
ЕЕПШЕВСШЯ

ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

ведомости
15

 

-

 

31-го

 

іюля

 

Ш

 

It*

 

1883-го

 

года.

ОТД'БЛЪ

 

ОФФИЩАЛЬНЫЙ

    

•

Высочайшими

 

указами,

 

данными

 

капитулу

   

россііснихъ

   

Импера-
торским,

 

и

 

Царсхихъ

 

ордѳновъ,

 

въ

 

15-й

  

день

 

мая

 

1SS3

 

года,

 

Всэ-
килосхивійтѳ

 

пожалованы,

 

согласно

 

удостоенію

 

комитета

 

гг.

 

ма ;

нистровъ,

  

орденами:

     

г-

Св.

 

Анны

 

3

 

й

 

степет:

 

статскій

 

совѣтникъ

 

исправ-

ляющій

 

должность

 

инспектора

 

кишиневской,

 

духовной
семинаріи

 

Павелъ

 

Чудецкій;

 

надворные

 

ссвѣтники

учители

 

кишиневской

 

духовноі

 

семинаріи

 

Александръ
УарОБЪ

 

и

 

Макарій

 

Епурй.
Св

 

Станислава

 

3-й

 

степени:

 

кандидаты

 

богословія
учители

 

кишиневской

 

духовной

 

семинаріи

 

Григорій
ПЬсТИкОВ.Ъ

 

и

 

Михаилъ

 

ГрИФЦОВЪ-

щ

      

ОПРЕДЕЛЕНЫ

 

СВЯТ&ЙШАГО

 

СИНОДА.

I.

 

О

 

назваченіа

   

инспектора

 

кишиневской

 

духовной

 

семинаріи.

Опредѣленіемъ

 

Овятѣйшаго

  

Синода,

   

отъ

 

15-го—
22-го

 

іювя

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

1077,

 

преподаватель

 

киши
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невской

 

духовной

 

семинаріи,

 

магистръ

 

богословія,

 

Левъ
МацѢбВЙЧЪ

 

вазначенъ

 

инспекторомъ

 

названной

 

семи-

наріи.

II.

 

Отъ

 

22 —23

 

іюня

 

1883

 

хода

 

за

 

Ni

 

1110,

 

о

 

возм^жзооти

 

примѣ-

нѳнія

 

силы

 

Высочайшаго

 

манифеста

 

15

 

мая

 

1S33

 

г.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Оря-
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ,

 

имѣвъ

 

сужденіе
по

 

вопросу

 

о

 

возможности

 

примѣненія

 

силы

 

послѣдо-

вавшаго

 

въ

 

15

 

день

 

мая

 

1883

 

г.

 

Воемилостивѣйшаго

манифеста

 

(Собр.

 

узак

 

и

 

расп

 

пр.

 

1883

 

г

 

Щ

 

48,

 

ст.

462)

 

къ

 

подлежащимъ

 

вѣдѣнію

 

духовныхъ

 

установленій
дѣламъ:

 

al

 

о

 

иростуакахъ

 

лицъ

 

духовааго

 

званія

 

и"

 

о

сложеніи

 

разныхъ

 

по

 

службѣ

 

начетовъ,

 

утрать

 

и

 

но

доимакъ

 

по

 

находящимся

 

въ

 

распоряженіи

 

духовнаго

вѣдомства

 

суммамъ,

 

не

 

подлежащимъ

 

ревизіи

 

государ-

ственнаго

 

контроля,

 

и

 

б)

 

о

 

наложеніи

 

церковнаго

 

по-

каянія,

 

и

 

пранявъ

 

во

 

вниманіе:

 

1)

 

что

 

на

 

осноЕаніи
общихъ

 

законовъ

 

помилованіе

 

и

 

прощеніе

 

непосред-

ственно

 

исходить

 

отъ

 

верховной

 

самодержавной

 

власти

и

 

можегъ

 

быть

 

лишь

 

дѣйствіемъ

 

Монаршаго

 

мило-

сердія,

 

почему

 

и

 

даруемое

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

общими

 

милостивыми

 

манифестами

 

прощеніе

 

распро-

страняется

 

лишь

 

на

 

тѣ

 

преступленія

 

и

 

проступки,

 

ко-

торые

 

въ

 

манифестѣ

 

означены

 

(ст.

 

165

 

и

 

166

 

ул.

 

нак.

изд.

 

1866

 

г.)

 

2)

 

что

 

въ

 

настоящемъ

 

Воемилостивѣйшемъ

манйфестѣ

 

отъ

 

15

 

мая

 

1883

 

г.,

 

какъ

 

изъ

 

самаго

 

его

содержанія

 

видно,

 

милости

 

и

 

льготы

 

дарованы

 

лишь

лицамъ,

 

учинившимъ

 

такія

 

преступленія

 

и

 

проступки,

наказанія

 

и

 

взысканія

 

за

 

который

 

опредѣляются

 

свѣт-

скими

 

властями,

 

о

 

случаяхъ

 

же

 

совершенія

 

кѣмъ

 

либо
преступлена

 

и

 

проступковъ,

 

влекущихъ

 

за

 

собою

 

су-

щественно

 

отличагощіяся

 

отъ

 

вышеупомянутыхъ

 

мѣры

взысканы,

 

налагаемый

 

властями

 

духовными,

 

въ

 

томъ

же

 

маниФестѣ

 

ничего

 

веупомянуто,

 

3)

 

что

 

по

 

разъяс-

ненію

 

государственнаго

 

совѣта

 

Всемилостивѣйшій

 

ма-

нифестъ

 

на

 

тѣ

 

случаи,

 

гдѣ

 

дѣдо

 

идетъ

   

объ

 

очищеніи
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совѣсти,

 

распространяешь

 

быть

 

нѳ

 

можетъ

 

(перв.

 

полн.

собр

 

зак.

 

№

 

1033)

 

4)

 

что,

 

въ

 

соотвѣтствіе

 

состоявше-

муся

 

по

 

сему

 

предмету

 

Высочайше

 

утвержденному

 

11
марта

 

1827

 

г.

 

мнѣнію

 

государственная

 

совѣта,

 

и

статьею

 

167

 

удож.

 

нак.

 

изд-

 

1866

 

г.

 

постановлено,

 

что

церковное

 

покаявіе,

 

еъ

 

коему

 

прощенный

 

виновный
былъ

 

присуждена

 

прекращается

 

или

 

продолжается

 

по

усмотрѣнію

 

духовнаго

 

начальства

 

и

 

5)

 

что

 

настоящимъ

манифестом/в

 

отъ

 

15

 

мая

 

1883

 

г.

 

положено

 

не

 

подво-

дить

 

подъ

 

дѣйствіе

 

онаго

 

случаевъ

 

взысканія

 

суммъ,

принадлежащихъ

 

къ

 

сборамъ

 

и

 

доходамъ

 

сословиымъ

и

 

особыхъ

 

учрежденій

 

(ст.

 

IV),

 

и

 

случаевъ

 

сложеяія
начетовъ,

 

ущербовъ

 

и

 

утрать

 

въ

 

суммахъ,

 

казнѣ

 

не

принадлежащихъ

 

и

 

хотя

 

находящихся

 

въ

 

распоряже-

еіи

 

правительства,

 

но

 

имѣющихъ

 

спеціальное

 

назначѳ-

ніе

 

(ст

 

У,

 

п.

 

12),

 

Приказали:

 

дать

 

знать

 

для

 

всеоб-
щаго

 

по

 

духовному

 

вѣдометву

 

руководства,

 

чрезъ

 

при-

печатаніе

 

въ

 

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ*,

 

что

 

на

 

дѣла

 

о

преступленіяхъ

 

и

 

проступкахъ,

 

влекущихъ

 

за

 

собою
наложеніе

 

духовными

 

властями

 

какихъ

 

либо

 

мѣръ

 

на-

казанія

 

и

 

взысканія,

 

или

 

церковнаго

 

покаянія,

 

а

 

так-

же

 

на

 

дѣла

 

о

 

взысканіи

 

суммъ,

 

принадлежащихъ

 

къ

сборамъ

 

и

 

доходамъ,

 

поступающимъ

 

въ

 

собственность
разнаго

 

рода

 

установлены

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

исло-

женіи

 

начетовъ,

 

ущербовъ

 

и

 

утратъ

 

въ

 

суммахъ,

 

нахо-

дящихся

 

въ

 

распоряженіи

 

духовнаго

 

правительства

 

и

изъятыхъ

 

отъ

 

ревизіи

 

государственная

 

контроля,

 

сила

Всемилостивѣйшаго

 

манифеста,

 

въ

 

15

 

день'

 

мая

 

1883
г.

 

изданнаго,

 

распространяема

 

быть

 

не

 

можетъ.

III.

 

Отъ

 

2-го— 5-го

 

Іюня

 

1883

 

года

 

за

 

№

 

100,

 

о

 

закрытіи

 

засѣдаиій

Святѣйшаго

 

Синода

 

въ

 

Москві

 

и

 

временной

 

синодальной

 

конторы.

въ

 

Петербург!

 

и

 

объ

 

отирытіи

 

засѣданій

 

Св

 

Синода

 

въ

 

Петербург!
и

 

синодальной

 

конторч

 

въ

 

Мооквѣ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

   

Величества,

   

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ,

 

по

 

докдадѣ

 

о

 

томъ,



—

 

128

 

—

что

 

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

25-й

 

день

 

минувшаго

мая,

 

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

 

а)

 

засѣданія

 

Си-
нода

 

въ

 

Москвѣ

 

нынѣ

 

закрыть

 

a

 

затѣмъ

 

открыть

 

за-

сѣданія

 

московской

 

синодальной

 

конторы;

 

б)

 

по

 

при-

были

 

же

 

членовъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

въ

 

С-Петер-
бургъ,

 

закрывъ

 

временную

 

с.-петербургскую

 

синодальную

контору,

 

открыть

 

тамъ,

 

по

 

прежнему,

 

засѣданія

 

Свя-
тѣйшаго

 

Синода,

 

приказали:

 

Во

 

исполвеніе

 

п.

 

б)
вышеизложеннаго

 

Высочайшаго

 

повелѣнія,

 

закрывъ

 

съ

3-го

 

сего

 

іюня

 

временную

 

с.-петербургскую

 

синодаль-

ную

 

контору,

 

'

 

считать

 

съ

 

того

 

же

 

числа

 

открытыми

зас.ѣданія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

въ

 

С-Петербургѣ;

 

о

чемъ,

 

для

 

напечатанія

 

въ

 

журналѣ

 

«Церковный

 

Вѣст-

никъ»,

 

сообщить

 

редакціи

 

онаго

 

по

 

принятому

 

порядку.

Объ

 

исполшиш

 

пастырской

 

обязанности

 

увіьщеватъ

 

мо-

лодыхп

 

ліѳдей,

 

подлежащих^

 

призыву

 

кв

 

воинской

 

повин-

ности^

   

чтобы

   

они

   

исповѣдывались

   

и

 

пріобщались

   

св.

таинъ.

Указъ

 

Сгятѣйшаго

 

Правительствуюшаго

 

Синода,
отъ

 

1-го

 

апрѣля

 

сего

 

1883

 

г.,

 

за

 

Щ.

 

4,

 

послѣдовавшій

 

по

предложение

 

г.

 

Синодальваго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

23
декабря

 

1882

 

г.,

 

за

 

Щ

 

6472,

 

въ

 

каковомъ

 

указѣ

 

изложено:

Военный

 

мииистръ

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

сообщеннымъ

 

въ

 

ав-

густе

 

1881

 

года

 

свѣдѣніямъ

 

о

 

новобранцахъ,

 

поступив-

ших'!,

 

въ

 

войска

 

варпіавекаговоеинаго

 

округа

 

и

 

до

 

посту-

нленія

 

на

 

службу

 

пи

 

разу

 

не

 

бывшихъ

 

у

 

исповѣди

 

и

св.

 

нричастія

 

препроводилъ

 

къ

 

г.

 

синодальному

 

Оберъ-
Ярокурору,

 

a

 

послѣдній

 

предложилъ

 

Святѣйшему

 

Си-
ноду

 

составленную

 

изъ

 

собранныхъ

 

въ

 

главномъ

 

штабѣ

свѣдѣній

 

ведомость

 

о

 

новобранцахъ

 

православнаго

 

ис-

иовѣданія,

 

поступившихъ

 

въ

 

1881

 

г.

 

наукомплектованіе
войекь

 

10

 

военныхъ

 

округовъ

 

съ

 

ноказаніемъ,

 

сколько

изъ

 

этихъ

 

новобраацевъ

 

не

 

исполняли

 

ни

 

разу

 

во

 

все

время

 

нахожденія

 

ихъ

 

на

 

родин

 

в

 

христіанскгіго

 

долга

ысповѣди

 

и

 

св.

 

причастія

 

и

 

сколько

 

не

 

было

 

у

 

этихъ

таинствъ

 

отъ

 

одного

  

до

 

пяти

 

лѣтъ.

   

Изъ

 

этой

  

вѣдо-
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мости

 

оказывается,

 

что

 

число

 

новобранцевъ,

 

не

 

быв-
шихъ

 

у

 

исповѣди

 

и

 

ев-

 

причастія

 

простираетея

 

до

 

зна-

чительной

 

цифры

 

и

 

ѵпадаетъ

 

преимущественно

 

на

 

вну-

трекнія

 

губерніи

 

Россіи.

 

Между

 

тѣмъ

 

при

 

разсмотрѣ-

ніи

 

прежде

 

сообщенныхъ

 

военвымъ

 

министромъ

 

свѣдѣ-

ній

 

о

 

новобранцахъ

 

поступившихъ

 

въ

 

войска

 

варшав-

скаго

 

воѳннаго

 

округа

 

Святѣйшій

 

Сйнодъ,

 

сознавая

важность

 

столь

 

прискорбнаго

 

явленія,

 

свидѣтельству-

ющаго

 

о

 

небреженіи

 

многихъ

 

изъ

 

чадъ

 

православной
церкви

 

о

 

собетвенномъ

 

спасеніи,

 

призналъ

 

необходи-
мымъ,

 

обративъ

 

на

 

это

 

явленіе

 

заботливое

 

вниманіе
надлежащихъ

 

Преосвященныхъ,

 

потребовать

 

отъ

 

нихъ

свѣдѣнія:

 

по

 

какимъ

 

причинамь

 

небывшіе

 

у

 

исповѣди

и

 

св.

 

причащенія

 

изъ

 

новобранцевъ

 

не

 

исполнили

 

сего

христіанскаго

 

долга.

 

Изъ

 

доставленныхъ

 

вслѣдствіе

 

се-

го

 

некоторыми, Преосвященными

 

свѣдѣній

 

оказывается,

что

 

большая

 

часть

 

изъ

 

новобранцевъ

 

поступившихъ

 

въ

военную

 

службу

 

изъ

 

небывшихъ

 

у

 

исповѣди

 

и

 

св.

причастія

 

не

 

исполняли

 

сего

 

долга

 

по

 

уклоненію

 

въ

расколъ,

 

другіе

 

не

 

были

 

у

 

исповѣди

 

по

 

причинѣ

 

час-

тыхъ

 

или

 

постоянныхъ

 

отлучекъ

 

"Изъ

 

мѣстъ

 

ихъ

 

жи-

тельства

 

въ

 

другія

 

мѣстности

 

на

 

заработки

 

или

 

нахож-

денія

 

въ

 

услуженіи

 

у

 

иновѣрцевъ

 

и

 

раскольниковъ,

нѣкоторые

 

же

 

ошибочно

 

внесены

 

въ

 

число

 

небывшихъ
у

 

св.

 

таинствъ,

 

такъ

 

какъ

 

исполненіе

 

ими

 

христіан-
скаго

 

долга

 

подтвердилось

 

не

 

только

 

записью

 

по

 

цер-

ковнымъ

 

документами

 

но

 

и

 

произведеннымъ

 

разслѣдо-

ваніемъ

 

и

 

собственными

 

показаніями

 

возвратившихся

уже

 

на

 

родину

 

новобранцевъ,

 

которые

 

при

 

томъ

 

удо-

стовѣрили,

 

что

 

они

 

дали

 

военному

 

начальству

 

непра-

вильные

 

отвѣты

 

о

 

своемъ

 

небытіи

 

у

 

исповѣди

 

или

 

по

легкомыслію

 

или

 

по

 

непониманію

 

предлагавщагося

 

имъ

военными

 

властями

 

въ

 

непривычной

 

формѣ

 

вопроса

 

объ
исполненіи

 

таинствъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

нричастія.

 

Въ

 

виду

таковыхъ

 

свѣдѣній,

 

доставленныхъ

 

Преосвященными
тѣхъ

 

епархій,

 

изъ

 

которыхъ

 

значились

 

поступивгаіе

 

въ

варіпавскій

 

военный

 

округъ,

 

нельзя

 

не

 

придти

 

къ

 

заклю-

ченіЮз

 

что

 

какъ

 

показанное

 

въ

 

прежнемъ

 

сообщении

 

число
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небывшихъ

 

у

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія

 

изъ

 

православ-

ныхъ

 

лицъ

 

должно

 

уменьшиться,

 

такъ

 

и

 

самый

 

фактъ
небытія

 

у

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія

 

зависѣлъ

 

не

 

отъ

недостатка

 

пастырекаго

 

вліянія

 

духовенства

 

на

 

при-

хожанъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

мееѣе

 

Овятѣйшій

 

Синодъ

 

по

 

поводу

нынѣ

 

препровожденной

 

военнымъ

 

министромъ

 

ведомо-
сти

 

о

 

числѣ

 

новобранцевъ

 

не

 

бывшихъ

 

у

 

исповѣди

 

и

святаго

 

причастія

 

опрздѣляетъ:

 

пригласить

 

епархіаль-
ныхъ

 

преосвященныхъ,

 

чтобы

 

они

 

усугубили

 

обычное
напоминаніе

 

приходскому

 

духовенству

 

о

 

его

 

пастырской
обязанности

 

нелѣностнымъ

 

и

 

рнимательнымъ

 

соверше-

ніемъ

 

богослуженія

 

и

 

проповѣдью

 

поучать

 

нрихожанъ

какъ

 

возраствыхъ,

 

такъ

 

и

 

дѣтей,

 

разъясняя

 

имъ

 

зна-

ченіе

 

молитвъ,

 

истинъ

 

вѣры

 

и

 

церковныхъ

 

таинствъ,

особливо

 

же

 

таинствъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія,

 

дабы
никто

 

по

 

возможности

 

не

 

оставался

 

въ

 

невѣдѣніи

 

о

значеніи

 

необходимости

 

для

 

православнаго

 

христіанина
и

 

о

 

спаситёльномъ

 

дѣйствіи

 

сз.

 

таияства

 

тѣла

 

и

 

крови

Христовой,

 

особливо

 

же

 

во.

 

время

 

великаго

 

поста

 

со

всею

 

пастырскою

 

заботливостью

 

увѣщевали

 

бы

 

моло-

дыхъ

 

людей,

 

подлежащихъ

 

призыву

 

къ

 

воинской

 

по-

винности

 

о

 

непремѣнномъ

 

долгѣ

 

приступать

 

къ

 

таин-

ствамъ

 

иоповѣди

 

и

 

св.

 

причастія,

 

облегчая

 

имъ

 

при

томъ

 

всѣми

 

способами

 

исполненіе

 

сего

 

долга.

—

 

На

 

семъ

 

указѣ

 

послѣдовала

 

разолюція

 

Его

 

Высо-
копреосвященства

 

такрва:

 

«Всѣмъ

 

священпикамъ

 

въ

епархіи

 

внушить,

 

чтобы

 

позаботились

 

объ

 

исполненіи
указанной

 

ихъ

 

пастырской

 

обязанности.

Циркулярное

 

предложеніе

 

г.

 

министра

 

народного
просвіьщенія

 

попечителями

 

учебныхъ

 

ѵкруювъ

 

объ

 

оказа-

ны

 

содіъйшвія

 

православному

 

духовенству

 

къ

 

открытію
церковт-приходскихъ

 

иіколъ.

 

Православное

 

духовенство,

 

'
движимое

 

ревностнымъ

 

стремленіемъ

 

къ

 

распроотране-

нію

 

религіознаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

массѣ

 

народа,

 

откры-

ваешь

 

во

 

многихъ

 

епархіяхъ

 

церковно-приходскія

 

школы,

причемъ

   

не

 

только

   

помѣіленіѳ

   

и

 

тгудъ

 

учительства
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жертвуется

 

перѣдко

 

безмезшо,

 

но

 

часто

 

исамыа

 

учеб-
ный

 

пособія

 

приходится

 

устроителямъ

 

этихъ

 

школъ

покупать

 

на

 

свои

 

скудныя

 

средства

Искренно

 

сочувствуя

 

такимъ

 

добрымъ

 

начинаніямъ
правоолавнаго

 

духовенства

 

на

 

пользу

 

народнаго

 

про-

свѣщенія,

 

я

 

покорнѣйше

 

прошу

 

ваше

 

превосходи-

тельство

 

поручить

 

всѣмъ

 

лицазгь

 

и

 

учрежденіямъ

 

ввѣ-

реннаго

 

вамь

 

учебнаго

 

округа,

 

имбіощиѵіъ

 

ближайшее
отношеніе

 

къ

 

начальнымъ

 

школамъ,

 

оказывать

 

полное

содѣйствіе

 

православному

 

духовенству

 

къ

 

открытію

 

и

поддержанію

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

снабжая
послѣднія,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

учебными

 

пособіями
изъ

 

складовъ

 

училищныхъ

 

дирекцій.

 

Я

 

убѣжденъ,

 

что

ваше

 

превосходительство

 

вяолнѣ

 

раздѣляете

 

мнѣніе

всѣхъ

 

религіозно-нраветвенныхь

 

людей

 

касательно

 

осо-

бой

 

важности

 

и

 

пользы

 

подобныхъ

 

школъ

 

во

 

всякое

 

и

особенно

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

подло-

жить

 

сомнвпію,

 

что

 

только

 

ближайшее

 

и

 

дѣятельное

учаетіе

 

духовенства

 

въ

 

двлѣ

 

народнаго

 

образованія
можетъ

 

придать

 

послѣднему

 

тотъ

 

глубоко -религіозньій
характеръ,

 

который

 

такъ

 

необходамъ

 

и

 

дорогъ

 

рус-

скому

 

народу

О

 

случаяхъ

 

нравственной

 

поддержки

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

и

 

матеріальныхъ

 

имъ

 

пособіяхъ,
я

 

покорнѣйше'

 

прошу

 

ваше

 

превосходительство

 

дово-

дить

 

до

 

свѣдѣнія

 

министерства

 

въ

 

отчетахъ

 

по

 

ввѣреа-

ному

 

вамъ

 

округу.

Отъ

 

Хозяйственти

 

Управления

 

при

 

Св.

 

Сиподіъ

 

объ-
явленіе. —Въ

 

синодальныхъ

 

книЖныхъ

 

лавкахъ

 

въ

 

М*о-
сквѣ

 

и

 

въ

 

С

 

-Петербургѣ

 

*)

 

поступила

 

въ

 

продажу

книга:

 

«Чинъ

 

дѣйствія,

 

каким ь

 

образомъ

 

совершилось

священнѣйшее

 

коронованіе

 

Его

 

Имяераторскаго

 

Ве-
личества

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Александ-
ровича,

 

Самодержца

 

Взѳроесійскаго».

 

Москва

 

1883

 

г.

Цѣна

 

въ

 

бумажномъ

 

переплетѣ

 

20

 

коп.

*)

 

Въ

 

Москвѣ

 

въ

 

зданіа

 

сиапдальной

 

тиаиграФІа,

 

въ

 

С.-Це-
тербургѣ

 

въ

 

зданіи

 

Сватвйшаго

 

Синода.
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№

 

Ш*

 

1883-го
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.

 

ОТДМЪ

    

МЕОЭФИЦІАЛЬМЫЙ

Архипастырскія

 

наставленія

 

Высокопреосвя-
щеннѣйшаго

   

Платона,

   

митрополита

   

кіев-
скаго,

 

кандидатамъ

 

пастырства,

 

ученикам

 

ъ

VI

 

класса

 

кіевской

 

духовной

 

семинаріи

 

*).

Поздравляю

 

ваеъ

 

съ

 

окончаніемъ

 

курса

 

семинаріи
и

 

благодарю

 

васъ

 

за

 

успѣхи

 

въ

 

вашихъ

 

занятіяхъ.
Большинство

 

изъ

 

васъ

 

вступать

 

на

 

пастырское

 

слу-

женіе,

 

къ

 

которому

 

приготовлялись.

 

Нужно

 

только,

чтобы

 

вы

 

вели

 

себя

 

такъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

истинному

пастырю

 

церкЕИ,

 

и

 

я

 

совЬтую

 

вамъ

 

составить

 

изъ

 

себя
нувую

 

расу

 

духовенства

   

лучшую

   

въ

 

религіозно-нрав-

*)

 

Кіевек.

 

Еаарх.

 

Вѣдом.

 

Jfg

 

11.
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ственномъ

 

отношеніи

 

Прискорбно,

 

что

 

въ

 

наше

 

время

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

слышатся

 

жалобы

 

на

 

приходскихъ

священниковъ,

 

да

 

и

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

также

 

есть

 

ихъ

очень

 

много,

 

и

 

многіе

 

пастыри

 

ея

 

дѣйствительно

 

ведутъ

себя

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ.

 

Вы

 

знаете,

 

каковъ

 

дол-

женъ

 

быть

 

священникъ

 

по

 

апостолу,

 

образъ

 

буди

 

ьѣр-

нымъ

 

словомп,

 

житіемъ,

 

люЬовію,

 

духомъ,

 

вѣрою,

 

чисто-

тою

 

(I

 

Тимѳ.

 

4,

 

12).

 

Упрекаютъ

 

приходское

 

духо-

венство

 

преимущественно

 

въ

 

корыстолюбивыхъ

 

стрем-

леніяхъ.

 

Правда,

 

что

 

оно

 

не

 

вполне

 

обезпечено

 

въ

матеріальномъ

 

отношеніи,

 

но

 

что

 

же

 

дѣлатъ 1?

 

Не

 

всѣмъ

же

 

быть

 

богатымъ.

 

Пусть

 

другіе

 

люди

 

будутъ

 

и

 

богаче,
знатнѣе

 

и

 

образованнее,

 

а

 

священники

 

должны

 

быть
во

 

всякомь

 

случаѣ

 

честнѣе.

 

Наше

 

правительство

 

да

 

и

многіе

 

добрые

 

люди

 

пекутся

 

о

 

духовенствѣ,

 

изыски-

вают!,

 

возможныя

 

мѣры

 

къ

 

обезпеченію

 

его,

 

-и

 

я

 

съ

своей

 

стороны

 

прилагаю

 

все

 

свое

 

усердіе

 

къ

 

этому.

Но

 

Нельзя

 

же

 

скоро

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

духовен-

ство

 

было

 

обезпечено,

 

надобно

 

потерпѣть.

 

Вогъ

 

дастъ

мало

 

по

 

малу

 

это

 

устроится.

 

Да

 

и

 

то

 

нужно

 

сказать,

что

 

матеріадьное

 

благосостояніе

 

священника

 

не

 

столько

зависитъ

 

отъ

 

богатства

 

прихода,

 

сколько

 

отъ

 

умѣнья

жить

 

съ

 

прихожанами.

 

Ласковое

 

и

 

кроткое

 

обращеніе
съ

 

ними

 

одно

 

изъ

 

глапныхъ

 

условій

 

безбѣдной

 

жизни;

не

 

даромъ

 

и

 

пословица

 

говорить:

 

«ласковый

 

теленокъ

двухъ

 

матокъ

 

сосетъ».

 

Конечно

 

эту

 

пословицу

 

можно

понимать

 

и

 

не

 

въ

 

хорошомъ

 

смыслѣ,

 

въ

 

смыслѣ

 

угож-

денія

 

прихояганамъ

 

въ

 

ущербъ

 

пастырскому

 

долгу.

 

Но
вы,

 

какъ

 

приготовленные

 

къ

 

пастырскому

 

служенію
изученіемъ

 

слова

 

Вожія,

 

безъ

 

сомнѣнія

 

сохраните

 

себя
отъ

 

такого

 

пониманія

 

ея,

 

будете,

 

по

 

слову

 

Спасителя,
мудри

 

яко

 

змія

 

и

 

цѣли

 

яко

 

голуби,

 

не

 

нарушая

 

пастыр-

скаго

 

долга.

 

Будьте

 

ласковы

 

и

 

обходительны

 

съ

 

при-

хожанами

 

и

 

вамъ

 

будетъ

 

жить

 

хорошо.

 

Въ

 

примѣръ

укажу

 

вамъ

 

на

 

своего

 

отца,

 

который

 

бьтдъ

 

священни-

комъ

 

въ

 

небогатомъ

 

приходѣ

 

и,

 

именно

 

благодаря

 

лас-

ковому

 

обращенію

 

съ

 

прихожанами,

 

въ

 

состояніи

 

былъ
воспитывать

 

большую

 

семью

 

и

 

жилъ

 

безбѣдно.
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Будете

 

священниками,

 

не

 

требуйте

 

очень

 

много

 

съ

своихъ

 

прихожанъ

 

за

 

исполненіе

 

духовныхъ

 

требъ,
какъ

 

это

 

водится

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

свяшенниковъ:

 

«не

дашь

 

столько-то

 

рублей,

 

хоронить

 

не

 

пойду,

 

не

 

дашь

столько-то,

 

вѣнчать

 

не

 

стану».

 

Нѣтъ,

 

вы

 

туне

 

пріясте,
туне

 

дадите.

 

(Мѳ.

 

10,

 

8).

 

Правда,

 

нашему

 

священнику

нельзя

 

такъ

 

жить,

 

какъ

 

жили

 

апостолы,

 

такъ

 

какъ

 

ему

нужно

 

содержать

 

и

 

воспитывать

 

свою

 

семью;

 

но

 

нужно

помнить,

 

и

 

мужикъ

 

нашъ

 

тоже

 

бѣденъ

 

и

 

хорошо

 

по-

нимаетъ

 

положеніе

 

священника;

 

на

 

мужикѣ,

 

по

 

посло-

вицѣ,

 

«кафтанъ

 

сѣръ,

 

да

 

умъ

 

и

 

совѣсть

 

у

 

него

 

волкъ

не

 

съѣлъ».

 

Пожалуй

 

можно

 

иногда

 

и

 

сказать,

 

чтобы
прибавилъ,

 

но

 

какъ

 

сказать 1?

 

Опять

 

укажу

 

вамъ

 

на

 

сво-

его

 

отца-

 

По

 

праздникамъ

 

на

 

Рождество,

 

и

 

на

 

Пасху
ходить

 

обыкновенно

 

весь

 

причтъ

 

по

 

приходу

 

и

 

съ

 

нимъ

просфирня,

 

a

 

ипдѣ

 

и

 

дѣти

 

духовенства.

 

Цаетъ

 

бывало
отцу

 

крестьянинъ

 

20

 

коп.

 

на

 

всѣхъ,

 

а

 

отецъ

 

иногда

скажетъ

 

ему:

 

«что

 

же

 

ты,

 

голубчикъ,

 

даешъ

 

мнѣ;

 

ви-

дишь

 

со

 

мной

 

какая

 

орава:

 

дьяконъ,

 

дьячекъ,

 

просфир-
ня.

 

Какъ

 

же

 

я

 

стану

 

дѣлить

 

эти

 

деньги?

 

Положимъ
мнѣ

 

10

 

коп.,

 

дьякону

 

5,

 

а

 

прочимъ

 

по

 

копѣйкѣ

 

не

 

до-

станется».

 

Батюшка,

 

радъ

 

бы

 

рал

 

остію,

 

говорить

 

мужи-

чекъ,

 

право

 

не

 

имѣю

 

больше

 

«Да

 

вѣдь

 

это

 

я,

 

братъ,
такъ

 

только

 

напомнилъ

 

тебѣ;

 

Богъ

 

дастъ,

 

разживешь-

ся,

 

дашь

 

больше».

 

И

 

мужичекъ

 

такимъ

 

замѣчаніемъ не

только

 

не

 

обижается,

 

а

 

старается

 

при

 

случаѣ

 

возна-

градить

 

батюшку

 

чѣмъ

 

можетъ,

 

не

 

деньгами,

 

такъ

 

чѣмъ

нибудь

 

изъ

 

домашняго:

 

напримѣръ,

 

пріѣдетъ

 

отецъ

 

къ

нему

 

съ

 

требой,

 

онъ

 

даетъ

 

ему

 

за

 

молитву

 

5

 

коп.,

 

да

въ

 

придачу

 

пять

 

полѣнъ

 

лучины

 

(а

 

это

 

много

 

значило

для

 

того

 

времени),

 

а

 

въ

 

повозку

 

положитъ

 

нѣсколько

сноповъ

 

соломы,

 

да

 

охапку

 

сѣна,

 

чтобы

 

мягко

 

было
.

 

сидѣть

 

батюшкѣ,

 

да

 

сверхъ

 

того

 

матушкѣ

 

пошлетъ

 

ку-

делю

 

льна;

 

вотъ

 

и

 

получится

 

не

 

пять

 

коп.,

 

а

 

около

рубля.
Гоняясь

 

за

 

выгодами

 

только,

 

а

 

не

 

имѣя

 

въ

 

виду

принести

 

пользу

 

пасгмымъ,

 

наши

 

священники

 

то

 

и

 

дѣ-

ло,

 

что

 

просятся

 

съ

 

одного

 

прихода

 

на

 

другой

 

лучшій
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и

 

являются,

 

какъ

 

наемники,

 

а

 

не

 

пастыри,

 

выдумывая
разные

 

предлоги,

 

чтобы

 

перемѣстили

 

на

 

другой

 

при-

ходъ.

 

Одинъ

 

пишетъ

 

въ

 

пропіеніи,

 

что

 

климатъ

 

въ

приходѣ

 

не

 

хорошъ;

 

другой, — что

 

церковное

 

помѣще-

ніе

 

валится

 

и

 

нѣтъ

 

средствъ

 

къ

 

исправленію

 

его,

 

а

большинство

 

пишетъ,

 

что

 

совсѣмъ

 

жить

 

не

 

на

 

что.

Случается

 

не

 

рѣдко,

 

что

 

изъ

 

корыстныхъ

 

расчетовъ

просятъ

 

о

 

перемѣіпеніи

 

даже

 

долго

 

прослужившіе

 

на

одномъ

 

приходѣ

 

Вотъ

 

вамъ

 

примѣръ:

 

.въ

 

нашей

 

(кіев-
ской)

 

епархіи,

 

одинъ

 

свящевникъ,

 

проживши

 

на

 

при-

ходѣ

 

35

 

лѣтъ,

 

просится

 

на

 

вакантный

 

приходъ,

 

гдѣ

 

со-

стояло

 

больше

 

прихожанъ.

 

Перемѣстилъ

 

его:

 

но

 

что

же?

 

чрезъ

 

недѣлю

 

онъ

 

опять

 

просится

 

обратно,

 

такъ

какъ

 

не

 

нашелъ

 

въ

 

новомъ

 

приходѣ

 

того,

 

чего

 

искалъ.

Но

 

уже

 

въ

 

этомъ

 

я

 

ему

 

отказалъ.

 

Извините,

 

упомяну

еще

 

о

 

батюшкѣ.

 

Онъ

 

все

 

время

 

своей

 

службы

 

прожилъ

въ

 

одномъ

 

приходѣ

 

и

 

никогда

 

не

 

думалъ

 

мѣнять

 

мѣсто,

хотя

 

приходъ

 

его

 

былъ

 

и

 

небогатый.

 

Такъ

 

какъ

 

при-

хожане

 

его

 

любили,

 

то

 

ему

 

хорошо

 

было

 

жить

 

и

 

не

въ

 

богатомъ

 

приходѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

приходѣ

 

былъ

 

и

другой

 

священникъ,

 

мой

 

товарищъ

 

по

 

семинаріи,

 

че-

ловѣкъ

 

честный,

 

умный,

 

но

 

угрюмый

 

на

 

'видь

 

и

 

не

умѣвшій

 

привязать

 

къ

 

себѣ

 

прихожанъ.

 

И

 

что

 

же?

 

от-

ца

 

моего

 

всегда

 

прихожане

 

награждали

 

больше,

 

чѣмъ

его.

 

Онъ

 

постоянно

 

завидовалъ

 

моему

 

отцу

 

и

 

часто

 

про-

силъ

 

его

 

обмѣняться

 

половинами

 

прихода,

 

надѣясь

 

на

его

 

половинѣ

 

получить

 

больше.

 

Отецъ

 

соглашается.

 

И
опять

 

также

 

на

 

новой

 

половинѣ

 

отецъ

 

мой

 

получалъ

больше,

 

чѣмъ

 

тамъ.

 

Видите,

 

дѣло

 

зависѣло

 

не

 

отъ

 

мѣ-

ста,

 

а

 

отъ

 

самаго

 

священника.

 

Вы

 

чуждайтесь

 

всякаго

вымогательства

 

съ

 

прихожанъ,

 

но

 

и

 

сами

 

дайте

 

бѣд-

ному

 

прихожанинну;

 

за

 

вашъ

 

грошъ,

 

вашъ

 

кусокъ

 

пи-

рога

 

онъ

 

со

 

временемъ

 

съ

 

благодарностію

 

отплатить.

Хорошо

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

священники

 

заводились

 

въ

приходѣ

 

своимъ

 

домикомъ:

 

это.

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

удер-

жирало

 

бы

 

ихъ

 

отъ

 

странствованія

 

по

 

епархіи.

 

Прежде
я

 

радъ

 

былъ,

 

что

 

заводятся

 

дома

 

церковные;

 

но

 

теперь

я

 

перемѣнилъ

 

взглядъ.

 

При

 

своемъ

 

домѣ

   

евященникъ
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развелъ

 

бы

 

и

 

садикъ,

 

и

 

то

 

и

 

сё

 

построилъ

 

бы

 

при

домикѣ.

 

Вотъ

 

ему

 

и

 

жаль

 

было

 

бы

 

все

 

это

 

оста-

вить.

 

Оставаясь

 

же

 

на

 

одномъ

 

нриходѣ,

 

евященникъ

привыкъ

 

бы

 

къ

 

своимъ

 

прихожанамъ,

 

да

 

и

 

прихожане

привыкли

 

бы

 

къ

 

священнику,

 

считали

 

бы

 

какъ

 

его

 

са-

маго,

 

такъ

 

и

 

семейство

 

его

 

своими

 

людьми.

 

Нын в

 

боль-
шинство

 

священниковъ,

 

переходя

 

съ

 

мѣста

 

на

 

мѣсто,

ища

 

только

 

себѣ

 

выгоды,

 

не

 

исполняютъ

 

своихъ

 

обя-
занностей —особенно

 

долга

 

учительства.

 

Одного

 

свя-

щенника

 

здѣшней

 

епархіи

 

благочинный

 

аттестовала

какъ

 

лучшаго

 

пастыря,

 

вѣроятно

 

потому

 

только,

 

что

онъ

 

человѣкъ

 

состоятельный,

 

занимается

 

ведеыіемъ

 

об-
ширнаго

 

хозяйства,

 

окончиль

 

курсъ

 

семинаріи

 

и

 

проч.

Но

 

объ

 

этомъ

 

же

 

священникѣ

 

въ

 

графѣ

 

объ

 

учительствѣ

отмѣчено:

 

«проповѣди

 

въ

 

церкви

 

читаетъ

 

иногда -по

книгѣ».

 

И

 

это

 

одинъ

 

изъ

 

примѣряыхъ

 

по

 

указанію

 

бла-
го

 

чиннаго!

 

Такихъ

 

священниковъ

 

я

 

не

 

только

 

не

 

буду
награждать,

 

а

 

буду

 

даже

 

штрафовать,

 

какъ

 

не

 

исправ-

ныхъ:

 

«читаетъ

 

по

 

книгѣ,

 

и

 

то

 

иногда»!-.

 

Нѣтъ,

 

нужно

проповѣдывать

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

и

 

не

 

по

 

книгѣ

 

только.

Нужно

 

навыкнуть

 

и

 

усовершенствоваться

 

въ

 

импровиза-

ціи,

 

чтобы

 

всегда

 

въ

 

потребномъ

 

случаѣ

 

сказать

 

слово

въ

 

церкви.

 

Для

 

этого

 

не

 

нужно

 

особой

 

мудрости

 

пе-

редайте

 

прихоя;анамъ

 

истину

 

просто,

 

ясно;

 

они

 

васъ

поймутъ

 

и

 

будутъ

 

вамъ

 

благодарны.

 

Въ

 

наше

 

время

очень

 

много

 

пособій

 

къ

 

проповѣданію,

 

прочитай

 

напе-

редъ

 

внимательно

 

дома,

 

сократи,

 

приспособи

 

и

 

скаяш

въ

 

церкви.

Поступайте,

 

господа,

 

такъ,

 

чтобы

 

вы

 

были

 

любимы
прихожанами

 

и

 

были

 

истинными

 

пастырями.

 

Надѣюсь,

что

 

вы

 

примете

 

къ

 

исполненію

 

мои

 

слова

 

и

 

соста-

вите

 

собой

 

новое

 

поколѣніе

 

пастырей.

 

Живите

 

мирно

между

 

собою

 

и

 

съ

 

высшими

 

властями.

 

Если

 

случатся

недоразумѣвія,

 

обращайтесь

 

къ

 

своему

 

непосредствен-

ному

 

начальству— къ

 

благочинію;

 

въ

 

случаѣ

 

крайности

 

ко

мнѣ.

 

Я,

 

не

 

смотря

 

па

 

свои

 

многія

 

занятія,

 

всегда

 

готовь

тыслушивать

 

васъ.

 

Благословеніе

 

Господне

 

на

 

васъ.
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ОИуіеиіе

 

письменному

 

Мщ

 

въ

 

народишь

 

школахъ.

Много

 

есть

 

жизненяыхъ

 

нуждъ

 

и

 

потребностей,

 

кото-

рымъ

 

не

 

удовлетворяем

 

въ

 

своемъ

 

настоящемъ

 

положеиіи
народная

 

школа.

 

Кь

 

числу

 

тавихъ

 

насущныхъ

 

потребно-
стей

 

относится

 

потребность

 

въ

 

обучеиіи

 

письмепноыу

 

языку,

на

 

что

 

въ

 

нашихъ

 

народаыхъ

 

школахъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

обращалось

 

должнйго

 

вниманін.

 

Обыкновенно

 

въ

 

этихъ

школахъ

 

учатъ

 

чтеиію,

 

письму

 

(валигра.ФІи);

 

счету,

 

за-

кону

 

Божію

 

и

 

другимъ

 

предметами,

 

входящииъ

 

въ

 

про-

грамму

 

народеыхъ

 

школъ,

 

ііо

 

мало

 

пли

 

даже

 

совсѣмъ

 

не'

учатъ

 

тому,

 

какъ

 

связно

 

и

 

толково

 

передавать

 

свои

 

мысли

письменно.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

обученіе

 

искусству

 

передавать

свои

 

мысли

 

письменно

 

гораздо

 

болѣе

 

другихъ

 

предметовъ

обученія

 

способствуетъ

 

развитію

 

и

 

образованію

 

дѣтей

 

и

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

имѣетъ

 

широкое

 

яри.зожепіе

 

еъ

 

жизни.

Не

 

вдаваясь

 

въ

 

подробный

 

разсужденія

 

и

 

выясненія
образовательнаго

 

значспія

 

искусства

 

выражать

 

свои

 

мысли

письменно,

 

не

 

указывая

 

на

 

практическую

 

пользу

 

его,

которая

 

для

 

всѣхъ

 

понятна,

 

мы

 

укажемъ

 

здѣсь

 

только

на

 

одно

 

обстоятельство.— Въ

 

настоящее

 

время

 

дѣти

 

кре-

стьянъ,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

народныхь

 

школъ,

 

не

 

умѣютъ

 

тол-

ково

 

написать

 

ни

 

письма,

 

пи

 

счета,

 

ни

 

росписки

 

и

 

т.

 

под,

a

 

тѣмъ

 

болѣе

 

какого-нибудь

 

разсказа

 

или

 

описанія.

 

А
между

 

тѣмъ

 

обстоятельства

 

и

 

условія

 

общественной

 

жизни

требуютъ

 

отъ

 

простаго

 

народа

 

умѣнья

 

выражаться

 

пись-

менно

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

искусствомъ.

 

Такъ,

 

наприм.,

 

народу

дано

 

теперь

 

самоуправленіе.

 

Кто

 

же

 

заиимаетъ

 

у

 

него

 

по-

четный

 

должности?

 

Люди

 

или

 

не

 

изъ

 

среды

 

его,

 

или

 

ма-

лограмотные,

 

а

 

иногда

 

вовсе

 

безграмотные.

 

Народъ,

 

далѣе,

призванъ

 

еъ

 

участію

 

въ

 

земствѣ.

 

Какъ

 

же

 

безграм

 

тный

или

 

малограмотный

 

человѣкъ

 

станетъ

 

изъясняться

 

на

 

зем-

скомъ

 

собраніи

 

среди

 

довольно

 

бодьшаго

 

общества

   

людей,
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—

болѣе

 

или

 

менѣе

 

раэвитыхъ

 

и

 

образованныхъ?

 

Тамъ

 

за-

трогиваются

 

вопросы,

 

живо

 

его

 

интересующіе,

 

онъ

 

хотѣлъ

бы

 

принять

 

участіе

 

въ

 

ихъ

 

рѣшеніи,

 

но

 

малограмотность

мѣшаетъ

 

ему

 

и

 

не

 

даетъ

 

возможности

 

толково

 

выразить

свое

 

мнѣніе.

 

И

 

много

 

найдется

 

такихъ

 

случаевъ

 

въ

 

на-

родной

 

жизни,

 

въ

 

которыхъ

 

письменное

 

искусство

 

оказало

бы

 

пароду

 

огромную

 

услугу.

 

Помочь

 

народу

 

въ

 

этомъ

 

за-

труднительномъ

 

положеніи,

 

научить

 

его

 

болѣе

 

,или

 

менѣе

складно

 

и

 

толково

 

передавать

 

свои

 

мысли

 

на

 

бумагѣ

 

и

 

въ

устной

 

рѣчи

 

— есть

 

прамая

 

обязанность

 

народныхъ

 

учи:

телей.

 

Дѣло

 

это

 

не

 

потребуетъ

 

особенныхъ

 

усилій

 

со

 

сто-

роны

 

учителей

 

и

 

не

 

окажется

 

столь

 

труднымъ,

 

какимъ

представляется

 

съ

 

перваго

 

раза.

 

Успѣхъ

 

дѣла

 

здѣсь

 

бу-

детъ

 

зависѣть

 

отъ

 

умѣнья

 

учителя

 

поставить

 

себя

 

въ

правильный

 

отношенія

 

еъ

 

умственной

 

дѣятельности

 

учени-

ковъ

 

и

 

степени

 

ихъ

 

развитія.
Какъ

 

при

 

всякомъ

 

предметѣ

 

обученія

 

требуется

 

со

блюдать

 

постепенность,

 

т.

 

е.

 

начинать

 

съ

 

легкаго

 

и

 

про-

стаго

 

и

 

переходить

 

еъ

 

болѣе

 

трудному

 

и

 

сложному,

 

такъ

 

и

здѣсь,

 

при

 

обученіи

 

письменному

 

языку,

 

нужно

 

начинать

съ

 

самыхъ

 

легкихъ

 

и

 

простыхъ

 

упражненій,

 

который

 

со-

стояли

 

бы

 

изъ

 

отдѣльныхъ

 

Фразъ

 

и

 

предложеній,

 

но

 

не

имѣли

 

бы

 

еще

 

характера

 

собственно

 

сочиненій.

 

Такими
упражненіями

 

могутъ

 

быть

 

на

 

первыхъ

 

порахъ,

 

наприм.,

перечисленіе

 

именъ

 

и

 

вазваній

 

предметовъ,

 

находящихся

въ

 

домѣ,

 

въ

 

шеолѢ,

 

въ

 

полѣ,

 

въ

 

лѣсу

 

и

 

т.

 

под.

 

Конечно,

дѣти

 

поступаютъ

 

въ

 

школу

 

уже

 

съ

 

знаніемъ

 

извѣстнаго

количества

 

предметовъ,

 

но

 

часто

 

случается,

 

что

 

они,

 

имѣя

понятія

 

о

 

предметахъ,

 

не

 

знаютъ

 

названія

 

ихъ,

 

или

 

назы-

ваютъ

 

ихъ

 

неточно.

 

Учитель

 

долженъ

 

исправить

 

эти

 

дѣт-

скіе

 

недостатЕи,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

представленія

 

дѣтей

 

о

 

пред-

метахъ

 

болѣе

 

ясными

 

и

 

соотвѣтствующими

 

дѣйствительности.
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Далѣе,

 

письменные

 

упражненія

 

дѣтей

 

могутъ

 

состоять,

 

во

 

1

 

хъ,

въ

 

указаніи

 

названій

 

предметовъ

 

по

 

матеріалу,

 

изъ

 

кото-

раго

 

они

 

сдѣдапы

 

(напр

 

пусть

 

они

 

у^ажутъ

 

предметы

деревяные,

 

каменные,

 

желѣзные

 

и

 

проч. 1 ;

 

во

 

2-хъ,

 

въ

перечисления

 

названій

 

предметовъ

 

по

 

ихъ

 

употребленію,

какое

 

мы

 

дѣлаемъ

 

изъ

 

нихъ

 

(какіе,

 

наприм.,

 

предметы

служать

 

намъ

 

пищею,

 

иитьемъ,

 

одеждою?...);

 

въ

 

3

 

хъ,

 

въ

перечисленіи

 

названій

 

людей

 

по

 

отношенію

 

къ

 

ихъ

 

трудамъ

и

 

занятіямъ

 

(наприм.,

 

какъ

 

называютъ

 

людей,

 

занимающих-

ся

 

земледѣліемъ,

 

торговлею,

 

ремеслами?...);

 

въ

 

4

 

хъ,

 

въ

указаніи

 

именъ

 

животныхъ,

 

птицъ,

 

рыбъ

 

и

 

извѣстныхъ

растеній.

 

Всѣ"

 

эти

 

простыя

 

и

 

легвія

 

письменный

 

упражне-

нія,

 

основанный

 

на

 

наглядномъзнакомствѣ

 

дѣтей

 

съ

 

пред-

метами,

 

способствуютъ

 

развитію

 

у

 

нихъ

 

размышленія

 

и

пріобрѣтенію

 

нѣкотораго

 

навыка

 

къ

 

письменному

 

языку.

Унражненія

 

эти

 

удобны

 

еще

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

они

легко

 

могутъ

 

быть

 

соединены

 

съ

 

начальнымъ

 

изученіемъ

грамматики

Отъ

 

этихъ

 

элементарныхъ

 

и

 

первичныхъ

 

письменныхъ

работъ

 

можно

 

переходить

 

въ

 

болѣе

 

сложнымъ.

 

письмен-

нымъ

 

упражненіямъ

 

— въ

 

описанію

 

и

 

повѣствовапію

 

или

разсвазу.

 

Эти

 

двѣ

 

Формы

 

прозы,

 

на

 

въ

 

наиболее

 

доступный,

безсиорно

 

признаются

 

самыми

 

удобными

 

для

 

начальныхъ

упражненій

 

въ

 

словесномъ

 

искусствѣ.

 

Съ

 

чего

 

же

 

прежде

начинать

 

—

 

съ

 

описанія

 

или

 

повѣствованія?

 

По

 

старой

школьной

 

теоріи

 

описаніе

 

должно

 

предшествовать

 

повѣство-

ванію

 

или

 

разсказу,

 

а

 

по

 

новой—

 

наоборотъ.

 

Теперь

 

боль-

шинство

 

недагоговъ

 

находить

 

болѣе

 

удобнымъ

 

и

 

естествен-

вымъ

 

начинать

 

письменныя

 

упражненія

 

дѣтей

 

не

 

съ

 

опи-

санія,

 

а

 

съ

 

разсказа

 

или

 

повѣствованія,

 

ибо

 

такое

 

распре-

дѣленіе

 

письменныхъ

 

упражненій

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуетъ

умственной

 

дѣятельности

 

дитяти,

 

которое

 

вплоть

 

до

 

сама-
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го

 

юноіпескаго

 

возраста

 

охотнѣе

 

рассказываете,

 

чѣмъ

 

опи-

сываешь.

 

Для

 

лучшаго

 

разъясненія

 

этого

 

вопроса

 

приведемъ

слова

 

Л.

 

Толстого,

 

извѣстпаго

 

писателя

 

и

 

педагога.

 

Вьсвоемъ

очеркѣ

 

о

 

состояніи

 

Ясно-Полянской

 

школы

 

Толстой

 

по

 

этому

поводу

 

говорить

 

слѣдующее:

 

«Вь

 

первом ь

 

классѣ

 

мы

 

поиро-

бовали

 

сочинонія

 

на

 

заданныя

 

темы.

 

Первыя

 

темы,

 

воторын

самымъ

 

естественнымъ

 

путемъ

 

пришли

 

намъ

 

въ

 

голову,

были

 

описанія

 

простыхъ

 

предметовъ,

 

какъ-то:

 

хлѣба,

 

избы,

дерева

 

и

 

т.

 

д.;

 

но,

 

къ

 

крайнему

 

удивленію

 

нашему,

 

требо-
ванія

 

эти

 

доводили

 

учеаиковъ

 

почти

 

до

 

слезъ,

 

и

 

не

 

смотря

па

 

помощь

 

учителя,

 

подраздѣлявшаго

 

описаніе

 

хлѣба

 

на

опнсаніе

 

о

 

его

 

произрастоніи,

 

о

 

его

 

производствѣ

 

и

 

упо-

треблены,-— они

 

рѣшигельно

 

отказывались

 

писать

 

на

 

темы

такого

 

рода

 

и

 

ежели

 

писали,

 

то

 

дѣлали

 

непонятный,

 

безо-

бразнѣйшія

 

ошибки

 

въ

 

орѳпграФІн,

 

въ

 

языкѣ

 

и

 

смыслѣ.

Мы

 

попробовали

 

задать

 

разсказъ

 

какихъ-нпбудь

 

собыгій

 

и

всѣ

 

обрадовались,

 

какъ

 

будто

 

имъ

 

сдѣлали

 

подарокъ.

Столь

 

любимое

 

въ

 

школахъ

 

описаніе

 

такъ

 

называемыхъ

простыхъ

 

предметовъ:

 

свиньи,

 

стола,

 

горшка, — оказалось

бсзъ

 

сравненія

 

труднѣе,

 

чѣмъ

 

цѣлые,

 

изъ

 

воспоминаній

взятые,

 

разсказы.

 

Одна

 

и

 

та

 

же

 

ошибка

 

повторилась

 

при

этомъ,

 

какъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

предметахъ

 

преподава-

нія,

 

—

 

учителю

 

кажется

 

легвимъ

 

самое

 

простое

 

и

 

общее,

а

 

для

 

ученика

 

только

 

сложное

 

и

 

живое

 

важетзя

 

легкимъ.

Почти

 

всякій

 

учитель

 

первымъ

 

сочиненіемъ

 

заднетъ

 

опре-

дѣленіе

 

стола

 

или

 

лавки,

 

и

 

не

 

хочетъ

 

убѣдпться,

 

что

 

для

того,

 

чтобы

 

опредѣлить

 

столъ

 

или

 

лавку,

 

нужно

 

стоять

 

на

извѣстной

 

степени

 

ФилосоФско-діалектическаго

 

развотія,

 

и

что

 

тотъ

 

же

 

ученикъ,

 

который

 

плачетъ

 

надъ

 

сочиненіемъ

о

 

столѣ

 

и

 

лавкѣ,

 

прекрасно

 

разскажетъ

 

и

 

оиишетъ

 

встрѣчи
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іосифэ

 

съ

 

братьями,

 

или

 

исторію

 

Моисея

 

Щ.

 

Приведенный
слова

 

Л.

 

Толстого

 

вполнѣ

 

могутъ

 

убѣдить

 

каждаго,

 

что

разсказъ

 

является

 

болѣе

 

естественною

 

и

 

пригодною

 

формою

начальнаго

 

сочиненія

 

для

 

дѣтей,

 

чѣмъ

 

онисаніе,

 

а

 

потому

 

съ

него

 

и

 

нужно

 

начинать

 

дѣло.,

Самымъ

 

естественнымъ

 

пачаломъ

 

ознакомленія

 

дѣтей

съ

 

Формою

 

повѣствовательнаго

 

сочиненія

 

можетъ

 

служить

письменное

 

воспроизведете

 

безъ

 

всжаго

 

изміъненія

 

формы

и

 

соаержанія

 

прочитаннаго

 

разсказа.

 

Взятый

 

разсказъ

 

сна-

чала

 

прочитывается

 

учителемъ;

 

потоиъ

 

немногими

 

вопро-

сами

 

выясняется

 

содержаніе

 

прочитаннаго,

 

а

 

также

 

и

 

выра-

женія,

 

съ

 

еоими

 

дѣти

 

не

 

соединяютъ

 

яснаго

 

представленія;

ваконецъ,

 

разсказъ

 

повторяется

 

учениками

 

послѣдовательно

и

 

пѢлиеомъ.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

обращается

 

внимавіе

 

на

 

то,

чтобы

 

при

 

передачѣ

 

разсказа

 

не

 

повторялись

 

одни

 

и

 

тѣ

же

 

слова

 

и

 

выражепія,

 

чтобы

 

ученики

 

старались

 

запом-

нить

 

не

 

слова,

 

а

 

сущность

 

прочитаннаго

 

разсказа

 

и

 

пе-

редавали

 

его

 

своими

 

словами.

 

Когда

 

пересказъ

 

достигнетъ

надлежащей

 

зрѣлости,

 

т.

 

е.

 

когда

 

ученика

 

средней

 

руви

въ

 

состояніи

 

будутъ

 

передать

 

прочитанное

 

послѣдователь-

но,

 

точно

 

и

 

плавно,

 

разсвазъ

 

пишется

 

сперва

 

начерно,

а

 

потомъ

 

переписывается

 

набѣло

 

со

 

всевозможной

 

тща-

тельностію.

 

Дабы

 

научить

 

дѣтей,

 

вавъ

 

работать,

 

первый

задачи

 

этого

 

рода

 

нужно

 

производить

 

въ

 

классѣ,

 

а

 

потомъ

еженедѣльпая

 

письменная

 

задача

 

должна

 

быть

 

уже

 

рабо-

той

 

домашней

 

и

 

подготовлять

 

дѣтей

 

къ

 

труду

 

самостоя-

тельному.

 

Лучшимъ

 

временемъ

 

для

 

задачи

 

сочиненія

 

слу-

жить

 

послѣдній

 

урокъ

 

недѣли,

 

такъ

 

чтобы

 

дѣтямъ

 

можііо

было

 

пользоваться

 

воскресеиьемъ

 

для

 

тщательной

 

пере-

писки.

Этого

 

рода

 

упражнепіямп

   

дитя

   

ознакомливается

   

съ

х )

 

Сочин.

 

Л.

 

Н.

 

Толстого,

 

4

 

ч.

 

287-288

 

стр.
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—

начальными

 

условіями

 

рѣчи,

 

привыкастъ

 

въ

 

правильному

построенію

 

предложеній,

 

руководствуясь

 

емысломъ

 

разсваза,

а

 

также

 

и

 

въ

 

отдѣленію

 

одной

 

мысли

 

отъ

 

другой:

 

въ

 

раз-

свазѣ—паузами,

 

на

 

письмѣ —знавами

 

препинанія

 

Конечно,

дѣтямъ

 

къ

 

этом'у

 

времени

 

должны

 

быть

 

сообщены

 

общія

правила

 

относительно

 

употребленія

 

нѣкоторыхъ

 

знаковъ

препинанія.
Матеріалъ

 

для

 

указанныхъ

 

письменныхъ

 

упражвеній

учитель

 

найдетъ

 

въ

 

свящ.

 

исторіи,

 

въ

 

христоматіяхъ

 

и

 

въ

особо

 

приспособленныхъ

 

для

 

этого

 

руководствахъ,

 

напр.,

въ

 

« Стилистическихъ

 

задачахъ

 

для

 

низшихъ

 

кдассовъ»

Гаврилова

 

и

 

др.

 

При

 

выборѣ

 

разсказа

 

для

 

воспроизведенія
изъ

 

указанныхъ

 

источников-!.,

 

нужно

 

обращіть

 

внимавіе

 

на

то,

 

чтобы

 

онъ

 

былъ

 

кратокъ,

 

простъ,

 

нриспособленъ

 

еъ

языву

 

дѣтей

 

и

 

могъ

 

интересовать

 

ихъ

 

своимъ

 

содержаніемь.

Когда

 

учитель

 

найдетъ,

 

что

 

дѣти

 

овазали

 

бодѣе

 

или

менѣе

 

удовлетворительный

 

успѣхъ

 

въ

 

письменныхъ

 

упраж-

неніяхъ

 

по

 

указанному

 

способу,

 

тогда

 

онъ

 

можетъ

 

перейти

съ

 

Ними

 

ко

 

второй

 

ступени

 

воспроизведет

 

я—разсказу

съ

 

измѣшіііемъ

 

формы.

 

Здѣсь

 

также

 

прочитывается

 

сна-

чала

 

избранный

 

изъ

 

хрисюматіи

 

разсказъ,

 

уразумѣвается

учениками

 

и

 

потомъ

 

пересказывается

 

въ

 

измѣненной

 

Формѣ,

т.

 

е.

 

драматическое

 

изложеніе

 

замѣняется

 

повѣствователь-

нымъ,

 

стиихи— прозой

 

и

 

т.

 

п.

 

1).

')

 

Но

 

при

 

аамѣнѣ

 

стиховъ

 

прозой

 

нивоимъ

 

образомъ

 

нель-

зя

 

задаваться

 

собственно

 

переложеніемз,

 

а

 

можно

 

лишь

 

заста-

вить

 

разсказать

 

Фабулу

 

пьесы,

 

изложенной

 

стихами.

 

Касательно
же

 

переложенія

 

стиховъ

 

въ

 

прозу,

 

которое

 

иногда

 

практикует-

ся

 

въ

 

шволахъ,

 

нужно

 

заметить,

 

что

 

оно

 

многими

 

признается

цреднымъ,

 

потому

 

что

 

уничтожаетъ

 

образовательную

 

и

 

воспи-

тательную

 

силу

 

поэтическихъ

 

образцовъ,

 

притупляетъ

 

вкусъ

къ

 

изящному,

 

заставляя

 

учениковъ

 

трудиться

 

надъ

 

измѣненіемъ

въ

 

новую

 

Форму

 

того,

 

что

 

выражено

 

само

 

по

 

себѣ

 

прекрасно

и

 

изящно.

 

См.

 

сГІасьненныя

 

упражненія»

 

Гаврилова,

 

34 — 35
стр.
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Въ

 

разскчзгь

 

съ

 

измѣненіемъ

 

формы

 

дѣтямъ

 

постоян-

но

 

приходится

 

обобщать,

 

частное

 

замѣнять

 

общимъ,

 

рѣчь

прямую

 

превращать

 

въ

 

косвенную,

 

предложенія

 

вносныя

передавать

 

разсказомъ

 

въ

 

третьемъ

 

лицѣ;

 

это

 

первый

 

шагъ

къ

 

передачѣ

 

содержанія

 

прочитанныхъ

 

образцовъ,

 

въ

 

раз-

сказу

 

плавному

 

и

 

послѣдовательному,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

и

 

лучшее

 

средство

 

къ

 

развитію

 

Фразеологіи

 

роднаго

 

языка.

Конечно,

 

подобныя

 

упражненія

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

пока-

жутся

 

ученикамъ

 

трудными,

 

поэтому

 

учитель

 

долженъ

сначала

 

самъ

 

представить

 

примѣръ

 

передачи

 

разсказа

 

съ

измѣненіемъ

 

Формы,

 

изъ

 

воего

 

они

 

уразумѣли

 

бы,

 

что

требуется

 

отъ

 

ихъ

 

работы

 

и

 

какъ

 

совершается

 

самый

 

про-

цессъ

 

работы;

 

въ

 

дальнѣйшихъ

 

же

 

упражненіяхъ

 

по

указанному

 

способу

 

дѣти

 

сами

 

должны

 

трудиться

 

и

предлагать

 

разныя

 

улучшенія

 

въ

 

замѣнѣ

 

одной

 

Формы

изложенія

 

другою.

 

Дабы

 

поддержать

 

бодрое

 

настроеніе
класса,

 

дѣтскія

 

улучшенія

 

и

 

замѣчанія

 

нужно

 

выслуши-

вать

 

и,

 

не

 

относясь

 

къ

 

нимъ

 

строго,

 

принимать

 

все

идущее

 

къ

 

дѣлу.

 

Когда

 

разевазъ

 

выработается

 

въ

 

клас-

сѣ,

 

дома

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

изложенъ

 

начерно

 

и

 

потомъ

переписанъ

 

набѣло

 

1).

 

Тавимъ

 

образомъ

 

и

 

на

 

этой

 

ступе-

ни

 

письменныхъ

 

упражненій

 

дѣтямъ

 

дается

 

готовычъ

 

со-

держаніе,

 

а

 

также

 

и

 

расположение

 

(т.

 

е.

 

порядовъ

 

мате-

ріала,

 

подлежащего

 

изложенію),

 

имъ

 

остается

 

только

 

подъ-

исвать

 

для

 

всего

 

этого

 

удобную

 

Форму

 

и

 

притомъ

 

Форму

самую

 

простую,

 

повѣствовательную,

 

съ

 

воторой

 

они

 

озйа-

еомились

 

изъ

 

предшествующихъ

 

упражненій.
За

 

разсказами

 

съ

 

измѣненіемъ

 

Формы

 

слѣдуютъ

 

въ

норядкѣ

 

письменныхъ

 

упражненій

 

описанія.

 

Первый

 

работы

*)

 

Матеріалъ

 

для

 

подобных*

 

упражйемій

 

можно

 

найти

 

въ

«Стилистическихъ

 

задачахъ»

 

Гаврилова.
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V

этого

 

рода

 

должны

 

быть

 

произведены

 

въ

 

классѣ

 

и

 

начер-~

но,

 

и

 

набѣло.

 

Сначала

 

необходимо

 

ознакомить

 

дѣтей

 

съ

этою

 

Формою

 

сочиненія,

 

для

 

чего

 

имъ

 

прочитывается

 

какое-

нибудь

 

описаніе

 

знакомаго

 

имъ

 

предмета

 

и

 

на

 

основании

его

 

наглядно

 

объясняются

 

требованія

 

отъ

 

этого

 

рода

 

со-

чиненія,

 

т.

 

е.

 

планъ

 

описанія

 

и

 

тѣ

 

вопросы,

 

па

 

которые

оно

 

даетъ

 

отвѣтъ.

 

Вслѣдъ

 

за

 

зтимъ

 

назначается

 

для

 

они-

санія

 

предметъ

 

изъ

 

рода

 

тѣхъ,

 

къ

 

коимъ

 

относится

 

опи-

санный

 

въ

 

прочитапномъ

 

примѣрѣ

 

Избранный

 

для

 

перваго

описанія

 

предметъ

 

долженъ

 

находиться

 

предъ

 

глазами

 

уче-

нивовъ;

 

учитель,

 

указывая

 

на

 

него,

 

заставляешь

 

дѣтей-

внимательно

 

его

 

разсмотрѣть

 

и

 

посредствомъ

 

вопросовъ

доводить

 

ихъ

 

до

 

познанія

 

отличительныхъ

 

его

 

признаковъ.

Вопросы,

 

предлагаемые

 

учителемъ,

 

указываютъ

 

дѣтямъ

путь

 

для

 

ихъ

 

мысли,

 

планъ,

 

вотораго

 

они

 

должны

 

держать-

ся

 

какъ

 

при

 

устныхъ,

 

такъ

 

и

 

письменныхъ

 

отвѣтахъ.

 

От-

вѣты

 

па

 

каждый

 

отдѣльный

 

вопросъ

 

изобрѣтаются

 

учени-

ками

 

сообща

 

и

 

тутъ

 

же

 

прикладываются

 

одинъ

 

къ

 

другому,
такъ

 

что

 

тотъ,

 

вто

 

дастъ

 

отвѣтъ

 

на

 

второй

 

вопросъ,

 

дол-

женъ

 

повторить

 

потомъ

 

и

 

первый

 

отвѣтъ

 

и

 

связать

 

съ

нимъ

 

свой

 

собственный;

 

третій

 

повторяетъ

 

два

 

предъиду-

щіе

 

и

 

связываетъ

 

съ

 

ними

 

свой

 

отвѣтъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Отвѣты

учеииковъ

 

необходимо

 

исправлять

 

и

 

по

 

содержапію,

 

и

 

по

ФОрмѣ.

 

Когда

 

такимъ

 

путемъ

 

будетъ

 

составлено

 

описаніе,

нужно

 

подвергнуть

 

его

 

цѣльпому

 

пересказу,

 

чтобы

 

и

 

слабые

ученики

 

могли

 

вполнѣ

 

усвоить

 

содержаніе

 

его,

 

a

 

затѣмъ

 

оно

излагается

 

письменно

 

Если

 

ж&

 

дѣло

 

касается

 

предметовъ,

Еоторые

 

учениви

 

видѣли,

 

но

 

воторыхъ

 

нѣтъ

 

предъ

 

ихъ

глазами,

 

то

 

они,

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

должны

 

прибѣгнутъ

въ

 

своей

 

памяти

 

и

 

силѣ

 

воображения,

 

а

 

учитель

 

поможетъ

имъ

 

воспроизвесть

 

образъ

 

предмета

 

своими

 

вопросами.

 

Главное,

. зачѣмъ

 

нужно

 

слѣдить

 

в^

 

этойработѣ

 

дѣтей,

 

.-то— чтобы
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не

 

было

 

повторенія

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

словь

 

и

 

выраженіЙ
въ

 

предложепіякъ,

 

стоящихъ

 

рядомъ;

 

чтобы

 

мысли,

 

отвѣ-

чающія

 

на

 

разные

 

вопросы,

 

пе

 

сбивались

 

въ

 

одно

 

пред-

ложение;

 

чтобы

 

порядокъ

 

предложеній

 

слѣдовалъ

 

порядку

вопросовъ,

 

а

 

самые

 

вопросы

 

располагались

 

бы

 

соотвѣтствен-

но

 

удобству

 

ознакомлена

 

съ

 

описываемымъ

 

предметом ь.

Для

 

составленія

 

описаній

 

могутъ

 

служить

 

темами

различные

 

предметы,

 

иаходящіеся

 

въ

 

школѣ,

 

въ

 

домѣ,

 

въ

церкви,

 

въ

 

полѣ

 

и

 

т.

 

под.

 

').

 

Составляются

 

также

 

описа-

нія

 

по

 

готовому

 

матеріалу,

 

выбираемому

 

изъ

 

заученныхъ

или

 

прочитанныхъ

 

стихотвореній.

 

ІІодборъ

 

матеріала

 

для

такого

 

рода

 

описаній

 

всегда

 

долженъ

 

быть

 

производимъ

въ

 

классѣ.

 

Все.

 

что

 

прямо

 

подходить

 

къ

 

дѣлу

 

во

 

взятомъ

стихотворении,

 

ученики

 

посдѣ

 

перваго

 

указанія

 

выберутъ

сами,

 

но

 

то,

 

что

 

вытекаетъ

 

изъ

 

сопоставленія

 

данныхъ,

 

кос-

венно

 

относящихся

 

къ

 

дѣлу,

 

должно

 

быть

 

указано

 

учи-

телемъ.

 

Когда

 

собран

 

ь

 

и

 

выразумленъ

 

весь

 

матеріалъ

 

на

данную

 

тему,

 

составляется

 

расположеніе

 

его

 

и

 

этимъ

 

за-

канчивается

 

классное

 

подготовленіе

 

къ

 

сочиненію.

Къ

 

задачамъ

 

описательнаго

 

характера

 

относятся

 

и

сравиенія.

 

Дѣти

 

сама

 

по

 

себѣ рѣдко могутъ

 

находить

 

сход;

ные

 

и

 

различные

 

признаки

 

въ

 

сравниваемыхъ

 

предметахъ,

потому

 

что

 

не

 

пріобрѣли

 

еще

 

необходимыхъ

 

для

 

этого

нознаній;

 

имъ

 

нужна

 

сторонняя

 

пом<

 

щь

 

и

 

руководство

 

учи-

теля,

 

который

 

по«азалъ

 

бы

 

имъ-тол

 

чего

 

они

 

сами

 

не

 

нашли,

и

 

объяснплъ

 

бы

 

найденное.

 

Для

 

упражнений,

 

въ

 

этомъ

 

слу-

чаѣ,

 

слѣдуетъ

 

предлагать

 

дѣтямъ

 

прежде,

 

всего

 

такіе

 

пред-

меты

 

для

 

сравнения,

 

въ

 

которыхъ

 

они

 

нашли

 

бы

 

сходство

—------------------------------ѵ--------'-------------

')

 

Въ

 

«Стилист

 

задача-хъ»

 

Гаізрнлопа

 

помѣщено

 

значи-

тельное

 

количество

 

матеріпловъ

 

для

 

танихъ

 

описашй,

 

л

 

.каж-

дому

 

виду

 

оныхъ

 

прѳдпосланъ

 

обраэедъ

 

самаго

 

оаисанід.
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(нанр.,

 

ножъ

 

и

 

ножницы,

 

вода

 

и

 

молоко

 

и

 

т.

 

под.),

 

по-

томъ

 

такіе,

 

въ

 

воторыхъ

 

они

 

могли

 

бы

 

отыскать

 

различіе

(ноле

 

и

 

садъ,

 

птица

 

и

 

рыба. .),

 

и

 

накопецъ

 

такіе,

 

въ

 

во-

торы.чъ

 

они

 

увидѣли

 

бы

 

сходство

 

и

 

различіе

 

вмѣстѣ

 

(мѣлъ

и

 

карандашъ,

 

дверь

 

и

 

окно,

 

день

 

и

 

ночь

 

и

 

т.

 

под.).

Изъ

 

указанныхъ

 

нами

 

видовъ

 

письменныхъ

 

упраж-

неній

 

учитель,

 

понятно,

 

долженъ

 

отдать

 

предпочтеніе

 

тѣмъ

унражненіямъ.

 

которыя

 

наиболее

 

подходятъ

 

къ

 

возрасту

и

 

развитію

 

дѣтей,

 

а

 

такими

 

оказываются

 

простой

 

пересказъ

и

 

разсказъ

 

съ

 

измѣненіемъ

 

Формы;

 

поэтому

 

имъ

 

нужно

посвятить

 

большую

 

часть

 

задачъ,

 

а

 

меньшую

 

можно

 

упо-

требить

 

на

   

описанія

 

и

 

сравненія.

Когда

 

ученики

 

пріобрѣтутъ

 

достаточный

 

навыкъ

 

въ

составленіи

 

разсказовъ

 

и

 

описаній

 

по

 

указанному

 

выше

 

спо-

собу

 

и

 

подъ

 

непоередственнымъ

 

руководствомъ

 

учителя,

тогда

 

можно

 

приступить

 

и

 

къ

 

самостоятельнымъ

 

работамъ

въ

 

составлены

 

этихъ

 

видовъ

 

сочиненій,

 

давая

 

дѣтямъ

 

для

этого

 

особыя

 

темы,

 

близкія

 

къ

 

ихъ

 

пониманію,

 

но

 

не

 

объ-

ясняя

 

этихъ

 

темъ

 

подробно

 

и

 

пе

 

указывая

 

пути

 

мысли,

 

какъ

при

 

прежнихъ

 

упражненіяхъ.

 

Здѣсь

 

дѣти

 

должны

 

быть

предоставлены

 

уже

 

самимъ

 

себѣ

 

и

 

пріобрѣтенному

 

ими

 

на-

выку

 

въ

 

искусствѣ

 

передавать

 

мысли

 

письменно.

На

 

этой

 

ступени

 

письменныхъ

 

упражненій

 

съ

 

боль-

шимъ

 

успѣхомъ

 

можно

 

практиковать

 

вымышленное

 

по-

віьствованіе

 

или

 

разсказъ,

 

основою

 

нотераго

 

служила

 

бы

"моральная

 

тема,

 

выраженная

 

въ

 

Формѣ

 

пословицы,

 

или

 

въ

Формѣ

 

сентенціи.

 

Этотъ

 

родъ

 

самостоятельныхъ

 

упражненій
особенно

 

рекомендуетъ

 

Л.

 

Толстой

 

(онъ

 

ввелъ

 

ихъ

 

въ

 

своей

Ясно-Полянской

 

школѣ)

 

и

 

считаетъ

 

ихъ

 

самыми,

 

интерес-

ными

 

и

 

доступными

 

для

 

дѣтей.

 

Онъ

 

говорить,

 

что

 

про-

бовалъ

 

сначала

 

много

 

различныхъпріемовъ

 

задаванія

 

со-

чиненій,

 

но

 

дѣло

  

шло

 

вяло;

   

накопецъ

   

случайно

   

попалъ
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iia

 

настоящій

 

пріемъ,

 

задавъ

 

ученикамъ

 

написать

 

разсвазъ

на

 

пословицу:

 

—

 

*

 

ложкой

 

кормить,

 

стеблемъ

 

ілазъ

 

ко-

лете»

 

*).

 

Планъ

 

и

 

подробности

 

разсказа

 

вырабатывались

сообща

 

самими

 

учениками.

 

«Всѣ,

 

говорить

 

Толстой,

 

были

чрезвычайно

 

заиитересованы.

 

Для

 

нихъ

 

видимо

 

было

 

ново

и

 

увлекательно

 

присутствовать

 

при

 

процессѣ

 

сочинительства

и

 

участвовать

 

въ

 

немъ.

 

Сужденія

 

ихъ

 

были,

 

большею

 

ча-

стью,

 

одинаковы

 

и

 

вѣрны

 

какъ

 

въ

 

самой

 

постройкѣ

 

повѣ-

сти,

 

такъ

 

и

 

въ

 

самыхъ

 

подробпостяхъ

 

и

 

въ

 

характери-

стик

 

лицъ».

Рядомъ

 

съ

 

вымышленными

 

повѣствованіями

 

могутъ

быть

 

поставлены

 

упражненія

 

по

 

поводу

 

картинки,

 

кото-

рый

 

предложены

 

были,

 

кажется,

 

въ

 

перзый

 

разъ

 

въ

 

жур-

нале

 

«Семья

 

и

 

школа».

 

Упражнеиія

 

эти,

 

по

 

мнѣнію

 

мно-

гихъ

 

учителей,

 

практиковазпшхъ

 

ихъ

 

въсвоихъ

 

школахъ,

очень

 

нравятся

 

дѣтямъ

 

Не

 

легко

 

только

 

находить

 

подхо

дящія

 

картины

 

для

 

подобныхъ

 

упражяеній.

 

Здѣсь

 

требу-
ется

 

не

 

только

 

описать

 

моментъ,

 

представленный

 

на

 

кар-

тинкѣу

 

но

 

разсказать

 

вѣроятныя

 

предшествующая

 

и

 

по-

слѣдующіа

 

обстоятельства;

 

тутъ

 

должна

 

работать

 

Фантазія
дѣтей

 

2 ).

   

-

Наше

 

обозрѣніе

 

письменныхъ

 

упражнений,

 

которыя

съ

 

успѣхомъ

 

могутъ

 

быть

 

практикуемы*

 

въ

 

народныхъ

школахъ,

 

не

 

будетъ

 

полно,

 

если

 

мы

 

не

 

укажемъ

   

еще

 

на

'j

 

Фабула

 

разсказа

 

на

 

эту

 

пословицу

 

передана

 

была

 

дѣ-

тнмъ

 

въ

 

такой

 

«ормѣ:

 

«Котъ

 

представьте

 

себѣ,

 

что

 

муживъ

взялъ

 

къ

 

себѣ

 

какого-нибудь

 

вищаго.

 

а

 

потомъ,

 

за

 

свое

 

добро,

его

 

попрекать

 

сталъ, — н

 

выйдетъ,

 

что

 

«

 

ложкой

 

кормитъ,

 

стеб-

лемъ

 

глаза

 

колетъ».

 

Соч.

 

Л.

 

Толстого,

 

4

 

ч.

 

195—198

 

стр.

*)

 

Образцы

 

подобныхъ

 

упражненій

 

были

 

выставлены

 

въ

педагогическомъ

 

отдѣлѣ

 

Московской

 

художественно-промышленной

выставки

 

1882

 

г.

 

См.

 

брошюру

 

о

 

педагогическомъ

 

отдѣлЬ

 

вы-

ставки

 

Д.

 

Шнановсаьго.
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одинъ

 

видъ

 

письменныхъ

 

работъ,

 

съ

 

которымъ

 

необходимо
ознакомить

 

дѣтей

 

народной

 

школы,

 

это

 

—

 

письма.

 

Форма
письма,

 

сама

 

по

 

себѣ

 

простая

 

и

 

доступная

 

дѣтскому

 

воз-

расту,

 

не

 

мало

 

можетъ

 

способствовать

 

къ

 

возбуждённо

 

въ

дѣтяхъ

 

интереса

 

къ

 

письменному

 

изложенію

 

даннаго

 

ма-

теріала;

 

кромѣ

 

того,

 

она

 

имѣѳтъ

 

самое

 

широкое

 

приложе-

ніе

 

къ

 

жизни.

 

Никто,

 

конечно,

 

не

 

станетъ

 

отрицать

 

того,

что

 

между

 

всѣми

 

родами

 

литературныхъ

 

произведеній,

 

вы

зываемыхъ

 

требованіями

 

общественной

 

жизни,

 

письма

 

за-

нимаютъ

 

первое

 

мѣсто;

 

поэтому

 

учиться

 

искусству

 

состав-

лять

 

письма

 

необходимо

 

съ

 

особеннымъ

 

стараніемъ.

 

О

 

раз-

виты

 

и

 

образованности

 

человѣка

 

обыкновенно

 

судятъ

 

по

письму,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

отъ

 

всякаго,

 

кто

 

не

 

ли-

шенъ

 

былъ

 

въ

 

дѣтствѣ

 

обученія,

 

требуется

 

умѣнье

 

вы-

сказывать

 

свои

 

мысли

 

въ

 

Формѣ

 

письма

 

ясно,

 

связно

 

и

сообразно

 

съ

 

правилами

 

благопристойности.

 

Характеръ

 

на-

чальныхъ

 

народныхъ

 

пгколъ

 

и

 

условія

 

жизни

 

показываютъ,

въ

 

какихъ

 

письмахъ

 

нужно

 

упражнять

 

дѣтей

 

и

 

какихъ

не

 

нужно

 

требовать

 

отъ

 

иихъ.

 

Легче

 

всего,

 

разумѣется,

дѣтямъ

 

составлять

 

письма

 

къ

 

ихъ

 

рсдителямъ,

 

братьямъ,

сестрамъ

 

и

 

товарищами

О

 

какихъ

 

же

 

предметахъ

 

дѣти

 

могутъ

 

писать

 

письма?

Матеріаломъ

 

для'

 

писемъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

могутъ

 

быть

тѣ

 

же

 

описанія

 

и

 

разсказы,

 

въ

 

которыхъ

 

дѣти

 

уже

 

упраж-

нялись,

 

только

 

они

 

должны

 

быть

 

изложены

 

въ

 

Формѣ

 

пись-

ма;

 

потомъ

 

содержашемъ

 

писемъ

 

можетъ

 

быть

 

что-нибудь
такое,

 

что

 

однообразно

 

пережито

 

всѣми

 

учениками

 

класса,

какъ-то:

 

первый

 

учебный

 

день,

 

экзаменъ

 

п

 

т.

 

под.,

 

да-

бы

 

весь

 

і

 

классъ

 

могъ

 

участвовать

 

въ

 

работѣ;

 

наконецъ,

когда

 

дѣти

 

иріобрѣту

 

тъ

 

достаточный

 

навыкъ

 

въ

 

сосіав-

леніи

 

писемъ,

 

можно

 

задавать

 

имъ

 

письма

 

на

 

произвольную
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тему

 

(напр.

 

описать

 

выдающееся

 

случаи

 

изъ

 

своей

 

жизни,

поѣздку

 

въ

 

городъ,

 

разливъ

 

рѣки

 

и

 

проч.)

Для

 

успѣшнаго

 

веденія

 

дѣла

 

при

 

упражненіях\

 

въ

составлены

 

писемъ,

 

учитель

 

долженъ

 

выяснить

 

дѣтямъ

цѣль

 

этого

 

рода

 

сочиненій.

 

Такъ

 

какъ

 

письмо

 

есть

 

разго-

воръ

 

между

 

отсутствующими

 

лицами,

 

то

 

цѣль

 

письма

состоитъ

 

въ

 

передачѣ

 

другому

 

того,

 

чего

 

мы

 

не

 

можемъ

 

ска-

зать

 

ему,

 

по

 

причинѣ

 

раздѣляющаго

 

насъ

 

разстоянія.

 

По-

нятно,

 

что

 

отъ

 

письма,

 

какъ

 

разговора

 

между

 

отсутствую-

щими,

 

требуется

 

большей

 

обдуманности,

 

чѣмъ

 

отъ

 

устной

бесѣды,

 

большей

 

ясности

 

и

 

точности,

 

ибо

 

здѣсь

 

нельзя

спрашивать

 

нашего

 

собесѣдника,

 

чего

 

онъ

 

не

 

понимаетъ

 

и

что

 

нужно

 

разъяснить

 

ему.

Что

 

касается

 

до

 

Формы

 

письма,

 

то

 

и

 

на

 

нее

 

"нужно

обратить

 

вниманіе

 

дѣтей.

 

Для

 

этого

 

слѣдуетъ

 

продиктовать

имъ

 

краткое

 

письмо

 

и

 

заставить

 

за

 

мѣтить— начало

 

письма,

средину,

 

заключеніе,

 

подпись,

 

мѣсто

 

жительства

 

пишущего,

мѣсяцъ

 

и

 

число

 

года.

 

Исправляя

 

письма,

 

учитель

 

долженъ

дѣлать

 

дѣтямъ

 

необходимыя

 

замѣчанія

 

и

 

о

 

томъ,

 

на

 

какой

бумагѣ

 

нужно

 

писать

 

письма,

 

какъ

 

ее

 

складывать,

 

запеча-

тывать

 

конвертъ

 

и

 

надписывать

 

адресъ.

 

Нельзя

 

считать

эти

 

Формальности

 

лишними,— безъ

 

нихъ

 

нельзя

 

обойтись

въ

 

жизни,

 

поэтому

 

лучше,

 

если

 

дѣти

 

научатся

 

этому

 

въ

школѣ.

Мы

 

ограничились

 

въ

 

своей

 

замѣткѣ

 

объ

 

обученіи

 

пись-

менному

 

языку

 

указаніемъ

 

только

 

на

 

яемногіе

 

виды

письменпыхъ

 

работъ;

 

но

 

полагаемъ,

 

что

 

отъ

 

учениковъ

народныхъ

 

школъ

 

требовать

 

болынаго

 

и

 

невозможно.

Въ

 

заключеніе

 

всего

 

мы

 

считаемъ

 

нужнымъ

 

замѣтить,

что

 

представленный

 

нами

 

планъ

 

письменныхъ

 

работъ

 

съ

успѣхомъ

 

можетъ

 

быть

 

выполиенъ

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

и

 

не

 

нотребуетъ

 

со

 

стороны

 

учителя

  

особенныхъ

   

усилій.
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Доназательствомъ

 

этого

 

можетъ

   

отчасти

 

послужить

  

прак

тика

 

нѣкоторыхъ

 

учителей

 

московскихъ

 

начальных?,

 

школъ,

которые

 

съ

 

болынимъ

 

успѣхомъ

 

вели

 

дѣло

 

обученія

 

пись-

менному

 

языку

 

и

 

достигли

  

благихъ

 

и

 

полезныхъ

 

.резуль-

татовъ

 

по

 

части

 

письменныхъ

   

работъ

 

своихъ

   

учениковъ.

Образцы

 

этихъ

 

работъ

 

были

   

выставлены

   

въ

   

педагогиче-

скомъ

   

отдѣлѣ

   

Московской

   

художественно

 

-

 

промышленной

выставки

 

1882

 

г.

 

и

 

удостоились

 

всеобщей

 

похвалы.

  

При-

ведемъ

 

здѣсь

 

слова

 

одного

   

изъ

   

посѣтителей

    

выставки.

«Обиліе

 

письменныхъ

 

упражнений,

 

говоритъ

 

онъ,

 

и

 

по

 

ви-

дамъ,

 

и

 

по

 

количеству,

 

вся

 

система

 

ихь

 

показываетъ,

 

что

на

 

письменныя

 

работы

 

по

 

родному

   

языку

    

обращено

    

въ

московскихъ

 

начальныхъ

 

школахъ

 

еімое

 

серьезное

 

внима-

ніе,

 

a

 

видѣнныя

 

мною

 

письменныя

 

упражненія

    

доказыва-

юсь,

 

что

 

система

 

эта

 

достигаетъ

 

весьма

 

хорощихъ

 

резуль-

татовъ.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

учеяичеокихъ

 

сочиненій

 

такь

    

хо-

роши,

 

что

 

съ

 

трудомъ

 

вѣрится,

 

что

 

они

 

писаны

 

ученика-

ми

 

начальной

 

школы,

 

учившимися

 

около

 

3-хъ

 

лѣтъ»

   

')•

Д.

 

Щегловъ.

■

    

РАЗНЫЙ

 

здмътки

 

й

 

дажгія.
Нѣсколъко

 

далныхд

 

изъ

 

исторіи

 

общества

 

распрост-

раненія

 

св.

 

писанія

 

es

 

Россги.

 

Въ

 

началѣ

 

текущаго

 

1883

г.

 

исполнилось

 

20

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

основанія

 

«общества

распространенія

 

св.

 

писанія».

 

Общество

 

замѣчательно

 

и

рѣзко

 

выдается

 

среди

 

другихъ

 

религіозныхъ

 

обществъ,

какъ

 

по

 

своей

 

организации,

 

такъ

 

и

 

по

 

сложности

 

своей

 

за-

дачи.

 

Первая

 

мысль

 

учрежденія

 

этого

   

общества

   

возникла

*).

 

См.

 

брошюру

 

Л.

 

II.

 

Шпаиовскаго,

 

подъ

 

заглавіемъ

«Педагогичесвій

 

отдѣлъ

 

Московской

 

выставки

 

1882

 

г.»,

 

18

 

—

21

 

стр.
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и

 

созрѣла,

 

20

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

въ

 

неболыпомъ

 

кружкѣ,

состоявшемъ

 

всего

 

изъ

 

8

 

лицъ.

   

Эти

 

люди

   

принадлежали

къ

 

шести

 

различнымъ

 

вѣроисповѣданіямъ,

 

но

 

ихъ

  

крѣпко

соединяла

   

глубокая

 

любовь

    

къ

 

слову

 

Божію

    

и

 

сознаніе
безусловной

 

необходимости

 

его

 

въ

 

дѣлѣ

 

нарпднаго

   

образо-

ванія,

 

и

 

они

 

рѣшили

 

посвятить

   

себя

 

распространенію

   

св.

книгъ

 

во

 

всѣхъ

 

уголкахъ

 

Россіи.

 

8

 

января

 

1863

   

г.

 

орга-

низовалось

 

новое

 

общество,

 

девизомъ

   

котораго

   

были

   

из-

браны

 

слова

 

Спасителя:

 

«Вы

 

заблуждаетесь,

   

не

 

зная

   

св.

писапія».

 

Дѣятельность

 

общества

 

непосредственно

   

вырази-

лась

 

въ

 

раздачѣ

 

рабочимъ

   

свяшенныхъ

   

книгъ

   

безплатно

или

 

за

 

половинную

 

цѣну,

 

для

 

чего

 

были

   

избраны

   

особые

разносчики,

 

получившіе

 

въ

 

средѣ

 

своего

 

общества

 

названіе
«

 

книгоношей

 

».

    

Книгоноши

 

эти,

 

число

   

которыхъ

   

въ

 

на-

стоящее

   

время

 

возросло

 

до

 

35

   

человѣкъ,

   

командируются

обществомъ

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россіи,

   

a

 

нѣкоторые

 

изъ

   

нихъ

трудятся

 

даже

 

въ

   

Сибири.

 

Въ

 

настоящее

 

время

   

общество

имѣетъ

 

886

 

членовъ.

 

Въ

 

теченіе

 

своего

 

20-лѣтняго

 

суще-

ствованія

 

общество

 

раздало

 

до

  

800,000

 

экземпляровъ

   

св.

книгъ,

 

а

 

фондъ

 

общества

 

простирается

   

до

 

14.000

 

р.

   

Об-

щество

 

по

 

временамъ

   

устраиваетъ

 

свои

 

собранія,

  

который

всегда

 

начинаются

 

чтеніемъ

 

какого

 

либо

 

евангельскаго

 

раз-

сказа,

 

а

 

оканчиваются

 

чтеніемъ

 

XXI

 

и

 

XXII

 

гл.

   

изъ

  

Апо-

калипсиса.-Общество

 

имѣетъ

 

свой

 

органъ,

 

подъ

 

названіемъ:

«Извѣстія

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

общества

 

для

 

распро-

страненія

 

св.

 

писанія

 

(Ц.

 

В,

 

Ш

 

1

   

1883

 

г.).

Дречпій

 

памятника.

 

Въ

 

одномъ

 

засѣданіи

 

общества

любителей

 

древней

 

письменности^

 

бывшемъ

 

въ

 

началѣ

 

те.

кущаго

 

года,

 

нодъ

 

предсѣдательствомъ

 

кн.

 

П.

 

П.

 

Вяземска-

го,

 

членъ

 

корреспондента

 

Н.

 

В.

 

Султановъ

 

сдѣлалъ

 

драго-

ценное

 

прнношеніе

 

въ

 

музей

 

общества

 

шелковый,

 

шитый

золотомъ

 

и

 

серебромъ

 

воздухъ

 

съ

 

изображеніемъ

   

Деисуса.
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Правою

 

рукою

 

Спаситель

 

благословляетъ,

 

a

 

лѣвойдержитъ

раскрытое

 

Евангеліе.

 

Престолъ,

 

на

 

которомъ

 

возсѣдаетъ

Іисусъ

 

Христосъ,— со

 

спинкою

 

и

 

локотниками;

 

подъ

 

ногами

у

 

Спасителя

 

круглое

 

подножіе

 

изъ

 

двухъ

 

ступеней.

 

Съ

лѣвой

 

стороны

 

стоитъ

 

Богоматерь,

 

наклонивъ

 

слегка

 

главу

къ

 

Спасителю;

 

руки

 

сложены

 

крестообразно

 

на

 

груди.

 

Съ

правой

 

стороны

 

св.

 

Іоаннъ

 

Предтеча,

 

въ

 

такомъ

 

же

 

поло-

женіи,

 

какъ

 

и

 

Богоматерь.

 

По

 

характеру

 

рисунка

 

и

 

буквы

подписи,

 

вышитой

 

въ

 

Евангеліи,

 

этотъ

 

воздухъ

 

можетъ

быть

 

отнесенъ

 

къ

 

XY

 

и

 

даже

 

къ

 

XIV

 

ст.;

 

но

 

буквы

 

верх-

ней

 

надписи

 

«архіерей

 

великій»

 

болѣе

 

Позднія

 

и

 

какъ

будто

 

шиты

 

другимъ

 

швомъ

 

(тамъ

 

же).
Гробницы

 

гудейскихъ

 

патріарховъ.

 

Библейское

 

повѣст-

вованіе

 

указываетъ

 

на

 

городъ

 

Еиръятъ-Арба

 

(городъАрбы

современный

 

Хевронъ),

 

какъ

 

на

 

мѣсто

 

погребенія

 

патріар-

ховъ

 

Авраама,

 

Исаака

 

и

 

Іакова,

 

а

 

также

 

Сарры.

 

Мусульмане

ревниво

 

охраняютъ

 

построенную

 

на

 

этихъ

 

могилахъ

 

мечеть,

не

 

допуская

 

въ

 

нее

 

никого

 

изъ

 

«невѣрныхъ»

 

Исключеніе
дѣлалось

 

всегда

 

для

 

одного

 

принца

 

Уэльскаго,

 

которому,

впрочемъ,

 

удавалось

 

видѣть

 

только

 

богатыя

 

ткани,

 

покры-

вающія

 

таинственный

 

гробницы.

 

Иаркизъ

 

Богюэ

 

разсказы-

ваетъ,

 

что

 

во

 

время

 

его

 

путешествія

 

по

 

востоку,

 

онъ

 

долго

бродилъ

 

вокругъ

 

хевронской

 

мечети,

 

но

 

всѣ

 

его

 

усилія

проникнуть

 

туда

 

оказались

 

тщетными.

 

Ріанъ,

 

вълицѣШе-

Фера,

 

сообщилъ

 

академіи

 

надписей,

 

въ

 

засѣданіи

 

ея

 

26

 

(14)
января,

 

неизданный

 

и

 

чрезвѣчайно

 

любопытный

 

текстъ

 

вто-

рой

 

четверти

 

XII

 

столѣтія,

 

присланный

 

ему

 

изъ

 

одной.ино-

странной

 

библіотеки.

 

Этотъ

 

текстъ

 

помѣщенъ

 

въ

 

рукописи

XT

 

столѣтія

 

и

 

принадлежитъ

 

очевидцу

 

событій,

 

о

 

которыхъ

намъ

 

передается,

 

а

 

именно— монаху

 

хевронскаго

 

настоя-

тельства,

 

основаниаго

 

тотчасъ

 

же

 

послѣ

 

замеванія

 

Пале-

дестины,

 

во

 

время

 

перваго

 

крестоваго

 

похода.

 

Нечаянный

 

слу-
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-

чай

 

обнаружилъ

 

существованіе

 

подземелья

 

подъ

 

часовнею

 

мо-

настыря.

 

При

 

дальнѣйшихъ

 

раскопкахъ

 

былъ

 

отврытъ

 

родъ

колодца,

 

въ

 

который

 

спустился

 

на

 

веревкѣ

 

смѣлѣйшій

 

изъ

монаховъ

 

-

 

АрнульФъ.

 

На

 

днѣ.

 

колодца

 

оказался

 

склепъ,

высѣченный

 

въ

 

цѣлой

 

скалѣ

 

и

 

соединенный

 

проходомъ

 

въ

локоть

 

ширины

 

и

 

въ

 

17- длины

 

съ

 

пуотымъ

 

и

 

также

 

высѣ-

ченнымъ

 

въ

 

скалѣ

 

помѣщеніемъ,

 

имѣвшимъ

 

ввдъ

 

ротонды.

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

угловъ

 

этого

 

помѣщенія

 

изслѣдователю

удалось

 

сдвинуть

 

съ

 

мѣста

 

тщательно

 

скрытый

 

камень;

 

об-
наружившееся

 

за

 

нимъ

 

отверстіе

 

вело

 

въ

 

гротъ,

 

служившій

мѣстомъ

 

погребенія,

 

на

 

что

 

указывала

 

почва

 

его,

 

состав-

ленная

 

изъ

 

чернозема,

 

съ

 

примѣсью

 

неразлагающихся

 

ве-

ществъ.

 

Время

 

отъ

 

времени,

 

монахъ

 

поднимался

 

на

 

верхъ

и

 

разсказывалъ

 

товарищамъ

 

о

 

томъ

 

ужасѣ,

 

который

 

онъ

испытывалъ

 

въ

 

своихъ

 

мрачныхъ

 

поискахъ.

 

Поощряемый
настоятелемъ

 

Ренье,

 

АрнульФъ

 

продолжалъ

 

эти

 

поиски

 

при

помощи

 

палки,

 

которою

 

онъ

 

разрывалъ

 

землю

 

и

 

трогалъ

стѣны.

 

Такимъ

 

образомъ

 

онъ

 

нашелъ

 

два

 

грота,

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

въ

 

одномъ

 

оказалось

 

два

 

человѣческихъ

 

скелета,

 

а

въ

 

другомъ-

 

15

 

урнъ

 

съ

 

костями.— Этотъ

 

документа

 

вой-

детъ

 

въ

 

пятый

 

томъ

 

(француз.)

 

академичсскаго

 

изданія
«западные

 

историки

 

крестовыхъ

 

походовъ

 

(Ц.

 

В.

 

Щ

 

9

 

1883

 

г.

изъ

 

Правит.

 

Вѣстника).

Звгьзда

 

волхвовз.

 

Въ

 

теченіи

 

1883

 

года

 

предсказыва-

ютъ

 

появленіе

 

яркой

 

звѣзды

 

на

 

небесномъ

 

небосклонѣ.

 

Не-
давнія

 

вычисленія

 

надъ

 

одной

 

поріодическойзвѣздой

 

дали

 

слѣ-

дующіе

 

интересные

 

результаты.

 

И

 

ноября

 

1572

 

года

 

извѣст-

ный

 

датскій

 

астрономъ

 

Тихо

 

Браге

 

открылъ

 

новую

 

звѣзду,

которая

 

въ

 

теченіи

 

мѣсяца

 

свѣтила

 

такъ

 

же

 

ярко,

 

какъ

 

Си-
■••

 

ріусъ

 

и

 

Венера.

 

14

 

лѣтъ

 

спустя

 

былъ

 

изобрѣтенъ

 

телес-

копъ.

 

Съ

 

помощію

 

этого

 

астрономическаго

 

аппарата

 

яви-

лась

 

полная

 

возможность

 

тщательнаго

   

изслѣдованія

 

aeGeq-
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яаго

 

свода

 

и

 

тутъ-то

 

оказалось,

 

что

 

упомянутая

 

звѣзда

 

не

совсѣмъ

 

исчезла

 

съ

 

небосклона,

 

а

 

видна

 

при

 

помощи

 

те

лескопэ

 

маленькой

 

звѣздочкой.

 

Начали

 

разыскивать

 

въ

 

раз-

личныхъ

 

старинныхъ

 

документахъ,

 

не

 

появлялась

 

ли

 

эта

свѣтлая

 

звѣзда,

 

и

 

наконецъ

 

дознались,

 

что

 

въ

 

945

 

и

 

1264

годахъ

 

была

 

видна

 

свѣтлая

 

звѣзда

 

на

 

сѣверной

 

части

 

не-

босклона.

 

Изъ

 

этого

 

заключили,

 

что

 

видѣнвая

 

звѣзда

 

при-

надлежитъ

 

къ

 

періодическимъ.

 

съ

 

періодомъ

 

болѣе

 

300

 

лѣтъ

Если

 

мы

 

сбросимъ

 

три

 

періода

 

со

 

времени

 

ея

 

появленія

 

въ

945

 

году,

 

то

 

можно

 

придти

 

къ

 

заключенію,

 

что

 

она

 

свѣ-

тила

 

во

 

время

 

рожденія

 

Іисуса

 

Христа.

 

На

 

основаніи

 

тѣхъ

же

 

вычиоленій

 

мі>жно

 

ожидать

 

появленія

 

этой

 

свѣтлой

 

звѣзды

въ

 

вастоящемъ

 

году.

 

Самый

 

поздній

 

оронъ,

 

въ

 

который

можетъ

 

звѣзда

 

появиться,

 

истекаетъ

 

въ

 

1885

 

году

 

(Нива,
Ѣ

 

14,

 

1883

 

г.).
Старѣѵлиее

 

дерево

 

на

 

землѣ,

 

на

 

сколько

 

извѣстно,

находится

 

въ

 

священномъ

 

индійскомъ

 

городѣ

 

Амаратура

 

въ

Бурмѣ.

 

Оно

 

было

 

посажено

 

въ

 

288

 

году

 

до

 

Р.

 

X.

 

и

 

такимъ

образомъ

 

возраста

 

его

 

опредѣляется

 

въ

 

2170

 

лѣтъ.

 

По

 

из-

слѣдованіямъ

 

Джэмса

 

Эмерсона

 

Тенента,

 

это

 

дерево

 

дѣй-

ствительно

 

можетъ

 

быть

 

такъ

 

старо,

 

такъ

 

какъ

 

объ

 

немъ

упоминается

 

въ

 

документахъ

 

годовъ

 

182

 

и

 

233,

 

а

 

также

и

 

въ

 

позднѣйшихъ.

 

Этому

 

дереву

 

короли

 

посвящали

 

всѣ

свои

 

владѣнія,

 

такъ

 

какъ,

 

согласно

 

преданію,

 

оно

 

проис-

ходить

 

отъ

 

того

 

дерева,

 

на

 

которое

 

опирался

 

Будда

 

во

время

 

своихъ

 

откровеній.

 

Упавшіе

 

листья

 

дерева

 

уносятся

 

.

пилигримами

 

и

 

считаются

 

святыней.

 

Въ

 

Европѣ

 

есть

 

так-

же

 

старое

 

дерево,—

 

это

 

королевскій

 

дубъ

 

въ

 

Виндзорѣ,

 

ко-

торому

 

считаютъ

 

1000

 

лѣтъ.

 

(Нива

 

1883

 

г.

 

№9).
Восемьдесятъ

 

четыре

 

года

 

священства.

 

Въ

 

мѣотечкѣ

 

"

Купель

 

волынской

 

губерніи,

 

настоятель

   

мѣстной

   

приход-

ской

 

церкви

 

священствуетъ

 

84

 

года.

   

Почтенному

 

старику
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108

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду;

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

родился

 

маститый

 

іе-
рархъ,

 

митрополита

 

кіевскій

 

Платонъ,

 

сей

 

священникъ

 

уше

священствовалъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

свои

 

преклонные

 

годы

 

онъ

и

 

по

 

нынѣ

 

пастоятельствуетъ,

 

имѣя

 

для

 

требъ

 

помощника

(Ц.

 

В.

 

1883

 

г.

 

№

 

10).

Сырость

 

и

 

дифтеритъ.

 

Мнѣніе

 

о

 

тѣсной

 

связи

 

между

диФтеритомъ

 

и

 

сыростію

 

мѣстоположенія

 

подтвердилось

 

не-

которыми

 

данными,

 

собранными

 

въ

 

Англіи

 

г.

 

ВудФордомъ.

Дифтеритная

 

эпидемія,

 

свирѣпствовавшая

 

въ

 

Пюрлэй

 

въ

1878

 

году,

 

началась

 

первоначально

 

въ

 

домѣ,

 

прикрытомъ

окружавшими

 

его

 

деревьями,

 

который

 

хотя

 

и

 

былъ

 

чиста,

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

сыръ

 

и

 

недостаточно

 

хорошо

 

провѣтри-

вался,

 

особенно

 

спальни;

 

при

 

этомъ

 

вокругъ

 

него

 

распро-

странялись

 

испаренія

 

отъ

 

пом

 

>йныхъ

 

ямъ,

 

а

 

вода,

 

потреб-

ляемая

 

обитателями,

 

далеко

 

не

 

отличалась

 

чистотою.

 

Въ
Ремсбюри,

 

гдѣ

 

въ

 

1877

 

и

 

1878

 

годахъ

 

дифтерита

 

свирѣп-

ствовалъ

 

съ

 

необыкновенной

 

силой,

 

обычныя

 

санитарныя

условія

 

не

 

были

 

хуже,

 

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

деревняхъ,

 

но

за

 

то

 

мѣстоположеніе

 

вѣкоторыхъ

 

ея

 

домиковъ

 

отличалось

особенной

 

сыростью

 

отъ

 

близости

 

рѣки

 

и

 

почвенной

 

воды,

выступавшей

 

на

 

поверхность.

 

Въ

 

Клифтонъ— Гампдэнѣ,

 

гдѣ

диФтеритъ

 

появлялся

 

несколько

 

лѣтъ

 

сряду,

 

замѣчались

обычные

 

санитарные

 

недостатки,

 

но

 

даже

 

въ

 

меньшей

 

сте-

пени,

 

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

деревняхъ,

 

гдѣ

 

дифтерита

 

не

 

было;

но

 

деревня

 

эта

 

опять

 

таки

 

оказалась,

 

вопервыхъ,

 

сырою,

а

 

вовторыхъ,

 

вслѣдствіе

 

болыпихъ

 

деревьевъ

 

вокругъ

 

до-

мовъ,

 

самый

 

воздухъ

 

какъ-бы

 

застаивался.

 

Были

 

сдѣланы

тогда

 

санитарныя

 

улучіпенія,

 

деревья

 

были

 

разрѣжены,

 

вѣ-

терокъ

 

зашевелилъ

 

остальныя

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

болѣзнь

 

не

 

во-

зобновлялась

 

въ

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

(Нива,

 

1883

 

г.

 

J%

 

7),

КОТА

 

BENE.

 

Чеснокъ,

 

кат

 

средство

 

къ

 

тлеченію
водобоязни.

 

«Новое

   

Время»,

 

со

   

словъ

   

англійской

   

газеты



-

 

m

 

--

«Standart»,

 

сообщаетъ

 

слѣдующее:

 

нѣсколько

 

времени

 

на-

задъ,

 

г.

 

Булей,

 

членъ

 

Французской

 

академіи

 

наукъ,

 

сдѣлалъ

очень

 

важное

 

открытіе— способъ

 

излеченія

 

водобоязни,

 

при

которомъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

дѣйствуетъ

 

чеснокъ.

 

Сначала
очень

 

мало

 

довѣряли

 

этому

 

способу

 

леченія.

 

Но,

 

впослѣд-

ствіи,

 

когда

 

его

 

подвергли

 

многочисленнымъ

 

испытаніямъ,

то

 

убѣдились,

 

что

 

онъ

 

давалъ

 

прекраснѣйшіе

 

результаты.

Одинъ

 

изъ

 

нортугальекихъ

 

врачей

 

сообщилъ

 

Булею,

 

что

онъ

 

впродолженіи

 

нѣсколькихъ

 

мѣсяцевъ

 

лечилъ

 

по

 

спо-

собу

 

Булея

 

девять

 

паціентовъ,

 

страдавшихъ

 

отъ

 

укушенія

бѣшеныхъ

 

собакъ,

 

и

 

вполнѣ

 

излечилъ

 

ихъ

 

всѣхъ.

 

Бу-
лей

 

предписываетъ

 

лечить

 

отъ

 

бѣшенства

 

слѣдующимъ

 

об-

разомъ:

 

сначала

 

обмываютъ

 

водою

 

рану,

 

произшедшую

 

отъ

укушенія

 

бѣшеной

 

собакой,

 

а

 

потомъ

 

хорошенько

 

нати-

раютъ

 

рану

 

чеснокомъ

 

въ

 

порошкообразномъ

 

видѣ.

 

Ёромѣ

того,

 

паціентъ

 

долженъ

 

впродолженіи

 

восьми

 

или

 

девяти

дней

 

пить

 

сильный

 

настой

 

чесноку

 

въ

 

водѣ

 

и

 

долгое

 

время

питаться

 

какимъ-нибудь

 

вушаньемъ

 

съ

 

чеснокомъ

 

(Недѣля,

1883

 

г.,

 

Ѣ

 

24).

Книжки

 

и

 

брошюры

 

пашковцевз.

 

Распространяемый
пашковцами

 

брошюры

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

имѣютъ

 

видъ

дозволенныхъ

 

цензурою

 

изданій;

 

мѣсто

 

изданія

 

по

 

большей
части— Варшава;

 

на

 

обертвѣ

 

красуется

 

печать

 

«общества
поощренія

 

духовно-нравственнаго

 

чтенія»,

 

съ

 

эмблемою

 

эль-

фы

 

и

 

омеги,

 

т.

 

е.

 

начала

 

и

 

конца

 

нашего

 

спасенія.

 

Боль-
шинство

 

брошюръ

 

произведенія

 

русскаго

 

ума,

 

но

 

есть

 

бро-
шюры,

 

переведенвыя

 

съ

 

англійскаго

 

и

 

нѣмецкаго

 

языковъ.

Кождое

 

положеніе,

 

каждая

 

мысль

 

брошюры

 

подтверждается

рядомъ

 

текстовъ

 

св.

 

писанія,

 

такъ

 

что

 

несильный

 

въ

 

словѣ

Божіемъ

 

умъ

 

легко

 

можетъ

 

соблазниться

 

ихъ

 

библейскимъ
колоритомъ;

 

но

 

для

 

основательво

 

знакомаго

 

съ

 

св.

 

писа-

ніемъ

 

ясно,

 

что

 

составители

 

брошюръ

 

лукаво

 

мудрствуютъ,
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лиіпь

 

бы

 

провести

 

свою

 

излюбленную

 

мысль:

 

тексты

 

приво-

дить

 

съ

 

пропусками

 

тѣхь

 

словъ,

 

которыя

 

не

 

согласны

 

съ

основною

 

мыслію

 

секты,

 

объясненія

 

текстовъ

 

дѣлаютъбезъ

всякой

 

связи

 

ихъ

 

съ

 

предыдущими

 

и

 

послѣдующими

 

мѣ-

стами,

 

а

 

особнякомъ.

 

Вотъ

 

перечень

 

болѣе

 

распространен-

ныхъ

 

паінковскихъ

 

брошюръ,

 

заимствованныхъ

 

изъ

 

«Мос-

ковскихъ

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостей

 

{Ж

 

14)*.

 

Еъ

 

числу

брошюръ,

 

раскрывающихъ

 

заблужденіе

 

пашковской

 

секты

прямо,

 

въ

 

положительной

 

Формѣ,

 

относятся:

 

«Истинная

радость»;

 

«Радостная

 

віьстъ»;

 

«Званіе

 

христіанипа»\

«Віъришъ

 

ли,

 

что

 

ты

 

гріьшникъ»?;

 

« Пріидите

 

ко

 

Іисусу

Христу»;

 

«Примирился

 

ли

 

ты

 

съ

 

Богомй»;

 

«Путь

 

спа-

сенія»;

 

«О

 

готовности

 

Іисуса

 

Христа

 

принимать

 

гріьш-

никовз»)

 

«Взирай

 

па

 

Іисуса»;

 

«Чему

 

учить

 

св.

 

писанів»;

«Застигнутые

 

врасплохъ»;

 

«Краткое

 

руководство

 

m

 

чте-

нью

 

Доваю

 

Завѣта»;

 

«Слово

 

жизни»;

 

«Повѣствовате

о

 

слѣпомъ»;

 

Два

 

слова

 

о

 

св.

 

Библіи»;

 

«От

 

любить

 

ме-

ня*

 

;

 

Брачная

 

одежда*;

 

«Іисусъ

 

Назорей

 

идетъ»\

 

«Брачный

пиръ»;

 

«Это

 

я!

 

Не

 

бойся!»

 

*

 

Два

 

пути

 

и

 

предіьлы

 

ихъ»;

«Возвращенге

 

ірѣшника

 

къ

 

Богу»;

 

«Подумай

 

о

 

будущей
жизни»;

 

«Пшеница

 

или

 

солома».

 

Другія

 

брошюры

 

скры-

ваютъ

 

свою

 

тенденцію

 

подъ

 

покровомъ

 

разсказа

 

о

 

развыхъ

событіяхъ

 

изъ

 

жизни

 

людей.

 

Къ

 

этимъ

 

брошюрамъ

 

прина-

длежать:

 

«Встрѣча

 

со

 

старушкой» \

 

СтрогШ

 

осмотра»;

 

Бла-
годатное

 

дитя»\

 

Одиноки

 

еъ

 

ціьломъ

 

Лондокіъ»;

 

«Маша
или

 

чудный

 

сот*\

 

«Два

 

старика»;

 

«Іиза,

 

бѣдная

 

піьвица»;

«Разсказъ

 

для

 

діътей

 

и

 

взрослыхъ»;

 

«Вынужденная

 

ложь»,

«Что

 

пользы

 

въ

 

діьтяхъ»;

 

«Неемаиъ,

 

военачальникъ

 

си-

«рійскій»;

 

«Сегодня

 

или

 

никогда»;

 

«Два

 

богатства»;

 

« Два
помолодгь

 

іыхъ

 

старца»;

 

«Бесѣды

 

двухъ

 

друзей

 

овозрож.

деніи»;

 

«Воробьи

 

все

 

видѣли»;

 

«

 

Пастухъ

 

и

 

овцы»;

 

«Боль-
ной

 

пастухъ

 

»

 

\

 

«

 

Разюворъ

 

двухъ

 

матросовъ»

 

;

 

«

 

Два

 

брата

 

»

 

;
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«Кумиръ»;

 

«На

 

ліьсопилъніь»

 

;

 

«Внохъ»;

 

«Мытарь

 

и

 

фари-
сей»;

 

«Бесіьды

 

у

 

смертнаго

 

одра»;

 

«Выгоды

 

отъ

 

потери»;

«Что

 

это

 

будетъ

 

стоить?»

 

(Перекличка»;

 

«Пропавшая
дѣвочка»;

 

«Маленькая

 

Мегъ»;

 

«Улица

 

богомолъцевъ»;

«Первая

 

молитва

 

Джемса»;

 

«Ёакъ

 

былъ

 

завоевана

 

Ябло-
новый

 

аворъ».

 

Есть

 

брошюры,

 

представляющЬі

 

размышленія
о

 

духовномъ

 

состояніи

 

и

 

поведеніи

 

человѣка.

 

Къ

 

нимъ

 

от-

носятся:

 

«Сіьти

 

ловца»;

 

«Убѣди

 

ихъ

 

войти»;

 

«Рай

 

и

адъ»;

 

«Берегись

 

горячихъ

 

напитковъ»;

 

«Тайна

 

преіріьше-

нгя»;

 

«Приношенге

 

правое

 

лавиымъ

 

хрисгпіа/шмъ»:

 

«Чада
Божіи,

 

наслѣдники

 

Ею»;

 

«Молишься

 

ли

 

ты*;

 

«Нтсколько

правилъ

 

благоповеденія»;

 

«Назидательное

 

чтете»;

 

«Раз-
мышления

 

па

 

Пѣснъ

 

Пгьсней»;

 

«Духовная

 

сокровищница».

Много

 

брошюръ,

 

въ

 

которыхъ

 

протестантсігія

 

тенденціи

 

об-

лечены

 

въ

 

стихотворную

 

Форму;

 

таковы

 

брошюры:

 

«Ра-

достныя

 

щеки

 

Сіона»;

 

«Божественный

 

слова

 

мира

 

и

утѣшенія»;

 

«Любимые

 

стихи».

 

Есть

 

брошюры,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

сдѣлана

 

была

 

подтасовка

 

текстовъ

 

св.

 

писанія

 

со-

отвѣтственао

 

распространяемымъ

 

заблужденіямъ.

 

Таковы:
«Христосъ

 

все

 

во

 

всемъ»;

 

«Богъесть

 

любовь»,

 

«Такъ,

 

Гос-

поди»',

 

Два

 

пути

 

и

 

предѣлы

 

ихъ»;

 

«Истинное

 

человіькомъ

зерцало*.

 

Далѣе

 

есть

 

карточки

 

воллекціи

 

десяти

 

изреченій
св.

 

писанія,

 

выхваченныхъ

 

изъ

 

Библіи

 

съ

 

урѣзками,

 

для

доказательства

 

мысли,

 

что

 

человѣкъ

 

оправдывается

 

одною

вѣрою,

 

безъ

 

дѣлъ.

 

Наконецъ

 

пашковцы

 

распространяютъ

въ

 

народѣ

 

книги

 

Новаго

 

Завѣта,

 

испещренныя

 

красными,

 

не

вытравляемыми

 

чернилами

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

говорится

объ

 

оправданіи

 

человѣка

 

предъ

 

Богомъ

 

одною"

 

вѣрою

 

безъ

добрыхъ

 

дѣлъ.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

лукавства

 

ихъ

 

елвдуетъ

приходскимъ

 

священникамъ,

 

бывая

 

въ

 

домахъ

 

прихожанъ,

осматривать

 

имѣющіяся

 

у

 

нихъ

 

экземпляры

 

св.

 

книгъ

 

и

дѣлать

  

соотвѣтственныя

 

разъясненія,

 

ибо

  

чтеніе

   

Пашков-



-
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—

скихъ

 

экземпляровъ

 

Библіи

 

можетъ

 

легко

 

людей,

 

невѣду-

щихъ

 

всего

 

писанш

 

и

 

силы

 

его,

 

расположить

 

въ

 

пользу

протестантско-пашковскаго

 

лжеученія

 

(Ц.

 

В.

 

1883

 

г.,

 

Ш4).
Инощродиыя

 

провинціальныя

 

періодическія

 

издангя

 

въ

Россіи.

 

—

 

Шъ

 

напечатанныхъ

 

въ

 

«Правит.

 

Вѣстникѣ»

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

провинціальвой

 

печати

 

въ

 

Россіи

 

оказывается,

 

что

всѣхъ

 

иногородвыхъ

 

періодическвхъ

 

изданій

 

по

 

1-е

 

апрѣля

текущаго

 

года

 

имѣется

 

504;

 

изъ

 

нихъ

 

346

 

газетъ

 

и

 

158

шурналоиъі

 

Большая

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

выходить

 

подъ

 

предвари-

тельною

 

цензурою,

 

а

 

именно

 

399.

 

Къ

 

этому

 

числу

 

сдѣду-

еть

 

прибавить

 

всѣ

 

губернскія

 

и

 

областныя

 

вѣдомости,

 

во-

топыя

 

издаются

 

подъ

 

отвѣтственностію

 

губернскаго

 

на-

чальства

 

Вѣдомости

 

же,

 

едужащія

 

органомъ

 

духовнаго

 

вѣ-

дояотва

 

и

 

печатаемый

 

подъ

 

назвийіемъ

 

«Епархіальныхъ

Ведомостей»,

 

цензуруются

 

духовнымъ

 

губернскимъначаль-

ствомъ.

 

Наибольшее

 

число

 

изданій

 

выходить

 

еженедельно:

такихъ

 

165;

 

ежедневно

 

и

 

ежемесячно

 

по

 

70,

 

два

 

раза

 

въ

неделю

 

64,

 

два

 

раза

 

въ

 

месяцъ

 

60,

 

три

 

раза

 

въ

 

неделю

30,

 

въ

 

другіе

 

сроки

 

выходить

 

по

 

8

 

и

 

менее

 

изданій.

 

12

изданій

 

выпускаются

 

въ

 

светъ

 

въ

 

сроки

 

неопределенные.

Изъ

 

всехъ

 

иногородныхъ

 

періодическихъ

 

изданій

 

по

 

1-е

апреля

 

пріостановлено

 

правительствомъ

 

одно,

 

а

 

двадцать

два

 

самими

 

издателями

 

(Неделя,

 

Л»

 

20,

 

1883

 

г.).

Пожервованіе.

Въ

 

пользу

 

семинарскаго

 

трехсвятительскаго

 

брат-
ства

 

пожертвовали:

 

священникъ

 

о.

 

Димитрій

 

Валтага
3

 

р.,

 

священникъ

 

о.

 

Николай

 

Василевскій

 

.3

 

р.,

 

препо-

даватель

 

Евгеній

 

Оахаровъ

 

3

 

р.



-г

 

478

 

-

Отчетъ

 

комитета

 

по

 

содержанію

 

православ-

ного

 

храма

 

у

 

подножія

 

балканъ

 

въ

 

южной
Болгаріи

 

для

 

вѣчнаго

 

поминовенія

 

воиновъ,

павшихъ

 

въ

 

войну

 

1877—1878

 

годовъ.

По

 

31

  

декабря

 

1882

 

года.

Къ

 

общей

 

еуммѣ

 

пожер-

твовавій,

 

принятыхъ

 

do

 

31
октября

 

1882

 

года

    

.

    

.

    

.

                              

366,

 

795

 

p.

 

89 1/,

 

к.

Поступило

 

вновь

 

съ

 

1-го

                  

'

ноября

 

31-е

 

декабря

 

1882
года:

Непосредственно

 

въ

 

ко-

митетъ ....... 1,

 

058

 

р.

 

03

 

к.

Чрезъ

 

хозяйственное
управлевіе

 

при

 

Святѣй-

піемъ

 

Спнодѣ ..... -8,801

 

>

 

08 V»

  

»

    

9,859

    

»

    

11 1/»

    

>

A

 

всего

 

поступило

 

ппжер-

                           

__«—„^™™„«

твовааій

 

съ

   

отарытія

   

ко-

митета

     

.......

                             

376,655

    

p.

    

01

     

к.

Сверхъ

 

того

 

съ

 

1-го

 

но-

ября

 

по

 

31-ѳ

 

декабря

 

1882
г.

 

поступило

 

процентовъ

ва

 

принадлежащая

 

въ

 

капи-

талу

 

комитета

 

процент-

ный

  

бумаги ..... 10,690

 

»

 

89

 

>

À

 

еъ

 

поступившими

 

до

1-го

 

ноября

 

1882

    

г.

 

какъ

                                           

-

                 

.*

на

 

суммы,

 

яаходившіяся

 

на

особомъ

 

счету

 

въ

 

госу-

дарственномъ

 

банвѣ,

 

такъ

и

 

на

 

процентный

 

бумаги

 

.

 

19,786

 

»

   

34

 

»

Всего

 

процентнаго

 

пос-

тупленія .......

                                   

30,477

  

»

 

23

 

»

Всего

 

же

 

въ

 

приходѣ

 

съ

                          

»________«_______

открытія

 

комитета

 

по

 

31-е
декабря

 

1882

 

года

    

.

 

•

  

.,

 

.

                                    

40,132

 

р.

 

24

 

к.

Общая

 

сумма

 

пожертвованій

   

376

 

р.

 

01

 

к.

 

распредѣляется

 

по

источник

 

>мъ

 

поступления

 

слѣдующимъ

 

образомъ:
Всбмилостивѣйшв

 

пожаловано

 

въ

 

Боаѣ

 

почившимъ

 

Государвмъ
Императоромъ.............

      

1,000

 

р.

 

—

 

в.

Пожертвовано

 

офицерами,

 

нижниач

 

чи-

нами

 

и

 

вообще

 

служащими

 

отдѣльныхъ

воивсцихъ

 

частей

    

.,.,,...,

          

27,566

 

»

 

19

 

*



—

 

479-

Поступило

 

отъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

по-

аертвованныхъ

 

и

 

собранныхъ

 

епархіальн.
нрхіереями,

 

монастырями,

 

благочинными,,
приходскими

 

священниками,

 

причетниками

и

 

ковсисторіальными

 

чиновниками

   

.

    

.

    

.

      

134,294

 

р.

 

23
N

 

В.

 

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

пожертвованныхъ

аѳонскими

 

монастырям

 

8

 

122

 

р.

 

и

 

полу-

ченыхъ

 

отъ

 

видинскаго

 

митрополита

 

Ан-
ѳима

 

335

 

р.

 

50

 

к.

Пожертвовано

 

начальниками,

 

препода-

вателями

 

и

 

учащимися

 

бъ

 

учебвыхъ

 

заве-

деніяхъ,

 

мужскихъ

 

и

 

женсвихъ,

 

рагныхъ

исповѣданій

 

и

 

видомствъ .......

        

5,513

    

>

 

60
Пожертвовано

 

служащими

 

въ

 

разныхъ

правительствевныхъ

 

учреденіяхъ

 

граждан-

скаго

 

вѣдомства .......... 18,844

    

»

 

75
Поступило

 

отъ

 

дворянства

 

какъ

 

коллек-

тивно,

 

такъ

 

и

 

собранныхъ

 

по

 

подписнымъ

листамъ

 

и

 

пожертвованныхъ

 

предводителя-

ми

 

дворянства ..........

         

6,913

    

»

 

49
Пожертвовано

 

городскими

 

думами,

 

а

 

так-

же

 

пожертвовано

 

и

 

собрано

 

по

 

•

 

подпискѣ

городскими

 

головами,

 

членами

 

городскихъ

управъ

 

и

 

служащими

 

въ

 

нихъ

     

....

       

54,410

    

>

 

99
^

 

В.

 

Вътомъ

 

числѣ

 

пожертвовано

 

москов-

скою

 

городскою

 

думою

 

въ

 

память

 

двадцати-

лѣтія

 

царствованія

 

въ

 

Бозѣ

 

почившего

Государя

 

Императора

 

50,000

 

р?

~

 

Собрано

 

и

 

пожертвовано

 

членами

 

эем-

Жихъ

 

управъ

 

и

 

мировыхъ

 

учреждевій»

 

и

служащими

 

въ

 

нихъ ........

        

6575

    

>

 

17 1/»
Собрано

 

и

 

пожертвовано

 

начальниками

губерній

 

и

 

полицейскими

   

чинами

      

.

    

.

    

.

    

70,194

    

»

 

05*/а
Отъ

 

мѣстныхъ

 

комитетовъ

 

и

 

управлевій
Россійсваго

 

Общества

   

Краснаго

 

Креста

 

,

     

3,793

    

>

    

42
Отъ

 

руескихъ

 

посольствъ,

 

миссій

 

и

 

ков-

сульствъ

 

за

 

границей ........

      

5,869

    

>

    

39
JS[

 

В.

 

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

поступившихъ

 

отъ

Императорских^

 

россійскихъ

 

пословъ:

 

въ

Лондонѣ — 1.000

 

р.,

 

въ

 

Константиноаолѣ —

242

 

р.

 

65.;

 

отъ

 

миссіи

 

въ

 

Бухарест*—149
р.

 

85

 

к.;

 

отъ

 

генеральных?

 

консульства

 

въ

Бейрутѣ — 1,877

 

р.

 

60

 

к ,

 

въ

 

Санъ-Франциско
-552

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

Солунѣ—

 

510

 

1.

 

92

 

в.,

отъ

 

ковсульетвъ:

 

въ

 

Тріестѣ— 273

 

р.

 

30

 

в.,



-

 

480

 

-

въ

 

Биддинѣ— 90

 

p.

 

27

 

к.

 

и

 

отъ

   

вице-кон-

сульства

 

въ

 

Вярнѣ —488

 

р.

 

85

 

в.

Отъ

 

ярыарочныхъ

 

комитетовъ

 

.•

    

.

    

.

    

.

             

983

 

р.

 

65

 

к.

Отъ

 

частныхъ

 

банкопыхъ

 

обществъ

 

и

учрежденій ............

          

1,764

 

»

    

20

  

>

Отъ

 

жѳлѣзнодорожныхъ

 

и

 

народныхъ

обществъ

 

и

 

управленій

 

и

 

отъ

 

страховыхъ

обществъ ...........

        

15,633

 

»

    

74

 

к.

Отъ

 

содержателей

   

Фабрпкъ

 

и

 

заводовъ.

          

7,013

  

»

 

"

 

91

   

>

Отъ

   

купцовъ

    

и

    

торговьіхъ

 

обществъ

              

>

и

 

компаній ...........

           

3,220

  

»

    

83

  

>

Отъ

 

мѣщаиъ,

 

ремеслевниковъ

 

и

 

рабочихъ
артелей

 

. ............. 812

  

»

    

01

  

»

Непосредственно

 

отъ

   

крестьянъ

    

.

    

.

    

.

          

7,303

 

»

    

60

  

»

Огъ

 

влубовъ

 

и

 

общественныхъ

 

собраній

             

431

   

>

    

50

 

»

Огъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

отдѣльно

 

и

 

по

 

под-

писк* .............

          

3,224

 

>

    

63

  

>

Отъ

 

содержателей

 

гостинаицъи

 

трактир-

ныхъ

 

заведеній

    

.

     

.

    

.

    

, .....

             

135

  

>

    

65

  

»

Отъ

 

биржевыхъ

  

маклеровъ

 

.....

   

______166

 

>

    

—

 

»

376,655

 

р.

 

01

   

»

Съ

 

1

 

ноября

    

по

   

31

 

е

   

декабря

 

1882

   

года

   

произведены

слѣдующіе

 

расходы:

Издержано

 

на

 

делопроиз-

водство,

 

канцелярскія

 

при*

надлежности,

 

печатаніе
блавковъ,

 

почтовые

 

расхо-

                               

«

ды,

 

разсылку,

 

освѣщеніе

 

и

т.

 

иод.......

          

288

 

р.

 

21

 

в..

                                 

Щ
■

    

За

 

наемъ

 

помѣщевія

 

для

канцеляріи

   

комитета

     

.

    

.

        

50

 

»

    

—

 

»

Выдано

 

архитектору

 

То-
мишво

 

въ

 

счетъ

 

условлен-

ной

 

за

 

составлѳвіе

 

смѣты

суммы ....... 1,000

 

>

   

—

 

»

Уплачено

 

государствен-

ному

 

банку

 

за

 

хравеніе
процентныхъ

 

бумагъ

 

коми-

тета

     

.....

    

...

            

3

  

>

  

11

 

>

Куплено

 

20

 

облигаций
3

 

го

 

5°/0

 

Восточнаго

 

займа
по

 

1,000

 

руб.

 

каждая,

 

на

номинальную

 

сумму

 

20,000
руб.,

 

за

 

кои

 

уплачено

 

.

         

17,908

 

»

 

37

  

>

Итого

 

въ

 

расход*

    

.

   

.

                                    

19,249

 

р.

 

69

 

к.



—

 

4в1

 

—

А

 

съ

 

присоединевіемъ
обшаго

 

расхода

 

по

 

31

 

е

 

ок-

тября

 

1882

 

года

   

....

 

10,005

 

р.

 

08

 

%

  

*

И

 

израсходованиыхъ

 

по

тотъ

 

жѳ

 

сровъ

 

на

 

покуп-

ку

 

393

 

облигацій

 

3

 

го

 

5%
Восточнаго

 

займа

 

по

 

1,000
р.

 

каждая

 

на

 

номинальную

сумму

 

393,000

 

руб.

 

.

    

.

    

.

 

355,581

  

>

  

69

 

»

    

375,576

  

»

  

77 %

  

*

Всего

 

въ

 

расход*

 

по

 

31-е
декабря

  

1882

 

года

    

.

    

.

    

.

                           

394,

 

836

 

р.

 

46

  

%

   

•

Зат*мъ

 

остается

 

въ

 

на-

личности

 

къ

 

1-му

 

января

1882

 

года:

Процентными

 

бумагами,
считал

 

по

 

номинальной
цѣнѣ; ........

                                

413,100

  

»

 

—

       

»

Кредитными

 

билетами

 

.

                                  

12,195

 

>

 

77 '/»

 

»

А

 

всего

 

.

 

._

 

455,595

 

»

 

77

 

V»

 

»

•

 

Изъ

 

наличной

 

суммы

кредитными

 

деньгами

 

хра-

нится

 

на

 

особомъ

 

счету

въ

 

контор*

 

государствен-

ная

 

банка ......

                                   

9,627

  

>

 

07

 

%

  

»

Находится

 

въ

 

касс*

 

ко-

митета

     

.

    

.

    

,'■

 

.

    

.

    

.

    

.

                                    

2,563

  

»

 

70

      

»
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Содержаніе.

Оффщіальнан

 

часть.

 

1)

 

Награды.

 

2)

 

Опредѣленія

 

Свнтѣй-

шаго

 

Синода.

 

3)

 

Циркулярное

 

предложеніе

 

министра

 

народнаго

просв*щенія

 

объ

 

открытіи

 

церк.

 

приход,

  

школъ.

Часть

 

неоффщіалъная,

 

1)

 

Архяпастырсвія

 

наставленія

 

Вы-
совопреосвященнѣйшпго

 

Платона

 

митрополита

 

віевскаго,

 

кан-

дидатамъ

 

пастырства,

 

ученикамъ

 

VI

 

класса

 

віевсной

 

духовной

сеииааріи.

 

2)

 

Обученіе

 

письменному

 

языку

 

въ

 

народныхъ

 

шво-

лахъ.

 

3)

 

Разныя

 

замѣтвн

 

и

 

извѣотія.

 

4)

 

Пожертвованіе.

 

5)

 

От-
четъ

 

комитета

 

по

 

содержанію

 

православнаго

 

храма

 

у

 

подно-

жін

 

Балканъ

 

въ

 

южной

 

Болгаріи,

 

для

 

вѣчнаго

 

поминовенія

 

вои-

вовъ,

 

павшихъ

 

въ

    

войну

 

1877 — 1878

   

годовъ.

Кишиневокія

 

Епа{,хіальныя

 

Вѣдомости

 

выходлтъ

 

два

 

раза

 

въ

мѣсяцъ

 

—

 

1

 

и

 

15

 

чиоелъ,

Ц

 

ѣ

 

я

 

а

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

 

домъ

 

6
рублей.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакцш

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

при

 

духовной

 

сешшаріи

 

и

 

у

 

мѣстяыхъ

 

благочігяныхъ.

Ч

 

■

Ч

_.,

      

,

              

(

 

Еізотоіѳиѳй

 

X.

 

БочковскШ.
Редакторы|

 

р

    

р

   

а,щт

Дозволено

 

цензурою.

 

Кишииевъ,

  

31

 

іюля

  

1883

   

г.

 

Цензоръ

   

протоіерей
Василій

 

Пархомопичъ.

Печатано

 

въ

 

типограФіи

  

Губернснаго

 

Правленія.
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