
Пыходятъ два раза въ 
МѢСЯЦЪ 1 и 15 ЧИСЛ'Ь. № 4

------------- -----------:—
Цѣна годовому изда
нію съ пересылкою и 

доставкою 5 руб.15 Феврали 1877 года.II р а в и т е л ь с т в е н и ы я Р а с и о р и ж е н і и.
ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА:

О ТОМЪ, КАКОЮ ЧАСТНО ДОХОДОВЪ ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ штлт-
НЫК ДІАКОНЫ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали дѣло по представленію 
преосвященнаго пермскаго о томъ, какою долею доходовъ 
должны пользоваться штатные діаконы. П р и п а д а л и ;  
преосвященный пермскій испрашиваетъ у Святѣйшаго Сц-
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пода разъясненіе по вопросу о томъ, какою частію доходовъ 
должны пользоваться штатные діаконы. Принимая во вни
маніе, что штатный діаконъ занимаетъ низшую степень 
предъ священникомъ, хотя бы и младшимъ (помощникомъ 
настоятеля), и высшую, сравнительно съ псаломщикомъ, 
Святѣйшій Синодъ признаетъ совершенно правильнымъ наз
начить штатному діакону изъ доходовъ часть въ половину 
менѣе противъ настоятеля, что составитъ иротиву помощника 
настоятеля менѣе на одну четвертую часть и болѣе противъ 
псаломщика на одну третью часть. Посему Святѣйшій Си
нодъ опредѣляетъ: увѣдомить о прописанномъ преосвящен
наго пермскаго указомъ и вмѣстѣ съ симъ настоящее опре
дѣленіе напечатать въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ*', для 
свѣдѣнія и руководства всѣмъ епархіальнымъ преосвящен
нымъ.

О ПОДТВЕРЖДЕНІИ СЕЛЬСКОМУ ДУХОВЕНСТВУ ОБЪ ИСПОЛНЕНІИ ИМЪ 

ПРАВИЛЪ ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕРКОВНАГО ЗВОНА ВО ВРЕМЯ МЯТЕЛЕЙ И

вьюгъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Сяятѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: предложенное госпо
диномъ синодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, за № 4 ,7 9 8 , отно
шеніе предсѣдателя общества подапія помощи при корабле
крушеніяхъ, за № 2 ,837 , въ которомъ изъяснено, что глав
ное правленіе общества, воспользовавшись указаніемъ Свя
тѣйшаго Синода о томъ, что колокольный звонъ въ сель
скихъ церквахъ во время выогъ и мятелей учрежденъ Вы
сочайше утвержденными 7-го августа 1851 г. правилами, 
обратилось циркулярно ко всѣмъ губернаторамъ съ гіросьбок 
о принятіи ими иадле;кащихъ мѣръ къ неотложному выпол*
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неній со стороны административныхъ властей всего изъ
ясненнаго въ упомянутыхъ правилахъ о іІоЛОКОЛЫІОМЪ звонѣ 
во время мятелсй. Имѣя же въ виду, чтобы, при могущихъ 
быть во время наступившей зимы частыхъ случаяхъ къ при
мѣненію означенныхъ правилъ, со стороны духовныхъ 
властей не встрѣтилось какого либо затрудненія при при
мѣненіи оныхъ, генералъ-адъютантъ ІІосьетъ просить на
помнить, особымъ циркуляромъ, по всѣмъ епархіямъ о суще
ствованіи вышеупомянутаго законоположенія. И , по справкѣ, 
п р и к а з а л и :  согласно просьбѣ главнаго .правленія обще
ства поданія помощи при кораблекрушеніяхъ, поручить 
епархіальнымъ преосвященнымъ подтвердить сельскому ду
ховенству о точномъ исполненіи объявленныхъ по духовному 
вѣдомству, циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Синода отъ
15-го сентября 1851 года. Высочайше утвержденныхъ 7-го 
августа такого-же года правилъ, коими постановлено: 1) 
производить въ селахъ, во время вьюгъ и мятелсй. днемъ и 
ночыо, по согласію сельскаго начальства съ церковнымъ 
причтомъ, до тѣхъ поръ, пока не стихнетъ буря, охрани
тельный для путешествующихъ мятельпый звонъ, который, 
для отличенія отъ церковнаго благовѣста и отъ пожарнаго 
набата, должно производны» не постоянно, но прерывисто, 
съ нѣкоторыми промежутками времени, и 2) производство 
сего звона должно быть возложено на церковнаго сторожа, 
въ помощь къ которому мѣстное сельское начальство обя
зано назначать нѣсколько человѣкъ. Для объявленія на
стоящаго опредѣленія къ исполненію по духовному вѣдом
ству напечатать оное въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ*.
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-  78 -С П И С О К Ъказеннокоштныхъ воспитанниковъ Воронежской духовной Семинаріи за первое полугодіе 1877 года.
ѴІ-го к л а с с а :

1 Ефимовъ Петръ. 
Ефремовъ Іосифъ. И л ь и н с к і й  Василій. 
Карасевъ Яковъ.

5 Каймимъ Яковъ. 
Комаровскій Антонъ. 
Лавиновъ Михаилъ. 
Марковъ Алексѣй. 
ЛІарковскій Павелъ 

10 Матвѣевъ Александръ. 
Нечаевъ Александръ. 
Поповъ Андрей. 
Раевскій Петръ. 
Сабынинъ Василій.

15 Соколовъ Самуилъ. 
Таировъ Петръ. 
Чулковъ Михаилъ.

V  к л а с с а :
Автономовъ Иванъ. 
Алексѣевскій Петръ. 

20 Алексѣевскій Яковъ. 
Алехинъ Иванъ.

25  Дасаевъ Аркадій.
Дорошевск. Митрофанъ. 
Дубянскій Антономъ. 
Карасевъ Ѳедоръ. 
Касаткинъ Сергѣй;

30  Ковалевскій Иванъ. 
Маркинъ Василій. 
Митрофановъ Дмитрій. 
Оболенскій Иванъ. 
Отчеиашковъ Алексѣй. 

35 Патрицкій Василій. 
Поповъ Иванъ.
Поповъ Ѳома.
Поярковъ Петръ. 
Прозоровскій Хрисанфъ. 

40 Ягодкинъ Михаилъ

IV класса 1 отд.

Алферовъ Георгій. 
Базилевскій Александръ. 
Воскресенскій Иванъ. 
Дикаревъ Василій.

45  Замятинъ Александръ.
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Бучневъ Василій.
Ва еіі л ьевскі й ЛI ихай л ъ . 
Голубевъ Василій. 
Куфаевъ Николай.

50 Марковскій Алексѣй. 
Некрасовъ Павелъ. 
Петровъ Василій. 
Ракитинъ Иванъ.

Захаровъ Василій. 
Знаменскій Александръ. 
И ва н у хи і іъ Влади м і ръ.

111 КЛАССА 2 ОТД.

Азаровъ Стефанъ. 
Дементьевъ Иванъ. 

Саввинъ Алексѣй ( Ворон.) Ермолаевъ Ѳедоръ.
Зеленскій Василій. 

85 Игнатовъ Алексѣй. 
Кармановъ Ѳедоръ. 
Мерецкій Митрофанъ. 
Потаповъ Андрей. 
Путилинъ Василій.

IV  класса 2  отд.

55 Алѳеевъ Павелъ.
А м алофоро въ 1 Іа вѳ л ъ . 
Базилевскій Гавріилъ. 
Григорьевъ Александръ. 
Губа і іо въ Алекса і ідръ.

60 Ефимовъ Василій. 
Ивановъ Василій. 
Ковалевскій Иванъ. 
Ковяловскій Павелъ. 
Лебедевъ Николай.

II класса 1 отд.

1)0 Автономовъ Михаилъ. 
Базилевскій Петръ. 
Богословскій Иванъ. 
Бутковъ Георгій.

65 Поповъ Василій (Бирюч.) Вележевъ Михаилъ. 
Черниговскій Василій. 1)5 Воскресенскій Василій,
Чулковъ Василій.

I I I  класса 1  отд.

Вележевъ Алексѣй. 
Даниловъ Андрей.

70 Долгинъ Григорій. 
Долгополовъ Иванъ, 
Емельяновъ Василій.

Дикаревъ Константинъ, 
Дроздовъ Петръ. 
Замахаевъ Семенъ. 
Замахаевъ Стефанъ.

100 Ивановъ Василій. 
Крыловъ Иванъ. 
Лебедевъ Николай. 
Петровскій Митрофанъ.



Захаровъ Алексѣй. 
Іосифовъ Димитрій.

75 Поповъ Иванъ.
Романовскій Владиміръ 
Терентьевъ Алексѣй. 
Успенскій Митрофанъ. 
Филиппов'!» Петръ.

80  Ѳедоровскій Петръ.
II КЛАССА 2  ОТД,

Аггеевъ Павелъ. 
Андреевскій Василій. 
Бѣлоаоровъ Евгеній. 
Говоровъ Михаилъ.

115 Долгополовъ Василій. 
Донецкій Андрей. 
Донецкій Михаилъ. 
Ермолаевъ Петръ. 
Лебедевъ Димитрій. 

120 Макаровъ Евменій. 
Макаровъ Михаила». 
Малейиъ Иванъ. 
Панкратовъ Иванъ. 
Павловѣ Николай.

125 Подольскій Иванъ. 
Романовскій Василій. 
См рльяи и ковъ Па велъ. 
Сребрянскій Андрей. 
Сперанскій Николай. 

130 Станковъ Иванъ. I I

I КЛАССА 1 " Г Д ,

Петровскій Ѳедоръ.
105 Родіоновъ Иванъ. 

Сахаровъ Алексѣй. 
Склобовскій Ѳедоръ. 
Часовниковѣ Ѳедоръ. 
Щедрицкій Александръ. 

110 Ѳедотовъ Арсеній.

Петровъ Гавріилъ.
ПО Поновъ Василій.

1 Іроскуряковъ И и колай. 
Рудневъ Василій. 
Станковъ Стефанъ. 
Ферронскій Михаилъ.

I  к л а с с а  2 ОТД.
115 Акимовъ Александръ. 

Александровъ Василій. 
Аскоченскій Иванъ. 
Говоровъ Александръ. 
Колтуновъ Эрастъ.

150 Кравцевъ Михаилъ.
Митропольскій Григорій. 
М и 11 и і гь Александрѣ. 
Поповъ Петръ.
Путилинъ Николай.

155 Смольяниновъ Павелъ. 
Сосновскій Иванъ.
Чуевъ Александръ. 
Яблоновою В Иванъ.

159 Ѳедоровъ Іосифъ.



Автономовъ Алексѣй. 
Алферовъ Николай. 
Дикарей» Николаи. 
Зайцевъ Николай. 

135 Игнатовъ Иванъ. 
Іосифовъ Василій. 
Маркинъ Василій, 
Нектаревскій Петръ.

На стипендіи:
у !  к л а с с а :

1 Ефремовъ Димитрій.
2 Тимофеевъ Алексѣй.
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ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪИЗДѢЛІЯМ Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МЕТАХРОМОТИПІИ 

Р А К О Ч І Й ,  С И Д О К С К І Й " К “.
Заведеніе существуетъ съ 1851) года. О.-ІІетербургъ, Тро-

ицкій переулокъ, д. № 27.
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І1АИМКН0ВА1ІІК И ЗОБРАЖ ЕНІЙ .

Цѣна безъ пересылкиII .-1 деревѣ или цинкѣ. На холстѣ.3(1.10. Про- Золо- I Про-той стой ТОІ1 СТО ІІфонъ. фонъ. фонъ, фонъI». I к. р . В. р . К I». в .
I12

2 6

3 12

4  7

— 10

—  о

—  10 

—  6

Иконописные лицевые святцы 
по оригиналамъ академ. Ф. 
Г. Солнцева, утвержден- 
нымъ Св. Синодомъ полный 
экземпляръ:

въ 12 иконъ на годъ (мѣ
сячныя) .....................................
г 4® » п п п п (НС”
цѣльныя) . . . . . .

Общій образъ дванадесятыхъ
праздниковъ.......................

Отдѣльныя иконы двунадеся
тыхъ и разд никою»: Тожде
ство Богородицы, Введеніе 
во храмъ, Благовѣщеніе, 
Тождество Христово. Срѣ
теніе, Крещеніе, Преобра-

!

9 0 — 70 —  70 —  48 —
!

84 —  (50 —  60 —  30 —  

14 —  ІО!—  0 — ' о 50
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5 27*— 3,7л
6 8 — 7
7 6 — 5

І
8 7 — 6
9 2*/»— 1 72

10 12 — 10

11 і ' 7 - о
12 3 — 3
13 2 7 . - 1 7 ,
14 6 — 5 ,
15 4 — 3
16 3 - 2  7,
17 п Я
18 4 — 3

10 0 — 8

і Ь 7 — 6
21 47, -  з
22 з у - 2 7 *
23 6 — 5

24 6 —  5 '* * 1
25

1
6 — 5

26 4 — 3
27 6 — 5
28 4 — 3
20 3 — 2 4 1
30 4 — 3
31 | , -  я 1

женіс, Входъ въ Іерусалимъ, 
Вознесеніе, Троица Новаго 
Завѣта, Троица Стараго За
вѣта, Успеніе Пресвятой бо
городицы. Воздвнж. Креста 
Господня— каждая икоиапо. 

'Гоже— каждая икона по . 
Воскресеніе Христово.
Т о ж е ............................................
Покровъ Пресвятыя 1 іогоро

т ц ы ............................................
Тоже........................................
ІІерукотворенныіі С.іасіггелі», 

что въ домикѣ Петра I въ
С.-Петербургѣ.........................

Т ож е.......................................
Т о ж е .............................................
Псрукотворениый Спаситель. 
Господь Вседержитель.
Тоже , ................................
Т о ж е ............................................
Спасителъ съ Гвидореип . 
Спаситель бла гословляющій

і Іггсм'і............................................
Казанская Б. М ., что въ Ка

занскомъ соборѣ въ С.-Пе
тербургѣ ................................

Тоже . . . . . . . .
I о ж е ............................................
Казанская Божія Матерь. 
Касиеровская Б. М .; что въ
О д е с с ѣ ......................................

Иверская Б. М .. что ігь Моск
вѣ..................................................

Божія М а т е р ь .........................
Т о ж е ............................................
Б. М. Скороиослуінппца .
„ „ Скорбящая . . . .
Тоже съ До ль ч и . . . .  
Б. М. Умиленіе . . . .
„ „ Отрада пли утѣшеніе .

і

I
— 85 — 60 

3 — 225 
250 2 —

5 50 4 75 4 75 4 25 
3 — 1 2 50 2 50; 2 — 
1 — — 75 — 75 — 50 
1 — 50 — 75 — 35

і I !
2

3 — | 2 50. 2 
1 25 — 65 
3 — 2 50 2 
1 25 — 65' 1 
1 — — 50 — 75 

65 1 
651 1



32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48

37а-
2 ‘/.г

6 ■

49
50
51
52
53
54
55
56

57

58
59
60 
61

Я

2 — 1 Ѵа Тоже
4 
о
6

2 'У 4
7
3
4 
6

„ Достойно есть .
„ Смоленская. ,

Б. М. Утоли мол печали 
Троеручица.
Донская . . . 
Ченстоховская .

17,1 Знаменіе Божіей Матери 
1 ‘/ 2| Тихвинской Божіей Матери 

Николаи Чудотворецъ съ нред
с то я щ и м и .........................

Тоже безъ предстоящихъ.

7)
Я

Я

Г)
Г)
3

5

Я
Я

Б
Я

Я

Я

згг

Я

Я

я

—  3

5 I Николай Барградскій .
-2 ’/ 7 | 
- 6

6
4
Я

Я

Я

я

я

я

5

4
3
Я

Я

Я

я
я

я

Колдпшскій .
Си. Александръ Невскій .2  Ѵ а |  Т о ж е .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 I Ангелъ Хранитель. . .
Си. Юліанъ Кн. КсноманіГ

с к ій ......................................
„ Василій Великій .
„ Князь Владиміръ . .
„ Сергій Радонежскій.
„ Зосимъ и Савватін. .
„ Власій и Вукола. .
„ В. М. Пантелеймонъ 
„ Пророкъ Илія 
„ Софія, Вѣра, Надежда
и Л ю б о в ь ........................
„ В. М. Варвара и Архан 
голъ Михаилъ. . .
„ В. М, Екатерина. .

Серафимъ .........................
Афопскіе Святые . . .
Въ намять спасенія драгоцѣн

ной жизни Государя Импе
ратора 4-го апрѣля . .

Въ намять спасенія драго
цѣнной жизни Государя Им
ператора 25 мая . .

63 2 1/»— 1‘Д Св. Василій Великій, Григо
рій Богословъ и Іоаннъ Зла-

Я

7
Я

Я

6

125  
25 
25 
25

3

25

40
40

25
25

! ' =  
1 —  
1 — 
1 —  

—  75 
— ,25 

—  —  25

65
65
65
65
65
50

2 50 2 50
- Ы- ! - - > о - ! =

3 —  2 50 2 50 
1 -------5 0 — ,75

62; ,  —

1 25 —  65 1 —

2 50 1 50 1 50 
2 50 1 50 1 50’
1 25 —  05 1 -  
1 25 —  05 1 -  
1 25 —  05 I 1- 
1 25 —  65 1 — -
125  
1 25

05 1 —  
65 1 —

I

1 25 —  05 1

1 25 —  65 1I I
1 25 —  65 1;— . 
1 25 —  65 1I I

3 —  2 50 2 50

2 50 2 50

—  2 50 2 50
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6 1 Я я

6 5 Я я
(ІО V я6 7 я я( 18 я
(И) я •*.•7 0 2 7 , -

0та7 1 я я7 2 2 7 - 1 7 ;7 3 2 7 - 1 7 :7 4 2 7 - 2  7

т о ѵ с т ъ ......................................
Усѣкнойёіііё главы Си. Іоанна

П р е д т е ч и ...............................
Си. Лиост. Петръ и Панель. 

п Безср. Космы и Деміана. 
„ Флора и . Гапра . . .

Си. Нм. ІІараексиы--1Іятннцы. 
Благовѣщеніе Нресв. Богород. 
Рождество Проси. Богород. 
Обрѣзаніе Госн. нашего I. X. 
Крещеніе Господне 
Преображеніе Господне . .
Успеніе ІІресн. Богородицы .

Всѣ иконы, размѣръ которыхъ въ настоящемъ и рейсъ-курантѣ 
показанъ 1— 3 иерипса и 6— 5 вершковъ— могутъ быіъ сдѣланы на 
доскахъ размѣромъ на 1 вершокъ болѣе въ длину и ширину, при 
чемъ цѣиі на каждую такимъ образомъ увеличенную икону увели
чится, при золотомъ фонѣ на 40 кои. и при простомъ фонѣ на 
25 коп.

Укупорка и пересылка иконъ относится къ г.г. заказчикамъ. 
По невозможности въ нѣкоторыхъ случаяхъ напередъ опредѣлить 
съ точностью стоимость таковой, окончательный разсчетъ за пере
сылку можетъ быль дѣлаемъ по исполненіи заказа.

Для лицъ, выписывающихъ въ одинъ разъ иконъ изъ поиме
нованныхъ въ прейсъ-курангѣ, кромѣ лицевыхъ святцевъ, на сумму 
150 руб. дѣлается уступка 10% ; на 300 руб. и болѣе 1 5 %  и 
кромѣ того укупорку и пересылку по желѣзнымъ дорогамъ внутри 
Россіи товарищество принимаетъ на свой счетъ.

Для жителей провинціи особенно рекомендтш ея  издѣлія на  
холстѣ , которыя* не уступая въ прочности издѣліямъ на деревѣ, 
гораздо дешевле послѣднихъ и весьма удобны для пересылки. Про
даются также рисунки иконъ для переводовъ. Цѣну рисунка иконы 
можно приблизительно опредѣлить въ половину противъ цѣны, наз
наченной въ прейсъ-курантѣ на икону на деревѣ и простомъ фонѣ.

Беѣ издѣлія метахромотішін высылаются г.г. заказчикамъ со
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штемпелемъ заведенія въ виду того, что въ продажѣ появляются 
подражанія, заключающіяся въ томъ, что изображеніе, отпечатанное 
на бумагѣ, приклеивается вмѣстѣ съ ней на дерево или хо.тсть, 
отчего при малѣйшей сырости бумага отстаетъ и изображеніе про
падаетъ; въ произведеніяхъ же метахромотішін масля иныя краски 
накладываются непосредственно на дерево и л и  холстъ и покрытыя 
особеннаго состава лакомъ, далеко нровоеходять своею прочностію 
живописныя иконы.

Кромѣ предметовъ означенныхъ въ нренсъ-курантѣ товарищество
принимаетъ заказы на:

а) Иконостасы постоянные и походные отъ .
б) Живописные мѣстные образа размѣрами до 2-хъ

аршинъ и болѣе, отъ .
и) Полныя священническія облаченія отъ
д) Одежды на престолъ, аналои, жертвен. и пр. отъ
е) Запрестольные кресты и выносные образа отъ . 
т) Напрестольная плаіцешіца разм. 1 арш. отъ
г) Плащаницы съ бортами выносныя отъ 
н. Днѣ хоругви съ золоченными крестами и бахро

мой о і I. . . . . . .
і) На всѣ вообще церковныя принадлежности, а 

также па изготовленіе копій съ оригинальныхъ 
изображеній но соглашенію.

к) На всѣ хромо-н литографскія работы.

250 руб.

30
50
18
25
10
35

ГУ
ГУ
ГУ
ГУ
я
ГУ

Одежды на престолъ, аналои п др., а также хоругви, изго
товляемыя заведеніем ъ метахромотішін, отличаются особенною своею 

г красотою и прочностію. Запыленные легко могутъ быть смываемы 
теплой водою, отчего первоначальный цвѣтъ ихъ возстановляется.

Священной исторіи ветхаго и новаго завѣта, издаваемыя товарище
ствомъ мота хромотипіи Ракочііі, Сидорскін и коми, но оригиналамъ 
художника Крюкова, удостоенныя посвященія И м е н и  Е я И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  Ц е с а р е в н ы  М а р ш  Ѳ е д о р о в н ы  и о д о б р е н н ы я  у ч е б н ы м ъ  к о м и т е т о м 'ъ при св. сѵнодѣ, вышли въ свѣтъ
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въ количествѣб 0 ісартииъ.

Выборъ картинъ составленъ согласно съ программами всѣхъ 
начальныхъ школъ и младшихъ классовъ среднихъ учебныхъ за
веденій; онѣ обнимаютъ собою всю священную исторію Ветхаго и 
Новаго завѣта и служатъ пособіемъ при объясненіи молитвъ, сим
вола вѣры, заповѣдей и богослуженія.

Предпринятыя къ изданію картины были представлены пред
варительно на разсмотрѣніе учебнаго комитета при святѣйшемъ сѵ
нодѣ, при чемъ учебный комитетъ въ журнальномъ постановленіи 
отъ ^-го октября за .V 176, выразилъ слѣдующее: „Издаваемыя 
заведеніемъ метахромотипіи картины вполнѣ заслуживаютъ одобре
нія и поощренія, такъ какъ по красотѣ отдѣлки, размѣру картинъ, 
правильности рисунка и выразительности фигуръ— не оставляютъ 
желать чего-ііибо лучшаго; поэтому учебный комитетъ находить 
весьма полезнымъ преимущественно передъ всѣми другими изда
ніями картинъ по закону Божію— рекомендовать ото изданіе во всѣ 
учебныя заведенія, какъ духовнаго, такъ гражданскаго и военнаго 
вѣдомствъ".

Такой лестный отзывъ учебнаго комитета даетъ право на
дѣяться, что ігросвѣщениая публика и преимущественно начальст
вующія лица учебныхъ заведеній отнесутся сочувственно къ этому 
изданію.

Желая по возможности удовлетворитъ требованіямъ всѣхъ учеб
ныхъ заведеній, издатели позаботились, сохраняя вездѣ одинъ и 
тотъ же рисунокъ и величину каждой картины 9— 13 вершковъ, 
заготовить картины 4-хъ категорій по слѣдующимъ цѣнамъ, за 
полный экземпляръ въ 50 картинъ.

Раскрашенныя акварелью . . 26 р. ( Н а пересылку
1 разряда на слоновой бумагѣ 16 р.( п,лттоѵгі ( прилагается за
2 „ „ бѣлой. . . . 12 р.( (12 ф. по ноч-
3 „ „ полубѣлой „ 7 р. 50 к. черныя (товой таксѣ.

Кромѣ того, чтобы дал» возможность пріобрѣтать одобренныя 
картины бѣднѣйшимъ школамъ, а также п но богатымъ семьямъ, 
издатели составили серію картинъ однихъ только дванадесятыхъ
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праздниковъ съ объяснительнымъ текстомъ ія» особенной книжігЬ. 
Величина каждой картины 9— 13 вершковъ.

Цѣна 12 картинъ съ текстомъ— нераскрашенныхъ 2 р ., рас
крашенныхъ акпаре.іыо на слоговой бумагѣ 7 р .; на пересылку 
вѣсовыхъ прилагается по почтовой таксѣ за 3 фунта.

Послѣднія картины могутъ служить прекраснымъ и весьма 
полезнымъ украшеніемъ дѣтскихъ и классныхъ комнатъ въ част
ныхъ домахъ.

Къ издаваемымъ картинамъ составленъ законоучителемъ 1-й 
гимназіи и 1-го реальнаго училища въ С.-Петербургѣ, священни
комъ М. Соколовымъ, текстъ: „Законъ Божій* (свящ. исторія, 
молитвы, богослуженіе, заповѣди, изрѣченія св. писанія) для одно 
и двуклассныхъ училищъ, народныхъ школъ, городскихъ училищъ, 
приготовительныхъ классовъ, гимназій и прогимназій,.

Цѣна книгѣ 35 к\, съ пересылкою 43 к.

Картины и книги можно получать исключительно въ С .-П е
тербургѣ, Троицкій пер.- д. Л'- 27, въ заведеніи могахромотнніи.



ІІ Г I I Б  А  В Л Е I I I  Я
ЬСГЬ ВОРОНЕЖСКИМЪ

№  і \15-го Февраля с''-*- —С 1877 года.О сравнительномъ достоинствѣ домашняго и общественнаго воспитанія.
Въ настоящее время едвади можно встрѣтить возраже

нія противъ того педагогическаго принципа, что главная и 
основная задача воспитанія состоитъ въ образованіи всего 
разумно-свободнаго существа человѣка, зъ нравственномъ 
воспитаніи живой человѣческой личности. Всѣ лучшіе сов
ременные педагоги согласно говорятъ, что воспитаніе, неза
висимо отъ того, каково будетъ внѣшнее положеніе воспи
тываемаго, должно прежде всего стараться сдѣлать изъ него 
гармонически развитаго человѣка въ предѣлахъ, поставляе
мыхъ индивидуальностію каждаго,—что въ каждомъ должно
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видѣть и воспитывать прежде всего человѣка, развивать въ 
немъ всѣ лучшія, божественныя стороны его природы,—что 
въ человѣческомъ организмѣ ііи одна сила не должна быть 
изолирована, а должна состоять въ гармоніи съ цѣлымъ 
организмомъ и занимать указанное ей природою мѣсто. Но, 
сходясь въ опредѣленіи цѣли воспитанія, педагоги расхо
дятся относительно средствъ достиженія этой цѣли. Одни 
изъ нихъ признаютъ лучшей воспитательной сферой семью, 
причемъ указываютъ на огромное значеніе женщины въ дѣлѣ
воспитанія, такъ что безъ ея участія невозможно, по ихъ» *

мнѣнію, усовершенствованіе соціальныхъ формъ жизни, дру
гіе непризпаютъ за семьей особенно важнаго значенія въ 
воспитаніи; они, напротивъ, книги и школы считаютъ почти 
единственными рычагами воспитанія и образованія; иные же 
йода гоги тол ько философствуютъ о поспи та п і и 11 теряются 
въ абстрактности разныхъ нравственныхъ принциповъ, ио 
принося существенной пользы самому дѣлу. Чтобы видѣть, 
которое изъ этихъ мнѣній наиболѣе справедливо, обратимъ 
вниманіе на условія правильнаго воспитанія и на требова
нія современной педагогики,—покажемъ, какое воспитаніе: 
домашнее, или общественное наиболѣе гарантируетъ выпол
неніе этихъ условій и требованій. Послѣ этого, сравнитель
ное достоинство домашняго и общественнаго воспитанія 
откроется само собою.

Одинъ изъ осповпых'ь воспитательныхъ принциповъ, 
безъ котораго, по мнѣнію лучшихъ педагоговъ, не можетъ 
быть никакое педагогическое дѣло, ёсть принципъ индиви
дуальности, т. ё. требованіе сообразовать всѣ воспитатель
ныя мѣры и пріемы съ личными свойствами, качествами, 
предрасположеніями, силами и воспріимчивостію ученика. 
Здѣсь отъ педагога требуется и знаніе природы человѣка во 
всѣхъ ея безконечно-разнообразныхъ проявленіяхъ и умѣніе
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вліять (*) на существо почти не мыслящее, и вліять нрав
ственно, а не силой физической, все губящей и разрушаю
щей своимъ давленіемъ, и не обыкновенное терпѣніе, дохо
дящее нерѣдко до полнаго самоотверженія. Везъ этихъ усло
вій можетъ совершиться такое насильственное обращеніе съ 
питомцемъ, что все воспитаніе превратится въ подавленіе 
дѣтской личности, за самостоятельность которой говорятъ 
всѣ новѣйшіе педагоги. Поэтому воспитателю необходимо 
изучить законы тѣхъ психическихъ явленій, которыми онъ 
хочетъ управлять, и поступать, соображаясь съ этими зако
нами и тѣми обстоятельствами, въ которыхъ онъ хочетъ 
приложить ихъ; такъ какъ не только обстоятельства эти безко
нечно-разнообразны. но и самыя натуры воспитанниковъ не похо
дятъ одна на другую. Можно-ли еще при такомъ разнообра
зіи обстоятельствъ воспитанія и воспитываемыхъ личностей 
предписывать какіе ггабудь общіе воспитательные рецепты? 
Очевидно, здѣсь не можетъ быть ни какого одного, общаго 
для всѣхъ метода: для каждаго ребенка требуется особен
ный, индивидуальный методъ, строго приспособленный къ 
душевнымъ его силамъ. Разумность этого требованія осно
вывается на томъ фактѣ, что даже въ дѣтяхъ одного отца

(*) Здѣсь имѣетъ огромное значеніе такъ называемый педаго
гическій тактъ, безъ котораго воспитатель, какъ бы онъ ни изучилъ 
теорію педагогики, никогда не будетъ хорошимъ посиитателемъ- 
практикомъ: этотъ тактъ есть въ сущности не болѣе, какъ тактъ 
психологическій, который нуженъ педагогу и вообще всѣмъ тѣмъ 
лицамъ, которыя такъ или иначе думаютъ дѣйствовать на душу 
другихъ людей. Педагогическій тактъ есть только особое нриложе- 
ше такта психологическаго; его спеціальное развитіе— въ области 
недагогическихъ ионятій.

2
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и матери всегда есть разнообразіе силъ и способностей и 
что развивать ихъ правильно въ двухъ родныхъ братьяхъ 
однѣми общими мѣрами невозможно. Нап|ютивъ бываетъ 
часто необходимо, иногда тотъ, иногда дрігой педагогиче
скій пріемъ прилагать къ дѣлу даже въ тожественныхъ слу
чаяхъ, смотря по характеру воспитанника, а иной разъ и 
но другимъ случайнымъ соображеніямъ. Едвали найдется 
хотя одна педагогическая мѣра, въ которой нельзя было-бы 
найти вредныхъ и полезныхъ сторонъ и которая не могла-бы
дать въ одномъ случаѣ полезныхъ результатовъ, въ другомъ 
вредныхъ. Вотъ почему педагогу необходимо сколько воз
можно тщательнѣе изучить физическую и душевную приро
ду человѣка вообще, изучить своихъ воспитанниковъ, всѣ 
подробности ихъ жизни и окружающія ихъ обстоятельства. 
Для истиннаго педагога нѣтъ, не должно быть и не можетъ 
быть ничего ничтожнаго въ воспитаніи. Такъ называемыя 
мелочи, на которыя нерѣдко совсѣмъ не обращаютъ внима
нія, своей массой и постоянствомъ своего вліянія нерѣдко 
дѣйствуютъ на дѣтей сильнѣе самыхъ энергическихъ мѣръ 
воспитанія. Мелочи эти въ цѣлой массѣ образуютъ сильный 
и твердо сложившійся осадокъ въ личности, онѣ образуютъ 
нѣкоторый темный грунтъ, на которомъ впослѣдствіи разви
вается характеръ. Итакъ, воспитатель долженъ быть зо
рокъ, внимателенъ въ отношеніи къ дѣтской личности и 
даже самыхъ мелкихъ и ничтожныхъ, по видимому, ея явле
ній. Въ воспитаніи нѣтъ мелочей, которыя не заслуживали 
бы вниманія воспитателя.

Это всестороннее изученіе дѣтской личности, выходя 
изъ сущности и характера субъективнаго принципа, имѣетъ 
самое широкое примѣненіе въ воспитательной дѣятельности; 
при такомъ изученіи воспитатель будетъ въ состояніи по
черпать въ самой природѣ человѣка средства воспитатель-



95 -

наго вліянія. А средства эти громадны!—Зная жизнь и ха
рактеръ дитяти, воспитатель очень вѣрно можетъ предска
зать, какъ подѣйствуетъ на него данное впечатлѣніе, какія 
чувства и желанія въ немъ вызоветъ и въ какихъ дѣйствіяхъ 
обнаружится. При незнаніи же дѣтской личности воспита
ніе едвали можетъ сопровождаться хорошими результатами. 
Опытъ показываетъ, что изъ подъ ферулы у Отличныхъ во
спитателей выходили иногда самые дурные люди, и винов
никами нравственной порчи этихъ людей были сами воспи
татели, незнакомые съ физическими и психическими свой
ствами человѣческой природы и своихъ воспитанниковъ. — 
Но гдѣ эти условія правильнаго воспитанія удобнѣе могутъ 
быть выполнены, гдѣ психологическій элементъ, который 
имѣетъ такое огромное значеніе въ воспитаніи, можетъ 
имѣть болѣе широкое и удобное приложеніе,—видѣть не- 

* трудно. Семья есть лучшая сфера для примѣненія этого пе- 
і дагогическаго принципа. Въ семьѣ есть возможность ближе 

слѣдить за воспитаніемъ питомца, который не смѣшивается 
здѣсь, какъ въ школѣ, съ пестрой толпой другихъ дѣтей; 
въ школѣ же всестороннее изученіе воспитываемыхъ лично- 

> стей чрезвычайно трудно, чтобы ие сказать вполнѣ невозможно. 
Вслѣдствіе этой невозможности строгаго приложенія прин
ципа индивидуальности въ общественномъ воспитаніи оно 
ниже, но своему достоинству, домашняго воспитанія и въ 
Дѣлѣ образованія самаго характера человѣка. На формацію 
характеровъ, кромѣ многихъ случайностей, имѣютъ громад
ное вліяніе главнымъ образомъ два фактора: вліяніе при
рожденныхъ особенностей организма и въ особенности нерв
ной системы, и вліяніе впечатлѣній жизни. Общее состояніе 
здоровья, большая или меньшая степень впечатлительности, 
раздражительности, подвижности и проч., безъ сомнѣнія,2*
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оішымютъ вліяніе на цсщхическу#) жизнь ребенка и ея 
результаты; но несомнѣненъ тотъ, факта, что каковы бы ни 
были врожденные задатки характера, воспитаніе и вообще 
жизнь со всѣми своими вліяніями на человѣка можетъ силь
но измѣнять ихъ. Но здѣсь роль общественнаго воспитанія 
самая незначительная; потому что только при домашнемъ 
воспитаніи моясно вѣрно подмѣтить индивидуальныя особен
ности питомца и пользоваться ими въ дѣлѣ образованія его 
характера.

Другая причина несостоятельности общественнаго вос
питанія въ данномъ случаѣ—въ образованіи характера— 
заключается въ преобладаніи въ этомъ воспитаніи теорети
ческаго элемента, меж іу тѣмъ какъ для образованія харак
тера необходима практическая жизнь сердца и воли. Эту 
простую и очевидную истину часто забиваютъ воспитатели 
и наставники, думающіе моральными наставленіями образо
вать сердце и волю дитяти. Эти наставленія вносятъ толь
ко свою долю образованія въ развитіе ума, но могутъ быть 
такъ усвоены умомъ, что но окажутъ пи малѣйшаго вліянія 
на сердце и волю дитяти, въ которыхъ могутъ образоваться 
въ тоже время задатки, крайне противоположные смыслу, 
моральныхъ сентенцій. Нравственному чувству юноша не 
можетъ научиться: оиъ можетъ лишь упражнять его на дѣй
ствительныхъ случаяхъ: стимуломъ воли долженъ быть са
мостоятельный разумный выборъ желаемыхъ цѣлей; иначе, 
будетъ развиваться лишь пассивная воля, которая дѣлаетъ 
человѣка автоматомъ. Поэтому преобладаніе отвлеченнаго 
элемента въ общественномъ воспитаніи можетъ быть весьма 
вредно для дѣтей.

Очень часто случается, что элементы характера того 
или другаго человѣка не получаютъ подлежащаго развитія 
именно потому, что человѣкъ этотъ жилъ преимущественно
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въ умственной сферѣ. Живя по преимуществу умомъ, онъ 
не только мало жилъ сердцемъ и волею, но мало и думалъ
о томъ, какъ онъ жилъ ими. Онъ знаетъ многое обо всемъ.

/

но о самомъ себѣ слишкомъ мало. Результаты его сердеч
ной жизни были немногочисленны и слабы, да и о тѣхъ 
ему некогда было хорошенько подумать, такъ какъ главный 
интересъ его жизни былъ въ умственной сферѣ. Тамъ же 
у него выработался и сильный характеръ; но односторонній, 
узкій, удовлетворяющій только потребностямъ умственной 
жизни, нравственную же жизнь свою онъ не цѣнилъ высоко, 
не всматривался въ ея явленія и не заботился о должномъ 
ея развитіи: иоэічшу неудивительно. что характерѣ ег<» 
остался не достаточно окрѣпшимъ и сформировавшимся. 
Этимъ объясняется тотъ фактъ, что въ дѣйствительной жизни 
встрѣчаются люди съ тонко развитымъ умомъ: но съ крайне 
испорченнымъ сердцемъ, что весьма рельефно обнаруживается 
въ ихъ поступкахъ. Такъ нравственное неряшество встрѣ
чается, къ сожалѣнію, нерѣдко у людей ученыхъ и даже 
необыкновенно умныхъ. Но такое воспитаніе, почти исклю
чительно заботящееся объ образованіи ума, дѣлаетъ въ атомъ 
случаѣ большой промахъ; ибо человѣкъ-болѣе человѣкъ въ 
томъ, какъ онъ чувствуетъ, чѣмъ въ томъ, какъ онъ ду
маетъ. Чувствованія, а не мысли составляютъ средоточіе 
психической жизни человѣка, и въ ихъ то образованіи во
спитатель долженъ видѣть свою главную цѣль. „Отъ сердца 
исходятъ помышленія злаяи, говоритъ слово Божіе; позтому 
не развивать чувства, значитъ вносить въ самомъ началѣ 
дисгармонію въ общее воспитаніе человѣка.-1-Весь коло
ритъ, весь характеръ жизни человѣка зависитъ отъ гіравиль- 
ности развитія отой именно способности. Можно быть ге
ніальнымъ человѣкомъ, и но недостатку чувства, дѣлать 
много зла; и на оборотъ, можно, по порывистости страстей.
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глубоко упасть, даже впасть въ преступленія; но чувство, 
если оно есть, рано иди поздно, способно извлечь человѣка 
изъ тины зла. Человѣкъ, въ которомъ тепло и глубоко чув
ство, даже посреди самой порочной жизни, ближе къ совер
шенству, нежели эгоистъ, никогда не увлекавшійся и не 
впадавшій въ ошибки.

Самая лучшая школа для пробужденія и развитія 
чувства есть, безъ сомнѣнія, родительская любовь, но мета 
слѣпая, безоглядочная любовь, которая ставитъ себѣ цѣлію 
счастіе ребенка въ настоящую минуту, независимо отъ того, 
что изъ него будетъ впослѣдствіи, и не та эгоистическая 
любовь, которая видитъ въ ребенкѣ одно только собствен
ное благосостояніе и тщеславіе, а любовь разумная, соеди
ненная съ пламеннымъ желаніемъ ребенку того идеальнаго 
внутренняго совершенства, къ которому стремятся сами ро
дители. Такая любовь и одна такая любовь способна въ 
высокой степени пробудить и развить въ душѣ дитяти чув-

пользу домашняго воспитанія для перваго возраста.
Человѣкъ, дѣтство котораго протекло подъ взоромъ 

любящей, умной и просвѣщенной матери, никогда не мо
жетъ въ такой мѣрѣ утратить нравственное чувство, какъ 
тотъ, кто выросъ, незнакомый съ благотворнымъ вліяніемъ 
материнской любви. Анализировать это вліяніе, показать— 
почему оно такъ сильно, что въ состояніи даже при самыхъ 
неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, поддержать человѣка, 
не давая въ немъ вполнѣ заглохнуть человѣчности—почти 
невозможно, да если бы и было легко, то ни къ чему не 
повело бы; потому что вліяніе материнской любви пи въ 
какомъ случаѣ не могло бы быть замѣнено другимъ равно
сильнымъ вліяніемъ.

Неотразимая сила материнской любви лежитъ въ ея
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непосредственности и естественности. Мать любитъ ребен
ка неза то. что онъслабъ. не зато, что онъ красивъ, не зато, что 
онъ забавенъ, остроуменъ и т. д.,—она любитъ его, потому что 
она—мать; не любить его она не можетъ, какъ не можетъ 
не дышать воздухомъ, Поэтому любовь ея становится атмо
сферою для нравственнаго міра дитяти, атмосферою, кото
рую оно вдыхаетъ всѣмъ своимъ нравственнымъ существомъ 
и которая возбуждаетъ въ немъ чувство добра. Память о ма
теринской любви долго остается у дѣтей тѣсно связанною 
съ движеніями сердца: чувство добра, уже вполнѣ пробудив
шись въ самихъ дѣтяхъ, еще долго послѣ того, какъ будто 
признаетъ зависимость своего первоначальнаго пробужденія 
отъ любви матери. Дитя, еще долго послѣ того, какъ дѣй
ствуетъ подъ вліяніемъ собственнаго чувства, связываетъ съ 
движеніями своего любящаго сердца представленіе о нѣжной 
матери, научившей его любить. Иногда, эта память сердца 
сохраняется даже въ юношескомъ возрастѣ, и чѣмъ далѣе 
сохраняется она, тѣмъ человѣкъ базопаенѣе отъ обольщеній 
эгоизма и чувственныхъ страстей, тѣмъ онѣ гуманнѣе, 
чище, непосредственно-нравственнѣе. Этого оживляющаго 
элемента недостаетъ въ общественномъ воспитаніи. Здѣсь 
не можетъ быть рѣчи о безусловной вѣрѣ дитяти въ учите
лей и непрестанной любви и заботахъ послѣднихъ о дѣ
тяхъ; а слѣдовательно, нравственное существо дѣтей не 
можетъ такъ просто и естественно развиваться въ школѣ, 
какъ въ семействѣ.

Домашнее воспитаніе представляетъ болѣе условій для 
выполненія, —а слѣдовательно, имѣетъ большее достоинство 
сравнительно оь общественнымъ воспитаніемъ.—и другихъ 
важныхъ требованій правильнаго воспитанія. -Педагоги со
гласно говорятъ—и совершенно справедливо,— .что рели- •
грозно-нравственное воспитаніе вѣнчаетъ всѣ труды воспи-
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тиглей и опредѣляетъ въ питомцѣ внутреннюю его цѣн
ность, какъ человѣка, что религіозно-нравственное чувство 
должно пробуждать и развивать въ человѣкѣ какъ можно 
ранѣе, что нравственный его характеръ не можетъ быть 
чѣмъ нибудь извнѣ ему навязаннымъ и не образуется изъ ка
кихъ либо правишь, уроковъ и нравоученій, а зависитъ отъ 
вліянія впечатлѣній, полученныхъ въ дѣтствѣ,—что добро
дѣтель живая выростаетъ только на почвѣ нравственной 
свободы, что въ свободѣ души сила и корень добродѣтели 
и нроч.; но гдѣ лучше семьи можно удовлетворить всѣмъ 
этимъ требованіямъ раціональнаго воспитанія?—здѣсь рели
гія живетъ не въ одномъ внѣшнемъ и словесномъ ученіи, 
но наполняетъ самый воздухъ семьи и проникаетъ всю
жизнь ея: она во всѣхъ возможныхъ положеніяхъ домашней 
жизни. Всѣми памятными случаями, всѣми образами, всѣми 
внутренними потрясеніями она напечатлѣвается въ человѣкѣ. 
Чтобы ни потерпѣлъ человѣкъ, какъ-бы пи измѣнился.— 
основаніе, глубоко въ иемъ заложенное, будетъ всегда на 
своемъ мѣстѣ. Награда за добро и наказаніе за зло—неизбѣж
ны въ школѣ, обязанной воздаяніемъ по закону обществен
ному; въ семьѣ только добро можетъ расти для добра, а 
страхъ зла переходить въ инстинктъ человѣческій. Самое 
наказаніе теряетъ здѣсь строгій видъ свой, истекая не изъ 
гнѣва или обязанности, а изъ чистой любви.

Но при этихъ важныхъ достоинствахъ, ставящихъ до
машнее воспитаніе выше общественнаго, оно не лишено и 
многихъ недостатковъ, которые дѣлаютъ необходимымъ сое
диненіе съ домашнимъ воспитаніемъ и общественнаго воспи
танія. Укажемъ на нѣкоторые изъ этихъ недостатковъ.

Впечатлѣнія, получаемыя нами въ дѣтствѣ, отнюдь не 
теряются изъ нашей души, даже тогда, когда онѣ не были 
поняты въ данное мгновеніе и остались безъ прямаго по-
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слѣдствія.—А если такъ, то для ребенка не все равно, 
чтобы ни совершалось съ нимъ самимъ и вокругъ него; меж
ду тѣмъ, многіе родители обыкновенно смотрятъ на дитя, 
какъ на существо, ничего не замѣчающее, и совершенно 
не мыслящее, и потому нерѣдко первый уходъ за дѣтьми и 
первое воспитаніе ввѣряютъ надзору лицъ, которыя часто 
по имѣютъ самыхъ элементарныхъ свѣдѣній относительно 
правильнаго воспитанія, что, разумѣется, вредно отражается 
на воспитываемыхъ ими. Эти лида часто бываютъ грубые, 
даже иногда низкіе и развратные люди, которые оставляютъ 
дитя выростать посреди примѣровъ гнѣва, споровъ, ссорь и 
дикаго веселья, или предоставляютъ его самому себѣ.

Въ противоположность этому небреженію о дѣтяхъ мио- 
ііе родители держатся принципа нѣжностей въ воспитаніи; 
но результатомъ этого „нѣжничанья" бываетъ, большею ча
стію, полнѣйшая безхарактерность, безсиліе личности. По
тому, слишкомъ частое занятіе ребенкомъ, частый разго
воръ съ нимъ, частое требованіе, чтобы онъ показывалъ 
свои маленькіе таланты, частое обращеніемъ нему и т. п,- 
вредны ребенку, мѣшая образованію самостоятельной дѣя
тельности и не оставляя ему ни времени, ни сферы для 
самостоятельной жизни; водить ребенка постоянно на помо
чахъ очень вредно; рано или поздно, прійдется же его оста
вить, и тогда, вдругъ почувствовавъ себя на свободѣ, безъ 
руководителя онъ непремѣнно будетъ спотыкаться и па
дать.

Исключительность и замкнутость домашняго воспитанія, 
изолированность ребенка отъ другихъ дѣтей вредны, кромѣ 
того, для дитяти въ томъ отношеніи, что онъ дѣлается, 
вслѣдствіе этой исключительности, неспособнымъ къ прак
тической и общественной дѣятельности. Вступая въ жизнь 
и въ общество другихъ, человѣкъ, получившій только до-



мішінее воспитаніе спотыкается при каждомъ новомъ шагѣ, 
затрудняется при каждомъ новомъ условіи. Бываетъ также, 
что одиночество въ семьѣ совершенно усыпляетъ духъ ди
тяти, или наполняетъ его пустымъ высокомѣріемъ,-такъ какъ 
здѣсь ему не съ кѣмъ себя сравнивать.

Поэтому для дитяти необходима общественная жизнь 
въ средѣ ему подобныхъ,—необходима тѣмъ болѣе, что у 
него есть къ этому потребность; но эта высокая потреб
ность не довольно принята во вниманіе при домашнемъ во
спитаніи.

Не говоря о другихъ недостаткахъ Домашняго воспита
нія, не можемъ здѣсь пе указать на одно средство наказанія, 
распространенное во всѣхъ странахъ и во во всѣхъ сосло
віяхъ, но, къ сожалѣнію, чрезвычайно вредное для дѣтей,— 
разумѣемъ родъ наказанія посредствомъ возбужденія без
сознательнаго, безотчетнаго страха. Родители и няньки, 
въ особенности наемныя.—чтобъ заставить дитя замолчать, 
или послушаться, или наконецъ* чтобъ наказать его за ига- 
лость,—зовутъ обыкновенно какое нибѵдь страшилище, или 
привидѣніе, или дѣйствительно показываютъ что пибудь 
страшное. Это страшилище, которое называютъ чернымъ или 
злымъ человѣкомъ, въ нашемъ отечествѣ получило такое 
обширное гражданство, что почти въ каждой провинціи оно 
встрѣчается въ особомъ образѣ, съ собственнымъ именемъ, 
создавшись или подъ вліяніемъ историческихъ воспоминаній, 
или изъ какого нибудь мѣстнаго повѣрья. Но наказывать 
дѣтей, стращай ихъ такими изобрѣтенными образами ужа
снаго, есть противоестественность и безнравственность, въ 
которыхъ столь многіе безсознательно бываютъ участниками, 
не разсуждая ни о ихъ значеніи, ни о дурныхъ послѣд
ствіяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, если воображеніе дитяти будетъ 
наполнено суевѣрными мыслями и картинами вымысла, то
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послѣднія лишь съ трудомъ искореняются впослѣдствіи и, 
разъ привившись, остаются у нѣкоторыхъ до лѣтъ юности, 
или самаго мужества. Наконецъ этотъ родъ наказанія весь
ма вреденъ и для здоровья ребенка,—вреденъ тѣмъ болѣе, 
чѣмъ дитя моложе. Нервная система ребенка должна быть 
оберегаема отъ рѣзкихъ впечатлѣній и сильныхъ потрясеній, 
по причинѣ разстройствъ, производимыхъ въ ней этими по
слѣдними. Но не скоро можно представить другое душев
ное потрясеніе, дѣйствующее разрушительнѣе страха и испу
га. Вывали примѣры, гдѣ, вслѣдствіе овладѣвшаго ребен
комъ страха, случались судороги, обмороки, душевныя бо
лѣзни и самая смерть.—Таковы бываютъ послѣдствія этого 
распространеннаго въ семействахъ наказанія дѣтей!

Что касается до тѣлесныхъ наказаній, то онѣ рѣдко 
употребляются въ домашнемъ воспитаніи. Здѣсь старинное 
мнѣніе, что вся сила воспитанія заключается въ розгѣ* по 
большей части, не имѣетъ Практическаго приложенія. Но 
за то въ семействахъ нерѣдко проявляется тотъ ложный 
сентиментализмъ, въ силу котораго полагаютъ, что ударъ 
розгою, нанесенный дитяти, оскорбляетъ ого человѣческое 
достоинство. Матери часто, подъ вліяніемъ слѣпой любви 
къ своимъ дѣтямъ, совершенно равнодушно смотрятъ на всѣ 
ихъ шалости, прощаютъ даже довольно значительные ихъ 
проступки. Прощеніе, конечно, весьма полезно: оно возбуж
даетъ чувство благодарности и неразлучную съ нимъ рѣши
мость исправиться; но вмѣстѣ съ тѣмъ оно можетъ быть и 
весьма вредно: прощеніе можетъ превратиться въ слабую 
медлительность и уступчивость, что чрезвычайно вредно 
дѣйствуетъ на воспитанника: развиваетъ въ немъ упрямство, 
себялюбіе, нравственную слабость и приготовляетъ въ немъ 
для общества человѣка вреднаго.

Изъ этихъ недостатковъ уже открывается несостоятель-
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иость одного домашняго воспитанія для прянаго воспитанія 
человѣка и необходимость воспитанія общественнаго.— Впро
чемъ школа, въ которой дѣти получаютъ общественное во
спитаніе, безъ пансіона, есть заведеніе, собственно говоря, 
болѣе учебное, нежели воспитательное, Въ школѣ воспи- 
танники проводятъ лишь нѣсколько часовъ, а потомъ остают
ся внѣ прянаго педагогическаго надзора. Стадо быть, за 
развитіе характера, за развитіе тѣхъ, или другихъ привы
чекъ въ воспитанникѣ гораздо болѣе должно отвѣчать до
машне воспитаніе, нежели школа, такъ какъ то и другое 
непосредственно вырабатывается прямо, если не вполнѣ, то 
въ значительно преобладающей степени подъ семейнымъ 
вліяніемъ. Воспитаніе ученика есть главнѣйшимъ образомъ 
результатъ условій семейнаго его быта, въ которомъ пола
гаются основанія и задатки для образованія характера и 
того или другаго направленія юноши. Но, не смотря на 
это, за школой нельзя не признать огромнаго, воспитатель
наго вліянія на дѣтей; вліяніе это чѣмъ сильнѣе, чѣмъ мо
ложе воспитывающіяся въ школѣ дѣти, особенно, если оіщ 
воспитываются въ школѣ, не получивъ прежде воспитанія 
въ тѣсномъ семейномъ кружкѣ (что бываетъ, впрочемъ рѣдко).

Что касается до достоинства общественнаго воспитанія 
'го нельзя не сознаться, что оно во многихъ отношеніяхъ 
имѣетъ преимущество предъ домашнимъ воспитаніемъ. Обще
ственное воспитаніе противодѣйствуетъ развитію въ дѣтяхъ 
своенравія, упрямства, изнѣженности, эгоизма,- тоскливости 
и апатіи, научаетъ ихъ уважать другія личности, поддер
живаетъ терпѣніе, бодрость и веселость, способствуетъ къ 
искорененію въ учащихся разныхъ предразсудковъ и вредныхъ 
привычекъ, знакомить ихъ съ семейными и гражданскими 
обязанностями и со всѣмъ тѣмъ, что можетъ способствовать 
улучшенію ихъ быта и возвышенію благосостоянія. Изъ этаго
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видно, что общественное воспитаніе, по характеру своему, 
представляетъ уже значительное отличіе отъ домашняго во
спитанія: оно составляетъ уже непростое дѣло семьи, а при
нимаетъ характеръ общественной жизни и имѣетъ цѣлію 
именно подготовленіе питомцевъ для вступленія въ обще
ственную жизнь. Сообразно съ этою цѣлію общественное во
спитаніе развиваетъ въ дѣтяхъ чувство законности, вызы
ваетъ въ нихъ сознаніе необходимости порядка во всемъ и 
законосообразности въ дѣятельности, оно научаетъ воспитан
ника искусству самообладанія, умѣнью ограничивать себя и 
согласовать свою частную- индивидуальную жизнь и потреб
ности съ задачами общей жизни въ школѣ и въ семьѣ, а 
впослѣдствіи въ обществѣ; оно содъйствуетъ выработкѣ ха
рактера воспитанника и сообщаетъ ему добрые навыки, ко
торые служили бы на пользу человѣку во всю его жизнь и 
содѣйствовали бы ему къ осуществленію здравыхъ началъ 
жизни; оно вызываетъ въ немъ сознательное стремленіе къ 
самоустроенію жизни своей и приготовляетъ его къ жизни, 
къ разумному участію въ дѣлахъ общественныхъ.—Весьма 
важное достоинство общественнаго воспитанія состоитъ кромѣ 
того, въ приведеніи къ единству разнаго образа мыслей, ха
рактеровъ; обычаевъ; привычекъ и предразсудковъ, прино
симыхъ дѣтьми изъ семей. Особенный духъ домашняго во
спитанія бываетъ весьма полезенъ для образованія личнаго 
характера въ человѣкѣ: но доведенный до крайности, онъ 
можетъ быть вреденъ единству духа общественнаго.

Въ достиженіи этихъ важныхъ цѣлей общественное во
спитаніе имѣетъ большее достоинство сравнительно съ во
спитаніемъ домашнимъ. Средствомъ къ достиженію этихъ 
Цѣлей служитъ дисциплина, безъ которой общественное во
спитаніе не мыслимо. Дисциплина —это духъ школы, это 
воспитательный строй всякаго учебнаго заведенія, это— чисто
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нравственное явленіе; она имѣетъ своимъ предметомъ 
устроеніе нравственной жизни воспитанника, словомъ, дис
циплина могущественнѣйшее средство общественнаго во
спитанія. Разумѣется, здѣсь все обусловливается правильной 
постановкой педагогическихъ принциповъ и послѣдователь
нымъ примѣненіемъ ихъ ко всему воспитательному дѣлу, и 
дисциплина можетъ быть не столько полезна, сколько вредна 
въ воспитаніи, если она отличается полицейскимъ характе
ромъ и заботится только о формализмѣ, о внѣшнемъ по
рядкѣ, о субординаціи и т. п. и употребляетъ для этаго 
средства чисто внѣшняго характера. Такимъ характеромъ, 
дѣйствительно, и отличалась дисциплина старой школы съ 
ея объективнымъ» принципомъ. Еще не очень давно въ обще
ственномъ воспитаніи царилъ полицейскій элементъ, и вся 
дисциплина была нечто иное, какъ система устрашенія и 
подавленія дѣтской личности. Тогда не было и рѣчи о прин
ципѣ индивидуальности, о необходимости видоизмѣнять во
спитательныя мѣры сообразно личнымъ качествамъ каждаго 
ученика и создавать новые пріемы и факты дисциплинар
наго вліянія на воспитанниковъ. При такомъ характерѣ дис
циплины въ общественномъ воспитаніи, разумѣется, немогла 
быть достигнута конечная цѣль нравственнаго воспитанія, и 
питомцы не приводились къ добровольному и сознательному 
выполненію своихъ нравственныхъ обязанностей. Но въ на
стоящее время въ дѣло употреблены иные мотивы, болѣе 
сообразные съ духомъ времени и опирающіеся на другіе 
принципы. Идея страха, царившая въ прежнее время въ 
общественномъ воспитаніи, теперь уже стала анахронизмомъ: 
она уже отжила свое время вмѣстѣ съ уничтоженіемъ розогъ, 
дисциплина имѣетъ теперь благородный, гуманный харак
теръ и основывается уже не на страхѣ, какъ старая дис
циплина. но на нравственной связи воспитателя съ воспи-

I
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танпиками. Конечно, мысль о взысканіяхъ и наказаніяхъ пе 
можетъ быть совершенно устранена, но эти наказанія уже це 
имѣютъ того карательнаго характера, какимъ онѣ отлича
лись въ былыя времена.

Такимъ образомъ, общественное? воспитаніе, основанное 
на разумной педагогической дисциплинѣ, во многихъ отно
шеніяхъ имѣетъ большее достоинство сравнительно съ до
машнимъ воспитаніемъ: оно формируетъ понятія о долгѣ и 
общественныхъ обязанностяхъ, искореняетъ многіе недостат
ки домашняго воспитанія, поддерживаетъ порядокъ, унич
тожаетъ природную необузданность, такъ что воспитанникъ 
чрезъ это вводится въ сферу разумной, человѣческой свобо
ды: оно подготовляетъ воспитанника къ будущей практиче
ской и общественной его жизни и проч.

Но при этихъ достоинствахъ общественное воспитаніе 
имѣетъ и немало недостатковъ. Укажемъ на нѣкоторыя изъ 
нихъ.

Одно изъ существенныхъ условій успѣшности общ е
ственнаго воспитанія состоитъ въ томъ, чтобы воспитатель 
пріобрѣлъ вѣрное, прочное нравственное вліяніе на дѣтей, 
которыя, по обыкновенію, нелегко поддаются авторитету 
каждаго новаго воспитателя. У дѣтей разсудокъ и сила во
ли еІце слабы. Отвлеченные законы и убѣжденія здѣсь 
очень мало дѣйствуютъ. Самъ воспитатель долженъ быть для 
ребенка живымъ закономъ, и только въ личномъ вліяніи 
воспитателя на воспитанника скрывается источникъ силы 
первоначальнаго воспитанія. Л между тѣмъ па дѣлѣ бываетъ 
не всегда такъ. Воспитатель часто находится во временныхъ, 
оффиціальныхъ отношеніяхъ къ дѣтямъ: поэтому неудиви- 
телыю, что все воспитательное вліяніе такого воспитателя 
выражается только въ ограниченіяхъ, стѣсненіяхъ, запре
щеніяхъ и внѣшней дисциплинѣ, облегчающей его трудъ.
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Нбв мѣстѣ съ тѣмъ и вся дѣтская жизнь при такомъ во
спитаніи принимаетъ какой то форменный характерѣ, ко
нечно, не имѣющій ничего общаго съ дѣломъ нравственнаго 
воспитанія. Жизнь ребенка становится постояннымъ цере
моніаломъ, который весь росписямъ заранѣе.— Но когда же 
живутъ эти дѣти, когда развиваются?— Гдѣ нибѵдь тайкомъ 
отъ воспитателя, въ какомъ нибѵдь темномъ уголку, куда не 
проникаетъ его воОнИВедарующій взглядъ, въ тихомъ шо
потѣ съ товарищемъ и т. д. проглядываетъ по временамъ 
эта жизнь и. конечно, проглядываетъ не въ томъ видѣ, въ 
какомъ хотѣлось бы разумному воспитателю. Такимъ обра
зомъ форменная жизнь идетъ своимъ порядкомъ, а настоящее, 
дѣйствительное воспитаніе блуждаетъ тысячами другихъ. 
Очевидно, что такая жизнь не сулитъ многаго.

Еще болѣе вредное вліяніе имѣетъ, какъ въ нашихъ 
закрытыхъ, гакъ и въ открытыхъ учебныхъ заведеніяхъ то 
отдѣленіе воспитательной части отъ учебной, которое у насъ 
почти вездѣ признается за правило. У пасъ воспитатель и 
учитель въ одномъ и томъ же классѣ, большею частію, два 
лица не только различныхъ, по и противоборствующихъ. 
Это ведетъ къ тому, что ни воспитатель, ни учитель не 
имѣютъ никакого воспитательнаго вліянія. Кромѣ того, нѣ
которые изъ воспитателей смотрятъ на общественное воспи
таніе, какъ на одну изъ отраслей администраціи и относят
ся къ своимъ воспитанникамъ начальническимъ тономъ. Не
удивительно поэтому, что между воспитателемъ и дѣтьми 
нерѣдко является полнѣйшій антагонизмъ и нѣтъ той сво
боды и непринужденности, которыя освѣщали бы всѣ ихъ 
отношенія; нѣтъ откровенности, прямодушія, теплаго уча
стія и любви къ дѣтямъ. Оттого часто бываетъ что вмѣсто 
того, чтобы дѣйствовать авторитетомъ и любовію, гдѣ воз
можно, воспитатели употребляютъ тамъ угрозы и наказанія;
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П|ш выговорахъ употребляютъ оскорбительная насмѣшки и 
намеки и многое т. под. Наконецъ, между самими поспи- 
тателями не всегда бываетъ солидарность: Напротивъ. ихъ 
воспитательные взгляды и цѣли часто бываютъ несог ласны 
между собою, а это весьма вредно для дѣтей. Общественное 
воспитаніе только тогда можетъ достичь хорошихъ резуль
татовъ, когда между самими воспитателями существуетъ 
полнѣйшая солидарность въ ихъ взглядахъ на цѣль и сред
ства воспитанія.

Сравнивая указанныя нами достоинства и недостатки 
домашняго и общественнаго воспитанія, обращая вниманіе4 
на принципы, на которыхъ основывается то и другое воспи
таніе, а также и на то, какое воспитаніе4: домашнее* или 
общественное наиболѣе гарантируетъ выполненіе существен
ныхъ требованій раціональнаго воспитанія,— нельзя не прид
ти къ заключенію, что самое правильное воспитаніе для 
дѣтей есть воспитаніе домашнее, разумѣется, ес.іи ёемья 
заключаетъ въ себѣ условія для правильнаго воспитанія.-- 
Иъ семействѣ имѣютъ уваженіе къ самостоятельности особи, 
тамъ душа находитъ себѣ пищу и поле для развитія харак
тера. Только тамъ можетъ быть оказано юному организму то 
особое попеченіе и дано то образованіе*, которыхъ онъ тре
буетъ соотвѣтственно своимъ особенностямъ: только тамъ 
дитя находитъ просторъ и удобства для испытанія и обра
зованія врожденныхъ въ номъ спеціальныхъ тѣлесныхъ 
свойствъ, душевныхъ наклонностей и дарованій. Его душа 
находите пищу не только въ собственной любви и во взаимно
сти окружающихъ лицъ, пои въ единодушномъ раздѣлѣ семей
ныхъ радостей и печалей, въ добровольной подчиненности и 
в’ь готовности къ жертвамъ, для чего семейная жизнь пред
ставляетъ удобное поле, чего она даже требуетъ. Здѣсь дѣти

3
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на у чаются благочестію и истинной любви къ ближнему, хо 
тя ихъ собственно тому и поучатъ, а въ этихъ качествахъ 
они будутъ имѣть основаніе для всѣхъ послѣдующихъ отно
шеній; здѣсь лучше охраняется личность человѣка отъ всѣхъ 
постороннихъ внѣшнихъ вліяній и самый общій нравствен
ный идеалъ человѣка можетъ быть здѣсь тѣснѣе привитъ къ 
его личносчи. Общественныя воспитательныя заведенія бы
ваютъ несостоятельны, большею частію, вслѣдствіе противо
рѣчія, заключавшіе гося въ дгойс'івеннсс'іи ихъ задачи— со
единить въ себѣ для ребенка училище и домъ. Бъ боль
шинствѣ случаевъ онѣ только училища, и дѣятельность ихъ
тѣмъ вреднѣе, чѣмъ моложе воспитывающіяся въ нихъ дѣ
ти .— Но одного домашняго воспитанія недостаточно для че
ловѣка. Въ людяхъ, получившихъ только домашнее .воспи
таніе, замѣчается почти всегда недостатокъ воли и неспо
собность къ практической дѣятельности; такіе люди часто 
проводятъ свой мирный вѣкъ, не оставивъ но себѣ ника
кого слѣда въ общественной жизни. — Рѣже встрѣчаются 
.поди, воспитанные исключительно государствомъ. Здѣсь 46- 
жетъ встрѣтиться другой и (‘достатокъ: необходимость разви
вается на счетъ внутренней свободы, и человѣкъ способенъ 
превратиться въ одну внѣшнюю форму, дишешіую живаго 
содержанія. Только въ самой тѣсной, въ самой неразрывной 
связи домашняго воспитанія съ общественнымъ заключается 
идеалъ воспитанія совершеннаго!

0. Т.
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ВГЬ НЕД-ЬЛЮ IVГЫТАРЯ хт ФАРИСЕЯ

Человѣка два вішдосп ы . церковь помо- •ііітНііі: едвнь Фаршей, а другій мытарь (Лук. 
XVIII. 10).

Два человѣка идутъ въ церковь помолиться, впереди иде-гь фа
рисей. Фарисей— это строгій исполнитель Божьяго закона, но ире- 
нмуществеиио внѣшней, обрядовой его стороны, это— законоучитель 
народа. Онъ идетъ въ церковь гордою поступью: самодовольство 
выражалось во всей его фигурѣ, сознаніе своей чистоты, правоты и 
святости свѣтилось на его лицѣ; глаза блестѣли надменностью и 
презрѣніемъ къ ближнимъ. Онъ становится впереди другихъ, при
ближается къ самому святилищу. За фарисеемъ шествуетъ мытарь, 
— это, по нашему, сборщикъ податей, человѣкъ, презираемый всѣми 
за корыстолюбіе, за несправедливыя притѣсненія народа при 
взиманіи подати. Идетъ онъ тихо, во взорѣ его замѣтна сосредото
ченность и самоуглубленіе; лицо покрыто непритворною грустью; 
голова, какъ бы отъ тяжести какой, склонялась на грудь. Созна
ніе своей виновности и неправоты предъ Богомъ и передъ людьми 
не позволяли ему оглядѣться вокругъ себя и поднять взоръ къ небу. 
С корбь о грѣхахъ,1 печаль по Вонѣ волновали его душу, стѣсняли 
грудь, захватывали дыханіе; слезы готовы были брызнутъ изъ ого 
глазъ. Онъ только переступилъ порогъ церковный и остановился, не 
смѣя идти далѣе.-—Вошедши въ церковь, фарисей окинулъ здѣсь 
стоящихъ гордымъ взоромъ. Тутъ онъ увидѣлъ воровъ, ненравед- 
ииковъ, прелюбодѣевъ, мытарей, и не нашелъ равнаго себѣ но 
благочестію и святости. Возведши взоръ свой къ небу, онъ началъ 
молиться такъ: „Боже! благодарю Тебя, что я не такой, какъ 
прочіе люди грѣшные*. И за свою надменную, исполненную Само
мнѣнія, молитву и за униженіе передъ Богомъ ближнихъ, хотя и

3*

»
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грѣшниковъ, полупилъ осужденіе оп» Отца небеснаго.— Мытарь 
же, занявъ ьъ церкви заднее мѣсто, началъ ударять себя въ грудь 
и взывать къ Отцу небесному: Боже, будь милостивъ ко мнѣ грѣш- 
ниву! Слезы сокрушенія и раскаянія, подобно потоку, лились но 
его ланитамъ и омыли его ірѣхи, и онъ вышелъ изъ церкви 
оправданнымъ.

И мы, братіё, ходимъ въ церковь и ходимъ не оть нечего дѣ
лать, не для развлеченія, а чтобы помолиться. И наполняется 
церковь Божія не одними только праіедшікамп и святыми; гл» нее 
входятъ воры и неправедники, прелюбодѣи и нечестивые, фарисеи 
и мытари. II приходятъ одни раньше, къ началу богослуженія, а 
другіе позже, одни среди богослуженія, иные въ концѣ; одни при
ближаются ігь самому святилищу— къ олтарю, другіе* занимаюсь 
послѣднее мѣсто въ церкви. И какъ всѣ мы не въ одно время вхо
димъ въ церковь, такъ равно и не одинаково молимся. Кто часто 
осѣняетъ себя крестомъ и слегка наклоняетъ голову, кто съ благо
говѣніемъ стоить, а кто небрежно: одинъ озирается кругомъ, раз
говариваетъ и смѣется; другой, устремивъ взоръ свой къ Богу, ни
кого не видитъ, кромѣ; Бога и святыхь Кго, ничего не слышитъ, 
кромѣ молитвъ и священныхъ пѣснопѣній; уста его то— и— дѣло 
шевелятся, тихо повторяя слова молитвъ церковныхъ. Но вонъ 
стоить человѣкъ, онъ какъ-то необыкновенно молится. Бука сю, 
при совершеніи крестимо гнаменія, кгкъ бы прилипаетъ къ челу, 
не желая оторваться; опускаясь на ірудь, она желаетъ какъ бы 
проникнуть внутрь— въ самое сердце; подымаясь къ плечамъ, она 
дѣлаетъ на нихъ глубокіе знаки крестнаго знаменія; повергаясь 
долу, чело ею  какъ бы прилипаетъ къ землѣ. Слезы струятся у 
нею по ланитамъ. Видно, что для этого человѣка сладка молитва, 
что ему пріятно молиться.

Такъ, мы какъ не въ одно время собираемся въ храмъ, гакъ 
и неодинаково молимся. ІІо чья молитва угоднѣе Богу, объ этомъ 
вѣдаеть одинъ Богъ, только Ему всевѣдущему извѣстно расположеніе 
нашего сердца. II потому судить о достоинствѣ молитвы какъ своей, 
тикъ тѣмъ болѣе ближнихъ нашихъ— мы не можемъ и не должны.



Не такъ, однакоже, бываетъ на дѣлѣ. Стоя въ церкви, мы часто 
обращаемъ вниманіе на то, кто какъ себя держитъ и кто какъ мо
лится, и, кь удивленію, снисходительно относимся къ тѣмъ, ко
торые разсѣянно стоятъ въ церкви. Напротивъ же осуждаемъ за 
глаза, а  иногда въ лицо тѣхъ, которые чинно сто ягъ въ храмѣ и 
съ благоговѣніемъ молятся. Такихъ людей мы называемъ ханжами 
и фарисеями, и особенио когда за ними подмѣчаемъ грѣшки или 
когда о них’ь въ народѣ идетъ дурная молва. Но подумайте, брат., 
хорошо-ли мы дѣлаемъ, осуждая нашихъ ближнихъ, хотя и грѣш
никовъ, г і  благоговѣйную молитву въ церкви? Что же, неужели 
грѣшнику не нужио молиться? Потому-то оігьтакъ усердно и молит
ся, что— онъ грѣшникъ. Сознавая свою виновность предъ Богомъ, 
представляя свои великія грѣхопаденія, онъ, еще не доходя до 
церкви, можетъ быть, 'считаетъ себя недостойнымъ приблизиться къ 
храму, войти въ него, присутствовать въ св. мѣстѣ и не заслужи
вающимъ милостей Божіихъ, а напротивъ признаетъ себя достой
нымъ всякаго презрѣнія и униженія и отъ Бога и отъ людей. Подъ 
вліяніемъ такихъ мыслей, онъ едіза переступаетъ порогъ церковный, 
какъ слезы начинаютъ литься изъ его глазъ. II такой человѣкъ на 
нашихъ глазахъ ханжа, фарисей!... Странное дѣло! Богъ лобы

заетъ въ грѣшникѣ сердце сокрушенное и молитву слезную, а мы 
негодуемъ на іаю щ ігося грѣшника, осуждаемъ его. Выходить, что 
мы становимся судьями дѣлъ ближнихъ нашихъ болѣе строгими, 
чѣмъ самъ Богъ.

Вотъ до чего мы стали доходить, православные, что христіа
нину и въ христіанскомъ храмѣ нельзя помолиться свободно, но 
желанію, но расположенію сердца. И точно, сотворить на себѣ 
крестное знаменіе съ благоговѣніемъ— бойся, положить лишній по
клонъ— стыдись, заплакать во время молитвы— остерегайся, иначе 
прослывешь ханжею, фарисеемъ. Что же дѣлать въ церкви за бого
служеніемъ? А вотъ что! Стой столбомъ; пожалуй, для развлече
нія, вмѣсто креста, помахай рукою около своего лица, что уже въ 
обыкновеніи у очень многихъ; глазѣй но сторонамъ; можно по
смѣяться и поговорить— гакъ что-лн, христіане, мы должны вести
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себя въ церкви? Стало быть такъ, если мы осуждаемъ и осмѣиваемъ 
благоговѣйно здѣсь стоящихъ.

Гдѣ же намъ молиться, плакать о грѣхахъ своихъ, исиоиѣды- 
ваться передъ Йогомъ? Дома молиться, какъ извѣстно, нреплтст- 
вуютъ часто-то домашняя суета и хлопоты, то міръ, во злѣ ле
жащій, влечетъ иногда человѣка на новые грѣхи, на ина го рода 
преступленія. II такъ гдѣже? Преимущественно въ церкви. Цер
ковь есть домъ молитвы (Лук. XX, 46), но ученію Господа нашего 
Іисуса Христа. Въ церкви невидимо присутствуетъ Богъ; здѣсь пре
имущественно Господь слышитъ наши моленія: здѣсь совершается 
страшная безкровная Жертва за грѣхи всѣхъ христіанъ живыхъ и 
умершихъ, здѣсь, наконецъ, всѣ молитвы, пѣснопѣнія и чтеніе изъ 
священ. Писанія направлены къ тому, чтобы расположить чело
вѣка къ молитвѣ, къ покаянію) къ слезамъ. И вотъ грѣшникъ 
идетъ въ церковь къ Богу, кается предъ Нимъ и плачетъ,— и не- 
нанрасно! Онъ получаетъ отпущеніе грѣховъ своихъ и выходить 
изъ церкви оправданнымъ. Сердце сокрушенно и  смиренно Богъ 
не уничижитъ учитъ Писаніе.

Мо.Титва . слезы—самое лучшее средство, со стороны каю
щагося грѣшипка, къ умилостивленію Бога Такъ, < царь Давидъ, 
Апост. Петръ, блудница и другіе очистили свои грѣхопаденія слез
ною молитвою. Притомъ, если Господь повелѣлъ намъ всегда и во 
всемъ прощать нашимъ ближнимъ: Онъ-л и Человѣколюбецъ, нс при
метъ искренняго покаянія отъ грѣшника и ие простить емѵ сог
рѣшеніи?

Впрочемъ, тѣ, которыхъ мы обзываемъ фарисеями, можетъ 
быть, люди не грѣшные, можетъ быть, только намъ оші кажутся 
такими, а ихъ жизнь несравненно выше и чище нашей. Стоять же 
они въ церкви съ глубокимъ смиреніемъ и лучше другихъ молятся 
потому, что такое поведеніе считаютъ приличнымъ христіанину и 
соотвѣтственнымъ святости мѣста. Они хорошо помнятъ, что за не
брежное дѣланіе Божьяго дѣла слово Божіе подвергаетъ человѣка 
проклятію. Далѣе, можетъ быть, они смиренно молятся потому, 
что просятъ у Бога ісакоп— либо милости, или благодарятъ Отца
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небеснаго за Гто къ нимъ благодѣянія, или, представляя всемогу
щество, безпредѣльное величіе и неизреченную милость Божію къ 
роду человѣческому,—они проливаютъ слезы умиленія и повергают
ся въ прахъ, при сознаніи своего ничтожества и недостоішства 
передъ Богомъ. Мало-ля о чемъ можно молиться съ глубокимъ 
смиреніемъ и слезами не грѣшникамъ только, а и людямъ правед
нымъ и святыяь. Мы знаемъ изь церковной исторіи мужей, жизнь 
которыхъ была, можно сказать, свѣтлѣе солнца, но которые цѣ
лую жизнь плакали (Прейод. Ефремъ, Фала лей и друг.). Они, зна
чить, находили о чемъ молиться и плакать. Вѣдь это мы, но лѣ
ности своей, не знаемъ о чемъ молиться; а люди богобоязненные 
всегда найдусь о чемъ молиться и съумѣютъ какъ молиться.

„Но мы осуждаемъ людей съ напускнымъ благочестіемъ, и го
ворить. Но почему мы знаемъ, кто мнимо и кто дѣйствительно бла
гочестивый? Развѣ мы прозорливцы какіе? Что они, новиднмому, 
грѣшнѣе другихъ? А мы безъ грѣха? мы праведные, святые? „Ли 
цемѣръ! вынь прежде бревно изъ своего глаза, и тогда увидишь 
какъ выиуть сучекъ изъ глаза брата твоего “ (Мѳ. V II, 5).

Изъ всего вышесказаннаго видите, брат., что людей, благого
вѣйно стоящихъ въ церкви и смиренно молящихся, никоимъ обра
зомъ нельзя называлъ фірйсеяи’и, а тѣмъ болѣе смѣяться надъ 
ними.

Кто же фарисеи? Фарисей, разумѣется, есть и между нами, 
только они совершенно иначе ведуть и держать себя.

Фарисеи, первѣе всего, были строгіе- ревнители относительно 
исполненія закона Божія, но только внѣшнимъ^ наружнымъ обра
зомъ. Законъ обрядовый соблюдался ими въ точности. Преданія стар
цевъ, т. е ., человѣческія, совершенно пенужиыл и безполезныя въ 
нравственномъ отношеніи и часто противорѣчащія прямому смыслу 
Закона, они поставляли выше самаго, Богомъ даннаго, Закона (Мѳ. 
VII, 7— 12). Впрочемъ, они соблюдали отчасти самый законъ 
нравственный, только не по Божьему, а по человѣчески: опи хо
тѣли и Богу угодить, и отъ людей получать похвалу, и жить въ 
довольствѣ и безъ печали. Такъ иапр., фарисеи постились два раза
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ВЪ недѣлю. но неискренно, потому что въ дни поста принимали 
нидь печальный, унылый, съ тою цѣлію, чтобы люди знали о ихъ 
лощеніи; отдавали десятую часть изъ того, что пріобрѣтали, па 
церковь и подавали милостыню, но пе тайно, а публично, и это для 
тою, чтобы другіе называли ихъ милостивыми. Тѣмъ не менѣе опп 
сь избыткомъ вознаграждали себя за жертвы на церковь и бѣд
ныхъ, тайно обирая вдовъ и сиротъ (Мѳ. X X III, 14) и па судѣ 
за деньги оправдывая виновныхъ и осуждая невинныхъ (Мѳ. X X III, 
23 11 • Іѵк. XI, 42). Любили въ людныхъ мѣстлхъ-въ синагогахъ и 
на улицахъ— продолжительно молиться (Мо. У І, 5), чтобы народъ 
считалъ ихъ святыми. Между тѣмъ опп молились только одними 
устами, безъ внутренняго расположенія, безъ сердечной теплоты, 
безъ благоговѣнія къ молитвѣ (-Мо. XV, 8). Фарисеи были учителя
ми народа и истолкователями закона Божія (Мѳ. X X III. 3) и .но
били, чтобы народъ не иначе называлъ ихъ, какъ только настав
никами и учителями (— 7); были крайне честолюбивы п горды, за
нимая первыя мѣста въ собраніяхъ (— 6). Ложно почитая себя 
однихъ праведными предъ Богомъ, фарисеи почитали великою сквер
ною сидѣть за однимъ столомъ сь мытарями и грѣшниками и даже 
не терпѣли приближенія ісъ себѣ грѣшниковъ, за что они не разъ 
осуждали Іисуса Христа (Мо. IX, 10— 11 и Лук. XV, 2). Вообще 
онн никого не считали выше себя по жизни и дѣламъ. Если же 
кто. не принадлежа къ ихъ партіи, отличался дѣйствителмгммъ бла
гочестіемъ и богоугодною жизнію и потому заслуженно пользовался 
уваженіемъ отъ народа, то фарисеи зависти ради старались всѣми 
мѣрами унизить того человѣка; добрыя дѣла его толковали въ 
дурную сторону, осмѣивали оныя и даже не стыдились прибѣгать 
ьь лжи и клеветѣ. Такъ они поступили съ Христомъ Спасителемъ. 
Обличая и преслѣдуя другихъ за пороки, фарисеи сами не могли 
терпѣть обличеній пхь беззаконной жизни. З а  эти обличенія онн 
не разъ покушались схватить Господа Іисуса и побить камнями. 
Между чѣмъ они дѣйствительно были тайными беззаконникамп. 
Такъ опп со стыдомъ должны были (Оставить женщину, схваченную 

въ прелюбодѣяній и приведенную ими къ Іисусу Христу, когда Го-
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сиодь, на слова ихъ побить обвиняемую камнями, предложилъпер
вымъ бросить камень тому, кто изъ нихъ не новнненъ въ грѣхѣ 
прелюбодѣянія (Іоан. V III, 3— 10). Словомъ, фарисеи, при всей 
своей беззаконной жизни, если и дѣлали добрыя дѣла, то не изъ 
любви къ добру, не для Бога и не для своей д>ши, а для одной 
лишь славы отъ людей. Таковы были фарисеи, но сказанію Еван
гелія.

II между нами тѣ и фарисеи, которые живутъ и поступаютъ, 
какъ жили и дѣйствовали евшгельскіе фарисеи. Такъ, многіе изъ 
насъ строго соблюдаютъ обряды православной церкви, мало, одна
ко же, заботясь объ исполненіи самаго закона христіанскаго; нанр. 
передъ праздниками и въ самые праздники грѣхомъ почитаютъ пе
редъ си. иконами нс зажечь, свѣчей или лампады, и думаютъ, что 
они все исполняютъ но христіански; но того, что они не нере
ста вали злобиться на ближнихъ, осуждать и обижать другихъ и 
дѣлать другія дѣла, противныя любви христіанской,— грѣхомъ не 
считаютъ. А такое поведеніе развѣ нс похоже на фарисейское? Мы 
не даемъ десятой изъ имѣнія нашего части на церковь, тѣмъ нс 
менѣе нѣкоторыя изъ насъ дѣлаютъ большія или меньшія пожертво
ванія въ храмъ Божій и почасту хвалятся своею жертвою. А развѣ 
не такъ поступали фарисеи? Два дня въ недѣлѣ мы обязаны про
водить въ постѣ, по уставу Церкви, которыхъ, правду сказать, 
многіе не проводить по постному. Между тѣмъ нѣкоторые, нисколь
ко не воздерживаясь отъ излишняго употребленія пищи и питья въ 
среду и пятокъ, еще понедѣльникъ обращаютъ въ день постный, 
пресыщаясь и въ этоть день также вкусною и разнообразною ни
щею, а при случаѣ и выливаютъ безъ -мѣры. А такой постъ ие 
есть-ли фарисейскій? Мы подаемъ милостыню бѣднымъ не всегда 
но средствамъ споимъ, а но ‘желанію и усердію. Между тѣмъ нѣ
которые изъ насъ,— если не многіе,— оказывая скудную помощь 
нищимъ изъ богатаго своего состоянія, думаютъ, что они чрезъ то 
бдагоугождаютъ Богу, не обращая, однакоже, вниманія на то, 
что нс перестаютъ, такъ или иначе, безсовѣстно обирать своихъ 
ближнихъ и, такимъ образомъ, нечестнымъ путемъ увеличивать свое
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состояніе, или должника своего, за ничтожный долгъ, готовы обо
брать до нитки, забывъ о милосердіи и состраданіи къ несчастно
му. А такой мплосттюдавоцЪ истый фарисей и его милостыня въ 
полномъ смыслѣ фарисейская.

II тотъ фарисей, ігго осуждаетъ и осмѣиваетъ добрыя дѣла 
ближнихъ. Фарисеи и топ», кто самъ, будучи не чистъ и грязенъ 
по жизни и дѣламъ, готовъ бичевать другихъ за малыя преступле
нія и забросать камнями. Фарисеи тотъ, кто только себя считаетъ 
человѣкомъ и потому гордо и съ презрѣніемъ относится къ ближ
нимъ, пико о не поставляя выше себя ни но уму, ни но жизни, ни 
по дѣламъ. Фарисей тотъ, кто любить наставлять другихъ-, но самъ 
ни сколько не заботится объ исполненіи того, чему другихъ по
учаемъ. Фарисей тотъ, кто любить, чтобы только его слушали, 
чтобы только его слова считали закономъ, ио самъ ие можетъ тер
пѣть даже добрыхъ внушеній, особенно противорѣчій его словамъ 
и обличеніи. Фарисей тотъ, кто на людяхъ говоритъ о ближнемъ 
своемъ съ доброй стороны, радуется его благополучію, сострадаетъ 
и соболѣзнуетъ о его несчастій; а тайно старается вредить ближ
нему, радуется его скорбямъ и мучится отъ его благоденствія. На
конецъ, тотъ фарисей, кто осмѣиваетъ и осуждаетъ благочестно 
стоящихъ въ церкви, не понимая того, что въ церковь ходятъ не 
для чего другаго, а для молитвы, для благоговѣйнаго поклоненія 
Богу и святымъ Его, для исповѣданій предъ Отцемъ небеснымъ во 
грѣхахъ, для благодаренія Бога за Его къ намъ благодѣянія и т. 
далѣе.

Теперь видите, брат., кто между нами фарисеи. Это— не тѣ, 
которыхъ мы не справедливо привыкли называть фарисеями, а тѣ, 
которые другихъ клеймить этимъ именемъ. А потому, вмѣсто того, 
чтобы безполезно слѣдить за жизнію п дѣлами нашихъ ближнихъ и 
осмѣивать ихъ поведеніе, лучше будемъ смотрѣть за самими собою 
и почаще и внимательно разсматривать свою жизнь,— ие имѣеть-ли , 
она сходства съ фарисейскою. Если же мы, по дѣламъ нашимъ, 
дѣйствительно фарисеи, то возвѣщенное Христомъ Спасителемъ древ
нимъ фарисеямъ горе постигнетъ и насъ въ жизни будущей.......
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Вы же, любящіе благочестію нести себя въ церкви и благо

говѣйно молиться зі» богослуженіемъ, не ослабѣвайте въ этомъ доб
ромъ дѣлѣ. Пусть надъ вами смѣются и издѣваются, осуждаютъ и 
поносятъ васъ,— не огорчайтесь этимъ, а напротивъ радуйтесь. 
Блйжена епш>, говоритъ Господь, еіда поноситъ вамъ за добрыя 
дѣла. Особенно вы, оброненные грѣхами, молитесь, кайтесь и 
плачьте въ церкви о грѣхахъ вашихъ. Какъ баня устроеиа для 
омовенія тѣла отъ нечистоты, такъ и церковь, эта баня духовная, 
устроена для молитвы, покаянія и слезъ, словомъ для очищенія 
души отъ грѣховъ. Ходите же каждое воскресенье и каждый празд
никъ въ церковь для омовенія грѣховъ своихъ с іезною молитвою, 
и надѣйтесь, что Господь помилуетъ и спасетъ васъ. Аминь.

Священникъ Іоаннъ, Лозинскій.
СлаГіОдп Ураііовп,
шыуІЬ-кнго уіщи.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИО порядкѣ производства выборовъ на должность депутатовъ но духовно-училищнымъ дѣламъ.
( Р а с п о ря ж е н іи  новгородскаго  е п а рх іа л ьн а го  начальства)

Опредѣленіемъ новгородской консисторіи отъ 29 января— 10 
февраля сего 1870 года, утвержденнымъ преосвященнымъ викаріемъ 
12 тогоже февраля, установлены слѣдующія правила касательно про- 
нзводства выборовъ на должность депутатовъ но духовно-училищнымъ 
дѣламъ: 1) Въ повѣстісѣ о собраніи для выбора благочинный со
общаетъ священно-церковно служителямъ, что на избирательномъ со
браніи должны быть всѣ лица, имѣющія право участвовать въ бал
лотировкѣ* что законными причинами, по которымъ свящеино-цер 
коішо-служптс.іь можетъ не быть въ собраніи и не участвовать въ 
выборахъ, признаются только слѣдующія причины: а) исполненіе
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особенныхъ и неотложныхъ обязанностей но службѣ; б) болѣзнь;
и) производство дѣлъ въ судебныхъ учрежденіяхъ, когда для сего
необходимо личное того или другаго члена присутствіе; г) смерть
или тяжкая болѣзнь кого изъ ближайшихъ родственниковъ; д) какое
либо важное случившееся въ домѣ несчастіе и наконецъ е) когда
священно-церкоішо-служнтелю болѣе 60 л. отъ роду (т. III. к. 2,
ст. 106); что лицо не имѣющее возможности быть въ избирательномъ
собраніи, должно письменно извѣстить о томъ благочиннаго. 2) Въ
собраніи лагочшшьш долженъ предложить на общее обсужденіе•
причины, по которымъ отсутствующіе не могутъ лично участвовать 
въ выборахъ, #  собраніе съ своей стороны обязано сдѣлать письмен
ное постановленіе о томъ, признаетъ ли оно, или не признаетъ за- 
служнвающими уваженія показанныя причины отсутствія. 3) Предъ 
баллотировкою благочинный долженъ разъяснить спящей ио-цорков- 
нО-слѵжителямъ, что избраніе на службу по дѣламъ духовно-учи
лищнымъ не есть такое ничтожное дѣло, которое должно быть 
исполняемо только для формы и потому можетъ быть исполняемо 
кое-какъ; напротивъ оно есть дѣло серьезное и по своимъ послѣд
ствіямъ весьма важное для самаго духовенства; ибо лица, избирае
мые для означенной цѣли, могутъ или способствовать благосостоянію 
училища, слѣдовательно— благосостоянію дѣтей, въ немъ обучаю
щихся, а чрезъ нихъ и благу самихъ родителей, или дѣйствовать ко 
вреду училища, слѣдовательно— ко вреду дѣтей, ко вреду отцовъ; 
потому къ избранію Такихъ лицъ нужно относиться съ тою добро
совѣстностію и тѣмъ сочувствіемъ, какихъ требуетъ важность назна
ченія такихъ лицъ и тотъ особенно важный интересъ,-какой духо
венство имѣетъ въ хорошей постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла 
въ своемъ училищѣ. Въ виду сего, уклоненіе отъ баллотировки безъ
уважительной причины допускаемо быть не должно, и какъ присут
ствующіе, такъ и отсутствующіе изъ лицъ, нежелающихъ баллоти
роваться, обязаны заблаговременно увѣдомлять собраніе о своемъ 
нежеланіи, чтобы причины нежеланія могли быть обсуждены общимъ 
голосомъ. 4) Въ актѣ избранія должно быть показано число голо
совъ, уча твовавшнхъ въ собраніи и 5) Подписи должны быть дѣ-
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лаемы всѣми (чшіщнно-іщрковно-с.іужптелямп, участвовавшими пъ

Передаемъ священно-церковно-служителямъ средство къ от
крытію поддѣлки восковыхъ свѣчей, сильно распространившейся въ 
послѣднее время. Средство это сообщено въ „Курск. ен. рѣд.“—  
Пчелиный воскъ, но своимъ какъ химическимъ, такъ и физическимъ

ключающіися. Въ химическомъ отношеніи пчелиный восіп» пред
ставляетъ собою смѣсь жирныхъ кислотъ съ незначительнымъ ко
личествомъ смолистыхъ веществъ; послѣ удаленія послѣднихъ ве
ществъ, т. е. очищенія, воскъ принимаетъ, болѣе или менѣе бѣлый,
цвѣтъ съ желто-синеватымъ оттѣнкомъ. Основываясь на химиче
скомъ составѣ воска, присутствіе разныхъ примѣсей въ немъ узна
ется слѣд. образомъ: а) парафина и  др. примѣсей. Па одну извѣ
стную часть воска берутъ ровною по вѣсу часть поташа; обѣ эти 
части кладутъ въ' горшокъ или склянку съ кипяченою водою и про
должаютъ кипяченіе до тѣхъ поръ, пока не прекратится выдѣле
ніе пузырьковъ. Если не было никакой примѣси въ воскѣ, вся мас
са должна распускаться въ водѣ, какъ мыло; въ противномъ же 
случаѣ послѣ охлажденія остается, слой употребленной примѣси; б) 
японскаго воска. БеруТъ 10 гр. изслѣдуемаго воска и прибавляютъ 
къ нему 1 гр. обыкновенной соды; то и другое вещество кипя
тятъ' въ водѣ не болѣе одной минуты, при чемъ растительный воскъ 
обмыливается, чистый же воскъ остается необмыленнымъ; (*) в)

( ) Нужно зам ѣтить впрочемъ относительно растительнаго воска, что 
въ черниговской еиархіп на свѣчиомѣ заводѣ епархіальнымъ съѣздомъ и 
епархіальнымъ начальствомъ разрѣш ено подмѣшивать его въ пропорціи отъ 
5 до 8 ф. на пудъ пчелинаго воска. Черниг ёи. нзв . X іі>.

СРЕДСТВО К Ъ  ОТКРЫ ТІЮВ Ы Х Ъ  СВ Ѣ Ч Ъ .
свойствамъ, даетъ намъ возможность открыть примѣси, въ немъ за-



присупюпоіс сала  узнается кипяченіемъ со спиртовымъ раство
ромъ ѣдкаго натра въ теченіи 5 минутъ, причемъ сало обмылива
ется, воскъ же остается необмыленнымъ; г) для олредѣніл стеари
новой кислоты кипятятъ испытуемый воскъ съ 20 объемами спирта 
въ теченіе 4-5 минуть, жидкость охлаждаютъ въ теченіе нѣсколь
кихъ часовъ, норм ъ процѣжпваюгь и процѣженную 'жидкость [свѣ
шиваютъ съ водой. Цератиновая кислота— главное составное нача
ло воска— осаждается уже при охлажденіи сниртоваго раствора; 
стеариновая же кислота, оставаясь въ растворѣ въ нѣкоторомъ ко
личествѣ, даегь съ водой молочнаго цвѣта муть.— Самое обыкновен
ное средство къ открытію въ воскѣ присутствія парафина слѣд: если 
взять 33-хъ градусный (но Траллесу) спиртъ и опуститъ въ него 
чистый воскъ, то онъ будетъ тонуть въ спиртѣ; если же опущен
ный воскъ будетъ стоять на поверхности спирта, то это будетъ 
значить, что ігь воску примѣшанъ парафинъ.— Но внѣшнимъ физи
ческимъ свойствамъ воскъ узнается такъ: чистый воскъ при перела
мываніи его даетъ изломъ раковистый и правильный; при обдѣлкѣ 
онъ болѣе пластиченъ п тягучъ, чѣмъ воскъ съ какимп-нг.будь при
мѣсями; при давленіи между пальцами издаетъ всегда медовый за
пахъ, даже при треніи о дерево легко проникаетъ, въ раститель
ную древесную клѣточку, при треніи же о бумагу оставляетъ осо
бенно нѣжный слой безъ всякихъ видимыхъ неровностей; будучи 
натираемъ о нитку издаетъ особенный какон-то скрипъ, ііе отдѣляя 
при этомъ легкихъ частицъ изъ всего состава (какъ это бываеть 
при натираніи нитки смѣсью воска и парафина); вытянутый нъиро- 
волоку ч и с т ы й  воскъ пластиченъ, твердъ, не ломается, горитъ жел
товатымъ пламенемъ и не течетъ. Кромѣ того, свѣчи, выработан
ныя съ примѣсью керосина и др. веществъ, горятъ нѣсколько ско
рѣе, чѣмъ чисто восковыя; въ первыхъ притомъ свѣтильня ставится 
толще, иначе тонкая не ігь состояніи будетъ вбирать расплавлен
ный горѣніемъ воскъ. Наконецъ поддѣльныя свѣчи болѣе коптятъ, 
чѣмъ изъ чистаго воска, и при горѣніи, особенно при многолюд
номъ стеченіи народа, очень часто совершенно нагибаются въ сто
рону, тогда какъ сдѣланныя изъ чистаго воска стоять прямо.
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П равила при  р а зрѣ ш е н іи  спорокъ , возникаю щ ихъ  .между вы х одящ и 

ми И ПОСТУПАЮЩИМИ НА ИХЪ МѢСТА евЯЩКПНО-ЦКРКОВНО̂ СЛУЖІП'КЛЯМН 
ИЗЪ-ЗА ДОМОВЪ И ДРУГИХЪ ПОСТРОЕКЪ И ПРОЧ.

Имѣя въ виду, что почти всякій разъ при переходѣ священ- 
но-церковно-с.іужителей отъ одной церкви іп, другой, между пред
шественникомъ и преемникомъ возникаютъ споры относительно до
мовъ и построекъ и т. и ., а благочинническіе совѣты, при разрѣ
шеніи спора, почти вскякій разъ или не рѣшаютъ его, или по недо
разумѣнію, разрѣш. его, впадаютъ въ неправильности и ошибки, вслѣд
ствіе чего консисторія (Новгородская) вынуждена бываетъ дѣла, 
разсмотрѣнныя совѣтомъ, снова пересматривать и неререшать, конси
сторія признала за необходимое установить постоянныя правила для 
руководства благочинническихъ совѣтовъ, какъ при рѣшеніи спо
ровъ относительно домовъ и построекъ, оставляемыхъ на церковной 
землѣ выходящими изъ церкви членами причта, такъ и при опре
дѣленіи платы въ вознагражденіе священно-церкоіяю-служителеіі 
или ихъ семействъ, за землю иахатную или сѣнокосную. Правила 
зги. по утвержденіи ихъ Нго Высокопреосвященствомъ, (Высокоир. 
мнтрои. Исидоромъ) печатаются ниже, къ свѣдѣнію и руководству 
б.тагочиннич сскнхъ совѣтовъ,.

1) Если кто-нибудь изъ свящеішо-церковио-служителеіі, пере
ходя отъ одной церкви къ другой, оставляетъ на церковной землѣ 
домъ и другія постройки, выстроенныя изъ матеріала, пріобрѣтен
наго на собственныя средства, то благочинному вмѣняется въ обя
занность располагать приходское попечительство, или прихожанъ, 
чтобы домъ съ постройками пріобрѣтенъ былъ на средства попечи
тельства пли прихожанъ въ собственность церкви, для помѣщенія 
преемника выбывшему члену причта.

2) Если попечительство и прихожане окажутся для покупки 
построекъ несостоятельными, а въ церкви есть достаточная свобод
ная сумма, то покупка построекъ можетъ быть сдѣлана на церков
ныя деньги съ обязательствомъ прихожанъ, чтобы они повременно 

выплачивали затраченную на постройки сумму, или даже безъ обя-
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гателъства, если сею послѣдняго прихожане па себя нс примутъ.
3) Можетъ, если пожелаетъ, купить постройки на свои сред

ства и членъ причта, поступающій на мѣсто выбывшаго.
4) Стоимость построекъ, кто-бы пи покупалъ ихъ, попечитель

ство ли, прихожане или церковь, или членъ причта, по всякомъ 
случаѣ, опредѣляется коммиссіею, составленною изъ свяіцснно-цер- 
ковно-служителей, старосты церковнаго и почетнѣйшихъ прихо
жанъ.

5) Хозяинъ обязывается продать постройки по цѣнѣ, назна
ченной коммиссіею, а въ случаѣ несогласія на эту цѣну построй
ки спои съ церковной земли долженъ снести.

(і) Если постройки не могутъ быть куплены ни въ церковь, 
ни ы> собственность кого-либо изъ причта, то онѣ могутъ оставать
ся на своемъ мѣстѣ въ томъ случаѣ, когда между перемѣняющими
ся но церкви членами состоится добровольное соглашеніе такого 
рода, что предшественникъ предоставитъ преемнику сго'му право, 
на опредѣленный по взаимному услоіію срокъ, пользоваться без
платнымъ помѣщеніемъ въ его домѣ, а но прошествіи назначен
наго срока обяжется продать, или снести свои постройкк.

7) Если означеннаго въ ігредъпдущемъ пунктѣ соглашенія 
между выбывшимъ отъ церкви и новоонредѣлениымъ къ ней чле
номъ не состоится и послѣдній потребуетъ, чтобы церковное мѣсто 
занятое постройками перваго, было очищено, то требованіе это 
должно быть исполнено въ теченіе не болѣе двухгодичнаго срока.

8) Въ случаѣ ненадобности мѣста, занятаго постройками вы
бывшаго, ни для поселенія кого либо изъ штатныхъ членовъ прич
та, ни для водворенія на немъ кого-либо изъ заштатныхъ свящеи- 
но-церковно-служителей, состоявшихъ на службѣ въ томъ же при
ходѣ, или ихъ вдовъ и сиротъ (§ 8 правилъ 1873 г.), означенныя 
постройки могутъ оставаться на своемъ мѣстѣ, если всѣ члены 
причта и церковный староста согласны будутъ, съ разрѣшенія 
епархіальнаго начальства, обратить землю, состоящую подъ тѣми 
постройками, вт» церковную оброчную статью, какъ то дозволяется 
§ 6 правилъ Высочайше утвержденныхъ 24 марта 1873 года.
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0) За содержаніе па іщкоицой землѣ построекъ выбцпіпііі 
платитъ аренду, во назначенію коммиссіи. Аренда сія ностѵиаеть 
въ пользу новоолредѣ.ісшіаго въ деррин члена, если онъ не имѣетъ 
усадебнаго участка, или нъ пользу исего причта, если иовоопредѣ- 
лениыіі имѣетъ на спою долю особенный участокъ усадьбы.

10) Всякаго рода постройки, сдѣланныя свящешіо-церковно- 
служнтелями изъ церковнаго лѣса, состанляють собственность церк- 
ви; потому онѣ переходятъ отъ рыбы лающаго члена ігь его пре
емнику: при семъ первый вознаграждается со стороны послѣдняго 
за вырубку, вывозку лѣса и поставку построекъ такою суммою, 
которая опредѣляется пли взаимнымъ ихъ соглашеніемъ, или ком
миссіею.

11) Арендная плата, которая должна быть назначаема но 
требованію § 23 правилъ, Высочайше утвержденныхъ 24 марта 
1373 года, назначается коммиссіею, въ составъ которой, кромѣ 
сші щен но-цер ко вно-сл уж і не лей и церковнаго старосты, должны быть 
пршлащаемы лучшіе изъ прихожанъ.

(Расноряж. ІІовгор. Етгарх. Нач.).

В Ы П ІМ  ЯН ВАРСКАЯ КНИЖ КАПРАВОСЛАВНАГО ОБОЗРѢНІЯ
СОДЕРЖАНІЕ: 1. Слово въ день св. апостола Іоанна Бого

слова, Архіеіг. Волынскаго.— ІГ. Теологическая идея и матеріа
лизмъ. В . Д . Кудрявщва-Ллатонбвсі.— 111. Три силы. Публичное 
чтеніе Вл. С. Соловьева.— IV*. О недоумѣніяхъ, вызываемыхъ рус-

4
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носимъ переводомъ св. книгъ ветхаго завѣта. II. II. Горекйю-Пла
тонова.— V. Слово въ день годичнаго праздника Моск. Д. Семи
наріи. і і . М . Апостоліскаю.— VI. Современная ученость и хри
стіанство. Но поводу книги Дронера „Исторія столкновеніи между 
религіею и наукою “. II. А . Милославскаго.— VII. Наше духовен
ство но произведеніямъ беллетристики: Изо дня въ день. Записки 
сельскаго священника. N N .— V III. Современное обозрѣніе: сла
вянскій вопросъ. Свящ. М . М. Ѵ>)з<ЬтЖгп('каю\— IX. Извѣстія и 
замѣтки: нѣсколько словъ о критикѣ въ нашей дух. журналистикѣ 
и особенно въ \\ршюс.китомъ Собесѣдникѣ.— Семейное воспомина
ніе о нреосвящ, Леонидѣ.

IIраоЬслааное Обозрѣніе, учено-литературный журналъ бого
словской науки и философіи, особенно въ борьбѣ ихъ съ современ
нымъ невѣріемъ, церковной исторіи, критики и библіографіи, совре
менной проповѣди, церковно-общественныхъ вопросовъ и извѣстій 
о текущихъ' церковныхъ событіяхъ, внутреннихъ и заграничныхъ.

выходить ежемѣсячно, книжками отъ 12 н болѣе печатныхъ 
листовъ.

Цѣна съ пересылкой 7 рублей.

Подлиска принимается: въ Мосинѣ, у редактора журнала, 
священника при церкви Ѳеодора Студита, у Никитскихъ ворогъ,
II. Преображенскаго, и у извѣстныхъ книгопродавцевъ. Иногород- 
ные благоволятъ адресоваться асклю чищ лт о  такъ: въ редакцію 
Православнаго Обозрѣнія въ Москвѣ.

К В . Д л я  ш ю городныхъ, особенно сельски х ъ  свящ ен 
нослужителей. наставниковъ и ученическихъ библіотекъ 
учебн ыхъ заведеи ій , подиисыва)Щ ихся въ редакціи, дои ѵ- 
скается  разсрочка: 4  р . вы сы лается ими при подпискѣ и 
3  р . въ  апрѣлѣ м ѣсяцѣ.

Редакторъ-издатель. О вящ  II. ПреобранЬенслсіа,
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Съ разрѣш ен ія  В Ы С Ш А Г О  Н А Ч А Л Ь С Т В А  въ С .-П етер 
бургѣ нынѣ поступила въ продажу вапреідонная московскимъ 

цензурнымъ комитетомъ новая книга:

„Ж ИЗНЬ  СЕЛЬСКАГО СВЯЩЕННИКА"
Соч. Ѳ. Л иванова  ( въ 3  частяхъ) .Б Ы ТО В А Я  Х Р О Н И К А  И ЗЪ  Ж И ЗН И  СЕЛ ЬСК А ГОД У Х О В Е Н СТ В А .

Одни порицанія огуломъ всего русскаго духовенства (чѣмъ 
всегда занималась и занимается доселѣ наша литература) мы счи
таемъ въ высшей степени обидными и несправедливыми въ отноше- 
ін къ нашему духовенству, которое 1) несмотря иа свою бѣдноет 

и броліенноеть на произволъ судьбы, никогда ие проновѣдывало той 
нравственной грязи и моральнаго растлѣнія, которыми ознаменова
но наше время: 2) Когда еще по было ни земства, ни охотниковъ 
возиться съ темнымъ народомъ, оно однако обучало его безденеж
но, то при сторожкахъ церковныхъ, то въ своихъ убогихъ домахъ, 
жертвуя для того спокойствіемъ своей семьи. 3) Посмотри на при- 
зрительное обращеніе съ нимъ помѣщиковъ, разныхъ управляющихъ, 
бурмистровъ, старшинъ и даже сельскихъ пастырей, оно неуклонно 
дѣлало свое дѣло и проновѣдывало съ каѳедры церковной слово жи
ва го Бога и христіанскую нравственность, такъ что имъ все-таки 
доселѣ держалась нравственная жизнь 50 милліонной массы рус
скаго народа. Нотъ полому мы рѣшились издать въ свѣтъ книгу, 
въ когороіі сочли обязанностію а) изложить всю несправедливость 
огульнаго обвиненія нашего духовенства, б) всю неестественность 
отношеній нашего общества къ духовенству; в) всю безучастность 
общества къ этому сословію частію но невѣжеству своему и пред
разсудкамъ, частію по собственному своему моральному растлѣнію. 
При этомъ мы рѣшились начертитъ идеалъ сель каго священника,

4*
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чѣмъ опъ долженъ быть, чтобы восторжествовать надъ давящимъ его 
со всѣхъ сторонъ гнетомъ и стать на то высокое мѣсто среди обще
ства, которое ему указано Спасителемъ и христіанскою церковію.

ОГЛАВЛЕНІЕ КНИГИ. Часть I. Публичный экзаменъ въ се- 
мпнаріп. 2) Разъѣздъ семинаристовъ на каникулы. 3) Свѣтское зна
комство богослова Алмазова. 4) Рѣшеніе вопроса о томъ: идти ли 
въ академію, или жениться и быть сельскимъ священникомъ. 5) Ду
ховенство при выборѣ невѣсть, 6) Архіерейская передняя. 7) Обру
ченіе. 8) Прогрессивныя дѣйствія архіерея. 9) Борьба свѣтской дѣ
вушки, рѣшившейся выйти замужъ за семинариста. 10) Пріемное 
утро архіерейскаго эконома. 11) Прощаніе съ ректоромъ семинаріи.
12) Встрѣча молодаго священника у своихъ родителей. 13) Пріѣздъ 
священника въ свой приходъ. 14) Рѣчь священника на сельскомъ 
сходѣ. 15) Кабинетъ священника. 16) Волостной старшина; писарь 
и служебные сельскіе міроѣды. 17) Первая обѣдня священника въ 
приходѣ. 18) Первые враги, порожденные проповѣдію священника
19) Первое знакомство священника съ помѣщиками— прихожанами.
20) Разговоръ нигилиста съ священникомъ. 23) Хорошіе дни свя
щенника. 22) Изученіе сельскаго прихода. 23) Рѣчь священника 
при выборѣ гласныхъ въ земское собраніе. 24) Иобира/гельетво ду- 
ховенста въ приходахъ. 25) Доносъ благочинному. 26) Личность 
благочиннаго стараго времени. 27) Послѣдствія перваго столкнове
нія молодаго священника съ благочиннымъ. 28) Архіерей защи
т а  отъ правду и поощряетъ благодарную дѣятельность. Часть II . 1) 
Славленіе духовенства въ приходахъ. 2) Овященишп» полагаетъ на
чало сельской больницѣ и аптекѣ. 3) Открытіе приходскаго попечи
тельства. 4) Первое засѣданіе попечительства и уничтоженіе каба 
копъ. 5) .'Заговоръ противъ священника и новый доносъ на него.
6) Бызовъ въ консисторію и смѣна благочиннаго. 8) Красные въ 
земствѣ. 9) Знакомство съ священникомъ униженнымъ и оскорб
леннымъ. 10) Рядъ проповѣдей священника, направленныхъ къ 
исправленію своихъ прихожанъ. 11) Пасхальные молебны. 12) Свя
щенникъ пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе значенія въ своемъ при
ходѣ. 18) Постройка сельской школы. 14) Торжественное освященіе



училища. 15) ІІш илисты проникаютъ въ сельскую школу. 16) На
родное развращеніе. 17) Молебствія- 18) Постройка больницы. 19 
Пріѣздъ архіерея въ село Быково. 20) Изгнаніе нигилистовъ изъ 
школы. 21) Устройство церковныхъ доновъ и переселеніе въ Быково 
родителей священника. 22) Введеніе выборнаго начала въ духовен
ствѣ. 23) Желанный день въ еиархіи и 80-тн лѣтній священникъ. 
Часть ІІГ. Первые шаги благочинническаго служенія священника 
Алмазова. 2) Отверженная жена. 3) Житье-бытье пономарское. 4) 
Смерть старика Власа. 5) О діаконѣ въ домашнемъ сроемъ быту. 
6) Новые порядки священника при исповѣди. 7) Причастники и 
церковныя кажденія. 8) Трехлѣтіе священническаго служенія о. 
Алмазова и награды, присвоенныя духовенству нашему. 9) Оппози
ціи противъ новаго благочиннаго и убійство помѣщика. 10) Борьба 
съ раскольничьимъ попомъ. 11) Москва, расколу глава. 12) Орга
низованъ женою благочиннаго сидѣлокъ, больницы и богадѣльни.
13) Священникъ на пожарѣ. 14) Сельскій банкъ и деревенскій го
стинный дворъ 15) Молодой прокуроръ и гласный судъ въ губер
ніи. 16) Кому церковь нс матъ, тому Богъ не отецъ. 17) Настоя
щій русскій вельможа. 18) Пріютъ для нищихъ но случаю свадьбы. 
19) Смерть жены священника. 20) Прощаніе священника съ своимъ 
приходомъ. 21) Поступленіе сельскаго священника пъ духовную 
академію. Эпилогъ. На дорогѣ къ архіерейству.

Цѣна книги въ 3 частяхъ (съ переплетомъ въ изящныя въ 
нѣсколько красокъ крышечки съ политипажами) 1 р. 65 к., за пе
ресылку 10 к. за акз. Всѣ 3 части составляютъ одну переплетную 
книгу. Адресъ: въ Москву, Гагаринскій переулокъ, домъ Ливанова.
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-  380 —Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ поступила въпродажу Н О В А Я  К Н И ГА :
римскій католицизмъ

ІІСТОРИЧЕСКО К I ІЗСЛѢДО'ВАШ Еграфа Дмитрія Андреевича ТО Л СТАГО .
МИНИСТРА ііл р о д н аго  просвтццвнія п о о кгь- и рокурорл  святѣйшаго

С и н о д а .

Гомъ 1-й. Цѣна 5 р. съ подпиской на 2-й томъ, а но выходѣ
2-го 0 р. за оба тома.

Лица, духовнаго вѣдомства и учебныя заведенія, обращающія

ся непосредственно въ складъ изданія, платятъ 5 руб. за оба тома 

и но выході; 2-го. Томъ 2-й выйдетъ въ ноябрѣ сего года. (Гг.

ішогородные благоволить прилагать на пересылку за 4 фунта.

Складъ изданія (Снб. Новый переулокъ, д. Л’ 7, Тігаографіл 

В. О. Демакова.

СОДЕРЖ АНІЕ I ТОМА:— I. Покушенія римскаго двора со-
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иратть Россію и» римскій католицизмъ, съ десятаго до конца 

шестнадцатаго столѣтія.— II. Царь Іоаннъ IV* Васильевичъ и 

іезуитъ ІІоссеішнь.— III. Участіе римскаго католицизма въ смѵ- 

тахъ Россіи иі» началѣ семнадцатаго столѣтія.— Посольство царя 

Алексѣя Михаиловича въ Римъ. - I V .  Римскій католицизмъ въ 

Россіи оіт. царствованія Іоанна и Петра Алексѣевичей до воз

соединенія съ нею западнаго края.— V Историческій обзоръ 

римскаго католицизма въ Литвѣ йодъ владычествомъ Полыни.—  

VI. Историческій обзоръ римско-католическихъ епархій въ Литвѣ. 

Заключеніе первой части.— Приложенія 1— 23.

СОДЕРЖ АНІЕ II ТОМА:— VII. Состояніе латн нской Церкв 

въ Россіи въ царствованіе императрицы Екатерины II .— VIII. 

Состояніе римско-католической Церкви въ Россіи въ царствованіе 

императора Павла.— IX. Состояніе управленія латинскимъ духо

венствомъ при императорѣ Александрѣ I .— X. Іезуиты при

императорѣ Александрѣ I. — XI. Управленіе римско-католическимъ 

духовенствомъ но изгнаніи іезуитовъ. -  Состояніе бѣлаго духо

венства при Императорѣ Александрѣ I .— XII. Монашескіе ордена

іл, царствованіе императора Александра I.— X III. Общій взглядъ 

на положеніе латинскаго духовенства въ царствованіе императора 

Александра I .—Пропаганда и ея способы.— Установленный ііорл- 

доіеъ сношенія духовенства съ римскимъ дворомъ. XIV. Состояніе 

армяно-католической и греко-уніатской Церквей въ царствованіе 

императора Александра I.— XV. Сношенія русскаго кабинета съ 

римскимъ Дворомъ при императорѣ Александрѣ I .—Заключеніе.—



Приложенія 1— 33.— Алфавитный списокъ лицъ, упоминаемыхъ въ 
обоихъ гонахъ.

I>мшли въ свѣтъ: ОЛОВА, ПОУЧЕНІИ И Р ѢЧИ  
Леонтія Архіепископа Холмскаго и (варшавскаго.

Изданіе второе. значительно' донолиеиііое. Томь I. стр. 
I— VIII и 368 . Томъ II. стр. 1-ѴПІ и 376 . С.-Петербургъ 
1870 г.

Цѣна ая оба т кш  3 рубля.
За пересылку за 4  фунта; выписывающіе не менѣе 5 

зкзе,маляровъ за пересылку не платятъ.
Можно получать у извѣстнѣйшихъ книгопродавцевъ 

С—Петербурга, Москвы и Варшавы и въ канцеляріи Его 
Высокопреосвященства въ Варшавѣ.

СОДЕРЖАНІЕ — 0  сравнительномъ достоинствѣ домашняго п обще
ственнаго воспитай іи .—  СЛОВО въ  недѣло мытаря и Фарисей — Разныя 
извѣстія и зам ѣ тки .— О бъявленія,

оішіофэдш

• [•#А  і;(|рш|чиміі эів«Ц№эч
Редакторъ^ Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Димитрій ІІѣонипкій.

Т..|Щ« ПШПІШЛОІІИТЭЧ- - .ыГіОПОИ!) КО Я /ЛНИ. ІНИПІГ-  .1 к ііі и і

Неч. дозв. Цензоръ М агистръ П ротоіерей// ІІалипынъ. Февраля 15 дня 1877 г. 
^  Воронежъ. Въ типографіи ІІ. ІІ. И саева.




