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1.

высочайшее

 

повелъніе.

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ

 

въ

 

28-й

 

день

 

октя-

бря

 

сего

 

года

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

всепод-

давнѣйшій

 

докладъ

 

Овятѣйшаго

 

Оѵнода

 

объ

 

увольненіи
Преосвященнаго

 

Енисейскаго

 

Акакія,

 

въ

 

виду

 

болѣз-

неннаго

 

его

 

состоя нія,

 

отъ

 

управленія

 

епархіею

 

на

покой

 

и

 

о

 

бытіи

 

внкарію

 

Черниговской

 

енархіи,

 

Прео-
священному

 

Новгородсѣверскому

 

Евѳчмію

 

Епископомъ
Енисейскимъ

 

и

 

Красноярскимъ.

2.

Отношеніе

   

Comma

 

Империторскаго

 

Православнаго

 

Па-
лестинского

 

Общества,

 

отъ

 

4

 

Ноября

 

1898

 

г.

 

за

 

M

 

1579.

Совѣтъ Общества,   препроводивъ  одновременно съ симъ из-
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-

браннымъ

 

для

 

г.

 

Красноярска

 

уполномоченным!.:

 

о.

 

протоіѳрѳю

H.

 

П.

 

Асташѳвскому

 

и

 

о.

 

протоіѳрею

 

M.

 

В.

 

Солодчину

 

уста-

новлѳнныя

 

Обществомъ

 

отъ

 

г.

 

Красноярска

 

на

 

проѣздъ

 

въ

Іѳрусалимъ

 

и

 

на

 

Аѳонъ

 

паломничѳскія

 

книжки

 

3

 

класса

 

и

 

по-

ручивъ

 

имъ

 

начать

 

продажу

 

оныхъ

 

съ

 

1

 

Декабря

 

сего

 

1898

 

г,

на

 

основаніи

 

преподанныхъ

 

имъ

 

для

 

сего

 

нравилъ,

 

считаетъ

долгомъ

 

довести

 

о

 

сѳмъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Р]нисейскаго

 

Отдѣла

 

ва

прѳдметъ

 

принятія

 

имъ

 

мѣръ

 

для

 

номѣщенія

 

въ

 

мѣстныхъ

 

газе-

тахъ

 

прилагаемая

 

при

 

сѳмъ

 

объявленія

 

объ

 

открытіи

 

продажи

цаломнпчѳскихъ

 

книжѳкъ

 

отъ

 

г.

   

Красноярска.

Императорское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество,

 

въ

заботѣ

 

объ

 

удобствахъ

 

пути

 

Православныхъ

 

паломниковъ,

 

от-

правляющихся

 

изъ

 

Западной

 

и

 

Восточной

 

Сибири

 

на

 

иоклонѳніе

Овятымъ

 

мѣстамъ

 

Востока,

 

установило

 

съ

 

I

 

Декабря

 

1898

 

г.

еще

 

слѣдующія

 

паломническія

 

книжки

 

на

 

провздъ

 

въ

 

3

 

классѣ

до

 

Іерусалпма

 

и

 

Аѳона.
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Чрезъ

    

Одессу

Отъ

 

Красноярска

   

чрезъ

Чѳлябпнскъ, Батраки,
Ряжскъ,

    

Козловъ,

Воронежъ,

 

Кіевъ

Отъ

 

Томска

 

чрезъ

 

Чѳлябин.

Батраки,

 

Ряжскъ,

 

Коз-
ловъ,

 

Воронежъ

 

и

 

Кіевъ

До

 

Іер у салима

и

  

обратно.
До

   

Аѳона

  

и

обратно.

Рубли.

   

|

 

Коп. Рубли. Коп.

82

78

— 67

64

50

Паломническія

 

книжки

  

действительны

 

на

   

цѣлый

   

годъ

 

со

дня

 

ихъ

 

выдачи,

 

съ

 

правомъ

 

остановки

 

по

 

пути

 

слѣдованія.

Паломничѳскія

 

книжки

 

продаются:

Въ Красноярске у Ректора Духовной Семинаріи Прото-
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іѳрея

 

H.

 

П.

   

Асташевскаго

   

и

   

ключаря

   

каѳедральнаго

   

собора

Протоіерѳя

 

M.

  

В.

 

Солодчина.

Въ

 

Томскѣ

 

у

 

иротодіакона

 

С.

 

I.

 

Александрова

 

идіакона

В.

 

L\

 

Александрова,

 

іпіѣющихъ

 

жительство

 

въ

 

домѣ

 

каѳедраль-

uaro

  

собора.

3.

РОСПИСАНІЕ,
составленное

 

въ

 

Енисейской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

на

произношеніе

 

въ

 

1899

 

году

 

въ

 

градо-Красноярскомъ
Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

очереднаго

 

ироновѣданія

 

священ-

нослужителями

 

городскихъ

 

церквей

 

въ

 

воскресные,

праздничные

 

и

 

высокоторжественные

 

дни.

Января

 

1.

 

Новый

 

годъ.

 

Обрѣзаніѳ

 

Господне.

 

Рождѳніѳ

 

Его

Императорскаго

 

Высочества,

 

Вѳликаго

 

Князя

 

Алексѣя

Александровича, — священнику

 

Петру

 

Никольскому.

6.

 

Богоявленіо

 

Госнодаѳ, —протоіѳрею

 

Михаилу

 

Потоц-

кому.

Февраля

 

2.

 

Орѣтѳніе

 

Господне, — протоіѳрѳю

 

Димитрію

  

Вологод-

скому.

9.

 

День

 

Святителя

 

Иннокѳнтія, —протоіѳрѳю

 

Иннокѳн-

тію

 

Нарциссову.

Марта

     

7.

  

Воскрѳсѳніо.

   

Торжество

   

Православія, — священнику

Іоанну

 

Рождественскому.

25.

 

Благовѣщеніѳ

 

Прѳсвятыя

 

Богородицы, — священни-

ку

 

Сергію

 

Дремяцкому.

Апрѣля

 

11.

 

Нѳдѣля

 

Ваій.

   

Цвѣтоносная

 

(страстная

   

сѳдьмица),

—протоіѳрею

 

Константину

 

Кожевникову.

16.

 

Пятница.

 

Страстная

 

Сѳдьмица

 

(на

 

вечерни), —Свя-

щеннику

 

Потру

 

Никольскому.

18.

 

Свѣтлоѳ

 

Христово

 

Воскресеніѳ

 

(на

 

вечерни),

 

-протоіе-

рѳю

 
Михаилу

 
Дотоцкому.
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23.

 

Тезоименитство

 

Ея

 

Импѳраторскаго

 

Величества,
Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳео-

доровны

 

и

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Высочествъ
Вѳликихъ

 

Княгинь

 

Александры

 

Іосифовны
и

 

Александры

 

Петровны,—священнику

 

Але-
ксандру

   

Фигуровскому.

27.

 

Рождѳніе

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

Князя
Гѳоргія

 

Александровича,—священнику

 

Іоаннт

Рязанскому.

Мая

 

6.

 

Рожденіе

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,
Влагочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора
Николая

 

Александровича,— священнику

 

Васп-

лію

 

Тюшнякову.

9.

 

Нѳрѳнѳсеніо

 

мощей

 

Святителя

 

п

 

Чудотворца

 

Николая»

—нротоіерѳю

  

Константину

 

Тюшнякову.

14.

  

Коронованіе

 

и

 

Овящѳннѣйшее

 

Миропомаза-
ніѳ

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

Госу-
даря

 

Императора

   

Николая

 

Александровича

и

 

Государыни

 

Императрицы

 

Але

 

ксандры

 

Ѳео-

доровны,—протоіерѳю

   

Васплію

 

Павлову.

25,

 

Рождѳніе

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,

Влагочестивѣйшѳй

 

Государыни

 

Императри-
цы

 

Александры

 

Ѳѳодоровны, —священнику

Василію

 

Климовскому.

27.

 

Вознѳсѳніѳ

 

Господне,— священнику

 

Алексѣю

   

Солод-

чину.

Іюня

      

6.

    

Пятидесятница.

 

>'День

   

Святыя

   

Троицы,

 

— нротоіе-

рѳю

 

Михаилу

 

Солодчину.

7.

    

День

 

Святаго

 

Духа,—священнику

 

Сѳргію

   

Дрѳмяц-

кому.

24.
    

Рождество
   

Святаго
   

Пророка

 
Предгочи

 
и

    
Крести-
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теля

 

Господня

 

Іоанна, — священнику

 

Александру

Фигуровскому.

22.

 

Святыхъ"

 

Апостолъ

 

Петра

 

и

 

Павла, — протоіѳрѳю

Михаилу

 

Яотоцкому.

Іюля

 

29.

 

Тезоимѳиитсгва.

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величе-

ства,

 

Государыни

 

Императрицы

 

МаріиѲеодо-

ровны

 

и

 

ВеликихъКнягинь

 

Маріи

 

Александ-

ровны

 

и

 

Маріи

 

Павловны

 

и

 

Великой

 

Княж-
ны

   

Маріи

   

Павловны, ..... священнику

    

Алексею
Солодчину.

Августа

 

1.

    

Происхождѳніѳ

   

дрѳвъ

   

Чѳстнаго

  

и

   

Животворящего

Креста

 

Господня, —священнику

   

Андрею

 

Яхонтову.

6.

    

Преображѳніо

 

Господне, — протоіѳрею

 

Дпмитрію

 

Воло-

годскому.

15.

    

Успепіѳ

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

—

 

священнику

 

Іоан-

ну

 

Рождественскому.

29.

    

Зчѣкновѳніѳ

   

главы

   

Святаго

   

Пророка

 

Предтечи

   

и

Крестителя

 

Господня

   

Іоанна, — священнику

 

Іоанну

Ряэанскому.

Сентября

 

8.

    

Рождество

    

Пресвятыя

    

Богородицы, —протоіерею

Иннокѳнтію

 

Нарциссову.

14.

    

Воздвижѳніѳ

 

Чѳстнаго

 

и

 

животворящаго

   

Креста

 

Го-

подня ,—священнику

 

Варсонофі

 

ю^Захарову .

26.

    

Преставлѳніѳ

 

Святаго

 

Апостола

 

п

 

Евангелиста

 

Іоан-

на

 

Богослова, —протоіерѳю

 

Николаю

 

Асташѳвскому.

Октября

 

1.

    

Покровъ

     

Пресвятыя

    

Богородицы, —священнику

Василію

 

Климовскому.

17.

 

День

 

избавлѳнія

 

отъ

 

опасностей

 

Его

 

Император-

скаго

 

Величества,, Благочѳстивѣйшаго

 

Госу-
даря

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,
Матери

 

Его

 

Благочестивѣйшей

 

Государыни
Маріи

 

Ѳеодоровны

 

и

 

Ея

 

Августѣйшей

 

семьи

при

 
крушѳніи

 
поѣзда,

 
— священнику

 
Андрею

 
Яхонтову .



—

 

187

 

—

21.

     

Восшѳствіѳ

 

на

 

нрѳсто.тъ

 

Ѵ)ѵо

 

Императорскаго

Величества

 

Государя

 

Императора

 

Николая
Александровича,— священнику

 

Василію

 

Тюшня-

кову.

22.

     

Празднованіѳ

 

Чудотворному

 

Образу

 

Пресвятыя

Богородицы

 

Казанской,— прогоіѳрею

 

Михаилу

 

Солод-

чину.

Ноября

 

11.

    

Рождеш'е

   

Ея

   

Императорскаго

   

Величества.
Влагочестивѣйшей

 

Государыни

 

Императри-
цы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,— священнику

 

Bapcouo-

фію

 

Захарову.

21.

    

Ввѳдѳніѳ

 

во

 

храмъ

 

Пресвятын

 

Богородицы,— протоіѳ-

рею

 

Николаю

 

Асташевскому.

26.

    

День

 

Святителя

 

Иннокѳнтія

 

и

 

Тезоименитство

   

Его

Императорскаго

    

Высочества,

    

Наслѣдника

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Георгія

 

Але-
ксандровича

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Георгія

 

Миха-
иловича,— священнику

 

Александру

 

Фигуровскому.

Декабря

 

6.

  

День

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая

 

и

 

Тезоименит-

ства

 

Его

  

Императорскаго

 

Величества

   

Вла-
гочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Нико-
лая

   

Александровича

   

и

   

Великихъ

   

Князей
Николая

 

Константиновича

 

и

 

Николая

 

Миха-
иловича,— протоіѳрѳю

 

Василію

 

Павлову.

25.

    

Рождество

   

Господа

   

Нашего

 

Іисуса

 

Христа,—свя-

щеннику

 

Андрею

 

Яхонтову.

Діаконъ

 

Туруханскаго

 

Преображенскаго

 

собора

 

Симеон*

Богоявлѳнскій,

 

по

 

прошѳнію,

 

13

 

Ноября

 

с.

 

г.

 

пѳрѳвѳдѳнъ

 

на

учительское

 

и

 

діаконскоѳ

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Рыбинское,

 

Канскаго

 

окр.
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4.

^Вакантны/!

    

мѣста.

Священническія:

Ачинснаго

 

окр.,

 

въ

 

с.с.

 

Александровскомъ,

 

Больше- Кѳмчуг-

скомъ,

 

Вѣлоярскомъ,

 

Курбатовскомъ,

 

Мало-Улуйскомъ

 

и

 

Чебаков-

екомъ;

 

Енисейска™

 

окр.,

 

въ

 

с.с.

 

Дубчѳскомъ

 

иЧалбышевскомъ;

Канскаго

 

округа,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Александровскомъ

 

и

 

Курайскомъ,

и

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

Троицкаго

 

солѳвареннаго

 

завода;

Красноярскаго

 

окр.,

 

въ

 

с.

 

Подъемскомъ;

 

Минусинскаго

 

окр.,въ

с.с.

 

Анашѳнскомъ,

 

Ново-Берѳзовскомъ,

 

Сабинскомъ

 

иСагайскомъ,

и

 

при

 

'Газовской

 

церкви

   

Туруханскаго

   

края.

Дшконскія:

Ачинскаго

 

окр.,

 

въ

 

с.с.

 

Балахтинскомъ

 

и

 

Ужурскомъ;

 

Кан-

скаго

 

округа,

 

въ в с.с.

 

Анцирскомъ,

 

Ирбейскомъ,

 

Минусинскаго

округа,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Каратузскомъ,

 

Маторскомъи

 

Нов«-Март.ясовскомъ;

при

 

Красноярскомъ

 

каѳѳдральномъ

 

соборѣ

 

и

 

при

 

Туруханскомъ

соборѣ.

Псаломщическія:

Ачинскаго

 

окр.

 

въ

 

с.

 

с.

 

Божіѳ-озерскомъ

 

и

 

Тумнинскоиъ;

Канскаго

 

окр.,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Александровскомъ,

 

Усть-ярульскомъ;

Красноярскаго

 

окр.,

 

въс.

 

Атамановскоиъ;

 

Енисѳйскаго

 

округа,

гъ

 

с.

 

Дубчѳскомъ;

 

Минусинскаго

 

округа

 

въ

 

с.

 

Ермаковскомъ

 

и

Лугавскомъ,

 

при

 

Минусинскомъ

 

соборѣ

 

и

 

при

 

Хатангской

 

церкви

Туруханскаго

 

края.
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1.

Преосвященный

 

Евѳимій,

 

вновь

 

назначенный

 

Епископъ

 

Енисей-
ска

 

и

 

Красноярскій.

Назначенный

 

Высочайшею

 

Волею

 

на

 

епископскую

Енисейскую

 

каѳедру

 

Преосвященный

 

Евѳимій,

 

Епи-
скопъ

 

Новгородъ— Сѣверскій,

 

викарій

 

Черниговской
епархіи —въ

 

мірѣ

 

Ѳеодоръ

 

Доремидонтовичъ

 

Счастневъ
— сынъ

 

священника,

 

уроженецъ

 

Нижегородской

 

епархіи
и

 

воспитанникъ

 

мѣстной

 

семинаріи.

 

Но

 

окончаніи
курса

 

семинаріи

 

съ

 

званіемъ

 

студента,

 

въ

 

1860

 

году

былъ

 

рукоположѳнъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Вознесенской
церкви

 

села

 

Терюшева,

 

Нижегородскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

и

 

священствовалъ

 

непрерывно

 

въ

 

течете

 

тридцати

трехъ

 

съ

 

половиною

 

лѣтъ,

 

соединяя

 

съ

 

доляшостью

сѳльскаго

 

пастыря

 

разныя

 

служенія.по

 

порученію

епархіальнаго

 

начальства,

 

былъ

 

учителемъ

 

и

 

законо-

учителемъ

 

(одновременно)

 

въ

 

мѣстной

 

земской

 

школѣ,

пока

 

она

 

помѣщалась

 

въ

 

его

 

собственномъ

 

домѣ,

 

а

потомъ

 

законоучителемъ,

 

когда

 

она

 

переведена

 

была
въ

 

нарочито

 

устроенное

 

зданіе.

 

0.

 

Ѳеодоръ

 

принималъ

самое

 

живое

 

участіе

 

въ

 

устроеніи

 

этой

 

школы,

 

изъ

которой

 

затѣмъ

 

образовались

 

въ

 

его

 

приходѣ

 

четыре

земскихъ

 

школы

 

съ

 

учениками

 

не

 

менѣе

 

50

 

человѣкъ

въ

 

каждой.

 

Былъ

 

въ

 

своемъ

 

округѣ

 

слѣдователемг,

благочиннымъ,

 

депутатомъ

 

на

 

окружныхъ

 

училищныхъ

съѣздахъ.

 

Во

 

все

 

время

 

сельскаго

 

пастырства

 

неуклон-

но

 

проповѣдывалъ

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

слово

 

Вожіе,

былъ

 

нѣсколько

 

разъ

 

катихизаторомъ

 

по

 

назначении

начальства,

 

велъ

 

внѣбогослужебныя

 

бесѣды.

 

Лишив-

шись   супруги   въ   1875   году,   около   18  лѣтъ   несъ
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тяжкій

 

крестъ

 

вдовства

 

и

 

въ

 

1893

 

году

 

принять

 

по-

стрижете

 

въ

 

инока

 

съ

 

имѳнемъ

 

Евѳимія.

 

Трогательно
было

 

прощанье

 

добрѣ

 

потрудившагося

 

пастыря

 

съ

 

со-

служивцами

 

и

 

прихожанами.

 

Вѣдные

 

люди

 

нашли

 

воз-

можнымъ

 

отъ

 

своего

 

усердія

 

поднести

 

любимому

 

па-

стырю

 

золотой

 

наперсный

 

крестъ

 

съ

 

украшеніями,
старосты

 

церквей

 

благочинія

 

поднесли

 

ему

 

цѣнную

икону

 

Вожіей

 

Матери,

 

а

 

духовенство

 

столь

 

же

 

цѣнную

икону

 

Спасителя.

 

По

 

лринятіи

 

иночества,

 

онъ

 

тотчасъ

же

 

быль

 

назначенъ

 

настоятелемъ

 

означеннаго

 

выше

Арзамасскаго

 

Опасо-Преображенскаго

 

монастыря,

 

съ

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита

 

и

 

б.іагочиннымъ

монастырей

 

муя;скихъ

 

и

 

женскихъ

 

въ

 

четырехъ

 

уѣздахъ

Нижегородской

 

епархіи.

 

Быль

 

предсѣдате.іемъ

 

мѣст-

наго

 

Арзамазскаго

 

отдѣленія

 

епархіальнаго

 

училищ-

наго

 

совѣта

 

и

 

ревизоромъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

епархіи.

 

Въ

 

1895

 

году

 

былъ

 

вызванъ

 

въС.-Петѳрбургъ

на

 

чреду

 

священнослуженія

 

и

 

проповѣданія

 

слова

Вожія.

 

Состоя

 

членомъ

 

С.-Петербургской

 

духовной
консисторіи,

 

исполнялъ,

 

по

 

особенному

 

порученію
высокопреосвященнаго

 

митрополита

 

Палладія,

 

долж-

ность

 

благочиннаго

 

надъ

 

монастырскимъ

 

подворьемъ

 

и

часовнями,

 

а

 

равно

 

и

 

надъ

 

прибывающимъ

 

въ

 

столицу

иноепархіальнымъ

 

духовенствомъ.

 

Изъ

 

представленнаго

краткаго

 

образа

 

деятельности

 

аримандрита

 

Евѳимія

можно

 

видѣть,

 

что

 

онъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

глубокимъ
опытомъ

 

ознакомлѳнъ

 

съ

 

предстоящими

 

ему

 

архипастыр-

скими

 

обязанностями

 

и

 

трудами,

 

17-го

 

дня

 

ноября
въ

 

Овято-Троицкомъ

 

соборѣ

 

Александро-Невской

 

ла-

вры

 

совершена

 

была

 

епископская

 

его

 

хиротонія,
въ

 

которой,

 

при

 

предстоятельствѣ

 

высокопреосвя-

щеннаго

 
митрополита

 
Палладія,

 
принимали

 
участіе,

высокопреосвященный Антоній, архіепиекопъ Финлянд-
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скій

 

и

 

Выборгскій,

 

преосвященные

 

епископы

 

Гурій,
присутствующие

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

и

 

преде

 

ѣда-

тѳль

 

Учили щнаго

 

Совѣта,

 

Наѳанаилъ,

 

бывшій

 

Архан-
гельска,

 

Іоаннъ

 

Нарвскій,

 

ректоръ

 

С.-Петербургской
духовной

 

академіи,

 

Назарій

 

Гдовскій,

 

викарій

 

С.-Петер-
бургской

 

епархіи,

 

и

 

Михаилъ

 

Каширскій,

 

викарій

 

Туль-
ской

 

ѳпархіи.

                

(Церков.

 

Вѣд.

 

№

 

47.

 

1896

 

г.)

2.

Архипастырское

 

наставленіе

 

преосвященнаго

 

Сѵмеона,

еп.

 

Екатеринославскаго.

Отцы...

 

воспитывайте

 

чадъ

 

своихъ

 

въ

наказами

 

и

 

ученіи

 

Господни

 

(Еф.

 

6,

 

4);

который

 

бо

 

есть

 

сыт,

 

его

 

же

 

не

 

наказу-

етъ

 

отецъ

 

(Евр.

 

12,

 

7).

Ввѣренныя

 

моему

 

иопѳчѳнію

 

зуховно-учебныя

 

завѳдѳнія

 

имѣ-

ютъ

 

цѣлію

 

своею

 

подготовлять

 

будущихъ

 

пастырей

 

церкви.

Между

 

тѣмъ

 

изъ

 

офиціальныхъ

 

данныхъ

 

усматривается,

 

что

воспитательная

 

часть

 

въ

 

нашихъ

 

духовно- учебныхъ

 

заведѳніяхъ

далеко

 

не

 

достигаетъ

 

желаемой

 

высоты.

 

Питомцы

 

училищъ

 

не-

редко

 

обнаруживаюсь

 

весьма

 

недостаточное

 

развитіѳ

 

добрыхъ

навыковъ,

 

а

 

напротивъ

 

проявляюсь

 

навыки

 

и

 

дурныя

 

стороны,

совсѣмъ

 

нѳотвѣчающія

 

цѣлямъ

 

и

 

задачамъ

 

правильнаго

 

рѳлигіозно-

нравственнаго

 

воспитанія.

 

Признавая

 

причину

 

сего

 

не

 

въ

 

шко-

лѣ,

 

а

 

въ

 

условіяхъ

 

внѣшкольпой

 

жизни

 

питомцеиъ,

 

считаю

 

дол-

гомъ

 

своимъ

 

остановить

 

ваше,

 

отцы

 

и

 

матери,

 

вниманіѳ

 

на

 

важ-

номъ

 

прѳдмѳтѣ — воспитаніи

 

дѣтѳй.

Воспитаніѳ

 

дѣтѳй

 

начинается

 

отъ

 

дней

 

колыбели

 

и

 

до

 

10 — 12

лѣтняго

 

возраста

 

совершается

 

подъ

 

однороднымъ

 

воздѣйствіемъ

 

на

нихъ

 
родителей

 
или

 
лпцъ,

 
заступающихъ

 
мѣсто

 
родителей.

  
Каи
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ни

 

элементарно

 

воспнтаніѳ

 

въ

 

этотъ

 

пѳріодъ

 

возраста

 

дѣтей,

тѣмъ

 

не

 

мѳнѣѳ

 

и

 

тогда

 

въ

 

душу

 

ихъ

 

закладываются

 

такія

 

нача-

ла,

 

которыя

 

въ

 

послѣдующѳмъ

 

ихъ

 

восіштаніи

 

часто

 

наклоняютъ

вхъ

 

наііравлѳніѳ

 

или

 

къ

 

хорошему,

 

или

 

къ

 

дурному.

 

Въ

 

виду

сѳго

 

родите лямъ

 

необходимо

 

въ

 

основу

 

восшітанія

 

своихъ

 

дѣтѳй,

съ

 

самыхъ

 

юныхъ

 

лѣть

 

послѣднихъ,

 

нолагать — страхъ

 

Вожій,

благоговѣніѳ

 

къ

 

свящѳннымъ

 

цредмѳтамъ

 

и

 

дѣйствіямъ,

 

любовь

и

 

уважѳніѳ

 

къ

 

родительскому

 

авторитету

 

и

 

добрый,

 

живой

 

при-

лѣръ

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

поступкахъ

 

и

 

дѣйствіяхъ.

 

Подобное

 

от-

ногаѳніе

 

къ

 

дѣлу

 

воспитанія,

 

несомнѣнно,

 

скажется

 

въ

 

такихъ

добрыхъ

 

нослвдствіяхъ,

 

которыхъ

 

нѳ

 

вытравятъ

 

потомъ

 

никакія

нѳблагопріятныя

 

обстоятельства,

 

въ

 

какія

 

можѳтъ

 

быть

 

постав-

лено

 

ихъ

 

дитя.

Съ

 

10— 12

 

лѣтъ

 

дитя

 

поступаѳтъ

 

въ

 

школу

 

и

 

въ

 

отно-

шеніи

 

воснитатѳльномъ

 

поставляется

 

въ

 

новыя

 

условія.

 

Мѣсто

родителей

 

заступаютъ

 

для

 

него

 

здѣсь

 

учители

 

и

 

воспитатели;

вмѣсто

 

элѳмѳнтарныхъ

 

правилъ

 

повѳдѳнія,

 

которыя

 

ввушались

 

ему

родителями,

 

предъ

 

ниаъ

 

раскрывается

 

цѣлая

 

и

 

сложная

 

система

таковыхъ,

 

определяющая

 

съ

 

точностію

 

всѣ

 

его

 

іюложѳнія

 

и

 

от-

ношѳнія

 

и

 

къ

 

самому

 

сѳбѣ,

 

и

 

къ

 

окружающимъ,

 

и

 

къ

 

его

 

обя-

занностямъ

 

въ

 

настоящемъ,

 

и

 

къ

 

его

 

будущему

 

призванію;

 

вме-

сто

 

предписывающей

 

правила

 

и

 

часто

 

прикрывающей

 

самые

 

проступ-

ки

 

его

 

родительской

 

любви,

 

здѣсь

 

применяются

 

къ

 

нему

 

стро-

гая

 

справедливость

 

и

 

бѳзпристрастіе,

 

требующія

 

по

 

мѣрѣ

 

надобно-

сти

 

и

 

внушѳній,

 

и

 

вразумлѳній,

 

и

 

дисциплинарныхъ

 

взысканій

и

 

даже,

 

въ

 

крайнѳмъ

 

случаѣ,

 

удалѳнія

 

воспитываемаго

 

изъ

 

за-

ведѳнія.

 

Тяжѳлъ

 

такой

 

пѳреходъ

 

ребенка

 

отъ

 

семейной

 

среды

 

къ

жизни

 

школьной,

 

но

 

онъ

 

неизбѣжѳнъ;

 

Школа

 

нужна

 

для

 

чело-

века,

 

и

 

мы

 

необходимо

 

отдаомъ

 

въ

 

нее

 

своихъ

 

дѣтѳй,

 

чтобы

иослѣднія

 

не

 

только

 

обогащались

 

въ

 

ней

 

познаніяаи,

 

но

 

и

 

полу-

чили

 

въ

 

ней

 

направ.іівніѳ,

 

отвѣчающѳѳ

 

цѣлямъ

 

ихъ

 

будущаго

прпзванія.

 

Задачи

 

школы,

 

такимъ

 

образомъ,

 

и

 

надежды,

 

возла-

гаемый
 

на
 

нее,
 

слиткомъ
 

высоки,
   

чтобы
 

не
 

отказать
  

ей,
 

даже
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со

 

стороны,

 

всевозможного

 

содѣйствія

 

въ

 

ѳя

 

трудномъ

 

дѣлѣ.

 

Но

особенно

 

это

 

содѣйствіѳ

 

ей

 

нужно

 

со

 

стороны

 

тѣхъ,

 

чьи

 

дѣти

воспитываются

 

въ

 

ней.

Въ

 

чѳмъ

 

же

 

можѳтъ

 

выражаться

 

это

 

содѣйствіѳ

 

школѣ

 

со

стороны

 

родителей?

 

Въ

 

двухъ

 

весьма

 

важныхъ

 

и

 

требующихъ

большого

 

вниманія

 

проявленіяхъ

 

ихъ

 

отношеній

 

къ

 

своимъ

 

дѣ-

тямъ:

 

во

 

пѳрвыхъ,

 

въ

 

тщательной

 

подготовка

 

своихъ

 

детей

 

къ

школѣ

 

въ

 

воспитатѳльномъ

 

отпошеніи,

 

а

 

во- вторы хъ—въ

 

поддер-

жаны

 

въ

 

дѣтлхъ,

 

уже

 

учащихся

 

въ

 

школѣ,

 

иолнаго

 

уважѳнія

къ

 

тому,

 

что

 

внушается

 

нмъ

 

въ

 

нослѣдяѳй,

 

и

 

къ

 

лицамъ,

 

отъ

которыхъ

 

исходятъ

 

эти

 

внушѳнія.

По

 

идѳѣ

 

школа

 

воздѣйствіѳмъ

 

своим,

 

нравилъ

 

должна

 

про-

должать

 

дѣло

 

воспитанія,

 

которому

 

начало

 

полагается

 

еще

 

въ

сѳмьѣ;

 

но

 

какъ

 

часто

 

действительность

 

тутъ

 

стоить

 

далеко

 

отъ

идеала!

 

Бываютъ

 

нерѣдко

 

случаи,

 

какъ

 

это

 

мнѣ

 

извѣстно

 

изъ

отчѳтовъ

 

смотрителей

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

что

 

поступающіе

 

въ

школу

 

не

 

только

 

не

 

имѣютъ

 

должной

 

подготовки

 

въ

 

воспитатель-

номъ

 

отношеніи,

 

но,

 

наоборотъ,

 

привозятъ

 

съ

 

собою

 

привычки

дурныя,

 

навыки,

 

нѳотвѣчающіѳ

 

цѣлямъ

 

и

 

задачамъ

 

правильна-

то

 

рѳлигіозно-нравственнаго

 

восиитанія,

 

а

 

иногда

 

и

 

полное

 

нѳ-

умѣньѳ

 

етать

 

въ

 

должныя

 

отношѳнія

 

къ

 

старшимъ

 

себя— своимъ

начальна

 

камъ

 

и

 

воспитателямъ,

 

чтобы

 

съ

 

пользою

 

для

 

себя

 

вос-

принять

 

отъ

 

нихъ

 

совѣты

 

и

 

наставлѳнія.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

особенно

 

важно

 

указаніѳ

 

отчѳтовъ

 

смотрительски

 

хъ

 

на

 

то,

 

что

въ

 

учащихся

 

усматривается

 

нѳдостатокъ

 

уважѳнія

 

къ

 

авторите-

ту

 

старшихъ,

 

недостатокъ,

 

проявляемый

 

иногда

 

въ

 

довольно

рѣзкихъ

 

формахъ

 

и

 

неизбежно

 

влѳкущій

 

за

 

собою

 

пренебрежи-

тельное

 

отношѳніѳ

 

какъ

 

къ

 

трѳбованіямъ

 

школьной

 

дисциплины,

такъ

 

и

 

къ

 

различнымъ

 

ролигіозно-нравственнымъ

 

правиламъ

 

и

установлѳніямъ

 

вообще.

 

Недостатокъ

 

этотъ

 

настолько

 

существен-

но

 

важѳнъ,

 

что

 

безъ

 

устранѳвія

 

его

 

невозможно

 

надлежащее

 

воз-

дѣйствіе

 

на

 

учащихся

 

со

 

стороны

 

ихъ

 

воспитателей.

 

Сознавал

это,
 

наши
 

духовный
   

училища,
 

по
   

необходимости,
 

вмѣсто
 

того,
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чтобы

 

итти

 

внерѳдъ

 

въ

 

восиитатѳльномъ

 

отношѳніи,

 

согласно

своимъ

 

правиламъ

 

и

 

нрограммамъ,

 

отвлекаются

 

назадъ

 

и

 

тратятъ

мпого

 

времени

 

и

 

силъ

 

на

 

нѳревосшітаніѳ

 

своихъ

 

питомцѳвъ,

 

т.

е.

 

на

 

устранѳніѳ

 

въ

 

нпхъ

 

того,

 

пего

 

не

 

должно

 

быть,

 

и

 

на

 

при-

витіѳ

 

къ

 

нимъ

 

того,

 

безъ

 

чего

 

нельзя

 

начинать

 

правильнаго

 

вос-

нитанія.

 

А

 

отъ

 

этого

 

если

 

не

 

страдаетъ,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

задерживается

 

воспитательное

 

дѣло.

 

Отсюда,

 

для

 

пользы

 

дѣла,

родители,

 

подготовляющіе

 

своихъ

 

дѣтѳй

 

къ

 

школѣ,

 

обязываются

помимо

 

общаго

 

внушенія

 

имъ

 

началъ

 

страха

 

Вожія,

 

о

 

чѳмь

 

ска-

зано

 

было

 

выше, —идіѣть

 

тщательное

 

нопѳчѳніе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

не

 

дать

 

образоваться

 

въ

 

своихъ

 

дѣтяхъ

 

дурнымъ

 

навыкамъ

 

и

ігривычкаыъ,

 

чтобы

 

развить

 

въ

 

нпхъ

 

послушаніе

 

и

 

уваженіе

 

къ

старшимъ,

 

и

 

прежде

 

всего

 

къ

 

самимъ

 

родитѳлямъ,

 

и

 

чтобы

 

въ

цѣляхъ

 

болѣѳ

 

успѣшнаго

 

достпженія

 

послѣдняго

 

никогда

 

и

 

ни

въ

 

чемъ

 

не

 

ронять

 

предъ

 

дѣтьми

 

своего

 

родитѳльскаго

 

автори-

тета.

 

Поступая

 

такъ,

 

родители

 

приготовятъ

 

изъ

 

своихъ

 

дѣтей

прекрасную

 

почву,

 

на

 

которой

 

съ

 

успѣхомъ

 

будетъ

 

посѣевать

сѣмена

 

добра

 

та

 

школа,

 

которой

 

они

 

ввѣряютъ

 

судьбу

 

своихъ

дѣтей.

Но

 

одного

 

этого

 

содѣйствія

 

школѣ

 

со

 

стороны

 

родителей

 

въ

дѣлѣ

 

восиитанія

 

ихъ

 

дѣтей

 

недостаточно.

 

Школа,

 

воспринявъ

 

въ

свое

 

понѳчѳніе

 

дѣтей

 

въ

 

извѣстномь

 

ихъ

 

возрастѣ,

 

не

 

остается

ііослѣ

 

сего

 

единственною

 

руководительницею.

 

Срѳднимъ

 

чіісломъ

каждый

 

воснптанникъ

 

отъ

 

1 j 3 — i j i

 

года

 

нроводитъ

 

внѣ

 

школы,

въ

 

кругу

 

своей

 

семьи,

 

отсюда

 

естественно

 

воспитательное

 

воздѣй-

ствіѳ

 

на

 

него

 

раздваивается:

 

одно—школы,

 

а

 

другое

 

семьи.

Но

 

существо

 

дѣла

 

трѳбуѳтъ,

 

чтобы

 

то

 

и

 

другое

 

иоздѣйствіе

 

бы-

ло

 

одинаково,

 

солидарно

 

и

 

направлялось

 

только

 

къ

 

одной

 

цѣли.

Желательно

 

было

 

бы

 

ноэтому,

 

чтобы

 

родители

 

въ

 

достаточной

степени

 

ознакомлены

 

были

 

съ

 

школьными

 

инструкціями,

 

но

 

глав-

нее— въ

 

полной

 

мѣрѣ

 

понимали

 

бы

 

духъ

 

и

 

направлѳніе,

 

кото-

рыми

 

живетъ

 

извѣстная

 

школа,

 

и

 

тотъ

 

идѳалъ,

 

къ

 

которому

она
 

направляѳтъ

    
всѣ

   
способности

   
своихъ

 
питомцевъ.

     
Тогда



-569

 

—

воздѣйствіе

 

родителей

 

на

 

дѣтѳй

 

въ

 

ихъ

 

внѣгакольной

 

жизни

будѳтъ

 

не

 

только

 

улрѣляющпмъ

 

ихъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

восприня-

ли

 

въ

 

гаколѣ,

 

но

 

и

 

восиолняющимъ

 

то,

 

чего

 

школа,

 

при

 

массѣ

своихъ

 

питочцевъ,

 

бываѳтъ

 

не

 

въ

 

состояніи

 

сдѣлать.

 

Но

 

такъ

ли

 

бываѳтъ

 

въ

 

дѣйствительвостн?

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

нѣтъ.

 

Воспи-

татели

 

въ

 

школѣ,

 

по

 

роду

 

и

 

по

 

долгу

 

своей

 

службы,

 

стремят-

ся

 

къ

 

возможно

 

лучшимъ

 

рѳзультатамъ

 

воспптанія

 

и,

 

сообщая

и

 

вкоренял

 

въ

 

души

 

своихъ

 

питомцѳвъ

 

правила

 

и

 

начала

 

долж-

пыхъ

 

отношеній

 

ихъ

 

къ

 

Богу,

 

ближнимъ

 

и

 

ко

 

всему

 

окружаю-

щему,

 

научая

 

ихъ

 

и

 

во

 

внѣшности

 

быть

 

отвѣчающими

 

и

 

своему

теперешнему

 

положѳнію

 

и

 

будущему

 

нризванію, — стараются

 

при

всякомъ

 

случаѣ

 

утверждать

 

и

 

развисать

 

въ

 

нихъ

 

уважѳніѳ

 

къ

авторитету

 

старшихъ,

 

какъ

 

необходимое

 

условіе

 

къ

 

надлежащему

воздѣйствію

 

на

 

нихъ.

 

Но

 

вотъ

 

учащійся

 

въ

 

каникулярное

 

вре-

мя

 

попадаетъ

 

въ

 

семью,

 

и

 

здѣсь

 

жизнь

 

его

 

становится

 

часто

совершенно

 

въ

 

иныя

 

рамки.

 

Вмѣсто

 

строго

 

упорядоченной

 

жизни,

чего

 

трѳбуетъ

 

отъ

 

него

 

школа,

 

ему

 

часто

 

разрешается

 

дома

 

вся-

кое

 

послаблѳніѳ

 

(наругаеніе

 

постовъ,

 

разныя

 

развлѳчѳнія

 

и

 

проч.),

вмѣсто

 

постоянно

 

внушаемаго

 

ему

 

памятованія

 

того,

 

что

 

ош>

воспитанникъ

 

духовно-учебнаго

 

завѳдѳнія

 

и,

 

значить,

 

должѳнъ

вести

 

себя

 

сообразно

 

своему

 

званію,

 

ему

 

позволяется

 

какъ

 

бы

забыть

 

это

 

и

 

жить

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію

 

(занятіѳ

 

охотою

 

и

 

проч.).

Дѣлаѳтся

 

это

 

родителями

 

какъ

 

бы

 

по

 

любви

 

къ

 

дѣгямъ

 

и

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

такою

 

жизнію

 

какъ

 

бы

 

вознаградили

 

себя

 

за

тѣ

 

лишѳнія

 

и

 

огорчѳнія,

 

которымъ

 

подвергалась

 

ичъ

 

свобода

 

или,

точнѣѳ,

 

произволъ

 

въ

 

шкодѣ.

 

Но

 

какъ

 

ошибочны

 

подобный

 

дѣй-

ствія!

 

Родители

 

всегда

 

должны

 

помнить,

 

что

 

лучшей

 

памяти

 

у

дѣтей

 

заслуживаютъ

 

не

 

тѣ

 

родители,

 

которые

 

изъ

 

любви

 

къ

 

дѣ-

тямъ

 

позволяютъ

 

имъ

 

поступать

 

согласно

 

ихъ

 

нѳокрѣпшей

 

волѣ,

но

 

тѣ,

 

которые,

 

любя

 

дѣтѳй,

 

дѳржатъ

 

ихъ

 

въ

 

строгости

 

и

 

по-

слушание

 

Который

 

6о

 

есть

 

сынъ,

 

говорптъ

 

Писаніѳ,

 

его

же

 
не

 
наказуетъ

 
отецъ.

Но вреднѣе всего въ  воспитательномъ отяоіиепіи изъ того,
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—

что

 

встрѣчаѳтъ

 

учащійся

 

въ

 

сѳмьѣ,

 

это— опрометчивое,

 

бѳзтакт-

ное

 

и

 

ничѣмъ

 

разумнымъ

 

нѳоправдываемое

 

обсуждѳніѳ

 

родителя-

ми

 

иорядковъ

 

школьиыхъ

 

и

 

лицъ,

 

поддѳрживающихъ

 

эти

 

поряд-

ки.

 

Случается,

 

что

 

родители,

 

по

 

недостатку

 

пѳдагогичѳскаго

 

так-

та,

 

помимо

 

возможныхъ

 

личныхъ

 

отступлѳній

 

отъ

 

правилъ,

 

при-

виваѳмыхъ

 

ихъ

 

дѣтялъ

 

въ

 

школѣ,

 

—

 

позволлютъ

 

себѣ,

 

"часто

 

въ

ирисутствіи

 

своихъ

 

двтѳй,

 

а

 

иногда

 

съ

 

самими

 

ими,

 

осуждать

правила

 

и

 

воспптатольныя

 

мѣры

 

въ

 

школѣ,

 

критикуютъ

 

сампхъ

воснитатѳлѳй

 

и

 

наставниковъ,

 

подыскиваютъ

 

разлпчныя

 

оправ-

данія

 

слабоуспѣшности

 

к

 

простункамъ

 

своихъ

 

дѣтей,

 

иавлекаю-

щпхъ

 

осужденіѳ

 

училищнаго

 

начальства,

 

и

 

проч.

 

Побтуная

 

такъ,

родители

 

какъ

 

бы

 

не

 

замѣчаютъ,

 

какой

 

врѳдъ

 

они

 

прпнослтъ

этимь

 

своимъ

 

дѣтямъ.

 

Благодаря

 

такимъ

 

дѣйствіямъ

 

ихъ,

 

дѣти-

питомцы

 

теряють

 

должное

 

уважѳніѳ

 

къ

 

своимъ

 

нг.ставнпкамъ

 

и

воспитатѳлямъ,

 

ни

 

за

 

что

 

считаютъ

 

ихъ

 

требовапія

 

и

 

наставле-

ния,

 

а

 

чрезъ

 

то

 

прпвыкаютъ

 

относиться

 

съ

 

сомнѣніемъ

 

и

 

даже

прѳнебрѳженіѳмъ

 

и

 

ко

 

всякаго

 

рода

 

авторитетамъ

 

и

 

установленіямъ.

Нужно

 

ли

 

говорить

 

послѣ

 

этого

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

бѳзсильно

 

при

 

по-

добныхъ

 

условіяхъ

 

воздѣйствіѳ

 

школы

 

на

 

питомца

 

и

 

какими

 

при-

скорбными

 

явленіями

 

можѳтъ

 

сопровождаться

 

отъ

 

сего

 

самое

 

школь-

ное

 

воспитаніе

 

дѣтей.

 

Очевидно,

 

такое

 

ненормальное

 

отношѳніѳ

семьи

 

къ

 

питомцамъ

 

духовно-учѳбныхъ

 

заведеній

 

является

 

край-

не

 

нѳжѳлатѳльнымъ,

 

и

 

нужно

 

позаботиться

 

объ

 

устранѳнін

 

сего.

Съ

 

своей

 

стороны,

 

считаю

 

своимъ

 

архипастырскимъ

 

долгомъ

црѳдложить

 

родитѳлямъ

 

отроковъ

 

и

 

юношей,

 

чтобы

 

они

 

тщатель-

но

 

избѣгали

 

и

 

устраняли

 

все,

 

что

 

можѳтъ

 

вредно

 

иовліять

 

на

нравствѳнно-религіозноѳ

 

развитіе

 

ихъ

 

дѣтѳй,

 

и,

 

зібэтлсь

 

о

 

томъ,

чтобы

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

ихъ

 

итти

 

на

 

помощь

 

школѣ,

 

прежде

всего

 

не

 

допускали

 

въ

 

своей

 

жизни

 

и

 

особенно

 

въ

 

обращеніи

 

съ

дѣтьми

 

ничего

 

изъ

 

того,

 

что

 

можѳтъ

 

такъ

 

или

 

иначе

 

ослаблять

и

 

подрывать

 

въ

 

нихъ

 

уважѳніе

 

къ

 

авторитету

 

школы

 

и

 

воспи-

тателей,

 

а

 

напротивъ,

 

старались

 

бы

 

возвышать

 

этотъ

 

автори-

тету какъ необходпмѣйшее условіѳ для успѣшности    воздѣйствій
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—

школы

 

па

 

укрѣнлѳніѳ

 

въ

 

дѣтяхъ

 

добрыхъ

 

началъ.

 

Пусть

 

запо-

вѣдь

 

апостола—повинуйтеся

 

нашавнжамъ

 

вашпмъ

 

и

 

по-

коряйтесл

 

имъ

 

(Евр.

 

13,

 

17)—съ

 

одинаковою

 

твѳрдостію

 

и

непоколебимостію

 

проповѣдуѳтся

 

и

 

въ

 

школѣ

 

и

 

въ

 

сельѣ.

 

Этого

требуетъ

  

и

 

здравая

 

педагогика

 

и

 

высокія

 

задачи

 

духовной

 

школы.

{Екатерицосл.

 

En.

  

В>ъд.)

8.

Объ

 

общежитіяхъ

 

при

 

духовныхъ

 

училищахъ.

Въ

 

училііщныхъ

 

общежнтіяхъ

 

номѣщаются

 

воспитанники

 

10--

16

 

лѣтъ

 

(рѣдко

 

П'/а

 

•"•»

 

п0

 

ничуть

 

не

 

болѣе),

 

всѣ

 

въ

 

дѣт-

скомъ

 

возрастѣ,

 

съ

 

наклонностями,

 

увлеченіями

 

н

 

шалостями,

свойственными

 

дѣтскому

 

возрасту.

 

Этотъ

 

однообразный

 

контин-

гентъ

 

восшітанниковъ

 

въ

 

училшцномъ

 

общѳжитіи

 

даоть

 

возмож-

ность

 

восиитатѳлямъ

 

установить

 

однообразный

 

modns

 

vivendi,

 

ко-

торый

 

не

 

будѳтъ

 

стѣснителенъ

 

и

 

для

 

старшихъ

 

учѳниковъ.

 

Одни

и

 

тѣ

 

же

 

развлѳчепія

 

и

 

игры

 

будутъ

 

интересны

 

всѣмъ,

 

одни

 

и

тѣ

 

жо

 

запрещѳнія

 

и

 

обязательный

 

для

 

исполнѳнія

 

правила

 

будуть

умѣстны

 

для

 

всѣхъ

 

воснитанпиковъ.

 

Здѣсь

 

можѳтъ

 

не

 

быть

 

про-

тестующего

 

элемента

 

въ

 

лицѣ

 

взрослыхъ

 

воспитанниковъ,

 

почти

нѣтъ

 

и

 

соблазновъ

 

къ

 

разнымъ

 

увлѳченіямъ,

 

какія

 

свойственны

созрѣвающимъ

 

юношам ь,

 

въ

 

чѳмъ

 

легкомысленно

 

склонны

 

подра-

жать

 

старшимъ

 

дѣти

 

въ

 

переходном'!,

 

возрастѣ.

 

Училищное

 

обще-

житие

 

нрѳдставляѳтъ

 

общество

 

дѣтѳй

 

въ

 

чистомъ

 

видѣ:

 

у

 

всѣхъ,

за

 

неболыиимъ

 

нсключѳніѳмъ,

 

интересы

 

общіѳ,

 

наблюдается

 

толь-

ко

 

разность

 

тѳмпѳрамѳнтовъ.

 

Слѣдоватѳльно,

 

всякое

 

воздѣйствіе

на

 

эту

 

однообразную

 

массу

 

будѳтъ

 

сравнительно

 

легче.

 

Съ

 

дру-

гой

 

стороны,

 

въ

 

дѣтяхъ

 

этого

 

возраста

 

есть

 

одна

 

общая

 

черта,

которая

 

можѳтъ

 

быть

 

очень

 

полезной,

 

но

 

ыожѳтъ

 

быть

 

п

 

очень

вредной,

 

смотра

 

по

 

тому,

 

какъ

 

ею

 

воспользуются,

 

это — отзывчи-

вость дѣтской   натуры ко всему окружающему, нритомъ пока но-



—
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—

чти

 

свободная

 

отъ

 

критпческаго

 

отношѳнія

 

къ

 

ней

 

дѣтскаго

 

ума;

дѣтн

 

механически,

 

не

 

сознавая

 

пользы

 

или

 

степени

 

вреда

 

извѣст-

паго

 

дѣйствія

 

пли

 

предмета

 

какъ

 

воскъ

 

или

 

зеркало,

 

отражаютъ

въ

 

сѳбѣ

 

всо,

 

окружающее

 

ихъ.

 

Всякая

 

новая

 

игра

 

или

 

ловкая

продѣлка,

 

принесенная

 

учѳникомъ,

 

поступпвшимъ

 

въ

 

училище

 

изъ

другого

 

завѳденія,

 

кличка

 

товарищу,

 

даже

 

нѣкоторыя

 

манеры —

быстро

 

заражаютъ

 

всѣхъ

 

и

 

дѣлаются

 

общимъ

 

достояніемъ.

 

По-

этому,

 

если

 

во

 

всемъ

 

окружающѳмъ

 

ученика

 

заранѣе

 

предусмот-

рены

 

и

 

устранены

 

всѣ

 

нежелательный

 

случайности,

 

то

 

дѣти

 

ме-

ханически

 

будуіъ

 

нріобрѣтать

 

добрые

 

навыки,

 

и

 

нечего

 

опасать-

ся,

 

что

 

учѳникъ

 

отвѳргнетъ,

 

какъ

 

негодные,

 

лріобрѣтенные

 

имъ

за

 

это

 

время

 

навыки

 

въ

 

тотъ

 

пѳріодъ,

 

когда

 

будетъ

 

вполнѣ

 

со-

знавать

 

себя,

 

а

 

умъ

 

его

 

сганѳтъ

 

подвергать

 

критикѣ

 

все,

 

его

окружающее:

 

свои

 

поступки,

 

своихъ

 

воспитателей,

 

привитыя

 

ему

привычки

 

и

 

проч.

 

Строго

 

придуманная

 

система

 

воспитанія

 

въ

училищномъ

 

обіцѳлситіи

 

выдѳржитъ

 

эту

 

критику,

 

и

 

воснитанникъ

одобритъ

 

привитые

 

ему

 

навыки

 

и

 

будетъ

 

сознательно

 

поддержи-

вать

 

и

 

развивать

 

ихъ.

Какія

 

же

 

мѣры

 

должны

 

быть

 

приняты,

 

чтобы

 

наши

 

общѳ-

жіітія

 

при

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

удовлетворяли

 

задачамъ

 

школь-

наго

 

воспитан ія?

Считаѳмъ

 

долгомъ

 

оговориться

 

заранѣѳ,

 

что

 

мы

 

не

 

намере-

ны

 

предлагать

 

законченная

 

плана

 

общѳжитій —такая

 

задача

намъ

 

не

 

по

 

силамъ:

 

ни

 

достаточною

 

онытностію,

 

ни

 

обиліѳмъ

фактовъ

 

мы

 

не

 

расиолагаемъ,

 

наша

 

задача

 

высказать

 

только

 

не-

сколько

 

замѣчапій

 

по

 

этому

 

важному

 

вопросу,

 

чтобы

 

возбудить

интѳрѳсъ

 

къ

 

нему

 

дицъ,

 

близко

 

стоящихъ

 

къ

 

школьному

 

дѣлу,

 

и

такимъ

 

образомъ

 

дать

 

толчекъ

 

къ

 

детальной

  

.разработкѣ

 

его.

Характеръ

 

дѣтѳй

 

слагается,

 

намъ

 

думается,

 

главнымъ

 

об-

разомъ,

 

нодъ

 

вліяніѳмъ

 

окружающей

 

ихъ

 

среды:

 

подъ

 

вліяніѳмъ

товарищей,

 

взрослыхъ

 

лицъ,

 

отношѳній

 

между

 

ними

 

и

 

другихъ,

невсегда

 

уловнмыхъ,

 

причинъ.

 

Если

 

можно

 

еще

  

спорить

 

о

 

влія-
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ніи

 

среды

 

на

 

взрослаго

 

человѣка,

 

то

 

о

 

вліяніи

 

среды

 

на

 

ребен-

ка

 

едва

 

ли

 

возможонъ

 

споръ.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

дѣйствіо

 

сре-

ды

 

на

 

ребенка

 

не

 

отразило.

 

Часто

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

ребѳнокъ

по

 

своимъ

 

манѳрамъ

 

и

 

привычкамъ

 

нрѳдставляѳтъ

 

конію

 

своего

отца,

 

матери

 

или

 

кого

 

нибудь

 

изъ

 

родствопниковъ,

 

съ

 

кѣмъ

 

опт.

находился

 

въ

 

болѣѳ

 

частомъ

 

общенін.

 

Рѣдкій

 

рѳбенокъ,

 

попав-

ши

 

въ

 

дурную

 

среду,

 

сохраняѳтъ

 

дѣтскую

 

чистоту,

 

неиспорчен-

ность

 

и

 

не

 

наживаѳтъ

 

дурныхъ

 

прпвычекъ:

 

довольно

 

часто

 

слу-

чается

 

также,

 

что

 

одинъ

 

и

 

тоть

 

же

 

рѳбѳнокъ

 

при

 

однихъ

 

обстоя -

тельствахъ,

 

въ

 

извѣстномъ

 

обществе

 

и

 

нри

 

пзвѣстныхъ

 

къ

 

нему

отношѳніяхъ,

 

является

 

любящішъ,

 

мягкимь,

 

честнымъ,

 

нри

 

дру-

гихъ

 

же

 

обстоятѳльствахъ

 

оказывается

 

грубымъ,

 

жестокимъ,

 

лгу-

номъ,

 

нечеотнымъ.

 

Душевныя

 

силы

 

ребенка

 

еще

 

настолько

 

сла-

бы,

 

что

 

онъ

 

не

 

можѳтъ

 

реагировать

 

на

 

среду,

 

что

 

дѣлаетъ,

 

но

свопмъ

 

силамъ,

 

всякій,

 

даже

 

слабый

 

по

 

своей

 

волѣ,

 

взрослый

человѣкъ.

 

Если

 

и

 

бываютъ

 

протесты

 

ребенка,

 

своего

 

рода

 

рѳа-

шрованіе

 

на

 

среду,

 

то

 

протесты

 

эти

 

чисто

 

стихійнаго

 

характе-

ра.

 

Почти

 

безсознатѳльно,

 

не

 

раздумывая,

 

онъ

 

дѣйствуѳтъ

 

по

первому

 

впѳчатлѣнію

 

п

 

стремится

 

разрушить

 

все,

 

что

 

ему

 

мѣ-

шаѳтъ:

 

полезное

 

наравнѣ

 

съ

 

вредны лъ;

 

разумное

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нѳ-

имѣющимъ

 

никакого

 

значѳнія,

 

доброе

 

сь

 

злымъ.

 

Силы

 

ребенка

не

 

урегулированы,

 

воля

 

его

 

не

 

дисциплинирована.

 

Поэтому,

 

въ

правильномъ

 

и

 

разумномъ

 

нансіонѣ

 

или

 

общѳжптіи

 

нуавно

 

поза-

ботиться

 

прежде

 

всего

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

устранить

 

отъ

 

воспитанни-

ковъ

 

все,

 

что

 

такъ

 

или

 

иначе

 

можетъ

 

вредно

 

вліять

 

на

 

воспи-

танника,

 

и

 

ввести,

 

по

 

возможности,

 

все,

 

что

 

можетъ

 

способство-
вать

 

доброму

 

направленно

 

воспитанника;

 

однішъ

 

словомъ—

 

соз-

дать

 

среду

 

для

 

выработки

 

характера,

 

дать

 

атмосферу,

 

гдѣ

 

могъ

бы

 

формироваться,

 

развиваться

 

и

 

жить

 

истинный

 

христіанинъ

 

и

честный

 

гражданинъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

только

 

въ

 

хорошей

водѣ

 

можетъ

 

водиться

 

рыба.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

для

 

дисципли-

нировали

 

стихійной

 

воли

 

ребенка,

 

для

 

упражнонія

 

ѳя

 

только

 

въ

одномъ

 
добромъ

 
нанравлѳніи,

    
необходимо

   
позаботиться

 
о

 
привле-
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чепіи

 

въ

 

общѳжитіѳ

 

хорошо

 

нодготовлѳпныхъ

 

и

 

въ

 

достаточномъ

количѳствѣ

 

воспитателей,

 

которые

 

направляли

 

бы

 

волю

 

дѣтей

 

на

разумный

 

и

 

добрый

 

путь.

Воспитанники,

 

живущіо

 

въ

 

общежптіи,

 

прежде

 

всего

 

долж-

ны

 

быть

 

удалены,

 

но

 

возможности,

 

отъ

 

общества

 

прислуги.

Этимъ

 

мы

 

не

 

хотимъ

 

сказать,

 

что

 

дѣти

 

должны

 

быть

 

вос-

питаны

 

вдали

 

отъ

 

простонародья,

 

въ

 

нѳвѣдѣніи

 

его

 

потребностей,

нуждъ

 

и

 

интѳрѳсовъ,

 

а

 

только

 

въ

 

нѳвѣдѣніи

 

дурныхъ

 

сторонъ

простого

 

народа.

 

Не

 

всегда

 

можно

 

найти

 

безукоризненную

 

въ

нравствѳнномъ- отношѳніп

 

прислугу,

 

не

 

часто

 

можно

 

найти

 

акку-

ратную,

 

честную

 

и

 

исполнительную,

 

но

 

еще

 

рѣже

 

умную

 

и

 

раз-

витую.

 

Если

 

не

 

но

 

испорченности,

 

то

 

по

 

небрежности,

 

а

 

еще

чаще

 

по

 

нѳразумію

 

или

 

изъ

 

за

 

выгодъ,

 

прислуга

 

нѳрѣдко

 

пріу-

чаетъ

 

дѣтѳй,

 

напримѣрь,

 

къ

 

табаку,

 

помогаетъ

 

обманывать

 

вос-

питателей,

 

укрываѳтъ

 

провинившихся

 

воспитанниковъ,

 

она

 

всег-

да

 

союзница

 

дѣтей

 

противъ

 

начальства.

 

Борясь

 

съ

 

извѣстпой

дурно

 

й

 

стороной

 

воспитанниковъ,

 

воспитатель

 

часто

 

находить

 

объ-

ясненіе

 

безуспѣшности

 

мѣръ

 

въ

 

скрытомъ

 

противодѣйствіи

 

при-

слуги.

 

Поэтому

 

при

 

наймѣ

 

ѳя

 

нужно

 

дѣлать

 

строгій

 

выборъ,

 

слѣ-

дуѳть

 

справляться

 

о

 

о;і

 

жизни,

 

нривычкахъ

 

и

 

повѳдѳнш,

 

дѣлать

ей

 

самыя

 

подробныя

 

наставлѳнія

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

она

 

должна

 

дер-

жаться

 

въ

 

отношѳніп

 

къ

 

воспитанникамъ,

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

нарушѳ-

нія

 

принятыхъ

 

ею

 

на

 

себя

 

обязатѳльствъ,

 

строго

 

карать

 

или

удалять

 

изъ

 

общѳжитія.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

воспитанники

 

не

 

долж-

ны

 

быть

 

донуекаѳмы

 

до

 

сближѳнія

 

съ

 

людьми,

 

почему

 

либо

 

со-

мнительными,

 

напр.

 

пьяными,

 

сквернословами,

 

лгунами

 

и

 

др.

Даже

 

общество

 

людей,

 

безусловно

 

благонамѣрѳнныхъ

 

въ'обыч-

иыхъ

 

неиринужденныхъ

 

отпошѳніяхъ

 

между

 

собой,

 

нежелательно

для

 

воспитанниковъ.

 

Всякаго

 

рода

 

пикировки

 

между

 

собой,

 

дву-

смысленности,

 

нѣкоторыл

 

шутки

 

и

 

особенно

 

уиотребленіѳ

 

напит-

ковъ

 

въ

 

присутствіи

 

воспитанниковъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

должно

 

быть

 

допускаемо.

 

Въ

 

Прусскихъ

 

гимназіяхъ

 

преподава-

тели не позволяють собѣ даже  курить въ нриеутствіи   воспитав-
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ппковъ.

 

Но

 

особенно

 

важно

 

устранить

 

въ

 

общѳжитіи

 

вліяніѳ

 

вос-

питанниковъ— коноводовъ

 

и

 

заправилъ.

 

Такими

 

бываютт.

 

по

 

нрѳ-

имущѳству

 

дѣти

 

грубыя,

 

лѣнивыя

 

и

 

малоспособныя.

 

Часто

 

оста-

ваясь

 

на

 

повторительные

 

курсы,

 

они

 

нерѣдко

 

становятся

 

стар-

шими

 

и

 

сильными

 

между

 

товарищами

 

и

 

забираютъ

 

въ

 

свои

 

руки

свой

 

классъ

 

и,

 

пожалуй,

 

другіѳ

 

младшіѳ

 

классы

 

и

 

дурно

 

влія-

ютъ

 

на

 

нихъ

 

всевозможными

 

средствами,

 

часто

 

трудно

 

уловимы-

ми.

 

Къ

 

числу

 

золъ,

 

вредно

 

дѣйствующихъ

 

на

 

воспитанника,

 

нуж-

но

 

отнести

 

имѣніѳ

 

дѳнѳгъ

 

учениками

 

на

 

расходы.

 

Родители,

привыкшіѳ

 

судить

 

о

 

своихъ

 

дѣтяхъ

 

по

 

тому,

 

какими

 

они

 

видятъ

ихъ

 

въ

 

семейной

 

обстановке,

 

нѳрѣдко

 

совершенно

 

свободной

 

отъ

постороннихъ

 

вліяній,

 

не

 

сознают

 

ь,

 

какимъ

 

нежѳлатѳльиымъ

 

слу-

чайностямъ

 

подвергаюсь

 

они

 

своего

 

ребенка,

 

вручая

 

ему

 

деньги

для

 

бѳзконтрольнаго

 

расходованія.

 

Они

 

даютъ

 

дѣтямъ

 

возмож-

ность

 

удовлетворять

 

свои

 

прихоти,

 

которыя,

 

съ

 

тѳченіемъ

 

вре-

мени,

 

при

 

благопріятныхъ

 

для

 

ихъ

 

развитія

 

условіяхь,

 

могутъ

обратиться

 

въ

 

страсть.

 

А

 

сколько

 

поводовъ

 

даютъ

 

эти

 

деньги

коноводамъ

 

дія

 

всѳвозможныхъ

 

нритѣснѳній

 

нладшихъ,

 

сколько

лишнихъ

 

разовъ

 

они

 

будутъ

 

имѣть

 

возможность

 

втянуть

 

ихъ

 

въ

проступки,

 

научить

 

разнымъ

 

иорокамъ.

 

Поэтому

 

воспитатели

 

долж-

ны

 

обратить

 

на

 

это

 

серьезное

 

впиманіе.

 

Устранить

 

все

 

это

 

до-

вольно

 

легко.

 

Слѣдуетъ

 

обязать

 

родителей

 

воспитанниковъ

 

не

 

да-

вать

 

на

 

руки

 

дѣтямъ

 

деньги,

 

какія

 

назначаются

 

имъ

 

на

 

рас-

ходы

 

и

 

лакомства,

 

а

 

передавать

 

ихъ

 

всегда

 

восиитатѳлямъ.

 

ІІо-

слѣдніе

 

должны

 

выдавать

 

воспитанникамъ

 

деньги

 

но

 

мѣрѣ

 

пуж-

ды,

 

вести

 

счетъ

 

ихъ

 

дѳньгамъ

 

и

 

каждый

 

разъ

 

нровѣрять,

 

дѣй-

ствительно

 

ли

 

куплено

 

то,

 

на

 

что

 

взяты

 

деньги.

 

Такого

 

рода

практика

 

сущѳствуѳтъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

Соликамскомъ

 

дух.

 

учи-

лищѣ

 

и,

 

по

 

разсказамъ,

 

вполнѣ

 

удовлѳтворяѳтъ

 

своей

 

цѣли.

Если

 

бываютъ

 

случаи,

 

что

 

ученики

 

покупаютъ

 

вещи

 

запрѳщон-

ныя,

 

то

 

всякій

 

разъ

 

объясняются

 

эти

 

случаи

 

тѣмъ,

 

что

 

родите-

ли

 

не

 

утѳрпятъ

 

и

 

все

 

же

 

дадуть

 

дѳнегъ

 

дѣтямъ.

Извлечено

 

нзъ

 

Перм.

 

Епарх.

 

Вѣдом.
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4.

Священникъ,

 

канъ

 

врачъ

 

тѣлесный.

Всѣыъ

 

извѣстно,

 

что

 

постановка

 

мѳдицинскаго

 

дѣла

 

въ

Сибири — одно

 

изъ

 

самыхг

 

больныхъ

 

мѣстъ.

 

Говорилось

 

и

 

пи-

салось

 

объ

 

этомъ

 

много.

 

Цѣлыѳ

 

столбцы

 

сибирскихъ

 

газѳтъ

-испещрены

 

воплями

 

на

 

нѳдостатокъ

 

медицинской

 

помощи

 

въ

нашихъ

 

сѳлахъ

 

и

 

дѳрѳвняхъ.

 

Но

 

газетные

 

вопли

 

капля

 

въ

 

морѣ

противъ

 

тѣхъ

 

каплей,

 

какіѳ

 

раздаются

 

въ

 

самой

 

дѳрѳвнѣ.

 

Со-

временный

 

крестьянина

 

начинаѳтъ

 

сознавать

 

необходимость

 

медицин-

ской

 

помощи

 

и

 

ѣдетъ

 

со

 

своими

 

болѣзнями

 

цѣлые

 

десятки

 

п

даже

 

сотни

 

ворстъ

 

до

 

блнжайшаго

 

пункта.

 

Но

 

многіѳ,

 

не

 

пмѣя

возможности

 

добраться

 

до

 

врача,

 

просятъ

 

совѣта

 

у

 

приходскаго

священника,

 

торговца,

 

а

 

то

 

иросто

 

у

 

какого

 

нибудь

 

проѣзжаю-

щаго.

 

Этою

 

довѣрчивостью

 

крестьянина

 

съ

 

успѣхомъ

 

пользуются

различные

 

спѳкуляторы,

 

предлагая

 

въ

 

услугамъ

 

паціѳнтовъ,

 

по

нѳпомѣрно

 

высокой

 

цѣнѣ,

 

кузмичѳву

 

траву,

 

киндѳръ

 

бальзамъ

 

и

тому

 

подобныя

 

лѣкарства,

 

которыя,

 

по

 

ихъ

 

словамт-,

 

псцѣляютъ

отъ

 

всѣхъ

 

болѣзнѳй.

 

Понятно,

 

что,

 

не

 

получая

 

никакой

 

помощи

отъ

 

кузмичевыхъ

 

травъ

 

и

 

различныхъ

 

киндѳръ-бальзамовъ,

крестьянинъ

 

входитъ

 

въ

 

пепроизводительные

 

убытки

 

и

 

тѣмъ

подрываѳтъ

 

и

 

такъ,

 

зачастую,

 

скудное

 

свое

 

хозяйство.

 

Часто

приходится

 

слышать

 

такія

 

замѣчанія:

 

„Вотъ

 

ужъ

 

сколько

 

про-

лѣчили,

 

а

 

пользы

 

никакой

 

нѣтъ.

 

Теперь

 

вотъ

 

Н.

 

посовѣтовалъ

пить

 

то-то;

 

не

 

знаемъ,

 

что

 

Вогъ

 

дасть".

 

А

 

на

 

вопросъ:

 

почему

не

 

ѣдѳтѳ

 

къ

 

доктору?

 

слышатся

 

такіѳ

 

отвѣты

 

„далеко,

 

время

рабочее,

 

не

 

огъ

 

кого"

 

и

 

т.

 

п.

Воиросъ

 

о

 

необходимости

 

медицинской

 

помощи

 

сельскому

населѳнію

 

вполнѣ

 

назрѣлъ

 

и

 

требуѳтъ

 

разрѣшенія.

 

Правитель-

ство

 

мѳдленнымъ

 

шагомъ

 

идѳтъ

 

къ

 

его

 

разрѣшенію,

 

учреждая

врачебные

 

и

 

фѳльдшѳрскіѳ

 

пункты;

 

но

 

пункты

 

эти

 

рѣдки

 

и

средства

 
ихъ

 
ничтожны.

 
Чтобы

 
медицинская

 
помощь

 
была

 
крѳсть-
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якамъ

 

виолнѣ

 

обѳзиѳчѳна,

 

врачебные

 

пункты

 

слѣдуеть

 

органи-

зовать

 

такъ,

 

чтобы

 

въ

 

участкѣ

 

врача

 

было

 

не

 

болѣе

 

1000

насѳлѳнія

 

ирн

 

иѳбольшихъ

 

разъѣздахъ,

 

({шьдшѳршѳ

 

жо

 

пункты

необходимы

 

въ

 

каждомъ

 

сѳлѣ,

 

и

 

какъ

 

тѣ,

 

такъ

 

и

 

другіѳ,

нужно

 

снабдить

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ

 

медикаментами.

 

Но

это

 

только

 

еще

 

мечта,

 

до

 

осуществленія

 

этой

 

мечты

 

будегъ

 

еще

преждевременно

 

унесено

 

много

 

чѳловѣческпхъ

 

жѳртвъ

 

(ипыѳ

 

по-

гибнуть

 

отъ

 

какой

 

нпбудь

 

лихорадки,

 

отъ

 

но

 

пъ

 

мѣру

 

выпитой,

по

 

совѣту

 

доморощеннаго

 

эскулана,

 

сулеи

 

ы,

 

третьи

 

ослѣпнутъ

отъ

 

распространенной

 

у

 

наг.ъ

 

въ

 

Сибири

 

болѣзни

 

глазъ—трахомы

и

 

т.

 

п.).

 

Какъ

 

же

 

в

 

чѣмъ

 

помочь

 

этому

 

горю?

 

По

 

моему

 

разу-

мѣнію

 

помочь

 

народному

 

горю

 

до

 

нѣкотпрой

 

степени

 

можѳтъ

любовь

 

къ

 

ближнему

 

тѣхъ

 

людей,

 

которые

 

ближе

 

другпхъ

 

стоять

къ

 

народу,

 

которымъ

 

самъ

 

народъ

 

довѣряѳть.

 

Это — сельскіе

священники.

 

Мнѣ

 

возразятъ,

 

что

 

священники

 

не

 

готовились

 

къ

этого

 

рода

 

дѣятельности*).

 

Это

 

правда.

 

Но

 

посмотрите,

 

сколько

гибнѳтъ

 

народа

 

отъ

 

самыхъ

 

шічтожнычъ

 

болѣзней;

 

распознаваніѳ

которыхъ

 

нетрудно,

 

и

 

для

 

чѳловѣка,

 

нѳпосвящѳннаго

 

въ

 

тайны

медицины,

 

каковы:

 

болѣзни

 

глазъ,

 

лихорадки,

 

засорѳвіе

 

желудка

и

 

т.

 

п.,

 

которыя

 

излѣчпваются

 

скоро,

 

благодаря

 

тому

 

только,

что

 

были

 

во

 

время

 

предупреждены— и

 

вы

 

согласитесь,

 

что

священниками

 

можѳтъ

 

быть

 

принесена

 

громадная

 

польза.

 

Чтобъ

въ

 

послѣднѳмъ

 

но

 

быть

 

голословнымъ,

 

приведу

 

прішѣръ,

 

достой-

ный

 

подражанія.

 

Жители

 

Панкрушннскаго

 

прихода,

 

Александров-

ской

 

волости,

 

Барнаульскаго

 

округа,

 

часто

 

страдаютъ

 

желудоч-

ными

 

и

 

глазными

 

болѣзнями,

 

а

 

также

 

лихорадкой.

 

Село

 

Пан-

крушинскоѳ

 

отъ

 

врачебнаго

 

пункта

 

села

 

Крутихи

 

отстоитъ

 

въ

60

   

верстахъ.

   

Разумѣѳтся,

 

не

 

всякій

  

крестьянинъ

 

поѣдѳтъ

 

къ

*)

 

Въ

 

настоящие

 

время

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

сибірскпхъ

 

духовныхъ

 

семинарія№

напр.

 

Тобольской,

 

преподаются

 

уроки

 

иедициды

 

воснитаннииаыъ

 

V

 

и

 

VI

 

класса;

въ

 

Тобольскомъ

 

епархіальномъ

 

женскоиъ

 

училищѣ

 

восиитпнннци

 

1

 

знакомятся

 

еъ

гигівною, а въ Томскѣ— обучаются оспопрививанію.
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врачу

 

за

 

60

 

вврсгь,

 

и

 

воть

 

месте

 

,iiî

 

свящѳнніікь

 

о.

 

Иііань

Бѳзсоновъ,

 

жѳлія

 

іі)М)чі.

 

своимь

 

іірнхожанамъ,

 

пріобрѣлъ

 

на

свои

 

средства

 

домашнюю

 

апточку,

   

стоющую

 

60

 

рублей.

Замѣчу,

  

что

 

о.

 

Иваиъ

 

ыѳ

 

получилъ

 

спѳціальнаго

 

образова

 

-

нія,

 

а

 

потому,

  

относительно

 

пріобрѣтенія

 

лѣкарствъ

 

и

 

способовъ

ихъ

 

употрѳблѳнія,

   

совѣтовался

 

съ

   

врачѳмъ.

  

Прихожане

   

поняли

доброе

 

намѣрѳніѳ

 

о.

  

Ивана

 

и

 

съ

 

своей

    

стороны

    

отвѣтили

   

ему

полнѣйшимъ

 

довѣріѳмъ.

    

Въ

   

праздничные

   

дни

 

къ

    

отцу

 

Ивану

нриходятъ

 

и

 

прівзжаюті.

   

очень

 

много

 

больныхъ;

 

всѣ

 

они

 

ждутъ

отъ

 

него

 

помощи.

  

Но

 

его

 

еще

 

нѣтъ,

 

онъ

 

въ

 

церкви,

 

совѳршаѳтъ

требы;

 

больные

 

кто

 

въ

 

оградѣ,

 

кто

 

въ

 

своихъ

 

тѳлѣгахъ

   

тѳрпѣ-

ливо

 

ожидаютъ

 

его

 

возвращѳпія,

 

нзрѣдка

 

перекидываясь

 

словами

о

 

своихъ

 

болѣзняхъ.

  

Но

 

воть

 

показался

 

о.

    

Иванъ.

    

Всѣ,

  

кто

можѳтъ,

 

поспѣшили

 

встать

 

и

 

снять

 

свои

 

шапки.

 

Выпивъ

 

стаканъ

чаю,

 

о.

   

Иванъ

 

приглашаѳтъ

 

своихъ

 

паціѳнтовъ

 

войти.

 

Вотъ

 

въ

дворлхъ

 

иоказался

 

одинъ,

 

другой,

 

третій

 

и

 

цѣлый

    

десятокъ,

 

а

талъ,

 

на

 

улнцѣ,

 

еще

 

досятка

   

два

   

больныхъ

    

ожидаютъ

   

своей

очереди.

 

День

 

ясный,

    

солнышко

   

пѳчѳтъ,

    

въ

    

саду

    

щѳбѳчутъ

птички,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

то

   

вдали,

   

послышались

   

звуки

   

гармоники,

вотъ

 

раздался

 

одинъ

 

аккордъ,

 

за

 

нимъ

  

другой

  

и

 

полилась

 

рус-

ская

 

разудалая

   

иѣсня.

   

А

   

тутъ

   

что?

   

Тутъ

   

не

   

веселье,

 

не

радость.

 

Не

 

на

 

пиръ

 

пришла

 

эта

 

толпа

   

людей

   

съ

 

испитыми

  

и

болѣзнѳнными

 

лицами.

 

Она

   

нришла

   

просить

   

помощи

 

у

 

добраго

чѳловѣка.

   

„Батюшка,

 

говорить

 

одинъ,

 

сдѣлай

 

милость...

 

помоги,

пора

 

рабочая...

 

ребятишки;

 

работать

  

некому...

   

жена

 

одна"...

Чѣмъ

 

ты

 

болѣнъ?— спрашиваетъ

 

о.

   

Иванъ

 

„Тресья

 

(лихорадка),
батюшка,

  

вотъ

 

ужъ

 

съ

 

Пасхп"...

 

„Чтоже

 

ты

 

раньше

 

не

 

'Бхал^"
—Некогда,

 

батюшка,

 

было,

 

да

 

и

 

думалъ,

  

^что

   

все

   

иройдетъ,

анъ

 

вотъ

 

теперь

 

совсѣмъ

 

свалился

 

и

 

работать

 

не

 

могу.

 

Батюшка,

заключаѳтъ

 

онъ,

   

„помоги...

  

во

 

вѣкъ

 

не

 

забуду

 

твоей

 

милости ".. .

А.

 

вотъ

 

старушка,

 

она

   

вѳдетъ

 

нодъ

 

руки,

    

должно

 

быть

 

своего

сына.

  
Мѳртвенная|блѣдность

   
покрываетъ

 
его

    
лицо,

    
онъ

 
то

 
и

дѣло кашллѳтъ,  хватаясь тощею рукой за   свою   впалую грудь,
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на

 

лбу

 

его

 

выетуиаютъ

 

крупныя

 

капли

 

нота.

 

Съ

 

пѳрваго

взгляда

 

можно

 

убѣдиться,

 

что

 

этоть

 

больной

 

не

 

жилѳцъ

 

на

этомъ

 

свѣтѣ,

 

а

 

еще

 

не

 

такъ

 

давно

 

онъ

 

былъ

 

здоровъ

 

и

 

могучъ.

Тяжело

 

смотрѣть

 

на

 

пего,

 

но

 

тяжѳлѣѳ

 

впдѣть

 

мать

 

его.

 

Она

вся

 

скорбь,

 

безнрѳдѣльная

 

любовь

 

къ

 

своему

 

преждевременно

увядающему

 

единственному

 

сыну

 

свѣтится

 

въ

 

глазахъ

 

ѳя.

 

На-

дежда

 

и

 

опасенія

 

мѣняются

 

на

 

ѳялицѣ.

 

„Батюшка,

 

кормилѳцъ",

восклицаѳтъ

 

она

 

чуть

 

не

 

рыдая:

 

на

 

тебя

 

вся

 

надежда!

 

„Молись

бабушка,

 

Богу,

 

на

 

Него

 

надѣйсл,

 

Опъ

 

поможѳтъ! —отвѣчаѳтъ

о.

 

Ивапъ

 

и

 

даетъ

 

успокаивающее

 

лѣкарство.

Пріѳмъ

 

кончился,

 

больные

 

ушли,

 

наделенные

 

лѣкарствомъ

и

 

совѣтомъ,

 

остались

 

двое,

 

отецъ

 

Иванъ

 

обращается

 

къ

 

нимъ.

Они

 

отвѣчаютъ,

 

что,

 

славу. Богу,

 

теперь

 

имъ

 

лучше:

 

одного

лихорадка

 

оставила,

 

а

 

у

 

другого

 

глаза

 

по

 

бол

 

ять.

 

На

 

прощанье

они

 

нодаютъ

 

по

 

двухгривенному,

 

говоря:

 

воть,

 

батюшка,

 

къ

тебѣ

 

народа

 

то

 

сколько

 

ходить,

 

всѣхъ

 

вадо

 

ублаготворить,

 

всѣмъ

дать

 

лѣкарство

 

и

 

мы

 

у

 

тебя

 

брали

 

его,

 

а

 

на

 

него

 

вѣдь

 

надо

деньги...

 

На

 

тѳбѣ...

 

Спаси

 

тебя

 

Богъ,

 

что

 

заботишься

 

о

 

насъ".

Какъ

 

пріятно

 

слышать

 

эти

 

слова.

 

Сколько

 

благодарности

 

въ

этомъ

 

простомъ

 

„спаси

 

тебя

 

Богъ".

 

Когда

 

мы

 

остались

 

одни,

я

 

заговорилъ

 

съ

 

отцомъ

 

Иваномъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

ему,

 

вѣроятно,

трудно.

 

Нужно

 

отслужить

 

литургію,

 

совершить

 

требы

 

и

 

нотомъ,

дома,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

отдохнуть,

 

приходится

 

принимать

столько

 

больныхъ.

 

„Да,

 

трудненько,

 

отвѣчалъ

 

о.

 

Иванъ,

 

яо

знаете,

 

что

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

я

 

кунилъ

 

аптечку,

 

жизнь

 

моя,

какъ

 

будто,

 

стала

 

полнѣѳ,

 

какъ

 

будто

 

въ

 

ней

 

стало

 

болѣе

смысла.

 

Вы

 

видѣли

 

сколько

 

ихъ

 

здѣсь

 

было.

 

Все

 

народъ

 

темный.

Кто

 

имъ

 

поможетъ

 

въ

 

трудныя

 

минуты

 

жизни?

 

Кто

 

даст*

добрый

 

совѣтъ?

 

Мнѣ

 

кажется,

 

что

 

эта

 

обязанность

 

лежитъ

 

на

насъ,

 

настыряхъ.

 

Наконѳцъ

 

намъ

 

нужно

 

помнить

 

и

 

то,

 

что

 

если

мы

 

будемъ

 

относиться

 

къ

 

нимъ

 

тѳило,

 

участливо,

 

то

 

вѣдь

 

и

 

они

намъ

 

тѣмъ

 

же

 

отвѣтятъ.

   

Какою

 

мѣрою

 

мѣрнтѳ

 

вы,

 

тою

 

и

 

ваігь

возмѣрится, сказалъ Христосъ.
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Что

 

еще

 

прибавить

    

кь

   

сказанному

 

о.

    

Иваномъ?

   

Развѣ

только

 

слова

 

Божѳственпаго

 

Учителя:

 

Боіьшѳ

   

соя

   

любпѳ

 

никто

же

 

имать,

  

да

 

кто

 

положить

 

душу

 

свою

 

за

 

други

    

своя.

(Сяб.

 

Вѣстн.)

5.

]Мѣстная

 

хроника.

Сотрудничество

    

духовенства

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіаль-
ныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

Въ

 

JV°

 

21

 

и

 

22

 

Енисѳйскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостѳй

за

 

прогаѳдшій

 

18У7

 

годъ,

 

въ

 

оффиціальиой

 

части

 

ихъ,

 

Редакція

приглашала

 

духовенство

 

ѳпархіи

 

къ

 

сотрудничеству

 

въ

 

мѣстномъ

ѳпархіальномъ

 

органѣ

 

печати

 

присылкою

 

коррѳспонденцій,

 

за-

мѣтокъ

 

и

 

сообщѳній

 

о

 

различныхъ

 

болѣѳ

 

или

 

менѣе

 

выдающих-

ся

 

явленіяхъ

 

мѣстной

 

церковной

 

жизни.

 

Нельзя

 

сказать

 

того,

чтобы

 

надежды

 

Рѳдакціи

 

совершенно

 

нѳ

 

оправдались

 

и

 

голосъ

ѳя

 

оказался

 

гласомъ

 

вопіющаго

 

въ

 

пустыни;

 

нѣкоторыѳ

 

изъ

члѳновь

 

опархіп

 

откликнулись

 

на

 

иризывъ

 

Рѳдакціи

 

и

 

что

оказалось

 

удобнымъ

 

для

 

напечатанія,

 

было

 

своевременно

 

помѣ-

щѳно

 

на

 

страницахъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

 

Выражая

глубокую

 

признательность

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

который

 

оказали

 

въ

настоящемъ

 

году

 

свое

 

сочувствіѳ

 

мѣстному

 

оиархіальному

 

органу

посильнымъ

 

въ

 

нѳмъ

 

сотрудничѳствомъ,

 

Рѳдакція

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

заявить,

 

что

 

это

 

сотрудничество

 

было

 

крайне

ограниченно,

 

недостаточно

 

и

 

единично

 

и

 

что

 

желательно

 

болѣѳ

сочувственное

 

и

 

участливое

 

отношѳніѳ

 

духовенства

 

къ

 

своему

печатному

 

органу.

 

ДѣятѳльНоѳ

 

участіѳ

 

и

 

сотрудничество

 

духовен-

ства

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

какъ

 

сейчасъ

увидимъ,

 

вызывается

 

самою

 

задачею,

 

характеромъ,

 

нанравленіемъ

ихъ
 

и

 
ничѣмъ

 
инымъ

 
не

 
можеть

 
быть

 
замѣнѳно.
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Епархіальныя

 

Ведомости,

 

но

 

самому

 

названію

 

своему,

 

какъ

мѣстный

 

ѳпархіальный

 

органъ

 

нѳчатнаго

 

слова,

 

должны

 

служить

интѳрѳсамъ

 

мѣстной

 

церкви

 

и

 

мѣстнаго

 

духовенства.

 

Онѣ

 

не

есть

 

частное

 

съ

 

коммерческою

 

цѣлію

 

нрѳдпріятіе,

 

но

 

дѣло

 

общѳ-

ѳпархіальноѳ,

 

а

 

общее

 

дѣло

 

должно

 

исполняться

 

и

 

общими

силами.

Безъ

 

участія

 

въ

 

сотрудничѳствѣ

 

мѣстнаго

 

духовенства

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

не

 

могутъ

 

даже

 

и

 

быть

 

тѣмъ,

 

чѣмъ

они

 

должны

 

быть — „полнымъ

 

и

 

точнымъ

 

отраженіѳмъ

 

нѣстной

церковной

 

жизни

 

во

 

всѣхъ

 

ея

 

многоразличныхъ

 

видахъ

 

и

проявлѳніяхъ*.

 

Въ

 

мѣстномъ

 

ѳиархіальномъ

 

органѣ

 

печати,

какъ

 

въ

 

зоркалѣ,

 

должны

 

отражаться

 

всѣ

 

наиболѣѳ

 

выдающіяся

явленія

 

мѣстной

 

церковной

 

жизни,

 

должны

 

находить

 

правиль-

ное

 

истолкованіе

 

и

 

оцвнку.

 

Но

 

достигнуть

 

этого

 

безъ

 

участія

и

 

содѣйствія

 

духовенства

 

ѳдвали

 

возможно.

 

Оиисывая

 

мѣстпую

церковную

 

жизнь,

 

нужды

 

духовенства,

 

его

 

дѣятѳльность,

 

его

отношенія

 

къ

 

паствѣ

 

и

 

пр.,

 

безъ

 

участія

 

духовенства,

 

въ

четырехъ

 

стѣнахъ

 

кабинета,

 

можно

 

впасть

 

въ

 

ошибку,

 

выдать

за

 

действительность

 

не

 

существующее.

Приглашая

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

мѣстное

 

духовенство

 

къ

 

со-

трудничеству

 

въ

 

мѣстномъ

 

ѳпархіальномъ

 

органѣ,

 

Рѳдакція

 

намѣча-

ла

 

кратко

 

и

 

нѣкоторыѳ

 

предметы

 

и

 

явленія

 

церковной

 

жизни,

 

свѣ-

дѣніями

 

о

 

которыхъ

 

причты

 

могли

 

бы

 

дѣлиться

 

съ

 

Рѳдакціѳю

•

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостѳй,

 

a

 

чрѳзъ

 

нихъ

 

и

 

съ

 

духовенствомъ

всей

 

ѳпархіи

 

и

 

даже

 

далеко

 

за

 

пределами

 

ея.

 

Въ

 

настоящій

разъ

 

сдѣлаѳмъ

 

болѣѳ

 

подробный

 

указатель

 

такихъ

 

прѳдмѳтовъ

 

и

явленій

 

церковной

 

жизни.

Сюда

 

относится

 

прежде

 

всего

 

историческое

 

и

 

статистическое

 

опіі-

саніѳ

 

епархіи,

 

какъ

 

въ

 

цѣломъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частяхъ.

 

И

 

это

 

дѣло

ѳдва-ли

 

можѳтъ

 

показаться

 

особенно

 

трудпымъ

 

для

 

приходскаго

священника.

 

Ему-ли

 

не

 

знать

 

свой

 

храмъ,

 

свой

 

приходъ

 

и

 

свою

паству.

 

Источникомъ

 

для

 

такого

 

рода

 

описаній

 

могутъ

 

служить

„клировыя вѣдомости„ и „приходскія лѣтоииси", которыя доли-
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пы

 

быть

 

при

 

каждой

 

церкви

 

и

 

въ

 

которыя

 

иослѣдоватѳльно

 

и

хронологически

 

должны

 

заноситься

 

всѣ

 

важнѣйшія

 

событія,

имѣвшія

  

вліяніѳ

 

на

 

ходъ

 

церковной

 

жизни.

Неисчерпаемый

 

источникъ

 

для

 

всякаго

 

рода

 

сообщѳній,

 

за-

міітокъ

 

и

 

коррѳспондѳнцій

   

даѳтъ

 

и

 

каждая

 

сельская

 

школа,

 

въ

особенности

 

цѳрковно-нрпходская.

 

Школьный

 

вопросъ

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

самый

 

современный,

 

и

 

всякое

 

сообщѳніѳ

 

о

 

школѣ

 

бу-

деть

 

драгоцѣнно.

 

И

 

свящѳнникъ,

 

если

 

онъ

 

по

 

званію-ли

 

завѣдую-

щаго

 

или

 

законоучителя

 

школы,

 

стоить

 

близко

   

къ

 

ней,

   

живѳтъ

ѳя

 

жи8нію,

 

радуется

 

ея

 

радостно

 

искорбитъ

 

ея

 

пѳчалію,

  

не

 

мо-

жет!

   

затрудняться

 

въ

 

выборѣ

 

матѳріала

 

для

 

всякаго

 

рода

 

сооб-

щена,

   

замѣтокъ

 

и

 

корреспонденции

 

о

 

ней.

  

Вся

 

исторія

   

школы,

отъ

 

основанія

 

до

 

послѣднихъ

 

дней,

 

есть

 

поучитѳльнѣйшая

  

нсто-

рія

 

всего

 

школьнаго

 

дѣла

 

на

 

Руси

 

и

 

может

 

ь

 

дать

 

богатый

 

матѳ-

ріалъ

 

для

 

рѣшѳнія

 

жгучаго

 

и

 

обострившапіся

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

вопроса

 

о

 

жѳлатѳльномъ

 

для

 

парода

 

типѣ

 

церковной

 

школы.

Вь

 

описаніяхъ

 

школъ,

 

событій

 

и

 

явлѳній

 

школьной

 

жизпи

 

можѳтъ,

по

 

нашему

 

мнѣиію,

  

притти

 

на

 

помощь

 

завѣдующему

 

и

 

школьный

сѳльскій

 

учитель

 

или

 

учительница.

 

Изъ

 

множества

 

частныхъ

 

вопро-

совъ,

 

касающихся

 

школы,

 

можно

   

отмѣтить,

 

какъ

   

наиболѣѳ

   

вы-

дающіеся,

   

слѣдующіѳ:

   

устройство

   

школы

   

(кому

   

принадлежала

пниціатива

   

въ

   

этомъ

   

дѣлѣ,

   

средства

 

и

  

пожѳртвованія

   

на

 

это

дѣло),

 

успѣхи

 

обучѳнія

 

въ

 

школѣ,

 

отношѳніѳ

 

къ

 

школѣ

 

мѣстна-

го

  

насѳлѳпія,

   

въ

  

особенности

   

раскольническаго,

   

гдѣ

 

оно

 

есть;

вліяніѳ

 

школы

 

на

 

мѣстноѳ

 

населѳніѳ,

 

продолжительность

 

учѳбнаго

времени

 

вь

 

школѣ,

   

начало

 

и

 

конѳцъ

 

занятія,

 

школьное

 

зданіе,

его

  

положѳніѳ,

   

размѣры:

 

высота,

   

длина

 

и

 

ширина,

 

удобства

 

и

неудобства

 

школьнаго

   

номѣщѳнія,

 

школьная

   

мебель;

   

разстояніѳ

школы

 

отъ

  

ближайшихъ

 

сѳлъ

 

и

 

деревень

 

и

 

отъ

 

другихъ

 

школъ;

общѳжитіѳ

 

при

 

школѣ,

 

гдѣ

 

оно

 

есть,

 

участіе

 

ученпковъ

 

въ

 

бого-

служѳніи;.

 

опросное

  

чтѳніо

   

и

 

нѣніе,

 

обстоятельства,

 

благопріят-

ствующія

 

и

 

способствующая

 

развитію

 

и

 

процвѣтанію

 

школы.

Кромѣ школы въ каждоаъ приходѣ   могутъ быть   и другід
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явлѳаія

   

церковной

   

жизни,

    

которая

    

могуть

    

харгкгѳризовѵгь

дѣятельность

 

духовенства

 

ѳпархіи;

 

сюда

 

относятся

 

цѳрковно-при-

ходскія

 

попечительства,

 

внѣбогослужѳбныя

 

чтѳнія.

Особенно

 

желательны

 

свѣдѣнія

 

объ

 

этихъ

 

послѣднихъ.

 

Внѣ-

богослужѳбныя

 

чтенія

 

въ

 

нашей

 

ѳнархіи,

 

благодаря

 

заботамъ

Просвѣтительнаго

 

Братства

 

Рождества

 

Нресвятыя

 

Богородицы

 

и

Прѳосвящѳннаго

 

Акакія,

 

обставлены

 

условіями,

 

редкими

 

даже

во

 

многихъ

 

россійскихъ

 

епархіяхъ.

 

Разумѣомъ

 

чтенія

 

съ

 

волшеб-

нымъ

 

фонарѳмъ

 

и

 

свѣтовыми

 

картинами.

 

Если

 

эти

 

чтѳнія

 

про-

изводить

 

благотворное

 

вліяніѳ

 

на

 

городское

 

насѳлѳніе,

 

пользуются

его

 

симиатіями,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

это

 

нужно

 

сказать

 

о

 

насѳленіи

 

сель-

скомъ.

 

Желательно

 

было

 

бы

 

знать,

 

гдѣ

 

ведутся

 

чтѳнія,

 

какъ

велико

 

число

 

посетителей

 

ихъ,

   

кто

 

читаѳтъ

 

и

 

что

 

читается.

Не

 

малый

 

интѳрѳсъ

 

придали

 

бы

 

Епархіальнымъ

 

Вѣдомостямъ

свѣдѣнія

 

о

 

мѣстныхъ

 

расколоучѳпіяхъ,

 

народныхь

 

обычаяхъ,

повѣрьяхъ

 

и

 

прѳдразсудкахъ.

Во

 

многихъ

 

отношеніяхъ

 

были

 

бы

 

поучительны

 

также

 

некро-

логи

 

умѳршихъ

 

пастырей

 

церкви

 

съ

 

краткою

 

характеристикою

ихъ

 

деятельности.

Составлѳніѳ

 

подобнаго

 

рода

 

замѣтокъ,

 

сообщѳній,

 

описаігій

и

 

корреспонденции

 

принесло

 

бы

 

но

 

малую

 

нравственную

 

пользу

и

 

авторамъ

 

ихъ,

 

пріучило

 

бы

 

ихъ

 

къ

 

наблюдательности,

 

заста-

вило

 

бы

 

глубже

 

вникать

 

и

 

оцѣнивать

 

окружающія

 

явлѳнія,

 

от-

носиться

 

критически

 

къ

 

своей

 

деятельности

 

и

 

удовлетворило

 

бы

естественной

 

и

 

врожденной

 

каждому

 

чоловѣку

 

потребности

 

„къ

взаимному

 

обмѣну

 

мыслей",

 

потребности

 

подѣлиться

 

съ

 

лицами,

близкими

 

намъ

 

по

 

своимъ

 

интѳресамъ

 

и

 

по

 

своему

 

положѳнію,

 

сво-

ими

 

радостями

 

и

 

печалями,

 

своими

 

сомнѣніями,

 

удачами

 

и

 

не-

удачами,

 

и

 

хотя

 

на

 

время

 

отвлечься

 

отъ

 

обычныхъ

 

и

 

повседнѳв-

ныхъ

 

мелочей

 

жизни,

 

освѣжиться

 

умствѳннымъ

 

трудомъ

 

и

 

облег-

чить

 

свою

 

наболѣвшую

 

душу

 

и

 

сердце.

Другой

 

награды — вещественной,

 

по

 

скудости

 

своихъ

 

срѳдствъ,

Рѳдакція
 

пока
 

обѣщать

 
не

 
можѳтъ.
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На

 

рубежѣ

 

новаго

 

1809

 

года

 

Редакція

 

еще

 

разъ

 

убѣдитѳль-

нѣйшѳ

 

просить

 

духовоиство

 

сообщать

 

ей

 

свѣдѣнія

 

о

 

всѣхъ

 

вы-

дающихся

 

событіяхъ

 

из ь

 

церковной

 

жизни,

 

не

 

заботясь

 

даже

 

осо-

бенно

 

о

 

литературности

 

пхъ

 

изложения.

 

Лишь

 

бы

 

эти

 

сообщѳнія

были

 

правдивы,

 

они

 

будутъ

 

приняты

 

рѳдакціею

 

съ

 

искренней

 

при-

3натѳльностію

 

и

 

найдѵтъ

 

мѣсто

 

на

 

страницахъ

 

Енархіальныхъ

Вѣдомостей.

Рѳдакторъ

 

Енисѳйскихъ

 

Енархіальныхъ

 

Ве-

домостей

   

А.

 

Васаткгшъ.
1898

 

г.

 

ноября

 

27

   

дня.

6.

ИЗВКТІЯ

 

И

 

ЗАІШКИ.
Наставленіе

 

Высокопреосвященного

 

Митрополита
Кіевскаго

 

Іоанникія

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

вести

бесѣды

 

съ

 

сектантами,

 

чтобы

 

эти

 

бесѣды

 

вели

 

къ

 

цѣли.

Не

 

ученость,

 

не

 

искусство

 

въ

 

словопрѳніи

 

имѣютъ

 

главное

значеніѳ

 

при

 

бесѣдахъ

 

съ

 

сектантами,

 

говорилъ

 

Владыка,

 

а

искреннее

 

сердечное

 

желаніе

 

образумить

 

заблуждающихъ

 

и

 

на-

ставить

 

ихъ

 

на

 

путь

 

спасительной

 

истины.

 

Правда,

 

трудно

 

рас-

читывать

 

на

 

то,

 

чтобы

 

собесѣдованія

 

сразу

 

же,

 

или

 

въ

 

скорости

возвращали

 

уклонившихся

 

къ

 

церкви,

 

— не

 

только

 

трудно,

 

но,

пожалуй,

 

и

 

невозможно;

 

но

 

этимъ

 

не

 

слѣдуѳть

 

смущаться:

 

со-

бѳсѣдованія

 

достигнуть

 

своей

 

цѣлн

 

даже

 

и

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

если

 

поселять

 

въ

 

душѣ

 

сектанта

 

только

 

сомнѣніе

 

въ

 

томъ,

 

что

(въ

 

лжеучѳніи

 

сѳктантскомъ)

 

раньше

 

казалось

 

ему

 

нѳсомнѣннымь.

Собѳсѣдующій

 

должѳнъ

 

вести

 

это

 

дѣло

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

по-

казать,

 

что

 

онъ

 

спльвѣе

 

сектанта

 

и

 

больше

 

его

 

знаеть,

 

а

исключительно

 

по

 

любви

 

къ

 

заблуждающимся,

 

ради

 

спасѳнія

 

нхъ

Души.

 
Ясно,

 
что

 
вь

  
собесѣдованіи

   
ни

 
въ

   
какомъ

   
случае

   
не
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-

должно

 

быть

 

допускаемо

 

раздражѳніе,

 

горячность

 

или

 

гнѣвъ.

Любовь

 

къ

 

заблуждающемуся,

 

полное

 

спокойствіѳ

 

и

 

выдержан-

ность— вотъ

 

условія,

 

безъ

 

которыхъ

 

собѳсѣдованія

 

не

 

принесутъ

пользы,

 

a

 

скорѣе

 

иовредятъ

 

дѣлу.

 

Если

 

собеседующему

 

напѳсѳть

сектантъ

 

въ

 

словахъ

 

какое-либо

 

личное

 

оскорблѳніѳ,

 

нужно

 

по-

крыть

 

это

 

христіанскою

 

любовію...

 

Но

 

если

 

оскорблѳніе

 

коснется

священной

 

истины,

 

церкви

 

и

 

т.

 

д.,

 

тогда

 

этого

 

нельзя

 

до-

пускать,

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

слѣдуѳтъ

 

ихъ

 

останавливать.

Упорство

 

и

 

упрямство

 

со

 

стороны

 

заблуждающихъ

 

не

 

должны

охлаждать

 

ревности

 

въ

 

дѣятѳляхъ—просвѣтитѳляхъ;

 

добрыя

слова,

 

сказанпыя

 

вслухъ

 

многочисленныхъ

 

слушателей,

 

но

 

могутъ

остаться

 

бѳзплодными

 

для

 

кого

 

бы

 

то

 

не

 

было.

(Екат.

 

Еп.

 

Вѣд.)

Нѣчто

 

о

 

цензорахъ

 

проповѣдей.

Въ

 

„Донскихъ

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ"

 

поднять

 

очень

 

важный,

по

 

нашему

 

мпѣнію,

 

вопросъ

 

объ

 

обязанностяхъ

 

цензоровъ,

 

на-

значаемыхь

 

ѳнархіальнымъ

 

начальствомь

 

для

 

разсмотрѣнія

 

и

 

одоб-

рѳнія

 

проповѣдѳй,

 

нредставляемыхъ

 

священниками

 

и

 

другими

 

чле-

нами

 

причта,

  

получившими

 

богословское

 

образовапіе.

На

 

сколько

 

извѣстно,

 

для

 

этихъ

 

цензоровъ

 

нѣтъ

 

никакой

инструкціи

 

и

 

иравилъ,

 

которыми

 

бы

 

они

 

руководились

 

при

 

раз-

смотрѣпіи

 

нредставляемыхъ

 

пмь

 

проиовѣдей.

 

И

 

такимь

 

образомъ

такое

 

важное

 

дѣло,

 

какъ

 

церковная

 

проновѣдь,

 

остается

 

почти

совсѣиъ

 

не

 

урѳгурировапнымъ

 

и

 

иритомъ

 

съ

 

саиыхъ

 

важныхъ

сторонъ.

Вошло

 

въ

 

обычай

 

считать

 

прѳдставлѳаіе

 

нроиовѣдей

 

цензо-

ру

 

одною

 

формою.

 

А

 

если

 

бы

 

нашелся

 

цѳнзоръ,

 

который

 

по-

строже

 

отнесся

 

къ

 

представляемымъ

 

ему

 

проповѣдямъ

 

и

 

указалъ

лицу, представившему пропопѣдь, "a всѣ недостатки,   какіе, но
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ого

 

мнѣнію,

 

есть

 

пъ

 

представленной

 

проповѣди,

 

то

 

онъ

 

можетъ,

если

 

только

 

не

 

стяжал

 

ь

 

сѳбѣ

 

авторитета

 

какими-либо

 

другими

сторонами

 

своей

 

деятельности,

 

помимо

 

должности

 

цензора,

 

воз-

будить

 

ропотъ

 

и

 

нажить

 

сѳбѣ

 

нѳнріятности.

 

Избѣгаи

 

этихъ

 

не-

іірінтностей,

 

большинство

 

цензоровъ,

 

поэтому,

 

все

 

разсмотрѣніѳ

прѳдставляемыхъ

 

амъ

 

ироповѣдой

 

ограничивают

 

своею

 

подписью,

или

 

съ

 

нріібаішніѳмь

 

замвчанія:

 

„ Проиоввдь

 

сія

 

слову

 

Вожію

нопротивна",

 

или:

 

„ироповѣдь

 

сія

 

съ

 

словомъ

 

Вожіпмъ

 

согласна",

или-

 

ѳщѳ

 

общѣе:

   

„нроиовѣдь

 

православна".

Согласіе

 

съ

 

словомъ

 

Вожіпмъ,

 

нравославіѳ

 

проновѣди— ка-

чества,

 

конечно,

 

главны»

 

и

 

существенный

 

въ

 

проповѣди,

 

если

только

 

такіѳ

 

отзывы

 

цензора

 

о

 

ней—не

 

пустыя

 

слова.

 

Но

 

поми-

мо

 

этого

 

качества,

 

должны

 

быть

 

въироповѣди

 

и

 

другія,

 

не

 

мв-

иѣо

 

важныя.

 

Проиовѣдникъ

 

говорптъ

 

въ

 

своей

 

нроповѣди

 

о

 

та-

комъ

 

прѳдмѳтѣ,

 

о

 

которомъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

составъ

 

его

 

слушате-

лей

 

и

 

степень

 

ихъ

 

развитіл,

 

лучше

 

было

 

бы

 

не

 

говорить

 

(напр.

„о

 

превосходств!;

 

православнаго

 

богослуженія

 

нрѳдъ

 

католпче"

скимъ"

 

или

 

— онровѳржевіѳ

 

сущѳетвующнхъ

 

мнѣній

 

противъ

 

аѳ-

тлѣнія

 

мощей

 

и

 

т.

 

п.).

 

Можетъ

 

ли

 

цѳнзоръ

 

указать

 

такому

 

про-

повѣднику

 

на

 

неумѣстность

 

такого

 

предмета?

 

Проповѣдникъ

 

вы"

ражаѳтся

 

въ

 

своей

 

проповѣди

 

языкомъ

 

нононятнымъ,

 

отвлѳчѳвнымъ,

тунотрѳбляѳтъ,

 

наир.,

 

слова:

 

организмъ,

 

развитіѳ,

 

авторптетъ

 

и

т .

 

п.

 

Можетъ

 

ли

 

цѳнзоръ

 

указать

 

нроновѣднику

 

на

 

неумѣстность

этихъ

 

словъ

 

въ

 

проиовѣди

 

и

 

замѣнить

 

пхъ

 

другими

 

словами

 

и

выражѳніями?

Для

 

того,

 

чтобы

 

цѳазоръ

 

иснолнялъ

 

свою

 

обязанность

 

не

формально

 

только,

 

а

 

съ

 

надлежащею

 

отчетливостію

 

п

 

сознатель-

ности,

 

и

 

въ

 

устраненіѳ

 

всяких

 

ь

 

недоразумѣній

 

и

 

неиріятностей,

которыя

 

могутъ

 

возникнуть

 

и

 

дѣйствительно

 

возникаютъ

 

между

ннзгь

 

и

 

лицами,

 

представляющими

 

ему

 

на

 

разсмотрѣніѳ

 

свои

 

про-

иовѣди,

 

необходимо

 

установить

 

правила,

 

которыя

 

бы

 

ясно

 

опре-

Дѣляли,

 

что,

 

именно,

 

въ

 

проновѣди

 

нодлѳжитъ

 

его

 

суду

 

и

 

чего

онъ

 
не

 
имѣѳтъ

 
права

 
касаться,

 
кань

 
предмета,

 
предоставляема-
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го

 

свободѣ

 

проповѣдника.

Въ

 

основаніе

 

такихъ

 

иравилъ

 

могутъ

 

быть

 

положены

 

пра-

вила

 

и

 

законы,

 

какъ

 

церковные,

 

такъ

 

и

 

церковно -гражданские.

Такъ,

 

19

 

нрав,

 

шестого

 

всѳл.

 

собора

 

ясно

 

требуетъ,

 

чтобы

 

нро-

новѣдникъ

 

основывалъ

 

слово

 

свое

 

на

 

священномъ

 

нисаніп

 

и

 

пи-

саніяхъ

 

отцовъ

 

церкви.

 

„Предстоятели

 

церквей",

 

говорится

 

въ

этомъ

 

правилѣ,

 

„должны

 

но

 

вся

 

дни...

 

поучати

 

весь

 

клиръ

 

и

народъ

 

словесам

 

ь

 

благочѳстія,

 

избирая

 

нзъ

 

божествоннаго

 

ниса-

нія

 

разумѣнія

 

и

 

разсуждепія

 

истины

 

и

 

не

 

преступая

 

ноложѳн-

ныхъ

 

уже

 

предѣловъ

 

и

 

нрѳданія

 

богоносныхъ

 

отецъ.

 

И

 

ащѳ

 

бу-

детъ

 

изслѣдуемо

 

слово

 

писанія,

 

то

 

не

 

инако

 

да

 

изъясняютъ

 

оное,

развѣ

 

какъ

 

изложили

 

свѣтила

 

и

 

учители

 

церкви

 

въ

 

своихъ

 

пи-

саеіяхъ..."

 

По

 

уставу

 

дух.

 

копсисторій,

 

„поучѳвія

 

должны

 

быть

составляемы

 

въ

 

чистомъ

 

духѣ

 

православія

 

и

 

применительно

 

къ

возрасту,

 

состоянію

 

и

 

нравственнымъ

 

потребностямъ

 

мѣстныхъ

слушателей".

 

По

 

указамъ

 

Св.

 

Синода

 

^25

 

янв.

 

1821

 

г.

 

и

 

19

іюня

 

1890

 

г.),

 

„языкъ

 

поучѳній

 

долженъ

 

быть

 

внятный,

 

жи-

вой,

 

простой,

 

сообразный

 

съ

 

достоипствомъ

 

нрѳдаіѳтовъ

 

и

 

мѣста

ученія,

 

удобопонятный

 

и

 

бѳзъ

 

употреблѳнія

 

иностранныхъ

 

словъ"'

Позднѣйшій

 

указъ

 

Св.

 

Синода

 

І9

 

іюня

 

1890

 

г.

 

требуетъ

 

на-

глядности

 

выражения

 

мыслей

 

и

 

конкретности

 

изложѳпія:

 

„свое

слово

 

или

 

бѳсѣду

 

настырь-проповѣдникъ

 

долженъ

 

подтверждать

указаніемъ

 

на

 

примѣры

 

людей

 

добрыхъ

 

и

 

Богу

 

угодивгаихъ,

 

ина-

че

 

сказать—освѣщать

 

свою

 

проповѣдь

 

иримѣрами

 

и

 

случаями

изъ

 

жизни

 

святы хъ".

 

Эти

 

закоиоположѳнія

 

достаточно

 

ясно

 

по-

казывают

 

ь,

 

чего

 

долженъ

 

цензорь

 

требовать

 

отъ

 

ирѳдставляемыхъ

на

 

его

 

разсмотрѣніе

 

проповѣдѳй.
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руБЛЕЙ

V

                              

XV

   

годъ

   

изд.

                           

^
И

 

О

 

Д

 

Ъ

         

Р

 

Б

 

Д

 

А

 

К

 

Ц

 

I

 

Е

 

Й

А.

 

И.

 

ПОІІОВИЦКАГО

 

и

 

при

 

участіи

Отца

   

Іоанна

   

К

 

ронш

 

тате

 

н

 

а

 

го.

Я

                

ЕЖЕМ-бСЯЧНЫХЪ

 

КНИГЪ,

 

каждая
ПО

     

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ

   

№№

  

Ua

      

объемом*

 

180— 240

 

стр.,

 

ваклю-

•^

 

J

   

каждый

    

объемомъ

 

въ

   

10

 

стр.

 

у

 

I

 

/

      

чающихъ

 

въ

 

себѣ:

   

исторію,

   

по-

^

 

"

   

большаго

 

формата

 

съ

 

рисунками

 

Я

 

■

 

™

      

вѣсти,

 

разскаш,

 

описавів

 

святынь-

И8Ъ

 

исторіи

 

русскаго

 

иарода

 

в

  

j

                   

ра8 в ышлеиія

     

на

     

религіозно
русской

 

православной

   

церкви

 

g

                 

нравственцыя

 

темы

 

и

 

т.

 

п.

И

    

кромѣ

   

того,

 

безплатно,

  

исполненную

 

красками

 

на

   

мѳталлѣ,

К0П1Ю

 

СЪ

 

чудотворно!

 

курской

 

юны

 

пресвятой

 

богородицы.

РѴГГКІЙ

   

ПиЛОМгШѴ

       

одобрѳнъ

   

всѣми

   

вѣдомствами,

 

въ
"

   

<ï

            

иилиишию

               

которыя

    

былъ

   

представлѳнъ,

Особымъ

 

Отд.

 

Учен-

 

Ком.

 

^ ин.

 

Нар.

 

Проев,

 

одобренъ

 

для

бпбліотекъ

 

срѳднихъ

 

и

 

низшихъ

 

учѳбныхъ

 

заведеній,

 

для

 

бѳз-

платныхъ

 

народныхъ

 

читалѳнъ

 

и

 

для

 

публичныхъ

 

народныхъ

чтѳній.

Пробное

 

объявлѳніе

 

и

 

пробный

 

№

 

высылается

 

за

 

7

  

к.

марку.

Изъ

 

года

 

въ

 

годъ

 

увеличивающаяся

 

подписка

 

на

 

„Русскіи

Паломннкъ"

 

показала

 

шімъ,

 

что

 

мы

 

вѣрно

 

поняли

 

жѳланіѳ

читателей — имѣть

  

семейный

   

лсурналъ

 

для

 

душеполезнаго

 

чтенія
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Этой

 

высокой

 

цѣли

 

мы

 

служимъ

 

уже

 

14

 

лѣтъ,

 

съ

 

благо-

словенья

 

досточтимаго

 

Еронштадтскаго

 

Пастыря,

 

о.

 

Іоанна,

принявшаго

 

близкое

 

участіѳ

 

въ

 

нашемъ

 

іізданіи,

 

— и,

 

при

 

по-

мощи

 

Вожіѳй,

 

твердо

 

рѣшили

 

и

 

дальше

 

идти

 

въ

 

томъ

 

же

 

на-

правлѳніи.

Въ

 

12

 

книжкахъ

   

РУССКАГО

 

ПАЛОМНИКА

   

будѳтъ

дано:

1)

   

Размышленія

 

о

 

жизни

 

Іисуса
Христа.

 

Соч.

 

Ѳомы

 

Кѳмній-

скаго.

2)

   

Ополченцы.

 

Историческая
новѣсть

 

изъ

 

гонѳнія

 

иа

 

нраво-

славныхъ

 

въ

 

Нольшѣ,

 

въ

 

2

частяхъ.

  

0.

 

А.

 

Астафьева.
В)

 

Святыни

 

земли

 

Русской.

 

Е.
Поселянина.

4)

   

Царьградскіѳ

 

иноки,

    

я.

  

1

Исторія

    

Константиноноль-
скаго

 

монашества

 

до

  

IX

 

в.

Соч.

 

аббата

 

Марена.
5)

   

Царьградскіе

 

иноки,

 

ч.

 

2.

Его

 

же.

6)

   

Сестры

 

Фабіолы.

 

Повѣсть

нзъ

 

исторіи

 

гоненій

 

на

 

хри-

стіанъ,

 

К.

 

И.

 

Семенова.

7)

     

Среди

 

раскольн .

 

и

 

сѳктан-

товъ

 

Поволжья.

 

С.

 

Але-
ксандрова.

8)

     

Библія

 

и

 

наука.

 

Историч.
скія

 

разъяснѳнія

 

къ

 

Ветхому

Завѣту.

  

Соч.

   

Раулинсопа.
9)

     

Конецъ

 

Іуды.

 

Историч.
новѣсть

 

пѳрвыхъ

 

врѳмеяъ

хрпстіансіва

 

въ

 

Рпмѣ.

 

С,

Кончиловича.
10)

   

Наши

 

зпграничныя

 

миссіи,

С.

 

Архангѳлова.

11)

   

Ирипцѳвы

 

острова.

 

А.

 

П.
Вѳрезова.

12)

   

Солов

 

сцкійбунтъ.

 

Истори-

ческая

 

повѣсть

 

въ

 

2-хъ

 

ч.

С,

 

Л.

 

Астафьева.

на

   

годъ

   

бѳзъ

   

доставки

 

въПодписная

   

цѣна:

Спб.

 

5

 

руб.,

 

въ

 

Москвѣ

 

(у

 

Н.

 

Печковской)

 

5

 

р.

 

60

   

к.,

 

съ

доставкой

 

въ

 

Спб.

 

и

 

Москвѣ

 

и

 

пересылкою

 

по

 

всей

 

Россіп

 

6

 

р.

За

 

границу

 

8

 

руб.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

2

 

р.,

 

къ

  

1

  

Аирѣля

 

2

 

р.

и

 

къ

 

1

    

Іюля

    

остальныя.

Рлавная

 

Контора:

 

С.-Петербургъ,

 

Стремян,

 

ул.,

 

№

 

12,соб.

 

д.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1899

 

годъ

на

 

ежедневную

   

общедоступную

 

газету

СИБИРСНАЯ

 

МЗНЬ"
Подписная

   

цѣна:

Годъ.

    

9

 

мѣс.

    

6

 

мѣс.

     

1

 

мѣс.

Съ

 

доставкой

 

въ

 

Томскѣ

 

4

 

р.

 

4

 

р.

 

30

 

к.

 

2

 

р.

 

30

 

к.

 

40

 

к,

Оъ

 

перес.

 

въ

 

другіе

 

города

 

5„

 

3

 

„

 

—

 

„3,

 

—

 

„

 

50

 

„

Съ

 

пересылкой

 

заграницу

        

9

  

„

      

Ï,

 

—

 

„

 

5

 

„

 

—

 

„

   

90

 

„

Подписка

 

и

 

объявленія

 

принимаются:

 

въ

 

книжны хъ

иагазинахъ

 

и

 

типо-литографіяхъ

 

П.

 

И.

 

Макушина

 

въ

 

Том-

скѣ

 

и

 

Иркутскѣ.

Иногородвія

 

требованія

 

свои

 

адресуютъ:

 

въ

 

городъ

Томскъ,

  

въ

 

контору

 

редакціи

 

газеты

 

„Сибирская

 

Жизнь".

Годовымъ

 

подписчикамъ

 

допускается

 

разсрочка:

 

при

ііачалѣ

 

нодииски

 

для

 

і.городскихъ

 

иодиисчпковъ — 2

 

руб.,

 

для

пногороднихъ — 3

 

руб.

 

Слѣдующій

 

взносъ

 

въ

 

2

 

руб.

 

городскими

и

 

иногородними

 

подписчиками

 

долженъ

 

быть

 

сдѣланъ

 

къ

 

1

 

Іюня.

Лица,

 

въ

 

настоящѳо

 

время

 

не

 

соетоящія

 

подписчиками

„Сибирской

 

Жизни",

 

подписавшись

 

на

 

весь

 

1899

 

годъ,

 

будутъ

получать

 

„Сибирскую

 

Жизнь"

 

со

 

дня

 

нолучѳнія

 

конторой

 

редак-

ции

 

подпнспыхъ

 

дѳнегъ

 

бѳзплатно

 

до

 

1-го

 

Января

 

1899

 

года,

если

 

изъявятъ

 

на

 

это

 

желаніѳ.

Большой

 

семейный

 

иллюстрированный

   

и

   

литературный

 

журналъ

ЖИВОПИСНОЕ
   

ОБОЗРЪНІЕ
шестьдесятъ

 
четвертый

 
годъ

 
изданія.
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Издаваемый

   

Сиб.

  

Акціон.

  

Общ.

   

пѳчатнаго

   

дѣла

  

„ Издатель",

подъ

   

редакціею

  

извѣстнаго

   

писателя

   

А.

 

К.

   

ШЕЛЛЕРА

(А.

 

МИХАЙЛОВА).
Съ

 

1-го

 

января

 

1897

 

года

 

пзданіе

 

журнала

 

„Живопис-
ное

 

Обозрѣніе"

 

перешло

 

въ

 

собственность

 

Спб,

 

Акціонѳрнаго

Общества

 

печатнаго

 

дѣла

  

„ИЗДАТЕЛЬ".

Приступая

 

къ

 

дальнѣйшѳму

 

издательству

 

журнала

 

„Живо-
писное

 

Обозрѣніе",

 

Правлеиіѳ

 

Общества

 

„ИЗДАТЕЛЬ"
употребило

 

всѣ

 

завпсящія

 

отъ

 

него

 

усилія,

 

чтобы

 

въ

 

1898

 

году

журналъ

 

„Живописное

 

Обозрѣніе"

 

отвѣчалъ

 

совремѳннымъ

трѳбованіямъ

 

большого

 

художествег.но-лмтературнаго

 

журнала,

какія

 

предъявляются

 

лучшимъ

 

заграничным],

 

изданіямъ

 

этого

 

рода.

Въ

 

журналѣ

 

въ

 

тѳченіѳ

 

года

 

были

 

помѣщены

 

коиіи-гравюры
съ

 

выдающихся

 

картинъ

 

русскнхъ

 

п

 

иногтрапныхъ

 

художниковъ,

появившихся

 

на

 

различныхъ

 

выставкахъ

  

или

   

музѳяхь,

    

Помимо
этого,

 

журналъ

 

увеличилъ

 

число

 

картинъ

 

въ

    

каждомъ

    

нумерѣ,

что

   

дало

    

возможность

    

посвящать

    

рисупки-автотипін

    

самымъ

разнообразнымъ

    

сторонамъ

   

жизни — новвйшимъ

   

научнымъ

    

от-

крытіямъ,

 

этнографіи

 

и

 

совремѳннымъ

 

событіямъ.

 

Въ

 

литератур-

номъ

 

отдѣлѣ

 

журнала

 

„Живописное

 

Обозрѣніѳ"

 

въ

 

1898

 

г.

были

 

помѣщѳны

    

болынія

    

оригинальный

   

произведонія,

    

романы

«Великій

   

старикъ"

   

В.

   

И.

 

Немировича

 

Данченко,

   

„На
сѣверѣ"

   

Д.

    

П.

 

Шуравлина

   

(кн.

   

Голицына),

    

„Особый
міръ"

   

В.

 

А.

 

Рыгакова,

    

„Полая

  

вода"

    

А.

   

И.

 

Лемана,
„Побѣдатели"

 

3.

 

H.

 

Гиппіусъ,

   

„Наслѣдство"

 

A-

 

M.

 

Ѳедо-

рова,

  

не

 

считая

 

мелкихъ

 

по

 

размѣрамъ

 

повѣстѳй

 

и

 

разсказовъ.

Изъ

 

иностранныхъ

 

романовъ

 

журналъ

 

своевременно

 

далъ

 

переводы

„Парижъ"

 

Э.

 

Золя,

   

„Опора

 

семьи"

   

А.

 

Додэ,

    

„Арахнѳя

 

Г-
Эбѳрса

 

и

 

др.

Въ

 

наступающемъ

 

1999

 

году

 

будутъ

 

приложены

 

Прав-

лѳніемъ

 

и

 

Рѳдакціѳй

 

всѣ

 

силы

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

еще

 

болѣе

улучшить

 

и

 

оживить

 

журналъ

 

какъ

 

въ

 

художественному

 

такъ

и

 

въ

 

литѳратурномъ

 

отногаѳніяхъ,

 

что

 

возможно

 

только

 

изданію,
имѣющѳму

 

въ

 

своѳмъ

 

распоряженіи,

 

кромѣ

 

пятидесяти

 

двухъ

объемисты хъ

 

по

 

формату

 

и

 

числу

 

листовъ

 

ежѳнедѣльныхъ

 

нумѳ-

ровъ,

 

еще

 

двѣнадцать

 

книгъ

 

формата

 

большихъ

 

ежемѣсячныхъ

журналовъ.
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Въ

 

1899

 

году

 

журналъ

   

„Живописное

   

Обозрѣніе",

 

не

возвышая

   

подписной

 

цѣны,

 

дасть

 

гг.

 

подписчикамъ

Щ

 

САМОРТОЯТЕЛЬНЫХЪ

   

ЛИТЩТУРНЫХЪ

 

ИЗДАН1Я:
1

 

)

 

ѳжѳнѳдѣльный,

   

семейный

 

художественно-литературный

 

журналъ

_

 

І«

     

иллюстрированныхъ

 

нумера

 

изящной

   

литературы

исключительно

 

нзвѣстныхъ

 

русскихъ

 

и

 

иностран-

U

  

I

    

ныхъ

 

писателей.

  

Каждый

 

нумеръ

   

состоитъ,

  

въ

I/

     

общѳмъ,

  

изъ

  

2 1 / 2

 

—

 

3-хъ

 

листовъ

 

большого

 

фор-

мата,

 

отпечатанных^

 

на

 

роскошной

 

бѣлой

 

бумагѣ

^*"*

                          

съ

 

"і — I О

 

рисунками.

При

 

нумерахъ

 

журнала,

    

между

    

прочимъ,

   

въ

 

теченіѳ

года

 

выдается:

1)

 

12

 

нумѳровъ

 

„Парпжскихъ

 

Новѣйшихъ

 

Модъ"

 

съ

 

рисунками.

— 2]

 

12

 

раскрашенныхъ

 

картинъ(модные

 

дамскіе

 

костюмы

 

и

 

руко-

дѣлія).— 3)

 

Рисунки

 

для

 

вышивки

 

бѣлья,

 

платьѳвъ

 

и

 

костюмовъ

— шерстью,

 

шнурками,

 

шѳлкомъ,

 

золотомъ

 

и

 

проч. — 4)

 

12

выкроѳкъ

 

въ

 

натуральную

 

величину. — 5)

 

Рисунки

 

для

 

выпили-

ванія

 

(оргішалыше)

 

разныхъ

 

изящныхъ

 

нрѳдмѳтовъ,

 

иолезныхъ

въ

 

хозяйстве.-

 

6)

 

12

 

новѣйшпхъ

 

музыкальныхъ

 

пьѳсъ

 

(романсы,

 

'

танцы

 

и

 

проч.). — 7)

 

Стѣнний

 

календарь,

    

отпечатанный

   

цвѣт-

ными

   

красками.

2)

  

Ежемѣсячноѳ

 

литературное

 

нриложѳніе

#

 

ДВѢЕАДЦАІЬ

 

БОІЫНИХЪ

 

ТО

 

M OB

 

Ъ

 

%
Каждый

 

томъ

 

выходить

 

ежѳмѣсячно

 

(1

 

—

 

10

 

числа)

 

въ

 

форматѣ

книгъ

 

большихъ

 

журналовъ

 

объѳмомъ

 

20 — 22

 

печати,

 

листа.

Въ

 

составъ

 

каждаго

 

тома

 

входятъ:

 

новые

 

романы,

 

повѣсти,

разсказы

 

(русскихъ

 

и

 

иностранныхъ

 

писателей),

 

а

 

также

стихотворенія

 

любимыхъ

 

поэтовъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

1898
году,

 

въ

 

этихъ

 

томахъ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

научныя,

 

сельско-

хозяйственный

 

новости,

 

біографіи,

 

библіографія

 

и

 

смѣсь.

Подписная

 

годовая

 

цѣна

 

прежняя.

НА

 

ГОДЪ

   

съ

 

дост.

    

по

   

Импѳріи

     

8

 

р.—Везъ

 

доставки

 

въ

Спб.

 

7

 

р.— въ

 

Москвѣ

   

7

 

р.

 

75

 

к.

На

 

полгода

 

(съ

 

доставкою

   

по

   

Импѳріи)

 

4

 

р. — На

 

три

 

мѣсяца

2

  

р.—За

 

границу:

  

на

 

годъ — 16

 

руб.
Разсрочка

 

взносовъ

 

на

 

другіѳ

 

сроки

 

допускается,

 

но

 

по

 

соглашенію
съ

 
Главною

 
конторою.

і Главная контова жѵвнала: Спб., Нѳвскій просп., д. J6 68 —40.

Ï
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ОТКРЫТА

    

ПОДПИСКА
30

 

годъ
ИЗДАНІЯ.

                                                                            

!899

   

г «

НА

 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

,^

 

^

 

Ъ

 

к
выходящій

  

ежѳнедѣльно,

 

со

 

многими

 

бѳзпііатныма

 

нриложеніями.

гг.

 

подписчики

 

„НИВЫ"

 

получать

 

въ

 

теченіе

 

1899

 

года:

СО

 

No

 

No

 

х УД оясестввнн °-- ІІИте Р ат У

 

Р цаго

 

журнала

 

«Н

 

ИВА»,

 

ааключающаго

 

въ

 

собѣ
\JC

    

П-Пт

 

въ

 

твчѳн і в

 

Г ода

 

1500

 

столбцовъ

 

текст»

 

я

 

5оо

 

гравюръ

 

и

 

рисунков*.

по лно ѳ со бр ані ѳ

   

сочинѳній

И.

 

А.

 

ГОНЧАРОВА,
съ

   

портретом*

   

автдра,

   

граіироваішииъ

   

акадеиикоиъ

   

П.

    

П.

   

Пожалостиныыъ,

 

и

факсимиле,

Полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

И.

 

А.

 

Гончарова

 

будетъ

 

приложено

 

къ

 

«НИВѢ»

 

въ

 

іе-

ченіе

 

одного

 

1899

   

года,

 

въ

   

12

 

томахѵ

 

отцечгганныхъ

 

на

   

хорошо

 

глазированной

бумагѣ,

 

и

 

будетъ

 

выходить,

 

нодъ

 

ваглавіѳмъ

 

«Сборника

 

Нивы»,

 

но

   

идиому

 

тону

 

въ

началѣ

 

наждаго

  

мѣсяца.

§jSj^=j $Co4.

 

Гончарова

 

иогутъ

 

быть

 

пріобрѣтены

 

въ

 

видѣ

 

бошлатнаго

 

нриложенія

подпиской

 

на

 

«Нину»

 

тольно

 

въ

 

течѳніе

 

1899

 

г.

 

и

 

отдѣльно

 

отъ

 

«Нивы»

 

не

 

продаются.

12

 

КНМГТ,

 

« ЕЖЕМ,ЬСЯЧНЫХЪ

 

ЛИТЕРАТУРНЫХЪ

 

ПРИЛОЖЕНІЙ»,

 

которыя

 

будутъ
І&ННИІ

 

Ь ВИХО д ИТЬ

 

П р И

 

„Цивѣ>

 

въ

 

серѳдинѣ

 

наждаго

 

мѣсяца

 

и

 

содержать

 

въ

сѳбѣ

 

ромііаы,

 

повѣсти,

 

равсказы

 

и

 

проч.

 

современныхъ

 

авторивъ.

лп

 

if

 

ir

 

«ІІАРИЖСКИХЪ

 

МОДЪ»,

 

виходящихъ

 

еясемѣсячно

 

и

 

содержащих*

 

до

 

300
'^

 

WW

 

иодиыхъ

 

гравюръ.

У>

 

лигтт«-иРѴ« 0Аѣльных>

 

и

 

выпильныхъ

 

рабовъ

 

(около

 

300)

 

и

 

до

 

300

 

чертежей
\С

 

ЛИОШВЬ

 

ВЬЖ р оекъ

 

въ

 

натуральную

 

величину,

 

выходящихъ

 

ѳжемѣсячно.

«СТѢННОЙ

 

КАЛЕНДАРЬ»

 

на

 

1899

 

г.,

 

печатанный

 

нраснаии.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦѢНА

   

на

 

годовое

   

иэданіе

 

со

   

всѣни

 

вышеозначенными

 

цриложеніяыи:

съ

 

пересылкою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

 

мѣстности

 

Россіи

 

7

 

руб.

Требованія

 

нросятъ

 

адресовать

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

въ

 

главную

 

контору

 

журнала

  

<Нива»
(А.

 

Ф.

 

Марксу),

 

Малая

 

Морская,

 

д.

 

№

 

22.



—

 

594

 

—

1899.

 

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

1899.

На

 

ежедневную,

 

политическую,

 

ученую

 

и

 

литературную

газету

бѳзъ

 

предварительной

 

цензуры

СЫНЪ

 

ОТЕЧЕСТВА
гоіУТіздаШГЩ

           

первое

  

издаиіе

           

годъ

 

издШяЖй
издаваемую

 

Спб.

 

Аукціон.

  

Обществомъ

 

печатнаго

 

дѣла

„Издатель"
подъ

 

рѳдакціей

 

Л.

 

К.

 

Шеллера

 

(А.

 

Михайлова).
Кромѣ

  

ежѳдневныхъ

  

нумеровъ

   

газеты,

  

годовые

   

под-

писчики

 

получать:

52

 

нумера

 

иллюстрированныхъ

 

приложеній,

300

 

художественныхъ

 

рисунковъ.

ПОДПИСНАЯ

  

ЦѢНА

 

на

 

первое

 

изданіе

 

(съ

 

доставкою):

На

 

годъ—8

 

р.

 

На

 

полгода— 4

 

р.

 

На

 

три

 

мѣсяца—2

 

р.

На

 

одинъ

 

мѣс.

 

1

 

р.

второе

 

изданіе

 

газеты

 

„сынъ

 

отечества".

ВТОРОЕ

 

ИЗДАН1Е

 

„Сынъ

 

Отечества"

 

является

 

не

 

со-

кращеннымъ

 

повтореніѳыъ

 

большого

 

пзданія,

 

а

 

представляѳтъ

собою

 

самостоятельную

 

газету,

 

въ

 

которую

 

входятъ

 

телеграммы,

хроника

 

и

 

общеинтересный

 

матеріалъ

 

и

 

въ

 

которой

 

имѣются

свои

 

особые

 

отдѣлы

 

(сѳльско-хозяйствѳшіыя

 

свздѣнія,

 

научныя

мелочи,

 

обиходная

   

рецептура

 

и

 

т.

 

п.).

ВТОРОЕ

 

изданіе

 

представляетъ

 

собою

 

въ

 

Россіи

 

первое

дешевое

 

ежедневное

 

изданіѳ

 

съ

  

иллюстрациями.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

второе

 

изданіе

   

(съ

 

трогав,

 

и

пересылкою

  

по

 

Россіи):
На

 

годъ — 4

 

руб.

  

На

 

полгода

 

— 2

 

руб.

 

Натри

 

мѣсяца— 1

 

руб.

ЗАГРАНИЦУ:

  

на

   

годъ— 10

   

р.,

 

на

 

6

  

яѣс

 

—

 

6

  

р.,

  

на

3

 

мѣс.— 3

   

р.

ППЛПІлТІН

   

riDUUIjIM А СТР Я в "^

 

ГЛАВНОЙ

 

KOHXOP-fci

 

СПБ., НЕВСНІЙ ПР.,

 

Д.

 

№68-40.
ІіиДІІКІІтА

  
III

 
ГІПКІІІІАСІиЛа

 
также

 
во

 
всѣхъ

 
кпижпыхъ

 
иагаиннахъ,

 
какъ

 
столич-

выіъ, такъ п провинпціалышхъ.



—

 

595

 

—

Вышелъ

 

ДВАДЦАТЬ

 

ТРЕТІЙ

 

выпускъ

„Троицкихь

 

Листковъ"*
Листки

 

по

 

евангелію,

 

отъ

 

Матѳея

 

съ

   

зачала

 

47-го

 

по

зачало

 

79

 

е.

(Глава

 

12,

 

31, -19,

 

30).
Съ

 

13

 

рисунками

 

въ

 

текстѣ.

 

Всѣхъ

 

рисупковъ,

 

въ

 

трохъ

выпускахъ

 

листковъ

 

по

 

Евангелію

 

(начато

 

съ

 

выпуска

 

2 1

 

-го)
до

 

40.

 

Цѣна

 

каждаго

 

выпуска

 

40

 

к.,

 

еъ

 

пересылкою

 

50

 

к.

Толкованіѳ

 

Евангѳлія

 

въ

 

сихъ

 

листкахъ

 

ведется

 

по

 

илану,

одобренному

 

въ

 

Возѣ

 

иочившамъ

 

святнтелѳмъ

 

Ѳѳофаномъ-за-

творникомъ,

 

и

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

дать

 

не

 

только

 

всѣмъ

 

доступное

объяснѳніе

 

Свящѳннаго

 

текста,

 

но

 

и

 

духовное

 

назиданіѳ

 

по

руководству

   

св.

 

Отцѳвъ

 

и

 

учителей

 

нашей

 

Церкви

 

Православной.

Изъ

 

другихъ

 

изданій

 

редакціи

 

вышли

 

въ

 

текущемъ

 

г.:

Жизнь

 

пустынныхъ

 

отцевъ.

 

Цѣна

 

книги

 

1

 

р.,

 

съ

пересылкой

 

1

 

р.

 

40

 

к.,

 

на

 

веленевой

 

бумагѣ

 

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

съ

пересылкой

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

напкѣ-корешкѣ

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

пересылкою

 

2

 

р.,

 

въ

 

колонкорѣ

 

съ

 

золотымъ

 

тисненіѳмъ

 

2

 

р.

съ

 

пересылкой

 

2

 

р.

 

50

 

к.;

 

въ

 

перѳилетахъ

 

имѣются

 

только

экземпляры

 

на

 

веленевой

 

бумагѣ.

Чему

 

учить

 

насъ

 

прекрасный

 

Божій

 

міръ?

 

Цѣна

30

  

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

45

 

к.

Три

 

врага

 

пашего

 

спасенія.

 

О

 

борьбѣ

 

съ

 

главными

страетямн.

 

Цѣна

 

книжки

 

15

  

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

20

 

к.

Добрые

 

совѣты

 

говѣющимъ.

 

Цѣна

 

10

 

к.,

 

съ

 

пѳрѳс

 

15

 

к.

Востани

 

спящій!

 

Троицкое

 

чтеніо

 

для

 

говѣющихъ.

 

Цѣна

30

 

к.,

 

съ

 

пѳрѳс.

 

45

 

к.

Выпускъ

 

24-й

 

листковъ

 

печатается.

Содержаніе

 

№

 

23.

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный: — 1.

 

Высочайшее

 

повелѣпіе. — 2.

 

Отношен»
Совѣта

 

Иыперат.

 

Палест.

 

Общества. — 3,

 

Роснисаніе

 

на

 

ироиаиоіпѳніе

 

ироиовѣдей.—

4.

 

Вакаптпыя

 

иѣста.— Отдѣлъ

 

неоффиціальный: — 1.

 

Преосвященный

 

Евѳиміи.

 

-2.
Ахипастырскоѳ

 

наставлѳніе. — 3.

 

Объ

 

общежитіяхъ

 

прн

 

дух.

 

училищахъ. —4.

 

Свящеп-
никъ,

 

какъ

 

врачъ

 

тѣлесный.— 5.

 

Сотрудничество

 

духовопстяа

 

въ

 

мѣстн.

 

Епарі.Вѣдо-

мостяхъ. — 6.

  

Извѣстія

 

и

 

заиѣткн. — 7.

 

Объявленіи.

Редакторъ

 

А.
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Печ.раврѣш.

 

Цѳнаоръ,

 

Ректоръ

 

Краен.

 

Дух.

  

Сем.,

прот.

 
H.
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