
шганш

 

вданптн.
Быходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

п

                   

І

              

I

                   

1
Подписка

  

принимается

     

ц

     

m

 

л

   

à»

    

у

      

ft

    

Цѣна

 

годовому

 

изданію

    

<S

1

      

&съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою^;

Si

   

S

      

ПЯТЬ

   

руб.

 

50

   

коп.

      

J*№13-14

912

 

гол,

  

(19-й

 

годъ.)

 

16-го

йсъ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

а:
въ

 

РеА^іи.

                                                  

пятц

   

nvrt

   

Rn

   

„ пп

       

g

à

О

  

Т

 

Д

 

Ъ

 

Л

 

Ъ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

7

 

апрѣля

 

1900£года

 

присоединена

 

къ

 

православію

 

кресть-

янская

 

дочь

 

дѣвица

 

Тобольской

 

губернін,

 

Ишнмскаго

 

уѣзда,

 

Иль-

инской

 

волости,

 

деревни

 

Синицыпой,

 

Параскева

 

Симеонова

 

Дол-

гушина,

 

изъ

 

раскола

 

лже-австрійскаго

 

священства,

 

17

 

лѣтъ,

 

съ

сохраненіѳмъ

 

прежняго

 

ея

 

имени

 

Параскева.

Въ

 

1901

 

году

 

присоединены

 

къ

 

православію

 

изъ

 

раскола

австрійскаго

 

лжо-священства:

 

17

 

мая

 

Мипусинскій

 

мѣщанскій

 

сынъ

Николай

 

Стефановъ

 

Черепановъ,

 

родившійся

 

29

 

ноября

 

1884

года;

 

23

 

іюня

 

крестьянннъ

 

Идринской

 

волости,

 

деревни

Петро-Павловкн,

 

Леонтій

 

Стефановъ

 

Дайбовъ,

 

22

 

лѣтъ,

 

съ

сохраненіемъ

 

прежнихъ

 

ихъ

 

имонъ,

 

и

 

22

 

декабря

 

крестья-

нннъ

 

Пермской

 

губерніи,

 

Екатеринбургскаго

 

уѣзда,

 

Касланской

волости

 

и

  

села,

 

Петръ

 

Петровъ

 

Курочкинъ—раскольникъ

 

безпо-
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повской

   

секты,

   

22

 

лѣтъ,

   

съ

 

сохраненіемъ

 

прожняго

 

его

 

имени

Петръ.

10

 

марта

 

1902

 

года

 

присоедипенъ

 

къ

 

иравославію

 

ссыльно-

поселенецъ

 

Ирбейской

 

волости,

 

деревни

 

Юдиной,

 

Асанъ-Абля-Кимъ-

Оглы,

 

магометанскаго

 

закона,

 

30

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

при

св.

 

крещеніи

 

имени

 

Іоакимъ.

2.

-

   

]3акантны^

    

мѣста,

Священиическія:

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

БалахтинекомъДербинскомъи

 

Бсрезов-

скомъ;

 

Енисейскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Чалбышевскомъ;Минусинскаго

 

уѣзда,

въ

 

с.

 

Шуперскомъ;

 

Красноярска^)

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Иркутскомъ;

Капскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Нижие-Ингашовскомъ;

 

въ

 

Ессеііскомъ

прпходѣ

 

Туруханскаго

 

края,

 

и

 

при

 

Красноярской

 

Всѣхъ

 

Свя-

тыхъ

 

церкви.

Діаконскія:

Капскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Троіщко-Заводскомъ;

 

Мннусинскаго

уѣзда,

 

въ

 

ее.

 

Аскызскомъ,

 

Идринскомъ,

 

Комскомъ,

 

Казанцевскомъ,

Маторскомъ,

 

Никольскомъ,

 

Усть-Фыркальскомъ

 

4і

 

при

 

Енисейской

Успенской

 

церкви.

Псаломщическіят

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Ильинскомъ;

 

Енисейскаго

 

уѣзда,

въ

 

с.

 

Дубческомъ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

ІПалаовскомъ,

 

Миха-

левскомъ;

 

при

 

Красноярской

 

Всѣхъ

 

Святыхъ

 

церкви

 

и

 

при

 

Канскомъ

соборѣ.
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РАЗРЯДНЫЙ

 

списокъ
воспитанниновъ

   

Красноярской

   

духовной

   

семинаріи,

составленный

 

Педагогическимъ

 

Собраніемъ

 

семинар-

скаго

   

правленія

 

10

 

іюня

 

1902

 

года

  

поел*

   

годич-

ныхъ

 

испытаній

 

за

  

1901-1902

 

уч.

 

годъ.

VI

 

клаесъ.

Разрядъ

   

первый.

1.

     

Семидаловъ

 

Владнмиръ
Рожковъ

   

Мпхаплъ
Суховскій

 

Веніаминъ
Лотоцкій

 

Евсигнсй
5.

     

Лебедевъ

 

Мпхаилъ
Благодатовъ

 

Иванъ

                            

j

Протодьяконовъ

 

Иванъ
Орфеевъ

 

Днмптрій

Хруцкій

 

Ксепофонтъ
10

    

Акуло

 

Иванъ

Разрядъ

 

второй

Рачковскій

 

Григорій

Преображенскій

 

Владимиръ
Филипповъ

 

Петръ
Пальмпнъ

 

Иванъ

15.

   

Смирповъ

 

Николай

Выпускаются

 

изъ

 

се-

минары

 

съ

 

причиеле-

ніемъ

 

къ

 

первому

 

раз-

ряду

 

воспитанниковъ

 

и

удостоиваются

 

званія

студента

 

семинаріи

 

съ

выдачей

 

аттестата.

Выпускаются

 

изъ

 

се-

мннаріи

 

съ

 

прнчисле-

піемъ

 

ко

 

второму

 

раз-

ряду

 

и

 

выдачей

 

евн-

дѣтельства

 

объ

 

оконча-

піи

 

полнаго

 

курса

 

уче-

нія

 

въ

 

семпнаріи.

У

 

класса.

Разрядъ

 

первый.

1.

     

Оолодчинъ

 

Ѳеодоръ

Зелепугинъ

 

Ѳеодоръ

Свѣтлаковъ

 

Александръ

Дубровннъ

 

Ѳеодоръ

5.

     

Евтиѳѣевъ

 

Стефанъ
Бѣлгородскій

 

Александръ

Колеговъ
 

Алексѣй

Переведены

 

въ

   

ТІ-й

клаесъ.
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Прозоровекій

 

Кириллъ
Смирѳнскій

 

Александръ
10.

    

Тарасовъ

 

Николай

Разрядъ

 

второй,

11.

  

Салышковъ

 

Илья

IV

 

клаесъ.

Разрядъ

 

первый

1.

     

Барашковъ

 

Александръ
Лихачевъ

 

Александръ
Кулѣевъ

 

Александръ
Сальниковъ

 

Григорій
5.

     

Покровскій

 

Петръ

Ковригинъ

 

Александръ
Тыжновъ

 

Александръ

Разрядъ

 

второй.

Оемидаловъ

 

Оергѣй

Поповъ

 

Иванъ

10.

   

Пальминъ

 

Михаилъ
Шангинъ

 

Ивапъ

Переведены

 

въ

 

ѴІ-й

клаесъ.

Переведены

   

въ

   

Ѵ-й

клаесъ.

Лотоцкій

 

Евгеній
13.

   

Евтнхіевъ

 

Александръ

ІІІ-й

 

клаесъ.

Разрядъ

 

первый

1.

     

Варыгпнъ

 

Николай
Успенекій

 

Аполлниарій
Ковригинъ

 

Михаилъ
Евтиѳѣевъ

 

Александръ

Разрядъ

 

второй.

5.

     

Рождественскій

 

Иванъ
Евтихіевъ

 

Ѳеодоръ

Буяновъ

 

Вадимъ

По

 

болѣзпи

 

имѣютъ

держать

 

экзамены

 

по

всѣмъ

 

продметамъ

 

IV
кл.

 

послѣ

 

каникулъ.

Переведены

   

въ

 

IV- й

клаесъ.
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10.

15.

1.

5.

Переведены

 

въ

 

ІѴ-й

клаесъ.

Алмазовъ

 

Петръ
Авксентьевъ

 

Василій
Токмашевъ

 

Иннокеіітій
Любутскій

 

Ипнокентій
Рачковскій

 

Иванъ
Суховскій

 

Александръ
Катановъ

 

Иванъ
Любутскій

 

Константинъ
Климовскій

 

Григорій
Климовскій

 

Васнлій

Разрядъ

 

третій.

Дупускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ

 

послѣ

 

каникулъ:

Глазуновъ

 

Александръ

 

по

 

греческому

 

и

 

французскому

 

языкамъ.

Мироновъ

 

Павелъ

 

по

 

французскому

 

языку.

•

 

Благодатовъ

 

Александръ

 

по

 

нѣмецкому

 

языку.

II клаесъ.

Крестинъ

 

Иванъ
Госмеръ

 

Петръ
Суховскій

 

Николай
Трескинъ

 

Коистантинъ

Разрядъ

 

второй.

Посохинъ

 

Иванъ
Поповъ

 

Николай
Тыжновъ

 

Евѳимій

Обитневъ

 

иванъ

Бобровъ

 

Василій

1-й

 

клаесъ.

Разрядъ

 

первый

Ермолаевъ

 

Петръ
Антроповъ

 

Константинъ
Плосовскихъ

 

Николай
Подкопаевъ

 

Тимоѳей

Трескинъ

 

Павелъ

Разрядъ

 

второй.

Іоакиманскій
 

Андрей

Переведены

 

въ

   

Ш-й

клаесъ.

Переведены

   

во

    

П-й

клаесъ.
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10
Переведены

 

во

 

П-й

клаесъ.

15

20.

22

Богоявленскій

 

Василій
Симоновъ

 

Веніамннъ

Снлпнъ

 

Петръ
Чистяковъ

 

Петръ
Любутскій

 

Константннъ

Новаковскій

 

Алексѣй

Алексѣевскій

 

Александръ

Виноградовъ

 

Павелъ
Поповъ

 

Павелъ
Лавровъ

 

Ѳеодоръ

Пальминъ

 

Алексѣй

Разрядъ

 

III.

Допускаются

 

къ

 

переэкзаменовкѣ

  

послѣ

 

лѣтнихъ

 

вакацій:

Петровъ

 

Александръ

 

— по

 

греческому:

 

языку.

Полынцевъ

 

Николай —по

 

сочиненно.

Любимовъ

 

Александръ — по

 

греческому

 

и

 

латинскому

 

языкамъ.

Гобовъ

 

Андрей — по

 

латинскому

 

языку

 

и

 

математикѣ.

Посохипъ

 

Константинъ — по

 

математикѣ.

РАЗРЯДНЫЙ

 

СПИСОКЪ
учениновъ

   

Красноярскаго

 

духовнаго

 

училища

   

за

   

1901-1902
учебный

 

годъ.

Ученики

   

IV

   

класса.

Разрядъ

 

I.

1.

     

Олофинскій

 

Веніаминъ
Гейнишъ

 

Иванъ
Демидовъ

 

Иванъ
Поротовъ

 

Александръ
5.

     

Фрутецкій

 

Григорій
Суховскій

 

Николай

Разрядъ

 

П.

Добротворскій

 

Александръ
Муромскій

 

Отефанъ

Окончили

 

полный

 

курсъ

ученія

 

въ

 

духовномъ

училищѣ

 

по

 

первому

разряду.

Окончили

 

полный

 

курсъ-
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Лихачѳвъ

 

Илія

10.

   

Климовскій

 

Александръ
Худоноговъ

 

Иванъ
Орфеевъ

 

Алексѣй

Поротовъ

 

Константинъ
Кармальскій

 

Вѳніаминъ

15.

   

Мѣшалкинъ

 

Николай
Хруцкій

 

Георгій
Зеленецкій

 

Василій

Добротворскій

 

Михаилъ
Тыжновъ

 

Дапіилъ
20.

   

Пальминъ

 

Олимпій

Поповъ

 

Евгеній
Жилинъ

 

Александръ
Яхонтовъ

 

Иванъ

Разрядъ

 

Ш.

Назначается

 

переэкзаменовка

 

послѣ

 

каникулъ:

Словцовъ

 

Петръ—по

 

греческому

 

языку

 

(устно).

25.

    

Омнренскій

 

Копстаптинъ—по

 

арнѳметикѣ.

26.

    

Авксентьевъ

 

Григорій — по

 

географіи.

Ученики

 

Ш.

 

класса,

 

предназначенные

   

къ

 

переводу

 

въ

 

IV
клаесъ.

Разрядъ

 

I.

1.

     

Бѣлянкипъ

 

Петръ

Евтнхіевъ

 

Алексѣй

Петровъ

 

Владпміръ

Смнрповъ

 

Иннокентій

5.

     

Токаревъ

 

Борись

Онисимовъ

 

Копстантинъ

Солодчинъ

 

Гепнадій

Катановъ

 

Александръ

Корсакъ

 

Александръ

.ученія

 

въ

 

духовномъ

училнщѣ

 

no

 

второму

разряду.
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10.

   

Лотоцкій

 

Адріанъ

Разрядъ

 

П.

Гобовъ

   

Ѳѳодоръ

Перепелкинъ

  

Николай

Рудаковъ

 

Константинъ

Зеленецкій

 

Иванъ

15.

   

Малковъ

 

Глѣбъ

Щучко

 

Михаилъ

Протопоповъ

 

Иванъ

Дягнловъ

 

Алексѣй

Кошковъ

 

Григорій.

Разрядъ

 

III.

Назначается

 

переэкзаменовка

 

послѣ

 

каникулъ:

20.

   

Сальниковъ

 

Михаилъ— по

 

географіи.

Шабановъ

 

Владиміръ — по

 

латинскому

 

яз.

 

(устно

 

и

 

письм.).

Бобровъ

 

Михаилъ— по

 

церковному

 

уставу.

Михайловъ

    

Николай —по-

 

русскому

 

языку

    

(устно

 

и

 

пись-

менно)

 

и

 

географіи.

Поповъ

 

Веніамшіъ —по

 

географіи

 

и

 

грѳческ.

 

яз.

  

(устно).

25.

   

Амантовъ

 

Николай — по

 

церковному

  

уставу

 

и

 

географіи.

Чубукинъ

 

Александръ— по

 

географіи.

Поротовъ

 

Евгеній — оставленъ

 

на

 

повторительный

 

курсъ.

28.

   

Лавровъ

 

Иванъ — увольняется

 

изъ

 

училища.

Ученики

 

П класса,

 

предназначенные

 

къ

 

переводу

 

въ

 

Ш клаесъ.

Разрядъ

   

1 .

1.

   

Рачковскій

 

Николай

Каменевъ

 

Иннокептій

Оростовъ

 

Павелъ

Потылицыпъ

 

Аѳанасій

5.

   

Ефремовъ

 

Петръ
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Абакумовскій

  

Павелъ

Тюшняковъ

 

Владиміръ

Климовскій

 

Петръ

Карповъ

 

Сергѣй

Разрядъ

 

П.

        

'

10.

   

Олофинскій

 

Антонинъ

Селянинъ

 

Стефанъ

Гутманъ

 

Павелъ

Шныревъ

 

Михаилъ

Юрьевъ

 

Ѳеодоръ

15.

   

Вологодскій

 

Семенъ

Сургутскій

 

Ѳеофанъ

Аѳанасьевъ

 

Николай

Рутковскій

 

Николай

Пикановскій

  

Мнханлъ

20.

   

Смиренскій

 

Василій

Пальминъ

 

Александръ

Ѳирсовъ

 

Николай

Разрядъ

 

Ш.

Назначается

 

переэкзаменовка

 

послѣ

 

кавикулъ:

Онисимовъ

 

Петръ

                               

I

  

„

Захлыстинъ

 

Владиміръ

                      

}

 

По

 

аРиѳметикѣ -

25.

   

Ушаковъ

 

Петръ

                                 

I

  

По

 

русскому

 

языку

Вологодскій

 

Михаилъ

                         

|

 

письменно.

Кармальскій

 

Михаилъ— по

 

латинскому

 

языку.

Рачковскій

 

Викторъ— по

 

русскому

 

языку

 

[устно

 

и

 

письмен.].

Мальцевъ

 

Петръ— по

 

русскому

 

языку

 

(письменно).

30.

   

Кочневъ

 

Иннокентій — по

 

латинскому

 

яз.

 

и

 

ариѳметикѣ.

Словцовъ

   

Иннокентій —по

 

священной

 

исторін,

 

русскому

 

яз.

[письменно]

 

и

 

по

 

ариѳметикѣ.

Сѣдаковъ

 

Владиміръ

                         

]

   

_

                

„„

 

„„„ тл

т

 

*

         

і

     

-

                                     

Оставлены

   

на

 

повто-
Тыжповъ

 

Александръ

                                          

„

   

„„„„„

п

             

г,

        

■

                              

і

 

рительныи

   

курсъ.
оахаровъ

 

Владиміръ

                          

I

  

г
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35.

   

Григорьевъ

 

Вячеславъ —экзамены

 

послѣ

 

каникулъ.

Ученики

 

1

 

класса,

 

предназначенные

 

къ

 

переводу

 

во

 

П

 

клаесъ.

Разрядъ

 

1.
1.

     

Кузнецовъ

 

Александръ

Донской

 

Владпміръ

Силинъ

 

Павлинъ

Буяновъ

 

Нпканоръ

5.

     

Голощекинъ

 

Николай

Сальниковъ

 

Павелъ

Подкопаевъ

 

Веніамнпъ

Квасницкій

 

Иннокентій

Ивановъ

 

Владиміръ

10.

   

Тихвинскій

 

Ѳеодоръ

,

 

Рачковскій

 

Владнміръ

Мурановъ

 

Борись

Разрядъ

 

П.
Назаровъ

 

Капптопъ

Копейкинъ

 

Ипнокентій

15.

   

Захаровъ

 

Александръ

Рождественскій

  

Веніаминъ

Суховскій

 

Иннокентій

Хнюнинъ

 

Семепъ

Орестовъ

 

Леонидъ

20.

   

Іоакиманскій

  

Николай

Токаревъ

 

Семенъ

Іоакиманскій

  

Александръ

Разрядъ

 

Ш.
Назначается

 

переэкзаменовка

 

послѣ

 

каникулъ.

Димитріевъ

 

Иннокентій —по

 

русскому

 

языку

 

(устно).

Молодым

 

Димитрій

                         

I

   

По

          

отикѣ-

25.

   

Хруцкій

 

Отефанъ

                              

|

Аѳанасьевъ

 

Иванъ—по

  

священной

 

исторіи

 

и

 

русскому

 

язы-

ку

  
(устно).
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Михайловъ

 

Владиміръ —по

 

священной

 

исторіи.

Фслонинъ

 

Николай— по

 

ариѳмотикѣ.

Ііайдаловъ

 

Апполосъ—по

 

русскому

 

языку

 

(устно).

30.

   

Коноваловъ

   

Николай— по

   

русскому

 

языку

    

(письменно)

   

и

арнѳметитѣ.

Сѣлаковъ

 

Алексапдръ— по

 

русскому

 

языку

 

(устно

 

и

 

письм.

и

 

по

 

ариѳметикѣ).

Іоакиманскій

 

Васнлій

                         

(

 

Оставлены

 

на

 

повто-

33.

   

Любутскій

 

Владиміръ

                         

f

 

рительный

  

курсъ.

Ученики

 

приготоѳительнаго

 

класса,

 

предназначенные

 

къ

 

пе-

реводу

   

въ

 

1

 

классъ.

Разрядъ

 

1.
1.

     

Копосовъ

 

Владиміръ

Карнаушевскій

 

Леонидъ

ІГлимовъ

  

Констаптпнъ

Тюшняковъ

  

Клавдій

5.

     

Евтюгипъ

 

Констаптинъ

Флеровскій

 

Анатолій

Барковъ

  

Всеволодъ

Соколовъ

 

Иванъ

Протопоповъ

 

Веніаминъ

10.

   

Заводовскій

 

Иванъ

Алексѣевъ

 

Иванъ

Кулѣевъ

 

Стефанъ

Соколовъ

 

Веніаминъ

Ііоноваловъ

 

Василііі

15.

 

'Евтихіевъ

 

Евгеній

Климовскій

  

Георгій

Поповъ

 

Александръ

Разрядъ

 

П.

Покровскій

   

Копстантинъ

Тыжновъ.

 

Димитрій

20.

   
Новочадовскій

 
Николай
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Клпмовскій

 

Иванъ

Димитревскій

 

Николай

Кошковъ

 

Алоксандръ

Богоявленскій

   

Павелъ

25.

   

Симоновъ

 

Иннокентій

Аѳаыасьевъ

 

Николай

Мнроновъ

 

Анатолій

Евтиѳеевъ

 

Георгій

Поповъ

 

Иннокентій

30.

   

Бѣлогорскій

 

Иванъ

Орестовъ

 

Валеріанъ

Любутскій

 

Михаилъ

Разрядъ

 

Ш.

Назначена

 

переэкзаменовка:

Яхонтовъ

 

Иванъ — по

 

русскому

 

языку

 

(устно

  

и

 

письмепно).

Рахманинъ

 

Александръ —по

 

славянскому

 

чтопію.

35.

   

Тыжновъ

 

Веніаминъ — по

 

русскому

 

языку

 

(устно

 

и

 

письмен-

но)

 

и

 

ариѳметпкѣ.

Поповъ

 

Георгій —оставленъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ.

37.

   

Заводовскій

 

Иинокентій —назначенъ

 

экзаменъ

 

послѣ

 

каникулъ.

Низшее

 

отдѣленіе

 

ггриготовительнаго

 

класса.

 

Предназна-
чены

 

къ

 

переводу

 

въ

 

старшее

 

отдѣленіе:

Разрядъ

 

1.

1.

   

Кармальскій

 

Швелъ.

Разрядъ

  

II.

Евтихіевъ

 

Александръ

Евтихіевъ

 

Иинокептій

4.

     

Мухачевъ

 

Глѣбъ.
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ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФ И

 

U,

 

I

 

А

 

Л

 

Ь

 

H

 

Ы

 

И.

1.

Накіе

 

пастыри

 

желательны

 

простому

 

народу?

Затрогиваемый

 

нами

 

вопросъ

 

нельзя

 

считать

 

маловажнымъ.

Всякій,

 

проходящій

 

служеніе

 

приходскаго

 

пастыря,

 

бозъ

 

сомнѣнія,

твердо

 

помнить

 

слова

 

св.

 

апостола

 

Павла:

 

„Всѣмъ

 

быхъ

 

вся,

 

да

всяко

 

нѣкія

 

спасу"

 

(1

 

Корине.

 

IX,

 

22).

 

Согласно

 

съ

 

этимъ

 

и

современный

 

прнходскій

 

священникъ

 

долженъ

 

приспособляться

 

къ

потребностямъ

 

пасомыхъ,

 

примѣняясь

 

къ

 

ихъ

 

иравамъ,

 

душевному

пастроенію,

 

взглядамъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Св.

 

Іоаинъ

 

Златоустъ

 

говорить,

что

 

св.

 

Павелъ,

 

.проновѣдуя

 

язычникамъ,

 

„во

 

миогомъ

 

поступалъ

по

 

ихъ

 

обычаямъ".

 

Разсматривая

 

требованія,

 

какія

 

предъявляетъ

простой

 

народъ

 

къ

 

своимъ

 

свящепнпкамъ,

 

мы

 

будемъ

 

уже

 

судить,

насколько

 

они

 

отвѣчаютъ

 

идеалу

 

пастыря.

Откуда

 

жо

 

мы

 

можемъ

 

знать,

 

какія

 

черты

 

въ

 

жизни

 

и

 

дѣ-

ятелыюсти

 

пастырей

 

возбуждаютъ

 

любовь

 

и

 

уважеиіо

 

простого

 

на-

рода.

Прежде

 

всего

 

мы

 

будемъ

 

руководиться

 

при

 

рѣшеніи

 

этого

вопроса

 

собственными

 

наблюденіями

 

и

 

свидетельствами

 

другихъ

лицъ,

 

затѣмъ

 

примемъ

 

во

 

впиманіе

 

положительные

 

и

 

отрицатель-

ные

 

типы

 

сельскихъ

 

священниковъ,

 

изображаемые

 

въ

 

беллетристи-

ческихъ

 

пронзведеніяхъ.

 

Наконецъ,

 

мы

 

будемъ

 

опираться

 

въ

 

сво-

ихъ

 

сужденіяхъ

 

преимущественно

 

на

 

указанія

 

Церковнаго

 

Вѣстни-

ка

 

(за

 

1901 — 1902

 

гг.),

 

который

 

нерѣдко

 

приводить

 

примѣры

достойпаго

 

служенія

 

приходскаго

 

духовенства

 

по

 

сообщеніямъ

мѣстныхъ

 

епархіальныхъ

 

органовъ.

Пастырь

 

церкви

 

долженъ

 

пребывать

 

„въ

 

молнтвѣ

 

и

 

служе-

ны

 

слова"

 

(Дѣян.

 

YI,

 

4).

 

И

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

простой

 

народъ

прежде

 

всего

 

цѣннтъ

 

тѣхъ

 

свящепниковъ,

 

которые

 

„хорошо

 

му-

жать".

 

Ему

 

нравится

 

не

 

только

 

истовое,

 

благоговѣйное

 

и

 

отчетли-

вое

  

пронзношеніе

  

молнтвъ,

  

но

 

продолжптельпыя

 

и

 

частыя

 

служ-
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бы.

 

Намъ

 

извѣстенъ

 

такой

 

случай.

 

Прнходскій

 

священникъ

 

Я— й

епархіи

 

въ

 

своемъ

 

храмѣ

 

совершалъ

 

богослуженіо

 

полностію,

 

почти

безъ

 

сокращенія

 

устава.

 

И

 

вотъ

 

къ

 

нему

 

стали

 

собираться

 

бого-

мольцы

 

изъ

 

другихъ

 

приходовъ,

 

что

 

вызвало

 

даже

 

неудовольствіе

мѣстныхъ

 

священниковъ.

 

Одинъ

 

спархіалышй

 

журналъ

 

сообщаетъ

такія

 

свѣдѣнія

 

о

 

пастырѣ,

 

пользующемся

 

уваженіемъ

 

среди

 

кресть

 

-

янъ.

 

Этотъ

 

пастырь

 

рѣшилъ

 

совершать

 

ежедневно

 

литургіи

 

въ

 

сво-

емъ

 

храмѣ,

 

чтобы

 

самому

 

находить

 

въ

 

молитвѣ

 

успокоеніе

 

(онъ

овдовѣлъ)

 

и

 

чтобы

 

дать

 

возможность

 

прихожапамъ

 

молиться

 

въ

церкви,

 

когда

 

они

 

пожелаютъ.

 

На

 

первыхъ

 

порахъ

 

въ

 

будпн

 

за

богослужеиіемъ

 

никого

 

почти

 

не

 

было,

 

но

 

вскорѣ

 

прихожане,

 

зная,

что

 

служба

 

совершается

 

ежедневно,

 

стали

 

заходить

 

въ

 

цррковь

чаще

 

и

 

чаще.

 

Изъ

 

ближайшихъ

 

селъ

 

стали

 

приходить

 

весьма

 

мно-

гіе

 

помолиться

 

съ

 

благочестивымъ

 

батюшкой;

 

нроѣзжіе,

 

видя

 

цер-

ковь

 

открытой,

 

также

 

часто

 

заходили

 

въ

 

нее.

 

Наконецъ,

 

кресть-

яне

 

настолько

 

пріучились

 

посѣщать

 

свой

 

прнходскій

 

храмъ,

 

что

ежедневно,

 

отправляясь

 

на

 

работу,

 

считали

 

долгомъ

 

зайтіі

 

въ

 

цер-

ковь,

 

а

 

иногда

 

и

 

поставить

 

свѣчу

 

передъ

 

образомъ.

Не

 

менѣе

 

народъ

 

уважаетъ

 

пастырей

 

учительныхъ,

 

пребы-

вающихъ

 

въ

 

служеиіи

 

слова

 

(1

 

Тим.

 

ПІ,

 

2;

 

Дѣян.

 

YI,

 

4).

 

Про-

стой

 

народъ

 

болѣе

 

любитъ

 

живое,

 

пе

 

книжное

 

слово

 

своего

 

па^

стыря,

 

проповѣдующаго

 

въ

 

церкви,

 

поучающаго

 

на

 

собесѣдованіяхъ,

чтеніяхъ

 

и

 

наставляющаго

 

въ

 

частныхъ

 

домахъ.

 

Конечно,

 

благо-

честивые

 

прихожане

 

съ

 

умнленіемъ

 

выслушивають

 

и

 

мудреную

 

про-

повѣдь

 

батюшки,

 

по

 

радости

 

ихъ

 

пе

 

бываетъ

 

конца,

 

когда

 

они

вполнѣ

 

поннмаютъ

 

слова

 

священника.

 

„Намъ

 

батюшка

 

все

 

рас-

толковалъ,— говорятъ

   

они,—раньше

 

мы,

 

какъ

 

во

 

тьмѣ,

 

сидѣли".

Не

 

вдаваясь

 

въ

 

подробное

 

разсмотрѣніе

 

отдѣльныхъ

 

част-

ныхъ

 

сторонъ

 

пастырской

 

жизни

 

и

 

дѣятельности,

 

поставимъ

 

во-

просъ

 

о

 

томъ,

 

какой

 

свящепнпкъ

 

пользуется

 

наибольшей

 

любовью

и

 

довѣрісмъ

 

своихъ

 

прихожанъ.

Простой

   

народъ

   

своимъ

 

любимымъ

 

пастырямъ

  

даетъ

 

такія
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названія:

  

„отецъ

 

духовный"*),

  

„кормилецъ",

  

„добрый

 

и

 

простой

батюшка",

  

„отоцъ

 

родной"

 

и

 

т.

 

п.

Крестьяне

 

иазываютъ

 

отцомъ

 

духовнымъ

 

преимущественно

 

та-

кого

 

пастыря,

 

который

 

можетъ

 

успокоить

 

и

 

утѣшить

 

волнующа-

гося,

 

поддержать

 

вѣру

 

въ

 

Бога

 

въ

 

изнѳмогающемъ,

 

научить

 

мо-

литься

 

сомнѣвающагося.

 

Одннъ

 

изъ

 

такихъ

 

священниковъ

 

(о.

 

Іо-

па

 

въ

 

Одессѣ)

 

своимъ

 

сердѳчнымъ

 

участіемъ

 

располагалъ

 

къ

 

рас-

каянію

 

на

 

псповѣдн

 

такихъ

 

лицъ

 

(портовые

 

рабочіо,

 

такъ

 

назы-

ваемые,

 

босяки),

 

которые

 

досолѣ

 

равнодушно

 

относились

 

къ

 

церкви.

„Отецъ

 

духовный"

 

долженъ

 

быть

 

не

 

только

 

ласковымъ

 

въ

обращепііі,

 

но

 

и

 

„стропшъ

 

нелнцопріятнымъ

 

судьей"

 

(такъ

 

пазы-

вали

 

любимаго

 

батюшку

 

прихожане

 

въ

 

адресѣ,

 

подпесенномъ

 

ому).

Великій

 

писатель

 

земли

 

Русской

 

(Ѳ.

 

M.

 

Достоевскій),

 

глубоко

 

по-

нявшій

 

душу

 

народа,

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

русскій

 

человѣкъ

 

лю-

бить

 

каяться

 

и

 

страданіями

 

загладить

 

престунленіе.

 

Поэтому-то

простому

 

народу

 

нравятся

 

строгіе

 

батюшки,

 

которые

 

умѣютъ

 

„на-

чалить".

 

Одшгь

 

изъ

 

протоіерсевъ

 

Подольской

 

епархіи

 

въ

 

епархі-

алыюмъ

 

оргаиѣ

 

указываетъ

 

на

 

извѣстныхъ

 

ему

 

священниковъ,

 

ко-

торые,

 

напрнмѣръ,

 

встрѣтивъ

 

случайно

 

на

 

дорогѣ

 

кростьянъ,

 

от-

правлявшихся

 

за

 

водкой,

 

дѣлалп

 

имъ

 

вразумленіе

 

и

 

успѣвали

возвратить

 

ихъ

 

домой,—на

 

священниковъ,

 

создавшихъ

 

себѣ

 

такое

положеніе,

 

что

 

они

 

не

 

только

 

прекращаютъ

 

проявленіе

 

дикихъ

нравовъ

 

прихожань,

 

но

 

и

 

предупреждают

 

ихъ.

 

Подобные

 

пасты-

ри,

 

очевидно,

 

пользуются

 

уважеиіемъ

 

и

 

довѣріемъ

 

у

 

крестьянъ.

„Я,

 

говоритъ

 

означенный

 

протоіерей,

 

видѣлъ

 

пасомыхъ,

 

которые

приходили

 

къ

 

пастырю

 

за

 

совѣтомъ,

 

за

 

защитой

 

отъ

 

кулачной

расправы,

 

приходили,

 

какъ

 

къ

 

судьѣ,

 

и

 

авторитетное,

 

властное

вліяніе

 

и

 

вмѣшательство

 

его

 

въ

 

жизнь

 

прихожанъ

 

вносило

 

миръ

между

 

враждующими

 

и

 

исправляло

 

ихъ".

 

Намъ

 

приходилось

 

слы-

шать

 

отъ

 

одного

 

священника

 

Я—й

 

епархіи,

   

что

 

прихожане

 

же-

*)

 

Здѣсь

 

это

 

слово

 

употребляетея

 

ие

 

въ

 

обыкповенномъ

 

общемъ

 

значепіи,

 

а

 

въ

особомъ

 
(сисцііілыюмъ).
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лаютъ

 

видѣть

 

въ

 

своемъ

 

пастырѣ

 

судыо-посредника

 

при

 

разрѣше-

ніи

 

домашнихъ

 

семейныхъ

 

распрей

 

и

 

сѣтуютъ,

 

если

 

онъ

 

но

 

вра-

зумляетъ

 

членовъ

 

ихъ

 

семьи

 

въ

 

проповѣди

 

или

 

частной

 

бесѣдѣ.

Вотъ

 

характерный

 

отзывъ

 

„простецовъ"

 

о

 

батюшкѣ—Амвросіи,

извѣстномъ

 

оптинскомъ

 

старцѣ,

 

свидѣтсльствующій

 

о

 

томъ,

 

что

нравится

 

народу

 

въ

 

пастыряхъ.

 

„Какъ

 

прнпомшімъ,

 

какъ

 

насъ

встрѣчалъ

 

батюшка

 

Амвросій,

 

какъ

 

меня— кухарку

 

и

 

его — двор-

ника

 

выслушаоть,

 

разспроситъ,

 

пожуритъ

 

и

 

утѣшитъ,

 

а

 

придешь

въ

 

другой

 

и

 

третій

 

разъ,

 

встрѣтитъ

 

уже

 

какъ

 

родныхъ,

 

дорогнхъ

ему,

 

отротъ

 

всякую

 

слезу,

 

разгонитъ

 

всякую

 

печаль,

 

дастъ

 

со-

вѣтъ

 

во

 

всякой

 

нуждѣ,—то

 

и

 

не

 

можешь

 

никогда

 

забыть

 

этого

н

 

дорого

 

каждое

 

его

 

писаныще,

 

каждое

 

его

 

слово"

 

(Душеполезн.

Чтеніе,

  

1901

 

г.

 

ноябрь,

 

стр.

 

480)

Въ

 

беллетристаческихъ

 

произведеніяхъ

 

(напр.

 

въ

 

повѣстяхъ:

„Священникъ

 

на

 

селѣ"

 

Мещерскаго,

 

„Отоцъ

 

Алексѣй

 

изъ

 

за-

озерья"

 

Соколова,

 

„Вѣрнымъ

 

путемъ"

 

Красвицкаго)

 

выводятся

типы

 

приходскихъ

 

пастырей,

 

сильныхъ

 

своимъ

 

духовнымъ

 

вліяні-

емъ.

 

Эти

 

пастыри

 

отваживаются

 

выступать

 

на

 

борьбу

 

съ

 

кулаками-

міроѣдами,

 

которые

 

до

 

введенія

 

казенной

 

продажи

 

спиртннхъ

 

на-

питковъ

 

спаивали

 

народъ

 

и,

 

пользуясь

 

его

 

нуждой,

 

всячески

 

при-

тѣсняли

 

и

 

обирали.

 

Крестьяне

 

ничего

 

не

 

имѣютъ

 

противъ

 

того,

если

 

священникъ

 

отличаетъ

 

особымъ

 

вниманіемъ

 

почетныхъ

 

при-

хожанъ—ревнителей

 

церкви

 

и

 

щедродателей

 

на

 

церковно-приход-

скія

 

потребности.

 

Но

 

'когда

 

пастырь

 

безбоязненно

 

обличаетъ

 

по-

роки

 

лицъ,

 

прикрывающихся

 

лицѳмѣрною

 

ревностію

 

къ

 

храму,

 

то

большинство

 

прихожанъ

 

относится

 

съ

 

глубокимъ

 

почтеніемъ

 

къ

 

ному.

Иногда

 

и

 

враги

 

мужественнаго

 

пастыря

 

(какъ

 

можно

 

судить

 

по

означеннымъ

 

литературнымъ

 

произведеніямъ)

 

смиряются

 

предъ

 

его

грознымъ

 

обличительнымъ

 

словомъ,

 

раскаиваются

 

въ

 

своихъ

 

поро-

кахъ,

 

дѣлаются

 

добрыми

 

и

 

послушными

 

дѣтьмн

 

своего

 

духовнаго

отца.

Что

 

соединяется

 

у

 

народа

 

съ

 

представлѳніемъ

 

о

 

„простомъ

и

 
добромъ

 
батюшкѣ"?
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Такой

 

батюшка

 

равно

 

доступенъ

 

богатымъ

 

и

 

бѣднымъ

 

при-

хожанамъ,

 

относится

 

съ

 

сердечнымъ

 

участіемъ

 

къ

 

ихъ

 

горю

 

и

 

ра-

достям1*.,

 

всегда

 

внимателенъ

 

къ

 

ихъ

 

нуждамъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Поэтому-то

крестьяне

 

нелюбятъ

 

священниковъ-аристократовъ,

 

которые

 

имѣютъ

знакомство

 

съ

 

мѣстной

 

іштеллигенціей

 

и

 

какъ

 

бы

 

препебрегаютъ

сѣрымъ

 

мужичкомъ.

Какъ

 

высоко

 

цѣнятъ

 

крестьяне

 

простоту

 

и

 

доброту

 

въ

 

свя-

щенникѣ,

 

показываетъ

 

слѣдующій

 

разсказъ,

 

слышанный

 

нами

 

отъ

одного

 

почтеннаго

 

о.

 

благочиннаго

 

Я — й

 

епархіи.

 

Подъ

 

его

 

вЬдѣ-

ніемъ

 

былъ

 

священникъ,

 

страдавшій

 

продолжительными

 

запоями.

Духовное

 

начальство

 

не

 

рѣшалось

 

отрѣшить

 

его

 

отъ

 

должности

 

во

вниманіе

 

къ

 

многочисленному

 

семейству.

 

Да

 

и

 

прихожане

 

жалѣли

его

 

за

 

доброту.

 

Одна

 

благочестивая

 

старушка

 

послѣ

 

смерти

 

этого

батюшки

 

хвалила

 

его

 

въ

 

присутствін

 

о.

 

благочиннаго:

 

„Добрый

у

 

насъ

 

былъ

 

батюшка".

 

Когда

 

же

 

о.

 

благочинный

 

въ

 

шутку

 

по-

желалъ

 

имѣть

 

приходу

 

такого

 

же

 

священника,

 

то

 

старушка

 

съ

неподдѣльнымъ

 

ужасомъ

 

воскликнула:

 

„Боже

 

сохрани".

 

Очевидно,

она

 

цѣнила

 

въ

 

немъ

 

доброту,

 

но

 

сознавала

 

всю

 

иесовмѣстимость

его

 

порока

 

съ

 

пастырскимъ

 

служеніемъ.

Если

 

крестьяне

 

желаютъ

 

усилить

 

похвалу

 

своему

 

приходско-

му

 

священнику,

 

то

 

называютъ

 

его

 

„ кормильцемъ

 

батюшкой",

„отцомъ

 

роднымъ".

 

Эти

 

пастыри

 

на

 

страшіцахъ

 

епархіалыіыхъ

журналовъ

 

изображаются

 

слѣдуісщими

 

чертами.

 

Они

 

не

 

берутъ

платы

 

съ

 

бѣдныхъ

 

за

 

требоисправленіе,

 

или

 

довольствуются

 

тѣмъ,

что

 

даютъ

 

имъ

 

за

 

труды;

 

иногда

 

полученный

 

деньги

 

тутъжѳ

 

от-

даются

 

нуждающимся*).

 

Такіс

 

священники

 

помогаютъ

 

нищимъ,

 

убо-

гимъ

 

и

 

странникамъ,

 

заботятся

 

о

 

сиротахъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Изъ

 

одпого

адреса,

 

поднесоннаго

 

прихожанами

 

своему

 

священнику,

 

мы

 

видимъ,

что

 

для

 

нихъ

 

является

 

желаннымъ

 

такой

 

батюшка,

 

который

 

рас-

ширяетъ

 

дѣятельность

 

приходскаго

 

попечительства,

 

увеличивая

 

его

*)

 

Тнпъ

 

пастыря-бевсребреішика

 

выводится

 

въ

 

повѣстя

 

Потапепко

  

«На

 

дѣіі-

ствитольпой

 

службѣ».
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благотворительныя

 

силы

 

и

 

средства.

 

Словомъ,

 

„

 

батюшка-кормплоцъ"

и

 

„отецъ

 

родной"

 

отзывчивъ

 

и

 

къ

 

духовнымъ,

 

и

 

къ

 

матеріаль-

пымъ

 

потребностямъ

 

прихожанъ.

Одна"

 

изъ

 

свѣтскихъ

 

газетъ

 

такъ

 

характеризуетъ

 

недавно

умершаго

 

высокоуважаѳмаго

 

протоіерея,

 

бывшаго

 

ранѣе

 

въ

 

селѣ:

„Онъ

 

былъ

 

учителемъ,

 

совѣтннкомъ

 

и

 

другомъ

 

крестьянъ".

 

Дѣй-

ствительно,

 

крестьяне

 

обращаются

 

къ

 

любимымъ

 

пастырямъ

 

пе

только

 

для

 

удовлетворенія

 

духовно-религіозныхъ

 

потребностей,

 

но

и

 

съ

 

своими

 

практическими,

 

матеріалыіыми

 

нуждами.

 

Прихожане

совѣтуются

 

съ

 

батюшкой,

 

какъ

 

нмъ

 

купить

 

землю,

 

написать

 

ду-

ховное

 

завѣщаніе,

 

полечить

 

больного;

 

иногда

 

они

 

просятъ

 

указа-

ній

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

сельскаго

 

хозяйства.

 

Вообще

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

простой

 

народъ

 

цѣпитъ

 

въ

 

свящонникѣ

 

па

 

ряду

 

съ

 

учительными

 

и

его

 

практнческія,

 

хозяйственный

 

способности.

 

Поэтому-то

 

высокпмъ

уважепіемъ

 

пользуется

 

тотъ

 

батюшка,

 

который

 

умѣетъ

 

изыскать

средства

 

для

 

расширенія

 

и

 

украшѳнія

 

храма,

 

на

 

построоніо

 

и

содержаніе

 

школы

 

и

 

т.

 

п.

 

Самарскія

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

сообщали

объ

 

одиомъ

 

почтенномъ

 

ирпходскомъ

 

пастырѣ,

 

который

 

послѣ

 

сорока-

лѣтняго

 

служенія

 

удалился

 

на

 

покой

 

въ

 

монастырь.

 

И

 

вотъ

 

быв-

шіе

 

его

 

прихожане

 

ходили

 

и

 

ѣздилн

 

за

 

200

 

верстъ,

 

чтобы

 

по-

совѣтоваться

 

съ

 

нимъ

 

по

 

особенно

 

важнымъ

 

затруднительным'!,

дѣламъ

 

и

 

случаямъ

 

въ

 

жизни.

Трогательны

 

бываютъ

 

проявленія

 

любви

 

прихожанъ

 

къ

 

ува-

жаемымъ

 

пастырямъ

 

по

 

сообщеніямъ

 

епархіалъныхъ

 

журналовъ.

Херсонскія

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

приводить

 

примѣръ

 

сердечныхъ

 

отношеній

между

 

свящѳнпикомъ

 

и

 

прихожанами.

 

Народная

 

любовь

 

къ

 

свя-

щеннику

 

особенно

 

проявилась

 

во

 

время

 

болѣзпн

 

его.

 

При

 

каж-

домъ

 

богослуженіи

 

пѣлись

 

молебны

 

объ

 

исцѣленіи

 

его.

 

Прихожане

позаботились

 

о

 

больномъ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

отношеніи.

 

Такъ

 

какъ

свящепнпкъ

 

вслѣдствіе

 

болѣзни

 

не

 

могъ

 

поддерживать

 

свое

 

хо-

зяйство,

 

то

 

прихожане

 

сообща

 

безвозмездно

 

обработали

 

и

 

обсѣ-

менили

 

на

 

свой

 

счетъ

 

его

 

землю,

 

прислали

 

своихъ

 

жепъ,

 

чтобы

онѣ

 
засадили

 
огородъ

 
батюшки

 
овощами.

 
Въ

  
иродолженіе

 
дня

 
во
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дворѣ

 

священника

 

можно

 

было

 

видѣть

 

всегда

 

нѣсколько

 

крестьянъ,

которые

 

приходили

 

справиться

 

о

 

здоровьѣ

 

батюшки.

 

Провѣдавъ,

что

 

больному

 

ничего

 

но

 

удѣляется

 

пзъ

 

хлѣба,

 

получаемаго

 

за

 

тре-

бы,

 

женщины

 

стали

 

приносить

 

свѣжій

 

хлѣбъ

 

для

 

прокормленія

 

се-

мейства

 

священника.

 

За

 

самоотверженные

 

труды

 

во

 

время

 

эпнде-

мін

 

одного

 

уважаемаго

 

пастыря

 

Подольской

 

епархіи

 

прихожане

 

по-

становили

 

даромъ

 

обработывать

 

его

 

поля.

 

Прихожане

 

церкви

Хомутовской

 

станицы

 

Донской

 

епархіи

 

въ

 

память

 

40-лѣтняго

служенія

 

священника

 

о.

 

Ф.

 

Ж.

 

объ

 

его

 

высокой

 

нравствен-

ности

 

и

 

отзывчивости

 

къ

 

нуждамъ

 

населепія

 

постановили:

отчислить

 

изъ

 

обществеппыхъ

 

суммъ

 

300

 

руб.

 

и

 

сдать

 

въ

 

госуд.

банкъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

проценты

 

съ

 

этой

 

суммы

 

поступали

 

въ

пользу

 

мѣстнаго

 

причта

 

за

 

вѣчное

 

поминовеніе

 

о.

 

Ф.

 

и

 

совершеніо

по

 

немъ,

 

въ

 

день

 

его

 

смерти,

 

заупокойной

 

литургіп.

Послѣ

 

всего

 

сказаннаго

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

простому

 

народу

нравятся

 

священники,

 

отвѣчающіе

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

идеалу

 

нстнн-

наго

 

пастыря,

 

право

 

правящаго

 

слово

 

истины

 

Христовой.

 

Такіо

пастыри

 

близко

 

входить

 

во

 

всѣ

 

нужды

 

прихожанъ,

 

духовный

 

и

матеріальныя,

 

словомъ,

 

имѣютъ

 

съ

 

ирнходомъ

 

связь

 

живую,

 

орга-

ническую,

 

которая

  

пе

   

создается

 

искусственно.

Эти

 

священники

 

благотворно

 

вліяютъ

 

своею

 

жизнію

 

на

 

лицъ

инославныхъ

 

исповѣданій,

 

расколышковъ,

 

соктантовъ

 

и

 

иновѣрцевъ

напр.

 

евреевъ).

 

Вотъ

 

плоды

 

дѣятольпостн

 

одного

 

изъ

 

такихъ

 

свя-

щенниковъ

 

по

 

извѣстію

 

Самарскпхъ

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

„Полурасколь-

ническій

 

приходъ

 

сталъ

 

постепенно

 

преображаться

 

въ

 

православ-

ный;

 

прихожане,

 

прежде

 

бѣгавшіо

 

отъ

 

священника

 

и

 

запиравшіе

ворота

 

предъ

 

святыми

 

иконами,

 

стали

 

съ

 

радостію

 

готовиться

 

къ

встрѣчѣ

 

батюшки

 

и

 

къ

 

пріему

 

св.

 

иконъ".

Подобный

 

же

 

примѣръ

 

ne

 

безплодпыхъ

 

трудовъ

 

ревностнаго

пастыря

 

приводится

 

въ

 

Рязанскомъ

 

епархіалыюмъ

 

органѣ:

 

„Свя-

щеннослуженіе

 

его

 

было

 

таково,

 

что

 

даже

 

изъ

 

раскольвиковъ

 

ни-

кто

 

не

 

могъ

 

упрекнуть

 

его

 

въ

 

небреженіи.

 

Эти

 

раскольники,

 

пзъ

числа

 

молодыхъ.

   

сначала

 

стали

 

заходить

   

въ

 

церковь

 

изъ

 

любо-
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пытства,

 

и

 

ихъ

 

носѣщенія

 

не

 

прошли

 

безслѣдно:

 

раскольники

 

на-

чали

 

отвыкать

 

отъ

 

привычнаго

 

взгляда

 

па

 

церковь,

 

перестали

глумиться

 

ею,

 

а

 

это

 

уже

 

большой

 

шагъ

 

къ

 

сближенію

 

съ

 

право-

славными.

 

Въ

 

первые

 

годы

 

служенія

 

не

 

было

 

ничего

 

такого,

 

и

раскольникъ

 

тогда

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

рѣшался

 

посетить

 

никоніанской

церкви.

 

Православный

 

священникъ

 

приблизилъ

 

раскольппковъ

 

къ

церкви

 

своею

 

любовью

 

къ

 

заблуждающимся,

 

торжественное™

 

слу-

женія,

 

простотою

 

обращенія,

 

задушевное™

 

и

 

желаніемъ

 

каждому

добра.

 

Раскольники,

 

одинаково

 

съ

 

прихожанами,

 

не

 

задумывались

идти

 

къ

 

нему

 

съ

 

своими

 

нуждами,

 

за

 

совѣтомъ

 

и

 

помощью".

 

Ли-

ца

 

иноелавныхъ

 

исповѣданій,

 

даже

 

иповѣрцы

 

отдаютъ

 

дань

 

ува-

женья

 

подобпымъ

 

священникамъ,

 

оплакивая

 

ихъ

 

кончину

 

и

 

сопро-

вождая

 

гробъ

  

ихъ

 

до

 

могилы

Наши

 

архипастыри,

 

пекущіеся

 

объ

 

ожнвленіи

 

и

 

улучшеиіи

приходской

 

жизни,

 

цѣнятъ

 

въ

 

священпикѣ

 

не

 

формальную

 

только

исправность

 

по

 

службѣ,

 

но

 

обращаютъ

 

внпмапіо

 

на

 

взаимообще-

ніе

 

пастыря

 

съ

 

пасомыми.

 

Такъ

 

напр.,

 

архіопископъ

 

Новгород-

ский

 

Гурій

 

при

 

обзорѣ

 

одной

 

церкви

 

Валдаііскаго

 

уѣзда

 

говорилъ:

„Мнѣ

 

не

 

столько

 

книги

 

и

 

докумепты

 

нужны,

 

сколько

 

важно

 

знать,

какъ

 

велика

 

духовная

 

связь

 

между

 

мною

 

и

 

вами,

 

пастырями,

 

и

какъ

 

велика

 

эта

 

связь

 

между

 

пастырями

 

и

 

ихъ

 

прихожанами"

(Церковный

 

Вѣстнпкъ;

 

1901

 

г.,

 

№

 

36).

 

А

 

вотъ

 

замѣчателыіы-і

особенно

 

важныя

 

слова

 

преосвящ.

 

Уфимскаго

 

Антонія

 

изъ

 

его

руководственныхъ

 

указаиій

 

объ

 

отношеніяхъ

 

пастыря

 

къ

 

народу:

„Обращать

 

къ

 

спасенію

 

грѣховную

 

душу

 

человѣка

 

есть

 

дѣло

 

ве-

личайшей

 

трудности,

 

и

 

оно

 

является

 

возможнымъ

 

только

 

для

 

та-

кого

 

наставника,

 

который,

 

будучи

 

самъ

 

исполненъ

 

духовной

 

рев-

ности,

 

живетъ

 

одною

 

жизнью

 

съ

 

своими

 

учениками.

 

Смѣшно

 

да-

же

 

надѣяться

 

на

 

то,

 

что

 

пзмѣнится

 

въ

 

свонхъ

 

взглядахъ

 

и

 

въ

своемъ

 

бытѣ

 

народъ,

 

склонный

 

къ

 

магометанству,

 

язычеству,

 

или

расколу,

 

если

 

его

 

пастырь

 

не

 

сближается

 

съ

 

каждымъ

 

домомъ

своей

 

паствы,

 

если

 

онъ

 

тяготится

 

и

 

гнушается

 

постояннымъ

 

обще-

піемъ
   

съ

   
сѣрымп

   
мужиками,

 
если

 
считаетъ

 
свой

   
долгъ

   
испол-
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иепнымъ,

 

отслуживъ

 

кое-какъ

 

воскресную

 

службу

 

и

 

являясь

 

па

требы

 

по

 

приглашѳнію.

 

Христіанство

 

не

 

есть

 

сборникъ

 

цѳрковпыхъ

проповѣдей

 

или

 

учѳбникъ

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

а

 

молитвенная,

любвеобильная,

 

цѣломудренная,

 

смиренная

 

и

 

благодатная

 

жизнь.

Гдѣ

 

эта

 

жизнь

 

засвѣтится

 

около

 

храма

 

Божія,

 

тамъ

 

всѣ,

 

при-

касающееся

 

къ

 

ней,

 

исключая

 

отъявленныхъ

 

злодѣевъ,

 

стремятся

эту

 

жизнь

 

усвоить

 

и

 

охотно

 

повнпуются

 

гласу

 

ея

 

проповѣдиика,

какъ

 

разъясиилъ

 

намъ

 

Господь

 

въ

 

притчѣ

 

о

 

добромъ

 

пастырѣ.

 

И

пусть

 

никто

 

здѣсь

 

ne

 

оправдывается

 

собственною

 

бѣдностію.

 

Если

священгшкъ

 

жалѣетъ

 

потерпѣвшаго

 

крестьянина

 

въ

 

его

 

нуждѣ,

 

то

всегда

 

можетъ

 

утолить

 

эту

 

нужду

 

при

 

помощи

 

добрыхъ

 

людей,

если

 

подастъ

 

къ

 

тому

 

примѣръ,

 

хотя

 

малой

 

лептой,

 

и

 

пригласить

къ

 

тому-же

 

другихъ.

 

Да

 

и

 

помимо

 

прямыхъ

 

благодѣяній

 

одно

только

 

сердечное

 

внимапіе

 

къ

 

жизни

 

прихожанъ,

 

одно

 

только

участіе

 

къ

 

каждому

 

изъ

 

нихъ,

 

вотъ

 

что

 

открываетъ

 

двери

 

сердецъ

человѣческихъ

 

служителю

 

слова"

 

(Церковныя

 

Вѣдомости,

 

1901

 

г.,

№

 

48).

Что

 

же

 

слѣдуетъ

 

изъ

 

наставленій

 

архипастырей?

 

Не

 

долж-

ны

 

ли

 

приходскіе

 

священники

 

опроститься,

 

чтобы

 

жить

 

одною

жизнью,

 

одними

 

интересами

 

со

 

своими

 

пасомыми?

 

Теперь

 

исчеза-

ешь

 

уже

 

типъ

 

пастыря-пахаря,

 

который

 

по

 

образу

 

жизни,

 

отча-

сти

 

и

 

по

 

развитію,

 

мало

 

отличался

 

отъ

 

своихъ

 

прихожанъ.

 

Мо-

жетъ

 

быть,

 

и.

 

въ

 

настоящее

 

время

 

нужны

 

пастыри-начетчики

изъ

 

народа,

 

чтобы

   

достигалось

 

наибольшее

 

вліяніе

 

на

 

паству?

Отъ

 

приходскаго

 

священника

 

требуется,

 

чтобы

 

онъ

 

имѣлъ

постоянное

 

тѣсное

 

общеніе

 

съ

 

своими

 

пасомыми,

 

съ

 

сердечпымъ

участіемъ

 

входилъ

 

въ

 

ихъ

 

духовныя

 

и

 

матеріальныя

 

нужды.

 

По

ученію

 

св.

 

Григорія

 

Богослова

 

пастырь

 

должепъ

 

быть

 

въ

 

одно

время

 

и

 

пачальніікомъ,

 

и

 

какъ

 

бы

 

собратомъ.

 

Это

 

пе

 

значить,

что

 

священннкъ

 

должепъ

 

жить

 

за

 

панибрата

 

съ

 

прихожапамн,

напр.,

 

участвовать

 

въ

 

ихъ

 

пеумѣренныхъ

 

пиршествахъ

 

и

 

т.

 

п.

Токого

 

батюшку

 

крестьяне

 

хотя

 

принимаютъ

 

любезно,

 

но

 

не

 

ува-

жаютъ.

 
Пастырь

 
должепъ

 
снизойти

 
своею

 
любовью

 
до

 
умствепнаго
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уровня

 

и

 

быта

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

чтобы

 

иотомъ

 

возвысить

 

ихъ,

какъ

 

выражается

 

еиископъ

 

Ѳеофанъ,

 

„къ

 

познапію,

 

въ

 

чемъ

 

де-

ло

 

о

 

Христѣ".

 

Отсюда

 

само

 

собой

 

понятно,

 

что

 

пастырь

 

долженъ

получить

 

широкое

 

научно-богословское

 

образование,

 

чтобы

 

руково-

дить

 

другими.

 

При

 

всемъ

 

томъ

 

отъ

 

него

 

требуется

 

много

 

такта

н

 

умѣнья,

 

чтобы

 

снизойти

 

до

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

и

 

возвысить

ихъ

 

до

 

себя.

 

Править

 

чѳловѣкомъ

 

(разумѣется

 

пастырское

 

душе-

попеченіе),

 

замѣчаетъ

 

св.

 

Григорій

 

Богословъ,

 

есть

 

искусство

 

изъ

искусствъ,

 

и

 

наука

 

изъ

 

наукъ.

Къ

 

какому

 

же

 

мы

 

приходимъ

 

выводу?

Простому

 

народу

 

въ

 

его

 

огромномъ

 

болышшствѣ

 

.

 

нравятся

такіе

 

священники,

 

какихъ

 

желаютъ

 

видѣть

 

и

 

руководители

 

пхъ

архипастыри,

 

однимъ

 

словомъ,

 

нравятся

 

батюшки,

 

отвѣчающіе

 

бо-

лѣе

 

или

 

менѣе

 

идеалу

 

добраго

 

пастыря,

 

знающаго

 

своихъ

 

овецъ

по

 

имени

 

(Іоанн.

 

X.

  

1 — 13)

 

*)•

 

(Ряз.

 

En.

 

Вѣд.)

Д.

 

Н—еъ.

2.

Извъстія

 

и

 

замътки,

Императорское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество.

(8

 

мая

 

1882—8

 

мая

 

1902

 

года). —8-го

 

мая

 

исполни-

лось

 

двадцать

 

лѣтъ

 

существованія

 

Императорскаго
Иравославнаго

 

Палестинскаго

 

Общества.
Находящееся

 

подъ

 

Высокимъ

 

Покровительствомъ

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

Великаго

 

Князя

 

Сер-
гея

 

Александровича,

 

Общество

 

это

 

оказало

 

многочис-

ленныя

 

услуги

 

дѣлу

 

Православія

 

во

 

Святой

 

Землѣ.

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

Великій

 

Князь

 

Сергѣй

*)

 

Тииъ

 

такого

 

добраго

 

пастыря

 

выводится

 

въ

 

повѣсти

 

изъ

 

современной
лш8ни

 

Красшіцкаго

 

«Вѣрныиъ

 

путемъ>

 

(Нриложепіе

 

къ

 

журналу

 

сРусскій

 

Пилом-
шікъ»

 
за

 
1900

 
г.).
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Александровичу

 

лично

 

изволивгаій

 

ознакомиться

 

съ

 

по-

ложеніемъ

 

Православія

 

въ

 

Иалестинѣ

 

и

 

съ

 

бытомъ

 

право-

славныхъ

 

паломниковъ

 

въ

 

ней,

 

во

 

все

 

минувшее

 

двад-

цатилѣтіе

 

существованія

 

Общества

 

пребывалъ

 

неизмѣн-

но

 

благосклоннымъ

 

къ

 

выеокимъ

   

задачамъ,

  

широкимъ

цѣлямъ

 

и

 

прочному

 

развитію

 

и

 

расширенно

 

плодотвор-

ной

 

дѣятельности

 

Палестинскаго

 

Общества.

 

Подъ

 

Его
выеокимъ

 

покровительствомъ

 

оно

 

создалось,

   

окрѣпло,

измѣнило

 

положеніе

 

Православія

 

въ

 

Палестинѣ

 

въ

 

сто-

рону

 

благотворную

 

для

 

Россіи

 

и

  

съ

   

каждымъ

  

годомъ

все

 

расширяетъ

   

и

  

расширяетъ

   

свою

   

многополезную

и

 

святую

 

миссію.

 

Благодаря

 

иниціативѣ,

 

личнымъ

 

тру-

дамъ

 

и

 

высокому

 

примѣру

 

своего

 

Предсѣдателя,

 

и

 

всѣ

остальные

  

члены

 

Правоолавнаго

 

Палестинскаго

 

Обще-
ства

 

проявили

 

достойную

 

подражанія

 

и

 

великой

 

благодар-

ности

 

дѣятельность

 

на

 

пользу

 

святой

 

вѣры

 

Христовой
въ

 

той

 

Святой

 

Землѣ,

 

въ

 

которой

   

впервые

   

она

 

была

благовѣствуема.

 

Окидывая

 

однимъ

 

общимъ

 

взоромъ

 

эту

дѣятельносгь

 

Ііравославнаго

 

Палестинскаго

   

Общества
за

 

минувшій

 

двадцати лѣгній

 

періодъ

 

его

 

существованія,

можно

 

кратко

 

формулировать

 

ее

 

какъ

 

умѣлое,

 

прекрас-

но-задуманное,

     

цѣлесообразно

    

осуществлявшееся

   

и

осуществляющееся

 

возстановленіе

  

древняго

   

и

   

искон-

наго

    

значенія

 

Православія

 

на

 

той

 

святой

 

землѣ,

 

судь-

ба

 

которой

 

такъ

 

близка

 

и

 

дорога

 

всѣмъ

 

православнымъ

вообще

 

и

 

намъ,

 

Русскимъ,

 

въ

 

частности.

Рѣзко

 

выдѣляясь

 

изо

 

всѣхъ

 

инославныхъ

 

Обществъ
подобнаго

 

я:е

 

рода

 

своимъ

 

всецѣло

 

религіозно-мис-
сіонерскимъ

 

характеромъ,

 

чуждымъ

 

всякаго

 

вмѣшатель-

ства

 

въ

 

сферу

 

такъ

 

называемыхъ

 

политическихъ

 

инте-

ресовъ,

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество

 

всегда

проявляло

 

и

 

проявляешь

 

все

 

тѣ

 

же

 

глубокія

 

и

 

отличи-

тельныя

 
свойства

  
православнаго

   
миссіонерства,

  
какія
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составляли

 

неотъемлемую

 

принадлежность

 

духовно-про-

свѣтительной

 

дѣятельности

 

нашей

 

Православной

 

Церк-
ви

 

вообще.

 

Непрерывное

 

памятованіе

 

объ

 

одномъ

 

лишь

спасеніи

 

душь

 

человѣческихъ,

 

глубокая

 

самоотвержен-

ность

 

и

 

любовь

 

къ

 

единовѣрнымъ

 

братьямъ,

 

особливо
поставленнымъ

 

въ

 

какія-либо

 

тяжелыя

 

условія,

 

a

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

постоянно-ревностное

 

исповвдаше

 

вѣры

истинной,

 

вѣры

 

православной,

 

и

 

прочное

 

утвержденіе
ея

 

въ

 

сердцахъ

 

людей

 

увѣровавшихъ, — вотъ

 

эти

 

глав-

нѣйшія

 

свойства

 

нашего

 

православнаго

 

миссіонерства.

Таковымъ

 

оно

 

было

 

всегда.

 

Оно

 

выросло

 

изъ

 

духа

 

Церк-
ви

 

Христовой

 

и,

 

какъ

 

добрая

 

лоза,

 

впитавшая

 

въ

 

се-

бя

 

соки

 

древесные,

 

продолжаетъ

 

плодоносить,

 

пото-

му

 

что

 

пребываетъ

 

въ

 

тѣснѣйшемъ

 

общеніи

 

со

 

всѣмъ

организмомъ

 

церковвымъ.

У

 

древа

 

добраго

 

и

 

плоды

 

бываютъ

 

добрые.

 

Въ
частности,

 

плодомъ

 

деятельности

 

Палестинскаго

 

Об-
щества

 

нужно

 

признать

 

поднятіе

 

значенія

 

Православія
на

 

Востокѣ

 

теперь,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

значеніемъ

 

его

тамъ

 

же

 

до

 

учрежденія

 

этого

 

Общества.

 

Православіе
теперь

 

снова

 

ожило

 

на

 

Востокѣ

 

послѣ

 

продолжитель-

наго

 

состоянія

 

замиранія.

 

Процессу

 

систематическаго

окатоличиванія

 

и

 

онѣмечиванія

 

исконно-православнаго

Востока,

 

имѣвшему

 

мѣсто

 

въ

 

минувшемъ

 

особенно

 

сто-

лѣтіи,

 

со

 

времени

 

появленія

 

означеннаго

 

Общества

 

про-

тивопоставленъ

 

былъ

 

процессъ

 

пробужденія

 

и

 

воскре-

шенія

 

значенія

 

Православія

 

въ

 

мѣстномъ

 

издревло-пра-

вославномъ

 

населеніи.

 

Безъ

 

всякаго

 

шума,

 

возбужден-
ности

 

и

 

вражды

 

къ

 

кому

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

Император-
ское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество

 

спокойно,

но

 

систематически-настойчиво,

 

ревностно

 

и

 

плодотвор-

но

 

взялось

 

за

 

это

 

дѣло.

 

Въ

 

короткое

 

время

 

оно

 

по-

крыло

 
значительную

 
часть

 
православныхъ

 
безцерковныхъ
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приходовъ

 

отлично-выстроенными

 

церквами

 

(рѣшено

всего

 

устроить

 

до

 

30

 

церквей,

 

а

 

выстроено

 

10),

 

шко-

лами

 

(устроено

 

70

 

школъ.),

 

пріютами,

 

богадѣльнями

 

и

лѣчебницами.

 

Православное

 

населеніе

 

снова

 

воспряну-

ло

 

духомъ

 

и

 

начинаетъ

 

замѣтно

 

оживать;

 

церковная

жизнь

 

обновилась,

 

вылилась

 

въ

 

формы

 

живого

 

и

 

участ-

ливаго

 

отношенія

 

каждаго

 

члена

 

Церкви

 

къ

 

интере-

самъ

 

обще-церковнымъ.

Православное-Палестинское

 

Общество

 

начало

 

и

чисто-научную

 

борьбу

 

съинославными

 

теченіями

 

въ

 

сфе-

рѣ

 

палестиновѣдѣнія.

 

Цѣлымъ

 

рядомъ

 

научно-исполнен-

ныхъ

 

трудовъ

 

о

 

Палестинѣ,

 

палестинскихъ

 

святьшяхъ

и

 

святыхъ

 

оно

 

отняло

 

у

 

инославія

 

смѣло-захваченную

имъ

 

монополію

 

научнаго

 

изученія

 

Палестины

 

и

 

прида-

ло

 

самой

 

наукѣ

 

о

 

Святой

 

Землѣ

 

смыслъ

 

истиннонауч-

наго

 

безпристрастія.

 

Помимо

 

кнйгъ,

 

картъ

 

и

 

т.

 

п.

 

уче-

ныхъ

 

изданій

 

и

 

статей

 

о

 

Палестинѣ,

 

Православное
Палестинское

 

Общество

 

произвело

 

и

 

цѣлый

 

рядъ

 

архео-

логическихъ

 

изслѣдованШ,

 

внесшихъ

 

совершенно

 

но-

выя

 

начала

 

въ

 

науку

 

палестино-вѣдѣнія.

Всѣми

 

этими

 

мѣрами

 

значеніе

 

Православія

 

на

Востокѣ

 

было

 

быстро

 

поднято,

 

и

 

изъ

 

положенія

 

при-

ниж'еннаго

 

и

 

всѣми

 

угнетаемаго

 

оно

 

быстро

 

перешло

въ

 

положеніе,

 

если

 

не

 

снова

 

господствующее,

 

то

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

равноправное

 

съ

 

другими

 

вѣроисповѣда-

ніями.

Таково

 

въ

 

краткихъ

 

словахъ

 

общецерковное

 

зна-

ченіе

 

двадцатилѣтней

 

дѣятельности

 

Императорскаго
Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества.
Но

 

въ

 

дѣятельности

 

этого

 

Общества

 

есть

 

и

 

еще

сторона,

 

насъ,

 

Русскихъ,

 

болѣе

 

всего

 

и

 

частнѣе

 

всего

касающаяся.

Одною

   
изъ

 
ближайшихъ

 
задачъ

 
Общества,

 
съ

 
са-
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маго

 

начала

 

его

 

бытія,

 

было

 

поставлено—озаботиться
улучшеніемъ

 

быта

 

правоелавныхъ

 

русскихъ

 

паломниковъ

въ

 

Святой

 

Землѣ.

Мы

 

не

 

будемъ

 

касаться

 

подробностей

 

этой

 

сторо-

ны

 

дѣятельности

 

Общества,

 

которая

 

болѣѳ

 

всего

 

извѣст-

на

 

русскому

 

обществу.

 

Всякій

 

знаетъ

 

и

 

слыхалъ,

 

какъ

возросло

 

число

 

паломниковъ

 

въ

 

Палестину.

 

Всякій
знаетъ

 

или

 

слыхалъ,

 

что

 

и

 

тамъ,

 

на

 

Святой

 

Землѣ,

 

те-

перь

 

русскихъ

 

паломниковъ

 

ожидаетъ

 

не

 

холодный

 

и

враждебный

 

пріемъ

 

отъ

 

разнаго

 

рода

 

мѣстныхъ

 

аген-

товъ

 

и

 

дѣятелей,

 

какъ

 

было

 

до

 

1882

 

года,

 

a

 

пріемъ

 

ра-

душный,

 

сердечный

 

и

 

какъ

 

бы

 

чисто-русскій.

 

Провод-

ники,

 

гостинницы,

 

лѣчебницы,

 

уходъ,

 

услуги,

 

пища

 

и

питье— все

 

это

 

нынѣ

 

доступно

 

и

 

для

 

самаго

 

простого

и

 

бѣднаго

 

путника

 

во

 

Святую

 

Землю,

 

а

 

раньше

 

и

 

для

богатаго

 

составляло

 

не

 

всегда

 

достижимую

 

роскошь.

 

И
опять-таки

 

все

 

это

 

достигнуто

 

трудами,

 

заботами

 

и

 

энер-

гіей

 

того

 

же

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Палестин-
скаго

 

Общества.

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

дѣятельность

 

его

 

будетъ

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

расширяться.

 

Долгъ

 

нашь,

 

православ-

ныхъ

 

и

 

Русскихъ

 

людей,

 

знать

 

о

 

цѣляхъ,

 

назначенш

 

и

задачахъ

 

этого

 

Общества

 

во

 

всемъ

 

ихъ

 

объемѣ,

 

и

 

близко

принимать

 

ихъ

 

къ

 

своему

 

собственному

 

сердцу.

 

Если

число

 

членовъ

 

Палестинскаго

 

Общества

 

достигаешь

 

■нынѣ

уже

 

6

 

тысячъ

 

человѣкъ,

 

а

 

сумма

 

ежегодныхъ

 

взносовъ

300

 

тысячъ

 

рублей,

 

то

 

для

 

скорѣйшаго

 

осущоствлепія

конечныхъ

 

идеаловъ

 

нашихъ

 

на

 

Востокѣ,

 

надлежитъ

 

и

числу

 

членовъ,

 

и

 

количеству

 

взносовъ

 

не

 

только

 

удво-

иться

 

или

 

утроиться,

 

но

 

удесятериться.

 

Пусть

 

помнитъ

каждый

 

истинно

 

Русскій

 

человѣкъ,

 

несущій

 

свою4

 

лепту

на

 

это

 

Общество,

 

что

 

онъ

 

подготовляетъ

 

своею

 

лептой

почву

   
для

 
воскрешенія

 
христіанства

 
въ

 
его

 
колыбели,
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гдѣ

   

на

 

мѣстѣ

 

креста

 

все

 

еще

 

продолжаешь,

   

въ

 

укоръ

всему

 

міру

 

христіанскому,

 

выситься

 

магометанскій

   

по-

лумѣсяцъ.

„Имѣяй

 

уши

 

слышати

 

да

 

слышишь!"

 

(Моск.

 

В.

 

№

 

124).

3.

С.

  

А.

 

Р

 

а

 

ч

 

и

 

н

 

с

 

к

 

і

 

й.
(Некрологъ).

Скончался

 

Сергѣй

 

Александровичъ

 

Рачинскій.

 

Громадно

 

и

благотворно

 

было

 

его

 

нравственное

 

вліяніе

 

за

 

послѣднія

 

три

 

дцать

лѣтъ

 

на

 

нашу

 

начальную

 

школу,

 

особливо

 

церковно-приходскую.

То,

 

что

 

только

 

намѣчеио

 

было

 

покойнымъ

 

К.

 

Д.

 

Ушинскимъ

 

о

значѳніи

 

и

 

характѳрѣ

 

русской

 

народной

 

школы,

 

было

 

художе-

ственно

 

и

 

всесторонне

 

разработано

 

имъ

 

въ

 

„Замѣткахъ

 

о

 

сель-

ской

 

школѣ",

 

напечатанныхъ

 

въ

 

„Днѣ"

 

Аксакова.

 

Оъ

 

1882

 

г.

до

 

5

 

мая

 

1902

 

г.

 

вся

 

дѣятѳлыюсть

 

была

 

посвящена

 

развитію

возрожденной

 

Импѳраторомъ

 

Александромъ

 

III—церковной

 

школы.

Вывшій

 

(до

 

1867

 

года)

 

профессоръ

 

московскаго

 

университета

 

и

пѳреводчикъ

 

Дарвина,

 

зпатокъ

 

живописи

 

и

 

музыки,

 

талантливый

писатель

 

и

 

педагогъ

 

по

 

сердцу,

 

по

 

призванію,

 

онъ

 

сталъ

 

въ

 

на-

чалѣ

 

семидесятыхъ

 

годовъ

 

сельскимъ

 

учителемъ,

 

горячо

 

полю-

билъ

 

крестьяискихъ

 

дѣтей,

 

наполнявшихъ

 

его

 

школу,

 

открылъ

около

 

своей

 

усадьбы

 

Татево

 

(Бѣльскаго

 

уѣзда,

 

Смоленской

губерніи)

 

еще

 

нѣсколько

 

школъ,

 

руководство

 

которыми

 

при-

нялъ

 

на

 

себя,

 

a

 

лѣтомъ,

 

въ

 

каникулы,

 

занимался

 

подготовкой

молодежи,

 

желавшей

 

посвятить

 

себя

 

школьному

 

дѣлу,

 

и

 

лучшихъ

учениковъ

 

своихъ

 

школъ

 

въ

 

сельскіе

 

учителя.

 

Церковпое

 

пѣніе

со

 

славянскимъ

 

языкомъ,

 

ариѳметика

 

съ

 

геомотріей,

 

бесѣды

 

о

природѣ,

 

а

 

главное—чтеніе

 

и

 

объясненіе

 

Евангѳлія

 

были

 

по-

стоянными

 

предметами

 

его

 

лѣтнихъ

 

курсовъ.

 

Но

 

кромѣ

 

научныхъ

знаній

 
его

 
слушатели

 
выносили

 
пзъ

   
лѣтнихъ

 
занятій

   
съ

 
'С.

 
А.
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Рачинсішмъ

 

глубокую

 

любовь

 

къ

 

дѣтямъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

основатоль-

нымъ

 

изученіемъ

 

славянской

 

грамоты

 

и

 

церковнаго

 

пѣпія,

 

особли-

вое

 

вниманіо

 

къ

 

этнмъ

 

почти

 

новымъ

 

тогда

 

предметамъ

 

школь-

наго

 

курса,

 

иоставленыымъ

 

С.

 

А.

 

Рачинскимъ

 

во

 

главу

 

угла

созидаемой

 

имъ

 

русской

 

народной

 

школы.

 

Эта

 

школа,

 

по

 

его

глубоко-искреннему

 

убѣжденію,

 

должна

 

подъ

 

руководствомъ

 

церкви

православной

 

и

 

въ

 

ея

 

духѣ

 

воспитывать

 

подростающія

 

поколѣнія

православнаго

 

русскаго

 

народа.—Церковная

 

школа,

 

по

 

идеалу

Рачпнскаго,

 

должна

 

соединить

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

добрыя

 

воспитатель-

ный

 

начала

 

древне-русской

 

церковной

 

школы

 

съ

 

строго

 

научными

данными

 

современной

 

педагогики.

 

Во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

начинаніяхъ

по

 

школьнымъ

 

дѣламъ

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

имѣлъ

въ

 

виду

 

взгляды

 

и

 

мнѣнія

 

С.

 

А.

 

Рачпнскаго

 

по

 

даннымъ

 

вопро-

самъ;

 

„Нынѣ

 

отпущаеши"...

 

могъ

 

сказать

 

С.

 

А.

 

Рачипскій,

 

великій

тружѳникъ

 

и

 

подвижникъ

 

церковной

 

школы,

 

прочтя

 

Высочайше

утвержденное

 

1

 

апрѣля

 

текущаго

 

года

 

„Положение

 

о

 

церковныхъ

школахъ".

 

Двадцатплѣтняя

 

созидательная

 

работа

 

его,

 

давшая

столько

 

добрыхъ

 

результатовъ,

 

какъ

 

бы

 

закончилась

 

послѣ

 

нзданія

Положенія,

 

вслѣдъ

 

за

 

коимъ

 

кончилась

 

и

 

плодотворная

 

жизнь

 

О.

А.

 

Рачпнскаго.

 

Вѣчная

 

и

 

свѣтлая

 

память

 

высоко-талантливому

 

пе-

дагогу,

 

неустанному

 

труженику

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

доброму

человѣку

 

и

 

вѣрному

 

сыну

 

церкви

 

православной!

Вѣчная,

 

вѣчная

 

память!

 

(Лит.

 

Епарх.

 

Вѣд.).

4.

Отъ

 

Ботаническаго

 

Музея

 

Императорской

 

Академіи

 

Наукъ.

Въ

 

увѣренностп,

 

что

 

Вамъ

 

дороги

 

интересы

 

русскаго

 

ііро-

свѣщенія

 

и

 

что

 

Вы

 

пе

 

можете

 

быть

 

равнодушны

 

къ

 

дѣлу

 

изу-

ченія

 

природы

 

родной

 

нашей

 

страны,

 

считаю

 

долгомъ

 

обратиться

къ

 

Вамъ

 

съ

 

покорнѣіішею

 

просьбою

 

не

 

отказать

 

въ

 

посильномъ

содѣйствіи

 
крупному

 
научпому

 
и

 
патріотпчоскому

 
преднріятію.
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Ботаническій

 

Музей

 

Императорской

 

Академіи

 

Наукъ

 

озабо-

чонъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

обработкою

 

и

 

изданіѳмъ

 

„Флоры

 

Си-

бири"

 

па

 

средства,

 

всемилостивѣйше

 

даровапныя

 

для

 

этой

 

цѣли

Его

 

Величествомъ

 

Государемъ

 

Императоромъ.

 

Трудъ

 

этотъ

 

потре-

буем

 

для

 

своего

 

осуществленія

 

многихъ

 

лѣтъ.

 

Въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

ближайшею

 

задачею

 

Музея

 

является

 

сосредоточеніе

 

существу-

ющаго

 

уже

 

по

 

флорѣ

 

Сибири

 

матеріала

 

н

 

обогащеніе

 

его

 

новымъ.

Какъ

 

пи

 

обширны

 

сами

 

по

 

себѣ

 

уже

 

имѣющіяся

 

въ

 

гербаріяхъ

Императорской

 

Академін

 

Наукъ

 

и

 

Императорскаго

 

Ботаническаго

Сада

 

собранія

 

сушеныхъ

 

растеній

 

изъ

 

Сибири,

 

они

 

пичтожны,еслп

принять

 

во

 

внимапіе

 

необъятное

 

пространство

 

края

 

и

 

современный

требованія

 

науки.

 

Помочь

 

здѣсь

 

можетъ

 

каждый—было

 

бы

 

только

доброе

 

желаніе.

 

Трудно

 

представить

 

себѣ,

 

какую

 

огромную

 

роль

играли

 

простые

 

любители

 

въ

 

дѣлѣ

 

пзученія

 

флоры

 

не

 

только

 

въ

Западной

 

Европѣ,

 

но

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

Европейской

 

Россіи,

 

о

 

чемъ

краснорѣчиво

 

свидѣтольствуетъ

 

хотя

 

бы

 

„Сборникъ

 

по

 

флорѣ

Средней

 

Россін",

 

составленный

 

профсссоромъ

 

В.

 

Я.

 

Цингѳромъ

главнымъ

 

образомъ

 

по

 

гсрбаріпмъ,

 

доставлопнымъ

 

ему

 

именно

 

лю-

бителями.

Сушить

 

п

 

даже

 

хорошо

 

сушить

 

растенія

 

нетрудно.

 

Дѣло

 

это

не

 

требуетъ

 

ни

 

особыхъ

 

познаній,

 

ни

 

затраты

 

сколько-нибудь

 

зна-

чительныхъ

 

матеріалышхъ

 

средствъ,

 

а

 

требуетъ

 

главнымъ

 

обра-

зомъ

 

досуга,

 

котораго

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіп

 

хоть

 

отбавляй,

 

да

 

пс-

кренняго

 

желанія

 

быть

 

полезиымъ

 

паукѣ

 

и

 

родинѣ.

 

Для

 

новнч-

ковъ

 

поддержкою

 

можетъ

 

послужить

 

прилагаемое

 

при

 

семъ

 

„Крат-

кое

 

наставленіе

 

къ

 

собпранію

 

п

 

сушкѣ

 

растеній",

 

лицамъ

 

же,

серьезно

 

интересующимся

 

естественно-историческимъ

 

коллектирова-

ніемъ,

 

можно

 

рекомендовать

 

„Программы

 

и

 

наставленія

 

для

 

на-

блюденій

 

и

 

собиранія

 

коллекцій

 

по

 

Естественной

 

Исторіи"

 

Имп.

Спб.

 

Общ.

 

Ест.,

 

только

 

что

 

отпечатанный

 

5-мъ

 

изданіемъ

 

(цѣна

2

 

руб.).

Выть

 

можетъ,

 

если

 

но

 

Вы

 

сами,

 

то

 

кто-либо

 

изъ

 

членовъ

Вашей

 

семьи

 

или

 

изъ

 

среды

 

Вашихъ

 

знакомыхъ

 

пожелаетъ

 

при-
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пять

 

посильное

 

участіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

коллектированія

 

сибирскихъ

 

ра-

стеній.

 

Фамиліи

 

собирателей

 

для

 

всѣхъ

 

растоній,

 

оказавшихся

сколько-нибудь

 

интересными,

 

будутъ

 

упомянуты

 

во

 

„Флорѣ

 

Сиби-

ри",

 

имѣющей

 

появиться

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

Доставленныя

 

Му-

зею

 

растенія*),

 

въ

 

случаѣ

 

выраженпаго

 

на

 

то

 

жоланія,

 

будутъ

впослѣдствін

 

возврашепы

 

собирателю

 

опредѣленнымп,

 

т.

 

е.

 

снаб-

женными

 

научными

 

названіями

 

растеній,

 

a

 

болѣе

 

интересныя

 

и

 

хо-

рошо

 

собранный

 

коллекціи

 

могутъ

 

быть

 

пріобрѣтаемы

 

Музеемъ

Академіи

 

по

 

цѣнѣ

 

до

 

10

 

р.

 

за

 

сотню

 

полныхъ

 

экземпляровъ.

 

Наиболѣе

усерднымъ

 

собнрателямъ

 

будетъ

 

въ

 

свое

 

время

 

выслана

 

безвоз-

мездно

 

и

 

самая

 

„Флора

 

Сибири".

 

Но

 

наилучшею

 

наградою

 

тру-

женику

 

послужитъ,

 

конечно,

 

то

 

неподлежащее

 

депежной

 

оцѣнкѣ

чувство

 

высокаго

 

правственнаго

 

удовлетворенія,

 

которое

 

дастся

 

ему

сознаніемъ

 

своего

 

участія

 

въ

 

коллективномъ

 

научномъ

 

трудѣ

 

на

пользу

 

родины.

Краткое

 

наставленіе

 

къ

 

собиранію

 

и

 

оушкѣ

 

растеній.

Прежде

 

всего

 

надо

 

отдать

 

себѣ

 

ясный

 

отчетъ

 

въ

 

томъ,

 

что

собственно

 

слѣдуетъ

 

собирать.

 

Любители

 

часто

 

ограничиваются

 

за-

сушнваніѳмъ

 

красиво

 

цвѣтущпхъ,

 

бросающихся

 

имъ

 

въ

 

глаза

 

ра-

стеши,

 

считая

 

незаслужнвающею

 

вииманія

 

простую

 

„траву",

 

да

вдобавокъ

 

сушатъ

 

не

 

растеніѳ,

 

а

 

только

 

остановившіѳ

 

ихъ

 

внн-

маніе

 

„цвѣты"

 

его.

 

Между

 

тѣмъ

 

для

 

ботаника

 

„трава"

 

часто

 

ин-

тересе

 

самыхъ

 

пышпыхъ

 

„цвѣтовъ",

 

особенно

 

если

 

это

 

цвѣты

отъ

 

растеній

 

садовыхъ,

 

искусственно

 

разведенныхъ

 

въ

 

данной

 

мѣст-

ности.

 

Поэтому

 

слѣдуотъ

 

собирать

 

только

 

растенія

 

дикорастущія,

не

 

обращая

 

никакого

 

вшімапія

 

на

 

то,

 

красивы

 

они

 

или

 

нѣтъ,

 

но

собирать

 

рѣшителыю

 

все,

 

на

 

чемъ

 

виднѣется

 

что-либо,

 

кромѣ

стеблей

 

и

 

листьевъ,

 

какіе-нибудь

 

невзрачные

 

колосья,

 

метелки

 

или

*)

 

На

 

осповавіи

 

§

 

04

 

почтовыхъ

 

правилъ

 

всѣ

 

посылки,

 

адресованный

 

въ

 

Бо-
таничоскій

 

M)3Cil

 

Императорской

 

Академіи

 

Наукъ,

 

принимаются

 

на

 

почтѣ

 

безилатно.
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мало

 

замѣтные

 

пупырышки,

 

въ

 

которыхъ

 

можно

 

заподозрѣть

 

цвѣ-

ты

 

или

 

плоды;

 

только

 

грибы,

 

какъ

 

весьма

 

неудобные

 

для

 

сушки,

можно

 

оставить

 

въ

 

покоѣ.

 

Собирать

 

нужно

 

растеніе,

 

по

 

возмож-

ности,

 

цѣликомъ,

 

выдерпувъ

 

его

 

изъ

 

земли

 

или

 

выкопавъ

 

его

 

хо-

тя

 

бы

 

перочиннымъ

 

пожомъ

 

или

 

даже

 

пальцомъ.

 

Правда,

 

боль-

шинство

 

растеній

 

можно

 

опредѣлять

 

и

 

безъ

 

подземпыхъ

 

частей

ихъ,

 

но

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

онѣ

 

необходимы,

 

а

 

еще

 

чаще

нужно

 

имѣть

 

хоть

 

нижнюю

 

часть

 

стебля

 

съ

 

сидящими

 

на

 

ней

 

листь-

ями;

 

отъ

 

древеспаго

 

растенія,

 

конечно,

 

достаточно

 

взять

 

вѣточки

съ

 

цвѣтами

 

или

 

плодами,

 

а

 

отъ

 

хвойнаго

 

дерева

 

собрать,

 

кромѣ

вѣточкп

 

съ

 

хвоямн,

 

отдѣльно

 

и

 

шишки,

 

по

 

возможности,

 

съ

 

того

же

 

экземпляра.

 

Собирать

 

растеніе,

 

па

 

которомъ

 

по

 

видно

 

ничего

кромѣ

 

листьевъ,

 

не

 

стоитъ,

 

равно

 

какъ

 

срывать

 

одни

 

только

 

цвѣ-

ты

 

безъ

 

соотвѣтствующихъ

 

стеблей

 

и

 

листьевъ.

 

Не

 

слѣдуетъ

 

до-

вольствоваться

 

собнраніемъ

 

одного

 

экземпляра

 

даниаго

 

растенія*

особенно

 

если

 

растепіе

 

мелкое;

 

ботапикъ

 

считаетъ

 

въ

 

гербаріи

10— 15

 

штукъ

 

мелкаго

 

растенія

 

за

 

одинъ

 

„экземпляръ".

 

Нужно

какъ

 

можно

 

тщатслыіѣс

 

всматриваться

 

въ

 

попадающаяся

 

растѳнія-

особенно

 

если

 

они

 

невзрачный,

 

не

 

довѣряясь

 

первому

 

впечатлѣпію:

любителю

 

часто

 

кажется,

 

что

 

такая

 

точно

 

трава

 

имъ

 

ужо

 

собра-

на,

 

тогда

 

какъ

 

опытный

 

глазъ

 

ботаника

 

сразу

 

замѣчаетъ

 

различіе-

Поэтому

 

лучше

 

отъ

 

такнхъ

 

нсвзрачныхъ

 

растепій,

 

вродѣ

 

злаковъ,

осокъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

брать

 

побольше

 

и

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ.

 

Даже

завѣдомо

 

то

 

же

 

самое

 

растеніе

 

стоитъ

 

взять

 

еще

 

разъ,

 

если

 

оно

встрѣчается

 

въ

 

новомъ

 

мѣстообитаніи.

 

Послѣднее

 

нужно

 

тщатель-

но

 

отмѣчать,

 

записывая,

 

гдѣ

 

какое

 

растеніе

 

собрано:

 

на

 

лугу-ли,

въ

 

лѣсу

 

(и

 

въ

 

какомъ),

 

на

 

болотѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

Чѣмъ

 

разнообразнѣе

условія

 

обйтанія

 

растеній

 

въ

 

данной

 

мѣстности,

 

тѣмъ

 

больше

можно

 

собрать

 

на

 

ней

 

разныхъ

 

растеній

 

и

 

тѣмъ

 

меньше

 

надобпо-

сти

 

предпринимать

 

какія-либо

 

отдаленныя

 

экскурсы.

 

Вообще

 

луч-

ше

 

сосредоточить

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

ближайшей

 

округѣ,

 

посѣщая

ее

 

многократно:

 

разный

 

растенія

 

цвѣтутъ

 

въ

 

разное

 

время,

 

а

 

отъ

многихъ

 

растеній

 

(напр.

  

отъ

 

зонтичныхъ,

  

двѣтущихъ

 

на

 

манеръ
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сельдерея,

 

моркови,

 

тмина

 

и

 

т.

 

и.)

 

пеобходимо

 

имѣть,

 

кромѣ

 

цвѣ-

товъ,

 

еще

 

и

 

плоды.

Собирать

 

растенія

 

лучше

 

всего

 

въ

 

папку

 

съ

 

корешкомъ,

 

а

еще

 

удобнѣе

 

безъ

 

корешка,

 

взявъ

 

два

 

равныхъ

 

куска

 

картона

 

и

соединивъ

 

ихъ

 

двумя

 

тесемками,

 

пропущенными

 

сквозь

 

прорѣзы.

Въ

 

эту

 

папку

 

вкладываютъ

 

побольше

 

двойвыхъ

 

листовъ

 

бумаги,

хотя

 

бы

 

газетной,

 

и

 

въ

 

эти

 

листы

 

по

 

очереди

 

(тогда

 

легче

 

за-

помнить,

 

гдѣ

 

что

 

собрано)

 

иомѣщаютъ

 

сорванный

 

растепія,

 

хотя

бы

 

даже

 

по

 

нѣсколько

 

разныхъ,

 

по

 

съ

 

одного

 

мѣста,

 

въ

 

лнстъ

Сборъ

 

производится,

 

конечно,

 

въ

 

хорошую

 

погоду

 

и

 

не

 

тотчасъ

послѣ

 

дождя,

  

когда

 

растеиія

 

мокры.

По

 

возвращеніп

 

съ

 

экскурсіп

 

слѣдуетъ,

 

по. возможности,

 

без-

отлагательно

 

приступить

 

къ

 

разбору

 

и

 

сушкѣ

 

собраннаго

 

матері-

ала.

 

Въ

 

краіінемъ

 

случаѣ

 

можно

 

обойтись

 

безъ

 

венкихъ

 

спеціаль-

ныхъ

 

для

 

этого

 

приспособлений.

 

Безусловно

 

необходимы

 

лишь

 

за-

пасъ

 

непроклееиноп

 

бумаги,

 

хотя

 

бы

 

газетной,

 

да

 

какая-нибудь

доска

 

въ

 

качествѣ

 

пресса.

 

Размѣръ

 

бумаги

 

можетъ

 

быть

 

разный-

но

 

лучше,

 

если

 

листы

 

будутъ

 

около

 

10

 

вершковъ

 

длины

 

и

 

6'/ 2 *

вершковъ

 

ширины— общепринятый

 

формата

 

для

 

гербаріевъ;

 

обыч-

ный

 

размѣръ

 

писчей

 

бумаги

 

неудобоиъ

 

для

 

круиныхъ

 

растоній.

Подлежащее

 

сушкѣ

 

растеніе

 

вкладываютъ

 

въ

 

двойной

 

лнстъ,

 

если

нужно,

 

сгибаютъ

 

разъ

 

или

 

два,

 

очень

 

толстые

 

стебли

 

расщепля-

ютъ

 

вдоль

 

и

 

растеніе

 

расправляютъ,

 

заботясь

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

его

части,

 

по

 

возможности,

 

не

 

налегали

 

друга

 

на

 

друга.

 

Въ

 

тотъ

 

же

лнстъ

 

вкладываютъ

 

нрлыкъ,

 

т.

 

е.

 

кусокъ

 

бумаги

 

съ

 

обозначепі-

емъ,

 

хотя

 

бы

 

карандашемъ,

 

времени

 

(годъ,

 

мѣсяцъ,

 

число)

 

и

мѣста

 

сбора.

 

Листы

 

съ

 

растеніями

 

отдѣляютъ

 

одииъ

 

отъ

 

другого

3— 4

 

пустыми

 

листами

 

бумаги

 

и

 

на

 

образовавшуюся

 

пачку

 

кла-

дутъ

 

доску,

 

которую

 

нагружаютъ

 

кирпичами,

 

камнями

 

ими

 

книга-

ми.

 

Грузъ

 

долженъ

 

быть

 

значительный,

 

такъ

 

какъ

 

слабо

 

сирос-

еэванлыя

 

растенія

 

при

 

суиікѣ

 

легко

 

морщатся.

 

При

 

такомъ

 

пер-

вобытномъ

 

способѣ

 

сушки

 

очень

 

важно

 

почаще

 

(первое

 

время

даже

 
два

 
раза

 
въ

 
день)

 
мѣиять

 
бумагу.

 
При

 
этомъ

 
лучше

 
листы
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съ

 

растоніями

 

вначалѣ

 

не

 

раскрывать,

 

a

 

мѣнять

 

только

 

отдѣля-

ющіо

 

нхъ

 

пустые

 

листы

 

бумаги.

 

Черезъ

 

пѣсколько

 

дней

 

можно

полюбопытствовать,

 

высохли

 

ли

 

растенія,

 

что

 

узнается

 

по

 

двумъ

признакам!.:

 

они

 

тогда

 

не

 

гнутся

 

и

 

при

 

приложены

 

къ

 

губамъ

 

не

вызываютъ

 

ощущенія

 

холода.

Въ

 

сильной

 

степени

 

ускоряется

 

сушка,

 

если

 

обзавестись

 

цѣ-

дилыюй

 

бумагой

 

(въ

 

Петербургѣ

 

она

 

продается

 

по

 

4

 

р.

 

50

 

к.

стопа)

 

и

 

Россмеслоровскнми

 

сѣтками.

 

Это

 

деревянный

 

рамы

 

тол-

щиною

 

въ

 

паледъ,

 

шириною

 

въ

 

два,

 

а

 

вся

 

рама

 

уішаннаго

 

вы-

ше

 

размѣра

 

(10

 

и

 

G'/j

 

вершковъ).

 

На

 

пое

 

наколачивается

 

кре-

стообразно

 

не

 

слишком!,

 

тонкая

 

проволока

 

такъ,

 

чтобы

 

въ

 

клѣткн

ея

 

свободно

 

проходнлъ

 

палецъ.

 

Пара

 

такихъ

 

сѣтокъ

 

замѣняотъ

прессъ

 

(въ

 

Петербург!,

 

столяры

 

берутъ

 

70 — 80

 

коп.

 

за

 

пару).

Раму

 

кладутъ

 

сѣткою

 

иверхъ,

 

на

 

нее

 

нѣсколько

 

листовъ

 

пустой

бумаги,

 

злтьмъ

 

лнстъ

 

съ

 

растеніемъ,

 

2 —3

 

листа

 

пустой

 

бумаги,

опять

 

лнстъ

 

съ

 

растеиіемъ

 

и

 

т.

 

д.,

 

затѣмъ

 

всю

 

пачку

 

покрываютъ

несколькими

 

пустыми

 

листами

 

и

 

накладывают!,

 

другую

 

раму

 

сѣт-

кою

 

внизъ.

 

Пачка

 

стягивается

 

ремнемъ

 

или

 

закручивается

 

по-

крепче

 

веревкою

 

и

 

ставится

 

(не

 

кладется)

 

сушиться

 

на

 

солнце

 

или

на

 

полку

 

русской

 

печи.

 

Для

 

ускоренія

 

полезно

 

и

 

здѣсь

 

2— 3

раза

 

персмѣнить

 

прослаивающую

 

бумагу.

Главная

 

забота

 

должна

 

быть

 

направлена

 

на

 

то,

 

чтобы

 

ра-

стенія

 

не

 

почернѣлн

 

(чаще

 

мѣпять

 

сырую

 

бумагу)

 

и

 

не

 

сморщи-

лись

 

(силыіѣе

 

прессовать);

 

сохраненіе

 

же

 

естественной

 

окраски

цвѣтовъ,

 

чего

 

для

 

многихъ.

 

особенно

 

голубыхъ,

 

трудно

 

достигнуть,

существеппаго

 

значепія

 

не

 

имѣетъ;

 

проще,

 

на

 

ярлыкѣ

 

отмѣтнть—

цвѣты

 

голубые,

 

желтые

 

и

 

т.

 

п.

Высушенныя

 

растенія

 

можно

 

пересылать

 

въ

 

какой

 

угодно

 

бу-

маг!.,

 

даже

 

на

 

полулистахъ,

 

но

 

при

 

каждомъ

 

растоніп

 

долженъ

быть

 

яр.іыкъ

 

съ

 

обозначеніемъ

 

времени

 

и

 

мѣста

 

сбора

 

и

 

фамиліи

собирателя

 

или,

 

если

 

всѣ

 

растенія

 

собраны

 

на

 

неболыпомъ

 

про-

страпствѣ,

 

то

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

ко

 

всей

 

посылкѣ

 

долженъ

 

быть

приложенъ

 
одшіъ

 
обшій

 
ярлыкъ

 
съ

 
точнымъ

  
обозначеніемъ

 
мѣст-



—

 

379

 

—

ности,

 

года,

 

когда

 

произведенъ

 

сборъ

 

и

 

фамнлін

 

собирателя.

Растенія,

 

невѣдомо

 

гдѣ

 

собранпыя,

 

какъ

 

бы

 

они

 

прекрасно

 

ни

были

 

засушены,

 

лишены

 

всякаго

 

научнаго

 

значенія.

 

Пересылать

можно

 

въ

 

клеенкѣ,

 

холстѣ,

 

но

 

лучше

 

всего

 

въ

 

деревянномъ

 

ящи-

кѣ,

 

адресуя

 

въ

 

Ботапическій

 

Музей

 

Императорской

 

Академіи

Наукъ.

 

Такія

 

посылки,

 

на

 

основаніи

 

ст.

 

374

 

т.

 

XII

 

Свода

 

За-

коновъ,

 

изд.

 

1857

 

г.

 

(§

 

64

 

почтовыхъ

 

нравиль),

 

принимаются

на

 

почтѣ

 

безплатно.

5.

Продолжается

 

подписка

 

на

 

1902

 

г.

 

изд.

 

г.

  

XIII.

Еженедѣльннй

   

иллюстрированный

 

журналъ

   

для

 

семейнаго

 

чтенія

„ПРИРОДА

 

а

 

ИИ-.
Мин.

 

Нар.

 

Пр.

  

разрѣш.

 

къ

 

выписнѣ

 

въ

 

безпл.

 

библ.

 

и

 

чит.

Въ

 

тѳченіѳ

 

года

 

подписчики

 

получать:

52

 

ил

 

люстр.

 

№№,

 

въ

 

которыхъ

 

будутъ

 

помѣщаться

 

вы-

дающіяся

 

событія

 

всего

 

міра,

 

очерки

 

и

 

разск.

 

изъ

 

нсторіи

 

науки,

путешествій

 

и

 

приключены

 

и

 

изобрѣтоній,

 

романы

 

и

 

повѣстн

 

съ

массою

 

иллюстрацій.

12

 

книгъ

 

съ

 

рисунк.,

 

свыше

 

2000

 

стран.,

 

состоят,

 

изъ

произвел,

 

извѣстпыхъ

 

писат.,

 

подъ

 

общимъ

 

заглав.

„БИБЛІОТЕКА

  

РОМАНОВЪ".
(Приключения

 

на

 

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ).

И

 

кромѣ

 

того

 

БЕЗПЛАТНО,

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

могутъ

получитъ,

 

по

 

желанію,

 

па

 

выборъ:

ЖИЗНЬ

   

ЖИВОТНЫХЪ

   

БРЭМА,
съ

 

массою

 

рисун.

 

и

 

хромолит.,

 

подъ

 

ред.

 

д-ра

 

зоолог.

 

А.
М.

 

Никольскаго,

 

12

 

иллюстр.

 

вып.

 

больш.

 

формат,

 

на

 

пелен,

бумагѣ.

   

1000

 

страницъ

 

убор.

  

печ.

 

В

 

тома

 

60

 

печ.

 

л.
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ИЛИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИ

 

СЛОВАРЬ
вполнѣ

 

законченный,

 

подъ

 

редакц.

 

д-ра

 

философіи

 

M.

 

M.

Филиппова.

 

12

 

вып.

 

форм,

 

словарей

 

Брокгауза

 

н

 

Мейора

 

3800
столбцов ь

 

убор.

 

печ.

 

3

 

тома

 

120

 

печ.

 

л.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журн.

  

-Природа

 

и

 

Люди"

 

со

 

все-

ми

 

приложеніями:

5

 

рублей

 

за

 

годъ

 

безъ

 

доставки;

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пере-

сылкою

 

по

 

всей

 

Россіи

 

6

 

руб.

 

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

под-

писки

 

2

 

руб.,

 

къ

 

1

 

марта

 

1

 

р.,

 

къ

 

1

 

мая

 

1

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

іюля
остальные,

 

или

 

по

 

одному

 

рублю

 

въ

 

мѣсяцъ

 

до

 

полной

 

уплаты

подписной

 

цѣпы.
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