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Выходятъ

 

два

 

раза
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Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

4

 

руб.

 

50

 

копѣенъ.
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ѣ

 

я

 

а

 

о

 

ф

 

ш

 

й

 

ц
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ь

 

н
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и
•

    

■

Ттм^ь

 

fta

   

flt-тглтгя
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Января

 

18

 

дня

 

1875

 

года.

 

О

 

книгахъ,

 

одпбренныхъ

 

для

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

По

 

Указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложен-

ные

 

Господиномъ

 

Сѵнодальнимъ

 

,Оберъ-Прокуроромъ

 

четы-

ре

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

первый,

 

№

 

205,

 

о

 

рекомен-

дованіи

 

издаваемаго

 

Мѣдниковымъ

 

журнала

 

„Народная

 

Шко-

ла"

 

въ

 

качествѣ

 

пособія

 

для

 

преподавателей

 

педагогики

 

въ

духовныхъ

 

Семинаріяхъ,

 

для

 

учителей

 

церковно-приход-

скпхъ

 

школъ

 

и

 

въ

 

фундаментальныя

 

библіотеки

 

духовныхъ

училищъ,

 

второй,

 

№

 

223,

 

о

 

допущеріи

 

въ

 

фундаментальныя

и

 

ученическія

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

Семинарій

 

книги

 

орди-

нарнаго

 

Профессора

 

Университета

 

Св.

 

Владиміра

 

В.

 

Моде-
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-

стова,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

,,Лекціи

 

по

 

исторіи

 

Римской

 

лите-

ратуры.

 

Курсъ

 

первый

 

(Кіевъ

 

1873

 

г.),"

 

третій,

 

Ш

 

236,

 

о

 

воз-

можности

 

одобрить

 

составленную

 

протоіереемъ

 

А .

 

Преобра-
женскимъ

 

книгу

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Исторія

 

земной

 

жизни

 

и

ученія

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

(С.

 

П.

 

Б.

 

1873

 

г.)"
къ

 

унотребленію

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахх

 

въ

 

качествѣ

 

кни-

ги,

 

могущей

 

быть

 

полезною

 

для

 

преподавателей

 

св.

 

исторіи
Новаго

 

Завѣта,

 

и

 

четвертый,

 

№

 

249,

 

о

 

принятіи

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

для

 

наставниковъ

 

церковно-славян-

скаго

 

языка

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

составленной

 

Балиц-

кимъ

 

книги

 

„Избранные

 

отрывки

 

изъ

 

памятниковъ

 

церковно-

славянскаго

 

языка,

 

древняго

 

и

 

новаго,

 

для

 

грамматическаго

разбора

 

(С.

 

П.

 

Б.

 

1873

 

г.)"

 

Приказали:

 

изложенныя

 

въ

 

озна-

ченныхъ

 

журналахъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

заключенія

 

утвер-

дить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

Правленіямъ

 

Семинарій

 

и

духовныхъ

 

училищъ,

 

а

 

равно

 

и

 

церковноприходскимъ

 

шко-

ламъ,

 

послать

 

Епархіальиымъ

 

Преосвященнымъ

 

Архіереяыъ

печатный

 

указъ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

въ

 

еопіи

 

журналовъ

Учебнаго

 

Комитета.

~Ф-*і«— »іан§>~



—

 

243

 

—

H.

Копія.

ЖУРНАЛЪ

Учебнаго

 

Кожитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Си-
нодѣ,

 

за

 

Ж

 

205-мъ.

Объ

 

шдаваеиомъ

 

Статекимъ

 

Совѣтникомъ

   

Ѳ.

 

Мѣдниковыиъ

 

педа-

гогичеекоиъ

 

журналѣ:

  

«Народная

 

Школа».

Журналъ

 

г.

 

Мѣдникова,

 

«Народная

 

Школа»,

 

одобрен-

ный

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Проевѣ-

щенія,

 

какъ

 

это

 

значится

 

на

 

внижкахъ

 

самаго

 

журнала,

 

съ

перваго

 

же

 

года

 

его

 

существованія

 

и

 

принятый

 

въ

 

школахъ,

какъ

 

руководство

 

для

 

учителей,

 

давно

 

уже

 

пользуется

 

поч-

тенною

 

иввѣстностію

 

въ

 

публикѣ

 

и

 

педагогической

 

литера-

турѣ.

 

Хотя

 

доселѣ

 

онъ

 

не

 

былъ

 

представленъ

 

редакціейвъ

Учебный

 

Комитетъ

 

и

 

потому

 

не

 

былъ

 

подвергаемъ,

 

въ

 

ономъ

особому

 

разсмотрѣнію,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

въ

 

программѣ

 

педа-

гогіи,

 

принятой

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

онъ

 

былъ

 

реко-

мендованъ,

 

какъ

 

пособіе

 

для

 

наставниковъ

 

сего

 

предмета;

затѣмъ

 

отдѣльныя

 

дидактическія

 

статьи

 

сего

 

журнала

 

реко-

мендовались

 

въ

 

программѣ

 

для

 

прнготовительныхъ

 

классовъ

.при

 

духовныхъ

 

училищахъ;

 

наконецъ

 

«Народная

 

Школа»

 

ре-

комендовалась

 

и

 

ревизорами

 

отъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

для

учительскихъ

 

библіотекъ

 

нашихъ

 

семинарій

 

и

 

духовныхъ

училищъ.

 

Почтенная

 

репутація

 

журнала

 

г.

 

Мѣдникова

 

впол-

нѣ

 

оправдывается

 

какъ

 

богатствомъ

 

и

 

разнообразіемъ

 

со-

держанія

 

журнала,

 

такъ

 

и

 

серьознымъ

 

характеромъ,

 

вполнѣ

безукоризненннмъ

 

направленіемъ

 

изданія

   

за

 

всѣ

 

годы

 

его

существования.

 

Въ

 

тоже

 

время,

 

нельзя

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

жур-
.

   

яэ
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налъ'г.'МФдникова

 

сравнительно

 

дешевъ,— слѣдовательно,

доступенъ

 

и

 

для

 

небогатыхъ

 

ередствъ

 

не

 

только

 

нашихъ

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ,

 

но

 

и

 

сель'скихъ

 

іпколъ.

*№\

 

МШ°

 

бы.

 

слишкомъ

 

продолжительно

 

..и

 

представляемся

даже

 

излишнпмъ

 

подвергать

 

спещалѣному

 

разбору

 

всѣ

 

статьи

журнала

 

за

 

встрять"

 

лѣтъ

 

его

 

существования,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

самый

 

журналъ

 

одобрялся

 

уже

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

Министерства

 

Народнагр,

 

ГІросвѣщенія; тдостаточно

 

общаго

обзора

 

статей

 

всего

 

изданія,

 

.чтобы

 

виіѣть

 

ёго

 

пригодность

какъ

 

для

 

преподавателей

 

педагогіи

 

въ

 

семиваріяхъ,

 

такъ

 

и

для^'у'ч'ителей

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

н

 

для

 

иаставникозъ

 

цер-

"^вовно-прнходскихъ

 

школъ'. г .

^3

 

;

    

Разсматрйвая

 

журналъ

 

UU

 

Мѣдниковг. .

 

но

 

оддѣлдмъ,

 

за

<>ШѢ

 

годы,

 

мы

 

йаходимъ

 

въ

 

немъ.слѣдующія

 

данныя^лг^зп

~ѵы:

 

і-і.

 

Первый

 

отдѣлъ

 

журнала:

 

«Законодптея*.схв(зл;нр^дста-

" лвляетъ

 

полный

 

сборникъ

 

правитЕлъствённихъ

 

распоряжевій

■

 

за-

 

5

 

лѣтъ.(съ :

 

1869

 

года

 

по

 

тёкущій)

   

по

 

вѣдомству

 

Народ-

наго

 

Ирбсвѣщенія.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи' «Народная

 

Школа>

можетъ

 

служить

 

справочного

 

-книгой

 

для

 

всѣхъ

 

завѣдующихъ

училищами.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

эти

 

же

 

годъгаіо

 

министерству

просвѣщенія

 

подвергались'

 

равработкѣ

 

многіе

 

существенные

и

 

разнообразные '

 

вопросы

 

недагбгическіе,

 

то

 

въ-отдѣлѣ.

 

«за-

конодательства»-

 

учители

 

;нанд-уі/ъ : <5чень'

 

мнсйго

 

пояезныхъідля

себя

  

указаній

 

и

 

по

 

учебновоспитательноіі

 

части.

 

Въ

 

это'мъ

послѣдпемъ

   

Ьтношеніи,

   

ознате'нныйя 'отдѣя'ъ

 

'

 

ебстШзляетъ

одну

 

изъ

 

существенпыхъ

 

принадлежностей

 

педагогичёё'йаго

журнала,

 

йазначепна'го

 

для

 

учителей

 

•■и'ародн'ыхъ

 

пшолъг

 

\
-оз

 

$тп

                          

•

 

[тэ

 

ре

 

.]-,

 

.--.__

   

вате

 

ю

      

га

imw

 

IL

 

Второй

 

отдѣлъ

 

«Народной

 

Школы,

 

подъ

 

руорикою :

ч

 

«Педагощ

 

и

 

Дидактика»

 

замѣчательно— богатъ

 

и

 

разноЬбра-
отаидоп

 

ігэа

 

ве"

 

■■

             

гнэів

 

кяасгшт

 

я

                 

ояу8ва.
„зенъ,:,въ

 

немъ

 

принимали

 

участіе

 

наши

 

лучдіія.педагогичёскія

силы

 

и

 

въ

 

оощей

 

сложности

 

за

 

5-лѣтіе

 

отдѣлъ

 

этотъ

 

соста-

вдяетъ

 

капитальный

 

вкладъ

 

въ

 

нашу

 

педагогическую

 

лите-
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ратуру,

 

прекрасное

 

пособіе

 

"для'нашихъ

 

учительсвихъ

 

се-

мшадій,

 

.для

 

педащич^ки^ъ

 

курсовъ іавъ

 

семинаріяхъ

 

и

ес^хд^

 

|

 

,адобще .

 

элементарных

 

ь ,

 

учителей,

 

Конечно,

 

статьи

.вдшъ отдѣда

 

не

 

веѣ,

 

одинакового,

 

достоинства;,

 

между

 

щц

с%тт<7ШЪЩ.ѴЩф№°Ш

 

*

 

слабия,

 

легкія

 

ста,тъ|^|о

это

 

.въііжур^адѣ

 

неиз,йФ.жн,9;,съ

 

другой

 

стороны^^рго^я

серьознрму,,отнодешю

 

.ред^акц^.къ.дѣлу,

 

въ

 

журнал^о^се
нѣтъ. статей,

 

которыяшисовсѣмъ

 

были

 

бы

 

уже

 

не

 

годны,

наченио

 

журнала.

 

«Пѣль

 

нашего

 

пздатя,

 

заявляла

 

редактя

въ

 

1869

 

г.,

 

заключается

  

*въ

 

достаиленш

 

народнымъ

 

учите-

лямъ

 

цедагогическаго

 

и

 

оощеобравОвательнаго

 

матеріала.
-««омет

 

.

 

іііот

 

■

 

[«"гг..

 

у-г

 

',:,;£'

 

ч

 

л.

 

ііиіЛ—

 

шаг.
необходимаго

 

для

 

ихъДграктическои-спещальнои'д'Бятельно-
•

        

тт

             

'

        

ИМИ

 

J

 

а

 

аш
сти

 

и

 

самосовершенствованія»..

 

Правда,

 

съ

 

теченіемъ

 

вре-
'■•

   

я

 

ншаі

  

і.

 

aqu

              

: 'гне»м

 

*s.e
мени

 

задача

 

эта

 

назппшилась,,.

 

но

 

журналъ

 

все

 

же

 

сохра-
•фг

  

і

     

-

      

-

 

■

    

М

 

ox

 

J

  

JTO

     

..

         

ЭІН9РТЕН»
няетъ

 

основную

 

свою

 

задачу.

нондомш!

           

H9PV8U

 

:Гл

 

ШІ)

 

„*Шіт

 

d

        

, 10 ,, rt

 

.

Мішвд^

 

№ВД-

 

(

 

^ г,)

 

помѣ
ятйщда^

 

|ШГ№Ш%

   

соначеше

 

паР?Дна™

(^твѣницвдго

 

(4

 

ртьи];

 

.Образцы

 

разсказовъДля^ре-

стьяцскихъ

 

дѣтей> :;

 

%^80ва,

 

.Программа

 

курса

 

началь-

ной

 

даолы

 

и

 

распцсаніе, Л ебныхъ

 

часовъ

 

въ

 

нею-Конфа;
д^пйе^іод^ващи

 

г^ометріц

 

въ

 

вачальныхъ

 

щколахъ»— Леве;

«О

 

лѣтнихъ

 

учительскихъ

 

курсахъ»— КосинскагЬ. Ц,Ш.

 

|>ъ

шч№.тстщ&тЫм>*ѵ и^ ся

 

та

 

или..другая

 

сто-

-инѵ

 

Воивторомъ

 

.томф^ЩОрРг^да.^У

 

же

 

9<р||?«Й^|8?Г
таны-

 

ѴШЩ

 

^Щко^ъры^^тады^^С.енйь^ща^г^е^^
-непвпФрвыеі ■■;

 

щ

 

касъ

 

фа.шатривал^ сь ,ЩГШШФ^ІШШЗ '

чалшойчШ»вль&^рид/С|ііиишрій»г--Бфл<? іва; «Исдрав^ельнх).

-додан

  

ыэъэтн^

 

Etr,

   

jxsaqp

 

ххптзяаітц

 

.г&О»

   

;вфс[оЯ'



Эѵ*)

  

t3

                                       

—

  

^40

 

—

воспитательныя

 

заведевія

 

для

 

малолѣтпихъ

 

въ

 

Швейцаріи»—
Кайгородова;

 

«Общій

 

взглядъ

 

на

 

возникновеніе

 

нашихъ

 

на-

родныхъ

 

школь» —посмертная

 

статья

 

Ушинскаго;

 

«О

 

созна-

тельномъ

 

чтеніи

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ»— Корфа;

 

«О

 

нагляд-

ннхъ

 

уче.бныхъ

 

пособіяхъ

 

для

 

народной

 

школы» —Бѣлова;

«Практическіе

 

уроки

 

по

 

Закону

 

Божію»-о.

 

Вѣтвѣницкаго

 

и

 

др.

Въ

 

третьемъ

 

томѣ

 

(1871

 

г.):

 

«Продолженіе

 

урововъ

 

по

Закону

 

Божію»— о.

 

Вѣтвѣницкаго

 

(1—6

 

ур.);

 

«Исторія,

 

какъ

предметъ

 

народной

 

школы>— Овчинникова;

 

«Уроки

 

отечество-

вѣдѣнія»— Кондратенко

 

(I—XV

 

ур.);

 

«Обученіе

 

письму>

 

и

«Лѣтнія

 

педагогическія

 

занятія

 

учителей

 

народныхъ

 

учи-

лищъ»— Гербача;

 

«Описаніе

 

теллюрія»— Стоянова;

 

«Рисова-
ніе

 

съ

 

малыми

 

дѣтьмиэ-т-Волкова;

 

«Наглядный

 

пособія

 

лри

элементарномъ

 

преподаваніи

 

ариѳметики»— Евтушевскаго;

«Изученіе

 

чиселъ

 

отъ

 

1

 

до

 

10*

 

его

 

же

 

и

 

др.

Въ

 

четвертомъ

 

томѣ

 

(1872

 

г.):

 

Обученіе

 

въ

 

народной

школѣ»— Тихомирова

 

(4

 

статьи);

 

два

 

педагогическихъ

 

этю-

да:

 

«Дитя»

 

и

 

«Учитель

 

народной

 

школы»

 

Миропольскаго:

«Народная

 

школа

 

на

 

политехнической

 

выставкѣ

 

въ

 

Москвѣ»

—Тихомирова;

 

«Уроки

 

физики

 

въ

 

народной

 

школѣ»

 

-

 

Фонъ-
Бооля;

 

«Кабинетъ

 

наглядпыхъ

 

пособій

 

для

 

народной

 

школы»'

о.

 

Блинова;

 

«О

 

сохраненіи

 

здоровья

 

въ

 

школѣ»— Бѣлова;

 

«О
начальномъ

 

преподаваніи

 

черченія»— Кондратепко;

 

«О

 

ста-

тистикѣ

 

народнаго

 

образованія»

 

и

 

др.

Въ

 

лятомъ

 

(1873

 

г.):

 

«О

 

религіозномъ

 

образованіи

 

на-

рода»— о.

 

Стася;

 

«Уроки

 

физики

 

въ

 

народной

 

школѣ»

 

(9

 

ста-

тей)— Фонъ-Бооля;

 

«Элементарный

 

курсъ

 

начальныхъ

 

учи-

лищъ

 

фр.

 

Швейцаріи»— Корфа;

 

«Опытъ

 

программы

 

занятія
чтеніемъ

 

и

 

письмомъ»— Тихомирова;

 

О

 

«наружномъ

 

ивнут-

реннемъ

 

устройствѣ

 

вданій

 

дле

 

народныхъ

 

школъ»— по

 

Га-
зе;

 

«Преподаваніе

 

руводѣлья

 

въ

 

народныхъ

 

училищахъ»—

Корфа;

   

«Объ

 

учительскихъ

 

вурсахъ

   

для

 

учителей

 

народ-
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-

!
яыхъ

 

училищъ»— Косинскаго;

   

«Фребелевская

 

система

 

вос-

питанія»— Корфа;

 

«Уроки

 

по

 

геометріи»— Кондратенко;

 

06-
зоръ

 

русскихъ

 

азбукъ

 

и

 

методовъ

 

обученія

 

въ

 

народной

 

шко-

лѣ

 

грамотѣ»

 

Миропольскаго

 

и

 

многіе

 

другія

 

статьи.

Уже

 

одинъ

 

этотъ

 

перечень

 

главнѣйшихъ

 

статей

 

отдѣ-

ла

 

«Педагогіи

 

и

 

Дидактики»

 

достаточно

 

говорить

 

о

 

его

 

бо-

гатствѣ

 

и

 

разнообразіи.

 

Изъ

 

этого

 

обзора

 

очевидно

 

также,

что

 

собственно

 

педагогіи,

 

ученію

 

о

 

воспитаніи

 

здѣсь

 

мало

было

 

отведено

 

мѣста;

 

дидактика

 

или

 

вѣрнѣе

 

«училищевѣдѣ-

 

-

ніе»

 

составлаетъ

 

главный

 

предметъ

 

его.

 

Конечно,

 

это

 

сво-

его

 

рода

 

односторонность,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

выдающаяся,

 

что

 

вся

дидактика,

 

обученіе

 

и

 

методы

 

преподаванія

 

всецѣло

 

опира-

ются

 

на

 

общіе

 

педагогическіе

 

и

 

психологическіе

 

принципы,

знакомство

 

съ

 

которыми

 

для

 

учителей

 

желательно

 

и

 

даже

необходимо.

 

Можно

 

надѣяться,

 

что

 

журналъ

 

г.

 

Мѣдникова,

въ

 

дальнѣйшемъ

 

своемъ

 

развитіи,

 

не

 

оставить

 

пополнить

этотъ

 

пробѣлъ;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

«Народная

 

Школа»

 

и

 

теперь

даетъ

 

прекраспый

 

матеріалъ

 

для

 

подготовки

 

народпаго

 

учи-

теля

 

и

 

можетъ

 

служить

 

отличнымъ

 

пособіемъ

 

для

 

препода-

вателей

 

дидактики

 

въ

 

нашихь

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

гдѣ

педагогія

 

введена

 

именно

 

съ

 

практическою

 

цѣлью

 

лриготов-

левія

 

учащихся

 

къ

 

занятію

 

учительскихъ

 

должностей

 

въ

народныхъ

 

школахъ.

Кромѣ

 

перечислеиныхъ

 

выше

 

статей,

 

помѣщенныхъ

подъ

 

рубрикою

 

«педагогія

 

и

 

дидактика»,

 

сюда

 

же

 

слѣдуетъ

отнести

 

слѣдующія

 

статьи,

 

данныя

 

въ

 

приложеніяхъ

 

жур-

нала:

 

«Книга

 

для

 

первоначальнаго

 

чтенія» —Водовозова;

«Курсъ

 

ариѳметики

 

на

 

задачахъ,

 

въ

 

предѣлѣ

 

первой

 

сот-

ни»—

 

Евтушевскаго;

 

«Дѣти,

 

школа

 

и

 

учитель»— Соковни-
ной;

 

«Родные

 

напѣвы

 

для

 

развитія

 

слуха

 

и

 

голоса»— Чижо-

ва

 

(1870

 

г.);

 

«Обученіе

 

письму

 

въ

 

начальной

 

школѣ»— Ми-

ропольскаго;

 

«Сборникъ

 

Бадачъ

 

на

 

обыкновенный

 

дроби»—
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Евтупвзвскаго;

 

«Школьные

 

напѣвы

 

по

 

цифирной

 

системѣ»—

Вааса;

    

«Сборншсъ

 

поэтическкхъ

 

пройзведеній

 

русскбй

 

ліРт
тературы»

 

(18.71

 

г.);

 

«Планъ

 

учебной

 

части

 

Бре'мёнской'учи-
тельской

 

семинаніи»;

   

«Элементарная

 

"гёймётрія»— Воленса'

(1872

 

г.);

 

«Сборникъ

 

игръ

 

для

 

всѣхъ

 

возрастешь»;

 

«Гё'омёт-' ;
рія' ! въ

 

полѣ»

 

для

 

народныхъ

 

учителей— Шмндтй;

  

«Учебный

планъ

 

Бременскихѣ

 

шкОлъ»— С-Илера;

 

«РуководстйЭадъ'пе-
дагогикѣ»— Бѣлова."

 

Всѣ'%ти°Жтиі£

 

за

 

исключеніемъ

 

'«-Ру-

ководства?'^

 

ЩІгЬгйк!^»' 1 г.'%^йЬВа^''йредставлЯіотъ

 

>капи»іі>

тальныя'работы

 

и

 

Ъднѣ

 

изъ

 

нйхъ-составдяютъ

 

методИческія

 

■>

руководства

   

по

 

разньтмъ

  

отдѣламъ

 

программы

 

-■

 

'Начальнойj а

школы,

 

другія— представляготъ

 

методическую

 

обработкуіфШэ

дѣльныхъ

 

вопросовъ

 

учияиЩевѣХѣній. 1'

 

Чт^же:

 

касается*

 

доад

упомянутаго

 

труда

 

г.

 

Бѣлова,

 

то^Ш'к'Рййе^неудачёй'*.

 

Ш 01

Написано

   

это

 

руководство

 

растянуто1,

 

многослёвШ^чВістО^
без,связнол.. особенно

 

слаба

 

'психологическая

 

часть;'

 

'въ

 

ней

почтенный

 

авторъ

 

обнаружиіъ

 

положительное

 

незнакЬмство4^"
съ?.

 

наукой

 

о

 

душѣ,

 

даже

 

съ

 

основными

 

ея

 

положешями.

 

Въ

большинства .

 

случаевъ.

 

о,нъ

 

Говорить

 

кое-что,

 

болѣе

 

по

 

по-

воду

 

предмета,

 

чѣмъ

 

раскрываетъ

 

.самое

 

дѣло.

 

Такъ

 

напр; 5

Oft
онъ

 

пишетъ

 

о

 

происхожденш

 

сознашя,— но,

 

сказавъ,

 

что-де

«человѣческая

 

душа

 

потемки»,

 

что

 

узнать

 

ее

 

трудно,

 

авторъ

останавливается

 

на

 

внѣшнихъ

 

проявленіяхъ

 

жизни

 

дитяти

 

и

,

 

находить,

 

что

 

«первое

 

начало

 

жизни

 

дитяти»— улыбка;

 

про- ;
изнОшеніе

 

мѣстоименія

 

'

 

я

 

указываетъ

   

пробужденіе'

 

саносо-
_і*ЙЙІ

 

^І«Ж— «Шэтр ____Сааш

 

щайдад______шаД^и^кАн

дима».

 

что

 

она

 

все

 

(?),

 

что

 

ей

 

ншб;

 

беретъ

 

пзъ

 

внѣпшягс^

шра

 

и

 

т.,

 

д.,—дѣло

 

же

 

остается

 

совершенно

 

въ

 

сторонѣ,

 

Ш-

добное

 

отнощеніе

 

къ

 

серьезному

 

предмету

 

ниже

 

всякой

 

тин*"
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тики.

  

Правда,

 

авторъ

 

весьма

 

благонамѣренъ,— это

 

его

 

не-

отъемлемое

 

качество,

 

но— и

 

только.

 

Такъу

 

говоря

 

«о,

 

духовно;?

ной

 

жизни»

 

Дитяти,

 

авторъ

 

пишетъ:

 

«Творецъ,

 

но

 

благости

 

о.ч

своей^даровалъ

 

чёлййѣку

 

душу

 

съ

 

тѣмъ,

  

чтобы

 

она

 

могла

питІЙЩ 1

 

(-ісурсивъ

 

въ

 

подлинникѣ) '

 

впечатлѣніямй'

 

внѣшняго

мір^мйгл^бЙГрости^іс)

 

и

 

іШерШенсТвоваться».

 

'Приведен-

на^т^адаровнб^ййчего

  

ъъусебѣ:не

 

заключаетъ^

  

а

 

сопо-

стаШеніе^е^миневъ

 

«питаиіѳнэнигрястъ»

 

по

 

отношешю

 

гвъ, яд

дуйъ^'йгожёт^ь

 

даже

 

сообщить

 

невинна

 

>пред<шшлшіи

 

чира*- то

те^йкЪ'^о"

 

предметѣ.

 

Дуща''Собственнойне.,ни!гафт(іятР5'Н^^а,т)зи
стеФйя<Ито іметафорическіяівыраженіял^вто.рЪі ^ер^дкд.приг.л

 

,

бѣгшаа-къ

 

метафорамъ,

 

но,

 

онѣ

 

ниліадо^несіьіаіряюТіЪ,^,,^

лагкНтаіір.ушамъ

 

же,

 

одъгдаазъщаетъ

 

нервную^ #иетемуг |срлн|,и ,

цемшвві

 

солнечной

 

(sic)

 

системѣ

 

организма»,—что

 

даетъ

 

это ,

уподоблѳній?іі Ровно

 

ничего.

 

Подобнымъ .

 

образомъ

  

«внѣшнія

   

.

чувства,!

 

по

 

.выдержанію..іРТора,г-этд.

 

двери,-нерез,ъ

 

которыя

входякьнв^нашуідушу

 

различный

 

Бпечатлѣиія».,

 

Опять,щ-.{,.

ненів

 

(неудачное!

 

да

 

-.сообщающее,,

 

даже,

 

нецѣрный

 

взглядъ

 

на

дѣлоі./Автаръ,].. конечно,

 

и

 

не

 

подозр^вдетъ,

 

,что,додо.бды^'ъ

 

ь

сранюеніамзсгоюйъ

 

.дазстаядедяет^

 

g

 

^р^н^ыатедощедда^.

скойгуненяа(арііатЩійШШ!&-шьУР ъ

 

;ПР еШШЩШрЧ
дѣляшмсвдаЬійо^оТрыѳ

 

ъб№ЩгіШ№); а

 

входят,

 

въ

 

нашу^^д

шуржавъ івпечатл^щдя

 

,в

 

гноззфѣнія.

   

Въ

 

ученіи

   

.о-т^пера-
меідаз^адвіфъ-:

 

«стоить-

 

на.точкѣ

 

зрѣніяеще

 

Гипцократа.

Было:

 

бйтзйійшікч)^

 

,нродо4М?ельн,^.^ере^ис|я.тьй1|с^

 

мног.о^ь

численвыя

 

нсихологическія

 

ошибки

 

почтеннаго

 

автора,

 

такъ

какъ

 

трудъ

 

его

 

ими

 

переполненъ

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

весь

 

онъ

пр'е^тШгяетъ*'

 

'йдну

 

крупную ;

 

ошибку;<:нО"

 

йто-^-йзЛйшнеt і

 

по-

томУ

 

что

 

произведеніе

 

г.

 

Бѣлова

 

^хотяйнОоитъ

 

имя^,«Руво-
во^с^о^къ^ІеДагЬ^икѣ

 

для

 

вародныхъ

 

учителей»,

 

но

 

въ

 

еу-

щёШѣ°]$ла

 

онъ

 

для

 

нихъ

 

ни

 

на

 

чт6'іне^нригоденъ.

 

Кста-

ти"

 

'мШнб^^кѣ^ітьІ," 'что

 

источники,

 

которыми

 

пользовался

авт^ч^тШ^Чгё'ёъмй^Зсяз^

                          

тм&зт&ъ

 

значив

-?1№

 

Н

  

ОН

   

,9О5Г:»9РаТ0ХВДЭП

  

ОЯЯЬОТ

 

5Й

 

f !

               

ЩТ

 

JT01 С
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комствѣ

 

автора

 

съ

 

предметомъ.

 

Такъ,

 

для

 

психологіи

 

у

 

пе-

го

 

служатъ

 

источниками:

 

Монтескье

 

и

 

Арндтъ,

 

затѣмъ,— нѣ-

кто

 

Малининъ

 

(Бесѣды

 

о

 

наглядномъ

 

обученіи— весьма

 

неза-

видный

 

опытъ),

 

Тимошенко

 

(написавшій

 

убогую

 

компиляцію
педагогіи

 

и

 

въ

 

свое

 

время

 

не

 

замѣченную,

 

и

 

теперь

 

забы-

тую^

 

Лядовъ

 

(столь

 

же

 

посредственный

 

компиляторъ).

 

Прав-
да,

 

что

 

встрѣчаются

 

здѣсь

 

имена

 

еще

 

Ушинскаго

 

и

 

Рюгга,

 

но

странно

 

было

 

бы

 

думать,

 

что

 

они

 

воплощаютъ

 

въ

 

себѣ

 

и

исчерпываютъ

 

современную

 

науку

 

о

 

душѣ;

 

при

 

томъ

 

же

 

оба

они

 

болѣе

 

педагоги,

 

чѣмъ

 

психологи.

 

Со

 

стороны

 

редавціи

почтеннаго

 

журнала,

 

конечно,

 

былъ

 

недосмотръ

 

принять,

хотя

 

и

 

въ

 

видѣ

 

приложенія,

 

подобный

 

трудъ

 

на

 

свои

 

стра-

ницы;

 

но

 

остальныя

 

статьи

 

вообще

 

представляютъ

 

полез-

ный

 

матеріалъ

 

для

 

учителей.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

данныхъ

 

въ

приложеніи

 

статей

 

впослѣдствіи

 

вышли

 

уже

 

въ

 

свѣтъ

 

н

 

от-

дельными

 

изданіями,

 

каковы

 

напр.,

 

«Книга

 

для

 

чтенія»—
ВодовоБОва,

 

«Курсъ

 

ариѳметики»—

 

Евтушевскаго

 

и

 

его

 

же

сСборвнкъариѳметическихъ

 

задачъ»,

 

«Элементарная

 

геомет-

рія>

 

Воленса,

 

при

 

чемъ

 

'они

 

удостоивались

 

одобренія

 

отъ

Учёваго

 

Комитета

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія.

Вообще,

 

дидактическій

 

отдѣлъ

 

журнала

 

г.

 

Мѣдникова

 

сви-

дѣтельствуетъ

 

объ

 

усиліяхъ

 

редакціи

 

и

 

заботливости

 

ея

 

со-

единить

 

въ

 

своемъ

 

изданіи

 

лучшія

 

наши

 

педагочичесвія

 

си-

лы

 

и,

 

по

 

возможности,

 

дать

 

своимъ

 

читателямъ

 

пѣнный

 

ма-

теріалъ,

 

соотвѣтствующій

 

задачамъ

 

журнала

 

и

 

его

 

навна-
ченію.

III.

 

Третій

 

отдѣлъ

 

«Народной

 

Школы»

 

сообщаетъ

 

ма-

теріалы

 

для

 

исторіи

 

народныхъ

 

школъ

 

и

 

народнаго

 

образо-
ванія

 

въ

 

Россіи

 

и

 

за

 

границей.

 

Здѣсь

 

обращаетъ

 

на

 

себя

вниманіе

 

прекрасный

 

трудъ

 

М.

 

Д.

 

Хмырова,

 

пзвѣстнаго

 

зна-

тока

 

и

 

любителя

 

нашей

 

литературной

 

старины,

 

подъ

 

загла-

віемъ:

 

«Училища

 

и

 

образованность

 

Руси

 

до-Петровской> .

Этотъ

 

трудъ

 

имѣетъ

 

не

 

только

 

педагогическое,

 

но

 

и

 

науч-



ное

 

значеніе.

 

Статьи

 

эти

 

покавываготъ

 

обширное

 

изученіе

предмета;

 

при

 

томъ

 

же

 

авторъ

 

ихъ

 

пользовался

 

первыми

источниками

 

въсвоемъ

 

изслѣдованіи.

 

По

 

содержанію

 

своему

статьи

 

эти

 

весьма

 

интересны,

 

по

 

изложенію

 

общедоступны

и

 

ихъ

 

можно

 

рекомендовать

 

особенному

 

вниманію

 

нашихъ

учителей.

 

Авторъ

 

относится

 

съ

 

уважепіемъ

 

въ

 

нашему

 

ста?

ро-давнему

 

прошлому,

 

онъ

 

изучалъ

 

его,

 

видимо,

 

съ

 

любо-

вію,

 

и

 

не

 

впадая

 

въ

 

панегирикъ,

 

отнесся

 

въ

 

нему

 

съ

 

сочув-

ствіемъ,

 

вполнѣ

 

серьозно

 

и

 

разумно.

Затѣмъ

 

въ

 

статьяхъ

 

подъ

 

рубрикою

 

«Матеріалы

 

для

исторіи

 

народпыхъ

 

школъ>

 

читатель

 

ваходитъ

 

массу

 

разно-

родныхъ

 

и

 

весьма

 

интересныхъ

 

сообщеній

 

о

 

состояніи

 

у

васъ

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

прежнее

 

и

 

настоящее

 

время.

Конечно,

 

статьи

 

эти

 

отрывочны,

 

но

 

онѣ

 

и

 

названы

 

потому

«матеріалами»,

 

въ

 

цѣломъ

 

же

 

онѣ

 

представляют!

 

весьма

цѣнный

 

вкладъ

 

для

 

изучающихъ

 

исторію

 

нашихъ

 

школъ.

Въ

 

статьѣ

 

«Начальное

 

народное

 

образованіе

 

въ

 

Англіи»—
Кочетова

 

излагается

 

кратвій

 

очеркъ

 

развитія

 

и

 

система

 

на-

роднаго

 

образованія

 

въ

 

этой

 

странѣ.

 

«Народная

 

школа

 

во

Франціи»

 

Резенера

 

излагаетъ

 

состояніе

 

начальнаго

 

образо-

ванія

 

въ

 

этомъ

 

государствѣ

 

довольно

 

обстоятельно;

 

затѣмъ

г.

 

Асоновъ

 

знакомитъ

 

читателей

 

и

 

съ

 

состояніемъ

 

просвѣ-

щенія

 

въ

 

Швеціи.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

составъ

 

этого

 

отдѣла

 

входятъ:

 

а)

 

«пе-

крологи>

 

лицъ,

 

чѣмъ

 

либо

 

содѣйствовавшихъ

 

дѣлу

 

народна-

го

 

образованія,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

незамѣтныхъ,

 

но

 

пояев-

ныхътружениковъ-учителей.

 

б)

 

«Хроника

 

иародныхъ

 

школъ>,

гдѣ

 

собраны

 

текущія

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

школъ

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

мѣстностяхъ

 

нашего

 

отечества;

 

сюда

 

же

 

едѣдуетъ

 

от-

нести

 

замѣтви

 

и

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстностей,

 

въ

 

ви-

дѣ

 

кѳрреспондепцій

 

редавціи

 

журнала,— число

 

ихъ

 

очень

 

об-

ширно,

 

а

 

характеръ

 

самихъ

   

сообщепій

 

отличается

 

серьоз-
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нымъ

 

отношеніемъ

 

въ

 

дѣлу.

 

с)

 

"«Отчеты»

 

разныхъ

 

учрежде-

ние

 

.народному

 

образованно,

 

училищвыхъ

 

совѣтовъ,

 

съ^з,-,

довааузителей^иучител'ьокихъ

 

курсовъ

 

и

 

жо^ОД^Щжатфрыф

цш

 

этнхъ.отчетовъ

 

ймѣютъс

 

не.

 

только

 

истрричесщйллц^.и,

недагогичесвій

 

иотересъу

 

такъчкакъ

 

въ

 

;нихъ

 

представлены

попытки

 

разр'вшешягразличвыхъ

 

вопросовъ-.

 

цо.

 

у^идищевѣт,

дѣнію'и

 

дидавтивѣ,

 

которые

 

ставитъ

 

(жиань

 

tp>

 

йрактикдтца7

шйхъ.

 

шволъуіспщіальный.іиніересъ

 

подобный

 

статьи

 

цнѣ-

кквъ

 

'дшя-руководптелейи.времеиныхъ

 

педагог-цческихъ

 

кур-

совъ.

 

Наконецъ,

 

есть

 

въ^

 

э.томъ

 

отдѣлѣ

 

и.опытыіртдѣільнод

^РтаіІДОеДОЙ

 

^0бр ;іб0Д'ЕИ,.^рИЩЪ

 

ЕѣКОТОіШХЪ

 

ыѣстно-

CTgfipPqCjC^H,

 

ЩЩ,

 

«Очеркъ

 

народныхъ

 

училпщъ

 

Витебской

губерніи>— Еленевскаго,

 

Вообще

 

разсматриваемый

 

отдѣлъ

Ъ1ЩР*)о&

 

Мѣдникова.

 

весьма

 

обиденъ

 

разнородрымъ'и

 

щ^

&иіэ<Щ.

 

Летнертий

 

оадѣлі<>«НарощФІДЦкрлыі 1ріо,]В|газ?лЯ|Ютъ

«ХЗхатьи

 

науічнвжоосддержаніа>'іі(>.3дѣсь

 

также

 

предлагается

читателямъіжнівреонвЕй

 

и

 

«©(а^р^аедьянй »Шеріа;лъ дая

 

flat

мообрааованія

 

учителя.

 

Очень

 

хороша

 

статья і

 

Водовозоват

«Разсвазы

 

о'томъ^чяо.уннасъ

 

сохранилосэшо

 

народной

 

на^

мяти;

 

и-

 

по<

 

траш)Ш5Ь.о

 

Статьи

 

эти,

 

выщди

 

впослѣдствіи

 

^рфль-

ввжъ: изданіемъ

 

.и-.были

 

оцѣнены

 

пубрЖивоДг

 

удосшоившисіря

праіштелветвеннаго ! одобренія <;

 

Предметъ

 

статей— нашедирт

торическое

 

прошлое,

 

изъ

 

котораго

 

авторъ^ыбйЕаетъ^вщ^г

ющіяря

 

событія^

 

оямѣченныя

 

влдяншіъ

 

на

 

ходъ

 

нашец/яарод-

-ной

 

-адивн?г|4и,

 

раасказываетът

 

ихъ ,

 

съ

 

і

 

свойствецврмъг

 

ему .щ-

<?герсггвамъ,гвігча«ти;

 

придерживаясь

 

характера

 

разсказ>а

 

на-

дшхжпнародныхгь.думъ

 

и

 

сказаній.

-sjjq

 

.Ватѣмъі^йагорическіе

 

разеказы,

 

для:народныхъ

 

учите-

лей

 

'^о'ШладИМірФ гМономахѣі

 

Начало

 

Москвы)*

 

Штрушевг

скагся

 

тавж*1

 

засіужишіотъ^одобренія

 

для-

 

народнйііеччагенія);

ф&ёШ )ё&

 

Ду^йай'Шстора^ееще

 

^разсказы

 

для

 

народньщв^Ий

-вощв1)

 

кэтэетакто

 

йМи

                       

>

 

щэіящвх

 

в

 

.огщнш



-•

ідоЯ

 

btoZ

     

-""9S

 

""

    

-

                            

fjaM

телей»—

 

Макаровой

 

(о

 

Пё$р®

 

В«лй«ешь)^^етаиіятт*пійвіощу-
гщешяхъ»

 

неизвѣстнаго' 'автора,1

 

снабженная

 

рисунками,

 

со-

ставлена

 

толково,

 

съ

 

ёнаніемъ

 

дѣла*

 

и

 

знакомить

 

.ічитажедей

довольно

 

обстоятельно

 

■съ.іоднижьіивъ

 

главшЬйшихъ

 

психо-

■

 

фйзичесвйхъ

 

процессовъ;

 

только

 

написана

 

она

 

не

 

зполнѣ

общедостунно.

 

Въ

 

научномъ:

 

отношеніи

 

промаховъ

 

тыще

""йредставляетъ.

   

ЗатѣМъ

 

хорошо

 

составлены

 

статьи:

 

>

 

«Коль-

~ сцЪв*ъ^^Т?одйвозова

 

и

   

«Разсказы

 

изъ

 

исторіп>—

 

Шалфеева.

"Отдѣлъ

 

этотъ

 

въ

 

количественному

 

отношении

 

не

 

богатъовъ

журналѣ,

 

но

 

за

 

то

 

представленный

 

матеріалъ

 

имѣетъі

 

каде-

ств'ённую

 

цѣнность

 

и

 

заслуживаете

 

.одобреніяѵіГ?

   

: -f~

V.

 

Отдѣлъ :

 

«Библіографіи»

 

представляете

   

особенное

"^Йліе

 

и

 

въ

 

общей

 

сложности

 

за

 

пятилѣтіе

 

журнала

 

обра-

зуетъ

 

цѣлую

 

массу

 

критическихъ

 

отэьівовъ,

 

разборовъ,

 

из-

"

 

вѣстій

 

6' книгахъ,

 

прямо

 

или

 

косвенно

 

относящиеся

 

къ

 

дѣ-

луобразованія

 

народнаго

 

и

 

вообще

 

къ

 

педагогической'

 

дѣя-

к #ельш<сти.

 

Можно

 

"сказать,

 

что

 

редакція

 

добросовѣстно

 

сле-

дила

 

за

 

всѣми

 

литературво'-педагОгичёсвйМи'-аВлентями,'

 

ко-

торый,

 

въ

 

положительноыъ

 

или

 

отрицательномъ

 

отношеніи,

заслуживали

 

вниманія-

 

публики

 

и

 

о

 

каждомъ

 

давала

 

отчетъ,

Иногда

 

краткій,

 

иногда

 

обстоятельный,— смотря

 

по

 

важности

предмета.

 

Одно

 

перечисление

 

статей

 

этого

 

отдѣла

 

заняло

 

бы

"слишкомъ

 

много

 

времени

 

и

 

мѣета.

 

Статьи

 

эти

 

очень; полез-

ны-

 

для

 

ознакомленія

 

съ

 

текущими

 

явленіями- педагогической
литературы;

 

должно

 

сказать,

 

'

 

что

 

критическое

 

дѣло

 

велось

здѣізь

 

вполнѣ

 

добросовѣстно,

 

въ

 

тонѣ

 

умѣренномъ,

 

не

 

за-

дѣвая

 

ни

 

чьего

 

самолюбія,

 

не

 

касаясь

 

лицъ

 

авторОвъ^віне

іга

 

ct'siudio,

 

при

 

чемъ

 

редакція

 

не

 

стѣсняМсь ^сказать
откровенно

 

иногда

 

'неблагогіріятпый

 

приговоръ

 

д-аіквЭД' ¥Вкъ

поойіЩЩМРMpWfЙЩежШ

 

перу

 

сотр^дЙив&Ьъ
'журнала,

 

но

 

оказілибь1

 

вы&Шёнкыми

 

плох'<Р{Д1&

 

2р$Шра
можно

 

привести

 

отзывъ

 

редакціи

 

о

 

трудѣ

 

Водовозова:

 

«Пред-
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меты

 

обученія

 

въ

 

народной

 

щколѣ».

 

Хотя

 

Водовозовъ

 

былъ

паетойннымъ

 

сотрудникоыъ

 

журнала,

   

по

 

рёдакція

 

его

 

за-

явила,

   

что

   

«этотъ

 

трудъ

 

почтеннаго

   

автора

   

составленъ

слишвомъ

 

поспѣшно

 

и

 

небрежно,

   

а

 

потому

 

и

 

крайне

 

неу-

довлетворительно,;»—

 

отвывъ,

 

надо

 

лкавать,

 

вѣриый).

 

Обсто-

ятельство

 

это

 

говорить,

   

что

 

для

 

почтевной

 

редавціи

 

инте-

реса

 

дѣла

 

дороже

 

дичныхъ

 

интересовъ

 

и

 

отношеній.

 

Празд-
~шоЪ

 

полемики

 

и

 

препиратедьствъ,

   

столь

 

нерѣдкихъ

 

въ

 

на-

.

 

шей

 

современвой

 

журналистивѣ,

 

Въ

 

«Народной

 

Школѣ»

 

со-

.

 

всѣмъ

 

нѣтъ,

 

такъ

 

что

 

и

 

въ

 

этомъ

   

отношеніи

 

журналъ

 

бе-

зукоривненъ.

VI.

 

Посдѣдній,

 

шестой

 

отдѣлъ

 

журнала

 

составляютъ

«Смѣсь

 

и

 

Новости».

 

Соотвѣтственно

 

самому

 

имени,

 

онъ

 

со-

стоитъ

 

изъ

 

легкихъ,

 

летучихъ

 

замѣтокъ,

 

свѣдѣній,

 

сообще-

ній,

 

обзоровъ,

 

извѣстій

 

и

 

т.д.

 

Но,

 

согласно

 

цѣли -и

 

харак-

теру

 

журнала,

 

и

 

«смѣсь»

 

и

 

«новости»

 

имѣютъ

 

исключитель-

но

 

педагогическій

 

характеръ

 

и

 

отчасти

 

житейскій

 

практиче-

~ярщй

 

интересЪ'

 

Здѣсь

 

можно

 

встрѣтить

 

враткія

 

извлеченія
изъ

 

педагогичеокихъ

 

журналовъ,

 

совѣты,

 

указанія

 

(напр.,

 

ре-

цепты

 

дрмашняго

 

приготовленія

 

чернилъ,

 

наглядныхъ

 

пособій
и

 

т.

 

под.);

 

извѣстія

 

о

 

заграничныхъ

 

обществахъ

 

грамотно-

сти,

 

выставвахъ,

 

съѣздахъ;

 

объ

 

изданіи

 

новыхъ

 

педагогиче-

скихъ

 

органовъ,

 

разнаго

 

рода

 

практическія

 

замѣтки

 

изъ

 

до-

машняго

 

быта,

 

простыя

 

средства

 

помощи

 

въ

 

опасныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

(каковы:

 

отрава,

 

равеніе,

 

обжогъ

 

и

 

т.

 

под.),

 

разнообраз-

.

 

ныв

 

свѣдънія

 

статистическія,

 

замѣтки

 

о

 

дѣятельности

 

раз-

-

 

яыхъ

 

воммиссій

 

и

 

комитетовъ,

 

присужденіе

 

наградъ

 

и

 

поощре-

ний

 

за

 

содѣйствіе

 

народному

 

просвѣщенію

 

и

 

т.

 

под.

*Іто

 

касается

 

приложеній,

 

то

 

они,

 

отвѣчая

 

общему

 

ха-

рактеру

 

журнала,

 

обильны,

 

разнообразны

 

и

 

интересны.

 

Вы-

ше

 

были

 

уже

 

указаны

 

капитальный

 

статьи

 

приложеній

 

по

отдѣлу

 

дидактики,— большинство

   

ихъ

 

составляетъ

 

цѣнный

I»

 

:«аог
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акладъ

 

въ

 

нашу

 

педагогическую

 

литературу;

 

остальная

 

при-

ложенія

 

можно

 

раздѣлить

 

на

 

два

 

вида:

 

временный

 

и

 

посто-

янный.

Къ

 

постояннымъ

 

приложеніямъ

 

относятся:

 

1)

 

Лѣтопись

комитета

 

грамотности

 

при

 

Императорскомъ

 

Вольномъ

 

Эко-

номическомъ

 

обществѣ»,

 

гдѣ

 

редавція

 

знакомить .

 

читателей

съ

 

почтенною

 

дѣятельностію

 

этого

 

полезнаго

 

учрежденія,
которое

 

ежегодно

 

разсылаетъ

 

безнлатно

 

десятки

 

тысячь

 

книгъ

по

 

народнымъ

 

школамъ

 

и

 

мнОгимъ

 

изъ

 

нихъ

 

оказываетъ

 

ма-

теріальную

 

помощь;

 

1)

 

«Политическая

 

извѣстія

 

для

 

народ-

ныхъ

 

учителей>

 

(съ

 

1870

 

г.),

 

куда

 

входятъ

 

современный

 

из-

вѣстія

 

о

 

событіяхъ

 

внѣшней

 

и

 

внутренней

 

жизни

 

нашего

отечества,

 

о

 

важнѣйшихъ

 

явленіяхъ

 

жизни

 

иноземныхъ

 

го-

сударствъ.

 

По

 

характеру

 

своему

 

«извѣстія»

 

эти

 

совершенно

объективны

 

и

 

чужды

 

тенденціозности;

 

они

 

назначены

 

для

 

на-

родныхъ

 

учителей,

 

лишенныхъ

 

возможности

 

имѣть

 

подъ

 

ру-

ками

 

какую-нибудь

 

газету.

 

Если

 

взять

 

во

 

вниманіеу что

 

на-

ши

 

газеты,

 

по

 

многимъ

 

причинамъ,

 

едва

 

ли

 

возможно

 

ре-

комендовать

 

для

 

народныхъ

 

учителей,

 

то

 

«извѣстія»

 

при

 

об-

щедоступномъ

 

журналѣ,

 

редактируемый

 

добросовѣстно

 

и

безтенденціозно,

 

представляютя

 

для

 

своей

 

цѣли

 

полезными.

3)

 

«Библіографическій

 

Листокъ,

 

представляющей

 

системати-

ческій

 

перечень

 

всѣхъ

 

выходящихъ

 

въ

 

свѣтъ

 

книгъ

 

по

 

на-

родному

 

образованію

 

и

 

педагогіи,

 

иногда

 

съ

 

краткими

 

о

нихъ

 

отзывами.

 

Какъ

 

справочный

 

отдѣлъ,

 

для

 

учителей

 

это

приложеніе

 

весьма

 

полезно,

 

потому

 

что,

 

въ

 

провинціи

 

осо-

бенно,

 

трудно

 

слѣдить

 

за

 

всѣми

 

явленіями

 

этой

 

области

безъ

 

подобнаго

 

указателя,

 

который

 

ведется

 

притомъ

 

посто-

янно

 

и

 

добросовѣстно.

Изъ

 

временныхъ

 

приложеній,

 

кромѣ

 

вышеупомянутыхъ,

можно

 

отмѣтить

 

еще

 

слѣдующія:

 

1)

 

«Календарь

 

для

 

народ-

ныхъ

 

учитедей>.

 

Календарь

 

этотъ

 

составденъ

 

такъ,

 

что

 

онъ
ВДСфЗН
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-отэможетъ

 

быть

 

настольного

 

книгой

 

для

 

учителя,

 

особенно

 

для

законоучителя.

 

Вотъ

 

какъ

 

опредѣляетъ

 

задачи

 

и

 

характеръ

<:іі-.:этого.калондарЯ'Составитель.

 

«На

 

рукахъ

 

учителя

 

сельской

школы,!. который

 

есть

 

вмѣстѣ

 

и

 

воспитатель

 

своихъ

 

,питом-

цевъ,' лвжитъ

 

-забота

 

не

 

только

 

объ

 

нхъ.

 

умствснномъ,

 

но.и

<ктнравстяенномъ

 

развитщ^

 

Издавна

 

признано,

 

что

 

религіозная
ггпшочва,

 

есть

 

наиболѣе

 

твердая

 

почва

 

.

 

для

 

лравильнаго

 

нрав-

ственная,

 

развитія

 

человѣва;

 

тавъ

 

что

 

ввести

 

питомца

 

шко-

-дВс[ЛЙ

 

въ

 

кругъ

 

церковныхъ

 

и

 

особенно

 

лрактически-религіоз-
ныхъ

 

понятій

 

значить

 

уже

 

положить

 

устойчивыя

 

начала

 

для

оіѳ

 

его

 

даяьнѣйшаго

 

нравственнаго.развитія.

 

Предлагаемы]!

 

ка-

лендарь

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

дать

 

сельскому

 

учителю

 

матеріалы

 

1)

онк

 

для

 

уяененія

 

erq

 

питомцамъ

 

значенія

 

и

 

особенностей

 

важ-

нѣйшихіЪ'НразднЕковъ

 

вашей

 

православной

 

церкви

 

и

 

2)

 

озна-

-ѵц

 

комленіе

 

съ

 

жизнію

 

ваашѣйшлхъ

 

церковно-нсторлческихъ

дѣятелей

 

питать

 

и

 

развивать

 

въ

 

плтомцахъ

 

высокія

 

начала

-•п

 

христіанской

 

нравственности-любовь

 

и

 

самоотверженіе».

 

Со-
-&о

 

гласно

 

этой

 

цѣли,

 

о

 

каждомь

 

праздникѣ

 

въ

 

календарѣ

 

со-

общаются

 

довольно

 

обстоятельно

 

исторпческія

 

свѣдѣнія;

 

о

,зііі

 

важнѣйшихъ

 

н,

 

особенно

 

чтимыхъ

 

свдтыхъ

 

угоднлкахъ

 

Бо-

жіихъ

 

сообщаются

 

также

 

довольно

 

обстоятельныя

 

біографп-

ческія

 

свѣдѣнія.

 

Въ

 

концѣ

 

разсказа

 

о

 

важнѣйшихъ

 

празд-

никахъ.приложены

 

цитаты

 

тѣхъ

 

мѣстъ

 

св.

 

пнсанія,

 

въ

 

"ко-

тордхь

 

говорится

 

о

 

воспоминаемомъ

 

въ

 

этогъ

 

дещ^.церко-
вію-

 

событіи,

 

а

 

также

 

указаны

 

апостольскія,

 

н

 

еваигельскія
чтенія,

 

назначенныя

 

дерковію

 

на

 

богослужешявъ

 

эт^дни.
-ото^Цѣль

 

этихъ.да.ѣдѣній— дать

 

возможность

 

и

 

учителки;

 

уче-

никамъ

 

ознакомиться

 

съ

 

собнтіями тцра§дл,^вд..

 

по

 

jCBEIjmca-

нію,

 

что

 

само

 

по

 

себѣ

 

составляете

 

назидательное

 

чтеніе
цередъ

 

празднивомъ

 

пли

 

въ

 

самый

 

нраздпйкъ

 

и

 

что

 

жела-

гтг ,

 

тедьно ,

 

было

 

оы

 

ввести

 

повсюду

 

въ

 

грамотныхъ

 

сёмеиствахъ

среди

 

народа.

 

«О

 

веливомъ

 

постѣ,

  

о

 

св.

 

пасхѣ*и

 

or
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никахъ

 

переходящихъ»

 

составлена

 

особая

 

статья,

 

весьма

обстоятельная

 

и

 

толковая.

 

Здѣсь

 

сообщаются

 

и

 

историче-

скія

 

событія,и

 

подробный

 

порядокъ

 

богослуасенія

 

въ

 

эти

 

дни,

и

 

евангельскія

 

чтенія.

 

Вообще,

 

«Календарь»

 

этотъ

 

состав-

ляетъ

 

для

 

учителей

 

цѣнное

 

и

 

практически

 

полезное

 

пріобрѣ-

теніе.

 

2)

 

«Сборникъ

 

статей

 

по

 

естествовѣдѣнію

 

и

 

технивѣ

для

 

народныхъ

 

учителей».

 

Это

 

цѣлый

 

рядъ

 

популярно

 

изло-

женныхъ

 

статей,

 

воторыя

 

помѣщались

 

за

 

4

 

года

 

при

 

жур-

налѣ

 

и

 

теперь

 

уже

 

вышли

 

отдѣльнымъ

 

изданіемъ.

 

Статьи

эти

 

отличаются

 

цѣлесообразнымъ

 

выборомъ

 

содержанія

 

и

принаровлены

 

въ

 

той

 

пока

 

довольно

 

ограниченной

 

степени

развитія,

 

на

 

которой

 

находятся

 

наши

 

народные

 

учители;

цѣль

 

«Сборника»

 

дать

 

матеріалъ

 

для

 

сомообразованія

 

учи-

теля

 

и

 

пополнить

 

пробѣлы

 

въ

 

скудныхъ

 

познаніяхъ

 

о

 

явле-

ніяхъ

 

окружающей

 

природы.

 

Статьи

 

составлены

 

толково

 

и

съ

 

внаніемъ

 

дѣла.

 

3)

 

«Сборникъ

 

поэтическихъ

 

произведе-

ній

 

русской

 

литературы».

 

По

 

выбору

 

статей

 

этотъ

 

сборникъ

весьма

 

удаченъ,

 

самый

 

выборъ

 

сдѣланъ

 

осмотрительно,

 

серьез-

но;

 

здѣсь

 

учитель

 

найдетъ

 

неболыпіе

 

отрывки

 

изъ

 

нашихъ

лучшихъ

 

поэтовъ,

 

но

 

преимущественно

 

лиричесваго

 

харак-

тера.

 

Впрочемъ,

 

«сборникъ»

 

этотъ

 

еще

 

не

 

законченъ

 

и

 

на»

чавшись

 

въ

 

1871

 

г.

 

онъ

 

продолжается

 

и

 

въ

 

тевущемъ,

 

такъ

что

 

пополненіе

 

его

 

пробѣловъ

 

можетъ

 

совершиться

 

далѣе.

Задача

 

его

 

дать

 

избранный

 

матеріалъ

 

для

 

чтенія,

 

въ

 

видѣ

христоматіи

 

для

 

народныхъ

 

учителей.

 

4)

 

«Полная

 

сельско-

хозяйственная

 

зоологія.

 

Руководство

 

для

 

народныхъ

 

учите-

лей

 

и

 

учительскихъ

 

семинарій.

 

По

 

Гибелю,

 

Брэму,

 

Лейнису,

Кесслеру»

 

и

 

др.

 

составилъ

 

Иверсенъ.

 

Ч.

 

1.

 

Млекопитающі-
яся.

 

Ч.

 

2.

 

Птицы,

 

пресмыкающіяся

 

и

 

рыбы.

 

Представляя
спеціалистамъ

 

въ

 

естествознаніи

 

судить

 

о

 

научныхъ

 

досто-

инствахъ

 

этого

 

труда,

 

можно

 

вамѣтить

 

только,

 

что

 

есте-

„твознаніе

 

не

 

входить

 

въ

 

курсь

 

народной

 

школы,

 

а

 

потому
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и

 

разсматриваемый

 

трудъ

 

не

 

особенно

 

надобенъ

 

для

 

учите-

лей,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

это

 

трудъ

 

обширный,

 

который,

 

начав-

шись

 

въ

 

1872

 

году,

 

и

 

теперь

 

еще

 

не

 

завонченъ.

   

Издается

онъ

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

прекрасно,

 

текстъ

 

иллюстрирует-

ся

 

и

 

рисунки

 

замѣчательно

 

отчетливы

 

и

 

изящны.

  

5)

 

«Физі-
ологія

 

растеній»— Москвитиновой— небольшой

 

н

 

сухо

 

состав-

ленный

 

обзоръ

   

болѣе

  

ботанической

 

номенклатуры,

   

чѣмъ

жизни

 

и

 

строенія

 

растительнаго

 

царства.

 

6)

 

«Сборникъ

 

игръ

для

 

всѣхъ

 

возрастовъ»— весьма

   

полезное

 

руководство

   

для

учителей,

 

гдѣ

 

они

 

найдутъ

 

хорошій

 

выборъ

 

игръ

 

и

 

для

 

дѣ-

тей.

 

7)

 

Желая,

 

по

 

возможности,

 

помочь

 

учителю

 

и

 

въ

 

прак-

тической

 

его

 

обстановкѣ

 

въ

 

деревнѣ,

   

гдѣ

 

еще

 

такъ

 

много

предразсудковъ,

 

суевѣрій,

 

невѣжества,

 

редакція

 

«Народной

Шкоды»

 

дала

   

Въ

 

приложеніяхъ

 

рядъ

 

брошюръ,

 

имѣющихь

предметами

 

различныя

   

стороны

  

сельскаго

 

быта

  

и

 

нужды

крестьянина;

 

брошюры

 

эти

 

составлены

 

на

 

столько

 

общедо-

ступно,

 

что

 

они

 

представляютъ

 

полезное

 

чтеніе

 

и

 

для

 

гра-

мотныхъ

 

взрослыхъ

 

въ

 

часы

 

досуга.

 

Сюда

 

относятся

 

статьи:

а)

 

«Оспа»— д-ра

 

Вереніуса,

   

б)

 

«О

 

необходимости

 

привитія
оспы»— Комина,

 

в)

 

«Лечебнйкъ

 

домашней

 

скотины

 

и

 

птицъ»,

гдѣ

 

излагается

 

правильный

 

уходъ

 

и

 

сбереженіе

 

здоровья

 

до-

машней

 

скотины

 

и

 

птицъ,

 

Савельева;

   

г)

 

«О

 

томъ,

 

какихъ

животныхъ

 

слѣдуетъ

 

землевлалѣльцу

   

и

 

лѣсоводу

 

охранять

и

 

защищать»— Аникіева;

 

д)

 

«Муравьи»— Бобровской

 

и

 

т.

 

п.

8)

 

Наконецъ,

 

съ

 

1873

 

года,

 

редакція

 

«Народной

 

Школы»

 

ста-

ла

 

выдавать

 

своимъ

 

подппсчикамъ,

 

въ

 

видѣ

 

приложеній

 

еще

портреты:

   

Императорской

 

Фамиліи,

 

извѣстныхъ

   

государ-

ственныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

дѣятелей,

 

русскихъ

 

и

 

иностран-

ныхъ

 

извѣстныхъ

 

педагоговъ

 

и

 

дѣятелей

 

по

 

народному

 

об-
раз

 

ованію.

Заключая

 

настоящій

 

обзоръ

 

журнала:

 

«Народная

 

Шко-
ла»,

 

и

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

полноту,

 

обиліе

 

и

 

разнообразие

 

его

 

со-
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держанія,

 

строгое

 

соотвѣтствіе

 

цѣли

 

и

 

задачамъ

 

образова-

ла

 

народныхъ

 

учителей,

 

вполнѣ

 

серьезное

 

и

 

безукоризнен-

ное

 

направленіе

 

журнала,

 

Учебный

 

Комитетъ

 

подагалъ

 

бы

одобрить

 

издаваемый

 

г.

 

Мѣдниковымъ

 

журналъ

 

«Народная

Школа»

 

въ-

 

качествѣ

 

пособія

 

для

 

преподавателей

 

педагогіи

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

а

 

равно

 

для

 

учителей

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

и

 

для

 

фундаментальныхъ

 

библіотевъ

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ.

Подписка

 

на

 

«Народную

 

Школу»

 

принимается:

 

для

 

ино-

городныхъ

 

исключительно

 

въ

 

Редакціи

 

(Васильевскій

 

Ост-

ровъ,

 

средній

 

проспевтъ,

 

домъ

 

№

 

1-й).

 

Цѣна

 

«Народной

Школы»

 

съ

 

нерес.

 

4

 

р.

 

50

 

коп.

Ш.

ОТЪ

 

СМОЛЕНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

КОНСИСТОРШ.

Смоленская

 

Духовная

 

Консисторія

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

духовенства,

 

что

 

Смоленсвимъ

 

Губернскимъ

 

по

 

воинской

 

по-

винности

 

Прпсутствіемъ

 

сообщено

 

всѣмъ

 

по

 

Губерніа

 

город-

скинъ

 

управамъ

 

и

 

поручено

 

Исправникамъ

 

обязать

 

волостныя

правденія

 

при

 

требованіяхъ

 

отъ

 

приходскихъ

 

священниковъ

необходимыхъ

 

для

 

внесенія

 

въ

 

посемейные

 

списки

 

свѣдѣній

о

 

рожденіи

 

и

 

смерти

 

разныхъ

 

лицъ,

 

во

 

избѣжаніе

 

ивлиш-

нихъ

 

затрудненій

 

въ

 

справкахъ

 

по

 

метрическимъ

 

книгамъ,

сообщать

 

священникамъ,

 

если

 

невозможно

 

положительно,

то

 

хотя

 

приблизительно,

 

время

 

рожденія

 

и

 

смерти

 

того

 

ли-

ца,

 

на

 

которое

 

будутъ

 

требоваться

 

метрическія

 

справки,

 

а

также

 

если

 

извѣстно,

 

то

 

и

 

приходъ,

 

въ

 

воторомъ

 

соверша-

лись

 

эти

 

событія.
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IY.

ІШНІЙІИЫІ

 

вииж,
списокъ

ЖЦЪ,

 

УТВЕРЖДЕННЫХЪ

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТИ

 

ЦЕРКОВ-
НЫХЪ

 

СТАРОСТЪ

   

КЪ

 

ПЕРКВАМЪ

 

СЕЛЪ

 

СМОЛЕН-
СКОЙ

 

ЕПАРХІИ

 

26

 

АПРѢЛЯ

 

1875

 

ГОДА:

3)

 

Порѣчьскаго

 

уѣзда

 

села

 

Инькова,

 

Николаевской
церкви,

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Ходывъ

 

Семенъ

 

Осиповъ

 

Не-

канъ,

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе,

2)

 

Ельнинскаго

 

уѣзда

 

села

 

Гнѣздилова,

 

крестьянинъ

Козьма

 

Карповъ,

   

на

 

первое

 

трехлѣтіе.

S)

 

Духовщинскаго

 

уѣзда,

 

седа

 

Сыроворенсвихъ

 

Ли-
покъ

 

крестьянинъ

 

Владимірской

 

волости,

 

деревни

 

Хлусовъ,
Димитрій

 

Марковъ,

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе.

4)

  

Дорогобужскаго

 

уѣзда

 

села

 

Корочарова

 

крестья-

нинъ

 

Какушвинской

 

волости,

 

деревни

 

Корочарова

 

Герасимъ
Герасимову

  

на

 

первое

 

трехлѣтіе.

5)

  

Того

 

же

 

уѣзда

 

села

 

Николы

 

Кремянаго

 

крестья-

нинъ

 

Софоновской

 

волости,

 

деревни

 

Слотова

 

Прокопій

 

Ев-
стигнѣевъ,

 

на

 

третье

 

трехлѣтіе.

С)

 

Того

 

же

 

уѣзда

 

села

 

Какушкина

 

крестьянинъ

 

Ка-
кушкинской

 

волости,

 

Семенъ

 

Гавриловъ,

 

на

 

второе

 

трех-

лѣтіе.

7)

 

Сычевскаго

 

уѣэда,'

 

села

 

Волочка

 

крестьянинъ

 

де-

ревни

 

Малышева

 

Каллиникъ

 

Алексѣевъ,

 

на

 

второе

 

трехлѣ-

тіе.

Печатать

 

дозволено

 

цензурой.

  

Смоленскъ.

 

1

 

Августа

1875

 

года.

 

Въ

 

Тиыографіи

  

Губернсваго

 

Правлевія



[сторико-статистическоѳ

 

оіхисаніе

 

прихода

La

 

Ляпкина,

 

Смоленской

 

губерніи,Бѣль-

скаго

 

уѣзда.

 

СРЕДСТВАХЪ

 

СОДЕРЖАНІЯ

 

ПРИЧТА

 

СЕЛА

ЛЯПКИНА.

Древними

 

и

 

всегдашними

 

источниками

 

содержанія

 

причта

ли:

 

а)

 

денежные

 

доходы,

 

получаемые

 

отъ

 

прихожанъ

 

за

 

от-

іравленіе

 

разныхъ

 

требъ,

 

б)

 

сборъ

 

хлѣба

 

по

 

приходу,

 

из-

Ьстный

 

подъ

 

именемъ

 

нови

 

и

 

в)

 

отведенная

 

подъ

 

церковь

Імля

 

въ

 

количествѣ

 

Збдесятинъ.

 

Не

 

смотря

 

однакоже

 

на

 

эти

рочніки

 

содержанія

 

Ляпкинскій

 

причтъ

 

въ

 

прежнее

 

время

шъ

 

въ

 

бѣдности:

 

многимъ

 

изъ

 

прихожанъ

 

памятно

 

и

 

Тв-

ерь,

 

какъ

 

Ляпкинскіе

 

священники

 

сами

 

пахали

 

землю,

 

ко-

ни,

 

молотили.

 

Одежду

 

носили

 

изъ

 

холста

 

домашняго

 

при-

ровленія,

 

обувались

 

въ

 

лапти,

 

а

 

сапоги

 

надѣвали

 

только

іь

 

приздниччые

 

дни,

 

и

 

то

 

только

 

тогда,

 

когда

 

шли

 

въ

 

церковь

я

 

совершенія

 

богослуженія.

 

Остальной

 

же

 

причтъ

 

въ

 

до-

ашнемъ

 

быту

 

своемъ

 

почти

 

ничѣмъ

 

не

 

отличался

 

отъ

 

бѣд-

ахъ

 

крестьянъ.

 

Такая

 

неблаговидная

 

обстановка

 

и

 

бѣд-

ость

 

причта

 

Ляпкинсваг'),

 

доходившая

 

до

 

нищеты,

 

зави-

іда

 

оіъ

  

скудости

   

тѣхъ

 

источниковъ,

   

изъ

 

которыхъ

 

цо-
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черпались

 

средства

 

къ

 

жизни.

 

И

 

а)

 

самый

 

главный

 

источ-

никъ

 

содержанія

 

причта— денежный

 

доходъ— въ

 

прежнее

время

 

былъ

 

весьма

 

скудепъ,

 

потому

 

что

 

сами

 

прихожане

жили

 

въ

 

бодыпой

 

бѣдпости

 

и

 

притомъ

 

часть

 

изъ

 

ЭТИЙ

скудныхъ

 

доходовъ

 

выпадала

 

па

 

долю

 

и

 

братіи

 

Красного,

родищенской

 

пустыни,

 

куда

 

многіе

 

изъ

 

прихожанъ

 

Ляпкин-

скихъ,

 

какъ

 

за

 

отдаленностію

 

приходской

 

церкви,

 

такъ

 

и

по

 

особому

 

усердію

 

къ

 

обители,

 

часто

 

обращались

 

съ

 

сво-

ими

 

духовными

 

нуждами:

 

напримѣръ,

 

нанимали

 

заупокоііныа

обѣднн,

 

служили

 

сорокоусты,

 

молебны,

 

иногда

 

погребали

тамъ

 

своихъ

 

покойниковъ,

 

женщины— родильницы

 

брало

сороковыя

 

молитвы;

 

все

 

это

 

впрочемъ

 

бываетъ

 

и

 

въ

 

насто-

ящее

 

время.

 

Наконецъ

 

иноки

 

сей

 

обители

 

имѣли

 

обычай

посѣщать

 

Ляпкинскій

 

приходъ

 

и

 

отправлять

 

въ

 

немъ

 

раз-

ныя

 

молебствія

 

не

 

только

 

съ

 

иконою

 

монастырскою,

 

щ

часто

 

п

 

безъ

 

оной;

 

б)

 

сборъ

 

хлѣба,

 

производившійся

 

ирцч-

томъ

 

обыкновенно

 

осенью,

 

всегда

 

былъ

 

также

 

ничтоженг,

какъ

 

и

 

денежный

 

доходъ,

 

и

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

самымъ

 

причинам!

Наконецъ,

 

в)

 

отведенная

 

подъ

 

церковь

 

земля

 

не

 

могла

достаточно

 

обезпечить

 

причтъ

 

въ

 

содержаніи,

 

потому

 

та

почти

 

вся

 

она

 

сначала

 

была

 

покрыта

 

дровенникомъ

 

и

 

мел-

кимъ

 

кустарникомъ— и

 

была

 

неудобна

 

для

 

воадѣлыванія;

кромѣ

 

того

 

на

 

ней

 

не

 

было

 

луговъ,

 

без*

 

которыхъ

 

не

 

возмоя-

но

 

скотоводство,

 

а

 

затѣмъ

 

небыло

 

возможности

 

въ

 

дома-

точномъ

 

-количествѣ

 

имѣтъ

 

удобреніе, 4

 

отъ

 

чего

 

главнші

образомъ

 

и

 

зависитъ

 

урожай

 

посѣвовъ.

 

Въ

 

1847

 

году

 

ду-

ховенству

 

отъ

 

Правительства

 

положено

 

жалованье

 

и

 

сі

того

 

времени

 

причту

 

села

 

Ляпкина— 5

 

го

 

класса-положено

168

 

рублей

 

/сер.;

 

за

 

исключеніемъ

 

изъ

 

сего

 

числа

 

2

 

процеп-

товъ,

 

на

 

часть

 

священника

 

приходится

 

105

 

руб.

 

84

 

коп,,

на

 

часть

 

дьячка

 

35

 

р.

 

28

 

коп.

 

и

 

на

 

часть

 

пономаря

 

23ір.

52

 

кон,

 

Пособіе

   

это

 

значительно

 

улучшило

   

аатеріальвдіі
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5ытъ

 

причта.

 

Въ

 

слѣдъ

 

за

 

этимъ

 

и

 

прихожане

 

Лягікинскіе
іачали,

 

поправляться

 

въ

 

своихъ

 

средствахъ,

 

а

 

по

 

выходѣ

ізъ

 

крѣпостной

 

зависимости

 

жизнь

 

ихъ

 

видимо

 

улучшилась,

№

 

слѣдствіе

 

чего

 

и

 

они

 

сдѣлались

 

щедрѣе

 

и

 

внимательнѣе

въ

 

отношеніи

 

къ

 

своему

 

причту.

 

По

 

разсказамъ,

 

въ

 

преж-

аія

 

времена— почти

 

до

 

половины

 

тевущаго

 

столѣтія,

 

причту

платилось

 

отъ

 

прихожанъ,

 

напримѣръ,

 

за

 

бракъ

 

50

 

коп.

 

и

рѣдко

 

1

 

рубль

 

ассигнаціями,

 

за

 

совершеніе

 

по

 

просьбѣ

 

ли-

тургіц

 

25

 

коп,,

 

за

 

погребете

 

50

 

коп.,

 

за

 

погребете

 

съ

выносомъ

 

тѣла

 

изъ

 

дома

 

75

 

коп.

 

и

 

рубль,

 

за

 

молебенъ

 

съ

акаѳистомъ

 

15

 

коп.,

 

за

 

молебенъ

 

безъ

 

акаѳиста

 

10

 

коп.,

 

за

сороковую

 

молитву

 

2

 

коп.

 

или

 

грошъ.

 

Въ

 

настоящее

 

же

время

 

за

 

бракъ

 

даютъ

 

отъ

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

до

 

2

 

и

 

3

 

рублей,

8а

 

погребеніе

 

взрослаго— рубль;

 

за

 

погребеніе

 

и

 

обѣдню—

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

за

 

погребеніе

 

съ

 

заупокойной

 

литургіею,

 

съ

 

вы-

носомъ

 

тѣла

 

изъ

 

дома

 

и

 

съ

 

проводомъ

 

на

 

кладбище— 2

 

р.

50

 

коп.

 

и

 

3

 

руб.,

 

за

 

молебенъ

 

съ

 

аваѳистомъ

 

въ

 

домѣ

 

20

коп.,

 

а

 

въ

 

церкви

 

15

 

коп.,

 

за

 

молебенъ

 

безъ

 

аваѳиста

 

въ

домѣ

 

10

 

коп.,

 

а

 

въ

 

церкви

 

3

 

коп.

 

и

 

5

 

коп.

 

сер.

 

Кромѣ

 

то-

го,

 

братіи

 

Красногородищенской

 

пустыни

 

указомъ

 

Смолен-

ской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

запрещено

 

вмѣшиваться

 

въ

 

от-

правленіе

 

приходскихъ

 

требъ.

 

Съ

 

увеличеніемъ

 

денежныхъ

доходовъ

 

въ^яастоящее

 

время

 

значительно

 

долженъ

 

былъ
бы ( .удуяішйьЬ>а

 

матаріальный

 

бытъ

 

Ляпкипскаго

 

причта;

но

 

возрастающая

 

годъ

 

отъ

 

года

 

дороговизна

 

на

 

всѣ

 

жиз-

ненные

 

необходимые

 

продукты,

 

высокая

 

плата

 

прислугѣ,

безъ

 

которой

 

не

 

возможно

 

обойтись,

 

не

 

имѣніе

 

своихъ

 

лу-

говъ

 

для

 

сѣнокоса

 

и

 

покупка

 

дровъ

 

для

 

отопленіи,

 

ставятъ

и

 

нынѣ

 

причтъ

 

въ

 

затруднительное

 

положеніе

 

въ

 

средствахъ

содержанія

 

съ

 

его

 

семействами.

 

Домы

 

у

 

причта

 

собствен-
ные—деревянные,

 

устроены

 

на

 

церковной

 

землѣ,

 

позади

 

ко-

торнхъ

 

у

 

каждаго

 

имѣется

 

огородъ

   

для

 

овощей.

 

Помѣще-

\

і



-440

 

—

ній

 

же,

 

устроенныхъ

 

для

 

причта

  

на

 

счетъ

 

общества,

 

нѣп

и

 

никогда

 

не

 

было.

(Продолженіе

 

будетъ).

ЗАМѢЧАШЯ

 

ОТНОСИТЕЛЬНО

 

НѢКОТОРЫХЪ

 

РАЗНО-

СТЕЙ

 

ПРИ

 

ОТПРАВЛЕНШ

 

БОГОСЛУЖЕНШ.

1)

 

Объ

 

«аллилуія»,

 

поемоиъ

 

въ

 

концѣ

 

кондаковъ

 

въ

 

акаѳи-

стахъ

 

Божіей

 

Матери.

 

Въ

 

акаѳистахъ

 

разныхъ

 

типографій
древнихъ

 

и

 

новѣйшихъ:

 

Львова,

 

Почаева,

 

Чернигова,

 

Кіева,
Москвы,

 

разныхъ

 

годовъ

 

и

 

редакщй

 

«аллилуія,

 

воспѣваемое

въ

 

концѣ

 

кондаковъ,

 

напечатано

 

различно

 

и

 

особенно

 

въ

кондакѣ— «О

 

всепѣтая

 

Мати»;

 

въ

 

однихъ

 

напечатано:

 

«о

тебѣ

 

поющихъ:

 

аллилуія»,

 

а

 

въ

 

другихъ:

 

«Тебѣ

 

поющихъ:

«аллилуія».

 

Даже

 

въ

 

одномъ

 

и

 

тоиъ

 

же

 

акаѳистникѣ

 

алли-

луія

 

въ

 

акаѳистѣ

 

Божіей

 

Матери

 

печатается

 

различно,

 

на-

прим.,

 

въ

 

«благовѣщенскомъ»

 

акаѳистѣ

 

напечатано:

 

«О

 

все-

пѣтая

 

Мати...

 

и

 

будущія

 

изми

 

муки,

 

Тебѣ

 

вопіющихъ

 

«алли-

луія»;

 

а

 

въ

 

успенскомъ

 

акаѳистѣ

 

въ

 

концѣ

 

тогоже

 

конда-

ка:

 

«О

 

всепѣтая

 

Мати..,

 

напечатано:

 

«и

 

небеснаго

 

царствія
насъ,

 

Царице,

 

сподоби,

 

о

 

Тебѣ

 

вопіющихъ

 

«аллилуія».

 

Ка-

кой

 

припѣвъ

 

или

 

возгласъ

 

должно

 

считать

 

правильнымъ?

Всѣ

 

кондаки

 

въ

 

акаѳистахъ

 

Божіей

 

Матери

 

по'сод'ержанш

своему

 

раздѣляются

 

на

 

два

 

рода:

 

одни

 

имѣютъ

 

обращеніе

 

къ

Божіей

 

Матери,

 

другіе

 

къ

 

Богу

 

или

 

Іисусу

 

Христу.

 

Если

они

 

обращаются

 

къ

 

Богу,

 

то

 

въ

 

концѣ

 

ихъ

 

должно

 

читать

и

 

пѣть:

 

сТебѣ

 

вопіющихъ —аллилуія»,

 

а

 

если

 

къ

 

Божіей

Матери,

 

тогда

 

должно

 

воспѣвать:

 

«о

 

Тебѣ

 

вопіющихъ— ал-

лилуія».

 

Всѣ

 

«икосы»

 

въ

 

акаоистахъ

 

Божіей

 

Матери

 

исклю-

чительно

 

посвящены

 

въ

 

честь

 

ея

 

и

 

славу,

 

и

 

потому

 

въ

 

коп-

дѣ

 

ихъ

 

воспѣвается:

    

«Радуйся

 

нсвѣсто

 

неневѣстная»;

 

или
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«Радуйся

 

обрадованная,

 

во

 

успеніи

 

твоемъ

 

насъ

 

не

 

оставля-

ющая*,

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

концѣ

 

же

 

кондаковъ

 

воспѣваемое

 

«алли-

луіяг,

 

должно

 

относиться

 

къ

 

Богу.

 

«Аллилуія>

 

до

 

слова

 

зна-

чить:

 

«хвалите

 

Бога>.

 

Слѣд.

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

примѣняемо

только

 

къ

 

тѣмъ

 

изъ

 

кондаковъ,

 

кои

 

прямо

 

относятся

 

къ

Богу,

 

напр.,

 

конд.

 

5,

 

7,

 

10

 

и

 

др.

 

въ

 

благовѣщенскомъ

 

ака-

ѳистѣ.

 

Но

 

кондакъ

 

«О

 

всепѣтая

 

Мати»

 

ьсецѣло

 

весь

 

обра-

щенъ

 

къ

 

Божіей

 

Матер'и,

 

во

 

всѣхъ

 

акаоистахъ;

 

посему

 

и

«аллилуія

 

въ

 

семъ

 

кондакѣ

 

никакъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

воспѣ-

вяемо

 

непосредственно

 

ей,—-Царицѣ

 

небесной,

 

а

 

должно

 

от-

носиться

 

къ

 

Богу;

 

слѣд.,

 

должна

 

быть

 

прибавляема

 

части-

ца

 

о,

 

т.

 

е.

 

о

 

Тебѣ

 

или

 

чрезъ

 

тебя

 

мы

 

поемъ

 

Богу

 

«алли-

луія».

 

А

 

если

 

не

 

прибавлять

 

въ

 

13-мъ

 

кондакѣ:

 

о

 

всепѣтая

Мати....

 

о

 

Тебѣ

 

вопіющихъ

 

аллилуія»:

 

то

 

выйдетъ

 

погрѣш-

ностъ

 

и

 

противъ

 

этимилогіи

 

и

 

противъ

 

догматики,

 

потому

что

 

«аллилуія»,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

собственно

 

относится

еъ

 

Богу,

 

а

 

не

 

къ

 

Божіей

 

Матери,

 

чрезъ

 

которую,

 

какъ

 

хо-

датайцу

 

или

 

посредственяицу

 

нашу,

 

мы

 

дерваемъ

 

воспѣвать

рожденному

 

отъ

 

нея

 

Христу— Богу:

 

«аллилуія».

2)

 

0

 

произяошсніи

 

четвертаго

 

возггаса

 

на

 

великой

 

вочернѣ.— •

Намъ

 

не

 

разъ

 

доводилось

 

слышать,

 

что

 

на

 

великой

 

вечернѣ

«по

 

стихословіи»,

 

четвертый

 

возгласъ

 

произносится

 

различ-

но.

 

Одни

 

возглашаютъ

 

так.

 

образомъ:

 

«Яко

 

Ты

 

еси

 

Богъ

нашъ,

 

и

 

Тебѣ

 

славу

 

возсылаемъ»

 

и

 

проч

 

,

 

другіе

 

же

 

так:

<Яко

 

Ты

 

еси

 

Богъ

 

нашъ,

 

Богъ

 

миловати

 

и

 

спасати,

 

и

 

Тебѣ

славу

 

возсылаемъ»

 

и

 

проч.

 

Причина

 

такого

 

разнорѣчія

 

въ

произношеніи

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

возгласа

 

заключается

 

въ

томъ,

 

что

 

въ

 

типцкѣ

 

о

 

іісепощпомъ

 

бдѣніи

 

и

 

утрени

 

вос-

кресной

 

этотъ

 

возгласъ

 

напечатанъ

 

не

 

вполнѣ,

 

а

 

только

пегвпя

 

его

 

слова:

 

«яко

 

Ты

 

еси

 

Богъ

 

нашъ»,

 

а

 

что

 

слѣду-

етъ

 

далѣе-не

 

пояснено.

 

Какой

 

же

 

изъ

 

этихъ

 

возгласовъ

 

на-

стоящій

 

и

 

правильный?

   

Употребляющіе

 

первый,

 

безъ

 

при-
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бавленія:

 

«Богъ

 

миловати

 

и

 

спасати»,

 

основываются

 

на

 

томъ,

чти

 

возгласъ

 

по

 

3-й

 

пѣсни

 

канона

 

утрени

 

въ

 

служебникахъ
нацечатанъ

 

безъ

 

сказанной

 

прибавки;

 

а

 

тѣ,

 

которые

 

произ-

носятъ

 

съ

 

прибавленіемъ,

 

основываются

 

на

 

томъ,

 

что

 

воз-

гласъ

 

послѣ

 

молитвы

 

третьяго

 

антифопа

 

на

 

божест.

 

литур-

гіи

 

«преждеосв.

 

даровъ»

 

во

 

всѣхъ

 

служебникахъ

 

напечатанъ

такъ:

 

«яко

 

Ты

 

еси

 

Богъ

 

нашъ,

 

Богъ

 

миловати

 

и

 

спасати,

 

и

Тебѣ

 

славу

 

возсылаемъ»

 

и

 

проч.

 

Каждому

 

должно

 

быть

 

по-

нятно,

 

что

 

чинъ

 

вечерни

 

васкреспой,

 

или

 

праздничной

 

все-

нощной

 

согласуется

 

и

 

долженъ

 

согласоваться

 

съ

 

чиномъ

 

ве-

черни

 

при

 

литургіп

 

«преждеосв.

 

даровъ»,

 

но

 

никакъ

 

не

 

съ

утренею,

 

гдѣ

 

возгласы

 

совсѣмъ

 

другіе.

 

Слѣд.

 

возгласъ,

 

о

которомъ

 

ндетъ

 

рѣчь,

 

должно

 

произносить

 

съ

 

прибавленіемъ:

«Богъ

 

миловати»

 

и

 

проч.

 

Пререканіе

 

о

 

произношеніи

 

ска-

завлаіЧ>

 

возгласа

 

совершенно

 

и

 

удовлетворительно

 

разрѣ-

шаетоя

 

указаніемъ

 

«Пособія

 

къ

 

изучению

 

уст.

 

бог.

 

пр.

 

Цер-

кви?,

 

гдѣ

 

о

 

вовглаеахъ,

 

послѣ

 

е'Ктеишпна'Стихословщ,

 

имен-

но

 

сказано

 

такъ:

 

«Послѣ

 

4*й

 

ектеніи

 

(на

 

вел.

 

вечерни),

возгласъ:

 

«яко

 

Ты

 

еси

 

Богъ

 

нашъ,

 

Богъ

 

миловати

 

и

 

спасати,

и

 

Тебѣ

 

славу

 

возсылаемъ»

 

(*)

 

Правильность

 

этого

 

возгласа

съ

 

прибавленіёмъ

 

доказывается

 

наконец*

 

и

 

общимъ

 

упот-

ребленіемъ

 

его

 

«старинными»

 

священниками,

 

которые

 

нау-

чились

 

сему

 

отъ

 

своихъ

 

предшественниковъ,

 

опытныхъ

 

въ

званіи

 

церк.

 

устава.

3)

 

0

 

закрытін

 

царскихъ

 

вратъ

 

вавремя

 

чтенія

 

паремій.

 

Въ

 

боль-

шей

 

части

 

приходскихъ

 

церквей

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

обите

ляхъ,

 

во

 

время

 

чтенія

 

паремій,

 

врата

 

царскія

 

стоятъ

 

откры.

тыми.

 

А

 

какъ

 

слѣдуетъ?

 

Въ

 

чинѣ

 

вечерни,

 

равно

 

какъ

 

и

 

въ

церковномъ

 

уставѣ,

 

и

 

даже

 

въ

 

чинѣ

 

лвтургіи

 

«преждеосвящ.

даровъ»,

 

о

 

семь

 

дѣйствіи

 

ничего

 

пе

 

сказано,

 

въ

 

этомъ-то

 

и

" г

                                                                              

"

                         

і

(*)

 

Час.

 

3,

 

стр.

 

196.
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причина

 

различнаго

 

онаго

 

исполнения.

 

Чтобы

 

отвѣчать

 

на

предложенный

 

вопросъ,

 

для

 

сего

 

должно

 

обратиться

 

къ

 

дру-

гими

 

источникамъ,

 

разъясняющимъ

 

уставъ

 

о

 

совершеніи
богослуженія.

 

Въ

 

«Объясненіи

 

прав,

 

богосл.»

 

С

 

В.

 

М.

 

ска-

зав*к

 

«По

 

входѣ

 

начинается,

 

чтеніе

 

«паремій»...

 

по

 

прочте-

віи

 

первой

 

пареміи,

 

отворяются

 

царснія

 

двери»,

 

зпачитъ,

 

онѣ

по

 

прокименѣ

 

были

 

затворены.

 

«Оглашенные,

 

присутствуя

при

 

богослуженіи,

 

не

 

должны

 

были

 

смотрѣть

 

въ

 

алтарь,

 

въ

которомъ

 

царскія

 

двери

 

во

 

время

 

осѣненія

 

свѣчей

 

отйорй-

лись,

 

и

 

потому-то

 

оглашенные....

 

повергались

 

на

 

землю»

 

*).

Вотъ

 

и

 

причина,

 

почему

 

царскія

 

врата,

 

во

 

время

 

чтенія

 

па-

реМій,

 

должны

 

быть

 

затворены!

 

Еще

 

яспѣе

 

о.семъ

 

дѣйствіп

говорится

 

въ

 

«Пособіи

 

къ

 

изуч.

 

уст.

 

бог.

 

нр.

 

Цер>,

 

гдѣ

написано:

 

на

 

литургіи

 

преждеосв.

 

даровъ,

 

и

 

по

 

прокименѣ

и

 

возгласахъ:

 

премудрость

 

и

 

произнесенія

 

надппсанія

 

сБы-

тія»,

 

вонмемъ,

 

царекія

 

врата

 

затворяются.

 

Къ

 

возглашенію:

«Свѣтъ

 

Христовъ

 

просвѣщаетъ

 

всѣхъ»,

 

отверзаются.

 

По

осѣненіл

 

свѣщею

 

съ

 

кадильницею

 

царскія

 

двери

 

затворяют-

ся

 

J).

 

На

 

этомъ

 

основапіи

 

и

 

на

 

вел.

 

вечерни

 

царскія

 

врата,

при

 

чтеній

 

паремій,

 

должны

 

быть

 

затворены.

4)

 

0.

 

кажденіи

 

при

 

благословеніи

 

хлѣбовъ.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

церквахъ

 

діаконъ,

 

покадивъ

 

около

 

стола,

 

обращается

 

по-

томъ

 

'къ

 

иконостасу,

 

кадитъ

 

св.

 

иконы,

 

икону

 

правдничную,

настоятеля

 

и

 

предстоящихъ.

 

О

 

кажденіи

 

въ

 

семъ

 

дѣйстівѣ

сказано

 

въ

 

типивѣ

 

ясно:

 

«діаконъ

 

кадитъ

 

окрестъ

 

стола,

 

и

настоятеля

 

тонна,

 

и

 

іерея».

 

Л

 

ііъ

 

«Поообіи»

 

о

 

семъ

 

сказано

такъ:

 

«діаконъ,

 

при

 

пѣкш

 

тропаря,

 

кадитъ

 

обыкновенно

трикды.

 

около

 

стола,

 

на

 

которомъ

 

на

 

блгодѣ

 

лежитъ

 

пять

хлѣбов*ь

 

и

 

сосуды

 

съ

 

пшеницею,

 

виномъ

 

и

 

елеемъ,

 

потомъ

кадитъ

 

іерея,

 

инаконецъ

 

снова

 

кадитъ

 

столъ

 

токмо

 

спереди

 

*).

—

    

і

                                                                                                                               

—._ -. __________________________________ ——

')'См.

 

сер.

 

Ш)

 

-ДО'.'Эчяр.

 

47ф

 

3)

 

счсЦі
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<
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5)

 

Какой

 

припѣвъ

 

долженъ

 

быть

 

къ

 

стихамъ

 

покаяннаго

 

канона?

Подъ

 

именемъ

 

показанныхъ

 

тропарей

 

или

 

стиховъ

 

мы

 

ра-

зумѣемъ

 

первые

 

каноны

 

октоиха,

 

читаемые

 

въ

 

понедѣль-

никъ

 

и

 

вторникъ

 

каждой

 

седмицы,

 

а

 

также

 

въ

 

постной

Тріоди,

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ ,

 

отъ

 

недѣли

 

Мытаря

 

и

 

Фари-

сея

 

до

 

Вербнаго

 

воскресенія.

«Припѣвъ»

 

этотъ

 

въ

 

разныхъ

 

церввахъ

 

произносится

 

раз-

лично;

 

въ

 

однихъ

 

«слава

 

Тебѣ,

 

Боже

 

нашъ,

 

слава

 

Тебѣ»;

въ

 

другихъ:

 

«Помилуй

 

мя,

 

Боже,

 

помилуй

 

мя!»

 

Основаніе
такого

 

различія

 

въ

 

припѣвахъ

 

къ

 

стихамъ

 

показаннаго

 

ка-

нона

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ни

 

въ

 

октоихѣ,

 

нивъпост-

ной

 

тріоди

 

въ

 

началѣ

 

тропарей

 

9-ти

 

пѣсней

 

не

 

сказано,

 

ка-

кой

 

долженъ

 

быть

 

«принѣвъ»

 

къ

 

тропарямъ,

 

и

 

ещевъ

 

томъ,

что

 

въ

 

молитвенникахъ

 

разныхъ

 

редакцій

 

сказанные

 

«при-

пѣвы»

 

къ

 

одному

 

и

 

тому

 

же

 

покаянному

 

канону

 

напечата-

ны

 

различно:

 

въ

 

однихъ

 

«Помилуй

 

мя,

 

Боже,

 

помилуй

 

мя!»

въ

 

другихъ,— .«Слава

 

Тебѣ,

 

Боже

 

нашъ,

 

слава

 

Тебѣ!»

 

Въ

приведенныхъ

 

основаніяхъ

 

заключается

 

причина,

 

почему

 

въ

разныхъ

 

церквахъ

 

различно

 

произносятъ

 

припѣвы

 

къ

 

одно-

му

 

и

 

тому

 

же

 

покаянному

 

канону

 

и

 

почему

 

употребляющіе

разные

 

припѣвы

 

считаютъ

 

себя

 

дѣйствующимп

 

правильно.

Мы

 

утверждаемъ,

 

что

 

къ

 

покаяннымъ

 

тропарямъ

 

припѣвъ

долженъ

 

быть:

 

«Помилуй

 

мя,

 

Боже,

 

помилуй

 

мя!»

 

Утверж-

даемъ

 

такъ

 

потому,

 

что

 

эти

 

каноны

 

суть

 

покаяннаго

 

содер-

жанія

 

и

 

однозначащи

 

съ

 

великимъ

 

канономъ,

 

читаемымъ

 

на

повечеріяхъ

 

первой

 

седмицы

 

в.

 

поста,

 

къ

 

которому

 

прила-

гается

 

припѣвъ

 

«помилуй

 

мя

 

Боже,

 

и

 

всѣ

 

они

 

выражаюп

покаянное

 

чувство

 

кающагося

 

грѣшника,

 

подобно

 

мытарю,

блудному

 

сыпу,

 

съ

 

ихъ

 

воплями

 

и

 

стенаніями:

 

«Боже,

 

нило-

отивъ

 

буди

 

инѣ

 

грѣшиому!»

 

и:

 

«Отче

 

согрѣшихъ

 

на

 

небо

 

а

предъ

 

Тобою,

 

и

 

уже

 

нѣсмь

 

достоинънарещися

 

сынъ

 

Твой!»
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Впрочемъ,— спѣшимъ

 

оговориться,— не

 

ко

 

всѣмъ

 

исклю-

чительно

 

тропарямъ

 

пост,

 

тріоди

 

долженъ

 

быть

 

прилагаешь

припѣвъ:

 

«Помилуй

 

мя

 

Боже,

 

помилуй

 

мя!»

 

Въ

 

педѣлюИра-

вославія,

 

въ

 

нед.

 

Крестопоклонную,

 

субботу

 

Лазареву

 

и

Верб,

 

воскресеніе

 

долженъ

 

быть

 

припѣвъ:

 

«слава

 

Тебѣ,

 

Бо-

же

 

нашъ,

 

слава

 

Тебѣ;»

 

а

 

къ

 

тропарямъ

 

седмичнымъ,

 

къ

трипѣснцамъ— особые

 

стихи

 

ивъ

 

Псалтири:

 

«Поемъ

 

Госпо-

деви,»

 

смотря

 

по

 

трипѣснцу,

 

положенному

 

на

 

каждый

 

день

седмицъ

 

в.

 

поста.

 

Мы

 

думаемъ,

 

припѣвы

 

къ

 

тропарямъ

 

ка-

ноновъ

 

октоиха

 

и

 

пост,

 

тріоди,

 

когда

 

они

 

не

 

указаны

 

въ

уставѣ,

 

можно

 

употреблять

 

примѣняяськъ

 

различному

 

оныхъ

содержанію:

 

молитвенному,

 

покаянному

 

и

 

благодарствен-

ному

 

или

 

торжественному.

(Руков.

 

для

 

сел.

 

паст.)

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

ворожбѣ.

Св.

 

православная

 

церковь

 

установила

 

совершать

 

обрядъ

освященія

 

воды.

 

При

 

этомъ

 

она

 

молится,

 

чтобы

 

человѣколю-

бецъ

 

Господь-самъ

 

пришелъ

 

и

 

наптіемъ

 

святаго

 

своего

 

Ду-

ха

 

освятилъ

 

воду,

 

дабы

 

вода

 

эта

 

послужила

 

съ

 

вѣрою

 

пію-
щимъ

 

ее

 

и

 

окропляемымъ

 

ею

 

на

 

доброе

 

здоровье,

 

во

 

исцѣ-

леніе

 

недуговъ

 

душевныхъ

 

и

 

тѣлесныхъ,

 

къ

 

освященію

 

до-

иовъ

 

нашихъ,

 

во

 

отгнаніе

 

вражіей

 

силы

 

и

 

на

 

всякія

 

потреб-

ности

 

христіанина.

 

И,

 

по

 

молитвамъ

 

матери

 

нашей'св.

 

цер-

кви,

 

святая

 

вода

 

истинно

 

служить

 

на

 

пользу

 

всякому,

 

кто

съ

 

вѣрою

 

употребляетъ

 

ее.

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

у

 

насъ

 

мяо-

гіе

 

простецы

 

и

 

не

 

разумѣютъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

къ

 

чему

 

мо-

жетъ

 

быть

 

пригодна

 

святая

 

вода

 

и

 

не

 

умѣютъ

 

обращать

 

ее

на

 

пользу

 

себѣ.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

въ

 

тѣхъ

 

нужныхъ
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ёлучаяхъ,

 

гдѣ

 

именно

 

намъ,

 

правоелавнымъ

 

христіанамъ

всего-бы

 

прямѣе

 

и

 

спасительнѣе

 

прибѣгать

 

къ

 

святой

 

водѣ

многіе

 

И8ъ

 

простолюдиновъ

 

обращаются

 

къ

 

ворожеямъ,

 

по.

своему

 

для

 

нихъ

 

ириготовляющимъ

 

воду,

 

въ

 

силу

 

которой

вѣрат-ъ

 

и

 

пользуются

 

ею,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

 

имѣющу.

юся

 

у

 

нихъ

 

истинно-спасительную

 

святую

 

воду.

 

Вотъ

 

объ

этой-то

 

водѣ,

 

приготовляемой

 

ворожеями

 

и

 

вообще

 

о

 

ворож-

бе

 

всякаго

 

рода,

 

я

 

хочу

 

сказать

 

нѣсволько

 

словъ.

Тяжкій

 

грѣхъ

 

принимаюгъ

 

на

 

свои

 

души

 

какъ

 

ворожеи,

такъ

 

и

 

тѣ,

 

которые

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

нимъ;

 

не

 

могутъ

 

воро-

жеи

 

оправдаться

 

предъ

 

Господомъ

 

Богомъ

 

въ

 

своемъ

 

реме-

слѣ

 

тѣмъ,

 

что

 

будто

 

они

 

обращающимся

 

къ

 

нимъ

 

подант

помощь

 

во

 

имя

 

Божіе,

 

напр.

 

читаютъ

 

надъ

 

водою

 

молитвы,

погружаютъ

 

въ

 

нее

 

крестъ,

 

даже

 

какой-либо

 

находиый.

 

Оправ-

дывающіе

 

себя

 

этимъ

 

пусть

 

послушаютъ,

 

что

 

сказано,

 

въ

 

цер,

ковныхъ

 

правилахъ:

 

аще

 

и

 

святыя

 

Троицы

 

имя

 

глаголется

 

при

 

во-

рожбѣ,

 

аще

 

и

 

святыхъ

 

будутъ

 

призыванія

 

аще

 

и

 

знаиеніе

 

крестное

 

наво-

дится,

 

бѣжати

 

подобаетъ

 

еицевыхъ

 

и

 

отвращатися ').

 

Прежде

 

всего

спросимъ

 

у

 

ворожащихъ

 

водою:

 

кто

 

далъ

 

имъ

 

право

 

каким*ь-би

то

 

ни

 

было

 

образомъ

 

святить

 

воду

 

для

 

другихъ?

 

Священникі
освящаетъ

 

воду-иное

 

дѣло:

 

онъ

 

святить

 

воду

 

по

 

чинополо-

женію

 

церковному-,

 

а

 

не

 

по

 

своимъ

 

выдумкамъ,

 

свящеввда

имѣетъ

 

на

 

то

 

право,

 

его

 

чрезъ

 

архіерейскоѳ

 

рукоположедо

самъ

 

Духъ

 

святый

 

поставилъ

 

на

 

сіе

 

и

 

другія

 

священнодѣй-

ствія.

 

А

 

ворожеямъ

 

кто

 

далъ

 

право

 

своеобразно

 

святить

 

во-

ду

 

для

 

другихъ?

 

Всѣ

 

ворожеи

 

даютъ

 

такой

 

отвѣтъ:

 

что

 

шч

будто

 

приснилось

 

во

 

снѣ,

 

чтобы

 

заниматься

 

такимъ

 

или

 

дру-

гамъ

 

родоиъ

 

ворожбы.

 

Сновидѣніе-плохое

 

доказательство

 

на

право.

 

Мало -ли

 

чего

 

не

 

снится

 

во

 

снѣ:

 

неужелиже

 

всему,

что

 

снится,

 

надобно

 

и

 

вѣрвть.

 

И

 

если

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

ко-

О

 

Номов,

 

над.

 

треб.,

 

пр.

 

21.
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му-либо

 

привидѣлось

 

во

 

снѣ,

 

что

 

онъ

 

долженъ

 

заниматься

ворожбою,

 

то

 

хотя-бы

 

и

 

въ

 

свѣтлонъ

 

ликѣ

 

представился

 

со-

вѣтникъ-пуститься

 

въ

 

ремесло

 

ворожеи,— не

 

надобно

 

вни-

мать

 

ему;

 

это

 

не

 

Божіе

 

призваніе

 

и

 

благословеніе,

 

а

 

внуше-

ніе

 

врага,

 

который,

 

по

 

удостовѣренію

 

святыхъ

 

подвижйи-

вовъ,

 

для

 

нашей

 

погибели

 

можетъ

 

принимать

 

на

 

себя

 

и

принимаетъ

 

даже

 

свѣтлый

 

ликъ.

Итакъ

 

тѣ,

 

которые

 

ворожатъ

 

своеобразно

 

освящаемою

водою,

 

во-первыхъ,

 

содѣваютъ

 

страшый

 

грѣхъ-святотатство ,

самовольно

 

присвоивая

 

себѣ

 

право

 

лица

 

священнаго.

 

Свя-

тить

 

воду

 

можетъ

 

только

 

законно

 

поставленный

 

священникъ

и

 

по

 

узаконенному

 

св.

 

церковію

 

обряду.

 

А

 

перекрестить

 

не-

освященную

 

воду

 

для

 

какого-либо

 

употребленія,

 

по

 

нашему

благочестивому

 

обыкновенію

 

христіанскому,

 

какъ

 

и

 

всякую

другую

 

вещь,

 

можетъ

 

всякій

 

и

 

самъ

 

для

 

себя,

 

не

 

обращаясь

къ

 

ворожеямъ.

 

Во-вторыхъ,

 

приготовляя

 

воду,

 

ворожеи

 

мѣ-

шаютъ

 

святое

 

съ

 

разными

 

странностями,

 

п

 

къ

 

молитвамъ

причитаютъ

 

разныя

 

прибаутки,

 

и

 

хоть

 

погружаютъ

 

въ

 

водѣ

и

 

крестъ,

 

но

 

тутъ-же

 

и

 

солью,

 

и

 

угольями

 

и,

 

пожалуй,

 

дру-

гими

 

разностями

 

посыпаютъ

 

ее.

 

Это

 

другой

 

великій

 

грѣхъ-

суевѣріе,

 

а

 

иногда

 

и

 

прямое

 

кощунство,

 

т.

 

е.

 

поруганіе

 

свя-

тыни.

 

Такимъ-же

 

противнымъ

 

христіанству

 

духомъ,

 

такими-

же

 

нелѣпостями

 

отличаются

 

и

 

всякіе

 

другіе

 

заговоры

 

и

 

на-

говоры,

 

сколько

 

мнѣ

 

ихъ

 

ни

 

приходилось

 

встрѣчать.

 

Вмѣ-

сто

 

пользы,

 

сколько

 

зла

 

посѣвается

 

этими

 

ворожеями!

 

Вся-

кому,

 

обращающемуся

 

къ

 

ворожеямъ,

 

въ

 

случаѣ,

 

напр.,

 

бо-

лѣзни,

 

у

 

нихъ

 

обыкновенно

 

одинъ

 

отвѣтъ:

 

сглазили

 

или

испортили,

 

и

 

для

 

пріобрѣтенія

 

себѣ

 

большей

 

чести

 

и

 

довѣрія,

ворожеи

 

обыкновенно

 

угадываютъ

 

или

 

дѣлаютъ

 

намеки

 

на

 

мни-

мовиноватаго.

 

Что-же

 

выходить

 

изъ

 

предугадыванья

 

и

 

пред-

сказыванья

 

ворожей?

 

У

 

того,

 

кто

 

побывалъ

 

у

 

нихъ,

 

голова

мучится

 

грѣшными

 

думами

 

на

 

ближвихъ,

 

возбуждается

 

здо-

і
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ба

 

и

 

ненависть

 

въ

 

лицамъ

 

неповиннымъ,

 

разрушаются

 

прі-

Я8нь

 

и

 

дружба,

 

вовникаготъ

 

раздоры

 

въ

 

семействахъ

 

и

 

со-

сѣдствахъ;

 

иные

 

неразумные,

 

повѣривъ

 

ворожеѣ,

 

начинают!

бѣситься

 

и

 

кричать

 

на

 

того,

 

кого

 

намѣтила

 

ворожея.

 

Bon

плоды

 

ворожбы,— плоды,

 

какъ

 

видите,

 

горькіе

 

и

 

вредные!

 

Что

касается

 

до

 

того,

 

будто

 

нѣкоторымъ

 

больнымъ

 

помогаюп

ворожеи,—и

 

этому

 

нельзя

 

вѣритъ.

 

Отъ

 

ворожей

 

развѣ

 

тѣщ

больнымъ

 

дѣлается

 

легче,

 

кому

 

и

 

безъ

 

нихъ

 

стало

 

бы

 

лег-

че.

 

Впрочемъ

 

не

 

надобно

 

смѣшивать

 

ворожбу

 

съ

 

лѣченіещ,

лѣкарей

 

съ

 

ворожеями.

 

Лѣчить

 

и

 

ворожить—большая

 

раз-

ница.

 

Лѣчиться

 

оты

 

болѣзни-не

 

грѣхъ;

 

да

 

вѣдь

 

лѣчить— то

надобно

 

умѣгочи,

 

съ

 

толкомъ;

 

къ

 

сожалѣнію,

 

сколько

 

мні

извѣстно,

 

въ

 

нашихъ

 

селахъ

 

изъ

 

простолюдиновъ

 

нѣтъ

 

умѣ-

ющихъ

 

лѣчить

 

по

 

настоящему,

 

и

 

лѣчатъ

 

лишь

 

пустыми,

 

суе-

вѣрными

 

заговорами

 

и

 

наговорами,— это

 

и

 

есть

 

ворожеи,

къ

 

которымъ

 

не

 

только

 

безполезно,

 

а

 

даже

 

вредно

 

и

 

грѣш-

но

 

предъ

 

Богомъ

 

обращаться

 

sa

 

помощію.

Поэтому

 

приходскіе

 

пастыри

 

должны

 

осуждать

 

и

 

запре-

щать

 

ворожбу

 

чѣмъ-бы

 

то

 

ни

 

было,

 

водою-ли,

 

гаданіемъ-лв

на

 

картахъ,

 

заговорами-ли

 

какими.

   

Надобно

 

внушать

 

при-

хожанамъ,

 

что

 

въ

 

ворожбѣ

 

не

 

польза,

 

а

 

зло,

 

вредъ

 

и

 

вели-

кій

 

грѣхъ

  

предъ

 

Господомъ

 

Богомъ.

   

Въ

 

писаніи

 

Божіем

сказано:

 

мерзокъ

 

Господу

 

Богу

 

всякій,

 

занимающійся

 

ворож-

бою,

 

а

 

равно

 

и

 

прибѣгающій

 

къ

 

пей

 

(Втор.

 

18,

 

10,

 

14

 

Лев,
20,

 

6).

 

Въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

Господь

 

Богъ

 

повелѣлъ

 

Моисеи

побивать

 

камнями

 

до

 

смерти

 

волшебниковъ,

   

а

 

по.

 

нашем;

христіанскому

 

закону

 

не

 

велѣно

 

пріобщать

 

св.

 

таинъ

 

воро-

жей

 

и

 

прибѣгающихъ

 

къ

 

ихъ

 

ворожбѣ.

   

Чародѣянія

 

творящіі

царствія

 

Божія

 

не

 

наслѣдятъ

 

(Гал.

 

5,

 

20),

 

а

 

ихъ

 

мѣсто

 

на

 

той!
свѣтѣ

 

въ

 

огненноиъ

 

озерѣ

 

(Апок.

 

21,

 

8).

   

Надобно

 

внушатщ

чтобы

 

православные

 

христиане,

   

въ

 

случаяхъ

 

болѣзни

  

илі
другаго

 

вавого

 

несчастія,

 

прибѣгади

 

прежде

 

всего

 

и

 

боліД
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его

 

съ

 

молитвою

   

ко

 

Господу

 

Богу,

   

которьф

 

есть

 

нашъ

!аступникъ

 

и

 

Покровитель,

 

которымъ

 

мы

 

живемъ,

 

двигаем-

L

 

и

 

существуемъ,— чтобы

 

прибѣгалп

 

къ

 

духоЪшынъ

 

лѣкар-

ігвамъ,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

къ

 

святой

 

водѣ

 

богоявленской,

 

ко-

(орая

 

и

 

освящается

 

н&мъ

   

на

 

всякую

 

потребу,—къ

 

пречис-

ыиъ,

 

животворящинъ

   

тайнамъ

 

Христовымъ,

   

къ

 

таинству

Ілеосвященія.

 

Затѣмъ,

  

кто

 

имѣетъ

 

возможность,

 

пусть

 

об-
ращается

 

къ

 

законнымъ,

 

и

 

лравитедьствомъ

   

и

 

Богомъ

 

по-

[тавленымъ

 

лѣкарямъ,

 

или-же

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

къ

 

такимъ

Іицамъ,

 

которыя

 

хоть

 

сколько

 

нибудь

 

умѣютъ

 

лѣчить,

 

а

 

не

Іорожить,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

какой

 

либо

 

обиды

 

отъ

 

яюдей,

 

напри-

кѣръ,

   

покражи,— пусть

   

ищетъ

 

помощи

   

у

 

начадьнивовъ,

і

 

не

 

у

 

ворожей.

Священникъ

 

Н.

 

Ипкольскійі

(Рувовод.

 

для

 

сельск.

 

Пастырей).

-^-щ«-»ш-ф-



1

 

со-

программа

 

для

 

собиранія

 

народяыіъ

юридическихъ

 

обычаѳвъ 1).

1.

 

ПРАВО

 

ГРАЖДАНСКОЕ.

1.

   

СЕМЬЯ,

а.

 

Семья

 

въ

 

широкомъ

 

сиыслѣ

 

слова.

1.

   

Подѣлившись

 

или

 

многосемейно

 

живутъ

 

въ

 

мѣстности

крестьяне

 

и

 

не

 

носить

 

ли

 

какого

 

особагс

 

названія

 

много-

семейный

 

дворъ?

2.

  

Сколько,

 

напр

 

,въ

 

ьѣстности

 

дворовъ

 

неподѣленныд

И

 

СКОЛЬКО

 

ПОДЕЛИВШИХСЯ?

            

/

3.

  

Къ

 

чему

 

расположены

 

мѣстные

 

крестьяне:

 

къ

 

много-

тягольности

 

или

 

къ

 

раздѣлакъ?

4.

  

Сколько

 

главъ

 

въ

 

многотягольной

 

сеньѣ?

5.

  

Нѣтъ

 

ли

 

въ

 

мѣстности

 

цѣлыхъ

 

деревень,

 

жители

 

ко-

торыхъ

 

происходятъ

 

отъ

 

одного

 

родоначальника?

6.

  

Нѣтъ

 

ли

 

селъ,

 

называющихся

 

по

 

имени

 

перваго

 

на-

сельника

 

или

 

главы

 

семьи,

 

составляющей

 

это

 

село?

7.

  

Какія

 

прозвища

 

семей

 

и

 

сколько

 

семей

 

носятъ

 

одно

 

в

то

 

же

 

прозвище?

*)

 

Печатается

 

по

 

желанію

 

автора

 

В.

 

Н.

 

Майнова.

 

Пе-

чатая

 

эту

 

программу

 

г.

 

В.

 

Н.

 

Майновъ

 

обращается

 

съ

 

по-

корнѣйшею

 

просьбою

 

ко

 

всѣмъ,

 

кому

 

близко

 

знакома

 

жизм

народа

 

въ

 

какой

 

либо

 

мѣстности

 

Россіи,

 

доставлять

 

отви-

ты

 

на

 

вопросы

 

этой

 

программы,

 

адресуя

 

ихъ

 

въ

 

СПб.,

 

у

Чернышева

 

моста,

 

зд.

 

М-ва

 

Нар.

 

Просвѣщенія,

 

въ

 

Императ.

Р.

 

Георг.

 

Общ.
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Кавія

 

прозвища

 

существуютъ

 

въ

 

мѣстности?

 

По

 

внѣш-

Іму

 

виду,

 

по

 

имени

 

одного

 

изъ

 

предвовъ

 

и

 

по

 

занятіямъ?
1 пр.

 

Косыхъ,

 

Аѳанасьевы,

 

Бочаровы).

Бсѣ

 

ли

 

члены

 

семьи

 

принадлежать

 

прямо

 

къ

 

семьѣ

 

по

|ови,

 

и

 

если

 

есть

 

и

 

некровные

 

родственники,

  

то

 

сколько

У
0.

  

Случается

 

ли

 

когда-нибудь,

 

что

 

совершенно

 

чуще

 

лю-

сходятся

 

жить

 

въ

 

одинъ

 

дворъ?

1.

  

Нужно

 

ли,

 

чтобы

 

хозяинъ

 

(старшой)

 

былъ

 

непремѣн-

женатъ

 

для

 

бытія

 

старшимъ,

 

или

 

онъ

 

можетъ

 

быть

 

и

остъ?

12.

  

Можетъ

 

ли

 

старшой

 

быть

 

молодъ

 

или

 

же

 

онъ

 

дол-

|нъ

 

быть

 

непремѣнно

 

старъ?

13.

  

Можетъ

 

ли

 

женщина

 

быть

 

хозяиномъ

 

(старшею)

 

во

>рѣ,

 

и

 

въ

 

какихъ

 

случаяхъ

 

это

 

бываетъ?

14.

  

Избирается

 

ли

 

старшой,

 

или

 

званіе

 

это

 

переходить

членамъ

 

семьи

 

по

 

наслѣдству,

 

или

 

же

 

нѣкоторые

 

члены

аи

 

могутъ

 

присвоить

 

себѣ

 

это

 

званіе?

15.

  

На

 

какія

 

свойства

 

больше

 

обращаютъ

 

вниманія

 

при

|5раніи

 

старшаго?

16.

  

Какія

 

права

 

и

 

обязанности

 

принадлежать

 

старшо-

|

 

по

 

отношенію

 

къ

 

остальнымъ

 

членамъ

 

семьи

 

и

 

семейно-

имуществу?

17.

  

Можетъ

 

ли

 

старшой

   

судить

   

проступки

   

членовъ

и

 

и

 

налагать

 

на

 

нихъ

 

наказанія,

   

или

 

судъ

 

этотъ

 

при-

одится

   

всѣми

 

членами

 

семьи

 

вмѣстѣ?

18.

  

Въ

 

какихъ

 

отношеніяхъ

 

находится

 

старшой

 

къ

 

об-

інѣ,

 

властямъ

 

и

 

церкви?

19.

  

Можетъ

 

ли

 

старшой

 

что

 

нибудь

 

продать

 

или

 

ку-

Іть

 

безъ

 

согласія

 

остальныхъ

 

членовъ?
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20.

  

Можетъ

 

ли

 

старшой

   

быть

 

лишенъ

   

этого

кто

 

властенъ

 

это

 

сдѣлать

 

и

 

за

 

какіе

 

поступки?

21.

  

Когда

 

старшой

 

смѣненъ

 

или

 

умерь,

 

то

 

тотчасъі

принято

 

признавать

 

или

 

избирать

 

иного,

 

или

 

.нѣкотор

время

 

можетъ

 

исполнять

 

его

 

обязанности

 

какой

 

либо

 

щ

членъ

 

семьи

 

и

 

притомъ

 

какой

 

именно?

22.

  

Бываетъ

 

ли

 

старшого

 

жепа

 

лишь

 

старшого,

 

или

 

і

либр

 

иной,

 

и

 

что

 

чаще

 

случается?

23.

  

Можетъ

 

ли

 

быть

 

старшою

 

дѣвушка

 

или

 

вдова,

 

и

же

 

ею

 

должна

 

быть

 

непремѣнно

 

замужняя

 

женщина?

24.

  

Есть

 

ли

 

какая

 

либо

 

разница

 

между

 

избрапіеі

старшого

 

и

 

избраніемь

 

старшой?

25.

  

Какія

 

права

 

и

 

обязанности

 

старшой?

26.

  

Кавія

 

отношенія

 

старшой

 

къ

 

старшому

 

и

 

къ

 

др

гимъ

 

мужчинамъ

 

семьи?

27.

  

Каковы

 

ея

 

отношения

 

къ

 

женщинамъ?

  

,

28.

  

Каковы

 

права

 

и

 

обязанности

 

членовъ

 

семьи?

29.

  

По

 

возрасту

 

какъ

 

дѣлятся

 

члены

 

семьи?

30.

  

Съ

 

какого

 

возраста

 

они

 

начинаютъ

 

пользоваты

всѣми

 

правами

 

своими,

 

какъ

 

члены

 

семьи?

Зі.

 

Съ

 

какого

 

возраста

 

члены

 

,семьи

 

могутъ

 

подам

свой

 

голосъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

семейныхъ

 

и

 

женщины

 

пользуюи

ли

 

правомъ

 

голоса

 

вообще

 

и

 

съ

 

какого

 

возраста?

32.

  

Для

 

семейнаго

 

совѣта

 

требуется

 

ли

 

присутсіі
всѣхъ

 

членовъ

 

семейства?

33.

  

Какъ

 

при

 

этомъ

 

постановляются

 

рѣшенія:

 

болыиш

ствомъ

 

голосовъ,

 

единогласно

 

или

 

по

 

мнѣнію

 

того

 

члеві

который

 

пользуется

 

наиболыпимъ

 

вліяніемъ?

84.

 

Какіе

 

предметы

 

подлежать

 

общему

 

обсуждение.
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какихъ

   

своевольно

   

могутъ

 

распоряжаться

  

старшой

 

и

|аршйя?

35.

  

Могутъ

 

ли

 

односемейники

 

имѣть

 

свое,

 

особое

 

отъ

щаго

 

семейнаго,

 

имущество,

 

и

 

какъ

 

такое

 

имущество

зывается?

36.

  

Если

 

бываетъ

 

такое

 

имущество,

 

то

 

можетъ

 

ли

 

оно

влюіаться

 

въ

 

одной

 

лишь

 

движимости,

 

или

 

же

 

и

 

въ

 

недви-

Ьмости?

37.

  

Ходятъ

 

ли

 

односемейники

 

на

 

сторонніе

 

заработки,

а,

 

на

 

какія

 

именно

 

и

 

на

 

какихъ

 

правахъ

 

(т..

 

е.

 

должны

приносить

 

весь

 

заработокъ,

 

или

 

могутъ

 

употребить

 

его

сь,

 

либо

 

часть,

 

въ

 

свою

 

пользу)?

38.

  

Если

 

членъ

 

уходить

 

на

 

долгій

 

срокъ,

 

то

 

не

 

вносить

в

 

онъ

 

какой

 

залогъ,

 

или

 

инымъ

 

чѣмъ

 

не

 

обезпечиваетъ

 

ли

|оего

 

возвращенія;

 

какія

 

права

 

его

 

жены

 

и

 

дѣтей

 

во

 

вре-

его

 

отсутствія?

39.

  

Не

 

посылаетъ

 

ли

 

семья

 

своихъ

 

членовъ

 

въ

 

ученье

не

 

платить

 

ли

 

за

 

науку

 

изъ

 

семейныхъ

 

доходовъ,

 

или

 

же

шатитъ

 

отецъ

 

за

 

сына

 

и

 

т.

 

п.?

40.

  

Если

 

членъ

 

остается

 

долго

 

въ

 

отстутствіи,

 

то

 

не

Іеряетъ

 

ли

 

онъ

 

своихъ

 

правъ

 

на

 

общее

 

семейное

 

имуще-

Ігво?

 

Можетъ

 

ли

 

онъ

 

когда

 

угодно

 

вернуться

 

въ

 

семью-

 

опять

[авноправнымъ

 

членомъ?

41.

  

Какъ

 

женятся

 

члены

 

семьи,

 

и

 

нѣтъ

 

ли

 

чего

 

осо-

еннаго

 

въ

 

этомъ

 

(т.

 

е.

 

совершается

 

ли

 

это

 

по

 

ихъ

 

волѣ

ли

 

по

 

волѣ

 

старшого,

 

нѣтъ

 

ли

 

разницы

 

въ

 

правахъ

 

и

 

обя-

анностяхъ

 

холостыхъ

 

и

 

женатыхъ

 

и

 

т.

 

п.)?

42.

  

Въ

 

голодные

 

годы

 

и

 

въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

обязанъ

 

ли

ленъ

 

отдать

 

на

 

общую

 

пользу

 

свое

 

особое

 

имущество,

 

ког-

а

 

именно

 

и

 

на

 

какихъ

 

основаніяхъ?
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I

43.

  

Какіе

 

знаки

 

почтенія

 

оказываются

 

младшими

 

Л
шимъ?

 

какія

 

послуги

 

отъ

 

первыхъ

 

послѣдпими

 

требукЛ
Какъ

 

первые

 

послѣднихъ

 

иазываютъ

 

въ

 

разговорѣ

 

(т.

 

сМ
нѣстужка,

 

тетушка,

 

мамушка,

 

дядюшка

 

и

 

т.

 

п.)?

44.

  

Семья

 

ли

 

на

 

свой

 

счетъ

 

обязана

 

одѣвать

 

и

 

обувЯ

своихъ

 

членовъ,

 

или

 

же

 

обязанность

 

эта

 

лежитъ

 

на

 

рЛ
телихъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

дѣтямъ,

 

на

 

женахь,

 

по

 

отношЛ
къ

 

мужьямъ,

 

на

 

сестрахъ,— по

 

отношенію

 

къ

 

братьямъ,н

 

I
наоШротъ?

45.

  

Каковы

 

права

 

женщинъ

 

вообще

 

во

 

дворѣ

 

и

 

обяза

ности

 

ихъ?

46.

  

Имѣютъ

 

ли

 

женщины

 

имущество,

 

которымъ

 

могуі

располагать

 

по

 

своей

 

волѣ,

 

не

 

спрашиваясь

 

мужчинъ?

 

(щ

продавать

 

куръ,

 

яйца,

 

ленъ)?

$7.

 

Составляютъ

 

ли

 

эти

 

предметы

 

частную

 

собствеі

ность

 

отдѣльныхъ

 

женщинъ,

 

или

 

же

 

не

 

составляютъ

 

ли

 

он

собственность

 

всѣхъ

 

или

 

нѣсколькихъ

 

женщинъ

 

въ

 

семьі

48.

  

Не

 

выдѣляется

 

ли

 

женщинамъ

 

что

 

либо

 

изъ

 

годе

ваго

 

дохода

 

сь

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онѣ

 

распоряжались

 

этимъ

 

сі

мовольно?
49.

  

Одежду

 

и

 

обувь

 

покупаетъ

 

ли

 

имъ

 

семья,

 

или

 

а

сами

 

j$3$i

 

должны

 

объ

 

этомъ

 

заботиться?

50.

  

Не

 

имѣють

 

ли

 

женщины

 

свою

 

особую

 

частную

 

cod

ственнбеть?
51.

  

Могутъ

 

ли

 

женщины

 

ходить

 

на

 

заработки

 

всѣ

 

безі
исключенія,

 

или

 

это

 

дозволяется

 

лишь

 

дѣвушкамъ

 

и

 

вдовам

и

 

не

 

зависитъ

 

ли

 

двпущеніе

 

замужнихъ

 

на

 

заработки

 

on

близости

 

разсхоянія

 

заработковъ?
52.

  

Какая

 

работа

 

полагается

 

женщинамъ?

53.

  

Какъ

 

женщины

 

дѣлятъ

 

между

 

собою

 

обязанной

шитья

 

и

 

починки

 

одежды?
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54.

  

Каковы

 

права

 

и

 

обязанности

 

дѣвушекъ

  

въ

 

семьѣ,

?ѣмъ

 

въ

 

одеждѣ

 

отличаются -онѣ

 

отъ

 

другихъ

 

женщинъ?

55.

  

Въ

 

чемъ

 

заключается

 

особое

 

дѣвушкино

 

имущество

должно

 

ли

   

это

 

быть

    

негіремѣнно

 

приданое,

  

а

 

если

 

да,

о

 

въ

 

чемъ

 

оно

 

состоитъ?

56.

  

Какимъ

 

порядкомъ

 

выдаются

 

онѣ

   

въ

 

замужество?
57.

  

Не

 

даетъ

 

ли

 

имъ

 

и

 

семья

 

чего

 

либо,

 

кромѣ

 

прида-

аго,

 

даваемаго

 

ихъ

 

родителями?

58.

  

Каковы

 

особыя

 

права

   

и

 

обязанности

   

вамужнихъ

^енщинъ?'

59.

  

Исполняють

 

ли

 

онѣ

 

тѣ

 

же

 

обязанности,

 

что

 

и

 

дв-

ушки,

 

или

 

иныя

 

и

 

какія

 

именно?

60.

  

Остаются

 

ли

 

вдовы

 

въ

 

мужниной

 

семьѣ,

 

или

 

воз-

вращаются

 

въ

 

свою?
61.

  

Если

 

возвращаются,

 

то

 

берутъ

 

ли

 

съ

 

собою

 

дѣтей?

62.

  

Берутъ

 

ли

 

назадъ

 

свое

 

приданное

   

или

 

часть

 

его?

63.

  

Не

 

зависитъ

 

ли

 

возвращеніе

 

въ

 

свою

 

семью

 

отъ

того,

 

имѣетъ

 

ли

 

вдова

 

дѣтей?

64.

 

Если

 

вдова

 

снова

 

вступаетъ

 

въ

 

бракъ,

 

то

 

не

 

выдаетъ

ш

 

ее

 

замужъ

 

семья

 

перваго

 

мужа,

 

или

 

не

 

даетъ

 

ли

 

ей

чего

 

изъ

 

приданнаго

 

и

 

рухляди?

65.

  

Часто

 

ли

 

случается,

 

что

 

вдовы

 

снова

 

выходятъ

 

за-

иужъ

 

въ

 

ту

 

же

 

семью?

66.

  

Какъ

 

называются

 

работники

 

и

 

батраки

 

мужчины

 

и

женщины?

67.

  

Если

 

ихъ

 

не

 

называютъ

 

слугами,

 

то

 

какъ

 

именно?

68.

  

Въ

 

какихъ

 

отношеніяхъ

 

находятся

 

они

 

къ

 

старшо-

му

 

и

 

остальными

 

членамъ

 

семьи?

69.

  

Не

 

случаются

 

ли

 

браки

 

между

 

такими

 

наемниками

и

 

хозяевами?

70.

  

Какую

 

лолучаютъ

 

плату,

 

когда

 

ихъ

 

нанимаютъ

 

и

когда

 

отпускаютъ?
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б)

 

Сеиья

 

въ

 

тѣснонъ

 

смысл!,

 

слова.

71.

  

Сколькихъ

 

лѣтъ

 

обручаются

 

и

 

женятся?
72.

  

Случается

 

ли,

 

что

 

родители

 

сговариваютъ

 

еще

 

дѣть-

ми

 

и

 

какія

 

отсюда

 

послѣдствія?

73.

  

Сколько

 

времени

 

проходить

 

между

 

сговоромъ

 

и

 

вѣв-

чаньемъ?
74.

  

Сколько

 

и

 

когда

 

бываетъ

 

сговорныхъ

 

и

 

послѣсго-

ворныхъ

 

сходбищъ

 

и

 

какія

 

ихъ

 

назвавія?
75.

  

Вываютъ

 

ли

 

на

 

этихъ

 

сходбищахъ

 

какіе

 

либо

 

об-

ряды

 

и

 

какіе

 

именно?
76.

  

Кто

 

бываетъ

 

на

 

этихъ

 

сходбищахъ?

77.

  

Когда

 

считается,

 

что

 

слово

 

нельзя

 

уже

 

нарушить?

-

 

78.

 

Что

 

думаетъ

 

народъ

 

о

 

своевольномъ

 

неисполненіи

слова,

 

и

 

долйкенъ

 

ли

 

измѣнившій

 

дать

 

какое

 

либо

 

вознаграж-

деніе

 

другой

 

сторонѣ

 

и

 

какое

 

именно?

70.

 

Случается

 

ли,

 

что

 

сговоренный

 

обезчеститъ

 

сгово-

ренную

 

и

 

оставить

 

ее?

80.

  

Какъ

 

смотритъ

 

народъ

 

на

 

то,

 

забеременитъ

 

она

 

или

нѣтъ?

81.

  

Долженъ

 

ли

 

обезчестившій

 

чѣмъ

 

либо

 

вознаградить

обевчещенную

 

или

 

ея

 

семью

 

и

 

чѣмъ

 

именно?

82.

  

Бываютъ

 

ли

 

браки

 

отъ

 

живой

 

жены

 

и

 

мужа?

83.

  

Не

 

полагаетъ

 

ли

 

народъ,

 

что

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

йервая

 

жена— законная?

84.

  

Часты

 

ли

 

случаи

 

незаконнаго

 

сожительства?

85.

  

Какія

 

причины

 

этого

 

(напр.

 

не

 

поздно

 

ли

 

женятся),

что

 

народъ

 

объ

 

этомъ

 

думаетъ

 

и

 

какъ

 

именно

 

такое

 

сожи-

тельство

 

называетъ?

 

(напр.

 

«вокругъ

 

ракитова

 

куста

 

вѣн-

чались»).

86.

  

Нѣтъ

 

ли

 

браковъ

 

уводомъ

 

или

 

тайныхъ?

87.

  

Если

 

есть

 

таковые,

 

то

 

почему,

 

какъ

 

народъ

 

смот-

ритъ

 

иа

 

эти

 

браки

 

и

 

какъ

 

называетъ?
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88.

  

Нужно

 

ли

 

родительское

 

дозволеніе

 

и

 

благословевіе?
89.

  

Если

 

родителей

 

нѣтъ

 

въ

 

живыхъ,

 

то

 

кто

 

даетъ

 

доз-

воленіе

 

и

 

благословеніе?
90.

  

Нѣтъ

 

ли

 

родителей,

 

приневоливающихъ

 

дѣтей

 

къ

браку,

 

и

 

какъ

 

народъ

 

къ

 

таковымъ

 

относится?

 

-

91.

  

Не

 

бываетъ

 

ли

 

заключенъ

 

при

 

сговорѣ

 

особый

 

до-

говоръ

 

между

 

старшими

 

двухъ

 

многотягольныхъ

 

семей?

92.

  

Если

 

бываетъ,

 

то

 

какой

 

именно?

 

(напр,

 

о

 

неустойкѣ).

93.

  

Не

 

бываетъ

 

ли

 

браковъ

 

между

 

послѣдователямн

 

раз-

ныхъ

 

вѣроисповѣданій

 

и

 

съ

 

иноплеменниками

 

(напр.

 

съ

 

рас-

кольниками

 

и

 

съ

 

нѣмцами-колонистами)

 

и

 

какъ

 

народъ

 

смот-

ритъ

 

на

 

такіе

 

браки?

84.

 

Насколько

 

именно

 

родство

 

служить

 

препятствіемъ

къ

 

браку?
95.

  

До

 

какой

 

степени

 

родства

 

и

 

свойства

 

грѣшно

 

вѣн-

чаться?
96.

  

Считается

 

ли

   

между

 

духовными

 

прегіятствіями

 

къ

браку

 

только

 

одно

 

кумовство,

   

иди

 

же

 

и

 

побратимство,

   

и

деверыцина?
97.

  

Можетъ

 

ли

 

пріемышъ

 

вступать

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

члена-

ми

 

принявшей

 

его

 

семьи?

98.

  

Богатые

 

стараются

 

ли

 

взять

 

изъ

 

богатаго

 

дома

 

же-

ниха

 

или

 

невѣсту?

99.

  

Женятся

 

ли

 

на

 

ѳдносельчанкахъ

 

только,

 

или

 

бе-

рутъ

 

и

 

изъ

 

иныхъ

 

селъ

 

волости,

 

уѣзда

 

и

 

губерніи?

100.

  

Какъ

 

и

 

въ

 

чемъ

 

именно

 

сговариваются

 

при

 

толвѣ

о

 

приданомъ?

       

«

                              

!

101.

  

Что

 

приносить

 

невѣста

 

въ

 

приданое?

102.

  

Когда

 

доставляется

 

приданое:

 

на

 

домъ

 

къ

 

жениху

до

 

или

 

послѣ

 

свадьбы,

  

или

 

вмѣстѣ

 

съ

 

невѣстою?

103.

  

Дается

 

ли

 

въ

 

приданое

 

недвижимое

 

имущество?

104.

  

Платить

 

ли

 

молодой

 

что

 

либо

 

отцу

 

невѣстьц

 

ея

роднымъ

 

или

 

ей

 

самой?
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105.

  

Какіе

 

главные

 

свадебные

 

обряды:

 

до

 

свадьбы,

 

на

свадьбѣ

 

въ

 

дому

 

невѣсты,

 

на

 

пути

 

въ

 

церковь,

 

въ

 

церкви

(кромѣ

 

церк.

 

обряда),

 

при

 

входѣ

 

въ

 

домъ

 

изъ

 

церкви,

 

въ

домѣ

 

жениха,

 

у

 

постели

 

брачной

 

и

 

утромъ

 

на

 

другой

 

день?

106.

  

Когда,

 

по

 

мнѣнію

 

народа,

 

свадьба

 

считается

 

совер-

шенною

 

безповоротно?

107.

  

Не

 

водятъ

 

ли

 

молодыхъ

 

вокругъ

 

куста,

 

дерева,

 

ча-

на

 

или

 

стола

 

послѣ

 

или

 

до

 

свадьбы?

108.

  

Придаетъ

 

ли

 

народъ

 

особую

 

важность

 

цѣломудрію

и

 

требуетъ

 

ли

 

доказательствъ

 

ея?

109.

  

Нѣтъ

 

ли,

 

напротивъ,

 

обычая,

 

выходить

   

за

 

мужъ

не

 

дѣвицею?

110.

  

Нѣтъ

 

ли

 

обычая

 

класть

 

сговоренныхъ

 

спать

 

вмѣ-

стѣ

 

за

 

нѣсколько

 

дней

 

до

 

свадьбы?
111.

  

Какія

 

послѣдствія

 

бываютъ,

 

если

 

невѣста

 

оказа-

лась

 

несоблюдшею

 

чистоту?

 

(напр.

 

рѣшето

 

приносятъ

 

ея

матери,

 

или

 

дырявый

 

горшокъ,

 

или

 

квашню

 

оставляютъ

 

за-

крытою).
112.

  

Какія

 

права

 

и

 

обязанности

 

мужа

 

но

 

отношенію

 

къ

женѣ,

 

и

 

наоборотъ?

113.

  

Въ

 

чемъ

 

.именно

 

высказывается

 

подчиненность

 

же-

ны

 

мужу?
114.

  

Въ

 

какихъ

 

домашнихъ

   

дѣлахъ

   

больше

   

вліянія
имѣетъ

 

мужъ

 

и

 

въ

 

какихъ— жена?

115.

  

Нѣтъ

 

ли

 

такихъ

 

дѣлъ,

 

которыя

 

относятся

 

исклю-

чительно

 

къ

 

вѣдѣнію

 

того

 

или

 

другой?

116.

  

Мужъ,

 

взятый

 

въ

 

домъ,

 

не

 

имѣетъ

 

ли

 

меньше

 

влі-

янія

 

на

 

жену?
117.

  

Удерживаетъ

 

ли

 

таковой

 

свое

 

прозвище

   

или

 

бе-

ретъ

 

прозвище

 

жены

 

или

 

ея

 

двора?

118.

  

Имѣнье

 

мужа

 

и

 

жены

 

считаетъ

 

ли

 

народъ

 

единымъ

и

 

общимъ,

 

или

 

же

 

оно

 

принадлежитъ

 

мужу,

 

или

 

же

 

всякій

своимъ

 

владѣетъ?
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119.

  

Кому

 

принадлежать

 

свадебные

 

подарки?
120.

  

Кому

 

принадлежитъ

 

приданое

 

и

 

рухлядь

 

невѣсты?

121.

  

Нѣтъ

 

ли

 

вещей,

 

которыми

 

жена

 

можетъ

 

распола-

гать

 

безъ

 

спроса

 

у

 

мужа?
122.

  

Мужъ,

 

взятый

 

въ

 

домъ,

 

имѣетъ

 

ли

 

право

 

на

 

иму-

щество

 

жены?
123.

  

Полагаетъ

 

ли

 

народъ,

 

что

 

при

 

жизни

 

супруговъ

бракъ

 

нерасторжимъ

 

и

 

не

 

считается

 

ли

 

въ

 

какихъ

 

либо

 

слу-

чаяхъ

 

расторженіе

 

брака

 

возможнымъ?
124.

  

По

 

расторженіи

 

брака

 

что

 

бываетъ

 

съ

 

приданымь

и

 

дѣтьми?

125.

  

Если

 

нѣтъ

 

дѣтей,

 

-

 

то

 

по

 

смерти

 

жены

 

кому

 

до-

стается

 

ея

 

приданое?
126.

  

Не

 

завѣщаетъ

 

ли

 

чаще

 

отецъ

 

малчикамъ,

 

а

 

мать

дѣвочкамъ

 

свое

 

имущество?

127.

  

Не

 

завѣщаетъ

 

ли

 

чаще

 

отецъ

 

взрослымъ,

 

а

 

мать

малолѣтнимъ?

.128.

 

Полагаетъ

 

ли

 

народъ,

 

что

 

отецъ

 

надь

 

сыномъ

вполнѣ

 

властенъ?

129.

  

Остаются

 

ли

 

дѣти

 

всегда

 

подъ

 

влатью

 

отца,

 

иди

же

 

власть

 

эта

 

когда

 

нибудь

 

прекращается,

 

и

 

когда

 

именно?

130.

  

Отмѣчается

 

ли

 

чѣмъ

 

нибудь

 

достиженіе

 

совершен-

нолѣтія

 

или

 

вѣрнѣе

 

выходъ

 

изъ

 

малолѣтства?

 

(напр.

 

не

 

из-

мѣняется

 

ли

 

одежда,

 

не

 

стрижется

 

ли

 

коса,

 

и

 

инымъ

 

спо-

собомъ).

131.

  

Если

 

женится

 

сыпь

 

еще

 

несовершеннолѣтній,

 

то

остается

 

ли

 

онъ

 

подъ

 

властью

 

отца,

 

а

 

также

 

жена

 

его

 

и

дѣти?

132.

  

Надь

 

выданной

 

дочерью

 

имѣютъ

 

ли

 

родители

 

ея

какую

 

либо

 

власть?

133.

  

Могутъ

 

ли

 

дѣти

 

имѣть

 

свое

 

частное

 

имущество,

и

 

въ

 

чемъ

 

оно

 

состоитъ?
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134.

  

Обязаны

 

ли

 

дѣти

 

кормить

 

и

 

холить

 

родителей

 

въ

старости?
135.

  

Случается

 

ли

 

часто

 

усыновленіе,

 

и

 

что

 

служить

еъ

 

нему

 

поводомъ?

136.

  

Кто,

 

кромѣ

 

роднаго

 

отца,

 

долженъ

 

дать

 

согласіе
на

 

усыновленіе?

187.

 

Усыновляются

 

ли

 

только

 

мальчики,

 

или

 

только

 

дѣ-

вочки,

 

пли

 

больше

 

первые

 

или

 

послѣднія?

138.

 

Нѣтъ

 

ли

 

какого

 

особаго

 

обряда

 

при

 

усыновленіи?

339'.

 

Каковы

 

права

 

и

 

обязанности

 

пріемыша

 

по

 

отно-

шенію

 

въ

 

семьѣ

 

усыновившаго,

 

и

 

наоборотъ?

140.

  

Перемѣняетъ

 

ли

 

пріемшпъ

 

свое

 

имя

 

или

 

прозвище?

141.

  

Измѣняются

 

ли

 

отношенія

 

между

 

пріемышемъ

 

и

его

 

дѣЁствительными

 

родителями

 

и

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ?

142.

  

Какое

 

обыкновенно

 

отношеніе

 

между

 

годами

 

пріе-

мыша

 

и

 

усыновившаго

 

его?

143.

  

Случается

 

ли

 

усыновленіе

 

человѣка,

 

имѣющаго

уже

 

дѣтей

 

и

 

какія

 

отношенія

 

бываютъ

 

тогда

 

у

 

пріемыша

 

къ

усыновившему?

144.

  

Случается

 

ли

 

усыновленіе

 

сиротъ,

 

часто

 

ли

 

и

 

въ

силу

 

чего

 

это

 

случается?

145.

  

Каковы

 

права

 

и

 

обязанности

 

незаконныхъ

 

дѣтей

къ

 

своимъ

 

родителямъ?

146.

  

Чье

 

имя

 

обыкновенно

 

носятъ

 

незаконныя

 

дѣти?

147.

  

Равными

 

ли

 

правами

 

съ

 

законными

 

пользуются

незаконнорожденные

 

въ

 

глазахъ

 

народа?
148.

  

Нѣтъ

 

ли

 

особыхъ

 

прозвищъ

 

незаконнорожденнымъ

и

 

аакія

 

именно?

в)

 

Раздѣлъ

 

и

 

нзслѣдство.

149.

  

Есть

 

ли

 

въ

 

народѣ

 

склонность

 

къ

 

многотяголь-

нымъ

 

семьяыъ

 

иди

 

въ

 

раздѣлу?
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150.

  

Не

 

считается

 

ли

 

равдѣлъ

 

несчастьемъ?
151.

  

Изъ-за

 

какихъ

 

причинъ

   

чаще

 

всего

 

происходить

раздѣлъ?

152.

  

Не

 

сходятся

 

ли

 

иногда

 

снова

 

семьи,

 

часто

 

ли

 

это

бываетъ

 

и

 

надолго

 

ли?

153.

  

Имѣетъ

 

ли

 

право

 

всякій

 

членъ

 

искать

 

раздѣла?

154.

  

Можетъ

 

ли

 

многотягольная

 

семья

  

сама^водѣлить

своего

 

члена?

155.

  

Не

 

имѣетъ

 

ли

 

она

 

права

 

исключить

 

члена

 

изъ

 

сво-

ей

 

среды

 

за

 

какой

 

либо

 

проступокъ?

156.

  

Послѣ

   

раздѣда

   

не

 

продолжаютъ

 

ли

 

жить

   

вмѣ-

стѣ?

157.

  

Раздѣлъ

 

происходить

   

по

 

числу

 

колѣнъ

   

(отцевъ

семейства)

 

или

 

же

 

по

 

числу

 

взрослыхъ

 

мужчинъ?

158.

  

Если

 

дѣлятся

 

по

 

первому

 

способу,

 

то

 

не

 

даютъ

 

ли

больше

 

многодѣтнымъ?

159.

  

Получаютъ

 

ли

   

при

 

равдѣлѣ

 

часть

 

и

 

женщины

 

и

какую?

160.

  

Если

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

въ

 

жнвыхъ

 

ни

 

отца,

 

ни

 

брата,

то

 

гдѣ

 

онѣ

 

остаются

 

жить?
161.

  

Если

 

братья

   

дѣлятся

  

при

 

жизни

 

родителей,

   

то

гдѣ

 

послѣдніе

 

остаются

 

и

 

какая

 

часть

 

имъ

 

выдѣляется?

162.

   

Получаетъ

 

ли

   

при

 

дѣлежѣ

 

всякій

   

свое

 

частное

имущество?

163.

  

Какъ

 

дѣлятъ

 

хлѣбъ,

 

что

 

въ

 

полѣ

 

еще,

 

итотъ,

 

что

на

 

гумнѣ?

164.

  

Сами

 

ли

 

производятъ

 

раздѣлъ

 

или

 

же

 

прпглашаютъ

стороннихъ

 

лицъ

 

и

 

какихъ?

165.

  

Какъ

 

вознаграждаются

 

за

 

раздѣлъ

  

эти

 

сторонніе

люди?

166.

  

Когда

 

имущество

 

раздѣлено

 

на

 

равныя

 

части,

 

то

не

 

меяутъ

 

ли

 

жребій,

 

не

 

конаются

 

ли,

 

п

 

какъ?
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167.

  

Тѣ

 

же,

 

воторымъ

 

не

 

достался

 

домъ,

 

ломогаютъ

ли

 

остальнымъ

 

въ

 

постройвѣ?

168.

  

Кому

 

по

 

смерти

 

бездѣтнаго

 

члена

 

принадлежитъ

его

 

частное

 

имущество?

169.

  

Можетъ

 

ли

 

членъ

 

располагать

 

своямъ

 

частнымъ

имуществомъ,

 

если

 

имѣетъ

 

жену

 

и

 

дѣтей?

 

"
170.

  

Можетъ

 

ли

 

выданный

 

въ

 

домъ

 

сынъ

 

или

 

выданная

дочь

 

искать

 

части

 

наслѣдства

 

послѣ

 

отца

 

на

 

ряду

 

съ

 

ос-

тальными

 

дѣтьми?

171.

  

А

 

если

 

нѣтъ

 

дѣтей,

 

то

 

имѣнье

 

старшаго

 

остает-

ся

 

ли

 

въ

 

его

 

семьѣ

 

нераздѣленной,

 

или

 

могутъ

 

по

 

немъ

 

быть

наслѣднивами

 

и

 

дѣти,

 

вышедшіе

 

изъ

 

его

 

семьи

 

прежде

 

его

смерти?

172.

  

Какой

 

порядокъ

 

наслѣдства

 

въ

 

семьѣ?

173.

  

Что

 

бываетъ,

 

когда

 

представительницею

 

семьи

является

 

лишь

 

одна

 

дочь?

174.

  

Кому

 

принадлежитъ

 

имущество

 

выморочной

 

семьи?

175.

  

Составляютъ

 

ли

 

часто

 

вавѣщанія

 

письменныя

 

или

устный?

176.

 

Сколько

 

свидѣтелей

 

бываетъ

 

при

 

завѣщаніи,

 

и

кто

 

именно

 

чаще

 

всего?
177.

  

Присутствулотъ

 

ли

 

наслѣдники

 

при

 

этомъ,

 

и

 

не

 

бы-

ваетъ

 

ли

 

при

 

этомъ

 

чего

 

либо

 

особеннаго?

178.

  

Не

 

завѣщаютъ

 

ли

 

чего

 

на

 

поминъ

 

души,

 

что

 

имен-

но

 

и

 

въ

 

какомъ

 

размѣрѣ?

179.

  

Что

 

наслѣдуетъ

 

жена

 

по

 

мужѣ

 

и

 

мужъ

 

по

 

женѣ?

180.

  

Нѣтъ

 

ли

 

передачи

 

всего

 

имущества

 

старшему

 

сы-

ну,

 

или

 

не

 

остается

 

ли

 

онъ

 

«въ

 

отцовсвомъ

 

домѣ,

 

или

 

вооб-

ще

 

не

 

пользуется

 

ли

 

онъ

 

какимъ

 

либо

 

преимуществомъ?

181.

  

Нѣтъ

 

ли

 

передачи

 

всего

 

имущества

 

младшему

 

сы-

ну,

 

или

 

не

 

остается

 

ли

 

онъ

 

въ

 

отцовскомъ

 

домѣ,

 

или

 

во-

обще

 

не

 

пользуется

 

ли

 

онъ

 

какимъ

 

либо

 

преимуществомъ?
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182.

  

Какое

 

вознагражденіе

 

дается

 

сыну,

  

которому

 

не

остается

 

домъ?

183.

  

Кто

 

заботится

 

о

 

сиротахъ

 

и

 

ихъ

 

имѣньи

 

въ

 

мно-

готягольныхъ

 

и

 

простыхъ

 

семьяхъ?

184.

  

Чѣмъ

 

вознаграждается

 

сиротскій

 

опекунъ?

185.

  

Подъ

 

чьимъ

 

наблюденіемъ

 

состоитъ

 

опекунъ

 

и

 

ко-

му

 

обязанъ

 

онъ

 

давать

 

отчетъ?

186.

  

Если

   

у

 

сиротъ

 

нѣтъ

 

имѣнья,

  

то

 

кто

 

о

 

нихъ

 

за-

ботится?

187.

  

Заботится

 

ли

 

община

 

объ

 

опекѣ

 

надъ

 

таковыми

и

 

какимъ

 

именно

 

образомъ?

188.

  

Когда

 

сироты

 

начинаютъ

 

пользоваться

 

полноправ-

ностью?

189.

  

Какъ

 

народъ

 

вообще

 

раздѣляетъ

 

свойство?

190.

  

Свойство

 

кровное

 

раздѣляется

 

ли

 

па

 

свойство

 

по

мужской

 

и

 

женской

 

линіи?

191.

  

Нѣтъ

 

ли

 

еще

 

какихъ

 

либо

 

дѣленій

 

свойства?

 

(напр.

по

 

крови,

 

по

 

молоку,

 

по

 

пріятельству

 

и

 

т.

 

п.).
192.

  

Признается

 

ли

 

какая

 

либо

 

степень

 

на

 

столько

близкою,

 

что

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

наслѣдство,

 

служить

 

помѣ-

хою

 

при

 

бракѣ

 

и

 

т.

 

п?
193.

  

Какія

 

имена

 

родства?

 

(напр.

 

отецъ,

 

мать,

 

дѣдъ,

сынъ,

 

племяшъ,

 

деверь

 

и

 

т.

 

п.).

194.

  

Какія

 

имена

 

свойства

 

(сестричъ,

 

братичъ

 

и

 

т.

 

п.)?

194.

  

Есть

 

ли

 

нъ

 

обычаѣ

 

побратимство

 

и

 

посестріе

 

и

что

 

оно

 

влечетъ

 

за

 

собою?
195.

  

Есть

 

ли

 

въ

 

обычаѣ

 

кумовство

 

и

 

что

 

оно

 

влечетъ

за

 

собою?

196.

  

Сколько

 

степеней

 

кумовства

 

духовнаго

 

признаетъ

народъ?

197.

  

Какъ

 

эти

 

степени

 

кумовства

 

народъ

 

называетъ?

198.

  

Каковы

 

отношенія

 

между

 

сосѣдями

   

и

 

не

 

имѣютъ



—

 

464-

 

—

ли

 

эти

 

послѣднія

 

какихъ

 

либо

 

правь

 

и

 

обязанностей

 

другъ

къ

 

другу?

199.

  

Процвѣтаетъ

 

ли

 

гостепріимство

 

и

 

нѣтъ

 

ли

 

какихъ

либо

 

правилъ

 

и

 

обычаевъ

 

пріема

 

гостей?

200.

  

Каковы

 

обязанности

 

хозяина

 

и

 

права

 

гостя

 

(напр.

долженъ

 

ли

 

ховяинъ

 

защищать

 

его)?

(Продо^жепіе

 

будетъ).

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Н

 

I

 

Е.

ПОСТУПИЛА

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ

 

КНИГА:

Учебное

 

руководство

 

къ

 

чтекію

 

Евангелій

 

въ

 

духосныхъ

 

ее-

ииваріяхъ.

 

Первый

 

выпускъ.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

с,

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

25

 

к.

 

сер.;

 

выписывающіе

 

10

 

и

 

болѣе

 

экз.

 

за

 

пересылку

 

не

платятъ.

 

Выписывать

 

можно:

 

отъ

 

автора,

 

преподавателя

 

моек,

дух.

 

семинаріи,

 

Дмитрія

 

Боголѣпова

 

и

 

йзъ

 

магазиновъ

 

вь

Москвѣ:

 

Ѳерапонтова

 

(на

 

Никольской)

 

и

 

отдѣла

 

распростра-

нена

 

духовно-нравственныхъ

 

книгъпри

 

Обществѣ

 

Любителей
Духовн.

 

Просвѣщ.!(наПетровкѣ.

 

и

 

близъ

 

Иверсвихъ

 

воротъ).

Содвржангб:

 

ОтдѢіъ

 

Оффіщіальный.

 

1)

 

Указъ

 

Св.

 

Сгнода.

 

2)
Журналъ

 

учебнаго

 

Комитета.

 

3)

 

Отъ

 

Смоленской

 

Духов-
ной

 

Консисторіи.

 

4)

 

Епархіальныя

 

извѣстія.

 

Отдѣлъ

 

Неоффи-
діальный.

 

—

 

1)

 

Историко

 

статистическое

 

описаніе

 

прихода
Села

 

Ляпкина,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда,

 

Смоленской

 

Губерніи.

 

2)
Замѣчанія

 

относительно

 

нѣкоторыхъ

 

разностей

 

при

 

отправ-

леніи

 

Богослуженія

 

3)

 

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

ворожбѣ

 

4)

 

Про-
грамма

 

для

 

собиранія

 

народныхъ

 

юридическихь

 

обычаевъ.
5)

 

Объявленіе

 

о

 

руководствѣ

 

къ

 

чтенію

 

Евангелій.

-----">«мякз«а-е»--

Дечатать

 

дозволено

 

цензурой.

   

Смоленскъ.

 

1

 

Августа

1875

 

года.

 

Въ

 

Типографіи

 

Губернсваго

 

Правленія.




