
ЕПАРИАЛЬНЫ Я ВЕДОМОСТИ.
В ы ю д ятъ  дна раза въ м^сапъ. 
Ц^на годовому нэдан1ю е я т ь  руб* 
лей сереброиъ съ пересилкою.

VTR Y  f f  11од|1вска првнвмается въ редв>ц1н JjP Iw епархтльны хъ  в кдою -
C T H ^ f при Тивг.коЙ Севиивр 1в.

годъ 1-го августа 1896 года. XVII .

отдълъ оффищальный.
РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред'Ьлен1е CBArbumaro иравительствующаго Синода.

Каацеляр1я Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 30 1юая ва 
3973 уведомила, что вдов'Ь умершаго смотрителя Барва- 

ульскаго духовааго училища, священаика Добролюбова, На- 
дежд'Ь Добролюбовой назаачеаа пеас1я съ 8 мая 1895 года 
250 руб.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред'Ьле1 1 1 я на должности, перея'Ьщен1я и увольнен1я.

Свящеааикъ с. Юрточааго, благ. № Евген1й Васильевъ 
согласно его прошен1ю, уволенъ за штатъ, съ дозволен1емъ 
проживать нъ Павловокомъ завод'Ъ— 16 1юля.

— Крестьянинъ Бородинъ допущенъ къ исправлен1ю при
четнической должности въ сел'Ь Новичих'Ь, благ. № 26 ,— 16 
1юля.

—  Причетникъ с. Вяткинскаго Елеазаровъ отчисленъ оТъ 
должности причетника— 16 1юля.

— Снященникъ с. Моралинскаго Петръ Краснпвъ переве- 
денъ въ с. Новокарапузское, благ. № 22 — 16 1юля.
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—  Свящеаиики с. Бачатскаго Кондаковъ и с. Я рскаго 
Калугиаъ переведены одиаъ аа MtcTO другаго.

— Мисс1 оаеръ Мрасскаго отд'Ьлеа1 я Алтайской мисс1и свя- 
щеааикъ Сергей Посп'Ёловъ аазаачеаъ въ село Макарьевское—
I 1 юая.

— Тогурск1 Й учитель Михаалъ Семеаовъ опред'Ьленъ въ с. 
Лосиху, благ. Л? 15, на причетническое MtcTo— 16 1юня.

— Ефимъ Поповъ назначенъ прнчетынкомъ въ с. Шел ко в - 
никовское, благ. № 36 — 16 iioaa.

—  Причетникъ Кузнецкаго собора Тороповь, согласно его 
npomeaiio, отчисленъ отъ занимаемой имъ должности— 19 
1 Ю Л Я .

—  Священникъ с. Лебедовскаго Гурьевъ Иереведенъ въ 
с. Юрточное— 16 1юля.

— Сверхштатный причетникъ градо-Томской Христорожде- 
ственской церкви Васнл1 Й Соловьевъ назначенъ штатнымъ 
причетникомъ при той же церкнИ'— 9 1 юля.

—  Д1аконъ с. Лосихинскаго Павелъ Поб'Ьдоносцевъ руко- 
положенъ во священника въ с. Усть-Изесское, благ. X» 23 —  
7 1 Ю Л Я .

— Причетникъ Омской eiiapxin Петръ Пушкаревъ опред'Ь- 
ленъ въ с. Березонское, благ. Л'» 26, — 10 1 юля.

— Д1аконъ с. Пестеревскаго Ушаковъ перенеденъ на при
четническое MtcTO къ Градо-Томской Воскресенской церкви —
I I  1юля.

Отъ Томской Духовной Консистор1н.

При реииз1 и въ KOHCHCTopiH приходо-расходныхъ книгъ Том- 
скаго женскаго монастыря по восковому св'Ьчному заводу за 
1895 годъ, между прочимъ, усмотр-Ьво, что некоторые причты 
н старосты церквей Томской enapxin, вопреки 23 ст. Высо
чайше утвержденной инструкщи церковнымъ старостамъ, по- 
купаютъ св'Ъчи для своихъ церквей не изъ складовъ, откры- 
тыхъ Еперх1адьнымъ свЪчнымъ коыитетонъ, къ чему обязы-
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вавтъ вхъ упомянутая статья янструкц1н, а въ ушербъ 
интересамъ enapxin, въ ен'Ьчной лавк^ и на завод'Ь у мо
настыря .

На оенован1 и сего, съ утвержден1я Его Преосвященства, 
EOBCHCTopieio 16 1юля с. г. постановлено; подтвердить всЬи.ъ 
причтаыъ и церконнымъ старостамъ Томской enapxin, чтобы 
они непрем'Ённо восконыя сн1;чн для свонхъ церквей npio6- 
Р'Ьталя язъ складовъ, открытыхъ епарх{альнымъ сн'йчныыъ 
Еоыптетомъ и только въ крайнемъ случай, напрнм'йръ: по не- 
им'йнгю въ складахъ достаточнаго количества снычей, обраща
лась за покупЕОю пхъ въ женск1е монастыри Томск1й и Ула- 
лвнск1й.

О чемъ къ псполнен1ю дается знать причтамъ enepxin.

Преподап1е Архипастырскаго благословеи1я.

Законоучителямъ церковно-прпходскихъ школъ- -снященни- 
Еянъ; Евген1ю Лепехину, Вяеил1ю Ястребову, Николаю Зо- 
рану, Арте1 ию Шалабанону, учительниц’Ь женЬ священника 
Параскев^Ё Лепехиной и учителямъ— исаломщикамъ: Констаи- 
тнну Гирсамову и Ивану Конусону, съ усерд1 емъ и пользою 
исполняншимъ свои обязанности по школамъ, Его Преосвя- 
щеястноиъ Преоснященн'ййшимъ Макар1емъ Епископомъ Том- 
енаиъ и Барнаульскииъ объявляется сииъ признательность 
сь  преподан1емъ имъ его Апхипастырскаго благослонен1 Я.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старостъ.

Купеческ'й сынъ Енламп1й Васнльенъ Шмурыгинъ Епар- 
Х1альнымъ начальстномъ 18 1юля сего 189<> года утнержденъ 
въ должности церконнаго старосты къ клинической Пантелей- 
моновекой церкви Ииператорскаго Тоискаго университета на 
2 -е  Tpexatiie, съ 1896 по 1899 годъ.
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Отъ Тоискаго Епарх1альиаго училищяаго Сов-Ьта.
На основашв указа СвятЬйшаго Синода отъ 19— 26 1юля 

сего года за Mi 1800, напечатаннаго въ 26 ноыер'Ь сЦерков- 
ныхъ Ведомостей» за текущ1й годъ, Его Преосвященствоыъ 
Преосвященнейшиыъ Макар1еыъ, Бпископоыъ Тоыскимъ и 
Барнаульскиыъ, назначены окрушными наблюдаделями школь 
церковво-ириходскихъ а грамоты Томской епархш следую1ц1я 
лица; для Томскаго и Нарымскаго округовъ учитель пригото- 
вительваго класса Томскаго духовнаго училища Бвген!й Ми- 
ловзоронъ, съ посвящен1еиъ его въ санъ священника; для 
Барнаульскаго— наблюдатель школъ благочиния М» 35, свя- 
щенникъ Павелъ Соколовъ, въ оставлен1еиъ его въ прежнихъ 
долясностяхъ, впредь до усмотрен1я; для Мар1инскаго— наблю
датель церковныхъ школъ благочин1я № 10, снященникъ села 
Зыряновскаго, о. Николай Никольск1 й; и для Кузнецкаго— свя- 
щенникъ с. Нривощековскаго, о. Александръ Сенастьяновъ, 
съ причислен1емъ его къ Кузнецкому собору въ качестве 
сверхштатнаго в съ представлея1'емъ ему права служить какь 
въ соборвомъ храме, такъ и въ острожной церкви, по жела- 
н1ю и по соглашен1ю съ местными причтами въ духе брат
ской любви; для Б1йскаго и Змеиногорскаго— священникъ с . 
Соколовскаго благ. № 24, о. Александръ НикольскШ; для 
Каинскаго— священникъ Каинскаго округа о. Ceprifi Соколовъ. 
Доселе бывш1е наблюдатели отъ исполнен1я обязанностей сноихъ 
освобождаются, сь преподан1емъ имъ Архипастырскаго благо- 
словен1я Его Преосвященства. Предназначенный съездъ сихъ 
наблюдателей отменяется. Вместо ихъ соберутся въ г. Томскъ 
вновь назначенные наблюдатели къ 15 августа текущего года 
для ознакомленгя съ деломъ и депутаты отъ духовенства 
Томскаго училишнаго округа нъ г. Томскъ, а Борнаульскаго— 
въ Барнаулъ.

Съ начала будущаго 1896 — 97 учебнаго года существующая 
при Томскомъ арх1ерейскомъ доме двухклассная школа пере
водится въ новое, спец1ально для вея устроенное каменное
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трехъ-этажаов здан 1е. Съ первнодомъ упомянутой школы пре
образуется въ отношен1и состава учащихъ и учащихся въ 
школу второклассную по образцу Titxb, кои предположено от
крывать съ начала будущаго учебнаго года въ различныхъ 
нЪстностяхъ enapxiH, по дв'Ь въ каждпмъ уЪзд'Ъ.

Во второклассную школу при Томекомъ арх1ерейскомъ дом'Ь 
принимаются нс'Ь усп'Ъшво окончивш1е курсъ одноклассныхъ 
церковно-приходскихъ школъ и другихъ визшихъ учебныхъ 
ааведев1й въ возраст^ отъ 13 л'Ьтъ и выше, посл'Ь предва- 
рительнаго испытан1я въ явавш курса одноклассной церковно
приходской школы въ случай наплына учащихся отдается 
предпочтен1е Д'Ьтямъ крестьянскаго сослон1Я и духоннаго предъ 
прочими. Для д'Ьтей, прибыншихъ изъ селъ и деревень,—  
вм’Ёется при школ']б общежит1е. Въ общежит1и д'Ьти содержатся 
съ платою по 5 р. за учебный мЪсяцъ Успешно окончинш1е 
курсъ но второклассной школ’Ь пользуются по отбынан1ю во
инской повинности льготою 3-го разряда, а некоторые могутъ 
и вовсе освободиться отъ сей повинности, сданъ экзаменъ на 
зван1е учителя начальной школы и поступинъ учителями въ 
вдну изъ школъ enapxiH. При сдач'Ь экзамена на звание учи
теля (пти духовной семивар|'и или нъ одномъ изъ городскихъ 
училищъ) для успешно окончившихъ курсъ учен1я во второ
классной школ'Ь не можетъ встретиться серьезныхъ препятстн1й, 
такъ какъ школа даетъ для пего вполне достаточную под
готовку.

Желающ1е поступить нъ школу заблаговременно, не позднее 
10  августа, подаютъ о томъ прошен1я руководителю школы, 
съ прнложен1 емъ свидетельства объ окончании курса одеоклас- 
сяой школы и метрическихъ ныписей о рожден1'н и крещен1 В.

Г. Оберъ-Прокуроръ Снятейшаго Синода Конетантинъ Пет- 
ровичъ Победоносцевъ, изнестившись изь № 15 Томскихъ 
Епарх1 альныхъ Ведомостей объ усерд1и къ школьному делу 
учительницы деревни Карнауховой Енфросин1и Тюменценой, 
в скудномъ ея нознагражден1и, препроводплъ на пмя Его
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Преосвящеаства. Преоснященв'Ьйтаго Макартя, Епископа Том- 
скаго и Барнаульскаго 40 руб. для пересылки Тюменцевой 
гвъ ободрение ей хъ добрымъ трудамъ».

Праздныя унителъстя млста въ церковно-npuxodcimxb гик<ь- 
лахъ и школахй грамоты.

Томскаго округа: Пайвинской и Барышевской.
Кузвецкаго округа: Лебяжинской.
Каинскаго округа: Турумонской, Усть-Тартасской, Старо- 

Ыайзасской и Верхне-Кулебинской.
Барваульскаго округа; Болтовской.
Мар1инскаго округа: Мало-Пичугинской.

Отъ Правлеи1я Тояской духовной сенинарш.

Правлен1е сеыввар1и сиыъ объявдяетъ:
1) Пр^еыные и переводныя испыташя будутъ съ 28 августа 

по 1 сеатября:
2) Прошен1я о npieu'jb подаются на иия ректора сеиинар1в 

в къ пиыъ прилагаются свид11Тельстао объ ycntxaxb и повв' 
ден1и, ветричесЕое снид'Ётельство или выпись о рожденна я  
крещев1и и, снерхъ того, лица податнаго состояния увольни
тельное отъ общестнъ свидетельство.

3) При прошен1 и о прпнят!и на казенное содержан1е пре
лагается удостоне[)ен1 е о бедности отъ местнаго начальства по 
принадлежности.

4) Плата за панешнерное содержан1е нъ обтежи'п'и 120 р. 
въ годъ. за полупансшнерное содержан1е 75 р. нъ годъ, съ 
съ П1'Пплатою 10 р. за погтельныя принадлежности въ первый 
годъ жительства нъ общежит1п.

5) Своекоштные носпптаннпки при явке нъ семиваргго 
должны быть снабжены въ достаточноыъ количестве бельснъ 
и верхнимъ платьемъ по форме, принятой нъ духонно-учеб- 
ныхъ занеден1яхъ.
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6) 11остуиающ1е въ семинар1ю изъ духовныхъ училнщъ 
безъ экзамена должны явиться въ семинарью никакъ не поздн'Ье 
31 августа.

И 3 В Ъ С Т I Я.

16 1юля Его Преосвященство, Преосвященн1зйш1й Макар1й, 
Ейаскопъ ToMCKifi ц Барнаульсюй изволилъ вы'Ьхать изъ г. 
ToMci:a для обозр1;н1я церквей въ Мар1 инск1 Й и Томск1 Й 
округа.

Вакапгныя иЬста къ 1 августа 1896 года.

а) С в я щ е н н и ч е с к i я; бл. „Al? 1 — Васандайской Преображен
ской; бл. Л'5 3 — Подломской Николаевской; бл. № 5 —Монас
тырской Ильинской, Каргалинской Спасской; благ. Л"» 8 ^  
Крутологонской Николаевской; бл. № 1 0 — Туендатской Вве
денской; бл. Л» 11 — Усманской Михайло-Архангельской; бл. 
№ 12— Веселаго пр1иска, .(1а.заревской Михайло-Архангельской; 
бл. Л"» 13— Междуторной Троицкой; бл. J« 1 4 —Серг;евской; 
бл. № 15— Таптушкииой; бл. № 18 —Терешкинской; бл. JV? 
2 1 — Волчьей Притыки; бл. № 2 2 — Таюновской Михаило-
Архапгельской; бл. № 2 5 — Точильной, Куюганской; бл. № 
2 6 —^Моралинской Николаевской; бл. jY« 33 — село-Покровской; 
бл. Jfi 36— Красноярской Спасской, село-Покровской, село- 
Алекеандровской; бл. jY 3 7 — Новокрестьянской, Старобутыр- 
ской Николаевской.

б) Д 1 а к о н с к 1 я :  Пестеревской Богоявленской.
б) П р и ч е т н и ч е с к i Я :  6л. № 1 — Томской Троицкой, гим

назической, Васандайской; бл. ЛЬ 3 —Лебедянской Николаев
ской; бл. № 5— Монастырской Ильинской; бл. Л: О— Карга- 
сокский Спасской; бл. № 7— Поперечно-Искитимской Петро- 
Пав.ювской, Юрточной; б: № 10 — Почитанской Димитр1ев-
ской; бл. № 1 1 —Усманской Михайло-Архангельской, Вале-
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pjaHOBCKoft Казанской; бл. № 14— Кузнецкаго собора; бл. № 
15— Таптушкиной, Большер'бчинской Петро-Павловской, Лок- 
тевской Николаевской; бл. № 18— Терешкинской; бл. № 21 
— Волчьей Притыки, Панкрушихинской Ильинской; бл. № 22 
— Кошевыиковской Николаевской; бл. Л» 2 3 —Убинекой Нико* 
лаевской, Карганской Николаевской, Балманской Михаило- 
Архангельекой; бл. № 25 — Точильной, Куюганской; бл. № 
2 7 — Верхне-Бехтерминской, Сверчковской Покровской; бл. № 
35— Тюменцевской Троицкой; бл. Л» 3 6 — Николаевской, Сро- 
стинской Ильинской; бл. IN? 1 4 —CeprieBcKofl.

Отъ редакцхн Томскихъ Ёпарх1а.1ьныхъ В-Ьдохостей.

Сл'Ёдующ!е принты не уплатили подписной суыыы за вы
сланный иыъ въ ыинувшеыг 1895 году Тоыск1я Епарх!альнын 
Ведомости:

бл. № 15— Ельцовск1й; бл. 20 — Семеновек1й; бл. 24 — 
Верхъ-Шубинск1й, Угреневек1й, Хайрюзовск1 й; бл. № 25—  
Чарышск!й, Каыышенск1 Й Сиолеыск!й и Кокшинск1й; бл. .А» 27 
— Ворхъ Бертерминск1 й п Айск1й; бл. № 3 1 — Кашинск1й; отъ 
благочиннаго № 33 получено только за 6 экз., а за остальные 
6 не получено; бл. № 35 — Боровской; бл. iNs 1 — Владим1р- 
сваго пр1юта.

По распоряжен1ю Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Макар1я, Епископа Тоыскаго и Барнаульскаго, редакщя по- 
корн'Ъйше просить о,о. благочинныхъ означенныхъ причтовъ 
взыскать съ нихъ по пяти ^уублей съ каждаго и выслать въ 
редакц1ю.

С0ДЕРЖ.\ШЕ: Гacпo|)Яжeuiя высшаго начальства.- Распо|1яжев1я емарт1альнаго на
чальства.—Отъ Томской духовной KOHcccTopin. —11реподан!е Артвпастырскаго благо- 
словен1я.—Утверждев1с въ до.шности церковвыхъ старость.—Отъ Томскаго Епар- 
иальнаго учнлвщиаго Совета.—Отъ нравлев1я Томской духовной семинир1и.—Пзв1>‘ 
ст]Я.—Ванаптныя мЕсга къ 1 августа 1896 года.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1-го августа 1896 год.ч.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й

НАСТАВЛЕНШ  ИЗЪ ПРОЛОГА.
О креетномъ знамен1и.

Слово 1оанна Элатоустаго о страх'Ь Бож1емъ, о томъ, какъ 
стоять въ святой Бож{ей церкви со страхоиъ и благоче* 

ст1емъ и лице свое крестить крестообразно.

Mflorie нев'Ьжды махаютъ по лицу своему рукою, д'Ьлая 
заамен 1 в креста; но они напрасно трудятся, потому что они 
не дЬлаютъ на лпц'Ь сноемъ креетъ, какъ сл'Ьдуетъ, и такому 
махан1 Ю руки б1;сы радуются. А кто крестится надлежащимъ 
образомъ (истово), полагая руку на чел^ и на жинотЬ и на 
праномъ плеч'Ь, и потомъ на л^вомь, то Ангелы, видя это, 
веселятся, ради истиннаго креста, изображаемаго на лицахъ 
ихъ. И Ангелъ Господень записынаетъ тогда входящихъ въ 
церковь Господню со страхомъ и в'Ьрою.

Если кто, пришедши въ церковь, стоптъ со страхомъ и съ 
умилен1емъ, д'Ьлая поклонен1е образу Бож 1 Ю, тоть получаетъ 
отнуш,еЕ1е грЬхонъ и милость Бож1ю. А кто стоить безъ страха, 
то таковой уходить съ большимъ грЬхомъ.

Поэтому и мы, ншедшп въ церковь, будемъ стоять со стра- 
хоыъ, ожидая отъ Бога неликой милости нъ сей нЬкъ и въ 
будущ1й. Ему слава и нынЬ и присно и во вЬки вЬконъ.

Наставлен!я о томъ, что с.тЬдуетъ оказывать милость прежде 
свопмъ домашнимъ.

Слово 1оанна Элатоустаго. Прологъ, 27 апргьля.

Если ты насытился пищею, вспомни о голодномъ. Если 
ты напился, вспомни о жаждущемъ. СогрЬлся ты? СогрЬй 
Дрожащего отъ холода. Сидишь въ палатахъ высокпхъ и укра-
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шенаыхъ? Введи скитающагося нъ домъ твой. Весело было 
теб'Ь за столовъ? Возвесели скорбящаго. Порадовался ли ты 
чему? Ут4шь же скорбящаго и с^тующаго. Почтили ли тебя 
вакъ богатаго? ПосЬти и ты убогихъ. Веселымъ ты уходишь 
отъ начальника, поступай также, чтобы въ дом1& твоемъ до- 
uamsie твои ходили безъ скорби; ибо не малую милостыню 
состанляетъ и то, чтобы своимъ доыашяимъ дать возможность 
жить безъ печали, безъ воздыхав1я в безъ слезъ Ели они 
достойны будутъ иаказаи1я, то вместо того да будутъ поми
лованы; потому что они придутъ въ содроганге и научатся не 
столько наказан1емъ, сколько милост1ю. Если такъ будешь 
поступать, то и самъ ты вместо наказан1я получишь милость 
при исход'Ь души твоей.

Пусть будетъ твой домъ м^стомь успокоен1я для служите
лей Бож1ихъ, т. е. для священниконъ и нсякаго церковнаго 
чина. Введи таковыхъ въ домъ свой п посади ихъ съ нелп- 
кою чест1ю, предложи имъ яства, какъ самому Христу А 
самъ послужи предъ ними и жена твоя и Д'Ьти твои. Если 
они понудятъ cfecTb, то сядь на нижнемъ м^сгЬ. Объяви имъ 
свое имя, чтобы за тебя въ церкви Бож1ей возносима была 
молитва къ Богу, какъ впм1амъ. Пусть и снЬча твоя горптъ 
въ церкви, а также будетъ и просфора твоя принесена туда. 
Поминай находящихся нъ мопастыряхъ, содержащихъ ангель- 
cKifl чинъ и носящихъ моаашеск1й образъ. Введи ихъ въ домъ 
твой, омой ихъ ноги, поставь имъ трапезу по чину монастыр
скому. И жену свою и д^тей научи служить имъ со страхомъ 
и молчан1емъ, какъ ангеламъ Бож1имъ. Проведи ихъ съ нок- 
лоаомъ, и отпусти пхъ, дай имъ потребное для монастыря, 
ибо и то много, если они скажутъ о тебй: Господи помилуй. 
Однажды купишь у нихъ благословен1 е и оно будетъ неоц-Ь- 
аимымъ. Ибо наппсано; много можетъ молитва п[)анеднаго. 
Если же одинъ можетъ, то TtMX больше, когда возоп1ютъ 
къ Богу MHorie, а особенно потрудись для пребынающпхъ нъ 
горахъ и пещерахъ, какъ для аагеловъ во плоти, которые 
удалились отъ Mipa сего и служатъ одному Богу. Отнеси имъ
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потребное для вихъ и П1 0 ими молитву отъ вихъ. Вловси въ 
сердце слова ихъ и помажься благословев1емъ ихъ. Попроси, 
чтобы ови помолились Богу о гр'Ьхахъ твоихъ и возвратишься 
въ донъ ТВОЁ чистынь. А клеветы ва ивока не приаинай, а 
также— на какого либо святителя. Если увидите кого corpt- 
шаюшвмъ, ве осуди его, во послушай Бога, сказавшаго: не 
осуждайте, да не осуждены будете. Кто на пути проходить 
мимо тебя, тому не стыдись наклонить твою глаиу. Если бу
дешь такь жить, то ве сд1злаеть теб'й зла ни начальство, ни 
богатство, во будутъ теб̂ Ь вожди къ царетв1 Ю небесному какъ 
добрый другъ. Богу вашему слава выв']̂  и присно и вовеки 
в1зковъ аминь.

Какъ д'Ьтн должны почитать свонхъ родителей.

Послушайте, брат1е, заповедь Господню, HsptneHHyEo закон
нику: люби отца твоего и матерь, да благо теб^ будетъ и да 
будешь долго.гЬтенъ на земли. Кто чтить родителей своихъ и 
с.тушаетъ нхъ повел1;н1я, тоть очистить гр’Ъхв свои и 
будетъ прославленъ Богомъ. А кто оскорбить родителей своихъ, 
тоть предъ Богомъ согр'Ьшилъ и отъ людей проклятъ. Кто 
бьетъ отца или матерь, тотъ да будетъ отлученъ отъ церкви 
и преданъ смерти; написано: клятва отца сушитъ непокорнаго 
сына, а матерняя клятва искореняетъ (домъ). Сказано: не
покорный еынъ погибяетъ. Кто прогн1звляетъ отца или досаж- 
даеть матери, и дуыаетъ, что онъ не грешить, тотъ сообпг- 
никъ нечестивыхъ, о которыхъ нисалъ Иса1я: да возметея не
честивый и не видить славы Господней. И еще: око мпгаю- 
щаго отцу и уворяюшаго старость матери пусть выклюютъ 
воровы и скоро съ'Ьденъ будетъ орламп. ПочитаюЕЩЙ отца 
возвеселится о д1;тяхъ; въ день печали избавить его Господь 
и молитву его услышитъ. Кто повинуется Богу, тотъ тща
тельно успокаиваетъ мать свою. Угождающ1й своему отцу бу
детъ жить благополучно.
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Поэтому, брат1е, д'Ьломъ и словомъ угождайте родителямъ, 
чтобы пришло ва васъ отъ вихъ благословев1е. Благословев1е 
отца утверждаетъ доны д’Ьтей и молитиа матервяя спасаетъ 
отъ вапасти. Браие, заступайте отца своего въ старости его, 
если и ослабЪегь разсудкомъ, не безчестите его въ сердц'Ь 
своемъ. Милуй отца; потому что молитиа отца не будетъ за
быта предъ Богомъ, не забывайте труда матери, печали и бо
лезни ея о д'Ьтяхъ. Не говори: я уже много сд^лалъ для 
нихъ одеждой и пищей; ты не можешь ихъ родить и такъ 
бол^вновать о нихъ, какъ они о теб4. Поэтому служите имъ 
со страхомъ, какъ рабы, чтобы вамъ и зд4сь благополучно 
пожить и въ будущемъ BtK'fe получить блаженство. Богу на
шему слаиа, BbiBt и присно и во в^ки в^ковь, аыивь.

Объ Ангел^ Хранител-Ь.
Святаго Анастапя игумена. По прологу {20 апргьля).

Всякому христ1авиву дается отъ Бога Ангелъ, для того, 
чтобы онъ хранилъ его въ течен1и всей жизни его, если 
только челов’Ькъ самъ не удалитъ его отъ себя злыми своими 
д'Ьлами. Ибо подобно тому, какъ пчелъ прогоняетъ дыыъ, а 
голубей— дурной запахъ, такъ и Авгеда Хранителя нашей 
жизни удаляютъ отъ васъ наши тяжк1е rptxn; пьнвство, 
развратъ гн'Ьвъ и друпя злыя д’Ьла, Объ этомъ пророкъ ска- 
залъ: не даждь во CMameuie ноги твоя, да не воздремлетъ 
храняй тя, т. е. не допускай ногамъ твоимъ, чтобы они 
направлялись бол^е на игры, ч'Ёнъ въ церковь; не предпочи
тай кощунствъ и басней (душеполезнымъ) квигамъ. Выраже- 
nie да невоздремлетъ храняй гпя значить: да не удалится 
отъ тебя (Ангелъ) по причив'Ё худыхъ д’Ьлъ твоихъ. Ибо 
Богъ, сотворивши челов’Ьчесюй родъ, повел^лъ Авгеламъ со
хранять людей. Душу всякаго вИрнаго человБка Ангелъ его 
направляетъ на все доброе. А бИсы многоразлично соблазвяютъ 
в'Ьрныхъ, провождающихъ добрую богоугодную жизвь, чтобы
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лишить ихъ царств1я вебесваго. Но Лвгелъ Бош1й не остав- 
ляетъ вхъ свовшъ хравен1 ешъ. Яев1зрвылъ же б'Ёсы не соблаз- 
вяютъ и ве безпокоятл> и:къ, во оболыцаютъ только в^рныхъ, 
чтобы и они вн'ЬсгЁ съ вими осуждены были на иучен1е.

Когда В'Ёрвый челов'Ёкъ проводить праведвую жизнь, Ан- 
гелъ Бож 1 Й радуется о немъ, А когда перестанетъ поступать 
по HCTHHt, т. е. когда станетъ лгать и воровать, упи
ваться (випоыъ) и завидовать, въ церковь не ходить, гн'Ь- 
ваться, клеветать, быть скупымъ, тогда Авгелъ Бож1й скор- 
битъ о немъ, а б1;еы радуются и повергаютъ его въ 6oabraiH 
несчаст1я.

Bacn.lifl Велик1й сказалъ объ этомъ следующее: Ангелы за- 
писываютъ имена всЬхъ приходящихъ въ церковь безъ гв-^ва 
и безъ злобы, всЬхъ молящихся и постящихся. Итакь, бере
гись, челов^къ, чтобы по npuMBBt лености твоей не лишить
ся Te6t Ангельской записи. Ибо всякому верному дань отъ 
Бога Ангелъ, который записываетъ Bct его добрыя At.3 a. А 
HeBtpHbiMb для каждой страны дается одпнъ Ангелъ, какъ 
сказано объ этомъ въ писан1и; постави пределы языковъ по 
числу Ангелъ Бoжiцxъ. Ант1охъ сказалъ; надобно намъ забо
титься о полезномъ для себя; потому что съ челов'Ькомъ на
ходится два Ангела: одинъ праведный, другой сатанивск1Й.

Ангелъ Вож1 й кротокъ и молчаливъ, милостивъ и стыдливъ. 
Когда этотъ (Ангелъ) войдетъ въ сердце человека, то вну- 
шаетъ ему сов^тъ о правд’Ь, о чистот'й, о смирен1и, о покор
ности, о любви, о милостыв'й. А злой ангелъ сердитъ, гордъ, 
завистливъ и непокоренъ и вей д'Ьла его злы. Поэтому бу- 
демъ познавать каждаго по д'бламъ его. Не дадимъ въ ce6t 
MtcTa лукавому, но отгоннмъ его страхомъ Бош1имъ. А для 
праведнаго откроемъ сердце наше, чтобы принять его, дабы 
овъ наставлялъ яасъ на истину, иэбавлялъ насъ отъ проныр
ства д1авольскаго и отъ соблавновъ его.
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Клаееныв етолы.
с Школа— разсадникъ не только npocetiaeBifl, но и т-Ьлееныхъ 

недуговъ»*). Заключая ребенка ежедневно на нисколько часовъ 
въ классной KOMHaTt, мы совершаемъ уже грубое насил1е вадъ 
его В'Ёжной д'Ьтской натурой. Въ школ'Ё телесное развит1 е 
приносится въ жертву унственвому, физическая природа ду
ховной. Но эта жертва до некоторой степени неизб’Ьжна, и 
въ силу ея HeHsetHiHOCTH съ ней легко было бы примириться, 
если бы она не приносилась иногда при самыхъ тяжкихъ 
для д'Ьтскаго организма услов1яхъ, при недостатк’Ь въ клас- 
сныхъ комнатахъ св^та и воздуха и при отсутств1и удобной 
классной мебели.

Въ настоящ1 й разъ, соответственно потребностямъ школъ 
епарх1и, остановимся на поел'Ьднемъ пзъ указанныхъ неблаго- 
пр1ятныхъ услов1й школьной жизни.

Во вредаомъ вл1ян1и неудобной школьной мебели на здо
ровье учащихся можно уб'Ьдиться, такъ сказать, простымъ 
невооруженнымъ глазомъ. Загляните въ одно изъ нашихъ 
среднихъ учебвыхъ заведений; предъ вами 17-л'йтв1й ювоша, 
гордость и краса всего заведен1 я; посмотрите, какой неизгла
димый сл’Ьдъ оставил; на немъ его школьная жизвь; въ 17 
л’Ьтъ овъ уже сутуловатъ, изогнутъ въ дугу; грудь у него 
впалая, глаза близорук1е, и вс^мъ этнмъ,— порчей sp'feHia, 
искривлен1емъ позвовочника и вдавлев1 емъ грудной кд’Ьткн,—  
онъ обязаяъ въ значительной м’Ьр'Ь неудобной классной ме
бели.

Качество школьной мебели не безразлично п въ отношен1 и 
усп’Ьховъ обучеш'я. Посл’Ь трехъ-четырехъ часоваго сид'Ьн!я 
за неудобнымъ класснымъ столомъ ученикъ утомляется, д е 
лается разсЬяннымъ, вялымъ и невнимательвымъ къ предмету 
завят1й.

Изъ сказаннаго видно, что устройство классной мебели 
должно быть предметомъ особенной заботливости и внинав1я

* )  Про*. Брандтъ. Гиг1сва школьвой се-п и ьи .
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школьной ады0 нистраЦ1 и. Между Т’Ёыъ, не только въ сельскихъ 
тколакь, но и въ городскихъ не редкость встретить такую 
классную мебель, ввогда новую, которая могла бы сделать 
честь pasBt прошлому стол’Ьт1 Ю. Это объясняется прежде всего 
т'Ёиъ, что при заказахъ школьной мебели все д^ло обыкно
венно предоставляется изобретательности п произволу не спе- 
щалиста, столяра и; мебельааго мастера. Къ указан1ямъ 
педагога, или врача-гиг1ениста не обращаются даже тогда, когда 
есть къ тому полная возможность.

Въ городскихъ школахъ, конечно, более средствъ къ тому, 
чтобы школьная мебель, по возможности, отвечала своему наэ- 
вачен1ю, и потому вина но вредномъ ея вл1янш на здоровье уча
щихся всецело падаетъ на школьное начальство. Иное дело, иови- 
димому, въ школахъ сельскихъ, удаленныхъ на значительное раэ- 
стоян1е отъ городовъ; тамъ нетъ ни одного взъ указанныхъ благо- 
пр1ятныхъ условий: ни достаточныхъ денежныхъ средствъ, ни пс- 
куснаго мебельнаго мастера, а подчасъ не легко бываетъ найти и 
врача, указаниями котораго можно было бы нъ давномъ слу
чае воспользоваться. Недостатокъ денежныхъ средствъ слу- 
аснтъ, конечно, трудно устранимымъ препятстн1емъ къ устрой
ству удобной мебели; но на нетъ, гоВорятъ, и суда нетъ. Н а
ша начальная школа нуждается иногда въ более существен- 
нонъ; но что бываетъ особенно прискорбно, это видеть въ 
школе новую классную мебель и притомъ такой формы и 
конструкц1и, которая стоитъ нъ пряноиъ протлвореч!и съ тре- 
бовае1ями школьной гиНены. Въ такихъ случаяхъ школьное 
начальство ссылается обыкновенно на то, что въ селе или де
ревне трудно найти хорошаго, знающаго мастера. Но въ этихъ 
еловахъ, по нашему мнев 1 Ю, скорее слышится не самооправ- 
дaнie, а самообвинение. Прежде всего самъ учитель, а въ на- 
шихъ церковвыхъ школахъ, кроме того, п заведующ1й шко
лою свящевникъ должны быть знакомы съ правильвыиъ 
устрействомъ классной мебели. По готовому образцу или дая- 
еому рецепту и самый посредственный мастеръ въ состоян1И
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будетъ наготовить правильную, отвечающую потребностямъ 
школы, классную мебель.

Въ предлагаемой краткой статье духовенство enapxiH най- 
детъ руководственныя указан1я, веобходимыя для устройства 
удобной классной мебели.

Въ вопросе об’ь устройстве школьной мебели близко со
прикасаются и гиг1ена, и педагогика; классный столь долженъ 
удовлетворять и требован1Ямъ врача-гиг1ениста и учителя- 
педагога. Гиг1ена и школьный опытъ въ отношен1и классной 
мебели пришли къ следующему общему положен1ю: классные 
столы должны соотвтьтствовать росту учащихся. Это не 
значить, конечно, того, что каждый ученикъ найдетъ иъ школе 
столь, приваровлевый исключительно къ его возрасту, хотя 
такой столь и быль бы ваисовершеввейшимь во всехъ отноше- 
н1яхъ; при настоящемь положен1 И школьваго дела признается 
вполне удовлетворительвымъ, такъ называемый, срвднш столь. 
Годный для целой группы учащихся, разность роста коихъ не 
превышаегь 10-ти сантиметровь. При заказахъ новой мебели, 
такнмь образомъ, является необходимымъ предварительное 
мзмерен1е роста учащихся. Для этого рекомендуемь следующ1й 
способъ. Ученики каждаго класса разставляются приблизитель
но по росту, и затемь каждый ученикъ прислоняется къ сте
не, на которой, соответственно его росту, проводится меломъ 
или чемъ нибудь инымъ черта; разстоян1е черты оть пола 
измеряется и заносится въ списокъ противь фамил1и каждаго 
ученика. После сделанныхь такимъ образомъ измеренШ на 
стене отмечается пространство, на которое приходится наи
большее количество такихъ черточекъ; это пространство ука- 
аываетъ преобладающ^ или господствующШ рость учащихся въ 
томъ или другомъ классе. Вне этого пространства, выше, оста
ются черточки, озвачающ1я ростъ иеликорослыхъ учениковъ, а 
НИЖН1 Я черточки— рость малорослыхъ учениковъ. Средина этого 
пространства означаетъ средн1й ростъ ученикоиь нъ классе; если 
напр., въ результате измерен1й оказалось, что господстиующ1й 
рость въ классе колеблется иъ пределе П О — 120 сант., въ
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такомъ случай средн1й ростъ учащихся ц^лаго класса будетъ 
равенъ 115 сайт. Само собою разумеется, что въ каждой 
школе и въ каждомъ классе отъ господствующаго роста воз
можны более или менее резк1я уклоаен1я, для которыхъ из
готовляются особые столы. Указаннымъ способомъ легко опре
делить господствующ1й и средн1й ростъ для каждой группы 
учащихся въ какомъ угодно учебномъ заведенш.

Ростъ учащихся въ начальныхъ школахъ колеблется обык
новенно въ пределе ПО и 140 еантиметровъ; следовательно, 
для каждой такой школы достаточны столы 3 хъ размеровъ 
или аумеровъ, для роста отъ 110 — 120 сайт., отъ 1 2 0 — 130 
и отъ 130— 140. При заказахъ новой школьной мебели важно 
знать не только ростъ учащихся, но и то, сколько столовъ 
и какого размера необходимо для школы; точнее число сто- 
ловъ того или другаго размера можетъ быть определено только 
путемъ многолетнихъ наблюден1й. Для учителя не составитъ, 
конечно, труда въ течен1и несколькихъ летъ, при начале уче- 
н1я, измерять ростъ учащихся въ школе, но зато эти измере- 
н 1Я дадутъ ему точный цифры, сколько столовъ и какого 
размера необходимо ежегодно для школы, соответственно съ 
нормальнымъ количествомъ учащихся въ ней.

При описан1и класснаго стола должно быть обращено вни- 
ман1е на следующ1я его части; высоту (а— б), ширину (а—в), 
длину скамьи (сиденья), дифференц1ю (е— г), дистанц1ю (е —
в), ширину (ж— г) и наклонъ верхней доски (з— к), ширину 
горизонтальной доски (ж — з), высоту внутренняго (г—д) и 
нсружнаго (э—i) края стола, высоту спннки (а—л) и глубину 
цолки для книгъ (н— н).

О каждой изъ указанвыхъ частей стола необходимо сказать 
отдельно и подробно.

Высота скамьи (а— б) должна равняться длине голени, т. е. 
равстоян1ю отъ колена до подошвы сидящаго на ней ученика 
или /̂т его роста. При соответстши скамьи съ ростомъ уче-
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ника, ноги его всей ступней стоять на полу, а кол’Ьна со
гнуты подъ пряиыиъ утломъ, что соибщаетъ всему тЁлу твер
дое устойчивое 1 1оложен1 е, особенно необходимое во время 
письыеввыхъ работъ. Въ противномъ случа'Ё ноги ученика 
должны держаться или павису или въ согнутомъ положен]и. 
То и другое положен1е затрудвяетъ въ звачительной м’Ьр’Ь 
кровообраптен1е въ ногахъ и сопровождается всегда при про- 
должительномъ сид’Ьв1и непр1 ятвыми ощущен1ями «ползав1я

оЪ

«Г

НУЛЕВАЯ
2»

PHCVH9Kb 1

мурашекъ», холода, он’Ьм'Ьшя ц тупой боли въ ногахъ. Вы
сота скамьи для роста учащихся въ 115 сайт, должна рав
няться приблизительно 33 сайт, для роста въ 125 сайт.—  
36 сайт., для 1 3 5 —39 и т. д. Скамья не должна подавать 
повода къ ушибамъ, а потому должна быть устойчива и не 
им-Ьть острыхъ угловъ и кромокъ. Она можетъ быть ни
сколько поката назадъ, чтобы ученикъ не скольэилъ впередъ. 
Ширина скамьи должна равнятьси ^ / 5  роста учекива,— при
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115  сайт. 1>оста=23 сайт.; съ увеличен1емъ роста уче
ника на 10 сайт, а ширина скамьи последовательно увели- 
чинается на 2 сайт.

Столы лучше устраивать парные, на двухъ учениковъ, и 
ч^ыъ столь длиннее, темь лучше дня ученика и въ гиг1 еви- 
ческомъ и учебномъ отношен|'и. Длина стола признается до
статочною на каждаго ученика младшаго возраста по 55 сайт, и 
по ПО на двухъ, съ увеличен1еиъ роста и скамья удлинняется 
до 65 с;шт. на каждаго ученика. Применительно къ нашимъ 
школьвымъ помещен1ямъ, не всегда просторнымъ и удобяымъ, 
моясно допустить наименьшую длину скамьи въ 50 еант. и на
ибольшую нъ 60 сайт.

Дифференц1ей называется вертикальное (отвесное) разстоя- 
Hie между краемъ верхней наклонной доски и доской сиденья. 
PaacTOHHie это не безразлично особенно въ отношен1И rnrie- 
вичеекомъ. Дифференц1я находится въ обратномъ отношен1и 
къ разстоян1 ю отъ глава сидящаго за столонъ ученика 
до верхней доски стола. Чемъ дифференц1я меньше, 
темъ разстоян1е это больше, и на оборотъ. Если дпф- 

ференп,1я слишкомъ мала, нъ такомъ случае ученикъ при 
чтен1и, а особенно при письме, старается приблизить глаза 
къ книге и тетради, для этого налегаетъ грудью на край 
стола и принимаетъ согнутое положен1е, отсюда порча зрен1я, 
вданлен1е грудной клетки и искривлен1е позноночника. Если 
дифферевц 1я слишкомъ велика, т. е. при меньшеыъ, чемъ 
следуетъ, разстоян1 и отъ глаза до верхней наклонной доски 
стола, ученикъ при письме слишкомъ высоко поднпмаетъ 
плечи, особенно правое, и все туловище его какъ бы виситъ 
на плечахъ и изгибается вправо (кособоч1е). Дифферепп,1я при
знается нормальной, когда она равняется рааст<)ян1ю отъ опу- 
щеннаго локтя до сиденья -)-3 сайт. Проще сказать: посадите 
ученика на сканью, велите ему согнуть руку въ локте, сме
ряйте разстоян1е отъ локтя до скамьи, прибавьте къ этому 3 
вант, и въ результате получите нормальную дифференц1ю, 
т . е . правильное разстояв1в отъ края верхней наклонной доски
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до скамьи сид^ньи. Въ отношен1и къ росту учащагося диф- 
ференц1я равняется */е. Для д'Ьвочекъ при томъ и другомт» 
cnocoet изм'Ьрен1я дифференц1я должна быть увеличена на 
2 сант.

Дистанц{ей называется горизонтальное разстоян1е между 
верхней наклонной доской и доской сиденья. Если смотреть 
отъ верхней наклонной доски внизъ, къ доск'Ь сид’Ьнья, то 
можно заметить, что края ихъ или не доходятъ одинъ до 
оругаго (рис, № 3), или заходятъ одинъ за другой (рис. .Ns 1) 
или совпадаютъ, т. е. тамъ, гд’б кончается одинъ, начинается 
другой (рис. .Мг 2). Первая дистанц(я навынается положитель
ной, вторая— отрицательной и последняя— нулевой. Столы пер- 
ваго рода конструкщи, съ положительной диетавщей, сл'Ьдуетъ 
признать наибол'Ёе вредными въ гиг1еническомъ отношен1и. 
За такимъ столомъ, особенно во время письма, прямо сид'Ьть 
невозможно: ученикъ, чтобы приблизить глаза къ книг1Ь или 
тетради, по необходимости наклоняется, валегаетъ грудью на 
столъ, и Bct усил1я учителя пр1учить ученика къ правильно.й 
посадк'Ь являются безусп’Ьшными. Так1е столы въ некоторых! 
странахь Запада воспрешены закономъ. Каждая иэъ двухъ 
послЬднихъ дистанщй, и отрицательная и нулевая, им1;ютъ 
своихъ сторонвиковъ,— первая среди врачей гиг1енистовъ, 
последняя среди учителей и педагоговъ. Дистанщя отрица
тельная признается впроченъ бол'йе гиг1еничвой, и не безъ 
ocHOBanifl. Ч'Ьмъ бол'Ье верхняя наклонная доска заходить за 
доску сид’Ьнья, т^ыь бол'Ье предупреждается для ученика 
возможность а необходимость неправильнаго наклоннаго по
ложения. По мн'Ьн1ю врачей, скамья настолько должна 
быть близка къ столу, чтобы ученикъ въ прямоиъ положен!! 
касался туловищемъ наклонной доски стола, а это возможно 
лишь При отрицательной дистанц!и (е— в) отъ 3 до 5 сант. 
Нулевая дистанц!я признается въ свою очередь бол'Ье педа
гогичной и въ тоже время не соединяется съ существенвымъ 
вредомъ для здоровья учапдагося. Какая изъ двухъ указан- 
выхъ дистанций возобладаеть въ школ'Ь,—отрицательная илж
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нулевая, —это въ гуществ'Ь д'Ьла не важно; лишь бы она не 
была положительной.

Дистанц1и отрицательная и нулевая въ отвошев1 и учебвоыъ 
представляютъ значительныя неудобства въ сравнен]и съ ди- 
ставц1ей положительной. Oeib не дозволяютъ ученику свободно 
вставать и стоять за столомъ; такъ что при каждоыъ cnpoct 
учителя ученикъ по необходимости долженъ выходить изъ-аа 
стола, что сопряжено съ значительной тратой времени и съ 
нарушин1емъ тишины въ классЬ. Но указанныя неудобства 
легко устраняются, такъ называемой, откидной доской стола. 
Откидная доска мижетъ одновременно угодить и требован1яыъ 
врача-гиг1ениста учителя-педагога; она даетъ возножность 
по произволу менять отрицательную и нулевую дистаншю на 
по.чожительную. Устрояется она обыкновенно такъ: одна часть 
верхней наклонной доски, обыкновенно большая, прикрепляется 
неподвижно къ основе стола, а другая, меньшая, лучше */з 
всей доски, свободно вращается на петляхъ или на шалнерахъ 
и при стоян1и ученика за столомъ откидывается впередъ. 
Откидная доска— такое усовершенствован1е въ классномъ столе, 
которое применяется уже во всехъ наиболее благоустроенныхъ 
школахъ, но, къ сожален1ю, она не доступна для нашихъ 
школъ, особенно сельскпхъ. Откидная доска, если позволи
тельно такъ выразиться, насколько гиг1енпчна и педагогична, 
настолько же и непрактична. Петли н шалнеры, на которыхъ 
укрепляется одкидная часть доски, скоро ломаются и тре
бу ютъ частаго ремонта; ддя сельскпхъ школъ это положи
тельно невозможно; такъ что въ силу необходимости верхнюю 
наклонную доску по всей ея шириве приходится делать не
подвижной; а вместе съ снмъ тернелпво переносить и все не- 
избежныя при нулевой диставцш неудобства, которыя при 
отрицательной дистанц1и становятся еще более заметными.

Для предотвращен1'я указанныхъ неудобствъ можно рекомен
довать следующее: предоставить ученпкамъ въ некоторыхъ 
случаяхъ, папр на урокахъ русскаги чтен1я, давать ответы 
на Вопросы учителя или читать сидя, что п практикуется по
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необходимости въ т4хъ школахъ, гд^ книжка для итен1я при

ходится не на одного, а на двухъ и бол^е учениковъ На 

случай одновременнаго вставав!» ц^лаго класса, что при тЪс- 

HOTt классной комааты и узкихъ проходахъ между столами 

также сопряжено съ значительными неудобствами, можно ре

комендовать такое разм^щен1 в столовъ въ классной комнат^, 

чтобы одинъ столь приходился не прямо противъ другаго. 
Бри такомъ разм^щен1и классныхъ столовъ, во время одно* 

времепнаго выхода изъ за стола и стоян1я въ проходахъ между 

столами, ученики не будутъ стФснять другъ друга.

Итакъ, прим'бвительао къ обставовк'Ь вашихъ школъ, иногда. 
б4дной и убогой, можво рекомендовать столы съ нулевой ди- 
станщей при неподвижной верхаей наклонной доск-Ь.

Ширина верхней наклонной доски въ отношев)и гиг)ениче- 
скомъ безразлична, поэтому н^тъ нужды въ чрезм^рномь ев 
расширении, такъ накъ это способствонало бы лишь увеличе- 
в1ю раамЪровъ мебели и ilJCHOT'b класса. Она считается доста
точной, если равняется 35 сайт, для младшихъ учениковъ, 
40 для среднихъ и 45 для старшихъ. Наклонъ верхней доски 
додженъ быть равенъ 6 сайт., т. е. внутренв1й край стола, 
обращевный къ ученику, долженъ быть ниже наружнаго на 
6 саи. (лив. 3— к или ж — т).

Зная высоту скамьи, дифференц1ю и наклонъ верхней доски, 
легко вычислить высоту отъ пола какъ внутренниго, такъ и 
наружнаго края стола. Высота внутренняго края стола (г — д) 
будетъ равна высота скамьи или ^(i роста ученика и диффе- 
ренц1и или Уб роста ученика; чтобы найти высоту наружнаго 
края стола, нужно къ полученной величин^ прибавить еще 
6 сайт — наклонъ верхней доски.

Ширина верхней горпэортальной доски, гд-t пом4щается 
обыкновенно червильвица, ручка в карандашъ, должна быть
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не MeHte 8 савт. c i  увеличен}емъ роста учениковъ ова мо- 
жетъ увеличиваться и до 10 савт.

Необходимую принадлежность класснаго стола составляеть 
спивка. Сид^в1е, какъ и стояв1е, хотя не въ одинаковой 
M'bp'fe, сопровождается изв^стнымъ напряжен1емъ мускуловъ и 
тратой силы; туловище въ это время поддерживается спин- 
нымъ хребтомх и мускулами спины, а голова мускулами 
шеи, которые посл^ изв1;стваг() бо.ч-Ье или ыен^е продолжи- 
тельнаго напряжен1я требуютъ отдыха. Не находя себ'Ь под
держки въ правильно устроенныхъ скамейкахъ, мускулы ре
бенка скоро ослаб'Ьваютъ, спинной хребетъ сгибается, а голова 
склоняется на грудь. Въ начал'Ь классныхъ занят1й ученикъ 
сидитъ еще прямо, не облокачиваясь и не наклоняясь, но 
скоро наступаетъ утомлен1е, ученикъ ищетъ точки опоры для 
своего туловища, кладетъ руки или ставить локти на столъ. 
Необходимость спинки при классномъ стол^ лучше всего до
казывается т1;мъ, Что во всЬхъ достаточныхъ домахъ употреб
ляется уже мебель, которая снабжена спинками.

Спивка стола встречается трехъ образЦовъ; высокая, такъ 
называемая, ^спинная спинка*, средняя или чгоясничная* и 
низкая или € крест новая *. Первая и вторая неудобны, потому 
что Точка опоры при нихъ приходится въ верхней и средней чч- 
сти спины, между темъ какъ вся нижняя часть спины остается 
безъ поддержки; опираясь на такую спинку, ученикъ будетъ 
скользить по ней и постепенно съезжать со скамьи. Лучше 
другихъ спинка крестцовая, еще лучше спинка „крестцово-по~ 
ясничная“, средняя между той и другой; она п.тотно прп- 
легаетъ къ нижней части туловища п даетъ ему необходимую 
поддержку. BepXHift край этой спинки долженъ находиться 
приблизительно на одвомъ уровне съ ннутреннимъ краемъ 
наклонной доски,— на высота ‘iO сант. для младшпхъ учени- 
ковъ и увеличивается на 2 сант. съ увеличев1емъ роста на
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20 севт. PacTOBHie спинки отъ верхней доски стола, при ну
левой дистанц1 и, должно равняться ширин'Ь скамьи. Спинка 
устрояется различно: иногда она заменяется несколько нак
лонной передней доской сзади стоящаго стола; иногда въ виде 
доски закругленной сверху и вертикально прикрепленной 
сзади къ доске сиденья, в, наконецъ, въ виде горизонталь- 

ваго бруска во всю длину скамьи на стойкахъ, прикреплен- 
ныхъ сзади къ доске сиденья. Спинка перваго рода должна 
быть безусловно отвергнута; такъ какъ ученикъ, сидя за 
столомъ подобнаго рода конструкц,1И, вынужденъ принимать 
все вредныя для него положен1я; онъ скользить впередъ, если 
опирается на спинку, и наклоняется впередъ, когда хочетъ 
писать. Ве))тикальная спинка неудобна въ тотъ отношен1и, 
что она не даетъ возможности ученику подвинутся на вер- 
шекъ вправо или влево. Спинка горизонтальная устраняетъ 
нее указанный неудобства; она плотно прилегаетъ къ пояснич
ной вогнутости спины II даетъ всему туловищу твердую точку 
опоры. Ширина спинки нъ четыре, приблизительно, пальца 
можетг считаться достаточной д.тя любаго роста, Bepinitt 
и нижн1 Й края скамьи должны быть несколько закруглены, 
чтобы не причинять ученицу боли.

Полка для каигъ не должна находиться очень низко, иначе 
все улучшен1я въ столахъ не прпведугь ни къ чему потому 
что учаппеся будутъ отодвигаться на заднШ край скамейки 
для предохранен1я своихъ колбнъ отъ давлен!я полки. Послед- 
ств1 еыъ этого опять тоже неправильное наклонное положен1е 
ученика, особенно во время письма. Глубина полки можетъ 
постепенно увеличиваться съ возраст.'Мъ учащихся отъ 20 до 
24 сайт.

Бышеприведенныя данный отиоеительно нзмерен1я различ- 
ныхъ частей стола могутъ быть выражены въ следующей 
таблице:
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Для наглядности прилагаел1 ъ и рисунокъ стола.

И навыки и воепиташе вхъ.
О Е о н ч а в 1 е  *).

Такъ какъ повторен1 е одного н того же Д'Ьйствт'я ведетъ къ 
выработка привычки, а потому понятно, что всякое уклонение 
отъ д'Ьйств1я, которое нужно обратить въ привычку, равно 
какъ и нроявлев1 е д'Ёйств1й, противоположвыхъ желательному, 
задержнваетъ выработку привычки. Высказывая эта UBtain,
г. Ельницк1й находитъ, что необходимо неуклонно требовать 
отъ воспитанника проявлен1 я нужныхъ д'Ьйств1й. Для выра
ботки въ воспатанник'Ь, напр., привычки содержать свои веща 
въ порядка, необходимо всяю’й разъ требовать, чтобы онъ

♦) Са. .4 13.
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приводилъ ихъ въ порядокъ и не считалъ своихъ занят1й 
оконченными, пока не исполнить этого. Конечно, пока не вы
работается нужная привычка, воспитанникъ постоянно будетъ 
подвергаться искушен1ю не прибирать сноихъ вещей. Но если 
воспитатель будетъ неуклонно требовать отъ него содержан1’я 
своихъ вещей въ порядк'Ь, то искушен1е не исполнить тре
буемое постепенно будетъ ослабевать, и, наконецъ, въ питомце 
выработается нужная привычка, отступлен1е отъ которой бу- 
деть уже для него самого непр1ятнымъ. Ничто въ такой м е
ре не мешаетъ выработке въ воспитаннике хорошихъ при- 
вычекъ, какъ непостоянстно или непоследовательность воспи
тателя. Если воспитататель одинъ разъ разражается гневомъ 
за неисполнен1е воспитанникомъ какого-нибудь требован1я, въ 
другой же разъ не обращаетъ вниман1я на неисполнен1е его, 
или, если овъ требуетъ то такого, то совершенно противопо- 
ложнаго образа действ1я, то въ воспитаннике не выработаются 
корош1я привычки или даже выработаюся дурныя. Дети во
обще отличаются подражательностью. Они скоро пе[)енимаютъ 
и воспроизводятъ то, что впдятъ или слышатъ; отсюда видно, 
что примерь окружаютихъ служитъ важвымъ услов1емъ для 
выработки въ воспитанникахъ такихъ пли нвыхъ привычекъ. 
Ребенокъ, напр., пр1учается къ такой речи, какою говорятъ 
окружаюшгя лица. Образъ действ1й окружаюшихъ становится 
прпвычнымъ п для ребенка. Вотъ почему трудво воспитать 
въ питомце добрыя привычки, если окружающ1я его лица про- 
являютъ привычки противоположный.

Пока ребенокъ по своему умственному развит1ю не въ со- 
стоянгп понять, почему одне привычки вредны, а друг1я по
лезны, одне хороши, а друг1я дурны, неосновательно было 
бы расчитывать на его разуыен1е и волю въ деле выработки 
въ неыъ хорошихъ привычекъ. Требован1е родителей илп вос
питателей заменяетъ для него недостатокъ разумен1я. Но 
если воспитанникъ въ состоянги понять значенге той или дру
гой привычки, следуетъ пользоваться его соэнангемъ и чув- 
ствомъ для образован1я въ немъ нужныхъ привычекъ. У разу-
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MtBb пользу той или другой привычки, воспитанникъ самъ 
постарается совершать д1;йств1е, ведущее къ образован1ю этой 
привычки.

Въ юномъ возрастЬ человека, пока еще не заложено много 
привычекъ и навыковъ, новыя привычки и навыки легче 
вырабатываются, Ч'Ьмъ въ зр1;л()мъ возраст^, когда лицо обла- 

даетъ уже значительнымъ количествомъ привычекъ в навы
ковъ. Достаточно, напр., передъ сномъ покачать младенца 
раза два— три, в качав1е обратится у него въ привычку: онъ 
крикомъ будетъ требовать качан1я. Или, достаточно нисколько 
разъ nocat об1;да покормить ребенка лакомствомъ, в въ немъ 
выработается привычка къ лакомству. Привычки в навыки, 
однородные съ раньше выработанными въ челов1;к1;, легко 
усваиваются имъ, такъ какъ они яаходятъ ce6t уже достаточно 
подготовленную почву въ прежвихъ прпвычкахъ. Известно, 
напр., что челов1;къ, достаточно упражнявш1йся въ nrpt на 
фортеп1ано, легко пр1учается къ разыгрывав1ю новой музыкаль
ной пьесы.

Сравнительною легкостью выработки привычекъ, однород- 
ныхъ съ раньше заложенными уже прввычкаии, объясняется, 
отчего легче воспитывать ребенка, въ которомъ заложены уже 
хорош1я привычки, ч^мъ ребенка, не им1;ющаго такихъ прв- 
вычекъ в даже обладающаго дурными привычками. Въ пер- 
воиъ случай воспитанникъ легко воспривимаетъ однородный 
хорошая привычки; во второмъ же, длн заложев1я хорошихъ 
привычекъ, воспитателю приходится очищать для нихъ почву, 
ведя трудную борьбу съ противоположными имъ привычками.

Для предупреждеп|я выработки въ воспвтаннвк1; дурной 
припычки, сл'йдуетъ не допускать его до соверщен1Я дЬйств1я, 
которое можетъ обратиться въ такую привычку. Нужно устра
нять всяк1й поводъ къ совершен1ю питомцемъ нежелательваго 
д1!йств1я. Для предупрежден1я образован1я въ воспитанвик1!, 
напр., привычки къ безграмотному письму, сл’Ъдуетъ по воз
можности предупреждать грамматическ1я ошибки. Для пре- 
дупреждев1я навыка къ употреблен1ю въ р^чв дурвыхъ слоиъ,
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сл'Ьдуетъ не допускать воспитанника къ усвоешю и произне- 
ceairo такихъ словъ. Очень часто дурныя привычки образуются 
въ nuTOMUt по подражан1ю другимъ лицамъ. Примерь зара- 
зителенъ, особенно для д^тей. Необходимо удалить все то, 
что можетъ служить вреднымъ прим^ромъ для нихъ. Такъ 
какъ не всегда воэможво устранить воспитанника отъ дур- 
ныхъ прим1>ровъ, то необходимо, по возможности, парализовать 
вл1ян1е ихъ на ребенка, Средствомъ для такого парализован1я 
служить, между прочимъ, порицан1е и пресл1;дован1е наказа- 
н1емь нехорошихъ д 1>й стр1й . Питомецъ нидитъ, какъ взрос
лые ()тносятся къ такому или иному нехорошему д'Ьйств1ю 
его товарищей, и самъ начинаетъ такъ же относиться къ 
этому д^йств1ю и не станетъ подражать ему. Важнымъ сред
ствомъ для того же служить и раскрыНе передъ питомцемъ 
физическаго или нравственнаго вреда отъ того или иного нехоро- 
шаго д1!Йств1я. Само собою разумеется, что при этомъ необхо
димо руководиться чувствомъ меры и педагогическимъ тактомъ.

Къ искоренен1ю образовавшейся уже вредной привычки 
служить неповторяемость действ1я, обратпвшагося въ при
вычку. Если noBTopenie действ1я ведетъ къ укреплен1ю при
вычки, то неповторяемость его ведетъ къ осдаблен1ю ей. Чемъ 
слабее заложена привычка, чемъ она, такъ сказать, моложе, 
темъ легче ова можетъ быть искоренена, и наоборотъ, чемъ 
сильнее коренилась привычка или, что тоже, чемъ старее 
она, темъ труднее ее искоренить. Въ гономъ возрасте питом- 
цевъ, когда привычки ихъ еще не сильно укоренились, оне 
легче могутъ быть искоренены, чемъ въ возмужаломъ воз
расте, когда вредныя привычки пустили глубок1е корни.

При искрренен1и въ питомце вредной привычки необходимо 
внимательно следить за нимъ и предупреждать совершен1е 
привычваго действ1я. Кроме того, необходимо устранять всяк1й 
иоводъ или соблазнъ къ совершен1ю такого действ1Я. Иногда 
полезно бываетъ совершенно изменить обстановку или условги 
жиааи питотомца и темъ облегчить ему борьбу съ вредной 
лринычкой.
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Для бол^е усп^шнаго искоренен1я вредвой привычки им’Ьетъ 
значен1е желан1е самого питомца освободиться отъ нея. А по
тому воспитатель возможными м15рами долженъ стараться воз
будить въ питомц'Ё сознан1е вреда или безнравственности его 
привычки и желан1е освободиться отъ этой привычки. Въ 
соэнан1и и желан1и воспитанника воспитатель найдетъ себ'Ь 
хорошаго помощника въ д15Л'Ь искоренен1я худой привычки. 
Если же въ воспитанник^ не возбуждено желан1е освободиться 
отъ своей худой привычки, то искоренен1е ея представляется 
затруднительнымъ. Воспитателю невозможно бываетъ следить 
за каждымъ шагомъ питомца. И посл'Ьдн1Й, пользуясь этиыъ, 
станетъ удовлетворять своей привычкЬ всяк1й разъ, когда за 
нимъ н'йтъ надзора. И искоренен1е вредной привычки замед
ляется. Трудно, напр., отучить пптомпа отъ курен1я. Поль
зуясь всякой удобною минутой, онъ станетъ курить и такимъ 
образомъ будетъ не искоренять, а укреплять свою вредную 
привычку.

Одновременно съ искоренен1емъ дурной привычки очень 
полезно залагать въ воспитанник15 противоположную, хорошую 
привычку или, вообще, такую, которая парализовала бы иско
реняемую. Такъ, напр., искореняя въ воспитанник'Ь привычку 
къ безграмотному письму, слКдуетъ, вм'Ьст'Ь съ т15мъ выраба
тывать въ немъ навыкъ къ грамотному письму Искореняя 
въ BBToMalj привычку къ неряшливости и неаккуратности, 
нужно BMtcrfe съ т'Ёмъ вырабатывать въ немъ навыкъ къ по
рядку и аккуратности.

Въ заключен1е изложешя о привычкахъ и навыкахъ г. 
Ельницк1й зам1?чаетъ, что выработка пхъ должна составлять 
не единственное, а лишь одно изъ воспитательныхъ средствъ. 
KpoMt выработки привычекъ и навыковъ, должны быть при
нимаемы и друг1я воспитательный средства, направлеяныя къ 
ра,звит1ю ума, облагорожен1ю чувства, образован1ю высшихъ 
нравственныхъ идеаловъ и укр'Ьплен1ю воли питомца.

Е с л и  в о с п и т а т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь  о г р а н и ч и л а с ь  т о л ь к о  в ы 
р а б о тк о й  в ъ  п и т о м ц е  д о б р ы х ъ  п р и в ы ч е к ъ  и н а в ы к о в ъ ,  не р а з -
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вивая его уна и не облагораживая его чувства, то изъ него 
вышелъ бы сухой форыалистъ, лишенный стреылен1я къ ду 
шевному совершенствовав1Ю и къ пpoявлeнiю доброд'Ьтели. Съ 
другой стороны, если бы воспитательная деятельность огра
ничилась только воздейств1еыъ на уыъ и чувство питомца, не 
обращая вниман1я на укреплен1е въ немъ привычекъ и на- 
выковъ, даюшихъ возможность осуществлять Bbicmie идеалы 
и стремлен1я, то изъ него вышелъ бы человекъ, обладающ1й 
высокими мыслями и хорошими чувствами, но мало способ
ный къ проявлен1ю ихъ ва деле. Въ немъ постоянно проис- 
ходилъ бы разладъ между чувствами, желан1ями, съ одной 
стороны, и деломъ—съ другой. Онъ на каждомъ шагу созна- 
валъ бы свое безсил1е и потому былъ бы несчастнымъ чело- 
векомъ.

Выработка привычекъ и навыковъ въ питомце должна идти 
одновременно съ развит1емъ въ немъ умственныхъ и нравствен- 
ныхъ силъ; но въ первые годы жизни ребенка выработка ихъ 
должна составлять главнейшую задачу воспитан1я. Съ раскры- 
т1емъ равумен1я питомца и развит1емъ его нравственнаго чувст
ва привычки и навыки, какъ раньше образовавш1еся, такъ и 
вновь образуемые являются въ качестве помощниковъ, спо- 
собствующихъ совершенствован1ю человека и выполнен1ю имъ 
своего земного назначен1я. Выработанные привычки и навыки 
не должны подавлять самодеятельность лица, направленную 
къ усовершенствован1ю. Не привычки должны направлять д е 
ятельность зрелаго человека, заканчиваетъ авторъ,— а онъ 
долженъ самодеятельно пользоваться ими для своихъ высшихъ 
целей.

(« Н о в ь » , J i K  13  ■ 1 4 ) .
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ОТЧЕТЪ
О церковно-приходскомъ попечительства при градо- 
Маршнскомъ Николаевскомъ codop’it за 1895 годъ.

MapiHBCKoe церковно-прихидекое попечительство открыто въ 
1892 году 20 декабря, съ благословев1я Его Преосвященства, 
Преосвящеав1?йшаго Макар1я, Епископа Товскаго н Семипа- 
латинскаго; иинувшимъ 1895 годомъ оно окончило четвертый 
годъ своего существован]я. Ревностеымъ отношен1емъ къ испол- 
нен1ю нам'бчепныхъ эадачъ MapinHCKoe церковно-приходское 
попечительство, прил'бняясь въ своей скромной и полезной 
деятельности къ местнымъ потребностямъ релипозно-нрав- 
ственнаго строя прихижанъ, успело, при Бож1ей помощи, сде
лать, уже и въ такой сравнительно крагк1й пер1одъ времени 
своего су|цествован1Я, многое въ деле благотворительности; 
такъ оно въ минувш1е четыре года, со дня открыт1я, npio6- 
рело на разныя благотворен1я (помощь беднымъ, погребен1е 
усопшнхъ, noco6ie слепымъ, многосемейнымъ, калечнымъ, 
благоукрашен1е приходскаго храма, содержан1е певческаго 
хора, учрежден1е приходской библ1отеки и т. п.), однехл. де- 
нежныхъ пожертвован1й более, чемъ ва 4500 руб., начавши 
дело съ трехъ рублей— лепты Архипастыря, бдагословившаго 
oTKpbiTie этого многополезнаго, благотворительнаго учреждев1Я, 
не упоминая про воздейсгв1е попечительства на прихожанъ 
путемъ исключительно религ1озно-нравственныхъ средсгвъ.

1. Составь попечительства.

Въ составе градо-Мар1инскаго цсрковно-приходскаго попе
чительства, въ отчетномъ 1895 году, были следующ1'я лица; 
председатель — местный настоятель собора, прото1ерей ГаврШлъ 
Кишняковт; казначей— акцизный надзиратель VI округа За
падной Сибири, Иннокентш Михайловичъ Бажановъ (избранъ 
взамен'Ь бывшаго казначея Владим1ра Ивановича Швачкииа,
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переведенваго къ аовому м^сту служен1я въ г. Томскъ (журн. 
пост, попечительства отъ 27 ноября 1895 г. за № 5); непре- 
ы'Ьнные члены: священники— градо-Мар1инскаго Николаевскаго 
собора веодоръ Коронатовъ и Григор1й Яхонтовъ, д1аконъ 
1оаннъ Крылонъ, псаломщики: Яковъ Прокоповичъ, Николай 
Грпгорьевъ, Cepiijft Переводчиковь, соборный староста Игна- 
т1й Васильевъ, староста кладбищенской (г. Мар1инска) церкви 
Петръ Юрмазовъ и живуп;1е въ Мар1инск-Ь и вн-б онаго 
прихожане: Мар1инск1й окружной исправникъ Кореневъ, Ма- 
р1инск1й окружной воннскШ начальникъ Тимоееевъ, Ыарщн- 
ск1й окружной судья Брю.то, MapinHCKitt окружной врачъ 
Смирновъ, Мар1инск1й окружной казначей Поповъ, чиновники 
по крестьянскимъ д-Ьламъ Мар1ивскаго округа— 1 г о  участка 
Райск1й, 2-го участка Ыорщепниковъ, Мар1инск1й городовой 
врачъ Воэнесенск1й, заступающ1й MtcTo Маршнскаго городскаго 
головы Ентинъ, смотритель Ыаршвскаго тюремнаго замка Бо- 
poBCKifi, податной инспекторъ Хлибкевичъ, инженеръ путей 
сообщен1я Чернолиховъ, Мар1инск1е купцы братья 1оснфъ и 
Петръ Савельевы, Мар1инск|е купцы— Черданцевъ и Конд- 
ратьевъ, учительница прпходскаго жевскаго училипщ Кощеева, 
дочь npoToiepcH девица Вишнякова (исполняеть обязанность 
библ1отекаря приходской библютеки), домовлад-Ьльцы Маршн- 
cKie м-Ьщане: Я. Сычевъ, А. Шитикинъ, Е. Гаричкинъ, Д. 
Гавриловъ, Н. Никитинъ, И. Р'Ьдькинъ, С. Никитинъ, П. 
Маркидоновъ, В. Шульгинъ, А. Леэвинъ, А. Тихоновъ, 0 .  Пят- 
ковъ, П. Шараповъ, С. Чеботаревъ, 0 . Чудиновск1й, А. Та- 
нинъ, с .  Раменсшй, М. Васильевъ, П. Алекинъ, и вновь 
избранные члены; начальникъ Маршнской почтово-телеграфной 
конторы Каменщиковъ, инженеръ-техникъ Стратоновичъ, су
дебный следователь Мар1инскаго округа Чебаковъ и члены 
соревнователи: Г. Малютинъ, М. Каменева, И. Гречухинъ 
и С. Летягинъ (членск1й взносъ отъ 2 руб. взносъ соревно
вателей отъ 25 коп.).

Такъ, въ составе Мар1инскаго церковно-приходскаго попе
чительства, въ отчетномъ 1895 году, было членовъ 51 (въ
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тоыъ числ'Ь 7 HenpeutHHMxt члпновъ), ии'Ьюшге право голоса 
въ зас'Ьдан1яхъ и 4 членовъ-соревнователей, а всего членовъ 
обоего пола было 55 чедов^ЕЪ.

I I .  Дгьятельность попечительства.

Въ пронвлен1я своей плодотворной деятельности Мар1инское 
церковно-приходское попечительство не только не отступило 
отъ разъ намеченной программы (для исполнен1я), согласно 
Высочайше утвержденнаго положен1я о приходскихъ попечи- 
тельствахъ при православныхъ церкнахъ отъ 2 августа 1864 
года, но въ отчетномъ 1895 году еще ревностнее и разнооб
разнее проявило себя по силе требованШ релипозно-нравствен* 
наго характера, а именно;

1) По oTHomeeifo къ круглымъ сиротамъ, многосемейнынъ 
вдовамъ, действительно бедствующимъ нищимъ и калекамъ.

2) Въ попечен1и о слепыхъ г. MapinncKa— мужчинахъ и 
женщинахъ.

3) Въ обезпечен1и пр1ютомъ лицъ, совершенно лишенныхъ 
всякаго пристанища.

4) Въ окаэан1и денежной помощи погирельцамъ Мар1инскаго 
и Барнаульскаго округовъ.

5) Въ заботливости, по мере средствъ, о благолеп1и ме- 
стнаго соборнаго храма.

6) Въ заботливости о вероучен1и и религ1озно-просветитель- 
вомъ преуспеянш прихожавъ.

7) Въ охранен1и общественной нравственности отъ распут- 
стиа, раскола и сектанства.

8 ) Въ улучшен!и церковнаго пен!я и содержаы!и на средства 
попечительства певческаго соборнаго хора.

9) Въ охранен1и свяшенвыхъ предметовъ отъ кощувствен- 
ваго обращен1Я съ ними некоторыхъ торговцовъ-евреевь.

10) Въ содержан!и и усовершевствованш, по возможности, 
приходской библштеки, для обшественнаго безплатнаго чтен!я 
Прихожанами книгъ религ!озно-нравствениаго и поучительнаго 
содержан1Я.
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11) Въ изыскан1и средствъ на нужды попечительства и на 
nocTpoenie 3-го храма въ г. MapinHCKt.

1) Бевпомощнымъ лицамъ прихода Мар1инское церковно
приходское попечительство, иэъ имеющихся въ своемъ распо- 
ряжен1и средствъ, удаляло и ежемесячно, и некоторымъ еди
новременно, а инымъ и разновременно, такъ: ежемесячнымъ 
посоР1емъ пользовалось семейство многодетной безпомощной 
Mapin Лебедевой (14 р.); единовременно было выдано noco6ie: 
Е . Храповой, 5 р ., Е. Моравской 3 р., детямъ умершего 
солдата Егорова 3 р., 0 . Чуремнину 1 р., А. Подлесниковой
1 р., 0 .  Алексеевой 1 р., А. Животиковой 1 р., Т. Са
вельевой 50 к ., слепой И. Холдиной 2 р., 0 . Поздняковой 
40 к., слепой Е. Паншиной 1 р. 50 к., многонедужной М. 
Тихоновой 1 р. 50 к., М. 0еодотовой 1 р. болящей М. 
Устиновой 1 р., А. Деревянкиной 1 р. и разновременно поль- 
вовались помощ1ю попечительства: слепцы— Г. Поповъ 14 р- 
18 к ., П. Пелепчукъ 3 р., Н. Новоструевъ 2 р. 50 к ., боль
ная М. Савельева 2 р, 50 к ., Е. Мамонтова 4 р., В. Ни- 
кандровъ 4 р., М. Батракова 1 р. 50 к., 0 . 0еоротовъ ка
лека 1 р. А. Панченко 2 р., сирота М. Гурьева ученица
2 р. и многонедужныя; Е. Кретова 3 р. А. Струмина 3 р ., 
М. Тихонова 1 р. 50 к., Е . Игнатьева 2 р. 50 к., С. Ва- 
сильевъ калека 2 р. 50 к. и Е. Сурова калека 2 р.,

Такъ, попечительствомъ, по мере возможности, были удов
летворены въ числе безппмощныхъ (въ особенности выдавалось 
noco6ie предъ праздниками Рождества Хвистова и Св. Пасхи) 
следующ1'я лица; престарелый, многосемейныя вдовы; одер
жимый неизлечимыми недугами, слепцы и калеки. Всего 
выдано попечительствомъ вышесказаниымъ лицамъ въ течен1И 
1895 года 88 р. 98 к.

2) Что касается положенгя слепыхъ въ г. Мар1инске, то 
въ мвнувшемъ году попечительство обращало на нихъ свое 
особенное ввимаше; однимъ выдавало денежное noco6ie, отыс
кивав этихъ несчастныхъ въ убогихъ лачугахъ или наемных* 
хижинахъ, а инымъ способствовало къ выэдоровлен1ю добрым*
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coBtTOMb или возможностью отправиться въ Томскъ для опе- 
ращи, какъ, напр., слепцу Галакиону Попову оказало посо
бие на прсЬздъ до Томска и на житье зд’Ьсь, пока онъ, По* 
повъ, нисколько м^сяцевь лечился въ клиник^, что при Им- 
ператорскомъ Томскомъ университет1!.

3) Въ отчетномъ году безпр1ютн'Ёе всЁлъ безпоиощныхъ 
оказалась н^кая больная и престарелая Ирина Холдина. По
печительство, обративъ должное ввиманге на безысходное по
м ож ете Холдиной, предприняло свое ходатайство предъ Ма- 
р1ивскимъ окружнымъ вс[|равникомъ объ определен1и Холди- 
вой въ богадельню, что въ д. Баиме, Баимской волости. Хода
тайство попечительства было уважено; въ Бавмскую богадельню 
Холдина была принята, за что M a p in a c K o e  попечительство, 
журнальнымъ своимъ постановлев1емъ отъ 27 ноября 1895 
года за jV» 5 постановило выразить (и выразило) Мар1инскому 
окружному исправнику г. Кореневу свою признательность и 
благодарность.

4 )  П о  В(ьте Б о ж ! е й  отъ  п о ж а р о в ъ  с г о р е л о  нем алое  число  
д о м и в ъ  в ъ  с е л е н г я х ъ  К р а с н о р е ч е н с к о м ъ  и Ч е б у л и н с к о м ъ ,  Ы а-  
pinHCKaro о к р у г а ,  и с е л е  К о с п х и н с к о м ъ ,  Б а р н а у л ь с к а г о  о к р у г а ,  
в с л е д с т в 1 е  че го  я в и л а с ь  м е ж д у  п о г о р е л ь ц а м п  у ж а с а ю щ а я  б е д 
н о с т ь .  М а р ш н с к о е  п о п е ч и т е л ь с т в о ,  у з н а в ш и  о п е ч а л ьн о м ъ  со- 
с т о я н И !  п о г о р е л ь ц е в ъ  М а [ 1Ш н ск аго  п Б а р н а у . 1Ьскаго о к р у г о в ъ ,  
о т к р ы в а е т ъ  з а с е д а н 1 я  и в а  о в ы х ъ  27 п о н я  и 27  н о я б р я  с в о 
ими ж у р н а л ь н ы м и  п о с т а н о н л е и 1я м п ,  з а  № Л 2 4  и о ,  о и р е д е -  
л я е т ъ ;  п з ъ  и м е ю щ и х с я  в ъ  р а с и о р я ж е н !п  п о п е ч и т е л ь с т в а  е р ед с т въ  
п р е п р о в о д и т ь  в ъ  р а сп о р я ж е н 1 е  M api iiB c i:a ro  к о м и т е т а  по обез- 
п е ч е и 1 ю  п(1Г0 р е л ь ц е в ъ  15  р. т а к о е  ж е  к о л и ч е с т в о  (1 5  р . )  
п о с л а т ь  ч р е з ъ  Т о м с к у ю  д у х о в н у ю  к онсисторпо ,  к а к ъ  iiucoOie 
п о г о р е .т ь ц а м ъ  Б а р н а у л ь с к а г о  о к р у г а .

5) Въ прпходскШ соборный храмт., для б.1а1оукрашен1я ila -  
piHHCKoe попечительство въ отчетномъ году пожертвовало, по 
возможности, средства, пршскапъ мастера золотаря, на понов- 
лен1е KioTa надъ дарохранительвпцей, что въ цент11альномъ 
алтаре надъ престоломъ. Кютъ бы.1Ъ тщательно понов.тенъ за-
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ново, что снятыви престола (но имя Святителя н Чудотворца 
Николая) и хранилищу Си. Даровъ явило особо торжественный 
в благол'Ьпный нидъ.

6) При заботливости о релипозно-нранственномъ просв'Ьщен1и 
прихожанъ градо-Мар1инскаго Николаенскаго собора, Mapina- 
ское церковно-приходское попечительство въ засЬдан1яхъ своихъ 
огь 27 1юня и 27 воября 1895 года журнально постановило; 
npio6ptcTH на им^ющ1яся въ распоряжении попечительства 
средства крестики, брошюры, листы общеупотребителъныхъ 
нолитвъ (попечительство обращалось съ выпиской въ Москов
скую Сунодальную типограф1ю), листы символа православной 
вЪры и десятослов1Я, и таковые, чрезь священнослуаштелей 
градо-Мар1инскаго Николаенскаго собора, раздавать беэплатно 
въ М'Ёстныя богоугодныя эанеден1я прихода, н'Ёкоторымъ при- 
хожанамъ г. Мар1инска и деревень прихода, что ревностно 
духовенствомъ и исполнялось; крестики особенно въ большеиъ 
количестн'Ь раздавались ученикамъ и инымъ д'Ьтямъ деревен- 
скихъ родителей нъ дни святой четыредесятницы. поел* 
испов'Ьди.

7) Ы ар 1 и н с ко е  ц е р к о в н о - п р и х о д с к о е  п о п е ч и т е л ь с т в о  нъ  лиц^Ь 
Н’Ь к о т о р ы х ъ  иэъ с в о и х ъ  ч л е н о в ъ  у с м о т р е л о ,  что в ъ  градо  М а -  
р1Инскомъ п р и х о д ’Ь п р о ж и в а е т ъ  з н а ч и т е л ь н о е  число  л и ц ъ  ж е н -  
с к а г о  п о л а ,  HeHMtiomHXb у с т а н о в л е н н ы х ъ  в и д о в ъ  на  ж и т е л ь 
ство  и с о с т о я щ и х ъ  съ  н е к о т о р ы м и  м у ж ч и н а м и  ( п р е и м у щ е 
с т в е н н о  в д о в ц а м и )  в ъ  б л у д н о м ъ  с о ж ит1 и ,  отчего  е ж е г о д н о  в о з -  
р а с т а е т ъ  чи сл о  н е з а к о н н о р о ж д е н н ы х ъ  д ’Ь тей ,  к о т о р ы я  по до-  
сти ж ен 1 н  с о в е р ш е н н а г о  в о з р а с т а ,  не  б у д у ч и  и р и ч и с ; [е н ы  ни  къ 
к ак о м у  о б щ е с т в у  и не им-йя з а к о н н ы х ъ  в и д о в ъ  н а  ж и т е л ь с т в о ,  
у н е л и ч и в а ю т ъ  собой чи сл о  н e п o м н я п ^и x ъ  родства ,  б е з п а с п о р т -  
н ы х ъ  б р о д я г ъ ,  р а э и ы х ъ  п р о х о д и м ц е в ъ ,  ш а р л а т а н о в ъ ,  р а с к о л ь -  
н и к о о ъ  и с е к т а н т о в ъ ;  в ъ  одн о м ъ  и з ъ  за сЬ д аи 1 й  с в о и х ъ  2 3  
я н в а р а  1 8 9 5  го д а  о п р е д 'й л и л о :  х о д а т а й с т в о в а т ь  (и  х о д а т а й 
с т в о в а л о )  п р е д ъ  М а р 1 и н с к и м ъ  о к р у ж н ы м ъ  п о л и ц е й с к и м ъ  у п р а в -  
л ен1ем ъ ,  ч т о б ы  п о д о бн ы й  л и ц а ,  в р е д н о  вл]ян>ш1я на  н р а в с т в е н 
н о с т ь  о к р у ж а ю щ е й  п х ъ  с р е д ы  и  и н о г д а  п о с я г а ю щ 1 я  с в о е й
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см^лост1ю и известными рели,11озными з»блужден1ями даже и 
на чистоту Btpbi н’Ькоторыхъ дов'Ьрчивыхъ православныхъ 
христ1апъ, были выселены изъ пред’Ьловъ градо-Мар1инскаго 
прихода, какъ развратители и соблазнители. Ходатайство по
печительства Мар1ннскимъ окружнымъ уиравлев1еыъ было ува
жено, нсл’едств^е чего одни соблазнительныл лица удалились 
нъ подлежащ1я MtcTa водворен1я, иныя получили законные 
виды на жительство, а иныя вступили въ законное супру
жество (наприм'Ьръ, въ дер. Приуеткиной Савинъ и Петровъ) 
совершенно прекративъ свою прежнюю разнузданную и пороч
ную жизнь.

8 ) Въ г. MapiiiHcKt, въ с(,бораомъ, во имя Святителя и 
Чудотворца Николая, xpajit за вс1;ми божественными служ
бами въ воскресные дни и праздничные и въ дни высокотер- 
жественные, равно и въ преждеосвященаын ;штург1н св. Че- 
тыреДесятницы, п'Ьлъ особо организованный хоръ п’Ьвчихъ 
подъ управлен1емъ опытнаго регента. rjiaBBtAmiH u tc H o n ta if l  

божественной литурпи, в с е н о щ а а г о  6дЬн1я, молебааго ntHia и 
панихиды, ставились ва сп'Ьвкахъ и во ев. храм'Ь по выбору 
и ycMorptHiTO настоятели С(>6ора, а въ его отсутств!е по усмот- 
p'^niio очередвыхъ свяишиниковъ сч'бора. Хоръ п'Ьвчихъ Ма- 
piHHCKoe це])Ковно-приходское попечительство содержало на 
средс!тва част1ю свои, а част1ю на де1:ежный сборъ, который 
производился emeMtcfl4HO старан^емъ одного изъ членовъ по
печительства, веодора Авдреевича Пяткова, ходившаги въ 
дома благотворителей за пожертвовав1ями въ пользу iitHnuxb. 
Содержан1е п^вческаго хора съ регентимъ Мар1иискому попе
чительству стоило въ 1895 г. 413 р. 47 к

9) По заяв.1ев!ю н'Ькоторыхъ членовъ попечительства о 
томъ, что въ г ilapiiiiicK'fe въ деревняхъ соборнаги прихода 
ntuoToiibie торговцы пзъ евреевъ занимаются меж; прочпмъ 
продажей предмеговъ церковиаго характора. какъ, !Ш[И1м 1;;1ъ; 
картиыъ релнг1ознаго содержан1я, крестпковъ, пконъ т.

допуская ирнтомъ иногда при oopauieuiii съ таковыми В' на
ми неразумныя г.ояснен1я п выражен1я (особенно кощунственны.
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при объяснев1и картивъ Богоматери), оскорбляющ1я слухъ 
и религ1озное чувство православныхъ христ1апъ (покупателей), 
MapinBCKoe церковво-приходское попечительство въ своемъ засЬ- 
дан1и 23 января 1895 года жураально постановило: ходатай
ствовать (и ходатайствовало) предъ Мар1инскимъ окружнымъ 
полицейскимъ управлен!емъ о производств^ розыска по содер- 
жимыыъ евреями въ г. MapinHCKt торговымъ заведен1ямъ свя- 
щеввыхъ церковныхъ предметовъ, и, если окажутся таковые, 
то конфискац1и ихъ и воспрешевш евреямъ подобной про
тивозаконной торговли на будущее время. По ходатайству 
MapinucKaro попечительства городской полиц1ей при пропзве- 
денныхъ у торговцевъ евреевъ обыскахъ хотя священныхъ 
предметовъ не конфисковано (по свойственной ев1)еямъ хит
рости Пронырливости все противозаконное въ торговл'Ь было 
въ свое время спрятано или сбыто), но за то nocnt этого уже 
6o;rfee открытой прежней торговли евреями священныхъ пред
метовъ не производится.

10) KpoMt б е зп л атн о й  раздачи п р п х о ж а н а м ъ  М а р ш н с к а г о  
co6oiia р о .1пг1озно-нравствеин аго  содержаН1Я б р о ш ю р ъ  и л п с т о в ъ  
общеу11<)Требите.1ьныхъ м о л п т в ъ ,  в ы п п с а н п ы х ъ  п зъ  М о с к о в с к о й  
С гн о д а .л ь н о й  т и и о г р а ф н !  н а  с.редства M a p in n c i ta ro  nepic iBUo- 
п р п х о ;  :к аго  п о в е ч и т е л ь с т в а , rioc;it.;i,uee. д л я  н а з и д а ш я  и про-  
с в 1. щ е н 11! п р п х о ж а н ъ ,  имбетъ въ  сноемъ р ас  орялсен1и осо бу ю ,  
т а к ъ  называемую нрпхо ;  с к у ю  л1отеку книгь р е л ш л о зн о -  
HpaBcTiieuHaro, и о у ч в т е л ь ы а г о  с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н а г о  ю д е р -  
/кан! :  с к е г о ;  п о п о л н я е м у ю  в о в ы м п  Кангами по в ы бо р у
у с м 1.-тр'1.1н ю  предс1;дате  п о п е ч и т е л ь с т в а ,  п о я т е л я  собора,
проТ 'Иере;  r a i i p i n ;  В и ш н я к о в а .  Б и б .и о т е к а  "ь ч и с л о м ъ  5 1 8  
icnni'K вс ие]1е11Летена ом1;щ
К(.'Вно :ой ( в ъ
в р е д е  лечито .  criiaj,
Б ;  :ой .дуитъ  ч л е н ъ
Д'1.ВПШ! А п н я  i'liniinilOiEla (о 
ч п в ш а я  к у р с ъ  в ъ  Т о м ск о м : .  Е и а р х 1 а л ь н о м ъ  П1естп[ : .1а 1‘(:иомъ у ч п -  
лппхТ.. П о  в .оекресны м ъ  и :1р а з д н : 1ч н ы м ъ  д н я м ъ ,  въ  |>пред1зленное

въ градо-MapiiiHCKOii цер- 
{пемъ этажТ. квар'Тиры 

обомв б11бл1о1е'1помъ niKaiJ)'!.. 
:.1ьства, ччв np(jToie|'e; 
ioiipiiunBare.ibiiiiHa), окон-
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время, изъ означенной приходской (отъ попечительства) библ1оте- 
ки раздаются книги прихошанамъ безплатно, съ записью въ особо 
заведенную для того книгу. Въ отчетномъ году число полу
чателей книгъ изъ попечительской библ1отеки было бол’Ье 1000  
челов^къ, получали книги мужчины и женщины, взрослые и 
и д'Ьти — ученики и учевицы. KpoMt того предсЬдателемъ по
печительства о. Вишаяковыиъ раза три въ м'Ьсяцъ отправля
лись книги (всегда по 20 книжекъ) для чтен1я арестантамъ 
MapiHHCKaro тюремнаго замка. Въ 1895 году на пополнен1е 
библ1отеки новыми книгами и на переплетъ книгъ попечитель- 
ствоиъ израсходовано 14 р. 2 к.

11) Въ пополнен1е прежнихъ источниковъ для своихъ средствъ 
MapiHHCKoe церковно-приходское попечительство въ отчетномъ 
году изыскало сл'йдующ1е новые источники: а) ппсьменпыя 
обращен1я попечительства въ присутственныя учрежден1я г. 
Мар1инска, съ просьбой къ начальствующимъ лицамъ— сделать 
предл(1шен1е отъ имени попечительства, пидв'Ьдомственнымъ 
имъ служащимъ, не соблаговолять ли овп жертвовать, хотя 
бы самую незначительную часть, отъ Y s—*Д— 7^ 7 ° | 
получаемаго ими елсем'Ьсячнаго содержнн1я нъ пользу пипечп- 
тельства и на ycnnenie средствъ пи пост1ШЙк'Ь третьяго храма 
въ г M apinncKt.

б) ;иирныя три кружки съ надписями «На nocipoenie 3-го 
храма въ MapiuHCKl;>, пзъ кото))ыхъ одна 1шм1.щена въ 
JJapiiiHCKoMb окрул;нимъ казначейств1; (о разрешен!!) попечи
тельство своевременно ходатайствовало предъ подлел;ащпмъ 
нача.:ьствомъ), другая на Mapinnciaifl почтовой стапщп (попе
чительство предварительно обращалось съ просьбой къ г. на
чальнику' MapiiiHCKofl почтопо-телеграфной kohtoiiw, какъ 
дозполен(и noiiliCTHTb к(|ужку; такъ н о завпсящемъ ()асноря 
жен1п относптельш) охраны этой сборной кружап), третья же 
предназначена пъ г MapiuHCK'b для сбора пожертпова1пй вь 
базарные дни, лавкамъ п на торговой площади, KtMb лпбо 
пзъ членовъ попечительства пли однпмъ пзъ благонадежныхъ 
лпцъ, по выбору п усмотр'йн(ю о. предсЬдате.ТЯ попечительства.
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в) Книга, данная изь Томской духовной консистор1и отъ 7 
января 1895 года за № 28, за шнуромъ и citptiiofl члена 
KOHCHCTopiH npoToiepefl А. Завадовскаго, на имя градо-Ма- 
pinHCKaro церковно-приходскаго попечительства для записи де- 
неясвыхъ и другихъ пожертвов,ав1Й ва построен1е храма b i . г , 

MapiHBCK'b, въ пред'Ьлахъ Мар1инскаго прихода.
г) Усерд1е HtKOTopbixb ревностныхъ члевовъ попечительства 

въ собирав1и пожертвовав1Й въ пользу попечительства, ва по- 
cTpoeuie новаго храма въ г. MapinecKt, какъ ваприм'йвъ члены 
попечительства— 0еодоръ Андреевъ Пятковъ, ежемесячно со- 
биpaвшiй пожертвован!я ва певческ!й хоръ и Александръ Ива- 
вановъ Тихоновъ, еженедельно ходивш!й съ кружкой для сбора 
пожертвовав!й на построев!е новаго храма въ г. Мар!инске 
по лавкамъ и базарной городской площади.

I I I .  З а ст ьд а т п  п о п е ч и т е л ь с т в а .

дела и вопросы, подлежащ'ю. сужден!ю и вырешен!ю, Ма- 
pinncEoe церковно-приходское попечительство решало не иначе, 
Еакъ по предварительвомъ обсуждев|и ихъ въ заседан!яхъ, 
Еоторыя происходили всегда подъ председательствомъ о. на
стоятеля собора (председателя попечительства), прото!ерея Гав- 
р1ила Вишнякова. Началу заседав!й всегда предшествовало 
въ последн!е воскресные дни, иредъ днемъ эас.едангя въ со
боре (по оковчан!и богослужев!я) объявление о дне и часе 
эаседав!я, а, въ самый день собран!я членовъ въ соборе, от- 
крыт1е заседан1я каждый разъ предварялось пен!емъ предъ 
иконой Царицы Небесной сВсехъ скорбящихъ радости» (эта 
икона принадлежность попечительства) тропаря; <Къ Богоро
дице прилежно ныне прптецемъ г{)ешн!и и смнренн1И»...  
Оканчивались заседав!я также всегда молитвеннымъ пен!емъ 
(Достойно есть... и Взбравеой воеводе...), молитвой предъ 
вышесказанной иконой н лобызав1емъ ея всеми членами по
печительства, присутствовавшими въ заседан!п.

Въ отчетномъ году всехъ заседан)й было шесть, въ сле- 
дуюш!я числа и месяцы; 23 января, 27 марта, 25 ггвреля,
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27 1юня, 27 ноября и 30 декабря 1895 г. На вышеуказан- 
ныхъ зас4дан1яхъ членами попечительства было обсуждено и 
р'Ьшено раэнообраэныхъ 32 вопроса по д'Ьламъ попечительства. 
Какъ обсуждаемые на засЁдан1яхъ вопросы, такъ и принятыя 
на нихъ ptmeBiH, согласно уставочленному порядку, записы* 
вались въ книгу постановлев1й и скреплялись подписоиъ о. 
председателя и члевовъ попечительства. Длв проверки денеж
ной отчетности въ ковце года созывается особое заседайie, 
где раэсматриваются статьи прихода и расхода, проверяются 
денежный суммы и эатемъ въ денежной книге попечитель
ства особой надписью свидетельствуетсв приходъ, расходъ и 
остатокъ денежныхъ суииъ, что и скрепляется подписоиъ о. 
председателя и членовъ попечительства. Все делопроизводство 
и денежная отчетность ведутся въ попечительстве по тремъ 
шнуровыиъ книгаиъ: приходо-расходной, книге актовъ и жур- 
нальныхъ поставовлен1й и книге входящихъ и исходящихъ 
бумагъ, кроме того имеются въ аккуратвости дела, съ откры- 
т1я попечительства, въ переплетевной квиге и две книжки 
государственной сберегательной кассы, изъ которыхъ въ одвой 
хранится оборотная сумма попечительства (книжка Xs 327), 
а въ другую поступаетъ (записывается и сдается) капиталъ, 
жертвуемый ва построев1е 3-го храма въ г. Мар[пнске (книжка 
№ 521). Письменный трудъ исполняется вольноваемнымъ пись- 
моводителемъ подъ усмотрев]емъ о. председателя попечитель
ства; на кавцелярск1е расходы и за письмоводство определено 
отпускать по 1 р. въ месяцъ.

I V .  С р е д с т в а  п о п е ч и т е л ь с т в а .

Въ 11ополнен1е депежпыхъ средствъ въ распоряжен1и Ма- 
р1инскаго церковво-прпходскаго попечительства за отчетный годъ 
имелись следующ 1е источники; 1) членск1е и сотруднпческ1е 
взносы, 2) пожертвован1я вь кружку, что помещается въ Ма- 
р1ивскомъ Николаевскомъ соборе, съ надписью: «въ пользу 
церковно-приходскаго попечительства», 3) получен1е долга по
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роспискамъ отъ усопшей акушерьи М. Гладковой, 4) пожерт- 
вован1я на ntB4ecKifl хоръ, 5) сборный кружки на построен1е 
новаго храма въ г. MapiHHCKt, 6) деньги, доставленныя въ 
попечительство при бумагахъ частныхъ лицъ в н^которыхъ 
учрвждвн1й и 7) сборная книга иэъ Томской духовной кон- 
систор1и, высланная попечительству отъ 7 января 1895 г. за 
№ 28, для записи денежныхъ и другихъ пожертвован1й на 
построен!е храма въ г. Мар1инск1;.

Изъ всЪхъ вышеисчисленныхъ источвиковъ пожертвовав1я 
поступали въ отчетномъ году обильнее, ч^мъ въ предыдущее 
время, такъ; количество вс^хъ пожертвован1й въ 1895 году 
значительност1ю суммъ превосходить всЬ пожертвован1я съ 
открытая попечительства (1892 — 94 годы) на 2860 р. Ю к ., 
а сравнительно съ прошлымъ 1894 годомъ сборъ пожертвова
ний въ отчетномъ году бол'Ье на 3217 р. 97 к.

Самыя крупный сожертвован1Я поступили въ Мар1инское 
церковно-приходское попечительство; отъ Ыар1инскаго м’Ьщан- 
скаго общества 1ОО0 р., Мар1ипскаго купца Трифона Тпмо- 
веевича Савельева 1ОО0 р., Ыар1инсиаго мещанина Якова Ми
хайловича Сычева 380 р. (въ томъ числ!; Б1йской купеческой 
вдовы Е. Морозовой 200  j). и душеприкащика купца Соко
лова 100 р.), Томской купеческой вдовы 9еклы Стефановны 
Пастуховой 100 р., MapinHcKaro мещанина Серг1;я Лаврентьева 
Чеботарева 100 р., npoToiepeH Гав11шла Вишвякова свыше 
100 р. (пожсртвопавы разными лпцами), Мар1инскаго окруж- 
наго исП11авви1са г. Коренева '.выше 50 р. (пожертвованы 
разными лицами), свящевнпка веодора Коронатова свыше 
45 ]). (пожертвованы разными лицами), Мар1инскаго воннскаю 
начальника г. Тпмоееева 20 р. 79 к. (пожертвованы разными 
лицами), Томскаго купца Кузмиыа 20 р. Mapinncuaro мйща- 
нина Николая В. Гераспмова 20 (). инженера Г. Черноли- 
хова 15 р., чиновника Райскаго 12 р., Томскаго купца М. 
Некрасова 10 р., MapiiiucKott мЬщанки Мещеряковой 10 р. и 
вдовы Г])ыдаевий 10 р.
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F. П р и х о д ъ , р а с х о д ъ  и  ост ат окъ  сум м ъ  п о п е ч и т е л ь с т в а  з а
1 8 9 5  годь.

Благодаря все бол'Ёе и бол'Ье возрастающему сочувств1ю пра- 
хожанъ къ эаи'Ьтной полезной деятельности MapiuHCKaro цер- 
ковно-приходскаго попечительства, средства последняго возросли 
въ отчетномъ году до почтенной цифры— 3646 р. 23 к., а 
именно оказалось въ приходе:

1) Членскихъ и сотрудвическихъ вэвосовъ 87 р. 15 к.
2) Сборовъ въ кружку въ пользу попечи

тельства 65 » 27
3) Доброхотныхъ пожерт8ован|й и °/о на 

капиталъ (остатокъ прошлаго года) попечи
тельства.

4) Получев|я по роспискаиъ Гладковой
5) Пожертвован1й ва певческ!й хоръ
6) Сборъ въ кружки на nocTpoeaie храма 

въ г. Мар1инске
7) Пожертвовав1я при бумагахъ отъ не- 

которыхъ лицъ и учрежден1й на построен1е 
храма въ Мар1инске и сборъ на тотъ же 
предметъ по сборной, данной иэъ Томской 
духовной KOHCHCTopin, книге

Итого

103 »
50 » 

242 >

75 » 
— »
87 >

167 » 53 »

66

23

2929 »

^  ^364бТ

Отъ 1894 года оставалось 244 » 38 »
Всего ва приходе (съ остаткомъ) въ 1895 г. 3890  » 62 »
Израсходовано за 1895 годъ всего 3686 р. 14 к. а ииевног
1) Многосеиейнымъ вдоваиъ, одержииымъ 

разными недугами и калекаиъ, слепыиъ, 
круглымъ спротаиъ в другииъ безпоиощнымъ 
лицамъ

2) Въ пользу (ва украшение) приходскаго 
храма

3) На погорельцевъ Мар1инскаго и Бар-
ваудьскаго округовъ .......................................

88 р. 98 к.

22 » 25

30 > 15 >
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4) На npio6ptT6Bie книгъ и за переплетъ
оныхъ въ приходскою 6ибл1отеку попечи
тельства. 14 » 2

5) На покупку трехъ сборныхъ кружекъ, 
заиочковъ, ц^почекъ и другихъ привадлеж- 
ноетев къ ниыъ, за надпись на кружкахъ и
на расходъ по письмоводству попечительства 20 8

6) На содержан1е соборнаго п1)Вческаго
хора и регента 413 » 47 »

7) Сдано въ сберегательную кассу Ма- 
piiiBCKaro окружваго казначейства капитала
на nocTpoeHie новаго храма въ г. MapinHCKt 3097 > 19 »

Итого въ расхода 3686 > 14 >

Зат^мъ къ 1 января 1896 г. остаетстя 204 р. 47 к ., ка- 
ковыя деньги, а разно и 3097 р. 19 к., хранятся въ ссудо- 
сберегательной касс! при М.ар1иескомъ окружномъ казначейств'! 
по книжкаиъ за №№ 327 и 521.

С О Д Е Р Ж А Щ Е : Наставлев1я и зъ  п р о .ю га ,— К л а сси ы е  сто л ы ,— П р и в ы ч к и  и  н а в ы ки  
и  воспвтав1е и л ъ .— О тчетъ  о ц е р ко в н о -п р н хо д с ко м ъ  попечительств-Ь п р и  град о -М а- 
р!ивснов|ъ  Н и ко л а е в ско и ъ  c o 6 o p t аа 1 8 95  го д ъ .— Объявлен1я.

Редакторъ М. Соловьевъ. Цензорг М. Лебедевъ.
Д оэв . ц енв . 1 - г о  и в гу с т а  1 8 9 6  г .  Т о и с к ъ . П а р о ва я  Т и п о -Л и т о гр .  П . И . М вЕ уш вва .



39

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Томсное Отдгьлеш'е

Г О С д а Р С Т Б Е Н Н й Г О  БАН К А
симъ обр ащ аетъ  вниман 1 е влад'Ьльцевъ

ОБЛИГАЩЙ 47о ВНУТРЕНЫИХЪ ЗАЙМОВЪ 1-го (1887 г.) и 
2-го, 3-го и 4-го (1891 г.), что

С5 1-го 1 ю н л  по 1-е С ен т ября  сего 1 8 9 6  г.
вновь открыть пр!емъ заявлен1'й объ обм̂ н̂  ситъ облигац!#

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 41. РЕНТУ
рубль за рубль нарицательнаго капитала

во всЬхъ Конторахъ и Отд'Ьлен1яхъ Государствениаго Банка, а равно въ 
Сберегательныхъ кассахъ при Казначействахъ т ^ ъ  городовъ, гд-й п'Ьтъ 

учрежден|й Государствецнаго Банка.

Въ т'Ьхъ ж е  Конторахъ и Отд^лен1яхъ Государствениаго Бан
ка, а равно въ Сберегательныхъ Кассахъ при Казначействахъ

и въ течеши того же времени

съ 1-го 1юня по 1-е Сентября сего 1896 года
ОТКРЫВАЕТСЯ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОБМВЫЪ

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 4”|о РЕНТУ
47о облигащй жел'Ьзныхъ дорогъ: 

а) подлежащихъ 5“/о налогу:
ГЛАВНАГО ОБЩЕСТВА Р0СС1ЙСНИХЪ ЖЕЛ. ДОР. (НИКОЛАЕВСКОЙ 1893 г.) 
ЛИБАВО-РОМЕНСКОЙ,



—  4 0  —

ОРЕНБУРГСКОЙ,
РЯЖСНО-МОРШАНСНОЙ,
ТАМБОВО-НОЗЛОВСНОЙ,
ЮГО-ЗАПАДНЫХЪ,

б) не подлежашихъ 5®/о налогу:
НУРСНО-ХАРЬНОВО-АЗОВСНОЙ сер1я В. 

и ОРЛОВСНО-ГРЯЗСНОЙ cepiR В.

рубль за рубль нарицательнаго капитала
съ разсчетомъ ®/о по срокамъ купоновъ,

а равао съ доплатою въ пользу BaaAtabiieBi яо 3 руб. 20 коп. ва 100 руб. яарвцательннхъ по 
обм4иу 4”,'о облигац1й Курско-Харьково-.4зовской и Орлоиско-Грлзской жел. дорогъ и съ удер- 
гав1енъ 50 коп. за 100 р. по обману 4°/о облвгац1й Николаевской, Либаво-Роменской, Орен

бургской, Рлнско-Моршанской, Тамбово-Козловской и Юго-Западныкъ жел. дор.

Подробности разсчета по обману 100 руб. яарнцательиаго капитала каждаго рода 4*'/о 
облигац1й помещена въ првведенвон ниже сего таблиц^.

I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Навваше зайновъ.

Срока 
купояовъ, 

кон должвы 
быть арн 

облигац1я1ъ.

Врекя за которое 
выплачиваются 

процепты.
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1 я) яодле1кящ1е 5'/° налогу: Р. К. Р. Е . К. Р. к.|

I 4"/« вн. 3. I в, 1887 г. 

„ 2 1891

1 Октяб. 96 г. 

1 Декабря „

Съ 1 Аврйлл по 11юня 96 г. 
[срокъ купона при об.1 
!совпадаетъ съ пачаломъ> 
1течев1л “/о но 4°о рент*.]

—63'/з' -6 3 ' /з

' 1» м 3 ,, 15 1юня „ Съ 15 Дек. 95 г.но1 1юня96г. 1.74V,; - — 1.74‘/в
1.42'/з,15 1юля „ ., 15 Января „ 1.42'/з!

1.58'/э‘
—

' 4 /̂0 обл. Някодаев. s .  д. 1 1юля ,. „ 1 Яяваря „ 50 1.08'/з
Лнб.-Ром. 1 1юля „ „ 1 Яяваря 1.58',' з 1 50 1.03'/з
Оревбург. 15 Сентяб. „ „ 1 5  Марта - 7 9 ' / . , 50 - 2 Э ‘/б'

-0 8 ‘/го„ Ряж.-Морш. 5 Октября „ 5 Апрйля -58'/з0| 50
: „  Тая.-Коал. 1 1юля „ „ 1 Явяаря 1.58'/з‘ — 50 1.08'/з|
I „ Юго-Заяадн. 1 Октября „ „ 1 Апрйля -6 3 '/з | 50 — 13'/з'

б) не подлежа щ. S /̂o налогу
[ 4'/* обл. К.-Х.-Азов. ж. д. 1 Октября „ „ 1 Аяр^я „ -66*/з| 3.20 — 3.86*/.
: „ Орл-Грязск. ,, 1 Октября „ „ 1 АярЬля „ —66*/з| 3.20

1
3.86»/з

Подробный объявлешя объ основан1яхъ обм'Ъна могутъ быть получаемы 
во всЬхъ Конторахъ и Отд'Ьлен1яхъ Государственнаго Банка, въ вид-Ь от- 
д'Ьльныхъ оттисковъ, по первому требованда влад'Ьльцевъ облигащй, словес
ному и присланному по почт’Ь.

Управляюпцй ПУДОВИКОВЪ.


