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Апрѣля.

                   

J№

   

13.

                    

1907

 

года.

ЧАСТЬ

    

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

Епархіальныя

 

награды.

Посвящены

 

въ

 

стихарь:

 

псаломщикъ

 

села

 

Покровскаго-
Луговки,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

Beam

 

Лрхангелъскій

 

и

 

и.

 

д.

псаломщиковъ

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Покровскаго-Лу-
говки —Василій

 

Масленниковъ,

 

Верхоупья — Николай

 

Моро-
зов*

 

и

 

Солоднлова— Павелъ

 

Покровскій

 

(всѣ

 

четверо

 

21

 

марта

сего

 

года).

 

Послѣдніе

 

два

 

утверждены

 

въ

 

занимаемыхъ

 

долж-'
ностяхъ.

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

1)

 

въ

 

Епифанскомъ
уѣздѣ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Голиной

 

Слободы

 

крестьянинъ

 

Гавріилъ-
Бѣльковъ;

 

2)

 

въ

 

Крапивенскомъ

 

уѣздѣ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Спас-;

скаго-Тихіе

 

Затоны

 

крестьянинъ

 

Илія

 

Бѣлоѳъ

 

и

 

ко

 

Всесвят-
ской

 

церкви

 

села

 

Сергіевскаго

 

купецъ

 

Иванъ

 

Лялинъ;

 

3)

 

въ

Новосильскомъ

 

уѣздѣ,

 

къ

 

церкви

 

села

 

Бѣдькова

 

крестьянинъ

Аѳанасій

 

Софроновг;

 

4)

 

въ

 

Одоевскомъ

 

уѣздѣ,

 

къ

 

церкви

 

села

Полузхтова

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Астаховъ.
—

 

Перемѣщены:

 

священникъ

 

с.

 

Семьюнова,Бѣлевскаго

 

у.,

Іоаннъ

 

Тихомщовъ

 

въ

 

военно-морское

 

духовенство;

 

священ-

никъ

 

сел.

 

Покровскаго-Луговки,

   

Богородицкаго

 

у.,

   

Алексѣй



—

 

no

 

-

Глаголевъ

 

въ

 

с.

 

Никитское,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

оба

 

19

 

марта;

 

и.

 

д.

псаломщика

 

с.

 

Молоденокъ,

 

Епифапскаго

 

у.,

 

Серіѣй

 

Орловъ
въ

 

с.

 

Широносово,

 

Алексинскаго

 

у., — 23

 

марта;

 

псаломщикъ

с.

 

Широносова,

 

Алексинскаго

 

у., — Михаилъ

 

Теплинскій

 

въ

с.

 

Торхово,

 

Тульскаго

 

уѣзда

 

и

 

псаломщикъ

 

села

 

Нпкольска-
го-Буйцъ,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

Василгй

 

Сенявинъ

 

въ

 

с.

 

Ка-
зачьи-Присады,

 

Тульскаго

 

уѣзда, — оба

 

20

 

марта.

—

  

Допущены

 

къ

 

исполнение

 

обязанностей

 

псаломщиковъ

къ

 

село

 

Теляково,

 

Тульскаго

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Александръ

 

Са-
наевъ —23

 

марта

 

и

 

въ

 

с.

 

Нарышкиво,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

Тульскій

 

мѣщанипъ

 

Михаилъ

 

Лоівиновъ — 20

 

марта.

—

   

Утверждѳнъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

и.

 

д.

 

псалом-

щика

 

сел.

 

Гурова,

 

Алексинскаго

 

у.;

 

Капитонъ

 

Успенскій

 

—

23

 

марта.

—

  

Отчисленъ

 

отъ

 

мѣста,

 

съ

 

запрещеніемъ

 

священноелу-

ягенія,

 

священцйкъ

 

с.

 

Нижней

 

Пшеви,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Бѣлый — 23

 

марта.

—

  

Умерли:

 

12-го

 

февраля

 

пенсіонеръ

 

заштатный

 

*діаконъ
с.

 

Лазавки,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

Василій

 

Глаголевъ;

 

25

 

февраля
псаломщикъ

 

с.

 

Горѣлокъ,

 

Тульскаго

 

у.,

 

Алексѣй

 

Струковъ;
16

 

марта

 

монахиня

 

Бѣлевскаго

 

Крестовоздвижепскаго

 

жеп-

скаго

 

монастыря

 

Алевтина

 

(Еоняева),

 

и

 

20

 

марта

 

протоіерей
Соборной,

 

г.

 

Епифани,

 

церкви

 

Симсонъ

 

Георгіевскій.
—

   

Опредѣлены

 

въ

 

число

 

нослушпиковъ

 

и

 

послушницъ:

въ

 

Бѣлевскую

 

Макарьешсуго

 

Введенскую

 

пустынь

 

крестьянинъ

Александръ

 

Ершовъ — 20

 

марта;

 

въ

 

Богородице-Владимірскую
женскую

 

пустынь,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

вдова

 

священника

с.

 

Волчьей

 

Дубровы,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

Евіенія

 

Цвѣткова;

мѣщанки

 

Марія

 

Іолынина

 

и

 

Людмила

 

Зайцевская

 

и

 

кре-

стьянка

 

Анна

 

Дикова —всѣ

 

23

 

марта.

—

   

По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

17

 

марта

 

с/г.

 

за

 

№

 

3292,
назначены

 

ненсім

 

заштатнымъ:

 

священникамъ:

 

с.

 

Климов-
скаго,

 

Каширскаго

 

у.,

 

Николаю

 

Рождественскому

 

по

 

300

 

р.

въ

 

годъ,

 

сел.

 

Александровой

 

Памяти,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

Михаилу

 

Постникову

 

по

 

360

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

псаломщикамъ:

села

 

Лазавки,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

Василію

 

Фортину.

 

села

Нижней

 

Залегощи,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

Іеорігю

 

Сахарову

 

и

 

се-

ла

 

Каменки,

 

Еііифанскаго

 

у.,

 

Ивану

 

Орлову —каждому

 

по

100

 

руб.

 

въ

 

годъ.



-Ill

 

-

Къ

 

предстоящему

 

въ

 

іюнѣ

 

(19)

 

Епархіальному
Съѣзду

 

духовенства.

 

*)

1)

  

О

 

Бѣлевскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ — о

достройкѣ

 

зданія

 

училища

 

или

 

продажѣ

 

его

 

(смѣта

 

расходовъ

на

 

достройку

 

и

 

расчетъ

 

уплаты

 

займа

 

въ

 

10000

 

руб.— „Епар.
Вѣдом."

 

1906

 

года

 

№

 

34,

 

стр.

 

334—335.

 

Предложеніе

 

Его
Преосвященства

 

духовенству

 

епархіи

 

по

 

вопросу

 

о

 

достройкѣ

JV:

 

35-й,

 

стр.

 

340.

 

Постановленія

 

и

 

отзывы

 

окружныхъ

 

бла-
гочинническихъ

 

съѣздовъ

 

по

 

сему

 

вопросу— прпложеніе

 

къ

№№41-45.

 

Ст.

 

свящ.

 

А.

 

Соколова— 1907

 

г.

 

№

 

8,

 

стр.

 

58— 60,
свящ.

 

Щеглова

 

и

 

А.

 

Каркадиновскаго —№

 

10,

 

стр.

 

80— 82).
2)

  

Объ

 

избраніи

 

Комиссіи

 

для

 

„работы

 

по

 

разсмотрѣнію

нолояіенія

 

эмеритальной

 

кассы

 

духовенства"

 

(XXIV

 

Епархі-
альный

 

Съѣздъ,

 

протоколъ

 

№

 

16

 

и

 

докладъ

 

Консисторіи

 

Его
Преосвященству

 

№

 

222 — „Епарх.

 

Вѣд."

 

1905

 

г.

 

приложеніе
къ

 

№

 

22,

 

стр.

 

95—97).
3)

  

О

 

закрытіа

 

пожарной

 

кассы

 

духовенства

 

(предложеніе
духовенства

 

5

 

Чернскаго

 

благочинническаго

 

округа —„Епар.
Вѣд."

 

1906

 

г.

 

№

 

43,

 

стр.

 

429.

 

Отчетъ

 

о

 

ревизіи

 

эмеритальной

 

и

пожарной

 

кассъ

 

ревизіонной

 

комиссіи— №

 

44,

 

стр.

 

437 —439.
Ст.

 

свящ.

 

Н.

 

Соколова— 1907

 

г.

 

№

 

4,

 

стр.

 

49—52).
4)

  

О

 

закрытіи

 

неоффиціалыюй

 

и

 

о

 

преобразованіи

 

оффи-
ціальной

 

частей

 

„Епарх.

 

Вѣдом."

 

(предложеніе

 

духовенства

5

 

Чернскаго

 

округа— „Епарх.

 

Вѣд."

 

1906

 

г.

 

№43, стр.

 

429).
5)

  

Объ

 

устройствѣ

 

енархіальнаго

 

дома,

 

гдѣ

 

помѣщались

 

бы:
епархіальная

 

библіотека,

 

книжный

 

складъ,

 

съѣзды

 

и

 

проч.

(ііредложеніе

 

духовенства

 

г.

 

Тулы — „Епарх.

 

Вѣдом."

 

1906

 

г.

прилож.

 

къ

 

№

 

44,

 

стр.

 

28)

 

и

 

епархіальнаго

 

подворья-гостин-

ницы

 

(предложеніе

 

священника

 

сел.

 

Новопетровскаго,

 

№

 

48
стр.

 

854-855).
6)

  

О

 

заыѣнѣ

 

Коиитетскаго

 

управленія

 

Свѣчнаго

 

Завода

 

од-

нимъ

 

лицомъ-управляющимь

 

Заводомъ

 

и

 

о

 

назначеніи

 

жало-

ванья

 

ревизіонно

 

наблюдательному

 

комитету

 

Завода

 

(докладъ
послѣдеяго,

 

отъ

 

5

 

декабря

 

1906

 

года

 

и

 

резолюція

 

Архипа-
стырская,

 

отъ

 

7

 

декабря).

*)

 

Редакція

 

сочла

 

своимъ

 

долгомъ,

 

насколько

 

это

 

ей

 

предста-

вилось

 

возыожнымъ,

 

составить

 

этотъ

 

краткій

 

спосокъ

 

вамѣченныхъ

для

 

будущаго

 

Euapx.

 

Съѣзда

 

вопросовъ

 

и

 

предложить

 

его

 

вни-

манію

 

духовенства.



-
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7)

  

О

 

покупкѣ

 

въ

 

собственность

 

Епархіальнаго

 

Свѣчнаго

Завода

 

смежнаго.съ

 

нимъ

 

усадебнаго

 

мѣста

 

г.

 

Тихомирова,
для

 

расширенія

 

воскобѣлильнаго

 

производства

 

(докладъ

 

Коми-
тета

 

Завода,

 

отъ

 

22

 

февраля

 

1907

 

г.

 

и

 

опред.

 

Еиархіальнаго
Начальства,

 

отъ

 

14

 

марта

 

с/г.).
8)

  

По

 

проіпзніямъ

 

о

 

сложеніи

 

недоимокъ

 

за

 

содержаніе

 

дѣ-

тей

 

въ

 

духовно

 

-учебныхъ

 

заведеніяхъ.
9)

  

Объ

 

избраеіи

 

членовъ

 

Правленій

 

и

 

Совѣтовъ

 

отъ

 

духо-

венства

 

на

 

новое

 

трехлѣтіе

 

по

 

духовно-учебнымъ

 

заведеиіямъ.
10)

  

Объ

 

ассигновали

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

делопроизво-
дителя

 

и

 

канцеляріи

 

Викарнаго

 

Преосвященнаго

 

(по

 

резолюціи
Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

22

 

Августа

 

1906

 

года).
11)

  

Объ

 

отпускѣ

 

изъ

 

прибыльныхъ

 

суммъ

 

Свѣчнаго

 

Завода
суммы,

 

на

 

вознагражденіе

 

двухъ

 

сверхъ-штатныхъ

 

членовъ

Консисторін

 

за

 

ихъ

 

трудъ

 

по

 

членской

 

должности

 

(по

 

резо-

люціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27

 

сентября

 

1906

 

года).

О

 

страховой

 

отъ

 

огня

 

кассѣ

 

духовенства

 

епархіи.

Въ

 

№

 

43

 

Епар.

 

Вѣд.

 

за

 

прошлый

 

годъ

 

было

 

пропечатано

постановленіе

 

5

 

Черн.

 

окр.,

 

въ

 

коемъ

 

предлагается

 

поднять

вопросъ

 

на

 

епархіал.

 

Съѣздѣ

 

о

 

закрытіи

 

страховой

 

отъ

 

огня

кассы

 

„въ

 

виду

 

того,

 

что

 

страховыя

 

преміи

 

во

 

всѣхъ

 

част-

ныхъ

 

страховыхъ

 

обществахъ

 

гораздо

 

ниже

 

тѣхъ

 

сборовъ,

 

ко-

торые

 

приходится

 

платить

 

духовенству

 

епархіи

 

въ

 

свою

страховую

 

кассу".

 

Какъ-бы

 

въ

 

разъясненіе

 

этого

 

предложенія,
членъ

 

ревизіонной

 

комиссіи

 

по

 

страховому

 

отдѣлу

 

помѣстилъ

въ

 

№

 

4

 

неоф.

 

части

 

„Еп.

 

Вѣд."

 

настоящаго

 

года

 

замѣтку,

 

въ

коей

 

какъ

 

лицо,

 

долженствующее

 

знать

 

страховыя

 

операціи,
кладетъ

 

безпощадную

 

критику

 

на

 

кассу,

 

предлагая

 

духовен-

ству

 

немедленно

 

прекратить

 

ея

 

операціи.
Начавъ

 

съ

 

упрека

 

духовенства,

 

которое

 

будто-бы

 

ошиблось
въ

 

своихъ

 

предположеніяхъ

 

относительно

 

страховыхъ

 

плате-

жей,

 

авторъ

 

указываетъ

 

и

 

причины,

 

по

 

коимъ

 

затѣя

 

духовен-

ства

 

оказалась

 

неудачной.
Прежде

 

всего

 

обвиненія

 

щедро

 

сыплются

 

на

 

церковныя

школы.

 

Бѣдиыя

 

школы!

 

Кто-кто

 

не

 

лилъ

 

нанихъ

 

„помоевъ а ?
Наконецъ,

 

и

 

ревизія

 

страховой

 

кассы

 

усмотрѣла

 

въ

 

нихъ

 

сво-

его

 

рода

 

зло,

 

конечно,

 

не

 

въ

 

нихъ,

 

а

 

въ

 

завѣдующихъ,

 

ко-

торые

 

дорого

 

страхуютъ

 

школы,

 

не

 

смотрятъ

 

за

 

ними

 

и

 

въ

концѣ

 

концовъ

   

своимъ

 

нерадѣніемъ

  

чуть-ли

   

не

 

добиваются



-
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того,

 

что

 

„горятъ

 

школы,

 

а

 

вмѣсто

 

сгорѣвшихъ

 

строятся

 

но-

выя,

 

лучшія".

 

Гораздо

 

хуже

 

аттестуются

 

ревизоромъ

 

обита-
тели

 

церковно-причтовыхъ

 

помѣщеній.

 

По

 

ихъ

 

адресу

 

авторъ

уже

 

не

 

стѣсяяется

 

и

 

въ

 

болѣе

 

грязныхъ

 

предположеиіяхъ,
когда

 

говоритъ:

 

„жильцамътакихъ

 

строеній

 

пѣтъ

 

особой

 

нужды

быть

 

авуратпыми

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

огнемъ:

 

сгоритъ,

 

выстроютъ

нивоо—лучшее,

 

а

 

движимое

 

имущество

 

ихъ

 

застраховано

 

въ

кавомъ-либо

 

страховомъ

 

обществѣ".

 

Съ

 

какимъ

 

легкимъ

 

серд-

цемъ

 

это

 

сказано,

 

а

 

какъ

 

вышло

 

грубо!

 

Ну,

 

еще

 

о

 

необи-
таемыхъ

 

помѣщеніяхъ

 

авторъ

 

могъ

 

говорить,

 

что

 

ему

 

взбре-
детъ

 

въ

 

голову,

 

но

 

на

 

какомъ

 

основаніи

 

онъ

 

бросаетъ

 

въ

 

лицо

грязью

 

духовенству,

 

живущему

 

въ

 

церковныхъ

 

домахъ?

 

На
какомъ

 

основаніи

 

авторъ

 

говоритъ,

 

что

 

духовенство,

 

живущее

въ

 

церк.-причтовыхъ

 

помѣщеніяхъ

 

чуть-ли

 

не

 

способно

 

на

допущеніе

 

пожаровъ

 

и

 

утверждаетъ,

 

что

 

у

 

этой

 

части

 

духо-

венства

 

имущество

 

застраховано?

 

Что -бы

 

сказать

 

это,

 

нужно

собрать

 

неопровержимый

 

данныя,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

этого

 

не

 

сдѣ-

лапо,

 

да

 

и

 

сдѣлать

 

нельзя,

 

то

 

авторъ

 

заслуживаетъ

 

справед-

ливая

 

порнцанія

 

за

 

сказанное

 

имъ.

 

Если-бы

 

авторъ

 

хотѣлъ

разсуждать

 

логично,

 

то

 

онъ

 

легко

 

могъ-бы

 

придти

 

къ

 

тому

выводу,

 

что

 

владѣльцамъ

 

домовъ,

 

въ

 

особенности

 

старыхъ

гораздо

 

интереснѣй

 

получить

 

страховку

 

не

 

только

 

за

 

иму-

щество,

 

находящееся

 

въ

 

ихъ

 

домахъ,

 

но

 

и

 

за

 

самыя

 

построй-
ки.

 

Въ

 

заключеніе

 

авторъ

 

дѣлаетъ

 

замѣчанія

 

относительно

ненормальной

 

оцѣнки

 

страхуемыхъ

 

строеній

 

и

 

„пожарныхъ

огарковъ".

 

Но

 

и

 

здѣсь

 

дѣло

 

не

 

обходится

 

безъ

 

курьеза:

 

ав-

торъ

 

готовъ

 

винить

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

не

 

школы,

 

не

 

духовен-

ство,

 

а

 

„то

 

мизерное

 

вознагражденіе,

 

получаемое

 

агентомъ-

благочиннымъ",

 

которое

 

„не

 

можетъ

 

служить

 

къ

 

тому,

 

что-

бы

 

при

 

столкновеніи

 

интересовъ

 

кассы

 

съ

 

интересами

 

част-

ныхъ

 

лицъ

 

интересы

 

кассы

 

для

 

благочиннаго—агента

 

пре-

обладали

 

надъ

 

чувствомъ

 

хорошихъ,

 

добрыхъ

 

отношеній

 

съ

округомъ".

 

Интересно-бы

 

знать:

 

при

 

какомъ

 

возраграждепіи
оть

 

кассы

 

благочвнническія

 

чувства

 

могутъ

 

быть

 

справедли-

выми?

 

Пусть

 

этотъ

 

вопросъ

 

остается

  

на

 

разрѣшеніе

 

автора.

Для

 

насъ

 

гораздо

 

цѣлесообразнѣе

 

при

 

свѣтѣ

 

данныхъ

 

ус-

тановить

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

въ

 

пожарномъ

 

отпошеніи

 

школь-

ныя

 

и

 

цервовно

 

нричтовыя

 

помѣщенія

 

не

 

преимуществуютъ

предъ

 

другими

 

строеніями,

 

страхуемыми

 

въ

 

нашей

 

кассѣ,

 

а

также

 

разъяснить,

 

что

 

страховые

 

сборы

 

въ

 

нашей

 

кассѣ

 

го-

раздо

 

меньше,

 

чѣмъ

 

въ

 

другихъ

 

страховыхъ

 

обществахъ.
Какъ

   

можно

   

видѣть

 

и

  

провѣрить

   

по

   

пропечатаннымъ
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(№№

 

7—8—1905

 

г.

 

и

 

№

 

20—1906

 

г.

 

Еп.

 

В.)

 

отчетамъ,

 

въ

1904

 

г.

 

кассою

 

выдано

 

пожарныхъ

 

вознагражденій

 

27.240

 

р.,

изъ

 

воихъ

 

на

 

долю

 

шк.

 

и

 

цер.

 

прич.

 

построекъ

 

приходится

6,123

 

р..

 

а

 

въ

 

1905

 

г.— 29,394

 

р.,

 

изъ

 

коихь

 

на

 

тѣ-же

 

стро-

енія

 

выдано

 

5,812

 

р.

 

80

 

к.

 

Для

 

того,

 

что-бы

 

судить

 

о

 

про-

центномъ

 

отношеніи

 

сгорѣвгпихъ

 

швольн.

 

и

 

церв.-приход.

иомѣщеній

 

въ

 

остальнымъ

 

строеніямъ,

 

страхуемымъ

 

въ

 

на-

шей

 

кассѣ,

 

нужно

 

знать,

 

сколько

 

тѣхъ

 

и

 

другихь.

 

По шволь-

ному

 

отчету

 

за

 

1904

 

г.

 

въ

 

еиархіи

 

было

 

656

 

церк.-прих.

школъ

 

*)

 

а

 

церк.-прич.

 

помѣщеній

 

къ

 

1903

 

году

 

числилось

160.

 

Въ

 

епархіи

 

у

 

насъ

 

числится

 

940

 

причтоиъ;

 

изъ

 

коихъ

нужно

 

выключить

 

120

 

городсвихъ,

 

какъ

 

не

 

участвующих^,

въ

 

нашемъ

 

страхованіи;

 

остается

 

820.

 

Всѣхъ

 

помѣщепій

 

для

служащаго

 

духовенства

 

должно

 

быть

 

1,640

 

+

 

200

 

діаконскихъ,
а,

 

исключая

 

160

 

ц.-пр.,

 

полѵчаемъ

 

1,680.

 

Во

 

всякомъ

 

слу-

чаѣ

 

школьныхъ

 

и

 

цер.-пр.

 

иомѣщеній

 

въ

 

нашей

 

кассѣ

 

стра-

хуется

 

болѣе

 

700.

 

что

 

составляетъ

 

почти

 

треть

 

всѣхъ

 

стра-

хуемыхъ

 

строеній,

 

а

 

пожарный

 

расходъ

 

па

 

нихъ

 

составлялъ

въ

 

1904

 

г.

 

менѣе

 

1 /і,

 

а

 

въ

 

1905

 

г.

 

*/ 5

 

всего

 

пожарнаго

 

рас-

хода.

 

Отсюда

 

легки

 

видѣть

 

какмхъ

 

строеній

 

больше

 

горитъ.

Перейдемъ

 

теперь

 

къ

 

подсчету

 

страховыхъ

 

лремій,

 

собран-
ныхъ

 

кассою

 

съея

 

основанія;

 

сборы

 

производились

 

со

 

100

 

р.

оцѣпочной

 

суммы

 

въ

 

слѣдѵющнхъ

 

размѣрахъ:

 

въ

 

1894

 

г.—

35

 

к,,

 

въ

 

1895

 

г.

 

-35

 

к.,

 

"

 

въ

 

1896

 

г.— 47

 

к.,

 

въ

 

1897

 

г

 

—

47

 

к.,

 

въ1893

 

г.— 60

 

в.,

 

вь

 

1899

 

г.— 60

 

к.,

 

въІЭОО

 

г.

 

— 60

 

к.,

въ

 

1901

 

г.

 

— 60

 

к.,

 

въ

 

1902

 

г.— 50

 

в.,

 

въ

 

1903

 

г.— 40

 

к.,въ

1904

 

г.

 

— 68

 

к.,

 

въ

 

1905

 

г.

 

- 1

 

р.

 

12

 

к.,

 

1906

 

г.— 1

 

р.

 

1 1

 

к.;

такъ,

 

за

 

12

 

л.

 

со

 

100

 

р.

 

взято

 

7

 

р.

 

85

 

в.,

 

или

 

65 5/і2

 

к.

 

въ

годъ.

 

Хотя

 

страховые

 

сборы,

 

увеличились

 

въ

 

послѣдніе

 

два

года,

 

однако

 

они

 

меньше

 

тѣхъ,

 

которые

 

нришлось-бы

 

платить

въ

 

частяыхъ

 

страховыхъ

 

обществахъ.

 

Убѣдиться

 

въ

 

этомъ

легко,

 

взгляпувъ

 

на

 

лижепомѣщенныя

 

таблицы

 

премій

 

стра-

ховая

 

общества

 

„Россія"

 

а)

 

и

 

взаимнаго

 

земскаго

 

страхова-

нія

 

по

 

Тульской

 

губ.,

 

такъ

 

какъ

 

земская

 

такса

 

пѣсволько

.разнится

 

отъ

 

таксы

 

акціонерлыхъ

 

обществъ.

! )

 

А

 

унасъ

 

страхуются

 

и

 

иѣкоторыя

 

школы

 

грамоты,

 

коихъ

было

 

566.
'-)

 

Тарифы

 

всѣхъ

 

акціоиернихъ

 

страх,

 

общо ствъ

 

урагшены,

 

по-

чему

 

иомѣщаемъ

 

тарифъ

 

одниго

 

общества.



115-

Если

 

усадьбы

 

отстоятъ

 

отъ

 

черты

 

крестьянской

   

усадебной
осѣдлости

 

дальше

 

25

 

саж.,

  

то

 

взимается

 

со

 

100

 

р.:

-г.

     

.

 

„

       

Я

  

Тул.

 

взаим.'
Россіеи.

           

J|

 

земсв.

 

страх.

К

   

Р

   

Ы

   

Т

   

Ы

   

Я.

Желѣ- зомъ.
а
о
и

Н

Соло- мой. Желѣ- зомъ.
о
и
о

Н

Соло- мой.
Домъ

 

деревянный

    

.

    

.

    

.

Смѣшанныя

 

постр.

 

.

    

.

    

.

Гуменныя

  

постройки,

 

кры-

тыя

 

соломой,

 

каменныя,

 

смѣ-

шанпыя

 

и

 

плетневыя

 

.

    

.

    

.

70

50

100

80

150

120

255

50

38

100

75

125

113

Если

 

усадьбы— не

 

дальше

 

25

  

с.

  

отъ

 

крест,

   

осѣдлости.

— — — 65 100 130

— — — 100 175 200

100 150 200 150 250 300

Смѣшан.

 

стр..... 75 120 160 150 250 зоо

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

а)

 

большинство

 

причтовыхъ

 

уса-

дебъ

 

находится

 

не

 

далѣе

 

25

 

саж.

 

отъ

 

черты

 

крестьянсвой

осѣдлостн,

 

б)

 

большинство

 

жилыхъ

 

помѣщеній

 

построено

 

изъ

дерева

 

(много

 

крытыхъ

 

соломой),

 

а

 

дворы

 

и

 

хозяйственныя
постройки

 

почти

 

всѣ

 

крыты

 

соломой

 

и

 

в)

 

страховыя

 

общества
не

 

дѣлаютъ

 

никакихъ

 

вознагражденій

 

за

 

пожары

 

при

 

аграр-

ныхъ

 

безпорядкахъ,

 

хотя

 

бы

 

постройки

 

загорѣлись

 

отъ

 

сосѣд-

няго

 

пожара,

 

нужно

 

сознаться,

 

что

 

наше

 

взаимное

 

страхова-

ние

 

очень

 

выгодно,

 

для

 

сельскаго

 

духовенства

 

епархіи.
Поэтому,

 

говорить

 

о

 

прекращеніи

 

его

 

безъ

 

всякихъ

 

осно-

вание,

 

хотя-бы

 

и

 

ревизору

 

страховой

 

кассы,

 

не

 

слѣдовало.

Священникъ

 

с.

 

Синявина

 

Ал,

 

Соколовъ.
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По

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Императорское
Православное

 

Палестинское

 

Общество

 

нмѣетъ

 

произвести

 

во

всѣхъ

 

церквахъ

 

Имперіи

 

на

 

службахъ

 

Вербной

 

недѣли

 

таре-

лочный

 

сборъ

 

пожертвованій

 

на

 

улучшеніе

 

быта

 

Руссвихъ
паломниковъ

 

и

 

для

 

помощи

 

православнышъ

 

во

 

Св.

 

градѣ

Іѳрусалимѣ

 

и

 

въ

 

Святой

 

Зежлѣ.

Главнѣйшій

 

источникъ

 

деиежныхъ

 

средствъ

 

Палестинскаго
Общества— это

 

доброхотныя

 

пожертвованія

 

православныхъ

 

въ

Вербную

 

недѣлю.

 

А

 

посему

 

Совѣтъ

 

Общества

 

усердно

 

про-

сить

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

оказать

 

посильное

 

содѣйствіе

 

сему

Обществу

 

въ

 

его

 

трудахъ,

 

совершаемыхъ

 

во

 

славу

 

Божію

 

и

для

 

чести

 

Русскаго

 

имени.

Вакантный

 

мѣета.

а)

 

Священничеекія

 

при

 

церквахъ:

1)

   

Села

 

М

 

а

 

л

 

е

 

в

 

к

 

и,

 

Богородицваго

 

уізда,

 

Земли

 

цер.

42

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

4514.

 

Причта

 

положено

 

быть:
тремъ

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

тремъ

 

псаломщикамъ;

 

причтъ

получаетъ

 

°/о

 

въ

 

годъ

 

12

 

руб.
2)

  

Села

 

Бучалокъ,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

28

 

декабря
1906

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

72

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2068.
Причта

 

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

псалом-

щику;

 

причтъ

 

съ

 

церковью

 

иолучаетъ

 

°/о

 

съ

 

500

 

рублей.
3)

  

Села

 

Александровой

 

Памяти,

 

Ефремовскаго

 

у.,

съ

 

12

 

января

 

с/г.

 

Земли

 

ц.

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

968.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

 

Для

 

прич-

та

 

имѣются

 

церковные

 

дома.

4)

  

Села

 

Ситова,

 

Ефремовскаго

 

у.,

 

съ

 

15-го

 

марта

 

с/г.
Земли

 

церковной

 

35

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

820.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

5)

  

Села

 

Семья

 

пи,

 

Венеьскаго

 

у.,

 

съ

 

16

 

марта

 

с./г.

 

Земли
церковной

 

38

 

дес.

 

361

 

кв.

 

саж

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

544.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

°/о

 

съ

 

капитала

 

въ

 

500

 

руб.
6)

  

Села

 

Климовскаго,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

16

 

марта

с/г.

 

Земли

 

церковной

 

41

 

дес.

 

779

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

157.
Причта

 

положено

 

быть:

   

священнику

  

и

 

псаломщику;

   

причтъ
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получаетъ

 

казеннаго

  

жалованія

  

392

 

руб.

  

и

 

°/о

 

съ

 

капитала

въ

 

3823

 

р.

 

Для

 

священника

 

имѣется

 

церковный

 

домъ.

7)

  

Села

 

Нижней

 

Пшеви,

 

Новосильскаго

 

у.,

 

съ

 

23

 

марта.

Земли

 

церковной

 

38

 

дес.

 

1325

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1885.
Причта

 

положено

 

быть:

 

двумъ

 

священникамъ

 

и

 

двумъ

 

пса-

ломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

%

 

съ

 

капитала

 

въ

 

424

 

р.

 

91

 

к.

8)

  

Села

 

Семьюнова,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

марта.

 

Земли
церковной

 

48

 

дес.

 

2040

 

кв.

 

с

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

422.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

казенное

 

жаловапье

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

°/о

 

съ

 

ка-

питалг

 

въ

 

960

 

р.

 

82

 

к.

9)

  

Села

 

Покров

 

с

 

каго

 

Лугов

 

к

 

и,

 

Богородицкаго

 

у.,

 

съ

19

 

марта.

 

Земли

 

ц.

 

42

 

дес.

 

500

 

кв.

 

саж.

 

Причта

 

положено

быть:

 

двумъ

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

двумъ

 

псаломщикамъ.

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2410;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

съ

 

капитала

въ

 

1250

 

рублей.
10)

  

При

 

Соборной

 

г.

 

Епифани

 

церкви,

 

съ

 

20

 

марта.

 

Земли
церковной

 

33

 

дес.

 

1816

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1839.
Причта

 

положено

 

быть:

 

протоіерею,

 

двумъ

 

священникамъ,

діакону

 

и

 

тремъ

 

псаломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

 

съ

 

ка-

питала

 

въ

 

10700

 

р.

 

7

 

к.

б)

 

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

Села

 

Карамышева,

 

Крапивенскагоуѣзда,

 

съ

 

5

 

Марта.
Земли

 

церк.

 

32

 

дес

 

1011

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1353.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

2)

  

Села

 

Ямской

 

Слободы,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

Ап-
рѣля.

 

Земли

 

ц.

 

68

 

дес.

 

400

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1232.
Причта

 

подож^о

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

   

и

 

псаломщику.

3)

    

Сѳла

 

Орловки-Трояцкаго,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

съ

 

12

 

Іюля.

 

Земли

 

церк.

 

33

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1127.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

  

діакону

 

и

 

псаломщику.

4)

  

Села

 

Шевыревой

 

Слободы,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

съ

 

24

 

Сентября.

 

Земли

 

ц.

 

40

 

дес.

 

1465

 

кв.

 

с.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

по-

лучаетъ

 

°/о%

 

съ

 

капитала

 

въ

  

2000

 

руб.
5)

  

Села

 

Гатей,

 

Веневскаго

 

у.

 

съ

 

15,

 

декабря.

 

Земли

 

ц.

40

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1069.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

свя-

щеннику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

6)

  

Села

 

Покрове

 

к

 

а

 

го

 

на

 

Гадинкѣ,

 

Новосильскаго
уѣзда,

 

съ

 

3-го

 

января

 

1907

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дес

516

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

мТ

  

п.

   

1381.

 

Причта

   

положено

 

быть:
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священнику,

  

діакону

 

и

  

псаломщику;

   

причтъ

   

получаетъ

   

°/о
съ

 

2037

 

руб.
7)

 

Села

 

Лазавки,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

20-го

 

марта.

Земли

 

церковной

 

41

 

дес.

 

408

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м,

 

п.

 

1486.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику.

г)

 

Псаломщическія

 

при

  

церквахъ:

1)

  

Села

 

Ж

 

а

 

б

 

ы

 

н

 

и,

 

Бѣлевскаго

 

у.,

 

съ

 

20

 

декабря.

 

Земли

 

цер-

ковной

 

45

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

184S.

 

Причта

 

положено

быть

 

священнику

 

и

 

псаломщику.

2)

  

Села

 

Рог

 

о

 

жни,

 

Тульскаго

 

у.,

 

съ

 

22

 

января

 

с/г.

 

Зем-
ли

 

церковной

 

55

 

дес.

 

1324

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м,

 

п.

 

384.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

получаетъ

 

казенное

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

руб.

 

въ

 

годъ

и

 

°/о

 

съ

 

капитала

 

въ

 

3676

  

руб.

 

34

 

коп.

3)

  

При

 

Троицкой,

 

гор.

 

Бѣлева,

 

церкви

 

съ

 

6

 

февраля

 

с/г.
Земли

 

церковной

 

117

 

дес

 

1557

 

кв.

 

саж.

 

Причта

 

положено

быть:

 

двумъ

 

священникамъ

 

и

 

двумъ

 

псаломщикамъ;

 

причтъ

получаетъ

 

°/о

 

195

 

руб.

 

99

 

коп.

4)

  

При

 

Космо-Д аміа новской,

 

гор.

 

Крапивны,

 

церкви

съ

 

7

 

марта

 

с/г.

 

Землп

 

церк.

 

32

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

772.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

й

 

псаломщику;

 

причтъ

получаетъ

 

°/°

 

въ

 

Г °ДЪ

 

80

 

руб.
5)

  

Села

 

Русалкина,

 

Каширскаго

 

у.,

 

съ

 

12

 

марта

 

с/г.
Земли

 

церковной

 

145

 

дес.

 

475

 

кв.

 

с.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

643.
Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

получаетъ

 

°/°

 

съ

 

капитала

 

въ

 

935

 

руб.
6)

  

Села

 

Ник

 

о

 

ль

 

скаго-Бу

 

йцъ,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

20

 

марта.

 

Земли

 

церковной

 

31

 

дес.

 

Нрихожйнъ

 

м.

 

п.

 

1868.
Причта

 

положено

 

быть:

 

двумъ

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2-мъ
псаломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

  

%

 

съ

 

капитала

 

въ

 

435

 

р.

7)

  

Села

 

Горѣлокъ,

 

Тульскаго

 

у.,

 

съ

 

21

 

марта.

 

Земли
церк.

 

38

 

дес.

 

100

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

993.

 

Причта
положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

полу-

чаетъ

 

%

 

съ

 

капитала

 

въ

 

750

 

р.

8)

  

Села

 

Молоденокъ,

 

Епифанского

 

у.,

 

съ

 

23

 

марта.

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1782.

 

Причта

 

по-

ложено

 

быть:

 

двумъ

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2-мъ

 

псалом-

щикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

784

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Редакторъ

 

оффищальпой

 

части

 

В.

 

Соколовскій.



-

 

a

 

-

Всѣхъ

 

полныхъ

 

стипендій

 

въ

 

училищѣ

 

21,

 

а

 

именно:

 

5сти-
пендій

 

именъ

 

Высочайшихъ

 

Особь,

 

учрежденныя

 

покойнымъ

архипаст.

 

Тульскимъ

 

Никандромъ,

 

пожертвовавшимъ

 

на

 

это

12000

 

руб.

 

въ

 

память

 

спасенія

 

Царской

 

семьи

 

отъ

 

смертной
опасности

 

при

 

крушеніи

 

царскаго

 

поѣзда

 

17

 

окт.

 

1888

 

год.;

9

 

стипендій

 

имени

 

умершаго

 

колл.

 

ассес

 

Вас.

 

Ив.

 

Колобко-
ва,

 

давшаго

 

средства

 

на

 

учрежденіе

 

стипендій

 

въ

 

количествѣ

27000

 

p.;

 

2— имени

 

Высокопреосвящ.

 

Исидора,

 

митр.

 

С.-Пе-
тербургскаго;

 

2 — имени

 

Высокопреосвящ.

 

архіеп.

 

Тульскаго
Никандра;

 

1

 

—

 

учрежденная

 

на

 

ежегодный

 

взносъ

 

отъ

 

духо-

венства

 

Веневскаго

 

училищн.

 

округа;

 

1—

 

учрежденная

 

Туль-
скою

 

Городскою

 

Думою

 

въ

 

память

 

столѣтняго

 

юбилея

 

Туль-
ской

 

епархіи;

 

1—имени

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Але-
ксандровича,

 

учрежденная

 

еиархіал.

 

духовенствомъ

 

по

 

случаю

утвержденія

 

новаго

 

устава

 

о

 

пенсіяхъ

 

и

 

единовременныхъ

 

по-

собіяхъ

 

духовенству.

 

Сверхъ

 

того

 

имѣется

 

одна

 

половинная

стипендія

 

имени

 

Начальницы

 

училища

 

С.

 

А.

 

Сытиной,

 

учреж-

денная

 

бывшими

 

воспитанницами

 

училища.

III.

 

Учебновоспитательная

 

часть.

Иреподаваніе

 

всѣхъ

 

наукъ

 

въ

 

шести

 

классахъ

 

шло

 

въ

 

от-

четномъ

 

году

 

согласно

 

учебнымъпланамъ

 

1896

 

г.,

 

а

 

въ

 

ѴІІкл.

дополнительномъ

 

согласно

 

съ

 

учебными

 

планами,

 

внесенными

Совѣтомъ

 

училища

 

въ

 

выработанное

 

имъ

 

объ

 

этомъ

 

классѣ

„Положеніе",

 

утвержденное

 

указомъ

 

изъ

 

Свят.

 

Синода,

 

отъ

29

 

окт.

 

1905

 

г.

 

за

 

№

 

10751.
Число

 

недѣльныхъ

 

уроковъ

 

по

 

всѣмъ

 

обязательнымъ

 

пред-

метамъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

по

 

рукодѣлію,

 

въ

 

первыхъ

 

четырехъ

классахъ

 

было

 

20,

 

въ

 

V

 

кл. — 23,

 

въ

 

VI

 

кл. — 24

 

(въ

 

томъ

 

чи-

слѣ

 

2

 

урока

 

для

 

практическихъ

 

занятій

 

въ

 

Образцовой

 

школѣ)

и

 

въ

 

VII

 

кл. — 20

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

5

 

ур.

 

для

 

практическихъ

занятій

 

въ

 

Образцовой

 

школѣ).

Необязательные

 

предметы

 

преподавались

 

также

 

всѣ,

 

кромѣ

музыки,

 

въ

 

предобѣденное

 

время.

 

Поэтому

 

въ

 

первыхъ

 

четы-

рехъ

 

классахъ

 

обыкновенно

 

назначалось

 

на

 

каждый

 

день

 

4-ре
урока

 

и

 

два

 

дня

 

въ

 

недѣлю

 

въ

 

этихъ

 

классахъ

 

были

 

пятые

уроки,

 

въ

 

V

 

и

 

въ

 

VII

 

кл.

 

пятые

 

уроки

 

были

 

четыре

 

раза

 

въ

недѣлю,

 

а

 

въ

 

VI

 

кл.

 

ежедневно.

 

Необязательные

 

предметы

 

по

возможности

 

назначались

 

на

 

послѣдніе

 

уроки.

 

Каждый

 

урокъ,

по

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

вмѣсто

 

цѣлаго

 

часа,

 

какъ

 

поло-

жено

 

уставомъ,

 

по

 

особому

 

разрѣшенію

 

мѣстнаго

 

Епископа,
по

 

примѣру

  

свѣтскихъ

   

учебныхъ

  

заведеній

    

и

  

нѣкоторыхъ



-

 

10

 

-

епархіал.

 

училищъ,

 

продолжался

 

50

 

минутъ.

 

Такое

 

сокраще-

иіе

 

продолжительности

 

каждаго

 

урока

 

на

 

ходѣ

 

учебныхъ

 

за-

нятій

 

неблагопріятно

 

не

 

отражается,

 

а

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

оно

даетъ

 

возможность

 

распределить

 

занятія

 

ученицъ

 

даже

 

по

необязательнымъ

 

предметамъ

 

въ

 

предобѣденное

 

время,

 

не

 

от-

даляя

 

слишкомъ

 

отъ

 

начала

 

дня

 

время

 

обѣда,

 

оставляя

 

уче-

ницамъ

 

больше

 

времени

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтепія

 

и

 

для

 

пи-

санія

 

сочиненій,

 

а

 

младшихъ

 

изъ

 

нихъ,

 

особенно

 

болѣе

 

сла-

быхъ

 

здоровьемъ,

 

не

 

утомляя

 

длинными

 

часовыми

 

уроками.

Первый

 

урокъ

 

ежедневно

 

начинался

 

въ

 

8

 

час.

 

55

 

мин.,

 

а

пятый

 

оканчивался

 

въ

 

2

 

часа.

 

Смѣны

 

между

 

уроками

 

про-

должались

 

по

 

10

 

мин

 

;

 

послѣ

 

второго

 

урока

 

была

 

большая
смѣна

 

для

 

завтрака

 

воснитанницъ,

 

которая

 

продолжалась

25

 

мин.

 

По

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ

 

велнкаго

 

поста

 

воспитан-

ницы

 

присутствовали

 

въ

 

домовой

 

училищной

 

церкви

 

на

 

ли-

тургіи

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ,

 

которая

 

совершалась

 

до

уроковъ,

 

и

 

поэтому

 

уроки

 

начинались

 

въ

 

9

 

час.

 

20

 

м.,

 

про-

должительность

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

сокращалась

 

до

 

45

 

мин.,

смѣны

 

были

 

по

 

5

 

мин.

 

и

 

одна,

 

иослѣ

 

2

 

урока,

 

въ

 

10

 

мин.;

пятый

 

урокъ

 

оканчивался

 

въ

 

1

 

ч.

 

30

 

мин.

Учебники

 

въ

 

первыхъ

 

4

 

классахъ

 

употреблялись

 

тѣ

 

самые,

которые

 

указаны

 

въ

 

объяснительныхъ

 

запискахъ

 

къ

 

програм-

мамъ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

въепарх.

 

училищахъ.

 

Въ

 

V

 

и

 

VI

 

кл.

употреблялись

 

нѣкоторыя

 

руководства,

 

не

 

указанныя

 

въ

 

про-

граммахъ,

 

а

 

именно:

 

руководство

 

по

 

теоріи

 

словесности

 

Ра-
донежскаго

 

(въ

 

качествѣ

 

пособія),

 

курсъ

 

исторіи

 

русской

 

ли-

тературы

 

Орлова,

 

курсъ

 

физики

 

для

 

женскихъ

 

учебныхъ

 

за-

веденій

 

Минина

 

и

 

очерки

 

методики

 

народной

 

школы

 

С.

 

По-
кровскаго.

Въ

 

VII

 

кл.

 

въ

 

качествѣ

 

пособій

 

при

 

учебныхъ

 

занятіяхъ
употреблялись:

 

^Основныя

 

начала

 

религіи

 

и

 

нравственности"
свящ.

 

Тихвинскаго;

 

„записки

 

по

 

педагогикѣ"

 

Скворцова;

 

„Три
царства

 

природы"

 

Полянсваго;

 

„Общедоступная

 

астрономія"
Фламмаріона;

 

дГлавныя

 

основы

 

анатоміи,

 

физіологіи

 

игигіены"
Кенигсберга;

 

„Краткая

 

алгебра"

 

и

 

„Элементарная

 

геометрія"
Киселева;

 

„Учебникъ

 

церковнаго

 

пѣнія"

 

Ряжскаго

 

и

 

„Обще-
доступныя

 

чтенія

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи"

 

Вознесенскаго.

 

По
русской

 

литературѣ

 

и

 

гражданской

 

исторіи

 

воспитанницы

 

поль-

зовались

 

своими

 

записями

 

на

 

урокахъ

 

и

 

конспектами,

 

выда-

вавшимися

 

преподавателями.

Существующая

 

программы

 

для

 

шести

 

классовъ

 

епарх.

 

учи-

лищъ

 

были

 

выполнены

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ.



-

 

11

 

-

Въ

 

VII

 

кл.

 

всѣ

 

преподаваемые

 

предметы,

 

съ

 

незначитель-

ными

 

отступленіями,

 

въ

 

тѣхъ

 

размѣрахъ,

 

какъ

 

намѣчено

 

было
учебными

 

планами,

 

номѣщенными

 

въ

 

„Положеніи"

 

о

 

VII

 

кл.

и,

 

по

 

окончаніи

 

учебнаго

 

года,

 

подробный

 

программы

 

прой-
деннаго

 

были

 

представлены

 

въ

 

Св.

 

Синодъ,

 

согласно

 

его

 

пред-

писанію

 

на

 

усмотрѣніе.

Ученицы

 

всѣхъ

 

классовъ

 

были

 

упражняемы

 

въ

 

письменныхъ

работахъ,

 

которыя

 

частію

 

производились

 

на

 

урокахъ

 

русскаго

языка,

 

частію

 

давались

 

на

 

внѣклассное

 

время.

 

Въ

 

IV—VI

 

кл.

воспитанницы

 

составляли

 

описанія,

 

повѣствованія

 

и

 

разсужде-

нія,

 

причемъ

 

письменныя

 

домашнія

 

работы

 

давались

 

имъ

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

по

 

русскому

 

языку,

 

но

 

были

 

и

 

по

 

другимъ

предметамъ.

 

Именно,

 

были

 

написаны

 

сочиненія:

 

воспитанни-

цами

 

IV

 

кл.

 

по

 

русскому

 

яз.

 

5

 

и

 

по

 

географіи

 

1;

 

воспитан-

ницами

 

V

 

кл.

 

по

 

русскому

 

яз.

 

4,

 

по

 

закону

 

Божію

 

1

 

и

 

по

географіи

 

1;

 

воспитанницами

 

VI

 

кл.

 

по

 

русскому

 

языку

 

4;
по

 

закону

 

Божію

 

1

 

и

 

по

 

исторіи

 

1.
Въ

 

VII

 

кл.

 

воспитанницы

 

писали

 

сочиненія

 

по

 

5

 

предме-

тамъ:

 

по

 

закону

 

Божію,

 

литературѣ,

 

гражд.

 

исторіи,

 

педагогич.

психологіи

 

и

 

міровѣдѣнію.

 

Чтобы

 

предоставить

 

воспитанни-

цамъ

 

VII

 

кл.

 

большія

 

удобства

 

къ

 

пользованію

 

пособіями,

 

а

преподавателямъ

 

дать

 

возможность

 

болѣе

 

своевременно

 

про-

читывать

 

сочиненія

 

и

 

на

 

основаніи

 

замѣченныхъ

 

недостатковъ

сдѣлать

 

своевременныя

 

указанія

 

всему

 

классу,

 

принять

 

былъ
такой

 

способъ:

 

въ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

срокъ

 

воспитанницы

 

пи-

сали

 

сочиненія

 

по

 

всѣмъ

 

указаннымъ

 

5

 

предметамъ,

 

для

 

чего

и

 

были

 

раздѣлены

 

на

 

5

 

группъ.

 

Всѣхъ

 

сроковъ

 

на

 

учебный
годъ

 

было

 

намѣчено

 

для

 

VII

 

кл.

 

5,

 

такъ

 

что

 

къ

 

концу

 

года

каждая

 

воспитанница

 

должна

 

была

 

написать

 

по

 

всѣмъ

 

5

 

пред-

метамъ

 

по

 

1

 

сочиненію.
Срокъ

 

для

 

составленія

 

каждаго

 

сочиненія

 

назначался

 

въ

10—12

 

дней

 

въ

 

IV—VI

 

кл.

 

и

 

въ

 

18-20

 

дней

 

въ

 

VII

 

к

 

л.

Промежутки

 

между

 

подачею

 

одного

 

сочиненія

 

и

 

назначеніемъ
другого

 

были

 

въ

 

3

 

— 4

 

дня.

 

По

 

такому

 

расчету

 

воспитанницы

IV — VI

 

кл.

 

должны

 

были

 

въ

 

теченіе

 

учебнаго

 

года

 

написать

по

 

8

 

сочиненій,

 

а

 

воспитанницы

 

VII

 

кл.,

 

какъ

 

сказано,

 

по

 

5.
Но

 

такъ

 

какъ,

 

при

 

нроисходившихъ

 

общественныхъ

 

нестрое-

ніяхъ,

 

въ

 

Тульскомъ

 

епарх.

 

учнлищѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

рус-

скихъ

 

школахъ,

 

произошелъ

 

перерывъ

 

въ

 

занятіяхъ,

 

то

 

и

 

число

сочиненій

 

сократилось

 

для

 

IV

 

— VI

 

кл.

 

до

 

6,

 

а

 

для

 

VII

 

-

 

до

 

4.
Темы

 

для

 

сочиненій,

 

представленныя

 

преподавателями

 

со-

отвѣтствующихъ

 

предметовъ,

 

обсуждались

 

на

 

педагогическомъ



-

 

12

 

-

засѣданіи

 

Совѣта

 

училища

 

и

 

утверждались

 

Его

 

Преосвящен-
ствомъ.

 

Въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года,

 

предъ

 

устными

 

экзаменами,

воспитанницами

 

двухъ

 

выпускныхъ

 

классовъ

 

былъ

 

написанъ

экспромптъ

 

на

 

темы:

 

для

 

VI

 

кл.:

 

„Можно

 

ли

 

смотрѣть

 

на

художественно-литературныя

 

произведенія

 

только

 

какъ

 

на

 

ис-

точникъ

 

эстетическаго

 

наслажденія?"

 

и

 

для

 

VII

 

кл.:

 

„Само-
бытный

 

черты

 

новѣйшей

 

русской

 

литературы

 

и

 

ихъ

 

постепен-

ное

 

развитіе".
Въ

 

силу

 

циркуляра

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству

 

1893

 

г.

за

 

№

 

13,

 

письменнымъ

 

работамъ

 

не

 

давалось

 

значенія

 

особаго
самостоятельнаго

 

предмета,

 

баллы

 

же,

 

которыми

 

эти

 

работы
оцѣнивались,

 

принимались

 

въ

 

соображеніе

 

при

 

общей

 

оцѣнкѣ

успѣховъ

 

ученицъ

 

въ

 

изученіи

 

наухъ,

 

особенно

 

при

 

выводѣ

общаго

 

балла

 

по

 

русскому

 

языку,

 

а

 

также

 

при

 

составленіи
общаго

 

списка

 

ученицъ

 

и

 

при

 

назначеніи

 

наградъ

 

за

 

успѣхи

въ

 

наукахъ.

Отчетный

 

учебный

 

годъ

 

начался

 

17

 

августа

 

экзаменомъ

 

для

тѣхъ

 

ученицъ,

 

которыя

 

имѣли

 

за

 

предыдущій

 

учебный

 

годъ

въ

 

общемъ

 

выводѣ

 

одинъ

 

или

 

два

 

неудовлетворительныхъ

 

балла
по

 

обязательнымъ

 

предметамъ

 

(прочія

 

ученицы

 

переведены

весною

 

безъ

 

экзамена,

 

по

 

годовымь

 

балламъ,

 

на

 

основ,

 

циркул.

указа

 

изъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

22

 

марта

 

1905

 

года

 

за

 

№

 

2).

 

Изъ
48

 

ученицъ,

 

назначенныхъ

 

къ

 

экзамену,

 

39

 

сдали

 

его

 

удовле-

творительно

 

и

 

переведены

 

въ

 

слѣд.

 

классы,

 

а

 

9

 

ученицъ

 

экза-

менъ

 

не

 

выдержали

 

и

 

потому

 

оставлены

 

на

 

повторительный
курсъ

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

классахъ.

Пріемные

 

экзамены

 

производились

 

18

 

—

 

19

 

августа.

 

Всѣхъ

дѣвочекъ,

 

экзаменовавшихся

 

для

 

посту пленія

 

въ

 

1

 

кл.,

 

было

 

64
(50

 

Тульск.

 

учил,

 

окр.,

 

11

 

Бѣлевск.

 

и

 

3

 

инососл.),

 

изъ

 

ко-

торыхъ

 

въ

 

1

 

кл.

 

зачислены

 

40

 

дѣвочекъ

 

Тульск.

 

учил,

 

округа,

а

 

прочимъ

 

отказано,

 

за

 

неимѣніемъ

 

вакансій;

 

но

 

съ

 

откры-

тіемъ

 

при

 

1

 

кл.

 

параллельнаго

 

отдѣленія

 

на

 

вышеуказанныхъ

условіяхъ,

 

были

 

приняты

 

и

 

всѣ

 

остальныя

 

дѣвицы.

 

Всѣ

 

при-

нятыя

 

были

 

раздѣлены

 

на

 

два

 

отдѣленія

 

поровну.

Для

 

поступленія

 

въ

 

прочіе

 

классы

 

экзаменовались

 

5

 

дѣ-

вицъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

успѣшно

 

выдержали

 

эвзаменъ

 

и

 

были
приняты

 

3

 

дѣвицы:

 

2

 

въ

 

III

 

кл.

 

и

 

1

 

во

 

II

 

кл.

Во

 

вновь

 

открытый

 

VII

 

дополнительный

 

классъ

 

первона-

чально

 

было

 

зачислено

 

по

 

прогаеніямъ

 

36

 

дѣвицъ,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

26

 

окончили

 

курсъ

 

въТульскомъ

 

епарх.

 

училищѣ,

 

9въ
Бѣлевскомъ

 

и

 

1

 

въ

 

Рязанскомъ.
Молебенъ

 

предъ

 

началомъ

 

ученія

 

былъ

 

отслуженъ

 

въ

 

до-

мовой

 

училищной

 

церкви

   

22

 

августа

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

на-



-

 

13

 

-

чались

 

классныя

 

занятія.

 

Правильный

 

ходъ

 

этихъзанятій

 

былъ
нарушенъ

 

въ

 

половинѣ

 

октября

 

при

 

слѣдующихъ

 

обстоятель-
ствах^

 

Октября

 

19

 

числа,

 

часовъ

 

около

 

12

 

дня,

 

въ

 

училище

ворвалась

 

большая

 

толпа,

 

состоявшая

 

изъ

 

учащейся

 

и

 

неуча-

щейся

 

молодежи

 

обоего

 

пола,

 

и

 

потребовала

 

немедленнаго

прекращенія

 

занятій.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

другихъ

 

средяихъ

 

учеб-
ныхъ

 

заведеніяхъ

 

гор.

 

Тулы

 

занятія

 

были

 

уже

 

прекращены

подобными

 

же

 

насильственными

 

мѣрами

 

на

 

неопределенное
время

 

и

 

такъ

 

какъ,

 

въ

 

случаѣ

 

продолженія

 

ученія,

 

можно

было

 

ожидать

 

повторенія

 

того

 

же,

 

что

 

произошло

 

19

 

октября,
то

 

воспитанницы

 

училища

 

были

 

отпущены

 

по

 

домамъ

 

послѣ

того,

 

какъ

 

было

 

получено

 

разрѣшеніе

 

Его

 

Преосвященства.
Возобновлены

 

учебныя

 

занятія

 

съ

 

15

 

ноября.

 

Послѣ

 

рождест-

венскихъ

 

каникулъ,

 

вслѣдствіе

 

ожидавшейся

 

желѣзнодорожной

забастовки,

 

ученицы

 

были

 

собраны

 

въ

 

училище,

 

какъ

 

и

 

въ

другихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

на

 

недѣлю

 

позднѣе

 

обыкно-
венная,

 

16

 

января,

 

Вслѣдствіе

 

такихъ

 

перерывовъ

 

въ

 

заня-

тіяхъ

 

оказалось

 

возможнымъ

 

сдѣлать,

 

вмѣсто

 

обычныхъ

 

четы

 

•

рехъ

 

учебныхъ

 

четвертей,

 

только

 

три

 

учебныхъ

 

трети.

 

Отно-
сительно

 

окончанія

 

учебнаго

 

года,

 

на

 

основ,

 

опред.

 

Св.

 

Си-
нода,

 

отъ

 

1

 

февр.

 

1906

 

г.

 

за

 

№

 

684,

 

Совѣтомъ

 

было

 

поста-

новлено:

 

1)

 

въ

 

I— V

 

классахъ,

 

замѣнивши

 

экзамены

 

репети-

ціями,

 

закончить

 

всѣ

 

учебныя

 

занятія

 

и

 

репетиціи

 

къ

 

1

 

іюня,
отпуская

 

воспитанницъ

 

постепенно

 

послѣ

 

20

 

мая,

 

по

 

мѣрѣ

окончанія

 

репетицій;

 

2)

 

предоставить

 

преподавателямъ,

 

не

прекращая

 

классныхъ

 

занятій,

 

производить

 

репетиціи

 

попутно

съ

 

повтореніемъ

 

пройденныхъ

 

программъ;

 

3)

 

производство

экзаменовъ

 

въ

 

УІ

 

и

 

VII

 

кл.

 

начать

 

съ

 

20

 

мая

 

и

 

закончить

къ

 

15

 

іюня.

 

Днемъ

 

отпуска окончившихъ

 

курсъ

 

было

 

14іюня.
Въ

 

результатѣ

 

перевода

 

по

 

годовымъ

 

балламъ

 

и

 

экзаме-

новъ,

 

произведенныхъ

 

въ

 

августѣ,

 

оказалось

 

слѣдующее:

Классы.

Число
 

уче- ницъ
 

въ кондѣ

 

уче- бнаго

 

год.
ІІереведено. Оставлено. Всего. ш

ч
о
03

Въ

    

1

   

Въ

маѣ.

   

август.

Въ

маѣ.

Въ

авг.

Пере-

ведено.

Остав-

лено.

I

 

а.

I

 

б.
II
III
IV
V

Итого.

33
33
50
49
46
56

267

28
29
41
39
41
48

226

2
4
6
8
5
8

33

1

1
1

3

2

2
1

5

30
33
47
47
46
56

259

3

3
2

8
—



-

 

14

 

-

Всѣ

 

51

 

воспитанница

 

VI

 

кл.

 

окончили

 

полный

 

курсъ

 

уче-

нія

 

съ

 

правомъ

 

па

 

звапіе

 

домашнихъ

 

учительницъ

 

тѣхъ

предметовъ,

 

по

 

которымъ

 

оказали

 

хорошіе

 

успѣхи.

 

29

 

вос-

питанницъ

 

VII

 

кл.

 

успѣгано

 

сдали

 

выпускные

 

экзамены

 

и

получили

 

отъ

 

Совѣта

 

Училища

 

особыя

 

доіюлнительныя

 

сви-

детельства,

 

которыя,

 

согласно

 

§

 

10

 

„Положенія"

 

о

 

VII

 

кл.,

представляютъ

 

преимущественныя

 

права

 

на

 

занятіе

 

должно-

стей

 

воспитательницъ

 

и

 

учительницъ.

Количество

 

воспитательницъ,

 

получившихъ

 

неудовлетвори-

тельные

 

баллы

 

но

 

одному

 

или

 

нѣсколькимъ

 

обязательнымъ
учебнымъ

 

предметамъ

 

по

 

третямъ

 

года

 

и

 

въ

 

годовомъ

 

выво-

д/в

 

было

 

такое:

Получили

 

неудовлетворит,

баллы.

Трети

 

учебнаго

 

года.
За

годъ.1 2 3

По

 

одному

 

учебному

 

пред-

мету

         

....

По

 

двумъ

По

 

тремъ

 

и

 

болѣе

   

.

22

2

2

33

6

2

23

8

1

23

8

1

Итого

 

. 26 41 32 32

Наибольшее

 

количество

 

неудовлетворительныхъ

 

балловъ,
какъ

 

и

 

прежде,

 

было

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

по

 

ыатематиче-

скимъ

 

предметамъ.

По

 

классамъ

 

болѣе

 

всего

 

неудовлетворительныхъ

 

балловъ
имѣли

 

воспитанницы

 

III

 

и

 

II

 

кл.,

 

менѣе

 

всего

 

въ

 

VI

 

кл.,

 

а

въ

 

VII

 

кл.

 

совсѣмъ

 

не

 

было.
Успѣхи

 

ученицъ

 

по

 

классамъ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

опредѣ-

ляются

 

слѣдующиыи

 

баллами,

 

представляющими

 

средній

 

вы-

водъ

 

изъ

 

годичныхъ

 

и

 

экзаменныхъ

 

отмѣтокъ

 

по

 

всѣмъ

 

обя-
зательнымъ

 

предметамъ

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ:

I

 

а

 

кл.

 

3,6

                

III

 

кл.

 

3,6

                

VI

 

кл.

 

4,2.
I

 

б

    

„

   

3,8

                

IV

   

,

    

3,6

               

VII

   

„

   

4,7.
II

       

„

   

3,5

                 

V

   

„

    

3,7.

Степень

 

успѣшности

 

воспитанницъ

 

всего

 

училища

 

въ

 

изу-



-
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-

ченіи

 

всѣхъ

 

вообще

 

предметовъ,

 

кромѣ

 

искусствъ,

 

опредѣ-

ляется

 

балломъ

 

3,8.

 

Въ

 

частности

 

успѣшность

 

воспитаннищъ

по

 

каждому

 

предмету

 

отдѣльно

 

опредѣлилась

 

баллами:

 

по

гигіенѣ

 

5,0,

 

по

 

педагогической

 

психологіи

 

4,8,

 

по

 

алгебрѣ

4,8,

 

по

 

міровѣдѣнію —4,4,

 

по

 

геометріи

 

4,4,

 

по

 

Закону

 

Во-
жію

 

4,2,

 

по

 

физикѣ

 

4,2,

 

по

 

педагогикѣ

 

4,1,

 

по

 

исторіи

 

4,0,
по

 

географіи

 

3.7,

 

по

 

русскому

 

языку

 

3,5,

 

по

 

ариѳметикѣ

 

3,5.
По

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

воспитанницамъ

 

за

 

успѣхи

въ

 

наукахъ

 

и

 

отличное

 

поведеніе

 

были

 

въ

 

концѣ

 

года

 

при-

суждены

 

награды

 

первой

 

и

 

второй

 

степени.

 

Отличныхъ

 

уче-

ницъ,

 

имѣвшихъ

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

не

 

менѣе

 

5

 

и

 

потому

 

удостоенныхъ

 

награды

 

1

 

степени,

 

бы-
ло

 

12.

 

Ученицъ,

 

имѣвшихъ

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

по

 

всѣмъ

предметамъ

 

не

 

менѣе

 

4 ! /2

 

и

 

не

 

получившихъ

 

ни

 

одного

 

бал-
ла

 

3,

 

а

 

потому

 

удостоенныхъ

 

награды

 

2

 

степени,

 

было

 

16.
По

 

классамъ

 

ученицы,

 

получившія

 

награды,

 

распредѣлялись

такъ.

НАГРАДЫ.

К

   

д

   

а с

   

с

   

ы.

Всего.
I

 

а. I

 

б. II. III.

   

IV. V.

1

  

степени

   

.

    

.

    

.

2

  

степени

  

.

    

.

    

.

2

3

1

2

3

2

1

4

1

1

4

4

12

16

Итого

    

.

    

. 5 3

       

5 5 2 8 28

Воспитанницамъ

 

VI

 

и

 

VII

 

кл.

 

наградъ

 

не

 

присуждалось'
но

 

всѣмъ

 

окончившимъ

 

курсъ

 

шести

 

классовъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

аттестатами

 

выдано

 

по

 

экземпляру

 

Новаго

 

Завѣта

 

въ

 

сла-

вянскомъ

 

и

 

русскомъ

 

переводе.

Обученіе

 

рукодѣлію

 

пелось

 

по

 

программѣ,

 

присланной

 

изъ

Духовно-учебнаго

 

комитета.

 

Въ

 

младшихъ

 

классахъ

 

шили

бѣлье,

 

въ

 

старшихъ

 

кроили

 

и

 

шили

 

платья,

 

и

 

всѣ

 

вообще
воспитанницы

 

обучились

 

шитью

 

на

 

машинѣ.

 

Матеріаломъ
для

 

рукодѣльныхъ

 

работъ

 

служило

 

все,

 

что

 

необходимо

 

са-

мнмъ

 

воспитанницамъ

 

по

 

части

 

бѣлья

 

и

 

платья.

 

Изящнымъ
рукодѣліемъ

 

дѣти

 

занимались

 

по

 

своей

 

охотѣ

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

одной

 

и»ъ

 

воспитательницъ.



- 16

 

-

Изъ

 

необязательныхъ

 

предметовъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

пре-

подавались:

 

французскій

 

и

 

нѣмецкій

 

языки

 

во

 

всѣхъ

 

клас-

сахъ,

 

рисованіе

 

и

 

музыка

 

также

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ,

 

гигіена
въ

 

VI

 

кл.

 

(а

 

въ

 

VII

 

она

 

обязательна),

 

огородничество

 

съ

садоводствомъ

 

въ

 

V

 

и

 

VI

 

кл.,

 

алгебра

 

съ

 

геометріей

 

въ

 

VII
кл.,

 

латинскій

 

языкъ

 

также

 

въ

 

VII

 

кл.

 

Изъ

 

этихъ

 

предме-

товъ

 

гигіена,

 

огородничество

 

съ

 

садоводствомъ

 

и

 

алгебра

 

съ

геометріей

 

проходились

 

всѣми

 

ученицами

 

указанпыхъ

 

клас-

совъ,

 

рисованію

 

карандашемъ

 

обучались

 

всѣ

 

воспитанницы

I—VI

 

кл.,

 

за

 

исключеніемъ

 

немногихъ

 

изъ

 

V

 

и

 

VI

 

кл.

 

Отъ
изученія

 

французского

 

и

 

нѣмецкаго

 

языковъ,

 

одного

 

изъ

 

нихъ

или

 

обоихъ

 

вмѣстѣ

 

освобождались

 

въ

 

I

 

— VI

 

кл.,

 

менѣё

 

спо-

собныя

 

ученицы,

 

а

 

въ

 

VII

 

кл.

 

ихъ

 

изучали

 

только

 

тѣ,

 

ко-

торыя

 

сами

 

изъявили

 

на

 

то

 

желаніе

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго
года.

Число

 

воспитанницъ,

 

изучавшихъ

 

новые

 

языки,

 

и

 

успѣхи

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

показываетъ

 

слѣдующая

 

таблица.

Предметы

ученія.

Число

 

обучавщихся

 

по

 

классамъ.
Итого.

I

 

а.

 

1 1

 

б.

 

і

 

II,

 

|

 

ІТІ.

 

|

 

IV.

 

|

  

V.

 

|

 

VI.

Французскій
языкъ

 

.

    

.

    

.

Нѣмецкій

языкъ

 

.

    

.

    

.

33

32

33

32

41

47

39

36

30

38

34

31

12

19

222

235

Средній

 

баллъ
для

 

класса

 

Фр.
языка.

  

.

    

.

    

.

Средній

 

баллъ
для

 

класса

 

Нѣм.

языка

   

.

    

.

    

.

4,2

3,7

4Д

3,5

3,1

3,2

3,8

3,7

3,2

3,2

3,4

3,6

4,4

3,5

3,7

3,5

Для

 

гигіены

 

въ

 

VI

 

кл.

 

былъ

 

назначенъ

 

1

 

урокъ

 

въ

 

недѣ-

лю.

 

Въ

 

теченіе

 

года

 

была

 

прочитана

 

физіологія

 

въ

 

общихъ
чертахъ

 

и

 

главныя

 

основанія

 

гигіены.



■

ТУЛЬСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

  

ВЪДОМОСТИ.
■

1

 

Апрѣля. №

 

13. 1907

 

года.

ЧАСТЬ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1 К.

 

П.

 

Победоносцева.

Сошелъ

 

въ

 

могилу

 

замѣчательнѣйшій

 

государственный

 

дѣя-

тель,

 

свыше

 

четверти

 

вѣка

 

стоявшій

 

у

 

кормила

 

правленія,
мудрый

 

и

 

нелицепріятный

 

совѣтникъ

 

Государя,

 

всегда

 

честно

и

 

твердо

 

исполнявшій

 

свой

 

долгъ

 

передъ

 

Церковью,

 

Госуда-
ремъ

 

и

 

Родиной.
Почившій— сынъ

 

профессора

 

Московскаго

 

Университета
Петра

 

Васильевича

 

Победоносцева,— родился

 

въ

 

Москвѣ

 

21-го
мая

 

1827

 

года.

 

Получивъ

 

прекрасное

 

домашнее

 

образованіе,
подъ

 

руководствомъ

 

своего

 

отца,

 

онъ

 

затѣмъ

 

поступилъ

 

въ

Императорское

 

Училище

 

Правовѣдѣнія,

 

гдѣ

 

девятнадцати

 

лѣтъ

и

 

окончилъ

 

курсъ,

 

съ

 

зачисленіемъ

 

на

 

службу

 

въ

 

канцеля-

рію

 

8-го

 

департамента

 

Правительствующаго

 

Сената.

 

Потомъ,
вернувшись

 

въ

 

Москву,

 

онъ

 

съ

 

1852

 

года

 

занялъ

 

должность

оберъ-секретаря

   

при

 

Общемъ

  

Собраніи

 

Московскихъ

 

депар-

таментовъ

 

Сената.
...

                                                                                                                                                 

;••■'■■•■■■■



—

 

192

 

-

Это

 

пребываніе

 

въ

 

родной

 

столицѣ

 

Е.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ

овнаменовалъ

 

своими

 

первыми

 

ученс-литературными

 

трудами,

большая

 

часть

 

которыхъ

 

была

 

помѣщена

 

на

 

страницахъ

 

Рус-
ского

 

Вѣстнжа.

 

Кромѣ

 

статей

 

чисто-юриднческаго

 

характера,

юный

 

авторъ

 

касалсл

 

и

 

тогдашнихъ

 

животрепещущиХъ

 

вопро-

совъ

 

(напримѣръ,

 

крѣпостного

 

права).

 

Ерупныя

 

достоинства

этихъ

 

першхъ

 

опытовъ

 

скоро

 

обратили

 

на

 

нихъ

 

общее

 

вни-

маніе,

 

и

 

даровитому

 

юристу

 

въ

 

1859-мъ

 

году

 

было

 

поручено

чтеніе

 

лекцій

 

по

 

гражданскому

 

праву

 

въ

 

Московскомъ

 

Уни-
верситета.

Но

 

здѣсь

 

его

 

профессорская

 

дѣятельность

 

продолжалась

 

не

долго.

 

Ужо

 

въ

 

1861

 

году

 

ему

 

выпа.іа

 

па

 

долю

 

высокая

 

честь

преподавать

 

законовѣдѣніе

 

покойному

 

Наслѣдпику

 

Цесаревичу
Николаю

 

Александровичу,

 

въ

 

Бозѣ

 

почившему

 

Государю

 

Им-
ператору

 

Александру

 

III

 

и

 

Великому

 

Енязю

 

Владиміру

 

Але-
ксандровичу.

 

Онъ

 

такгке

 

удостоился

 

сопровождать

 

тогдашняго

Наслѣдника

 

Престола

 

во

 

время

 

его

 

путешествия

 

отъ

 

Петер-
бурга

 

до

 

Крыма

 

(1863

 

год.).

 

Плодомъ

 

этой

 

поѣздки

 

явилась,

между

 

прочимъ,

 

прекрасно-написанная

 

покойнымъ

 

(вмѣстѣ

 

съ

профессоромъ

 

И.

 

К.

 

Бабстомъ),

 

книга

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

Письма
о

 

путешествіи

 

Государя

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

по

 

Россіи
(Москва

 

1864

 

год.,

 

Х+568

 

стр.).

 

Отрывки

 

изъ

 

нея

 

до

 

сихъ

поръ

 

помѣщаются

 

въ

 

нашсхъ

 

хрестоматіяхъ,

 

какъ

 

лучшіе

 

об-
разцы

 

русской

 

и8яці}ной

 

прозы.

Но

 

уже

 

и

 

въ

 

тѣ

 

шестидесятые

 

годы,

 

на

 

ряду

 

съ

 

многочис-

ленными

 

юридическими

 

изслѣдованіями,

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ

выступаетъ

 

съ

 

сочиненіями

 

по

 

нопросамъ

 

религіи

 

и

 

христіан-
ской

 

нравственности.

 

Еще

 

въ

 

1861

 

году

 

онъ

 

перевелъ

 

съ

 

нѣ-

мецкаго

 

книжку

 

Тирша

 

Христіанскія

 

начцла

 

семецной

 

оюизни

(Москва

 

1861

 

г.,

 

195

 

стр.),

 

азатѣмъ

 

въ

 

Русскомъ

 

Вѣстнжѣ.

помѣстилъ

 

статью

 

Тишендорфъ

 

и

 

Синайская

 

Библія

 

(1863

 

г.,

книг.

 

2).
Назначенный

 

съ

 

1865

 

года

 

членомъ

 

консультаціи

 

при

 

Ми-
нистерств

 

Юстиціи,

 

а

 

съ

 

1868

 

года

 

призванный

 

къ

 

присут-

ствованію

 

вѳ

 

2-мъ

 

департамента

 

Правительствующая

 

Сената,
Е.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ,

 

вслѣдъ

 

за

 

изданіемъ

 

Курса

 

граждан-
ским

 

права

 

(Спб.

 

1868

 

г.,

 

два

 

тома),

 

напечаталъ

 

свой

 

замѣ-

чательный

 

переводъ

 

съ

 

латинскаго

 

сочиненія

 

Ѳомы

 

Еемпій-
скаго

 

О

 

подражаніи

 

Христу

 

(Спб.

 

1869

 

г.).

 

Трудъ

 

этотъ,

вышедшій

 

теперь

 

уже

 

седъмымъ

 

изданіемъ,

 

представляетъ

 

со-

бою

 

не

 

только

 

лучшую

 

передачу

 

оригинала,

 

но

 

виѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

образцово-составленную

 

ігаигу

 

съ

 

„примѣчаніями

 

и

  

равмыш-
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леніями

 

изъ'

 

духовныхъ

 

писателей",

 

съ

 

библіографичёскимъ
указателемъ

 

и

 

прекраснымъ

 

вступленіемъ

 

отъ

 

издателя-пере-
водчика.

„Книга

 

эта",— какъ

 

справедливо

 

указывалъ

 

самъ

 

Е.

 

П.

 

По-
бѣдоносцевъ,—

 

„исполнена

 

священной

 

поэзіи.

 

Еаждая

 

стра-

ница

 

въ

 

ней

 

дышетъ,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

лириче-

скимъ

 

восторгомъ

 

вѣрующей

 

души.

 

Всюду

 

въ

 

ней

 

слышится

торжественная

 

пѣснь

 

о

 

Богѣ,

 

овѣчности

 

и

 

о

 

судьбѣ

 

человѣка*.

Менѣе

 

вышло

 

новыхъ

 

печатныхъ

 

трудовъ

 

изъ-подъ

 

пера

покойпаго

 

въ

 

теченіе

 

семидесятыхъ

 

годовъ.

 

Назначенный

 

съ

1872

 

года

 

членомъ

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

и

 

занятый

 

дѣ-

ламн

 

важныхъ

 

коммиссій

 

(напримѣръ,

 

коммиссіи

 

для

 

разсмо-

трѣнія

 

всещздданнѣйшихъ

 

отчетовъ

 

министерства

 

Народнаго
Просвѣщеніл,

 

коммиссіи

 

для

 

разсмотрѣнія

 

дѣла

 

о

 

преобразо-
ваніи

 

тюремной

 

части

 

и

 

о

 

пересмотрѣ

 

2-й

 

главы

 

1-го

 

отдѣла

Уложенія

 

о

 

Наказаніяхъ),-^онъ

 

посвятилт.

 

эти

 

годы

 

главнымъ

образомъ

 

государственной

 

дѣятельности.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

и

 

въ

этотъ

 

періодъ

 

имъ

 

было

 

выпущено

 

второе,

 

дополненное,

 

изда-

ніё

 

Курса

 

граоюданскаго

 

права

 

(Спб.

 

1873 — 75

 

гг.),

 

-составле-

но

 

Судебное

 

руководство

 

(Спб.

 

1872

 

год.;,

 

собраны

 

въ

 

одну

книгу

 

прежнія

 

журпальныя

 

работы,

 

подъ

 

скромнымъ

 

загла-

віемъ:

 

Йсторическія

 

изслѣдованія

 

и

 

статьи

 

(Спб.

 

1876

 

г.))
и

 

сдѣланы

 

два

 

перевода:

 

съ

 

англійскаго —Бомарше

 

ужасы

и

 

восточный

 

вопросъ

 

Гладстона

 

(Спб.

 

1876

 

г.),

 

и

 

съ

 

чешска-

го—Приключения

 

дворянина

 

Братислава

 

въ

 

Константинополѣ,

въ

 

тяжкой

 

неволѣ

 

у

 

Турокъ,

 

съ

 

авспгрійскимъ

 

посольствомъ

(Спб.

 

1877

 

г.).
Но

 

со

 

дня

 

назначенія

 

оберъ-прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Си-
нова

 

(24

 

апрѣля

 

1880

 

года),

 

Е.

 

П.

 

Побѣдпносцевъ,

 

несмотря

на

 

новыя

 

сложныя

 

обязанности,

 

широко

 

развертываетъ

 

свою

литературную

 

деятельность.

 

Онъ

 

не

 

только

 

нѣсколько

 

разъ

переиздаетъ

 

свой

 

Курсъ

 

гражданскшо

 

права,—

 

это,

 

справедли-

во

 

называемое:

 

„классическое,

 

произведете

 

русской

 

юридиче-

ской

 

литературы",—но

 

даетъ

 

еще

 

длинную

 

вереницу

 

отдѣль-

ныхъ

 

книгъ

 

и

 

журнальныхъ

 

статей.

                                      

э

Изъ

 

этихъ

 

трудовъ

 

покойнаго

 

особенно

 

важны:

 

Доброе

 

слово

воспитанниками

 

духовныхъ

 

семинары

 

и.

 

академгй

 

по

 

поводу
нынѣшнихъ

 

страшныхъ.

 

событій

 

(18в I

 

-

 

г.),

 

Нсторико-юриди-
ческге

 

акты

 

эпохи

 

XVII

 

и

 

XVIII

 

вѣковъ

 

(18S7

 

г.),

 

Исторія
Православной

 

Церкви

 

до

 

раздѣленія

 

церквей

 

(1891

 

г.;

 

четыре

изданія),

 

ІІраздники

 

Господни

 

(1893

 

г.;

 

шесть

 

изданій),

 

Для
немногих*,

 

воспоминанія

 

объ

 

Эдитѣ

 

Раденъ

 

(1893,

 

г.),

 

Ф.редвг
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рикъ

 

Ле-Плэ

 

(Русское

 

Обозрѣніе,

 

1893

 

г.,

 

кн.

 

9;

 

отдѣльно—

Москва,

 

1897

 

г.),

 

Побѣда,

 

побѣдившая

 

мгръ

 

(1895

 

г.;

 

восемь

изданій),

 

Выписки

 

изъ

 

Полного

 

Собранія

 

Законовъ

 

(1896

 

г.),
Вѣчная

 

память,

 

воспоминанія

 

опочившихъ

 

(1896

 

г.),

 

Москов-
ский

 

Сборник»,

 

собраніе

 

главныхъ

 

статей

 

о

 

Церкви

 

и

 

Госу-
дарствѣ

 

(1896

 

г.;

 

пятьизданій,

 

переведено

 

на

 

нѣмецкій,

 

фран-
цузский

 

и

 

англійскій

 

языки),

 

Сборнит

 

мыслей

 

и

 

изреченгй
митрополита

 

Московского

 

Филарета

 

(1897),

 

Исторія

 

дѣт-

ской

 

души

 

(1897

 

г.,

 

три

 

изданія),

 

Новая

 

школа

 

(1899

 

г.;

 

два

изданія),

 

Воспитаніе

 

характера

 

въ

 

школѣ

 

(1900

 

г.),

 

Ученье
и

 

учитель,

 

педагогическая

 

вамѣтки

 

(два

 

выпуска,

 

(1S00—

1904

 

гг.),

 

Призваніе

 

женщины

 

въшколѣиобществѣ(190\т.),

Воспоминанія

 

о

 

Вас.

 

Петров.

 

Зубковѣ

 

(Русскій

 

Архивъ

 

1904
года,

 

кн.

 

2),

 

Экскурсы

 

въ

 

русскую

 

грамматику

 

(1904

 

г.)

 

и

Откуда

 

нигилизмъ

 

(1904

 

г.).
Состоя

 

въ

 

теченіе

 

многихъ

 

лѣтъ

 

(съ

 

60-тыхъ

 

годовъ)

 

со-

трудникомъ

 

Московскихъ

 

Вѣдомостей,

 

Е.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ

помѣстилъ

 

на

 

страницахъ

 

этой

 

газеты,

 

между

 

прочимъ,

 

слѣ-

дующія

 

статьи:

 

Памяти

 

Великой

 

Княгини

 

Екатерины

 

Ми-
хаиловны

 

(1894

 

г.,

 

№

 

155),

 

Ирощаніе

 

Москвы

 

со

 

своимъЦа-
ремъ

 

(1894

 

г.,

 

№

 

300),

 

Объ

 

университетскомъ

 

преподаваніи
(1899

 

г.,

 

JV:

 

173)

 

и

 

Отвѣтъ

 

русского

 

человѣка

 

Кропоткину
(1901

 

г.,

 

№№

 

284—285).
На- ряду

 

съ

 

такою

 

непрерывною

 

учено-литературною

 

деятель-
ностью

 

шло

 

постоянное

 

участіе

 

Е.

 

П.

 

Побѣдоносцева

 

въ

 

важ-

ныхъ

 

государственныхъ

 

дѣлахъ

 

идуховномъ

 

управленіи.

 

При-
званный

 

на

 

постъ

 

оберъ-прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

въ

1880

 

году,

 

въ

 

эпоху

 

полной

 

смуты,—онъ

 

съ

 

самаго

 

воцаре-

нія

 

Императора

 

Александра

 

III

 

занялъ

 

мѣсто

 

бдижайгааго
вѣрнаго

 

слуги

 

Государева,

 

точнаго

 

исполнителя

 

Его

 

Монар-
шей

 

воли.

За

 

двадцать

 

пять

 

лѣтъ

 

своего

 

пребыванія

 

въ

 

должности

оберъ-прокурора

 

(1880—1905

 

гг.),

 

покойный

 

потратилъ

 

мно-

го

 

трудовъ

 

на

 

дѣло

 

религіозно-нравственнаго

 

развитія

 

право-

славнаго

 

населенія,

 

много

 

сдѣлалъ

 

въ

 

ближайшей

 

къ

 

нему

отрасли

 

духовнаго

 

управленія.

 

Благодаря

 

его

 

неусыпнымъ

 

за-

ботамъ,

 

введенъ

 

новый

 

уставъ

 

для

 

православныхъ

 

Духовныхъ
Академій;

 

по

 

всей

 

Россіи

 

раскинулась

 

широкая

 

сѣть

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ;

 

преобразованы

 

Петербургская

 

и

 

Москов-
ская

 

Синодальныя

 

типографіи,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

книги

 

рели-

гіозно-нравственнаго

 

содержанія

 

стали

 

распространяться

 

въ

сотняхъ

 

тысячъ

 

экземпляровъ;

   

наконецъ,

  

расширена

 

миссіо-
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нерская

 

деятельность,

 

и

 

десятки

 

тысячъ

 

иновѣрцевъ

 

присоеди-

нены

 

къ

 

Православію.
Всѣ

 

эти

 

крупныя

 

заслуги

 

покойнаго

 

передъ

 

Россіей

 

и

 

Пра-
вославною

 

Церковью,

 

доставившая

 

ему

 

за

 

ученые

 

труды

 

зва-

ніе

 

почетнаго

 

члена

 

Императорской

 

Академіи

 

Наукъ,

 

многихъ

Университетовъ,

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

Духовныхъ

 

Академій

 

и

различныхъ

 

Обществъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

неоднократно

 

почтены

и

 

съ

 

высоты

 

Престола.
Въ

 

январѣ

 

1894

 

года

 

Е.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ

 

былъ

 

назначенъ

статсъ-секретаремъ;

 

въ

 

день

 

Св.

 

Еоронованія

 

(15

 

мая

 

1896

 

г.)
ему

 

пожалованъ

 

орденъ

 

Св.

 

Владиміра

 

первой

 

степени,

 

въ

 

день

открытія

 

памятника

 

Императору

 

Александру

 

II

 

(16

 

ввгуста

1898

 

г.)

 

онъ

 

былъ

 

удостоенъ

 

ордена

 

Св.

 

Андрея

 

Первозван-
наго,

 

а

 

19

 

октлбря

 

1905

 

года —Высочайгааго

 

Рескрипта,

 

гдѣ

находились

 

слѣдующія

 

высокомилостивыя

 

слова:

„Состоя

 

въ

 

течевіе

 

четверти

 

вѣка

 

ближайшимъ

 

сотрудни-

комъ

 

въ

 

Бозѣ

 

почившихъ

 

Дѣда

 

и

 

Родителя

 

Моихъ

 

и

 

Моимъ
по

 

дѣламъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

православнаго

 

вѣроисповѣда-

нія,

 

Вы

 

своими,

 

совершенно

 

выдающимися

 

способностями

 

и

беззавѣтною

 

преданностью

 

Престолу

 

снискали

 

искреннее

 

Мое
уваженіе".

Въ

 

октябрѣ

 

1905

 

г.

 

Е.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ,

 

по

 

разстроен-

вому

 

здоровью,

 

оставилъ

 

постъ

 

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Синода,
но

 

до

 

самой

 

кончины,

 

насколько

 

позволяли

 

силы,

 

продолжалъ

служить

 

Государю

 

и

 

Родинѣ,

 

сохраняя

 

за

 

собою

 

званіе

 

члена

Государственнаго

 

Совѣта.

Е.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ

 

умеръ

 

въ

 

тяжелое

 

время

 

торжества

темныхъ

 

силъ...

 

Но,

 

сходя

 

въ

 

могилу,

 

онъ

 

уносилъ

 

свѣглое

сознаніе,

 

что

 

честно

 

и

 

свято

 

исполнилъ

 

свой

 

додгъ

 

передъ

Царемъ

 

и

 

Церковью.
Пожелаемъ

 

же,

 

чтобы

 

память

 

объ

 

этомъ

 

великомъ

 

государ-

ствепномъ

 

дѣятелѣ

 

всегда

 

служила

 

путеводного

 

ввѣздой

 

для

тѣхъ,

 

кто

 

искренно

 

л'юбитъ

 

свою

 

Родину,

 

кто

 

не

 

смущается

минутного

 

побѣдой

 

враговъ

 

и

 

преданъ

 

вѣковымъ

 

завѣтамъ

Россіи.

С.

 

Ю.

(„М.

 

В.")

                          

--------------
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Міровоззрѣнія

 

великаго

 

государственна™

мужа.

Приложивый

 

разумъ

   

приложить

болѣзнь.

 

Екклез.

 

1,

 

18.

I.

Скончался

 

Е.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ;

 

тихо

 

угасла

 

жизнь

 

са-

маго

 

крупяаго

 

государственпаго

 

человѣка

 

въ

 

Россін

 

за

 

по-

слѣднюю

 

четверть

 

вѣка.

 

Намъ

 

трудно

 

оцѣнить

 

все

 

значеніе
этого

 

ве.іркаго

 

человѣка.

 

Мы

 

слишкомъ

 

близки

 

къ

 

нему,

 

мы

еще

 

находимся

 

подъ

 

его

 

воздѣйствіемъ,

 

мы

 

слишкомъ

 

субъ-
ективно

 

переживаемъ

 

впечатлѣніе

 

его

 

высокой

 

личности.

 

И
средствъ

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

охватить

 

однимъ

 

взгля-

домъ

 

его

 

деятельность

 

и

 

его

 

вліяніе

 

»ъ

 

различпыхъ

 

обла-
стяхъ,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

еще

 

возсоздать

 

его

 

цѣльнаго

 

духоіша-

го

 

образа

 

и

 

представить

 

его

 

въ

 

исторической

 

аерспективѣего

времени.

 

Это

 

дѣло

 

біографіи

 

и

 

исторіи,

 

слѣдовательно.

 

дѣло

грядущихъ

 

временъ

 

и

 

поколѣній,

 

которыя

 

не

 

будутъ

 

обла-
дать,

 

пристрастіемъ

 

современниковъ,

 

внослщимъ

 

въ

 

ясторію
субъективную

 

аберрацію.

 

Выдающееся

 

дѣятели

 

и

 

великіе

 

хаг

рактеры

 

встрѣчаютъ

 

со

 

стороны

 

своихъсовремепникоиъ

 

обыч-
но

 

не

 

понимание,

 

а

 

противодѣйствіе,

 

вражду

 

и

 

борьбу.

 

Это
жребій

 

всякаго

 

крупнаго

 

дѣятеля

 

въ

 

родѣ

 

людскомъ.

 

Навыс-
пііе

 

организмы

 

съ

 

яростью. нападаютъ

 

именно

 

всякіе

 

микро-

бы,

 

бациллы

 

и

 

прочая

 

мразь.

П.

■

                                                                                                                     

■

                                                                                                                                

■

Одно

 

безспорно

 

для

 

насъ,

 

его

 

современниковъ:

 

ов^

 

былъ
всецѣло

 

русскій

 

человѣкъ.

 

И

 

этого

 

ему

 

никогда

 

не

могли

 

простить

 

его

 

интеллигентные

 

враги.

 

Еогда

 

послѣ

 

„эпо-

хи

 

великихъ

 

реформъ"

 

настала

 

„эпоха

 

мирнаго

 

развитія"

 

въ

царствовапіе

 

Александра

 

III

 

и

 

когда,

 

по

 

словамъ

 

покойнаго
Н.

 

X/

 

Бунге,

 

правительство

 

приняло

 

на

 

себя

 

инициативу:

1)

 

„удовлетворить

 

народному

 

чувству,

 

по

 

которому

 

Россія
должна

 

принадлежать

 

русскимъ;

 

2)

 

упорядочить

 

и

 

укрѣпить

вчутренній

 

строй

 

управленія

 

и

 

3)

 

развить

 

духовныя

 

и

 

мате-

ріальныя

 

силы

 

народа";

 

то

 

Е.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ

 

несомнѣнно

былъ

 

вдохновителемъ

 

и

 

вѣрнымъ

 

стражемъ

  

этой

    

національ-



ной

 

политики.

 

Онъ

 

'глубоко

 

былъ

 

убѣжденъ,'

 

чтЬ

 

Россія

 

долж-

на

 

жить

 

и

 

управляться

 

на

 

основяніи

 

своихъ

 

историческйхъ

народныхъ

 

началъ,'

 

на

 

основаніи

 

своего

 

народнаго

 

міровоз-
зрѣнія,

 

народной

 

вѣрй.

 

Государственная

 

власть

 

тогда

 

только

дѣйствуетъ

 

плодотворно

 

и

 

на

 

благо

 

народа,

 

когда

 

она

 

прй-

нимаетъ

 

народное

 

нанравленіе,

 

а

 

не

 

впадаетъ

 

въ

 

раздвоеніе
съ

 

народнымъ

 

міросозерцаніемъ.

 

Гдѣ

 

нарушается

 

эта

 

гармо-

нія,

 

тамъ

 

власть

 

нодтачиваетъ

 

сама

 

себя.

 

„Какъ

 

бы

 

ни

 

бы-
ла

 

громадна

 

власть

 

государственная,

 

говорить

 

онъ,

 

она

 

ут-

верждается

 

не

 

на

 

чемъ

 

иномъ,

 

какъ

 

на

 

единствѣ

 

духов-

наго

 

самосознанія

 

между

 

народомъ

 

и

 

правнтельствомъ,

па'

 

вѣрѣ

 

народной:

 

власть

 

подкапывается

 

съ

 

той

 

минуты,

 

какъ

начинается

 

раздвоеніе

 

этого,

 

на

 

вѣрѣ

 

основаннаго

 

сознанія".
Въ

 

это

 

раздвоеніе

 

влекли

 

Россію

 

многія

 

враждебныя

 

силы,

но

 

онъ

 

всегда

 

старался

 

возвратить

 

ее

 

къ

 

ея

 

народнымъ

 

ис-

торическимъ

 

принципамъ:

 

самодержавно

 

и

 

русской

 

народно-

сти.

 

По

 

этому

 

своему

 

національному

 

русскому

 

направленію
и

 

проникновенію

 

въ

 

народную

 

душу

 

и

 

въ

 

народное

 

вѣрова-

ніе

 

К.

 

П.

 

напоминаетъ

 

намъ

 

великаго

 

нашего

 

писателя

 

Ѳ.

М.

 

Достоевскаго:

 

оба

 

были

 

всецѣло

 

русскіе

 

люди

 

и

 

оба

 

бы-
ли

 

великіе

 

аналитики

 

своей

 

эпохи.
і

III

Для

 

обоихъ

 

истиною

 

было

 

то,

 

во

 

что

 

вѣровалъ

 

и

 

чѣмъ

жилъ

 

русскій

 

народъ,

 

созидая

 

свое

 

государство,

 

Чуждыя

 

на-

чала

 

и

 

чуждое

 

міросозерцаніе

 

для

 

обоихъ

 

были

 

ложью.

 

Оба
они

 

подвергли

 

эту

 

ложь

 

безяощадному

 

анализу

 

и

 

обнажили
ея

 

вопіющія

 

противорѣчія,

 

потому

 

что

 

оба

 

обладали

 

глубо-
кимъ

 

проникновеніемъ

 

въ

 

истину

 

вещей

 

и

 

человѣческаго

сердца.

 

Въ

 

„Московскомъ

 

Сборникѣ"

 

и

 

„Вопросахъ

 

Жизни"
К.

 

П.

 

Побѣдоносцева

 

мы

 

видимъ

 

проникновенный

 

діаГнозъ
важнѣйшихъ

 

болѣзней

 

современной

 

культуры,

 

отъ

 

которыхъ

авторъ

 

хотѣлъ

 

предохранить

 

свое

 

отечество.

 

Здѣсь

 

подвер-

гнуты

 

безиощадной

 

критикѣ

 

всѣ

 

современныя

 

ходячія

 

воззрѣ-

нія,

 

къ

 

сожалѣнію

 

столь

 

неудержимо

 

увлекшія

 

наше

 

общест-
во

 

и

 

уже

 

принесшія

 

теперь

 

свои

 

плачевные

 

результаты.

 

Съ
ясновидѣніемъ

 

пророка

 

предостерегалъ

 

онъ

 

насъ

 

отъ

 

современ-

ныхъ

 

заблужденій

 

и

 

съ

 

глубокою

 

сердечною

 

болью

 

указы-

валъ

 

на

 

„великую

 

ложь

 

нашего

 

времени",

 

которую,

 

не

 

смо-

тря

 

на

 

его

 

предостереженіе,

 

мы

 

теперь

 

столь

 

болѣзненно

переживаемъ.



-

 

m

 

-

Теперь

 

злобу

 

дня

 

представляетъ

 

для

 

насъ

 

та

 

парламен-

тарная

 

система,

 

которая

 

надвигается

 

и

 

грозить

 

совершенно

сдвинуть

 

наше

 

отечество

 

съ

 

его

 

исторической

 

основы

 

<

 

и

 

про-

извести

 

окончательное

 

крушеніе.

 

Въ

 

„Московскрмъ

 

Сборни-
кѣ"

 

Е.

 

П.

 

даетъ

 

наыъ

 

яркій

 

„образъ

 

этой

 

великой

 

совре-

менной

 

политической

 

лжи".

 

Вотъ

 

маленькій

 

отрывокъ

 

объ
этой

 

злобѣ

 

дня:

 

„По

 

теоріи

 

парламентаризма,

 

говорить

 

онъ,

должно

 

господствовать

 

разумное

 

большинство;

 

на

 

практикѣ

господству ютъ

 

пять- шесть

 

предводителей

 

партіи;

 

они,

 

смѣ-

няясь,

 

овладѣваютъ

 

властью.

 

По

 

теоріи

 

убѣжденіе

 

утвер-

ждается

 

ясными

 

доводами

 

во

 

время

 

парламентскихъ

 

деба-
товъ;

 

на

 

практикѣ.

 

оно

 

не

 

зависитъ

 

нисколько

 

отъ

 

дебатовъ,
но

 

направляется

 

волею

 

предводителей

 

и

 

соображеніями

 

лич-

наго

 

интереса.

 

По

 

теоріи

 

народные

 

представители

 

имѣютъ

въ

 

виду

 

единственно

 

народное

 

благо;

 

на

 

практикѣ

 

они,

 

подъ

предлогомъ

 

народнаго

 

блага,

 

и

 

на

 

счетъ

 

его,

 

имѣютъ

 

въ

 

ви-

ду

 

преимущественно

 

личное

 

благо

 

свое

 

и

 

друзей

 

своихъ.

 

По
теоріи — они

 

должны

 

быть

 

изъ

 

лучшихъ

 

излюбленныхъ

 

гра-

жданъ;

 

па

 

практикѣ —это

 

наиболѣе

 

честолюбивые

 

и

 

нахаль-

ные

 

граждане.

 

По

 

теоріи — избиратель

 

подаетъ

 

голосъ

 

за

 

сво-

его

 

кандидата

 

потому,

 

что

 

знаетъ

 

его

 

и

 

довѣряетъ

 

ему;

 

на

практикѣ— избиратель

 

даетъ

 

голосъ

 

за

 

человѣка,

 

котораго

 

по

большей

 

части

 

совсѣмъ

 

не

 

знаетъ,

 

но

 

о

 

которомъ

 

натверже-

но

 

ему

 

рѣчами

 

и

 

криками

 

заинтересованной

 

партіи.
По

 

теоріи —дѣлами

 

въ

 

парламенте

 

управляютъ,

 

двигаютъ

опытный

 

разумъ

 

и

 

безкорыстное

 

чувство;

 

на

 

практикѣ

 

глав-

ный

 

движущія

 

силы

 

здесь

 

рѣшительная

 

воля,

 

эгоизмъ

 

и

краснорѣчіе.

 

Вотъ

 

каково

 

въ

 

сущности

 

это

 

учрежденіе,

 

вы-

ставляемое

 

цѣлью

 

и

 

вѣнцомъ

 

государственнаго

 

устройства.
Больно

 

и

 

горько

 

думать,

 

что

 

въ

 

землѣ

 

русской

 

были

 

и

 

есть

люди,

 

мечтающіе

 

о

 

водвореніи

 

этой

 

лжи

 

у

 

насъ...

„Но

 

уже

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

она

 

издавна

 

дѣйствуетъ,

 

-ослабѣваетъ

вѣра

 

въ

 

нее;

 

еще

 

славить

 

ее

 

либеральная

 

интеллигенція,

 

но

народъ

 

стонетъ

 

подъ

 

гнетомъ

 

этой

 

машины

 

и

 

распознаетъ

въ

 

ней

 

скрытую

 

ложь.

 

Едва

 

ли

 

дождемся

 

мы,—

 

но

 

дѣти

 

на-

ши

 

и

 

внуки

 

несомнѣнно

 

дождутся

 

сверженія

 

этого

 

идола,

которому

 

современный

 

разумъ

 

продолжаетъ

 

еще

 

въ

 

само-

оболыценіи

 

покланяться".

 

Таково

 

было

 

его

 

убѣжденіе.

 

И

 

ес-

ли

 

мы

 

теперь

 

видимъ,

 

что

 

даже

 

младшіе

 

его

 

современники

поклоняются

 

этому

 

идолу,

 

и

 

если

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

поклоне -

Hie

 

этому

 

идолу

 

покупается

 

цѣною

 

глубокихъ

 

страданій

 

ро-

дины

 

и

 

кровью

 

невинныхъ

 

людей;

 

то

 

значить

 

ли

 

это,

 

что

 

Б.

 

П.
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быль

 

неправъ?

 

Заблужденіе

 

не

 

опровергаете

 

истины,

 

если

даже

 

оно

 

совершенно

 

искренно.

 

Есть

 

дорогіе

 

обманы

 

и

 

лю-

безныя

 

сердцу

 

иллюзіи.

 

Будущее

 

покажетъ,

 

на

 

пескѣ

 

или

 

на

твердомъ

 

фундаментѣ

 

хотятъ

 

построить

 

зиждущіе

 

градъсвой.

IV.

Константинъ

 

Петровичъ

 

удалился

 

отъ

 

дѣлъ

 

въ

 

1905

 

году

въ

 

тотъ

 

моментъ,

 

когда

 

въ

 

нашей

 

внутренней

 

политикѣ

 

об-

наружился

 

переломъ

 

и

 

она

 

стала

 

принимать

 

тотъ

 

курсъ,

 

ко-

торый

 

онъ

 

считалъ

 

ложнымъ

 

и

 

который

 

привелъ

 

къ

 

пережи-

ваемому

 

кризису.

 

Подобно

 

врачу,

 

который

 

видитъ,

 

что

 

боль-
ному

 

вмѣсто

 

лекарства

 

знахарь

 

подаетъ

 

медленно

 

действую-
щи!

 

ядъ,

 

государственный

 

человѣкъ

 

долженъ

 

былъ

 

испыты-

вать

 

глубокое

 

страданіе

 

отъ

 

сознанія

 

опасности

 

и

 

невозмож-

ности

 

исправить

 

ошибку.

 

Это

 

страданіе

 

завершило

 

тѣ

 

вели-

кія

 

печали,

 

какими

 

болѣло

 

его

 

русское

 

сердце

 

при

 

видѣ

 

не-

строеній,

 

терзавшихъ

 

горячо

 

любимое

 

отечество.

 

И

 

чѣмъ

 

яс-

нее

 

представлялъ

 

себѣ

 

онъ

 

поюженіе

 

дѣлъ

 

въ

 

свѣтѣ

 

своего

глубокаго

 

государственная

 

ума,

 

тѣмъ

 

глубже

 

должна

 

была
проникать

 

горечь

 

скорби

 

о

 

судьбахъ

 

родины

 

въ

 

его

 

душу

 

по

слову

 

премудраго:

 

приложивый

 

разумъ

 

приложить

 

болѣзнъ.

Только

 

сознаніе

 

честно

 

исполненнаго

 

долга

 

и

 

крѣпкое

 

упо-

ваніе

 

на

 

Господа,

 

въ

 

рукахъ

 

Коего

 

судьбы

 

царей

 

и

 

царствъ,

служили

 

для

 

него

 

источникомъ

 

утѣшенія.

 

Предъ

 

самою

 

кон-

чиною,

 

за

 

нѣсколько

 

только

 

дней,

 

появился

 

въ

 

печати

 

его

переводъ

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Это

 

показываетъ,

 

что

 

возвышенный
умъ

 

его

 

былъ

 

обращенъ

 

къ

 

самой

 

глубокой

 

основѣ

 

жизни

человѣка

 

и

 

виталъ

 

въ

 

самыхъ

 

возвышенныхъ

 

сферахъ.

 

По-
добно

 

Гладстону,

 

онъ

 

всегда

 

находилъ

 

время

 

обращаться
мыслію

 

къ

 

Богу

 

и

 

на

 

семь

 

Камени

 

желалъ

 

утвердить

 

под-

вигшееся

 

сердце

 

свое

 

на

 

закатѣ

 

днейсвоихъ.

 

Блажени

 

мерт-

віи,

 

умирающіи

 

о

 

Господѣ.

 

Ей,

 

почіютъ

 

отъ

 

трудовъ

 

своихъ.

(„Колоколъ").
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Тульская

 

Епархіальная

 

Палата

 

Древностей.

^аталогъ
предметовъ,

 

поступившихъ

 

въ

 

Тульскую

 

Епархіаль-
ную

 

Палату

 

древностей

 

въ

 

1901

 

-

 

1904-мъ

 

годахъ.

I.

   

Въ

    

1901-мъ.

а.

   

Пожѳртвованія:

I.

   

Отъ

 

Иреосвященшъйшаго

 

ІІитирима: — 1.

 

Русскія

 

древ-

ности

 

въ

 

памятникахъ

 

искусства.

 

Гр.

 

Ив.

 

Толстого

 

и

 

Н.
Кондакова.

 

Выи.

 

Ш-й.

 

СПБ.

 

1890

 

г. — 2.

 

Рѣзная

 

по

 

дереву

миніатюрная

 

икона

 

Печерской

 

Богоматери.— 3.

 

Миніатюрпая
икона

 

на

 

деревѣ

 

Пр.

 

Богородицы

 

„Раздѣлимыя*

 

(надъ

 

лу-

ной).—4.

 

Извѣстія

 

Общества

 

Ревнителей

 

Русскаго

 

Истори-
ческаго

 

Просвѣщенія

 

въ

 

память

 

Императора

 

Александра
Ш-го.

 

№№

 

2

 

и

 

3-й.— 5.

 

Библіотека

 

Москов.

 

Сѵнодальной

тиіюграфіи.

 

ч.

 

1-я

 

Рукописи.

 

Вып.

 

3

 

й

 

Псалтири.

 

Опис.

 

Вол.
Погорѣловъ.

 

М.

 

1901

 

г. — 6.

 

Свящ.

 

К.

 

Аггеева:

 

По

 

поводу

толковъ

 

въ

 

современномъ

 

образованномъ

 

обществѣ,

 

возбуж-
денныхъ

 

посланіемъ

 

Св.

 

Синода

 

о

 

гр.

 

Л.

 

Толстомъ

 

Изд.

 

2.
Кіевъ.

 

1901

 

г.

II.

   

Отъ

 

Дим.

 

Алекс.

 

Хомякова:

 

7.

 

Томъ

 

2-й

 

Собранія

 

со-

чиненій

 

Ал.

 

Ст.

 

Хомякова.

 

Москва.

 

1900

 

г.

 

Съ

 

портретомъ

автора.

 

1858

 

г.— 8.

 

Памятники

 

древне-русскаго

 

зодчества

 

въ

предѣлахъ

 

Калужской

 

губерніи.

 

Опытъ

 

изслѣдованія

 

древня-

го

 

зодчества

 

по

 

губерніяыъ.

 

Акад.

 

архитект.

 

М.

 

Т.

 

Преобра-
женскаго.

 

Изд.

 

Импер.

 

Академіи

 

Художествъ,

 

съ

 

чертежами

и

 

рисунками

 

на

 

XV

 

табл.

 

Спб.

 

1891

 

г.

III.

  

Изъ

 

Георгіевской

 

церкви

 

с.

 

Волынцева,

 

Тул.

 

у.— 9.
Брачные

 

вѣнцы

 

изъ

 

тонкаго

 

мѣднаго

 

листа

 

съ

 

тисненными

изображениями

 

св.

 

царя

 

Константина

 

и

 

царицы

 

Елены.— 10.
Оловянная

 

дарохранительница,

 

въ

 

видѣ

 

церкви,

 

съ

 

8-ми
угольнымъ

 

верхомъ

 

и

 

луковичной

 

главкой.— 11.

 

Евангеліе
толвовое.

 

Москва.

 

1862

 

года.

 

По

 

подписи—даръ

 

царя

 

Але-
ксея

 

Михайловича.

 

Въ

 

досч.

 

кож.

 

переплете.
IV.

   

Отъ

 

Ал.

 

Петр.

 

Поспѣлова

 

— 12.

 

Его

 

брошюра

 

„Жид-
кій

 

воздухъ.

 

Популярно-научный

 

очеркъ.

  

Варшава.

 

1900

 

г.

V.

   

Отъ

 

Вас.

 

Ив.

   

Еошелева-

 

13.

   

Картины

   

на

   

полотне
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„Куликово

 

поле".— 14.

 

„Сліяніе

 

р.

 

Дона

 

съ

 

Непрядвой." —

15.

 

„Гусиный

 

бродъ"— 16.

 

Русло

 

Смолки

 

и— 17.

 

Куликов-
скій

 

монументъ.

VI.

   

Отъ

 

Mux.

 

Mux.

 

Жюбомудрова — 18.

 

его

 

брошюра:

 

Лесо-
разиеденіе.

 

Докладъ

 

Ш-му

 

Кіевскому

 

областному

 

сельско-

хозяйственному

 

съѣзду.

 

Кіевъ.

  

1896

 

г.

VII.

   

Отъ

 

свящ.

 

Дом.

 

Холопова- 19.

 

Ответы

 

христіанъ —

старообрядцевъ

 

поморскаго

 

согласія

 

на

 

вопросы

 

Калужскаго
крестьянина

 

Курспкоиа.— 20.

 

Седмь

 

грѣховъ

 

смертныхъ.—

21.

 

Иггорическій

 

взглядъ

 

современпыхъ

 

учепыхъ

 

людей

 

на

греко— римскій

 

симонизмъ

 

666

 

года,

 

по

 

тысячи.— 22.

 

Крат-
кое

 

нзъясненіе

 

смысла

 

3

 

главы

 

пророчества

 

Св.

 

Аввакума. —

Всв

 

четыре

 

рукописи

 

гектографированныя,

 

въ

 

1 /\

 

д.

 

л.

 

(Де-
писа

 

Батова).
VIII.

   

Отъ

 

прот.

 

Пик.

 

Петр.

 

Голубева

 

23.

 

Путешествіе
изъ

 

Парижа

 

въ

 

Іерусалимъ.

 

Шатобріана.

 

Т.

 

I,

 

II,

 

III.

 

Спб.
1815 — 1817

 

г.— 24.

 

О

 

внешнемъ

 

богослужепіи.

 

Соч.

 

свящ.

Ивана

 

Петрова.

 

Т.

 

1

 

и

 

2.

 

Москва.

 

1803

 

г. — 25.

 

Духъвенце-
носныхъ

 

супруговъ,

 

Императора

 

Александра

 

I

 

и

 

Импера-
трицы

 

Елизаветы.

 

Соч.

 

Н.

 

Данилевскаго.

 

Въ

 

3-хъ

 

частяхъ.

Москва.

 

1829.

 

Съ

 

5-ю

 

гравюрами.

 

Въ

 

сафьян,

 

пер.— 26.

 

Сбор-
никъ

 

Академическихъ

 

сочиненій

 

прот.

 

Василія

 

Краснопев-
цева

 

и

 

Академическихъ

 

лекцій.

 

Рукопись,

 

въ

 

V*

 

л.

 

на

 

раз-

ной

 

бумаге. —27.

 

Препод,

 

отца

 

нашего

 

Нила

 

Сорскаго

 

пре-

даніе

 

ученикамъ

 

своимъ

 

о

 

жительстве

 

скитскомъ.

 

Изд.

 

Онти-
ной

 

пустыни.

 

Москва.

 

1849

 

г. —28.

 

Чинъ

 

присяги

 

архіерей-
скія.

 

Славянской

 

печати,

 

въ

 

лисп.

 

Съ

 

подписью

 

Преосвя-
щеннаго

 

Дамасквна.— 29.

 

Евгенія

 

Булгара

 

Архіепископа
Словенскаго

 

и

 

Херсонскаго

 

историческое

 

розысканіе

 

о

 

вре-

мени

 

крещенія

 

Россійской

 

великой

 

книгини

 

Ольги.

 

Прело-
жено

 

на

 

Россійскій

 

языкъ

 

при

 

Святейшемъ

 

Правительствую-
щемъ

 

Стноде.

 

Спб.

 

1792

 

г.— 30.

 

Краткое

 

обозреніе

 

древнихъ

русскихъ

 

зданій

 

и

 

другихъ

 

отечественныхъ

 

памятниковь,

 

со-

ставленное

 

при

 

Министерстве

 

внутреннихъ

 

делъ

 

А.

 

Глаго-
девымъ.

 

Ч.

 

I.

 

Тетрадь

 

ІІ-я.

 

Оиисаніе

 

церквей

 

и

 

монастырей.
Спб.

 

1840.— 31.

 

Уставъ

 

Новгородскаго

 

первокласснаго

 

Юрь-
ева

 

общежительнаго

 

монастыря.

 

Москва.

 

1830

 

г.

 

Славянской
печати,

 

въ

 

листъ,

 

въ

 

кож.

 

пер.

 

Съ

 

гравиров.

 

видомъ

 

обите-
ли

 

Св,

 

Великомуч.

 

Георгія

 

Новгородскаго

 

Юрьева

 

монастыря. —

IX.

   

Отъ

 

Шар.

 

Серь.

 

Томашевской\—%2.

 

Портреты

 

ея^бра-
тьевъ

 

Ивана

 

Сергеевича

 

и

 

Константина

 

Сергеевича

 

Акса-
кивыхъ

 

(два

 

фотографичеекихъ,

 

а

 

одинъ

 

рисованъ

 

перомъ).

 

—

33.

 

Атласный,

 

шитый

 

шелкомъ

 

и

 

золотомъ

 

кошелекъ.
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.

X.

   

Отъ

 

свящ.

 

Дим.

 

Серг.

 

Глаголева—34.

 

Стальная

 

коль-

чуга.

XI.

   

Отъ

 

Владимірской

 

Ученой

 

Архивной

 

Еоммиссги — 35.
„Труды"

 

Коммиссіи.

 

Кн.

 

3-я.
XII.

   

Отъ

 

Калужской

 

Ученой

 

Архивной

 

Еоммиссги.—36.
„Известія"

 

Коммиссіи.

 

Выпускъ

 

1900

 

г.

XIII.

   

Отъ

 

прот.

 

Ал.

 

Пик.

 

Иванова— 37.

 

Плоды

 

ученія
Л.

 

Н.

 

Толстого.

 

М.

 

А.

 

С- ко.

 

Тула.

 

1901

 

г.

XIV.

   

Отъ

 

Фелиц.

 

Mux.

 

Сахаровой—38.

 

Пара

 

серебр.
вызолоч.

 

серегъ,

 

украшенныхъ

 

бирюзой.
XV.

   

Отъ

 

Ал.

 

Ив.

 

Брилліантава — 39.

 

Его

 

брошюра:

 

„Къ
характеристике

 

ученой

 

деятельности

 

проф.

 

В.

 

В.

 

Болотова,
какъ

 

церковнаго

 

историка.

 

Спб.

 

1901

 

г.

 

Съ

 

портретомъ.

XVI.

   

Отъ

 

шум.

 

Магдалины— АО.

 

Маленькая

 

икона

 

Ann.
Петра

 

и

 

Павла,

 

въ

 

сетчатой

 

ризе,

 

въ

 

рамке.— 41.

 

Серебр.-
вызолоч.

 

крестикъ,

 

четверо-конечный,

  

съ

 

надписью

 

вокругъ.

XVII.

   

Отъ

 

прот.

 

Mux.

 

Ѳед.

 

Бурцева—42.

 

Серебр.

 

моне-

та

 

„рубль"

 

1802

 

г.

 

съ

 

надписью

 

вокругъ

 

орла.

XVIII.

   

Отъ

 

свящ.

 

Ал.

 

Сенявина —43.

 

Серебр.

 

монета

Кігіп

 

Рготіпсе.

 

Candarins.
XIX.

   

Отъ

 

В.

 

А.

 

Земцовой—44.

 

Собраніе

 

поученій.

 

Рукоп.
XVIII

 

в. ;

 

въ

 

кож.

 

пер.—45.

 

Прологъ

 

(Апрель.

 

Августъ).
Рукопись

 

конца

 

ХѴІ-го

 

в.,

 

въ

 

кож.

 

пер.

XX.

  

Изъ

 

Бѣлевскаго

 

Преображенскаю

 

монастыря —46.

 

Ма-
ленький

 

троечастный

 

складень

 

съ

 

изображеніемъ

 

Св.

 

Троицы.
Преображенія

 

и

 

разныхъ

 

святыхъ,

 

—

 

въ

 

медномъ

 

окладе.
XXI.

  

Изъ

 

с.

 

Лаптева

 

Тул.

 

у.—4Л.

 

Хоругвь

 

въ

 

виде

 

ико-

ны

 

на

 

дереве,

 

съ

 

изображеніемъ

 

Крещенія

 

Христова

 

и

 

Ар-
хистратига

 

Михаила

 

въ

 

виде

 

громовержца.

XXII.

   

Отъ

 

Георг.

 

Вл.

 

Жюбомудрова —48.

 

Исторія

 

насеко-
мыхъ.

 

Пер.

 

съ

 

франц.

 

Москва.

 

1794

 

г.

 

Переііл.
ХХПІ.

 

Отъ

 

доц.

 

Еіев.

 

д.

 

Акад.

 

Ал.

 

Ал.

 

Глаголева—48.

 

его

сочиненіе:

 

„Ветхозаветное

 

библейское

 

ѵченіе

 

объ

 

Ангелахъ.
Кіевъ.

 

1900

 

г.

XXIV.

   

Отъ

 

свящ.

 

с.

 

Скородны,

 

Венев.

 

у.

 

С.

 

Ѳеологова—

50.

 

Чугунный

 

литой

 

медальонъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

Св.

 

Ап.
Павла.

XXV.

   

Отъ

 

Тул.

 

Губ.

 

Стат.

 

Комитета — 51.

 

Памятная
книжка

 

Тульской

 

губерніи

 

на

 

1901-й

 

г.

XXVI.

   

Изъ

 

Тульск.

 

Щегловскаю

 

монастыря,

 

чрезъ

 

монаха

Гедеона— 52.

 

Вериги,

 

въ

 

видѣ

 

медной

 

кольчуги

 

съ

 

желез-
ною

 

цепью

 

и

 

3-мя

 

крестами.
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XXVII.

 

Отъ

 

Пик.

 

Наел.

 

Покровскаго —Его

 

изданія:

 

53.
Catalogue

 

des

 

mineraux,

 

minerals

 

et

 

roches

 

exposes

 

par

 

le'
musee

 

de

 

Institut

 

des

 

Mines

 

de

 

PImperatrice

 

Catherine

 

II.

 

N.
P.

 

Pokrowsky.

 

St.

 

Pet.

 

1900.— 54.

 

Apercu

 

historique

 

des
mineraux

 

decouverts

 

en

 

Russie.

 

Par.

 

M.

 

P.

 

Melnikow

 

et

 

N.

 

P.
Pokrovsky.

 

St.

 

Pet.

 

1900

 

r.— 55.

 

International

 

exhibtion

 

of
Glasgoff,

 

1901.

 

Catalague

 

of

 

minerals,

 

ores

 

and

 

racks,

 

exposed
by

 

the

 

museum

 

of

 

the

 

Mining— Institute

 

at

 

St.

 

Petersburg.
N.

 

P.

 

Pokrovsky.

 

St.

 

Peterb.

 

1901

 

r.

ХХѴПІ.

 

Отъ

 

eocn.

 

'■

 

ем.

 

Плат.

 

Баженова—56.

 

Бердышъ,
изъ

 

с.

 

Клекотокъ,

 

Епиф.

 

у.

XXIX.

   

Отъ

 

Ал.

 

Mux.

 

Цокровскаго

 

—

 

Ы .

 

Большой

 

фотогр.
портретъ

 

проф.

 

Кіев.

 

Университета

 

Петра

 

Мих.

 

Покровскаго.
XXX.

   

Отъ

 

Импер.

 

Москов.

 

Археологическаго

 

Общества —

58.

 

Древности.

 

Труды

 

Имп.

 

іѴІосков.

 

Археолог.

 

Общества.

 

Т.
ХІХ-й,

 

вып.

 

1-й

 

и

 

2-й.
XXXI.

   

Отъ

 

Mux.

 

Тих.

 

Яблочкова

 

—

 

59.

 

Дворянское

 

сосло-

віе

 

Тульской

 

губернін.

 

Т.

 

ІІ-й.
XXXII.

  

Отъ

 

свящ.

 

с.

 

Березовки,

 

Епиф.

 

у.

 

о.

 

Въюкова—

60.

 

Железный

 

ошейникъ

 

съ

 

рогами

 

(орудіе

 

пытки)

 

или

 

„па-

укъ",

 

найденный

 

въ

 

селе

 

Папорткѣ.

ХХХШ.

 

Отъ

 

предсѣдателя

 

Тул.

 

Губ.

 

Земской

 

Управы
Ал.

 

Ив.

 

Полякова

 

—61.

 

Систематически

 

сводъ

 

постановление
Ту.іьскаго

 

губ.

 

Земскаго

 

Собранія.

 

Вып.

 

1-й.

 

М.

 

1899.

 

Вып.
2-й.

 

Тула.

  

1901

 

г.

XXXIV.

 

Изъ

 

с.

 

Есипова,

 

Вен.

 

y.—Q2.

 

Старинный

 

желез-
ный

 

замокъ

 

съ

 

кіючемъ

 

отъ

 

входной

 

церковной

 

двери.

б.

 

Пріобрѣтено

 

покупкою:

63.

 

Икона

 

Пр.

 

Богородицы

 

Владимірской,

 

на

 

деке,

 

ХѴШ

в.— 64.

 

Икона

 

Св.

 

Николая

 

Чудотворца,

 

съ

 

резнымъ

 

вен-
цомъ

 

и

 

цатой-

 

на

 

деревянной

 

деке,

 

XVII

 

в.

 

(отчасти

 

реста-

врированная)

 

-

 

65.

 

Деревянный

 

крестъ—

 

икена,

 

съ

 

иконопи-

снымъ

 

Распятіемъ,

 

четырехконечный.— 66.

 

Икона

 

Св.

 

Архи-
стратига

 

Михаила,

 

писанная

 

на

 

деке

 

красками

 

и

 

левкасомъ,

ХѴіІ-го

 

века— 67.

 

Темно—бронзовая

 

медаль

 

въ

 

память

 

освя-

щенія

 

Кіево

 

-

 

Владимірскаго

 

Собора,

 

1895

 

года.

 

Съ

 

изобра-
женіемъ

 

Вел.

 

кн.

 

Св.

 

Владиміра

 

и

 

Владимірскаго

 

Собора.—
68.

  

Золотая

 

монета

 

рубль

 

Импер.

 

Елизаветы

    

1756

    

года.—

69.

  

Сборникъ,

 

изданный

 

Обществомъ

 

Любителей

 

Духовнаго
Просвещенія

 

по

 

случаю

 

празднованія

 

столетняго

 

юбилея

 

со

дня

 

рожденія

 

(1782—1882

 

г.)

 

Филарета,

  

Митрополита

   

Мо-
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сковскаго.

 

Т.

 

ІІ-й.

 

Оригинальныя

 

статьи.

 

Москва.

 

1883

 

г.

—70.

 

В.

 

Н.

 

Рогожинъ,

 

Указатель

 

къ

 

„Опыту

 

Россійской
библіографіи"

 

В.

 

С.

 

Сопикова.

 

М.

 

1900

 

г.— 71.

 

Проф.

 

Е.

 

Е.
Голубинскаго.

 

Исторія

 

Русской

 

Церкви.

 

Т.

 

II-й,

 

полов 1

 

1-я.
Москва.

 

1900

 

г.,

 

въ

 

переплете.— 72.

 

Кириллъ

 

и

 

Меѳодій,

Словенскіе

 

первоучители.

 

Историкокритпч.

 

изследованіе

 

Іо-
сифа

 

Добровскаго.

 

Москва.

 

1825

 

г.

 

перепл.— 73.

 

Путеше-
ствіе

 

Антіохійскаго

 

патріарха

 

Макарія

 

въ

 

Россію

 

въ

 

поло-

вине

 

XVII —века.

 

Нереводъ

 

съ

 

арабскаго

 

Г.

 

Муркоса.

 

Въ
5-ти

 

выпускахъ.

 

Съ

 

фототип.

 

портретомъ

 

Макарія. — 74.

 

Док-
торг,

 

Францискъ

 

Скорина.

 

Его

 

переводы,

 

печатныя

 

изданія
и

 

языкъ.

 

Изследованіе

 

П.

 

В.

 

Владимірова.

 

1888

 

года.— 75.
Пчела,

 

сборникъ

 

XVII

 

в.

 

рукопись

 

въ

 

кож.

 

перепл.—76.

 

Се-
ребрян,

 

медаль

 

съ

 

изображеніемъ

 

Имп.

 

Александра

 

П-го

 

и

надписью:

 

„За

 

усердіе" —77.

 

Альбомъ.

 

Исторія

 

Византійска-
го

 

искусства

 

и

 

иконографіи

 

по

 

миніатюрамъ

 

греческихъ

 

руко-

писей.

 

Н.

 

Кондакова.

 

ХІѴ-ть

 

таблицъ

 

рпсунковъ.

 

In

 

folio.
Одесса.

 

1877

 

г. — 78.

 

Пара

 

гранатныхъ

 

серегъ

 

съ

 

длинными

подвесками.— 79.

 

Всеобщая

 

исторія, — въ

 

четырехъ

 

томахъ.

Соч.

 

проф.

 

Оскара

 

Іегера.

 

Пер.

 

подъ

 

ред.

 

Полевого,

 

въ

 

пе-

реплете.

 

—80.

 

Сборникъ

 

матеріаловъ

 

для

 

описаііія

 

местно-
стей

 

и

 

племенъ

 

Кавказа.

 

Вып.

 

2-й,

 

3-й,— 5-й

 

и

 

6-й.— 81.
Блаж.

 

Петра

 

Хризолога,

 

сиречь

 

Златослова,

 

Архіепископа
города

 

Равенны,

 

поучительны

 

л

 

слова.

 

Москва.

 

1794

 

года,

 

еъ

листъ,

 

въ

 

кож.

 

соврем,

 

перепл.—82.

 

Две

 

ассигнаціи:

 

„пять

рублей"

 

1819

 

г.

 

и

 

„Десять

 

рублей"

 

1819.— 83.

 

Взглядъ

 

на

псторію

 

Россійской

 

церкви.

 

Сочин.

 

М.

 

Д.

 

Академіи

 

Студен-
та

 

Павла

 

Ѳивейскаго.

 

Москва.

 

1834

 

г. — 84.

 

Блаженный

 

Си-
монъ,

 

Христа

 

ради

 

Юродивый,

 

Юрьевецкін

 

Чудотворецъ.
Сост.

 

Прот.

 

Іоаннъ

 

Поспеловъ.

 

Изд.

 

2-е.

 

Кострома.

 

1879

 

г. —

85.

 

Иверская

 

св.

 

и

 

чудотв.

 

икона

 

Богоматери

 

на

 

Аѳоне

 

и

списки

 

ея

 

въ

 

Россіп.

 

Д.

 

Б.

 

Архимандрита

 

Сергія.

 

Москва.
1879

 

г.— 86.

 

Сказаніе

 

о

 

явленіи

 

чудотворпаго

 

образа

 

Св.і-
титрля

 

Христова

 

Николая

 

въ

 

связи

 

съ

 

успехами

 

христіанства
въ

 

городе

 

Мпенкѣ

 

съ

 

рисункомъ

 

Свят.

 

Николая.

 

Изд.

 

Н.
Шерапова.

 

Орелъ.

 

1888

 

г. — 87.

 

Каѳедра

 

Исакіевскаго

 

Со-
бора.

 

XXXIX.— Протоіерей

 

Іосифъ

 

Васильевичъ

 

Васильевъ.
Біограф.

 

очеркъ.

 

1882

 

г.-

 

88.

 

Виргилій.

 

Изъ

 

последней

 

ар-

хеологической

 

поездки.

 

Гостона

 

Буасье.

 

Пер.

 

съ

 

франц.

 

подъ

редакціей

 

И.

 

Д.

 

съ

 

одною

 

картою.

 

Оренбурга.

 

1894

 

г.— 89.
Князь

 

Андрей

 

Юрьевичъ

 

Боголюбекій.

 

Изъ

 

„Москвитянина".
1849

 

г.

 

Октябрь.

 

№

 

19-й.

 

Кн.

 

1.

 

М.

 

Погодина.—И:

  

Письма
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объ

 

Индіи.

 

князя

 

А.

 

Д.

 

Салтыкова.— 90.

  

Н.

 

Ѳ.

  

Красносель-
цевъ.

 

(Некрологъ)—91.

   

Несколько

  

замечаній

 

объ

 

Антимин-
сахъ

 

И.

 

Срезневскаго.

 

Спб.

 

1874

  

г. —92.

    

Поученіе

    

Исаіи,
Митрополита

 

Нижегородскаго

 

и

 

Алатырскаго.

   

Съ

 

предисло-

віемъ

 

А.

 

Титова.

 

Москва.

 

1899

 

г.— 93.

 

Амф.

 

Лебедевъ.

 

Ѳеок-

тистъ

 

Мочульскій,

 

Архіеписконъ

  

Белгородскій

    

и

    

Курскій.
Харьковъ.

 

1896

 

г. —94.

 

Апокрифическое

  

сказаніе

 

о

 

созданіи
міра.

 

В.

 

Мочульскаго.

 

Одесса.

 

1896

 

г. — 95.

 

Проф.

   

Шульца.
Адвокатура

 

въ

 

древнихъ

 

Аѳинахъ

 

и

 

одинъ

 

изъ

    

ея

 

предста-

вителей.

 

Речь.

 

1897

   

г. — 96.

  

Историческая

   

песня

 

о

 

взятіи
Смоленска,

 

XVII

 

в. — 97.

 

Шестой

  

Археологическій

   

Съѣздъ,

въ

 

Одессе,

 

1884

 

г.—98.

 

А.

 

В.

 

Лонгиновъ.

   

Законъ

   

вел.

 

кн.

Владиміра

 

Всевол.

 

Мономаха

 

объ

 

ограничены

 

роста

 

по

 

зай-
му.— 99.

 

Сведепія

 

о

 

времени

 

распространенія

    

христіанства
въ

 

мЬстностяхъ,

 

входящихъ

 

ныне

 

въ

 

пределы

 

Тверской

 

епар-

хіи.

 

Тверь.

 

1895

 

г.— 100.

 

Очеркъ

 

по

 

возстановленію

 

Ростов-
скаго

 

кремля.

 

Ярославль.

  

1897

 

г. — 101.

   

О

 

зарожденіи

 

рели-

гіозныхъ

 

сектъ

 

въ

 

Россіи

 

съ

 

раціоналистическимъ

 

направле-

ніемъ.

 

Рѣчь

 

проф.

 

И.

 

Малышевскаго.

    

Кіевъ.

   

1884

 

г. — 102.
Описаніе

 

Кіево— Софійскаго

 

каѳедральнаго

 

собора.

 

П.

 

П.

 

Л.
(Лебединцева).

 

Кіевъ

 

1882

 

г.— 103.

 

Препод.

  

Тихонъ,

    

осно-

ватель

 

Тихоновой

 

пустыни,

 

Калужскій

  

Чудотворецъ.

 

Калуга.
1868

 

г.— 104.

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

стопе

 

Богоматери

 

и

 

объ

  

иконе
ея

 

въ

 

Почаевской

 

Лавре.— 105.

 

А.

 

А.

 

Титовъ.

 

Два

 

поученія
Тимоѳея

 

Каменевича— Рвовскаго,

   

Мологскаго

  

проповедника
XVII — в.

 

(по

 

рукописи

 

Вахромеева).

 

Москва.

 

1892

 

г.

 

— 106.
Исторія

 

губернскаго

 

города

 

Ярославля.

   

Ярославль.

    

1853

 

г.

— 107.

 

Памятная

 

книжка

 

Московскаго

 

Архива

 

Министерства
Юстиціи.

 

Москва.

 

1890

 

г. — 108.

 

Медная

 

литая,

 

отчасти

 

эма-

лированная

 

иконка

 

Покрова

 

Пр.

 

Богородицы,

 

съ— 7-ю

 

херу-

вимами

 

на

 

верху.— 109.

 

Медная

 

складная

 

двустворчатая

 

икон-

ка

 

Св.

    

Николая

 

и

 

Казанской

   

Богородицы.— ПО.

    

Медная
гривна

 

1726

 

г.,

 

четыреугольная

 

(новодельная).— 111.

 

Серебря-
ная

 

большая

 

медаль

 

съ

 

ушкомъ

 

Hamburgs

 

siebente

 

assecuranz

companie

 

errichtet

 

am

 

2

 

Mai

 

1796.— 112.

 

Сибирская

 

монета

„десять

 

конеекъ"

 

1775

 

г.— 113.

 

Серебряный

 

жетонъ

 

въ

 

па-

мять

 

Антона

 

Рубинштейна.— 114.

 

Медная

 

монета

 

„копейка"
1755

 

г.,

 

съ

 

подписью

 

по

 

гурту:

 

Московскаго

 

манетного

 

дво-

ра".— 115.

 

Жетонъ

 

никкелевый,

 

въ

 

память

 

Ал.

    

R

   

Суворо-
ва.— 116.

 

Серебр.-вызолоченный

 

ковшичекъ

 

и

 

серебр.

   

чарка,

въ

 

виде

 

лиліи —ХѴПІ-го

   

в.— 117.

    

Деревянный

   

ковшичекъ

въ

 

виде

 

уточки.— 118.

 

Г.

 

Гетчинсонъ.

 

Очерки

  

первобытнаго
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міра.

 

Спб.

 

1899

 

г.— 119.

 

Люборъ

 

Нидерле.

  

Человечество

 

въ

доисторическія

 

времена.

 

С.

 

Петр.

 

1898.— 120.

 

Очеркъ

   

жиз-

ни

 

Архимандрита

   

Аптонія,

    

Наместника

   

Свято — Троицкой
Сергіевой

 

Лавры.

 

Состав.

 

П.

 

Казанскій.

 

Москва.

    

1878

 

г. —

121.

 

Путеводитель

 

по

 

Ростовскому

 

музею

 

церковныхъ

   

древ-

ностей.

 

Состав.

 

Ѳ.

 

А.

   

Бычковъ.

 

Ярославль.

 

1886

 

г.

 

Съ

 

„ви-

домъ

 

Белой

 

Палаты"

 

и

 

„Надгробнаго

 

памятника

  

XV

 

века."
— 122.

 

Протоіерей

 

Сергій

 

Константиновичъ

   

Смирновъ

    

быв.
ректоръ

 

Московской

 

Дух.

 

Академіи.

 

Москва.

    

1889

 

г. — 123.
Памяти

 

Протоіерея

 

(проф.)

 

Филарета

  

Александровича

 

Сергі-
евскаго.

 

Москва.

 

1884

 

г.— 124.

   

Внкторъ

   

Дмитріевичъ

   

Ку-
дрявцевъ

 

(профессоръ).— 125.

    

О

   

происхожденіи

    

„Сказанія
о

 

великой

 

реке

 

Амуре".

 

Ю.

 

Арсеньева.— 126.

 

Иностранные
сочиненія

 

и

 

Акты,

 

относящіеся

 

до

 

Россіи,

 

собранные

 

Кн.

 

М.
Оболенскимъ.

 

1 —2.

 

Москва.

 

1847

 

г. — 127.

  

Краткое

   

описа-

піе

 

Нижегородскихъ

 

церквей,

 

монастырей

 

и

 

часовенъ.

 

Состав,
свящ.

 

М.

 

Добровольскій.

 

Нижн.

 

Новгородъ.

    

1895

    

г.

 

-128.
Впечатленіе

 

богомольца

 

у

 

мощей

 

Святителя

 

Ѳеодосія,

   

Ново-
явленнаго

 

Чудотворца

 

Черниговскаго.

    

Москва.

    

1897

    

г.—

129.

 

Современное

 

состояніе

 

пересыльной

   

части

    

въ

    

Россіи.
Статья

 

Начальника

 

Отделенія

 

Департамента

 

Полиціи.

 

В.

 

Вла-
сова.— 130.

 

Памяти

 

Моск.

 

Митрополита

 

Иннокентия.

   

Слово.
Дим.

 

Голубинскаго.— 131.

 

Несколько

 

словъ

 

въ

 

память

 

Митро-
полита

   

Филоѳея. — 132.

    

Ногребеніе

    

Высокопреосвящениаго
Евсевія,

 

бывшаго

   

Архіепископа

   

Могилевскагѳ.

    

Состав.

 

А.
Скворцовъ.

 

Могилевъ

 

на

 

Днепре.

 

1888

 

г. — 133.

  

Высокопре-
освященный

 

Алексій,

 

Архіепископъ

   

Литовскій.— 134.

 

Запис-
ки

 

для

 

чтенія

 

о

 

храме,

 

съ

 

приложеніемъ

 

объ

  

иконописи,

 

съ

картинами

    

въ

   

тексте.

    

Составл.

 

свящ.

    

I.

 

Святославскимъ.
Москва.

 

1879

   

г.— 135.

    

Высокопреосвященнейшій

    

Алексій,
Архіепископъ

 

Лнтовскій

   

и

  

Виленскій.

   

Прот.

    

I.

    

Котовича.
Второе

 

изданіе.

 

Вильна

 

1890

 

г.— 136.

   

Изъ

   

воспомипаній

 

о

почившемъ

 

митрополите

 

Іосифе

 

Семашко.

 

Свящ.

 

Іоанна

 

Ко-
товича.

 

Вильна.

  

1870

 

г.— 137.

 

Памяти

 

въ

   

Бозе

    

почившаго

Высокопреосвященнейшаго

 

Филоѳея,

 

Митрополита

 

Кіевскаго.
Кіевъ.

 

1882

 

г. — 138.

 

Два

 

оклада,

 

шитые

 

разноцветнымъ

 

би-
серомъ,

 

на

 

иконы:

 

Пр.

  

Богородицы

  

Казанской

 

и

 

Пр.

   

Бого-
родицы

 

„Ватопедской".— 139.

 

Исторія

 

культуры.

 

Ю.

 

Липпер-
та.

 

Спб.

 

1899

 

г. — 140.

 

Статуэтка

  

изъ

   

терракоты:

    

Победи-
тель,

 

попирающій

 

врага

 

(изъ

 

Керчи).— 141.

 

Рукопись:

  

„Уте-
шете

 

духовное

 

или

 

книга

 

следованіе

 

Іиса

 

Хрста.

 

Преведеся
съ

 

французскаго

 

на

 

нашъ

 

явыкъ

 

1719

 

года."

    

Въ

 

листъ,

 

въ
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кожѣ.

 

(Немного

 

подмочена

 

и

 

порвана).— 142.

 

Словарь

 

Гео-
графическій

 

Государства

 

Россійскаго.

 

7.

 

I.

 

II

 

и

 

Ш-я

 

Собр.
Аф.

 

Щекатовъ.

 

Москва.

 

1801 — 1804

 

г.;

  

въ

 

кож.

    

перепл.—

143.

  

Описаніе

 

Евангелія

 

1092

 

года.

 

Архим.

 

Амфилохія.

 

Моск-
ва.

 

1877.

 

Съ

 

Х-ю

 

таблицами

 

палеографическихъ

 

снимковъ.

 

—

144.

  

Золотая

 

Бельгійская

 

монета

 

1829

 

года,

 

съ

 

подписью:

concordia

 

res

 

parvae

 

crescunt.— 145.

 

Евангеліе,

 

рукопись

1598

 

года,

 

въ

 

шагреневомъ

 

переплетѣ,

 

съ

 

золотымъ

 

тиснені-
емъ.

 

— 146.

 

Псалтирь

 

(слѣдованная).

 

Москва.

 

1680

 

г.,

 

въкож.

пер.

 

досчат.

 

ІІринадлежалъ

 

старцу

 

Предтечева

 

монаст.

 

въ

Тулѣ,

 

Павлу. — 147.

 

Атласъ

 

сочиненный

 

къ

 

пользѣ

 

и

 

унотре-

бленію

 

юношества

 

и

 

всѣхъ

 

читателей

 

вѣдомостей

 

и

 

історіче-
скихъ

 

книгъ.

 

СПБ.

 

1737

 

г.,

 

въ

 

кож.— 148.

 

Серебр.

 

рубль
ц.

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

(новодѣльный).— 149.

 

Подвѣски

 

(двѣ)

къ

 

серьгамъ— серебр.

 

съ

 

гранатомъ.— 150.

 

Древнерусскія
житія

 

святыхъ,

 

какъ

 

истор.

 

источникъ.

 

В.

 

Ключевскаго.

 

Мо-
сква

 

1871

 

г.—151.

 

Золотая

 

восточная

 

монета

 

„тилля".—
152.

 

Х-й

 

Археологическій

 

Съѣздъ

 

(въ

 

Ригѣ).— 153.

 

Жизнь
и

 

деятельность

 

основателя

 

церковныхъ

 

братствъ

 

на

 

Руси,
свящ.

 

А.

 

В.

 

Гумилевскаго.

 

Съ

 

портретомъ.

 

СПБ.

 

1870

 

г. —

154.

 

Правда

 

о

 

выборномъ

 

началѣ

 

въ

 

духовенствѣ.

 

Право-
славная

 

мірянина.

 

СПБ.

 

1871

 

г.— 155.

 

Отрывокъ

 

краткой
Литовской

 

лѣтописи,

 

находящейся

 

въ

 

лѣтописномъ

 

сборвикѣ,

именуемомъ

 

лѣтописью

 

Авраамка.

 

СПБ.

 

1893

 

г.— 156.

 

А.

 

А.
Титовъ.

 

Сѵнодикъ

 

Спасо-Преображенскаго

 

монастыря

 

въ

Ярославлѣ.

 

Изд.

 

И.

 

А.

 

Вахромѣева.

 

Москва.

 

1895

 

г.— 157.
Пятый

 

Археологическій

 

Съѣздъ

 

въ

 

Тифлисѣ.— 158.

 

Высоко-
преосвящ.

 

Исидоръ,

 

митрополитъ

 

Новгородскій

 

и

 

С.

 

Петер-
бургски.

 

Проф.

 

Ив.

 

Н.

 

Корсунскаго.

 

Москва.

 

1893

 

г.— 159.
Новѣйшій

 

реставраторъ

 

Ветхозавѣтнаго

 

храма.

 

I

 

и

 

П.

 

А.
Жданова.

 

Сергіевъ

 

Посадъ.

 

1893

 

г.

 

— 160.

 

Незабвенной

 

па-

мяти

 

Графа

 

Алексѣя

 

Сергѣевича

 

Уварова.

 

Москва.

 

1885

 

г.

— 161.

 

Поученія

 

Преосвящ.

 

Иринея,

 

Епископа

 

Могилевскаго
и

 

Мстпславскаго.

 

Могилевъ

 

на

 

Днѣпрѣ.

 

1893

 

г.— 162.

 

Изъ
моихъ

 

памятныхъ

 

замѣтокъ

 

о

 

трудахъ

 

и

 

жизни

 

Ивана

 

Яко-
влевича,

 

(юродиваго).

 

Москва.

 

1869

 

г.— Съ

 

портретомъ.—

1.63.

 

Замѣтка

 

о

 

потирѣ

 

Переславля-Залѣсскаго

 

собора.

 

А.
Орѣшникова.

 

— Брошюра.— 164.

 

Колядки

 

религіозно-апокрифи-
ческаго

 

содержанія.

 

Хр.

 

Ящуржинскаго.

 

Брошюра.— 165.

 

Къ
вопросу

 

о

 

народности

 

русскаго

 

населенія

 

въ

 

Вятской

 

губер-
ніи.

 

Е.

 

Будде.

 

Брошюрка.

 

— 166.

 

Отчетъ

   

о

   

художественной

!



-

 

208

 

-

дѣятельности

 

XI

 

Археологическаго

 

Съѣзда

 

въ

 

г.

 

Кіевѣ.

 

(Вл.
В.

 

Суслов.)

 

Брошюра. — 167.

 

Историко-критическія

 

замѣтки.

Еще

 

о

 

поборникахъ

 

отжившихъ

 

теорій.

 

Д.

 

И.

 

Иловайскаго.
Брошюрка.— 168.

 

Antiquite's

 

da

 

la

 

Ptite—Russie.

 

Collection
du

 

Compte

 

Alexis

 

Bobrinskoy.

 

St.

 

Petersburg.

 

1892

 

г.

 

Бро-
шюра.

->-<э; iS>—

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЦІАІЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

К.

 

D.

 

Побѣдо-

носцевъ.— Міровоззрѣнія

 

великаго

 

государствепнаго

 

мужа. —Ка-
талогъ

 

предметовъ,

 

поступившихъ

 

въ

 

Тульскую

 

Епархіальную
Палату

 

древностей.

Ркдакторъ

 

нѳоф.

 

ч.

 

Н.

 

Троицкій.

Тула.

 

81

 

Марта

 

1907

  

г.

 

Дозволено

 

цензурою.

Цензоръ

 

Дротоіерей

 

Георгій

 

Ландуъ.

Электропечатня

 

итипографія

 

И.

 

Д.

 

Фортунатова

 

наел:,

 

въТулѣ




