
ШЬСЕШ

 

ЕПАШАЛШЯ

 

ВВДШОСТИ.

15-го

 

Мая.

        

it

  

10.

        

1873

 

года.

Ту

 

л,

 

Епар.

 

Вѣд.

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Цѣиа:

 

безъ

 

перес.

 

4 ; р.

20

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

5

 

р.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Тулѣ,

 

въ

 

редакціп

 

Тул.

 

Ергіар
Вѣд.,

 

близъ

 

Троицкой

 

церкви,

 

въ

 

доиѣ

 

Прот.

 

А.

 

Иванова.^-Здѣсь

 

же

 

продается
Свпщ.

 

Исторія

 

ветх,

 

и

 

нов.

 

завѣта,

 

Н.

 

А.,

 

рекомендуемая

 

Учебнымъ
Комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

и

 

'у чеішмъ

 

комитетомъ

 

министерства

 

народнаго
просвѣщ.

 

въ

 

качествѣ.

 

учебнаго

 

руководства

 

для

 

приходскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

учи-

лищъ

 

министерства

 

народ,

 

просвѣіц.,

 

равно

 

какъ

 

и

 

для

 

народныхъ

 

школъ.
Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

37

 

к.,

 

съ

 

пересыл.

 

45

 

к.

 

При

 

требовании

 

болѣе

 

50
экземпляром

 

дѣлается

 

уступка.— Ту

 

же

 

Свящ.

 

Исторію

 

можно

 

покупать

 

въ

канцеляріи

  

Тул.

 

духов,

 

консисторіи

 

у

 

С.

 

М.

 

Фонсова

 

и

 

у

 

тул.

 

книгопродавца

П.

 

И.

 

йантелѣева.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

НАЧАЛЬСТВА.

УКАЗЫ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Марта

 

11. —0

 

книгѣ

 

Формаковсваго.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

оберъ-про-
куроромъ

 

журеалъ

 

учебнаго

 

комитета

 

о

 

допущеніи
въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

учиіищъ

 

сос-

тавленной

 

Владиміромъ

 

Формаковскимъ

 

«Школьной
діэтетики

 

(Вятка.

 

1872

 

г.)»,

 

изложенной

 

по

 

доктору

Кленке.

 

Приказали:

 

согласно

 

заключенію

 

учебнаго
комитета

 

составленную

 

г.

 

-Формаковскииъ

 

«Школьную
діэтетику»,

 

изложенную

 

по

 

доктору

 

Клепке,

 

допустить

въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинаріи

 

и

 

училищъ,

 

въ

качествѣ

 

книги,

 

полезной

 

для

 

преподавателей

 

педаго-

гики

 

и

 

для

 

лицъ,

 

начальствующихъ

 

въ

 

сихъ

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

О

 

чемъ,

 

для

 

объявленія

 

прав-

леиіямъ

 

семинарій

 

и

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

послать

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ

 

печатные

 

указы,

 

съ

приложеніемъ,

  

въ

 

копіи,

 

журнала

 

учебнаго

 

комитета.



=

 

156

 

"В

Журналъ

 

учебнаго

   

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

объ

 

означенной

 

книгѣ.

Школьная

 

діэтетика,

   

изложенная

   

по

 

сочиненію

   

доктора

Германа

 

Кленке

 

(Schuldiaetetik)

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

разсмотрѣть

съ

 

гигіенической

 

точки

   

зрѣнія

 

внѣшнюю

 

обстановку,

    

какая

обыкновенно

 

окружаетъ

 

воспитанниковъ

 

въ

 

шкблѣ,

 

выяснить

опасности,

 

которыя

   

заключаются

 

въ

 

ней

 

для

 

дѣтскаго

   

воз-

раста

 

и

 

предложить

 

практическіе

 

совѣты

 

для

 

ограждены

 

ихъ

отъ.вредныхъ

 

вліяній

 

школьной

 

жизни.

 

Съ

 

указанной

 

точки

зрѣнія

 

прежде

 

всего

 

излагаются

 

общія

 

требованія

    

здороваго

жилища

 

и

 

обсуждается

   

положеніе

 

училищнаго

   

дома

 

относи-

тельно

 

почвы,

 

странъ

 

свѣта

   

и

 

окрестныхъ

 

зданій,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

дать

 

правила

    

относительно

   

нормальнаго

   

устройства
училищныхъ

 

зданій.

 

Училищный

 

дворъ

 

и

 

всѣ

 

другія

 

частнѣй-

шія

 

принадлежности

   

училищныхъ

 

помѣщеній

 

также

 

подробно
'

 

разсмотрѣны

 

въ

 

томъ

 

же

 

гигіеническомъ

 

отношеніи.

 

Въ

 

слѣ-

дующгхъ

 

отдѣлахъ,

   

частнѣе,

 

обсуждаются

 

помѣщенія

   

клас-

сныхъ

 

комнатъ,

 

не-

 

исключая

  

самой

 

отдѣлки

 

стѣнъ

 

въ

 

клас-

сахъ,

 

*

 

и

 

указываются

   

недостатки

 

существовавшего

   

донынѣ

устройства

 

партъ

 

или

 

класспыхъ

 

столовъ,

 

при

 

чемъ

 

предла-

гаются

 

средства

 

для

 

освѣженія

 

воздуха

 

въ

 

классѣ

   

и

 

даются

совѣты

 

относительно

 

вентиляціи,

 

отопленія

 

и

 

освѣщенія

 

клас-

совъ.

 

Самый

 

ходъ

 

занятій

 

въ

 

школѣ,

 

продолжительность

 

уро-

ковъ

    

и

 

ііеремѣны

   

въ

 

занятіяхъ,

 

равно

 

какъ

   

и

 

школьная

дисциплина

 

и

 

роды

 

наказаній,

 

подвергнуты

 

критическому

 

об-
сужденію

 

въ

 

оизіологическомъ

  

отношеніи,

 

а

 

школьная

   

гим-

настика

 

служитъ

   

предметомъ

  

особаго

 

отдѣла,

    

въ

 

которомъ

подробно

 

указываются

   

злоупотребленія

 

при

 

гимпастическихъ

упражненіяхъ

 

и

 

предлагается

 

нормальная

 

программа

 

для

 

этихъ

заняли.

   

Относительно

 

воспитапія

 

и

 

обученія

   

въ

 

женскихъ

заведеніяхъ

   

иредлагаются,

 

сверхъ

 

этихъ

 

общихъ

   

гигіениче-
скихъ

 

соображеній

 

л

 

правилъ,

 

особыя

 

діэтетическія

 

правила.

Въ

 

послѣднемъ

   

отдѣлѣ

 

книги

  

указываются

 

важнѣйшія

   

изъ

школьныхъ

 

болѣзней,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

средствами,

 

которыя

 

могутъ

предупреждать

 

ихъ

 

развитіе.
Имя

 

автора

 

книги

 

ручается

 

за

 

научное

 

и

 

практическое

достоинство

 

предлагаемыхъ

 

въ

 

ней

 

совѣтовъ

 

и

 

соѳбраженій.

Переводъ,

 

или

 

вѣрнѣе

 

изложеніе

 

(г.

 

Формаковскій

 

переводитъ

вѳ

 

буквально

 

и

 

не

 

все,

  

оставляя

 

замѣтки

 

автора,

   

имѣющія
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мѣстное

 

зпаченіе),

 

въ

 

литературномъ

 

отпошеніи

 

не

 

представ-

ляетъ

 

недостатковъ.

 

Языкъ

 

правильный,

 

точиый,

 

ясный.

Въ

 

виду

 

малаго

 

знакомства

 

нашихъ

 

педагоговъ

 

съ

 

требо-
ваньями

 

школьной

 

діэтетики,

 

на

 

которую

 

донынѣ,

 

особенно
въ

 

нашихъ

 

духовно

 

учебныхъ

 

ваведеніяхъ,

 

почти

 

не

 

обраща-

 

.

ли

 

внимапія,

 

переводъ

 

сочиненія

 

Кленке

 

далеко

 

не

 

безиоле-
зенъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

предлагаемые

 

въ

 

немъ

 

срвѣты.

 

отли-

чаются

 

практичности

 

и

 

не,

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

почти

 

ни-

чего

 

такого,

 

что

 

не

 

могло

 

бы

 

быть

 

осуществлено

 

средствами

школы,

 

если

 

не

 

вдругъ,

 

то

 

современемъ,

 

постепенно.

Въ

 

виду

 

вышеизложепнаго

 

учебный

 

комитета

 

подагалъ

 

бы
рекомендовать

 

для

 

пріобрѣтенія

 

въ

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

се-

минаре

 

и

 

училищъ"

 

«Школьную

 

діэтетику»,

 

изложенную

 

до

Кленке

 

г.

 

Формаковскимъ,

 

какъ

 

изданіе

 

полезное

 

для

 

пре-

подавателей

 

педагогики

 

и

 

для

 

лицъ,

 

начальству

 

ющихъ

 

въ

семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ.

ИЗВЛЕЧЕШЕ

   

ИЗЪ

 

ЖУРНАЛА

 

СОВѢТА

 

МИНИСТРА
НАРОДНАГО

 

ПРОСВЗДЕНІЯ

 

17

 

ЯНВАРЯ

 

1873

 

Г.

Касательно

 

установлёнія

 

на

 

будущее

 

врёйя

 

уе-

лдвій

 

для

 

приёма

 

въ

 

университеты

 

лицъ,

 

окон-

чивйіихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

сѳминаріяхъ.
■

  

.

  

.

Слушали:

 

выписку

 

изъ

 

журнала

 

ученаго

 

комитета

 

мини-
стерства

 

народнаго

 

просв^щеиія

 

27 :'г'о

 

ноября

 

1872

 

тода '

 

(К>
395)

 

по

 

предмету

 

возвышепія

 

уровня

 

познаній

 

воспитаннй-
ковъ,

 

оканчивающихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

университета.

Въ

 

§

 

74

 

правйлъ

 

объ

 

испытаніяхъ

 

уч'ениковт,

 

гимназій

 

и

прогимназій

 

вѣдомства

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

утверждепныхъ

 

г.

 

мипистромъ

 

8-го

 

декабря

 

1872

 

года,

 

пос-

тановлено

 

слѣдующее:

 

«окончивщіе

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

другихъ

(кромѣ

 

гимназій)

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

вѣдомства

министерства

 

пароднаго.просвѣщенія г

 

иди

 

вьідержавщіе

 

Окон-

чательное

 

испытаніе

 

въ

 

зяаніи

 

курса

 

сихъ

 

заведенІй,,

 

буде

пожелаюта

 

пріобрѣсти

 

гимназическіи

 

аттестата

 

или

 

свидѣтель-

«тво

 

врѣЛостй,

 

подвергаются

 

полному

 

испытанію

 

на

 

тѣхъ

 

же

основашхъ,

 

какъ

 

вообще

 

постороння

 

лица >.
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Въ

 

ученомъ

 

комитетѣ,

 

при

 

разсмотрѣпіи

 

выписаннаго

 

вы-

ше

 

§

 

74

 

означенпыхъ

 

правилъ,

 

было

 

сдѣяано

 

заявленіе

 

о

четырехъ

 

случаяхъ

 

перехода,

 

бывшихъ

 

въ

 

Нѣжинѣ

 

и

 

во

 

Вла-
димірѣ

 

на

 

Клязьмѣ,

 

изъ

 

высшаго

 

класса

 

мѣстныхъ

 

гимназій
въ

 

философскій

 

классъ

 

мѣстныхъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

съ

 

яв-

нымъ

 

намѣрепіемъ — этимъ-

 

болѣе

 

легкимъ

 

и

 

скорымъ

 

путемъ

проникнуть

 

въ

 

университета.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

заявленія,

 

уче-

ный

 

комитета

 

представилъ

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

г.

 

министра

народнаго

 

просвѣщенія

 

о

 

томъ,

 

не

 

будетъ-ли

 

признано

 

воз-

-

 

можнымъ,

 

не

 

лишая

 

Духовныхъ

 

семинарій

 

права

 

подготов-

лять

 

ихъ

 

питомцевъ

 

къ

 

посту пленію

 

и

 

въ

 

университета,

 

а)
побудить

 

ихъ

 

къ

 

скорѣйшему

 

уравненію

 

ихъ

 

общеобразова-
тельнаго

 

курса

 

(вмѣстѣ

 

съ

 

курсомъ

 

духовныхъ

 

училищъ)

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

по

 

главнѣйшимъ

 

предыетамъ

 

этого -курса

 

съ

курсомъ

 

гимназій;

 

б)

 

распространить

 

правила

 

объ

 

испыта-

,ніяхъ

 

зрѣлости

 

на

 

тѣхъ

 

воспитанниковъ

 

семинарій,

 

которые

желаютъ

 

поступить

 

въ

 

университета

 

и

 

в)

 

тѣхъ

 

учениковъ

высшихъ

 

классовъ

 

гимназій,

 

которые

 

переходятъ'

 

въ

 

духов-

ный

 

семинаріи

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

изъ

 

нихъ

 

поступить

 

въ

 

уни-

верситета,

 

обязать

 

держать

 

испытапіе

 

зрѣлости.въ

 

гимназіи
наравнѣ

 

съ

 

посторонними

 

лицами.

Совѣтъ

 

министра,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

воспитанники

 

духовныхъ .

 

семинарій,

 

являющіеся ,

 

на

 

повѣроч-

ныя

 

испытанія

 

для

 

ноступлешя

 

въ

 

университета,

 

какъ

 

вид-

но

 

изъ

 

донесеній

 

попечителей

 

учебныхъ

 

округовъ

 

о

 

результа-

тахъ

 

повѣрочныхъ.

 

испытаній,

 

весьма

 

нерѣдко

 

оказываются

болѣе

 

или

 

менѣе

 

.недостаточно

 

подготовленными

 

въ

 

русскомъ

и

 

въ

 

латинскомъ

 

языкахъ

 

и

 

въ

 

математик*,

 

■

 

полагалъ,

 

что

представленіе

 

ученаго

 

комитета

 

надлежитъ

 

признать

 

цѣлесооб-

разнымъ.

 

Но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

причина

 

недостаточной

 

подготовки

 

семинаристовъ

 

въ

 

предме-

тахъ

 

общеобразовательнаго

 

курса,

 

въ

 

особенности .

 

по

 

мате-

матикѣ,

 

главнѣйше

 

заключается

 

въ

 

несоотвѣтствіи

 

семинар-

скаго

 

курса

 

курсу

 

гимназическому,

 

признавалъ,

 

что

 

въ

 

нас-

тоящее

 

время,

 

правила

 

объ

 

испытаніяхъ

 

зрѣлости

 

еще

 

не

могутъ

 

быть

 

распространены

 

на

 

тѣхъ

 

воспитанниковъ

 

семи-

нарій,

 

которые

 

желаютъ

 

поступить

 

въ

 

университета,

 

но

 

что

было

 

бы

 

въ

 

высшей

 

степени

 

желательно

 

сколь

 

можно

 

'больше

сближеніе

 

по

 

общеобразовательнымъ

 

предметамъ

 

курса

 

духов-

ныхъ

 

училищъ

 

и

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

которые

 

весьма

 

мало
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для

 

сего

 

приготовлены.

 

Мѣры

 

эти,

 

по

 

мнѣнію.

 

совѣта

 

минист-

ра,

 

могли

 

бы

 

заключаться

 

въ

 

нижеслѣдующемъ:

1)

   

Опредѣлить

 

срокъ,

 

до

 

котораго

 

воспитанники

 

духовныхъ

семинарій

 

будута

 

•''

 

принимаемы

 

въ

 

университета

 

на

 

оспованік
только

 

испытаній,

 

производимыхъ

 

въ

 

самыхъ

 

семинаріяхъ,

 

и

повѣрочныхъ

 

испытаній

 

въ

 

университетахъ.

 

Срокомъ

 

этимъ

могъ

 

бы

 

быть

 

назначецъ

 

1876

 

годъ.

2)

   

Затѣмъ

 

съ

 

весны

 

1-876

 

г.

 

воспитанники

 

духовныхъ

 

се-

минарій,

 

прошедшіе

 

полный

 

семинарскій

 

курсъ

 

и

 

удостоенные

званія

 

студента,

 

для

 

полученія

 

права

 

на

 

поступленіе

 

въ

 

уни-

верситета,

 

должны

 

подвергаться

 

въ

 

гимназіяхъ

 

испытанію
зрѣлости

 

изъ

 

обоихъ.древнихъ

 

и

 

русскаго

 

языковъ,

 

а

 

воспи-

танники,

 

оставляющіе

 

съ

 

тою

 

же

 

цѣлью

 

семинарію

 

не

 

выслу-

шавъ

 

спеціальнаго

 

семипарскаго

 

курса, — таковому-же

 

испы-

танію

 

изъ

 

обоихъ

 

древнихъ

 

языковъ,

 

математики

 

и

 

русскаго

языка,

 

наравнѣ

 

и

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

воспитанниками

 

гимна-

зій,

 

на

 

снованіи

 

правилъ

 

объ

 

испытаніяхъ,

 

утвержденныхъ

министромъ

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

8

 

декабря

 

187-2

 

г.

 

Такое
различіе

 

между

 

воспитанниками

 

■,

 

окончившими

 

полный

 

курсъ

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

не

 

окончившими

 

онаго,

 

по

 

мнѣг

нію

 

совѣта

 

министра,

 

было

 

бы

 

справедливо

 

установить

 

по

■тому

 

сосбраженію,

 

что

 

воспитанниковъ

 

первой

 

категоріи,
вслѣдствіе

 

пройденныхъ

 

ими

 

спеціальныхъ

 

богословскихъ

 

и

въ

 

особенности

 

фиЛософскихъ

 

наукъ,

 

надлежитъ

 

признать

 

бо-
лѣе

 

зрѣлыми

 

и

 

развитыми,

 

нежели. воспитанниковъ

 

второй
категоріи.

 

и

 

недостатокъ

 

математическаго

 

образованія

 

они

восполняютъ

 

нѣкоторымъ

 

образованіемъ

 

философскимъ

 

и

 

бо-
гословскимъ.

3)

   

Въ

 

переходное

 

же

 

время

 

до

 

1876

 

г.*

 

предметами

 

повѣ-

рочнаго

 

испытанія

 

въ

 

университетахъ

 

для

 

воспитанниковъ

 

ду-

ховнымъ

 

семинарій,

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

студенты,

 

наз-

начить

 

два

 

древпіе

 

и

 

русскій

 

языки

 

и

 

математику,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

 

подвергаемъ

 

бодѣе

 

■строгому,

протйвъ

 

бывшаго

 

до

 

сего

 

времени

 

испытанію

 

лишь

 

изъ

 

трехъ

изъ

 

числа

 

вышеупомянутыхъ

 

предметовъ,

 

по

 

ближайшему

 

ус-

мотрѣнію

 

университетскихъ

 

совѣтовъ,

 

смотря

 

по

 

факультетамъ,
въ

 

которые

 

поступить

 

воспитанники

 

изъявятъ

 

желаніе.
4)

   

Согласно

 

съ

 

опредѣленіемъ

 

ученаго

 

комитета,

 

воспи-

танниковъ

 

семинарій,

 

перешедшихъ

 

изъ

 

высшихъ

 

классовъ

гимназій

 

и

 

затѣмъ

 

[желающихъ

 

поступить

   

въ

 

университета,



—
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—

обязать

 

держать

 

испытаніе

 

зрѣдости

 

въ

 

гимпазіи

 

наравпѣ

 

съ

посторонними

 

лицами.

Определено:

 

о

 

вышеизложенныхъ

 

мѣрахъ

 

относительно

 

вос-

питанниковъ

 

духовныхъ

 

ссминарій,

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

университета,

 

сообщить:

 

а)

 

гг.

 

попечитедямъ

 

учебныхъ

 

ок-

руговъ—для

 

предложенія

 

совѣтамъ

 

универсмтетовъ

 

къ

 

исподг

ненію

 

и

 

б)

 

православному

 

духовному

 

вѣдомству— для.;

 

объяв-
ленія

 

о

 

сихъ

 

мѣрахъ

   

воспптанникамъ

 

духовныхъ

 

семинарій.

ОТНОШЕНІЕ

 

•

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ)

 

УПРАВЛЕНІЯ

 

ПРИ
СВ.

 

СИНОДА

 

КЪ

 

ЕГО

 

ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ.

Сентября

 

32-го

 

1872

 

г.—По

 

распоряженію

 

Св.

 

Си-
нода

 

въ

 

с

 

-петербургской

 

сиподалыюй

 

типограФІи

 

отиет

'чатанъ

 

2-йтомъ

 

Полнаго

 

Собранія

 

Постановленін

 

ирас-

поряженій.

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

заіаючающш

 

въ

себѣ

 

узаконенія

 

1722

 

г.

 

(4972

 

печатаиныхъ

 

листовъ,)
п

 

выпущенъ

 

дъ

 

продажу

 

по

 

слѣдующед

 

цѣдѣ:

 

на

 

ве-

леневой

 

бумагѣ

 

по

 

2

 

руб.

 

40

 

к.,

 

а

 

на

 

простой,

 

обык-
новенной

 

бумагѣ

 

по

 

2

 

р.

 

за

 

экземпляръ

 

въ

 

переллетѣ

бумажномъ.
Сообщая

 

объ

 

этомъ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

въ

 

до-

полненіе

 

къ

 

отношенію

 

Его

 

Сіятельства

 

граФа

 

Дми-
трія

 

Андреевича

 

Толстаго

 

отъ

 

24

 

декабря

 

1870

 

г.

имѣю

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

 

Васъ,

 

Милостивый
Государь

 

и

 

Архипастырь,

 

не

 

изволите

 

ли

 

признать

 

воз-

можнымъ

 

рекомендовать

 

и

 

это

 

изданіе

 

подобно

 

первому

тому,

 

духовенству,

 

ввѣренной

 

Вамъ

 

епархіи.
Съ

 

совершеннымъ

 

почтеніемъ

 

и

 

преданностью

 

имѣю

честь

 

быть

 

Вашего

 

я

 

Преосвященства,

 

Милостиваго

 

Го-
сударя

 

и

 

Архипастыря,

 

покорнѣшлииъ

 

слугою—ЗОрШ
Толстой.

      

-

                    

.

Резолюція

 

на

 

семъ

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдовала

 

23
ноября

 

такая:

«Предложить

 

достаточнымъ

 

церквамъ,

 

цріобрѣтшимъ

уже

 

для

 

своихъ

 

библіотекъ

 

1-й

 

томъ

 

Полнаго

 

собрат.



—
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—

нія

   

постановленій

 

и

 

распоряженій'

 

по

 

духовному

 

вѣ-

домству —пріобрѣсти

   

для

 

сихъ

 

библіотекъ

 

и

 

отпеча-.

тайный

 

ныпѣ

 

2-й

 

томъ

 

того

 

же

 

нзданія».

ОТНОШЕНЫ

   

СОВЕТА

    

ПРАВ.

   

МИССЮНЕРСКАГО
ОБЩЕСТВА

 

КЪ.

 

ЕГО

 

ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ.

'

 

Ноября

 

19. —Совѣтъ

 

православнаго

 

миссіонерскаго
общества

 

по

 

крайней

 

пужді?

 

въ

 

миссіонерахъ,
особенно

 

для

 

миссій

 

томской

 

и

 

иркутской

 

епархіипо-
корнѣйше

 

просить

 

Васъ

 

предложить

 

окончившимъ

 

курсъ

студентамъ

 

и

 

востптанпикамъ

 

тульской

 

семинаріи,

 

не

пожелаетъ

 

ли

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

поступить

 

на

 

миссіонер-
ское

 

*ЬЛуженіе

 

въ

 

миссіи

 

томской

 

или

 

иркутской

 

епархій
на.

 

слі&Дующихъ

 

условіяхъ:

 

а)

 

они

 

обязаны

 

будутъ
прослужить

 

въ

 

мисіяхъ

 

въ

 

санѣ

 

священника

 

только

двѣнадцать

 

лѣтъ,

 

если

 

болѣе

 

не

 

пожелаютъ;

 

б.)

 

при-

отправленіи

 

какъ

 

на

 

мѣсто

 

служенія,

 

такъ

 

и

 

обратно
по

 

окончапіи

 

срока

 

службы,

 

они.получатъ

 

прогоны

на

 

себя

 

и

 

па

 

каждое

 

лице

 

изъ

 

своихъ

 

семействъ

 

в)
жалованье

 

будетъ

 

имъ

 

производимо

 

въ

 

количестве
400 — 500

 

руб.

 

г)

 

.Совѣтъ

 

прав,

 

миссіонерскаго.

 

обще-
ства

 

въ

 

случаѣ

 

желанія

 

ихъ

 

возвратиться

 

на

 

родину

по

 

окончаніи

 

срока

 

службы,

 

будетъ

 

ходатайствовать
объ

 

опредѣленіи.

 

ихъ,

 

невозможности,

 

на

 

мѣста

 

соотвѣт-

ствующія

 

ихъ

 

заслугамъ.

  

.

О

 

тѣхъ

 

изъ

 

студентовъ

 

и

 

воспитанниковъ

 

семинаріи,
которые

 

обратятся

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

съ

просьбою

 

о

 

назпаченіп

 

ихъ

 

на

 

миссіонерское

 

служе-

иіе

 

въ

 

вышеозначенныя

 

епархіи,

 

благоволите

 

сообщить
совѣту

 

прав.,

 

миссіонерскаго

 

общества,

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

въ

 

копіяхъ

 

ихъ

 

аттестатовъ;

 

объ

 

увольненіи

 

же

ихъ

 

изъ

 

тульской

 

епархіи

 

совѣтъ

 

будетъ

 

просить

 

Ваше
Преосвященство

 

особо.
Подппсалъ

 

Инпокентій

 

М.

 

Московскій.
Резолюція

 

Его

 

Преосвящества

  

на

 

с'емъ

 

послѣдовала

   

17

 

де-

кабря

 
такая:
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аОбъ

 

изложенномъ

 

въ

 

семъ

 

отношеніи

 

объявить
студентамъ

 

и

 

воспптаннйкамъ

 

окончившимъ

 

семинарскій
курсъ

 

ученія— циркулярно

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдо-

мости».

II.

 

ИЗВЪСТІЯ.
а)

 

Награды.

Согласно

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода,

 

въ

 

8.день

 

апрѣля

 

сего

года

 

Всемилостивѣйше

 

удостоены

 

пагражденія

 

за

 

службу

 

по

духовному

 

вѣдомству:

 

а),наперстными

 

крестами:

 

1)

 

экономъ

архіерейскаго

 

дома

 

іеромонахъ

 

Иоанне,

 

2)

 

г.

 

Тулы

 

Кресто-
воздвиженской

 

ц.

 

свящ.

 

Александре

 

Глаголеве,

 

3)

 

Скорбя-
щенской

 

ц.

 

при

 

домѣ

 

призрѣнія

 

бѣдныхъ

 

свящ.

 

Іоант

 

Лю-
буцкій

 

и

 

4)

 

алексин,

 

у.

 

с.

 

Покровіваго_благР-3-

 

свящ.

 

Hemps
Любомудрове;

 

б)

 

камилавками:

 

свящепники:

 

1)

 

г.

 

тулы* Хри-
сторождественской,

 

на

 

оружейной

 

сторонѣ,

 

ц.—Евгеній

 

Me-
лодіеве,

 

2)

 

г.

 

Епифани

 

соборной

 

ц.— Мітрофане

 

Сахарове,
3)

 

г.

 

Одоева

 

соборной

 

ц.

 

благоч.

 

Александре

 

Ѳаворскій,

 

4)
г.

 

Крапивны

 

Троицкой

 

ц.

 

благоч.

 

Василій

 

Знаменскій,

 

5)
крапивен.

 

у.

 

с.

 

Головенекъ,

 

благоч.

 

Дмитрій

 

Воскресенскій,
6)

  

г.

 

Алексина

 

Предтеченской

 

ц.

 

Іоанне

 

Лаврове,

 

7)

 

богоро-
диц,

 

у.

 

с.

 

Верхоупья

 

Андрей

 

Кудрявцеве

 

и

 

8)

 

г.

 

Богоро-
дицка

 

Покровской

 

ц.

 

Іоанне

 

Кедрове;

 

в)

 

скуФьями:

 

священ-

ники:

 

1)

 

г.

 

Тулы

 

Богородицерождественской

 

въ

 

гоичарахъ

ц.— Серий

 

Дарскгй,

 

2)

 

Святодуховской

 

ц.

 

Василій

 

Любо-
мудрове,

 

3)

 

той

 

же

 

ц.

 

Василій

 

Романове,

 

4)

 

Владимирской
8а

 

валомъ

 

ц.

 

Александре

 

Мерцалове,

 

5")

 

тулье,

 

у:

 

с.

 

Пруд-
наго

 

Василій

 

Ііокровскій,

 

6)

 

с.

 

Крюкова

 

Іоанне

 

Миловидове,
7)

  

г.

 

Венева:

 

соборной

 

ц.

 

Александре

 

Ивапоескій,

 

8)

 

Вве-
денской

 

ц.

 

Петре

 

Воскресенскгй,

 

9)

 

венев.

 

у:

 

с."

 

Аксиньина
Іоанне

 

Успенскій,

 

10)

 

с.

 

Хавокъ

 

Михаиле

 

Гастеве,

 

11)
с.

 

Карпова

 

Андрей

 

Щеглове,

 

12)

 

с.

 

Городенецъ

 

Іоанне

 

Мя-
чикове,

 

13)

 

с.

 

Юдина

 

Михаиле

 

Павловскій,

 

14)

 

гремячев.

селенія

 

пушкарской

 

слободы

 

Ветре

 

Филиппове,

 

15)

 

епиФ.

 

у.

с.

 

Прони

 

Павеле

 

Молчанове,

 

16)

 

г

 

Ефремова:

 

Покровской
ц.

 

Дмитрій

 

Боброве,

 

17)

 

Преображенской

 

ц.

 

Михаиле

 

Мер-
цалове,

 

18)

 

ефремов.

 

у:

 

с.

 

Никольскаго

 

на

 

Птани

 

Іоант
Ивановскій,

 

19)

 

с.

 

Воскресенскаго

 

Іоанне

 

Куркинскій,

 

20)
с.

 

Каднова

 

Ѳеодоре

 

Йостьлове,

 

21)

 

с.

 

Лобанова

 

благоч.

Александре

 

Успенскій,

   

22)

 

г.

 

Каширы

 

Никитской

 

ц,

 

ЦМ'



—

 

16.3

 

—

тона

 

Романова,

    

2&,

 

кашир.

   

у.

 

с.

 

Незиани

 

Евірафа

 

Лебе-
дев»

 

,

 

24) ічерн.

 

у:

 

с.

 

Спасскаго

 

на

 

Зушѣ

 

Михаила

 

Тихоми-
ров!,

 

25)

 

с.

 

Богородицкаго

 

Симеот

 

Ивановскгй,

 

26)

 

с.

 

Бо-
гословскаго

 

Гоанна

 

Раевскій,

   

27)

 

с.

 

Тургенева

   

Владгіміра
Говорова,

 

28)

 

с.

 

Знаменскаго

 

на

 

Зушѣ

 

Алексий

 

Оболенскгй,
29)

 

с.

 

Синдѣева

   

Іоант

  

Казанскій,

 

30)

   

с.

 

Троицкаго

 

на

Филиной

 

зушѣ

 

Петра

 

Кудрявцева,

 

31)

 

бѣлев.

 

у:

 

с.

 

Сергіев-
скаго- Комарова

   

Алексѣй

 

Безсоновъ,

 

32)

 

с.

 

Бакина

   

Петра
Фурсова,

 

33)

   

новосил. — у:

 

с.

 

Ламиполозога

 

Іоанна

 

Покров-
скій,

 

34)

 

с.

 

Повровскаго

   

на

 

гадинкѣ

 

Алексѣй

 

Воокобойни-
кова,

 

35)

   

с.

 

Бредихина

 

Аѳанасій

 

Щеглова,

 

36)

   

г.

 

одоева

соборной

 

Ц-

 

Александра

   

Щеглова,

 

37)

 

одоев.

 

у:

 

сг

 

Покров-
скаго

 

Ѳёодора

   

Любуцкій,

 

38)

 

с.

 

Рылева

 

благоч.

   

Михаила
Воскресенскій,

   

39)

 

с.

 

Веригина

 

Петръ

 

Архангельске,

 

40)
с.

 

Ильгинскаго-Кононовскаго

 

Димитрш

 

Лаврова,

 

41)

 

крапи-

вен.

 

у:

 

с.

 

Спасскаго

   

на

 

Упертѣ

 

Николай

 

Смирнова,

 

42)

 

с.

Богучарова

 

Петра

 

МиролюЬова,

 

43)

 

с.

 

Карамышева

 

Тимооей
Гостева,

 

44)

 

с.

 

Голощапова

  

благоч.

 

Гавріила

 

Руднева,

 

45)
с.

 

Краснова

 

Гавріила

 

Щеглова,

 

46)

 

богородиц,

 

у:

 

с.

 

Петро-
павловскаго- Хрущева

 

Іоанна

 

Лебедева,

 

47)

 

с.

 

Малевки

 

Іоанна
Пречистенскгй,

 

48)

 

с.

  

Ивановского-Зиновьева

 

Іоанна

 

Голо-
вина,

 

49)

 

с.

 

Іовлева

  

благоч.

 

Илья

 

НикольскШ,

 

50)

 

с.

 

Ня-
китсяаго

 

Андрей

 

Рождественскгй,

 

51)

 

алексин,

 

у:

 

с.

 

Богу-
чарова

 

благоч.

 

Михаила

 

Любомудрова,

 

52)

 

с.

 

Фабрикъ

 

Ми-
хаила

 

Извольскій,

 

53)

  

с.

 

Рождества-Слуковъ

 

Назарій

   

Ле-
бедева,

 

54)

 

с.

 

Мерѣдокъ

   

Алексий

 

Дарскгй,

 

55)

 

с.

 

Петру»
шина

   

Михаила

   

Архангельске,

    

об)

 

с.

 

Вепрей

   

Ишатій
Рождественскгй,

 

57)

 

с.

 

Симонова

 

Евграфа

 

Вознесенскій,

 

58)
с.

 

Спасъ

 

конина

   

Тимооей

   

Изволъскгй,

   

59)

 

с.

   

Велеговши
Андрей

 

Воскресенскій,

    

60)

 

с.

 

Щеблова

 

Николай

   

Попова,
61)

 

с.

 

Волковичъ

 

Алексѣй

 

Спасскщ,

 

62)

 

с.

 

Лысцева

 

Іоанна
Ивановскій,

    

63)

 

с.

 

Бузукова

    

Никита

 

Кедрова

 

и

 

64)

   

с.

Гатницъ

 

Іоанна

 

Царевскій.

б)

 

Отъ

 

сѳминарскихъ

 

правленш.

Въ

 

саратовской

 

семинаріи,

 

по

 

случаю

 

преобразованія

 

ея,

открываются

 

каѳедры

 

священнаго

 

писанія

 

и

 

латинскаго

 

языка

и

 

должность

 

помощника

 

инспектора

 

семинаріи.

 

Па

 

должность

преподавателя

   

латинскаго

 

языка

   

правлеще

 

ішѣетъ

 

въ

 

виду



—

 

m

 

—

кандидатомъ

 

смотрителя

 

каыышішскаго

 

духовнаго

 

.'училища

Андрея

 

Быстрова,

 

а

 

на

 

должности

 

преподавателя

 

священнаго
писанія

 

в

 

помощника

 

инспектора

 

правленіе

 

предполагаешь

 

оп«

редѣлить

 

кого

 

либо

 

изъ

 

имѣющихъ

 

окончить

 

курсъ

 

въ

 

пас-

тоящеиъ

 

учебномъ

 

году

 

въ

 

с.-петербургской

 

духовной

 

акаде-

міи

 

по

 

рекомендаціи

 

совѣта

 

оной.
—

  

Въ

 

харьковской

 

духовной

 

семинаріи,

 

по

 

случаю

 

перехо-

да

 

преподавателя

 

оной

 

Никандра

 

Оникевича

 

на

 

должность

 

ин-

спектора

 

влассовъ

 

въ

 

харьковское

 

епархіальноѳ

 

женское

 

учи-

лище,

 

съ

 

15

 

іюня

 

сего

 

года

 

имѣетъ

 

открыться

 

вакансія

 

пре-

подавателя

 

латинскаго

 

языка,

 

о

 

замѣщеніи

 

каковой

 

вакансіи
семинарское

 

правленіе

 

отъ

 

имени

 

'высокопреосвященнѣйшаго

Нектарія,

 

архіепискоца

 

харьковскаго

 

и

 

ахтырскаго,

 

отнеслось

въ

 

совѣтъ

 

піевской

 

духовной

 

академіи.
—

  

При

 

московской

 

духовной

 

семинаріи,

 

съ

 

пачаломъ,

 

буду-
-

 

щаго

 

187 8/4

 

учебнаго

 

года,

 

откроются

 

двѣ

 

каѳедры:

 

гомиле-

 

-

тики

 

и

 

греческаго

 

языка,

 

а

 

также—мѣсто

 

помощника

 

ин-

спектора;

 

срокомъ

 

подачи

 

прошоній

 

назначается

 

15-е

 

августа

сего

 

гоца,

 

а

 

окончательнымъ

 

срокомъ

 

конкурса,

 

для

 

желаю-

щихъ

 

занять

 

должности

 

преподавателей,

 

1-е

 

сентября;

 

слу-

шаніе

 

и

 

сужденіе

 

пробныхъ

 

уроковъ

 

имѣютъ

 

быть

 

въ

 

педа-

гогическомъ

 

собращи

 

лравленія

 

московской

 

семипарш,

—

 

При

 

волынской

 

семипаріи

 

вг

 

настоящее

 

время

 

состоять

вакантными

 

слѣдующія

 

каѳедры:

 

одна

 

по

 

греческому

 

языку,

одна

 

по

 

священному

 

писанію

 

и

 

двѣ

 

кабедры

 

по

 

литургйкѣ

 

и

соединенным!,

 

съ

 

нею

 

предметамъ.

 

При

 

этомъ

 

правленіе

 

во-

лынской

 

семинаріи

 

имѣетъ

 

честь

 

присовокупить,

 

что

 

настав-

нивамъ

 

по

 

греческому

 

языку

 

и

 

литургикѣ

 

при

 

волынской

 

се-

минаріи

 

дюложено

 

каждому

 

по.

 

младшему

 

окладу

 

съ

 

процент*

 

'
ной

 

прибавкой

 

802

 

р,

 

96

 

к.

 

въ 1

 

годъ,

 

а

 

по

 

старшему

 

окла-

ду— 1002

 

р.

 

96

 

к.,

 

наставнику

 

же

 

по

 

священному

 

Писапію
за

 

16

 

уроковъ

 

по

 

младшему

 

окладу— 1002

 

р.

 

96

 

к.

 

а

 

по

старшему

 

окладу— 1242

 

.р.

 

96

 

к.

 

На

 

наставническую

 

долж-

ность

 

по

 

священному

 

Писанію

 

правленіе

 

семинаріи

 

имѣетъ

уже

 

двухъ

 

кандитатовъ:

 

студента

 

кіѳвской

 

духовной

 

академіи

Маркеллина

 

Олесницкаго

 

и

 

смотрителя

 

кременецка'го

 

духовна-

го

 

училища

 

Семена

 

Громачевскаго.

 

которымъ

 

назначена

 

кон-

курсъ

 

на

 

первыя

 

числа

 

мѣсяца

 

сентября

 

сего

 

года.



III.

 

СВДОНІЯ

 

О

 

НАРОДНЫХЪ

 

УЧИЛИЩАХѴ

О

 

состояніи

 

народныхъ

 

училищъ

 

Епифан-
сваго

 

уѣвда

 

за

 

18 71Д2

 

годъ.

1.

   

Число

 

училища.

 

Къ

 

началу

 

минувшаго

 

18 пі іі2

 

года

 

на-

чальныхъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

въвѣдѣніи

 

у чилищнаго

 

совѣіа,

ьъ

 

епиФанскомъ

 

уѣздѣ

 

было— 36,

 

изъ

 

этого

 

числа:

 

городскихъ

мужскихъ— 1,

 

жёнскихъ— 1,

 

сельскихъ

 

мужскихъ

 

31*

 

для

обоего

 

пола

 

3.
2.

  

Закрытіе

 

и

 

открытіе

 

училища.

 

Въ

 

истекшемъ

 

году

училищъ

 

въепиФан.

 

у.

 

было

 

закрыто

 

одно

 

училище,

 

открыто

 

7.
3.

   

Число

 

учащихся.

 

Общій

 

итогъ

 

учащихся

 

можетъ

 

быть
опредѣленъ

 

981,

 

изъ

 

этого

 

! числа :-мальчиковъ

 

849

 

и

 

дѣво-

чекѣ

 

'132.

 

По

 

сословіямъ

 

число

 

учащихся

 

распадается

 

такъ:

дворянъ

 

и

 

чиновническихъ

 

дѣтей— 17

 

духовнаго

 

званія— 18,
гб^одскаго

 

сословія

 

153,

 

По

 

вѣроисповѣданію

 

всѣ

 

православ-

ного

 

кромѣ

 

трехъеврейскаго.
і.Учащіе.

 

Число

 

учащихъ

 

и

 

другихъ

 

должностпыхъ

 

лицъ

 

въ

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ

 

по

 

епиФанскому

 

уѣзду

 

было
66,

 

изъ

 

этого

 

числа

 

попечителей— 3,

 

почетиыхъ

 

блюстителей —

2,

 

учителей

 

священниковъ

 

26,

 

учителей

 

31,

 

учительницъ

 

4.
Большая

 

часть

 

учителей

 

въ

 

званіи

 

своемъ

 

утверждены

 

учи-

лищнымъ

 

совѣіомъ.

5.

 

Матергальнре

 

обезпечеціе

 

училища:

 

а)

 

поміыценіе, —

Начальный

 

народныя

 

училища

 

въ

 

епиФан.

 

у.

 

помещаются

большею

 

частію

 

въ

 

наемныхъ

 

крестьянскихъ

 

домахъ,

 

нѣко-

тррыя

 

при

 

волостнихъ

 

правленіяхъ,

 

нѣкоторыя-помѣщаются

въ

 

домахъ

 

помѣщиковъ,

 

какъ

 

напр.

 

молодецское,

 

бучальское
и

 

муравлянское;.

—

 

б)

 

Содержаціе

 

училища,— -Расходы

 

эд

 

содержанде,

 

училищъ

производились

 

въ^тевущемъ

 

отчетномъ

 

году

 

изъ

 

трех-ь

 

источ-

никовъ

 

въ

 

слѣдующихъ

 

размѣрахъ:

І^

 

,Изъ

 

зрмсіихъ

 

суммъ

 

израсходовано

 

по

 

смѣтѣ.ассйгно-

вянных|ьі .на і нар9щое, ; образованіе .

        

.

        

.

        

.

    

1055

2)

 

.Крестьянскими,

 

обществами

 

израсхо-

довано

 

на

 

ждловашлчияелдмъ,

 

отрпле-

ніе,

 

наем*:

 

квартиръ,

       

.

        

.

                   

.

                

70$



—
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—

3)

 

Городскимъ

   

обществомъ

 

и

  

нѣкото*

рыми

 

частными

 

лицами

 

оказано

 

денежное

пособіе

 

въ

 

размѣрѣ

 

.

        

.

        

•

                     

•

        

•.,

   

974

 

,

6.

 

Ревизія

 

училища.— Народныя

 

училища

 

епИФан.у.съ

 

каж-

дымъ

 

годомъ

 

приходятъ

 

въ

 

большее

 

и

 

большее

 

совершенство.

Въ

 

настоящее

 

время

 

существуетъ

 

31

 

училище,

 

въ

 

которыхъ

какъ

 

видно

 

изъ

 

допесеній

 

чденовъ

 

совѣта,

 

ревизовавшихъ

эти

 

училища,

 

дѣло

 

образовапія

 

идетъ

 

удовлетворительно.

 

Ко-
нечно,

 

принимая

 

въ

 

расчетъ

 

скудныя

 

средства

 

содержанія

 

сихъ

училищъ

 

и

 

малообразованность

 

многихъ

 

учителей,

 

невозможно

требовать

 

отъ

 

каждаго

 

училища,

 

чтобы

 

оно

 

удовлетворяло

всѣмъ

 

педагогическимъ

 

требованіямъ,

 

но,

 

сравнивая

 

состоя-

ние

 

сихъ

 

училищъ

 

съ

 

положеніемъ

 

ихъ

 

въ

 

прошедшее

 

время,

можно

 

сказать,

 

что

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

успѣшно

 

достигаютъ

желаемыхъ

 

результатовъ.

 

Такъ

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

епиФан.

у.

 

отличаются

 

слѣдующія

 

училища:

 

молоденское,

 

которое

 

ни

какихъ

 

пособій

 

не

 

требуетъ

 

ни

 

отъ

 

училищ,

 

совѣта

 

пи

 

отъ

земства,

 

такъ

 

какъ

 

содержится

 

на

 

счетъ

 

председателя

 

училищ,

совѣта

 

Петра

 

Ѳеодоровича

 

Самарина.

 

При

 

ревизіи

 

членомъ

училищнаго

 

совѣта

 

это

 

училище

 

найдено

 

хорошимъ

 

во

 

всѣхъ

отношеніяхъ

 

и

 

ьъ

 

педагогическомъ

 

и

 

въ

 

воспитатеЛьномъ,

успѣхи

 

учениковъ.

 

отличные.

 

Далѣе

 

бучальское,-

 

содержимое

на

 

счетъ

 

князя

 

Голицына,

 

при

 

ревизіи

 

оказалось

 

очень

 

хоро-

шимъ

 

-во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ;

 

муравлянское,

 

находящееся

 

на

содержаніи

 

помѣщицы

 

г.

 

Мясоѣдовой,

 

съ

 

пособіемъ

 

отъ

 

учи-

лищнаго

 

совѣта

 

въ

 

количествѣ

 

50

 

рублей,

 

то

 

же

 

находится

въ

 

удовлетворительномъ '

 

состояніи;

 

успѣхи

 

учениковъ

 

при -ре-

визіи,

 

найдены

 

очень

 

хорошими.

 

Успѣшность

 

учениковъ

 

мпо-

го

 

зависитъ

 

отъ

 

постояннаго

 

наблюденія

 

надъ

 

ходомъ

 

обуче-
нія

 

самой

 

г.

 

Мясоѣдовой,

 

которая

 

беретъ

 

на

 

себя

 

трудъ

 

по-

могать

 

учителю.

 

При

 

этихъ

 

трехъ

 

училищахъ'

 

находятся

 

хо-

рошія

 

библіотеки

 

и

 

классныя

 

пособія.

 

Касательно

 

же

 

прочихъ

училищъ

 

можно

 

сказать,

 

что

 

тамъ,

 

гдѣ

 

эти

 

училища

 

совре-

мепи

 

своего

 

открытія

 

идутъ

 

постепенно

 

и

 

не

 

закрываются,

обученіе

 

грамотѣ

 

идетъ

 

удовлетворительно,

 

а

 

гдѣ

 

общества
своими

 

приговорами

 

одипъ

 

годъ

 

открываютъ

 

училище,

 

а

 

на

другой

 

годъ

 

опять

 

закрываютъ.тамъ

 

успѣховъ,

 

естественно,

хорошихъ

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Такъ

 

въ

 

епифан.

 

уѣздѣ

 

за

 

вто-

рое

 

полугодіе

 

еще

 

не

 

открыты

 

училища:

 

въ

 

деревнѣ

 

Федосов-
к$,

 

Ковалевкѣ,

   

Зубовкѣ

   

и

 

селѣ

 

Рыхоткѣ.

 

Общества

   

этихъ



—

 

167

 

—

селеній,

 

вѣроятно,

 

не

 

.желаютъ

 

поддерживать

 

существование

своихъ

 

школъ.

 

Также

 

много

 

зависитъ

 

неуспѣшность

 

обуленія
отъ

 

перемѣны

 

учителей.

 

Такъ

 

городское

 

приходское

 

училище,

при

 

вполнѣ

 

хорошихъ

 

средствахъ

 

къ

 

своему

 

существованію,

въ

 

нынѣшнемъ

 

году,

 

къ

 

прискорбію

 

не

 

можетъ

 

попасть

 

подъ

рубрику

 

хорошихъ

 

училищъ,

 

а

 

успѣхи

 

въ

 

немъ

 

не

 

совсѣмъ

хорошіе,

 

чему

 

нѣтъ

 

болѣе

 

причинъ,

 

какъ

 

частая

 

перемѣна

учителей.

 

Обозрѣвая

 

училища

 

г. г.

 

члены

 

совѣта

 

слѣдиди

 

какъ

за

 

успѣхами

 

учениковъ,

 

такъ

 

еще

 

болѣе

 

за

 

преподавателями

и,

 

если

 

гдѣ

 

усматривали

 

безпорядкии

 

безтактность

 

препода -

ванія,

 

на

 

сколько

 

возможно,

 

устраняли

 

эти

 

недостатки.

 

Не-
достатокъ

 

училищныхъ

 

пособій,— тамъ,

 

гдѣ

 

ощущалась

 

нуж-

да,

 

по

 

усмотрѣнію

 

училищнаго

 

совѣта,

 

былъ

 

восполняемъ

или

 

книгами,

 

или

 

другими

 

принадлежностями,

 

который

 

въ

отчетномъ

 

году

 

были

 

получены

 

какъ

 

отъ

 

инспектора

 

народ- -

ныхъ

 

училищъ,

 

такъ

 

и

 

^покупались

 

совѣтомъ

 

на

 

земскія
деньги.

 

Членами

 

совѣта

 

обревизовано

 

17

 

училищъ

 

и

 

штат-

нымъ

 

смотрителемъ

 

12.

IV

 

ОТЧЕТЪ.
о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

.

 

и

 

остаткѣ

 

суммъ

 

по

 

содержа-

нію

 

тульскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1870

 

г.

 

(*)
Ассигн.по

    

Въ

 

расходъ

СТАТЬИ

 

ТАСХОДА.

       

смѣтѣ

  

на

     

употребле-
1871

   

г.

            

но.

Р.

       

К.

    

Р.

 

*

      

К.
§

 

5.
На'

   

производство

   

пенсій

 

и

 

клас-

    

.

сныхъ

 

окладовъ

 

по

 

смѣтѣ

 

утвержден-

ной

 

Св.

 

Синодомъ.

    

..-,..

    

1892

 

36

 

(а)

 

1642

 

10
Надзирателямъ

 

надъ

 

воспитанника-

ми,

 

находящимся

 

въ

 

училищномъ

 

обще-
житіи

 

(по

 

назначенію

 

съѣзда).

(а)

 

1892

 

р.

 

36

 

к.

 

яачтены

 

правленіеиъ

 

сеиинаріи

 

изъ

 

вѣнчнковойи»

 

1870
г.

 

суммы.

(*)

 

Продолженіе.—Ся.

 

№

 

7

 

и

 

8.



—

 

ш

 

—

СТАТЬИ

 

РАСХОДА
Ассигн.по
сиѣтѣ

  

на

1870

 

г.

Р.

     

К.

Въ

 

расходг

употребле-
но.

Р. К.

150
7#

—

   

150

   

(б)въ

 

1-мъ

 

полугодіи

 

4-мъ
во

 

2-мъ

 

полугодіи

 

2-МЪ
Отправлено

 

въ

 

Правленів

 

Семина-
рии

 

остальныхъ

 

изъ

 

вѣнчиковой

 

на

1870

 

годъ

 

суммы,

 

слі;дующихъ

 

по

утвержденной

 

Св.

 

Синодомъ

 

смѣтѣ

 

на

содоржаніе

 

Семинаріи

 

въ

 

187І)

 

Г;

   

.

 

—

   

—

     

453

    

64
Отправлено

    

въ

   

государственный
банкъ

   

пять

 

5°/о

   

(каждый

 

во

 

100
руб.)

 

билетовъ,

   

у

 

которыхъ

 

вышли

всѣ

   

купоны,

   

для

 

замѣны

   

новыми,

билетами.

    

,

    

.

    

.

    

,

    

.

    

.

 

•

  

.

    

.'

 

—

   

—

     

500

     

—

'

 

Итого.

 

16,219

 

73

 

$9574

 

323 /і(р)

А

 

за

 

исключеніемъ

 

сего

 

расхода

(за

 

вычетомъ

 

изъ

 

него

 

830

 

р.

 

27'/*
кон.,

 

унотреблеиныхъ

 

изъ

 

1871
года)

 

изъ

 

суммы,

 

показанной

 

въ

приходѣ

 

къ

 

1871

 

году

 

осталось.

    

. —

     

500

    

26

 

(г)

(б)

 

Менѣе

 

противъ

 

наЗиачен'я

 

па

 

б

 

j>.

 

25

 

к.,

 

отъ

 

того,

 

что

 

въ

 

продоіжевіі
Ноября

 

мѣсяца

 

не

 

было

 

другаго

 

надэиратедя.
(в)

  

868

 

р.

 

З 1 /*

 

к.

 

этого

 

расхода

 

покрыты

 

какъ

 

объяснено

 

.выше,

 

839

 

р.
27*/і

 

коп ,

 

изъ

 

суммъ

 

поступивпшхъ

 

въ

 

1871

 

г.,

 

и

 

кромѣ'

 

того

 

заимообразно
37' р.

 

76

 

коп.

 

(остаточной

 

отъ

 

назначенной

 

на'

 

содержгініе

 

личноиу*

 

составу
во

 

2-й

 

половинѣ

 

1869

 

году

 

сунны),

 

полученный

 

из*

 

тульсваго

 

губервяиго
казначейства.

(г)

  

Остатокъ

 

сей

 

составляютъ

 

слѣдующія

 

суммы,

а)

 

Наличными

 

деньгами

  

—

             

—

             

—

             

—

   

250

 

р.

 

26

 

К.
и

 

б)

 

Непрерывно

 

доходный

 

4о/°

 

билетъ

 

На

 

—

             

—

   

250

 

р.

Итого

 

'■'—

   

SOOfp.

 

26

 

к.

Прнміьчаіііе:

 

А

 

совкліочепіемъ

 

37

 

р.

 

76

 

к.,

 

взаииообразпо

 

jnoTpWitoHHii
Въ

 

расходъ,

 

538

 

р.

 

2

 

к.



—

 

46:9

 

—

С

 

В

 

Ф

 

Д

 

-В

 

Н

 

I

 

Я

    

/

по

 

Тульскому

 

духовному

 

училищу

 

къ

 

отчету

 

за

  

1870

'

   

Г°ДЪ-

Въ

 

теченіи

 

1870

 

года.

                          

Сколько.
1.

   

Содержалось

 

нищею:

Бѣдныхъ

 

учениковъ

 

на

 

окружныя

 

средства.

въ

 

1

 

полугодіи

 

і.....

    

57

во

 

2

   

—

   

—

  

.

    

.

    

.

    

.

  

..

     

52

Пансіонеровъ

 

среднимъ

 

числомъ

 

въ

 

теченіи

 

года

   

.

    

65
Надзирателей

 

въ

 

1

 

полугодіи

 

.

    

.

    

.

    

.

    

...

      

4

'

  

во

 

2

   

—

 

■

 

— .......

       

2

Комисаръ

 

въ

 

2

 

полугодіи

 

..'-......

       

1

Писецъ

 

въ

 

теченіи

 

года ........

      

1

Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

нри

 

училищ-'

ной

 

церкви,

 

въ

 

теченіѳ

 

года ........

      

1

Служителей

 

въ

 

теченіе

 

года

 

среднимъ

 

числомъ.

    

.

    

13
Служитель

 

при

 

больниц^

 

съ

 

9

 

октября

 

.

    

...

       

1
2.

   

Снабжено:
а.)

 

сапогами

 

въ'1

 

полугодіи*.

 

-

 

...:..

    

57
во

 

2

   

—

   

—

 

.

    

.

    

,

    

.

    

.

    

.

    

.

    

51
б.)

 

бумагою,

 

перьями

 

и

 

карандашами:

По

 

4*/2

 

дести,

 

по

 

24

 

пера

 

и

 

3

 

карандаша.

    

:

    

.

     

35

 

*
По

 

3

 

дести,

 

по

 

.14

 

перьевъ

 

и

 

по

 

2

 

карандаша

    

.

    

22
По

 

I 1 /»

 

дести,

 

по

 

40

 

перьевъ

 

и

 

по

 

1

 

карандашу.

    

18
в.)

 

Триковыми- пальто ;

 

брюками

 

и

 

жилету

 

...

    

58

г.)

 

Сорочками

 

и

 

исподницами

 

;по

 

три

 

пары.

    

,

   

.

    

57

Нримѣч.

 

Своеручныя

   

ро списки

 

учениковъ

 

въ

 

по

лученіи

 

ими

 

озваченныхъ

   

вещей

 

имѣются

 

въ

 

особой

для

 

сего

 

заведенной

 

книгѣ.

 

,

3.

   

Отоплялось:
Печей:

 

Голландскихъ .......

     

34

Кухонныхъ.

   

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

,

            

§

Хлѣбопекарныхъ .......

      

\

Очаговъ.

    

.

    

.

   

.

    

.

    

.

    

.

    

,

    

.

    

2-3

4.

  

Освѣщалось

 

комнатъ:

Надзирательскаа

    

.

    

.

    

.

   

'.

    

.

    

.

    

,

            

\
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Занятныхъ

  

учсническихъ,

    

.;..'.

      

5
Спальныхъ ..........

       

3
Больничныхъ

 

во

 

2

 

полугодіи

    

.

    

.

    

ц

   

.

    

2-3
Столовыхъ

 

...........

       

2
■

   

Служительская '.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

       

1
Кухонныхъ

 

хлѣбопекарныхъ.

    

....

       

4
Умывальная

    

...

    

і

    

......

   

- 1
Корридоровъ

   

..........

       

5
Галлерея""^.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

...

       

1
Ретирада

    

..........'

     

1
5.

 

Служителей

 

находилось:

При

 

кухнѣ

 

и

 

столовой

   

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

..

     

2
При

 

хлѣбопекарнѣ...... -.

    

.1
При

 

спальняхъ

 

и

 

надзирательской

 

...

       

2
При

 

правленіи

 

и

 

учительской

   

....

       

1
При

 

цейхаузѣ,

 

занятныхъ

 

и

 

классныхъ

 

ком-

натахъ,

 

умывальнѣ,

 

корридорахъ

 

и

 

галле-

реѣ ............

      

6
Дворникъ

   

.....

    

.....

       

1
Съ

 

октября

 

мѣсяца

 

при

 

больницѣ .....

       

1



ПРІБШЕНІЯ

 

Ѣ

 

tit

 

Шт.

 

ЁѢДОМОСТЯМЪ.

15-го

 

Мал

       

34»

 

ХО-

       

1873

 

года.

ТОЛКОВАНІЕ

НА

 

ЕВАНГЕЛ1Е

 

ОТЪ

 

МАТѲЕЯ

      

.

Глава

 

4

 

(*).

8.

  

Паки

 

ноятъ

 

Его

 

діаволъ

 

на

 

гору

 

высо-

ву

 

зѣло

 

и

 

показа

 

ему

 

вся

 

царствія

 

міра

 

и
славу

 

ихъ.

9.

  

И

 

глагола

 

Ему:

 

сія

 

вся

 

Тебѣ

 

дамъ,

 

аще

падъ

 

поклон ишимися.

10.

  

Тогда

 

глагола

 

ему

 

Іисусъ;идиза

 

Мною,
сатано;

 

писано

 

бо

 

есть:

 

Господу

 

Богу

 

твоему
поклошшшся

 

н

 

Тому

 

единому

 

иослужиши.

—

   

Опять

 

беретъ

 

Его

 

діаволъ

 

на

 

весьма

 

высокую

 

гору

и

 

іюказнваетъ

 

Ему

 

всѣ

 

царства

 

міра

 

и

 

славу,

 

ихъ.

—

   

И

 

говорить

 

Ему:

 

все

 

это

 

дамъ

 

Тебѣ,

 

если

 

падши

поклонишься

 

мнѣ.

—

   

Тогда

 

Іисусъ

 

говорить

 

ему:

 

отойди

 

отъ

 

Меня,

 

са-

тана;

 

ибо

 

написано:

 

Господу

 

.

 

Богу

 

твоему

 

покланяйся

 

и

Ему

 

единому

 

служи.

Въ

 

нустынѣ,

 

около

 

Іордана,

 

есть

 

одпа

 

довольно

 

вы-

сокая

 

гора^

 

которая

 

доселі

 

называется

 

горою

 

иску-

шенія;

 

съ

 

подобнымъ

 

ііазваніемъ

 

(гора

 

соблазиовъ)
есть

 

еще

 

и

 

другая

 

гора

 

ие

 

далеко

 

отъ

 

Іерусалима.
Такимъ

 

образомъ

  

древнее

 

преданіе,

 

часто

   

скрываю-

сь

 

Продоллсеаіе.—Си.

 

№'?

 

и

 

8.
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щееся

 

въ

 

геограФическихъ

 

названіяхъ,

 

колеблется

 

оп-

ределенно

 

указать

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

происходило

 

настоящее

искушеніе

  

Богочеловѣка. — Діаволъ

 

показываетъ

  

«всѣ

царства

 

міра»,

 

быть

 

можетъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

того

 

дале-

каго

 

кругозора,

  

какой

 

віогъ

 

открыться

   

съ

 

вершины

высокой

 

горы,

 

но,

   

вѣроятно,

 

наполнивши

 

этотъ

 

кру-

гозоръ

 

призраками

   

хотя

 

на

 

одно

 

мгповеиіе

 

(Лук.

 

і,
5).— Опъ

 

обѣщаетъ

 

все

 

это

 

дать

 

Іисусу

 

и

 

за

 

то

 

тре-

буетъ

 

себѣ

 

покловешя

 

отъ

  

Него,

 

хотя

 

и

 

знаетъ,

 

что

это

 

Сынъ

 

Бождй:

 

искушая

   

первыхъ

 

людей,

 

опъ

 

вну-

шалъ

 

имъ

 

горделивую

  

мысль

 

сравняться

   

съ

 

Богомъ
(Быт.

   

3,

 

5);

   

а

 

теперь

 

онъ

  

обнаруживаем

 

свое

 

не-

помѣрпо

   

горделивое

   

ж^ланіе

 

стать

 

выше

 

Бога.

   

Но
Господь

 

спова

   

поражаетъ

  

искусителя

 

мечемъ

   

слова

Божія

 

(Втор.

 

6,

 

13)

 

и

 

прекращаете

 

искушеніе

 

Своимъ
божественнымъ

 

словомъ:

   

«отойди

 

отъ

 

Меня,

 

сатана»*

11.

  

Тогда

 

остави

 

Его

 

діаволъ,

 

и

 

се

 

ангели

прйступиша

 

и

 

служаху

 

Ему.
—

   

Тогда

 

оставляетъ

 

Его

 

діаволъ;

 

и

 

се

 

ангѳлн

 

присту-

пили

 

и

 

служили

 

Ему.
Если

 

для

 

служеиія

 

людямъ,

 

хотяЩимъ

 

паслѣдовать

спасеніе

 

(Евр.

 

1,

 

ІЩ

 

посылаются

 

ангелы'

 

хранители,

то

 

Царю

 

неба

 

и

 

земли,

 

совершителю

 

спасенія

 

людей,
должны

 

были

 

служить

 

легіоиы

 

ангеловъ

 

(Мат.

 

26,
53.

 

Іоан.

 

1,

 

Ы.

 

Лук.

 

22,

 

Щ.

     

\

12.

  

Слышавъ

 

же

 

Іисусъ,

 

яко

 

Іоаннъ

 

пре-

данъ

 

бысть,

 

отыде

 

въ

 

Галилею.
13.

  

И

 

оставль

 

Назаретъ,

 

пришедъ

 

вселися

въ

 

Капернаумъ

 

,

 

въ

 

поморіе,

 

въ

 

предѣЛѣхъ

завулонихъ

 

и

 

нефѳалимлихъ.

—

   

Услншавъ

 

же

 

Іисусъ,

 

что

 

Іоаннъ

 

отданъ

 

подъ

 

стра-

жу,

 

удалился

 

въ

 

Галилею.
—

  

И,

 

оставивъ

 

Назаретъ,

 

пришелъ

 

и

 

поселился

 

въ

 

Ка-

пернаумѣ

 

прниорскомъ,

 

въ

 

предѣлахъ

 

завулоновыхъ

 

и

 

неф-

ѳалимовыхъ.

Не

 

извѣстно,

 

когда

 

Іоаннъ

 

Креститель

 

отданъ

 

-былъ
Нродомъ

 

Антипою

 

подъ

 

стражу.

 

Но

 

судя

 

потому,

  

что



—
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—

фй

 

евангелиста,

 

Матвей,

 

Маркъ

 

(1,

 

14)

 

и

 

Лука

 

(3,
l?)j

 

очень

 

райо

 

упОмйВаютъ

 

объ

 

этомъ

 

событіи,

 

мож-

но

 

думать,

 

что

 

оно

 

случилось

 

около

 

того

 

времени,

когдй

 

I:

 

Х^йстосъ

 

возвратился

 

изъ

 

Іудеи

 

въ

 

Галилею
пШйі

 

первОй

 

пасхи

 

(Іоан.

 

4,

 

3.

 

срав.

 

3,

 

24).

 

По
свйдѣтёлйетву

 

Юсйфя

 

Флавія

 

(Ant.

 

18,

 

5.

 

%)<

 

мѣотомъ

заІШченія

 

Іоанва

 

въ

 

темницу

 

былъ

 

городъ

 

Maxe*
$Щ

 

но

 

далёко

 

отъ

 

сѣверовосточнато

 

берега

 

Мёрт-
rfat'o

 

мор,

 

не

 

далёко,

 

слѣдовательно

 

и

 

отъ

 

вредйлдвъ
Іудёй,

 

гдѣ

 

находился

 

J.

 

Христосъ.

 

Отсюда

 

вотятио,

что

 

I.

 

Христосъ

 

долженъ

 

былъ

 

на

 

время

 

удалятвср

изъЧудеиѴ

 

каКъ

 

изъ

 

мѣста

 

опасиаго

 

для

 

него

 

по

 

гіри-
чпвѣ

 

близости

 

мѣста

 

вребывавйг

 

Ирода

 

Антипы.

 

Опас-
ность

 

увеличивалась

 

тѣмъ,

 

что

 

умяожевіе

 

числа

 

уче-

ников*

 

I.

 

Христа

 

въ

 

Іудейской

 

землѣ

 

уже

 

начало

вЬзоуж'дать

 

зависть

 

въ

 

Фарисеяхъ

 

(Гоав.

 

4-,

 

1),

 

и

 

какъ

закШчёніе

 

Іоанна

 

въ

 

темницу,

 

вѣроятно,

 

совершилось

іге

 

бёзъ

 

содѣйствія

 

кйижниковъ

 

и

 

Фарисеевъ

 

(Мат.
17,

 

І 2),

 

такъ

 

точно

 

могли

 

поступить

 

они

 

теперь

 

и

 

съ

I.

 

Х^йстомъ.—

 

По

 

вознращеніи

 

же

 

въ

 

Галилею

 

Івсусъ
врйкодитъ

 

па

 

жительство

 

не

 

въ

 

Назаретъ,

 

свой

 

оте-

чественный

 

городъ,

 

гдѣ

 

Онъ

 

воспитывался,

 

и

 

гдѣ

 

его

встЬѣтило

 

нёвѣріе

 

жителей

 

(Лук.

 

4,

 

14 — 31.

 

Л|ат.
\%

 

58),

 

по

 

въ

 

Капернаумъ,

 

который

 

впослѣдетвіи

сдѣлался

 

для

 

него

 

также

 

«свовмъ

 

городомъ»

 

(Мат.
9,

 

1).

ЗАМѢТКЙ

 

О

 

ЦЕРКОВНОМЪ

 

НѢНШ.

НТО

 

въ

 

числѣ

 

цёрковныхъ

 

пѣсновѣвій,

 

существу-

юіцйхъ

 

ва

 

такъ

 

йазываемЫхъ

 

Цёрковівыхънотахъ^есть
оЧёйь

 

много

 

прёКрасяьіхъ

 

мёлодій,

 

это,

 

между

 

вро-

чимъ,

 

отлично

 

доказалъ' своими

 

трудами

 

даровитый

духовный

 

компоэйторъ,

 

врогоіёрей

 

Турчавиновъ.

 

По-
чти

 

всѣ,

 

врославившія

 

его,

 

комнозиціи

 

заимствованы

имъ

 

изъ

 

цёрковныхъ

 

мелодій.

 

Въ

 

вростотѣ

 

изящество,
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вполнѣ

 

религіозный

 

духъ,

 

живое

 

отображеніе

 

духа

молитвы:

 

вотъ

 

качества

 

турчаниновскихъ

 

композицій,
заимствованныя

 

изъ

 

оригинала,

 

т.

 

е.

 

изъ

 

мелодій,

 

су-

ществующихъ

 

на

 

цёрковныхъ

 

цотахъ.

 

Собственно

 

отъ

себя

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

Турчаниновъ

 

сдѣлалъ

 

только

то,

 

что,

 

пользуясь

 

такъ

 

называемыми

 

италіанскими
нотами,

 

какъ

 

средствомъ

 

болѣе

 

богатымъ,

 

яснѣе,рель-

еФнѣе

 

и

 

подробнее

 

обнаружплъ

 

показанный

 

качества

цёрковныхъ

 

мелодій

 

сравнительно

 

съ

 

тѣмъ,

 

какъ

 

эти

качества

 

могли

 

быть

 

выражены

 

краткою

 

системою

цёрковныхъ

 

нотъ.

Я

 

заговорилъ

 

о

 

композиціяхъ

   

Турчанинова,

   

какъ

видите,

 

читатель,

 

съ

 

тѣмъ,

  

чтобы

 

указать

   

на

 

нихъ,

какъ

 

на

 

фзктъ,

 

свидѣтельствующій

   

о

 

высокомъ

   

до-

'

 

стоинствѣ

 

мелодій,

 

существующихъ

   

на

   

цёрковныхъ,

нотахъ;

 

но

 

у

 

меня

 

при

 

этомъ

 

имѣласьи

 

другая

 

цѣль

—для

 

рельефа

 

представить

 

эти

 

композиция,

 

какъкран-

.

   

нюю

 

точку

 

контраста

 

въ

 

отпошеиіи

 

къ

 

тому

 

уродли-

вому

 

до

 

отвратительности

 

исполненію

 

цёрковныхъ

 

ме-

лодій

 

въ

 

обыкновенномъ

 

нашемъ

 

церковномъ

   

пѣніи.;

Жаль,

   

очень

 

жаль,

 

что

 

такъ

 

дурно

   

поются

 

у

 

насъ

піесы

 

по

 

обиходу

 

и

 

нотному

 

октоиху!

   

жаль,

 

что

 

у-

родуются

 

прекрасныя

 

вещи;

 

жаль,

 

когда

 

видишь,

 

что

немного

 

бы

 

нужно

 

было

 

вкуса,

  

умѣпья

 

и

   

вниманія,
чтобы

 

исполнять

 

эти

 

вещи

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

сообраз-
но

 

съ

 

ихъ

 

достоинствомъ;

 

но

 

еще

 

бодѣе

 

жаль

 

и

  

до-

садно

 

въ

 

виду

 

того

 

важнаго

   

значенія а

   

которое

 

мо-

жетъ

 

имѣть

 

приличное

 

церковное

 

пѣніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

ре-

лигіозно-нравствепнаго

 

воспитанія

 

народа!

 

Божествен-
ная

 

служба,

 

соверщаемая

 

при

 

достаточно

 

сильиомъ

 

и

*

  

обработанномъ

 

голосѣ

 

священника

 

и

 

при

 

устроенномъ

пѣніи

 

на

 

клиросѣ,— вѣдь

  

это

 

одно

 

изъ

   

самыхъ

 

жи-

выхъ,

 

изъ

 

самыхъ

 

дѣйственныхъ

 

поученій

 

къ

   

наро-

ду!

                                            

-

          

■

            

;

        

п^-

Хорошее

 

церковное

 

пѣніе

   

можетъ

 

пріохотить

   

на-

родъ

 

чаще

 

посѣщать

 

храмъ

 

Божій.Въ

 

этомъ

 

отноше-

нии

 

церковь

 

для

 

народа

 

можетъ

 

быть

 

не

 

менѣе

  

-при-
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влекательна,

 

какъ

 

концерты

 

и

 

оперы

 

для

 

высщаго

 

со-

словія.

 

Нашъ

 

мужичекъ—пѣвучая

 

душа:

 

охотшгкъ

онъ

 

и

 

самъ

 

попѣть,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

охотникъ

 

послу-

шать

 

всякое

 

доступное

 

ему

 

хорошее

 

пѣніеі

 

Что

 

же

касается

 

церковнаго

 

пѣпія,

 

то

 

онъ

 

уже'

 

не

 

прочь

 

и

отъ

 

того

 

пѣнія,

 

котррымъ

 

его

 

угощаетъ

 

теперь

 

какой
нибудь

 

дьячекъ

 

«Парамоновичъ»

 

или

 

пономарь

 

«Си-
лифоиовичъ».

 

Затверживая

 

въ

 

памяти

 

и

 

лелѣя

 

въ

сердцѣ

 

понравившіеся

 

мотивы

 

цёрковныхъ

 

пѣснопѣг

ній,

 

народъ

 

войдетъ

 

въ

 

самое' близкое

 

сердечноэ

 

оті
ношеніе

 

'

 

къ

 

самой

 

религіи,

 

которая

 

такъ

 

живо

 

при-

суща

 

въ

 

этихъ

 

мотпвахъ.

 

Но

 

съ

 

мотивами

 

тѣспоісвя.-

 

«

запо

 

самбе

 

соДёржаніё

 

цёрковныхъ

 

пѣгнопѣпій.

 

Бла-
гочестивое

 

упражпеніё

 

въ

 

пѣніи

 

цёрковныхъ

 

•

 

пѣено-

пѣпій,

 

совершаемое

 

съ

 

любовію,

 

ужели

 

■можетъ

 

не

оставлять1

 

по

 

себѣ

 

слѣда...

 

Конечно,

 

нѣтъ:

 

чрезъ

 

это

упражненіе

 

народъ

 

можетъ

 

пріобрѣсти

 

по

 

крайней
мѣрѣ

 

такъ

 

называемую

 

«церковную

 

привычку».

 

Итакъ
хорошее

 

церковное

 

пѣніе

 

можетъ

 

смягчить

 

грубость
народа,

 

приблизить,

 

познакомить,

 

породнить

 

его

 

-съ

религіею —условіе,

 

необходимое

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вся-

кое

 

назидательное

 

слово

 

пастыря

 

имѣло

 

для

 

народа

полновѣсное

 

значеніе!
Все,

 

что

 

я

 

сказалъ

 

о

 

значеніи

 

церковнаго

 

пѣнія,

просто

 

и

 

ясно,

 

быть

 

можетъ

 

уже

 

и

 

потому,

 

что

 

ес-

тественно;

 

но

 

отъ

 

этого

 

совѣмъ

 

не

 

легче

 

тѣмъ,

 

отъ

кого

 

зависитъ

 

забота

 

объ

 

устроёніи

 

по

 

церквамъ

 

при-

лйчнаго

 

пѣнія.

 

А

 

что

 

церковное

 

пѣніе

 

у

 

насъ

 

почти

всздѣ— и

 

въ

 

городахъ

 

п

 

въ

 

селахъ— далеко

 

неудов-

летворителвно,

 

противъ

 

этого,

 

кажется,

 

никто

 

не

 

бу-
детъ

 

спорить.

 

О

 

дьячковскомъ

 

пѣніи

 

уже

 

нечего

 

го-

ворить— дѣло

 

ясное.

 

Даже

 

и

 

хоры<"наши

 

совсѣмъ

нельзя

 

похвалить.

 

И

 

въ

 

губернскомъ.

 

нашемъ

 

городѣ

хоральное

 

пѣніе

 

слишкомъ

 

упало.

 

Существуютъ

 

толь-

ко

 

хоры

 

изъ

 

Фабричныхъ

 

и

 

оружейниковъ,

 

управля-

емые

 

тоже

 

Фабричными

 

и

 

.оружейниками.

 

Любимьія
піесы

 

этихъ

 

хоровъ— композиціи

 

Дегтярева.

   

И

 

какъ



==

 

m

 

%

же

 

хоры

 

поютъ

 

какъ

 

эти

 

піесы,

 

такъ

 

и

 

всякая

 

дру-

гія,— ОНИ

 

не

 

поютъ,

 

а

 

горлаиятъ!

 

А

 

црчрнн^шая
публика

 

только

 

похваляетъ

 

такре

 

безообразіе.— аЦу,
молодцы

 

дащи

 

пѣвчіе»!

 

восторгается

 

какрй

 

вибуіь
по,Чітещіѣйщій

 

Цвадт»

 

СоФропіевцчъ

 

за

 

,.чаі е.мъ:

 

«какъ

цапнули— это

 

очи

 

нынѣ

 

у

 

позднрй,

 

,<%а#і

 

(*)— орде

задрожали!

 

Досталось

 

сердягѣ—

 

дідволу-тр,

 

конечцо—

нечего

 

сказать.

 

А

 

у

 

поздней,

 

продолжаетъ

 

Йв.

 

Соф-
роніевичъ.

 

у

 

нпхъ

 

не

 

въ

 

примѣръ

 

лучше

 

дѣлр

 

идетъ...

йзвѣстно,

 

раннюю-то

 

поютъ

 

съ

 

похмѣлья

 

да

 

подъ

 

су-

хую,

 

а

 

тутъ

 

посмажетъ

 

жерло-то

 

каждый,

 

оно

 

и

лучше

 

дМствуетъ».
Но

 

вотъ

 

еще

 

что

 

удивительно.

 

Существуетъ

 

вря

одной

 

взѵ

 

тульскихъ

 

церквей

 

хоръ

 

изъ

 

оружщщ-

ковъ.

 

Хоръ

 

этотъ

 

иногда

 

бываетъ

 

въ

 

церкви

 

въ

 

под-

нОмъ

 

состав!,

 

а

 

иногда

 

приходить

 

пѣть

 

только

 

оде

бодыліе

 

голоса.

 

Большее

 

п/Івчіе,

 

какъ

 

п

 

обыкновеіиіо,
поютъ

 

тверже,

 

чѣмъ

 

малые,

 

и— въ

 

виду

 

того,

 

что-ле

хоръ

 

«це

 

въ

 

сборѣ»,

 

значить,

 

нельзя

 

«дѣлать

 

дѣр

ластояшнмъ

 

образомъ*

 

—

 

поютъ

 

просто,

 

не

 

выража,»

медвѣжьяго

 

старанія.

 

Эти

 

обстоятельства

 

производить
то,

 

.что

 

пѣціе

 

иногда

 

выходить

 

даводьнр

 

пріятда.
Такъ

 

вѣдь

 

нѣтъ

 

пе

 

видитъ

 

здѣсь

 

преимущество

 

«цр?}-

тениѣйщая

 

публика»!

 

Посдѣ

 

службы,

 

смотришь,

 

ста-

роста

 

или

 

какой

 

нибудь

 

вліятельный

 

прихожаяииъ—

чохотаикъ»

 

выговаривдетъ

 

регенту:

 

«что

 

жъ,

 

грво-

ри^ъ,

   

не

 

прихащилъ

   

^ышцщщвр-іо

   

съ

 

вдътфдор

-г

 

Да

 

вѣдв

 

безъ

 

«дышкан,товъ»

 

нынѣ

 

дѣлр

 

дучще

шло,

 

заметить

 

регевтъ.

—

 

Ну,

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

позвольте

 

съ

 

вами

 

-не

 

е(о-

ласиться,

 

отв'втитъ

 

вліятедьный:

 

«гораздо

 

веседѣе

 

бы-
баетъ,

 

когда

 

вщцатъ

 

эфти

 

самые

 

дрсклдоа».

■

 

■*-

   

■

                                     

. .—- _________

                                                                                                                                                                                                                                                                              

*

{*)

 

Концерта

 

изъ

 

слрвъ

 

псалма:

 

Заступнщъ

 

ло$,

 

нэдто
Ш

 

Щ&*яъ

 

еси...

 

вьіражедіе:

 

и^іаволд

 

да

 

тамт

 

одестп
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Не

 

легко,

 

невидимому,

  

рѣшить

 

вопросъ:

 

кто

 

вино-

новатъ,

 

въ

   

«дурномъ

 

тонѣ»

 

и

 

безвкусіи

 

нашихъ

 

хо-

ровъ,

 

самые

   

ли

 

хоры

 

съ

 

ихъ

 

регентами,

 

или

 

вкусъ

и

 

требованія

   

«почтеннѣйшей- публики?

 

Хоръ

 

у

 

насъ

въ

 

полной

 

зависимости

  

отъ

 

вкуса

 

или

 

лучше

 

сказать

отъ

 

безвкусія

   

слушающаго

 

народа.

 

Въ

 

массѣ

 

народа

не

 

много

 

наберется

 

такихъ,

 

которые

 

поймѴтъ

 

изяще-

ство

 

тпхаго,

 

стройнаго

 

пѣнія,

  

выразительность

 

осмы-

слепнаго,

   

хотя

 

и

 

не

 

очень

   

громкаго,

  

чтенія;

 

боль-
шинство

 

требуетъ

 

шумиаго,криклпваго

 

гіѣвія

 

и

 

такого

же,

 

конечно

 

чтенія.

 

Хоръ

 

принужденъ

 

выполнять

 

угод-

ное

 

большинству,

 

за

 

что

 

ему

 

даютъ

 

и

 

деньги.

 

Но

 

съ

.другой

 

стороны

 

кто

 

же

 

дрлженъ

 

двигать

 

впередъ

 

ра-

звитіе

 

вкуса

 

публики,

 

какъ!

 

не

 

хоръ

 

или

 

его

 

регентъ?
Изящество

 

тпхаго

 

и

 

стройнаго

 

пѣиія

 

обыкновенно

 

не

на

 

долго

 

остается

 

непонятнымъдля

 

неразвитаго

 

вкуса;

наконецъ

   

оно

   

дастъ

 

себя

 

почувствовать,

  

незамѣтно

подѣйствуетъ

 

на

 

развитіе

 

вкуса

 

большинства

 

слушаго-

щихъ.

 

Если

   

бы

 

у

 

нашихъ

 

хоровъ

 

Достало

 

героизма

выступить

 

на

 

эту

 

борьбу

 

съ

 

неразвитымъ

  

илийспор-

ченнымъ

 

вкусомъ,

 

и

 

если

 

бы

 

въ

 

тоже

 

время

 

они

 

на-

шли

   

нравственную

  

поддержку

 

въ

 

священникахъ-на-

стоятеляхъ

 

церквей,

 

если

   

бы

 

наконецъ

 

положительно

было

 

воспрещено

  

крикливое

  

басовое

 

чтеніе

 

апостола

(на

 

свадьбахъ),

 

а

 

ипой

 

разъ иЕваигелія,

 

поддерживаю-

щее

 

грубость

 

вкуса

 

въ

 

народѣ;

 

то,

 

мы

 

увѣрены,

 

дѣло

хороваго

 

церковнаго

  

пѣиія

 

у

 

насъ

 

пошло

 

бы

 

лучше.

Такъ

 

иди

 

иначе,

 

нужно

 

заняться

 

иною

 

лучшею

 

по-

становкою

 

нашпхъ

 

хоровъ.

 

Но,

 

конечно,

 

еще

 

нужііѣе

позаботиться

 

объ

 

исправленід

 

прпчетническаго

 

пѣнія.

Какъ

 

любитель

 

пѣнія

 

и

 

порядочно

 

знакомый

 

съ

 

нимъ,

я

 

рѣшаюсь

 

■

 

подѣлиться

 

съ

 

людьми,

 

заинтересованными

этимъ-

   

вопросомъ

 

(а

 

таковы

  

едва

 

ли

 

не

 

век

 

читатели

Епарх.

 

Вѣдомостец),

 

своими

 

мыслями,

 

клонящимся^
его

 

рѣщеиііо,

 

какъ

 

относительно

 

искусства

 

пѣть

 

по

 

цер-

ковными

 

иотамъ,

 

такъ

 

относительно

 

церковнаго

 

пѣнія

вообще,

   

Начпемъ

  

сначала,

 

съ

 

ротной

 

азбуки,
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Въ

 

прежнее

 

время,

 

при

 

учителяхъ

 

пѣнія

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

училищахъ,

 

которые

 

были

 

далеко

 

не

 

специали-

сты

 

своего

   

дѣла,

 

въ

 

изученіи

 

ц.

 

нотной

 

азбуки

 

су-

ществовалъ

    

(впрочемъ

    

кажется,

   

и

   

нынѣ

   

суще-

ствуетъ)

  

весьма

 

важный

  

пробѣлъ;

 

въ

 

чемъ

 

состоялъ

онъ,

 

читатель

 

увидитъ

 

сейчасъ.— Кажется

 

всякому,

 

кто

учился

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

знакома

 

Фраза,

 

часто

употреблявшаяся

   

безъ

  

всякаго

 

толковаго

 

объяспепія
учителями

 

пѣнія:

 

«ты

 

поешьпе

 

въ

 

тонъ».

 

Этп

 

слова,

обыкновенно,

     

говорились

    

тогда,

     

когда

   

учитель

не

 

могъ

 

уличить

   

ученика

 

въ

 

невѣрпости

 

пропѣтыхъ

имъ

 

тоновъ,

 

между

 

тѣмъ

 

чуялъ

 

въ

 

его

 

пѣніи

 

какую-

то

 

безскладицу;

 

а"

 

это

 

случалось

 

часто,

 

особенно

 

если

ученикъ

 

нѣлъ

 

незнакомую

 

ему

 

піэсу.

 

Во

 

всѣхъ

 

такихъ

случаяхъ

   

впноватъ

   

былъ

 

самъ

 

учитель;

 

потому

 

что

при

 

изученіи

 

нотной

 

азбуки

 

касательно

 

тоновъ,

 

соот-

вѣтствующихъ

 

азбучнымь

 

нотамъ,

 

онъ

 

ограничивался

только

 

такимъ

 

правиломъ,

 

что-де

 

ре

 

поется

 

выше

 

утъ,

но

 

ниже

 

ми;

   

лш-выше

   

ре,

 

но

 

ниже

 

фа

 

и

 

т.

 

д.

 

Но
большинство

 

духовныхъ

 

читателей,

 

я

 

увѣренъ,

 

спро-

сятъ

 

съ

 

недоумѣніемъ:

 

«чего

 

же

 

здѣсь

 

не

 

доставало?.
Это,

 

кажется,

 

вполнѣ

 

вѣрно».

 

Между

 

тѣмъ

 

на

 

дѣлѣ

 

пра-

вило

 

учителя

   

оказывалось

  

часто

 

неудовлетворптель-

нымъ.

 

Представлю

 

примѣръ.

 

Положимъ,

 

ученику

 

ука-

зано

 

пропѣть

   

Фразу:

 

О

   

тебѣ

 

радуется.

 

Здѣсь

 

надъ

слогомъ

 

те

 

сттъ-фа

 

которую

 

ученикъ

 

можетъ

 

про-

пѣть

 

двояко —илп

 

какъ

 

обыкновенно

 

поется

 

эта

 

нота,

когда

 

мы

 

поемъ

 

извѣстный

 

задостойникъ

 

О

 

тебѣ

 

ра-

дуется,

 

или

 

нѣсколько

 

выше,

 

хотя

 

этотъ

 

вовый

 

тонъ

все

 

же

 

будетъ

 

ниже

 

слѣдующаго—соль.

 

Тотъ

 

и

 

дру-

гой

 

случай

 

не

 

противъ

 

правила

 

учителя,

 

а

 

между

 

тѣмъ

при

 

первомъ

 

случаѣ

 

онъ

 

иашелъ

 

бы

  

пѣніе

   

вѣрнымъ,

прп

 

второмъ

 

замѣтилъ

   

бы:

 

«ты

 

поешь

 

не

 

въ

 

тонъ».

И

 

такъ

 

чего

 

же

 

недоставало

 

въ

 

правилѣ

 

учителя?

 

Не-
доставало

 

понятія

 

о

 

болыпихъ

 

и

 

малыхт* "пптервалахъ
или

 

переходахъ

 

отъ

 

тона

 

къ

 

тону;

 

недоставало

 

затѣмъ

указанія,

 

между

 

какими

 

тонами

 

существуютъ

 

болыпіе
интервалы,

 

п

 

между

   

какими

 

малые,

 

А

 

не

 

доставало
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всего

 

этого'потой

 

простой

 

причинѣ,

 

что

 

учитель

 

п

 

самъ

не

 

имѣлъ

 

понятія

 

о

 

большихъ

 

и

 

малыхъ

 

интервалах'!»:

ему

 

казалось

   

что

 

переходы

 

отъ

 

тона

 

къ

 

топу

 

вездѣ

одинаковы.

 

Я

 

увѣренъ,

   

что

 

сообщая

 

свѣдѣеіе

 

о

 

су-

ществовали

 

въ

 

азбукѣ

 

церк.

 

нотъ

 

болыпихъ

 

и

 

малыхъ

интерваловъ,

 

я

 

сообщаю

 

большинству

 

духовныхъ

 

чи-

тателей

   

неслыханную

 

новость.

 

Между

 

тѣмъ

 

большіс
И

 

малые

   

интеревалы

  

существовали

 

въ

 

церк.

 

потной
азбукѣ

   

всегда,

 

а

 

имѣть

 

о

 

нихъ

 

понятіе'

 

дѣло

 

весьма

важное

 

для

  

того,

 

чтобы

 

пѣть

 

авъ

 

тонъ».

 

И

 

такъ

 

съ

удовольствіемъ

  

перехожу

 

къ

 

пзысканію

 

способа,

 

при
помощи

 

котораго

 

нашъ

 

духовный

 

читатель

 

усвоилъ

 

бы
себѣ

 

попятіе

 

о

 

большихъ

 

и

 

ма"яыхъ

 

интервалахъ.

 

Укажу
на

 

одно

 

довольно

 

оригинальное

  

обстоятельство,

 

кото-

рымъ

 

я

 

намѣрепъ

 

воспользоваться

 

для

 

предполоЖепой
цѣли.

   

Обыкновенно,

   

когда

 

ученики

 

пѣвали

 

потную

азбуку,

 

то

 

безсознательно,

 

вслѣдствіе

 

привычки

 

слу^
и

 

голоса,

 

усвояемой

 

по

 

предапію, ,

 

соблюдали

 

правиль-

ность

 

т.

 

е.

 

дѣлали

   

болыпіе

 

переходы

 

тамъ,

 

гдѣ

 

'6'пи
есть

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

п

 

малые

 

тоже

 

па

 

своемъ

 

мѣ-

стб.

 

И

 

такъ,

 

духовный

 

читатель,

 

припомните,

 

какъ

 

вы

пѣвали

 

ц.

 

нотную

 

азбуку

 

въ

 

училищѣ,

 

и

 

давайте

 

съ

вами

 

пѣть

 

ее.

 

Пропойте

 

только

 

двѣ

 

ноты —утъ

 

и

 

ре —

такъ,

 

какъ,

 

вы

 

пѣвали

 

ихъ

 

во

 

время

 

оно.

 

Теперь

 

по-

пробуйте,

   

нельзя

 

ли,

 

повторивши —утъ

 

пропѣть— ре

такъ,

 

чтобы

   

вышелъ

 

тонъ

 

хоть

 

и

 

выше-утъ,

 

но

 

по-

ниже

 

того

 

тона,

 

который

 

вы

 

дали— ре

 

прежде.

 

Вы

 

это

сдѣлаете

  

безъ

   

особеннаго

 

труда,

 

и

 

такимъ

 

образомъ
убѣдитесь,'

 

что

 

между

 

обыкновенными —утъ

 

ш

 

ре

 

можно

поставить

 

еще

 

тонъ,

 

или

 

полутонъ.

 

На

 

этомъ

 

открытіи
вы

 

имѣете

   

полное

   

право

 

построить

 

заключеніе,

 

что

между

 

тонами

 

ц,

 

нотъ— утъ

 

и

 

ре

 

большой

 

интервалъ.

Затѣмъ,

 

если

 

предложенный

 

пріемъ

 

вы

 

повторете

 

съ —

ре

 

и

 

ми,

 

то

 

и

 

тутъ

 

изъ

 

возможности

 

поставить

 

между

этими

 

тонами

 

полутонъ

 

то

 

же

 

будете

 

имѣть

 

право

 

за-

ключить,

   

что

   

между— ре

 

и

 

ми

 

большой

 

интервалъ.

Совфгь

 

къ

 

Другому

 

заключенію

 

вы

 

придете,

 

по

 

щ-



слѣдрвапіп

 

разетрянія

 

между—-ми

 

и

 

фа.

 

Если

 

вы

 

по-

пробуете

 

между— ми

 

и

 

фа

 

поставить

 

прлутоиъ,

 

то

 

не

нацдеше

 

ему

 

мѣста.\

 

такъ

 

мало

 

разстояніе

 

между

 

этими

двумя

 

тонами.

 

Значить

 

между

 

ми

 

и

 

фа

 

малый

 

интер-

валъ.

 

Если,

 

читатель,

 

указанныя

 

операцш

 

вы

 

испол-

нили,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

то

 

я

 

увѣренъ,

 

что

 

вы

 

пріобрѣли

понятіе

 

о

 

большихъ

 

и

 

малыхъ

 

интервалахъ

 

.между

тонами,

 

соотвѣтствующими

 

иотамъ

 

церк.

 

азбуки,

 

и

 

кромѣ

того

 

узнали,

 

что

 

между

 

утъ

 

и

 

ре,

 

ре

 

к

 

ми

 

большіе
интервалы,

 

а

 

между

 

ми

 

и

 

фа

 

малый

 

интервалъ.

 

Про-
должить

 

изсдѣдоваше

 

разстояній

 

между

 

тонами,

 

соот-

ствующимТі

 

остальнымъ

 

цер.

 

потамъ

 

думаю,

 

можетъ

теперь

 

п

 

самъ

 

читатель.'*

 

Учащійся

 

церковному

 

пѣпію

долженъ

 

хорошо

 

навыкнуть

 

-

 

въ

 

различеніц

 

и

 

уиотре-

бленіп

 

бі^льщнхъ

 

и

 

малыхъ

 

интерваловъ,

 

чтобы

 

не

 

вы-

хбдило

 

у

 

него

 

пѣядя

 

не

 

въ

 

тонъ.

 

Даже

 

и

 

прежнія

 

учи-

чікщ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

отчасти

 

понимали

 

силу'

 

этого

навыка.

 

Если

 

пѣще

 

слрвъ

 

какой

 

нибудь

 

вновь

 

изуча-

"■

 

енюй

 

церковной

 

пѣсни

 

выходило

 

«какъ

 

будто

 

не

 

въ

тонъ»,

 

то

 

учитель

 

заставляли

 

ученика

 

пропѣть

 

«цо

солямъ»,

 

и

 

пѣніе

 

такимъ

 

способомъ

 

находило

 

на

 

ладъ,

однако

 

жъ

 

не

 

всегда,

 

потому

 

что

 

и

 

учитель

 

и

 

ученикъ

все-же

 

руководились

 

не

 

пониманіемъ

 

въ

 

чемъ

 

тутъ

дѣло,

 

а

 

бессознательной

 

привычкой.

(Окончаніе

   

будетъ.)

                     

'

   

.

н
———------ —

ПРИЛОЖЕНЫ

   

КЪ

 

ИСТОРШ

 

БМЕВСКАГО

 

СПАСО-
ПРЕОБРАЖЕНСКАГО

 

МОНАСТЫРЯ

 

(*).

№

 

13.

 

Жалованная

   

грамота

 

царя

 

Алексѣя

 

Михай-
ловича

 

на

 

монастырскія

 

рыбныя

 

ловли

 

1654

 

года

 

(**).

Отъ

 

царя

 

и

 

великаго

   

кпяза

 

Длексѣя

    

Михайловича

    

всеа

Русиі

 

въ

 

Бѣлевъ

 

воевЬдѣ

 

нашему

 

Юрью

 

Захаровичу

 

Быкову.
:

    

•'_____

             

■

  

' :

 

о

           

та

 

«нот

 

цчте.

   

.

(*)

 

Лродолженіе.

 

См.

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

1872

 

г.

 

X

 

2.
(**)

 

Копія

 

съ

 

подривной

 

грамоты,

 

шсанная

 

въ

 

тридцатцхъ

 

годахъ

 

цропдда*

го

 

сюлѣтія

 

хранится,

 

въ

 

«овастырскомъ

 

архивѣ.



|ь( ,щі^зѣ^одыпро

 

дворца

 

въ

 

приходньіхъ

 

окладныхъ

 

ми-

гахъ

 

прршлыхъ

 

и

 

нынѣшвяго

 

"

 

16'2

 

годовъ

 

паписано:

 

бѣлев-

свргр

 

у$эду

 

|W,?.flJp

 

ловли

 

и

 

бобровые

 

гоны

 

въ

 

рѣкѣ

 

Окѣ

^тъ^^

 

лщ^нсдагр ''pjfiefKa'' пс( ; Окѣ

 

р|кѣ'нй

 

гору по

 

л'ъвой

 

'сто-
.пшгб'

 

(Q3(ei»a

 

Старшего

 

прловипа

 

съ

 

лйхвинскими,

 

да

 

озерко
^вятбе,

 

|а

 

озрро

 

;6н^хо^ск6е,

 

jja

 

озерко

 

#я#0вское,

 

'да

 

'п|о-
тивъ

 

,|Ы|е,едова

 

Pgepp .]Вя^еоловскре,

 

да

 

озерко

 

Щершино,'

 

да

'озеркр'Ре^адь,

 

да

 

.рщко'

 

Дгумяово,

 

да

 

на

 

усть

 

Йсты ! ;рзе|йо
Щщещ

 

да рто

 

м^едфог6' <

 

рубежа

 

внизъ

 

по

 

Ькѣ

 

рѣкѣ

 

по

д^ой

 

c^gpo^,

 

црд*ь

 

^цхдевоір

 

деревнею

 

три

 

озерка,

 

да

 

іпУдъ
Крптевс|ріо

 

деревнею озерко

 

Долгое,

 

да

 

озерко

 

Самылковр,
ит

 

Яыры

 

озерко

 

вдиволявцево,

 

да

 

озерко

 

Плоское

 

да' ! п6Й-
?я

 

лна

 

.щщъ,.

 

изъ

 

дерева

 

Спаскрго

 

монастыря

 

за

 

игумепомъ

алас^ъ

 

з^ща.тьёю;'

 

оброку

 

и

 

пошлинъ

 

пять

 

рублё^ъ' !

 

йосйь
дрнег^,

 

^а

 

по,^ ','кзторое

 

чцсло

 

'га.рШные

 

ловрйІ№

 

та

 

об-
щъ

 

дан^,"

 

д

 

ігргр

 

въ

 

риходгіыхъ

 

книгахъ

 

ймяннр

 

не'

 

'йапи-
еапо.

 

И.въ

 

шнішпемъ

 

во

 

162

 

году

 

'

 

билъ'намъ 1

 

чёло'мъ
$вавъ

 

Цетррвъ, ,

 

сынъ

 

^оейвовъ,,

 

чтобъ

 

памъ

 

его

 

пожаловати

.велѣть

 

'щ

 

"$

 

рьш'ре '

 

ловли 'щь'

 

на.

 

обрркъ

 

на

 

дать'

 

лЭДъ
'изъ'надщи,

 

а

 

оброку

 

в'ел|ти

 

'"бъ г'$а

 

не'м'ъ

 

'и мать

 

по

 

Ща
щ§яещ

 

'

 

^ъ ( ррлт^ною

 

на ''

 

годъ.

 

И

 

'tap

 

тойу.'евр

 

чеЛобЙтью
те$ѣ ,

 

яаціа

 

'грамота,

 

а

 

велѣно

 

тѣ

 

рыбные

 

ловли

іану

 

на

 

оброкъ

 

изъ

 

наддачи

 

на

 

два

 

года

 

септяс

ря

 

съ

 

1

 

числа

 

яынѣщняго

 

І6'2

 

года

 

сентябри

 

по

 

1(

 

число

JjB|

 

году,

 

а

 

оброку

 

и

 

пощинъ

 

велѣно

 

ему

 

въ

 

нашу

 

казну

въ'приказъ

   

роль'шаго

 

дворца

 

платить

  

старого

 

и

 

новые' над-

"п|эд

 

Щ

 

пяти

 

рублёвъ ,;,

 

по 'семнадцати

 

айтйнън^

 

годъ.

 

И'въ
вынѣщнемъ

 

же

 

во

 

і'62

 

году

   

Йилъ

 

"віамъ

  

челбмъ

 

изъ

 

Бѣлёва
іщ

   

Tfiiiir

 

off

 

,•

 

тягот»

 

д і пт-йь і ^шоай

   

■•'-■«

 

! ( !'-'"'

  

гесивцп

  

гя.
Спаскрго

 

мрнастыря

 

игуменъ

 

Геласѣй

 

зъ

 

братьею,

 

а

 

въ

 

чело-

битдор

 

ево

 

написано:

   

въ

 

прошломъ

 

де

 

въ .93

 

году

 

блажен-
ные'

 

памяти

 

'великій

   

государь

 

царь

 

и

 

велйкій

 

князь

   

ёівйоръ
Ивановичъ

 

всеа

 

Рѵсиі

 

пожаловалъ

 

въ

 

спаскои

 

монастырь

 

)ыб-
'.')

 

iffltt

 

ГГ

 

Г

 

п

 

.■•.:.( :

    

titty

   

и

 

щ

  

И

   

п

         

:■-

  

.г/;'

 

-і' 1

  

Я

   

lift

      

'•
ные

 

лрвли

   

въ

 

Окѣ

 

рѣкѣ

   

съ

 

озерки

 

,

 

и

 

съ

 

перевозомъ

   

оТъ

лихвинского

 

рубежа

   

отъ

 

Сварлйваго

 

озера

 

дѴ

 

мценсІРго

 

ру-

бежа,

 

а

 

велѣно

 

имъ

   

съ

 

половины

 

тѣхъ

 

рыбныхъ

 

ловёль

 

въ

нашу

 

казну

 

въ

 

приказъ

   

большого

 

дворца

 

платить

 

оброку

 

по

пяти

 

рѵолевъ

   

по

 

осми

 

дрпегъ

 

на

 

годъ,

 

а

 

другую

   

половину
тѣхъ

 

р.ыбпыхъ

 

ловель

 

Пожаловалъ

 

безоброчно

 

и

 

бёаъ

 

перекуп-
1 1

    

и ■ -ЯііТіі'1'і»

   

ѵі

 

іяпртйшкі

 

.пгііііЧ'' :

  

.г

   

л?Лг-у:-.

    

'утиши

  

,f'/If'-
,.ви,

 

и

 

съ

 

тіхъ

 

де

 

мѣстъ

 

и

 

гіося

 

мѣсто

 

платятъ

 

они

   

съ

 

по-

лрвины

 

Ихъ

 

рыбцыхъ

 

ловёль

 

обронъ

 

еже

 

лѣтъ:

   

и

 

въ

 

ііы-



—

 

362

 

—

нѣшнемъ

 

де

 

во

 

162

 

году

 

Иванъ

 

Петровъ,

 

сынъ

 

Воейкокъ,
мстя

 

имъ

 

недружбу,

 

что

 

дана

 

имъ

 

въ

 

Спаской

 

монастырь

 

съ

отцомъ

 

ево

 

Ивановымъ

 

съ

 

Петромъ

 

Воейковымъ

 

вотчипа

 

въ

бѣлевскомъ

 

уѣздѣ

 

вмѣстѣ

 

пополамъ,

 

билъ

 

памъ

 

челомъ

 

па

те

 

ихъ

 

монастырскіе

 

старинные

 

ловли

 

себѣ

 

на

 

оброкъ

 

изъ

наддачи

 

и

 

паддалъ

 

полтину,

 

а

 

тѣ"

 

де

 

рыбпые

 

ловли

 

и

 

со

озерки

 

даны

 

имъ

 

въ

 

Спаской

 

монастырь

 

безъ

 

перекупки,

 

и

на

 

тѣ

 

де

 

рыбпые

 

ловли

 

паши

 

жалованные

 

грамоты

 

у

 

нихъ

есть,

 

и

 

ві

 

писцовыхъ

 

кпигахъ

 

и

 

въ

 

выписяхъ

 

тѣ

 

рыбные
ловли

 

и

 

озерки

 

за

 

спаскимъ

 

монастырелъ

 

написаны;

 

и

 

намъ

бы

 

ихъ

 

пожаловати

 

прежнихъ

 

жалованвыхъ

 

грамотъ

 

и

 

пис-

цовыхъ

 

книгъ

 

нарушить

 

и

 

тѣхъ

 

рыбпыхъ

 

ловель

 

у

 

нихъ

отпять

 

и

 

на

 

перекупку

 

отдать

 

не

 

велѣть.

 

Да'положплъ

 

въ

приказѣ

 

большего

 

дворца

 

изъ

 

Бѣлева

 

Опасного

 

монастыря

игуменъ

 

Геласѣй

 

нашу

 

грамоту,

 

какова

 

ему

 

игумену

 

Геласѣю

зъ

 

братьею

 

па

 

тѣ

 

рыбные

 

•

 

ловли

 

дана

 

изъ

 

приказа

 

большего
дворца

 

въ

 

прошломъ

 

во

 

155

 

году

 

за

 

приписью

 

дьяка

 

пашего

Максима

 

Чиркова,

 

да

 

выяись

 

съ

 

писцовыхъ

 

книгъ

 

писца

Василья

 

Ознобишина

 

да

 

подъячего

 

Ондрея

 

Галкина

 

136

 

и

137

 

и

 

138

 

годовъ.

 

А

 

въ

 

нашей

 

грамотѣ

 

паписано:

 

«Въ'
прошломъ

 

во

 

155

 

году

 

били

 

намъ

 

челомъ

 

изъ

 

Бѣлева

 

Опа-
сного

 

монастыря

 

игуменъ

 

Геласѣй

 

зъ

 

братьею:

 

въ

 

прошломъ

де

 

въ

 

93

 

году

 

блаженные

 

памяти

 

государь

 

царь

 

и

 

великій
князь

 

Ѳедоръ

 

Ивановичь

 

всеа

 

Русиі

 

пожаловалъ

 

въ

 

Спаской
монастырь

 

рыбные

 

ловли

 

въ

 

Окѣ

 

рѣкѣ

 

съ

 

озерки

 

и

 

съ

 

пе-

ревозомъ

 

отъ

 

лихвинского

 

рубежа

 

до

 

мценского

 

рубежа,

 

а

релѣно

 

имъ

 

съ

 

половины

 

тое

 

рыбные

 

ловли

 

въ

 

нашу

 

казну

въ

 

приказъ

 

большего

 

дворца

 

платить

 

оброку

 

по

 

пяти

 

руб-
левъ

 

по

 

осми

 

деиегъ

 

на

 

годъ,

 

а

 

другую

 

половину

 

тѣхъ

 

ры'б-
ныхъ

 

ловель

 

пожаловалъ

 

безоброчно

 

и

 

безъ

 

перекупки,

 

а

перевозъ

 

пожаловалъ

 

въ

 

спаской

 

монастырь

 

па

 

темьянъ

 

и

 

на

дадопъ;

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

де

 

мѣстъ

 

и

 

по

 

се

 

число

 

платятъ

 

они

 

съ

половины

 

тѣхъ

 

рыбпыхъ

 

ловель

 

оброкъ

 

еже

 

лѣтъ

 

по

 

тому

жъ

 

по

 

пяти

 

рублевъ

 

по

 

осми

 

деиегъ

 

на

 

годъ^

 

и

 

тѣ

 

де

 

ихъ

рыбные

 

ловли

 

хотятъ

 

у

 

нихъ

 

переоброчить

 

сторонніе

 

люди,

а

 

у

 

нихъ

 

де

 

на

 

тѣ

 

рыбные

 

лОвли

 

есть

 

наши

 

жалованные

грамоты

 

и

 

писцовые

 

выписи;

 

и

 

намъ

 

бы

 

ихъ

 

пожаловать

тѣхъ

 

рыбныхъ

 

ловель

 

стороннимъ

 

обротчикомъ

 

отдавати

 

не

велѣть,

 

а

 

велѣти

 

бъ

 

тѣми

 

рыбными

 

ловлями

 

владѣть

 

ииъ

изъ

 

оброку

   

и

 

безъ

 

перекупки

 

по

 

прежнему»,

    

А

 

въ

 

выписи



-

 

36&

 

—

зъ

 

бѣлевскихъ

 

книгъ

 

Василья

 

Ознобишина

 

да

 

подъячего

 

Анд-
рея

 

Галкина

 

136

 

и

 

137

 

и

 

138

 

годовъ

 

написано:—

 

«Бла-
женные

 

памяти

 

государь

 

царь

 

и

 

великій

 

князь

 

Ѳедоръ

 

Ива-
новичь

 

всеа

 

Русиі

 

пожаловалъ

 

въ

 

Спаской

 

монастырь

 

въ

 

Окѣ

рѣкѣ

 

рыбные

 

ловли

 

и

 

съ

 

перевозомъ,

 

ц

 

зъ

 

бобровыми

 

гоны,

и

 

съ

 

озеры,

 

и

 

съ

 

истоки

 

и

 

съ

 

малыми

 

потоки

 

отъ

 

ливий-

ского

 

рубежа

 

отъ

 

Сварливаго

 

озера

 

да

 

вверхъ

 

по

 

Окѣ

 

рѣкѣ

по

 

лѣвѳй

 

сторонѣ

 

до

 

мцеискаго

 

рубежа

 

противъ

 

села

 

Сныхо-
ва

 

въ

 

лугахъ

 

два

 

озера:

 

оззрко

 

Большое

 

да

 

озерко

 

Малое,
да

 

нротивъ

 

деревни

 

Ананьина

 

озерко

 

Митцкое,

 

да

 

вверхъ

 

по

Окѣ

 

рѣкѣ

 

въ

 

лугахъ

 

озеро

 

Вязье,

 

да

 

противъ

 

деревни

 

Во-

лотковой

 

озеро

 

Святое,

 

да

 

противъ

 

козачей

 

слободы

 

озерко

Темное,

 

да

 

противъ

 

города

 

Бѣлева

 

озерко

 

Шершино

 

да

 

озеро

Ревань,

 

да

 

со

 

Сестрики

 

озерко

 

Сосенка,

 

да

 

противъ

 

села-

Темряни

 

озерко

 

Игумново

 

на

 

спаскомъ

 

лугу,

 

да

 

вверхъ

 

по

рѣкѣ

 

Окѣ

 

озерко

 

Жужель;

 

да

 

ото

 

мценского

 

рубежа

 

нанизъ

по

 

рѣкѣ

 

по

 

Окѣ

 

по

 

другую

 

сторону

 

рѣки

 

нротивъ

 

села

 

Го-
родища

 

Домогощевского

 

три

 

озерка,

 

да

 

противъ

 

деревни

 

Бер-
динецъ

 

два

 

озерка,

 

да

 

нротивъ

 

деревни

 

Михневой

 

три

 

озерка

мйхневскіе,

 

да

 

подъ

 

селомъ

 

Самылковымъ

 

три

 

озерка,

 

да

вцизъ

 

по

 

рѣкѣ

 

по

 

Окѣ

 

озерко

 

Криволявецъ,

 

де

 

озерко. Пло-
ское,

 

да

 

противъ

 

сёла

 

Дуракова

 

подлѣ

 

рѣки

 

два

 

озерка:

озерко

 

Долгое

 

да

 

озерко

 

Береговое,

 

да

 

подъ

 

селомъ

 

подъ

Сныховымъ

 

озерко

 

Лужа;

 

а

 

платить

 

съ

 

половины

 

тѣхъ

 

рыб-
ныхъ

 

ловель

 

оброку

 

въ

 

нашу

 

казну

 

въ

 

приказъ

 

большего
дворца

 

по

 

пяти

 

рублевъ

 

по

 

осми

 

-денегъ

 

па

 

годъ

 

па

 

срокъ

на

 

рожество

 

Христово.

 

А

 

другую

 

половину

 

рѣки

 

Оки

 

и

 

озеръ

отецъ

 

нашъ

 

блаженныя

 

памяти

 

великій

 

государь

 

царь

 

и

 

ве-

тикій

 

князь

 

Михаилъ

 

Ѳедоровичь

 

всеа

 

Русиі

 

пожаловалъ

 

въ

спаской

 

монастырь

 

безоброчно

 

и

 

безъ

 

перекупки,

 

а

 

перевозъ

на

 

рѣкѣ

 

на

 

Окѣ

 

подъ

 

городомъ

 

Бѣлевомъ

 

пожаловалъ

 

въ

Спаской

 

монастырь

 

на

 

темьянъ

 

и

 

на

 

ладонъ.»

 

И

 

по-нашему

указу

 

и

 

по

 

грамотѣ

 

тѣми

 

рыбными

 

ловлями

 

велѣно

 

владѣть

изъ

 

Бѣлева

 

спасвого

 

монастыря

 

игумену

 

Геласѣю

 

зъ

 

братьею
и

 

впередъ,

 

кто

 

по

 

немъ

 

иные

 

игумены

 

будутъ,

 

па

 

прежнемъ

оброкѣ

 

безъ.

 

перекупки

 

по

 

прежнему,

 

а

 

стороннимъ

 

обротчи-
комъ

 

тѣхъ

 

рыбныхъ

 

ловель

 

отдавать

 

не

 

велѣно

 

потому,

 

что

половина

 

тѣхъ

 

рыбныхъ

 

ловель

 

изстари

 

даны

 

въ

 

мода

 

стырь

безоброчно,

 

а

 

зъ

 

другіе

 

половины

 

ведѣяо

 

имъ

 

платить

 

въ

иашу

 

казну

 

въ

 

приказъ

 

большого

 

дворца

 

оброку

 

по

 

тому

 

жъ



nd

 

пяти

 

рублевъ

 

по

 

осми

 

денегъ

 

на

 

годъ'.

 

И

 

ЙІ8^Ж°на-
шему

 

указу

 

изъ

 

Бѣлёва

 

Спеского

 

мЩстыря

 

й'гум*Шг]г

 

ГеЙ;
с$ю

 

зъ

 

братьею,

 

и

 

хто

 

впрёдъ

 

пбпемъ

 

в'ъ

 

Спаск#мъ

 

мовШгы'-
рт>

 

иные

 

игумены

 

и

 

братья

 

будутъ,

 

веілѣно

 

твни

 

рънйым'и"
лялями

 

въ

 

рѣкѣ

 

во

 

Окѣ

 

съ

 

озеры

 

и'

 

съ

 

иШбки

 

владШгЬ"

 

пі)
прежнему

 

половиною ,

 

изъ

 

оброку

 

безъ

 

перекупи,

 

£'

 

оорокѴ

 

и

гіощлинъ

 

иметь

 

въ'ндщу

 

казну

 

въ

 

приказъ

 

бЬльЙог'6

 

двЬрца'
но

 

пяти

 

рублевъ

 

по

 

осми

 

дёнегь

 

на

 

годъ',

 

а'

 

Д$упло

 

пРЙви'-
Ною

 

тѣхъ

 

рыбпыхъ

 

ловель

 

велѣио

 

имъ

 

владѣть

 

по

 

наШимъ

ж^'дов'аннымъ

 

грайѳтамъ

 

безоброчно,

 

а

 

стЬ'р'р'йвгйм^

 

dSpdfotf-
комъ

 

тѣхъ

 

ркбныхъ

 

ловель

 

впредь

 

въ

 

оброке да^аті''

 

Ш

 

Ы-'
лвдо.

 

И

 

каВъ

 

къ

 

тебѣ

 

ся

 

наша'

 

грамота

 

НридеТъ,

 

и1

 

ть^'Йъ
по

 

Прежнему

 

и

 

rip

 

сей

 

наше^.'фмотъ

 

ігѣЦк;

 

Шными

 

?°ИЙ*
лями

 

въ

 

рѣкѣ

 

ОкѢ

 

и

 

съ

 

озеры

 

и

 

съ1

 

истоки

 

велѣл^

 

вліа^ѣть

0ь

 

Бѣлёва

 

СПаского

 

монастыря

 

\ игумену

 

ГШсЙв

 

зъ;

 

'брШёЙ,
и"

 

хто

 

по

 

немъ

 

впрёдъ

 

въ

 

трмъ

 

с6.ШоЧік

 

мрйастырѣ'

 

йШе
игумены

 

и

 

братья

 

будутъ,

 

по

 

прежнему

 

полбвиУю

 

тъхъ'ръіб-
ныхъ

 

ловель

 

изъ

 

оброку

 

безъ

 

перекупки,

 

а

 

оброку

 

и

 

пош-

ли

 

нъ'велБлъ

 

имъ

 

въ

 

нашу

 

казну

 

Ш

 

приказ*;

 

б^бльйого

 

дв1^-
ца

 

платить

 

по

 

пяти

 

рублевъ

 

но

 

осьми

 

дё'негъ

 

на

 

гбдъ',

 

а

другою

 

половиною

 

тѣхъ

 

рыбныхъ

 

лРвёлі

 

іШлВлъ

 

имъ

 

'йіЯ :-
дШ

 

по

 

нашймъ

 

жалованным*

 

г'р'аШгамъ

 

'ШйЩЩб,

 

а*

 

ИМ'-
ну

 

ІІетрову,

 

сыну

 

Воейкову,

 

въ

 

тѣхъ

 

рыбіМхъ'

 

лшіяхъ"

 

бт-
каз'а'лъ

 

и

 

впрёдъ

 

ему

 

владѣть

 

не

 

веЛвл^пйШу,

 

Ш

 

Шъ
нШъ

 

челомъ

 

оііъ

 

о

 

т$тП|нШ&

 

%ШШ °

 

и

 

"WM

 

Ш
с'ёбт»

 

на

 

оброкъ

 

изъ

 

наддачи

 

мимо

 

наіпихъ

 

жалбва'нпьгхъ

 

тЬа-
мотъ

 

и

 

писцовыхъ

 

книгъ,

 

и

 

впрёдъ

 

инймъ

 

^оропнииъ

 

об-
рр'ййкомъ

 

тѣіъ

 

рыбныхъ

 

ловель

 

на

 

о^Ькъ

 

оТ^авЖ

 

иё

 

Be-
шъ';

 

а

 

пр'очётъ

 

сію

 

нашу

 

грамоту

 

и

 

сПЙё'авъ

 

Съ ! 'нйе

 

Ш-
со'къ

 

слово

 

въ

 

слово,

 

оставилъ

 

у

 

себя,

 

а

 

іШ

 

найг^

 

п^л'ии-
Hjto

 

г'рІа'моту

 

отдалъ

 

бы

 

еси'

 

СгіЙскгіго

 

Й^аШря

 

игумЩ'Та;-
л'а 1Ш

 

съ

 

братьею,

 

по

 

чему

 

имъ

 

тѣми

 

рыбный

 

ЛоВля^и^п^ъ
Власть

 

и

 

съ

 

половины' тіхъ

 

рьіоныхъ

 

ловё'лъ

 

обрбкъ

 

платить.

Йгано

 

на

 

Мосрѣ

 

лъта

 

7162

 

году

 

нРІп5ря' : Вь

 

30

 

дЫІ.
У

 

подлинной

 

грамоты

 

по

 

столбцами

 

на

 

склейкахъ%ише¥ъ таяо:

Дійкъ'

 

(Мирной 1

 

Богдайбв'ъ

 

Спра'вилъ

 

ШШШ

 

Вя^льпгій»:

JS

 

15.

 

Жалованная

   

грамота

 

царя

 

А«іек#я

 

Михаил
лсіви«іа

 

на

 

мбиастырскія

 

ръібнмя

 

ловли

 

1650

 

Г.

 

(***)£
іі ;

С***)

 

Копія

 

съ

 

недлинной

 

грамоты,

   

писанная

 

въ

 

тридцатыхъ

 

годахъ

 

прош-
диго

 

столѣтія,

 

хранится

 

въ

 

монастырсконъ

 

архнвѣ.



-

 

m

 

~

Отъ

 

царя

 

и

 

вёлйкагб

 

кня'за

 

АлеКсѣя

 

Михайловича

 

вбеа
"Русиі

 

въ

 

Бѣлёвъ

 

воеводѣ

 

пашему

 

Ѳедору

 

Тймоѳѣёвичу

 

Пест-
рикову.

 

,Били

 

немъ

 

челомъ

 

города

 

Бѣлева

 

Опасного

 

мопасты-

ря

 

игуменъ

 

Галесѣй

 

зъ

 

братьею,'

 

а

 

сказали:

 

даны

 

де

 

имъ

изстари

 

рыбные

 

ловли

 

въ

 

Бѣлевѣ

 

и

 

въ

 

бѣлевскомъ

 

уѣздѣ

Она

 

рѣка

 

съ

 

озерки

 

и

 

съ

 

малыми

 

ръчки

 

огъ

 

лиѳенскаго

 

ру-

бежа

 

и

 

Сварливаго

 

озера

 

полрвина,

 

а

 

другая

 

же

 

половина

того.

 

Сварливаго

 

озера

 

лиѳенскихъ

 

рыбньйъ

 

ловель,

 

и

 

на

 

тѣ

у

 

нихъ

 

рыбные

 

ловли

 

на

 

Оку

 

рѣку

 

и

 

на

 

озерки

 

и

 

Сварли-
ваго.

 

озера

 

на

 

половину

 

наши

 

жаіованные

 

грамоты

 

и

 

писцо-

вые

 

выписи

 

(есть),

 

и

 

того

 

Сварливаго

 

озера

 

половина,

 

ко-

торая

 

за

 

монастырем*,

 

не

 

въ

 

зесѣкѣ,

 

е

 

другая

 

де!

 

половина

лиѳинскпхъ

 

рыбныхъ

 

ловель

 

того

 

Сварливаго

 

озера

 

въ

 

за-

сѣкѣ,

 

и

 

Николы

 

де

 

чудотворца

 

Гостунск'аго

 

крестьяне

 

того

Сварливаго

 

озера

 

въ

 

монастырской

 

половинѣ

 

на

 

Сочельники

 

.

лубьё

 

мочётъ

 

и

 

тѣми

 

"мочальнйки

 

озеро

 

засорили,

 

л

 

кресть-

яне

 

де

 

ихъ

 

Николы

 

чудотворца

 

два

 

человѣка

 

въ

 

сторожи

приписаны

 

къ

 

засѣкѣ;

 

и

 

намъ

 

бы

 

ихъ

 

пожаловать

 

Николы
чудотворца

 

*

 

Гостунскего

 

крестьяномъ

 

въ

 

т'омъ

 

озёрѣ

 

мочаль-

никовъ

 

мочить

 

и

 

озера

 

сорить

 

впредь

 

не

 

велѣть,

 

а

 

что

 

они

засорили,

 

и

 

то

 

бъ

 

велѣть

 

имъ

 

вычистить,

 

и

 

какъ

 

имъ

 

слу-

читца

 

рыба

 

ловить,

 

и

 

изъ

 

Бѣлёва

 

давать

 

лриставовъ

 

и

 

ни-

кольскихъ

 

приписныхъ

 

сторожей

 

имать

 

и

 

засѣчнымъ

 

головамъ

въ

 

томъ

 

озерѣ

 

не

 

собя

 

рыбы

 

ловить

 

не

 

велѣіь.

 

И

 

какъ

 

къ

тебѣ

 

ся

 

паша

 

грамота

 

придетъ,

 

й

 

ты

 

бъ

 

Бѣлева

 

города

 

Опа-
сного

 

монастыря

 

игумена

 

Галасія.

 

зъ

 

братьею

 

въ

 

Сварливом*
озерѣ

 

Николы

 

чудотворце

 

Гоступскаго

 

крестьянам*

 

мбчальии-
ковъ

 

метвть

 

и

 

озере

 

сорить

 

не

 

вѣлелъ,

 

а

 

въ

 

которых*

 

Ш-
стѣхъ

 

Николы

 

чудотворна

 

крестьяне

 

то

 

озеро

 

засорили,

 

и

ты

 

бъ

 

велѣлъ

 

имъ

 

вычистить,'

 

и

 

какъ

 

спаского

 

монастыря

игумену

 

Галасѣю

 

зъ

 

братьею

 

лучитця

 

рыба

 

ловить,

 

и

 

ты

 

бъ

давелъ.

 

имъ

 

изъ

 

Бвлёва

 

приставовъ

 

и

 

Николы

 

чудотворца

крестьянъ

 

нрйписныхъ

 

сторожей

 

велѣлъ

 

иметь,

 

чтобъ

 

имъ

отъ

 

зесѣчныхъ

 

головъ

 

и

 

отъ

 

пр'иЫбн.ых*

 

сторожей

 

въ

 

за-

сѣчныхъ

 

порухах*

 

продажи

 

не

 

было

 

и

 

засѣчнымъ

 

головем*

на

 

себя

 

въ

 

озерехъ

 

ихъ

 

рыбы

 

ловить

 

не

 

велѣлъ, '

 

а

 

прочет*

сю

 

нашу

 

грамоту

 

и

 

списав*

 

съ

 

ней

 

список*

 

св'ов'о

 

въ

 

слово,

оставилъ

 

бы

 

ери

 

въ

 

съѣзжей

 

избѣ,

 

а

 

сю

 

нашу

 

подлинною

грамоту

 

отдалъ

 

Спаского

 

монастыря

 

игумену

 

Геласѣю

 

въ

братьёку.

 

Писано

 

на

 

Москвѣ

 

лѣта

 

7159

 

г.

 

Апрѣля

 

въ

 

3

 

день.
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У

 

подлинной

 

великаго

 

государя

 

грамоте

 

на

 

столбцах*

 

но

склейкам*

 

пишет*

 

тако:

 

«діакъ

 

Андрей

 

Галкин*.»

Ж

 

15.

 

Жалованная

 

грамота

 

царя

 

Ѳеодора

 

Алексе-
евича

 

на

 

монастырскііі

 

перевозъ

 

подъ

 

городомъ

 

Бѣ-

левомъ

 

1676

 

года.

 

(*).

і

 

От*

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Ѳеодора

 

Алексѣевичэ

 

всеа

 

вели-

ликія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Россіи

 

самодержца

 

въ

 

Бѣлевъ

 

вое

водѣ

 

нашему

 

Леонтію

 

Гргорьевичу

 

Жолтухину.

 

Въ

 

нынѣшпемъ

во

 

184

 

году

 

били

 

челомъ

 

блаженный

 

памяти

 

отцу

 

нашему

великому

 

государю. царю

 

и

 

великому

 

князю

 

Алексѣю

 

Михай-
ловичу,

 

всеа

 

вёликія

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣдыя

 

Россіи

 

самодержцу,

города

 

Бѣлева

 

Спаского

 

монастыря

 

архимандрит*

 

Іевъ

 

зъ

братьею:

 

изстари

 

де

 

дана

 

имъ

 

въ

 

Бѣлевъ

 

въ

 

спаской

 

мона-

стырь

 

Ока

 

рѣка

 

съ

 

рыбною

 

ловлею

 

и

 

съ

 

перевозом*

 

Подъ

городомъ

 

Бѣлевымъ

 

и

 

въ

 

бѣлевскомъ

 

уѣздѣ

 

отъ

 

лихвинскаго

рубежа

 

вверхъ

 

по

 

Окѣ

 

рѣкѣ

 

до

 

мценскагр

 

рубежа,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

дѳ

 

рыбныхъ

 

ловель

 

платят*

 

они

 

въ

 

нашу

 

великого

 

государя

казну

 

въ

 

приказъ

 

большего

 

дворца

 

съ

 

половины

 

Ока

 

рѣки

по

 

пяти

 

рублевъ

 

по

 

осьми

 

денегъ

 

на

 

годъ,

 

а

 

другая

 

де

 

по-

ловина

 

Оки

 

рѣки

 

дана

 

въ

 

Спаской

 

монастырь

 

безоброчно,

 

а

перевозъ

 

дѳ

 

данъ

 

въ.

 

Спаской

 

.

 

монастырь

 

на

 

Окѣ

 

рѣкѣ

 

подъ

городомъ

 

Бѣлевымъ

 

на

 

темъянъ

 

и

 

на

 

ладонь:

 

и

 

бѣдевскаго

уѣзду

 

подъ

 

селомъ

 

Дураковымъ

 

Ѳедоръ

 

да.

 

Михайло

 

Никифо-
ровы

 

дѣти

 

Хлоповы,

 

а

 

посдѣ

 

смерти

 

Ѳедора

 

Хдопова

 

жена

ево

 

Марья

 

да

 

князь

 

Иванъ

 

Волконской

 

на

 

Окѣ

 

на

 

монастыр

свой

 

ихъ

 

плесѣ

 

поставили

 

свой

 

перевозъ

 

без*

 

нашего

 

де

 

ве-

ликаго

 

государя

 

указу

 

самовольствомъ,

 

и

 

перевозят*

 

де

 

кре-

стьяне

 

ихъ

 

всяких*

 

чинов*

 

людей

 

и

 

за

 

перевоз*

 

деньги

 

съ

торговых*

 

московскихъ,

 

и

 

колужскихъ,

 

и

 

съ

 

бѣлевскихъ,

 

и

съ

 

бодховскихъ,

 

и

 

многих*

 

городов*

 

и

 

бѣлевскаго

 

уѣзду

 

с*

сошныхъ,

 

и

 

со

 

вскякихъ

 

чиновъ

 

яюдеіі,

 

и

 

съ

 

ихъ

 

монастыр-

ских*

 

крестьянъ

 

емдютъ

 

и

 

вбирают*

 

дѳ

 

на

 

помѣщиков*

 

своих*,

село

 

де

 

Дураково

 

и

 

тот*'

 

ихъ

 

перевозъ

 

отъ

 

Бѣлева

 

города

отъ

 

ихъ

 

монасшрскаго

 

перевоза

 

не

 

далече,

 

мѣрныхъ

 

только

полгоры

   

версты,

 

а

 

ѣдучи

 

де

   

Окою

 

рѣкою

 

полевой

 

стороне
------------ :----------------- !_________________^_

 

-'

(*)

 

Копія

 

съ

 

подлинной

 

грамоты,

 

писанная

 

бъ

 

тридцатых*

 

годахъ

 

прош-
лая

 

втолѣтю,

 

хранится

 

въ

 

йоиастырскомъ

 

архив Ь.
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у

 

того

 

перевозу

 

земля

 

подошла

 

вотчины

 

ихъ

 

Сиаскаго

 

мона-

стыря

 

деревни

 

Кураковы

 

вопче

 

съ

 

помещики

 

Михаила

 

да

Луки

 

Петровыхъ

 

дѣтей

 

Воейковыхъ,

 

и

 

отъ

 

того

 

де

 

новозаво-

днаго

 

дураковскаго

 

перевозу

 

на

 

ихъ

 

монастырскомъ

 

перевозе

противъ

 

прошлыхъ

 

годовъ

 

чинитца

 

недоборъ

 

большой,

 

и

 

отъ

того

 

де

 

Спаской

 

монастырь

 

скудаетъ;

 

и

 

чтобъ

 

намъ

 

великому

государю

 

пожаловать

 

ихъ

 

не

 

велѣть

 

тѣмъ

 

помѣщивамъ

 

и

воічинникомъ

 

того

 

другово

 

перевозу

 

на

 

Окѣ

 

рѣкѣ

 

подъ

 

селомъ

Дураковымъ

 

держать,

 

а

 

велѣть

 

бы

 

быть

 

одному

 

ихъ

 

мона-

стырскому

 

перевозу

 

по

 

прежнему,

 

а

 

тотъ

 

бы

 

повозаводной
перевозъ

 

свесть

 

и

 

впредь

 

тому

 

перевозу

 

не

 

быть.

 

А

 

въ

 

при-

казе

 

болынаго

 

приходу

 

въ

 

нриходиыхъ

 

книгах*

 

прошлыхъ

лѣтъ

 

и

 

нынѣшнего

 

184

 

году

 

того

 

перевозу

 

въ

 

тѣхъ-урочи-

щехъ

 

на

 

Окѣ

 

рѣкѣ

 

въ

 

отдаче

 

за

 

Михайломъ

 

да

 

за

 

Ѳедоровою

женою

 

Никифоровых*

 

дѣтей

 

Хлопова

 

за

 

вдовою

 

Марьею

 

да

 

за

князь

 

Иваномъ

 

Волконскимъ

 

не- написано,

 

и

 

почему

 

они

 

тѣмъ

перевозомъ

 

владѣютъ,

 

того

 

въ

 

приказѣ

 

большего

 

приходу

 

не-

ведомо.

 

А

 

въ.указѣ

 

блаженныя

 

памяти

 

отца

 

нашего,

 

вели-

каго

 

государя

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Алексѣя

 

Михайловича
всеа

 

великия

 

и

 

малыя

 

и

 

бѣлыя

 

Россиі

 

самодержца,

 

и

 

въ

Уложенной

 

книгѣ

 

157

 

году

 

напечатано:

 

которые

 

люди

 

вся-

кихъ

 

чиновъ,

 

не

 

бивъ

 

челомъ

 

намъ,

 

великому

 

государю,

самовольствомъ

 

своимъ

 

на

 

вотчинныхъ

 

и

 

на

 

помѣсныхъ

 

зе-

млях*

 

по

 

дорогам*

 

завели

 

мыты,

 

и

 

перевозы

 

и

 

мостовщины,

и

 

перевозъ

 

и

 

мытъ

 

.

 

емлютъ

 

самовольствомъ

 

вновь,

 

въ

 

кото-

рых*

 

мѣстѣхъ

 

напередъ

 

сего

 

не

 

бывало,

 

а

 

иные

 

поставили

мельницы

 

и

 

тѣмъ

 

воду

 

подняли,

 

а

 

прежде

 

сего

 

въ

 

тѣх*

 

ме-

стах*

 

бывали

 

дороги

 

и

 

броды,

 

и

 

они

 

теми

 

запрудами

 

дороги

и

 

броды

 

отняли

 

и

 

со

 

всякихъ

 

чиновъ

 

людей

 

емлютъ

 

перевозъ

и

 

мостовщину

 

и

 

мытъ,

 

и

 

тѣм*

 

перевозомъ

 

и

 

мостом*

и

 

мытомъ

 

впредь

 

не

 

быти

 

и

 

те

 

мельницы,

 

и

 

мо-

сты,

 

и

 

перевозы

 

свести.

 

И

 

мы,

 

великій

 

государь,

 

указали

послать

 

къ

 

тебе

 

нашу

 

великого

 

государя

 

грамоту

 

по

 

прежнему

быть

 

перевозу

 

за

 

мопастыремъ,

 

а

 

помещикомъ

 

и

 

вотчинни-

комъ

 

безъ

 

нашего

 

великого

 

государя

 

указу

 

не

 

велеть

 

держать

и

 

заказъ

 

учинить,

 

чтобъ

 

впредь

 

не

 

держали.

 

И

 

какъ

 

къ

 

тебе
ся

 

наша

 

великого

 

государя

 

грамота

 

придет*,

 

и

 

ты

 

б*

 

Михвйлу
да

 

Ѳедорове

 

жене

 

Никифоровых*

 

детей

 

Хлрповыхъ

 

вдове

Марье

 

да

 

князь

 

Ивану

 

княжъ

 

Тимоѳееву,

 

сыну

 

Волконскому,
что

 

они,

 

не

 

бивъ

 

челомъ

 

нам*,

 

великому

 

государю,

 

завели

перевозъ

 

подъ

   

селомъ

   

Дураковымъ

 

самовольствомъ

 

своимъ,
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велелъ

   

свесть,

 

а

 

велелъ

   

быть

   

одному

 

ихъ

 

монастырскому

перевозу,

 

и

 

о

 

томъ

 

имъ

 

помещикомъ

 

и

 

вотчинникомъ

 

заказъ

я

 

учинилъ

   

накрепко,

    

чтобъ

   

они

 

и

 

впрёдъ,

 

не'

 

бивъ

 

челомъ

і

 

намъ,

   

великому

   

государю,

   

никакихъ

 

перевозовъ

 

самоволь-

ствомъ

   

своимъ

 

не

 

заводили,. а

 

котораго

 

числа

 

тотъ

 

новоза-

водной

 

перевозъ

   

сведенъ

 

будетъ,

 

и

 

ты

 

бъ

 

о

 

томъ

 

къ

 

намъ,

великому

 

государю,

 

писалъ,

 

а

 

отписку

 

велелъ шадать

 

въ

 

при-

казе

 

болынаго

 

приходу

 

боярину

 

нашему

 

Еирилу

 

Полуектовичу
Нарышкину

 

да

 

дьякомъ

   

нашимъ

 

Михаилу

 

Вешнякову

 

да

 

Ти-
моѳею

   

Кузмину;

 

а

 

прочетъ

   

сю

   

нашу

   

великого

   

госудера

грамоту

 

и

 

списавъ

 

съ

 

нее

   

списокъ,

 

и

 

тотъ

 

списокъ

 

оставилъ

у

 

себя

 

въ

 

съезжей

 

избе,

 

а

 

сію

 

нашу

 

великвго

 

государя

 

под-

линною

 

грамоту

 

отделъ

 

Спеснаго

 

монастыря

 

архимандриту

 

Іеву
зъ

 

братьею.

 

Писалъ

 

на

 

Москве

 

лета

 

7184

 

г.

 

Марта

 

въ

 

20

 

д.

У

 

подлинной

 

грамоты

 

по

  

столбцамъ

   

на

 

склейкахъ

 

пишет*

'

 

тако:

                                                                            

'.

   

.

I

Діакъ- Михайло

 

Вешпяковъ^

 

Справилъ

 

Ѳедька

 

Молчановъ.

ВИВІОГРАФИЕСКІЯ

 

ЗАМШ.
Душеполезное

 

Чтеніѳ

 

1873

 

г.

 

1— 5

 

кн.

.

 

Изданіе,

 

которое

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

ос-

тается

 

вѣрнымъ

 

самому

 

себѣ,

 

своей,

 

однажды

 

при-

нятой,

 

задачѣ,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

самое*

 

достопоч-

тенное

 

изданіе;

 

потому

 

что

 

это.

 

служит*

 

лучщимъдо-

казательствомъ

 

прочности

 

и

 

живучести

 

тѣхъ

 

началъ,

которыя

 

положены

 

въ

 

основу

 

изданія.

 

Задача

 

Душе-
полезнаго

 

Чтенія —служить

 

духовному

 

и

 

нравствен-

ному

 

иаставленію

 

христіанъ,

 

удовлетворять

 

потребно-
сти

 

общеназидательнаго

 

и

 

обще'понятнаго

 

духОвнаго

чтенія— одна

 

изъ

 

такихъ

 

задачъ,

 

которыя

 

имѣютъ

 

жи-

вой

 

интересъ

 

во

 

всякое

 

время,

 

'при

 

всѣхъ

 

измѣнчп-

выхъ

 

и

 

прихотливыхъ

 

требовапіяхъ

 

духа

 

времени.

 

0
этой

 

задачѣ

 

Душеполезное

 

Чтеніе

 

оставалось

 

вѣрпьімъ

въ

 

продолжепіе

 

своего

 

десятилѣтняго

   

существованія,



не

 

сбиваясь

 

съ

 

намѣченнаго

 

разъ

 

пути

 

и

 

не"

 

уклонясь

въ

 

сторону

 

в/ь

 

угоду

 

разнымъ

 

бгібдячймъ

 

теоріямъ,
которыхъ

 

въ

 

последнее

 

десятилѣтіе

 

было

 

такъ

 

много,

п

 

съ

 

другой

 

стороны

 

не

 

бросаясь

 

ни

 

въ

 

ригоризмъ,

ни

 

въ

 

напускное

 

юродничанье.

 

Такимъ

 

же

 

является

Душеполезное

 

Чтеніе

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

1873

 

году,

 

.

насколько

 

мы

 

можемъ

 

судить

 

о

 

немъ

 

по

 

первымъ

пяти

 

книжкамъ.

 

И

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,ни

 

одинъ

 

журналъ

не

 

можетъ

 

доставить

 

намъ

 

столько

 

нравственныхъ

 

на-

зиданій

 

и

 

практическпхъ

 

уроковъдлярелйгіозно-нрав-
ственной

 

жизни,

 

сколько

 

доставляетъ

 

ихъ

 

Душеполез-
ное

 

Чтеніе.

 

Просмотримъ

 

статьи,

 

напечатанный

 

въ

 

вы-

шедшихъ

 

книжкахъ

 

Душеполезнаго

 

Чтенія,

 

и

 

мы

 

у-'

 

.

бѣдимся

 

въ

 

справедливости

 

сказанная.
Лоѣздка

 

въ.

 

Назаретъ,

 

на

 

Тиверіадское

 

озеро

 

и

 

Ѳа-

вор?,.

 

А.

 

Л—а.—Читатели

 

давно

 

уже

 

знакомы

 

съ

 

о-

писаніемъ

 

путешествія

 

по

 

Іерусалиму

 

и

 

его

 

окрест-

 

*

ностямъ

 

почтеннаго

 

А.

 

Л—а.

 

Настоящая

 

статья

 

есть

продолженіе

 

того

 

же

 

описанія. !

 

Картинность

 

описанія
мѣстностей

 

святой

 

земли,

 

чувство

 

умиленія,

 

которьімъ
дышетъ

 

каждая

 

строка

 

описанія

 

составляютъ

 

самыя

главныя

 

достоинства

 

помяну таго

 

сочиненія.

 

Расказъ

 

до

того

 

ув,лекателенъ,

 

что

 

читая

 

его

 

невольно

 

переноси-

шься

 

мысліювъ

 

ту

 

страну,

 

гдѣ

 

каждый

 

почти

 

шагъ

освященъ

 

стопами

 

нашего

 

Спасителя

 

и

 

Его

 

вѢрныхъ

спутниковъ,

 

и

 

чувство

 

благовѣнія

 

и

 

умиленія, ;

 

кбто-
рыя

 

постоянно

 

наполняли

 

душу

 

автора,

 

при

 

видѣсвя-

щенио-историческихъ

 

мѣстностей,

 

легко

 

передам-

ся

 

и

 

его

 

читателямъ.

О

 

притязаніяхъ

 

нѣкоторыхъ

 

современныхъ

 

женщинъ

на

 

свцщеннослуженіе

 

въ

 

церкви

 

христіанской.

 

Свящ.

 

А.
Ѳ.

 

Хойнацкаго.— Сколько

 

помнится,

 

въ

 

литература

 

на-

шей

 

ни

 

разу

 

еще

 

не

 

былъ

 

шіднимаемъвопроеъо

 

пра-

вахъ

 

женщины

 

на

 

священнослужзніе,

 

но

 

толки

 

объ
этомъ

 

предметѣ

 

въ

 

различньіхъ

 

кружкахъ

 

нашихъ

эманципированныхъ

 

женщинъ

 

бывали,

 

кажется,

 

не

рѣдко.

 

Цоводомъ

 

къ

 

^настоящей

 

статьѣ

 

послужили

 

имен-



—

 

370

 

—

но

 

такіе

 

толки

 

въ

 

сФерахъ

 

того

 

эманципировашіаго

общества,

 

съ

 

которымъ

 

автору

 

приходилось

 

быть

 

въ

близкихъ

 

-отношепіяхъ.

 

Опровергая

 

всѣ

 

основапія,

 

ua

которыхъ

 

эманципаторы

 

женщинъ

 

думаютъ

 

утвердить

свое

 

ученіе

 

о

 

правѣ

 

женщинъ

 

на

 

священнослужепіе,
авторъ

 

статьи

 

доказываешь,

 

что

 

ни

 

исторія,

 

пи

 

орга-

ническія

 

особенности

 

и

 

отправленія

 

женщинъ,

 

ни

 

на-

конецъ

 

слово

 

Божіе

 

и

 

практика

 

древней

 

вселенской
церкви—ничто

 

не

 

даетъ

 

права

 

и

 

возможности

 

жсн-

щинамъ

 

быть

 

священнослужителями.

 

Развитіе

 

Е атихъ

мыслей

 

составляетъ

 

особый

 

интересъ

 

статьи.

Бесѣды

 

о

 

покаяніщ.

 

по

 

руководству

 

евангельскаго

 

ска-

занія

 

о

 

покаявшейся

 

грѣшницѣ. —Въ

 

шести

 

одушевлен-

,

 

ныхъ.

 

бесѣдахъ

 

авторъ

 

из'лагаетъ

 

всю

 

евангельскую

исторію

 

объ

 

обращеніи

 

грѣшницы

 

(по

 

преданію

 

Ма-
рш

 

Магдалины)

 

къ

 

Іисусу

 

Христу,

 

и

 

изъ

 

этой

 

псто-

ріи

 

выводитъ

 

назидательные

 

уроки

 

о

 

прпзнакахъ

 

ис-

тиниаго

 

покаянія

 

и

 

о

 

плодахъ

 

его.

 

Самая

 

Форма,

 

'ко-
торая

 

дана

 

этимъ

 

бесѣдамъ

 

(указаиіе

 

на

 

живой

 

нсто-

рическій

 

примѣръ

 

и

 

потомъ

 

нравственные

 

уроки),

 

а

также

 

живая

 

одушевленная

 

рѣчь

 

ставятъ

 

эти

 

бесѣды

далеко

 

выше

 

многпхъ

 

поученій,

 

съ

 

которыми

 

прихо-

дится

 

встрѣчаться

 

въ

 

нашихъ

 

духовныхъ

 

періодиче-
скихъ

 

издапіяхъ.

 

Желательно,

 

чтобы

 

наши

 

сельсвіе
пастыри

 

усвоили

 

себѣ

 

такую

 

же

 

манеру

 

въ

 

свонхъ

поученіяхъ,

 

это

 

было

 

бы

 

и

 

не

 

трудно

 

для

 

нихъ,

 

и

полезнр

 

для

 

ихъ

 

слушателей.
О

 

чтеніи.

 

Свящ.

 

Владимірскаго. —Авторъ

 

сначала

расказываетъ

 

исторію

 

письменности

 

отъ

 

древиѣйишхъ

времеігь

 

и

 

доводитъ

 

свой

 

расказъ

 

до

 

изобрѣтенія

 

кнв-

гопечгітенія

 

и

 

наконецъ

 

до

 

нашего

 

времени.

 

Книгопе-
чатініе,

 

какъ

 

извѣстно,

 

ймѣло

 

весьма

 

важное

 

значе-

ніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

чтенія

 

книгъ

 

и

 

распространенія

 

просвѣ-

щенія,

 

въ

 

особенности

 

когда

 

явилась

 

періодическая
йечать,

 

явилась

 

газета

 

и.

 

журналъ.

 

Въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

періодическая

 

литература

 

получила

   

чрезвычайное

-

 

развитіе.

 

Доведя

 

исторію

 

письменности

 

до

 

нашего

 

вре-
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мени,

 

авторъ

 

задаетъ

 

-такой

 

вопросъ:

 

радоваться

 

ли

современному

 

развитію

 

печати

 

и

 

грамотности,

 

или

 

по-

жалѣть

 

объ

 

такомъ

 

избыткѣ?

 

Не

 

отрицая

 

пользы

 

чте-

нія

 

книгъ

 

вообще,

 

авторъ

 

считаетъ

 

'долгомъ

 

справед-

ливости

 

указать

 

па

 

нѣкоторыя

 

темныя

 

стороны

 

пе-

чати,

 

на

 

злоупотребленія

 

чтеніемъ,

 

а

 

также

 

упомя-

нуть

 

о

 

вредныхъ

 

посдѣдствіяхъ

 

пѣкоторыхъ

 

произ-

ведены

 

литературы.

 

Здѣсь

 

онъ

 

говорйтъ

 

о

 

вредѣ

 

у-

силеннаго

 

и

 

продолжительная

 

чтенія;

 

потому

 

что

 

оно

разстроиваетъ.

 

здоровье

 

и

 

безпорядочно

 

дѣйствуетъ

на

 

мыслительную

 

способность,

 

производя

 

в*

 

пейсум-
буръ,

 

хаосъ,

 

туманъ.

 

Сдѣлавпіи

 

общую

 

замѣтку

 

о

вредномъ

 

дѣйствіи

 

на

 

мозгъ

 

миогаго

 

чтенія

 

вообще,
авторъ

 

персходитъ

 

къ

 

разнымъ

 

родамъ

 

чтенія

 

по

 

со-

держанію

 

и

 

Формѣ:

 

къ

 

журналамъ,

 

газетамъ

 

и

 

вообще
книгамъ

 

для

 

л'егкаго

 

чтенія.

 

Не

 

отнимая

 

безусловно
зпаченія

 

отъ

 

чтенія

 

періодическихъ

 

изданій,

 

авторъ

одпакожъ

 

замѣчаетъ,

 

что

 

«избалованный

 

чтеніеінъ

 

пе-

.ріодп-ческихъ

 

издаиій

 

вкусъ

 

требуетъ

 

перемѣнъ,

 

раз-

нообразія,

 

пикаптпости.

 

Чтеніе

 

серьезныхъ

 

трудовъ

богословскихъ,

 

археологическихъ,

 

историческихъ,

 

тя-

жело

 

и

 

усыпительно

 

для

 

головы,

 

измельчавшей

 

отъ

«бѣглыхъ

 

обзоровъ»,

 

«краткихъ

 

очерковъ»

 

'и

 

т.

 

п.

лоскутнаго

 

товара.

 

Значительно

 

лучше

 

газетйаго

 

чте-

нія

 

чтеніе

 

сочиненій

 

и '

 

изданШ

 

учено-популярныхъ,

гдѣ.

 

авторъ

 

строгія

 

и

 

сухія,

 

отвлеченныя

 

Формулы

 

и

аксіомы

 

науки

 

старается

 

сдѣлать

 

доступными

 

массѣ.

Но

 

большая

 

часть

 

такихъ

 

сочинепій

 

не

 

даетъ

 

чита-

телю

 

солидиыхъ

 

знаиій.

 

«Самыя

 

огромный

 

массы

 

у-

чено-популярпыхъ

 

сочиненій

 

выходятъ

 

по

 

части

 

ес-

тествознанія,

 

по

 

разнымъ

 

отдѣламъ

 

естественпыхъ

наукъ;

 

но

 

отрывки

 

необъятной

 

области

 

міровѣдѣнія,

 

•

безъ

 

мысли

 

о

 

Творцѣ,-объ

 

единствѣ

 

плана,

 

о

 

глубо-
кихъ

 

и

 

таинствеиныхъ

 

цѣляхъ,

 

прибавляютъ

 

только

безплодное

 

знаніе

 

фэктовъ,

 

не

 

давая

 

просвѣщеніЯ,

 

не

осв'^ая

 

ума,

 

не

 

согрѣвая

 

сердца,

 

не

 

укрѣпляя

 

воли

на

 

добро,

 

этакое

 

чтеніе

 

вредно,

   

вредно

 

потому,

 

что
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будучи

 

пріобрѣтаемо

 

сравнительно

 

дешево,

 

оно

 

при
всей

 

поверхностности

 

кичитъ

 

и

 

надмѣваетъ

 

голову 1

мечтами

 

о

 

мнимой

 

учености.

 

Самый

 

одушевленный
отдѣлъ

 

въ

 

настоящей

 

статьѣ

 

о

 

чтеніи

 

романовъ.

 

Пе-
речисливши

 

всѣ

 

существующее

 

роды

 

романовъ,

 

авторъ

соглашается

 

признать

 

научное

 

значеніе

 

только

 

за

 

ро-

маномъ

 

историческймъ

 

и

 

за

 

романомъ— путешестві-
емъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

другихъ

 

романовъ,

 

то

 

въ

 

взгля-

дѣ

 

на

 

нихъ

 

опъ

 

далеко

 

не

 

сходится

 

съ

 

мнѣніемъ

поклонниковъ

 

этого

 

рода

 

произведеній. — Статья

 

напи^
сана

 

живо

 

и

 

увлекательно.

 

Нельзя

 

отказать

 

въ

 

долж-

номъ

 

уваженіи

 

и

 

ея

 

содержанію.
Дѣяніе

 

и

 

разумъ.— Коротенькая

 

статейка,

 

сообщаю-
щая

 

отвѣтъ

 

преосвященнѣйшаго

 

ѲеоФана

 

на

 

вопросъ:

«что

 

такое

 

дѣяніе

 

и

 

разумъ»?—Въ

 

какомъ

 

отношеніи
можетъ

 

быть

 

соотвѣтствіе

 

между

 

дѣяніемъ

 

и

 

Ліею,

 

а

также

 

между

 

разумомъ

 

и

 

Рахилью?

 

(Кан.

 

Андр.

 

Крит,
пѣснь

 

4-я).
Простая

 

рѣчь

 

о

 

мубреныхъ

 

вещахъ.

 

М.

 

Погодина.—
Это

 

мысли

 

и

 

чувствован!

 

я, 'изложенныя

 

въ

 

Формѣнѣ-

сколькихъ

 

небоЛьшихъ

 

отрывковъ

 

о

 

происхоЖденій
всѣхъ

 

вещей

 

въ

 

мірѣ.

 

Размышленія

 

полны

 

глубокаго
редйгіознаго

 

чувства

 

и

 

явно

 

направлены

 

противъ

 

ма-

теріалйстическаго

 

ученія

 

о

 

силахъ.

Отъ

 

чет

 

святые

 

угодники

 

въ

    

нашей

 

церкви

 

съ

 

4-гб'
•

 

вѣка

 

рочти

 

исключительно

 

выходять

 

изъ

 

мднаховъ

 

и

 

ар-

хіереевъЧ

 

(Слово,

 

сказанное

 

въ

 

день

  

храмоваго

 

празд-

ника

 

свято-александровской

 

церкви

 

лицея

 

князя

 

Без-
бородко

 

въ

 

Нѣжийѣ,

 

14

 

марта

    

1873

 

г.).

 

Св.

 

А.

 

Ѳ.

Хойнацкаго.—Противники

 

монашества

   

говорятъ,

  

что

.

  

множество

 

святыхъ

 

изъ

 

лика

 

святителей

 

и

 

претюдоб-
ныхъ

 

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

произведете

 

самихъ

 

же

монровъ

 

и

 

архіереевъ,

 

которые,

 

содержа

 

бразды

 

прав-

лены

 

церковнаго

 

искючительно

 

въ

 

своийъ

   

собствен-
ныхъ

 

рукахъ,

 

сами

 

же,

 

своею

 

властно

 

по

 

преимуще-

ству,

 

и

 

канонизуютъ

 

своихъ

 

же

 

собратій

 

для

  

ввЗВЫ-
шенія

 

своего

 

собственна™

 

достоинства;

 

чтовъ

 

первШ
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времена

 

церкви

 

Христовой,

 

когда

 

не

 

было

 

монаховъ,

происхожденіе

 

святыхъ

 

не

 

ограничивалось

 

какимъ-

либо

 

рсобеннымъ

 

званіемъ

 

или

 

полОжепіемъ,

 

какъ

 

это

видимъ

 

во

 

времена

 

послѣдующія;

 

съ

 

4

 

же

 

вѣка,

 

ког-

да

 

монашество

 

овладѣло

 

дѣлами

 

церковными,

 

и

 

свя-

тые

 

пачинаютъ

 

выходить

 

почти

 

исключительно

 

изъ

преподобныхъ.

 

Проповѣдникъ

 

на

 

всѣэти

 

современный

умничанья

 

весьма

 

справедливо

 

отвѣчаетъ,

 

подтверж-

дая

 

свой

 

отвѣтъ

 

Фактами

 

изъ

 

церковной

 

исторіи,

 

что

съ

 

\У.

 

в.

 

потому

 

святые

 

преимущественно

 

являются

изъ

 

святителей

 

и

 

преподобныхъ,

 

что

 

послѣдніе

 

всег-

да

 

были

 

и

 

есть

 

высоконравственнѣе

 

мірскихъ

 

сосло-

вій.
Одѣяніе

 

земли.

  

Св.

 

В.

   

Владимірскаго*— Громадное
значеніе

 

и

 

красота

 

царства

  

растительнаго

   

породили

въ

 

дугаѣ

 

автора

 

рядъ

 

мыслей,

 

которыми

 

онъ

 

дѣлится

съ

 

читателемъ

 

въ

 

настоящей

   

статьѣ.

   

Здѣсь

 

онъ

 

съ

изумительнымъ

 

умѣньеиъ

 

рисуетъ

 

намъ

 

картины

 

пре-

восходства

 

растительнаго

 

царства

  

предъ

   

животнымъ

по

 

росту

 

и

 

величипѣ,

 

по

 

долговѣчности

 

и

 

по

 

числен-

ности

 

осдбей,

 

родовъ,

 

вйдовъ,

   

семействъ

 

и

 

проч.,

 

а

въ

 

особенности

 

по

 

разнообразію

   

формъ

 

и

   

красокъ,

какимъ

 

отличаются

 

растепія.

   

Статья

 

показываетъ

 

въ

авторѣ

 

глубокое,

 

знаніе

 

естественной

  

исторіи,

    

непо-

дражаемую

 

силу

 

краспорѣчія

 

и

   

живую

   

преданность

къ

 

Виновнику

 

жизни.

 

Всѣ

 

свои

 

положешя

 

о

   

превос-

ходствѣ

 

царства

 

растительнаго

 

предъ

 

животнымъ

 

ав-

торъ

 

подтверждаетъ

 

множествомъ

 

примѣровъ,

  

провоз

дя

 

апалогію

 

между

 

различными

 

видами

 

и

 

родами

 

то-

го

 

и

 

другаго- царства.

   

Умѣнье

 

ав фора

 

облекать

 

свои

мысли

 

въ

 

прекрасную

 

Форму

 

до

 

того,

  

поразительно,

что

   

читатель

 

иногда

 

забываетъ

 

слѣдить

   

за

 

ходомъ

мысли,

 

отдаваясь

 

обаянію,

 

производимому

 

прекрасны-

ми

   

образами,

 

мастерски

   

нарисованными

   

авторомъ.

Иногда

 

авторъ

 

допускаетъ

 

въ

 

своихъ

 

картинахъ

 

воль-

ные

 

штрихи,

 

совершенно

 

впрочемъ

 

извинительные

 

къ

ръ

 

талантливомъ

   

художникѣ,

 

какъ

   

дапр.

 

антифоны,
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жизни,

 

верховный

 

ком позпторъ,

 

бѣлые

 

треугольники

трилистника— таинственные

 

символы

 

Троицы.

 

Изобра-
жая

 

съ

 

различныхъ

 

сторонъ

 

царство

 

растительное,

авторъ

 

везлѣ

 

возводитъ

 

мысль

 

и

 

чувство

 

читателя

 

къ

Верховному

 

Начальнику

 

жизни.

Царствованге

 

Соломона^

 

Св^

 

И.

 

Побѣдинскаго.—Въ
прежпихъ

 

нашихъ

 

замѣткахъ

 

о

 

Душеполезномъ

 

Чте-
ніи

 

мы

 

имѣли

 

уже

 

случай

 

говорить

 

по

 

поводу

 

статей
г.

 

Побѣдинскаго:

 

«Царствованіе

 

Давида

 

п

 

Саула».

 

На-
стоящая

 

статья

 

есть

 

продолженіе

 

начатой

 

работы

 

По
библейской

 

исторіи.

 

Нужно

 

замѣтить,

 

что

 

эта

 

работа
не

 

можетъ

 

быть

 

названа

 

церковно-библейскою

 

исто-

ріею,

 

а

 

скорѣе

 

гражданскою,

 

политическою

 

исторіею
еврейскаго

 

народа,

 

изложенною

 

строго

 

прагматиче-

скимъ

 

методомъ.

Святитель

 

Стефанъ

 

пермскій.

 

В.

 

Вёличкпна.—Опи-
сывается

 

жизнь

 

святителя

 

СтеФана,

 

его

 

дѣятельность

по

 

искорененію

 

язычества

 

и

 

по

 

водворенію

 

христіап-
ства

 

въ

 

Перми.

 

Статья

 

очень

 

важная

 

для

 

исторіи
миссіонерства

 

въ

 

Россіи,

 

и

 

весьма

 

интересная

 

для

всѣхъ,

 

даже

 

для

 

любителей

 

легкаго

 

чтенія;

 

такъ

 

какъ

въ

 

ней

 

передаются

 

весьма

 

занимательные

 

разговоры

съ

 

пермскими

 

язычниками

 

и

 

кудесниками.

Рекомендуемъ

 

также

 

прочитать

 

въ

 

Душеполезномъ
Чтеніи:

 

«Историческое

 

Сказаніе

 

о

 

чудотворной

 

иконѣ

Почаевской

 

Божіей

 

Матери».

 

Св.

 

А.

 

Хойнацкаго,—-

«Переводы

 

кондаковъ

 

Романа

 

на

 

св.

 

Пасху,

 

съ

 

акро-

стихомъ».

 

св.

 

Мих.

 

Боголюбскаго.

 

Переводчикъ

 

про-

должаетъ

 

знакомить

 

съ

 

церковными

 

пѣснями,

 

не

находящимися

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

нашихъ

церковно-славянскихъ

 

богослужебныхъ

 

книгъ.

 

«Ре-
золюціи

 

митрополита

 

Филарета»,

 

А.

 

Г— рія,

 

мы

 

ре-

комендуемъ

 

читать

 

всѣмъ

 

священникамъ;

 

потому

 

что

здѣсь

 

родобраньі

 

такія

 

резолюціи,

 

которыя

  

$.щющ
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почти

 

исключительно

 

различныхъ

 

вопросовъ

   

пастыр-

ской

 

практики,

П.

 

3-въ.

ИЗЪ

 

ОТЧЕТА

 

ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА

 

СВ.

 

СИНОДА!

 

ЗА
1871

 

Г.

 

(*)

Весьма

 

утѣшительно ,

 

что

 

само

 

духовенство

 

болѣ*

 

и

 

болѣе

проникается

 

сознаніемъ

 

высокаго

 

значепія

 

этого

 

вида

 

пастыр-

ской

 

дѣятелыюсти

 

и

 

стремится

 

сдѣлать

 

проповѣданіе

 

слова

 

,

Божія

 

болѣе

 

доступнымъ

 

для

 

народа

 

и,

 

слѣдовательно,

 

болѣе

живымъ

 

и

 

дѣйственнылъ.

 

Стремленіе

 

это

 

свидѣтельствуется

почти

 

единогласными

 

отзывами

 

преосвященныхъ

 

о,

 

проповѣд-

ническихъ

 

трудахъ

 

священнослужителей,

 

сказывается

 

и

 

во

многихъ

 

появляющихся

 

въ

 

періодической-

 

печати

 

опытах!

 

цер-

ковныхъ

 

поученій,

 

является

 

и

 

прѳдметомъ

 

обсуждепій

 

и

 

со-,

вѣщаній

 

на

 

съѣздахъ

 

духовенства,

 

Такъ,

 

духовенство

 

Ниже-
городской,

 

епархіи

 

подвергало

 

.важное

 

дѣло

 

церковнаго,

 

про\

новѣдничества

 

многократнымъ

 

сужденіямъ

 

па

 

благочинниче-
скихъ

 

совѣтахъ

 

и

 

своихъ.

 

съѣздахъ.

 

При

 

разсмотрѣпіи

 

отче-

товъ

 

цензоровъ

 

проповѣдей,

 

благочинническіе

 

совѣты

 

болѣе

всего

 

обращали

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

произносимыя

 

священ-

никами

 

проповѣди

 

были

 

согласны

 

съ

 

характеромъ

 

прихода

 

и

мѣстными

 

обстоятельствами

 

прихожанъ.

 

На

 

съѣздахъ

 

духо-

венства

 

многіе

 

изъ

 

опытныхъ

 

священнослужителей

 

высказывали

дѣльныя

 

замѣчанія

 

касательно

 

ведеаія

 

проповѣдничества

 

въ

сельскихъ

 

приходахъ

 

и

 

относительно

 

способовъ

 

возвышепія
церковной

 

проповѣди.

 

Съ

 

послѣднею

 

цѣлію.

 

па

 

одномъ

 

изъ

благочинпическихъ

 

съѣздовъ

 

было

 

положено,

 

чтобъ

 

проповѣди,

отличающіяся

 

или

 

по

 

своему

 

содержание,

 

или

 

по

 

способу

 

изло-

женія

 

мыслей,

 

иди

 

по

 

другимъ

 

какимъ

 

либо

 

достоинствамъ,

были

 

прочитываемы

 

на

 

благочинпическихъ

 

собраніяхъ. '

Съ

 

развитіемъ

 

въ

 

духовепствѣ

 

ревности

 

къ

 

дѣлу

 

церковнаго

проповѣдничества,

 

и

 

самая

 

проповѣді.

 

получаетъ

 

болѣе

 

жизнен-

ное

 

паправлепіе,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

силыіѣе

 

привдекаетъ

 

къ

себѣ

 

вниманіе

 

слушателей.

 

Объ

 

этомъ

 

свйдѣтельствуютъ

 

почти

всѣ

 

преосвященные.
'

   

"■>

       

■

  

■•.
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П
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Воскресных

 

собетдованія

 

священнжовъ

 

съ

 

прихоэщна,ми<

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

получаетъ' большее

 

развитіе.и

 

внѣбогослу-

жебное

 

назиданіе

 

прихожанъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

дни.

 

Съ

 

этимъ

 

способомъ

 

пастырскаго

 

назиданія

 

болѣе

 

и

 

бо-
лѣе

 

сродняются

 

прихожане- и

 

навыкаютъ

 

чтимые

 

церковію

 

дни

проводить

 

сообразно

 

съ

 

ихъ

 

святости»;

 

.съ

 

другой

 

стороны,

 

и

духовенство

 

постепенно

 

усвоетъ

 

лучшіе

 

пріемы

 

веденія

 

такихъ

собесѣдованій,

 

а

 

по

 

мѣрѣ

 

того

 

увеличивается

 

и

 

значеніе

 

оныхъ.

Служа

 

одішмъ

 

изъ

 

средствъ

 

къ

 

религіозно-нравственному

 

во-

спитанію

 

народа,

 

воскресный

 

собесѣдованія

 

священниковъ

 

съ

ихъ

 

нрихожанами

 

важны,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

въ

 

томъ

 

отно-

шеніи,

 

что.

 

способствуютъ

 

къ

 

сближенію

 

пастырей

 

и

 

пасомыхъ

и

 

преДставляютъ

 

первымъ

 

Полную

 

возможность

 

ближе

 

узнать

образъ

 

мыслей,

 

религіозпыя

 

воззрѣнія

 

и

 

понятія

 

послѣднихъ.

Въ

 

виду

 

такого

 

значенія

 

внѣбогослужебныхъ

 

собесѣдованій,

епархіальные

 

преосвященные

 

прилагаюгъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

па-

печенія

 

о

 

большемъ

 

ихъ

 

развитіи

 

и

 

встрѣчаютъ

 

усердную

 

къ

сему

 

готовность

 

со

 

стороны

 

духовенства.

 

Въ

 

выборѣ

 

содержа-

пія

 

для

 

собесѣдованій

 

священнослужители

 

руководствуются

религіозно

 

нравственными

 

потребностями

 

своихъ

 

прихожайъ

 

и

степенью

 

ихъ

 

умственнаго

 

развитія.

 

Большею

 

частію

 

бесѣды

состоять

 

въ

 

объясненіи

 

молитвъ,

 

Церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

и

богослуженія,

 

въ

 

чтеніи,

 

«опровождаемомъ

 

тилкованіями,
избраішыхъ

 

мѣстъ

 

изъ

 

свящепнаго

 

писанія

 

и

 

жизнеонисапій
святнхъ.

 

Въ

 

вѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

собесѣдованія

 

сопро-

вождаются

 

хоровымъ

 

пѣніеігъ

 

церковныхъ

 

пѣсней.

Утѣшительныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

ходѣ

 

собесѣдовапій

 

доставляете

преосвященный

 

самарскій.

 

Во

 

ввѣренной

 

ему

 

епархіи,

 

въми-

нувшемъ

 

году,

 

собесѣдованія

 

происходили,

 

въ

 

400

 

приходахъ

т.

 

е.,

 

за

 

немногими

 

изключепіями,

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

прихо-

дахъ,

 

епархіи.

 

Уже

 

въ

 

это'мъ

 

фактѣ

 

заключается

 

ясное

 

сви-

дѣтельство

 

какъ

 

развившейся

 

въ.

 

самарской

 

паствѣ

 

потребно-
сти

 

въ

 

духовномъ

 

просвѣщеніи

 

путемъ

 

внѣбогослужебнаго

 

па-

стырскаго

 

назиданія,

 

такъ

 

и

 

пастырской

 

ревности

 

духовенства

къ

 

этому

 

дѣлу.

 

Широкое

 

развитіе

 

получаюте

 

собесѣдовапія

и

 

въ

 

пермской

 

епархіи,

 

весьма

 

много

 

содѣйствуя,

 

по

 

саидѣ-

тедьству

 

преосвященнаго,

 

возвышенію

 

народной

 

нравственности.

Въ

 

минувшемъ

 

году,

 

духовенство

 

этой

 

епархіи

 

имѣло

 

на

 

своихъ

съѣздахъ

 

совѣщанія

 

по

 

предмету

 

воскресныхъ

 

собесѣдованій.

На

 

одномъ

 

ивъ

   

таковыхъ

 

съѣздовъ

 

положено,

 

не

 

огранили-
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ваясь

 

селами,

 

вест

 

собесѣдовапія

 

и

 

по

 

деровпямъ,

 

дабы

 

и

ихъ

 

жители,

 

не

 

всегда

 

имѣющіе

 

возможность

 

являться

 

въ

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

въ

 

приходскую

 

церковь

 

для

 

.

присутствованія

 

при

 

богослуженіяхъ

 

и.

 

участвовать

 

въ

 

собе-
сѣдовапіяхъ,

 

не

 

лишены

 

были

 

назиданія.

 

Въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

ми-

ну

 

вшемъ

 

году,

 

вновь

 

открыты

 

тремя

 

столичными

 

священни-

ками

 

воскресный

 

собесѣдовапія

 

въ

 

Александро-Маріиискомъ*
училйщѣ.

 

На

 

эти

 

бесѣди,

 

по

 

свидѣтельству

 

митрополита

 

мо-

сковскаго,

 

собиралось

 

отъ

 

100

 

до

 

200

 

человѣкъ,

 

преимуще-

ственно

 

изъ

 

простаго

 

народа.

Говоря

 

опредпринимаемыхъи

 

развивающихся

 

способахъ

 

внѣ-

богослужебнаго

 

назидапія

 

православной

 

паствы,

 

нельзя

 

пройти
молчаніемъ^и

 

новыхъ

 

Ьпытовъ

 

дѣятельности

 

духовенства

 

въ

этонѣ

 

отнбшеніи,

 

прииіѣненныхъ

 

къ

 

современнымъ

 

духовнымѵ

потребностямъ

 

болѣе

 

образованного

 

слоя

 

нашего

 

общества.

 

Въ
Началѣ

 

минувшаго

 

года;

 

въМосквѣ

 

выступилъ

 

съ

 

публичными!
апологетическими

 

чтеніами

 

объ

 

основныхъ

 

истипахъ

 

хрйстіан-
ской

 

вѣры.

 

профёбсоръ

 

богословія

 

вътамошнемъ

 

университетѣ,

протОіерей

 

Сергіевскій

 

Чтенія

 

эти

 

обратили

 

на

 

себя

 

общее
вшшаніе,

 

привлекли

 

многочислеппыхъ

 

слушателей

 

и

 

произвели

глубокое

 

впечатлѣніе.

Участіе

 

духовенства

 

въ

 

дплѣ

 

народ

 

наго

 

образовангя. —

•■

 

Проникнутое

 

сознаніемъ

 

своего

 

долга — служить

 

проводникомъ

не

 

только

 

религіозно

 

нравственнаго ,

 

но

 

вмѣсгѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

возможнаго

 

умственного

 

просвѣщепія

 

народа,

 

наше

 

православ-

ное

 

духовенство

 

ревностно

 

продолжало

 

свои

 

труды

 

на

 

пользу

На|однагЬ

 

образованія.

 

Занимаясь

 

препОдаваніемъ

 

закона' Во-
жія

 

въ

 

-училищахъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

министерства

 

на-

роднаго

 

просвѣщепія,

 

или

 

открытыхъ

 

земствами

 

и

 

сельскими

обществами,*

 

духовенство

 

содержало

 

значительное

 

число

 

и

 

соб-
ственныхъ,

 

такъ

 

называемых!

 

цёрковно

 

нриходскпхъ

 

школъ,

въ

 

которыхъ

 

все

 

дѣлб

 

обученія

 

лежите

 

исключительно

 

на

 

немъ.

Многіе

 

священно- служители,

 

сверхъ

 

трудовъ

 

по

 

обученію,

 

при-

носили

 

немаловажныя

 

жертвы

 

въ

 

своемъ

 

служеніи

 

дѣлу

 

на-

родна'го

 

образованія:

 

нерѣдко

 

въ

 

собственныхъ

 

домахъ,

 

иног-
да

 

съ

 

большимъ

 

стѣсненіемъ»

 

для

 

себя

 

ц

 

своихъ

 

семействъ,
давали

 

помѣщенія

 

для

 

школъ,

 

снабжали

 

ихъ

 

книгами,

 

всѣіци

учебными"

 

принадлежностями

 

и

 

проч.

 

Съ

 

умноженіемъ

 

на-

чальиьіхъ

 

народн'ыхъ

 

училищъ

 

ведомства

 

министерства

 

народ-

цаго

 

просвѣщенія,

 

а

 

также

 

школъ,

 

открываемыхъ

   

земствами
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и

 

сельскими

 

обществами,

 

число

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

вообще

 

сокращается;

 

но

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

и

 

теперь

еще

 

цифра

 

ихъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

нихъ

 

дѣтей

 

остается

 

весьма

значительною

 

Такъ,

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

состояло:

 

въ

 

харь-

ковской

 

епархіи

 

391

 

церковно-приходская

 

школа

 

съ

 

17418
учащимися,

 

въ

 

херсонской —250

 

школъ

 

съ

 

7720

 

учащимися,

вѣ

 

калужской— 204

 

школы

 

съ

 

7927

 

учащимися.

 

Еще

 

болѣе

многочисленны

 

церковно-приходскія

 

школы

 

въ

 

западныхъ

епархіяхъ,— какъ

 

объ

 

этомъ

 

уже

 

было

 

упомянуто

 

выше.

Церковио-приходскія

 

школы

 

въ

 

трехъ

 

юго-западиыхъ

 

гу-

 

,

бервіяхъ,

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

получали

 

воспособленія

 

на

 

счете

особаго

 

кредита,

 

предоставлепнаго

 

министерству

 

народнаго

просвѣщенія

 

въ

 

количеств*

 

30

 

т.

 

руб.

 

Пособіа

 

. 'выдаваемы

были

 

лучшимъ

 

школамъ,

 

смотря

 

по

 

ихъ

 

цуждамъ,

 

въ

 

размѣ-

рѣ

 

до

 

100

 

р.

 

Для

 

правильнаго

 

распредѣленія

 

пособій

 

и

 

для

предоставленія

 

начальству

 

кіевскаго

 

учебнаго

 

округа-

 

возмож- .

nocTri

 

удостовѣряться

 

во

 

степени

 

нуждъ

 

школъ,

 

по

 

соглаше-

нию

 

попечителя

 

округа

 

съ

 

епархіальными

 

преосвященными,

предоставлено

 

инспекторамъ

 

народныхъ

 

училищъ— обозрѣвать

ц«рковно-приходскія

 

школы,

 

и

 

на

 

сей

 

предмете

 

составлены

особыя

 

правила.

 

При

 

этомъ,

 

согласно

 

съ

 

Высочайшимъ

 

по-

велѣніемъ,

 

послѣдовавшимъ

 

18

 

января

 

1862

 

г.,

 

главное

 

за-

вѣдываніе

 

школами,

 

заводимыми

 

духовенствомъ,

 

оставлено

 

по

прежнему

 

за

 

епархіальными

 

начальствами.

Церковныя

 

библіотеки.

 

Въ

 

числѣ

 

другихъ

 

мѣръ,

 

предпри-

нимаемыхъ

 

духовенствомъ

 

къ

 

распространенію

 

и

 

'возвышенно
умственнаго

 

п

 

религіознаго

 

образованія

 

прихожанъ,

 

особенно
сельскихъ,

 

имѣютъ

 

свое

 

значеніе

 

церковныя

 

библіотеки.

 

Объ
устройств*

 

ихъ

 

и

 

цѣлесообразпомъ

 

пополненіи

 

ихъ

 

состава

пѳ

 

оставляли

 

прилагать

 

попеченія

 

и

 

епархіальные

 

преосвя-

щенные.

 

Такъ,

 

въ

 

мипувшемъ

 

году,

 

преосвященнымъ

 

полтав-

скимъ

 

сдѣдано

 

распоряжсніе,

 

чтобы

 

въ

 

церковныя

 

библіотеки
выписываемы

 

были

 

творенія

 

святыхъ

 

отцевъ

 

въ

 

русскомъ

 

пе-

ревод*;

 

а

 

благочицпымъ

 

вмѣнено

 

въ

 

обязанность

 

ежегодно

доносить,

 

какія

 

изъ

 

свято -отеческихъ

 

твореній

 

пріобрѣтены

для

 

библіотекъ.

 

Преосвященный

 

вятскій

 

рекоменДовалъ

 

свя-

щепникамъ

 

пріобрѣтать

 

для

 

библіотекъ

 

жизнеописания

 

свя-

тѣіхъ,

 

такъ

 

какъ

 

къ

 

чтенію

 

книгъ

 

этого

 

рода

 

усмотрена

 

имъ

особенная

 

наклонность

 

въ

 

народ*.

 

Цополнепіе

 

библіотекъ кни-

гами

 

производится

 

отчасти

 

на

 

церковныя

 

суммы,

  

отчасти

 

на
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средства

 

самаго

 

духовенства.

 

Число

 

этихъ

 

учрежденій

 

съ

 

каж-

дымъ

 

годомъ

 

увеличивается,

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархічхъ

 

до-

вольно

 

значительно.

 

Такъ,

 

въ

 

отчетноыъ

 

году,

 

въ

 

тульской

епархій

 

учреждено

 

было

 

57

 

библіотекъ,

 

въ

 

рязанской

 

24,

 

въ

подольской

 

23,

 

въ

 

енисейской

 

19,

 

въ

 

курской

 

18

 

и

 

воло-

годской

 

15.
Выборные

 

благочинные,

 

благочннническіе

 

совѣты

 

и

 

съѣн-

ды

 

духовенства.

 

Въ

 

видахъ

 

благоустройства

 

епархіальной
жизни,

 

подъ

 

паблюденіемъ

 

и

 

руководствомъ

 

преосвященныхъ,

получаютъ

 

въ

 

епархіяхъ

 

большее

 

развитіе:

 

выборный

 

поря

докъ

 

пазначенія

 

благочинныхъ,

 

благочипническіе

 

совѣты

 

и

съѣзды

 

духовенства.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

примѣненіе

 

выбррнаго

 

начала

 

къ

 

наз-

наченію

 

на

 

должности

 

благочинныхъ

 

вадъ

 

церковными

 

прич-

тами

 

сдѣлано

 

было

 

въ

 

епархіяхъ:

 

пермской,

 

кишиневской

 

и

астраханской*"

 

Въ

 

пермской

 

и

 

астраханской

 

епархіяхъ

 

выбор-

ными,

 

благочиннымъ

 

назначено

 

содержаніе

 

отъ

 

духовенства

отъ

 

140

 

до

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ.

Благочинническіе

 

совѣты,-

 

въ

 

минувіііемъ

 

году, '

 

вновь

 

у-

чреждены

 

въ

 

четырёхъ

 

епархіяхъ:

 

могилевской,

 

пермской,

кишиневской

 

и

 

астраханской.

 

Состоя

 

изъ

 

лицъ,

 

пользующих-

ся

 

особымъ

 

довѣріемъ

 

духовенства,

 

совѣты

 

эти,

 

по

 

свидѣ-

тельству

 

преосвященныхъ,

 

весьма

 

много

 

способствуют^

 

бла-

гоустройству

 

взаимныхъ

 

отношеній

 

духовенства

 

съ

 

прихожа-

нами

 

и

 

между

 

собою.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

учреждены

 

благочинническіе
совѣты,

 

епархіальныя

 

начальства

 

освобождены

 

отъ

 

разбира-
тельства

 

мелочпыхъ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

весьма

 

обремени-
тельныхъ

 

дѣлъ,

 

возникающихъ

 

въ

 

приходахъ

 

вслѣДствіе

 

раз-

ныхь

 

столкновений

 

причтовъ

 

съ

 

прихожанами

 

и

 

между

 

сами-

ми

 

членами

 

причтовъ:

 

всѣ

 

подобный

 

дѣла

 

разбираются

 

и

 

рѣ-

шаются

 

благочинническими

 

совѣтами.

Сверхъ

 

установдепшхъ

 

съѣздовъ

 

по

 

дѣламъ

 

епархіальныхъ
учебныхъ

 

заведеній

 

духовенство,

 

съ

 

разрѣшенія

 

преосвящен-

ныхъ,

 

продолжаетъ

 

составлять

 

особые

 

съѣзды

 

для

 

совѣщаній

о

 

предметахъ

 

и

 

вопросахъ,

 

касающихся

 

разныхъ

 

сторонъ

 

его

пастырскаго

 

служенія,

 

глубоко

 

сознавая

 

жизнепную

 

силу

 

и

значеніе

 

этихъ

 

съѣздовъ

 

для

 

всей

 

своей

 

дѣятельности,

 

несом -

нѣнно

 

усовершаемой

 

при

 

совокупныхъ

 

усиліяхъ.
Церковно-приходскія

 

попечительства.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

равви-

тіемъ

 

въ

 

духовенствѣ

 

потребности

 

во

 

взаимныхъ

 

совѣЩаніяхъ,



—.

 

№0

 

—

развивается

 

и

 

потребность

 

совокупного

 

дѣйствованія

 

приход-

скаго

 

духовенства

 

и

 

прихожанъ

 

для

 

благоустройства

 

и

 

воз-

вышенія

 

религіозно-нравствендой

 

жизни

 

въ

 

приходскихъ

 

„об-
щинахъ.

 

Поэтому

 

число

 

цррковно-приходскихъ

 

цоиечительзтвъ

постоянно

 

увеличивается.

 

Въ

 

минувщемъ

 

году

 

значитеэдцѣй-

шее

 

число

 

ихъ

 

открыто

 

въ

 

епархіяхъ:

 

вологодской ,

 

(15$),
литовской

 

(59),

 

новгородской

 

(36),

 

смоленской

 

(33),

 

подоль-

ской

 

(30)

 

и

 

харьковской

 

(26).

 

Собранный

 

попечительствами

пожертвованія

 

на

 

удовлетворепіе

 

разнообразныхъ

 

приходскрхъ

нуждъ,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

были

 

весьма

 

значительны;
такъ,

 

въ

 

подольской

 

епархіи

 

пожертвованія

 

эти

 

простирались

до

 

188337

 

р.,

 

въ

 

самарской— до

 

97033

 

р. г

 

въ

 

вятской—
до

 

66729

 

р.,

 

въ

 

казанской—до

 

51185

 

р.,

 

въ

 

тульской —

до

 

46569

 

р.,

 

въ

 

харьковской— до-

 

40329

 

р.,

 

въ

 

тавриче-

ской— до

 

34101

 

р.,

 

въ

 

новгородской— до,

 

28573

 

р.

 

Обра-
щая

 

преимущественно

 

вниманіе

 

на

 

поддержаніе,

 

благоустрой-
ство

 

и

 

украшеніе

 

храмовъ

 

Еожіихъ,

 

попечительства

 

прости -

раютъ

 

свою

 

деятельность

 

на

 

удовлетяореніе

 

и

 

другихъ

 

при-

ходскихъ

 

нуждъ:

 

они

 

поддерживаютъ

 

иди

 

содержать

 

школы

 

и

благотворительный

 

заведенія

 

въ

 

приходахъ,

 

.иногда

 

оказыва-

ютъ

 

воспособленія

 

духовенству.

 

Такъ,

 

въ

 

минувшемъ. году,

на

 

школы

 

и

 

на ; .другія

 

благотворительный

 

учрежденія

 

въпри-

і

 

ходахъ

 

попечительствами

 

употреблено —въ

 

епар$яхъ:

 

подоль-

ской— 20229

   

р.,

 

тульской— 8037

 

р.,'

 

харьковской— 6592
,р м

 

таврической— 6012

 

р.,

 

самарской— 4611

 

р.,

 

тверской—
3967

 

р.,

 

новгородской— 3426

 

р.

 

Значитедьнѣйшія г ворцособ-
ленія

 

духовенству

 

оказаны

 

попечительствами

 

въ

 

епархіяхъ:
самарской

 

(до

 

17607

 

р.),

 

подольский

 

Гдо

 

6753

 

р.")' и

 

харь-

ковской

 

(до

 

3865

 

р.).

 

При

 

руководствѣ

 

и

 

по

 

пачиндвіямъ
мѣстныхъ

 

священниковъ,

 

приходскія

 

, попечительства

 

, гірини-
маютъ

 

мѣры

 

и

 

къ

 

возвышенію

 

нравственности

 

въ

 

прихожа-

нахъ

 

и

 

къ

 

искорененію

 

въ

 

средѣ

 

ихъ

 

;

 

разныхъ

 

пороковъ

 

и

рбычаевъ,

 

несогласпыхъ

 

съ

 

нравственными

 

требованіямй.

 

Такъ,
напримѣръ,

 

попечительство

 

при

 

Пѣжемской

 

Богоявленской
церкви,

 

вельскаго

 

уѣзда,

 

вологодской

 

.епархіи,,'

 

трудами

 

сво-

его

 

предсѣдателя,

 

мѣстнаго

 

придодскэго

 

священника,

 

и

 

пѣко-

торыхъ

 

членовъ,

 

достигло

 

того,

 

что

 

съ

 

января

 

І87І 1

 

г.

 

въ

предѣлахъ

 

всего

 

Пѣжемскаго

 

прихода,

 

срстоящагр

 

изъ

 

прлто-

,!

 

ры

 

тысячи

 

душъ

 

мужескаго

 

пола,

 

вовсе

 

прекращена

   

торгов-

ля

 

виномъ.

 

Смоленской

 

епархіи,

 

гжатскаго

 

уѣвда,

   

воробьев-



=

 

381

 

-

сков

 

приходское

 

попечительство,

 

і

 

по

 

предложение

 

,

 

гмѣстнаго

священника,

 

пригласило

 

прихожанъ,

 

чтобы

 

онву-въ

 

воскрес-

ные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

начиная

 

съ

 

великаго

 

поста

 

и

 

до

Петрова

 

дня,

 

когда

 

крестьяне

 

не

 

обременены

 

слишкомъ

 

ра-

ботами,

 

собирались

 

въ

 

два

 

часа

 

по

 

полудни

 

въ

 

церковь,

 

для

слушанія

 

чтенія

 

нравоучительвыхъ

 

статей

 

иэъ

 

}Духовныхъ

журналовъ

 

и

 

пролога,

 

а

 

также

 

объясненія

 

молитвъ.

 

Тѣмъже

попечительствомъ

 

сдѣлано

 

вразумлеще

 

прихожанамъ,.:!

 

чтобы
родители

 

не

 

отпускали

 

въ

 

ночное

 

время

 

дѣтей

 

стащ.

 

для

отысканія,

 

такъ

 

называемыхъ

 

кладовъ,

 

наканунѣ

 

Иванова

 

дня

і(24

 

іюнд),

 

при

 

чемъ

 

совершались:

 

іразныя

 

неприличія.

 

Духюв-
щипскаго

 

уѣзда,..скачковское

 

приходское

 

попечительство,

 

при-

нимало

 

мѣры

 

противъ

 

пьянства

 

и

 

наблюдало,

 

чтобы

 

въ

 

..

 

во-

скресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

до

 

окончанія

 

церковной

 

.■■.■служ-

бы-

 

не

 

было

 

производимо

 

продажи

 

вина

 

и

 

чтобы

 

не

 

отпуска-

лось

 

его

 

въ

 

долгъ

 

въ

 

счетъ

 

будущихъ

 

урожаевъ,

 

что.^дѣла-

дось

 

содержателями

 

питейныхъ

 

заведеній

 

и

 

раззоряло

 

очень

міюгія

 

семьи

 

крестьянъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ

 

редакціи

 

Т.

 

Е.

 

В.

О

 

Священной

 

Исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаю

 

завіьта,

 

соч л.
Н.

 

А.
Продается

 

въ

 

Туліь

 

въ

 

редакци

 

Тул.

 

Епарх.

 

Ведомостей
(въ

 

доміь

 

прот.\

 

А.

 

Иванова.)

 

и

 

у

 

книгопродавца

 

П.

 

И.
Пантелѣева.

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

37

 

к.,

съ

 

пересылкою

 

45

 

к.

(Желающіе

 

получить

 

книжки

 

въ

 

корешковомъ

 

перенлетѣ

прилагаютъ

 

по

 

10

 

к.

 

на

 

каждый

 

экземнляръ).
Дѣлаетстя

 

уступка

 

выписывающимъ

 

не

 

мевѣе

 

50

 

экземпля-

ровъ

 

5

 

коп.

 

съ

 

рубля,

 

пе

 

менѣе

 

60

 

экземпляровъ— 6

 

к.

 

съ

руб.,

 

не

 

менѣеТО

 

эй8,— 7

 

к.'-съ

 

р.

 

и

 

такъ

 

далѣе,

 

не

 

менѣе

150

 

экз

 

— 15

 

к.

 

съ

 

рубля.

 

Для

 

сибирскихъ

 

и

 

8акавказскихъ

губервій

 

наиболмпій

 

размѣръ

 

уступки

 

полагается

 

только

 

въ

10

 

к.

 

съ

 

рубля.



—

 

382

 

—

Священная

 

Исторія

 

новаго

 

завѣта

 

продается

 

также

 

и

 

от-

дельно.

 

Цѣна:

 

безъ

 

пересылки

 

20

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

25

 

к.

Условія

 

уступки

 

тѣ

 

же,— Но

 

Сващ.

 

Исторія

 

ветхаго

 

завѣта

отдѣльно

 

не

 

продается.

ВЪжурналѣ

 

Минист.

 

Народи.

 

Просвѣщенія

 

за

 

1873

 

г.

Апрѣль

 

(стран.

 

107)

 

напечатано,

 

что

 

«особый

 

отдѣлъ

 

ученаго

комитета

 

•

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщепія,

 

разсмотрѣвъ

Священную

 

Исторію

 

Н.

 

А.

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

очень

одобрительное

 

мнѣніе

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

объ
'

 

означенной

 

книгѣ,

 

признавшего,

 

что

 

она

 

можетъ

 

служить

безукоризненнымъ

 

учебнымъ

 

руководствомъ

 

въ

 

уѣздныхъ

 

при-

ходскихъ

 

и

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ,

 

постановилъ:

объявить

 

о

 

семъ

 

въ

 

Журналѣ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Про-
свѣщепія

 

и

 

сказанную

 

книгу

 

внести

 

въ

 

каталога

 

книга,

одобрениыхъ

 

мииистерствомъ

 

для

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

учи-

лищъ».

Редактора

 

протоіерей

 

і.

 

Йвановъ.

Типографія

 

Тул.

 

Губер.

 

Правленія-
і

                                                      

■

Дозволено

 

цензурою

 

12

 

Мая

 

1873

 

года..


