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I.

 

РМШѲРЯЖЕНІЯ

 

НАЧАЛЬСТВА.

ОИРЕДѢЛКИШ

 

Ш

 

СИНОДА.
.

 

•

с/шг

 

о

 

—

 

Л/

 

октября.-- О

 

разрѣшеніи

 

амфиполъскому
епископу

 

Іакову

 

производить

 

въ

 

Россіи

 

сборъ

 

пожертво-

ваній

 

на

 

содержаніе

 

открытой

 

константинопольскимъ

 

па-

т(ріархоіііъ

 

на

 

островѣ

 

Халки

 

центральной

 

семинаріи.
Св.

 

Сицодъ'

 

слушали:

 

докладъ

 

синодальной

 

кав-

целяріи

 

слѣдуюшагооодержанія:

 

Высочайше

 

утверл;.-

дендымъ

 

въ

 

10-й

 

день

 

пая

 

сего

 

гвда

 

опредѣленіемъ

Св.

 

Синода,

 

согласно

 

ходатайству

 

константинополь-

скаго

 

вселенскаі'0

 

патріарха.

 

разрешено

 

епископу

амфипольскому

 

Іакову

 

прибыть

 

въ

 

Россію

 

для

 

сбо-
ра,

 

въ

 

теченіи однога.г.ада,.4Южертвованій

 

на

 

содер-

жаніе

 

открытой

 

патріархомъ

 

на

 

островѣ

 

Халки

 

цент-

ральной'

 

семинаріи

 

въ

 

видахъ

 

поднятія

 

и

 

распро-

етраненія

 

духовно- ыравственнаго

 

образованія

 

въ

 

срс-

дѣ

 

бѣлаго

 

духовенства

 

па

 

востокѣ.

 

На

 

основаніи
сего

 

разрѣшенія

 

епископъіаковъ,

 

прибывъ

 

нынѣвъ

С.-!Істербургъ,

 

нредставилъ

 

выданную

 

ему

 

отъ

 

кон-

стантиіто

 

польской

 

вселенской

 

патріархіи

 

книгу,

 

для

записи

 

имѣющихъ

 

поступить

 

пожертвованій.

 

При-
казали:

 

1)

 

прибывшему

 

нынѣ

 

отъ

 

константинополь-

скаго

 

вселенскаго

 

патріарха

 

изъ

 

Турціи

 

въ

 

Россію
епископу

 

амфипольскому

 

Іакову

 

для

 

сбора

 

съ

 

ІЗы-
сочайшаго

 

соизволеніл

 

въ

 

предѣлахт,

 

Имперіи

 

по-

жертвованій

  

на-

 

содержаніе

 

открытой

  

патріархомъ
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на

 

островѣ

 

Халки

 

семинаріи,

 

вылагь

 

для

 

свободна-
го

 

проживанія

 

въ

 

Россіи

 

въ

 

теченіе

 

годичнаго

 

срока

надлежащій

 

видъ,

 

а

 

въ

 

представленной

 

имъ

 

книгѣ

сдѣлать

 

установленную

 

для

 

сборныхъ

 

книгъ

 

надпись

и

 

2)

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

важному

 

значению

 

открытой

 

кон-

стантинопольскимъ

 

вселенскимъ

 

патріархомъ

 

наостро-

вѣ

 

Халки

 

центральной

 

семинаріи,

 

для

 

которой,

 

со-

гласно

 

ходатайству

 

патріарха

 

и

 

опредѣленію

 

Св.

 

Си-
нода,

 

Высочайшею

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества
волею

 

разрѣшепъ

 

сборъ

 

пожертвованій

 

въ

 

Россіи,
предписать

 

циркулярными

 

указами

 

чрезъ

 

«Церков-
ный

 

Вѣотникъ>

 

московской

 

синодальной

 

конторѣ,

епархіальнымъ

 

преосвягценнымъ

 

и

 

главнымъ

 

священ-

никамъ

 

гвардіи

 

и

 

гренадеръ

 

иарміи

 

и

 

флотовъ

 

при-

гласить

 

к'ь

 

пожертвованіямъ

 

на

 

указанное

 

духовно-

образовательное

 

учрежденіе

 

какъ

 

церкви,

 

духовен-

ство

 

и

 

ирихожанъ,

 

такъ

 

въ

 

особенности

 

ставропи-

гіальные

 

и

 

прочіе

 

монастыри.

 

Таковыя

 

пожертвова-

нія,

 

но

 

мѣрѣ

 

поступленія

 

оныхъ,

 

подлежащія

 

духов-

ный

 

начальства

 

обязываются

 

высылать

 

въ

 

хозяй-
ственное

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

управленіе

 

для

 

передачи

огихъ

 

пол;ертвованій

 

по

 

принадлежности.

По

 

поводу

 

представленія

 

одного

 

изъ

 

преосвящѳнныхъ

о

 

неудобствахъ

 

избранія

 

членовъ

 

консисторіи

 

въ

 

члены

отъ

 

духовенства

 

въ

 

семинарскія

   

правленія.
Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

журналъ

 

учеб.

 

комитета,

 

по

поводу

 

предетавленія

 

одного

 

изъ

 

еиархіальныхъ

 

пре-

освященныхъ

 

о

 

неудобствахъ

 

избранія

 

членовъ

 

кон-

систоріи

 

въ

 

члены

 

отъ

 

духовенства

 

въ

 

семинарскія
правленія.

 

Приказали:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

значи-

тельный

 

запятія

 

членовъ

 

консиеторіи

 

по

 

епархіаль-
ному

 

управленію,

 

возможность

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

стѣ-

снять

 

во

 

мнѣніяхъ

 

другихъ

 

членовъ

 

семинарскаго

правленія

 

отъ

 

духовенства

 

и

 

въ

 

виду

 

устраненія

 

кон-

систорій

  

отъ

 

учаетія

 

вообще

  

въ

 

дѣлахъ

 

духовно-



I

 

.

учебных'],

 

заведеній,

 

а

 

равно

 

и

 

применительно

 

къ

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

23

 

сентября

 

1S75

 

г.,

 

о

 

нс-

избраніи

 

членовъ

 

коисисторіи

 

въ

 

депутаты

 

епархі-
альныхъ

 

и

 

окруікныхъ

 

училищныхъ

 

съѣздовъ

 

духо-

венства,

 

Св.

 

Синодъ,

 

согласно

 

заключенію

 

учебнаго
комитета,

 

находитъ

 

неудобнымъ

 

избраніе

 

членовъ

консисторіи

 

въ

 

члены

 

отъ

 

духовенства

 

въ

 

семинар-

скія

 

и

 

училищныя

 

правленія,

 

очемъ

 

и

 

опредѣляетъ:

для

 

руководства

 

на

 

будущее

 

время

 

дать

 

знать

 

епар-

хіальнымъ

 

иреосвященнымъ,

 

установленнымъ

 

поряд-

комъ,

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ».
■

 

г

 

I

 

-. .

 

;__________ а

О

 

книгѣ

 

К).

 

Оимашко

 

«Янъ

 

Амосъ

 

Коменскій.

 

Вели-
кая

 

дидактика».

Св..

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

синодал.

оберъ-прокуроромъ

 

журналъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

ко-

имъ

 

признается

 

возможнымъ

 

одобрить

 

изданную

 

ре-

дакторомъ

 

журнала:

 

«Семья

 

и

 

Школа»

 

ді.йствитель-
нымъ

 

статскимъ

 

совѣтяикомъ

 

10.

 

Симагако

 

книгу,

подъ

 

названіемъ:

 

«Янъ

 

Амосъ

 

! Коменскій.

 

Великая
дидактика»

 

(С.-Петербургъ.

 

1875-ІН77

 

гг.),

 

для

пріобрѣтсніп

 

въ

 

'фундаментальный

 

библіотеки

 

духов-

ныхъ

 

семинарій,

 

и

 

училищъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

рекомендовать

какъ

 

учебное

 

пособіе

 

для

 

преподавателей

 

педагоги-

ки

 

и

 

дидактики

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.

 

При-
казали:

 

Заключен іе

 

учеб.

 

комитета

 

утвердить

 

и

 

для

объявленія

 

о

 

семъ

 

иравленіямъ

 

духовныхъ

 

семина-

рій

 

и

 

училинѵь

 

сиобщить

 

ниркулярно

 

чрезъ

 

„Цер-
ковный

 

Вѣстникъ''

 

съ

 

приложеніемъ

 

коиіи

 

съ

 

жур-

нала

 

комитета.

Журналъ

 

учеб.

 

комитета

 

при

 

Св.Оинодѣ,

о

 

юышеозначенномъ

 

сочиненік.
і

Великая

 

дидактика

 

Коменскаго

 

пользуется

 

европейскою
извѣстпостію

 

какъ

 

произведете

 

классическое

 

и

 

нельзя

 

не

приветствовать

 

переводь

 

ея

 

па

 

русскій"

 

язі.ікъ.

 

Па

 

иѣііец-

комъ

 

языкѣ

 

еущестиу'етъ

   

даже

 

иЬикольки

   

ея

 

переводовъ



-

 

ш

 

-

,

                                                                                                       

Тл

                                    

X.

                                              

ГГ
[лѵчшимъ

 

считается

 

иереводъ

 

Ьэгера,

 

иомѣщеннын

 

въ

 

«Пе-
дагогической

 

библіотевѣ»

 

Рихтера,

 

т.

 

Ш);

 

у

 

пасъ

 

же

 

іб-
селі.

 

появлялись

 

только

 

отрывки

 

и

 

извлечётся

 

изъ

 

'нея

 

въ

педагогическихъ

 

журналахъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

по

 

глубиііѣ

 

и

широтѣ

 

взг.іядовъ

 

на

 

воснитаніе,

 

а

 

также

 

по

 

практич-

ности

 

выводовъ

 

и

 

указаній

 

едва

 

ли

 

какой

 

изъ

 

современ-

ныхъ

 

опмтовъ

 

дидактики

 

можетъ

 

сравниться

 

съ

 

трудомъ

Коменскаго.

 

Коменскій

 

для

 

современпиковъ

 

служилъ

 

пред-

метоыъ

 

удивления,

 

его

 

изсл;вдованія

 

переводились

 

па

 

всѣ

евроиейекіе.

 

языки,

 

a

 

Orbis

 

pictus ;)iume

 

на

 

восточные.

 

Но
200

 

лѣтъ,

 

протекция

 

со

 

времени

 

появлепія

 

его

 

дидакти-

ки,

 

не

 

умалили

 

ея

 

зпаченія.

 

Конечно,

 

наука

 

и

 

ясизнь

 

сдѣ-

лали

 

многія

 

пріобрѣтенія,

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

взгляды

 

Комен-
скагЪ

 

капаются

 

'естествознанія

 

вообще,

 

или

 

физіологіи

 

въ

частности,

 

они

 

являются

 

отсталыми;

 

но

 

его

 

основные

 

прин-

ципы,

 

его

 

взгляды

 

на

 

высшія

 

задачи

 

человѣка

 

и

 

его

 

прн-

званіе,

 

на

 

цѣли

 

и

 

средства

 

воснитанія,

 

на

 

организацию
обученія

 

доселѣ

 

являются

 

неоспоримыми

 

и

 

цитируются

 

іу

лучшихъ

 

представителей

 

педагогической

 

науки,

 

каковы

ІПмидтъ,

 

Раумеръ,

 

Диттесъ

 

идр.

 

Трудъ

 

Коменскаго,

 

про-

никнутый

 

глубокою

 

и

 

искреннею

 

религіозностію,

 

которая

вѣотъ

 

на

 

каждой

 

страницѣ,

 

представляетъ

 

классическій
опытъ

 

христіанской

 

педагогики

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

она

навсегда

  

сѳхранитъ

 

свое

 

значеніе.
Слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

у

 

Коменскаго

 

дидактика

 

пони-

мается

 

иначе,

 

чьмъ

 

въ

 

современном'!,

 

употребленіи

 

этого

слова.

 

Обыкновенно

 

подъ

 

пменбмъ

 

дидактики

 

ра'зумѣютъ

изложеііія

 

организации

 

учебнаго

 

дѣла,

 

методовъ

 

и

 

нріемовъ
обученія;

 

Коменскін

 

же

 

вносить

 

въ

 

содержаніе

 

своей

 

ве-

ликой

 

дидактики

 

учеиіе

 

о

 

человѣкѣ,

 

о

 

нослѣдней

 

его

 

цѣли

здѣсь

 

и

 

за

 

гробомъ,

 

о

 

ступеняхъ

 

приготовлеиія

 

къ

 

веч-
ности,

 

о

 

врожденности

 

человѣку

 

сѣмянъ

 

знанія,

 

добродѣ-

тели

 

и

 

религіи,

 

о

 

необходимости

 

для

 

человѣка

 

образова-
нія,

 

о

 

школьном;,

 

обучепіи

 

и

 

его

 

организации,

 

объ

 

основ-

ныхъ

 

п'равилахъ

 

дидактики,

 

о

 

методахъ,

 

о

 

нравствен помъ

образование,

 

о

 

дисцпплинѣ,

 

паконецъ

 

даетъ

 

планъ

 

учп-

лищевѣдеиія

 

и

 

указыиаетъ

 

тѣ

 

практическія

 

условія,

 

ки-

торЫя

 

существенно

 

необходимы

 

для

 

успѣха

 

школъ

 

и

 

обу-
чснія.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

великой

 

дидактикѣ

 

авторъ

соединила,

 

изложеніе

 

обученія

 

съ

 

началами

 

воспитапія

 

и
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опредѣлеаіемъ

 

высшихъ

 

задачъ

 

послѣдпяго.

 

Вся

 

дидактика

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

33

 

главы

 

и

 

кромѣ

 

того,

 

по

 

старин-

ному

 

обычаю,

 

„привѣтъ

 

читателю"

 

и

 

„послѣсловіе".

 

Въ
раснредѣленіи

 

главъ

 

нѣтъ

 

особепнаго

 

и

 

строго-логическа-

го

 

плана;

 

по

 

авторъ

 

слѣдовалъ

 

естественному

 

порядку

 

сво-

ихъ

 

размышленіп

 

о

 

иредметахъ

 

воспптапія

 

и

 

обучепія.

 

От-

сюда

 

мѣстами

 

встрѣчаются

 

повторенія (особенно

 

въ

 

главахъ

о

 

пачалахъ

 

обученія,

 

гл.

 

XVI— XIX).

 

Изложеніе

 

у

 

Ко-
менскаго

 

отличается

 

ясиостію

 

и

 

образностію;

 

рѣчь

 

у

 

пего

цвѣтиста

 

и

 

обильна

 

многими

 

сравпеніями,

 

преимуществен-

но

 

изъ

 

области

 

природы

 

и

 

искусствъ;

 

въ

 

текстѣ

 

встрѣ-

чается

 

много

 

ссылокъ

 

на

 

св.

 

писаніе

 

и

 

кіассическнхъ

 

пи-

сателей.

 

СлѣдуетЪ

 

замѣтиті.

 

впрочемъ,

 

что

 

къ

 

послѣднимъ

Коменскій

 

относится

 

въ

 

духѣ

 

ніэтнстичесісаго

 

ригоризма;

недоброжелательно.

 

Опъ

 

посвящаетъ

 

даже

 

цѣлуго

 

славу

(XXV)

 

изложенію

 

и

 

доказательствам!,

 

той

 

мысли,

 

что

 

„для

полнаго

 

преобразованія

 

школъ

 

на

 

истинныхъ' '

 

пачалахъ

христіанства

 

необходимо

 

пли

 

совсѣмъ

 

удалить

 

изъ

 

нихъ

нроизведенія

 

языческой

 

литературы,

 

или

 

обращаться

 

съ

ними

 

гораздо

 

осторожнѣе,

 

чѣмь

 

до

 

сихъ

 

поръ".

 

Не

 

смотря

на

 

односторонность

 

взгляда

 

и

 

преувелпченія,

 

страницы

зги

 

запечатлѣны

 

глубокою

 

силою

 

внутренняго

 

убѣждепія

и

 

изложены

 

съ

 

блестящимъ

 

краснорѣчіемъ.

 

Вообще

 

тамъ,

гдѣ

 

дііло

 

идетъ

 

о

 

защитѣ

 

своихъ

 

убѣжденій,

 

Комепскій
возвышается

 

до

 

поэзіи

 

н

 

говорить

 

съ

 

неотразимою

 

силою;

его

 

обличенія

 

суровы

 

и

 

мѣтки,

 

но

 

растворены

 

сердечною

любовью

 

къ

 

добру.

 

Читая

 

Коменскаго,

 

мы

 

видимъ,

 

что

онъ

 

писалъ

 

увлекаемый

 

глубокою

 

внутреннею

 

потребно-
стію

 

высказаться

 

о

 

предметахъ

 

первостепенной

 

важности,

въ

 

коихъ

 

онъ

 

видѣлъ

 

залогъ

 

свѣтлой

 

будущности

 

наро-

довъ.

 

Его

 

воззрѣвія

 

на

 

народную

 

школу,

 

па

 

образовапіе
и

 

теперь

 

заслуживаготъ

 

изученія.

 

Основное

 

воззрѣніе

 

Ко-
менскаго

 

въ

 

дѣлѣ

 

воснитанія

 

состоитъ

 

въ

 

требован іи

 

-

воспитывать

 

человѣка

 

сообразно

 

природѣ,

 

у

 

нея

 

брать

 

ука-

занія

 

и

 

искать

 

руководства

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

понятія

 

о

 

природѣ

 

п

 

о

 

человѣкѣ

 

различны,

 

то

 

онъ

 

и

 

по-

ложилъ

 

во

 

главу

 

угла

 

своего

 

зданія

 

раскрытіе

 

истиннаго

'взгляда

 

на

 

человѣка,

 

его

 

природу

 

и

 

цѣли.

 

Гѵ&Эч

 

ое

 

аотоѵ—

вотъ

 

съ

 

чего

 

начинаетъ

 

велшсій

 

учитель

 

свою

 

дидактику;

но

 

это:

 

самопозпаніе

 

опредѣляется

 

имъ

   

при

 

свѣтѣ

 

откро-
і

 

.



.
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венія

 

и

 

приводить

 

его

 

къ

 

религіи.

 

Затѣмъ

 

онь

 

раскры-

ваетъ

 

сѣмена

 

мудрости,

 

доброты

 

и

 

религіи,

 

положенныя

въ

 

природу

 

человѣка.

 

Было

 

бы

 

слишком

 

і>

 

продолжительно

излагать

 

последовательно

 

развитіе

 

воспитательнаго

 

идеала

Коменскаго,

 

замѣтимъ

 

только,

 

что

 

это

 

чистый

 

и

 

высокій
неумирающій

 

христіанскій

 

идеалъ,

 

вдохновляющею

 

силою

котораго

 

жилъ

 

самъ

 

Коменскій

 

и

 

которому

 

онъ

 

поевя-

тилъ

 

всю

 

свою

 

жизнь.

 

Въ

 

спеціальныхъ

 

главахъ

 

относи-

тельно

 

органияаціи

 

учебнаго

 

дѣла,

 

методовъ

 

и

 

пріемовъ
обученія

 

читатель

 

встрѣчаетъ

 

множество

 

оригинальпыхъ

идей

 

и

 

чрезвычайно

 

практически

 

взглядъ

 

на

 

дѣло.

 

Мож-
но

 

было

 

бы

 

отмѣтить

 

нѣкоторыя

 

мысли

 

нарадоксалышя

и

 

пріемы,

 

которыхъ

 

не

 

раздѣляегъ

 

современная

 

педаго-

гика,

 

но

 

тѣ

 

и

 

другіе,

 

равно

 

какъ

 

и

 

погрѣшности

 

въ

 

от-

ношеніи

 

естествозианія,

 

оговорены

 

редакціей

 

въ

 

примѣ-

чаніяхъ.

 

Но

 

эти

 

частности

 

не

 

уиаляютъ

 

достоннствъ

 

цѣ-

лаго

 

и

 

великая

 

дидактика

 

для

 

всякаго

 

наставника

 

пред-

ставитъ

 

массу

 

глубокихъ

 

и

 

оригинальных!,

 

истинъ.

 

Осо-
бенно

 

хороши

 

главы

 

о

 

нравствеппомъ

 

воспитаніи,

 

о

 

дис-

циплинѣ.

 

Редакція

 

настоящаго

 

изданія

 

совершенно

 

спра-

ведливо

 

говорить,

 

что

 

Коменскій,

 

«кавъ

 

оригинальный

 

ц

глубокій

 

мыслитель,,

 

навсегда

 

останется

 

въ

 

педагоги кѣ

 

пу-

теводною

 

звѣздой,

 

указывающею

 

другимъ

 

труженникамъ

науки

 

истинный

 

путь.

 

Читая

 

и

 

перечитывая

 

педагоги че-

скіе

 

труды

 

Коменскаго,

 

невольно

 

проникаешься

 

къ

 

нему

глубокимъ

 

уваженіемъ

 

и

 

испытываешь

 

на

 

себѣ

 

обаятель-
ное

 

вліяніе

 

великаго

 

ума".

 

Изученіе

 

трудовъ

 

Коменскаго
можетъ

 

сообщить

 

изучающимъ

 

нхъ

 

здравый,

 

критическін

взглядъ

 

на

 

дѣло,

 

основательность,

 

самостоятельность

 

и

 

глу-

бину

 

въ

 

пониманіи

 

основъ

 

педагогической

 

науки.

 

Изуче-
ніе

 

его,

 

кромѣ

 

того,

 

можетъ

 

всякому

 

доставить

 

минуты

высокаго,

 

чистаго

 

наслажденія.

 

Какая

 

простота

 

мысли

 

и

ясность

 

выраженія,

 

какая

 

теплая

 

и

 

задушенная

 

сердечвость,

любовь

 

и

 

преданность

 

дѣлу,

 

какая

 

высокая

 

гуманность

проникаютъ

 

всѣ

 

его

 

труды.

 

То

 

обстоятельство,

 

что

 

два

вѣва

 

раздѣляютъ

 

насъ

 

съ

 

Коменскимъ,

 

служитъ

 

не

 

во

вредъ,

 

а

 

въ

 

пользу.

 

Онъ

 

является

 

для

 

насъ

 

вполнѣ

 

че-

лосѣкомъ

 

науки,

 

чуждымъ

 

тендеіщіозности,

 

увлеченін

 

дпя

и

 

духа

 

партій,

 

раздѣлящпхъ

 

и

 

тревожно

 

волнующихъ

 

со-

временный

   

памъ

   

педагогическій

 

міръ.

 

Онъ

   

шелъ

 

прямо



-

 

389

 

-

въ

 

цѣли

 

и

 

видѣлъ

 

передъ

 

собою

 

только

 

истинпое

 

благо
челѳвѣка.

Настоящій

 

переводъ

 

великой

 

дидактики

 

представляете

довольно

 

вѣрную

 

передачу

 

подлипнаго

 

текста.

 

Къ

 

пере-

воду

 

присоединена

 

статья

 

„отъ

 

редакціа",

 

съ

 

краткимъ

очеркомъ

 

жизни

 

Коменскаго

 

и

 

характеристикою

 

его

 

пе-

дагогическихъ

 

трудовъ;

 

тексту

 

по

 

мѣстамъ

 

даны

 

примѣ-

чанія,

 

съ

 

изъясненіями

 

и

 

библіографическими

 

указаніями.
При

 

изданіи

 

перевода

 

редакція

 

пользовалась

 

амстердам-

скимъ

 

издаиіемъ

 

соч.

 

Коменскаго

 

1657

 

г.

На

 

основаніи

 

вышеияложепнаго,

 

учебный

 

комитете

 

по-

лагалъ

 

бы

 

изданную

 

редакгоромъ

 

журнала

 

«Семья

 

и

 

Шко-
ла>

 

дѣйствительпымъ

 

статскимъ

 

совѣтннкомъ

 

Ю.

 

Симаш-
ко

 

книгу,

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Янъ

 

Амосъ

 

Коменскій.

 

Ве-
'ликая

 

дндактита

 

(С.-Петербургъ

 

1875

 

—

 

1877

 

гг.)»,

 

одоб-
рить

 

для

 

пріобрѣтепія

 

въ

 

фундаментальные

 

библиотеки

 

ду-

ховяыхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

рекомендовать,

какъ

 

учебное

 

пособіе,

 

для

 

преподавателей

 

педагогики

 

и

дидактики

 

въ

 

духовиыхъ

 

сеиннаріяхъ.

О

 

книгѣ

 

Радонѳжскаго:

 

„Солнышко.

 

Книга

 

для

 

чтенія
въ

 

народныхъ

 

училищахъ"

 

съжурналомъ

 

учеб.

 

комитета.

Св.

 

Синодъ

 

слушали:

 

нрелдоженіе

 

г.

 

синодальн.

оберъ-прокурора,

 

отъ

 

2У

 

августа

 

1880

 

г.,

 

съ

 

жур-

наломъ

 

учеб.

 

комитета,

 

коимъ

 

составленная

 

статскимъ

совѣтникомъ

 

Александром^

 

Радонежскимъ

 

книга,

подъ

 

названіемъ:

 

«Солнышко.

 

Книга

 

для

 

чтенія

 

въ

народныхъ

 

училкщахъ»

 

(С.-Петербургъ.

 

1880

 

г.),
одобряется

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

учащихся

 

въ

духовныхъ

 

училищах!:,,

 

перковно-приходскихъ

 

и

 

во-

скресныхъ

 

школахъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

авторомъ,

 

при

слѣдующемъ

 

изданіи

 

сей

 

книги,

 

были

 

приняты

 

во

вниманіе

 

сдѣланныя

 

учеб.

 

комитетомъ

 

замѣчанія.

Приказали:

 

Заключение

 

учебнаго

 

комитета

 

утвердить

и

 

для

 

объявления

 

о

 

семъ

 

какъ

 

правленіямъ

 

дѵхов.

училищъ,

 

такъ

 

церковно-приходскимъ

 

и

 

воскреснымъ

школамъ

 

сообщить

 

циркулярно

 

чрезъ

 

„Церковный
Вѣстникъ",

 

съ

 

приложевіемъ

 

коиіи

 

съ

 

журнала

 

ко-

митета.



-Щ

 

-

Журналъ

 

учеб.

 

койитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

о

 

вышеозначенномъ

 

сочиненіи.

п

    

г.Г.

 

Гадонежскій — опытный

 

составитель

 

кпигъ

 

для

 

чте-

нія.

 

Его

 

книга

 

«Родина»

 

въ

 

короткій

 

срокъ

 

разошлась

въ

 

нѣеколькихъ

 

изданіяхъ;

 

настоя

 

щш

 

трудъ

 

также

 

раз-

считанъ

 

на

 

широкое

 

распространеніе,

 

ибо

 

„Солнышко"
назначено

 

служить

 

не

 

только

 

квигой

 

для

 

класснаго,

 

по

 

и

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

учащихся

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

Соединеніе

 

впрочемъ

 

этихъ

 

двухъ

 

цѣлей

 

въ

 

одномъ

 

из-

даніи

 

едва

 

ли

 

удобно,

 

такъ

 

какъ

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

оно

 

не

выгодно

 

для

 

школы,

 

ибо

 

увеличивает!,

 

стоимость

 

книги

(75

 

к.),

 

задачи

 

классной

 

книжки

 

и

 

книги

 

для

 

внѣклас-

снаго

 

чтенія

 

вовсе

 

неодинаковы.

 

Классная

 

работа

 

тре-

буете

 

избранпаго

 

матеріала,

 

присиособленнаго

 

къ

 

потреб-
ностямъ

 

школьнаго

 

обученія,

 

расположенная

 

въ

 

извѣстной

системѣ

 

и

 

последовательности;

 

внѣклассное

 

же

 

чтеніе
тімѣетъ

 

цѣлію

 

самообразовапіе,

 

а

 

потому

 

и

 

рамки

 

его

 

шире

и

 

группировка

 

матеріала

 

свободнѣе.

«Солнышко»

 

начинается

 

«предисловіемъ»,

 

въ

 

которомъ

авторъ

 

высказывает;,

 

своп

 

взглядъ

 

на

 

задачу

 

и

 

составь

книги

 

для

 

чтенія.

 

Составитель

 

стоите

 

па

 

тОчкѣ

 

религии*-

Но-иравственныхъ

 

вбззрѣній

 

и

 

это

 

составляете

 

его

 

заслу-

гу;

 

по

 

онъ

 

совершенно

 

напрасно

 

вносите

 

въ

 

предисловіе
элементе

 

пилеішческій,

 

не

 

мѣсто

 

ему

 

въ

 

киигѣ

 

для

 

ччеь

нія;

 

было

 

бы

 

гораздо

 

цѣлесообразнѣе

 

ограничиться

 

рас-

крнтіемъ

 

положительнаго

 

взгляда

 

на

 

дѣло,

 

не

 

вступая

 

въ

полемику.

 

Въ

 

частностяхъ

 

составитель

 

преувеличиваете

недостатки

 

нашихъ

 

книгъ

 

для

 

чгенія,

 

между

 

коими

 

есть

весьма

 

достойныя,

 

и

 

в,ысказываегъ

 

нікогорыя

 

мысли,

 

съ

которыми

 

тр\

 

дно

 

согласиться.

 

Напримѣрт,

 

авторъ

 

говоритъ,

что

 

статьи

 

изъ

 

деревенскаго

 

быта

 

гіомѣщаіотся

 

будто

 

бы
только

 

«ради

 

наглядности».

 

Это

 

це

 

совсѣмъ

 

вѣрно.

 

Дёре-
вепскій

 

бытъ

 

заключаете

 

въ

 

себѣ

 

много

 

иптереснаго

 

и

ітоучительнаго;

 

въ

 

хорошей

 

обработкѣ

 

онъ

 

составляетъ

 

са-

мый

 

благодарный

 

матеріалъ

 

для

 

начальнаго

 

чтенія.

 

Здѣсь

можно

 

найти

 

и

 

примѣрш

 

скромной

 

доблести,

 

и

 

живые

 

об-

разцы

 

псиодненія

 

долга,

 

и

 

трудовую

 

жизнь

 

и

 

довольство

своимъ

 

состояніемъ.

 

Самая

 

природа,

 

если

 

смотрѣть

 

на

 

пее

серьезно

 

и

 

разумно,

 

обильна

 

поученіемъ.

 

А

 

что

 

говоритъ
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составитель,

 

будто

 

учащійся

 

по

 

нашнмт,

 

книжкамъ

 

для

чтенія

 

«гюслѣ

 

3

 

—

 

5

 

лѣтъ»

 

ученья

 

любуется

 

все

 

тою

 

же

деревнею,

 

которая

 

«торчите,

 

какъ

 

бѣльмо

 

на

 

глазу,

 

впро-

долженіи

 

всею

 

учебнаго

 

курса»,

 

то

 

это

 

явное

 

иреувели-

ченіе.

 

Напримѣръ

 

у

 

Водовозова

 

есть

 

п

 

деревня,

 

но

 

есть

и

 

статьи

 

историческія,

 

географическія,

 

мордльнаго

 

харак-

тера

 

и

 

т.

 

д.

 

Далѣе

 

составитель

 

наравнѣ

 

съ

 

сказками

 

ста-

вите

 

пословицы

 

и

 

совсѣмъ

 

изгоняете

 

ихъ

 

изъ

 

начальной

книги

 

для

 

чтенія

 

въ

 

народной

 

школѣ

 

на

 

томъоснованіи,
что

 

«пословицы

 

ходячая

 

монета

 

меягду

 

крестьянами— и

потому

 

ее

 

(?)

 

деревенскія

 

дѣтп

 

рано

 

узнаютъ

 

опять

 

таки

изъ

 

первыхъ

 

-рукъ,

 

на

 

самомъ

 

базарѣ

 

такъ

 

сказать

 

житей-

ской

 

суеты».

 

Взглядъ

 

неверный.

 

Пословицы —дорогое

 

до-

стояніе

 

народной

 

жизни,

 

выраженіе

 

жизненнаго

 

опыта,

ума

 

вароднаго

 

и

 

внолнѣ

 

заслуживаютъ

 

изученія.

 

Не

 

го-

воря

 

уже

 

о

 

чрезвычайной

 

ихъ

 

мѣткости,

 

объ

 

нзяществѣ,

сжатости

 

выраженія,

 

онѣ

 

не

 

рѣдко

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

глубокія

 

нравствепныя

 

истины,

 

въ

 

смыслъ

 

кйторгохъ

 

по-

лезно

 

вдумываться

 

почаще.

 

На

 

«базарѣ

 

Лгитейской

 

суеты»

многое

 

слышится,

 

и

 

брань,

 

и

 

грубая

 

острота,

 

и

 

ругатель-

ство

 

и

 

пословица

 

неприглядная

 

(напрнмѣръ

 

«стыдъ

 

не

дымъ,

 

глазъ

 

не

 

ѣстъ,»,

 

или

 

«не

 

надуть,

 

не

 

продать»

 

и

 

т.

 

и.);
но

 

въ

 

книгѣ

 

для

 

чтенія

 

мѣсто

 

только

 

избраннымъ

 

посло-

ішцамъ,

 

которыя

 

иногда

 

дьтямъ,

 

да

 

и

 

взрослымъ

 

могутъ

быть

 

и

 

неизвѣстны,

 

ибо

 

въ

 

каждой

 

мѣстностп

 

пословицы

свои.

 

А

 

что

 

многія

 

пословицы

 

далеко

 

не

 

такъ

 

легки

 

для

попиманія,

 

чтобы

 

ихъ

 

оставить

 

безъ

 

объяснепія,

 

объ

 

этомъ

говорить

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

нзъязвеншш

 

ихъ

 

зани-

малась

 

и

 

ніша

 

акадсмія

 

наукъ,

 

и

 

мнотіе

 

учеиые.

 

Вообще
при

 

хорошемъ

 

выборѣ

 

пословицами

 

пренебрегать

 

не

 

сле-
дуете

 

сѳставителямъ

 

кпигъ

 

и

 

для

 

народной

 

школы.

 

Далѣе

г.

 

Радонежекій

 

себ'ь

 

противорѣчитъ:

 

нападая

 

въ

 

предисло-

віи

 

на

 

помѣщеніе

 

въ

 

кннгѣ

 

для

 

чтенія

 

статей

 

о

 

іцсѣко-

мыхъ,

 

въ

 

собственной

 

кнпгѣ

 

онъ

 

допускаете

 

рѣчь

 

и,

 

о

 

па-

сѣкомыхъ

 

(стр.

 

68

 

н

 

друг,).

 

«Собаки,

 

муравьи,

 

тараканы,

даже

 

коровы

 

—

 

недостойны

 

изученія»,

 

по

 

его

 

мпѣпіго.

 

Это
не

 

совсѣмъ

 

вѣрно.

 

Все

 

дііло

 

зависите

 

отъ

 

того,

 

какъ

 

и

съ

 

какой

 

стороны

 

взяться

 

за

 

дѣло.

 

Еслп

 

отбросить

 

скру-

пулезно

 

мелочные

 

пріемы

 

нустаго

 

многорѣчія

 

(чѣмъ

 

стра-

дают

 

ь

 

наши

 

педагоги)

 

объ

  

этихъ

 

предметахъ,

 

то

   

можно
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много

 

поучителыіаго

 

и

 

иптереснаго

 

извлечь

 

изъ

 

нихъ.

 

Солн-
це

 

отражается

 

и

 

въ

 

морѣ,

 

и

 

въ

 

лужѣ.

 

Въ

 

маленькомъ,

скромномъ

 

цвѣткѣ

 

также

 

можно

 

видѣть

 

творческую

 

пре-

мудрость

 

Создателя,

 

какъ

 

и

 

въ

 

великолепной

 

пальмѣ

 

и

въ

 

могучемъ

 

кедрѣ;

 

можно

 

конечно

 

ходить

 

около

 

и

 

во-

кругъ

 

и

 

ничего

 

дѣльнаго

 

не

 

увидъть,

 

ничему

 

хорошему

не

 

научиться.

 

Такъ

 

и

 

поступайте

 

тѣ,

 

коп

 

говорятъ

 

о

предметахъ

 

и

 

явленіяхъ

 

природы,

 

минуя

 

ихъ

 

высшую

 

цѣль;

по

 

въ

 

этомъ

 

природа

 

не

 

виновата.

 

И

 

муравей,

 

и

 

пчела

могутег

 

послужить

 

не

 

для

 

одного

 

празднаго

 

мяогорѣчія,

но

 

и

 

для

 

поученія.

 

Нужно

 

только

 

умѣючи,

 

толково

 

взять-

ся

 

за

 

дѣло

 

и

 

тогда

 

найдется

 

свое

 

мѣсто

 

и

 

явленіямъ

 

при-

роды

 

въ

 

книгѣ

 

для

 

чтенія,

 

и

 

окружающая

 

насъ

 

жизнь

природы

 

можетъ

 

дать

 

благодарный

 

матеріалъ

 

для

 

поучи-

тельнаго

 

чтенія.

 

Впрочемъ

 

г.

 

Радонежскій

 

не

 

остался

 

по-

слѣдовательнымъ

 

своему

 

взгляду,

 

ибо

 

и

 

у

 

него

 

есть

 

кое

что

 

изъ

 

этой

 

области.

 

Вся

 

книга

 

его

 

распадается

 

па

 

три

отдѣла:

 

I—-изъ

 

жизни

 

п

 

природы,

 

II

 

стдѣлъ

 

религіозно-
нравственный

 

п

 

Ш — изъ

 

русской

 

исторіи

 

и

 

географіи.

 

Та-
кимъ

 

образомъ,

 

хотя

 

авторъ

 

и

 

нападаете

 

на

 

наши

 

кпи-

ги

 

для

 

ч"енія,

 

но

 

въ

 

сущности

 

въ

 

его

 

изданіи

 

находится

тоже

 

вообще,

 

что

 

напримѣръ

 

и

 

въ

 

кнпгѣ

 

Водовозова.

 

Въ
виду

 

важности

 

назпаченія

 

книяіки

 

для

 

дѣтскаго

 

чтенія,
комитете

 

считаете

 

полезнымъ

 

сдѣлать

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

подробный

 

обзоръ

 

всѣхъ

 

статей

 

ея

 

по

 

порядку.

Эпиграфомъ

 

къ

 

«Солнышку»

 

составитель

 

пзбралъ

 

извѣ-

стные

 

застольные

 

стихи

 

Пушкина:

 

«Что

 

смолкиулъ

 

весе-

лія

 

гласъ»;

 

но

 

въ

 

книгѣ

 

для

 

чтенія,

 

взятые

 

въ

 

отрывкѣ,

стихи

 

эти

 

являются

 

не

 

на

 

мѣстѣ

 

и

 

для

 

дѣтскаго

 

разумѣ-

нія

 

они

 

мало

 

доступны.

 

Лучше

 

было

 

бы

 

ограничиться

 

од-

нимъ

 

послѣднимъ

 

стихомъ:

 

«Да

 

здравствуете

 

солнце,

 

да

скроется

 

тьма».

 

Теперь

 

же

 

на

 

первой

 

страницѣ

 

придется

изъяснять,

 

что

 

такое

 

«эта

 

(?)

 

лампада»,

 

какъ

 

«ложная

мудрость

 

мерцаете

 

и

 

тлѣетъ»

 

и

 

т.

 

д.

 

Книжка

 

начинается

стихами

 

«Солнышко»,

 

которые

 

не

 

принадлежать

 

къ

 

удач-

пымъ

 

въ

 

художественномъ

 

отпошеніи.

 

Второе

 

стихотво-

реніе

 

г.

 

Яхонтова

 

немного

 

лучше

 

перваго,

 

но

 

также

 

не

художественно;

 

а

 

напрнмѣръ

 

стихи:

 

«книжки

 

даютъ

 

(въ

школѣ),

 

чтобъ

 

свѣтлѣй

 

и

 

шире

 

было

 

понятіе

 

(?)

 

ихъ»

 

(дѣ-

тей),

 

туманны,

 

3-я

 

стран.:

   

«Училище

   

ночью»

   

представ-
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ляетъ

 

какую* то

 

фантастическую

 

картину:

 

«крылатые

 

маль-

чики

 

съ

 

сумками(?)

 

за

 

плечами»

 

слетаются

 

ночью

 

въ

 

шко-

лу;

 

за

 

ними

 

«послѣдовалъ

 

Спаситель»

   

и

 

раздалось

 

«пѣ-

ніе

 

молитвы

 

предъ

 

ученьем ь...»

 

(точки

 

въ

 

текстѣ).

 

Въ

 

это

же

 

самое

 

время

   

яадъ

 

кабакомъ

   

кружились

 

чудовища

 

и

слышались

 

'

 

«визгъ,

   

пигкъ,

   

сквернословіе,

   

ругательства,

срамныя

 

пѣсни».

 

Вотъ

 

и

 

все.

 

Мысль

 

автора

 

видна — про-

тивопоставить

 

школу

 

и

 

кабакъ;

 

но

 

онъ

 

съ

 

нею

 

tie

 

совла-

дѣлъ

 

и

 

вышло

 

что-то

 

странное,

 

незаконченное

 

и

 

отчасти

грубое.

 

Можно

 

было

 

бы

 

такую

 

статью

 

безъ

 

ущерба

  

для

книги

 

выпустить.

 

№

 

8

 

„Сердце

 

матери"

 

хорошо

   

по

 

мы-

сли,

 

но

 

написано

 

растянуто,

 

многословно

 

и

 

представляете

сухое

 

поученіе.

 

Ст.

 

„Разоренное

 

гнѣздышко"

  

направлено

иротивъ

 

жестокости;

 

но

 

наказаніе

 

дѣтей

 

за

 

разореніе

 

гнѣзда

ласточки

   

слишкомъ

   

велико:

   

черезъ

 

много

 

лѣтъ

  

у

 

нихъ

погорѣлп

 

дома

 

и

 

даже

 

пюрѣлъ

 

ребенокъ,

 

ничѣмъ

 

не

 

по-

винный.

 

Такое

 

наказаніе

 

тѣмъ

 

болѣе

 

чрезмѣрпо,

 

что

 

ви-

новники

 

раскаялись

 

сейчасъ

 

же

 

послѣ

 

совершенія

 

проступ-

ка,

 

произведенная

 

прптомъ

  

не

 

по

 

злобѣ,

 

а

 

по

 

легкомыс-

лию

 

и

 

шаловливости.

 

Между

 

прочимъ

 

аиторъ

 

пиіпетъ, гіто

ласточки

  

«плакали»;

 

какъ

 

онъ

   

подмѣтилъ

 

птичіп

   

цлачъ,

иевѣдомо.

   

Здѣсь

 

же

   

встречается

 

такая

   

фраза:

   

«безумія
минута — раскаянья

 

на

 

цѣлый

 

вѣкъ*;

   

но

 

изъ

  

статьи

 

вы-

ходить,

 

что

  

и

   

раскаянье

 

не

 

помогаетъ.

   

Ст.

   

«Аспидная
доска*

 

составлена

 

неумѣло

   

Лвтпръ,

 

давъ

 

описапіе

 

доски,

между

 

прочимъ

 

дѣлаетъ

 

такое

 

заклгоченіе:

 

«не

 

будь

 

аспид-

ной

 

доски — міръ

   

не

 

увидѣлъ

 

бы,

   

можегъ

 

быть,

   

самыхъ

геніальныхъ

    

произведеній

   

человѣческаго

 

ума».

   

Сказано
слишкомъ

 

много.

   

Ст.

  

«Дѣдушка

 

Крыловъ»

   

многословна,

но

 

малосодержательна

 

и

 

мало

 

приспособлена

 

къ

 

дѣтскому

чіенію.

 

Между

 

прочимъ,

 

сказавъ,

 

что

 

па

 

памятнике

 

Кры-
дов'ъ

 

изображепъ

   

«съ

 

думой

   

на

 

челѣ»,

 

авторъ

   

задается

такимъ

 

праздиыиъ

 

вогіросомх:

 

«хотѣлось

 

бы

 

знать,

 

какую

это

 

(?)

 

онъ

 

обдумываетъ

 

басню»?

 

Далѣс

   

ндетъ

 

рѣчь

 

объ
нзображепіяхъ

 

на

   

памятиикѣ,

   

не

 

только

   

о

 

тѣхъ,

 

вакія
видимы

 

на

 

картиакѣ,

 

по

 

и

 

тѣхъ,

  

какихъ

 

пѣтъ

   

на

 

пей,
въ

 

отрывочныхъ

 

фразахъ

 

и

 

только

 

въ

 

копці,

 

статьи

 

даются

нѣкоторыл

 

свѣдѣшя

 

о

 

Крылов!;.

 

Но

 

выборъ

 

басепъ

 

(ЛЬѴі

 

18
—25)

  

хорошъ.

  

«Скромный

   

соловей»

   

недурной

 

разсказъ,

но

 

ст.

 

«Гѵгпюдарііость

 

соловья»,

 

хорошая

 

по мыслп,

 

плохо
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написана.

 

По

 

статьѣ

 

выходит?,

 

такъ,

 

что

 

хотя

 

противъ

обзннепнаго

 

въ

 

преступлении

 

были

 

всѣ

 

улики,

 

но

 

судьи

оправдали

 

его

 

потому

 

только^

 

что

 

соловей,

 

когда-то

 

вы-

пущенный

 

обвпняемымъ

 

на

 

свободу,

 

прилетѣлъ

 

и

 

сладо-

стно

 

запѣлъ.

 

Такъ

 

судебный

 

дѣіа

 

не

 

рѣшаются,

 

(а [и

 

при-

детъ

 

соловья

 

въ (

 

городъ

 

невѣроятенъ.

 

Можно

 

бы

 

приду-

мать

 

что

 

нибудь

 

правдоподобнее.,

 

Въ

 

заклю.ченіе

 

авторъ

заставляетъ

 

даже

 

соловья

 

«разсьднаться

 

оглушительной
дробью,»,

 

«то

 

быда

 

нѣсвь

 

благодарности»,

 

замѣчаетъ

 

ав-

торъ.

 

І1ро,чптавъ

 

такую

 

вещь,

 

воякій

 

ашкеть,

 

что

 

это

 

на-

рочно

 

выдумано.

 

Статья

 

о

 

ІІушкннѣ

 

высокопарна,

 

мно-

гословна

 

и

 

малосодержательна.

 

Вообще

 

у

 

составителя

 

мио-

гюсловіе — обшдй

 

недостатокъ,

 

большинство

 

статей

 

пересы-

наиы

 

восклицаніями,

 

общими

 

фразами,

 

сторонпими

 

раз-

суждешямн;

 

но

 

черта

 

эта

 

особенно

 

выдается

 

въ

 

жизнеопи-

саиідхъ.

 

Ст.

 

«Деревенская

 

бѣда»

 

не

 

закончена

 

и

 

остав-

ляеть

 

впечатлѣніе

 

странное.

 

Въ

 

деревнѣ

 

иожаръ,

 

кото-

рый

 

быстро

 

охватываетъ

 

все

 

село.

 

«Изъ

 

церкви

 

вынесли

иконы

 

и

 

хоругви.

 

Священннкъ

 

въ

 

ризахъ,

 

съ

 

крестомъ

 

въ

р.укѣ,

 

ста.іъ

 

близъ

 

церкви

 

впереди

 

иконъ,

 

лицомъ

 

къ

 

по-
лому

 

ряду

 

пылающихъ

 

избъ.

 

Начался

 

молебенъ.

 

Иожаръ
все

 

пуще

 

пламенѣетъ

 

и

 

зловѣщіимъ

 

блескомъ

 

отражается

на

 

стѣнахъ

 

бѣлой

 

церкви,

 

висящихъ

 

колоколахъ,

 

ризахъ

иконъ,

 

облаченіи

 

ввящепника,

 

уныло

 

смотрящаго

 

на

 

ог-

ненную

 

картину...»

 

Этими

 

точками

 

заканчивается

 

статья.

Невольно

 

хочется

 

спросить,

 

что

 

же,

 

все

 

выгорѣло

 

или

 

ио-

жаръ

 

прекратился.

 

Священникъ

 

смотритъ

 

уныло,

 

зпачитъ

безнадежно,

 

или

 

онъ

 

предвидитъ

 

пагубный

 

конецъ?

 

Кар-
тина

 

получила

 

бы

 

совоѣмъ

 

иной

 

видъ,

 

если

 

бы

 

вмѣсто

 

уны-

пія

 

на

 

лицахъ

 

молящихся

 

видны

 

были

 

горячая

 

мольба,
вѣра

 

и

 

несокрушимое

 

упованіе

 

на

 

помощь

 

Божію.

 

Тогда
не

 

было

 

бы

 

неестественнымъ

 

заключить

 

статью

 

инымъ

 

об-
разомъ,

 

не

 

точками,

 

а

 

силою

 

молигвы:

 

«порывистый

 

вѣ-

теръ

 

нагналъ

 

тучи

 

и

 

проливной

 

дождь

 

остановилъ

 

иожаръ.

Молитва

 

вѣры

 

была

 

услышана».

 

Но

 

теперь

 

читатель

 

ви-

дитъ

 

уныніе

 

священника,

 

бездѣйствіе

 

толпы

 

и

 

недоумѣ-

ваетъ

 

о

 

концѣ

 

пожара,

 

оставаясь

 

нодъ

 

тяжелымъ

 

внечат-

лѣніемъ

 

безнадежности.
Естественнр Г|историчегкія

 

статьи

 

не

 

удались

 

автору.

 

Въ
статьѣ

 

«Китъ»

 

онъ

   

между

 

прочимъ

 

говорить,

   

что

 

витъ



-•щ
«не

 

совсѣмъ

 

рыба»,

 

нравпльиѣе

 

назвать

 

его

 

«звѣреМъ

 

—

рыбой».

 

Плавательныя

 

перья

 

замѣпятотъ

 

будто

 

бы

 

'кату
«руки»;

 

гарпуны

 

называются

 

«железными

 

сваями

 

и

 

т.

 

д.

Въ

 

ст.

 

«Пальма»

 

'прославляется

 

это

 

растеніе

 

пѣсколько

преувеличенно.

 

Такъ

 

авторъ

 

говоритъ,

 

что

 

она

 

«занимаетъ

первое

 

мѣсто

 

между

 

растеніями,

 

какъ

 

левъ

 

между

 

жн-

вотпыми».

 

Затѣмъ,

 

обращаясь

 

къ

 

читателямъ,

 

авторъ

 

спра-

пшваетъ:

 

«Вероятно,

 

вы,

 

дѣти,

 

слыхали

 

о

 

кокосовомъ

 

мы-

ле,

 

масле,

 

нальмовыхъ

 

свѣчахъ»

 

и

 

пр.;

 

но

 

деревенскія
дѣтіі

 

вѣроятнѣе

 

всего

 

объ

 

этомъ

 

не

 

слыхали.

 

Вообще

 

по-

добныя

 

обращепія

 

къ

 

читателямъ

 

неумѣстны;

 

лучше

 

бы
прямо

 

говорить,

 

что

 

приготовляется

 

изъ

 

извѣстнаго

 

ра-

стеиія.

 

«Изъ

 

крѣпкихъ

 

волЬконь»,

 

говоритъ

 

авторъ,

 

«въ

которыя

 

закутапъ

 

орѣхъ.

 

вьютъ

 

веревки,

 

морскіе

 

канаты,

обувь...»;

 

оъюыъ

 

обувь —такъ

 

не

 

говорятъ.

 

Въ

 

ст.

 

«Ель»
авторъ

 

откуда

 

то

 

добылъ

 

предапіе,что

 

«Нопзналъ

 

о свой-

ствахъ

 

еловой

 

смолы.

 

.»

 

Ст.

 

«Цвѣта»

 

представляетъ

 

мно-

гословную,

 

безеодержательную

 

проиовѣдь.Вмі.сто

 

эиигра-

фа

 

авторъ'

 

иоставилъ

 

текста

 

св.

 

писанія,

 

ноисказнлъ

 

его,

часть

 

выпустилъ

 

и

 

папечаталъ

 

половину

 

по

 

славянски,

половину

 

ио

 

русски.

 

Такъ

 

съ

 

текстами

 

обращаться

 

не

дозволено

 

вообще,

 

а

 

въ

 

книгѣ

 

для

 

чтенія

 

особенно.
Въ

 

заключеніе

 

обзора

 

I

 

отдѣла

 

«Солнышка»

 

слѣдуетъ

сказать,

 

что

 

матеріалъ

 

въ

 

немъ

 

расположен'!,

 

безъ

 

вея-

кдго

 

порядка

 

п

 

отыскать

 

какую

 

пибудь

 

общую

 

руково-
дящую

 

пить

 

въ

 

размещены

 

статей

 

положительно

 

пѣтъ

возможности.

 

Почему

 

напрпмѣрь

 

рядомъ

 

стоять

 

статьи
«Иослѣдній

 

день

 

ТІимпеИ»,

 

«Слонъ»,

 

"Обезьяна»,

 

«Кип»
н

 

т.

 

д.,

 

решить

 

трудно.

 

Эта

 

смѣсь

 

матеріала

 

составляете

общій

 

недостатокъ

 

паиихъ

 

ввигъ

 

для

 

чтенія

 

п

 

г.

 

Радопеж-
скій

 

не

 

освободился

 

отъ

 

него.

Второй

 

отдѣлъ

 

книги

 

носвящепь

 

статьямъ

 

рслигіозпо-
нравственнаго

 

содержапіи

 

и

 

составленъ

 

лучше

 

нерваго,

но

 

не

 

безъ

 

недоетатковъ.

 

И

 

здѣсь

 

въ

 

статьяхъ

 

встречается
мвогословіе

 

и

 

безеодержательность,

 

сантиментальная

 

водя-

нистость,

 

общія

 

фразы,

 

а

 

иногда

 

обмолвки

 

и

 

погрешности.
На

 

стр.

 

84

 

автор ь

 

говоритъ,.

 

что

 

ангелъ-храннтель

 

«наве-
вает

 

ь

 

с.іадкія

 

грезы»,

 

выражепіе

 

неуместное,

 

ие

 

соответ-
ствующее

 

важности

 

предмета.

 

Мы

 

молимся:

 

«миренъ

 

сонъ

н

 

безмятежепъ

 

даруй

 

ми»,

 

ьъ

 

чему

 

же

 

тутъ

 

грезы,

 

хотя

бы

 

и

 

еладкія.

 

Статья

 

„Смерть

 

свунаго"

 

неудобна

 

для

 

хри-
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стоматіи.

 

Bon»

 

весь

 

этотъ

 

небольшой

 

,

 

разсказъ:

 

»Жилі-
былх

 

скупой

 

сь-])яга

 

старикъ;

 

п.иѣ.ть

 

(онь)двухъ

 

сыновей
и

 

множество,

 

денегь;

 

послыша.гь

 

смерть,

 

заперся

 

въ

 

избе
и,..сѣвъ

 

на

 

сундукъ,

 

началъ

 

ілотащь

 

золотыя

 

деньги

 

и

ѣсть

 

ассигнаціи

 

и

 

такъ

 

иокоіічилъ

 

свою

 

жизнь.

 

Пришли
сыновья,

 

положили

 

мсртваго

 

нодъ

 

св.

 

иконы

 

и

 

позвали

дьячка

 

читать

 

псалтирь.

 

Вдругъ,

 

въ

 

самую

 

полночь,

 

яв-

ляется,

 

въ

 

образе

 

челоьька,

 

нечистый,

 

поднялъ

 

мертва

 

го

старика

 

на

 

плечи

 

и

 

сказа.іъ:

 

„держи,

 

дьячекъ,

 

полу".

 

И
началъ

 

трусить

 

старика:

 

„деньги

 

твои,

 

а

 

мешокъ

 

мой".
Попосъ

 

сто

 

и

 

невидцмь

 

сталъ".

 

Грубый

 

Ьеализмъ

 

этой
статьи

 

едва

 

ли

 

соответствуете

 

достоинству

 

и

 

цьли

 

книги

для

 

чтенія.

 

Ст.

 

„Христа

 

ради"

 

неудобна

 

для

 

дѣтской

 

кни-

ги,

 

хотя

 

мысль

 

ея

 

хороша.

 

Вь

 

этой

 

стать!;

 

„Христосъ
объщаетъ

 

бѣдпякамъ

 

оставить

 

золотую

 

гору",

 

но

 

Іоаниъ
„не

 

пссоиѣтовалъ

 

Христу

 

оставлять

 

такое

 

наследство"
нищимъ.

 

Выходите,

 

что

 

ученикъпоправилъ

 

промахъ

 

Учи-
теля,

 

въ

 

применены

 

къ

 

Спасителю

 

это

 

неудобно,

 

Ііриюмъ
же

 

самъ

 

I.

 

Христосъ

 

такъ

 

училъ

 

о

 

богатстве,

 

что

 

и

 

не

могъ

 

обещать

 

рому

 

либо

 

золотил

 

горы.

Щ

 

отдізлъ

 

книги

 

историческій

 

и

 

географическій.

 

По-
рядка

 

въ

 

раепредьленіи

 

матеріала

 

и

 

здес,ь

 

нЬтъ,

 

геогра-

фическихъ

 

статен

 

мало,

 

преобла;ають

 

псторическія,

 

по

составлены

 

оп-Ь

 

вообще

 

слабовато,

 

съ

 

пеизбѣжпымъ

 

мно-

госдовіемъ

 

и

 

фразистою

 

вычурноетио,

 

но

 

нЬкоторыя

 

не-

дурны.

 

Промаховъ

 

и

 

здЬсь

 

довольно.

 

На

 

странице

 

123:
„дѣтииецъ"

 

говоритъ

 

о

 

„детстве

 

Руси",

 

еближеніе

 

не-

удачное.

 

Статья

 

„Москва"

 

— письмо

 

гимназиста

 

-действи-
тельно

 

представляегъ

 

по

 

стилю

 

и

 

обработке

 

діітское

 

опи-

саніе,

 

ученическое

 

и

 

не

 

совсемъ

 

удачное

 

унражиепіе.

 

Языкт.
статьи

 

норовенъ,

 

не

 

выработать.

 

Между

 

прочимъ

 

здесь
Кремль

 

называется

 

„божцицей",

 

кивотомъ

 

дома —чертога,

т.

 

е.

 

Россіи;

 

а

 

говоря

 

о

 

„затейливомъ"

 

храме

 

Васнлія
Блаженнаго,

 

авторъ

 

совершенно

 

напрасно

 

вставилъ

 

пре-

даніе

 

и

 

о

 

томъ,

 

будто

 

строителю

 

сего

 

храма

 

царь

 

выко-

лолъ

 

глаза,

 

чтобы

 

нигдѣ

 

не

 

быль

 

построенъ

 

другой

 

та-

кой

 

храмъ.

 

Что

 

въ

 

этомъ

 

нреданіи

 

авторъ

 

находить

 

но-

учнтельнаго,

 

неизвестно.

 

Очерки

 

и

 

картины

 

изъ

 

послед-
ней

 

войны

 

вообще

 

интересны,

 

но

 

и

 

тутъ

 

составитель

 

до-

пустплъ

 

промахи.

 

Ст.

  

„Братская

 

помощь"

   

заканчивается
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панегирикомъ

 

русскому

 

народу,

 

написанпымъ

 

фразисто,
многословно

 

и

 

совершенно

 

безсодержательнымъ;

 

въ

 

конце
панегирика

 

приведены

 

стихи

 

изъ

 

неизданной

 

въ

 

печати

последний

 

части

 

поэмы

 

Некрасова

 

„Кому

 

хорошо

 

жить

на

 

Руси",

 

причемъ

 

некоторые

 

стихи

 

искажены.

 

Ст.

 

„Ча-
совой

 

на

 

Шинке"

 

теидепціозно.

 

Тема

 

эта

 

послужила

 

для

известныхъ

 

картинъ

 

художника

 

Верещагина

 

и

 

въ

 

свое

время

 

вызвала

 

многія

 

порицанія.

 

Содержаніе

 

статьи

 

не-

многосложно.

 

Забытый

 

и

 

словно

 

предоставленный

 

страш-

ной

 

судьбе

 

часовой

 

замерзаете

 

отъ

 

стужи.

 

Смерть

 

эта

тѣмъ

 

страшнее,

 

что

 

иастуиаегъ

 

постепенно.

 

Сперва

 

за-

метаете

 

солдата

 

но

 

грудь,

 

потомъ

 

съ

 

головой,

 

остался

одинъ

 

кусокъ

 

сѣрой

 

шипели

 

наружи.

 

Ни

 

помощи,

 

ни

 

под-

держки,

 

ни

 

емьны,

 

умираете

 

солдата

 

среди

 

полнаго

 

оди-

ночества

 

и

 

только

 

мягель

 

гудитъ

 

и

 

словно

 

цлачетъ

 

иадъ

свежей

 

могилой.

 

Такія

 

картины

 

и

 

впечат-гьнія

 

тяжелыя

и

 

безотрадиыя

 

лучше

 

бы

 

ие

 

помещать

 

въ

 

книжке

 

для

 

д/Ьт-
скаго

 

чтепія.

 

Таким»,

 

же

 

тяжелымъ

 

чувствомъ

 

безнадеж-
ности

 

проникнуто

 

а

 

стихотвореніё

 

„Въ

 

ожиданін

 

изъ

 

по-

хода"

 

Бобылева.

 

Въ

 

сел!;,

 

подъ

 

зимпюю

 

вьюгу,

 

мать

 

ука-

чиваете

 

малютку

 

и

 

утешаете

 

песней

 

объ

 

отце,

 

который
пошелъ

 

на

 

войну

 

„въ

 

землю

 

неверную".

 

Слышно,

 

наши

победили;

 

отецъ

 

вернется

 

и

 

пойдете

 

славная,

 

веселаа

 

жизнь

'

 

по

 

прежнему.

 

Мать

 

засынаете,

 

тихо

 

и

 

темно

 

въ

 

изб!;,

 

по

стонете

 

нѣснь

 

безжалостной

  

мятели:

„Усни

 

ребенокъ —сирота!
Усни,

 

о

 

мать!...

 

уже

 

лишеній

 

муки

Для

 

васъ

 

готовы

 

впереди:
Кормилецъ

 

спита,

 

крестомъ

 

раскинувъ

 

руки,

Со

 

вражьей

 

пулею

 

въ

 

груди"!
На

 

этомъ

 

обрывается

 

сгнхотворепіе.

 

Горе,

 

страдапія,
муки,

 

голодъ,

 

сиротство

 

и

 

полная

 

безнадежность

 

впереди,

и

 

ни

 

помощи,

 

ни

 

прйвѣта,

 

ни

 

сочувствия

 

сиротамъ.

 

Чув-
ство

 

томительное

 

тѣмъ

 

более,

 

что

 

отецъ

 

падаетъ

 

героемъ,

оставляя

 

семь!;

 

одно

 

безвыходное

 

страданіе.

 

Какая

 

цель
подобнаго

 

стихотворепія?

 

Вызвать

 

отвращеніе

 

къ

 

войн!;,
которая

 

делаете

 

сирота?

 

Но

 

войну

 

за

 

сватое

 

дело

 

бла-
гословляете

 

и

 

церковь.

 

Войска

 

ндутъ

 

насмерть,

 

исполняя

свой

 

долгъ

 

и

 

геройски

 

умираютъ,

 

безтрепетно

 

идя

 

въ

 

опа-

сность,

 

полныя

 

вьры

 

въ

 

подвита.

 

И

 

сироты

 

не

 

бевпріютны.
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О

 

ниХЪ'также

 

заботятся

 

и

 

общество,

 

и

 

правительство-

Подобныя

 

статьи

 

неуместно

 

вносить

 

въ

 

.книжку,

 

которая

предназначалась

 

для

 

чтенія

 

народа,

 

въ

 

школе

 

и

 

вне, школы.

Въ

 

за'ключсше

 

обзора

 

разбираемой

 

книги

 

следуете

 

за-

метить,

 

что

 

языкъ

 

нЬкоторыхъ

 

ея

 

статей

 

не

 

отличается

чистотою,

 

выработаннымъ

 

сгилемъ

 

и

 

даже

 

иногда

 

нравиль-

ностію,

 

ирнчемъ

 

иногда

 

встречаются

 

выраженія

 

местныя
или

 

мало

 

унотребите.эдпыя,

        

>

Съ

 

вньшней

 

стороны

 

книжка

 

издана

 

опрятно,

 

картин

кп

 

вообще

 

изящны,

   

хотя

   

не

 

везде

 

поставлены

 

у

   

места
(папр.

 

стр.

 

156,

 

60,

 

26).

 

Бумага

 

чиста

 

и

 

плотна,

 

шрифте
чоткій.

На

 

основаніи

 

вышоизложеннаго

 

учебный

 

комитете

 

по-

лагал!,

 

бы

 

книгу

 

г.

 

Радонежскаго:

 

„Солнышко"

 

одобрить
для

 

впекласснаго

 

чтенія

 

учащихся

 

въ

 

духовныхъ

 

учили -

щахъ,

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

воскреспыхъ

 

школахъ,

предлониівъ

 

автору

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

изложенныя

 

вы-

ше

 

аамѣчанія

 

при

 

слёдующемъ

 

изданіи

 

книги,

 

въ

 

видахъ

ея

 

иснравленія.

---------------

II.

   

И

 

3

 

В

 

Ѣ

 

С

 

Т

 

I

 

я

а)

 

Иожертвованія.

Пожертвовано:

 

но

 

духовному

 

завещаніго

 

губерн.

 

секре

таря

 

Николая

   

Басил.

 

Ьакшеева,

   

которым ъ

 

между

 

про

чимъ,

 

сделано

 

следующее

 

распоряженіе:

   

все

   

его

 

недви

жимое

 

имЬніе

 

во

 

1)

 

право

 

на

 

13

 

частей

 

деревян.

 

дома

 

съ

усадебиою

   

землею,

    

сколько

 

таковой

  

значится

 

по

 

город,

плану,

 

состо'ящаго

 

въ

 

г.

 

Веііеиѣ

 

на

 

Красной

 

площади,

 

въ

41

  

кварт.,

 

на

 

углу

 

подле

   

дома

   

по

 

правую

   

сторону

 

учи-

теля

 

духов,

 

училища

 

Христофора

 

Зе.іенецкаго; 1

 

во

 

2)

 

та-

кое

 

же

 

право,

 

т.

 

е.

 

на

  

13

  

частей

 

изъ

 

35

 

дес.

 

земли

 

раз-

ныхъ

 

угодіи,

 

состоящей

 

вепев.

 

у.

 

при

 

с.

 

'Всрезовѣ,

 

въ

 

Пу-
стоте

 

Хорошей,

 

границы

 

которой

 

къ

 

востоку

 

реви

   

Ве-
невки,

 

западу

 

землями

 

Цвиина

 

и

 

Князева—северу

 

и

 

югу

землею

 

Князевой,

 

и

 

находящіеся

 

въ

 

общемъ

 

владѣпін

 

съ

родною

 

сестрою

 

его

 

девицею,

   

дочерью

  

титуляр.

 

совѣтн.



—

 

зш

 

—

Любовіго

 

Васильев.

 

Бакшеевою,

 

въ

 

3)

 

41

 

дес.

 

1200

 

саж;

земли

 

разныхъ

 

угодій,

 

состоящей

 

венев.

 

у.

 

при

 

с.

 

Бере-
зовФ.,

 

въ

 

пустошЬ

 

Хорошей,

 

доставшейся

 

ему

 

по

 

данной,

совершенной

 

у

 

тул.

 

нотаріуеа

 

Бѣлобородова,

 

G

 

мая

 

1877

 

г.,

подъ

 

№

 

48 с >,

 

предоставляете

 

носле

 

смерти

 

своей

 

иъ

 

но-

•жп.йіеиное

 

в.іа-дѣніе

 

и

 

распоряженіе

 

жены

 

своей

 

Алек-
сандры

 

Максимовны

 

и

 

ошачошюй

 

родной

 

сестры

 

своей

Любови

 

Вацильев,

 

Бакшеевымь.

 

После

 

же

 

смерти

 

мазь

Александры

 

и

 

Любови

 

Бакшеевыхъ,

 

все

 

означенное

 

не-

■движимое

 

именіе

 

должно

 

поступить

 

въ

 

полное

 

и

 

непосред-

ственное

 

владѣніе

 

и

 

.распоряженіе

 

г.

 

Венева

 

соборной —

Воскресенской

 

п

 

Спаеонреображеиской

 

церквей

 

съ

 

т!;мъ,
чтобы

 

дві;

 

части

 

доходовъ

 

съ

 

того

 

имепія

 

поступали

 

въ

пользу

 

означенныхъ

 

церквей

 

на

 

украшеніе,

 

а

 

третья

 

часть

въ

 

пользу

 

свящеино-церковно-служителаи

 

тфхѣ

 

церквей
за

 

.вечное

 

номиновоше

 

душъ:

 

его

 

Николая,

 

его

 

родителей:
Василія

 

и

 

Маріи

 

. братьенх

 

его

 

умиршихъ:

 

Павла,

 

Теор-
ия

 

и

 

Александра

 

и

 

сеетёръ

 

умершихъ

 

Анны

 

и

 

Евдокеи
и .

 

означепадхъ— ^щѴ)А,т<:аіШы ,

 

п

 

сестры ,

 

Любови.

б)

 

Цожертвованія

 

въ

 

кружки^

.':

  

.

 

■

  

і .

                                         

он

                                                

■

Поступило

 

въ

 

тульскою

 

консистОрію

 

вч,

 

теченіе

 

1879

 

г.

поже])ті!Ованій

 

въ

 

учрежденный

 

при

 

церкиахъ

 

кружки

 

а

но

 

цодииснымъ

 

лисгамъ.

1)

 

Въ

 

пользу

 

св.

 

гроба

 

Господня.
г

 

■

Отъ

 

благочинных;,:

 

г.

 

Тулы

 

съ

 

уездомъ:

 

1)

 

каѳедрал.

прот,

 

Иванова

 

1

 

р.

 

40

 

коп.,

 

2)

 

прот.

 

Ѳаворскаго

 

29

 

руб.
(И)

 

к.;

 

свящепниковъ:

 

3)

 

Сахарова

 

8

 

р.

 

60

 

і:.,

 

4)

 

Татев-
скаго

 

4

 

р.

 

44

 

к.,

 

5)

 

Никольскаго

 

1

 

р.

 

59

 

к.;

 

г.

 

Бѣлева

съ

 

уі.зд.

 

6)

 

Бурцева

 

'9

 

р.

 

64

 

в.,

 

7)

 

Знамепскаго

 

1

 

руб.
60

 

к.,

 

8)

 

Безсоні

 

га

 

2

 

р.

 

66

 

к.;

 

г.

 

Одоева

 

съ

 

уезд.:

 

9)
Ѳаворскаго

 

,4

 

]).

 

25

 

к.,

 

10)

 

Успенскаго

 

4

 

р.

 

57

 

к.,

 

11)
Воскресенскаго

 

2

 

р.

 

6

 

в.,

 

12)

 

Са.\арова

 

6

 

р.

 

94

 

к.;

 

кра-

пииси.

 

у

 

:

 

13)

 

Руднева

 

16

 

р.

 

16

 

к..

 

14)

 

Карсуискаго

 

2

 

р.

46

 

к.;

 

г.

 

Алексина

 

съ

 

уезд.:

 

15)

 

прот.

 

Лаврова

 

2

 

р.

 

14

 

к.,

свящ.:

 

16)

 

Головина

 

2

 

р.

 

39

 

к.,

 

17)

 

Любомудрова

 

50

 

в.,

18) ;Дарскаго

 

1,р.

 

15

 

к.;

 

г.

 

Каширы

 

съ

 

уі.зд.:

 

19)

 

Беле-



--.400

 

--

"жева

 

1

 

p.

 

10

 

к.,

 

20)

 

Кар<упгкаго

 

6

 

р.

 

45

 

к.,

 

21)

 

Лебе-
дева

 

1

 

]).

 

59

 

к

 

,

 

221

 

Смпрнога

 

4

 

р.

 

74

 

в.;

 

г.

 

Вепева

 

съ

уезд.:

 

23)

 

Протопопова

 

2

 

р.

 

20

 

к.,

 

24)

 

Миловидова

 

3

 

р.

ѲС

 

п.;

 

25)"Казарина

 

4

 

>р.

 

58

 

к.;

 

г.

 

Богородицка

 

съ

 

уезд.:
26)

 

Кедрова

 

3

 

р.,

 

27)

 

Кутепова

 

4

 

р.

 

73

 

к.,

 

28)

 

В.

 

Ни-
кольская

 

14

 

р.

 

81

 

к

 

,

 

29)

 

Н.

 

Никольскаго

 

13

 

р.

 

64

 

к.;

г.

 

Епифани

 

съ

 

уезд.:

 

30)

 

Боженова

 

6

 

р.

 

60

 

к.,

 

31)

 

Спас-
скаго

 

5

 

р.

 

39

 

в.;

 

г.

 

Ефремова

 

съ

 

уезд.:

 

32)

 

Воскресен-
скаго

 

5

 

р.

 

20

 

к.,

 

33)

 

Успенскаго

 

8

 

р.

 

88

 

к ,

 

34)

 

Бого-
явленскаго

 

17

 

р.

 

60

 

к.;

 

н.овооил.

 

у.:

 

35)

 

Покровскаго

 

3

 

р.

75

 

к.,

 

36)

 

Нечаева

 

45

 

к.,

 

37)

 

Зерцалова

 

4

 

р.

 

45

 

к.;

 

г.

Черни

 

съ

 

уезд.:

 

38)

 

ііятницкаго

 

1

 

р.

 

18

 

к.,

 

39)

 

Казан-
скаго

 

4

 

р.

 

79

 

к.,

 

40)

 

Знаменскаго

 

4

 

р.

 

95

 

к.,

 

41)

 

Дру-
жинина

 

9

 

р.

 

63

 

к.;

 

42)

 

белев.

 

Спасопреображенскаго

 

мо-

настыря

 

1

 

р.,

 

43)

 

белев.

 

Крестовоздвиженсваго

 

монастыря

1

 

р.

 

20

 

к.,

 

44)

 

новосил.

 

Свято-Духова —70

 

к.

 

и

 

45)

 

кон-

торы

 

архіерейскаго

 

дома

 

1

 

р.;

 

всего

 

238

 

р.

 

36

 

в.

і

2)

 

Въ

 

пользу

  

православ.

 

поклонниковъ

 

въ

 

Лалестинѣ.

Оіъ

 

благочинныхъ:

 

г.

 

Тулы

 

съ

 

уезд.:

 

1)

 

каѳедр.

 

прот.

Иванова

 

1

 

р.

 

15

 

к.,

 

2)

 

Ѳаворскаго

 

46

 

р.

 

64

 

к.,

 

свящ.:

3)

 

Сахарова

 

13

 

р.

 

81

 

к.,

 

4)

 

Татевскаго

 

10

 

р.

 

20

 

к.,

 

5)
Никольскаго

 

9

 

р.

 

21

 

к.;

 

г.

 

Бвлева

 

съ

 

уезд.:

 

6)

 

Бурцева
10

 

р.

 

17

 

к.,

 

7)

 

Зваменскаго

 

6

 

руб.

 

10

 

в.,

 

8)

 

Безсоиова
5

 

р.

 

79

 

к.;

 

г.

 

Одоева

 

съ

 

уезд.:

 

9)

 

Ѳаворсваго

 

5

 

р.

 

20

 

к.,

10)

 

Успенскаго

 

3

 

р.

 

92

 

в.,

 

11)

 

Воскресенскаго

 

4

 

р.

 

16

 

к.,

12)

 

Сахарова

 

7

 

руб.

 

36

 

к.;

 

г.

 

Крапивны

 

съ

 

уезд.:

 

13)
нрот.

 

Знаменскаго

 

5

 

р.

 

74

 

к.,

 

свящ.:

 

14)

 

Руднева

 

11

 

р.

72

 

к.,

 

15)

 

Баркова

 

6

 

р.

 

53

 

к.,

 

16)

 

Корсунскаго

 

7

 

руб.
92

 

к.;

 

г.

 

Алексина

 

съ

 

уЬзд.:

 

17)

 

прот.

 

Лаврова

 

2

 

р.

 

43

 

к.;

свящ.:

 

18)

 

Головина

 

3

 

р.

 

84

 

к.,

 

19)

 

Любомудрова

 

2

 

р.

.10

 

к.,

 

20)

 

Дарскаго

 

11

 

р.

 

38

 

кон.;

 

г.

 

Каширы

 

съ

 

у1;зд.:

21)

 

Велеяіева

 

2

 

р.

 

65

 

к.,

 

22)

 

Корсуискаго

 

12

 

р.

 

43

 

к.,

"

 

23)

 

Лебедева

 

1

 

р.

 

84

 

коп.,

 

21)

 

Смирнова

 

4

 

р.

 

74

 

к.;

 

г.

Вепева

 

съ

 

уѣзд.:

 

25)

 

Протопопова

 

3

 

р.

 

20

 

к.,

 

26)

 

Ми-
лоандовз

 

7

 

р.

 

27

 

к.,

 

27)

 

Казарипа

 

9

 

р.

 

40

 

к.;

 

г.

 

Бого-
родицка

 

съ

 

уезд.:

 

28)

 

Кедрова

 

3

 

р.

 

43

 

к.,

 

29)

 

Кутеиова
•2

 

р.

 

38

 

к.,

 

30)

 

В.

 

Никольскаго

 

8

 

р.

 

98

 

к.,

 

31)

 

И.

 

Ни-
кольскаго

 

16

 

р.

 

16

 

в.;

 

г.

 

Епифани

  

съ

 

уезд.:

  

32)

 

Боже-



-

 

401

 

-

нова

 

9

 

p.

 

26

 

к.,

 

33)

 

Спасскаго

 

13

 

р.

 

29

 

к.;'

 

г.

 

Ефремо-
ва

 

съ

 

уезд.:

 

34)

 

Воскресенскаго

 

5

 

р.

 

80

 

к.,

 

35)

 

Успен-
скаго

 

8

 

р.

 

15

 

к.,

 

36)

 

Гастева

 

9

 

р.

 

54

 

к.,

 

37)

 

Богоявлен-
скаго

 

5

 

р.

 

88

 

в.;

 

г.

 

Новоспля

 

съ

 

уезд.:

 

38)

 

прот.

 

Попо-
ва

 

1

 

р.

 

89

 

к.,

 

свящ.:

 

39)

 

Покровскаго

 

3

 

р.

 

1

 

к.,

 

40)

 

Не-
чаева

 

1

 

р.

 

79

 

к.,

 

41)

 

Зерпалова

 

4

 

р.

 

70

 

к.;

 

г.

 

Черни

 

съ

у!;зд.:

 

42)

 

Иятницкаго

 

1

 

р.

 

61

 

в.,

 

43)

 

Казанского

 

12

 

р.

17

 

в.,

 

44)

 

Знаменскаго

 

10

 

р.

 

13

 

к.,' 45)

 

Дружинина

 

12

 

р.

36

 

в.,

 

46)

 

вонторы

 

архіерейсв.

 

дома

 

1

 

,

 

47)

 

белев.

 

Спа-
сопреображенскаго

 

монастыря

 

3

 

р

 

30

 

к.,

 

48)

 

белев.

 

Кре-
стовоздвиженскаго

 

— 2

 

р.

 

29

 

к,,

 

49)

 

новое.

 

Свято-Духова

 

—

1

 

р.

 

25

 

к.

 

и

 

50)

 

кашир.

 

Никитской

 

общины

 

1

 

р.

 

40

 

;і.;

всего

 

356

 

р.

 

67

 

к.

3)

 

На

 

содержание

 

церквеіі

 

и

 

школъ

 

вг

 

западныхъіуберніяхъ.

Отъ

 

благочинпыхъ-

 

г.

 

Тулы

 

съ

 

уѣвд.:

 

1)

 

каѳедр.

 

прот.

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

свящ.:

 

2)

 

Сахарова

 

4

 

р.

 

('О

 

т-\,

 

3)

 

Татевскаго'
10

 

р.

 

23

 

в.,

 

4)

 

Никольская

 

7

 

р.

 

67'

 

;-:оп.;

 

белев,

 

у.:

 

5)
Знаменскаго

 

5

 

р.

 

45

 

к.,

 

6)

 

Г.лгопова

 

3

 

р.

 

99

 

к

 

;

 

г.

 

Одоева
съ

 

уѣзд.:

 

7)

 

Ѳаворскагп

 

3

 

p.

 

25

 

к.,

 

8)

 

Успепскаго

 

2

 

р.

62

 

в.,

 

9)

 

Воскресенскаго

 

1

 

р.

 

53

 

в.,

 

10)

 

Сахарова

 

5

 

р.

24

 

в.;

 

г.

 

Крапивны

 

съ

 

уѣздѴ:

 

11)

 

прот.

 

Знаменскаго

 

1

 

р.

5І

 

в.,

 

свящ.:

 

12)

 

Руднева

 

7

 

р.

 

4

 

в.,

 

13)

 

Баркова

 

7

 

р.

23

 

к.,

 

14)

 

Корсунсваго

 

3

 

р.

 

76

 

к

 

;

 

г.

 

Алексина

 

/ъ

 

уІ;зд:
15)

 

прот.

 

Лаврова

 

2

 

р

 

10

 

в.,

 

свящ.:

 

16)

 

Головина

 

3

 

р.

13

 

в.,

 

17)

 

Любомудрова

 

2

 

р.

 

20

 

в.,

 

18)

 

Дарскаго

 

8

 

р.

35

 

в.;

 

г.

 

Каширы

 

съ

 

уЬзд.:

 

19)

 

Вележева

 

1р.

 

85

 

к;,

 

20)
Корсунскаго

 

3

 

р.

 

15

 

к

 

,

 

21)

 

Лебедева

 

60

 

в.,

 

22)

 

Смпр-
пова

 

3

 

р.

 

36

 

к.;

 

г.

 

Вепева

 

съ

 

уезд.:

 

23)

 

Протопопова

 

2

 

р.

40

 

к

 

,

 

24)

 

Миловидова

 

5

 

р.

 

47

 

к.,

 

25)

 

Казарина

 

6

 

руб.
54

 

в.;

 

г.

 

Богородицка

 

съ

 

уезд.:

 

26)

 

Кедрова

 

2

 

р.

 

41

 

в.,

27)

 

Кутепова

 

3

 

р.

 

35

 

к.,

 

28)

 

В.

 

Никольскаго

 

12

 

р.

 

75

 

в.,

29)

  

И.

 

Нивольсваго

 

10

 

р.

 

30

 

в.;

 

г.

    

Епифани

 

съ

 

уѣвд,:

30)

  

Боженова

 

3

 

р.

 

80

 

в.,

 

31)

 

Спасскаго

 

2

 

р.

 

72

 

в.;

 

г.

Ефремова

 

съ

 

уезд.:

 

32)

 

Воскресенскаго

 

4

 

р.

 

82

 

в.,

 

33)
Успенсваго

 

5

 

р.

 

55

 

в.,

 

34)

 

Гастева

 

7

 

р.

 

11

 

в.,

 

35)

 

Бо-
гоявлепсваго

 

6

 

р.

 

30

 

в.;

 

г.

 

Новосиля

 

ст.

 

уезд.:

 

36)

 

прот.

Попова

 

1

 

р.

 

96

 

к.,

 

свящ.:

 

37)

 

Покровскаго

 

2

 

р.

 

73

 

к.,

38) 'Нечаева

 

74

 

к.,

 

39) 'Зерцало ва

 

1

 

р.' 21

 

в.;

 

г.

 

Черни
съ'уезд.:

 

40)

 

Иятницкаго

 

1

 

р.

 

71

 

в..

 

41)

 

Казансваго

 

8

 

р.
.V-

   

;

    

■.

                

-

            

■

 

31

 

.

     

■■

    

■

    

•

        

рВШЭІПІ

                                  

эр



-

  

№

71

 

В.,

 

42)

 

Знаменскаго

 

6'

 

р.

 

96

 

в.;

 

43)

 

Дружинина

 

lip,
63

 

к.,

 

44)

 

конторы

 

тул.

 

архіер.

 

дома

 

1

 

р.,-

 

4

 

5)

 

белевсв.
Спасопр'еображенскаго

 

монастыря

 

2

 

р.

 

20

 

в.,

 

46)

 

бѣлев.

Крестовоздвиженскаго

 

— 2

 

р.,

 

47)

 

повоепл,

 

Свято-Духова

 

—

1

 

р.

 

15

 

к.

 

и

 

48)

 

каш

 

пр.

 

Никитской

 

общины

 

60

 

к.;

 

всего

206

 

р,

 

8

 

к.

       

ч

(Окончате

 

въ

 

ел+.д.

 

№).
_____________

го.

 

ПОЛОЖЕНО

  

О

 

СЗѢЧНЫХЪ

 

СШДІХЪ,
■

роетавленныя

 

комитетомътульѳтеаго

 

епар^

хіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода.

§

 

1.

 

Свечные

 

свлады

 

открываются

 

въ

 

разных,'!,

 

м&стахъ
тульской

 

епархіи

 

и

 

служатъ

 

отдѣленіями

 

епархіальнаго
свечпаго

 

завода,

 

имеющими

 

спабжать

 

блнжайшія

 

церкви

свечами

 

епархіальпаго

 

производства.

§

 

2.

 

Цель

 

отврытія

 

сввчныхъ

 

складовъ

 

состонтъ

 

въ

томъ,

 

чтобы

 

церквамъ

 

епархіи

 

отдалеинымъ

 

и

 

не

 

имьіо-

щимъ

 

съ

 

епа})хіалыіымъ

 

свечпымъзаводомъ

 

удобныхъ

 

пу-

тей

 

сообщенія,

 

обезпечпть

 

легкую

 

и

 

скорую

 

возможность

пріобрвтать

 

сігЬчи

 

своего

 

епархіальнаго

 

производства.

§

 

3.

 

Свечные

 

склады

 

прежде

 

всего

 

открываются

 

въ

уѣздныхъ

 

городахъ

 

епархіи,

 

а

 

погомъ,

 

если

 

окажется

 

пуж-

нымъ,

 

и

 

въ

 

другихъ

 

торговыхъ

 

пунвтахъ.

§

 

4.

 

Отк))ытіе

 

складовъ

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

местности
предоставляемся

 

усмотрЬпію

 

комитета

 

ту.тьскаго

 

епар.хіаль^
наго

 

свечнаго

 

завода,

 

определяющего

 

возможность

 

устрой-
ства

 

изв1;стпаго

 

числа

 

складовъ

 

но

 

соображ,енію

 

съ

 

дей-
ствительною

 

необходимостью

 

въ

 

нпхъ

 

и

 

возможпо'слю

 

обез-
печить

 

склады

 

достаточным!,

 

количеством!,

 

саѣчей.

§

 

5.

 

Такъ

 

какъ

 

склады

 

нквютъ

 

своего

 

цълш

 

снабжать
церкви

 

известной

 

местности

 

восковыми

 

свЬчіми,

 

то

 

на

 

обя-
занности

 

духовенства

 

взвѣслной

 

местности

 

лежите

 

предва-

рительная

 

подготовка

 

къ

 

оттіиыгію

 

склада,

 

т.

 

е.

 

указапіе
вполне

 

надежнаго

 

и

 

безопасна

 

по

 

помі;щенія

 

для

 

склада

и

 

лица,

 

имеющаго

 

быть

 

распорядителем!,

 

по

 

складу.

§

 

6.

 

ПомБіценіями

 

для"

 

складовъ

 

на

 

первый

 

разъ

 

мо-

гутъ

 

служить

 

или

 

имеюшіяси

 

при

 

цорквахъ

 

такъ

 

назы-

ваемыя

 

церковный

 

лавки

 

или

 

подвальные

 

этажи

 

и

 

другія
церковныя

 
помещенія,

 
если

 
окажутся

 
удобными

 
для

 
озна-
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ченной

 

цѣли,

 

т.

 

е.

 

сухими,

 

прочными

 

и

 

безопасными

 

отъ

огня

 

ирасхищепія.

 

Въ

 

послѣдствіи,

 

если

 

окажется

 

возмож-

ными,

 

могутъ

 

бить

 

нарочито

 

устроены

 

болѣе

 

удобныя

 

по-

мѣщепія

 

для

 

складовъ.

§•

 

7.

 

Средства,

 

потробиыя

 

для

 

устройства

 

складовъ

 

и

обзаведенія

 

ихъ

 

необходимыми

 

принадлежностями,

 

лозмѣ-

іцаются

 

из'ь

 

средствъ

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода

 

или,

лучше

 

сказать,

 

изъ

 

доходовъ

 

отъ

 

склада,

 

но

 

въ

 

иослѣд-

пемъ

 

случаѣ

 

для

 

покрытія

 

денежныхъ

 

затратъ

 

по

 

складу

должна

 

быть

 

сдѣлана

 

надбавка

 

на

 

цѣну

 

за

 

свѣчи

 

такъ,

чтобы

 

пазначенпая

 

комитетомъ

 

или

 

епархіальнымъ

 

съѣз-

домъ

 

общая

 

цѣва

 

за

 

свѣчи,

 

выдѣлываемыя

 

на

 

еиархіаіь-
момъ

 

завод!;,

 

оставалась

 

неизмѣпною.

§

 

8.

 

Въ

 

свѣчмыхъ

 

складахъ

 

должны

 

быть

 

свѣчи

 

одного

только

 

опархіальнаго

 

производства;

 

имѣть

 

въ

 

складѣ

 

п

продавать

 

свѣчіі

 

сторонняго

 

производства

 

ни

 

подъ

 

какимъ

видомъ

 

не

 

допускается.

§

 

§.

 

Пересылка

 

съ

 

епархіалыіаговавода

 

въ

 

склады

 

свѣчъ

производится

 

или

 

на

 

подводахъ

 

или

 

по

 

;келі;зной

 

дорогѣ,

смотря

 

по

 

выгодѣ

 

и

 

удобству;

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ

пересылаемы

 

я

 

свѣчи

 

должны

 

быть

 

хорошо

 

ѵпакпвапы

 

въ

прочпыхъ

 

короба хъ

 

или

 

ящикахъ,

 

не

 

допускающихъ

 

до-

рожной

 

порчи

 

свѣчъ.

§

 

10.

 

Расходъ

 

по

 

пересылке

 

свѣчъ

 

въ

 

склады

 

иадаетъ

па

 

поступающая

 

въ

 

складътвѣчи

 

съ

 

сохраненіедіъ

 

неиз-

мѣнпою

 

установленной

 

обшей

 

цѣпы

 

за

 

свѣчи,

 

какъ

 

изо-

бражено

 

въ

 

§

 

7.
§

 

14,

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

екдадахъ

 

можно

 

было

 

для

 

церк-

ви

 

но

 

всякое

 

время

 

покупать

 

свѣчи,

 

т1;хъ

 

или

 

другихъ

сортовъ,

 

мѣстные

 

благочинные,

 

по

 

отобран іисвѣдѣній

 

отъ

цоркчшныхъ

 

старость

 

своего

 

ведомства

 

о

 

количествѣ

 

и

 

сор--

тахъ

 

требуем ыхъ

 

свѣчъ,

 

должны

 

заносить

 

таковыя

 

свѣ-

Дѣнія

 

въ

 

общія

 

требовательныя

 

вѣдомостя

 

и

 

виачалѣ

 

каж-

даго

 

года

 

представлять

 

ихъ

 

въ

 

комитетъ

 

епархіальпаго
свѣчпагп

 

завода;

 

помимо

 

этого

 

распорядитель

 

по

 

скліідѵ

во

 

всякое

 

время

 

года

 

можетъ

 

обращаться

 

въ

 

комитетъ

 

съ

требоваиіемъ

 

свѣчъ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

сортовъ.

§

 

12.

 

Въ

 

видахъ

 

обезопасепія

 

пмѣющпхся

 

въ

 

складѣ

св<1;чъ

 

отъ

 

пожара,

 

епѣ

 

непременно

 

должны

 

быть

 

застра-

хованы',

 

при

 

чсмъ

 

въ

 

рпзсчотъ

 

должно

 

быть

 

привямаемо

среднее

 

количество

 

свѣчъ,

 

пмѣгощнхся

 

въ

 

складѣ.
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§

 

13.

 

За

 

свѣчи,

 

покупаемый

 

въ

 

складѣ,

 

деньги

 

должны

быть

 

уплачиваемы

 

при

 

самой

 

иокункѣ

 

ихъ.

 

Можетъ

 

быть
донускаемъ

 

кредитъ,

 

но

 

неиначе,

 

какъ

 

съ

 

вѣдома

 

наблю-
дательной

 

коммиесіи,

 

каковой

 

кредитъ

 

долженъ

 

быть

 

оп-

лаченъ

 

въ

 

продолженіи

 

3-хъ

 

мѣсяцевъ.

 

Вторичный

 

кре-

дитъ

 

послѣ

 

неоплаченнаго

 

перваго

 

не

 

допускается.

 

Ста-
росты

 

церковные,

 

не

 

извѣстные

 

наблюдательной

 

коммис-

сін,

 

на

 

случай

 

кредита

 

могутъ

 

свидѣтельствоваться

 

удо-

стовѣреніями

 

отъ

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

или

 

благо-
чипныхъ.

§

 

14.

 

Помимо

 

продажи

 

па

 

деньги

 

свѣчи

 

могутъ

 

быть
нромѣниваемы

 

наогарочный

 

воскъ, поступающій

 

отъ

 

церк-

вей,

 

при

 

чемъ

 

особое

 

вппмапіе

 

должно

 

быть

 

обращаемо
на

 

то,

 

чтобы

 

не

 

принять

 

огарковъ

 

воска

 

фалыниваго.
Примѣчзпіе.

 

Огарки

 

воска

 

фалыпиваго,

 

отличающіеся
особенною

 

сравнительно

 

съ

 

пастоящимъ

 

воскомъ

 

мягко-

стью,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

издающіе

 

запахъ,

 

подобный

 

запаху

керосина,

 

должны

 

быть

 

понятны

 

и

 

для

 

простаго—

 

пеопыт-

наго

 

пріемщика

 

ихъ.

 

Впослѣдствіи

 

же

 

времени

 

путемъ

опыта

 

можетъ

 

быть

 

пріобрьтенъ

 

павыкъ

 

для

 

различеиія
огарковъ

 

и

 

болѣе

 

тонкой

 

поддѣлки.

§

 

15.

 

Цѣна

 

огарочному

 

воску,

 

какъ

 

и

 

свѣчамъ,

 

уста-

навливается

 

комитетомъ

 

енархіальнаго

 

завода.

§

 

16.

 

Для

 

ведепія

 

отчетности

 

но

 

складамъ,

 

при

 

оныхъ

имѣются

 

слѣдѵющія

 

книги:

 

приходо

 

расходная

 

свѣчная,

приходо-расходная

 

денежная,

 

талонная

 

для

 

выдачи

 

квп-

тапцій

 

па

 

отпущенныя

 

свѣчи,

 

книга

 

для

 

записи

 

огарковъ,

свѣчъ

 

отпущенныхъ

 

въ

 

кредитъ

 

и

 

оплачиваемая

 

аванса.

§

 

17.

 

Книги,

 

необходимый

 

для

 

ведеиія

 

отчетности

 

по

складамъ,

 

заготовляются

 

комитетомъ

 

епархіальнаго

 

свѣч-

иаго

 

завода

 

и

 

отсылаются

 

въ

 

склады

 

за

 

шпуромъ

 

и

 

скрѣ-

пою

 

председателя

 

комитета.

 

Комитетомъ

 

же

 

составляются

для

 

склздовъ

 

и

 

формы

 

вѣдомостей

 

для

 

ежемѣсячнаго

 

со-

общенія

 

свѣдѣніп

 

о

 

количеств!;

 

какъ

 

ноетупившихъ

 

въ

складъ,

 

такъ

 

отпущенныхъ

 

изъ

 

склада

 

свѣчъ

 

и

 

выручен-

ныхъ

 

за

 

оиыя

 

денегъ.

§

 

18.

 

Вырученная

 

за

 

свѣчи

 

денежная

 

сумма

 

должпа

быть

 

сдаваема

 

распорядите.іемь

 

но

 

складу

 

мѣстному

 

бла-
гочинному

 

;ля

 

отсылки

 

въ

 

комитетъ

 

свѣчнаго

 

завода.

 

При
складѣ

 

же

 

должно

 

оставаться

 

депегъ

 

столько,

 

сколько

 

нуж-

но

 

для

 

размѣпа.
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О

 

наблюдательной

  

«оммиссіи.

§

 

19.

 

Наблюдательная

 

коммиссія

 

состоитъ

 

изъ

 

мѣстна-

го

 

благочиннаго,

 

одного

 

или

 

двухъ

 

членовъ-

 

-священші-

ковъ,

 

выбираемыхъ

 

на

 

три

 

года

 

духовенствомъ

 

того

 

го-

рода

 

или

 

той

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

открывается

 

складъ,

 

и

 

ут-

верждаемыхъ

 

въ

 

семъ

 

званіи

 

Преосвященнымъ.
§

 

20.

 

На

 

обязанности

 

наблюдательной

 

коммиссіи

 

ле-

житъ

 

вообще

 

всестороннее

 

наблюденіе

 

надъ

 

свѣчнымъ

 

скла-

домъ

 

и

 

дѣйствіями

 

распорядителя

 

по

 

складу;

 

въ

 

частности

обязанности

 

наблюдательной

 

коммиссіи

 

состоять

 

въ

 

елѣ-

дующемъ:

 

а)

 

ежемісячная

 

нровѣрканмѣющихся

 

при

 

складѣ

книгъ,

 

удостовѣряемая

 

подписомъ

 

членовъ

 

коммиссіи,

 

а

также

 

повѣрка

 

ежемѣсячныхъ

 

вѣдомостей,

 

представляемыхъ

въ

 

комитетъ,

 

а

 

чтобы

 

удостовериться

 

въ

 

вврности

 

книгъ

и

 

вѣдомостей

 

съ

 

дѣйс.твительностію,

 

коммиссія

 

можетъ

 

но

своему

 

усмотрѣнію

 

дѣіать

 

новѣрку

 

имѣющагоса

 

въ

 

складѣ

запаса

 

свіічей;

 

б)

 

наблюденіе

 

за

 

тѣмь,

 

чтобы

 

требованія
»

 

церковныхъ

 

свѣчъ

 

удовлетворялись

 

своевременно

 

и

 

какъ

слѣдуеіъ;

 

в)

 

содѣйствіе

 

тому,

 

чтобы

 

въ

 

церкви

 

нріобрѣ-

тались

 

свѣчи

 

епархіальнаго

 

производства;

 

г)

 

паблюдепіе
за

 

цѣлостію

 

кассы

 

и

 

своевременною

 

отсылкою

 

выручеп-

пыхъ

 

денегъ

 

въ

 

епархіальвый

 

комитетъ;

 

д)

 

наблюденіеза
исправнымъ

 

содержаніемъ

 

и

 

безопасностью

 

склада.

Примѣчаніе.

 

Отсылка

 

денегъ

 

въ

 

комитетъ

 

и

 

помимо

этого

 

всѣ

 

сношенія

 

наблюдательной

 

коммиссіи

 

съ

 

комите-

томъ

 

производятся

 

чрезъ

 

мѣстнаго

 

благочиннаго,

 

какъ

 

глав-

наго

 

члена

 

наблюдательной

 

коммиссіи.
§

 

21.

 

Распоряженія

 

епархіальнаго

 

комитета,

 

относящая-
ся

 

до

 

свѣчныхъ

 

складовъ,

 

становятся

 

обязательными

 

къ

исполненію

 

но

 

складамъ.

О

 

распорядителѣ

 

но

 

свѣчному

 

складу.

§

 

22.

 

Распорядитель

 

по

 

свѣчному

 

складу

 

избирается
членами

 

наблюдательной

 

коммиссіи

 

изъ

 

лицъ

 

духовенства

—священников!,,

 

діаконовъ

 

и

 

причетшіковъ,

 

изъявившихъ

желаніе

 

принять

 

на

 

себя

 

эту

 

должность,

 

а

 

въ

 

случаяхъ

крайнпхъ,

 

можетъ

 

быть

 

опредѣлепо

 

на

 

эту

 

должность

 

бла-
гонадежное

 

лнцо

 

и

 

не

 

духовпаго

 

аванія.
Примьчаиіе.

 

Если

 

бы

 

оказалось

 

затру диительнымъ

 

од-

ному

 

распорядителю

 

действовать

 

но

 

складу,

 

то

 

съ

 

вѣдома

комитета

 

можетъ

 

быть

 

пинятъ

 

ому

 

иоыощинкъ.
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§

 

23.

 

На

 

обязанности

 

распорядителя

 

по

 

складу

 

лсжнтъ

пріемъ

 

въ

 

складъ

 

и

 

отпускъ

 

н;;ъ

 

склада

 

ев

 

1;чсй

 

съ

 

полу-

ченіемъ

 

за

 

продапныя

 

свѣчн

 

денегъ

 

и

 

выдачею

 

квитанцій.
Въ

 

частности

 

обязанности

 

распорядителя

 

но

 

складу

 

сгь-

дующія:

 

пріемка

 

сві.іей,

 

высылаемыхъ

 

въ

 

складъ,

 

съ

 

же-

лезной

 

дороги

 

или

 

подводъ,

 

расиоряжспіс

 

относительно

найма

 

подводъ

 

дли

 

привода

 

свѣчоіі

 

п ли

 

подвоза

 

пхъ

 

отъ

станціи

 

желѣзной

 

дороги

 

до

 

склада,

 

укладка

 

но

 

иѣетамъ

въ

 

скдаді;,

 

продажа

 

изъ

 

склада,

 

своевременная

 

запись

 

при-

иятыхъ

 

п

 

отпущенных!,

 

свѣчей

 

и

 

иолучени.мхъ

 

за

 

оиыя

денегъ,

 

нріемка

 

поступающих'!,

 

отъ

 

цорьвой

 

.огарковъ

 

ст.

записью

 

ихъ

 

въ

 

книгу,

 

смотръпіе

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

свѣчей

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

сортовъ

 

въ

 

склад!;

 

ііміілось

 

достаточ-

ное

 

количество,

 

а

 

за

 

неимъніемъ,

 

выписка

 

свѣчъ

 

чрезъ

благочиниаго

 

съ

 

еиархіальцаго

 

завода.

 

Ключи

 

отъ

 

склада

хранятся

 

у

 

распорядителя.

§

 

24.

 

Ощускъ

 

свЬчей

 

въ

 

кредитъ

 

и

 

въ

 

иофшеиіе

 

аван-

са

 

производится

 

съ

 

вѣдома

 

наблюдательной

 

коммиссіи.
ІІримѣчаніе.

 

При

 

оплат!;

 

аванса

 

должны

 

Сыть

 

предъяв-

ляемы

 

выданныя

 

комитетомъ

 

церквами,

 

квигапціи,

 

каковыя,

если

 

оплачены

 

вподнѣ,

 

должны-

 

въ

 

концѣ

 

мѣсяца

 

отсы-

латься

 

въ

 

комитетъ.

§

 

25.

 

Въ

 

случаяхъ,

 

в-.іходящихъ

 

изъ

 

предѣловъ,

 

выше-

изложенныхъ

 

испо.аншелышхъ

 

обязанностей

 

распорядителя

но

 

складу

 

пли,

 

когда

 

будегь

 

нредеюлть

 

необходимость
нропзвесть

 

какія

 

либо

 

денежпыа

 

затраты

 

для

 

,улучшеиія

склада,

 

за

 

совѣтомъ

 

и

 

рѣшеніемъонъ

 

обращается

 

къ

 

чле-

намъ

 

наблюдательной

 

коммиссіи,

 

и

 

всѣ,

 

рѣшеиія

 

оной

 

ста-

новятся

 

для

 

него

 

обязательными.
§

 

20.

 

Въ

 

копцѣ

 

каждаго

 

мѣсяца

 

раепорядителемъ

 

но

складу

 

представляются

 

въ

 

комитетъ

 

ведомости

 

евѣчпая-и

денежная,

 

провѣренныя

 

членами

 

наблюдательной

 

коммиссіи.
§

 

27.

 

За

 

труды

 

но

 

свѣчпому

 

складу

 

распорядитель

 

онаго,

по

 

назначение

 

епархіальнаго

 

.комитета,

 

получаетъ

 

возна-

граждение

 

въ

 

размѣрѣ

 

извѣстныѵь

 

о/о

 

съ

 

рубля .

 

выручен-

ныхъ

 

за

 

с.вѣчи

 

денегъ

 

или

 

съ

 

иуда

 

нродапныхъ

 

изъ

 

его

склада

 

свѣчъ.

На

 

сем

 

ь

 

послідовала

 

рсзолюція

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства:

 

„Утверждается."
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Если

 

бы,

 

слушат.

 

благочест.,

 

и

 

не

 

приглашала

 

насъ.св.

церковь

 

въ

 

пастоящій

 

день,

 

день

   

рожденія

 

Августѣйщей

Супруги

 

Наслѣінпка

 

царскаго

 

престола,

 

Цесаревны

 

Ма-
ріи

 

Ѳеодоровтш,"

 

пршіесги

 

за

 

Нее

 

общія

 

молитвы:

 

то

 

мы

ненремѣпно

 

должны

 

были

 

бы

 

исполнить

 

это

 

по

 

своему

 

pa-

 

*

Зумиому

 

убвжденію,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

высокія

 

доблести

 

и

 

за-

слуги1

 

Ея.'

 

Въ

 

лпцѣ

 

Кя

 

представляются

 

намъ:

 

самая

 

пре-

данная

 

дочь

 

Августѣйщихъ

 

Родителей —Государя

   

Импе-
ратора

 

в

 

Государыни

 

Императрицы,

 

яынѣ

 

въ

  

Бозѣ

 

почи-

ваютцей,

 

самая

 

нѣжнаіі

 

Супруга

 

ГІаслѣдпнка

 

Ихъ,

 

Цеса-
ревича

 

Александра

 

Александровича,

 

самая

 

попечительная

діать

 

Свопхъ"

 

дьтеп.

 

Но,

 

кромѣ

 

'этпхъ

 

семейпыхъ,

 

мы

 

вп-

димъ

 

въ

 

Ней

 

и

 

граждаискія

 

доблести.

 

Первое

 

мѣсто

 

меж-

ду

 

этими

 

нослѣдпнми

 

зачимаетъ

 

Ей

 

невреднее

 

сострада-

ніе

 

ко

 

всѣмъ

   

несчастпымъ.

   

По

 

Ея

   

мысли

 

учреждено

  

и

подъ

 

Ея

 

п.окровнтельствомъ

 

находится

 

общество

   

поданія
помощи

 

утопагощимъ

   

при

 

кораблекрушеніяхъ,

   

имѣющее

въ

 

нослѣдпее

 

время

 

около

 

70

 

«щасательныхъ

   

стаацій

 

на

моряхъ,

 

озерахъ'п

 

большихъ

 

рѣкахъ

 

россійскихъ,

 

и

 

еже-

годно

 

оказывающее

 

благодетельную

 

помощь

 

нѣсколькимъ

сотнямъ

 

людей,

 

пзнемогающихъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

свирѣпыми

волнами.

 

Подъ

 

Ея

 

же

 

покровительствомъ

 

находится — уч-

режден

 

пое

 

въ

 

Москвѣ

  

-

 

общееяю

 

попеченія

 

о

 

дѣтяхъ

 

лицъ,

по

 

судебиымъ

 

нрпговорамъ

 

сослаііііыхъ

 

въ

 

Сибирь,

 

имѣю-

щее

 

еъ"

 

нынѣпшдго

 

года

 

обширный

 

пріюгъ,

 

вполнѣ

 

при-

способленный

 

для

 

воспитаиія

 

и

 

обученіа

 

таковыхъ

 

дѣтей.
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Любвеобильное

 

сердце

 

Ея

 

озаботилось

 

даже

 

участью

 

рож-

дающихъ

 

и

 

рождающихся,

 

чтобы

 

и

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

не

 

были
зкертвами

 

напрасной

 

смерти.

Съ

 

нынѣшняго

 

года,

 

послѣ

 

блаженной

 

кончины

 

Авгу-
стѣйшей

 

Матери

 

нашего

 

отечества,

 

благочестивѣйщей

 

Го-
сударыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны,

 

открылось

новое,

 

обширное

 

поприще

 

для

 

общественной

 

деятельности
Государыни

 

Цесаревны

 

Маріи

 

Ѳеодоровпы.

 

Къ

 

Ней

 

по-

степенно

 

перешли

 

всѣ

 

царствениыя

 

заботы

 

и

 

труды

 

Ея
Свекрови.

 

Такъ,

 

29-го

 

мая

 

сего

 

года

 

ввѣрены

 

покрови-

тельству

 

Ея

 

всѣ

 

воспитательпыя

 

и

 

благотворительныя

 

за-

веденія

 

вѣдомства

 

Императрицы

 

Маріи.

 

2-го

 

іюня

 

пору-

чены

 

Ея

 

нопеченію

 

женскія

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдом-

ства.

 

4-го

 

іюля

 

ввѣрены

 

Ея

 

материнскому

 

попеченіюжеп-
скія

 

гимназіи

 

и

 

прогимназіи

 

министерства

 

народнаго

 

про ••

гвѣщепія,

 

равно

 

какъ

 

вилейскпе

 

и

 

холмское

 

женскія

 

учи-

лища.

 

9-го

 

августа

 

принято

 

Ею

 

подъ

 

Свое

 

покровитель-

ство

 

православное

 

миссіоперское

 

общество.

 

28-го

 

августа

ввѣрепы

 

Ея

 

попечепію

 

общество

 

краснаго

 

креста,

 

свято-

троицкая

 

община

 

еестеръ

 

мнлосердія,

 

братство

 

свят.

 

Ma-
pin

 

Магдалины

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

Варшавскій

 

Маріинскій
пріютъ...

Сколько

 

потребно

 

со

 

стороны

 

Государыни

 

Цесаревны
заботъ

 

и

 

трудовъ,

 

чтобы

 

исполнить

 

высокія

 

обязанности
„Покровительницы"

 

по

 

исѣмъ

 

этимъ

 

учрежденіямъ!

 

Сколь-
ко

 

нужно

 

мудрости

 

и

 

мужества,

 

чтобы

 

поддерживать

 

въ

нихъ

 

внутреннее

 

и

 

внЬшнее

 

благоустройство!

 

И

 

сколько

отсюда

 

можетъ

 

произрасти

 

драгоцѣнпыхъ

 

плодовъ

 

дла

 

на-

шего

 

отечества!

 

Сколько

 

несчастныхъ

 

будетъ

 

осчастлив-

лено!

 

Сколько

 

непросвѣщенныхь

 

будетъ

 

просвѣщено!

Сколько

 

заблуждающихъ

 

будетъ

 

исправлено!

 

Сколько

 

но-

гибающихъ

 

будетъ

 

спасено!...
Да

 

вознесется

 

же

 

пзъ

 

глубипы

 

сердецъ

 

нашихъ

 

глась

хвалы

 

и

 

благодаренія

 

Господу

 

Ногу,

 

что

 

Онъ

 

даровать

памъ,

 

въ

 

замѣнъ

 

оставившей

 

насъ

 

Августѣишей

 

Матери

 

на-

шей,

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александровны,
другую

 

любвеобильную

 

Мать — въ

 

лицѣ

 

Государыпи

 

Цеса-
ревны

 

Маріи

 

Ѳеодоровны,

 

что

 

Онъ

 

храннлъ

 

Ея

 

драгоцѣн-

луго

 

жизнь

 

до

 

сего

 

времени

 

и

 

сподобилъ

 

Ее

 

утѣшенія —

съ

 

нынѣшняго

 

дня

 

вступить

 

въ

 

новый

 

(34-й)

 

годъ

 

жизни!
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Вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ,

 

да

 

вознесется

 

отъ

 

насъ

 

усердная

 

мо-

литва

 

ко

 

Господу

 

Богу,

 

чтобы

 

Онъ

 

продлилъ

 

Свои

 

милости

къ

 

Ней

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

 

чтобы

 

подкрѣплялъ

 

Ея

 

тѣ-

лесныя

 

и

 

душевная

 

силы

 

на

 

мпогія

 

льта

 

и

 

постоянно

утѣшалъ

 

Ее

 

наилучшими

 

плодами

 

Ея

 

заботъ

 

и

 

трудовъ

для

 

пользы

 

п

 

счастья

 

нашего

 

отечества!
При

 

этомъ,

 

слушатели,

 

невольно

 

должны

 

пробудиться
въ

 

насъ

 

грустиыа

 

мысли

 

о

 

себѣ

 

самихъ.

 

Въ

 

чемъ

 

прохо-

дить

 

у

 

насъ

 

яіизнь?

 

Большею

 

частью

 

—

 

въ

 

заботахъ

 

толь-

ко

 

о

 

себв

 

и

 

въ

 

трудахъ— только

 

ради

 

своего

 

спокойствія
и

 

удовольствія.

 

Сдѣлать

 

что-нибудь

 

для

 

пользы

 

другихъ

—мало

 

у

 

насъ

 

усердія:

 

то

 

времени

 

не

 

достаетъ

 

у

 

насъ

на

 

это,

 

то

 

здоровье

 

будто

 

не

 

позноляетъ,

 

то

 

другія

 

об-
стоятельства

 

препятствуютъ...

 

Это — не

 

похристіански,

 

слу-

шатели!

 

Христіа

 

некая

 

вѣра

 

требуетъ,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

насъ

 

любилъ

 

ближняго,

 

какъ

 

самаго

 

себя,

 

чтобы

 

мы

 

дѣ-

лали

 

другимъ

 

людямъ

 

тоже

 

самое,

 

чего

 

желаемъ

 

еебѣ,

чтобы

 

искали

 

не

 

своей

 

только

 

пользы,

 

но

 

и

 

пользы

 

ближ-
нихъ

 

нашихъ

 

(Лук.

 

10,

 

27—6,

 

3J.

 

Гнм.

 

15,

 

2.

 

1

 

Кор.
10,

 

24).

 

Для

 

этого

 

именно

 

всовышній

 

Творецъ

 

далънамъ

и

 

силы

 

и

 

средства,

 

подобно

 

тому

 

какъ

 

упоминаемый

 

въ

Евангельской

 

притчѣ

 

господипъ

 

раздалъ

 

свонмъ

 

рабамъ
таланты

 

(Мат.

 

25,

 

14— 15).

 

И

 

на

 

будущемъ

 

страшномъ

судѣ

 

Своемъ

 

Господь

 

потребуетъ

 

отъ

 

насъ

 

отчетъ,

 

какъ

мы

 

воспользовались

 

полученными

 

отъ

 

Него

 

силами

 

и

 

сред-

ствами,

 

много

 

ли

 

сдѣлали

 

добра

 

другимъ

 

людямъ.

 

По

 

мѣ-

рѣ

 

заслугъ

 

нашихъ

 

мы

 

получимъ

 

тогда

 

и

 

воздаяніе

 

па

вѣки

 

нескончаемые:

 

еже

 

бо

 

сѣетъ

 

челооѣкъ,

 

тожде

 

и

пожнетъ

 

говоритъ

 

св.

 

апостолъ

 

Павелъ

 

(Гал.

 

6,

 

7).

 

Съ
чѣмъ

 

же

 

явимся

 

мы

 

па

 

страшный

 

судъ

 

Господень,

 

если

будемъ

 

болѣе

 

заботиться

 

о

 

себѣ,

 

чѣмъ

 

о

 

другихъ

 

и—тру-

диться

 

только

 

для

 

своей

 

пользы,

 

а

 

не

 

для

 

пользы

 

другихъ?
Какой

 

отвѣтъ

 

дадішь

 

Господу

 

Богу

 

въ

 

оправданіе

 

наше-

го

 

нерадѣнія? .

 

Какое

 

получимъ

 

воздаяніе

 

отъ

 

Него?...
Слушат.

 

христіане!

 

Дондеж;е

 

время

 

имамы,

 

да

 

дѣлаимъ

Сшиое

 

ко

 

осѣмъ

 

паче

 

же

 

къ

 

приснымъ

 

въ

 

вѣрѣ*

 

(Гал.
6,

 

10).

 

Аминь.

Архимаидритъ

 

Антонипъ.
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РАЗНЫЕ

 

ВЗГЛЯДЫ

на

 

современную

 

жизнь

 

нашихъ

  

сектан-

ТОВЪ(

 

).

По

 

мнѣнію

 

газеты

 

„Голоеъ",

 

противники

 

пашегосовре

меннаго

 

строя

 

не

 

разъ

 

заискивали

 

въ

 

расколѣ,

 

надѣась

подвинуть

 

къ

 

активному

 

протесту

 

многомилліонную

 

массу

сектантскаго

 

населенія.

 

„Въ

 

полнтическихъ

 

процессахъ

послвдняго

 

времени,

 

говорить

 

она,

 

встречаются

 

укавапія
на

 

попытки

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

революціопныхъ

 

дѣятелей

сойтись

 

съ

 

последователями

 

т.

 

н.,

 

нротивогосударственныхъ

сектъ.

 

Особенное

 

же

 

впиманіе

 

обращается

 

при

 

этомъ

 

на

извѣстную

 

секту

 

бѣгуповъ,

 

или

 

странниковъ.

 

Во

 

время

производства

 

слѣдствія

 

по

 

дѣлу

 

Михайлова

 

и

 

Веймара,
была

 

найдена

 

рукопись,

 

авторъ

 

которой,

 

указывая,

 

что

лица,

 

принадлежащая

 

къ

 

соктѣ

 

бѣгуновъ,

 

враждеано

 

от-

носятся

 

къ

 

современному

 

государственному

 

строю,

 

воскли-

цаетъ:

 

„Арміа

 

готова;

 

недостаетъ

 

только

 

отважнаго

 

вож-

дя,

 

чтобы

 

вести

 

ее

 

къ

 

ниспровержеиію

 

существующего

нынѣ

 

государственнаго

 

устройства"!

 

Однако

 

эти

 

громкія
фразы

 

такъ

 

и

 

остаются

 

фразами,

 

а

 

надежды

 

и

 

стремле-

нія

 

привлечь

 

къ

 

революціонной

 

дѣятельности

 

разныхъ

 

ре-

лигіозныхъ

 

отщепенцевъ

 

оказываются

 

иллюзіей,

 

утопіей.
Мы

 

решительно

 

не

 

видимъ

 

ни

 

одного

 

факта,

 

который

 

хотя

бы

 

косвенно

 

намекалъ,

 

что

 

дѣателямъ

 

этого

 

рода

 

удалось

завязаіь

 

какія

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

связи

 

среди

 

нослѣдователей

той

 

или

 

другой

 

секты.

 

При

 

этомъ

 

невольно

 

обращаетъ

 

на

себя

 

в;

 

ііманіе

 

слѣдующій

 

крупный,

 

знаменательный

 

фактъ.
Среди

 

огромной

 

массы

 

нодсудимыхъ,

 

фигурировавшихъ
въ

 

полнтическихъ

 

процессахъ

 

послѣдпяго

 

времени,

 

не

-встречается

 

ни

 

одного

 

старообрядца,

 

ни

 

одного

 

сектанта.

Подобиаго

 

рода

 

факты

 

должны

 

служить

 

лучшимъ

 

дока-

зательством'! ,.

 

что

 

пятпадцатимилліонное

 

(?)

 

населеніе,

 

пор-

вавшее

 

связи

 

съ

 

государствующею

 

церковію,

 

сильное

 

какъ

внутреннею

 

связью,

    

такъ

    

и

 

матеріальными

 

,

 

средствами,

_____________________________________________і

\*)

 

ііродолжеаіе.— См.

 

Л»

 

21.
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ждетъ

 

и

 

падѣется

 

па

 

облегченіе

 

своей

 

тяжкой

 

доли

 

толь-

ко

 

со

 

стороны

 

законной

 

власти,

 

ни

 

отъ

 

кого

 

болѣо.

 

ІІо-
л:елаемъ

 

же,

 

говорить

 

газета,

 

чтобы

 

эти

 

надежды

 

не

 

под-

вергались

 

болѣе

 

новымъ

 

испытаніямъ,

 

новымъ

 

отсрочкамъ.

Пожелаемъ,

 

чтобы

 

гласный

 

и

 

точный

 

законъ

 

положилъ

конецъ

 

всѣмъ

 

остаткамъ

 

отъ

 

прежней

 

системы

 

гопенііі

 

и

иреелѣдованій,

 

системы,

 

полная,

 

очевидная

 

непригодность

которой

 

блистательно

 

доказана

  

двух-вѣковой

   

исторіей."
Если

 

высказанные

 

здѣсь

 

взгдяды

 

газеты

 

„Голосъ"

 

не

должны

 

оставаться

 

громкими

 

фразами,

 

то

 

всѣ

 

старообряд?
цы,

 

не

 

замѣшапныевъполнтическихъ

 

процессахъ,

 

должны

отличаться

 

верноподданническими

 

чувствами

 

и

 

ни

 

одного

изъ

 

нихъ

 

не

 

найдется

 

не

 

молящагося

 

за

 

Царя,

 

и

 

не

 

по-

тому

 

ли

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

не

 

разъ

 

мы

 

читали

 

въ

 

газе-

тахъ,

 

что

 

старообрядцы

 

служатъ

 

молебны

 

въ

 

царскіе ,

 

дни?
„Посмотрите

 

на

 

насъ,

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

говорятъ

 

они

 

при

 

этомъ,

какіе

 

мы

 

вѣрноподданные

 

граждане!"

 

Но исполненіемъ

 

обя-
занности

 

едва

 

ли

 

можно

 

хвалиться;

 

да

 

и

 

всѣ

 

.ли

 

старо-

обрядцы

 

испо.іпнютъ

 

ее?

 

Не

 

говоря

 

объ

 

упоминаемыхъ

 

въ

корреспонденции

 

страпникахъ,

 

не

 

фпгурируюшпхъ

 

въ

 

поли-

тическихъ

 

процессахъ

 

не

 

потому,

 

чтобы

 

они

 

ожидали

 

обт
легченія

 

своей

 

тяжкой

 

доли

 

отъ

 

законной

 

власти,

 

которой
они

 

не

 

признаютъ,

 

но

 

по

 

своей

 

изолированности

 

отъ

 

вся-т

кихъ

 

общественныхъ

 

интересовъ,

 

вспомнимъ

 

о

 

громадной
массѣ

 

раскольниковъ

 

безноповцевъ,

 

не

 

молящихся

 

за

 

Царя.
Положимъ,

 

что

 

они

 

политически

 

благонадежны

 

и

 

не

 

были
замѣшаны

 

въ

 

политическихъ

 

процессахъ,

 

но

 

въ

 

отрицаніи
молитвы

 

за

 

Царя,

 

въ

 

этомъ

 

общеизвѣстномъ

 

фактѣ,

 

кото-

рый

 

поравняется

 

съ

 

другимъ,

 

что

 

ни

 

одинъ

 

старообрядецъ
не

 

фигурировалъ

 

въ

 

политическихъ

 

процессахъ,

 

странно

было

 

бы

 

видѣть

 

доказательство

 

вѣрпоподданннческаго

 

ха-

рактера

 

всѣхъ

 

сектаптовъ,

 

а

 

потому

 

послѣдняя

 

корреспон-

денція

 

„Голоса"

 

во

 

многомъ

 

противоречить

 

иетинѣ.

Отсюда

 

видно

 

только,

 

что

 

на

 

старообрядцевъ

 

можно

 

смот-

рѣть

 

и

 

съ

 

ихъ

 

точки

 

зрѣнія,

 

какъ

 

и

 

смотрятъ

 

нѣкоторыя

либеральные

 

газеты;

 

но

 

можно

 

смотрѣть

 

на

 

нихъ

 

еще

 

и

 

съ

противоположной

 

точки

 

зрѣнія,

 

какъ

 

смотрятъ

 

на

 

нихъ

другія

 

газеты,

 

духовныя

 

и

 

свѣтскія.

„Церковный

 

Вѣстникъ"

 

(J\«

 

36)

 

въ

 

статьѣ:

 

„объ

 

алта-

рахъ

 

Гогожскаго

 

кладбища

 

въМосквѣ",

 

разсуждая

 

о

 

томъ,
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что

 

московскіе

 

расколоводы,

 

съ

 

ГОебаевымъ

 

во

 

главе,

 

за-

ранее

 

огласили

 

объ

 

открытіи

 

ихъ

 

Антоніемъ

 

еще

 

20

 

ап-

реля,

 

хотя

 

не

 

видЬлн

 

исполневія

 

своихъ

 

ожиданій

 

вс.тедствіе
неблагонріяіваго

 

для

 

нихъ

 

отзыва

 

графа

 

Толстаго,

 

гово-

рить,

 

что

 

„слухи

 

о

 

новой

 

отстрочкЬ

 

давно

 

ожидаемой

 

ре-

формы

 

въ

 

положепіи

 

раскольниковь

 

произвели

 

па

 

наши

мнимо

 

либеральные

 

газеты

 

прискорбное

 

впечатленіе.

 

Въ
своемъ

 

увлеченіи

 

защитою

 

раскольническпхь

 

интересовъ

они

 

договорились

 

до

 

того,

 

что

 

для

 

государства

 

не

 

должно

быть

 

ни

 

одной

 

господствующей

 

религіи.

 

Для

 

пего

 

всѣ

 

де

религіи

 

равно

 

имѣютъ

 

право

 

на

 

уваженіе,

 

всѣ

 

должны

быть

 

равноправны,

 

на

 

сколько

 

онѣ

 

въ

 

своемъ

 

учепіи

 

или

внешвихъ

 

отправленіяхь

 

ненарушаготъ

 

общественный

 

по-

рядокъ"

 

(Новое

 

Бремя).

 

Но

 

если

 

для

 

признанія

 

государ-

ственной

 

равноправности

 

необходимо,

 

чтобы

 

сектари

 

въ

своемъ

 

ученіи

 

не

 

нарушали

 

общественпаго

 

порядка,

 

то

именно

 

поэтому

 

раскольникамъ

 

разныхь

 

толковъ

 

никогда

не

 

добиться

 

гражданской

 

религіозной

 

свободы.

 

Главнымъ
препятствіемъ

 

къ

 

этому

 

служатъ

 

резкое

 

разъедипеніе

 

сек-

тарей

 

между

 

собою,

 

взаимная

 

фанатическая

 

вражда

 

за

религіозныя

 

убежденія,

 

отрицаніе

 

семейной

 

жизни,

 

про-

поведь

 

о

 

мпимомъ

 

девстве

 

(а

 

въ

 

дѣйствительности

 

о

 

все-

общемъ

 

растленіи)

 

по

 

прачинЬ

 

„гонитетьныхъ

 

горько

 

пе-

чальныхъ

 

временъ,

 

вьра

 

въ

 

воцарившагося

 

антихриста,

поощренія

 

со

 

стороны

 

раскольничьихъ

 

паставпиковь

 

къ

разнузданной

 

жизни.

 

(Затьмъ

 

приводятся

 

доказательства

такихъ

 

убеждепій

 

въ

 

паставленіяхъ

 

Гпусина,).

 

Вследствіе
сего

 

„попытка

 

правительства

 

упорядочить

 

семейную

 

жизнь

раскольниковь,

 

законъ

 

о

 

метрической

 

записи

 

доспхъ

 

порт,

не

 

имееть

 

примепепія.

 

Въ

 

метрики

 

раскольники

 

не

 

впи-

сываютъ

 

рожденій

 

н

 

браковъ.

 

Для

 

странника

 

вписаться

въ

 

метрику

 

значить

 

погубить

 

свою

 

душу,

 

вступить

 

за

живо

 

въ

 

число

 

слугъ

 

антихристовыхъ.

 

БЬгуна

 

никогда пе

убедишь

 

брать

 

паснортъ

 

для

 

жительства,

 

филипповца

 

пе

расположишь

 

къ

 

брачной

 

жизни,

 

раздорника

 

и

 

окружника

не

 

убѣдишь

 

къ

 

молитве

 

въ

 

одной

 

моленной.

 

Для

 

каждо-

го

 

отдельнаго

 

согласія

 

потребуются

 

отдельный

 

права

 

и

молельни,

 

а

 

если

 

позволять

 

только

 

для

 

однихь,

 

то

 

это

обидно

 

будетъ

 

для

 

другихъ.

 

Чувственники

 

и

 

суетные — всѣ

подобные

 

имъ,

 

какъ

 

почитатели

 

старыхъ

 

книгъ

 

и

 

обрядовъ,
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такое

 

же

 

имеютъ

 

право

 

на

 

оуществованіе

 

и

 

свободу

 

бо-
гослужепія,

 

какъ

 

о

 

приверженцы

 

Рогожскаго

 

кладбища,
Морельщики,

 

ради

 

Христа

 

решившіеся

 

пощеніемъ

 

покон-

чить

 

свою

 

Жизнь,

 

ничѣмъ

 

не

 

хуже

 

австрійскихъ

 

архіепи-
сконовъ

 

и

 

поповъ,

 

кощунствующихь

 

ради

 

нрибытка

 

надъ

святейшими

 

церковными

 

таинствами.

 

Открыть

 

алтари

 

въ

рогожскихъ

 

часовняхъ

 

для

 

приверженцевъ

 

австрійской

 

іе-
рархіи

 

и

 

не

 

дать

 

отстроить

 

молельни

 

чувственникамъ

 

бы-
ло

 

бы

 

несправедливо.

 

Дать

 

права

 

религіозной

 

свободы

 

толь-

ко

 

тѣмъ

 

изъ

 

раскольниковь,

 

которые

 

прпзнаютъ

 

священ-

ство,

 

'значить

 

никого

 

неудовлетворить,

 

за

 

исключеніемъ
ігвкоторыхъ

 

сотенъ

 

тысячъ.

 

И

 

не

 

понятно,

 

почему

 

печать

остановилась

 

иа

 

часовняхъ

 

и

 

алтаряхъ

 

рогожскаго

 

клад-

бища?

 

По

 

историческимъ

 

даннымъ

 

н

 

постановленіямъ,
имѣющиыъ

 

огношеніе

 

къ

 

рогожскпмъ

 

часовнямъ,

 

австрій-
ская

 

іерархія

 

и

 

ея

 

приверженцы

 

не

 

имѣютъ

 

даже

 

права

на

 

владвніе

 

кладбищемъ

 

п

 

часовнями.

 

Устроенное

 

въ

царствованіе

 

Императрицы

 

Екатерины

 

2,

 

оно

 

исключи-

тельно

 

принадлежало

 

старообрядцамъ,

 

принимавшимъбѣг-

лыхъ

 

гюновъ.

 

Такь

 

продолжалось

 

до

 

1827

 

г.,

 

когда

 

имъ

запрещено

 

было

 

принимать

 

бьтлыхъ

 

поповъ.

 

Но

 

такіе

 

попы

оставались

 

еще

 

до

 

1853

 

г.,

 

когда

 

умерь

 

послѣдній

 

бег-
лый

 

попь

 

и

 

отправлять

 

въ

 

часовняхъ

 

часы

 

было

 

некому,

■хотя

 

двери

 

алтарей

 

въ

 

часовняхъ

 

еще

 

не

 

были

 

закрыты:
Когда

 

же

 

явились

 

для

 

исправленія

 

часовъ

 

австрійскіс

 

по-

пы,

 

то

 

двери

 

въ

 

алтари

 

были

 

запечатаны.

 

Это

 

значило,

что

 

австрийская

 

іерархія

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Россіи

 

чуже-

ядное

 

растеніе,

 

возросшее

 

па

 

московскія

 

деньги

 

вь

 

пре-

дѣлахъ

 

австрійской

 

имперіи.

 

Въ

 

основ Ij

 

этого

 

„комедій-
наго

 

дела",

 

по

 

выраженію

 

самихъ

 

раскольниковь,

 

поло-

жены

 

рахмановскія

 

деньги.

 

Волѣдствіе

 

того

 

австрійская
іерархія,

 

до

 

признанія

 

ея

 

светскою

 

и

 

духовною

 

властію,

 

не

имѣетъ

 

права

 

утвердиться

 

нарогожскомъ

 

кладбище,

 

какъ

чужеядное

 

и

 

безпочвенное

 

растепіе.

 

Она

 

имѣетъ

 

права

лишь

 

въ

 

австрійской

 

иыперіи,

 

гдь

 

опа

 

можетъ

 

вести

 

свою

пропаганду

 

между

 

иноверцами.

 

Для

 

Россіи

 

же

 

все

 

ея

 

ар-

хіепископы

 

и

 

попы

 

суть

 

не

 

более,

 

какъ

 

простецы,

 

а

 

со-

вершаемыя

 

ими

 

таинства— одно

 

лицедейство

 

и

 

поруганіе
святыни.

 

Разумно

 

ли

 

позволять,

 

чтобы

 

безчиніе,

 

тайно

 

про-

изводимое

 

въ

 

закрытыхъ

   

молельняхъ,

   

сд вдалось

   

нублич-
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нымъ,

 

къ

 

вящшему

 

поругапію

 

святыни,

 

къ

 

соблазну

 

пра-

вославныхъ,

 

съ

 

отягченіемъ

 

вины

 

для

 

самыхъ.лицедѣевъ?

Сами

 

московскіе

 

раскольники

 

досихъ

 

поръ

 

не

 

убедились
въ

 

законности

 

австрійской

 

іерархіи.

 

Hq

 

этому

 

было

 

бы
крайне

 

не

 

осмотрительно

 

поддерживать

 

ихъ

 

въ

 

ихъ

 

рели--

гіозныхъ

 

заблужденіяхъ.

 

Изданіе

 

каких ъ

 

либо

 

постанов-

лелій,

 

хотя

 

бы

 

косвенно

 

поддерживающихъ

 

раскольничьи

заблуждения,

 

отразилось

 

бы

 

болынимь

 

вредомъ

 

на

 

рели-

гіозно-нравственномъ

 

просвещеніи

 

русскаго

 

народа.

 

Хло-
поты

 

московскихъ

 

расколоводовъ

 

о

 

распечатаніи

 

рогож.т

скихъ

 

алтарей

 

для

 

публичнаго

 

служенія

 

іерархическнхъ
лицъ,

 

не

 

получившихъ

 

правительственная

 

утвержденія,
составляютъ

 

предметъ

 

прихотей

 

и

 

противно

 

церковнымъ

и

 

гражданскимъ

 

постановлепіямъ".
Прекраснымъ

 

дополненіемъ

 

къ

 

статье

 

„Церковнаго

 

Ве-
стника",

 

изъ

 

которой

 

мы

 

только

 

представили

 

•

 

некоторыя
выдержки,

 

служатъ

 

статьи,

 

помещенпыя

 

въ

 

„Москов,

 

Вед."
(№№

 

245,

 

246,

 

282,

 

283).

 

По

 

обширности

 

статей,

 

мы

 

це

можемъ

 

привести

 

пхъ

 

вполне,

 

но

 

для

 

нашей

 

цели

 

заим-

ствуемъ

 

изъ

 

нцхъ

 

только

 

пекрторыя

 

данных

 

Такъ,

 

въ

нихъ,

 

между

 

прочимъ,

 

говорится

 

по

 

поводу,

 

слуховъ,

 

впро-

чемъ

 

не

 

оправдавшихся,

 

о

 

правахъ,

 

ожидаемыхъ

 

отъ

 

пра-

вительства

 

раскольниками:

 

„Сравнивать

 

раскольниковь

 

съ

иноверцами

 

п

 

ихъ

 

духовенство

 

съ

 

духовеиствомъ

 

инослав'

нихъ

 

религій

 

вошло

 

въ

 

обычай,

 

особенно

 

у.

 

самих ъ

 

рас-

кольниковь

 

и

 

ихъ

 

радетелей:

 

„Католнкамъ,

 

люгеранамъ,

даже

 

евреямъ

 

и

 

магометапамъ

 

дозволено

 

въ

 

Россіи

 

иметь
свое

 

духовенство,

 

а

 

насъ,

 

коренныхъ

 

русскихъ,

 

вѣрно.-

подданныхъ,

 

принесшихь

 

такія

 

и

 

такія

 

то

 

ягертвы

 

оте-

честву,

 

лишаютъ

 

этого

 

права.

 

Какая

 

несправедливость!"
И

 

печатно,

 

и

 

пнсьменпо,

 

и

 

словесно

 

воиіютъ

 

наши

 

име-

нуемые

 

старообрядцы;

 

тоже

 

читаем ъ

 

вь

 

россійекихъ

 

лиі-

бералыіыхъ

 

журналахъ

 

и

 

газетахъ.

 

Въ

 

осиованіи

 

этнхъ

толковь

 

лежитъ

 

недоравумІ;ніе,

 

которое

 

необходимо

 

разъ-

яспить.

                        

,

                                       

■ ,,

  

•

(У&Ы

 

,ъ

 

сѣд.

 

Щ

■
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'

Памь

 

всегда

 

казалось,

 

что

 

проводить

 

грамотность

 

въ

пропой

 

народъ,

 

устроять

 

школы

 

въ

 

пеболыпихъ,

 

тѣмт>-

более

 

бедпыхЪ,

 

сельскихъ

 

обществахъ

 

очень

 

не

 

легко.

 

Ус-
ловія,

 

тормозящія

 

дело

 

грамотности,

 

лежать

 

прежде

 

все-

го

 

въ

 

средѣ

 

самаго

 

сельскаго

 

общества -въ

 

неразвитости

и

 

бедности

 

члёновь

 

его.

 

Несомненно,

 

что

 

крестьянину

при !сущъ

 

Нрактичеекій

 

складъ

 

ума.

 

На

 

нужду,

 

полезность

грамотности

 

крестьянине

 

смотрить

 

именно

 

ст.

 

практиче-

ской,

 

а

 

не

 

съ

 

другой

 

какой-либо

 

точки

 

зрепія.

 

Патанъ,
ваприм'.,

 

верить

 

въ

 

пользу

 

грамотности

 

потому,

 

что

 

есть

„уиіъ

 

очинно

 

заиятныя

 

книжки",

 

которыя

 

можетъ

 

почи-

тать

 

когда-нибудь

 

и

 

его

 

Мишутка,

 

если

 

ббучится

 

грамоте.
У

 

Герасима'

 

старшій

 

сынъ

 

живетъ

 

въ

 

столице,

 

и

 

его

 

виды

па

 

пужду

 

грамотности

 

не

 

простираются

 

далее

 

того,

 

какъ

еслибы

 

его

 

младшій

 

сынишка

 

съумѣлъ

 

написать,

 

пли

 

хоть

прочитать

 

„цыдулку

 

отъ

 

старшова

 

сваво

 

брата."

 

Сгарпкъ
Никита,

 

хотя

 

прожилъ

 

свой

 

вѣкъ

 

безъ

 

грамотности,

 

все-

таки

 

готовь

 

отдать

 

своего

 

внука

 

въ

 

школу,

 

„покрайности,
когда

 

умру,

 

пасалтырь

 

по

 

мне

 

почитаетъ."

 

Михей

 

тоже

не

 

прочь

 

засадить

 

своихь

 

ребятишекъ

 

Ш

 

грамоту-

 

„пыта-

му

 

отъ

 

рукъ

 

отбились,

 

кажипнын

 

день

 

бегая

 

по

 

улице

 

..

одежи,

 

обуви

 

одной

 

ненаготовишься".

 

Не

 

споримъ.

 

что

 

въ

сельскомъ

 

обществе

 

найдется

 

и

 

Петръ,

 

взгляды

 

котораго

на

 

всякое

 

полезное

 

дЬло,

 

въ

 

частности

 

и

 

на

 

грамотность,

несколько

 

шире,

 

правильней

 

одяосторонппхъ

 

сужденій
одпосельчанъ

 

его.

 

Этотъ

 

иоследній

 

признаетъ,

 

что

 

гра-

мотность,-

 

п

 

на

 

его

 

взглядъ,'

 

не

 

только

 

не

 

помешала,

 

а

скорее

 

помогла

 

известньшъ

 

ему

 

личностямъ

 

сделаться
порядочными

 

людьми.

 

Искусственпымъ

 

подборомъ

 

нменъ

мы

 

исчерпали

 

все

 

крѣтгкія

 

силы

 

общества,

 

силы,

 

опираясь
па

 

которыя,

 

можетъ

 

двигаться

 

грамотность

 

въ

 

пароде.
Но

 

ведь

 

Пет'рН,

 

Потапъ

 

и

 

проч.

 

только

 

части

 

целаго,
члены

 

общества,

 

которое,

 

къ

 

прпскорбію,

 

изобилуетъ

 

ли-

цами

 

и

 

другаго

 

свойства,

 

другаго

 

паправленія.

 

Здесь

 

же

вы

 

встретитесь

 

съ

 

Деписомъ,

 

Ѳедбтомъ,

 

Данилою

 

и

 

проч.,

которые

 

тоже

 

имеютъ

 

свой

 

голосъ

 

въ

 

обществе.

 

Для

 

па-

гляднбсти,

 

людей

 

этого

 

направленія,

 

приблизительно,

 

мож-

но

 

подвести

 

подъ

 

три

 

категоріи.

 

Одна

 

пзъ

 

нихъ

 

не

 

под-
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ня.іась,

 

а

 

пожалуй

 

и

 

неспособна

 

подняться,

 

до

 

сознанія
нужды

 

школьнаго

 

обученія;

 

другая

 

въ

 

данную

 

минуту

 

не

заинтересована

 

грамотностію,

 

потому

 

что

 

не

 

имѣетъ

 

ни

детей

 

ни

 

внуковъ,

 

которые

 

могли

 

бы

 

обучаться

 

въ

 

школе.
Обе

 

сходятся

 

въ

 

томъ

 

мненіи,

 

что

 

дЬло,

 

безъ

 

котораго.

можно

 

и

 

обойтись,

 

нотребуетъ

 

все-таки

 

расхода,

 

а

 

руб-
лей-то-де

 

у

 

нихъ

 

не

 

Богъ

 

весть

 

сколько.

 

Этотъ

 

послед-
ние

 

доводъ

 

встречав гъ

 

себе

 

сочувствіе,

 

одобреніе

 

со

 

сто-

роны

 

многихъ

 

и

 

многихъ.

 

Эти

 

многіе,

 

пожалуй,

 

и

 

не

 

про-

тивники

 

грамотности,

 

по

 

охотно

 

примыкають

 

къ

 

против-

никам^

 

дЬлаются

 

сторонниками

 

ихъ

 

единственно

 

въ

 

силу

того

 

тяжелаго

 

сознанія,

 

что

 

„ихъ-де

 

и

 

безъ

 

того

 

заела
бедность".

При

 

такомъ

 

разнородномъ

 

составе

 

общества

 

какъ

 

же,

спросите

 

вы,

 

пойдетъ

 

дЬло

 

грамотности?

 

Очень

 

просто,

своимъ

 

обычпымъ

 

порядкомъ.

 

Ничто

 

не

 

мешаетъ

 

Патапу,
въ

 

свободное

 

для

 

пего

 

время,

 

о

 

нужде

 

обученія

 

ребяти-
шекъ

 

потолковать

 

съ

 

Михеемъ,

 

Денпсомъ

 

и

 

проч.

 

Потол-
куютъ

 

объ

 

этомъ

 

прежде

 

частно.

 

Потолкуютъ

 

и

 

міромъ,
на

 

ссльскомъ

 

сходе.

 

И

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

этихъ

 

сходовъ

 

по-

решать

 

быть

 

или

 

не

 

быть

 

школЬ

 

въ

 

ихъ

 

деревнѣ.

Особенно

 

просто

 

совершается

 

последнее,

 

отрицатель-

ное

 

решеніе

 

схода.

 

Это

 

бываетъ

 

такъ.

 

Послѣ

 

короткихъ

или

 

долгихъ

 

сужденій

 

па

 

сходе,

 

Данила,

 

въ

 

силу

 

ему

 

и

другимъ

 

его

 

собратамъ

 

нзвестныхъ

 

дапныхъ,

 

повершить,

что

 

„у

 

обчества

 

могутъ

 

(си ль)

 

нЬтъ"

 

нанимать

 

учителя

и

 

помещеніе

 

для

 

школы.

 

Но

 

что

 

Петръ

 

(большею

 

частію
пользующиеся

 

решающимъ

 

голосомъ

 

на

 

сходахъ)

 

не

 

пре-

мипетъ

 

заметить:

 

„не

 

отъ

 

того,

 

сватъ

 

"Данило,

 

оголели,
что

 

сладко

 

ели,

 

да

 

светло

 

жили,

 

а

 

знать

 

такъ

 

матушка

родила".

 

Понятно,

 

что

 

Петръ

 

высказывается

 

скорЬе

 

для

угі.шенія

 

себя,

 

безъ

 

всякой

 

надежды

 

поколебать

 

доводъ

Дапилинъ,

 

который

 

видимо

 

раздѣляетъ

 

и

 

все

 

общество.
Решеніе

 

же

 

общества,

 

благопріятствующее

 

грамотности,

приводится

 

въ

 

исполненіе

 

более

 

сложнымъ

 

иутемъ.

 

Это

 

и

естественно.

 

Нужно

 

подумать,

 

за

 

какую

 

цену

 

ианягь

 

учи-

теля,

 

помещеніе

 

для

 

школы;

 

разчислить,

 

почему

 

(посколь-
ку)

 

придется

 

обложить

 

каждую

 

душу

 

для

 

яокрытія

 

ознаг

чепныхъ

 

расходовъ;

 

позаботиться

 

о

 

подысканіи

 

и

 

учителя-

то

 

подходящаго,

 

лодцЬннаго,

 

иомерекать

 

о

 

томь,

 

о

 

еемъ

„прочемъ

 

касательномъ"

 

до

 

грамоты.
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A

 

дни

 

чередуются

 

днями,

 

одпа

 

педѣля

 

смѣняетъ

 

дру-

гую,

 

время

 

течетъ

 

безостановочно,

 

и

 

вотъ — лучшіе

 

для

ученья

 

оеенніе

 

мѣсяцы

 

потеряны....

Наконецъ

 

(во

 

2-й

 

половинѣ

 

ноября

 

и

 

позже)

 

помѣще-

 

■

піе

 

для

 

школы

 

найдено

 

въ

 

домѣ

 

одного

 

(изъ

 

многихъ)

 

ма-

лосемейнаго

 

крестьянина.

 

Это

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

обыкно-
венная

 

крестьянская

 

жилая

 

изба.

 

Она

 

ничѣмъ

 

не

 

отли-

чается

 

отъ

 

сосѣднихъ

 

избъ:

 

ни

 

внѣншею

 

архитектурою,

ни

 

внутреннею

 

отдѣлкою,

 

приспособленною

 

собственно
для

 

жилья.

 

Она

 

тоже

 

7-8

 

аршинная,

 

съ

 

двумя

 

небольши-
ми

 

окнами

 

въ

 

аршинъ

 

высоты

 

и

 

3Д

 

арш.

 

ширины;

 

печь

въ

 

ней,

 

по

 

обыкновенію,

 

занимаетъ

 

поменьшей

 

мѣрІ5

 

пя-

тую

 

долю

 

всей

 

внутренней

 

площади

 

избы;

 

около

 

всѣхъ

стѣнъ

 

—

 

лавки

 

разнаго

 

названія

 

(коникъ,

 

кутъ,

 

заднпкъ

 

и

проч.).

 

Въ

 

печи

 

ежедневно

 

производится

 

не

 

затѣйливая

 

кре-

стьянская

 

стряпня;

 

домохозяева

 

въ

 

свое

 

обычное

 

время

завтракаютъ,

 

обѣдаютъ..

 

Въ

 

той

 

же

 

избѣ

 

хозяйка

 

шьетъ,

прядетъ...

 

хозяинъ

 

вьетъ

 

веревки,

 

плететъ

 

лапти,

 

почини-

ваетъ

 

сбрую

 

и

 

проч.;

 

въ

 

ней

 

же

 

въ

 

холодные

 

зимніе

 

мѣ-

сяцы

 

помещается

 

семья

 

кроткихъ

 

животныхъ,

 

словомъ

 

въ

школьномъ

 

помѣщеніи

 

жизнь

 

хозяевъ

 

течетъ

 

обычнымъ
порядкомъ,

 

а

 

мальчики

 

обучаются

 

сами-по

 

себѣ.

 

Классная

мебель

 

проста

 

по

 

своей

 

структурѣ,

 

но

 

громоздка

 

по

 

сво-

ему

 

разнообразію;

 

она

 

состоитъ

 

изъ

 

разнаго

 

размѣра

 

че-

тырех-уголыіыхъ

 

столовъ,

 

скамеекъ

 

п

 

просто

 

досокъ

 

раз-

личной

 

длины

 

и

 

шнрипы.

 

Вотъ

 

и

 

вся

 

школьная

 

обста-
новка!

Одновременно,

 

ні-еколькимн

 

днями

 

раньше

 

или

 

позже

пріискапія

 

помѣщенія

 

для

 

школы,

 

нанимается

 

и

 

учитель

 

—

„ дешевка "(*).

 

При

 

наймѣ

 

учителя

 

кресгьянинъ

 

не

 

особо
разборчивъ:

 

имъ

 

можетъ

 

быть

 

всяігій

 

грамотный

 

человѣкъ,

пачиная

 

съ

 

отставнаго

 

солдата

 

и

 

кончая

 

выходцемъ

 

изъ

Орловской,

 

Калужской

 

губерніп

 

чиновникомъ

 

пеизвѣстна-

го

 

иѣдомства.

■

(*)

 

Учителю

 

нлатятъ

 

4—6

 

руб.

 

за

 

каждый

 

учебный

 

мѣслцъ,

 

еслп

 

онъ
кормится

 

у

 

родиге.іей

 

ученпкоиь

 

поочередно.

 

Такой

 

норядокъ

 

найма

 

ве-
дется

 

преимущественно

 

У

 

государстпенпыхъ

 

кресттягп,;

 

G

 

— 10

 

р.

 

у

 

всіхъ
бывдшхъ

 

крѣиостныхъ,

 

если

 

столъ

 

онъ

 

иыѣетъ

 

отъ

 

себя.
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Если

 

бы

 

кому

 

изъ

 

любопытства

 

или

 

случайно

 

пришлось

войти

 

въ

 

эту

 

школу

 

во

 

время

 

классныхъ

 

занятій,

 

я

 

не-

знаю,

 

чтобы

 

его

 

особенно

 

поразило?..

 

Такъ

 

много

 

пред-

метовъ

 

рѣзко

 

здѣсь

 

бросается

 

въ

 

глаза!

 

Тѣспота

 

ли

 

по-

мѣщенія

 

учепиковъ?

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

широкихъ

 

'

 

столовъ,

на

 

лавкахъ,

 

скамьяхъ,

 

доскахъ

 

тѣсио

 

сидятъ

 

мальчики

 

съ

грифельными

 

дисками,

 

тетрадками,

 

книжками

 

на

 

столѣ;

на

 

тѣхъ

 

же

 

скамьяхъ,

 

лавкахъ,

 

десятокъ

 

и

 

больше

 

маль-

чиковъ

 

сидитъ

 

задомъ

 

къ

 

свонмъ

 

товарищамъ

 

съ

 

книж-

ками

 

на

 

подоконникѣ

 

или

 

просто

 

въ

 

рукахъ.

 

Разнообра-
зіе

 

ли

 

учебныхъ

 

кпигъ?

 

здѣсь

 

найдутся:

 

и

 

Псалтырь

 

Да-
вида,

 

и

 

одна,

 

двѣ

 

книжки

 

роднаго

 

слова

 

„Ушинскаго",

 

и

волотая

 

азбука

 

Ливанова,

 

и

 

буквари

 

Синодскаго

 

и

 

дру-

гихъ

 

издаиій,

 

и

 

„запятныя

 

книжки"

 

разиыхъ

 

авторовъ...

Спертость

 

ли

 

и

 

удушливость

 

воздуха,

 

ириводимаго

 

въ

 

дви-

женіе

 

лишь

 

поворотами

 

двери

 

при

 

входѣ

 

и

 

выходѣ

 

маль-

чиковъ.

 

Учитель

 

ли?....

 

что

 

у

 

него

 

всѣ

 

пять

 

чувствъ,

 

кавъ

будто,

 

особаго

 

устройства-,

 

необычнаго

 

закала.

 

Диссонансъ
на

 

разные

 

тоны,

 

и

 

голоса

 

читающихъ,

 

какъ

 

будто,

 

и

 

не-

касается

 

его

 

уха;

 

кавъ

 

бы

 

въ

 

донолнепіе

 

къ

 

этому

 

не

 

со-

лидному

 

хору

 

онъ

 

самъ

 

своимъ

 

обычнымъ

 

(къ

 

концу

 

клас-

совъ

 

впрочемъ

 

нѣсколько

 

охриплымъ)

 

голосомъ

 

выкрики-

ваетъ

 

одному

 

„читан",

 

другому

 

„не

 

шали!"
Къ

 

концу

 

учебнаго

 

сезона

 

(а

 

это

 

совпадаетъ

 

съ

 

кон-

цемъ

 

марта)

 

таже

 

школа

 

уже

 

нѣсвольво

 

изменилась.

 

Воз-
духъ

 

въ

 

ней

 

сдѣлался

 

чище,

 

потому

 

что

 

печная

 

труба

 

не

закрывается

 

цѣлый

 

день,

 

да

 

и

 

овна

 

можно

 

открывать;

 

къ

тому

 

же

 

и

 

ягнятки

 

при

 

своихъ

 

кормилицахъ

 

попрыги-

ьаютъ

 

уже

 

на

 

дворѣ,

 

на

 

солнцѣ.

 

Мальчики

 

уже

 

не

 

дер-

жатся

 

въ

 

школѣ

 

да

 

темна;

 

они

 

еще

 

ири

 

солнечномъ

 

свѣ-

тѣ

 

успѣваюгъ

 

пропускать

 

ручьи

 

на

 

улицѣ,

 

а

 

съ

 

заватомъ

солнца

 

возвращаются

 

домой.

                                        

,,

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

если

 

вто

 

заинтересованъ

 

въ

дѣлѣ

 

обученія

 

дѣтей,

 

если

 

вому

 

доступны —чистое

 

удо-

вольствіе,

 

непритворная

 

радость

 

изъ

 

за

 

успѣховъ

 

ихъ,

 

тавъ

это-родителямъ

 

дѣтей.

 

Признавая

 

себя

 

вообще

 

людьми

 

тем-

ными

 

въ

 

дѣлѣ

 

сужденія

 

о

 

познаиіяхъ

 

своихъ

 

дѣтей,

 

ро-

дители,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

позволяютт,

 

себѣ

 

дѣлать

 

испыта-

ніе

 

имъ

 

и

 

своего

 

рода

 

заключепія

 

объ

 

уснѣхахъ

 

ихъ.

Тавъ,

 

въ

 

одномъ

 

домѣ,

 

отецъ

 

возвратившемуся

 

изъ

 

школы
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сыну

 

предлагаетъ

 

почитать.

 

А

 

нука,

 

Петька,

 

почитай

книжку!

 

„Мнѣ

 

и

 

такт-

 

надоѣло

 

читать-то!"..

 

Ну,

 

пострѣ-

леновъ,

 

читай!

 

заставляете

 

отецъ

 

Мальчикъ

 

читаетъ:

 

„З-и-
м-о-ю

 

п-а-д-а-е

 

т-ъ

 

с-н-ѣ-г-ъ

 

х-л-о-п-ь-я-м-и"..

 

А

 

эфту
граматку

 

прочтешь?

 

Петька

 

читаетъ:

 

„П-р-о-д-а-ж-а

 

п-м-ѣ-

н-і-й"..

 

Ничаво!

 

Склады-то

 

знать

 

прошелъ...

 

разбираетъ
безъ

 

складовъ.

 

Въ

 

другомъ — мать

 

обращается

 

къ

 

сыну:

сыновъ,

 

а

 

сыповъ!

 

Богородицу

 

знаешь?

 

„Знаю,

 

мамка".
и

 

вотчю

 

знаешь?

 

„Знаю

 

и

 

вотчю...

 

только

 

не

 

вотча,

 

мамъ,

а

 

молитва

 

Господня",

 

замѣчаетъ

 

мальчикъ.

 

„Я

 

вотъ

 

мало

учился-то... забылъ

 

не

 

много,

 

а

 

то

 

бы

 

расказалъ

 

тебѣ,

 

отъ

чего

 

она

 

пазвана

 

молитвою

 

Господнею...

 

поучусь...

 

все

 

рас-

важу

 

тебѣ,

 

мама."

 

А

 

нука

 

скажи

 

мпѣ

 

Богородпцу-то!

 

^Бо-
городице

 

дѣво",..и

 

т.

 

д.

 

У,

 

касативъ

 

мой,

 

ягодка

 

мая!

 

Ну,
лоліись

 

спать,

 

Христосъ

 

съ

 

тобой!

 

сь

 

умиленіемъ

 

пропз-

носитъ

 

мать.

 

Холстина

 

есть,

 

иродамъ,

 

л

 

къ

 

празднику

 

ку-

машную

 

рубаху

 

сошью

 

тебѣ,

 

добавляешь

 

она.

 

Здѣсь

 

нуж-

но

 

свести

 

денежные

 

счеты...

 

Послухай-ка,

 

Ванькя!

 

Я

 

вотъ

ужъ

 

боли

 

ыедѣли

 

считаю

 

деньги

 

и...

 

все

 

какъ-то

 

не

 

до-

чтусь.

 

Посчитай

 

ка

 

ты!

 

„Ну

 

сказывай!"

 

говорить

 

сынъ.

я Вотъ

 

поданей

 

за

 

шесть

 

душъ

 

по

 

4

 

рубля,

 

за

 

кругъ

 

(двѣ

десятины)

 

земли

 

2б

 

рублевъ,

 

за

 

сапоги

 

тебѣ

 

къ

 

Празд-
нику

 

5

 

руб.

 

съ

 

четвертакомъ,

 

о

 

ираздыикѣ

 

на

 

вино

 

2

 

р.1

съ

 

полтиной,

 

на"..

 

„Погоди,

 

бать!

 

я

 

возму

 

досву,

 

ты'

 

бу-
дешь

 

говорить,

 

а

 

я —записывать,

 

а

 

то

 

тавъ

 

всего

 

не

 

упом-

нишь...

 

Ну,

 

свазывай!"

 

Отецъ

 

начинаешь

 

вычислять-сколько

и

 

на

 

какой

 

предмета

 

израсходовано

 

денегъ

 

въ

 

продолже-

піи

 

года

 

..

 

Вотъ

 

п

 

смекни,

 

сколько

 

всего-то

 

потрачено!...
„197

 

руб.

 

50

 

к.,"

 

отвѣтилъ

 

сынъ.

 

Охъ!

 

такъ

 

ли?..

 

Снова
пересчитываютъ...

 

Такъ,

 

такъ...

 

и

 

по

 

депьгамъ

 

такъ.

 

Какъ
же

 

эфто

 

ты

 

такъ

 

скоро

 

подчелъ?

 

а

 

я

 

такъ...

 

„Насъ

 

тоже

учили

 

арихметики!"

 

перебплъ

 

сынъ.

 

„По-ди-ты!..

 

рихме-

тііви...

 

А

 

воли

 

ежели.,

 

старосту

 

учесть,.,

 

можно

 

по

 

рих-

метиви-то?"

 

„Все

 

единственно

 

хоша

 

и

 

старшину,

 

можно.

Сважи

 

только,

 

съ

 

кого

 

сколько

 

получено,

 

куда,

 

кому

 

сколь-

ко

 

уплочено....

 

все

 

сочтемъ."

 

„Ого,

 

братецъ!"

 

Тамъ

 

тре-

буется

 

прочитать

 

только-что

 

присланное

 

изъ

 

Питера

 

пись-

мо.

 

Почитай-ка,

 

что

 

братва-то

 

твой

 

пишетъ!

 

говоришь

 

Иг-
натъ.

 

Сынъ

 

развертываетъ

 

и

 

читаетъ:

 

„Любезнещему

 

мо-

му

 

родителю.,

 

почитаніе ..... "

 

съ

 

остановками

 

читаетъ

 

до-
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конца..

 

„Плохо

 

пишешь

 

то

 

братка!"

 

замѣчаетъ

 

чіецъ.

 

Какъ
плохо?!

 

возражает!,

 

отецъ.

 

Ишь

 

всі.мъ

 

поклоны

 

шлешь

 

и

денегъ

 

прислалъ!

 

Чего

 

же

 

еще?...

 

„Я

 

пе

 

о

 

томъ,

 

бачка,

а

 

вотъ

 

не

 

разберешь-то!..

 

А

 

я

 

лучше

 

братка-то

 

напишу!"
Оп-ли?

 

„Право

 

лучше!"

 

Ну,

 

хвастнешь!

 

„Что

 

хваетаті.-то..

ежели

 

показать

 

браткино

 

письмо

 

нашему

 

учителю,

 

и

 

онъ

скажешь,

 

что

 

я

 

лучше

 

пишу.."

 

Тавъ

 

стало

 

ты

 

отпишешь

Аидрюшіѣ-то

 

въ

 

Питеръ,

 

что

 

лѣто,

 

молъ,

 

обойдемся

 

и

безъ

 

тебя,

 

а

 

ты

 

съ

 

мѣсга

 

не

 

сходи.,.

 

„Отиишу,

 

отпишу,

хоть

 

сейчасъ."

 

Ну

 

не

 

сейчасъ,

 

а

 

отпишешь?

 

„Говоришь —

отпишу",..

 

Да

 

ты

 

у

 

мене

 

воетрякъ,

 

може

 

и

 

отпишешь...

пятую

 

зиму

 

понѣ

 

учился...

 

пора

 

выучиться.

 

„Пятую

 

зи-

му..!"

 

Какъ

 

асе

 

не

 

ііятую

 

то?

 

кавъ

 

только

 

тебя

 

заучили,

у

 

насъ

 

Мпколка

 

родилси...

 

а

 

ему

 

съ

 

зимняго

 

Миволы

 

пи-

тый

 

годъ

 

ношелъ,

 

вотъ

 

и

 

считай!

 

Я А

 

сколько

 

мы

 

учи-

лись-то?"..

 

Начинаешь

 

высчитывать,

 

и

 

оказалось,

 

что;

 

что

въ

 

первую

 

зиму

 

учитель

 

отправился

 

къ

 

празднику

 

Рож-
дества

 

Христова

 

домой

 

и

 

уже

 

не

 

возвращался;

 

во

 

2

 

ю —

учитель

 

попался

 

пьяница,

 

и

 

его

 

скоро

 

прогнали;

 

въ

 

3-ю-
еовеѣмъ

 

не

 

было

 

ученья;

 

въ

 

4-ю

 

-

 

ученье

 

началось

 

за

 

нѣ-

сколько

 

дней

 

до

 

Рождества

 

Христова;

 

н

 

только

 

пятая

 

бы-
ла

 

удачна

 

и

 

по

 

продолжительности

 

учеыія

 

и

 

по

 

усердію
къ

 

своему

 

дѣлу

 

уяителя.

Полагаемъ,

 

и

 

едвали

 

ошибаемся,

 

что

 

и

 

бѣдныя

 

се.іь-

скія

 

общества

 

были

 

бы

 

счастливѣй

 

въ

 

выбор I;

 

учителей,
и

 

самое

 

обученіе

 

могло

 

бы

 

итти

 

болѣе

 

регулярно

 

(чѣмъ

естественно

 

объусловливаются

 

и

 

самые

 

уопѣхи

 

учевиковт),
если

 

бы

 

эти

 

общества

 

въ

 

дѣлѣ

 

грамотности

 

не

 

были

 

пре-

доставлены

 

одиимъ

 

себѣ.

 

Но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

къ

 

такой

 

мы-

сли

 

приводить

 

насъ

 

дѣло

 

открытія

 

двухъ

 

школь

 

въ

 

прп-

ходѣ

   

с,,Х.

 

крапивенсваго

 

уѣзда.

Приходь

 

села

 

X.

 

расиоложенъ

 

въ

 

двухъ

 

поселвахъ.

 

Въ
самомь

 

селѣ

 

X.

 

89

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

и

 

въ

 

сельцѣ

 

С.

 

(от-
стоящемь

 

оть

 

с.

 

X.

 

на

 

4

 

версты)

 

270

 

д.

 

временно

 

обя-
заиныхъ

 

крестьянъ

 

двухъ

 

владѣльцевъ,

 

воторые

 

не

 

жи-

вутъ

 

въ

 

имѣніяхъ.

 

Въ

 

коыцѣ

 

іюля

 

прошлаго

 

1879

 

года

въ

 

село

 

X.

 

прибыль

 

на

 

нѣсволько

 

дней

 

известный

 

изда-

тель

 

проповѣдей

 

каѳедры

 

Исаакіевскаго

 

собора,

 

геиералъ-

маіоръ

 

Евгеній

 

Васильевичъ

 

Богдановичь.

 

При

 

свиданіи
съ

 

крестьянами,

 

которые

 

пришли

 

поздравить

 

новопріѣз-

жаго,

 

г.

 

Богдановичь

 

велъ

 

рѣчь

 

о

 

нуждв

  

грамотности

 

и
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устройства

 

школы

 

для

 

обученія

 

дѣтей.

 

Крестьяне,

 

выра-

зивъ

 

полную

 

готовность

 

обучать

 

своихъ

 

дѣтей,

 

въ

 

то

 

же

время

 

дали

 

понять

 

Его

 

Преиос

 

-

 

ству,

 

что

 

устройство

 

шко-

лы

 

и

 

наемъ

 

учителя

 

обременительны,

 

не

 

подснльны

 

для

ихъ

 

малаго

 

и

 

въ

 

добавокь

 

бѣднаго

 

общества.

 

Лично

 

ос-

мотрѣвъ

 

отдѣленіе

 

при

 

волостномъ

 

нравленіи,

 

назначаемое

для

 

школы

 

и

 

нуждающееся

 

въ

 

поправкѣ,

 

г.

 

Богдановичь,
отдавая

 

лепту

 

отъ

 

себя,

 

поручалъ

 

мѣстному

 

волостному

старгаинѣ

 

по

 

возможности

 

въ

 

скоромь

 

времени

 

озаботить-
ся

 

исправленіемъ

 

зданія

 

и

 

устройствомъ

 

потребныхъ

 

для

школы

 

приспособлена"!,

 

обѣщая

 

въ

 

тоже

 

время

 

прислать

приличную

 

икону

 

въ

 

школу

 

и

 

книги

 

для

 

учениковь.

 

Стар-
шина

 

принялъ

 

зависящія

 

отъ

 

него

 

мѣры

 

къ

 

исполненію
порученія.

 

Но

 

скоро

 

замѣтилъ,

 

что

 

ремонтъ

 

зданія

 

и

 

не-

обходимыя

 

приспособленія

 

въ

 

школ

 

в

 

потребуютъ

 

гораздо

большихь

 

затрать,

 

чѣмъ

 

кавъ

 

онъ

 

полагаль

 

прежде.

 

Сум-
мы,

 

пожертвованной

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

г.

 

Богдановичемъ,
оказалось

 

далево

 

недостаточно.

 

0 ТЪ

 

общества

 

села

 

X,

 

при

его

 

малочисленности,

 

многаго

 

ожидать

 

было

 

нельзя.

 

По-
надобилось

 

изыскать

 

другіе

 

источники.

 

Но

 

гдѣ,

 

и

 

кавъ?
Рѣшеніго

 

отихъ

 

вопросовъ

 

помогла

 

благопріятная

 

груп-

пировва

 

около

 

села

 

X.

 

трехъ

 

деревень

 

той

 

же

 

волости,

хотя

 

и

 

друга

 

го

 

ирихода.

 

Разстояніе

 

этихь

 

деревень

 

отъ

села

 

X.

 

l J /2,

 

2

 

версты,

 

ве

 

болѣе.

 

Особыхъ

 

затрудненій
въ

 

сообщеніи

 

нѣтъ.

 

По

 

количеству

 

дугяъ

 

населеніе

 

каж-

дой

 

изъ

 

деревень,

 

пемногимъ

 

превыгааетъ

 

иаселевіе

 

се-

ла

 

X.;

 

незавидное

 

экономическое

 

положеніе

 

деревень

 

ли-

шаетъ

 

ихъ

 

возможности

 

имѣть

 

у

 

себя

 

сколько

 

нибудь
сносную

 

іпкоіу.

 

Въ

 

селѣже

 

X.

 

— волостное

 

правленіе,

 

ко-

торое,

 

служа

 

центромъ

 

управленія

 

для

 

извѣстнаго

 

округа

крестьянь,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

служить

 

центромъ

 

тяжести

для

 

нихъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

отношеніяхъ.

 

И

 

вотъ,

 

когда

 

отъ

главы

 

правлепія— старшины

 

Бирюкова

 

сдѣ.іапо

 

было

 

об-
ращепіе

 

къ

 

обществамъ

 

трехъ

 

подчиненных!,

 

ему

 

дере-

вень

 

съ

 

ириглашеніемъ

 

принять

 

участіе

 

въ

 

расходахъ

 

по

устройству

 

школы

 

въ

 

с.

 

X.,

 

съ

 

правомъ

 

для

 

дѣтей

 

ихъ

пользоваться

 

и

 

плодами

 

этой

 

школы,

 

согласіе

 

послѣдовало.

Изъ

 

4-хъ

 

неболынихъ

 

обществъ

 

составилось

 

для

 

дѣла

 

шко-

лы

 

общество

 

довольно

 

значительное— въ

 

430

 

душъ.

 

Зда-
ніе

 

съ

 

приспособленіями

 

для

 

шволы

 

скоро

 

было

 

приго-

товлено.

 

Общество

 

по

 

приговору

 

обязалось

   

ежегодно

 

ре-
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монтировать

 

школу

 

п

 

вносить

 

60

 

руб.

 

на

 

содержание

 

учи-

теля

 

въ

 

ней.

 

Одновременно

 

съ

 

устройствомъ

 

школы

 

Въ

селѣ

 

X.,

 

таковая

 

же

 

была

 

готова

 

и

 

въ

 

селъцѣ

 

С

 

съ

 

об-
щественным!,

 

приговоромъ

 

такого

 

же

 

содержанія.

 

Ближай-
шимъ

 

стимуломъ

 

къ

 

устройству

 

этой

 

последней

 

школы

 

по-

служило

 

также

 

просвѣщенное

 

содвйствіе

 

частпаго

 

лица.

Вскорѣ

 

по

 

отъѣздѣ

 

г.

 

Богдановича

 

къ

 

мѣстѵ

 

своей

 

служ-

бы,

 

владѣлецъ

 

сельца

 

С.

 

(жшёль

 

Петербурга), '

 

сенаторъ

тайный

 

совѣтнивъ

 

Васнлій

 

Андреевичъ

 

Цеэ

 

въ

 

письмѣ

 

на

имя

 

завѣдующаго

 

хозяйственною

 

частно

 

имѣнія

 

его

 

въ

 

с.

С,

 

между

 

прочимъ

 

проппсалъ,

 

что

 

его

 

давнишнее

 

жела- 1
ніе,

 

чтобы

 

вь

 

его

 

имѣніи

 

была

 

постоянная

 

школа

 

для

 

дѣ-

тей.

 

Въ

 

виду

 

же

 

пениѣпія

 

у

 

Общества

 

здапія

 

для

 

школы,

онъ

 

находить

 

возможнымъ

 

передать

 

въ

 

распоряженіе

 

об-
щества

 

принадлежащее

 

ему

 

гміу

 

Цеэ

 

незанятое

 

камеппое

зданіе,

 

а

 

для

 

имѣющихъ

 

обучаться

 

дѣтеіі

 

пышлетъ

 

кпигъ(*).
Приговоры

 

обществъ

 

села

 

X.

 

и

 

сельца

 

С.

 

съ

 

гірисоеди'-

нившимпся

 

къ

 

нему

 

деревнями

 

X — Ское

 

волостное

 

прав-

леніе

 

тогда

 

же

 

препроводило

 

въ

 

крапив,

 

уѣзднын

 

училищ,

совѣтъ,

 

ходатайствуя

 

иредъ

 

пимъ

 

о

 

команднровапш

 

учи-

телей

 

въ

 

новоустроепныя

  

школы ......

Во

 

второй

 

иоловинѣ

 

октября

 

текущаго

 

1880

 

года ?

 

съ

документами

 

отъ

 

училищнаго

 

совѣта,

 

црибыш

 

въ

 

правле-

ніе

 

учитель

 

и

 

учительница.

 

20

 

числа

 

того

 

же

 

мѣсяца,

послѣ

 

обычнаго

 

молебстиія

 

предь

 

началомъ

 

учепія^

 

въ

 

томъ

и

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

открыты

 

школы.

Заканчивая

 

нашу

 

яймѣтку,

 

мы

 

вмѣпяемъ

 

сёбѣ

 

вті

 

пр>-

ятиѣйшій

 

долгь

 

выразить

 

глубочайшую

 

признательность

г.г.

 

Богдановичу,

 

Цеэ

 

и

 

училищному

 

совѣту

 

за

 

ихъ'про-
свѣщенное

 

вннмакіе

   

къ

 

нужда мъ

   

народа

   

и

 

дѣя тельное

уЧ;іСТІе ! ВЬ

   

НИХЪ.

                

"
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Свящ.

 

А.
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При

 

нисьмѣ,

 

отъ

 

24

 

октября

 

1879

 

года,

 

ІШ

 

Цеэ

 

было

 

выслано:

 

65
экз.

 

Евангелія

 

на 1

 

русскомъ

 

языкѣ

 

малаго

 

формата,

 

20

 

экз.

 

свящ.

 

исторіи
Базарова,

 

2,0

 

экз.

 

роднаго

 

слова

 

1-й

 

части,

 

15

 

.экз.

 

книгъ

 

для

 

чтспія,

 

и

письма

 

но

 

картиикамъ.
Г.
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ЗОУ

OtKPKTIE

 

БРАТСТВА

 

ПРЕПОДОБНА!©

 

СЕРИЯ
П?І

 

МОСКОВСКОЙ

 

ДУХОВНОМ

 

ШкЩЩШ.

26-го

 

сентября

 

еего

 

1880

 

года

 

послѣдовало

 

открытіе
братства

 

iiperiojrooHaro

 

Сергія

 

при

 

московской

 

духовной

академіи,

 

котораго

 

цѣль — вспомош,'ество'вапіе

 

нуждающим-

ся

 

изъ

 

настоящихь

 

и

 

бывгаихъ

 

воспитанниковъ

 

академіи(*).
Послѣ

 

литургіи.

 

совершенной

 

въ

 

академической

 

церкви

о.

 

ректоромъ

 

академіи

 

соборне

 

съ

 

другими

 

священно-слу-

лшцпмн

 

изъ

 

бывшихъ

 

и

 

настоящихь

 

воспита.нниковъ

 

ея,

самъ

 

владыка

 

митрополитъ

 

московсвій,

 

высокопреосвящен-

нѣйшій

 

Макарій,

 

вмѣстѣ

 

съ 1

 

служившими

 

литургію

 

и

 

дру-

гими

 

лицами

 

изъ

 

московского

 

духовенства,

 

совершиль

 

мо-

лебенъ

 

преподобному

 

Сергіго,

 

большая

 

икона

 

котораго,

 

пи-

санная

 

на

 

гробовой

 

доскѣ

 

преподобнаго,

 

съ

 

частію

 

его

святыхъ

 

мощей

 

на

 

этотъ

 

случай

 

нарочито

 

принесена

 

была
изъ

 

Лавры.

 

Тотчасъ

 

же

 

іюслѣ

 

молебиа

 

всѣ

 

приеутство-

вавшіе

 

вь

 

церкви

 

изъ

 

желавішіхь

 

почтить

 

свопмь

 

уча-

стіемъ

 

торжество

 

отврытія

 

братетва(**),

 

съ

 

мптрополитомъ

во

 

главѣ,

 

направились

 

вь

 

актовую

 

залу,

 

гдѣ

 

прежде

 

все-

го,

 

по

 

пропѣтіи

 

молитвы

 

„Царю

 

небесный",

 

секретарь

совѣта

 

и

 

правленія

 

академіи

 

прочиталъ

 

Высочайгаій

 

указъ

объ

 

открытіп

 

братства.'

 

Затѣмъ

 

о.

 

рёкторъ

 

академіи,

 

п]ри-
нявъ

 

благословеніе

 

отъ

 

владыки,

 

взошелъ

 

па

 

каѳедру

 

и

произнесь

 

річь,

 

вь

 

которой,

 

укаіавь

 

цѣль

 

открываемая

братства,

 

особенно

 

рельефно

 

пзобрази.іъ

 

то

 

бѣдствепное

иоложеніе,

 

въ

 

какоыъ

 

находятся

 

безпомощные

 

своекошт-

ные

 

студенты,

 

и

 

взывалъ

 

къ

 

общему

 

сочувствію

 

этому

 

по-

ложенію.

 

По

 

окончаніи

 

рѣчп

 

о.

 

ректора

 

самъ

 

владыка

 

ска-

(*)

 

Въ

 

Петербургѣ,

 

ври

 

духовиой

 

аклделіи

 

уже

 

не

 

одиігі,

 

годъ

 

сущс-

ствувтъ

 

нодобиое

 

же

 

братство,

 

и

 

его

 

благая

 

деятельность

 

все

 

болѣе

 

и

 

бо-
Дѣе

 

раснгиряется,

 

благодаря

 

псе

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

усиливающемуся

 

приливу

матеріальиыхъ

 

средствъ.

(**)

 

Почтили

 

своилъ

 

лпчнымъ

 

участіемъ

 

открытіе

 

братства

 

слѣдующія

лица:

 

а)

 

изъ

 

московскаго

 

духовенства:

 

протоіереіг

 

п

 

священники

 

С.

 

П.
Зерновь,

 

II.

 

М.

 

Волхонигіі,

 

Л.

 

Ѳ

 

Иекрасовъ,

 

П.

 

А.

 

і1реобраа;еііскііі,

 

Л.
М.

 

Ивандовъ

 

Платоновъ,

 

М.

 

М.

 

Воздвиженскііі,

 

Е.

 

М.

 

Алекспнскііі

 

и

 

др.
б)

 

Изъ

 

свѣтскихъ

 

лпцъ

 

были

 

нрп

 

открытіи:

 

дѣііетвит.

 

статскій

 

совѣтинкъ

1J.

 

К.

 

Савваятовъ,

 

Я.

 

С.

 

Владимірскііі,

 

нъкоторые

 

вреподавателп

 

моек.
дух.

 

семпнаріп,

 

съ

 

ректоромъ

 

во

 

главѣ,

 

преподаватели

 

вяѳав.

 

сѳмиваріи

съ

 

инснектороыъ

 

архцм.

 

Кирнлдомъ

 

и

   

дѣк,

 

др.
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залъ

 

пѣсколько

 

полпыхъ

 

сочувствія

 

учреждепію

 

братства
словь,

 

при

 

чемъ

 

между

 

прочимъ

 

увазалъ

 

на

 

то,

 

что

 

перво-

престольная

 

столица

 

Россіи —Москва

 

должна

 

съ

 

особен-
ным'!,

 

участіемъ

 

отнестись

 

къ

 

цѣли

 

братства,

 

такъ

 

какъ

опа

 

болѣе

 

всего

 

питается

 

плодами

 

образованія,

 

даваемаго

вь

 

академіи.

 

Вь

 

заключеніе

 

онъ

 

предложилъ

 

братству
отъ

 

себя

 

лично

 

2000

 

рублей

 

и

 

отъ

 

московской

 

каѳедры

1000

 

рублей,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

кавъ

 

тотъ,

 

такъ

 

и

 

этоть

капиталь

 

были

 

неприкосновенны,

 

а

 

проценты

 

шли

 

на

 

нуж-

ды

 

братства.

 

Послѣ

 

этого

 

владыка

 

оставилъ

 

залу

 

собра-
нія,

 

предоставляя

 

покончить

 

остальное

 

собравшимся

 

чле-

памъ

 

академической

 

корпораціп

 

и

 

другимъ

 

имѣвшимъ

 

ка-

кое

 

либо

 

отношеніе

 

къ

 

дѣлу

 

лицамь,

 

такъ

 

кавъ

 

онъ

 

спѣ-

шиль

 

къ

 

иолуденпому

 

ноѣзду

 

для

 

обратеаго

 

отправленія
въ

 

Москву.

 

Съ

 

легкой

 

руки

 

владыки

 

посыпались

 

прино-

шенія

 

отъ

 

наставшіковъ

 

и

 

служащихь

 

при

 

академіи,

 

мо-

сковской

 

и

 

виѳанской

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

московскаго

духовенства

 

и

 

других*

 

лицъ(*).

 

Къ

 

2

 

часамъ

 

дня

 

цифра
всей

 

суммы

 

приношеиій

 

достигла

 

почти

 

до

 

10000.

 

Когда

кончились

 

записи

 

приношеній

 

и

 

прочтено

 

было

 

секрета-

ремь

 

академіи

 

во

 

'всеуслыіпаніе

 

объ

 

этихь

 

приношеніяхъ,
съ

 

поименованіемъ

 

жертвователей

 

и

 

цифры

 

каждаго

 

по-

жертвованіа,

 

приступили

 

къ

 

выбору

 

лицъ,

 

имѣвшихъ

 

вой-

ти

 

въ

 

составь

 

управленія

 

братства,

 

т.

 

е.

 

предсѣдателя,

товарища

 

его,

 

казначея,

 

секретаря

 

и

 

трехъ

 

членовъ.

 

Из-
бранными

 

по

 

большинству

 

голосовъ

 

оказались:

 

предсѣда-

те.іемъ—

 

преосвященнѣйшій

 

Алексій,

 

еппскопъ

 

мошйскій,
впкарій

 

московской

 

мцірополіи,

 

товарищемъ

 

предеѣдателя

ординарный

 

проф.

 

академіи

 

В.

 

Д.

 

Кудрявцев!.,

 

казначеешъ

ордин.

 

проф.

 

Д.

 

Ѳ.

 

Голубипскій,

 

секретаремъ —доцентъ

Г.

 

А.

 

Воскресенсвій

 

и

 

членами:

 

ректорь

 

моек.

 

дух.

 

се-

ми

 

на ріи

 

протоіерей

 

Н.

 

В.

 

Благоразумовь

 

и

 

московскіе
нротоіереи:

 

П.

 

М.

 

Волхонскій

 

и

 

А.

 

О.

 

Некрасовъ.

 

Молит-
вою

 

„Буди

 

имя

 

Гссіюдпе

 

благословепо

 

отнынѣ

 

и

 

до

 

вѣ-

ка"

 

закончилось

 

торжество

 

открытія

 

братства.

(*)

 

По

 

настоящее

 

время

 

особенно

 

значительными

 

оказались

 

пожертяо-

вапія

 

нрогоіереевъ

 

г.

 

Москвы:

 

II.

 

М.

 

Волхонскаго

 

я

 

А.

 

Ѳ.

 

Некрасова

 

(по
1000

 

р.

 

каждый).
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Дай

 

Господи,

 

чтобы

 

благая

 

цѣль

 

братства

 

получала

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

средствъ

 

къ

 

своему

 

осу

 

ществленію,

 

чтобы

не

 

только

 

бывшіе

 

воспитанники

 

авадеміи,

 

но

 

и

 

сторон -

нія

 

лица,

 

понявъ

 

всю

 

высокость

 

этой

 

цѣли,

 

безъ

 

сожа-

лѣнія,

 

дѣлали

 

иосильвыя

 

приношевія

 

въ

 

братство,

 

спо-

собствуя

 

тѣмъ

 

высшему

 

образованію

 

бѣднаго

 

молодаго

поколѣнія,

 

которое,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

отплатить

 

обществу

плодами

 

своего

 

духовнаго

 

просвѣщенія,

 

имѣющаго

 

под-

держать

 

и

 

укрѣиить

 

всѣ

 

связи,

 

обезпечивающія

 

обще-
ственное

 

благосостояніе

 

отъ

 

разрушающаго

 

вліянія

 

злыхъ

пачалъ

 

кроющихся

 

въ

 

обществѣ!

Одинъ

 

изъ

 

членовъ

 

братства.

ЕПАРІІАДЬН&Я

 

ХРОНИКА.

'Гула.

 

Ноября

 

2.— Его

 

Высокопреосвященство

 

служиль

литургію

 

въ

 

Богоявленскомь

 

соборѣ.

 

На

 

литургіи

 

нропо-

вѣдь

 

произнесь

 

свящ.

  

Покровской

 

ц.

 

А.

 

Е.

 

Владимірскій,
—8.— Въ

 

день

 

архистратига

 

Михаила

 

и

 

прочихъ

 

без-
плотныхь

 

силъ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

служиль

 

ли-

тургію

 

вь

 

томъ

 

же

 

соборѣ.

 

По

 

окончаніп

 

лигургіи

 

совер-

шено

 

было

 

имъ

 

молебствіе,

 

по

 

случаю

 

тезоименитства

 

Ихъ
Император.

 

Высочествъ

 

благовѣр.

 

Государей

 

велик.

 

Кня-
зей

 

Михаила

 

Николаевича

 

и

 

Михаила

 

Михаиловича.

 

Празд-
никъ

 

кавалерскихъ

 

орденовъ.

—

 

9.

 

— Въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ,

 

по

 

окопчаніи

 

литургій,

 

со-

вершень

 

былъ

 

молебенъ

 

по

 

случаю

 

празднованія

 

рожде-

пія

 

Ихъ

 

Император.

 

Высочествъ

 

благовѣр.

 

Государей

 

вел.

Князей

 

Николая

 

Николаевича

 

(младшаго)

 

(вм.

 

6

 

ч.)

 

и

 

Бо-
риса

 

Владиміровича

 

(вм.

 

12

 

ч.).

 

На

 

литургіи

 

проповѣдь

произнесь

 

Староникитсвой

 

ц.

 

свящ.

  

П.

 

И.

 

Любомудровь.
— Ц. —Его

 

Высокопреосвященство

 

служиль

 

заупокой-
ную

 

литургію

 

въ

 

Богоявленскомь

 

соборѣ,

 

по

 

случаю

 

со-

рокодневнаго

 

помнновенія

 

жены

 

соборнаго

 

старосты

 

На-
тальи

 

Егоров.

 

Платоновой,

 

а

 

но

 

окончаніи

 

оной

 

панихиду.

— 14. — Въ

 

день

 

рижденія

 

Ея

 

Император.

 

Высочества
благовѣр.

 

Государыни

 

Цесаревны

 

и

 

велик.

 

Княгини

 

Ма-
рш

 

Ѳеодоровиы

 

Его

 

Высокопреосвящеиство

 

служи. іь

 

ли-
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тургію

 

въ

 

томъ

 

же

 

^оборѣ

 

и

 

по

 

литургіи

 

благодар. 1

 

мо-

лебенъ,

 

.при

 

соучастіи

 

градскаго

 

духовенства,

 

въ

 

нрисут-

ствіи

 

начальников'^

 

и

 

чтмювнпковъ

 

разныхь

 

вѣдомстйъ

 

и

множества,

 

гражданъ.

 

Проновѣдь

 

на

 

литургій' произнесь

градскій

 

бласочинный

 

протоіерей

 

Староникитской

 

ц.

 

Г.
И.

 

Пановь.
:

 

I

    

.

О-В

 

Ъ

 

Я-В

 

Л

 

В

 

Е

 

I

 

Я.

1)

 

Открыта

 

подписка

 

на

 

1881

  

г.

^Иллюстрированный

 

Міръ"

 

еженедѣльный

литературно

 

политически!

 

и

 

художествен-

ный

 

журналъ.

Съ

 

1881-го

 

года

 

журналъ

 

„Иллюстрированный

 

Міръ"
выходить

 

еженедѣльно

 

(52

 

№№

 

вь

 

годь),

 

вь

 

форматѣ

 

боль-
шихт,

 

иллюстраций

 

со

 

множеством'!,

 

художественно-выпол-

нённыхъ

 

гравюръ,

 

(въ

 

годь

 

болѣе

 

700

 

грашорь).

 

Вь

 

каж-

дом^

 

нѵмерѣ

 

журнала

 

помѣщанчгся:

 

романы,

 

иовѣсти,

 

раз-

сказы,

 

стпхотиореиія.

 

біографіп,

 

всемірпое

 

обозрѣпіе,

 

исто-

рпческіе

 

очерки,

 

статьи

 

популярно-научішя,

 

повости

 

наукь,

художес'твъ

 

и

 

жизни,

 

политика,

 

совремепніія

 

хроника

 

Рос-
сіп.

 

с.ѵ.ѣеь,

 

шахматы,

 

задачи,

 

ребусы,

 

игры

 

и

 

проч.

Всѣ

 

подписчики

 

получаютъ

 

вь

 

течепіе

 

года:

 

двѣнадцать

худол;иственныхъ

 

нреміи,

 

разсылаемыхъ

 

ежемесячно

 

и

 

со-

стоащп'хъ

 

изъ

 

прекрасно

 

выполпенныхт.

 

копій

 

съ

 

лучшихъ

художесгвоиныхъ

 

иропзведеній.

 

Эти

 

преміи,

 

отпечатан-

ный

 

па

 

хорошей

 

толстой

 

бумагѣ

 

нѣсколькпми

 

красками

составятъ

 

къ

 

концу

 

года

 

богатый

 

альбомъ,

 

а,

 

вставлен-

ным

 

въ

 

рамки,

 

могутъ

 

служить

 

украшепіемь

 

кал;дой

 

го-

етніиіой.

Е?кемѣе;ічно

 

при

 

журиалѣ

 

разсылаются

 

безплатно:

 

Но-
оѣйшія

 

парижскін

 

моды.
Въ

 

годь:

 

около

 

500

 

по.іитинажныхь

 

рисунковъ

 

модь

дамскпхъ

 

іі

 

дѣтскихъ,

 

г.зятыхъ

 

пзъ

 

лучшихъ

 

французскихъ,
лімецкііхъ

 

и

 

апглійскихъ

 

модныхъ

 

журналовъ. — Рисун-
ки

 

и

 

выкройки

 

бѣлья

 

мужскаго,

 

дамскаго

   

и

 

дѣтскаго.-
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Дрлѣе

 

300

 

выкроекг

 

въ

 

натуральную

 

пеличипу

 

па

 

12

 

боль-
ших'!,

 

лпстахъ. —Значительное

 

количество

 

пзящныхъ

 

узо-

ровъ

 

по

 

канвѣ,

 

атласу

 

и

 

кож

 

к

 

шелками

 

и

 

бнсеромъ. —

Множество

 

тамбурныхъ

 

и

 

доугпхъ.

 

вязальаыхъ

 

работа. —

Разноообразпыя

 

буквы-пиііціалы

 

для

 

мѣтіш

 

бѣлья.,

Каждый

 

модный

 

иумерт.

 

заключаегь

 

слѣдующіе

 

отделы:
Модный

 

курьеръ,

 

или

 

обстоятельное

 

обозрѣніе

 

текущего

ыоднаго

 

сезона. —Описапіе.

 

рисунковъ,

 

номѣщаемыхъ

 

въ

пумерѣ. —Хозяйство

 

и

 

кухня;

 

здѣсь

 

сообщаются

 

практп-

ческія

 

свѣдѣпія

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

хозяйства

 

-

 

Совѣты

и

 

рецепты

 

самые

 

разнообразные

 

и

 

полезные.

 

Кромѣ

 

того,

въ

 

теченіе

 

года

 

будетъ

 

помѣщенъ

 

„Полный

 

курсъ

 

кройки
и

 

шитья

 

бѣлья

 

и

 

платьсвъ",

 

дающій

 

возможность

 

пе-

знакоыыыъ

 

съ

 

правилами

 

кройки

 

на

 

столько

 

основатель-

но"изучить

 

ее,

 

чтобы

 

примѣпять

 

ко

 

всевозможному

 

росту

и

 

сложепію

 

всѣ

 

выкройки,

 

разгылаемые

 

при

 

нашихъ

 

мо-

дахъ.

Бсѣ

 

годовые

 

подписчики

 

получаютъ

 

главную

 

большую

 

пре-

мію

 

роскошную

 

олеографпче.-кую

   

картину:

   

Государи

   

и

правители

 

всего

 

свѣта.

Эта

 

роскошная

 

олеографіп,

 

исполненная

 

двадцатью

 

кра-

сками,

 

ничѣмъ

 

не

 

отличается

 

отъ

 

масляпныхъ

 

картипъ,

писанныхъ

 

на

 

пологнѣ;

 

величина

 

ея:

 

въ

 

длину

 

1

 

аршипт.

іУг

 

вершка,

 

въ

 

птнрипу

 

12

 

вершковъ.

 

На

 

картипі;,

 

пред-

ставляющей

 

прекрасно-исполненную

 

группу,

 

изображены
въ

 

полный

 

росгь

 

слѣдующія

 

нынѣ

 

царствующія

 

Особы:
Ллексапдръ

 

II —императоръ

 

Всероссійскій,

 

Вильгельмъ

 

I
императоръ

 

Германскій,

 

Фрапцъіосифъ— императоръ

 

Ав-
стрійскін,

 

Бикторія — королева

 

Англійская,

 

Жюль-Гпеви —

президентъ

 

Французской

 

республики,

 

Гумбертъ

 

I-

 

король

Итальяпскій,

 

Альфонсъ

 

XII —король

 

Испанскій,

 

Леопольдъ
I — король

 

Бельгійскій,

 

Христіань

 

IX

 

— король

 

Датскій,
Оскаръ

 

П — король

 

Шиедскій

 

и

 

Норвежскій,

 

Луисъ

 

Т

 

-

король

 

Португальскій,

 

Вильгельмъ

 

III —король

 

Голланд-
ские,

 

Левъ

 

XIII

 

-

 

папа

 

Римскій,

 

Георгъ

 

I—король

 

Гре-
ческій,

 

Николай

 

I

 

— князь

 

Черногорскій,

 

Миланъ

 

IV— князь

Сербскій,

 

Карлъ

 

I— князь

 

Румынскій,

 

Абдулъ-Гамидъ

 

--

су.ітанъ

 

Турецкіи,

 

Тевфпкъ-

 

паша

 

-

 

хедив І

 

Епшетскій,
Мулей-Гаесапъ

 

— султапъ

 

Марокскій,

 

Нассръ-Эддпнъ

 

-

'Шахъ

 

Персидскій,

 

М

 

у

 

цхито— императоръ

 

Японскіп,

 

Купгъ-
мотзы

                                                                                

'
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■-

Сю

 

-императоръ

 

Китайскій,

 

Гейсъ — президёнтъ

 

Сѣверо-

Америкапскихъ

 

соедипеныыхт.

 

ппатовт.,

 

Донг,

 

Педро

 

П

 

-

императоръ

 

Бразильскій

 

и

 

друг.

 

Въ

 

отдѣльной

 

иродажѣ

картина

 

эта

 

стоитъ

 

безъ

 

пересылки

 

5

 

руб.,

 

съ

 

пер.

 

6

 

р.

Подписная

 

цѣпа

 

за

 

годовое

 

издаиіе

 

журнала

 

съправомъ

безплатпаго

 

полученія

 

всѣхъ

 

нремій

 

и

 

нриложепій:
Везъ

 

доставки

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

6

 

руб.,

 

съ

 

доставкой

 

въ

С- Петербурге

 

7

 

руб.,

 

для

 

иногородныхъ

 

8

 

руб.

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

С. -Петербурге

   

въ

 

главной

конторѣ

 

редакціи

 

„ Иллюстрированна™

 

Міра","но

 

Нико-
лаевской

 

улицѣ,

 

домъ

 

№

 

48.

2)

 

Открыта

 

подписка

 

па

 

1881

 

годъ

 

на

 

самый

 

полный

 

и

практически

 

дамскій

 

иллюстрированный

 

семейно-руко
дѣльный

 

журналъ

 

издаваемый

 

торговымъ

 

домомъ

 

модныхъ

вещей

 

ц

 

бѣлья

 

А.

 

Тарочешникова,

 

поставщика

 

двора

 

Ея
Императ.

 

Высоч.

 

I

 

осуд.

 

вел

 

книг.

 

Александры

 

Петровны
Изданіе

                                                                     

Годъ
второе.

            

„МОДНЫЯ

 

ВЫКроИЕИ '

         

девятый.

съ

 

24

 

безплатн.

 

раскраш.

 

акварелью

 

прплож.

 

парижск.

модъ,

 

стоющ.

 

(безъ

 

текста)

 

въ

 

Парижѣ

 

18

 

р.

 

Цініа

 

из-

данію

 

за

 

годъ

 

съ

 

1-го

 

января

 

ио

 

1-е

 

января

 

со

 

веѣмп

безплатнымп

 

нрпложеніями,

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой
во

 

всѣ

 

города

 

Российской

 

Имиеріи

 

3

 

руб.

 

50

 

кои.

Журналъ

 

даетъ

 

вь

 

годъ

 

24

 

№

 

(выходящій

 

1

 

и

 

15

 

числа

каждаго

 

мѣсяца)

 

большаго

 

формата

 

на

 

веленевой

 

бумагѣ,

съ

 

1000

 

литографированными

 

рисунками

 

дамскаго

 

и

 

дѣт-

скаго

 

туалетовъ,

 

бѣлья

 

и

 

женскихъ

 

рукодѣліи

 

и

 

проч.;

300

 

выкроекъ

 

на

 

24

 

болыпнхъ

 

листахъ;

 

12

 

вырѣзныхъ

патроновъ

 

всѣ

 

вь

 

ростъ

 

человѣка

 

и

 

кромі;

 

того

 

ори

 

каж-

домъ

 

№

 

безплатно

 

і)аскрашенпая

 

картинка,

 

рисованная

лучшими

 

художниками

 

и

 

получаемая

 

нами

 

прямо

 

изъ

 

Па-
рижа.

Всѣ

 

рисунки

 

туалетовъ

 

заимствуются

 

не

 

изъ

 

одвого

 

ка-

кого

 

нибудь

 

нѣмецкаго

 

изданін,

 

какъ

 

это

 

дѣлаютъ

 

всѣ

модные

 

журналы,

 

издающіеся

 

въ

 

Россіп,

 

а

 

съ'парижекпхъ

моделей

 

и

 

еще

 

изъ

 

20

 

самыхъ'

 

лучшихъ

 

фраицузскихъ
изданій

 

(нікогорые

 

изъ

 

нихъ,

 

какъ

 

напр.,

 

«jLe

 

Ооштіег
de

 

la

 

Mode»

 

стоюгь

 

до

 

27

 

p.).

 

Подъ

 

каждымъ

 

туаіетомг



-

 

815

 

—

объясняется,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

подбирать

 

полонезы

 

или

 

тю-

ники,

 

сколько

 

ндетъ

 

аршинъ

 

матеріи

 

и

 

гарннровки

 

па

весь

 

туалетъ

 

и

 

назначена

 

цѣна,

 

что

 

стоитъ

 

вещь

 

въ

 

го-

товомъ

 

видѣ

 

въ

 

иашемъ

 

торговомъ

 

домѣ.

Въ

 

журналъ

 

войдутъ

 

туалеты

 

для

 

пожилыхъ

 

и

 

полныхъ

особъ;

 

дамское,

 

дѣтское

 

и

 

мужское

 

бѣлье

 

будегъ

 

поме-
щено

 

въ

 

совершенно

 

полномъ

 

составѣ,

 

особенное

 

внима-

ніе

 

редакція

 

обратитъ

 

на

 

выборъ

 

приданаго,

 

а

 

также

 

на

домашніе

 

туалеты

 

въ

 

отношепіи

 

пхъ

 

экопоміи,

 

т.

 

е.

 

бу-
дутъ

 

помещаться

 

туалеты,

 

на

 

которые

 

требуется

 

меньше

матеріи

 

н

 

гарнировки,

 

нисколько

 

не

 

теряя

 

изящества

 

фа-
сона.

Гг.

 

подписчики

 

могутъ

 

выписывать

 

отдѣльпый

 

сметан-

ный

 

патронъ

 

любой

 

вещи,

 

по

 

своей

 

таліи,

 

высылая

 

для

этого

 

мѣрку

 

по

 

указанію

 

фигуръ,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

1-хъ
Д»Л°

 

журнала;

 

за

 

каждый

 

подобный

 

патронъ

 

нлатптся

 

40

 

к.

съ

 

пересылкою.

 

(Не

 

подписчики

 

1

 

р.

 

50

 

к.)

 

Въ

 

каждомъ

№

 

будутъ

 

помѣщены:

 

подробное

 

модное

 

обозрѣніе,

 

хо-

зяйственный

 

отдѣлъ

 

и

 

гигіеиическія

 

свѣдѣнія.

Полное

 

изданіе

 

(подъ

 

пазвапіемъ

 

1-ое),

 

даетъ,

 

кромѣ

вышеупомянутыхъ

 

приложеній,

 

еще

 

къ

 

каждому

 

рпсупку

вырѣзную

 

выкройку

 

во

 

весь

 

ростъ

 

и

 

прп

 

подпискѣ,

 

въ

видѣ

 

безплатной

 

преміи

 

(стоющ.

 

въ

 

продажѣ

 

б

 

р. ^боль-
шую

 

олеографическую

 

(маслян.

 

красками)

 

картину

 

ака-

демика

 

10.

 

Клювера

 

„Зимній

 

вечеръ"

 

(эффектный

 

русскій
пейзажъ,

 

освѣщенный

 

лучами

 

заходящаго

 

солнца).

 

Цѣпа

этому

 

полному

 

изданію

 

(подъ

 

названіемъ

 

1-ое)

 

съ

 

достав-

кою

 

и

 

пересылкою

 

7

 

р.

Издапія,

 

одобренньш

 

въ

 

выдающ.

 

орган,

 

печати,

 

по

умепьшепной

 

цѣнѣ

 

для

 

подпнсчивовъ:

 

Большія

 

картины,

исполпенныя

 

маслян.

 

красками

 

(олеографіею)

 

знаменитыхъ

художниковъ

 

русской

 

школы:

 

Русалки

 

(съ

 

дополнит,

 

кра-

сками)

 

профессора

 

К.

 

Е.

 

Маковскаго.

 

(Оригина.тъ

 

прі-
обрѣтенъ

 

Государемъ

 

Имнораторомъ

 

для

 

Эрмитажа).

 

Цѣ-

на

 

(скоропечатокъ)

 

5

 

р.,

 

съ

 

иересыл.

 

6

 

р.,

 

для

 

поднисч.

3

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

3

 

р.

 

60

 

к.

 

Цѣна

 

ручнаго'оттисгса

 

10

 

p.,

для

 

подписч.

 

6

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

6

 

р.

 

60

 

к.

„

 

Зимній-

 

вечеръ''.

 

Картина

 

академика

 

Ю.

 

Клевера.

 

(Ори-
гиналъ,

 

бывгаій

 

на

 

выставкахъ:

 

въ

 

академіи

 

художествъ

и

 

Мюнхенской-

  

1879

 

г.

 

пріобрѣтенъ

 

въ

 

Лондопѣ).

 

Цѣна



-

 

№

 

-

5

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

6

 

p.

 

NB.

 

Гг.

 

подписчики

 

кромѣ

 

одного

дароваго

 

экз.

 

выдаваемаго

 

въ

 

впдѣ

 

преміи

 

при

 

подппскѣ,

имѣютъ.

 

право

 

получить

 

еще

 

другой

 

экз.

 

по

 

уменьшен,

цѣнѣ

 

3

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

3

 

р.

 

60

 

кон.

„Лѣтній

 

вечеръ

 

въ

 

русской

 

деревнѣ"

 

(Пейзажъ,

 

срисо-

ванный

 

съ

 

натуры

 

П.

 

Куріаръ,

 

изъ

 

школы

 

Лагоріо).

 

Ць-
на

 

5

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

6

 

руб.,

 

для,

 

подписчиков'!.

 

3

 

руб ,

 

съ

перес.

 

3

 

р.

 

60

 

к.

PS.

 

Ймѣются

 

въ

 

болыпомъ

 

выбор!;

 

различныя

 

,рамки,

повѣйшихъ

 

рисупковъ,

 

цьпою

 

отъ

 

3

 

}).

 

до

 

20

 

р.

 

Пере-
сылка

 

рамокъ

 

1

 

р.

Полезные

   

подарки:

Полное

  

иллюстрированное

 

руководство

   

ко

 

всѣмъ

  

дам-
скимъ

 

рукодѣльямъ

съ

 

105

 

рисунками

 

въ

 

текстѣ,

 

объясняющими.,

 

какъ

 

удоб-
пѣе

 

и

 

легче

 

научиться

 

всевозможнымъ

 

работамъ:

 

бѣлой

вышивкѣ

 

гладью,

 

шнуркомъ;

 

вышивкѣ

 

бумажною

 

пряясею,

золотомъ,

 

шелкомъ,

 

синелью;

 

шитью

 

по

 

.книвѣ;

 

вязанью

 

въ

спицахъ,

 

тамбуромъ;

 

филе,

 

гипюръ

 

фриволите;

 

шерстя-

ных'),

 

цвѣтовъ;

 

мозаики;

 

работъ

 

бисеродгь,

 

стеклярусомъ;

бахромы,

 

кистей

 

и

 

т.

 

и.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

для

 

гг.

 

иод-

писчиковъ

 

1

  

р.

 

съ

 

перес.

Общедоступный

 

альбомъ

 

монограмъ

 

(3-е

 

изданіе).

 

Цѣ-

на

 

съ

 

перес.

 

60

 

к.,

 

для

 

подиисчпковъ

 

50

 

к.

Алъбомъ

 

моноірамъ

  

для

  

дамскихъ

   

семеішо-рукодѣльпыхъ

работъ.
Посвященн.

 

Ея

 

Императорскому

 

Высочеству

 

Государы-
пѣ

 

великой

 

княгипѣ

 

Александре

 

Петровнѣ.

 

Альбомъ

 

иред-

назначенъ

 

пеобходимымъ

 

пособіемъ

 

дш

 

занятій

 

рукоделья-
ми

 

въ

 

семействахъ,

 

школахъ,

 

пріютахъ

 

и

 

.въ

 

жепскихъ

учебныхъ

 

заведсніахъ;

 

заключает!,

 

въ

 

себѣ

 

бо.тѣс

 

1000
гравюръ

 

дли

 

дамскихъ

 

семейно-рукодѣ.тьныхъ

 

работъ,

 

17
а.тфавптовъ

 

азбукт,

 

русскихъ,

 

славянеьпхъ,

 

готическихъ,

французскихъ

 

и

 

нѣмецкихъ

 

коропъ

 

вензелей

 

въ

 

русско-

с.тавянскомъ

 

стилѣ,

 

24

 

вензеля

 

англіГіскаго

 

шрифта;

 

Го-
сударственный

 

гербъ;

 

09

 

гербовъ

 

Россінскихъ

 

губерній.
Альбомъ

 

этотъ

 

папечатанъ

 

на

 

32

 

листах

 

ь

 

толстой

 

слоно-

вой

 

бумаги

 

разноцввтными

 

красками.

 

Цѣна-съ

 

пересыл.

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

для

 

подписч.

 

1

  

р.

 

50

 

к.

Адресоваться

 

въредакцію

 

журпала

 

„Модныя

 

Выкройки'1



-i817

 

-

(при

 

олеографическомъ

 

заведеніп

 

торговаго

 

дома

 

А.

 

Та-
рочешннкова)

 

С. -Петербург!.,

 

Караваппая

 

ул.,

 

д.

 

№

 

18.
Одобрительные

 

отзывы

 

о

 

вышедшихъ

 

картипахъ

 

знамени-

тыхъ

 

художниковъ

 

русской

 

школы:

„Голосъ"

 

(въ

 

J\»

 

328 ;

 

27

 

ноября

   

1880

 

г.).
Олеографическое

 

заведеніе

 

г.

 

Тарочешникова

 

съ

 

боль-
шимъ

 

успѣхомъ

 

продолжаетъ

 

свое

 

полезное

 

предпріятіе,
посредствомъ

 

хорошо

 

исполнепныхъ

 

олеографическихъ

 

кар-

тинъ,

 

распространять

 

въ

 

публикѣ

 

известность

 

наиболее
талантлнвыхъ

 

отечественпыхъ

 

художниковъ.

 

Въ

 

прошломъ

году,

 

по

 

поводу

 

изданной

 

г.

 

Тарочешниковымъ

 

копіи

 

съ

картины

 

г-жи

 

Куріаръ,

 

мы

 

говорили

 

о

 

намѣреніи

 

его

 

вы-

пустить

 

цѣлую

 

еерію

 

копій

 

съ

 

ка]ітинъ

 

русскихъ

 

масте-

ровъ.

 

Недавно

 

изданы

 

имъ

 

двѣ

 

новыя

 

олеографіи

 

этой

 

ее-

ріи:

 

„Русалки"

 

профессора

 

Маковскаго

 

(воспроизведете
большой

 

картины,

 

находящейся

 

ныпѣ

 

въ

 

эрмитаж!;)

 

и

„Зимпій

 

вечеръ" —одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

пейзажей

 

г.

 

Кле-
вера.

 

Обѣ

 

олеографіи

 

выполнены

 

очень

 

удачно

 

во

 

всѣхъ

отпошеніяхъ, по

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

передача

 

олеографиче-
скимъ

 

способомъ

 

такихъ

 

сложи мхъ,

 

по

 

композиціи,

 

кар-

типъ,

 

какъ

 

„Русалки'',

 

представляетъ

 

болыпія

 

техппче-

скія

 

трудности.

„Правительствен.

 

Вѣспшкъ"

 

(въ

 

№222,-4

 

октября

 

1880

 

г.

Издатель

 

яіурнала

 

«Модиыя

 

выкройки»,

 

г.

 

Тарочеш-
пиковъ.

 

предпринявши"!

 

изданіе

 

олеографическихъ

 

картинъ,

преимущественно

 

русской

 

школы,

 

послѣ

 

выпуска

 

въ

 

кон-

це

 

прошедшаго

 

года

 

первой

 

картины:

 

„Вечеръ

 

въ

 

русской
деревнѣ",

 

издалъ

 

въ

 

началѣ

 

сего

 

года

 

вторую:

 

„Русалки",
худоашика

 

К.

 

Маковскаго,

 

а

 

недавно

 

появилась

 

третья:

„Зимній

 

вечеръ"

 

академика

 

10.

 

Клевера.

 

Всѣ

 

эти

 

кар-

тины

 

отличаются

 

вѣрностью

 

съ

 

о.ригцналомъ

 

и

 

хорошимъ

исподненіемъ.
„Новое

 

Время"

 

(въ

 

№

 

1644-25

 

сентября

 

1880

 

г.).
і

 

Въ

 

концѣ

 

прошедшаго

 

года,

 

заявляя

 

о

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ

олеографической

 

картины

 

„Вечеръ

 

въ

 

русской

 

деревнѣ",

составлявшей

 

безплатное

 

приложеніе

 

къ

 

журналу

 

„Мод-
ныя

 

выкройки",

 

мы

 

передали

 

слухъ,

 

что

 

издатель

 

ихъ

 

А.
Тарочешнпковъ

 

цамѣренъ

 

выпускать

 

олеографическія

 

кар-

тины

 

преимущественно

  

русской

   

школы,

   

чтобы

 

наглядно



-

 

318

  

-

знакомить

 

публику

 

съ

 

художественными

 

произведеніями
нашихъ

 

выдающихся

 

художниковъ.

 

Действительно

 

вскорѣ

затѣмъ

 

появилась

 

другая

 

картина:

 

„Русалки" —К.

 

Е.

 

Ма-
ковскаго,

 

уяіе

 

гораздо

 

болѣе

 

трудный

 

по

 

исполнепію.

 

Въ
настоящее

 

время

 

мы

 

имѣемъ

 

возможность

 

заявить

 

о

 

толь-

ко- что

 

вышедшей

 

третьей

 

картинѣ:

 

„Зимній

 

вечеръ"

 

ака-

демика

 

10.

 

Клевера.

 

Это

 

чисто-русскій

 

пейзажъ.

 

Всѣ

 

крас-

ки

 

оригинала'

 

переданы

 

вѣрпо

 

и

 

живо.

„Петербургскій

 

Листокъ"

 

(въ№186-7

 

октября

 

1880

 

г.).
Олеографіи

 

г.

 

Тарочешяикова.

 

Мы

 

ул;е

 

говорили

 

од-

нажды

 

объ

 

олеографическомъ

 

заведеніи

 

г.

 

А.

 

Тарочега-
ппкова.

 

которое,

 

но

 

обширности

 

своихъ

 

мастерскихъ

 

и

превосходному

 

выполпенію

 

работъ,

 

нисколько

 

неуступаетъ

даже

 

лучшимъ

 

заграничпымъ

 

заведеніямъ

 

этого

 

рода.

 

Ху-
дожественно

 

исполпеивыя

 

имъ

 

еще

 

такъ

 

недавно

 

„Русал-
ки"

 

К.

 

Е.

 

Маковскаго

 

лучше

 

всякихъ

 

фразъ

 

засвидетель-
ствовали,

 

что

 

мояшо

 

достигнуть

 

и

 

русскими

 

средствами

небывалаго

 

у

 

иасъ

 

успѣха

 

въ

 

подобномъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

толь-

ко

 

приложить

 

къ

 

нему

 

достаточную

 

дозу

 

находчивости

 

и

неутомимую

 

энергію.

 

За

 

г.

 

Тарочешниковымъ

 

нельзя

 

бы-
ло

 

не

 

признать

 

этихъ

 

качествъ

 

тотчасъ-же,

 

какъ

 

только

появились

 

въ

 

свѣтъ

 

названпыя

 

выше

 

„Русалки" —вторая

по

 

счету

 

копія,

 

исполненная

 

его

 

заведеніемъ.

 

Но

 

прихот-

ливому

 

лунному

 

освѣщенію,

 

по

 

разнообразію

 

тововъ

 

и

значительному

 

количеству

 

обпажеппыхъженскихъ

 

фигуръ,
каггтина

 

эта

 

претставляла

 

пропасть

 

затруднепій

 

для

 

бо-
лее

 

или

 

менѣе

 

вѣрной

 

передачи

 

оригинала,

 

и,

 

однакоя;ъ,

заведеніе

 

г.

 

Тарочепіпикова

 

съ

 

честью

 

выполнило

 

свою

задачу.

 

Поэтому

 

мы

 

нисколько

 

не

 

удивляемся

 

дошедшимъ

до

 

насъ

 

слухамъ,

 

что

 

картина

 

эта

 

раскупается

 

на

 

рас-

хватъ.

 

Но

 

г.

 

Тарочешниковъ,

 

какъ

 

видно,

 

пе

 

обольстил-
ся

 

такимъ

 

подкунающимъ

 

успѣхомъ

 

и

 

еще

 

съ

 

большею
настойчивостью

 

принялся

 

усовершенствовать

 

начатое

 

имъ

дѣло.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

нельзя

 

было

 

пе

 

подумать

 

этого

даяге

 

при

 

первомь

 

бѣгломъ

 

взглядѣ

 

на

 

только-что

 

выпу-

щенную

 

теперь

 

заведеніемъ

 

г.

 

Тарочешникова

 

новую,

 

уже

третью

 

по

 

счету

 

картину:

 

„Зимній

 

вечеръ"

 

академика

 

10.
Клевера.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

эта

 

картина

 

у

 

насъ

 

передъ

глазами,

 

и

 

мы

 

не

 

можемъ

 

достаточно

 

налюбоваться

 

ею,

Что

 

это

 

за

 

прелестный

 

видъ

   

и

 

какое

 

мастерское

  

испол-
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пеніе!

 

Малѣйшія

 

детали

 

такъ

 

тщательно

 

отдѣланы,

 

снѣгъ

представлен-],

 

такъ

 

натурально,

 

что,

 

право,

 

глядя

 

на

 

эту

картину,

 

невольно

 

хочется

 

спросить:

 

да

 

зачѣмъ-же

 

после
этого

 

пріобрѣтать

 

такъ

 

дорого

 

стоющіе

 

оригиналы?

 

„Зим-
ній

 

вечеръ"

 

можно

 

смѣло

 

рекомендовать

 

въ

 

одинаковой
степени

 

и

 

тонкому

 

знатоку,

 

и

 

простому

 

любителю

 

живо-

писи;

 

картина

 

эта

 

имѣетъ

 

всѣ

 

дапныя,

 

чтобъ

 

составить

украшепіе

 

любой

 

гостинной;

 

да

 

прнтомъ

 

еще

 

и

 

но

 

цѣнѣ

она

 

вполнѣ

 

общедоступна.

 

Насъ

 

особенно

 

порадовало

 

то

обстоятельство,

 

что

 

олеографическое

 

заведеніе

 

г.

 

Таро-
чешиикова

 

избирает!,

 

преимущественно

 

картины

 

русской
школы,

 

наглядно

 

знакомя

 

такимъ

 

образомъ

 

публику

 

съ

лучшими

 

произведеніями

 

нашихъ

 

художниковъ.

 

Въ

 

осо-

бенности

 

для

 

провивціи,

 

часто

 

не

 

имѣющей

 

возможности

даже

 

и

 

разъ

 

взглянуть

 

па

 

тотъ

 

либо

 

другой

 

орпгиналъ,

изданія

 

г.

 

Тарачешпикова

 

представляют!,

 

еущій

 

кладъ.

Нельзя

 

не

 

пожелать

 

отъ

 

души,

 

чтобы

 

публика

 

паша

 

оце-
нила

 

по

 

достоинству

 

эти

 

изданія.

 

Ппрочемъ,

 

но

 

изяще-

ству

 

работы,

 

они

 

достаточно

 

краснорѣчиво

 

говорятъ

 

сами

за

 

себя.
„Новости"

 

и

  

„Биряіевая

 

Газета"

 

(въ

 

№

 

297,-8

 

ноября
1880

 

г.).
Олеографія

 

г.

 

Тарочешппкова.

 

На

 

дияхъ

 

существующее

въ

 

Петербурге

 

олеографическое

 

заведеніе

 

г.

 

Тарочешни-
кова

 

выпустило

 

въ

 

свѣтъ

 

олеографическую

 

копію

 

съ

 

кар-

тины

 

академика

 

10.

 

Клевера:

 

„Зиыпій

 

вечеръ".

 

Послѣ

вышедшей

 

недавно

 

картины

 

К.

 

Е.

 

Маковскаго,

 

„Русал-
ки",

 

это

 

уже

 

третья

 

картина,

 

съ

 

которою

 

выступаетъ

 

ие-

редъ

 

публикой

 

названное

 

заведеніе.

 

Мысль

 

г.

 

Тарочеш-
ппкова —знакомить

 

русское

 

общество

 

съ

 

ироизведеніямп
нашихъ

 

выдающихся

 

художников!,

 

посредствомъ

 

копій

 

съ

пхъ

 

картинъ-сама

 

по

 

себе

 

удачна

 

и

 

заслуяіиваетъ

 

под-

дераши.

 

Что,

 

касается

 

техники,

 

то

 

она

 

уя;е

 

и

 

теперь,

 

въ

началѣ

 

дѣла,

 

довольно

 

удовлетворительна

 

и,

 

вѣроятпо,

 

ра-

зовьется

 

еще

 

впослѣдетвіи.

 

Особенно

 

удачвымъ

 

но

 

испол-

ненію

 

является

 

„Зимній

 

вечеръ".

 

Картипа

 

эта

 

можетъ

смѣло

 

конку ррпровать

 

съ

 

заграничными

 

работами

 

вь

 

томъ

же

 

родѣ

 

и

 

представл :іетъ

 

хорошее

 

у.

 

рашепіе

 

для

 

ком-

пать,

 

достуипое

 

каждому

 

любителю

 

живописи.

І

    

■'
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„Сыиъ

 

Отечества"

 

(въ

 

№

 

232—7

 

октября

 

1880

 

г.).
Вт.

 

Петербург!;

 

существует!,

 

большое

 

олеографическое
заведеніе

 

г.

 

Тарочешникова,

 

задавшееся

 

похвальною

 

цѣлыо

знакомить

 

русскую

 

публику,

 

въ

 

олеографическихъ

 

копіяхъ,
съ

 

заыѣчательными

 

пронзведепіями

 

наших ъ

 

лучшихъ

 

ху-

дожников!..

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

оно

 

открыло

 

подписку

 

на

 

це-
лую

 

серію

 

такйхъ

 

картин*.

 

Эта

 

серія,

 

па

 

первый

 

разъ,

будетъ

 

состоять

 

изъ

 

пяти

 

выпусковъ.

 

Три

 

изъ

 

ннхъ

 

те-

перь

 

уже

 

вышли

 

въ

 

свѣтъ.

 

Сперва

 

былъ

 

выпущенъ

 

„Лѣт

ній

 

вечеръ

 

въ

 

русской

 

деревнѣ"

 

г-жи

 

Куріеръ,

 

за

 

иимъ

иослѣдовали

 

„Русалки"

 

К.

 

Е.

 

Маковскаго,

 

а

 

на

 

этихъ

дпяхъ

 

появился

 

паконецъ

 

и

 

третій

 

выпускъ:

 

„Зимній

 

ве-

черъ"

 

академика

 

Ю.

 

Клевера.

 

До

 

настоящаго

 

времени

 

мы

воздерживались

 

высказывать

 

свое

 

суждепіе

 

о

 

работах!,

заведенія

 

г.

 

Тарочешникова,

 

такъ

 

какъ

 

дѣло

 

это

 

у

 

насъ

совершенпо

 

новое

 

п

 

стало

 

быть

 

на

 

первыхъ

 

же

 

иорахъ

могло

 

испытать

 

неудачу.

 

Но

 

теперь

 

мы

 

не

 

м'ожемъ

 

не

 

ре-

комендовать

 

вниманію

 

публики

 

этого

 

прекраенаго

 

заведе-

нія,

 

потому

 

что

 

оно

 

блестящим!,

 

образомъ

 

выполняет!,

принятую

 

па

 

себя

 

задачу',

 

не

 

смотря

 

па

 

сравнительную

недавность

 

своего

 

существованія.

 

Въ

 

особенности

 

мы

 

ре-

комендуем!,

 

его

 

провинціи,

 

гдѣ

 

такъ

 

трудно,

 

а

 

иногда

даже

 

и

 

совсѣмъ

 

невозможно,

 

знакомиться

 

съ

 

избранными
образцами

 

нашей

 

л;ивописи.

 

Къ

 

тому

 

же

 

рѣдко

 

можно

встрѣтить

 

человѣка,

 

который

 

не

 

пожелплъ

 

бы

 

украсить

своихъ

 

стѣнъ

 

какой

 

-нибудь

 

недорогой,

 

но

 

изящной

 

вещи-

цей

 

въ

 

этомъроді;.

 

Преднріятіе

 

г.

 

Тарочешникова

 

можетъ

вполнѣ

 

способствовать

 

удовлетворенно

 

подобпаго

 

желаиія:
его

 

олеографическія

 

картины

 

уже

 

и

 

теперь

 

поспорят!,

 

въ

досгоинствѣ

 

съ

 

заграничными.

 

Очевидно,

 

что

 

г.

 

Тарочеш-
пиковъ

 

съ

 

любовью

 

отдался

 

своему

 

дѣлу,

 

и

 

можно

 

на-

деяться,

 

что

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

опъ

 

даже

 

перещего-

ляет!,

 

нностранцевъ.

 

Но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

нельзя

 

пе

 

придти

къ

 

такому

 

убіжденію,

 

смотря

 

на

 

последнюю,

 

только-что

вышедшую

 

теперь

 

работу

 

его

 

олеографіи

 

„Зимній

 

вечеръ"
такая

 

прелестная

 

вещица,

 

что

 

отъ

 

пея

 

не

 

скоро

 

отор-

вешься,

 

это

 

настоящая

 

русская

 

зима

 

со

 

всѣми

 

ея

 

преле-

стями,

 

такъ

 

близкими

 

нашему

 

сердцу.

 

Худояіественпое

 

нс-

нолпеніе

 

этой

 

вещи

 

доведено

 

почти

 

до

 

совершенства,

 

до

оптическаго

 

обмана:

 

просто

 

не

 

вѣришь

 

глазамъ,

 

что

 

это

коиія,

 

а

 

не

 

оригипалъ,

   

Картина

 

уяіе

 

выставлена

 

въ

 

нѣ-
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которыхъ

 

магазипахъ

 

и

 

желающіе

 

легко

 

могут' 1,

 

прове-
рить

 

сами

 

наше

 

первое

 

впечатлѣніе;

 

надѣемся,

 

что

 

они

выпесутъ

 

такое

 

же.

 

Для

 

слѣдующихъ

 

выпусковъ

 

обещаны:

„Видъ

 

Крыма"

 

профессора

 

Орловскаго

 

и

 

„Ледяной

 

домъ"
профессора

 

Якоби.

 

Какъ

 

впдпте,

 

выборь

 

очень

 

удачный,

а

 

установившаяся

 

теперь

 

репутація

 

заведенія

 

г.

 

Тарочеш-
никова

 

достаточно,

 

полагаемъ,

 

ручается

 

за

 

все

 

остальное.

„Петербургская

 

Газета"

 

(въ

 

№

 

192—

 

1

 

октября

 

1880

 

г.).
На

 

дняхъ

 

разослана

 

при

 

журнал!;

 

„Модныя

 

выкройки"
въ

 

вйдѣ

 

безнлатной

 

пре.чіи,

 

большая

 

олеографическая

 

кар-

тина:

 

„Зимній

 

вечеръ"

 

академика

 

Ю.

 

Клевера,

 

исполнен-

ная

 

олеографичееккмъ

 

заведепіемъ

 

г.

 

А.

 

Тарочешникова.
Это

 

уасе

 

третья

 

картина

 

по

 

счету,

 

выпускаемая

 

назван-

ным!,

 

заведі

 

ніемъ.

 

Когда

 

были

 

объявлены

 

„Русалки"

 

К.
Е.

 

Маковскаго,

 

мы

 

признаемся,

 

сильно

 

сомнѣвались,

 

что-

бы

 

у

 

насъ

 

in,

 

Россіи,

 

удалось

 

хорошо

 

выполнить

 

эту

 

труд-

ную

 

копію:

 

подобныя

 

вещи

 

даже

 

и

 

за

 

границей

 

часто

выходятъ

 

далеко

 

не

 

удовлетворительными.

 

Но

 

на

 

дѣлѣ

оказалось,

 

что

 

и

 

мы,

 

русскіе,

 

если

 

только

 

захотимъ,

 

мо-

жемъ

 

сііѣяо

 

копкуррировать

 

съ

 

иностранцами,

 

хотя

 

бы

 

въ

совершенно

 

повомъ

 

для

 

насъ

 

дѣлѣ.

 

Это

 

въ

 

особенности
блистательно

 

доказала

 

только- что

 

вышедшая

 

теперь

 

кар-

тина.

 

Пе

 

все

 

же

 

иам'ъ,

 

въ

 

самомъ

 

дѣ.іѣ,

 

ходить

 

на

 

ію-
мбчахъ

 

у

 

иностранцев!.,

 

переплачивая

 

имъ

 

лншиія

 

день-

ги,

 

который

 

съ

 

гораздо

 

большимъ

 

удобством!,

 

могутъ

 

ос-

таваться

 

у

 

насъ

 

дома.

 

Ііейзажъ

 

г.

 

Клевера

 

незамысло-

ват!.,

 

но

 

отъ

 

пего

 

такъ

 

и

 

вѣетъ

 

чѣмъ-то

 

роднымъ:

 

тутъ

на

 

иервомъ

 

планѣ,

 

и

 

весь

 

занесенный

 

только

 

что

 

вынав-

пііім'!,

 

сиѣгомъ

 

ляівотрепещущій

 

мостикч,

 

у

 

мельницы,

 

н

еіце

 

не

 

замерзшая,

 

по

 

калідую

 

минуту

 

готовая

 

покрыться

льдомъ

 

ръчка;

 

тутъ

 

же

 

и

 

убѣгающая

 

вдаль,

 

между

 

куста-

ми,

 

проселочная

 

дорояіка,

 

и

 

удаляющійся

 

мужикъ

 

съ

 

ьо-

зомъ;'

 

кой-гдѣ

 

вороны

 

съ

 

нас.шкденіеыъ

 

поклевываютъ

снѣжокъ...

 

словомъ

 

все— родное,

 

давнымъ-давно

 

знакомое.

Что

 

касается

 

техники

 

иснолненія,

 

то

 

смѣло

 

мояшо

 

ска-

зать,

 

что

 

заведеніе'

 

г.

 

Тарочешникова

 

сдѣлало

 

на

 

этотъ

разъ,

 

кажется,

 

все:

 

неопытпыіі

 

глазъ,

 

пожалуй,

 

и

 

пе

 

от-
личить

 

копіи

 

отъ

 

оригинала.

 

Нельзя

 

пе

 

пояіелать

 

однако,

чтобы

 

г.

 

Тарочеишиковъ

 

не

 

обольщался

 

этими

 

первыми

успѣхамн,

 

а

 

энергично

 

цродо.шалъ

 

совершенствовать

 

на-

чатое

 

имъ

 

дѣло.
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По

 

прекрасному

 

и

 

безукоризненному

 

исполненію

 

кар-

тины

 

„Лѣтній

 

вечеръ

 

въ

 

русской

 

деревне"

 

одобрено

 

въ

выдающ.

 

органахъ

 

печати.

„Голосъ"

 

(въ

 

№

 

312— 1 1-го

 

ноября

  

1879

 

г.)
Олеографія,

 

или

 

печатавіе

 

ма

 

лянпьши

 

красками

 

ноде-

шевизні;

 

своего

 

производства,

 

принадлежите

 

къ

 

числу

 

са-

мыхъ

 

могущественных!,

 

средствъ

 

къ

 

распространенно

 

въ

публпкѣ

 

вкуса

 

вь

 

яиівописн.

 

До

 

с.пхъ

 

поръ

 

лучшія

 

оле-

ографпческія

 

картины

 

привозились

 

къ

 

намъ

 

по

 

большой
части

 

нзъ-заграпіщы,

 

преимущественво

 

изъ

 

Гермапіи

 

и

Лвстріп.

 

О.іеографіп

 

эти

 

представляли

 

собою

 

почти

 

исклю-

чительно

 

копіп

 

съ

 

картннъ

 

иностранных!,

 

худояспнковъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

производство

 

олеографіи

 

мало-по-малу

начинаетъ

 

развиваться

 

у

 

насъ,

 

въ

 

Россіи.

 

Надняхъ

 

памъ

случилось

 

видѣть

 

олеографическую

 

копію

 

съ

 

картины

 

рус-

ской

 

худояпіицы

 

г-жи

 

Куріаръ

 

„Вечеръ

 

въ

 

русской

 

де-

рев;^",

 

исполненную

 

въ

 

здешнемъ

 

хромолитографиче-
скомъ

 

заведеніи

 

г.

 

А.

 

Тарочешникова.

 

Олеографія

 

эта,

предназначенная

 

г.

 

А.

 

Тарочсшнпковымъ

 

для

 

преміи

 

къ

издаваемому

 

пмъ

 

модному

 

дамскому

 

-журналу

 

„Модныя
выкройки",

 

по

 

своему

 

прекрасному,

 

отчетливому

 

испол-

нение

 

можетъ

 

выдержать

 

сравиеніе

 

съ

 

лучшими

 

загра-

ничными

 

произведепіями

 

этого

 

рода.

 

Мы

 

слышали,

 

что

г.

 

Тарочешниковъ

 

предпринимаешь

 

цѣлуюсерію

 

иодобиыхъ
олеографическихъ

 

изданій,

 

посвящепныхъ

 

воспроизведепію
преимущественно

 

картннъ

 

извѣетпѣйшихъ

 

русскихъ

 

жи-

вописцевъ.

 

Теперь

 

имъ

 

приготовляется

 

къ

 

изданію

 

оле-

ографія

 

съ

 

извѣстпой

 

картины

 

профессора

 

Маковскаго
„Русалки",

 

бывшей

 

однимъ

 

изъ

 

украшепій

 

послѣдней

 

пе-

редвижпой

 

выставки

 

и

 

иріобрѣтенной

 

для

 

эрмитажа.

И

 

въ

 

проч.

 

газетахъ:

 

Правительственный

 

вѣстникъ

 

въ

Щ

 

273 — 6

 

октября,

 

Новое

 

время

 

въ

 

№

 

1324 — 4

 

ноября,
Петербургская

 

газета

 

въ

 

№

 

221-11

 

ноября,

 

Петербург-
ски

 

листокъ

 

въ

 

№

 

226

 

—
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ноября.
О

 

достоинстве

 

и

 

практичности

 

издавія

 

„Альбомъ

 

мо-

нограммъ"

 

было

 

одобрено

 

въ

 

газетахъ

 

(Голосъ)

 

въ

 

Л°

 

121,
3

 

мая.

 

(Новое

 

время)

 

въ

 

№

 

806

 

-28

 

мая.

 

(Петербургски
лнстокь)

 

въ

 

№

 

89-7

 

мая.

 

(Петербургская

 

газета)

 

въ№
87 —5

 

мая.

 

(Сыиъ

 

Отечества)

 

вь

 

№

 

95

 

—

 

28

 

апо.

 

(Цер-
ковно-Обществ.

 

Вѣетникъ)

 

въ

 

№

 

54-7

 

мая.

 

(Иллюстри-
рованная

 

Недѣля)

 

въ

 

JN»

 

18

 

—

 

1878

 

г.
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3)

 

Открыта

 

подписка

   

па

 

1881

 

г.

 

на

 

ежемѣоячпый

 

ж"р-

иалъ

 

модъ

 

и

 

рукодѣлій

„Женскій

 

трудъ".

(Годь

 

второй).

 

Съ

 

1881

 

г.

 

программа

 

журнала

 

„.Жен 5!
скій

 

трудъ"

 

будеть

 

расширена

 

прпбавленіеиъ

 

модъ

 

дам-

скихъ

 

платьевъ

 

и

 

литературного

   

огдѣла.

Въ

 

видѣ

 

нреміи

 

при

 

первомъ

 

номеііѣ

 

будеть

 

разослана

нодписчикамъ

 

семейная

 

приходѳ-рсходная

 

книга,

 

изданіе
В.

 

Ѳ.

  

Киршбаума.
Подписная

 

цѣна

 

на

 

1881

 

г.

 

остается

 

та

 

же,

 

что

 

1880

 

г.,

т.

 

е.

 

на

 

годъ:

                                    

на

 

полгода:

Безъ

 

доставки

    

—

    

3

 

р.

 

50

 

гс.ІБезъ

 

доставки

    

—

  

2

 

р.

Съ

 

дост.'

 

и

 

перес

     

4

 

р.

   

—

     

ІСъ

 

дост.

 

и

 

перес.

   

2

 

р.

 

50
Подписка

 

принимается

 

въ

 

копторѣ

 

редакціи,

 

въ

 

С.-Пе-
тербург!;,

 

Пантелеймонская

 

ул.,

 

д.

 

JN»

 

14,

 

кв.

 

47

 

(куда
адресуются

 

и

 

иногородние

 

подписчики),

 

въ

 

Мосввѣ

 

въ

книжномъ

 

магазнпѣ

 

Мамонтова

 

и

 

въ

 

ировинціи

 

у

 

всѣхъ

извѣстныхъ

 

книгопродавцевъ.

Подробное

 

объявленіе

 

см.

 

въ

 

21

 

Л°.

 

~рѣ

  

Т.

 

Е

   

Вѣд.

Издатель

 

Гетце.

4)

    

Подписка

    

u

 

а

„Бирже выя

 

Бѣдомости*

соединенное

 

издапіе

 

„Биргкеваго

 

Вѣстнпка"

 

и

 

[Русскаго
Міра".

Постепенное

 

развнтіе

 

изданія,

 

преобразовавшагося

 

въ

теченіе

 

года,

 

изъ

 

еженедѣльыаго

 

журнала

 

„Биржевой

 

ука-

затель",

 

сперва

 

въ

 

издаваемую

 

2

 

раза

 

въ

 

недѣлю

 

газету

„Биржевой

 

Вѣстникъ",

 

а

 

затѣмъ,

 

иослѣ

 

соединенія

 

ея

 

съ

газетою

 

«Русскій

 

Міръ»,

 

въ

 

газету

 

«Биржевым

 

Вѣдомости»,

выходящую

 

съ

 

1

 

ноября

 

3

 

раза,

 

а

 

съ

 

1

 

января

 

1881

 

г.

4

 

раза

 

въ

 

недѣлю,

 

говорить

 

само

 

за

 

себя

 

и

 

даетъ

 

лучшую
гарапіію

 

въ

 

дальиѣйшихъ

 

етараніяхъ

 

редакціи

 

къ

 

подоб-
ному

 

же

 

постоянному

 

усовершенствованно

 

изданія

 

и

 

въ

будущемъ

  

1SS1

  

году.



Успѣхч,

 

иііданія

 

объясняется

 

обнліемъ

 

п

 

точностью

 

всѣхі

сообщаемых!

 

газетою

 

свѣдѣеій

 

и'корреспондепцШ,

 

а

 

так-

же

 

неиреклопнымъ

 

слѣдованіемъ

 

по

 

разъ

 

начертанной

программѣ

 

«стоять

 

на

 

оторожѣ

 

интересовъ

 

русской
публики

 

и

 

рисскаго

 

торіово-фгтансоваго

 

мгра»,

 

которое

видно

 

цзъ

 

руководящпхъ

 

статей

 

и

 

фельетонов'),

 

газеты,.

Помѣщая,

 

между

 

аШч'ймъ,

 

также

 

политически»,

 

обще-
ственный',

 

литературный

 

и

 

музыкально-театральный

 

от-

дѣлы,

 

газета

 

остается,

 

какъ

 

доныпѣ,

 

преимущественно

 

га-

зетой

 

биржи,

 

фипамсовъ,

 

торговли

 

и

 

промышленности,

сохраняя

 

гіри

 

томъ

 

егюе

 

нынѣшпее

 

безплатиое

 

прибавле-
ніе — «Тиражный

 

Листокъ»,

 

а

 

также

 

и

 

іругія,

 

.специально
торгови-фиііапсовыя

 

п{ійбавл'енія.
Редакціей

 

обращено

 

особенное

 

вниманіе

 

на'

 

товарный

отдѣ.гъ,

 

вт,

 

которомъ

 

участвуюп,

 

уже

 

нынѣ

 

болііе

 

80

 

рус-

скгёгхъ

 

и

 

загранпчныхъ

 

корреспопдентовъЧшеціаліістовг.
Вт.

 

га.зетѣ

 

сосредоточивается

 

отчетность

 

русскихь

 

ак-

ціоиериьГхъ

 

и

 

прочихъ

 

кредитных-ь

 

учрежденій.

Подписная

 

цѣиа

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою:

На

 

1

  

годъ

 

съ

 

1

 

января

 

1881

  

г.

        

—

      

'

 

12

 

р.

  

-

_

   

і%

 

года

      

-

         

-

        

'-

         

-

           

7

 

--

   

_

—

  

1

  

мѣсяцъ'

 

■--.

         

—

         

—

                       

1

 

—

 

50

 

в.

Съ

 

1

  

ноября

 

1880

 

г.

 

но

 

1

 

января

  

1882

 

г.

па

 

(14

 

мѣсяц.)

 

-

          

—

         

—

         

—

         

13

 

—

   

50

 

к.

Съ

 

1

 

декабря

  

1880

  

г.

 

по

 

1

 

января.

 

1882

 

г.

(на

 

13

 

мѣсяц.) —

         

—

         

—

         

—

         

12

    

-

   

75

 

в.

Контора

 

Редакціп

 

помещается

 

въ'-"

 

С.-Петербургѣ,

 

но

Малой

 

Морской

 

ул.,

 

въ

 

д.

 

19,

 

кв.

 

2,

 

куда

 

просимъ

 

ад-

ресовать

 

цодписныя

 

требовании

Редакторы

 

11.

 

С.

 

Макаривъ.

    

Издатель:

 

С.

 

М.

 

Прогшеръ.

Годавіиръ

 

ііротоісрии

 

А.

 

Ивановъ.

Позволено

 

цензурою.

 

13

 

Ноября

 

1880

  

годч

Гдпографія

  

Н.

 

И.

 

Соколова,

 

въ

  

Ту.чѣ.


