
ТТЖКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

1-го

 

Февраля.

      

jpj!

  

Q,

        

1871

 

года.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.—

 

Цьна:

 

безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

20

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

5

 

р.— Подписка

 

принимается

 

въТулѣ,

близь

 

Троицкой

 

церкви,

 

въ

 

домѣ

 

нротоіерея

 

А.

 

Иванова.

I.

  

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

НАЧАЛЬСТВА.

УКАЗЪ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Января

 

19. — О

 

замѣнѣ

 

свѣчнаго

 

сбора

 

процентнымъ

 

съ

доходовъ:

 

кружечнаго,

 

кошельковаго

 

и

 

свѣчнато

 

на

 

потребно-

сти

 

но

 

учебной

 

части

 

духовная

 

вѣдомства.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

Синодальна-

го

 

оберъ-прокурора.'съ

 

изъясненіемъ.

 

что,

 

по

 

всепод-

даннейшему

 

докладу

 

предположеиій

 

Св.

 

Синода

 

о

занѣнѣ

 

свѣчнаго

 

сбора

 

процентнымъ

 

съ

 

доходовъ:

кружечнаго,

 

кошельковаго

 

и

 

свѣчнаго,

 

Его

 

Импе-

раторское

 

Величество,

 

въ

 

21

 

день

 

декабря

 

1870

 

г.,

Высочайше

 

іювелѣть

 

соизволилъ:

 

1)

 

для

 

улов-

летворенія

 

потребностей

 

по

 

учебной

 

части

 

духовна-

го

 

вѣдомства,

 

взамѣнъ

 

суіцествующаго

 

нынѣ

 

сбора

Отъ

 

^продажи

 

восковыхъ

 

церковныхъ

 

свѣчъ,

 

отчис-

лять

 

въ

 

распоряженіе

 

центрального

 

управленія-

 

Св.

Синода

 

опредѣленное

 

количество

 

процентовъ

 

съ

 

ко-

ніельковыхъ,

 

кружечныхъ

 

и

 

свѣчныхъ

 

доходовъ

 

съ

суммы

 

ноступленія

 

оныхъ

 

за

 

1868

 

г.;

 

2)

 

процентъ

сей

 

взимать

 

въ

 

размѣрѣ

 

десяти

 

со

 

ста

 

въ

 

годъ

 

въ

епархіяхъ:

 

волынской,

 

литовской,

 

минской,

 

могилев-

ской,

 

полоцкой

 

и

 

рижской

 

и

 

въ

 

размѣрѣ

   

двадцати



*

 

одного

 

со

 

ста

 

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

епархінхъ,

 

сог-

ласно

 

прилагаемой

 

при

 

семъ

  

вѣдомости,

 

за

  

исклю-

ченіемъ

 

варшавской, ;

 

донской,

 

камчатской

 

и

  

якут-

ской

 

и

 

грузинскаго

 

экзархата,

 

состоящихъ

 

на

  

осо-

бомъ

 

положеніи;

    

3)

 

при

 

измѣненіи

 

состава

 

прихо-

довъ,

 

при

 

временномъ

 

прекращены

 

богослуженія

 

по

случаю

 

постройки

 

новой

 

церкви,

 

взамѣнъ

 

обветшав-

шей

 

или

 

сгорѣвшей,

    

при

 

уменыпеніи

    

церковныхъ

доходовъ

 

противъ

 

поступленія

 

1868

 

г.,

   

вслѣдствіе

какихъ-либо

 

особыхъ

 

причинъ

 

и

 

т.

   

п.,

    

временно*"

освобожденіе

 

такой

 

церкви

 

отъ

 

процентнаго

 

взнос

или

 

уменыненіе

 

онаго,

 

а

 

также

 

покрытіе

  

образую

щагося

 

въ

    

такихъ

 

случаяхъ

   

по

 

епархіи

 

недобор;

раскладкою

 

на

 

доходы

 

прочихъ

 

церквей

 

въ

 

епархі

возлолшть

 

на

 

обязанность

 

епархіальныхъ

   

преосвя

щенныхъ

 

съ

 

правомъ,

 

если

  

признаютъ

  

нужнымъ

 

:

удобнымъ,

   

призывать

 

къ

 

участію

 

въ

   

этомъ

    

дѣлі

еиархіальные

 

съѣзды

 

духовенства,

 

съ

 

тѣмъ

 

однакс

чтобы,

 

при

 

таковомъ

 

покрытіи

 

недобора

 

въ

 

однѣх

церквахъ,

    

добавочный

 

сборъ

 

по

 

каждой

 

изъ

   

про

чихъ

 

церквей

 

епархіи

 

не

 

превышалъ

 

2%

 

съ

 

рубл,

съ

 

суммы

 

поступленія

 

по

 

оной

   

доходовъ

 

кошельке

выхъ,

 

кружечныхъ

 

и

 

свѣчныхъ

 

за

 

1868

 

г.;

 

4)

   

до

ходъ

 

отъ

 

продажи

 

вѣнчиковъ

 

и

 

листовъ

    

разрѣши

тельной

 

молитвы,

 

возлагаемгдхъ

 

на

 

усопшихъ,

   

пре

доставить

 

въ

 

распоряженіе

 

окружнаго

 

мѣстнаго

 

ду

ховенства

 

для

 

обращенія,

 

по

 

назначенію

    

съѣздов -

онаго,

 

съ

 

утверждения

   

епархіальныхъ

    

архіереевч

исключительно

 

на

   

содержаніе

 

бѣдныхъ

   

учеников

въ'духовныхъ

 

училищахъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

    

доход

текущаго

 

года

 

расходовался

 

въ

 

слѣдующемъ

 

за

 

тѣй 1

году

 

и

 

чтобы

 

расходы

 

по

 

заготовленію

 

вѣнчиковъ:

листовъ

 

разрѣшительной

 

молитвы

 

въ

 

синодальных'

типографіяхъ

 

были

 

относимы

 

на

 

этотъ

 

же

 

доходъ;

 

I

 

.

ревизію

 

свѣчнаго

 

дохода

 

въ

 

контролѣ

 

при

 

Св.

 

Си

нодѣ

 

прекратить

 

и

 

изложенныя

 

относительно

  

этог

дохода

 

въ

 

уставѣ

 

духовныхъ

 

консисторій,

 

ст.
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i

особыя

 

правила

 

отмѣнить,

 

подчинивъ

 

этотъ

 

доходъ

тому

 

же

 

порядку

 

и

 

отчетности,

 

какіе

 

установлены

для

 

доходовъ

 

кружечнаго

 

и

 

кошельковаго,

 

должен-

ствуюіцихъ

 

отпынѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

свѢчныаіъ

 

составлять

одни

 

общіе

 

церковные

 

доходы;

 

6)

 

для

 

увеличенія

доходовъ

 

предоставить

 

духовенству

 

каждой

 

епархіи,

по

 

усмотрѣнію

 

съѣздовъ

 

она

 

го',

 

если

 

признаютъ

 

воз-

можнымъ

 

и

 

полезньшъ,

 

ходатайствовать

 

предъ

 

еиар-

хіальнымъ

 

преосвяіценнымъ

 

объ

 

устройствѣ

 

свѣч-

ныхъ

 

заводовъ

 

или

 

свѣчныхъ

 

лавокъ

 

на

 

общія

 

цер-

ковныя

 

средства;

 

и

 

7)

 

дѣйствіе

 

настоящаго

 

поста-

новленія

 

начать

 

съ

 

1-го

 

января

 

1871

 

г.

 

Ипосправ-

кѣ

 

Приказали:

 

О

 

вышей зложенномъ

 

Высочай-

шемъ

 

повелѣніи,

 

состоявшемся

 

въ

 

21-й

 

день

 

де-

кабря

 

1870

 

г.,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

слѣдую-

щей

 

къ

 

сему

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

вѣдомо-

сти

 

о

 

количествѣ

 

процентнаго

 

по

 

епархіямъ

 

сбора

съ

 

кружечнаго,

 

кошельковаго

 

и

 

свѣчнаго

 

церковныхъ

доходовъ,

 

подлежащего

 

къ

 

отчисление

 

на

 

расходы

по

 

содержанію

 

учебной

 

части

 

духовнаго

 

вѣдомства,

дать

 

знать

 

епархіалънымъ

 

преосвященнымъ

 

печат-

ными

 

указами,

 

къ

 

должному

 

съ

 

ихъ

 

стороны

 

испол-

нен!

 

го.

ведомость

о

 

количестш

   

процентнаго

 

по

 

епархіямъ

   

сбора

 

съ

 

кру-

жечнаго,

 

кошельковаго

 

и

   

свгьчнаго

 

церковныхъ

    

доходовъ,

подлежащаго

 

отчисленгю

 

на

 

расходы

 

по

 

содержангю

 

учеб-

ной

 

части

 

духовнаго

 

вѣдомства.

Наимеиованіе

 

Сумма

 

процент-

 

Наименование

 

С)мма

 

процент-

enapxifr.

        

наго

 

сбора.

        

епархій.

        

наго

 

сбора.

рувли.

 

к.

                           

рубли,

 

к.

Кіевская

 

.

    

.

   

36.020

 

—

  

Ни

 

лее

 

город-

 

.

Новгородская

   

30.090

 

—

    

екая

      

.

    

.

    

19.410

 

—

Московская

  

.

 

127.880

 

—

  

Курская

 

.

    

.

    

20.300

 

—

С.-Петербург-

                    

В.іадимірская

   

53.080

 

—



екая

     

.

    

.

Казанская

Астраханская

Тобольская

   

.

Ярославская

 

.

Псковская

Рязанская

Тверская

 

.

    

.

Херсонская

  

.

Таврическая

 

.

Литовская

    

.

Рижская

 

.

    

.

Могилевская

Черниговская

Минская

 

.

 

.

 

.

Подольская

  

.

Кишиневская

Олонецкая

    

.

Иркутская

    

.

Йкатерино-

славская

 

.

Калужская

 

.

Смоленская

  

.

58.950

14.670

5.900

23.590

37.020

26.120

29.090

54.560

25.700

13.370

2.700

2.030

4.060

35.820

6.090

29.990

15.140

5.560

14.290

20.360

21.870

23.400
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Полоцкая

-

   

Вологодская

-

  

Тульская

-

  

Вятская

-

  

Архангел

 

ь-

-

      

екая

   

.

    

.

-

   

Воронежская

-

  

Костромская

-

  

Тамбовская

 

.

-

  

Орловская

 

.

-

  

Полтавская

-

  

Волынская

-

  

Пермская

   

.

-

  

Томская

-

   

Енисейская

-

  

Пензенская

 

.

-

   

Саратовская

-

  

Харьковская

-

   

Уфимская

   

'.

Симбирская

-

  

Кавказская

-

   

Самарская

 

.

-

  

Оренбургск.

3.150

44.880

31.090

60.470

9.470

42.700

25.150

33.600

30.400

40

 

080

11.400

49.740

11.190

6.350

21.950

18.640

34.060

9.600

14.120

11.520

14.580

9.650

Итого .

    

1.281.450

si.

 

евдокія

 

по

 

учшщныюъ

 

совътамъ.

О

   

состоянии

 

народяыхъ

 

училищъ

 

и

 

деятельно-

сти

 

Училищныхъ

 

Совѣтовъ

  

за

 

IS 69/™

 

учебный

годъ

 

(*).

Упомянутая

 

въ

 

предыдущемъ

 

№— рѣ

 

Т.

 

В.

 

В.

лучшія

 

училища

 

хорошимъ

 

и

 

удовлетворительнымъ

состояніемъ

 

ученія

  

обязаны

 

тому,

 

что

 

онѣ,

 

по

 

внут-

(*)

 

ІІродолженіе . — См.

  

JV»

  

2.
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реннему

 

ивнѣшнему

 

своему

 

состоянію,

 

болѣе

 

дру-

гихъ

 

организованы,

 

наставниками

 

въ

 

нихъ

 

люди

болѣе

 

или

 

менѣе

 

развитые —или

 

священники

 

или

воспитанники

 

семинаріи,

 

кромѣ

 

зарниковскаго

 

учи-

лища,

 

гдѣ

 

наставникомъ,

 

хотя

 

и

 

простой

 

крестья-

нинъ,

 

но

 

отъ

 

природы

 

талантливый,

 

начитанный

 

и

добросовѣстный^

Въ

 

остальныхъ

 

училищахъ

 

ученіе

 

ограничивалось,

по

 

большей

 

части,

 

механическимъ

 

изученіемъ

 

на-

чатковъ

 

христіан.

 

ученія

 

и

 

молитвъ,

 

безъ

 

должнаго

пониманія,

 

чтеніе

 

не

 

толковое

 

и

 

ариѳметика

 

безъ

практическаго

 

приложенія.

 

Особенно

 

неудовлетвори-

тельны

 

оказались

 

слѣдующія

 

училища:

 

прудищен-

ское,

 

малынское,

 

иодхоженское,

 

заложское,

 

хруслов-

ское.

 

семаковское

 

и

 

спасское.

 

Неудовлетворительное

состояніе

 

ученія

 

помянутыхъ

 

училищъ

 

"зависѣло

 

отъ

того,

 

что

 

наставники

 

въ

 

нихъ

 

люди

 

евоимъ

 

восии-

таніемъ

 

къ

 

этой

 

нрофессіи

 

не

 

подготовленные,

 

без :

дарные,

 

и

 

большею

 

частію

 

о

 

педагоги ческомъ

 

дѣлѣ

никакого

 

гюнятія

 

неимѣющіе.

 

Въ

 

заключеніе

 

своего

отчета,

 

училищ,

 

совѣтъ

 

замѣчаетъ.

 

что

 

онъ,

 

„не

 

могъ

не

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

не

 

совсѣмъ.

 

удовлетво-

рительное

 

состояніе

 

грамотности

 

нѣкоторыхъ

 

на-

родныхъ

 

училищъ

 

много

 

зависѣло

 

и

 

отъ

 

мѣстныхъ

обществъ,

 

и

 

седьскихъ

 

властей,

 

часто

 

слишкомъ

 

бе-

зучастно

 

относящихся

 

къ

 

дѣлу

 

народнаго

 

образо-

вала.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

и

 

въ

 

высшемъ

 

классѣ

 

встрѣ-

чается

 

слишкомъ

 

мало

 

лицъ,

 

готовыхъ

 

помочь

 

въ

этомъ

 

дѣлѣ

 

крестьянамъ

 

принятіемъ

 

на

 

себя

 

званій

попечителей

 

сельекихъ

 

училищъ.

 

Съ

 

другой

 

сторо-

ны,

 

минувшій

 

годъ

 

вслѣдствіе

 

недостаточнаго

 

уро-

жая

 

въ

 

уѣздѣ

 

хлѣба,

 

не

 

могъ

 

не

 

отозваться

 

печаль-

но

 

на

 

крестьянах'!,.

 

Но

 

и

 

при

 

всемъ

 

этомъ.

 

лробу-

жденіе

 

въ

 

народѣ

 

сознанія

 

пользы

 

грамотности,

 

энер-

гичеоіш

 

поддерживаемое

 

членами 4

 

совѣта,

 

болѣе

 

чѣмъ

очевидно,

 

такъ

 

как'ь

 

итогъ

 

ньшѣишяго

 

года

 

школь

довольно

 

значительно

 

(на

 

10)

 

превышаете

 

предыду-
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щіи;

 

при

 

нынѣшнемъ

 

же

 

достаточпомъ

 

урожаѣ,

 

а

слѣдовательно

 

и

 

матеріальномъ

 

улучшеніи

 

положе-

нія

 

крестьянъ,

 

есть

 

надежда

 

лучшаго

 

будущаго,

 

и

для

 

развитія

 

школъ

 

предвидятся

 

болѣе

 

прочныя

 

и

благопріятныя

 

условія. "

3)

 

По

  

новосильскому

 

уѣфу.

J.

 

Число

 

училищъ

 

и

 

ихъ

 

раздѣленіе. — Къ

 

началу

минувшаго

 

1869/70

 

учебнаго

 

года,

 

начальныхъ

 

народ-

ныхъ

 

училищъ

 

въ

 

вѣдѣніи

 

училищнаго

 

совѣта

 

со-

стояло

 

въ

 

г.

 

Новосилѣ

 

и

 

уѣздѣ

 

58,

 

изъ

 

коихъ

 

два

городскихъ,

 

мужское

 

и

 

женское.

 

Вь

 

4-хъ

 

сельскихъ

училищахъ

 

обучается

 

нѣсколько

 

дѣвочекъ.

II,

  

Закрытіе

 

и

 

открытіе

 

училищъ

 

въ

 

минувшемъ

году.— Изъ

 

вышесказаннаго

 

числа

 

училищъ

 

въ

 

настоя-

щемъ

 

году

 

прекратило

 

свою

 

деятельность

 

одно

 

учили-

ще

 

въ

 

с-цѣ

 

Озеркахъ.

 

Крестьяне

 

этого

 

сельца,

 

по

 

слу-

чаю

 

неурожая,

 

отказались

 

отъ

 

составленія

 

пригово-

ра

 

на

 

содержаніе

 

училища.

 

Получивъ

 

въ

 

тоже

 

вре-

мя

 

запросъ

 

отъ

 

г.

 

директора

 

гимназіи,

 

указать

 

ему

какія

 

именно

 

училища

 

могутъ

 

нуждаться

 

въ

 

денеж-

номъ

 

пособіи,

 

для

 

выдачи

 

таковымъ

 

изъ

 

суммы,

 

ас-

сигнованной

 

министерствомъ

 

народ,

 

просвѣщенія

 

на

поддерлшніе

 

училищъ

 

въ

 

Тульской

 

губерніи,

 

училищ-

ный

 

совѣтъ,

 

25

 

октября

 

1869

 

г.,

 

просилъ,

 

по

 

слу-

чаю

 

неуролхая,

 

о

 

поддержаніи

 

училища

 

въ

 

Озеркахъ

выдачею

 

80

 

р ,

 

но

 

денегъ

 

не

 

получилъ,

 

а

 

потому

 

и

былъ

 

вынул'денъ

 

допустить

 

закрытіе

 

училища

 

въ

Озеркахъ.

 

Вновь

 

открыто

 

по

 

желанію

 

крестьян

 

еііа-

го

 

общества

 

училище

 

въ

 

селѣ

 

Измайловѣ.

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

общій

 

итогъ

 

училищъ

 

уѣзда

 

остается

тѣмъ

 

же,

 

т.

 

е.

 

58.

III.

  

Число

 

учащихся. — Общее

 

число

 

учащихся

 

въ

58

 

училищахъ

 

по

 

сішскамъ

 

простирается

 

до

 

1896

учениковъ,

 

дѣйствительно

 

же

 

посѣщавшихъ

 

учили-

ща

 

надо

 

считать

 

1445,

 

считая

   

въ

 

этомъ

 

итогѣ

 

68



—

 

69

 

—

дѣвочекъ

 

въ

 

4-хъ

 

училищахъ.

 

ліенскомъ

 

городскомъ

и

 

3-хъ

 

сельскихъ.

 

Изъ

 

этихъ

 

1445

 

учениковъ

 

и

учешщъ,

 

за

 

вычетомъ

 

70

 

учениковъ

 

мужскаго

 

и

 

50

ученицъ

 

городскихъ

 

училищъ,

 

принадлежащихъ

 

боль-

шею

 

частію

 

къ

 

мѣщанскому

 

и

 

купеческому

 

званію,

всѣ

 

остальные

 

1325

 

учениковъ

 

изъ

 

крестьянскаго

сословія.

 

По

 

сравненію

 

съ

 

прошлымъ

 

годомъ,

 

при

равномъ

 

количествѣ

 

училищъ

 

количество

 

учениковъ

увеличилось

 

почти

 

на

 

половину.

 

Замѣтки

 

о

 

посѣще-

ніи

 

учениками

 

классовъ

 

въ

 

теченіи

 

прошлаго

 

учеб-

наго

 

года

 

велись

 

вообще

 

съ

 

большимъ

 

порядкомъ

и

 

поелѣдовательноетію

 

учителями,

 

и

 

это

 

обстоятель-

ство

 

дало

 

совѣту

 

возможлость

 

точнѣе

 

опредѣлить

дѣйствительное

 

количество

 

учениковъ.

 

Увеличеніе

 

лее

этой

 

цифры

 

противъ

 

прошлыхъ

 

годовъ

 

доляшо

 

само

собою

 

служить

 

доказательствомъ

 

улучшенія

 

училищъ

въ

 

педагогическомъ

 

отношеніи,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

разъ

ул:е

 

училищ,

 

совѣтъ

 

имѣлъ

 

случай

 

замѣчать

 

въ

 

сво-

ихъ

 

отчетахъ,

 

что

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ

 

чѣмъ

лучше

 

училище,

 

тѣмъ

 

цифры

 

учениковъ

 

по

 

списку

дѣйствительно

 

посѣщающихъ

 

классы

 

менѣе

 

раз-

нятся

 

мелгду

 

собою.

IV.

  

Учащіе. — Лицъ

 

занимавшихся

 

обученіемъ

 

бы-

ло

 

62.

 

Изъ

 

нихъ

 

учителей:

 

священниковъ

 

15,

 

ді-

акоіювъ

 

7,

 

причетниковъ

 

1.

 

учителей

 

33,

 

номощни-

ковъ

 

учителей

 

у

 

священниковъ

 

6.

 

Всѣ

 

учителя

 

и

 

по-

мощники

 

учителей

 

утверл;.дены

 

въ

 

званіи

 

своемъ

училиіц.

 

совѣтомъ.

 

Изъ

 

числа

 

39

 

учителей,

 

по

 

боль-

шей

 

части

 

получавпшхъ

 

воспитаніе

 

въ

 

семинаріяхъ

и

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

.26

 

слушали

 

въ

 

гіроіп.тонъ

году

 

лѣтніо

 

учительскіс

 

курсы

 

въ

 

Новосилѣ,

 

а

 

осталь-

ные

 

поступили

 

на

 

должность

 

по

 

окончаніи

 

лѣтнихъ

классовъ.

 

Изъ

 

этихъ

 

послѣднихъ:

 

кончивши

 

курсъ

семинаріи

 

1,

 

изъ

 

средняго

 

отдѣлеіуя

 

семинаріи

 

3,

изъ

 

уѣзднаго

 

училища,

 

слушавгаій

 

лѣтніе

 

курсы

 

въ

Рязани

 

1.

                                                                

%

V.

  

Материальное

 

обезпеченіе

 

училиіцъ.

  

а)

 

Помѣ-



—

 

70

 

-

щеніе.— 58

 

училищъ

 

номѣщаются:

 

1)

 

въ

 

особыхъ

училищныхъ

 

домахъ

 

25

 

(городское

 

мужское

 

учили-

 

'

ще

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

классовъ

 

уѣзднаго

 

училища):

 

2)

въ

 

комнатахъ

 

при

 

волостныхъ

 

правленіяхъ

 

11;

 

3)

въ

 

наемныхъ

 

помѣщеніяхъ12(вътомъ

 

числѣ

 

и

 

город-

ское

 

лсенское

 

училище)

 

и

 

4)

 

въ

 

церковныхъ

 

караул-

кахъ

 

8.

 

Изъ

 

училищъ

 

первой

 

категоріи

 

вполнѣ

 

удоб-

ными

 

можно

 

считать

 

помѣщенія

 

только

 

10

 

училищъ:

город скаго

 

мужскаго,

 

моховскаго,

 

паньковскаго,

 

ми-

хайловскаго—мансуровскаго,

 

воиновскаго,

 

насонов-

скаго,

 

троицкаго,

 

полянскаго,

 

сергіевскаго

 

и

 

чере-

мошенскаго;

 

обталвныя

 

15

 

училищъ

 

этого

 

разряда

помѣщаются

 

въ

 

училищпыхъ

 

домахъ,

 

выстроениыхъ

министерством'ь

 

госуд.

 

имущ,

 

въ

 

селахъ

 

бывшихъ

государств,

 

креетьянъ.

 

По

 

размѣрамъ

 

и

 

приспособ-

леніго

 

своему,

 

эти

 

зданія

 

могли

 

бы

 

быть

 

вполнѣ'

удовлетворительны ,

 

но

 

къ

 

солгалѣнію.

 

со

 

времени

перехода

 

своего

 

въ

 

вѣдомотво

 

волостнаго

 

начальст-

ва

 

и

 

мировыхъ

 

посредниковъ,

 

всякая

 

забота

 

опод-

дёржаМи

 

ихъ

 

въ

 

болышшствѣ

 

волостей

 

оставлена.

Каждый

 

годъ

 

училищ,,

 

совѣтъ

 

письменно

 

проситъ

старт

 

и

 

пъ

 

и

 

посредниковъ

 

о

 

вставкѣ

 

выбитыхъ

 

сте-

колъ,

 

исправленіи

 

печей,

 

засыпкѣ

 

потолковъ,

 

про-

конопаткѣ

 

стѣнъ,

 

задѣлкѣ

 

течи

 

накрыпіахъипроч.,

но

 

Bel;

 

эти

 

требовавія

 

въ

 

болыпинствѣ

 

с.тучаевъ

остаются

 

без гь

 

иослѣдствій,

 

тогда

 

какъ

 

при

 

малѣй-

шемъ

 

желаніи

 

ихъ

 

выполненіе

 

было

 

бы

 

весьма

 

лег-

ко,

 

хоть

 

бы

 

изъ

 

штрафныхъ

 

денегь,

 

имѣющихся

въ

 

кй&дой

 

волости.

 

Такъ

 

еще

 

и

 

въ

 

настоящемъ

году,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прошлыхъ,

 

не

 

произведено

 

необхо-

димыхъ

 

поправокъ

 

въ

 

училищныхъ

 

домахъ:

 

Нилшей

Залегощи,

 

Казари,

 

Пшевѣ,

 

Голянкѣ

 

и

 

Воротынцо-

вѣ.

 

Тѣ

 

л;е

 

неисправности

 

помѣгценія

 

представляіотъ

училища

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

комнатахъ

 

волостішхъ

 

прав-

леній,

 

сь

 

нриеовокунленіемъ

 

и

 

другихъ

 

еще

 

боль-

шихъ

 

нвудобствъ.

 

Въ

 

этнхъ

 

училищахъ

 

по

 

обоим'!,

бокамъ

 

печки,

 

занимающей

 

средину

 

комнаты,

 

почти



-

 

71

 

-

вездѣ

 

отг

 

орожены

 

тонкою

 

досчатою

 

перегородкою

чуланы.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

служить

 

арестантской,

 

въ

другомъ

 

но

 

большей

 

части

 

старшина

 

держитъ

 

спой

запасъ

 

муки,

 

дегтю,

 

збрую,

 

а

 

нерѣдко

 

и

 

домашнюю

птицу,

 

и

 

даже

 

поросятъ.

 

Кромѣ

 

того

 

во

 

всякое

 

вре-

мя

 

крестьяне,

 

имѣющіе

 

дѣло

 

въ

 

волост.

 

нравленіи,

входятъ

 

въ

 

училище

 

грѣться

 

и

 

курить,

 

нисколько

незаботясь

 

о

 

нарушеніи

 

этимъ

 

порядка

 

класса.

 

Объ

этихъ

 

неудобствахъ

 

было

 

много

 

разъ

 

писано

 

гг.

 

ми-

ровымъ

 

посредникамъ

 

и

 

заявлено

 

очеред,ному

 

земско-

му

 

собранію

 

прошлаго

 

год,а.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

въ

 

на-

стоящемъ

 

году

 

тѣ

 

же

 

безиорядки

 

повторялись,

 

и

преимущественно

 

въ

 

училищахъ

 

при

 

волост.

 

прав-

леніяхъ:

 

Покровскомъ

 

на

 

Раковкѣ,

 

Го.ювкинѣ,

 

Го-

луни,

 

Перестряжѣ,

 

Оѣтухахъ

 

и

 

Судьбищахь.

Большинство

 

училищъ

 

двухъ

 

остальных1 !»

 

катего-

 

,

рШ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

нанятыхъ

 

домахъ

 

и

 

церковныхъ

 

ка-

раулкахъ,

 

представляютъ

 

еще

 

менѣе

 

удобствъ

 

для

ученья.

 

Они

 

по

 

большей

 

части

 

тѣены,

 

темны

 

и

 

хо-

лодны,

 

ибо

 

при

 

наймѣ

 

номѣщенія

 

подъ

 

училище

 

при-

нимаются

 

въ

 

расчетъ

 

не

 

столько

 

удобства

 

его

 

для

ученья,

 

сколько,

 

дешевизна

 

найма.

 

Особенно

 

плохи

нанятыя

 

помѣщенія

 

въ

 

Среднемч>,

 

Архангельскому

Ямской

 

Слободѣ,

 

Плоекомъ.

 

Дичнѣ

 

и

 

церковной

 

ка-

раулке,

 

въ

 

селѣ

 

Красновѣ.

 

Вліяніе

 

всѣхъ

 

вышеоз-

наченныхъ

 

неудобствъ

 

училиищыхъ

 

помѣщеиій

 

на

самый

 

успѣхъ

 

ученія

 

очевидно.

 

Лучшіе

 

учителя

 

не

могутъ

 

съ

 

полнымъ

 

успѣхомъ

 

нримѣнять

 

ни

 

улучшен-

ные

 

методы

 

преподавания,

 

ни

 

добиться

 

доллатго

 

вни-

мания

 

и

 

нрилежанія

 

отъ

 

учениковъ

 

въ

 

темныхъ,

 

сы-

рыхъ

 

и

 

холодныхъ

 

помѣщеніяхъ,

 

часто

 

до

 

тоіч)

 

тѣ-

сныхъ.

 

что'

 

изъ

 

30

 

или

 

50

 

учениковъ

 

моі'ут'ь

 

сидѣть

только -дѣеятка

 

полтора,

 

а

 

остальные

 

должны

 

за-

ниматься

 

стоя.

 

какЪ

 

напримѣръ

 

въ

 

селѣ

 

Архангель-

скому

 

гдѣ

 

на

 

41

 

ученика,

 

действительно

 

ходившихъ

въ

 

классы,

 

имѣлось

 

всего

 

1

 

столъ

 

и

 

1

 

скамья.

 

Не-

зависимо

 

отъ

 

этого,

 

спертый

   

отъ

 

тѣсноты

 

воздухъ



-

 

72

 

-

и

 

сьірость

 

постоянно

 

вліяготъ

 

на

 

самое

 

здоровье

 

уче-

никовъ.

 

Въ

 

общемъ

 

выборѣ

 

неудобство

 

помѣщеній

имѣетъ

 

слѣдствіе

 

то.

 

что

 

сдѣланныя

 

земствомъ

 

за-

траты

 

на

 

улучшеніе

 

педагогической

 

части

 

училищъ

не

 

приносятъ

 

и

 

половины

 

той

 

пользы,

 

которую,

 

при-

несли

 

бы

 

при

 

самомъ

 

не

 

дорогомъ.

 

но

 

удобномъ

устройствѣ

 

училищныхъ

 

комнатъ.

 

Основательное

 

уст-

раненіе

 

этого

 

неудобства

 

возмОлшо,

 

по

 

мнѣнію

 

учи-

лищ,

 

совѣта,

 

только

 

при

 

устройстве

 

повсюду

 

от-

дельныхъ

 

помещеній

 

для

 

училищъ,

 

съ

 

условіемъ

отопленія

 

и

 

ремонта

 

ихъ

 

изъ

 

штрафныхъ

 

суммъ

 

во-

лости.

 

Изъ

 

общаго

 

итога

 

33

 

училищъ,

 

помещающих-

ся

 

при

 

волостныхъ

 

правленіяхъ,

 

въ

 

наемныхъ

 

до-

махъ

 

и

 

караулкахъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

7

 

училищъ

 

въ

караулкахъ

 

довольно

 

удовлетворительныхъ,

 

3

 

учи-

лищъ,

 

помещающихся

 

въ

 

зданіяхъ

 

упраздненныхъ

волост.

 

правленій,

 

вследствіе

 

соединенія

 

волостей,

и

 

5

 

училищъ,

 

где

 

советъ

 

можетъ

 

расчитывать

 

на

постройку

 

зданій

 

приходскими

 

попечительствами

 

или

владельцами,

 

является

 

необходимость

 

обезпечить

 

по-

ме,щеніемъ

 

18

 

училищъ,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

и

 

городское

л;енское.

 

Сообразуясь

 

съ

 

примеоами

 

вновь

 

устроен-

ныхъ

 

насоновскаго

 

и

 

полянскаго

 

училищъ,

 

советъ

полагаетъ,

 

что

 

иособіе

 

въ

 

200

 

руб.

 

на

 

постройку

училища

 

было

 

бы,

 

весьма

 

достаточно

 

для

 

устройства

тенлаго.

 

светлаго.

 

сухаго

 

и

 

доволі>но

 

просторнаго

на

 

30

 

или

 

на

 

40

 

учениковъ

 

училищнаго

 

помещенія.

Почему

 

советъ

 

постановил ъ

 

ходатайствовать

 

предъ

земствомъ.

 

чтобы

 

изъ

 

земскаго

 

капитала

 

отчислено

было

 

3400

 

руб.

 

на

 

постройку

 

17

 

училищъ

 

(наемъ

удобнаго

 

помещенія

 

для

 

городскаго

 

Лѵенскаго

 

учи-

лища

 

ул;е

 

обезцеченъ)

 

и

 

чтобы

 

изъ

 

этой

 

суммы

 

вы-

давалось

 

крестьянскимъ

 

обществамъ

 

пособіе

 

по

 

200

руб.

 

на

 

училище;

 

при

 

чемъ

 

должно

 

быть

 

постанов-

лено

 

условіемъ,

 

чтобы

 

училища

 

строились

 

въ

 

гЬхъ

местностяхъ,

 

где

 

необходимость

 

постройки

 

указана

будетъ

   

училищнымъ

 

сові.томъ,

 

и

 

неиначе

 

какъ

 

съ



-

 

73

 

-

соблюденіемъ

 

техъ

 

условій,

 

которыя

 

советъ

 

поста-

новилъ

 

относительно

 

внутренняго

 

размещенія,

 

ра-

сположенія

 

печки,

 

окошекъ

 

и

 

проч.,

 

по

 

прилагаемо-

му

 

нормальному

 

плану.

 

Здесь

 

кстати

 

прибавить,

 

что

такого

 

рода

 

распоряженіе

 

даетъ

 

возможность

 

уст-

роить

 

въ

 

этихъ

 

училищахъ

 

столы,

 

скамьи

 

и

 

преиму-

щественно

 

шкафы

 

для

 

книгъ,

 

отсутствіе

 

которыхъ

въ

 

12

 

училищахъ

 

уезда

 

ставитъ

 

учителей

 

въ

 

со-

вершенную

 

невозможность

 

сохранять,

 

какъ

 

следуетъ,

книги

 

и

 

учебныя

 

принадделшости.

б)

 

Книги

 

и

 

учебныя

 

пособія. —На

 

постановленіе

запаса

 

книгъ

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

истрачено

 

изъ

 

суммъ,

ассигнованныхъ

 

земствомъ,

 

но

 

2-мъ

 

представленнымъ

въ

 

управу

 

счетамъ,

 

112

 

руб.

 

40

 

коп.

 

Затрата

 

на

книги

 

въ

 

теченіи

 

истекшаго

 

года

 

была

 

столь

 

незна-

чительна

 

во

 

1-хъ

 

потому,

 

что

 

еще

 

имелось

 

въ

 

за-

пасе

 

довольно

 

книгъ

 

прошлыхъ

 

годовъ;

 

во

 

2-хъ

 

по-

тому,

 

что

 

петербургскимъ

 

комитетомъ

 

грамотности

 

бы-

ло

 

полгертвовано

 

въ

 

пользу

 

училищъ

 

новосильскаго

уезда

 

более

 

3000

 

экземпляровъ

 

книгъ

 

разныхъ

 

на-

именовакій,

 

на

 

сумму

 

боліе

 

300

 

руб.

 

Что

 

же

 

ка-

сается

 

до

 

учебныхъ

 

пособій:

 

грифельныхъ

 

досокъ,

бумаги,

 

карандашей,

 

щетовъ,

 

грифелей

 

и

 

перьевъ,

то,

 

вследствие

 

постоянной

 

недостачи

 

ихъ

 

въ

 

боль-

шинстве

 

училищъ,

 

советъ

 

постановилъ

 

въ

 

прошломъ

году

 

пріобрести

 

запасъ

 

таковыхъ

 

и

 

раздавать

 

по

мере

 

надобности.

 

Израсходовано

 

было

 

на

 

этотъ

предметъ

 

232

 

руб.

 

32

 

коп.,

 

т.

 

е.

 

по

 

4

 

руб.

 

на

 

учи-

лище;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

некоторый

 

училища,

 

содерлш-

мыя

 

безъ

 

у частія

 

земства,

 

не

 

нуясдались

 

въ

 

учебныхъ

пособіяхъ,

 

то

 

изъ

 

сделаннаго

 

запаса

 

еще

 

многое

остается

 

въ

 

экономіи

 

на

 

1870Ді

 

годъ,

 

почему

 

и

 

ра-

схода

 

предполагается

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

въ

 

1870/п

году

 

произвести

 

всего

 

на

 

170

 

руб.

(Продолжение

 

будетп.)



III.

 

ИЗВЪСТІЯ.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

 

ЕПАРХІАЛ.

 

НАЧАЛЬСТВА.

По

 

резолюціямъ

 

Его

 

Преосвященства

 

объявляет-

ся

 

признательность

 

епархіал.

 

начальства:

 

1)

 

цер-

ковному

 

старосте

 

венев.

 

у.

 

с.

 

Ивано-Озера

 

венев-

скому

 

купеческому

 

сыну

 

Василію

 

Иванов.

 

Рожкову —

за

 

его

 

усердіе

 

къ

 

храму

 

Божію;

 

2)

 

орловскимъ

 

ку-

печескимъ

 

дочерямъ

 

Комаровымъ

 

за

 

ножертвованіе

 

въ

соборную

 

г.

 

Одоева

 

церковь

 

священническаго

 

и

 

ді-

аконскаго

 

облаченія

 

на

 

200

 

руб.,

 

3)

 

прихожанамъ

бѣлевск.

 

у.

 

с.

 

Монаенокъзапол:ертвованіеими600р.

на

 

возобновленіе

 

иконостаса

 

въ

 

приходской

 

церкви;

4)

 

помещику

 

Димитрію

 

Никол.

 

Арцибашеву,

 

за

 

по-

жертвованіе

 

на

 

исправленіе

 

ветхостей

 

церкви

 

ефрем.

у.

 

с.

 

Богородицкаго— Локотцы

 

тожъ.

 

25

 

р.,

 

ефре-

мовскимъ

 

мѣщанамъ

 

братьямъ

 

Болковымъ

 

за,

 

ножерт-

вованіе

 

на

 

тотъ

 

же

 

предметъ

 

10

 

руб.,

 

и

 

церковно-

му

 

старосте

 

председателю

 

приходскаго

 

попечитель-

ства

 

онаго

 

села

 

действ,

 

статск.

 

советн.

 

Владимгру

Семен.

 

Аладьину,

 

за

 

поаіертвованіе

 

на

 

тотъ

 

аде

 

пред-

метъ

 

520

 

р.

 

49

 

к.;

 

5)

 

ирихол;анамъ

 

алексин,

 

у.

 

с.

Савинскаго— за

 

пожертвованіе

 

на

 

возобновленіе

 

ико-

ностаса

 

въ

 

церкви

 

онаго

 

села

 

200

 

руб.;

 

6)

 

церков-

ному

 

старосте

 

новосил.

 

у.

 

с.

 

Пѣтушекъ

 

новосил.

купцу

 

Ивану

 

Алексѣеву

 

Замуруеву,

 

за

 

нолгертвованіе

въ

 

церковь

 

онаго

 

села

 

двухъ

 

иконъ

 

на

 

100

 

руб.

 

и

прихожанамъ

 

того

 

лее

 

села

 

за

 

пріобретеніе

 

для

 

при-

ходской

 

церкви

 

двухъ

 

колоколовъ:

 

въ

 

99

 

пуд.

 

25

 

ф.

и

 

1

 

пуд.

 

30

 

ф ,

 

всего

 

на

 

1630

 

руб.;

 

7)

 

лгертвова-

телямъ

 

на

 

устройство

 

новаго

 

иконостаса

 

и

 

прочей,

утвари

 

для

 

церкви

 

новосильскаго

 

у.

 

с.

 

Михайлов-

скаго— Мансурова

 

тожъ;

 

8)

 

церковному

 

старосте

 

г.

Крапивны

 

Троицкой

 

ц.

 

крапивенскому

 

2-й

 

гильдіи

купцу

 

Ивану

 

Тртор.

 

Баркову,

 

за

 

пояеертвованіс

 

вч>

оную

 

церковь

 

священническаго

 

и

 

діаконскаго

 

обла-
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ченія

 

на

 

400

 

руб.

 

и

 

9)

 

церковному

 

старостѣ

 

ефрем.

у.

 

с.

 

Спасскаго— Семенекъ

 

тожъ,

 

ефремовскому

 

куп-

цу.

 

Михаилу

 

Иван.

 

Терехову,

 

за

 

пожертвованіе

 

на

 

во-

зобновленіе

 

церкви

 

онаго

 

села

 

400

 

руб.

пожертвованы:.

1)

 

Къ

 

Его

 

Преосвященству

 

поступили

  

отъ

 

бла-

гочинпыхъ,

 

собрапнъш

 

ими

 

на

 

построееіе

 

православ-

наго

 

храма

 

въ

 

Ныо-Іоркѣ,

 

иожертвованія:

 

тульскихъ

градскихъ

 

церквей

 

36

 

р.

 

78

 

к.,

 

кашир.

 

у.

 

2

   

окр.

4

 

р.

 

33

 

к.

 

и

 

3

 

окр:

 

11

 

р.

 

2)

 

Усердіемъ

   

потомст-

венныхъ

 

почетныхъ

  

гражданъ

  

братьевъ

   

Тимоѳеев-

скихъ

   

во

 

"Всесвятской

 

кладбиіценской

 

г.

 

Крапивны

церкви

 

перелитъ

 

колоколъ,

   

съ

 

добавленіемъ

 

23

 

п.

17

 

ф.;

 

3)

 

помѣіцицею

 

Ерміоніею

 

Александр.

 

Сазоновою

пожертвованъ

 

въ

 

церковь

 

венев.

 

у.

 

с.

 

Васильевска-

го.

 

коверъ,

 

стоюіцій

 

35

 

р..

 

4)

 

въ

 

церковь

  

богород.

у.

 

с.

 

Смоленскаго— Грецова

 

пожертвовано

 

отъ

 

неиз-

вѣстнаго

  

священническое

 

и

 

діаконское

    

облаченіе,

стоющія

   

до

 

40

 

руб.

 

5)

 

въ

   

церковь

   

епифанскаго

уѣзда

 

села

 

Знаменскаго,

 

Грязновки

 

тожъ,

 

по

 

у&ѣж-

денію

 

мѣстнаго

 

священника

 

Петра

   

Сахарова,

 

сдѣ-

ланы

 

слѣдуіощія

 

пожертвованія:

 

церковнымъ

 

старо-

стою

    

крест.

 

Никитою

   

Сергѣевымъ

 

33

 

руб.

 

90

 

коп.,

разными

 

лицами

 

изъ

 

прихожанъ.38

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

епи-

фанекимъ

    

купцомъ

 

Гриюріемъ

    

Тихон.

   

Синицыиымъ

72

 

р.,— всего

  

144

 

р.

 

40

 

к., —каковая

 

сумма

   

упот-

реблена

 

на

   

исправленіе

 

ветхостей

   

церкви;

 

б)

   

въ

церковь

 

алексин,

 

у.

 

с.

 

Русятина

 

пожертвовано

 

отъ

генералъ-маіора

 

Павла

 

Жеонт.

 

Ганкевича

 

500

 

р.

 

для

пользованія

 

с'ъ_нихъ

 

процентами

 

причту

 

за

  

вѣчное

поминовеніе

  

покойной

 

жены

 

его

 

Екатерины;

  

7)

 

въ

церковь

 

тул.

 

у.

 

с.

 

Борзунова

 

отъ

 

неизвѣстнаго

  

по-

жертвованъ"

 

билетъ

 

тульск.

 

Александринскаго

 

Бан-

ка

 

въ

 

250

 

р.

 

съ

 

нравомъ

 

пользоваться

 

съ

 

него

 

6%

процентами

   

причту,

 

а

 

4%

 

церкви;

 

8)

   

въ

 

церкви
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ефремов.

 

у.

 

с.

 

Овсянникова

 

возобновленъ

 

иконостасъ

на

 

счетъ

 

старосты

 

церковнаго

 

штабсъ-капитана

Дмитргя

 

Гаврил.

 

Мосолова,

 

нынѣ

 

умершаго

 

на

 

сум-

му

 

300

 

р.,

 

каковое

 

возобновленіе

 

'окончено

 

сыиомъ

его

 

дѣйств.

 

статск.

 

совѣтн.

 

ІІетромъ

 

Дмитр.

 

Мосо~

лощмъ.

РАЗНЫЯ

 

ИЗВѢСТШ

 

ПО

 

ЕПАРХІИ.

Указомъ

 

св.

 

Синода

 

8

 

января

 

1871

 

г,

 

уволенъ

 

отъ

дсшкности

 

члена

 

Тульской

 

духовной

 

консисторіи

 

про-

тоіерей

 

Михаилъ

 

Врудовскій

 

и

 

утверждены

 

,въ

 

званіи

сверхштатныхъ

 

членовъ

 

консисторіи

 

.священники

 

г.

Тулы

 

Казанской

 

церкви

 

Грторій

 

Струковъ

 

и

 

Дон-

ской

 

ц.

 

Алексѣй

 

Зеленецкт,

 

и

 

резолюціей

 

Его

 

Прео-

священства

 

священникъ

 

Струковъ

 

прикомандирована

къ

 

дѣламъ

 

3-го

 

стола,

 

а

 

священникъ

 

Зеленецкій

—къ

   

дѣламъ

 

по

 

2-му

 

столу.

—

  

Опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

епи-

фанск.

 

у.

 

въ

 

с.

 

Бутыркахъ

 

діаконъ

 

онаго

 

села

 

Ни-

колай

 

Сахаровъ .

—

  

Заштатному

 

священнику

 

бѣлев.

 

у.

 

с.

 

Болота

Роману

 

Романову

 

разрѣшено

 

временное

 

исиравленіе

священнослуженія

 

и

 

требъ

 

по

 

с.

 

Сидоровскому

одоев.

 

у.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

 

О

 

ВОСКРЕСНОЙ

 

СЕМИНАРСКОЙ

ШКОІѢ.

Правлеиіе

 

тульской

 

семинаріи

 

иыѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

свѣ-

дѣнія

 

жителей

 

г.

 

Тулы,

 

что

 

въ

 

существующую

 

при

 

тульской

духовной

 

семинаріи

 

воскресную

 

школу,

 

могутъ

 

приходить

 

длд

обучепія

 

всякаго

 

званія

 

люди,

 

какъ

 

дѣти,

 

такъ

 

и

 

совершеи-

нолѣтпіе.

 

Предметами

 

обучепія

 

служатъ

 

чтеиіе

 

и

 

письмо,

 

изу-

ченіе

 

и

 

объяснеіііе

 

ыолитвъ,

 

символа

 

вѣры

 

и

 

заповѣдей,

 

важ-

нѣйшія

 

части

 

священной

 

исторіи,

 

первыя

 

четыре

 

дѣйствія

 

ариѳ-

мзтики

 

и

 

счисленіе

 

на

 

счетахъ,

 

обучившимся

 

же

 

означеннымъ

предметаыъ

  

могутъ

 

быть

 

преподаны

 

катихизисъ,

 

вся

 

священ-
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нал

 

иоторія,

 

необходимы;!

 

для

 

нравопнсапія

 

правила

 

русской

грамматики

 

и

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

географіи.

 

Обученіе

 

про-

изводится

 

каждый

 

воскресный

 

день,

 

съ

 

11

 

часовъ

 

утра

 

до

2-хъ

 

пополудни,

 

исключая

 

свѣтлой

 

педѣли,

 

праздника

 

Рож-

дества

 

Христова,

 

до

 

7

 

января

 

включительно,

 

всего

 

вакаціон-

наго

 

времени

 

съ

 

15

 

іюля

 

по

 

1-е

 

сентября.

 

Никакой

 

платы

за

 

обученіе

 

не

 

требуется.

Правленіе

 

семинарін

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

всѣхъ,

 

до

 

кого

дойдетъ

 

настоящее

 

объявлепіе,

 

содѣствовать

 

распрострииепію

свѣдѣній,

 

о

 

воскресной

 

семинарской

 

школѣ

 

въ

 

простомъ

 

клас-

сѣ

 

народа

 

и

 

преимущественно

 

между

 

рабочими

 

на

 

фабрикахъ

и

 

заводахъ.

IV.

 

СВЪДЬНІЯ

 

О

 

ПРИХОДСШЪ

 

ПОПЕЧИ-

ТЕЛЬСТВАХЪ-

По

 

резолюціямъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

согласно

лриговорамъ

 

прихожанъ,

 

утверждены

 

на

 

второе

 

трех-

лѣтіе

 

по

 

приходскимъ

 

попечительствамъ:

22)

 

Тульскагр

 

у.

 

во

 

семь

 

Хрушрвѣ:

 

Цредсѣдателемъ— хру-

щовскій

 

волост

 

старшина

 

Иванъ

 

Михаил.

 

Новиковъ;

 

ненре-

мѣн.

 

членами:

 

мѣстные

 

священники

 

Сергѣй

 

Соколовъ

 

и

 

Алек-

сей

 

Струковъ,

 

діаконъ

 

Петръ

 

Бвляевъ

 

и

 

церк.

 

староста

 

крест.

Филиппъ

 

Николаевъ;

 

времен,

 

членами:

 

крест.

 

Григорій

 

Ва-

сильевъ,

 

Яковъ

 

Спиридонову

 

Никаноръ

 

Терентьевъ,

 

Михаилъ

Андреевъ,

 

Ѳедоръ

 

Васильевъ,

 

Ефимъ

 

Тимрѳѣевъ,

 

Диаштрііі

 

Ди-

митріевъ,

 

Василій

 

Васильевъ,

 

Захаръ

 

Семеновъ,

 

Иванъ

 

Семе-

новъ,

 

Антопъ

 

Ѳедоровъ,

 

Иванъ

 

Петровъ,

 

деревни

 

Барсуковъ

Михаилъ

 

Ѳирсановъ,

 

Ермолай

 

Петровъ,

 

Марей

 

Лковлевъ,

 

Аѳа-

насій

 

Давыдовх,

 

Петръ

 

Андреевъ,

 

Сергѣй

 

Харитоиовъ,

 

сельца

Протопопова.

 

Александръ

 

Макѣевъ,

 

Филинпъ

 

Осиповъ

 

и

 

Семен т

Ивановъ.

Каши

 

р.

 

у.

 

еь

 

с.

 

Грыорьевскомъ:

 

Предсѣдателемъ

 

свящ.

 

Ми;;

хаилъ

 

Рудневъ,

 

непрем,

 

членами

 

церк.

 

староста

 

Романъ

 

Іо-

сифовъ,

 

старшина

 

Кузмищевской

 

волости

 

Николай

 

Данил.

 

Але-

хинъ

 

и

 

старшина

 

Жерковской

 

волости

 

Егоръ

 

Васильевъ;

 

вре-

мен,

 

членами:

 

Липецкій

 

купецъ

 

Иванъ

 

Степан.

 

Киселевъ,

 

врем.
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обяз

 

крестьяне;

 

Тиыоней

 

Ніікитинъ, Ѳедоръ

 

Гаврнловъ.

 

Е<!иыъ

Стенаіювъ,

 

Григорій

 

Иваиовъ,

 

Иванъ Ннкитинъ.

 

Григорій

 

Мат-

вѣевъ.

 

Иванъ

 

Григорьевъ,

 

Московскіе

 

купцы:

 

Грнгорій

 

Семен.

Синютипъ,

 

Иванъ

 

Никит!

 

Грачевъ,

 

Алексѣй

 

Козы.

 

Стегшевъ;

липецкій

 

купецъ

 

Саипсонъ

 

Иван.

 

Киселевъ,

 

ейскій

 

мѣіцанипъ

Ѳедоръ

 

Лук.

 

Богомолов!.,

 

вр.

 

обяз..

 

крест.

 

Василій

 

Афремовъ,

Аѳапасій

 

Богомоловъ,

 

и

 

Никита

 

Югановъ.

Ефремов.

 

//.

 

ьъ

 

с.

 

Буре'ломахъ:

 

Предсѣдателемъ—свящ.

Николай

 

Трссватскій;

 

непремѣн.

 

членами:

 

свящ.

 

Илья'

 

Голо-

винъ

 

и

 

Александръ

 

Лавровъ,

 

староста

 

церк.

 

каз.

 

к

 

гест.

 

Ан-

тонъ

 

Никифор.

 

Подольскій,

 

старшины:

 

буреломской

 

волости

Иванъ

 

Прохор.

 

Силинъ

 

и

 

Остроиятской

 

волости

 

Павелъ

 

Серг.

Мочелыгинъ.

 

Временными

 

членами:

 

губ.

 

секретарь

 

Иванъ

 

Ив.

Дубеискій,

 

еФрем.

 

купеч.

 

внукъ

 

Иванъ

 

Егор.

 

Кудрявцевъ

 

ефрем.

мѣщ?

 

Ивапъ

 

Никол.

 

Сурмый,

 

частный

 

землемѣръ

 

изъ

 

быв-

шихъ

 

дворовыхъ

 

людей

 

Александръ

 

Петровъ

 

Полозовъ,

 

каз

крестьяне:

 

Козьма

 

Байбаковъ,

 

Николай

 

Роговъ,

 

СтеФанъ

 

Бай-

баковъ.

 

Гаврилъ

 

Байбаковъ,

 

Стефаиъ

 

Чурсинь,

 

Алекеѣй

 

Чур-

сипъ,

 

Семеіп.

 

Заздравный,

 

Владиміръ

 

Роговъ,

 

Захаръ

 

Роговъ,

Павелъ

 

Роговъ,

 

Гаврилъ

 

Подольскій,

 

Василій

 

Байбаковъ,

 

Иванъ

Щорбининъ,

 

Иванъ

 

Подольскій,

 

Андрей

 

Щербипииъ,

 

врем.

 

обяз.

крестьяне:

 

СтеФанъ

 

Нарыльневъ,

 

Еішіъ

 

Тарасовъ,

 

Двмитрій

Суслинъ,

 

Иванъ

 

Ёозловъ,

 

Димитрій

 

Родгсшковъ,

 

Семенъ

 

Но-

вйковъ,

 

Епифанъ

 

Лукьяновъ,

 

Палладій

 

Петровъ,

 

крестьяне—

собств.

 

ГСарпъ

 

Вилочькинъ,

 

Егоръ

 

Якушпнъ,

 

Изотъ

 

Ботовъ,

Борись

 

Ѳедоровъ.

 

врем.

 

обяз.

 

крест.

 

Агсимъ

 

Арапов

 

и

 

Ди-

мптрій

 

Масловъ.

25)

 

Ёфрмюі .

 

у.

 

с.

 

Берё'ЗкЫ:

 

Предсѣдателемъ— помѣщпкъ

штабеъ

 

ротмистръ

 

Павелъ

 

Никол.

 

Зыбииъ,-

 

непремѣнныкн

 

чле-

нами:

 

свящ.

 

Петръ

 

Никитскій

 

и

 

волостной

 

старшина

 

Елисѣй

Ильинъ

 

Гаврилинъ;

 

временными

 

членами:

 

крестьяне

 

Алексѣй

Тихоновъ,

 

Алекоѣй

 

Васильевъ,

 

Дапилъ

 

Леоіювъ,

 

Семенъ

 

Фи-

липиовъ,

 

Сергѣй

 

Иваиовъ,

 

Максимъ

 

Иваиовъ,

 

Илья

 

Илыінъ,

Діг.ііітрій

 

Савельевъ,

 

Дапилъ

 

Ѳомннъ",

 

Апдрѣй

 

Савватѣевъ,

 

Au

дрей

 

Иваиовъ,

 

Мнхаплъ

 

Семенов-),,

 

Ксенофоитъ

 

Яковлевъ,

 

Се-

менъ

 

Трофимовъ,

 

ТроФимъ

 

Яковлевъ.

 

Андрей

 

Васильевъ

 

Ша-

таловъ

 

и

 

Андрей

 

Трофимовъ

 

Колпаковъ.
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V.

 

НАСТШЕЙІЕ

учителямъ

   

начальныхъ

   

народныхъ

  

училища

Алекс

 

инскаго

 

уѣзда,

 

Тульской

 

губѳрніи

 

(*).

Обученіе

 

письму. —Начинается

 

о

 

(повременно

 

съ

 

обучеиіемъ

чтенію,

 

какъ

 

объяснено

 

въ

 

руководстве

 

барон.

 

Корфа

 

(стр.

8

 

и

 

нослѣдующія

 

и

 

стр.

 

15

 

п.

 

2)

 

и

 

по

 

руководству

 

къ

 

пре-

подаванію

 

по

 

«Родному

 

слову>

 

Ушинскаго

 

(элементарное

 

пись-

мо

 

стр.

  

38).

Ученики

 

1

 

класса,

 

къ

 

концу

 

года,

 

должны

 

умѣть:

а)

   

Писать

 

безъ

 

ошибокъ

 

въ

 

звукахъ

 

и

 

безъ

 

пропуска

 

буквъ,

подъ

 

диктовку,

 

многосложныя,

 

самыя

 

трудныя

 

слова

 

русскаго

языка.

б)

   

Передавать

 

своими

 

словами,

 

на

 

бумагв,

 

перомъ,

 

писав-

ши

 

между

 

двухъ

 

линеекъ,

 

устный

 

расказъ

 

экзаменатора,

 

словъ

въ

 

15—20.

в)

   

Писать

 

сколько

 

нибудь

 

правильно

 

палочки,

 

крючки

 

и

нулики

 

(см.

 

стр.

  

5

 

Род.

 

слов.).

г)

  

Писать

 

цифры

 

подъ

 

диктовку,

 

отъ

 

1

 

до

 

9

 

и

 

0

 

(нуль).

Ученики

 

2

 

класса

 

должны

 

умѣть:

а)

   

Писать

 

чисто

 

и

 

четко,

 

и

 

ежели

 

курсъ

 

ученія

 

продолжал-

ся

 

въ

 

предыдущемъ

 

году

 

до

 

мая,

 

умѣть

 

писатъ

 

по

 

одной

 

ли-

ши.

 

Экзаменатору

 

должны

 

быть

 

представлены

 

тетради

 

испи-

санныя

 

въ

 

теченіе

 

зимы.

б)

  

Изложить

 

своими

 

словами

 

расказъ

 

экзаменатора,

 

-сдовъ

въ

 

30

 

и

 

болве.

Ученики

 

3

 

класса— не

 

должны

 

дѣлать

 

грубыхъ

 

ошибокъ

въ

 

употребленіи

 

буквы

 

ѣ,

 

мягкихъ

 

и

 

твердыхъ

 

знакшъ,

слитности

 

и

 

раздѣльности

 

предлоговъ.

 

Заиятія

 

по

 

обучепію

письму

 

распредѣлнются,

 

по

 

классамъ,

 

слѣдующимъ

 

образонъ:

Скоропись—

 

въ

 

I

 

к.

  

6

 

ч.

 

во

 

II— 7

 

ч.

 

въ

 

III

 

к.

   

6

 

ч.

Чистописаніе

 

—

 

«

 

— 6

 

ч.

  

—

  

«—6

 

ч.

 

—

  

«

 

—

 

Зч.

Диктовка

       

—

  

«

  

— 2

 

ч.

  

—

  

«—2

 

ч.

 

—

  

«

  

—

 

2

 

ч.

Списываніе

 

съ

 

книги

   

1ч.

  

—

  

« — 2

 

ч.

 

—

  

«

  

—

 

1

  

ч.

Итого

            

въ

 

I

 

к.

  

15

 

ч;во

 

II -17

 

ч.

 

въ

 

III

 

к.

  

12

 

ч.

Приміьчиііе:

 

При

 

употребленіи

 

звуковой

 

методы,

 

дѣти

 

на-

(*)

 

Ѵкончаніе.

 

—

 

См . ѵ

 

К»

 

2 .



-

 

80

 

-

чииаютъ

 

учиться

 

письму

 

одновремеино

 

съ

 

обучеиіемъ

 

чтенію

(см.

 

рук.

 

барон.

 

Корфа)

 

слѣдов.,

 

пишутъ

 

и

 

въ

 

тѣ

 

часы,

 

ко-

торые

 

назначены

 

для

 

чтенія;

 

но

 

эти

 

упражненія

 

составляютъ

только

 

первое

 

ознакомленіе

 

дѣтей

 

съ

 

начертаніечъ

 

буквъ

 

и

первый

 

навыкъ

 

къ

 

механизму

 

письма,

 

на

 

гриФельныхъ

 

до-

скахъ.

 

Часы,

 

назначенные

 

для

 

скорописи,

 

опредѣлены

 

неза-

висимо

 

отъ

 

чпстописанія

 

(искусство

 

писать

 

красиво)

 

для

 

раз-

иаго

 

рода

 

иисьменныхъ

 

унражненій

 

и

 

письма

 

созаат?льнаго,

какъ

 

то:

 

пнеанія

 

самими

 

дѣтьми

 

придуманныхъ

 

сперва

 

словъ;

потомъ

 

короткихъ

 

Фразъ,

 

записокъ,

 

писемъ;

 

далѣе — изложепіе

своими

 

словами

 

сказокъ,

 

сперва

 

разсказанныхъ

 

учителемъ,

 

по-

томъ

 

прочтенныхъ

 

въ

 

книгЬ.

При

 

чистонисаніи

 

учитель

 

строго

 

требуетъ

 

соблюденія

 

пра-

вилъ

 

какъ

 

сидѣть,

 

какъ

 

держать

 

голову,

 

руку

 

и

 

перо.

Обцчеиіе

 

счету.

 

(Ариѳметика).

 

Обученіе

 

это

 

производится

по

 

руководству

 

составленному

 

Паульсономъ

 

(ариѳмет.

 

по

 

спо-

собу

 

нѣмец.

 

педагога

 

Грубое)

 

и

 

собранію

 

задачь

 

Томаса,

 

Дін

лучшаго

 

усвоеиія

 

дѣтьмп

 

понятія

 

о

 

чпслахъ,

 

начальное

 

пре

ішдаваніе

 

производится

 

съ

 

номощію

 

бобовъ,

 

камышковъ,

 

пу-

говицъ,

 

малеиькихъ

 

деревяпныхъ

 

чурочекъ

 

и

 

т.

 

п.

 

или

 

ече-

товъ.

Распредѣлейіе

 

занятій

 

по

 

классамъ

 

слѣдующее.

 

Первый

 

мѣ-

сяцъ

 

ученія

 

и

 

начало

 

2-го

 

мѣсяца

 

ученики

 

1-го

 

класса

 

упо-

требляютъ

 

на

 

изустное

 

счисленіе

 

сперва

 

отъ

 

1

 

до

 

10,

 

вие-

редъ

 

и

 

обратно

 

(1,

 

2,

 

3

 

и

 

т.

 

д.,

 

потомъ

 

10,

 

9,

 

8

 

..)

 

че-

резъ

 

одно

 

число

 

впередъ

 

и

 

обратно

 

1,

 

3,

 

о...

 

потомъ

 

10,

8,

 

6

 

и

 

т.

 

д.)

 

и

 

продолжая

 

различныя

 

упражненія

 

чрезъ

 

2,

3,

  

и

 

т.

  

д

   

внередъ

 

и

 

обратно)

 

до

 

100

 

включительно.

Къ

 

половиііѣ

 

втораго

 

мѣсяца,

 

когда

 

дѣти

 

при

 

обученіи

 

пись-

му

 

выучатся

 

писать

 

цифры,

 

должны

 

начаться

 

въ

 

классѣ

 

ариѳ-

ыетическіа

 

умственный

 

упражненія

 

надъ

 

первыми

 

тремя

 

чи-

слами

 

по

 

Паульсону

 

(отъ

 

'18,

 

до

 

32

 

стр.).

 

Затѣмъ

 

застав-

ляетъ

 

учитель

 

рѣшать

 

задачи,

 

къ

 

тѣмъ

 

же

 

числамъ

 

относя-

щіяся,

 

по

 

задачнику

 

Томаса

 

(до

 

52

 

задачи

 

включительно).

Въ

 

теченіи

 

всей

 

первой

 

зимы,

 

первый

 

классъ

 

отнюдь

 

не

 

дѣ-

лаетъ

 

цпкакихъ

 

письменныхь

 

упражненій,

 

кроаѣ

 

указадшыхъ

въ

 

руководствѣ

 

Паульсона.

 

Предъ

 

концемъ

 

зимы

 

повторяется

все

 

пройденное.

Ученики

 

2

 

класса

 

проходятъ

 

по

 

очередно

 

упражиенія

 

на

числа

 

4,

 

5

 

и

 

т.

 

далѣе

 

до

 

10

 

(отъ

 

32

 

до

 

60-й

 

по

 

Паульсону),



-

 

81

 

-

производя,

 

послѣ

 

каждаго

 

изъ

 

тѣхъ

 

чиселъ,

 

умственный

 

уп-

ражненія,

 

соотвѣтствующихъ

 

чиселъ

 

по

 

Тлмасу

 

(весь

 

первый

отдѣлъ).

 

Въ

 

тоже

 

время,

 

удѣляя

 

на

 

умственное

 

счисленіе

 

4

урока

 

въ

 

недѣлю,

 

учитель

 

остальные

 

два

 

урока

 

употребляетъ

на

 

изнакомленіе

 

дѣтей

 

съ

 

нумераціею

 

(не

 

далѣе

 

милліоновъ)

и

 

шісьменнымъ

 

счисленіемъ

 

(первыя

 

два

 

дѣйствія:

 

сложепіе

и

 

вычитаніе).

 

При

 

этомъ

 

преподаваніи

 

учитель

 

руководится

указаніями

 

Паульсона

 

(стр.

 

101

 

и

 

елѣд.),

 

нримѣняя

 

эти

 

ука-

занія

 

къ

 

свѣдѣніямъ

 

дѣтей

 

2

 

класса.

 

Къ

 

коіщу

 

2-й.

 

зимыдѣ

ти

 

должны

 

умѣть,

 

рѣшая

 

задачу

 

умственно

 

(въ

 

предѣлахъ

 

отъ

1

 

до

 

10),

 

объяснить

 

какихъ

 

ариѳметичешіхъ

 

дѣйствій

 

она

требуетъ,

 

и

 

умѣть

 

рѣшать

 

письменно

 

задача

 

на

 

сложеніе

 

и

вычитаніе

Ученик ,'

 

3

 

класса— проходятъ

 

умствешіыя

 

счпсленія

 

по

Паульсону

 

съ

 

числами

 

до

 

100,

 

т.

 

е.

 

кончаютъ

 

первый

 

курсъ

по

 

этому

 

рукѳводству

 

(стр.

 

86)

 

и

 

по

 

Томасу

 

2

 

отдѣлъ;

 

ум-

ножепіе

 

и

 

дѣленіе;

 

передѣлываютъ

 

задачи

 

VI

 

отдѣла

 

Томаса

по

 

всѣмъ

 

4

 

дѣйствіямъ

 

и

 

выучиваютъ

 

таблицу

 

умноженія.

В'і

 

черчеше

 

планово

 

посвящается

 

во

 

2

 

и

 

'3

 

классѣ

 

по

два

 

часа

 

въ

 

недѣлю.

 

Въ

 

2

 

классѣ

 

объяспяютъ

 

дѣтямъ

 

сперва

какиыъ

 

образомъ

 

предметы

 

могутъ

 

изображаться

 

на

 

бумагѣ

 

(на,

плоскости),

 

значеніе

 

плана

 

и

 

масштаба.

 

Занятія

 

эти

 

могутъ

быть

 

связаны

 

съ

 

чтеніемъ

 

статей

 

«каковъ

 

нашъ

 

домъ»,

 

и

«.нашъ

 

классъ»

 

во

 

2-й

 

части

 

«Роднаго

 

слова».

 

(Смотр,

 

стр.

90

 

руков.

 

къ

 

преподав,

 

по

 

Род.

 

сюву).

 

Въ

 

теченіи

 

перваго

года

 

занятіе

 

черченіемъ— ^дѣти

 

должны

 

выучиться

 

чертить

 

планъ

комнаты,

 

училищнаго

 

дома

 

и

 

другихъ

 

строепій,

 

по

 

произволь-

ному

 

или

 

данному

 

масштабу.

 

Въ

 

3

 

классѣ

 

они

 

должны

 

знать,

что

 

называется

 

лпніями:

 

прямыми,

 

кривыми

 

и

 

паралелыіыми;

углами:

 

(прямыми,

 

тупымпи

 

острыми)

 

треугольникомъ,

 

четве-

роугольникомъ

 

и

 

многоугольникомъ,

 

и

 

кругомъ;

 

а

 

также

 

умѣть

провѣшить

 

и

 

вымѣрить

 

цѣпью

 

или

 

вымеренною

 

веревкою

 

ли-

нію

 

въ

 

натурѣ.,

 

и

 

нанести

 

па

 

планъ

 

обойденную

 

такимъ

 

об-

разомъ

 

небольшую

 

мѣстность

 

(дворъ,

 

огородъ,

 

садъ.

 

площадь).

Они

 

должны

 

знать

 

и

 

разбирать

 

принятия

 

для

 

изображенія

 

на

плапѣ

 

знаки

 

(горы,

 

рѣки,

 

лѣга,

 

строеиія

 

и

 

проч.)

 

и

 

вообще

планы,

 

затѣмъ,

 

георгафическія

 

карты.

Знакомству

 

съ

 

окружающею

 

npvjodoio

 

посвящается

 

одипъ

часъ

 

въ

 

педѣлю

 

въ

 

3

 

классѣ.

 

Знанія

 

по

 

этой

 

части

 

они

 

уже

ночерпаютъ

 

при

 

чтеніи

 

въ

 

первомъ

 

и

    

второмъ

 

классѣ

 

«Род-



-

 

82

 

-

наго

 

слова»

 

и

 

въ

 

третьемъ

 

«Дѣтскаго

 

міра»

 

Ушинскаго,

 

авъ

особый

 

назначенный

 

на

 

это

 

часъ

 

въ

 

послѣдній

 

годъ

 

ученія,

они

 

пополняютъ

 

ихъ

 

свѣдѣніями,

 

который

 

сообщаетъ

 

учитель

о

 

земномъ

 

шарѣ,

 

о

 

небесныхъ

 

свѣтилахъ,

 

о

 

человѣкѣ,

 

отвер-

дыхъ,

 

жидкихъ

 

и

 

газообразныхъ

 

•

 

тѣлахъ,

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

яв-

леніяхъ,

 

каковы:

 

вѣтеръ,

 

роса,

 

дождь,

 

громъ

 

и

 

молнія;

 

о

 

3

царствахъ

 

природы.

Руководством^

 

для

 

учителя

 

можетъ

 

къ

 

этому

 

служить

 

кни-

 

•

га

 

Н.

 

Зотова

 

«бесѣды

 

о

 

природѣ.

 

>

19)

   

Въ

 

концѣ

 

каждаго

 

учебна

 

го

 

года

 

должно

 

быть

 

произ-

водимо

 

испытаніе

 

каждому

 

изъ

 

учениковъ

 

всѣхъ

 

3

 

хъ

 

клас-

совъ.

 

Кромѣ

 

попечителя

 

приглашаются

 

присутствовать

 

при

 

ис

пытаніи:

 

мѣстный

 

священникъ,

 

старшина

 

и

 

родители

 

учени-

ковъ,

 

дабы

 

судить

 

объ

 

успѣхахъ

 

дѣтей

 

и

 

состояніи

 

школы

 

(*).

При

 

этомъ

 

степень

 

знанія

 

учениковъ

 

опредѣляется

 

баллами

 

по

каждому

 

предмету,

 

при

 

чемъ

 

преимущественное

 

вниманіе

 

обра-

щается

 

на

 

пониманіе

 

ученика

   

того,

 

что

 

онъ

 

знаетъ.

Примѣчаніе.

 

Такъ

 

какъ

 

учитель

 

въ

 

теченіи

 

всего

 

курса

 

долженъ

былъ

 

возобновлять

 

въ

 

памяти

 

учениковъ

 

пройденное

 

ими,

 

то

 

осо-

"баго

 

иодготовленія

 

къ

 

испытапію

 

не

 

только

 

не

 

требуется,

 

но

и

 

не

 

должно

 

быть

 

допускаемо,

 

въ

 

избѣжаніе

 

заучиванія

 

на

 

по

ктъ.

 

При

 

исполнепіи

 

учителемъ

 

указаній

 

этою

 

наставленія,

дѣти

 

во

 

всякое

 

время,

 

равно

 

и

 

къ

 

концу

 

года,

 

ко

 

времени-

испытапія,

 

солнсиы

 

знать

 

все,

 

что

 

было

 

ими

 

пройдено.

20)

   

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

объявляется

 

ученнкамъ,

 

кто

 

изъпихъ

переходить

 

въ

 

слѣдующій

 

классъ,

 

а

 

кончившимъ

 

курсъ

 

вы-

даются

 

свидѣтельства

 

объ

 

окончаніи

 

курса,

 

за

 

подписью

 

нас-

тавника

 

и

 

попечителя,

 

съ

 

показаніемъ

 

съ

 

какимъ

 

успѣхомъ

обучался

 

каждому

 

изъ

 

преподанныхъ

 

предметовъ,

 

а

 

равно

 

о

прилежаніи

 

и

 

поведеніи.

(*)

 

День

 

испытанія

 

учитель

 

назначаетъ

 

заблаговременно,

 

по

 

соглашенію

   

Съ

попечителенъ

 

школы,

 

тогда-же

 

извѣщаетъ

 

о

 

томъ

 

волостное

 

правленіе.

'



&

ПРИВАВЛЕШЯ

 

КЪ

 

ТМ.

 

ЕПАРХ

 

ВѢДОМОСТЯИЪ.

1-го

 

Февраля.

        

JMe

 

3-

           

1871

   

гАщаѴ.

ВОЗСТАН0ВШІЕ

 

ИКОНОПОЧИТАНІЯ.

(Изъ

 

синаксарей

 

постной

 

тргодн.)

Когда

 

великій

 

Іоаниикій

 

подвизался

 

на

 

Олимпій-

скихъ

 

горахъ,

 

великій

 

подвижникъ

 

Арсаакій

 

при-

ходить

 

къ

 

нему

 

и

 

говорить:

 

„меня

 

іюслалъ

къ

 

тебѣ

 

Богъ,

 

чтобы

 

намь

 

пойти

 

къ

 

никомидійско-

му

 

узнику,

 

преподобному

 

мужу

 

Исаіи

 

и

 

отъ

 

него

 

уз-

нать,,

 

что

 

угодно

 

Богу

 

и

 

благолѣпно

 

для

 

Его

 

церк-

ви."

 

И

 

вотъ

 

они,

 

пришедши

 

къ

 

преподобному

 

Исаіи,

слышать

 

отъ

 

него:

 

„такъ

 

говорить

 

Богъ:

 

вотъ

 

при-

близился

 

конецъ

 

враговъ

 

Моего

 

образа!

 

Ступайте

вы

 

къ

 

царицѣ

 

Ѳеодорѣ

 

и

 

къ

 

патріарху

 

Меѳодію

 

и

скажите

 

имъ

 

такъ:

 

удали

 

всѣхъ

 

нечестивцевъ

 

и

 

за-

тѣмъ

 

съ

 

ангелами

 

принеси

 

Мнѣ

 

жертву

 

благоговѣй-

нымъ

 

чествованіемъ

 

изображенія

 

Моего

 

вида

 

и

 

кре-

ста,"

 

Услышавъ

 

это,-

 

они

 

тутъ

 

же

 

отправляются

 

въ

Константинополь

 

и

 

сказанное

 

объявляють

 

патріар-

ху

 

Меѳодію

 

и

 

всѣмъ

 

избраннымъ

 

Божіимъ.

 

Сіи

 

со-

боромъ

 

идутъ

 

къ

 

царицѣ

 

и

 

находятъ

 

ее

 

ужераспо-

ложенную

 

на

 

все;

 

изъ

 

отцевъ

 

были

 

только

 

тѣ,

 

кто

бдагочестивъ

 

и'богобоязненъ.

 

Царица

 

тутъ

 

же,

 

сняв-

ши

 

съ

 

шеи

 

икону

 

Богородицы,

 

въ

 

виду

 

всѣхъ,

 

при-

ложилась

 

къ

 

ней

 

и

 

сказала:

 

„кто

 

не'

 

вѳздаетъ

 

имъ

поклоыенія

 

и

 

лобзанія,

 

впрочемъ

 

не

 

какъ

 

богадъ,

 

но

какъ

 

изображеніямъ

 

первообразовъ,

 

по

 

любви,

 

да

будетъ

 

анафема."

 

Они

 

возрадовались

   

великою

 

ра-
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достію.

 

И

 

просить

 

она

 

ихъ,

 

при

 

семь

 

же,

 

чтобы

они

 

помолились

 

за

 

мужа

 

ея

 

Ѳеофи.та.

 

Они,

 

хоть

 

сна-

чала

 

и

 

отказываются,

 

но,

 

видя

 

вѣру

 

ея,

 

соглашают-

ся.

 

И

 

вотъ

 

святый

 

Меѳодій,

 

собравши

 

весь

 

народъ

и

 

весь

 

лиръ

 

и

 

архіереевъ

 

въ

 

великую

 

церковь

 

Бо-

жію,

 

самъ

 

туда

 

приходить;

 

тамъ

 

же

 

были

 

и

 

послы

изъ

 

Олимпа:

 

великій

 

Іоанникій,

 

и

 

Арсаакій

 

и

 

Нав-

кратій,

 

и

 

ученики

 

Ѳеодора

 

студійскаго,

 

и'изъ

 

вели-

кой

 

обители

 

Ѳеофанъ

 

и

 

Ѳеодоръ— писатели

 

и

 

ис-

повѣдники,

 

Михаилъ

 

святоградецъ

 

и

 

Сингелъ

 

и

 

мно-

гіе

 

другіе, —всѣ

 

они

 

совершаютъ

 

всенощную

 

молит-

ву

 

Богу

 

о

 

Ѳеофилѣ,

 

со

 

слезами

 

и

 

единодушною

 

моль-

бою.

 

Такъ

 

это

 

совершалось

 

во

 

всю

 

первую

 

седьми-

цу

 

постовъ:

 

тоже

 

самое

 

дѣлала

 

съ

 

женщинами

 

и

прочимъ

 

народомъ

 

и

 

сама

 

царица

 

Ѳеодора.

 

Когда

все

 

это

 

такъ

 

происходило,

 

царица,

 

погрузившись

 

въ

сонь,

 

на

 

зарѣ

 

пятницы,

 

увидала,

 

будто

 

она

 

сама

 

на-

ходится

 

предъ

 

распятіемъ,

 

а

 

нѣкоторыхъ,

 

которые,

со

 

страхомъ

 

при

 

переходѣ

 

около

 

распятія,

 

идутъ

 

и

несутъ

 

разныя

 

орудія

 

наказаній,

 

среди

 

же

 

ихъ

 

ве-1

дется

 

какъ

 

узникъ,

 

царь

 

Ѳеофилъ,

 

'

 

связанный,

 

ру-

ками

 

назади;

 

признавъ

 

его,

 

она

 

послѣдовала

 

за

 

ве-

дущими

 

его.

 

Когда

 

она

 

дошла

 

до

 

мѣдныхъ

 

воротъ,

увидала

 

нѣкотораго

 

мужа

 

необычайнаго

 

вида,

 

и

 

онъ

сидитъ

 

впереди

 

иконы

 

Христа,

 

противъ

 

него

 

ос-

тановили

 

и

 

Ѳеофила.

 

Царица,

 

коснувшись

 

ногъ

Его,

 

молила

 

за

 

царя.

 

Онъ

 

же,

 

едва

 

отверзши

уста,

 

говорить:

 

„жбно,

 

велія

 

вѣра

 

твоя!

 

Знай,

 

что

ради

 

слезь

 

и

 

вѣры

 

твоей,

 

а

 

также

 

ради

 

прошенія

й

 

молитвы

 

рабовъ

 

и

 

іереевъ

 

моихъ,

 

Я

 

прощаю

 

му-

жу

 

твоему

 

Ѳеофилу."

 

ІІослѣ

 

того

 

говорить

 

и

 

веду-

щимъ:

 

„освободите

 

его

 

и

 

отдайте

 

женѣ

 

его."

 

Она

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

пошла

 

въ

 

радости

 

и

 

веселіи,

 

и

 

тот-

часъ

 

же

 

сонь

 

ея

 

прекращается.

 

И

 

это

 

видѣла

 

ца-

рица

 

Ѳеодора.

 

А

 

патріархъ

 

Меѳодій,

 

когда

 

совер-

шались

 

молитвы

 

и

 

прошенія

 

заѲеофила,

 

взялъпро-

бѣльную

 

бумагу,

 

написалъ

 

на

 

ней

 

имена

 

всѣхъ

 

ере-
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тиковъ — царей,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

Ѳеофила

 

и

 

подо-

жилъ

 

подъ

 

святый

 

престолъ.

 

Толсе

 

около

 

пятницы

и

 

онъ

 

видитъ

 

страшнаго

 

ангела

 

какого-то,

 

входя-

щаго

 

въ

 

великій

 

храмъ,

 

который,

 

подошедши

 

къ

 

нему,

сказалъ:

 

„услышана,

 

епйскопъ,

 

молитва

 

твоя,

 

и

 

царь

Ѳеофилъ

 

получилъ

 

прощеніе,

 

не

 

докучай

 

болѣе

 

о

 

немъ

Божеству."

 

Онъ,

 

желая

 

узнать

 

справедливо-ли

 

ви-

дѣніе,

 

подошелъ

 

къ

 

престолу,

 

вынулъ

 

бумагу,

 

раз-

вернулъ

 

и

 

нашелъ,

 

о

 

судьбы

 

Болгіи!

 

имя

 

Ѳеофила

вполнѣ,

 

по

 

Божіему

 

опредѣленію,

 

изглаженнымъ.

Узнавъ

 

объ

 

этомъ,

 

царица

 

сильно

 

обрадовалась,

 

по-

вѣщаетъ

 

патріарху

 

собрать

 

весь

 

народъ

 

въ

 

вели-

кую

 

церковь

 

съ

 

честными

 

крестами

 

и

 

св.

 

иконами,

чтобы

 

церкви

 

возвращено

 

было

 

благолѣпіе

 

св.

 

иконъ

и

 

всѣмъ

 

было

 

вѣдомо

 

новое

 

торжество.

 

И

 

вотъ,

 

ког-

да

 

всѣ

 

собрались

 

въ

 

церковь

 

со

 

свѣчами,

 

и

 

царица

приходить

 

съ

 

сыномъ ,

 

и

 

по

 

совершеніи

 

тамъ

 

литш,

всѣ

 

вышли

 

со

 

св.

 

иконами

 

и

 

честными

 

древами

 

Кре-

ста,

 

святымъ

 

и

 

божест.

 

Евангеліемъ

 

до

 

такъ

 

назы-

ваемаго

 

Милія,

 

восклицая:

 

Господи

 

помилуй!

 

И

 

за-

тѣмъ

 

опять,

 

возвратившись

 

въ

 

церковь,

 

чрезъ

 

из-

бранныхъ

 

мужей

 

стали

 

воздвигать

 

св.

 

иконы

 

на

 

мѣ-

ста,

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

благочестивыхъ

 

и

 

право-

исповѣдающихъ

 

и

 

съ

 

отлученіемъ

 

нечестивыхъ

 

вра-

говъ

 

и

 

непріемлющихъ

 

почитанія

 

св.

 

иконъ,

 

преда-

вая

 

ихъ

 

анаѳемѣ;

 

потомъ

 

совершили

 

литургію.

 

И

 

съ

сего-то

 

времени

 

св.

 

исповѣдники

 

установили

 

каждо-

годно

 

совершать

 

сіе

 

священное

 

торжество,

 

чтобы

мы

 

снова

 

не

 

впали

 

въ

 

такое

 

же

 

нечестіе.

БЪЛЕВШЯ

   

НИКОЛЬСКАЯ

   

ЦЕРКОВЬ

НА

 

ПОСАДѢ

 

(*).

Устроенная

 

каменнымъ

   

зданіемъ,

  

Никольская

 

ц.

первоначально

 

ничѣмъ

 

не

 

отличалась

 

отъ

   

прочихъ

(*)

 

Продолжепіе. — См.

  

JV°

 

2.

%
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градскихъ

 

церквей,

 

строенныхъ

 

каменнымъ.

 

зданіемъ

между

 

1757

 

и

 

1780

 

годами:

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

тѣ,

была

 

тѣсна

 

(*)

 

и

 

никакихъ

 

особенныхъ

 

украшеній

внутри

 

не

 

имѣла,

 

ноль

 

ъъ

 

ея

 

настоящей

 

быль

 

чу-

гунный,

 

а

 

крыша

 

на

 

ней

 

деревянная;

 

колокола

 

имѣ-

ла

 

неболыніе,

 

а

 

колокольня

 

едва

 

ли

 

далге

 

сущест-

вовала

 

при

 

ней.

 

Настоящимъ

 

же

 

своимъ

 

благоуст-

ройствомъ

 

и

 

богатствомъ

 

она

 

обязана

 

преимущест-

венно

 

особенному

 

къ

 

ней

 

усердію

 

бывшаго

 

ея

 

при-

хожанина,

 

Ильи

 

Иванова

 

Сорокина

 

и

 

егопотомковъ,

•которые

 

съ

 

конца

 

прошедшаго

 

столѣтія

 

постоянно

заботились

 

объ

 

украшеніи

 

и

 

благоустройствѣ

 

своей

приходской

 

церкви,

 

и,

 

обладая

 

громадными

 

средст-

вами,

 

при

 

разныхъ

 

случаяхъ

 

дѣлали

 

тѣ

 

или

 

другія

пожертвованія

 

въ

 

нее.

 

Преимущественно

 

предъ

 

всѣ-

ми

 

ими

 

отличался

 

своимъ

 

усердіемъ

 

къ

 

церкви

 

самъ

Илья

 

Ивановъ,

 

употребившій

 

на

 

благоуст

 

юйство

 

и

украшеніе

 

Никольской

 

ц.

 

лично

 

до

 

23

 

декабря

 

1815

года

 

всего

 

на

 

77,286

 

р.

 

40

 

к.

 

Такъ

 

извѣстно,

 

что

і

    

имъ

 

въ

 

концѣ

 

прошедшаго

 

столѣтія

 

построена

 

была

(/)

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

тслѣдпей

 

половинѣ

 

прошед-

шаго

 

столѣтія,

 

какъ

 

достовѣрпо

 

известно

 

изъ

 

иоказанія

 

ду-

ховныхъ

 

росписей,

 

при

 

каждой

 

изъ

 

градскихъ

 

въ

 

Бѣлевѣ

церквей

 

приходскихъ

 

душъ

 

было

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

сколько

 

ихъ

те.аерь

 

есть,

 

всѣ

 

церкви

 

строились

 

,очень

 

малыми.

 

Причина

этому

 

заключалась

 

въ

 

томъ,

 

что

 

съ

 

одной

 

стороны

 

при

 

каж-

дой

 

церкви

 

въ

 

то

 

время

 

было

 

много

 

расколышковъ,

 

пеходив-

шихъ

 

въ

 

церковь,

 

а

 

съ

 

другой—женщины

 

и

 

дѣвицы,по

 

ра-

сказамъ

 

старожнловъ,

 

кромѣ

 

Пасхи

 

и

 

дней

 

говѣнія

 

вовсе

 

не

хаживали

 

въ

 

церковь

 

даже

 

и

 

не

 

гасколышцы:

 

такой

 

былъ

 

•

тогда

 

странный

 

обычай;

 

но

 

при

 

этомъ

 

почти

 

всѣ

 

опѣ

 

хажи-

вали

 

въ

 

такъ

 

называемый

 

кельи,

 

гдѣ

 

келейиыя

 

служили

 

для.

шіхъ

 

молебны

 

и

 

всенощныя,

 

или

 

въ

 

домъ

 

ихъ

 

призывали

 

къ

себѣ,

 

если

 

были

 

состоятельны,

 

а

 

у

 

богатыхъ

 

на

 

дворѣ

 

бывало

по

 

несколько

 

келій.
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въ

 

югозападной

 

сторонѣ

 

церкви

 

(*)

 

каменная

 

коло-

кольня,

 

по

 

образцу

 

Таковой

 

же

 

колокольни

 

градской

Воскресенской

 

ц.,

 

съ

 

тѣмъ

 

только

 

отличіемъ

 

отъпо-

слѣдней,

 

что

 

устроенная

 

имъ

 

колокольня

 

завершает-

ся

 

едва

 

примѣтнымъ

 

шпицсмъ,

 

если

 

только

 

впро-

чемъ

 

верхъ

 

колокольни

 

не

 

былъ

 

имъ

 

потомъ

 

измѣ-

ненъ

 

послѣ

 

шжара

 

1801

 

года,

 

тогда

 

какъ

 

колоколь-

ня

 

Воскресенской

 

ц.

 

завершается

 

очень

 

высокимъ

шпицемъ,

 

имъ

 

же

 

потомъ

 

слиты

 

всѣ

 

болыніе

 

коло-

кола

 

для

 

новоустроенной

 

колокольни

 

и

 

обложены

серебромъ

 

мѣстныя

 

иконы

 

настоящей

 

церкви,

 

всѣ

иконы

 

Васильевскаго

 

придѣла

 

и

 

многія

 

другія;

 

имъ

же,

 

наконецъ,

 

сверхъ

 

77,286

 

р.

 

"40

 

к.

 

лично

 

упот-

ребленныхъ,

 

отказана

 

была

 

очень

 

значительная

 

сум-

ма

 

на

 

устройство

 

новаго

 

придѣла

 

въ

 

правой

 

сторо-

нѣ

 

трапезной

 

церкви

 

во

 

имя

 

ангела

 

его,

 

св.

 

проро-

ка

 

Иліи.

 

При

 

устройств!;

 

этого

 

придѣла

 

трапезная

церковь

 

значительно

 

была

 

разширена

 

съ

 

южной

 

сто-

роны.

 

Заложеиъ

 

былъ

 

этотъ

 

придѣлъ

 

20

 

апрѣля

1 856

 

г.

 

протоіереемъ

 

той

 

же

 

церкви

 

Іоанномъ

 

Гла-

голевымъ,

 

а

 

ококченъ

 

и

 

оевященъІО

 

сентября

 

1858

г.

 

преосвящ.

 

Адексѣемъ,

 

бывшимъ

 

епискономъ

 

туль-

скимъ

 

и

 

бѣлевскимъ.

 

Иконостасъ

 

для

 

этого

 

ігридѣ-

ла

 

былъ

 

весь

 

устроенъ

 

новый;

 

на

 

всѣ

 

иконы

 

его

положены

 

были

 

тогда

 

же

 

серебрянныя

 

81

 

пробы

 

вы-

золоченныя

 

ризы,

 

всѣ

 

стѣны

 

этого

 

придѣла

 

были

выполированы

 

подъ

 

мраморъ.

 

Распорядителемъ

 

при

построеніи

 

этого

 

придѣла

 

былъ

 

церковный

 

староста,

(*)

 

Причиною,

 

-почему

 

іпіепно

 

здѣ''ь,

 

а

 

не

 

въ

 

западной

 

сто-

роиѣ

 

построена

 

была

 

колокольня,

 

былъ

 

весьма

 

рыхлый

 

грунтъ

земли

 

въ

 

этой

 

ішслѣдне-й

 

стороиѣ:

 

оказавшіесм

 

здѣсь

 

и

 

въ

сѣверозападной

 

сторонѣ

 

церкви

 

болыпія

 

провалы

 

земли,

 

глу-

бокіе

 

н

 

совершенно

 

вертикальные,

 

даютъ

 

право

 

думать,

 

что

здѣсь

 

былъ

 

или

 

ровъ,

 

окру ткавшій

 

древнюю

 

крѣпость,

 

или

 

же

подземный

 

ходъ

 

изъ

 

крѣпост.ч

 

къ

 

рѣкѣ

 

Окѣ.
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бѣлевскій

 

потомств.

 

почет,

 

гражд.

 

Василій

 

Сергіевъ

Сорокинъ.

 

Онъ

 

же

 

устроилъ,

 

въ

 

свое

 

служеніе

 

ста-

ростою,

 

каменную

 

ограду

 

съ

 

двухъ

 

сторонъ— запад-

ной

 

и

 

сѣверной.

 

Имъ

 

же,

 

наконецъ,

 

пріобрѣтены

для

 

церкви

 

весьма

 

цѣнныя

 

хоругви

 

и

 

плащаница.

Впосдѣдствіи

 

времени

 

родственникъ

 

его,

 

внукъ

 

оз^

наченнаго

 

Ильи

 

Иванова

 

Сорокина,

 

потомст.

 

почет,

гражд.

 

Петръ

 

Михаил.

 

Сорокинъ,

 

старинные

 

чугун-

ные

 

полы

 

въ

 

настоящей

 

церкви,

 

въ

 

свое

 

служеніб

церковнымъ

 

старостою,

 

замѣнилъ

 

деревянными,

 

ра-

скрашенными

 

подъ

 

паркетъ

 

и

 

устроидъ

 

сѣни

 

надъ

святыми

 

престолами,

 

Всѣ

 

же

 

вообще

 

Сорокины

 

въ'

настоящемъ

 

столѣтіи

 

весьма

 

большую

 

помощь

 

ока-

зывали

 

церкви

 

Никольской

 

тѣмъ,

 

что,

 

служа

 

по

 

оче-

редно

 

церковнымъ

 

старостою,

 

они

 

содержали

 

всю

церковь

 

и

 

покрывали

 

всѣ

 

ея

 

расходы

 

своими

 

соб-

ственными

 

средствами

 

въ

 

теченіе

 

своего

 

служенія,

не

 

жалѣя

 

на

 

то

 

ничего,

 

такъ

 

что

 

церковь

 

положи-

тельно

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

нужномъ

 

не

 

имѣла

 

недостатка.

При

 

разныхъ

 

сверхъ

 

того

 

событіяхъ

 

въ

 

своей

 

лшз-

ни,

 

напримѣръ,

 

при

 

смерти

 

близкихъ

 

родныхъ,

 

одни

дѣлали

 

въ

 

церковь

 

щедрыя

 

пожертвованія

 

ризницею,

—по

 

большей

 

части

 

изъ

 

золотой

 

парчи;

 

а

 

нѣкоторые

изъ

 

нихъ

 

дѣлали

 

еще

 

вклады

 

на

 

вѣчное

 

поминове-

ніе.

 

Вообще

 

справедливость

 

требуетъ

 

замѣтить,

 

что

Никольская

 

ц.

 

въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

и

 

настоящемъ

столѣтіяхъ

 

была

 

какъ

 

бы

 

фамильною,

 

такъ

 

сказать,

домашнею'

 

церковію

 

Сорокиныхъ,

 

и

 

если

 

бы

 

не

 

ихъ-

къ

 

ней

 

усердіе,

 

она

 

не

 

только

 

бы

 

не

 

была

 

одною

изъ

 

первыхъ

 

въ

 

городѣ

 

церквей

 

по

 

своему

 

благо-

устройству

 

и

 

богатству

 

ея

 

украшенія,

 

но

 

едва

 

ли

бы

 

могла

 

поддерживать

 

свое

 

существованіе,

 

по

 

не-

достаточности

 

остальныхъ

 

прихожанъ,

 

стоя

 

въ

 

груп-

пѣ

 

многихъ

 

другихъ

 

церквей

 

и

 

монастырей,

 

окру-

жающихъ

 

ее

 

(*).

(й)

 

Ивіѣющее

 

скоро

 

совершиться

 

раздѣлевіе

  

приходовъ

   

по

квлрталамъ,

 

кажеіся,

 

не

 

обѣщаетъ

 

этой

 

церкви

  

хорошей

 

бу-

 

•
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•

Изъ

 

другихъ

 

обстоятельствъ

 

исторіи

 

Никольской

ц.

 

въ

 

настоящемъ

 

столѣтіи

 

извѣстны

 

два

 

слѣдующія:

1)

 

въ

 

1801

 

г.,

 

во

 

время

 

великаго

 

пожара

 

въ

 

Бѣле-

вѣ,

 

церковь

 

эта

 

подвергалась

 

.

 

опасности

 

отъ

 

огня,

и,

 

2)

 

въ

 

1808

 

г.

 

къ

 

Никольской

 

ц.

 

была

 

присоеди-

нена

 

Рождественская

 

ц.

 

бѣлевскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Ка-

лизны

 

съ

 

переведеніемъ

 

къ

 

ней

 

въ

 

приходъ

 

упразд-

неннаго

 

села,

 

а

 

нынѣ

 

деревни

 

Кализны

 

и

 

перене-

сеніемъ

 

въ

 

нее

 

всей

 

утвари.

Свѣдѣніе

 

объ

 

опасности,

 

угрожавшей

 

Никольской

ц.

 

во

 

время

 

пожара

 

въ

 

1801

 

г.,

 

сохранилось

 

въ

„церковной

 

лѣтописи,"

 

Бабкова,

 

хранящейся

 

въ

 

бѣ-

левской

 

Воскресенской

 

ц.

 

Въ

 

ней

 

Бабковъ,

 

перечи-

сляя

 

церкви,

 

потерпѣвшія

 

отъ

 

этого

 

пол;ара,

 

подъ

цыфрою

 

6

 

говорить:

 

„приходская

 

церковь

 

Николы

чудотворца,

 

на

 

которой

 

деревянная

 

кровля,

 

а

 

на

колокольни

 

желѣзная

 

вся

 

обгорѣла."

 

Отсюда

 

мы

ясно

 

видимъ,

 

что,

 

несмотря

 

на

 

ту

 

у^касную

 

силу,

 

съ

дущности:

 

для

 

нея,

 

равно

 

какъ

 

и

 

для

 

церкви

 

Богородицерож-

дественской,

 

нѣтъ

 

вблизи

 

удобныхъ

 

кварталовъ,

 

и

 

новый

 

ея

приходъ

 

не

 

будетъ

 

богатъ;

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

средство

 

къ

содержаиію

 

ея

 

въ

 

послѣдствіи

 

весьма

 

оскудѣютъ,

 

если

 

Соро-

кины

 

пе

 

будутъ

 

по

 

прежнему

 

содержать

 

ее

 

свопмъ

 

счетомъ;

стоя

 

въ

 

группѣ

 

другихъ

 

церквей,

 

она

 

пе

 

можетъ

 

получать

болыпихъ

 

доходовъ

 

отъ

 

приношепій

 

добровольныхъ

 

такъ

 

же,

какъ

 

и

 

теиерь

 

почти

 

ничего

 

не

 

получаетъ

 

отъ

 

этнхъ

 

прино-

шений,

 

потому

 

что,

 

кромѣ

 

Сорокиныхъ,

 

въ

 

ней

 

никто

 

небы-

ваетъ

 

при

 

службѣ

 

теперь,

 

тоже

 

будетъ

 

и

 

тогда.

 

Притомъже,

слѣдуетъ

 

еще

 

взять

 

во

 

вдимаіііе

 

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

Бѣ-

левъ

 

и

 

теперь

 

уже

 

потерилъ

 

свое

 

первоначальное

 

значеш'е

центра

 

торговыхъ"операцій

 

для

 

всего

 

почти югозападиагокрая,

бывшаго

 

въ

 

спошеніи

 

съ

 

саііктпетербургскимъ

 

нортомъ:

 

преж-

де

 

всѣ

 

товары

 

изъ

 

Украины

 

шли

 

прямо

 

въ

 

Бѣлевъ,

 

а

 

отсюда

отправлялись

 

водою

 

на

 

баркахъ

 

въ

 

Сантпетербургъ

 

по

 

Окѣ,

а

 

сухимъ

 

путемъ

 

въ

 

западный

 

край,

 

что

 

весьма

 

много

 

спо-

собствовало

 

развптію

 

капиталовъ

 

бѣлевскихъ

 

грзжданъ,

 

при

томъ

 

же,

 

до

 

проведенія

 

шоссейной

 

дороги,

 

Бѣлевълежалъ

 

па

 

боль-
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какою

 

распространялся

 

этотъ

 

пожаръ.

 

какъ

 

о

 

томъ

согласно

 

говорятъ

 

всѣ

 

оиисанія

 

этого

 

пол^ара,

 

со-

ставленныя

 

очевидцами

 

его,

 

и

 

на

 

тѣ

 

ул;асныя

 

опу-

стошенія,

 

какія

 

были

 

имъ

 

произведены,

 

церковь

 

Ни-

кольская

 

потерпѣла

 

отъ

 

него

 

весьма

 

еще

 

мало:

 

сго-

рѣла

 

только

 

одна

 

кровля

 

на

 

ней,

 

внутренность

 

же

ея

 

есталась

 

невредимою.

 

Кѣѵліъ

 

послѣ

 

того

 

были

 

ис-

правлены

 

произведенныя

 

этимъ

 

пол;аромъ

 

поврел;-

денія

 

въ

 

нарулшомъ

 

видѣ

 

церкви,

 

съ

 

достовѣрностію

неизвѣсі'но;

 

молото

 

только

 

думать,

 

что

 

они

 

исправ-

лены

 

были

 

тѣмъ

 

же

 

Ильею

 

Ивановымъ

 

Сорокиными,

о

 

которомъ

 

выше

 

было

 

упомянуто,

 

какъ

 

объ

 

одномъ

изъ

 

главныхъ

 

благотворителен

 

Никольской

 

ц.

 

въ

концѣ

 

прошедшаго

 

и

 

въ

 

началѣ

 

настоящаго

 

столѣ-

тій.

 

Несомнѣнно

 

извѣстно

 

только

 

лишь

 

то,

 

что

 

по-

слѣ

 

пол;ара

 

церковь

 

была

 

покрыта

 

опять

 

деревомъ,

желѣзомъ

 

ke

 

она

 

покрыта

 

уже

 

послѣ

 

1815

 

года

 

на

пожертвоваігеыя

 

Ильсто

 

Ивановымъ

 

4000

 

р.

 

асе.

 

на

этотъ

 

именно

 

предмет-і,.

шемъ

 

москевскомъ

 

трактѣ

 

чрезъ

 

Калугу

 

въ

 

Кіевъ;

 

проведеніе

же

 

потомъ

 

шоссейной

 

дороги

 

чрезъ

 

Тулу

 

значительно

 

пзмѣші-

ло

 

гошіжепіе

 

Бѣлева,

 

а

 

проведеиіе

 

всѣхъ

   

зкелѣзиыхъ

 

дорогъ

мимо

 

Бѣлева

 

было

 

причиною

 

того,

   

что

    

центрами

    

торговли

пьшѣ

 

сдѣдались,

 

вмѣсто

 

Бѣлева,

 

Еозловъ,

  

Вороиежъ,

   

Орелъ

д

 

др.

 

города.

 

II

 

не

 

далеко

 

то

 

время,

   

когда

    

всѣ

   

бѣлевскіе

торговые

 

портовые

 

дома

 

ве

 

будутъ

 

даже

 

и

 

жить

  

въ

 

Бѣ.хвѣ,

л

 

самый

 

Б г&евъ,

  

ни

 

чуть

 

не

 

богатый

 

своими

    

сибствеішыыи

произведеніяші,

 

а:

 

только

 

лишь

 

служившій

 

до

 

седѣ

 

посредни-

жомъ

 

сбыта

 

шрыхь

 

ироизведеній

 

Украины

 

и

 

хлѣба

 

плодородиѣй-

швхъ

 

сосѣдпихъ

 

уѣздовъ,

 

потеряетъ

 

значеніе

 

торгового

 

горо-

да

 

и

 

обѣдпяетъ.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

то

  

переворота

    

въ

    

судьбѣ

Бѣлева

 

'и

 

поьволите

 

лыш

 

желать,

 

чтобы

 

Никольская

   

церковь,

исключительно

 

пьшѣ

 

содержащаяся

 

на

   

счетъ

    

торговыхъ

 

до-

мовъ

 

е. -петербургского

 

порта,

   

печетшхъ

   

граждаиъ

 

Сороки-

выіъ,

 

богатая

 

ризпищчо

 

и

 

утвзрыо

 

и

 

средствами

 

ьъсодежар-

нію

 

причта,

 

но

 

бѣлная

 

средствами,

 

яъ

 

своему

 

содержаиію,

 

бы-

ла

 

зарапѣе

 

обезпечена

 

и

 

.самэ.
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Свѣдѣній

 

о

 

перевѳдсніи

 

прихода

 

упразднеынаго

с.

 

Кализны

 

къ

 

Никольской

 

церкви,

 

сохранившихся,

конечно,

 

въ

 

дѣлахъ

 

консисторекаго

 

архива,

 

до

 

насъ

не

 

дошло;

 

поэтому

 

всѣ

 

обстоятельства,

 

предшест-

вовавшія

 

этому,

 

намъ

 

неизвѣстны

 

въ

 

точности.

 

Из-

вѣстно

 

только

 

то,

 

что,

 

а)

 

церковь

 

с.

 

Кализны

 

око-

ло

 

1808

 

г.

 

сгорѣла,

 

но

 

утварь

 

ея

 

сохранилась

 

въ

цѣлости

 

и

 

перенесена

 

была

 

потомъ

 

въ

 

Никольскую

ц.;

 

б)

 

приходъ

 

ея

 

былъ

 

росписанъ

 

по

 

разнымъ

 

сель-

скимъ

 

церквамъ,

 

какимъ

 

было

 

удобнѣе

 

приписать

ту

 

или

 

другую

 

деревню,

 

кромѣ

 

только

 

самаго

 

села

Кализны,

 

которое

 

было

 

приписано

 

къ

 

приходу

 

Ни-

кольской

 

ц ;

 

и.

 

в)

 

земля

 

упраздненной

 

церкви

 

при-

писана

 

была

 

къ

 

той

 

же

 

•

 

Никольской

 

ц.,

 

въ

 

коли-

честве»

 

86

 

д.

 

Но

 

почему

 

имепыо

 

утварь

 

сгорѣвшеГі

церкви

 

перенесена

 

въ

 

Никольскую

 

ц.,

 

а

 

равно

 

и

самое

 

село

 

Кализна

 

и

 

земля

 

упраздненной

 

церкви

приписаны

 

къ

 

этой

 

же

 

церкви,

 

а

 

не

 

къ

 

другой

 

ка-

кой-либо

 

градской

 

церкви

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

къ

 

бли-

жайшей

 

къ

 

бывшему

 

селу

 

Кализнѣ — церкви

 

села

Мишенскаго,

 

какъ-бы

 

молшо

 

было

 

оллідать,— зави-

село

 

ли

 

это

 

сколько-нибудь

 

отъ

 

помѣщиковъ

 

села

Кализны,

 

или

 

же

 

отъ

 

вліянія

 

на

 

это

 

дѣло

 

бѣлев-

скаго

 

духовнаго

 

правденія,

 

членомъ

 

котораго

 

въ

 

ту

пору

 

былъ

 

свящ.

 

Никольской

 

ц.

 

Димитрій

 

Димит-

ріевъ,

 

равнымъ

 

образомъ

 

почему

 

именно

 

упразднена

была

 

церковь

 

с.

 

Кализны,

 

въ

 

слѣдствіе

 

ли

 

недо-

статочности

 

средствъ

 

къ

 

построение

 

ея

 

вновь

 

послѣ

йр'жара,

 

или

 

же

 

въ

 

слѣдствіе

 

какихъ-либо

 

другихъ

обстоятельствъ,— полояштельно

 

ничего

 

о

 

томъ

 

не-

известно:

 

письменные

 

акты,

 

какъ'

 

напримѣръ,

   

кли-

РОВЫЯ

     

ВѢДОМОСТИ

  

НИКОЛЬСКОЙ

   

Ц.-

 

ВСеХ'Ь

  

ЭТИХЪ

    

об-

стоятелъствъ

 

нисколько

 

не

 

касаются,

 

а

 

преданіе

 

на-

родное

 

объ

 

этихъ

 

обстоятельствахъ

 

мы

 

не

 

имели

возмолшости

 

собрать

 

отъ

 

старояшловъ

 

села

 

Кализ-

ны. — Что

 

же

 

касается

 

до

 

исторіи

 

самаго

 

села

 

Ка-

лизны,

 

то

 

известно

 

только

 

лишь

 

то,

 

что

 

известность
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существованія

 

этого

 

села

 

въ

 

бѣяевскомъ

 

уезде

 

от-

носится

 

еще

 

къ

 

первой

 

половине

 

XYII

 

стол.

 

Имен-

но

 

въ

 

..писцовыхъ

 

книгахъ

 

Василія

 

Ознобишина"

1680

 

г.

 

въ

 

числе

 

„селъ

 

и

 

деревень

 

Лабодинскаго

стана,

 

писанныхъ

 

за

 

дворяны

 

и

 

за

 

детми

 

боярски-

ми

 

въ

 

вотчинахъ,

 

которымъ

 

дадепо

 

въ

 

вотчину

 

отъ

ц.

 

и

 

в.

 

к.

 

Василія

 

Ивановича

 

всея

 

Руссіи

 

за

 

Мо-

сковское

 

осадное

 

сиденье

 

118

 

(1610)

 

г.,"

 

мы

 

на-

ходимъ

 

и

 

село

 

Кализиу

 

и

 

узнаемъ

 

(*),

 

что,

 

а)

 

село

Кализна

 

въ

 

1630

 

г.

 

было

 

въ

 

вотчине

 

Михаила

 

Ро-

манова

 

сына

 

Гурьева,

 

коему

 

оно

 

дано

 

было

 

Васи-

ліемъ

 

Йвановичемъ

 

Шуйскимъ

 

въ

 

1610

 

г.,

 

неизвест-

но

 

только

 

было

 

ли

 

оно

 

въ

 

этомъ

 

последнемъ

 

году

(1610)

 

селомъ

 

уже,

 

или

 

же

 

оно

 

сделано

 

селомъ

 

при

Гурьеве;

 

б)

 

въ

 

селе

 

была

 

церковь

 

построена

 

во

имя

 

Ролгдества

 

Христова,

 

деревянная

 

клецки,

 

или

съ

 

рубленнымъ

 

куполомъ

 

на

 

подобіе

 

клетки

 

(**),

 

в)

самая

 

церковь,

 

а

 

въ

 

ней

 

образа,

 

свечи,

 

и

 

книги;

 

и

ризы,

 

и

 

все

 

церковное

 

строеніе

 

были

 

вотчинниковы;

но

 

когда

 

именно

 

и

 

отъ

 

кого

 

лолучила

 

свое

 

начало

эта

 

церковь

 

и

 

почему

 

и

 

самая

 

церковь

 

и

 

все

 

въ

ней-

 

находящееся

 

приписывается

 

здесь

 

вотчиннику,

потому

 

ли,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

действительнымъ

 

ѵстроите-

лемъ

 

этой

 

церкви,

 

или

 

же

 

онъ

 

только

 

возобновилъ

ее

 

и

 

содержалъ

 

своимъ

 

коштомъ, — съ

 

точностію

 

не

определено

 

въ

 

приведенной

 

статье;

 

и

 

наконецъ,

 

г)

за

 

цсрковію

 

писцами

 

была

 

записана

 

земля

 

церков-

ная,

 

въ

 

количестве

 

80

 

дес.

 

всей

 

вообще,

 

вновь

 

по

указу

 

великаго

 

государя,

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

изъ

земли

 

излишне

 

писцами

 

примеренной

 

у

 

вотчинни-

ка

 

сверхъ

 

вотчинной-

 

его

 

дачи,

 

какъ

 

данная

 

къ

 

этой

церкви

 

по

 

тому

 

л;е

 

самому

 

указу

 

въ

 

пору

 

составле-

V)

 

См.

 

Бѣл.

 

Вивл.

  

т.

 

II

   

стр.

  

ЬО — 81

  

№

 

20

   

въ

 

Лабо-

динскомъ

 

стану.

(*•)

 

См.

 

Трь.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1865

 

г.

 

№

 

8

 

прим...

 

на

 

стр.

 

343.
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нія

 

писцовыхъ

 

книгъ,

 

изъ

 

чего

 

ясно

 

видно,

 

что

церковь

 

с.

 

Кализны

 

землею

 

наделена

 

была

 

только

во

 

время

 

составленія

 

писцовыхъ

 

книгъ

 

между

 

1628

— 1630

 

годами;

 

следовательно

 

если

 

церковь

 

эта

 

и

существовала

 

до

 

надѣленія

 

ея

 

землею,

 

то

 

конечно

не

 

иначе,

 

какъ

 

на

 

полномъ

 

обезпеченіи

 

ея

 

причта

содержаніемъ

 

выдаваемымъ

 

отъ

 

вотчинника,

 

а

 

су-

ществованіе

 

ея

 

до

 

этого

 

времени,

 

кажется,

 

непод-

лежитъ

 

сомнѣнію,

 

потому

 

что

 

въ

 

пору

 

закрепленія

за

 

нею

 

30

 

десятинъ

 

земли

 

при

 

ней

 

уж.е

 

былъ

 

во

дворе

 

попъ

 

Григорій

 

Ивановъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятно- %

сти

 

жившій

 

въ

 

доме,

 

построенномъ

 

вотчинникомъ,

коему

 

въ

 

писцовыхъ

 

книгахъ

 

приписывается

 

всякое

церковное

 

строепіе,

 

а

 

въ

 

томъ

 

числе,

 

конечно,

 

и

этотъ

 

дворъ

 

поповъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

съ

 

досто-

верностію

 

нельзя

 

определить

 

начала

 

существова-

нія

 

церкви

 

Ролдества

 

Христова

 

въ

 

с.

 

Кализне.

Дальнейшая

 

исторія

 

этой

 

церкви

 

покрыта

 

мракомъ

неизвестности.

 

Только

 

лишь

 

въ

 

одномъ

 

еще

 

хозяй-

ственномъ

 

описаніи

 

г.

 

Велева

 

и

 

белевскаго

 

уезда

1792

 

г,

 

находимъ

 

свидетельство

 

объ

 

этой

 

церкви,

изъ

 

котораго

 

узнаемъ,

 

что

 

въ

 

1792

 

ѵ.

 

въ

 

с.

 

Кализ-

не

 

была

 

церковь

 

во

 

имя

 

Рояздества

 

же

 

Христова;

самое

 

село

 

находилось

 

во

 

владеніи

 

Анны

 

Ив.

 

Шу-

валовой,

 

крестьяне

 

были

 

на

 

оброке

 

въ

 

количестве

136

 

муж.

 

185

 

жен.;

 

земля

 

церковная

 

находилась

 

въ

эту

 

пору

 

въ

 

трехъ

 

различныхъ

 

местпхъ,

 

но,

 

какъ

видно

 

изъ

 

генеральнаго

 

плана

 

1792

 

же

 

г.,

 

близъ

 

с.

Кализны

 

(*).

Наконецъ,

 

ко

 

всему

 

вышесказанному

 

о

 

Николь-

ской

 

церкви,

 

известной

 

еще

 

въ

 

1614

 

годуй

 

потомъ

не

 

прекращавшей

 

своего

 

существованія

  

до

 

нашего

(*)

 

См.

 

прил.

 

къ

 

II

 

т.

 

Бѣл.

 

Вивл.

 

хоз.

 

оп.

 

г.

 

Бѣл.

 

нБѣл.

у.

 

ст.

 

15—16

 

JV№

 

25—28.

 

Ген.

 

планъ

 

Бѣл.

 

у.

 

1792г.

-№JV

   

26—28.



—

   

<o

 

—

времени,

 

къ

 

коей

 

приписаны

 

были -церкви

 

древняя

Васильевская

 

въ

 

Бёлевѣ

 

и

 

Рождественская

 

въ

 

с.

Кализнѣ,

 

слѣдуетъ

 

еще

 

присоединить

 

и

 

то,

 

что

 

при

церкви

 

этой

 

существуетъ

 

съ

 

давнихъ

 

детъ

 

камен-

,

 

ная

 

богодельня

 

на

 

12

 

чедовѣкъ,

 

разделяющаяся

 

на

два

 

отдѣленія,

 

и

 

какъ,

 

но

 

всей

 

вероятности,

 

полу-

чившая

 

свое

 

начало

 

отъ

 

Ильи

 

Ив.

 

Сорокина,

 

такъ

и

 

до

 

селе

 

состоящая

 

на

 

попеченіи

 

почетныхъ

 

граж-

данъ

 

Сорокиныхъ.

(Продолженіе

 

будѵт.)

 

-

ГРОМОБОИНЫЕ

 

(*).

Мы

 

повернули

 

домой

 

и

 

стали

 

взбираться

 

на

 

бугочъ.

—

   

Оказія,

 

дядя

 

Ефремъ,

 

какъ

 

это

 

йхъ

 

разшиб-

ло

 

только

 

двоихъ,

 

заговоридъ

 

вполголоса

 

Игнатъ;

ведь

 

ребятъ-

 

то,

 

говорить,

 

вмъсте

 

съ

 

ними

 

много

шло .....

—

   

Какая

 

тутъ

 

оказія;

    

разшибло

 

громомъ,

 

да

 

и*

полно...

 

Богъ

 

воленъ

 

въ

 

л:ивоте

 

и

 

смерти

 

кал;даго,

проговори лъ

 

отрывисто

 

Ефремъ.

—

  

Погодите,

 

толкнулъ

 

меня

 

священникъ,

 

онъ

 

при

этомъ

 

тихо

 

прилегъ

 

на

 

сено,

 

а

 

я

 

приселъ

 

на

 

коч-

ку.

 

Молодой

 

парень

 

сталъ

 

еще

 

больше

 

разводить

огня

 

и

 

продшпкалъ

 

съ

 

жаромъ

 

говорить.

—

  

А

 

по

 

мойму,

 

братъ

 

мой,

 

и

 

мать

 

тутъ

 

виною,

послышалось

 

намъ.

 

Ты,

 

дядя

 

Ефремъ,

 

ее

 

еще

 

не

знаешь,

 

какая

 

она

 

змія

 

подколодная

 

къ

 

своимъ

 

еди-

ноутробнымъ

 

дѣтищамъ,

 

а

 

наше

 

дело

 

соседское,

 

намъ

более

 

известно.

 

Ты

 

послушай:

 

у

 

вея

 

только

 

и

 

при-

вету

 

и

 

ругани

 

для

 

ребятъ:

 

громъ

 

те

 

разшиби.

 

Ну

вотъ

 

ея

 

брань-то

 

и

 

сбылась,

 

громъ-то

 

ихъ

 

й

 

раз-

шибъ.

 

На

 

деревне

 

такъ,

 

дядя

 

Ефремъ,

    

толкуютъ.

(*}

 

Onoinuine.

 

—

 

Gn.

  

JYo

 

1.
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Ей

 

Богу,

 

такъ!

 

Бабы,

 

говорятъ:

 

Богъ

 

ей

 

судья

 

въ

этомъ

 

деле;

 

сама

 

она

 

ихъ

 

прокляла

 

на

 

такую

 

смер-

точку.

 

Знать,

 

дядя

 

Ефремъ,

 

ей

 

горько

 

это,

 

что

 

ихъ

громомъ-то

 

разшибло.

 

Чуетъ

 

она

 

это

 

теперь,

 

за

сердце

 

ее

 

беретъ.

 

Сидитъ

 

эта

 

на

 

завалинке

 

да

 

и

таково

 

ліалобно

 

причитаетъ:

 

„соколики

 

вы

 

мои,

 

са-

ма

 

я

 

этому

 

виною,

 

сама

 

я

 

васъ

 

такъ

 

кляла

 

и

 

руга-

ла,

 

сама

 

я

 

васъ

 

живьемъ

 

въ

 

могилу

 

попихала,

 

и

 

слов-

но,

 

по

 

моимъ

 

речамъ

 

неразумнымъ

 

къ

 

вамъ

 

смерть

пришла,

 

и

 

теперь-то

 

мне

 

стало

 

нелегче

 

отъ

 

вашей

смерточки,

 

а

 

стало

 

еще

 

тяятолее...

 

и

 

страшно

 

мне

 

отъ

васъ,

 

и

 

стыдно

 

глазами

 

на

 

міръ

 

взглянуть;

 

сижу1

 

я

словно

 

чадоненавистница,

 

змія

 

подколодная,

 

ваша

убивца"...

 

Мы

 

едемъ

 

въ

 

деревню

 

съдальняго

 

поко-

са,

 

подъехали

 

ко

 

двору,

 

глядимъ— около

 

избы

 

на-

родъ

 

и

 

сама

 

Татьяна

 

сидитъ

 

на

 

завалинке

 

и

 

такъ

страшно

 

глазами

 

на

 

всехъ

 

водить,

 

и

 

какъ

 

уголья

 

они

у

 

ней

 

разгорелись....

 

сама

 

плачетъ,

 

да

 

эти

 

слова- то

и

 

причитаетъ;

 

такъ

 

насъ

 

словно

 

варомъ

 

и

 

обдало.

Что,

 

молъ,

 

это

 

такое?

 

соскочилъ

 

я

 

съ

 

телеги-то,

 

да

туда;

 

а

 

староста

 

подошелъ

 

ко

 

мне,

 

да

 

и

 

молвилъ:

ступай,

 

говорить,

 

въ

 

большой

 

лоскъ

 

на

 

карауль.

 

Тамъ

увидишь

 

огонь.

 

Татьяниныхъ

 

ребятъ

 

громомъ

 

разшиб-

ло.

 

Я

 

пошелъ

 

въ

 

избу

 

захватить

 

кафтанишко.

 

Кума

 

Ма-

рья

 

зачала

 

было

 

расказывать

 

объ

 

этомъ,

 

а

 

староста

молвилъ:

 

поздно

 

будетъ,

 

ступай!

 

А

 

это

 

я,

 

дядя

 

Еф-

ремъ,

 

сдышалъ,

 

что,

 

видишь,

 

она

 

и

 

ныньче

 

на

 

ут-

ри,

 

какъ

 

на

 

грехъ,

 

такими

 

же

 

речами

 

обругала.

Ведь

 

это,

 

просто

 

диво...

 

такъ

 

все

 

на

 

деревне

 

и

 

го-

ворятъ,

 

что

 

это

 

диво.

—

 

Да

 

еще

 

какое

 

диво-то,

 

проговорить

 

Ефремъ,

какъ

 

дело

 

это

 

сделалось,

 

такъ

 

мы

 

руками

 

развели,

отъ

 

страху

 

и

 

лба

 

не

 

перекрестили,

 

вотъ

 

до

 

чего

 

ис-

пугались.

 

Послушай,

 

я

 

тебе

 

раскажу,

 

дело-то

 

какъ

было,

 

продоляіалъ

  

Ефремъ.

  

Голомя

 

(*)

 

еще,

  

гдя-

(*)

 

Голомя— рано

 

утровъ.
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димъ,

 

Настасья

 

несетъ

 

къ

 

намъ

 

на-

 

покосъ

 

завтракъ,.

а

 

съ

 

нею

 

идутъ,

 

собрались

 

гурьбою,

 

девченки

 

и

 

ре-

бятишки

 

съ

 

деревни.

 

Все

 

бегутъ

 

такъ

 

резвехонько

съ

 

кушинками,

 

кои

 

прыгаютъ,

 

кои

 

кушинки

 

ката-

ютъ,

 

кои

 

балуются.

 

Значить,

 

въ

 

лесъ

 

по

 

ягоды

 

соб-

рались.

 

Да

 

такъ-то

 

и

 

пробелили

 

лугомъ-то;

 

съ

 

ни-

ми

 

и

 

девочка-то

 

Татьянина.

 

Все

 

и

 

скрылись

 

въ

 

лѣ-

.сокъ-то.

 

Глядимъ,

 

малость

 

спустя,

 

и

 

Микита —по-

койникъ —вотъ

 

онъ,— белштъ,

 

такъ-то,

 

съ

 

чайни-

комъ.

 

Настасья-то

 

наша

 

его

 

окликала.

—

  

О,

 

молъ,

 

Никита,

 

ай

 

и

 

ты

 

по

 

ягоды

 

бежишь?

Охъ,

 

касатикъ,

 

мать-то

 

тебя

 

побьетъ...

 

она

 

какъ

тебя

 

на

 

утри-то

 

ругала.

—

  

Бегу,

 

говорить.

 

А

 

ребята

 

давно

 

ушли?

—

  

Давно!

 

вонъ

 

беги

 

въ

 

лесъ-то,

 

они

 

недалеко

теперь,

 

проговорила

 

она.

Парень

 

побелгалъ;

 

а

 

баба

 

такъ-то

 

говорить

 

намъ:

знать,

 

пустила

 

его

 

мать

 

за

 

ягодами-то.

 

Онъ

 

все

 

къ

ней

 

приставалъ:

 

пусти,

 

мама,

 

меня

 

съ

 

ребятами

 

въ

лесъ;

 

а

 

она

 

все

 

его

 

ругала,

 

да

 

таково

 

нехорошо:

когда,

 

говорить,

 

васъ

 

отъ

 

меня,

 

саранча,

 

громъ

 

по-

бьетъ.

 

Сели

 

мы

 

завтракать.

 

Бабы-то

 

толкуютъ

 

про

это,

 

а

 

я

 

имъ

 

и

 

молвилъ:

 

знато

 

дело,

 

говорю,

 

вы

 

ба-

.бы

 

народъ

 

глупый;

 

коли

 

озлится,

 

все

 

нипочемъ,

 

са-

ма

 

себе

 

не

 

помнить,

 

всячески

 

ругается;

 

какое

 

бы

слово

 

ни

 

взбрело

 

на

 

языкъ,

 

всякое

 

спустить.

 

Хоть

бы

 

эта

 

Татьяна-Щеколдиха

 

наладила

 

одно:

 

громъ

тебя

 

разшиби,

 

и

 

твердить

 

это

 

все

 

ребятамъ;

 

а

 

ра-

зя

 

матери

 

свое

 

дитя

 

проклинать

 

и

 

ругать

 

такими

речами

 

пристало?

 

Поговорили

 

мы

 

это

 

такъ-то,

 

по-

завтракали,

 

да

 

и

 

за

 

дело.

 

Глядимъ

 

Щеколдиха

 

са-

ма

 

и

 

вотъ

 

она.

 

Идетъ

 

покосомъ-то

 

на

 

село.

—

  

Богъ

 

помочь,

 

говорить.

—

  

Спасибо,

 

молъ.

 

.

—

  

Вы

 

тутъ

 

моего

 

окаяннаго-

 

то

 

не

 

видали? спра-

шиваетъ.

—

  

Микиту,

 

знать,

 

ты

 

ищешь,

 

молъ.
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—

  

Вѣстимо

 

его,

 

говоритъ.

—

  

Да

 

вонъ

 

въ

 

лѣсъ

 

по

 

ягоды,

 

говоришь,

 

побѣ-

жалъ

 

съ

 

ребятами.

—

  

Охъ,

 

гроыъ

 

его

 

разшиби,

 

сорвалось

 

у

 

ней

 

съ

языка-то,

 

убѣтъ-таки

 

песъ

 

эдакій.

 

Ну.

 

погоди

 

онъ

у

 

меня,

 

я-его,

 

только

 

приди

 

онъ

 

домой-то!....

Я

 

ей

 

такъ-то

 

молвилъ:

 

ты

 

Татьяна

 

нехорошо

 

такъ-

то,

 

молъ,

 

ругаешься-то

 

на

 

своихъ

 

дѣтей....

 

грѣшно,

какой

 

часъ

 

выпадаетъ,

 

слово

 

такое

 

промолвить...

—

  

И,

 

дядя

 

Е.фремъ,

 

туда

 

и

 

дорога,

 

громъ

 

ихъ

разшиби,

 

проговорила

 

она

 

сердито;

 

надоѣли,— да

 

и

пошла

 

на

 

село.

Вокругъ

 

обѣда

 

зашла

 

это

 

тучка.

 

Сталъ

 

погромы-

хивать

 

громокъ

 

и

 

ударилъ

 

дождь.

 

Не

 

успѣли

 

мы

 

и

сѣно

 

скопнить,

 

какъ

 

почти

 

полонъ

 

лоскъ

 

собрался

воды.

 

Глядь

 

и

 

ребятки

 

изъ

 

лѣсу

 

подъ

 

дождемъ-то

бѣгутъ;

 

да

 

прямо

 

черезъ

 

лоскъ

 

и

 

давай

 

прыгать

 

на

ту

 

сторону.

 

Кои

 

прыгаютъ,

 

.кои,

 

раздавшись,

 

пе-

решли,

 

а

 

Никита-то

 

схватилъ

 

свою

 

сестренку

 

за

рукавъ,

 

съ

 

нимъ

 

еще

 

двое

 

ребятенокъ,

 

пошли

 

всѣ

 

раз-

бежаться.

 

Тѣ-то

 

попрежде

 

какъ-то

 

перескочили;

 

а

Никита-то

 

только

 

прыгнулъ,

 

какъ

 

хватитъ

 

громъ,

да

 

обожгла

 

молонья,

 

они,

 

какъ

 

подстрѣленые,

 

и

 

упа-

ли

 

въ

 

воду,

 

чайникъ

 

его,

 

какъ

 

онъ

 

держалъ

 

къ

 

верху,

выскочилъ

 

у

 

него

 

изъ

 

рукъ

 

на

 

ту

 

сторону

 

и

 

впил-

ся

 

носкомъ

 

въ

 

землю,

 

такъ

 

и

 

теперь

 

тамъ

 

воткнуть,

ребятенки

 

оглянулись,

 

а

 

онъ

 

по

 

водѣ

 

то

 

катится.

Они

 

закричали:

 

утопъ,

 

утопъ,

 

гром омъ

 

его

 

ушибло....

Мы

 

всѣ

 

бросились

 

по

 

лоску-то

 

искать

 

ихъ,

 

пропа-

ли,

 

да

 

и

 

гдѣ

 

тутъ!

 

Мы

 

и

 

сами

 

то

 

обомлѣли

 

отъ

 

ужа-

са.

 

А

 

по

 

лоску-то

 

вода

 

забушевала

 

и

 

не

 

подойдешь.

Дождь

 

хлынулъ,

 

какъ

 

изъ

 

ведра.

 

Съ

 

луговъ

 

сѣно

лощиною

 

то

 

поволокло

 

водою;

 

а

 

мы

 

стоимъ,

 

да

 

и

глядимъ

 

только.

 

Вѣдь

 

нельзя,

 

братецъ

 

ты

 

мой,

 

из-

няться

 

ничѣмъ....

 

Побѣжали

 

рябята

 

на

 

деревню,

крикъ

 

подняли;

 

какой

 

былъ

 

тамъ

 

народишко,

 

сбѣ-

жалёя

 

сюда.

 

Дождикъ

  

попрошелъ.

 

Небо

    

проясни-
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лось.

 

Мы

 

сунулись

 

искать

 

ихъ:

 

нѣту!

 

Думали:

 

знать,

ихъ

 

въ

 

рѣчку

 

отнесло.

 

Попытались

 

закинуть

 

неводъ.

Дѣвочку

 

сразу

 

достали,

 

а

 

его

 

разъ

 

пять

 

заводили:

нѣтъ!

 

Такъ

 

и

 

бросили.

 

Да,

 

вотъ,

 

уже

 

посдѣ

 

пол-

день,

 

оглядѣли

 

его

 

въэтомъ

 

кустѣ.

 

Знать,

 

запутало

сердечнаго.

 

Живо

 

жалко

 

стало

 

смотрѣть-то

 

на

 

него.

Дежитъ,

 

какъ

 

живой,

 

и

 

словно

 

зацѣпился

 

за

 

кустъ-

то

 

и

 

не

 

сплылъ

 

дальше.

 

Вся,

 

это,

 

одна

 

сторона-то

опалена

 

у

 

негой

 

черная.

 

Какъ

 

ми

 

глянули

 

на

 

него,

такъ

 

насъ

 

морозъ

 

по

 

кожѣ

 

и

 

подралъ.

 

Ну,

 

прого-

ворили

 

кое-кто,

 

знать

 

ему

 

это

 

съ

 

материныхъ

 

словъ

подѣялось....

 

Адьни

 

отъ

 

этого

 

у

 

насъ

 

волосы

 

собра-

лись

 

на

 

головѣ

 

въ

 

дыбки.

Послали,

 

въ

 

туже

 

пору,

 

на

 

село

 

за

 

шатеріго.

 

Прп-

бѣгла

 

она

 

сюда.

 

Какъ

 

увидѣла

 

ихъ,

 

рухнулась

 

на

кпхъ

 

и

 

ни

 

слова

 

не

 

вымолвить.

 

Долго

 

она

 

лежала,

 

и

давай

 

потомъ

 

голосить....

 

И

 

все

 

пуще,

 

братъ

 

ты

мой.

 

она

 

плакала

 

о

 

томъ,

 

что

 

она

 

ихъ

 

такъ

 

ругала-

то

 

все;

 

и

 

словно,

 

какъ

 

и

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

съ

 

этого

проклятія

 

имъ

 

Вогъ

 

такую

 

смерточку

 

горькую

 

по-

слалъ.

 

Мы

 

ей

 

тутъ

 

и

 

сказали,

 

что

 

в уѵъ,

 

молъ,

 

Тать-

яна,

 

чего

 

давепіь

 

зкелала,

 

того

 

ипослалътебѣВогъ.

Сама

 

виновата.

 

Молись-ка

 

теперь

 

за

 

нихъ

 

Вогу.

Нечего

 

голосить-то.

 

Гдѣ

 

уже

 

громобойныхъ,

 

да

 

мерт-

выхъ

 

слезами

 

поднять.

 

Уже

 

они

 

у

 

Вога

 

теперь,

тамъ.

 

на

 

томъ

 

свѣтѣ.

 

..

При

 

этомъ

 

словѣ

 

какой-то

 

необыкновенно

 

глухой

и

 

продолжительный,

 

волнистый,

 

шумный

 

звукъ

 

вор-

вался

 

въ

 

лощину

 

и,

 

казалось,

 

замеръ

 

въ

 

ръчкѣ.

 

Еф-

ремъ

 

замолкъ...»

 

Звукъ

 

снова

 

яснѣе

 

и

 

отчетливѣе

пронесся

 

вдоль

 

лощины.

—

 

Караульный

 

на

 

селѣ

 

въ

 

колколь

 

бьетъ.

 

цер-

ковь

 

караулитъ,

 

проговори.ть

 

Ефремъ,

 

видимо

 

оправ-

ляясь

 

отъ

 

сильнаго

 

испуга.

Мы

 

взглянули

 

другъ

 

на

 

друга

 

и

 

поднялись

 

ти-

хонько

 

съ

 

своихъ

 

мѣстъ.

Между

 

тѣмъ

 

пока

 

Ефремъ

   

передавалъ

  

исторію,
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случившегося

 

несчастія,

 

Игнату,

 

утренняя

 

заря

 

смѣ-

нила

 

вечернюю.

 

Огонь

 

на

 

кострѣ

 

погасъ.

 

Сталъ

 

чуть

брежжиться

 

свѣтокъ.

 

Изъ

 

блилсайшей

 

деревни

 

до-

неслось

 

до

 

насъ

 

пѣніе

 

пѣтуховъ.

 

Мы

 

пошли

 

домой.

—

  

Ну,

 

Игната,

 

проговорилъ

 

старикъ,

 

прикор-

нувъ

 

на

 

сѣно.

 

Теперь

 

твоя

 

заря

 

стеречь

 

громобой-

ныхъ;

 

а

 

меня

 

уже

 

дремота

 

одолѣла

 

..

Уходя

 

домой,

 

батюшка

 

еще

 

разъ

 

благословилъ

Никиту

 

съ

 

сестрою.

 

И

 

мы

 

шли,

 

молча,

 

почти

 

съ

полверсты,

 

размышляя

 

о

 

смерти

 

этихъ

 

дѣтей

 

и

 

о

ихъ

 

матери.

Между

 

тѣмъ,

 

уже

 

бѣлѣло.

—

  

Вы

 

знаете

 

эту

 

женщину

 

Татьяну,

 

батюшка 1?

снросилъ

 

я

 

у

 

священника.

Да,

 

я

 

знаю

 

ее,

 

отвѣчалъ

 

съ

 

грустью

 

священникъ.

И,

 

къ

 

несчастно,

 

долженъ

 

сказать

 

вамъ,

 

что

 

ста-

рикъ

 

правъ,

 

дѣлая

 

замѣчанія

 

ей

 

о

 

ея

 

брани:

 

громъ

тебя

 

разшиби.

 

Эта

 

ея

 

любимая

 

была

 

брань

 

на

 

дѣ-

тей,

 

обратившаяся

 

въ

 

привычку,

 

отъ

 

которой

 

ни

 

что

не

 

помогало

 

мнѣ

 

отучить

 

ее.

—

  

Много

 

у

 

нея

 

семейства]

 

спросилъ

 

я

 

снова

 

свя-

щенника.

—

  

Еще

 

двое

 

остались.

 

Сама

 

она

 

живетъ

 

въэтой

деревнѣ.

 

Кажется,

 

у

 

нея

 

въ

 

домѣ,

 

что-то

 

вродѣ

шинка.

 

Мужъ

 

ея

 

проживаете

 

въ

 

Москвѣ.

 

Человѣкъ

онъ

 

безхарактерный

 

и

 

пьяный;

 

ее

 

Съ

 

дѣтьми

 

бро-

еилъ.

 

Она,

 

разумѣется,

 

не

 

можетъ

 

ихъ

 

прокормить,

бранить

 

и

 

ругаетъ

 

ихъ

 

всячески.

 

Теперь

 

она

 

ли-"

шилась

 

сына,

 

послѣдней

 

надежды

 

для

 

матери.

 

Это,

кажется,

 

должно

 

вразумить

 

ее

 

достаточно;

 

урокъ

очень,

 

очень

 

назидательный....

На

 

другой

 

день,

 

я

 

видѣлъ,

 

какъ

 

пронесли

 

гробы

громобойныхъ

 

на

 

кладбище.

 

И

 

видѣлъ

 

Татьяну.

 

Она

шла

 

за

 

гробами

 

дѣтей

 

безъ

 

слезъ,

 

безъ

 

плача

 

и

 

при-

читаній.

 

Взглядъ

 

ея

 

выражалъ

 

какой-то

 

ужасъ,

 

смѣ-

шанный

 

съ

 

горькимъ

 

и

 

тяжелымъ

 

упрекомъ

 

совѣсти.

Казалось,

 

она

 

просила

 

у

 

дѣтей

 

прощенія

 

и,

 

въ

 

ви-
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ду

 

послѣднихъ

 

остатковъ

 

ихъ

 

бездушныхъ

 

труповъ,

пламенно

 

умоляла

 

Бога

 

примирить

 

совѣсть

 

ея

 

съ

 

ни-

ми

 

на

 

судѣ

 

Христовомъ

 

и

 

простить

 

ей

 

ея

 

брань....

Была

 

ли

 

то

 

брань

 

намѣренная,

 

или

 

не

 

намѣренная,

брань

 

привычная,

 

ей

 

это

 

одной

 

извѣстно;но,

 

вовся-

комъ

 

случаѣ,

 

брань

 

неприличная

 

и

 

недостойная

 

ма-

тери

 

христіанки.

Учит.

 

В.

 

Сахаровъ.

БИМЮГРАФИЕШЯ

 

ЗАМШИ.

Христіанекоѳ

 

"Чтеніѳ

 

1870

 

г.

 

№№

  

7—12.

 

(т.

 

II).

Второй

 

томъ

 

Христіанскаго

 

Чтенія

 

за

 

1870

 

г.,

сохраняетъ

 

такой

 

же

 

характеръ

 

и

 

такое

 

же

 

серьез-

ное

 

отношеніе

 

къ

 

вопросамъ

 

богословской

 

науки,

какія

 

мы

 

указали

 

при

 

разсмотрѣніи

 

перваго

 

тома

(Т.

 

Е.

 

В.

 

1870

 

г.

 

№

 

19),

 

не

 

лишенъ

 

тѣхъ

 

же

 

до-

стоинствъ

 

популярнаго

 

изложенія

 

богословско-науч-

наго

 

матеріала

 

и

 

удачнаго

 

выбора

 

вопросовъ,

 

имѣ-

ющихъ

 

интересъ

 

и

 

значеніе

 

для

 

настоящаго

 

време-

ни.

 

Особенному

 

вниманію

 

читателей

 

рекомендуемъ

слѣдующія

 

статьи

 

этого

 

тома:

Краткое

 

изложеніе

 

каноническаго

 

права

 

единой

 

свя-

той

 

соборной

 

и

 

апостольской

 

церкви,

 

составл.

 

митрополит,

православныхъ

 

Румунъ

 

Андреемъ

 

Фонъ-Шагуна,

дерев.

 

Т.

 

В.

 

Бареова

 

(продолженіе). —0

 

начальныхъ

отдѣлахъ

 

этого

 

сочиненія,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

I

 

томѣ

Христ.

 

Чтенія,

 

мы

 

уже

 

замѣтили

 

въ

 

прежней

 

биб-

ліографіи.

 

Напечатанное

 

въ

 

№№

 

7,

 

11

 

и

 

12

 

про-

доллгеніе

 

этого

 

сочиненія

 

представляетъ

 

изложеніе

церковныхъ

 

правилъ

 

о

 

составныхъ

 

частяхъ

 

церков-

наго

 

организма,

 

личныхъ

 

и

 

общественныхъ,

 

или,

 

го-

воря

 

частнѣе,

 

изложеніе

 

правилъ

 

объ

 

обязанностяхъ

и

 

правахъ

 

епископовъ,

 

пресвитеровъ,

 

діаконовъ,

 

лицъ
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монашеству

 

ющихъ,

 

всего

 

вообще

 

клира

 

и

 

прихода.

Составляя

 

свое

 

„краткое

 

изложеніе,"

   

авторъ,

 

оче-

видно,

 

не

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

пускаться

 

въ

 

ученое

 

изслѣ-

дованіе

 

юридическихъ

 

учрелсденій

 

древней

 

православ-

ной

 

церкви;

 

нѣкоторые

 

отдѣлы

 

церковнаго

 

права

 

онъ

излагаетъ

 

иногда

 

въ

 

самыхъ

  

общихъ

   

чертахъ,

 

по

руководству

 

извѣстныхъ

 

сборниковъ

 

церковныхъ

 

пра-

вилъ.

 

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

при

 

недостаткѣ

 

въ

 

на-

шей

 

литературѣ

 

пособій

 

къ

 

ознакомленію

   

съ

 

юри-

дическимъ

 

бытомъ

 

древней

 

церкви,

 

настоящее

 

изло-

женіе

 

каноническаго

 

права

 

можетъ

 

служить

 

именно

этой

 

посяѣдней

 

цѣли.

 

Читатели

 

найдутъ

 

здѣсь

 

до-

вольно

 

много

 

замѣчанія

 

о

 

значеніи

   

и

 

употребленіи

въ

 

церкви

 

выборнаго

 

начала,

 

встрѣтятъ

  

подробное

изложеніе,

 

нынѣ

 

уже

 

утраченныхъили,

 

точнѣе,при-

нявшихъ

 

другія

 

формы,

 

правъ

 

и

 

обязанностей

 

про-

тоіереевъ,

 

какъ

 

старѣйшихъ

 

пресвитеровъ,

 

занимав-

шихъ

 

мѣсто,

 

а

 

отчасти

 

и

 

значеніе

 

хорепископовъ,

 

оз-

накомятся

 

съ

 

самою

 

зкизнію

 

клира

  

и

 

прихода,

 

на-

сколько

 

опредѣлялась

 

она

 

церковными

   

канонами

 

и

требованіями

 

практики.

 

Кромѣ

 

того,

 

читатели

 

най-

дутъ

 

здѣсь

   

оправданіе

   

или,

    

лучше,

 

каноническія

основы

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

отрадныхъ

 

явленій,

 

въ

 

по-

слѣднее

 

время

 

возникающихъ

 

въ

 

лгизни

 

нашего

 

ду-

ховенства;

 

такъ

 

напр.

 

они

 

найдутъ

   

здѣсь

 

указаніе

на

 

приходскіе

 

совѣты,

 

воскресающіе

 

нынѣ

 

въ

 

видѣ

попечительствъ, — на

 

совѣты

 

протоіерейскіе,

   

возни-

кающіе

 

въ

 

видѣ

 

благочинническихъ

 

совѣтовъ.

 

Озна-

комленіе

 

съ

 

древними

 

формами

 

такихъ

 

иподобныхъ

учреждений,

 

безъ

 

сомнѣнія,

   

будетъ

   

полезнымъ

 

въ

виду

 

различн'ыхъ

  

мѣропріятій,

   

направляемыхъ

   

къ

улучшенію

 

и

 

возвышенію

 

нашей

 

церковно-юридиче-

ской

 

практики.

Новооткрытый

 

памятникъ

 

моавитскаго

 

царя

 

Меши,

современника

 

іудейскаго

 

царя

 

Іосафата,

 

Д.

 

Хвольсона.

(№№

 

7

 

и

 

8).

 

Ученый

 

профессоръ,

 

еще

 

и

 

прежде

извѣстный

 

своими

 

изслѣдованіями

 

въ

 

области

 

восточ-

/
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ныхъ

 

древностей,

 

въ

 

настоящей

 

статьѣ

 

занимается

разборомъ

 

одной

 

древнѣйшей

 

надписи,

 

два

 

года

 

то-

му

 

назадъ

 

снятой

 

англійскими

 

и

 

нѣмецкими

 

учены-

ми

 

съ

 

древнѣйшаго

 

же

 

чернаго

 

камня

 

въ

 

за-іордан-

скомъ

 

краѣ,

 

на

 

восточномъ

 

берегу

 

Мертваго

 

моря.

Оказывается,

 

что

 

эта

 

надпись

 

относится

 

къ

 

IX

 

вѣ-

ку

 

до

 

Р.

 

Хр..

 

и

 

самый

 

камень

 

былъ

 

поставленъ

 

въ

смыслѣ

 

памятника

 

однимъ

 

моавитскимъ

 

царемъ,упо-

минаемымъ

 

въ

 

библіи.

 

Надпись

 

особенно

 

валена

 

въ

отношеніи

 

историческомъ:

 

воздвигнувшій

 

памятникъ,

царь

 

Моавитскій,

 

между

 

прочимъ,

 

говорить

 

въ

 

над-

писи

 

о

 

своихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

еврейскому

 

народу

 

и

объ

 

одномъ

 

событіи,

 

которое

 

разсказывается

 

и

 

въ

священномъ

 

писаніи;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

надпись

 

бро-

саетъ

 

свѣтъ

 

и

 

на

 

другія

 

упоминаемыя

 

въ

 

библіи

 

со-

бытія

 

и

 

описываемый

 

въ

 

ней

 

обстоятельства,

 

под-

тверлгдаетъ

 

многія

 

библейскія

 

показанія,

 

и

 

объясня-

ете

 

нѣкоторыя

 

темныя

 

мѣста

 

изъ

 

книгъ

 

пророче-

скихъ.

 

Это

 

значеніе

 

надписи

 

и

 

выясняется

 

авторомъ

съ

 

надлемеащею

 

полнотою

 

и

 

научностію.

Еъипетскіе

 

іудеи.

 

М.

 

И.

 

Коринскаго.—

 

Послѣ

 

па-

денія

 

царства

 

іудейскаго,

 

многіе

 

изъ

 

іудеевъ

 

стали

переселяться

 

въ

 

Египетъ.

 

Это

 

переселеніе

 

продол-

жалось

 

довольно

 

долго,

 

такъ

 

что,

 

наконецъ,

 

ко

 

вто-

рому

 

вѣку

 

до

 

Р.

 

Хр.

 

въ

 

Египтѣ

 

возникло

 

многочи-

сленное

 

іудейское

 

общество,

 

сохранявшее

 

свою

 

вѣ-

ру,

 

и

 

не

 

смѣшивавшееся

 

съ

 

остальнымъ

 

населеніемъ

Египта.

 

Жизнь

 

этой

 

колоніи

 

была

 

замѣчательна

 

и

своею

 

внѣшнею

 

стороною,

 

такъ

 

какъ

 

египетскіе

 

іу-

деи

 

успѣли

 

достигнуть

 

не

 

только

 

равноправности

 

съ

господствовавшими

 

въ

 

Египтѣ

 

греками,

 

но

 

и

 

замѣ-

чательнаго

 

развитія

 

своихъ

 

церковныхъ

 

учрежденій

и

 

самостоятельности

 

въ

 

гражданскомъ

 

управленіи,

и

 

играли

 

даже

 

роль

 

въ

 

исторіи

 

своего

 

новаго

 

оте-

чества.

 

Но

 

особенно

 

замѣчательна

 

жизнь

 

египетскихъ

іудеевъ

 

съ

 

ея

 

внутренней

 

стороны:

 

здѣсь

 

встрѣча-

елъ

 

мы

 

и

 

живую

 

борьбу

 

съ

 

міромъ

   

языческимъ,

 

и
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подчиненіе

 

вліянію

 

греческой

 

философіи,

 

и

 

попытки

примирить

 

ее

 

съ

 

вѣрою,

 

и

 

развитіе

 

того

 

ыаправле-

нія.въ

 

толкованіи

 

св.

 

пи

 

санія,

 

которое

 

оставило

 

свои

слѣды

 

въ

 

александр.

 

школѣ

 

временъ

 

христіанскихъ,

встрѣчаемъ,

 

наконецъ,

 

и

 

богатое

 

развитіе

 

литтера-

туры.

 

Эта

 

замѣчательная

 

эпоха

 

іудейской

 

исторіи

и

 

служить

 

предметомъ

 

настоящей

 

монографіи.

 

Въ

краткомъ,

 

но

 

цѣльномъ

 

очеркѣ

 

авторъ

 

изобралеаетъ

лолитическія

 

судьбы

 

египетскихъ

 

іудеевъ,

 

внѣшній

видъ

 

и.

 

устройство

 

ихъ

 

общества,

 

ихъ

 

отношеніе

къ

 

обществу

 

языческому

 

и

 

іудеямъ

 

палестинскимъ,

ихъ

 

внутреннюю

 

жизнь

 

и

 

по

 

ея

 

характеристическимъ

чертамъ,

 

и

 

въ

 

особыхъ

 

замѣчательныхъ

 

ея

 

явленіяхъ,

къ

 

которымъ

 

относятся

 

общество

 

терапевтовъ

 

и

 

іу-

дейско-александрійская

 

философія;

 

въ

 

заключеніе

представляется

 

краткій

 

обзоръ

 

дошедшей

 

до

 

насъ

литтературы

 

того

 

времени.

 

Монографія

 

вводить

 

насъ

въ

 

область,

 

почти

 

еще

 

не

 

тронутую

 

нашими

 

изслѣ-

дователями.

Единственный

 

вѣрный

 

исходъ

 

для

 

либералъныхъ

 

чле-

новъ

 

римско-католической

 

церкви.

 

Открытое

 

письмо

Овербека

 

къ

 

Его

 

Сіятельству,

 

господину

 

оберъ-про-

курору

 

Св.

 

Синода,

 

графу

 

Д.

 

А.

 

Толстому.

 

Перев.

прот.

 

Ев.

 

Попова

 

(№Ж

 

8,

 

9,

 

11

 

и

 

12).

 

О

 

личности

Овербека

 

и

 

первыхъ

 

его

 

сочиненіяхъ

 

въ

 

пользу

 

пра-

вославія

 

мы

 

уже

 

замѣчали

 

въ

 

прошлогодней

 

библі-

ографіи

 

(Т.

 

Е.

 

В.

 

№

 

3).

 

Въ

 

настоящемъ

 

его

 

сочи-

неніи

 

съ

 

новою

 

и

 

большею

 

силою

 

раскрываются

 

за-

блул;денія

 

церкви

 

католической

 

и

 

истинность — пра-

вославной

 

восточной.

 

Исходя

 

изъ

 

общей

 

идеи

 

истин-

ной

 

церкви,

 

какъ

 

Богочеловѣческаго

 

тѣла

 

Христова,

и

 

показавши

 

несоотвѣтствіе

 

съ

 

этой

 

идеей

 

въ

 

дав-

нихъ

 

заблужденіяхъ

 

и

 

злоупотребленіяхъ

 

римскихъ,

авторъ

 

съ

 

особенною

 

обстоятельностію

 

останавли-

вается

 

на

 

событіяхъ

 

послѣдняго

 

римскаго

 

собора,

явно

 

свидѣтельствующихъ

 

о

 

крайнемъ

 

разложеніи

религіозной

 

жизни

 

въ

 

римско-католической

  

церкви.
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На

 

соборѣ,

 

какъ

 

извѣстно

 

даже

 

изъ

 

газета

 

и

 

жур-

наловъ,

 

нѣкоторыми,

 

болѣе

 

просвѣщенными

 

и

 

влія-

тельными

 

епископами

 

католической

 

церкви,

 

смѣло

высказывались

 

мысли,

 

парализующія

 

нѣкототорыя

доктрины

 

папства,

 

и

 

обличающія

 

лолшость

 

папской

системы

 

со

 

стороны

 

собственно

 

догматической

 

и

 

ка-

нонической.

 

Но

 

такихъ

 

людей

 

на

 

соборѣ

 

было

 

не

много;

 

ихъ

 

смѣлые

 

протесты

 

были

 

заглушаемы

 

боль-

шинствомъ

 

преданнѣйшихъ

 

папѣ

 

епископовъ, —и

 

со-

боръ

 

окончился

 

принятіемъ

 

и

 

утвержденіемъ

 

всѣхъ

полоясеній,

 

предначертанныхъ

 

папою,

 

форму лировалъ

свои

 

опредѣленія

 

въ

 

томъ

 

духѣ

 

и

 

характерѣ,

 

како-

го

 

хотѣлъ

 

и

 

добивался

 

папа.

 

Результатомъ

 

этого

было

 

то,

 

что

 

лучшіе

 

либеральнѣйшіе

 

представители

s

 

католическихъ

 

странъ

 

очутились

 

въ

 

безвыходномъ

противорѣчіи.

 

въ

 

которое

 

они

 

были

 

поставлены

 

на

соборѣ

 

крайними

 

притязаніями

 

папства

 

и

 

интрига-

ми-

 

ультрамонтанской

 

партіи.

 

Останавливаясь

 

на

этомъ

 

обстоятельствѣ,

 

авторъ

 

настоящаго

 

сочиненія

дѣлаетъ

 

отсюда

 

такой

 

выводъ,

 

что

 

для

 

всѣхъ

 

иек-

реннихъ

 

и

 

безпристрастныхъ

 

католиковъ,

 

неяселаю-

щихъ

 

долѣе

 

оставаться

 

въ

 

сознательномъ

 

обольще-

ны

 

раскрытою

 

предъ

 

всѣмъ

 

свѣтомъ

 

ложью,

 

и

 

не-,

Лѵвлагощихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

останавливаться

 

на

 

од-

иомъ

 

отрицаніи

 

и

 

индеферентизмѣ,

 

остается

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

одинъ

 

исходъ—обратиться

 

къ

 

пра-

вославной

 

каѳолической

 

восточной

 

церкви.

 

Вънауч-

номъ

 

и

 

серьезномъ

 

развитіи

 

и

 

излолгеніи

 

этого

 

взгля-

да

 

или

 

религіознаго

 

убѣжденія.

 

высказываемаго

 

въ

виду

 

недоумѣній

 

и

 

колебаній

 

религіозной

 

мысли

 

на

западѣ,

 

и

 

заключается

 

существеннѣйшій

 

интересъ

сочиненія,

 

привлекающій

 

къ

 

нему

 

вниманіе

 

и

 

со-

чувствіе

 

читателей.

 

Но

 

сочиненіе

 

представляетъ

 

ин-

тересъ

 

и

 

помимо

 

того:

 

въ

 

немъ

 

въ

 

цѣльной

 

связи

представляются

 

важнѣйшія

 

свѣдѣнія,

 

отиосящіяся

къ

 

римскому

 

собору,

 

о

 

которыхъ

 

большинство

 

чита-

телей

 

чг>езъ

 

газеты

 

и

 

журналы

 

получали

 

только

 

от-
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рывочныя

 

понятія;

 

въ

 

немъ,

 

кромѣ

 

того,

 

есть

 

мно-

го

 

другихъ

 

характеристическихъ

 

фактовъ,

 

относя-

щихся

 

къ

 

исторіи

 

и

 

современному

 

состоянію

 

римско-

католической

 

церкви,

 

о

 

которыхъ

 

расказъ

 

автора,

какъ

 

бывшаго

 

католическаго

 

священника

 

и

 

профес-

сора,

 

имѣетъ

 

значеніе

 

блияіайшаго

 

и

 

непосредствен-

наго

 

свидѣтельства.

Пѣчто

 

по

 

поводу

 

папской

 

непогрѣшимости.

   

Пер

 

ев.

Пр.

 

Е.

 

Попова

 

(№

 

8).

Письмо

 

о.

 

Гіацинта

 

по

 

поводу

 

утвероюденія

 

догмата

о

 

непогрѣшимости

 

папы.

 

Перев.

 

И.

 

Осинина

 

(«N»

 

10).

Первая

 

замѣтка,

 

принадлежащая

 

перу

 

англичанина,

представляетъ

 

спокойное

 

обсужденіе

 

тѣхъ

 

послѣдст-

вій,

 

какими

 

отзовется

 

въ

 

западныхъ

 

церквахъ

 

ут-

вержденіе

 

догмата

 

о

 

непогрѣшимости

 

папы;

 

главная

мысль,

 

проводимая

 

здѣсь,

 

та,

 

что

 

новымъ

 

догматомъ

вносится

 

въ

 

организмъ

 

западной

 

церкви

 

еще

 

боль-'

шее

 

раздѣленіе,

 

и

 

вопросъ

 

о

 

сблюкеніи

 

западныхъ

вѣроисповѣданій,

 

возникшій

 

было

 

въ

 

послѣднее

 

вре-

мя,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

останавливается

 

для

 

дальнѣйшаго

развитія.

О

 

духовномъ

 

судѣ.

 

Т.

 

В.

 

Барсова

 

(МШ

 

9,

 

10),—

Со

 

времени

 

учреясденія

 

коммисіи

 

для

 

преобразованія

судебной

 

части

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ,

 

вопросъ

 

о

духовномъ

 

судѣ

 

сдѣлался

 

предметомъ

 

разсуждепій

какъ

 

духовной,

 

такъ

 

и

 

свѣтской

 

литературы.

 

Орга-

ны

 

той

 

и

 

другой

 

печати

 

уже

 

высказали

 

свои

 

ліела-

нія

 

на

 

счета

 

тѣхъ

 

началъ

 

и

 

формъ,

 

который

 

долж-

ны

 

быть

 

приняты

 

духовны мъ

 

судомъ,

 

склоняясь

главнымъ

 

образомъ

 

къ

 

той

 

мысли,

 

что

 

духовный

судъ

 

при

 

его.

 

преобразованш- долженъ

 

сблизиться

съ

 

судомъ

 

государства,

 

усвоить

 

себѣ

 

начала

 

его

устройства

 

и

 

принять

 

въ

 

себя

 

самыя

 

формы

 

его

производства.

 

Но

 

нулшо

 

сознаться,

 

что

 

вопросъ

 

о

преобразованіи

 

духовнаго

 

суда,

 

для

 

болѣе

 

удачнаго

своего

 

рѣшенія,"

 

требуетъ

 

внимательного

 

и

 

иепо-

средствеиппго

 

изучеиія

 

самаго

 

нредмета.

    

Сознавая
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это,

 

автЪръ

 

настоящаго

 

сочиненія,

 

не

 

торопясь

 

рѣ-

шать

 

даннаго

 

вопроса

 

по

 

собственнымъ

 

теоретичес-

кимъ

 

соображеніямъ,

 

обращается

 

къ

 

историко-ка-

ноническому

 

изученію

 

предмета,

 

чтобы,

 

при

 

помощи

этого

 

изученія,

 

лучше

 

понять,

 

на

 

какихъ

 

началахъ

до

 

сихъ

 

пооъ

 

развивался

 

и

 

по

 

какимъ

 

формамъ

 

дѣй-

ствовалъ

 

духовный

 

судъ

 

какъ

 

въ

 

древней

 

вселен-

ской

 

такъ

 

и

 

нашей

 

русской

 

церкви.

 

На

 

основаніи

каноновъ

 

и

 

юридическихъ

 

церковныхъ

 

обычаевъ,

авторъ

 

съ

 

критическимъ

 

тактомъ

 

прослѣдилъ

 

всѣ

важнѣйшіе

 

моменты

 

въ

 

историческомъ

 

развитіи

 

на-

чалъ

 

и

 

формъ

 

духовнаго

 

суда..

 

Общихъ

 

заключитель-

ныхъ

 

выводовъ.или

 

прямаго

 

рѣшенія

 

даннаго

 

воп-

роса

 

авторомъ

 

пока

 

еще

 

не

 

сдѣлано;

 

тѣмъ

 

не

 

ме-

нѣе

 

его

 

ученое

 

изслѣдованіе

 

открываетъ

 

намъ

 

мно-

го

 

интересныхъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

новыхъ

 

для

 

насъ

 

фак-

товъ

 

въ

 

устройствѣ

 

духовнаго

 

суда,

 

и

 

знакомить

насъ

 

съ

 

такими

 

требованіями

 

церковнаго

 

права,

 

ка-

кія

 

совершенно

 

опущены

 

въ

 

Духовномъ

 

Регламентѣ '

и

 

Уставѣ

 

Духовныхъ

 

Консисторій,

 

составляющихъ

основаніе

 

нынѣ

 

дѣйствующаго

 

духовнаго

 

судопроиз-

водства.

 

Такъ

 

напр.

 

мы

 

узнаемъ

 

изъ

 

изслѣдованія,

что

 

духовный

 

судъ

 

иногда

 

являлся

 

совершенно

 

от-

дѣльнымъ

 

и

 

независимымъ

 

отъ

 

суда

 

государства,

иногда

 

сблюкался

 

съ

 

этимъ

 

судомъ,

 

сохраняя,

 

впро-

чемъ,

 

и

 

здѣсь

 

свою

 

свободу

 

и

 

самостоятельность

своихъ

 

дѣйствій;

 

относительно

 

формъ

 

судопроизвод-

ства

 

узнаемъ,

 

что,

 

при

 

существованіи

 

установлен-

ныхъ

 

ул;е~органовъ

 

правосудія,

 

тял;ущимся

 

сторо-

намъ

 

предоставлено

 

было

 

право

 

избирать

 

своихъ

собственныхъ

 

судей,

 

что

 

всѣ

 

лица

 

клира

 

пользова-

лись

 

правомъ

 

имѣть

 

на

 

судѣ

 

защитника,

 

что

 

судъ

производился

 

по

 

правиламъ

 

суда

 

гласнаго

 

и

 

откры-

таго,

 

въ

 

личномъ

 

присутствіи

 

подсудимыхъ,

 

ихъ

 

об-

винителей

 

и

 

свидѣтелей

 

и

 

т.

 

п.

Вдовые

 

священно- служители.

 

А.

 

О.

 

Лаврова

 

(Ж

 

12).

Вопросъ

 

о-вдовыхъ

 

священно-служителяхъ,

   

и

 

осо-
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беино

 

о

 

гражданскихъ

 

нравахъ

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

ко-

торые,

 

по

 

случаю

 

вдовства,

 

слагаютъ

 

съ

 

себя

 

санъ,

поднятый

 

еще

 

въ

 

1859

 

г..

 

и

 

до

 

настоящего

 

време-

ни

 

не

 

разрѣшенный,

 

въ

 

екоромъ

 

времени,

 

слышно.

снова

 

будетъ

 

обсуждаться

 

въ

 

законодательномъ

 

по-

рядкѣ.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

обстоятельства,

 

а

 

равно

 

и

 

въ

виду

 

важности

 

самаго

 

вопроса

 

для

 

церкви,

 

духовен-

ства

 

и

 

общества,

 

авторъ

 

настоящаго

 

сочиненія

 

имѣ-

етъ

 

предложить

 

полное

 

историко-каноиическое

 

изложе-

ніе

 

постановленій

 

о

 

вдовыхъ

 

священно-служителяхъ,

дѣйствовавшихъ

 

въ

 

православной

 

и

 

особенно

 

рус-

ской

 

церкви.

 

Прежде

 

всего

 

онъ

 

занимается

 

вонро-

сомъ

 

о

 

запрещены

 

священнослуженія

 

вдовымъ

 

свя-

щенникамъ.

 

Въ

 

греческой

 

церкви

 

отъ

 

вдовыхъ

 

свя-

щенно-служителей

 

требовалась

 

только

 

чистота

 

жиз-

ни,

 

и

 

невидно,

 

чтобы

 

вдовые

 

священно-служители,

чисто

 

живущіе,

 

были

 

присуждаемы

 

къ

 

запрещение

священнослуженія

 

съ

 

цѣлію

 

предупреждснія

 

нару-

шенія

 

правилъ

 

о

 

цѣломудренной

 

жизни,

 

священни-

ки

 

же,

 

изобличенные

 

въ

 

нечистой

 

жизни,

 

подвергались

прямо

 

лишенію

 

священства.

 

Такія

 

же

 

правила

 

дѣй-

ствовали,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

и

 

въ

 

русской

 

церкви

 

въ

первое

 

время.

 

Но

 

въ

 

XI V

 

вѣкѣ

 

мы

 

въ

 

первый

 

разъ

встрѣчаемъ

 

въ

 

русской

 

церкви

 

особую

 

мѣру

 

къ

 

пре-

дупреждение

 

нарушенія

 

правилъ

 

о

 

цѣломудренной

жизни

 

со

 

стороны

 

вдовыхъ

 

священно-служителей.

Эта

 

мѣра,

 

первоначально

 

изложенная

 

въ

 

поученіи

митр.

 

Петра,

 

состояла

 

въ

 

запрещеніи

 

священнослу-

женія

 

вдовымъ

 

священникамъ.

 

Запрещеніе

 

это

 

бы-

ло

 

повторено

 

митрополитомъ

 

Кипріаномъ,

 

возобнов-

лено

 

Фотіемъ

 

и

 

другими

 

митрополитами, — и

 

такимъ

образомъ

 

началась

 

новая

 

практика,

 

неизвѣстная

 

древ-

нему

 

времени,

 

впрочемъ

 

вначалѣ

 

не

 

постоянная

 

и

измѣнявщаяря,

 

Подробный

 

разборъ

 

правилъ.

 

еложпв-

•

 

пшхеа

 

въ

 

этой

 

практики,

 

съ

 

указаніемъ

 

нхъ

 

моти-

вовъ

 

и

 

опредѣленіемъ

 

каноническаго

   

достоинства

 

и

і
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составляетъ

 

главный

 

предмета

 

напёчатаннаго

 

пока

отдѣла

 

сочиненія.

О

 

состоянги

 

греческого

 

монашества

 

вообще,

 

и

 

аѳон-

таго

 

въ

 

особенности,

 

въ

 

XVII

 

вѣкп.

 

А.

 

С.

 

Лебедева

(№

 

12).—

 

Сочиненіе

 

составлено

 

по

 

свидѣтельству

иноземныхъ

 

писателей,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

(Кру-

аксъ) — французъ

 

и

 

католикъ,

 

другой

 

(Рико)— айг-

личанинъ

 

и

 

иротестантъ.

 

Каждый

 

изъ

 

нихъ

 

смот-

рѣлъ

 

на

 

жизнь

 

греческаго

 

монашества

 

съ

 

своей

 

точ-

ки

 

зрѣнія:

 

первый

 

высказывался

 

въ

 

пользу

 

сбли-

жения

 

основъ

 

церковно-религіозной

 

жизни

 

грековъ

съ

 

основами

 

католицизма;

 

другой

 

проводилъ

 

мысль,

что

 

для

 

правильнаго

 

развитія

 

добрыхъ

 

задатковъ

церковно-религіозной

 

жизни

 

грековъ

 

нужно

 

просвѣ-

тительное

 

вліяніе

 

протестанства.

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

и

 

тотъ

 

и

 

другой

 

довольно

 

благопріятно

 

относились

къ

 

жизни

 

грековъ,

 

и

 

не

 

скрывали,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

не

 

извращали

 

свѣтлыхъ

 

сторонъ

 

греческаго,

 

и

 

осо-

бенно

 

аѳонскаго,

 

монашества.

 

Сгрушшрованіе

 

та-

кихъ

 

благопріятныхъ

 

отзывовъ

 

и

 

иредставляетъ

 

на-

стоящій

 

очеркъ

 

г.

 

Лебедева.

 

Отсюда

 

же

 

опредѣля-

ется

 

и

 

самое

 

значеніе

 

очерка:

 

представляя

 

свидѣ-

тельства

 

писателей

 

иноземныхъ

 

и

 

иновѣрныхъ,

 

очеркъ

разсѣеваетъ

 

тѣ

 

мрачные

 

взгляды

 

на

 

аѳонское

 

мона-

шество,

 

какіе

 

высказывались

 

недавно

 

въ

 

нашей

 

свѣт-

ской

 

литературѣ

 

(въ

 

„Аѳонѣ"

 

г.

 

Благовѣщенскаго).

Письма

 

изъ

 

Нъю-Ьрка.

 

Е.

 

Смирнова

 

[Ш°.

 

Пи

 

12).

Читатели,

 

вѣроятно,

 

помнятъ,

 

что

 

лѣтомъ

 

прошла-

го

 

года

 

обратился

 

въ

 

пѣдра

 

православной

 

церкви

о.

 

Николай

 

Біеррингъ,

 

профессоръ

 

католической

академіи

 

въ

 

Валтиморѣ.

 

и

 

что

 

онъ

 

назпаченъ

 

на-

стоятелемъ

 

устроенной

 

въ

 

Ныо-Іоркѣ

 

православной,

пока

 

домовой,

 

церкви.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

врежчшна

служеніе

 

въ

 

Ньіо-Торкской

 

же

 

церкви

 

отправился

 

мо-

лодой

 

воспитанники

 

петербургской

 

духовной

 

акаде-

мик

 

который

 

въ

 

настоящихъ

 

письмахъ

 

и

 

сообщает!,

свѣдѣнія

   

о

 

далыіѣйшей

   

судьбѣ

 

о

 

Біеррйнга

  

и

 

о
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судьбѣ

 

церкви,

 

ему

 

порученной,

 

передаетъ

 

впечат-

лѣнія,

 

вызванный

 

въ

 

Америкѣ

 

устройствомъ

 

пра-

вославнаго

 

храма,

 

знакомить

 

насъ

 

со

 

взглядами

 

аме-

риканцевъ

 

на

 

всю

 

вообще

 

православную

 

церковь

 

и

т.

 

п.

 

Письма

 

имѣютъ,

 

очевидно,

 

самый

 

живой

 

вре-

менный

 

интересъ.

Кромѣ

 

поименованныхъ

 

статей,

 

въ

 

разсматривае-

момъ

 

томѣ

 

христ.

 

чтенія

 

есть

 

довольно

 

и

 

другихъ,-

также

 

имѣющихъ

 

значеніе

 

для

 

богословской

 

науки

въ

 

обширномъ

 

ея

 

зпаченіи;

 

такъ

 

напр.

 

здѣсь

 

про-

должалось

 

печатаніе

 

сочиненія

 

покойнаго

 

архіепи-

скопа

 

черниговскаго

 

Филарета:

 

святыя

 

подвижницы

восточной,

 

церкви,

 

цомѣщено

 

продолженіе

 

статьи

 

г.

Троицкаго:

 

къ

 

вопросу

 

о

 

сближение

 

Армянской

 

церкви

съ

 

православною,

 

статья

 

діак.

 

В.

 

Кудрявцева:

 

церков-

ный

 

вопросъ

 

въ

 

Австріи

 

и

 

нѣк.

 

др.

К.

 

М—овъ.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

Тула.

 

Января

 

1. —На

 

новый

 

годъ

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

служилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

Бого-

явленскомъ

  

соборѣ

 

съ

   

шестью

 

.сослуліащими

  

изъ

старшаго

 

духовенства.

 

Приличное

  

дню

 

слово

 

гово-

рить

 

ректоръ

 

семинаріи

 

протоіерей

 

А.

 

И,

 

Романовъ.

По

   

окончаніи

 

лит.ургіи

 

молебствіе,

 

положенное

  

въ

сей

   

день,

 

со

 

всѣмъ

 

градскимъ

 

духовенствомъ,

  

въ

присутствіи

 

военныхъ

 

и

 

гражданскихъ

 

чиновъ

 

и

 

мно-

жества

 

народа,

 

съ

 

возглашеніемъ

  

многолѣтія:

 

Ихъ

Ймператорскимъ

 

Величествамъ

 

Государю

 

Императо-

ру

 

и

 

Государынь

 

Императрице

 

и

 

Ихъ

 

Император.

 

Вы-

сочествамъ

 

Государю

   

Наслѣднику

 

съ

  

Супругою

 

и

Сыномъ,

 

великому

 

Князю

 

Алексѣю

 

Александровичу

и

   

великой

 

Княгинѣ

   

Еленѣ

 

Павловнѣ

 

(по

 

случаю

празднованія

 

дня

 

рожденія

 

сихъ

 

двухъ

 

послѣднихъ)

и

 

всему

 

царствующему

 

Дому.
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—

  

3.— Въ

 

недѣлю

 

предъ

 

просвѣщеніемъ

 

Его

 

Прео-

свяіценство

 

въ

 

сослуженіи

 

монашествующихъ

 

слу-

жилъ

 

литургію

 

въ

 

Николочасовенскомъ

 

храмѣ.

—

  

6. — Праздникъ— Вогоявленіе

 

Господня — нака-

нунѣ

 

сего

 

праздника

 

Его

 

Преосвященство

 

во

 

вре-

мя

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

въ

 

Вогоявленскомъ

 

соборѣ

выходилъ

 

на

 

литію

 

и

 

величаніе.

 

На

 

самый

 

день

праздника

 

совершена

 

\

 

имъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

 

ли-

тургія

 

съ

 

старшимъ

 

духовенствомъ.

 

На

 

литургіи

проповѣдь

 

произнесъ

 

Христорождественской

 

Пулков-

ской

 

церкви

 

свящ.

 

П.

 

И.

 

Звѣревъ.

 

По

 

литургіи

 

Его

Преосвященство

 

съ

 

всѣмъ

 

градскимъ

 

духовенствомъ

совершилъ

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

р.

 

Уну,

 

для

 

положен-

наго

 

въ

 

сей

 

день

 

великаго'

 

освященія

 

воды.

 

Ходъ

сопровождаемъ

 

былъ

 

военными

 

и

 

гражданскими

чинами,

 

при

 

болынемъ

 

стеченіи

 

народа.

—

  

10.— Въ

 

недѣлю

 

по

 

просвященіи

 

Его

 

Прео-

свяіценство

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

и

 

по

 

окончаніи

 

литургіи,

 

молебенъ

 

по

 

случаю

 

праз-

днованія

 

рожденія

 

Его

 

Император.

 

Высочества

 

бла-

говѣр.

 

Государя

 

и

 

великаго

 

Князя

 

Петра

 

Николае-

вича.

—

  

17,

 

24

 

и

 

31.— Въ

 

недѣли:

 

о

 

Мытарѣ

 

и

 

Фа-

рисеѣ,

 

о

 

блудномъ.

 

сынѣ

 

и

 

мясопустную

 

Его

 

Прео-

священство

 

слул;илъ

 

литургію

 

въ

 

Николочасовен-

скомъ

 

храмѣ.

ОБЪЯВЛЕН!!?.

а)

 

ОТЪ

 

СОВѢТА

 

ЕАЗАНСЕАГО

 

ПРАВОСІАВНАГО

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ГУРІЯ.

Совѣтъ

 

братства

 

св.

 

Гурія

 

желкетъ

 

сдѣлать

 

извѣстными

 

чи-

тателялъ

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

слѣдующія

 

свѣдѣіііи

 

о

 

братствѣ:

«1.

 

Цѣль

 

братства

 

св.

 

Гурія

 

утверждение

 

н

 

распростряпепіе

св.

 

Христовой

 

вѣры

 

между

 

инородцаиш,

 

главііыиъ

 

ьбразоиъ,

чрезъ

 

воспитавіе

 

ніъ

 

дѣтей.
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2.

   

Братчинами

 

или

 

сестр гиш

 

братства

 

св.

 

Гурія

 

име-

нуются

 

лица

 

православнаго

 

вѣроисповѣданія,

 

жертвующія

 

въ

пользу

 

братства

 

ежегодно

 

пе

 

менѣе

 

трехъ

 

рублей

 

сер.

3.

   

Лица,

 

пожертвовавшія

 

въ

 

братство

 

единовременно

 

не

 

ме-

нте

 

75

 

руб.

 

отъ

 

ежегодныіъ

 

взпосовъ

 

освобождаются;

 

пожерт-

вованная

 

ими

 

сумма

 

остается

 

неприкосновенною,

 

расходуются

же

 

только

 

проценты

 

съ

 

сей

 

суммы:

 

и

 

такіе

 

жертвователи

 

счи-

таются

 

пожизненными

 

членами

 

братства.

4.

   

Имена

 

дицъ,

 

жертвующнхъ

 

въ

 

братство

 

ежегодно

 

менѣе

3-хъ

 

руб.,

 

а

 

равно

 

и

 

тѣхъ

 

изъ

 

благотворящихъ

 

братству,

которые

 

формально

 

не

 

принадлежать

 

къ

 

православной

 

церкви,

вносятся

 

въ

 

списокъ

 

членовъ-благотворителей.

5.

   

Ежегодные

 

взносы,

 

и

 

всякія

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

братства

 

адресуются:

 

*въ

 

г.

 

Казань,

 

въ

 

совіыпъ

 

братства

 

св.

Гурія*.

6.

   

Лица

 

проживающія

 

въ

 

Казани,

 

кромѣ

 

совѣта

 

братства

 

и

членовъ

 

его,

 

могутъ

 

представлять

 

свои

 

взносы

 

или

 

пожертво-

ванія,

 

для

 

препровожденія

 

въ

 

братство,

 

своимъ

 

приходскимъ

священникамъ

 

или

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ,

 

получая

 

отъ

 

нихь

квитанціи

 

или

 

росписки

 

въ

 

прішятіи

 

взносовъ

 

или

 

пожерт-

вованій.

7.

   

При

 

братствѣ

 

заведенъ

 

помянникь,

 

для

 

вписываиія

 

въ

него

 

именъ

 

братчиковъ

 

и

 

сестеръ,

 

для

 

всегдашияго

 

помпно-

вѳнія

 

живыхъ

 

о

 

здравіи,

 

а

 

скончавшихся

 

объ

 

упокоеиіи

 

въ

царствіи

 

иебесномъ».

Желающіе

 

вступить

 

въ

 

братство

 

могутъ

 

получить

 

въ

 

редак-

ціи

 

Тул.

 

Енар.

 

Вѣд.

 

безплатио

 

брошюру,

 

въ

 

которой

 

подроб-

но

 

изложенъ

 

отчетъ

 

о

 

полезной

 

дѣятельйости

 

братства

 

за

18 е »/™

 

годъ.

б)

 

О

 

НОВЫХЪ

 

КНИГАХЪ.

1)

 

Исторія

 

святыхъ

 

вееленскихъ

 

соборовъ.

 

Вы-

пуекъ

 

первый.

 

Соч.

 

епископа

 

Іоанна.

 

Москва.

 

1871.

(Содержаніе:

 

предисловіе.

 

1-й

 

вселенскій

 

соборъ —Никейскій.

Судьба

 

православія

 

и

 

аріанства

 

межд]

 

первымъ

 

и

 

вторымъ

вселенскимъ

 

соборами.

 

ІІ-й

 

вселен,

 

соборъ —Константинополь-

скій.

 

Ш-й

 

вселен,

 

соборъ — Е ресскій)

 

—Цп,на

 

съ

 

пересылкою

1

 

руб.

 

Желающіе

 

выписать

 

эту

 

книгу

 

могутъ

 

адресоваться:

или

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

редакцію

 

Душеполезнаго

 

Чтенія,

 

или

 

въ

Тулу,

 

въ

 

редакцію

 

Тульснихъ

 

Епархіал.

 

Вѣдомостей.
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2)

 

Въ

 

Казани,

 

въ

 

казанской

 

духовной

 

академіи

 

при

 

редак-

діи

 

Православнаго

 

Собесѣдника

 

вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

и

 

поступила

въ

 

продажу

 

новая

 

книга:

 

Разборъ

 

римскаго

 

ученія

 

о

видимомъ

 

(папскошъ)

 

главенствѣ

 

въ

 

церкви,

 

сдѣл

 

эн-

ный

 

иа

 

основаніи

 

свящ.

 

нисанія

 

и

 

преданія

 

первыхъ

 

вѣковъ

христіанства

 

до

 

I

 

вселенскаго

 

собора.

 

Сочиненіе

 

архимандри-

та

 

Никанора,

 

ректора

 

казанской

 

духовной

 

академіи,

 

доктора

богословія.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

в)

 

ОТЪ

 

ФАБРИКАНТА

 

СЕРЕБРЯНЫХЪ

 

ИЗДѢШЙ

ВЕРХОВЦЕВА.

Наслѣдовавъ

 

отъ

 

покойпаго

 

родителя

 

моего

 

Ѳеодора

 

Андре-

евича|

 

Верховцева

 

фабрику

 

золотыхъ

 

и

 

серебрянныхъ

 

дѣлъ,

сущзствующую

 

уже

 

болѣе

 

пятидесяти

 

ліътъ,

 

я

 

употребилъ

все

 

стараніе,

 

чтобы

 

улучшить

 

и

 

разширить

 

ея

 

производство.

Въ

 

настоящее

 

время,

 

на

 

фабрикѣ

 

моей

 

работаются,

 

по

 

рисуи-

камъ

 

лучшихъ

 

скульпторовъ

 

и

 

живописцевъ,

 

такъ

 

же

 

и

 

по

готовымъ

 

обрэзцамъ,

 

по

 

желанію

 

гг.

 

заказчиковъ,

 

всякія

 

се-

ребряныя

 

и

 

золотыя

 

вещи

 

для

 

церковнаго

 

употребленія:

 

св.

сосуды,

 

дискосы,

 

звѣздицы,

 

блюдца,

 

ковши,

 

водосвятныя

 

чаши,

напрестольные

 

кресты,

 

оклады

 

па

 

Евангелія,

 

ризы

 

на

 

св.

 

ико-

ны,

 

дарохранительницы,

 

мѵрницы

 

и

 

дароносицы,

 

трисвѣчники

и

 

двухсвѣчники,

 

посохи,

 

раки

 

для

 

св.

 

мощей,

 

ковчеги,

 

гроб-

ницы—для

 

плащаницъ—съ

 

бронзовыми

 

Футлярами

 

и

 

зеркаль-

ными

 

стеклами,

 

напрестольныя

 

одежды

 

съ

 

чеканными

 

барель-

ефами

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

серебряныя

 

и

 

золотыя

 

принадлежности

православнаго

 

богослуженія

 

чеканныя

 

и

 

гильешированныя

 

въ

самомъ

 

л^чшемъ

 

вкусѣ.

 

Кромѣ

 

того,

 

у

 

мепя

 

дѣлаются

 

идру-

гія

 

изъ

 

драгоцѣнныхъ

 

металловъ

 

вещи:

 

группы,

 

кубки,

 

вазы,

лампады,

 

подсвѣчникн

 

и

 

проч.

 

и

 

пгоч.

Съ

 

настоящего

 

1870

 

года,

 

по

 

условію

 

съ

 

хозяйственнымъ

управлепіемъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

я

 

обязался

 

изготовлять

 

напер-

сные

 

сребро-позлащенные

 

кресты,

 

но

 

Высочайшему

 

пожалова-

нію,

 

выдаваемые

 

отъ

 

Св.

 

Синода.

 

При

 

этомъ

 

въ

 

первый

 

еще

разъ

 

означешше

 

кресты

 

дѣлаются

 

изъ

 

одной

 

общей

 

пластины

серебра,

 

безъ

 

накладки

 

рельефа

 

и

 

винта,

 

и

 

выбиваются

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

изображеніемъ

 

Распятія

 

и

 

выпуклою

 

надписью

 

на

 

сбо-

jjot'b

 

креста.

 

Если

 

кто

 

изъ

 

имѣющихъ

    

это

   

высокое

 

отличіе
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духовныхъ

 

особь

 

пожелаетъ

 

имѣть

 

наперсный

 

крестъ

 

весь

 

изъ

золота,

 

или

 

высшей

 

работы,

 

то

 

благоволить

 

войдти

 

со

 

мною

въ

 

предварительный

 

условія.

 

Всѣ

 

означенныя

 

работы

 

произ-

водятся

 

съ

 

возможною

 

скоростію,

 

изяществомъ

 

и

 

прочностью.

Художникъ-Фабрикантъ

 

Сергъй

 

Верховцевъ.

(Въ

 

Троицкомъ

 

переулкѣ

 

въ

 

собственномъ

 

домѣ

 

№

 

18,

 

въ

С.-11етербургѣ).

г)

 

ОТЪ

 

РЕДАКЦШ

 

Т.

 

Е.

 

В.

I.

 

Редакція

 

предлагаете

 

безплатное

 

напечатаніе

объявленій:

 

1)

 

объ

 

учительскихъ

 

вакансіяхъ

 

въна-

чальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ

 

съ

 

подробнымъ

 

объ-

ясненіемъ

 

условій

 

и

 

указаніемъ

 

мѣста,

 

куда

 

могъ

 

бы

обратиться

 

ищущій

 

такой

 

вакансіи;

 

и

 

2)

 

о

 

лицахъ,

ищущихъ

 

учительской

 

вакансіи

 

въ

 

начальныхъ

 

на-

родныхъ

 

училищахъ

 

съ

 

обозначеніемъ

 

адреса,

 

по

 

ко-

торому

 

имѣющій

 

нужду

 

въ

 

учителѣ

 

могъ

 

бы

 

найти

такое

 

лицо

 

или

 

отнестись

 

къ

 

нему

 

письмомъ,

П.

 

Лицъ,

 

имѣющихъ

 

надобность

 

обращаться

 

въ

редакцію

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

съ

 

письмами,

 

посылками

 

и

 

де-

нежными

 

вложеніями,

 

редакція

 

просить

 

адресовать

таковыя

 

исключительно

 

„въ

 

редакцію

 

Тульскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей",

 

а

 

не

 

въ

 

Правленіе

 

Туль-

ской

 

Семинаріи,

 

какъ

 

это

 

дѣлаютъ

 

нѣкоторые,

 

по-

ставляя

 

тѣмъ

 

Правленіе

 

Оеминаріи

 

въ

 

немалое

 

зат-

рудненіе.

III.

 

Въ

 

редакціи

 

Туд.

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

про-

даются:

а)

 

Священная

 

Исторія

 

ветхаго

 

завѣта,

 

соч.

 

Н,

А.

 

Туда.

 

1870

 

г.

 

(70

 

страницъ).

 

Цѣна

 

безъ

 

пе-

ресылки

 

17

 

к.,

 

а

 

съ

 

почтовою

 

пересылкою

 

20

 

к.

Кромѣ

 

редакціи

 

Т.

 

Е.

 

Вѣдомостей

 

книжка

 

эта

продается

 

также:

 

1)

 

у

 

тульскихъ

 

книгопродавцевъ

С.

 

И.

 

Титова

 

и

 

П.

 

И.

 

ІІантелѣееа,

 

и

 

2)

 

въ

 

Моск-

вѣ,

 

на

 

Никольской

 

улицѣ,

 

у

 

книгопродавцевъ

 

Фера-

понтова

 

и

 

Салаева.
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Вынисывающіе

 

чрезъ

 

почту

 

адресуются

 

исключи-

тельно

 

въ

 

редакцію

 

Тульскихъ

 

Еиархіальныхъ

 

Вѣ-

домостей.

Изъ

 

платы

 

съ

 

почтового

 

пересылкою

 

въ

 

предѣлахь

-

 

Тульской

 

губ.

 

и

 

четырехъ

 

■

 

смежныхъ

 

съ

 

нею

 

дѣлается

уступка

 

выписывающимъ

 

не

 

менѣе

 

50

 

экземпляровъ

5%

 

(или

 

по

 

5

 

к.

 

съ

 

рубля),

 

не

 

менѣе

 

100

 

экзем.

10°/о

 

(по

 

10

 

к.

 

съ

 

рубля),

 

не

 

менѣе

 

150

 

экзем.

 

15%

(по

 

15

 

к.

 

съ

 

рубля).

 

Для

 

прочихъ

 

губерній

 

ника-

кой

 

уступки

 

не

 

допускается.

 

Земстмъ

 

управамъ,

 

учи-

лищньшъ

 

совѣтамъ

 

и

 

начальствамъ

 

училищъ,

 

выписы-

вающимъ

 

не

 

менѣе

 

50

 

экземпляровъ,

 

уступается

 

изъ

той

 

же

 

платы

 

съ

 

пересылкою

 

20°/о

 

для

 

всѣхъ

 

гу-

берній,

 

кромѣ

 

сибирскихъ

 

и

 

закавказскихъ,

 

дляко-

торыхъ

 

уступается

 

15°/о.

Вторая

 

часть

 

Священной

 

Исторіи,

 

Исторія

 

Но-

ваго

 

Завѣта,

 

выйдетъ

 

въ

 

Мартѣ

 

1871

 

г.

 

Цѣна

 

25

к.

 

съ

 

перес,

 

20

 

к.

 

безъ

 

пересылки.

б)

 

Уроки

 

педагогики

 

прот.

 

А

 

Ж.

 

Иванова.

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

І7

 

к.,

 

а

 

съ

 

перес.

 

20

 

к.

д)

 

Объ

 

изданіи

 

Епархіальныхъ

   

Вѣдовгостей

 

въ

1871

 

г.

26)

  

Тамбовскія

 

Епархіальпыя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

ра-

за

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ,

 

съ

 

іюля

 

1861

 

г.

 

ц.

 

4

 

р:

25

 

к.

 

Адресъ:

 

въ

 

Тамбовъ,

 

въ

 

редакцію

 

«Епарх.

 

Вѣдомостей»

при

 

духовной

 

семинаріи.

27)

 

Харьковскія

 

Епархіалышя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

раза

въ

 

мѣсяцъ,

 

цѣна

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

Адресъ:

 

въ

 

редакцію

«Харьковскихъ

 

Епархіальпыхъ

 

Вѣд.>

 

при

 

духовной

 

коиси-

сторіи,

 

въ

 

г.

 

Харьковѣ.

Редактогъ

 

протоіврей

 

А.

 

Ивановъ.

Дозволено

 

цензурою

 

29

 

Января

 

1871

 

года.

Типографія

 

Тул.

 

Губер.

 

Правденія.


