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Содержаніе

 

часто

 

ОФФИЦІальноЙ:

 

Распоряжения

 

Твѳрскаго

 

Епархіаль-
наго

 

Начальства. — Епархіальныя

 

извѣстія. —Объявленіе.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ТВЕРСКАГО

 

ЕПАРКІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Тверская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

указъ

 

Святѣй-

шаго

 

Правительствующаго

 

Синода

 

отъ

 

27

 

ноября

 

сего

 

года

за

 

№

 

11,

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

слѣдующаго

еодержанія:

 

по

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующій

 

Оинодъ,

 

по

 

поводу

 

недавняго

похищенія

 

со

 

взломомъ

 

денегъ

 

и

 

вещей

 

изъ

 

ризницы

 

одного

изъ

 

монастырей,

 

приказали.

 

Принимая

 

во

 

вииманіе,

 

что,

 

не

смотря

 

на

 

неоднократныя

 

со

 

стороны

 

Овятѣйшаго

 

Оинода
предписанія

 

Епархіальнымъ

 

Начальствамъ

 

в

 

Оинодальнымъ
Конторамъ,

 

чтобы

 

принадлежащія

 

подвѣдомственяымъ

 

имъ

учрежденіямъ,

 

наличная

 

деньги

 

и

 

процентныя

 

бумаги

 

были
хранимы

 

въ

 

Государственномъ

 

Ванкѣ

 

или

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Кон-
торахъ

 

и

 

Отдѣленіяхъ

 

онаго,

 

предписанія

 

эти

 

доселѣ

 

не

 

всюду

исполняются.

 

Святѣйшій

 

Оинодъ

 

опредѣляетъ:

 

подтвер-

дить

 

циркулярнымъ

 

указомъ

 

Епархіальнымъ

 

Преосвящен-
пымъ

 

и

 

Синодальнымъ

 

Конторамъ

 

безотлагательно

 

сдѣлать

распоряженіе,

 

чтобы

 

могущія

 

оказаться

 

не

 

внесенными

 

для

храненія

 

въ

 

Государственный

 

Банкъ

 

или

 

въ

 

мѣстныя

 

Кон-
торы

 

и

 

Отдѣлонія

 

онаю

 

наличный

 

суммы

 

и

 

процентныя

 

бу-
маги

 

монастырей,

 

церквей,

 

духовноучебныхъ

 

заведеній,

   

по-
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печительствъ

 

и

 

другихъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

учрежденій,
неотложно

 

были

 

внесены

 

на

 

храненіе

 

въ

 

Государственный
Банкъ

 

или

 

въ

 

мѣстныя

 

Конторы

 

и

 

Отдѣленія

 

онаго.

 

Опре-
делили

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

28

 

сего

 

декабря

 

утвер-

дилъ:

 

настоящій

 

указъ

 

Овятѣйшаго

 

Синода

 

припечатать

 

въ

„Тверскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ",

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

точному

 

исполненію,

 

настоятелямъ

 

и

 

настоятельницамъ

 

мо-

настырей

 

и

 

общинъ

 

и

 

священно-церковнослужителямъ

 

и

 

ста-

ростамъ

 

церквей

 

Тверской

 

епархіи.

Тверская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

циркулярное

 

от-

ношеніе

 

Господина

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Прави-
тельствуюшаго

 

Синода,

 

отъ

 

9

 

декабря

 

18

 

3

 

года

 

за

 

N°

 

6512,
на

 

имя

 

Высокопреосвященнаго

 

Саввы,

 

Архіепископа

 

Твер-
скаго,

 

слѣдуюшаго

 

содержанія:

 

„по

 

Высочайше

 

утвержден-

ному

 

оО

 

октября

 

1892

 

года

 

Положенію

 

Комитета

 

Минист-
ровъ,

 

въ

 

виду

 

встрѣчаюшихся

 

злоупотребленій

 

съ

 

гербовыми
марками,

 

Министру

 

Финансовъ

 

предоставлено

 

вводить,

 

не-

зависимо

 

отъ

 

установленнаго

 

закономъ

 

(ст.

 

87

 

уст.

 

о

 

герб,
сб

 

)

 

порядка

 

погашенія

 

гербовыхъ

 

марокъ,

 

примѣненіе

 

та-

кихъ

 

способовъ

 

этого

 

погашенія,

 

которые

 

будутъ

 

признаны

имъ

 

наиболѣе

 

целесообразными

 

(Собр.

 

Узак.

 

и

 

распор.

Правит,

 

за

 

1892

 

годъ,

 

ч.

 

2,

 

JNs

 

137

 

ст.

 

1210).

 

Нынѣ

 

Ми
нистръ

 

Финансовъ

 

предлагаетъ

 

ввести

 

дополнительное,

 

сверхъ

установленнаго

 

закономъ,

 

погашеніе

 

гербовыхъ

 

марокъ

 

всѣ-

ми

 

правительственными

 

установленіями

 

и

 

должностными

 

ли-

цами,

 

посредствомъ

 

того

 

или

 

другого

 

изъ

 

признанныхъ

 

въ

Министерствѣ

 

наиболѣе

 

цѣлесообразными

 

способовъ

 

погаше-

нія,

 

съ

 

предоставленіемъ

 

выбора

 

и

 

примѣненія

 

какого-лцбо
изъ

 

нихъ

 

ближайшему

 

усмотрѣнію

 

самихъ

 

присутственныхъ

мѣстъ

 

или

 

должностныхъ

 

лицъ.

 

По

 

разсмотрѣніи

 

аредлагае-

мыхъ

 

Министерствомъ

 

Финансовъ

 

способовъ

 

погашенія

 

гер-

бовыхъ

 

марокъ,

 

я

 

пришелъ

 

къ

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

въ

видахъ

 

окончательная)

 

уничтоженія

 

уже

 

погашенныхъ,

 

уста-

новленнымъ

 

порядкомъ,

 

гербовыхъ

 

марокъ,

 

съ

 

цѣлію

 

предот-

вратить

 

возмолсность

 

вторичнаго

 

ихъ

 

употребленія,

 

нѣтъ

надобности

 

въ

 

какомъ-либо

 

особомъ

 

аппаратѣ

 

и

 

что

 

цѣль

эта

 

можетъ

 

быть

 

достигнута

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

простыхъ

способовъ,

 

нетребующихъ

 

никакихъ

 

постороннихъ

 

средствъ.
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а

 

именно

 

проколомъ

 

или

 

прорѣзаніемъ

 

марки,

 

наклеенной

на

 

бумагѣ

 

и

 

уже

 

предварительно

 

погашенной.

 

Прорѣзаніе

это

 

можетъ

 

быть

 

произведено

 

обыкновеннымъ

 

ножичкомъ,

въ

 

той

 

или

 

иной

 

формѣ,

 

напр

 

крестообразно,

 

подъ

 

взвѣст-

нымъ

 

угломт,

 

въ

 

видѣ

 

полукруга

 

и

 

т.

 

под.

 

Сообщая

 

объ
изложенному

 

долгомъ

 

поставляю

 

покорнѣйше

 

просить

 

Ваше
Высокопреосвященство,

 

не

 

изволите-ли

 

сдѣлать

 

распоряже-

ніе,

 

чтобы

 

всѣ

 

учрежденія

 

и

 

должностныя

 

лица

 

ввѣренной

Вамъ

 

епархіи,

 

при

 

погагаеніи

 

въ

 

подлежащихъ

 

случаяхъ,

гербовыхъ

 

марокъ,

 

сверхъ

 

установленнаго

 

въ

 

законѣ

 

порядка

погашенія

 

ихъ,

 

употребляли

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

означенный
сиособъ

 

погашенія

 

марокъ

 

иосредствомъ

 

прорѣзанія

 

или

 

про-

калыванія,

 

съ

 

цѣлію

 

приведенія

 

ихъ

 

въ

 

совершенную

 

не-

пригодность

 

для

 

вторичнаго

 

употребленія".

 

На

 

семъ

 

отно-

шеніи

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

 

та-

ковая:

 

„Въ

 

Консисторію

 

для

 

объявленія

 

подвѣдомому

 

духовен-

ству,

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ."

Приказали:

 

Согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства
напечатать

 

настоящее

 

отношеніе

 

въ

 

„Тверскихъ

 

Епархіаль-
ныхъ

 

Вѣдомостяхъ"

 

къ

 

руководству

 

и

 

исполненію

 

всѣмъ

учрежденіямъ

 

и

 

должностнымъ

 

лицамъ

 

Тверской

 

епархіи.

ПРОТОКОЛЫ

очереднаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

Бѣэювцкаго

 

училищнаго

 

округи,

бывшаго

 

10—11

 

сентября

 

1893

 

года.

№

 

1-й.

 

1893

 

года,

 

сентября

 

10.

 

Депутаты

 

Бѣжецкаго

духовно -училищнаго

 

округа,

 

прибывъ

 

въ

 

г.

 

Бѣжецкъ

 

на

 

оче-

редной

 

съѣздъ

 

въ

 

числѣ

 

одиннадцати

 

лицъ,

 

по

 

провѣркѣ

уполномочій,

 

единогласно

 

избрали

 

на

 

должность

 

председа-
теля

 

съѣзда

 

священника

 

села

 

Эванова,

 

Вышневолоцкаго
уѣзда,

 

о.

 

Александра

 

Сборовскаго,

 

а

 

на

 

должность

 

дѣло-

производителя

 

съѣзда

 

священника

 

погоста

 

Вѣжицъ,

 

Вѣжец-

каго

 

уѣзда,

 

о

 

Александра

 

Москвина.

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

Его
Преосвященствомъ

 

помѣчено:

 

1893

 

года

 

15

 

сен,

 

„Смотрѣлъ".

№

 

2-й.

 

1893

 

года,

 

сентября

 

10.

 

Депутаты

 

Вѣжецкаго

духовно-училищнаго

 

округа

 

слушали

 

отчетъ

 

ревизіоннаго
комитета

   

о

 

приходѣ

 

и

 

расходѣ

   

суммъ,

 

употребленныхъ

   

на
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содержаніе

 

Бѣжецкаго

 

духовнаго

 

училища

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

ис-

точниковъ

 

за

 

1892

 

годъ

 

и

 

находя,

 

что

 

по

 

ревизіи

 

никакихъ

неправильностей

 

въ

 

расходованіи

 

суммъ

 

по

 

содержанию

 

учи-

лища

 

нѣтъ.

 

постановили:

 

представить

 

отчетъ

 

на

 

утвержденіе
Его

 

Преосвященства.

 

На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его
Преосвященства

 

послѣдовала

 

таковая,:

 

„Утверждается" .

Ж*

 

3-й.

 

1893

 

года,

 

сентября

 

10.

 

Съѣддъ

 

духовенства

 

Бѣ-

жецкаго

 

духовнаго

 

округа

 

слушалъ

 

прошеніе

 

члена

 

ревизіон-
наго

 

комитета,

 

священника

 

Бѣжецкой

 

Введенской

 

церкви

Василья

 

Лебедева

 

объ

 

освобожденіи

 

его

 

отъ

 

выборовъ

 

на

должность

 

члена

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

по

 

преклонности

 

его

лѣтъ

 

и

 

постановила

 

согласно

 

прошенію

 

отъ

 

выборовъ

 

осво-

бодить

 

и

 

за

 

двѣнадцатилѣтнее

 

прохожденіе

 

безсмѣнно

 

долж-

ности

 

члена

 

и

 

председателя

 

ревизіониаго

 

комитета

 

ему,

 

свя-

щеннику

 

Василью

 

Гаврилову

 

Лебедеву,

 

выразить

 

отъ

 

лица

депутатовъ

 

съѣзда,

 

какъ

 

представителя

 

окружнаго

 

духовен-

ства 5

 

полную

 

признательность

 

и

 

благодарность.

 

На

 

семъ

 

про-

токоле

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

послѣдовала

 

таковая:

„

 

Утверждается 11, .

№

 

4-й.

 

1893

 

года,

 

сентября

 

10.

 

Депутаты

 

Вѣжецкаго

 

ду-

ховно-училищнаго

 

округа

 

избирали

 

членовъ

 

ревизіоннаго

 

ко-

митета

 

на

 

будущій

 

1894

 

годъ

 

и

 

кандидатовъ

 

къ

 

нимъ,

 

како-

выми,

 

посредствомъ

 

закрытой

 

баллотировки,

 

избраны

 

города

Бѣжецка:

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

священыикъ

 

Михаилъ
М.

 

Галаховъ,

 

тюремной

 

церкви

 

священникъ

 

Іаковъ

 

I.

 

Вой-
ковъ

 

и

 

Богородицерождественской

 

церкви

 

священникъ

 

Вла-
диміръ

 

А.

 

Войновъ,

 

а

 

кандидаты

 

къ

 

нимъ — города

 

же

 

Бе-
жецка:

 

Благовѣщенскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

священникъ

Николай

 

А.

 

Срѣтенскій

 

и

 

Пятницкой

 

церкви

 

священникъ

Іоаннъ

 

А.

 

Докучаевъ.

 

На

 

семъ

 

протоколе

 

резол юція

 

Его
Преосвященства

 

последовала

 

таковая:

 

„Утверждается".

Ж*

 

5-й.

 

1893

 

года,

 

сентября

 

10

 

дня.

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

Бѣжецкаго

 

училищнаго

 

округа

 

разсматривалъ

 

смѣту

 

дохо-

довъ

 

и

 

расходовъ

 

на

 

1894

 

годъ,

 

представленную

 

Правле-
ніемъ

 

училища

 

и,

 

при

 

разсмотреніи

 

ея,

 

имелъ

 

сужденіе

 

а)

 

о

предполагаемомъ

 

сметой

 

расходе

 

на

 

ремонтъ

 

выстроенной

сторожки

 

158

 

руб.

 

и

 

нашелъ

 

возможнымъ

 

расходъ

 

этотъ

 

от-

менить

 

въ

 

виду

 

того,'

 

что

 

сторожка

 

совершенно

 

новая,

 

а

 

по-

тому

 

въ

 

будущемъ

 

году

 

ремонтъ

 

ея

 

не

 

представляется

 

нуж-

нымъ;

 

б)

 

о

 

расходе

 

на

 

вознагражденіе

 

учителя

 

пенія

 

50-ти
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рублями

 

за

 

труды

 

его

 

по

 

приготовленію

 

учениковъ

 

въ

 

не-

урочное

 

время

 

пенію

 

въ

 

церкви

 

за

 

богослуженіемъ,

 

прибав-
кою

 

этою

 

съездъ

 

согласія

 

не

 

изъявляетъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

этомъ

 

пѣніи

 

принимаетъ

 

участіе

 

малая

 

часть

 

учениковъ;

в)

 

объ

 

увеличеніи

 

на

 

30

 

рѵб-

 

квартирныхъ

 

помощнику

 

смот-

рителя

 

и

 

на

 

20

 

руб.

 

делопроизводителю.

 

При

 

обсужденіи
сего

 

расхода

 

большинство,

 

именно,

 

7

 

о.о.

 

депутатовъ

 

преж-

нюю

 

сумму

 

помощнику

 

смотрителя

 

150

 

руб.

 

и

 

100

 

рублей
делопроизводителю

 

нашли

 

достаточною.

 

Меньшинство

 

же

 

де-

путатовъ.

 

числомъ

 

4,

 

во

 

исполненіе

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвя-
щенства

 

на

 

протоколе

 

прошлаго

 

съезда

 

№

 

3

 

(1892

 

г.),

 

на-

шло

 

возможнымъ

 

увеличить

 

квартирные

 

помощнику

 

смотри-

теля

 

на

 

30

 

рублей,

 

положенные

 

на

 

основаніи

 

означенной
резолюціи

 

Правленіемъ

 

училища

 

и

 

на

 

20

 

рублей

 

въ

 

годъ

делопроизводителю.

 

Окончательное

 

решеніе

 

сего

 

вопроса

съездъ

 

предоставляетъ

 

благоусмотренію

 

Его

 

Преосвящен-
ства.

 

Остальные

 

сметные

 

расходы

 

съездъ

 

единогласно

 

при-

нимаетъ.

Ьа

 

покрытіе

 

всехъ

 

расходовъ

 

сметы

 

на

 

следуюшіи

 

годъ

назначаются

 

щѣяге

 

источники,

 

какіе

 

были

 

прежде,

 

именно:

1;

 

плата

 

съ

 

иносословныхъ

 

и

 

иноокружныхъ

 

учениковъ

 

560
рублей,

 

2)

 

имеющій

 

поступить

 

по

 

примеру

 

прежнихъ

 

летъ
трехкопеечный

 

сборъ

 

съ

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

училищнаго

округа

 

3454

 

рубля;

 

6)

 

сумма

 

отъ

 

продажи

 

венчиковъ

 

и

 

мо-

литвъ

 

въ

 

количестве

 

до

 

400

 

руб

 

,

 

на

 

устройство

 

общѳжитія

продолжать

 

прежній

 

сборъ

 

по

 

1

 

коп,

 

съ

 

приходской

 

души

и

 

по

 

2

 

рубля

 

съ

 

причта.

 

На

 

семъ

 

протоколе

 

резолюція

 

Его
Преосвященства

 

последовала

 

таковая:

 

„Въ

 

ѣротоколѣ

 

.№

 

5
въ

 

рубргтѣ

 

в

 

утверждается

 

постановленге

 

меньшинства

 

чле-

новъ

 

о.о.

 

депутатовъ".

JV5

 

6-й.

 

1893

 

года,

 

сентября

 

10.

 

Съездъ

 

депутатовъ

 

слу-

шалъ

 

заявленіе

 

члена

 

Правленія

 

Бежецкаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

священника

 

Николая

 

Стратонитскаго

 

объ

 

освобожде-
ніи

 

отъ

 

обязанности

 

заниматься

 

выписываніемъ

 

и

 

продажею

книгъ

 

ученикамъ

 

училища

 

съ

 

представленіемъ

 

вырученныхъ

отъ

 

означенной

 

продажи

 

денегъ

 

48

 

р.

 

90

 

к.,

 

и

 

непродан-

ныхъ

 

книгъ

 

на

 

сумму

 

51

 

р.

 

10

 

коп.,

 

и

 

постановилъ:

 

пред-

ставленныя

 

книги

 

сдать

 

въ

 

ученическую

 

библіотеку,

 

а

 

деньги

препроводить

 

въ

 

Правленіе

 

училища

 

для

 

присоѳдиненія

 

ихъ

къ

 

капиталу,

 

составляемому

 

на

 

устройство

 

училища

 

и

 

обще-
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житія,

 

отца

 

члена

 

Правленія

 

Николая

 

Ѳедоровича

 

Страто-
нитскаго

 

освободить

 

отъ

 

возложенной

 

съездомъ

 

обязанности
более

 

выписывать

 

книги

 

и

 

принести

 

ему

 

признательность

 

и

благодарность

 

за

 

его

 

деятельность

 

по

 

означенному

 

на

 

него

возложенному

 

порученію.

 

На

 

семь

 

протоколе

 

резолюція

 

Его
Преосвященства

 

последовала

 

таковая:

 

„Утверждается" .

Ж

 

7-й.

 

1893

 

года,

 

сентября

 

10.

 

Съездъ

 

духовенства

 

Ве-
жецкаго

 

училищнаго

 

округа,

 

заслушавъ

 

прошенія

 

следую-
щихъ

 

лицъ:

 

почетнаго

 

гражданина

 

Петра

 

Соболева,

 

кресть-

янина

 

Петра

 

Раевскаго,

 

вдовы

 

священника

 

Любови

 

Покров-
ской,

 

телеграфиста

 

Ивана

 

Забелина,

 

вдовы

 

чиновника

 

Па-
раскевы

 

Александровской,

 

мѣщанки

 

Маріи

 

Ивановой,

 

ме-
щанки

 

Екатерины

 

Латышевой,

 

помощника

 

начальника

 

стан-

щи

 

Петра

 

Ромодановскаго,

 

вдовы

 

Александры

 

Малицкой

 

и

псаломщика

 

Весьегонскаго

 

уѣзда

 

погоста

 

Шаблыкина

 

Алек-
сея

 

Спасскаго—

 

о

 

снятіи

 

съ

 

нихъ

 

платы,

 

положенной

 

съ

 

ино-

еословныхъ

 

и

 

иноокружныхъ

 

учениковъ

 

постановила,

 

про-

сителямъ —Соболеву,

 

Раевскому,

 

Покровской,

 

Забелину.
Александровской

 

и

 

Ивановой

 

въ

 

просьбе

 

отказать;

 

Латыше-
вой

 

и

 

Ромодановскому

 

сложить

 

половину

 

платы,

 

псаломщика

Спасскаго

 

отъ

 

платы

 

освободить

 

и

 

Малицкую

 

освободить

 

отъ

платы

 

за

 

старшего

 

ея

 

сына

 

до

 

окончанія

 

имъ

 

курса

 

въ

 

учи-

лищѣ,

 

а

 

плату

 

за

 

вновь

 

поступившего

 

ея

 

сына

 

взыскать.

 

При
этомъ

 

съездъ

 

мненіемъ

 

своимъ

 

полижилъ:

 

предложить

 

Прав-
ленію

 

училища

 

взимать

 

плату

 

съ

 

иносословныхъ

 

и

 

иноокруж-

ныхъ

 

при

 

самомъ

 

поступленіи

 

ихъ

 

въ

 

учалище

 

и

 

на

 

буду-
щее

 

время

 

предупреждать

 

родителей

 

названныхъ

 

учениковъ,

чтобы

 

впредь

 

не

 

утруждали

 

съездъ

 

просьбами

 

о

 

сложеніи
платы

 

за

 

первый

 

годъ

 

обученія

 

ихъ

 

детей

 

въ

 

училищѣ.

 

На
семь

 

протоколе

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

последовала
таковая:

 

„Утверждается".

Ж>

 

8-й.

 

1893

 

года,

 

сентября

 

10

 

дня.

 

Съѣздъ

 

духовенства

Бежецкаго

 

училищнаго

 

округа,

 

выслушавъ

 

личное

 

заявле-

ніе

 

и

 

объясненіе

 

учителя

 

Бежецкаго

 

луховнаго

 

училища

Ивана

 

Покровскаго

 

о

 

выдаче

 

ему

 

18

 

р.

 

90

 

коп.,

 

израсхо-

дованныхъ

 

имъ

 

на

 

мелочные

 

расходы

 

по

 

ремонту

 

бывшаго
училищнаго

 

дома

 

въ

 

1889

 

году,

 

въ

 

которыхъ

 

Правленіемъ
училища

 

ему

 

отказано

 

за

 

непредставленіемъ

 

оправдательныхъ

документовъ,

 

постановилъ:

 

выдать

 

учителю

 

Покровскому

 

18

 

р.

90

 

коп.,

 

не

 

требуя

   

съ

 

него

 

оправдательныхъ

   

документовъ,
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такъ

 

какъ

 

подобные

 

(расходы)

 

по

 

объясненію

 

Покровскаго,
документы

 

не

 

могутъ

 

быть

 

представлены

 

за

 

мелочностью

расходовъ.

 

На

 

семъ

 

протоколе

 

рѳзолюція

 

Его

 

Преосвящен-
ства

 

последовала

 

таковая:

 

„Утверждается"

 

*).

№

 

9-й.

 

1893

 

года,

 

сентября

 

11

 

дня.

 

Депутаты

 

Бежец-
каго

 

окружнаго

 

духовно-училищнаго

 

съезда,

 

по

 

обсужденіи
в

 

решеніи

 

всехъ

 

его

 

веденію

 

подлежавшихъ

 

вопросовъ,

 

по-

становилъ:

 

заседанія

 

съезда

 

закрыть,

 

а

 

протоколы

 

онаго

чрезъ

 

председателя

 

предоставить

 

на

 

милостивое

 

благоусмот-
реніе

 

Его

 

Преосвященства.

 

На

 

семъ

 

протоколе

 

Его

 

Прео-
священствомъ

 

помечено:

 

1893

 

года,

 

15

 

сент.

 

„Смотрѣлъ".

ЕПАРПАЛЬИЫЯ

   

ИЗВЪСТІЯ.

Священникъ

 

Тверской

 

Сретенской

 

церкви

 

Павелъ

 

Нев-
скій

 

указомъ

 

Святейшаго

 

Синода,

 

отъ

 

24

 

ноября

 

сего

 

года

за

 

№

 

5606,

 

назначенъ

 

щтатнымъ

 

члсномъ

 

Тверской

 

духов-

ной

 

Консисторіи.
На

 

праздное

 

діаконское

 

место

 

къ

 

Ржевской

 

Преображен-
ской

 

церкви,

 

і7

 

ноября,

 

опредѣленъ,

 

состоящій

 

при

 

той

 

же

церкви

 

въ

 

должности

 

псалом., діаконъ

 

Димитрій

 

Введенскій.
На

 

праздное

 

діаконское

 

место

 

къ

 

церкви

 

села

 

Медиа,

 

Но-
воторжскаго

 

уезда,

 

21

 

ноября

 

рукоположенъ

 

псаломщикъ

той

 

же

 

церкви

 

Василій

 

Цвѣтковъ

На

 

праздное

 

священническое

 

место

 

къ

 

церкви

 

села

 

Ило-
ва.

 

Вышневолоцкаго

 

уезда,

 

21

 

ноября

 

рукоположенъ

 

окон-

чившій

 

курсъ

 

въ

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

Василій

 

Со-
коловъ.

Священникъ

 

села

 

Поречья,

 

Бежецкаго

 

уезда,

 

Николай
Ордовъ

 

19

 

сентября

 

сего

 

года

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

 

место

 

22
ноября

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

псаломщикъ

 

Тверской
Благовещенской,

 

что

 

въ

 

Волыняхъ.

 

церкви

 

Димитрій

 

Пост-
на

 

ковъ.

')

 

Примѣчаніе

 

правлѳнія

 

училища.

 

Въ^виду

 

того,

 

что

 

съѣздъ

 

духовенства

не

 

указалъ

 

источника,

 

ивъ

 

котораго

 

правленіе

 

училища

 

могло

 

бы

 

выдать

учителю

 

Покровскому

 

18

 

р.

 

90

 

к.,

 

предложить

 

будущему

 

съѣвду

 

иаыскать

средства

 

для

 

выдачи

 

овначѳнныхъ

 

денегъ

 

Покровскому.

 

Постановленіе

 

сіе
утверждено

 

Его

 

Прѳосвященствомъ

  

Ю

 

октября

  

1893

 

года.
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За

 

смертію

 

цензора

 

проповедей

 

протоіерея

 

Вышневолоц-
каго

 

Казанского

 

собора

 

Александра

 

Неескаго,

 

должность

цензора

 

проповедей,

 

по

 

городу

 

Волочку

 

и

 

его

 

уезду,

 

резо-

люціею

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

возложена

 

на

 

священ-

ника

 

того

 

же

 

собора

 

Петра

 

Алексеева.
На

 

праздное

 

псаломщическое

 

место

 

при

 

церкви

 

села

 

Ба-
бина,

 

Старицкаго

 

уезда.

 

26

 

ноября

 

определенъ

 

псаломщикъ

церкви

 

Никольскаго

 

Поддубскаго

 

погоста

 

Эваново

 

тожъ

 

Выш-
неволоцкаго

 

уезда

 

Иванъ

 

Александровскій,

 

а

 

на

 

его

 

место
во

 

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

Никольскаго

 

Поддубскаго

 

погоста

Эваново

 

толсъ,

 

того

 

же

 

числа

 

определенъ

 

бывшій

 

воспитан-

никъ

 

I

 

кл.

 

Старицкаго

 

духовн.

 

училища

 

Василій

 

Ильинскій.
На

 

праздное

 

псаломщическое

 

мест

 

при

 

Ржевской

 

Прео-
браженской

 

церкви

 

26

 

ноября

 

определенъ

 

бывшій

 

воспитан-

никъ

 

III

 

класса

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

Александръ
Соколовъ.

Псаломщикъ

 

села

 

Верезникова,

 

Тверскаго

 

уезда,

 

Николай
Колосовъ

 

19

 

ноября

 

отрешепъ

 

отъ

 

места,

 

а

 

на

 

его

 

место
26

 

ноября

 

определенъ

 

псаломщикъ

 

села

 

Покровскаго,

 

Твер-
скаго

 

уезда,

 

Иванъ

 

Свитушковъ,

 

а

 

на

 

место

 

сего

 

послед-
няго

 

во

 

псаломщика

 

того

 

же

 

числа

 

определенъ

 

бывшій

 

учи-

тель

 

Спасъ-Ченцкой

 

церковно-прихолской

 

школы

 

Иванъ
Первовъ.

Священникъ

 

сеса

 

Видогощь.

 

Корчевскаго

 

уезда,

 

Плагонъ
Лопатинскій

 

12

 

ноября

 

померъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

2

 

■

 

ноября
перемѣщенъ

 

священникъ

 

села

 

Ранцева,

 

Осташковскаго

 

уезда.
Алексей

 

Рахманинъ.
Священникъ

 

села

 

Залесья,

 

Новоторжскаго

 

уезда,

 

Павелъ
Косухвнъ.

 

25

 

ноября

 

сего

 

года,

 

удаленъ

 

отъ

 

места

 

съ

 

за-

прещеніемъ

 

священнослуженія,

 

а

 

на

 

его

 

место

 

1

 

декабря,
перемещенъ

 

священникъ

 

погоста

 

Бараньей-Горы,

 

Новоторж-
скаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Вогословскій
Священникъ

 

села

 

Васильевскаго,

 

Старицкаго

 

уезда,

 

Алек-
сандръ

 

Діевскій

 

5

 

ноября

 

1893

 

года

 

удаленъ

 

отъ

 

места,

 

а

на

 

его

 

мѣсто

 

30

 

минув,

 

ноября

 

рукоположенъ

 

во

 

священ-

ника

 

псаломщикъ

 

села

 

Бабина,

 

Старицкаго

 

увзда,

 

Сергѣй

Михайловскій.

                  

________

Редакторъ

 

протоіерей

 

Б.

 

Владиславлеѳь.

Дозволено

 

цензурою

  

1

 

февраля

  

1894

 

г.

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тверскаго

 

Губернскаго

 

Правіенія.



ТВЕРСКІЯ

1

 

ФЕВРАЛЯ

 

1894

 

Г.

ГОДЪ

  

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ.

ЧАСТЬ

  

НЕОФФИЦІІЛЬНІЯ.
Содержаніе

 

части

 

неОФФИЦІа.ІЬНОІ!:

 

Слово

 

на

 

день

 

Рождества

 

Христова.—
Оцѳрковно-приходской

 

школѣ

 

въ

 

свя8и

 

съ

 

взглядомъ

 

раскольниковъ-старооб-

рядцевъ

 

на

 

обрааованіе. —Торжество

 

десятилѣтія

 

Раменской

 

церковно-приход-

ской

 

школы.

 

— Протоіерей

 

Михаилъ

 

Михайловичъ

 

Морковинъ

 

(нѳкрологъ)

(продолженіѳ). — Объявленія. — Нриложеніе

 

къ

 

Твер.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

(продолженіе).

НА

 

ДЕНЬ

 

РОЖДЕСТВА

 

ХРИСТОВА.

Христосъ

 

раждмтсл,

 

славите;

 

Христосъ —съ

 

небесъ,

 

сря-

щите;

 

Христосъ

 

на

 

земли —возноситеся.

Св.

 

церковь

 

начиыгіетъ

 

воспѣвать

 

эту

 

пѣснь

 

еще

 

за

нѣсколько

 

недѣль

 

до

 

настоящаго

 

великаго

 

праздника,

 

а

 

въ

наступившій

 

праздникъ

 

православные

 

христіане

 

слышатъ

ее — не

 

только

 

во

 

святыхъ

 

храмахъ.

 

но

 

и

 

въ

 

собственныхъ

до.махъ.

 

Каждому

 

естественно

 

подумать,

 

что

 

не

 

безъ

 

осо-

бенной

 

причины

 

попечительная

 

наша

 

матерь

 

заботится

 

вло-

жить

 

въ

 

уши

 

своихъ

 

чадъ

 

и

 

впечатлѣть

 

въ

 

умы

 

и

 

сердца

ихъ

 

эту

 

.святую

 

пѣсйь.
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Такъ,

 

братія:

 

этою

 

краткою

 

пѣснію

 

церковь

 

открываетъ

уму

 

нашему

 

высокую

 

истину

 

вѣры,

 

сердцу

 

сообщаетъ

 

сла-

достныя

 

обѣтованія, —волѣ

 

указуетъ

 

путь

 

и

 

цѣль

 

дѣятель-

ности,

 

цѣль —правда

 

не

 

новую, — но

 

совершенно

 

почти

 

за-

бытую

 

людьми — и

 

до

 

того

 

времени

 

недостижимую.

Чтобы

 

настоящее

 

празднованіе

 

наше

 

было

 

сознательнѣе,

Господу

 

угоднѣе

 

и

 

для

 

насъ

 

спасительнѣе, — разсмотримъ

хотя

 

нѣкоторыя

 

выраженія

   

указанной

 

праздничной

 

пѣсни.

Христосъ

 

раждается.

 

славите!

 

Радостную

 

вѣсть

 

о

 

рож-

деніи

 

Христа

 

первые

 

услышали

 

отъ

 

ангела

 

Виѳлеемскіе

 

па-

стыри,

 

бодрствовавшіе

 

при

 

своемъ

 

стадѣ.

 

«Днесь, — т.

 

е.

 

въ

эту

 

самую

 

ночь, —или

 

въ

 

этотъ

 

даже

 

часъ, —родился

 

вамъ

Спасъ

 

міру,

 

Христосъ —Господь

 

>

 

сказалъ

 

имъ

 

небесный

 

вѣ-

стникъ.

 

Эти

 

слова

 

были

 

не

 

для

 

пастырей

 

только,

 

а

 

для

всего

 

человѣческаго

 

рода

 

откровеніемъ

 

истины

 

высочай-

шей,

 

вѣстію

 

новой

 

и

 

самой

 

желанной, —сладостной.

 

Спасъ

міру —Христосъ

 

былъ

 

обѣщанъ

 

еще

 

Адаму

 

и

 

Еввѣ,—какъ

имѣющій

 

спасти

 

ихъ

 

и

 

все

 

неисчислимое

 

потомство

 

ихъ

отъ

 

власти

 

діавола,

 

отъ

 

грѣха.

 

проклятія

 

и

 

смерти

 

вѣчной.

Его

 

повторительно

 

обѣщалъ

 

Господь

 

Аврааму

 

и

 

Давиду;

объ

 

Немъ

 

предсказывали

 

сонмы

 

пророковъ;

 

Онъ

 

былъ,

 

по

свидѣтельству

 

писанія,

 

иредметомъ

 

ожиданія,

 

надеждою

всѣхъ

 

народовъ.

 

Даже

 

народы,

 

не

 

вѣдащіе

 

Бога

 

истинна-

го,— по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

лучшіе

 

люди

 

изъ

 

нихъ,

 

сознавая

умственную

 

тьму,

 

въ

 

которой

 

они

 

блуждали,

 

и

 

страшную

глубину

 

грѣховности,

 

до

 

какой

 

ниспали,

 

въ

 

чемъ

 

облича-

ла

 

ихъ

 

собственная

 

совѣсть,

 

и

 

не

 

видя

 

пи

 

въ

 

комъ

 

и

 

ни

въ

 

чемъ

 

избавленія, — помощи, —какъ

 

бы

 

инстиктивно,

 

по

какому

 

то

 

таинственному

 

предчувствію— -желали

 

и

 

ждали,

— что

 

помощь

 

эта

 

придетъ

 

имъ

 

съ

 

неба.

 

Такъ

 

пять

 

съ

половиною

 

тысячъ

 

лѣтъ

 

ожидали

 

люди

 

Спаса

 

міру —Хри-

ста.

 

И

 

вотъ, — когда

 

родился

 

Онъ,

 

— тысячи

 

лѣтъ

 

ожидае-

мый

   

и

   

единый

   

всѣми

   

желанный,

   

весь

 

міръ

 

долженъ

 

бы
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преисполниться

 

радости,

 

и

 

всѣ

 

народы

 

прославить

 

родив-

шагося;

 

но

 

евангеліе

 

говоритъ,

 

что

 

только

 

пастыри

 

возра-

довались

 

радостію,

 

хваля

 

Бога,

 

и

 

только

 

ангелы

 

небесные

воспѣли

 

славу

 

принесшему

 

земнороднымъ

 

миръ

 

и

 

благово-

леніе.

 

А

 

міръ

 

оставался

 

безучастнымъ:

 

онъ

 

не

 

слышалъ

еще

 

радостной

 

вѣсти.

А

 

мы,

 

братія,

 

уже

 

вѣдающіе

 

и

 

вѣрующіе,

 

что

 

Христосъ

родился,

 

и

 

родился

 

насъ

 

ради

 

человѣкъ

 

и

 

нашего

 

ради

 

спа-

сенья,

 

въ

 

эти

 

дни

 

празднованія

 

Его

  

рожденія —какъ

 

намѣ-

реваемся

   

прославлять

   

Его,

   

и

   

какт

   

должны

 

прославлять?

Ангелы, — прославившіе

 

Его

 

рожденіе,

 

да

 

будутъ

 

для

 

насъ

въ

 

этомъ

 

примѣромъ.

 

Торжественною

 

пѣснію

 

они

 

просла-

вили

 

Бога,

 

явившагося

   

во

   

плоти;

   

будемъ

 

и

 

мы

 

прослав-

лять

   

Его

   

во

   

псалмѣхъ

 

и

 

пѣснѣхъ

 

духовныхъ.

 

Св.

 

отцы

 

и

учители

   

церкви

   

составили

   

множество

 

хвалебныхъ

 

пѣсно-

пѣній

   

во

   

славу

   

родившагося

   

Христа;

  

пѣснопѣніямн

 

ихъ

церковь

 

и

 

нынѣ

 

прославляетъ

  

Его.

 

Если

 

мы

 

въ

 

настоящіе-

дни

   

неопустительно

 

будемъ

   

посѣщать.

 

богослуженіе

 

цер-

ковное,

   

внимательно

   

слушать

   

священныя

   

пѣсни,

   

коими

церковь

 

прославляетъ

 

Христа,

 

благоговѣйно —въ

 

дупгѣ

 

сво-

ей — славить

 

и

 

благодарить

 

нашего

 

Спасителя:

 

мы

 

примемъ

участіе

 

въ

 

торжественномъ

 

прославленіи

 

церковію

 

Господа.

Въ

 

домахъ

 

нашихъ

 

священнослужители

 

славятъ

  

родивша-

гося

   

Господа:

   

и

 

мы

 

молитвенно

   

должны

 

участвовать

   

въ

этомъ

  

прославленіи, — а

  

кто

  

только

  

можетъ,.

 

и

 

повторять

эти

 

славословія

 

съ

 

своей

 

домашней:

 

церковію.

   

Но

 

немного

нравственнаго

   

значенія

   

бѵдетъ

   

имѣть

  

наше

   

прославленіе

Господа,

 

если

 

наша

 

жизнь

 

въ

 

эти

 

дни,

 

наши

 

дѣла

 

не

 

бу-

дутъ

  

дѣлами

 

во

 

славу

 

Божію.

 

Сами

 

мы

 

эти

 

дни

 

и

 

вечера-

называемъ

  

святыми

 

и

 

справедливо

   

называемъ:

   

да

   

будутъ,

же

 

они

 

святы

 

и

 

по

 

ихъ

 

препровожденію

 

нами:

 

усиленною'

молитвою,

 

семейнымъ

 

миромъ

 

и

 

благочиніемъ,

 

любовію

 

ко-

всѣмъ

 

ближнимъ,

 

посильными

 

дѣлами

 

благотворешяі

 

освя-
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тимъ

 

дни

 

великаго

 

праздника.

 

Будемъ

 

избѣгать

 

нсумѣрен-

ности

 

въ

 

пищѣ

 

и

 

питіи,

 

будемъ

 

воздерживаться

 

отъ

 

раз-

сѣянности

 

и

 

празднословія,

 

будемъ

 

удаляться

 

отъ

 

тѣхъ

разнообразныхъ

 

забавъ

 

и

 

удовольствій,

 

который

 

такъ

 

обычны

у

 

насъ

 

и

 

такъ

 

не

 

приличествуютъ

 

тѣмъ,

 

кои

 

въ

 

эти

 

дни

призываются

 

перковію

 

славословить

 

Спаса

 

міру —Христа.

Христосъ

 

съ

 

небесъ,

 

срящпте,

 

поется

 

далѣе

 

въ

 

церковной

пѣсни.

 

Это

 

значитъ:

 

Христосъ

 

сшелъ

 

съ

 

небесъ,

 

вопло-

тившись

 

для

 

вашего

 

спасенія, —-спѣшите

 

же

 

встрѣтить

 

Его.

Такое

 

повелѣніе

 

дано

 

было

 

ангеломъ,

 

въ

 

самую

 

ночь

 

Рож-

дества

 

Христова, —пастырямъ:

 

«идите

 

въ

 

Виѳлеемъ,

 

тамъ

въ

 

знакомой

 

вамъ

 

пещерѣ,

 

въ

 

яслях

 

ь, —вы

 

увидите

 

Христа —

Спасителя,

 

такъ

 

вами

 

ожидаемаго,

 

тамъ

 

Его

 

встрѣтите>.

И

 

они

 

пошли —и

 

первые

 

изъ

 

людей

 

поклонились

 

Ему.

 

Но

повелѣпіе.

 

очень

 

понятное

 

и

 

нетрудно

 

исполнимое

 

въ

 

то

время

 

для

 

пастырей,

 

какъ

 

можетъ

 

быть

 

исполнено

 

нами

теперь?

 

Господь

 

Іисусъ,

 

какъ

 

всѣ

 

мы

 

вѣруемъ,

 

совершивъ

дѣло

 

нашего

 

спасенія,

 

вознесся

 

на

 

небо

 

и

 

сѣдитъ

 

одесную

Бога

 

Отца;

 

гдѣ

 

же

 

мы

 

встрѣтимъ

 

Его?

 

Но

 

вотъ

 

что

 

гово-

ритъ

 

намъ

 

Самъ

 

Господь:

 

вотъ

 

Я

 

стою

 

при

 

дверяхъ

 

и

 

сту-

чу,

 

не

 

откроешь

 

ли

 

кто

 

дверей

 

души

 

своей,

 

и

 

Я

 

войду

 

къ

нему

 

и

 

буду

 

обитать

 

въ

 

немъ.

 

Видите,

 

братія,

 

какъ

 

Господь

близокъ

 

къ

 

намъ,

 

и

 

какъ

 

незатруднительно

 

встрѣтить

 

Его,

у

 

кого

 

только

 

есть

 

искреннее

 

желаніе

 

Его

 

принять!

 

Но

какъ

 

же

 

мы

 

можемъ

 

принять

 

Его?

 

Апостолъ

 

открываетъ

намъ

 

это.

 

говоря:

 

вѣрою

 

Христосъ

 

вселяется

 

въ

 

сердца

 

наши.

Итакъ

 

только

 

вѣруй,

 

чему

 

и

 

какъ

 

учитъ

 

наел

 

вѣровать

св.

 

церковь,

 

вѣруй

 

въ

 

простотѣ

 

сердца,

 

но

 

всею

 

крѣпостію

души,

 

и

 

Господь

 

вселится

 

въ

 

сердце

 

твое,

 

вселится

 

неви-

димо,

 

—

 

но

 

ощутительно

 

для

 

твоей

 

совѣсти,

 

для

 

твоего

сердца.

 

Сознаніе

 

правоты, —спокойствіе

 

душевное,

 

радость,

—подаваемая

 

Духомъ

 

святымъ

 

и

 

ничѣмъ

 

не

 

нарушимая,

водворится

 

въ

 

твоей

 

душѣ.

 

и

 

ты

 

самъ

 

себя

 

почувствуешь
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новьшъ

 

человѣкомъ;

 

псе

 

доброе,

 

святое

 

будетъ

 

желанно^

драгоцѣнно

 

для

 

тебя,

 

все

 

земное

 

ничтожно т

 

а

 

грѣховное

противно.

Христосъ

 

ни

 

земли,

 

оознисптеся!

 

Такъ

 

въ

 

разсматривае-

мой

 

нами

 

пѣсни

 

св.

 

церковь

 

указываетъ

 

всѣміэ

 

намъ

 

новый

путь

 

и

 

истинную

 

цѣль

 

жизни.

 

Этотъ

 

путь —путь

 

посте-

пеннаго,

 

но

 

постояннаго

 

восхожденія

 

къ

 

небу;

 

эта

 

цѣль

жизни

 

земной —достиженіе

 

жизни

 

вѣчной

 

на

 

небѣ.

 

Пояс-

няя

 

связь

 

своего

 

призывашя

 

людей

 

къ

 

новой

 

жизни — съ

рожденіемъ

 

Спасителя,

 

въ

 

другой

 

пѣсни

 

церковь

 

вѣщаетъ:

«Богъ

 

сего

 

ради

 

на

 

землю

 

сниде,

 

да

 

насъ

 

на

 

небеса

 

воз-

ведете

 

Такъ,

 

братія:

 

Богъ

 

содѣлался

 

человѣкомъ,

 

да

 

че-

ловѣковъ

 

содѣлаетъ

 

богоподобными;

 

Богъ

 

оставить

 

рай-

ская

 

обители— для

 

нашей

 

бѣдной

 

земли,

 

чтобы

 

бѣдныхъ

обитателей

 

этой

 

юдоли

 

плача

 

возвести

 

въ

 

мѣсто

 

неизре-

ченнаго

 

блаженства;

 

Богъ

 

всесовершенный

 

уничижилъ

 

Себя

до

 

зрака

 

раба,

 

смприлъ

 

Себя

 

до

 

смерти,

 

чтобы

 

содѣлав-

шихся

 

чрсзъ

 

грѣхъ

 

рабами

 

грѣха

 

и

 

діавола

 

и

 

осужденныхъ

 

на

смерть

 

вѣчную— сдоѣлать

 

участниками

 

Своей

 

вѣчной

 

славы.

Стремитесь

 

же,

 

послѣдователи

 

родившагося

 

нынѣ

 

Христа,

 

и

помышленіямн

 

вашего

 

ума,

 

и

 

всѣм и

 

желаніями

 

сердца,

 

всею

любовію

 

вашей,

 

и

 

всѣми

 

малѣйшими

 

движеніями

 

воли,

 

все-

ми

 

дѣлами,

 

стремитесь

 

къ

 

небу,

 

идѣже

 

предтечи

 

о

 

насъ

вииде

 

Христосъ!

 

Стремитесь

 

только

 

искренно

 

и

 

постоянно,

и

 

достигнете.

 

Всемогущимъ

 

и

 

неотступнымъ

 

помощникомъ

нашимъ

 

будетъ

 

Самъ

 

Христосъ — Господь,

 

по

 

Его

 

не-

ложному

 

обѣщанію:

 

се

 

Азъ

 

съ

 

ей.ми

 

семь

 

до

 

скончанія

 

вѣка.

Аминь.

Каѳедральный

 

протоіерей

 

Григорій

 

Первухинъ,
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О

 

цершно-нриходской

 

школѣ

 

въ

 

связи

 

съ

 

взглядомъ

 

раскола

ннковъ-старообрядцевъ

 

на

 

образована.

■(Рѣчь,

 

произнесенная

 

преподавателем 1!.

 

Д.

 

И.

 

Окворцовымъ

 

въ

 

общемъ

^обраніи

 

Братства

 

св.

 

благов.

 

князя

 

Михаила

 

Ярославича,

 

6-го

 

декабря).

Ваше

 

Высокопреосвященство,

 

Ваше

 

Преосвященство,

Милостивые

 

Государи

 

и

 

Милостивыя

 

Государыни 1.

Ёдва-ли

 

у

 

насъ,

 

въ

 

Россіи,

 

есть

 

другой

 

вопросъ,

 

по

 

ко-

торому-бы

 

такъ

 

долго

 

и

 

много

 

писали,

 

говорили

 

и

 

думали,

какъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

просвѣщеніи

 

народномъ:

 

онъ

 

одинаково

интересовалъ

 

и

 

продолжаетъ

 

интересовать

 

и

 

министровъ

 

на-

роднаго

 

просвѣщенія

 

и

 

простыхъ

 

„лапотниковъ",

 

опускаю-

щихъ

 

свою

 

трудовую

 

лепту

 

на

 

„училисшу";

 

оживленныя

пренія

 

о

 

средствахъ

 

„поднятія

 

общаго

 

уровня

 

народнаго

образования"

 

раздаются

 

и

 

въ

 

столичныхъ

 

салопахъ,

 

и

 

въ

 

хи-

жинахъ

 

сельскихъ

 

учителей.

 

И

 

это — не

 

простое

 

увлеченіе,
не

 

мода

 

въ

 

своемъ

 

родѣ,

 

но

 

„злоба

 

дня",

 

насущная

 

потреб-

ность

 

и

 

долгъ

 

каждаго.

 

Дѣйствительно,

 

вопросъ

 

о

 

народномъ

просвѣщеніи

 

стоять

 

того,

 

чтобы

 

на

 

немъ

 

долго

 

остановиться,

задуматься,

 

обсуждать

 

его

 

и

 

такъ

 

или

 

иначе

 

рѣшать:

 

въ

образованіи

 

народа

 

заключается

 

его

 

благо: — религія

 

и

 

нрав-

ственность,

 

семеиныя

 

и

 

общественныя

 

государственный

 

от-

ноіненія

 

на

 

девять

 

дссятыхъ

 

зависятъ

 

отъ

 

такого

 

или

 

иного

состоянія

 

просвѣщенія.

 

Поэтому-то

 

дѣятельность

 

православ-

ныхъ

 

церк.

 

братствъ,

 

а

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

нашего

 

Тверскаго

братства

 

св.

 

благовѣрнаго

 

князя

 

М.

 

Ярославича,

 

поставля-

ющая

 

своею

 

задачею

 

народное

 

просвѣщеніѳ — притомъ

 

въ

строгомъ

 

духѣ

 

православной

 

вѣры

 

и

 

церковности

 

— встрѣча-

етъ

 

полное

 

сочувствіе

 

себѣ

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

общества, —

начиная

 

съ

 

лицъ,

 

стоящихъ

 

на

 

высшихъ

 

ступеняхъ

 

духов-

ной

 

и

 

свѣтской

 

іерархіи.

 

Только

 

распространеніе

 

истиннаго

иросвѣщенія

 

должно

 

постепенно

 

разсѣять

 

густой

 

мракъ,

царящій

 

еще

 

чуть-ли

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

областяхъ

 

народной

 

жиз-
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ни,

 

а

 

преимущественно

 

въ

 

области

 

религіозной.

 

Страшно

подумать,

 

какими

 

еще

 

суевѣрными

 

и

 

грубыми

 

понятіями

 

и

представленіями

 

питается

 

религіозное

 

чувство

 

народа.

 

Въ

этомъ

 

невѣжествѣ

 

и

 

находитъ

 

для

 

себя

 

почву

 

нашъ

 

расколъ,

переполненный

 

самыми

 

нелѣпыми

 

вѣрованіями

 

и

 

совершенно

запутавшійся

 

въ

 

разнообразя ыхъ

 

мелкихъ

 

толкахъ

 

и

 

сектахъ

и

 

истомившійся

 

въ

 

напрасныхъ

 

поискахъ

 

по

 

кривымъ

 

пу-

тямъ

 

истиннаго

 

пути.

 

Народная

 

церк. -приходская

 

школа,

какъ

 

о

 

томъ

 

уже

 

неоднократно

 

заявлено

 

было

 

въ

 

печати,

является

 

однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

средствъ

 

для

 

ослабленія

 

рас-

кола

 

и

 

для

 

проведенія

 

въ

 

народъ

 

здравыхъ

 

понятій.

 

Это
давно

 

поняли

 

тѣ,

 

которые

 

желали-бы

 

вырвать

 

народъ

 

изъ-

подъ

 

священнаго

 

руководства

 

церкви

 

и

 

воспитать

 

его

 

по

образу

 

и

 

по

 

подобію

 

своему:

 

„когда

 

взята

 

школа,

 

говорилъ

одинъ

 

изъ

 

такихъ,

 

тогда

 

побѣда

 

упрочена,

 

тараканъ

 

пойманъ...

взять

 

школу—

 

значить

 

упрочить

 

господство

 

своей

 

идеи

 

надъ

обществомъ".

 

Въ

 

виду

 

всего

 

сказаннаго

 

должно

 

признать,

что

 

если-бы

 

наши

 

старообрядцы

 

охотно

 

отдавали

 

дѣтей

 

сво-

ихъ

 

въ

 

ц.-приходскія

 

школы,

 

то

 

новыя

 

поколѣнія,

 

несом-

нѣнно,

 

выходили-бы

 

изъ

 

школы,

 

если

 

не

 

прямо

 

православ-

ными

 

сынами

 

церкви,

 

то,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

не

 

фанатичными

и

 

упорными

 

врагами

 

ея,

 

и

 

чуждыми

 

нелѣпыхъ

 

и

 

крайпихъ

раскольническихъ

 

воззрѣній.

 

Но

 

къ

 

сожалѣнію,

 

мы

 

наблю-

даемъ

 

уклоненіе

 

старообрядцевъ

 

отъ

 

школы

 

вообще

 

и

 

даже

ц.- приходской

 

въ

 

частности.

 

Что

 

это

 

значить?

 

Это

 

обстоя-

тельство

 

и

 

вызываетъ

 

насъ

 

сказать

 

предъ

 

почтеннѣвшимъ

собраніемъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

взглядѣ

 

раскольниковъ

 

на

 

об-

разованіе

 

и

 

просвѣщеніе

 

въ

 

широкомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

чтобы

 

видѣть,

 

какая

 

школа

 

можетъ

 

удовлетворить

 

старообрядца.

Во

 

взглядѣ

 

старообрядцевъ

 

на

 

образованіе — наблюдается

двойственность.

 

Громадную

 

область

 

просвѣщенія,

 

заключаю-

щую

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

науки

 

свѣтскія,

 

а

 

также

 

и

 

тѣ

 

изъ

 

несвѣт-

скихъ

 

наукъ,

   

которыя

 

въ

 

рѣшѳніи

 

религіозныхъ

 

вопросовъ
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удѣляютъ

 

видное

 

мѣсто

 

разсудку^

 

они

 

совершенно

 

отрица-

ютъ;

 

не

 

есть

 

истинное

 

образованіе,

 

которое

 

съ

 

ихъ

 

точки

I

 

зрѣнія

 

покоится

 

на

 

свящ.

 

писаніи,

 

старыхъ

 

церковно-бого-

служебныхъ

 

и

 

церковно-учительныхъ

 

книгахъ,

 

и

 

которое

 

они

только

 

и

 

признаютъ.

Что

 

касается

 

взгляда

 

старообрядцевъ

 

на

 

свѣгскія

 

науки

и

 

свѣтское

 

образованіе,

 

котораго

 

они

 

боятся

 

какъ

 

чумы

 

и

заразы,

 

то

 

взгляды

 

эти

 

унаслѣдованы

 

ими

 

отъ

 

XVII

 

вѣка

 

и

крѣпко

 

держатся

 

доселѣ.

 

Посмотримъ,— какъ

 

образовались

такіе

 

взгляды?

Къ

 

XVII

 

вѣку.

 

какъ

 

извѣстно,

 

у

 

русскихъ

 

людей

 

соста-

вилось

 

преувеличенное

 

мнѣніе

 

о

 

своѳмъ

 

православіи.

 

такъ

что

 

вселенскую

 

церковь

 

они

 

замкнули

 

въ

 

географическіе

предѣлы

 

мѣстной

 

русской

 

церкви,

 

и

 

всѣ

 

воззрѣнія

 

и

 

рели-

гіозныя

 

особенности

 

этой

 

церкви

 

въ

 

той

 

только

 

формѣ,

 

въ

какую

 

они

 

отлились

 

къ

 

XVII

 

вѣку,

 

стали

 

считать

 

непри-

косновенною

 

принадлежностію

 

церкви

 

вселенской:

 

все,

 

что

несогласно

 

въ

 

какомъ-либо

 

отношеніи,

 

хотя-бы

 

въ

 

одной

іотѣ,

 

съ

 

этими

 

особенностями,

 

то

 

уже

 

чуждо

 

вселенскаго

православія.

 

Эта-то

 

надменная

 

мысль

 

и

 

внушила

 

самоувѣрен-

ному

 

русскому

 

обществу

 

боязливое

 

недовѣріе

 

къ

 

годности

дѣйствій

 

разума

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣры.

 

Смутное

 

чувство,

 

что

 

кор-

ни

 

западно-европейской

 

науки

 

скрываются

 

въ

 

язычеекихъ

греко-римскихъ

 

древностях*!.,

 

поселило

 

у

 

нась

 

брезгливую

думу,

 

что

 

эта

 

наука

 

и

 

въ

 

XVII

 

в.

 

питается

 

нечистыми

 

сока-

ми

 

такой

 

дурной

 

почвы.

 

Отсюда

 

боязливое

 

чувство

 

овладѣло

русскимъ

 

человѣкомъ

 

при

 

мысли

 

объ

 

..эллинской

 

мудрости".

Все

 

это-дѣло

 

грѣшнаго

 

ума,

 

преданнаго

 

самому

 

себѣ

 

и

 

не

руководимаго

 

Откровеніемъ.

 

Въ

 

одномъ

 

древне-русскомъ

 

по-

ученіи

 

читаемъ:

 

„богомерзоетенъ

 

есть

 

предъ

 

Богомъ

 

всякъ

любяй

 

геометрію.

 

А

 

се

 

душевніи

 

грѣси— учитися

 

астроно-

міи

 

и

 

эллинскимъ

 

книгамъ.

 

Проклинаю

 

прелесть

 

тѣхъ,

 

иже

зрятъ

   

на

   

кругъ

   

небесный:

 

своему

 

разуму

 

вѣрующій

 

удобь
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впадаетъ

 

въ

 

прелести

 

различныя.

 

Люби

 

иростыню

 

(простоту)

паче

 

мудрости,

 

высочайшаго

 

не

 

изыскуй

 

глубочайшаго

 

не

испытуй,

 

а

 

елико

 

ти

 

предано

 

отъ

 

Бога

 

готовое

 

ученіе,

 

то

содержи".

 

Въ

 

школьныхъ

 

прописяхъ

 

помѣщалозь

 

наставле-

ніе:

 

„братіе,

 

не

 

высокоумствуйте!

 

Если

 

кто

 

тебя

 

спроситъ,

знаешь-ли

 

философію, — отвѣтствуй:

 

эллинскихъ

 

борзостей

 

не

текохъ,

 

риторскихъ

 

астрономовъ

 

не

 

читахъ,

 

ни

 

съ

 

мудрыми

философами

 

не

 

бывахъ,

 

философію

 

ниже

 

очима

 

видѣхъ.

 

Учу-

ся

 

книгамъ

 

благодатнаго

 

закона,

 

аще

 

бы

 

мошно

 

моя

 

грѣш-

ная

 

душа

 

очистити

 

отъ

 

грѣхъ.

 

Аще

 

не

 

ученъ

 

словомъ,

 

но

не

 

разумомъ,

 

не

 

ученъ

 

діалектикѣ,

 

риторикѣ

 

и

 

философіи,

а

 

разумъ

 

Христовъ

 

въ

 

себѣ

 

имамъ".

Недалеко

 

ушли

 

отъ

 

такихъ

 

древне-русскихъ

 

воззрѣній

на

 

свѣтское

 

образованіе,

 

на

 

„зллинскія

 

науки"

 

и

 

современ-

ные

 

намъ

 

раскольники-старообрядцы.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

раз-

вѣ

 

мы

 

не

 

наблюдаемъ

 

того,

 

какими

 

косыми

 

глазами

 

они

 

смо-

трятъ

 

на

 

разныя

 

школы,

 

начиная

 

съ

 

низшихъ

 

и

 

кончая

университетами,

 

развѣ

 

не

 

слышимъ

 

постоянно

 

высказывае-

маго

 

ими

 

убѣжденія,

 

что

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

воспитываются

враги

 

древле-православной

 

вѣры

 

и

 

церкви, —безбожники,

развѣ

 

не

 

знаемъ,

 

наконецъ,

 

съ

 

какимъ

 

предубѣжденіемъ

 

они

относятся

 

къ

 

новымъ

 

научнымъ

 

движеніямъ

 

и

 

открытіямъ,

усматривая

 

въ

 

нихъ

 

чуть-ли

 

не

 

дѣйствіе

 

сатанинской

 

и

 

анти-

христовой

 

силы?

И

 

справедливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

прошлое

 

нашихъ

іпколъ

 

давало

 

нѣкоторый

 

поводъ

 

къ

 

такимъ

 

на

 

нихъ

 

взгля-

дамъ

 

не

 

только

 

старообрядцевъ,

 

но

 

и

 

всѣхъ

 

цравославныхъ

русскихъ

 

людей.

 

Не

 

объ

 

университетахъ,

 

институтахъ

 

или

гимназіяхъ

 

наша

 

рѣчь,

 

но— о

 

школѣ

 

народной.

 

Что

 

могло

отталкивать

 

старообрядцевъ

 

отъ

 

этой

 

школы,

 

чѣмъ

 

объяс-

няется

 

уклоненіе

 

ихъ

 

отъ

 

обученія

 

дѣтей

 

въ

 

русской

 

народ-

ной

 

школѣ?

 

Старообрядецъ

 

предубѣжденъ

 

проіивъ

 

науки

свѣтской,

 

противъ

 

„эллинской

 

мудрости",

 

или

 

противъ

 

наукъ
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внѣшнихъ,

 

но

 

онъ

 

не

 

предубѣждѳнъ

 

противъ

 

грамотности

 

и

чтенія

 

и

 

усвоенія

 

исключительно

 

полезныхъ,

 

цѳрковныхъ

 

е

духовныхъ

 

книгъ.

 

Напротивъ,

 

онъ

 

стремится

 

къ

 

этому,

 

же-

лаетъ

 

этого, —и

 

для

 

удовлетворенія

 

такихъ

 

своихъ

 

стрем-

леній

 

прибѣгаетъ

 

къ

 

самымъ

 

разнымъ

 

средствамъ,

 

преодо-

лѣваетъ

 

часто

 

очень

 

непосильныя

 

преграды.

 

Сознаніе

 

пользы

грамотности

 

у

 

раскольниковъ

 

выше,

 

чѣмъ

 

у

 

православныхъ.

Поэтому

 

то

 

рѣдко

 

вы

 

найдете

 

старообрядца,

 

который-бы

 

не

умѣлъ

 

прочесть

 

славянскую

 

книгу

 

церковной

 

печати,

 

а

 

мно-

гіе

 

пріобрѣтаютъ

 

навыкъ

 

прекрасно

 

писать

 

буквами

 

церков-

ной

 

печати,

 

хотя

 

и

 

крайне

 

безграмотно

 

Вообще,

 

повторяю,

потребность

 

грамотности,

 

съ

 

цѣлію

 

примѣненія

 

послѣдней

къ

 

церковно-религіозному

 

обиходу,

 

сознается

 

въ

 

старообряд-

ческой

 

части

 

русскаго

 

народа.

 

И

 

однако

 

старообрядцы

 

не

соглашаются

 

посылать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

русскую

 

народную

школу,

 

гдѣ-бы

 

вышеуказанная

 

потребность

 

удовлетворялась

правильнымъ

 

и

 

болѣе

 

легкимъ

 

путемъ.

 

Почему

 

такъ?

 

Въ

объясненіе

 

этого

 

явленія

 

я

 

укажу

 

прежде

 

всего

 

на

 

общую

причину,

 

почему

 

не

 

только

 

старообрядцы,

 

но

 

и

 

всѣ

 

прав

русскіе

 

люди

 

съ

 

предубѣжденіемъ

 

смотрѣли

 

на

 

школу

 

не-

давняго

 

прошлаго.

 

Такою

 

причиною

 

является

 

нѣкоторая

оторванность

 

школы

 

отъ

 

религіозной

 

и

 

церковной

 

почвы.

Къ

 

нашей

 

народной

 

школѣ

 

хотѣли

 

привить

 

направленіе

 

—

совершенно

 

чуждое

 

ей

 

по

 

самому

 

существу.

 

Направленіе

школѣ

 

сообщается

 

тѣмъ

 

обществомъ,

 

которое

 

ее

 

создало,

 

и

для

 

котораго

 

она

 

создана.

 

А

 

кто

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

русскій

 

че-

ловѣкъ

 

прежде

 

всего

 

смотритъ

 

на

 

себя

 

какъ

 

на

 

православ-

ная

 

христианина.

 

Говоря

 

о

 

религіозно-нравственномъ

 

на-

правленіи

 

жизни

 

русскаго

 

народа,

 

покойный

 

Достоевскій

выразился:

 

„нашъ

 

народъ

 

просвѣтился

 

уже

 

давно,

 

принявъ

въ

 

свою

 

суть

 

Христа

 

и

 

Его

 

ученіе,....

 

въ

 

огромномъ

 

бодь-

шинствѣ

 

своемъ

 

православенъ

 

и

 

живетъ

 

идеей

 

православія

 

въ

полнотѣ,

 

хотя

 

не

 

разумѣетъ

 

эту

 

идею

 

отвѣтчиво

 

и

 

научно".
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И

 

приговоръ

 

знаменитаго

 

писателя,

 

дѣйствительно,

 

имѣетъ

за

 

себя

 

осравданіе

 

въ

 

тѣхъ

 

христіаескихъ

 

качествахъ

 

и

добродѣтеляхъ,

 

которыя

 

признаются

 

за

 

нашимъ

 

народомъ

даже

 

недолюбливающими

 

насъ

 

цивилизованными

 

націями.

Извѣстны

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

эти

 

качества:

 

„самая

 

безгра-

ничная

 

вѣра

 

въ

 

провидѣніе

 

и

 

чисто

 

дѣтская

 

покорность

 

ему;

„на

 

все

 

воля

 

Божія,

 

такъ

 

угодно

 

Богу" —это

 

общепринятыя

въ

 

народѣ

 

выраженія

 

его

 

вѣрящей

 

и

 

надѣющейся

 

души;

другою

 

чертою

 

русскаго

 

человѣка

 

является

 

преданность

церкви

 

и

 

ея

 

уставамъ

 

и

 

преданіямъ:

 

историческія

 

судьбы

русскаго

 

государства

 

связали

 

народъ

 

самыми

 

прочными

 

ни-

тями

 

съ

 

церковію.

 

Итакъ,

 

религіозность

 

и

 

церковность —

 

I

это

 

характернѣйшая

 

черта

 

въ

 

нашемъ

 

народѣ;— и

 

только

скудость

 

религіознаго

 

знанія,

 

„безотвѣтчивость

 

въ

 

понима-

ніи"

 

влечетъ

 

за

 

собою

 

въ

 

жизни

 

его

 

много

 

некрасивыхъ

 

яв-

леній.

 

Такое

 

направленіе

 

и

 

должно

 

лечь

 

въ

 

основу

 

народ-

ной

 

школы.

 

О

 

нашемъ

 

народѣ

 

извѣстно,

 

что

 

онъ

 

любить

читать

 

и

 

слушать

 

„божественное",

 

любитъ

 

до

 

такой

 

степени,

что,

 

по

 

словамъ

 

одного

 

сельскаго

 

батюшки,

 

„стоить

 

только

проповѣднику

 

открыть

 

уста,

 

какъ

 

тотчасъ

 

же

 

вылетаютъ

у

 

слушателей,

 

какъ

 

бы

 

готовые,

 

вздохи,

 

стоны,

 

про-

ливаются

 

обильнымъ

 

потокомъ

 

слезы,

 

потому

 

что

 

ужъ

 

боль-

но

 

хорошо

 

говорить".

 

Этой

 

жаждѣ

 

и

 

нужно

 

удовлетворять,

и

 

нужно

 

давать

 

дѣтямъ

 

въ

 

народной

 

школѣ

 

любимое

 

рели-

гіозное

 

чтеніе

 

Но

 

что

 

мы

 

видимъ

 

въ

 

недавней

 

практикѣ

народной

 

школы

 

„новаго"

 

ея

 

типа?

 

Посмотрите

 

любую

 

изъ

книгъ

 

для

 

чтенія, — Корфа,

 

Водовозова,

 

Бунакова,

 

Соловье-

ва,

 

Несмѣлова

 

и

 

пр.,

 

которыя

 

положены

 

„во

 

главу

 

угла"

при

 

обученіи

 

въ

 

народной

 

гаколѣ,— и

 

увидите

 

всю

 

ничтож-

ность

 

подготовки

 

учениковъ

 

ея

 

къ

 

толковому

 

чтенію

 

серьез-

наго

 

и

 

желательнаго

 

народу

 

содержанія.

 

Преобладаюшій
элементъ

 

этихъ

 

основоположительныхъ

 

книгъ

 

начальнаго

обученія

   

составляюсь:

   

а)

   

басни

  

съ

 

сказками,

 

увлекающія
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юную

 

фантазію

 

и

 

отучающія

 

отъ

 

сосредоточенія

 

вииманія

на

 

серьезныхъ

 

предметахъ;

 

б)

 

бытовые

 

очерки

 

и

 

сценки,

изображающіе

 

или

 

хорошо

 

знакомый

 

крестьянскому

 

мальчику

бытъ

 

крестьянскихъ

 

дѣтей

 

и

 

взрослыхъ

 

крестьянъ,

 

или

 

уже

совершенно

 

невѣдомый

 

ему

 

міръ

 

и

 

потому

 

также

 

мало

 

прив-

лекающее

 

къ

 

себѣ

 

дѣтское

 

вниманіе,

 

и

 

в)

 

статьи

 

по

 

естест-

вознанію

 

въ

 

разныхъ

 

его

 

формахъ

 

и

 

видахъ,

 

трактуюшія

 

и

о

 

хорошо

 

извѣстныхъ

 

крестьянскому

 

ребенку

 

собакахъ,

 

кош-

кахъ,

 

лошадяхъ.

 

коровахъ

 

съ

 

гадами

 

пресмыкающимися

 

и

насѣкомыми,

 

о

 

березѣ,

 

ели,

 

соснѣ,

 

ржи

 

и

 

овсѣ

 

и

 

пр.

 

— и

 

въ

то

 

же

 

время

 

о

 

слонахъ,

 

львахъ,

 

пальмахъ

 

и

 

др.

 

предметахъ

растительнаго

 

и

 

животнаго

 

царствъ.

 

совершенно

 

неизвѣст-

ныхъ

 

крестьянскимъ

 

ребятамъ.

 

Правда,

 

составители

 

книгъ

для

 

чтенія

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

удѣляютъ

 

мѣсто

 

въ

 

нихъ

 

и

статьямъ

 

историческаго

 

содержанія,

 

что

 

особенно

 

должно

сказать

 

о

 

Дѣтскомъ

 

Мірѣ

 

Ушинскаго.

 

Но

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

у

составителей

 

замѣтенъ

 

въ

 

высшей

 

степени

 

крупный

 

и

 

даже

странный

 

пробѣлъ-

 

отсутствіе

 

почти

 

всецѣлое

 

статей

 

цер-

ковно-историческаго

 

содержанія.

 

Для

 

„повомодныхъ"

 

и

 

поль-

зующихся

 

по

 

какому-то

 

странному

 

недоразумѣнію

 

наиболь-

шимъ

 

почетомъ

 

въ

 

земскихъ

 

и

 

министерских*!,

 

школахъ

 

со-

ставителей

 

книгъ

 

область

 

религіозной

 

жизни

 

и

 

дѣятельность

русскаго

 

народа

 

какъ-будто

 

не

 

существуетъ

 

и

 

какъ-будто

 

не

имѣетъ

 

въ

 

своей

 

исторіи

 

ничего

 

заслулшвающаго

 

вниманія

 

и

изученія.

 

Какъ

 

это

 

ни

 

странно,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

фактъ,

 

что

 

въ

книгахъ

 

для

 

чтенія

 

„ одобрен ныхъ"

 

по

 

исторіи

 

религіозной

жизни

 

русскаго

 

народа

 

можно

 

встрѣчать

 

только

 

разсказы

 

о

крещеніи

 

св.

 

Ольги

 

и

 

Владиміра

 

съ

 

приложеніемъ

 

къ

 

исто-

рическому

 

зерну

 

по

 

преимуществу

 

баснословныхъ

 

сказаній

 

и,

пожалуй,

 

еще

 

о

 

личности

 

натр.

 

Никона

 

съ

 

характеристикою

его,

 

какъ

 

суроваго.

 

деспотическаго

 

и

 

раздражительнаго

церковнаго

 

администратора,

 

изъ-за

 

котораго

 

единственно

будто-бы

 

и

 

послѣдовало

 

отдѣленіе

 

отъ

 

истины

   

православія
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раскола.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

разумно

 

веденное

 

и

 

направлен-

ное

 

чтеніе

 

статей

 

изъ

 

исторіи

 

раскола

 

помогло-бы

 

дѣтямъ

впослѣдствш

 

прочнѣе

 

устоять

 

и

 

противъ

 

попытокъ

 

расколо-

учителей

 

къ

 

совращенію

 

ихъ

 

въ

 

расколъ.

 

Это

 

какъ-бы

 

на-

мѣренное

 

игнорированіе

 

въ

 

школьномъ

 

обученіи

 

самаго

близкаго

 

и

 

дорогого

 

для

 

сердца

 

нашего

 

народа

 

невольно

внушало

 

ему

 

какое-то

 

подозрѣніе

 

в

 

недовѣріе

 

къ

 

школѣ;

онъ

 

инстиктивно

 

чувствовалъ,

 

что

 

въ

 

школѣ

 

занимаются

какими-то

 

пустяками:

 

разсуждаютъ

 

о

 

козявкахъ,

 

мушкахъ,

таракашкахъ,

 

или

 

же

 

о

 

какихъ-то

 

невѣдомыхъ

 

царствахъ

растительныхъ

 

и

 

животныхъ,

 

и

 

совершенно

 

позабываютъ

 

объ

единомъ

 

на

 

потребу.

 

Къ

 

крайнему

 

еще

 

сожалѣнію,

 

въ

 

пе-

ріодъ

 

увлеченія

 

отрицательными

 

теоріями,

 

и

 

въ

 

народную

школу

 

нерѣдко

 

стали

 

попадать

 

учителя —отрицатели,

 

чуть-

ли

 

не

 

открыто

 

внушавшіе

 

дѣтямъ

 

матеріалистическія

 

идеи.

Дѣло

 

дошло

 

до

 

того,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

на

учителя

 

или

 

учительницу

 

крестьяне

 

стали

 

смотрѣть— какъ

на

 

вредныхъ

 

людей,

 

и

 

устанавливались

 

самыя

 

дикія

 

невоз-

можныя

 

отношенія

 

между

 

крестьянами

 

и

 

ихъ

 

просвѣтите-

лями.

 

Все

 

это

 

вмѣстѣ

 

взятое,

 

внушая

 

недовѣріе

 

къ

 

школѣ,

не

 

могло

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

не

 

вызвать

 

въ

 

крестьянахъ

 

нѣко-

тораго

 

противодѣйствія

 

направленію,

 

чуждому

 

народной

школѣ

 

по

 

существу.

 

Поэтому-то,

 

по

 

замѣчанію

 

г.

 

Рачин-
скаго,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

неблагопріятныя

 

для

 

религіознаго

элемента

 

въ

 

школѣ

 

обстоятельства,

 

этотъ

 

элементъ

 

въ

 

ней

не

 

вытравился,

 

и

 

всѣмъ

 

памятно,

 

что

 

нигилистическій

 

по-

ходъ

 

въ

 

народъ,

 

въ

 

программу

 

коего,

 

между

 

прочимъ,

 

вхо-

дило

 

и

 

отравленіе

 

сельской

 

школы,

 

окончился

 

полнѣйшею

неудачею.

Сохраненіе

 

и

 

укрѣпленіе

 

въ

 

школѣ

 

религіознаго

 

элемента

совершается

 

воздѣйствіемъ

 

и

 

преобладаніемъ

 

надъ

 

указан-

ными

 

неблагопріятными

 

условіями

 

самого

 

населенія;

 

произ-

водится

 

оно

 

медленнымъ,

 

почти

 

безсознательнымъ,

 

но

 

упор-
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нымъ

 

давленіемъ

 

снизу,

 

пассивнымъ

 

сопротивленіемъ

 

всему

неподходящему

 

къ

 

народному

 

понятію

 

о

 

школѣ,

 

выживані-
емъ

 

негодныхъ

 

и

 

поощреніомъ

 

удовлетворительныхъ

 

учите-

лей,

 

неотразимымъ

 

вліяніемъ

 

учащихся

 

на

 

учащихъ.

 

Вотъ
замѣчательнѣйшій

 

голосъ

 

цѣлаго

 

крестьянскаго

 

общества,

состоящаго

 

изъ

 

34-хъ

 

деревень,

 

о

 

томъ,

 

какой

 

школы

 

же-

лаютъ

 

крестьяне.

 

„Мы,

 

смиренные,

 

въ

 

простотѣ

 

сердца,

желаемъ

 

высказать

 

свое

 

простое

 

крестьянское

 

слово

 

о

 

томъ,

что

 

вся

 

наша

 

Игнатьевская

 

волость

 

(Московской

 

губереіи,

Богородскаго

 

уѣзда),

 

а

 

можно

 

сказать

 

и

 

вся

 

святая

 

Русь,
въ

 

чемъ

 

мы,

 

и

 

православные

 

и

 

старообрядцы,

 

вполнѣ

 

увѣ-

рены,

 

искренне

 

желаемъ,

 

по

 

примѣру

 

благочестивыхъ

 

сво-

ихъ

 

предковъ,

 

учить

 

дѣтей

 

своихъ

 

грамотѣ,

 

подъ

 

вліяніемъ
религіи,

 

съ

 

именъ

 

Божіихъ

 

по

 

церковнымъ

 

книгамъ,—

 

по

часослову

 

и

 

псалтири,— чтобы

 

съ

 

малыхъ

 

лѣтъ

 

внушить

 

имъ

благоговѣніе

 

и

 

любовь

 

къ

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви,

 

съ

 

ихъ

 

таинст-

вами

 

и

 

обрядами;

 

но

 

не

 

жолаемъ

 

воспитывать

 

ихъ

 

по

 

ны-

нѣшнимъ

 

моднымъ

 

учебникамъ

 

въ

 

родѣ

 

„Родное

 

Слово"

Ушинскаго

 

и

 

„Нашъ

 

Другъ"

 

барона

 

Корфа, — наполненнымъ

пустословіемъ,

 

побасенками,

 

поговорками,

 

не

 

нужными

 

сказ-

ками

 

и

 

даже,

 

вмѣсто

 

молитвъ,

 

хороводными,

 

плясовыми

 

и

демонскими

 

пѣснями,

 

удаляющими

 

христіанъ

 

отъ

 

Бога,

 

от-

торгающими

 

отъ

 

церкви,

 

отъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній,

 

отъ

всего

 

святаго

 

и

 

благочестиваго. . . .

 

Намъ,

 

простымъ

 

людямъ.

желательно,

 

чтобы

 

дѣти

 

наши

 

умѣли

 

читать

 

и

 

пѣть

 

на

 

кли-

росѣ

 

въ

 

церкви

 

и

 

могли-бы

 

читать

 

псалтырь

 

по

 

умершимъ

роднымъ

 

и

 

знаком

 

я

 

мъ,

 

какъ

 

это

 

велось

 

у

 

нашихъ

 

отцовъ

 

и

матерей....

 

Мы

 

не

 

гнушаемся

 

и

 

другихъ

 

полезныхъ

 

наукъ,

на

 

русскомъ

 

гражданскомъ

 

языкѣ

 

преподаваемыхъ;

 

мы

 

tie

 

го-

воримъ,

 

чтобы

 

ихъ

 

вовсе

 

не

 

преподавать;

 

нѣтъ,

 

пусть

 

и

оныя,

 

получая

 

свѣтъ

 

отъ

 

слова

 

Божія,

 

преподаются

 

въ

 

из-

вѣстной

 

мѣрѣ

 

и

 

въ

 

необширномъ

 

для

 

крестьянскихъ

 

дѣтей

объемѣ,

 

и

 

притомъ

 

такъ,

   

чтобы

 

онѣ

 

были

 

на

 

второмъ

 

пла-
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нѣ,

 

a

 

HP

 

первомъ-бы

 

мѣстѣ

 

стояла

 

самымъ

 

дѣломъ,

 

а

 

не

 

на

бумагѣ

 

только

 

святая,

 

церковная

 

грамота,

 

данная

 

намъ

 

свя-

тыми

 

равноапостолами

 

нашими

 

Кирилломъ

 

и

 

Меѳодіемъ.

Намъ

 

та

 

школа

 

будетъ

 

дорога

 

и

 

прелюбезна,

 

которая

 

дѣтей

нагаихъ

 

научитъ

 

прежде

 

всего

 

читать

 

ту

 

завѣтную

 

нашу

тысячелѣтнюю

 

грамоту,

 

на

 

свящѳнномъ

 

языкѣ

 

которой

 

пра-

вославная

 

церковь

 

славить

 

Творца

 

Бога,

 

творить

 

молитвы,

прошенія,

 

благодаренія

 

за

 

вся

 

человѣки,

 

за

 

царя

 

и

 

за

 

вся,

иже

 

во

 

власти

 

суть

 

(1

 

Тим.

 

11,

 

1-4),

 

и

 

ѵ.а,

 

которомъ

 

она,

сердобольная

 

и

 

чадолюбивая

 

матерь

 

наша,

 

совершаетъ

 

свя-

тыя

 

седмочвсленныя

 

таинства,

 

освяшающія

 

души

 

и

 

просвѣ-

щающія

 

разумъ,

 

какъ

 

это

 

мы

 

привыкли

 

видѣть

 

и

 

слышать

съ

 

младенческихъ

 

пеленъ".

Какъ-бы

 

на

 

встрѣчу

 

этому

 

тяготѣнію

 

нашего

 

простона-

родья

 

къ

 

школѣ

 

съ

 

преобладаніемъ

 

элемента

 

религіознаго

 

и

церковнаго

 

выступило

 

наше

 

правительство,

 

начавъ

 

усиленно

содѣйствовать

 

повсюдному

 

открытію

 

школъ

 

желательнаго

 

для

народа

 

типа.

 

Мы

 

разумѣемъ

 

школы

 

церковно-приходскія.

Эти

 

школы

 

по

 

своему

 

характеру

 

и

 

по

 

программѣ

 

препода-

ваемаго

 

въ

 

нихъ

 

обученія

 

наиболѣе

 

соотвѣтствуютъ

 

духу

 

и

склонностямъ

 

нашего

 

народа.

 

Всѣ

 

тѣ

 

черты

 

или

 

особенно-

сти

 

школы,

 

которыя

 

могутъ

 

отталкивать

 

отъ

 

нея

 

народъ

или

 

возбуждать

 

недовѣріе

 

къ

 

ней,

 

въ

 

устройствѣ

 

церковно-

приходскихъ

 

школь

 

устранены.

 

Религіозный

 

церковный

 

ха-

рактеръ

 

школъ

 

церковно-п^иходскихъ

 

обусловливаете

 

и

 

ихъ

программу-

 

Одно

 

изь

 

видныхъ

 

мѣстъ

 

удѣлено

 

въ

 

этой

 

про-

граммѣ

 

обученію

 

церковно-славянскому

 

языку, —обстоятель-

ство

 

весьма

 

важное.

 

Приведемъ

 

здѣсь

 

отзывъ

 

лица

 

весьма

компетентнаго

 

о

 

плодотворности

 

въ

 

образовательномъ

 

и

 

др.

отношеніяхъ

 

изученія

 

ц.-славянскаго

 

языка.

 

„По

 

условіямъ

нашего

 

сельскаго

 

быта,

 

говорить

 

г.

 

Рачинскій,

 

по

 

бѣдности

и

 

малодоступности

 

нашей

 

свѣтской

 

литературы,

 

для

 

грамот-

наго

 

крестьянина

 

не

 

существуете

 

иного

 

постояннаго

 

упраж-
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ненія

 

въ

 

грамотности,

 

кромѣ

 

чтенія

 

псалтыри — по

 

покойни-
j

 

камъ

 

и

 

участія

 

въ

 

богослужѳніи.

 

Свѣтскихъ

 

книгъ,

 

доступ-

I

 

ныхъ

 

и

 

полезныхъ

 

крестьянину,

 

у

 

насъ

 

слишкомъ

 

мало,

 

и

онѣ

 

попадаются

 

ему

 

рѣдко.

 

Между

 

тѣмъ

 

неисчерпаемая

 

бо-

гатства

 

нашего

 

богослужебнаго

 

круга,

 

этого

 

сокровиша

 

по-

эзіи,

 

нравственнаго

 

и

 

догматическаго

 

поученія,

 

наряду

 

съ

свящ.

 

писаніемъ

 

и

 

житіями

 

святыхъ,

 

даютъ

 

постоянную

пищу

 

уму,

 

воображѳнію,

 

нравственной

 

жаждѣ

 

нашего

 

гра-

мотнаго

 

крестьянина,

 

поддерживаютъ

 

въ

 

немъ

 

способность

къ

 

тому

 

серьезному

 

чтенію,

 

которое

 

одно

 

полезно

 

и

 

жела-

тельно.

 

Вотъ

 

почему,

 

между

 

прочимъ,

 

заключаете

 

г.

 

Рачин-
скій,

 

лишь

 

тѣ

 

школы,

 

которыя

 

устроены

 

при

 

церквахъ,

 

пло-

дятъ

 

у

 

назъ

 

истинныхъ

 

грамотѣевъ.

 

Вотъ

 

почему

 

также

 

ог-

ромное

 

значеніе

 

имѣетъ

 

въ

 

образованіи

 

церковное

 

пѣніе".

Вслѣдствіе

 

основной

 

особенности

 

въ

 

характерѣ

 

русскаго

 

на-

рода,

 

какъ

 

религіознаго

 

по

 

преимуществу,

 

школа

 

наша

 

не-

обходимо

 

должна

 

быть

 

религіозною

 

и

 

стоять

 

въ

 

связи

 

съ

церковью.

Если

 

же

 

нашихъ

 

старообрядцевъ

 

отталкиваете

 

отъ

 

зем-

скихъ

 

и

 

министерскихъ

 

школъ

 

слабость

 

въ

 

нихъ

 

церковнаго

элемента,

 

преобладаніе

 

„новомодныхъ"

 

способовъ

 

препода-

ванія

 

по

 

руководствамъ

 

и

 

пособіямъ

 

на

 

подобіе

 

выше

 

нами

описанныхъ,

 

то

 

конечно

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

они

 

найдутъ

 

то,

 

что

 

для

 

нихъ

 

наиболѣе

 

желательно:

 

здѣсь

ведется

 

преподаваніе

 

преимущественно

 

на

 

почвѣ

 

религіозной.
Мы,

 

впрочемъ,

 

рекомендовали-бы

 

для

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

въ

 

приходахъ,

 

зараженныхъ

 

расколомъ,

 

усиленіе

 

цер-

ковности.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

раскольники

 

находятъ,

 

что

 

и

въ

 

церковно

 

приходскихъ

 

школахъ

 

мало

 

учатъ

 

дѣтей

 

ооже-

ственному,

 

т.

 

е.

 

закону

 

Вожію,

 

изученіе

 

котораго

 

расколь-

ники

 

понимаютъ

 

совершенно

 

иначе,

 

чѣмъ

 

мы.

 

У

 

нихъ

 

это

изученіе

 

состоитъ

 

исключительно

 

въ

 

чтеніи

 

свящ.

 

писанія

и

 

богослужебныхъ

 

книгъ,

 

въ

 

нашихъ

 

же

 

школахъ

 

дѣти

 

изу-
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чаютъ

 

законъ

 

Божій

 

преимущественно

 

по

 

разнымъ

 

руковод-

ствамъ,

 

весьма

 

рѣдко

 

знакомясь

 

съ

 

самыми

 

подлинниками.

Для

 

того,

 

чтобы

 

избѣжать

 

атого

 

недостатка

 

и

 

хоть

 

нѣсколь-

ко

 

приблизиться

 

къ

 

той

 

постановкѣ,

 

какая

 

существуетъ

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

у

 

раскольниковъ,

 

намъ

 

необходимо

 

изучать

законъ

 

Божій,

 

сколь

 

возможно,

 

по

 

Библіи,

 

напр.,

 

прочитать

съ

 

учениками

 

всѣ

 

чтенія

 

изъ

 

книгъ

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

введенная

 

въ

 

составь

 

праздничныхъ

 

церковныхъ

 

службъ,

для

 

чего

 

можно

 

воспользоваться

 

уроками

 

по

 

закону

 

Божію

и

 

церковно-славянокому

 

языку,

 

а

 

также

 

нарочито

 

собирать

учениковъ

 

въ

 

праздники

 

предъ

 

богослуженіемъ

 

для

 

чтенія

 

и

объясненія

 

дневнаго

 

апостола,

 

евангелія

 

и

 

пр.

 

Тогда

 

уче-

ники

 

не

 

только

 

въ

 

состояніи

 

будутъ

 

разсказать

 

извѣстное

историческое

 

событіе,

 

но

 

и

 

указать, — въ

 

какой

 

книгѣ

 

и

 

въ

какомь

 

мѣстѣ

 

говорится

 

объ

 

немъ.

Если

 

такъ

 

повести

 

преподаваніе

 

закона

 

Божія

 

въ

 

нярод-

ныхъ

 

школахъ

 

тѣхъ

 

мѣстностей,

 

гдѣ

 

есть

 

раскольники,

 

то

можно

 

надѣяться,

 

они

 

будутъ

 

охотнѣе

 

отдавать

 

въ

 

нихъ

 

сво-

ихъ

 

дѣтей.

 

Кромѣ

 

сего,

 

нѣкоторые

 

учители

 

и

 

законоучители

не

 

дозволяютъ

 

дѣтямъ

 

раскольниковъ

 

употреблять

 

въ

 

школѣ

при

 

молитвѣ

 

двуперстное

 

сложеніе

 

и

 

читать

 

молитвы,

 

кото-

рымъ

 

они

 

большею

 

частію

 

научаются

 

въ

 

домахъ

 

родителей

по

 

старопечатному

 

тексту.

 

Все

 

это

 

нужно

 

дозволить

 

дѣтямъ

старообрядцѳвъ,

 

какъ

 

уже

 

допущенное

 

Св.

 

Синодомъ

 

въ

единовѣрческихъ

 

церквахъ.

Итавъ,

 

наиболѣе

 

важная,

 

можно

 

сказать,

 

коренная

 

при-

чина

 

уклоненія

 

старообрядцевъ

 

отъ

 

русской

 

народной

 

школы

съ

 

появленіемъ

 

и

 

распространеніемъ

 

школъ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

устраняется.

 

Коснемся

 

теперь

 

другихъ

 

возраженій

стэрообрядцевъ

 

противъ

 

школы,

 

которыя

 

приводится

 

нерѣд-

ко

 

слышать

 

отъ

 

нихъ,

 

и

 

покажемъ, —что

 

и

 

эти

 

возраженія

совсѣмъ

 

не

 

примѣнимы

 

къ

 

школамъ

 

ц

 

-приходскимъ.

 

Старо-

обрядцы

 

нѳрѣдко

 

жалуются,

 

что

 

въ

 

народной

 

школѣ

 

препо-
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даваніе

 

ведется

 

преимущественно

 

по

 

книгамъ

 

гражданской

печати,

 

а

 

не

 

церковно-славянской.

 

Къ

 

гражданской

 

печати

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

чувствуютъ

 

даже

 

какое-то

 

отвращеніе.
У

 

раскольниковъ

 

существуете

 

разсказъ,

 

что

 

къ

 

одному

 

старцу

Пресв.

 

Богородица

 

не

 

вошла

 

въ

 

келью

 

собственно

 

потому,

что

 

у

 

него

 

въ

 

кельѣ

 

находилась

 

гражданская

 

книга

 

съ

 

ере-

тическими

 

словами.

Въ

 

ц.-приходской

 

школѣ

 

церковно-славянской

 

грамотѣ

удѣлено

 

весьма

 

и

 

весьма

 

достаточно

 

вниманія.

 

Но

 

вѣдь

 

не-

льзя

 

же

 

совершенно

 

игнорировать

 

гражданскую

 

печать,— -во

]-хъ,

 

потому,

 

что

 

русская

 

рѣчь

 

облекается

 

преимущественно

въ

 

гражданскую

 

печать, —

 

во

 

2-хъ.

 

потому,

 

что

 

мы,

 

хотя

 

и

славяне,

 

но— русскіе,

 

и

 

въ

 

3-хъ,

 

наконецъ,

 

потому,

 

что

 

шко-

ла

 

должна

 

сообщать

 

ученику

 

такія

 

познанія,

 

которыя

 

ему

будутъ

 

необходимы

 

въ

 

ясизни,

 

и

 

которыя

 

не

 

исчерпываются

одною

 

лишь

 

религіозною

 

областію.
Затѣмъ.

 

старообрядцы

 

предпочитаютъ

 

обученіе

 

грамотѣ

по

 

старому

 

буквенному

 

способу, — чтобы

 

начиналось

 

оно

 

изъ,

буки,

 

переходило

 

къ

 

бра,

 

ера,

 

гра,

 

фра,

 

и

 

проч

 

.

 

приступа-

ло

 

къ

 

ангелу,

 

архангелу,

 

сопровождалось

 

добротитлами

 

и

словотитлами

 

и

 

завершалось

 

блаженнымъ

 

мужемъ.

 

На

 

это

нужно

 

замѣтить

 

старообрядцамъ,

 

что

 

наша

 

ц.- приходская

школа

 

особенно

 

и

 

не

 

увлекается

 

крайностями

 

различныхъ

новыхъ

 

замысловатыхъ

 

пріемовъ

 

обученія,

 

но

 

не

 

можете

 

лее

она

 

руководиться

 

совершенно

 

отжившими

 

и

 

неудобь

 

примѣ-

нимыми

 

способами

 

ученія.

 

Многое

 

старое —хорошо,

 

но

 

не

все

 

и

 

новое — дурно.

 

Интересно

 

бьтло-бы

 

слышать

 

отвѣтъ

старообрядцевъ

 

на

 

такой

 

вопросъ:

 

какой

 

способъ

 

ѣзды

 

въ

Петербургъ

 

они

 

предпочли-бы:

 

старый

 

на

 

долгихъ,

 

— или

 

но-

вый — на

 

чугункѣ?

 

Безъ

 

сомнѣнія,

 

ѣзду

 

на

 

чугункѣ

 

они

 

пред-

почтутъ

 

ѣздѣ

 

на

 

долгихъ;

 

а

 

вѣдь

 

въ

 

старину

 

чугунки

 

не

было,

 

и

 

думать -то

 

объ

 

ней

 

не

 

думали,

 

А

 

поэтому

 

если

 

всѣ.

не

 

исключая

 

старообрядцевъ,

 

не

 

хотятъ

 

подвергаться

 

невзго-



—

 

ш

 

—

дамъ

 

ѣзды

 

на

 

долгихъ,

 

а,

 

помолясь

 

Богу,

 

садятся

 

въ

 

вагонъ,

то

 

и

 

за

 

школою

 

необходимо

 

признать

 

право

 

заботиться

 

объ

удобствѣ

 

своихъ

 

маленькихъ

 

пассажировъ.

 

Не

 

нравится,

 

на-

конѳцъ,

 

старообрядцамъ

 

допущеніе

 

въ

 

школахъ

 

различныхъ

игръ

 

и

 

развлеченій.

 

„Игра

 

и

 

музыка,

 

какія-бы

 

они

 

ни

 

были,

въ

 

сущоствѣ

 

своемъ

 

богопротивны,

 

какъ

 

изобрѣтеніе

 

діавола,

который

 

выдумалъ

 

ихъ

 

на

 

погибель

 

рода

 

человѣческаго,—

 

это

лукавое

 

бѣсовское

 

умышленіе:

 

„бѣсовская

 

есть

 

служба

 

игра",
и

 

„гусли

 

зло

 

творятъ", — говорятъ

 

старообрядцы*

 

На

 

это

 

нуж-

но

 

сказать,

 

что

 

ц. -приходская

 

школа

 

почти

 

совсѣмъ

 

не

 

до-

пускаете

 

тэкихъ

 

развлеченій,.

 

которыя

 

такъ

 

противны

 

старо-

обрядцамъ.

 

Первѣйшимъ

 

развлеченіемъ

 

и

 

отдыхомъ

 

отъ

 

за-

нятій

 

она

 

признаете

 

для

 

своихъ

 

воспитанниковъ

 

посѣщеніе

храма

 

Вожія

 

и

 

возможное

 

для

 

нихъ

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

богослуженіи.

 

Чго

 

могуте

 

сказать

 

противъ

 

такого

 

развлече-

нія

 

старообрядцы?!
Итакъ,

 

будемъ

 

льстить

 

себя

 

надеждою,

 

что

 

старообрядцы,
когда

 

поближе

 

познакомятся

 

съ

 

ц.-приходскою

 

школою,

 

ос-

тавятъ

 

свои

 

предубѣжденія

 

противъ

 

нея

 

и

 

будутъ

 

отдавать

туда

 

дѣтей

 

своихъ,

 

и

 

так.

 

обр.

 

постепенно

 

выростетъ

 

новое

 

по-

колѣніе,

 

которое

 

будете

 

стыдиться

 

нелѣпыхъ

 

заблужденій
своихъ

 

отцевъ

 

и

 

прадѣдовъ.

 

На

 

законоучителяхъ

 

и

 

учите-

ляхъ

 

лежите

 

обязанность

 

осторожнымъ

 

и

 

умѣлымъ

 

обраще-

ніемъ

 

съ

 

щепетильными

 

раскольниками

 

внушать

 

имъ

 

довѣріе

къ

 

школѣ.

 

Но,

 

конечно,

 

школа

 

и

 

распространяемое

 

ею

 

про-

свѣщеніе

 

являются

 

далеко

 

не

 

единственными

 

средствами

борьбы

 

съ

 

расколомъ

 

Расколъ

 

упоренъ

 

и

 

вызываете

 

на

 

спе-

ціальную

 

борьбу

 

съ

 

нимъ;

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

дѣйетвитель-

ныхъ

 

средствъ

 

такой

 

борьбы

 

испробовано

 

немало.

 

Наше
Тверское

 

прав.

 

церк.

 

братство,

 

поэтому,

 

намѣрено

 

внести

 

въ

программу

 

своей

 

дѣятельности—

 

обстоятельное

 

ознакомленіесъ
мѣстнымъ

 

расколомъ

 

и

 

сектантствомъ

 

и

 

изысканіе

 

мѣръ

 

про-

тивъ

 

этихъ

 

прискорбнѣйшихъ

 

явленій

 

въ

 

церковной

 

жизни.

ДмитріЁ

 

Скворцовъ.-
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ТОРЖЕСТВО

 

ДЕСЯТИЛѢТІЯ

РіМЕіеюі

 

цЕРвовао-дршдскоЗ

 

шкоды.
17-го

 

января

 

1898

 

года

 

исполнилось

 

10

 

лѣтъ

 

съ

 

основа-

нія

 

Раменской

 

церковно-приходской

 

школы

 

Вышневолоцкаго

уѣзда.

 

Объ

 

этомъ

 

событіи

 

прихожане

 

заблаговременно

 

были

оповѣщены

 

мѣстнымъ

 

священникомъ

 

о.

 

Алексѣемъ

 

Заньяло-
вымъ

 

и

 

приглашены

 

собраться

 

въ

 

храмъ

 

на

 

этотъ

 

день

 

въ

больпюмъ

 

количествѣ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вознести

 

къ

 

Господу
Богу

 

благодареніе

 

за

 

благополучно

 

протекшее

 

10

 

лѣтіе

школы.

 

Въ

 

день

 

самаго

 

торжества,

 

какъ

 

воскресный,

 

народъ

собрался

 

въ

 

довольно

 

значительномъ

 

количествѣ.

 

Послѣ

 

ли-

тургіи,

 

отслуженной

 

съ

 

подобаюшею

 

торжественностію

 

при

участіи

 

полнаго

 

состава

 

хора

 

учениковъ

 

—

 

пѣвчихъ

 

подъ

 

ру-

ководствомъ

 

учителя,

 

о.

 

Завьяловымъ

 

было

 

объяснено

 

о

 

по-

ло

 

чѣ

 

къ

 

собранію

 

прихожані,

 

о

 

важности

 

событія

 

для

 

при-

хода

 

и

 

о

 

пользѣ,

 

которую

 

принесла

 

школа

 

за

 

свое

 

десяти-

лѣтнее

 

существованіе

 

въприходѣ.

 

Затѣмъ

 

было

 

предложено

прихожанамъ

 

поднять

 

мѣстныя

 

иконы

 

съ

 

хоругвями

 

для

 

со-

вершенія

 

благодарствен

 

наго

 

молебствія

 

съ

 

водосвятіемъ

 

въ

школѣ,

 

послѣ

 

чего

 

причтъ

 

съ

 

пѣвчими,

 

учащимися

 

и

 

учив-

шимися

 

ранѣе

 

дѣтьми

 

и

 

собравшимися

 

прихожанами

 

напра-

вились

 

съ

 

пѣніемъ

 

тропарей

 

въ

 

школу.

 

Здѣсь

 

было

 

совер-

шено

 

молебствіе

 

съ

 

многолѣтіями

 

Государю

 

Императору,

Св.

 

Сѵноду,

 

Высокопреосвяпіеннѣшему

 

Саввѣ,

 

Преосвящен-

ному

 

Гавріилу —Предсѣдателю

 

Совѣта

 

Тверскаго

 

Братства,

и

 

всѣмъ

 

благотворителямъ

 

и

 

учредителямъ

 

школы.

 

По

 

окон-

чаніи

 

молебствія,

 

о.

 

Завьяловъ

 

иредложилъ

 

прихожанамъ

 

по-

жертвовать,

 

сколько

 

кто

 

можетъ,

 

на

 

дальнѣйшее

 

обезпеченіе

школы

 

въ

 

память

 

этого

 

событія,

 

и

 

тутъ

 

же

 

было

 

собрано

на

 

блюдо

 

церковнымъ

 

старостой

 

Михаиломъ

 

Галкинымъ

всего

 

два

 

рубля.



-

 

61

 

-

Кромѣ

 

церковнаго

 

торжества,

 

дѣтямъ-ученикамъ

 

и

 

ихъ

родителямъ

 

было

 

предложено

 

для

 

лучшего

 

и

 

дальнѣи-

шаго

 

памятованія

 

о

 

событіи

 

и

 

запечатлѣнія

 

его

 

въ

 

сердцахъ

дѣтскихъ

 

собраться

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

вечеромъ

 

въ

 

школѣ.

Въ

 

6

 

часовъ

 

вечера,

 

когда

 

собрались

 

всѣ

 

учащіеся

 

и

 

нѣ-

которые

 

изъ

 

родителей

 

ихъ,

 

въ

 

присутствіи

 

завѣдующаго

школою

 

о.

 

Алексѣя

 

Завьялова,

 

попечитрля

 

М.

 

Галкина

 

и

нѣсколькихъ

 

лицъ

 

изъ

 

мѣстной

 

интеллигенціи,

 

подъ

 

руко-

водствомъ

 

учителя

 

Н.

 

Васильева

 

при

 

общемъ

 

стояніи

 

была

пропѣты

 

хоромъ

 

учениковъ

 

пѣвчихъ

 

молитва:

 

Царю

 

небес-

ный

 

а

 

затѣмъ

 

гимнъ

 

„Коль

 

Славенъ"

 

соч.

 

Дм.

 

Бортнян-

скаго.

 

Послѣ

 

гимна

 

избранными

 

учениками

 

было

 

разсказано

нѣсколько

 

ранѣе

 

выученныхъ

 

наизусть

 

стихотвореній

 

и

 

ба-

сенъ.

 

Между

 

прочимъ

 

троими

 

изъ

 

учениковъ

 

старшей

 

груп-

пы

 

была

 

разсказана

 

басня

 

Крылова:

 

„Два

 

мужика"

 

въ

 

ли-

цахъ,

 

а

 

учениками

 

младшей

 

и

 

средней

 

группы

 

была

 

разска-

злна

 

нараспѣвъ

 

(въ

 

униссонъ)

 

стих.

 

„Пойманная

 

птичка"

(Р. С.

 

ГЛ.),

 

при

 

чемъ

 

партію

 

„дѣтей"

 

исполняла

 

средняя

группа,

 

а

 

партііо

 

„птички" — младшая.

 

Чтенія

 

и

 

разсказы

были

 

прерываемы

 

пѣніемъ

 

разученныхъ

 

пѣвчими

 

съ

 

ноте

нѣсколькихъ

 

русскихъ

 

народныхъ

 

пѣсенъ

 

(какъ

 

то:

 

„Внизъ

по

 

матушкѣ

 

по

 

Волгѣ",

 

„Во

 

полѣ

 

березынька

 

стояла",

 

„У

воротъ

 

было

 

ворота"

 

и

 

т.

 

п.)

 

Вечеръ

 

закончился

 

съ

 

одной

стороны

 

раздачей

 

книгъ.

 

нарочито

 

пріобрѣтенныхъ

 

для

 

этого

случая

 

<».

 

Завьяловымъ,

 

всѣмъ

 

ученикамъ

 

и

 

присутствовав-

шимъ

 

на

 

собраніи

 

ранѣе

 

учившимся

 

въ

 

память

 

о

 

событіи

десятилѣтняго

 

существованія

 

родной

 

имъ

 

школы,

 

съ

 

другой

стороны

 

раздачей

 

„гостинцевъ",

 

состоящихъ

 

изъ

 

фруктовъ

и

 

конфектъ,

 

пріобрѣтенныхъ

 

попечителемъ

 

школы

 

для

 

школь-

никовъ

 

въ

 

этотъ

 

праздничный

 

для

 

нихъ

 

день.

 

По

 

веселымъ

и

 

довѣрчиво- улыбающимся

 

лицамъ

 

мальчиковъ—

 

учениковъ

можно

 

было

 

видѣть.

 

что

 

этотъ

 

вечеръ,

 

скромно

 

проведен-

ный

   

въ

 

тѣсномъ

   

кружкѣ

 

учащихъ

 

и

 

учащихся,

   

долго

   

не
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изгладитея

 

изъ

 

ихъ

 

памяти

 

и

 

<5удетъ

 

знаменательнымъ

 

днемъ

для

 

дорогой

 

имъ

 

Раменской

 

церковно-приходской

 

школы.

Примѣчаніе.

 

Своимъ

 

устройством?.

 

Раменская

 

школа

 

обязана

 

единствен-

но

 

усѳрдію

 

церковнаго

 

старосты

 

Михаила

 

Галкина

 

и

 

содѣйствію

 

священника

Завьялова,

 

которые,

 

не

 

смотря

 

на

 

неотложный

 

нужды

 

по

 

церкви,

 

сумѣля

ивыскать

 

необходимый

 

для

 

этого

 

благого

 

дѣла

 

средства

 

въ

 

малѳнькомъ,

 

бѣд-

номъ

 

приходѣ,

 

состоящемъ

 

только

 

изъ

 

400

 

дунгь.

 

Школа

 

строилась

 

посте-

пенно;

 

постройка

 

ея

 

обошлась

 

въ

 

700

 

руб.,

 

причѳмъ

 

прихожане

 

принимали

лишь

 

небольшое

 

участіе

 

въ

 

подвозѣ

 

строительнаго

 

матеріала.

 

Устроители

школы

 

и

 

всѣ

 

прихожане

 

уже

 

и

 

теперь

 

съ

 

утѣшѳніемъ

 

видятъ

 

добрые

 

пло-

ды

 

своихъ

 

трудовъ:

 

до

 

открытія

 

школы,

 

грамотные

 

въ

 

деревнѣ

 

были

 

рѣд-

костью,

 

а

 

теперь

 

они—въ

 

каждомъ

 

домѣ.

 

До

 

построенія

 

школы

 

пѣніѳ

 

и

чтеніѳ

 

въ

 

церкви

 

производилось

 

однимъ

 

псаломщикомъ,

 

а

 

теперь

 

сущѳст-

вуетъ

 

стройный

 

хоръ,

 

въ

 

которомъ

 

поютъ

 

мальчики—ученики

 

школы.

 

Хоръ

этотъ

 

обязанъ

 

своимъ

 

благоустройствомъ

 

двумъ

 

учитѳлямъ

 

школы,

 

Ново-

благовѣщенскому

 

и

 

Васильеву,—любителямъ

 

пѣнія;

 

они— уроженцы

 

села

Раменья,

 

были

 

въ

 

свое

 

время

 

регентами

 

семинарскаго

 

хора

 

и

 

рады

 

были

потрудиться

 

для

 

роднаго

 

своего

 

храма.

 

Дѣти—ученики

 

школъ

 

помогаютъ

 

ж

въ

 

пѣніи

 

цѳрковномъ.

РОТОІЕРЕЙ

  

ЩйХАМЪ

 

ЩИХАЙЛОВЙЧЪ
jiOFEOlilb

(Н

 

Е

 

к

 

Р

 

о

 

л

 

о

 

г

 

ъ.)

(п

 

р

 

О

 

I

 

О

 

Л

 

Ж

 

Е

 

Н

 

I

 

б).

Съ

 

1856 —57

 

гг.

 

деятельность

 

Михаила

 

Михайловича

 

рас-

ширилась

 

вступленіемъ

 

его

 

въ

 

должность

 

законоучителя

 

при

одномъ

 

изъ

 

приходскихъ

 

училищъ

 

г.

 

Кашина

 

и

 

увѣщателя

при

 

Кашинскомъ

 

тюремномъ

 

замкѣ.

 

Первую

 

должность

 

онъ

проходилъ

 

въ

 

теченіе

 

29

 

лѣтъ

 

и

 

вторую

 

—

 

28

 

лѣтъ.

 

Какъ

педагогъ-законоучитель,

 

онъ

 

отличался

 

своею

 

доступностію

 

и

простотою

 

отношеній

 

къ

 

ученикамъ, —мягкостью

 

и

 

ласково-

стію.

 

Уроки

 

его

 

чужды

 

были

 

суроваго

 

педантизма

 

и

 

излиш-

ней

 

формальности.

 

Въ

 

своихъ

   

разъясненіяхъ

 

ученикамъ

 

М.
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М.

 

умѣлъ

 

снизойти

 

до

 

неразвитаго

 

пониманія

 

своихъ

 

уче-

никовъ,

 

и

 

уроки

 

его

 

всегда

 

отличались

 

ясностію,

 

краткостію

и

 

вразумительностію;

 

результаты

 

же

 

его

 

занятій — успѣшно-

стію.

 

Ревность

 

къ

 

учебному

 

дѣлу

 

Михаила

 

Михайловича

 

осо-

бенно

 

видна

 

изъ

 

того,

 

что

 

предъ

 

экзаменами,

 

кромѣ

 

обыч-

ныхъ

 

классныхъ

 

занятій,

 

онъ

 

призывалъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

яомъ

учениковъ

 

для

 

репетицій

 

и

 

здѣсь

 

восполнялъ

 

пробѣлы

 

ихъ

знаній.

 

Кромѣ

 

этихъ

 

должностей,

 

съ

 

1854

 

года

 

въ

 

теченіе

26

 

лѣтъ

 

безъ

 

перерыва

 

М.

 

М.

 

состоялъ

 

членомъ

 

ревизіон-

наго

 

комитета

 

по

 

Кашинскому

 

духовному

 

училищу

 

и

 

былъ

извѣстенъ,

 

какъ

 

опытный

 

ревизоръ.

 

Оставилъ

 

онъ

 

эти

 

заня-

тія

 

съ

 

особаго

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

со-

гласно

 

своему

 

прошѳнію

 

объ

 

освобожденіи

 

отъ

 

участія

 

въ

ревизіи

 

по

 

слабости

 

здоровья

 

и

 

многосложности

 

прочихъ

занятій.

Болѣе

 

всего

 

значеніе

 

нравственной

 

личности

 

Михаила

Михайловича, — его

 

способность

 

возбуждать

 

къ

 

себѣ

 

довѣріе

и

 

уваженіе,

 

умѣнье

 

вносить

 

въ

 

сферу

 

самыхъ

 

обязанностей

оффиціальныхъ

 

высокія

 

нравственныя

 

начала

 

обнаружились

при

 

прихожденіи

 

имъ

 

должности

 

благочиннаго,

 

первоначаль-

но

 

2-го

 

округа,

 

потомъ

 

1-го.

 

Обнаружилось

 

при

 

этомъ

 

то,

какъ

 

велико

 

было

 

нравственное

 

воздѣйствіе

 

Михаила

 

Михай-
ловича

 

на

 

окружаюшихъ,

 

и

 

какимъ

 

богатствомъ

 

духовныхъ

достоинствъ

 

обладалъ

 

почившій.

 

Влагочиннымъ

 

покойный

былъ

 

назначенъ

 

въ

 

1871

 

году.

 

До

 

этого

 

же

 

назначенія

 

онъ

состоялъ

 

помощникомъ

 

благочиннаго

 

при

 

своемъ

 

предшест-

веннике.

 

Назначеніе

 

его

 

въ

 

благочиннаго

 

совершилось

 

къ

радости

 

всѣхъ

 

о. о.

 

іереевъ

 

2-го

 

округа,

 

которые

 

знали

 

его

до

 

назначенія

 

и

 

ожидали

 

найти

 

въ

 

немъ

 

хорошаго

 

началь-

ника.

 

И

 

надежды

 

ихъ

 

оправдались.

 

0.

 

протоіерей

 

съ

 

пер-

ваго

 

времени

 

снискалъ

 

полное

 

расположеніе

 

со

 

стороны

 

сво-

ихъ

 

подчиненныхъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

представлявшуюся

 

труд-

ность

   

поддерживать

   

авторитете

   

начальника

   

среди

 

такихъ



лицъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

многіе

 

были

 

старше

 

его

 

возрастомъ,

 

а

впослѣдствіи

 

одинъ

 

выше

 

по

 

образованію

 

(академическому),

онъ

 

занялъ

 

положеніе

 

такого

 

начальника,

 

котораго

 

нелице-

мѣрно

 

и

 

любили,

 

и

 

уважали.

 

Эти

 

отношенія

 

къ

 

о.

 

благочин-

ному

 

о.о.

 

іереевъ

 

впослѣдствіи

 

укрѣпились

 

еще

 

болѣ

 

и

 

про-

должались

 

во

 

все

 

время

 

управленія

 

имъ

 

2-мъ

 

округомъ.

 

Они
были

 

самыя

 

сердечныя. — Кромѣ

 

обычныхъ

 

дѣлъ

 

по

 

своимъ

обязанностям^

 

многіе

 

изъ

 

о.о.

 

іереевъ

 

обращались

 

къ

 

о.

Михаилу

 

по

 

частнымъ

 

своимъ

 

нуждамъ,

 

и

 

всегда

 

находили

нужный

 

совѣтъ

 

у

 

о.

 

благочиннаго.

 

Такъ

 

лее,

 

какъ

 

и

 

съ

 

при-

хожанами,

 

у

 

о.

 

Михаила

 

совсѣмъ

 

не

 

было

 

непріятностей

 

и

размолвокъ

 

съ

 

подвѣдомымъ

 

духовенствомъ

 

въ

 

теченіе

 

всего

двадцатилѣтняго

 

служенія

 

въ

 

должности

 

благочиннаго.

 

Дру-

гими

 

знаками

 

уваженія

 

и

 

признательности

 

духовенства

 

къ

почившему

 

о.

 

протоіерею

 

были

 

слѣдующіе:

 

Въ

 

1ь77

 

году,

когда

 

утверждено

 

было

 

въ

 

Тверской

 

епархіи

 

выборное

 

на-

чало

 

для

 

должности

 

благочиннаго.

 

Михаилъ

 

Михайловвчъ

былъ

 

избранъ

 

духовенствомъ

 

2-го

 

округа

 

единогласно;

 

въ

1880

 

году

 

онъ

 

вновь

 

былъ

 

избранъ

 

тѣмъ

 

же

 

духовенствомъ

на

 

новое

 

трехлѣтіе.

 

Въ

 

1877

 

году

 

по

 

собственному

 

почину

въ

 

благочинническій

 

округъ

 

отца

 

Михаила

 

присоединился

соборный

 

причтъ,

 

согласно

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства.

 

Въ

 

1891

 

году,

 

когда

 

о.

 

Михаилъ

 

изъ

 

2-го

 

округа

былъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

1-й

 

округъ,

 

по

 

распоряженію

 

началь-

ства,

 

духовенство

 

почтило

 

его

 

поднесеніемъ

 

св.

 

иконы

 

и

 

ад-

реса

 

и

 

выраженіемъ

 

глубокаго

 

сожалѣнія

 

по

 

поводу

 

его

 

пе-

ремѣщенія.

 

Происхожденіе

 

такихъ

 

рѣдкихъ

 

связей

 

духов-

ныхъ

 

между

 

подвѣдомыми

 

о.о.

 

іереями

 

и

 

Михаиломъ

 

Михай-

ловичемъ

 

объяснили

 

сами

 

о.о.

 

іереи

 

въ

 

поднесенномъ

 

ему

адресѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

адресѣ

 

въ

 

горячихъ

 

выраженіяхъ

 

они

указали,

 

что

 

источникомъ

 

ихъ

 

глубокаго

 

расположенія

 

слу-

жить

 

уваженіе

 

ихъ

 

къ

 

личнымъ

 

достоинствамъ

 

о

 

протоіе-

рея

 

и

 

благодарность

 

за

 

отеческое

 

отношеніе

 

къ

 

нимъ.

 

Вотъ



—

 

65

 

—

въ

 

какйхъ

 

выражевіяхъ

 

характеризовали

 

они

 

нравственную

личность

 

Михаила

 

Михаиловича

 

и

 

его

 

заслуги,

 

какъ

 

начальника:

„Господь

 

украсилъ

 

тебя,

 

писали

 

они,

 

такими

 

прекрасными

„качествами

 

души

 

и

 

такимъ

 

благороднымъ

 

сердцемъ

 

и

 

ха-

рактером*,

 

которые

 

дѣлали

 

почти

 

незамѣтнымъ

 

твое

 

на-

„чальствованіе

 

надъ

 

нами,

 

и

 

всего

 

вѣрнѣе,

 

что

 

они-то

 

и

 

были

„причиною

 

твоего

 

долголѣтняго

 

служенія

 

и

 

священноначалія.

„Благодушіе,

 

кротость,

 

незлобіе,

 

милосердіе,

 

любовь

 

и

 

снис-

„ходительность — вотъ

 

какими

 

свойствами

 

отмѣчалось

 

попри-

„ще

 

твоей

 

начальнической

 

деятельности.

 

Обладая

 

этими

„свойствами*

 

ты

 

всѣмъ

 

желалъ

 

добра,

 

ты

 

былъ

 

врагомъ

„всякой

 

ссоры

 

и

 

вражды

 

между

 

твоими

 

подчиненными

 

Твоя
„кротость

 

побѣждала

 

всякую

 

злобу,

 

и

 

какъ

 

зло

 

не

 

было

 

при-

, частно

 

душѣ

 

твоей,

 

такъ

 

изъ

 

подчиненных^

 

твоихъ

 

никто

„не

 

испыталъ

 

отъ

 

тебя

 

даже

 

малѣйшей

 

непріятности.

 

Вѣрь,

„достопочтенный

 

о.

 

протоіерей

 

Михаилъ,

 

вѣрь

 

и

 

возрадуйся,

„отецъ

 

многихъ

 

отцевъ

 

и

 

матерей,

 

что

 

мы

 

не

 

одними

 

сло-

вами

 

прославляемъ

 

твое

 

священпослуженіе

 

и

 

священнона-

„чаліе,

 

но

 

и

 

въ

 

словахъ

 

и

 

выраженіяхъ

 

мы

 

изливаемъ

 

самыя

„искреннія

 

чувства

 

сыновней

 

любви

 

къ

 

тебѣ,

 

изъявляемъ

„къ

 

тебѣ

 

сердечное

 

уваженіе

 

и

 

почитаніе

 

твоего

 

священно-

„началія".

 

Этотъ

 

замѣчательный

 

по

 

теплотѣ

 

и

 

энергіи

 

вы-

раженныхъ

 

чувствъ

 

адресъ

 

остался

 

лучпіимъ

 

памятникомъ

благотворной

 

и

 

полезной

 

дѣятельности

 

Михаила

 

Михайловича;

Съ

 

своей

 

стороны,

 

бывъ

 

подъ

 

его

 

начальствованіемъ

 

въ

 

обо-

ихъ

 

благочинническихъ

 

округахъ

 

и

 

зная

 

близко

 

почившаго,

мы

 

имѣли

 

много

 

случаевъ

 

убѣдиться

 

въ

 

истйнно-рѣдкихъ

качествахъ

 

души

 

о.

 

благочиннаго,

 

которыя

 

и

 

привлекали*

потоку

 

къ

 

нему

 

самое

 

искреннее,

 

нелицемѣрное

 

расположе-

но.

 

Эти

 

черты

 

его

 

отношеній

 

къ

 

подчиненнымъ,

 

какъ

 

на-

чальника,

 

полагавшаго

 

силу

 

своего

 

вліянія

 

по

 

преимуществу

въ

 

началахъ

 

любви

 

и

 

снисхожденія,

 

были

 

замѣчатѳльны.

 

Это,
во-первыхъ,

 

его

 

рѣдкая

 

прямота

 

отношеній,

 

соединенная

 

съ.



-

 

№

 

—

искреннею

 

благожелательностію

 

и

 

сердечностью.

 

Усвоивъ
себѣ

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

довѣрчивость

 

къ

 

другимъ,

 

М.

 

М.

 

при

обращеніи

 

съ

 

другими

 

никогда

 

не

 

позволялъ

 

себѣ

 

лжи

 

и

обмана,

 

Онъ

 

не

 

умѣлъ

 

и

 

не

 

могъ

 

хитрить

 

и

 

обманывать;

душа

 

его

 

была

 

впопнѣ

 

свободна

 

отъ

 

лицемѣрія.

 

Эта

 

особен-

ность

 

характера

 

Михаила

 

Михайловича

 

была

 

самой

 

выдаю-

щейся

 

чертой

 

его

 

отношеній

 

къ

 

другимъ.

 

Съ

 

полнымъ

 

до-

вѣріемъ

 

съ

 

нимъ

 

могъ

 

говорить

 

каждый,

 

ожидая

 

съ

 

его

 

сто-

роны

 

такого

 

же

 

безхитростнаго

 

отвѣта.

 

При

 

этомъ

 

каждымъ

невольно

 

чувствовалось,

 

что

 

внутреннѣйшая

 

основа

 

прямоты

Михаила

 

Михайловича

 

его

 

благородная

 

благожелательность

другимъ, —та

 

довѣрчивость

 

и

 

любовь,

 

которая

 

именно

 

по-

тому

 

открыто

 

и

 

выражается,

 

что

 

не

 

настроена

 

ни

 

себѣ

 

ожи-

дать

 

зла,

 

ни

 

желать

 

его

 

и

 

другимъ.

 

Всякій

 

подчиненный

поэтому

 

могъ

 

надѣяться

 

на

 

всякое

 

теплое

 

и

 

сердечаое

 

уча-

стіе

 

къ

 

своимъ

 

нуждамъ.

 

Во-вторыхъ,

 

совершенная

 

кротость

и

 

емиреніе

 

о.

 

протоіерея,

 

какъ

 

начальника.

 

Покойный

 

былъ

чуждъ

 

всякаго

 

превознощенія

 

своею

 

властію

 

и

 

правами.

 

До-

стигнувъ

 

положенія

 

начальника,

 

онъ

 

какъ- бы

 

забывалъ

 

о

немъ

 

при

 

отношеніяхъ

 

съ

 

подчиненными.

 

Съ

 

подчиненными

онъ

 

всегда

 

бесѣдовалъ

 

просто,

 

безъ

 

всякаго

 

высокомѣрія

 

и

излишней

 

формальности,

 

возбуждая

 

во

 

всѣхъ

 

уваженіе

 

къ

себѣ

 

простотою

 

обращееія.

 

Онъ

 

былъ

 

врагомъ

 

излишняго

проявленія

 

субординации,

 

не

 

терпѣлъ

 

лести

 

и

 

униженія,

считая

 

ихъ

 

дурными

 

признаками

 

для

 

человѣка. — Его,

 

нако-

нецъ,

 

умь,

 

знаніе

 

своего

 

двла

 

и

 

тактъ,

 

какъ

 

началь-

ника. —За

 

20

 

лѣтъ

 

своей

 

службы

 

онъ

 

пріобрѣлъ

 

рѣдкую

опытность

 

въ

 

дѣлахъ

 

по

 

своей

 

должности,

 

которая

 

давала

ему

 

преимущество

 

предъ

 

многими.

 

Имѣя

 

эту

 

опытность,

 

онъ

былъ

 

остороженъ,

 

не

 

скоръ

 

въ

 

своихъ

 

рѣшеніяхъ

 

и

 

распо-

ряженіяхъ

 

и

 

вполнѣ

 

справедливъ.

Распоряженія

   

его

   

отличались

 

ясностію,

 

точностію

 

и

 

по-

слѣдовательностію.

   

Не

 

будучи

 

формалистомъ-начальникомъ,



—

 

№

 

—

онъ

 

съ

 

рѣдкимъ

 

тактом*

 

разрѣшалъ

 

затрудненія

 

и

 

недора-

зумѣнія,

 

возникшія

 

въ

 

его

 

благочиніи.

 

Особенно

 

онъ

 

былъ

опытенъ

 

въ

 

составленіи

 

годичныхъ

 

отчетовъ.

 

Вдохновляемый

искреннею

 

благожелательностію

 

другимъ,

 

онъ

 

былъ

 

весьма

снисходителенъ

 

къ

 

недостаткамъ

 

другихъ.

 

Замѣчателенъ

былъ

 

взглядъ

 

его

 

на

 

моральное

 

значеніе

 

самоуваженія

 

въ

человѣкѣ,

 

каковое

 

онъ

 

считалъ

 

главнѣйгаимъ

 

условіемъ

 

для

честнаго

 

исполненія

 

каждымъ

 

своихъ

 

обязанностей.

 

Замѣ-

тив*

 

такой

 

или

 

иной

 

проступокъ

 

подчиненнаго,

 

покойный

обыкновенно,

 

прежде

 

донесенія

 

о

 

нѳмъ

 

епархіальной

 

власти,

старался

 

своими

 

личными

 

мѣрами

 

исправить

 

недостатки

 

про-

винившагося

 

и

 

съ

 

крайнею

 

осторожностью

 

дѣлалъ

 

всякія

донесенія.

 

При

 

этомъ

 

онъ

 

такъ

 

объяснялъ

 

способъ

 

своихъ

дѣйствій:

 

„нужно

 

бояться

 

унизить

 

человѣка

 

поспѣшностію

донесенія;

 

когда

 

человѣкъ

 

потеряетъ

 

уваженіе

 

къ

 

себѣ,

 

онъ

можетъ

 

сдѣлать

 

еще

 

худшее".

 

Больше

 

же

 

всего

 

онъ

 

боялся

несправедливости

 

въ

 

этихъ

 

дѣлахъ.

 

Ыебеэызвѣстиа

 

также

его

 

заботливость

 

о

 

вдовахъ

 

и

 

сиротахъ

 

своего

 

благочинія.

Въ

 

своихъ

 

отзывахъ

 

о

 

положеніи

 

сиротъ

 

онъ

 

строго

 

сооб-

разовался

 

съ

 

действительными

 

нуждами

 

и

 

самъ

 

участливо

 

по-

могалъ

 

составлять

 

прошенія

 

епархіальной

 

власти

 

тѣмъ

 

изъ

сиротъ,

 

которыхъ

 

видѣлъ

 

въ

 

особенно

 

бѣдственномъ

 

поло-

женіи.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ,

 

несомнѣнно,

 

долго

 

съ

 

глубокою

 

бла-

дарностію

 

будутъ

 

воспоминать

 

добраго

 

о.

 

благочиннаго.

 

Во-

обще,

 

его

 

нравственное

 

вліяніе

 

на

 

сослуживцевъ

 

было

 

глу-

боко,

 

сильно

 

и

 

благотворно.

 

Отличаясь

 

самъ

 

благородным*

характеромъ,

 

онъ

 

умѣлъ

 

создавать

 

вокругъ

 

себя

 

дружелюб-

ную

 

настроенность

 

въ

 

духовенствѣ

 

своего

 

благочинія,

 

„былъ

врагомъ

 

всякой

 

ссоры

 

и

 

вражды

 

между

 

подчиненными",

какъ

 

засвидѣтельствовали

 

въ

 

адросѣ

 

сами

 

о.о.

 

іереи,

 

такъ

что

 

2-й

 

благочинническій

 

округъ,

 

которымъ

 

особенно

 

долго

управлял*

 

покойный,

 

нужно

 

было

 

отнести

 

къ

 

самымъ

 

миро-

любивым*

 

по

   

взаимным*

   

отношеніямъ

 

членов*

 

его.

 

Нужно



-

 

68

 

-

думать,

 

что

 

это

 

было

 

оцѣнено

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ,

почему

 

о.

 

протоіерей

 

и

 

былъ

 

переведенъ

 

изъ

 

вторагѳ

 

округа

въ

 

первый.

Вѣрный

 

своему

 

долгу,

 

любящій

 

Михаил*

 

Михайловичъ
представляетъ

 

добрый

 

примѣръ

 

въ

 

своей

 

домашней

 

частной

жизни.

 

И

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

личность

 

о.

 

протоіерея

 

за-

служиваете

 

уваженія

 

со

 

стороны

 

всѣхъ

 

знавшихъ

 

его.

 

По-

койный

 

имѣлъ

 

большую

 

семью:

 

троихъ

 

сыновей

 

и

 

четырех*

дочерей.

 

Всю

 

эту

 

семью

 

онъ

 

воспиталъ

 

и

 

устроилъ

 

исклю-

чительно

 

трудами

 

рук*

 

своихъ,

 

безъ

 

посторонней

 

помощи.

И

 

самъ

 

онъ

 

говорилъ.

 

что

 

слишкомъ

 

много

 

трудов*

 

и

 

за-

бот*

 

ему

 

пришлось

 

перенести,

 

чтобы

 

„поднять

 

дѣтейі",

 

какъ

онъ

 

выражался.

 

Устраивая

 

и

 

обезпечивая

 

двтей,

 

въ

 

то

 

же

время

 

заботливо

 

онъ

 

относился

 

къ

 

ихъ

 

религіозно-нравст-

венному

 

воспитанію.

 

Онъ

 

съ

 

раннихъ

 

лѣтъ

 

пріучалъ

 

ихъ

 

къ

посѣшенію

 

храма

 

Божія,

 

соблюденію

 

постовъ

 

и

 

вниматель-

ному

 

изученію

 

закона

 

Божія.

 

Своимъ

 

личнымъ

 

примѣромъ

 

и

вліяніемъ

 

внѣдрялъ

 

въ

 

нихъ

 

начала

 

любви,

 

дружбы

 

и

 

вза-

имной

 

благожелательности.

 

От*

 

того

 

жизнь

 

въ

 

его

 

домѣ,

 

да-

же

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

дѣти

 

стали

 

жить

 

отдѣльными

 

семья-

ми, — слагалась

 

весьма

 

любовно

 

и

 

дружно.

 

Его

 

домъ

 

былъ,

какъ

 

„центр*,

 

откуда

 

изливались

 

любовь

 

и

 

довольство",

 

го-

ворило

 

въ

 

.надгробной

 

рѣчи

 

лицо,

 

знавшее

 

отношенія

 

между

членами

 

семьи

 

Михаила

 

Михайловича.

 

Наученный

 

съ

 

ран-

няго

 

дѣтства

 

труду,

 

простотѣ

 

и

 

нетребовательности,

 

о.

 

про-

тоіерей

 

былъ

 

крайне

 

скроменъ,

 

воздерженъ

 

и

 

не

 

притязате-

ленъ

 

въ

 

домашней

 

жизни.

 

Онъ

 

былъ

 

постояннымъ

 

тружени-

ком*

 

Къ

 

труду

 

и

 

занятіямъ

 

онъ

 

имѣлъ

 

какое-то

 

непреодо-

лимое

 

влеченіе

 

и

 

не

 

пренебрегалъ

 

никакими

 

занятіями.

 

И

зимой

 

и

 

лѣтомъ

 

сосѣди

 

часто

 

видали

 

его

 

трудящимся

 

около

своего

 

дома.

 

сада.

 

Любилъ

 

онъ

 

и

 

умственныя

 

зинятія,

 

особенно

въ

 

молодыхъ

 

годахъ,

 

когда

 

менѣе

 

у

 

него

 

было

 

служебных*

обязанностей,

 

и

 

уже

 

въ

 

преклонныхъ

 

лѣтахъ

   

нерѣдко

   

вы-
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оказывал*

 

сожалѣніе,

 

что

 

онъ

 

многаго

 

въ

 

наукѣ

 

не

 

знаетъ.

Такова

 

была

 

личность

 

о.

 

протоіерея

 

Михаила

 

Михайловича.

Трудно

 

въ

 

краткомъ

 

очеркѣ

 

передать

 

жизнь

 

этого

 

труженика,

полезнаго

 

дѣятеля

 

и

 

добраго

 

семьянина,

 

жизнь,

 

полную

 

столь-

кихъ

 

трудовъ,

 

благородныхъ

 

начинаній

 

и

 

стремленій.

 

По

 

долгу

справедливости

 

скажемъ

 

только,

 

что

 

трудовъ

 

этих*

 

вполнѣ

достаточно,

 

чтобы

 

добрым*

 

словом*

 

почтить

 

память

 

усопшаго.

(Продолженіе

 

будетъ).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О

 

ПРОДОЛЖЕНИИ

 

ВЪ

 

1894

 

Г.

 

ИЗДАНІЯ

 

въ

 

г.

 

одессъ

ПЕРІОДИЧЕСКАГО

 

ДУХОВНАГО

 

ЛИСТКА

„настамеім

 

и

 

ушени

 

т.

 

ты

 

хриетишекей 1 '.

Движимый

 

желаніемъ

 

вмѣстѣ

 

с*

 

молитвою

 

служить

 

духовному

назиданію

 

русскаго

 

народа,

 

при

 

посредствѣ

 

его-же

 

вещественных*

даров*,

 

русскій

 

на

 

Аѳонѣ

 

общежительный

 

скит*

 

св.

 

апостола

Андрея

 

первозваннаго

 

предпринял*

 

в*

 

1887

 

году

 

изданіе

 

въ

 

г.

Одессѣ

 

неріодическаго

 

духовнаго

 

листка

 

подъ

 

названіемъ:

 

<

 

Настав-

летя

 

и

 

утѣшенія

 

св.

 

вѣры

 

хриотіанской > .

 

Непрерывно

 

съ

 

тѣхъ

пор*

 

ведя

 

это

 

изданіе,

 

скит*

 

будетъ

 

продолжать

 

оное

 

и

 

въ

 

1894

 

г.,

по

 

той-же

 

программѣ,

 

утвержденной

 

Св.

 

Синодомъ,

 

по

 

какой

 

из-

даніе

  

было

  

ведено

   

въ

   

теченіи

   

предшествующих*

  

шести

   

лѣтъ.

Въ

 

составъ

 

изданія

 

будугь

 

входить:

1 .

 

Выписки

 

И8ъ

 

Священнаго

 

Писанія

 

по

 

разнымъ

 

предметамъ

 

вѣры

 

и

нравственности

 

христіанской,

 

имѣющія

 

отношеніе

 

къ

 

воспомянаемымъ

 

св.

церковью

 

событіямъ

 

изъ

 

исторіи

 

нашего

 

спасенія,

 

а

 

также

 

наставленія

 

иэъ

Вибліи,

 

вызываемый

 

потребностями

 

нашего

 

времени.

 

Выписки

 

эти

 

будутъ

печатаемы

 

въ

 

два

 

столбца

 

по

 

славянскому

 

и

 

русскому

 

текстамъ

 

изъ

 

ведан-

ной

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

Вибліи.
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2.

   

Выписки

 

ивъ

 

богослужебныхъ

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣній

 

церковныхъ

 

въ.

славянскомъ

 

текстѣ

 

съ

 

прибавленіѳмъ

 

русскаго

 

текста,

 

если

 

окажется

 

таковой

въ

 

духовныхъ

 

иэданіяхъ,

 

одобренныхъ

 

цензурою

 

(какъ,

 

наприм.,

 

въ

 

трудахъ

професс.

 

СПБ.

 

акад.

 

Ловягнна,

 

въ

 

журналѣ

  

„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

и

 

т.

 

п.).

3.

   

Выписки

 

ивъ

 

твореній

 

св.

 

отцевъ

 

церкви,

 

вызываемый

 

потребностями

нашего

 

времени,

 

по

 

пѳреводнымъ

 

изданіямъ

 

въ

 

различпыхъ

 

духовныхъ

 

жур-

налахъ,

 

бывшихъ

 

уже

 

въ

 

разсмотрѣніп

 

духовной

 

цензуры.

4.

  

Выписки

 

ивъ

 

произведеній

 

русскихъ

 

богоелововъ

 

и

 

благочестивыхъ

 

пи-

сателей

 

преимущественно

 

позднѣйшаго

   

времени.

5.

   

Назидательныя

 

сказанія

 

изъ

 

жнтій

 

святыхъ

 

мужей

 

и

 

женъ,

 

вы8ываю-

щія

 

размышленія

 

христианина

 

о

 

дѣлахъ

 

благости

 

Вожіей

 

въ

 

спасеніи

 

грѣш-

ника,

 

въ

 

ободреніи

 

и

 

укрѣнлѳніи

 

ищущаго

 

духовнаго

 

совершенства

 

и

 

въ

прославленіи

 

угодниковъ

 

Божіихъ.

6.

   

Сказанія

 

о

 

проявленіи

 

благодатной

 

силы

 

Вожіей

 

въ

 

разнаго

 

рода

 

ис-

цѣленіяхъ,

 

извлекаемый

 

изъ

 

оглашаемыхъ

 

въ

 

печати

 

извѣстій.

7.

   

Опнеаніе

 

особенпыхъ

 

торжественныхъ

 

празднвковъ

 

и

 

обрядовъ,

 

еовер-

шаемыхъ

  

во

 

славу

 

Господа

 

и

 

святыхъ

 

Его.

8.

  

Краткія

 

раэмышлѳнія

 

и

 

поученія

 

духовнаго

 

содержанія,

 

имѣющія

 

цѣлью

назиданіе

 

ближняго.

9.

  

Описаніе

 

путешествій

 

къ

 

св.

 

мѣстамъ,

 

а

 

также

 

храмовъ,

 

обителей,

свящѳнныхъ

 

предмѳтовъ

 

богопочитанія

 

и

 

иныхъ

 

памятниковъ

 

общепризнанной

христіанской

 

святыни

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ

 

и

 

внѣ

 

онаго

 

(съ

 

рисунками).

10.

  

Жизнеописанія

 

іерарховъ,

 

подвижниковъ

 

и

 

дѣятѳлей

 

вертограда

 

хри-

стіанскаго

 

Грековосточныя

 

и

 

Россійскія

 

церкви.

11.

   

Текущій

   

мѣсяцесловъ.

і.г)

 

ьпОлшграфическіе

 

указатели

 

и

 

объявлепія

 

о

 

выходѣ

 

книгъ

 

и

 

изданій

церковваго.

 

духовнаго

 

и

 

нравственнаго

 

содержанія.

Изданіе

 

будет*

 

выходить

 

но

 

прежнему

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

чрезъ

 

каждыя

 

двѣ

  

недѣли,

 

в*

 

объемѣ

 

2—3

 

печатных*

 

листов*.

Цѣна

 

на

 

год*

 

ТРИ

 

рубля

 

съ

 

доставкою

 

городским*

 

подписчи-

кам*

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

ииогородвымъ.

Подписку

 

на

 

изданіе

 

просятъ

 

адресовать:

 

въ

 

гор.

 

Одессу

 

на

подворье

 

русскаго

 

на

 

Аѳонѣ

 

Свято-Андреевскаго

 

скита,

 

Рыбная

ул„

 

д.

 

X

 

58,

 

довѣренному

 

скита.

Редакторъ

 

инспекторъ

 

Одесской

 

дух.

 

семинаріи

 

В.

 

ДНИСИМОВЪ.
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ВЫШЯО

 

НОВОЕ

 

(5-е)

 

ИЗДШЕ

 

КНИГИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ

 

РУКОВОДСТВО

 

ДЛЯ

 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ,
или

систематическое

 

ішоженіе

 

полиаго

 

круга

 

ихъ

 

обязанностей
и

 

правь;

СЪ

 

АЛФАВИТНЫМЪ

 

УКАЗАТЕЛЕМЪ

предметов*

 

содержащихся

 

въ

 

книгѣ.

СОЧ.

    

II.

   

II.

    

НЕЧАЕВА

В*

  

состав*

   

книги

   

вошли

   

всѣ

   

постановленія,

   

опубликованныя

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

до

 

января

 

1894

 

года.

Ц£на

 

2

 

руб.

 

35

 

коп.

Адресъ

 

автора:

 

С.ІІ.Бургъ,

 

Подольская

 

ул.

 

д.

 

18,

 

кв.

 

2,

 

П.

 

И.
Нечаеву.

С.-П

 

ЕТЕРБУРГСКІЙ

ІІІІІІЩІІ

 

ШЖІІЛ
(С.-Петербург*.

 

Каменноостровская

 

30.)

По

 

примѣту

 

прошлых*

 

лѣтъ

 

заготовил*

 

большой

 

выбор*

 

сѣмянъ

медоносных*

 

растеній

 

и,

 

между

 

прочим*,

 

пробныя

 

коллекціп

 

оных*

изъ

 

30

 

сортовъ

 

по

 

лоту

 

каждаго

 

сорта

 

отдѣльно.

Изъ

 

огородныхъ

 

сѣмянъ

 

заготовлены

 

крестьянскія

 

коллекціи:

изъ

 

7

 

сортовъ— 35

 

к.,

 

а

 

изъ

 

5

 

сортовъ— 25

 

к.

 

за

 

коллекцію

 

съ

пересылкою.

 

Музей

 

приготовляетъ

 

смѣси

 

сѣмянъ

 

луговыхъ

 

съ

медоносными

 

для

 

улучшенія

 

обыкновенных*

 

покосов*:

 

а)

 

для

 

низ-

ких*

 

и

 

Ь)

 

для

 

высоких*

 

мѣстъ.

 

Подробный

 

прейсъ-курантъ

 

вы-

сылается

 

за

 

1

 

семикопѣечную

 

почтовую

 

марку.

 

Заказы

 

исполня-

ются

 

по

 

порядку

 

поступленія.
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рамочный

 

даухстънный

 

УЛЕЙ

„ДУБИН

 

И"
2

   

руб.

   

50

   

коп.

   

съ

   

упаковкой

   

и

   

доставкой

   

на

   

станцію
Тверь

 

Николаев,

 

ж.

 

д.

Оамый

 

удобный

 

для

 

Тверской

 

губерніп,

 

пригодный

 

и

 

для

 

перевозки;

 

его

 

при-

надлежности:

 

гнѣздо,

 

магазинъ,

 

полъ,

  

потолокъ

 

съ

 

приспособленіѳмъ

 

для

 

под-

кармливанія

 

пчелъ

 

сверху.

 

24

   

рамки

 

1

 

діафрагма.

Г.

 

Тверь,

 

свой

 

домъ.

 

уголъ

 

Трехсвятскаго

 

и

 

Мироносицкой.

АРСЕН ЬЮ

  

АРСЕНЬЕВИЧУ

   

ТЮЛЪІІИНУ.

Вѣсъ

 

2

 

пуда.

 

Задатокъ

 

1

 

рубль

 

каждаго

 

улья,

 

а

 

остальные

 

наложен-

нымъ

   

платежомъ.

Вмѣстѣ

 

съ

 

благодарностью

 

и

 

лестными

 

отзывами,

 

отъ

 

г.г.

 

покупателей,

за

 

практичность

 

и

 

дешевизну

 

улья,

 

въ

 

своихъ

 

писысенныхъ

 

выражѳніяхъ,

приходилось

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

выслушивать

 

замѣчаніе

 

за

 

медленное

 

достав-

леніѳ;

 

поэтому

 

считаю

 

обязаннымъ

 

отвѣтить:

 

довольно

 

поздно

 

печаталась

реклама,

 

а

 

главное

 

при

 

небольшой

 

заготовкѣ

 

неожиданное

 

слишкомъ

 

боль-

шое

 

требованіе

 

почти

 

въ

 

одинъ

 

мѣсяпъ.

 

слѣдовательно

 

покорнѣйше

 

прошу

обращаться

 

заблаговременно.

Редакторъ

 

протоіерей

 

В.

 

Владиславлевъ.

Дозволено

 

цензурою

 

1

 

февраля

 

1894

 

года.



—

   

7

   

-

землѣ,

 

мѣрою

 

того

 

мѣста

 

въ

 

длину

 

11,

 

поперечнику

10

 

саж.

Пономарь

 

Семенъ

 

Леонов*

 

живет*

 

на

 

посадѣ

 

на

 

церков-

ной

 

соборной

 

землѣ,

 

мѣрою

 

того

 

мѣста

 

въ

 

длину

 

Ю'Д,

 

ио-

перегъ

 

10

 

сажень.

Два

 

соборныхъ

 

сторожа

 

живутъ

 

на

 

посадѣ

 

на

 

соборной

землѣ.

Съ

 

той

 

церкви

 

протопопъ

 

и

 

священники

 

съ

 

причетники

платят*

 

данных*

 

денег*

 

со

 

186

 

года

 

по

 

окладным*

 

книгам*

в*

 

патріаршій

 

приказъ

 

дани

 

по

 

2

 

руб.

 

10

 

алт.,

 

заѣзда

 

гри-

вна,

 

казенных*

 

пошлин*

 

по

 

5

 

алт.

 

4

 

ден,

 

десятильнича

 

до-

ходу

 

10

 

алт.,

 

полоняничныхъ

 

с*

 

двора

 

по

 

2

 

алт.

 

4

 

денги,

полковым*

 

священникам*

 

по

 

3

 

алт.

 

2

 

денги,

 

всего

 

3

 

руб-

одинъ

 

алт.

 

4

 

ден.

 

на

 

годъ.

Жалованья

 

имъ

 

денежнаго

 

и

 

хлѣбнаго

 

нѣтъ;

 

а

 

на

 

про-

кормленіе

 

дана

 

имъ

 

въ

 

Ржевскомъ

 

уѣздѣ

 

вотчина.

Подъ

 

тою

 

церковью

 

на

 

посадѣ

 

30

 

мѣстъ.

 

живутъ

 

на

 

тѣх*

мѣстахъ

 

разных*

 

чиновъ

 

люди,

 

а

 

оброкъ

 

платят*

 

им*

 

попам*

съ

 

причетники.

 

(Переп.

 

по

 

гор.

 

Ржеву

 

кн.

  

12375).
Въ

 

городѣ

 

Ржевѣ

 

числилось

 

13

 

дворовъ

 

подьячихъ

 

и

 

подь-

яческих*

 

двтей

 

приказной

 

избы,

 

въ

 

нихъ

 

мужескаго

 

пола

 

9
подьячихъ

 

и

 

17

 

челов.

 

дѣтей

 

и

 

братей

 

и

 

свойственников*

ихъ

 

подьячихъ

 

(л.

 

20).

Церковь

 

Николы

 

чудотворца

 

въ

 

Ржевѣ,

 

на

 

посадѣ,

 

мона-

стырь

 

особнякъ,

 

по

 

окладу

 

136

 

(1628)

 

года

 

церковной

 

дани

платилось

 

„два

 

алтына

 

съ

 

деньгою,

 

десятильничихъ

 

гривна;

и

 

марта

 

въ

 

5

 

день

 

на

 

нынѣганій

 

на

 

136

 

г.

 

тѣ

 

денги

 

взято,

платилъ

 

протопопъ

 

Василій".

 

(Патр.

 

прик.

 

приход,

 

кн.

 

2,
л.

 

168

 

об.).

175

 

(1667)

 

г.

 

по

 

книгамъ

 

Ивана

 

Тулубьева

 

на

 

Николаев-

скую

 

церковь

 

положено

 

дани

 

И

 

алт.

 

2

 

деньги;

 

платилъ

 

тѣ

деньги

 

староста

 

поповскій

 

попъ

 

Афанасій.

 

(Ibid.,

 

кн.

 

fttij

 

л.

 

(.*72).
186

 

(1678)

 

г,

 

„по

 

переписнымъ

 

книгамъ

 

Селижарова

   

мо-



—
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—

настыря

 

игумена

 

Еувфимія

 

полоягено

 

на

 

сію

 

церковь

 

вновь

дани

 

18

 

алт.

 

2

 

денги,

 

заѣзда

 

гривна;

 

платилъ

 

тѣ

 

денги

 

на

186

 

годъ

 

староста

 

поповскій

 

ильинской

 

попъ

 

Кондрат*".
Ibid.,

 

кн.

 

%

 

л.

 

891).

Въ

 

записной

 

книгѣ

 

выданныхъ

 

антиминсовъ

 

педъ

 

202

 

го-

домъ

 

значится:

 

„декабря

 

въ

 

20

 

день

 

по

 

благословенной

 

гра-

мотѣ

 

данъ

 

антиминсъ

 

къ

 

освященію

 

церкви

 

Николая

 

чудо-

творца

 

въ

 

град*

 

Ржевъ

 

подъ

 

росписку

 

попа

 

той

 

же

 

церкви

Гавріила".

 

Ibid.,

 

кн.

  

138,

 

л.

 

58).

1710

 

г.

 

церковь

 

Николая

 

чудотворца

 

да

 

въ

 

предѣлѣ

 

Сер-

ия

 

Радонежскаго

 

чудотворца

 

каменная,

 

при

 

церкви

 

во

 

дв.

попъ

 

Гавріилъ

 

Тимофеевъ

 

служитъ

 

у

 

оной

 

церкви

 

въ

 

попахъ

со

 

198

 

года,

 

во

 

дв.

 

дьяконъ

 

Евсигней

 

Максимовъ

 

служитъ

у

 

оной

 

церкви

 

во

 

дьяконах*

 

съ

 

201

 

года;

 

живут*

 

они

 

на

церковной

 

землѣ.

 

Съ

 

той

 

церкви

 

платятъ

 

они

 

данныхъ

 

де-

негъ

 

и

 

др.

 

сборовъ

 

по

 

рублю

 

8

 

алтынъ

 

4

 

деньги

 

на

 

годъ.

(Переп.

 

кн.

 

12375).

1J25

 

года

 

августа

 

10

 

дня,

 

по

 

указу

 

ея

 

величества

 

и

 

по

благословенно

 

Св.

 

Пр.

 

Сѵнода

 

Московская

 

Духов.

 

Дикастерія.

слушавъ

 

нижеозначенное

 

дѣло,

 

приказали

 

учинить

 

слѣдующее:

По

 

выпискѣ

 

изъ

 

дѣла

 

и

 

изъ

 

указовъ

 

иротивъ

 

прошенія

города

 

Ржева

 

Володимірова

 

церкви

 

Николая

 

чудотворца

бывшаго

 

попа

 

Гавріила

 

Тимоѳеева

 

о

 

свободѣ

 

его

 

изъ

 

подъ

ареста,

 

разсуждено:

 

по

 

содержанію

 

объявленнаго

 

въ

 

оной

выпискѣ

 

ея

 

величества

 

указа

 

1725

 

г.

 

марта

 

2

 

дня

 

для

 

по-

миновенія

 

его

 

величества

 

и

 

для

 

многолѣтного

 

здравія

 

госу-

дарыни

 

императрицы

 

вышеупомянутаго

 

попа

 

Гавріила

 

Тимо-

ѳеева

 

изъ

 

подъ

 

ареста

 

свободить

 

и

 

жить

 

ему

 

при

 

сынѣ

 

сво-

ем*,

 

который

 

на

 

его

 

мѣсто

 

въ

 

попы

 

посвященъ,

 

а

 

до

 

свя-

щенства

 

его

 

не

 

допускать

 

и

 

никакихъ

 

церковныхъ

 

потрѳбъ

и

 

служенія

 

отнюдь

 

не

 

отправлять;

 

а

 

пребывать

 

ему

 

въ

 

лицѣ

простаго

 

мірянина,

 

и

 

о

 

томъ

 

гдѣ

 

надлежитъ

 

распубликовать

обычайно,

 

о

 

чемъ

 

Воздвиженского

 

монастыря,

 

что

 

въРжевѣ,



-

   

9

  

-

къ

 

игумену

 

Нѳктарію

 

послать

 

указъ

 

неотложно.

 

Подписано:
Леонидъ

 

архіепископъ

 

Крутицкій,

 

Квпріанъ

 

архимандритъ

Воскресенскій,

 

Макаріи

 

игуменъ

 

Крестовоздвиженскій,

 

каз-

начеи

 

іеромонахъ

 

Филагрій,

 

секретарь

 

Иванъ

 

Орловъ.

 

(Сѵ-

нод.

 

Эк.

 

Прав.

 

кн.

 

231,

 

л.

 

14).
Церковь

 

Покровъ

 

Святѣй

 

Богородицы

 

во

 

Ржевѣ,

 

на

 

посадѣ,

монастырь

 

особнякъ,

 

по

 

окладу

 

136

 

(1628)

 

г.

 

дани

 

два

 

алт.

безъденги,

 

десятильничихъ

 

гривна.

 

іПатр.

 

пр.

 

кн. 2,

 

л.

 

168 об.).
175

 

(1667)

 

г.

 

церковной

 

дани

 

положено

 

по

 

книгамъ

 

Ива-
на

 

Тулубьева

 

12

 

алт.

 

5

 

ден. г

 

заѣзда

 

гривна.

186

 

(1678)

 

г.

 

церковной

 

дани

 

платилось

 

21

 

алт.

 

съ

 

ден

 

.

заѣзда

 

гривна.

207

 

!

 

1699)

 

г.

 

марта

 

22

 

дня,

 

по

 

указу

 

святѣйшаго

 

патрі-

арха

 

данъ

 

антиминсъ

 

во

 

городъ

 

Ржевъ,

 

на

 

посадъ,

 

въ

 

цер-

ковь

 

Покрова

 

Пресв.

 

Богородицы

 

на

 

старый

 

престолъ

 

подъ

росписку

 

попа

 

Спасской

 

церкви

 

тогожъ

 

города

 

Микифора.
(Патр.

 

пр.

 

кн.

  

188,

 

л.

  

169).

207

 

г.

 

выдавалось

 

руги

 

церкви

 

Покрова

 

Прѳчистыя

 

Бо-

городицы

 

черному

 

попу,

 

Ь

 

старцамъ,

 

на

 

просвиры

 

ржи

 

12

чети

 

съ

 

полуосминою

 

и

 

полтора

 

четверика,

 

овса

 

8

 

чети

 

съ

полу-

 

осминою

 

и

 

пол-2

 

четверика,

 

по

 

15

 

алтынъ

 

за

 

юфть,

итого

 

4

 

руб.

 

27

 

алт.

  

1

 

ден.

 

(Дв.

 

прик.

 

кн.

 

96).

1710

 

г.

 

церковь

 

Покрова

 

Пресв.

 

Богородицы

 

деревянная

приходская

 

за

 

городомъ;

 

при

 

церкви

 

во

 

дв.

 

попъ

 

Онуфрій

служитъ

 

у

 

того

 

прихода

 

въ

 

попахъ

 

съ

 

205

 

(1697)

 

года,

 

во

дв.

 

дьячекъ

 

Филимонъ,

 

во

 

дв.

 

пономарь

 

Никита

 

Ѳеофановъ.

Съ

 

попомъ

 

Онуфріемъ

 

живетъ

 

отецъ

 

его

 

попъ

 

Ѳеофанъ

 

88лѣтъ.

Къ

 

той

 

церкви

 

написано

 

въ

 

переписныхъ

 

книгахъ

 

(186)

 

г.

18

 

мѣстъ

 

дворовыхъ,

 

изъ

 

нихъ

 

отдано

 

подъ

 

дворы

 

и

 

огороды

изъ

 

оброка

 

10

 

мѣстъ

 

и

 

живутъ

 

на

 

нихъ

 

разныхъ

 

чиновъ

 

люди.

Данныхъ

 

денегъ

 

и

 

др,

 

сборовъ

 

платятъ

 

они,

 

попъ

 

и

 

при-

четники

 

съ

 

той

 

церкви

 

въ

 

патріаршую

 

казну

 

на

 

годъ

 

по

рублю,

  

12

 

алт.

 

5

 

ден.

 

(Переи.

 

к».

  

12375).



—

 

m

 

-

1718г.

 

мая

 

въдень

 

Покровской

 

церкви

 

попъ

 

Ануфрій

 

Ѳео-

фановъ

 

въ

 

прошеніи,

 

поданномъ

 

въ

 

патріаршій

 

казенный

приказъ,

 

писалъ:

 

„въ

 

прошломъ

 

1715

 

г.

 

іюля

 

въ

 

9

 

день

 

во

Ржевѣ

 

Володиміровѣ

 

волею

 

Божіею

 

учинился

 

пожаръ

 

въ

 

Рож-

дественскомъ

 

приходѣ

 

и

 

отъ

 

того

 

пожару

 

погоревше

 

многіе

дворы

 

и

 

церковь

 

Божія

 

Покрова

 

Пресв.

 

Богородицы

 

сго-

рѣла,

 

и

 

послѣ

 

того

 

пожара

 

билъ

 

челомъ

 

я.

 

чтобъ

 

на

 

томъ

церковномъ

 

мѣстѣ

 

построить

 

вновь

 

церковь

 

[Іокрова

 

Пре-

святыя

 

Богородицы

 

и

 

противъ

 

того

 

моего

 

челобитья

 

дана

грамота,

 

чтобъ

 

на

 

ту

 

церковь

 

лѣсъ

 

ронить

 

и

 

церковь

 

строить;

и

 

нынѣ

 

та

 

церковь

 

построена

 

и

 

ко

 

освященію

 

изготовлена;

и

 

дабы

 

указомъ

 

повелѣло

 

было

 

противъ

 

сего

 

моего

 

проше-

нія

 

послать

 

грамоту

 

во

 

Ржеву

 

Володимірову

 

Воздвиженскаго

монастыря

 

къ

 

игумену

 

Нектарію

 

объ

 

освященіи

 

ему

 

тоя

церкви

 

и

 

антиминсъ

 

выдать".

 

На

 

прошеніи

 

помѣта:

 

"вы-

писать",

 

И

 

противъ

 

той

 

помѣты

 

въ

 

казенномъ

 

приказѣ

 

на

справку

 

выписано:

 

въ

 

приходныхъ

 

окладн

 

хъ

 

книгахъ

 

жи

лыхъ

 

данныхъ

 

церквей

 

прошлыхъ

 

и

 

въ

 

1710

 

г

 

во

 

Ржев-

ской

 

десятинѣ

 

написано:

 

церковь

 

Покрова

 

Пресв.

 

Б.

 

на

 

посадѣ

дани

 

и

 

заѣзда

 

и

 

десятильнаго.

 

доходу

 

21

 

ал.

 

1

 

ден.;

 

казен-

ныхъ

 

пошлинъ

 

5

 

ал

 

,

 

4

 

ден.;

 

и

 

тѣ

 

данныя

 

деньги

 

на

 

прош-

лые

 

по

 

1710

 

г.

 

въ

 

платежѣ

 

сполна,

 

а

 

въ

 

1710

 

г.

 

тотъ

 

гор.

Ржевъ

 

и

 

Ржевская

 

десятина

 

вѣдома

 

всякими

 

денежными

сборами

 

въ

 

С.-Петербургской

 

губерніи.

 

Да

 

въ

 

записной

книгѣ

 

печатныхъ

 

пошлинъ

 

прошлаго

 

1715

 

г.

 

написано:

ноябрь

 

въ

 

день

 

запечатанъ

 

указъ

 

о

 

строеніи

 

церквей

 

по

челобитью

 

Ржевы

 

Володиміровы

 

церкви

 

Покрова

 

Бог.,

 

что

на

 

посадѣ,

 

попа

 

Ануфрія

 

Феофанова,

 

велѣно

 

ему

 

во

 

Ржевѣ

на

 

посадѣ

 

вмѣсто

 

сгорѣлой

 

церкви

 

построить

 

вновь

 

церковь

во

 

имя

 

Покрова

 

Пр.

 

В.;

 

пошлинъ

 

3

 

ал.

 

2

 

ден."

 

резолюція:
„дать

 

указъ

 

о

 

освященіи

 

церкви

 

и

 

антиминса".

 

Отмѣчено:

данъ.

 

(Патр.

 

прик.

 

св.

 

444,

 

№

 

д.

  

194).

Церковь

 

Успенія

 

святыя

 

Анны

 

да

 

Иліи

 

пророка

 

во

 

Ржевѣ,



—

 

11

 

—

на

 

посадѣ,

 

по

 

окладу

 

136

 

г..

 

дани

 

два

 

алтына

   

три

 

деньга,

десятильничихъ

 

гривна

 

(Патр.

 

пр.

 

кн.

 

2

 

л.

  

168

 

обО-

175

 

г.

 

положено

 

дани

 

4

 

алт.

 

2

 

деньги,

 

заѣзда

 

гривна.

186

 

г.

 

церковной

 

дани

 

платилось

 

въ

 

годъ

 

12

 

алт-.

 

4

 

ден.,

заѣзда

 

гривна

1710

 

г.

 

церковь

 

св.

 

Анны

 

да

 

въ

 

предѣлѣ

 

св.

 

пророка

 

Иліи

деревянная

 

въ

 

гор.

 

Ржевѣ,

 

на

 

посадѣ,

 

приходская;

 

при

 

церк-

ви

 

во

 

дв.

 

попъ

 

Ѳедорь

 

Мефодьевъ

 

служитъ

 

у

 

оной

 

церкви

въ

 

попахъ

 

сь

 

206

 

г.;

 

во

 

дв.

 

попъ

 

Георгій

 

Васильевъ

 

слу-

житъ

 

у

 

оной

 

церкви

 

съ

 

205

 

г.;

 

во

 

дв.

 

дьячекъ

 

Осипъ

 

Яков-

левъ;

 

живутъ

 

они

 

всѣ

 

на

 

церковной

 

землѣ.

Къ

 

той

 

церкви

 

написано

 

три

 

мѣста,

 

а

 

на

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

живутъ

 

ржевскіе

 

солдаты

 

и

 

платятъ

 

имъ

 

попамъ

 

оброкъ.

Данныхъ

 

денегъ

 

и

 

др.

 

сборовъ

 

съ

 

той

 

церкви

 

платятъ

попы

 

съ

 

причетниками

 

въ

 

годъ

 

по

 

рублю

 

2

 

алт.

 

2

 

деньги

(перео.

 

кн.

  

12375).

Церковь

 

Рождества

 

Христова

 

во

 

Ржевѣ,

 

на

 

посадѣ

 

дѣ-

вичъя

 

монастыря,

 

по

 

окладу

 

13*1

 

г.

 

дани

 

6

 

алт

 

,

 

десятиль-

ничихъ

 

гривна.

 

(Натр.

 

прик.

 

кн.

 

2,

 

л.

   

169).
175

 

(1667)

 

г.

 

положено

 

дани

 

10

 

алт.,

 

заѣзда

 

гривна.

186

 

(1658)

 

г.

 

платилось

 

церковной

 

дани

 

въ

 

годъ

 

1.9' алт.,

заѣзда

 

гривна.

184

 

(1676)

 

г.

 

февраля

 

22

 

дня

 

подана

 

къ

 

подпискѣ

 

св.

патріарха

 

города

 

Ржева

 

Володимірова

 

дѣвича

 

монастыря

 

гра-

мота

 

попа

 

Василья

 

Максимова;

 

подалт.

 

тогожъ

 

города

 

собор-

ной

 

церкви

 

Успенія

 

Пресв.

 

Богородицы:

 

попъ

 

Алексѣй

Аврамовъ.

По

 

ружной

 

книгѣ

 

207

 

года

 

выдавалось

 

руги

 

Ржевскаго

дѣвичья

 

монастыря

 

Рождсственскаго:

 

игуменьѣ

 

да

 

5

 

стари-

цамъ,

 

попу

 

съ

 

причетники

 

хлѣба

 

16

 

чети

 

ржи,

 

12

 

чети

 

съ

осминою

 

безъ

 

четверика

 

овса,

 

по

 

15

 

алтынъ

 

за

 

юфть,

 

итого

6

 

щб.

  

18

 

алт.

 

пол.

 

5

 

денги.

 

(Дворц.

 

прик.

 

кн.

 

96).
171.0

 

г.

 

въ

 

городѣ

 

Ржевѣ

   

на

 

посадѣ»

 

церковь

   

Рождества



Христова

 

дѣвичья

 

монастыря

 

деревянная.

 

При

 

церкви

 

попъ

Алексѣй

 

Тимофеевъ,

 

служитъ

 

у

 

церкви

 

по

 

перехожей

 

памяти

съ

 

176

 

года,

 

а

 

живетъ

 

онъ

 

въ

 

Верхномъ

 

городѣ

 

близь

 

церк-

ви

 

св.

 

мученицы

 

Пятницы

 

меньшаго

 

собора

 

на

 

осадномъ

 

дво-
рянскомъ

 

мѣстѣ

 

Аврама

 

да

 

Ивана

 

Малашеиныхъ;

 

во

 

дв.

дьячекъ

 

Кузма

 

Дмитріевъ

 

живетъ

 

на

 

осадномъ

 

дворянскомъ

мѣстѣ

 

Савелья

 

Леонтьева

 

сына

 

Варанцова,

 

во

 

дв.

 

пономарь

Сергѣй

 

Максимов!,

 

во

 

дв,

 

вдовая

 

попадья,

 

бывшаго

 

попа

Власія

 

жена,

 

Акилина-

 

Данныхъ

 

денегъ

 

и

 

др,

 

сборовъ

 

пла-

тятъ

 

они

 

съ

 

той

 

церкви

 

на

 

годъ

 

по

 

рублю

 

12

 

алт.

 

(Переп.
кн

   

12315).

При

 

Рождественскомъ

 

монастырѣ

 

игуменья

 

Агафья

 

да

 

семь

сестръ

 

живутъ

 

они

 

въ

 

монастырѣ

 

въ

 

кельяхъ,

 

подъ

 

ними

земли

 

ллиннику

 

47.

 

поперечнику

 

2й

 

сажень.

 

Изъ

 

того

 

числа

отдано

 

изъ

 

оброка

 

подъ

 

дворы

 

отставному

 

воротнику

 

длин-

нику

 

II 1/*,

 

поперечнику

 

10 1 / 2

 

сажень

 

съ

 

платою

 

оброка

 

по

7

 

алт.

  

на

 

годъ.

Денежнаго

 

жалованья

 

выдается

 

съ

 

1701

 

г.

 

игуменьѣ

 

по

25

 

алт.,

 

сестрамъ

 

по

 

8

 

алт.

 

по

 

2

 

ден.

 

на

 

годъ.

Церковь

 

Преображенгя

 

Стасова

 

во

 

Ржевѣ,

 

на

 

посадѣ,

 

въ

патргаршѣ

 

слободѣ,

 

по

 

окладу

 

136

 

г.

 

церковной

 

дани

 

13

алт.

 

3

 

деньги,

 

десятильничихъ

 

гривна.

 

(Патр.

 

прик

 

кн.

2,

 

л.

 

169).

7148^1640

 

г.

 

сентября

 

въ

 

8

 

день

 

въ

 

расходныхъ

 

книгахъ

патріаршаго

 

приказа

 

записано:

 

„овошнаго

 

ряду

 

торговому

 

чело-

вѣку

 

Богдану

 

Орефьеву

 

за

 

ризы

 

полотняныя,

 

оплечье

 

и

 

ру-

кавье

 

бархательные,

 

да

 

поясъ

 

нитяной

 

въ

 

кружки

 

три

 

рубли

дано;

 

пожаловалъ

 

тѣ

 

ризы

 

стихарь

 

и

 

поясъ

 

великій

 

госпо-

ди

 

нъ

 

святѣйшій

 

патріархъ

 

Іоасафъ

 

во

 

Ржеву

 

въ

 

свою

 

госу-.

дареву

 

въ

 

Спаскую

 

слободу

 

къ

 

церкви

 

Преображенія

 

Спа-

сова

 

при

 

попѣ

 

Иванѣ"

 

(кн. - 12

 

л.

 

58).

Въ

 

той

 

же

 

патріаршей

 

слободѣ

 

издревле

 

находилась

 

цер-

ковь

 

Николая

 

чудотворца,

 

которая

 

была

  

упразднена

   

неиз-



-

 

13

 

-

вѣстно

 

когда

 

и

 

по

 

какому

 

случаю.

 

Церковная

 

земля,

 

принад-

лежавшая

 

оной

 

церкви

 

отдавалась

 

въ

 

оброкъ.

 

Объ

 

этомъ

имѣются

 

свѣдѣнія

 

въ

 

приходныхъ

 

оброчныхъ

 

книгахъ

 

по

патріаршему

 

приказу.

 

Тамъ

 

подъ

 

7146

 

(1638)

 

г.

 

записано:

 

съ

церковные

 

земли

 

Никольскія

 

слободки

 

патріарховы

 

вотчины

 

съ

дворовыхъ

 

и

 

огородныхъ

 

мѣстъ

 

поповскихъ

 

на

 

крестьявинѣ

на

 

Марчкѣ

 

Даниловѣ

 

оброку

 

8

 

алт.

 

2

 

деньги;

 

платилъ

 

тѣ

деньги

 

іюня

 

въ

 

20

 

день

 

десятильникъ

 

Власъ

 

Григорьевъ".

148

 

г.

 

та

 

Никольская

 

земля

 

числилась

 

на

 

оброкѣ

 

Покров-

скаго

 

монастыря

 

за

 

чернымъ

 

попомъ

 

Денисьемъ

 

да

 

за

 

Ро-

жественскимъ

 

дьячкомъ

 

Куземкою

 

Сухотинымъ;

 

151

 

г.

 

от-

дана

 

на

 

оброкъ

 

та

 

земля

 

Преображенскому

 

попу

 

Ивану

 

Струп-

никову

 

изъ

 

того

 

же

 

оброку;

 

162

 

г. —за

 

Преображенскимъ

попомъ

 

Юрьемъ

 

оброку

 

8

 

алт.

 

2

 

ден.;

 

165

 

г.

 

отдана

 

на

 

об-

рокъ

 

изъ

 

наддачи

 

патріаршія

 

Спасскія

 

слободы

 

крестьяномъ,

новой

 

наддачи

 

взято

 

2

 

гривны.

Во

 

171

 

г,

 

при

 

церкви

 

Преображенія

 

Господня

 

построенъ

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Николая

 

чудотворца

 

и

 

„церковная

 

земля

Николаевской

 

церкви

 

отдана

 

во

 

владѣніе

 

Преображенскому

попу

 

Антонію

 

да

 

попу

 

Тимофею,

 

и

 

за

 

оброкъ

 

велѣно

 

имъ

платить

 

данью

 

по

 

рублю

 

на

 

годъ

 

и

 

писать

 

въ

 

приходныхъ

книгахъ

 

въ

 

окладъ".

Подъ

 

175

 

годомъ

 

отмѣчено:

 

„по

 

книгамъ

 

Ивана

 

Тулубь-

ева

 

на

 

Преображенскую

 

церковь

 

положено

 

вновь

 

дани

 

16
алт.

 

5

 

ден.,

 

заѣзда

 

гривна,

 

а

 

на

 

Никольской

 

землѣ

 

построе-

на

 

церковь

 

—предѣлъ

 

Николая

 

чудотворца,

 

дани

 

положено

рубль,

 

всего

 

съ

 

церкви

 

Преображенія

 

Господня

 

и

 

съ

 

пре-

дала

 

Николая

 

чудотворца

 

дани

 

и

 

заѣзда

 

по

 

рублю

 

20

 

алт.,

съ

 

деньгою

 

на

 

годъ".

 

;Патр.

 

пр.

 

кн.

 

58.

 

л.

 

887

 

об.

 

и

 

кн.

66,

 

л.

 

972

 

об.).
За

 

1746

 

г.

 

въ

 

окладныхъ

 

книгахъ

 

пишется:

 

„церк.

 

Прео-

браженія

 

Господня

 

на

 

посадѣ,

 

въ

 

Синодальной

 

слободѣ

 

да

 

то-

ежъ

 

слободы

 

съ

 

никольскихъ

 

дворовыхъ

 

мѣстъ

 

дани

 

руб.

 

22

 

к.*



—

 

14

 

-

1710

 

г.

 

церковь

 

Преображенія

 

Господня

 

кзменная

 

да

 

ВЪ

предѣлѣ

 

Михаила

 

Архангела

 

да

 

церковь

 

Введенія

 

Пресв.

Богородицы

 

съ

 

предѣломъ

 

Николая

 

чудотворца

 

въ

 

городѣ

Ржевѣ

 

на

 

посадѣ

 

приходская;

 

у

 

церкви

 

во

 

дв.

 

попъ

 

Петръ

Никифоровъ

 

служить

 

при

 

той

 

церкви

 

въ

 

попахъ

 

съ

 

202

 

г.;

во

 

дв.

 

попъ

 

Ульянъ

 

Павловъ

 

служить

 

въ

 

попахъ

 

при

 

церк-

ви

 

съ

 

202

 

года;

 

во

 

дв.

 

попъ

 

Тимофей

 

Никифоровъ

 

служить

у

 

онаго

 

прихода

 

въ

 

попахъ

 

съ

 

1709

 

года;

 

во

 

дв.

 

дьяконъ

Козма

 

Нйкифпровъ;

 

во

 

дв.

 

дьячекъ

 

Василій

 

Николаевъ;

 

во

дв.

 

просвирница.

 

Живутъ

 

всѣ

 

они

 

на

 

томъ

 

же

 

погостѣ

 

на

церковной

 

землѣ.

Къ

 

той

 

Преображенской

 

церкви

 

приписано

 

во

 

Ржевѣ

 

на

посадѣ

 

пустая

 

церковная

 

земля

 

Никольская,

 

что

 

на

 

Коневкѣ,

а

 

въ

 

-ней

 

4

 

дворовыхъ

 

мѣста

 

мѣрою

 

полторы

 

десятины,

 

вла-

дѣютъ

 

тою

 

землею

 

они

 

же

 

попы

 

съ

 

причетники

 

и

 

положена

земля

 

въ

 

окладъ

 

ихъ

 

дани;

 

а

 

съ

 

тѣхъ

 

церквей

 

и

 

за

 

4

 

мѣ-

ста

 

дворовыхъ

 

платятъ

 

они

 

данныхъ

 

денегъ

 

по

 

27

 

алт.

 

по

2

 

ден.,

 

заѣзда

 

гривна

 

казенныхъ

 

пошлинъ,

 

десятильнича

 

до-

хода

 

и

 

др.

 

сборовъ

 

всего

 

съ

 

данными

 

деньгами

 

по

 

рублю

20

 

алт.

 

4

 

ден.

 

на

 

годъ.

 

(Переп.

 

кн.

 

12375).

Церковь

 

св.

 

мученицы

 

Параскевы

 

189

 

г.

 

въ

 

городищѣ.

 

при*-

была

 

вновь

 

въ

 

окладъ

 

по

 

переписнымъ

 

книгамъ

 

игумена

Еувфимія

 

186'

 

г.,

 

по

 

окладу

 

положено

 

дани

 

12

 

алт.

 

2

 

ден.,

лаѣзда

 

гривна.

 

(Патр.

 

прик.

 

кн.

 

91

 

л.

 

899).

 

За

 

1746

 

г.

платилось

 

церковной

 

дани

 

77

 

коп.

207

 

г.

 

выдавалось

 

руги

 

изъ

 

приказа

 

Большаго

 

Дворца*:

церкви

 

великомученицы

 

Параскевы

 

попу

 

съ

 

причетники

 

ржи

2

 

чети

 

и

 

пол-четверика,

 

овса

 

19

 

чети,

 

по

 

15

 

алтынъ

 

за

юфть,

 

итого

 

9

 

руб.

 

20

 

алт.

 

пол.

 

5

 

деньги

 

(Дв.

 

прик.

 

кн.

 

96).
1710

 

г.

 

при

 

церкви

 

бывіпаго

 

собора

 

св.

 

великомученицы

Пятницы

 

во

 

дворѣ

 

вдовой

 

попъ

 

Митрофанъ

 

Ивановъ,

 

слу-

жить

 

у

 

той

 

церкви

 

въ

 

попахъ

 

со

 

193

 

г.,

 

во

 

дв.

 

пономарь

Михаилъ

   

Трифоновъ.

   

Подъ

  

тою

   

церковью

   

въ

 

писцовыхъ
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