
'

ІУЛЫШ

 

ШРШЛЫШ

 

ВѢДОМОСТИ.

1-го.

 

Августа

       

№

 

15.

        

1874

 

г.

I-

 

СВѢДѢШЯ

 

О

 

ПРИХОДСШЪ

 

ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВАХЪ*

а)

 

Утвержденіе

 

предсѣдателя

 

и

 

членовъ
въ

 

преждеоткрытомъ

 

папечительствѣ.

Кашир.

 

у.

 

въ

 

с.

 

Поповкѣ

 

утвержденіі:

 

предсѣдателемъ

попечительства—дер.

 

Машенова

 

кр.

 

соб.

 

Евфимъ

 

Гене-
раловъ,

 

нспремѣн.

 

членами:

 

свящ.

 

Александръ

 

Боженовъ,
цергс.

 

староста

 

помѣщикъ

 

Николай

 

Никол.

 

Ершовъ

 

и

старшины

 

волостей:

 

захаръинской—

 

Прокопій

 

Климоновъ
и

 

мокринской— Сергѣй

 

Липатовъ,

 

врем,

 

членами:

 

помѣ-

щики:

 

сельца

 

Михайловская

 

Петръ

 

Захар.

 

Муромцевъ,
Сергѣй

 

Христофор.

 

Кницеръ

 

и

 

сельца

 

Луневки

 

Сергѣй

Алексѣев.

 

Крупеипковъ

 

и

 

оберъ-офицерскій

 

сынъ

 

Иванъ
ІІавл.

 

Тихомировъ,

 

крестьяне

 

собств.:

 

Степанъ

 

Ивановъ,
Басплій

 

Даігнловъ,

 

КуШіа

 

Петровъ,

 

Иванъ

 

Сидоровъ,
Владиміръ

 

Евфимовъ,

 

Ллексѣй

 

Мироневъ.

 

Андрей

 

Да-
пиловъ,

 

Алексѣи

 

Артсмовъ,

 

Консіантинъ

 

Егоровъ,

 

Ѳе-

доръ

 

Дометіевъ,

 

Александръ

 

Исаіевъ,

 

(вр.

 

москов.

 

ку-

пецъ)

 

Иринархъ

 

Генераловъ,

 

Ѳедоръ

 

Егоровъ,

 

Николай
Захаровъ,

 

Никита

 

Егоровъ,

 

Димитрій

 

Лгафоновъ,

 

Флоръ
Мартиповъ,-

 

Павелъ

 

Акимовъ,Василій

 

Захаровъ,

 

Василій
Алексѣевъ,

 

Басплій

 

Ивапоиъ,

 

Алексѣй

 

Исаіевъ,

 

дер.

 

Ува-
ровки

 

Тимоѳей

 

Игпатовъ,

 

Иванъ

 

Ефремовъ,

 

Семепъ

 

Де-
-нпсовъ,

 

Петръ

 

Владнміровъ

 

и

 

Александръ

 

Алексѣевъ

 

и

каз.

 

кр.:

 

Петръ

 

Егоровъ,

 

Семенъ

 

Ивановъ

 

и

 

Иванъ

 

Мат-
вѣевъ.
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б)

 

Дѣятельность

 

приходскихъ

 

попечи-
тельствъ.

Извлечете

 

изъ

 

отчета

 

попечительства

 

вен.

 

у.

 

с.

 

Хол-
тошна

 

за

 

1873

 

г.

Въ

 

прпечнтельствѣ

 

с.

 

Холтобнна

 

съ

 

1

 

января

 

1873

 

по

1

 

января

 

1874

 

г.

 

происходило

 

пять

 

засѣданій.

 

Въ

 

пер-

вомъ

 

засѣданіи

 

(6

 

февраля),

 

по

 

предлоліенію

 

пепремѣв.

члена

 

свящ.

 

Бимберекова,

 

возбудившая

 

вопросъ

 

о

 

прек-

ращеніи

 

нищенства

 

между

 

прихожанами,

 

попечительство,

усматривая,

 

что

 

нищенствуютъ

 

по

 

большей

 

части

 

вдови

съ

 

малолѣтными

 

дѣтьми,

 

постановило

 

выдавать

 

такішъ

вдовамъ

 

еднновременныя

 

вспомоществованія

 

отъ

 

одного

до

 

двухъ

 

рублей

 

изъ

 

своихъ

 

попечительскихъ

 

суммъ;

 

и

на

 

этотъ

 

предметъ

 

членами

 

попечительства

 

была

 

сдѣлана

подписка,

 

по

 

которой

 

собрано

 

14

 

р.

 

85

 

к.

 

Во

 

второмъ

засѣданіи

 

(4

 

сентября)

 

попечитель

 

объявилъ

 

собранію,

 

что

имъ

 

въ

 

нынѣшпемъ

 

году,

 

по

 

примѣру

 

предшедствующпхъ

двухъ

 

лѣтЪ;

 

открыта

 

безвозмездная

 

школа

 

въ

 

имѣніп

 

его,

сельцѣ

 

Кукуѣ,

 

и

 

что,

 

сообразуясь

 

съ

 

суммами

 

приход,

попечительства,

 

онъ

 

находитъ

 

возмояшымъ

 

открыть

 

въ

приходѣ

 

трн

 

школы,

 

па

 

этомъ

 

осиованіи

 

и

 

постановлено

собраніемъ

 

открыть

 

школы:

 

въ

 

с.

 

Холтобинѣ

 

и

 

деревняхъ

Хлоповой

 

и

 

Луневой.

 

Въ

 

третьемъ

 

засѣдапіи

 

(1G

 

сентяб-
ря)

 

собраніемъ

 

попечительства

 

положено

 

изъ

 

суммъ

 

по-

печительства

 

выдать

 

вспомоществованіе

 

погорѣвппшъ

 

при-

хояанамъ.

 

Въ

 

четвертомъ

 

засѣданіи

 

(2

 

октября)

 

предсѣ-

датель

 

объявилъ,

 

что

 

номѣщенія

 

дляшколъ

 

и

 

учителя

 

на-

няты

 

и

 

съ

 

8

 

сего

 

октября

 

начнется

 

въ

 

нихъ

 

ученіе.

 

Для
видимости

 

же

 

успѣха

 

въ

 

школахъ,

 

былъ

 

вызвапъ

 

въ

 

со-

брапіе

 

опінъ

 

изъ

 

крестьянскихъ

 

мальчиковъ,

 

котораго

экзаменовали

 

по

 

чтепію,

 

письму,

 

закону

 

Божію

 

и

 

ариѳме-

тикѣ.

 

Мальчикъ

 

этотъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

не

 

ностоян-

но

 

иосѣщалъ

 

школу,

 

за

 

пепмѣніемъ

 

въ

 

зимнее

 

время

 

не-

обходимая

 

теплая

 

платья,

 

своими

 

блестящими

 

отвѣтамп

настолько

 

убпдилъ

 

крестьянъ

 

въпо.іьзѣ

 

приносимой

 

шко-

лами,

 

что

 

собраніе

 

постановило

 

выдавать

 

изъ

 

попечитель-

ства

 

вспоііоществованіе

 

бѣднымъ

 

крестьянскимъ

 

дѣтямъ

хоть

 

на

 

обувь,

 

и

 

на

 

этотъ

   

предметъ

 

г.

 

председатель

 

и
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церк.

 

староста

 

пожертвовали

 

по

 

3

 

руб.

 

Накопецъ

 

въ

 

по-

слііднемъ

 

засѣданіи

 

(27

 

ноября),

 

по

 

пбъявленіи

 

иродсѣ-

дагелемъ

 

же

 

собранію,

 

что

 

опредѣленный

 

трехъ

 

лѣтній

cpoiti

 

для

 

выбориыхъ

 

—

 

председатели

 

и

 

членовъ

 

попечи-

тельства

 

пстекъ,

 

представлен-»

 

былъ

 

денежный

 

отчетъ

 

при-

хода

 

и

 

расхода

 

суммъ

 

за

 

истекшее

 

трехлѣтіе

 

и

 

обраще-
но

 

было

 

вниманіе

 

собранія

 

на

 

пользу,

 

приносимую

 

попе-

чптельством-ь,

 

относительно

 

народпаго

 

образованін.

 

Собра-
те,

 

вполпѣ

 

созпавая

 

пользу

 

попечительства,

 

изъявило

 

же-

ланіе

 

установить

 

таковое

 

и

 

паслѣдующіе

 

три

 

года.

 

Отчетъ
прихода

 

и

 

расхода

 

заключался

 

въ

 

слѣдующемъ.

 

Денеж-
ной

 

суммы

 

въ

 

попечительстве

 

с.

 

Холтобина

 

въ

 

приходѣ

въ

 

187'"

 

г.

 

было

 

235

 

-руб.

 

95

 

к.

 

Эта

 

сумма

 

составилась

так-ь:

 

4

 

p.

 

6

 

к.

 

оставалось

 

отъ

 

предшествующихъ

 

лѣтъ,

за

 

симъ

 

собрапо

 

было

 

съ

 

708

 

душъ

 

по

 

20

 

к.

 

на

 

школы

141

 

р.

 

60

 

к.,

 

и

 

еще

 

по

 

5

 

к.

 

съ

 

души

 

же

 

на

 

отопленіе
храма— 35

 

р.

 

40

 

к.,

 

по

 

подпискѣ

 

членовъ

 

на

 

вспомо-

ществованіе

 

вдовамъ

 

14

 

р.

 

85

 

к.,

 

кружечнаго

 

сбора

 

въ

четыре

 

раза

 

24

 

р.

 

95

 

к.,

 

пожертвовано

 

предсѣдателемъ

и

 

цер.

 

старостою,

 

на

 

бѣдныхъ

 

дѣтей.

 

иосѣщающихъ

 

шко-

лу

 

6

 

р.

 

и

 

постороннего

 

сбора

 

въ

 

пользу

 

попечительства

!)

 

р.

 

9

 

к

 

Израсходовано

 

же

 

всего

 

223

 

р.

 

90

 

к.,

 

имеп-

но:

 

куплено

 

часослововъ

 

для

 

школъ

 

на

 

3

 

р.,

 

на

 

жало-

ванье

 

учителямъ

 

выдапо

 

125

 

р.,

 

занаемъ

 

помѣщепій для

школъ— 47

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

пособіе

 

погорѣвшимъ

 

3

 

р.,— вдо-

вамъ

 

и

 

сиротамъ

 

5

 

р.— церков,

 

старост-!;

 

на

 

отоплеиіе
храма

 

35

 

р.

 

40

 

к.

 

и

 

канцелнрскихъ

 

расходовъ

 

на

 

5

 

р.

За

 

симъ

 

въ

 

остаткѣ

 

же

 

къ

 

1874

 

г.

 

состоитъ

 

12

 

р.

 

5

 

к.

Въ

 

попечителъствѣ

 

с.

 

Осанова

 

того

 

от

 

уѣзда

 

отъ

1872

 

къ

 

1873

 

г.

 

оставалось

 

суммы

 

16

 

руб.,

 

въ

 

теченіи
шести

 

міісяцевъ

 

собрапо

 

попечительствомъ

 

61

 

руб.,

 

по-

жертвовано

 

Его

 

Сіятельствомъ

 

графомъ

 

Павломъ

 

Сергѣеви-

чемъ

 

Строгиновымъ

 

100

 

р.,

 

ссбрапо

 

во

 

время

 

ярмарки

 

8
іюля

 

17

 

р.

 

и

 

поступило

 

отъ

 

разныхъ

 

жертвователей

 

24
р.

 

92

 

к.

 

Итого

 

съ

 

остатком-ь

 

оказалось

 

218

 

р.

 

92

 

к.

 

Из-
расходовано

 

изъ

 

этой

 

суммы

 

на

 

слѣдующія

 

потребности:
уплачено

 

за

 

известь,

 

для

 

штукатурки

 

камен.

 

училища,

12

 

р.,

 

куплено

 

на

 

сей

 

же

 

предмета

 

алебастру

 

на

 

4

 

р,

80

 

к.,

 

досокъ

 

на

 

2

 

р.,

 

бумаги,

 

клею,

 

драни,

 

для

 

оконъ
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п

 

деревяп.

 

стѣнъ-переборокъ,

 

гвоздей

 

на

 

4

 

р.

 

65

 

к.,

листоваго

 

желѣза

 

для

 

церк.

 

желобовъ

 

и

 

трубъ

 

подъ

 

кры-

шу

 

и

 

для

 

починки

 

оной— 5

 

пуд.

 

36

 

фун.

 

-

 

на

 

25

 

р.

 

96

к.,

 

бѣлилъ

 

для

 

окрашенія

 

крыши

 

храма

 

на

 

21

 

р.,

 

мѣ-

дяикп

 

на

 

21

 

р.

 

45

 

к.,

 

коноплянаго

 

масла

 

на

 

34

 

р.

 

5

 

к.,

разныхъ

 

гвоздей

 

на

 

2

 

р.

 

14

 

к.,

 

каиатъ

 

1р.,

 

8

 

досокъ

 

на

4

 

р.,

 

голланд.

 

сажи,

 

яри,

 

лазури

 

и

 

проч.

 

на

 

4

 

р.

 

36

 

к,

и

 

заплачено

 

мастерамъ

 

за

 

работу

 

60

 

р.

 

25

 

к.,— итого

 

въ

расходѣ

 

197

 

р.

 

66

 

к.,

 

авъостаткѣ

 

къ

 

1874

 

г.

 

21р.

 

26 к.

Въ

 

попечите.ѣствѣ

 

с.

 

Іороденца

 

того

 

owe

 

у.

 

въ

 

при-

ходе

 

за

 

1873

 

г.

 

оказалось

 

денегъ

 

съ

 

остаточными

 

отъ

1872

 

г.

 

66

 

р.

 

50

 

к.,

 

— именно:

 

остаточныхъ

 

52

 

р.

 

80

 

к.,

сбора

 

съ

 

27

 

дугаъ

 

дер.

 

Окулиной

 

по

 

10

 

к. — 2

 

р.

 

70 к.,

пожертвовано

 

брачущимися

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

вынуто

 

изъ

 

по-

печительской

 

кружки,

 

обносимой

 

въ

 

церкви

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

получено

 

церков.

 

старостою

 

за

 

траву

 

на

 

кладбище

 

3

 

р.;

расхода

 

же

 

1873

 

г.

 

въ

 

попечительстве

 

не

 

было.

Въ

 

попечительствѣ

 

с.

 

Оемьнни,

 

тою

 

же

 

у.

 

оставалось

денегъ

 

отъ

 

1872

 

г.

 

къ

 

1873

 

г.

 

76

 

р.

 

86 х/2

 

к.,

 

въ

 

1873
г.

 

высыпано

 

изъ

 

крулікп

 

въ

 

два

 

раза

 

10

 

р.

 

52

 

к

 

,

 

отъ

займа

 

прихожанами

 

(прошлогодней

 

суммы

 

75

 

р.)

 

пріоб-
ре-гено

 

процентовъ

 

5

 

р.;

 

итого

 

15

 

р.

 

52

 

к.,

 

а

 

съ

 

оста-

точными

 

92

 

р.

 

38Уз

 

к.,

 

которые

 

всв

 

за

 

неиме.піемъ

 

рас-

хода

 

остаются

 

къ

 

1874

 

г.
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№

 

ЙЗВЛЕЧЕШЕ

изъ

 

метрическихъ

 

енигъ

 

тульской

 

епархіи
за

 

1873

 

годъ.

Число

 

родившихся,

 

,умершихъ

 

и

 

браковъ.

1 Родившихся.

 

|

   

Умершихъ. Бра -j

Въ

 

г.

 

Тул-Ь

       

—

Муж|Жен.|Оббег.||Муж

 

Жеп.

 

Обоеіѵі

 

ковъ

1482 1412 2894 1391 1153 2544 507 :
уѣздѣ

       

— 2380 2277 4657 1782 1684 3466 836!
—

 

г.

 

Бѣіёвѣ 205І 181 386 172 208 .380 74
у-взд-Ь

       

- 1583 1486 3069 920' 874 1794 591,
—

 

г.

 

Черни

       

— 41 37 78

    

39 29 68 20 :
уезде

     

— 2780 2746 552619121793 3705 959,
—

 

г.

 

Еппфани

   

— 46 45 9

 

I s

    

51

    

41 92 14
уѣздѣ

        

— 2798 2680 5478

 

2225

 

2137 4362 1116
—

 

г.

 

Новосили

  

— 43 42 85

    

66

    

55 121 18
уезде

     

— 3850 3675 7525

 

2832

 

2759 5591 1328 1
—

 

г.

 

Ефремов -b

 

— 171 146 317:1

 

160

   

132 292)

   

57,

уѣзд-Ь

        

— 4236 4147 8383

 

3273

 

3092 63651430
—

 

г.

 

Богородицкѣ 121 89 2101

   

90

    

70 IGOjl

   

43,
уѣздѣ

       

— 4324 4052 8376

 

(283

 

і

 

2821 5652 1614
—

 

г.

 

Крапивн-Б

 

— 46 54 100

    

65;

    

32 97 24

уѣздѣ

       

— 2535 2538 5073

 

1955,1932 3887 ,

 

919

—

 

г.

 

Кашире

    

— 56 56 112І

   

59 48 107 1

   

25
уезде

     

— 1810 1733 3543 14151304 2719 697
—

 

г.

 

Алексине

 

— 1

   

42 36 78 49

    

38 87 11
уезде

     

— 1818 1764 3582 15021532 3034 676

—

 

г.

 

Венев-в

      

- і

   

58 53 111 44

    

58 102;

      

19|
уезде

     

— ]2447 2279 4726 18381692 3530 992

—

 

г.

 

Одоевѣ

     

— 80 98 178 63'

    

66 129 51
уѣздѣ ,2326 2124 4450;

 

1577,1491 3068 789
Итого: I 1

въ

 

городахъ

       

— 2391 ;2249 4640,2249 1930 4179 !

 

863

у'Ьздахъ

   

— 3*2887

 

|

 

31501 64388

 

1 34062 23111 47173

 

! |

 

11947

всего

 

въ

 

губер.

  

— ' 35278 33750 69028 26311 25041 51352 :

 

12810
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Число

 

умершихъ

 

по

 

возрастал!..

Муж. Жен. Обоег.

іОтъ

 

рожденія

 

до

 

5

 

летъ. 17016 15454 32470
|

 

Отъ 5 - 1259 1248 2507

1

 

— 10 15 478 486 964
15; 20 430 462 892

1

 

— 20 — 25 471 493 964
I

25 —

   

30 431 445 876
— 30 35 364 361 725

|

 

— 35 -

  

'

 

40 486 500 986
— 40 45 563 552 1115

45 — 50 660 630 1290
— 50 — 55 640 608 1248
— 55 — 60 716 801 1517
— 60 — 65 701 771 1472 1
— 65 — 70 719 847 15661
— 70 __ 75 602 609 1211

— 75 — 80 514 478 992
— 80 — 85 182 174 356
— 85 — 90 54 76 130
і— 90 — 95 12 23 35
— 95 — 100 8 20 28
— 100 — 105 2 2 4,
— 105 ПО 0 1 3
— ПО — 1 1

Итого 26311 25041 51352

Свыше

 

ста

 

л-къ

 

умерли:

1)

 

Отставной

 

коллеж,

 

секретарь

 

Гурій

 

Филип.

 

Чесно-
ковъ

 

101

 

г.;

 

2)

 

тул.

 

у.

 

с.

 

Частаго

 

кр.

 

вдова

 

Анна

 

Кон-
стантинова

 

102

 

л.;

 

3)

 

венев.

 

у.

 

сельца

 

Урусова

 

вдова

 

кр.

Матрена

 

Петрова

 

102

 

л.;

 

4)

 

г.

 

Каширы

 

мёщ.

 

Егор.

 

Ни-
кит.

 

Проездовъ

 

103

 

л.;

 

5)

 

новосил.

 

у.

 

дер.

 

Селезневой
кр.

 

Иванъ

 

Антон,

 

Старовѣровъ

 

106

 

л.;

 

6)

 

г.

 

Каширы
м-Ьщ.

 

Авдій

 

ГІетровъ

 

108

 

л.;

 

7)

 

ефр.

 

у.

 

сельца

 

Николь-
ская

 

двор,

 

челов.

 

Дпримедонтъ

 

Тарас.

 

Лавровъ

 

ПО

 

л.

и

 

8)

 

черн.

 

у,

 

с.

 

Брадинскаго

 

двор,

 

вдова

 

Авдотья

 

Семеп,

Борулияа

 

115

 

л.



-

 

807

 

-

ПримБчанііі:

 

1;умершихъ

 

неестественною

 

смертію

 

муж.

пола

 

405

 

и

 

жен.

 

141,

 

изъ

 

числа

 

коихъ:

 

отъ

 

излишняго

употребленія

 

вина

 

93

 

муж.

 

и

 

8

 

жен.,

 

утонуло

 

65

 

м.

 

и

16

 

ж.,

 

убито

 

грозою

 

4

 

м.

 

4

 

ж.,

 

отъ

 

удара

 

50

 

м.

 

и

 

62
ж.,

 

замерзло

 

72

 

м.

 

и

 

9

 

ж

 

,

 

отъ

 

соленой

 

рыбы

 

4

 

м.,

 

за-

давлено

 

машиною

 

18

 

м.

 

3

 

ж.,

 

зар-Ьзавшихся

 

6

 

м.,

 

отъ

родовъ

 

11

 

ж.,

 

запарившихся

 

въ

 

печи

 

2

 

м.

 

и

 

1

 

ж.,

 

уда-

вавшихся

 

13

 

м.,

 

убито

 

лошадьми

 

6

 

м.

 

и

 

1

 

ж.,

 

задавле-

но

 

возами

 

13

 

м.,

 

прислано

 

матерьми

 

7

 

м.

 

6

 

ж.,

 

отъ

 

уга-

ра

 

4

 

м.

 

и

 

2

 

ж.,

 

сгор-Ьло

 

13

 

м.

 

и

 

10

 

ж.,

 

отъ

 

обжога

 

3

м.

 

и

 

3

 

ж.,

 

найдено

 

въ

 

пол -b

 

мертвыми

 

13

 

м.

 

и

 

1

 

ж.,

 

за-

стрелившихся

 

1

 

м.

 

и

 

1

 

ж.,

 

убито

 

деревомъ

 

8

 

м.

 

и

 

1

 

ж.,

отъ

 

укушеиія

 

собакою

 

1

 

ж.,

 

задавлено

 

землею

 

3'

 

м.,

убито

 

въ

 

драке

 

4

 

м.,

 

отравлено

 

ядомъ

 

2

 

м.,

 

завязла

 

въ

tiihIs

 

1

 

ж.

 

и

   

споролся

  

па

 

вилахъ.

 

1

 

м.

2)

  

Незаісоннороладенныхъ

 

589

 

щ

 

568

 

ж.,

 

обоего

 

пола

1157.
3)

  

Двоень

 

583

 

м.

 

635

 

ж.,

 

об.

 

пола

 

1218

 

(609

 

случа-

ет.).
4)

  

Троень

 

15

 

м.

 

15

 

ж.,

 

об.

 

пола

 

30

 

(10

 

случаевъ).
5)

  

Мертворожденнихъ

 

67

 

м.

 

33

 

жен.,

 

об.

 

пола

 

100

 

мла-

денцев!..

6)

  

Въ

 

общей

 

слояшости

 

родилось

 

более,

 

нежели

 

умер-

ло

 

во

 

всей

 

губерпіи

 

17676.

III.

 

СВѢДѢШЯПОУЧЙЛЙЩНЫМЪ

 

СОВѢТАМЪ.

О

 

состояши

 

нарэдныхъ

 

учили шъ

 

венев-

скаго

 

уѣзда

 

за

 

1872-73

 

годъ.

1)

   

Число

 

училищъ.

 

-Къ

 

1-му

 

января

 

1873

 

года

 

по

 

г.

Веневу

 

и

 

веневскому

 

увзду

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

учи-

лищъ

 

въ

 

віідѣпіи

 

училищнаго

 

сові.та

 

состояло

 

51.

2)

  

Закрытіе

 

и

 

открытіе

 

учнлищъ.—

 

Изъ

 

этого

 

числа

въ

 

мииувшемъ

 

году

 

закрыты

 

4

 

училища:

 

алішвское,

бороздинское,

 

ключеиское,

 

н

 

соколовское

 

гкі

 

иеименію
общественныхъ

 

средствъ

 

къ

 

содержание

 

Вновь

 

открыто

7-мь

 

учнлищъ,

 

именно:

 

овчпиское,

 

хреновсксе

 

п

 

власов-

ское,

 

при

 

содбйствш

 

ириходскихъ

  

попечительству

   

бла-



—

 

308

 

-

годатскпе,

 

шемптовское

 

и

 

волковское

 

открыты

 

местными
обществами.

 

Такимъ

 

образомъ

 

къ

 

1874

 

году

 

училищъ

 

со-

стоитъ

 

на

 

лице

 

54.
3)

  

Число

 

учащихся. —Во

 

всѣй.

 

означенныхъ

 

училищахъ

учащихся

 

было:

 

городскаго

 

сословія

 

199,

 

крестьянскаго

сословія

 

1488;

 

учениковъ

 

муж.

 

пола

 

было

 

до

 

1530

 

п

 

жеп-

скаго

 

157,

 

а

 

обоего

 

пола

 

1686.

 

Изъ

 

погсазаннаго

 

числа

учащихся,

 

по

 

сведішіямъ,

 

заимствоваппымъ

 

частію

 

изъ

докумептовъ

 

и-вкоторыхъ

 

училищъ,

 

а

 

частію

 

но

 

заявленію
учителей,

 

регуліірпо

 

пбсещавшпми

 

училища,

 

можно

 

считать

только

 

около

 

*/&

 

всего

 

числа

 

учащихся.

 

Причины

 

такого

неаккуратна™

 

посещепія

 

классовъ

 

учащимися,

 

въ

 

боль-
шинстве

 

случаевъ,

 

т-вже,

 

о

 

которыхъ

 

было

 

подробно

 

со-

в'г.тоиъ

 

изложено

 

въ

 

отчетахъ

 

за

 

прошедшіе

 

годы,

 

т.

 

е.

п

 

бедность

 

родителей,

 

не

 

им-ьющихъ

 

средствъ,

 

въ

 

зимнее

время,

 

снабдить

 

детей

 

своихъ

 

теплою

 

одеясдого

 

и

 

обувью,
и

 

нерад-вніе

 

родителей

 

о

 

воспитапіи

 

своихъ

 

дѣтей

 

и,ва-

конецъ,

 

неумепье

 

некото])ыхъ

 

учителей

 

расположить

 

въ

свою

 

пользу

 

и

 

заохотить

 

дѣтей

 

къ

 

грамот-Ь.
4)

  

Учащіе. —Лицъ,

 

занимавшихся

 

обучеиіемъ,

 

было

 

60;
изъ

 

нихъ

 

свищепннковъ

 

16,

 

діаконовъ

 

1,

 

причетниковъ

9

 

и

 

разпочинцеиъ

 

34,

 

изъ

 

коихъ:

 

окоичившихъ

 

курсъсе-

минаріи

 

9,

 

учениковъ

 

семпнаріи

 

и

 

духовиыхъ

 

училищъ

11,

 

чииовнііковъ

 

2,

 

м-Ііщаиъ,

 

военныхъ

 

ппжнихъ

 

чпновъ,

а

 

такъ

 

же

 

крестьяпъ

 

нбывшихъдворовыхъ

 

людей

 

10.

 

Въ
числе

 

сказанпыхълицъ

 

учащихъбыло

 

3

 

иомощникаи

 

кро-

ме

 

того

 

2

 

учительницы:

 

изъ

 

дворянъ

 

Александра

 

Тере-
хова

 

и

 

окончившая

 

курсъ

 

гимназіи

 

дьвица-

 

Антонина
Терехова.

 

Изъ

 

числа

 

помяпл

 

тыхъ

 

учителей,

 

некоторые

 

въ

званіи

 

учителей,

 

какъ

 

не

 

имѣющіе

 

на

 

то

 

права,

 

ссв-ьтоиъ

не

 

утверждены;

 

а

 

занимаются

 

по

 

нрпглашенію

 

родителей,
училпщньшъ

 

же

 

сОвѣтомъ

 

терпятся,

 

по

 

иеим-Іінію

 

мате-

ріа.тыіыхъ

 

средствъ

 

зам-Кишть

 

ихъ

 

учителями

 

более

 

луч-

шими,—

 

словомъ

 

терпятся,

 

какъ

 

жалкая

 

необходимость.
5)

   

Матеріалитое

 

обезпечепіе

 

училищъ:

 

а)

 

иом-ящеше.—

Сущсствовавшія

 

въ

 

п])0шсдшемъ

 

году

 

школы

 

въ

 

городѣ

и

 

у-Ьзде

 

помещались:

 

въ

 

особыхъ

 

училищныхъ

 

домахъ4,
при

 

волостныхъ

 

правлепіяхъ

 

10,

 

въ

 

церковныхъ

 

караул-

кахъ

 

1,

 

въ

 

домахъ

 

учителей —свящепно-цсрковно-служп-

телей

 

16,

 

въ

 

паемиыхъ

 

домахъ

  

и

 

домахъ

 

разночиицев-ь



-

 

309

 

-

21

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

 

частныхъ

 

домахъ,

 

жертвуемыхъ

 

гг.

Сильваискимъ

 

и

 

Похвисневымъ,

 

2.

 

Помещенія

 

училищъ,

за

 

немногимъ

 

нсключеніемъ,

 

далеко

 

неутешительны

 

и

улучшеніе

 

ихъ,

 

хотя

 

и

 

составляете

 

предметъ

 

настоятель-

ной

 

необходимости,

 

не

 

подвинулось

 

впередъ

 

ни-на-шагъ.

сравнительно

 

съ

 

прошедшими

 

годами;

 

он-Ь,

 

попрежнему,

тѣсныя,

 

курныя

 

и

 

служатъ

 

не

 

последнею

 

помехою

 

усп-Б-

хамъ

 

народнаго

 

образованія.
б)

 

Книги

 

и

 

учебныя

 

пособія.— На

 

книги

 

и

 

учебныя

 

по-

собія

 

въ

 

прошедшшъ

 

году

 

земство

 

ассигновало

 

258

 

р.

 

и

95к.,

 

на

 

каковую

 

сумму

 

пріобр-ьтено

 

до

 

11

 

названій

 

и

 

1 200:
экземпляровъ;

 

изъ

 

нихъ

 

незначительная

 

часть— сов-г.томъ

предназначена

 

въ

 

награду

 

лучшимъ

 

и

 

прилежнымъ

 

уче.-

никамъ,

 

для

 

возбужденія

 

соревнованія

 

въ

 

ученикахъ

 

ле-
яивыхъ.

 

Въ

 

числе

 

пріобрІ;тенныхъ

 

книгъ

 

есть — Азбуки
„Столпянскаго",

 

Евангелія,

 

I

 

Начатки

 

хр.

 

ученія,

 

началь-

ное

 

наставленіе

 

въ

 

православной

 

вѣрѣ

 

„Соколова",

 

Род-
ное

 

слово

 

„Ушпнскаго"

 

и

 

другія

 

книги

 

для

 

чтенія,

 

пре-

имущественно

 

духовно-нравственнаго

 

содержанія.

 

Незави-
симо

 

отъ

 

покупки

 

книгъ

 

насчетъ

 

земства,

 

въ

 

разное

 

вре-

мя,

 

въ

 

минувшемъ

 

году,

 

были

 

присылаемы

 

книги

 

и

 

к

 

ин-

спекторомъ

 

народныхъ

 

школъ

 

для

 

безмездной

 

раздачи

 

по

училищамъ,

 

которыя

 

училищнымъ

 

сов'Ьтомъ

 

своевременно

и

 

съ

 

должнымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

были

 

разосланы

 

по

 

назна-

чение

 

Кроме

 

сего

 

на

 

книги

 

и

 

учебныя

 

пособія

 

до

 

37

 

р.

израсходавано

 

по

 

определенно

 

сельскихъ

 

приговоровъ.

Сравнительно

 

обезпеченными

 

училищами

 

въ

 

этомъ

 

отню-

шеніи

 

можно

 

считать

 

городскія

 

приходскія

 

училища

 

и

 

осо--

бенно

 

женское

 

училище,

 

которое

 

обезпечивалось

 

во

 

всѣхъ

отношеніяхъ

 

попечительницею

 

княгинею

 

Черкасскш,

 

ста-

раніемъ

 

которой

 

пріобр-втено

 

книгъ,

 

на

 

ея

 

счетъ,

 

до

 

5:
названій

 

и

 

150

 

экземпляровъ.

 

Не

 

малую

 

долю

 

старанія
въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

прилагали

 

купеческія

 

жены:

 

Маш-
тина

 

и

 

Шаталова;

 

изъ

 

которыхъ

 

послѣд#яя

 

бѣдяымгн

 

уче»-

ницамъ

 

дарила

 

на

 

платья

 

ситцу

 

и

 

доставляла

 

дѣвочкамъ'

матеріалъ

 

для

 

работъ,

 

которымъ

 

онѣ

 

въ

 

училище

 

сбуча-'
лись.

в)

 

Содержаніе

 

училищъ. —На

 

наемъ

 

погіІ5щевій,ца

 

отош -j

леніе

 

н

 

другія

 

потребности

 

училищъ

 

сельскими,

 

обществ'
вами

 

расходовалось

   

до

 

571

 

р.,

  

градшшъ

  

общвсввон^



-

 

310

 

-

независимо

 

отъ

 

-содержанія

 

сторожа

 

и

 

отопленія

 

училищъ,

израсходовано

 

до

 

914

 

руб.

 

Кромѣ

 

сего

 

источниками

 

со-

держанія

 

училищъ

 

служили

 

слѣдующія

 

суммы:

 

отъ

 

про-

шедшаго

 

года

 

оставалось

 

95

 

р.

 

2

 

к.,

 

изъ

 

государствен-

на

 

го

 

казначейства

 

прислано

 

было

 

216

 

руб.,

 

отъ

 

земства

ассигпованныхъ

 

по

 

см-бт-б

 

на

 

народное

 

образованіе

 

из-

расходовано

 

1500,

 

отъ

 

штрафовъ,

 

налагаемыхъ

 

мировыми

посредниками

 

20

 

рублей.

 

Расходы

 

изъ

 

всвхъ

 

означен-

ныхъ

 

суммъ

 

производились

 

въ

 

сл-вдующихъ

 

разм-Ьрахъ:
на

 

покупку

 

книгъ

 

иучебныхъ

 

пособій,

 

па

 

устройство

 

учи-

лищныхъ

 

столовъ

 

и

 

скамеекъ,

 

на

 

покупку

 

ариѳметическихъ

досокъ

 

п

 

др.

 

мелких*

 

аттрибутовъ

 

училищныхъ

 

до

 

664
р.

 

97

 

к.,

 

въ

 

награду

 

и

 

пособіе

 

учителямъ

 

прнходских-ь

училищъ— 324

 

р.,

 

въ

 

награду

 

и

 

пособіе

 

учителямъ

 

сель-

скихъ

 

училищъ— -642

 

р.,

 

на

 

ра-.ъ-Ьды

 

члеиамъ

 

училищ-

наго

 

совЬга

 

для

 

обозрѣнія

 

учнлищъ

 

100

 

р.

 

и

 

на

 

канце-

лярскіе

 

расходы

 

100

 

р.,

 

кукуевское

 

и

 

б'влкоюдгкое

 

учи-

лища

 

обезпечивались

 

въ

 

семъ

 

отношеніи

 

помещиками,—
первое

 

г.

 

Сильванскнмъ,

 

посл-Ьднее

 

же

 

г.

 

Похвпспевымъ;
а

 

загБмъ

 

16

 

училищъ

 

пом-вщались

 

въ

 

домахъ

 

учителей
безплатно.

 

Нельзя

 

иройдти

 

съ

 

неблагодарнымъ

 

молчаніемъ
вс'Бхъ

 

выше

 

помянутыхъ

 

липъ,

 

и

 

особенно

 

священниковъ

серебряно-прудскаго

 

н

 

хрусловскаго,

 

первый

 

около

 

20-ти
л'втъ

 

отдаетъ

 

свой

 

домъвъ

 

распоряженіе

 

училища

 

и

 

учить

детей

 

безплатно,

 

послЬдній

 

же

 

съ

 

1873

 

года

 

пом-Ьщаегь
и

 

учитъд-етей

 

въ

 

своемъ

 

дом-б

 

такъ

 

же

 

безплатно.

 

Жа-
лованье

 

учителямъ

 

производилось

 

изъ

 

следующихъ

 

источ-

никовъ:

 

изъ

 

суммъ

 

м-бстныхъ

 

обществъ,

 

изъ

 

суммъ,

 

ас-

сагнованныхъ

 

земствомъ

 

па

 

народное

 

образованіе,

 

изъ

суммъ,

 

жергвованпыхъ

 

попечителями,

 

попечительницами

 

и

приходскими

 

попечительствами,

 

и,

 

накопецъ,

 

изъ

 

суммъ,

пожертвованныхъ

 

частными

 

лицами.

 

Поприговорамъ

 

сель-

скихъ

 

обществъ,

 

жалованье

 

учителямъ

 

въ

 

зиму

 

назнача-

лось

 

отъ

 

20

 

до

 

100,

 

и

 

въ

 

исключительномъ

 

случав

 

оно

возвышалось

 

более,

 

напр.

 

въ

 

градскомъ

 

мужскомъ

 

при-

ходскомъ

 

училище

 

простиралось

 

до

 

232,

 

въ

 

общей

 

слож-

ности

 

вся

 

сумма

 

жалованья

 

учителей,

 

въ

 

минувшемъ

 

го-,

ду,;

 

по

 

приговорамъ

 

обществъ,

 

простиралась

 

2553

 

руб.

 

Отъ
пожертвованій

 

попечителями,

 

попечительницами,приходски-

ми

 

попечительствами

 

и

 

частными

 

лицами,

 

добавочнаго

 

жа-



311

 

-

лованья

 

учителямъ

 

расходовалось

 

до

 

680

 

р.

 

именно:

 

въ

городскихъ

 

училищахъ,

 

въ

 

женскомъ — отъ

 

попечитель-

ниц!.— княгини

 

Е.

 

А.

 

Черкасской

 

и

 

купеческой

 

жены

Махотиной

 

до

 

150

 

р.,

 

въ

 

васильевскомъ

 

училище

 

отъ

 

по-

печительницъ —той

 

же

 

княгини

 

Черкасской

 

и

 

г.

 

Созоно-
вой

 

100

 

р.,

 

въ

 

кукуевскомъ

 

училище

 

отъ

 

попечителя

 

11.
М.

 

Сильваискаго

 

85

 

р.,

 

въ

 

овчинскомъ

 

училищ-Б

 

отъ

 

по-

печительства

 

50

 

р.,

 

въ

 

бвлколодскомъ

 

отъ

 

попечитель-

ства

 

125

 

р.,

 

въ подникольскомъ училище добавочнаго

 

жа-

лованья

 

учителю

 

25

 

р.

 

отъ

 

попечительства.

6)

 

Ревизія

 

училищъ. —

 

Для

 

бол-Ье

 

удобнаго

 

и

 

бдитель-
наго

 

надзора

 

за

 

ходомъ

 

д-вла

 

народнаго

 

образованія,

 

все.
училища

 

въ

 

уезде,

 

по

 

прежнему,

 

были

 

разделены

 

па

 

уча-

стки

 

между

 

четырьмя

 

членами

 

сов-вта—

 

свящ.

 

Каменскимъ,
свящ.

 

Введенскимъ,

 

у-езднымъ

 

врачемъ

 

Керцеллн

 

и

 

по-

м-вщикомъ

 

Спльванскимъ.

 

Независимо

 

отъ

 

сего

 

градскія
училища

 

-мужское

 

и

 

лсенское— были

 

обозреваемы

 

пред-

сѣдатс.темъ

 

училищнаго

 

совЬта

 

княземъ

 

Черкасскимъ,

 

г.

ииспекторомъ

 

народпыхъ

 

школъ

 

Копопацкимъ

 

и

 

члена-

ми

 

училищнаго

 

совета — увзднымъ

 

врачемъ

 

Керцеллн

 

и

купцомъ

 

Огурцовымъ;

 

а

 

сельскія: —городенское,

 

озерен-

ское —ииспекторомъ

 

народныхъ

 

школъ

 

Конопацкимъ;

 

про-

изведенныя

 

при

 

ревпзіи

 

членами

 

совета

 

испытанія

 

уче-

никовъ

 

иученицъ

 

обнаружили

 

сл-едующіе

 

результатьпобщее
состояніе

 

образовапія

 

судя

 

по

 

скромнымъ

 

средствамъ,

 

на

 

сей

предметъ

 

затрачпваемымъ,находится

 

на

 

степени

 

сравнитель-

но

 

довольно

 

удовлетворительной,особенноеслп

 

при

 

этомъ

 

при-

нять

 

во

 

внимапіе

 

бол гЬе, чемъ

 

жалкое

 

вознагражденіе

 

учите-

лей, стоящее

 

нер-вдко

 

нилгеплаты

 

простагоработника;вътехъ
училищахъ,

 

которыя

 

лучше

 

другихъ

 

организованы

 

и

 

обез-
печепы,

 

результаты

 

знаній

 

учениковъ

 

удовлетворительные.

Лучшими

 

Училищами,

 

помимо

 

градскихъ,

 

стоящихъ

 

да-

леко

 

выше

 

другихъ,

 

оказались

 

въ

 

у-взде

 

сравнительно

 

сле-
дующая

 

училища:

 

серебряно-прудское, хавское,

 

овчпнекое,

холтобинское,

 

б-клколодское

 

и

 

кукуевское.

 

Особеппо

 

не

удовлетворительными

 

оказались

 

слёдующія

 

школы:

 

пру-

дищепское,

 

городенское,

 

хрусловское,

 

причальское,

 

спас-

ское,

 

юдинское

 

и

 

симаковское.

 

Помянутыя

 

училища,

 

по

своему

 

характеру,

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

простыя

 

школы

 

гра-

мотности.

 

При

 

обозрѣніи

 

училищъ,

 

члены

 

сове-га

 

не

 

мог-



-

 

312

 

-

ли

 

не

 

уб-Ьдиться,

 

что

 

неудовлетворительное

 

состояніенѣ-

которыхъ

 

училищъ

 

много

 

зависело

 

какъ

 

отъ

 

мѣстныхъ

сельскихъ

 

обществъ,

 

мало

 

обращающихъ

 

вниманіе

 

на

 

об-

разованіе

 

своихъ

 

детей,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

сельскихъ

 

властей,

часто

 

слишком!,

 

безучастно

 

относящихся

 

къ

 

дѣлу

 

народ*-

наго

 

образованія.

 

Неудовлетворительное

 

состояніе

 

н-Іко-
торыхъ

 

школъ,

 

главнымъ

 

образомъ

 

зависело

 

отъ

 

того

что

 

учителя

 

въ

 

иихъ

 

были

 

самые

 

бездарные

 

и

 

ни

 

воспи-

таніемъ,

 

ни

 

образованіемъ

 

къ

 

этой

 

профессіи

 

не

 

подготов-

ленные

 

п

 

не

 

имеющіе

 

никакого

 

понятія 1

 

о

 

пріемахъ

 

и

методахъ

 

современная

 

преподавапія.

 

Въ

 

нЬкоторыхъ

 

учи-

лищахъ

 

неудовлетворительные

 

успехи

 

учениковъ

 

произо-

шли

 

и

 

отъ

 

не

 

завпсящихъ

 

отъ

 

учителей

 

причшіъ,

 

или

отъ

 

неудобнаго

 

пом-вщенія

 

училища,

 

или

 

отъ

 

неакку-

ратная

 

посѣщееія

 

классовъ

 

учениками,

 

или

 

отъ

 

разно-

временнаго

 

поступленія

 

учениковъ

 

въ

 

училище

 

и,

 

нако-

нец^

 

отъ

 

поздняго

 

иногда

 

открытія

 

училищъ.

 

При

 

ска-

занной

 

органнзаціи

 

училищъ,

 

самый

 

ревностный

 

и

 

добро-

совестный

 

учитель,

 

сомнительно,

 

чтобы

 

могъ

 

достигнуть

удовлегворнтельныхъ

 

результатовъ.

О

 

состояніи

 

народныхъ

 

училищъ

 

богоро-
дицкаго

 

у.

 

за

 

1872-73

 

г.

■

1)

 

Число

 

учнлищъ. —Всехъ

 

училищъ

 

въ

 

г.

 

Вогородиц-
кѣ

 

и

 

уѣздѣ

 

было

 

88,

 

изъ

 

нихъ

 

приходскихъ —2.
2.

 

Число

 

учащихся.— ВсБхъ

 

учащихся

 

было

 

3017,

 

изъ

этого

 

числа

 

дізвочек-ь,-—

 

7.
3).

 

Матеріальное

 

состояніе

 

училищъ

 

было

 

вообще

 

не-

удовлетворительно.

 

Рородскія

 

приход,

 

училища

 

исключи-.'

тельно

 

содержатся

 

на

 

средства

 

города.

 

Сельскія

 

же

 

шко-

лы,

 

содержатся

 

частію

 

на

 

средства

 

сельскихъ

 

обществу

а

 

частію

 

на

 

средства,

 

отпускаемый-

 

земствомъ.

 

Въ

 

пері-
одъ

 

ученія

 

1Й 73/?4

 

года

 

на

 

д-Ьло

 

наррдиаго

 

образованія
издержано

 

обществами

 

2942

 

р,

 

75

 

к.,

 

аземсіъюмъ

 

2608
р.

 

сд

 

коп.

■

      

•

Г!

                                                                                     

■

                 

■

 

'

     

.



я

 

-

ПРИБАБІЕНІЯ

 

КЪ

 

ТУЛ.

 

ЕПАРХ.

 

ВѢДОШОСТЯМЪ.

1-го

 

Августа

       

№

 

15.

        

1874

 

г.

УСПЕНСКАЯ

 

ЦЙКОВЬ,

 

ВЪ

 

Г.

 

БѢЛЕВѢ.

1.

 

Лсторія

 

церкви

 

(Продолж.

 

См.

 

Л?

 

9).

Пожаръ

 

1719

 

г.,

 

превратившій

 

крѣпость

 

въ

 

раз-

валины

 

и

 

иепепрлившій

 

весь

 

Бѣлевъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

долженъ

 

былъ

 

на

 

нѣ которое

 

время

 

остановить

 

или

отсрочить

 

приведете

 

въ

 

иеиолненіе

 

намѣренія

 

граж-

данъ

 

г.

 

Бѣлева

 

построить

 

соборную

 

церковь

 

камен- 1

ныиъ

 

зданіемъ,

 

особенно

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

столь-

никъ

 

Щепотьевъ,

 

на

 

содѣйствіе

 

и

 

усердіе

 

кОтораго
ііъ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

болѣе

 

всего

 

надѣялись

 

,.подьячіе

 

и

посадскіе

 

люди",

 

писавшіе

 

объ

 

этомъ

 

къ

 

нему'

 

въ

Москву,

 

умеръ

 

почти

 

за

 

мѣсяцъ

 

до

 

пожара.

 

Но

 

едва

ли

 

такое

 

большое

 

бѣдствіе,

 

какъ

 

пожаръ

 

17

 

Щ

 

г.

 

и

такое

 

совпадете

 

обстоятельствъ,

 

какъ

 

смерть

 

іДе-
потьева

 

предъ

 

самымъ

 

почти

 

пОжаромъ,

 

могли

 

ео-

всѣмъ

 

остановить

 

намѣреніе

 

гражданъ.

 

Нужда

 

имѣть

въ

 

городѣ

 

соборную

 

церковь

 

должна

 

была

 

побудить
гражданъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

они

 

усилили

 

свое

 

усердіе
и

 

за

 

неимѣніемъ

 

или

 

недостаткомъ

 

евоихъ

 

еобствен-
ныхъ

 

средствъ

 

обратились

 

съ

 

просьбою

 

о

 

помощи

къ

 

извѣстнымъ

 

имъ

 

въ

 

то

 

время

 

благотворителямъ,
и

 

въ

 

особенности

 

кънаслѣдникамъ

 

и

 

родственникамъ

стольника

 

Щепотьева,

 

и

 

потомъ

 

построить

 

собор-
ную

 

церковь.

 

И

 

церковь

 

эта

 

действительно

 

была

 

по-

строена

 

каменнымъ

 

зданіемъ,

 

съ

 

придѣломъ

 

св.

 

Ар-
хангела

 

Михаила

 

только

 

въ

 

какомъ

 

именно

 

году

 

и

при

 

чьемъ

 

личномъ

 

распоряженіи,

 

неизвѣстно:

 

свѣ-



-

 

82

 

-

дѣній

 

объ

 

этомъ

 

обстоятельств*

 

ни

 

какихъ

 

до

 

наше-

го

 

времени

 

не

 

дошло

 

ни

 

въ

 

нисьменныхъ

 

памятни-

ка^,

 

ни

 

въ

 

уетныхъиреданіяхъ.

 

Построенное

 

послѣ

пожара

 

зданіе

 

этой

 

церкви

 

существовало

 

до

 

1821г.,
когда

 

оно

 

было

 

разобрано,

 

а

 

кирпичъ

 

и

 

камень

 

отъ

нея

 

были

 

употреблены

 

на

 

постройку

 

колокольни

 

при

новоустроенномъ

 

каменномъ

 

зданіи

 

той

 

же

 

церкви.

По

 

разсказамъ

 

очевидцев?,,

 

церковь

 

эта

 

какъ

 

по

 

внѣш-

нему

 

своему

 

виду,

 

такъ

 

и

 

по

 

внутреннему

 

устойст-
ву

 

была

 

весьма

 

похожа

 

на

 

существующій

 

доселѣ

 

Спа-
сопреображенскій

 

соборъ

 

въ

 

бѣлевскомъ

 

мужскомъ

монастырѣ,

 

только

 

ниже

 

и

 

тѣснѣе

 

этого

 

послѣдвя-

го;

 

основанія

 

этой

 

церкви

 

и

 

доселѣ

 

еще

 

хорошо

 

видны

по

 

впадинамъ,

 

указывающимъ

 

на

 

то,

 

гдѣ

 

былъ

 

фун-
дамента

 

подъ

 

стѣнами

 

и

 

внутренними

 

столбами

 

въ

срединѣ

 

церкви.

 

Осталась

 

ли

 

новоустроенная

 

послѣ

1719

 

г.

 

Успенская

 

церковь

 

соборною,

 

илижевмѣстѣ

съ

 

уничтоженіемъ

 

крѣпости

 

и

 

соборъ

 

былъ

 

переве-

денъ

 

тогда

 

же

 

въ

 

мужской

 

Спасопреображенскій

 

мо-

настырь,

 

свѣдѣній

 

и

 

объ

 

этомъ

 

никакихъдонасъне

дошло;

 

но

 

названіе

 

Успенской

 

церкви

 

соборною

 

со-

хранилось

 

даже

 

до

 

сего

 

времени(*).
По

 

какому

 

случаю

 

новоустроенную

 

послѣ

 

пожара

1719

 

г.

 

Успенскую

 

церковь

 

вздумалъ

 

замѣнить

 

но-

вою

 

каменного

 

орловскій

 

помѣщикъ

 

Спиридонъ

 

Ти-

(*)

 

Вь

 

настоящее

 

время

 

яъ

 

Вѣлсвѣ

 

существует!,

 

лнѣніс,

 

будто

 

бы

 

61;-
левскій

 

„Соборъ' -

 

нт.

 

XVII

 

и

 

ХѴПІ

 

сго.іѣтіяхъ

 

былъ

 

иъ

 

селѣ

 

Гостунн,

 

въ

17

 

верстах

 

ь

 

оть

 

Вѣлева,

 

бывшею,

 

прежде

 

въ

 

бѣлевскомъ

 

уѣядѣ,

 

а

 

ныв!,
находящемся

 

въ

 

Лпхвинскомъ

 

уѣздѣ

 

калужской

 

туберніи;

 

но

 

мнѣніе

 

это
весьма

 

нуждается

 

въ

 

подкрѣнленіи

 

его

 

письменными

 

свидетельствами.

 

Ут-
верждающее,

 

будто

 

бѣлевскіи

 

соборъ

 

былъ

 

дѣйствптельно

 

въ

 

Гостуни,

 

въ
подтверждение

 

своего

 

мпѣнія,

 

указывают'!,

 

на

 

то,

 

что

 

церковь

 

села

 

Гостуші
называлась

 

въ

 

XVII

 

и

 

XVIII

 

в.

 

бѣлевсішмъ

 

Гостунскпмъ

 

соборомъ.

 

Это
правда.

 

Но

 

изъ

 

пиодовыхъ

 

книгъ

 

KJ30

 

г.

 

ясно

 

видно,

 

что

 

Гостунь

 

при-
надлежала

 

къ

 

числу

 

„дворцевыхъ

 

сслъ",

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

село

 

Сныхово,

 

п
что

 

въ

 

Гостуни

 

быю

 

нѣсколько

 

церквей,

 

а

 

въ

 

числ*

 

ихъ

 

и„Ннкольскііі
Гостунскііі

 

соборъ",

 

какъ

 

церковь

 

соборная

 

не

 

г.

 

Вѣлева,

 

а

 

Гостуни

 

и

 

со-
ст.дішхъ

 

дворцевыхъ

 

селъ.

 

Ветрѣчахмцееся

 

же

 

въ

 

актахъ

 

XVIII

 

столѣтія

нязваніе

 

„протонопъ

 

Гоступскаго

 

собора,"

 

быішіій

 

въ

 

тоже

 

время

 

членом*
бтлевекаго

 

духовнаго

 

иравленія,

 

кажется,

 

указываетъ

 

лппіь

 

на

 

то,

 

что

 

го-
стунсвая

 

церковь

 

удержала

 

за

 

собою

 

названіе

 

„собора"

 

до

 

конца

 

ХУІІІ

 

в-



-88

 

-

нофеевъ

 

Мацневъ,

 

-хотѣлъ

 

ли

 

онъ

 

исполнить

 

ка-

кое-нибудь

 

обѣщаніе,

 

данное

 

щ%

 

или

 

же

 

хотѣлъ

 

ус-

троить

 

болѣе

 

просторный

 

и

 

болѣе

 

благолѣпный

 

храмъ,

чішъ

 

какой

 

былъ

 

устроенъ

 

около

 

1719

 

г.

 

прискуд-

ныхъ

 

въ

 

то

 

время

 

средствахъ

 

строителей

 

и

 

труд-

ныхъ

 

обстоятельствах!:,

 

гражданъ

 

г.

 

Бѣлева,

 

неиз-

вѣстно.

 

Ияъ

 

актовъ

 

извѣстно

 

лишь

 

то,

 

чтоонъпред-

принялъ

 

постройку

 

новаго

 

храма

 

съ

 

благословенія
Самуила,

 

епископа

 

крутицкаго,

 

въ

 

1775

 

г.

 

давшаго

резолюцію,

 

позволявшую

 

строить

 

эту

 

церковь;

 

на-

чалъ

 

постройку

 

въ

 

1770

 

г.

 

на

 

свой

 

счетъ

 

при

 

по-

мощи

 

нѣкоторыхъ

 

бѣлевскихъ

 

гражданъ

 

и,

 

не

 

окон-

чивши

 

е%

 

умеръ.

 

Въ

 

какомъ

 

году

 

онъумеръ,

 

неиз-

вестно;

 

инвѣстно

 

лишь

 

то,

 

что

 

средствъ

 

на

 

окон-

чаніе

 

этой

 

постройки

 

онъ

 

послѣ

 

себя

 

никакихъ

 

не

олавилъ.

 

За

 

иеимѣніемъ

 

средствъ

 

дальнѣйшее

 

строе -

Hie

 

церкви

 

остановилось

 

на

 

неопредѣленное

 

время,

и

 

въ

 

ѳдво

 

время

 

едва

 

не

 

было'

 

сломано

 

и

 

то.

 

что

было

 

сдѣлано

 

Мацневымъ.

 

Бѣлевское

 

градское

 

об-
щество,

 

вслѣдствіе

 

отношенія

 

бѣлевскаго

 

духовна-

і'0

 

правлемія

 

(неизвѣстно

 

въ

 

какомъ

 

году)

 

въ

 

бѣ-

левскій

 

магистратъ.

 

приняло ,

 

окончаніе

 

постройки
этой

 

церкви

 

на

 

счетъ

 

обіцественныхъ

 

доходовъ;

 

но

время

 

шло,

 

а

 

обязательство

 

не

 

приводилось

 

въ

 

ис-

полненіе;

 

мало

 

того,

 

считая

 

недостроенное

 

зданіе
церкви

 

какъ

 

бы

 

своею

 

городскою

 

собственностью,
общество

 

въ

 

1799

 

г.

 

вздумало

 

помѣстить

 

въ

 

этомъ

зданіи

 

пороховой

 

магазинъ

 

квартировавшаго

 

в'ь

 

Бѣ-

левѣ

 

гусарскаго

 

полка.

 

Имѣя

 

все

 

это

 

въ

 

виду,

 

туль-

ская

 

духовная

 

консисторія,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

дѣла

 

о

построеніи

 

Успенской

 

церкви

 

новымъ

 

каменнымъ

 

зда-

нъ'мъ,

 

постановила

 

и

 

гірсоп?.

 

Мееодій

 

утвердилъ:

 

не-

оконченную

 

постройкою

 

Успенскую

 

церковь

 

разо-

брать,

 

а

 

кирпичъ

 

отъ

 

нея

 

отдать

 

въ

 

бѣлевскій

 

жен-

скій

 

монастырь

 

на

 

постройку

 

колокольни

 

и

 

ограды

вокругъ

 

монастыря.

 

О

 

постановленіи

 

своемъ

 

конси-

сторія

 

сдѣлала

 

сообіценіе

 

въ

 

тульское

  

губернское



-

 

84

 

-

правленіе,

 

прося

 

согласія

 

этого

 

послѣдняго

 

на

 

его

постановленіе.

 

Губернское

 

правленіе

 

разсмотрѣло

 

это

дѣло

 

и

 

не

 

изъявило

 

своего

 

согласія

 

на

 

сломку

 

не-

достроеннаго

 

церковнаго

 

зданія,

 

но

 

предписала

 

бѣ-

левскоігу

 

городничему

 

наблюдать

 

затѣмъ,

 

чтобы

 

град-

ское

 

общество

 

исполнило

 

свое

 

обязательство

 

окон-

чить

 

построеніе

 

церкви,

 

а

 

въслучаѣ

 

невозможности

привести

 

это

 

обязательство

 

въ

 

исполненіе,

 

матеріаяъ
разобранной

 

церкви

 

предоставить

 

рйспоряженію
строителей

 

церкви.

 

Свѣдѣнія

 

объ

 

этомъ

 

доселѣ

 

со-

хранились

 

въ

 

копіи

 

съ

 

указа

 

тульскаго

 

губернскаго
правленія

 

бѣлевскому

 

городничему

 

отъ

 

20

 

февраля
1803

 

г.

 

за

 

«№

 

3595,

 

хранящейся

 

въ

 

архивѣ

 

Успен-
ской

 

церкви.

 

Вотъ

 

этотъ

 

интересный

 

указъ:

,,Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

Самодержца
Всероссійскаго

 

изъ

 

тульскаго

 

губернскаго

 

нравленія

 

бѣ-

левскому

 

городничему.

 

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Ве-
личества

 

сіе

 

правленіе,

 

по

 

сообщенію

 

тульской

 

духовной
консисторіи,

 

копмь

 

сіе

 

даетъ

 

знать,

 

что

 

оная

 

по

 

слу-

шаніи

 

дѣла

 

о

 

новострюющейся

 

въ

 

Бѣлевѣкамепнымъзда-

ніемъ

 

Успенской

 

церкви

 

опредѣлила

 

и

 

преосвященный

 

ут-

вердилъ:

 

1-е,

 

что

 

оную

 

Успенскую

 

церковь

 

каменнымъ

зданіемъ

 

позволено

 

построить

 

по

 

резолюціи

 

преоевящен-

наго

 

Самуила

 

епископа

 

бывшаго

 

крутицкаго

 

еще

 

въ775
году;

 

2-е,

 

изъ

 

присланнаго

 

правленія

 

рапорта

 

значитъ,

что

 

ту

 

церковь

 

пачалъ

 

строить

 

орловскій

 

помѣщикъ

 

Спи-
ридонъ

 

Тимофеевъ

 

сынъ

 

Мацпеви

 

собствеинымъ

 

кошгомъ

при

 

помощи

 

доброхотнаго

 

подаянія

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

бѣ-

левскихъ

 

гражданъ

 

и

 

не

 

докончивъ

 

волею

 

Божіею

 

умре

и

 

суммы

 

на

 

совершеніе

 

оной

 

никому

 

не

 

оставилъ,

 

теперь

же

 

никто

 

къ

 

тому

 

не

 

приступаете,

 

а

 

церковныхъ

 

денегъ

въ

 

сборѣ

 

весьма

 

мало;

 

на

 

посланное

 

же

 

изъ

 

бѣлевскаго

духовнаго

 

правленія

 

въ

 

тамошній

 

городовой

 

магистрата

сообщеніе

 

таковымъ

 

же

 

хотя

 

п

 

дано

 

знать,

 

что

 

тамош-

нее

 

гражданское

 

общество

 

взяло

 

на

 

себя

 

оную

 

церковь

привести

 

постройкою

 

къ

 

окончаиію

 

общественными

 

дохо-

дами,

 

(*)

 

но

 

не

 

только

 

оной

 

къ

 

окончанію

 

по

 

пыпѣ

 

не

 

при-

(*)

 

Саиое

 

отношепіе

 

бѣлевскаго

 

духовнаго

 

прапленія

 

въ

 

городовой

 

маги-
страт!,

 

и

 

иришпіс

 

городскимъ

 

обществомъ

 

окончанія

 

постройки

 

на

 

счетъ
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вело,

 

но

 

еще

 

и

 

прежде

 

произведенную

 

той

 

церкви

 

построй-
ку

 

употребило

 

въ

 

свою

 

пользу,

 

назнача,

 

какъ

 

изъ

 

сего

же

 

дѣла

 

значитъ,

 

въ

 

1799

 

году

 

непристойную

 

и

 

для

 

свя-

тыни

 

мѣста

 

обидную

 

поклажу

 

пороховаго

 

магазейва

 

тор-

бы

 

гусарскаго

 

полку,

 

почему

 

и

 

нѣтъ

 

надежды,

 

чтобы

 

то

градское

 

общество

 

привело

 

когда

 

ни

 

есть

 

ту

 

церковь

 

по-

стройкою

 

къ

 

окончанію;

 

3-е

 

настоящая

 

Успенская

 

цер-

ковь,

 

въ

 

которой

 

нынѣ

 

и

 

священнослуженіе

 

отправляет-

ся,

 

но

 

присланной

 

изъ

 

бѣлевскаго

 

духовнаго

 

правіенія
вѣдоыости

 

показана

 

каменнаго

 

зданія

 

въ

 

твердости,

 

по-

чему

 

въ

 

той

 

новостроющейся

 

церкви

 

и

 

нужды

 

никакой
не

 

настоитъ,

 

ибо

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

къ

 

окончанію

 

ея

 

ника-

кой

 

надежды

 

не

 

предвидится, —сумнительно

 

и

 

то,

 

чтобы
она

 

могла

 

быть

 

прочною,

 

тѣмъ

 

паче,

 

что

 

судя

 

по

 

вре-

мени,

 

коего

 

отъ

 

начатія

 

оной

 

строенія

 

протекло

 

уже

 

слиш-

комъ

 

26

 

лѣтъ,

 

стоитъ

 

она

 

не

 

оконченною;

 

и

 

слѣдователь-

но

 

отъ

 

дождей

 

и

 

мокроты

 

въ

 

стѣнахъ

 

и

 

сводахъ

 

должна

быть

 

повреждена,

 

для

 

того

 

оную

 

церковь,

 

яко

 

излишнюю

и

 

ко

 

окончанію

 

постройкою

 

вовсе

 

безнадежную,

 

уничто-

жить;

 

а

 

какъ

 

консисторіи,

 

по

 

имѣющемуся

 

въней

 

обыв-
шемъ

 

въ

 

городѣ

 

Бѣлевѣ

 

пожарѣ

 

дѣлу,

 

извѣстно,

 

чтотѣмъ

пожаромъ

 

въ

 

тамошнемъ

 

Крестовоздвиженскомъ

 

дѣвичь-

емъ

 

монастырѣ

 

всѣ

 

монастырскія

 

строенія

 

и

 

ограда

 

ист-

реблены,

 

а

 

къ

 

тому

 

жь

 

и

 

колокольни

 

при

 

томъ

 

монасты-

ре

 

не

 

имѣется,

 

что

 

для

 

монастыря

 

а

 

особливо

 

женскаго

необходимо

 

нужно,

 

исправить

 

же

 

всею

 

тою

 

положенною

по

 

штату

 

на

 

монастырь

 

суммою

 

пикакъ

 

нельзя;

 

то

 

въ

уваженіе

 

сихъ

 

необходимо

 

нужныхъ

 

обстоятельству

 

кир-

пичъ

 

той

 

уничтожающейся

 

церкви

 

отдать

 

на

 

построепіе
при

 

упомянутомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

колокольни

 

и

 

кру-

гомъ

 

оеаго

 

ограды;

 

по

 

дабы

 

съ

 

свѣтской

 

стороны

 

не

 

мог-

ло

 

иногда

 

послѣдовать

 

какого-либо

 

препятствія;

 

то

 

въ

 

сіе
правленіе

 

сообщаетъ

 

и

 

требуетъ,

 

дабы

 

сіе

 

благоволило
консисторію

 

увѣдомить,

 

согласно

 

ли

 

оно

 

на

 

сіе

  

учинен-

общественннхъ

 

доходовъ

 

едва

 

ли

 

не

 

указываютъ

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

ту

 

пору,

какъ

 

начиналось

 

дѣло

 

о

 

постройкѣ

 

новаго

 

яданія

 

Успенской

 

церкви,

 

цер-

ковь

 

эта

 

была

 

еще

 

„соборною"

 

и

 

общество

 

принимало

 

участіе

 

въ

 

ходатай
ствѣ

 

о

 

постройкѣ

 

новаго

 

зданія

 

этой

 

церкви,

 

а

 

потому

 

и

 

считалось обязан-
иымъ

 

докончить

 

начатую

 

постройку.
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иое

 

консисторіею

 

положеніе.

 

Приказали:

 

Такъ

 

какъ

 

пзъ

сего

 

сообщенія

 

видно,

 

что

 

бѣлевскге,

 

городское

 

общест-

во

 

означенную

 

недостроенную

 

Успенскую

 

ц,

 

приняло

 

па

себя

 

привесть

 

постройкою

 

къ

 

окончанію

 

общественными
доходами,

 

то

 

пзъ-за

 

сего

 

губернское

 

правленіе

 

па

 

слом-

ку

 

ея

 

дать

 

согласія

 

не

 

можетъ;

 

поелику

 

же

 

копсисторія
изъясняетъ,

 

что

 

въ

 

томъ

 

п])оизводимомъ

 

для

 

церкви

 

ка-

менномъ

 

зданіи

 

былъ

 

хранимъ

 

прежде

 

по]юхъ

 

полку

 

гу-

сарскаго

 

и

 

тѣмъ

 

отноеитъ

 

оное

 

непристойною

 

для

 

святы-

ни

 

мѣста

 

поклажею;

 

но

 

какъ

 

зданіе

 

сіе

 

есть

 

еще

 

неос-

вященное

 

и

 

отдѣлкою

 

неоконченное,

 

а

 

происходить

 

толь-

ко

 

кладка

 

матеріала;

 

то

 

и

 

противности

 

въ

 

пороховой

 

зем-

ляной

 

клажи

 

правлепіе

 

съ

 

своей

 

стороны

 

не

 

замѣчаетъ.

О

 

чемъ

 

и

 

дабы

 

граждане

 

обязательство

 

свое

 

исполнили,

о

 

томъ

 

къ

 

наблюденію

 

имъ

 

тамошнему

 

городничему

 

пред-

писать

 

указомъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

если

 

къ

 

исполнение

 

того

 

какія
настоятъ

 

невозможности,

 

въ

 

такомъ

 

елучаѣ

 

употреблен-
ный

 

матеріалъ

 

представить

 

па

 

волю

 

той

 

церкви

 

строите-

лей.

 

О

 

чемъ

 

и

 

булевскому

 

городовому

 

магистрату

 

пред-

писать

 

[и

 

предписано]

 

указомъ.

 

Февраля'

 

20

 

дня

 

1803

 

го-

да.

 

№

 

3595. "(*)
Такимъ

 

образомъ

 

недоконченная

 

постройка

 

новой
Успенской

 

ц.

 

едва

 

не

 

была

 

уничтожена

 

на

 

27

 

году

отъ

 

времени

 

ея

 

заложенія.

 

Неизвѣстно,

 

какое

 

имен-

но

 

личное

 

участіе

 

принималъ

 

бѣлевскій

 

городничій
въ

 

дальнѣйшей

 

судьбѣ

 

Успенской

 

ц.;

 

но

 

вмѣшатель-

ство

 

гражданскаго

 

начальства

 

въ

 

дѣло

 

построенія
этой

 

церкви

 

новымъ

 

каменнымъ

 

зданіемъ

 

вообще

 

ока-

залось

 

благотворнымъ.

 

Въ

 

виду

 

указа

 

губернскаго
правлен ія

 

бѣлевское-

 

городское

 

общество,

 

конечно,

не

 

могло

 

не

 

позаботиться

 

о

 

скорѣйшемъ

 

исполненіи
даннаго

 

имь

 

за

 

нѣоколько

 

лѣтъ

 

иредъ

 

тѣмъ

 

обяза-
тельства

 

„оную

 

церковь

 

привесть

 

постройкою '

 

Кб
окончанію

 

общественными

 

доходами*',

 

и

 

по

 

всей

 

ве-
роятности

 

въ

 

томъ

 

же

 

1 80В

 

году

 

приступило

 

къ

 

окон-

чанию

 

постройки

 

церкви

 

на

 

счетъ

  

общественных'^

(*)

 

См.

 

Лѣтиіі.

 

Бѣл.

 

Усіі.

 

ц.

 

л.

 

13-й

 

цер.

 

а'рх.

 

Усн.

 

ц.



f

 

—

 

№~,

городскихъ

 

доходовъ,

 

такъчто

 

въ

 

1804

 

г.

 

построй-
ка

 

была

 

уже

 

окончена.

 

Свѣдѣнія

 

какъ

 

о

 

времени

начатія

 

постройки

 

этой

 

церкви

 

каменнымъ

 

зданіемъ,
такъ

 

и

 

о

 

времени

 

ея

 

окончанія

 

сохранились

 

въ

 

до-

кументах!,

 

церкви.

 

Въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

Ус-
пенской

 

ц.

 

до

 

1857

 

г.

 

въ

 

п.

 

1

 

писалось

 

такъ:

 

„Начата
строеніемъ1776

 

г..

 

тщаніемъ

 

орловскаго

 

помѣщика

Спиридона

 

ТимофееваМацнева,собственнымъего

 

кош-

томъ,

 

при

 

помощи

 

доброхотнаго

 

подаянія

 

отъ

 

бѣ-

левскихъ

 

гражданъ,

 

а

 

приведена

 

постройкою

 

къокон-

чанію

 

въ

 

1804

 

году

 

общественными

 

доходами

 

тѣхъ

же

 

гражданъ". (*)

 

Почему

 

городское

 

общество

 

въ

 

са-

момъ

 

началѣ

 

принятаго

 

имъ

 

на

 

себя

 

обязательства
не

 

приступило

 

къ

 

окончанію

 

постройки

 

этой

 

церк-

ви,

 

по

 

неимѣнію

 

ли

 

на

 

то

 

достаточныхъ

 

средствъ

или

 

по

 

обыкновенной

 

привычкѣ

 

распорядителей

 

об-
щественными

 

суммами

 

отлагать

 

употребленіе

 

этихъ

суммъ

 

по

 

назначенію

 

на

 

извѣстный

 

предмета

 

съ

 

го-

да

 

на

 

годъ

 

подъ

 

разными

 

повидимому

 

благовидными
.

 

предлогами,

 

отгадать

 

трудно;

 

что

 

же

 

касается

 

до

неприведенія

 

въ

 

исполненіе

 

этого

 

обязательства

 

послѣ

1800

 

г.,

 

то

 

въ

 

это

 

время

 

отъ

 

гражданъ

 

невозможно

было

 

и

 

требовать

 

настоятельно

 

того,

 

чтобы

 

они

 

при-

ступили

 

къ

 

окончанію

 

постройки

 

Успенской

 

церкви.

Большой

 

бѣлевскій

 

пожаръ

 

3

 

мая

 

1801

 

г.,

 

испепе-

лившій

 

большую

 

и

 

лучшую

 

часть

 

города

 

на

 

время

долженъ

 

былъ

 

остановить

 

эту

 

постройку,

 

если

 

бы
общество

 

и

 

желало

 

привести

 

въ

 

исполненіе

 

свое

 

обя-

 

ч

зательство.

 

въ

 

это

 

время

 

нужна

 

была

 

помощь

 

и

 

ча-

стнымъ

 

лицамъ

 

и

 

самому

 

обществу,

 

потому

 

что

 

въ

чиелѣ

 

другихъ

 

зданій

 

сгорѣлъ

 

и

 

самый

 

городовой

 

ма-

гистрата,

 

и

 

церквамъ

 

и

 

монастырямъ,

 

опустошен-

нымъ

 

пожаромъ.

 

Въ

 

числѣ

 

другихъ

 

церквей

 

въ

 

этотъ

ужасный

 

пожаръ

 

немного

 

потерпѣла

 

и

 

прежняя

 

Ус-

(*)

 

См,

 

Дѣт.

 

Бѣл.

 

Усн.

 

ц.

 

і.

 

2

 

и

 

клиров,

 

вѣд.

 

до

 

1857

 

г.
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пенская

 

ц.:

 

во

 

всѣхъ

 

сказаніяхъ

 

о

 

пожарѣ

 

1801

 

д,

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

церквей,

 

потерпѣвшихъ

 

отъ

 

по-

жара,

 

упоминается

 

и

 

объ

 

Успенской

 

церкви;

 

новее-

то

 

яснѣе

 

объ

 

этомъ

 

сказано

 

у

 

Бабкова

 

въ

 

его

 

,.Лѣ-

тописи

 

Воскресенской

 

церкви".

 

Подъ

 

цифрою

 

8

 

въ

сказаніи

 

объ

 

этомъ

 

пожарѣ

 

у

 

Бабкова

 

записано:

„Приходская

 

церковь,

 

что

 

за

 

городскимъ

 

мостомъ

Успѣнія

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

называемая

 

собор-
ная,— вся

 

наружность

 

обгорѣлаи

 

колокола

 

слились".
(*)

 

На

 

чей

 

счетъ.

 

на

 

церковный

 

ли,

 

или

 

общест-
венный,

 

или

 

на

 

счетъ

 

частныхъ

 

благотворителей

 

бы-
ли

 

исправлены

 

поврежденія,

 

произведенный

 

пожа-

ромъ

 

въ

 

древнемъ

 

зданіи

 

церкви,

 

и

 

куплены

 

новые

•колокола,— неизвѣстно. Такъ

 

же

 

неизвѣстнои

 

то.при-

няло

 

ли

 

на

 

себя

 

городское

 

общество

 

внутреннюю

отдѣлку

 

новоустроенной

 

церкви,

 

или

 

же

 

оно

 

огра-

ничилось

 

только

 

одною

 

внѣшнею

 

отдѣлкою

 

зданія
церкви.

 

Съ

 

достовѣрностію

 

извѣстно

 

лишь

 

то,

 

что

общество

 

городское

 

не

 

довело

 

до

 

конца

 

всего

 

дѣла

построенія

 

новой

 

церкви,

 

такъ

 

какъ

 

„настоящая'^
новоустроенной

 

церкви

 

была

 

отдѣлана

 

не

 

на

 

счетъ

общественныхъ

 

доходовъ,

 

а

 

на

 

счетъ

 

пожертвова-

ны

 

частныхъ

 

лицъ.

 

По

 

примѣру

 

того,

 

какъ

 

строи-

лись

 

многія

 

другія

 

церкви

 

въБѣлевѣ,

 

городское

 

об-
щество

 

если

 

и

 

взялось

 

за

 

внутреннее

 

устройство

 

Ус-
пенской

 

ц.,

 

то

 

ограничилось

 

лишь

 

самымъ

 

необхо-
димым^

 

именно

 

устройствомъ

 

въ

 

этой

 

церкви

 

при-

ф

 

дѣла

 

во

 

имя

 

Собора

 

Пресв.

 

Богородицы

 

и

 

отдѣлкою

трапезной.

 

По

 

устному

 

сказанію,

 

трапезная

 

былаот-
дѣлана

 

и

 

освящена

 

прежде

 

настоящей

 

около

 

1805
или

 

1806

 

г.

 

протоіереемъ

 

Богородицерождественской
церк.

 

Ѳедоромъ

 

Николаевымъ

 

Гостунскимъ,

 

при

 

свя-

щенник

 

Успенской

 

ц.

 

Иванѣ

 

Ѳедоровѣ.

 

Сказаніе
это

 

находитъ

 

себѣ

 

подтвержденіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

пе-

(*)

 

См.

 

церк.

 

Лѣт.

 

Вобкона

 

въ

 

Воскр,

 

ц.

 

стр.

 

394,
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ремѣненный

 

въ

 

1865

 

г.

 

за

 

ветхостію

 

прежній

 

антн-

минсъ

 

этого

 

придѣла

 

на

 

новый

 

былъ

 

освященъ

 

въ

1805

 

г.

 

преосв.

 

Амвросіемъ.

 

Антиминсъ

 

этотъ

 

по

всей

 

вѣроятности

 

былъ

 

освященъ

 

и

 

выданъ

 

ко

 

вре-

мени

 

освященія

 

трапезной

 

церкви,

 

или

 

немного

 

ра-

нѣе

 

ея

 

освященія,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

сохранив-

шейся

 

доселѣ

 

описи

 

церковному

 

имуществу

 

1809

 

г.

описана

 

тоіыш

 

одна

 

трапезная

 

съ

 

устроеннымъ

 

въ

ней

 

придѣломъ

 

во

 

имя

 

Собора

 

Нресв.

 

Богородицы;
.о

 

церкви

 

же

 

настоящей

 

тамъ

 

ничего

 

не

 

сказано,

 

изъ

чего

 

видно,

 

что

 

она

 

въ

 

ту

 

пору

 

была

 

еще

 

не

 

уст-

роена^).
Можно

 

полагать

 

съ

 

достовѣрностію,

 

что

 

устрой-
ство

 

настоящей

 

въ

 

новоустроенномъ

 

каменномъ

 

зда-

ніи

 

Успенской

 

ц.

 

началось

 

только

 

около

 

1815

 

г.

 

По-
крайнеймѣрѣ

 

извѣстно

 

несомнѣнно,

 

что

 

настоящая

въ

 

этой

 

церкви

 

освящена

 

была

 

только

 

30

 

октября
1815

 

г.,

 

до

 

того

 

же

 

времени

 

служба

 

лѣтомъ

 

совер-

шалась

 

въ

 

древней

 

церкви(* :і: ).

 

Въ

 

надписи

 

на

 

под-

престольномъ

 

крестѣ

 

въ

 

настоящей

 

значится

 

слѣ-

дующее:

 

,,Освятися

 

жертвенникъ

 

Господа

 

нащего

Іисуса

 

Христа

 

во

 

храмѣ

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Бого-
родицы

 

при

 

дерлсавѣ

 

благочестивѣйшаго

 

самодерл;ав-

нѣйшаго,

 

Великаго

 

Государя

 

нашего,

 

Императора
Александра

 

Павловича

 

всея

 

Розсіи.. .

 

по

 

благосло-
венію

 

преосвященнаго

 

Амвросія,

 

епископа

 

тульска-

го

 

и

 

бѣлевскаго,

 

въ

 

лѣто

 

1815

 

мѣсяца

 

октября

 

30
дня

 

на

 

память

 

святыхъ

 

мученикъ

 

Зиновія

 

и

 

Зино-
віи,

 

Жабынской

 

пустыни

 

строителемъ,

 

іеромонахомъ
Михаиломъ".

 

А

 

что

 

до

 

того

 

времени

 

служба

 

лѣтомъ

совершалась

 

еще

 

въ

 

древней

 

церкви,

 

это

 

отчасти

видно

 

даже

 

и

 

изъ

 

того,

 

что

 

новоустроенная

 

наетоя-

(*)

 

См-

 

лѣт.

 

Усп.

 

п.

 

л.

 

і.
(**)

 

Есть

 

осшшаніе

 

полагать,

 

что

 

въ

 

древней

 

церкви

 

служба

 

во

 

вреие-

иамъ

 

совершалась

 

даже

 

до

 

1820

 

г.,

 

только

 

не

 

въ

 

настоящей,

 

а

 

въ

 

иридѣлѣ

собора

 

Архангела

 

Михаила.
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щая

 

была

 

освящена

 

па

 

аптиминсѣ

 

прелшей

 

церкви,

освященномъ

 

въ

 

1783

 

г.

 

преосв.

 

Амвросіемъ,

 

еписко-

помъ

 

крутицкимъ,

 

каковой

 

антиминсъ

 

былъ

 

перемѣ-

ненъ

 

на

 

новый

 

только

 

въ

 

1858

 

году,

 

зданіе

 

же

 

преж-

ней

 

церкви,

 

какъ

 

говорятъ

 

старожилы,

 

было

 

крѣп-

ко

 

до

 

самаго

 

времени

 

разобранія

 

его

 

въ

 

1821

 

г.

 

Изъ
устныхъ

 

сказаній

 

извѣстио,

 

что

 

особенное

 

попеченіе
къ

 

окончательному

 

устройству

 

настоящей

 

въ

 

Успен-
ской

 

ц.

 

прилагали

 

три

 

лица:

 

бывшій

 

бѣлевскійстряп-

чій,-

 

титуляр.

 

совѣтникъ

 

Андрей

 

Николаевичъ

 

Мя-
соѣдовъ.

 

бѣлевскій

 

купецъ

 

Даніилъ

 

Дмитріевъ

 

Вол-
ковъ— староста

 

бѣлевск.Аѳанасіе-Кирилловской

 

церк-

ви,

 

и

 

прихожанинъ

 

Успенской

 

ц.,

 

бѣлевск.

 

купецъ,

Алексѣй

 

Ивановъ

 

Еазанинъ.

 

ТІамятникомъ

 

ихъ

 

бли-
жяйшаго

 

участія

 

въ

 

окончательномъ

 

устройствѣ

 

Ус
пенской

 

церкви

 

осталась

 

навсегда

 

стоящая

 

въ

 

ико-

ностасе

 

на

 

лѣвомъ

 

клиросѣ

 

икона

 

съ

 

изображеніемъ
на

 

ней

 

св.

 

апостола

 

Андрея

 

Первозванная

 

св.

 

Алек-
сѣя

 

человѣка

 

Божія

 

и

 

пр.

 

Даніила

 

столпника,

 

име-

на

 

коихъ

 

носили

 

эти

 

три

 

благотворителя

 

Успенской
церкви(*).

Такъ,

 

наконецъ,

 

довершено

 

было

 

строеніе

 

новой
Успенской

 

церкви,

 

спустя

 

почти

 

40

 

лѣтъ

 

со

 

времени

ея

 

закладки

 

не

 

вдалекѣ

 

отъ

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

стояла

древняя

 

Успенская

 

же,

 

амол;етъ

 

быть

 

и

 

Архангель-
ская,

 

соборная

 

церковь.

 

Но

 

скудныя

 

средства

 

ея

строителей

 

далеко

 

не

 

могли

 

сдѣлатьэту

 

церковь

 

внол-

нѣ

 

благолѣпною:

 

поэтому

 

благоустройство

 

ея

 

про-

должалось

 

и

 

послѣ

 

1815

 

г.

 

въ

 

теченіе

 

почти

 

пяти-'
десяти

 

лѣтъ.

 

Новоустроенная

 

церковь

 

была

 

не

 

до-

вольно

 

просторна,(**)

 

не

 

прочна

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

сво-

ихъ

 

частяхъ

 

и

 

не

 

имѣла

 

при

 

себѣ

 

колокольни.

 

Въ

(*)

 

Собранный

 

объ

 

:>тпмъ

 

свѣдѣніясм,

 

въ

 

лѣт.

 

Бѣл.

 

Усн.

 

ц.

 

нал.

 

4.
(**)

 

Длина

 

настоящей

 

была

 

и

 

досей

 

есть

 

9

 

аріп.,

 

а

 

ширина

 

11,

 

длппа
же

 

трапезной

 

была

 

только

 

Ѵд

 

арншнъ

 

съ

 

тремя

 

окнами

 

въ

 

каждой

 

сторопѣ.

См,

 

лѣт.

 

Усн.

 

і!„

 

л.

 

2.
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прежнія

 

времена,

 

когда

 

въ

 

Бѣлевѣ

 

женщины

 

и

 

дѣ-

вицы

 

почти

 

совсѣмъ

 

не

 

ходили

 

въ

 

церковь

 

отчасти

по

 

приверженности

 

своей

 

къ

 

разнымъ

 

закоренѣлымъ

обычаямъ.

 

наелѣдственнымъ

 

отъ

 

старообрядческихъ
„старицъ''

 

и

 

,.келейницъ и ,

 

кото])ыхъ,

 

далее

 

въ

 

на-

чалѣ

 

текущаго

 

столѣтія,

 

въ

 

Бѣлевѣ

 

оффиціально

 

на-

считывалось

 

до

 

1300

 

душъ,

 

отчасти

 

же

 

и

 

изъ

 

лоя;-

ной

 

боязни

 

показатья

 

„церковного",

 

т.

 

е-

 

въ

 

послед-
ней

 

половинѣ

 

ирогпедшаго

 

столѣтія,

 

новоустроенная

церковь

 

могла

 

казаться

 

просторною;

 

теперь

 

же

 

цоелѣ

1815

 

года,

 

когда

 

въ

 

Бѣлевѣ

 

стали

 

постепенно

 

умень-

шаться

 

„старицы"

 

и

 

„келейныя",

 

когда

 

устроилась

единовѣрческая

 

церковь

 

и

 

въ

 

расколѣ

 

совершился

поворота

 

къ

 

соединен ію

 

съ

 

церковью,

 

и

 

когда

 

вслѣд-

ствіе

 

этого

 

женщины

 

стали

 

ходить

 

въцерк.

 

въ

 

воскре-

сенье

 

и

 

праздничные

 

дни;

 

новоустроенная

 

Успенская
церковь

 

уже

 

не

 

могла

 

соотвѣтствовать

 

нуждамъбого-
мольцевъ

 

и

 

прихолъанъ

 

по

 

своей

 

малой

 

вмѣстимости.

Вслѣдствіе

 

этого

 

въ

 

1821

 

г .

 

бывшійнастоятельэтойцер .

свящ.

 

Григорій

 

Иродіон.

 

У

 

спенскій

 

и

 

церковный

 

ста-

роста

 

купецъ

 

Иванъ

 

Прокоп.

 

Еозинъ

 

при

 

пособіи
отъ

 

нѣкоторыхъ

 

усердныхъ

 

ирихожанъ

 

ипосторон-

нихъ

 

доброхотныхъ

 

жертвователей,

 

ножелавшихъ

остаться

 

неизвѣстными,

 

предпринимая

 

постройку

 

ка-

менной

 

колокольни,

 

нашли

 

необходимымъ

 

въ

 

тоШ
время

 

распространить

 

въ

 

длину

 

трапезную

 

церковь

прибавленіемъ

 

съ

 

каждой

 

стороны

 

по

 

два

 

окна

 

-

 

на

1074

 

аршинъ.'

 

Планъ

 

на

 

прикладку

 

стѣнъ

 

и

 

пост-

ройку

 

новой

 

колокольни

 

былъ

 

составлен'!,

 

губерн-
скимъ

 

архитекторомъ

 

Максимомъ

 

Макеимовымъ

 

Пра-
ве.

 

Къ

 

работамъ

 

приступлено

 

было

 

въ

 

томъ

 

же

 

1821
году.

 

Въ

 

слѣдующемъ

 

1822

 

г.

 

прикладка

 

стѣнъ

 

бы-
ла

 

окончена;

 

въ

 

тоже

 

время

 

былъ

 

выстланъ

 

въ

 

тра-

пезной

 

каменный

 

копъ

 

и

 

сдѣлана

 

была

 

на

 

н«*й

 

де-

ревянная

 

крыша.

 

Но

 

средства

 

строителей

 

и

 

на

 

этотъ

разъ

 

были

 

весьма

 

скудны,

 

а

 

потому

 

построение

 

ко-

локольни,

 

требовавшее

 

болыпихъ

 

издержекъ,

 

чѣмъ
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распространение

 

трапезной,

 

не

 

могло

 

идти

 

успѣшно,

не

 

смотря

 

даже

 

на

 

то,

 

что

 

строители

 

имѣли

 

часть

готоваго

 

матеріала

 

въ

 

кирпичѣ

 

и

 

камнѣ

 

разобран-
ной

 

съ

 

разрѣшенія

 

начальства

 

древней

 

Успенской
церкви.

 

Построеніе

 

колокольни

 

продолжалось

 

болѣе

10

 

лѣтъ

 

и

 

окончено

 

было

 

совсѣмъ

 

лишь

 

въ

 

1832

 

г.

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

строители

 

собирали

 

пожертво"

ванія

 

на

 

производившуюся

 

постройку,

 

и

 

самая

 

по-

стройка

 

подвигалась

 

вперсдъ

 

съ

 

годанагодъпо

 

не-

многу.

 

А

 

средства

 

эти,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

приходора-

сходныхъ

 

книгъ,

 

поступали

 

въ

 

ограниченномъ

 

ко-

личеств

 

и

 

не

 

равномѣрно

 

до

 

самаго

 

1832

 

года:

 

такъ

въ

 

1821

 

и

 

1822

 

г.,

 

когда

 

вмѣстѣсъ

 

постройкою

 

ко-

локольни

 

производилось

 

и

 

расширеніе

 

трапезной,
пожертвованій

 

[въ

 

два

 

года)

 

поступило

 

5,867

 

р. 55
к.

 

ассигн.,

 

въ

 

1823

 

и

 

1824

 

г.,— 3,306

 

р.

 

35

 

к.,въ

1825

 

и

 

1826

 

г— 1,942

 

р.

 

30

 

к.,

 

въ

 

1827

 

и

 

1828
г.— 2478

 

р.

 

78

 

к.,

 

въ

 

1829

 

и

 

1830

 

г.— 3,435

 

р. 5
к.,

 

а

 

въ

 

1831

 

и

 

1832

 

г.— только

 

1,068

 

р.

 

99

 

к.,-

а

 

всего

 

въ

 

12

 

лѣтъ

 

поступило

 

17,989

 

р.

 

82

 

к.

 

ас-

сигн.,

 

или

 

5,139

 

р.

 

95

 

к.

 

на

 

наши

 

теперешнія

 

день-

ги,

 

а

 

израсходовано

 

было

 

всего

 

на

 

распространеніе
трапезной

 

и

 

построеніе

 

колокольни

 

около

 

19,000р.
ассигнациями.

 

Недостатокъ

 

въ

 

средствахъ

 

былъ

 

до

того

 

ощутителенъ,

 

что

 

заставилъ

 

даже

 

строителей,

для

 

сокращенія

 

издержекъ,

 

измѣнить

 

первоначаль-

ный

 

великолѣпный

 

фасадъ

 

колокольни,

 

составленный
арх.

 

Праве,

 

и

 

со

 

втораго

 

этажа

 

продолжать

 

пост-

ройку

 

по

 

новому

 

плану,

 

составленному

 

чиновникомъ

Борисомъ

 

Петровымъ

 

Чеботаревымъ.'(*)

 

Само

 

собою
понятно,

 

что

 

измѣненіе

 

плана

 

во

 

время

 

самой

 

пост-

ройки

 

для

 

сокращенія

 

издержекъ

 

на

 

постройку

 

ко-

локольни

 

не

 

могло

 

не

 

повредить

 

архитектурѣ

 

этой
колокольни,

 

но

 

при

 

всемъ

 

этомъ,

 

и

 

теперь

 

колоколь-

(*)

 

Свѣдінія

 

о

 

построеніи

 

колокольни

 

и

 

разширеніп

 

трапезной

  

см,

  

ѵь

лѣт.

 

Усн.

 

ц.

 

л.

 

2

 

и

 

3.
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ня

 

Успенской

 

ц.

 

есть

 

одна

 

изъ

 

лучшихъ

 

въ

 

городѣ

послѣ

 

колокольни

 

мужекаго

 

Спасопреображенскаго
монастыря:

 

она

 

довольно

 

массивна,

 

въ

 

три

 

этажа,

54

 

арш.

 

высоты;

 

очень

 

красива

 

по

 

архитектурѣ,

 

къ

еожалѣвію

 

безъ

 

шпица,

 

который

 

придалъ

 

бы

 

ей

 

еще

больше

 

вида

 

и

 

соотвѣтствія

 

всѣмъ

 

частямъ

 

фасада.
Прошло

 

послѣ

 

того

 

немного

 

лѣтъ,истала

 

высту-

пать

 

на

 

видъ

 

необходимость

 

произведенія

 

новой

 

ка-

питальной

 

постройки.

 

Теперь

 

стали

 

обнаруживать-
ся

 

послѣдствія

 

долговременнаго

 

стоянія

 

неокончен-

ной

 

постройки

 

церкви

 

подъ

 

доядами

 

и

 

сыростью:

въ

 

алтарѣ

 

настоящей

 

показались

 

трещины,

 

которыя,

съ

 

году

 

на

 

годъ

 

увеличиваясь,

 

наконецъ

 

стали

 

да-

вать

 

большую

 

течь

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ.

 

Сдѣлать

какія-нибудь

 

поправки

 

для

 

уничтоженія

 

трещинъне

оказалось

 

возможнымъ.

 

вслѣдствіе

 

чего

 

настоятель

церкви,

 

протоіерей

 

Григорій

 

Род.

 

Успенскій

 

и

 

цер-

ковный

 

староста

 

купецъ

 

ІІетръ

 

ВасильевъМерени-
щевскій

 

испрашивали

 

благословеніе

 

преоевященнѣй-

шаго

 

Дамаскина,

 

бывшаго

 

епископа

 

тульскагоибѣ-

левскаго,

 

алтарь

 

этотъ

 

разобрать

 

до

 

основанія

 

и

вмѣсто

 

него

 

построить

 

новый

 

болѣе

 

просторный,

 

чѣмъ

прежній,

 

съ

 

каменными

 

сводами

 

и

 

подъ

 

желѣзною

крышею

 

вмѣсто

 

прежней

 

деревянной.

 

Постройка

 

бы-
ла

 

начата

 

въ

 

1842

 

г.,

 

а

 

лѣтомъ

 

1843

 

г.

 

окончена.

Средствами

 

къ

 

произвсденію

 

этой

 

постройки

 

служи-

ли

 

добровольныя

 

пожертвованія

 

прихожанъипосто-

роннихъ

 

доброхотныхъ

 

датслей,

 

каковыхъ

 

пожерт-

вованій

 

въ

 

1842

 

и

 

1843

 

г.

 

было

 

собрано

 

какъвид-

яо

 

изъ

 

приходорасхоцныхъ

 

книгъ.,

 

475

 

р., а

 

на

 

по-

стройку

 

употреблено

 

395

 

р.

 

85

 

к.

 

Одновременно

 

съ

постройкою

 

алтаря

 

и

 

каменный

 

иолъ

 

въ

 

трапезной
церкви

 

былъ

 

замѣненъ

 

деревяннымъ.

 

Новый

 

алтарь

освяіценъ

 

въ

 

1843

 

г.

 

на

 

прежнемъ

 

Щ

 

антиминсѣ,

освященномъ

 

преосвященнымъ

 

Амвросіемъ

 

въ

 

1783
году.(*)

 

Въслѣдующемъ

 

1844

 

году

 

въ

 

трапезнойцерк-

(*)

 

См.

 

лѣт.

 

Усп.

 

д.

 

л.

 

3

 

и

 

іцміходо-расх.

 

кн.

 

1842

 

и

 

1(Ш

 

г.
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ви

 

надъ

 

входными

 

западными

 

дверьми

 

были

 

устроены

деревянный

 

хоры

 

для

 

пѣьчихъ,

 

авъ

 

1840

 

г..деревянная

крыша

 

на

 

трапезной

 

была

 

замѣпена

 

желѣзною.(*)

 

Въ
1859

 

г.

 

при

 

входѣ

 

въ

 

храмъ

 

съ

 

западной

 

стороны

было

 

сдѣлано

 

новое

 

крыльцо

 

изъ

 

бѣлаго

 

тесанаго

камня .'(**]

 

Время

 

от'ь

 

времени

 

между

 

тѣмъ

 

церковь

ежегодно

 

украшалась

 

и

 

внутри

 

утварью

 

и

 

ризни-

цею

 

до

 

18(55

 

г.,

 

когда

 

предпринято

 

было

 

устрой-

ство

 

въ

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

трапезной

 

новаго

 

придѣла

 

во

имя

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

и

 

новаго

 

иконостаса

 

для

 

ири-

дѣла

 

во

 

имя

 

собора

 

Пресв.

 

Богородицы.
Устройство

 

втораго

 

придѣла

 

въ

 

трапезной

 

Успен-
ской

 

церкви

 

было

 

предпринято

 

съ

 

благословснія

 

пре-

освященнѣйшаго

 

Никандра

 

прихожанами

 

той

 

же

 

церк-

ви,

 

бѣлевскимъ

 

купцемъ

 

Александром'!,

 

Максим.

 

Бо-
родинымъ,

 

или

 

Огрѣшневымъ.

 

и

 

матерью

 

его,

 

купе-

ческою

 

вдовою

 

Анною

 

Михаил.

 

Бородиной).

 

Изънихъ
первый

 

устройствомъ

 

этого

 

придѣла

 

хотѣлъ

 

почтить

память

 

своего

 

родителя,

 

а

 

вторая

 

память

 

своего

 

му-

жа,

 

купца

 

Максима

 

Васильева

 

Бородина,

 

умерша-

го

 

20

 

іюня

 

I860

 

г.

 

Благотворители

 

эти

 

сначала

 

хо-

тѣли

 

устроить

 

новый

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

иреп.

 

Мак-
сима

 

Исповѣдника.

 

намять

 

котораго

 

совершается

 

13
августа,

 

и

 

имя

 

котораго

 

носилъ

 

покойный

 

Максимъ
Басил.

 

Бородинъ;

 

но

 

другіе

 

прихожане

 

той

 

же

 

церк-

ви,

 

также

 

усердствовавшіе

 

въ

 

иостроеніи

 

этого

 

при-

дала,

 

изъявили

 

желаніе

 

освятить

 

этотъ

 

придѣлъво

имя

 

всѣхъ

 

святыхъ-

 

Бородины

 

согласились

 

на

 

по-

священіе

 

новоустроеннаго

 

но

 

ихъ

 

иачинаніюиусер-
дію

 

придѣла

 

имени

 

всѣхъ

 

святыхъ, но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

иконостасѣ

 

этого

 

иридѣла

 

поставлена

 

была

 

написан-

ная

 

ими

 

ко. дню

 

его

 

освященія

 

икона

 

пр.

 

Максима
Исповѣдника,

 

и

 

чтобы

 

ежегодно

 

совершаемо

 

было
празднованіе

 

этого

 

Угодника

 

Божія

 

13

 

августа.

 

Од-

(*)

 

См.

 

лѣт.

 

Уси.

 

ц.

 

л.

 

5.
(**

 

См.

 

лѣт.

 

Уси.

 

ц.

 

л.

 

3.



-

 

95

 

-

нозременно

 

съ

 

устроепіемъ

 

придѣла

 

въ

 

лѣвой

 

сто-

ронѣ

 

тѣже

 

благотворители

 

Бородины,

 

съ

 

разрѣше-

нія

 

преосві

 

Никандра,

 

разобрали

 

на

 

правой

 

сторо-

нѣ

 

иконостасъ

 

придѣла

 

собора

 

Пр.

 

Богородицы

 

и

для

 

однообразія

 

и

 

симметріи

 

устроили

 

новый

 

оди-

наковаго

 

вида

 

и

 

одинаковой

 

мѣры

 

съ

 

устроеннымъ

въ

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

Иконы

 

какъ

 

въ

 

томъ,

 

такъ

 

и

 

въ

другомъ

 

иридѣлахъ.

 

за

 

исключеніемъ

 

нѣкоторыхъ

древних*,

 

всѣ

 

почти

 

были

 

вновь

 

написаны

 

на

 

счетъ

Бородиныхъ.

 

Самые

 

иконостасы

 

были

 

сдѣланы

 

по

заказу

 

бѣлевекимъ

 

мастеромъ,

 

купцемъИваномъ

 

Пет-
ровыми

 

Орловыми,

 

съ

 

значительною

 

уступкою

 

въцѣ-

нѣ,

 

за

 

800

 

р.,(*)

 

и

 

сдѣланы

 

весьма

 

хорошо,

 

такъ

что,

 

въ

 

настоящее

 

время 1,

 

когда

 

рѣзьба

 

этихъ

 

ико-

ностасовъ

 

вызолочена,

 

трапезная

 

Успенской

 

ц.

 

по

своему

 

виду,

 

чистотѣ

 

и

 

свѣтлости

 

одна

 

изъ

 

лучшихъ

въ

 

Бѣлевѣ;

 

послѣ

 

трапезной

 

Аѳанаеіе-Кирилловской

церкви

 

она

 

справедливо

 

можетъ

 

занять

 

первое

 

мѣ-

сто,

 

хотя

 

въ

 

богатствѣ

 

украшеній

 

она

 

далеко

 

усту-

паетъ

 

траиезнымъ

 

церквей

 

Покровской,

 

Николаев-
ской,

 

на

 

посадѣ,

 

и

 

даже

 

Срѣтенской.

 

Видно,

 

что

жертвователи

 

и

 

распорядители

 

заботились

 

не

 

о

 

томъ,

чтобы

 

побольше

 

было

 

ослѣпительнаго

 

для

 

глазъ

наружнаго

 

блеска,

 

а

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

все

 

въдомѣБо-

жіемъ

 

было

 

благообразно,

 

чисто

 

и

 

на

 

своемъмѣстѣ,

и

 

чтобы

 

взоръ

 

молящихся

 

не

 

развлекался

 

ненужною

затѣйливостію

 

украшеній

 

храма

 

или

 

богатствомъ
этихъ

 

украшеній,

 

а

 

напротивъ

 

покоился

 

на

 

той

 

или

другой

 

стоящей

 

въ

 

этихъ

 

иконоотасахъ

 

чтимыхъ

 

всѣ-

ми

 

иконахъ

 

Кипрской

 

БояпейАІатери и

 

собораПресв.
Богородицы.

 

Оба

 

эти

 

придѣла

 

были

 

освящены

 

К)
сентября

 

1865

 

г.,

 

но

 

благословеніюпреосв.

 

Никанд-
ра,

 

бывшимъ

 

въ

 

то

 

время

 

благочиннымъ

 

градскихъ

бѣлевскихъ

 

церквей

 

прот.

 

Николаевской

 

ц.

 

Іоанномъ

С*)

 

См.

 

лѣт.

 

Уси.

 

д.

 

л.

 

5.



-

 

96'

 

- ,

Басил.

 

Глаголѳвымъ,

 

нановыхъ

 

антиминсахъ,

 

освя-

щенныхъ

 

в'ь

 

1864

 

г.

 

преосв.

 

Никандромъ.

 

На

 

под-

престольныхт,

 

крестахъ

 

обоихъ

 

придѣловъ

 

на

 

мѣд-

выхъ

 

дощечкахъ

 

выбиты

 

надписи,

 

изъ

 

коихъ

 

на

 

кре-

стѣ

 

праваго

 

придѣла

 

значится:

 

„Освященъ

 

сей

 

свя-

тый

 

престолъ

 

въ

 

придѣлѣ

 

собора

 

Пресвятыя

 

Бого-
родицы,

 

перестроенномъ

 

усердіемъ

 

бѣлевскаго

 

2-й
гильдіи

 

купца

 

Александра

 

Максимова

 

и

 

матери

 

его

Анны

 

Михайловой

 

Бородиныхъ

 

въцарствованіе бла-
гочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра
Николаевича,

 

по

 

благословѣнію

 

преосвященнѣйшаго

Никандра,

 

епископа

 

тульскаго

 

и

 

бѣлевскаго,

 

благо-
чиннымъ

 

г.

 

Бѣлева

 

протоіереемъ

 

Іоанномъ

 

Глаголе-
вымъ

 

186о

 

года

 

сентября

 

16

 

дня";

 

а

 

накрестѣлѣ-

ваго

 

придѣла

 

значится

 

слѣдующее:

 

,.

 

Освященъ

 

сей
святый

 

престолъ

 

въ

 

придѣлѣ

 

всѣхъ

 

святыхъ,

 

вновь

устроенномъ

 

усердіемъ

 

бѣлевскаго

 

2-й

 

гильдіи

 

куп-

ца

 

Александра

 

Максимова

 

и

 

матери

 

его

 

Анны

 

Ми-
хайловой

 

Бородиныхъ

 

въ

 

царствованіе

 

благочести-
вѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Никола-
евича,

 

по

 

благословенію

 

преосвященнѣйшаго

 

Ни-
кандра,

 

епископа

 

тульскаго

 

и

 

бѣлевскаго,

 

благочин-
нымъ

 

г.

 

Бѣлева

 

протоіереемъІоанномъГлаголевымъ
1865

 

г.

 

сентября

 

16

 

дня"

 

Во

 

время

 

устройства но-

выхъ

 

иконостасовъ

 

обращено

 

было

 

вниманіе

 

на

 

ар-

ку

 

надъ

 

входными

 

дверьми

 

изъ

 

трапезной

 

въ

 

насто-

ящую.

 

Арка

 

эта

 

была

 

прелде

 

очень

 

невелика,

 

а

 

про-

ходъ

 

въ

 

настоящую

 

былъ

 

очень

 

тѣсенъ,

 

отъ

 

чего

 

и

самый

 

видъ

 

изъ

 

трапезной

 

въ

 

настоящую

 

былъ

 

недо-

статочно

 

открытымъ

 

для

 

стоящихъ

 

въ

 

трапезной.
Такъ

 

какъ

 

мѣсто

 

позволяло

 

сдѣлать

 

болѣе

 

простор-

ный

 

и

 

удобный

 

проходъ

 

изъ

 

трапезной

 

въ

 

настоя-

щую

 

и

 

дать

 

надлежащій

 

видъ

 

настоящей

 

изъ

 

тра-

пезной;

 

то

 

при

 

устройствѣ

 

новыхъ

 

иконостасовъ

 

ар-

ка

 

была

 

значительно

 

раздѣлана

 

какъ

 

въ

 

высоту,

такъ

 

и

 

въ

 

ширину.

(ІІродолжсиіс

 

будстъ)
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ДК
Заботы

 

русскаго

 

духовенства

 

XV

 

и

 

XVI

 

в.

 

об*

 

окрнчательномъ

 

сверже-

иіи

 

татарскагб

 

пга.

 

НерѢнгителышя

 

дѣиствія'

 

■

 

'■

 

ГоаМна ■

 

j№ '

 

нр^^лй' зеайа
Ахмата.

 

Соборное

 

посланіе

 

духовенства

 

на

 

Угру.

 

Цосланіе

 

ВадЦаі^ а-р-

хіев.

 

ростовского,

 

Д-Мствіе

 

атихъ

 

носланій

 

на

 

Іоанна

 

Щ-/о.

 

Два

 

'посла-
нія

 

м.

 

Макарія

 

къ

 

царю

 

п

 

войску

 

во

 

время

 

капанСка'го

 

•

 

похода 1 ; '

 

Д^іВстШ
зтихъ

 

посланіі?

 

на

 

Іоанна

 

IV.

        

:

      

■

                                   

JTOOKH

^ННЙОІ
Утверждению

 

внутрецняго

 

порядка

 

на ,

 

Рус^

 

ор^

ганизаціи

 

прочйой

 

единодержавной

 

вдасти

 

мнргр ;м%
шало

 

неупроченность

 

положения

 

русского

 

го,с ударства

со

 

стороны

 

окружавшихъ

 

его

 

сосѣднихъ

 

государств*.

Русскіе

 

XY

 

и

 

ХУІ

 

в.

 

хотя

 

и

 

перестали

 

платить

 

дань

татарамъ,

 

но

 

не

 

освободились

 

отъ

 

шіхъ

 

соверщен^

но:

 

татарскіе

 

ханы

 

очень

 

часто

 

нападали

 

нарухщя

владѣнія,

 

проникали

 

до.

 

Москвы

 

и

 

заставляли

 

скры-

ваться

 

изъ

 

нея

 

самихъ

 

московскихъ

 

государей.

 

.щ>

востока

 

грозили

 

Роесіи

 

царства

 

казанелфе^и^здтра^
ханское;

 

съ

 

сѣверо-запада

 

ливрнскій

 

орд^нъ^у^т
скіе

 

государи

 

должны

 

были

 

заботиться

 

объ

 

упрочат
ыіи

 

границъ

 

своего

 

государства

 

и

 

объ

 

ослабленій
силы

 

своихъ

 

внѣншихъ

 

враговъ.

 

На

 

эти

 

заботы,

 

со-

чувственно

 

отзывалось

 

и

 

духовенство:

 

оно

 

посылало

свои

 

благожеланія

 

князьямъ,

 

отправляющимся

 

на

войну,

 

давало

 

совѣты

 

въ

 

рѣшитсльныхъ ...сдучаяхъ',

поддерживало

 

ослабѣвавшій

 

духъ

 

въ

 

государяхъ,

 

а

въ

 

войскѣ

 

іюрядокъ

 

и

 

дисциплину,,

 

и

 

тѣмъ

 

спасало

русскую

 

землю

 

отъ

 

страшнаго

 

опустошенія

 

враговъ.

При

 

Іоаннѣ

 

Басильовичѣ

 

III

 

на

 

Россію

 

иапмъ 'Mr

тарскій

 

ханъ

 

Ахматъ;

 

всликій

 

князь

 

выщедъ*

 

про-

тивъ

 

него,

 

но

 

убоялся

 

его

 

многочисленнаго

 

войска 1,
и,

 

по

 

совѣту

 

своихъ

 

боя])ъ,

 

рѣгпился'

 

оставить*

 

все

и

 

бѣжать.,

 

Ахматъ

 

близокъ

 

былъ

 

къ

 

ІоЩѢ]

 

й3!
дорогѣ

 

своей

 

все

 

опустошалъ,

 

жегъ,

 

г\МЖъУві(-

*)

 

Статьп

 

//•//,— См.

 

,\:

 

13-й.
'•

                                      

|

  

і

   

'_••■,;,

 

т

 

:

 

■■



валъ.

 

Нерѣшитёльность

 

дѣйетвійіоанновыхъ

 

противъ

хана

 

Ахматд

 

опасеніе

 

тѣхъ

 

б^дствійкакія

 

она

 

мог-

ла

 

навлечь

 

на

 

русскую

 

землю,— все

 

это

 

побудило
сначала

 

митрополита

 

Геронтія,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

высшимъ

духовенствомъ

 

обраться

 

къ

 

Іоанну

 

съ

 

„соборнымъ
гіосланіемъ",

 

въ

 

которомъ

 

указывалось

 

на

 

необхо-
димость

 

борьбы

 

съ

 

татарами,

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

самому

Іоанну

 

надлежитъ

 

стоять

 

во

 

главѣ

 

войска,

 

для

 

оду-

шевленія

 

его(*).

 

Но

 

это

 

„соборное

 

посланіе

 

духо-

венства

 

на

 

Угру

 

(13

 

ноября

 

1480)"

 

не

 

возъимѣло

надлежащего

 

дѣйствія.

 

Іоаннъ

 

медлилъ.

 

не

 

рѣшал-

ся

 

и

 

даже

 

сталъ

 

вести

 

съ

 

Ахматомъ

 

переговоры

 

о

мирѣ.

 

Тогда

 

архіепископъ

 

ростовскій

 

Вассіанъ,

 

ду-

ховники

 

Іоанна

 

и

 

близкое

 

ему

 

довѣренное

 

лицо,

 

от-

правилъ

 

къ

 

нему

 

на

 

Угру

 

отъ

 

себя

 

лично

 

другое

 

по-

сланіе,

 

написанное

 

съ

 

замѣчательнымъ искусствомъі

убѣдительностію.

 

Стараясь,

 

подѣйствовать

 

нанерѣ-

шйтельнаго

 

Іоанна,

 

Вассіанъ

 

пускаетъ

 

въ

 

ходъ

 

и

религіозную,

 

и

 

свѣтскую

 

начитанность

 

свою,

 

ста-

рается

 

возбудить

 

въ

 

немъ

 

мужество

 

и

 

текстами

 

св.

писанія,

 

и

 

примѣрами

 

изъ

 

отечественной

 

исторіи.и
даже

 

изреченіями

 

классической

 

мудрости.

 

Въ

 

этомъ

же

 

посланіи

 

Вассіанъ

 

весьма

 

тонко

 

разбиваетъ,

 

вѣ-

роятно

 

сильно

 

дѣйствовавшія

 

на

 

Іоанна,

 

доводы

 

пар-

тіи,

 

настаивавшей

 

на

 

необходимости

 

примиренія

 

съ

Ахматомъ.
«Намъ,

 

Государь

 

великій»— такъ

 

начинаешь

 

Вассіанъ
свое

 

посланіе— «надлежитъ

 

вспоминать

 

вамъ,

 

а

 

'вамъ—
насъ

 

слушать;

 

и

 

вотъ,

 

нынѣ

 

я

 

дерзнулъ

 

написать

 

къ

 

тво-

ему

 

благородству,

 

такъ

 

какъ

 

хочу

 

нѣчто

 

вспомнить

 

отъ

Божественнаго

 

писанія,

 

насколько

 

Богъ

 

вразуыилъ

 

меия

на

 

крѣпость

 

и

 

утвержденіе

 

твоей

 

державы....

 

Дошли

 

до

.насъ

 

слухи,

 

будто

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

уже бесерменинъ

 

Ах-
матъ

 

приближается

 

и

 

погубляетъ

 

христіанство

 

и

 

въ

 

осо-

бенности

 

похваляется

  

на

 

тебя

 

и

 

на

 

твое

  

отечество,

 

ты

(*)

 

Акты

 

истор.,

 

т,

 

1-й,

 

стр.

 

137,

 

Л»

 

90.

/



—ж#

 

—

предъ

 

нимъ

 

смиряешься

 

и

 

молишь

 

его

 

о

 

Мирѣ;

 

й'кънё-
иу

 

посылаешь,

 

а

 

онъ

 

все

 

также

 

дышетъ

 

гнѣвомъ

 

и

 

тво-

его

 

моленія>

 

пе

 

слуптаетъ,

 

но

 

хочетъ

 

до

 

конца

 

раззорить

христіанство...'.

 

Прослышали

 

мы

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

прежніе
твои

 

развратники

 

не

 

перестаютъ

 

шептать

 

тебѣ

 

въ

 

уши

іьстивыя

 

рѣчи

 

и

 

совѣтуютъ

 

тсбѣ

 

пе

 

противиться

 

супо-

статамъ,

 

не.

 

отступить.

 

Внимай

 

не

 

пмъ,

 

а

 

себѣ

 

и

 

всёЖу

стаду,

 

въ

 

немъ

 

же

 

Духъ

 

СвятыіТ

 

поставилътебя,

 

боголго-
бивый

 

царь

 

вседержавпый!

 

Вѣдь

 

что

 

совѣтуютъ

 

тебѣ

 

эти

льстивые

 

и

 

лжепмепитые,

 

почитающіе

 

себя

 

христіанаміг?
Да

 

только

 

то,

 

чтобы

 

побросавъ

 

щиты

 

свои,

 

и

 

ни'

 

мало

•по

 

сопротивляясь

 

этимъ

 

окаянпьшъ

 

сыроядцамъ,

 

предавъ

н

 

кристіапство,

 

и

 

свое

 

отечество,

 

ты

 

бы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ни-
ми,

 

какъ

 

бѣглецъ,

 

скитался

 

по

 

инымъ

 

с: ранамъ.

 

Помы-
сли

 

же,

 

велемудрый

 

государь!

 

Отъ

 

какой

 

славьг

 

и

 

въ

 

ка-

кое

 

безчестіе

 

сводятъ

 

они

 

твое

 

величество,

 

поелѣтого,

какъ

 

такое

 

множество

 

парода

 

погибло

 

и

 

столько

 

церквей"

Божіихъ

 

рааорено

 

п

 

осквернено.

 

И

 

кто

 

же

 

будетъ

 

на-

столько

 

каменносердеченъ,

 

что

 

не

 

восплачется

 

объ

 

этой
погибели?

 

Убойся

 

яге

 

и

 

ты,

 

о

 

пастырь!

 

Не

 

отъ !

 

твоііхъ
Ш

 

рукъ

 

взыіцетъ

 

Богъ

 

кровь

 

погибшнхъ?..

 

И

 

куда

 

же

хочешь

 

ты

 

бѣжать,

 

или

 

гдѣ

 

воцариться

 

погубнвъ

 

вручён-
пое

 

тебѣ

 

отъ 'Бога

 

стадо?

 

Слушай,

 

чтопророкъговоритъ:

аще

 

взыграепшея,

 

яко

 

орелъ,

 

и

 

аще

 

посреди

 

звѣздъ

 

гнез-

до

 

свое

 

сотіюрииіи,

 

то

 

и

 

оттудатясверру,

 

рече

 

Господь.
И

 

вотъ

 

теперь,

 

когда,

 

какъ

 

слышно,

 

безбожный

 

агарян-

сшй'народъ

 

приблизился

 

:къ

 

странамъ

 

паншмъ

 

къ

 

оте-

честву;

 

уже

 

поплѣшілъ

 

опъ

 

п

 

многія

 

смёжйыя

 

съ

 

на-

шимъ

 

отсчествомъ

 

страны

 

и

 

па

 

пасъ

 

движется,— выходи

же

 

скорѣй

 

ему

 

на

 

встрѣчу,

 

отложивъ

 

весь

 

страхъпвзявъ

на

 

помощь

 

Бога

 

и

 

Пречистую

 

Богородицу,

 

нашего

 

хрн-

стіапства

 

ПоМощннцу

 

н

 

заступницу,

 

и

 

всѣхъ

 

святыхъ.

Ішемлп

 

'Словамъ

 

Демокрита

 

философа:

 

князю

 

подобаетъ
іімііть

 

умъ

 

ко

 

всему

 

временному,

 

на

 

супостатовъ

 

крепость
и

 

храбрость,

 

а

 

къ

 

своей

 

,дружинѣ

 

любовь

 

исладкш.'лри-

ьѣтъ.

 

Прими

 

за

 

образецъ

 

прародителей;

 

твоихъ:. они,

 

.не

только

 

русскую

 

землю

 

обороняли

 

отъ

 

поганыхъ,

 

но

 

даже

и

 

другія

 

страны

 

завоевывали.

 

Прнпомпи

 

Игоря,

 

Святосла-
ва,

 

Владиміра,

 

бравшихъ

 

дань

 

съ

 

царей

 

греческихъ;прп-

ііоіііш

 

и

 

Владиміра

 

Моноыаха,— какъ

 

бился

 

онъ

 

съ

 

ока-



явными

 

црлшами

 

за

 

руесяущ

 

землю;

 

да,

 

ишошъіддо-

щіЪі

 

Щттт

 

Динігтрія,

 

троено

 

праршшя*

 

какое

 

му-

ж^етвр

 

и

 

ярабррсть

 

показалъ

 

онъ

 

за

 

Дономъ

 

иадъ

 

тѣвд

#е : ;едроядцами

 

окаянными?

 

Самъ

 

впереди . воѣхъ

 

'бился.,
не

 

щіда

 

своей

 

жианй»

 

ради

 

избавленія

 

христіанъ....

 

Не
урр^н^л^я-рйъ

 

и

 

не

 

испугался

 

множества

 

татаръ,

 

не

 

в.о-

ратился

 

йазадъ,

  

не

 

сказалъ

 

себѣ

 

самому:

  

у

 

меня

 

жена

и

 

дѣт.ц,

 

и:

 

бргатс:тва

 

много;

   

если

 

даже

 

и

 

аахватятъ,

 

мою

зем;гірг

 

tq.

 

я

 

поселюсь,

 

гдѣ

 

нибудь

 

въ,другрмъ

 

мѣстѣіціѣтъ!

съ

 

уверенности

  

устемился

 

онъ

 

на

 

подвигъ

 

и

  

выѣхалъ

напередъ

 

и

 

лицемъ

 

цъ

 

лицу

 

сталъ

 

противъ

 

окаяннаго

 

ра-

щнадо.врщ,

 

Мамая,

 

усиливаясь

 

исхрить

 

изъустъего

слрв$снре;

 

стддо

 

Христовы

 

хъ

 

овецъ,

 

потому

 

то

 

и

 

всемило-

стивей

 

Бргъ;

 

послалъ

 

ему

 

скорую

 

помощь.

 

Если

 

же

 

ты

на.

 

это.,

 

скажешь,

 

что

 

мы

 

отъ

 

прародителей

 

нащихъ

 

обяза-
вэд

 

клдтцрю— Доѵлрднимать

 

руки

 

иневозставать

 

противъ

даря;

 

(jr.

 

е,-.;

 

хана);

 

то

 

послушай

 

же,

 

боголюбивый

 

царь!
ес>ли

 

клятва,

 

ѳта^

 

бываетъ

   

по

 

нуждѣ,

 

то

 

намъ

 

повелѣно

продать

 

та$ія

 

клятвы

 

и

 

раарѣщать.

 

Такъ

 

святѣйшійми-

тррцрлитъ,

 

и

 

мы

 

в

 

весь

 

бргрлюбрый

 

соборъ— прощаемъ

И;разрѣшавмъ,

 

и,

 

бдагословляемъ

 

тебя

 

противъ

 

него,

 

пе

$акъ

 

нрртръ,

 

царя.,

 

нр

 

какъ

 

противъ

 

разбойника,

 

хищ-

ника

 

ж,

 

бргрборца.;

 

лу.чіне

 

тебѣ .

 

солгать

 

да.

 

остаться

 

въ

 

жи-

вых^,

 

нежели

 

держаться ;

 

.истины

 

и

 

погибнуть,

 

пустивъ

 

тѣхъ

(т.

 

е,

 

татаръ)

 

въ.

 

землю

 

наразрущеніе

 

и

 

истреблеиіе

 

все-

го

 

христщрра,

 

на

 

запустѣріе и,осквернепіе святымъцерк-

вамъ,

 

Не ;

 

слѣдуетъ

 

тебѣ

 

уподобляться

 

окаянному

 

Ироду,
кртррый

 

не

 

зо-т&лъ,

 

клятвы,

 

преступить

 

(неправильно

 

дан-

ной),

 

и

 

нргибъ....

 

Мы,

 

не

 

перестанем/ь

 

отъ

  

чистой

 

вѣры

молить

 

отеб£,чтрбы

 

ты

 

рдолѣлъ

 

враговъ,

 

чтобы

 

они

 

рас-

сыпались

 

поганые,

 

ослѣплѣпленные

 

молпіею

 

Божіею.Мы
радуемся

 

и:

 

веселимся

 

твримъ

 

прдвигамъ;

 

но

 

помни

 

сло-

ва^

 

*пр,е?е$п|вый

 

до

 

конца,

 

той

 

спасенъ

 

будетъ».(*)
Въ

 

этомъ

 

посланди

 

въ

 

первый

 

разъ

 

такъ

 

твердо
сознается

 

отечественная

 

власть

 

въ

 

лицѣ

 

народнаго

русскаго

 

властителя

 

и

 

отвергается

 

позоръ

 

власти
ИВЧОІ!

<*)

 

Ист.

 

р.

 

ІЩ

 

ШіГевбго,

 

стр.

 

98,

 

99.— Исг.

 

р.

 

ел.

  

Шегіырёва,

  

ч.

 

4,
етр,

 

330-2.
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чуждой

 

и

 

варварской.

 

Хотя

 

нѣкоторыялѣтописи

 

го-

ворить,

 

что

 

в.

 

князь

 

не

 

вдругъ

 

еще

 

послушалъ

 

по-

сланія

 

владычняго,

 

и

 

слѣдовалъ

 

малодупШм'ъ

 

вну-

шеніямъ

 

бояръ,

 

своихъ

 

любимцевъ;

 

но слово' уже

 

'бы-
ло

 

сказано,

 

запало

 

въ

 

душу,

 

и

 

принесло

 

Свой

 

гілоДъ
довольно

 

скоро.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

есть

 

лѣтопйсШё

сказаніе

 

и

 

такого

 

рода,

 

что

 

Іоаннъ,

 

црочиѴавъ/Що

письмо,

 

исполнился

 

веселія,

 

мужества

 

и

 

крѣпс-сти,

что

 

вмѣстѣ

 

съ

 

государсмъ

 

воодушевилось

 

и

 

все

 

рус-

ское

 

воинство,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

часто

 

билось

 

съ

 

та-

тарами,

 

стоя

 

лѣто

 

и

 

всю

 

осень

 

на

 

берегахъ

 

Оки

 

и

Угры.(*)
Послѣ

 

покоренія

 

Казани

 

въ

 

царскомъ

 

войскѣ

 

про-

изошли

 

безпорядки— грабежъ

 

и

 

опустошеиге

 

поко-

ренной

 

страны,

 

пьянство,

 

развратъ

 

Въ

 

самомъ

 

гру-

бомъ

 

его

 

видѣ,

 

и

 

это

 

не

 

только

 

въ

 

войскѣ

 

но

 

и

 

въ

царскомъ

 

синклйтѣ,

 

и

 

даже

 

самъ

 

царь

 

!былѣ

 

под-

верженъ

 

тѣмъ

 

же

 

порокамъ.

 

Услыхавши

 

объэтрііъ,
н.

 

Макарій

 

послалъ

 

сряду

 

два

 

увѣщцтельныхъ

 

по-

сланія,

 

въ

 

которыхъ

 

вмѣстъ1

 

съ

 

сердечнымъ

 

Щ-.

ліяніемъ

 

радости

 

по

 

случаю

 

успѣховъ

 

царскаго

 

ору-

дия

 

высказываетъ

 

горькое

 

сожалѣніе

 

р

 

безцорядкахъ
въ

 

войскѣ.

 

Желая

 

отвратить

 

отъ

 

нихъ

 

царя,

 

нри-

дворныхъ

 

и

 

войско,

 

онъ

 

указываете

 

на

 

современный

общественныя

 

бѣдствія,

 

какъ

 

на

 

наказание

 

Божіе
за

 

грѣхи

 

русскаго

 

народа,

 

на

 

гибель

 

Содома

 

и

 

Го-
морры,

 

Ниневіи,

 

на

 

бѣдствія

 

израильтянъвъ

 

пусты-

ни,

 

на

 

распространившійся

 

между

 

татарами

 

худой
слухъ

 

о

 

русской

 

церкви

 

и

 

русскомъ

 

государствѣ;

 

въ

заключеніе

 

убѣждаетъ

 

всѣхъ

 

покаяться,

 

въ

 

случаѣ

же

 

нераскаянности

 

грозитъ

 

отлученіемъ

 

отъ

 

церкви.
«Не

 

добрый

 

слухъ

 

носится,

 

пишегь

 

м.

 

Макарій

 

цар-

скому

 

войску,—-будто

 

вы,

 

забывши

 

страхъ

 

БожіЙ

 

и

 

цар-

скую

 

заповѣдь

 

и

 

заглупщвъ

 

свою

 

совѣсхъ,

 

предаетесь

 

по-

зорному

 

и

 

возмутительному

 

содомскому

 

гръху,

 

творя блудъ

(*)

 

ІІсг.

 

р.

 

ел.

 

Шевыр.

 

лекц.

 

16-я,

 

стр.

 

34.
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съ" юношами,

 

Не

 

умолчу

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

вы

 

оскверняете

и

 

растлѣваете

 

освобожденных*

 

изъ.плѣпакрасивыхъженъ

и

 

цѣломудренпыхъ

 

дѣвицъ.

 

Умоляю

 

васъ

 

отъ

 

всей

 

души,

со

 

слезами,

 

оставьте

 

эти

 

дурныя

 

дѣла.

 

Или

 

вы

 

не

 

знаете,

что

 

за

 

блудодѣянія

 

Богъ

 

навела

 

потопъ

 

па

 

вселенную

 

п

попалилъ

 

огнемъ

 

землю

 

содомскую

 

и

 

гоморскую,

 

и

 

Пп-
невію— городъ

 

нстребилъ.

 

Также

 

и

 

израильтяне,

 

пока

 

пре-

бывали

 

вѣрныіігі

 

Богу,— одерживали

 

побѣды

 

падъ

 

врага-

ми

 

своими

 

въ

 

пустыни;

 

когда

 

Же

 

начали

 

вести :

 

блудную
жизнь,

 

то

 

всегда

 

бывали '

 

побеждаемы.

 

*--Въ

 

другом*

 

по-

сланіи— царю

 

Ивану

 

Васильевичу— митрополитъ

 

пишетъ:

«Умоляемъ

 

тебя,

 

благочестпваго

 

царя

 

Ивана,

 

и

 

брата

 

тво-

его

 

князя

 

Владнміра

 

Андреевича,

 

и

 

всѣхъ

 

твопхъ

 

вель-

мож*,.;

 

князей,

 

п

 

бояръ,

 

и

 

воеводъ,

 

и

 

все

 

твое

 

христолю-

бивое

 

'воинство,

 

пребудьте

 

въ

 

чистотѣ,

 

смиреніи,

 

цѣло-

мудріи,

 

и

 

покаяніи,

 

и

 

въ

 

прочих*

 

добродѣтеляхъ.

 

Въ

 

осо-

бенности

 

умоляемъ

 

тебя,

 

чтобы

 

всѣ

 

твои

 

вельможи

 

и

 

все

твое

 

христолюбивое

 

воинство

 

пребыли

 

у

 

тебя

 

въ

 

любви,
н

 

въ

 

послушапіи,

 

и

 

въ

 

страхі,

 

и

 

въ

 

мирѣ,

 

и

 

въ

 

соедп-

пспіи,

 

п

 

въ

 

союзѣ

 

па

 

враговъ.

 

Потомъ

 

умоляемъ,

 

чтобы
всѣ

 

вы

 

воздерживались

 

отъ

 

гордости,

 

пьянства

 

и

 

падепія
дупкзвиаго

 

и

 

тѣлсспаго.

 

Пусть

 

никто

 

изъ

 

васъ' не

 

счита-

ет*

 

этихъ

 

грѣховъ

 

малыми;

 

ибо

 

апостол*

 

сказал*:

 

<-всякъ

пьяница,

 

и

 

блудпикъ,

 

п

 

гордый,

 

пе

 

имать

 

части

 

въцар-.

ствіи

 

небесиемъ»

 

и

 

еще:

 

піяпицы,

 

п

 

блудницы,

 

и

 

лихо-

имцы

 

•

 

царствія

 

Божія

 

не

 

наслѣдятъ».,.

Посланіе

 

къ

 

царю

 

написано

 

въ

 

весьма

 

умѣрешюлъ

тонѣ;

 

элемента

 

обличительиаго

 

въ

 

немъ

 

почти

 

нѣтъ.

Митрополитъ,

 

большею

 

частно,

 

хвалитъ

 

царя

 

за

 

его

доблестные

 

подвиги ,

 

радуется

 

успѣхамъ

 

русскаго

 

оруп

жія-и::призываетъ

 

-благословите

 

Божіѳи

 

всѣхъ

 

свя-
тыхъ

 

на

 

совершенное

 

дѣло

 

покоренія

 

Казани.

 

Совѣ-

туетъ

 

царю

 

нсослабѣвать

 

въ

 

храбрости

 

и

 

мужествѣ

и

 

не

 

унывать,

 

если

 

много

 

пролито

 

крови ;

 

христиан-

ской.

 

Самой

 

же

 

цѣли

 

посланія

 

онъ

 

касается

 

слегка

и

 

какъ

 

бы

 

мимоходомъ,

 

указывая

 

на

 

пороки,

 

какъ

на

 

возможные,

 

'а

 

но

 

какъ

 

на

 

действительные.

 

Тѣмъ

не

 

менѣе

 

обличенія

 

святителя

 

такъ

 

сильно

 

подѣй-

ствовали

 

на

 

Іоанна,.

 

что

 

онъ

 

въ

 

своемъ

 

отвѣтномъ
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писыіѣ

 

открыто

 

каялся

 

въ

 

своихъ

 

простуцкахъ, ,

 

и

просилъ

 

у

 

всѣхъ,

 

прощенія(*).
і,'ю;і

      

..

 

3..

   

,,

......

О

 

ПРЕПОДАВ

 

АНІЙ

 

РУССКОГО

 

ЯЗЫКА

 

ВЪ

 

ПРИГО-
ТОВИТЕЛЬНЫХЪ

 

КЛАССАХЪ

 

ДУХ.

 

УЧИЛ

 

ИЩЪГ).
■

3.

 

Уроки

 

правожсанія.

 

■.

і

,. Знакомство

 

съ

 

начальными

 

правилами

 

правопи-

санія

 

пріобрѣтаютъ

 

дѣти

 

практически,"

 

сказано

 

въ

объяснительной

 

запискѣ

 

къпрограммѣ

 

русскаго

 

язы-

ка

 

въ

 

приготов.

 

классѣ.

 

Для

 

этой

 

цѣли,

 

въ

 

видѣ

главнаго

 

средства,

 

рекомендуется

 

диктовка,

 

и

 

какъ

средства

 

второстепенный,

 

указываются

 

чтеніе

 

испи-

сываніе

 

съ

 

книги.

 

Но

 

писаньеподъ

 

диктовку,

 

по

 

са-

мому

 

смыслу

 

этого

 

упражненія

 

и

 

по

 

общему

 

его

 

упо-

требление,

 

есть

 

только

 

средство

 

узнать,

 

насколько

дѣти

 

поняли,

 

усвоили

 

и

 

умѣютъ

 

примѣнить

 

къ

 

дѣлу

уже

 

объясненныяимъ

 

правила

 

орѳографіи.

 

Безъпред-
варительнаго

 

теоретическаго

 

объясненія

 

этихъ'

 

пра-

вилъ

 

писанье

 

подъ

 

диктовку

 

совершенно

 

безполезно.
Сколько

 

бы

 

ни

 

писали

 

дѣти

 

подъ

 

диктовку,

 

они

 

не

научатся

 

правильно

 

писать

 

ни

 

одного

 

слова,

 

если

папередъ

 

не

 

познакомите

 

ихъ

 

теоретически

 

съ

 

пра-

вилами

 

орѳографіи.

 

А

 

объяснять

 

предварительно

 

пра-

вила

 

орѳографіи— значило

 

бы

 

идти

 

къ

 

пѣли

 

уже

 

не

,, практически"

 

какъ

 

рекомендуетъ

 

программа

 

и

 

какъ

действительно

 

слѣдуетъ

 

поступать,

 

имѣя

 

дѣлосъ

дѣтьми

 

9-10

 

лѣтняго

 

возраста

 

и

 

соотвѣтственнаго

этому

 

возрасту,

 

весьма

 

слабаго,

 

умственнаго

 

разви-

тія.

 

Что

 

касается

 

чтенія

 

и

 

списыванія

 

съ

 

книги,

 

то

оба

 

эти

 

упражненія

 

действительно

 

могутъ,

 

служить

 

•

средствами,

 

и

 

притомъ

 

средствами

 

практическими,

къ

 

ознакомленію

 

дѣтѳй

 

съ

 

начальными

 

правилами

 

пра-
"и----------------——

 

•■

(*)

 

См.

 

Акты

 

ист.

 

т.

 

уі

 

159

 

и

 

IGO. -Ж.

 

М.

 

Н.

 

U.

 

1868г.т.4 стр.103.
(**)

 

Окончат.— См.

 

Ш

 

14.'
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вопйсанія,

 

но

 

не

 

сами

 

иоеебѣ

 

и

 

не

 

безусловно.

 

Пер-
вое

 

упражненіе,

 

т.

 

е.

 

чтѳніе,

 

мо$етъ

 

вести

 

къ

 

цѣли

только

 

тогда,

 

когда

 

дѣти

 

достаточно

 

овладѣютъме-

ханизмомъ

 

чтенія,

 

когда

 

они,

 

уже

 

не

 

затрудняясь

самымъ

 

нроцоссомъ

 

чтенія,

 

не

 

развлекаясь

 

заботою
о

 

правильномъ

 

выговоре

 

словъ,

 

будутъ

 

въ

 

состояніи
обращать

 

свое

 

ізниманіе

 

на

 

то,

 

какъ

 

напечатано

 

то,

или

 

другое

 

слово,

 

замѣчать,

 

какія

 

буквы

 

и

 

какіе

 

зна-

ки

 

стоятъ

 

въ

 

томъ,

 

или

 

другомъ

 

случаѣ.

 

Второе

 

уп-

р'аж.неніе,

 

опиеываніе

 

съ

 

книги,

 

можетъбыть

 

полез-

но

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

дѣти

 

пріобрѣли

 

на-

вЫКЪ'Къ

 

наблюдательности

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

тому,

■Какъ

 

-въ

 

книгѣ

 

изображено .

 

то

 

или

 

другое

 

слово,

 

ка-

кія

 

буквы,

 

или

 

знаки

 

употребляются

 

въ

 

томъ

 

или

■другомъ

 

случаѣ.

 

Так.

 

образ,

 

внимательность

 

и

 

на-

блюдательность

 

къ

 

словамъ,

 

т.

 

е.

 

къ

 

буквамъ,

 

ихъ

составляющимъ,

 

и

 

къ

 

знакамъ,

 

ихъ

 

раздѣляющимъ,

являются

 

условісмъ,

 

безъ

 

котораго

 

не

 

мыслимы

 

ни-

'Накіе

 

успѣхи

 

въ

 

правописаніи,

 

условіемъ,

 

безъ

 

ко-

-тораго

 

дчітщ

 

сколько

 

бы

 

ни

 

читали

 

исколько

 

бы

 

ни

списывали

 

еъ

 

книги,

 

никогда

 

не

 

научатся

 

даже

 

са-

•мымь

 

чіервымъ

 

и

 

простѣйшимъ

 

правиламъ

 

ореогра-

фіи.

 

Нагляднымъ

 

доказательствомъ

 

этой

 

истины

 

слу-

жить

 

'многое

 

множество

 

людей,

 

постоянно

 

читающихъ

•и

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

списывающихъ

 

и

 

между

 

тѣмъсо-

■вершенно

 

безграматныхъ,

 

не

 

умѣющихъ

 

правильно

жшиеатъ

 

несколько

 

строкъи

 

даже

 

нѣсколько

 

словъ.

Единственная

 

причина

 

этого

 

явленія

 

-

 

недостаток

^внимательности

 

и

 

наблюдательности,

 

этаго

 

условія,
припюторомъ

 

однѳмъ

 

чтеніе

 

и

 

еписывапіе

 

съ

 

книги

-могуягь

 

'вести

 

къ

 

какому

 

нибудь

 

у спѣху

 

въ

 

дѣлѣпра-

«описанія.

 

И

 

вотъ

 

это

 

то,

 

самое

 

существенное

 

иса-

ское

 

важное,

 

>въ

 

дѣлѣпрактическагоознакомленіядѣ-

теж

 

съ

 

наиалшым и

 

правилами

 

правописанія,

 

условіе
-легко

 

и.

 

просто

 

выполняется

 

иосредствомъ

 

писанія

 

на

классной

 

доскѣ

 

выученнаго

 

наизусіъ.

 

или

 

посредст-

вом'ьтОго,

 

что'у 'меня

 

служйгь

 

и

 

называется

 

уро-
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кали

 

лравоиисанія.

 

Вотъ

 

какъ

 

даются

 

и

 

дѣлаются

эти

 

уроки.

 

Выбирается

 

какая

 

нибудь

 

маленькая

 

ба-
сенка,

 

или

 

другое

 

какое

 

нибудь

 

маленькое

 

стихотво-

реніе.

 

Нѣсколько

 

разъ

 

прочитанная

 

наставникомъ

со

 

всевозможною

 

правильности

 

и

 

выразительностью ,

по

 

объясненіи

 

словъ,

 

содержанія

 

и

 

смысла,

 

статья

дается

 

выучить

 

наизусть

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ученики

не

 

только

 

правильно

 

и

 

выразительно

 

говорили

 

ее

наизусть,

 

но

 

чтобы

 

могли

 

написать

 

на

 

доскѣ

 

каж-

дое

 

слово

 

(*)

 

ея

 

точно

 

такъ,

 

какъ

 

оно

 

изображено

 

въ

ішигѣ,

 

а

 

для

 

этого

 

чтобы

 

они

 

старались

 

замѣчать

 

и

запоминать,

 

какъ

 

напечатаны

 

всѣ

 

вообще

 

и

 

особен-
но

 

тѣ

 

слова,

 

въ

 

которыхъ

 

встрѣчаются

 

буквы:

 

ѣ

 

и

е

 

и

 

полугласный:

 

ъ,

 

ь

 

и

 

tf ,

 

и

 

еще

 

тѣ

 

слова,

 

который,

какъ

 

уже

 

извѣстно

 

изъ

 

иредварительнаго

 

чтенія,

 

пи-

шутся

 

не

 

срвсѣмъ

 

такъ,

 

какъ

 

выговариваются.

 

Впо-
слѣдствіи,

 

когда

 

дѣти

 

познакомятся

 

съ

 

понятіями

 

о

предложеніяхъ

 

и

 

о

 

частяхъ

 

рѣчи,

 

прибавляется

 

еще

трсбованіе,

 

чтобы

 

они

 

замѣчали

 

и

 

тѣ

 

знаки,

 

кото-

рыми

 

отдѣляются

 

одно

 

предложеніе

 

отъ

 

другаго,

 

од-

на

 

законченная

 

мысль

 

отъ

 

слѣдующей

 

новой

 

мысли,

начинающейся,

 

большою

 

буквою,

 

и,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

умѣли

 

отличить

 

въ

 

статьѣ

 

измѣняемыя

 

части

рѣчи,

 

отъ

 

частицъ

 

ыеизмѣняемыхъ,-которыя

 

пи-

піутея

 

всегда

 

почти

 

одинаково

 

Такъ

 

какъ

 

заученіе
на

 

память

 

и

 

правильное

 

чтеніе

 

маленькихъ

 

сти-

хотворсній,

 

по

 

самому

 

свойству

 

правильно

 

размерен-
ной

 

и

 

риомованной

 

рѣчи,

 

дается

 

дѣтямътакъ

 

легко

и

 

скоро,

 

что

 

нерѣдко

 

это

 

достигается

 

почти

 

всѣми

учениками

 

еще

 

при

 

задаваніе

 

урока;

 

то,

 

очевидно,

главное

 

дѣдо,

 

главный

 

трудъ

 

при

 

изученіи

 

урока

состоитъ

 

токько

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

замѣтить

 

и

 

запом-

(*)

 

Па

 

иерішхъ

 

иорахъ

 

дастся

 

для

 

итого

 

по

 

больше

 

2-3

 

строкъ,

 

отъ

 

10
до

 

15-ти

 

словъ

 

такъ

 

что

 

маленькое

 

стихотиореіііе

 

съ

 

этой

 

сторон

 

и

 

діі-
лнтсл

 

иа

 

нѣсколько

 

уроковъ.

 

Уже

 

ііотомъ,

 

но

 

мѣрѣ

 

оанакомлешя

 

дѣтейсъ

правоішсанісмъ

 

отдѣлышхъ

 

словъ,

 

уроки

 

эти

 

увеличиваются

 

до

 

дѣлато

малСнькаГо

 

стихотворения.
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нить,

 

какъ,

 

какими

 

буквами

 

пишутся

 

и

 

какими

 

зна-

ками

 

раздѣляются

 

между

 

собою

 

слова

 

даннаго

 

уро-

ка.

 

При

 

спрашиваніи

 

урока,

 

потойжѳ

 

причинѣ,

 

т.

е.

 

по

 

чрезвычайной

 

легкости

 

изученія

 

на

 

память

 

и

правильного

 

чтенія

 

маленькихъ

 

стихотворений

 

(вслѣд-

ствіе

 

чего

 

всѣ

 

почти

 

и

 

всегда

 

выучиваютъ

 

и,

 

если

не

 

всѣ

 

выразительно,

 

то

 

почти

 

всѣ

 

правильно

 

Ш
таютъ

 

данное

 

маленькое

 

стихотворсніс),

 

1,

 

главное

дѣло

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

одни

 

ученики

 

пишутъ,

по

 

порядку

 

и

 

въ

 

разбивку,

 

на

 

классныхъ

 

доскахъ

слова

 

выученнаго

 

стихотворенія,

 

а

 

другіе,

 

по

 

вызо-

ву,

 

поправляютъ

 

сдѣланныя

 

пишущими

 

ошибки,

 

для

чего

 

требуется,

 

чтобы

 

всѣ

 

ученики,

 

закрывъ

 

книги,

слѣдили

 

внимательно

 

за

 

пишущими,

 

замѣчали

 

про

себя

 

и

 

всякую

 

минуту

 

были

 

готовы

 

указать

 

и

 

по-

править

 

замѣченныя

 

ими

 

ошибки.

 

Не

 

трудно

 

понять

послѣдствія

 

довольно

 

длиннаго

 

и

 

продоллштельнаго,

въ

 

тсченіе

 

ігѣлаго

 

года,

 

ряда

 

подобныхъ

 

уроковъ.

Часто

 

и

 

подолгу

 

удерживая

 

вниманіе

 

дѣтей

 

на

 

томъ,

какъ,

 

какими

 

буквами

 

пишутся

 

слова,

 

какіе

 

и

 

когда

употребляются

 

знаки,— этотъ

 

рядъ

 

уроковъ,

 

неза-

мѣтнымъ

 

иужъ

 

чисто

 

-практическимъ

 

образомъ, зна-

комить

 

дѣтей

 

съ

 

правописаніемъ

 

мноліества

 

отдѣль-

ныхъ

 

словъ

 

и

 

цѣлыхъ

 

фразъ,

 

а,

 

что

 

всего

 

важнѣе,

лріучаетъ

 

ихъ,

 

образуетъ

 

въ

 

нихъ

 

навыкъ

 

къ

 

вни-

мат'ельности

 

и

 

наблюдательности

 

въ

 

отношеніи

 

къ

ороографіи,

 

навыкъ,

 

при

 

которомъ

 

одномъ

 

могутъ

быть

 

и

 

дѣйствительно

 

бываютъ

 

полезны

 

потомъ

 

уже

и

 

чтеніе

 

и

 

списываніе

 

съ

 

книги.

 

Излишне

 

говорить,

что

 

въ

 

послѣдствіи,

 

особенно

 

въ

 

послѣднюю

 

треть,

когда

 

дьти

 

путемъ

 

такихъ

 

чисто-практическихъ

 

уп-

ражненш,

 

познакомятся

 

нѣсколько

 

съ

 

правописаніемъ,
къ

 

этимъ

 

упражненіямъ,

 

присоединяются,

 

какъ

 

вы-

водъ,

 

изъ

 

нихъ

 

иизъ

 

разбо])а

 

предложены

 

и

 

частей
рѣчи,

 

и

 

нѣкоторыя,

 

самыя

 

общія

 

и

 

основныя

 

правила

ореографіи,

 

напр.

 

правило

 

о

 

томъ,

 

что

 

всѣ

 

частии

частицы

 

рѣчи

 

непрсмѣнно

 

пишутся

 

отдѣльно

 

другъ
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отъ

 

друга,

 

и

 

что,

 

если

 

иногда

 

частицы

 

и

 

даже

 

части

рѣчи

 

пишутся

 

слитно

 

съ

 

другими

 

частями

 

и

 

части-

цами

 

рѣчи,

 

то

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

соеди-

няемыя

 

въ

 

письмѣ

 

части

 

и

 

частицы

 

рѣчи

 

составляютъ

одно

 

понятное

 

и

 

употребительное

 

слово,

 

какъ:

 

сего-

дня,

 

свинопасъ,

 

птицеловъ

 

и

 

пр.,

 

правило

 

'0

 

томъ,

что

 

если

 

какое

 

нибудь

 

слово

 

не

 

уписывается

 

все

 

на

строкѣ,-то

 

при

 

перенесеніи

 

на

 

другую

 

строку

 

на-

добно

 

дѣлить

 

его

 

такъ,

 

чтобы

 

каждая

 

часть

 

его,

 

какъ

оставляемая

 

на

 

предъидущей

 

строкѣ,

 

такъ

 

и

 

пере-

носимая

 

на

 

послѣдующую,

 

легко

 

могла

 

быть

 

выго-

ворена,— правило

 

о

 

томъ.

 

что

 

всѣ

 

имена

 

собствсн-
ныя

 

всегда

 

пишутся

 

съ

 

большой

 

буквы,

 

что

 

съ

 

боль-
шой

 

же

 

буквы

 

пишутся

 

рѣшительно

 

всѣ

 

слова

 

послѣ

точекъ

 

и

 

въ

 

начал ѣ

 

статей

 

и

 

отдѣловъ,и

 

друг.

Нѣкоторымъ

 

завзятымъ

 

поклонникамъ

 

принципа

разумности

 

въ

 

дѣлѣ

 

иервоначальнаго

 

обученія

 

нашъ,

только

 

что

 

описанный,

 

способъ

 

ознакомлснія

 

учепи-

ковъ

 

приготов.

 

класса

 

съ

 

начальными

 

правилами

 

пра-

іюписанія

 

можетъ

 

показаться

 

моханическимъ.

 

Отъ

 

одг

ного

 

педагога

 

намъ

 

довелось

 

да:ке

 

слышать

 

замѣча-

ніе

 

въ

 

этомъ

 

родѣ.

 

Но

 

если

 

подъ

 

механичсскимъ

 

спо-

собомъ

 

разумѣть

 

такой

 

способъ,

 

при

 

кѳторомъ

 

что

нибудь

 

узнается

 

и

 

усвояется

 

не

 

посредствомъ

 

сооб-
раженій

 

и

 

выводовъ

 

разсудка,

 

а

 

только

 

при

 

помощи

способностей

 

видѣть,

 

нрймѣчать,

 

запоминать

 

и

 

на-

выкать;

 

тогда

 

мало

 

ли,

 

что

 

окажется

 

моханическимъ?
Механичсскимъ

 

будетъ

 

первый

 

шагъ

 

граматности,

т.

 

е.

 

изученіе

 

буквъ.

 

Какъ

 

і

 

ни

 

ухитряются

 

разные

педагоги

 

придать

 

этому

 

дѣлу

 

характеръ

 

и

 

видъ

 

ра-

зумности;

 

по

 

изъ

 

этихъ

 

ухищроній

 

ровно

 

ничего

 

не

выходить,

 

кромѣ

 

смѣшнаго

 

фокусничества.

 

Дѣло

 

все-

таки

 

по

 

необходимости

 

дѣлается

 

механически,

 

т.

 

е.
посредствомъ

 

способностей— видѣть.

 

примѣчать,

 

за-
поминать,

 

привыкать,— механически,

 

говоримъ,

 

по-

тому,

 

что

 

здѣсь,

 

въ

 

дѣлѣизучонія

 

буквъ,

 

рѣшитель-

но

 

нѣтъ

 

мѣста

 

для

 

дѣятельности,

 

длясообралсеній
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разсудка,

 

такъ

 

какъ

 

между

 

буквами

 

и

 

изображаемыми
ими

 

звуками

 

нѣтъ

 

никакого

 

логического

 

отношенія,
нѣтъ

 

никакой

 

разумной

 

связи.

 

Еще

 

болѣе

 

меха-

ническими

 

должны

 

оказаться

 

рекомендуемые

 

объ-
яснительною

 

запискою

 

способы

 

ознакомленія

 

съ

правилами

 

правопиеанія:

 

чтеніе

 

и списываніесъ

 

кни-

ги,

 

эти

 

способы,

 

при

 

которыхъ,

 

какъ

 

справедливо

сказано

 

въ

 

запискѣ,

 

пріобрѣтаотся

 

,,не

 

знаніепра-
вилъ

 

ороографіи,

 

а

 

привычка

 

изображать

 

слова

 

по

общепринятому

 

образцу",

 

и

 

при

 

которыхъ

 

,,видя

передъ

 

собою

 

постоянно

 

правильный

 

текстъ

 

и

 

всегда

точно

 

единообразно

 

его

 

воспроизводя,

 

ученикъ

 

до

 

то-

го

 

свыкается

 

съобщепринятымъ

 

начертаніемъ

 

словъ.

что

 

слѣдуетъ

 

ему

 

невольно,

 

хотя

 

бы

 

и

 

безсознатель-
но".

 

Здѣсь.

 

по

 

видимому,

 

уже

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

рѣчи

 

о

 

какой

 

нибудь

 

разумности,

 

потому

 

что

 

дѣло

дѣлается

 

одною

 

привычкою , ,

 

,безсознательыо' ' .

 

—Но
мы

 

не

 

согласны

 

считать

 

и

 

называть

 

механическими

тѣхь

 

способовъ.

 

при

 

которыхъ

 

дѣло

 

дѣлается

 

не

посредствомъ

 

соображеній

 

и

 

выводовъ

 

разсудка,

 

а

при

 

помощи

 

способностей

 

видѣть,

 

замѣчать,

 

запо-

минать

 

и

 

навыкать.

 

По

 

нашему

 

убѣжденію

 

и

 

на-

ше

 

писанье

 

на

 

память

 

выученнаго

 

и

 

чтсніс

 

и

 

спи-

сывапіе

 

съ

 

книги

 

могутъ

 

и

 

должны

 

называться

 

не

механическими,

 

а

 

практическими,

 

и

 

притомъ

 

ра-

зумно-практическими

 

способами.

 

Характсръ

 

и

 

наз-

ваніс

 

практичныхъ

 

даетъ

 

этимъ

 

способамъихъ

 

про-

тивоиололшость

 

способу

 

теоретическому,

 

т.

 

е.

 

пред-

варительному

 

отвлеченному

 

объяснение

 

правилъ

 

ор-

оографіи.

 

Характеръ

 

разумности

 

имъ

 

придаетъ

 

соз-

нанісцѣли

 

и

 

соотвѣтствіе,

 

сообразность,

 

точнѣе.

 

со-

ображенность

 

этой

 

цѣли

 

съ

 

наличными,

 

подъ

 

рукою

находя] цимися,

 

средствами,

 

т.

 

е.

 

съ

 

тѣми

 

способ-
ностями,

 

(видѣть,

 

замѣчать,

 

запоминать),

 

которые

имѣютея,

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

значительной

 

степени

 

раз-

витая,

 

у

 

дѣтей

 

9—10

 

лѣтняго

 

возраста,

 

и

 

которы-

ми

 

одними

 

пока

 

(разеудокъ

 

въ

 

этомъ

 

возрастѣ

 

еще

слишкомъ

 

недостаточно

 

развить

 

для

 

пониманія

 

те-
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оретичеокаго,

 

отшлеченнаго'

 

объясненія

 

правилъ

 

ор-

ѳографіи,

 

что

 

справедливо

 

сѳзнаетъ

 

и

 

объяснитель-
ная

 

записка)

 

можно

 

пользоваться

 

для

 

достиженія.

 

имѣ-

ющейся

 

въ

 

виду

 

цѣли— ознакомленія

 

дѣтей

 

съ

 

на-

чальными

 

правилами

 

правописанія.

 

Странно

 

впро-

чем!»

 

разъяснять,

 

что

 

механическими

 

дѣйствіями

 

въ

настоящемъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова

 

могутъ

 

называться

только

 

такія,

 

въ

 

которыхъ

 

совсѣмъ

 

не

 

участвуетъ

сознаніе,

 

гдѣне

 

сознается

 

ни

 

цѣльдѣйствій,

 

ни

 

цѣле-

сообразность

 

средствъ,

 

употребляемыхъ

 

для

 

ея

 

до-

стиженія.
Остается

 

сказать

 

о

 

письменныхъ

 

упраяшеніяхъ,
упоминаемыхъ

 

въ

 

объяснительной

 

запискѣ

 

къ

 

прогр.

русск.

 

яз.

 

въ

 

пригот.

 

классѣ.

 

Письменный

 

упражне-

нія,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

не

 

составляютъ

 

сами

 

по

 

себѣ

цѣли,

 

а

 

должны

 

служить

 

только

 

средствами

 

для

 

из-

вѣстныхъ

 

цѣлей.

 

Для

 

какихъжеЗ

 

Въприготовитель-
номъ

 

класѣ,

 

да

 

и

 

вообщѣ

 

въ

 

училищѣ,

 

этихъ

 

цѣ-

лей

 

не

 

можетъ

 

быть

 

болѣе

 

3-хъ

 

слѣдующихъ:

 

а)

 

кал-

лиграфіи,

 

б)

 

ороографіи

 

и

 

в)

 

граматности

 

въ

 

тѣ-

снѣйшемъ

 

смыслѣ,

 

т.

 

е.

 

грамматической

 

правильно-

сти

 

изложенія

 

мыслей

 

на

 

бумагѣ.

 

Уяснивъ

 

себѣ

 

эти

цѣли,

 

не

 

трудно

 

понять,

 

когда

 

и

 

какія

 

письменный

упралшенія

 

могутъ

 

имѣть

 

мѣсто

 

по

 

русскому

 

язы-

ку

 

въ

 

приготовительномъ

 

классѣ.

 

Для

 

упражненій
съ

 

цѣлію

 

каллиграфическою

 

въ

 

пригот.

 

кдассѣ

 

есть

особые

 

уроки,,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

училищахъ

 

и

 

осо-

бые

 

учители.

 

Очевидно,

 

что

 

нѣтъ

 

никакой

 

надобно-
сти

 

учителю

 

русскаго

 

яз.

 

давать

 

письменныя

 

у пралс-

ненія

 

съ

 

каллиграфическою

 

цѣлію, —ибо

 

это

 

значи-

ло

 

бы

 

смѣшивать

 

между

 

собою

 

два

 

разнородных

 

ъ,

самою

 

программою

 

различаемыхъ

 

и

 

раздѣляемыхъ,

дѣла.

 

А

 

тамъ,

 

гдѣ

 

есть

 

(какъ

 

это

 

напр.

 

въ

 

туль-

скомъ

 

училищѣ)

 

особый

 

учитель

 

чистописанія,

 

да

при

 

томъ

 

еще

 

спеціалистъ

 

этого

 

дѣла,— тамъ

 

вмѣ-

шательство

 

въ

 

дѣло

 

каллиграфіи

 

со

 

стороны

 

рус-

скаго

 

учителя,

 

особенно

 

не-спеціалиста

 

но

 

этой

 

ча-

сти,

 

ничего

 

не

 

можетъ

 

принести,

 

кромѣ

 

вреда.
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Письменный

 

упражыенія

 

съ

 

цѣлію

 

орѳографиче-

скою

 

могутъ

 

и

 

должны

 

имѣть

 

мѣсто

 

въ

 

приготови-

тельномъ

 

классѣ

 

съ

 

самаго

 

начала

 

учебнаго

 

года

 

и

должны

 

состоять

 

въ

 

писаньѣ

 

на

 

память

 

выученнаго.

Ыо

 

очевидно,

 

что

 

это

 

писанье

 

имѣетъ

 

смыслъ

 

и

 

мо-

жетъ

 

быть

 

полезно

 

только

 

вътомъ

 

случаѣ,

 

если

 

оно

дѣлается

 

подъ

 

надзоромъ

 

учителя

 

въклассѣ,

 

на

 

клас-

сной

 

доскѣ,

 

гдѣ

 

тотчасъ.

 

же

 

зэмѣчаются

 

и.

 

исправ-

ляются

 

ошибки,

 

гдѣ

 

всѣ

 

ученики

 

участвуютъ

 

въ

 

этомъ

занятіи,

 

въ

 

этомъ

 

замѣчагііииисправленіи

 

ошибокъ.
Всякое

 

же

 

другое

 

писанье,

 

напр.

 

на

 

аспидныхъ

 

до-

скахъ,

 

на

 

бумагѣ,

 

■

 

особенно

 

писанье

 

не

 

въ

 

классѣ,

а

 

дома,

 

было

 

бы

 

большою

 

и

 

совершенно

 

напрасною

тратою

 

времени.

 

При

 

писаньѣ

 

на

 

аспидпыхъ

 

дос-

кахъ,

 

или

 

на

 

бумагѣ,

 

въ

 

классѣ

 

дѣти,

 

какъ

 

дѣти,

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

писать

 

,

 

на

 

память,

 

непремѣнно

будутъ

 

ухитряться

 

списывать

 

другъ

 

у

 

друга;

 

а

 

дома

они

 

непремѣнно

 

будутъ

 

списывать

 

съ

 

книгир).

 

А
возможностію

 

этаго

 

списыванія

 

устраняется

 

необхо-
димость

 

того

 

предварительнаго

 

труда

 

(замѣчать

 

и

запоминать

 

правописаніе

 

словъ),

 

который

 

одинъ

 

дастъ

смыслъ

 

письменнымъ

 

упражненіямъ

 

съ

 

орѳографи-

ческою

 

цѣлію,

 

при

 

которомъ

 

одномъ

 

эти

 

упражне-

нія

 

могутъ

 

знакомить

 

съправописаніемъ.Еромѣ

 

того,

письменный

 

упралшеыія

 

на

 

аспидныхъ

 

доскахъина

бумагѣ,

 

дѣлаемыя

 

въ

 

классѣ,

 

должны/оставлять

 

на-

ставника

 

на

 

все,

 

употребляемое

 

на

 

нихъ,

 

время

 

безъ
всякаго

 

дѣла,

 

или

 

точнѣе,

 

съ

 

однимъ

 

только

 

дѣломъ

надзора

 

за

 

порядкомъ,

 

затѣмъ,

 

чтобы

 

ученики

 

за-

нимались

 

своимъ

 

дѣломъ

 

и

 

не

 

списывали

 

другъ

 

у

друга.

 

Наконецъ

 

всѣ

 

письменныя

 

унражненіясъор-
оографичсскою

 

цѣлію

 

на

 

аспидныхъ

 

доскахъ

 

и

 

на

бумагѣ,

 

какъ

 

классыыя,

 

такъ

 

и

 

домапшія,

 

отнимая

_____

                 

j

■

(*)

 

Мы

 

уже

 

говорили,

 

пъкакомъ

 

случат,, •

 

подъ

 

какпмъ

 

условісмъ можетъ

Сыть

 

полезно

 

сішсьшніс

 

съ

 

книги,

 

какъ

 

сродство

 

ознакомлены

 

дѣтсіі

 

съ

правоішсшіісмъ.

'

   

j

                                               

[j

 

•

 

'■

                                   

■

   

■

 

'



-

 

Ill

 

-

много

 

времени

 

на

 

ихъ

 

пересмотръ

 

и

 

исправленіе,

 

не

даютъ

 

возможности —(доставляемой

 

классного

 

доскою)
заразъ

 

всему

 

классу

 

участвовать

 

въ'полезномъ

 

для

дѣла

 

процессѣ

 

замѣчанія

 

иисправленія

 

ошибокъ...
Письменныя

 

упражненія

 

послѣдняго

 

рода,

 

т.

 

е.

упражненія

 

съ

 

цѣлігопріученія

 

дѣтей

 

правильно

 

из-

лагать

 

набумагѣ

 

свои

 

мысли,

 

могутъ

 

идоллшыимѣть

мѣсто

 

въ

 

приготовительномъ

 

классѣ,

 

і

 

но

 

не

 

ранѣе

послѣдней

 

трети,

 

или

 

того

 

времени,

 

когда

 

дѣти

 

на-

учатся

 

хоть

 

сколько

 

нибудь

 

складно

 

говорить,

 

когда

они

 

пріобрѣтутъ

 

понятіе

 

о

 

предлол;еніи

 

и

 

его

 

чле-

нахъ,

 

подлежащемъ, ,

 

сказуемомъ,

 

объ

 

ихъ

 

опредѣ-

деніяхъ

 

и

 

дополненіяхъ,

 

когда

 

хоть

 

немного

 

позна-

комятся

 

съ

 

употребленіемъ

 

знаковъ

 

препинанія

 

исъ

правописаніемъ

 

словъ.

 

Давать

 

письменный

 

уиражнс-

нія

 

на

 

бумагѣ

 

раньше

 

этаго,

 

т.

 

е.

 

когда

 

дѣти

 

не

 

мо-

гутъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

связать двухъ-трехъ

 

словъ, не

умѣютъ

 

правильно

 

написать

 

ни

 

одного

 

слова,

 

пра-

вильно

 

поставить

 

ни

 

одного

 

знака,— значило

 

бы

 

без-
вольно

 

истреблять

 

бумагу,

 

безполозно

 

расходовать

трудъ

 

и

 

время.

 

Но

 

и

 

въ

 

послѣднюю

 

треть

 

шісьмев-

ныя

 

упражненія

 

на

 

бумагѣ

 

должны,

 

по

 

смыслу. и

дѣли

 

этого

 

рода

 

упражненій,

 

ограничиваться

 

крат-

кимъ

 

излоліеніемъ

 

усвоеннаго

 

въ

 

классѣ

 

расказа,—

должны

 

даваться

 

непремѣнно

 

на

 

домъ— и

 

не

 

болѣе

одного— въ

 

недѣлго.

 

Это

 

послѣднео

 

условіе

 

необхо-
димо

 

для

 

того,

 

чтобы

 

дѣти

 

имѣли

 

время

 

и

 

возмол:-

ность

 

получше

 

заняться

 

даннымъ

 

дѣломъ.

 

Что

 

нужды ,

если,

 

занимаясь

 

этимъ

 

дѣломъ

 

дома

 

и

 

не

 

довольст-

вуясь

 

собственными

 

познаніями,

 

дѣти

 

будутъ

 

о

 

каж-

дой

 

фразѣ,

 

пожалуй,

 

о

 

каждомъ

 

словѣ

 

спрашивать

у

 

учениковъ

 

старшихъ

 

классовъ,

 

справляться,

 

рыть-

ся

 

въ

 

книгахъ

 

и

 

пр.?

 

Въ

 

этихъ-то

 

распросахъ

 

и

справкахъ,

 

въ

 

этой-то

 

самодѣятельности,

 

въ

 

этихъ

то

 

самостоятельныхъ

 

усиліяхъ,

 

и

 

заключается

 

польза

даннаго

 

упражненія,

 

главное

 

условіе

 

успѣха

 

въ

 

до-

стижения

 

цѣли.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что,

 

требуя
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отъ

 

этихъ

 

упражненій

 

прежде

 

всего

 

и

 

павнымъоб-
разомъ

 

правильности

 

отдѣльныхъ

 

предложеній

 

и

 

пс-

слѣдовательности

 

расказа,

 

между

 

прочимъ

 

можно

 

и

должно

 

требовать

 

какъправильнагоизображеніяизу-
ченныхъ,

 

знакомыхъ

 

ученикамъ,

 

словъ,

 

такъ

 

и

 

до-

статочно

 

объясненныхъ

 

знаковъ

 

препинанія.

 

Если
письменныя

 

на

 

бумагѣ

 

упражненія

 

и

 

могутъ

 

быть
даваемы

 

иногда

 

ученикамъ

 

и

 

на

 

классѣ,

 

то,

 

очевид-

но,

 

уже

 

не

 

съ

 

цѣлію

 

научить

 

и

 

пріучить

 

къ

 

чем--

нибудь,

 

а

 

только

 

какъ

 

средство

 

для

 

сравнительной
оцѣнки

 

учениковъ,

 

какъ

 

средство

 

для

 

наставника

 

уз-

нать,

 

насколько

 

калдай

 

отдѣльный

 

ученикъ

 

овла-

дѣлъ

 

умѣньемъ

 

правильно

 

излагать

 

на

 

бумагѣ

 

свои

мысли,

 

правильно

 

писать

 

слова

 

и

 

ставить

 

знаки.

Что

 

же

 

касается

 

всѣхъ

 

другихъ

 

письменныхъуп-

ражненій,

 

упоминаемыхъ

 

въ

 

объяснительной

 

запискѣ

подъ

 

пунктами:

 

1.

 

2,

 

3

 

и

 

4-мъ,

 

то,

 

какъ

 

ни

 

разли-

чаются

 

они

 

между

 

собою

 

по

 

цѣли

 

(пунктъ

 

1-й

 

но

можетъ

 

имѣть

 

никакой

 

другой

 

цѣли,

 

кромѣ

 

ороогра-

фической.

 

пунктъ

 

2-й

 

-

 

ознакомленія

 

съ

 

предлол;е-

ніями,

 

пункты

 

Зи4-й— пріучснія

 

къ

 

внимательности

и

 

наблюдательности),

 

всѣ

 

они

 

сходятся ,

 

меліду

 

собою
въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

могутъ

 

имѣтьмѣсто

 

и

 

смыслъ

и

 

приносить

 

пользу

 

только

 

при

 

производствѣ

 

ихъ

подъ

 

руководствомъ

 

учителя,

 

слѣд.

 

въ

 

классѣ.и

 

не

на

 

бумагѣ,

 

а

 

на

 

классныхъ

 

доскахъ,

 

который

 

одпѣ

даютъ

 

возможность

 

немедленно

 

замѣчать

 

и

 

исправ-

лять

 

ошибки

 

и

 

участвовать

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

заразъ

всему

 

классу.

Въ

 

заключеніе

 

мы

 

считаемъ

 

нужнымъ

 

сдѣлать

 

од-

но

 

общее

 

и

 

весьма

 

важное

 

(не

 

для

 

приготовитель-

наго

 

только,

 

но

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

другихъ

 

к ласеовъ

 

учи-

лища)

 

замѣчаніе.

 

Наставникъ

 

долженъ

 

какъ

 

можно

лучше

 

уяснить

 

для

 

своего

 

сознанія

 

самыя

 

сущсст-

венныя

 

и

 

главный

 

задачи

 

своего

 

дѣла

 

и

 

ни

 

на

 

ми-

нуту

 

не

 

упускать

 

изъ

 

виду

 

этихъ

 

задачъ.

 

И

 

такъ

какъ

 

преподаваніе

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

приготовит,
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классѣ,

 

какъ

 

ивовсѣхъ

 

другихъ

 

классахъ

 

училища,

можете

 

имѣть

 

только

 

три

 

цѣли:

 

1,

 

хорошее

 

(пра-
вильное,

 

осмысленное

 

и

 

выразительное)

 

чтеніе,

 

Щ
пониманіе

 

читаемаго

 

(не

 

содержат

 

только

 

статьи,

но

 

и

 

главной

 

мысли

 

ея)

 

и

 

3, правильную,

 

(въ

 

грам-
матическомъ

 

отношееіи)

 

передачу

 

вычитанныхъ

 

ли,

1'воихъ

 

ли,

 

мыслей

 

на

 

словахъ,

 

или

 

на

 

бумагѣ;

 

то

на

 

всѣ

 

другія

 

(многочисленный

 

и

 

разнообразный,

 

упо-

минасмыя

 

въ

 

программахъ

 

и

 

объяснителъныхъ

 

къ

нимъ

 

запискахъ)

 

упражненія

 

наставники

 

долженъ

смотрѣть

 

только

 

какъ

 

на

 

средства

 

къ

 

вышеозначен-

нымъ

 

тревіъ

 

цѣлямъ

 

и

 

заниматься

 

ими

 

только

 

тогда

и

 

настолько,

 

когда

 

и

 

насколько

 

они

 

ведутъ

 

къ

 

той
или

 

другой

 

цѣли.

 

А

 

для

 

этого

 

учит-елю

 

необходимо
вс.ѣ

 

свои

 

занятія

 

предметомъ

 

раздѣлить,

 

соотвѣтст-

веьно

 

3-мъ

 

его

 

цѣлямъ.

 

на

 

3

 

особыхъ,

 

самостоятель-

ныхъ

 

урока(*),

 

а

 

всѣ

 

упражнения

 

раздѣлить

 

и

 

рас-

нродѣлить

 

между

 

этими

 

уроками

 

такъ,

 

чтобы

 

пер-

выя

 

(упражненія)

 

вполнѣ

 

соотвѣтствовали

 

послѣд-

нимъ

 

(урокамъ)

 

и

 

вели

 

именно

 

къ

 

той

 

цѣли,

 

какая

имѣется

 

въ

 

виду

 

при

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

урокѣ.

Если

 

учитель

 

не

 

догадается

 

и

 

не

 

потрудится

 

это-

го

 

сдѣлать,

 

если

 

онъ,

 

въ

 

простотѣ

 

сердечной,

 

или

умственной,

 

вздумаетъ

 

слѣпо

 

слѣдовать

 

программѣ

съ

 

объяснительною

 

запискою,

 

станетъ

 

въсвоихъза-

нятіяхъ

 

держаться

 

того

 

самаго

 

порядка,

 

въ

 

какомъ

тамъ

 

исчислены

 

различныя

 

упражненія

 

и

 

изъ

 

каж-

даго

 

упражненія

 

дѣлать

 

особый

 

урокъ,

 

напр.

 

нынѣ

будетъ

 

занимать

 

дѣтей

 

чтеніемъ,

 

завтра

 

расказомъ,

послѣ

 

завтра

 

разборомъ

 

предложеній,

 

иотомъ

 

раз-

бором

 

частей

 

рѣчи,далѣе,склоненіями,

 

затѣмъ

 

спря-

(*)

 

Напр.

 

какъ

 

это

 

сдѣлано

 

у

 

насъ,

 

па

 

уроки:

 

1,

 

чтешя,

 

2

 

уроки

 

раска-

за,

 

[цѣль

 

этихт.

 

уроковъ,

 

очевидно,

 

есть

 

поннманіе

 

содержаніл

 

читаемаго

и

 

главной

 

мысли

 

прочитанной

 

статьи,)

 

и

 

3, уроки

 

нравошіеаііія,

 

при

 

чемъ,

ралумѣетсл,

 

пиѣется

 

въ

 

виду

 

не

 

одно

 

правильное

 

лисанье

 

словъ

 

и

 

разста-

нбяка

 

знаковъ,

 

но

 

п

 

складное,

 

пъ

 

грамматическом

 

и

 

лопюёскомъ

 

отноше-

иіп,

 

ішоженіс

 

нашісьмѣ

 

мыслей.
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женіями,

 

потомъ

 

ішганіемъподъ

 

диктовку,

 

на

 

память

и

 

т.

 

далѣе,

 

наконецъ снова -чтеніемъ

 

и

 

пр.; то

 

весь-

ма

 

можетъ

 

случиться

 

(*),

 

что

 

не

 

научить

 

дѣтей

ни

 

порядочному

 

чтенію,

 

ни

 

пониманію

 

содержаніяи
смысла

 

читаемаго,

 

ни

 

сколько

 

нибудь

 

грамотному

писанью,

 

•

 

не

 

научитъ

 

потому,

 

что

 

у

 

него

 

тогда

 

на

это

 

главное

 

дѣло,

 

на

 

эту,

 

такъ

 

сказать,

 

суть

 

и цѣль

занятій,

 

останется

 

слишкомъ

 

немного

 

времени,

 

по-

тому

 

что

 

тогда

 

большая

 

часть

 

его

 

будетъ

 

уходить

на

 

упражненія,

 

который

 

сами

 

по

 

себѣ

 

не

 

имѣютъ

никакого

 

значенія

 

и

 

смысла,— потому

 

что

 

тогда

 

бу-
дутъ

 

напр.

 

разбирать

 

предложенія

 

и

 

части

 

рѣчи,

склонять

 

и

 

спрягать,

 

учить

 

наизустъ

 

басни

 

и

 

пр.

только

 

для

 

того,

 

чтобы

 

умѣть

 

разбирать,

 

склонять,

спрягать,

 

знать

 

наизустъ

 

нѣсколько

 

стихотвореній,
безъ

 

всякаго

 

отношенія

 

къ

 

тому,

 

что

 

одно

 

состав-

ляетъ

 

цѣль

 

и

 

даетъ

 

сны

 

ел

 

ъ

 

всѣ

 

этимъ

 

упражненіямъ.

С.

 

В.

 

А.

ИЗЪ

 

СЕЛЬСКОЙ

 

жизни.

(Замѣтки

 

проѣэдомъ.)

Въ

 

половинѣ

 

іюня

 

нынѣпіняго

 

года

 

пишущему

 

эти

 

стро-

ки

 

случилось

 

проѣздомъ

 

остановиться

 

въ

 

с..... скоыъ

 

ве-

невскаго

 

уѣзда.

 

Чудный

 

видъ

 

этого

 

села,

 

расположенна-

го

 

на

 

двухъ

 

высокихъ

 

холмахъ,

 

—

 

господскій

 

изящной

 

ар-

хитектуры

 

доыъ

 

съ

 

роскошнымъ

 

ботаническим*

 

садомъи

большимъ

 

прудомъ,

 

небольшая

 

каленная

 

церковь

 

съ

 

го-

лубой

 

оградой,

 

обсаженной

 

березками,

 

чистые

 

и

 

оирят-

(*)

 

И

 

случается.

 

Мы

 

знаемт.

 

одно,

 

училище,

 

гдѣ

 

ученики

 

даже

 

3

 

и

 

4-го
классовъ

 

плохо

 

чптаютт.нлохо

 

понимаютъ

 

содержапіе

 

читаемаго(о

 

мавноймнели
прочитанной

 

статьи

 

тутъ

 

и

 

спрашивать

 

нечего), малограмотно

 

и

 

даже

 

совершен-
но

 

безграмотно

 

і.пшутъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

наставника,

 

ио

 

видимому,

 

съ

 

бук-
вальною

 

точностію

 

слѣдуетъ

 

программ'!;

 

п

 

объяснительной

 

загіисвѣ,

 

акку-
ратно

 

проходить

 

и

 

продѣлываетъ

 

съ

 

учениками

 

ве/в

 

рскомендованныя

 

эв-
зерцнцін,

 

а

 

ученики

 

не

 

только

 

бойко

 

разбпраютъ

 

предложенія,

 

части

 

рѣчи,

склонлютъ

 

и

 

спрягаютъ,

 

но

 

даже

 

твердо

 

знаютъ

 

множество

 

ятимолотиче-
сіііі::!,,

 

счггашічосвпхъ

 

и

 

фн.юлогическнхъ

 

ііравилъ.
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ные

 

сельскіе

 

домпки,— все

 

эхо

 

вмѣстѣ

 

производит* самое

пріятное

 

впечатлѣніе

 

на

 

зрителя,

 

п

 

невольно

 

заставляет*

думать,

 

что

 

всѣмъ

 

этим*

 

управляетъ

 

и

 

завѣдуетъ

 

какая

нибудь

 

заботливая

 

хозяйственная

 

рука.

 

Из*

 

разговоров*

съ

 

священником*,

 

провѣрепныхъ

 

моими

 

личными

 

наблю-

допіями,

 

я

 

убѣдился

 

потом*

 

в*

 

справедливости

 

моих*

первых*

 

предположений...

 

День

 

был*

 

праздничный,

 

и

 

я

отправился

 

въ

 

церковь.

 

Небольшая

 

снаружи,

 

церковь

 

ока-

залась

 

одпакож*

 

внутри

 

довольно

 

вмѣстительною.

 

Я

 

ос-

тановился

 

въ

 

средней

 

части

 

храма,

 

недалеко

 

отъ

 

при-

твора,

 

и

 

стал*

 

разсматривать

 

сгьпныя

 

изображенія.

 

На
сѣверпой

 

и

 

южной

 

стѣнахъ

 

корабля

 

обратили

 

на

 

себя

 

мое

ишманіе

 

изображеніе

 

Дапіила

 

во

 

рву

 

львином*,

 

жертво-

пршюшепіе

 

Исаака,

 

Снятіе

 

Спасителя

 

со

 

креста,

 

и

 

еще,

кажется

 

изображеніе

 

трех*

 

отроков*

 

въ

 

пещи

 

вавилон-

ской.

 

Рисунки

 

сдѣланы

 

очень

 

правильно,

 

что

 

въ

 

наших*

сельских*

 

храмах*

 

не

 

всегда

 

можно

 

встрѣтнть(*)

 

только

отъ

 

времени

 

или

 

от*

 

других*

 

каких*

 

обстоятельств*,

 

ри-

супки

 

эти

 

покрылись

 

довольно

 

густымъ

 

слоемъ

 

копоти,

так*

 

что

 

изъ-за

 

ней

 

съ

 

трудом*

 

можно

 

было

 

разсмотрѣть

(*)

 

Въ

 

одномъ

 

пзъ

 

сельскпхъ

 

храмовъ

 

мнѣ

 

пришлось

 

встрѣтить

 

двѣ

 

кар-

тины,

 

которыя

 

безобравіомъ

 

рисунка

 

способны

 

скорѣе

 

возбудить

 

ужасъ

 

и

птвращеніе,

 

нежели

 

религіозное

 

чувство.

 

Картины

 

нарисованы

 

но

 

правую

сторону

 

входной

 

двери

 

на

 

грубо

 

и

 

не

 

ровно

 

сколоченной

 

досчатон

 

стѣнѣ.

Сюжетъ

 

одной

 

картины

 

взятъ

 

изъ

 

притчи

 

о

 

богатомъ

 

и

 

лазарѣ.

 

Картина
представляетъ

 

небо

 

и

 

адъ.

 

На

 

небѣ

 

сндятъ:

 

отецъ

 

Авраамъ

 

и

 

но

 

правую

сторону

 

его

 

Лазарь.

 

Въ

 

аду

 

въ

 

нолулсжачеыъ,

 

обращенном!

 

къ

 

небу,

 

по-

.юженіи,

 

прикованный

 

къ

 

столбу

 

цѣпямп

 

п

 

съ

 

красными

 

подмалеванными

сурпкомъ

 

губами,

 

богатый.

 

Сзади

 

его— необходимая

 

принадлежность

 

ада—

огромной

 

величины

 

діаволъ.

 

Картина,

 

но

 

замыслу

 

художника,

 

должна

 

была
изобразить

 

тотъ

 

моментъ,

 

когда

 

богатый

 

пропзпосплъ

 

слова:

 

„Отче

 

Акра-
амс,

 

пошли

 

Лазаря,

 

да

 

омочить

 

конодь

 

перста

 

своего".

 

..

 

Вслѣдствіе

 

ито-

го

 

па

 

картинѣ

 

богатый

 

нредставлень

 

съ

 

приложенным!,

 

ко

 

рту

 

указатель-

ным

 

пальцемъ

 

правой

 

руки;

 

и

 

ато

 

такъ

 

неискусно

 

сдѣлано,

 

что

 

дѣйст-

uie

 

богатаго

 

можно

 

принять

 

за

 

непохвалыюе

 

намѣреніе

 

показать

 

Аврааму
и

 

Лазарю

 

пзиѣстную

 

педоликаіпуіо

 

наптомину.

 

Картина

 

нарисована

 

на

темномъ

 

фонѣ

 

весьма

 

грубыми

 

самодѣлыіымп

 

красками.

 

Другая

 

картина,

какъ

 

оказалось

 

ва>і

 

иослѣдствіп,

 

представляет!,

 

изображение

 

стравінаго

 

суда,

(начала

 

мнѣ

 

бросились'

 

въ

 

глаза

 

диѣ

 

огромных!,

 

чериыхъ

 

головы

 

какого-то

рогаіаго

 

животнаго.

 

Подхожу

 

ближе— картина.страшнаго

 

суда,

 

въ

 

которой
самое

 

видное

 

мѣсто

 

отведено

 

двумъ

 

діаволамъ,

 

такт,

 

что

 

за

 

ними

ист.

 

другія

 

части

 

картины

 

совершенно

 

стушевываются. Видно,

 

что

 

худож-

ппкъ

 

не

 

на

 

шутку

 

хотѣлъ

 

попугать

 

православный

 

дерсвенскіи

 

людъ

 

его

 

ко-

піа:ьі5;н

 

и

 

рогатыми

 

врагами.
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даже

 

сюжет*

 

картины,

 

тѣмъ

 

болѣе— его

 

выполненіе. Свя-
щенник*

 

мнѣ

 

расказывалъ

 

послѣ,

 

что

 

картины

 

былинѣ-

сколько

 

раз*

 

промываемы,

 

но

 

труды

 

эти

 

увѣнчались

 

са-

мым*

 

незначительным*

 

успѣхомъ.

 

Слѣдовало

 

бы

 

подоб-

ный

 

картины

 

или

 

реставрировать,

 

чтобы

 

онѣ

 

достигали

своей

 

цѣли

 

и

 

не

 

портили

 

благолѣпія

 

храма,

 

или

 

же

 

про-

сто—закрасить,

 

оставив*

 

стѣны

 

безъ

 

всяких*

 

изображе-
ній.

 

Из*

 

всѣхъ

 

икон*

 

обращает*

 

на

 

себя

 

вииманіе

 

жи-

вописное

 

изображеніе

 

распитаго

 

Господа

 

съ

 

предстоящи-

ми

 

ему

 

Богоматерію

 

и

 

возлюбленным*

 

учеником*

 

Его
Іоаиномъ.

 

Изображеніе

 

это,

 

писанное

 

на

 

полотнѣ,

 

нахо-

дится

 

за

 

престолом*

 

на

 

восточной

 

стѣнѣ

 

алтаря.

 

Долго
я,

 

стоя

 

въ

 

церкви,

 

сквозь

 

растворенныя

 

царскія

 

двери

всматривался

 

въ

 

это

 

изображеніе,—

 

въ

 

эту

 

попикшую,

 

из-

мученную

 

сграданіями,

 

главу

 

Божественнаго

 

страдальца,

въ

 

эти

 

печальныя,

 

но

 

полны»

 

твердой

 

вѣры

 

во

 

всемогу-

щество

 

своего

 

Спасителя,

 

лица

 

присныхъ

 

Его;

 

и

 

чѣмъ

болѣе

 

всматривался,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

убѣждался

 

къ

 

высокомъ

достой нствѣ

 

картины.

 

Каждый

 

штрих*,

 

каждая

 

тѣнь

 

этой,
картины

 

говорят*

 

о

 

талантѣ

 

художника,

 

проникнутомъ

высоким*

 

религіозным*

 

одушевленіемъ

 

и

 

чувством*;

 

толь-

ко

 

такіе

 

таланты

 

могут*

 

такъ

 

вѣрно

 

понимать

 

и

 

такъ

 

жи-

во

 

воспроизводить

 

патетическіе

 

моменты

 

въ

 

жизни

 

вели-

ких*

 

праведников*.

 

Я

 

узнал*

 

впослѣдствіи,

 

что

 

карти-

на

 

эта

 

принадлежит*

 

кисти

 

мѣстной

 

помѣщицы.

 

Началась
литургія,

 

которая

 

почти

 

вся

 

была

 

пропѣта

 

крестьянски-

ми

 

мальчиками,

 

обязанными

 

своимъ

 

образованіемъ

 

въ

этом*

 

отношеніи

 

мѣстпому

 

священнику.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

,

по

 

предложение

 

священника,

 

я

 

осмотрѣлъ

 

ризницу.

 

Не-
богатая

 

количеством*

 

облаченій,

 

(въ

 

ней

 

находится

 

до

семи

 

полных*

 

облаченій),

 

ризница

 

эта,

 

по

 

цѣпности

 

на-

ходящихся

 

въ

 

ней

 

священническихъ

 

облаченій,

 

могла

 

бы
служить

 

украгаеніемъ

 

праздничнаго

 

богослуженія

 

въ

 

лю-

бом*

 

из*

 

нашихъ

 

тульскнхъ

 

храмовъ.

 

Тамъ

 

есть '

 

ризы

стоющія

 

болѣе

 

1000

 

руб.,

 

такъ

 

напр.:

 

малиновыя,

 

бар-
хатныя,

 

унизанныя

 

жемчугом*;

 

есть

 

стоющія

 

около

 

это-

го,

 

напр.:

 

бархатныя

 

ризы

 

съ

 

золотыми

 

оплечьями

 

и

 

ри-

зы

 

изъ

 

дорогой

 

бѣлой

 

парчи.

 

Свящ.

 

сосуды

 

и

 

воздухи,

напрестольный

 

крест*

 

и

 

евангеліе,-все

 

это

 

едѣлаво

 

бо-
гатой

 

рукой.

 

Всѣмъ

 

этим*

 

церковь

 

обязана

 

усердію

 

со-
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гЬдиих*

 

помѣщиц'ь

 

прихожанок*.

 

Благодаря

 

ихъжепро-

свѣщеппой

 

заботливости,

 

съ

 

1870

 

г.

 

въс.

 

—ском*

 

суще-

ствует*

 

школа,

 

которая

 

помѣщается

 

в*

 

одном*

 

домѣ

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

'волостным*

 

правленіемъ.

 

Учитель

 

школы

 

из*

 

окон-

чивших*

 

курс*

 

воспитанников*

 

семинаріи

 

за

 

200

 

р.

 

въ

год*,

 

при

 

готовой

 

квартире,

 

преподает*

 

въ

 

школѣ

 

слѣ-

дующіе

 

предметы:

 

а)

 

св.

 

исторію

 

ветх,

 

и

 

новаго

 

завѣта;

б)

 

православный

 

катихизисъ

 

по

 

начаткамъ;

 

в)

 

русскій
язык*

 

(писаніе

 

подъ

 

диктовку);

 

г)

 

ариѳметику

 

(первыя
четыре

 

дѣйствія

 

и

 

выкладки

 

на

 

счетах*)

 

д)

 

предваритель-

ный

 

свѣдѣнія

 

из*

 

географіи

 

и

 

е)

 

нѣкоторыясвѣдѣніяизъ

исторіи

 

русскаго

 

государства.

 

Кромѣ

 

того

 

съ

 

1873

 

года

дѣти

 

подъ

 

руководством*

 

священника

 

обучаются

 

пѣнію

по

 

цифирной

 

методѣ

 

Шеве.Въ

 

школѣ

 

обучается

 

40

 

маль-

чиков*

 

и

 

8

 

дѣвочекъ.

 

Дѣвочки,

 

кромѣ

 

помянутых*

 

выше

предметов*,

 

учатся

 

еще

 

рукодѣлію,

 

которое

 

бывает*

 

три

раза

 

въ

 

недѣлю.

 

Онѣ

 

вяжут*

 

чулки,

 

кружева

 

и

 

шьют*.

Время

 

моего

 

пріѣзда

 

въ

 

с.

 

—ское

 

совпадало

 

как*

 

раз*

с*

 

окончапіемъ

 

школьныхъ

 

занятій,

 

и

 

я,

 

приглашенный
священникомъ

 

на

 

экзамен*,

 

мог*

 

лично

 

убѣдптьсявъ

 

том*,

насколько

 

успѣшно

 

идет*

 

дѣло

 

обученія

 

в*

 

школѣ

 

с.

— скаго.

 

На

 

экзамен*

 

пріѣхали:

 

мѣстные

 

помѣщикъппо-

мѣщица,

 

помѣщики

 

сосѣднихъ

 

деревень,

 

мѣстныя

 

сель-

скія

 

власти,

 

и

 

многіе

 

отцы

 

крестьянскихъ

 

дѣтей,

 

обуча-
ющихся

 

въ

 

школѣ.

 

Пред*

 

экзаменомъ

 

дѣти

 

довольно

 

строй-
но

 

пропѣли:

 

„Царю

 

Небесный".

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

тор-

жественная

 

обстановка

 

экзамена

 

была

 

для

 

многих*

 

дѣтей

повостію,

 

они

 

писколько

 

не

 

смущались

 

этою

 

обстановкою
п

 

па

 

всѣ

 

предлагаемые

 

им*

 

с*

 

разных*

 

сторон*,

 

вопро-

сы

 

отвѣчали

 

развязно

 

и

 

складно.

 

Экзамен*

 

был*

 

произ-

веден*

 

по

 

всѣмъ

 

предметам*,

 

преподающимся

 

въ

 

школѣ,

и

 

дѣти

 

во

 

всѣхъ

 

ихъ

 

оказались

 

достаточно

 

свѣдущими.

По

 

окончаніи

 

устнаго

 

экзамена,

 

дѣти

 

подъ

 

управле-

ніемъ

 

священника

 

пропѣли: я

 

Достой

 

но

 

есть,

 

Огче

 

нашъ,

Спаси

 

Господи

 

люди

 

твоя,

 

Боже,

 

царя

 

храни",

 

и

 

нѣко-

торыя

 

другія

 

пьесы.

 

Такъ

 

кончилось

 

иснытаніе,

 

и

 

послѣ

него

 

было

 

предложено

 

всѣмъ

 

присутствующимъ

 

угощеніе.
Нельзя

 

было

 

без*

 

умиленія

 

смотрѣть

 

на

 

эти

 

торжеству-

іощія,

 

свѣтлыя

 

личики

 

мальчиков*,

 

на

 

эти

 

сіяющія

 

лица

отцевъ

 

и

 

на

 

эти

 

спокойный,

 

полныя

 

тихой

 

радости

 

лица
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покровителей

 

школы.

 

Здѣсь

 

всѣ

 

были

 

проникнуты

 

одпіип,

общим*

 

восторгом*,

 

одною

 

общею

 

радостію

 

успѣху

 

доб-

раго

 

дѣла;

 

здѣсь

 

забыта

 

была

  

всякая

  

сословная

  

розпь,

здѣсь

 

всѣ

 

чувствовали

 

себя,

 

как*

 

члены

  

единаго

  

обще-
ства

 

и

 

братства.

 

Это

 

был*

 

общій

 

праздник*,

 

праздник*

духовнаго

 

возрождения

 

наших*

 

меньших*

 

братііі

 

и

 

осво-

божденія

 

цх*

 

из*

 

тьмы

 

иевѣжества

 

и

   

рабства.

   

Нѣкото-

рыя

 

из*

 

присутствовавших*

 

на

 

экзамепѣ

 

барышень

 

ра-

споряжались

 

угощепіемъ;

 

он!;

 

подавали

 

крестьянам*

 

чай,

варенье

 

и

 

проч.

 

Во

 

время

 

этого

  

домашпяго

  

торжества,

по

 

желанію

 

посетителей,

  

мальчики

   

пропѣли

   

нѣсколько

свѣтскихъ

 

пѣсепъ,

 

что

 

придало

 

торжеству

 

еще

 

болѣе ожив-

ленный

 

характеръ.

 

Они

 

пѣлн:

 

„Что

 

ты

 

спишь

 

мужичек*,

ты

 

поди,

 

поди

 

коровушка,

 

жилъ

 

был*

 

у

 

бабушки

 

серень-

кій

 

козликъ",

 

и— въ

 

первый

 

раз*

 

слышанную

  

мою

  

пѣ-

сню:

 

„Ахъ,

 

ты

 

воля,

 

моя

 

воля."

 

Чудныя

 

звуки

 

этой

 

иѣ-

енн

 

глубоко

 

западали

 

въ

 

сердце

 

слушателей;

 

они

 

затро-

гивали

 

самыя

 

живыя,

 

чувствительныя

  

струны

   

человѣче-

скаго

 

сердца

 

и

 

невольно

 

вызывали

 

на

 

глазахъ

 

посетите-
лей

 

слезы.

 

Поэтому

   

я

 

позволю

 

себѣ

 

привести

 

эту

 

пѣсшо

здѣсь

 

цѣликомъ.

Ахъ

 

ты

 

воля,

 

моя

 

воля,

Золотая

 

ты

 

моя.

Воля —сокол*

 

поднебесный,
Воля— свѣтлая

 

заря.

Воля

 

-

 

солнце

 

золотое,

Ясный

 

мѣсяц*

 

въ

 

небесахъ;
Воля—

 

звѣздочка

 

святая

Въ

 

Божьих*

 

ясныхъ

 

высотах*....

Не

 

съ

 

росой

 

ли

 

ты

 

спустилась,

Не

 

во

 

снѣ

 

ли

 

вижу

 

я...

Иль

 

горячая

 

молитва

Долетѣла

 

до

 

царя.

Знать

 

провѣдалъ

 

онъ

   

кормилец*

Про

 

житье —бытье,

 

нужду,

Иль

 

увидѣл*

 

наш*

 

родимый

Горемычную

 

слезу.

Позаботился

 

не

 

мало, —

Дай

 

Бог*

 

здравствовать

 

ему;

Слово

 

молвил*

 

-

 

чудо

 

стало,
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И

 

сбылось

 

все

 

на

 

яву.

Бог*

 

храни

 

жъ

 

тебя,

 

соколик*,--

Съ

 

слезой

 

радости

 

скажу,

И

 

съ

 

копѣйкой

 

трудовою

Въ

 

церковь

 

Божію

 

пойду....
Пѣсн?,

 

но

 

желанію

 

посетителей,

 

пропѣта

 

была

 

тремя

мальчиками

 

в*

 

другой

 

раз*;

 

пѣніе

 

исполнено

 

было

 

на

этот*

 

раз*

 

с*

 

рѣдким*

 

для

 

крестьянских*

 

мальчиков*

искусством*.

 

Мнѣ

 

расказывали,

 

что

 

эта

 

пѣсня

 

сдѣлалась

самою

 

любимою

 

у

 

крестьянских*

 

мальчиков*;

 

они

 

поют*

ее

 

и

 

дома,

 

и

 

на

 

улицѣ,

 

и

 

въ

 

полѣ;— словом*

 

вездѣ,

 

гдѣ

открывается

 

для

 

этого

 

возможность.

 

По

 

окончаніи

 

школь-

наго

 

торжества,

 

мальчикам*

 

и

 

дѣвочкамъ

 

были

 

розданы

книги,

 

а

 

пѣвчимъ

 

сверх*

 

того

 

дано

 

было

 

по

 

рубашкѣ;

дѣвочкамъ

 

за

 

успѣхи

 

въ

 

рукодѣліи —по

 

платку.

 

Нослѣ,

на

 

другой

 

день

 

мнѣ

 

пришлось

 

встрѣтпться

 

съ

 

одной

 

изъ

этихъ

 

дѣвочекъ

 

въ

 

домѣ

 

священника,

 

и

 

я

 

спросил*

 

ее:

„какой

 

подарок*

 

ей

 

больше

 

нравится — книга

 

или

 

пла-

ток*?"— Книга;

 

отвѣтила

 

мпѣ

 

дѣвочка.

 

Я

 

не

 

думаю, что-

бы

 

крестьянская

 

діівочка

 

могла

 

лукавить

 

предо

 

мной.
Пѣтъ;

 

это

 

скорѣе

 

всего

 

свидетельствует*

 

о

 

том*

 

чудѣ,

которое

 

произвела

 

в*

 

духовной

 

жизни

 

нашего

 

крестьян-

ства

 

воспеваемая

 

им*

 

воля.— Какая

 

же

 

книга

 

вамъ

 

по-

дарена? — полюбопытствовал*

 

я

 

еще

 

спросить

 

дѣвочку. —

Священная

 

Исторія, — был*

 

отвѣт*.

 

Я

 

попросил*

 

дѣвоч-

ку

 

расказать

 

мнѣ

 

исторію

 

Рождества

 

Христа

 

Спасителя,
и

 

она,

 

без*

 

всякой

 

застѣнчивости.

 

расказалаее.

 

Да,

 

дей-
ствительно

 

можно

 

пазвать

 

чудом*

 

такія

 

явлепія

 

въ

 

сре-

дѣ

 

крестьянских*

 

дѣвочекъ,

 

большая

 

часть

 

которыхъ'за-

трудпяегся

 

выразить

 

самыя

 

обыкновенный

 

попятія,

 

сло-

жить

 

самую

 

простую

 

фразу,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

цѣльномъ

и

 

связном*

 

расказѣ

 

какой

 

пибудь,

 

даже

 

обыденной

 

ис-

торіи.
Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

такъ

 

же

 

хорошо

 

шло

 

дѣло

 

пародна-

го

 

воспитанія

 

и

 

въ

 

других*

 

народных*

 

школах*,

 

как*

идет*

 

оно

 

въ

 

школѣ

 

с.

 

...скаго.

 

Здѣсь

 

не

 

только

 

стара-

ются

 

обучить

 

мальчика

 

разным*

 

школьным*

 

предметам*,

но

 

и

 

воспитать

 

въ

 

немъ

 

посредствомъ

 

пѣнія

 

эстетическія
чувства,

 

облагороживающія

 

все

 

духовное

 

существо

 

чело-

века,
Д.

 

Н.
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ПОУЧЕНІЕ

въ

 

недѣлю

 

20-ю.

Се

 

изношаху

 

умерша,

 

сына

 

единородна

 

матери

 

своещ

и

 

та

 

бѣ

 

воова;

 

и

 

народа

 

отъ

 

града

 

многъ

 

съ

 

нею.

 

Ней-
дѣвъ

 

ю

 

Господь,

 

ми.юсердооа

 

о

 

ней

 

ирече

 

ей:

 

не

 

плачи

Лук.

 

7,

 

12.

 

13.

Невидимо

 

Господь

 

иногда

 

посылаетъ

 

утѣшеніе

печальным*.

Вотъ

 

изъ

 

города

 

Наина

 

выносятъ

 

мертваго;

 

онъ

былъ

 

единственный

 

сынъ

 

у

 

своей

 

матери

 

вдовы,

единственная

 

надежда

 

въеявдовствѣ,

 

а

 

можетъбыть
и

 

въ

 

ея

 

безпомощной

 

бѣдности.

 

Народу

 

много

 

съ

нею

 

шло

 

изъ

 

города.

 

Тутъ

 

были

 

не

 

одни,

 

конечно,

праздные

 

зрители

 

всякихъ

 

приключеній;

 

тутъ

 

было,
вѣроятно,

 

много

 

и

 

сочуветвующыхъ

 

горю

 

вдовы,

 

сво-

ими

 

сочувственными

 

слезами

 

желавшихъ

 

облегчить
ея

 

неутѣшныя

 

слезы.

 

Но

 

ничѣмъ

 

нельзя

 

было

 

уте-
шить

 

плачущую

 

о

 

потерѣ

 

единственнаго

 

сына.

 

Что
можно

 

было

 

сказать

 

ей

 

въ

 

утѣшеніе?

 

Неплачь?

 

Бо
это

 

невозможно.

 

..Плачь,

 

но

 

надѣйся,

 

не

 

приходи

въ

 

отчаяніе,

 

Господь

 

милостивъ,

 

Господь

 

найдетъ

 

-

чѣмъ

 

утѣшить

 

тебя".

 

Вотъ

 

что

 

можно

 

бы

 

сказать

подобной

 

вдовѣ.

 

А

 

съ

 

нашими

 

христианскими

 

поня-

тии

 

о

 

загробной

 

жизни

 

можно

 

бы

 

и

 

еще

 

кое-какія
утѣшенія

 

сказать

 

въ

 

подобномъ

 

случаѣ.

 

„Молись
за

 

твоего

 

сына,

 

а

 

онъможетъ

 

быть

 

тоже

 

помолится

за

 

тебя

 

тамъ.

 

И

 

ему

 

Господь

 

пошлетъ

 

отраду,

 

и

 

те-

бѣ— утѣшеніе".

 

Утѣшеніе

 

ото

 

действительно

 

при-

ходитъ

 

отъ

 

Господа,

 

невидимо,

 

неожиданно.

 

Вотъ

 

эта

вдова

 

наинская

 

горько

 

плакала,

 

но,

 

видно,

 

не

 

теряла

надежды

 

на

 

Господа,

 

хотя

 

и

 

не

 

знала,

 

откуда

 

икакъ

Господь

 

пошлетъ

 

ей

 

утѣшеніе.

 

Господь

 

самъидетъ

ей

 

навстрѣчу,

 

окруженный

 

тоже

 

множествомъ

 

народа.

Говорить

 

ей:

 

,,не

 

щтачъ".

  

Да

 

не

 

словомъ

 

только ;
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но

 

и

 

дѣломъ

 

утѣшаетъ:

 

подходить

 

къ

 

мертвецу,

 

при-

касается

 

къ

 

его

 

ложу,

 

носильщики

 

понимаютъ

 

это

какъ

 

знакъ

 

того,

 

что

 

нужно

 

остановиться:

 

„Юноша!
тебѣ

 

говорю,

 

встань",— повелѣваетъ Господь.

 

Мерт-
вый

 

встаетъ

 

и

 

начинаетъ

 

говорить.

 

Господь,

 

Кото-
рый

 

уже

 

взялъ-было

 

его

 

къ

 

Себѣ,

 

отдаетъ

 

его

 

опять

матери.

Нам*

 

же,

 

братіе,

 

даетъ

 

Онъ

 

урокъ:

 

утѣшать

 

не-

счастныхъ

 

не

 

словомъ

 

только,

 

но

 

и

 

самымъ

 

дѣломъ;

а

 

другой

 

урокъ

 

даетъ

 

самимъ

 

несчастнымъ:

 

не

 

пре-

даваться

 

безнадежной

 

скорби,

 

но

 

скорѣе

 

обращать-
ся

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

Богу

 

и

 

отъ

 

Него

 

ожидать

 

себѣ

отрады

 

и

 

утѣшенія.

 

Молитву

 

пролію

 

ко

 

Господу

 

и

Тому

 

иозтщу

 

печали

 

мон,яко

 

золь

 

душа

 

моя

 

исполнися.

Ахъ,

 

какъ

 

хороша

 

эта

 

пѣснь

 

вовремя

 

самой

 

силь-

ной

 

скорби,

 

братіе!

 

Аминь.

А.

 

И.

ИЗВШІЯ

 

И

 

ЗАИТЦ

Нынѣшній

 

Ѵ-й

 

съѣздъ

 

уполномоченных!,

 

отъ

 

духо-

венства

 

тул.

 

епархіи

 

былъ

 

особенно

 

внимателенъ

 

къ

духовно-училищнымъ

 

нуждамъ.

 

Многіе,

 

иодлежащіе
обсужденію

 

съѣзда,

 

вопросы

 

были

 

имъ

 

разрѣшены

самымъ

 

удовлетворительнымъ

 

образомъ;

 

другіе

 

же,

 

за

недостаткомъ

 

подготовительныхъ

 

данныхъ,

 

хотя

 

и

не

 

были

 

рѣшены

 

окончательно, '

 

за

 

то

 

получили

 

та-

кую

 

определенную

 

постановку,

 

чторешенія

 

ихънуж-

но

 

ожидать

 

въ

 

самомънедалекомъбудущемъ.Въряду
такихъ

 

вопросовъ

 

самое

 

видное

 

место

 

занимаете

 

во-

просъ

 

объ

 

устройстве

 

общежитійдля

 

своекоштныхъ

учениковъ.

 

Сознавая

 

нужду

 

устройства

 

общежитійи
важность

 

ихъ

 

какъ

 

въ

 

педагоги

 

ческомъ,

 

такъ

 

и

 

въ

матеріальномъ

 

отношеніи,

 

нынешній

 

епархіальный
съездъ

 

много

 

и

 

внимательно

 

занимался

 

разработкою
этого

 

вопроса,

 

но

 

при

 

всемъ

 

томъ,

 

желаннаго

  

ре-
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зультата

 

достигнуть

 

не

 

могъ.

 

Главный

 

затрудненія,
который

 

встретилъ

 

съездъ

 

при

 

решеніи

 

этого

 

во-

проса,

 

заключались^)

 

вънеинѣніиналичныхъсредетвъ

 

•

для

 

пріобрѣтенія

 

общежительныхъ

 

помещеній,

 

б)

 

въ

томъ,

 

что

 

комшссія

 

по

 

разработке

 

вопроса

 

объ

 

уст-

ройстве

 

помещены

 

не

 

нашла

 

дома,

 

удобнаго

 

для

этой

 

цели

 

и

 

выгоднаго

 

для

 

духовенства.

 

Вслѣдствіе

этого

 

съездъ

 

отложилъ

 

решеніе

 

вопроса

 

объ

 

обще-
житіи

 

до

 

более

 

благопріятнаго

 

времени,

 

прося,

 

меж-

ду

 

прочимъ,

 

редакцію

 

Тул.

 

Еп.

 

Вед.

 

„сделать

 

во-

просъ

 

объ

 

устройстве

 

общежитій

 

открытымъ

 

для

 

ду-

ховенства

 

и

 

обсудить

 

его

 

всесторонне

 

въ

 

печати,

разъяснивши

 

духовенству

 

нужду

 

устройства

 

обще-
житій

 

и

 

основаніе,

 

по

 

коему

 

былъ

 

возбужденъ

 

на

съѣздахъ

 

объ

 

этомъ

 

вопросъ"

 

(прот.

 

№

 

4.

 

ст.

 

4.
стр.

 

284.

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

№

 

14-й).
Духовенство

 

наше,

 

прожившее

 

свои

 

дѣтскіе

 

и

юношескіе

 

годы

 

въ

 

еырыхъ

 

и

 

грязныхъ,

 

съ

 

убійет-
венно-удушливымъ

 

воздухомъ,

 

семинарскихъ

 

квар-

тирахъ,

 

вдали

 

отъ

 

правильнаго

 

инспокторскаго

 

над-

зора,

 

среди

 

своихъ

 

сомнительной

 

нравственности

 

хо-

зяевъ

 

и

 

хозяёкъ,

 

собственнымъ

 

горькимъ

 

опытомъ

должно

 

убедиться

 

въ

 

негодности

 

настоящихъ

 

поме-
щеній

 

для

 

своекоштныхъ

 

воспитанниковъ

 

ееминаріи,-
въ

 

ихъ

 

очевидномъ

 

вреде

 

для

 

молодыхъ

 

развиваю-

щихся

 

организмоьъ,

 

въ

 

ихъ

 

растлѣвающемъ

 

вліяніи
на

 

духовную

 

жизнь

 

юныхъ

 

питомцевъ.

 

Духовенство
наше

 

помнить,

 

безъ

 

сомненія,

 

те

 

тяжелые

 

дни

 

своей
школьной

 

жизни,

 

когда

 

оно

 

принуждено

 

бывало

 

пи-

таться

 

черствымъ,

 

затхлымъ,

 

а

 

иногда

 

съ

 

червями,

хлебомъ,

 

пить

 

какую

 

то

 

отвратительную

 

кислую

 

бур-
ду,

 

называемую

 

квасомъ;

 

оно

 

помнитъ

 

те

 

дни,

 

когда,

пришедши

 

изъ

 

класса,

 

вместо

 

услужливой

 

хозяйки,
встречало

 

пьяную

 

бабу,

 

и

 

вместо

 

сытнаго

 

вкуснаго

обеда

 

находило

 

плохіещи

 

и

 

сырую

 

кашу.

 

Послѣ

этого

 

было

 

бы

 

удивительно,

 

е'сли

 

бы

 

духовенство

наше

 

не

 

сознавало

 

неудобствъ

 

настоящей

 

лшзни

 

свое-
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коштныхъ

 

воспитанников'],

 

семена ріи

 

и

 

не

 

желало

замѣнжть

 

эту

 

жизнь

 

жизнію

 

болѣе

 

удобною,

 

въ

 

ги-

гіеническомъ,

 

щагрі?ичес!Ьош>

 

и

 

окономическомъот-

ношеніяхъ.

 

Самою

 

лучшею

 

замѣною

 

настоящей

 

квар-

тирной

 

жизни

 

.семинариитовъ,

 

по

 

общему

 

признанію
людей

 

опытныхъ

 

могли

 

бы

 

служить

 

общежитія.

 

Мы
думаемъ,

 

что

 

съѣздъ.

 

дѣлая

 

вопросъ

 

объ

 

обінежитіи
открытым^*),

 

ставить

 

вопросъ

 

не

 

о

 

нуждѣ

 

обще-
житии;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

можно

 

быть

 

увѣреннымъ,

что

 

на

 

вызовъ

 

съѣзда

 

никто

 

изъ

 

имѣющихъ

 

дѣтей

въ

 

семинаріи

 

или

 

готовящихъ

 

въ

 

семинарію

 

не

 

от-

зовется

 

возраженіемъ

 

противъ

 

нужды

 

общежитій.
Вопросъ,

 

ожидающій

 

теперь

 

разработки

 

въ

 

печати,

собственно

 

о

 

средствахъ,

 

необходимыхъдля

 

устрой-
ства

 

общежитія.

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

мы

 

обратимъ

 

вни-

маніе

 

нашихъ

 

читателей

 

на

 

дѣйствія

 

съѣздовъ

 

дру-

гихъ

 

епархій,

 

гдѣ

 

вопросъ

 

объ

 

общежитіи

 

состав- 1

ляетъ

 

также

 

предметъ

 

особыхъ

 

заботь

 

духовенства.

Такъ

 

тамбовскій

 

епархіальный

 

съѣздъ,

 

прежде

 

рѣ-

шительно

 

отклонявши

 

мысль

 

объ

 

общежитіи

 

длясе-

минаристовъ,

 

нынѣ

 

(въ

 

конпѣ

 

января)

 

рѣшилъ

 

этотъ

вопрос/в

 

въ

 

положительномъ

 

смыслѣ.

 

Съѣздъ

 

рѣшилъ

единодушно

 

на

 

устройство

 

общежитія

 

для

 

200

 

свое-

коштныхъ

 

воспитапниковъ

 

назначить

 

30000

 

руб.,

 

ко-

торые

 

и

 

внести

 

въ

 

продолжеиіе

 

двухъ

 

лѣтъ.

 

Депу-
таты

 

просили

 

при

 

этомъ

 

преосвящэннаго,

 

и

 

преос-

вященный

 

согласился,

 

ходатайствовать

 

продъ

 

Св.

 

Си-
нодомъ

 

о

 

вспомоществованіи,

 

такъ

 

какъ

 

30

 

тысячь

мало

 

на

 

предполагаемую

 

постройку.

 

Екатеринбург-
скій

 

училищный

 

съѣздъ

 

(пермской

 

енархіи),

 

призна-

(*)

 

При

 

этомт,

 

съѣздъ

 

проситъ

 

редакцію

 

„обсудить

 

вопросъ

 

объ

 

общс-
лштіп

 

всесторонне

 

въ

 

нечатп.

 

Конечно,

 

не

 

такъ

 

это

 

должно

 

понимать,

 

что

бы

 

сама

 

редакція

 

или

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

ея

 

ближаіішпхъ

 

сотрудігаковъ

 

при-

шив

 

па

 

себя

 

дѣло

 

обсудаденія

 

н

 

вообще

 

разработки

 

вопроса.

 

Съѣздь

 

жс-

лаетъ

 

сдѣлать

 

вопросъ

 

открнтымъ

 

для

 

духовенства

 

тлавнымъ

 

обрізомъ;

 

ре-

дакдія

 

же

 

съ

 

сворй

 

стороны

 

готова

 

открыть

 

страницы

 

Т.

 

Е.

 

Вѣдомостеіі

длявсякаго

 

дѣльнаго

 

рслѣдрванія

 

или

 

еообщенія

 

поэтому

 

вопросу.

 

1'еО.
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вая

 

необходимость

 

общежитія

 

для

 

учениковъ

 

учи-

лища,

 

надѣется

 

устроить

 

его

 

на

 

слѣдующія

 

сред-

ства:

 

на

 

10623

 

р-

 

80

 

к.

 

-сумму,

 

имѣющую

 

соста-

виться

 

въ

 

продолженіе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

изъ

 

20

 

процен-

товъ

 

съ

 

нерковныхъ

 

суммъ,— на

 

наличный

 

пожерт-

вованія

 

духовенства

 

и

 

частныхъ

 

людей

 

(Хр.

 

чт.

 

іюль,
стр.

 

506).

 

О

 

другихъ

 

епархіяхъ

 

мы

 

узнаемъ

 

слѣ-

дующее

 

изъ

 

отчета

 

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Синода

 

за

1872

 

г.

Для

 

устройства

 

общежитія

 

при

 

вяземскомъ

 

дух.учили-

щѣ

 

(смоленской

 

епархіи)

 

духовенство

 

этого

 

училищнаго

округа

 

пожертвовало,

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

по

 

5

 

р.

 

съ

 

каж-

даго

 

причта,

 

что

 

составило

 

сумму

 

въ

 

1.300

 

р.

 

Съѣздомъ

духовенства

 

самарскаго

 

округа

 

положено

 

немедленно

 

уч-

редить

 

на

 

изысканпыя

 

ішъ

 

средства

 

общежитіе

 

для

 

всѣхъ

квартпрныхъ

 

учениковъ

 

тамошпяго

 

духошіаго

 

училища,

съ

 

платою

 

по

 

75

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

которая

 

однакоже

 

можетъ

быть

 

уменьшаема

 

по

 

бѣдпости

 

родителей.

 

Духовенство

 

ир-

кутскаго

 

округа

 

предположило

 

устроить

 

общежитіе

 

при

иркутскомъ

 

дух.

 

училищѣ

 

также

 

для

 

всѣхъ

 

учениковъ,

помѣщагощихся

 

теперь

 

на

 

наемпыхъ

 

квартпрахъ,

 

и

 

для

сего

 

разпінрить

 

учплищныя

 

зданія.

— Установленіе

 

опредѣленныхъ

 

штатовъ

 

длядухов-

ныхъ

 

училищъ

 

и

 

семинарій

 

и

 

болѣе

 

строгая

 

требо-
вательность

 

при

 

пріемѣ

 

въ

 

нихъ

 

и

 

при

 

переходахъ

изъ

 

класса

 

въ

 

классъ

 

вызвали,

 

какъизвѣстно,

 

весь-

ма

 

грустное

 

явленіе

 

въ

 

жизни

 

духовенства;

 

множе-

ство

 

дѣтей

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

непринятыхъ

въ

 

училища

 

и

 

семинарію

 

или

 

исключенныхъ

 

изъ

 

нихъ,

должны

 

оставаться

 

при

 

родителяхъ

 

безъ

 

образова-
нія.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

положенія,

 

духовенство

 

нѣко-

торыхъ

 

епархій

 

придумало

 

устроивать

 

для

 

своихъ

дѣтей,

 

не

 

принятыхъ

 

въ

 

духовныя

 

училища

 

и

 

се-

минаріи

 

или

 

уволенныхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

ремесленныя

школы.

Такая

 

школа

 

устроена

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

прошломъ

 

году.

Духовенство

 

вологодской

 

епархіи,

 

затрудняясь

 

устроить

отдѣльную

 

школу

 

собственно

 

для

 

своихъ

 

дѣтей,

  

рѣшило



-

 

І25

 

-

отпускать

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

250

 

р.

 

для

 

вологодскаго

ремесіеннаго

 

училища

 

за

 

обучепіе

 

въ

 

немъ

 

дѣтей

 

духовен-

ства.

 

Саратонскоедуховенство

 

изготовило

 

проектъ

 

собствен-
иой

 

ремесленной

 

школы.

 

Нижегородское

 

духовенство

 

изыс-

киваете

 

средства

 

для

 

такой

 

же

 

школы.

 

Въ

 

Вяткѣ

 

мысль

 

объ
учрежденіи

 

ремеслениаго

 

училища

 

для

 

исключенныхъ

 

по

малоусппишости

 

или

 

непрянятыхъ

 

въ

 

ссминарію

 

подана

была

 

въ

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ

 

протоіереемъ

 

Александро-
вымъ,

 

которому

 

и

 

поручено

 

было

 

составить

 

проэктъ

 

учи-

лища.

 

Въ

 

1

 

Ѣ

 

Курскихъ

 

Ей.

 

Вѣд.

 

за

 

нынѣшній

 

годъ

папечатано

 

нѣсколько

 

мыслен

 

и

 

соображеній

 

о

 

пригод-

ности

 

и

 

возможности

 

устройства

 

пконописно-ремесленпой

школы

 

въ

 

курской

 

епархіи».

 

Авторъ

 

созпаетъ

 

трудности

основанія

 

этой

 

школ

 

и

 

въ

 

курской

 

епархіп,

 

но

 

не

 

счита-

етъ

 

ихъ

 

непреодолимыми.

 

Кромѣ

 

взносовъ

 

самаго

 

епар-

хіальнаго

 

духовенства,

 

значительную

 

помощь

 

въ

 

этомъ

дѣлѣ

 

могли

 

бы

 

оказать

 

монастыри.

 

Одппъ

 

какой-либо

 

мо-

настырь

 

безъ

 

всякаго

 

ущерба

 

для

 

своихъ

 

средствъ

 

могъ

бы

 

пожертвовать

 

помѣщепіе

 

для

 

ремесленной

 

школы;

 

ос-

тальные

 

оказали

 

бы

 

содѣйствіе

 

посильными

 

пожертвова-

ніями

 

на

 

содержаніе

 

школы.

 

На

 

первоначальное

 

обзаве-
дете

 

школы

 

при

 

безмездно

 

уступленнсмъпомѣщенін,

 

бы-

ло

 

бы

 

достаточно

 

1,500 — 2,000

 

р.;

 

затѣмъ

 

ежегодпоесо-

держапіе

 

ея

 

стоило

 

бы

 

5,000

 

р.,

 

каковую

 

сумму

 

за

 

вы-

четомъ

 

платы

 

съ

 

учащихся

 

(10

 

—

 

15

 

р.),

 

можетъ

 

достав-

лять

 

духовенство,

 

взнося

 

по

 

5

 

р.

 

съ

 

причта (Хр,Чт.

 

іюль
стр.

 

508).

 

Въ

 

ремеслепныхъ

 

школахъ

 

предположено

 

обу-
чать

 

дІ;тей

 

иконописанію,

 

ремесламъ:

 

чеканному,

 

рѣзно-

му, -малярному

 

и

 

переплетному.

Кромѣ

 

спеціалышхъ

 

ремесленныхъшколъ,

 

вънѣ-

которыхъ

 

епархіяхъ,

 

напр.

 

въ

 

пермской,

 

устроены

мастерскія

 

при

 

семинаріяхъ.

 

Въ

 

этихъ

 

мастерскихъ

воспитанники

 

ееминаріи

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

обязатель-
ныхъ

 

занятій

 

послѣобѣденное

 

время,-

 

подъруковод-

ствомъ

 

опытнаго

 

лица,

 

упражняются

 

въетолярномъ

мастерствѣ.

 

Такія

 

занятія

 

служатъ

 

для

 

учениковъ

и

 

средствомъ

 

для

 

ихъ

 

тѣлесныхъ

 

упражненій.

 

авмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

онѣ

 

содѣйствуютъ

 

къ

 

нріобрѣтенію

 

по-

лезныхъ

 

въ

 

лшзни

 

знаній.

 

Вотъ

 

что

 

нипіутъ

 

въ

 

га-



-

 

Ш

 

-

зету

 

,.Недѣля"

 

объ

 

открытіи

 

столярной

 

мастерской

въ

 

пермской

 

духовной

 

семинаріи:
Открытіе

 

ея,

 

не

 

сопровождавшееся

 

пи

 

рѣчами,

 

ни

 

тор-

жествомъ,

 

совершилось

 

очень

 

просто:

 

24

 

февраля

 

въ

 

се-

мипарію

 

привезли

 

верстакъ

 

и

 

иііструменты,

 

а

 

25,

 

послѣ

классовъ,

 

огромная

 

толпа

 

воспптагннковъ

 

стояла

 

у

 

дверей

мастерской

 

и

 

съ

 

нетерпѣпіемъ

 

ждала,

 

когда

 

онѣ

 

отворят-

ся.

 

Въ

 

йуа

 

часа

 

мастерская

 

была

 

отворена

 

и

 

ученики

стремительно

 

бросились

 

на

 

инструменты.

 

Впрочемъ,

 

мпо-

гіе

 

изъ

 

нихъ,

 

благодаря

 

педосіатку

 

инструментом,,

 

долж-

ны

 

были

 

оставаться

 

безъ

 

работы.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

однимъ

изъ

 

старшихъ

 

воспиіанппковъ

 

была

 

предложена

 

подпи-

ска

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

новыхъ

 

пнструментовъ.

 

Подписка
шла

 

съ

 

болыішмъ

 

усггнхомъ.

 

Мастерская

 

открыта

 

преи-

мущественно

 

иа

 

остатки

 

отъ

 

п])ошлогоднихъ

 

суммъ,

 

ас-

спгнованныхъ

 

на

 

содержаніе

 

каоеинокошшмхъ

 

воспптан-

нпковъ

 

семинарін.

 

оанятіями

 

въ

 

мастерской

 

безмездно

 

ру-

ководите

 

одинъ

 

изъ

 

паставниковъ,

 

хорошо

 

знакомый

 

съ

этимъ

 

дѣломъ.

 

Мастерская

 

открывается

 

ежедневно

 

съ

 

2уз
часовъ

 

до

 

4 х/2

 

часовъ

 

вечера.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

иен

учатся

 

только

 

одному

 

столярному

 

мастерству,

 

но

 

въ

 

ско-

ромъ

 

времени

 

будутъ

 

заниматься

 

и

 

токарнымъ.

Если

 

устройство

 

спеціальныхъ

 

ремесленныхъ

 

школъ

у

 

насъ

 

въ

 

епархіи

 

не

 

вызывается

 

пока

 

еще

 

насто-

ятельною

 

нуждою,

 

то

 

устройство

 

мастерской

 

при

 

се-

минаріи

 

было

 

бы

 

въ

 

высшей

 

степени

 

благодѣтельно

для

 

воспитанниковъ

 

и

 

необременительно

 

для

 

духо-

венства.

 

Нужно

 

только

 

обзавестись

 

инструментами

нужными

 

для

 

столярнаго

 

дѣла;

 

а

 

обязанность

 

руко-

водителей

 

взяли

 

бы

 

на

 

себя

 

аматеры,

 

близко

 

сто-

лице

 

къ

 

учебно

 

воспитательному

 

дѣлу

 

въ

 

семинаріи.
Притомъ

 

нужда

 

въ

 

постороннемъ

 

руководителѣ' сказа-;

лась

 

бы

 

только

 

въ

 

началѣ

 

дѣла,

 

а

 

потомъ,

 

чрезъ

годъ,

 

чрезъ

 

два.

 

могли

 

бы

 

руководить

 

новичковъ

 

тѣ

же

 

воспитанники,

 

достаточно

 

освоившіеся

 

съ

 

дѣломъ.

3.
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ПРЕОСВШЦ,

 

ПИКОДИМЪ,

 

ЕПИСКОПЪ

 

ЕНИСЕЙ-
СКЕ.

(Некролога.)

Въ

 

Духовной

 

Бесѣдѣ

 

напечатапъ

 

слѣдующін

 

некрологъ

нреосв.

 

Никодима,

 

служившаго

 

пѣкогда

 

инсп'екторомъвъ
тѵльской

 

семииаріи.
11

 

іюля,

 

въ

 

г.

 

Дмитров:;

 

(московсв.

 

губ.),

 

въ

 

2

 

часа

по

 

полудни,

 

скопчался,

 

послі;

 

продолжительной

 

болѣзнп,

преосвященный

 

Никодимъ,

 

епископъ

 

бывшій

 

енисейскій
и

 

красноярскій,

 

на

 

71

 

году

 

отъ

 

рождёвія.

 

Преосвящен-
ный

 

Никодимъ,

 

въ

 

мір гі;

 

Никита,

 

сынъ

 

дьячка

 

Ивана
Ивановича

 

Казанцева,

 

родился

 

московской

 

губ.

 

рузскаго

уѣ.іда,

 

въ

 

с.

 

Комлевѣ,

 

въ

 

1803

 

г.,

 

5

 

сентября.

 

Воспиты-
вался

 

первоначально

 

въ

 

звенигородскомъ

 

дух.

 

училищѣ,

за

 

тѣмъ

 

въ

 

виѳанской

 

семинаріи

 

и

 

наконецъ

 

въ

 

москов-

ской

 

дух.

 

академіи,

 

въ

 

которой

 

окончилъ

 

курсъвъ1830
г,

 

5-мъ

 

магистромъ.

 

Въ

 

монашество

 

пострижешь

 

31

 

мар-

та

 

1829

 

г.

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

5

 

іюля

 

рувоположеиъ

 

митр.

Филаретомъ

 

въ

 

іеродіакона;

 

въ

 

1830

 

г.

 

рукоположенъ

 

въ

іеромопаха

 

и

 

вслѣдъ

 

за

 

тѣмъ

 

опредѣленъ

 

инсиекторомъ

тульской

 

семинаріи

 

и

 

профессоромъ

 

богословія;

 

въ

 

1832
г.

 

переведешь

 

на

 

ту

 

же

 

должность

 

въ

 

новгородскую

 

се-

ішиарію,

 

а

 

въ

 

1833

 

г.

 

снова

 

въ

 

тульскую.

 

Въ

 

1835

 

г.

оиъ

 

былъ

 

посвященъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита,

 

съ

 

назна-

чеігіемъ

 

настоятелемъ

 

вятскаго

 

Успенскаго

 

Трифонова

 

мо-

настыря

 

и

 

ректоромъ

 

вятской

 

семинарін.

 

Въ

 

1838

 

г.

 

ар-

хим.

 

Никодимъ

 

былъ

 

вызвапъ

 

въ

 

С. -Петербургу

 

для

 

за-

нятая

 

въ

 

коммиссіи

 

по

 

преобразовавію

 

духовпаго

 

ученія
и

 

управленія,

 

а

 

въ

 

1839

 

г.

 

опредѣлепъ

 

на

 

чреду

 

священ-

нослуженія

 

и

 

проповѣдь

 

слова

 

Вожія,

 

въ

 

С- Петербург!;,
каковую

 

службу

 

продолжалъ

 

два

 

года.

 

Въ

 

1841

 

г.

 

ар-

хим.

 

Никодимъ

 

перемѣщенъ

 

былъ

 

на

 

должность

 

ректора

одесской

 

семипаріи

 

и

 

настоятеля

 

одесскаго

 

Успенскаго
монастыря,

 

въ

 

1845

 

г.

 

-

 

па

 

должность

 

ректора

 

б влогород-

свой

 

семин.

 

и

 

настоятеля

 

рыльскаго

 

Николаевскаго

 

мо-

настыря

 

и

 

наконепъ

 

въ

 

1850

 

г.

 

на

 

ту

 

же

 

должность

 

въ

ярославскую

 

семинарію

 

съ

 

назначеніемъ

 

настоятелемъ

 

ро-

сговскаго

 

Богоявленскаго

 

монастыря.

 

Въ

 

1851-

 

г.,

 

будучи
визванъ

 

вторично

 

на

 

чреду

 

священнослуженія:

 

въ

 

(J.-He-
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тербургъ,

 

онъ

 

вскорѣ

 

былъ

 

хиротониссанъ

 

въ

 

епископа

чебоксарскаго,

 

викарія

 

казанскаго

 

(14

 

февраля).

 

Въ

 

Ка-
зани

 

онъ

 

прсбі.ілъ

 

7

 

съ

 

половиною

 

лѣтъ

 

и

 

былъ

 

вика-

ріемъ

 

при

 

двухъ

 

казанскихъіерархахълштрополитѣ

 

Гри-
горіѣ

 

н

 

архіепнскопѣ

 

Аѳанасіѣ.

 

Въ

 

1859

 

г.,

 

по

 

распо-

ряжение

 

Св.

 

Синода,

 

въ

 

течевіе

 

10

 

мѣсяцевъ

 

управлялъ

вятскою

 

епархГею,

 

за

 

Ьтбытіёмъ

 

мѣстнаго

 

архіеп.

 

Елші-
дпфора

 

въ

 

С.-Петербургу,

 

для

 

прпсутствовапія

 

въ

 

Св.Си-
нодѣ.

 

Въ

 

1861

 

г.

 

сентября

 

18

 

назначенъ

 

на

 

новооткры-

тую

 

енисейскую

 

епархію

 

и

 

прибылъ

 

въ

 

Красноярска

 

5

января

 

18G2

 

г.

 

Въ

 

1866

 

г.

 

марта

 

27.

 

преосв.

 

Никодимъ
Высочайше

 

сопричислеиъ

 

къ

 

ордену

 

Св.

 

Анны

 

1

 

степени.

Въ

 

1870

 

г.

 

6

 

апрѣля

 

епископъ

 

Никодимъ,

 

согласно

 

про-

шение,

 

уволенъ

 

былъ

 

по

 

растроенному

 

здоровью

 

отъ

 

уп-

равленія

 

еиархіею

 

съ

 

750

 

р.

 

пенсін

 

и

 

въ

 

августѣ

 

того

же

 

года

 

прибылъ

 

въ

 

Москву,

 

гдѣ

 

и

 

поселился

 

на

 

покоѣ

въ

 

Нерервинскомъ

 

Николаевскомъ

 

моиастырѣ.

 

19

 

мая,

 

се-

го

 

года

 

преосв.

 

Никодимъ

 

отправился

 

въ

 

Дмнтровъ,

 

что-

бы

 

въ

 

кругу

 

родныхъ

 

провести

 

лѣто

 

н

 

поправить

 

свое

здоровье.

 

Но

 

водянка,

 

развившаяся

 

до

 

посліднихъ

 

пре-

дѣловъ,

 

въ

 

соединеніи

 

съ

 

продолжительнымъ

 

ревматиз-

момъ

 

(который

 

архипастырь

 

получи.іъ

 

еще

 

въ

 

1861

 

году,

когда,

 

въ

 

жестокое

 

морозами

 

время,

 

отправился

 

въ

 

нояб-
рѣ

 

въ

 

Красноярск-!.,)

 

и

 

болѣзпію

 

ноги,

 

до

 

того

 

изнурили

слабыя

 

его

 

силы,

 

что

 

не

 

было

 

долѣе

 

возмолшости

 

поддер-

жать

 

его

 

здоровье.

 

За

 

2 ] /2

 

часа

 

до

 

своей

 

кончины

 

архи-

пастырь

 

причастился

 

самъ

 

св.

 

Таинъ,

 

въ

 

снокойпомъ

 

духѣ

 

вы

 

•

слушалъ

 

благодарныя

 

молитвы,

 

пропѣлъ,

 

едва

 

слышно

 

не-

сколько

 

стиховъ

 

изъ

 

псалма

 

и

 

затѣмъ

 

тихо
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