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Отъ

 

13

 

лив-

 

-

 

4г

 

марта.

 

-

 

О

 

сочинещи

 

прот.

 

Тол-
мачева:

 

„Православное

 

собесѣдовательное

 

бого.сдовіе

 

или

Практическая

 

гомилетика''.
Св.

 

Синодѣ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

синодальна-

го

 

оберъ-прокурора

 

съ

 

журналомъ

 

учебнаго

 

коми-

тета,

 

коимъ

 

составленная

 

протоіереемъ

 

придворнаго

собора

 

Зиыняго

 

Дворца

 

I.

 

Толмачевымъ

 

книга,

 

подъ

названіемъ:

 

«Православное

 

собесѣдовательное

 

бого-
словіе

 

или

 

Практическая

 

гомилетика»

 

(въ

 

четырехъ

томахъ.

 

О.-Петербургъ

 

1868,

 

1869

 

и

 

1877

 

гг.),
рекомендуется,

 

въ

 

качествѣ

 

весьма

 

полезнаго

 

посо-

бія

 

въ

 

дѣлѣ

 

проповѣдничества,

 

для

 

пріобрѣтенія

 

какъ

въ

 

фундаментальньши

 

ученическія

 

библіотеки

 

духов^

ныхъ

 

семйнарій,

 

такъ

 

и

 

въ

 

церковныя

 

библіотеки.
Приказали:

 

Вышеизложенное

 

заключеніе

 

учеб.

 

коми*-

тета

 

утвердить,

 

объявивъ

 

о

 

семъ

 

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣотникъ".

—

 

О

 

составленныхъ

 

коллеж,

 

совѣтникомъ

 

Алексѣемъ

Сергѣевымъ

 

учебникахъ

 

по

 

географіи.
Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

синодальнаго

оберъ-прокурора

 

съ

 

журналомъ

 

учебнаго

 

комитета,

коимъ

 

одобряются

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

по

географіи

 

длямужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

епархіальныхъ
женскихъ

 

училищъ

 

составленныя

 

преподавателем ъ

одесскаго

 

реальнаго

 

училища

 

Алексѣемъ

 

Оергѣевымъ



-

 

122

 

-

слѣдующія

 

три

 

книги:

 

I)

 

«Первоначальный

 

курсъ

географіи.

 

Учебникъ

 

для

 

перваго

 

класса

 

среднихъ

и

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній»

 

(Одесса

 

1877

 

г.),
2)

 

„Руководство

 

къ

 

всеобщей

 

географіи.

 

Курсъ

 

вто-

раго

 

класса.

 

Внѣевропейскія

 

страны

 

въ

 

физическомъ,
этнографическомъ

 

и

 

политическомъ

 

отношеніяхъ»
(Изданіе

 

2,

 

исправленное.

 

О- -

 

Петербурга,

 

1874

 

г.)
и

 

3)

 

„Учебная

 

книга

 

географіи

 

Россійской

 

Имперіи,
сравнительно

 

съ

 

первоклассными

 

западно-европей-
скими

 

государствами"

 

(2-е,

 

исправленное

 

и

 

допол-

ненное,

 

изданіе-

 

О.-Петербургъ

 

187(5

 

г.).

 

Приказа-
ли:

 

Заключеніе

 

учеб.

 

комитета

 

утвердить,

 

сообщивъ
о

 

семъ

 

правленіямъ

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

совѣтамъ

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

чрезъ

 

«Церков-
ный

 

Вѣстникъ»,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

журнала

комитета.

Журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.
Оинодѣ.

О

 

составлеігаыхъ

 

преподавателем?,

 

одесской

 

Маріипской

 

женской

 

гимназіи
и

 

одесскаго

 

семиклассиаго

 

реалыіаго

 

училища,

 

коллежскиыъ

 

совѣтнпкоыъ

ллексѣемъ

 

Соргѣевымъ,

 

учебникахъ

 

по

 

географі.и:

 

1)

 

„Первоначальный
курсъ

 

географіи.

 

Учебникъ

 

для

 

нерваго

 

класса

 

среднихъ

 

и

 

низшпхъ

 

учеб-
ныхъ

 

заведеній"

 

(Одесса.

 

1877

 

г.).

 

2)

 

„Руководство

 

къ

 

всеобщей

 

геогра-

фіи.

 

Курсъ

 

втораго

 

класса.

 

Внѣ-европейскія

 

страны

 

въ

 

физическомъ,

 

этно-

графическомъ

 

п

 

политическомъ

 

отношетяхъ"

 

(Изданіе

 

второе,

 

исправлен-

ное.

 

С.-Потербургь.

 

1874

 

г.).

 

3

 

„Учебная

 

книга

 

географіи.

 

Курсъ

 

третья-

го

 

класса.

 

Западная

 

Европа

 

въ

 

физическомъ,

 

этнографическомъ

 

и

 

полити-

ческомъ

 

отношеніяхъ"

 

(С.-Пб,,

 

1873

 

г.),

 

и

 

4)

 

Учебная

 

книга

 

географіи
Россійской

 

имиеріи.

 

сравнительно

 

съ

 

первоклассными

 

Занадно-европей-
скими

 

государствами"

 

(2-е

 

исправлепное

 

и

 

дополненное

 

изданіе.

  

С.-Пб.,
1876

 

г.).

Одна

 

изъ

 

вышепоименованныхъ

 

книгъ

 

г.

 

Сергѣева,

 

а

именно:

 

«Учебная

 

книга

 

географіи.

 

Курсъ

 

третья

 

го

 

клас-

са.

 

Западная

 

Европа»...

 

(С.-Пб.

 

1873

 

г.),

 

была

 

уже

 

на

разсмотрѣніи

 

учебнаго

 

комитета

 

и

 

заключеніемъ

 

комитета

въ

 

журнадѣ,

 

отъ

 

19

 

мая

 

1876

 

г.,

 

за

 

Л?

 

11 5,

 

согласно

 

съ

сообщеннымъ

 

учебному

 

комитету

 

мнѣніемъ

 

ученаго

 

ко-

митета

 

министерства

 

народного

 

просвѣщенія.

 

одобрена

 

въ

качсстпѣ

 

учебнаго

 

иособія

 

по

 

всеобщей

 

географін

 

для

 

муж-



-

 

123

 

-

скихъ

 

духовныхъ

 

и

 

женскихъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ

(Опред.

 

Св.

 

Синода

 

2—-27

 

іюня

 

1876

 

г.).

 

Въ

 

виду

 

того,

что

 

и

 

остальные

 

три,

 

названные

 

выше,

 

учебника

 

г.

 

Сер-
геева

 

разсматривались

 

уже

 

въ

 

ученомъ

 

комитетѣ

 

мини-

стерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

учебный

 

комитетъ

 

про-

сплъ

 

оізыва

 

ученаго

 

комитета

 

объ

 

этихъ

 

книгахъ,

 

Изъ
препровождепныхъ

 

ученымъ

 

комитетомъ

 

министерства

 

от-

зывовъ

 

о

 

названныхъ

 

трехъ

 

книгахъ

 

Сергѣева

 

оказалось

слѣдующее:

1)

 

О

 

книгѣ:

 

«Первоначальный

 

курсъ

 

географіи.

 

Учеб-
никъ

 

для

 

перваго

 

класса».

 

Книгаэта

 

(первоначально

 

пред-

ставленная

 

въ

 

рукописи),

 

очевидно,

 

составлена

 

препода-

вателемъ

 

знающимъ,

 

образованнымъ

 

и

 

опытнымъ,

 

кото-

рый

 

можетъ

 

безопасно

 

позволить

 

себѣ

 

нѣкоторое

 

уклоне-

Hie

 

отъ

 

школьной

 

рутины.

 

Курсъ

 

начинается

 

здѣсь

 

не

съ

 

математической

 

географіи,

 

но

 

послѣ

 

краткихъ

 

поеятій
о

 

планѣ

 

и

 

масштабѣ,

 

къ

 

которымъ

 

ученики

 

должны

 

быть
приводимы

 

находящимися

 

въ

 

учебппкѣ

 

вопросами,

 

слѣ-

дуетъ

 

отдѣлъ

 

о

 

рѣкахъ

 

и

 

озерахъ

 

(здѣсь

 

же

 

сообщаются
понятія

 

о

 

степи

 

и

 

пустыняхъ),

 

за

 

тѣмъ

 

о

 

горахъ

 

и

 

рав-

нинахъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Свѣдѣнія

 

изъ

 

математической

 

географіи
составляютъ

 

ѴПІ

 

главу

 

сочиненія,

 

и

 

за

 

нею

 

слѣдуетъ

 

обоз-
рѣніе

 

частей

 

свѣта

 

по

 

картѣ.

 

Изложеніе

 

отличается

 

жи-

востію,

 

ясностію,

 

возможною

 

простотою

 

и

 

доступностію
для

 

начинающихъ

 

дѣтей.

 

Только

 

одно

 

сомнѣніе

 

можетъ

родиться

 

при

 

вопросѣ

 

объ

 

употребленіи

 

«Первоначальна-
го

 

курса»

 

въ

 

видѣ

 

учебника,

 

именно

 

сомнѣніе

 

относи-

тельно

 

его

 

объема.

 

Предполагая

 

даже,

 

что

 

все,

 

предна-

значенное

 

къ

 

печатанію

 

мелкимъ

 

шрифтомъ,

 

не

 

потре-

буетъ

 

необходимо

 

изученія

 

и

 

можетъ

 

быть

 

оп}'скаемо,

 

все-

таки

 

учебникъ

 

г.

 

Сергѣева

 

далеко

 

превзойдетъ

 

своимъ

объемомъ

 

книжку

 

въ

 

60

 

страницъ

 

г.

 

Смирнова,

 

заклю-

чающую

 

«общія

 

свѣдѣнія»

 

и

 

наиболѣе

 

употребительную
въ

 

нашей

 

школѣ.

 

Особенно

 

рѣзко

 

выдается

 

разница

 

въ

обозрѣпіи

 

частей

 

свѣта:

 

тамъ,

 

гдѣ

 

въ

 

учебникѣ

 

Смирно-
ва

 

несколько

 

строкъ,

 

тамъ

 

у

 

г.

 

Сергѣева

 

цѣлый

 

рядъ

страницъ

 

(напр.

 

обозрѣніе

 

Россіи).

 

Поставляя

 

это

 

на

 

видъ

составителя,

 

ученый

 

комитетъ

 

полагаетъ,

 

что

 

нѣкоторыя

сокращевія

 

могутъ

 

быть

 

сдѣланы

 

въ

 

изложеніи

 

свѣдѣній

физическихъ

 

и

 

особенно

 

въ

 

обозрѣпіи

 

частей

 

свѣта.

 

Этотъ



-

 

m

 

-

послѣдній

 

отдѣлъ

 

можетъ

 

быть

 

совраіценъ

 

даже

 

безъ

 

вся-

каго

 

ущерба

 

для

 

полноты

 

содержанія,

 

т:н:ъ

 

какъ

 

автору,

напрнмѣръ,

 

не

 

было

 

настоитеіьной

 

необходимости

 

обоз-
начать

 

словами

 

учебника

 

мѣстоположеніе

 

морей,

 

озерЪ

 

и

рѣкъ

 

(это

 

можетъ

 

быть

 

изучаемо

 

по

 

картѣ).

 

Во

 

всякомъ

случаѣ,

 

пастоящій

 

учебникъ

 

г.

 

Сергеева,

 

помнѣніюуче-

наго

 

комитета,

 

заслуживаетъ

 

одобренія

 

и

 

можетъ

 

бытьдо-
пущенъ

 

въ

 

употребленію

 

въ

 

видЬ

 

руководства,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

составитель,

 

по

 

иапечатаніи

 

своего

 

сочппенія,

 

пред-

ставилъ.

 

оное

 

снова

 

на

 

разсмотрѣніе

 

учепаго

 

комитета.

Разсмотрѣвъ

 

затѣмъ

 

тотъ

 

же

 

учебникъ

 

по

 

его

 

отпечата-

ніи

 

въ

 

1877

 

году,

 

ученый

 

комитетъ

 

нашелъ,

 

что

 

съ

 

внѣш-

ней

 

стороны

 

этотъ

 

учебникъ

 

подходитъ

 

къ

 

условіямъ,
требуемымъ

 

комитетомъ,

 

а

 

именно:

 

учебникъ

 

напечатанъ

ясно,

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ

 

и

 

безъ

 

звачительныхъ

 

опеча-

токъ.

 

Въ

 

виду

 

же

 

содержаніа,

 

учебника

 

г.

 

Сергѣева

 

ко-

митетъ

 

замѣтилъ,

 

что

 

онъ

 

былъ

 

одобренъ

 

при

 

существо-

вании

 

учебпыхъ

 

плановъ,

 

выгпедшихъ

 

въ

 

1872

 

году,

 

въ

которыхъ

 

курсъ

 

перваго

 

класса

 

географіи

 

былъ

 

опредѣ-

ленъ

 

менѣе

 

точно,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

учебными

 

планами,

вышедшими

 

въ

 

1877

 

году,

 

и

 

къ

 

которымъ

 

учебникъ

 

Сер-
геева

 

не

 

вполнѣ

 

подходитъ.

 

Поэтому

 

ученый

 

комитетъ

положилъ,

 

чтобы

 

г.

 

Сергѣевъ,

 

при

 

второмъ

 

изданіи

 

своего

труда,

 

если

 

онъ

 

пожелаетъ

 

воспользоваться

 

полученнымъ

уже

 

имъ

 

одобреніемъ,

 

пересмотрѣлъ

 

и

 

сообразилъ

 

мате-

ріалъ

 

съ

 

новою

 

программою

 

и

 

вновь

 

представилъ

 

свой
трудъ

 

въ

 

ученый

 

комитетъ.

2)-

 

О

 

книгѣ:

 

«Руководство

 

къ

 

всеобщей

 

географіи.

 

Курсъ
втораго

 

класса»

 

(настоящій

 

отзывъ

 

ученаго

 

комитета

 

от-

носится

 

къ

 

первому

 

издаиію

 

этой

 

книги— 1866

 

года).

 

Оз-
наченное

 

руководство

 

г.

 

Сергѣева

 

содержитъ

 

въ

 

•

 

себѣ

 

213
страницъ;

 

следовательно,

 

на

 

56

 

страницъ

 

оно

 

болѣе

 

учеб-
ника

 

г.

 

Смирнова

 

для

 

тѣхъ

 

же

 

частей

 

свѣта.

 

Но

 

па

 

дѣлѣ

по

 

объему

 

этотъ

 

учебникъ

 

значительно

 

менѣе

 

учебника

Смирнова.

 

У

 

Сергѣева

 

въ

 

учебникѣ

 

35

 

строкъ

 

на

 

каж-

дой

 

страницѣ,

 

у

 

Смирнова

 

44;

 

у

 

Сергѣева

 

значительно

менѣе

 

мелкаго

 

шрифта

 

и

 

при

 

этомъ

 

44

 

строки

 

на

 

каждой

страницѣ;

 

у

 

Смирнова

 

же

 

болѣе

 

чѣмъ

 

двѣ

 

трети

 

учебника

мелкаго ^

 

шрифта

 

п

 

при

 

втаяъ

 

55

 

строкъ

 

па

 

кажіой

 

стра-

 

'

пицѣ.

 

Если

 

присоединить

 

къ

 

этому

 

еще

 

то,

  

что

 

учебпикъ



-

 

135

 

-

г.

 

Сергѣева

 

папечатанъ

 

такъ,

 

какъ

 

и

 

требуется

 

печатать

учебники,

 

т.

 

е.

 

не

 

сплошпымъ

 

текстомъ,

 

то

 

учебникъ

 

г.

Смирнова

 

окажется

 

значительно

 

меігве

 

по

 

объему

 

учеб-
ника

 

Смирнова.

 

Что

 

касается

 

до

 

качества

 

содержанія,

 

то

въ

 

этомъ

 

отиошеніи

 

учебникъ

 

Т.Сергѣева

 

нѣсколько

 

пре-

восходитъ

 

учебникъ

 

г.

 

Смирнова.

 

По

 

номенклатуре

 

учеб-
никъ

 

этотъ,

 

можно

 

сказать,

 

одипаковъ

 

съ

 

учебпикомъ

 

г.

Смирнова,

 

въ

 

подробностяхъ

 

же

 

большая

 

разница.

 

Г.
Смирновъ

 

вдается

 

слишкомъ

 

въ

 

болыпія

 

подробности

 

при

выборе

 

маѵеріала

 

изъ

 

области

 

физической

 

географіи;

 

г.

Сергѣевъ

 

ограничивается

 

краткими,

 

но

 

весьма

 

характер-
ными

 

свѣдѣніягііи.

 

Напримеръ,

 

г.

 

Сергѣевъ

 

въ

 

15

 

сч'рокахъ

сообщилъ

 

о

 

р.

 

Мараньонѣ

 

все,

 

что

 

нужно

 

ученику

 

запе-

чатлеть

 

въ

 

уме,

 

т.

 

е.

 

главныя

 

особенности

 

ея

 

(стр.

 

2)

 

а

 

г.

Смирновъ

 

носвятилъ

 

описанію

 

ея

 

почти

 

двѣ

 

страницы

 

мел-

каго

 

шрифта

 

(стр.109 — 110);

 

или

 

финиковая

 

пальма

 

у

 

г.

Сергѣева

 

описана

 

въ

 

9

 

строкахъ

 

(стр.

 

126),

 

въ

 

учебнике

 

же

Смирнова

 

ей

 

посвяшепо

 

V /г

 

страницы

 

мелкой

 

печати.

 

Тоже
самое

 

отношеніе

 

объема

 

при

 

описаніи

 

другнхъ

 

царствъ

природы.

 

Если

 

Смирновъ

 

останавливается

 

главнымъ

 

об-
разомъ

 

на

 

описаніи

 

иредметовъ

 

изъ

 

царства

 

прозябаема-
го,

 

ископаемаго

 

и

 

изъ

 

царства

 

животныхъ,

 

то

 

г.

 

Сергѣевъ

останавливается

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

человеке

 

и

 

его

дѣятельности;

 

поэтому

 

этнографическій

 

и

 

особенно

 

поли-

тически

 

отдѣлъ

 

у

 

г.

 

Сергѣева

 

поінее;

 

тогда

 

какъ

 

у 1

 

г.

Смирнова

 

болѣе

 

отдѣлъ

 

физичеевій.

 

Не

 

разрѣшая

 

при

этомъ

 

случае

 

вопроса,

 

что

 

важнѣе '

 

въ

 

географіи,

 

какъ

учебномъ

 

курсе,

 

физическая

 

ли

 

географія,

 

или

 

полити-

ческая,

 

комитетъ

 

однако

 

полагаешь,

 

что

 

учебникъ

 

г.

 

Сер-
геева,

 

съ

 

преобладаніемъ

 

матеріала

 

изъ

 

политической

 

ге-

ографіп,

 

даетъ

 

матеріалъ,

 

более

 

соотвѣтствующій

 

педаго-

гическимъ

 

цѣлямъ.

 

Описанія

 

физическія,

 

особенно

 

!въ

 

та-

комъ

 

обиліи,

 

какъ

 

у

 

г.

 

Смирнова,

 

такъ

 

тали

 

иначе

 

раз-

сѣеваютъ

 

ученика

 

и

 

кроме

 

того,

 

будучи

 

усвойваемЫ, 'легко
ослабляютъ

 

энергію

 

учениковъ

 

приизученіи

 

номенклатуры

вообще

 

и

 

въ

 

особенности

 

городовъ;

 

въ

 

тоже

 

время

 

знанія
изъ

 

физической

 

области,

 

не

 

будучи

 

приведены

 

въ

 

систему,

не

 

имеютъ

 

ни

 

практическая,

 

ни

 

научнаго

 

значенія.

 

По-
этому

 

г.

 

Сергѣевъ

 

поступилъ

 

болѣе

 

педагогически,

 

выд-

вяиувъ

 

нолитпческій

 

и

 

этнографическій

 

отдѣлы.

 

Но,

 

от-

давая

 

преимущество

 

учебнику

 

г.

 

Сергѣева

 

за

 

идею,

 

коми-
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тетъ

 

однако

 

не

 

можетъ

 

сказать,

 

чтобы

 

означенные

 

отделы
были

 

обработаны

 

лучше,

 

чемъ

 

въ

 

учебникѣ

 

г.

 

Смирнова.
Различіе

 

во

 

всехъ

 

отдД;лахъ

 

скорЬе

 

количественное,

 

чемъ
качественное.

 

Исключеніе

 

представляетъ

 

Америка.

 

Здѣсь

авторъ

 

образно

   

представилъ

   

характеристику

 

янки

   

и

 

на

конкретномъ

 

фактѣ

   

представилъ

   

необыкновенную

   

пред-

приимчивость

  

ихъ

 

(стр.

 

51),

 

тогда

  

какъ

 

въ

 

учебнике

 

г.

Смирнова

   

объ

 

этомъ

 

сказано

   

только

 

несколько

  

общихъ
местъ.

 

Этнографіи

 

вообще

   

посвящено

 

более

 

мѣста

  

у

 

г.

Сергеева,

 

чѣмъ

 

у

 

г.

 

Смирнова.

 

Такъ,

 

первый

 

останавли-

вается

 

несравненно

 

более

 

на

 

дикаряхъ

 

Африки,

 

чемъ

 

г.

Смирновъ

 

(стр.

 

142),

 

характеризуетъ

 

витайцевъ

 

почти

 

на

4

 

страницахъ

 

(стр.

 

178),

 

у

 

Смирнова

 

же

 

этого

 

нетъ.

 

Нельзя
не

 

сказать

 

при

 

этомъ,

 

что

   

всё

   

характеристики

   

сделаны
мастерски

 

и

 

нревосходятъ

 

такія

 

же

 

характеристики

 

у

 

Смир-
нова.

 

По

 

языку

 

и

   

вообще

   

по

 

изложенію

 

ничего

   

не

 

ос-

тается

 

желать

 

лучшаго.

 

Только

 

удобнее

 

было

 

бы,

 

если

 

бы
старый

 

светъ

 

разсматривался

 

прежде

 

новаго.

 

Но

 

не

 

смотря

однавоже

    

на

   

указанныя

   

достоинства,

   

безотносительно,
учебникъ

 

г.

 

Сергѣева

 

нельзя

 

назвать

 

удовлетворительнымъ

по

 

содержанію,

 

въ

 

немъ

 

также,

 

вакъ

 

въ

 

учебникѣ

 

г.

 

Смир-
нова,

 

учебный

 

матеріалъ

   

перемѣшанъ

   

съ

   

матеріаломъ,
предназначеннымъ

 

для

 

чтенія,

 

и

 

следовательно

 

при

 

прак-

тике

 

употребленіе

 

его

 

поведетъ

 

въ

 

значительнымъ

 

затруд-

неніямъ.

 

Но

 

принимая

 

въ

 

соображеніе,

  

что

 

въ

 

учебникѣ

г.

 

Сергѣева

 

матеріала

 

изъ

 

физическаго

 

отдѣла

 

менѣе,

 

чемъ
у

 

г.

 

Смирнова,

 

и

 

болѣе

 

матеріала

   

изъ

 

политической

 

ге-

ографіи,

 

кавъ

   

более

 

цѣлесообразнаго,

 

и

  

что

   

учебнивъ

 

г.

СергЬева

 

по

 

языку

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

этнографичесвомъ

 

бе-
зусловно

 

выше

 

учебнива

   

г.

 

Смирнова,

 

ученый

  

вомитетъ

призналъ

 

возмо/і;нымъ

 

ревомендовать

 

рувоводство

 

Сергѣева

для

 

употребленія

 

въ

 

гимназіяхъ

 

наравне

  

съ

 

учебникомъ
Смирнова,

 

впредь

 

до

 

появленія

 

въ

 

сігЬтъ

 

лучшаго.

3)

 

О

 

книгѣ:

 

«Учебная

 

книга

 

географіи

 

Россійсвой

 

Им-
періи,

 

сравнительно

 

съ

 

первовлассными

 

западно-европей-
скими

 

государствами»

 

(отзывъ

 

ученаго

 

комитета

 

относит-

ся

 

къ

 

первому

 

изданію

 

сей

 

книги,

 

представленному

 

въ

рукописи).

 

Въ

 

этомъ

 

учебнике

 

г.

 

Сергеева

 

разсматри-

вается

 

европейская

 

часть

 

Россіи,

 

затѣмъ

 

Кавказсвій

 

край

и

 

Сибирь.

 

Въ

 

конце

 

рукописи

 

приложена

 

таблица

 

вели-
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чины

 

и

 

населенія

 

губерній

 

и

 

областей

 

Российской

 

Импе-
ріи.

 

Первая

 

особепиость

   

учебника

  

состоять

 

въ

 

располо-

жены

 

матеріала

   

его,

   

именно:

   

послѣ

   

краткаго

 

указанія
величины

 

Россіи,

 

границъ

 

и

 

свойства

 

ихъ,

 

описанія

 

кли-

мата

 

Европейской

 

Россіи,

 

указанія

 

на

 

характеръ

 

рѣкъ

 

и

размѣщеніе

 

ихъ,

 

авторъ

  

прямо

 

переходить

   

къ

 

описанію
отдѣльныхъ

 

частей

 

Россіи,

 

причемъ

   

берутся

 

во

 

вниманіе
или

 

пространство

   

или

   

рѣчныя

   

системы.

 

Другая

 

особев-
ность

 

въ

 

характерѣ

   

сочержанія.

   

А

 

вторь

   

исключительно

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

торговые

 

интересы

 

Россіи,

 

въ

 

видахъ

 

че-

го

 

обращаетъ

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

сѣти

 

желѣзныхъ

 

до-

рогъ,

 

существующнхъ

 

и

 

предполагаемыхъ,

 

указываетъ

 

при

послѣднихъ

   

на

 

имѣющія

   

возникнуть

   

измѣненія

 

въ

 

на-

правлены

 

торговыхъ

 

движеній;

 

въ

 

этихъ

 

же

 

видахъ

 

вне-

сено

 

въ

 

учебнииъ

 

описаніе

 

нижегородской

 

ярмарки,

 

вакъ

центральнаго

 

рынка

 

Россіи.

   

Изъ

 

увазаннаго

   

видно,

 

что

авторъ

 

опускаетъ

 

въ

 

своемъ

 

учебникѣ

   

такъ

   

называемое

общее

 

обозрѣніе,

 

принимаемое

 

въ

 

другихъ

 

учебникахъ,

 

и

факты,

 

входи щіе

   

въ

 

это

   

обозрѣніе,

   

опъ

 

помѣщаетъ

   

въ

отдѣлѣ,

 

гдѣ

 

разсматриваются

   

губерніи

   

по

 

частямъ;

   

это

дѣлаетъ

 

онъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

его

 

введепія,

 

для

 

того,

 

что.г

бы

 

избѣжать

 

повторенія.

   

Но

 

такое

 

уклоненіе

 

отъ

 

преж-

ней

 

системы

   

нельзя

  

допустить

   

по

 

слѣдующей

   

причинѣ,

вытекающей

 

изъ

 

свойства

 

самого

 

предмета.

 

Климатъ,

 

одинъ

изъ

   

самыхъ

   

важныхъ

 

вопросовъ

   

въ

 

географіи,

 

можетъ

быть

 

разсматриваемъ

   

по

 

самому

 

свойству

 

своему

 

только

въ

 

нримѣненіи

 

ко

 

всей

 

области

 

Европейской

 

Россіи,

 

сле-
довательно

 

въ

 

общемъ

 

обозрѣніи,

 

между

 

тѣмъ

 

приступать

къ

 

вопросу

 

о

 

климатѣ

 

безъ

 

обстоятельнаго

   

ознакомленія
съ

 

устройствомъ

 

поверхности,

 

т.

 

е.

 

съ

 

равнинами,

 

плос-

кими

 

возвышенностями,

   

горами,

   

равно

 

какъ

   

съ

 

ороше-

ніемъ,

 

невозможно,

 

ибо

 

ото

 

будетъ

 

вполнѣ

 

ненаучно.

 

Ав-
торъ

 

же

 

разсматриваетъ

   

климатъ

  

въ

 

общемъ

 

обозрѣніи,

но

 

ознакомивши

 

учащихся

 

только

 

съ

 

пространствомъ,

 

съ

границами;

 

понятно,

 

что

 

ученіе

 

о

 

климатѣ,

 

предлагаемое

въ

 

означенномъ

 

видѣ,

 

должно

   

быть

   

усвоено

   

учениками

механически

 

и

 

не

 

освѣтитъ

 

имъ

 

какъ

  

слѣдуетъ

   

физиче-
скаго

 

положенія

 

отдѣльныхъ

   

частей

 

Россіи.

   

Что

 

же

 

ка-

сается

 

до

 

описанія

  

Россіи

  

по

 

частямъ,

 

то

 

его

 

нельзя

 

не

назвать

 

удовлетворительньшъ,

 

если

 

только

 

имѣтьѵвъ

 

виду



-7128

 

-

точку

 

зрѣнія

 

самого

 

автора.

 

Описаяіе

 

каждой

 

отдельной
части

   

послѣ

  

общихъ

 

свѣдѣній

   

топографичегкихъ,

 

идро-

графическихъ,

   

представляетъ

   

ясно

 

все,

   

что

 

касается

 

до

производительности

 

и

 

торговли

 

описываемой

 

части.

 

Но

 

за-

давшись

   

главнымъ

   

образомъ

 

торгового

 

стороною

 

Россін,
авторъ

 

мѣстами

 

или

 

вовсе

 

не

 

касается

 

вопроса

 

о

 

составь

народонаселенія

 

или

 

же

 

только

 

мимоходомъ;

 

>такъ

 

по

 

учеб-
нику

 

его

 

учащіеся

   

не

 

узнаютъ

   

пи

 

того,

   

кто

   

населяетъ

Саратовскую

 

губернію,

 

кромѣ

 

русскихъ,

 

ни

 

того

 

разнооб-
разія

 

въ

 

населеніи,

   

которое

   

встречается

    

въ

 

губерніяхъ
Черноморскихъ.

    

Указанныхъ

   

недостатковъ

    

достаточно,

чтобы

 

сказать,

 

что

 

учебникъ

 

г.

   

Сергѣева

   

неудовлетвори-

теленъ;

 

но

 

независимо

 

отъ

 

вышесказаннаго,

 

есть

 

сторона

въ

 

учебникѣ,

 

которая

   

при

   

практичесвомъ

   

употреблепіи
его,

 

вызоветъ

 

неудобство.

 

Нѣкоторыя

 

губерніи

 

группиро-

ваны

 

въ

 

учебникѣ

 

нѣсколько

  

иначе

   

противъ

 

существую-

щихъ

 

учебныхъ

 

атласовъ,

 

следовательно

 

для

 

надлежаща-

го

 

пользованія

 

учебникомъ

   

необходимо

  

должна

 

быть

 

къ

нему

 

приложена

 

карта,

 

между

 

тѣмъ

 

авторъ

 

этого

 

не

 

сдѣ-

лалъ.

 

Далѣе,

 

мѣстами

 

авторъ

 

при

 

описаніи

   

впадаетъ

 

въ

подробности,

 

которыя

 

не

 

могутъ

 

быть

 

умѣстны

 

въ

 

учеб-
нике,

 

какъ

 

напр.

   

при

 

описанін

   

Полѣсья

    

на

 

стр.

   

151,
или

 

же

 

даютъ

 

тонъ

 

изложенію

 

не

 

вполнѣ

 

догматичеокій,
какъ

 

напр.

  

при

   

онисаніп

   

Финляндіи

 

на

  

50

 

и

 

51

 

стра-

ницахъ.

 

Во

 

если

 

сочиненіе

 

т.

   

Сергѣева

 

нельзя

 

ирішпать

годнымъ

   

къ

 

уиотребленію

   

въ

    

видѣ

 

учебника,

 

особенно
имѣя-

 

въ

 

виду

 

составлепіе

 

новыхъ

   

учебныхъ

 

плановъ,

 

то

оно

 

можетъ

 

і'быть

 

рекомендуемо

 

какъ

 

пособіе,

 

если

 

толь-

ко

 

авторъ

   

тщательно

   

исправить

 

языкъ,

   

избѣгнетъ

 

упо*-

трббленія

 

названій

   

болѣе

   

не

 

существугощихъ,

   

какъ

 

то:

«Ѳстзейскія

 

проиинціи»,

   

нѣкоторыхъ

  

неточностей,

 

какъ

то:

 

«Древній

 

городъ

 

Дерптъ»

 

и

 

подобпое.

 

Посему

 

ученый

вомитетъ

 

министерства

 

положилъ

 

одобрить

 

книгу

 

г.

 

Оер-
гѣѳва

 

'въ

 

употребленію

 

въ

 

гимназіяхъ

   

въ

 

івидѣ

  

учебнаго
пособія,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

   

авторъ,

   

прежде

 

нппечзтанія

своего

 

труда

   

тщательно

 

пересмотрѣлъ

 

и

 

исправило,

 

оный».
Въ

 

виду

 

вышеизложенпыхъ

 

отзывовъ

 

учѳнаго

 

'комитета

министерства

 

щароднаго

 

просвѣщенія

 

и

 

принимая

 

во

 

вни-

мание,

   

что 'представленные

   

г.

 

ОергЬевымъ

   

учебники

   

по

географіи,

 

именно:

 

1)

 

«Первоначальный

 

курсъ

 

географіи»,
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2)

 

«Вивевропейскія

 

страны

 

въ

 

физическомъ,

 

этпографи-
ческомъ

 

и

 

политическом!,

 

опіошеніихь»

 

и

 

3)

 

«Учебная
книга

 

географіи

 

Россійской

 

Имперіи»

 

не

 

вполнѣ

 

приспо-

соблены

 

къ

 

нормальпой

 

программе

 

географіи

 

для

 

духов-

ныхъ

 

училищъ,

 

сравпнтельпо

 

съ

 

рекомендованными

 

для

нихъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

учебнивомъ

 

общей

 

географін

 

К.

 

Смир-
нова

 

и

 

учебнивомъ

 

географіп

 

Россіи

 

Е.

 

Лебедева,

 

учеб-
ный

 

комитетъ

 

не

 

находитъ

 

удобпымъ

 

ввести

 

въ

 

училища

духовнаго

 

ведомства

 

поименованныя

 

книги

 

г.

 

Сергеева
въ

 

качеств!;

 

учебнаго

 

руководства

 

ио

 

географіи,

 

но,

 

по

вниманію

 

къ

 

некоторымъ

 

особенпымъ

 

достоннствамъ

 

учеб-
нпковъ

 

Сергѣева,

 

и

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

первыя

 

дві;

 

книги

его

 

могутъ

 

служить

 

дополнеиіемъ

 

къ

 

учебнику

 

Смирнова,
иолагалъ

 

бы

 

вышепоименованные

 

три

 

книги

 

г.

 

Сергеева
одобрить

 

зъ

 

качестве

 

учебнаго

 

пособія

 

по

 

географіи

 

для

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

женскихъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ.

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

отъ

 

хозяйственна™

 

УНРАВЛЕШЯ

  

ГіРИ

 

св.
СИНОДѢ.

О

 

покупкѣ

 

для

 

духовныхъ

 

училищъ

 

картинъ

 

по

 

свящ.

исторіи.
Св.

 

Синодъ

 

опредѣленісмъ

 

1

 

-

 

19 февраля

 

1878 'г.,

поручилъ

 

хозяйств,

 

управленію:

 

1)

 

пріобрѣсти

 

у

 

то-

варищества

 

метахромотипіи

 

Ракочій,

 

Оидорскій

 

и

 

К0,

на

 

счетъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала,

 

потребное

 

ко-

личество

 

экземпляровъ

 

изданныхъ

 

имъ

 

картинъ

 

по

ев-

 

исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

болыпаго

 

раз-

мера,

 

лишь

 

для

 

тѣхъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

которыя

еще

 

не

 

успѣли

 

выписать

 

таковыхъ

 

картинъ

 

въ

 

свои

библіотеки,

 

или

 

которыя

 

пожелаготъ

 

ймѣть

 

и

 

вто-

рой

 

экземпляръ

 

оныхъ,

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

для

кажднго

 

училища,

 

по

 

объявленной

 

'товариществомъ
цѣнѣ — Ш

 

р.

 

20

 

к.

 

за

 

экземпляръ,

 

считая

 

въ

 

каж-

домъ

 

по

 

50

 

картинъ;

 

и

 

2)

 

на

 

пополненіе

 

сего

 

рас-

хода

 

предложить

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

училшцъ

высылать

 

отъ

 

каждаго

   

изъ

 

нихъ

   

,въ

 

хозяйств,

 

уп-
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равленіе

 

по

 

10

 

p.

 

20

 

коп.

 

за

 

экземпляръ

 

картинъ,

безъ

 

возврата

 

денегъ,

 

употребленныхъ

 

на

 

пересыл-

ку

 

картинъ,

 

съ

 

разсрочкою

 

таковой

 

уплаты

 

по

 

ча-

стямъ,

 

въ

 

теченіи

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

для

 

тѣхъ

 

училищъ,

которыя

 

будутъ

 

затрудняться

 

единовременнымъ

 

воз-

вратомъ

 

означенной

 

суммы,

 

предоставивъ

 

при

 

томъ

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ,

 

въ

 

крайнемъ

 

слу-

чае,

 

ходатайствовать

 

объ

 

освобожиеніи

 

отъ

 

уплаты

означенной

 

суммы

 

тѣхъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

которыя,

 

по

 

особому

 

недостатку

 

денежныхъ

 

своихъ

средствъ,

 

будуч'Ъ

 

того

 

заслуживать.

О

 

таковомъ

 

опредѣленіи

 

Св.

 

Синода

 

хозяйств,

 

уп-

равленіе

 

имѣетъ

 

честь

 

сообщить

 

всѣмъ

 

правленіямъ
духовныхъ

 

училищъ,

 

для

 

надлежащаго

 

съ

 

ихъ

 

сто-

роны

 

распоряженія,

 

присовокупляя

 

къ

 

сему,

 

что

 

кар-

тины

 

будутъ

 

управленіемъ

 

нріобрѣтены

 

и

 

разосланы,

по

 

принадлежности,

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

по

 

получееіи
отъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

заявленій

 

на

 

высылку

 

тѣхъ

картинъ

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

на

 

!00

 

экземпляровъ,

 

такъ

какъ

 

только

 

при

 

покупкѣ

 

такого

 

количества

 

умень-

шена

 

продажная

 

имъ

 

цѣна-

И.

 

ПОЛОЖЕНЫ

 

й

 

ПРАВИЛА

касательно

 

веденія

 

класснаго

 

дѣла

 

въ

 

туль-

скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ,

частію^пзвлечешшя

 

пзъ

 

Устава

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

изъ

 

разновременныхъ

позднѣйшпхъ

 

опредѣленііі

 

Св

 

Синода,

 

пзъ

 

журпаловъ

 

учебнаго

 

комитета

при

 

Св.

 

Сиііодѣ

 

п

 

пзъ

 

ревизорских'!,

 

но

 

училпщаыъ

 

отчетовъ,

 

а

 

частію
составленный

 

въ

 

правленіи

 

тульскаго

 

духовпаго

 

училища

 

для

 

сего

 

послѣдняго.

1.

 

Положенія

 

и

   

правила

 

(обгдія

 

и

 

частныя)

  

касательно

•

 

классной

 

дисциплины.

1)

 

„

 

На

 

учителей

 

возлагается

 

наблюденіе,

 

во

 

время

 

ихъ

уроковъ,

 

за

 

порядкомъ

 

и

 

тишиною

 

въ

 

классе,

 

при

 

чемъ

учеинковъ,

 

нарушающихъ

 

спокойсгвіе,

 

учители

 

или

 

сами

подвергаютъ

   

установленнымъ

 

взысканіямъ

   

или

  

доносятъ



-

 

131

 

-

объ

 

нихъ

 

смотрителю"

 

(§

 

70

 

Застав,

 

се.

 

Указъ

 

Св.

 

Сино-
да,

 

отъ

 

27

 

февраля

  

1871

 

г.,

 

за

 

№

 

8).
2)

   

„Преподаватели

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

согласно

 

§

 

70
учил.

 

Уст.,

 

должны

 

заботиться

 

о

 

поддержаны

 

классной

дисциплины,

 

необходимой

 

для

 

иреусиьянія

 

учебныхъ

 

за-

нятій,

 

наблюдая,

 

чтобы

 

воспитанники

 

сидѣли

 

какъ

 

слѣ-

дуетъ,

 

не

 

разговаривали

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

не

 

занимались

посторонними

 

предметами,

 

не

 

позволяли

 

себѣ

 

шалостей,

не

 

выходили

 

безъ

 

особенной

 

нужды

 

изъ

 

класса

 

и

 

т.

 

под."
(Указъ

 

Св.

 

Синода,

 

27

 

февр.

 

1871

 

г.,

 

за

 

JY?

 

8,

 

сравн.

Указъ

 

Св.

 

Синода,

 

21

 

мая

 

1873

 

г.,

 

№

 

19

 

и

 

50

 

п.

 

Заклю-
ченія

 

учеб.

 

комитета

 

при

 

журналѣ

 

его

 

по

 

уч.

 

воспит.

части

 

въ

 

училищ.;.

 

На

 

основаніи

 

этого

 

и

 

согласно

 

ука-

заніямъ

 

журнала

 

учеб.

 

комиг.

 

по

 

уч.

 

воспит.

 

части

 

въ

училищахъ

 

следующими

 

частными

 

правилами

 

определяют-
ся

 

обязанности

 

учителя

 

въ

 

отношены

 

къ

 

поддержанію
классной

 

дисциплины.

 

Учитель

 

—

3)

  

наблюдаетъ

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

именно

 

особый,

 

назна-

ченный

 

смотрителемъ

 

(согласно

 

40

 

п.

 

„Заключ.

 

учеб.
ком.")

 

и

 

записанный

 

въ

 

класгпомъ

 

журналѣ

 

очередной

ученикъ

 

чнталъ,

 

предъ

 

началомъ

 

урока

 

по

 

входѣ

 

настав-

ника

 

въ

 

классъ

 

определенную,

 

указанную

 

начальствомъ

молитву;

4)

   

Наблюдаетъ

 

за

 

исправностію

 

дежурнаго

 

въ

 

классе
ученика

 

въ

 

отношевіи

 

своевременной

 

нодачи

 

на

 

учитель-

скій

 

столъ

 

чернильницы

 

съ

 

перомъ

 

и

 

песочнпцы,

 

въ

 

от-

ношеніи

 

своевременнаго

 

пересмотра

 

(соответственно

 

45

 

п.

„Заключенія"

 

(учениковъ,

 

для

 

разу знаиія,

 

все

 

ли

 

въ

 

клас-

се

 

и

 

кого

 

нетъ;
5)

  

Заботится

 

о

 

правилышмъ,

 

въпедагогическомъ

 

смыс-

ле,

 

распределены

 

учениковъ

 

по

 

мѣстамъ

 

въ

 

классе,

 

со-

ответственно

 

41

 

п.

 

„Заключены

 

учеб.

 

кои."

 

т.

 

е.,

 

руко-

водясь

 

не

 

указаніями

 

списка,

 

а

 

соображеніями

 

педагоги-

ческими.

 

„Поэтому,

 

напр.,

 

ученики

 

малые,

 

ростомъ,

 

бли-
зорукіе,

 

тугіе

 

на

 

слухъ,

 

а

 

также

 

ученики

 

шаловливые

 

и

ленивые,

 

должны

 

быть

 

помещаемы

 

на

 

скамьяхъ,

 

ближай-
шихъ

 

къ

 

учителю,

 

Но

 

вмѣсгЬ

 

съ

 

тѣмъ

 

необходимо

 

ири-

пять

 

за

 

правило,

 

чтобы

 

разъ

 

назначенное

 

ученику

 

мѣсто

въ

 

классе

 

отнюдь

 

не

 

было

 

иеремѣняемо

 

имъ

 

по

 

произ-

волу

 

„(41

 

п.

 

Заключ.");



-
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-

6)

  

въ

 

случае

 

поздняго

 

прихода

 

кого

 

либо

 

изъ

 

учени-

ковъ

 

въ

 

классь

 

(во

 

вся

 

ком ъ

 

случае

 

приходъ

 

считается

поздннмъ,

 

если

 

онъ

 

былъ

 

iioc.rl;

 

прихода

 

наставника

 

въ

классъ)

 

не

 

долженъ

 

тотчасъ

 

подвергать

 

его

 

паказанію,
состоящему

 

напр.

 

въ

 

лвшеніи

 

места

 

во

 

время

 

урока

 

и

 

т.

п..

 

а

 

пос.тЬ

 

урока

 

доноси іь

 

объ

 

отомъ

 

смотрителю

 

или

помощнику

 

его

 

для

 

вадлежащаго

 

распоряженія

 

(согласно
п.

 

46

 

Заключепія");
7)

   

въ

 

течеиіи

 

урока

 

не

 

долженъ

 

отпускать

 

безъ

 

край-
ней

 

нужды,

 

или

 

безъ

 

вызова

 

со

 

стороны

 

начальства

 

уче-

никовъ

 

изъ

 

класса;

 

при

 

этомъ

 

со

 

стороны

 

учителя

 

долж-

на

 

быть

 

наблюдаема

 

крайняя

 

осторожность

 

въ

 

отпускапы

учениковъ,

 

особенно

 

часто

 

высказывающихъ

 

необходимость
выйти

 

съ

 

класса,

 

О

 

такихъ

 

ученикахъ

 

учитель

 

непремен-
но

 

долженъ

 

сообщить

 

смотрителю

 

или

 

помощнику

 

.его

 

по

окончаніи

 

урока;

8)

  

по

 

овончаніи

 

урока,

 

также

 

какъ

 

и

 

при

 

начале

 

его,

долженъ

 

заботиться

 

объ

 

исправности

 

и

 

порядке

 

въ

 

чтепы

молитвы

 

указавныыъ

 

въ

 

3

 

пр.

 

учеішкомъ

 

и

 

въ

 

выходе
ученпковъ

 

изъ

 

класса,

 

донося

 

смотрителю

 

или

 

помощни-

ку

 

его

 

о

 

неисправныхъ

 

и

 

нарушающихъ

 

гіорядокъ

 

уче-

никахъ.

9)

  

„Для

 

обозначены

 

усньховъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

иоведе-

нія

 

учеников',,

 

употребляются

 

слвдующіе

 

баллы:

 

5

 

отлич-

но,

 

4— очень

 

хорошо,

 

3 — хорошо,

 

2

 

—

 

посредственно,

 

1

 

—

слабо"

 

(§

 

90

 

Устава

 

ен,

 

70

 

п.

 

заключенія

 

учеб.

 

комит.

по

 

уч.

 

восп.

  

части

 

въ

 

училищ

 

).
10)

   

Баллы

 

для

 

отмътокъ

 

иоведенія

 

учениковъ

 

должны

быть

 

}

 

потребляемы

 

только

 

ті;,

 

какіе

 

указаны

 

90

 

§

 

Уст.,
именпо:

 

5,

 

4,

 

3,

 

2

 

и

 

1,

 

безъ

 

всякихъ

 

къ

 

ннмъ

 

дополне-

ны,

 

напр.

 

„нлюсовъ"

 

или

 

„минусовъ"

 

(70

 

п.

 

заключенія,
подъ

 

буквою

 

в).
11]

 

Соответственно

 

тому

 

или

 

другому

 

отношепію

 

уче-

никовъ

 

къ

 

классной

 

дисциплппе

 

учитель

 

аттестуетъ

 

каж-

даго

 

изъ

 

нихъ

 

установленными

 

баллами

 

(см.

 

пр.

 

3);

 

бал-

ломъ

 

5

 

—

 

вполне

 

исправпыхъ

 

въ

 

исполнены

 

правилъ

 

клас-

сной

 

дисциплины,

 

4 — вообще

 

также

 

исправпыхъ,

 

но

 

до-

пускавших!,,

 

однако,

 

некоторые

 

не

 

важные

 

проступки

 

і;ро-

тивъ

 

правилъ

 

классной

 

дисциплины, 3

 

-

 

довольно

 

исправ-

ныхъ

 

вообще,

   

но

 

доиускавпыхь

   

многократно

 

более

 

иди



-
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-

менее

 

важныя

 

уклонепія

 

отъ

 

классной

 

дисциплины;

 

баллы
(въ

 

виду

 

14

 

пр.

 

месячные)

 

2

 

и

 

1

 

учитель

 

не

 

долженъ

ставить

 

безъ

 

предварительна™

 

обсуачденія

 

поведенія

 

уче-

ника

 

въ

 

правленіи

 

(согласно

 

70

 

п.

 

подъ

 

буквою

 

к.

 

под-

разд.

 

Й)

 

и

 

е)

 

заключ.

 

учеб.

 

ком.

 

по

 

уч.

 

воспитательной
части).

12)

  

Учители

 

въ

 

употреблены

 

дисциплинарных!

 

взыска-

пій

 

по

 

отпошепію

 

къ

 

провинившимся

 

учепшсамъ

 

должны

подчиняться

 

общимъ

 

правиламъ

 

дисцпплннарныхъ

 

взыска-

пій

 

для

 

тульскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

Такъ

 

напр.

 

„не

сл'Бдуетъ

 

употреблять

 

поншкепіе

 

действительна™,

 

заслу-

женпаго

 

ученпкомъ

 

балла,

 

въ

 

виде

 

угрозы

 

(70

 

п.

 

„За-
ключепія

 

подъ

 

буквою

 

і),

 

ибо

 

баллъ

 

поведенія

 

„долженъ

быть

 

действительною

 

оценкою

 

поведения

 

воспитанника

 

за

известное

 

время"

 

(см.

 

тамъ

 

же)

 

и

 

пр.

13)

   

„За

 

каждый

 

м'];еяцъ

 

учителя

 

представляютъ

 

смо-

трителю

 

ведомость

 

объ

 

уснЬхахъ

 

и

 

поведеніп

 

учениковъ;

предъ

 

окончаніемъ

 

же

 

учебнаго

 

года

 

таковыя

 

ведомости

представляются

 

смотрителю

 

за

 

целый

 

годъ".

 

(§

 

71

 

Уст.).
14)

  

Такъ

 

какъ

 

баллъ

 

поведенія

 

представляетъ

 

собою
оцішку

 

иоведеиііі

 

ученика

 

за

 

известное

 

время

 

(12

 

пр.),'
то

 

учителя

 

ставятъ

 

его

 

только

 

за

 

месяцъ

 

и

 

эту

 

ведомость
при

 

ведомости

 

объ

 

успехахъ,

 

на

 

основапіи

 

71

 

§

 

Устава,
представдяюгъ

 

смотрителю;

 

а

 

предъ

 

окончапіемъ

 

учебна-
го

 

года

 

-

 

таковыя

 

ведомости

 

представляются

 

ими

 

смотри-

телю

 

за

 

целый

 

годъ,

 

на

 

основаніи

 

того

 

же

 

§.

II.

  

Общія

 

полоэкенія

 

и

 

правила

 

касательно

 

веденія

 

самаго

учебнаго

 

дела

 

по

 

училищу.

15)

   

„Въ

 

уылнщахъ

 

преподаются

 

слЪдующіе

 

предметы:

1)

 

свящ.

 

исторія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завета,

 

2)

 

простран-

ный

 

христіапскій

 

катихизисъ,

 

3)

 

нзъяспепіе

 

богослуженія
съ

 

церковным!,

 

уставомъ;

 

языки:

 

4)

 

русскіи

 

н

 

церковно-

славяпскій,

 

5)

 

латинскій,

 

6)

 

греческіп,

 

7)

 

географія,

 

8)
ариѳмегнка,

 

9)

 

чпстонисаіие,

 

10)

 

церковное

 

простое

 

и

потное

 

п-кйе"

 

(§

 

82

 

Устав.).
16)

   

„Каждый

 

учитель

 

долженъ

 

преподавать

 

свой

 

пред-

мет!

 

по

 

установленной

 

программе

 

и

 

учебнику,

 

не

 

упо-

требляя

 

шісьмепныхъ

 

къ

 

нему

 

дополненій

 

безъ

 

крайней

нужды;

 

Преподаватели

 

въ

 

своемъ

 

курсе

 

должны

 

держать-

ся

 

утверждепныхъ

 

Св.

 

Сиподомъ

 

программъ

 

и

 

учебниковъ,



-

 

13i

 

-

не

 

употребляя

 

письмепныхъ

 

дополнены

 

къ

 

после.днимъ

 

безъ
крайней

 

пужды

 

и

 

следовать

 

методам!,

 

указанным!

 

въ

 

объ-
яснптельныхъ

 

къ

 

программам!,

 

запнскахъ:

 

должны

 

благора-
зумно

 

распределять

 

принадлежащей

 

къихъ

 

предмету

 

учеб-
ный

 

матеріалъ,

 

не

 

разпыряя

 

его

 

чрезмерно

 

въ

 

началв

курса

 

и

 

не

 

сокращая,

 

въ

 

уіцербъ

 

делу,

 

въ

 

конце;

 

но

 

до-

рожа

 

учебнымъ

 

временсмъ,

 

обязаны

 

заботиться

 

о

 

своевре-

менномъ

 

окоичаніи

 

курса,

 

такъ,

 

чтобы

 

воспитанники

 

мог-

ли

 

предъ

 

началомъ

 

экзаменовъ

 

повторить,

 

при

 

пособіи
наставника,

 

труднейиііе

 

или

 

болЬе

 

забытые

 

отд'Ьлы

 

науки

(§

 

69

 

Устава

 

и

 

относящееся

 

сюда

 

опредЬл.

 

Св.

 

Синода,
отъ

 

27

 

февраля

 

1871

 

г.

 

№

 

8).
17)

  

Для

 

болыпаго

 

удобства

 

въ

 

разумности

 

зеденіядвла
преподаватели

 

должны

 

всякій

 

разъ

 

въ

 

подробныхъ

 

кон-

спектахъ

 

дѣлать

 

заблаговременно

 

раснредвленіе

 

учебнаго
матеріала

 

на

 

каждую

 

четверть

 

учебнаго

 

года,

 

примени-
тельно

 

къ

 

требованію,

 

выраженному

 

въ

 

цирк.

 

Указ.

 

Св.
Синода,

 

14

 

января

  

1874

 

г.

 

Л°

 

4).
18)

  

Цель

 

обученія

 

всЛімъ

 

предмегамъ

 

училищнаго

 

кур-

са

 

двоякая:

 

а)

 

сообщить

 

ученнкамъ

 

ясныя

 

и

 

отчетливый,

доступный

 

соответствующей

 

возрасту

 

степени

 

развитія
ихъ,

 

познанія

 

курса

 

преподаваемыхъ

 

паукъ

 

-

 

цель

 

реаль-

ная

 

и

 

б)

 

содействовать

 

всестороннему

 

возбужденію

 

и

 

раз-

вито

 

умсівенпыхъ

 

сил!

 

учащихся,

 

образованію

 

способ-
ности

 

сужденія

 

и

 

правильному

 

выраженію

 

ихъ

 

мыслей

устно

 

и

 

письмепно —цель

 

формальная,

 

(согласно

 

изложен-

ному

 

касательно

 

устройства

 

приготовительныхъ

 

классовъ

въ

 

дух.

 

училищахъ

 

по

 

Указу

 

Св.

 

Синода,

 

21

 

мая

 

1873

 

г.

.IN!

  

19

 

(По-

 

этому

 

и

19)

   

„метод!

 

преподаваш'я

 

долженъ

 

помогать

 

правиль-

ному

 

развитие

 

природныхъ

 

даровапій

 

и

 

вести

 

къ

 

тому,

чтобы

 

все

 

преподанное

 

ученнкамъ

 

было

 

сколь

 

возможно

отчетливее

 

усвоено

 

ими"

 

(§

 

86

 

Уст.);

20)

   

„Особенно

 

должны

 

заботиться

 

преподаватели

 

о

 

под-

держаны

 

общаго

 

вниманія

 

учениковъ

 

къ

 

предмету

 

пре-

подаванія

 

и

 

для

 

сего

 

а)

 

не

 

должны

 

вести

 

свои

 

объясне-
нія

 

въ

 

форме

 

академическихъ

 

лекцій,

 

но

 

привлекать

 

къ

нимъ,

 

но

 

временамъ,

 

воспитанников!

 

посредством!

 

во-

просов!

 

а

 

раз.ычнаго

 

рода

 

наведеній,

 

вызывающих!

 

на

повторение

 

объясненная, '

 

на

 

собственный

 

соображенія,

служащія

   

К!

   

обіясненію

   

предлагаемаго

   

урока;

 

б)

 

при
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-

спрашнваніи

 

же

 

учениковъ

 

отнюдь

 

не

 

заниматься

 

слиш-

ком!,

 

долго

 

съ

 

однимъ

 

ученикомъ,

 

но

 

стараться

 

спраши-

вать

 

какъ

 

можно

 

большее

 

число

 

ихъ,

 

заставляя

 

всехъ
внимательно

 

следить

 

за

 

ответами

 

спрашиваемыхъ

 

и

 

быть
готовыми

 

поправлять

 

ошибки

 

ихъ

 

и

 

дополнять

 

не

 

доска-

занное,

 

если

 

къ

 

тому

 

представляется

 

случай.

 

Вообще

 

не-

обходимо

 

поддерживать

 

во

 

вевхъ

 

ученпкахъ

 

постоянную

умственную

 

работу,

 

и,

 

непозволяя

 

имъ

 

развлекаться

 

по-

сторонними

 

мыслями,

 

возбуждать

 

ихъ

 

къ

 

деятельному

 

уча-

стію

 

въ

 

классных!

 

занятіяхъ"

 

(Указ!

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

27

 

февраля

  

1871

 

г.,

 

за

 

№

 

8).
21)

 

Вообще

 

учителя

 

всЬми

 

мерами

 

должны

 

стараться

пріучать

 

детей

 

К!

 

впиманію,

 

наблюдательности,

 

сосредо-

точенности

 

на

 

урокахъ,

 

образовать

 

въ

 

нихъ

 

навыкъ

 

къ

умственному

 

труду;

 

возбуждать

 

в!

 

них!

 

любознательность
и

 

охоту

 

к!

 

ученью,

 

давая

 

им!,

 

сколько

 

возможно,

 

-по-

нять

 

и

 

испытать

 

удовольствіе

 

отъ

 

умственных!

 

занятій,
от!

 

самостоятельна™

 

побвжденія

 

посильных!

 

трудностей,
пріучить

 

К!

 

точ'ному

 

и

 

добросовестному

 

выподненію

 

за-

даваемых!

 

работъ,

 

къ

 

строгой

 

ответственности

 

въ

 

своихъ

учебныхъ

 

заиятіяхъ;

 

показывать

 

имъ

 

самые

 

способы

 

при-

готовлепія

 

уроковъ

 

и

 

срочныхъ

 

работъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

сио-

собъ

 

урочпыхъ

 

отв'Ьтовъ

 

въ

 

клаесі;,

 

способы,

 

какъ

 

обра-
щаться

 

съ

 

учебными

 

пособіями,

 

какъ

 

пользоваться

 

учеб-
никами,

 

дабы

 

совершепно

 

и

 

навсегда

 

предотвратить

 

ме-

ханическое

 

запамятованіе

 

уроковъ

 

и

 

пр.

 

(Срав.

 

Указ.

 

Св.
Синода

 

21

 

мая

 

1873

 

г.

 

№

 

19).
22)

   

„При

 

назначеніи

 

урока

 

преподавагелямъ

 

следуеть
обращать

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

хорошо

 

ли

 

понятъ

 

онъ,

 

при

объяснены,

 

какъ

 

въ

 

ц'бломь,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частностяхъ,

 

все-
ми

 

учениками,

 

особенно

 

менее

 

способными

 

изъ

 

нихъ,

для

 

этого,

 

согласно

 

Указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

28

 

декабря
1867

 

г.,

 

необходимо

 

требовать

 

отъ

 

нихъ,

 

по

 

возможности

всякій

 

разъ,

 

отчета

 

въ

 

томъ,

 

уяснили

 

ли

 

они

 

все

 

заданное

имъ

 

и

 

не

 

встречены

 

ли

 

ими

 

какія

 

затрудненія.

 

Вообще
же

 

сл'Ьдуетъ

 

иметь

 

въ

 

виду,

 

чтобы

 

задаваемые

 

по

 

каждо-

му

 

предмету

 

уроки

 

не

 

превышали

 

силъ

 

воспитанника".
(Указъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

  

27

 

февраля

 

1871

 

г.,

 

за

 

Л'°

 

8).
23)

  

При

 

прохожденіи

 

курса

 

преподаватели

 

должны

 

за-

ботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

пронденное

 

не

 

выходило

 

изъ

 

па-



-

 

ІЗѲ

 

-

мятн

 

учениковъ,

 

и

 

для

 

сего,

 

при

 

удобныхъ

 

случаяхъ,

 

долж-

ны

 

возвращаться

 

къ

 

повторенію,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

зпачи-

тельнаго

 

отдела

 

науки

 

назначать

 

общую

 

репетицію".
(Тамъ

 

же).
24)

  

дПрпспрагаиваніи

 

уроковъ

 

отъ

 

учениковъ

 

или

 

при

требованіп

 

объяснены

 

отъ

 

нихъ

 

наставники

 

не

 

должны

Выходить

 

нзъ

 

предьловъ

 

хладнокровія

 

н

 

терпенія".

 

(Опред.
Св.

 

Синода

 

28

 

іюля

 

(15

 

августа)

 

1871

  

года).
25)

  

Съ

 

класспымъ

 

обучепіемъ

 

должны

 

быть

 

соединяемы

разнообразпыя

 

упражненія

 

учеников!

 

В!

 

искусстве

 

уст-

но

 

и

 

письменно

 

излагать

 

свои

 

мысли

 

и

 

это

 

„пріученіе
воспитанников!

 

кт,

 

уменью

 

искусно

 

владвть

 

отечествен-

ною

 

речью

 

должно

 

составлять

 

предмет!

 

совокупных!

 

уси-

лій

 

вс'Ьх!

 

наставников!"

 

(Цирк.

 

Указ.

 

Св.

 

Синода

 

26
февраля

 

1874

 

г.,

 

за

 

№

 

11).

 

Равно

 

также

 

н

 

пнсьменныя

упражнепія

 

доллыы

 

быть

 

ведены

 

по

 

всем!

 

предметам!

училнщнаго

 

курса

 

в!

 

плапообразном!

 

порядке

 

и

 

после-
довательности

 

(Сравп.

 

журп.

 

учеб.

 

ком.

 

28

 

мая

 

1875

 

г.,

за

 

№

 

105

 

и

 

ревпзорскія

 

замечанія

 

касательно

 

организа-

ціи

 

письменных!

 

упражнепій

 

в!

 

духов,

 

училищах!

 

орен-

бургской

 

епархін

 

стр.

 

3—4

 

сравн.

 

стр.

 

15

 

отчета

 

за

1873

 

г.,

 

волынской— стр.

 

55

 

отчета

 

за

 

1875

 

г.

 

и

 

др.).
Лримечапіе.

 

Руководством!

 

для

 

точньйшаго

 

исполне-

нія

 

настоящаго

 

правила

 

в!

 

огношепіи

 

къ

 

письменным!

собственно

 

унражпоніяыъ

 

слуяіатъ

 

особыя

 

правила

 

по

оріапизацы

 

письменныхъ

 

упражненій

 

въ

 

тульскомъ

 

дух.

училище.
26)

   

„При

 

устныхъ

 

ученическихъ

 

отввтахъ,

 

а

 

равно

 

и

въ

 

письменныхъ

 

упражнепіяхъ,

 

преподаватели

 

должны

обращать

 

вниманіе

 

на

 

правильность

 

употребляемых!

 

уче-

никами

 

выражены

 

и

 

требовать,

 

чтобы

 

они

 

избегали

 

оши-

бок!'

 

против!

 

русскаго

 

языка

 

н

 

не

 

пренебрегали

 

правиль-

ным!

 

построеиіем!

 

фраз!".

 

(Указ.

 

Св.

 

Синода

 

27

 

февра-
ля

 

1871

 

г.

 

№

 

8);

 

„единодушно

 

должны

 

заботиться

 

о

 

прі-
учепіи

 

учениковъ

 

къ

 

раздельной

 

и

 

ясной

 

передаче

 

уст-

ныхъ

 

уроковъ,

 

всегда

 

въ

 

нравильныхъ

 

выражепіяхъ,

 

при

чемъ

 

неуклонно

 

исправлять

 

все

 

промахи

 

"учащихся

 

про-

тпвъ

 

языка,

 

отнюдь

 

но

 

допуская

 

речи

 

безсвязной,

 

или

отввтовъ

 

отрывочных!,

 

не

 

полныхъ,

 

не

 

заключаюіцихъ

 

въ

себе

 

даже

 

пропаго

 

предложенія".

 

(Журн.

 

уч.

 

ком.

 

28
мая

  

1875

 

г.

 

№

 

105).
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27)

  

Чтеніе

 

учениками

 

полезныхъ

 

книгъ,

 

соотвѣтствую-

щііхъ

 

ихъ

 

возрасту,

 

должно

 

быть

 

поощряемо.

 

Долгъ

 

учи-

телей

 

руководить

 

учениковъ

 

какъ

 

въ

 

выборѣ

 

книгъ

 

для

чтенія,

 

такъ

 

п

 

въ

 

усвоеніи

 

чптаемаго

 

(§

 

87

 

Устава).
Прнмѣчаыіе.

 

Для

 

точиѣйшаго

 

иснолненія

 

этого

 

требо-
ванія

 

существую™

 

особыя

 

правила.

28)

 

Преподаватели

 

духовныхъ

 

училищъ

 

обязаны

 

выстав-

лять

 

въ

 

класспыхъ

 

журналахъ

 

баллы,

 

обозначающіе

 

от-

вѣты

 

ученпковъ,

 

и

 

въ

 

теченіе

 

мѣсяца

 

отмѣтить,

 

по

 

воз-

можности,

 

успѣхи

 

всѣхъ

 

учениковъ'класса,

 

для

 

того,

 

чтобы
смотритель

 

и

 

его

 

помощникъ

 

могли

 

слѣдить

 

за

 

учебными
занятіями

 

и

 

принимать,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

мѣры

 

къ

 

воз-

бужденно

 

неисправныхъ.

 

(Ук.

 

Св.

 

Синода

 

27

 

февраля
1871

 

г.

 

Н

 

8).
29)

   

„Въ

 

оцѣнкѣ

 

учепическихъ

 

успѣховъ

 

баллами

 

пре-

подаватели

 

должны

 

быть

 

справедливыми

 

и

 

избѣгать

 

вред-

наго

 

въ

 

недагогич,ескомъ

 

отношеніи

 

послаблевія

 

учени-

кам

 

ъ".

 

(Указ.

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

27

 

февр.

  

1871

  

г,

 

№

 

8).
30)

  

Въ

 

классный

 

журналъ,

 

кромѣ

 

отмѣтокъ

 

спрошеи-

ныхъ

 

учепнковъ,

 

ежедневпо

 

заносится

 

учителями

 

„пред-

метъ

 

каждаго

 

задаваемаго

 

урока,

 

который

 

при

 

томъ,

 

въ

началѣ

 

пли

 

въ

 

концѣ

 

класснаго

 

запятія,

 

долженъ

 

быть
продпктованъ

 

ученикамъ

 

п

 

написанъ

 

на

 

классной

 

доскѣ".

(Опред.

 

Св.

 

Синода

 

27

 

іюяя

 

(22

 

іюля)

 

1873

 

г.).
31)

  

„При

 

поставленіи

 

каждый

 

разъ

 

балловъ

 

въ

 

клас-

сныхъ

 

журналахъ

 

обозначается

 

число

 

и

 

мѣсяцъ,

 

когда

былъ

 

урокъ.

 

Изъ

 

этихъ

 

балловъ

 

выводится

 

мѣсячный

 

сред-

ній

 

баллъ.

 

На

 

осповавіи

 

же

 

среднихъ

 

мѣсячныхъ

 

балловъ
выводятся

 

годовыя

 

отмѣтки

 

отвѣтовъ

 

ученика

 

по

 

каждому

предмету

 

учидищнаго

 

курса".

 

(Опред.

 

Св.

 

Синода

 

21

 

ян-

варя

 

(17

 

февраля)

 

1S72

 

г.).
32)

  

Мѣсячные,

 

равно

 

какъ

 

и

 

третные

 

и

 

годовые

 

баллы
ученическихъ

 

успѣховъ

 

должны

 

быть

 

выводимы

 

не

 

столь-

ко

 

механически,

 

сколько

 

по

 

соображеніи

 

способностей,
прилежанія

 

и

 

успѣховъ,

 

на

 

основаніи

 

достоинства

 

пись-

менпыхъ

 

упражвеній,

 

а

 

также

 

и

 

(въ

 

отношеиіи

 

къ

 

годич-

ному

 

баллу)

 

удовлетворительнаго

 

усвоенія

 

воспитаяникомъ

учебнаго

 

предмета

 

въ

 

послѣдніе

 

мѣсяцы,

 

безъ

 

всякихъ

дробей— одними

 

цѣлыми

 

числами

 

(Согласно

 

опред.

 

Св.
Синода,

 

отъ

 

13

 

(20)

 

сентября

 

1874

 

г.,

 

сравн.

 

опред.

 

Св.
Синода

 

5

 

(24)

 

сентября

 

1869

 

года).
33)

  

Но

 

кромѣ

 

того

 

а)

 

допуская

 

отмѣтки

 

за

 

отвѣты

 

на
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летучіе

 

вопросы

 

(въ

 

виду

 

20

 

прав.),

 

а

 

равно

 

иза

 

повто-

реніе

 

объяснепія

 

урока

 

вновь

 

даннаго,

 

какъ

 

мѣру

 

педа-

гогическую,

 

учителя

 

должны

 

отличать

 

эти

 

отмѣтки

 

отъ

балловъ,

 

которыми

 

оцѣниваются

 

свѣдѣнія

 

ученика

 

въ

 

дап-

номъ

 

урокѣ

 

и

 

на

 

осповапіи

 

однихъ

 

первыхъ

 

отмѣтокъ

 

не

должны

 

выставлять

 

мѣсячныхъ

 

балловъ,

 

предетав.тяющихъ

собою

 

оцѣнку

 

отношенія

 

ученика

 

къ

 

учебному

 

предмету

за

 

цѣлый

 

мѣсяцъ;

 

б)

 

отмѣтки

 

за

 

внимапіе

 

къ

 

уроку

 

так-

же

 

должно

 

ставить

 

особо

 

(бокозыя)

 

и

 

не

 

смѣшивать

 

съ

баллами

 

за

 

урочные

 

отвѣты

 

для

 

вывода

 

мѣсячпыхъ

 

бал-
ловъ;

 

в)

 

за

 

урочный

 

отвѣтъ

 

(а

 

равно

 

и

 

на

 

письмеп.

 

уп-

ражн.)

 

должно

 

всегда

 

ставить

 

действительно

 

заслужен-

ный

 

•

 

(хорошій

 

или

 

дурной)

 

баллъ,

 

не

 

нзмѣняя

 

его

 

на

 

дан-

ное

 

время,

 

сообразно

 

составившемуся

 

объ

 

ученякѣ

 

мнѣпію,

34)

 

Мѣсячныя,

 

равно

 

и

 

годовыя

 

ведомости

 

(объ

 

успѣ-

хахъ

 

и

 

поведепіи)

 

учителя,

 

на

 

основами

 

§

 

71

 

Устава,
обязаны

 

представлять

 

смотрителю

 

училища,

 

и

 

при

 

томъ

своевременно,

 

первыя — непосредственно

 

по

 

истеченіи

 

мѣ-

сяца,

 

а

 

вторыя

 

—

 

въ

 

концѣ

 

года

 

предъ

 

экзаменами.

Смотритель

 

Иванъ

 

Корсунскій.

   

,

________________

И.

 

разный

 

извѣстія

 

по

 

бпархіи.
Умерли:

 

1)

 

священники:

 

а)

 

ефремов.

 

у.

 

с.

 

Архангелы
скаго—Хутора

 

Василій

 

Покрое

 

скій,

 

б)

 

с.

 

Алексіевскаго
Даніилъ

 

Златоверховниковъ,

 

в)

 

с.

 

Торма^ова

 

Андрей

 

Дн-
митреоскій,

 

г)

 

с.

 

ййЙЧЙйа

 

Іоаннъ

 

Боюсювскій,

 

д)

 

с.

 

Спас-
скаго— Семенька

 

Іоиннъ

 

Воскресенскій,

 

е)

 

с.

 

Воскресен-
екаго —загататпый

 

Іоаннъ

 

Еуркинскгй,

 

ж)

 

одоев.

 

у.

 

с.

 

Су-
прутъ

 

Іаковъ

 

Щепетевъ,

 

з)

 

крапив,

 

у.

 

с.

 

Петровскаго

 

—

Нарышкина

 

Владиміръ

 

Мариовъ,

 

2)

 

діаконы:

 

а)

 

кагаир.

у.

 

с.

 

Ваткополья

 

Василій

 

Каменевъ,

 

б)

 

с.

 

Иванькова
Петръ

 

Ультимовскій,

 

в)

 

епиф.

 

у.

 

с.

 

Вучалокъ

 

Іоаннъ
Соболева,

 

г)

 

ефрем.

 

у.

 

с.

 

Тормасова

 

Маттьй

 

Мардовскій
и

 

д)

 

с.

 

Никольская

 

на

 

Птапи

 

Ііавелъ

 

Троіщкій,

 

3)

 

дьяч-

ки:

 

а)

 

г.

 

Тулы

 

Владимірской,

 

что

 

на

 

ржавцѣ,

 

ц.

 

Андрей
Успенскій,

 

б)

 

тул.

 

у.

 

с.

 

Желудни

 

Дішитрій

 

Щукина,
в)

 

крап.

 

у.

 

с.

 

Ржавы

 

Иванъ

 

Драчевъ,

 

г)

 

алексин,

 

у.

 

с.

Щеблова

 

Петра

 

Казанскгй,

 

д)

 

бѣлеві

 

у.

 

с.

 

Дертихина
Алексѣй

 

Сахарова,

 

е)

 

ефрем.

 

у.

 

с.

 

Замарайки

 

Михаила
Алферьева,

 

ж)

 

с.

 

Архангельска™— Хутора

 

Александръ
'Юдинъ,

 
з)

 
с.

 
Каднаго

  
Георгій

 
Гпахолёвъ, ] \\)

 
'новое,

 
у.

 
с.
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Покровскаго

 

въ

 

Девпшпѣ

 

Александръ

 

Щукинъ,

 

і)

 

вемев -

у.

 

с.

 

Прудищ.ъ

 

Василгй

 

Знаменскій,

 

и

 

к)

 

г.

 

Венева

 

со-

борной

 

ц.—заштатный

 

Георігй

 

Венеіскій,

 

4)

 

пономари:

а)

 

г.

 

Одоева

 

Благовещенской

 

ц.

 

Іакова

 

Лисицына,

 

б)

 

епиф.
у.

 

с.

 

Гранокъ

 

Димнтрій

 

Алферьева,

 

в)

 

кашпр.

 

у.

 

с.

 

За-
разъ

 

Гриюрій

 

Захарова,

 

г)

 

богород.

 

у.

 

с.

 

Михяйловсяаго
Гриіорій

 

Арханхельскій,

 

д)

 

ефрем.

 

у.

 

с.'Авдулова

 

Ивана
Рождсственскій,

 

е)

 

с.

 

Богословскаго

 

—Курки на

 

Іаісова
Муркинекій,

 

ж)

 

с.

 

Нпкольскаго — Пономарева

 

Иаанъ

 

Не-
аронова,

 

з)

 

крапин,

 

у.

 

с.

 

Новопикольскаго —Ляппщева
Иванъ

 

Николъскій

 

н

 

и)

 

с.

 

Жердева

 

Иванъ

 

Боженовъ,

 

5)
бѣлев.

 

Спасонреображепскаго

 

мопастыря

 

братствующій
діаконъ

 

Михаила

 

Соколова

 

и

 

к)

 

послушница

 

бѣлев.

 

Кре-
стовоздвилсенскагодѣвичьяго

 

монастыря

 

Марія

 

Загряжская,.
—

 

Присоединены

 

къ

 

православію:

 

1)

 

чрезъ

 

св.

 

креще-

ніе,

 

магометанилъ

 

урожденецъ

 

Тсмиръ-Ханъ-шуринскаго
округа

 

селенія

 

Нижпія

 

Еазаницы,

 

Иорисъ-Дайзы-Оиа,

 

съ

яаречевіемъ

 

ему.

 

имени,

 

при

 

св.

 

крещеніп,

 

Георіій,

 

про-

тоіереемъ

 

г.

 

Алексина

 

соборной

 

ц.

 

Іоанномъ

 

Лавровымъ
з.

 

2)

 

чрезъ

 

св.

 

мнропомазаніе,

 

отставной

 

уніеръ

 

офицеръ
Францишскъ

 

Петров.

 

Ковальскій

 

католическаго

 

вѣроиспо-

вѣданія,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

имени

 

Гриьорій,

 

священни-

ікомъ

 

г.

 

Бѣлева

 

Успенской

 

ц.

 

Сергѣемъ

 

Воздвижеыскимъ.
—Опредѣленъ

 

въ

 

число

 

канцелярскихъ

 

служителей

 

тул.

духов,

 

коисцсторіи

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

тул.

 

дух.

 

учц-

лищѣ

 

Владимира

 

Воеденскій.
— Съ

 

благословенія

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

освященъ

Обновленный

 

храмъ

 

Николаевской

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Огаревѣ

богород.

 

у.-мѣспшмъ

 

свящеп.

 

Іоанномъ

  

Сергіевскимъ.
— По

 

резолюціямъ

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

утверж-

дены

 

заііоиоучні елями

 

священники:

 

1)

 

черн.

 

у.

 

с.

 

Селез-
нева

 

Колодезя

 

Іоаннъ

 

Алферьева,

 

согласно

 

его

 

желанно,

въ

 

своей

 

приходской

 

школѣ

 

и

 

2)

 

кашир.

 

у.

 

с.

 

Мокраго
Кря

 

Теорий

  

Сахаровъ,

 

въ

 

мокринскомъ

 

училищѣ.

—

 

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

утверждеаъ

духовникомъ,

 

по

 

1

 

участку

 

2-го

 

благочинническаго

 

ок-

руга

 

тул.

 

у.,

 

свящецникъ

 

с.

 

Желуднй

 

Іоаннъ

 

Гріиорова.
- ІК)(Тг-По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

священ-

ников

 

черн,

 

1-го

 

округа

 

с.

 

Алексіевскаго,

 

на

 

Ситовой

 

мечи,

.Повела

 

Кудрявцева,

 

.въ

 

слѣдствіе

 

прошеніа

 

его,

 

уволенъ

отъ

 

должности,

 

наблюдателя

 

сельскихъ

 

школъ,

 

раковая

должность

 

возложена

 

за

 

тѣмъ

 

на

 

мъст'наго

 

благоч'иннаго.

■
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— По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

вызывают-

ся,

 

для

 

награжденія

 

набедрепппкамп,

 

священники:

 

1)

 

черн-

ской

 

3~спенской

 

ц.

 

Василгй

 

Любомудровъ,

 

за

 

успѣшные

труды

 

его

 

по

 

училищу,

 

по

 

засвидѣтельствованію

 

черпска-

го

 

училпщиаго

 

совѣта

 

и

 

2)

 

с.

 

Протасова

 

одоев.

 

у.

 

Петръ
Сахарова

 

за

 

его

 

особепные

 

труды

 

и

 

успѣшность

 

въ

 

дѣлѣ

вародпаго

  

образованія.
—

 

По

 

резолюціи

 

Его

 

высокопреосвященства,

 

возложена

должность

 

цензора

 

проповѣдей

 

духовенства

 

г.

 

Тулы

 

п

 

туль-

ского

 

уѣзда

 

на

 

протоіерея

 

Староникитской

 

ц.

 

магистра

Теория

 

Панова.
—

 

По

 

резолюціямъ

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

перемѣ-

щены:

 

1)

 

свящепникъ

 

епифан.

 

у.

 

с.

 

Орловки— Закурицка-
го

  

Андрей

 

Делекторскій,

 

согласно

 

собственному

 

его

 

про-

шенію

 

на

 

штатное

 

свящ.

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Новоспасскоыъ

 

того

же

 

у.,

 

какъ

 

достойнѣйшій

 

изъ

 

просителей

 

сего

 

мѣсті,

 

2)
на

 

праздное

 

свящ.

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Старыхъ

 

Дольцахъ

 

бѣлев.

у.

 

иеремѣщенъ,

 

согласно

 

собственному

 

желанію,

 

священ-

никъ

 

с.

 

Погорѣлаго

 

Николай

 

Преображенскгй,

 

3)

 

за

  

со-

стоявшимся

 

перемѣщеніемъ

 

священника

 

с.

 

Погорѣлаго

 

пе-

ремѣщепъ

   

на

 

праздное

   

настоятельское

    

священпическое

мѣсто

 

въ

 

соединенномъ

 

Погорѣло

 

-

 

Бѣльмовскомъ

 

приходѣ,

согласно

 

собственному

 

прошенію,

 

священникъ

  

с.

 

Фурсова
того

 

же

 

у.

 

Александръ

   

Филомофитскій,

   

4)

 

священникъ

ефрем.

 

у.

 

с.

 

Слободскаго

 

Николай

 

Аболенскт,

 

на

 

второе

праздное

 

штатное

 

свящ.

 

мѣсто

 

въ

 

соединенпомъ

 

Хавко—

Семьянинскомъ

 

приходѣ

 

венев.

 

у.,

 

5)

 

священникъ

 

богород.
у.

 

с.

 

Коломенскаго

   

Николай

 

Попова,

   

согласно

 

его

 

про-

шенію —на

 

второе

 

праздное

 

штатное

 

свящ.

 

ігѣсто

 

въ

 

сое-

диненномъ

 

Бродинско—Бобрпковскомъ

  

приходѣ

 

черн.

 

у.

"священническое

 

мѣсто

 

въ

 

Никольско —Коломенскомъ

 

счи-

тать

 

празднымъ,

   

6)

 

священникъ

   

г.

 

Тулы

   

Христорожде-
ственской,

 

что

 

на

 

оружейной

 

сторопѣ,

 

ц.

 

Василгй

 

Рож-
дественскгй,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

на

 

праздное

 

штат-

ное

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

тульской

 

Боголюбской

 

ц.,

7)

 

свящ.

 

крапив,

 

у.

 

с.

 

Воронковъ

 

Ѳеоктистъ

  

Сахаровъ,
согласно

 

его

 

прошенію,

 

на

 

второе

 

штатное

   

свящ.

 

мѣсто

при

 

тульской

 

Вознесенской

 

ц.

 

свящ.

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Ворон-
кахъ

 

считать

 

празднымъ

 

и

 

8)

 

свящ.

 

кашир.

 

у.

  

с.

 

Коро-
стина

 

Іоаннъ

 

Еорсунскій,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

на

 

празд-

ное

 

штатное

 

свящ.

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Климовскомъ

 

того

 

же

 

у.
__________
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(Очерке

 

его

 

прошлаго

 

и

 

настоящаго)(*).

аавооъ

 

Ьобринскихъ,

 

его

 

прошлое

 

гі

 

настоящее,

 

воспо-

минанія

 

о

 

замѣчателъныхъ

 

директорахъ

 

съ

 

ихъ

 

сотруд-
никами

 

и

 

графѣ

 

Алексѣѣ

 

Алексѣевгічѣ.

 

Свеклосахарный
заводе,

 

называвшійся

 

первоначально

 

фабрикой,

 

суще-

ствуете

 

около

 

50

 

лѣте.

 

Основале

 

его

 

графе

 

Алексѣй

Алексѣевиче,

 

пос.іѣ

 

того

 

какъ

 

досталось

 

елу

 

Михайлов-
ское(**).

 

Стоите

 

оне

 

ве

 

углѣ,

 

образуемоме

 

лѣвыме

 

бере-
гомъ

 

Ситки

 

и

 

правымъ

 

Непрядвы,

 

на

 

низкомъ

 

мѣстѣ.

Преліде

 

здѣсь

 

было

 

болото-топь,

 

но

 

предпріимчивый

 

и

дѣятельный

 

графъ

 

осушилъ

 

его

 

и

 

воздвигъ

 

несколько

 

зда-

ній.

 

Постройки

 

эти

 

были

 

неболынія

 

и

 

низкія;

 

самыя

 

нуж-

ный

 

были

 

выложены

 

изе

 

кирпича,

 

а

 

менѣе

 

важвыя

 

были
просто

 

плетневыми

 

сараями,

 

обмазанными

 

глиной.

 

Надо
полагать,

 

что

 

оте

 

первоначальныхе

 

построеке

 

до

 

нынѣ

не

 

уцѣлѣдо

 

пи

 

одной

 

стѣны,

 

ни

 

одного

 

камня.

 

Заводъ
представляетъ

 

собою

 

теперь

 

громадное

 

зданіе,

 

сцеплен-
ное

 

изъ

 

пѣсколькихе

 

корпусовъ,

 

не

 

равныхъ

 

высотою,

 

дли-

ною

 

и

 

шириною.

 

Это

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

строил-

ся

 

и

 

строится

 

каждогодно,

 

приспособлялся

 

и

 

продолжаете

приспособляться.

 

Работы

 

производились

 

здѣсь

 

первона-

чально

 

лошадьми

 

и

 

народоме — руками;

 

нынѣ

 

же

 

ручная

работа

 

значительно

 

сокращена

 

машинами,

 

а

 

лошади

 

за-

мѣнены

 

пароме.

 

На

 

сколько

 

усовершенствоване

 

заводе

 

по

внутреннему

 

устройству

 

и

 

оиераціяме,

 

равно

 

и

 

о

 

значеніи

(*,

 

Дродсшкешеі— Сы.%

 

G.
(**)

 

Ом,

 

ирішѣч.

 

на

 

стран.

 

ІіО

 

въ

 

6

 

Лг— рѣ.
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его

 

для

 

Михайловскихъ

 

и

 

сосѣднихъ

 

имъ

 

крестьянъ

 

ска-

жемъ

 

въ

 

дополнены,

 

здѣсь

 

же

 

представляемъ

 

нѣсколько

общихъ

 

сравненій

 

его

 

прошлаго

 

и

 

настоящаго.

Нынѣ

 

крестьяне

 

везутъ

 

свекловицу

 

(очищенную

 

отъ

хвостовъ,

 

земли

 

и

 

зелени)

 

на

 

вѣсы,

 

гдѣ

 

онавѣшается

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

повозкою

 

и

 

лошадью;

 

вѣсовъ

 

нынѣ

 

14,

 

изъ

 

нихъ

одна

 

половина

 

бруттовыхъ,

 

а

 

другая

 

—

 

таровыхъ;

 

тогда

же

 

вѣшали

 

одну

 

свекловицу

 

на

 

простыхъ

 

коромыслахъ,

гирями

 

и

 

ящиками

 

въ

 

3

 

пуда.

 

Нынѣ

 

воза

 

валятъ

 

въ

 

ометы

или

 

канавы

 

подъ

 

колесо,

 

тогда

 

же

 

свѣшанный

 

ящикъ

 

нуж-

но

 

было

 

тащить

 

отъ

 

вѣсовъ

 

на

 

рукахъ,

 

что,

 

понятно,

 

тя-

жело

 

и

 

не

 

споро.

 

Тогда

 

свекловицы

 

поставлялось

 

на

 

за-

водь

 

до

 

70

 

т.

 

берковцевъ,

 

нынѣ

 

же

 

болѣе

 

200

 

тыс.

 

Про-
изводство,

 

начинаясь

 

въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

сентября,

 

окан-

чивалось

 

въ

 

декабрѣ,

 

а

 

добываніе

 

кристаллизацій

 

продол-

жалось

 

до

 

августа;

 

нынѣ

 

же,

 

начинаясь

 

въсентябрѣ,

 

окан-

чивается

 

въ

 

половинѣ

 

февраля,

 

а

 

перевозка

 

— въ

 

концѣ

анрѣля.

 

Нынѣ

 

въ

 

сутки

 

стираютъ

 

1400

 

берковцевъ,

 

тогда

же

 

только

 

600;

 

добываніе

 

кристаллизацій

 

увеличилось

 

на

10°/о

 

и

 

кристаллы

 

чище.

 

Тогда

 

терки

 

ходили

 

на

 

конныхъ

приводахъ,

 

прессы

 

подкачивались

 

руками,

 

а

 

нынѣ

 

все

 

это

замѣнено

 

машинами.

 

Сахаре

 

просушивался

 

первоначально

въ

 

формахъ,

 

а

 

нынѣ

 

на

 

центро-бѣжныхъ

 

машинахъ.

 

Дѣло

это

 

было

 

очень

 

трудное.

 

Бастровыя

 

формы

 

отъ

 

3—5

 

п}гд.,

по

 

одной

 

на

 

человѣка,

 

носились

 

на

 

3

 

этажъ

 

и

 

ставились

въ

 

60°

 

темпер.

 

„Тащишь,

 

говорятъ,

 

бывало

 

эту

 

форму,
жилы

 

лопаются,

 

а

 

взойдешь

 

на

 

верхе—волоса

 

трещатъ";
нынѣ

 

же

 

утфиль

 

разливается

 

по

 

ящикаме

 

ве

 

З'/а

 

п.,

 

пе-

реносится

 

двумя

 

по

 

ровному

 

мѣсту

 

черезъ

 

10

 

шаговъ

 

и

ставится

 

въ

 

30°/о

 

темпер.

 

Прежде

 

сахаре

 

набивался

 

ве

бочки

 

деревянными

 

толкачами,

 

нынѣ

 

же

 

оне

 

мелется

 

и

насыпается

 

безъ

 

всякаго

 

труда.

 

Отправка

 

сахара

 

произ-

водилась

 

гужемъ

 

до

 

Москвы,

 

нынѣ

 

же

 

только

 

до

 

ст.

 

Бо-
городицке

 

(30

 

версте)

 

оте

 

2—5

 

к.

 

се

 

пуда,

 

смотря

 

по

погодѣ.

 

Нынѣ

 

контора

 

сама

 

непосредственно

 

ставите

 

съ

крестьянами

 

условія

 

отвоза

 

сахара,

 

тогда

 

же

 

чрезе

 

под-

рядчика,

 

что

 

было

 

выгодно

 

ему

 

и

 

конторѣ,

 

но

 

никаке

 

не

крестьянамъ.

 

Напр.

 

подрядчике

 

брале

 

се

 

конторы

 

25

 

к.

се

 

пуда

 

до

 

М— вы;

 

подряжале

 

же

 

крестьяне

 

по

 

22

 

к.,

да

 

кромѣ

 

того

 

выговаривалъ

 

пудъ

 

съ

 

дуги

 

въ

 

свою

 

поль-
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зу,

 

т.

 

е.

 

вмѣсто

 

30

 

п.

 

разсчитывалъ

 

только

 

за

 

29

 

п.

 

Преж-
де

 

заводъ

 

отапливался

 

дровами;

 

въ

 

сутки

 

сгорало

 

15^— 16
саж.,

 

нынѣ

 

же

 

отапливается

 

каменнымъ

 

углемъ

 

и

 

его

 

сго-

раетъ

 

въ

 

сутки

 

отъ

 

8—10

 

тыс.

 

пуд.

 

Онъ

 

добывается

 

вер-

стахъ

 

въ

 

16

 

отъ

 

М— скаго,

 

около

 

с.

 

Малевки,

 

на

 

землѣ,

принадлежащей

 

той

 

же

 

конторѣ.

 

Подвозомъ

 

его

 

занимают-

ся

 

преимущественно

 

малевцы

 

круглымъ

 

числомъ

 

по

 

2

 

к.

съ

 

пуда.

 

Предполагаготъ

 

смѣло,

 

что

 

шахта

 

хватитъ

 

за-

воду

 

еще

 

на

 

10

 

лѣтъ,

 

да

 

пользуетъ

 

его

 

вогъ

 

уже

 

болѣе

20

 

л.

 

Итогъ

 

провоза

 

за

 

30

 

л.

 

и

 

за

 

добывавіе

 

угля

 

на

ыѣстѣ

 

даютъ

 

малевской

 

шахтѣ

 

значеніе

 

калифорніи,

 

но

подробнѣе

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

дополвеніи.

 

Чернорабочіе

 

завода

(700

 

чел.)

 

содержатся

 

на

 

всемъ

 

готовомъ

 

и

 

получаютъ

отъ

 

4—12

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

смотря

 

по

 

мѣсту

 

работы;

 

въ

крѣпостномъ

 

же

 

правѣ

 

получали

 

отъ

 

3 — 9

 

руб.

 

въ

 

счетъ

оброковъ,

 

что

 

по

 

тогдашнему

 

времени

 

не

 

дешевле

 

на-

стоя

 

ща

 

го.

Управленіе

 

имѣніемъ

 

и

 

заводомъ

 

отъ

 

ихъ

 

начала

 

со-

средоточивалось

 

иногда

 

въ

 

одномъ

 

лицѣ,

 

а

 

болѣе

 

въ

 

двухъ

раздѣльно.

 

Иногда

 

главный

 

управляющій

 

не

 

жилъ

 

въ

М— мъ,

 

а

 

только

 

навѣщалъ

 

его

 

какъ

 

контролеръ

 

съ

 

об-
ширными

 

правами.

 

Первымъ

 

управляющимъ

 

по

 

имѣнію

отъ

 

основанія

 

конторы

 

былъ

 

Уккъ,

 

при

 

немъ

 

заводъ

 

толь-

ко

 

основывался.

 

Преемниками

 

его

 

были:

 

Ходолѣй,

 

Шиш-
ковъ,

 

(онъ

 

жилъ

 

гдѣ-то

 

въ

 

своемъ

 

имѣніи,

 

а

 

непосред-

ственными

 

при

 

немъ

 

были:

 

Дудышкинъ,

 

Васильковъ,

 

Тру-
шинскій,

 

Ошанинъ,

 

это

 

по

 

имѣнію,

 

а

 

по

 

заводу

 

Роди-
местерь).

 

Далѣе: 1

 

Бекштреессеръ,

 

Чуйкинъ

 

изъ

 

крестьянъ,

Конопатовъ

 

и

 

Диксъ,

 

(предпослѣдній

 

былъ

 

на

 

положеніи
Шишкова,

 

но

 

жилъ

 

въ

 

М — мъ.

 

При

 

немъ

 

имѣніемъ

 

не-

посредственно

 

завѣдывалъ

 

Гофмейстеръ,

 

а

 

заводомъ

 

Кон-
стаитиновъ

 

и

 

Кламовъ).

 

Управляющіе

 

заводомъ

 

отъ

 

ос-

нованія

 

его

 

были:

 

Миллеръ,

 

Гиргаъ,

 

Шишковъ,

 

Гангрисъ,
Ильенковъ,

 

Конопатовъ,

 

Константиновъ

 

и

 

Климовъ,

 

Ган-
грисъ — замѣчательный

 

строитель;

 

Ильенковъ

 

хвмикъ,

 

впо-

слѣдствіи

 

преподаватель

 

петровской

 

академіи.

 

Шишковъ
и

 

Конопатовъ

 

замечательны

 

внимательностію,

 

знаніемъ

 

п

не

 

умолимо

 

строгимъ

 

характеромъ.

 

Послѣдній,

 

напр.

 

къ

19

 

февраля

 

1861

 

года

 

отказался

 

отъ

 

должности,

 

сознавая,

что

 

одного

 

дня

 

не

 

моліетъ

 

править

 

свободным*

 

народом*.
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Граф*

 

умѣлъ

 

слѣдпть

 

за

 

ними

 

и

 

цѣнить

 

ихъ.

 

Ошошенія
его

 

къ

 

нимъ

 

обрисовываются

 

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

нпкогдл

 

не

смѣнялъ

 

ихъ

 

лично;

 

нѣтъ,

 

уѣдетъ

 

бывало

 

изъ

 

М— скаго

ц

 

ппшетъ

 

почтительное

 

ппсьмо,

 

коимъ

 

проситъ

 

передать

заводъ,

 

или

 

имѣніе,

 

другому.

 

Доктора:

 

Руанетъ,

 

Мазингъ,
ІПуэдскій,

 

Мейэръ,

 

Геккеръ,

 

Мазингъ

 

и

 

Мейэръ

 

похоро-

нены

 

въ

 

оградѣ

 

церкви

 

около

 

алтарей.

 

Преосвященный
Алексій,

 

замѣтивъ

 

ихъ

 

могилы

 

по

 

надписямъ

 

на

 

богатыхъ
паьятникахъ,

 

спрашивалъ,

 

какъ

 

похоронены

 

неправослав-

ные

 

такъ

 

близко

 

къ

 

церкви.

 

Священникъ

 

отвѣчалъ,

 

что

это. друзья

 

человечества,

 

что

 

они

 

не

 

щадили

 

для

 

народа

ни

 

своих*

 

силъ,

 

ни

 

знаній,

 

ни

 

собственных*

 

средствъ.

Они

 

были

 

доступны

 

для

 

всякаго

 

больнаго

 

и

 

заботились

 

о

нихъ

 

съ

 

любовію

 

матерей.

 

Владыка

 

порадовался,

 

что

 

ино-

странцы

 

были

 

друзьями

 

русскаго

 

народа

 

и

 

что

 

получила

приличную

 

дань

 

благодарности,

 

Управляетъ

 

заводомъ

 

нынѣ

инженеръ

 

техпологъ

 

В.

 

А.

 

Климовъ,

 

русскій,

 

православ-

ный;

 

помѣщается

 

въ

 

каменном*

 

одноэтажном*,

 

но

 

обшар-
нрмъ

 

и

 

богатомъ

 

домѣ.

 

Годовой

 

окладъ

 

его

 

ограничивает-

ся

 

°/°

 

дохода,

 

кои

 

доходятъ

 

до

 

громадной

 

цифры.

 

Его
помощники:

 

инженеръ

 

техпологъ

 

С.

 

Ѳ.

 

Орловъ,

 

инжен.

техн.

 

А.

 

Ы.

 

Тюнтинъ;

 

оба

 

православ.

 

испов.;

 

практики:

русскій

 

подданный

 

А.

 

Е.

 

Дерингъ,

 

лютеранскаго

 

исповѣд.,

Ѳ.Е.

 

Возвышаевъ,

 

православный,

 

служитъ

 

заводу

 

съ

 

ма-

лолѣтства,

 

и

 

молодой

 

человѣкъ,

 

выработавшійся

 

въ

 

томъ

же

 

заводѣ

 

И.

 

И.

 

Ильинскій.
Мастерскою

 

постоянно

 

завѣдуетъ

 

механик*

 

I.

 

Д.

 

Тис-
серан*,

 

француз*,

 

лютеранскаго

 

исповѣд,

 

товарищемъ

 

его

инженеръ

 

строитель

 

Н.

 

Ѳ.

 

Акимов*,

 

изъ

 

русскихъ,

 

пра-

вославныхъ.

 

Въ

 

конторѣ

 

завода

 

унравителемъ

 

А.

 

П

 

Ско-
рунскій,

 

католическаго

 

; иснов'вд.,

 

бухгалтеромъ

 

В.

 

А.

 

Мат
каровъ,

 

служащій

 

здѣсь

 

37

 

л

 

,

 

казначей

 

коллежскій

 

ре-

гистр.

 

И.

 

И.

 

Ильцнскій.

 

Иослѣдніерусскіе,

 

православные.

Въ

 

одном*

 

домѣ

 

съ

 

конторой

 

помѣщается

 

больница

 

на

10

 

кроватей

 

и

 

аптека,.

 

При

 

ней

 

докторъ

 

цѣмецъ,

 

люте-

ранскаго

 

исповѣд.,

 

Геккеръ,

 

и

 

фельдшеръ.

 

Всѣ

 

они

 

жи-

вуть

 

въ

 

хорошихъ

 

квартирах*,

 

всѣмъ

 

обезпеченныхъ.

Окладъ

 

жалованья

 

ихъ

 

отъ

 

800

 

до

 

2000

 

р.,

 

кромѣ

 

фельд-
шера,

 

который

 

получаетъ

 

300

 

руб.

 

Неречепь

 

бывших*

 

и

настоящихъ

   

вліятельныхъ

 

лицъ

 

представлен*

   

мною

  

для
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соображенія,

   

чтобы

 

судить,

  

на

 

сколько

 

в*

 

них*-

 

было

 

и

есть

 

русскаго

 

элемента.

На

 

конторѣ

 

устроен*

 

фопарѵ,

 

и

 

въ

 

немъ

 

висит*

 

коло-

кол*

 

пуда

 

въ

 

3.

 

Днем*

 

въ

 

этотъ

 

колоколъ

 

бьют*

 

часы

п

 

время

 

антрактов*

 

работъ

 

и

 

смѣнъ.

 

Ночью

 

же,

 

начиная

съ

 

6

 

час. ѵ

 

вечера,

 

бьют*

 

даже

 

четверти ^

 

что

 

повторяется

въ

 

такіе

 

же

 

колокола,

 

плиты

 

и

 

трещетки

 

мѣстахъ

 

въ

 

5
кругомъ

 

завода

 

ночными

 

сторожами.

 

Три

 

казармы

 

въ

 

10
квартиръ

 

для

 

прикащиковъ

 

завода

 

и

 

лучших*

 

годовых*

мастеров*,

 

съ

 

окладомъ

 

жалованія

 

от*

 

15

 

до.

 

25

 

р.

 

(въ
мѣсяцъ),

 

помѣщаются

 

против*

 

сѣверной

 

лицевой

 

стѣны

завода

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Ыепрядвы.

 

Прежде

 

они

 

нахо-

дились

 

между

 

домом*

 

управляющаго

 

и

 

главными

 

восточ-

ными

 

воротами,

 

называемыми,

 

по

 

своему

 

цвѣту

 

зелеными.

Для

 

чернорабочих*,

 

при-

 

заводѣ

 

устроены

 

каменные

 

кор-

пуса,

 

съ

 

отдѣленіями

 

для

 

мужщинъ

 

и

 

женщинъ,

 

Здѣсь

ихъ

 

кухни,

 

пекарни,

 

столовыя

 

и

 

жилые

 

покои.

 

Долгъ

 

тре-

буетъ

 

замѣтить,

 

что

 

содержаніе

 

чернорабочих*

 

вполнѣ

безукоризненно.

 

Пища

 

ихъ

 

без*

 

всякихъ

 

недостатковъ

въ

 

количествѣ

 

и

 

качествѣ.

 

Огоррдныя

 

овощи

 

заготовляют-

ся

 

для

 

нихъ

 

свои,

 

въ

 

большом*,

 

запасѣ;

 

гурты

 

рогатаго

скота

 

накупаются

 

заблаговременно

 

и

 

здѣсьже

 

выкармли-

ваются

 

свекловичнымъ

 

жомрмъ(*)

 

Мука

 

и

 

крупы

 

прини-

маются

 

не

 

съ

 

подряда,

 

а

 

из*

 

частных*

 

рук*,

 

большими
партіями,

 

по

 

хорошим*

 

цѣнамъ

 

и

 

съ

 

большою

 

осмотри-

тельностью.

 

Изготовляется

 

все

 

чисто

 

и

 

опрятно,

 

раздается

въ

 

строгомъ

 

порядкѣ,

 

ко

 

времени

 

рбѣда

 

зажигаются,

 

лам-

падки,

 

по

 

знаку

 

„на

 

молитву"

 

избранный

 

басъ

 

читает*

„Отче

 

наш*";

 

ѣдятъ

 

не

 

говорят*;

 

выходят*

 

рядами.

 

Жи-
лые

 

покои

 

ихъ

 

чисты,

 

свѣжи,

 

свѣтлы,

 

сухи

 

и

 

теплы;

 

въ

недѣлю

 

разъ

 

топится

 

паровая

 

баня,

 

что

 

составляетъ

 

бла-
годѣяніе

 

не

 

для

 

однихъ

 

только

 

служащихъ

 

въ

 

заводѣ,

 

но

и

 

для

 

всего

 

села,

 

так*

 

какъ

 

въ

 

ней

 

едва

 

ли

 

не

 

бывает*
каждый

 

раз*

 

большая

 

его

 

половина.

 

Время

 

для

 

мужчин*

и

 

женщин*

 

раздѣлено

 

здѣсь

 

часами.

 

Внимательность; ко

всему,

 

благоразумная

 

разсчетливость

 

и

 

строгій

  

порядок*

(*)

 

Жомъ

 

составляет!,

 

богатый

 

продукта

 

для

 

откаріілпцанія

 

рогатаго

 

п

мелкаго

 

скота.

 

Наше

 

село

 

п

 

всѣ

 

околышя

 

пользуются

 

иць

 

съ

 

полною

 

охо-
тою,

 

платя

 

за

 

ящшл.

 

въ

 

5

 

п.

 

оіъ

 

li

 

до

 

S

 

к.,

 

смотря

 

по

 

урожаю.
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ставят*

 

М— скій

 

заводъ

 

въ

 

число

 

единственных*

 

въ

 

Рос-
сіи,

 

послѣ

 

заграничных*.

 

Никогда

 

онъ

 

не

 

былъ

 

въ

 

столь

цвѣтущемъ

 

состояніи,

 

въ

 

которое

 

поставленъ

 

нынѣ

 

г.

 

Кли-
мовым*.

 

Было

 

у

 

него

 

много

 

предшественников*,

 

но

 

каж-

дый

 

из*

 

них*

 

былъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

одностороненъ,

 

что,

можетъ

 

быть,

 

послужило

 

и

 

къ

 

его

 

успѣхамъ.

 

Умѣнье

 

ви-

дѣть

 

все

 

и

 

вездѣ

 

на

 

сквозь

 

и

 

главное

 

обращаться

 

съ

 

на-

родомъ

 

ставятъ

 

его

 

выше

 

всѣхъ.

Изъ

 

наслѣдниковъ(*)

 

покойнаго

 

графа,

 

никто,

 

кажется,

еще

 

не

 

былъ

 

въ

 

М — мъ;

 

но

 

самъ

 

покойник*

 

любилъ

 

очень

свое

 

имѣніе

 

и

 

каждогодно

 

навѣщал*

 

его.

 

Прямо

 

съ

 

до-

рожнаго

 

экипажа

 

шелъ

 

въ

 

заводъ

 

и

 

посвятивъ

 

ему

 

часовъ

6

 

успокоивался.

 

Вообще

 

любовь

 

его

 

къ

 

заводу

 

доходила

до

 

самоотверженія.

 

Мало

 

ѣлъ

 

и

 

спалъ;

 

былъ

 

прост*

 

во

вкусѣ

 

(черный

 

хлѣбъ,

 

щи,

 

каша),

 

одеждѣ,

 

домашней

 

жиз-

ни

 

(занимал*

 

2

 

—

 

3

 

не

 

больших*

 

комнаты

 

в*

 

домѣ

 

ны-

нѣшяей

 

конторы),

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

народомъ

 

и

 

всегда

всѣм*

 

былъ

 

доступенъ.

 

Не

 

было

 

ни

 

одной

 

вещи,

 

ни

 

од-

ного

 

дѣла

 

въ

 

заводѣ,

 

ни

 

одной

 

отрасли

 

хозяйства,

 

кото-

рыя

 

бы

 

не

 

пользовались

 

его

 

полнымъ

 

вниманіемъ.

 

Не

 

мно-

го

 

прихрамывая

 

(отъ

 

медвѣдя,

 

под*

 

котораго

 

попал*

 

на

охотѣ),

 

въ

 

длинныхъ

 

сапогахъ,

 

засучивъ

 

рукава

 

сорочки

за

 

локоть,

 

въ

 

сваленомъ

 

пзъ

 

бѣлой

 

шерсти

 

колпачкѣ,

 

онъ

былъ

 

въ

 

работѣ.

 

Уморившись,

 

здѣсь

 

же

 

без*

 

церемоніи,
падал*

 

на

 

вороха

 

свекловицы

 

или

 

просто

 

на

 

земь.

 

Кушать,
почти

 

постоянно

 

ему

 

носили

 

в*

 

заводъ,

 

но

 

рѣдко

 

онъ

 

бро-
салъ

 

дѣло,

 

когда

 

и

 

садился

 

за

 

обѣдъ,

 

когда

 

же

 

ему

 

на-

поминали

 

о

 

забытомъ

 

блюдѣ,

 

то,

 

какъ

 

бы

 

очнувшись,

 

онъ

спрашивал*:

 

я а

 

развѣ

 

я

 

еще

 

не

 

ѣлъ"?

 

Случалось

 

отла-

мывалъ

 

у

 

рабочихъ

 

кусокъ

 

хлѣба

 

и

 

ѣлъ

 

его

 

на

 

ходу.

 

Кре-
стьянъ

 

своихъ

 

онъ

 

зналъ

 

по

 

имени

 

и

 

любилъ

 

съ

 

ними

бесѣдовать;

 

у

 

зажиточныхъ

 

дѣлалъ

 

заемъ

 

на

 

свои

 

обороти.
Доброта

 

его

 

къ

 

нимъ

 

была

 

тоже

 

безпредѣльна.

 

Случался
пожаръ,

 

давалъ

 

всѣмъ

 

лѣса;

 

случалась

 

бѣда

 

какая

 

надъ

мужикомъ

 

помогалъ,

 

какъ

 

и

 

чѣмъ

 

могъ.

 

Наприм.

 

прощалъ

вовсе,

 

или

 

уменыпалъ,

 

или

 

разсрочивалъ

 

оброки,

 

давалъ

*)

 

Живута

 

они

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Сенѣлѣ,

 

Шевской

 

губ.,

 

гдѣ

 

у

 

нихъ

 

имѣніе,

6

 

сахарныхъ

 

завод,

 

и

 

главная

 

контора

 

всѣхъ

 

пмѣпій

 

Имена

 

ихъ;

 

Алек-
сандру

 

Віадиміръ

 

н

 

Левъ

 

Алексеевичи.
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отсыпнаго .

 

хлѣба

 

и

 

т.

 

п.

 

Однажды

 

объѣзжая

 

лѣса,

 

графъ
засталъ

 

своего

 

крестьянина,

 

который

 

сваливъ

 

два

 

дуба,
не

 

могъ

 

осилить

 

съ

 

покладкой

 

ихъ

 

на

 

колеса.

 

Графъ,
разсказываютъ,

 

сошелъ

 

съ

 

коня

 

и

 

номогъ

 

мужичку,

 

то-

ропя

 

его

 

по

 

скорѣе

 

убраться

 

изъ

 

лѣса,

 

„а

 

то,

 

говоритъ,

наѣдетъ

 

управлякѵщій,

 

засѣчетъ

 

тебя"

 

и

 

это

 

без*

 

послѣд-

ствій.

 

Увидал*

 

графъ

 

бывшаго

 

своего

 

приходо-расходчи-

ка

 

всѣхъ

 

заводскихъ

 

матеріаловъ

 

и

 

продуктовъ

 

оборван-
нымъ

 

и

 

безъ

 

мѣста.

 

„Ходилъ

 

ты

 

любезный,

 

говоритъ

 

ему

тономъ

 

удивленія

 

и

 

сожаіѣвія,

 

около

 

огня

 

и

 

не

 

могъ

 

на-

грѣть

 

свои

 

руки"...

 

Его

 

крестьяне

 

были

 

богаты

 

и

 

счаст-

ливы;

 

они

 

не

 

испытали

 

на

 

себѣ

 

и

 

тѣни

 

крѣпостнаго

 

пра-

ва,

 

состоя

 

на

 

оброкѣ

 

и

 

платя

 

его

 

деньгами,

 

заработками
заводу

 

и

 

отсыпным*

 

хлѣбомъ.

Относительно

 

церкви

 

и

 

духовенства

 

графъ

 

былъ

 

высокъ

въ

 

понятіяхъ

 

и

 

отношеніяхъ.

 

Однажды,

 

6

 

января,

 

между

обыкновенными

 

занятіями,

 

напоминаютъ

 

ему

 

„не

 

прика-

жетъ

 

ли

 

приготовить

 

лошадь

 

къ

 

церкви?

 

А

 

нынѣ

 

что?
развѣ..."

 

въ

 

недоумѣніи

 

спросилъ

 

графъ.

 

Ну-да-лопы

 

то

подождут*,

 

грубо

 

перебил*

 

управляющій.

 

Граф*

 

замѣ-

тилъ

 

ему,

 

что

 

„не

 

наше,

 

брат*,

 

дѣло

 

стѣснять

 

церковь

п

 

указывать

 

духовенству.

 

Они

 

вѣдь

 

тебѣ

 

не

 

мѣшаютъ

 

въ

твоих*

 

дѣлахъ,

 

ну

 

и

 

ты

 

нлати

 

им*

 

тѣмъ

 

же".

 

Въ

 

дру-

гой

 

раз*

 

кто-то

 

спрашивал*

 

его

 

рано-ли

 

прикажет*

 

бла-
говѣстить

 

къ

 

обѣднѣ.

 

„Не

 

мое

 

дѣло,

 

отвѣчалъ

 

графъ,

 

за

благовѣстятъ....

 

услышу".

 

Бѣдна

 

была

 

наша

 

церковь

 

об-
лаченіями,

 

и

 

есть

 

преданіе,

 

что

 

графъ

 

за

 

нѣсколько

 

не-

дѣль

 

до

 

свѣтлаго

 

дня

 

подбросилъ

 

къ

 

церкви.

 

2

 

священ

 

-

ническихъ

 

и

 

1

 

діаконское

 

готовыя

 

облаченія

 

изъ

 

драго-

ценной

 

матеріи

 

бархатными

 

цвѣтами

 

по

 

золотому

 

полю,

кои

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

остаются

 

первыми,

 

хотя

 

про-

шло

 

тому

 

уже

 

около

 

30

 

лѣтъ.

 

При

 

ризахъ

 

была

 

записка

написанная,

 

замѣтно,

 

бойкою,

 

но

 

искаженною

 

рукою.

 

Вотъ
съ

 

ней

 

копія:

 

„Жертвующій

 

эти

 

вещи,

 

просит*

 

священ-

но -служителей

 

с.

 

Михайловскаго

 

отслужить

 

обѣдню

 

за

упокой

 

родственников*

 

его

 

и

 

послѣ

 

отпѣть

 

вселенскую

панихиду

 

и

 

молебен*

 

Спасителю

 

съ

 

акафистом*.

 

За

 

труды

прилагается

 

три

 

руб.

 

сер."

 

Желаніе

 

жертвователя

 

было
исполнено

 

торжественно;

 

при

 

этом*

 

былъ

 

самъ

 

графъ

 

и

спрдшпвал*

 

о

 

жертвователѣ;

 

ну,

 

конечно,

 

отвѣтили:

 

„не-



-

 

20&

 

-

известно".

 

За

 

визиты

 

духовенству

 

дарил*

 

иногда

 

по

 

зо-

лотому

 

(на

 

священника),

 

иногда

 

ио

 

10

 

р.,

 

а

 

иногда

 

и

 

по

25

 

р.

 

ас.

 

Когда

 

он*

 

вздумал*

 

было

 

на

 

всегда

 

увѣковѣ-

чить

 

свое

 

имя

 

въ

 

духовенствѣ

 

нашей

 

церкви,

 

закрѣпле-

ніем*

 

за

 

нею

 

300

 

десятин*

 

земли,

 

то

 

голова

 

изъ

 

кресть-

ян*

 

въ

 

ужасѣ

 

замѣтил*

 

ему:

 

„куда

 

имъ

 

столько?

 

что

 

они

съ

 

ней

 

будутъ

 

дѣлать"?

 

Граф*

 

началъ

 

сбавлять

 

по

 

сот-

ни,

 

по

 

полусотни,

 

а

 

голова

 

продолжалъ

 

тоже

 

удивленіе
до

 

тѣхъ

 

поръ

 

пока

 

не

 

остановились

 

на

 

10,

 

что

 

и

 

оста-

лось

 

въ

 

видѣ

 

подарка

 

на

 

неопределенное

 

время.

 

Земля
эта

 

была

 

самою

 

ближайшею

 

къ

 

нашимъ

 

усадьбамъ.

 

Во
время

 

уничтоженія

 

крѣпостиаго

 

права,

 

когда

 

отрѣзыва-

лись

 

крестьянскіе

 

надѣлы.

 

земля

 

эта

 

очутилась

 

версты

 

за

4

 

отъ

 

селенія,

 

на

 

право

 

отъ

 

большой

 

дороги,

 

против*

большаго

 

лога.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

наши

 

предшественники

совершенно

 

лишились

 

огородной

 

земли

 

въ

 

колпчествѣ

 

2
десят.,

 

которыми

 

они

 

пользовались

 

съ

 

незапамятныхъ

 

вре-

менъ.

 

Эти

 

огороды

 

находились

 

на

 

заливномъ

 

берегу

 

Не-
прядвы,

 

подъ

 

церковію;

 

нынѣ

 

они

 

принадлежать

 

нашимъ

сосѣдямъ

 

по

 

слободѣ.

 

Собственно

 

церковной

 

земли

 

до

 

вы-

хода

 

крестьянъ

 

на

 

свободу

 

было

 

тоже

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

нынѣ.

Тогда

 

мы

 

пользовались

 

вплоть

 

до

 

оврага

 

„поповъ

 

лог*".
Преданіе,

 

съ

 

тономъ

 

піуткй,

 

объясияетъ

 

это

 

так*:

 

отводя

С*

 

самагѳ

 

начала

 

церковную

 

землю,

 

бабушка

 

мѣряла

 

ее

клюкой

 

и

 

такъ

 

какъ

 

отъ

 

дѣйствительной

 

межи

 

до

 

оврага

оставалось

 

узкой

 

полосой

 

десятины

 

4,

 

то

 

старушка

 

и

 

мах-

нула

 

рукой:

  

„ну

 

ужъ

 

и

 

этотъ

 

ласкутокъ

 

вашъ"!
Вотчинная

 

контора

 

по

 

времени

 

своего

 

начала

 

и-

 

осно-

вания

 

ровесница

 

заводу.

 

Имѣяіе

 

братьев*

 

графовъ

 

Боб-
ринскихъ

 

кромѣ

 

завода

 

имѣетъ'

 

до

 

20

 

тыс.

 

десят.

 

земли,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

около

 

3

 

тыс.

 

дес.

 

лѣса.

 

Все

 

это

 

завимаетъ

7

 

селъ.

 

Управляешь

 

нынѣ

 

имѣніемъ

 

англичанинъ

 

Р.

 

И.
Диксъ

 

съ

 

окладомъ

 

жалованія

 

въ

 

4000

 

р.

 

Онъ,

 

какъ

 

уп-

равляющій

 

и

 

человѣкъ,

 

заслуяіилъ

 

полнѣишее

 

довѣріе

 

отъ

графовъ,

 

любовь,

 

и

 

преданность

 

отъ

 

народа.

 

При

 

немъ

состоятъ:

 

управляющей

 

конторою

 

А.

 

Ѳ.

 

Петровъ;

 

казна-

чей

 

В.

 

Г.

 

Бабенковъ,

 

письмоводителей

 

и

 

прнка'щиковъ

человек*

 

до

 

10.

 

Всѣ

 

они

 

старые

 

служаки

 

той

 

же

 

конторы

и

 

дѣтп

 

таких*

 

л;еотцовъ;

 

прежде

 

быліі

 

дворовыми,

 

а

 

нынѣ

причислены

 

къ

 

Михайловскому

 

обществу.

 

Лѣсничій

 

I.

 

И.
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Навотный,

 

прусскій

 

подданный,

 

молодой

 

человѣкъ,

 

като-

лііческаго

 

нсповѣд.

 

Всѣ

 

они

 

начиная

 

отъ

 

управляющая

помещаются

 

въ

 

богатыхъ

 

квартирахъ,

 

занимая

 

каждый
по

 

Обширному

 

дому

 

съ

 

полнымъ

 

обезпеченіемъ

 

во

 

всем*

от*

 

к —ры.

 

Годовой

 

оклад*

 

высших*

 

служащих*

 

прости-

рается

 

отъ

 

1200

 

до

 

2000

 

руб.,-

 

писарей

 

и

 

прпкащиковъ

отъ

 

15

 

до

 

30

 

р.,

 

кучеровъ

 

и

 

сторожей

 

отъ

 

5

 

до

 

15

 

р.

Что

 

касается

 

отношенія

 

къ

 

духовенству

 

конторъ

 

съ

 

ихъ

управляющими,

 

то

 

эти

 

отношенія

 

вполнѣ

 

зависѣли

 

отъ

личности

 

управляющихъ

 

п

 

вліяніп,

 

которымъ

 

они

 

подчи-

нялись.

 

Къ

 

несчастію,

 

большая

 

часть

 

послѣднихъ

 

были
изъ

 

неправославныхъ

 

и

 

слѣдовательно

 

не

 

понимающпхъ

нашего

 

быта

 

и

 

средств*

 

къ

 

жизни.

 

Не

 

чѣмъ

 

помянуть

 

ихъ,

ни

 

добромъ,

 

ни

 

худомъ;

 

но

 

за

 

то

 

они

 

не

 

были

 

и

 

наши-

ми

 

открытыми

 

врагами.

 

Жены

 

пхъ

 

жертвовали

 

кое-что

 

въ

церковь:

 

кто

 

воздухи,

 

кто

 

орарь,

 

кто

 

икону

 

и

 

т.'

 

п.

 

Сло-
вомъ

 

отъ

 

конторы

 

имѣпія

 

духовенство

 

никогда

 

и

 

ни

 

чѣмъ

не

 

пользовалось;

 

коптора

 

же

 

завода

 

каждогодно

 

дарптъ

насъ

 

жмакомъ

 

отъ

 

20

 

до

 

50

 

возовъ

 

на

 

священника.

 

За
визиты

 

по

 

годовымъ

 

праздникамъ

 

и

 

требы,

 

высшія

 

лица

дарятъ

 

насъ

 

рублемъ,

 

а

 

средніе

 

п

 

нпзшіе

 

мелким*

 

сереб-
ром*.

 

Случается,

 

что

 

прежде

 

чѣмъ

 

отблагодарить

 

насъ

 

за

какую

 

либо

 

большую

 

услугу,

 

справляются

 

чѣмъ

 

платятъ

намъ

 

за

 

туже

 

услугу

 

крестьяне,

 

пу

 

и

 

они

 

не

 

прочь

 

отъ

міра.

 

Въ

 

этом*

 

отношеніи

 

г.

 

Климов*

 

стоит*

 

опять

 

выше

всѣхъ

 

своих*

 

современнпковъ

 

п

 

предшествеппиковъ;

 

имъ

пожертвованы

 

3

 

перемѣніл

 

(на

 

2

 

свящ.

 

и

 

1

 

діак.)

 

луч-

шихъ

 

облаченій,

 

нѣсколько

 

мелкихъ

 

вещей

 

и

 

сдѣланъ

 

въ

500

 

р.

 

вкладъ

 

съ

 

°/о

 

въ

 

пользу

 

церкви

 

и

 

причта.

 

Это
единственный

 

примѣръ

 

прошлаго

 

и

 

настоящаго.

Винокуренный

 

заводъ

 

помѣщается

 

въ

 

продолговатомъ

четвероугольникѣ,

 

обросшем*

 

высокимъ

 

строевымъ

 

вете.іь-

никомъ.

 

До

 

уничтоженія

 

крѣпостиаго

 

права

 

здѣсь

 

было
до

 

6

 

обширныхъ

 

ссыпннхъ

 

амбаровъ

 

оброчнаго

 

и

 

запас-

наго

 

хлѣба.

 

Въ

 

оставшемся

 

па

 

мѣстѣ

 

каменномъ

 

въ

 

два

этажа

 

корпусѣ

 

въ

 

1869

 

г.

 

былъ

 

устроен*

 

завод*,

 

с*

 

по-

мѣщепіемъ

 

для

 

управляющаго,

 

конторы

 

и

 

служащих*

 

въ

пей.

 

Средства

 

завода

 

не

 

обширны,

 

по

 

умѣнье

 

управляю-

щихъ

 

весгп

 

дѣло

 

и

 

предаппость

 

своему

 

хозяину,

 

ставятъ

его

 

въ

 

почетное

 

мѣсто

  

въ

 

ряду

 

другпхъ

   

заводовъ.

 

Пер-
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вым*

 

управляющим*

 

здѣсь

 

былъ

 

изъ

 

военныхъ

 

нижнихъ

чиновъ,

 

настоящій

 

тоже

 

изъ

 

военных*

 

Н.

 

А.

 

Загряжскій.
Спиртъ

 

гонится

 

здѣсь

 

изъ

 

патоки,

 

ползг чаемой

 

съ

 

сахар-

наго

 

завода;

 

заводъ

 

отапливается

 

каменнымъ

 

углемъ.

Волостное

 

правленіе

 

помѣщается

 

въ

 

длинномъ

 

одно-

этажном*

 

домѣ,

 

кирпичном*

 

и

 

крытом*

 

желѣзомъ.

 

Перво-
начально

 

весь

 

этот*

 

дом*

 

былъ

 

занятъ

 

училпщемъ

 

съ

квартирою

 

для

 

учителя;

 

волостное

 

же

 

правленіе

 

находи-

лось

 

тогда

 

въ

 

другомъ

 

деревяниомъ

 

домѣ;

 

въ

 

шестндеся-

тыхъ

 

годах*

 

дом*

 

этот*

 

сгорѣлъ

 

со

 

всѣм*

 

своим*

 

архи-

вом*,

 

кромѣ

 

бумагъ

 

денежныхъ

 

и

 

цѣпныхъ,

 

и

 

волостное

правленіе

 

перешло

 

тогда

 

въ

 

бывшее

 

училище,

 

отнявъ

 

у

него

 

цѣлую

 

половину.

 

И

 

так*

 

михайловское

 

сельское

 

учи-

лище

 

помѣщается

 

при

 

волостномъ

 

правленіи.

 

Съ

 

1 847

 

г.

до

 

отхода

 

крестьянъ

 

на

 

волю

 

оно

 

содержалось

 

и

 

зависе-
ло

 

отъ

 

казенной

 

палаты.

 

Учителями

 

тогда

 

были

 

окончив-

шее

 

курсъ

 

въ

 

тульской

 

семинаріи:

 

воспитанпикъ

 

Е.

 

В.
Георгіевскій,

 

нынѣ

 

священник*

 

с.

 

Пришни,

 

и

 

студент*

С.

 

Д.

 

Румянцев*,

 

нынѣ

 

священ,

 

села

 

Лутова.

 

Со

 

времени

поступленія

 

училища

 

въ

 

крестьянскія

 

руки

 

оно

 

вышло

изъ

 

ряда

 

хорошихъ.

 

Крестьяне

 

облюбовали

 

себѣ

 

учите-

лемъ

 

бывшаго

 

двороваго

 

человѣка

 

за

 

небольшое

 

возна-

граждепіе.

 

Вотъ

 

его

 

картина.

 

Вхожу

 

въ

 

училище,

 

глаза

мои

 

невольно

 

остановились

 

на

 

сторожѣ.

 

Онъ

 

стоял*

 

у

стѣны,

 

противной

 

входу,

 

въ

 

какихъто

 

лохмотьях*,

 

при-

крытых*

 

фартукомъ,

 

въ

 

шапкѣ

 

на

 

головѣ,

 

съ

 

трубкой

 

въ

зубахъ

 

и

 

тупо

 

поглядывая

 

на

 

весь

 

класс*,

 

наводилъ

 

надъ

нимъ

 

облака

 

тютюннаго

 

дыма.

 

Не

 

большая

 

комната

 

и

безъ

 

того

 

полная

 

смрада

 

отъ

 

сырости

 

и

 

неряшества,

 

вме-
щала

 

въ

 

себѣ

 

до

 

60

 

мальчиков*,

 

среди

 

которых*

 

торча-

до

 

нѣсколько

 

головъ

 

дѣвичьихъ.

 

Стѣны

 

покрыты

 

копотью,

плѣсенью

 

и

 

многоразличными

 

узорами;

 

ленты

 

и

 

цѣлыя

листы

 

бумаги

 

сплетенныя

 

пылью

 

и

 

паутиной

 

висѣли

 

на

потолкѣ;

 

кирпичный

 

грязный

 

полъ,

 

клочья

 

разныхъ

 

бу-
магъ,

 

щепки

 

и

 

цѣлыя

 

полѣнья;

 

ученики

 

размѣщенпые,

безъ

 

порядка,

 

въ

 

полушубках*,

 

немытые

 

и

 

нечесанные;

тройка

 

охотницких*

 

куръ

 

(оказались

 

Писаревыми);

 

чтеніе
въ

 

слух*

 

всего

 

класса

 

по

 

кннгамъ

 

разпаго

 

содержанія,
все

 

это

 

съ

 

одного

 

взгляда

 

рекомендовало

 

школу.

 

Присма-
триваясь

 

к*

 

книгам*,

 

я

 

видѣлъ

 

и

 

азы

 

и

 

склады

 

н

 

начат-
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ки

 

христіанскаго

 

ученія,

 

псалтыри

 

и

 

часовники

 

и

 

т.

 

п.

О

 

звуковом*

 

и

 

совмѣстномъ

 

обученіи,

 

оказалось,

 

здесь

 

и

не

 

слыхивали,

 

а

 

каждый

 

ученик*

 

имел*

 

свой

 

урок*

 

и

 

въ

своей

 

книге.

 

Учитель,

 

прохаживаясь

 

около

 

столовъ,

 

поправ-

лялъ

 

ошибки,

 

ему

 

аодспоряли

 

еще

 

мальчикъ

 

и

 

девочка.
Механизмъ

 

чтенія

 

былъ

 

вполне

 

пономарскій,

 

выразитель-

ности

 

и

 

сознательности

 

нечего

 

было

 

и

 

пытать.

 

На

 

лево
отъ

 

входа

 

между

 

печью

 

и

 

углом*

 

оказался

 

небольшой

 

чу-

лан*

 

не

 

с*

 

полною

 

перегородкою,

 

с*

 

щелями

 

между

 

тес-
ницъ

 

и

 

съ

 

плохою

 

дверью,

 

.Это,

 

какъ

 

я

 

узналъ

 

после,
волостная

 

клоповня

 

или

 

холодная.

 

И

 

такъ

 

к — ское

 

учи-

лище

 

помещено

 

между

 

в.

 

правленіемъ

 

и

 

его

 

клоповнею,

съ

 

проходомъ

 

изъ

 

одного

 

въ

 

другое

 

чрезъ

 

училище.

 

Зная
„мужицкій

 

торахтиръ",

 

воображаемъ

 

следующее:

 

расхло-

пывается

 

изъ

 

в.

 

правленія

 

дверь

 

въ

 

училище

 

и

 

является

пьяный

 

буйный

 

мужикъ

 

съ

 

крикомъ

 

и

 

ругательствомъ

 

на

всЬхъ

 

и

 

все.

 

Его

 

тащатъ

 

въ

 

холодпуго,

 

'

 

нейдетъ,

 

барах-
тается...

 

Ученики

 

встрепенулись,

 

бросили

 

свои

 

дела,

 

вни-

мательно

 

смотрятъ

 

и

 

слушают*.

 

Засаженный

 

въ

 

холодную

буянитъ

 

и

 

тамъ

 

съ

 

полпымъ

 

безобразіемъ

 

словъ

 

и

 

дѣй-

ствій,

 

а

 

ученики

 

продолжают*

 

свои

 

занятія

 

подъ

 

его

 

ак-

компаниментъ.

 

ЗдЬсь

 

же

 

входятъ

 

и

 

выходятъ

 

все

 

долж-

носгныя

 

лица

 

и

 

все

 

имеющіе

 

до

 

нихъ

 

нужду;

 

здесь

 

же

раздаются

 

крики

 

именительные,

 

дательные

 

и

 

творительные;

а

 

въ

 

холодной,

 

(нужно

 

заметить

 

она

 

нарочно

 

никогда

 

не

чистится

 

и

 

полна

 

всякихъ

 

гадостей)

 

когда

 

она

 

пикЬмъ

 

не

занята,

 

раздаются

 

крики

 

куръ,

 

гусей,

 

телковъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Все
это

 

во

 

время

 

уроковъ,

 

во

 

очію

 

и

 

въ

 

слухъ

 

всего

 

класса,

все

 

это

 

живые

 

уроки

 

и

 

примвры

 

на

 

какую

 

хотите

 

тему.

О

 

значеніи

 

всего

 

этого

 

для

 

детей

 

мы

 

уже

 

не

 

говоримъ,

так*

 

как*

 

оно

 

видно,

 

как*

 

ясный

 

Божій

 

день.

 

Одна

 

из*

лучших*

 

дам*

 

нашей

 

заводской

 

аристократіи

 

приняла

 

было
званіе

 

попечительницы

 

этого

 

училища,

 

но

 

побывав*

 

въ

немъ

 

однажды,

 

никогда

 

более

 

туда

 

не

 

заглядывала...

 

Вы
спросите,

 

ужели

 

шЬтъ

 

другаго

 

хода

 

и

 

нельзя

 

его

 

сделать?
Отвечаю:

 

другой

 

ходъ

 

есть

 

и

 

не

 

нужно

 

его

 

делать,

 

а

стоитъ

 

только

 

запереть

 

дверь

 

изъ

 

правленія

 

въ

 

училище;

но

 

тогда

 

писарь

 

лишится

 

своей

 

теплой

 

закутки,

 

которая

служитъ

 

ему

 

телятником*

 

и

 

курятником*

 

и

 

сараемъ;

 

тогда

народъ

 

будетъ

 

ходить

   

около

 

его

 

кухни

 

и

 

пе

 

далеко

 

отъ
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жилой

 

комнаты,

 

а

 

это,

 

судите

 

сами,

 

ведь

 

ему

 

не

 

пріятно.
Через*

 

дорогу,

 

против*

 

лицевой

 

стороны

 

вол.

 

нравлепій

и

 

училища

 

не

 

большою

 

группою

 

в*

 

два

 

ряда

 

расположе-

но

 

до

 

20

 

строеній

 

(домов*,

 

лавок*

 

и

 

амбаров*),

 

что

 

со-

ставляет*

 

центр*,

 

около

 

котораго

 

раскидывается

 

воскрес-

ный

 

базаръ.

 

Лет*

 

50

 

назадъ,

 

когда

 

не

 

было

 

сахарнаго

завода,

 

ни

 

конторы

 

именія,

 

не

 

было

 

и

 

базара,

 

кроме

 

од-

ной

 

небольшой

 

лавочки

 

при

 

постойномъ

 

доме

 

съ

 

продук-

тами

 

для

 

сельскпхъ

 

жителей.

 

Базаръ

 

тогда

 

находился

 

въ

с.

 

Коломенском*

 

(от*

 

насъ

 

верстах*

 

въ

 

4-хъ,

 

на

 

правом*

берегу

 

Ситкп).

 

Основывая

 

завод*

 

и

 

контору

 

пменія,

 

граф*
А.

 

А.,

 

чтобы

 

придать

 

более

 

значенія

 

излюбленному

 

сво-

ему

 

селу

 

и

 

ради

 

пользы

 

своих*

 

крестьян*

 

исходатайство-
вал*

 

и

 

перевод*

 

въ

 

него

 

базара.

 

Усиливался

 

завод*,

 

при-

бавлялось

 

число

 

и

 

лавок*;

 

кроме

 

товаров*

 

нужных*

 

сель-

ским*

 

жителям*,

 

потребовались

 

товары

 

и

 

более

 

облаго-
роженные,'

 

так*

 

что

 

ныне

 

когда

 

хотите

 

мояіете

 

найти

 

все-

го

 

въ

 

волю.

 

Чтобы

 

привлечь

 

привоз*

 

хлеба,

 

графъ

 

за-

нялся

 

скупкой

 

его

 

н

 

отправкой

 

в*

 

МЫі

 

Охпю,

 

где,

 

что-

бы

 

сбывать

 

товар*

 

но

 

более

 

выгодпымъ

 

цѣнамъ,

 

устроен*

былъ

 

громадный

 

амбаръ;

 

хлвбъ

 

собирался

 

и

 

хранился

 

здЬсь
до

 

времени.

 

Но

 

этот*

 

амбар*

 

сгорел*,

 

а

 

с*

 

ним*

 

прекра-

тилась

 

и

 

вся

 

х.твбная

 

операція.

 

Ныне

 

привоз*

 

и

 

ссыпка

хлеба

 

обширнее,

 

чем*

 

в*

 

соседних*

 

базарных*

 

сёлах*,

обширнее

 

далее

 

уезднаго

 

города.

 

Скупщики

 

съезжаются
изъ

 

Епифапи

 

и

 

Богородпцка;

 

другіе

 

товары

 

привозятся

из*

 

тЬхъ

 

же

 

городовъ,

 

Никитскаго,

 

Бахметьева,

 

Куркина
и

 

других*

 

торговых*

 

сель.

 

Нужно

 

заметить,

 

что

 

привоз-

ные

 

товары

 

бывают*

 

достаточны

 

не

 

количеством*

 

только,

но

 

и

 

качеством*.

 

Ярмарка

 

въ

 

нашем*

 

селе

 

бывает*

 

одна

обыденная

 

29

 

іюня.
Постоялыхъ

 

домовъ

 

до

 

времени

 

железных*

 

дорог*

 

было
до

 

12,

 

и

 

все

 

они

 

тогда

 

были

 

полны

 

и

 

довольны;

 

нынѣ

же,

 

когда

 

ихъ

 

осталось

 

только

 

половина,

 

веЬ

 

почти

 

пусты,

по

 

нераззорены.

 

Если

 

бы

 

наши

 

дворники

 

не

 

занимались

торговлею

 

и

 

барышничеством*,

 

къ

 

чему

 

тянет* '

 

ихъ

 

ба-
заръ

 

п

 

заводъ,

 

ихъ

 

давно

 

бы

 

въ

 

М—мъ

 

не

 

было.

 

Вся
луговка

 

паша

 

собрана

 

частію

 

изъ

 

мѣщанъ

 

и

 

купцов*

 

г.

Б — ка,

   

а

 

частію

 

нз*

 

кре^тыш*

 

с.

 

Ипкптскаго.

 

Первые

 

и
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послѣдніе

 

близко

 

между

 

собою

 

породнились,

 

такъ

 

что

 

со-

ставляют

 

какъ

 

бы

 

одну

 

семыо,.раздѣленную

 

нанѣсколь-

ко

 

домовъ.

(Продолженіе

 

будетъ).

ВОСПОИШНІН

о

 

протоіереѣ

 

Аѳапасіѣ

 

Димитріевичѣ

 

Дер-
жавинѣ,

 

ключарѣ

 

тульокаго

 

Еаѳедральна-

го

 

собора.

Февраля

 

28-го,

 

въ

 

1

 

ч.

 

и

 

5

 

ммнутъ

 

по

 

полудни

 

скон-

чался,

 

послѣ

 

тяжкой

 

и

 

продолжительной

 

болѣзни,

 

про-

тоіерей

 

Аѳанасій

 

Димитріевпчъ

 

Державинъ.

 

Не

 

продол-

жительна

 

была. жизнь

 

этого

 

почтенпаго

 

человѣка,

 

всего

57

 

л.

 

4

 

мѣсяца

 

и

 

8

 

дней,

 

но

 

назидательна

 

во

 

ыногихъ

отношеніяхъ;

 

скромна

 

была

 

и

 

деятельность

 

его,

 

но

 

пло-

довита

 

и

 

разпостороння;

 

поэтому

 

почтнмъ

 

память

 

его

 

на-

шимъ

 

добрымъ

 

о

 

немъ

 

слово лъ.

Родплся

 

Аѳапасій

 

Дішитріевичъ

 

20

 

ноября

 

1820

 

года

въ

 

селѣ

 

Кондрыкинѣ

 

калужской

 

губ.

 

жиздрпнскаго

 

у.

 

Отецъ
его

 

былъ

 

священникъ

 

Димитрій

 

Діомидовичъ,

 

а

 

имя

 

ма-

тери

 

было

 

Аграфена

 

Яковлевна.

 

Прежде

 

Аѳанасія

 

Ди-
ыитріевича

 

у

 

этой

 

почтенной

 

четы

 

не

 

велись

 

сыновья,

 

и

всѣ

 

мальчики,

 

рожденные

 

прежде

 

Аѳ.

 

Дим.,

 

умирали.

 

Когда
же.

 

онъ

 

родился,

 

то

 

старые

 

люди,

 

по

 

господствующему

мѣстному

 

повѣрыо,

 

присовѣтовали

 

его

 

родителямъ

 

назвать

его

 

Аѳанасьемъ,

 

увьряя,

 

что'

 

онъ

 

не

 

умретъ

 

подобно

 

брать-
!імъ.

 

Вѣрили

 

или

 

нѣіъ

 

его

 

родители

 

этому

 

повѣрыо-не-

нзи-встно;

 

но

 

они

 

не

 

сочли

 

за

 

грѣхъ

 

дать

 

ему

 

имя

 

Аѳа-

пасіи(*),

 

тЬмъ

 

болѣе,

 

что

 

депь

 

празднованія

 

этому

 

святому

(18

 

января)

 

стоить

 

недалеко

 

отъ

 

дня

 

рождеяія

 

мальчика.

Въ

 

дѣтствѣ

 

онъ

 

два

 

раза

 

страдалъ

 

смертельною

 

болѣзнію,

приводившею

 

въ

 

отчаяніе

 

его

 

родителей,

 

но

 

остался

 

живъ.

Первоначальное

 

воснитаніе

   

онъ

 

получилъ

   

подъ

 

руковод-

(*)

 

Addvaxo?

 

безсмертішй.
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ствомъ

 

отца;

 

затѣмъ

 

отданъ

 

въ

 

низшее

 

отдѣленіо

 

мещов-

скаго

 

училища;

 

курсъ

 

средняго

 

отдѣлеиія

 

проходилъ

 

дома

по

 

случаю

 

слабости

 

здоровья,

 

подъ

 

руководствомъ

 

отца,

и

 

потомъ

 

поступилъ

 

прямо

 

въ

 

высшее

 

отдѣленіе.

 

Отсюда
онъ

 

переведенъ

 

въ

 

семинарію;

 

по

 

окончаніи

 

семинарска-

го

 

курса

 

въ

 

1842

 

году,

 

семинарскимъ

 

начальствомъ

 

от-

правленъ

 

былъ

 

въ

 

московскую

 

духовную

 

академію,

 

въ

 

ко-

торой

 

въ

 

нродолженіи

 

послѣднихъ

 

трехълѣтъ

 

былъ

 

пись-

моводителемъ

 

по

 

„виѣшнему

 

правленію",

 

завѣдывавшему

въ

 

то

 

время

 

дѣлами

 

семинарскими.

 

Эта

 

служба

 

вырабо-
тала

 

изъ

 

него

 

хорошаго

 

знатока

 

всего

 

порядка

 

„дѣлъ

правленскихъ",

 

и

 

въ

 

послѣдствіи

 

времени,

 

когда

 

онъ

 

сдѣ-

ланъ

 

былъ

 

ректоромъ

 

тульскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

по-

могла

 

ему

 

вести

 

дѣла

 

правленія

 

училища

 

съ

 

рѣдкою

 

от-

четливостію

 

и

 

аккуратностію.

 

Еще

 

въ

 

академіи

 

Аѳ.

 

Дим.
обнаружилъ

 

всѣ

 

черты

 

своего

 

характера

 

— свою

 

добрую,
честную,

 

прямую

 

и

 

откровенную

 

натуру, '

 

за

 

что

 

любимъ
былъ

 

одинаково

 

всѣми:

 

и

 

начальствомъ

 

академіи

 

а

 

сво-

ими

 

товарищами,

 

положеніе,

 

достающееся

 

на

 

долю

 

весьма

не

 

многихъ

 

людей.

 

Для

 

всѣхъ

 

открыта

 

была

 

его

 

честная

душа,

 

всѣ

 

видѣли,

 

что

 

въ

 

ней

 

пѣтъ

 

никакихъ

 

затаенныхъ

помысловъ.

 

Еакъ

 

же

 

не

 

любить

 

такихъ

 

людей?

 

При

 

всѣхъ

своихъ

 

прекрасныхъ

 

качествахъ

 

души,

 

Аѳ.

 

Дим.

 

былъ

 

че-

ловѣкъ

 

религіозный,

 

любитель

 

церковпаго

 

пѣнія

 

и

 

чтенія;
владѣя

 

хорошимъ

 

голосомъ,

 

(тепоромъ)

 

онъ

 

принималъ

участіе

 

въ

 

академическомъ

 

хорѣ.

 

Чтепіе

 

его

 

было

 

выра-

зительное;

 

всѣ

 

предстоящее

 

могли

 

слышать

 

его

 

и

 

пони-

мать.

 

Добрыя

 

качества

 

души

 

Аѳ.

 

Дим.

 

сохранились

 

въ

немъ

 

во

 

всю

 

его

 

жизнь

 

и

 

не

 

помрачились

 

никакими

 

об-
стоятельствами

 

его

 

послѣдующей

 

жизни.

 

По

 

окончаніи
академическаго

 

курса(*),

 

со

 

степенью

 

магистра,

 

А.

 

Д.

 

оп-

редѣленъ

 

въ

 

тульскую

 

семинарію

 

на

 

должность

 

профес-
сора

 

всеобщей

 

церковной

 

исторіи,

 

исторіи

 

русской

 

церк-

(*)

 

Въ

 

акадр.міп

 

оиъ

 

слушалъ

 

слЬдующія

 

науки:

 

метафизику,

 

исторію
дровней

 

и

 

новой

 

фплософіи,

 

логику,

 

опытную

 

пспхологію

 

п

 

нравственную
философію,

 

эстетику,

 

гражданскую

 

исгорію,

 

греческій

 

и

 

французскін

 

язы-
ки,

 

догматическое

 

богословіе,

 

нравсі

 

пенное

 

и

 

пастырское

 

богословіе,

 

цер-
ковное

 

краенорѣчіе

 

и

 

каноническое

 

право,

 

патристику,

 

церковную

 

псторію
п

 

библейскую

 

псторію,

 

археологію

 

и

 

евре

 

йскій

 

языкъ,

 

а

 

также

 

священное
писаше.
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ви,

 

археологіи

 

и

 

каноническаго

 

права,

 

а

 

также

 

церковно-

библейгкой

 

исторіи.

 

По

 

пріѣздѣ

 

въ

 

Тулу,

 

онъ

 

остановился

въ

 

домѣ

 

священника

 

тульской

 

Вознесенской

 

^церкви,

 

за-

коноучителя

 

кадетскаго

 

корпуса

 

Ѳеодора

 

Егоровича

 

Дар-
скаго,

 

гдѣ

 

до

 

пріисканія

 

постоянной

 

квартиры,

 

прожилъ

около

 

недѣлп.

 

Случай,

 

заставившій

 

его

 

остановиться

 

въ

домѣ

 

означенпаго

 

священника

 

былъ

 

слѣдующій:

 

Н.

 

С.
Дружннинъ,

 

родомъ

 

Тулякъ

 

и

 

товарищъ

 

А.

 

Дим.,

 

наз-

наченный

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

на

 

службу

 

также

 

въ

 

тульскую

семинарію,

 

отправился

 

въ

 

Тулу

 

прежде

 

А.

 

Дим.,

 

обѣщавъ

найти

 

общую

 

квартиру;

 

но

 

неуспѣвъ

 

этого

 

сдѣлать

 

до-

пріѣзда

 

А.

 

Дим — ча,

 

остановился

 

въ

 

домѣ

 

свящ.

 

Дарскаго,
своего

 

родпаго

 

дяди,

 

Туда

 

же

 

пояалъ

 

и

 

А.

 

Дим.

 

разыс-

кивая

 

Н.

 

С.

 

Д —на.

 

У

 

священника

 

Ѳеодора

 

Егоровича
была

 

старшая

 

дочь

 

Александра

 

Ѳеодоровна,

 

которой

 

тогда

было

 

только

 

15

 

лѣтъ.

 

Аѳ.

 

Дим.

 

самъ

 

откровенно

 

сознает-

ся,

 

„что

 

онъ

 

увлекся

 

этой

 

дѣвицею,

 

любилъ посѣщать

 

свою

старую

 

квартиру

 

и

 

полржилъ

 

рѣшительное

 

намѣреніе

 

же-

ниться

 

на

 

Александрѣ

 

Ѳеодоровнѣ,

 

хотя

 

представлялись

ему

 

и

 

другіе

 

болѣе

 

выгодные

 

случаи

 

для

 

женитьбы

 

и

 

по

капитал)-,

 

и

 

по

 

связямъ".

 

Въ

 

1847

 

г.

 

20

 

іюля

 

онъ

 

былъ
повѣнчанъ

 

съ

 

Александрой

 

Ѳеодоровпой

 

въ

 

Вознесенской
церкви.

 

Мы

 

нарочно

 

остановились

 

на

 

подробностяхъ

 

же-

нитьбы

 

Аѳ.

 

Дим.,

 

чтобы

 

читатель

 

видѣлъ,

 

какая безкоры-
стпая

 

душа

 

была

 

у

 

этого

 

человѣка.

 

Никакими

 

благами
міра

 

нельзя

 

было

 

обольстить

 

его,

 

чтобы

 

заставить

 

едѣлать

то,

 

что

 

онъ

 

не

 

любилъ,

 

чему

 

не

 

сочувствовалъ.

 

Жизнь
новобрачныхъ

 

потекла

 

счастливо.

 

Измѣнившееся

 

семейное

положеніе

 

А.

 

Дим

 

— ча

 

и

 

недостатокъ

 

для

 

содержанія
тогдашняго

 

семинарскаго

 

жалованья

 

возбудили

 

всю

 

энер-

гію

 

его

 

благородной

 

души,

 

и

 

онъ

 

сталъ

 

работать

 

неустан-

но,

 

чтобы

 

доставить

 

полный

 

покой

 

своей

 

любимой

 

женѣ,

а

 

потомъ

 

и

 

начавшимъ

 

появляться

 

дѣтямъ,

 

которыхъ

 

у

него

 

было

 

всѣхъ

 

6

 

человѣкъ;

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

жнвыхъ

 

оста-

лось

 

четыре

 

человѣка.

 

Работы

 

его,

 

кромѣ

 

дѣла

 

семинар-

скаго,

 

гдѣ

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

должпостію

 

помощника

 

инспек-

тора

 

и

 

магистерскимъ

 

окладомъ,

 

получалъ

 

433

 

р.

 

въ

 

годъ,

сосредоточились,

 

главнымъ

 

обрапомъ,

 

на

 

даваіііи

 

уроковъ

но

 

разиышъ

 

предметам!,

 

въ

 

частпыхъ

 

домахъ

 

и

 

папсіопахъ.
Въ

 

годъ

 

женитьбы

 

своей

 

онъ

    

приглашенъ

 

былъ

   

давать
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уроки

 

по

 

русской

 

словесности

 

дѣтямъ

 

предсѣдатела

 

ка-

зенной

 

палаты

 

генерала

 

Ник.

 

Ив.

 

Ждановскаго;

 

потомъ

давалъ

 

уроки

 

дѣтямъ

 

почетнаго

 

гражданина,

 

теперь

 

по-

лу

 

чившаго

 

дворянство,

 

Ник.

 

Никит.

 

Добрынина,

 

дѣтямъ

вице-губернатора

 

Станислава

 

Михайловича

 

Барановича
по

 

закону

 

Божію

 

и

 

латинскому

 

языку,

 

подготовлялъ

 

въ

гимназію

 

по

 

закону

 

Боліію

 

двухъ

 

дѣтей

 

совѣтника

 

ка-

зенной

 

палаты

 

Карпа

 

Рригорьевнча

 

Щеглова,

 

двумъ

 

до-

черямъ

 

богатаго

 

купца

 

Сапунова

 

п

 

какой

 

то

 

барышнѣ

Воронцовой,

 

Затѣмъ

 

онъ

 

является

 

преподавателемъ

 

въ

частныхъ

 

пансіонахъ:

 

Беръ,

 

Рыниной

 

и

 

послѣ

 

въ

 

пан-

сіонѣ

 

Тредеръ,

 

не

 

оставляя

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

частныхъ

уроковъ,

 

когда

 

они

 

представлялись.

 

Такъ

 

онъ

 

давалъ

 

уро-

ки

 

по

 

закону

 

БоЖію

 

двумъ

 

дочерямъ

 

совѣтника

 

казенной
палаты

 

по

 

рекрутскому

 

присутствію

 

Михаила

 

Андр,

 

Бо-
днско.

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

почетных*

 

домахъ

 

Аѳ.

 

Дим.

 

поль-

зовался

 

уваженіемъ

 

сіаршихъ

 

и

 

безграничною

 

любовію
своихъ

 

питомцевъ.

 

Первые

 

уважали

 

его

 

за

 

умныя

 

бесѣды

и

 

относились

 

къ

 

нему,

 

не

 

какъ

 

только

 

къ

 

учителю,

 

а

 

какъ

въ

 

хорошему

 

знакомому,

 

другу

 

дома;

 

дѣти

 

восхищались

простотою

 

его

 

обхожденія

 

съ

 

иими

 

и

 

умѣньемъ

 

заинте-

ресовать

 

ихъ

 

своими

 

уроками,

 

а

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

уро-

ковъ

 

время,

 

веселою

 

бесѣдою,

 

интересными

 

разсказами,

 

а

иногда

 

и

 

шутками.

 

Разъ

 

послѣ

 

урока

 

о

 

поэтѣ

 

Державинѣ,

ученицы-Ждановскія

 

подошли

 

къ

 

Аѳанасію

 

Дпыитріевичу
и

 

сказали:

 

„Вы

 

также —Дерл;авинъ.

 

Напишите

 

л;е

 

намъ

какіе

 

нибудь

 

стихи".

 

А.

 

Дим.

 

не

 

много

 

думая,

 

сказалъ

имъ:

    

„Вы

 

просите

 

меня

Стихи

 

вамъ

 

написать;

Но

 

я,

 

признаться

 

вамъ — сказать:

Хоть

 

и

 

Дерліавинымъ

 

зовуся^

Державину

 

жъ

 

Тому
Въ

 

подметку

 

негожуся".
Разумеется,

 

стихи

 

произвели

 

восторгь

 

и

 

всеобщее

 

удо-

вольствіе.

 

Не

 

будеыъ

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

всѣ

 

воспитан-

ники

 

и

 

воспитанницы

 

Аѳ.

 

Дим — ча

 

вышли

 

потомъ

 

пре-

красными

 

людьми

 

и

 

составили

 

себѣ

 

хорошую

 

карьеру.

Для

 

насъ

 

интересно

 

знать,

 

какъ

 

относились

 

эти

 

воспи-

танники

 

къ

 

своему,

 

учителю

 

послѣ,

 

когда

 

они

 

стали

 

жить

самостоятельною

 

жнзнію,

  

Старшая

 

дочь

  

г.

 

Ждановскаго
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Аграфена

 

Николаевна,

 

ученица

 

А.

 

Дим.

 

сдѣлалась,

 

по

достпзкеніи

 

совершеннолѣтія,

 

кпягинею

 

Долгоруковою.

 

Не
смотря

 

.на

 

громадность

 

различія

 

своего

 

новаго

 

положенія
оть

 

положеиія

 

Аѳ.

 

Дим — ча,

 

Аграфена

 

Н—

 

на

 

никогда

не

 

забывала

 

своего

 

добраго

 

и

 

умнаго

 

учителя,

 

вела

 

съ

 

пкмъ

частую

 

переписку

 

и

 

во

 

всѣ

 

свои

 

пріѣзды

 

въ

 

Тулу

 

посѣ-

щала

 

его,

 

повѣряя

 

ему

 

свое

 

горе

 

и

 

радости.

 

Потерявъ
перваго

 

мужа,

 

княгиня

 

Долгорукова

 

вышла

 

за

 

мужъ

 

за

другаго,

 

но

 

происхожденію

 

француза,

 

чипомъ

 

полковника

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимч.

 

уѣхала

 

во

 

Францію.

 

Но

 

ни

 

дальность

разотоявія,

 

ни

 

новая

 

среда,

 

въ

 

которую

 

попала

 

бывшая
Ждановская,

 

не

 

измѣнили

 

ея

 

отношеній

 

въ

 

своему

 

воспи-

тателю.

 

1875

 

г.

 

14

 

сентября

 

она

 

посѣтила

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

мудаем'в

 

и

 

сыномъ.

 

Въ

 

другихъ

 

домахъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

давалъ

уроки,

 

былъ

 

также

 

другомъ

 

семейства

 

до

 

самой

 

своей

 

кон-

чины.

 

Такія

 

отношепія

 

учепиковъ

 

къ

 

своему

 

учителю

 

сви-

дѣтельствуютъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

учитель

 

сѣялъ

 

доброе

 

сѣмя

 

и

припосилъ

 

пользу.

 

Всѣ

 

шарлатаны,

 

забавляющіе

 

дѣтей

какими

 

нибудь

 

пустяками,

 

возбуждаютъ

 

въ

 

нихъ

 

послѣ

одно

 

только

 

негодовапіе

 

и

 

презрѣніе.

Аѳанасій

 

Димитріевичъ

 

отличался

 

христіанскимъ

 

тер-

піпііемъ.

 

Онъ

 

никогда

 

не

 

вѣшалъ

 

головы

 

въ

 

присутствіи
другихъ,

 

хотя

 

въ

 

жизни

 

своей

 

испытывалъ

 

много

 

горя

 

и

бѣдъ.

 

Онъ

 

рано

 

лишился

 

своей

 

любимой

 

жены,

 

которая

оставила

 

ему

 

четырехъ

 

маленькихъ

 

дѣтей;

 

онъ

 

ясно

 

пре-

дугадалъ

 

послѣдствія

 

своей

 

разлуки

 

съ

 

женою

 

и

 

вотъ

 

что

паписалъ

 

поэтому

 

случаю

 

въ

 

своей

 

памятной

 

кпижкѣ:

„1856

 

г.

 

подъ

 

3

 

число

 

февраля

 

въ

 

в/і

 

1 _го

 

часа

 

по

 

п0 "

луночи

 

возлюбленная

 

моя

 

Сашенька

 

оставила

 

меня

 

одного

съ

 

4

 

дѣтьми

 

горе

 

мыкать.

 

Вѣчная

 

тобѣ

 

память,

 

вѣрный

другъ

 

мой!

 

8

 

лѣтъ,

 

6

 

мѣсяцевъ

 

и

 

2

 

недѣли

 

ты

 

состав-

ляла

 

счастіе

 

мое"(*).

 

Аѳ.

 

Дим.

 

не

 

ошибся.

 

Много

 

ему

пришлось

 

въ

 

жизни

 

перенести

 

горя

 

съ

 

дѣтьми

 

своими,

особенно

 

когда

 

они

 

были

 

еще

 

малолѣтными;

 

но

 

онъ

 

не

падалъ

 

духомъ

 

и

 

съ

 

твердою

 

вѣрою

 

въ

 

Промыслъ

 

Божій
велъ

 

дѣло

 

ихъ

 

воепнтанія

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

пока

 

не

 

опредѣ-

лилъ

 

ихъ

 

всѣхъ

 

къ

 

мѣсту.

  

Въ

 

радостный

 

минуты

 

жизни,

(?)

 

Послѣднія

 

слова,

 

напечатанный

 

курсивом*,

 

иырфзаны

 

на

 

надмошль-'
"омъ

 

памятнике

 

Александры

 

Йеодоровны.
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а

 

такими

 

онъ

 

считалъ

 

въ

 

особенности

 

тѣ

 

минуты,

 

когда

ему

 

приходилось

 

устроивать

 

кого

 

нибудь

 

изъ

 

дочерей,

 

Аѳ„

Дим.

 

всегда

 

обращался

 

съ

 

благодарностію

 

къ

 

Богу,

 

го-

воря:

 

„Слава

 

Господу,

 

благодѣющему

 

намъ"!

 

Разнообраз-
ныя

 

завятія,

 

а

 

также

 

частыя

 

горести

 

въ

 

жизни

 

и

 

были,
кажется,

 

причиною

 

его

 

ранней

 

смерти,

 

когда

 

онъ,

 

при

своей

 

энергіи,

 

могъ

 

бы

 

еще

 

сослужить

 

не

 

малую

 

службу
обществу.

 

Нокрайней

 

мѣрѣ

 

одна

 

московская

 

знаменитость

по

 

врачебной

 

части,

 

изслѣдовавъ

 

болѣзнь

 

Аѳ.

 

Дим--ча
мѣсяца

 

за

 

4

 

до

 

его

 

смерти,

 

замѣтила:

 

„вы

 

должно

 

быть
много

 

горя

 

перенесли

 

въ

 

своей

 

жизни".

 

Но

 

всѣ

 

'бѣды

 

и

песчастія

 

не

 

сломили

 

вѣрующей

 

души

 

А.

 

Дим — ча,

 

не

исказили

 

ея

 

взгляда

 

на

 

жизнь,

 

какъ

 

на

 

даръ

 

Божій,

 

ко-

торымъ

 

мы

 

должны

 

наслаждаться

 

и

 

въ

 

весчастіи

 

не

 

уны-

вать.

 

Пройдетъ

 

горе,

 

и

 

мы

 

видимъ

 

А.

 

Дим.

 

веселымъ,

 

раз-

говаривающимъ,

 

шутящим*,

 

а

 

иногда

 

острящимъ.

 

Такая
откровенность

 

А.

 

Днм— ча

 

вызывала

 

иногда

 

осужденія

 

со

стороны

 

нѣгсоторых*

 

лицъ;

 

но

 

мы

 

думаемъ,

 

что

 

поведеніе
А.

 

Дим.

 

было

 

лучшпмъ

 

доказательствомъ

 

его

 

чистой,

 

не-

запятнанной

 

никакимъ

 

лукавствомъ,

 

никакою

 

житейскою

хитростію,

 

души.

Къ

 

этимъ

 

прекраснымъ

 

качествам*

 

души

 

А.

 

Дим.

 

при-

бавимъ

 

еще

 

замѣчаніе

 

о

 

его

 

необыкновенной

 

наблюдатель-

ности

 

за

 

своими

 

дѣйствіями,

 

вниманіемъ

 

къ

 

своимъ

 

ошиб-
кам*;

 

онъ

 

отмѣчалъ

 

и*

 

своей

 

памятной

 

книжкѣ

 

дни,

 

въ

которые

 

случилось

 

что

 

ишбудь

 

для

 

него

 

важное,

 

пли

 

сдѣ-

лалъ

 

онъ

 

какую

 

нибудь

 

ошибку,

 

не

 

обозначая,

 

вирочемъ,

самаго

 

случая.

 

Такъ

 

мы

 

нашли

 

въ

 

ней

 

такую

 

запись:

 

„пом-

пи

 

день

 

Іоанна

 

воина".

 

Чрезъ

 

нисколько

 

лѣт*

 

послѣ

 

этой
записи

 

въ

 

1875

 

г.

 

29

 

іюля,

 

вечеромъ

 

на

 

канупѣ

 

дня

 

Ива-
на

 

воина

 

влетѣлъ

 

къ

 

нему

 

въ

 

растворенное

 

окно

 

голубь
п,

 

пролетѣвъ

 

по

 

комнатѣ,

 

обратно

 

вылетѣлъ.

 

Аѳ.

 

Дим.
при

 

этомъ

 

замѣтилъ,

 

„что

 

это

 

для

 

напоминанія

 

мнѣ

 

о

днѣ

 

Іоанна

 

воина,

 

о

 

чем*

 

я

 

забылъ

 

было".

 

Какое

 

воспо-

минайте

 

въ

 

жизни

 

А.

 

Дим,

 

соединяется

 

съ

 

этимъ

 

днемъ,

остается

 

для

 

пасъ

 

тайною.
.

 

Служепіе

 

его

 

шло

 

честно

 

и

 

успѣшио,

 

за

 

что

 

онъ

 

по-

лучал*

 

повышеніе

 

въ

 

должностяхъ,

 

благодарности

 

и

 

на-

грады.

 

Въ

 

1850

 

году

 

онъ

 

припялъ

 

санъ

 

священства

 

и

опрелѣленъ

  

священникомъ

   

въ

   

семинарской

 

церкви.

   

Въ



-

 

2Ш--

тоже

 

время

 

онъ

 

сдѣланъ

 

былъ

 

библіотекаремъ

 

семинар-

ской

 

фундаментальной

 

библіотеки

 

и

 

безм,ездно

 

17

 

мѣся-

цепъ

 

исправлял*

 

должность

 

инспектора

 

семлнаріи,

 

за

 

что

объявлена

 

ему

 

признательность

 

отъ .

 

семинарскаго.

 

правле-

нія.

 

Въ

 

1855

 

году

 

он*

 

олредѣленъ,

 

был* ректоромъ

 

туль-

скаго

 

дух.

 

училища

 

съ

 

оставлепіемъ-

 

въ

 

должности

 

про-

фессора

 

семинаріи,

 

но

 

с*

 

переводом*

 

па

 

священническую

вакансію

 

въ

 

тульскій

 

каѳедральный

 

собрръ.

 

Все

 

время

пребыванія

 

А.

 

Дим.

 

въ

 

училищѣ

 

было

 

плодовитым*

 

пе-

ріодомъ

 

его

 

дѣятельности

 

въ

 

пользу

 

православной

 

церк-

ви

 

и

 

по

 

устройству

 

училища,

 

В*

 

пачалѣ

 

своего

 

посту ц-

ленія

 

въ

 

училище

 

онъ

 

обратил*

 

въ

 

нравославіе

 

и

 

прн-

готовилъ

 

к*

 

врещенію,

 

шесть

 

военно-плѣнвыхъ

 

турецких*

офнцеровъ

 

и

 

потомъ

 

за

 

иѣкоторых*

 

из*

 

ннхъ

 

хлопоталъ

предъ

 

свѣтскимъ

 

начальствомъ,

 

чтобы

 

дали

 

имъ

 

какія

 

ни-

будь

 

мѣста.

 

Просьба

 

его

 

была

 

увааіева

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

них*

былъ

 

смотрителемъ

 

тюремнаго

 

замка

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

уѣзд-

ныхъ

 

городовъ.

 

Другіе

 

были

 

приставлены

 

къ,

 

другим*,

сподручным*

 

имъ

 

должностями

                               

.

   

,

Особенное

 

вниманіе

 

обратилъ

 

онъ

 

на

 

училище,

 

которое

ни

 

по

 

внѣшпему,

 

пи

 

по

 

внутреннему

 

своему

 

устройству
не

 

удовлетворяло

 

требованіямъ

 

тогдащпяго

 

устава.

 

Къ

 

кон-

цу

 

1857

 

года

 

онъ

 

добиіся

 

того,

 

что

 

въучилпщѣ

 

начались

иіжоюрыя

 

перестройки

 

п

 

прпспособленія,

 

которыя

 

и

 

бла-
гополучно

 

кончились.

 

Много

 

также

 

ему:,

 

стоило

 

хлопот*

привести

 

въ

 

порядокъ

 

экономическую

 

и

 

письменную

 

часть

въ

 

правлепіи

 

училища.

 

Онъ

 

заботился

 

также

 

и

 

о

 

дѣлѣ

учебно-воспитательномъ,

 

руководилъ

 

учителей,

 

посѣщалъ

классы,

 

входилъ

 

самъ

 

въ

 

разборъ

 

причинъ

 

пеуспѣшпости

учениковъ

 

и,

 

если

 

можно

 

было,

 

устранялъ

 

ихъ.

 

Эта

 

дея-
тельность

 

замѣчена

 

была

 

мѣстиымъ

 

начальствомъ,

 

и

 

Аѳ.

Дим.

 

въ

 

1860

 

году

 

былъ

 

награжденъ

 

за

 

это

 

камилавкой.

Вт.

 

тоже

 

время

 

онъ

 

испросилъ

 

себв

 

увольненіе

 

отъ

 

долж-

ности

 

профессора

 

семинаріи,

 

чтобы

 

всецѣло

 

предаться

училищу.

 

Это

 

также

 

поучительный

 

факт*

 

въ

 

жизпи

 

А.
Дим.,

 

свидѣтельствующій

 

о

 

его

 

безкорыстной

 

натурѣ,

 

пре-

данной

 

дьлу,

 

а

 

не

 

деньгамъ.

 

Посту покъ

 

этотъ,

 

впрочемъ

не

 

оставленъ

 

безъ

 

вниманія

 

высшимъ

 

начальствомъ,

 

и

ему

 

было

 

выдано

 

въ

 

награду

 

за

 

усердную

 

.рлужбу

 

въсе-

мила,ріи

  

143

 

р.

 

За

 

участіе

 

въ

 

комитетахъ

   

по

 

преобразо-



220

ванію

 

духовно-учебиыхъ

 

заведеній

 

тульской

 

епархіи.

 

и

 

по

изысканно

 

средств*

 

къ

 

улучшенію

 

ихъ

 

содержанія

 

онъ

получнлъ

 

наперстный

 

крест*.

 

По

 

ревизіи

 

тульскаго

 

учв

лища

 

ректоромъ

 

Виѳанской

 

семинарін,

 

архимандритоігь

Никодимомъ,

 

Аѳанасій

 

Димитріевичъ

 

возведен*

 

в*

 

санъ

протоіерея.

 

В*

 

1867

 

году

 

онъ

 

исправлялъ

 

нѣсколько

 

вре-

мени

 

должность

 

ректора

 

семинаріи,

 

в*

 

1871

 

г.

 

получилъ

орден*

 

3

 

ст.

 

Анны,

 

а

 

въ

 

1875

 

2-й

 

степени

 

Аппы

 

и

 

оп-

редѣленъ

 

ключаремъ

 

собора.

 

Въ

 

1876

 

году

 

31

 

августа,

по

 

разстроенному

 

состояние

 

здоровья,

 

онъ

 

уволился

 

отъ

должности

 

смотрителя

 

училища

 

и

 

цѣлый

 

годъ

 

отдыхал*,

поправляя

 

свое

 

здоровье.

 

Надѣясь,

 

что

 

болѣзнь

 

его

 

и

 

сла-

бость

 

со

 

временемъ

 

оставятъ

 

его

 

и

 

не

 

поведутъ

 

къ

 

дур-

нымъ

 

послѣдствіямъ,

 

А.

 

Дим.

 

заяялъ

 

въ

 

1877

 

г.

 

августа

19

 

дня

 

должность

 

законоучителя

 

въ

 

тульскомъ

 

реальном*

училищѣ.

 

Но

 

въ

 

этомъ

 

училищѣ

 

онъ

 

уже

 

не

 

былъ

 

дѣя-

телемъ;

 

съ

 

трудомъ

 

походилъ

 

онъ

 

туда

 

одинъ

 

мѣсяц*

 

и

потом*

 

слег*

 

въ

 

постель,

 

почти

 

не

 

вставая

 

до

 

самой

 

смер-

ти

 

своей.

 

Сначала

 

болѣзни

 

своей,

 

Аѳ.

 

Дим.

 

нехотѣлъвѣ-

рить,

 

что

 

болѣзнь

 

его

 

къ

 

смерти.

 

Имѣя

 

въ

 

здоровомъ

 

со-

стояніи

 

крѣпкую

 

силу

 

и

 

энергію,

 

онъ

 

и

 

больной

 

бодрил-
ся

 

и

 

нерѣдко

 

вставалъ

 

съ

 

постели,

 

ходнлъ

 

по

 

комнатѣ

или

 

сидѣлъ,

 

чѣмъ

 

нибудь

 

занимаясь.

 

Разъ

 

даже

 

въ

 

та-

комъ

 

состояиіи

 

рѣншлся

 

отправиться

 

на

 

урокъ

 

въ

 

учи-

лище,

 

но

 

тамъ

 

ему

 

сдѣлалось

 

дурно,

 

и

 

его

 

привезли

 

по-

лумертваго.

 

Врачи

 

объявили

 

роднымъ,

 

что

 

у

 

него

 

не

 

из-

лечимый

 

въ

 

желудкѣ

 

ракъ

 

и

 

отказались

 

было

 

дѣлать

 

ви-

зиты;

 

но

 

родные

 

упросили

 

ихъ

 

бывать,

 

чтобы

 

до

 

времени

скрыть

 

горькую

 

истину

 

отъ

 

больнаго.

 

Между

 

тѣмъ

 

влія-
тельные

 

родные

 

осторожно

 

внушали

 

ему,

 

чтобы

 

онъ

 

при-

готовился

 

къ

 

смерти,

 

потому

 

что

 

въ

 

животѣ

 

и

 

смерти

Богъ

 

воленъ;

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

лучше

 

будет*.

 

Аѳ.

 

Дим.
легко

 

склонился

 

на

 

убѣжденія

 

родных*:

 

исповѣдался

 

и

св.

 

Тайн*

 

причастился,

 

елеем*

 

освятился,

 

п

 

послѣ

 

этого

страдал*

 

еще

 

недѣли

 

три,

 

исповѣдуясь

 

и

 

причащаясь

каждую

 

педѣлто

 

и

 

дѣлая

 

различпыя

 

завѣщапія,

 

которьія

должны

 

быть

 

исполнены

 

послѣ

 

его

 

смерти.

 

Это

 

былъ

 

ис-

тинный

 

мученикь,

 

страдалецъ.

 

Не

 

дай

 

Бог*

 

никому

 

такъ

страдать

 

перед*

 

смертію.

 

Он*

 

говорил*

 

в*

 

послѣдпін

 

дня:

„Господи!

 

или

 

я

 

забыл*

 

исповѣдать

 

какой

 

либо

 

грѣхъ,

 

что
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такъ

 

долго

 

томлюсь".

 

28

 

февраля,

 

въ

 

6

 

часов*

 

утра

 

онъ

позвал*

 

своего

 

младшаго

 

зятя

 

и

 

сказал*:

 

«прощай,

 

я

 

уми-

раю».

 

Тот*

 

старался

 

успокоить

 

его;

 

но

 

послѣ

 

этих*

 

слов*

онъ

 

ничего

 

уже

 

не

 

говорилъ

 

и

 

въ

 

5

 

мин.

 

2-го

 

часа

 

по

 

по-

лудни

 

сдѣлалъ

 

послѣдній

 

вздохъ.

 

„Покойный

 

снискалъ

себѣ

 

такую

 

любовь

 

общества,

 

какая

 

рѣдко

 

кому

 

выпа-

дает*

 

па

 

долю.

 

Масса

 

народа,

 

представители

 

адмпни-

страціи

 

и

 

земства,

 

ученики

 

и

 

ученицы

 

всѣхъ

 

учебныхъ
заведеній

 

провожали

 

покопнаго".

 

(Р}г с.

 

Вѣд.

 

1878

 

г.

 

Л°

 

71).
Ботъ

 

какой

 

переданъ

 

фавтъ

 

посторонним*

 

зрителемъ

 

об-
ряда

 

погребенія

 

Аѳ.

 

Дим

 

— ча.

 

Мы

 

съ

 

своей

 

стороны

 

при-

бавим*

 

къ

 

этому,

 

что

 

большой

 

новый

 

соборъ

 

не

 

мог*

 

вмѣ-

стить

 

въ

 

себѣ

 

всѣхъ

 

пришедшихъ

 

отдать

 

честь

 

уваліаемо-

му

 

человѣку.

 

Вся

 

паперть,

 

площадь

 

предъ

 

папертію

 

бы-
ли

 

заняты

 

народомъ;

 

мущины

 

стояли

 

безъ

 

шапокъ

 

и

 

мо-

лились

 

на

 

церковь.

 

Значить

 

это

 

были

 

не

 

праздные

 

зри-

тели,

 

а

 

чтители

 

покойнаго.

 

Въ

 

самой

 

церкви

 

многія

 

жен-

щины

 

въ

 

продолженіе

 

лптургіи

 

и

 

погребенія

 

плакали;

послѣ

 

погребенія

 

присутствовавшіе

 

не

 

дали

 

даже

 

прежде

роднымъ

 

проститься

 

съ

 

покойппкомъ

 

и

 

при

 

прощапіи

 

рѣд-

ко

 

кто

 

не

 

уронилъ

 

слезы

 

сожалѣнія.

 

Ч/Ьмъ

 

же

 

покойный
заслужил*

 

такую

 

любовь

 

у

 

всего

 

тульскаго

 

общества?
Добротою

 

своей

 

души,

 

горячимъ

 

участіем*

 

въ

 

песчастіп
ближнихъ,

 

не

 

рѣдко

 

помощію

 

оказываемою

 

бѣднымъ,

 

а

кромѣ

 

того

 

неподраяіаемымъ

 

исполпеніемъ

 

своей

 

священ-

нической

 

обязанности.

 

Есть

 

священники,

 

которые

 

испол-

няют*

 

какую

 

нибудь

 

требу

 

какъ

 

будто

 

только

 

для

 

себя,
произносят*

 

возгласы

 

не

 

громко,

 

читают*

 

евангеліе

 

не-

раздельно,

 

при

 

произнесеніп

 

проповѣди,

 

стоящему

 

далеко

от*

 

амвона

 

видно

 

только

 

движеніе

 

губ*

 

и

 

едва

 

слышны

какіе-то

 

пеопредѣлеиные

 

звуки,

 

но

 

ни

 

одного

 

слова

 

не

слышно.

 

Аѳапасій

 

Димитріевпчъ

 

чужд*

 

былъ

 

всѣхъ

 

этихъ

педостатковъ;

 

онъ

 

служплъ

 

громко

 

и

 

съ

 

чувствомъ

 

и

 

сво-

имъ

 

служеніемъ

 

умилялъ

 

сердца

 

молящихся.

 

Особенно
хорошо

 

онъ

 

читалъ

 

въ

 

Успенскій

 

пост*

 

акаѳистъ

 

Усненію
Пресв.

 

Богородицы;

 

па

 

этот*

 

акаоист*

 

готовы

 

были

 

хо-

дить

 

чуть

 

не

 

всѣ

 

жители

 

города

 

Тулы,

 

если

 

бы

 

возможно

было

 

помѣстпться

 

в*

 

церкви.

 

Что

 

действительно

 

его

 

пре-

красное

 

служеніе

 

возбуждало

 

во

 

многих*

 

уваженіекънему,
въ

 

доказательство

 

этого

 

можно

  

указать

   

на

 

тѣ

 

возгласы,
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которые

 

слышны

 

были

 

въ

 

народѣ,

 

по

 

выносѣ

 

тѣла.

 

Аѳана-

сія

 

Дпмитріевича

 

ивъ

 

церкви.

 

«Кгожъ

 

теперь

 

будетъ

 

намъ

аваѳистъ

 

читать

 

безъ: этого

 

голубчика»!?
Въ

 

памятной

 

кпижкѣ

 

Аѳанасія

 

Димитріевича

 

мы

 

нашли

эпнтафію,

 

которая,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

долліна

 

быть

 

из-

сѣчена

 

на

 

будущем*

 

памятник!;

 

его,

 

подобно

 

какъ

 

изсѣ-

чена

 

на

 

намятпикѣ

 

его

 

ліепы

 

эпитафія,

 

составленная

 

имъ

же.

 

Вотъ

 

эта

 

эпптафія:

 

«Кто

 

бы

 

ты

 

ни 'былъ

 

читающій;
умоляю

 

тебя

 

Именем*

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа,

 

помяни

меня

 

грѣшнаго

 

в*

 

молитвах*

 

своих*».

Один*

 

изъ

 

почитателей

 

Аѳапасія

 

Дпмитріевпча.

НШХІАЛШЯ

 

ХРОНИКА.

Тула.

 

Марта

 

19. — Его

 

Высокопреосвященстве-

 

служил*

литургію

 

въ

 

Богоявленском*

 

соборѣ.

—

 

25.

 

—

 

На

 

празднпкъ

 

Благовѣщенія

 

пресв.

 

Богородицы
Его

 

Высоклпреосвящепство

 

служил*

 

лотургію

 

въ

 

Богояв-
ленском*

 

соборѣ,

 

а

 

по

 

окопчаніи

 

оной

 

совершил*

 

празд-

ничный

  

молебен*.

—

 

26. --Его

 

Высокопреосвященство

 

служил*

 

въ

 

Кресто-
вой

 

церкви,

 

а

 

по

 

окончапіп

 

оной

 

молебен*,

 

по

 

случаю

праздновапія

 

рожденія

 

Ея

 

Имнераторскаго

 

Высочества
благовѣр.

 

Государыни

 

и

 

велик.

 

Княжны

 

Ксепіи

 

Алек-
сандровны'

 

(вм.

 

25

 

ч.).

ИНСТРУКЦІЯ
для

 

руководства

 

при

 

построеніи

 

и

 

исправ-

леніи

  

церквей

 

и

 

церковныхъ

   

зданій,

 

въ
Таврической

 

епархіи(*).

IV.

  

Письмоводство.

51)

 

Комитет*

 

пмѣетъ

 

свои

 

засѣданія,

 

по

 

пазначепію
своего

 

председателя.

 

52)

 

Веѣ

 

выходящія

 

бумаги

 

распе-

чатываются

 

прсдсѣдате.іем*,

 

им*

 

помѣчаются,

 

делопро-
изводителем*

 

записываются

   

г.*

   

журиалъ

   

входящих*

 

бу-

(*)

 

Окончаніс. — См.

 

Ли

 

0.
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магъ

 

и

 

докладываются

 

имъ

 

же

 

въ

 

подлпнникѣ,

   

съ

   

нуж-

ными,

 

справками

 

и

 

выпискою

   

игь

 

закоповъ.

   

53)

 

Заслу-
шаппыя

 

бумаги,

 

съ

 

нужными

 

справками

 

и

 

выписками

 

изъ

зако-новъ,

   

записываются

   

дѣлоцроизводителемъ

   

»ъ

   

жур-

нальную

 

книгу,

 

и,

 

при

 

едипогласпомъ

 

разрѣшеніи

 

оныхъ,

туя»

 

же ;

 

записываются

 

онредѣленія

   

по

 

нимъ,

   

который

 

и

подписываются

 

всѣми

 

присутствующими

 

въ

 

собраніи

 

чле-

нами.

 

54)

 

Едипогласныя

 

рѣшеиія

 

комитета,

 

въ

 

нредѣлахъ

власти

 

ему

 

предоставленной,

  

приводятся

  

въ

   

исполненіе.
55)

 

При

 

разпорЬчіяхъ

 

дѣло

 

рѣшаетса

 

большипствомъ

 

го-

лосовъ,

 

а

 

въ

 

важныхъ

 

случаяхъ,

 

не

 

останавливая

 

произ-

водства

 

построекъ,

 

если

 

только

 

нѣтъ

 

къ

 

тому

 

нрепятствій
съ

 

технической

 

стороны,

 

а

 

если

 

есть

 

таковыя

 

прелятствія,
то

 

и

 

съ

 

пріооановлепіемъ

 

работъ,

 

доносить

 

о

 

причинахъ

разиогласін

 

епархіальному

   

начальству,

   

чрезъ

 

посредство

мѣстнаго

 

благочиннаго,

 

которое

 

и

 

разрѣшаеть

 

встрѣтнв-

шіяся

 

недоумѣнія

   

56)

 

Всѣ

 

исходящія

 

бумаги

   

изготовля-

ются

 

отъ

 

имени

 

комитета

 

и

 

подписываются

 

при

 

представ-

лети

 

епархіалыюму

 

начальству

 

всѣмп

 

членами,

 

а

 

въ

 

про-

чих!

   

случаяхъ

    

иредсъдателемъ

   

и

 

дѣлопроизводителемъ.

57)

   

Дѣлопроизводнтель

   

ведетъ

   

и

  

журиалъ

 

исходящихъ

бумагъ.

 

58)

 

1;ъ

 

нужныхъ

 

случаяхъ

   

комитетъ

 

пользуется

церковной/

 

печатью.

  

59)

   

По

 

окончанін

  

всей

   

постройки,
комитетъ

 

доносить

 

о

 

семъ

 

копсисторіи,

 

для

 

распо]

 

яженія
о

 

нааначенш

 

лицъ

 

для

   

освпдѣтельствованія

    

нроизкедеп-

ішхъ

 

построекъ

 

или

 

исправлепій

 

(т.

 

ХП

 

уст.

 

стр.

 

ст.

 

148),
60)

 

Но

 

окончательноыъосвпдьтельствованіи

 

всей

 

построй-

ки

 

щцами,

 

епархіалышмъ

 

начальствомъ

 

для

 

того

 

назна-

ченными,

 

комитетъ

 

представляетъ

 

падлежащій

 

отчет

 

ь

   

въ

израсходовали

 

депегъ,

 

на

 

эту

 

постройку

 

употребленныхъ,
вь

 

копсисторію

 

(уст.

 

дух.

 

копсисторш

 

ст.

  

155),

  

въ

 

сум-

махъ

 

же

 

отпугкаемыхъ

 

отъ

 

казны

 

представляется

 

отчетъ

въ

 

контрольную

 

пааату

 

пли

 

вь

 

контроль

 

при

 

Святѣйшемъ

СииодГ.,

 

куда

 

будетъ

 

указано.

 

61)

 

Консисторія,

 

но

 

обре-
визовали

 

отчета,

 

даетъ

 

указъ,

 

чрезъ

 

благочиннаго,

 

о

 

за-

крытии

 

комитета.

 

62)

 

За

 

тіімъ

   

все

  

делопроизводство

 

ко-

митета,

    

со

 

всѣми

   

проектами,

   

чертежами,

 

контрактами,

книгами

 

и

 

бумагами

 

сдается

 

для

 

храненія

 

въ

 

церковный
архивъ.
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V.

  

Объ

 

архитекторѣ.

63)

 

Съ

 

архитектором;,,

 

который

 

будегь

 

прнгланіеиъ

 

для

составленія

 

проекта

 

и

 

смпты

 

и

 

для

 

наблюдепія

 

за

 

рабо-
тами,

 

комитет ь

 

заключаете,

 

письменное

 

ус.іовіе.

 

вь

 

кото-

ромъ

 

должны

 

быть

 

изъяснены,

 

какъ

 

размѣръ

 

вознаграж-

денія

 

и

 

сроки

 

выдачи

 

онаго

 

за

 

труды,

 

такъ

 

п

 

обязанности
техника

 

вь

 

дѣлѣ

 

наб.тюдепія

 

за

 

строепіемъ.

 

Въотношеніи
наблюденія

 

за

 

постройками,

 

особенно

 

въ

 

селеніяхъ

 

и

 

го-

родахъ,

 

удаленныхъ

 

отъ

 

мѣста

 

иостояниаго

 

жительства

техниковъ,

 

необходимо

 

подробно

 

обозначать

 

время

 

носѣ-

щеиія

 

технияомъ

 

работъ

 

(по

 

скольку

 

разъ

 

въ

 

день,

 

или

неіѣлю,

 

мѣсяцъ

 

и

 

проч.

 

оиъ

 

обязанъ

 

посѣщать

 

он

 

гая)

 

и

обязанность

 

его

 

выдавать

 

нужные

 

для

 

работъ

 

чертежи

 

и

шаблоны

 

для

 

капителей,

 

каршізивъ

 

и

 

другнхъ

 

ч-.істей

 

по-

стройки,

 

гдѣ

 

укажетъ

 

надобность

 

(т.

 

XII

 

уст.

 

стр.

 

ст.

 

166).
64)

 

Архитектора.,

 

производящей

 

работы,

 

посѣіцая

 

сколь

возможно

 

чаще

 

строеніе,

 

обязанъ

 

прилагать

 

все

 

возмож-

ное

 

стараніе

 

о

 

прочности

 

и

 

правильности

 

онаго

 

во

 

всѣхъ

отношепіяхъ,

 

наблюдая

 

какъ

 

за

 

доброкачественностію

 

ма-

теріаловъ

 

и

 

падлежащимъ

 

употребленіемъ

 

оныхъ

 

въ

 

ра-

боту,

 

такъ

 

п

 

за

 

прочпостію

 

работы;

 

въ

 

нротивномъ

 

слу-

чаѣ,

 

онъ

 

нодлежитъ

 

отвѣтствениоети

 

и

 

взыскаиію,

 

на

 

ос-

повапіи

 

св.

 

зав.

 

(т.

 

XII,

 

ст.

 

200

 

и

 

201.

 

65)

 

По

 

требова-
пію

 

нужда

 

и

 

обстоятельсгвъ

 

и

 

вообще

 

всѣхъ

 

техииче-
скихъ

 

недоразумѣпій

 

и

 

вопросовъ,

 

нредсѣдательствующій

п])иглашаетъ

 

архитектора,

 

который

 

присутствуем

 

въ

 

со-

браніяхъ

 

комитета,

 

вмѣст!;

 

съ

 

пимъ

 

обязательно

 

произ-

водить

 

освидѣтельсгвованіе

 

матеріаловъ

 

я

 

частей

 

построй-
ки

 

и

 

подписывает!

 

постановляемые

 

о

 

томъ

 

акты.

 

66)

 

Про-
изводящему

 

работы

 

архитектору

 

предоставляется,

 

въ

 

слу-

чае

 

настоятельной

 

необходимости,

 

замѣнять

 

одни

 

мате-

ріалы

 

другими,

 

болѣе

 

соответствующими

 

своему

 

назначе-

ние,

 

и

 

дѣлать

 

иодъ

 

личною

 

его

 

отвѣтственностію

 

вынуж-

депныя

 

об

 

'тоятелі.ствами

 

отступленія

 

отъ

 

проекта

 

и

 

смѣ-

ты,

 

не

 

нарушая

 

ни

 

въ

 

вакомъ

 

случаѣ

 

обща

 

го

 

характера

утверждеппаго

 

проекта,

 

съ

 

твмъ,

 

чтобы

 

допоеилъ

 

о

 

томъ

каждый

 

разъ

 

какъ

 

комитету,

 

такъ

 

равно

 

и

 

духовной

 

коп-

систорш,

 

съ

 

пояснсніемъ

 

побудивших!

   

его

   

къ

 

тому

 

об-



-

 

225

 

-

стоятельствъ.

 

67)

 

Рѣшеніе

 

всѣхъ

 

недоразумѣній

 

между

комитетомъ

 

и

 

архитектором!

 

предоставляется

 

консисто--

ріи,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

технических!

 

пререканій —особой

 

ком-

миссіи

 

изъ

 

техниковъ,

 

состоящих!

 

на

 

службѣ

 

въ

 

губер-
ніи,

 

при

 

чемъ

 

коммпссія

 

должна

 

состоять

 

не

 

менѣе

 

какъ

изъ

 

2-х!

 

техников!,

 

одного

 

по

 

назначенію

 

или

 

выбору
консисторіи,

 

другаго— по

 

ѵказанію

 

производителя

 

работ!.
(Тавр.

 

Е.

 

В.

 

№

 

3).

РАЗДѢЛЪ

 

ДОХОДОВЪ

 

МЕЖДУ

 

ШТАТНЫМИ

 

И
СВЕРХШТАТНЫМИ

 

ЧЛЕНАМИ

 

ПРИЧТОВЪ.

Секретарь

 

новгородской

 

духовной

 

конспсторіи

 

сдѣлал-ь

присутствію

 

ея

 

доклад!

 

слѣдующаго

 

содержанія.
„Опубликованіе

 

предположеннаго

 

епарх.

 

начальством!,

на

 

основаніи

 

мнѣній

 

благоч.

 

совѣтов!,

 

распредѣленія

 

свя-

щенно-церковно-служителей

 

на

 

штатныя

 

мѣста

 

уже

 

воз-

будило

 

и

 

в!

 

будущем!

 

обѣщает!

 

возбудить

 

еще

 

большую
переписку

 

со

 

стороны

 

лиц!,

 

назначенных!

 

К!

 

оставленію
сверх!

 

штата.

 

На

 

сколько

 

можно

 

судить

 

по

 

поступившим!

до

 

сего

 

времени

 

просьбам!

 

и

 

жалобам!

 

главным!

 

пово-

дом!

 

к!

 

послѣдним!

 

служит!

 

не

 

совсѣм!

 

ясное

 

и

 

ввр-

ное

 

пониманіе

 

положенія,

 

в!

 

которое

 

поставляются

 

лица,

назначенныя

 

к!

 

оставленіго

 

сверх!

 

штата,

 

а

 

именно

 

боль-
шинство

 

смѣшивает!

 

понятіе

 

«сверхштатный»

 

с!

 

«заштат-

ным!*,

 

соединяя

 

с!

 

этим!

 

представленіе

 

о

 

лишеніивсѣх!

средств!

 

к!

 

существованію,

 

так!

 

что

 

разіясненіе

 

сущ-

ности

 

приводимой

 

нынѣ

 

в!

 

исполненіе

 

правительственной
мѣры,

 

как!

 

для

 

успокоенія

 

возбужденных!

 

ею

 

в!

 

духо-

венствѣ

 

напрасных!

 

тревог!,

 

так!

 

и

 

для

 

предотвращенія
лишней

 

переписки,

 

представляется

 

необходимым!.

 

В!

 

этихъ

видах!

 

я

 

полагал!

 

бы

 

поставить

 

в!

 

извѣстность

 

епарх.

духовенству:

 

1)

 

что

 

совершаемое

 

нынѣ

 

распредѣленіе

 

свя-

щенно-церковно-служителей

 

на

 

штатныя

 

мѣста

 

имѣет!

цѣлію

 

лишь

 

определить— кто

 

из!

 

наличных!

 

членов!

 

при-

чта

 

имѣет!

 

право

 

оставаться

 

в!

 

штатѣ

 

и

 

кто,

 

как!

 

из-

лишній,

 

впредь

 

до

 

выбытія

 

на

 

штатное

 

мѣсто,

 

должен!

считаться

 

сверхштатным!;

 

2)

 

званіе

 

сверхштатнаго

 

не

 

ли-
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шаетъ

 

священно

 

церковно-служителя

 

тѣхъ

 

выгодъ

 

и

•

 

средств!

 

к!

 

содержание,

 

какими

 

он!

 

пользовался

 

до

 

вве-

дения

 

новых!

 

гататовъ.

 

такъ

 

какъ

 

на

 

основапіп

 

журна-

лов!

 

главнаго

 

прпсутствія

 

по

 

дѣламъ

 

прав,

 

духовенства

20-го

 

марта

 

1871

 

г.,

 

7

 

апрѣля

 

1873

 

г.

 

н

 

17-го

 

января

1876

 

г.,

 

оказавшіеся

 

лишнпми

 

противь

 

шіатнаго

 

роспи-

сапія

 

священнослужители

 

и

 

причетники,

 

оставаясь,

 

впредь

до

 

выбытія

 

за

 

смертію

 

или

 

увольненіем!

 

за

 

штат!

 

и

 

до

опредѣленія

 

ихъ

 

на

 

штатныя

 

мѣста,

 

при

 

тѣхъ

 

же

 

церк-

вах!

 

сверхштатными,

 

имѣюгь

 

право

 

на

 

пользованіе

 

тѣми

же

 

учалками

 

земли

 

пахотной,

 

сѣиовоспой

 

и

 

усадебной

 

іі

тѣми

 

же

 

доходами,

 

какими

 

пользовались

 

раньше,

 

а

 

так-

же

 

и

 

на

 

полученіе

 

прежняго

 

жалованья,

 

при

 

чем гь

 

въ

 

4
ст.

 

журнала

 

17-го

 

января

 

1876

 

года,

 

п.

 

3,

 

постановлено,

что

 

священники

 

и

 

діаконы,

 

зачисленные,

 

при

 

введеніи

 

въ

дѣііствіе

 

новыхъ

 

штатных!

 

росписаній,

 

на

 

штатныя

 

мвста,

первые

 

помощпика

 

настоятеля,

 

а

 

вторые

 

псаломщика

 

въ

тѣхъ

 

же

 

приходах!,

 

въ

 

которых!

 

служили,

 

удерживают!

свои

 

прежніе

 

священническіе

 

пли

 

діаконскіе

 

оклады;

 

3)
различіе

 

штатныхъ

 

отъ

 

сверхштатных!

 

священно-церков-

но-служителей,

 

по

 

введеніи

 

новыхъ

 

штатов!,

 

и

 

преиму-

щество

 

первых!

 

пред!

 

послѣдними

 

заключается

 

лишь

 

в!

том!,

 

что

 

сверхштатные,

 

пользуясь

 

прежними

 

способами
содержанія,

 

не

 

имѣют!

 

права

 

нинаучастіе

 

в!

 

выгодах!,

открывающихся

 

С!

 

закрытіем!

 

лишпей

 

в!

 

причтѣ

 

вакан-

сіи,

 

которыми,

 

в!

 

соотвѣтственной

 

пропорціи,

 

пользуются

лишь

 

штатные

 

священно- церковно-служители,

 

ни

 

на

 

уве-

личеніе

 

жалованья

 

на

 

счет!

 

остатков!,

 

образующихся

 

от!

закрытых!

 

вавансій,

 

и

 

4)

 

что

 

хотя,

 

на

 

основаніи

 

журнала

17-го

 

января

 

1876

 

года,

 

сверхштатные

 

и

 

могут!

 

быть

 

пе-

реводимы,

 

по

 

усмотрѣпію

 

начальства,

 

на

 

штатныя

 

мѣста,

: но

 

это

 

не

 

должно

 

смущать

 

и

 

тревожить

 

их!,

 

так!

 

как!

епарх.

 

начальство

 

примет!

 

всѣ

 

мѣры

 

к!

 

тому,

 

чтобы

 

от-

крывающаяся

 

штатныя

 

мѣста

 

замѣщались

 

сверхштатными

по

 

собственному

 

их!

 

желаиію

 

и

 

выбору

 

и

 

без!

 

особенно
важных!

 

причин!

 

и

 

основанія

 

не

 

допустит!

 

принудитель-

ная

 

перевода».

Консиеторія,

 

признавая

 

изложенное

 

въ

 

докладѣ

 

секре-

таря

 

разъясненіе

 

необходимым!,

 

для

 

указанной

 

имъ

 

цѣли,

и

 

соотвѣтственнымъ

 

дѣлу,

 

опредѣлила

 

напечатать

 

доклад!

въ

 

«Епарх.

 

Ведомостях!»,

 

с!

 

приглашеніем!

 

духовенст-
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ва

 

обратить

 

должное

 

вниманіе

 

на

 

изложенное

 

в!

 

нем!

раз!ясненіе,

 

для

 

избѣжанія

 

напрасной

 

переписки

 

и

 

для

собственна™

 

успокоенія,

 

но

 

предварительно

 

представить

о

 

семъ

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

высоконреосвящепяаго

 

митро-

полита.

На

 

этомъ

 

опредѣленіп

 

послѣдовала

 

такая

 

резолюція,
25-го

 

ноября,

 

за

 

ffi

 

1190:

 

«Исполнить,

 

без!

 

положитель-

на™

 

обѣщанія

 

навсегда

 

сохранить

 

штатное

 

жалованье

 

за

сверхштатными.

 

При

 

нежеланіи

 

большинства

 

пхъ

 

пере-

ходить

 

добровольно

 

на

 

штатныя

 

мѣста,

 

может!

 

быть

 

глав-

ное

 

присутствіе

 

найдеть

 

пужнымъ,

 

со

 

временем!,

 

упо-

требить

 

понудительныя

 

мѣры

 

назпаченіем!

 

срока,

 

по

 

ис-

течепіи

 

коего

 

сверхштатным!

 

будет!

 

прекращено

 

жало-

ванье».

   

(Цер.

 

Об.

 

Вѣст.

 

№

 

1).

ОВЪЯВЛЕНІЯ.
1)

 

„Двѣ

 

ночи

 

и

 

два

 

дня"

 

изъ

 

земной

 

жизни

Богочеловѣка,

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа.
Размышленіе

 

христианина,

 

посвященное

 

юношеству.

 

Г.
Минск!

 

1877

 

г.

 

Свящ.

 

Романа

 

Москалевича.

 

Цѣль

 

из-

данія

 

—дать

 

доброе

 

и

 

назидательное

 

чтеиіе,

 

говорящее

уму

 

и

 

сердцу

 

читателя.

 

Цѣна

 

45

 

коп.

 

с!

 

пересылкою.

 

Съ
требованіем!

 

адресоваться

 

в!

 

г.

 

Минск!

 

губ.,

 

к!

 

священ-

нику

 

Екатерининскаго

 

собора

 

Ѳеодору

 

Митвевичу.
От!

 

него

 

же

 

можно

 

выписывать

 

тольво-что

 

изданную

 

им!

книгу:

Священная

 

исторія

 

ветхаго

 

завѣта,

В!

 

простых!

 

разсвазах!,

 

для

 

дѣтей

 

младш.

 

возраста.

 

Раз-
сказы

 

въ

 

ней

 

обнимаютъ

 

собою

 

всю

 

ветхо-завѣтную

 

ис-

торію

 

въ

 

строго

 

хронологическомъ

 

порядвѣ

 

и

 

но

 

изложе-

ние

 

такъ

 

просты,

 

что

 

доступны

 

пониманію

 

самыхъ

 

мало-

развнтыхъ

 

дѣтей.

 

Цѣна

 

книги

 

20

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою

25

 

коп.

 

Выписывающимъ

 

менѣе

 

четырех!

 

экземпляров!

обѣихъ

 

книгъ

 

высылка

 

производится

 

бандерольным!

 

от-

правлением!.
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2)

 

В!

 

редакціи

 

Таврических!

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стей,

 

в!

 

пользу

 

Симферопольскаго

 

Александро-Невскаго
Братства,

 

продаются

 

слѣдующія

 

сочиненія

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

Преосвящепнѣйшаго

 

Гурія

 

Епископа

 

Тавриче-
скаго:

Бѳсѣды

 

священника

 

съ

 

прихожанами

 

о

 

достой-
ном!

 

приготовленіи

 

к!

 

принятію

 

святых!

 

тайн!;

 

1871.
Цѣна

 

25

 

к.,

 

с!

 

пересылкою

 

30

 

к.

Исповѣданіѳ

 

вѣры

 

молоканъ

 

Донскаго

 

толка

 

Тав-
рической

 

губерніп;

 

1874;

 

в!

 

двух!

 

выпусках!.

 

Цѣна

 

за

оба

 

вып.

 

1

  

р.

 

50

 

к.,

 

с!

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

65

 

к.

О

 

богоучрезкденности

 

епископскаго

 

сана

 

в!

Христовой

 

церкви,

 

сравнительно

 

с!

 

ученіем!

 

о

 

сем!

 

ре-

форматских!

 

обществ!;

 

1876.

 

Цѣна

 

50

 

к.,

 

с!

 

перес.

 

55

 

к.

О

 

скопческомъ

 

учѳніи,

 

по

 

послѣдним!

 

о

 

вем!

 

из-

вѣстіям!.

  

1877

 

г.

 

Цѣна

 

1

 

р.,

 

с!

 

перес.

  

1

 

р.

 

20

 

к.

Выписывающіе

 

всѣх!

 

сочинепій

 

по

 

экземпляру,

 

или

 

од-

вого

 

сочиненія

 

пять

 

экз,,

 

за

 

пересылку

 

не

 

платятъ.

Редактор!

 

протоі в р е В

 

А.

 

Иваном.

Дозволено

 

цензурою

 

28

 

Марта

 

1878

 

года

Типографія

 

Н.

 

И.

 

Соколова,

 

ві

 

Тулѣ.


