
ШІІ

 

годъ

 

изданія. XXXII

 

годъ

 

изданія.

ТВЕРСКІЯ
шіршаыш

 

вдшті.
8

 

декабря

 

1908

 

года.

да* 1 ""

   

.

        

. '

 

'.

   

■

 

і^чвв;

Ч
быходятъ

 

еженедельно

ПО

 

ПОНЕДѢЛЬНИКАМЪ.

годовля

 

ньнл:

Безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

 

50

 

k.
Съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

50

 

к.

150.

[?
Подписка

 

принимается

ВЪ

 

РЕДАКЦІИ

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

и

у

   

мЪстныхъ

   

благочинныхъ

Й @>ч—_____________

   

,

         

..

    

^.ѵвЕ І



—

 

678

 

—

Епархіальныя

 

распоряжения

 

и

 

извѣстія.

Рукоположены:

 

во

 

діакона

 

— къ

 

церкви

 

села

 

Фешева,

 

Бѣ-

жецкаго

 

уѣзда,— псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Ильгощъ,

 

Бѣжецкаго

уѣзда,

 

Николай

 

Малвинъ,

 

22

 

ноября;

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

 

гор.

Вышняго- Волочка — псаломщикъ

 

той

 

ate

 

церкви

 

Павелъ

 

Бого-

явленскт,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи,

 

21

 

ноября.

Ѳпрсдѣлеііы:

 

согласно

 

прошенію,

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

церкви

 

села

 

Будова,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда,—

 

псаломщикъ

 

села

Покровскаго-Казенваго,

 

Старицкаго

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Молдинскій,

3

 

декабря;

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

Успенскому

 

собору

 

гор ѵ

Ржева— бывшій

 

діаконъ

 

Преображенскаго

 

собора

 

гор.

 

Торжка

 

Ва-

силій

 

Богдановъ,

 

3

 

декабря.

Отрѣшеоъ

 

отъ

 

поаломщическаго

 

мѣста

 

Успснскаго

 

собора

гор.

 

Ржева —діакопъ

 

Іоаннъ

 

Травннъ

 

опредѣленіемъ

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства,

 

отъ

 

21

 

октября.

Исключается

 

изъ

 

списковъ

 

псаломщикъ

 

села

 

Кавы,

 

Ново-

торжскаго

 

уѣзда,

 

А

 

Зпгорскгй,

 

за

 

поступлепіемъ

 

его

 

канцеляр-

скимъ

 

служителемъ

 

въ

 

Тверскую

 

казенную

 

палату,

 

26

 

ноября.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

состоявшимся

 

13—
18

 

ноября. 1908

 

г.,

 

духовный

 

слѣдователь

 

3

 

округа

 

Вышиеволоц-

каго

 

уѣзда,

 

священпикъ

 

села

 

Выдропужска

 

Илья

 

Смирновъ

 

уво-

ленъ

 

отъ

 

должности

 

духовнаго

 

слѣдователя.



—

 

679

 

-

Благочинный

 

2

 

округа

 

Еорчевского

 

уѣзда,

 

протоіерей

 

Кимр-

ской

 

Вознесенской

 

церкви

 

Нетръ

 

Ершов»,

 

согласно

 

прошенію,

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

22

 

ноября

 

1908

 

года

 

отъ

 

занимае-

мой

 

пмъ

 

благочиннической

 

должности

 

уволенъ,

 

а

 

въ

 

должности

благочиннаго

 

2

 

округа

 

Корчевского

 

уѣзда

 

утвержденъ

 

иротоіерей

Комрскаго

 

Покровскаго

 

собора

 

Макарій

 

Комаровъ.

Отъ

 

Совѣта

 

Тверского

 

епархіальнаго

 

tackaro
училища.

(О

 

к

 

о

 

н

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е

    

').

j

СПРАВКИ:

По

 

пун.

 

1).

 

Протоколомъ

 

съѣзда

 

духовенства

 

1900

 

года

 

за

Ж

 

20,

 

смѣта

 

по

 

содержание

 

училища

 

въ

 

1900,

 

1901

 

и

 

1902

 

г.г.

съѣ.ідомъ

 

принята

 

полностью;

 

по

 

означенной

 

смѣтѣ

 

жалованье

 

г.

 

на-

шьницѣ

 

училища

 

увеличено

 

съ

 

500

 

р.

 

до

 

600

 

р.

 

въ

 

годъ

 

при

 

гото-

вомъ

 

помѣщеиіи,

 

столѣ

 

и

 

прпслугѣ;

 

въ'означеииой

 

же

 

смѣтѣ

 

имеет-

ся

 

статья

 

на

 

содержаніе

 

лошади

 

и

 

ремонтъ

 

экипажей

 

съ

 

ассигнов-

кой

 

по

 

250

 

р.

 

ежегодно,

 

изъ

 

каковой

 

суммы

 

Совѣть

 

училища,

 

за

невмѣніемъ

 

лошади,

 

выдаетъ

 

г.

 

начальн.щѣ

 

училища,

 

начипая

 

съ

октября

 

мѣсяца

 

1900

 

года,

 

по

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ

 

на

 

разъѣзды

 

по

 

дѣ-

шіъ

 

училища.

Ассигновки

 

въ

 

жалованье

 

г.

 

начальницѣ

 

училища

 

600

 

руб.

и

 

на

 

разъѣзды

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ

 

съѣздами

 

духовенства

 

1903,

 

1906

п

 

1907

 

г.г.

 

были

 

принимаемы

 

безъ

 

измѣненія.

Съ

 

1900

 

года

 

стали

 

открываться

 

параллельныя

 

отдѣленія

 

въ

ѵчплищѣ.

При

 

открытіи

 

параллельныхъ

 

классовъ

 

въ

 

Тверской

 

духовной

семпнаріи

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

1882

 

года

 

ректору

 

семинаріи

назначено

 

добавочное

 

содержаніе

 

за

 

каждый

 

параллельный

 

классъ.

')

 

См.

 

Тв.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1908

 

г.

 

№

 

49.



—

 

680

 

—

На

 

протоколѣ

 

съѣзда

 

духовенства

 

1907

 

года

 

за

 

№

 

24

 

резолю-

ція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

24

 

августа,

 

послѣдовала

 

та-

ковая:

 

«Не

 

могу

 

умолчать

 

о

 

еенормальномъ,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

матеріальномъ

 

положеніи

 

начальницы

 

заведенія.

 

Она,

 

насколько

мнѣ

 

извѣстно,

 

при

 

громадномъ

 

увеличепіп

 

числа

 

восгіитанницъ

и

 

двойиомъ

 

противъ

 

подобныхъ

 

заведеній

 

трудѣ,

 

остается

 

при

одинаковомъ

 

съ

 

другими

 

жалованьѣ>...,

По

 

пун.

 

4).

 

Совѣтъ

 

училища

 

журнальнымъ

 

постановленіемъ

своимъ,

 

отъ

 

1

 

декабря

 

1905

 

года

 

за

 

№

 

34,

 

представляя

 

емѣту

 

по

оборудованію

 

и

 

содержание

 

7

 

класса,

 

иснрашивалъ

 

у

 

съѣзда

 

ду-

ховенства

 

въ

 

жалованье

 

преподавателямъ

 

7

 

класса

 

по

 

60

 

р.

 

за

недѣльный

 

урокъ,

 

безъ

 

учета

 

образовательнаго

 

ценза,

 

каковую

смѣту

 

сьѣздъ

 

духовенства

 

1906

 

года

 

протоколомъ

 

своимъ

 

за

<№

 

30

 

и

 

прпнялъ.

На

 

1908— 9

 

учебный

 

годъ

 

уроки

 

природовѣдѣнія

 

распредѣле-

ны

 

между

 

двумя

 

преподавателями:

 

кандидатомъ

 

богословія

 

Неклю-

ковымъ

 

(5

 

урок.)

 

и

 

окончившимъ

 

Московской

 

учительскій

 

пнститутъ

Павловымъ

 

(8

 

урок.,

 

изъ

 

нихъ

 

3

 

въ

 

7

 

клас.

 

Жури.

 

Сов.

 

1908

 

г.

отъ

 

10

 

сентября

 

за

 

«N°

 

35).

Павловъ

 

въ

 

1906

 

году

 

былъ

 

приглашенъ

 

Совѣтомъ

 

училяща

(журн.

 

№

 

31)

 

на

 

три

 

урока

 

по

 

природовѣдѣнію

 

въ

 

7

 

классъ,

 

съ

оплатою

 

по

 

60

 

р.

 

за

 

урокъ

 

(журн.

 

Сов.

 

Ж

 

35).

Со

 

введеніемъ

 

ириродовѣдѣнія

 

въ

 

1907

 

году

 

въ

 

другихъ

 

клас-

сахъ,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

23

 

августа— 5

 

сентября

1907

 

года

 

за

 

№

 

5077,

 

преподавателю

 

природовѣдѣнія

 

Павлову

было

 

предложено

 

Совѣтомъ

 

училища

 

(журн.

 

Л?

 

40,

 

1907

 

г.)

 

занять

ихъ

 

съ

 

платою

 

по

 

50

 

р.

 

за

 

урокъ.

Въ

 

дѣлахъ

 

Совѣта

 

имѣется

 

отношеніе

 

директора

 

Тверской

гимназіи,

 

отъ

 

16

 

октября

 

сего

 

года

 

за

 

«№

 

1408,

 

гдѣ

 

сказано,

 

что

бывшій

 

преподаватель

 

Тверской

 

гимназіи

 

надворный

 

совѣтнпкъ

 

А.
П.

 

Павловъ

 

за

 

уроки

 

природовѣдѣнія

 

въ

 

младшихъ

 

трехъ

 

клас-

сахъ

 

гимназіи

 

получалъ

 

вознагражденія

 

изъ

 

оклада

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ



—

 

681

 

-

за

 

урокъ

 

и

 

UO

 

10

 

р.

 

въ

 

годъ

 

дополиительныхъ,

 

также

 

за

 

каждый

урокъ.

Изъ

 

отчетовъ

 

о

 

состояиін

 

Ржевскаго

 

епархіальнаго

 

.женскаго

училища

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

отвошеніи

 

за

 

190 2/3 ,

 

3/ 4 '

Ѵб

 

[І

 

Ѵб

 

учебные

 

годы

 

видно,,

 

что

 

уроки

 

преподавателей

физики

 

П.

 

Воробьева

 

и

 

Д.

 

Жандармова,

 

окончившихъ

 

Московскій

учительскій

 

институтъ,

 

оплачивались

 

по

 

50

 

р.

 

за

 

урокъ

 

(см.

 

Тверск.

Епарх.

 

Вѣдом.

 

за.

 

1904

 

г.

 

стр.

 

374,

 

1905

 

г.

 

стр.

 

283,

 

1906г.

стр.

 

122

 

и

 

1907

 

г.

 

стр.

 

171).

Въ

 

отчетѣ

 

ревизора-члена

 

учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Си-

подѣ

 

коллежскаго

 

ассесора

 

Ф.

 

Н.

 

Бѣлявскаго

 

о

 

ревпзіи

 

училища

въ

 

1906 — 7

 

учебномъ

 

году

 

сказано:

 

«Для

 

преподаванія

 

природо-

вѣдѣнія

 

и

 

гигіены

 

приглашены

 

Совѣтомъ

 

училища

 

особые

 

спеціа-

зисты.

 

Природовѣдѣніе

 

читаетъ

 

окончпвшій

 

курсъ

 

въ

 

Московскомъ

учительскомъ

 

институтѣ,

 

бывшій

 

учитель

 

городского

 

училища

Арсеній

 

Павловъ;

 

въ

 

немъ

 

виденъ

 

преподаватель

 

опытный,

 

пре-

красно

 

знающіи

 

предметъ>.

Въ

 

смѣтѣ

 

1900

 

года,

 

принятой

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

теку-

щего

 

года

 

(прот.

 

№

 

20),

 

учптельницѣ

 

рукодѣлія

 

назначено

 

въ

шовавье

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

1901

 

г.

 

(прот.

А?

 

4)

 

установлена

 

другая

 

должность

 

учительницы

 

рукодѣлія

 

съ

шованьемъ

 

въ

 

240

 

р.

 

въ

 

годъ

 

при

 

готовой

 

квартирѣ,

 

столѣ

 

и

врислугѣ

 

для

 

обоихъ

 

учительнпцъ

 

рукодѣлія.

Изъ

 

таблицы,

 

приложенной

 

къ

 

докладу

 

г.

 

начальницы

 

учили-

ща,

 

видно,

 

что

 

учительницами

 

рукодѣлія

 

за

 

1907 — 8

 

учебн.

 

годъ

выработано

 

одежды

 

и

 

бѣлья

 

въ

 

рукодѣльной

 

училища

 

сверхъ

 

уро-

ком,

 

рукодѣлія

 

всего

 

на

 

сумму — 1391

 

р.

 

88

 

к.

По

 

пун.

 

5).

 

Согласно

 

оиредѣленію

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

23

 

ав-

густа — 5

 

сентября

 

1907

 

года

 

за

 

№

 

5077,

 

на

 

долю

 

новыхъ

 

язы-

ки,

 

отведено

 

42

 

недѣлыіыхъ

 

урока

 

съ

 

октября

 

1907

 

года,

 

а

 

до

ІШаннаго

 

времени

 

новые

 

языки—

 

французскій

 

и

 

нѣмецкій

 

пре-

давались

 

въ

 

количествѣ

 

24

 

недѣльпыхъ.



—

 

682

 

—

До

 

1-го

 

октября

 

1907

 

года

 

учительницамъ

 

новыхъ

 

языковъ

Совѣтъ

 

училища

 

уплачивалъ

 

изъ

 

разсчета

 

360

 

руб.

 

за

 

24

 

урока.

Журнальнымъ

 

опредѣленіемъ

 

Совѣта

 

училища,

 

отъ

 

27

 

сен-

тября

 

1907

 

года

 

за

 

Л?

 

40,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Высокопреосвя-

щевствомъ,

 

единогласно

 

постановлено

 

преподавательницамъ

 

новыхъ

языковъ

 

повысить

 

плату

 

до

 

650

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

за

 

42

 

урока;

 

въ

1907

 

году

 

учительницамъ

 

новыхъ

 

языковъ

 

уплачено

 

431

 

руб.

91

 

коп.

Изъ

 

экономическихъ

 

отчетовъ

 

училища

 

видно,

 

что

 

платы

 

съ

воспитанницъ

 

за

 

новые

 

языки

 

поступило:

Въ

 

1902

 

г. -336

 

р.,

 

1903

 

г.- 356

 

р.,

 

1904

 

г.- 304

 

р.

50

 

к.,

 

1905

 

г.— 259

 

р.

 

50

 

к.,

 

1906

 

г. -229

 

р.

 

и

 

въ

 

1907

 

г.

—243

 

руб.

Экстренный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

1907

 

года,

 

августа

 

2

 

дня,

при

 

обсужденіи

 

вопроса

 

объ

 

увеличены

 

вознагражденія

 

учитель-

ницамъ

 

новыхъ

 

языковъ

 

въ

 

училищѣ

 

постановил!.:

 

«рѣшеніе

 

сего

вопроса

 

отклонить

 

до

 

слѣдующаго

 

очереднаго

 

съѣзда,

 

сдѣлавъ

 

его

предметомъ

 

предварительнаго

 

обсужденія

 

на

 

благочинническихъ

съѣздахъ>

 

(протоколъ

 

№

 

26).

Съ

 

каждой

 

воспитанницы,

 

жалающей

 

обучаться

 

французскому

или

 

нѣмецкому

 

языку,

 

взимается

 

плата

 

по

 

3

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

за

каждый

 

языкъ.

Въ

 

числѣ

 

дѣлъ

 

Совѣта

 

значится:

 

<Составленіе

 

годовой

 

смѣ-

ты

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

>,

 

(Уст.

 

Епарх.

 

женск.

 

училища

 

§

 

24
п.

 

11).

Во

 

пун.

 

8).

 

Въ

 

протоколѣ

 

съѣзда

 

духовенства,

 

отъ

 

28

 

ав-

густа

 

1907

 

пда

 

за

 

«N»

 

23,

 

сказано:

 

с

 

Тверской

 

епархіальный
съѣздъ

 

духовенства

 

слушалъ

 

представление

 

Совѣта

 

училища

 

объ
увеличеніи

 

содержанія

 

воспитательницамъ

 

старш.

 

до

 

420

 

руо.

остальнымъ

 

до

 

300

 

руб.

 

и

 

ихъ

 

помощницамъ

 

до

 

180

 

р.

 

въ

 

годъ.

Такое

 

ходатайство

 

Совѣта

 

вызывается

 

сознаніемъ

 

важнаго

 

значе-

нія

 

должности

 

воспптательницъ

 

въ

 

училищѣ,

 

ихъ

 

тяжелымъ,

 

отвѣт-



—

 

683

 

—

етвеннымъ

 

трудомъ,

 

и

 

желаніемъ

 

совѣта

 

привлечь

 

па

 

эту

 

долж-

ность

 

лучшія

 

силы.

 

He

 

оспаривая

 

доводовъ,

 

приводймыхъ

 

совѣтомъ

училища,

 

енярхіальныіі

 

съѣздъ

 

духовенства

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

не

вмѣетъ

 

возможности

 

удовлетворить

 

его

 

ходатайство,

 

въ

 

виду

 

край-

ней

 

матеріальной

 

необезпеченностп

 

самого

 

духовенства,

 

и

 

согла-

шается

 

на

 

увеличеніе

 

содержанія

 

восиитательницамъ

 

только

 

въ

видѣ

 

неріодическнхъ

 

прогрессивныхъ

 

прибавокъ

 

и

 

то

 

за

 

счетъ

сокращенія

 

штата

 

и

 

упраздненія

 

института

 

помощнпцъ

 

воспита-

телышцъ,

 

что

 

находитъ

 

возмояснымъ

 

сдѣлать

 

безъ

 

ущерба

 

для

дѣла

 

и

 

самый

 

совѣтъ

 

училища;

 

но

 

сокращеиіе

 

это

 

должно

 

быть

предоставлено

 

естественному

 

своему

 

ходу.

 

Іірогрессивиыя

 

прибавки

долл:ны

 

быть

 

чиезъ

 

каждые

 

три

 

года

 

(по

 

30

 

руб

 

)

 

п

 

начинаться

съ

 

суммы

 

180

 

р.

 

для

 

воспитательницъ

 

и

 

240

 

р.

 

для

 

старшей,

предельная

 

же

 

норма

 

ихъ

 

опредѣляется

 

въ

 

360

 

руб.,

 

при

 

этомъ

 

.

пре;кнее

 

ностановлип'е

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

1903

 

года

 

(прот.

№

 

14

 

пуп.

 

9)

 

по

 

сему

 

вопросу

 

настолщимъ

 

съѣздомъ

 

отмѣняётся».

—На

 

семъ

 

протоколѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

24

 

августа

 

1907

 

года,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«

 

Прилагается

съѣзду

 

яснѣе

 

и

 

точнѣе

 

определить

 

право

 

на

 

прибавку

 

жалованья

тѣмъ

 

воспитательницам^

 

которыя

 

прослужили

 

въ

 

училищѣ

 

уясе

нѣсколько

 

лѣтъ».

Совѣтъ

 

училища,

 

заслушавъ

 

означенный

 

протоколъ

 

съѣзда

духовенства,

 

журиальнымъ

 

опредѣленіемъ

 

своимъ,

 

отъ

 

27

 

сен-

тября

 

1907

 

года

 

за

 

Ж

 

40,

 

утвержденвымъ

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенствомъ,

 

постановилъ:

 

<

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

что

 

съѣздъ

 

духовенства,

 

уничтожая

 

должность

 

номощницъ

воспитательницъ

 

и

 

вслѣдствіе

 

этого

 

за

 

болѣе

 

тяжелый

 

и

 

ответ-

ственный

 

трудъ

 

воспитательницъ

 

фактически

 

имъ

 

не

 

увелпчилъ

просимое

 

Совѣтомъ

 

училища

 

содержаніе,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны,

что

 

означенный

 

протоколъ

 

съѣзда

 

духовенства

 

Его

 

Высокопре-

освященствомъ

 

не

 

утверждепъ/

 

Совѣтъ

 

училища

 

счптаетъ

 

необхо-

днмымъ

 

оставить

 

трехъ

 

помотницъ

 

воспитательницъ,

 

двѣ

 

же

должности

 

помощницъ

 

воспитательницъ

 

закрыть,

 

свободную

 

сумму
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по

 

ихъ

 

содержанію

 

пищею

 

и

 

жалованьемъ

 

распределить

 

въ

 

бли-

жайшемъ

 

засѣданіи

 

Совѣта

 

между

 

наличиымъ

 

составомъ

 

воспи-

тательницъ»,

Журналышмъ

 

опредѣленіемъ

 

Совѣта

 

училища,

 

отъ

 

19

 

октября

1907

 

г.

 

за

 

JV°

 

42,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

постановлено:

 

«СвоОдныя

 

суммы

 

отъ

 

двухъ

 

закрытыхъ

 

должно-

стей

 

помощницъ

 

воспитательницъ

 

по

 

ихъ

 

содержанію

 

пищею

 

в

жалованьемъ,

 

въ

 

количестве

 

384

 

р.,

 

расиредѣлить

 

поровну

 

между

наличнымъ

 

составомъ

 

воспитательницъ

 

и

 

ихъ

 

помощницъ,

 

не

 

исклю-

чая,

 

изъ

 

ихъ

 

числа

 

и

 

старшую

 

воспитательницу».

По

 

смѣтамъ,

 

принятымъ

 

съѣздами

 

духовенства

 

1903

 

и

 

1 У06

 

г.г.,

было

 

ассигновано

 

иомощницамъ

 

воспитательницъ

 

въ

 

жалованье

по

 

120

 

руб.

 

и

 

на

 

содержаніе

 

ихъ

 

пищею

 

по

 

72

 

руб.

 

въ

 

годъ

(считая

  

по

 

6

 

р.

  

въ

 

мѣсяцъ)

 

на

 

каледую.

Сумма

 

въ

 

384

 

р.

 

была

 

распределена

 

между

 

13

 

воспитатель-

ницами,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

старшей,

 

и

 

3

 

помощницами.

Въ

 

§

 

41

 

уст.

 

епарх.

 

женск.

 

учил,

 

сказано:

 

«Воспитатель-

ницы

 

избираются

 

начальницею

 

изъ

 

лицъ

 

православнаго

 

исповѣда-

нія,

 

пмеющихъ,

 

•

 

при

 

безукоризненномъ

 

поведеніи.

 

достаточное

образование*...

По

 

пух.

 

10).

 

Въ

 

§

 

19

 

уст.

 

епарх.

 

женск.

 

учил

 

сказано:

«Делопроизводствомъ

 

въ

 

Совете

 

завѣдываетъ

 

одинъ

 

изъ

 

настав-

никовъ

 

училища,

 

или

 

кто-либо

 

изъ

 

лицъ

 

духовиаго

 

или

 

светскаго

звапія,

 

по

 

избранію

 

Совета,

 

утвержденному

 

епархіальнымъ

архіереемъ>.

По

 

сметамъ

 

1907

 

и

 

1908

 

г.г.

 

ассигновапо

 

въ

 

жалованье

делопроизводителю

 

240

 

р.,

 

письмоводптелямъ:

 

одному

 

240

 

р.,

 

а

другому

 

180

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

на

 

канцелярскія

 

потребности

 

175

 

руб.
въ

 

годъ.

Журиальнымъ

 

определеніемъ

 

Совета

 

училища,

 

отъ

 

4

 

мая
1907

 

г.

 

за

 

Ш

 

12,

   

утвержденнымъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,
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ассигновано

 

делопроизводителю

  

Совета

 

100

 

руб.

 

за

 

веденіе

 

эко-

иомскихъ

 

книгъ.

По

 

пун.

 

13).

 

Въ

 

§

 

62

 

уст.

 

епарх.

 

женск.

 

учил.

 

сказано :

(Экономъ

 

избирается

 

Училищнымъ

 

Советомъ

 

изъ

 

лицъ

 

духовнаго

в

 

свѣтскаго

 

званія

 

и

 

утверждается

 

епархіальнымъ

 

архіереемъ

 

по

'иредставленію

 

Совета».

Журиальнымъ

 

определеніемъ

 

Совета

 

училища,

 

отъ

 

8

 

іюня

1901

 

года

 

за

 

Л?

 

14,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

постановлено:

 

«На

 

место

 

экономки

 

иметь

 

на

 

будущее

 

время

 

эко-

юма».

 

До

 

указаннаго

 

числа,

 

съ

 

основанія

 

училища,

 

при

 

учп-

шщѣ

 

состояла

 

экономка

 

Е.

 

Плаксина.

На

 

протоколе

 

съезда

 

духовенства

 

1900

 

г.,

 

отъ

 

13

 

іюня

за

 

<N°

 

43,

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

последовала

 

та-

ковая:

 

«Очень

 

жаль.

 

Г.

 

Плаксина

 

по

 

своей

 

весьма

 

полезной

 

дея-

тельности

 

въ

 

многотрудной

 

должности

 

экономки

 

еще

 

неблаго-

устроенная

 

еііархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

заслулшваетъ

 

осо-

баго

 

благовниманія

 

о.о.

 

депутатовъ

 

епархіальнаго

 

съезда.

 

Г.

 

ре-

впзоръ

 

Григоровскій

 

съ

 

особенной

 

похвалой

 

отозвался

 

о

 

г.

 

Плак-

авши,

 

какъ

 

училищной

 

экономке».

Указанная

 

резолюція

 

была

 

пололсена

 

всліідствіе

 

ходатайства

г.

 

Олаксаной

 

о

 

выдаче

 

ей

 

пособія

 

изъ

 

суммъ

 

эмеритальной

 

кассы.

Съ

 

30

 

августа

 

1901

 

г.

 

по

 

10

 

апреля

 

1907

 

г.

 

доляшооть

эконома

 

занимали

 

о.о.

 

діаконы.

Въ

 

заседаніи

 

Совета

 

училища

 

2

 

ноября

 

1907

 

г.

 

заслушано

было

 

заявленіе

 

г.

 

начальницы

 

училища

 

В.

 

В.

 

Иванчиной

 

сле-

іующаго

 

содержанія:

«Согласно

 

постановленію

 

Совета

 

училища

 

отъ

 

3

 

апреля

 

сего

Щ

 

о

 

донущеніи

 

къ

 

должности

 

эконома

 

училища

 

хозяйки

 

послѣд-

мго

 

Э.

 

Г.

 

Летте,

 

считаю

 

нужнымъ

 

заявить

 

Совету

 

следующее:

Пущенная

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

эконома

 

Э.

 

Летте

 

оказа-

ть

 

вполне

 

способной

 

къ

 

указанной

 

доллиюсти— какъ

 

само

 

хо-

зяйство,

 

такъ

 

и

 

книги

 

вела

 

более

 

добросовестно

 

и

 

систематичнее,
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чемъ

 

предыдущіе

 

экономы;

 

при

 

ней

 

ведется

 

и

 

контроль

 

надъдц

ствіямп

 

прислуги

 

и

 

учетъ

 

продуктов^

 

более

 

правильный,

 

ч

это

 

было

 

раньше

 

и

 

съ

 

внешней

 

стороны

 

гораздо

 

чище.

 

А

 

потому

прошу

 

Советь

 

училища

 

учредить

 

должность

 

экономки

 

въ

 

учи-І
лище,

 

утвердивъ

 

Э.

 

Летте

 

въ

 

этой

 

должности».

 

По

 

означенному

заявленію

 

состоялось

 

следующее

 

постановленіе

 

Совета:

 

«Согласие

заявленію

 

г.

 

начальницы

 

училища

 

В.

 

В.

 

Иканчиной,

 

учредить

 

и

училище

 

должность

 

экономки

 

вместо

 

эконома

 

п

 

утвердить

 

въ

 

озна-

ченной

 

доллшости

 

Э.

 

Летте

 

>.

 

Постановлрніе

 

это

 

утверждено

 

Его

Высокопреосйященствомъ

 

10

 

ноября

 

1907

 

г.

 

(журн.

 

Совѣта

 

on

2

 

ноября

  

1907

 

года

 

за

 

ЛЕ

 

44).

Журиальнымъ

 

определеніемъ

 

Совета

 

училища,

 

отъ

 

16

 

сев'

тября

 

1908

 

г.

 

за

 

№

 

36,

 

постановлено:

 

«Рвшеніе

 

вопроса

 

о

 

томъ

кто

 

долженъ

 

занять

 

свободную

 

должность

 

экономки

 

— экономка

или

 

экономъ

 

въ

 

сапе

 

діакона,

 

передать

 

на

 

обсужденіе

 

епархіаль

наго

 

съезда

 

духовенства >.

 

На

 

означенное

 

постановленіе

 

послѣдо-

вала

 

резолюція

 

Преосвященнейшаго

 

Епископа

 

Александра,

 

оті

20

 

сентября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

3403,

 

следующаго

 

содержанія:

«Решеніемъ

 

вопроса

 

объ

 

экономе

 

не

 

следуетъ

 

утруждать

епарх.

 

съѣздъ.

 

На

 

основаніп

 

§

 

62

 

уст.

 

епарх.

 

женск.

 

училища

этотъ

 

вопросъ

 

обсуждать

 

и

 

решать

 

(обязательно— самостоятельно)

долженъ

 

только

 

самъ

 

Училищный

 

Советъ,

 

а

 

не

 

съезіъ

 

духо-

венства».

По

 

кухоннымъ

 

книгамъ

 

за

 

три

 

мвсяца — сентябрь,

 

октябрь!

ноябрь,

 

когда

 

бываетъ

 

полный

 

комплектъ

 

лшвущпхъ

 

въ

 

интернате

воспитанницъ,

 

расходъ

 

главныхъ

 

продуктовъ

 

потребленія

 

за

1905,

  

1906,

 

1907

 

г.г.

 

и

 

за

 

сентябрь

 

1900

 

г.

 

выражается

Сентябрь.

          

Сахаръ.

             

Чай.

    

Ржаная

 

мука.

    

Крупчатка.

П.

    

Ф.

          

П.

    

Ф.

        

П.

    

Ф.

          

П.

   

Ф.

1905

   

г.

                

51

     

10

        

—

     

39

      

200

     

18

      

245

    

18
1906

   

г.

                

51

     

14

           

1

     

—

       

204

     

38

      

251

    

15
1907

   

г.

                

30

    

11

         

—

    

28

       

168

    

13

      

210

    

-

1908

   

г.

                

38

     

24

        

—

    

30

         

94

    

—

       

133

    

11
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Октябрь. Сахаръ.

П.

    

Ф.

Чай.

П.

    

Ф.

Ржаная

П.

мука.

Ф.

Крупчатка

П.

    

Ф.

1905

 

г. 73

    

35 1

      

5 241 18 249

    

30

1906

 

г. 62

      

2 1

      

6 213 24 307

    

20

1907

 

г. 41

    

23 —

    

27 197 12 264

    

17

Ноябрь. Сахаръ.

П.

    

Ф.

Чай.

П.

    

Ф.

Рл;аная

П.

мука.

Ф.

Крупчатка

П.

    

Ф.

1905

 

г. 73

    

25 1

      

2 231 18 257

     

10

1906

 

г. 62

    

29 1

      

5 186 36 283

      

5

1907

 

г. 36

    

37 —

    

17 162 30 266

      

1

Въ

 

1905

 

и

 

1906

 

г.г.

 

на

 

должности

 

эконома

 

состояли

 

діа-

коны,

 

а

 

съ

 

середины

 

апреля

 

1907

 

г.

 

состояла

 

экономка.

 

Коли-

чество

 

жпвгаихъвъ

 

интернате

 

воспитанницъ

 

въ

 

указанные

 

ме-

сяцы

 

разнилось

 

незначительно,

 

хотя

 

ежегодно

 

увеличивалось

приблизительно

 

на

 

7

 

человѣкъ.

Изъ

 

таблицы

 

расходовъ

   

по

 

дому

 

за

   

190.6

 

и

 

1907

 

г.г.

 

зна-

чатся:

Керосина.

                  

Мыла.

                

Соды.

П.

    

Ф.

                   

П.

    

Ф.

                

П.

    

Ф.

1906

 

г. 913 12 129 — 125

    

37

1907

 

г. 891 — 116 33 50

    

16

Въ

 

уставе

 

епарх.

 

женскаго

 

училища

 

сказано:

§

 

13.

 

«Епархіалыгое

 

женское

 

училище

 

вверяется

 

иопеченію

иѣстнаго

 

духовенства».

§

 

15.

 

«Наблюденіе

 

за

 

благосостояніемъ

 

училища

 

духовен-

ство

 

имѣетъ

 

чрезъ

 

избираемыхъ

 

пмъ

 

членовъ

 

У чилищнаго

 

Совета».

§

 

62.

 

«Экономъ

 

избирается

 

Училищнымъ

 

СовЪтомъ

 

изъ

 

лицъ

духовнаго

 

и

 

светскаго

 

званія

 

и

 

утверждается

 

въ

 

должности

 

епар-

ііальнымъ

 

архіереемъ,

 

по

 

представленію

 

Совета».
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§

 

69.

 

«Ближайшія

 

въ

 

разныхъ

 

случаяхъ

 

указанія

 

по

 

своей

обязанности

 

экономъ

 

пплучаетъ

 

отъ

 

начальницы

 

и

 

исполняетъ

 

ея

требованія,

 

продлагаемыя

 

на

 

основаиіи

 

сего

 

устава».

Въ

 

онределеніи

 

Свят.

 

Синода,

 

отъ

 

30

 

іюля — 10

 

сентября!
1893

 

г.

 

за

 

№

 

2075,

 

сказано:

 

Св.

 

Синодъ

 

прпзналъ

 

необходи-І
мымъ

 

поручить

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

разъяснить

 

пред-І
седателямъ

 

Советовъ,

 

что

 

«имъ,

 

какъ

 

старѣйшимъ

 

представвте-І
лямъ

 

духовенства,

 

иопеченію

 

коего

 

вверены

 

епархіальныя

 

жев-

скія

 

училища

 

(§

 

13

 

учил.

 

уст.),

 

хотя

 

и

 

предоставляется

 

право

иепосредственнаго

 

наблюденія

 

за

 

благосостояніемъ

 

училища

 

какъ

по

 

хозяйственной,

 

такъ

 

и

 

но

 

учебно-воспитательной

 

части,

 

при]
чемъ

 

они

 

могутъ

 

посещать

 

уроки

 

преподавателей

 

и

 

вечернія

 

за-

нятая

 

воспитанницъ,

 

однако

 

же

 

при

 

этомъ

 

они

 

должны

 

воздержи-

ваться

 

отъ

 

выраженія

 

своихъ

 

замечаній

 

и

 

сужденій

 

и

 

не

 

дѣлать

какихъ-либо

 

единоличныхъ

 

распоряженій

 

но

 

училищу».

Въ

 

циркулярномъ

 

отношеніи

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

къ

 

епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

отъ

 

20

 

іюня

 

19"0l

 

года,

 

по

вопросу

 

о

 

разъясиеніи

 

правъ

 

и

 

обязанностей

 

начальницъ

 

женсшъ

епархіальныхъ

 

училищъ

 

и

 

председателей

 

совета

 

оныхъ

 

сказано:

«Личное

 

вмешательство

 

председателя

 

во

 

внутреннюю

 

жизнь

 

учи-

лища,

 

влекущее

 

за

 

собою

 

ослабленіе

 

авторитета

 

начальницы,

является

 

со

 

стороны

 

председателя

 

превышеніемъ

 

предоставлен-

ныхъ

 

ему

 

уставомъ

 

правъ.

 

Такое

 

превышеніе

 

производить

 

то,

что

 

уиравленіе

 

женскимъ

 

училищемъ

 

фактически

 

переходить

 

отъ

начальницы

 

къ

 

председателю,

 

что

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случае

 

ие

 

мо-

жетъ-быть

 

тероимо».

Ьъ

 

пун.

 

13

 

и

 

по

 

пун.

 

14.

 

Въ

 

протоколе

 

съезда

 

духовен-

ства

 

1907

 

года

 

отъ

 

23

 

августа

 

за

 

Л

 

27

 

сказано:

 

«Тверской
епархіалыіый

 

съездъ

 

духовенства

 

слушалъ

 

представленіе

 

Совѣта

Тверского

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

о

 

необходимости

 

уне-

личенія

 

содержанія:

 

эконому

 

училища

 

до

 

360

 

руб.,

 

его

 

помощ-

нику

 

до

 

180

 

руб.,

   

кастелянше

 

до

 

300

 

руб.

   

Не

 

входя

 

въ

 

опре-
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дѣленіе

 

круга

 

обязанностей

 

служащихъ

 

училища

 

и

 

распределеніе

лежду

 

ними

 

занятій

 

и

 

предоставляя

 

сделать

 

это

 

совету

 

училища,

съѣздъ

 

духовенства

 

постановилъ:

 

на

 

содержаніе

 

прислуги

 

училища

ассигновать

 

такую

 

сумму,

 

которая

 

среднимъ

 

числомъ

 

ежегодно

расходовалась

 

советомъ

 

училища

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

по

 

трехлет-

ки

 

ея

 

сложности» —На

 

семъ

 

протоколе

 

резолюція

 

Его

 

Высоко-

преосвященства,

 

отъ

 

24.

 

августа

 

1907

 

года,

 

последовала

 

тако-

вая:

 

«Согласенъ».

На

 

основаніи

 

указаннаго

 

протокола

 

Советомъ

 

училища

 

была

избрана

 

Коммиссія

 

изъ

 

г.

 

начальницы

 

училища

 

В.

 

В.

 

Иванчиной,

шначея

 

совета

 

священника

 

Н.

 

Вологодскаго

 

и

 

и.

 

д.

 

делопроиз-

водителя

 

Совета

 

священника

 

Н.

 

Сабинина

 

для

 

разверстки

 

жало-

инья

 

прислуге

 

училища,

 

эконому,

 

его

 

помощнику

 

и

 

кастелянше

Набранная

 

Коммиссія,

 

сделавъ

 

подсчетъ

 

суммъ

 

ежегоднаго

[іасходованія

 

Советомъ

 

училища

 

въ

 

1904,

 

1905

 

и

 

1906

 

гг.

 

на

шованье

 

прислуге

 

училища,

 

эконому,

 

его

 

помощнику

 

и

 

касте-

іяншѣ,

 

нашла,

 

что

 

въ

 

среднемъ,

 

по

 

трехлетней

 

сложности,

 

рас-

щовалось

 

въ

 

жалованье

 

означеннымъ

 

лицамъ

 

4536

 

руб.

 

50

 

к.,

иемъ

 

и

 

доложила

 

Совету

 

училища.

Советъ

 

училища

 

журиальнымъ

 

определеніемъ

 

своимъ,

 

отъ

!

 

ноября

 

1907

 

года

 

за

 

№

 

44,

 

утверлгденнымъ

 

Его

 

Высокопре-

ивященствомъ,

 

постановилъ

 

«сумму,

 

въ

 

количестве

 

4536

 

руб.

50

 

коп.,

 

на

 

удовлетвореніе

 

жалованіемъ

 

въ

 

продолженіе

 

года:

 

при-

слуги

 

училища,

 

экономки,

 

ея

 

помощницы

 

и

 

кастелянши

 

признать

достаточной.

 

Вышеозначенную

 

сумму

 

распределить

 

следующимъ

образомъ:

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ

 

кастелянше,"

 

300

 

р.

 

экономке,

 

200

 

р.

и

 

помощнпцб,

 

100

 

р.

 

канцеляріи

 

за

 

веденіе

 

экономскихъ

 

книгъ

'3636

 

руб.

 

50

 

к.

 

прислуге

 

училища».

По

 

пун.

 

14).

 

Советъ

 

училища

 

3

 

іюля

 

1907

 

года

 

слушалъ

Швленіе

 

г.

 

начальницы

 

училища

 

В.

 

В.

 

Иванчиной

 

о

 

томъ,

 

что

Ы

 

пе

 

считаетъ

 

возможнымъ

 

оставить

 

на

 

службе

 

кастеляншу

рюву

 

и

 

ея

 

помощницу

 

въ

 

виду

 

недобросовестнаго

 

веденія

 

ими



—

 

690

дела,

 

следствіемъ

 

чего,

 

по

 

проверке

 

белья,

 

оказалась

 

масса

 

про-

павшаго

 

т\,

 

не

 

смотря

 

на

 

значительный

 

расходъ

 

мыла,

 

бѣлье

 

ста-

ралось

 

отвратительно,

 

и

 

постановилъ:

 

«Предложить

 

кастелянш!

Хрпповой

 

дать

 

объяспеиіе

 

относительно

 

пропажи

 

белья

 

и

 

о

 

тимъ

что,

 

не

 

смотря

 

на

 

значительные

 

расходы

 

мыла,

 

белье

 

прачками

стиралось

 

отвратительно».

 

Означенное

 

постановленіе

 

Совѣта

 

ут-

верлідено

 

10

 

тюля

 

1907

 

года

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ.

 

(Жур-

валъ

 

Совета

 

Н

 

20,

 

1907

 

года).

11о

 

пуп.

 

15).

 

На

 

наемъ

 

діакона

 

для

 

служенія

 

въ

 

училищ-!
ной

 

церкви

 

ассигновано

 

72

 

pj6.

 

въ

 

годъ

 

журиальнымъ

 

постанови

леніенъ

 

Совета

 

училища,

 

отъ

 

4

 

мая

 

19и7

 

года

 

за

 

Ш

 

12,

 

утвер-

жденнымъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ.

По

 

выслушаніи

 

вышеизложеннаго

 

Советъ

 

Тверского

 

епар-

хіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

единогласно

 

пришелъ

 

къ

 

следующему:

По

 

пун.

 

1).

 

Въ

 

виду

 

открытія

 

съ

 

1900

 

г.

 

параллельныхі

классовъ

 

въ

 

училйщѣ

 

и

 

увеличившагося

 

вдвое

 

интерната

 

послѣд-

няго,

 

дошедшаго

 

въ

 

1908

 

г.

 

до

 

430

 

воспитанницъ,

 

и

 

пропор-

ціонально

 

этому

 

усугубившемуся

 

труду

 

начальницы,

 

Советъ

 

по-

становилъ

 

оставить

 

прежнее

 

вознагражденіе

 

начальнике

 

училища

въ

 

сумме

 

600

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

60

 

руб.—

 

на

 

разъезды

 

при

 

готовой

квартире,

 

столе

 

п

 

прислуге.

По

 

пун.

 

4).

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

повышенный

 

условія

работы

 

преподавателей

 

7

 

класса,

 

Советъ

 

рѣшилъ

 

остаться

 

при

преяшемъ

 

постановленіи

 

съезда

 

(прот.

 

1906

 

г.

 

Кг

 

30)

 

о

 

шести-

десятирублевомъ

 

поугочномъ

 

вознагражденіи

 

преподавателямъ

 

7

 

го

класса,

 

независимо

 

отъ

 

пхъ

 

образовательнаго

 

ценза.

Имея

 

въ

 

виду,

 

что

 

уроки

 

по

 

природоведенію

 

распределены

Советомъ

 

между

 

двумя

 

преподавателями— одпимъ

 

съ

 

высший
образовательнымъ

 

цензомъ,

 

другпмъ

 

со

 

спеціальнымъ

 

съ

 

платой
по

 

50

 

р.

 

за

 

годовой

 

урокъ

 

въ

 

шести

 

классахъ

 

и

 

по

 

60

 

руб.

 

вг

7

 

класс/в,

 

Советъ

 

постановилъ

 

не

 

изменять

 

этихъ

 

условій

 

воз-

награжденія

 

по

 

названному

 

предмету,

 

не

 

видя

 

для

 

этого

 

никакого



-

 

691

 

—

кноваиія,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

пто

 

зпнятія

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

учебпомъ

 

году

вача.іпсь

 

при

 

прёжвемъ

 

порядкѣ

 

вознагражденія,

 

Вцолнѣ

 

согла-

шаясь

 

съ

 

поста вовлевіемъ

 

съѣзда

 

духовенства

 

1901

 

г.

 

за

 

«N°

 

4,

ійторымъ

 

трудъ

 

одной

 

учительницы

 

рукодвлія

 

тогда

 

уже

 

былъ

ірезаанъ

 

съѣздомъ

 

непосилыіымъ,

 

а

 

потому

 

и

 

приглашена

 

была

въ

 

помощь

 

ей,

 

согласно

 

вышеозначеннаго

 

постановляя,

 

вторая

учительница,

 

а

 

также,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

въ

 

настоящее

время

 

внтернатъ

 

еще

 

болѣе

 

увеличился,

 

а

 

съ

 

нймъ

 

увеличился,

несомнѣнно,

 

и

 

трудъ

 

обѣихъ

 

учительницъ,

 

отдающпхъ

 

и

 

впѣуроч-

ное

 

время

 

на

 

пользу

 

училища,

 

принося

 

втамъ

 

несомнѣнную

 

эко-

воміго

 

послѣднему,

 

въ

 

суммѣ

 

около

 

1400

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

Совѣтъ

постановилъ

 

остаться

 

при

 

прежнихъ

 

условіяхъ

 

работы

 

и

 

воз-

награждения

 

учительницамъ

 

рукодѣлія — старшей

 

300

 

р.,

 

младшей

240

 

р.

 

въ

 

годъ

 

при

 

готовой

 

квартирѣ,

 

столѣ

 

и

 

прислугв.

Имѣя

 

въ

 

виду

 

серьезный

 

и

 

отвѣтственный

 

трудъ

 

преподава-

телей,

 

увеличившійся

 

съ

 

расширеніемъ

 

программъ,

 

по

 

исправле-

нію

 

письменныхъ

 

работъ,

 

Совѣтъ

 

постановилъ

 

оставить

 

прежнюю

ассигновку

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

въ

 

суммѣ

 

292

 

руб.

По

 

пун.

 

б).

 

Принимая

 

во

 

внвманіе

 

постановлена

 

экстрен-

наго

 

съѣзда

 

духовенства

 

сего

 

года

 

о

 

прекращеніи

 

практиковавша-

гося

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

ряда

 

лѣтъ

 

добавочнаго

 

вознагражденія

 

изъ

общеепархіальныхъ

 

средствъ

 

преподавателыіицамъ

 

новыхъ

 

язы-

ковъ

 

и,

 

не

 

считая

 

возможпымъ

 

на

 

получаемую

 

съ

 

воспнтанпицъ

плату

 

въ

 

250 — 300

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

найти

 

желающихъ

 

преподава-

тельницъ

 

на

 

42

 

недѣльныхъ

 

урока,

 

Совѣтъ

 

постановилъ

 

прекра-

тить

 

преподаваніе

 

новыхъ

 

языковъ

 

въ

 

училищѣ

 

съ

 

1

 

января

19U9

 

г.;

 

но

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

несомнѣнную

 

пользу

 

отъ

 

изучены

новыхъ

 

языковъ

 

в

 

взаимное

 

неудобство

 

какъ

 

для

 

учащихъ,

 

такъ

в

 

для

 

учащихся,

 

прекратить

 

завятія

 

но

 

этимъ

 

предметамъ

 

въ

срединѣ

 

учебнаго

 

года,

 

Совѣтъ

 

постановилъ

 

ходатайствовать

предъ

 

его

 

Высоконреосвященствомъ

 

объ

 

оказаніи

 

помощи

 

Совѣту

во

 

вторую

 

половину

 

1908—9

 

учебнаго

 

гооа

 

изъ

 

имѣющихся

 

въ



—

 

692

 

—

распоряженіи

 

Его

   

Высокопреосвященства

 

какихъ-либо

 

благотворн-

тельныхъ

 

капиталовъ.

Далѣе,

 

Совѣтъ

 

училища

 

не

 

считаетъ

 

возможнымъ

 

принять

на

 

себя

 

дополнительные

 

расходы

 

по

 

пренодаванію

 

новыхъ

 

язы-

ковъ

 

въ

 

1908

 

г.,

 

возложенные

 

на

 

него

 

съѣздомъ

 

сего

 

года,

 

таьъ

какъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

Совѣтъ

 

былъ

 

ноставлепъ

 

въ

 

тяжелую

необходимость

 

требованіемъ

 

учебнаго

 

Комитета

 

увеличить

 

количе-

ство

 

уроковъ

 

по

 

новымъ

 

языкамъ

 

съ

 

24

 

до

 

42,

 

что

 

пе

 

было

извѣстно

 

съѣзду

 

духовенства

 

1907

 

года.

По

 

пун.

 

6)-

 

Въ

 

виду

 

неоднократныхъ

 

заявленій

 

со

 

стороны

Совѣта

 

на

 

повысившійся

 

для

 

воспитательницъ

 

трудъ

 

въ

 

интер-

нат*

 

училища,

 

съ

 

его

 

расширеніемъ,

 

Совѣтъ

 

постановилъ

 

при-

знать

 

непріемлемымъ

 

дальнѣйшее

 

сокращеніе

 

штата

 

помощницъ

воспитательницъ

 

и

 

уменыпенія

 

всему

 

воспитательному

 

персоналу

жалованья.

Что

 

же

 

касается

 

пожеланія

 

съѣзда

 

предоставить

 

мѣста

 

вос-

питательницъ

 

дочерямъ

 

духовенства

 

Тверской

 

епархіи,

 

то

 

хотя

Совѣтъ

 

и

 

руководствуется

 

этими

 

соображеніями,

 

но

 

не

 

можетъ

ставить

 

въ

 

-

 

зависимость,

 

исключительно,

 

отъ

 

этого

 

частнаго

обстоятельства— общій

 

ходъ

 

и

 

успѣшность

 

воспитательная

 

дѣла

въ

 

училищѣ,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

ограничиваем

 

свой

 

выборъ

 

восппта-

тельницъ

 

только

 

дочерями

 

мѣстнаго

 

духовенства,

 

становясь

 

при

этомъ

 

на

 

вполнѣ

 

законную

 

почву

 

41

 

ст.

 

Уст.

 

Епархіальнаго

женскаго

 

училища.

По

 

пун.

 

10).

 

Вполнѣ

 

соглашаясь

 

съ

 

докладомъ

 

г.

 

началь-

ницы

 

училища

 

относительно

 

дѣлопроизводителя

 

Совѣта,

 

Совѣтъ

училища

 

постановилъ:

 

не

 

выходя

 

изъ

 

ассигнованной

 

оъѣз-

домъ

 

духовенства

 

сего

 

года

 

суммы

 

по

 

содержанію

 

канцеляріи

 

въ

количествѣ

 

820

 

р.,

 

распредѣлпть

 

ее

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

жало-

ванье

 

дѣлопроизводитедю

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

1-му

 

письмоводителю

200

 

руб.

 

2-му—144

 

руб.

 

и

 

на

 

канцелярскіе

 

расходы

 

176

 

руб.

въ

 

годъ.



-

 

693

 

-

По

 

пун.

 

13).

 

Руководствуясь

 

точнымъ

 

указаніемъ

 

§

 

62

Уст.

 

Енарх.

 

женск.

 

учил.,

 

предоставляющемъ

 

Совѣту

 

имѣть

 

эко-

нома

 

или

 

экономку

 

изъ

 

духовнаго

 

или

 

свѣтскаго

 

званія,

 

и

 

имѣя

въ

 

виду,

 

что

 

таковыя

 

являются,

 

согласно

 

§

 

69

 

Устава,

 

ближай-

шими

 

и

 

непосредственными

 

сотрудницами

 

начальницы,

 

Совѣтъ

постановилъ

 

остаться

 

при

 

существующемъ

 

нынѣ

 

порядкѣ

 

и

вознагражденіи

 

какъ

 

эконбмкѣ,

 

такъ

 

и

 

ея

 

иомощницѣ.

По

 

пун.

 

14).

 

Учитывая

 

тяжелую,

 

черную,

 

невидную

 

работу

кастелянши

 

и

 

этотъ

 

желательный

 

порядокъ,

 

по

 

отзыву

 

началь-

ницы

 

училища,

 

который

 

водворенъ

 

въ

 

бѣльевой

 

съ

 

такимъ

 

тру-

іомъ

 

новой

 

кастеляншей,

 

Совѣтъ

 

постановилъ

 

оставить

 

ка-

стеляншѣ

 

настоящее

 

жалованье

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ

 

при

 

готовой

 

квар-

тирѣ

 

и

 

столѣ.

По

 

пун.

 

15).

 

Совѣтъ

 

желаетъ

 

ассигновку

 

на

 

наемъ

 

діакона 1

сохранить.

  

■ .

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

пышеуказанвыя

 

прибавки:

 

на

разъѣзды

 

г.

 

начальницѣ

 

20

 

р.,

 

двумъ

 

преподавателямъ

 

природо-

вѣдѣаія

 

за

 

10

 

уроковъ

 

въ

 

4

 

и

 

5

 

классахъ

 

150

 

р.;

 

учителю

 

пѣ-

вія

 

и

 

природовѣдѣнія

 

за

 

уроки

 

въ

 

7

 

классѣ

 

75

 

руб.;

 

учительни-

цамъ

 

рукодѣлія

 

60

 

р.;

 

преподавателямъ

 

за

 

чтеніе

 

письменныхъ

работъ

 

42

 

руб ;

 

воспитательницамъ

 

204

 

р.;

 

номощницѣ

 

экономки

80

 

р.;

 

кастеляншѣ

 

156

 

р.

 

и

 

на

 

наемъ

 

діакона

 

72

 

р.,

 

получимъ

сумму

 

въ

 

859

 

руб.,

 

на

 

каковую

 

и

 

повысится

 

проектъ

 

расходной

мгбты

 

на

 

1909

 

годъ.

Означенныя

 

постановленія

 

Совѣтъ

 

считаетъ

 

долгомъ

 

пред-

ставить

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

Па

 

означен номъ

 

іюстановленіи

 

Совѣта

 

училища

 

послѣдовала

[езолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

А«сія,Архіепископа

 

Тверского

 

и

 

Кашинскаго,

 

отъ

 

30

 

октября

 

1908

года,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

«Утверждается.

 

По

 

ст.

 

5

 

недостаю-

щую

 

сумму

 

для

 

покрытія

 

расходовъ

 

но

 

вознаграждение

 

препода -

йтельницъ

 

новыхъ

 

языковъ

 

отнести

 

на

 

благотворительный

 

сборъ
2



—

 

694

 

—

отъ

 

концерта,

 

каковой

 

разрѣшаю

 

устроить

 

въ

 

нынѣпінемъ

 

году.

Предлагаю

 

Совѣту

 

немедленно

 

приступить

 

къ

 

составленію

 

обсто-

ятельной

 

смѣты

 

на

 

1909

 

годъ.

 

Журналъ

 

этотъ

 

напечатать

 

вт,

видѣ

 

моей

 

разолюціп

 

на

 

протоколѣ

 

съѣзда

 

за

 

№

 

46

 

въ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

> .

(Журн.

 

Совѣта

   

Тверского

 

епархіальнаго

  

женскаго

  

училища

отъ

 

27

 

октября

 

1908

 

года

   

за

 

Л

 

42).

 

*

Вѣдомость

 

о

 

кражам,

 

изъ

 

церквей

 

Тверской

 

епархіи

 

денегъ

и

 

церковныхъ

 

вещей

 

въ

 

1908

 

году.

Руб.

   

Е.
1.

   

Церкви

    

села

 

Ново-Васильевскаго,

    

Старицкаго

уѣзда

  

.

       

.

       

. ...... 15-

2.

   

Христорождественской

   

церкви

 

гор.

 

Бѣжецка

   

.

     

18

     

50

3.

    

Церкви

 

села

 

Дягунина,

 

Зубцовскаго

 

уѣзда

      

.

    

1 00

4.

   

Корсунской

 

церкви

 

гор.

 

Кашина

     

.

       

.

                 

50

    

-

5.

   

Церкви

   

пог.

 

Благовѣщенскаго,

 

что

   

при

   

Волгѣ

Ржевскаго

 

уѣзда ........ 1 18

6.

   

Церкви

  

пог.

 

Песочни,

 

Осташковскаго

 

уѣзда

   

.

     

50

    

-

7.

     

Церкви

 

села

 

Шарапова,

 

Калязинскаго

 

уѣзда

  

.

     

15

    

-

8.

            

»

 

»

 

Видогощи,

 

Корчевского

 

уѣзда

 

.

 

100

    

-

»

 

Флоровскаго,

 

Калязинскаго

 

уѣзда.

 

10

    

-

»

   

Владычни,

   

Новоторжскаго

 

уѣзда.

     

18
>

     

Котоцы,

 

Осташковскаго

 

уѣзда

    

.

   

100

    

-

>

     

Ляцкоиа,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда

 

.

                 

57

    

-

>

     

Владычпи,

 

Новоторжскаго

 

уѣзда.

      

15

    

-

>

     

Ивашкова,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда

       

.

     

20

    

-

»

   

Чурикова,

 

Весьегояскаго

 

уѣзда

   

.

     

30

    

-

>

     

Кошелева,

 

Старицкаго

 

уѣзда

       

.

     

60

    

-

»

   

Макарова,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда

   

.

     

20

    

-

>

     

Залазина,

 

Бьжецкаго

 

уѣзда

        

.

     

15

    

-

»

   

Моркипа-Городища,

 

Тверского

 

уѣзда

    

97

    

-

9. »

10. »

11. >

12. >

13. »

14. >

15. »

16. »

17. >

18.

   

• »

19. >
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ОБЪЯВ ЛЕНІЯ.

Отъ

 

Совѣта

 

Тверского

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Совѣтъ

 

Тверского

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

считаетъ

цолгомъ

 

заблаговременно

 

довести

 

до

 

свѣдънія

 

духовенства

 

слѣ-

лующее

 

постановленіе

 

свое

 

отъ

 

10

 

ноября

 

1908

 

г.,

 

утвержденное

Его

 

Высокопреосвященствомъ

   

18

 

ноября

 

того

 

же

 

года:

Совѣтъ

 

училища,

 

согласно

 

резолюціи

 

Ею

 

Высокопреосвящен-

ства,

 

положенной

 

на

 

журналѣ

 

Совѣта,

 

отъ

 

27

 

октября

 

сего

 

года

а

 

Ш

 

42,

 

приступивъ

 

къ

 

составление

 

смѣты

 

по

 

содержанію

 

учи-

ища

 

въ

 

1909

 

г.,

 

по

 

тщательномъ

 

разсмотрѣніи

 

какъ

 

проекта

смѣты

 

на

 

указанный

 

годъ,

 

принятаго

 

экстреннымъ

 

съѣздомъ

 

ду-

ювенства

 

сего

 

года,

 

а

 

также

 

и

 

сообразуясь

 

съ

 

суммой

 

дѣйстви-

кльныхъ

 

поступленій,

 

ожидаемыхъ

 

съ

 

воспитанниць

 

въ

 

первой

шовипѣ

 

1909

 

г.,

 

нашелъ,

 

что

 

въ

 

приходной

 

статьѣ

 

проекта

смѣты

 

по

 

§

 

2

 

пун.

 

1

 

сумма,

 

принятая

 

съѣздомъ

 

въ

 

42500

 

р.

іь

 

дѣйствительности

 

должна

 

была

 

замѣнена — 39020

 

руб.

Экстренный

 

съѣздъ

 

духовенства,

 

принимая

 

по

 

§

 

2

 

пун.

 

1

рхода

 

сумму,

 

въ

 

42500

 

р.,

 

платы

 

съ

 

340

 

полныхъ

 

пансіоне-

ш,

 

по

 

125

 

р.

 

съ

 

каждой,

 

не

 

принялъ

 

во

 

вниманіе

 

объяснения

і

 

означенной

 

статьѣ,

 

что

 

указанная

 

сумма

 

можетъ

 

поступить

шько

 

при

 

условіи,

 

если

 

будетъ

 

уничтол;енъ

 

институтъ

 

полупан-

(іонерокъ

 

и

 

полустипендіатокъ,

 

о

 

чемъ

 

даже

 

было

 

возбуждено

 

Со-

йтомъ

 

особое

 

ходатайство

 

предъ

 

съѣздомъ

 

духовенства,

 

и

 

съѣздъ

№

 

только

 

не

 

уничтожилъ

 

ихъ,

 

но

 

особымъ

 

своимъ

 

нротоколомъ

 

за

р44

 

постановилъ:

 

<

 

институтъ

 

полупансіонерокъ

 

и

 

полустипен-

ііатокъ

 

сохранить»,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

получается

 

такая

 

громад-

ин

 

разница

 

по

 

указанной

 

статьѣ,

 

въ

 

3480

 

руб.

 

ниже

 

противъ

{іимы,

 

принятой

 

съѣздомъ

 

духовенства.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

училищѣ

 

обучается

 

340

 

платныхъ

йоекоштныхъ

   

воспитанницъ

   

и

   

онѣ

   

распредѣляются

 

такъ:

 

250



—

 

696

 

—

полныхъ

 

пансіонерокъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

8

 

иносословныхъ,

 

75

 

по-

лупансіонерокъ,

 

изъ

 

нихъ

 

одна

 

иносословная

 

и

 

15

 

полустипендіа-

токъ,

 

пользующихся

 

одеждой

 

и

 

обувью

 

отъ

 

училища.

Считая

 

плату

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи:

 

съ

 

полной

 

пан-

сіонерки

 

духовной

 

125

 

р.,

 

а

 

иносословной

 

175

 

р.;

 

съ

 

полу

 

пан-

сіонерки

 

духовной

 

92

 

р.

 

(согласно

 

протоколу

 

№

 

44

 

съѣзда

 

ду-

ховенства

 

1908

 

г.),

 

а

 

иносословной

 

14^

 

р.,

 

и

 

съ

 

иолустипенді-

атки

 

28

 

р.

 

(за

 

одежду

 

и

 

обувь)

 

получится

 

сумма:

 

съ

 

первыхъ-

31650

 

р.,

 

вторыхъ— 6950

 

р.

 

и

 

съ

 

третьихъ—420

 

р.,

 

а

 

всего—

39020

 

руб.

Сообразно

 

съ

 

этимъ

 

мѣняется

 

и

 

статья

 

расхода

 

не

 

содержа-

вію

 

своекоштныхъ

 

воспитавницъ

 

пищею,

 

одеждою

 

и

 

обувью.

По

 

проекту

 

смѣты,

 

принятой

 

съѣздомь

 

духовенства,

 

ассигно-

вано

 

на

 

содержаніе

 

320

 

воспитанницъ

 

столомъ— 21160

 

р.,

 

300

воспитанницъ

 

одеждой— 6000

 

р.

 

и

 

обувью — 2400

 

руб.,

 

а

 

всего

—29560

 

руб.

Въ

 

дѣйствительности

 

же

 

потребуется:

 

на

 

столъ

 

для

 

325

 

вос-

питанницъ,

 

(изъ

 

нихъ

 

250

 

полныхъ

 

пансіонерокъ

 

и

 

75

 

нолупан-

сіонерокъ),

 

считая

 

по

 

68

 

р.

 

на

 

каждую,— 22100

 

р.

 

и

 

на

 

одежду

и

 

обувь

 

только

 

для

 

250

 

пансіонерокъ,

 

считая

 

по

 

20

 

р.

 

на

 

одежду

и

 

по

 

8

 

р.

 

на

 

обувь

 

для

 

каждой—7000

 

р.,

 

а

 

всего— 29100

 

р.,

ниже

 

смѣтной

 

только

 

на

 

460

 

руб.

Далѣе,

 

въ

 

приходной

 

статьѣ

 

по

 

§

 

1

 

пун.

 

3,

 

за

 

обученіе

 

съ

воспитанницъ

 

приходящихъ—духовныхъ

 

и

 

иносословныхъ,

 

съѣз-

домъ

 

принята

 

сумма

 

въ

 

594

 

р.,

 

по

 

трехлѣтней

 

сложности,

 

а

 

въ

дѣйствительности

 

должно

 

поступить

 

съ

 

приходящихъ

 

платныхъ

воспитавницъ:

 

45

 

духовныхъ

 

и

 

12

 

иносословныхъ,

 

считая

 

съ

первыхъ

 

но

 

5

 

руб.,. а

 

со

 

вторыхъ

 

по

 

40

 

р.,

 

сумма

 

въ

 

705

 

р.,

выше

 

принятой

 

съѣздомъ

 

на

 

111

 

руб.

Принимая

 

во

 

вниианіе

 

вышеозначенный

 

недоборъ

 

въ

 

приход-

ной

 

статьѣ

 

по

 

§

 

2

 

пун.

 

1

 

въ

 

суммѣ — 3480

 

р.,

 

а

 

экономію

 

по
■
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содержание

 

своекоштныхъ

 

воспитанницъ

 

въ

 

460

 

р.

 

и

 

излишекъ

по

 

приходной

 

статьѣ

 

§

 

1

 

пун.

 

3

 

въ

 

111

 

р.,

 

можно

 

съ

 

увѣрен-

еостыо

 

сказать

 

что

 

къ

 

концу

 

1909

 

г.

 

нельзя

 

ожидать

 

остатка

въ

 

3347

 

р.

 

47

 

к.,

 

которымъ

 

съѣздъ

 

разсчитывалъ

 

покрыть

 

часть

перерасхода

 

прежнихъ

 

лѣтъ».

 

(Журналъ

 

Совѣта,

 

отъ

 

10

 

ноября

1908

 

г.

 

за

 

№

 

44).

Отъ

 

Комитета

 

по

 

управлеиію

 

Тверскимъ

 

епархіальньшъ

домомъ

При

 

Тверскомъ

 

епархіальномъ

 

домѣ

 

освободилось

 

мѣсто

управляющего

 

домомъ.

 

Управляющій

 

домомъ

 

жалованья

 

не

 

полу-

чаетъ,

 

но

 

пользуется

 

готовой

 

квартирой

 

съ

 

отопленіемъ

 

и

 

освѣ-

щенісмъ.

 

Желательно

 

занятіе

 

этой

 

должности

 

лицомъ

 

духовнаго

званіл.

 

преимущественно

 

въ

 

санѣ

 

священника.

 

Прошенія

 

направ-

ить

 

на

 

имя

 

предсѣдателя

 

Комитета,

 

священника

 

Н.

 

Флерова.

Отъ

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Врачебнаго

Отдьленія.

Къ

 

27-му

 

ноября

 

въ

 

Тверской

 

губерніи

 

оставалось

 

холерпыхъ

больныхъ

 

1.

27

 

и

 

28

 

ноября

 

въ

 

губерніи

 

заболѣваній

 

не

 

было.

29-го

 

ноября

 

получено

 

донесеніе

 

изъ

 

Корчѳвского

 

уѣзда,

 

о

томъ,

 

что

 

холерный

 

больной,

 

паходившійся

 

на

 

излеченіи

 

въ

 

кимр-

ской

 

больницѣ,

 

выздоровѣлъ.

Къ

 

30-му

 

ноября

 

въ

 

губерніи

 

холерныхъ

 

больныхъ

 

болѣе

 

нѳ

йѣется.
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ВАКАНТНЫЙ

    

И

 

Ъ

 

і)

 

Т

 

А.

С

 

в

 

ящ

 

енниче

 

скія-

При

 

церкви

   

села

 

Романцева,

 

Калязивскаго

 

уѣзда;

   

при

 

цер-

кви

 

села

 

Малышкова,

 

Калязвнскаго

 

уѣэда.

Діаконское.

При

 

церкви

 

погоста

 

Гостинницъ,

 

Бѣжецкаго

 

уѣзда.

Л

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щ

 

и

 

ч

 

е

 

с

 

к

 

г

 

я:

При

 

церкви

 

села

 

Ивановскаго-Ярильцева,

 

Старицкаго

 

уѣздаі

при

 

церкви

 

села

 

Успенья- Окатова,

 

Еорчевского

 

уѣзда;

 

приі
церкви

 

села

 

Борковъ,

 

Зубновскаго

 

уѣзда;

 

при

 

церкви

 

села

 

Покров!
скаго,

 

Тверского

 

уѣзда;

 

при

 

Покровской

 

тюремной

 

гор.

 

БѣжецкаІ

церкви.

Содер&аніе

 

части

 

оффиціальной:

 

Епархіальныя

 

распоряжевія

 

в|
иввѣстія. — Отъ

 

Совѣта

 

Тверского

 

ѳпархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

(оконча-І
ніѳ).—Вѣдомость

 

о

 

краясахі,

 

изъ

 

церквей

 

Тверской

 

епархіи. — Объявленія.— I
Отъ

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Врачебнаго

 

Отдѣленія. — Вакантиыя

 

мѣста.

Редакторъ

 

священникъ

 

М.

 

Любскій.

Печатать

 

дозволяется.

   

8

 

декабря

  

1908

 

года.

Цензоръ,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

прот.

 

А.

 

Надежинъ-

Печатано

 

въ

 

Тииографіи

 

Тверского

 

Губернскаго

 

Правленія.



ТВЕ-РСКІЯ
мнрхюаыш

 

щшті.
Выходятъ

  

еженедельно

   

по

 

понедъльникамъ.

8

 

декабря

 

1908

 

года.

№

 

50.
ГОДЪ

   

ТРИДЦАТЬ

  

ВТОРОЙ._____

ЧАСТЬ

   

ІІѲФФІЦІІДЫДЯ.

Священны!

 

памитнинъ
св.

 

князю

 

Михаилу

 

Тверскому

 

на

 

Сѣверномъ

 

Кавказѣ.

(Изъ

 

путевыхъ

 

замѣтот

 

паломника).

Въ

 

ряду

 

другихъ

 

окраинъ

 

нашей

 

дорогой

 

родины,

 

Кавказъ

представляетъ

 

собою

 

весьма

 

крупную

 

величину,

 

являясь,

 

по

 

мѣт-

 

\

кому

 

выраженію

 

одного

 

глубоко

 

образованная

 

человѣка,

 

во

 

всѣхъ

отношеніяхъ

 

«прекрасною

 

жемчужиною

 

въ

 

коронѣ

 

русскаго

 

цар-

ства > .

 

Миаувшія

 

историческія

 

судьбы

 

его

 

представляютъ

 

дли

 

лю-

бознательности

 

человѣческой

 

не

 

мало

 

и

 

свѣтлыхъ

 

и

 

темныхъ

 

стра-

нпцъ

 

его

 

былой

 

жизни.

 

Во

 

несравненно

 

отраднѣе

 

для

 

христіан-

скаго

 

чувства

 

перечитывать

 

лѣтописныя

 

сказанія

 

о

 

началѣ

 

и

распространеніи

 

здѣсь

 

евангельскаго

 

благовѣстія

 

и

 

озареыіи

 

свѣ-

тоиъ

 

Христовымъ

 

дебрей

 

и

 

удолій

 

его.

Съ

 

неизъяснимою

 

отрадою

 

читаемъ

 

мы

 

тамъ

 

и

 

мысленными

.очами

 

видимъ

 

св.

 

апостола

 

Андрея

 

Первозванпаго,

 

уловляющаго

человѣки

 

во

 

мрежу

 

послушанія

 

Христу;

 

благоговѣйно

 

воспоми-

ваемъ

 

и

 

древнее

 

преданіе

 

о

   

врученіи

   

Кавказа

   

Покрову

 

Богома-
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тери,

 

и

 

духовному

 

взору

 

нашему

 

предносятся

 

многочисленныя

греческія

 

колоніи,

 

разбросанныя

 

по

 

восточнымъ

 

берегамъ

 

Чернаго

моря,

 

безмолвными

 

памятниками

 

которыхъ

 

остаются

 

развалины

древнихъ

 

христіанскихъ

 

храмовъ,

 

частію

 

возстановленныхъ,

 

ча-

стію

 

ожадающихъ

 

своего

 

обновленія.

 

Далѣе,

 

сквозь

 

сумракъ

 

древ-

ности

 

глубокой,

 

видимъ

 

здѣсь

 

двоицу

 

св.

 

равноапостольныхъ

 

брать-

евъ —Меѳодія

 

и

 

Еирилла,

 

въ

 

IX

 

вѣкѣ

 

явившихся

 

продолжателями

апостольскихъ

 

трудовъ

 

св.

 

Андрея

 

и

 

оглашавшихъ

 

словомъ

 

еван-

гельской

 

проповѣди

 

племена

 

хозаровъ.

 

Благодатно»!

 

сѣяніе

 

ихъ

оказалось

 

настолько

 

благоплоднымъ,

 

что

 

въ

 

XI

 

вѣкѣ

 

на

 

берегахъ

Кубани

 

возникла

 

уже

 

цѣлая

 

обитель

 

Тмуторака'нская,

 

являвшаяся

первымъ

 

училищемъ

 

благочестія

 

для

 

окружаюЩаго

 

ее

 

населенія

и

 

имѣвшая

 

во

 

главѣ

 

своей

 

прен.

 

Никона

 

Печерскаго

 

(-}-

 

1088

 

г.)

и

 

епископа

 

Тмутораканскаго

 

Николая

 

(|

 

1107

 

г.).

 

Христіанство

здѣсь

 

расцвѣло

 

было

 

пыганымъ

 

цвѣтомъ

 

в,

 

если-бы

 

не

 

нашествія

въ

 

XIII

 

вѣкѣ

 

монголо-татаръ

 

н

 

затѣмъ

 

безпрерывныя

 

войны

 

съ

горцами-мусульманами,

 

занимавшими

 

"Оѣверный

 

Кавказъ,

 

на

 

нѣ-

сколько

 

вѣковъ

 

отдалившіе

 

дальнѣйшіе

 

успѣхи

 

христіанства,

 

то

теперь

 

весь

 

Кавказъ

 

былъ-бы

 

безраздѣльно

 

христіа некою

 

страною.

Буря

 

монголо-татарская,

 

сметавшая

 

все

 

встрѣчавшееся

 

ей

 

па

пути

 

съ

 

лица

 

земли,

 

лишила

 

насъ

 

возможности

 

нетоліко

 

впдѣть

многочисленные

 

остатки

 

христіанскихъ

 

святынь

 

края,

 

но.

 

въ

 

боль-

гаинствѣ

 

случаевъ,

 

даже

 

п

 

читать

 

о

 

томъ

 

времени.

 

И

 

только

одни

 

отрывки

 

о

 

немногнхъ

 

событіяхъ

 

этихъ

 

давно

 

минувшихъ

 

вт>-

ковъ

 

дошли

 

до

 

насъ.

 

И

 

чѣмъ

 

кратче

 

эти

 

отрывки,

 

тѣмъ

 

пни

 

дол-

жны

 

быть

 

драгоцѣннѣе

 

для

 

насъ,

 

и

 

тѣмъ

 

ярче

 

обрисовываются

облики

 

тѣхъ

 

дѣятелей,

 

память

 

о

 

которыхъ

 

проходитъ

 

чрезъ

 

рядъ

вѣковъ

 

въ

 

народномъ

 

сознаніа

 

и

 

похвалу

 

которых^

 

исповѣдуетъ

св.

 

Церковь.

 

Однимъ

 

изъ

 

такихъ

 

лицъ

 

въ

 

здѣшнемъ

 

краѣ

 

является

св.

 

благовѣрный

 

князь

 

Мнхаилъ

 

Ярославичъ

 

Тверской,

 

съ

 

име-

немъ

 

котораго

 

тѣсно

 

связана

 

исторія

 

Боскресенскаго

 

Мамай— Мад-

жарскаго

 

монастыря.

Остановимся

 

на

 

личности

 

сего

 

св.

 

князя

 

и

 

скажемъ

 

пѣсколько
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мовъ,

 

посвященвыхъ

 

его

 

святой

 

памяти.

 

Потомокъ

 

св.

 

равноапо-

стольиаго

 

князя

 

Владиміра— св.

 

Михаилъ

 

Ярославичъ

 

въ

 

33-лѣт-

немъ

 

возрастѣ

   

сдѣлался

   

великомъ

  

княземъ

 

русскимъ,

 

не

 

смотря

на

 

происки

 

племянника

  

своего-

 

московская

 

князя

 

Юрія

 

Данило-

вича

 

(внука

   

св.

    

Александра

   

Невскаго).

   

Обманутый

 

въ

 

своихъ

честолюбпвыхъ

 

вамѣреніяхъ

 

относительно

 

достиженія

 

велнкокняже-

скаго

 

достоинства,

 

Юрій

 

избралъ

 

иной

 

путь

 

дѣйствованія.

 

Женив-

шись

 

на

 

родной

 

сестрѣ

 

Хана —Кончакѣ,

 

Юрій

 

не

 

жалѣлъ

 

даровъ,

питая

 

сокровенныя

 

намѣренія

 

относительно

 

великокняженія.

 

ІЛолу-

чевъ

 

ярлыкъ

 

ханскій

 

на

 

это

  

званіе

 

и

 

прибывъ

 

въ

 

Москву,

 

Юрій

двпнулъ

 

войска

 

свои

 

на

 

Тверь,

 

вспомоществуемый

 

сильнымъ

 

отря-

домъ

 

татаръ

 

подъ

 

предводительствомъ

 

ордынскаго

 

вельможи

 

Кавга-

дыя.

 

Миролюбивый

 

Михаилъ

 

послалъ

 

къ

 

Юрію

 

съ

 

просьбою

 

оста-

вить

 

его

 

въ

 

покоѣ

 

и

 

быть

 

великимъ

 

княземъ.

 

Искательный

 

Юрій

не

 

удовлетворился

 

этимъ:

   

онъ

   

началъ

 

военныя

 

дѣйствія

 

и

 

былъ

разбить

 

Михаиломъ,

 

захватипшимъ

 

жену

 

его

 

Кончаку

 

и

 

Кавгадыя.

Тогда

 

онъ

 

вторично

 

отказался

 

отъ

 

титула

 

велпкаго

 

князя,

 

предо-

ставляя

 

его

 

Юрію.

 

На

 

несчастіе

 

Михаила

 

Кончака

 

скоропостижно

скончалась

 

въ

 

тверскомъ

 

плѣну,

 

что

 

дало

 

Юрію

 

поводъ

 

обзинить

Михаила

 

въ

 

ея

 

отравленін.

 

Въдобавокъ

 

къ

 

этому

 

тяжкому

 

обви-

ненію,

 

Юрій

 

взвелъ

 

на

  

тверского

 

князя

 

множество

 

такихъ

 

винъ,

о

 

которыхъ

 

у

 

послѣдняго

   

не

 

было

 

даже

 

и

 

мысли

   

Единомыслен-

викомъ

 

сѳбѣ

 

Юрій

   

имѣлъ

  

корыстолюбиваго

 

и

 

любостяжательнаго

Кавгадыя.

Злоба

 

сдѣлала

 

свое

 

дѣло:

 

Михаилъ

 

былъ

 

потребованъ

 

въ

 

орду

ва

 

судъ,

 

Отправивъ

 

12-лѣтняго

 

сына

 

своего

 

Константина

 

залож-

нвкомъ

 

къ

 

хану,

 

св.

 

князь

 

медлилъ

 

ѣхатв

 

на

 

зовъ;

 

но

 

настой-

чиво

 

требуемый

 

туда,

 

отправился

 

въ

 

далекій

 

путь

 

и

 

нашелъ

хана

 

на

 

устьѣ

 

Дона,

 

у

 

Азовскаго

 

моря,

 

на

 

охотѣ.

 

Шесть

 

недѣль

не

 

тревожилъ

 

никто

 

вельможнаго

 

пришельца;

 

но

 

вотъ,

 

по

 

настоя-

нію

 

Юрія

 

и

 

Кавгадыя,

 

ііадъ

 

нимъ

 

назначенъ

 

былъ

 

судъ,

 

и

 

Кавга-

ДЫй

 

явился

 

при

 

этомъ

 

главнымъ

 

его

 

судьею.

 

Неповинный

 

князь

заключенъ

 

былъ

 

подъ

   

стражу,

   

приближенные

 

и

 

слупі

 

его

 

были
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разогнаны,

 

имущество

 

его

 

разграблено,

 

а

 

на

 

шею

 

его

 

возложена

была

 

тяжелая

 

дубовая

 

доска,

 

съ

 

широкимъ

 

отверстіемъ

 

въ

 

сре-

динѣ

 

для

 

шеи

 

и

 

двумя

 

меньшими

 

-

 

для

 

рукъ.

 

Это

 

варварское

 

ору-

діе

 

кузни

 

не

 

давало

 

возможности

 

узнику

 

повернуться,

 

потомучто

рѣзало

 

шею

 

и

 

натирало

 

плечи,— не

 

позволяло

 

ни

 

сѣсть,

 

ни

 

лечь,

ни

 

даже

 

прислониться.

 

Съ

 

териѣніемъ

 

перенося

 

это

 

бѣдствіе,

св.

 

князь,

 

бесѣдами

 

съ

 

своимъ

 

духовникомъ,

 

чтеніемъ

 

св.

 

книгъ

и

 

молитвою

 

укрѣпляя

 

свой

 

духъ,

 

приготовлялся

 

къ

 

жизни

 

вѣчной,

имѣя

 

мужество

 

даже

 

ободрять

 

своихъ

 

близкихъ.

Вскорѣ

 

послѣ

 

неправеднаго

 

суда

 

надъ

 

страдальцемъ,

 

ханъ

рѣшилъ

 

откочевать

 

къ

 

Кавказскимъ

 

горамъ.

 

Какъ

 

жертва

 

на

 

за-

кланіе,

 

съ

 

колодкою

 

на

 

шеѣ,

 

крайне

 

утомляющійся,

 

болѣе

 

трехъ

недѣль

 

вдекомъ

 

былъ

 

святый

 

дикарями

 

за

 

ихъ

 

ордою,

 

пока

 

они

не

 

остановились

 

подъ

 

г.

 

Тетяковымъ,

 

невдалекѣ

 

отъ

 

Дербента.

Здѣсь

 

ханъ

 

Узбекъ

 

произнесъ

 

ему

 

смертный

 

прпговоръ.

 

ІІослѣ

унизительныхъ

 

надругательствъ

 

и

 

жесточайшихъ

 

истязаній,

 

нѣкто

Романецъ

 

широкимъ

 

ножемъ

 

ударилъ

 

Михаила

 

въ

 

лѣвую

 

сторону

груди

 

и

 

вырвалъ

 

его

 

сеидце.

 

«Широкимъ

 

ручьемъ»,

 

говорить

 

лѣ-

тописецъ,

 

«полилась

 

изъ

 

раскрытой

 

груди

 

святая

 

мученическая

кровь

 

алая

 

п

 

черная;

 

обояігла

 

она

 

землю

 

русскую,х,паромъ

 

обер-

нулась— праведная

 

и

 

попеслась

 

высоко

 

въ

 

сѣнь

 

небесную

 

>.

 

Такъ

закончилъ

 

св.

 

князь

 

земную

 

жизнь

 

свою

 

вдали

 

отъ

 

своей

 

столицы

и

 

семейства

 

22

 

ноября

 

1319

 

года!

Поруганное

 

тѣло

 

страстотерпца

 

обнаженнымъ

 

было

 

брошено

близъ

 

мѣста

 

его

 

кончины.

 

Болѣе

 

сострадательнымъ

 

къ

 

князю-

мученику

 

оказался

 

Кавгадый,

 

нежели

 

племянникъ

 

его

 

Юрій

 

мос-

ковски.—

 

<Вѣдь

 

онъ

 

дядей

 

тебѣ

 

приходится,

 

сказалъ

 

первый

 

пос-

лѣднему.

 

Оставишь-ли

 

тѣло

 

его

 

на

 

поруганіе

 

безъ

 

погребенія>?И
только

 

послѣ

 

замѣчанія

 

татарина

 

тѣло

 

св.

 

князя

 

Михаила

 

поло-

жили

 

на

 

доску

 

и

 

повезли

 

сѣверо-восточными

 

предѣлами

 

нынѣшней

Ставропольской

 

губерніи

 

въ4

 

Москву.

 

Чудесныя

 

знаменія

 

сопут-

ствовали

 

останкамъ

 

мученическимъ.

 

Когда

 

привезли

 

его

 

въ

 

гор.

Маджары,

 

(нѣкогда

 

бывшій

   

близъ

 

нынѣшняго

 

заштатнаго

 

г.

 

Св.
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Бреста),

 

купцы,

 

знавшіе

 

св.

 

князя,

 

хотѣли

 

поставить

 

его

 

въ

 

цер-

ковь

 

и

 

покрыть

 

дорогими

 

покровами;

 

но

 

пристава

 

Юріевы

 

не

 

поз-

волили

 

имъ

 

сдѣлать

 

этого

 

и,

 

не

 

давъ

 

имъ

 

даже

 

и

 

посмотрѣть

 

на

убитаго,

 

съ

 

бранью

 

поставили

 

тѣло

 

его

 

въ

 

хлѣвъ,

 

устроенный

для

 

загона

 

скота

 

за

 

городомъ.

 

Но

 

прославляющій

 

святыхъ

 

Своихъ

Господь

 

прославилъ

 

здѣсь

 

мощи

 

князя— мученика.

 

Граждане

 

ви-

дѣли

 

по

 

ночамъ

 

то

 

огненный

 

столпъ,

 

простиравшійся

 

отъ

 

земли

до

 

неба,

 

то

 

какъ-бы

 

свѣтлую

 

дугу,

 

склонившуюся

 

къ

 

хлѣву,

 

гдѣ

лежало

 

тѣло

 

Страстотерпца.

(Окончаніе

   

слѣдуетъ).

Библиографическая

 

замѣтка

 

')•

I.

 

Горскій.

 

Григорій

 

Тучкинъ.

 

Повѣсть

 

о

 

старыхъ

 

и

 

новыхъ

 

людяхъ

русской

 

деревни,

 

С.-Петербдргъ.

  

Изданіе

 

Д.

 

ф.

 

Девріѳна.

 

Ц.

 

1

 

руб.

(Посвящается

 

молодому

 

пополѣнгю

 

обновленной

 

родины).

Герой

 

повѣсти —Григорій

 

Тучкинъ —типъ

 

новаго

 

человѣка

 

рус-

ской

 

деревнп,

 

народившагооя

 

въ

 

послѣднее

 

время.

 

Это

 

страстный

 

про-

тивникъ

 

сельской

 

общины,

 

закрѣгюстившей

 

личность,

 

новаторъ

 

въ

сельскомъ

 

хозяйствѣ

 

— хуторянинъ,

 

по

 

убѣждепіямъ

 

современный

невѣръ.

Сынъ

 

проживавгааго

 

въ

 

городѣ

 

богатаго

 

крестьянина

 

дер.

Низовки,

 

получившій

 

достаточное

 

образованіе,

 

особенно

 

по

 

агро-

номш,

 

онъ

 

ѣдетъ,

 

по

 

смерти

 

отца,

 

нзъ

 

города

 

въ

 

родную

деревню.

 

Его

 

потянула

 

туда

 

страстная

 

-любовь

 

къ

 

землѣ

 

и

искреннее

 

;келаніе

 

помочь

 

своими

 

знаніями

 

и

 

средствами

 

бѣдному

крестьянству.

 

Сѣрая,

 

невѣжественная,

 

грубая

 

деревня

 

встрѣчаетъ

его

 

недовѣрчиво

 

и

 

даже

 

злобно:

 

его

 

считаютъ

 

выслаішымъ

изъ

 

города

 

за

 

политику.

 

Тучкинъ

 

знакомится

 

съ

 

полевымъ

 

хо-

зяйствомъ

 

своихъ

 

односельчанъ

 

и,

 

находя

 

его

 

крайне

 

неудов-

летворительнымъ,

    

склоняетъ

    

ихъ

   

къ

   

новому

    

раздѣлу

    

полей

')

 

Замѣтка

 

написана

 

по

 

прѳдложѳнію

 

Его

 

Высокопреосвященства,

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Алексія,

 

Архіепископа

 

Тверского

 

и

 

Кашннскаго.

\
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и

 

лучшей

 

обработкѣ

 

земли.

 

Рутина

 

не

 

поддается

 

его

 

совѣтамъ

 

и

указаніямъ:

 

крестьяне

 

крѣпко

 

стоятъ

 

за

 

старину,

 

отъ

 

которой

терпятъ

 

страшную

 

нужду

 

и

 

горе.

 

Онъ

 

ищетъ

 

сочувствія

 

и

 

под-

держки

 

своамъ

 

добрымъ

 

намѣреніямъ

 

у

 

священника

 

и

 

помѣщпка.

Тотъ

 

и

 

другой

 

принимаютъ

 

въ

 

немъ

 

живое

 

участіе.

 

Не

 

добившись

толку

 

у

 

сиоихъ

 

однообщественниковъ,

 

Тучкннъ

 

рѣшается

 

перейти

на

 

хуторское

 

хозяйство

 

и

 

соглашаетъ

 

къ

 

тому-же

 

своего

 

друга-

молодого

 

крестьянина

 

Дамитрія.

 

Низовцы

 

сначала

 

противятся

 

вы-

дѣленію

 

ихъ

 

изъ

 

общины

 

и

 

не

 

хотятъ

 

нарѣзать

 

имъ

 

надѣльную

землю

 

къ

 

одному

 

мѣсту,

 

но,

 

склоняясь

 

на

 

убѣжденія

 

священника,

соглашаются

 

вырѣзать,

 

но

 

только

 

самую

 

негодную

 

землю,

 

въ

 

ко-

личествѣ

 

18

 

десятинъ

 

на

 

каждаго.— Тучкинъ

 

и

 

Димитрій

 

берутъ

ее,

 

лишь- бы

 

только

 

выйти

 

изъ

 

неволи-.

 

Для

 

нихъ

 

начинается

усиленный

 

и

 

упорный

 

трудъ

 

по

 

разработкѣ

 

пустырей:

 

корчеванію

ихъ,

 

распашкѣ,

 

разлыхленію

 

почвы

 

и

 

т.

 

д.;

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

до

поздней

 

ночи

 

они

 

въ

 

полѣ,

 

и

 

никто

 

и

 

ничто

 

не

 

мѣшаетъ

 

пмъ

дѣлать

 

свое

 

дѣло,

 

какъ

 

хотятъ.

 

Конечно,

 

не

 

обходится

 

дѣло

 

и

безъ

 

наемнаго

 

труда,

 

на

 

который

 

у

 

Тучквна

 

есть

 

средства.

 

Сразу

вводится

 

девятипольная

 

система.

 

Скоро

 

все

 

наладилось,

 

и

 

начался

посѣвъ

 

травъ

 

и

 

хлѣба.

Тучкинъ

 

и

 

Дпмитрій

 

строятъ

 

на

 

хуторахъ,

 

при

 

рѣчкѣ,

 

на

красивой

 

мѣстности

 

дома.

 

У

 

Тучкина

 

домъ,

 

дворъ

 

и

 

всѣ

 

хозяй-

ственный

 

постройки

 

построены

 

тамъ

 

удобно

 

и

 

практично,

 

что

 

при-

водят!,

 

въ

 

удивленіе

 

уѣзднаго

 

агронома.

Зеленѣющія

 

на

 

хуторахъ

 

поля

 

и

 

нивы

 

привлекаютъ

 

внима-

ніе

 

и

 

завистливый

 

взоръ

 

Низовцевъ,

 

и

 

между

 

ними

 

начинается

расколъ:

 

одна—болѣе

 

смышленые

 

и

 

трудолюбивые

 

тянутъ

 

къ

 

ху-

торскому

 

хозяйству

 

и

 

стремятся

 

къ

 

выдѣленію

 

изъ

 

общины,

 

кото-

рая

 

стѣсннетъ

 

ихъ

 

самодѣятельность,

 

а

 

другіе — слабые

 

члены

общины

 

держатся

 

за

 

старину,

 

но

 

не

 

удержать

 

имъ

 

сильныхъ,

 

по-

добныхъ

 

Тучкину

 

и

 

Димитрію.

 

Указъ

 

9

 

ноября

 

1906

 

г.,

 

о

 

ко-

торомъ

 

страстно

 

спорятъ

   

наши

   

законодатели,

 

имѣетъ

 

жизненную
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силу,

 

и

 

подворное

 

и

 

хуторное

   

владѣніе

   

есть

 

назрѣвшая

 

потреб-

ность

 

вашего

 

заброшеннаго

 

землеустройства.

Кромѣ

 

главной

 

идеи

 

о

 

преимуществѣ

 

хуторскаго

 

хозяйства

предъ

 

общиннымъ,

 

въ

 

повѣсти

 

параллельно

 

проведена

 

и

 

другая —

весьма

 

глубокая

 

и

 

вѣрная

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

религіозная,

 

атмос-

фера

 

деревни

 

(Церковь,

 

домъ

 

священника,

 

посты,

 

иконы,

 

крестное

знаменіе,

 

возженіе

 

лампадь

 

въ

 

крестьянскихъ

 

избахъ,

 

простая,

 

но

сердечная

 

молитва

 

окружающихъ

 

проотыхъ

 

людей),

 

въ

 

связи

 

съ

 

дру-

гими,

 

личными

 

испытаніями

 

Тучкина

 

на

 

почвѣ

 

чистой,

 

любовной

 

при-

вязанности

 

къ

 

дѣвушкѣ —дочери

 

священника,

 

благотворно

 

подѣй-

ствовали

 

на

 

невѣрующаго,

 

но

 

чистаго

 

душею

 

и

 

цѣломудреннаго

 

на-

шего

 

героя.

 

Онъ

 

наблюдалъ,

 

какъ

 

уважаемыя

 

имъ

 

лица:

 

священ-

викъ,

 

тетя

 

Орина,

 

Дарья,

 

да

 

и

 

большинство

 

деревенскихъ

 

жите-

лей,

 

а

 

особенно

 

горячо

 

любимая

 

имъ

 

поповна

 

Лидія

 

Ксенофонтовна

иутъ

 

Бога

 

и

 

живутъ

 

вѣрой

 

въ

 

Него

 

и

 

надеждой

 

на

 

Его

 

Благой

Оромыслъ,— а

 

онъ

 

живетъ,

 

какъ-бы

 

отщепенецъ

 

какой, -и

 

это

наблюденіе

 

мало-по-малу

 

прививало

 

къ

 

его

 

сердцу

 

чувство

 

вѣры.

Его

 

привела

 

къ

 

Богу

 

тетя

 

Орина,

 

которой

 

онъ

 

однажды

 

отіірылъ

свое

 

горе— неудавшуюся

 

любовь

 

къ

 

Лидіи

 

Ксенофонтовнѣ.

<Помолись-ка

 

Спасителю,

 

да

 

Царицѣ

 

Небесной»!

 

сказала

 

она

Тучкину,

 

с

 

скорбь-то

 

и

 

пройдетъ!

 

Тоску-то

 

твою,

 

какъ

 

рукой

 

тогда

сыметъЬ

 

—

 

«Какъ

 

я

 

буду

 

молиться, —горько

 

усмѣхнувшись,

 

за-

иѣтвлъ

 

Грпгорій: —если

 

я

 

и

 

въ

 

Бога-то

 

не

 

вѣрую»! — «А

 

ты

 

нро-

сплъ

 

у

 

ііога

 

вѣры-то?>

 

пытливо

 

глядя

 

на

 

юношу

 

и

 

ставь

 

передъ

иимъ

 

спросила

 

она.— «Никогда»!

 

въ

 

недоумѣніи

 

отвѣчалъ

 

тотъ. —

<Вотъ

 

потому-то

 

и

 

не

 

вѣруешь!

 

А

 

ты,

 

касатикъ,

 

попроси

 

себѣ

ввры-то!

 

попросп,

 

мой

 

ненаглядный!

 

Давай-ка,

 

родимый

 

мой,

 

по-

молимся

 

вмѣстѣ!»

 

И

 

о,

 

чудо!

 

Подъ

 

благодатнымъ

 

воздѣйствіемъ

искренней

 

и

 

глубокой

 

молитвы

 

благочестивой

 

старушки — тети

Орины

 

и

 

самого

 

Тучкина-

 

-о

 

просвѣщеніи

 

его

 

свѣтомъ

 

вѣры

 

со-

вершилось

 

внутреннее

 

перерожденіе

 

невѣра

 

въ

 

вѣрующаго:

 

Туч-

кинъ

 

вскорѣ

 

вступилъ

 

въ

 

Церковь

 

Христову,

 

исповѣдовался

 

у

О-

 

Ксенофонта

 

и

 

пріобщился

 

Св.

 

Таинъ
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Повѣсть

 

оканчивается

 

женитьбой

 

Тучкина

 

на

 

Лидіи

 

Ксено-

нофонтовнѣ,

 

съ

 

которой

 

онъ

 

счастливо

 

зажилъ

 

на

 

своемъ

 

хуторѣ

благословенною

 

Богомъ

 

семейною

 

жизнію,

 

находя

 

себѣ

 

отраду

 

и

въ

 

благоустроепномъ

 

хуторномъ

 

хозяйствѣ.

Авторъ

 

повѣсти— сельскій

 

священникъ

 

Тверской

 

епархіи

 

- ')

обнаружилъ

 

глубокую

 

наблюдательность

 

надъ

 

жизнію

 

деревни

 

и

съ

 

художественною

 

картинностью

 

изобразилъ

 

какъ

 

дѣйствующнхъ

лицъ.

 

съ

 

ихъ

 

своеобразною

 

психикою,

 

такъ

 

и

 

внѣшнюю

 

обста-

новку

 

деревенскаго

 

быта.

 

Описанія

 

природы

 

исполнены

 

искрен-

няго

 

поэтнческаго

 

восторга.

 

Батюшка

 

дышетъ

 

глубокою

 

любовію

къ

 

природѣ,

 

простому

 

сельскому

 

люду

 

и

 

къ

 

культурному

 

земле-

дѣльческому

 

труду,

 

какъ

 

залогу

 

благосостояния

 

многомплліоннаго

крестьянства.

Стиль

 

повѣсти

 

образный

 

и

 

выразительный.

 

Повѣсть

 

читается

легко

 

и

 

съ

 

неослабѣвающимъ

 

интересомъ.

 

Она

 

идетъ

 

какъ

 

для

интеллигента,

 

такъ

 

и

 

для

 

простолюдина.

 

Первому

 

повѣсть

 

даетъ

урокъ,

 

въ

 

лицѣ

 

главнаго

 

героя

 

Тучкина,

 

куда

 

нужно

 

обратить

свою

 

Знергію,

 

зпанія

 

и

 

средства

 

и

 

въ

 

какомъ

 

направленіи

 

мысли

и

 

чувства

 

работать

 

въ

 

иародѣ

 

и

 

для

 

народа,

 

чтобы

 

приносить

ему

 

дѣйствительиую

 

пользу.

 

Нростолюдинъже

 

найдетъ

 

въ

 

повѣ-

сти

 

яркое

 

и

 

назидательное

 

изображеніе

 

своей

 

жизни

 

въ

 

ея

 

тем-

ныхъ

 

и

 

свѣтлыхъ

 

чертахъ,

 

и

 

его

 

чуткое

 

сердце

 

несомнѣнио

 

из-

влечетъ

 

изъ

 

нея

 

сильное

 

побужденіе

 

полюбить

 

землю

 

и

 

устроить

свое

 

хозяйство

 

на

 

новыхъ

 

разумныхъ

 

началахъ,

 

чтобы

 

земля

 

яви-

лась

 

дѣйствительною

 

его

 

кормилицею

 

и

 

избавила

 

отъ

 

нужды

 

и

голода

Кто

 

ни

 

читалъ

 

эту

 

повѣсть,

 

всѣ

 

дали

 

о

 

ней

 

лестный

 

отзывъ.

Вотъ

 

какое

 

впечатлѣніе

 

произвела

 

она

 

на

 

бывшихъ

 

крестьянъ,

теперь

 

служащихъ

 

на

 

фабрпкѣ

 

г.г.

 

Морозовыхъ

 

въ

 

Твери.

 

При-

вожу

 

письмо

 

ихъ

 

къ

 

автору,

 

отъ

 

23

 

ноября

 

1908

 

г.

 

«Прочатавъ

книгу

 

подъ

 

названіемъ

 

«Григорій

 

Тучкинъ»,

 

авторомъ

 

которой

вы

 

изволите

 

быть,

 

<мы — нижеподписавшіеся

 

всѣ

 

единодушно

 

рѣ-

')

 

I.

 

м.

 

П.
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шили

 

написать

 

вамъ

 

настоящее

 

письмо.

 

Ваша

 

книга

 

произвела

 

на

всѣхъ

 

насъ

 

самое

 

наилучшее

 

впечатлѣніе.

 

Выставленные

 

вами

 

въ

означенной

 

книгѣ

 

типы

 

въ

 

высшей

 

степени

 

правдоподобны.

 

Вообще

все

 

содержаніе

 

книги,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

рисуетъ

 

самую

 

пра-

вильную

 

картину

 

жизни

 

нашей

 

деревни

 

съ

 

ея

 

нуждами

 

и

 

потреб-

еостямп.

 

Вы,

 

какъ

 

человѣкъ

 

весьма

 

наблюдательный,

 

имѣя

 

такую

вдеальвую

 

душу

 

и

 

одаренный

 

даромъ

 

писательства,

 

справедливо

описали

 

всв

 

недостатки

 

нашей

 

деревни.

 

Намъ,

 

близко

 

знающимъ

жизнь

 

нашихъ

 

крестьян^

 

нельзя

 

не

 

радоваться,

 

что

 

у

 

насъ

 

среди

пастырей

 

церкви

 

есть

 

такіе

 

священники,

 

какъ

 

вы,

 

горячо

 

любя-

ще

 

свою

 

родину

 

и

 

такъ

 

болѣющіе

 

душой

 

о

 

бѣдномь

 

людѣ

 

и

 

сво-

ей,

 

ііаствѣ.

 

Почему

 

привѣтствуемъ

 

васъ,

 

дорогой

 

батюшка,

 

съ

вступленіемъ

 

на

 

путь

 

литературной

 

дѣятельности

 

и

 

убѣдительно

просимъ

 

васъ:

 

не

 

зарывайте

 

своего

 

писательскаго

 

таланта,

 

а

 

про-

рицайте

 

писать

 

въ

 

христіанскомъ

 

духѣ.

 

Вѣрьте,

 

что

 

то

 

сѣмя,

Еоторое

 

иосредствомъ

 

своихъ

 

произведешь-

 

бросите

 

вы

 

въ

 

народ-

ную

 

массу,

 

не

 

пройдетъ

 

безслѣдио,

 

а

 

принесетъ

 

обильный

 

плодъ.

Молимъ

 

Господа

 

Бога,

 

чтобы

 

Онъ

 

сохранмъ

 

ваше

 

здоровье

в

 

ниспослалъ

 

вамъ

 

побольше

 

силъ

 

для

 

вашихъ

 

литературныхъ

 

тру-

довъ

 

па

 

благо

 

дорогой

 

изстрадавшейся

 

нашей

 

родины».

Конторщики

 

фабрики

 

Т-ва

 

Тверской

 

Мануфактуры:

 

Иванъ

Копыловъ,

 

Александръ

 

Туркинъ,

 

Михаилъ

 

Петрушинъ,

 

Арсеній

Смііріювъ,

 

Александръ

 

Курковъ

 

и

 

Василій

 

Елецкій.

Съ

 

своей

 

стороны

 

мы

 

рекомендуемъ

 

эту

 

книжку

 

духовенству

 

и

всѣмъ

 

просвѣтительнымъ

 

учрежденіямъ

 

деревни

 

для

 

прочтенія

 

ея

въ

 

народныхъ

 

аудптор;яхъ;

 

желаемъ

 

распространенія

 

ея

 

и

 

среди

свѣтский

 

интеллигенціи,

 

мало

 

знакомой

 

съ

 

деревней

 

и

 

скучающей

въ

 

городахъ

 

отъ

 

бездѣлья

 

или

 

мертваго

 

дѣла.

Выписывать

 

книжку

 

можно

 

отъ

 

Девріена

 

изъ

 

С.-Петербурга

ч

 

изъ

 

книжнаго

 

склада

 

св.

   

благовѣрнаго

 

князя

 

Михаила

 

Яросла-

вича

 

въ

 

гор.

 

Твери.
Священникъ

 

Михаилъ

 

Любскій.
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________ОБЪЯВДЕНІЕ.

Электр

 

о-В

 

одолѣчебница

Д-ра

    

0РФАН0ВА.

,.

      

Тверь,

 

Косьмодемьлновская

 

ул.,

 

собств.

 

домъ.

ЛЪЧЕНІЕ

 

водой,

 

электричествомъ,

 

массажемъ

 

и

 

свѣтомъ

 

бо-

лѣзней

 

душевныхъ,

 

нервныхъ,

 

внутреннихъ,

 

женскихъ,

 

полового

безсилія

 

и

 

обмѣна

 

веществъ

 

въ

 

организмѣ

 

(ревматизма,

 

подагры,

малокровія,

 

ожиренія

 

и

 

проч.)

Въ

 

лѣчебницѣ

 

открытъ

 

ежедневно

 

отъ

 

10

 

до

 

2

 

часовъ

 

дня

пргемъ

 

приходящихъ

 

больныхъ

 

и

 

производятся

 

предохранитель-
ныл

 

прививки

 

сыворотокъ

 

противотуберкулезной

 

(Профессора

 

Де-

ниса)

 

и

 

оспенааго

 

детрита.

Содер&аяіе

 

части

 

неоффиціальной:

 

Священный

 

памятникъ

 

ев

 

княэю

Михаилу

 

Тверскому

 

на

 

Сѣверномъ

 

Кавказѣ.— Библіографическая

 

вамѣтка.—

Объявлѳніѳ.

Рецакторъ

 

священникъ

 

М.

 

Любскіи.

Печатать

  

дозволяется.

   

8

 

декабря

    

1908

 

года

Цензоръ,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

прот.

 

А.

 

Надежинъ.

Изчатано

 

въ

 

Тиаографіи

 

Тверского

 

Губѳрнскаго

 

Правленія
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Открыта

 

нодниска

 

на

 

1909

 

годъ

Народное

 

Образованіе
ежемѣсячный

 

педагогическій

 

журналъ.

йзданіе

 

7чилищнаго

 

Совѣта

   

дри

 

СвятЬишемъ

 

Синодѣ.

ГОДЪ

   

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.

ПРОГРДММЯ

 

ЖѴРНІЛЛ

по

 

вопросамъ

 

народно-школьнаго

 

образованія

 

остается

 

по-прежнему>

веизмѣнной.

 

Мы

 

не

 

имѣемъ

 

вѣры

 

въ

 

такъ

 

называемую

 

«свѣт-

свую»

 

(религіозно

 

не

 

обоснованную)

 

школу

 

и,

 

въ

 

противополож-

вость

 

сторончикамъ

 

такой

 

школы,

 

утверждаемъ,

 

что

 

религія

 

не-

отделима

 

отъ

 

школьнаго

 

дѣла,

 

и

 

познаніѳ.

 

ея

 

должно

 

быть

 

орга-

низовано

 

и

 

обезпечено

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

 

всѣхъ

 

системъ.

Цевизомъ

 

журнала

 

«Народное

 

Образовэніе»,

 

за

 

всѣ

 

тринадцать

лѣтъ

 

его

 

изданія,

 

служилъ

 

принципъ:

 

«религія

 

есть

 

основа

 

на-

юднаго

 

воспитанія

 

и

 

образованія».

 

Этотъ

 

принципъ,

 

освященный

великими

 

русскими

 

педагогами—

 

У шинскпмъ,

 

Пироговымъ,

 

Ильмин-

скимъ

 

и

 

Рачинскимъ,

 

подтверждается

 

не

 

только

 

всею

 

исторіей

 

пе-

дагогическаго

 

дѣла,

 

но

 

и

 

ходомъ

 

развитія

 

повѣйшей

 

научной

 

пе-

дагогін

 

и

 

педагогической

 

психологіи.

 

Только

 

въ

 

этомъ

 

припцинѣ

народная

 

школа

 

находитъ

 

надежное

 

орудіе.

 

съ

 

которымъ

 

учащійся,

по

 

выходъ

 

изъ

   

нея,

   

можетъ

   

вступить

 

въ

 

трудъ

 

высшаго

 

обра-

зованія.

НЛРОДНО-ШКОЛЫШІ

 

СИСТЕМА

 

ВЪ

 

РОССШ

про

 

всѣхъ

 

дальнѣйшихъ

 

ея

 

усовершенствованіяхъ

 

и

 

реформахъ

должна

 

необходимо

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

церковно-прпходскія

 

шко-

Ш,

 

въ

 

которыхъ

 

такъ

 

много

 

работало

 

и

 

работаетъ

 

духовенство

ря

 

просвѣщенія

 

народа.

 

Всѣ

 

попытки

 

допустить

 

къ

 

участію

 

въ

$лѣ

 

просвѣщенія

 

духовенство,

 

съ

 

ограничепіемъ

 

его

 

самостоя-

тельности

 

въ

 

заведеніи

 

и

 

руководствѣ

 

школами,

 

какъ

 

прежде

 

оста-

вались,

 

такъ

 

и

   

будутъ

   

оставаться

 

безплодными.

 

Дѣйствительное
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усовершенствованіе

 

школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

Россіи

 

должно

 

заключаться

прежде

 

всего

 

въ

 

улучшеніи

 

финансоваго

 

и

 

общественнаго

 

положе-

нія

 

учителей

 

и

 

законоучителей

   

и

 

въ

 

ихъ

 

образовательно-педаго-

гической

 

подготоввѣ.

Школьный

 

вопросъ,

 

несомнѣнно,

 

становится

 

въ

 

настоящее

время

 

однимъ

 

изъ

 

жгучихъ

 

вопросовъ

 

въ

 

Россіи,

 

и

 

каждый

 

члевъ

общества,

 

имѣющій

 

разумный-

 

интересъ

 

къ

 

условіямъ

 

народнаго

благосостоянія,

 

долженъ

 

быть

 

всесторонне

 

и

 

безпристрастио

 

освѣ-

домленъ

 

въ

 

этомъ

 

вопросѣ.

 

Редакція

 

журнала

 

«Народное

 

Образо-

ваніе>

 

по-прежнему

 

надѣется

 

на

 

дѣятельную

 

поддержку

 

духовен-

ства,

 

учителей

 

и

 

всѣхъ

 

интересующихся

 

дѣломъ

 

школы.

Журналъ

 

«Народное

 

Образованіе>

 

всецѣло

 

поевященъ

 

разра-

ботке

 

вопросовъ

 

школьнаго

 

и

 

внѣшкольнаго

 

образованія

 

народа;

задача

 

его

 

ближайшимъ*

 

образомъ

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

со-

действовать

 

практически

 

разумной,

 

прочно

 

и

 

методически

 

обосно-

ванной

 

постановкѣ

 

дѣла

 

воспитанія

 

и

 

обучения

 

въ

 

церковной

 

и

вообще

 

въ

 

русской

 

народной

 

школѣ.

Въ

 

І909

 

году

 

журналъ

 

будетъ

 

издаваться

 

по

 

слѣдующен,

утвержденной

 

Святѣйшииъ

 

Синодомъ,

 

программѣ:

1.

   

Очерки,

 

разсказы,

 

характеристики,

 

воспомипавія

 

изъ

 

школь-

ной

 

жизни.

2.

   

Статьи

 

по

 

общимъ

 

вопросамъ

 

народнаго

 

образованія.

3.

   

Статьи

 

по

 

вопросамъ

 

педагогики

 

и

 

дидактики.

4.

   

Обозрѣніе

 

русской

 

и

 

заграничной

 

литературы

 

во

 

вопро-

самъ

 

восиитанія

 

и

 

обученія.

5.

   

Изъ

 

школьной

 

практики

 

(практическія

 

указанія

 

по

 

мето-

дике

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

начальной

 

школы;

 

примѣрные

 

уроки;

планы

 

занятій;

 

замѣтки

 

по

 

училищевѣдѣнію).

6.

   

Школьное

 

дѣло

 

на

 

мѣстахъ

 

(извѣетія,

 

сообщенія

 

и

 

замѣтки).

7.

   

Извѣстія

 

учебнаго

 

музея

 

церковныхъ

 

школъ.

8.

   

Изъ

 

переписки

 

съ

 

читателями.

 

Почтовый

 

ящикъ.

9.

   

Библіографическій

 

листокъ.
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10.

 

Самообразоваеіе

 

учителя

 

(популярный

 

статьи

 

по

 

пред-

метамъ

 

общаго

 

образоЁанія).

Кромѣ

 

книгъ

 

журнала

 

подписчики

 

получатъ

 

въ

 

видѣ

 

отдель-

ных!

 

приложеній:

 

1)

 

Школьный

 

Календарь

 

на

 

1909 — 1910

 

учеб-

ный

 

годъ.

 

2)

 

Календарь-Альманахъ

 

для

 

дѣтей.

 

3)

 

Книжки

 

для

учительской

 

библіотеки

 

(содержанія

 

руководстненно-педагогическаго)

и

 

Книжки,

 

листки

 

и

 

ноты

 

для

 

ученической

 

бпбліотеки.

Многія

 

статци

 

и

 

книжки

 

(особенно,

 

научнаго

 

содержанія)

пллюстрируются

 

рисунками

 

и

 

чертежами.

 

Журналъ

 

«Народное

0бразованіе>

 

ведется

 

при

 

широкомъ

 

участіи

 

дѣятелей

 

народной

школы:

 

священниковъ,

 

учителей

 

и

 

учательпицъ.

 

Редакція

 

стре-

мится

 

иріобрѣсти

 

многочисленныхъ

 

/ілатшлхъ

 

корреспондентов!

школьнаго

 

дѣла

 

изъ

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

Россіи.

Въ

 

журналѣ

 

принимают!

 

участіе:

 

А.

 

А.

 

Анастасіевъ,

 

д-ръ

А.

 

С.

 

Виреніусъ,

 

Н.

 

С.

 

Дрентельнъ,

 

К.

 

В.

 

Дубровскій,

 

К.

 

В.

Ельницкій,

 

Я.

 

И.

 

Ковальскій,

 

А.

 

А.

 

Коринфскій,

 

Кл.

 

Вл.

 

Лука-

шевичъ,

 

П.

 

Н.

 

Лупновъ,

 

A.

 

D.

 

Налимовъ,.

 

И.

 

И.

 

Полянскій,

 

Я.

 

И.

Рудневъ,

 

Н.

 

Тичеръ,

 

проф.

 

В.

 

М.

 

Шимкевичъ,

 

С.

 

И.

 

Шохоръ-

Троцкій,

 

А.

 

И.

 

Яцимирскій

 

и

 

мн.

 

др.

Ученымъ

 

Еомитетомъ

 

Министерства

 

Народваго

 

Просвѣщенія

журналъ

 

доиущенъ

 

въ

 

народныя

 

библіотекв

 

и

 

читальни,— равно

 

и

въ

 

учительскія

 

библіотеки

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

На

 

международной

 

выставкѣ

 

«Дѣтокій

 

Міръ>

 

1904

 

г.

 

жур-

налъ

 

«Народное

 

Образованіе»

 

удостоенъ

 

золотой

 

медали.

Подписная

 

цѣпа

 

на

 

журналъ

 

ТРИ

 

рубля

 

за

 

годъ

 

съ

 

пере-

сылкою.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

книжной

 

лавкѣ

 

Училнщнаго

 

Со-

вѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сииодѣ

 

(Кабинетская,

 

13).

Иногородные

 

подписчики

 

благоволятъ

 

адресовать

 

требованія

такъ:

 

СПБ

 

,

 

Кабинетская

 

улица,

 

д.

 

№

 

13,

 

въ

 

Редакцію

 

журнала

«Народное

 

Образовапіс».
Редакторъ

 

П.

 

Мироносицкгй.
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Принимается

 

подинска

 

па

 

журналы

 

на

 

1909

 

годъ.

„Отдыхъ

 

Христіаниіш".
ЕжемѣсячныЙ

 

иллюстрированный

 

религіозно-назидательный,

   

лите-

ратурный

 

и

 

публицистически

 

журналъ

 

съ

 

праложеніяма.

12

 

книжекъ

 

въ

 

годъ.

Ъъ

 

течѳніе

 

года

 

будѳтъ

 

дано

 

два

 

безплатныхъ

 

прило±еніа:

1)

   

СБОРНИКЪ

 

живыхъ

 

апологическихъ

 

статей

 

въ

 

защиту

основныхъ

 

истинъ

 

христіанства.

2)

   

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

 

АЛЬБОМЪ,

 

въ

 

который

 

войдутъ

 

кар-

тины

 

извѣстнѣйшихъ

 

художниковъ

 

на

 

религіозныя,

 

бытовыя

 

и

историческія

 

темы.

               

•

Журналъ

 

«Отдыхъ

 

Христіанина»

 

очитаетъ

 

себя

 

призваннымъ

работать

 

въ

 

области

 

вѣчныхъ

 

неумирающихъ

 

идей

 

божественной

мысли,—и

 

потому

 

въ

 

новомъ

 

году

 

онъ

 

будетъ

 

звать

 

своихъ

 

чи-

тателей

 

къ

 

тѣмъ-же

 

жертвенникамъ,

 

къ

 

какимъ

 

онъ

 

звалъ

 

ихъ

 

и

раньше...

 

И

 

въ

 

новомъ

 

году

 

его

 

задачей

 

будетъ

 

забота

 

о

 

христіан-

ской

 

культурѣ

 

человѣческаго

 

духа.

 

У

 

родного

 

русскаго

 

поэта

 

есть

маленькая,

 

но

 

чудная

 

поэмка:

Ночью,

 

высоко,

 

высоко,

 

подъ

 

небомъ

 

пролеталъ

 

бѣлоснѣжный

ангелъ.

 

«И

 

душу

 

младую

 

во

 

объятіяхъ

 

несъ

 

для

 

міра

 

печали

 

и

слезъ».

 

И

 

тихо,

 

и

 

кѣжно

 

онъ

 

пѣдъ

 

ей

 

райскія

 

пѣсни.

 

То

 

были

пѣсеи

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

свѣтлыхъ

 

садахъ,

 

о

 

чистыхъ

 

душахь,

 

которыя

блаженствуютъ

 

тамъ

 

далеко

 

отъ

 

земли.

 

И

 

душа

 

-

 

эта

 

дочь

 

неба,

ставшая

 

плѣницей

 

земли—долго

 

не

 

могла

 

ьабыть

 

нѣжной

 

ангель-

ской

 

пѣсеи.

 

И

 

томилась

 

она.

 

Скучныя

 

пѣсни

 

земли

 

не

 

могли

 

изгла-

дить

 

въ

 

ней

 

тѣхъ

 

неясныхъ

 

воспомипаній,

 

тѣхъ

 

чудныхъ

 

грезъ

и

 

сновидѣпій,

 

что

 

навѣяны

 

были

 

на

 

нее

 

полуночной

 

ангельской

пѣсныо.

Эта

 

душа,

 

внимавшая

 

когда-то

 

свѣтлымъ

 

райскимъ

 

наиѣвамъ,

а

 

потомъ

 

всю

 

жизнь

 

тоскующая

 

по

 

нимъ—образь

 

всего

 

человѣ-

чества.

 

На

 

разныхъ

 

языкахъ,

 

въ

 

разныхъ

 

форма хъ

   

и

   

направле-
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ніяхъ

 

-

 

люди

 

испоконъ

    

вѣковъ

 

тоскуютъ

 

но

 

чему-то.

 

что

   

выше,

свѣтлѣе,

 

чище

 

и

 

разумнѣе

 

нашей

 

земной

 

жизни.

Когда-то

 

въ

 

древнихъ

 

Аѳинахъ,

 

на

 

городской

 

площади

 

былъ

выстроенъ

 

жертвенникъ

 

съ

 

характерной

 

надписью:

 

<Невѣдомому

Богу

 

> .

Надпись

 

— трогательная

 

по

 

своей

 

почти

 

дѣтской

 

безпомощности.

Очевидно,

 

слабая

 

человѣческая

 

мысль

 

долго

 

бплась,

 

безсильная

разорвать

 

опутавшія

 

ее

 

тенета

 

вѣковыхъ

 

предразсудковъ,

 

безсиль-

ная

 

въ

 

своахъ

 

порывахъ

 

къ

 

свѣтлымъ,

 

но

 

далекимъ

 

для

 

иея

 

не-

бесамъ.

 

Съ

 

невыносимыми

 

муками

 

ничѣмъ

 

неутолимой

 

жажды

 

долго

танлъ

 

человѣкъ

 

въ

 

своей

 

груди

 

это

 

тяготѣніе

 

къ

 

тому,

 

что

 

выше,

свѣтлѣе,

 

разумнѣе

 

его

 

жизни.

 

Тяготѣніе

 

было

 

неудержимымъ,

 

но

*осуетившійся

 

въ

 

своихъ

 

помышлеиілхъ»

 

человѣческій

 

духъ

 

не

могъ

 

выразить

 

этого

 

тяготѣнія

 

въ

 

живомъ,

 

ясномъ

 

и

 

опредѣлен-

номъ

 

образѣ.

 

Все,

 

что

 

онъ

 

могъ

 

только

 

сдѣлать,

 

это

 

смиренно-

наиисать:

 

«Невѣдомому

 

Богу*.

Открыть

 

душѣ

 

тайну

 

о

 

Великомъ

 

Богѣ,

 

теперь

 

вѣдомомъ

 

намъ

и

 

явившемъ

 

себя

 

міру,

 

какъ

 

любовь,

 

пробудить

 

въ

 

ней

 

святые

звуки

 

забытой

 

ангельской

 

пѣсни,

 

дабы

 

въ

 

ихъ

 

тонъ

 

настраивалась

и

 

самая

 

жизнь,— -дабы

 

и

 

опа

 

говорила

 

и

 

пѣла

 

о

 

Богѣ

 

-вотъ

 

за-

дача

 

нашего

 

журнала.

 

В1ы

 

хотимъ,

 

чтобы

 

со

 

страницъ

 

его

 

разда-

валась

 

не

 

сухая

 

отвлеченная

 

проповѣдь,

 

а

 

живой

 

призывъ

 

къ

 

Богу.

Мы

 

хотимъ,

 

чтобы

 

нашъ

 

журналъ

 

давалъ

 

отдыхъ

 

душѣ,— не

 

тотъ

спокойный,

 

самодовольный,

 

далекій

 

отъ

 

страданій,

 

неподвижный

отдыхъ,

 

которымъ

 

мы

 

привыкли

 

пользоваться

 

'

 

въ

 

нашей

 

обыденной

жизни.

 

Это —только

 

отдыхъ

 

отъ

 

будничной

 

обстановки,

 

отъ

 

буд-

ничныхъ

 

дрязгъ,

 

мелкихъ

 

сомнѣній

 

и

 

огорченій.

 

Страдать,

 

бороться

съ

 

сомиѣніями,

 

мечтать

 

и

 

тосковать

 

заставитъ

 

нашъ

 

журналъ, —

но

 

только

 

не

 

по

 

какой

 

нибудь

 

житейской

 

мелочи,

 

а

 

по

 

красотѣ,

по

 

правдѣ,

 

по

 

добру, — по

 

Великому

 

Богу.

 

.

Поэтому

 

мы

 

обращаемся

 

не

 

къ

 

любителямъ

 

обыденнаго

 

отдыха,

пріятнаго,

 

соокойнаго,

 

по

 

душѣ

 

ничего

 

не

 

дающаго,

 

кромѣ

 

само-

услады...

 

Мы

 

обращаемся

 

къ

 

тѣмъ,

 

которые

 

дѣйствительно

 

тоскуютъ

среди

 

пошлости

 

и

 

скуки

   

обыденной

 

жизни

 

и

 

хотятъ

 

бороться

 

съ
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ней,

 

кого

 

мучатъ

 

неразрѣшимые

 

вопросы,

 

кто

 

хочетъ,

 

хотя

 

на

мигъ,

 

подняться

 

до

 

неба,

 

до

 

вѣчныхъ

 

огней

 

его,

 

кто

 

жаждеть

познать

 

всю

 

глубину

 

и

 

красоту

 

живого

 

Бога

 

и

 

тѣхъ

 

безчислен-

ныхъ

 

брызгъ

 

Его

 

святости,

 

что

 

разсыпаны

 

на

 

пространствѣ

 

че-

ловѣческой

 

исторіи

 

и

 

сіяютъ,

 

точно

 

звѣзды,

 

въ

 

бездонномъ

 

темно-

синемъ

 

куполѣ

 

таинственнаго.

Соотвѣтственно

 

такой

 

программѣ

 

журнала,

 

на

 

его

 

страницахъ

будутъ

 

номѣщатьсл

 

статьи

 

по

 

вопросамъ

 

христіаискаго

 

вѣроуче-

нія

 

и

 

нравоученія.

 

Особенно

 

широко

 

будетъ

 

поставленъ

 

отдѣлъ

апологическій.

Статьи,

 

направлеиныя

 

противъ

 

современна™

 

невѣрія,

 

будутъ

объединены

 

подъ

 

общимъ

 

заглавіемъ:

 

«Вѣра

 

и

 

певѣріе>.

 

Попреж-

нему

 

будутъ

 

вестись

 

отдѣлы:

 

«Да

 

будутъ

 

все

 

едино»,

 

«Отголоска

жизни

 

и

 

летературы»

 

и

 

«Церковное

 

Обозрѣніе».

 

Съ

 

наступающего

года

 

будетъ

 

введенъ

 

новый

 

отдѣлъ:

 

«Обозрѣніе

 

журналистили

русской

 

и

 

заграничной».

 

Будетъ

 

значительно

 

расширенъ

 

отдѣлъ

хроники.

 

Съ

 

большой

 

полнотой

 

будетъ

 

поставленъ

 

библіографиче-

скій

 

отдѣлъ,

 

гдѣ

 

читатели

 

найдутъ

 

сообщевія

 

о

 

послѣднихъ

 

но-

винкахъ

 

богослофско-философской

 

литературы.

Прежній

   

составь

   

сотрудниковъ

   

пополнится

   

участіемъ

   

въ

журналѣ

 

проф.

 

Москов.

 

Акад.

 

М.

 

М.

 

Тарѣева.

Цѣна

 

я?урнала

   

3

 

руб.

 

съ

 

приложеніями.

 

За

 

границу

 

5

 

руб.

(Стоимость

 

приложеній,

 

безплатныхъ

   

при

 

журналѣ,

 

въ

 

отдѣльной

продажѣ— будетъ

 

не

 

менѣе

 

3

 

руб.

 

Получать

 

отдѣльныя

 

приложе-

нія

 

можно

 

только

 

въ

 

концѣ

 

издательскаго

 

года).

Адресъ

 

Редакціи

 

и

 

конторы:

 

С.

 

•

 

Петербургу

 

Обводный

каналъ,

 

домъ

 

116.

Трезвая

 

Жизнь.
Ежемѣсячный

 

иллюстрированный

 

журналъ

 

съ

 

приложеніями.

12

  

нннгъ

  

въ

  

годъ.

Подъ

 

знаменекъ

   

вѣчныхъ

   

завѣтовъ

 

Христа,

 

журналъ,

 

какъ
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и

 

прежде,

 

проновѣдуетъ

   

трезвость

   

плоти,

   

трезвость

 

духа,

 

трез-

вость

 

мысли.

                                  

•

Оставаясь

 

по

 

старому

 

отмѣтчикомъ

 

и

 

руководителемъ

 

трез-

веннаго

 

движещя

 

нашихъ

 

дней,

 

журналъ

 

преобразовывается

 

въ

дешевый

 

ежемѣсячникъ

 

для

 

семейнаго

 

чтенія.

 

Поэтому

 

онъ

 

ши-

роко

 

открываетъ

 

свои

 

страницы

 

для

 

беллетристики

 

и

 

популярно-

научныхъ

 

очерковъ,

 

для

 

всякаго

 

лптературнаго

 

строго

 

отобраинаго

матеріала,

 

хотя

 

и

 

пе

 

носящаго

 

односторонне-трезвенной

 

окраски,

но

 

косвенно

 

вліяющаго,

 

силою

 

иросвѣтительнаго

 

и

 

нравствекнаго

слова,

 

на

 

трезвенное

 

возрожденіе

 

народа.

Въ

 

свопхъ

 

статьяхъ,

 

написанныхъ

 

просто,

 

но

 

литературно,

журналъ

 

будетъ

 

ратовать

 

за

 

переустройство

 

жизни

 

на

 

основахъ

добра

 

и

 

истины,— на

 

основахъ

 

Евангельскаго

 

учснія.

 

Кромѣ

 

ста-

тей

 

общаго

 

характера,

 

предполагается

 

рядъ

 

очерковъ

 

практически

прпмѣнимыхъ

 

къ

 

рѣшенію

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

измѣнить

 

къ

лучшему

  

бытъ

 

русскаго

 

человека.

Въ

 

журналъ

 

вводятся

  

постоянные

 

отдѣлы:

I.

 

Изъ

 

текущей

 

жизни

 

и

 

литературы.

 

II.

 

Дѣло

 

трезвости

 

на

 

Руси.
(Очерки

   

жизни

 

и

 

дѣятельности

   

провинціальныхъ

   

обществъ

 

трез-

вости).

   

III.

 

Лѣтопись

   

Александро-Невскаго

   

общества

 

трезвости.

VI.

 

О

 

книгахъ.

 

(Библіографія).

 

Т.

 

Переписка

 

съ

 

читателями.

Статьи,

 

пригодныя

 

для

 

аудиторныхъ

 

чтеній,

 

будутъ

 

иллюстриро-

ваться

 

совершенно

 

оригинальными,

 

составляющими

 

новинку,

 

кар-

тинами

 

свѣтового

 

фонаря,

 

весьма

 

легко

 

и

 

удобно

 

обращающимися

въ

 

стекловидныя.

Журналъ

 

даетъ

 

въ

 

видѣ

 

безплатныхъ

 

приложеній:

6

   

выпусковъ

 

съ

 

картинами

  

дѣтскаго

  

ікѵ] рвала

   

3

 

О

 

Р

 

Ь

 

Е

 

Д.

Форматъ

 

журнала

 

будетъ

 

значительно

 

увеличепъ.

Цѣпа

   

одинъ

  

рубль.

Адресъ

 

редакціи:

 

Спб.,

 

Обводный

 

каналъ,

 

д.

 

116.
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Воснресиый.

 

Благовѣстъ.
Еженедѣльный

 

проповѣдническій,

 

литературный

 

и

 

религіозно-

назидательный

 

журналъ.

Задачи

 

журнала

 

прежнія:

 

дать

 

хорошо

 

подобранный

 

матеріалъдля

воскреснаго

   

и

 

праздничнаго

   

чтенія

   

въ

   

храмѣ,

   

школѣ

 

и

 

семьѣ,

живой,

 

интересный

 

и

 

отвѣчающій

 

на

 

духовные,

 

запросы

 

современ-

ной

    

ЖИЗНИ.

Въ

 

годъ

 

дано

 

будетъ

 

5

 

2

 

вып.

 

по

 

3

 

2

 

стр.

 

каждый,

 

всего

   

16

 

54

страницы.

 

Сверхъ

 

того

 

подписчики

 

получатъ

   

безплатно

 

приложе-

ніе—большой

 

разсказъ

„СЫНЪ

   

КАІАФЫ".

   

(Впервые

   

разсказъ

   

появился

 

въ

С.-Американскихъ

 

Соедпн.

 

Штатахъ,

 

гдѣ

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

мѣсяцевъ

 

онъ

 

разошелся

 

въ—500.000

 

вкземпляровъ).

Подписная

 

цЬна

 

на

 

±урналъ

 

съ

 

приложѳніемъ

 

2

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Адресъ

 

редакціи:

 

С.-Петербургъ,

 

Обводный

 

кан.,

 

д.

 

116.

Открыта

   

подписки

   

на

 

1909

 

годъ

на

 

еженедѣльный,

 

иллюстрированный,

   

духовно-народный

 

журналъ

„К

 

О

 

Р

 

М

 

Ч

 

I

 

И"
За

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

пересылкой

 

и

 

доставкой.

5

 

2

   

.№

   

журнала

   

и

   

142

  

безплатныхъ

   

приложеній.

Издангя

   

годъ

 

*

 

22-й.

 

-

Адресъ:

 

Москва,

 

Бол.

 

Ордынка,

 

домъ

 

Королева,

 

редакція

 

жур-

нала

  

сКормчій».

Городская

 

подписка

 

принимается,

 

кромѣ

 

редакціи,

 

въ

 

конторѣ

Нечковской

 

и

 

др.

Иѣль

 

журнала:

 

дать

 

каждой

 

семьѣ

 

православнаго

 

русскаго

народа

 

благочестивое

  

и

 

понятное

 

чтеніе.

За

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ

 

съ

 

дост.

 

перес.

 

подписи,

 

получатъ:
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52

 

ШШ

 

иллюстрированнаго

 

журнала

 

разнообразнаго

 

назидательнаго

содержанія.

 

Въ

 

журналѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

будутъ

 

продолжаться

печатаніемъ

 

возбудившіе

 

общій

 

интересъ

 

отвѣти

 

на

 

шдоумѣн-

№

 

вопросы,

 

извѣст.

 

духовн.

 

писат.

 

Свящ.

 

В.

 

А.

 

Черкесова

і

 

его

 

же

 

«.отвѣты

 

вопрошающими

 

наличные

 

запросы

 

каждаго.

Къ

 

журналу

 

безплатно

 

прилагаются:

52

 

«NLNt

 

еженедѣльнаго

 

вѣстника

 

подъ

 

заглавіемъ

 

СОВРЕ-

ЕННОЕ

 

ОБОЗРЪНІЕ

 

событій

 

текущей

 

жизни.

52

 

Шй

 

ВОСКРЕСІІЫХЪ

 

чллюстрированйыхъ

 

лпстковъ

 

на

современный

 

церковно

 

общественный

 

темы.

 

Для

 

удобства

 

пользо-

ванія,

 

листки

 

будутъ

 

разосланы

 

въ

 

январѣ,

 

сразу

 

на

 

все

 

первое

шугодіе,

 

а

 

въ

 

іюнѣ

 

на

 

второе

 

полугодіе.

12

 

ПРАВОСЛАВНО-ІИССЮНЕРСКИХЪ

 

ЛИСТКОВЪ

 

противъ

старообрядчества

 

и

 

сектанства.

12

 

ЛИСТКОВЪ

 

«ЗА

 

ВЪРУ>

 

противъ

 

современнаго

 

невѣрія.

 

'

12

 

книжекъ

 

назидательныхъ

 

разсказовъ

 

подъ

 

общимъ

 

загда-

віемъ

 

«НАРОДНАЯ

 

БИБЛІОТЕКА

 

«КОРМЧАГО».

1

 

книга

 

«Пастырь-Щропокѣдпикъ»

 

сборникъ

 

поученій

 

на

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дви,

 

а

 

такаіе

 

и

 

на

 

нѣкоторые

мучай

 

приходской

 

жизни.

і

 

видѣ

 

особаго

 

приложенія

 

подписчики

 

получатъ

 

роскошно-издан-

ную

   

книжку

    

большого

    

формата

   

на

   

веленевой

   

бумагѣ,

   

подъ

заглавіемъ:

«ГОДОСЪ

   

ЛЮБВИ

   

СКОРБНОМУ

   

СЕРДЦУ»-

Кнвжка

  

заключаетъ

   

въ

 

себѣ

 

рядъ

  

назидательныхъ

   

статей,
живо

 

п

   

увлекательно'

 

составленных!,

  

магистромъ

   

богословія
Д.

 

И.

 

Введенскимъ.

Отъ

  

редакціи

   

журнала

   

«Кормчій».

Самымъ

 

дт.йствительнымъ

 

средствомъ

 

борьбы

 

съ

 

распростра-

Иющимся

 

невѣріемъ,

 

безнравственностью

 

и

 

политической

 

анархіей
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являются,

 

безепорно,

 

воззванія

 

и

 

листки,

 

которые

 

въ

 

понятнойдляі
всѣхъ

 

формѣ

 

разъясняютъ

 

ложь

 

современной

 

пропаганды

 

и

 

у крѣп-І

ляютъ

 

релпгіозно-нравственные

 

и

 

политические

 

народные

 

устов]
Поэтому

 

во

 

многихъ

 

епархіяхъ

 

сдѣланы

 

иостановленія

 

о

 

пріобрѣ-І

теніи

 

таковыхъ

 

листковъ

 

на

 

церковный

 

счетъ

 

для

 

раздачи

 

народу.!
Редакція

 

журнала

 

сКормчій»,

 

идя

 

на

 

встрѣчу

 

потребностямъ

 

вре-І
мени,

 

издала

 

и

 

предлагаетъ

 

по

 

общедоступной

 

цѣнѣ

 

листки

 

слѣ-|

дующихъ

 

отдѣловъ:

1)

   

Листки

 

народные,

 

духовно-нравственные,

 

съ

 

рисунками]
На

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

цѣлаго

 

года.

 

250

 

назва]
ній.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

2)

  

Листки

 

патріотическаго

 

содержа

 

нія,

 

на

 

современно-обще!
ственныя

 

темы,

 

съ

 

рисунками.

 

50

 

названій.

 

Цѣпа

 

40

 

к.

 

съ

 

перес]
300

 

листковъ

 

этихъ

 

двухъ

 

отдѣловъ

 

въ

 

одномъ

 

перепл.

 

2

 

р]
30

 

к.

 

съ

  

пересылкой.

3 )

  

Листки

 

миссіонерскіе:

 

а)

 

противъ

 

сектантовъ,

 

40

 

названій]
цѣна

 

35

 

к,

 

съ

 

перес,

 

въ

 

нереплетѣ

 

50

 

коп.

 

б)

 

противъ

 

старо]
обрядцевъ,

 

40

 

названій;

 

цѣна

 

35

 

к.,

 

съ

 

перес,

 

въ

 

переплетѣ

 

50 к]
При

 

требованіи

 

тысячами

 

цѣна

 

листковъ

 

6

 

р.

 

за

 

1000

 

съ

 

перес]
4)

   

Отвѣты

 

ка

 

недоумѣнные

 

вопросы

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

и

нравственности,

 

95

 

отвѣтовъ,

 

цѣна

 

75

 

к.

 

съ

 

перес,

 

въ

 

переп]
летѣ

 

1

 

руб.

 

15

 

в..

5)

   

13

 

брошюръ

 

на

 

современные

 

вопросы

 

при

 

свѣтѣ

 

хри|
стіанства,

 

цѣна

 

35

 

к.

 

съ

 

перес,

 

въ

 

перепл.

 

55

 

к.

6)

   

12

 

брошюръ

 

противъ

 

современныхъ

 

нороковъ,

 

цѣна

 

35

 

к|
съ

 

перес,

 

въ

 

переплетѣ

   

55

 

к.

Кромѣ

   

того

   

иміются

   

зъ

   

прода&ѣ:

7)

   

Книжки

 

для

 

народа:

 

а)

 

100

 

книжекъ

 

бытовыхъ

 

разскаі
зовъ,

 

цѣна

 

2

 

р.

 

съ

 

пер.,

 

въ

 

переплетѣ

 

(въ

 

2

 

томахъ)

 

2

 

р.

 

80

 

к|
8)

   

Проповѣди

 

въ

 

пяти

 

томахъ.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

65

 

к.

 

съ

 

перес.І
въ

 

переплетѣ

 

2

 

р.

  

10

 

к.

             

\
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9)

  

Мелкія

 

брошюры:

 

«Какова

 

должна

 

быть

 

полная

 

исповѣдь»?

tea

 

10

 

к.

 

«Въ

 

защиту

 

св.

 

поста».

 

Цѣна

 

7

 

к.

 

<0

 

современномъ

іспутствѣ».

 

Цѣна

 

7

 

к.

 

«О

 

супружескихъ

 

несогласіяхъ».

 

Цѣна

кон.

 

За

 

всѣ

 

четыре

 

брошюры

 

цѣна

 

35

 

к.,

 

въ

 

нереплетѣ

 

50

 

к.

і

 

пересылкой.

10)

   

Книга

 

«Задушевныя

 

бесѣды

 

пастыря

 

съ

 

воинами

 

въ

псы

 

досуга»,

 

свящ.

 

С.

 

С.

 

Ляппдевекаго;

 

цѣна

 

25

 

к.

 

съ

 

перес,

іпереплетѣ

   

50

 

коп.

Вел

  

вышеозначенны

 

я

   

изданія

   

въ

  

одномъ

   

жзепплярѣ

цѣна

 

8

 

руб.

 

въ

 

переплетах»,

 

11

 

руб.

 

съ

 

перес.

Имѣется

 

въ

 

продажѣ

 

журналъ

 

«Кормчій»

 

за

 

прошлые

 

года:

11893,

 

1894,"1895,

 

1896,

 

1897,

 

1898,

 

1899,

 

1900,

 

1901,

902.

 

1905,

 

1906,

 

1907,

 

безъ

 

приложеніи.

 

Цѣыа

 

по

 

два

 

руб.

і

 

годъ

 

съ

 

пересылкой.

 

При

 

требованіи

 

всѣхъ

 

тринадцати

 

лѣтъ

tea

 

22

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

При

 

требованіи

 

на

 

сумму

   

50

 

руб.

 

п

 

если

 

пересылку

 

можно

ыать

 

но

 

желѣзной

 

дорогѣ,

 

скидка

 

10°/о ,

 

на

 

100

 

р. 'скидка

 

15°/0 -

Адресъ:

   

Москва,

   

редакція

   

«Кормчій».

Изд.

 

годъ

 

24-й.

 

ОТКРЫТЛ

  

ПОДПИСКА

 

на

 

1909

 

годъ.

Подписной

   

годъ

 

съ

 

1

 

ноября.

Сельскій

 

Хозяинъ
подъ

 

ред.

 

Чл.

 

Имп.

 

Вольп.

 

Эконом.

 

Общ.

 

Ф.

 

С.

 

Груздева.

і

 

ШШ

 

ЖУРНЛЛД

 

съ

  

рисунками

 

и

 

чертежами

 

2000

 

столбцовъ

большого

 

формата.

12

 

книгъ

   

„ХУТОРСКОЕ

 

ХОЗЯЙСТВО".

і журналѣ

   

«Хуторское

   

Хозяйство»

   

читатели

   

подробно

 

знако-

мя

 

съ

 

веденіемъ

 

всѣхъ

 

отраслей

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

въ

 

при-

^неніи

 

ихъ

   

къ

   

небольшимъ

   

участкамъ

 

земли.

 

Особое

 

вниыаніе

і
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будетъ

 

обращено

 

на

 

отрасли,

 

которыя

 

въ

 

небольшихъ

 

хозяйства!

даютъ

 

наиболыпій

 

доходъ.

10

 

ПОЛНЫХЪ

 

ПРАКТИЧЕСКИХ!

 

РУКОВОДСТВА

ВсЬ

 

руководства

 

богато

 

иллюстрированы.

Выдѣлка

 

маселъ

 

изъ

 

сѣмянъ.

 

К.

 

И.

 

Дебу.

Козоводство.

 

Разведеніе

 

и

 

содержаніе

 

лучшихъ

 

породъ

 

кі

В.

 

I.

 

Гомилевскаго.

Разведете

 

кормовыхъ

 

растепій.

 

Культура

 

кормовыхъ

 

трав]
кукурузы,

 

конскаго

 

боба,

 

кормовой

 

свеклы,

 

тыквы,

 

картофеля|
т.

 

п.

 

Сост.

 

Вл.

 

Викольскій.

Новый

 

картофель,

 

его

   

особенности,

 

условія

 

культуры

 

и

Сост.,

 

на

 

основаніп

 

опытныхъ

 

данныхъ,

 

Н.

 

А.

 

Пономарева.

Какъ

 

водить

 

и

 

какъ

 

лѣчить

 

домашнюю

 

птицу.

 

Сост.

 

наос

ваніи

 

20-лѣтней

 

практики.

 

П.

  

Невенгловскій.

Устройство

 

черепичнаго

 

завода

 

и

 

выдѣлка

 

черепицы.

 

Съ

 

аті

сомъ

 

чертежей

 

въ

 

краскахъ.

 

Сост.

 

на

 

основаніи

 

10-ти-лѣтн|

практики,

 

техникъ

 

Л.

 

Скобинъ.

Сушеніе

 

илодовъ

 

и

 

овощей.

 

(Съ

 

подроби,

 

конструктивны]

чертежами

 

новой

 

сушилки)

 

С.

 

Н.

 

Савицкій.

Домашній

 

обиходъ

 

хозяина.

 

Подробное

 

описавіе

 

и

 

c6d
никъ

 

испытан,

 

рецептовъ

 

по

 

приготовлению

 

домашнимъ

 

образоі

необходимыхъ

 

вь

 

каждомъ

 

хозяйствѣ

 

предметовъ:

 

1.

 

Стеарином

свѣчи.

 

2.

 

Колесная

 

мазь.

 

3.

 

Вакса

 

и

 

мазь

 

металлическпхъ

 

npq

метовъ.

 

4.

 

Лакъ

 

и

 

чернила.

 

5.

 

Химическая

 

чистка

 

одежды.

 

6.

шеніе

 

матерій

 

и

 

одежды.

 

7.

 

Непромокаемая

 

обувь

 

и

 

одежі|

8.

 

Клей

 

для

 

дерева,

 

кожи,

 

стекла,

 

фарфора,

 

и

 

т.

 

п.
9

Подробное

 

онисаніе:

 

Съ

 

детальными

 

чертежами

 

устройсті
<Какъ

 

это

 

самому

 

сдѣлать»:

 

1.

 

Борону.

 

2.

 

Практичный

 

поіоя

никъ.

 

3.

 

Вѣялку.

 

4.

 

Инкубаторъ.

 

5.

 

Усовершенствованную

 

тачк

6.

 

Двухколесную

 

телѣгу.

 

7.

   

Сортировку

 

для

 

картофеля.

 

8.

 

Вѣ|

для

 

сѣна.

>
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Золотая

 

книга

 

для

 

здоровья.

 

Домашній

 

лечебникъ.

 

Лече-

во

 

предупреждена

 

болѣзней.

Календарь

 

Сельскаго

 

Хозяйства

 

на

 

1909

 

г.

 

Карман,

 

фор-
па

 

въ

 

коленк.

 

пер.

 

еъ

 

особымъ

 

приложеніемъ:

 

«Что

 

и

 

когда

ио

 

дѣлать

 

на

 

полѣ,

 

огородѣ,

 

въ

 

саду,

 

на

 

пчельникѣ,

 

птич-

|,

 

на

 

скотномъ

 

дворѣ».

Сѣмеяа-новинки

 

полевыхъ

 

и

 

огородныхъ

 

растеній.

[ЗНЛАТНО

 

ОТВЪТЫ

 

спеціалистовъ

 

на

 

вопросы

 

по

 

всѣмъ

 

отра-

слямъ

 

сельскаго

 

хозяйства.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА:

 

на

 

журналъ

 

«Сельскій

 

Хозяинъ»

 

со

|в

 

прилож.

 

6

 

руб.

 

за

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

п

 

пересылкой

 

по

 

всей
ксіе.

Допускается

 

разсрочка:

 

при

 

подпискѣ

 

3

 

р.

 

и

 

къ

 

1

 

мая

 

3

 

р.

Контора

 

журнала:

 

С.-Петербургъ,

 

Стремянная,

 

№12,

 

соб.

 

д.

Издатель

 

П.

 

П.

  

Сойкинъ.

ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

  

1909

 

ГОДЪ

(большую

  

политическую,

  

экономическую,

 

общественную
и

 

литературную

 

газету

ОЛОСЪ

 

МОСКВЫ"
ТРЕТІЙ

 

ГОДЪ

 

ИЗДЙНІЯ.

Взявъ

 

своимъ

 

лозунгомъ

 

независимость

 

и

 

поставивъ

 

главною

ііью

 

широкую

 

и

 

полную

 

освѣдомленность,

 

редакція

 

«ГОЛОСА

0СКВЫ>

 

привлекла

 

для

 

ближайшаго

 

участія

 

въ

 

газетъ

 

выдаю-

тся

 

ученыхъ

 

и

 

спеціалистовъ

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

знанія,

 

обра-

вала

 

обширную

 

сѣть

 

своихъ

 

корреонондентовъ

 

и,

 

не

 

останавли-

Щ

 

передъ

 

крупными

 

затратами,

 

создала

 

свое

 

телеграфное

гяство.

Свѣдѣнія

 

о

 

текущей

 

жизни

 

Петербурга

 

и

 

о

 

дѣятельпости

 

всѣхъ

ІДзрственвыхъ

 

учреждеііій

 

получаются

 

ежедневно

 

по

 

телефону.

\
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Важнѣйшія

 

событія

 

иллюстрируются

 

художниками.

Въ

 

каждомъ

 

номерѣ

 

газеты—сатирическіе

 

и

 

юмористппесві

фельетоны

 

на

 

злобу

 

дня.

Широкое

 

мѣсто

 

отводится

 

вопросамъ

 

искусства

 

и

 

художестве]
ной

 

литературѣ.

Подписная

 

цѣна

  

на

 

1909

 

годъ:
Для

 

лицъ

  

духовпаго

званія,

    

воеппыхъ,

учителей

  

и

 

студент.

на

   

12

 

мѣсяцевъ

   

9

   

р.

  

—

 

к.

>

      

11

         

»

          

8

   

»

    

50

  

>

>

     

10

        

>

          

7

   

>

   

75

  

»

»

      

9

        

»

          

7

   

>

    

—

 

>

>

       

8

         

л

          

6

   

>

    

25

  

»

>

       

7

        

»

          

5

   

>

    

50

 

»

на

    

6

 

мѣсяцевъ

    

4

  

р.

  

75

 

к.

»

      

5

        

»

          

4

   

»

    

—

 

>

»

      

4

         

>

          

3

   

»

    

25

   

»

>

       

3

        

»

         

2

   

»

    

50

 

»

»

      

2

        

»

          

1

   

»

   

80

 

»

>

        

1

    

)

   

»

        

—

   

»

    

90

 

»

6
5
5
4
4
3

3
2
2
1
1

р.

 

—

 

к.

50

50

50

Р-
>

—

 

к.

50

 

я

»

 

50
»

 

10
—

   

»
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»

допускается

и

 

къ

 

1

 

іюля-
разсрочка:

-3

 

р.

Для

   

годовыхъ

   

подписчиковъ

подпискѣ — 3

 

р.,

 

къ

 

1

 

аир.— 3

 

р.

Для

 

получающихъ

 

на

 

льготныхъ

 

условіяхъ:

 

при

 

подпискѣ-

2

 

руб

 

,

 

къ

 

1

 

апр. — 2

 

руб.

 

и

 

къ

 

1

 

іюія — 2

 

руб.

Служащпмъ

 

въ

 

правит,

 

и

 

обществ,

 

учрежденіяхъ

 

при

 

шлей
тивной

 

подпискѣ

 

на

 

годъ

 

черезъ

 

посредство

 

и

 

поручительство

 

казна

чеевъ

 

допускается

 

взносъ

 

подписки

 

ежемесячно,

 

не

 

менѣе

 

1

 

ру<]
въ

 

мѣсяцъ.

БКЗПЛАТНО

 

прилагается

 

новымъ

 

подписчиками

 

подппсаі
тимся

 

не

 

менѣе

 

чѣ\іъ

 

на

 

3

 

мѣсяц-ч,

 

отдѣльнымъ

 

оттпскомъ

 

р(
манъ

 

Н.

 

Энгельгардта

 

«Московское

 

Рушеніе».

Адресъ

 

главной

 

конторы:

 

Москва,

 

Леоытьевскій

 

пер.,

 

д.

 

№
Телеф.

 

148—60.
Отвѣтств.

 

редакторъ

 

/7.

 

И.

 

Смѣрновъ.

Издатель:

 

« Московское

 

„товарищество

 

для

 

изданія

 

книгь

 

и

 

газеть».
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ГОДЪ

   

ИЗДЛНІЯ

  

ПЯТЫЙ.

Большая

  

ежедневная

  

политическая

  

и

 

литературная

газета

„Роееія"
въ

 

1909-мъ

 

году

 

будетъ

 

выходить

 

съ

 

безплатнымъ

 

прилоліеніемъ

ПОЛНАГО

 

СТЕНОГРАФИЧЕСЕАГО

отита

 

о

  

засЗзданіяхъ

   

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

  

ДУМЫ

  

и

 

отчета

  

о

 

засЬ-

даніяхъ

 

ГОСиДЛРСТВЕННЛГО

 

СОВѢТД.

Задачи

 

газеты

 

«РОССШ»

 

остаются

 

тѣ

 

же,

 

какія

 

поставлены

было

 

при

 

ея

 

"основаніи.

 

Среди

 

русской

 

партійной

 

печати

 

«Россія»

поставила

 

своей

 

задачей

 

выяснять

 

взгляды

 

и

 

намѣренія

 

Прави-

тельства

 

по

 

вопросамъ

 

текущей

 

Государственной

 

жизни

 

страны.

Но,

 

полагая

 

главную

 

задачу

 

въ

 

выясненіи

 

вопросовъ

 

внутренней

политики,

 

«РОССІЯ»

 

не

 

закрываетъ

 

глаза

 

на

 

духовное,

 

нравствен-

вое,

 

умственное

 

и

 

хозяйственное

 

положеніе

 

народа

 

и

 

старается

дать

 

всѣмъ

 

явленіямъ

 

его

 

жизни

 

безпартійное

 

и

 

безпристрастное

оовѣщеніе

 

и

 

отыскать

 

законный

 

путь

 

удовлетворенія

 

его

 

закон-

ныхъ

 

нуждъ

 

в

 

стремленій.

Ставя

 

на

 

первое

 

мѣсто

 

благо

 

Имнеріи,

 

«Россія»

 

строитъ

 

это

благо

 

на

 

положительномь

 

закоыв,

 

опредѣляющемъ

 

о

 

охраняющемъ

права

 

всѣхъ

 

гражданъ

 

великаго

 

государства.

 

Она

 

ві.ритъ

 

въ

 

ду-

ховныя

 

силы

 

народа-строителя

 

Имперіи,

 

вѣритъ

 

въ

 

его

 

Государ-

ственный

 

смыслъ

 

и

 

Государственное

 

чувство.

Для

 

правнльнаго

 

уясненія

 

между- на родыаго

 

ноложенія

 

Имперіи,

«Россія»

 

образовала

 

обширный

 

иностранный

 

отдѣлъ

 

и

 

имѣетъ

свовхъ

 

корреспондентовъ

 

во

 

всѣхъ

 

главнѣйшихъ

 

центрахъ

 

міровой

жизни.
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По

 

богатству

 

и

 

качеству

 

даваемаго

 

матеріала

 

<Р0ССЩ>

есть

 

самая

 

дешевая

 

изъ

 

русскихъ

 

газетъ.

 

Ея

 

подписная

 

плата

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой— 4

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

2

 

руб.

 

на

 

полгода,

1

 

руб.

 

на

 

три

 

мѣсяца

 

и

 

33

 

коп.

 

на

 

одинъ

 

мѣсяцъ.

Адресъ:

   

С.-Петербургъ,

 

Невскій

 

пр.,

 

«N»

 

112.

Редакторъ- издатель

 

А.

 

А.

 

Животовскій

Открыта

 

подписка

 

на

 

1909

 

годъ

на

 

еженедѣльную

 

общественную

 

и

 

политическую

 

газету

„ТВЕРСКОЕ

 

ПОВОЛЖЬЕ"
Четвертый

 

годъ

 

гіздангя

ВЫХОДИТЪ

    

ПО

   

ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ.

Газета

 

имѣетъ

 

цѣлью

 

объединять

   

всѣхъ

 

честныхъ

 

русскихъ

 

лю-

дей,

 

вѣрныхъ

 

долгу

   

присяги

 

во

 

имя

 

Вѣры,

   

Царя

 

и

 

Отечества

 

и

обслуживать

 

интересы

 

населенія

 

Тверской

 

губерніи.

Подписная

 

цѣна:

 

(съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой)

 

повсемѣстяо

въ

 

Россіи,

 

на

 

1

 

годъ

 

2

 

руб.,

 

на

 

6

 

мѣсяцевъ

 

1

 

руб.

 

10

 

коп.

на

 

3

 

мѣсяца

 

60

 

коп.

Въ

 

розничной

   

продажѣ

   

въ

   

Старицѣ

   

№

 

3

 

кон.,

 

а

 

въ

другихъ

 

городахъ—4

 

коп.

Объявленія

 

за

 

строку

 

петита

 

впереди

 

текста

 

— 20

 

коп.,

 

по-

зади

 

текста— 10

 

кон.

Ддресъ

 

редакціи:

 

г.

 

Старица,

 

Тверской

 

губ.,

 

д.

 

Крылова.

<-. •




