
ШЬСКІЯ

 

ЕШХШЬШЯ

 

ведомости.

15-го

 

Января.

      

JX

 

ш

       

1871

 

года.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.— Цѣна:

 

безъ

 

пересылки

 

4

 

р.

20

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

5

 

р.— Подписка

 

принимается

 

въТулѣ,

близъ

 

Троицкой

 

церкви,

 

въ

 

домѣ

 

протоіерея

 

А.

 

Ивапс-ва.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

НАЧАЛЬСТВА.

УКАЗЪ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Іюня

 

14

 

(1870

 

г.).

 

О

 

программѣ

 

для

 

преподаванія

 

въ

духовныхъ

 

училищахъ

 

ариѳметики.

Св.

 

Синодъ

 

слушали,

 

предложенный

 

г.

 

синодаль-

нымъ

 

оберъ-прокуроромъ,

 

отъ

 

8

 

января

 

1870

 

года,

журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

съ

 

про-

граммою

 

и

 

объяснительною

 

къ

 

ней

 

запискою

 

по

 

пре-

подаванію

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

ариѳметики.

Приказали:

 

Составленную

 

въ

 

учебномъ

 

комитетѣ

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

программу

 

по

 

преподаванію

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

училищахъ

 

ариѳметики

 

съ

 

объяснительного
къ

 

ней

 

запискою,

 

напечатавъ

 

въ

 

потребишь

 

числѣ

экземпляровъ,

 

разослать,

 

при

 

указахъ,

 

къ

 

епархіал.
архіереямъ,

 

для

 

передачи

 

въ

 

училищныя

 

прав.іенія,
въ

 

руководство

 

наставникамъ

 

при

 

преподаваніи

 

оз-

наченнаго

 

предмета

 

въ

 

училищахъ.

ПРОГРАММА
ариѳметики

 

для

 

духовныхъ

 

училищъ.

1-й

 

классъ

 

(3

 

урока

 

въ

 

недѣлю).

1.

 

Всестороннее

 

разсмотрѣпіе

 

чиселъ

 

до

 

100

 

посред

 

/гвомъ

задачъ.

 

Озиакомденіе

 

съ

 

употребительнѣйшимимѣрамиивѣсомъ.
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I.

 

Нумѳрація.

2.

 

Счетъ. :

 

Изображеніе

 

чиселъ

 

цифрами.

 

Выговарйвапіе

 

на-

писанныхъ

 

чиселъ.

 

Упражнепія

 

въопредѣлепіи

 

числа

 

полпыхъ

десятковъ,

 

полныхъ

 

сотенъ

 

и

 

т.

 

п.

 

даинаго

 

числа.

П.

 

Дѣйствія

 

надъ

 

цѣлыми

 

числами.

3

    

Сложеніе.
4.

   

Вычиташе.
b.

  

Умножеше.
6.

   

Дѣлеше.

          

■ ■'".,

7.

   

Новѣрки

 

первыхъ

 

четырехъ

 

дѣйствій.

ІІ-й

 

классъ

 

(3

 

урока

 

въ

 

недѣлю).

III.

 

Составныя

 

именованный

 

нисла.

8.

   

Полная

 

таблица

 

мѣръ

 

и

 

вѣсовъ

 

со

 

включеяіемъ

 

квадрат-

иыхъ

 

и

 

кубическихъ

 

мѣръ.

9.

 

Раздроблеш'е.
10.

 

[Іревращепіе.
11.

 

Сложеніе.
12.

 

Вычитаніе.
13.

 

Умноженіе.
14.

 

Дѣленіе.

IV.

 

Нѣкоторыя

 

свойства

 

цѣлыхъ

 

тщселъ.

15.

   

Нѣкоторыя

 

теоремы,

 

относящіяся

 

до

 

дѣлиыости

 

чп-

селъ.

 

Числа

 

простая

 

и

 

составпыя,

 

четпыя

 

и

 

нечетныя.

16.

   

Нѣкоторыя

 

признаки

 

дѣлимости

 

чиселъ.

17.

   

Разложеніе

 

чиселъ

 

на

 

множители.

18.

   

Наименьшее

 

кратное

 

число.

19.

   

Общій

 

наибольший

 

дѣлитель

 

двухъ

 

чиселъ.

ІІІ-й

 

классъ

 

(3

 

урока

 

въ

 

недѣлю).

V.

 

Обыкновенныя

 

дроби.

20.

   

Происхожденіе

 

дробей.

 

Нѣкоторыя

 

свойства

 

дробей.

Сокращеніе

 

дробей.

 

Приведете

 

дробей

 

къ

 

одному

 

общему

знаменателю.
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21.

   

Сложепіѳ

 

и

 

вычитаніе

 

дробей.
22.

   

Умноженіе

 

дробей.
23.

   

Дѣленіе

 

дробей.

VI.

 

Десятичныя

 

дроби.

24.

   

Происхождение

 

десятичныхъ

 

дробей.

 

Свойства

 

деснтіп-

ныхъ

 

дробей.
25.

   

Сложеніе

 

и

 

вычитаніе

 

десятичныхъ. дробей.
26.

   

Умноженіе

 

десятичныхъ

 

дробей.
27.

   

Двленіе

 

десятичныхъ

 

дробей.
28.

   

Обращепіе

 

обыкновепныхъ

 

дробей

 

въ

 

десятичпыя

 

и,

обратно,

 

обращепіе

 

десятичныхъ

 

дробей

 

въ

 

обыкновенный.
29.

   

Періодическія

 

дроби.

 

Обращеніе

 

леріодическихъ

 

дробей
въ

 

обыкновенный.

VII.

  

Пропорціи.

30.

   

Отпошенія

 

разностный.

 

Отношенія

 

кратныя.

31.

   

Разностная

 

пропорція.

 

Главное

 

свойство

 

разпостной

пропорціи.

 

Непрерывная

 

разностная

 

пропорция.

 

Среднее

 

ариѳ-

метическое

 

число.

32.

   

Кратная

 

йропорція.

 

Сокращеніе

 

членовъ

 

ея.

 

Главное
свойство

 

кратной

 

пропорции.

 

Непрерывная

 

кратная

 

пропорція.
33.

   

Перемѣщеніе

 

члеповъ

 

кратпой

 

пропорціи.

 

Видоизмѣне-

нія

 

кратной

 

пропорціи.
34.

   

Сложныя

 

кратныя

 

пропорціи.
35.

   

Пояятіе

 

о

 

пропорціоналыюсти

 

двухъ

 

величииъ.

ІѴ-й

  

классъ

 

{2

 

урока

 

въ

 

иедѣлю).

36

 

Простое

 

тройное

 

правило.

 

Правило

 

вычисленія

 

про-

центовъ.

 

Учетъ

 

векселей.
37.

   

Сложное

 

тройное

 

правило,

38.

   

Правило

 

товарищества

 

или'

 

пропорціональнаго

 

дѣлепія.

39.

   

Правило

 

смѣшенія.

VIII.

 

Непрерывныя

 

дроби.

40.

   

Происхожденіе

 

непрерывной

 

дроби.

 

Обращеніе

 

обык-
новенной

 

дроби

 

въ

 

непрерывную

 

и,

 

обратно,

 

непрерывной

дроби

 

въ

 

обыкновенную.



-

 

34

 

-

41.

   

Подходящш

 

дроби.

 

Ихъ

 

свойства.
42.

   

Повтореиіе

 

всего

 

курса

 

Ариѳметикц.

Обстоятельная

  

записка

   

къ

  

программе

   

ариѳ-

метжкж

 

для

 

духовныхъ

 

училшцъ.

Z

 

Преподаваніе

 

Арпѳметики

 

имѣетъ

 

цѣяію:

 

какъ

 

изучеиів
Ариѳметики,

 

такъ

 

й

 

развитіе

 

умственныхъ

 

способностей

 

уче-

никовъ,

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

должно

 

быть

 

направлено

 

къ

возбуждепію

 

самодѣятельности

 

въ

 

учащихся.

 

Но

 

такъ

 

какъ

степень

 

самодѣятельности

 

ученика

 

должна

 

быть

 

соразмѣрна

силамъ

 

его,

 

то

 

и

 

преподаваніе

 

должно

 

сообразоваться

 

-

 

но

только

 

съ

 

требованіемъ

 

науки,

 

но

 

и

 

со

 

степенью

 

развитія
учащихся

 

и,

 

поэтому,

 

должно

 

происходить

 

въ

 

той

 

же

 

послѣ-

довательности,

 

постепенности

 

и

 

непрерывности,

 

въ

 

какой

 

раз-

виваются

 

умственный

 

способности

 

дѣтей.

 

Умственный

 

ихъ

способности

 

постепенно

 

развиваются

 

и

 

крѣппутъ

 

вслѣдствіе

соразмѣрно

 

посилыіаго

 

упражнеиія;

 

а

 

чтобы

 

эти

 

упражнеиія
постоянно

 

соотвѣтствовали

 

силамъ

 

учащихся,

 

необходимо,
чтобы

 

преподаваніе

 

постепенно

 

переходило

 

отъ

 

легкаго

 

къ

труднѣйшему.

 

Такъ

 

какъ

 

вообще

 

извѣстное,

 

-простое,

 

частное,

вещественное

 

для

 

усвоенія

 

учащимися

 

легче,

 

чѣмъ

 

неизвѣст-

ное,

 

сложное,

 

общее

 

и

 

отвлеченное,

 

то

 

и

 

въ

 

преподаваніи
должно

 

начинать

 

съ

 

болѣе

 

извѣстнаго

 

учетгикамъ

 

и

 

постепен-

но

 

переходить

 

къ

 

менѣе

 

извѣстыому,

 

точно

 

также

 

препода

 

-

ваніе

 

должно

 

переходить

 

отъ

 

простаго

 

къ

 

сложному,

 

отъ

 

ча-

стнаго

 

къ

 

общему,

 

отъ

 

веществеинаго

 

къ

 

отвлеченному.

 

Въ
примѣненіи

 

къ

 

преподаванію

 

Арпѳметики

 

предъйдущее

 

прави-

ло

 

дидактити

 

требуетъ,

 

чтобы

 

ариѳыетическія

 

понятія,

 

напр.

о

 

чи<5лѣ,

 

сложеніи

 

чиселъ,

 

вычитаніи

 

чиселъ

 

и

 

проч.

 

сооб-
щались

 

ученииамъ

 

сперва

 

путемъ

 

нагляднымъ,

 

посредствомъ

предмет

 

овъ

 

вещественпыхъ,

 

потомъ

 

посредствомъ

 

именованныхъ

чиселъ,

 

за

 

тѣшъ

 

уже

 

на

 

отвлеченныхъ

 

числахъ;

 

накопецъ,

такъ

 

какъ

 

ариѳметическое

 

понятіе

 

сознательно

 

понято

 

и

 

впол-

нѣ

 

усвоено

 

тогда,

 

когда

 

самъ

 

ученикъ

 

въ

 

состояніи

 

правиль-

но

 

примѣнять

 

его

 

въ

 

падлежащихъ

 

случаяхъ,

 

то

 

слѣдуетъ

упражнять

 

учениковъ

 

въ

 

рѣшеніи

 

задачъ,

 

въ

 

которыхъ

 

они

могли-бы

 

на

 

практикѣ

 

примѣиять

 

усвоенное

 

понятіе.

 

Такимъ
путемъ

 

ученики

 

пріобрѣтаютъ

 

зпапіл

 

собствеппымъ

 

трудомъ,

самодѣятельио.

 

Правильный

   

ходъ

 

преподаванія

    

чрезвычайно
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важенъ

 

вт

 

особенности

 

въ

 

пизшемъ

 

классѣ

 

Духовныхъ

 

Учи-

лищъ,

 

куда

 

поступаютъ

 

ученики

 

сравнительно

 

мало

 

развитые,

перѣдко ч изучившіе

 

то,

 

что

 

зпаютъ,

 

путемъ

 

механическимъ.

Предлагаемая

 

программа

 

требуетъ,

 

ччобы

 

первоначальный

упражпенія

 

учеппковъ

 

состояли

 

во

 

всесторопиемъ

 

разсмотрѣ-

ніи

 

чиселъ

 

не

 

столь

 

зпачительныхъ,

 

именно

 

до

 

100,

 

посред-

ствомъ

 

задачъ.

 

Поиятія

 

о

 

чнслахъ

 

всей

 

этой

 

группы

 

ученики

должны

 

вполнѣ

 

усвоить

 

себ$.

 

Чтобы

 

разрѣшепіе

 

задачъ

 

пріоб-
рѣло

 

развивающее

 

значепіе,

 

наставникъ

 

не

 

долженъ

 

подска-

зывать

 

рѣшепіе

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

ученикъ

 

не

 

въ

 

состо-

яніи

 

рѣшить

 

какую

 

либо

 

задачу,

 

а

 

напротивъ

 

долженъ

 

стре-

миться

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

самъ

 

ученикъ

 

дошелъ

 

до

 

рѣшенія,

обратясь

 

къ

 

наглядныиъ

 

средствамъ,

 

или,

 

въ

 

случаѣ

 

надоб-

ности,

 

упрощая

 

условія

 

задачи.

Во

 

время

 

подобпыхъ

 

упражнений

 

можно

 

постепенно

 

знако-

мить

 

учениковъ

 

съ

 

мѣрами

 

и

 

вѣсомъ.

 

Ученіе

 

по

 

книгѣ

 

виѣ

класса

 

на

 

этой

 

ступени

 

преподавапія

 

безполезно,

 

такъ

 

какъ

многіе

 

изъ

 

учениковъ

 

еще

 

не

 

умѣютъ

 

разумно

 

учиться

 

Ариѳ-

метикѣ

 

и

 

все

 

заданное

 

выучиваютъ

 

механически.

 

Въ

 

началѣ

ученики

 

должны

 

учиться

 

въ

 

классѣ

 

подъ

 

непосредствеинымъ

руководствомъ

 

наставника;

 

запятія

 

же

 

учениковъ

 

внѣ

 

клас-

са

 

могутъ

 

состоять

 

въ

 

рѣшеыіп

 

задачъ,

 

на

 

основаніи

 

сооб-
щениыхъ

 

въ

 

классѣ

 

свѣдѣыій.

Изложеиныя

 

упражненія

 

имѣютъ

 

цѣлію:

1.

   

Дать

 

возможность

 

наставнику

 

провѣрить

   

познанія

    

по-

ступившихъ

 

въ

 

Училище

 

учениковъ,

   

основательно

    

позпако-

ииться

 

со

 

степенью

 

ихъ

 

развитія

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

въ

 

слу-

 

-

чаѣ

 

надобности,

 

пополнить

 

познапіе

 

или

 

исправить

   

замѣчеп-

,

 

ные

 

недостатки

 

въ

 

предварителыіыхъ

 

зпапіяхъ

 

учениковъ.

2.

   

Способствовать

 

полному

 

усвоенію

 

учениками

 

понятій

 

о

числахъ

 

до

 

100,

 

посредствомъ

 

всесторонпяго

 

разсмотрѣиія

 

ихъ

и

 

нріімѣнеиія

 

пріобрѣтешшхъ

 

знаній

 

въ

 

разрѣшеніи

 

задачъ,

ознакомить

 

учеппковъ

 

па

 

пеболынихъ

 

числахъ

 

съ

 

ариѳмети-

ческими

 

дѣ-йствінми,

 

что

 

служитъ

 

хорошимъ

 

подготовленіемъ
къ

 

успѣшному

 

болѣе

 

систематическому

 

преподаваиію

 

Ариѳме-

тики,

 

такъ

 

какъ

 

все

 

послѣдующее

 

въ

 

Арнѳиетикѣ

 

основы-

вается

 

на

 

распространеніи

 

или

 

болыиемъ

 

развитіи

 

тѣхъ

 

за-

коновъ,

 

которые

 

существ^ютъ

 

для

 

чиселъ

 

до

 

100.
Послѣ

 

подготовителыіыхъ

 

упражиеній

 

ариѳметическое

 

пре-

подаваніе

 

какъ

 

въ

 

1-мъ

 

клаосѣ,

 

такъ

 

и

 

равно

    

въ

 

высінихъ



классахъ

 

Училища,

 

имѣетъ

 

слѣдующій

 

характеръ:

 

ученикъ

преимущественно

 

занімается

 

самь,

 

помощь

 

ііаставпика

 

заклю-

чается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

предлагаетъ

 

ученику

 

матеріалъ

 

для

самодѣятельиости,

 

указываетъ

 

путь,

 

который

 

предстеитъ

 

уче-

нику

 

самостоятельно

 

пройти,

 

посредствомъ

 

вопросовъ,

 

наме-

ковъ

 

и

 

проч.

 

и

 

въ

 

трудпыхъ

 

случаяхъ

 

облегчазтъ

 

ему

 

про-

цессъ

 

мышлеиія.
Относительно

 

преподавания

 

всѣхъ

 

частей

 

Ариѳметики

 

имѣютъ

мѣсто

 

слѣдующіл

 

общія

 

замѣчанія:

1.

   

Всегда

 

слѣдуетъ

 

начинать

 

съ

 

чиселъ

 

нменовапныхъ

 

и

за

 

тѣиъ

 

переходить

 

къ

 

числамъ

 

отвлеченнымъ;

 

вообще

 

послѣ

разсмотрѣнія

 

нѣсколькихъ

 

частныхъ

 

случаевъ

 

можно

 

перейти

къ

 

общему

 

случаю.

 

Въ

 

затрудпительныхъ

 

для

 

поиимапія

 

дѣ-

тей

 

случаяхъ

 

можно

 

вопросъ

 

облечь

 

въ

 

форму

 

болѣе

 

удобо-
понятную

 

для

 

иихъ.

2.

   

Опредѣленіями

 

и

 

правилами,

 

никогда

 

не

 

слѣдуетъ

 

на-

чинать

 

изложеніе

 

какой-либо

 

части

 

Арнѳметйки;

 

ученики

 

дол-

жны

 

сперва

 

разсматривать

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

опредѣляе-

д:ое

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

уже

 

можно

 

вывести

 

опредѣленіе;

 

напр.

 

спер-

ва

 

ученики

 

производятъ

 

самое

 

дѣленіе,

 

потомъ,

 

когда

 

они

достаточно

 

усвоили

 

себѣ

 

производство

 

этого

 

вычислспія,

 

опре-

дѣляется

 

какъ

 

дѣленіе,

 

такъ

 

и

 

дѣлішое,

 

дѣлитель

 

н

 

проч.

3.

   

Въ

 

ариѳметическомъ

 

преподаваніи

 

не

 

должна

 

псключи-

тгльно

 

преобладать

 

ни

 

теорія,

 

ни

 

практика;

 

напротпвъ

 

теорія

должна

 

быть

 

связана

 

съ

 

практикою;

 

какъ

 

на

 

ту,

 

такъ

 

в

 

на

другую

 

должно

 

быть

 

обращено

 

одинаков

 

>е

 

вниманіе

 

и

 

обѣ

должны

 

содѣйствовать

 

другъ

 

другу.

 

Исключительно

 

теорети-

ческое

 

нреподаваніе

 

слишкомъ

 

отвлеченно

 

и

 

трудно

 

восприни-

мается

 

дѣтьми

 

этого

 

возраста,

 

а

 

также

 

не

 

пршюситъ

 

пользы

въ

 

жизни.

 

Исключительное

 

же

 

практическое

 

преіюдаваніе,

 

хо-

тя

 

можетъ

 

сдѣлать

 

изъ

 

учениковъ

 

хорошихь

 

вычислителей,

но

 

не

 

можетъ

 

доставить

 

имъ

 

сознательно

 

отчетлнвагопонима-

нія

 

ариѳметическихъ

 

истинъ,

 

а

 

слѣдовательно

 

и

 

знанія

 

сущ-

ности

 

науки

 

Ариометики.
4.

   

Умственное

 

и

 

письменное

 

исчисленія

 

имѣютъ

 

одинаковое

значеніе

 

въ

 

ариѳметическомъ

 

преподаваніи.

 

При

 

ішсьмеппомъ

исчисленіи

 

умственная

 

деятельность

 

ученика

 

не

 

развлекается

удерживаніемъвъ

 

памяти

 

чиселъ,

 

а

 

потому

 

она

 

веёцѣло

 

можетъ

быть

 

употреблена

 

на

 

процессъ

 

мышлепія.

 

Умственное

 

же

 

ис-

численіе

 

служить

 

преимущественно

 

къ

 

легчайшему

 

пріобрѣте-



-

 

щ

 

*-

нію

 

учениками

 

предшавлінія

 

о

 

числахъ

 

и

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

спо-

собствуетъ

 

пріобрѣтенію

 

навыка

    

къ

 

быстрому

    

производству

выкладокъ.

 

Потому

 

то

 

полезно,

   

чтобы

 

умственное

 

исчнсленіе
предшествовало

 

письменному;

 

притомъ

  

на^числахъ

    

незначи-

телтныхъ
■

 

Щ

       

;

      

.

                                                                

ѵ

При

 

рѣшенш

 

задачъ

 

съ

 

зпачителыіымя

 

числами

 

умственное

вычисление

 

сопровождаете

 

письменное

    

и

 

даетъ

   

возможность

быстрѣе

 

производить

 

вычнслепія.'
5.

   

При

 

разрѣшепіахъ

 

учениками

 

задачъ

 

не

 

должно

 

доволь-

ствоваться

 

только

 

вѣрностію

 

результата;

 

ибо

 

важнѣе

 

резуль-

тата—это

 

повѣрка

 

того

 

пути

 

мышлепія,

 

по

 

которому

 

ученикъ

дошелъ

 

до

 

результата.

Съ

 

цѣлію

 

пріученія

 

учениковъ

 

къ

 

строгому

 

мышленію

 

слѣ-

дуетъ

 

требовать,

 

чтобы

 

ученики

 

ясно

 

и

 

точно

 

выразили

 

сло-

вами

 

тѣ

 

осповаиія,

 

по

 

которымъ

 

должны

 

производиться

 

тѣ

или

 

другія

 

дѣйотвія

 

надъ

 

данными

 

числами

 

задачи.

6.

   

Такъ

 

какъ

 

въ

 

Математикѣ

 

послѣдующее

 

основывается

на

 

нредъидущемъ,

 

то

 

не

 

должно

 

переходить

 

къ

 

послѣдуіощему

отдѣлу

 

раньше,

 

пока

 

предъидущій

 

отдѣяъ

 

не

 

вполпѣ

 

усвоенъ

учениками.

 

Частыя

 

повторенія

 

пройденнаго

 

совершенно

 

не-

обходимы.
Относительно

 

отдѣлышхъ

 

частей

 

Ариѳметикн

 

преподаваніе
но

 

предлагаемой

 

программѣ

 

должно

 

происходить

 

слѣдующимъ

образомъ:
1.

   

Обученіе

 

счету

 

не

 

должно

 

доводить

 

до

 

чиселъ

 

чрезвы-

чайно

 

огромныхъ,

 

можно

 

ограничиться

 

милліонами;

 

ибо

 

чрез-

вычайно

 

огромныя

 

числа

 

слишкомъ

 

затрудняютъ

 

учащихся,

изученіе

 

ихъ

 

отшшаетъ

 

время,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

на

 

прак-

тикѣ

 

они

 

рѣдко

 

встрѣчаются.

При

 

преподавапіи

 

счета

 

и

 

системы

 

чиселъ

 

большую

 

поль-

зу

 

приносятъ

 

русскіе

 

счеты.

Во

 

время

 

упражпепій

 

въ

 

изображеніи

 

чиселъ

 

должно

 

обра-

щать

 

вниманіе

 

учениковъ

 

па

 

то,

 

что

 

съ

 

измѣненіемъ

 

поряд-

ка

 

цифръ

 

въ

 

числѣ

 

измѣняется

 

величина

 

числа,

 

наприи.

 

въ

числахъ

 

352;

 

325

 

и

 

проч.

Упражнешя

 

въ

 

опредѣлеиш

 

числа

 

десятковъ,

 

сотень

 

и

 

т.

д.

 

данпаго

 

числа

 

служатъ

 

для

 

пріобрѣтепія

 

учащимися

 

со-

вершенна™

 

представлеиія

 

о

 

болышіхъ

 

числахъ

 

и

 

для

 

уясне-

нія

 

системы

 

счисленія.

2.

   

Изученіе

 

первыхъ

 

четырехъ

 

дѣйствій

 

надъ

 

числами

 

во-
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■

 

обще

 

должно

 

начинать

 

съ

 

упражненій

 

учениковъ

 

въ

 

изуст-

номъ

 

вычислении

 

однозпачныхъ

 

и

 

двухзначныхъ

 

чиселъ,

 

а

 

за

тѣмъ

 

перейти

 

къ

 

письменпому

 

вычисление

 

многозначныхъ

чиселъ.

 

Но

 

не

 

должно

 

требовать,

 

чтобы

 

всѣ

 

ученики

 

рѣшали

одну

 

и

 

ту

 

же

 

задачу

 

по

 

одному

 

и

 

же

 

способу,

 

напротивъ,

чѣмъ

 

различиѣе

 

способы

 

рѣшенной

 

задачи,

 

тѣмъ

 

разносторон-

ние

 

разсмотрѣна

 

задача.

 

Наивыгодиѣйшій

 

способъ

 

разрѣшенія

найдутъ

 

впослѣдствіи

 

сами

 

ученики

 

отъ

 

практики.

3.

   

При

 

изучеиіи

 

умноженія

 

чиселъ

 

вообще

 

должно

 

обра-
щать

 

вниманіе

 

на

 

правильное

 

употреблеліе

 

учениками

 

выра

женія

 

умножить,

 

въ

 

чемъ

 

часто

 

ошибаются

 

пачииающіе;

 

стро-

го

 

должно

 

различать:

 

слѣдуетъ

 

ли

 

въ

 

задачѣ,

 

напр.

 

6

 

ум-

ножить

 

на

 

3,

 

или

 

3

 

умножить

 

па

 

6.

 

При

 

письмепномъ

 

же

исчислепіи

 

должно

 

требовать,

 

чтобы

 

ученики

 

не

 

перемѣшива-

ли

 

мѣстъ

 

множимаго

 

и

 

множителя,

 

такъ

 

какъ

 

правильное

логическое

 

мышленіе

 

имѣетъ

 

въ

 

преподаваніи

 

большее

 

значе-

ніе,

 

чѣмъ

 

вѣрпый

 

результатъ.

4.

   

Изученіе

 

дѣйствія

 

дѣленія

 

должно

 

начинать

 

съ

 

разсмот-

рѣнія

 

простѣйшаго,

 

по

 

своей

 

паглядности,

 

случая

 

дѣленія,

именно:

 

когда

 

требуется

 

дапное

 

число

 

раздѣлить

 

на

 

несколь-

ко

 

равныхъ

 

частей;

 

послѣ

 

можно

 

перейти

 

к-ь

 

болѣе

 

отвлечен-

ному

 

роду

 

дѣленія,

 

когда

 

узнается

 

содержаніе

 

одного

 

числа

въ

 

другомъ.

 

Навыкъ

 

въ

 

дЬленіи

 

ученики

 

могутъ

 

пріобрѣсти

носредствомъ

 

долговременныхъ

 

упражненій;

 

поэтому

 

на

 

этой
статьѣ

 

наставнику

 

придется

 

останавливаться

 

долѣе.

Ближайшее

 

всестороннее

 

разсмотрѣніе

 

дѣйствія

 

дѣленія

 

со

стороны

 

теоретической

 

укажетъ

 

ученикамъ

 

тѣ

 

случаи,

 

когда

дѣленіе

 

употребляется

 

въ

 

разрѣшеніи

 

задачъ.

5.

   

ІІовѣрки

 

первыхъ

 

четырехъ

 

дѣйствій

 

ариѳметическихъ

не

 

имѣютъ

 

оТЗразовательнаго

 

зпачепія

 

въ

 

преподаваніи,

 

ибо

повѣрками

 

можно

 

только

 

указать

 

на

 

ошибку

 

въвычисленіи.
Повѣрки

 

имъли

 

большое

 

значеніе

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

обра-
щалось

 

преимущественное

 

вниманіе

 

на

 

меіанизмъ

 

выкладокъ.

Повѣрки

 

можно

 

сообщать

 

ученикамъ

 

для

 

пополненія

 

ихъ

 

ариѳ-

метическихъ

 

зианій,

 

и

 

притомъ

 

только

 

обыкновенпыя;

 

повѣр-

ки

 

же

 

дѣйствій

 

носредствомъ

 

числа

 

9

 

совершенно

 

безполез-
ны.

6.

   

Изученіе

 

дѣйствій

 

надъ

 

составными

 

именованными

 

чи-

слами

 

не

 

представляетъ

 

трудностей,

 

такъ

 

какъ

 

ихъ

 

можно

разсматривать

   

какъ

 

практическія

   

приложенія

 

дѣйствій

 

надъ
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числами

 

вообще.
При

 

правильномъ

 

преподаваніи

 

выучивапіе

 

правилъ

 

дѣй-

ствій

 

надъ

 

составными

 

именованными

 

числами

 

совершенно

безполезно.
7.

   

Признаки

 

дѣлимости

 

чиселъ,

 

наименьшее

 

кратное

 

чи-

сло,

 

разложеніе

 

чиселъ

 

на

 

множителя

 

и

 

пр.,

 

по

 

своей

 

от-

влеченности,

 

довольно

 

трудны

 

для

 

усвоепія

 

учениковъ,

 

поэто-

му

 

^весьма

 

полезно

 

отиосящіяся

 

«ъ

 

этому

 

отдѣлу

 

теоремы

пояснять

 

сначала

 

примѣрами.

8.

   

Первоначальный

 

понятія

 

о

 

дробяхъ

 

должны

 

быть

 

даны

ученикамъ

 

путемъ

 

нагляднымъ..

Для

 

уясненія

 

ученикамъ

 

нроисхождепія

 

и

 

свойствъ

 

дробей
служатъ

 

задачи,

 

въ

 

которыхъ

 

требуется

 

отыскать

 

дробную
часть

 

цѣлаго

 

или

 

дробиаго

 

количества.

 

По

 

въ

 

подобпыхъ
упражиеніяхъ

 

не

 

должпо

 

переступать

 

надлежащую

 

мѣру

 

и

безъ

 

пользы

 

обременять

 

учениковъ

 

разрѣшепіемъ

 

слишкомъ

трудпыхъ

 

задачъ,

 

такъ

 

какъ

 

такія

 

задачи

 

учзиики

 

разрѣша-

ютъ

 

гораздо

 

легче

 

впослѣдствіи,

 

послѣ

 

знакомства

 

съ

 

умио-

женіемъ

 

и

 

дѣленіемъ

 

дробей.
Къ

 

упомянутой

 

катёгоріи

 

задачъ

 

относится

 

также

 

раздроб:
леніе

 

и

 

нрёвращеніе

 

дробпыхъ

 

именованпыхъ

 

чиселъ,

 

въ

 

раз-

рѣшепіи

 

каковыхъ

 

задачъ

 

ученики

 

должны

 

пріобрѣсти

 

доста-

точный

 

навыкъ,

 

такъ

 

какъ

 

оиѣ

 

имѣютъ

 

примѣнені&

 

въ

 

трой-
иыхъ

 

правилахъ.

9.

   

Дѣйствіе

 

надъ

 

дробями

 

ученики

 

отнюдь' не

 

должны

 

про-

изводить

 

по

 

готовымъ

 

правиламъ,

 

напротивъ

 

каждый

 

разъ

они

 

должны

 

объяснять,

 

почему

 

должно

 

производить

 

то

 

или

другое

 

вычисленіе,

 

ибо

 

въ

 

противном ь

 

случаѣ

 

преподаваніе
прямо

 

вело

 

бы

 

къ

 

механизму

 

и

 

нисколько

 

не

 

способствовало
бы

 

развитію

 

учащихся.

 

По

 

готовымъ

 

правиламъ

 

можно

 

про-

изводить

 

дѣйствія

 

надъ

 

дробями

 

только

 

при

 

рѣшеніи

 

слож-

ныхъ

 

практическнхъ

 

задачъ.

Если

 

ученики

 

достаточно

 

развиты,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

мож-

но

 

правило

 

умножснія

 

дробей

 

выводить

 

изъ

 

опредѣленія

 

ум-

ноженія.

 

Съ

 

малоуспѣшными

 

же

 

учениками

 

лучше

 

выводить

правило

 

умноженія

 

дробей

 

изъ

 

рѣшенія

 

задачъ.

10N.

 

Десятичные,

 

дроби

 

и

 

пропорціи

 

не

 

представляютъ

 

за-

трудненійдля

 

усвоенія

 

учениковъ,

 

такъ

 

какъ

 

десятичный

 

дро-

би

 

составляютъ

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

примѣненіе

 

къ

 

дробпымъ
долямъ

 

нашей

 

системы

   

счисленія,

 

а

 

пропорціи— ничто

 

иное,
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какъ

 

равенства

 

двухъ

 

дробей.

 

При

 

изложеніи

 

пронорціи

 

пред

ставляется

 

случай

 

познакомить

 

учениковъ

 

съ

 

унотреблеиіеиъ
общнхъ

 

числовыхъ

 

зпаковъ

 

и

 

тѣмъ

 

пѣкоторымъ

 

образомъ
подготовить

 

ихъ

 

къ

 

успѣшному

 

усвоение

 

вспослѣдствіи

 

Ал-
гебры,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

пріемы '

 

доказательствъ

 

въ

 

раземат-

риваемой

 

статьѣ

 

немного-

 

сходны

 

съ

 

пріемами

 

алгебраиче-

скими.

11.

   

Троііпыя

 

правила,

 

правило

 

товарищества

 

и

 

правило

смѣшенія

 

должно

 

проходить

 

безъ

 

помощи

 

пропорцій,

 

что

 

го-

раздо

 

уді.

 

боионятнѣе

 

для

 

учениковъ.

 

Но

 

чтобы

 

ученики

 

прі-
обрѣлн

 

разносторошііЁ

 

взгдядъ

 

па

 

задачи

 

этого

 

рода,

 

можно

умѣренное

 

число

 

задачъ

 

рѣшить

 

и

 

посредствомъ

 

прішорцій.
12.

   

Непрерывный

 

дроби

 

можно

 

собственно

 

отнести

 

къ

 

Ал-
гебрѣ,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

при

 

нзученіи

 

ихъ

 

ученики

 

знакомятся

съ

 

новымх

 

математическимъ

 

понятіемъ,

 

именно

 

съ

 

величиною,

которая

 

возможно

 

близко

 

подходить

 

къ

 

данной

 

В' іличипѣ,

поэтому

 

полезно

 

проходить

 

въ

 

курсѣ

 

Ариометики

 

и

 

непре-

рывиыя

 

дроби,

 

дабы

 

тѣмъ

 

пѣсколько

 

облегчить

 

ученикамъ

усвоеніе

 

нодобныхъ

 

велнчнпъ

 

въ

 

Алгебрѣ.

13.

   

Въ

 

предлагаемой

 

програыѣ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

въ

 

учебпи-
кѣ,

 

рекомендованномъ

 

какъ

 

руководство

 

Ариометики

 

для

 

Ду-
ховныхъ

 

Учнлищъ,

 

опущено

 

возвышеніе

 

.въ

 

степень

 

и

 

изв-

лечете

 

корней,

 

потому

 

что

 

дѣйствія

 

эти

 

относятся

 

къ

 

Ал-
гебрѣ,

 

гдѣ

 

ученики

 

могутъ

 

усвоить

 

ихъ

 

безъ

 

болылаго

 

тру-

да,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

въ

 

Ариѳметикѣ

 

разумное

 

объяспеніе
этихъ

 

дѣйствій

 

чрезвычайно

 

трудно

 

для

 

учениковъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

пріемы,

 

употребляемые

 

для

 

объясиенія

 

этихъ

 

Алгебраи-
ческихъ

 

дѣйствій,

 

нмѣютъ

 

характеръ

 

пріемовъ

 

анализа.

Значительное

 

число

 

уроковъ

 

но

 

Ариѳметпкѣ

 

въ

 

Духовпыхъ
Училищахъ

 

даетъ

 

возможность

 

основательно

 

научить

 

учени-

ковъ

 

Ариѳметикѣ

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

дать

 

пмъ

 

хорошую

 

под-

готовку

 

къ

 

успѣншому

 

изученію

 

прочихъ

 

математическнхъ

наукъ

 

въ

 

Семииаріи.
Учебникомъ

 

для

 

всѣхъ

 

классовъ

 

Духовнаго

 

Училища

 

слу-

жить:

 

„Руководство

 

къ

 

Ариѳметикѣ"

 

Воленса.

 

Пособіемъ

 

для

1-го

 

класса

 

назначено:

 

„Собраніо

 

Ариѳметичсскихъ

 

задачъ

(но

 

Грубе)"

 

Воленса.

Кромѣ

 

того

 

Духовнымъ

 

Училищамъ

 

рекомендуется

 

пріоб-
рѣтеиіе

 

счетовъ,

 

для

 

класснаго

 

унотребленія.

Пособіями

 

для

   

наставниковъ

 

могутъ

 

служить:

 

1)

 

„Ирак-
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тическая

    

Арифметика"

 

Петра

 

Гурьева,

   

2)

 

,,Ариѳметика

 

по

способу

 

пѣмецкаго

 

педагога

 

Грубе"

 

— Паульсона

 

и

 

3)

 

„Арно
метика"

 

Академика

 

Буняковскаго.

II.

 

СВЪДШЯ

 

ПО

 

УЧШІМЩНЫІЙЪ

 

СОВЪТАЙЪ.

О

   

состояния

 

народныхъ

 

училищъ

 

и

 

дѣятельно-

сти

 

Училищныхъ

 

Совѣтовъ

  

за

 

18 69До

 

учебный
годъ.

-

   

1)

 

По

 

ефремовскому

 

уѣзду.

Число

 

училищъ,

 

по

 

г.

 

Ефремову

 

и

 

ефремовскому
уѣзду,

 

простирается

 

до

 

76,

 

въ

 

коихъ,

 

въ

 

18 G!)/'°

 

г-

учащихся

 

было

 

1903,

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

изъ

 

крестьян-

скаго

 

сословія

 

1691

 

мал.

 

и

 

72

 

дѣв.,-

 

изъ

 

городскихъ

сословій

 

123

 

мал.

 

и

 

7

 

дѣв.,

 

учащихъ

 

ио

 

вѣдомости

насчитывается

 

87

 

лицъ.

 

изъ

 

того

 

числа:

 

33

 

священ-

ника,

 

6

 

діаконовъ,

 

2

 

чиновника,

 

20

 

духовныхъ

 

во-

спитанниковъ,

 

8

 

причетниковъ,

 

17

 

изъмѣщанъ,

 

быв-
шихъ

 

дворовыхъ

 

людей,

 

крестьянъ

 

и

 

солдатъ

 

и

 

1
учительница

 

—

 

жена

 

діакона.

 

Изъ

 

числа

 

учащихъ

одивъ

 

изъ

 

мѣщанъ

 

выдержалъ

 

экзаменъи

 

волучилъ

свидетельство

 

на

 

званіе

 

учителя,

 

и

 

24

 

человѣка

слушали

 

лѣтніе

 

педагогическіе

 

курсы

 

и

 

получили

на

 

нихъ

 

свидѣтельства.

 

Училищный

 

совѣтъ

 

вьтауж-

деннымъ

 

находится

 

не

 

стѣснять

 

лицъ,

 

занимающих-

ся

 

обученіемъ

 

въ

 

сельскихъ

 

училищахъ,

 

получені-
емъ

 

свидѣтёльствъ

 

на

 

званіе

 

учителя:

 

въ

 

против-

ному

 

случаѣ

 

значительную

 

часть

 

училищъ

 

пришлось

бы

 

«закрыть

 

за

 

неимѣніемъ

 

учителей.
Изъ

 

показаннаго

 

числа

 

училищъ,

 

какъ

 

можно

 

ви-

дѣть

 

изъ

 

отмѣтокъ,

 

сдѣланныхъ

 

въ

 

вѣдомости,

 

соб-
ственные

 

дома

 

имѣютъ

 

только

 

6,

 

затѣмъ

 

пользова-

лисышмѣщеніемъ:

 

а)

 

безплатно:

 

3—въ

 

особыхъ

 

до-

махъ,

 

отведенныхъ

 

мѣстными

 

обществами,

 

10 —при
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-

волостныхъ

 

правленіяхъ,

 

20—-при

 

церковныхъ

 

ка-

раулкахъ,

 

*-9 — въ

 

домахъ

 

учителей

 

изъ

 

другихъ

 

со-

словій,

 

3— въ

 

домахъ,

 

отведенныхъ,

 

частными

 

ли-

цами

 

и

 

б)

 

8— въ

 

наемныхъ

 

домахъ.

 

Относительно
удобства

 

помѣщеній

 

училищъ,

 

училищный

 

совѣтъ

замѣчйетъ:„если

 

принять

 

за

 

удобное

 

помѣщеніе

 

для

училищъ

 

большую,

 

сухую

 

и

 

свѣтлую

 

комнату,

 

въ

которой

 

безъ

 

тѣснотьі

 

могутъ

 

помѣщаться

 

учащіеся
въ

 

школѣ,— то

 

неудобныхъ

 

помѣщсній

 

оказалось

 

17.
Сравнительно,

 

обезпеченными

 

со

 

стороны

 

книгъ

 

и

учебныхъ

 

пособій

 

можно

 

считать

 

слѣдующія

 

учили-

ща:

 

архангельское,

 

каменское,

 

соклоковское,

 

пожи-

линское,

 

должанское,

 

солдатское,

 

воскресенское,

 

кур-

кинское:

 

павло-хуторское,

 

семеньковское

 

и

 

николь-

ско-птанское.

 

Книги,

 

находящіяся

 

въ

 

училищахъ,

состоять

 

изь

 

книгъ

 

для

 

чтенія,

 

букварей,

 

священ-

ной

 

исторіи,

 

начатковъ

 

христіанскаго

 

ученія

 

и

 

арио-

метики.

 

Руководствъ

 

для

 

наставниковъ

 

нѣтъ.

 

Въ
истекшемъ

 

учебномъ

 

году,

 

роздано

 

учебныхъ

 

книгъ

сельскимъ

 

училищамъ

 

на

 

201

 

р.

 

35

 

к.

 

изъ

 

-

 

суммъ

земства;

 

частныхъ

 

пожертвованы

 

ни

 

книгами,

 

ни

другими

 

учебными

 

пособіями

 

не

 

было.

 

На

 

счетъ

земскихъ

 

суммъ

 

пріобрѣтено

 

100

 

счетовъ,

 

на

 

сум-

му

 

25

 

р.,

 

для

 

раздачи

 

по

 

сельскимъ

 

училищамъ,

 

но,

но

 

случаю

 

поздняго

 

ихъ

 

полученія,

 

въ 1

 

томъ

 

же

 

го-

ду

 

они

 

розданы

 

быть

 

не

 

могли.

 

Большая

 

часть

 

учи-

лищъ

 

страдаетъ

 

недостаткомъ

 

руководствъ

 

для

 

учи-

телей

 

и

 

книгами

 

для

 

чтенія.

 

Ефремовскимъ

 

земст-

вам'!/ ассигновано,

 

къ

 

ежегодному

 

отпуску,

 

на

 

по-

купку

 

учебныхъ

 

книіъ.

 

по

 

110

 

р.

 

Относительно

 

де-

нежныхъ

 

средствъ

 

на

 

еодержаніе

 

учащихъ

 

и

 

учи-

лищъ,

 

на

 

основаніи

 

полученныхъ

 

губернскимъ'

 

учи-

ли

 

щнымъ

 

совѣтомъ

 

отъ

 

ефремовскаго

 

уѣзднаго

 

со-

вѣта,

 

можно

 

представить

 

только

 

слѣдующія

 

свѣдѣ-

нія:

 

1.)

 

56

 

училищъ

 

содержались

 

приходскими

 

по-

печительствами,

 

изъ

 

нихъ

 

10— при

 

содѣйствіи

 

част-

ныхъ

 

лицъ,

 

преимущественно

   

помѣщиковъ,

 

и

 

3,—
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-

при

 

утастій

 

мѣстныхъ

 

крестьянсішхъ

 

обществъ.

 

Но
главнымъ

 

источникомъ

 

содержанія

 

училищъ

 

слу-

яситъ

 

сумма,

 

ассигнованная

 

земствомъ

 

и

 

простира-

ющаяся

 

до

 

3600

 

р.

 

Изъ

 

этой

 

суммы

 

выдано

 

въпо-

собіе

 

училищамъ

 

2225

 

р.

 

Давая

 

попечительеівамъ,
при

 

которыхъ

 

состоять

 

училища,

 

по

 

50

 

р.

 

на

 

со-

держаніе

 

послѣДнихъ,

 

земство,

 

какъ

 

замѣчаетъ

 

со-

вѣтъ,

 

„не

 

стѣсняло

 

ихъназначеніемъ— на

 

что

 

имен-

но

 

расходовать

 

эти

 

деньги,

 

т.

 

е.,

 

на

 

жалованье

 

ли

учителю,

 

на

 

учебныя

 

ли

 

пособія,

 

или

 

еще

 

на

 

что

другое."

 

Какъ

 

велико

 

было

 

содержаніе

 

училищъ

отъ

 

самихъ

 

попечительствъ,

 

пособіе

 

имъ

 

отъ

 

част-

ныхъ

 

лицъ

 

и

 

кресіъянскихъ

 

обществъ— ефремов-
скій

 

совѣтъ

 

объ

 

этомъ

 

свѣдѣній

 

пе

 

представилъ.

 

2)
4

 

училища

 

содерліались

 

мѣстными

 

обіцествами,

 

изъ

коихъ

 

два

 

городскія

 

получаютъ

 

отъ

 

городскихъ

 

об-
ществъ,

 

1-е

 

440

 

р.

 

2-е

 

420

 

р.,

 

и

 

сверхъ

 

того

 

отъ

почетнаго

 

блюстителя

 

1-е,

 

150

 

р.,

 

а

 

2-е

 

100

 

р.

 

въ

годъ.

 

Средства,

 

доставляемыя

 

мѣстными

 

общества-
ми

 

остальнымъ

 

двумъ

 

училищамъ,

 

неизвѣстны.

 

3)
Въ

 

5-ти

 

училищахъ

 

учители

 

получали

 

плату

 

по

добровольному

 

соглашенію

 

съ

 

родителями

 

учени-

ковъ.

 

Всѣ

 

училища

 

города

 

и

 

уѣзда'

 

были

 

раздѣле-

ны

 

между

 

членами

 

совѣта

 

на

 

участки.

 

Каждый

 

изъ

членовъ,

 

кромѣ

 

г.

 

Левшина,

 

обозрѣвалъ

 

всѣ

 

учили-

ща

 

своего

 

участка.

 

Увѣдомленіе

 

отъ

 

г.

 

Левшина

 

о

томъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

обозрѣвать

 

своего

 

участ-

ка,

 

получено

 

слишкомъ

 

поздно,

 

почему

 

его

 

участокъ

остался

 

неосмотрѣннымъ.

 

По

 

этой

 

ревизіи

 

большин-
ство

 

училищъ

 

со

 

стороны

 

успѣховъ

 

учениковъ

 

ока-

залось

 

удовлетворительнымъ.

 

Къ

 

числу

 

хорошихъ

училищъ

 

отнесены

 

имъ

 

училища,

 

въ

 

которыхъ:

 

изъ

закона

 

Вожія

 

ученики

 

знали

 

ежедневныя

 

молитвы,

съ

 

цонцманіемъ

 

ихъ

 

и

 

главныя

 

событія

 

изъ

 

священ- '
ной

 

исторіи; ,

 

изъ

 

чтенія —могли

 

свободно

 

читать

гражданскую

 

печать,

 

понимая

 

содержаніе

 

прочитан-

наго;

 

изъ

 

письма— могли

 

свободно

 

написать

 

отвѣты
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-

на

 

сдѣланные

 

имъ

 

вопросы,

 

изображая

 

.слова

 

изъ

тѣхъ

 

буквъ,

 

который

 

слышны

 

при

 

произношещи;

изъ

 

ариометики — могли

 

рѣшать

 

легкія

 

практичес-

кія

 

задачи.

 

Методъ

 

преподаванія

 

въ

 

училищахъ

 

преж-

ній,

 

устарѣлый;

 

по

 

этому

 

требовать

 

болыпихъ

 

успѣ-

ховъ

 

было

 

невозможно.

 

Исключеніе

 

представляли

два

 

городскія

 

приходскія

 

училища

 

и

 

Тюртенское,
въ

 

которыхъ

 

обученіе

 

грамотѣ

 

начато

 

было

 

по

 

зву-

ковому

 

методу.

 

Въ

 

течепіе

 

каникулъ

 

24

 

учителя

слушали

 

педагогическіе

 

курсы

 

въ

 

г.

 

Новосили.

 

По
этому

 

училищный

 

совѣтъ

 

надѣется,

 

что

 

въ

 

начав-,

шемся

 

учебномъ

 

году

 

занятія

 

въ

 

тѣхъ

 

училищахъ.

въ

 

которыя

 

поступать

 

учители,

 

слушавшіе

 

педаго-

гическіе

 

курсы,

 

будутъ

 

идти

 

раціональнѣе

 

и

 

съ

болынимъ

 

успѣхомъ.

 

Непрочность

 

существовав

 

і

 

я

училищъ

 

зависитъ

 

отъ

 

слѣдующаго:

 

общества

 

со-

ставляюсь

 

приговоры

 

о

 

выдачѣ

 

средствъ

 

на

 

содер-

жаніе

 

училищъ

 

большею

 

частно

 

только

 

на

 

одиыъ

годъ,

 

нѣкоторыя

 

училища

 

получаютъ 4

 

отъ

 

обществъ
весьма

 

скудныя

 

средства

 

для

 

своего

 

существованія.
такъ,

 

что

 

безъ

 

пособія

 

частныхъ

 

пожертвованій

 

въ

существованіи

 

своемъ

 

затрудняются,

 

но

 

расчиты-

вать

 

на

 

прочность

 

этого

 

послѣдняго

 

пособія

 

нельзя.

2)

 

По

 

веневскому

 

уѣзду.

Къ

 

началу

 

минувшаго

 

18 69До

 

учебнаго

 

года,

 

по

Веневу

 

и

 

его

 

уѣзду,

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

учи-

лищъ

 

было:

 

26

 

мулгскихъ,

 

1

 

женское

 

и

 

5

 

смѣшан-

ныхъ,— -всего

 

32;

 

изъ

 

того

 

числа

 

2

 

открыты

 

дирек-

ціею

 

училищъ

 

тульской

 

губерніи,

 

8

 

палатою

 

госуд.

имущ.,

 

14

 

мѣстными

 

обществами,

 

4

 

духовенствомъ

и

 

4

 

родителями

 

учениковъ.

 

Изъ

 

показаннаго

 

числа

училищъ

 

къ

 

настоящему

 

году

 

прекратили

 

свое

 

су-'

ществованіе

 

2,

 

именно:

 

1

 

въ

 

селѣ

 

Повѣткинѣ,

 

по

нелѵеланію

 

мѣстнаго

 

общества

 

поддеряшвать

 

свое

училище

 

и

 

2

 

въ

 

селѣ

 

Діаконовѣ,

 

по

 

случаю

 

пожара.

Вновь

 

открытыхъ

 

10

 

училищъ,

 

именно,

 

въ

   

селахъ



-

 

45

 

-

Щучьѣ,

 

Спасскомъ,

 

Вогоявленскихъ

 

выселкахъ,

 

Стрѣ-

лецкой

 

слободѣ;

 

въ

 

деревняхъ:

 

Березовкѣ

 

и

 

Титя-
ковкѣ,

 

мѣстными

 

обществами;

 

въ

 

селахъ:

 

Исаковѣ.

Клинѣ

 

и

 

Шишловѣ,

 

мѣстнымъ

 

духовенствомъ.

 

За-
тѣмъ

 

къ

 

наступившему

 

18 70Ді

 

учеб.

 

году

 

состоять

40

 

училищъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

сущеотвовавшихъ

 

учили-

щахъ

 

обучалось:

 

а,

 

крестьянскаго

 

сословія:

 

976

 

уче-

никовъ,

 

отъ

 

9

 

до

 

13

 

лѣтъ,

 

и

 

53

 

ученицы

 

отъ

 

9

 

до

12

 

л.;

 

б,

 

купеческаго

 

и

 

мѣщанскаго

 

сословія:

 

83
ученика,

 

отъ

 

8

 

до

 

13

 

лѣтъ,

 

и

 

78

 

ученицъ.

 

отъ

 

8
до

 

12

 

л.,

 

а

 

всего

 

учащихся

 

было

 

1190.

 

Но

 

уча-

щихся,

 

постоянно

 

посѣщавшихъ

 

училища,

 

но

 

свѣдѣ-

ніямъ,

 

собраннымъ

 

веневскимъ

 

училищнымъ

 

совѣ-

томъ,

 

оказалось

 

около

 

3Д

 

показаннаго

 

числа:

 

при-

чины

 

неисправнаго

 

посѣщенія

 

училищъ

 

учениками,

по

 

мнѣнію

 

совѣта,

 

заключались,

 

частно

 

вънебрежг
ности

 

родителей

 

къ

 

восніітанію

 

своихъ

 

дѣтей,

 

ча-

стію

 

въ

 

нерадѣніи

 

и

 

лѣности

 

самихъ

 

учениковъ;

зависѣли

 

они

 

также

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

и

 

отъ

дальняго

 

разстоянія

 

училищъ,

 

въ

 

другихъ — отъ

 

вя-

лаго

 

и

 

скучнаго

 

преподаванія

 

уроковъ

 

учителемъ

 

и

немало,

 

наконецъ,

 

отъ

 

бѣдности

 

родителей,

 

ибо
весьма

 

нерѣдко

 

недостатокъ

 

въ

 

семьѣ

 

рабочей

 

си-

лы,

 

или

 

недостатокъ

 

одежды

 

и

 

обуви

 

невольно

 

ста-

вятъ

 

дѣтей

 

въ

 

необходимость

 

пропускать

 

уроки.

Лицъ

 

занимавшихся

 

обучейіемъ,

 

было

 

48;

 

изъ

 

нихъ

учителей

 

и

 

ихъ

 

помощниковъ:

 

18

 

священниковъ,

 

5
діаконовъ,

 

6

 

причетниковъ,

 

7

 

воспитанниковъ

 

се-

минаріи

 

и

 

8

 

крестьянъ

 

и

 

мѣщанъ,

 

учительницъ

 

4,
именно:

 

изъ

 

дворянъ

 

3

 

и

 

1

 

жена

 

і

 

священника.

 

Изъ
40

 

училищъ

 

города

 

и

 

уѣзда

 

въ

 

особыхъ

 

училищ-

ныхъ

 

домахъ '

 

помѣщались

 

3,

 

затѣмъ

 

20

 

помѣща-

лись

 

въ

 

наемныхъ

 

домахъ,

 

остальныя

 

пользовались

безплатнымъ

 

помѣщеніемъ:

 

при

 

волостн.

 

правленіяхъ
4,

 

въ

 

церковныхъ

 

караулкахъ

 

4,

 

въ

 

домахъ

 

свя-

щенноцерковнослужителей

 

5

 

и

 

4

 

въ

 

домахъ

 

учите-

лей.

 

„Удобныхъ

 

помѣщеній,"

 

замѣчено

 

въ

 

отчетѣ

 

со
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-

вѣта,

 

„сравнительно,

 

значительное

 

меньшинство,

въ

 

болыпинствѣ

 

же

 

случаевъ,

 

училища

 

помѣщались

въ

 

холодныхъ,

 

а

 

иногда

 

даже

 

и

 

курныхъ

 

избахъ.
Сравнительно,

 

обезпеченными

 

со

 

стороны

 

книгъ

 

и

учебныхъ

 

пособій,

 

можно

 

считать

 

слѣдующія:

 

1,
Градскія,

 

какъ

 

мужское,

 

такъ

 

и

 

женское,

 

изъ

 

коихъ

первое

 

обезпечено

 

достаточнымъ

 

запасомъ

 

книгъ

отъ

 

дирекціи

 

училищъ,

 

когда

 

находилось

 

въ

 

ея

вѣдѣніи

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

обезпечивают-
ся

 

частію

 

попечителями

 

онаго

 

училища,

 

веневскими

купцами

 

К.

 

Н.

 

Шаталовымъ

 

и

 

В.

 

И.

 

Марковымъ,

 

а

частію

 

попечительницею

 

женскаго

 

училища

 

княги-

нею

 

Екатериною

 

Алексѣевною

 

Черкасскою,

 

послѣд-

нее

 

же

 

(женское

 

училище)

 

съ

 

избыткомъ

 

обезпечи-
вается

 

княгинею

 

Черкасскою

 

и

 

веневскою

 

купече-

скою

 

женою

 

А.

 

А.

 

Махотиною.

 

Оба

 

эти

 

училища

и

 

особенно

 

женское

 

имѣютъ

 

нѣсколько

 

экземпляровъ

книгъ

 

для

 

руководства

 

наставникамъ

 

и

 

значитель-

ное

 

количество

 

экземпляровъ

 

книгъ

 

для

 

чтенія,

 

пре-

имущественно

 

религіознаго

 

содержанія:

 

Евангелій,
житій

 

святыхъ

 

и

 

другихъ,

 

доступныхъ

 

дѣтскому

 

воз-

расту,

 

книгъ;

 

а

 

также

 

имѣются

 

книги

 

Ушинскаго,
Паульсона,

 

Главинскаго

 

и

 

др.

 

Кромѣ

 

того

 

помяну-

тое

 

женское

 

училище

 

княгинею

 

Черкасскою

 

и

 

ку-

печескими

 

женами

 

А.

 

А.

 

Махотиною

 

и

 

М.

 

М.

 

Ща-
таловою

 

снабжаются

 

разнымъ

 

матеріаломъ

 

для

 

ру-

коделья

 

дѣвочкамъ.

 

2)

 

Изъ

 

сельскихъ

 

училищъ

 

тол-

стовское,

 

со

 

стороны

 

учебнаго

 

пособія,

 

безбѣдно

 

обе-
спечивается

 

помѣщикомъ

 

г.

 

Вейсбергъ.' Въ

 

осталь-

ныхъ

 

училищахъ

 

дѣти

 

пользовались

 

книгами

 

и

 

учеб-
ными

 

пособіями

 

отъ

 

родителей,

 

кромѣ

 

2-хъ

 

училищъ:

озеренскаго

 

и

 

городенскаго,

 

гдѣ

 

на

 

сей

 

предмета

назначалось

 

отъ

 

обществъ— въ

 

первомь

 

13

 

р.,

 

а'въ

послѣднемъ

 

12

 

р*

 

Независимо

 

отъ

 

всего

 

вышеска-

заннаго

 

въ

 

минувшемъ

 

учебномъ

 

году

 

всѣ

 

почти

 

учи-

лища

 

снабжались

 

книгами

 

на

 

счетъ

 

веневскаго

 

зем-

ства,

 

коимъ

 

для

 

сей

 

цѣли

 

употреблено

   

300

 

руб.

 

и
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пріобрѣтено

 

книгъ

 

до

 

15

 

названій

 

и

 

до

 

2,368

 

эк-

земпляровъ.

 

Кромѣ

 

того

 

земской

 

суммы

 

употреблено
на

 

покупку

 

классныхъ

 

принадлежностей,

 

какъ-то:

на

 

бумагу,

 

прописи,

 

перья,

 

карандаши,

 

аспидныя

доски,

 

счеты

 

и

 

друг,

 

принадлежности,

 

всего

 

сереб-
ромъ

 

до

 

180

 

р.

 

Итого

 

земство

 

употребило

 

на

 

сей
предмета

 

180

 

р.,

 

по

 

приговорамъ

 

же

 

мѣстныхъ

 

об-
ществъ

 

на

 

книги

 

и

 

учебныя

 

пособія

 

назначалась

сумма

 

въ

 

3-хъ

 

училищахъ

 

(городскомъ

 

мужскомъ,

озеренскомъ

 

и

 

городенскомъ)

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

простира-

лись

 

до

 

35

 

р.;

 

частными

 

лицами

 

на

 

тотъ

 

же

 

пред-

мета,

 

пожертвовано

 

до

 

10

 

р.

Въ

 

видахъ

 

поощренія

 

усердія

 

нѣкоторыхъ

 

по

 

на-

родному

 

образованію

 

тружеников'!,,

 

изъ

 

земской

 

сум-

мы,

 

въ

 

минувшемъ

 

году,

 

16

 

учителямъ

 

въ

 

награду

выдано

 

405

 

р.

 

земской

 

же

 

суммы

 

выдано

 

Зчленамъ
на

 

разъѣзды

 

по

 

школамъ

 

и

 

15

 

р.

 

употреблено

 

на

канцелярскіе

 

по

 

училищному

 

совѣту

 

расходы, — всей
же

 

земской

 

суммы,

 

въ

 

минувшемъ

 

году,

 

на

 

народ-

ное

 

образованіе

 

употреблено

 

1000

 

р.

 

Мѣстными

 

об-
ществами,

 

по

 

приговорамъ,

 

жалованье

 

учителямъ

 

на-

значалось

 

въ

 

24

 

училищахъ

 

и

 

простиралось

 

въ

 

об-
щей

 

сложности

 

до

 

2233

 

р.;

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ

 

по-

лагалось

 

добавочное

 

жалованье

 

въ

 

2

 

училищахъ,

на

 

сумму

 

до

 

160

 

р.

 

Затѣмъ

 

10

 

учителей

 

обучали
безмездно

 

„въ

 

чемъ,

 

замѣчено

 

въ

 

отчетѣ

 

совѣта,

нельзя

 

неотнестись

 

съ

 

особенною

 

признательностію
къ

 

мѣстному

 

духовенству

 

и

 

особенною

 

благодарно-
стйо

 

къ

 

безкорыстному

 

болѣе

 

чѣмъ

 

18

 

лѣтнему,

служен

 

ііо

 

мѣстной

 

школѣ

 

священника

 

села

 

Сереб-
ряныхъ

 

Прудовъ

 

Ильи

 

Музалевскаго

 

и

 

помѣщицѣ

села

 

Милыпина

 

г.

 

Рл;евской.
На

 

наемъ

 

помѣщеній,

 

на

 

отопленіе

 

и

 

другія

 

по-

требности

 

училищъ

 

употреблено

 

суммъ,

 

назначен-

ныхъ

 

по

 

приговорамъ

 

обществъ,

 

до

 

.795

 

р.,

 

затѣмъ

8

 

учйлищъ

 

пользовались

 

помѣщеніемъ

 

въ

 

.

 

домахъ

учителей

 

безплатно.
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Для

 

болѣе

 

удобнаго

 

надзора

   

за

   

ходомъ

 

ученія
всѣ

 

училища

 

были

 

раздѣлены

 

между

 

тремя

 

членами

училищнаго

 

совѣта

 

на

 

участки,

   

слѣд.

 

образомъ:

 

1
участокъ,

  

члена

 

министр,

 

нар.

   

проев,

  

священника

Арсенія

 

Каменскаго,

 

состоялъ

 

изъ

 

13

 

училищъ:

 

озе-

ренскаго.

 

городенскаго

   

(оба

 

эти

 

училища

 

поеѣща-

лись

 

и

 

членомъг.

 

Керцелли),

 

зарниковскаго,

 

бѣлиц-

каго,

 

прудищенскаго,

 

толстовскаго,

 

есиповскаго,

 

ма-

лынскаѵо,

 

мягковскаго,

 

серебряио-прудовскаго,

 

под-

хоженекаго,

 

грыбовскаго

 

и

 

заломскаго.

 

2

 

участокъ,

члена

 

мин.

 

внутр.

 

дѣдъ

 

уѣзднаго

 

врача

 

г.

 

Керцелли,
состоялъ

 

изъ

 

слѣдуюпщхъ

 

11

 

училищъ:

 

градекихъ—

мужскаго

 

и

 

женекаго,

 

(оба

 

Эти

 

училища

   

не

  

рѣдко

также

 

посѣщались

 

и

 

членомъ

 

совѣта

 

куицомъ

 

Огур-
цовымъ),

 

гатскаго.

    

хавскаго,

    

хрусловскаго,

 

клин-

скаго,

 

исаковскагО,

 

ключевскаго,

 

шучьинскаго,

 

миль-

пшнекаго

 

и

 

причальскаго.

 

3

 

участокъ,

   

члена

 

совѣ-

та

 

отъ

 

духовенства

   

свящ.

    

Введенскаго,

 

состоялъ

изъ

 

16

 

училищъ

 

слѣдующихъ:

 

урусовскаго.

 

медвѣд-

скаго,

  

семаковскаго,

   

казанскаго,

    

иванъ-озерскаго,

истоминскаго,

 

нюховокаго,

   

новиковскаго,

   

старока-

зачьяго,

 

стрѣлецкаго,

 

титяковскаго,

 

березовскаго,

 

но-

вотроицкаго,

 

богбявленскаго,

 

шишловскаго

   

и

 

сиас-

скаго.

 

Произведенныя

 

при

   

ревизіи

  

испытания

 

уче-

никовъ

 

показали

 

слѣдующее:

   

общее

    

состояніе '

 

об-
разован!^

 

въ

 

училищахъ

 

по

 

городу

 

и

 

его

 

уѣзду.

 

су-

дя

 

по

 

ередствамъ

 

на

 

оное

 

употребляемымъ."

 

находит-

ся

 

на

 

степени

   

довольно

   

удовлетворительной.

 

Изъ
всѣхъ

 

училищъ

  

занятія

   

учениковъ

   

заслуживают^

особаго

 

вниманія

 

слѣдующія

 

училища:

 

градскія— муж-

ское

 

и

 

женское,

 

городенское.

 

зарниковское

 

толстов-

ское,

 

есиповское.

 

грыбовское.

 

хавское,

 

новотроицкое,

новиковское.

 

нюховское.

 

иетоминское.

 

ивано-озерское,

казанское

 

имедвѣдское.

 

Въ

 

нихъ

  

преподаются:

 

а)
законъ

 

Вожій,

 

по

 

коему

 

ученики

    

старшихъ

 

отдѣ-

леній

 

сознательно

 

объясни

 

юта

 

молитвы

  

и

 

въ

 

боль-
шинствѣ

 

знакомы

 

съ

 

главнѣйшими

   

событіями

 

вет-



хаго

 

и

 

новаго

 

завѣта.

 

поисторіи

 

Базарова,

 

и

 

знаютъ

значеніе

 

праздниковъ.

 

вѣроученіе "

 

твердо

 

знаютъ

 

по

начаткамъ

 

христіанскаго

 

ученія

 

и

 

особенно

 

въ

 

град-

екихъ

 

училищахъ

 

ученики

 

сознательно

 

и

 

своими

 

сло-

вами

 

могутъ

 

передать

 

сущность

 

христіанскаго

 

вѣро-

ученія,

 

съ

 

указаніемъ

 

даже

 

на

 

историческія

 

событія.
Кромѣ

 

сего

 

въ

 

градскихъі

 

училищахъ

 

законоучите-

лемъ

 

объясняются:

 

литургія,

 

евангелія

 

праздничный

и

 

частію

 

воскресный,

 

значеніе

 

храма

 

и

 

его

 

принад-

лежностей;

 

б)

 

чтеніс,

 

съ

 

выразительною

 

интонацісю
и

 

сознательное,

 

особенно

 

въ

 

градекихъ

 

училищахъ,

гдѣ

 

дѣти

 

осмысленно

 

въ

 

каждой

 

прочитанной

 

фра-
зѣ

 

отдаютъ

 

отчета.

 

Методъ

 

же

 

во

 

всѣхъ

 

назван-

ныхъ

 

выше

 

училищахъ,

 

кромѣ

 

градекихъ.

 

упорно

держится

 

еще

 

старый,

 

буквослагательный;

 

письмо

четкое

 

и

 

красивое,

 

по

 

новѣйшимъ

 

нрописямъ,

 

при

чемъ

 

въ

 

письмѣ

 

подъ

 

диктанта,

 

въ

 

градекихъ

 

.учи-

лищахъ,

 

сообщались

 

правила

 

орѳографіи;

 

по

 

арио-

метикѣ

 

бойко

 

знаютъ

 

4

 

дѣйствія

 

простыхъ

 

и

 

име-

нованныхъ

 

чиселъ

 

и

 

даже,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

учили-

щахъ,

 

раздробленіе

 

и

 

превращеніе,

 

болѣе

 

же

 

всего

дѣти

 

упражняются

 

практическими

 

задачами,

 

прина-

равленными

 

къ

 

ихъ

 

быту

 

и

 

выкладкою

 

на

 

счетахъ;

церковное

 

иѣніе

 

во

 

всѣхъ

 

названныхъ

 

училищахъ

преподается

 

по

 

возможности

 

съ

 

голоса,

 

для

 

женека-

го

 

же

 

городскаго

 

училища

 

г.

 

Махотиною

 

пригла-

шенъ

 

особый

 

учитель— регентъ

 

хора

 

и

 

учитель

 

пѣ-

нія

 

в'ь

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

воспитанникъ

 

семинаріи
Василій

 

Лавровъ,

 

который

 

упражняетъ

 

дѣтей,

 

съ

помощію

 

скрипки,

 

по

 

нотамъ;

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

град-

екихъ

 

учидищахъ

 

дъти

 

имѣютъ

 

элементарныя

 

по-

нятія

 

о

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

они

 

живуть

 

и

 

нѣсііолвко

 

зна-

комятся

 

съ

 

русскою

 

исторіего,

 

при

 

посредствѣ

 

кар-

тннъ

 

Золотова.

                                                 

і ,", І , )1

{Продолоюеніе

 

будетъ.)

__________
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ill.

 

ИЗ

 

ВЪСТ I

 

fl.

БЫСОЧАЙШІЛ

 

НАГРАДЫ.

Всемилостивѣйше

 

пожалованы,

 

за

 

службу

 

въ

должности

 

церковныхъ

 

старость,

 

медали:

 

а)

 

золо-

тыя

 

для

 

ношенія

 

на

 

шеѣ:

 

1)

 

на

 

аннинской

 

лентѣ

тульскому

 

купцу

 

Михаилу

 

Струкову,

 

2)

 

на

 

Станис-

лавской

 

лентѣ

 

тульскому

 

купцу

 

Михаилу

 

Тулякову;
б)

 

серебрянныя,

 

для

 

ношенія

 

нашеѣ

 

на

 

Станислав-

ской

 

лентѣ

 

тульскому

 

купцу

 

Никитѣ

 

Вутскому

 

и

для

 

ношенія

 

на

 

груди

 

временно-обязанному

 

крес-

тьянину

 

Ивану

 

Панкратову.

ПОЖЕРТВОВАНШ.

Къ

 

Его

 

Преосвященству

 

поступили

 

отъ

 

благо-
чинныхъ

 

собранныя

 

ими

 

на

 

построеніе

 

православ-

наго

 

храма

 

въ

 

Нью-Іоркѣ

 

пожертвованія:

 

тульскаго

у.,

 

2

 

округа,

 

2

 

р.

 

30

 

к.,

 

богород.

 

у.,

 

3

 

окр.,

 

11

 

р.,

бѣлевскихъ

 

градекихъ

 

церквей

 

15

 

р.

 

10

 

к.,

 

черн-

скихъ

 

градекихъ

 

п.

 

25

 

р..

 

веневскихъ

 

градекихъ

ц.

 

и

 

венев.

 

у.,

 

3

 

окр.,

 

28

 

р.

 

55

 

к.,

 

алексин,

 

у.,

 

1
окр..

 

12

 

р.,

 

2

 

окр.

 

8

 

р.,

 

3

 

окр.

 

11р.

 

70

 

к.,

 

ефрем.
у..

 

3

 

окр.,

 

11

 

р.

 

28

 

к.,

 

новосильскихъ

 

градекихъ

церквей

 

13

 

р.,

 

новосильск.

 

у.,

 

3

 

окр.,

 

8

 

р.,

 

48

 

к.,

одоевскихъ

 

градекихъ

 

ц.

 

25

 

р.,

 

каширск.

 

у.,

 

1

 

окр.,

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

епифан.

 

у.,

 

1

 

окр.,

 

10

 

р.

 

90

 

к.,

 

2

 

окр.

4

 

р.

 

44

 

к.

 

и

 

отъ

 

строителя

 

бѣлевской

 

Введенской
жабынской

 

пустыни

 

іером.

 

Ѳеодосія

 

3

 

p.

РАЗНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ

 

ПО

 

ЕПАРХІИ.

Присоединенъ

 

къ

 

православно

 

изъ

 

раскола

 

бѣ-

левскій

 

мѣщанинъ

 

Яковъ

 

Михаиловъ

 

Дорофѣевъ

 

свя-

щенникомъ

 

г.

 

Бѣлева

 

Вознесенской

 

единовѣрческой

церкви

 

I.

 

Знаменскимъ.
Утверждены:

 

духовникомъ

 

по

 

3

 

благочин,

 

округу
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новосил.

 

у.

 

свящ.

 

с.

 

Бредихина

 

Аѳанасій

 

Щегловъ;
церковнымъ

 

старостою

 

по

 

с.

 

Зарѣцкой

 

слободѣ

 

то-

го

 

же

 

уѣзда

 

крест.

 

Семенъ

 

Кукинъ.
Перемѣщены:

 

а)

 

на

 

праздныя

 

священнич.

 

вакан-

сіи

 

1)

 

къ

 

Вознесенской

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

священ.

Трехсвятительской,

 

что

 

при

 

тульскомъ

 

духовномъ

училищѣ,

 

церкви

 

помощникъ

 

смотрителя

 

и

 

учитель

того

 

училища

 

Іоаннъ

 

Бѣловодасій,

 

съ

 

увольненіемъ,
согласно

 

прошенію,

 

отъ

 

духовно-училищной

 

служ-

бы;

 

2)

 

богород.

 

у.

 

въ

 

с

 

Кабылинку

 

свящ.

 

новосил.

у.

 

с.

 

Яововоскресенскаго

 

Сергій

 

Пашковскій;

 

3)

 

въ

с.

 

Чернево

 

кашир.

 

у.

 

свящ.

 

венев.

 

у.

 

с.

 

Кормова-
го

 

Алексъй

 

Богословскій',

 

б)

 

на

 

причетническое

 

мѣсто

крапив,

 

у.

 

въ

 

с.

 

Сергіевскомъ

 

дьячекъ

 

того

 

же

 

у.

с.

 

Синявина

 

Василій

 

Боздвиженскій.

ОТЪ

 

ПРАВЛЕНШ

 

ЕФРЕМОВОЕАГО

 

ДУХОВНАГО
УЧИЛИЩА.

Правленіе

 

ефремовскаго

 

духовнаго

 

училища

 

увѣ-

домляетъ

 

студентовъ

 

семинаріи,

 

что

 

при

 

ефремов-
скомъ

 

духов,

 

училищѣ

 

имѣется

 

учительская

 

вакан-

сія

 

въ

 

параллельныхъ

 

при

 

I

 

и

 

II

 

классахъ

 

по

 

свя-

щенной

 

иоторіи,

 

греческому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ,

при

 

16

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю,

 

съ

 

вознагражденіемъ
въ

 

320

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Срокомъ

 

подачи

 

нрошеній

 

наз-

начается

 

весь

 

мѣсяцъ

 

февраль

 

сего

 

1871

 

г.

—

 

Уполномоченный

 

отъ

 

духовенства

 

ефремовска-
го

 

училищнаго

 

округа

 

новосильскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Вои-
нова

 

священникъ

 

Петръ

 

Воиновъ,

 

приславъ

 

При
отношеніи

 

отъ

 

29

 

генваря

 

1870

 

г.

 

въ

 

правленіе
ефремовскаго

 

духовнаго

 

училища

 

100

 

руб ,

 

пропи-

салъ

 

въ

 

семъ

 

отношеніи

 

слѣдующее:

 

„Однимъ

 

изъ

наставниковъ,

 

на

 

окружномъ

 

съѣздѣ

 

уполномочен-

ныхъ,

 

въ

 

генварѣ

 

сего

 

года,

 

заявлено

 

было

 

о

 

не-

достаточности

 

руководствъ

 

и

 

пособій

 

для

 

учителей
и

 

учениковъ,

 

какъ

 

такой

 

насущной

 

потребности,
безъ

   

удовлетворенія

  

которой

   

орбазованіе

   

дѣтей
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должно

 

идти,

 

и

 

медленно

 

и

 

несоотвѣтственно

 

ука-

заніямъ

 

"учебнаго

 

комитета.

 

Вполнѣ

 

сочувствуя

 

это-

му,

 

съѣздъ,

 

кромѣ

 

назначенной

 

на

 

этотъ

 

предмета

суммы,

 

не

 

могъ

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ,

 

имѣя

 

въ

 

ви-

ду

 

недавнееперемѣщеніеучилища,

 

какъ сопряженное

 

съ

расходами,

 

дополнить

 

болѣе

 

опрсдѣленнаго

 

прежде".
Вслѣдствіе

 

сего

 

уполномоченный

 

свящ.

 

Петръ
Воиновъ

 

въ

 

своемъ.

 

отношеніи

 

предлагаетъ:

 

„учре-

дить

 

училищную

 

кассу

 

съ

 

тою

 

именно

 

цѣлію,

 

что-

бы

 

училищное

 

правленіе,

 

на

 

основаніи

 

§

 

41

 

ст.

 

7
Уст.

 

Дух.

 

Учил,

 

во

 

всякое

 

время

 

имѣло

 

возмоя:-

ность

 

пріобрѣтать

 

учебныя

 

книги

 

для

 

учениковъ

 

и

снабжать

 

ихъ

 

оными,

 

а

 

также

 

выписывать

 

книги

для

 

чтенія

 

ученикамъ.

 

учебныя

 

руководства

 

и

 

по-

собія

 

для

 

учителей

 

и

 

учениковъ,

 

какъ

 

то:

 

глобусы,
ландкарты,

 

прописи,

 

аспидныя

 

доспи,

 

словари,

 

но-

вѣйшія

 

практическія

 

руководства

 

къ

 

изучение

 

рус-

скаго,

 

латинского

 

и

 

греческаго

 

языковъ,

 

новѣйшія

географіи

 

и

 

атласы,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

заимствуя

 

день-

ги

 

изъ

 

этой

 

кассы

 

на

 

выписку

 

учебныхъ

 

и

 

другихъ

книгъ— учебныя

 

книги

 

продаваемы

 

были

 

по

 

назна-

ченной,

 

въ

 

хозяйственномъ

 

управленіи

 

цри

 

Св.

 

Си-
нодѣ,

 

цѣнѣ

 

и

 

вырученныя

 

деньги

 

за

 

нихъ

 

были
возвращаемы

 

въ

 

училищную

 

кассу.

 

2)

 

Изъ

 

той

 

же

кассы

 

можно

 

выдавать

 

заимообразно

 

ученикамъ,

нуждающимся

 

въ

 

починкѣ

 

обуви

 

или

 

покупкѣ

 

одеж-

ды,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

выданный

 

деньги

 

были

 

возвра-

щаемы

 

ихъ

 

отцами

 

въ

 

туже

 

кассу,

 

а

 

также,

 

въ

 

слу-

чае;

 

бол

 

і.зни,

 

выдавать

 

нуяідающимся

 

и

 

на

 

медика-

менты".

 

Полагая

 

учрежденіе

 

особаго

 

постояннаго

капитала

 

при

 

училищѣ

 

полезным!,

 

и

 

даже

 

необходи-
мымъ,

 

уполномоченный

 

свящ.

 

Воиновъ

 

жертвуетъ

на

 

этотъ

 

именно

 

предметъ

 

100

 

руб.

 

съ

 

тѣмъ,

 

„что-

бы

 

капиталъ

 

сей,

 

оставаясь

 

неприкосновеннымъ,

 

бу-
дучи

 

только

 

въ

 

обраіценіи,

 

находился

 

въ

 

распоря-

женіи

 

училищнаго

 

правленія,

 

которое

 

дѣлало

 

бы
из'ь

   

него

 

расходы

  

съ

 

крайнею

   

разборчивостію

 

и
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преимущественно

 

на

 

учебныя

 

пособія".

 

Но

 

такъ

какъ

 

одного

 

этого

 

было

 

бы

 

далеко

 

недостаточно,

 

то

свящ.

 

Воиновъ

 

заявляетъ

 

надежду,

 

что

 

и

 

другіе

 

не

откажутъ

 

въ

 

посильной

 

помощи,

 

и,

 

если

 

еще

 

какія
окажутся

 

средства,

 

или

 

ножертвованія,

 

обѣщаетъ

съ

 

своей

 

стороны

 

увеличить

 

свой

 

вкладъ.

1870

 

г.

 

мая

 

28

 

дня.

 

съѣздъ

 

уполномоченныхъ

ефремовскаго

 

училшциаго

 

округа,

 

по

 

прочтеніи

 

се-

го

 

о'1'Ш'іиенія

 

свящ.

 

Воинова,

 

постановить:

 

изъявить

отъ

 

всего

 

съѣзда

 

глубочайшую

 

благодарность

 

упол-

номоченному

 

священнику

 

Воинову

 

за

 

его

 

полезное

пожертвованіе

 

и

 

просить

 

правд

 

еніе

 

училища

 

войти
отношеніямй

 

ко

 

веѣмъ

 

благочиннымъ

 

училищнаго

округа

 

съ

 

приглагаеніемъ

 

духовенства

 

на

 

означен-

ный

 

предмета

 

къ

 

Пожертвованію.

 

На

 

семъ

 

поста-

новленіи

 

послѣдовала

 

следующая

 

резолюція

 

Его
Преосвященства:

 

„О

 

пожертвованіи

 

священника

 

Вои-
нова — сообщить

 

въ

 

редакцію

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостей

 

для

 

напечатайся".
—

 

Съѣздъ

 

уполномоченныхъ

 

ефремовскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа,

 

25

 

мая

 

1870

 

г.,

 

назначая

 

сумму

на

 

содержание

 

бѣдныхъ

 

воспитанников'!»

 

округа,

 

въ

протоколѣ

 

своихъ

 

засѣданій

 

между

 

прочимъ

 

поло-

жить

 

но

 

сему

 

предмету

 

ел ѣдующее:

 

„собраніе

 

соч-

ло

 

долгомъ

 

просить

 

иравленіе

 

училища

 

обращать
особенное

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

денежные

 

оклады

назначаемы

 

были

 

съ

 

строгою

 

разборчивостію,

 

дабы
и

 

дѣти

 

бѣдныхъ

 

родителей

 

не

 

были

 

оставляемы

безъ

 

пособія,

 

и

 

не

 

получали

 

онаго

 

дѣти

 

родителей
состоятельныхъ.

 

Такъ

 

какъ

 

семейныя

 

обстоятель-
ства

 

и

 

средства

 

жизни

 

духовенства

 

могутъ

 

съ

 

каж-

дымъ

 

годомъ

 

измѣняться.

 

то

 

собраніемъ

 

постанов-

лено:

 

просить

 

правленіе

 

училища

 

увѣдомлять

 

о.о.

благочинныхъ

 

о

 

томъ,

 

кому

 

изъ

 

учениковъ

 

ихъ

 

ок-

руговъ

 

назначены

 

поеобія

 

и

 

просить

 

ихъ,

 

чтобы
они

 

кал.-дого'дно

 

въ

 

извѣетные

 

сроки

 

сообщали

 

ирав-

ленію

 

точно

 

такія

 

же

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояний

 

стипен-'
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діатовъ,

 

какія

 

нынѣ

 

имѣющіе

 

пособіе

 

цредстав-

ляютъ

 

нравленію

 

при

 

подачѣ

 

ихъ

 

о

 

семь

 

проше-

нія".

 

На

 

семъ

 

постановленіи

 

съѣзда

 

послѣдовала

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„утверждается". —

Вслѣдствіе

 

чего

 

правленіе

 

ефремов.

 

духов,

 

учили-

іца

 

покорнѣйше

 

нроситъ

 

оо.

 

благочинныхъ

 

ефре-
мовскаго

 

училищнаго

 

округа

 

представлять

 

въ

 

прав-

деніе

 

означеннаго

 

училища

 

два

 

раза

 

въ

 

годъ

 

озна-

ченныя

 

въ

 

постановленіи

 

съѣзда

 

свѣдѣнія

 

о

 

сос-

тояніи

 

стипендіатовъ,

 

назначая

 

для

 

сего

 

сроки

 

15
января

 

и

 

15

 

сентября.

 

При

 

семъ

 

правленіе

 

нахо-

дить

 

необходимым^

 

для

 

болѣе

 

правильнаго

 

разпре-

дѣленія

 

иособій,

 

чтобы

 

какъ

 

въ

 

означенныхъ

 

свѣ-

дѣніяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

свидѣтельствахъ,

 

выдаваемыхъ

оо.

 

благочинными

 

вновь

 

просящимъ

 

пособія,

 

они —

о.

 

благочинные

 

представляли

 

слѣдующія

 

подробныя
свѣдѣнія:

 

1)

 

Сколько

 

кто

 

имѣетъ

 

братьевъ,

 

обучаю-
щихся

 

въ

 

семинаріи

 

или

 

училищѣ,

 

кромѣ

 

ученика,

для

 

котораго

 

испрашивается

 

пособіе,

 

кого

 

именно

 

и

на

 

какомъ

 

содержаніи?

 

2)

 

Сколько

 

находится

 

душъ

въ

 

семействѣ

 

отца

 

или

 

родственника,

 

кто

 

именно

 

и

какихъ

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду?

 

3)

 

Сколько

 

имѣетъ

 

десятинъ

церковной

 

земли,

 

душъ

 

или

 

дворовъ

 

прихода

 

и

 

ка-

кими

 

другими

 

выгодами

 

пользуется

 

отецъ

 

или

 

род-

ственникъ?

 

4)

 

Въ

 

какомъ

 

родствѣ

 

состоитъ

 

сирота

съ

 

тѣмъ,

 

кто

 

принялъ

 

его

 

на

 

воспитаніе?

О

 

ВАКАНСШ

 

ОЕЛЬОКАГО

 

НАСТАВНИКА.

Предсѣда г і'ель

 

церковно-приходскаго

 

попечитель-

ства

 

ефремовскаго

 

у.

 

с.

 

Никольскаго

 

на

 

Птани

 

свящ.

Николай

 

Гастевъ

 

объявляетъ:

 

не

 

ножелаетъ

 

ли

 

кто

либо

 

изъ

 

воспитанниковъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

се-

минаріи

 

или

 

вышедшихъ

 

изъ

 

средняго

 

отдѣленія

оной,

 

поступить

 

наставникомъ

 

въ

 

приходское

 

учи-

'

 

лище,

 

открытое

 

мѣстнымъ

 

попечительствомъ

 

въ

 

оз-

наченномъ

 

еелѣ,

 

съ

 

иолученіемъ

 

жалованья

 

по

 

10

 

р.

въ

 

мѣсяцъ.

                

________
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IV.

 

НАСТШЕНІЕ

учителямъ

   

начальныхъ

   

народныхъ

  

училищъ

Алѳксинскаго

 

уѣзда

   

Тульской

 

губѳрніи,

(Утверждено

 

вуршомъ

 

учящнаго

 

совѣта

 

on

 

4

 

февраля

 

Щ

 

г#

  

3a j§

 

ц

 

\

§

 

I.

 

Общія

 

дравдвд,

■

1,

   

Наставникъ

 

народнаго

 

училища

 

есть

 

не

 

только

 

учитель,

но

 

и

 

воспитатель

 

дѣтей,

 

приходящихъ

 

въ

 

школу.

 

Оііъ

 

обя-

зать

 

не

 

только

 

передавать

 

имъ

 

полезпыя

 

знапія,

 

но

 

преиму-

щественно

 

утверждать

 

въ

 

иихъ

 

религіозиыя

 

и

 

правственныя

іюнятія.

 

По

 

этому,

 

ежели

 

бы

 

ему

 

и

 

не

 

было

 

разрѣшено

 

пре-

подаваніе

 

закона

 

Божія

 

(ст.

 

15

 

ІІолож.

 

обь

 

училищахъ.),

 

по,

находясь

 

постоянно

 

съ

 

учениками,

 

оиъ

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

обя-
занъ

 

пользоваться

 

каждыиъ

 

представляющимся

 

поводомъ

 

и

случаемъ,

 

чтобы

 

утверждать

 

въ

 

дѣтяхъ

 

понятія,

 

основашіыя

на

 

правилахъ

 

христіаиской

 

нравственности,

 

и

 

помнить,

 

что

назначеніе

 

школы

 

состоитъ

 

въ

 

то»ъ,

 

чтобы

 

правила

 

эти

 

чрезъ

школу

 

утверждались

 

въ

 

народѣ

   

(См.

 

ст.

 

1

 

ІІолож.).
2.

   

Учеиіе

 

въ

 

школѣ

 

можетъ

 

только

 

тогда

 

идти

 

успѣшно,

когда

 

дѣти

 

лшбятъ

 

ученіе

 

и

 

училище.

 

Учитель

 

долженъ

 

умѣть

обращеніемъ

 

и

 

способомъ

 

преподаванія

 

привлекать

 

дѣтей.

Поэтому

 

не

 

только

 

тѣдеспыя

 

наказанія,

 

но

 

и

 

все,

 

что

 

мо-

жетъ

 

запугивать

 

дѣтей:

 

суровость,

 

брань,

 

грубыя

 

выраженія,
крикъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

должиы

 

быть

 

изгнаны

 

изъ

 

народной

 

школы.

Несправедливость,

 

пристрастіе,

 

поблажки

 

одному,

 

придирчи-

вость

 

къ

 

другому

 

пораждаютъ

 

чувство

 

зависти,

 

ненависти,

уничтожаютъ

 

въ

 

дѣтяхъ

 

чувство

 

уваженія

 

къ

 

учителю.

 

Учи-
тель

 

долженъ

 

стоять

 

выше

 

всѣхъ

 

этихъ

 

мѣръ

 

и

 

этихъ

 

сла-

бостей.

 

Кротость,

 

обходительность,

 

снисхожденіе

 

къ

 

дѣтскому

возгасту;

 

ласка,

 

шутка,

 

сказанная

 

учителемъ

 

во

 

время,

 

при-

влекаюсь

 

дѣтей

 

къ

 

нему

 

и

 

поддерживаютъ

 

въ

 

нихъ

 

веселость

и

 

оживленность

 

имъ

 

свойственную.

 

Неудовольствіе,

 

выражен-

ное

 

учителемъ

 

за

 

шалость,

 

невниманіе

 

и

 

т.

 

п.,

 

выговоръ,

или

 

лишеніе

 

урока— могутъ

 

замѣнить

 

всѣ

 

наказанія

 

и

 

водво-

рять

 

требуемый

 

порядокъ.

 

Строгое

 

иснолнеиіе,

 

со

 

стороны

 

учи-
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теля

 

своей

 

обязанности,

 

неуклонное

 

соблюдете

 

заведеннаго

порядка,

 

при

 

требованіи

 

того

 

же

 

отъ

 

дѣтей,

 

лучше

 

всякихъ

наказаній

 

водворятъ

 

въ

 

школѣ

 

должную

 

дисциплину

 

и

 

строй-
ность,

                   

зандоф&іи

   

ажкн«£з,.вьт ,йъ.

                    

etfy

3.

 

Каждое

 

свѣдѣніе

 

полезно

 

тогда

 

только,

 

когда

 

совершен-

но

 

понято;

 

не

 

понятое,

 

не

 

усвоенное

 

ничего

 

не

 

прибавляетъ,
напротивъ

 

притупляет*

 

голову,

 

ибо

 

пріучаетъ

 

повторять

 

звуки>:

лишенные,

 

для

 

безсозпательно

 

повторяющаго

 

ихъ,

 

смысла,

 

а

въ

 

ученіи

 

все

 

должно

 

содѣйствовать

 

развитію

 

мышленія.

 

По-
этому

 

каждое

 

слово,

 

которое

 

ученикъ

 

прочтетъ,

 

опъ

 

долженъ

попять,

 

а

 

ежели

 

оігь

 

его

 

не

 

попялъ,

 

то

 

учитель

 

долженъ

 

ему

его

 

объяснить;

 

безъ

 

этого

 

ученикъ

 

не

 

долженъ

 

читать

 

слѣ-

дующаго

 

слова.

 

Каждую

 

прочитанную

 

рѣчь

 

опъ

 

долженъ

 

умѣть

пересказать

 

своими

 

словами.

 

Каждое

 

переданное

 

ему

 

свѣдѣиіе

опъ

 

долженъ

 

уразумѣть

 

и

 

усвоить.

 

Эти

 

осиовныя

 

правила

 

учи-

тель

 

долженъ

 

имѣчь

 

постоянно

 

въ

 

виду

 

и

 

помнить,

 

что

 

самое

бѣглое

 

чтеніе

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

ведетъ,

 

ежели

 

читающій

 

не

 

умѣетъ

понимать,

 

что

 

чнтаетъ;

 

безсмыслепно

 

затверженное

 

не

 

прибав-
ляетъ

 

никакого

 

свѣдѣиія.

§

 

II.

 

Внутренній

 

порядокъ

 

въ

 

училищѣ

4.

   

Курсъ

 

ученія

 

въ

 

начальных!,

 

народиыхъ

 

школахъ

 

алек-

синскаго

 

уѣзда

 

продолжается

 

три

 

года,

 

а

 

потому

 

школа

 

со-

стоитъ

 

нзъ

 

3-хъ

 

классовъ.

 

Классы

 

могутъ

 

быть

 

подраздѣле-

н ы

 

на

 

отдѣлеиія.

5.

   

Ученіе

 

производится

 

зимой;

 

оно

 

начинается,

 

по

 

воз-

можности,

 

тотчасъ

 

послѣ

 

Покрова

 

(1

 

октября)

 

и

 

оканчивает-

ся

 

съ

 

пачалоыъ

 

весеннихъ

 

работъ.

6.

   

День

 

начала

 

ученія

 

осенью,

 

учитель

 

назначаетъ

 

забла-

говременно,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

попечителемъ

 

школы,

 

и

 

извѣ-

щаетъобъ

 

этомъ

 

родителей,

 

прилагая

 

всѣ

 

ыѣры,

 

чтобы

 

по-

ступленіе

 

повыхъ

 

учепиковъ

 

и

 

возвращеніе

 

въ

 

школу

 

преж-

нихъ

  

происходило

 

одновременно,

 

къ

 

опредѣленному

 

дню.

7.

   

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

пріемъ

 

учепиковъ

 

долженъ

 

прекра-

щаться

 

не

 

позже

 

15

 

ноября,

 

ибо

 

поступившіе

 

позже

 

не

 

мог-

ли

 

бы

 

догнать

 

поступавший,

 

раиѣе,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

образова-

лось

 

бы

 

много

 

отдѣлепій,

 

что

 

затруднительно

 

для

 

учителя.

    

'

8.

   

Въ

 

школу

 

принимаются

 

дѣти

 

не

 

моложе

 

10

 

лѣтъ.

 

,

Примѣчаніе.

 

Иоступлепіе

 

учепиковъ

 

моложе

 

и

 

старше

 

это-

го

 

возраста

 

можетъ

 

быть

 

допускаемо;

   

но

 

желательно,

 

чтобы.
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это

 

было

 

исключеніемъ

 

во

 

вниманіе

 

какихъ

 

либо

 

осрбыхъ

 

об-
стоятельства

9.

   

Учебныхъ

 

часовъ

 

должпо

 

быть

 

ежедневно

 

6;

 

а

 

именно:

отъ

 

8

 

до

 

12

 

и

 

отъ

 

2

 

до

 

4.

 

Послѣ

 

каждаго

 

часа

 

ученья,

должно

 

быть

 

дано

 

5—10

 

минутъ

 

отдохновенія.
Примѣчаиіе.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

недѣлю

 

будетъ

 

36

 

учеб-
ныхъ

 

часовъ

 

или

 

уроковъ,

 

а

 

въ

 

учебный

 

годъ,

 

полагая

 

сред-

нимъ

 

чпслоыъ

 

5 1 / 2

 

учебныхъ

 

мѣсяцевъ,

 

не

 

болѣе

 

800

 

часовъ.

Въ

 

три

 

учебные

 

года,

 

составляющіе

 

продолжительность

 

всего

курса

 

сельскихъ

 

школъ,

 

дѣти

 

учатся

 

всего

 

около

 

2400

 

ча-

совъ.

 

Наставникъ

 

доля;енъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

эту

 

краткость

 

все-

го

 

учебпаго

 

вреыепи.

10.

   

Число

 

уроковъ,

 

потребное

 

на

 

каждый

 

учебный

 

предмета,

должно

 

быть

 

опредѣлеио

 

съ

 

точпостію,

 

по

 

соображенію

 

съ

 

объ-
емомъ

 

предмета.

    

Поэтому

 

составляется

    

заблаговременно

 

не

дѣлыюе

 

росписаиіе,

 

которое

 

вывѣшивается

 

въ

 

классѣ,

 

па

 

стѣнѣ.

11.

   

Учепіе

 

должно

 

каждый

 

день

 

начинаться

 

и

 

кончаться

пѣьіемъ

 

молитвъ

 

всѣми

 

учениками—хоромъ.

12.

   

Въ

 

классѣ

 

должна

 

быть

 

книга

 

въ

 

;

 

которую

 

учитель

вноситъ

 

имена

 

и

 

фамиліи

 

учепиковъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

ихъ

 

постун.іе-

пія;

 

затѣмъ,

 

при

 

ежедневной

 

перекличкѣ,

 

отмѣчаетъ

 

въ

 

ней
прибывшихъ

 

и

 

неявившихся,

 

дабы

 

въ

 

концѣ

 

каждаго

 

мѣсяца,

а

 

потомъ

 

всего

 

учебнаго

 

года,

 

можно

 

было

 

видѣть,

 

кто

 

сколь-

ко

 

пропустилъ

 

учебныхъ

 

часовъ.

 

Въ

 

той

 

же

 

кпигѣ

 

должны

быть

 

отмѣчены

 

лѣта

 

и

 

зваиіе

 

или

 

сословія

 

учепиковъ.

 

Книга
эта

 

ежегодно,

 

по

 

окончаніи

 

учебнаго

 

періода,

 

должна

 

достав-

ляться

 

въ

 

совѣтъ.

13.

   

Въ

 

школѣ

 

должны

 

наблюдаться

 

опрятность

 

и

 

чистота

воздуха.

14.

   

Дпбы

 

пріучить

 

дѣтей

 

къ

 

чистотѣ,

 

порядку

 

и

 

исполне-

ние

 

обязанностей,

 

учитель

 

требуетъ,

 

чтобы

 

они

 

иикакъ

 

не

опаздывали

 

въ

 

клаесъ,

 

чтобы

 

все

 

въ

 

учебное

 

время

 

соверша-

лось

 

олредѣлеппымъ ,

 

з.веденнымъ

 

порядкомъ;

 

чтобы

 

одежда,

лицо

 

и

 

руки

 

дѣгей

 

были

 

опрятны,

 

волосы

 

причесаны,

   

н

 

<гя

Прѵмн.чаніе.

 

Желательно,

 

чтобы

 

дѣти

 

снимали

 

въ

 

классѣ

теплую

 

одежду,

 

особенно

 

во

 

время

 

письма.

f

     

ТТТ

       

А§

 

III.

 

О

 

преподаванш.

15.

   

При

 

преподаваиіи

 

учитель

 

долженъ

 

руководиться

 

слѣ-

дующими

 

главными

 

правилами;



1)

   

Все

 

ученіе

 

должно

 

происходить

 

въ

 

классѣ,

 

безъ

 

задачи

уроковъ

 

на

 

домъ.

 

Саиостоятелышя

 

занятія

 

учепиковъ

 

долж-

ны

 

производиться

 

въ

 

школѣ

 

же,

 

когда

 

учитель

 

не

 

можетъ

заняться

 

этимъ

 

классомъ

 

и

 

занять

 

въ

 

другомъ

 

(*).
2)

   

Все

 

ученіе

 

должно

 

происходить

 

преимущественно

 

со

 

словъ

учителя,

 

а

 

не

 

по

 

книге-.

3)

   

Во

 

время

 

урока

 

учитель

 

долженъ

 

умѣть

 

занимать

 

всѣхъ

дѣтей

 

того

 

класса,

 

въ

 

которомъ

 

учить

 

Опъ

 

не

 

долженъ

 

увле-

каться

 

толкованіемъ

 

одному,

 

но

 

поддерживать

 

вниманіевсѣхъ,

задавая

 

вопросы

 

изъ

 

объясняемая»

 

то

 

тому,

 

то

 

другому,

 

чтобъ
убѣж даться,

 

что

 

всѣ

 

его

 

слушаютъ.

4)

   

Прежде

 

чѣмъ

 

приступить

 

къ

 

уроку,

 

учитель

 

долженъ

опредѣлить

 

себѣ

 

въ

 

совершенной

 

точности,

 

какъ

 

опъ

 

изложить

то,

 

о

 

чемъ

 

будетъ

 

говорить

 

и

 

какіе

 

будетъ

 

давать

 

вопросы,

чтобы

 

убѣдиться,

 

что

 

дѣтн

 

поняли

 

расказанпое.

5)

   

Вопросы,

 

съ

 

которыми

 

учитель

 

обращается

 

къ

 

учепи-

камъ,

 

должны

 

быть

 

всегда

 

изложены

 

ясно

 

и

 

просто.

 

Наводя -

щіе

 

вопросы

 

(т.

 

е.

 

такіе,

 

которые

 

намекаютъ

 

па

 

отвѣтъ)

 

долж-

ны

 

слѣдовать

 

въ

 

томъ

 

порядкѣ,

 

въ

 

какомъ

 

должны

 

слѣдовать

частные

 

отвѣты,

 

чтобъ

 

цѣлое

 

выходило

 

стройное.

6)

   

Въ

 

преподаваніи

 

всегда

 

идти

 

отъ

 

лѳгкаго

 

къ

 

трудному,

отъ

 

простаго

 

къ

 

сложному,

 

отъ

 

частнаго

 

къ

 

общему,

 

отъ

 

ча-

стей

 

къ

 

цѣлому.

7)

   

Не

 

переходить

 

къ

 

послѣдующему,

 

прежде

 

чѣмъ

 

будетъ
понято

 

и

 

усвоено

 

дѣтьми

 

предыдущее.

8)

   

Объемъ

 

преподаваемаго

 

въ

 

каждый

 

урокъ

 

долженъ

 

быть

всегда

 

сообразованъ

 

съ

 

возрастомъ

 

и

 

силами

 

учащихся:

 

въ

нисшемъ

 

классѣ— самый

 

малый.

9)

   

Учитель

 

долженъ

 

обращать

 

преимущественное

 

впимапіе

на

 

слабѣйшихъ,

 

которые

 

всегда

 

должны

 

сидѣть

 

или

 

особо,

 

или

па

 

заднихъ

 

скамьяхъ,

 

чтобы

 

лучшіе,

 

старшіе

 

ученики

 

имъ

не

 

подсказывали.

10)

   

Учитель

 

долженъ

 

употіеблять

 

по

 

нѣсколько

 

минутъ,

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

урока,

 

на

 

повтореиіе,

 

вкратцѣ,

 

прежде

пройденнаго.

 

Вообще

 

повтореніе,

 

какъ

 

возобновленіе

 

въ

 

па-

мяти

 

выучеинаго,

 

должно

 

быть

 

принято,

 

какъ

 

основное

 

пра-

вило

 

къ

 

успѣшному

 

ученію.

(•)

 

Это

 

не

 

должно

 

препятствовать

 

дѣтямъ,

 

по

 

желанно,

 

заниматься

дома:

 

не

 

слѣдуетъ

 

только

 

задавать

 

уроковъ,

 

потомучто

 

это

 

вообще

в'едетъ

 

къ

 

безеознательному

 

зубренію.

 

Пусть

 

они,

 

дома,

 

по

 

шсданію,

читаютъ,

 

ппшутъ

 

сочаненьица

 

и

 

проч.



11)

 

Ученики

 

должны

 

говорить

 

громко,

 

ясно,

 

полными

 

связ-

ными

 

предложеніями,

 

выражая

 

мысль

 

свою

 

точно

 

и

 

опредѣ-

ленно.

16 j

 

Принимая

 

въ

 

соображеиіе

 

краткость

 

времени,

 

затра-

чиваемаго

 

на

 

обученіе

 

дѣтей

 

въ

 

начальвыхъ

 

школахъ,

 

кото-

рыми

 

ограничивается

 

весь

 

курсъ

 

ученія

 

ихъ,

 

необходимо

 

съ

точностію

 

расчитать,

 

сколько

 

времени

 

должно

 

удѣлитьна каж-

дый

 

предметъ

 

ученія

 

въ

 

каждый

 

изъ

 

3-хъ

 

учебныхъ

 

годовъ.

Поэтому

 

опредѣливъ,

 

какъ

 

ниже

 

указано,

 

разнообразныя

 

за-

пася

 

по

 

каждому

 

предмету,

 

число

 

часовъ

 

полагается

 

вънедѣлю:

На

 

законъ

 

Бовій

 

въ

 

I

 

кла-ссѣ

 

1

 

ч.

 

во

 

II— 1

 

ч.

 

въ

 

III— 3

 

ч.

чтеніе

 

русское

      

« «

 

15

 

ч. —

    

9

 

ч

     

— 10

 

ч.

«

    

«

 

славянское « «

    

1

 

ч. —

    

1ч.— 1

 

ч.

«

    

«

 

письмо

      

« «

   

15

 

ч. —

  

17

 

ч.

    

— 12

 

ч.

«

    

«

 

ариѳметику« «

    

4

 

ч. —

    

6

 

ч.— 7

 

ч.

«

    

«

 

черченіеплановъ*

    

— —

    

2

 

ч.— 2

 

ч.

«

    

«

 

ознакомленіе съ

 

окружающ .

 

природою

   

— 1С)
Итого

 

въ

 

ІклассѣЗбч.

 

во И— 36

 

ч.

 

въ

 

III—-36

 

ч.

17)

 

На

 

основаніи

 

этого

 

разсчета,

 

)

 

читель

 

долженъ

 

составить

недѣлыюе

 

росписаиіе

 

(см.

 

ст.

 

10),

 

при

 

чемъ

 

однако

 

можетъ

быть

 

допускаемо

 

измѣненіе

 

въ

 

числѣ

 

назначаемыхъ

 

часовъ

 

для

каждаго

 

предмета,

 

въ

 

теченіи

 

учебнаго

 

года,

 

смотря

 

поуспѣ-

хамъ

 

учепиковъ

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

предметѣ.

Примѣчаніе

 

Т.

 

При

 

составлеиіи

 

росписанія,

 

учитель

 

дол-

женъ

 

принимать

 

въ

 

соображепіе

 

число

 

классовъ

 

(всѣ

 

ли

 

3

 

клас-

са

 

уже

 

открыты);

 

въ

 

одной

 

ли,

 

или

 

разныхъ

 

комнатахъ

 

они

помѣщены,

 

будетъ

 

ли

 

въ

 

училищѣ

 

особый

 

законоучитель,

 

бу-
дутъ

 

ли

 

въ

 

нѣкоторые

 

часы

 

запятія

 

въ

 

меныпихъ

 

классахъ

довѣряться

 

одному

 

изъ

 

учепиковъ

 

старшаго

 

класса

 

и

 

т.

 

п.

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

при

 

составлепіи

 

росписанія

 

должно

 

имѣть

въ

 

виду,

 

чтобы

 

занятія,

 

въ

 

последовательности

 

одно

 

за

 

дру-

гимъ,

 

по

 

возможности

 

разнообразились,

 

дабы

 

не

 

утомить

 

вни-

манія

 

дѣтей,

 

въ

 

теченіи

 

нѣсколькихъ

 

часовъ

 

сряду,

 

однимъ

 

и

тѣмъ

 

же

 

предтиетомъ.

-

 

. ____________ j_______ і

(*)

 

Хотя

 

въ

 

ст.

 

3

 

Высочайше

 

утвержденного

 

ПолоЖснія

 

о

 

Нарпд-
ныхъ

 

училищахъ

 

не

 

упомянуто,

 

ни

 

о

 

черченіи

 

плановъ,

 

ни

 

объ

 

озна-

комленіи

 

съ

 

укружающею

 

природою,

 

но

 

нмѣя

 

въ

 

виду

 

то,

 

что

 

въ

 

книгах. ъ,

одобрснныхъ

 

министерствоыъ

 

просвѣщонія,

 

для

 

употребленія

 

въ

 

сихъ

школахъ,

 

не

 

рѣдко

 

говорится

 

объ

 

этихъ

 

предметлхъ,

 

и

 

важное

 

зняче-

н-іе

 

ихъ

 

въ

 

народномъ

 

образованіи,— здѣсь

 

назначаются

 

для

 

занятія
ими

 

особьіе

 

часы.



60

 

-

Примтаніе

 

II.

 

На

 

пѣиіе

 

особыхъ

 

класеовъ

 

не

 

определе-
но.

 

Учитель

 

долженъ

 

заниматься

 

пѣніемъ

 

или

 

въ

 

свободные
отъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

часы,

 

или

 

по

 

нѣсколько

 

минутъ,

 

меж-

ду

 

уроками,

 

въ

 

видѣ

 

отдохновенія

 

и

 

развлеченія.
18)

 

Объемъ,

 

въ

 

какомъ

 

долженъ

 

проходиться

 

каждый

 

изъ

учебныхъ

 

предметовъ,

 

способъ

 

преподаваніЯ:

 

и

 

руководства

 

оп-

редѣляются

 

нижеслѣдующймъ:

Закона

 

Бооісій.

 

Пособіемъ

 

учителю

    

для

 

преподаваиія

 

свя

щенной

 

исторіи

 

должно

 

служить

 

«начальное

    

наставленіе

   

въ

православной

 

христіанской

 

вѣрѣ,

 

свящ.

 

Д.

 

Соколова».

 

Распре -

дѣленіе

 

предмета

 

по

 

классамъ

 

должно

 

быть

 

слѣдующее:

Въ

 

первый

 

годъ

 

учепія,

 

т.

 

е.

 

въ

 

течепіи

 

первой

 

зимы,

 

уче-

ники

 

должны

 

выучиться

 

читать

 

наизусть,

 

безошибочно,

 

внят-

но,

 

ясно,

 

слѣдующія

 

молитвы:

 

«передъ

 

ученіемъ»,

 

«нослѣуче-

дія»,

 

«предъ

 

обѣдомъ»,

 

«послѣ

 

обьда»,

 

«Отче

 

цашъ»,

 

« До-
стойно

 

есть»,

 

или

 

«Богородице

 

дѣво»

 

и

 

«Царю

 

небесный»..
Дѣтямъ

 

должны

 

быть

 

переведены

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

славянскія

выраженія

 

и

 

объяснено

 

значеціе

 

каждаго

 

.слова,

 

произносимой
молитвы

    

самымъ

 

простымъ

 

языкомъ.

Въ

 

теченіе

 

второй

 

зимы

 

(2

 

классъ)

 

должна

 

быть

 

пройдена
исторія

 

земной

 

жизни

 

Спасителя,

 

за

 

исключеніемъ

 

притчь

 

и

бесѣдъ

 

Христовыхъ.

 

Къ

 

концу

 

зимы

 

дѣти

 

этого

 

класса

 

долж-

ны

 

умѣть

 

разсказать

 

своими

 

словами

 

всѣ

 

событія

 

этой

 

исто-

ріи

 

и

 

умѣть

 

связать

 

эти

 

событія

 

съ

 

годовыми

 

праздниками.

Въ

 

теченіи

 

этого

 

же

 

года

 

заучивается

 

наизусть

 

«Сѵмволъ

 

вѣ-

ры»,по

 

мѣ/Ь

 

того

 

какъ

 

будутъ

 

объясняться

 

въ

 

исторіи

 

упо-

минаемый

 

въ

 

немъ

 

событія,

 

и

 

читаются,

 

ко

 

славянски,

 

слѣ-

дующія

 

главы

 

изъ

 

Евапгелія

 

отъ

 

Матѳея:

 

Гл.

 

1

 

отъ

 

ст.

 

18,

глава

 

II,

 

III,

 

IV,

 

гл.

 

VII,

 

VIII,

 

XIV,

 

XV,

 

XVII,

 

XXI

 

до

 

ст.

 

24.
XXVI,

 

XXVII,

 

XXVIII,

 

относящіяся

 

къ

 

сообщеннымъ

 

событіямъ

изъ

 

земной

 

жизни

 

Спасителя.
Въ

 

течепіе

 

3-й

 

зимы

 

(3

 

классъ")

 

проходятся

 

кратко

 

глав-,

пѣйшія

 

событія

 

ветхозавѣтной

 

исторіи:

 

о

 

твореиіи

 

міра,грѣ-

хопадапіе,

 

братоубійство,

 

потопъ,

 

Авраамъ,

 

Іаковъ,

 

Іосифъ

 

и

Моисей

 

(*),

 

судіи,

 

Самуплъ

 

и

 

Саулъ,

 

Давпдъ

 

и

 

Соло-

монъ;

 

пророки:

 

Илія,

 

Елисей,

 

Іопа

 

и

 

Даиіилъ,

 

и

 

повторяется

исторія

 

земной

 

жизни

 

Спасителя

 

съ

 

присовокуплеиіемъ

 

притчь

и

 

бесѣдъ

 

(**).

 

Прочитываются

 

осталыіыя

 

главы

  

Ев.

 

Матвея.

(*)

 

Кратко

 

исходъ

 

пзъ

 

Египта

 

и

 

странствованіе,

 

10

 

заповѣдей.

(**)

 

Ііритчи

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

Фариссѣ;

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ;

 

о

 

сѣнтелѣ,

 

о

добромъ

 

семени

 

п

 

плевелахъ;

 

о

 

сострпдптелььомъ

 

самаряпшгб

 

ижссто-

косердиомъ

 

рабѣ.



-
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-

При

 

испытаніи

 

въ

 

концѣ

 

года

 

экзаменаторомъ,

 

ученики

должны

 

знать

 

и

 

отвѣчать

 

своими

 

словами

 

па

 

вопросы

 

изъ

 

всего

пройденпаго

 

въ

 

теченіи

 

3-хъ

 

лѣтъ.

 

На

 

обучеиіе

 

закону

 

Бо-

жію

 

назначается

 

по

 

одному

 

часу,

 

вънедѣлю,

 

въ

 

2-хъ

 

перішхъ

классахъ,

 

и

 

по

 

3

 

часа

 

въ

 

III

 

кл.

Молитвы

 

въ

 

I

 

к.

  

1

 

ч.,

 

II

 

к.

 

III

 

к.

Свящ.

 

исторія-

    

-

    

-

    

1

    

-

   

3.

Примѣчаніе.

 

Ежели

 

бы

 

въ

 

школѣ

 

былъ

 

и

 

особый

 

законо-

учитель— священникъ,

 

тѣмъ

 

не

 

меиѣе

 

учитель

 

облзапъ

 

поль-

зоваться

 

каждымъ

 

представляющимся

 

случаемъ,

 

чтобы

 

напоми-

нать

 

дѣтямъ

 

объ

 

обязанностлхъ

 

христианина

 

и

 

утверждать

 

въ

нихъ

 

религіозно-нравственныя

 

понятія

 

(см.

 

§

 

1

 

этого

 

на-

ставяенія).
Обі/іепіе

 

чтепію.

 

Это

 

обучеиіе

 

производится

 

по

 

звуковому

методу,

 

съ

 

подвижными

 

буквами,

 

но

 

руководству

 

«бар.

 

Кор-
фа»

 

и

 

по

 

виигѣ

 

Ушинскаго

 

«Родное

 

слово»,

 

съ

 

примѣнеіііемъ

всѣхъ

 

указаиій

 

и

 

упражнеыій

 

обоихъ

 

сочинителей.

 

Обучепіе
славянскому

 

чтенію

 

должно

 

начинаться

 

послѣ

 

обученія

 

чтеиіго
русскому,

 

слѣдуя

 

той

 

же

 

звуковой

 

методѣ.

 

(См

 

стр.

 

16

 

бар.
Кор'Фа).

Къ

 

концу

 

учебнаго

 

года

 

ученики

 

1

 

класса,

 

поступившіе

 

не

позже

 

15

 

ноября,

 

должны:

а)

   

Читать

 

по

 

русски

 

съ

 

соблюденіемъ

 

зиаковъ

 

препинанія,
не

 

на

 

распѣвъ,

 

и

 

настолько

 

сознательно,

 

чтобы

 

быть

 

въ

 

со-

стояній

 

"передать

   

своими

    

словами

    

содержаніе

 

2 — Зстрокъ, ;

прочитаниыхъ

 

въ

 

совершенно

 

незнакомой

 

дѣтской

 

книжкѣ.

б)

   

По

 

славянски,

 

въ

 

незнакомой

 

книгѣ

 

съ

 

соблюденіемъ
ударепій.

в)

   

Умѣть

 

разсказывать,

 

не

 

перечитывая,

 

сказочки

 

изъ

 

пер-

вой

 

части

 

Роднаго

 

слова

 

и

 

отвѣчать

 

на

 

всѣ

 

вопросы,

 

которые

могутъ

 

быть

 

предложены

 

изъ

 

первыхъ

 

15

 

уроковъ

 

I

 

книжки

Родпаго

 

слова,

 

ежели

 

ученіе

 

продолжалось

 

до

 

послѣднихъ

 

чи-

селъ

 

марта— или

 

20

 

уроковъ,

 

ежели

 

ученіе

 

продолжалось

 

до-

лѣе,

 

до

 

мая.

 

ш

Ученики

 

2

 

класса:

 

а)

 

читать

 

по

 

русски

 

плавно,

 

доволь-

но

 

бѣгло,

 

съ

 

повышеніемъ

 

и

 

поншкеніемъ

 

голоса,

 

любую

 

дѣг-

скую

 

книгу

 

и

 

совершенно

 

сознательно.

б)

 

По

 

славянски

 

столь

 

же

 

плавно,

 

какъ

 

по

 

русски

 

и

 

со-

знательно

 

текстъ

 

тѣхъ

 

главъ

 

Евапгелія

 

отъ

 

Матѳея,

 

который

были

 

читаны

 

въ

 

классѣ

 

закона

 

Божія.
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в)

 

Должны

 

знать

 

мѣры

 

времени,

 

длины

 

и

 

тяжести,

 

деньги,

части

 

сутокъ,

 

дни

 

недѣли,

 

мѣсяцы,

 

времена

 

года,

 

части

 

тѣ-

ла,

 

и

 

проч.

 

и

 

вообще

 

отвѣчать

 

на

 

всѣ

 

вопросы,

 

вытенающіе
изъ

 

уроковъ

 

всей

 

1

 

части

 

Роднаго

 

слова;

 

умѣть

 

разсказать

связно

 

содержаніе

 

любой

 

статьи

 

2-й

 

части

 

той

 

же

 

книги

 

и

опредѣлять

 

сходство

 

и

 

различіе

 

предметовъ

 

и

 

умѣть

 

указать

всѣ

 

предметы

 

и

 

животныя,

 

помѣщенныя

 

въ

 

обоихъ

 

частяхъ

Роднаго

 

слова.

Ученики

 

3

 

класса:

 

а)

 

читатьпо

 

русски

 

бѣгло,

 

сознательно,

выразительно

 

въ

 

любой

 

дѣтской

 

книжкѣ,

 

имъ

 

незнакомой,

разсказывая

 

прочитанное

 

не

 

отрывочными

 

предложеніями,

 

но

связно

 

и

 

толково,

 

возможно

 

правильною

 

рѣчью.

б)

   

По

 

славянски

 

бѣгло,

 

сознательно

 

и

 

выразительно

 

текстъ

4-хъ

 

евангелистовъ,

 

передавая

 

по

 

русски

 

содержаніе

 

прочи-

танная

 

по

 

славянски,

 

по

 

возможности

 

вѣрно.

в)

   

Передавать

 

при

 

экзаменаторѣ,

 

не

 

перечитывая,

 

своими

 

ело

вами,

 

связно,

 

содержаніе

 

различныхъ

 

статей

 

«Дѣтскаго

 

міра»
Ушинскаго.

Запятія

 

по

 

обученію

 

чтенію

 

должны

 

быть

 

распредѣлепы

 

по

классамъ,

 

приблизительно,

 

слѣдующимъ

 

образомъ.
Игра

 

въ

 

буквы

 

въ

 

I

 

кл.

 

3

 

час.

 

во

 

II

 

кл.

 

—

 

въ

 

III

 

кл.

 

—

Собственно

 

чтеніе

    

—

     

9

      

—

       

—

      

5

    

—

     

—

    

5.

Упражн.

 

по

 

Род.

 

слову

    

2

      

—

      

—

   

-2

    

—

     

—

   

—

Чтеніе

 

«Дѣтскаго

 

міра»

    

-

    

-

      

-

    

-

    

-

     

-

    

1.

Рукописная

    

-

    

-

      

-

    

-

      

-

      

1

    

-

     

-

    

l.

про

 

себя

              

— '

                            

■

    

—

    

—

     

—

    

;>

— Славянскаго —

    

—

      

1

      

—

       

—

      

1

    

—

     

—*

    

j

Итого

 

въ

 

I

 

кл.

 

15

 

час.

   

во

 

II

 

кл.

 

9

 

ч.

 

въ.ѴіП^Т

   

W.
Нримѣчаніе.

 

Подъ

 

игрою

 

въ

 

буквы

 

разумѣе.ѵся

 

слѣдующее

упражненіе

 

при

 

начальныхъ

 

урокахъ:

 

оди';; ь

 

И зъ

 

дѣтей

 

соста-

вить

 

изъ

 

подвижныхь

 

буквъ

 

слово

 

ѵ;лъ

 

самимъ

 

придуманное,

смѣшаетъ

 

буквы,

 

е

 

другой

 

долж.^ъ

 

его

 

отгадать

 

и

 

сложить.

Упражненіе

 

въ

 

чтеніи

 

рукописная

 

и

 

въ

 

чтеніи

 

про

 

себя

(не

 

шевеля

 

губами)

 

познаются

 

полезными

 

для

 

пріобрѣтенія

полнаго

 

навыка,

 

въ

 

сознательпомъ

 

чтеніи

 

всякаго

 

рода.

(Окопчаніе

 

въ

 

стд.

 

К°-ріъ.)



ШВАШНШ

 

КЪ

 

Ш.ЕПАРІ

 

ВВДОМОСТЯІЬ.

15-го

 

Января.

        

3Na

 

2.

           

1871

   

года.

ИКОНОБОРСТВО.

{Изъ

 

синаксарей

 

постной

 

тріоди.)

Когда

 

Левъ

 

Исавръ

 

изъ

 

низкаго

 

состоянія

 

па-

стуха

 

ословъ

 

и

 

свиней,

 

по

 

попущенію

 

Божію,

 

овла-

дѣлъ

 

скиптромъ

 

царства,

 

въ

 

это

 

время

 

ключи

 

церк-

ви

 

держа дъ

 

святый

 

Германъ.

 

Исавръ

 

посылаетъ

 

за

нимъ

 

и

 

говоритъ

 

ему:

 

„владыко,

 

мнѣ

 

кажется,

 

что

святыя

 

иконы

 

ни

 

чѣмъ

 

не

 

различаются

 

отъ

 

идодовъ:

прикажи

 

поскорѣе

 

убрать

 

ихъ.

 

Если

 

же

 

онѣ

 

и

 

под-

линныя

 

изображевія

 

святыхъ,

 

покрайней

 

мѣрѣ,

 

пусть

поставятъ

 

ихъ

 

повыше,

 

дабы

 

мы

 

всѣ,

 

погрязшіе

во

 

грѣхахъ,

 

не

 

оскверняли

 

ихъ

 

лобзаніемъ".

 

Пат-

ріархъ

 

отклонялъ

 

царя

 

отъ

 

такого

 

нечестиваго

 

дѣ-

ла;

 

онъ

 

говорилъ:

 

„не

 

ты

 

ли,

 

царь,

 

какъ

 

слышно,

прогнѣвался

 

за

 

святыя

 

иконы

 

на

 

нѣкоего,

 

по

 

про-

званіго,

 

Конона?"

 

Царь

 

отвѣчаетъ:

 

„я

 

на

 

это

 

вы-

званъ

 

былъ,

 

когда

 

еще

 

былъ

 

юнъ."

 

Такъ

 

какъ

 

пат-

ріархъ

 

не

 

хотѣлъ

 

на

 

это

 

согласиться,

 

то

 

онъ

 

вы-

сылаетъ

 

его

 

за

 

границу,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

ставить

своего

 

единомышленника

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

Анастасія

и

 

тогда

 

смѣло

 

открываете

 

борьбу

 

противъ

 

святыхъ

иконъ;

 

говорятъ,

 

что

 

въ

 

первый

 

разъ

 

ему

 

внушили

такую

 

нечестивую

 

мысль

 

евреи,

 

нѣкоторымъ

 

волт

шебствомъ

 

предсказавшіе

 

ему

 

возведете

 

на

 

царст-

во,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

еще

 

бѣднымъ

 

пастухомъ

 

ословъ

и

 

проводилъ

 

съ

 

ними

 

жизнь.

 

Онъ

 

бѣдственно

 

окон-
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чилъ

 

свою

 

жизнь;

 

иреемникомъ

   

его

 

власти,

 

а

 

еще

болѣе

 

гоненія

 

противъ

 

святыхъ

 

иконъ,

   

становится

Константинъ

 

Копронимъ,

 

его

   

лютѣйшее

   

отродье.

И

 

нулшо

 

ли

 

говорить,

 

что

 

и

 

сколько

 

сдѣлалъ

 

этотъ

беззаконникъ?

 

Но

 

когда

   

и

 

сей

   

гнусно

   

Окончидъ

жизнь,

 

на

 

царство

 

вступаетъ

 

сынъ

 

егоотъхозарян-

ки,

 

апослѣ

 

того,

 

какъ

 

и

 

этотъ

 

бѣдственно

 

умеръ,

то

 

наслѣдниками

 

власти

 

становятся

 

Ирина

 

и

 

Кон-

стантинъ.

 

Они,

  

по

 

указанію

 

святѣйшаго

 

патріарха

Тарасія,

 

собираютъ

 

седьмый

 

соборъ,

 

и

 

церковь

 

Хри-

стова

 

снова

 

пріемлетъ

 

святыя

   

иконы.

   

Нослѣ

 

ихъ

ца;рствованія

 

возводится

 

(на

 

престолъ)

   

Никифоръ

изъ

 

Геника,

 

за

 

тѣмъ

 

сынъ

 

его

 

Ставракіи,

 

а

 

послѣ

него

 

Михаилъ

 

Рангабе, —почитатели

 

Вожіихъ

 

иконъ.

Иреемникомъ

 

Михаила

 

становится

 

звѣровидный

 

Левъ

Армянинъ,

 

который

 

воздвигаетъ

 

второе

 

иконоборст-

во,

 

обольщенный

 

хитрымъ

 

внушеніемъ

 

нѣкоего

 

за-

творника,

 

нечестиваго

 

монаха;

 

и

 

снова

 

церковь

 

Б6-

жія

 

оказывается

 

безъ

 

благолѣпія.

 

На

 

мѣсто

 

егопо-

ступаетъ

 

изъ

 

амореевъ

 

Михаилъ,

   

а

 

на

   

мѣсто

 

его

сынъ

   

Ѳеофилъ,

   

которые

 

неистовствомъ

    

противъ

иконъ

 

превзошли

 

всѣхъ

 

прочихъ.

 

Сей

 

Ѳеофидъ

 

мно-

гихъ

 

изъ

 

святыхъ

 

отцевъ

 

предалъ

 

изысканнымъ

 

му-

ченіямъ

 

и

 

казнямъ

 

за

 

досточтимыя

 

иконы

 

и

 

до

 

та-

кой

 

степени

 

загнадъ

 

правду,

 

что,

  

какъ

   

говорятъ,

разыскивалъ

 

по

 

городу,

 

не

 

оказкется

 

ли

 

кто

 

въ

 

на-

родѣ

 

разномыслящій

 

съ

 

нимъ,

 

нонемогъ

 

вътеченіе

многихъ

 

дней

 

найти.

 

Вслѣдствіе

   

двѣнадцати-дѣт-

няго

 

пресыщенія

 

изнуренный

 

кровавымъ

  

поносомъ,

онъ

 

приблизился

 

къ

 

кончинѣ;

 

ротъ

 

его

 

такъ

 

широ-

ко

 

раскрылся,

 

что

 

чрезъ

 

него

 

видны

 

были

 

внутрен-

ности.

 

Благочестивая

 

Ѳеодора

 

сильно

   

скорбѣла

 

о

такомъ

 

приключеніи.

 

И

 

вотъ.

 

однажды

 

она

 

едва

 

толь-

ко

 

заснула,

 

какъ

 

видитъ

 

въ

 

сонномъ

 

представленіи

пречистую

 

Богородицу,

 

держащую

 

въ

 

объятіяхъ

 

пред-

вѣчнаго

 

Младенца,

 

окружаемую

 

святыми

   

ангелами г

которые

 

бьютъ

 

и

 

поругаются

 

Еадъ

  

ея

 

мужемъ

 

Ое-
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офиломъ.

 

Она

 

проснулась,

 

въ

 

это

 

время

 

Ѳеофилъ,

немного

 

пришедшій

 

въ

 

себя,

 

восклшшулъ:Горемнѣ

бѣдному!

 

Быотъ

 

меня

 

за

 

святыя

 

иконы!

 

Царица

тотчасъ

 

возлагаетъ

 

на

 

него

 

икону

 

Богородицы

 

и

 

мо-

лится

 

ей

 

со

 

слезами.

 

Находясь

 

въ

 

такомъ

 

положе-

ніи,

 

Ѳеофилъ

 

увидалъ

 

у

 

одного

 

изъ

 

предстоящихъ

наперсный

 

крестъ

 

и,

 

взявши

 

его,

 

приложился.

 

И

 

тутъ

же,

 

уста,

 

изрыгавшія

 

хулы

 

противъ

 

иконъ

 

и

 

без-

стыдно

 

разѣвавшееся

 

горло, — стали

 

приходить

 

въ

прелснее

 

положеніе:

 

онъ

 

успокоился

 

отъ

 

обдерясащей

болѣзни

 

и

 

тягости,

 

и

 

заснулъ,

 

признавъ,

 

что

 

благо

почитать

 

святыя

 

иконы

 

и

 

покланяться

 

имъ.

 

Царица,

вынося

 

изъ

 

своихъ

 

кивотовъ

 

святыя

 

и

 

досточтимыя

иконы

 

всею

 

душою

 

старалась,

 

чтобы

 

Ѳеофилъ.

 

при-

кладывался

 

къ

 

нимъ,

 

и

 

воздавалъ

 

честь.

 

Но

 

Ѳе-

офилъ

 

скоро

 

умираетъ.

 

Ѳеодора

 

всѣхъ,

 

кто

 

жилъ,

по

 

подозрѣнію,

 

въ

 

темницѣ,

 

вызываетъ

 

и

 

распоря-

жаетъ

 

ихъ

 

жительство

 

въ

 

безопасномъ

 

мѣстѣ.

 

Іоаннъ,

онъ

 

же

 

и

 

Янъ,— скорѣе

 

начальникъ

 

волшебниковъ

и

 

демоновъ,

 

чѣмъ

 

патріархъ, — низлагается

 

съ

 

пат-

ріаршескаго

 

престола;-

 

на

 

него

 

восходить

 

Христовъ

исповѣдникъ

 

Меѳодій,

 

который

 

прежде

 

много

 

стра-

далъ

 

и

 

даже

 

былъ

 

заключенъ

 

живымъ

 

во

 

гробѣ.

БІЛЕВСШ

   

НИКОЛЬСКАЯ

   

ЦЕРКОВЬ
НА

 

ПОСАДІ*

 

(*).

Такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

вышеприведенныхъ

 

свидѣ-

тельствъ

 

писцовыхъ

 

книгъ

 

1G30

 

г.

 

и

 

межевыхъ

 

книгъ

1685

 

г.

 

о

 

землѣ

 

въ

 

пустоши

 

маршуковской

 

стано-

вится

 

яснымъ

 

что

 

присоединенная

 

между

 

1635"

 

и,

1676

 

годами

 

къ

 

Богоявленской

 

или

 

Никольской

 

церк-

(*)

 

ЩюдоАжепіе. — См.

  

№

 

1.



-

 

40

 

-

ви,

 

церковь

 

Вознесенія

 

Господня

 

и

 

Василія

 

пре-

свитера

 

анкирскія

 

церкви

 

есть

 

не

 

иная

 

какая

 

либо

церковь,

 

какъ

 

древняя

 

Васильевская,

 

писанная

 

подъ

этимъ

 

только

 

именемъ

 

въ

 

писцовыхъ

 

книгахъ

 

1630

г.

 

Начало

 

ея

 

существованія

 

восходить

 

къ

 

первой

половинѣ

 

XVI

 

стол,

 

надѣленная

 

въ

 

1543

 

г.

 

землею

въ

 

пустоши

 

Маршуковской,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Троицкою

церковью,

 

бѣлевскимъ

 

княземъ

 

Василіемъ

 

Васили-

чемъ,

 

на

 

поминъ

 

по

 

его

 

душѣ,

 

она

 

по

 

всей

 

вѣроят-

ности

 

и

 

самое

 

начало

 

свое

 

получила

 

отъ

 

того

 

же.

самаго

 

князя

 

около

 

того

 

же

 

времени

 

потому

 

имен-

но

 

случаю,

 

что

 

св.

 

Василій

 

пресвптеръ

 

былъсоиме-

ннымъ

 

ему

 

святымъ

 

или

 

ангеломъ

 

его,

 

на

 

что

 

пря-

мо

 

указываетъ

 

выраженіе

 

въ

 

писцовыхъ

 

книгахъ:

 

„и

ко

 

ангелу

 

своему,

 

Василію

 

пресвитеру

 

'анкирскіе

церкви."

 

Какова

 

была

 

ея

 

судьба

 

отъ

 

ея

 

основанія

и

 

до

 

1630

 

г.,

 

когда

 

мы

 

въ

 

первый

 

разъ

 

встрѣчаемъ

ясное

 

свидѣтельство

 

о

 

существованіи

 

этой

 

церкви

въ

 

Бѣлевѣ,

 

никакихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

томъ

 

до

 

насъ

 

не

дошло;

 

но

 

по

 

всей

 

вѣроятности

 

церковь

 

эта,

 

а

 

рав-

но

 

и

 

Троицкая,

 

какъ

 

обѣ

 

вмѣстѣ

 

надѣленныя

 

зем-

лею

 

въ

 

одной

 

пустоши

 

и

 

одновременно

 

бѣлевскимъ

княземъ

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

обѣ

 

же

 

вмѣстѣ

 

получив-

шія

 

свое

 

начало

 

отъ

 

того

 

же

 

самаго

 

князя,

 

имѣли

одинаковую

 

судьбу,

 

то

 

есть,

 

были,

 

такъ

 

сказать,

 

до-

мовыми

 

или

 

родовыми

 

церквами

 

бѣлевскихъ

 

князей

и

 

ихъ

 

потомковъ

 

и

 

получили

 

отъ

 

нихъ

 

же

 

обезпе-

ченіе

 

своего

 

.существования,

 

или

 

ругу,

 

получая

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

незначительное

 

пособіе

 

и

 

изъ

 

царской

казны,

 

по

 

примѣру

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

градскихъ

бѣлевскихъ

 

церквей.

 

Съ

 

1630

 

же

 

года

 

и

 

по

 

1685

 

г.

мы

 

видимъ,

 

что

 

обѣ

 

эти

 

церкви

 

были

 

рулшыми:

 

въ

какомъ

 

видѣ

 

шла

 

эта

 

руга

 

неизвѣстно;

 

но

 

несомнѣн-

но,

 

что

 

они

 

обѣ

 

пользовались

 

и

 

царскою

 

ругою,

 

что

ясно

 

видно

 

изъ

 

извѣстной

 

челобитной

 

1667

 

г.

 

поповъ

бѣлевскихъ

 

посадскихъ

 

ружныхъ

 

ц.

 

о

 

невыдачѣ

 

имъ
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руги

 

за

 

1666

 

и

 

1667

 

г.

 

(*).

 

Щ

 

самому

 

сходству

 

судьбы

той

 

и

 

другой

 

изъ

 

этихъ

 

церквей

 

и

 

по

 

той

 

мѣстной

связи

 

между

 

ихъ

 

причтами,

 

въ

 

какую

 

эти

 

причты

 

по

необходимости

 

входили

 

одинъ

 

съ

 

другимъ,

 

по

 

при-

чинѣ

 

общаго

 

владѣнія

 

пустошью

 

Маршуковскою,

 

все-

го

 

скорѣе

 

можно

 

бы

 

было

 

ожидать,

 

что

 

церковь

 

Воз-

несенская

 

или

 

древняя

 

Васильевская

 

сдѣлалась

 

бы

приписною

 

или

 

придѣльною

 

къ

 

Троицкой,

  

если

 

бы

это

 

обстоятельство

 

зависѣло

 

отъ

 

оскудѣнія

 

прихода

присоединяемой

 

церкви

 

или

 

вообще

 

отъ

 

недостаточ-

ности

 

средствъ

 

къ

 

содержанію

 

церкви

 

и

 

причта.

 

Но

едва-

 

ли

 

можно

 

полагать

 

за

 

достовѣрное,

 

чтобы

 

при-

чиною

 

соединеиія

 

Вознесенской

 

ц.

 

съ

 

Богоявленскою

была

 

недостаточность

 

въ

 

средствахъ

 

къ

 

содержанію

церкви

 

Вознесенской

 

и

 

причта

 

ея:

 

мы

  

видимъ

 

изъ

доетовѣрныхъ

 

свидѣтельствъ,

 

что

 

въ

 

1666

 

и

 

1667

 

г.

при

 

церкви

 

Вознесенской

   

съ

   

придѣломъ

 

Василія

пресвитера

 

были

 

даже

 

два

 

священника —вознесен-

скій

 

Ѳедоръ

 

и

   

васильевскій

 

Исаакъ

 

(**),

 

да

 

и

 

въ

1685

 

г.

 

при

 

Вознесенской

 

ц.

 

мы

 

видимъ,

 

по

 

меясе-

вымъ

 

книгамъ,

 

особый

 

причтъ:

   

значить,

    

средства

къ

 

содержанію

 

причта

 

были,

 

и

 

нельзя

 

полагать,

 

что-

бы

 

не

   

было

 

вовсе

 

средствъ

   

къ

   

существование

 

и

церкви,

 

потому

 

что

 

иначе

 

она

 

не

 

могла

 

бы

  

по

 

пе-

ренесеніи

 

своемъ

 

существовать

 

въ

 

видѣ

 

отдѣльной,

почти

 

самостоятельной

 

церкви,

 

хотя

   

и

 

придѣльной

или

 

приписной

 

къ

 

Богоявленской.

 

'

 

Нужно

 

поэтому

полагать,

 

что

 

была

 

какая —нибудь

  

другая

 

причина

перенесенія

 

Вознесенской

 

или

 

Васильевской

 

ц.

 

изъ

новаго

 

острога,

 

или

 

крѣпости

   

съ

 

окруя;авшимъ

 

ее

посадомъ

 

въ

 

местность

 

стараго

 

острога,

 

на

 

окружав-

(*)

 

См.

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

1868

 

г.

  

№

 

24

 

стр.

 

484—486.

(**)

 

См.

 

подписи

 

подъ

 

челобитными

 

Бѣлевскихъ

 

поповъ

1666

 

и

 

1667

 

г.

 

въ

 

Богородпцерождествепской

 

ц.

 

и

 

Т.

 

Е.

 

В.

1869

 

г.

  

№

 

21

 

стр.

 

272

 

и

 

1870

 

г.

 

№

 

21

 

стр.



-

 

42

шій

 

его

 

посадъ.

 

Основываясь

 

же

 

на

 

томъ,

 

что,

 

какъ

намъ

 

уже

 

извѣстно

 

изъ

 

описанія

 

Богородицерождест-

венской

 

ц.

 

въ

 

г.

 

Бѣлевѣ

 

(*),

 

причиною

 

сліянія

 

судь-

бы

 

Сергіевской

 

ц.,

 

первоначально

 

самостоятельной

(если

 

же

 

допустить,

 

что

 

церковь

 

эта

 

былапридѣль-

ною

 

къ

 

Троицкой,

 

какъ

 

то

 

мы

 

видѣли

 

при

 

описа-

ны

 

Троицкой

 

ц.

 

См.

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

1869

 

г.

 

J6

 

9 —то

это

 

будетъ

 

еще

 

страннѣе)

 

съ

 

судьбою

 

церкви

 

Сте-

фановской

 

или

 

Богородицерождественской

 

было

 

то

обстоятельство,

 

что

 

сергіевское

 

церковное

 

мѣсто

 

въ

1613

 

г.,

 

по

 

свидѣтельству

 

поступной

 

земли

 

игумена

Геласія,

 

было

 

куплено

 

отцемъ

 

его,

 

игумена

 

Геласія,

попомъ

 

Иваномъ

 

и

 

потомъ

 

перешло

 

късынупослѣд-

няго

 

попу

 

Петру,

 

а

 

стефановское

 

церковное,

 

мѣсто

было

 

куплено

 

самимъ

 

игуменомъ

 

Геласіемъ,

 

въ

 

мірѣ

попомъ

 

Григоріемъ,

 

въ

 

1619

 

г.,

 

имѣвшимъ

 

право

 

и

на

 

сергіевское

 

мѣсто,

 

и

 

потомъ

 

по

 

поступной

 

запи-

си

 

игумена

 

Геласія

 

какъ

 

самыя

 

мѣста,

 

такъ

 

равно

и

 

самыя

 

даже

 

церкви,

 

какъ

 

бы

 

какая-

 

нибудь

 

соб-

ственность,

 

со

 

всѣми

 

при

 

нихъ

 

строеніями

 

церков-

ными

 

и

 

со

 

всякими

 

угодіями,

 

мельницею,

 

землею

 

и

ругою,

 

перешли

 

въ

 

вѣчное

 

потомственное

 

владѣніе

дочери

 

игумена,

 

вдовой

 

попадьѣ

 

Ксеніи

 

съ

 

ея

 

дѣть-

ми

 

и

 

внуками

 

и

 

брату

 

его

 

попу

 

Петру

 

съ

 

его

 

деть-

ми

 

и

 

внуками

 

въ

 

равныхъ

 

частяхъ, —и

 

принимая

во

 

вниманіе

 

чрезвычайную

 

простоту

 

тогдашнихъ

 

вре-

менъ,

 

можно

 

думать,

 

что

 

едвали

 

и

 

въ

 

соединеніи

Вознесенской

 

церкви

 

съ

 

Богоявленскою

 

не

 

было

 

то-

го

 

же

 

самаго.

 

Очень

 

могло

 

быть,

 

что

 

какой

 

либо

 

изъ

священниковъ

 

Никольской

 

или

 

Богоявленской

 

церкви

купилъ

 

церковное

 

или

 

Всильевское

 

Вознесенское

мѣсто

 

и

 

потомъ,

 

вмѣсто

 

обветшавшей

 

Васильевской

 

ц.,

иостроилъ

 

новую

 

Вознесенскую

 

съ

 

придѣломъ

 

Ва-

силія

 

пресвитера

 

на

 

посадѣ

 

вблизи

 

Никольской

 

или

П

 

См.

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

1868

 

г.

 

Ді

 

22

 

стр.

 

409-416.
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'Богоявленской

 

ц.

 

съ

 

цѣлію

 

или

 

соединить

 

средства

содержанія

 

двухъ

 

церквей

 

въ

 

одно,

   

или

 

же

 

удер-

жать

 

оба

 

эти

 

церковныя

 

священническія

 

мѣста

  

за

своимъ

 

родомъ.

 

Впрочемъ,

 

нельзя

 

здѣсь

   

совершен-

но

 

упускать

 

изъ

 

виду

 

и

 

того

   

обстоятельства,

   

что

около

 

1685

 

г.

 

были

 

еще

 

живы

 

потомки

 

князей

 

бѣ-

левск'ихъ— князья

   

Солнцевы—Засѣкины

 

и

  

Волкон-

скіе:

 

очень

 

могло

 

быть,

 

что

   

и

 

они

 

сами

 

пожелали

почему

 

либо

 

древнюю

 

Васильевскую

  

церковь

 

пере-

нести

 

на

 

посадъ

 

и

 

сдѣлать

 

ее

 

придѣльною

 

при

 

Ни-

кольской,

 

или

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

содействовали

 

этому

своимъ

 

на

 

то

 

согласіемъ,

 

если

 

Только

 

Васильевская

ц.

 

дотолѣ

   

пользовалась

 

отъ

 

нихъ

 

своимъ

 

содержа-

ніемъ,

 

какъ

 

ихъ

 

фамильная

 

домовая,

 

хотя

 

въ

 

тоже

время

 

и

 

приходская,

 

церковь.

 

Самое

 

переименованіе

древней

 

Васильевской

 

ц.

 

въ

 

Вознесенскую

 

съ

 

при-

дѣломъ

 

въ

 

ней

 

Василія

   

пресвитера

   

совершилось,

вѣроятно,

 

по

 

случаю

 

построенія

 

новой

   

церкви

 

уже

послѣ

 

1630

 

г.

 

вмѣсто

 

стоявшей

 

издавна

 

въ

 

новомъ

острогѣ

 

Васильевской

 

церкви

  

и

 

пришедшей

 

въ

 

вет-

хость,—и

 

случилось

 

еще

 

во

 

время

 

существованія

 

ея

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

новомъ

 

острогѣ,

 

потому

 

что

въ

 

приведенной

 

выше

 

выписи

 

изъ

 

межевыхъ

 

книгъ

1685

 

г.

 

сказано:

 

„церковное

 

пустое

 

мѣсто

   

и

 

клад-

бище

 

въ

 

новомъ

 

острогѣ

 

Вознесенія

 

Господня

 

и

 

свя-

таго

 

Василія

 

пресвитера

 

анкирскія

 

церкви,

 

что

 

сто-

яла

 

та

 

.церковь,

 

опустѣла

 

изъ

 

давнихъ

 

лѣтъ

 

и

 

пе-

ренесена

 

въ

 

старый

 

острогъ..."

 

Построеніеже

 

этой

новой

 

церкви

 

во

 

имя

 

Вознесенія

 

Господня

 

и

 

Васи-

лия

 

пресвитера

 

случилось,

 

вѣроятно,

 

по

 

той

 

же

 

са-

мой

 

причинѣ,

 

по

 

какой

 

и

  

древняя

   

Никольская

 

ц.

потомъ

 

была

 

вновь

 

построена

   

во

 

имя

 

Богоявлепія

Господня

 

съ

 

придѣломъ

 

въ

 

ней

 

св.

 

Николая,

 

чудо-

творца

 

можайскаго.

 

Когда

 

именно

 

случилось

 

это

 

пере-

именованіе

 

Васильевской

 

ц.

 

въ

 

Богоявленскую,

 

неиз-

вѣстно;

 

но

 

въ

 

1666

 

г.

 

мы

 

уже

 

встрѣчаемъ

 

подъ

 

че-

лобатною

 

бѣлевскихъ

 

поповъ,

   

поданною

   

Алексѣю
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Михайловичу,

 

подпись

 

поповъ

 

Никольскаго,

 

Возне-

сенского

 

и

 

Басильевскаю,

 

значить

 

въ

 

это

 

время

 

Воз-

несенская

 

церковь

 

уже

 

существовала.

Долго

 

ли

 

церкви

 

Богоявленская

 

и

 

Васильевская

существовали

 

въ

 

видѣ

 

двухъ

 

отдѣльныхъ

 

церквей

съ

 

придѣлами

 

въ

 

нихъ

 

въ

 

древнее

 

наименованіе,

съ

 

отдѣльными

 

при

 

каждой

 

изъ

 

нихъ

 

причтами

 

и

средствами

 

къ

 

обзпеченію

 

причта,

 

свѣдѣній

 

о

 

томъ

до

 

насъ

 

никакихъ

 

не

 

дошло;

 

только

 

лишь

 

изъ

 

од-

ного

 

свидетельства

 

межевыхъ

 

книгъ

 

1685

 

г,

 

мы

 

ви-

димъ,

 

что

 

Вознесенскій

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Ѳе-

доровъ

 

былъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

священникомъ

 

(вто-

рымъ)

 

Богоявленской

 

церкви,

 

а

 

это

 

обстоятельство

необходимо

 

уже

 

должно

 

было

 

много

 

способствовать

сліянію

 

двухъ

 

церквей

 

въ

 

одну.

 

Когда

 

именно

 

и

 

по

какому

 

случаю

 

совершилось

 

окончательное

 

сліяніе

этихъ

 

церквей

 

въ

 

одну

 

и

 

построеніе,

 

вмѣсто

 

двухъ

отдѣльныхъ

 

церквей

 

съ

 

придѣлами

 

въ

 

нихъ,

 

одной

только

 

Никольской

 

съ

 

придѣломъ

 

въ

 

ней

 

Василія

пресвитера,

 

такъ

 

же

 

неизвѣстно,

 

потому

 

что

 

судь-

ба

 

Никольской

 

ц.

 

съ

 

1685

 

г.

 

и

 

по

 

последнюю

 

чет-

верть

 

прошедшаго

 

столѣтія

 

покрыта

 

мракомъ

 

неиз-

вѣстности.

 

Молено

 

только

 

полагать

 

съ

 

вѣроятностію,

что

 

окончательное

 

сліяніе

 

двухъ

 

церквей

 

въ

 

одну

случалось

 

послѣ

 

пожара

 

1719

 

г.,

 

когда

 

по

 

всей вѣ-

роятности

 

не

 

уцѣлѣли

 

ни

 

Вознесенская,

 

ни

 

Богояв-

ленская

 

церкви.

 

Очень

 

могло

 

быть,

 

что,

 

при

 

пост-

роении

 

новой

 

церкви

 

послѣ

 

пожара

 

1719

 

г.,

 

ей

 

дано

было

 

древнее

 

названіе

 

Никольской

 

церкви

 

съ

 

при-

дѣломъ

 

въ

 

ней

 

Василія

 

пресвитера,

 

подобно

 

тому,

какъ

 

посдѣ

 

того

 

же

 

пожара,

 

вмѣсто

 

двухъ

 

отдѣль-

ныхъ

 

церквей

 

Богородицерождественской

 

и

 

Сер-

гіевской

 

съ

 

придѣлами

 

въ

 

каждой

 

изъ

 

нихъ.

 

пост-

роена

 

была

 

одна

 

церковь

 

Богородицерождествен-

ская

 

съ

 

придѣломъ

 

въ

 

ней

 

преподобнаго

 

Сергія.

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

настоящее

 

каменное

 

зданіе

 

Ни-

кольской

   

церкви

 

построено

 

было

  

именно

 

такъ,

 

то
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есть,

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

можайскаго

съ

 

придѣломъ

 

въ

 

ней

 

Василія

 

пресвитера.

 

Но

 

ког-

да

 

именно

 

случилось

 

это

 

построеніе

 

Никольской

 

церк-

ви

 

каменнымъ

 

зданіемъ,

 

по

 

какому

 

случаю

 

было

 

пред-

принято

 

ея

 

построеніе,

 

кто

 

былиея

 

строители

 

и

 

при

какихъ

 

обстоятельствахъ

 

совершилось

 

совершеніе

ея,

 

ни

 

письменныхъ

 

актовъ

 

о

 

томъ

 

никакихъ

 

до

 

на-

шего

 

времени

 

недошло,

 

ни

 

даже

 

устное

 

преданіе

не

 

сохранило

 

о

 

томъ

 

памяти.

 

Едва

 

ли,

 

впрочемъ,

можно

 

полагать,

 

основываясь

 

только

 

на

 

одной

 

этой

неизвѣстности

 

ни

 

времени,

 

ни

 

обстоятельствъ

 

по^

строенія

 

каменнаго

 

зданія,

 

что

 

время

 

построенія

 

его

относится

 

даже

 

къ

 

концу

 

первой

 

половинѣ

 

XV

 

Ш

в.

 

Напротивъ,

 

съ

 

большою

 

вѣроятностію

 

изъ

 

тако-

го

 

молчанія

 

устнаго

 

преданія

 

можно

 

выводить

 

толь-

ко

 

то

 

заключеніе,

 

что

 

построеніе

 

этой

 

церкви

 

соп-

ровождалось

 

благопріятными

 

обстоятельствами,

 

пред-

принято

 

и

 

совершено

 

было

 

какимъ

 

либо

 

однимъ

лицемъ,

 

и

 

притомъ

 

очень

 

достаточнымъ,

 

такъ

 

что

при

 

построении

 

ея

 

никакой

 

задержки

 

не

 

случилось

ивслѣдствіе

 

достаточности

 

средствъ

 

храмостроите-

ля,

 

самое

 

построеніе

 

ея

 

прошло

 

какъ-бы

 

незамѣ-

ченнымъ

 

для

 

вниманія

 

и

 

памяти

 

народной,

 

потому

что

 

считалось

 

чѣмъ-то

 

обыкновеннымъ

 

и

 

невыходя-

щимъ

 

изъ

 

ряда

 

очень

 

возмояааыхъ

 

дѣйствій

 

людей

богатыхъ.

 

Цредпололгеніе

 

это

 

даже

 

находить

 

себѣ

нѣкоторое

 

подтвержденіе

 

въ

 

томъ

 

обстоятельствѣ,

что

 

въ

 

числѣ

 

мѣстныхъ

 

иконъ

 

главной

 

церкви

 

мы

находимъ

 

одну

 

только

 

икону,

 

именно

 

стоящую

 

на

лѣвомъ

 

клиросѣ

 

икону

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

которая,

 

во

всякомъ

 

случаѣ, -

 

потому

 

именно

 

и

 

поставлена

 

сюда,

что

 

св.

 

Іоаннъ

 

Предтеча

 

былъ

 

святымъ

 

соименнымъ

храмостроителю;

 

другихъ

 

же

 

иконъ,

 

которыя

 

бы

 

мог-

ли

 

указывать

 

на

 

имена

 

храмостроителей,

 

нѣтъ

 

въ

 

иконо-

стасѣ;

 

а

 

это

 

во

 

всякомъ

 

сдучаѣ

 

указываете

 

на

 

то,

что

 

строителемъ

 

церкви

 

было

 

одно

 

только

 

лице,

 

по

имени

 

Іоаннъ,

 

потому

 

что

 

по

 

принятому

 

обычаю

 

въ
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Г. -l

 

--

прошедшемъ

 

столѣтіи

 

на

 

одной

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

иконъ

непремѣнно

 

писались

 

всѣ

 

святые

 

соименные

 

храмо-

строителям^

 

и

 

не

 

могло

 

конечно

   

быть,

 

чтобы

 

кто

нибудь

 

изъ

 

строителей

 

Никольской

 

ц.,

 

если

 

бы

 

ихъ

было

 

много,

 

не

 

пожелалъ

 

такимъ

 

памятникомъ

 

увѣ-

ковѣчить

  

свое

 

имя.

 

Что-же

 

касается

 

до

 

того,

 

къ

какому

 

времени

 

приблизительно

 

молшо

 

относить

 

по-

строеніе

 

каменнаго

 

зданія

 

Николаевской

 

ц.,

 

то,

 

ос-

новываясь

 

на

 

томъ,

 

что

 

а)

 

по

 

наружному

 

своему

 

ви-

ду

 

настоящая,

 

за

 

исключеніемъ

 

только

 

самой

 

главы

на

 

главномъ

 

куполѣ,

 

и

 

трапезная,

 

за .

 

исключеніемъ

пристройки

 

къ

 

ней

 

1856

 

г.

 

съ

 

юашой

 

стороны,

 

весь-

ма

 

близко

 

подходить

 

къ

 

архитектурѣ

 

Афанасіе-Ки-

рилловской

 

церкви,

 

залоя^енной

 

послѣ

 

поя;ара

 

1757

 

г.,

и

 

ничуть

 

не

 

походить

 

на

 

Богородицерождественскую

церковь,

 

залоліенную

 

послѣ

 

пожара

 

1719

 

г.,

 

б)

 

ико-

ностасъ

 

въ

 

настоящей

  

церкви

 

нисколько

 

не

 

похо-

дить

 

по

 

устройству

  

своему

 

на

 

древніе

  

иконостасы

Преобраягенской

  

и

  

Введенской

 

ц.

  

монастырскихъ,

а

 

суть

 

только

 

приблизительный

 

видоизмѣненія

 

ико-

ностасовъ

 

церквей

 

Срѣтенской

 

и

 

Афанасіе- Кирил-

ловской,

 

а

 

въ

 

придѣлѣ

  

почти

 

одинаковый

 

съ

  

ико-

ностасомъ

 

Срѣтенской

 

церкви,

 

и,

   

в)

 

иконы,

   

нахо-

дящееся

  

въ

 

иконостасѣ

  

настоящей

 

церкви,

 

по

 

ха-

рактеру

 

письма

 

хотя

 

и

 

довольно

 

древніе,

 

однакоже

вовсе

   

не

 

то,

  

что

 

иконы

 

Преобраяіенской

 

и

  

Вве-

денской

 

монастырскихъ

 

церквей,

 

или

 

древнія

 

иконы

(изъ

 

иконостаса

 

же)

 

Воскресенской

 

ц.

 

(нынѣ

 

стоя-

ния

 

во

 

внутренности

 

Тихвинскаго

 

придѣла

 

въ

  

сѣ-

вериой

 

сторонѣ),

 

безъ

 

сомнѣнія

 

относящіяся

 

къ

 

на-

чалу

 

УХШ,

 

и

 

при

 

томъ

 

писаны

 

по

 

золотому

 

полю

(*),

 

а

 

это

  

послѣднее

 

письмо,

 

какъ

 

молшо

   

думать,

(*)

 

Извѣстно,

 

что

 

поля

 

на

 

икоиахъ, кроиѣ

 

нижняго

 

яруса,

іѵь

 

иконостасѣ

 

были

 

поновлены

 

только,

 

а

 

не

 

къ

 

первый

 

разъ

на

 

нихъ

 

положено

 

было

 

золото:

 

поля

 

и

 

до

 

того

 

были

 

золотыя.

■
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появилось

 

въ

 

Бѣлевѣ

 

уже

 

въ

 

послѣдней

 

половинѣ.

YXII1

 

в.,—можно

 

съ

 

вѣроятностію

 

полагать,

 

что-

церковь

 

эта

 

каменнымъ

 

зданіемъ

 

была

 

построена

 

не

ранѣе,

 

какъ

 

около

 

половины

 

прошедшаго

 

столѣтія,

или

 

даже

 

въ

 

послѣдней

 

полОвинѣ

 

этого

 

столѣтія.

Когда

 

именно

 

въ

 

каменномъ

 

зданіи

 

Никольской:

ц.

 

устроенъ

 

былъ

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Василія

 

пресви-

тера,

 

одновременно

 

ли

 

съ

 

устроеніемъ

 

настоящей,

или

 

же,

 

по

 

примѣру

 

другихъ

 

церквей,

 

онъ

 

былъ

 

уст-

роенъ

 

и

 

освященъ

 

прежде

 

совершеннаго

 

окончанія

настоящей,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

безпрепятственно

 

со-

вершать

 

въ

 

немъ

 

богослуженіе

 

преяэде

 

совершен-

наго

 

окончанія

 

постройкою

 

и

 

освящепія

 

настоящей

церкви, —никакихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

томъ

 

до

 

нашего

 

вре-

мени

 

не

 

дошло.

 

Достойно

 

только

 

примѣчанія

 

то

 

об-

стоятельство,

 

что

 

придѣлъ

 

этотъ

 

былъ

 

устроенъ

 

не

въ

 

правой

 

сторонѣ

 

трапезной

 

церкви,

 

какъ

 

бы

 

слѣ-

довало,

 

а

 

въ

 

лѣвой— сѣверной;

 

въ

 

правой

 

ate

 

сто-

ронѣ

 

устроенъ

 

былъ,

 

одинаковый

 

съ

 

придѣльнымъ

иконостасомъ,

 

балдахинъ,

 

подъ

 

коимъ

 

у

 

юго-восточ-

ной

 

стѣны

 

поставлена

 

древняя

 

храмовая

 

икона

 

св.

Николая

 

Чудотворца

 

моясайскаго.

 

(*)

 

Почему

 

имен-

но

 

такъ

 

заблагоразсудилось

 

храмостроителю

 

поступить

при

 

устройствѣ

 

этого

 

придѣла —имѣлось

 

ли

 

въ

 

ви-

ду

 

устроить

 

со

 

временемъ

 

въ

 

правой

 

сторонѣ

 

дру-

гой

 

придѣлъ

 

и

 

притомъ,

 

быть

 

можетъ,

 

во

 

имя

 

или

Богоявленія

 

или

 

Вознесенія

 

Господня,

 

или

 

же

 

это

нарочно

 

было

 

сдѣлано

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

осо-

бенно

 

почтить

 

храмовую

 

икону

 

св.

 

Христова

 

Нико-

лая

 

устройствомъ

 

для

 

нея

 

особаго

 

балдахина

 

на

 

са-

момъ

 

видномъ

 

тогда

 

мѣстѣ

 

въ

 

трапезной

 

церкви,—

•отгадать

 

трудно.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

того,

 

почему,

(*)

   

Что

 

эта

 

именно

 

икона

 

и

 

доселѣ

    

есть

 

храмовая,

  

это

подверждается

    

свидѣтельствомъ

 

о

  

томъ

  

церковныхъ

    

опісей

1852

 

и

 

1856

 

г.— См.

 

оп.

  

1852

 

г.

 

л.

  

9

 

на

 

об.

 

и

 

8

 

и

 

он.

1856

 

г.

 

л.

  

6

 

на

 

об.

 

и

 

7.
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при

 

устроеніи

 

новой

 

(каменной)

 

церкви

 

во

  

имя

 

ев-

Николая,

 

древняя

 

храмовая

 

икона

 

не

 

была

 

постав-

лена

 

въ

 

главномъ

 

иконостасѣ,

 

а

 

поставлена

 

въ

 

тра-

пезной

 

подъ

 

этимъ

 

балдахиномь;

 

то

 

съ

 

другой

 

сто-

роны

 

извѣстно

 

изъ

 

дѣлъ

 

о

  

построеніи

  

церквей

 

въ

прошедшемъ

  

столѣтіи,

   

что

 

при

 

разрѣшеніи

  

пост-

роенія

 

ихъ

 

указами

 

консисторіи

 

вмѣнялось

 

строите-

телямъ

 

въ

 

непремѣнную

 

обязанность,

 

между

 

прочимъ,

ислѣдующее:,,

 

сборныхъ

 

и

 

разномѣрныхъ

 

и

 

въ

 

пер-

стосложеиіи

 

по

 

раскольническому

   

суетному

  

мудро-

вание

 

и

 

иныхъ

 

страмновымышленныхъ,

 

а

 

паче

 

рѣз-

ныхъ

 

и

 

отливныхъ

 

иконъ,

 

дабы

 

какъ

 

раскольньни-

ки

 

по

 

просшествіи

 

будущихъ

   

временъ

  

не

 

льстить

себя

 

называть

 

оные

 

старинными,

 

такъ

 

и

 

не

 

исправное

 

и

церковнымъ

 

греко-россійской

 

церкви

 

преданіемъ

 

про-

тивное

 

иконописное

  

худоя:ество

 

(каково

 

именными

высочайшими

 

1722

 

г.

 

апрѣля

 

12

 

д.,

 

1759

 

г.

   

фев-

раля

 

7

 

д.

 

и

 

1767

 

г.

 

маія

 

24

 

числа

 

указами

 

накрѣп-

ко

 

запрещено

 

и

 

во

 

вся

 

пресѣкалось),

 

въ

 

ту

 

церковь

отнюдь

 

не

 

поставлять,,

  

(*), — а

 

съ

 

другой

  

стороны

и

 

преданіе

 

передаетъ

 

намъ

 

объ

  

этой

 

именно

   

хра-

,

 

мовой

   

иконѣ,

 

что,

  

вслѣдствіе

 

одного

 

изъ

 

у помяну-

тыхъ

 

именныхъ

 

указовъ,

 

запрещавшихъ

 

употребле-

ніе

 

въ

 

церквахъ

  

рѣзныхъ

 

иконъ,

 

икона

 

эта

 

даже

долгое

 

время

 

была

 

скрываема

 

и

 

только

 

ул:е

 

по

 

построе-

ніи

 

Каменской

 

церкви

 

была

 

снова

 

внесена

 

въ

 

церковь;

въ

 

главномъ

 

же

 

иконостасѣ

 

вмѣсто

 

этой

 

древней

 

хра-

мовой

 

иконы

 

поставлена

   

была

 

новая

 

икона,

 

нароч-

но

 

писанная

 

для

 

поставленія

 

въ

 

иконостасѣ.

(Продолженіе

 

будить.)

(*)

   

См.,

 

напр.,

 

дѣло

 

коне.

 

арх.

 

1781

 

г.

  

№

   

176

 

л.

   

8

о

 

построепіи

 

Троицкой

 

ц.

 

на

 

кладбищѣ

 

въ

 

г.

 

Бѣлевѣ.
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ПОЪЗДКА

 

СВЩЕННОШШ

 

ПАВЛА

въ

 

сѣверозападный

 

край-

Съ

 

цѣлію

 

обратить

 

вниыаніе

 

на

 

чрезвычайно

 

важ-

ную

 

въ

 

современной

 

исторіи

 

раскола,

 

поѣздку

 

свя-

щенноинока

 

Павла

 

(Прусскаго)

  

и

 

на

 

статьи

 

о

 

ней

въ

 

Соврем

 

Лѣтописи

 

(1870

 

г.

 

JSJ6

 

19

 

и

 

20)

 

и

 

Ду-

тпепол.

 

Чтеніи

 

(1870

 

г.

 

Ж№

 

6,

 

7

 

и

 

9),

 

предлагаемъ

читателямъ

 

краткое

 

извлеченіе

  

изъ

  

этихъ

  

статей.

Поѣздка

 

священноинока

 

Павла

   

въ

  

сѣверозапад-

ный

 

край

 

вызвана

 

обстоятельствами

 

его

 

жизни,

 

въ

тсоторыхъ

 

онъ

 

находился

 

до

 

обращенія

  

къ

   

едино-

вѣрію.

 

Живя

 

не

 

далеко

 

отъ

 

безпоповскихъ

 

толковъ

поморскаго

 

согласія,

 

за

 

прусскою

 

границею,

 

о.

 

Па-

велъ

 

имѣлъ

 

на

 

нихъ

 

большое

 

вліяніе;

 

можно

 

сказать,

что

 

всѣ

 

они

 

были

   

его

  

учениками,

   

обращались

 

къ

нему -за

 

наставленіями,

 

совѣтами

   

и

   

при

 

каждомъ

своемъ

 

„сумнѣніи"

 

пріѣзжали

 

въ

 

прусскую

 

обитель

погостить,

 

побесѣдовать

   

съ

 

нимъ,

 

почитать

 

книги;

самъ

 

онъ

 

взаимно

 

ѣзлсалъ

 

къ

 

нимъ

 

для

 

наставленія

и

 

утвержденія

 

ихъ

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Сношенія

 

его

 

съ

 

сво-

ими

 

учениками

 

были

 

и

 

часты

 

и

 

продолжительны.

.При

 

столь

 

близкихъ

 

отношеиіяхъ

 

его

 

съ

 

старооб-

рядцами,

 

яшвущими

 

въ

 

виленской

 

и

 

ковенской

 

гу-

берніяхъ,

 

присоединеніе

 

его

 

къ

 

церкви

 

произвело

на

 

нихъ

 

сильное

 

вліяніе;

 

всюду

 

по

 

всей

 

Литвѣ

 

на-

чалось

 

большое

 

двшкеніе

 

въ

 

пользу

 

единовѣрія.

 

Над-

лежало

 

только

 

'дать

 

надлел;ащее

 

направленіе

 

сему

движенію

 

и

 

тор}кёство

 

св.

 

церкви

 

здѣсь

 

было

 

бы

несомнѣнно.

 

Во

 

главѣ

 

двшкенія

 

въ

 

пользу

 

церкви

стояли

 

тѣже

 

наставники,

 

которые

 

въ

 

прелшее

 

вре-

мя

 

были

 

распространителями

 

Павлова

 

ученія

 

о

 

бра-

кѣ,

 

о

 

чувственномъ

 

антихристѣ

 

и

 

проч.

 

Таковы

 

бы-

ли

 

инокъ

 

Іоаннъ,

 

Мартеміянъ

 

Аѳанас.

 

Тихомировъ

и

 

Василій

 

Семен.

 

Дарандовъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

первый

 

по
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зрѣломъ

 

размышленіи

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Павломъ

 

уже

 

рѣ-

лпидся

 

войти

 

въ

 

единеніе

 

съ

 

церковію;

 

прочіе

 

ста-

ли

 

также

 

разсуждать,

 

что

 

не

 

даромъ

 

же

 

такіе

 

свѣ-

дущіе

 

въ

 

писаніи

 

и

 

пекущіеся

 

о

 

душевномъ

 

спасе-

ніи,

 

какъ

 

Павелъ

 

и

 

Іоаннъ

 

пошли

 

въ

 

великороссе-

скую

 

церковь.

 

Теперь

 

для

 

большагоувѣренія

 

себя

в

 

другихъ

 

въ

 

правотѣ

 

церкви

 

они

 

пріѣхали

 

въ

 

Москву

и,

 

оставивъ

 

уягв

 

сомнѣвія

 

въ

 

правотѣ

 

ея,

 

говорили

Павлу,

 

какъ

 

было

 

бы

 

важно

 

въ

 

видахъ

 

успѣшнѣй-

шаго

 

распространенія

 

правйльныхъ

 

понятій

 

о

 

церк-

ви,

 

если

 

бы

 

онъ

 

самъ

 

потрудился

 

съѣздить

 

въ

 

сѣ-

верозападный

 

край

 

для

 

проповѣди.

 

Ктому

 

лее

 

при

наступленіи

 

1869

 

г.

 

число

 

желавшихъ

 

оставить

 

ра-

сколъ

 

по

 

разнымъ

 

литовскимъ

 

мѣстамъ

 

было

 

уже

такъ

 

значительно,

 

что

 

тѣже

 

наставники

 

рѣшились

просить

 

епархіальное

 

начальство

 

объ

 

открытіи

 

еди-

новѣрческихъ

 

приходовъ

 

въ

 

заселенныхъ

 

раскольни-

ками

 

мѣстностяхъ

 

сѣверозападнаго

 

края.

 

Депутаты

отъ

 

имени

 

всѣхъ

 

ищущихъ

 

присоединенія

 

отправи-

лись

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

къ

 

преосвящ.

 

Макарію,

 

ар-

хіепископу

 

литовскому

 

и

 

просили,

 

чтобы

 

дляприсо-

единенія

 

ихъ

 

къ

 

церкви

 

дозволено

 

было

 

прибыть

 

къ

нимъ

 

уважаемому

 

ихъ

 

учителю

 

о.

 

Павлу,

 

который

былъ

 

уже

 

настоятелемъ

 

Никольскаго

 

единовѣрческа-

го

 

монастыря

 

въ

 

Москвѣ.

 

Преосвящ.

 

Макарій

 

не

нашелъ

 

врепятствій

 

къ

 

открытію

 

единовѣрческихъ

приходовъ

 

въ

 

виленской

 

и

 

ковенской

 

епархіяхъ,

 

а

относительно

 

просьбы

 

литовскихъ

 

старообрядцевъ,

чтобы

 

къ

 

нимъ

 

на

 

время

 

отпущенъ

 

былъ

 

священ-

ноинокъ

 

Павелъ,

 

просилъ

 

зависящихъ

 

распоряженій

отъ

 

московскаго

 

митрополита,

 

который

 

по

 

сему

 

слу-

чаю

 

потребовалъ

 

отзыва

 

отъ

 

самаго

 

о.

 

Павла.

 

Для

о.

 

Павла

 

не

 

могло

 

быть

 

ничего

 

вожделѣннѣе,

 

какъ

лично

 

участвовать

 

въ

 

торжествѣ

 

соединенія

 

съцер-

ковію

 

тѣхъ

 

людей,

 

которыхъ

 

нѣкогда

 

онъ

 

утвер-

ягдалъ

 

въ

 

отчужденіи

 

отъ

 

церкви.

 

Поэтому

 

предло-

;кеніе

 

посѣтить

 

тотъ

 

край

 

онъ

 

принялъ

 

съ

 

великою
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радостію.

 

Запасшись

 

подвижною

 

церковіго,

 

древнимъ

антиминсомъ

 

изъ

 

Чудова

 

монастыря

 

и

 

всѣми

 

бого-

слуясебными

 

принадлежностями,

 

онъ

 

выѣхалъ

 

изъ

Москвы

 

1869

 

г.

 

21

 

октября

 

и

 

чрезъ

 

С.

 

Петербурга

отправился

 

прямо

 

въ

 

Вильну.

 

Здѣсь

 

онъ

 

пожелалъ

отслужить

 

литургію

 

въ

 

пещерной

 

церкви

 

свято-ду-

хова

 

монастыря

 

при

 

мощахъ

 

виленскихъ

 

мучениковъ,

'

 

на

 

что

 

и

 

получилъ

 

дозволеніе.

 

Литургію

 

совершалъ

онъ

 

по

 

старопечатному

 

служебнику

 

и

 

на

 

клиросѣ

пѣли

 

единовѣрческіе

 

пѣвцы;

 

для

 

большей

 

торжест-

венности

 

,въ

 

богослуліеніи

 

приняли

 

участіе

 

два

 

пра-

вославные

 

священника;

 

то

 

было

 

вмѣстѣ

 

и

 

доказа-

тельствомъ

 

полнаго

 

общенія

 

единовѣрія

 

и

 

правосла-

вія

 

въ

 

ученіи

 

и

 

таинствахъ.

 

Истинное

 

понятіе

 

о

единовѣріи

 

о.

 

Павелъ

 

старался

 

внушать

 

итѣмъизъ

старообрядцевъ,

 

которыхъ

 

онъ

 

присоединялъ

 

къ

церкви.

 

6

 

ноября

 

изъ

 

Вильны

 

онъ

 

отправился

 

въ

г.

 

Новоалександровскъ

 

и

 

прожилъ

 

здѣсь

 

три

 

недѣ-

ли,

 

занимаясь

 

бесѣдою

 

съ

 

новообративпіюшся

 

изъ

раскола

 

старообрядцами.

 

Къ

 

празднику

 

Рождества

Христова

 

онъ

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Ковно

 

и

 

затѣмъ,

 

послѣ

святокъ

 

опять

 

отправился

 

въ

 

путешествіе

 

по

 

раз-

нымъ

 

мѣстамъ,

 

заселеннымъ

 

раскольниками.

 

Бесѣды

же

 

вездѣ

 

производили

 

желаемое

 

дѣйствіе

 

на

 

слуша-

телей

 

и

 

число

 

расположенныхъ

 

къ

 

церкви

 

постепен-

но

 

увеличивалось;

 

надъ

 

всѣми,

 

изъявившими

 

жела-

ніе

 

присоединиться

 

къ

 

церкви

 

онъ

 

совершалъ

 

об-

рядъ

 

присоединенія

 

по

 

чину,

 

изложенному

 

митропо-

литомъ

 

Платономъ.

 

Для

 

таковыхъ

 

онъ

 

слуяшлъ

 

и

литургію.

 

Въ

 

Довоалександровскѣ

 

къ

 

литургіи

 

его

старообрядцевъ

 

-собралось

 

такъ

 

много,

 

что

 

вся

 

до-

вольно

 

просторная

 

часовня

 

его

 

переполнена

 

была

 

на-

родомъ.

 

Когда

 

настало

 

время

 

пюичащенія

 

св.

 

таинъ

и

 

діаконъ

 

возгласилъ:

 

со

 

страхомъ

 

Боллимъ

 

и

 

вѣ-

рою

 

приступите,

 

тогда

 

по

 

всей

 

церкви

 

раздались

громкія

 

и

 

неудержимыя

 

рыданія.

 

То

 

было

 

потряса-

ющее

 

зрѣлище,

 

при

 

которомъ

 

не

 

легко

 

было

 

пода-
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вить

 

овладѣвшее

 

зрителями

 

волненіе.

 

Но

 

самъ

 

о.

Павелъ,

 

для

 

дальнѣйшихъ

 

успѣховъ

 

единовѣрія

 

въ

раскольническихъ

 

населеніяхъ

 

сѣверозападнаго

 

края

считалъ

 

во

 

первыхъ

 

необходимымъ

 

найти

 

людей,

могущихъ

 

внушать

 

ліовоприсоединившимся

 

правиль-

ныя

 

понятія

 

о

 

единовѣріи,

 

именно,

 

что

 

въ

 

сущности

оно

 

есть

 

едино

 

съ

 

православіемъ,

 

нимало

 

не

 

отли-

чается

 

отъ

 

него

 

въ

 

самой

 

вѣрѣ,

 

въ

 

исповѣданіивсе-

.

 

ленской

 

истины,

 

а

 

имѣетъ

 

отличіе

 

въ

 

однихъ

 

об-

рядНостяхъ;

 

во

 

вторыхъ

 

учрежденіе

 

единовѣрческихъ

приходовъ

 

въ

 

главныхъ

 

центральныхъмѣстностяхъ,

засел енныхъ

 

раскольниками;

 

въ

 

третьихъ

 

избраніе

къ

 

единоверческимъ

 

церквамъ

 

способныхъ

 

и

 

благо-

наделшыхъ

 

священниковъ,

 

которые

 

свободны

 

были

бы

 

отъ

 

недостатковъ,

 

соблазняющихъ

 

старообряд-

цевъ,

 

именно

 

такихъ,

 

которые

 

твердо

 

знали

 

бы

 

цер-

ковный

 

уставъ,

 

были

 

бы

 

достаточно

 

свѣдущи

 

въ

 

пи-

саніи

 

и

 

книгахъ

 

святоотеческихъ.

 

Такія

 

лица

 

из-

браны

 

были

 

изъ

 

прежнихъ

 

наставниковъ

 

безпопов-

цевъ

 

и

 

рукоположены

 

въ

 

мѣсяцахъ

 

мартѣ

 

и

 

апрѣ-

лѣ

 

для

 

единовѣрческихъ

 

приходовъ

 

преосвященнымъ

Іосифомъ,

 

епископомъ

 

ковенскимъ.

Вообще

 

поѣздка

 

священноинока

 

Павла

 

въ

 

сѣве-

розанадный

 

край

 

ознаменовалась

 

присоединеніемъ

 

къ

православію

 

многихъ

 

усердныхъ

 

его

 

почитателей,

весьма

 

увалтемыхъ

 

въ

 

обществѣ

 

старообрядцевъ

того

 

края.

Свящ.

 

Г.

 

П —въ.

Весѣды

 

о.

 

Павла

 

съ

 

раскольническими

 

начетчи-

ками,

 

которыя

 

онъ

 

держадъ

 

съ

 

ними

 

нерѣдко

 

въ

присутствіи

 

мжжества

 

раскольниковъ,

 

всегда

 

окан-

чивались

 

побѣдоносно.

 

Обширная,

 

но

 

вмѣстѣ

 

и

 

ра-

зумная

 

начитанность

 

самаго

 

о.

 

Павла,

 

его

 

остроум-

ная

 

находчивость

 

въ

 

спорахъ

 

съ

 

начетчиками

 

без-

примѣрны.

 

Для

 

ознакомленія

 

читателей

 

съ

 

его

 

об-
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разцовой

 

манерой

 

состязанія

 

съ

 

раскольниками,

 

не

можемъ

 

не

 

привести

 

здѣсь

 

двухъ

 

отрывковъ

 

изъ

 

его

собственныхъ

 

расказовъ

 

о

 

своей

 

поѣздкѣ

 

къ

 

литов-

скимъ

 

старообрядцамъ,

 

напечатанныхъ

 

въ

 

Душеполез.

 

і

Чтеніи.

«Присоединившееся

 

и

 

желавшіе

 

присоединиться

 

повоалек-

сандровскіе

 

старообрядцы

 

очень

 

желали,

 

чтобы

 

со

 

мною

 

по-

говорили

 

,

 

отъ

 

писанія

 

безпоповскіе

 

наставники,

 

и

 

просили

ихъ

 

придти

 

ко

 

мнѣ,

 

но

 

тѣ

 

всячески

 

уклонялись.

 

Съ

 

одшшъ

изъ

 

наставниковъ

 

новоприсоединеиные

 

встрѣтились

 

разъ

 

на

 

•

торгу

 

и

 

зовутъ

 

его:

 

«лойдемъ

 

поговорить

 

съ

 

отцемъ

 

Пав-

ломъ». —

 

«Нѣтъ,

 

говорить. —нейду».

 

Они

 

взяли

 

его

 

за

 

руку

и

 

стали

 

просить:

 

«пожалуста

 

пойдемъ».

 

Наставникъ

 

сказалъ:

«я

 

оторву

 

руку,

 

а

 

не

 

пойду

 

г.

 

Такъ

 

его

 

и

 

оставили.

 

При

встрѣчахъ

 

на

 

торгу

 

завязывались

 

бесѣды

 

у

 

присоединившихся

съ

 

безпоповцами.

 

Разъ

 

они

 

спросили

 

безпоповскаго

 

начетчика:

«писано

 

есть

 

въ

 

Великомъ

 

катихизисѣ,

 

въ

 

толкованіи

 

стиха:

и

 

во

 

едипу

 

святую,

 

соборную

 

и

 

апостольскую

 

церковь,

 

что

кромѣ

 

церкви

 

нѣтъ

 

сиасенія:

 

«якоже

 

бо

 

(рече)

 

при

 

потопѣ,

вси,

 

елицы

 

съ

 

Ноемъ

 

въ

 

ковчегѣ

 

не

 

бяху,

 

истопоша:

 

тако

и

 

въ

 

день

 

судный

 

вси,

 

иже

 

нынѣ

 

въ

 

церкви

 

святѣй

 

пе

 

бу-

Дутъ,

 

тіи

 

въ

 

озеро

 

огненное

 

ввержени

 

будутъ.»

 

Какъ

 

же

 

вы

безъ

 

церкви

 

мните

 

спастися»?

 

Безпоповецъ

 

отвѣчалъ:

 

«у

насъ

 

есть

 

церковь».

 

Его

 

спросили:

 

«а

 

гдѣ

 

у

 

васъ

 

церковь»?

Безпоповецъ

 

отвѣтилъ:

 

«я

 

церковь.

 

Апостолъ

 

пишетъ:

 

ем

есте

 

Ц'ркви

 

Бош

 

жива*.

 

Одинъ

 

изъ

 

новоприсоединепныхъ,

Михаилъ

 

Черновъ,

 

отвѣчалъ

 

ему:

 

«это

 

апостолъ

 

писалъ

 

къ

Коринѳяпамъ,

 

въ

 

началѣ

 

182,

 

а

 

въ

 

пачалѣ

 

149

 

къ

 

нимъ

 

же

пишетъ

 

наставление

 

о

 

достойяомъ

 

пріобщеніи

 

тѣла

 

и

 

крови

Христовы.

 

Коришмше,

 

какъ

 

причастники

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Гос-

подни,

 

принявшіе

 

Христа

 

пречистым

 

его

 

тайнами

 

внутрь

 

се-

бя,

 

отъ

 

апостола

 

и"

 

удостоены

 

симъ

 

названіемъ:

 

вы

 

есте

церкви

 

Бош

 

жива.

 

Вы

 

же,

 

безпоповцы,

 

нречистыхъ

 

таинъ

тѣла

 

и

 

крови

 

Господни

 

не

 

причащаетесь

 

и

 

Христа

 

пречисты-

ми

 

своими

 

тайнами

 

въ

 

васъ

 

обитающанеимате,

 

и

 

потому,

 

отъ

Коринвяаъ,

 

которьшъ

 

писалъ

 

апостолъ:

 

вы

 

есте

 

церкви

 

Бо-

м

 

жива,

 

столько

 

же

 

отличаетесь,

 

какъ

 

ваши

 

цеосвященныя

молельни

 

отличаются

 

отъ

 

освященныхъ

 

церквей,

 

въкоторыхъ

есть

 

престолъ

 

Божій

 

и

 

приносится

 

бсзкрошіая

 

жертва

   

Богу.
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И

 

такъ

 

ты

 

не

 

церковь,

 

а

 

развѣ

 

только

 

молельня,

 

и

 

слова

апостольскія:

 

вы

 

есте

 

церкви

 

Бога

 

жива,

 

къ

 

вамъ,

 

безпо-

повцамъ,

 

не

 

относятся».

 

Безпоповецъ

 

возразилъ:

 

«церковь

не

 

стѣны

 

и

 

покровъ».

 

Ему

 

-отвѣчали:

 

«не

 

о

 

стѣнахъ

 

мы

 

и

говоримъ

 

тебѣ,

 

а

 

о

 

священствѣ

 

Христопреданномъ

 

и

 

о

 

таип-

ствахъ».

Въ

 

другое

 

время,

 

безпоповцы,

 

желая

 

укорить

 

присоединив-

шихся,

 

сказали:

 

«у

 

васъ

 

въ

 

церкви

 

крестятся

 

тремя

 

перста-

ми,

 

во

 

образъ

 

Святыя

 

Троицы:

 

этимъ

 

подается

 

миѣиіе,

 

аки-

бы

 

Святая

 

Троица

 

на

 

крестѣ

 

страдала.

 

А

 

Троица

   

па

 

крестѣ

не

 

страдала».

 

Одипъ

 

изъ

 

новоприсоединепныхъ

 

спросилъ

 

тог-

да:

  

«а

 

вы,

 

двумя

 

перстами

 

воображая

 

на

 

себѣ

 

крестъ.внѣс-

тѣ

 

съ

 

сиии

 

двумя,

 

развѣ

 

не

 

полагаете

 

креста

 

на

 

себѣ

 

и

 

про-

чими

 

тремя

 

перстами,

 

соединенными

 

во

 

обраіъ

 

Святыя

   

Тро-

ицы»?

 

Безпоповцы

 

сказали:

 

«трехъ

 

перстовъ,

 

сирѣчь

    

боль-

шой

 

и

 

два

 

малые,

 

мы

 

не

 

прикладываемъ

   

къ

 

тѣлу;

    

потому

не

 

можно

 

сказать

 

о

 

пасъ,

 

что

 

мы

 

крестимся

 

и

 

тремя

 

персты».

Защитникъ

 

православія

 

отвѣтилъ

 

имъ:

  

«если

 

такъ,—если

 

по

вашему

 

мнѣнію

 

въ

 

двуперстномъ

 

сложеніи

 

тремя

 

перстами

 

не

воображается

 

крестное

 

знаменіе,

 

потому

 

что

 

они

   

не

   

прила-

гаются

 

къ

 

тѣлу,

 

то

 

значить,

   

по

 

вашему,

    

въ

   

воображеніи

крестнаго

 

знаменія

 

только

 

тѣ

 

персты

 

имѣютъ

 

значепіе,

 

кото-

рые,

 

прикасаются

 

къ

 

тому,

 

что

 

осѣняется

 

крестпымъ

   

знаме-

піемъ,

 

и

 

только

 

тогда,

 

когда,

 

прикасаются?

 

Но

 

вотъ

 

священ-

никъ,

 

въ

 

литургіи, благословляя

 

святые

 

Дары,

   

перстами

    

къ

нимъ

 

не

 

касается:

 

значить,

 

по

 

вашему,

 

онъ

 

и

 

крестнаго

 

зна-

менія

 

тогда

 

не

 

творитъ

 

и

 

таинство

 

безъ

 

крестпаго

   

знаменія

совершается?

 

Еще

 

въ

 

старопечатиомъ

 

служебпикѣ

 

повелѣвает-

ся

 

іерею,

 

при

 

концѣ

 

литургін,

 

когда

 

будетъ

 

говорить:

   

бла-

гословенье

   

Господне

 

на

 

всѣхь

 

васъ,

   

обратясь

    

па

    

церковь

(на

 

западъ),

 

рукою

 

крестообразно

 

осѣнивъ,

 

благословить

 

всѣхъ

предстоящихъ:

 

какъ

 

же,

 

по

 

вашему

 

опъ

 

можетъ

 

благословить

люди,

 

когда

 

перстовъ

   

благословящей

 

руки

   

ни

    

двухъ,

    

ни

трехъ,

 

ни

 

къ

 

кому

 

изъ

 

предстоящихъ

    

не

 

прикладываетъ?».

На

 

это

 

безпоповцы

 

не

 

нашлись

 

что

 

ствѣтить

«И

 

мнѣ

 

случалось

 

въ

 

Новоалександровскѣвыходнтьнаторгь

раза

 

три:

 

простой

 

народъ

 

съ

 

вопросами

 

такъ

 

и

 

обступаете

толпой,

 

а

 

наставники

 

стараются,

 

какъ

 

бы

 

уклониться

 

отъ

бесѣды.

 

На

 

домъ

 

же

 

ко

 

мнѣ

 

приходили

 

очень

 

многіе.

 

Одинъ

изъ

 

безпристрасткыхъ

 

старообрядцевъ— Ѳедоръ

 

ИвановъШлоц-
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кі?.,

 

человѣкъ

 

лѣтъ

 

шестидесяти,

 

пришелъ

 

въ

 

праздникъ

 

при

народѣ,

 

прииесъ

 

за

 

пазухой

 

цѣлую

 

пачку

 

выписокъ,

 

и

 

послѣ

службы

 

сталъ

 

просить

 

у

 

меня

 

на

 

каждую

 

выписку

 

отвѣта.

ІТеребравъ

 

всѣ

 

до

 

одной

 

и

 

получивъ

 

отвѣты,

 

онъ

 

сказалъ

«у

 

меня

 

дома

 

еще

 

есть

 

пачка;

 

я

 

принесу

 

въ

 

другой

 

разъ».

Въ

 

слѣдующій

 

праздпикъ

 

онъ

 

дѣйствителыю

 

принесъ

 

еще

нѣсколько

 

выписокъ.

 

Перебравъ

 

всѣ

 

до

 

одной

 

и

 

на

 

каждую

получивъ

 

отвѣтъ,

 

онъ

 

сказалъ:

 

«теперь

 

у

 

меня

 

нѣтъ

 

орудія

противъ

 

церкви,— палить

 

не

 

чѣмъ», — и

 

присоединился

 

къ

церкви».

 

(Душ.

 

Чт.

 

1870

 

г.

 

№

 

7,

 

стр.

 

145—148).

«Ёъ

 

субботѣ

 

сырной

 

недѣли

 

я

 

возвратился

 

въ

 

Рубелшнки.

Народу

 

собралось

 

у;ке

 

достаточно

 

и

 

мы

 

говорили

 

довольно.

Особенное

 

впиманіе

 

обращено

 

было

 

на

 

бесѣду

 

о

 

Иовомъ

Завѣтѣ.

Когда

 

собравшиеся

 

старообрядцы

 

выразили

 

ту

 

мысль,

 

что

и

 

пребывая

 

въ

 

расколѣ,

 

т. -е.

 

внѣ

 

церкви,

 

безъ

 

причастія

святыхъ

 

таинъ,

 

но

 

соблюдая

 

заповѣди

 

Господни,

 

имѣютъ

 

они

надежду

 

получить

 

спасеиіе,

 

тогда

 

я

 

спросилд

 

ихъ:

 

«Какъ

 

вы

разумѣете,— еслибы

 

кто

 

имѣлъ

 

надежду

 

быть

 

наслѣдппкомъ

царства

 

небеснаго,

 

не

 

будучи

 

причастппкомъ

 

поваго

 

завѣта,

справедливо

 

ли

 

онъ

 

сталъ

 

бы

 

надѣяться

 

па

 

полученіе

 

небес-

наго

 

наслѣпя?»—

 

Они

 

отвѣчали:

 

«Не

 

справедливо;

 

кто

 

не

причастникъ

 

новаго

 

завѣта,

 

тотъ

 

и

 

паслѣдникомъ

 

царства

небеснаго

 

быть

 

не

 

можетъ».

 

Я

 

сщюсіш:

 

«А

 

самихъ

 

себя

 

вы

вѣруете

 

быти

 

причастниками

 

новаго

 

завѣта?»

 

— Они

 

сказали:

«Вѣруемъ».

 

//

 

спроси

 

ль:

 

«А

 

что

 

есть

 

новый

 

завѣтъ?» — Она,

отвѣтили:

 

«Новый

 

Завѣтъ—Господни

 

заповѣди,

 

преданный

 

во

Евангеліи;

 

кто

 

сіи

 

заповѣди

 

исполняетъ,

 

тотъ

 

есть

 

и

 

при-

частникъ

 

новаго

 

завѣтая.

 

Я

 

сказала:

 

«Ино

 

есть

 

заповѣди,

и

 

ино

 

завѣтъ.

 

Когда

 

кто-либо

 

кому-либо

 

заповѣдуетъ,

 

что

дѣлать

 

и

 

чего

 

не

 

дѣлать,— это

 

есть

 

заповѣдь;

 

а

 

завѣтъ

 

бы-

ваетъ

 

тогда,

 

когда

 

кто

 

завѣщаетъ

 

кому

 

что-либо

 

дати.

 

За-

пади

 

Господни

 

въ"Евангеліи

 

сбрѣтаются

 

тамъ,

 

гдѣ

 

Господь

заповѣдуетъ

 

творити

 

добрыя

 

дѣла

 

и

 

уклонятися

 

отъ

 

злыхъ,

якоже:

 

аще

 

принесши

 

даръ

 

твой

 

ко

 

алтарю,

 

и

 

ту

 

помя-

неши,

 

яко

 

братъ

 

твой

 

и

 

мать

 

нѣчто

 

на

 

тя,

 

остпави

 

ту

даръ

 

твой

 

предъ

 

алтаремъ,

 

и

 

іачдъ

 

прежде

 

смирнея

 

съ

братомъ

 

твоим

 

(Мат.

 

зач.

 

12;;

 

паки:

 

не

 

кіенитеся

 

вся-

ко,

 

буди

   

же

 

слово

 

ваше:

 

ей

   

ей,

 

ни

 

ни

 

(зач..

  

14);

 

паки:



-

 

56

 

-

всякъ

 

иже

 

вощить

 

на

 

жену,

 

ко

 

еже

 

еожделтьти

 

ей,

 

уже

прелюбодгьйствова

 

<з

 

нею

 

въ

 

сердцѣ

 

своемь

 

(зач.

 

13),

 

и

иная

 

тому

 

подобная.

 

Это

 

есть

 

заповѣдь;

 

а

 

се

 

завѣтъ,

 

речен-

ный

 

ко

 

апостоломъ:

 

вы

 

есте

 

пребывшіи

 

со

 

мною

 

въ

 

наш-

стіьхь

 

моихь,

 

и

 

азъ

 

затщаваю

 

вамь,

 

яко

 

оке

 

завѣіца

 

мнѣ

Отецъ

 

мой,

 

царство,

 

да

 

яств

 

и

 

піетг

 

па

 

трапезѣ

 

моей

воцарствіи

 

жоемъ

 

(Лук.

 

зач.

 

108).

 

Здѣсь

 

Господь

 

не

 

даетъ

заповѣдп,

 

что

 

творить,

 

или

 

что

 

не

 

творить;

 

но

 

глаголетъ,

что

 

завѣщаваетъ

 

любимымъ

 

дати.

 

И

 

такъ

 

заповѣдь

 

Господня

есть

 

Господне

 

повелѣніе;

 

а

 

завѣтъ

 

Господа

 

Спаса

 

есть

 

люби-

мымъ,

 

по

 

милости

 

Его,

 

назначеніё

 

даянія.

 

И

 

самое

 

даяніе,

при

 

животѣ

 

дагощаго

 

получаемое,

 

есть

 

даръ,

 

а

 

не

 

завѣтъ;

по

 

завѣту

 

же

 

получаемое

 

даяніе,

 

или

 

наслѣдіе,

 

получается

только

 

по

 

смерти

 

завѣщающаго,

 

якоже

 

и

 

апостолъ

 

глаголетъ:

идтже

 

завіьть,

 

смерти

 

нужно

 

есть

 

вноситися

 

завѣщава-

югцаю

 

(къ

 

Евр.

 

зач.

 

321).

 

Даръ

 

тогда

 

же,

 

по

 

даровапію

отъ

 

дарителя,

 

пріемлется

 

одареннымъ;

 

а

 

по

 

завѣту

 

данное

получается

 

не

 

при

 

жизни

 

завѣщающаго,

 

а

 

по

 

смерти,

 

якоже

паки

 

ап^сто:іЪ

 

глаголетъ:

 

завттъ

 

въ

 

мвртвыхъ

 

извѣстенъ

есть

 

понеже

 

ничесоже

 

можетъ,

 

еіда

 

живь

 

есть

 

завѣща-

ваяй

 

(въ

 

томъ

 

же

 

зач)».

Они

 

отвѣтили:

 

«Теперь

 

ыы

 

поняли,

 

что

 

есть

 

заповѣдь,

что

 

даръ

 

и

 

что

 

завѣтъ.

 

Завѣтъ,

 

по

 

нашему,

 

духовное

 

завѣ-

щапіе,

 

что

 

дѣлается

 

при

 

смерти,

 

кому

 

какое

 

получить

 

на-

слѣдіе.»

Я

 

продолжаль:

 

«Такъ,

 

справедливо.

 

И

 

апостолъ

 

отъ

 

этихъ

же

 

общпхъ

 

человѣческихъ

 

завѣтовъ,

 

или

 

завѣщаній,

 

беретъ

черты

 

для

 

уяспенія,

 

что

 

есть

 

завѣтъ

 

Христовъ.

 

Говорить,

 

же

онъ

 

именно

 

о

 

Хрпстовомъ

 

завѣтѣ:

 

Христосъ

 

пришедъ

 

на

 

зем-

лю,

 

да

 

Своею

 

смертію

 

искупить

 

падшаго

 

человѣка

 

и

 

возвра-

тить

 

ему

 

первое

 

достояніе,

 

предъ

 

Своимъ

 

крестнымъ

 

страда-

ніемъ

 

завѣщалъ

 

тѣмъ,

 

за

 

нихже

 

хотяше

 

умрети,

 

наслѣдіе

царства

 

пебеснаго:

 

сею

 

ради

 

новому

 

завѣту

 

ходатай

 

есть

(Христосъ;,

 

да

 

смерти

 

бывшей,

 

во

 

искупленіе

 

преступле-

ній,

 

бывшихъ

 

въ

 

персоль

 

завгьтт,

 

обгьтоеаніе

 

перваго

 

на-

слѣдія

 

пріимутъ

 

званнги

 

(тоже

 

зач.)

 

Но

 

дабы

 

получить

 

сіе

по

 

завѣту

 

наслѣдіе,

 

нужно,

 

чтобы

 

пріемшіе

 

завѣтъ

 

исполни-

ли

 

волю

 

завѣщателя,

 

соблюли

 

тѣ

 

условія,

 

при

 

которыхъ

 

за-

вѣщаніе

 

можетъ

 

пмѣть

 

въ

 

отпошеніи

 

къ

 

нимъ

 

законную

 

си-

лу.

 

О

 

семь

   

такъ

   

пишетъ

 

свяшй

 

Златоустъ:

 

«Завѣтъ

 

овая



-убо

 

завѣщавающаго

 

имать,

 

овая

 

же

 

пріемлющихъ,

 

тако,

яко

 

да

 

иная

 

пріимутъ,

 

иная

 

же

 

сотворятъ.

 

Сице

 

и

 

здѣ:

 

но

еже

 

обѣщати

 

безчисленная,

 

истязуетъ

 

и

 

яже

 

отъ

 

нихъ,

 

гла-

голяй:

 

заповѣдь

 

новую

 

даю

 

вамъ,

 

да

 

любите

 

другь

 

друга

(Іоан.

 

зач.

 

46),

 

и

 

паки

 

на

 

Тайной

 

вечери

 

(о

 

жертвѣ

 

безк-

ровпой)

 

глаголетъ:

 

сгеѵ

 

творите

 

въ

 

мое

 

воспоминаніег

 

(отъ

Луки

 

зач.

 

108).

Они

 

замѣтили:

 

«Что

 

же?

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

за

 

насъ

 

распался,

 

кровію

 

Своею

 

насъ

 

искупилъ

 

и

 

царствіе

Свое

 

намъ

 

завѣщалъ,

 

если

 

заповѣди

 

Его

 

сохранять

 

будемъ;

заповѣди

 

Христовы

 

мы

 

тщимся

 

соблюдати:

 

посему

 

и

 

наслѣд-

никами

 

царства

 

Христова

 

быти

 

вѣруемъ».

Я

 

сказалъ:

 

«Но

 

имѣете

 

ли

 

свидѣтельство,

 

или

 

удостовѣ-

репіе,

 

что

 

завѣтъ,

 

или

 

завѣщаніе

 

Христа

 

Спасителя

 

вамъ

принадлежитъ?

 

По

 

человѣческимъ

 

узаконеніямъ

 

только

 

тотъ

можетъ

 

воспользоваться

 

завѣщапіемъ,

 

т.

 

е.

 

получить

 

наслѣ-

діе

 

по

 

завѣщапію,

 

кто

 

обладаетъ

 

завѣщаніемъ

 

и

 

докажетъ,

что

 

ему

 

дѣйствителыю

 

принадлежитъ

 

оное.

 

Такъ

 

и

 

Господь

хотя

 

насъ'

 

сотворити

 

наслѣдниками

 

завѣта

 

Своего,

 

изліянную

за

 

насъ

 

кровь

 

Свою

 

далъ

 

намъ

 

пити

 

въ

 

залогъ

 

и

 

непрелож-

ное

 

свидѣтельство

 

полученія

 

вѣчнаго

 

наслѣдія;

 

въ

 

тапнствѣ

тѣла

 

и

 

крови

 

Своея

 

даровалъ

 

намъ

 

акнбы

 

завѣтное

 

писаніе,

удостовѣряющее

 

насъ

 

въ

 

несомнѣнной

 

надеждѣ

 

на

 

наслѣдіе

живота

 

вѣчнаго,

 

якоже

 

самъ

 

утверждаетъ,

 

глаголя:

 

Ядый

Мою

 

плоть

 

и

 

піяй

 

мою

 

кровь

 

имать

 

животь

 

віьчный

(Іоан.

 

зач.

 

-23),

 

и

 

паки:

 

сія

 

чашановый

 

завгьть

 

есть

 

Моею

кровію,

 

яже

 

за

 

вы

 

проливается;

 

и

 

апосто.іъ

 

Павелъ

 

пи-

шетъ,

 

яко

 

пріимъ

 

Господь

 

(чашу

 

по

 

вечери)

 

глаголя:

 

сія

чаша

 

новый

 

завіьтъ

 

(къ

 

Корине,

 

зач.

 

149).

 

Здѣ

 

явѣ

 

пока-

зуется

 

отъ

 

словъ

 

Господнпхъ

 

и

 

апостольскихъ,

 

яко

 

чаша

крови

 

Господни

 

есть

 

чаша

 

Завѣта

 

Господня,

 

имже

 

завѣща-

вается

 

намъ

 

наслѣдіе

 

живота

 

вѣчпаго,

 

такъ

 

что

 

не

 

піющіи

сея

 

чаши

 

не

 

имутъ

 

участія

 

и

 

въ

 

завѣтѣ

 

Господни

 

и

 

паслѣд-

никами

 

завѣщаннаго

 

Христомъ

 

царствія

 

быти

 

не

 

могутъ,

 

что

ясно

 

возвѣстилъ

 

намъ

 

Самъ

 

Господь,

 

глаголя:

 

аще

 

не

 

снѣ-

сте

 

плоти

 

Сына

 

человѣческаю,

 

ни

 

пгете

 

крови

 

Его,

 

жи-

вота

 

не

 

имате

 

въ

 

себіь.

 

И

 

еще:

 

въ

 

человѣческихъ

 

завѣща-

ніяхъ,

 

дабы

 

получить

 

наслѣдіе

 

по

 

завѣщаиію,

 

необходимо

имѣть

 

извѣщеиіе,

 

или

 

свидѣтельство

 

о

 

смерти

 

завѣщателя,

якоже

 

и

 

апостолъ

   

пишетъ:

 

ничесоже

 

можешь

 

засѣтъ,

 

егда



-

 

58

 

-

■жгівъ

 

есть

 

завщеваяй

 

(зач.

 

321).

 

Чаша

 

же

 

крови

 

Христо-

вы

 

есть

 

не

 

точію

 

чаша

 

завѣта,

 

или

 

самый

 

завѣть,

 

но

 

вмѣ-

стѣ

 

и

 

возвѣщеніе

 

смерти

 

Господни,

 

свидѣтельство

 

о

 

смерти

Завѣщававшаго,

 

якоже

 

апостолъ

 

глаголетъ:

 

елгіжды

 

хлпбь

сей

 

ясте,

 

и

 

чашу

 

сію

 

пгете,

 

смерть

 

Господню

 

возвѣщае-

те

 

(къ

 

Корине,

 

зач.

 

149).

 

И

 

тако,

 

лишающій

 

себя

 

прича-

стия

 

чаши

 

Христовы,

 

и

 

участія

 

въ

 

завѣтѣ

 

Христовомъ

 

не

имѣетъ

 

и

 

возвѣщепія

 

смерти

 

Господни

 

не

 

совершаетъ,

 

а

 

по-

сему

 

и

 

наслѣдія

 

вѣчныхъ

 

благъ

 

ожидати

 

не

 

можетъ;

 

а

 

доб-

родѣтели,

 

имъ

 

творимыя,

 

якоже

 

тѣло

 

безъ

 

главы,

 

мертвы

суть,

 

по

 

сказанному

 

во

 

Апостолѣ

 

толковомъ:

 

«да

 

вси

 

плоть

и

 

душу

 

наши,

 

съ

 

тѣломъ

 

и

 

въ

 

тѣлѣ

 

Господа

 

нашего

 

Богу

въ

 

жертву

 

приносимъ,

 

якоже

 

уды

 

съ

 

главою,

 

безъ

 

нея

 

же

бы

 

не

 

пріятпа

 

и

 

гпушательна

 

жертва

 

была»

 

(л.

 

548

 

на

обор.).

БШЮГРАФШЖ

 

ЗАМШИ.

Душеполезное

 

Чтеніе

 

(*).

 

1870

 

г.

 

№№

 

4—8.

Старый

 

Іерусатмъ

 

и

 

его

 

окрестности.

 

Изъ

 

запи-

сокъ

 

инока

 

паломника

 

(1857 —1860

 

г.).

 

А.

 

Л.—

Статья

 

эта

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

квижкахъ

 

Душ.

 

Чтенія

за

 

прошлый

 

(1870)

 

годъ

 

идетъ

 

безпрерывно,

 

и

 

еще

конца

 

не

 

видно;

 

можно

 

сказать,

 

что

 

она

 

одна

 

изъ

самыхъ

 

интересныхъ

 

въ

 

журналѣ.

 

Кромѣ

 

тѣхъ

 

до-

стоинствъ,

 

которыя

 

нами

 

указаны

 

были

 

въ

 

прежней

замѣткѣ

 

о.первыхъ

 

ея

 

отрывкахъ

 

(см.

 

Т.

 

Е.

 

В.

1870

 

г.

 

стр.

 

287),

 

можемъ

 

прибавить

 

еще,

 

что

 

ав-

торъ

 

является

 

теперь

 

не

 

просто

 

только

 

паломникомъ,

(*)

 

Объявленіе

 

объ

 

пзданіи

 

Душеполезнаго

 

Чтепія

 

въ

 

1871

году

 

и

 

программу

 

изданія

 

см-,

 

въ

 

Тул.

 

Епарх:

 

Вѣд.

 

1870

 

г.

JV»

 

21,

 

стр.

 

459.

 

Цѣпа

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

пересылкою

 

3

 

р.

50

 

к.

 

Цѣна

 

тому

 

же

 

пзданію

 

за

 

1862

 

—

 

1866

 

годы

 

по

 

2

 

р.,

и

 

за

 

1867—1870

 

г.

 

по

 

3>

 

р.

 

съ

 

пересыл.

 

Адресъ:

 

въ

 

ре-

дакцію

 

Душеполезнаго

 

Чтеиія

 

въ

 

Москвѣ.



-
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-

но

   

и

 

ученымъ,

   

знакомить

   

своихъ

   

читателей

 

съ

интересными

   

данными,

 

почерпнутыми

  

изъ

 

обшир-

ной

   

литературы

   

предмета:

   

исторія

   

Креста

  

Го-

сподня

   

и

   

храма

 

Воскресенія

   

изложена

   

безуко-

ризненно

   

въ

   

ученомъ

   

отношеніи

   

и

   

при

 

всемъ

томъ

 

общедоступно

 

и

 

общезанимательно.

   

Но

 

глав-

ный

 

интересъ

 

статьи

 

въ

   

живомъ

 

изображены

 

на-

стоящего

 

состоянія

 

святынь

   

іерусалимскихъ:

   

кар-

тина

   

борьбы

   

трехъ

   

христіанскихъ

   

исповѣданій

(православнаго,

 

римско-католическаго

 

и

 

армянскаго)

за

 

святыню

 

гроба

 

Господня,

 

охраняемую

 

магометана-

ми,

 

представлена

 

авторомъ

 

съ

 

потрясающею

 

живостью.

Схимонахъ

 

Ѳеодоръ.

 

А.

 

Ковалевскаго

   

(№

 

4). — Пу-

стынножитель

 

Саровском

   

пустыни

    

схимонахъ

 

Марко.

А.

 

Ковалевскаго

 

(№

 

8).— Схимонахъ

 

Ѳеодоръ

 

былъ

одинъ

 

изъ

 

учениковъ

 

Паисія

 

Величковскаго,

 

разно-

сившихъ

 

по

 

русскимъ

 

монастырямъ

 

аскетическія

 

на-

ставленія

 

этого

 

знаменитаго

 

молдавскаго

 

подвижни-

ка

 

въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

и

 

въ

 

началѣ

 

нынѣпшяго

 

сто-

дѣтія.

 

Схимонахъ

 

Марко

 

подвизался

 

почти

 

въ

 

одно

время

 

съ

 

другимъ

   

пустынножителемъ

   

саровскимъ.

тоже

 

въ

 

началѣ

 

нынѣшняго

 

столѣтія.

   

Для

 

исторіи

современнаго

 

намъ

 

русскаго

 

монашества

 

эти

 

біогра-

фическіе

 

два

 

очерка

 

составляют!,

 

капитальное

 

пріоб-

рѣтеніе.

 

Языкъ

 

этихъ

 

очерковъ

 

сильно

 

напоминаетъ

собою

 

языкъ

 

четьихъ

 

миней.

 

Аскетическая

 

литера-

тура,

 

вращаясь

 

въ

 

особенномъ

 

кругѣ

  

понятій,

 

вы-

работала

 

свой

 

особенный

  

аскетическій

   

языкъ,

 

об-

разцомъ

 

котораго,

 

такъ

 

сказать

 

классическимъ,

 

мож-

но

 

назвать

 

языкъ

 

„Добротолюбія."

 

Въ

 

языкѣэтомъ

много

 

условнаго,-доступнаго

   

только

 

посвятившииъ

себя

 

дѣятельному

 

или

 

покрайней

   

мѣрѣ

 

литератур-

ному

 

изученію

 

подвижничества.

 

Но

 

есть

 

у

 

насъ

 

сво-

его

 

рода

 

популяризаторы

 

аскетизма,

 

уиѣющіе

 

аске-

тическій

 

языкъ

 

дѣлать

 

совершенно

 

доступнымъ

 

для

общаго

 

пониманія.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

по' справедли-

вости

 

должно

 

отнести

 

г.

 

А.

 

Ковалевскаго.
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ІІареміи

 

изъ

 

книги

 

Бытія.

 

Свящ.

 

В.

 

Нечаева. —

Подъ

 

именемъ

 

Паремій

 

авторъ,

 

какъ

 

кажется,

 

имѣ-

етъ

 

въ

 

виду

 

протолковать

 

всю

 

книгу

 

Бытія

 

и,

 

на-

чавши

 

съ

 

1866

 

года,

 

довелъ

 

нынѣ

 

это

 

дѣло

 

до

 

15

главы.

 

Толкованія

 

его

 

полезно

 

прочитать

 

даже

 

и

 

то-

му

 

у

 

кого

 

есть

 

„Записки

 

на

 

книгу

 

Бытія:"

 

нерѣд-

ко

 

они

 

обстоятельнѣе

 

и

 

всегда

 

яснѣе

  

„Записокъ."

Расказы

 

изъ

 

исторіи

 

русской

 

церкви.

 

Графа

 

М.

 

Тол-

стаго.— Расказы

 

доведены

 

до

 

половины

 

XVII

 

сто-

лѣтія.

 

Въ

 

нихъ

 

по

 

прежнему

 

преобладаетъ

 

біогра-

фическій

 

элемента.

 

Авторъ

 

не

 

задается

 

вопросами

прагматической

 

исторіи.

 

Его

 

согрѣтые

 

благочести-

вымъ

 

чувствомъ

 

очерки,

 

какъ

 

нельзя

 

лучше,

 

идутъ

на

 

страницы

 

„Душеполезнаго

 

Чтенія."

О

 

значеніи

 

впечатлѣній

 

ранняго

 

дѣтства

 

въдѣтьво-

спитанш

 

дѣтей

 

П.

 

К.

 

Нродолженіе.

 

(№№

 

5

 

и

 

6).—

Авторъ

 

продолжаетъ

 

изслѣдовать,

 

какъ

 

образуются

въ

 

душѣ

 

дитяти

 

и

 

развиваются

 

самыя

 

обыденныя

страсти:

 

мстительность,

 

тщеславіе,

 

скупость,

 

и

 

ш&

под.,

 

анализируетъ

 

ихъ

 

путемъ

 

простой

 

наблюда-

тельности

 

и

 

"изъ

 

всей

 

массы

 

впечатлѣній,

 

дѣйствію

•которыхъ

 

бываетъ

 

подвержено

 

дитя,

 

воспитывающе-

еся

 

въ

 

семействѣ

 

(авторъ

 

наблюдаетъ

 

преимущест-

венно

 

порядочное

 

семейство),

 

удачно

 

отмѣчаетъ

 

бо^

лѣе

 

вредыыя,

 

хотя

 

обыкновенно

 

не

 

считаемыя

 

та-="

кими.

Шіребеще

 

у

 

древшхъ

 

христіапъ.

 

Свящ.

 

В.

 

Влади-

мірскаго.

 

Продолженіе

 

(№

 

5). — Статья

 

знакомить

 

съ

устройством!,

 

римскихъ

 

катакомбъ.

Описаніе

 

моего

 

путешествія

 

къ

 

литовскимъ

 

старо-

обрядщшъ

 

въ

 

концѣ

 

1869

 

г.

 

въ

 

началѣ

 

1870

 

г.

 

Свя-

щениоинока

 

Павла

 

(J\°

 

б

 

7).— Содержаніе

 

этой

 

ин-

тересной

 

статьи

 

въ

 

краткомъ

 

извлеченіи

 

передано

выше

 

нашимъ

 

читателямъ.

Еондакц

 

на

 

преображсніе

 

Господа

 

нагиего

 

Іисуса

 

Хри-

ста

 

и

 

на

 

успепіс

 

ІІресвятыя

 

Богородицы.

 

(№№

 

7

 

и

 

8)

Перевод!»

 

съ

 

греческихъ

 

рукописей,

 

св.

 

М.

 

Б — аго-
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Письма

 

изъ

 

Еіева.

 

(№№

 

4—7)

 

Гр.

 

М.

 

Толстаго.

Авторъ

 

подробно

 

знакомить

 

съ

 

церквами

 

Кіевопе-

черской

 

Лавры,

 

съ

 

ея

 

колокольней,

 

ризницей,

 

биб-

лиотекой,

 

типографіей,

 

стравнопріимницей,

 

съ

 

со-

фійскимъ

 

соборомъ,

 

его

 

мозаикой,

 

фресками

 

и

 

пр.

 

,

Воспоминанія

 

о

 

Митр.

 

Филаретѣ.

 

(№№

 

4 —8),

 

М.

Евреинова.

Исторія

 

всшнскихъ

 

соборовъ.

 

(Въ

 

особ,

 

приложеніи)

Архимандрита

 

(ньтнѣ

 

епископа)

  

Іоанна.

А.

 

И.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

1)

 

Отъ

 

Валуйскаго

 

Городскаго

  

Обществен-

наго

 

Банка.

Валуйскій

 

Городской

 

Общественный

 

Ваикъ

 

имЬетъ

 

честь

 

до-

вести

 

до

 

всеобщаго

 

свѣдѣпія,

 

что

 

опт.

 

открываете

 

своп

 

дѣй-

ствія

 

съ

 

1-го

 

Января

 

1871

 

г.,

 

ежедневно

 

отъ

 

10

 

до

 

часа.

Бапкъ

 

будетъ

 

производить

 

слѣдующія

 

операціи;

1)

 

Пріемъ

 

вкладовъ;

 

2)

 

Учетъ

 

векселей;

 

3)

 

Ссуды

 

подъ

разнаго

 

рода

 

залоги,

 

и

 

4)

 

Вклады

 

на

 

хранеиіе.

Вклады

 

Банкъ

 

пришшаетъ

 

для

 

обращеніа

 

изъ

 

процентовъ

отъ

 

присутствеппыхъ

 

мѣстъ,

 

казепиыхъ

 

и

 

общественных

 

ь

 

уч-

реждены,

 

отъ

 

должностпыхъ

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

чагпіыхъ

всѣхъ

 

сословій

 

лтщъ,

 

находящихся

 

въ

 

г.

 

Валуйкахъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

городахъ

 

Имперіи,

 

а

 

также

 

капиталы,

 

принадлежащее

монасшрямъ,

 

церквамъ,

 

городскимъ,

 

сельскичъ

 

и

 

акціо-

нерпымъ

 

обществамъ.

Вклады

 

принимаются

 

отъ

 

вкладчиковъ

 

лично

 

и

 

чрезъ

 

почту,

или

 

на

 

неопредѣіепное

 

время,

 

т.

 

е.

 

до

 

востребованія,

 

или

на

 

сроки.

На

 

вклады

 

Банкъ

 

платить

 

слѣдующіе

 

проценты:

 

на

 

бес-

срочные,

 

если

 

вкладъ

 

пробудетъ

 

въ

 

"Банкѣ

 

не

 

менѣе

 

6

 

мѣ-

сяцевъ— по

 

6°/о

 

на

 

рубль

 

въ

 

годъ,

 

на

 

срочные

 

отъ

 

одного

до

 

трехъ

 

лѣтъ

 

б 1 /*

 

°/о,

 

отъ

 

3

 

до

 

12

 

лѣтъ— 7°/о.

 

Сверхъ

того

 

Банкъ,

 

на

 

основаніи

 

банковаго

 

положенія,

 

открываетъ

пріемъ

 

вкладовъ

 

па

 

вѣчное

 

время

 

съ

 

выдачею

 

процентовъ

 

по

семи

 

съ

 

половиною

 

копѣекъ

 

ва

 

рубль

 

въ

  

годъ.
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Банкъ

 

принимает'!,

 

къ

 

учету

 

векселя' 'и

 

вз'ымаетъ

 

проценты

на

 

рубль'

 

въ

 

годъ

 

9°/о,

 

тѣ

 

же

 

проценты

 

взымаегь

 

И

 

подъ

 

- за-

логъ

 

процентпыхъ

 

бумагъ,

 

товаровъ,

 

драгоцѣнныхъ

 

и

 

двугихъ,

ив

 

иодвержеипыхъ

 

порчѣ,

 

вещей

 

и

 

иедвижимыхъ

 

имуществъ.

Продаетъ

 

и

 

покупаетъ

 

процентный

 

бумаги.

 

За

 

храненіе

 

вкла-

довъ

 

взнмаетъ

 

но

 

одной

 

десятой

 

копѣйкн

 

съ

 

рубля.

Ввѣрепные

 

Блику

 

вклады,

 

па

 

основаніи

 

ст.

 

25

 

Высочайше

утвержденного

 

положепія

 

огородскихъбанкахъ,

 

обезгіечивагётся

не

 

только

 

основнымъ -капнталомъ

 

Банка,

 

по

 

и

 

ручательст-

вом'!,

 

всего

 

городскаго

 

общества,

 

к'оторое'и

 

отвѣтствуетъ

 

за

цѣлость

 

всѣхъсуммъ

 

городскаго

 

банка.

 

Билеты

 

Валуйскаго

Городскаго

 

Банка,

 

какъ

 

неподлежащіе

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

измѣненію

 

въ

 

своей

 

нарицательной

 

стоимости,

 

принимаются

правительствомъ

 

въ

 

залогъ

 

по

 

казеннымъ

 

подрлдамъи

 

постав-

камъ

 

паравнѣ

 

съ

 

иаличнымн'деньгами

 

вътойсуммѣ,

 

на

 

которую

они

 

выданы.

Въ

 

нроизводствѣ

 

свонхъ

 

операцій

 

Банкъ

 

руководствуется

Высочайше

 

уцвержденпымъ,

 

для

 

городскихъ

 

общественныхъ

банковъ

 

положеніемъ,

 

и

 

дополнительными

 

къ

 

тому

 

положенію

правилами.

2)

 

Объ

 

изданіи

 

Епархіальныхъ

   

Вѣдомоетей

  

въ

1871

 

г.

1)

     

Сладпмірскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

издаются

 

два

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Д.

 

съ

 

пересылкою

 

2

 

р.

 

10

 

к.

 

Адресъ:

въ

 

г.

 

Владиміръ,

  

въ

 

редакцію

 

«епэрхіальиьгхъвѣдоыостей».

2)

   

Вологодокія

 

Епархіалыіыя

 

Вѣдомости

 

выходатъ

 

два

 

раза

въ

 

мѣслцъ,

 

ц.

 

5

 

р.

 

съ

 

пересылкою.

 

Адресъ:

 

въ

 

редакцію

 

«Во-

логадекнхъ

 

спарх.

 

вѣд. »,

 

при

 

духовной

 

сешипаріи,

 

въ

 

Вологдѣ.

3)

   

Волыпшя

 

Епархіалыіыя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

раза

въ :

 

мѣсяцъ,

 

1

 

и

 

16

 

чиселъ;

 

ц.

 

4

 

р. 50

 

к.

 

съ

 

пересылкою,

Адресъ:

 

въ

 

г.

 

Кремеиецъ,

 

въ

 

редкицію

 

«ВолынскихъЕпархіаль-

иыхъ

 

нѣдоностеп

 

»

4)

   

Воропешскіа

 

Епархіалыіыя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

дважды

въ

 

мѣсяцъ,

 

выпусками

 

отъ

 

З'/^

 

до

 

5

 

листовъ

 

и

 

болѣе,

 

.

 

ц.

съ

 

перес.

 

5

 

р.

 

Адресъ:

 

въ

 

Воронежъ,

 

въ

 

контору

 

редак-

ціи

 

« Воронежски

 

хъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей»,

 

при

 

духов-

Тюй

 

семппаріи.

5)

   

Вятскія

 

Епархіальиыя

  

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

разавъ
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лѣсяцъ.

 

цѣпа

 

съ

 

пересылкою

 

5

 

р.

 

Адресъ:въ

 

Вятку,

  

въ

   

ре-

дакций

 

«Епархіальныхъ

 

Вѣдсмостей»,

 

при

 

духовной

 

ссмшіаріи.

6)

   

Донскія

 

Енархіалышя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

еЖенедѣлыю.

Д.

 

4

 

р.

 

Адресоваться

 

въ

 

Ыовочеркаскъ,

 

въ

 

редакцію

 

«Дон-

скихъ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостей.»

7)

   

Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

Епархіи

 

издаются

 

при

 

правос-

лавпомъ

 

собесѣдпикѣ

 

съ

 

1867

 

г.,

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

мѣсяцъ,.

 

Ц.

 

4

 

р.

 

с.

 

Адресъ:

 

въ

 

Казань,

 

въ

 

редакцію

 

«пра-

вославнаго

 

собесѣдинка. »

8)

   

Иркутскія

 

Епархіалыіыя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

еженедѣль-

ио,

 

ц.

 

съ

 

.пересылкою

 

5

 

р.

 

Желающіе

 

получать

 

въ

 

оклеен-

ныхъ

 

тетрадяхъ

 

прилагаютъ

 

къ

 

подписной

 

цѣпѣ

 

по

 

50

 

коп.

на

 

годъ.

 

Адресъ:

 

въ

 

Иркутскъ,

 

въредакцію

 

«Епархіал.

 

Вѣдо-

мостей.»

9)

   

Калужскія

 

Епархіальпыя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

раза

въ

 

мѣсяцъ:

 

цѣпа

 

3

 

p.

 

70

 

к.

 

Адресъ:

 

въ

 

Калугу,

 

въ

 

редак-

цію

 

«Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостей. »

1 0)

     

КішинеБскія

 

Епархіалыіыя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Цѣиа

 

6

 

р.

 

Адресъ:

 

въ

 

Кишипевъ,

 

въ

 

ре-

дакцию

 

«Кишиневскпхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей ».

11)

   

Кіевскія

 

Епархіалыіыя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

раза

въ

 

мѣсяцъ—выпусками

 

отъ

 

Ѵ/2

 

до

 

3

 

листовъ,

 

цѣпа

 

съ

 

пе-

рсе.

 

3

 

р.

 

Ииогородпые

 

адресуются:

 

въ

 

редакцію

 

«Кіевскихъ

епарх.

 

Вѣд

 

»,

 

въ

   

Кіевѣ.

12)

  

Литовскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

раза

въ

 

мѣсяцъ,

 

цѣпа

 

5

 

р.

 

с.

 

Адресъ:

 

Вильну,

 

въ

 

редакцію

 

«Ли-

товских'!.

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомостей.»

13)

   

Минскія

 

Епархіалышя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

раза

въ

 

мѣсяцъ,

 

цѣна

 

съ

 

перес.

 

5

 

р.

 

Адресъ:

 

въ

 

Минскъ,

 

въ

 

ре-

дакцію

 

«Мнискихъ

 

Еиархіалыіыхъ

 

Вѣдомостей».

14)

   

Ыосковскія

 

Епархіалыіыя

 

Вѣдомости

 

издаются

 

ежене-

дѣлыю

 

по

 

прежней

 

программѣ

 

и

 

на

 

прежиихъ

 

условіяхъ.

 

Ад-

дресъ:

 

въ

 

Москву,"

 

въ

 

контору

 

«Московскихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостей»

 

при

 

Епархіалыюй

 

Библіотекѣ

 

въ

 

Високопетров-

сі;омъ

 

монастырѣ,

 

цѣна

 

съ

 

перес.

 

4

 

р.

 

Отдѣльныя

 

К«К«

 

по

 

10

 

к.

15)

   

Иижегородскія

 

Епархіальпыя

 

Вѣдомостп

 

выходятъ

   

два

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

ц.

 

съ

 

перес.

  

2

 

р.

  

50

 

к

   

Адресоваться:

 

въ

Пижиій

 

ІІовгородъ

 

въ

 

редакцію

 

«ІІижегородскихъ

 

Епарх.

 

Вѣ

домостей»

 

при

 

духовной

 

семИііаріи.

16)

   

Орловскія

 

Епархіалышя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

раза
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въ

 

мѣсяцъ,

 

цѣна

 

4

 

p.

 

50

 

к.

 

Адресъ;

 

въ

 

Орелъ,

 

въ

 

редак-

цію

 

«Орловсквхъ

 

Епарх.

 

Вѣд.»,

 

при

 

духовпой

 

семииаріи.

■

 

17)

 

Пензенскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

ра-

за

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

выпусками

 

вь

 

3

 

и

 

болѣе

 

листа,

 

ц.

 

съ

 

перес.

5

 

р.

 

Адресъ:

 

въ

 

Пензу,

 

въ

 

редакцію

 

сЕпарх.

 

Вѣд.»,

 

при

духовной

 

семинаріи.

18)

   

Пермскія

 

Епархіальпыя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

ежене-

дѣльно.

 

Цѣна

 

5

 

р.

 

съ

 

перес.

 

Адресъ:

 

въ

 

Пермь,

 

въ

 

редак-

цію

 

«Пермскихъ

 

Епарх.

  

Ведомостей

 

»

19)

  

Подольскія

 

Епархіальпыя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

ра-

за

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

цѣна

 

съ

 

перес.

 

4

 

р.

 

Адресъ:

 

въ

 

редакцію

«Пододьскихъ

 

Епарх.

 

Вѣд. »,

 

при

 

Подольской

 

духовной

 

семи-

наріи.

20)

   

Полтавскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

ра-

за

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

ц.

 

съ

 

перес.

 

5

 

р.

 

Адресъ:

 

въ

 

Полтаву,

 

въ

редакцію

 

«Епарх.

 

Вѣдомостей».

21)

  

Рязанскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

ра-

за

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

ц.

 

съ

 

перес.

 

5

 

р.

 

Адресъ:

 

въ

 

Рязань,

 

въ

 

ре-

дакцію

 

«Епархіальныхъ

 

Вѣд,«

 

при

 

духовной

 

семинаріи.

22)

   

Самарскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

два

 

раза

въ

 

мѣсяцъ,

 

ц.

 

4р.

 

съ

 

перес.

 

Адресъ:

 

въ

 

редакцію

 

«Самар-

скихъ

 

Епарх.

 

Вѣд.»

 

при

 

духовпой

 

семинаріи,

 

въ

 

г.

 

Самарѣ.

23)

   

Саратовскія

 

Епархіальпыя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

1

 

и

 

16

чиселъ,

 

годовая

 

цѣна

 

безъ

 

переплета

 

4

 

р.

 

80

 

к.,

 

въ

 

пе-

реплет

 

5

 

р.

 

30

 

к.

 

Адресъ:

 

въ

 

Саратовъ,

 

въ

 

редакцію

 

«Епар-

хіалыіыхъ

 

Вѣд.»

 

при

 

духовпой

 

семипаріи.

24)

   

Смолеискія

 

Епархіалышя

 

Вѣдомссти

 

выходятъ

 

два

 

ра-

за

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

ц.

 

4

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

 

Адресъ:

 

въ

 

Смоленскъ,

въ

 

редакцію

 

«Смолепскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостей.»

25)

   

Таврйческія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

выходятъ

 

1

 

и

 

15

чиселъ

 

каждаго

 

мѣсяца.

 

Адресъ:

 

въ

 

Симферополь,

 

въ

 

редак-

цію

 

«Тавр.

 

Епарх.

 

Вѣд.,»

 

при

 

таврической

 

дух

 

коисисторіи.

Цѣна

 

съ

 

перес.

 

5

 

р.

Редакторъ

 

протоібрей

 

А.

 

Ивановь.

Дозволено

 

цензурою

 

12

 

Декабря

 

1870

 

года.

Типографія

 

Тул.

 

Губер.

 

Правлевія.


