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Его

 

Высочествомъ,

 

Великимъ

 

Князенъ

 

Константиномъ

Константиновичемъ

 

пожертвованы

 

для

 

церковно

 

приход-

ской

 

школы

 

с.

 

Монаенокъ,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда:

 

портретъ

 

Его

Высочества,

 

100

 

р.

 

денегъ

 

на

 

основаніе

 

школьной

 

библіотеки

и

 

семь

 

томовъ

 

сочиненій

 

А.

 

С.

 

Пушкина.

Раепоряженіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Одинъ

 

изъ

 

благочинныхъ

 

Тульской

 

епархіи

 

обратился

 

въ

Консисторію

 

за

 

разъясненіемъ

 

вопроса

 

отомъ,

 

„какіе

 

крест-

ные

 

ходы

 

можно

 

и

 

какіе

 

нельзя

 

совершать

 

безъ

 

разрѣшенія

Епархіальнаго

 

Начальства?"

 

и

 

просилъ

 

напечатать

 

отвѣтъ

 

на

оный

 

въ

 

„Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ",

 

для

 

всеобщаго

 

свѣ-

дѣнія

 

и

 

руководства

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ.



-

 

2

 

-

Обсудивъ

 

все

 

изложенное

 

въ

 

рапортѣ

 

того

 

о.

 

благочиннаго

и

 

руководстнуясь

 

на

 

сей

 

предмета

 

указаниями

 

а)

 

въ

 

Новой

Скрижали,

 

гдѣ

 

говорится,

 

что

 

крестные

 

ходы

 

совершаются

для

 

того,

 

чтобы

 

„освятить

 

людей

 

и

 

все,

 

что

 

потребно

 

имъ

для

 

жизни,

 

т.

 

е.

 

домы,

 

пути,

 

воды,

 

воздухъ

 

и

 

самую

 

землю,

какъ

 

попираемую

 

и

 

оскверняемую

 

стопами

 

грѣшниковъ",

 

и

что

 

„чрезвычайныя

 

и

 

нарочитыя

 

моленія,

 

соединенныя

 

съ

крестными

 

ходами,

 

устрояются

 

съ

 

разрѣшенія

 

Епископа,

 

по

его

 

усмотрѣнію";

 

б)

 

въ

 

Типикоиѣ,

 

по

 

которому

 

крестные

ходы

 

нололчоно

 

совершать

 

въ

 

дни

 

Богоявленія

 

Господня

 

(6-го

Января),

 

Ііреиоловенія

 

праздника

 

св.

 

Пасхи

 

и

 

Происхожде-

нія

 

честныхъ

 

древъ

 

(1-го

 

Августа),

 

для

 

освящепія

 

воды;

 

в)

 

въ

Требникѣ,

 

гдѣ

 

положены

 

послѣдованія

 

молебновъ

 

на

 

разные

случаи,

 

какъ-то:

 

во

 

время

 

бездождія,

 

землетрнсенія,

 

моровой

язвы,

 

новѣтрія

 

и

 

проч.,

 

и

 

г)

 

въ

 

Ииструкціи

 

благочинному,

гдѣ,

 

въ

 

§

 

21,

 

^благочинному

 

предписывается

 

отнюдь

 

не

 

до-

пускать

 

устроять

 

вновь,

 

кромѣ

 

обычныхъ,

 

крестные

 

ходы",

Тульская

 

Духовн.

 

Консисторія

 

30

 

Ноября

 

1899

 

года

 

постано-

вила

 

и

 

Его

 

Преосвященство,

 

резолюціею

 

отъ

 

4

 

Декабря

 

за

№

 

9048,

 

утвердилъ

 

слѣдующее:

Въ

 

разрѣшеніе

 

ходатайства

 

о.

 

благочиннаго.

 

папечатать

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ,

 

что

 

безъ

 

разрѣшепія

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства

 

могутъ

 

быть

 

совершаемы,

 

помимо

 

по-

ложенныхъ

 

по

 

уставу,

 

только

 

обычные

 

крестные

 

ходы,

 

напр.,

по

 

желанію

 

прихожанъ,

 

для

 

освященія

 

полей,

 

или

 

колодцевъ,

во

 

время

 

засухи,

 

бездождія,

 

или

 

другаго

 

какого

 

либо

 

обще-

ственнаго

 

бѣдствія,

 

на

 

каковые

 

случаи

 

Церковію

 

составлены

особыя

 

ектенін

 

и

 

молитвы,

 

для

 

совершенія

 

же

 

крестныхъ

 

хо-

довъ— вновь

 

устрояемыхъ

 

по

 

случаю

 

особенныхъ

 

какихъ

 

либо

валшыхъ

 

событій

 

или

 

происшествій

 

въ

 

приходѣ,

 

должно

 

быть

испрашиваемо

 

всякій

 

разъ

 

разрѣшеніе

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства

 

(согл.

 

ук.

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

13

 

Іюня

 

1767

 

г.).

Выеочайшія

 

награды.

Государь

 

Императоръ

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ

 

пожа-

ловать

 

къ

 

6

 

Декабря

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

медали

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе"

 

для

 

нсшенія

 

на

 

шеѣ:

 

зо-

лотую

 

па

 

Станиславской

 

лентѣ- старость-

 

Успенской

 

церкви,

что

 

въ

 

Павшинскои

 

слободѣ

 

г.

 

Тулы,

 

Тульскому

 

2-й

 

гильдіи

купцу

 

Ивану

 

Ііолосатову;

 

серебряная

 

па

 

Станиславской

 

лен-



—
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тѣ— старостамъ

 

церквей:

 

Троицкой

 

села

 

Шилова,

 

Ефремов-

скаго

 

уѣзда,

 

ефремовскому

 

2

 

гильдіи

 

купцу

 

Николаю

 

Окоро-

кову

 

и

 

Покровской

 

села

 

Мишенскаго,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

бѣ-

левскому

 

мѣщанину

 

Василію

 

Петрову.

Епархіальныя

 

награды.

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Питиримомъ,

Еиискоиомъ

 

Тульскимъ

 

и

 

Бѣлевскимъ,

 

награждены:

 

скуфьею

1)

 

священники:

 

Спасо-Кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Ефремова

Николай

 

Бурцевъ,

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

пастырскимъ

 

трудамъ

 

его

и

 

особенно

 

за

 

труды

 

его,

 

какъ

 

члена

 

строительнаго

 

Коми-

тета

 

по

 

устройству

 

зданія

 

общежитія

 

для

 

учениковъ

 

мѣст-

наго

 

духовнаго

 

училища,

 

4

 

Декабря;

 

2)

 

Ильинской

 

г.

 

Тулы

церкви

 

Василій

 

Въюковъ,

 

во

 

вниманіе

 

къ

 

трудамъ

 

его

 

по

устройству

 

общаго

 

пѣнія

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

усердному

 

веденіювнѣ-

богослужебныхъ

 

чтеній,

 

10

 

Декабря;

 

набедренникомъ

 

свя-

щенникъ

 

с.

 

Шилова,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Гедеоновъ,

во

 

вниманіе

 

къ

 

его

 

пастырской

 

деятельности,

 

9

   

Декабря.

Пожѳртвованія.

Пожертвовали:

 

Веневскаго

 

уѣзда:

 

1)

 

въ

 

Николаев-

скую

 

церковь

 

села

 

Истомина

 

церковный

 

староста

 

крестьянинъ

Алексѣй

 

Моруновъ

 

100

 

руб.

 

на

 

устройство

 

ограды

 

вокругъ

церкви,

 

б)

 

крестьянка

 

Домника

 

Кулешова

 

парчевое

 

облаче-

ніе

 

на

 

св.

 

Престолъ

 

и

 

жертвепникъ,

 

стоимостіюбО

 

р.;

 

2)

 

въ

Спасскую

 

церковь

 

села

 

Граворонокъ

 

на

 

св.

 

Престолъ

 

одежду

изъ

 

серебряной

 

парчи

 

землевладѣлецъ

 

Владиміръ

 

Никол.

 

Мя-

соѣдовъ;

 

3)

 

въ

 

Предтечевскую

 

церковь

 

села

 

Иванъ-Озера

 

а)

 

на

возобновленіе

 

настоящего

 

храма

 

во

 

имя

 

Рождества

 

св.

 

Іоанна

Предтечи

 

200

 

р.

 

церковный

 

староста

 

венев.

 

купецъ

 

Михаилъ

Васил.

 

Дъяконовъ

 

500

 

р.,

 

по

 

его

 

приглашенію,

 

лица,

 

поже-

лавшія

 

остаться

 

.неизвѣстными,

 

и

 

б)

 

неизвѣстнымъ

 

благотво-

рителемъ

 

присланы

 

съ

 

св.

 

Аѳона

 

двѣ

 

иконы

 

на

 

кипарисныхъ

дскахъ;

 

Ефремовскаго

 

уѣзда:

 

4)

 

на

 

возобновленіе

 

храма

въ

 

с.

 

Замарайкѣ

 

церк.-прих.

 

Попечительство

 

собранные

 

имъ

на

 

сей

 

предмета

 

637

 

р.

 

17

 

к.,

 

церковный

 

староста

 

С.

 

В.

Унковскій

 

10

 

р.

 

и

 

двѣ

 

иконы,

 

стоимостію

 

въ

 

55

 

р.,

 

и

 

крестьяне



Ѳеодоръ

 

Марченковъ

 

5

 

р.

 

и

 

Лгапій

 

Жуковъ

 

20

 

р.,

 

вдова

 

рот-

мистра

 

Вѣра

 

Жеонт.

 

Яновская

 

металлически

 

хоругви

 

въ

 

80

 

р.

и

 

коверъ

 

въ

 

20

 

р.;

 

К

 

а

 

широка

 

го

 

уѣзда

 

5)

 

крестьяне

 

при-

хожане

 

церкви

 

села

 

Рунова,

 

проживающее

 

на

 

заработках-!,

 

въ

г.

 

Петербургѣ,

 

около

 

100

 

человѣкъ,

 

въ

 

память

 

столѣтняго

юбилея

 

Тул.

 

епархіи

 

возобновили

 

старую

 

икону

 

Святителя

 

и

Чудотворца

 

Николая,

 

устроивъ

 

для

 

нея

 

серебрлнную

 

ризу

 

и

кіотъ,

 

и

 

поновили

 

живопись,

 

на

 

сумму

 

въ

 

310

 

руб.;

 

6)

 

въ

Христорождественскую

 

церковь

 

села

 

Рождествина

 

а)

 

крестьян-

ка

 

Варвара

 

Васильева

 

Крючкова

 

100

 

р.,

 

процентами

 

съ

 

ко-

ихъ

 

долженъ

 

пользоваться

 

причтъ

 

за

 

поминовеніе

 

рабовъ

 

Бо-

жіихъ

 

Іоанна

 

и

 

Евдокіи

 

(деньги

 

эти

 

положены

 

вѣчнымъ

 

вкла-

домъ),

 

б)

 

членъ

 

мѣстпаго

 

попечительства

 

крестьянинъ

 

Иванъ

Ііавловъ—

 

деревянный

 

крестъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

Распятія

 

Гос-

пода

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

мѣрою

 

въ

 

4

 

аршина,

 

на

 

подно-

жіи

 

въ

 

видѣ

 

„Голгофы",

 

и

 

къ

 

нему

 

бронзовый

 

позлащенный

трехлампадникъ,

 

стоимостію

 

въ

 

65

 

р.,

 

в)

 

Св.

 

Евангеліе

 

по-

злащенное

 

напрестольное

 

въ

 

70

 

р. — членъ

 

попечительства

 

по

предложенію

 

председателя

 

онаго

 

священника

 

Богданова

 

кре-

стьянинъ

 

Андрей

 

Митрофановъ

 

на

 

собранныя

 

имъ

 

деньги

 

отъ

прихожанъ

 

села

 

Рождествина,

 

проживающихъ

 

въ

 

Москвѣ;

Новосильскаго

 

уѣзда

 

7)

 

въ

 

церковь

 

села

 

Покровскаго

на

 

Раковкѣ

 

прихожане,

 

проживающіе

 

на

 

работахъ

 

на

 

заво-

дахъ

 

въ

 

Московскомъ

 

уѣздѣ,

 

двѣ

 

иконы

 

Спасителя

 

и

 

Успенія

Божіей

 

Матери,

 

первая

 

икона

 

стоимостію

 

въ

 

115

 

р.,

 

вторая

въ

 

120

 

р.,

 

съ

 

лампадами

 

къ

 

нимъ.

Всѣмъ

 

жертвователямъ

 

объявляется

 

искренняя

 

признатель-

ность

 

Его

 

Преосвященства,

 

нашего

 

Архипастыря,

 

съ

 

нризва-

ніемъ

 

на

 

нихъ

 

Божія

 

благословенія.

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

10 — 17

 

Ноября

1899

 

года

 

за

 

№

 

4752,

 

штатный

 

членъ

 

Тульской

 

духов-

ной

 

Консисторіи,

 

протоіерей

 

Шихаилъ

 

Рождественскій

 

уво-

ленъ,

 

вслѣдствіе

 

просьбы

 

его,

 

по

 

слабости

 

здоровья,

 

отъ

 

за-

нимаемой

 

имъ

 

должности,

 

а

 

на

 

сію

 

должность

 

назначенъ

протоіерей

 

Петропавловской

 

церкви

 

гор.

 

Тулы

 

Василій

 

Во-

голюбовъ.
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По

 

благословенно

 

Его

 

Преосвященства,

 

совершены

освященія:

 

1)

 

Благочиннымъ

 

Чернскаго

 

I

 

округа

 

протоіе-

реемъ

 

Александромъ

 

Богословскимъ

 

возобновленнаго

 

храма

во

 

имя

 

Рождества

 

Христова

 

въ

 

селѣ

 

Дупнахъ;

 

2)

 

исп.

 

о"б.

Благочиннаго

 

Чернскаго

 

2

 

округа

 

священникомъ

 

Михаиломъ

Вознесенскимъ— возобновленнаго

 

храма

 

во

 

имя

 

Рождества

Пресвятыя

 

Богородицы

 

въ

 

селѣ

 

Синдѣевѣ;

 

3)

 

Благочиннымъ

Одоевскаго

 

2

 

округа

 

священникомъ

 

'

 

Петромъ

 

Сахаровымъ

вновь

 

устроеннаго"

 

престола

 

во

 

имя

 

Св.

 

и

 

Чудотворца

 

Нико-

лая

 

въ

 

селѣ

 

Карачевѣ;

 

4)

 

Благочиннымъ

 

Одоевскаго

 

1

 

округа

протоіереемъ

 

Михаиломъ

 

Злобинымъ

 

обновленнаго

 

Соборнаго

храма

 

во

 

имя

 

Нерукотвореннаго

 

Образа

 

Спаса,

 

въ

 

г.

 

Одоевѣ

и —двухъ

 

придѣловъ

 

во

 

имя

 

Сергія

 

Радонежскаго

 

Чудотворца

и—Свв.

 

Космы

 

и

 

Даміана,

 

при

 

Богоявленской

 

церкви

 

гор.

Одоева;

 

5)

 

Благочиннымъ

 

Ефремовскаго

 

1

 

округа

 

протоіере-

емъ

 

Алексѣемъ

 

Гастевымъ— обновленныхъ

 

придѣловъ

 

во

 

имя

Великомученицы

 

Параскевы

 

и

 

—

 

Святителя

 

Тихона

 

Задонскаго

Чудотворца

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

храмѣ

 

г.

 

Ефремова;

 

6)

 

Благо-

чиннымъ

 

Богородицкаго

 

3

 

округа,

 

протоіереемъ

 

Иліей

 

Николь-

скимъ— обновленныхъ

 

придѣловъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Великомученицы

Параскевы

 

и

 

во

 

имя

 

Св.

 

мученика

 

Евграфа

 

въ

 

храмѣ

 

села

Кузнецова.

—

  

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

 

по

 

Ени-

фанскому

 

уѣзду,

 

1)

 

мѣщанивъ

 

Георгій

 

Ѳеофановъ

 

къ

 

Пре-

ображенской

 

церкви

 

г.

 

Епифани,

 

2)

 

графъ

 

Александръ

 

Ол-

суфьевъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Красныхъ-Буицъ,

 

3)

 

мѣщ.

 

Михаилъ

Соболевъ

 

къ

 

Всесвятской-Кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Епифани,

4)

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Кынтиковъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Монастыр-

щины;

 

по

 

Ефремовскому

 

уѣзду,

 

5)

 

крестьянинъ

 

Стефанъ

Уткинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Старогольскихъ,

 

6)

 

купецъ

 

Михаилъ

Нечаевъ

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Ефремова,

 

7)

 

крестья-

нинъ

 

Савва

 

Лосевъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Богословскаго,

 

8)

 

мѣща-

нинъ

 

Алексѣй

 

Ганьшинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Александровой-Памя-

ти,

 

9)

 

крестьянинъ

 

Василій

 

Лукъяновъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Николь-

ская

 

на

 

Птани,

 

10)

 

дворянинъ

 

Алексѣй

 

Батуринъ

 

къ

 

цер-

кви

 

с.

 

Дубикъ,

 

11)

 

крестьянинъ

 

Семенъ

 

Федотовъ

 

къ

 

церкви

с.

 

Нолевыхъ

 

Локотцевъ,

 

12)

 

крестьянинъ

 

Алексѣй

 

Монаховъ

къ

 

церкви

 

с.

 

Андреева,

 

13)

 

крестьянинъ

 

Илья

 

Щербининъ

къ

 

церкви

 

с.

 

Буреломъ;

 

по

 

Каширскому

 

уѣзду:

 

14)

 

кре-

стьянинъ

 

Павелъ

   

Тарасовъ

 

къ

 

церкви

 

с.

    

Рождественскаго,

15)

  

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Дрыночкинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

    

Башина,

16)

  

крестьянинъ

 

Аѳиногенъ

  

Нефедовъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Заразъ,

/



-
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17)

 

крестьянинъ

 

Прокопій

 

Соловьевъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Богослов-

сваго-Тетерки;

 

по

 

Крапивенскому

 

уѣзду:

 

18)

 

поч.

 

граж.

Павелъ

 

Тимоѳеевскій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Краснаго,

 

19)

 

пот.

 

дво-

рянинъ

 

Василій

 

Алехинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Вышняго-Костомаро-

ва,

 

20j

 

мѣщанинъ

 

Павелъ

 

Сычевъ

 

къ

 

церкви

 

с.

   

Миленина,

21)

  

крестьянинъ

   

Ѳеодоръ

 

Стахановъ

 

къ

 

.церкви

 

с.

  

Кутьмы,

22)

  

крестьянинъ

 

Дмитрій

   

Захаровъ

 

къ

  

церкви

 

с.

   

Жердева,

23)

  

купецъ

 

Василій

 

Борковъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Прудовъ,

 

24)

 

ку-

пецъ

 

Іосифъ

 

Колесниковъ

 

къ

 

церкви

 

с.

  

Архангельскаго,

 

25)

князь

 

Симеонъ

 

Абамелекъ— Лазаревъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Голоща-

пова,

 

26)

 

купецъ

 

Алекеандръ

 

Левицкій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Красно-

горья,

 

27)

 

купецъ

 

Тимоѳей

 

Болыпаковъ

 

къ

 

церкви

 

с.

   

Синя-

вина,

 

28)

 

поч.

 

гражд.

 

Іосифъ

 

Тимоѳеевскій

 

къ

 

Михаило-Ар-

хангельской

 

церкви

 

г.

 

Крапивны,

 

29)

 

купецъ

 

Егоръ

   

Чесно-

ковъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Нирогова-Сапова,

 

30)

 

отставной

 

унт.

 

офи-

церъ

 

Прохоръ

 

Лаврентіевъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Сороченви,

 

31)дѣйст.

стат.

 

совѣтникъ

 

Алекеандръ

 

Костромитиновъ

 

къ

 

церкви

 

села

Пирогова-Зыкова;

 

по

 

Новосильскому

 

уѣзду:

 

32)

 

кресть-

янинъ

 

Иванъ

 

Конкинъ

    

къ

 

церкви

   

с.

   

Богоявленскаго -Кисе-

лева,

 

33)

 

крестьянинъ

 

Поликарпъ

 

Ильинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Выш-

ней-Залегощи,

 

34)

 

крестьянинъ

   

Иванъ

   

Аленинъ

   

къ

 

церкви

с.

 

Березовца,

 

35)

    

крестьянинъ

    

Козьма

 

Хотинъ

   

къ

 

церкви

•с.

 

Казари,

 

36)

 

мѣщанинъ

  

Иванъ

 

Левинъ

 

къ

 

церкви

   

с.

 

Гре-

мячева

    

Колодезя,

 

37)

   

крестьянинъ

   

Николай

 

Агашкинъ

   

къ

церкви

 

с.

 

Ямской

 

Слободы,

 

38)

 

крестьянинъ

 

Яковъ

 

Ноздринъ

къ

 

церкви

 

с.

 

Сергіевскаго

 

Краснаго,

 

39)

 

крестьянинъ

 

Емель-

янъ

 

Замурцевъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Каменки,

 

40)

 

крестьянинъ

 

Ти-

хопъ

 

Щукинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Дични,

   

41)

 

отст.

   

унт.

  

офицеръ

Кузьма

 

Сигаревъ

 

къ

 

церкви

 

с.

  

Пѣтушекъ,

   

42)

 

крестьянинъ

Иванъ

 

Саликовъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

ОстрагоТолянки,

   

43)

 

кресть-

янинъ

 

Кузьма

   

Базыкинъ

 

къ

 

церкви

   

с.

  

Нижней-Пшеви,

 

44)

крестьянинъ

 

Никита

 

Должиковъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Покровскаго,

 

45)

крестьянивъ

 

Іосифъ

 

Должиковъ

   

къ

 

церкви

 

с.

   

Средняго-Ми-

хайловскаго,

 

46)

 

отст.

 

унт.

   

офицеръ

  

Ѳеодоръ

   

Петелинъ

 

къ

церкви

 

с.

  

Нижняго-Скворчаго,

 

47)

 

крестьянинъ

   

Іосифъ

   

Пе-

телинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Зарѣцкой-Слободы,

 

48)

  

купецъ

   

Иванъ

Мошкинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Выганяго-Скворчаго,

 

49)

 

крестьянинъ

Петръ

 

Новивовъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Ново-Воскресенскаго,

 

50)

 

кре-

стьянинъ

 

Михаилъ

 

Черновъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Киселева,

 

51)

 

кре-

стьянинъ

 

Игнатій

 

Левичевъ

 

къ

 

церкви

    

с.

 

Суровъ,

 

52)

    

мѣ-

щанинъ

 

Сергѣй

 

Мерлушкннъ

 

къ

 

церкви

  

с.

 

Архангельскаго,

53)

 

мѣщапинъ

 

Василій

 

Сыромятнивовъ

   

къ

 

церкви,

 

с.

   

Ниж-
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ней-Залегощи;

 

по

 

Одоевскому

 

уѣзду:

 

54)

 

мѣщанинъ

 

Але-

ксей

 

Кученовъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Скоморошекъ,

 

55)

 

крестьянинъ

Максимъ

 

Титовъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Шатова,

 

56)

 

крестьянинъ

 

Мат-

вѣй

 

Воронцовъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Стоянова,

 

57)

 

крестьянинъ

 

Иванъ

Грашинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Супрутъ;

 

по

 

Тульскому

 

уѣчду:

58)

 

крестьянинъ

 

Семенъ

 

Дадоновъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Казачьихъ

Присадъ,

 

59)

 

купецъ

 

Илья

 

Владиміровъ

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

г.

 

Тулы,

 

60)

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Грызловъкъ

 

церкви

 

с.

 

Анан-

скаго,

 

61)

 

купецъ

 

Никандръ

 

Крашенинниковъ

 

къ

 

Богоро-

дице-Рождественской

 

церкви,

 

что

 

на

 

Ржавцѣ,

 

въ

 

г.

 

Тулѣ,

62)

 

крестьянин-!.

 

Ѳеодоръ

 

Хромченковъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Руда-

кова,

 

63)

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Горбушинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Хру-

щева,

 

64)

 

мѣщанинъ

 

Семенъ

 

Гивергисъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Ревя-

кина,

 

65)

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Тихоновъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Горѣ-

локъ,

 

66)

 

колл.

 

секр.

 

Андрей

 

Любомудровъ

 

кі,

 

Александро-

Невской

 

церкви

 

на

 

Плацъ-Нарадномъ

 

мѣстѣ,

 

67)

 

купецъ

Николай

 

Владиміровъ

 

къ

 

Знаменской

 

церкви

 

г.

 

Тулы,

 

68)

 

пот.

поч.

 

гражд.

 

Анатолій

 

Воронцовъ

 

къ

 

Дмитріевской-Кладбищен-

ской

 

церкви

 

г.

 

Тулы,

 

69)

 

крестьянинъ

 

Константинъ

 

Василь-

евъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Татева,

 

70)

 

пот.

 

поч.

 

гражд.

 

Михаилъ

Невскій

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Архангельскаго-Хвошня,

 

71)

 

колл.

 

реги-

страторъ

 

Алексѣй

 

Никольскій

 

къ

 

Сіонской

 

церкви

 

при

 

Туль-

скомъ

 

Епархіальиомъ

 

свѣчномъ

 

заводѣ,

 

72)

 

мѣщанинъ

 

Але-

ксандръ

 

Поля'ковъ

 

къ

 

Богородице-Рождественской

 

церкви,

 

что

въ

 

Гончарахъ

 

г.

 

Тулы,

 

73)

 

крестьянинъ

 

Петръ

 

Перерушевъ

къ

 

церкви

 

с.

 

Частаго;

 

по

 

Чернскому

 

уѣзду:

 

74)

 

кресть-

янинъ

 

Яковъ

 

Еоролевъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Болыпаго

 

-Скуратова,

75)

 

мѣщанинъ

 

Яковъ

 

Романовъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Николаевскаго

Вяземскаго,

 

76)

 

мѣщанинъ

 

Алексѣй

 

Маторинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

Никольскаго-Рѣпнаго,

 

77)

 

дворянинъ

 

Петръ

 

Скребицкій

 

къ

церкви

 

с.

 

Знаменскаго-Дѣвочкина,

 

78)

 

крестьянинъ

 

Констан-

тинъ

 

Бланковъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Ержина,

 

79)

 

крестьянинъ

 

Ки-

риллъ

 

Козленковъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Пашутина,

 

80)

 

крестьянинъ

Василій

 

Горяевъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Спасскаго-Акинтіева,

 

81)

 

кре-

стьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Авдюшинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Стараго-Роскотца,

82)

 

дворянинъ

 

Михаилъ

 

Микулинъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Новыхъ-Го-

рокъ,

 

83)

 

дворянинъ

 

Василій

 

Глотовъкъ

 

церкви

 

с.

 

Кислина.

—

 

Утверждены

 

председателями

 

церковно-лриход-

скихъ

 

Полечительствъ:

 

по

 

Алексинскому

 

уѣзду:

 

1)

 

купецъ

Николай

 

Гольтяковъ

 

въ

 

с.

 

Пѣтрушинѣ,

 

2)

 

крестьянинъ

 

Сер-

гѣй

 

Коротковъ

 

въ

 

с.

 

Покровскомъ-Коростинѣ;

 

по

 

Богоро-

диц

 

к

 

о

 

м

 

у

 

уѣзду:

 

3)

 

свяіценникъ

 

Іоаннъ

 

Авдудовскій

   

въ

 

с.
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Стубленкахъ,

 

4)

 

камеръ-юпкеръ

 

двора

 

Его

 

Величества

 

Сер-

гей

 

Филипновъ

 

въ

 

с.

 

Барятинѣ;

 

по

 

Бѣ

 

леве

 

кому

 

уѣзду:

 

5)

священникъ

 

Сергѣй

 

Злобинъ

 

въ

 

с.

 

Савинкахъ,

 

6)

 

прапор

щикъ

 

запаса

 

Александръ

 

Бортфельдъ

 

въ

 

с.

 

Пронинѣ,

 

7)

 

ти-

тулярный

 

совѣтникъ

 

Михаилъ

 

Лебедевъ

 

къ

 

Мѵроносицкой

церкви,

 

г.

 

Бѣлева,

 

8)

 

мѣщанинъ

 

Михаилъ

 

Филипповъ

 

при

Николаевской

 

на

 

посадѣ

 

церкви

 

г.

 

Бѣлева;

 

но

 

Епифан-

скому

 

уѣзду:

 

9)

 

крестьянинъ

 

Савва

 

Пронинъ

 

въ

 

с.

 

Бере-

зовкѣ;

 

по

 

Ефр

 

ем

 

о

 

вс

 

кому

 

уѣзду:

 

10)

 

священникъ

 

Іоаннъ

Благосклонскій

 

въ

 

с.

 

Старого льскихъ,

 

11)

 

князь

 

Петръ

 

Ша-

ховскій

 

въ

 

с

 

Лазавкѣ,

 

12)

 

дворянинъ

 

Сергѣн

 

Самаринъ

 

въ

с.

 

Ступинѣ,

 

13)

 

дворянинъ

 

Николай

 

Злобинъ

 

въ

 

с.

 

Ново-

Возпесенскомъ;

 

по

 

Каширскому

 

уѣзду:

 

14)

 

крестьянинъ

Алексѣй

 

Воронковъ

 

нри

 

Флоровской

 

церкви

 

г.

 

Каширы,

 

15)

священникъ

 

Сергѣй

 

Аристовъ

 

въ

 

с.

 

Спасъ-Тѣшпловѣ,

 

16)

 

кре-

стьянинъ

 

Петръ

 

Курковъ

 

въ

 

с.

 

Заразъ,

 

17)

 

мѣщанинъ

 

Иванъ

Гуськовъ

 

въ

 

с.

 

Сытинѣ;

 

по

 

Крапивенскому

 

уѣзду:

 

1 8)

лѣсничій

 

Александръ

 

Успенскій

 

въ

 

с.

 

Сиасскомъ

 

на

 

р.

 

Соловѣ,

19)

 

купецъ

 

Іосифъ

 

Тимоѳеевъ

 

въ

 

с.

 

Архангельскому

 

поНо-

восильскому

 

уѣзду:

 

20)

 

священпикъ

 

Іоаннъ

 

Нечаевъ

 

въ

с.

 

Березовцѣ;

 

по

 

Тульскому

 

уѣзду:

 

21)

 

коллежскій

 

сек-

ретарь

 

Андрей

 

Любомудровъ

 

при

 

Александро-Невской

 

церкви

на

 

Плацъ-Парадномъ

 

мѣстѣ

 

г.

 

Тулы,

 

22)

 

священникъ

 

Іоаннъ

Русаковъ

 

при

 

церкви

 

Свв.

 

12

 

Апостоловъ

 

г.

 

Тулы,

 

23)

 

кре-

стьянинъ

 

Павелъ

 

Петровъ

 

въ

 

с.

 

Хомяковѣ,

 

24)

 

священникъ

Николай

 

Ураловъ

 

при

 

Знаменской

 

церкви

 

г.

 

Тулы;

 

но

 

Ч

 

е

 

р

 

н-

скому

 

уѣзду:

 

25)

 

священникъ

 

Ардаліопъ

 

Русаковъ

 

въ

 

с.

Бобрикѣ,

 

26)

 

священникъ

 

Николай

 

Казанскій

 

въ

 

с.

 

Маломъ

Скуратовѣ,

 

27)

 

помѣщица

 

Лидія

 

Офросимова

 

въ

 

с.

 

Николь-

скомъ-Рѣпномъ,

 

28)

 

купецъ

 

Алексѣй

 

Кошелевъ

 

при

 

Собор-

ной

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

г.

 

Черни,

 

29)

 

дѣйств.

 

стат.

совѣтникъ

 

Александръ

 

Разбираевъ

 

въ

 

с.

 

Гуньковѣ.

Назначеніе

 

пенсій.

По

 

указамъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

30

 

Ноября

 

п

 

1

 

Де-

кабря

 

1899

 

года,

 

согласно

 

представленію

 

,

 

Его

 

Преосвящен-

ства,

 

назначены

 

пенсіи

 

за

 

службу

 

по

 

Епархіальному

 

вѣдом-

ству:

 

заштатнымъ

 

священникамъ— села

 

Михайловскаго,

 

Бо-

городицкаго

 

уѣзда,

 

Михаилу

 

Лазаревскому,

 

по

 

140

 

руб.

 

въ

годъ,

 

съ

 

27

 

Поля

 

1899

 

года,

    

пзъ

    

Богородицкаго

   

уѣзднаго
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Казначейства

 

и

 

села

 

Кличина,

 

Ефрсыовекаго

 

уѣзда,

 

Антонію

Виноградову,

 

но

 

130

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

17

 

Сентября

 

1899

 

г.,

изъ

 

Ефремовскаго

 

уѣзднаго

 

Казначейства;

 

вдовамъ

 

священ-

пиковъ:

 

села

 

Баранова,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

Стефана

 

Карниц-

каго

 

Аннѣ

 

Карницкой

 

по

 

65

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

10

 

Сентября

1899

 

г.,

 

изъ

 

Тульскаго

 

губернскаго

 

Казначейства,

 

села

 

Гли-

нищъ,

 

Одоевскаго

 

уѣзда,

 

Димитрія

 

Успенскаго

 

Александра

Успенской

 

по

 

65

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

28

 

Сентября

 

1899

 

г.,

 

изъ

Тульскаго

 

губернскаго

 

Казначейства

 

и

 

вдовѣ

 

діакона

 

села

Сухотина,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Краснопѣвцева

 

Натальѣ

Красноппвцевой

 

по

 

40

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

28

 

Іюля

 

1899

 

г.,

 

изъ

Тульскаго

 

губернскаго

 

Казначейства.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Постановленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

25—26

Ноября,

 

священникъ

 

с.

 

Мишиной

 

Поляны,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Рудневг,

 

леремѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Аннино,

 

Веневскаго

уѣзда.

—

  

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Лабодина,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

Ни-

колай

 

Мерцаловъ

 

постановленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

отъ

 

26—27

 

Ноября,

 

устраненъ

 

отъ

 

исполненія

 

псаломщиче-

скихъ

 

обязанностей.

—

  

Перемѣщены:

 

а)

 

священники,

 

согласно

 

прошеніямъ:

1)

 

села

 

Соколовки,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Лебедевъ

 

въ

село

 

Сороченку,

 

Кранивенскаго

 

уѣзда,

 

11

 

Декабря,

 

2)

 

села

Вышняго

 

Костомарова,

 

Краппвенскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Срѣтен-

скій

 

въ

 

село

 

Соколовку,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

14

 

Декабря,

3)

 

Вознесенской

 

церкви

 

гор.

 

Тулы

 

Георгій

 

Студенецкій

 

въ

село

 

Кудринцы,

 

Каменецкаго

 

уѣзда,

 

Подольской

 

епархіи,

14

 

Декабря,

 

4)

 

Всесвятской

 

Кладбищенской

 

церкви

 

города

Тулы,

 

Петръ

 

Зеленецкгй

 

на

 

второе

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

Вознесенской

 

церкви

 

того

 

же

 

города,

 

23

 

Декабря,

 

и

 

8)

 

Нико-

лаевской

 

церкви

 

гор.

 

Вепева,

 

ІІетръ

 

Молоденскій

 

на

 

второе

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Спасо-кладбищепской

 

церкви

 

города

Тулы,

 

23

 

Декабря;

 

б)

 

діаконъ

 

Димитріевской

 

Кладбищенской

церкви

 

г.

 

Тулы.

 

Николай

 

Меліоранскій,

 

съ

 

1

 

Января

 

1900

 

г.

къ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

того

 

же

 

города,

 

20

 

Декабря;

в)

 

псаломщикъ

 

села

 

Гритчина,

   

Каширскаго

  

уѣзда,

 

Лавелъ



-

 

10

 

-

Успенскій

 

въ

 

село

    

Руново,

 

того

   

же

   

уѣзда,

    

по

  

прошенію,

17

 

Декабря.

—

  

Псаломщикъ

 

въ

 

санѣ

 

діакона

 

Димитріевской

 

Кладби-

щенской

 

церкви

 

города

 

Тулы

 

Георггй

 

Вележевъ

 

опрѳдѣленъ

съ

 

1

 

Января

 

1900

 

года

 

на

 

штатное

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

той

 

же

 

церкви,

  

по

 

прошенію.

—

   

Допущены

 

къ

 

исправленію

 

псаломщинеской

 

долж-

ности:

 

1)

 

при

 

церкви

 

села

 

Бѣхова,

 

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

быв-

шій

 

ученикъ

 

ПІ

 

класса

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Иванъ

Лалитинъ,

 

временно— впредь

 

до

 

усмотрѣнія,

 

по

 

прошенію,

14

 

Декабря

 

и

 

2)

 

при

 

церкви

 

села

 

Ново-Никольскаго,

 

Кра-

ппвенскаго

 

уѣзда,

 

бывшій

 

ученикъ

 

4

 

класса

 

Тульской

 

Семи-

наріи

 

Петръ

 

Мерцаловъ,

 

по

 

прошенію,

 

20

 

Декабря.

--

 

Утвержденъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Стрѣлецкой

 

Слободы

Гремячевскаго

 

селенія,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Евіеній

 

Сахаровъ

въ

 

исправляемой

 

имъ

 

должности,

 

20

 

Декабря.

—

   

Пострижены:

 

а)

 

въ

 

монашество:

 

послушницы

 

Кашир-

скаго

 

Никитскаго

 

женскаго

 

монастыря:

 

Василиса

 

Калмыко-

ва

 

съ

 

именемъ

 

„Вріенны",

 

Ѳеодосія

 

Кондратьева

 

съ

 

именемъ

„Ѳомаиды",

 

Марѳа

 

Крапивенцова

 

съ

 

именемъ

 

„Іеріи",

 

Евдо-

кія

 

Григорьева

 

съ

 

именемъ

 

ЛІлатониды",

 

11

 

Декабря,

 

и

 

б)

въ

 

схиму

 

монахиня

 

Тульскаго

 

Успенскаго

 

женскаго

 

мона-

стыря

 

Евгенія

 

съ

 

именемъ

 

„Херувимы",

 

11

 

Декабря.

Умерли:

 

1)

 

Членъ

 

Тульской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

про-

тоіерей

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

города

 

Тулы

 

Владимгръ

Ѳаворскій,

 

14

 

Декабря,

 

2)

 

благочинный

 

2

 

Епифанскаго

 

окру-

га

 

священникъ

 

села

 

Явленскаго-Каменки,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

Цавелъ

 

Еазанскій,

 

15

 

Декабря,

 

3)

 

заштатный

 

священникъ

 

села

Никитскаго,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

пенсіонеръ

 

Андрей

 

Рож-

дественскій,

 

3

 

Декабря,

 

4)

 

заштатный

 

священникъ

 

села

 

Ор-

ловки-Закурицкаго,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

пенсіонеръ

 

Петръ

Добросклонскій,

 

8

 

Декабря,

 

5)

 

монахиня

 

Тульскаго

 

Успенскаго

женскаго

 

монастыря

 

Аѳанасія— въ

 

мірѣ

 

Анастасія

 

Глаголева,

5

 

Декабря,

 

п

 

в)

 

послушница

 

Бѣлевскаго

 

Кресговоздвижен-

скаго

 

лсенскаго

 

монастыря

 

Елена

 

Легостаева,

   

15

 

Декабря.



-

 

и

 

-

Вакантный

 

мѣета.

а)

  

Священнинескія

 

при

 

церквахъ:

1)

 

Села

 

Шеланова,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

27

 

Октября.

 

Земли

 

цер-

ковной

 

36

 

дес.

 

131

 

кв.

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

286.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

казен-

пое

 

жалованье

 

въ

 

количествѣ

 

392

 

р.

 

Для

 

священника

 

имѣется

церковный

 

домъ.—2)

 

Села

 

Новоуспенскаіо,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

съ

 

7

 

Декабря.

 

Земли

 

церковной

 

41

 

дес.

 

1312

 

саж.

 

Прихожанъ

м.

 

п.

 

536.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику;

причтъ

 

получаетъ

 

84

 

р.

 

°/о.— 3)

 

Села

 

Ъімшиной

 

Поляны,

 

Бѣ-

левскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

26

 

Ноября.

 

Земли

 

церковной

 

72

 

дес.

 

Прихо-

жанъ

 

м.

 

п.

 

675.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псалом-

щику.—4)

 

При

 

Всесвятской

 

кладбищенской

 

церкви

 

города

 

Тулы,

съ

 

23

 

Декабря.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

3

 

священникамъ,

 

діакону

и

 

3

 

псаломщикамъ.

 

Причтъ

 

получаетъ

 

1210

 

руб.

 

%•

 

Желателенъ

протоіерей

 

изъ

 

послужившихъ. — 5)

 

При

 

Николаевской

 

церкви

 

го-

рода

 

Венева,

 

съ

 

23-го

 

Декабря

 

1899

 

года.

 

Земли

 

церковной

 

по-

левой

 

не

 

имѣется.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

924.

 

Причта

 

положено

 

быть:

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ;

 

причтъ

 

получаетъ

 

°/о

съ

 

капитала

 

въ

 

6730

 

руб.

б)

  

Діаконскія

 

при

 

церквахъ:

1)

 

Села

 

Ильинскаю-Маклеца,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

Октяб-

ря.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1161.

 

Причта

 

поло-

жено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

°/о

 

съ

 

капитала

 

въ

 

950

 

руб.— 2)

 

Села

 

Малинова,

 

Новосильскаго

уѣзда,

 

съ

 

14

 

Декабря.

 

Земли

 

церковной

 

48

 

дес.

 

2175

 

саж.

 

При-

хожанъ

 

м.

 

п.

 

ИЗО.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

и

 

псаломщику.

 

Пргшѣчанге.

 

Вакансія

 

эта

 

вновь

 

открыта

 

по

 

оире-

дѣленію

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

съ

 

закрытіемъ

 

второй

 

пса-

ломщической

 

вакансіи

 

въ

 

с.

 

Малиновѣ.

в)

  

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

 

Села

 

Фурсова,

 

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

 

Августа.

 

Земли

церковной

 

185

 

дес.

 

1519

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1663.

 

Причта

положено

 

быть:

 

2

 

священникамъ,

 

діакону

 

и

 

2

 

псаломщикамъ.—

2)

 

При

 

церкви

 

Богородицкой

 

женской

 

общины,

 

что

 

при

 

селѣ

 

Линовѣѵ

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

Октября.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

свя-

щеннику

 

и

 

псаломщику.

 

Для

 

причта

 

назначено

 

казенное

 

жалованье

въ

 

размѣрѣ

 

392

 

руб.

 

къ

 

годъ

 

и

 

получаются

 

°/о

 

въ

 

годъ

 

200

 

р.— 3)

Села

 

Наспищъ,

  

Алексинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

29

 

Октября.

 

Земли

 

цер-



—

 

12

 

-

ковнойЮЗ

 

дес.

 

857

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

358.

 

Причта

 

ноложепо

быть:

   

священнику

   

и

 

псаломщику;

    

причтъ

   

получаетъ

   

казенпое

жалованье

     

въ

    

размѣрѣ

   

392

 

руб.

  

въ

 

годъ.— 4)

 

Села

 

Вершина,

Алексинскаго

    

уѣзда,

 

съ

 

30

 

Октября.

 

Земли

   

церковной

 

34

   

дес.

1559

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

1029.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священ-

нику,

 

діакону

 

и

 

псаломщику. — 5)

 

Села

 

Страхова,

   

Алексинскаго

уѣзда.съ

 

1

 

Ноября.

 

Земли

 

церковной

 

72

 

дес.

   

и

 

въ

 

приписномъ

селѣ

 

Кошкинѣ

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

  

п.

 

527.

 

Причта

   

положено

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику. — 6)

 

Села

 

Новозаголичнаго,

 

Еф-

ремовскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

16

 

Ноября.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

При-

хожанъ

 

м.

 

п.

 

1030.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

и

 

псаломщику.— 7)

 

Села

 

Еолтова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

  

19

 

Но-

ября.

 

Земли

 

церковной

 

61

 

дес.

 

472

 

саж.

 

Прихожанъ

   

м.

 

п.

 

695.

Причта

 

положено

    

быть:

 

священнику,

    

діакону

   

и

    

псаломщику;

причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жалованье— 550

 

руб.

 

въ

 

годъ— и

 

%

съ

 

капитала

 

въ

 

2206

 

р.— 8)

 

Села

 

Крутаго,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

съ

   

16

 

Ноябри.

 

Земли

   

церковной

 

36

  

дес.

   

340

 

саж.

   

Прихожанъ

м.

 

п.

 

857.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священнику

 

и

 

псаломщику. —

9)

   

Села

   

Вирогова- Зыкова,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

   

съ

 

21

 

Ноября.
Земли

 

церковной

   

34

 

дес.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

  

1123.

 

Причта

   

поло-

жено

 

быть:

   

священнику,

   

діакону

 

и

 

псаломщику;

   

причтъ

    

полу-

чаетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

   

церковію

 

%

  

въ

 

годъ

 

122

 

р.— 10)

  

Села

 

Вери-

гина,

 

Сдоевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

23

 

Ноября.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

'900

 

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

401.

 

Причта

 

положено

 

быть:

 

священ-

нику

 

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

получаетъ

 

казенное

 

жалованье

 

392

 

р.

въ

  

годъ.— И)

   

Села

    

Бобрикъ,

   

Чернскаго

   

уѣзда,

 

съ

 

5

 

Декабря.

Земли

 

церковной

 

37

 

дес.

  

10GO

   

саж.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

371.

 

При-

чта

   

положено

  

быть:

   

священнику

  

и

   

псаломщику;

   

причтъ

   

полу-

чаетъ

 

°/о

 

съ

 

капитала

   

въ

 

5233

 

р.— 12)

 

Села

 

Гритчина,

 

Кашир-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

17

 

Декабря.

 

Земли

 

церковной

 

36

 

дес.

 

Прихожанъ

м.

 

п.

 

256.

   

Причта

  

положено

   

быть:

   

священнику

   

и

 

псаломщику;

причтъ

 

получаетъ

 

392

 

р.

 

казеннаго

 

жалованья

 

и

 

%

 

съ

 

капитала

въ

  

3643

   

руб. — 13)

   

При

   

Димитріевской

   

кладбищенской

   

церкви

города

 

Тулы,

 

съ

 

1

 

Января

 

1900

 

г.

 

Прихожанъ

 

м.

 

п.

 

660.

 

Причта

положено

 

быть:

 

священнику,

 

діакону

   

и

 

псаломщику;

 

причтъ

 

по-

лучаетъ

 

69

 

руб.

 

°/о.

в)

 

Учитѳльскія

 

въ

 

цер.-прих.

 

школахъ:

1)

 

Села

 

Чернева,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

при

 

второклассной

школѣ

 

для

 

младшаго

 

учителя

 

втораго

 

класса.

 

Жалованье

 

300

 

р.

при

 

казенной

 

квартирѣ.— 2)

 

Села

 

Верезовца,

 

Новосильскаго

уѣзда,

 

въ

 

церк.-приходск.

 

школѣ.

 

Жалованье

 

180

 

руб.;

 

если

можетъ

 

образовать

 

хоръ,

 

то

 

еще

 

по

 

5

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Квар-

тира

 

есть. — 3)

 

При

 

Новоснльскомъ

 

Святодуховѣ

 

монастырѣ

въ

 

церк.-прих.

 

школѣ.

 

Жалованья

 

180

 

р.,

 

квартира

 

есть.



-

 

13

 

-

Отчетъ

церковно-приходскаго

 

Попечительства

  

при

 

Але-

ксандре- Невской

 

церкви

 

г.

 

Тулы,

 

за

 

1899

 

годъ.

Въ

 

истекшемъ

 

году

 

вся

 

Тульская

 

Епархія

 

радостно

 

праздно-

вала

 

столѣтіе

 

бытія

 

самостоятельной

 

Тульской

 

Епископской

каоедры.

 

Такое,

 

несомнѣнно

 

знаменательное

 

въ

 

духовной

 

ліизпи

народа,

 

событіе

 

не

 

могло

 

пройти

 

незамѣченнымъ

 

и

 

со

 

стороны

Александро-Невскаго

 

Попечительства.

 

Въ

 

память

 

этого

 

собы-

тія

 

оно

 

постановило

 

выстроить

 

отдѣльный

 

домъ

 

для

 

житель-

ства

 

учителя

 

мѣстной

 

церковно-приходской

 

школы,

 

помѣщав-

шагося

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

одной

 

комнатѣ

 

при

 

школѣ,

 

а

 

въ

 

этой

комнатѣ

 

помѣстить

 

уже

 

давно

 

существующую

 

при

 

школѣ

библіотеку-читальню

 

для

 

взрослыхъ.

 

Ностаповленіе

 

это

 

уже

приведено

 

въ

 

исполненіе,

 

домъ

 

выстроенъ

 

и

 

занятъ.

Въ

 

жизни

 

самого

 

Попечительства

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

со-

вершилось

 

событіе

 

первостепенной

 

важности.

 

Постоянное

 

ми-

лостивое

 

внимавіе

 

къ

 

дѣятельности

 

Пепечительства

 

Владыки

нашего

 

Питирима,

 

Епископа

 

Тульскаго

 

и

 

Бѣлевскаго,

 

послу-

жило

 

для

 

Попечительства

 

основаніемъ

 

просить

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Владыку

 

оказать

 

Попечительству

 

высокую

 

честь

 

при-

нять

 

званіе

 

Почетнаго

 

Члена

 

Попечительства.

 

Сентября

 

18

 

дня

1899

 

года,

 

чрезъ

 

особую

 

депутацію,

 

просьба

 

эта

 

была

 

доло-

жена

 

Владыкѣ,

 

который

 

милостиво

 

далъ

 

на

 

нее

 

свое

 

согласіе.

Такая

 

рѣдкая

 

честь

 

несомнѣнно

 

останется

 

на

 

вѣки

 

въ

 

памя-

ти

 

прихожанъ

 

и

 

послужитъ

 

новымъ

 

великимъ

 

поощреніемъ

для

 

Попечительства

 

на

 

дальнѣйшую

 

дѣятельность

 

его

 

для

пользы

 

прихода.

По

 

примѣру

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

деятельность

 

Попечительства

проявлялась

 

въ

 

оказаніи

 

содѣйствія

 

религіозно-нравственному

и

 

матеріальному

 

благосостояние

 

прихожанъ.

 

Въ

 

первомъ

 

от-

ношеніи

 

Попечительство

 

снабжало

 

мѣстную

 

церковно-приход-

скую

 

школу

 

всѣми

 

необходимыми

 

учебными

 

пособіями,

 

кото-

рыя

 

почти

 

всѣ

 

ученики

 

получали

 

безплатно.

 

Кромѣ

 

того

 

и

ученическая

 

библіотека

 

пополнялась

 

книгами

 

для

 

чтенія.

 

Во

второмъ

 

отношеніи

 

выдавались

 

пособія

 

нуждающимся

 

прихо-

 

»

жанамъ

 

и

 

къ

 

болынимъ

 

праздникамъ,

 

ивътеченіи

 

всего

 

года

въ

 

видѣ

 

ежемѣсячной

 

пенсіи,

 

а

 

также

 

единовременно

 

на

 

лѣ-

ченіе

 

и

 

похороны,

 

на

 

поправку

 

дома

 

и

 

т.

 

п.

 

Благодаря

 

щедрой



-
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-

помощи

 

своего

 

Почетнаго

 

Члена

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

Попе-

чительство

 

получило

 

возможность

 

не

 

только

 

шире

 

развить

 

свою

благотворительную

 

деятельность,

 

но

 

и

 

увеличить

 

размѣры

 

по-

собій

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

случаяхъ

 

вопіющей

 

нужды.

Изъ

 

всѣхъ

 

случаевъ

 

благотворенія,

 

Попечительство

 

съ

 

осо-

бенною

 

радостію

 

вспоминаегъ

 

слѣдующій.

 

Въ

 

приходѣ

 

ока-

зался

 

брошенный

 

родителями

 

мальчикъ,

 

котораго

 

увидала

 

на

улицѣ

 

замерзающимъ

 

одна

 

проходившая

 

мимо

 

него

 

дама.

 

Она

привела

 

его

 

къ

 

себѣ,

 

обогрѣла

 

и

 

отправила

 

въ

 

полицію

 

для

водворепія

 

къ

 

родителямъ,

 

мѣсто

 

жительства

 

коихъ

 

мальчикъ

указать

 

не

 

могъ.

 

Полиція

 

родителей

 

найти

 

не

 

могла,

 

но

 

нашла

бабку

 

его,

 

проживающую

 

въ

 

нашемъ

 

приходѣ

 

и

 

отдала

 

его

ей.

 

Но

 

сія

 

послѣдняя

 

и

 

сама

 

едва

 

пропитывается

 

трудами

 

рукъ

своихъ

 

и

 

занимаетъ

 

маленькую

 

каморку.

 

Узнавъ

 

о

 

такой

 

горь-

кой

 

участи

 

ребенка

 

и

 

старушки,

 

Попечительство

 

приняло

 

мѣры

къ

 

устроенно

 

судьбы

 

ребенка.

 

Тутъ-то

 

и

 

произошло

 

то,

 

въ

чемъ

 

ясно

 

сказался

 

ѵказующій

 

перстъ

 

Божій.

 

Попечитель-

ство,

 

совершенно

 

повиднмому

 

случайно,

 

съ

 

просьбою

 

своею

обратилось

 

къ

 

той

 

самой

 

дамѣ,

 

которая

 

спасла

 

уже

 

мальчика

отъ

 

замерзанія.

 

Изъ

 

того

 

факта,

 

что

 

ребенокъ

 

уже

 

въ

 

дру-

гой

 

разъ

 

какъ

 

бы

 

предлагается

 

вниманію

 

добраго

 

сердца

 

ея,

дама

 

эта

 

усмотрѣла,

 

что

 

очевидно

 

самъ

 

Господь

 

указываетъ

ей

 

взять

 

его

 

подъ

 

свое

 

покровительство,

 

и

 

она

 

взяла

 

его

 

на

свое

 

полное

 

попеченіе.

 

Такимъ

 

образомъ

 

судьба

 

ребенка

 

въ

настоящее

 

время

 

обезпечена

 

такъ,

 

какъ

 

не

 

могли

 

этого

 

сде-

лать

 

даже

 

родители

 

его.

 

Да

 

продлитъ

 

Господь

 

дни

 

живота

доброй

 

благотворительницы!

 

А

 

благодари ыя

 

слезы

 

обрадован-

ной

 

старушки

 

и

 

молитвы

 

Попечительства

 

да

 

послужатъ

 

ей

наградою

 

за

 

доброе

 

дѣло.

 

Вспоминая

 

этотъ

 

случай,

 

Попе-

чительство

 

видитъ

 

въ

 

немъ

 

особую

 

къ

 

себѣ

 

милость

 

Божію

и

 

десницу

 

Господню,

 

указавшую

 

путь

 

спасенія.

 

Отсюда

 

же

оно

 

черпаетъ

 

силу

 

на

 

новые

 

подвиги

 

человѣколюбія.

 

Такъ,

но

 

мудрому

 

Божію

 

строительству,

 

злое

 

дѣло

 

преступныхъ

 

ро-

дителей

 

и

 

несчастіе

 

ребенка

 

послужили

 

причиною

 

проявленія

добраго

 

сердца

 

въ

 

людяхъ

 

и

 

укрѣпленія

 

вѣры

 

въ

 

Господа,

 

въ

Его

 

промыслъ.

Денежная

 

часть

 

Попечительства

 

къ

 

концу

 

отчетнаго

 

года

представлялась

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

П

 

р

 

и

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

Отъ

 

Ночетнаго

 

Члена

  

Попечительства

   

Преосвя-

щсниаго

 

Нитирима,

 

Епископа

 

Тульскаго

 

и

 

Бѣлевскаго

 

115

 

р.

Членскихъ

 

взносовъ

 

-

        

—

        

—

        

__

        

_

    

56

 

р.
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Пожертвованій

        

—

         

—

        

—

        

—

        

—

    

70

 

р.

°/о

 

съ

 

капитала

      

—

         

—

        

—

        

—

  

•

     

—

  

112

 

р.

 

40

Кружечнаго

 

сбора

 

—

         

—

         

—

        

—

         

—

  

264

 

р.

 

13

Итого

 

за

 

весь

  

1899

 

г.

 

—

  

617

 

р.

 

53

Р

 

а

 

с

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

На

 

покупку

 

дровъ

 

—

        

—

        

—

        

—

        

—

 

265

 

р.

 

75

На

 

покупку

 

книгъ

 

и

 

другихъ

 

учебныхъ

 

пособій

 

—

    

42

 

р.

 

40

На

 

содержаніе

 

богадѣльни

 

—

        

—

        

—

         

—

    

93

 

p.

 

24

Роздано

 

бѣднымъ

    

—

         

—

         

—

        

—

        

—

  

157

 

р.

 

60

Страхов,

 

строеній

   

—

        

—

         

—

        

.._

        

—

    

27

 

p.

 

61

Итого

 

за

 

весь

 

1899

 

г.

 

—

 

586

 

р.

 

60

Итого

 

въ

 

остаткѣ

 

30

 

р.

 

93

 

к.,

 

а

 

съ

 

оставшимися

 

къ

 

1

 

Ян-

варя

 

1899

 

г.

 

3844

 

р.-

 

7

 

к.,

 

всего

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1

 

Января

1900

 

г.

 

3875

 

рублей.

 

Сумма

 

эта

 

заключается:

 

1)

 

2100

 

р.

 

въ

билетахъ

 

вѣчнаго

 

вклада;

 

2)

 

1075

 

р.

 

въ

 

°/обумагахъ;

 

3)600

 

р.

въ

 

сберегательной

 

кассѣ

 

и

 

4)

 

100

 

руб.

 

наличными

 

въ

 

кассѣ

Попечительства.

Предсѣдатель

 

Попечительства

 

А

   

Любомудровъ.

Отъ

 

редакціи.

№

 

23 —24-й

 

Тул.

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

сдаиъ

 

на

 

почту

для

 

разсылки

 

23-го

 

Декабря.

WW

СОДЕРЖАНІЕ

 

ОФФИЦІАІЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Иожертпованіе

 

Его

 

Высоче-

стиа,

 

Великаго

 

Князя

 

Константина

 

Константиновича.-

 

Распоряженіе

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства. — Высочайшія

 

награгы. -Епархіалыіыя

 

награды.-- Пожертио-

ваиія. — Разныя

 

извѣстія

 

но

 

епархіи. — Назначепіе

 

пенсій. — Переыѣны

 

послужсіѣ. —

Вакантныя

 

мѣста. .-

 

Отчстъ

 

церковно-приходскаго

 

Попечительства

 

при

 

Алек-

сандро-Невской

 

церкви

 

г.

 

Тулы,

 

за

 

1899

 

г.--Въ

 

особомъ

 

ириложеніи:

 

— Цред-

метный

 

указатель.

 

-

 

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

церковныхъ

 

школт.

 

Тульской

 

епархіи

 

за

1898

 

г.

•

   

Редакторъ

 

Оффицідльной

 

части

 

В.

 

Соколовскій.



Объавлеліе.

Газета

 

„Московскія

 

Вѣдомости".

Въ

  

1900

 

г.

 

издается

 

подъ

 

редакціей

 

В.

 

А.

 

Грингмутъ.

Цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

17

 

руб.

Священно

 

церковно-служители

   

Тульской

   

епархіи

   

платятъ

по

  

12

 

р.

 

вмѣсто

  

17-ти.

Адресъ.

 

Москва,

 

Страстной

   

бульваръ,

   

Редакціи

 

„Москов-

скихъ

 

Ведомостей".
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34.

  

О

 

небывшихъ'

 

у

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

нричастія

 

болѣе

 

двухъ

лѣтъ

 

списки

 

священниками

 

представляются

 

Епархіальпому

 

На-

чальству.

1862

 

г.

 

I,

 

66—г67.

 

См.

  

Свящетшо-церковно-служители

 

(3).

35.

  

ІІровѣрка

 

прихода

 

и

 

расхода

 

свѣчной

 

суммы

 

и

 

огарочна-

го

 

воска

 

производится

  

ежемѣсячно.

1864

 

г.

 

XX,

 

372.

 

См.

 

Священно-церковно-служители(15).

36.

  

Событія

 

крещенія

 

и

 

рожденія

 

вносятся

 

въ

 

подлипиую

 

мет-

рику

 

тотчасъ

 

по

 

совершеніи

 

таинства.

1864

 

г.

 

XXIV,

 

425—426.

 

См.

 

Священно-церковио-служители

 

(17).

37.

  

Росписаніе

 

объ

 

очередном*

 

проновѣданіи

 

слова

 

Божія

 

въ

каѳедральномъ

 

Соборѣ

 

консисторія

   

представляетъ

   

Преосвящен-

ному

 

въ

 

Ноябрѣ

 

каждаго

 

года.

1866

  

г.

 

XXIV,

 

315—316.

38.

  

Духовные

 

слѣдователи

 

не

 

должны

 

отсрочивать

 

слѣдствій

далѣе

 

одной

 

недѣли,

 

безъ

 

особо

 

важныхъ

 

нренятствій;

 

вполнѣ

и

 

въ

 

законной

 

формѣ

 

составленное

 

слѣдствіе

 

должны

 

представ-

лять

 

въ

 

консисторію

 

безъ

 

всякаго

 

промедленія.

1867

  

г.

 

I,

 

16—17.

 

См.

 

Слѣдователи

 

(1).

39.

  

Срокъ

 

для

 

явки

 

благочинныхъ

 

въ

 

г.

 

Тулу

 

на

 

еобраніе —

25

 

Января;

 

о

 

неявившихся

 

составляется

 

протоколъ

 

и

 

представ-

ляется

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Преосвященства.

1868

  

г.

 

XXIII,

 

608.

40.

  

Церковные

 

старосты,

 

прослужившіе

 

три

 

трехлѣтія,

 

пріоб-

рѣтаютъ

 

право

 

носить,

 

по

 

оставленіи

 

службы,

 

присвоенные

 

долж-

ности

 

мундиры

 

и

 

кафтаны.

1873

 

г.

 

XXIII,

 

400—401.

 

См.

 

Церковные

 

Старосты

 

(7).

    

.

41.

  

Благочинные

 

обязаны

 

немедленно

 

передавать

 

своимъ

 

замѣ-

стителямъ

 

по

 

должности

 

бумаги

 

и

 

требованія

 

Статистическаго

Комитета.

1867

 

г.

 

XIX,

 

610.

 

См.

 

Благочинные

 

(11).

42.

  

Благочинные

 

немедленно

 

доносятъ

 

Его

 

Преосвященству

 

о

не

 

сдѣлавшихъ

 

пастырскаго

 

увѣщанія

 

нерадивымъ

 

къ

 

таинству

исновѣди.

1869

  

г.

 

III,

 

81—83.

 

См.

 

Благочинные

 

(14).

43.

  

Благочинные

 

немедленно

 

доносятъ

 

о

 

виновныхъ,

 

донустив-

шихъ

 

храненіе

 

при

 

церквахъ

 

болѣе

 

ста

  

рублей.

1869

 

г.

 

XXII,

 

567—568

 

и

 

582;

 

1862

 

г.

 

XIV,

 

18— 20.

 

См.

 

Бла-

гочинные

 

(16

 

и

   

22).

44.

  

Наблюденіе

 

благочинныхъ,

 

при

 

каждомъ

 

осмотрѣ

 

церквей,

за

 

продажею

 

вѣнчиковъ

 

и

 

листовъ

 

разрѣшительной

 

молитвы.

1862

 

г.

 

II,

 

59—60;

 

1871

 

г.

 

IX,

 

187— 189;

 

XXII,

 

304— 307.

 

См.

Благочинные

 

(3),



—
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45.

   

Церковные

 

причты

 

обращаются

 

съ

 

заявленіямй

 

о

 

нотреб-

иомъ

 

для

 

церквей

 

количестнѣ

 

вѣнчиковъ

 

и

   

листовъ

   

разрѣши-

телышй

 

молитвы

 

къ

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ,

 

которые,

 

составивъ

изъ

 

сихъ

 

заивленій

 

общую

 

вѣдомость,

 

съ

 

показаніемъ

 

всѣхъ

 

под-

вѣдомственныхъ

 

имъ

 

церквей,

 

препровождают!

 

таковую

 

въ

 

дух.

консисторію

 

къ

 

1

 

Сентября.

 

Духовная

 

консисторія

 

изготовляетъ

общее

 

требованіе

 

вѣнчиковъ

 

и

 

листовъ

 

разрѣгаителі.ной

 

молитвы

для

 

всей

 

епархіи

 

и

 

отсылаетъ

 

въ

 

иача.чѣ

 

года

 

въ

 

Московскую

 

си-

нодальную

 

тинографію.

1871

 

г.,

 

XVII,

 

304—307;

 

IX,

  

187

 

—

 

189.

46.

  

Сроки,

 

въ

 

которые

 

духовные

 

и

 

монашествующіе

 

лица

 

не

подлежать

 

вызову

 

въ

 

судъ.

1879- г.

 

X,

 

174— 170;"

 

XVI,

 

313—316.

 

См.

 

Сішщешю-церковно-

служители

 

(45).

47.

   

Благочинные,

 

при

 

донесеніяхъ

 

снонхъ

 

о

 

состояніи

 

епархіи,

прилагаютъ

 

списокъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

носвяінающихъ труды

 

свои

на

 

пользу

 

охрапеиія

 

здоровья

 

въ

 

деревенском*

 

быту.

1882

  

г.

 

II,

 

19—20.

 

См.

 

Благочинные

 

(17).

48.

  

О

 

точномъ

 

и

 

совершенномъ

 

исполненіи

 

причтами

 

ст.

 

1()(і

и

 

107

 

уст.

 

о

 

воинск.

 

повин.

 

относительно

 

доставленія,

 

не

 

позлее

15

 

Января,

 

въ

 

нрисутствеішыя

 

мѣста

 

метрическихъ

 

выписей

 

о

лицахъ,

 

нодлежащихъ

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности.

1883

 

г.

 

V,

 

87—88.

 

См.

 

Священно-церковно -служители

 

(55

 

и

 

135).

49.

  

Сборъ

 

въ

 

пользу

 

Тульск.

 

Етгарх.

 

Попечительства

 

съ

 

каж-

дой

 

приходской

 

души

 

мужскаго

 

пола

 

и

 

десятины

 

церковной

 

зем-

ли

 

представляется

 

въ

 

Попечительство

 

въ

 

Январѣ

 

и

 

Сентябрѣ

каждаго

 

года,

 

по

 

особой

 

вѣдомости.

1867

 

г.

 

XXIII,

 

726—729;

 

1885

 

г.

 

XVI,

 

295— 296.

 

См.

 

Средства

содержанія.

50.

  

Очередные

 

выборы

 

старость

 

къ

 

приходскимъ

 

церквамъ

производятся

 

въ

 

послѣднемъ

 

мѣсяцѣ

 

истекшаго

 

трехлѣтія.

1887

 

г.

 

I,

  

19—21.

 

См.

 

Старосты

 

(10)

 

и

 

Сроки

 

(22).

51.

  

Незамедлительное

 

представленіе

 

причтами

 

увольнителыіыхъ

билетовъ

 

умершихъ

 

заиасиыхъ

 

плжнпхл.

 

чшіові,

 

въ

 

управленіе

уѣздпыхъ

 

воинскихъ

 

Начальниковъ.

1885

 

г.

 

XX,

 

356—357;

 

1889

 

г.

 

XXI,

 

486—487.

 

См.

 

Священпо-

церковно-служители

 

(86).

52.

  

Свящ.-церк.-служители

 

безотлагательно

 

доносятъ

 

Преосвя-

щеннымъ

 

о

 

всякомъ

 

случаѣ

 

появлеиія

 

въ

 

нриходѣ

 

какого-либо

лжеученін.

1889

 

г.

 

XXIII,

 

449 — 153.

 

См.

 

Священно-церковно -служители

 

(87).

53.

  

Благочинные

 

немедленно

 

доносятъ

 

Епархіальному

 

Началь-

ству

 

о

 

неправиіьныхъ

 

дѣаствіяхъ

 

старость

 

и

 

причта

 

и

 

объ

   

от-



-

 

43

 

-

ступленіяхъ

 

отъ

 

правилъ

 

Инструкціи

 

церк.

 

старостамъ.

1890

 

г.

 

XXVII,

 

578—580.

 

См.

 

Благочинные

 

(27).

54.

  

О

 

точномъ

 

исполненіи

 

благочинными

 

сроковъ

 

по

 

представ-

ленію

 

срочныхъ

 

рапортовъ

 

и

 

вѣдомостей.

1893

 

г.

 

XXII,

 

496.

55.

  

О

 

своевременномъ

 

увѣдомлепіи

 

касательно

 

прекращенія

 

по-

собін

 

въ

 

возмѣщеніе

 

5%

 

налога

 

но

 

тѣмъ

 

процентньшъ

 

бума-

гам*,

 

который

 

имѣли

 

временное

 

назначепіе,

 

и

 

капитальная

 

сум-

ма

 

когорыхъ

 

израсходована.

1895

 

г.

 

III,

 

35—36.

56.

  

Начало

 

сельско-хозяйственнаго

 

года

 

въ

 

Тульской

 

епархіи:

а)

 

для

 

сѣпокосныхъ

 

земель— 1-е

 

число

 

Августа,

 

б)

 

для

 

озимыхъ —

15-е

 

Августа

 

п

 

в)

 

для

 

яровыхъ — 1-е

 

Сентября.

1895

   

г.

 

VI,

 

99

 

—

 

100;

 

1862

 

г.

 

XXIV,

 

176- -177.

 

См.

 

Средства

содержанія.

57.

  

Благочинные

 

провѣряютъ,

 

во

 

время

 

полугодичныхъ

 

обозрѣ-

пій

 

церквей,

 

приходо-расходныя

 

книги

 

и

 

о

 

встрѣченныхъ

 

непра-

вильностяхь

 

немедленно

 

доносятъ

 

Епархіальному

 

Начальству.

1896

   

г.

 

I,

  

1 — 12.

 

См.

 

Благочинные

 

(46).

58.

   

Причты

 

кладбищенскихъ

 

церквей

 

представлдаютъ

 

V*

 

часть

доходовъ

 

отъ

 

кладбищъ,

 

въ

 

Попечительство

 

по

 

окончаніи

 

каж-

даго

 

года.

1896

  

г.

 

X,

  

114.

 

См.

 

Священно-церковно-служители

 

(132).

59.

  

Благочинные,

 

независимо

 

отъ

 

показанія

 

количества

 

штраф-

пыхъ

 

денегъ

 

въ

 

общей

 

полугодичной

 

денежной

 

вѣдомости,

 

каж-

дый

 

разъ

 

отдѣльными

 

рапортами

 

сообщаютъ

 

Попечительству

 

о

полученіи,

 

съ

 

кого

 

слѣдуетъ,

 

штрафныхъ

 

денегъ.

1897

   

г.

 

XII,

  

173—174.

 

См.

 

Благочинные

 

(50).

60.

  

Окружные

 

училищные

 

съѣзды

 

духовенства

 

собираются

 

въ

среду

 

на

 

первой

 

недѣлѣ

 

Петровскаго

 

поста;

 

уполномоченные

 

из-

бираются

 

на

 

три

 

года

 

для

 

засѣданій

 

какъ

 

на

 

окружныхъ,

 

такъ

в

 

на

 

енархіальныхъ

 

съѣздахъ.

1897

 

г.

 

XIV,

  

14

 

прилож.

61.

  

Ходатайствовать

 

о

 

перемѣщеніяхъ

 

могутъ

 

только

 

прослу-

нсившіе,

 

при

 

безукоризпепномъ

 

новсденіи,

 

въ

 

енархіалыюмъ

 

вѣ-

домствѣ

 

не

 

менѣе

 

5

 

лѣтъ.

1897

 

г

 

XV,

 

229—230

 

1895

 

г.

 

HI,

 

34— 35;

 

1894

 

г.

 

X,

 

205— 206.

См.

 

Благочинные

  

(51).

02.

 

Бысынка

 

и

 

счетъ

 

денегъ

 

изъ

 

кружекъ,

 

съ

 

записью

 

въ

 

осо-

бый

 

тетради,

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

производится

ежемѣсячно;

 

благочинпымъ

 

же

 

деньги

 

эти

 

представляются

 

по

иолугодіямъ;

 

такъ

 

же

 

должно

 

поступать

 

и

 

когда

 

дѣлаются

 

отчис-

ленія

 

половинной

 

части

 

доходовъ

 

въ

 

пользу

   

Епархіальнаго

 

По-
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печительетва

   

отъ

    

вакантныхъ

   

священно-церковно-служитель-

скихъ

 

мѣстъ.

1897

 

г.

 

XI,

 

162—166;

 

1898

 

г.

 

XIII,

 

177;

 

XXII,

 

311—313;

1889

 

г.

 

XVII,

 

398—399;

 

1862

 

г.

 

XXIV,

 

175— 177.

 

См.

 

Благочип-

ные

 

(56

 

и

 

58).

 

См.

 

Средства

 

содержанія.

V.

 

Прошенія.

1.

   

Подача

 

священно-церковно-служителями

 

нроіпеній

 

объ

 

от-

пускѣ

 

на

 

богомолье.

1862

 

г.

   

XI,

 

303.

 

См.

 

Благочинные

 

(4).

2.

   

Священно-церковно-служители,

 

при

 

прошепіяхъ

 

о

 

возобпов-

леніи

 

межъ

 

церковной

 

земли,

 

должны

 

прилагать

 

документы

 

на

сію

 

землю,

 

гдѣ

 

таковые

 

имѣюгся,

 

а

 

равно

 

объяснять

 

въ

 

проше-

ніяхъ,

 

у

 

кого

 

хранятся

 

планы

 

межевыхъ

 

дачъ

 

или

 

откуда

 

тако-

вые

 

можно

 

истребовать.

1866

 

г.

 

X,

 

121—123.

3.

   

Подача

 

просьбъ

 

священно-церковно-служителями

 

объ

 

уволь-

ненін

 

ихъ

 

ваштатъ

 

по

 

болѣзни.

1866

  

г.

 

X,

 

122—123;

 

1865

 

г.

 

XXII,

 

226—227;

 

1869

 

г.

 

XX,

532—534.

4)

 

Порядокъ

 

подачи

   

лицами

  

духовнаго

  

званія

    

1)

 

прошеній,

'

 

объ

 

исходатайствованіи

   

имъ

 

ненсій

   

или

 

пособій

   

отъ

 

казны,

 

съ

направленіемъ

 

таковыхъ

 

прошеній

 

къ

 

епархіальному

 

Преосвящен-

ному

   

и

 

2)

 

жалобъ

    

на

 

отказъ

  

со

 

стороны

    

Епархіальныхъ

   

На-

чальствъ

 

въ

 

испрошеніи

 

пенсій.

1867

   

г.

 

Ill,

 

59—64:

 

V,

 

103— 105;

 

XXII,

 

697— 701;

 

1868

 

г.

 

IV,

116—121;

  

1876

 

г.

 

XI,

 

229—230.

5.

   

Подача

 

пропіеній

 

о

 

выдачѣ

 

сборных*

 

книг*

 

на

 

нужды

строящихся

 

храмовъ.

1869

 

г.

 

III,

 

83—87.

 

См.

 

Благочинные

 

(15).

6.

   

Порядокъ

 

нринесенія

 

Св.

 

Синоду

 

со

 

стороны

 

духовных*

 

лицъ

просьбъ

 

и

 

жалобъ

 

на

 

дѣйствія

 

непосредственныхъ

 

изъ

 

начальствъ.

1874

 

г.

 

V,

  

107—108.

7.

   

Консисторіи

 

обязаны

 

принимать

 

къ

 

своему

 

разсмотрѣнію

прошенія,

 

писанныя

 

какъ

 

но

 

формѣ,

 

установленной

 

201

 

—206

 

ст.

зак.

 

о

 

суд.

 

и

 

взыск,

 

гражд.,

 

такъ

 

и

 

примѣнительно

 

къ

 

формѣ,

приложенной

 

къ

 

256

 

ст.

 

Уст.

 

гражд.

 

судопроизводства.

1882

 

г.

 

И,

 

15—16.

8.

   

Просьбы

 

объ

 

обратномъ

 

пріемѣ

 

въ

 

семннаріи

 

и

 

училища

уволенныхъ

 

изъ

 

сихъ

 

заведеній

 

воспитанниковъ,

 

поступающія

непосредственно

 

въ

 

центральный

 

управленія

 

духовнаго

 

вѣдомства,

будутъ

 

оставляемы

 

безъ

 

разсмотрѣнія,

 

такъ

 

какъ

 

разрѣшеніе

 

но-
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добнаго

 

рода

 

просьбъ

 

должно

 

зависѣть

 

отъ

 

ближа'йшаго

 

усмотрѣ-

нія

 

духовно-училищныхъ

 

начальствъ,

 

съ

 

утвержденія

 

мѣстнаго

Преосвященнаго.

1884

  

г.

 

III,

 

22.

9.

  

При

 

испрошеніи

 

разрѣшенія

 

на

 

церковныя

 

постройки

 

дол-

жны

 

быть

 

представляемы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

проектами

 

на

 

сіи'

 

постройки,

и

 

подписки

 

отъ

 

техниковъ,

 

принимающихъ

 

на

 

себя

 

наблюденіе

за

 

постройками

 

(Форма

 

подписки).

1885

  

г.

 

XIV.

 

246.

 

См.

 

Храмы.

10.

  

Всѣ

 

ходатайства

 

объ

 

отпускѣ

 

лѣса

 

изъ

 

казенныхъ

 

дачъ,

за

 

половинную

 

но

 

таксѣ

 

цѣну,

 

для

 

церковно-приходскихъшколъ,

должны

 

быть

 

возбуждаемы

 

чрезъ

 

мѣстное

 

Епархіальное

 

Началь-

ство,

 

а

 

этимъ

 

послѣднимъ

 

направляемы

 

въ

 

мѣстныя

 

унравленія

государственными

 

имуществами.

1885

  

г.

 

V,

 

71—72;

 

VIII,

 

124.

11.

   

Просьбы

 

частныхъ

 

лицъ

 

о

 

высылкѣ

 

въ

 

учрежденныя

 

или

вновь

 

открываемый

 

ими

 

церковно-прнходскія

 

школы

 

и

 

школы

грамоты

 

учебныхъ

 

книгъ

 

и

 

о

 

денежномъ

 

пособіи

 

симъ

 

школамъ

должны

 

быть

 

подаваемы

 

мѣстнымъ

 

Преосвященнымъ,

 

или

 

въ

 

мѣст-

ные

 

Епарх.

 

Училищные

 

Совѣты,

 

и

 

сими

 

послѣдними

 

представ-

ляемы

 

на

 

дальнѣйшее

 

распоряженіе

 

Преосвященнаго.

1886

   

г.

 

IV,

 

55.

12.

  

Проценты

 

по

 

церковным*

 

вкладам*

 

могутъ

 

быть

 

обращаемы

въ

 

отдѣленіи

 

Госуд.

 

Банка

 

на

 

новый

 

вкладъ,

 

на

 

имя

 

церкви,

 

но

одному

 

лишь

 

заявленію

 

о

 

томъ

 

отдѣленію

 

отъ

 

причта

 

съ

 

церков-

нымъ

 

старостою

 

каждой

 

церкви

 

и

 

по

 

выданной

 

ими

 

за

 

общею

подписью

 

и

 

церковного

 

печатью

 

довѣренности

 

извѣстному

 

лицу

 

на

совершеніе

 

подобной

 

операціи.

1886

 

г.

 

XVII,

 

335—337.

13.

  

Епархіальныя

 

Начальства

 

обязаны

 

принимать

 

частныя

 

жа-

лобы

 

иа

 

рѣшенія

 

Епархіальныхъ

 

Начальствъ,

 

пнсанныя

 

на

 

имя

Синода,

 

и

 

представлять

 

таковыя

 

жалобы

 

Св.

 

Синоду

 

вмѣстѣ

 

съ

нужными

 

по

 

дѣлу

 

свѣдѣніями

 

и

 

объяснениями.

1886

  

г.

 

XI,

 

198.

14.

  

Порядокъ

 

принесенія

 

кассационных*

 

жалоб*

 

по

 

произво-

дящимся

 

на

 

судѣ

 

дѣламъ

 

духовныхъ

 

установленій.

1887

  

г.

 

IX,

  

188—189.

15.

  

Общественпыя

 

учрежденія

 

и

 

отдѣльныя

 

лица,

 

желающія

имѣть

 

школы

 

грамоты,

 

должны

 

обращаться

 

съ

 

этимъ

 

къ

 

епар-

хіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

или

 

епархіальнымъ

 

училищнымъ

Совѣтамъ.

1890

 

г.

 

IX,

  

177—178,^
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16.

  

О

 

порядкѣ

 

припятія

 

и

 

направленія

 

прошеній

 

и

 

жалобъ,

 

на

Высочайшее

 

имя

 

приносимых*.

1890

 

г.

 

X,

  

197—203.

17.

  

Порядокъ

 

направленія

 

ходатайств*

 

объ

 

отпускѣ

 

казенная

лѣса

 

на

 

постройку

 

н

 

починку

 

церковныхъ

 

и

 

монастырских*

 

здаиій.

1890

 

г.

 

XI,

 

213—214.

18.

   

Порядокъ

 

подачи

 

ирошепій

 

о

 

разрѣшеніи

 

открыть

 

безп.тат-

ную- народную

 

читальню.

1890

 

г.

 

XIII,

 

262—263.

19.

  

Порядокъ

 

подачи

 

просьбъ

 

о

 

іюнравкѣи

 

возобновленіи

 

церк-

вей,

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

новой

 

ризницы,

 

утвари

 

церковной,

 

колоколовъ

и

 

о

 

другихъ

 

церковных*

 

нуждах*:

 

священно

 

и

 

церковнослу-

жители

 

и

 

церковные

 

старосты,

 

за

 

общим*

 

нодиисомъ

 

подают*

просьбы

 

о

 

возобновленіи

 

церквей,

 

о

 

поправках*

 

и

 

вообще

 

о

 

вся-

ких*

 

церковныхъ

 

нуждах*

 

съ

 

вѣдома

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ,

которые

 

обязаны

 

своевременно

 

осмогрѣть

 

предполагаемую

 

къ

 

во-

зобновление

 

церковь

 

и

 

дознать

 

о

 

другихъ

 

существенныхъ

 

нуж-

дахъ

 

ея

 

и

 

своею

 

подписью

 

нодъ

 

прошеніемъ

 

удостовѣрить,

 

что

церковь

 

действительно

 

нуждается

 

въ

 

возобновленіи

 

или

 

въ

 

пріоб-

рѣтеніи

 

церковныхъ

 

принадлежностей

 

и

 

т.

 

п.,

 

и

 

что

 

требуемая

на

 

церковныя

 

подѣлки

 

сумма

 

имѣется

 

въ

 

церкви.

 

Въ

 

прошеніях*

также

 

должно

 

быть

 

объясняемо

 

и

 

то,

 

на

 

какую

 

сумму,

 

т.

 

е.

 

по-

'жертвованную

 

или

 

церковную,

 

предполагается

 

нроизвесть

 

работы

или

 

пріобрѣсть

 

принадлежности

 

церкви,

 

если

 

на

 

пожертвованную,

то

 

отъ

 

кого

 

именно,

 

внесена

 

ли

 

таковая

 

сумма

 

въ

 

церковь

 

и

 

за-

писана

 

ли

 

на

 

приходъ

 

въ

 

церковныхъ

 

ириходо-расходныхъ

 

кни-

гахъ,

 

если

 

же

 

на

 

церковную,

 

то

 

сколько

 

таковой

 

имѣется

 

на

 

лицо,

при

 

составлены

 

просьбы,

 

наличными

 

деньгами

 

и

 

сколько

 

въ

 

би-

летахъ,

 

въ

 

случаѣ

 

потребности

 

произвести

 

расходъ

 

по

 

таковым*

билетам*;

 

къ

 

прошеніямъ

 

прилагать

 

приблизительную

 

смѣту

 

рас-

ходовъ

 

за

 

надлежащим*

 

иодписомъ

 

мѣ.стнаго

 

причта

 

и

 

церков-

наго

 

старосты

 

сь

 

засвидѣтельствованіемъ

 

благочиннаго.

 

Кромѣ

того,

 

при

 

потребности

 

иконостаснаго

 

исправленія

 

или

 

реставри-

рованія

 

существующих*

 

въ

 

храмѣ

 

иконъ,

 

прописывать

 

въ

 

про-

шеніяхъ,

 

нѣтъ.ш

 

между

 

ними

 

замѣчательныхъ

 

по

 

древпости

 

или

художественному

 

письму,

 

съ

 

приложеніемъ

 

удостовѣренія

 

реме-

сленной

 

управы

 

о

 

нравах*

 

нриглашаемаго

 

на

 

такія

 

подѣлки

 

мас-

тера

 

на

 

производство

 

работъ.

1890

 

г.

 

XV,

   

107—408.

 

См.

 

Храмы.

20.

  

Лица,

 

желающія

 

подвергнуться

 

испытание

 

на

 

званіе

 

учи-

теля

 

или

 

учительницы

 

однокласспой

 

церковно-приходской

 

школы,

подают*

 

нрошенія,

 

оплаченный

 

гсрбовымъ

 

сбором*,

 

въ

 

Иравленіе

или

 

Совѣтъ

 

подлежащая

 

учебиаго

 

заведенія

 

(духовной

 

семина-

ріи,

 

духовнаго

 

училища

 

или

 

женская

 

училища

 

духовнаго

 

ведом-

ства);

 

къ

 

прошеніямъ

 

прилагают*

  

свидетельства:

 

а)

 

о

 

рожденіи
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и

 

крещеніи,

 

б)

 

о

 

зваіііи,

 

в)

 

о

 

бытіи

 

у

 

исновѣди

 

и

 

св.

  

Прйчастія,

и

 

г)

 

лица,

 

обучавшіяся

 

въ

 

казенныхъ

 

или

 

обществепныхъ

 

учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ,

   

аттестаты

 

или

 

свидѣтельства

   

о

 

нрохожденіи

курса

 

въ

 

оныхъ.

1891

 

г.

 

II,

 

26.

21.

   

Порядокъ

 

подачи

 

прошеній

 

въ

 

случаѣ

 

желанія

 

поступить

на

 

службу

 

въ

 

прёдѣлахъ

 

сибирскихъ

 

епархій.

1891

 

г.

 

XIV,

 

287.

22.

   

Ходатайства

 

объ

 

открытіи

 

воскресных*

 

школ*

 

направ-

ляются

 

къ

 

мѣстному

 

Епархіальному

 

Начальству.

1891

   

г.

 

XXII,

 

429—430.

23.

   

Всѣ

 

поступающая

 

въ

    

Св.

   

Синодь

   

просьбы

    

н

 

жалобы:

а)

  

заключающія

 

въ

 

себѣ

 

выраженія

 

укорительныя

 

и

 

неприличный,

б)

   

не

 

имѣющія

 

означенія

 

имени,

 

отчества,

 

фамиліи

 

или

 

прозвищъ,

зваиія

 

и

 

мѣста

 

жительства

 

просителей

 

или

 

собственноручной

 

под-

писи

 

лицъ,

 

писавшихъ

 

прошенія

   

по

 

безграмотности

 

просителей,

в)

   

нодапныя

 

по

 

.довѣренности,

   

безъ

 

надлежащая

  

удостовѣрепія

и

 

г)

 

относящаяся

 

къ

 

дѣламъ,

 

непосредственно

 

и

 

безапелляціонпо

   

.

рѣшаемымъ

 

епархіальными

 

архіереями,

 

оставляются

 

безъ

 

всякая

производства,

 

съ

 

объявленіемъ

 

о

 

семь

 

просителямъ.

1892

   

г.

 

X,

 

279—281;

  

1883

 

г.

 

XXII,

 

393—395.

24.

   

Порядокъ

 

возбужденія

 

ходатайствъ

 

о

 

присвоеніи

 

особых*

наименований

 

при

 

учрежденіи

 

богадѣлень,

 

пріютовъ,

 

школ*,

 

сти-

иендій

 

и

 

проч.

1892

 

г.

 

XI,

  

323—324.

25.

   

Прошепія,

 

емѣты

 

и

 

планы

 

но

 

ностройкѣ

 

или

 

нередѣлкѣ

школьных*

 

зданін

 

на

 

церковпой

 

землѣ

 

направляются

 

въ

 

кон-

систорію.

1892

   

г.

 

XVII,

 

427.

26.

   

Порядокъ

 

подачи

 

ирошеиій

 

о

 

расторжсліи

 

брака

 

лицъ,

ссылаемыхъ

 

въ

 

Сибирь

 

но

 

судебнымъ

 

нрияворамъ.

1893

   

г.

 

VI,

 

85—86.

27.

   

Порядокъ

 

возбуждеиія

 

ходатайствъ

 

о

 

иеремѣнѣ

 

и

 

проч.

обветшавшихъ,

 

а

 

равно

 

излишнихъ

 

церковных*

 

вещей.

1893

 

г.

 

IX,

 

137—138.

 

См.

 

Благочинные

 

(34).

28.

   

Просьбы

 

объ

 

онредѣленіи

 

на

 

должность

 

учителей

 

въ

 

цер-

ковно-приходскія

 

школы

 

и

 

объ

 

уволыіеиіи

 

отъ

 

сей

 

должности

должны

 

быть

 

подаваемы

 

не

 

въ

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

а

 

въ

 

уѣздныя

 

Отдѣленія

 

Совѣта

 

въ

 

тѣхъ

 

уѣздахъ,

 

гдѣ

 

таковыя

находятся.

1893

 

г.

 

XXIII,

 

516.

29.

   

Священно-церковио-с

 

іужнтели

 

обязаны

 

просьбы

 

свои

 

и

 

дру-

гія

 

дѣловыя

 

бумаги,

 

подаваемый

 

Епархіальному

 

Начальству,

 

изла-



-

 

48

 

-

гать,

 

кратким*

 

дѣловым*

 

слогом*,

 

безъ

 

излишня

 

го

 

миогословія

и

 

безъ

 

самохвалепія

 

и

 

не

 

наполняя

 

ихъ

 

предметами,

 

къ

 

дѣлу

не

 

относящимися;

 

многоглаголивый

 

прошенія

 

и

 

объясненія

 

под-

лежать

 

возвращенію

 

просителям*

 

для

 

сокращенія.

1893

  

г.

 

XXIV,

 

526.

30.

  

В*

 

тѣхъ

 

случаях*,

 

когда

 

къ

 

священникамъ

 

будутъ

 

обра-

щаться

 

ихъ

 

прихожане

 

съ

 

просьбою

 

о

 

повѣнчаніи

 

ихъ

 

ранѣе

узаконенная

 

возраста,

 

или—въ

 

таких*

 

степенях*

 

родства,

 

въ

которых*

 

вѣнчать

 

безъ

 

разрѣшепія

 

Его

 

Преосвященства

 

закономъ

воспрещается,

 

священники

 

должны

 

нросителямъ

 

объяснить,

 

что

они

 

должны

 

просить

 

разрѣшеніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

подавъ

нрошеніе,

 

оплаченное

 

двумя

 

гербовыми

 

марками

 

(по

 

80

 

к.),

 

при-

ложить

 

метрическую

 

выпись

 

о

 

рожденіи;

 

при

 

этомъ

 

вѣрность

 

про-

писанная

 

въ

 

прошеніи

 

священник*

 

долженъ

 

удостовѣрить

 

съ

нриложеніемъ

 

церковной

 

печати;

 

когда

 

же

 

препятствіемъ

 

къ

 

браку

служить

 

родство

 

между

 

женихомъ

 

и

 

невѣстою,

 

то

 

таковое

 

1)

 

про-

писать,

 

2)

 

представить

 

въ

 

таблицѣ,

 

3) засвидетельствовать.

 

При-

ложенныхъ

 

же

 

при

 

прошеніи

 

гёрбовыхъ

 

марок*

 

не

 

должно

 

по-

гашать

 

чрез*

 

перекрещиваніе.

1894

  

г.

 

I,

 

4.

31.

  

Церковные

 

старосты

 

и

 

священно-церковно-служители

 

всѣ

дѣловыя

 

бумаги

 

направляют*

 

къ

 

Епархіалыюму

 

Начальству

 

пе

иначе,

 

какъ

 

чрез*

 

благочинных*.

1894

  

г.

 

XXIII,

 

421—422.

 

См.

 

Благочинные

 

(41).

32.

   

Члены

 

причтовъ

 

и

 

кандидаты

 

на

 

священно-церковно-слу-

жительскія

 

мѣста

 

всѣ

 

бумаги,

 

направляемый

 

къ

 

Епархіальному

Начальству,

 

должны

 

писать

 

собственноручно,

 

въ

 

противномъ

случаѣ

 

ихъ

 

ходатайства

 

оставляются

 

безъ

  

разсмотрѣнія.

1895

  

г.

 

V,

   

74.

33.

  

Порядокъ

 

подачи

 

прошеній

 

о

 

предоставлении

 

священно-

церковно-елужительскихъ

 

мѣстъ

 

и

 

о

 

перемѣщеніяхъ:

 

1)

 

прося-

щія

 

опредѣленія

 

на

 

священническія,

 

діаконскія

 

и

 

псаломщицкія

мѣста

 

лица,

 

не

 

состоящія

 

въ

 

клирѣ,

 

обязаны

 

прилагать

 

къ

 

своимъ

прошеніямъ

 

слѣдующіе

 

документы:

 

а)

 

свидѣтельство

 

объ

 

образо-

ваны,

 

выданное

 

изъ

 

того

 

учебная

 

заведенія,

 

въ

 

которомъ

 

полу-

чено

 

образовапіе;

 

б)

 

свидѣтельство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывному

участку

 

по

 

воинской

 

повипности

 

или

 

о

 

явкѣ

 

къ

 

исполнение

 

сей

повинности;

 

в)

 

если

 

проситель

 

до

 

подачи

 

ирошенія

 

объ

 

опредѣ-

леніи

 

его

 

въ

 

епархіальное

 

ведомство

 

находился

 

на

 

гражданской

службѣ,

 

то

 

аттестат*

 

или

 

свидѣтельство

 

о

 

службѣ,

 

а

 

равно

 

и

 

о

поведеніи

 

отъ

 

тѣхъ

 

правительственныхъ

 

учреждены

 

или

 

лицъ,

въ

 

вѣдомствѣ

 

которыхъ

 

онъ

 

служил*

 

(учителя— отъ

 

уѣздныхъ

Отдѣленій

 

и

 

Совѣтовъ),

 

если

 

состоялъ

 

на

 

частной

 

службѣ

 

или

свободных*

 

занатіяхъ,

 

то

 

свидѣтельство

 

о

 

занятіяхъ

 

и

 

поведеніи



О

 

тчетъ

о

 

состояніи

 

церковныхъ

 

школъ

 

Тульской

 

епархіи

 

за

 

1898

 

годъ.

I.

Управлѳніѳ

 

церковными

 

школами.

Общее

 

управленіе

 

церковными

 

школами

 

епархіи

 

принадлежало

Его

 

Преосвященству,

 

Питириму,

 

Епископу

 

Тульскому

 

и

 

Бѣлев-

скому,

 

при

 

котором*

 

для

 

завѣдыванія

 

церковными

 

школами

въ

 

епархіи

 

состоялъ

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

а

 

для

руководства

 

и

 

наблюденія

 

за

 

школами—Епархіальный

 

наблюда-

тель,

 

кандидатъ

 

богословія,

 

священникъ

 

Николай

 

Князевъ.

Личный

 

составь

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

въ

 

от-

четномъ

 

году

 

былъ

 

слѣдующій:

 

Председатель

 

Совѣта—каѳедраль-

ный

 

протоіерей

 

Александръ

 

Ивановъ;

 

члены:

 

девять

 

постоянныхъ:

1)

 

протоіерей

 

Владимиръ

 

Ѳаворскій,

 

2)

 

протоіерей

 

Ѳеодоръ

 

Тих-

винскій,

 

3)

 

инспекторъ

 

классовъ

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,,

священникъ

 

Димитрій

 

Глаголевъ,

 

4)

 

законоучитель

 

классической

гимназіи,

 

священникъ

 

Александръ

 

Моисеевъ,

 

5)

 

товарищ*

 

пред-

седателя

 

Тульская

 

окружная

 

суда,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Але-

ксандръ

 

Волынскій,

 

6)

 

преподаватель

 

духовной

 

семинаріи

 

Сергѣй

Покровскій,

 

7)

 

преподаватель

 

духовной

 

семинаріи

 

Андрей

 

Дру-

жининъ,

 

8)

 

смотритель

 

Тульская

 

духовнаго

 

училища

 

Валеріанъ

Любимовъ

 

и

 

9)

 

преподаватель

 

того

 

же

 

училища

 

Кириллъ

 

Троиц-

кій;

 

по

 

должности:

 

10)

 

епархіальный

 

наблюдатель,

 

священникъ

Николай

 

Князевъ,

 

11)

 

членъ

 

отъ

 

Министерства

 

Народная

 

Про-

свѣщенія

 

директоръ

 

народныхъ

 

училищъ

 

Тульской

 

губерніиМи-

хаилъ

 

Яблочковъ;

 

сверхштатными

 

членами

 

состояли:

 

12)

 

управ-

ляющей

 

государственными

 

имуществами

 

Тульской

 

и

 

Калужской

губерніи,

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Эдуаръ

 

Кернъ,

 

13)

 

священникъ

каѳедральнаго

 

собора

 

Павелъ

 

Жадовскій;

 

по

 

званію

 

почетныхъ

попечителей

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты:

14)

 

Богородицкаго

 

уѣздаграфъ

 

Владимиръ

 

Бобринскій,

 

15)Черн-

скаго

 

уѣзда

 

Чернскій

 

уѣздный

 

предводитель

 

дворянства

 

Алексѣй

Сухотинъ.

Для

 

рѣшенія

 

таких*

 

дѣл*,

 

которыя

 

не

 

терпят*

 

отлагательства,

изъ

 

членовъ

 

Совѣта

 

была

 

образована

 

постоянная

 

Школьная

Коммиссія,

 

въ

 

составь

 

которой

 

входили

 

предсѣдатель

 

Совѣта

 

и

четыре

 

члена:

 

священникъ

 

Александръ

 

Моисеевъ,

 

священникъ

Павелъ

 

Жадовскій,

 

преподаватель

 

духовной

 

семинаріи

 

Андрей

Дружининъ

 

и

 

учитель

 

Тульская

 

духовнаго

 

училища

 

Кириллъ

Троицкій.



Смотритель

 

Тульскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Валеріанъ

 

Любимовъ

исполнял*

 

обязанности

 

казначея

 

Совѣта;

 

учитель

 

того

 

же

 

учи-

лища

 

Кириллъ

 

Троицкій

 

состоялъ

 

дѣлопроизводителемъ.

Ночетпымъ

 

попечителем*

 

церковныхъ

 

школъ

 

епархіи

 

состоялъ

Его

 

Превосходительство,

 

г.

 

товарищъ

 

оберъ-нрокурора

 

Святѣй-

шаго

 

Синода

 

сѳнаторъ

 

тайный

 

совѣтникъ

 

Владимиръ

 

Карловичъ

Саблеръ.

Почетнымъ

 

члѳномъ

 

Епархіальнаго

 

Училищная

 

Совѣта

 

со-

стоялъ

 

г.

 

начальник*

 

Тульской

 

губерніи,

 

тайный

 

совѣтникъ

 

Вла-

димиръ

 

Карловичъ

 

Шлиппе.

Дѣла,

 

подлежащія

 

вѣдѣнію

 

Совѣта,

 

рѣшались

 

на

 

собраніяхъ

Совѣта

 

или

 

разсматривались

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

Школьной

 

Коммиссіи.

Общія

 

собранія

 

Совѣта

 

созывались

 

ѳжемѣсячно,

 

засѣданія

 

же

Школьной

 

Коммиссіи

 

происходили

 

еженедѣлыю.

 

Всѣ

 

постанов -

ленія

 

какъ

 

Совѣта,

 

такъ

 

и

 

ПІкольпой

 

Коммиссіи

 

заносились

 

въ

журналы,

 

которые

 

представлялись

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Преосвя-

щенства.

Для

 

ближайшая

 

завѣдыванія

 

церковными

 

школами

 

въ

 

уѣздахъ

имѣлись

 

во

 

всѣхъ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

енархіи

 

12

 

уѣздныхъ

Отдѣленій

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

Въ

 

составь

 

этихъ

Отдѣленій

 

входили

 

какъ

 

духовныя,

 

такъ

 

и

 

свѣтскія

 

лица,

 

по

назначение

 

Его

 

Преосвященства

 

и

 

по

 

должности.

Личный

 

составь

 

Уѣздныхъ

 

Отдѣленій

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

былъ

'слѣдующій:

Алексине

 

к

 

аг

 

о.- 1)

 

председатель—священникъ

 

Предтеченской

церкви

 

г.

 

Алексина

 

Александръ

 

Покровскій;

 

члены:

 

8

 

постоян-

ныхъ

 

но

 

назпаченію:

 

2)

 

протоіерей

 

Сергій

 

Архангельскій;

 

3)

 

свя-

щенникъ

 

Соборной

 

церкви

 

Михаилъ

 

Щедринъ,

 

4)

 

священникъ

села

 

Хрипкова

 

Александръ

 

Щепиловъ,

 

5)

 

действительный

 

стат-

скій

 

советник*

 

Аполлоній

 

Башкировъ,

 

б)

 

стат.

 

сов.

 

Иван*

 

Гла-

голев*,

 

7)

 

Московскіе

 

купцы:

 

Михаил*

 

Тулинов*

 

и

 

8)

 

Димитрій

Рудаков*,

 

9)

 

Алексинскій

 

уездный

 

исправник*

 

Павелъ

 

Сахаровъ;

но

 

должности:

 

благочинные:

 

10)

 

1-го

 

округа

 

овященникъ

 

села

Спасъ-Конина

 

Василій

 

Никольскій,

 

11)

 

2-я

 

округа

 

священникъ

села

 

Симонова

 

Стефанъ

 

Поповъ

 

и

 

12)

 

3-го

 

округа

 

священникъ

села

 

Лысцева

 

Лука

 

Ѳиломаѳитскій;

 

земскіе

 

начальники:

 

13)

 

по-

ручик*

 

Николай

 

Михайлов*,

 

14)

 

колежскій

 

ассесоръ

 

Александръ

Салтыковъ,

 

1 5)

 

коллежскій

 

секретарь

 

Борись

 

Броневскій,

 

1 6)

 

стат-

скій

 

советникъ

 

Владимиръ

 

Башкировъ;

 

17)

 

членъ

 

отъ

 

Мин.

 

Нар.

Проев,

 

штатный

 

смотритель

 

Алексинскаго

 

уездная

 

училища

 

Аѳа-

насій

 

Палладинъ,

 

18)

 

отъ

 

земства

 

дворянинъ

 

Александръ

 

Кре-

меръ,

 

19)

 

отъ

 

города

 

Алексинскій

 

мещанин*

 

Александръ

 

Шеба-

ровъ,

 

20)

 

сверхъ

 

комплекта

 

діаконъ

 

Соборной

 

церкви

 

г.

 

Алексина

Тихонъ

 

Мерцаловъ.

 

21)

 

Въ

 

должности

 

уъзднаго

 

наблюдателя

 

со-

стоялъ

 

священникъ

 

Соборной

 

церкви

 

г.

 

Алексина

 

Николай

   

Гла-



-

 

s

 

-
голевъ.

 

Протоіѳрей

 

Сѳргѣй

 

Архангельске

 

исполнллъ

 

обязанности

казначея,

 

а

 

діаконъ

 

Тихонъ

 

Мерцаловъ"'состоялъ

 

дѣлопроизводи-

телѳмъ

 

Отдѣленія.

Богородидкаго:

 

1)

 

предсѣдатель—иротоіерѳй

 

г.

 

Богоро-

дицка

 

Іоаннъ

 

Кедровъ;

 

члены:

 

8

 

постоянныхъ

 

по

 

назначенію:

2)

 

графъ

 

Влацимиръ

 

Бобринскій,

 

3)

 

предводитель

 

дворянства

Павелъ

 

Николаевъ,-

 

4)

 

предсѣдатель

 

богородицкой

 

уѣздной

 

зем-

ской

 

управы

 

действительный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Сергѣй

 

Поповъ,

5)

 

священникъ

 

г.

 

Богородицка

 

ИавелъВоскресенскій,

 

6)

 

священ-

никъ

 

села

 

Никитскаго

 

Петръ

 

Модестовъ,

 

7)

 

священникъ

 

села

Казанскаго

 

Павелъ

 

Покровскій,

 

8)

 

священникъ

 

села

 

Иворовки

Василій

 

Сахаровъ,

 

9)

 

городской

 

врачъ

 

Павелъ

 

Бурцевъ;

 

сверхъ

комплекта:

 

10)

 

управляющій

 

имѣніемъ

 

графовъ

 

Бобринскихъ

 

Бѳр-

нардъ

 

Бергманъ,

 

11)

 

священникъ

 

села

 

Богородицкаго

 

Алексѣй

Лавровъ;

 

по

 

должности:

 

благочинные

 

Богородицкаго

 

уѣзда:

 

12)

священникъ

 

села

 

Куракина

 

Петръ

 

Борисоглѣбскій,

 

13)

 

священ-

никъ

 

села

 

Іовлева

 

Йлія

 

Никольскій,

 

14)

 

священникъ

 

селаМихай-

ловскаго

 

Алексѣй

 

Ильинскій;

 

земскіѳ

 

начальники:

 

15)

 

1

 

участка

норучикъ

 

гвардіи

 

Евгеній

 

Философовъ,

 

16)

 

2

 

уч.

 

поручикъ

 

Ми-

хаилъ

 

Ушаковъ,

 

17)

 

3

 

участка

 

поручикъ

 

Евгеній

 

Полонскій,

18)

 

4

 

уч.

 

князь

 

Владимиръ

 

Мышецкій,

 

19)

 

5

 

уч.

 

дворянинъ

 

Алѳк-

сандръ

 

Бырдинъ,

 

20)

 

6

 

уч.

 

инженеръ-механикъ

 

Николай

 

Тяп-

кинъ,

 

21)

 

отъ

 

Мин.

 

Нар.

 

Просвѣщ.

 

учитель-инспекторъ

 

город-

скаго

 

трехкласснаго

 

училища

 

Левъ

 

Врилліантовъ,

 

22)

 

отъ

 

зем-

ства

 

дворянинъ

 

Николай

 

Крюковъ,

 

23)

 

отъ

 

города

 

Богородицкій

городской

 

голова

 

Василій

 

Кобяковъ.

 

24)

 

Въ

 

должности

 

уѣзднаго

наблюдателя

 

состоялъ

 

священникъ

 

села

 

Никитскаго

 

ІоаннъРож-

дественскій.

 

Священникъ

 

Алексѣй

 

Лавровъ

 

исполнялъ

 

обязанности

казначея

 

Отдѣленія,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Воскресенскій

 

состоялъ

дѣлопроизводителемъ.

Бѣлевскаго:

 

1)

 

предсѣдателѳмъ

 

Отдѣленія

 

до

 

1 9

 

Ноября

1898

 

г.

 

состоялъ

 

протоіерей

 

г.

 

Бѣлева

 

Михаилъ

 

Бурцевъ,

 

а

 

съ

19

 

Ноября

 

протоіерей

 

Соборной

 

церкви

 

г.

 

Бѣлева

 

Василій

 

Зна-

менскій:

 

члены

 

постоянные

 

по

 

назначенію:

 

2)

 

священникъ

 

Иетръ

Ностниковъ,

 

3)

 

священникъ

 

Симеонъ

 

Рождественскій,

 

4)

 

священ-

никъ

 

Михаилъ

 

Успенскій,

 

5)

 

предводитель

 

дворянства

 

Влади-

миръ

 

Карпачевъ,

 

6)

 

смотритель

 

Бѣлевскаго

 

духовнаго

 

училища

Михаилъ

 

Глаголевъ,

 

7)

 

учитель

 

того

 

же

 

училища

 

Василій

 

Благо-

вѣщенскій,

 

8)

 

кандидатъ

 

правъ

 

Евлампій

 

Случевскій,

 

9)

 

протоіе-

рей

 

Мих.

 

Бурцевъ,

 

по

 

увольненіи

 

отъ

 

должности

 

предсѣдатоля,

оставленъ

 

членомъ

 

Отдѣленія;

 

по

 

должности:

 

благочинные:

10)

 

1 —округа

 

священникъ

 

Александръ

 

Филомаѳитскій,

 

11)

 

2

 

ок-

руга

 

Наколай

 

Иреображенскій,

 

1 2)

 

3

 

округа — Іоаннъ

 

Исаковскій,

13)

 

4

 

округа

 

Симеонъ

 

Остроумовъ;

 

земскіе

 

начальники:

 

14)Сер-

гѣй

 

Бортфельдъ,

 

15)

 

Алексѣй

 

Волчанецкій,

 

16)Василій

 

Кпязевъ,

17)

 

Копстантинъ

 

Былимъ-Колосовскій,

 

18)

 

отъ

 

Министер.

 

Народи.
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Просвѣщенія

 

штатный

 

смотритель

 

уѣзднаго

 

училища

 

Александръ

Бѣляевъ,

 

19)

 

отъ

 

земства

 

председатель

 

Бѣлевской

 

уѣздной

 

зем-

ской

 

управы

 

Ѳеодоръ

 

Арбузовъ,

 

20)

 

отъ

 

города

 

потомственный

почетный

 

гразкданинъ

 

Сергѣй

 

Киселевъ;

 

21)

 

въ

 

должности

 

уѣзд-

наго

 

наблюдателя

 

состоялъ

 

священникъ

 

села

 

Манаенокъ

 

Нико-

лай

 

Никольскій.

 

Священникъ

 

Петръ

 

Постниковъ

 

исполнялъ

 

обя-

занности

 

казначея

 

Отдѣленія,

 

а

 

учитель

 

духовпаго

 

училища

 

Ва-

силій

 

Благовѣщенскій

 

состоялъ

 

дѣлопроизводителемъ.

Веневскаго:

 

1)

 

предсѣдатель

 

Отдѣленія

 

священникъ

 

г.

 

Ве-

пева

 

Іоаннъ

 

Родниковъ;

 

члены:

   

8

 

постоянныхъ,

  

по

 

назначенію,

2)

  

протоіерей

 

Соборной

 

церкви

 

г.

 

Венева

 

Александръ

 

Ивановскій,

3)

  

священникъ

 

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Венева

 

Петръ

 

Молоденскій,

4)

  

священникъ

 

села

 

Серебряныхъ

 

Ирудовъ

 

Михаилъ

 

Музалев-

скій,

 

5)

 

смотритель

 

Веневскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Михаилъ

Брянцевъ,

 

6)

 

помощникъ

 

смотрителя

 

того-же

 

училища

 

Иванъ

Хитровъ,

 

7)

 

учитель

 

того-же

 

училища

 

Владимиръ

 

Нечаевъ,

 

8)

 

учи-

тель

 

того-же

 

училища

 

священникъ

 

Николай

 

Нечаевъ,

 

9)

 

уѣздный

предводитель

 

дворянства,

 

камеръ-юнкеръ

 

Высочайшаго

 

двора

Димитрій

 

Поповъ;

 

по

 

должности:

 

благочинные:

 

10)

 

1-го

 

округа —

священникъ

 

Семенъ

 

Раевскій,

 

11)

 

2-го

 

округа —священникъ

 

Ни-

колай

 

Сергіевскій,

 

12)

 

3-го

 

округа —священникъ

 

Сергѣй

 

Леонар-

довъ;

 

земскіе

 

начальники:

 

13)

 

1-го

 

участка —штабъ-ротмистръ

Петръ

 

Нарышкинъ,

    

14)

 

2-го

   

участка —штабъ-ротмистръ

   

Алек-

-

 

сандръ

 

Иавловъ,

 

15)

 

3-го

 

участка —статскій

 

совѣтникъ

 

Михаилъ

Глѣбовъ,

 

16)

 

4-го

 

участка — статскій

 

совѣтникъ

 

Владимиръ

 

Шума-

ровскій,

 

17)

 

5-го

 

участка —князь

 

Алексѣй

 

Шаховской,

 

18)

 

отъ

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщеяія

 

учитель-инспекторъ

 

Венев-

скаго

 

городскаго

 

училища

 

Николай

 

Чижовъ,

 

19)

 

отъ

 

веневскаго

земства

 

инженеръ-поручикъ

 

Петръ

 

Сильванскій,

 

20)

 

отъ

 

г.

 

Венева

купецъ

 

Прокопій

 

Зайцевъ.

 

21)

 

Въ

 

должности

 

уѣзднаго

 

наблюда-

теля

 

состояли:

 

въ

 

1-й

 

половинѣ

 

года

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Род-

никовъ,

 

во

 

2-й

 

половинѣ

 

года

 

священникъ

 

села

 

Прудищъ

 

Димит-

рій

 

Соколовъ;

 

казначеемъ

 

Отдѣленія

 

состоялъ

 

смотритель

 

Венев-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

Михаилъ

 

Брянцевъ,

 

а

 

священникъ

Николай

 

Нечаевъ

 

состоялъ

 

дѣлопроизводителемъ

 

Отдѣленія.

Епифанскаго:

 

1)

 

предсѣдатель—священникъ

 

г.

 

Епифани

Сергѣй

 

Кедровъ;

 

члены:

 

8

 

постоянныхъ

 

по

 

назначенію:

 

2)

 

свя-

щенникъ

 

Преображенской

 

церкви

 

г.

 

Епифани

 

Димитрій

 

Мерца-

ловъ,

 

3)

 

священникъ

 

Соборной

 

церкви

 

г.

 

Епифани

 

Іоаннъ

 

Благо-

датскій

 

(онъ

 

же

 

и

 

благочинный

 

церквей

 

г.

 

Еаифани),

 

4)

 

священ-

никъ

 

Успенской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Благовѣщенскій,

 

5)

 

священникъ

села

 

Нагишей

 

Константинъ

 

Сахаровъ,

 

6)

 

уѣздный

 

членъ

 

окруж-

наго

 

суда

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Иванъ

 

Вишняковъ,

 

7)

 

предсѣ-

датель

 

уѣздной

 

земской

 

управы

 

Сергѣй

 

Протопоповъ,

 

8)

 

коллеж-

скій

 

ассесоръ

 

Петръ

 

Нерцевъ,

 

9)

 

предводитель

 

дворянства

 

князь

Михаилъ

 

Голицынъ;

 

по

 

должности

 

благочинные:

 

10)

 

1-го

 

округа
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священникъ

 

Сергѣй

 

Дружининъ,

 

П.)

 

2-го

 

округа

 

священникъ

Павелъ

 

Казанскій,

 

земскіе

 

начальники:

 

12)

 

1-го

 

участка

 

Левъ

Лодыжинскій,

 

13)

 

2-го

 

участка —Николай

 

Ивановъ,

 

14)

 

3-го

 

участ-

ка—Иванъ

 

Игнатьевъ,

 

15)

 

4-го

 

участка

 

Александръ

 

Слѣпцевъ,

16)

 

5-го

 

участка —Николай

 

Лодыжинскій,

 

17)

 

отъ

 

Министерства

Народнаго

 

Просвященія

 

учитель-инспекторъ

 

городскаго

 

училища

Николай

 

Барщовъ,

 

18)

 

отъ

 

Епифанскаго

 

земства

 

Павелъ

 

Стра-

ховъ,

 

19)

 

отъ

 

г.

 

Епнфани

 

мѣщанинъ

 

Михаилъ

 

Соболевъ.

 

20)

 

Въ

должности

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

состоялъ

 

священникъ

 

г.

 

Епи-

фани

 

Владимиръ

 

Сахаровъ;

 

священникъ

 

Димитрій

 

Мерцаловъ

исполнялъ

 

обязанности

 

казначея

 

Отдѣленія,

 

а

 

священникъ

 

Іоаннъ

Благодатскій

 

состоялъ

 

дѣлопроизводителѳмъ.

Ефремовскаго:

 

1)

 

предсѣдатель

 

протоіерей

 

Алексѣй

 

Га-

стевъ;

 

члены:

 

8

 

постоянныхъ

 

по

 

назначенію:

 

2)

 

священникъ

 

гор.

Ефремова

 

Сергѣй

 

Глаголевъ,

 

3)

 

священникъ

 

А.

 

Флеровъ,

 

4)

 

свя-

щенникъ

 

Соборной

 

церкви

 

В.

 

Боженовъ,

 

5)

 

смотритель

 

Ефремов-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

В.

 

Прозоровскій,

 

6)

 

Ефремовскій

 

уѣзд-

ный

 

исправникъ

 

Ив.

 

Знаменскій,

 

7)

 

священникъ

 

села

 

Кадваго

Н.

 

Никольскій,

 

8)

 

предсѣдатель

 

Ефремовской

 

земской

 

управы

С.

 

Унковскій,

 

9)

 

Ефремовскій

 

1-й

 

гильдіи

 

купецъ

 

Г.

 

Нечаевъ;

по

 

должности:

 

10)

 

членъ

 

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣ-

щенія

 

штатный

 

смотритель

 

Ефремовскаго

 

уѣзднаго

 

училища

 

В.

Яковлевъ;

 

благочинные:

 

11)

 

1-го

 

округа

 

священникъ

 

Александро-

вой

 

Памяти

 

М.

 

Постниковъ,

 

12)

 

2-го

 

округа

 

протоіерей

 

с.

 

Лоба-

нова

 

А.

 

Успенскій,

 

13)

 

3-го

 

округа

 

священникъ

 

села

 

Локотцевъ

Евгеній

 

Озерецковскій;

 

зѳмскіе

 

начальники:

 

14)

 

1-го

 

участка

Д.

 

Девшинъ,

 

15)

 

2-го

 

участка

 

А.

 

Арсеньевъ,

 

16)

 

3-го

 

участка

А.

 

Миллеръ,

 

17)

 

4-го

 

участка

 

князь

 

А.

 

Лобановъ-Ростовскій,

18)

 

5-го

 

участка

 

Б.

 

Николаевъ,

 

19)

 

6-го

 

участка

 

Н.

 

Быковъ,

20)

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

 

состоялъ

 

священникъ

 

Петръ

 

Руд-

невъ.

 

Обязанности

 

казначея

 

исполнялъ

 

священникъ

 

А.

 

Флеровъ,

а

 

священникъ

 

Сергѣй

 

Глаголевъ

 

состоялъ

 

дѣлопроизводитѳлѳмъ

Отдѣленія.

Каширскаго:

 

1)

 

предсѣдатель—священникъ Алексѣй Долец-

кій;

 

члены:

 

8

 

постоянныхъ

 

по

 

назначенію:

 

2)

 

священникъ

 

Петръ

Воскресенскій,

 

3)

 

священникъ

 

Квинтиліанъ

 

Прѳображенскій,

 

4)

 

свя-

щенникъ

 

Симеонъ

 

Красновъ,

 

5)

 

священникъ

 

села

 

Флоровскаго

Михаилъ

 

Лавровъ,

 

6)

 

уѣздный

 

предводитель

 

дворянства

 

Димит-

рій

 

Ильинъ,

 

7)

 

уѣздный

 

исправникъ

 

Николай

 

Андріевскій,

 

8)

 

гу-

бернски

 

секретарь

 

Николай

 

Карповъ,

 

9)

 

дворянинъ

 

Владимиръ

Литвиновъ;

 

по

 

должности:

 

благочинные:

 

10)

 

1-го

 

округа

 

священ-

никъ

 

Капитонъ

 

Виноградовъ,

 

11)

 

2-го

 

округа

 

священникъ

 

Ми-

хаилъ

 

Архаигельскій,

 

12)

 

3-го

 

округа

 

священникъ

 

ОнисимъВоз-

несенскій;

 

земскіе

 

начальники:

 

13)

 

1-го

 

участка

 

Владимиръ

 

Шуцкій,

14)

 

2-го

 

участка

 

Николай

 

Павловъ,

 

15)

 

3-го

 

участка

 

Василій'

Карповъ,

 

16)

 

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

завѣдую-
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щій

 

городскимъ

 

училищемъ

 

Василій

 

Тутевичъ,

 

17)

 

отъ

 

города

городской

 

голова

 

Ѳедоръ

 

Чукаевъ,

 

18)

 

отъ

 

земства

 

предсѣдатель

земской

 

управы

 

Викторъ

 

Бряпскій,

 

19)

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

состоялъ

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Троицкій.

 

Священникъ

 

Квинти-

ліанъ

 

Преображенскій

 

состоялъ

 

казначеемъ

 

Отдѣленія,

 

а

 

священ-

никъ

 

Петръ

 

Воскресенскій

 

дѣлопроизводителемъ.

Крапивенскаго:

 

1)

 

предсѣдатель

 

Отдѣленія

 

протоіерей

Соборной

 

церкви

 

г.

 

Кранивны

 

Сергѣй

 

Глаголевъ;

 

члены:

 

8

 

по-

стоянныхъ

 

по

 

назначенію.-

 

2)

 

священникъ

 

г.

 

Крапивны

 

Василій

Гедеоновъ,

 

3)

 

священникъ

 

села

 

Кочаковъ

 

Тихонъ

 

Кудрявцевъ,

4)

 

священникъ

 

села

 

Хилкова

 

Александръ

 

Сенявинъ,

 

5)

 

священ-

никъ

 

г.

 

Крапивны

 

Григорій

 

Зеленецкій,

 

6)

 

священникъ

 

г.

 

Кра-

пивны

 

Флегонтъ

 

Бобринскій,

 

7)

 

коллежскій

 

ассесоръ

 

Николай

Крюковъ,

 

8)

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Никаноръ

 

Головинъ,

 

9)

 

купецъ

Петръ

 

Юдинъ;

 

но

 

должности:

 

благочинные:

 

10)

 

1

 

округа

 

села

Головенокъ

 

протоіерей

 

Павелъ

 

Знаменскій,

 

11)

 

2-го

 

округа

 

села

Сергіевскаго

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Ивановскій,

 

12)

 

3

 

округа

 

села

Горячкина

 

священникъ

 

Димитрій

 

Никольскій;

 

земскіе

 

начальники:

13)

 

поручикъ

 

Андрей

 

Долинино-Иванскій,

 

14)

 

поручикъ

 

Иванъ

Долинино-Иванскій,

 

15)

 

коллежскій

 

ассесоръ

 

Алексѣй

 

Гвоздевъ,

16)

 

коллежскій

 

секретарь

 

Николай

 

Поклонскій;

 

17)

 

коллежскій

секретарь

 

Николай

 

Кологривовъ,

 

18)

 

отъ

 

Министерства

 

Народ-

наго

 

Просвѣщенія

 

учитель-инспекторъ

 

городскаго

 

училища

 

Ни-

колай

 

Соколовъ,

 

19)

 

отъ

 

земства

 

уѣздный

 

предводитель

 

дворян-

ства

 

Александръ

 

Иоляковъ,

 

20)

 

отъ

 

города

 

купецъ

 

Иванъ

 

Юдинъ.

21)

 

Въ

 

должности

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

состоялъ

 

священникъ

г.

 

Крапивны

 

Александръ

 

Вьюковъ.

 

Священникъ

 

Василій

 

Гедео-

новъ

 

исполнялъ

 

обязанности

 

казначея

 

Отдѣлепія,

 

а

 

священникъ

Григорій

 

Зеленецкій

 

состоялъ

 

дѣлопроизводителемъ.

Новосильскаго:1)

 

предсѣдатель

 

протоіерей

 

Соборной

 

церкви

г.

 

Новосиляіоаннъ

 

Поповъ;

 

члены:

 

8

 

постоянныхъ

 

по

 

назначенію:

2)

 

священникъ

 

г.

 

Новосиля

 

Александръ

 

Шаховцевъ,

 

3)

 

священ-

никъ

 

г.

 

Новосиля

 

Петръ

 

Воскресенскій,

 

4)

 

свящевникъ

 

г.

 

Ново-

силя

 

Евгеній

 

Дагаевъ,

 

5)

 

священникъ

 

села

 

Полянокъ

 

Алексѣй

Ивановскій,

 

6)

 

священникъ

 

села

 

Пѣтушекъ

 

Гавріилъ

 

Борисоглѣб-

скій,

 

7)

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Ѳедоръ

 

Даниловъ,

 

8)

 

дворянинъ

 

Ни-

колай

 

Рудневъ,

 

9)

 

Новосильскій

 

городской

 

староста

 

Иванъ

 

Воро-

гушинъ;

 

по

 

должности:

 

благочинные:

 

10)

 

1-го

 

округа

 

священникъ

села

 

Нижняго

 

Скіюрчаго

 

Василій

 

Раевскій,

 

11)

 

2-го

 

округа

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Вяжей

 

Іосифъ

 

Вознесенскій;

 

земскіе

 

начальники:

12)

 

1-го

 

участка

 

Д.

 

Г.

 

Шульцъ,

 

13)

 

2-го

 

участка

 

А.

 

М.

 

Сухо-

тинъ,

 

14)

 

3-го

 

участка

 

С.

 

Тереховъ,

 

15)

 

4-го

 

участка

 

В.

 

Гри-

невъ,

 

16)

 

5-го

 

участка

 

Н.

 

Рудневъ,

 

17)

 

6-го

 

участка

 

Д.

 

Быковъ,

18)

 

отъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Иросвѣщенія

 

штатный

 

смотри-

тель

 

уѣзднаго

 

училища

 

Симонъ

 

Мачаваріани,

 

19)

 

отъ

 

земства

купецъ

 

Бѣлевцевъ.

 

20)

 

Въ

 

должности

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

со-



стоялъ

 

священникъ

 

села

 

Михайловскаго

 

-

 

Мансурова

 

Димитрій

Лебединскій.

 

Священникъ

 

г.

 

Новосиля

 

Петръ

 

Воскресенскій

 

испол-

нялъ

 

обязанности

 

казначея,

 

а

 

священникъ

 

села

 

Иѣтушекъ

 

Гав-

ріилъ

 

Борисоглѣбскій

 

состоялъ

 

дѣлопроизводителемъ.

О

 

д

 

о

 

е

 

в

 

с

 

к

 

а

 

г

 

о:

 

1)

 

предсѣдатель

 

протоіерей

 

Соборной

 

церкви

г.

 

Одоева

 

Михаилъ

 

Злобинъ;

 

члены:

 

8

 

постоянныхъ

 

по

 

назначе-

нію:

 

2)

 

священникъ

 

Соборной

 

церкви

 

Павелъ

 

Ѳаворскій,

 

3)

 

свя-

щеннякъ

 

Богоявленской

 

церкви

 

Николай

 

Щегловъ,

 

4)

 

священ-

никъ

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Борисоглѣбскій,

 

5)

 

Одоев-

скій

 

уѣздный

 

предводитель

 

дворянства

 

стат.

 

совѣтн.

 

Сергѣй

 

Воей-

ковъ,

 

6)

 

дѣйствительный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Константинъ

 

Жуковъ,

7)

 

дѣйстйит.

 

статск.

 

совѣтн.

 

Геогрій

 

Торопчаниновъ,

 

8)

 

уѣздный

врачЪ'Сергѣй

 

Спасскій,

 

9)

 

отставной

 

губернскій

 

секретарь

 

Ан-

дрей

 

Соболевъ;

 

по

 

должности:

 

оо.

 

благочинные:

 

10)

 

1-го

 

округа

священникъ

 

села

 

Ивановскаго

 

Василій

 

Смирновъ,

 

11)

 

2-го

 

округа

села

 

Д\бковъ

 

Викторъ

 

Богоявленскій,

 

12)

 

3-го

 

округа

 

села

 

Про-

тасова

 

Петръ

 

Сахаровъ;

 

земскіе

 

начальники:

 

13)

 

1

 

участка

 

Иванъ

Броневскій,

 

14)

 

2

 

участка

 

Владимиръ

 

Лихаревъ,

 

15)

 

3

 

участка

графъ

 

Николай

 

Татищевъ,

 

16)

 

4

 

участка

 

Всеволодъ

 

Татариновъ,

17)

 

отъ

 

минист.

 

Народн.

 

Просьѣщенія

 

учитель-инспекторъ

 

город-

скаго

 

училища

 

Владимиръ

 

Звѣревъ,

 

18)

 

отъ

 

земства

 

Александръ

Чебышевъ,

 

19)

 

отъ

 

города

 

купеческій

 

сынъ

 

Павелъ

 

Зѳленовъ,

сверхъ

 

комплекта

 

члены

 

земскаго

 

Школьнаго

 

Комитета,

 

20)

 

графъ

Георгій

 

Толстой;

 

21)

 

князь

 

ДимитрійКозловскій,

 

22)

 

титулярный

совѣтникъ

 

Петръ

 

Кашененскій,

 

23)

 

штабсъ-капитанъ

 

Петръ

 

Со-

мовъ,

 

24)

 

въ

 

должности

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

состоялъ

 

священ-

никъ

 

села

 

Павловскаго

 

Мелитопъ

 

Богоявленскій.

 

Обязанности

казначея

 

Отдѣленія

 

исполнялъ

 

учитель-инспекторъ

 

городскаго

училища

 

Владимиръ

 

Звѣревъ,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Ѳаворскій

 

со-

стоялъ

 

дѣлопроизводителемъ

 

Отдѣленія.

Тульскаго:

 

1)

 

предсѣдатель

 

протоіерей

 

Староникитской

церкви

 

города

 

Тулы

 

Георгій

 

Пановъ;

 

члены:

 

8

 

постоянныхъ,

 

по

назначенію:

 

2)

 

протоіерей

 

Спасопреображенской

 

церкви

 

г.

 

Тулы

Николай

 

Моригеровскій,

 

3)

 

священникъ

 

той

 

же

 

церкви

 

Алек-

сандръ

 

Глаголевъ,

    

4)

 

священникъ

 

г.

 

Тулы

  

Димитрій

 

Ширяевъ,

5)

  

протоіерей

 

Казанской

 

церкви

   

г.

 

Тулы

 

Александръ

 

Струковъ,

6)

  

инспекторъ

 

семинаріи

 

Андрей

 

Денницынъ,

 

7)

 

учитель

 

духов-

наго

 

училища

 

Михаилъ

 

Кудрявцевъ,

 

8)

 

учитель

 

того

 

же

 

училища

Николай

 

Архангельске,

 

9)

 

инженеръ-архитекторъ

 

Д.

 

Гурьевъ;

по

 

должности:

 

благочинные;

 

10)

 

2

 

округа

 

Александръ

 

Цвѣтковъ,

11)

 

3

 

округа

 

Петръ

 

Воскресенскій,

 

12)

 

4

 

округа

 

нротоіерейіосифъ

Богдановъ;

 

земскіе

 

начальники:

 

13)

 

1-го

 

участка

 

Анатолій

 

Бори-

совъ,

 

14)

 

2-го

 

участка

 

Николай

 

Докудовскій,

 

15)

 

3-го

 

участка

Николай

 

Бѣляевъ

 

и

 

16)

 

4-го

 

участка

 

Сергѣй

 

Загряжскій;

 

17)

 

отъ

Тульскаго

 

городскаго

 

общества

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Николай

 

Лебе-

девъ,18)

 

отъ

 

земства

 

поручикъ

 

запаса

 

Владимиръ

 

Гороховъ,

 

19)

 

отъ
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Мин.

 

Нар.

 

Проев,

 

инспекторъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

К.

 

Еленевскій.

20)

 

Въ

 

должности

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

состоялъ

 

священникъ

Николозарѣцкой

 

церкви

 

г.

 

Тулы

 

Сергѣй

 

Архангельске.

 

Священ-

никъ

 

Спасопреображенской

 

церкви

 

г.

 

Тулы

 

Александръ

 

Глаголевъ

исполнялъ

 

обязанности

 

казначея

 

Отдѣленія,

 

а

 

учитель

 

духовнаго

училища

 

Николай

 

Архангельске

 

состоялъ

 

дѣлопроизводителемъ.

Чернскаго:

 

1)

 

предсѣдатель

 

Отдѣленія

 

нротоіерей

 

Соборной

церкви

 

г.

 

Черни

 

Александръ

 

Богословскій;

 

члены:

 

8

 

постоян-

ныхъ,

 

по

 

назначенію:

 

2)

 

священникъ

 

Соборной

 

церкви

 

г.

 

Черни

Николай

 

Богоявленскій,

 

3)

 

священникъ

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Черни

Леонидъ

 

Богоявленсшй,

 

4)

 

священникъ

 

с.

 

Тургенева

 

Іоаннъ

 

Ка-

занскій,

 

5)

 

священникъ

 

с.

 

Покровскаго

 

на

 

Плавѣ

 

Димитрій

 

Вла-

димирскій,

 

6)

 

уѣздный

 

членъ

 

тульскаго

 

окружнаго

 

суда

 

по

 

Черн-

скому

 

уѣзду

 

Александръ

 

Цуриковъ,

 

7)

 

чернскій

 

уѣздный

 

исправ-

никъ

 

Иванъ

 

Ергольскій,

 

8)

 

дворянинъ,

 

коллежскій

 

секретарь

Павелъ

 

Левицкій,

 

9)

 

князь

 

Владиміръ

 

Долгоруковъ,

 

въ

 

отчетномъ

году

 

умершій;

 

по

 

должности:

 

благочинные:

 

10)

 

1-го

 

округа

 

свя-

щенникъ

 

Іоанпъ

 

Михайловскій,

 

11)

 

2-го

 

округа

 

священникъ

 

Ми-

хаилъ

 

Выоковъ,

 

12)

 

3-го

 

округа

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Русаковъ;

земскіе

 

начальники:

 

13)

 

1-го

 

участка

 

Евгеній

 

Чапкинъ,

 

14)

 

2-го

участка

 

баронъ

 

Антонъ

 

Дельвигъ,

 

15)

 

3-го

 

участка

 

Николай

 

Ле-

вицкій,

 

16)

 

4-го

 

участка

 

Сергѣй

 

Карповъ,

 

17)

 

5-го

 

участка

 

Петръ

Лавровъ;

 

18)

 

отъ

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев,

 

учитель-инспекторъ

 

черн-

скаго

 

городскаго

 

училища

 

Александръ

 

Разумовскій;

 

19)

 

отъ

 

уѣзд-

наго

 

земства

 

председатель

 

земской

 

управы

 

Андрей

 

Кретовъ;

20)

 

отъ

 

городскаго

 

управленія

 

потомственный

 

гражданинъ

 

Дими-

трій

 

Архангельске;

 

21)

 

почетные

 

попечители

 

уѣздныхъ

 

школъ

Чернскаго

 

уѣзда:

 

уѣздный

 

предводитель

 

дворянства

 

Алексѣй

Сухотинъ;

 

22)

 

дѣйств.

 

ст.

 

совѣтникъ

 

Иліодоръ

 

Андреевичъ

 

До-

линино-Иванскій;

 

23)

 

князь

 

Александръ

 

Урусовъ.

 

Въ

 

должности

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

состоялъ

 

предсѣдатель

 

Отдѣленія

 

протоіе-

рей

 

Соборной

 

церкви

 

Александръ

 

Богословскій;

 

священникъ

 

Лео-

нидъ

 

Богоявленскій

 

исполнялъ

 

обязанности

 

казначея

 

Отдѣленія,

а

 

священникъ

 

Николай

 

Богоявленскій

 

состоялъ

 

дѣлопроизводи-

телемъ

 

Отдѣленія.

II.»

Положѳніе

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

епархіи.

Ежегодно

 

увеличивающееся

 

число

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

епар-

хш

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

возрасло

 

до

 

1128:

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

было

8

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

2

 

двухклассныхъ,

 

388

 

одноклассныхъ,

728

 

школъ

 

грамоты

 

и

 

2

 

образцовыхъ:

 

при

 

духовной

 

семинаріи

и

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ.'

Противъ

 

предыдущего

    

года

 

число'

 

одноклассныхъ

    

церковно-

 

■

приходскихъ

 

школъ

 

увеличилось

 

на

 

100,

 

школъ

 

грамоты

 

на

 

44.
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На

 

увеличеніе

 

числа

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

между

 

про-

чимъ

 

имѣло

 

вліяніе

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

съ

 

1

 

Января

 

1898

 

года

въ

 

вѣдѣніе

 

Епархіальнаго

 

Училйщнаго

 

Совѣта

 

были

 

приняты

 

30

школъ

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

содержимыхъ

 

на

 

средства

 

Чернскаго

уѣзднаго

 

земства,

 

которымъ

 

школы

 

сіи

 

переданы

 

въ

 

епархіаль-

ное

 

вѣдомство

 

съ

 

ежегодной

 

субсидіею

 

въ

 

6000

 

рублей,

 

по

 

200

 

р.

на

 

каждую

 

школу.

 

Кромѣ

 

земскихъ

 

школъ,

 

перешли

 

въ

 

вѣдѣніе

Совѣта

 

еще

 

2

 

школы

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

содержимыя

 

всецѣло

 

на

средства

 

свѣтлѣйшей

 

княгини

 

Имеретинской.

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

вновь

 

открыто

 

или

 

преобразовано

 

изъ

 

'

школъ

 

грамоты

 

68

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

значительно

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

предыдущемъ

 

году.

 

Такому

 

умноженію

 

числа

собственно

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

содѣйствовало

 

съ

 

одной

стороны

 

увеличеніе

 

суммы

 

казеннаго

 

пособія,

 

котораго

 

отпущено

было

 

на

 

епархію

 

въ

 

1898

 

году

 

па

 

устройство

 

и

 

содержаніе

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты,

 

52430

 

рублей.

Съ

 

другой

 

стороны

 

и

 

среди

 

крестьянскихъ

 

обществъ

 

во

 

многихъ

мѣстностяхъ

 

обнаруживается

 

такое

 

сильное

 

стремленіе

 

къ

 

обра-

зованію,

 

что

 

они

 

не

 

удовлетворяются

 

уже

 

существующими

 

у

 

нихъ

школами

 

грамоты

 

и

 

желаютъ

 

имѣть

 

правильно

 

организованныя

церкопно-приходскія

 

школы,

 

для

 

которыхъ

 

при

 

всѣхъ

 

своихъ

ііедостаткахъ

 

дѣлаютъ

 

возможныя

 

пожертвованія

 

какъ

 

на

 

устрой-

ство

 

школьныхъ

 

зданій,

 

такъ

 

и

 

на

 

содержаніе

 

лицъ

 

обучающихъ.

Весьма

 

существенное

 

содѣйствіе

 

развитію

 

и

 

поддержанію

 

цер-

ковныхъ

 

школъ,

 

пріобрѣтающихъ

 

все

 

болыпія

 

и

 

болыпія

 

симна-

тіи

 

общества,

 

было

 

оказано

 

со

 

стороны

 

попечителей

 

и

 

благотво-

рителей,

 

отъ

 

которыхъ

 

за

 

истекшій

 

годъ

 

на

 

устройство

 

и

 

содер-

жаніе

 

школъ

 

было

 

получено

 

болѣе

 

70000

 

рублей.

По

 

экономическому

 

же

 

благосостояние»

 

крестьянскаго

 

населенія

истекшій

 

годъ,

 

по

 

отзыву

 

почти

 

всѣхъ

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленій,

 

не

представлялъ

 

благопріятныхъ

 

условій

 

для

 

развитія

 

церковно-

школьнаго

 

дѣла.

 

Вслѣдствіе

 

недорода

 

хлѣба

 

и

 

корма

 

для

 

скота,

изысканіе

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

школъ

 

среди

 

кресть-

янскаго

 

населеніл,

 

обезеиленнаго

 

неурожаемъ

 

предшествующаго

года,

 

совершалось

 

съ

 

большими

 

затрудненіями.

 

По

 

отчету

 

Одоев-

екаго

 

Отдѣленія,

 

многіе

 

родители,

 

подавленные

 

нуждой,

 

принуж-

дены

 

были

 

отдавать

 

своихъ

 

дѣтей,

 

обучающихся

 

въ

 

школахъ,

 

на

сторону

 

въ

 

услуженіе

 

только

 

изъ

 

хлѣба,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

пѣ-

которыхъ

 

школахъ

 

не

 

были

 

даже

 

произведены

 

экзамены

 

на

 

льготу

по

 

воинской

 

повинности.

 

Подорванное

 

благосостояніе

 

крестьянъ

было

 

причиною

 

того,

 

что

 

открытіе

 

новыхъ

 

школъ

 

въ

 

такихъее-

леніяхъ,

 

гдѣ

 

ихъ

 

не

 

было

 

прежде,

 

при

 

всемъ

 

желаніи

 

крестьянъ

имѣть

 

хотя

 

бы

 

школу

 

грамоты,

 

по

 

необходимости

 

было

 

отложено

до

 

болѣе

 

благопріятнаго

 

времени.

Не

 

смотря

 

на

 

такія

 

тяжелыя

 

экономическія

 

условія

 

жизни

мѣстнаго

 

крестьянскаго

 

населенія,

 

вслѣдствіе

 

двухлѣтняго

 

послѣ-
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довательнаго

 

неурожая,

 

приходское

 

духовенство,

 

поддерживаемое

въ

 

своей

 

святой

 

ревности

 

особымъпоиечепіемъ

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

Преосвящеипѣйшаго

 

Питирима,

 

о

 

развмтш

 

церковно-піколь-,

наго

 

дѣла,

 

при

 

помощи

 

добрыхъ

 

радѣтелей

 

народнаго

 

образоваиія

изъ

 

другихъ

 

кдассовъ

 

общества,

 

весьма

 

дѣятельпо

 

и

 

плодотворно

стремится

 

къ

 

тому,

 

чтобы,

 

какъ

 

можно,

 

скорѣе

 

сдѣлать

 

образо-

ваніе

 

общедоступнымъ

 

для

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

и

 

число

 

прихо-

довъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

школъ,

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

весьма

 

замѣтно

сокращается.

Такихъ

 

приходовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

не

 

было

 

никакихъ

 

школъ

 

ни

церковныхъ,

 

ни

 

свѣтскихъ,

 

за

 

истекпіій

 

отчетный

 

годъ— остава-

лось

 

уже

 

только

 

18.

 

Главною

 

причиною

 

отсутствія

 

школт.

 

въ

сихъ

 

приходахъ

 

служитъ

 

малолюдность

 

и

 

разбросапность

 

отдѣль-

ныхъ

 

селепій,

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

ихъ,

 

такъ

 

что

 

каждое

 

от-

дѣльное

 

селеніе

 

само

 

по

 

себѣ

 

не

 

въ

 

силахъ

 

устроить

 

и

 

содер-

жать

 

на

 

свои

 

средства

 

особую

 

школу,

 

а

 

нѣсколькимъ

 

обществамъ

вмѣстѣ

 

имѣть

 

одну

 

общую

 

школу

 

неудобно,

 

по

 

дальности

 

раз-

стоянія

 

одной

 

деревни

 

отъ

 

другой.

 

Приходы

 

сіи,

 

большею

 

ча-

стію,

 

приписные

 

къ

 

другимъ

 

селамъ,

 

и

 

открытіе

 

церковныхъ

школъ

 

въ

 

нихъ,

 

при

 

недостаточности

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

особаго

 

учителя,

 

весьма

 

затрудняется

 

тѣмъ,

 

что

 

члены

 

причта,

при

 

всемъ

 

ихъ

 

желапш,

 

не

 

имѣютъ

 

возможности

 

сами

 

занимать-

ся

 

обученіемъ

 

въ

 

такихъ

 

школахъ,

 

которыя

 

удалены

 

отъ

 

мѣста

ихъ

 

постояннаго

 

жительства

 

на

 

довольно

 

значительное

 

разстояніе.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмш

 

постепенно

 

сокращается

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

и

число

 

такихъ

 

приходовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

пе

 

имѣется

 

собственно

церковныхъ

 

школъ.

 

За

 

отчетный

 

годъ

 

не

 

было

 

церкоішыхъ

 

школъ

въ

 

слѣдующихъ

 

приходахъ.

По

 

Алексинскому

 

уѣзду:

 

селъ

 

Аоанасьева,

 

Широносова,

 

Вароо-

ломѣева,

 

Новаго

 

Павшина,

 

Поповки,

 

Пптпицкаго — Близны,

 

Нем-

цова,

 

Ненашева,

 

Пижняго

 

Суходола,

 

Шульгина,

 

Щеблова,

 

Дом-

нина,

 

Лысцева,

 

Новаго

 

Яковлева,

 

Острецова,

 

■

 

Подмоклаго,

 

Руел-

тина,

 

Страхова,

 

въ

 

которыхъ

 

имѣются

 

пачальныя

 

училища

 

ве-

домства

 

Мипистерства

 

Народнаго

 

Проснѣщенія,

 

удовлетворяющія

потребности

 

въ

 

началыюмъ

 

образованіи

 

населепія

 

сихъ

 

прихо-

довъ,

 

и

 

вовсе

 

не

 

было

 

никакихъ

 

школъ

 

въ

 

приходахъ.-

 

с.

 

Ѳоми-

щева,

 

Любикова,

 

Лаптева,

 

Бѣхова,

 

Верхнего

 

Суходола,

 

Татар-

скаго,

 

Савинскаго,

 

и

 

Туленипа,

 

изъ

 

которыхъ

 

лѣти

 

имѣютъ

 

воз-

можность

 

обучаться

 

въ

 

сосѣднихъ

 

школахъ

 

смежныхъ

 

приходовъ.

По

 

Богородицкому

 

уѣзду:

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Кузовки,

 

гдѣ

 

имѣет-

ся

 

земская

 

школа

 

въ

 

д.

 

Алексѣсвкѣ,

 

с.

 

Новоселебнаго

 

и

 

'с.

 

Стуб-

ленокъ

 

за

 

отсутствісмъ

 

свящепниковъ,

 

по

 

случаю

 

ихъ

 

перемѣще-

нія,

 

Архангельской,

 

Параскевінпской

 

и

 

Тихоновской

 

церквей

 

села

Дѣдилова,

 

дѣти

 

которыхъ

 

обучаются

 

въ

 

земскихъ

 

школахъ,

 

с.

Ново-ІІокровскаго,

 

гдѣ

 

им

 

потея

 

земская

 

школа.
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По

 

Бѣлевскому

 

уѣзду:

 

с.

 

Чернаго

 

Верха,

 

Сныховя,

 

Пронина.

Алтухова,

 

населеніе

 

■

 

кото]>ыхъ,

 

занятое

 

постоянной

 

борьбой

 

съ

бѣдпостію,

 

равнодушно

 

относится

 

къ

 

обучепііо

 

дѣтей

 

и

 

удовле-

творяется

 

существующими

 

въ

 

предѣлахъ

 

приходовъ

 

земскими

школами.

По

 

Веневскому

 

уѣзду:

 

с.

 

Глѣбкова,

 

с.

 

Ивановскаго,

 

с.

 

Кайда-

кова,

 

Тулубьева,

 

Казанскаго,

 

Юдина,

 

Аксиньина,

 

Граворонковъ,

Повѣткина,

 

Нюховки,

 

изъ

 

которыхъ

 

первые

 

четыре— приписные

и

 

при

 

своей

 

малочисленности

 

состоятъ

 

изъ

 

отдѣльпыхъ

 

малолюд-

ныхъ

 

ееленій,

 

разбросанныхъ

 

на

 

далекое

 

разстояніе

 

др.ігъ

 

отъ

друга;

 

въ

 

иослѣднихъ

 

же

 

пяти

 

существуютъ

 

земскія

 

школы,

 

въ

которыхъ

 

и

 

обучаются

 

дѣти

 

сихъ

 

приходовъ.

По

 

Енифанскому

 

уѣзду:

 

с.

 

Краспополья,

 

с.

 

Соколовки

 

и

 

Вад-

больскаго — Покровскаго,

 

въ

 

иредѣлахъ

 

которыхъ

 

издавна

 

суще-

ствуютъ

 

земскія

 

школы

 

для

 

мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ.

По

 

Ефремовскоиу

 

уѣзду.-

 

с.

 

Новокрасиваго,

 

с.

 

Благодати,

 

Ов-

сянникова,

 

Дубикова,

 

с.

 

Казинки,

 

Писарева,

 

Солдатскаго,

 

Андре-

евки,

 

Закопъ,

 

Круглаго,

 

Слободскаго,

 

Хорошія

 

Воды,

 

Вязова

 

и

Алексѣевекаго.

 

Во

 

всѣхъ

 

сихъ

 

приходахъ

 

имѣются

 

земскія

 

шко-

лы,

 

и

 

всѣ

 

они,

 

за

 

иеключеніемъ

 

села

 

Казинки,

 

малолюдные.

По

 

Каширскому

 

уѣзду:

 

с.

 

Лукьянова,

 

гдѣ

 

пѣтъ

 

никакой

 

шко-

лы,

 

с.

 

Богатищева —Подлѣспаго

 

и

 

с.

 

Вязищъ,

 

гдѣ

 

есть

 

земскія

школы.

По

 

Крапивенскому

 

уѣзду:

 

с.

 

Головенекъ,

 

с.

 

Жердева,

 

с.

 

Нру-

довъ,

 

въ

 

которыхъ

 

имѣются

 

земскія

 

школы.

 

Но

 

малолюдству

 

при-

ходовъ

 

с.

 

Жердева

 

и

 

с.

 

Прудовъ,

 

существующія

 

въ

 

нихъ

 

зем-

скія

 

школы,

 

число

 

учащихся

 

въ

 

которыхъ

 

не

 

достигаетъ

 

50

 

че-

ловѣкъ,

 

внолнѣ

 

удовлетворяютъ

 

нотребностямъ

 

населепія

 

въ

школьпомъ

 

обученіи,

 

такъ

 

что

 

во

 

вновь

 

открываемыхъ

 

школахъ

не

 

кому

 

было

 

бы

 

учиться.

 

Въ

 

ириходѣ

 

села

 

Головенекъ

 

дѣти

одной

 

половины

 

обучаются

 

въ

 

своей

 

Головеньковской

 

школѣ,

 

а

другой

 

половины

 

носѣщаютъ

 

сосѣднюю

 

церковио-приходекую

 

шко-

лу

 

села

 

Колядипа.

По

 

Новосильскому

 

уѣзду:

 

с

 

Каменки,

 

Дични,

 

Знаменскаго,

 

Ло-

лянокъ

 

и

 

Панькова.

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

приходахъ

 

имѣются

 

благо-

устроенпыя

 

начальная

 

училища

 

Министерства

 

Народнаго

 

Про-

священія.

 

Для

 

открытія

 

же

 

новыхъ

 

шісолъ

 

церковныхъ,

 

но

 

бѣд-

пости

 

васелеіші,

 

не

 

имѣется

 

мѣстныхъ

 

средства.

Но

 

Одоевскому

 

уѣзду:

 

с.

 

Пикольскаго

 

на

 

Крюку

 

и

 

с.

 

Красна-

го,

 

приписнаго

 

къ

 

селу

 

Анастасову.

 

Въ

 

приходѣ

 

с.

 

Пикольскаго

на

 

Крюку

 

имѣется

 

земская

 

школа,

 

удовлетворяющая

 

потребно-

стямъ

 

въ

 

образованіи

 

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста.

 

Причиною

 

от-

сутствія

 

школы

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Краснаго

 

слулситъ

 

малолюдность

прихода,

 

состсящаго

 

всего

 

изъ

 

30

 

дворовъ,

 

и

 

бѣдпость

 

прихо-

жанъ,

 

которые

 

не

 

могутъ

 

на

 

собственпыя

 

средства

 

устроить

 

ио-

мѣщепіе

 

для

 

школы

 

и

 

содержать

 

учителя,

 

а

 

для

 

членовъ

 

лрич-
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та

 

села

 

Анастасова,

 

къ

 

которому

 

приписано

 

Красное,

 

невозмож-

но

 

вести

 

правильныя

 

школьпыя

 

занятія

 

въ

 

с.

 

Краспомъ

 

,

 

по

 

от-

даленности

 

разстоянія.

По

 

Тульскому

 

уѣзду;

 

с.

 

Гогожни,

 

Ананскаго,

 

Слободки,

 

Мала-

хова,

 

Боровкова,

 

Коптева,

 

Гудпева

 

на

 

Коломенской

 

дорогѣ,

 

Иво-

нина,

 

Сергіевскаго,

 

Телякова,

 

Горшкова,

 

Дороѳѣева,

 

Денисова,

Селезенева,

 

Ревякина,

 

Новаго

 

Села,

 

Обидима,

 

Токмакова,

 

Кваш-

нина,

 

Торхова,

 

Юрьева,

 

Выкуни,

 

Кирѣевскаго

 

и

 

Бушева.

 

Во

всѣхъ

 

сихъ

 

приходахъ

 

имѣются

 

земскія

 

школы,

 

въ

 

нѣкоторыхъ:

с.

 

Денисова,

 

Ревякина

 

и

 

Токмакова

 

по

 

2,

 

а

 

въприходѣс.

 

Анан-

скаго

 

3

 

земскихъ

 

школы.

 

Приходы

 

сіи

 

большею

 

частію

 

малолюд-

ные,

 

и

 

при

 

существованіи

 

земскихъ

 

школъ

 

безъ

 

обученія

 

въ

 

пихъ

остаются

 

только

 

такія

 

дѣти,

 

которыя

 

не

 

могутъ

 

поеѣщать

 

шко-

лы

 

по

 

недостатку

 

теплой

 

одежды

 

и

 

обуви.

По

 

Чернскому

 

уѣзду:

 

с.

 

Бѣлина

 

и

 

с.

 

Рѣпно-Никольскаго,

 

въ

которыхъ

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

школъ.

Въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

епархіи

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

обучалось

40960

 

ч.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

   

мальчиковъ

 

30722

 

и

 

дѣвочекъ

   

10238.

Изъ

 

нихъ

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

обучалось

 

597

 

ч.,

 

въ

двухклассныхъ

 

128,

 

въ

 

образцовыхъ

 

школахъ

 

при

 

духовной

 

се-

минаре

 

и

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

75,

 

въ

 

одноклассныхъ

школахъ

 

19872,

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

20288.

При

 

сопоставленш

 

числа

 

учащихся

 

съ

 

количествомъ

 

школъ

оказывается,

 

что

 

на

 

каждую

 

одпоклассную

 

церковноприходскую

школу

 

приходится

 

болѣе

 

50

 

учащихся,

 

на

 

каждую

 

школу

 

грамо-

ты

 

отъ

 

27—28

 

учениковъ.

Начальныхъ

 

школъ

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

по

 

отчету

 

г.

 

директо-

ра

 

народныхъ

 

училищъ

 

Тульской

 

губерніи

 

за

 

1898

 

г.,

 

имѣлось

647,

 

въ

 

которыхъ

 

обучалось

 

30309

 

мальчиковъ

 

и

 

8841

 

дѣвочка,

а

 

всего

 

39150.

Всѣхъ

 

же

 

учащихся

 

дѣтей

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ,

 

церков-

пыхъ

 

и

 

свѣтскихъ,

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

въ

 

епархіи

 

имѣлосъ

 

80110

обоего

 

пола:

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

мальчиковъ

 

61031

 

и

 

дѣвочекъ

 

19079.

III.

Воскресныя

 

школы

 

и

 

дополнительные

 

классы.

Въ

 

вѣдѣніи

 

Совѣта

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

состояло

 

108воскресныхъ

школъ,

 

которыя

 

были

 

предназначены

 

собственно

 

дляобученія

 

дѣ-

вочекъ— подростковъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

возможности,

 

по

 

условіямъ

экономическаго

 

быта

 

крестьянъ,

 

безъ

 

ущерба

 

въ

 

домашнемъ

 

хо-

зяйствѣ

 

пользоваться

 

ежедневпымъ

 

обучепіемъ.

 

Воскресныя

 

шко-

лы

 

были

 

распространены

 

главным*

 

образомъ

 

по

 

Богородицко-

му

 

уѣзду,

 

въ

 

которомъ

 

ихъ

 

имѣлось

 

93;

 

въ

 

другихъ

 

же

 

уѣздахъ

опѣ

 

только

 

еще

 

пачипаютъ

 

появляться

 

и

 

иыѣлись

 

въ

   

очепь

 

не-
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болыпомъ

 

числѣ

 

въ

 

слѣдующихъ

 

уѣздахъ:

 

Епифанскомъ

 

3,

 

Кра-

пивенскомъ— 6,

 

Новосильскомъ — 1,

 

Одоевскомъ —2,

 

Тульскомъ-—

2,

 

и

 

Чернскомъ— 1.

 

Въ

 

развитіи

 

и

 

поддержании

 

воскресныхъ

школъ

 

въ

 

Богородицкомъ

 

уѣздѣ

 

самое

 

живое

 

и

 

дѣятельное

 

уча-

стіе

 

приниыалъ

 

почетный

 

попечитель

 

церковнихъ

 

школъ

 

Бого-

родицкаго

 

уѣзда,

 

графъ

 

Владиыиръ

 

Бобринскій,

 

который

 

въ

 

по-

иеченіяхъ

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

объ

 

устройстве;

 

сихъ

 

школъ

оказывалъ

 

весьма

 

существенное

 

нравственное

 

и

 

матеріальйое

 

со-

дѣйствіе

 

и

 

своимъ

 

личнымъ

 

участіемъ,

 

и

 

какъ

 

предсѣдатель

 

Бо-

городицкой

 

Уѣздной

 

Земской

 

Управы,

 

въ

 

удовлетворен^

 

неотлож-

ныхъ

 

нуждъ

 

школъ

 

изъ

 

средствъ

 

земства.

На

 

содержаніе

  

воскресныхъ

  

школъ

 

было

 

употреблено:

а)

  

пособій

 

изъ

 

казенныхъ

 

суммъ

 

2195

 

р.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

отпу-

щенныхъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъпри

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

непо-

средственно

 

на

 

воскресныя

 

школы

 

Богородицкаго

 

уѣзда

 

1500

 

р.

(1000

 

рублей

 

деньгами

 

и

 

500

 

р.

 

книгами)

 

и

 

назначенныхъ

 

Епар-

хіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

695

 

рублей,

б)

  

изъ

 

земскихъ

 

средствъ

 

2832

 

р.:

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

пи

 

Богоро-

дицкому

 

уѣзду

 

2780

 

р.,

 

по

 

Крапивенскому

 

30

 

руб.

 

и

 

по

 

Одоев-

скому

 

22

 

рубля,

в)

  

частныхъ

 

пожертвованій

 

5

 

р.

 

по

 

Епифанскому

 

уѣзду,

а

 

всего

 

на

 

содержаніе

 

воскресныхъ

 

школъ

 

изъ

 

казенныхъ

 

и

мѣстныхъ

 

средствъ

 

было

 

израсходовано

 

5032

 

р.,

 

изъ

 

которыхъ

4905

 

р.

 

по

 

Богородицкому

 

уѣзду,

 

60

 

по

 

Епифанскому,

 

30

 

р.

 

по

Крапивенскому

 

уѣзду

 

и

 

37

 

по

 

Одоевскому.

Во

 

главѣ

 

школъ,

 

какъ

 

завѣдующіе

 

и

 

отвѣтственные

 

руководи-

тели

 

ихъ,

 

стояли

 

приходскіе

 

священники,

 

изъ

 

которыхъ

 

71

 

сами

лично

 

занимались

 

обученіемъ

 

Закону

 

Божію.

 

Кромѣ

 

законоучите-

лей

 

священниковъ,

 

обученіемъ

 

въ

 

школахъ

 

занимались

 

78

 

учи-

телей

 

и

 

60

 

учительницъ,

 

состоявшихъ

 

на

 

учительскихъ

 

мѣстахъ

въ

 

разныхъ

 

начальныхъ

 

школахъ,

 

церковныхъ

 

и

 

свѣтскихъ.

Учащихся

 

въ

 

воскресныхъ

 

школа,хъ

 

было

 

4198

 

дѣвицъ.

Съ

 

какимъ

 

сочувствіемъ

 

и

 

довѣріемъ

 

относится

 

мѣстное

 

кре-

стьянское

 

населеніе

 

къ

 

воскреснымъ

 

школамъ,

 

показываетъ

 

число

желающихъ

 

учиться

 

въ

 

нихъ,

 

которое

 

въ

 

Богородицкомъ

 

уѣздѣ,

гдѣ

 

школы

 

сіи

 

существуютъ

 

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ,

 

доходитъ

 

до

3623.

 

Но

 

и

 

въ

 

другихъ

 

уѣздахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

дѣлаются

 

только

первые

 

опыты

 

открытія

 

воскресныхъ

 

школъ,

 

школы

 

сіи,

 

по

 

от-

зывамъ

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленій,

 

весьма

 

охотно

 

наполняются

 

желаю-

щими

 

учиться.

 

Родители,

 

которые

 

часто

 

не

 

находятъ

 

возможнымъ

и

 

удобнымъ

 

посылать

 

въ

 

школу

 

дѣвочекъ,

 

потому

 

что

 

онѣ

 

нуж-

ны

 

бываютъ

 

дома

 

для

 

помощи

 

матери

 

при

 

ежедневномъ

 

домаш-

немъ

 

обиходѣ,

 

съ

 

полнымъ

 

сочувствіемъ

 

относятся

 

къ

 

обученію

своихъ

 

дочерей

 

въ

 

воскресныхъ

 

школахъ,

 

когда

 

оно

 

производит-

сіі

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

домашнихъ

 

заняіій

 

время,

 

безъ

 

вслкаго

 

па-

рушепія

 

устапопленнаю

 

порядка

 

въ

 

ихъ

 

домашнемъ

   

хозяйств'!;
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Воскресно-повторитёльныя

 

занятія

 

производились

 

при

 

12

 

цер-

ковно-нриходскихъ

 

школахъ

 

(4

 

Богородипкаго

 

уѣзда,

 

5

 

Венев-

скаго

 

и

 

3

 

Тульскаго)

 

и

 

13

 

школахъ

 

грамоты

 

(5

 

Богородицкаго

уѣзда,

 

2

 

Веневскаго,

 

1

 

Енифансиаго,

 

1

 

Ефрсмовскаго,

 

2

 

Каіпир-

скаго

 

и

 

2

 

Тульскаго).

 

Они

 

велись

 

съ

 

685

 

учащимися

 

лицами

обучающими

 

въ

 

тѣхъ

 

школахъ

 

И'въ

 

одной

 

школѣ

 

села

 

Узупова

Веневскаго

 

уѣзда

 

дочерью

 

священника

 

Анной

 

Леопардовой,

 

окон-

чившей

 

курсъ

 

Епархіальпаго

 

женскаго

 

училища.

ІУ.

Снабженіе

 

школъ

 

книгами.

Учебниками

 

и

 

учебными

 

пособіями

 

въ

 

школахъ

 

служили

 

ис-

ключительно

 

книги,

 

указанныя

 

въ

 

ирограммахъ

 

учебныхъ

 

пред-

мете

 

въ

 

для

 

сихъ

  

школъ.

Большею

 

частію

 

школы

 

снабжались

 

учебными

 

книгами,

 

выда-

ваемыми

 

имъ

 

безмездно

 

изъ

 

уѣздныхъ

 

ОтдѣленійСовѣта,

 

и

 

толь-

ко

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

учебники

 

и

 

учебныя

 

иособія

 

пріоб-

рѣтались

 

на

 

мѣстныя

 

средства,

 

доставляемыя

 

попечителями

 

и

благотворителями.

Снабженіе

 

школъ

 

необходимыми

 

учебными

 

книгами

 

лежитъна

обязанности

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленій

 

Совѣта,

 

которыя,

 

собравъпред-

'

 

варительно

 

свѣдѣнія

 

о

 

потребностяхъ

 

школъ

 

въ

 

книгахъ,

 

прі-

обрѣтаютъ

 

ихъ

 

лъ

 

возможномъ

 

по

 

состояние

 

средствъ

 

количе-

ствѣ,

 

примѣнительно

 

школьнымъ

 

нуждамъ,

 

выписывая

 

книги

 

или

непосредственно

 

изъ

 

книжнаго

 

склада

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

или

 

чрезъ

 

Еііархіальный

 

книжный

 

складъ.

На

 

пріобрѣтеніе

 

учебныхъ

 

книгъ

 

для

 

безмезднаго

 

снабженія

 

ими

школъ

 

уѣзднымъ

 

Отдѣленіямъ

 

предоставляется

 

употреблять

 

изъ

общей

 

суммы

 

отпускаемаго

 

на

 

уѣздъ

 

казеннаго

 

иособія

 

на

 

содер-

жаніе

 

школъ

 

около

 

1 /ч

 

части.

 

Въ

 

отчетвомъ

 

году

 

на

 

сей

 

пред-

мете

 

уѣздными

 

Отдѣленіями

 

было

 

израсходовано

 

изъ

 

казенныхъ

суммъ

 

5933

 

рубля,

 

и

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

употреблено

 

1927

 

р.

17

 

к.,

 

а

 

всего

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

учебныхъ

 

книгъ

 

было

 

израсходо-

вано

 

7860

 

р.

 

17

 

к.,

 

не

 

считая

 

второклассныхъ

 

и

 

образцовыхъ

школъ.

Для

 

облегченія

 

возможности

 

пріобрѣтенія

 

книгъ

 

для

 

школъ

покупкою

 

на

 

мѣстахъ,

 

при

 

всѣхъ

 

12

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленіяхъ

 

Со-

вѣта

 

были

 

образованы

 

книжные

 

склады,

 

на

 

что

 

Совѣтомъвъ

 

1897

году

 

было

 

отпущено

 

нзъ

 

своихъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

1500

 

руб-

лей,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

уѣздныя

 

Отдѣленія

 

производили

 

изъ

 

своихъ

складовъ

 

продажу

 

какъ

 

учебныхъ,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

книгъ

 

и

 

въ

крайнихъ

 

случаяхъ

 

отпускали

 

учебники

 

безмездно

 

въ

 

бѣднѣйшія

школы

 

при

 

недостаткѣ

 

книгъ,

 

выписанныхъ

 

Отдѣленіемъ

 

для

безмездной

 

раздачи

   

но

 

школамъ.

   

При

 

двухъ

 

складахъ:

    

Вспев-
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скаго

 

и

 

Тульскаго

 

Отдѣлепій

 

были

 

открыты

 

ихъ

 

отдѣлепія —въ

селахъ:

 

два

 

въ

 

Вепевскомс

 

уѣздѣ

 

и

 

два

 

въ

 

Тульскомъ.

Изъ

 

сихъ

 

складовъ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

было

 

продано

 

и

 

отпуще-

но

 

книгъ

 

па

 

489

 

р.

 

38

 

к.;

 

гіри

 

чемъ

 

изъ

 

складовъ

 

Богородицка-

го,

 

Бѣлевскаго,

 

Епифанскаго

 

и

 

Каширскаго

 

Отдѣленій

 

пи

 

про-

дажи,

 

ни

 

отпуска

 

книгъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

не

 

производилось.

Библиотеки

 

съ

 

книгами

 

для

 

рнѣкласснаго

 

чтенія

 

имѣлись

 

при

556

 

школахъ:

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

при

 

8

 

второклассныхъ

 

школахъ,

 

2

двухклассныхъ,

 

при

 

306

 

одноклассвыхъ,

 

232

 

школахъ

 

грамо-

ты

 

и

 

при

 

двухъ

 

образцовыхъ

 

школахъ.

 

Въ

 

числѣ

 

библіотекъ

 

при

одиоклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

60

 

образованы

 

на

средства

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ,

 

156

 

прі-

обрѣтены

 

на

 

средства

 

Епархіальна

 

го

 

Училишнаго

 

Совѣта,

 

осталь-

пыя

 

81

 

составились

 

частію

 

на

 

пожертвованія

 

попечителей

 

и

 

ча-

стныхъ

 

благотворителей,

 

частію

 

пріобрѣтены

 

школами

 

на

 

свои

средства.

Наиболѣе

 

значительпыя

 

пожертвованія

 

на

 

устройство

 

библіо-

текъ

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

были

 

сдѣланы:

для

 

школъ

 

села

 

Глубокаго

 

и

 

Прудищъ

 

Веневскаго

 

уѣзда

 

60

 

р.,

для

 

школы

 

села

 

Воскресенскаго

 

наХолохольнѣ

 

Одоевскаго

 

уѣзда

100

 

р.

 

отъ

 

коллежскаго

 

совѣтника

 

ведора

 

Благодатскаго',

 

для

школъ

 

села

 

Протасова,

 

с.

 

Воскресенскаго

 

на

 

Упѣ,

 

с.

 

Сонина,

того

 

же

 

уѣзда,

 

книгами.

На

 

устройство

 

библіотекъ-читаленъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

по

 

ду-

ховному

 

завѣщанію

 

присяжнаго

 

повѣреннаго

 

Петра

 

Петровича

Руднева,

 

поступилъ

 

въ

 

распоряженіе

 

Совѣта

 

капиталъ

 

въ

 

2250

 

р.,

на

 

счетъ

 

котораго,

 

согласно

 

волѣ

 

завѣщателя,

 

должны

 

быть

 

от-

крыты

 

5

 

библіотекъ-читаленъ:

 

въ

 

с.

 

Буныревѣ

 

и

 

Унькахъ

 

Алек-

сішскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Богородицкомъ-Волынскомъ

 

Ефремовскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Березовѣ

 

Одоевскаго

 

уѣзда

 

и

 

при

 

Александроневской

церкви

 

г.

 

Тулы.

 

Три

 

изъ

 

нихъ

 

устрояются

 

нри

 

школахъ:

 

въ

 

селѣ

Унькахъ,

 

Березовв

 

и

 

при

 

Александроневской

 

церкви

 

гор.

 

Тулы,

а

 

двѣ:

 

въ

 

с.

 

Буныревѣ

 

и

 

Богородицкомъ-Болынскомъ

 

при

 

церк-

нахъ.

 

Выборъ

 

книгъ

 

для

 

сихъ

 

библіотекъ-читаленъ

 

былъ

 

произ-

веденъ

 

особой

 

коммиссіей,

 

составленной

 

изъ

 

членовъ

 

Совѣта,

 

и

 

на

пріобрѣтеніе

 

ихъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

израсходовано

 

1250

 

руб.

У.

Средства

 

содержанія

 

церковныхъ

 

шфолъ.

Средства

 

содержанія

 

церковныхъ

 

школъ

   

епархіи

 

за

 

отчётный

годъ

 

составлялись

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

суммъ:

А)

 

Неприкосновеннаго

 

капитала,

 

который

 

но

Совѣту

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

увеличился

 

на

 

3500

 

р.,

состояло

       

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

  

103500

 

р.
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(въ

 

томъ

 

числѣ

 

завѣщаннаго

 

г.

 

Булаевой

 

на

 

со-

держаніе

 

процентами

 

7.

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

въ

 

енархіи,

 

но

 

12000

 

р.

 

на

 

каждую,

 

84000

 

р.,

иожертвованнаго

 

г.

 

Карякинымь

 

въ

 

пользу

 

Чер-

певской

 

школы

 

Каширскаго

 

уѣзда

 

6000

 

р.,

 

ио-

жертвованнаго

 

г.

 

Крюковымъ

 

на

 

содержаніе

 

про-

центами

 

Снасъ-Доробинской

 

школы

 

Богородиц-

каго

 

уѣзда

 

10000

 

р.,

 

пожертвованнаго

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

г.

 

Лебедевымъ

 

на

 

содержаніе

 

процен-

тами

 

церковно-приходской

 

школы

 

села

 

Яковлев-

скаго

 

Тульскаго

 

уѣзда

 

3500

 

р.).

По

 

уѣзднымъ

 

Отдѣлепіямъ

 

и

 

гаколамъ

 

.

         

.

      

4300

 

р.

(въ

 

томъ

 

числѣ

   

по

 

Тульскому

 

уѣзду

  

3100

 

р.

 

но

Чернскому

  

1200

 

р.).

                    

____________________________

А

 

всего.

         

.

  

107800

 

р.

Б)

 

Въ

 

остаткѣ

 

отъ

 

предыдущего

 

года

 

имѣлось:

Но

 

уѣзднымъ

 

Отдѣленіямъ

 

и

 

школамъ

 

.

         

.

    

13437

 

р.

 

41

 

к.

По

 

Енархіальпому

 

Училищному

 

Совѣту.

 

\

 

.

 

'

 

4.077

 

р.

 

90

 

к.

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

запаснаго

 

капитала,

 

иожертвован-

наго

 

г.

 

Рудакопымъ

 

на

 

содержаніе

 

въ

 

теченіе

 

7

лѣтъ

 

церковно-приходской

 

школы

 

с.

 

Богородиц-

каго

 

Алексшіскаго

 

уѣзда

 

2000

 

руб.

 

и

 

текущихъ

суммъ

 

2077

 

р.

 

90

 

к.).

В.

 

Въ

 

теченіе

 

отчетиаго

 

года

 

поступило

 

на

содержаніе

 

школъ:

а)

  

Непосредственно

 

въ

 

школы

 

и

 

уѣздпыя

 

От-

дѣленія

 

изъ

 

разныхъ

 

источниковъ,

 

указанныхъ

въ

 

вѣдомости

 

J6

 

3,

 

въ

 

общей

 

сложности

 

мѣстпыхъ

депежныхъ

 

средствъ-

     

.....

  

152553

 

р.

 

24

 

к.

б)

  

По

 

Еиархіалыюму

 

Училищному

 

Совѣту

 

мѣст-

ныхъ

 

депежныхъ

 

средствъ

 

поступило:

1)

  

Спеціальнаго

 

сбора

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Хри-

стова

 

въ

 

пользу

 

школъ

 

.

         

.

         

.

         

.

         

. .

     

1038

 

р.

 

46

 

к.

2)

  

Ежегодныхъ

 

отчисленій

 

изъ

 

остатковъ

 

круг

жечио-кошелысовыхъ

 

суммъ

 

но

 

церквамъ

 

енархіи

па

 

нужды

 

школъ

 

......

      

3248

 

р.

 

69

 

к.

3)

  

Отъ

 

Братства

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи

 

на

 

устрой-

ство

 

и

 

содержаніе

 

школъ

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

зара-

женпыхъ

 

расколомъ

        

.

         

.

 

-

       

.

         

.

         

.

        

510

 

р.

4)

   

ПлаготіЛрительныхъ

 

ножертвованій,

 

по

 

ду-

ховному

 

завѣщанію

 

нрисяжнаго

 

повѣреннаго

 

Петра

Руднева

 

2250

 

р.

 

на

 

устройство

 

5

 

чііталенъ-библіо-

текъ,

 

но

 

150

 

р.

 

па

 

каждую,

 

и

 

отъ

 

Колежскаго

совѣтника

 

Ѳедора

 

Благодатскаго

 

100

 

р.

 

на

 

устрой-
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стно

 

библіотеки

 

при

 

школѣ

 

села

 

Воскресенскаго

на

 

Холохолыгѣѵа

 

всего.

         

,

         

.

         

.

         

.

      

2350

 

р.

5)

  

Процентовъ

 

съ

 

капиталовъ

       

.

         

._____

       

3895

 

р._____

Итого

    

.

    

11042

 

р-

  

15

 

к.

А

 

всего

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

но

 

школамЪ

 

и

 

Со-

вѣту

 

поступило

      

......

  

163595

 

р.

 

39

 

к.

Казенныхъ

 

суммъ

 

отъ

 

Святѣіішаю

 

Синода

 

за

отчетный

 

годъ

 

на

 

содержание

 

школъ

 

было

 

получено:

а)

 

Непосредственно

 

по

 

школа

 

мъ

 

и

 

уѣзднымъ

Отдѣленіямъ

         

.......

    

42650

 

p.

    

3

 

к.

6)

  

По

 

Епархіальному

 

Училищному

 

Совѣту

     

.

    

58500

 

р.

Въ

 

общей

 

же

 

сложности

  

сумма

  

отпущенныхъ

на

 

епархію

 

казенныхъ

 

средствъ

 

па

 

устройство

 

и

с.одержаніе

 

церковныхъ

 

школъ,

 

по

 

всѣмъ

 

пазпа-

чепіямъ,

 

составляете

      

.

         

...

         

.

         

.

 

101150

 

р.

    

3

 

к.

Въ

 

томъ

 

числѣ:

На

 

содержаніе

 

и

 

устройство

 

одноклассныхъ

церковио-нриходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

  

грамоты:

по

 

общему

 

назначенію

         

....

    

45000

 

р.

и

 

но

 

спеціальнымъ

 

назпаченіямъ

 

Училищпаго

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ:

па

 

устройство

 

школьнаго

 

зданія

 

въ

 

селѣ

 

Ново-

иикольскомъ.

         

......

      

5000

 

р.

на

 

устройство

 

здапія

 

для'школы

 

въ

 

селѣ

 

Боль-

шомъ

 

Скуратовѣ

   

..,..,.

      

1000

 

р.

на

 

вознагражденіе

 

учителей

 

школъ

 

Чернскаго

уѣзда........ 780

 

р. '

на

 

возпагражденіе

 

учителя

 

школы

 

сельца

 

Груица

Иовосильскаго

 

уѣзда

       

.

         

.

         

.

         

.

         

.

        

150

 

p.

на

 

содержаніе

 

учителей

 

10

 

школъ

 

Богородиц-

каго

 

уѣзда,

 

преобразоваппыхъ

   

въ

 

церковпо-при-

ходскія

 

изъ

 

школъ

 

грамоты

    

.

         

._____ ._____

        

500

 

р.

А

 

всего

 

на

 

сей

 

предмета

 

.

    

52430

 

р.

На

 

устройство

 

зданій

 

для

 

второклассныхъ

 

школъ

    

35220

 

р.

    

3

 

к.

и

 

на

 

содержаніе

 

сихъ

 

школъ

 

....

    

12000

 

р.

На

 

содержаніе

 

образцовыхъ

 

школъ

 

при

 

Духов-

ной

 

семипаріи

 

и

 

Епархіальномъжепск.

 

училищѣ

      

1500

 

p.

Всѣхъ

 

же

 

денежныхъ

 

средствъ,

 

казепныхъ

 

и

мѣстныхъ,

 

на

 

содержаніе

 

и

 

устройство

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

за

 

истекшій

 

отчетный

 

годъ

 

поступило.

 

264745

 

р.

 

42

 

к.

Израсходовано

 

же

 

на

 

устройство

 

и

 

содержаніе

церковныхъ

 

школъ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

было

        

.

 

235826

 

р.

 

92

 

к.

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

на

 

второкласспыя

 

школы

        

.

    

26243

 

р.

 

24

 

к.

на

 

двухклассный

 

.

         

.

         

.

      

2142

 

р.

 

35

 

к.

на

 

одноклассныя

 

.

         

.

         

.

 

147829

 

р.

 

30

 

к.



-

 

18

 

-

на

 

школы

 

грамоты

        

.

         

.

    

57932

 

р.

 

81

 

к.

образцовый

 

школы

        

.

         

.

      

1679

 

р.

 

22

 

к.

Изъ

 

пихъ

 

почти

 

половина

 

всей

 

суммы,

 

а

 

именно

1 10267

 

р.

 

10

 

к.,

 

была

 

употреблена

 

па

 

постройку

и

 

ремонта

 

школыіыхъ

 

зданій.

Сверхъ

 

означенныхъ

 

суммъ,

 

на

 

содержапіе

школъ

 

израсходовано

 

было

 

патурого,

 

по

 

перевод'!;

на

 

деньги

 

по

 

мѣстиымъ

 

цѣнамъ,

 

въ

 

общей

 

слож-

ности

 

10739

 

р.

 

73

 

к.

 

Расходы

 

эти

 

производились

па

 

отопленіе,

 

освѣщеніе

 

и

 

прислугу

 

при

 

піколѣ

1742

 

р.

 

22

 

к.,

 

на

 

содержаніе

 

учащихъ

 

2343

 

p.

10

 

к.,

 

на

 

постройку

 

и

 

ремонта

 

школьпыхъ

 

зда-

ній

 

3654

 

р.

  

11

  

коп.

Кромѣ

 

того

 

на

 

церковно-школьпое

 

дѣло

 

въ

енархіи

 

было

 

израсходовано:

1)

  

На

 

содержаніе

 

Епархіальпаго

 

наблюдателя.

      

1970

 

р.

2)

  

На

 

содержаніе

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей

      

.

      

5388

 

р.

 

66

 

к.

3)

  

На

 

содержаніе

 

канцеляріи

 

Епархіалыіаго

Училищнаго

 

Совѣта,

 

считая

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

жа-

лованье

 

служащимъ,

 

расходы

 

на

 

канцелярскія

принадлежности,

 

отонлепіе

 

и

 

освѣщеніе,

 

выписку

журналовъ,

 

переплета

 

книгъ,

 

почтовые

 

и

 

другіе

расходы

 

но

 

пересылкѣ

 

денегъ

 

и

 

книгъ

     

.

         

.

      

2255

 

р.

 

76

 

к.

,

 

4)

 

На

 

содержаніе

 

канцелярій

 

уѣздныхъ

 

Отдѣ-

леній

 

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

        

942

 

р.

 

26

 

к.

5)

 

На

 

устройство

 

иедагогическихъ

 

курсовъ

 

для

учителей

 

и

 

учительницъ

 

церковно-приходскихъ

школъ.

         

.......

      

2658

 

р.

 

34 к.

Итого

    

.

    

13215

  

р.

    

2

 

к.

Изъ

 

сихъ:

 

10852

 

р.

 

казенныхъ

 

суммъ

 

и

 

2363

 

р.

2

 

к.

 

мѣстныхъ

 

средствъ.

Всего

 

же

 

на

 

церковно-школьпое

 

дѣло

 

въ

 

епар-

хіи

 

израсходовано

 

деньгами,

 

не

 

считая

 

расходовъ

на

 

воскресныя

 

школы

    

.....

 

249042

 

р.

 

44

 

к.

На

 

содержаніе

 

воскресныхъ

 

школъ,

 

какъ

 

по-

казано

 

въ

 

главѣ

 

III,

 

было

 

употреблено

     

.

         

.

      

5032

 

р.

На

 

прокормленіе

 

голодающихь

 

дѣтей,

 

учащихся

въ

 

школахъ,

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

иостигнутыхъ

 

пе-

урожаемъ,

 

отъ

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

Синода

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

была

 

получена

 

и

 

из-

расходована .

         

••....

      

1000

 

р.

Обѣ

 

послѣднія

 

суммы,

 

т.

 

е.

 

на

 

содержаніе

 

вос-

кресныхъ

 

школъ

 

и

 

на

 

нрокормленіе

 

голодающихъ

учениковъ,

 

въ

 

вѣдомость

 

не

 

внесены,

 

за

 

отсут-

ствіемъ

 

для

 

пихъ

 

рубрики.



-

 

19

 

-

Съ

 

увеличеніемъ

 

числа

 

школъ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

въ

 

значитель-

ной

 

степени

 

возрасли

 

и

 

средства

 

ихъ

 

содегжанія,

 

увеличившись

почти

 

по

 

всѣиъ

 

статьямъ

 

ихъ

 

поступления.

 

Главнымъ

 

источни-

комъ

 

мѣстпыхъ

 

поступленій

 

на

 

школы

 

служили

 

пожертвованія

попечителей

 

и

 

благотворителей,

 

который

 

достигли

 

суммы

 

70633

 

р.

44

 

коп.

 

Значительно

 

возрасли

 

также,

 

по

 

сравнен ію

 

съ

 

предыду-

щими

 

годами,

 

поступленія

 

отъ

 

церквей

 

и

 

нриходскихъ

 

попечи-

тельствъ.

Въ

 

числѣ

 

мѣръ,

 

принимаемыхъ

 

къ

 

увеличепію

 

средствъ

 

содер-

жанія

 

церковныхъ

 

школъ,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

испрошено

разрѣшеніе

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

производить

 

кружечный

сборъ

 

по

 

церквамъ

 

епархіи,

 

кромѣ

 

установленная

 

сбора

 

въ

 

день

Рождества

 

Христова,

 

поступающего

 

въ

 

.распоряжение

 

Совѣта,

 

еще

въ

 

одинъ

 

день

 

въ

 

году,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

сей

 

послѣдній

 

сборъ

посту палъ

 

непосредственно

 

въ

 

распоряжение

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленій

которыя

 

до

 

сего

 

времени

 

не

 

располагали

 

никакими

 

денежными

средствами

 

на

 

удовлетвореніе

 

нуждъ

 

школъ,

 

кромѣ

 

отпускаемыхъ

въ

 

ихъ

 

распоряженіе

 

казенныхъ

 

суммъ.

Сь

 

разрѣгаенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

пока

 

не

 

состоялось

 

еще

опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

5

 

Февраля

 

1899

 

года

 

за

№

 

474,

 

предоставлено

 

было

 

причтамъ

 

и

 

церковнымъ

 

старостамъ,

по

 

взаимному

 

ихъсоглашенію,

 

употреблять

 

изъ

 

свободныхъ

 

остат-

ковъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

на

 

нужды

 

мѣстныхъ

 

церковныхъ

 

школъ

до

 

100

 

руб.,

 

не

 

иснрашявая

 

на

 

то

 

каждый

 

разъ

 

особаго

 

разрѣшенія.

Сдѣланное

 

строго

 

обязательнымъ,

 

по

 

распоряженію

 

Его

 

Пре-

освященства,

 

открытіе

 

нриходскихъ

 

нойечительствъ

 

при

 

всѣхъ

церквахъ

 

еиархіи

 

уже

 

на

 

первый

 

годъ

 

увеличило

 

сумму

 

поступ-

леній

 

отъ

 

нихъ

 

до

 

7833

 

р.

 

53

 

к.,

 

тогда

 

какъ

 

прежде

 

поступленія

сіи

 

не

 

достигали

 

и

 

2000

 

рублей.

 

Можно

 

надѣяться,

 

что

 

съ

 

раз-

витіемъ

 

дѣятелыюсти

 

нриходскихъ

 

попечительствъ,

 

на

 

которыя,

по

 

правиламъ

 

о

 

нихъ,

 

возлагается

 

между

 

прочимъ

 

забота

 

объ

устройстве,

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

приходѣ,

 

ими

 

будетъ

 

оказано

весьма

 

существенное

 

содѣйствіе

 

къ

 

обезнеченію

 

средствъ

 

содер-

жанія

 

церковныхъ

 

школъ.

Какъ

 

на

 

одно

 

изъ

 

болѣе

 

дѣйетвительныхъ

 

средствъ

 

къ

 

улуч-

шение

 

матеріальнаго

 

положенія

 

школъ,

 

особенное

 

вниманіебыло

обращено

 

на

 

привлечение

 

частной

 

благотворительности

 

чрезърас-

ноложеніе

 

лицъ

 

состоятельиыхъ

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

нужды

школъ.

YI.

Составь

 

учительствующихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ.

Составъ

 

обучающихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

въ

 

отчетномъ

году

 

былъ

 

слѣдующій:

Въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

должности

 

учителей

 

и

 

ихъ

помощниковъ

 

занимали:

 

61

 

священпикъ,

 

58

 

діакоиовъ,

 

20

 

псалом-



-

 

20

 

-

піиковъ,

 

изъ

 

сьѣтскихъ

 

лишь:

 

152

 

окончигшихъ

 

курсъ

 

средпихъ

учебныхъ

 

заведеній,

 

51

 

иеокончившихъ

 

иолнаго

 

курса

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

140

 

изъ

 

пизшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній;

 

въ

томъ

 

числѣ

 

изъ

 

лицъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

по

 

образоканію

 

правъ

 

учи-

теля,

 

95

 

получили

 

сіи

 

нрава

 

чрезъ

 

особое

 

испытаніе.

Въ

 

школахъ

 

грамоты

 

обученіемъ

 

занимались:

 

42

 

священника,

66

 

діаконовъ,

 

62

 

псаломщика,

 

изъ

 

свѣтскихъ

 

лицъ:

 

32

 

окопчив-

шихъ

 

курсъ

 

среднихъ

 

учеоныхъ

 

заведеній,

 

37

 

пеокончившихъ

курса

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

526

 

иэъ

 

низшихъ

 

учебныхъ

заведеній

 

и

 

съ

 

домашпимъ

 

образованіемъ;

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

полу-

чившихъ

 

чрезъ

 

особое

 

испытаніе

 

права

 

учителей

 

22.

Съ

 

уве.шченіемъ

 

числа

 

школъ,

 

пріисканіе

 

хорошкхъ

 

учителей

для

 

нихъ,

 

независимо

 

отъ

 

матеріальиаго

 

обезпеченія,

 

становится

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

затруДнительнымъ,

 

за

 

недостаткомъ

 

вообще

кандидатовъ

 

на

 

учительскія

 

должности,

 

особенно, когда

 

учитель-

скія

 

мѣста

 

освобождаются

 

среди

 

года,

 

и

 

всѣ

 

наличные

 

кандидаты

размѣщаются

 

по

 

школамъ.

 

Въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

священники

 

при-

нуждены

 

бываютъ

 

лично

 

принимать

 

на

 

себя

 

учительскія

 

дол-

жности

 

съ

 

правомъ

 

имѣть

 

помощниковъ

 

изъ

 

лицъ,

 

не

 

имѣющихъ

учительскаго

 

званія.

Чтобы

 

обезпечить

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

возмож-

ность

 

имѣть

 

правоспособныхъ

 

учителей,

 

при

 

открытіи

 

новыхъ

школъ

 

принято

 

обязательнымъ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

размѣръ

 

жало-

ванья

 

учителю,

 

при

 

готовой

 

квартирѣ,.

 

былъ

 

опредѣленъ

 

не

 

мё-

нѣе

 

180

 

рублей,

 

изъ

 

которыхъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

половина

 

должна

быть

 

обезпечена

 

на

 

счета

 

мѣстныхъ

 

средствъ.

 

Назначеніе

 

жало-

ванья

 

учите.тямъ

 

въ

 

бо.іыпихъ

 

размѣрахъ

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

когда

 

требуется

 

пособіе

 

изъ

 

средствъ

 

Оовѣта,

 

оказывается

 

пока

невозможным^,,

 

и

 

исключсніе

 

допускалось

 

только

 

для

 

лицъ,

 

усердно

и

 

успѣшно

 

нреподающихъ

 

въ

 

школахъ

 

церковное

 

пѣніе,

 

кото-

рымъ

 

за

 

это

 

назначалось

 

добавочное

 

вознагражденіе,

 

сверхъ

 

180

 

р.,

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

15

 

до

 

20

 

рублей.

§&Въ

 

видахъ

 

у.тучшенія

 

матеріальнаго

 

положенія

 

лицъ,

 

иосвя-

тившихъ

 

себя

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ,

 

для

 

облегченія

 

участи

 

ихъ

 

на

 

случай

 

старости

 

и

 

неспособ-

ности

 

къ

 

труду

 

духовенствомъ

 

епархіи

 

всѣмъ

 

учителямъ

 

и

 

учи-

тельницамъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

а

 

равно

 

и

 

"школъ

 

гра-

моты,

 

имѣющнмъ

 

свидѣтельство

 

на

 

званіе

 

учителя

 

всѣхъ

 

сословій,

предоставлено

 

право

 

участія

 

въ

 

общей

 

эмеритурѣ

 

духовенства

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

учители

 

и

 

учительницы

 

должны

 

дѣ-

лать

 

свои

 

взносы

 

по

 

избраннымъ

 

ими

 

разрядамъ

 

наравнѣ

 

съ

 

ду-

ховенствомъ

 

въ

 

теченіе

 

30

 

лѣтъ;

 

въ

 

случаѣ

 

оставленія

 

ими

 

учи-

тельской

 

службы

 

до

 

истечения

 

илатныхъ

 

лѣтъ

 

пе

 

по

 

болѣзни,

 

а

по

 

другимъ

 

причинамъ,

 

они

 

должны

 

продолжать

 

свои

 

взносы

 

до

нолнаго

 

числа

 

платпыхъ

 

лѣтъ,

 

если

 

пожелаютъ

 

пользоваться

 

эме-

ритурою;

 

въ

 

случав

 

оставлснія

 

службы

 

по

 

истечеш'и

 

20

 

и

 

болѣе



-

 

21

 

—

платныхъ

 

лѣтъ

 

они

 

пользуются

 

эмеритурою

 

на

 

общемъ

 

основаніи

и

 

прежде

 

30

 

лѣтъ

 

своего

 

состоянія

 

участниками

 

кассы

 

лишь

 

въ

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

оставягъ

 

учительскую

 

службу

 

по

 

болѣзни

 

и

старости;

 

оставляющимъ

 

службу

 

прежде

 

20

 

лѣтъ

 

возвращается

внесенная

 

ими

 

сумма

 

съ

 

процентами

 

на

 

нее,

 

какіе- будете

 

полу-

чать

 

сама

 

касса,

 

но

 

безъ

 

процентовъ

 

на

 

проценты

 

за

 

все

 

время.

Для

 

облегченія

 

взносовъ

 

въ

 

эмеритальную

 

кассу

 

для

 

тѣхъ

 

учи-

телей

 

и

 

учительннцъ,

 

которые

 

получаютъ

 

недостаточное

 

возна-

гражденіе,

 

Совѣтомъ,

 

по

 

ходатайству

 

съѣзда

 

уѣздныхъ

 

наблю-

дателей,

 

бывшаго

 

въ

 

Октябрѣ

 

1898

 

года,

 

постановлено

 

употреб-

лять

 

изъ

 

своихъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

до

 

200

 

рублей

 

ежегодно

 

на

уплату

 

взносовъ

 

въ

 

эмеритальную

 

кассу

 

по

 

низшему

 

разряду,

 

по

которому

 

размѣръ

 

взноса

 

опредѣленъ

 

въ

 

3

 

р.

 

50

 

коп.,

 

за

 

всѣхъ

тѣхъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ,

 

которые

 

получаютъ

 

годоваго

 

воз-

пагражденія

 

менѣе

 

150

 

рублей,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

желающіе

 

участ-

вовать

 

въ

 

кассѣ

 

взносили

 

въ

 

нее

 

отъ

  

себя

 

не

 

менѣе

 

1

 

рубля.

Изъ

 

другихъ

 

видовъ

 

помощи

 

учащимъ

 

былъ

 

одинъ

 

случай

 

вы-

дачи

 

пособія

 

учительницѣ

 

церковно-приходской

 

школы

 

селаЖе-

лудни,

 

въ

 

размѣрѣ

 

30

 

рублей,

 

вслѣдствіе

 

ея

 

тяжелаго

 

семейнаго

иоложенія.

 

Пособіе

 

это

 

было

 

выдано

 

Тульскимъ

 

Отдѣленіемъизъ

имѣющихся

 

въ

 

его

 

распоряженіи

 

мѣстныхъ

 

средствъ.

Для

 

ознакомленія

 

учитель-твующихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

съ

 

лучшими

 

пріемами

 

обученія

 

и

 

усовершенствованія

 

въ

 

церков-

иомъ

 

пѣніи

 

лѣтомъ

 

1898

 

года

 

были

 

устроены

 

въ

 

г.

 

Тулѣ

 

кратко-

срочные

 

педагогическіе

 

курсы

 

для

 

учителей

 

"и

 

учительницъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

епархіи.

 

Курсы

 

сіи

 

продолжались

 

съ

25

 

Іюня

 

по

 

5

 

Августа.

 

Кромѣ

 

занятій

 

по

 

методикѣ

 

предметовъ,

иреподаваемыхъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

и

 

по

 

цер-

ковному

 

пѣнію,

 

слушателямъ

 

сихъ

 

курсовъ

 

преподавалось

 

садо-

водство

 

подъ

 

руководствомъ

 

Губернскаго

 

садовода

 

Димитрія

 

Бого-

родскаго.

 

Вызванныхъ

 

на

 

курсы

 

и

 

пользующихся

 

готовымъ

 

со-

держаніемъ

 

слушателей

 

было

 

65

 

человѣкъ;

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

учи-

телей

 

41

 

и

 

учительницъ

 

24,

 

вольнослушателей

 

было

 

допущено

17

 

человѣкъ

 

(4

 

учителя

 

и

 

13

 

учительницъ);

 

всѣхъ

 

же

 

слушате-

лей

 

курсовъ

 

было

 

82.

 

На

 

устройство

 

и

 

веденіе

 

курсовъ

 

было

израсходовано:

а)

 

изъ

 

отпущенныхъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

Сиподѣ

 

въ

 

количествѣ

 

2600

 

руб.,

 

казенныхъ

 

суммъ

 

2493

 

р.

 

34

 

к.

и

 

б)

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

.

         

.

         

.

              

165

 

р.

    

—

въ

 

томъ

 

числѣ

 

устройство

 

занятій

 

по

 

садоводству:

 

на

 

пріобрѣте-

ніе

 

необходимыхъ

 

инструментовъ,

 

разработку

 

земельнаго

 

участка

80

 

р.,

 

въ

 

награду

 

руководителю

 

садоводства

 

г.

 

Богородскому

 

50

рублей

 

и

 

на

 

дополнительное,

 

вознагражденіе

 

нреподователю

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія

 

г.

 

Карасеву

 

35

 

рублей.

А

 

всего

 

казепныхъ

 

и

 

мѣстныхъ

 

средствъ

 

на

 

устройство

 

и

 

ве-

дете

 

курсовъ

 

было

 

израсходовано

 

2658

 

р.

 

34

 

к.



-

 

22

 

—

Въ

 

Богородицкомъ

 

уѣздѣ,

 

въ

 

с.

 

Никитскомъ,

 

какъ

 

продолже-

ніе

 

производившихся

 

въ

 

лрошедшемъ

 

году

 

запятій,

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

вновь

 

были

 

устроены

 

въ

 

видѣ

 

курсовъ

 

на

 

лѣтніе

 

мѣ-

сяцы

 

занятія

 

съ

 

окончившими

 

курсъ

 

въ

 

в;скресныхъ

 

школахъ

уѣзда

 

крестьянскими

 

дѣвицами,

 

съ

 

цѣлыо

 

приготовлепія

 

изъ

 

нихъ

знающихъ

 

свое

 

дѣло

 

учительницъ

 

для

 

школъ

 

воскресныхъ

 

и

 

гра-

моты.

 

Всѣхъ

 

слушавшихъ

 

курсы

 

дѣвицъ

 

было

 

59,

 

изъ

 

коихъ

 

44

учились

 

въ

 

школахъ

 

прихода

 

села

 

Никитскаго,

 

остальныя

 

изъ

другихъ

 

приходовъ.

 

Обучающіяся

 

были

 

раздѣлепы

 

на

 

двѣ

 

груп-

пы:

 

изъ

 

дѣвицъ,

 

слушавшихъ

 

курсы

 

въ

 

нрошедшемъ

 

году,

 

въ

числѣ

 

12,

 

была

 

образована

 

старшая

 

группа,

 

а

 

вновь

 

поступившія

составляли

 

младшую

 

группу.

 

Предметами

 

учебныхъ

 

занятій,

 

по-

священпыхъ

 

расширенно

 

нозпаній

 

слушательпицъ,

 

насколько

 

это

необходимо

 

для

 

будущихъ

 

учительницъ,

 

были:

 

священная

 

и

 

цер-

ковная

 

исторія

 

(12

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю),

 

русскій

 

языкъ

 

(8

 

ур.),

географія

 

(2

 

ур.),

 

исторія

 

(2

 

ур.),

 

ариѳметика

 

(6

 

ур.)

 

и

 

церков-

ное

 

пѣніе

 

(6

 

уроковъ);

 

при

 

чомъ

 

въ

 

старшей

 

группѣ,

 

вмѣсто

 

свя-

щенной

 

исторіи,

 

преподавалось

 

объяснепіе

 

богослуженія

 

и

 

изъ-^

яснительное

 

чтеніе

 

евангелія.

 

Завѣдывалъ

 

курсами

 

священпикъ

села

 

Никитскаго

 

Петръ

 

Модестовъ,

 

кромѣ

 

котораго

 

преподава-

телями

 

состояли

 

другой

 

священникъ

 

села

 

Никитскаго

 

Алексѣй

Нащокинъ

 

и

 

трое

 

прдглашенныхъ

 

со

 

стороны.

 

Курсы

 

были

 

устрое

ны

 

въ

 

зданіи

 

сельскаго

 

пачальнаго

 

училища,

 

съ

 

общежитіемъ

для

 

учащихся.

 

Средства

 

на

 

содержаніе

 

курсовъ

 

были

 

доставле-

ны

 

почетнымъ

 

попечителемъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

Богородицкаго

уѣзда

 

графомъ

 

Владимиромъ

 

Бобринскимъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

100

рублей,

 

отпущенныхъ

 

на

 

сей

 

предмета

 

Богородицкимъ

 

Отдѣле-

ніемъ.

УЛ.

Жѣры

 

къ

 

обезпеченію

 

учащихся

 

въ

 

школахъ.

При

 

крайней

 

бѣдности

 

мпогихъ

 

крестьянскихъ

 

дѣтей,

 

учащих-

ся

 

въ

 

школахъ,

 

иоиечепіе

 

объ

 

обезпеченіи

 

ихъ

 

какъ

 

пищею,

 

такъ

и

 

одеждою

 

оказывается

 

весьма

 

важнымъ

 

и

 

необходимыми

 

въ

особенности

 

же

 

по

 

отношенію

 

къ

 

такимъ

 

дѣтямъ,

 

которыя

 

при-

ходятъ

 

въ

 

школу

 

изъ

 

другихъ

 

деревень,

 

удаленныхъ

 

на

 

болѣе

или

 

менѣе

 

значительное

 

разстояніе.

 

Для

 

облегченія

 

тяжелаго

 

по-

ложенія

 

бѣдныхъ

 

учащихся

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

по

 

случаю

 

неуро-

жая,

 

иоетиггааго

 

многія

 

мѣстности

 

епархіи,

 

была

 

получена

 

отъ

 

Его

Высокопревосходительства,

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Си-

нода

 

1000

 

руб.

 

въ

 

пособіе

 

на

 

прокормлеиіе

 

голодающихъ

 

и

 

раздѣ-

тыхъ

 

дѣтей,

 

учащихся

 

въ

 

школахъ.

 

На

 

счете

 

сей

 

суммы

 

произ-

водилась

 

раздача

 

хлѣба

 

наиболѣе

 

нуждающимся

 

ученикамъ

 

и

 

учени-

цамъвъ107

 

школахъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

уѣздовъепархіи,

 

въ

 

самое

 

трудное
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время,

 

съ

 

начала

 

Марта

 

до

 

конца

 

Апрѣля.

 

Оказываемая

 

же

 

намѣ-

стпыя

 

средства

 

полощь

 

учащимся

 

по

 

обезиеченію

 

ихъ

 

пищею

 

и

одеждою

 

зивисѣла

 

исключительно

 

отъ

 

добрагорасположенія

 

бла-

готворителей,

 

преимущественно

 

попечителей

 

школъ,

 

которые

 

до-

ставляли

 

необходимыя

 

на

 

то

 

средства.

 

Такъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

учащіеся

 

пользовались

 

горячею

 

пищею

 

въ

 

трехъ

 

школахъ

 

Бѣ-

левскаго:

 

при

 

Крестовоздвиженскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

села

Миіпиыой — Поляны

 

и

 

с.

 

Фурсова,

 

благодаря

 

заботливому

 

отпоше-

пію

 

попечительницъ

 

школъ:

 

игуменіи

 

Магдалины,

 

г.

 

Карпачевой

и

 

г.

 

Случевской;

 

въ

 

трехъ

 

школахъ

 

прихода

 

села

 

Михайловска-

го— Мансурова

 

(Новосил.

 

у.)

 

выдавалась

 

горячая

 

пища

 

и

 

печеный

хлѣбъ

 

на

 

средства

 

приходскаго

 

попечительства;

 

въ

 

7

 

школахъ

Одоевскаго

 

уѣзда:

 

Сонинской,

 

Лошачевской,

 

Болотской,

 

Старо-

Лѣсковской,

 

Воскресенской

 

на

 

Упѣ,

 

Луженской

 

и

 

Протасовской,

бѣднымъ

 

ученикамъ

 

выдавался

 

завтракъ,

 

а

 

наиболѣе

 

нуждавшиеся

изъ

 

нихъ

 

были

 

снабжены

 

на

 

счетъ

 

попечителей

 

одеждою

 

и

 

обувью;

въ

 

Сонинской

 

школѣ

 

всѣ

 

окончившіе

 

успѣшно

 

курсъ

 

какъ

 

маль-

чики,

 

такъ

 

и

 

дѣвочки.

 

получили

 

въ

 

подарокъ

 

верхнія

 

одежды

отъ

 

попечителя.

Строго

 

же

 

организованной

  

помощи

 

учащимся

 

по

    

обезпеченію

ихъ

 

пищею

 

и

 

одеждою

 

нигдѣ

 

не

 

было.

Общежития

 

для

 

учащихся

 

были

 

устроены

 

при

 

всѣхъ

 

8

 

откры-

тыхъ

 

въ

 

епархіи

 

второклассныхъ

 

школахъ.

 

Живущихъ

 

въ

 

нихъ

было

 

149

 

учениковъ.

 

Они

 

получали

 

въ

 

общежитіяхъ

 

квартиру

 

и

содержаніе

 

ішщею;

 

'одежду

 

же

 

имѣли

 

свою.

 

Общежитіе

 

при

 

шко-

лѣ

 

что

 

при

 

Тульскомъ

 

Архіерейскомъ

 

домѣ,

 

содержалось

 

на

 

счетъ

получаемой

 

съ

 

учениковъ

 

платы,

 

въ

 

размѣрѣ

 

7

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

съ

пособіемъ

 

изъ

 

средствъ

 

Братства

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

отъ

 

кон-

торы

 

Архіерейскаго

 

дома

 

и

 

частныхъ

 

пожертвованій.

 

Живущіе

же

 

въ

 

общежитіяхъ

 

при

 

сельскихъ

 

второклассныхъ

 

школахъ

 

со-

держались

 

исключительно

 

на

 

свой

 

счетъ;

 

при

 

чемъ

 

полагающая-

ся

 

плата

 

за

 

содержаніе

 

вносилась

 

частію

 

пищевыми

 

продуктами,

частію

 

деньгами.

 

Общая

 

стоимость

 

содержанія

 

одного

 

ученика

въ

 

мѣсяцъ

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

была

 

одинакова

 

и

 

опредѣлялась

отъ

 

2

 

до

 

3

 

рублей.

 

За

 

означенную

 

плату

 

живущіе

 

въ

 

общежи-

тіяхъ

 

получали

 

обѣдъ

 

съ

 

ужиномъ

 

изъ

 

горячаго

 

и

 

каши,

 

а

 

на'

завтракъ

 

картофель

 

съ

 

хлѣбомъ.

 

Хозяйственною

 

частію

 

общежи-

тій

 

завѣдывали

 

сами

 

священники,

 

завѣдывающіе

 

школами,

 

съ

 

по-

мощію

 

учителей.

Общежитій

 

при

 

одноклассныхъ

 

школахъ

 

и

 

школахъ

 

грамоты

было

 

5.

 

Въ

 

общежитіяхъ

 

при

 

Сергіевской

 

школѣ

 

г.

 

Тулы,

 

при

школѣ

 

грамоты

 

прихода

 

Никитской

 

церкви,

 

при

 

Богородицкой

обіцинѣ

 

Крапивенскаго

 

уѣзда

 

и

 

при

 

школѣ

 

грамоты

 

Иверскаго

монастыря

 

Веневскаго

 

уѣзда

 

учащіеся

 

пользовались

 

готовымъ

 

со-

держапіемъ,

 

въобщежитіяхъ

 

же

 

при

 

лисолѣ

 

с.

 

Бѣлоколодезя,

 

Ве-

невскаго

 

уѣзда

 

и

 

с.

 

Богородицкаго-Докотцы

 

Ефречовекаго

 

уѣзда
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учащіеся

 

привозили

 

необходимые

   

для

 

ихъ

 

содержанія

   

пищевые

продукты

 

ияъ

 

домовъ

 

родителей.

Ночлежные

 

пріюты

 

для

 

приходящихъ

 

учениковъ

 

изъ

 

другихъ

деревень

 

были

 

при

 

27

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

13

 

шко-

лахъ

 

грамоты.

 

Пользуясь

 

ночлегомъ

 

въ

 

сихъ

 

пріютахъ,

 

учащіе-

ся

 

изъ

 

отдалепныхъ

 

деревепь

 

обыкновенно

 

ирипосятъ

 

съ

 

собою

запасы

 

хлѣба

 

и

 

остаются

 

при

 

школѣ

 

по

 

нѣскольку

 

дней,

 

особен-

но

 

въ

 

ненастное

 

время,

 

осенью

 

и

 

зимой.

YIII.

Вліяніе

 

церковныхъ

 

школъ

 

на

 

мѣстное

 

населеніе

 

и

отношеніе

 

къ

 

нимъ

 

населенія.

Церковный

 

школы,

 

дѣятельпость

 

которыхъ

 

вседѣло

 

направле-

на

 

къ

 

утверждение

 

въ

 

народѣ

 

православпаго

 

ученііі

 

вѣры

 

и

 

хри-

стианской

 

нравственности,

 

по

 

отзывамъ

 

уѣздныхъ

 

Отдѣленій,

 

ока-

зываютъ

 

весьма

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

 

мѣстное

 

населеніе.

 

Это

вліяніе

 

ихъ

 

въ

 

отчетахъ

 

Отдѣленій

 

характеризуется

 

слѣдующи-

ми

 

чертами:

Духъ

 

церковности,

 

которымъ

 

ироникнутъ

 

весь

 

строй

 

жизни

церковныхъ

 

школъ,

 

черезъ

 

учащихся

 

и

 

учившихся

 

переносится

и

 

въ

 

ихъ

 

семьи.

 

Благочестивые

 

навыки,

 

и

 

обычаи

 

пробуждаю-

щее

 

и

 

укрѣпляющіе

 

любовь

 

и

 

послушапіе

 

Матери-Церкви,

 

пріоб-

рѣтаемые

 

въ

 

школахъ,

 

отражаются

 

и

 

на

 

другихъ

 

окружающихъ,

невольно

 

увлекаемыхъ

 

добрыми

 

примѣрами.

 

Крестьяне

 

замѣтпо

съ

 

большимъ

 

усердіемъ

 

стали

 

посѣщать

 

храмъ

 

Божій,

 

ревностнѣе

иснолняютъ

 

долгъ

 

исиовѣди

 

и

 

св.

 

причащенія,

 

съ

 

большимъ

 

ува-

женіемъ

 

относятся

 

къ

 

своимъ

 

священниками.

Неясныя,

 

иногда

 

грубыя,

 

ре.шгіозныя

 

нредставленія

 

народной

массы

 

въ

 

воззрѣніяхъ

 

на

 

предметы

 

вѣры,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

рас-

прострапеныхъ

 

чрезъ

 

школы

 

знаній,

 

видимо

 

исправляются

 

и

 

рас-

ширяются,

 

а

 

народный

 

суевѣрія

 

постепенно

 

искореняются.

Насаждаемыя

 

же

 

въ

 

школахъ

 

сѣмена

 

христіанской

 

нравствен-

ности

 

сказываются

 

въ

 

жизни

 

подрастающаго

 

молодаго

 

поколѣпія

ослаблепіемъ

 

порочпымъ

 

наклонностей,

 

смягченіемъ

 

грубости

 

де-

ревепскихъ

 

нравовъ,

 

благонравіемъ;

 

что

 

убѣжденпо

 

признаютъ

всѣ

 

лучшіе

 

представители

 

деревенскихъ

 

обитателей.

Даже

 

съ

 

впѣшпей

 

стороны

 

въ

 

крсстьянскихъ

 

домахъ

 

вамѣчает-

ся

 

больше

 

опрятности

 

и

  

благонриличія.

Такое

 

благодѣтельное

 

вліяпіе

 

церковныхъ

 

школъ

 

на

 

окружаю-

щую

 

ихъ

 

среду

 

не

 

остается

 

незамѣченнымъ

 

со

 

стороны

 

мѣстна-

го

 

населенія,

 

которое

 

относится

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

съ

 

глу-

бокимъ

 

сочувствіемъ

 

и,

 

видя

 

отрадные

 

результаты

 

школьнаго

 

обу-

чения,

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

проникается

 

сознаніемъ

 

великаго

 

зна-

ченія

 

школы,

 

находящейся

 

подъ

 

кровомъ

 

церкви.

 

Въ

 

церковной
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школѣ

 

особенно

 

дорого

 

для

 

крестьянъ,

 

именно,

 

то

 

что

 

дѣти

 

ихъ

научаются

 

читать

 

и

 

пѣть

 

въ

 

церкви

 

во

 

время

 

богослуженія,

 

при-

выкаютъ

 

исполнять

 

дома

 

утреннія

 

и

 

вечернія

 

молитвы,

 

неопу-

стительно

 

посѣщаютъ

 

храмъ

 

Божій,

 

научаются

 

страху

 

Божію,

 

за-

нимаются

 

чтеніемъ

 

преимущественно

 

божественныхъ

 

книгъ.

 

Эти,

именно,

 

плоды

 

школьнаго

 

обученія

 

ближе

 

всего

 

понятны

 

пра-

вославному

 

крестьянину

 

и

 

болѣе

 

всего

 

желательны

 

для

 

него.

 

По

замѣчанію

 

отчета

 

Крапивенскаго

 

Отдѣленія,

 

крестьяне,

 

всѣ

 

безъ

исключенія,

 

желали

 

бы

 

имѣть

 

у

 

себя

 

церковный

 

школы,

 

если

 

бы

этому

 

не

 

препятствовалъ

 

недостатокъ

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

школъ.

 

Существующія

 

же

 

школы

 

охотно

 

наполняются

 

желающи-

ми

 

учиться,

 

число

 

которыхъ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

возрастаетъ

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе.

 

О

 

сочувствіи

 

крестьянскаго

 

населенія

 

церковнымъ

школамъ

 

ясно

 

свидѣтельствуютъ

 

и

 

приносимыя

 

сельскими

 

обще-

ствами

 

матеріальныя

 

пожертвованія

 

на

 

благоустройство

 

и

 

содер-

жаніе

 

церковныхъ

 

школъ,

 

общая

 

сумма

 

которыхъ

 

за

 

отчетный

годъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

послѣдовательный

 

двухлѣтній

 

недородъ

 

хлѣба,

достигла

 

34061

 

рублей.

 

Замѣчаемое

 

же

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстно-

стяхъ

 

недостаточное

 

усердіе

 

къ

 

обезпеченію

 

содержанія

 

школы

зависитъ

 

не

 

столько

 

отъ

 

недостатка

 

сочувствія

 

къ

 

самой

 

школѣ,

сколько

 

отъ

 

того,

 

что

 

крестьянамъ,

 

при

 

общихъ

 

ихъ

 

недостат-

кахъ

 

въ

 

матеріальныхъ

 

средствахъ,

 

трудно

 

разстаться

 

съ

 

тѣмъ

воззрѣніемъ

 

на

 

школу,

 

что

 

обученіе

 

въ

 

ней

 

должно

 

быть

 

безплат-

нымъ.

 

Въ

 

массѣ

 

своей

 

сельское

 

населеніе,

 

видимо,

 

не

 

возмужало

еще

 

на

 

столько,

 

чтобы

 

само

 

оно

 

сознательно

 

могло

 

своими

 

соб-

ственными

 

средствами,

 

безъ

 

посторонней

 

помощи,

 

удовлетворять

стремленіи

 

къ

 

просвѣщенію

 

надлежащимъ

 

образомъ.

Другія

 

сослозія

 

относятся

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

также

 

съ

полнымъ

 

сочувствіемъ

 

и

 

участіемъ.

Лица

 

купеческаго

 

сословія

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

имѣютъ

 

какое-либо

 

отношеніе

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ,

 

когда

занимаютъ,

 

напримѣрь,

 

должность

 

церковнаго

 

старосты,

 

состоятъ

землевладѣльцами,

 

когда

 

школа

 

находится

 

на

 

мѣстѣ

 

ихъ

 

родины

или

 

въ

 

предѣлахъ

 

ихъ

 

торговыхъ

 

дѣлъ,

 

охотно

 

оказываютъ

 

шко-

ламъ

 

самое

 

широкое

 

содѣйствіе

 

своими

 

матеріальными

 

на

 

нужды

ихъ

 

пожертвованіями

 

какъ

 

при

 

устройствѣ

 

школьныхъ

 

зданій,

такъ

 

и

 

въ

 

обезпеченіи

 

средствъ

 

содержанія.

Среди

 

дворянскаго

 

сословія

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

увеличивается

число

 

лицъ,

 

которыя

 

принимаютъ

 

самое

 

живое

 

и

 

дѣятельное

 

уча-

стіе

 

въ

 

развитіи

 

и

 

преуспѣяніи

 

церковныхъ

 

школъ,

 

оказывая

содѣйствіе

 

имъ

 

и

 

своимъ

 

авторитетнымъ

 

вліяніемъ,

 

и

 

личными

матеріальными

 

ножертвованіями .

Что

 

касается

 

отношенія

 

къ

 

школамъ

 

мѣстной

 

администрации,

въ

 

лицѣ

 

земскихъ

 

начальниковъ

 

то

 

оно

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

уѣздахъ

одинаково.

 

Въ

 

уѣздахъ

 

Одоевскомъ

 

и

 

Чернскомъ

 

и

 

отчасти

 

въ

Богородицкомъ

 

земскіе

 

начальники,

 

состоя

 

дѣятельными

 

попечи-
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телями

 

школъ

 

въ

 

своихъ

 

имѣніяхъ,

 

съ

 

полнымъ

 

внымапіемъ

 

от-

носятся

 

и

 

къ

 

другимъ

 

школамъ.

 

слѣдяіъ

 

за

 

дѣятельностію

 

сель-

скихъ

 

властей

 

по

 

отношенію

 

къ

 

школамъ,

 

за

 

своевременными

сборами

 

депегъ

 

па

 

шьолы

 

но

 

общественпымъ

 

ириговорамъ,

 

рас-

полагаютъ

 

сельскія

 

общества

 

къ

 

составленію

 

прпговоровъ

 

въ

 

пользу

школъ

 

и

 

вообще

 

проявляютъ

 

самое

 

заботливое

 

попеченіе

 

овсемъ

что

 

касаатся

 

жизни

 

и

 

дѣятелыюсти

 

школъ.

 

По

 

замѣчапію

 

отчета

Одоевскаго

 

Отдѣлепія,

 

церковныя

 

школы

 

Одоевскаго

 

уѣзда

 

до-

стигли

 

настоящей

 

степени

 

своего

 

развитія

 

и

 

иреуспѣянія

 

между

нрочимъ

 

благодаря

 

внимательному

 

отношенію

 

къ

 

пимъ

 

мѣстной

администраціи

 

но

 

главѣ

 

съ.

 

предводителем!

 

дворянства.

 

Въ

 

уѣз-

дахъ

 

Алексннскомъ

 

и

 

Бѣлевскомъ

 

администрация

 

относится

 

къ

церковнымъ

 

школамъ

 

безучастно

 

и

 

равнодушно.

 

Въ

 

остальныхъ

7.

 

уѣздахъ

 

отноженіе

 

администраціи

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

весьма

 

неопределенно,

 

так/ь

 

что

 

уѣздныл

 

Отдѣленія

 

не

 

находятъ

возможным!

 

такъ

 

или

 

иначе

 

характеризовать

 

ихъ.

 

Наглядным*

доказательствомъ

 

того,

 

какимъ

 

глубоким!

 

сочувствіемъ

 

пользуются

церковныя

 

школы

 

среди

 

всѣхъ

 

классовъ

 

общества,

 

можетъ

 

слу-

жить

 

количество

 

получешшхъ

 

школами

 

въ

 

отчетпомъ

 

году

 

отъ

частныхъ

 

лицъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

пожертвопаній,

 

общая

 

сумма

 

ко-

торыхъ

 

составляет!

 

болѣе

 

45000

 

рублей.

 

Нааболѣе

 

значительный

и

 

важны

 

я

 

изъ

 

нихъ

 

были

  

сдѣлапы:

По

 

Алексинскому

 

уѣзду:

 

Петербургским!

 

куицомъ

 

Ермаковым!

на

 

содержаніе

 

школы

 

села

 

Чвнцова

 

355

 

р.,

 

каковая

 

сумма

 

будетъ

доставляться

 

и

 

впредь;

 

по

 

Богородицкому

 

уѣзду:

 

иочетнымъ

 

попе-

чителемъ

 

церковныхъ

 

шкодъ

 

названнаго

 

уѣзда,

 

графомъ

 

Влади-

міромъ

 

Бобринекимъ

 

на

 

устройство

 

въ

 

дер.

 

Осиновомъ

 

Кустѣ

школы-церкви

 

12000

 

рублей,

 

княземъ

 

Владиміромъ

 

Мышецкимъ

на

 

устройство

 

школыіаго

 

здапія

 

въ

 

селѣ

 

Огаревѣ

 

4000

 

рублей;

почетнымъ

 

гражданином!

 

ІопоюГлашкипымъ

 

2000

 

р.

 

па

 

устрой-

ство

 

зданія

 

церковно-приходекой

 

школы

 

села

 

Іовлева,

 

діакономъ

села

 

Грецова

 

Алексѣемъ

 

Алитовскимъ

 

600

 

рублей

 

на

 

устройство

зданія

 

для

 

женской

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

названпомъ

 

селѣ;

 

по

 

Бѣ-

левскому

 

уѣзду:

 

нгуменіей

 

Магдалиной

 

на

 

нужды

 

Крестовоздви-

женской

 

двухклассной

 

школы

 

549

 

р.,

 

генералъ-маіоромъ

 

Гамо-

вымъ

 

на

 

устройство

 

школьнаго

 

зданія

 

въ

 

селѣ

 

Рудиаѣ

 

255

 

p.;

по

 

Вепевскому

 

уѣзду:

 

на

 

устройство

 

школьнаго

 

зданія

 

'въ

 

селѣ

Иетровѣ

 

пожелавшими

 

остаться

 

неизвѣетными

 

1500

 

р.

 

и

 

кресть-

яниномъ

 

Петромъ

 

Харитоновым!

 

300

 

руб.,

 

княгинею

 

Бенигсенъ

на

 

устройство

 

школьнаго

 

зданія

 

въ

 

селѣ

 

Клину

 

300

 

р,

 

помѣщи-

комъ

 

села

 

Потетина

 

Григоровымъ

 

на

 

жалованье

 

учителю

 

церковно-

приходской

 

школы

 

названнаго

 

села

 

100

 

рублей,

 

съ

 

обязатель-

ством!,

 

вносить

 

такую

 

сумму

 

ежегодно;

 

по

 

Еинфанскому

 

уѣзду:.

крестьянином!

 

Сергѣемъ

 

Аксеновым!

 

выстроено

 

для

 

школы-села

Нагишей

 

новое

 

здапіе,

 

стонмостію

 

въ

 

1000

 

р;

 

по

 

Каширскому

уѣзду:

 

помѣщнцею

 

Елизаветою

 

Романовской

 

на

 

устройство

 

школь-
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наго

 

зданія

 

въ

 

селѣ

 

Заглухинѣ

 

3250

 

р.;

 

по

 

Новосильскому

 

уѣзду:

княземъ

 

Голицынымъ

 

на

 

устройство

 

школьнаго

 

зданія

 

въ

 

дер.

Раковнѣ

 

450

 

р.;

 

по

 

Одоевскому:

 

княгиней

 

Урусовой

 

на

 

устрой-

ство

 

новаго

 

школьнаго

 

зданія

 

въ

 

селѣ

 

Воскресенскомъ

 

на

 

Упѣ

3500

 

р.

 

и

 

попечителемъ

 

школы

 

Г.

 

Мальцевым!

 

на

 

тотъ

 

же

 

пред-

метъ

 

1100

 

р.;

 

по

 

Тульскому

 

уѣзду:

 

тульским!

 

купцомъ

 

Гавріилом!

Боронцоиымъ

 

па

 

устройство

 

новаго

 

зданія

 

для

 

школы

 

при

 

Ди-

митріевской

 

церкви

 

г.

 

Тулы

 

2000

 

р.,

 

коллежскимъ

 

совѣтникомъ

Александром!

 

Лебедевым!

 

на

 

устройство

 

школьнаго

 

здаиія

 

въ

селѣ

 

Лковлевскомъ

 

3645

 

р.

 

и

 

въ

 

основной

 

капиталъ

 

на

 

содержа-

ніе

 

школы

 

процентами

 

3500

 

р.,

 

номѣщицею

 

Василевской

 

выстроено

новое

 

школьное

 

зданіе

 

въ

 

селѣ

 

Тепломъ,

 

стоимостью

 

въ

 

600

 

р.,

женою

 

управляющего

 

Государственными

 

Имуществами

 

Тульской

и

 

Калужской

 

губерній

 

Глафирою

 

Кернъ

 

на

 

устройство

 

школьнаго

зданіл

 

въ

 

селѣ

 

Ирисадахъ

 

1000

 

рублей

 

и

 

120

 

рублей

 

въ

 

годъ

па

 

содержаніе

 

учительницы;

 

по

 

Черненому уѣзду:

 

купцомъ

 

Евфи-

міемъ

 

Кузнецовым!

 

на

 

устройство

 

школьнаго

 

зданія

 

въ

 

с.

 

Троиц-

комъ-Бачуринѣ

 

2700

 

р.,

 

полинеймейстеромъг.

 

Твери

 

Шоринымъ

100

 

рублей

 

въ

 

основной

 

капиталъ

 

па

 

успленіе

 

средствъ

 

Отдѣленія.

Сюда

 

не

 

входятъ

 

всѣ

 

тѣ

 

пособія

 

и

 

пожертвованія

 

отъ

 

благо-

творителей

 

церковныхъ

 

школъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

классовъ

 

общества,

которыя

 

получаются

 

отъ

 

нихъ

 

на

 

содержаніе

 

школъ

 

уже

 

несколь-

ко

 

лѣтъ

 

и

 

обратились

 

въ

 

постоянныя.

Какъ

 

на

 

новые

 

знаки

 

проявленія

 

сочуствія

 

церковнымъ

 

шко-

ламъ

 

не

 

только

 

со

 

стороны

 

отдѣльныхъ

 

лицъ,

 

но

 

и

 

цѣлыхъ

 

уч-

режденій,

 

молено

 

указать

 

на

 

слѣдующіе

 

факты,

 

совершившіеся

 

въ

отчетномъ

 

году:

Новосильскій

 

уѣздный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

по

 

ходатайству

епархіальнаго

 

наблюдателя

 

церковныхъ

 

школъ

 

о-предоставленіи

воскресной

 

школѣ

 

села

 

Сѣтухи

 

права

 

пользоваться

 

учебниками

 

и

учебными

 

пособіями,

 

отпускаемыми

 

въ

 

мѣстную

 

земскую

 

школу,

постановил!:

 

разрѣшить

 

всѣм!

 

священникам!

 

Нововосильскаго

уѣзда

 

вести

 

воскресныя

 

и

 

вечернія

 

занятія

 

съ

 

дѣвочками

 

въ

 

по-

мѣщепіяхъ

 

земскихъ

 

школъ,

 

предоставивъ

 

имъ

 

право

 

пользоваться

учебниками 'и

 

грифельными

 

досками,

 

а

 

также

 

по

 

возможности

 

и

бумагой,

 

перьями,

 

карандашами

 

и

 

грифелями.

Новосильское

 

уѣздное

 

земское

 

собраніе,

 

бывшее

 

въ

 

Октябрѣ

постановило

 

отпустить

 

въ

 

пособіе

 

на

 

содержапіе

 

школъ

 

грамоты

Новосильскаго

 

уѣзда

 

въ

 

1899

 

г.

 

400

 

рублей.

Крапивенское

 

земство

 

содержало

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

4

 

стипен-

діатовъ

 

во

 

второклассной

 

школѣ

 

села

 

Потемкина.

Чернское

 

земство

 

нашло

 

наиболѣе

 

цѣлесообразнымъ

 

и

 

полез-

пымъ

 

передать

 

всѣ,

 

содержимый

 

на

 

его

 

средства,

 

школы

 

Черн-

скаго

 

уѣзда

 

въ

 

Епархіальпое

 

вѣдомство,

 

съ

 

ежегодной

 

субсидіей

на

 

ихъ

 

содержакіе

 

въ

 

6000

 

рублей.
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IX.

Предполоэкѳнія

 

и

 

соображѳнія

 

о

 

раавитіи

 

дѣла

 

народ-

наго

 

образования

 

въ

 

епархін.

Дѣло

 

насажденія

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

Тульской

 

епархш,

 

со-

ставляя

 

предметъ

 

особой

 

заботливости

 

и

 

архипастырекаго

 

попе-

ченія

 

Его

 

Нреосвященства,

 

Преосвященнаго

 

Питирима,

 

достигло

въ

 

отчетномъ

 

году

 

весьма

 

значительныхъ

 

успѣховъ,

 

которые

 

вы-

разились

 

какъ

 

въ

 

увеличеяіи

 

числа

 

школъ

 

въ

 

количествѣ

 

несрав-

ненно

 

болынемъ

 

противъ

 

предыдущихъ

 

лѣтъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

замѣт-

номъ

 

улучшеніи

 

ихъ

 

положенія.

При

 

пробуждающейся

 

все

 

сильнѣе

 

и

 

сильнѣе

 

среди

 

крестьян-

скихъ

 

обществъ

 

потребности

 

въ

 

образованіи,

 

такъ

 

что

 

многія

изъ

 

нихъ

 

считаютъ

 

уже

 

большимъ

 

недостаткомъ

 

въ

 

ихъ

 

обще-

ственномъ

 

дѣлѣ

 

отсутствіе

 

школы,

 

ближайшею

 

задачею

 

наровнѣ

съ

 

поддержаніемъ

 

существующихъ

 

школъ

 

должно

 

быть

 

поставле-

но

 

открытіе

 

новыхъ

 

школъ

 

въ

 

такихъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

до

 

сего

 

вре-

мени,

 

вслѣдствіе

 

дѣйствительнаго

 

недостатка

 

мѣстныхъ

 

средствъ,

не

 

было

 

никакикъ

 

школъ,

 

ни

 

церковныхъ,

 

ни

 

свѣтскихъ.

 

На

открытіе

 

такихъ

 

школъ,

 

естественно,

 

потребны

 

будутъ

 

и

 

болѣе

усиленныя

 

пособія.

По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

число

 

церковныхъ

 

школъ

 

елсегодно

 

воз-

растаетъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

увеличиваются

 

и

 

труды

 

приходскихъ

священниковъ

 

по

 

обученію

 

въ

 

сихъ

 

школахъ,

 

вполнѣ

 

справедли-

во

 

было

 

бы

 

назначить

 

симъ

 

самоотверясеннымъ

 

труженникаиъ

 

на

нивѣ

 

народнаго

 

образованія,

 

хотя

 

въ

 

самыхъ

 

скромныхъ

 

размѣ-

рахъ,

 

опредѣленное

 

жалованье.

 

Это

 

тѣмъ

 

болѣе

 

необхидимо,

 

что

другіе

 

ихъ

 

собратья,

 

священники,

 

имѣющіе

 

въ

 

своихъ

 

ириходахъ

земскія

 

школы,

 

получаютъ

 

такое

 

возиагражденіе

 

за

 

свои

 

законо-

учительскіе

 

труды,

 

дѣятельность

 

ліе

 

священниковъ,

 

открываю-

щихъ

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ

 

церковно-приходскія

 

школы,

 

несомнѣн-

но,

 

болѣе

 

трудная

 

и

 

отвѣтственная,

 

остается

 

безъ

 

всякаго

 

возна-

і'раждепія;

 

далее

 

болѣе

 

того,

 

въ

 

затруднительныхъ

 

случаяхъ,

 

какъ

завѣдывающіе

 

школами,

 

такіе

 

священники

 

нерѣдко

 

принуждены

бываютъ

 

приносить

 

и

 

матеріальныя

 

лсертвы

 

для

 

поддержанія

 

ввѣ-

ренныхъ

 

ихъ

 

попеченію

 

школъ.

 

При

 

настоящемъ

 

состояніи

 

сво-

ихъ

 

средствъ

 

Енархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

по

 

ходатайству

Съѣзда

 

уѣздпыхъ

 

наблюдателей,

 

Оывшаго

 

въ

 

октябрѣ

 

1898

 

г.,

нашелъ

 

возможнымъ

 

на

 

текущій

 

1899

 

годъ

 

удѣлить

 

на

 

сей

 

пред-

метъ

 

только

 

500

 

рублей,

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

которымъ

 

можно

 

на-

дѣяться

 

на

 

полученіе

 

отъ

 

Енархіальнаго

 

Братства

 

пособія

 

въ

 

та-

комъ

 

же

 

размѣрѣ;

 

но

 

всего

 

этого,

 

конечно,

 

весьма

 

недостаточно

 

для

вознагралсденія

 

хотя

 

бы

 

въ

 

самыхъ

 

незначительныхъ

 

размѣрахъ

школьныхъ

 

трудовъ

 

оо.

 

законоучителей

 

церковныхъ

 

школъ.
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Для

 

того,

 

чтобы

 

дѣятельность

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей

 

могла

быть

 

болѣе

 

полезною

 

и

 

плодотворного,

 

весьма

 

важно

 

и

 

вполнѣ

цѣлесообразно

 

было

 

бы

 

отдѣлить

 

сію

 

должность,

 

подобно

 

должно-

сти

 

епархіальнаго

 

наблюдателя,

 

отъ

 

обязанностей

 

приходскаго

священника.

 

Съ

 

увеличеніемъ

 

числа

 

церковныхъ

 

школъ,

 

правиль-

ное

 

посѣщеніе

 

ихъ

 

съ

 

цѣлію

 

руководства

 

и

 

наблюденія

 

для

 

на-

стоящихъ

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей,

 

состоящихъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

и

 

приходскими

 

священниками,

 

становится

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

за-

труднительным^

 

даже

 

непосильным!.

 

Вполнѣ

 

внимательное

 

и

точное

 

исиолненіе

 

совмѣстныхъ

 

обязанностей

 

уѣзднаго

 

наблюда-

теля

 

и

 

приходскаго

 

священника

 

невозможно

 

безъ

 

ущерба

 

по

 

той

или

 

другой

 

должности.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

Совѣтъ

 

принужденъ

 

былъ

уже

 

испросить

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

освобожденіе

уѣздныхъ

 

наблюдателей

 

отъ

 

обязанностей

 

по

 

наблюденію

 

за

 

пре-

подаваніемъ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

земскихъ

 

школахъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что-

бы

 

поручить

 

сіе

 

наблюденіе

 

оо.

 

благочиннымъ.

 

При

 

настоящихъ

условіяхъ

 

положенія

 

церковно-школьпаго

 

дѣла

 

въ

 

епархіи,

 

когда

число

 

школъ

 

во

 

многихъ

 

уѣздахъ

 

перешло

 

уже

 

за

 

100,

 

и

 

пред-

видится

 

дальнѣйшееувеличеніе

 

ихъ,

 

вполнѣблаговременнымъ

 

было

бы

 

такое

 

преобразованіе

 

института

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей,

 

чтобы

должность

 

сія,

 

подобно

 

должности

 

епархіальнаго

 

наблюдателя,,

была

 

предоставлена

 

безнриходнымъ

 

священникамъ,

 

не

 

обреме-

пеннымъ

 

никакими

 

другими

 

посторонними

 

обязанностями.
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Тульскія

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

въІЭОО

 

году

 

выходятъ,

 

по

прежнему,

 

книжками

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

Цѣпа

 

съ

 

пересылкою

5

 

рублей.

Подписка

 

принимается

 

или

 

въ

 

редакціи

 

Тул.

 

Епар.

 

Вѣдомо-

стей

 

(въ

 

домѣ

 

протоіерея

 

Александра

 

Иванова,

 

близъ

 

Троицкой
церкви,

 

въ

 

Тулѣ),

 

или

 

въ

 

Тульской

 

Духов.

 

Консисторіи

 

(домъ
Копсисторіи,

 

квартира

 

Казначея

 

А.

 

Ѳ.

 

Архангельскаго). —Иного-
родние

 

адресуютъ:

 

въ

 

редакцію

 

Тульскихъ

 

Еиархіальныхъ

 

Вѣ-

домостей,

 

въ

 

Тулѣ.

Тул.

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

можно

 

выписывать

 

по

 

означенному

адресу

 

за

 

всѣ

 

прежніе

 

года,

 

начиная

 

съ

 

1862-го,

 

за

 

исключе-

ніемъ

 

одного

 

1867

 

года.

 

Цѣна

 

за

 

каждый

 

годъ:

 

1)

 

съ

 

пересыл-

кой:

 

а)

 

во

 

всѣ

 

города

 

Европейской

 

Россіи

 

3

 

руб.

 

50

 

кон.,

 

б)

 

въ

Сибирь

 

и

 

за

 

Кавказъ

 

4

 

р.

 

50

 

к.,

 

2)

 

безъ

 

пересылки

 

3

 

р.;

 

кромѣ

1899

 

г.,

 

за

 

который

 

4

 

р.

 

безъ

 

пересылки,

 

а

 

съ

 

пересылкой

 

4

 

р.

50

 

коп.

Отдѣльные

 

нумера

 

Тул.

 

Епарх.

 

Вѣдомос.тей

 

за

 

всѣ

 

годы

 

про-

даются

 

въ

 

редакціи

 

по

 

30

 

к.,

  

а

 

съ

 

пересылкой

 

35

 

коп.

Плата

 

за

 

напечатаніе

 

Объявлеиій

 

полагается:

 

за

 

1

 

цѣлую

страницу

 

(въ

 

40

 

строкъ)

 

5

 

руб.,

 

за

 

каждую

 

строку

 

не

 

полной
страницы

 

по

 

15

   

коп.
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ВЕДОМОСТИ.
1

 

Января

                         

№

 

1.

                         

1900

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Учительныя

 

книги

 

В.

 

3.

 

*)

Епископа

 

Михаила.

Ш.

 

Объ

 

историко-поэтическомъ

 

характерѣ

 

книги

 

Іова

 

съ

древнихъ

 

поръ

 

были

 

неодинаковыя

 

и

 

даже

 

противоположныя

мнѣнія:

 

одни

 

утверждали

 

строго

 

историческій

 

характеръ

 

ея,

то

 

есть,

 

что

 

все,

 

что

 

въ

 

ней

 

написано,

 

было

 

дѣйствительно,

и

 

было

 

именно

 

такъ,

 

какъ

 

написано,

 

со

 

всѣми

 

подробностями;
другіе,

 

напротивъ,

 

считали

 

все

 

содержаніе

 

книги

 

поэтическимъ

вымысломъ,

 

доказывая,

 

что

 

въ

 

дѣйствительности

 

ничего

 

опи-

саннаго

 

не

 

случилось,

 

а

 

все

 

есть

 

изобрѣтеніе

 

священнаго

 

по-

эта,

 

который

 

воплотилъ

 

воззрѣнія

 

свои

 

въ

 

этихъ

 

лицахъ

 

и

образахъ.

 

Такъ,

 

еще

 

Іосифъ

 

Флавій

 

считалъ

 

книгу

 

Іова

 

чисто

историческою,

 

въ^которой

 

все

 

случившееся

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

съ

 

Іовомъ

 

записано

 

и

 

приведено

 

въ

 

порядокъ

 

кѣмъ

 

либо

 

изъ

такъ

 

называемыхъ

 

у

 

Іудеевъ

 

раннихъ

 

пророковъ.

 

Но

 

это

 

мнѣ-

uie

 

не

 

было

 

общимъ

 

мнѣніемъ

 

древнихъ

 

Евреевъ.

 

Въ

 

Талму-
дѣ

 

есть

 

одно

 

замѣчательное

 

мѣсто,

 

въ

 

которомъ

 

излагаются

различный

 

мнѣнія

 

раввиновъ

 

о

 

характерѣ

 

этой

 

книги,

 

и

 

хотя

составитель

 

Талмуда

 

склоняется

 

болѣе

 

къ

 

тому,

 

что

 

книга

относится

 

къ

 

историческимъ,

 

однако

 

же

 

изъ

 

этого

 

мѣста

можно

 

видѣть,

 

что

 

были

 

и

 

такіе

 

раввины,

 

которые

 

отрицали

ея

 

историческій

 

характеръ

 

и

 

признавали

 

все

 

содержаніе

 

ея

вымысломъ,

 

отвергая

 

историческое

 

существованіе

 

главнаго

лица,

 

судьбы

 

котораго

 

изображаются

 

въ

 

книгѣ

 

Іова.

 

Такъ

 

въ

*)

 

Продолженіе.

 

См.

 

№

 

23—24

 

1899

 

г.
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—

этомъ

 

мѣстѣ

 

Талмуда

 

приводятся

 

слѣдующія

 

слова

 

нѣкоего

раввина

 

Самуила

 

сына

 

Нахманіина:

 

„Іова

 

не

 

было —Іовъ

 

есть

лицо

 

приточное".

 

Если

 

же

 

самъ

 

Іовъ

 

не

 

былъ

 

историческое

лицо,

 

то

 

конечно

 

и

 

всего,

 

что

 

написано

 

въ

 

книгѣ,

 

не

 

было
въ

 

действительности,

 

а

 

все

 

измышлено

 

для

 

удобнѣйшаго

 

и

полнѣйшаго

 

раскрытія

 

извѣстныхъ

 

воззрѣній

 

священнаго

 

пи-

сателя.

 

Другой

 

раввинъ,

 

уже

 

позднѣйшій,

 

Смиха-Арріехъ

 

не

признаетъ

 

историческимъ

 

лицемъ

 

Іова

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

нужно

 

было

 

бы

 

признать,

 

будто

 

въ

 

язы-

чествѣ

 

были

 

люди,

 

по

 

своему

 

благочестію

 

и

 

высокому

 

нрав-

ственному

 

характеру,

 

лучшіе

 

самаго

 

Авраама,

 

что

 

нелѣпымъ

представляется

 

раввину.

 

А

 

другой

 

позднѣйшій

 

раввинъ

 

Май-
монидъ

 

утверждаетъ,

 

что

 

все

 

описанное

 

въ

 

книгѣ

 

Іова

 

исто-

рически

 

достовѣрно,

 

и

 

все

 

описано

 

такъ,

 

какъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

было.

 

Христіанскіе

 

писатели

 

и

 

истолкователи

 

Писанія

 

пер-

выхъ

 

вѣковъ

 

почти

 

исключительно

 

признавали

 

если

 

не

 

все

написанное

 

въ

 

книгѣ

 

историческиыъ,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

все,

 

что

 

описано

 

въ

 

прологѣ

 

и

 

эпилогѣ,

 

и

 

утверждали

 

что

 

все

это

 

было

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

были

 

и

 

разговоры

 

тѣ,

 

какіе

 

описаны,

только

 

можетъ

 

быть

 

имъ

 

данъ

 

другой

 

порядокъ,

 

нѣчто

 

при-

бавлено,

 

нѣчто

 

опущено,

 

нѣчто

 

измѣнено.

 

Одинъ

 

только

 

Ѳеодоръ

Мопсуетскій

 

не

 

признавалъ

 

историческаго

 

характера

 

книги

Іова

 

и

 

почнталъ

 

все

 

вымысломъ

 

священнаго

 

поэта.

 

Со

 

вре-

мевъ

 

реформаціи

 

появились

 

и

 

доселѣ

 

являются

 

защитники

того

 

и

 

другаго

 

мнѣнія;

 

особенно

 

много

 

защитниковъ

 

послѣд-

няго

 

мнѣнія,

 

которое

 

совершенно

 

отвергаетъ

 

историческій
характеръ

 

книги,

 

даже

 

действительность

 

существованія

 

са-

маго

 

лица

 

Іова.

 

Но

 

то

 

и

 

другое

 

мнѣніе

 

въ

 

своей

 

крайности
не

 

выдерживаютъ

 

строгой

 

критики

 

и

 

скорѣе

 

основываются

 

на

предзанятыхъ

 

мысляхъ,

 

чѣмъ

 

на

 

началахъ

 

здравой

 

историче-

ской

 

критики,

 

безпристрастной.

 

Обратимся

 

сначала

 

къ

 

этому

послѣднему

 

мнѣнію.

Предположеніё,

 

что

 

все

 

содержаніе

 

книги— вымыслъ

 

свя-

щеннаго

 

поэта,

 

который

 

не

 

имѣетъ

 

своимъ

 

субстратомъ

 

ни-

какого

 

историческаго

 

событія,

 

уже

 

потому

 

оказывается

 

не

состоятельнымъ,

 

какъ

 

вполнѣ

 

справедливо

 

замѣчаетъ

 

Евальдъ,
что

 

такой

 

свободный,

 

лишенный

 

всякаго

 

историческаго

 

осно-

ванія,

 

вымыслъ

 

длинныхъ

 

поэтическихъ

 

твореній

 

совершенно

чуждъ

 

древнимъ

 

литературнымъ

 

'

 

произведеніямъ

 

всѣхъ

 

вос-

точныхъ

 

народовъ;

 

такой

 

характеръ

 

имѣютъ

 

лишь

 

поэтиче-

скія

 

произведенія

 

развившейся

 

литературы

 

народной

 

и

 

—то

не

 

всегда;

 

въ

 

совершенном-!,

 

же

 

видѣ

 

такія

 

произведенія

 

яви-

і
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лись

 

лишь

 

въ

 

новѣйшее

 

время.

 

ІТритомъ

 

и

 

къ

 

Еврейской
древнѣйшей

 

письменности

 

ничего

 

подобпаго

 

не

 

встречается,
и

 

слѣды

 

подобпыхъ,

 

совершенно

 

отрѣшенныхъ

 

отъ

 

иеторіи,
произведеній

 

священныхъ

 

находятся

 

только

 

въ

 

позднейшей
исторіи

 

Израиля,

 

Или

 

лучше

 

въ

 

цвѣтущій

 

періодъ

 

развитія
священной

 

Еврейской

 

поэзіи

 

временъ

 

Соломоновскихъ

 

и

потомъ

 

еще

 

во

 

времена

 

проиехожденія

 

неканонической

 

пись-

менности

 

Еврейской.—Далѣе,

 

объ

 

Іовѣ,

 

какъ

 

историческомъ

лицѣ,

 

упоминаетъ

 

Пророкъ

 

Іезекіиль,

 

когда

 

поставляетъ

 

его

на

 

ряду

 

съ

 

Ноеыъ

 

и

 

Даніиломъ

 

(14,

 

14—20);

 

говоря

 

о

 

немъ

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

историческими

 

лицами,

 

онъ

 

показываетъ

не

 

только

 

то,

 

что

 

самъ

 

признавалъеголицемъ

 

историческимъ,

но

 

и

 

то,

 

что

 

современники

 

его

 

думали

 

объ

 

Іовѣ

 

такъ

 

же. —

Точно

 

такъ

 

же

 

Апостолъ

 

Іаковъ

 

представляетъ

 

Іова

 

въ

 

при-

мѣръ

 

терпѣнія

 

и—тѣмъ

 

указываетъ,

 

что

 

лицо

 

это

 

было

 

исто-

рическое

 

(5,

 

10.

 

11).

 

Далѣе,

 

въ- самой

 

книгѣ

 

есть

 

очень

 

много

такого,

 

что

 

указываетъ

 

на

 

историческое

 

основаніе

 

всей

 

этой
книги.

 

Такъ

 

мѣстомъ

 

жизни

 

и

 

страданій

 

Іова

 

называется

страна

 

Уцъ,— и

 

это

 

означеніе

 

земли

 

указываетъ

 

на

 

зависи-

мость

 

всего

 

этого

 

сказанія

 

отъ

 

существовавшаго,

 

определен

 

-

наго

 

историческаго

 

преданія.

 

Страна

 

Уцъ,

 

воспользуемся

 

опять

заыѣчаніемъ

 

Евальда,

 

ничѣмъ

 

особеннымъ

 

не

 

извѣстна

 

въ

Еврейской

 

исторіи,

 

и

 

народъ

 

ея

 

ничѣмъ

 

особеннымъ

 

не

 

озна-

меновалъ

 

себя,

 

и—только

 

изъ

 

этой

 

книги

 

главнымъ

 

образомъ
извѣстно

 

имя

 

этой

 

страны

 

и

 

народа.

 

Почему

 

же

 

писатель

избираетъ

 

мѣстомъ

 

дѣйствій

 

описаниихъ

 

въ

 

книгѣ

 

эту

 

не

важную,

 

ничѣмъ

 

особеннымъ

 

не

 

ознаменованную

 

страну?

 

От-
вѣтъ

 

правдоподобный

 

можетъ

 

быть

 

только

 

тотъ,

 

что

 

писатель

книги

 

стоялъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

историческаго

 

преданія,

 

чтоіовъ
дѣйствительно

 

жилъ

 

въ

 

этой

 

странѣ.

 

То

 

же

 

должно

 

сказать

 

и

объ

 

отечественныхъ

 

странахъ

 

трехъ

 

друзей

 

Іова:

 

страны

 

эти,

изъ

 

которыхъ

 

они

 

пришли,

 

ничѣмъ

 

особеннымъ

 

не

 

извѣстны,

а

 

потому

 

можно

 

думать,

 

что

 

писатель

 

имѣлъ

 

при

 

этомъ

 

въ

виду

 

древнее

 

сказаніе, — что

 

действительно

 

эти

 

друзья

 

были
изъ

 

этихъ

 

странъ;

 

на

 

историческій

 

характеръ

 

этихъ

 

лицъ

указываетъ

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

книгѣ

 

означена

 

даже

 

родословная

таблица

 

одного

 

изъ

 

этихъ

 

друзей

 

(32,

 

2). —Указываютъ

 

на

то,

 

что

 

имя

 

Іова— символическое

 

имя — „враасдующій",

 

како-

вое

 

имя

 

могло

 

быть

 

дапо

 

ему

 

въ

 

слѣдствіе

 

представленія

 

пи-

сателя,

 

что

 

онъ

 

враждовалъ

 

иротивъ

 

Бога

 

и

 

друзей,

 

следо-
вательно

 

— въ

 

соответствіе

 

съ

 

изображеннымъ

 

въ

 

книге

 

харак-

теромъ

 

его,

 

следоват.

 

вымышленное;

 

а

 

если

 

вымышлено

 

самое



-
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—

имя,

 

то

 

нѣтъ

 

препятствій

 

думать,

 

что

 

этимъ

   

вымышленнымъ

именемъ

 

означается

 

и

 

вымышленное

 

лицо.—Но

 

известно,

 

что

у

 

Евреевъ

 

все

    

или

 

почти

 

все

 

имена

 

имели

 

характеръ

 

сим-

волизма,

 

поколику

   

ими

 

обозначались

   

известныя

   

обстоятель-
ства,

 

и

 

изъ

 

простаго

 

символизма

    

имени

 

не

 

въ

 

пользу

  

исто-

рической

 

действительности

 

известнаго

 

лица

 

заключать

 

ничего

нельзя;

 

символическое

 

имя

 

лица

 

Іова

 

могло

   

совпасть

 

съ

 

та-

кими

 

обстоятельствами

 

последующей

 

его

 

жизни,

 

которыя

 

оз-

начаете

 

самое

 

имя,

 

а

 

главное—Іовъ

 

въ

 

устахъ

 

народа

   

могъ

получить

 

это

 

имя

 

после

 

своего

 

несчастія

 

и

 

именно

 

въ

 

соот-

вѣтствіе

 

его

 

характеру,

 

обнаружившемуся

 

въ

 

этихъ

 

несчасті-
яхъ;

 

не

 

даромъ

 

же

 

въ

    

припискѣ

 

LXX,

 

заимствованной

   

изъ

какой-то

 

сирской

 

книги,

 

значится,

 

что

 

онъ

 

назывался

 

прежде

Іоавомъ;

 

а

 

перемена

 

имени

 

одного

 

на

 

другое

 

съ

 

прибавлені-
емъ

 

или

 

опущеніемъ

   

несколькихъ

 

звуковъ,

 

въ

 

следствіе

 

ка-

кихъ

 

либо

 

особенныхъ

 

обстоятельствъ

 

жизни

 

известнаго

 

ли-

ца,

 

была

 

весьма

    

употребительна

 

у

 

восточныхъ

   

народовъ. —

Примеръ—Авраамъ.

 

Наконецъ,

 

если

 

имя

 

Іовъ

 

символическое,

вымышленное

    

самимъ

  

писателемъ

 

для

    

означенія

 

не

   

суще-

ствовавшаго

 

лица,

   

соответственно

 

поэтическому

   

представле-

нію

 

о

 

характере

 

Іова,

 

который

   

онъ

 

намеренъ

 

былъ

 

изобра-
зить,

 

то

 

такого

 

же

   

символизма

 

надобно

 

было

   

бы

   

ожидать

 

и

въ

 

означеніи

 

страны,

 

где

 

представляется

 

происходящимъ

 

со-

бытіе,

 

въ

 

означеніи

 

именъ

 

и

 

отечества

 

друзей,

 

соотвѣтствен-

но

 

характерамъ

 

ихъ,

 

изображеннымъ

 

въ

 

самой

 

книге;

   

этого

однако

 

же

 

нетъ:

 

значеніе

 

именъ

 

ихъ

 

нисколько

 

не

 

совпадаетъ

съ

 

ихъ

 

положеніемъ

   

въ

 

книге

 

Іова,

 

и

   

символизма

    

значитъ

нетъ;

 

а

 

этимъ

 

указывается

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

имя

 

и

  

лицо

 

Іова

 

—

не

 

вымыптленныя,

 

а

 

чисто

 

историческія.

 

На

 

это

 

же

   

историче-

ское

 

нредапіе

 

указываетъ

 

и

 

изображеніе

 

домашняго^быта

 

Іова,
въ

 

которомъ

 

точно

  

виденъ

   

патріархъ

   

Идумейскій. —Такимъ
образомъ

 

историческаго

    

основоположенія

 

въ

 

книге^Іова

 

от-

вергать

    

никоимъ

 

образомъ

 

нельзя.

 

Іовъ,

 

его

   

страданія,|его
друзья,

 

ихъ

 

приходъ

 

къ

 

Іову

 

и

 

разговоры,

 

прекращеніе

 

стра-

даній

 

и

 

последующая

 

счастливая

 

жизнь

 

его,

 

это — историческіе
лица

 

и

 

происшествія.

Но

 

въ

 

тоже

 

время

 

нельзя

 

не

 

заметить,

 

что]не

 

все

 

въ

 

книге
чисто

 

историческое,

 

что

 

только

 

собственно

 

основоположеніе
историческое,

 

и

 

па

 

немъ

 

создано

 

чисто

 

поэтическое

 

твореніе;
и

 

мнѣніе,

 

что

 

все

 

въ

 

книге

 

историческое,

 

изображено?ітакъ,

какъ

 

на

 

самомъ

 

де.ге

 

было,

 

никоимъ

 

образомъ

 

не

 

можетъ

 

быть
оправдано,

 

и

  

извращаетъ

 

истинный

 

характеръ

 

Еврейской

 

по-



эзіи

 

и

 

поэтическаго

 

представленія. —

 

Даже

 

пролога

 

и

 

эпилога

нельзя

 

признать

 

чисто

 

историческими;

 

лея

 

исторія

 

здесь

 

пре-

вращена

 

въ

 

поэтическое

 

представленіе,

 

украшена,

 

приведена

къ

 

одной

 

главной

 

мысли,

 

и

 

именно

 

въ

 

соответствіе

 

и

 

для

полнейшаго

 

выраженія

 

этой

 

мысли

 

переработана;

 

все

 

исто-

рическое

 

здесь— только

 

средство,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

цель.

 

Такъ,

 

къ

поэтическимъ

 

изображеніямъ

 

въ

 

прологе

 

и

 

эпилоге

 

относятся

все

 

антропоморфизмы:

 

собраніе

 

сыновъ

 

Божіихъ

 

предъ

 

Іего-
вою,

 

явленіе

 

искусителя,

 

разговоры

 

ихъ

 

съ

 

Іеговою

 

и

 

пр.,—

сказаніе

 

о

 

количестве

 

стяжаній

 

Іова

 

и

 

о

 

погибели

 

всего

 

этого,

равно

 

какъ

 

и

 

о

 

возвращеніи

 

всего

 

по

 

минованіи

 

несчастія,

 

именно

не

 

на

 

чистую

 

исторію

 

здесь

 

указываютъкруглыя

 

числа,

 

кото-

рыми

 

означается

 

количество

 

стяжаній

 

Іова;

 

потомъ

 

сказанія
о

 

погибели

 

всего

 

въ

 

одинъ

 

день:

 

ибо

 

трудно,

 

даже

 

невозможно

представить,

 

чтобы

 

въ

 

одинъ

 

день

 

случилось

 

все,

 

что

 

случи-

лось

 

съ

 

богатствомъ

 

Іова,

 

чтобы,

 

тогда

 

какъ

 

не

 

успѣвалъ

уходить

 

одинъ

 

вестникъ

 

несчастія,

 

являлся

 

другой

 

и

 

это

 

не-
сколько

 

разъ;

 

свободнаго,

 

отрешившагося

 

отъ

 

факта,

 

сопостав-

ленія

 

событій

 

не

 

видеть

 

здесь

 

нельзя.

 

На

 

свободно

 

поэтиче-

ское

 

представленіе

 

всего

 

содержанія

 

книги

 

указываетъ

 

самый
иланъ

 

изображенія, —планъ

 

строго

 

выполненный:

 

разговоры

располагаются

 

въ

 

слишкомъ

 

строгомъ

 

порядке,— что

 

при

 

спорѣ

въ

 

действительности

 

не

 

возможно;

 

соблюсти

 

такую

 

постепен-

ность

 

въ

 

ходе

 

мыслей,

 

какая

 

представлена

 

въ

 

самой

 

книге,
также

 

не

 

возможно,—

 

и

 

значитъ

 

нужно

 

признать

 

искусствен-

ное

 

ихъ

 

расположеніе;

 

постоянный

 

параллелизмъ

 

членовъ,

метръ,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

местахъ

 

даже

 

риѳмъ

 

въ

 

простомъ

обыкновенномъ

 

разговорѣ

 

также

 

не

 

возможны,

 

а

 

потому,

 

на-

ходясь

 

въ

 

книге,

 

они

 

указываютъ

 

на

 

искусственно

 

перерабо-
танный

 

разговоръ. — Вообще

 

весь

 

строй

 

речи

 

указываетъ,

 

что

писатель

 

не

 

стеснялся

 

историческою

 

действительности©

 

во

всехъ

 

ея

 

подробностяхъ,

 

а

 

на

 

основаніи

 

историческаго

 

факта
свободно

 

создалъ

 

поэтическое

 

изображеніе

 

событія.

 

Объэтомъ,
кажется,

 

не

 

слѣдуетъ

 

и

 

распространяться,

 

потому

 

что

 

поэти-

чески

 

характеръ

 

книги

 

не

 

требуетъ

 

доказательствъ;

 

для

 

вся-

каго

 

онъ

 

очевиденъ.

 

Вопросъ

 

только

 

въ

 

томъ:

 

если

 

книга

 

въ

основаніи

 

своемъ

 

имеетъ

 

историческое

 

событіе,

 

которое

 

по-

томъ

 

съ

 

поэтической

 

свободой

 

представлено

 

въ

 

чисто

 

поэти-

ческой

 

форме:

 

то

 

какъ

 

относятся

 

въ

 

ней

 

между

 

собою

 

исто-

рическое

 

и

 

поэтическое,

 

что

 

писателемъ

 

заимствовано

 

изъ

историческихъ

 

сказаній

 

и

 

что

 

присоединено

 

къ

 

нимъ

 

какъ

поэтическое

 

украшеніе?

 

Но

 

на

 

этотъ

 

вопросъ

 

съ

 

достоверно-
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—

стію

 

отвечать

 

трудно,

 

даже

 

невозможно.

 

Въ

 

томъ

 

то

 

и

 

состо-

итъ

 

высокое

 

искусство

 

священнаго

 

поэта,

 

что

 

онъ

 

такъ

 

тесно
соединилъ

 

историческое

 

съ

 

идеальнымъ,

 

представилъ

 

ихъ

 

въ

такомъ

 

внутреннемъ

 

взаимномъ

 

проникновеніи

 

одного

 

дру-

гимъ,

 

къ

 

такому

 

возвелъ

 

ихъ

 

внутреннему

 

единству,

 

что

 

нётъ
полной

 

возможности

 

отделить

 

въ

 

целомъ

 

твореніи

 

историче-

скаго

 

отъ

 

поэтическаго.— Подобная

 

попытка

 

разделенія

 

мо-

жетъ

 

привести

 

лишь

 

къ

 

однимъ

 

догадкамъ,

 

отъ

 

которыхъ

не

 

будетъ

 

равно

 

никакой

 

пользы;

 

важность

 

не

 

въ

 

историче-

скомъ

 

лишь

 

содержаніи

 

книги,

 

а

 

во

 

всей

 

книге,—въраскрытіи
мысли,

 

которая

 

составляете

 

предметъ

 

всей

 

книги.

 

Можно
сказать

 

лишь

 

съ

 

достоверносгію

 

объ

 

историческомъ

 

въ

 

этой
книге

 

следующее:

 

въ

 

стране

 

Идумейскон,

 

въ

 

земле

 

Уцъ,былъ
Іовъ, —мужъ,

 

славный

 

своимъ

 

нстинеымъ

 

благочестіемъ

 

и

богатствомъ.—Но

 

его

 

постигло

 

несчастіе,

 

онъ

 

лишается

 

всего

богатства

 

своего;

 

но

 

мужественно

 

переносите

 

онъ

 

несчастіе;
потомъ

 

самъ

 

подвергается

 

болезни,— и

 

несмотря

 

на

 

искуше-

иіе

 

жены

 

своей,

 

опять

 

переносите

 

все

 

благодушно;

 

къ

 

нему

приходятъ

 

друзья

 

утешить

 

его

 

въ

 

несчастіи, — и

 

разсуждаютъ

съ

 

нимъ

 

о

 

причине

 

бедствій

 

его;

 

после

 

долгой

 

при

 

и

 

осо-

бенпаго

 

откровепія

 

Божія

 

Іову,

 

— въ

 

следствіе

 

смиренія

 

и

покорности

 

его

 

Богу,

 

опъ

 

освобождается

 

отъ

 

болезни,

 

и

 

его

богатство

 

и

 

слава

 

возвращаются

 

къ

 

нему,

 

—

 

онъ

 

жилъ

 

счаст-

ливо

 

и

 

долго

 

после

 

этого.—Это

 

событіе,

 

съ

 

некоторыми

 

по-

дробностями

 

и

 

послужило

 

для

 

священнаго

 

писателя

 

предме-

томъ

 

для

 

поэтическаго

 

произведепія.— -Что

 

касается

 

до

 

лица

самого

 

Іова,

 

то

 

— изъ

 

многихъ

 

месте

 

книги

 

видно,

 

что

 

Іовъ
занималъ

 

высокое

 

иоложеніе

 

между

 

своими

 

соотечественниками;

впрочемъ

 

это

 

не

 

было

 

царское

 

достоинство;

 

объ

 

этомъ

 

досто-

инстве

 

не

 

упоминается

 

въ

 

оппсаніи

 

знаменитости

 

и

 

богатства
Іова;

 

онъ

 

самъ,

 

говоря

 

о

 

царяхъ,

 

только

 

сравниваетъ,

 

но

 

не

поставляете

 

себя

 

на

 

ряду

 

съ

 

ними

 

(3,

 

14.

 

29,

 

25).

 

Болыпія
стада,

 

обширное

 

землепашество

 

Іова

 

заставляете

 

предполагать,

что

 

онъ

 

'былъ

 

начальникомъ

 

какого

 

нибудь

 

Идумейскаго

 

пле-

мени

 

въ

 

качестве

 

нынѣшняго

 

Эмира.

 

По

 

крайней

 

мере

 

онъ

былъ

 

не

 

более

 

сего

 

до

 

своихъ

 

несчастій,

 

описанныхъ

 

въ

 

кни-

ге.

 

И

 

потому,

 

если

 

мнѣніё,

 

высказанное

 

въ

 

Пешито,

 

что

 

Іовъ
былъ

 

царемъ,

 

почерпнуто

 

изъ

 

достоверныхъ

 

источпиковъ:то

его

 

не

 

иначе

 

можно

 

допустить,

 

какъ

 

предположивъ,

 

что

 

Іовъ
сделался

 

царемъ

 

после

 

своихъ

 

несчастій,

 

или

 

же

 

принявъ

это

 

названіе

 

не

 

въ

 

строгомъ

 

смыслѣ.



IV.

 

Изложевіе

 

содержанія

 

книги

 

Іова

 

очень

 

достаточно

показало

 

намъ

 

строгое

 

единство

 

всей

 

книги

 

Іова,

 

свидетель-
ствующее,

 

что

 

вся

 

эта

 

книга

 

написана

 

однимъ

 

священнымъ

поэтомъ,

 

что

 

прологъ,

 

самыя

 

речи

 

всѣхъ

 

говорящихъ

 

и

 

эпи-

логъ

 

имѣютъ

 

тесное

 

взаимное

 

отношеніе

 

между

 

собою

 

и

 

пред-

полагаются

 

одни

 

другими.

 

Не

 

смотря

 

однакоже

 

на

 

эту

 

тес-
ную

 

внутреннюю

 

связь,— было

 

и

 

есть

 

между

 

Библейскими
критиками

 

мненіе,

 

что

 

эта

 

книга

 

не

 

въ

 

таком ъ

 

виде

 

вышла

изъ-подъ

 

пера

 

перваго

 

писателя

 

ея,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

дошла

 

до

насъ,

 

что

 

въ

 

ней

 

есть

 

позднейшія

 

прибавки,

 

то

 

есть,

 

хотятъ

заподозрить

 

подлинность

 

некоторыхъ

 

отделеній

 

книги

 

Іова,
въ

 

настоящемъ

 

ея

 

составе.

 

Нетъ

 

нужды

 

обозревать

 

все

 

по-

добный

 

возраженія;

 

остановимся

 

лишь

 

на

 

важнейшихъ.

 

Въ
особенности

 

стараются

 

заподозрить

 

подлинность

 

ироисхожденія
пролога

 

и

 

эпилога

 

и

 

речей

 

Елигу

 

отъ

 

того

 

же

 

писателя,

которому

 

принадлежите

 

вся

 

остальная

 

книга.

Основанія,

 

по

 

которымъ

 

заподозриваютъ

 

подлинность

 

про-

исхожденія

 

речей

 

Елигу

 

отъ

 

того

 

же

 

писателя,

 

которому

принадлежите

 

вся

 

остальная

 

книга,

 

выставляются

 

следующія:
1)

 

Объ

 

этомъ

 

Елигу

 

не

 

говорится

 

въ

 

прологе,

 

которымъ

определяется

 

содержаніе

 

и

 

ходъ

 

раскрытія

 

этого

 

содержанія
книги

 

Іова,

 

где

 

упоминаются

 

друзья,

 

нришедіпіе

 

утешать

 

Іова;
тамъ,

 

какъ

 

известно,

 

упоминается

 

лишь

 

о

 

трехъ

 

друзьяхъ,

Елифазе,

 

Валдаде

 

и

 

Софаре;

 

объ

 

Елигу

 

—

 

ни

 

слова,

 

и

 

въ

 

ходе
речей

 

онъ

 

вдругъ

 

является,

 

неожиданно;

 

не

 

упоминается

 

объ
немъ

 

ничего

 

и

 

въ

 

эпилоге,

 

а

 

опять

 

только

 

о

 

техъ

 

же

 

трехъ

друзьяхъ,

 

о

 

которыхъ

 

говорится

 

и

 

въ

 

прологе.

 

Но

 

это

 

умол-

чаніе

 

объ

 

Елигу

 

въ

 

прологе

 

и

 

эпилоге

 

отнюдь

 

не

 

доказы-

ваете,

 

будто

 

его

 

въ

 

самомъ

 

деле

 

не

 

было

 

съ

 

друзьями,

 

и

будто

 

это

 

лицо,

 

вместе

 

и

 

съ

 

речами,

 

вымышлено

 

после

 

и

 

дру-

гимъ

 

писателемъ

 

и

 

вставлено

 

въ

 

книгу-

 

Елигу

 

былъ

 

молодъ

сравнительно

 

съ

 

другими

 

пришедшими

 

друзьями

 

и

 

пришелъ,

по

 

его

 

собствеинымъ

 

словамъ,

 

не

 

для

 

того,

 

чтобы

 

говорить,

а

 

чтобы

 

слушать,

 

что

 

будутъ

 

говорить

 

другіе — старцы,

 

это

былъ

 

восточный

 

обычай,

 

что

 

юные

 

молчали

 

и

 

не

 

высказыва-

ли

 

своихъ

 

сужденій

 

въ

 

присутствіи

 

старшихъ,

 

безъ

 

особен-
ныхъ

 

побужденій.

 

Вотъ

 

почему

 

писатель

 

и

 

умалчивалъ

 

о

 

немъ

прежде,

 

чемъ

 

когда

 

настала

 

необходимость

 

ввести

 

и

 

его

 

въ

кругъ

 

действія.

 

Въ

 

эпилоге

 

также

 

совершенно

 

не

 

нуж-

но

 

было

 

упоминать

 

о

 

немъ:

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

не

 

былъ

 

виновенъ

предъ

 

Богомъ

 

и

 

Іовомъ

 

за

 

свои

 

речи,

 

онъ

 

высказалъ

 

въ

 

иихъ

правду,

 

которая

 

была

 

подтверждена

 

Самимъ

 

Іеговою;

 

а

 

о

 

трехъ
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прочихъ

 

друзьяхъ

 

здесь

 

именно;?

 

потому

 

и

 

упоминается,

 

что

они

 

не

 

правы

 

были

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

Іовомъ,

 

и

 

должны

 

были
просить

 

Іова — принести

 

за

 

нихъ

 

умилостивительную

 

жертву,

дабы

 

не

 

потерпеть

 

имъ

 

наказанія

 

за

 

свои

 

речи

 

и

 

сужденія
не

 

праведныя

 

(42,

 

7 — 10).

 

Притомъ

 

же,

 

если

 

бы

 

другая

 

рука

приписала

 

къ

 

книге

 

эти

 

речи:

 

то

 

скорее

 

можно

 

было

 

бы

 

ожи-

дать,

 

что

 

она

 

приписала

 

бы

 

это

 

имя

 

и

 

въ

 

прологе

 

и

 

эпило-

ге,

 

потому

 

что

 

кто

 

решился

 

на

 

такую

 

обширную

 

интерпо-

ляцію

 

въ

 

книге,

 

тому

 

не

 

было

 

никакихъ

 

препятствій

 

сделать
малейшую

 

іштерполяцію

 

и

 

въ

 

прологе

 

и

 

эпилоге

 

для

 

того,

чтобы

 

скрыть

 

по

 

возможности

 

эту

 

большую

 

интерполяцію

 

и

придать

 

ей

 

внешнее

 

единство

 

со

 

всей

 

остальной

 

книгой.
2)

 

Говорятъ,

 

что

 

эти

 

речи

 

Елигу

 

прерываютъ

 

насильствен-

но

 

связь

 

между

 

последнею

 

речью

 

Іова

 

и

 

речами

 

Іеговы.Всту-
пленіе

 

къ

 

этимъ

 

речамъ

 

Іеговы

 

необходимо

 

предполагает!),

что

 

Іовъ

 

говоридъ

 

непосредственно

 

предъ

 

этимъ

 

и

 

-отрывоч-

ный

 

конецъ

 

речи

 

Іова

 

(31,

 

38 — 40)

 

можно

 

объяснить

 

только

темъ,

 

что

 

Іовъ

 

въ

 

теченіе

 

речи

 

своей

 

вдругъ

 

прерванъ

 

былъ
речью

 

Іеговы.

 

Но

 

если

 

речь

 

Іеговы

 

имеете

 

къ

 

последней
речи

 

Іова

 

непосредственное

 

отношеніе,

 

а

 

не

 

къ

 

речамъ

 

Елигу:
то

 

это

 

вовсе

 

не

 

свидетельствуете

 

о

 

томъ,

 

будто

 

эти

 

речи
.

 

вставлены

 

после.

 

Богъ

 

является

 

на

 

прю

 

съ

 

Іовомъ,

 

какъ

 

того

желалъ

 

самъ

 

Іовъ,

 

и —слова

 

речи

 

Іеговы

 

именно

 

должны

 

не-

посредственно

 

относиться

 

къ

 

последней

 

речи

 

Іова;

 

притомъ

же

 

іоёъ

 

въ

 

ііроддлженіе

 

речей

 

Елигу

 

молчалъ;

 

речи

 

Елигу
и

 

стоятъ

 

совершенно

 

отдельно,

 

особно,

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

речи
первыхъ

 

трехъ

 

друзей,

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

каждую

 

давалъ

 

от-

вете

 

Іовъ;

 

здесь

 

Іовъ

 

молчалъ,

 

и

 

Іегова

 

после

 

этихъ

 

речей
Елигу

 

самъ

 

вызываете

 

на

 

ответа

 

Іова.

 

Потому

 

вовсе

 

нетъ
нужды

 

думать,

 

будто

 

речью

 

Іеговы

 

необходимо

 

предполагает-

ся,

 

что

 

Іовъ

 

говорилъ

 

непосредственно

 

предъ

 

явленіемъ

 

Іего-
вы,

 

а

 

рбчи

 

Елигу

 

позднейшая

 

вставка.

 

Что

 

касается

 

до

 

не-

окончеиности

 

будто

 

речи

 

Іова,

 

какъ

 

бы

 

предполагающей,

 

что

Іегова

 

прервалъ

 

ее;

 

то

 

это

 

очевидная

 

натяжка:

 

Іовъ

 

выска-

залъ

 

все,

 

что

 

было

 

у

 

него

 

на'

 

душе

 

о

 

причине

 

своихъ

 

не-

счастій,

 

оправдывая

 

свою

 

невинность,

 

свидетельствуется,

 

что

онъ

 

никому

 

не

 

дѣлалъ

 

и

 

пе

 

намерепъ

 

былъ

 

делать

 

зла,

 

вы-

зываете

 

Бога

 

на

 

прю,

 

и

 

снова

 

обращаясь

 

къ

 

мысли,

 

что

 

все

свое

 

богатство

 

онъ

 

всегда

 

употреблялъ

 

какъ

 

должно,

 

спраши-

ваете

 

Іегову — вопіяла

 

ли

 

на

 

него

 

земля,

 

главный

 

и

 

важяей-
шій

 

источникъ

 

богатства

 

въ

 

патріархальныя

 

времена,

 

и

 

поль-

зовался

 

ли

 

онъ

 

этимъ

  

богатствомъ

   

не

 

праведно,

   

въ

 

ущербъ
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другимъ?.

 

Если

 

бы

 

это

 

было

 

такъ:

 

то

 

пусть

 

бы

 

вместо

 

пше-

ницы

 

росъ

 

на

 

ней

 

тогда

 

волчецъ

   

и

 

вместо

   

ячменя

  

куколь!
Эта

   

общая

 

мысль

 

очень

 

естественно

 

составляетъ

 

заключеніе
жалобъ

 

Іова

 

на

 

неправосудіе

   

Божіе

 

и

  

на

 

свою

   

невинность

въ

 

бедствіяхъ.

 

Противъ

 

нея

 

начинаете

 

ратовать

 

Елигу,

 

а

 

по-

томъ

 

и

 

Самъ

 

Іегова

 

является

 

говорить

 

противъ

 

этихъ

 

самыхъ

жалобъ

 

Іова,

 

выставляя

 

противъ

 

его

 

оправданій

 

въ

 

правиль-

помъ

 

употребленіи

 

богатства

 

и

 

земли

 

непостижимость

 

судебъ
Божіихъ

 

въ

 

устроеніи

 

и

 

сохраненіи

   

земли.

 

Еще:

 

речь

  

Іова
последняя,

 

равно

 

какъ

  

и

 

прежнія — не

 

плодъ

  

спокойнаго

 

хо-

лоднаго

 

размышленія,

 

и

 

ихъ

 

изображеніе

  

въ

 

книге

    

не

 

есть

спокойное

 

изложеніе.

 

при

 

чемъ

 

соблюдена

 

была

 

бы

 

округлен-

ность

 

речи;

 

нетъ,

 

это— порывы

 

встревоженнаго,

 

возмущеннаго

сердца

 

Іова,

 

произведете

 

восторженности,

 

при

 

чемъ

 

необхо-
димы

 

быстрые

   

переходы

  

отъ

   

одного

   

предмета

   

къ

 

другому,

отрывочныя

 

мысли,

   

следующія

 

одна

  

за

 

другою,

 

нетъ

   

види-

мыхъ,

 

логически

   

посредствующихъ

 

мыслей;

   

оттого

  

во

 

мно-

гихъ

 

местахъ

 

такая

 

отрывочность,

 

вдругъ

 

онъ

 

начинаетъ

 

го-

ворить

 

объ

 

одномъ,

   

вдругъ

   

переходитъ

   

къ

 

другому

 

и

 

снова

возвращается

 

къ

 

тому,

 

что

 

не

 

досказано

   

было

 

прежде.

   

При
такомъ

 

построеніи

 

речи

  

во

 

всей

  

книге,

  

на

 

основаніи

   

какъ

будто

 

отрывочности

 

и

    

неоконченности

 

одной

   

речи

   

и

    

воз-

вращенія

   

къ

 

ней

   

после,

   

представлять,

   

что

  

промежуточное

вставлено

 

после,

 

странно.

 

Наконецъ,

 

окончаніе

 

речи

  

Елигу
тесно

 

связано

 

съ

 

явленіемъ

 

Іеговы

 

въ

 

буре

 

и

 

вихре.

 

Елигу
именно

 

указываетъ,

 

что

 

и

 

въ

 

явленіяхъ

 

видимой

 

природы

 

че-

ловекъ

 

многаго

 

не

 

понимаете,

 

указываетъ

 

и

 

на

 

громъ

 

и

 

бурю,
и

 

потомъ

 

заключаетъ

 

речь

 

восклицаніемъ,

 

что

 

Богъ

 

непости-

жпмъ.

 

и

 

вотъ

 

въ

 

следъ

 

за

 

этимъ

 

является

 

въ

 

буре

 

Богъ.

 

Это,
значите,

 

какъ

 

бы

   

необходимое

   

предуготовленіе

  

къ

 

явленію
Бога

 

на

 

прю

 

съ

 

Іовомъ

 

въ

 

буре,

 

иначе

 

это

 

явленіе

 

было

 

бы
какъ

 

Deus

 

ex

 

machina.

 

Конечно,

 

и

 

прежде

 

Іовъ

 

желалъ,

 

что-

бы

 

Богъ

 

явился

 

на

 

прю

 

съ

 

пимъ,

 

и

 

въ

 

последней

 

речи

 

вы-

сказалъ

 

это

 

желаніе;

 

но

 

этими

 

речами

 

явленія

 

Іеговы

 

въбуре
не

 

предполагается,

   

тогда

  

какъ

  

речи

   

Елигу

 

именно

   

указы-

ваготъ

 

на

 

такое

 

явленіе

 

Божіе,

   

и

   

служатъ,

 

между

 

прочимъ,

посредствомъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

Іегова

 

явился

 

въ

 

буре

 

и

 

вихре.
3)

 

Указываютъ

 

на

 

характеръ

 

и

 

слогъ

 

речей

 

Елигу,

 

кото-

рыя

 

будто

 

бы

 

отличпы

 

отъ

 

прочихъ

 

речей,

 

содержащихся

 

въ

книге,

 

и

 

выводятъ

 

отсюда

 

заклгоченіе,

 

что

 

ихъ

 

писала

 

дру-

гая

 

рука,

 

а

 

не

 

та,

 

которая

 

писала

 

всю

 

остальную

 

книгу.

 

Этотъ
аргументе

 

обыкновение

 

употребляется

 

тогда,

 

когда

 

нѣтъдру-
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гихъ

 

прямыхъ

 

доказательствъ

    

известнаго

 

положенія.

   

Каса-
тельно

 

силы

 

этого

 

доказательства

 

мы

 

однажды

 

замечали,

 

что

оно

 

имеете

 

значепіе

 

лишь

 

при

 

другихъ,

 

более

   

положитель-

ныхъ,

 

доказательствахъ,

 

и

 

что

 

само

 

по

 

себе

 

оно

 

можетъ

 

быть
употребляемо'

 

не

 

только

 

для

    

совершенно

 

различпыхъ,

   

но

 

и

цротивоположныхъ

 

целей.—Такъ

 

и

 

здесь,

 

апологеты

 

говорятъ,

что

 

въ

 

существенныхъ

 

чертахъслогъ

 

ихъ

 

совершенно

 

одина-

ковъ

 

съ

 

слогомъ

 

всей

 

книги

 

и

 

прпводятъ

 

длинный

 

рядъ

 

ци-

тате,

 

изъ

 

которыхъ

 

видно,

 

что

 

множество

 

словъ

 

въ

 

одинако-

выхъ

 

значеніяхъ,

 

множество

 

совершенно

 

одинаковыхъ

   

сопо-

ставленій

 

словъ

 

и

 

оборотовъ

    

въ

 

этихъ

 

речахъ

 

съ

    

другими

речами

 

друзей

 

Іова

 

и

 

самого

 

Іова.

 

Если

 

же

 

есть

 

и

 

различіе
въ

 

слоге,

    

особенно

 

въ

 

отличительномъ

 

характере

   

речи:

 

то

это

 

различіе

 

достаточно

 

объясняется

 

изъ

 

особеннаго

 

положепія
и

 

характера

 

лица

 

говорящаго

 

сравнительно

 

съ

 

другими;

 

жи-

вость,

 

бойкость

 

и

 

стремительпость

   

речей,

 

полпота

 

и

 

величіе
образовъ

 

объясняется

 

легко

 

темъ,

 

что

 

говоритъ

 

человЬкъ

 

юный,
въ

 

которомъ

 

более

 

жару,

 

въ

 

которомъ

 

преобладаете

 

деятель-
ность

 

фантазіи,

 

и

 

это

    

свидетельствуете

 

лишь

 

объ

 

искусстве
писателя,

 

такъ

 

ясно

    

выразившаго

 

характеръ

 

лица

   

говорив-

шаго

 

и

 

въ

 

самомъ

 

слоге

 

речи

 

показавшаго

 

его

 

особенность.
Притомъ,

 

этотъ

 

юный

 

другъ

 

Іова

 

былъ

 

особенно

   

воодушев-

ленъ

 

и

 

возбужденъ,

 

когда

    

пачалъ

 

говорить,

    

съ

   

одной

 

сто-

роны

 

резкостію

   

речей

 

самого

 

Іова,

 

съ

 

другой

 

несправедли-

выми

 

речами

 

другихъ

 

друзей

   

Іова,

 

воодушевленъ

  

такъ,

 

что,

по

 

его

 

собственнымъ

 

словамъ,

  

сердце

 

его

 

горело

 

въ

 

немъ

 

и

грудь

 

пе

 

могла

 

выдерживать

 

того,

 

что

 

оиъпередумывалъ.

 

Очень
естественно

 

ожидать

 

отъ

 

пего

 

речи

 

нылкой

 

и

 

стремительной,
но

 

какъ

 

отъ

 

человека

 

понимавшаго

 

хорошо

 

дело,—речи

 

рас-

судительной

 

и

 

умной,

 

каковы

 

действительно

 

речи

 

Елигу.

 

Не
надобно

    

забывать,

 

что

 

и

 

речи

 

Іова

 

и

 

друзей

    

имеютъ

 

свой
отличительный

 

характеръ,

 

по

 

которому

 

п

 

слогъ

 

ихъ

    

разли-

ченъ;

 

но

 

изъ

 

этого

    

различія

 

ничего

    

нельзя

 

вывести

   

не

 

въ

пользу

 

подлинности

 

происхожденія

 

какой-либо

 

изъ

 

нихъ

 

отъ

одного

 

н

 

того

 

же

 

писателя

    

всей

 

книги.

 

Такимъ

    

образомъ,
изъ

 

речей

 

Елигу,

 

самихъ

 

по

 

себе,

 

ничего

 

нельзя

  

заключить

объ

 

ихъ

 

неподлинности.

 

Другія

 

основанія

 

этого

   

мнёнія

 

еще

маловажнее

   

и

 

никакъ

    

пе

 

сильны

 

опровергнуть

 

того

    

поло-

женія,

    

утверждагощагося

 

иа

   

строгомъ

 

единстве

    

раскрытія
основной

 

мысли

 

книги,

 

что

 

вся

 

эта

   

книга

 

составляете

 

одно

стройное

 

целое

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

составе

 

своемъ

 

вышла

 

изъ

рукъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

писателя.
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Противъ

 

подлинности

 

происхожденія

 

пролога

 

и

 

эпилога

отъ

 

одного

 

и

 

того

 

же

 

писателя

 

со

 

всею

 

остальною

 

книгою,

дѣлаютъ

 

слѣдующія

 

возраженія:

 

а)

 

они

 

написаны

 

совершенно

иначе,

 

чѣмъ

 

вся.

 

остальная

 

книга,

 

именно—прозою,

 

тогда

какъ

 

все

 

остальное

 

содержаніе

 

изложено

 

въ

 

стихотворномъ

размѣрѣ,

 

что

 

указываете

 

на

 

различіе

 

писателей

 

ихъ;

 

б)

 

въ

стихотворной

 

-части

 

Богъ

 

вездѣ

 

называется

 

Элогиыъ,

 

а

 

въ

прозаической

 

вездѣ

 

Іеговою;

 

в)

 

въ

 

прологѣ

 

упоминается

 

объ
искусителѣ,

 

какъ

 

принимающемъ

 

важное

 

участіевъ

 

бѣдствен-

пыхъ

 

судьбахъ

 

Іова,

 

а

 

представленіе

 

о

 

немъ

 

явилось

 

у

 

Ев-
реевъ

 

будто

 

бы

 

во

 

времена

 

плѣна

 

Вавилонскаго;

 

следова-
тельно,

 

тогда

 

же

 

написана

 

и

 

эта

 

часть,

 

и

 

г)

 

ирологъ

 

и

 

эпи-

логъ

 

стоятъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

указаніяхъ

 

въ

 

противорѣчіи

 

съ

стихотворного

 

частію

 

книги;

 

такъ,

 

напримѣръ,

 

по

 

сказанію
пролога:

 

1,

 

19

 

всѣ

 

дѣти

 

Іова

 

погибли

 

въ

 

день

 

общей

 

поги-

бели

 

имущества

 

и

 

благосостоянія

 

Іова,

 

а

 

въ

 

стихотворной

 

части

книги

 

упоминается

 

о

 

дѣтяхъ

 

Іова

 

какъ

 

живыхъ

 

(19,

 

17);

 

по-

томъ,

 

въ

 

стихотворной

 

части

 

Іовъ

 

сознается

 

въодномъмѣстѣ,

что

 

онъ

 

не

 

разумно

 

говорилъ

 

(42,

 

3),

 

а

 

въ

 

эпилогѣ

 

гово-

рится,

 

напротивъ,

 

что

 

Богъ

 

самъ

 

одобряете

 

Іова

 

за

 

то,

 

что

онъ

 

правильно

 

говорилъ,

 

осуждаете

 

друзей

 

его

 

за

 

то,

что

 

они

 

говорили

 

несправедливо

 

противъ

 

него.

 

Но

 

эти

 

осно-

ванія,

 

очевидно,

 

не

 

такъ

 

сильны,

 

чтобы

 

по

 

нимъ

 

отвергать

происхолсденіе

 

всей

 

книги

 

отъ

 

одного

 

лица

 

и

 

раздѣлять

 

пи-

сателя

 

пролога

 

и

 

эпилога

 

отъ

 

писателя

 

всей

 

остальной

 

книги,

въ

 

ея

 

настоящемъ

 

составѣ.

              

*

а)

 

Писатель

 

въ

 

стихотворной

 

формѣ

 

хотѣлъ

 

изобразить

 

раз-

говоръЛова

 

съ

 

друзьями

 

своими

 

о

 

причинахъ

 

несчастія

 

Іова,
въ

 

которомъ

 

вообще

 

рѣшался

 

вопросъ

 

объ

 

отношеніи

 

правды

Божіей

 

къ

 

правдѣ

 

человѣческой.

 

Но

 

Іовъ

 

-

 

не

 

вымыслъ,

 

а

дѣйствительное

 

историческое

 

лицо:

 

не

 

слѣдовало

 

ли

 

писателю

вкратцѣ

 

сказать

 

о

 

предшествовавшихъ

 

и

 

послѣдующихъ

 

об-
стоятельствахъ

 

жизни

 

Іова?

 

Почему

 

писатель

 

избралъ

 

про-

стой

 

повѣствовательный

 

способъ,

 

прозаическій, — на

 

этотъ

 

воп-

росъ

 

рѣшительно

 

отвѣчать

 

нельзя;

 

можетъ

 

быть,

 

подробности,
которыя

 

нужно

 

было

 

означить

 

здѣсь,

 

трудно

 

было

 

выразить

въ

 

стихотворной

 

рѣчи

 

и—писатель

 

предпочелъ

 

простой

 

по-

пѣствовательный

 

способъ,

 

которымъ

 

вполнѣ

 

достигалась

 

цѣль

книги.— Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

отсюда

 

далеко

 

еще

 

до

 

заклю-

ченія,

 

что

 

писатели

 

этихъ

 

частей

 

книги

 

различны.

 

Развѣ

 

не

встрѣчается

 

въ

 

памятникахъ

 

письменности

 

и

 

другихъ

 

наро-

довъ,

 

что

 

поэтическимъ

 

произведеніямъ

 

предпосылаются

 

про-
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заическія

 

введепія,

 

въ

   

которыхъ

   

объясняется

 

цѣль,

   

случай,
побужденіе,

 

обстоятельство

 

п

 

пр.

 

поэтическаго

   

произведенія?
Точно

 

то

 

же

 

можно

 

предположить

 

и

 

здѣсь. —Второе

 

изъ

 

пока-

запныхъ

 

осповапій

 

пе

   

вѣрно

 

и

 

натянуто:,

 

названіе

   

Бога

 

Іе-.
говою

 

встрѣчается

 

и

 

въ

 

стихотворной

  

части

 

книги

 

раза

 

три

(12,

 

9

 

и

  

пр.);

 

защищающіе

 

опровергаемую

 

мысль

 

указываютъ

на

 

то,

 

что

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

кодекеахъ,

 

въ

 

'этихъ

 

мѣстахъсто-

итъ

 

пе

 

Іегова,

 

а

 

также

    

Элогимъ;но

 

въ

 

большей

   

части

 

ко-

дексовъ

 

стоитъ

 

Іегова,

 

а

 

большинству

 

всегда

 

можно

   

вѣрить;

видно,

 

значите,

 

что

 

писатель

 

и

 

стихотворной

 

части

 

употреб-
лялъ

 

оба

 

эти

 

названія.

 

только

 

чаще— Элогимъ,

 

можете

 

быть,
потому,

 

что

 

въ

    

стихотворномъ

 

размѣрѣ

   

рѣчи

 

это

   

названіе
было

 

болѣе

 

удобно;

 

въ

   

прозаической

 

же

 

части

 

это

 

названіе
употребляется

 

потому,

  

что

 

это

 

имя

 

точнѣе

 

выражаете

   

сущ-

ность

 

Божію:

 

ибо

 

и

 

Богъ,

 

открывая

 

Свое

 

имя,

 

назвалъ

  

Себя
Іеговою. —Третье

 

изъ

   

высказанныхъ

 

основаній,

 

будто

   

пред-

ставленіе

 

о

 

сатанѣ

 

явилось

 

у

 

Евреевъ

 

около

 

временъ

 

плѣна

Вавилонскаго

 

и,

 

слѣдовательно,

 

тогда

 

же

 

написанъ

 

прологъ,

если

   

не

 

вся

 

книга,—

 

совершенно

 

не

 

вѣрно:

   

представленіе

 

о

зломъ

 

духѣ

 

всегда

 

было

 

у

 

Евреевъ:

 

по

 

сказанію

 

священныхъ

Еврейскихъ

 

книгъ,

 

этотъ

 

духъ, котораго

 

нельзя

 

не

 

узнать

 

въ

'

 

зміѣ—искусителѣ,

 

склонплъ

 

Еву

 

къ

 

преступленію

   

заповѣди;

духъ

 

лукавый

 

давилъ

 

Саула,

 

когда

 

отъ

 

него

 

отступилъ

 

Духъ
Господепь;

 

діаволъ

 

возсталъ

 

на

 

Израиля

 

и

 

подустилъ

 

Давида,
да

 

сочтешь

  

Израиля

 

(1

  

Пар.

 

21,

  

1);

 

следовательно,

 

относить

ко

 

временамъ

 

плѣна

 

упомннаніе

 

пролога

 

о

 

духѣ—искусителѣ

не

 

требуется.—Наконецъ,

 

что

 

касается

 

до

 

тѣхъ

 

мѣстъ

   

про-

лога

 

и

 

эпилога,

 

гсоторыя

 

будто

 

противорѣчатъ

   

стихотворной

части;

 

то

 

нужно

    

захотѣть

 

не

 

понимать

   

духа

 

и

    

характера

книги,

    

чтобы

 

видѣть

 

въ

 

нихъ

    

противорѣчіе:

   

уноминаніе

 

о

сынахъ

 

Іова

 

въ

 

стихотворной

 

части,

 

какъ

 

ещеживыхъ,

 

тогда

какъ

 

въ

    

ирологѣ

 

сказано,

    

что

 

они

 

погибли,

    

очевидно,

 

пе

нужно

 

понимать

 

о

 

дѣтяхъ

    

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ:

    

здѣсь

нараллелизмъ

 

стиха,

 

въ

 

первой

 

иоловинѣ

    

говорится

 

о

 

женѣ

Іова,

 

во

 

второй,

 

ради

   

параллелизма,

 

упоминается

 

о

   

дѣтяхъ.

При

 

томъ

 

же,

 

съ

 

подлинника

    

можно

 

переводить

 

и

   

такъ,

 

и

это,

 

кажется,

 

будете

    

вѣрнѣе,—

 

что

 

разумѣются

 

здѣсь

 

чужія
дѣти,

 

дѣти

 

вообще,

 

что

 

иопп— неразумныя

 

оставили

 

его,

 

т.

 

е.,

не

 

«шли.

 

къ

 

нему,

 

когда

    

опъ

 

ихъ

 

звалъ.

 

Потомъ,

 

если

 

Богъ

говорить,

 

что

    

Іовъ

 

правильно

    

говорилъ,

 

тогда

 

какъ

    

самъ

Іовъ

 

считалъ

 

свои

 

рѣчи

  

неразумными:

 

то

 

Богъ

 

говорите

 

объ

относительной

    

справедливости

 

рѣчей

   

Іова,

   

сравнительно

 

съ
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рѣчами

 

трехъ

 

друзей;

 

они

 

болѣе

 

виноваты

 

въ

 

своихъ

 

суж-

деніяхъ

 

о

 

нричинахъ

 

бѣдствій

 

Іова,

 

чѣмъ

 

самъ

 

Іовъ,

 

хотя

 

и

Іовъ

 

былъ

 

не

 

совсѣмъ

 

правъ,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

сказалъ

 

ему

самъ

 

Богъ

 

же

 

(38,

 

1

 

—

 

2.

 

39,

 

32).

 

Смыслъ

 

словъ

 

Божіихъ

 

въ

эпилогѣ —тотъ,

 

что

 

Іовъ

 

лучше

 

разсуждалъ,

 

чѣмъ

 

друзья

 

его,—

а

 

правильно

 

ли,

 

этого

 

не

 

говорится

 

въ

 

эпилогѣ;

 

что

 

не

 

со-

всѣмъ

 

правильно—видно

 

изъ

 

приведенныхъ

 

словъ

 

Божіихъ.
Такимъ

 

образомъ,

 

повторимъ,

 

основанія

 

противъ

 

подлинно-

сти

 

происхожденія

 

пролога

 

и

 

эпилога

 

отъ

 

одного

 

писателя

съ

 

остальною

 

книгою

 

вовсе

 

не

 

такъ

 

сильны,

 

чтобы

 

выводить

изъ

 

шіхъ

 

такой

 

результате.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

можно

 

спро-

сить:

 

возможное

 

ли

 

дѣло,

 

чтобы

 

книга

 

была

 

первоначально

безъ

 

пролога

 

и

 

эпилога,

 

когда

 

въ

 

нихъ

 

именно—въ

 

первомъ

предлагается

 

самый

 

вопросъ,

 

разрѣшеніекотораго

 

составляете

книгу,

 

а

 

въ

 

послѣднемъ

 

фактическое

 

разрѣшеніе

 

его?

 

Пред-
положить

 

же,

 

что

 

былъ

 

другой

 

прологъ

 

первоначально,

 

кото-

рый

 

и

 

замѣненъ

 

настоящимъ,

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

основаній.—
Такимъ

 

образомъ,

 

книга

 

Іова

 

съ

 

прологомъ

 

и

 

эпилогомъ

составляете

 

одно

 

нераздѣльное

 

цѣлое,

 

вышедшее

 

изъ

 

рукъ

одного

 

и

 

того

 

же

 

писателя.

Время

 

жизни

 

Іова

 

не

 

восходите

 

далѣе

 

временъ

 

Авраама

 

или

даже

 

Исава,

 

потому

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

друзей

 

его

 

Валдадъ

 

былъ
потомокъ

 

Авраама

 

(Быт.

 

25,

 

12),

 

другой—Елиѳазъ

 

потомокъ

Исава

 

(Іов.

 

4,

 

1;

 

ср.

 

Быт.

 

36,

 

15);

 

но

 

оно

 

и

 

не

 

нисходите

позднѣе

 

временъ

 

Патріархальныхъ.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

слѣдую-

щаго:

 

а)

 

Іовъ

 

достигаете

 

такого

 

долголѣтія

 

(не

 

менѣе

 

200

 

л.),
какого

 

не

 

видно

 

послѣ

 

временъ

 

Патріархальныхъ;

 

б)

 

по

 

обы-
кновенно

 

Патріархальному,

 

онъ

 

самъ

 

совершаетъ

 

жертву,

 

какъ

глава

 

семейства

 

(Іов.

 

1,

 

5);

 

в)

 

въ

 

его

 

время

 

было

 

сильно

служеніе

 

солнцу

 

и

 

лунѣ

 

(Іов.

 

31,

 

26.

 

27)

 

— самый

 

древній
родъ

 

идолопоклонства

 

особенно

 

сътѣмъ

 

родомъ

 

ночтенія

 

ихъ,

о

 

которомъ

 

упоминается

 

въ

 

книгѣ;

 

г)

 

говоря

 

о

 

чудесахъ

 

Бо-
жіихъ,

 

ни

 

Іовъ,

 

ни

 

друзья

 

его

 

не

 

дѣлаютъ

 

никакого

 

намека

на

 

обстоятельства

 

чудеснаго

 

изшествія

 

народа

 

Израильскаго
изъ

 

Египта,

 

приведшаго

 

въ

 

движеніе

 

и

 

трепетъ

 

окрестные

народы.

Что

 

касается

 

до

 

того,

 

откуда

 

у

 

Іова

 

и

 

его

 

друзей

 

такое

понятіе

 

о

 

Богѣ

 

едиеомъ

 

и

 

таинственное

 

отношеніе

 

къ

 

Нему,
простирающееся

 

до

 

непосредственныхъ

 

откровеній,

 

какія

 

бы-
ли

 

только

 

въ

 

народѣ

 

избранномъ— въ

 

родѣ

 

Авраамовомъ:

 

то
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-

надобно,

 

кажется,

 

предположить,

 

что

 

это

 

были

 

остатки

 

древ-

няго

 

монотеизма,

 

бывшаго,

 

по

 

изслѣдованіямъ

 

ученыхъ,

 

до

времени

 

всеобщею

 

релнгіею

 

всѣхъ

 

народовъ.—Разселяясьизъ
Арама

 

и

 

Месопотаміи,

 

они

 

въ

 

раздѣленіи

 

большею

 

частію
утрачивали

 

вѣру

 

въ

 

чистый

 

монотепзмъ

 

и,

 

смѣшиваясь

 

съ

Хамитами,

 

вдавались

 

въ

 

идолопоклонство;

 

но,

 

какъ

 

видно,

нѣкоторыя

 

племена

 

сохраняли

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

чистую

 

вѣру

въ

 

единаго

 

Бога—Вѣчнаго.

 

Подобные

 

примѣры

 

видимъ

 

мы

въ

 

Мельхиседекѣ,

 

жившемъ

 

между

 

Хананейцами,

 

-

 

въ

 

Ва.ча-
амѣ,

 

призванномъ

 

изъ

 

Месопотаміи,

 

откуда

 

вышелъ

 

и

 

Авраамъ
и

 

гдѣ

 

жилъ

 

долгое

 

время

 

Іаковъ.

Наши

 

церковно-учительекіе

 

куреы

 

минувшаго

 

лѣтз.

Истекшее

 

лѣто

 

ознаменовалось

 

въ

 

Тульской

 

епархіи

 

устрой-
ствомъ

 

иедагогнческихъ

 

курсовъ

 

для

 

учителей

 

школъ

 

грамоты.

Курсы

 

эти

 

организованы

 

были

 

въ

 

шести

 

пунктахъ

 

Епархіи.
Въ

 

г.

 

Богородицкъ

 

были

 

собраны

 

учителя

 

Богородицкаго

 

и

Епифанскаго

 

уѣздовъ,

 

въ

 

Кранивну— Крапивенскаго

 

и

 

Одо-
-евскаго,

 

въ

 

Богородицкую

 

второклассную

 

школу— изъ

 

Алек-
синскаго

 

и

 

Тульскаго

 

уѣздовъ,

 

въ

 

Тургеневскую— изъ

 

Бѣлев-

скаго

 

и

 

Чернскаго,

 

въ

 

Черневскую

 

— изъ

 

Каширскаго

 

и

 

Ве-
невскаго

 

н

 

въ

 

Мансуровскую— изъ

 

Новосильскаго

 

и

 

Ефре-
мовскаго.

 

Открытіе

 

курсовъ

 

повсюду

 

состоялось

 

20

 

Августа,
а

 

закончились

 

они

 

къ

 

20

 

Сентября.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

с.

 

Ни-
китскомъ

 

Богородицкаго

 

уѣзда

 

въ

 

копцѣ

 

Апрѣля

 

открылись

учительскіе

 

курсы

 

для

 

взрослыхъ

 

дѣвицъ,

 

преимущественно

воспитапницъ

 

Никитской

 

воскресной

 

школы

 

и,

 

съ

 

краткимъ

перерывомъ

 

въ

 

рабочую

 

нору,

 

продолжались

 

такліе

 

до

 

20

 

Сен-
тября.

 

Общее

 

число

 

слушателей

 

и

 

слушательницъ

 

всѣхъ

 

эті-іхъ

курсовъ

 

простиралось

 

до

 

380

 

че.ювѣкъ,

 

подавляющее

 

боль-
шинство

 

которы\ъ

 

было

 

изъ

 

крестьянскаго

 

сословія.

 

И

 

это—

не

 

смотря

 

па

 

полнѣйшій

 

застой

 

по

 

уборкѣ

 

съ

 

полей

 

сжатаго

хлѣба

 

и

 

па

 

массу

 

другпхъ

 

неоконченныхъ

 

страдныхъ

 

работъ.
Потребность

 

въ

 

курсахъ

 

оказалась

 

такъ

 

велика,

 

что

 

переси-

лила

 

даже

 

нужду

 

въ

 

кускѣ

 

насущнаго

 

хлѣба!

Въ

 

частости

 

—

въ

 

гор.

 

Богородицкъ

 

явилось

               

74

 

слушателя

—

  

—

    

Крапп

 

ішу

         

—

                    

71

           

—

въ

 

село

 

Богородицкое

 

(Алексии,

 

у.)

    

17

            

—

—

  

—

    

Черпево

 

(Кашир.

  

у.)

              

40

           

—
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въ

 

село

 

Тургеневе

 

(Чернск.

 

у.)

           

45

           

—

------- Мансурово

 

(Новосил.

 

у.)

         

61

            

—

    

и

—

 

—

    

Никитское

 

(Богородиц,

 

у.)

     

71

 

слушательница.

На

 

устройство

 

курсовъ

   

для

 

учителей

 

школъ

   

грамоты

   

Св.
Синодомъ

 

была

 

отпущена

 

особая

   

сумма,

   

въ

 

размѣрѣ

   

3400
рублей,

 

и

 

они

 

организованы

 

были

 

всѣ

 

на

 

одинаковыхъ

 

осно-

ваніяхъ.

 

Предметами

 

курсовыхъ

 

занятій

 

служили— церковное

пѣніе

 

и

 

методика

   

школьнаго

  

обученія.

   

Каждому

   

изъ

   

сихъ

иредметовъ

 

назначались

 

по

 

3

 

часа

  

ежедневно,

   

причемъ

  

ме-

тодика

 

разработывалась

 

главнымъ

 

образомъ

 

практически:

 

въ

тсченіи

 

двухъ

 

часовъ

 

давались

 

въ

 

мѣстной

 

начальной

 

школѣ

образцовые

  

и

 

пробные

 

уроки,

 

а

 

третій

  

часъ

 

посвящался

 

бе-
сѣдѣ

 

по

 

поводу

 

ихъ.

 

Какъ

 

уроки,

 

такъ

 

и

 

бесѣды

 

велись

 

при-

мѣнительно

 

къ

 

программѣ,

 

дѣйствующей

 

нынѣ

 

во

 

второклас-

сныхъ

 

школахъ;

 

для

 

пѣнія

 

же

 

церковнаго

 

былъ

 

признанъ

 

на

первое

 

время

   

достаточнымъ

 

курсъ

 

младшаго

   

отдѣленія

   

на-

звашшхъ

 

школъ.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

а

 

также

 

и

 

потому,

   

что

 

мѣ-

стомъ

 

дѣйствія

 

курсовъ

 

служили

 

большею

 

частію

 

второклас-

сиыя

 

школы,

   

преподавателями

   

и

 

руководителями

    

первыхъ

были

 

избраны

 

почти

 

вездѣ

 

завѣдывающіе

 

и

 

учителя

   

послѣд-

ннхъ.

 

При

 

этомъ

 

завѣдывающему

 

курсами

 

назначено

 

было

 

въ

возиагражденіе

 

50

 

рублей,

 

а

 

каждому

 

изъ

 

трехъ

 

учителей—

но

 

40

 

рублей.

 

На

 

пищевое

 

продовольствіе

 

слушателей

  

пола-

галось

 

по

 

20

 

коп.

   

въ

 

день

 

на

 

человѣка,

 

а

 

на

 

проѣздъ

   

ихъ

къ

 

мѣсту

 

курсовъ

 

и

 

обратно— среднимъ

   

числомъ

 

по

  

одному

рублю.

 

Наконецъ,

 

на

 

отопленіе

 

и

 

освѣщеиіе,

 

на

 

учебныл

 

при-

надлежности

 

и

 

разные

 

мелочные

 

расходы

 

отпущено

   

было

 

по

50

 

руб.

 

на

 

каждый

 

пункте.—Открытію

 

курсовъ

 

вездѣ

  

пред-

шествовали

 

торжественныя

 

богослуженія,

 

въ

 

совершеніи

 

кото-

рыхъ

 

принимали

 

участіе

 

уѣздные

 

наблюдатели.

 

Въ

 

Тургенев'!;
какъ

 

на

 

литургіи,

   

такъ

 

и

 

во

 

время

 

молебна

 

пѣлъ

 

хоръ

  

изъ

слушателей

 

и

 

слушательницъ

 

курсовъ

 

и

 

учениковъ

 

образцовой
школы.

А

 

затѣмъ,

 

благословясь,

 

принялись

 

и

 

за

 

дѣла.

 

Занимались
какъ

 

утромъ,

 

такъ

 

и

 

вечеромъ.

 

До

 

обѣда

 

велись

 

большею
частно

 

практическія

 

занятія

 

въ

 

образцовой

 

школѣ

 

и

 

систе-

матическія

 

по

 

церковному

 

пѣнію,

 

а

 

вечеромъ

 

происходили

бесѣды

 

по

 

поводу

 

дапныхъ

 

уроковъ

 

и

 

спѣвки

 

къ

 

текущимъ

церковнымъ

 

службамъ.

 

Въ

 

Богородицкѣ

 

по

 

вечерамъ

 

курсисты,

кромѣ

 

того,

 

занимались

 

по

 

Закону

 

Божіго,

 

изучая

 

подробно

священную

 

Исторію

 

и

 

кратко— Катихизисъ

 

съ

 

церковнымъ

Уставомъ.

 

Въ

 

Тургеневѣ

 

назнаніе

 

Катехизиса

 

обращено

 

было



-

 

16

 

-

особое

 

вниманіе.— Во

 

время

 

классовъ

 

слушатели

 

старались

по

 

возможности

 

записывать

 

все,

 

что

 

преподавалось

 

имъ,

 

и

 

вѵ

свободные

 

часы

 

дѣлились

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

этими

 

записями,

исправляя

 

невѣрно

 

понятое

 

или

 

дополняя

 

упущенное,

 

пере-

писывали

 

потомъ

 

все

 

это

 

на-бѣло

 

и

 

старались»

 

запомнить:

работа— не

 

легкая,

 

но

 

весьма

 

плодотворная.

 

По

 

выраженію
одного

 

изъ

 

руководителей

 

курсовъ,

 

записки

 

эти

 

являлись

 

для

слушателей

 

драгоцѣнною

 

путеводного

 

нитью

 

во

 

всей

 

ихъ

 

по-

следующей

 

учительской

 

дѣятельности,

 

и

 

въ

 

нихъ

 

они

 

могли

находить

 

разрѣшеніе

 

многихъ

 

недоумѣній,

 

могущихъ

 

встрѣ-

титься

 

имъ

 

на

 

практикѣ.

 

—

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

часы

 

отдыха

 

мно-

гіе

 

курсисты

 

занимались

 

чтепіемъ

 

книгъ,

 

которыя

 

они

 

брали
изъ

 

библіотекъ

 

второклассныхъ

 

школъ.

Такъ,

 

въ

 

постоянныхъ

 

трудахъ

 

незамѣтнс

 

летѣло,

 

день

 

за

днемъ,

 

учебное

 

время

 

на

 

курсахъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

воз-

растали

 

постепенно

 

и

 

познанія

 

слушателей.— По

 

Закону

 

Бо-
жію

 

они

 

ознакомились

 

со

 

способами

 

обученія

 

молитвамъ,

 

пре-

подаванія

 

священной

 

Исторіи

 

и

 

Катихизиса,

 

по

 

Русской

 

гра-

мотѣ

 

-

 

со

 

звуковымъ

 

методомъ,

 

веденіемъ

 

объяснительнаго
чтенія

 

и

 

диктанта,

 

по

 

счисленію

 

-•-

 

съ

 

упражненіями

 

надъ

числами

 

перваго

 

десятка

 

и

 

со

 

способами

 

рѣшенія

 

задачъ

 

на

всѣ

 

дѣйствія,

 

по

 

церковно-славянски

 

съ

 

методомъ

 

чтенія

 

и

перевода

 

священнаго

 

текста;

 

что

 

же

 

касается

 

церковнаго

 

пѣ-

пія,

 

то

 

слушатели,

 

за

 

исключеніемъ

 

немногихъ

 

малоспособ-
пыхъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

научились

 

пѣть

 

всенощную

 

и

 

ли-

тургію

 

съ

 

голоса

 

и

 

разбирать

 

въ

 

церковномъ

 

обиходѣ

 

простую

ноту.

 

Такъ

 

значится

 

въ

 

ихъ

 

сочиненіяхъ,

 

написанныхъ

 

въ

концѣ

 

курсовъ

 

на

 

тему

 

„Что

 

я

 

узналъ

 

на

 

курсахъ";

 

такъ

оказалось

 

и

 

на

 

курсовыхъ

 

испытаніяхъ,

 

произведенныхъ

 

въ

пѣкоторыхъ

 

пунктахъ

 

о.

 

Епархіальнымъ

 

Наблюдателемъ.
Такимъ

 

образомъ,

 

цѣль

 

курсовъ

 

можно

 

наэвать

 

достигну-

тою

 

и

 

деньги,

 

потребовавшіяся

 

на

 

ихъ

 

устройство,

 

затрачен-

ными

 

далеко

 

не

 

напрасно.

Во

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

слушатели

 

курсовъ

пеоиустительно

 

являлись

 

ко

 

всѣмъ

 

і^рковнымъ

 

службамъ,

 

въ

коихъ

 

дѣятельно

 

участвовали

 

своимъ

 

пѣніемъ

 

и

 

чтеніемъ.
Для

 

паблюденія

 

за

 

порядкомъ

 

въ

 

общежитіивъ

 

чтеніивечер-
нихъ

 

и

 

утреннихъ

 

молитвъ,

 

а

 

также

 

для

 

исполненія

 

нѣко-

торыхъ

 

другихъ

 

обязанностей,

 

на

 

каждый

 

день

 

назначались

изъ

 

числа

 

слушателей

 

дежурные

 

по

 

классу,

 

спальнѣ

 

и

 

сто-

ловой,

 

и

 

эти

 

дежурные

 

исполняли

 

свои

 

обязапности

 

въ

 

точ-

ности

 

и

 

аккуратно.

 

Вообще

 

же

 

отъ

 

всѣхъ

 

слушателей

 

курсовъ
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требовалось

 

строгое

 

исполненіе

 

правилъ

 

дисциплины,

 

чему

они,

 

подкрѣпляемые

 

живымъ

 

примѣромъ

 

своихъ

 

руководите-

лей,

 

подчинялись

 

весьма

 

охотно.

Достойно

 

замѣчанія,

 

что

 

не

 

смотря

 

на

 

усиленный

 

занятія
во

 

время

 

курсовъ,

 

никакого

 

переутомленія,

 

апатіи

 

или

 

сон-

ливости

 

въ

 

слушателяхъ,

 

по

 

словамъ

 

руководителей,

 

не

 

на-

блюдалось,

 

вопреки

 

опасеніямъ

 

послѣднихъ;

 

напротивъ

 

слу-

шатели

 

обнаруживали

 

очень

 

бодрый

 

духъ,

 

всегда

 

горячій
интересъ

 

къ

 

занятіямъ

 

и

 

благородное

 

соревнование

 

въ

 

оныхъ.

Особенно

 

сильнымъ

 

средствомъ

 

къ

 

поднятію

 

духа

 

и

 

энергіи
въ

 

слушателяхъ

 

оказывалось

 

хоровое

 

пѣніе,

 

практиковавшееся

на

 

общихъ

 

вечернихъ

 

спѣвкахъ

 

къ

 

очереднымъ

 

церковнымъ

службамъ,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

часы

 

отдыха,

 

когда

 

допускалось

 

пѣ-

ніе

 

гимновъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

русскихъ

 

пѣсенъ.

Кромѣ

 

таковаго

 

пѣнія,

 

немалымъ

 

развлеченіемъ

 

для

 

слу-

шателей

 

курсовъ

 

служили

 

также

 

прогулки,

 

совершавшіяся
ими

 

въ

 

хорошую

 

погоду

 

по

 

окрестностямъ

 

пріютившаго

 

ихъ

села

 

или

 

города.

 

Тургеневскіе

 

курсисты

 

прогуливались

 

боль-
шею

 

частію

 

въ

 

прекрасномъ

 

саду

 

и

 

лѣсу

 

мѣстнаго

 

земле-

владѣльца

 

А.

 

А.

 

Лаурицъ,

 

а

 

затѣмъ

 

неоднократно

 

посѣщали

и

 

находящейся

 

въ

 

его

 

имѣніи

 

Бѣжинъ

 

лугъ,

 

прославленный
Тургеневымъ,

 

причемъ

 

всякій

 

разъ

 

съ

 

восторгомъ

 

вспоминали

чудныя

 

картины

 

и

 

рѣчи

 

образцоваго

 

разсказа.— Въ

 

Богоро-
дицкѣ

 

слушателямъ

 

неоднократно

 

показывались,

 

съ

 

надлежа-

щими

 

разъясненіями,

 

свѣтовыя

 

картины

 

астрономическаго

 

и

географическаго

 

содержанія,

 

каковыя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

волшебнымъ
фонаремъ

 

любезно

 

доставлялись

 

на

 

курсы

 

мѣстнымъ

 

сельско-

хозяйственнымъ

 

училищемъ.

 

Трудъ

 

демонстраціи

 

этихъкар-

тинъ

 

и

 

бесѣдъ

 

по

 

поводу

 

ихъ

 

взяли

 

на

 

себя

 

нѣкоторые

 

пре-

подаватели

 

того

 

же

 

училища.

 

Вообще

 

эти

 

лица,

 

замѣчаетъ

руководитель,

 

„а

 

также

 

и

 

многія

 

другія

 

изъ

 

интеллигентной
городской

 

публики,

 

къ

 

величайшему

 

нашему

 

удовольствіго,
принимали

 

близкое

 

участіе

 

въ

 

жизни

 

нашихъ

 

курсовъ" — и

часто

 

посѣщали

 

оные.— 31

 

Августа

 

Тургеневскіе

 

курсы

 

по-

сѣтилъ

 

извѣстный

 

издатель

 

газеты

 

Новое

 

Время

 

г.

 

Суворинъ.—
Въ

 

хЧерневѣ

 

курсы

 

посѣтили,

 

при

 

закрытіи

 

ихъ,

 

городской
голова

 

Ѳ.

 

И.

 

Чукаевъ

 

и

 

нѣкоторые

 

сосѣдніе

 

помѣщики.

Затѣмъ,

 

всѣ

 

курсовые

 

пункты

 

посѣщены

 

были

 

о.

 

Епар-
хіальпымъ

 

Наблюдателемъ

 

протоіереемъ

 

Д.

 

И.

 

Лебединскимъ,
который

 

въ

 

началѣ

 

производства

 

курсовъ

 

давалъ

 

имъ

 

надле-

жащее

 

направленіе,

 

а

 

при

 

окончаніи

 

удостовѣрялся

 

въ

 

по-

знаніяхъ

  

слушателей.

 

Что

 

касается

 

уѣздныхъ

   

наблюдателей,
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то

 

они

 

припималп

 

самое

 

близкое

 

участіе

 

въ

 

производств

курсовъ:

 

подготовляли

 

и

 

открывали

 

ихъ,

 

неоднократно

 

посе-
щали

 

втеченіи

 

курсоваго

 

времени

 

и

 

пріѣзжали

 

на

 

закрытіе
оныхъ.

 

Наблюдатели

 

Чернскій

 

и

 

Бѣлевскій

 

пробыли

 

на

 

кур-

сахъ

 

первые

 

10

 

дней

 

неотлучно,

 

слушая

 

всѣ

 

уроки

 

и

 

уча-

ствуя

 

въ

 

вечернихъ

 

педагогическихъ

 

засѣданіяхъ,

 

а

 

впродол-

женіи

 

всего

 

остальнаго

 

времени

 

присутствовали

 

тамъ

 

по-

очередно.

Курсы

 

въ

 

г.

 

Богородицкѣ

 

и

 

с.

 

Тургеневѣ

 

имѣли

 

своихъ

особыхъ

 

попечителей,

 

первые— въ

 

лицѣ

 

графа

 

В.

 

А.

 

Бобрип-
скаго,

 

а

 

вторые—въ

 

лицѣ

 

мѣстнаго

 

землевладѣльца

 

А.

 

А.
Лаурицъ.

 

Его

 

Сіятельство

 

любезно

 

предоставилъ

 

въ

 

распоря-

женіе

 

курсистовъ

 

свободныя

 

помѣщенія

 

при

 

своемъ

 

сахар-

номъ

 

заводѣ,

 

нреобразивъ

 

одни

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

свѣтлые

 

классы

съ

 

учебными

 

столами,

 

другія —въ

 

просторныя

 

спальни

 

со

сиеціально

 

устроенными

 

нарами,

 

третьи— въ

 

кухню

 

и

 

столо-

вую

 

со

 

всею

 

необходимою

 

для

 

той

 

и

 

другой

 

посудою. —

 

Живое
участіе

 

въ

 

судьбѣ

 

мѣстныхъ

 

курсовъ

 

принялъ

 

и

 

А.

 

А.

 

Лау-
рицъ,

 

попечитель

 

Тургеневской

 

второклассной

 

школы.

 

Посѣ-

щая

 

курсы

 

неоднократно,

 

онъ

 

тоже

 

обратилъ

 

свое

 

заботли-
вое

 

вниманіе

 

на

 

удобства

 

жизни

 

слушателей:

 

снабдилъ

 

ихъ

,

 

спальни

 

парами,

 

сдѣлалъ

 

для

 

нихъ

 

баню,

 

устраивалъ

 

съними

образовательныя

 

прогулки

 

по

 

своему,

 

образцово

 

устроенному,

имѣнію,

 

и

 

прочее.

Закрытіе

 

курсовъ,

 

какъ

 

и

 

открытіе

 

ихъ,

 

предварялось

 

всюду

торжественнымъ

 

совершеніемъ

 

литургіи

 

и

 

молебна

 

и

 

завер-

шались

 

не

 

менѣе

 

торжественными

 

актами,

 

на

 

которыхъ

 

руко-

водители

 

благодарили

 

слушателей

 

за

 

ревностное

 

отношеніе
къ

 

курсовымъ

 

занятіямъ

 

и

 

преподавали

 

имъ

 

послѣдніе

 

со-

веты

 

и

 

указанія

 

относительно

 

воспитанія

 

и

 

обученія

 

дѣтей.

Въ

 

Богородицкѣ

 

такую

 

рѣчь

 

произнесъ

 

присутствовавшій

 

на

закрытіи

 

курсовъ

 

о.

 

Епархіальный

 

Наблюдатель,

 

котораго

графъ

 

В.

 

А.

 

Бобринскій

 

въ

 

свою

 

очередь

 

благодарилъ

 

за

 

по-

сѣщеніе

 

курсовъ

 

и

 

просилъ

 

выразить

 

передъ

 

Его

 

Преосвящен-
ствомъ

 

чувство

 

сердечной

 

признательности

 

за

 

его

 

отеческую

заботливость

 

о

 

народномъ

 

образованы

 

въ

 

духѣ

 

православной
церкви.

 

При

 

этомъ

 

завѣдывавшій

 

курсами

 

священникъ

 

А.

 

Лав-
ровъ

 

прочелъ

 

отчете

 

о

 

нихъ.

 

Въ

 

Черневѣ

 

на

 

закрытіи

 

кур-

совъ

 

какъ

 

завѣдующій,

 

такъ

 

и

 

учителя

 

дѣлали

 

краткіе

 

обзоры
пройденнаго

 

по

 

каждому

 

предмету

 

и

 

призывали

 

слушателей
къ

 

дальпѣйшему

 

самообразование.

 

-

 

Отвѣчая

 

на

 

рѣчи

 

своихъ

руководителей,

 

слушатели

    

тоже

 

въ

 

свою

 

очередь

 

въ

 

самыхъ
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горячихъ

 

выражеиіяхъ

 

благодарили

 

ихъ

 

за

 

все

 

то

 

свѣтлос.

доброе

 

и

 

полезное,

 

что

 

они,

 

слушатели,

 

узнали

 

здѣсь

 

и

 

при-

этомъ

 

иногда

 

(какъ

 

напримѣръ

 

въ

 

Богородицкѣ)

 

подносили

своимъ

 

благодѣтелямъ

 

адресы.

Въ

 

антрактахъ

 

между

 

этими

 

рѣчами

 

хоръ

 

слушателей

 

ис-

полнялъ

 

различные

 

гимны,

 

наприм.

 

„Коль

 

славенъ",

 

„Вѣрою

Русской

 

свободна",

 

„Многи

 

лѣта"

 

и

 

др.

 

(преимущественно
въ

 

Черневѣ).

 

Въ

 

Тургеневѣ

 

при

 

этомъ

 

читалось

 

много

 

образ-
цовыхъ

 

разсказовъ

 

и

 

стихотвореній,

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

слуша-

телямъ

 

были

 

выданы

 

курсовыя

 

свидѣтельства.

 

Въ

 

Богородицкѣ

графомъ

 

В.

 

А.

 

Бобринскимъ

 

была

 

подарена

 

каждому

 

слуша-

телю

 

и

 

слушательницѣ

 

карта

 

палестины

 

болыпаго

 

формата
па

 

поло,тнѣ,

 

съ

 

наставленіемъ

 

не

 

забывать

 

употреблять

 

ее

въ

 

дѣло

 

на

 

урокахъ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

своихъ

 

школахъ

 

гра-

моты,

 

примѣръ

 

каковаго

 

употребленія

 

былъпреподанъ

 

на

 

кур-

сахъ.

 

Наконецъ,

 

достойно

 

замѣчанія

 

на

 

богородицкихъ

 

кур-

сахъ

 

и

 

то,

 

что,

 

прощаясь

 

со

 

своими

 

руководителями,

 

слуша-

тели,

 

въ

 

знакъ

 

своей

 

высокой

 

радости

 

по

 

поводу

 

курсовъ,

 

вру-

чили

 

отъ

 

себя

 

завѣдывающему

 

5

 

рублей

 

40

 

к.,

 

съ

 

просьбой
направить

 

эту

 

лепту

 

на

 

какое-либо

 

доброе

 

дѣло,

 

напримѣръ

на

 

голодающихъ

 

учениковъ

 

какой

 

нибудь

 

школы

 

въ

 

Тульской
Епархіи

 

или

 

на

 

церковныя

 

школы

 

Сибири.
Такъ

 

прошли

 

и

 

закончились

 

первые

 

въ

 

Тульской

 

Епархіи
педагогическіе

 

курсы

 

для

 

учителей

 

школъ

 

грамоты.

 

И

 

посто-

роння

 

лица,

 

и

 

сами

 

курсисты

 

засвидетельствовали,

 

что

 

курсы

эти,

 

при

 

всей

 

ихъ

 

кратковременности,

 

внесли

 

въ

 

духовную

жизнь

 

своихъ

 

слушателей

 

много

 

тепла

 

и

 

свѣта.

 

Опыте

 

пока-

жете

 

намъ,

 

какъ

 

сьумѣютъ

 

послѣдніе

 

примѣнить

 

на

 

дѣлѣ

пріобрѣтенныя

 

ими

 

здѣсь

 

свѣдѣнія,

 

и

 

что

 

нужно

 

измѣнить

 

въ

орсанизаціи

 

послѣдующихъ

 

курсовъ.

Нѣсколько

 

иначе,

 

чѣмъ

 

вышеописанные

 

курсы,

 

устроены

были

 

дополнительные

 

классы

 

для

 

взрослыхъ

 

дѣвицъ

 

въ

 

селѣ

Пикитскомъ,

 

Богородицкаго

 

уѣзда.

Повторяясь

 

третье

 

лѣто

 

сряду,

 

классы

 

эти

 

какъ

 

бы

 

замѣ-

няютъ

 

собою

 

аденскую

 

второклассную

 

школу,

 

которой,

 

къ

сожалѣпію,

 

пока

 

нѣтъ

 

еще

 

въ

 

уѣздѣ,

 

и

 

преслѣдуютъ

 

одина-

ковыя

 

съ

 

нею

 

цѣли,

 

только

 

въ

 

болѣе

 

эластичной,

 

ко

 

всему

приспособляющейся

 

и

 

годъ

 

отъ

 

году

 

прогрессирующей

 

формѣ.

Сначала

 

это

 

просто

 

была

 

группа

 

дѣвицъ,

 

прошедіпихъ

 

двух-

лѣтній

 

курсъ

 

воскресной

 

школы

 

и

 

пожелавшнхъеще

 

кое-чему

поучиться,

 

прежде

 

чѣмъ

 

разойтись

 

во-свояси.

 

Не

 

безъ

 

пользы

прошли

 

для

 

нихъ

 

эти

 

занятія,

 

многому

 

здѣсь

 

онѣ

 

научались:
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забытое

 

ими

 

вспомнилось,

 

отрывочное

 

связалось,

 

краткое

 

до-

полнилось,

 

сухое

 

оживилось.

 

Просвѣтленныя

 

и

 

облагорожеи-
ныя

 

возвращались

 

дѣвушки

 

къ

 

своимъ

 

семейнымъ

 

очагамъ,

готовясь

 

зажечь

 

,въ

 

послѣднихъ

 

болѣе

 

чистый,

 

разумный

 

огонь.

Но

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ,

 

уступая

 

желанію

 

своихъ

 

руково-

дителей,

 

рѣшились

 

поработать

 

и

 

за

 

предѣлами

 

семьи,

 

при-

нявъ

 

званіе

 

иомощницъ

 

при

 

учительницахъ

 

школъ

 

воскрес-

ныхъ

 

и

 

грамоты.

 

Духъ

 

строгой

 

церковности,

 

знаніе

 

Закона
Божія

 

и

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

беззавѣтная

 

преданность

 

дѣлу,

неистощимое

 

терпѣніе,

 

наконецъ— способность

 

довольствовать-

ся

 

всякой

 

обстановкой

 

и

 

вознагражденіемъ —все

 

это

 

вмѣстѣ

съ

 

первыхъ

 

же

 

поръ

 

стяжало

 

доброе

 

имя

 

„никитянкамъ"
(такъ

 

окрестилъ

 

народъ

 

этихъ

 

дѣвицъ

 

по

 

мѣсту

 

ихъ

 

образо-
ванія),

 

сдѣла.ю

 

ихъ

 

незамѣнимыми

 

въ

 

воскресныхъ

 

школахъ,

изъ

 

коихъ

 

вышли

 

онѣ

 

сами,

 

а

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

дало

 

имъ

замѣтный

 

перевѣсъ

 

надъ

 

малограмотными,

 

но

 

застывшими

 

въ

своемъ

 

самом нѣніи

 

питомцами

 

земскихъ

 

школъ,

 

составляю-

щими

 

главное

 

ядро

 

учительскаго

 

персонала

 

въ

 

школахъ

 

гра-

моты

 

Богородицкаго

 

уѣзда.

 

Чувствовался

 

лишь

 

нѣкоторый

 

не-

достаток

 

въ

 

техникѣ

 

преподаванія,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

отно-

шеніи

 

ариѳметики,

 

да

 

сказывалась

 

отчасти

 

скудость

 

общаго«
умственпаго

 

развитія.

 

На

 

эти

 

стороны

 

дѣла

 

обращено

 

было
особое

 

вниманіе

 

на

 

курсахъ

 

слѣдующаго

 

лѣта,

 

вторично

 

от-

крывшихся

 

въ

 

с.

 

Никитскомъ,

 

но

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

уже

 

съ

двумя

 

отдѣленіями.

 

Младшая

 

группа

 

набрана

 

была

 

вновь,

опять —таки

 

преимущественно

 

изъ

 

лучшихъ

 

воспитанницъ

воскресныхъ

 

школъ,

 

и

 

занятія

 

съ

 

нею

 

преслѣдовали

 

тѣ

 

же

цѣли,

 

что

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

т.е.—подготовить

 

изъ

 

всѣхъ

вообще

 

слушательницъ

 

разумныхъ

 

сестеръ,

 

женъ

 

и

 

матерей,
а

 

изъ

 

избранныхъ— хорошихъ

 

учительницъ

 

въ

 

школы

 

вос-

кресныя

 

и

 

грамоты.

 

Старшую

 

группу

 

составили

 

дѣвицы,

 

слу-

шавшія

 

курсы

 

перваго

 

лѣта

 

и

 

практиковавшія

 

зимой

 

въ

 

шко-

лахъ

 

воскресныхъ

 

и

 

грамоты.

 

Пробные

 

уроки

 

въ

 

маленькихъ

школахъ,

 

устроенныхъ

 

при

 

курсахъ,

 

усиленныя

 

занятія

 

ариѳ-

метикой,

 

частое

 

писаніе

 

сочиненій,

 

внѣклассное

 

чтеніе

 

и

бесѣды

 

по

 

поводу

 

прочитаннаго— вотъ

 

чѣмъ

 

характеризовались

курсы

 

втораго

 

лѣта

 

въ

 

примѣненіи

 

къ

 

старшему

 

отдѣленію

слушательницъ.

 

Послѣднія

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

занимались

 

ещесъ

бблыпимъ

 

жаромъ,

 

и

 

вновь

 

наступившая

 

учебная

 

зима

 

ясно

показала

 

намъ,

 

какъ

 

онѣ

 

быстро

 

и

 

сильно

 

подвинулись

 

впе-

реть— и

 

въ

 

отношёніи

 

общаго

 

развитія,

 

и

 

въ

 

отпошеніи

 

тех-

ники

 

преподаванія.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ,

 

бывъ

 

допущены

 

къ
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исполнению

 

учительскихъ

 

обязанностей

 

въ

 

школы

 

земскія

 

и

церковно-приходскія,

 

повели

 

здѣсь

 

учебное

 

и

 

въ

 

особенности
воспитательное

 

дѣло

 

нисколько

 

не

 

хуже

 

патентованныхъ

 

учи-

тельницъ.

 

Имъ

 

недоставало

 

только

 

правъ,

 

и

 

это

 

обстоятель-
ство

 

чувствительно

 

на

 

нихъ

 

отзывалось.

 

Въ

 

виду

 

сего

 

попе-

читель

 

курсовъ

 

графъ

 

В.

 

А.

 

Бобринскій,

 

желая

 

довести

 

на-

чатое

 

имъ

 

дѣло

 

до

 

конца,

 

рѣшился

 

устроить

 

таковые

 

и

 

на

третье

 

лѣто,

   

на

 

этотъ

 

разъ

 

уже

 

съ

 

тремя

 

отдѣленіями.

И

 

вотъ

 

30

 

Апрѣля

 

текущаго

 

года

 

съ

 

ранняго

 

утра

 

потя-

нулись

 

къ

 

Никитскому

 

храму

 

пестрыми

 

вереницами

 

съ

 

раз-

ныхъ

 

концовъ

 

сѣрыя

 

паневы

 

и

 

красные

 

платки

 

дѣвушекъ,

сгаравшихъ

 

желаніемъ

 

отдаться

 

въ

 

душеполезную

 

науку

 

Ни-
іситскимъ

 

священникамъ.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

этихъ

 

дѣвушекъ

 

при-

были

 

верстъ

 

за

 

25

 

(напр.

 

изъ

 

г.

 

Богородицка

 

или

 

села

 

Іовле-
ва),

 

и

 

не

 

только

 

сами

 

онѣ,

 

но

 

и

 

матери

 

ихъ,

 

низко

 

кланяясь,

со

 

слезами

 

умоляли

 

графа

 

не

 

отказать

 

имъ

 

въ

 

пріемѣ

 

на

курсы.

 

Началась

 

литургія,

 

которую

 

тихо,

 

но

 

умилительно—

стройно

 

пѣли

 

старшія

 

„курсистки".

 

Лослѣпричастнаго стиха

завѣдываютцій

 

курсами

 

о.

 

Петръ

 

Модестовъ

 

сказалъдѣвицамъ

весьма

 

назидательное

 

слово

 

на

 

текстъ

 

„

 

Иже

 

сотворитг

 

и

 

на-

учить,

 

сей

 

велій

 

наречется

 

въ

 

царствіи

 

небеснѣмъ"

 

(Мѳ.

 

5,

 

19).
„Трудно

 

человѣку,

 

говорилъ

 

о.

 

Петръ,

 

и

 

самому

 

подви-

гнуться

 

на

 

добродѣтель,

 

чаще

 

всего

 

дѣло

 

ограничивается

одпими

 

словами

 

и

 

намѣреніями,

 

но

 

еще

 

труднѣе

 

паучить

добродѣтели

 

другихъ.

 

Для

 

этого

 

не

 

достаточно

 

личнаго

 

бла-
гочестія

 

и

 

одного

 

желанія

 

дѣлать

 

добро:

 

нужно

 

еще

 

при

 

этомъ

и

 

обогащеніе

 

ума

 

изученіемъ

 

Закона

 

Божія,

 

и

 

способность
ясно

 

излагать

 

свои

 

мысли,

 

и

 

умѣнье

 

воздѣйствовать

 

надушу

питомца

 

съ

 

любовію,

 

постоянствомъ

 

и

 

терпѣніемъ,

 

и,

 

нако-

ноцъ,

 

готовность

 

кротко

 

встрѣтить

 

и

 

благодушно

 

перенести

всякія

 

непріятности.

 

Врагъ

 

рода

 

человѣческаго,

 

не

 

терпя

 

зрѣ-

ти

 

въ

 

немъ

 

распространенія

 

добра,

 

ввушаетъ

 

людямъ

 

дурныя

мысли— какъ

 

о

 

сѣющихъ,

 

такъ

 

и

 

о

 

пріемлющихъ

 

доброе

 

сѣ-

мя,

 

подрываетъ

 

къ

 

нимъдовѣріе

 

многихъ

 

хорошихъ

 

и

 

вліятель-
ныхъ

 

лицъ,

 

собираетъ

 

надъ

 

главами

 

ихъ

 

всякія

 

непріятности
и

 

всѣмъ

 

этимъ

 

покушается

 

подорвать

 

доброе

 

дѣло

 

въ

 

самомъ

иачалѣ.

 

Подобный

 

скорби

 

выпадали

 

иногда

 

и

 

на

 

нашу

 

съ

нами

 

долю,

 

возлюбленныя,

 

продолжалъ

 

о.

 

Петръ,

 

обращаясь
къ

 

слушательницамъ:

 

чего

 

только

 

иной

 

разъ

 

не

 

говорили

 

о

наст,

 

злые

 

языки,

 

какъ

 

только

 

не

 

чернили

 

они

 

наше

 

доброе
имя

 

и

 

поведеніе,

 

приписывая

 

намъ

 

самыя

 

низкія

 

памѣренія

и

 

самыя

 

грязныя

 

побужденія!

 

Но

 

вотъ

 

тутъ-то

 

мы

 

и

 

должны
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вспомнить,

 

какую

 

великую

 

честь

 

обѣщаетъ

 

намъ

 

Господь
Іисусъ

 

Христосъ

 

въ

 

царствіи

 

небесномъ

 

за

 

учительство,

 

и

ради

 

этой

 

награды

 

безропотно

 

перенести

 

все.

 

А

 

сильнымъ

средствомъ

 

для

 

этого

 

служить

 

непрестанная

 

молитва

 

ко

 

Гос-
поду.

 

Молитва,

 

соединенная

 

съ

 

вѣрою,

 

имѣетъ

 

чудодѣйствен-

ную

 

силу.

 

Она

 

можетъ

 

избавить

 

насъ

 

отъ

 

паденія

 

на

 

терни-

стомъ

 

пути

 

народнаго

 

учительства,

 

она

 

смягчаетъ

 

человѣче-

скія

 

сердца,

 

водворяеть

 

тишину

 

въобществахъ

 

и

 

семействахъ,
производитъ

 

согласіе

 

между

 

подругами,

 

словомъ — низводитъ

къ

 

намъ

 

съ

 

неба

 

всѣ

 

блага

 

дупіевпыл

 

и

 

тѣлесныя,

 

времен-

ныя

 

и

 

вѣчныя.

 

„Итакъ,

 

возлюбленныя,

 

любите

 

молитву

 

и

 

чаще

прибегайте

 

къ

 

ней

 

во

 

всѣхъ

 

затрудпительныхъ

 

обстоятель-
ствахъ.

„Но,

 

ежечасно

 

подкрѣпляя

 

себя

 

такою

 

молитвою,

 

нужно

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

усердно

 

изучать

 

Слово

 

Божіе,

 

учеиіе

 

Св.
Церкви

 

и

 

руководиться

 

иримѣрами

 

изъ

 

жизни

 

св.

 

угодииковъ

Божіихъ.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

нужно

 

быть

 

внпмателыіымъ

 

и

 

къ

паукамъ

 

человѣческимъ,

 

чтобы

 

пріобрѣсти

 

знанія,

 

необходи-
мыя

 

для

 

предстоящаго

 

учительскаго

 

труда.

„Въ

 

такомъ

 

только

 

случаѣ,

 

заключилъ

 

о.

 

завѣдывающій

 

сіе
,теплое

 

слово

 

къ

 

своимъ

 

воспитанницамъ,

 

вы

 

можете

 

быть

 

а

сами

 

добродѣтельны,

 

и

 

въ

 

отношеніи

 

другихъ

 

учительны,

 

за

что

 

и

 

будете

 

названы

 

великими

 

въ

 

царствіи

 

пебесномъ".
Окопчилась

 

литурпя;

 

отпѣли

 

молебепъ

 

предъ

 

началомъ

ученья

 

и — благословясь

 

начали

 

учиться.

Къ

 

началу

 

открытія

 

курсовъ

 

собралось

 

58

 

дѣвушекъ,

 

но

затѣмъ

 

втеченіи

 

первой

 

же

 

недѣли

 

число

 

ихъ

 

возрасло

 

до

 

71.
При

 

этомъ

 

въ

 

старшей

 

группѣ

 

было

 

12

 

слушателытицъ,

 

въ

средней— 28

 

и

 

въ

 

младшей— 31.

 

За

 

исключеніемъ

 

8

 

дѣвушекъ,

пришедшихъ

 

на

 

курсы

 

со

 

стороны,

 

всѣ

 

остальныя

 

принад-

лежали

 

въ

 

Никитскому

 

приходу.

Для

 

класспыхъ

 

запмтій

 

курсистокъ

 

служило

 

обширное

 

зда-

ніс

 

мѣстнаго

 

земскаго

 

училища,

 

обѣдали

 

же

 

и

 

ночевали

 

онѣ

въ

 

хозяйствеиныхъ

 

строеніяхъ

 

завѣдывающаго,

 

спеціально

 

для

того

 

приспособленных?,.
Предметами

 

курсовыхъ

 

занятій

 

слулгили:

 

Законъ

 

Божій,
церковное

 

пѣніе,

 

славянскій

 

и

 

русскій

 

языки,

 

ариометика,

географія,

 

русская

 

исторія

 

и

 

образцовые

 

или

 

пробные

 

уроки

въ

 

практической

 

школѣ.

Законъ

 

Божій

 

преподавали

 

Никитскіе

 

священники— о.

 

II.
Модестовъ

 

и

 

о.

 

А.

 

Нащокипъ,

 

церковное

 

иѣніе — студенты

семинаріи

 

Камёпевъ

 

и

 

Алявдинт,',

 

руссісій

 

языкъ

 

въ

 

старшей
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—

группѣ

 

наставникъ

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

И.

 

М.
Воровцовскій,

 

ариѳметику

 

—жена

 

его,

 

питомица

 

С.-Петербург-
ской

 

женской

 

учительской

 

семинаріи-В.

 

П.

 

.

 

Воронцовская,
а

 

на

 

остальные

 

уроки

 

приглашены

 

были

 

три

 

воспитанницы

Епархіалыіаго

 

училища— Ивановская,

 

Бурцева

 

и

 

Воинова.
Классныя

 

занятія

 

Никитскихъ

 

курсистокъ

 

продолжались

обыкновенно

 

шесть

 

часовъ

 

ежедневно,

 

кромѣ

 

праздниковъ.

Свободное

 

отъ

 

классовъ

 

вечернее

 

время

 

употреблялось

 

на

писаніе

 

сочиненій,

 

спѣвки

 

къ

 

церковнымъ

 

службамъ,

 

чтеніе
книгъ

 

и

 

бесѣды

 

по

 

поводу

 

прочитаннаго.

 

Словомъ,

 

весь

 

день,

съ

 

ранняго

 

утра

 

и

 

до

 

поздней

 

ночи,

 

проходилъ

 

у

 

дѣвушекъ

въ

 

непрерывныхъ

 

занятіяхъ,

 

и

 

онѣ

 

нисколько

 

не

 

тяготились

послѣдними,

 

а

 

напротивъ

 

увлекались

 

своею

 

работою

 

въ

 

такой

степени,

 

что

 

ихъ

 

приходилось

 

сдерживать

 

изъ

 

опасенія,

 

что

онѣ

 

разстроятъ

 

свое

 

здоровье.

Въ

 

старшей

 

группѣ

 

изъ

 

шести

 

ежедневныхъ

 

классныхъ

уроковъ

 

одинъ

 

посвящался

 

Закону

 

Божію

 

(священной

 

исто-

ріи

 

съ

 

церковною

 

и

 

богослуженію),

 

1

 

—

 

церковному

 

пѣнію,

1 —славянскому

 

языку,

 

1 —русскому,

 

1—

 

ариѳметикѣ

 

и

 

1

 

—

географіи

 

съ

 

русскою

 

исторіею.

 

По

 

каждому

 

изъ

 

этихъ

 

пред-

метовъ

 

изучалось

 

то,

 

что

 

требуется

 

программою

 

отъ

 

ищущихъ

учительскаго

 

званія.Этою

 

послѣднею

 

цѣлыо

 

опредѣлялся

 

весь

объемъ

 

и

 

характеръ

 

преподаванія

 

въ

 

старшей

 

группѣ.

 

Изъ

усвоеннаго

 

прежде,

 

въ

 

разное

 

время,

 

одно

 

повторялось,

 

дру-

гое

 

опускалось,

 

третье— иначе

 

систематизировалось,

 

кое— что

вводилось

 

вновь.

 

Вообще,

 

преподаваніе

 

имѣло

 

здѣсь

 

по

 

пре-

имуществу

 

формальный

 

характеръ,

 

въ

 

особенности— по

 

За-

кону

 

Божію

 

и

 

церковному

 

пѣнію, —Предметамъ,

 

которые

 

съ

основанія

 

Никитскихъ

 

курсовъ

 

составляли

 

любимое

 

занятіе

дѣвицъ

 

и

 

теперь

 

не

 

столько

 

изучались

 

далѣе,

 

сколько

 

пере-

рабатывались,

 

сообразно

 

требованіямъ

 

программы.

 

Равно

 

и

по

 

русскому

 

языку

 

вниманіе

 

преподавателей

 

обращено,

 

было

теперь

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

грамматическій

 

разборъ

 

и

 

орѳо-

графію, —двѣ

 

вещи,

 

которыя

 

всегда

 

трудно

 

давались

 

слуша-

тельницамъ.

Нѣсколько

 

иначе

 

шло

 

дѣло

 

въ

 

младшей

 

и

 

средней

 

груп-

пахъ.

 

Не

 

чувствуя

 

надъ

 

собой

 

дамоклова

 

меча

 

экзаменовъ

дѣвушки

 

занимались

 

здѣсь

 

съ

 

большею

 

непринужденностью

 

и

свободнѣе

 

отдавались

 

своимъ

 

излюбленнымъ

 

занятіямъ __ За-

кону

 

Божію,

 

пѣнію,

 

писанію

 

сочиненій

 

и

 

чтенію

 

книгъ.

 

Такъ

въ

 

младшей

 

группѣ

 

три

 

еженедѣльныхъ

 

урока

 

отводились

 

для

священной

 

исторіи,

 

5 —для

 

церковной

 

и

 

3 —для

 

Катихизиса;



-
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въ

 

средней

 

—

 

шло

 

продолженіе

 

церковной

 

исторіи

 

(5

 

часовъ

въ

 

недѣлю),

 

затѣмъ

 

3

 

часа

 

употреблялись

 

на

 

изученіе

 

бого-
служенія

 

и

 

3

 

часа

 

на

 

объяснительное

 

чтеніе

 

избранныхъ
мѣстъ

 

изъ

 

Евангелія.

 

Изъ

 

письменныхъ

 

упражненій

 

въ

 

млад-

шей

 

группѣ

 

предлагался

 

преимущественно

 

диктантъ

 

и

 

легкій
пересказъ,

 

а

 

въ

 

средпемъ

 

давалось

 

уже

 

описаніе.

 

По

 

пѣнію,

кромѣ

 

неизмѣняемыхъ

 

частей

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

и

 

литургіи
изучалось

 

также

 

осмогласіе,

 

затѣмъ

 

съ

 

особенною

 

основатель-

ностію

 

проходилась

 

теорія

 

пѣнія,

 

и

 

наконецъ

 

дѣвушки

 

начи-

нали

 

практиковаться

 

въ

 

управленіи

 

хоромъ.

 

Изъ

 

ариѳметики,

кромѣ

 

цѣлыхъ

 

чиселъ,

 

изучались

 

также

 

и

 

простыя

 

дроби,

 

съ

попутными

 

указаніями

 

на

 

методы

 

начальнаго

 

преподаванія;
вообще

 

этотъ

 

предметъ

 

за

 

послѣднее

 

лѣто

 

успѣлъ

 

завоевать

себѣ

 

среди

 

курсистокъ

 

быстрый

 

и

 

крупный

 

успѣхъ.

 

Что

 

ка-

сается

 

практическихъ

 

занятій

 

въ

 

образцовой

 

школѣ,

 

то

 

въ

семъ

 

случаѣ

 

имѣлось

 

въ

 

виду — подготовить

 

млад'шихъ

 

къ

 

учи-

тельству

 

въ

 

школахъ

 

грамоты,

 

а

 

среднихъ— къ

 

сотрудничеству

учительницамъ

 

школъ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

земскихъ.

Кромѣ

 

того

 

во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

отдѣленіяхъ

 

лѣтней

 

школы

еженедельно

 

по

 

часу

 

употреблялось

 

на

 

изученіе

 

географіи

 

и

исторіи

 

Палестины.

 

Задачею

 

этихъ

 

уроковъ

 

было— нагляднѣе

представить

 

слушательницамъ

 

священно-историческія

 

событія
и

 

посредствомъ

 

картиннаго

 

описанія

 

св.

 

мѣстъ

 

оживить

 

въ

нихъ

 

религіозное

 

чувство;

 

уроки

 

сіи

 

давалъ

 

графъ

 

В.

 

А.
Бобринскій

 

и

 

дѣлалъ

 

это

 

съ

 

такимъ

 

мастерствомъ

 

и

 

чувствомъ,

что

 

совершенно

 

уносилъ

 

мысль

 

и

 

сердце

 

слушателя

 

во

 

свя-

тую

 

землю.

Въ

 

такомъ

 

родѣ

 

учебныя

 

занятія

 

на

 

Никитскихъ

 

курсахъ

шли

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

лѣта,

 

вплоть

 

до

 

Сентября

 

мѣсяца,

 

съ

неболыпимъ

 

лишь

 

перерывомъ

 

въ

 

концѣ

 

Іюля,

 

сдѣланнымъ

для

 

отдыха

 

однихъ

 

и

 

полевой

 

работы

 

другихъ.

 

За

 

это

 

время

не

 

мало

 

лицъ,

 

преданныхъ

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія,

 

по-

сѣтило

 

никитскіе

 

курсы,

 

чтобы

 

удостовѣриться

 

въ

 

наличности

тѣхъ

 

громкихъ

 

успѣховъ

 

курсистокъ,

 

о

 

которыхътакъ

 

много

говорено

 

уже

 

въ

 

печати,

 

и

 

всѣ

 

безъ

 

исключения

 

песѣтители

утверждали,

 

что

 

дѣйствительность

 

превзошла

 

всякія

 

ихъ

 

ожи-

данія.

 

Между

 

прочимъ,

 

21

 

Мая

 

былъ

 

въ

 

с.

 

Никитскомъ

 

Си-
нодальный

 

Наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

В.

 

И.

 

Шемякинъ,
который

 

всѣмъ

 

видѣннымъ

 

и

 

слышаннымъ

 

здѣсь

 

остался

 

весь-

ма

 

доволенъ,

 

но

 

при

 

этомъ

 

посовѣтовалъ

 

дѣвушкамъ

 

восполь-

 

,

зоваться

 

настоящимъ

 

временемъ

 

и

 

для

 

изученія

 

женскихъ

рукодѣлій.



-
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Насколько

 

сами

 

слушательницы

 

курсовъ

 

понимали

 

важ-

ность

 

получаемаго

 

ими

 

здѣсь

 

образованія

 

и

 

цѣнили

 

тѣхъ,

 

ко-

му

 

онѣ

 

имъ

 

обязаны,

 

всего

 

лучше

 

можно

 

усмотрѣть

 

изъ

 

со-

стоявшагося

 

въ

 

Никитскомъ

 

15

 

Мая

 

скромнаго

 

школьно-се-

мейнаго

 

праздника.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

благодарныя

 

воспитанницы

торжественно

 

поднесли

 

своему

 

завѣдывающему

 

о.

 

Петру

 

Мо-
дестову

 

наперсный

 

крестъ

 

съ

 

украшеніями,

 

сопроводивъ

 

сіе
иодношеніе

 

слѣдующею

 

изъ

 

самой

 

души

 

вылившеюся

 

рѣчыо.

„Достоуважаемый

 

батюшка!

 

Мы,

 

питомицы

 

ваши,

 

вспоми-

ная

 

великія

 

благодѣянія

 

и

 

заботы

 

ваши

 

о

 

насъ,

 

сочли

 

своимъ

радостнымъ

 

долгомъ

 

выразить

 

вамъ

 

нашу

 

благодарность

 

за

ваше

 

попеченіе

 

о

 

насъ

 

въ

 

прошедшемъ

 

и

 

настоящемъ.

„Вы

 

открыли

 

намъ

 

доступъ

 

къ

 

истинному

 

просвѣщенію

 

въ

духѣ

 

матери

 

нашей

 

Православной

 

Церкви,

 

къ

 

„свѣту

 

Хри-
стову,

 

просвѣщающему

 

всѣхъ";

 

вы

 

призвали

 

насъ

 

къ

 

одному

изъ

 

высшихъ

 

служеній,

 

доступныхъ

 

женщинѣ,

 

къ

 

дѣлу

 

учи-

тельства

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

 

Вы

 

не

 

обращаете

 

вниманія
на

 

укоризны,

 

притѣсненія

 

и

 

насмѣшки

 

темнаго

 

и

 

злонамѣ-

реннаго

 

люда

 

надъ

 

вашей

 

дѣятельностію

 

на

 

пользу

 

женскаго

народнаго

 

образованія

 

и

 

продолжаете

 

дѣлать

 

благое

 

дѣло,

 

за

которое

 

Господь

 

не

 

оставитъ

 

васъ

 

Своими

 

милостями,

 

о

 

чемъ

мы

 

непрестанно

 

молимъ

 

Бога.
„Теперь

 

мы,

 

съ

 

благословенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Епископа
нашего

 

Питирима,

 

приносимъ

 

вамъ

 

благодарственный

 

пода-

рокъ

 

сей

 

съ

 

радостію,

 

какъ

 

вещественный

 

символъ

 

нашей
любви,

 

уваженія

 

и

 

благодарности

 

къ

 

вамъ.

 

Да

 

дастъ

 

вамъ

Господь,

 

подъ

 

сѣнію

 

святою

 

креста

 

Спасителя

 

нашего,

 

еще

многіе

 

годы

 

благотворнаго

 

труда,

 

церкви

 

Божіей

 

во

 

славу

 

и

намъ

 

на

 

утѣшеніе".

Во

 

время

 

этой

 

рѣчи

 

многія

 

ученицы

 

плакали

 

отъ

 

избытка
чувствъ,

 

переполнявшихъ

 

сердца

 

ихъ,

 

плакалъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ни-

ми

 

и

 

о.

 

Петръ.

 

Наконецъ,

 

прерывающимся

 

отъ

 

волненія

 

го-

лосомъ

 

онъ

 

сказалъ

 

имъ

 

въ

 

отвѣтъ,

 

что

 

трудился

 

и

 

заботился
объ

 

образованіи

 

крестьянскихъ

 

дѣвицъ

 

не

 

ради

 

какой-либо
награды

 

отъ

 

нихъ,

 

но

 

единственно

 

по

 

долгу

 

пастырскаго

 

слу-

женія

 

и

 

составившейся

 

потомъ

 

привязанности

 

къ

 

этому

 

дѣлу,

но

 

что

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

онъ

 

цѣнитъ

 

расположеніе

 

къ

 

нему

ученицъ,

 

выразившееся

 

въ

 

настоящемъ

 

подношеніи,

 

и

 

готовъ

принять

 

сей

 

св.

 

крестъ

 

съ

 

такими

 

же

 

чувствами,

 

съ

 

какими

онъ

 

подносится....

Между

 

тѣмъ

 

время

 

шло;

 

не

 

замѣтно

 

приблизился

 

Сентябрь.
Давно

 

уже

 

созрѣли

 

плоды

 

въ

    

садахъ,— настала

 

пора

 

и

 

Ни-
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китскимъ

 

курсамъ

 

припести

 

плоды

 

свои.

 

Еъ

 

испытаиію

 

на

учительское

 

званіе

 

здѣсь

 

готовилось

 

11

 

дѣвушекъ.

 

Желая

 

из-

бавить

 

ихъ

 

отъ

 

утомительной

 

поѣздки

 

въ

 

незнакомый

 

городъ,

мытарства

 

по

 

постоялымъ

 

дворамъ

 

и

 

непривычной

 

обстановки
экзамена,

 

графъ

 

В.

 

А.

 

Бобринскій

 

испросилъу

 

Владыки

 

раз-

рѣшеніе

 

произвести

 

имъ

 

экзаменъ

 

въ

 

самомъ

 

селѣ

 

Никит-
скомъ.

 

И

 

вотъ

 

28

 

Августа

 

испытательная

 

Еоммиссія,

 

назна-

ченная

 

отъ

 

Совѣта

 

Епархіальнагоженскаго

 

училища,

 

прибыла
на

 

мѣсто

 

дѣйствія,

 

и

 

экзамены

 

начались.

 

Само

 

собою

 

разу-

мѣется,

 

что

 

главное

 

вниманіе

 

экзаменующихъ

 

было

 

обращено
па

 

Законъ

 

Болгій,

 

и

 

здѣсь-то

 

именно

 

„Никитлнки"

 

паиболѣе

отличились,

 

такъ-что

 

въ

 

концѣ

 

экзамена

 

инсиекторъ

 

классовъ

пазваннаго

 

училища,

 

Д.

 

С.

 

Глаголевъ,

 

бывшій

 

предсѣдателемъ

Коммиссіи,

 

заявилъ,

 

что,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

всѣ

 

дѣвицы,

 

за

исключеніемъ

 

одной,

 

заслуживаютъ

 

балла

 

5

 

безъ

 

всякихъ

 

раз-

личій

 

между

 

лучшими

 

и

 

сравнительно

 

худшими,

 

и

 

Коммиссія
единогласно

 

присоединилась

 

къ

 

нему.

 

Съ

 

своей

 

стороны,

 

из-

вѣстный

 

знатокъ

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

прот.

 

Н.

 

И.

 

Моригеров-
скій

 

съ

 

большою

 

похвалой

 

отозвался

 

о

 

пѣвческихъ

 

познаніяхъ
и

 

навыкахъ

 

никитянокъ,

 

особенно

 

въ

 

области

 

теоріи.

 

Въ

 

на-

чальной

 

школѣ

 

дѣвицы,

 

по

 

наблюденію

 

С.

 

И.

 

Покровскаго

 

и

о.

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя,

 

обнаружили

 

себя

 

полными

 

хо-

зяевами.

 

Удовлетворительны

 

оказались

 

успѣхи

 

ихъ

 

и

 

по

 

всѣмъ

остальнымъ

 

иредметамъ.

 

Испытаніе

 

закончилось

 

31

 

Августа,
и

 

въ

 

результатѣ

 

всѣ

 

экзаменовавшаяся,

 

къ

 

великой

 

радости

какъ

 

ихъ

 

самихъ,

 

такъ

 

и

 

ихъ

 

руководителей,

 

были

 

признаны

достойными

 

званія

 

учительницъ,

 

получивъ

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

изъ

 

всѣхъ

 

предметовъ,

 

слѣдующія

 

отмѣтки:

Ѳедосья

 

Кальянова

 

4,

 

80.

 

Наталья

 

Бѣлоусова,

 

Александра
Чуйкина,

 

Марія

 

Чуйкина— 4,

 

75.

 

Ольга

 

Бѣлоусова— 4,

 

60.
Евфросинія

 

Захарова—4,

 

45.

 

Марія

 

Никонова

 

2-я

 

4,

 

35.
Анисія

 

Кирсова,

 

Марѳа

 

Подшибякина—4,

 

25.

 

Марія

 

Нико-
нова

 

1-я— 3,

 

75.

 

Анна

 

Подшибякина— 3,

 

50.
Но

 

и

 

по

 

окончаніи

 

экзаменовъ

 

какъ

 

старшія,

 

такъ

 

равно

и

 

младшія

 

слушательницы

 

продолжали

 

заниматься:

 

такъ

 

жалко

имъ

 

было

 

покидать

 

свое

 

милое

 

Никитское

 

и

 

дорогихъ

 

своихъ

руководителей.

 

Курсы

 

закрылись

 

лишь

 

къ

 

20

 

Сентября,

 

и

юныя

 

птички,

 

оставивъ

 

свое

 

старое

 

гнѣздо,

 

разлетѣлись

 

на

зиму

 

по

 

всему

 

уѣзду—за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

и

 

самимъ

 

попытаться

свить

 

теперь

 

такія

 

же

 

теплыя,

 

хоть

 

и

 

маленькія

 

гнѣздышки

въ

 

глухихъ

 

уголкахъ

 

его.



-

 

27

 

-

Между

 

прочимъ,

 

изъ

 

11

 

воспитанницъ

 

старшей

 

группы,-

удостоенныхъ

 

учительскаго

 

званія,

 

четыре

 

поступили

 

учи-

тельницами

 

въ

 

церковно-приходскія

 

школы,

 

столько

 

же—въ

школы

 

грамоты

 

и

 

трое— въ

 

земскія.

 

Провожали

 

ихъ

 

туда

 

са-

мыя

 

горячія

 

благожеланія

 

и

 

напутствія

 

Никитскихъ

 

свящеи-

никовъ,

 

умолявшихъ

 

своихъ

 

питомицъ,

 

чтобы

 

онѣ

 

вездѣ

 

со-

храняли

 

добрыя

 

Никитскія

 

традиціи— святую

 

преданность

школьному

 

дѣлу,

 

любовь

 

къ

 

дѣтямъ,

 

неустанное

 

стремленіе
къ

 

дальнѣйшему

 

самообразование,

 

скромность,

 

смиреніе,

 

стро-

гое

 

цѣломудріе,

 

простоту

 

въ

 

пищѣ

 

и

 

одеждѣ

 

и

 

невзыскатель-

ность

 

въ

 

обстановкѣ,

 

чтобы

 

не

 

поддавались

 

онѣ

 

темной

 

и

грубой

 

средѣ,

 

въ

 

которую

 

пойдутъ,

 

а

 

напротивъ

 

ее

 

самое

 

по-

степенно,

 

но

 

неуклонно,

 

терпѣливо

 

и

 

съ

 

молитвою,

 

подчиняли

себѣ,

 

сообщая

 

ей

 

свой

 

внутренній

 

свѣтъ.

Съ

 

прискорбіемъ

 

бросая

 

послѣдній,

 

прощальный

 

взглядъ

на

 

это

 

великое

 

дѣло,

 

близкое

 

и

 

нашему

 

сердцу,— дѣло

 

Никит-
скихъ

 

курсовъ,

 

нельзя

 

не

 

выразить

 

чувства

 

глубокой

 

при-

знательности

 

ихъ

 

иниціатору

 

и

 

попечителю,

 

графу

 

В.

 

А.
Бобринскому,

 

не

 

щадившему

 

для

 

нихъ

 

ни

 

средствъ,

 

ни

 

тру-

довъ

 

своихъ.

 

Вознагражденіе

 

преподавателей,

 

полное

 

продо-

вольствіе

 

слушательницъ,

 

учебныя

 

пособія

 

и

 

письменныя

 

при-

надлежности,

 

наемъ

 

и

 

приспособленіе

 

помѣщеній,

 

отопленіе
и

 

освѣщеніе

 

ихъ

 

и

 

прочее,— все

 

это

 

производилось

 

исключи-

тельно

 

на

 

средства

 

графа.

 

Курсы

 

1897

 

года

 

стоили

 

ему,

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

900

 

рублей,

 

въ

 

1898-мъ

 

до

 

двухъ

 

тысячъ,

 

а

въ

 

нынѣшнемъ—2939

 

р.

 

Изъ

 

этой

 

послѣдней

 

суммы

 

1259

 

р.

употреблено

 

было

 

на

 

вознагражденіе

 

учащпхъ,

 

1250

 

р.

 

на

пищевое

 

содержаніе

 

70

 

дѣвушекъ

 

втеченіи

 

41/я

 

мѣсяцевъ,

210

 

p. —на

 

ремонтъ

 

и

 

нриспособленіе

 

помѣщеній,

 

и

 

свыше

200

 

рублей

 

на

 

разные

 

мелкіе

 

расходы.

Еще

 

болѣе

 

достойно

 

замѣчанія

 

личное

 

участіе

 

Его

 

Сіятель-
ства

 

въ

 

организаціи

 

курсовъ.

 

Выработка

 

программъ

 

и

 

порядка

занятій,

 

пріисканіе

 

учителей,

 

постоянное

 

непосредственное

руководствованіе

 

слушательницами

 

въ

 

учебномъ

 

и

 

воспита-

тельномъ

 

отношеніяхъ:

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

онъ

 

принималъ

 

самое

горячее

 

участіе

 

и

 

даже

 

самъ

 

давалъ

 

уроки

 

по

 

нѣкоторымъ

предметамъ,

 

пріѣзжая

 

для

 

этого

 

въ

 

Никитское

 

дважды

 

въ

недѣлю.

 

И

 

никакія

 

нареканія

 

на

 

него

 

по

 

сему

 

поводу,

 

ни-

какія

 

сплетни

 

и

 

лже-толкованія

 

не

 

могли

 

охладить

 

или

 

раз-

дражить

 

его:

 

ради

 

добраго

 

дѣла

 

онъ

 

все

 

переносилъ

 

благо-
душно

 

и

 

заботился

 

о

 

курсисткахъ

 

съ

 

удвоенною

 

энергіею.
Онъ

 

радовался

 

ихъ

 

радостями,

 

скорбѣлъ

 

ихъ

 

скорбями

 

и

 

жилъ



-
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-

ихъ

 

упованіями.

 

Словомъ,

 

онъ

 

отдалъ

 

имъ

 

всю

 

свою

 

душу.

Взамѣпъ

 

того

 

и

 

онѣ,

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣ,

 

кому

близко

 

дѣло

 

пародпаго

 

образованія

 

въ

 

уѣздѣ,

 

сохранять

 

о

немъ

 

благодарную

 

память.

Свящ.

 

Н.

 

Князовъ.

Памяти

 

профеееора

 

И.

 

Н.

 

Кореунекаго.
Минувшаго

 

Декабря

 

10

 

числа

 

скончался

 

профеесоръ

 

Мо-
сковской

 

д.

 

Академіи

 

Иванъ

 

Николаевичъ

 

Корсунскій,

 

хоро-

шо

 

извѣстный

 

духовенству

 

Тульской

 

епархіи

 

и

 

читателямъ

Тульскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

 

Покойный

 

родомъту-

лякъ,

 

сынъ

 

пономаря

 

малолюднѣйшаго

 

и

 

бѣднѣйшаго

 

прихо-

да

 

с.

 

Стараго

 

Павшина,

 

Алексинскаго

 

уѣзда.

 

Первоначаль-
ное

 

образованіе

 

онъ

 

получилъ

 

въ

 

Тульскомъ

 

д.

 

училищѣ,

 

а

среднее— въ

 

Тульской

 

же

 

д.

 

семинаріи,

 

откуда

 

въ

 

1870

 

г.

отправленъ

 

былъ

 

на

 

казенный

 

счетъ

 

для

 

высшаго

 

образова-
ния

 

въ

 

Московскую

 

д.

 

Академію.

 

По

 

окончаніи

 

академическа-

го

 

курса

 

со

 

степенью

 

кандидата-магистранта

 

въ

 

1874

 

г.

 

Ив.
Николаевичъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

26

 

Іюня

 

опредѣленъ

 

препода-

вателемъ

 

родной

 

ему

 

Тульской

 

семинаріи

 

по

 

предмету

 

грече-

скаго

 

языка;

 

затѣмъ,

 

постановленіемъ

 

съѣзда

 

духовенства

Тульскаго

 

училищнаго

 

округа

 

отъ

 

4

 

Іюня

 

1876

 

г.

 

былъ

 

из-

бранъ,

 

а

 

7

 

того

 

же

 

Іюня

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

смотри-

теля

 

Тульскаго

 

д.

 

училища.

 

На

 

послѣдней

 

должности

 

Ив.

 

Н.
состоялъ

 

до

 

7

 

Февраля

 

1879

 

г.,

 

когда

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

на

должность

 

библіотекаря

 

Московской

 

д.

 

Академіи.

 

Съ

 

9

 

Янв.
слѣдующаго

 

1880

 

г.

 

состоялъ

 

приватъ-доцентомъ

 

академіи

 

по

каѳедрѣ

 

гречесваго

 

языка

 

и

 

его

 

словесности.

 

Въ

 

Апрѣлѣ

1882

 

г.

 

удостоенъ

 

степени

 

магистра

 

богословія,

 

а

 

16

 

Авг.
1884

 

г.

 

назначенъ

 

доцентомъ

 

Академіи

 

по

 

названной

 

каѳед-

рѣ.

 

Въ

 

1891

 

г.

 

возведенъ

 

въ

 

званіе

 

экстра-ординарнаго

 

про-

фессора,

 

а

 

въ

 

1898

 

г.,

 

по

 

полученіи

 

степени

 

доктора

 

бо-
гословія, — въ

 

званіе

 

профессора

 

ординарнаго.

Кромѣ

 

того

 

за

 

время

 

академической

 

службы

 

Ив.

 

Н.

 

прини-

малъ

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

трудахъ

 

многочисленныхъ

 

уче-

ныхъ

 

и

 

благотворительныхъ

 

обществъ

 

и

 

учрежденій.

 

Такъ,
онъ

 

состоялъ

 

дѣйствительнымъ

 

членомъ

 

Московскаго

 

обще-
ства

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія,

 

членомъ-корреспонден-

томъ

 

Московскаго

 

библіографическаго

 

кружка

 

и

 

членомъ-кор-

респондентомъ

 

ймиерагорскаго

 

Московскаго

 

Археологическа-



-
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-

го

 

Общества,

 

состоялъ

 

членомъ-казначеемъ

 

Братства

 

Преп.
Сергія

 

для

 

вспомоществованія

 

нуждающимся

 

студентамъ

 

и

воспитанникамъ

 

Московской

 

д.

 

Академіи,

 

членомъ

 

Совѣта

при

 

состоящемъ

 

подъ

 

Высочайшимъ

 

Ея

 

Императорская

 

Ве-
личества

 

покровительствомъ

 

Александро-Маріинскомъ

 

Домѣ

Призрѣнія,

 

предсѣдателемъ

 

благотворительная

 

Общества

 

Сер-
гія

 

и

 

Никона,

 

секретаремъ

 

Общества

 

Красная

 

Креста,

 

каз-

начеемъ

 

Елисаветинскаго

 

благотворительная

 

общества.
На

 

всѣхъ

 

поприщахъ

 

своей

 

многосложной

 

дѣятельности

Ив.

 

Николаевичъ

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

неизгладимую

 

память

 

та-

лантливая,

 

удивительно-неутомимаго,

 

до

 

самопожертвованія
преданнаго

 

своему

 

дѣлу

 

труженика.

 

Какъ

 

ученый

 

профессоръ
и

 

писатель,

 

онъ

 

успѣлъ

 

сравнительно

 

въ

 

непродолжительный
промежутокъ

 

времени

 

дать

 

нашей

 

печати

 

столько

 

разнооб-
назныхъ

 

сочиненій,

 

что

 

одинъ

 

бѣглый

 

перечень

 

ихъ

 

представ-

ляетъ

 

не

 

незначительный

 

трудъ:

 

имъ

 

напечатано

 

всего

 

около

280

 

названій

 

х).

 

Мы

 

позволимъ

 

себѣ

 

перечислить

 

только

 

бо-
лѣе

 

или

 

менѣе

 

крупныя

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

тѣ,

 

которыя

 

помѣща-

лись

 

въ

 

Тульскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

 

Первою

 

пе-

чатаною

 

статьею

 

Ив.

 

Н.

 

была

 

представлявшая

 

собой

 

этюдъ

изъ

 

его

 

курсоваго

 

сочиненія,

 

статья

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Теорія
аккоммодаціи

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

вопросу

 

о

 

Новозавѣтномъ

 

тол-

кованіи

 

Ветхаго

 

Завѣта"

 

(Чтенія

 

въ

 

обществѣ

 

любителей
духовная

 

просвѣщенія

 

за

 

1877

 

ядъ.

 

кн.

 

IX).

 

Затѣмъ

 

въ

хронологическомъ

 

порядкѣ

 

слѣдуютъ:

 

2)

 

„Инструкція

 

над-

зирателямъ

 

въ

 

Тульскомъ

 

д.

 

училищѣ"

 

(Тул.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1877

 

г.

№

 

2).

 

3)

 

„Правила

 

для

 

учениковъ

 

Тульскаго

 

д.

 

училища".
(Тамъ

 

же

 

1878

 

г.

 

№

 

2).

 

4)

 

„Правила

 

дисциплинарныхъ

 

взы-

сканій

 

въ

 

Тульскомъ

 

д.

 

училищѣ"

 

(Тамъ

 

же

 

18^8

 

г.

 

№

 

6).
5)

 

„Надгробная

 

рѣчь"

 

(Тамъ

 

же

 

1878

 

г.

 

№

 

6).

 

6)

 

„Критиче-
ское

 

разсмотрѣніе

 

особенныхъ,

 

болѣе

 

вѣрныхъ

 

случаевъ

 

Но-
возавітной

 

цитаціи

 

и

 

толкованія

 

въ

 

опровержение

 

воззрѣній

теоріи

 

аккоммодаціи"

 

(Чт.

 

общ.

 

люб.

 

дух.

 

проев.,

 

за

 

1879

 

г.

кн.

 

3).

 

7)

 

„Іудейское

 

толкованіе

 

Ветхаго

 

Залзѣта

 

въ

 

отноше-

ніи

 

къ

 

Новозавѣтному

 

толкованію"

 

(Тамъ

 

же,

 

кн.

 

7).

 

8)

 

„Но-
возавѣтное

 

толкованіе

 

Ветхаго

 

Завѣта*

 

(Тамъ

 

же,

 

1879

 

—

1884).

 

Вышло

 

отдѣльною

 

книгою

 

въ

 

600

 

экз.

 

Москва,

 

1885.
8°

 

стр.

 

327.

 

9)

 

„Открытіе

 

Братства

 

Преп.

 

Сергія"

 

(Тул.Еп.

')

 

Нижеподписавшійся

 

обращался

 

къ

 

покойному

 

за

 

свѣдѣвіями

 

объ

 

его

 

автор-

ской

 

деятельности

 

для

 

внесенія

 

ихъ

 

въ

 

составляемую

 

исторію

 

Тульской

 

д.

 

се-

мипаріи.

 

По

 

письму

 

покойнаго

 

отъ

 

2

 

Марта

 

сего

 

(1899)

 

года

 

до

 

означеннаго

числа

 

имъ

 

напечатано

 

277

 

названій.



-

 

30

 

-

Вѣд.

 

1880

 

г.

 

№

 

22).

 

10)

 

„Іудейское

 

толкованіе

 

Ветхаго

 

За-
вѣта.

 

Опытъ

 

изслѣдованія

 

въ

 

области

 

исторіи

 

толкованія

 

Вет-
хая

   

Завѣта

   

въ

 

періодъ

   

Новозавѣтный".

   

Москва,

   

1882,

 

8°
стр.

 

259.

    

Отдѣльная

  

книга

  

магистерская

   

диссертація.

 

11)
„Судьба

 

катихизисовъ

 

Филарета,

 

митрополита

 

Московскаго".
(Русскій

 

Вѣстн.

  

1883.

 

К.

   

1-я).

 

12)

 

„О

 

подвигахъ

  

Филарета,
мит.

 

Москов.

 

въ

   

дѣлѣ

 

перевода

 

Библіи

   

на

 

русскій

 

языкъ".
Большое

 

историко-критическое

 

изслѣдованіе,

 

помѣщено

 

во

 

II
томѣ

 

Филаретовскаго

 

Юбилейная

 

Сборника.

 

Москва.

 

1883

 

г.

13)

 

„Филаретъ,

 

мит.

 

Москов.,

 

въ

 

своихъ

 

катихизисахъ"

 

(Тамъ
же).

 

14)

 

„Лира

   

Филарета,

   

мит.

 

Московскаго

    

(Русскій

 

Вѣ-

стникъ

 

за

   

1834

 

г.

 

кн.

   

11).

 

15 — 18).

   

„Рядъ

 

изслѣдованій

 

о

проповѣднической

 

деятельности

  

Моск.

 

мит.

 

Филарета,

   

подъ

заглавіемъ:

 

а)

  

„Проповѣдническая

 

дѣятельность

 

Василія

 

Ми-
хаиловича

 

Дроздова

 

1803 — 1808

 

г."

   

(Въ

 

ж.

  

Вѣра

 

и

 

Разумъ
за

 

1884

 

г.

 

№

 

2

 

и

 

3),— б)

 

„

 

Петербургскій

 

періодъ

 

проповѣд-

нической

 

дѣятельности

 

Филарета

 

(Дроздова),

 

впослѣдств:и

 

мит.

Московскаго"

   

(Тамъ

 

же

 

1884— 1885),

 

в)

 

„Проповѣдническая

деятельность

 

его

 

въ

   

бытность

 

архіепископомъ

 

Тверскимъ

 

и

Ярославскимъ"

    

(Тамъ

 

же

 

за

 

1886

 

г.)

   

и

 

г)

 

„Московскій

 

пе-

ріодъ

 

проповѣднической

 

дѣятельности

 

его"

 

(Тамъ

 

же

 

за

 

1887—

1893

 

годы).

 

Послѣднее

 

вышло

 

отдѣльною

 

книгою

 

въ

 

300

 

экз.

подъ

 

заглавіемъ

 

„Святитель

 

Филаретъ,

 

мит.

 

Моск.

 

Его

 

жизнь

и

 

деятельность

 

на

 

Московской

 

каѳедрѣ

 

(1821 — 1867)

 

по

 

его

проповѣдямъ.

    

Харьковъ.

   

1894

  

8°

 

стр.

    

1053+ХХІѴ.— 19)
„Судьбы

 

идеи

 

о

 

Богѣ

 

въ

 

исторіи

 

религіозно-философскаго

 

мі-
росозерцанія

    

древней

    

Греціи"

   

(Въ

  

томъ

 

же

    

я;урналѣ

 

за

1884— 1890

 

годы.

 

Отдѣльно:

 

I

 

вып.

 

(въ

   

100

 

экз.

  

Харьковъ,
1890.

 

8°

 

стр.

 

431).

 

— Какъ

 

продолженіе

 

этого

 

періода

  

нужно

разсматривать

   

20—22)

 

слѣдующія

   

изслѣдованія:

  

а)

   

„ученіе
Аристотеля

 

и

 

его

 

школы

 

о

 

Богѣ"

 

(Тамъ

 

же

  

за

 

1890 — 1891).
Отдѣльно

 

Харьковъ.

 

1891

 

г.

 

8°

 

стр.

 

193.

 

б)

 

„Религіозное

 

мі-
росозерцаніе

   

историковъ

    

Греціи: —Геродота,

   

Ѳукидида

   

и

Ксенофонта

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

идеѣ

  

Божества"

   

(Тамъ-же

 

за

1892

  

г.)

 

и

 

в)

   

„Ученіе

    

врача

  

Иппократа

 

и

   

его

   

школы

  

о

Богѣ,"

    

(тамъ-же

   

за

 

1894

 

г.).

    

23)

 

Филаретъ

  

мит.

  

Москов-
ски

 

въ

 

его

   

отношеніяхъ

  

и

   

дѣятельности

 

по

 

переводу

   

Би-
бліи

 

на

 

русскій

 

языкъ,"

 

(Правосл.

 

об.

  

1884

 

и

 

1885.

 

Отдѣль-

но.

 

М.

 

1885

 

стр.

 

169).

 

24)

 

„Изреченія

 

древнегреческихъ

 

мы-

слителей"...

 

(Вѣраи

 

Разумъ

 

за

 

1885 — 1887

 

г.

 

Отдѣльно— Хар.
1887

 

ст.

 

268).

 

25)

 

„Деятельность

 

мит.

 

Филарета

 

въ

 

холеру."
(Приб.

 

тв.

   

св.

 

отецъ

 

1887).

   

26)

 

„Государственное

  

значеніе



-

 

31

 

-

церковно-приходскихъ

 

школъ."

 

(Чт.

 

въ

 

Общ.

 

любит,

 

дух.

просвѣщ.

 

1888

 

и

 

отдѣльво

 

М.

 

1888

 

г.

 

8°

 

стр.

 

90).

 

27)

 

„Воз-
соединеніе

 

уніатовъ

 

и

 

Филаретъ

 

мит.

 

Московскій."

 

(Прибавл.
къ

 

тв.

 

св.

 

от.

 

1889

 

г.

 

и

 

отд.

 

М.

 

1889).

 

28)

 

„Труды

 

Москов-
ской

 

д.

 

академіи

 

по

 

переводу

 

св.

 

Писанія

 

и

 

твореній

 

св.

 

от.

на

 

русскій

 

языкъ

 

за

 

75

 

л.

 

(1814—1889)

 

ел

 

существованія"
(Приб.

 

къ

 

твор.

 

св.

 

отецъ

 

за

 

1889— 1891

 

г.),—изслѣдованіе,

недоконченное

 

за

 

прекращеніемъ

 

журнала.

 

Вышло

 

отд.

 

отти-

скомъ

 

358

 

стр.

 

29)

 

Подобнымъ

 

же

 

образомъ

 

недокончена

 

и

печатанная

 

въ

 

Душепол.

 

Чт.

 

за

 

1890

 

— 1892

 

г.

 

статья:

 

„Наша
общеобразовательная

 

школа."

 

30—31)

 

Также

 

не

 

докончены,

за

 

прекращеніемъ

 

журнала,

 

біографическобибліографическія
статьи

 

объ

 

архим.

 

Леонидѣ

 

и

 

мит.

 

Моск.

 

Филаретѣ

 

въ

 

Биб-
ліограф.

 

Запискахъ

 

за

 

1892

 

г.

 

32)

 

Покровъ

 

милости

 

Божіей
надъ

 

Лаврою

 

преп.

 

Сергія

 

и

 

Сергіевымъ

 

Посадомъ

 

во

 

вре-

мена

 

губительныхъ

 

болѣзней."

 

(Богослов.

 

Вѣстникъза

 

1892

 

г.).
33)

 

„Черты

 

изь

 

житія

 

св.

 

Прав.

 

Филарета

 

милостнваго

 

въ

жизни

 

Филарета,

 

мит.

 

Московскаго."

 

(Тамъ

 

же

 

1893).

 

34)
„Памяти

 

Филарета,

 

м.

 

Моск."

 

Къ

 

исторіи

 

редакціи

 

русскаго

перевода

 

св.

 

Писанія.

 

(Душеп.

 

Чт.

 

1892—1894

 

и

 

отд.

 

М.

 

1894.
8°

 

стр.

 

44).

 

35)

 

„Мит.

 

Филаретъ

 

и

 

Ѳ.

 

П.

 

Гаазъ"

 

(Дѣтская

помощь

 

за

 

1893

 

г.

 

и

 

отд.

 

М.

 

1893.8°

 

стр.

 

39

 

во

 

2

 

столбцѣ).

36)

 

„Троице-Одигитріевскій

 

женскій

 

монастырь,—Зосимова
пустынь"

 

(Воскреси.

 

День

 

за

 

1893).

 

37)

 

„Къ

 

исторіи

 

изу-

ченія

 

греч.

 

языка

 

и

 

словесности

 

въ

 

Моск.

 

дух.

 

Академіи."
(Богослов.

 

Вѣстникъ

 

за

 

1893

 

годъ

 

и

 

отд.

 

Сергіевъ

 

Посадъ,
1894.

 

8°

 

стр.

 

72+ХХХѴП).

 

Актовая

 

рѣчь.

 

38)

 

„Преосвящен-
ный

 

епископъ

 

Ѳеофанъ,

 

бывшій

 

Владимірскій

 

и

 

Суздальскій.
Біографическщ

 

очеркъ"

 

(Чт.

 

въ

 

общ.

 

люб.

 

д.

 

проев,

 

за

 

1894

 

г.

и

 

отд.

 

М.

 

1895

 

г.

 

8°

 

стр.

 

294+44

 

И+П-)-

 

О

 

томъ

 

ate

 

преосв.

Ѳеофанѣ

 

Ив.

 

Н.

 

напечатаны

 

статьи

 

въ

 

жур.

 

Вѣра

 

и

 

Разумъ
за

 

1894

 

г.

 

Богослов.

 

Вѣстникъ

 

за

 

1895

 

г.

 

кн.

 

I

 

и

 

др.

 

39)
„Зосимина

 

пустынь,

 

(мужская)

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Влад.
епархіи.

 

Историческій

 

очеркъ.

 

Сергіевъ

 

Посадъ,

 

1895

 

г.

 

8°
стр.

 

56.

 

40)

 

„Опредѣленіе

 

понятія

 

о

 

церкви

 

въ

 

сочиненіяхъ
Филарета

 

мит.

 

Моск."

 

(Христ.

 

Чт.

 

1895

 

и

 

отд.

 

СПБ.

 

1895.
8°

 

стр.

 

64).

 

41)

 

„Раненбургская

 

Петропавловская

 

пустынь"
(Рязан.

 

епархіи).

 

Рязань,

 

1895.

 

8°

 

стр.

 

98.— 42)

 

„Высоко-
преосвященный

 

Савва,

 

архіениск.

 

Тверскій".

 

біографическій
очеркъ

 

(Русскій

 

Вѣстникъ

 

за

 

1897

 

г.

 

к.— І

 

— 3).

 

43)

 

Пере-
водъ

 

LXX.

 

Его

 

значеніе

 

въ

 

исторіи

 

греч.

 

языка

 

и

 

словесно-

сти."

 

Сергіева

 

Лавра,

    

1897

  

г.

   

8°

 

стр.

  

П

 

+

 

694-f

 

LXII+II.
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Докторская

 

диссертапія.

 

44)

 

„Высокопреосвященный

 

Инно-
кентии,

 

мит.

 

Моск."

 

(Вѣра

 

и

 

Разумъ

 

за

 

1897

 

и

 

1898

 

г.

 

отд.

Хар.

 

1898

 

г.

 

8°

 

стр.147).

 

О

 

немъ

 

же

 

по

 

отношенію

 

къМосков.
д.

 

Академіи

 

печатаны

 

были

 

статьи

 

И.

 

Н

 

въ

 

Богослов.

 

Вѣст-

никѣ

 

за

 

1897

 

и

 

1898

 

годы.

 

45)

 

„Высокогір

 

Серий

 

митр.

Моск."

 

Біогр.

 

очеркъ,

 

помещенный

 

въ

 

Душеполезномъ

 

Чтеніи
за

 

1898

 

и

 

1899

 

г.

 

О

 

немъ

 

же

 

напечатаны

 

были

 

статьи

 

И.

 

Н.
Богослов.

 

Вѣстникъ

 

за

 

1898

 

г.и

 

ж.

 

Вѣра

 

и

 

Разумъ

 

за

 

1899

 

г.

46)

 

Съ

 

1899

 

г.

 

И.

 

Н-мъ

 

начато

 

въ

 

Душепол.

 

Чт.

 

печатаніе
составляемая

 

имъ

 

и

 

снабженнаго

 

предисловіемъ

 

и

 

примѣча-

ніями

 

„Полнаго

 

Собранія

 

резолюцій

 

мит.

 

Москов.

 

Филарета."
Ив.

 

Н.

 

принадлежали

 

также

 

труды:

 

а)

 

по

 

переводу

 

и

 

редак-

ции

 

перевода

 

значительной

 

части

 

твореній

 

св.

 

Епифавія

 

Кипр-
скаго

 

и

 

Кирилла

 

Александрійскаго;

 

б)

 

составленія

 

„указателя

къ

 

твореніямъ

 

св.

 

Епифанія," — представляющаго

 

собой

 

боль-
шую

 

книжку.

 

Москва,

 

1885

 

г.

 

8°

 

стр.

 

LCCVII

 

(318);—в)со-
ставленія

 

„записки

 

о

 

десятилѣтіи

 

Братства

 

преп.

 

Сергія,

 

при

отчетѣ

 

за

 

1890

 

г.,

 

составившей

 

также

 

книгу,

 

М.

 

1890.

 

8°
стр.

 

141;— г)

 

окончательной

 

редакціи,

 

составленія

 

предисло-

вія

 

и

 

примѣчаній

 

къ

 

печатаемымъ

 

съ

 

1897

 

г.

 

Богослов.

 

Вѣст-

никъ

 

Автобіографич.

 

запискамъ

 

преосв.

 

архіеписк.

 

Саввы;
д)

 

составленія

 

многихъ

 

біографическихъочерковъ

 

для

 

Словаря
Русскаго

 

И.

 

Истор.

 

Общества

 

на

 

буквы

 

Ф.

 

и

 

Ѳ

 

,

 

многочислен-

ныхъ

 

біографій,

 

замѣтокъ

 

и

 

некрологовъ

 

для

 

другихъ

 

повре-

менныхъ

 

изданій,

 

2)

 

а

 

также

 

рефератовъ

 

для

 

изданій

 

И.

 

Моск.
Арх.

 

Общества.
Печатные

 

труды

 

Ивана

 

Николаевича

 

носятъ

 

на

 

себѣ

 

ха-

рактеръ

 

выдающейся,

 

неисчерпаемой

 

эрудиціи

 

по

 

разнымъ

отраслямъ

 

богословской,

 

свято-отеческой,

 

церковно-историче-

ской,

 

древне-классической

 

и

 

библіографической

 

3)

 

литературы.

2 )

 

Вт,

 

Тульскихъ

 

КнархіальныхъВѣдомостяхъ,

 

напр..

 

напечатаны

 

И.

 

Н.

 

некро-

логъ

 

архим.

 

Григорія

 

1 1893

 

г.

 

j\!>

 

24)

 

и

 

біографическая

 

статья

 

о

 

Н.

 

С.

 

Дружи-
нин'!;

 

(1894

 

і'.

 

№

 

1

 

и

 

4).

 

О

 

дѣятеляхъ

 

Тульской

 

епархіи,

 

а

 

также

 

тулякахъ

 

по

родопроисхожденію,

 

служившихъ

 

въ

 

другихъ

 

епарх.,

 

напечатано

 

нѣсколько

 

ста-

тей

 

ьъ-другихъ

 

пзданіяхъ.

 

Сюда

 

относятся:

 

упомянутая

 

уже

 

ст.

 

о

 

митр.

 

Сергіи,
некрологи

 

ыитр.

 

Исидора

 

(Душ.

 

Чт.

 

1892

 

г.),

 

архіен.

 

Никандіа

 

(тамъ

 

же.

 

1893

 

г.),
юбилейная

 

ст.

 

о

 

пр.

 

Виссаріонѣ

 

(тамъже.

 

1S98

 

г._);

 

біографическіе

 

очерки

 

о

 

нрот.

А.

 

И.

 

Романовѣ

 

и

 

А.

 

Н.

 

Пнансвѣ

 

(Воскр.

 

День.

 

1893

 

г.).

 

Кромѣ

 

того

 

подъ

руководством

 

II.

 

Н

 

велось

 

печатаніе

 

въ

 

Тульскихъ

 

En.

 

Вѣдом.

 

(188Э

 

— 1891

 

г.)
очерковъ

 

подъ

 

яаглавіемъ:

 

„Воспитанники

 

Московской

 

д.

 

Акадеыіи

 

иаъ

 

Тульской
д.

 

сешинаріи

 

за

 

75

 

лѣтъ

 

(1814

 

— 1889);"

 

подъ

 

его

 

руководствомъ

 

и

 

приегоучаст-

ливомъ

 

содѣйстиін

 

начато

 

составленіе

 

исторіи

 

Тульской

 

д.

 

еемпнаріи.
3 )

 

Ив.

 

Н-чемъ

 

составлен!,

 

и

 

напечатан!,

 

„Систематически

 

каталогъ

 

кппгъ

библіотеки

 

Московской

 

д.

 

Лкадеміи

 

„Два

 

тома

 

въ

 

5

 

выпускахъ.

 

М.

 

1881—1889.
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Въ

 

тоже

 

время

 

при

 

всей

 

учености

 

въ

 

сочиненіяхъ

 

Ив.

 

Н-а
не

 

встрѣчается

 

мыслей

 

ни

 

даже

 

словъ,

 

„которыя

 

бы

 

могли

 

хоть

сколько-нибудь

 

смутить

 

сознаніе

 

православнаго

 

читателя"

 

*);
Какъ

 

дѣятель

 

Сергіево-посадскихъ

 

благотворительныхъучрелс-
деній,

 

Ив.

 

Н.

 

по

 

истинѣ

 

снискалъ

 

себѣ

 

славу

 

„ благодѣтеля."

 

5).

М.

 

Рудневъ.

Чѣмъ

 

больше

 

будемъ

 

бееѣдовать

 

еъ

 

народомъ,

 

тѣмъ

больше

 

будетъ

 

у

 

насъ,

 

о

 

чемъ

 

бееѣдовать.

Наши

 

внѣбогослужебныя

 

„собесѣдованія

 

съ

 

народомъ,"
должны

 

быть

 

действительными

 

собесѣдованіями,

 

а

 

не

 

пропо-

вѣдію

 

только

 

съ

 

одной

 

стороны.

 

Какой

 

обильный,

 

самый

 

жиз-

ненный— изъ

 

жизни

 

и

 

для

 

жизни

 

благопотребный

 

матеріалъ,
для

 

нашей

 

проповѣди

 

дадутъ

 

намъ

 

эти

 

собесѣдованія!

 

Если
мы,

 

по

 

примѣру

 

Апостоловъ,

 

будемъ

 

собесѣдовать

 

съ

 

народомъ

и

 

въ

 

церкви

 

(внѣ

 

богослуженія)

 

и

 

по

 

домамъ(Дѣян.

 

5,

 

42.

 

20,
20),

 

то

 

у

 

насъ

 

всегда

 

будетъ

 

о

 

чемъ

 

бесѣдовать

 

и

 

съ

 

церковной
каѳедры

 

среди

 

богослуженія.

 

Между

 

внѣбогослужебными

 

и

 

до-

машними

 

собесѣдованіями

 

и

 

церковными

 

бесѣдами

 

во

 

время

богослуженія

 

должна

 

быть

 

у

 

насъ

 

постоянная

 

связь.

 

Присво-
ихъпростыхъ

 

собесѣдованіяхъ

 

съ

 

народомъ

 

о

 

разныхъ

 

рели-

гіозныхъ

 

предметахъ— въ

 

церкви

 

внѣ

 

богослуженія

 

и

 

въ

 

до-

ыахъ— пастырь

 

узнаетъ

 

отъ

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

многое

 

такое,

 

чего

прежде

 

онъ

 

не

 

зналъ,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

могъ

 

приложить

пластыря

 

къ

 

душевной

 

ранѣ

 

своего

 

пасомаго.

Зная,

 

что

 

факты

 

говорятъ

 

лучше

 

словъ,я

 

свое

 

личное

 

мнѣ-

ніе

 

постараюсь

 

обосновать

 

на

 

фактахъ.

 

Сообщу

 

пока

 

хоть

 

одинъ

фактъ.
На

 

дняхъ

 

ко

 

мнѣ

 

пришла

 

одна

 

старушка

 

вдова.

 

Я

 

сталъ

бесѣдовать

 

съ

 

ней

 

о

 

поминовеніи

 

усопшихъ.

 

И

 

эта

 

бесѣда

дала

 

обширный

 

матеріалъ

 

для

 

моей

 

церковной

 

проповѣди.

 

Моя
собесѣдница,

 

нужно

 

замѣтить,

 

вдовствуетъ

 

уже

 

семь

 

лѣтъ,

 

и

вотъ

 

четвертый

 

годъ

 

миновалъ,

 

какъ

 

она

 

при

 

всемъ

 

своемъ

желаніи

 

отслужить

 

обѣдню

 

по

 

покойномъ

 

своемъ

 

мужѣ,

 

не

служила.

 

Что

 

же

 

за

 

причина?—не

 

безденежье,

 

моя

 

собесѣд-

иица

 

со

 

средствами,

  

а

 

заблужденіе

 

народа.

 

„Батюшка!"

   

со

4 )

   

Протоколы

 

Совета

 

Московской

 

д.

 

Академіи

 

за

 

1897

 

г.

 

Стр.

 

272-273,
5 )

  

Моск.

 

Вѣдомосги

 

ва

 

1899

 

г.

 

№

 

341.
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слезами

 

па

 

глазахъ

 

сказала

 

мнѣ

 

старушка.

 

„Можно

 

ли,

 

кор-

милецъ,

 

отслужить

 

обѣденку

 

по

 

моемъ

 

мужѣ:

 

всѣ

 

говорлть,

что

 

нельзя

 

служить

 

обѣденъ

 

по

 

покойникѣ

 

послѣ,

 

какъ

 

ему

минетъ

 

три

 

года."

 

Тогда

 

я

 

спросилъ

 

ее,

 

поминаетъ

 

ли

 

она

запросто— на

 

молитвѣ

 

своего

 

мужа

 

и

 

всѣхъ

 

вообще

 

покой-
ныхъ

 

родственниковъ?

 

Она

 

отвѣчала,

 

что

 

по

 

вечерамъ

 

не

 

по-

минаетъ,

 

изъ

 

боязни,

 

какъ

 

бы

 

не

 

явился

 

къ

 

ней

 

покойникъ
ночью.

Вступая

 

въ

 

бесѣду

 

о

 

томъ

 

же

 

съ

 

другими,

 

я

 

узналъ,

 

что

и

 

они

 

объяты

 

той

 

же

 

тьмой.
Такъ

 

узки

 

религіозныл

 

понятія

 

нашего

 

простаго

 

народа,

такъ

 

еще

 

слабъ

 

онъ

 

духомъ,

 

такъ

 

легкомысленъ

 

еще

 

онъ!
Нашъ

 

пастырскій

 

долгъ—всей

 

силой

 

своего

 

пастырскаго

вліянія

 

возстать

 

противъ

 

подобныхъ

 

заблужденій,

 

обличить,
вразумить

 

и

 

тѣмъ

 

разсѣять

 

мракъ

 

грубаго

 

невѣжества.

И

 

вотъ

 

видите,

 

какъ

 

полезны

 

впѣбогослужебиыя

 

собесѣдо-

ванія

 

даже

 

для

 

самого

 

пастыря?

 

Они

 

даютъ

 

много

 

новыхъ

темъ

 

для

 

церковной

 

проповѣди,

 

какъ

 

показываетъ

 

вышепри-

веденный

 

примѣръ.

Внимай

 

же,

 

о

 

Пресвитеръ!

 

рабъ

 

сси

 

Царя

 

посланный

 

звати

на

 

бракъ

 

сына

 

его.

 

Зови

 

же,

 

не

 

ходи

 

пѣмъ,

 

многажды

 

исходи,

прося,

 

моли,

 

убѣди

 

внити;

 

да

 

наполнится

 

домъ

 

званпыхъ!

 

(кн.
о

 

должн.

 

пресвит.)
Свящ.

 

С.

 

Б-скій.

Изъ

 

Епархіальной

 

жизни.

1.

 

Дѣло

 

достойное

 

подражанія.— Благочипмый

 

церквей
2-го

 

Кранивснсваго

 

округа,

 

протоіерей

 

Павелъ

 

Знаменскіп,
обратился

 

къ

 

причтамъ

 

своего

 

округа,

 

собравшимся

 

7

 

Августа
1899

 

года

 

въ

 

Воскресенскую

 

церковь

 

села

 

Головенекъ

 

для

избранія

 

духовника,

 

съ

 

предложеніемъ

 

слѣдуюіцаго

 

содер-

жанія:

 

„такъ

 

какъ

 

причты

 

церквей

 

8-ми

 

селъ

 

ввѣреннаго

мнѣ

 

округа

 

очень

 

сочувственно

 

отнеслись

 

къ

 

иредложенію
моему

 

отслужить

 

сорокоустъ

 

по

 

умершемъ

 

10

 

Іюня

 

сего

(1899)

 

года

 

своемъ

 

духовникѣ,

 

заштатномъ

 

священнивѣ

 

се-

ла

 

Ламиносова

 

Іоаннѣ

 

Барковѣ,

 

и

 

добросовѣстно

 

исполнили

это

 

святое

 

дѣло

 

любви

 

и

 

уваженія

 

къ

 

почившему;

 

то

 

не

 

най-

детъ

 

ли^собраніе

 

возможнымъ

 

для

 

себя,

 

въ

 

случаѣ

 

смерти

кого

 

либо

 

изъ

 

священннковъ

 

и

 

прочихъ

 

членовъ

 

причта

 

округа,

всегда

 

и

 

по

 

каждомъ

 

служить

 

сорокоустъ,

 

по

 

полученіи

 

отъ

меня

 

увѣдомленія

  

о

 

семъ,

 

съ

 

указаніемъ

   

дней

 

служенія

 

за-
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упокойныхъ

 

литургій

 

для

 

каяідаго

 

причта,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

моей,
Благочиннаго,

 

смерти,— отъ

 

духовника

 

округа. — Собраніе

 

при-

няло

 

это

 

предложеніе

 

сочувственно

 

и

 

единогласно

 

выразило

свое

 

полное

 

сердечное

 

согласіе

 

на

 

это

 

святое

 

дѣло

 

братской
любви,

 

съ

 

надеждою,

 

что

 

могущіе

 

быть

 

новые

 

члены

 

прич-

товъ

 

въ

 

округѣ

 

подчинятся

 

этому

 

постановлению

 

настоящаго

собранія

 

духовенства;

 

о

 

чемъ

 

и

 

составили

 

актъ,

 

за

 

подпи-

сомъ

 

присутствующихъ

 

на

 

собраніи

 

священно-церковнослу-

жителей.
2.

 

Примѣръ

 

добраго

 

вліянія

 

пастыря

 

на

 

своихъ

иасомыхъ.— Благочинный

 

церквей

 

4

 

Богородицкаго

 

округа,

священникъ

 

Алексѣй

 

Ильинскій,

 

представилъ

 

Его

 

Преосвя-
щенству

 

рапортъ

 

священника

 

села

 

Никольскаго— Каменки
Іоанна

 

Кутепова

 

и

 

приговоръ

 

его

 

прихожанъ,

 

составленный
28

 

Августа

 

1899

 

г.,

 

объ

 

установленіи

 

ими

 

ежегодно,

 

благо-
дарнаго

 

моленія,

 

съ

 

чтеніемъ

 

акаѳиста

 

Пресвятой

 

Троицѣ,

на

 

день

 

св.

 

Духа,

 

въ

 

присутствіи

 

всѣхъ

 

прихожанъ,

 

по

 

слу-

чаю

 

уничтоженія

 

у

 

нихъ

 

нехристіанскаго

 

обычая

 

проводить

день

 

Св.'

 

Троицы

 

съ

 

пѣснями

 

и

 

плясками,

 

при

 

завиваніи

 

въ

лугахъ

 

и

 

лѣсахъ

 

вѣнковъ

 

и

 

винопнтш.

 

На

 

рапортѣ

 

о

 

семъ

Благочиннаго

 

Его

 

Преосвящепствомъ

 

16

 

Ноября

 

того

 

же

года

 

за

 

№

 

8532

 

положена

 

резолюція

 

такая:

 

„Благодареніе
Господу

 

Богу!

 

Добрую

 

мысль

 

пололіилъ

 

Господь

 

на

 

сердце

 

„

добраго

 

пастыря.

 

Да

 

благословить

 

Господь

 

и

 

пастыря

 

и

 

па-

сомыхъ

 

его,

 

внявшихъ

 

голосу

 

своего

 

пастыря.

 

Извлечете
изъ.

 

сего

 

приговора

 

въ

 

шщидате

 

друтмъ

 

сообщить

 

для

 

на-

нечатаніл,

 

въ

 

Редакцію

 

Епархіальпыхъ

  

Вѣдомостей".

Мѣеяцееловъ—

 

(Январь)

 

Февраль

 

1900

 

г.

Нолнолуніе

 

Февраля

 

2

 

числа

 

въ

 

4

 

ч.

 

21

 

м.

 

дня.—Новолуніе
17

 

числа

 

въ

 

1

 

ч.

 

55

 

м.

 

п.

Долгота

 

дня:

 

1

 

Февраля

 

9

 

ч.

 

40

 

м.;

 

10

 

числа

 

10

 

ч.

 

18

 

м.;

 

20
числа

 

11

 

ч.

 

2

 

м.

Январь.
16.—

 

Недѣля

 

32

 

по

  

Пятдесятницѣ,

 

а

 

но

 

отступкѣ

   

31-я.—Гл -

7-й.

 

Утр.

 

Ев.

 

10-е.

 

На

 

Литур.

 

Ап.

 

280

 

отъ

 

полу,

 

Ев.

 

Лук.

 

93.
По

 

окончаніи

 

Литур.

 

благодар.

 

молебенъ

 

по

 

случаю

 

рожденія

 

Вел.
Княжны

 

Елены

 

Владиміровны

 

(вм.

  

17

 

числа).
22.— Суббота.—Память

 

Препод.

 

Макарія

 

Жабынскаго,

 

Бѣлев-

скаго

 

Чудотворца.

 

Служба

 

Препод.
23.—Йѳдѣля

 

33

 

по

 

ІІятдесятницѣ,

 

а

 

но

 

отстункѣ

 

32-я.— Гл.
8-й.

 

Утр.

 

Ев.

 

11-е.

 

На

 

Литур.

 

Ап.

 

285,

 

Ев.

 

Лук.

 

94

 

(о

 

Закхеѣ).



-

 

36

 

-

По

 

Литур.

 

благодар.

 

молеб.

 

по

 

случаю

 

тезоименитства

 

Вел.

 

Кня-
гини

 

Ксеніи

 

Александровны

 

(вм.

 

24

 

числа).
29.— Суббота. — Празднованіе

 

памяти

 

Священномучепика

 

Пити-
рима,

 

Епископа

 

Нермскаго.
30.— Недѣля

 

о

 

Мытарѣ

 

и

 

Фарисеѣ.

 

Начало

 

Тріоди

 

постной. —
Соборъ

 

трехъ

 

Святителей

 

вселенскихъ. —Бдѣніе.

 

Гл.

 

1-й.

 

Сти-
хиры

 

воскр.

 

3,

 

тріоди

 

3

 

иевятыхъ4.— На

 

утр.

 

величаніе

 

святит.;

Ев.

 

1-е;

 

пѣніе

 

„покаяпія.

 

отверзи

 

ми

 

двери";

 

катавасія

 

„Сушу
глубородительную".— На

 

Литур.

 

Ап.

 

296

 

и

 

334,

 

Ев.

 

Лук.

 

89

 

и

Мат.

 

11.
31.

 

— Понедѣльпикъ.

 

Начало

 

седмицы

 

сплошной,

 

или

 

всеѣдной.

Февраль.
1.

 

—

 

Препразднство

 

Срѣтенія

 

(во

 

вторникъ).
2.— Срѣтеніе

 

Господне

 

(въ

 

среду).

 

—Бдѣніе.

 

На

 

вечерни

 

3
Нариміи

 

праздника, — На

 

утр.

 

Ев.

 

Лук.

 

4;

 

катавасія

 

„Сушу

 

глубо-
родительную";

 

„Честпѣйшую

 

не

 

поемъ",

 

но—припѣвы

 

на

 

9

 

пѣс-

пи.—На

 

Литур.

 

входное:

 

„Сказа

 

Господь

 

спасеніе"...;

 

An.

 

316,
Ев.

 

Лук.

 

7.
3.

 

— Четвергъ. —Св.

 

Симеона

 

Вогонрішіца.

 

Стихир,

 

празд.

 

Зи
святаго

 

3.—

 

На

 

утр.

 

каноны

 

и

 

на

 

Литур.

 

нроким.

 

праздника

 

и

святаго;

 

Ап.

 

321,

 

Ев.

 

Лук.

 

8.
Ионразднство

 

Срѣтенія

 

продолжается

 

до

 

9

 

числа.

,

  

5.

 

—

 

Суббота.—

 

Празднованіе

   

дня

 

блаженной

    

кончины

    

Свят.
Оеодосія

 

Черниговскаго

 

(1696

 

г.).
(>.

 

— Недѣля

 

о

 

Блуднояъ

 

сынѣ.—Гл.

 

2-й.

 

Стихир,

 

воскр.

 

3,
вост.

 

3

 

и

 

тріоди

 

4.

 

На

 

утр.

 

пѣніе

 

третьяго

 

поліелейнаго

 

(136)
псалма;

 

Ев.

 

2-е;

 

пѣніе

 

„покаянія

 

отверзи

 

ми"...;

 

катавасія

 

„Сушу
глубородительную". —На

 

Литур.

 

Ап.

 

135,

 

Ев.

 

Лук.

 

79.—Благодар.
молеб.

 

по

 

случаю

 

рожд.

 

Вел.

 

Кн.

 

Николая

 

Константиновича

 

(вм.
3

 

числа)

 

и

 

Вел.

 

Княгини

 

Вѣры

 

Константиновны

 

(вм.

 

4

 

ч.).
9.— Среда.—Отданіе

 

празд.

 

Срѣтенія.

 

Служба

 

вся

 

праздника,

кромѣ

 

входа,

 

паримій,

 

поліелея

 

и

 

антифоновъ

 

(на

 

Литур.).
12,— Поминовенная

 

суббота

 

мясопустная.

 

Ради

 

заупокойной
службы

 

празднованіе

 

Свят.

 

Алексію

 

переносится

 

на

 

11-е

 

число.

Но

 

гдѣ

 

есть

 

храмъ

 

Св.

 

Алексія,

 

празднованіе

 

сіе

 

совершается

12

 

числа,

 

а

 

заупокойная

 

служба

 

совершается

 

или

 

„въ

 

субботу
мимошедшую,

 

или

 

въ

 

четвертокъ

 

мясопустный".
13.

 

— Недѣля

 

мясопустная. —Гл.

 

3-й.

 

Стихиры

 

воскр.

 

3,

 

восточ.

3

 

и

 

тріоди

 

4.

 

На

 

утр.

 

пѣніе

 

„Нарѣкахъ

 

Вавилонскихъ";

 

Ев.

 

3-е;
„покаянія

 

отверзи

 

ми"...;

 

катавасія

 

„Помощникъ

 

и

 

покровитель".
На

 

Литур.

 

Ап.

 

140,

 

Ев.

 

Мат.

 

106.

14.— Понедѣльникъ.

 

Начало

 

седмицы

 

сырной.
16

 

и

 

18.

 

— Среда

 

и

 

Пятокъ

 

сырные. —На

 

вечерни

 

подъ

 

эти

 

дни,

а

 

въ

 

самые

 

дни

 

на

 

полунощницѣ,

 

утрени,

 

часахъ

 

и

 

на

 

изобра-
зительныхъ

 

совершаются

 

поклоны

 

великіе

 

съ

 

молитвою

 

Ефрема.
Литургіи

 

въ

 

эти

 

дни

 

не

 

бываетъ.



.

 

-

 

Ѣ1

 

-

20,— Недѣля

 

сыропустная.— Гл.

 

4.

 

Стихир,

 

воскр.

 

3,

 

вост.

 

3
и

 

тріоди

 

4.

 

На

 

утр.:

 

„На

 

рѣкахъ

 

Вавилонскихъ;

 

Ев.

 

4-е;

 

„пока-

янія

 

отверзи

 

ми"...;

 

катавасія:

 

„Яко

 

по

 

суху".

 

На

 

Литур.

 

Ап.
112,

 

Ев.

 

Мат.

 

17.
21.—Начало

 

Великаго

 

Поста.— Въ

 

первые

 

три

 

дня

 

на

 

вел.

повечеріи

 

читается

 

великій

 

канонъ

 

покаянный.
24. — Четвертокъ

 

1-й

 

недѣли

 

поста. —Обрѣтенія

 

главы

 

св.

 

I.
Предтечи.

 

Служба

 

Предтечи

 

поется

 

въ

 

субботу

 

сей

   

недѣли.

27.— Недѣля

 

1-я

 

поста.

 

Торжество

 

Православія.

 

—

 

Гл.

 

5-й.
Стихир,

 

воскр.

 

3,

 

вост.

 

3

 

и

 

тріоди

 

4.

 

На

 

утр.

 

Ев.

 

5-е;

 

„покая-

нія

 

отверзи

 

ми"...;

 

катавасія:

 

„Моря

 

чермную

 

пучину".

>— 8ЭЖ8н«

СОДЕРЖАНІЕ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ

 

ЧАСТИ:

 

Учителышя

 

книги

 

В.

 

3.—
Наши

 

церковио-учительскіе

 

курсы

 

мииувшаго

 

лѣта.

 

-

 

Памяти

 

профессора

 

И.

 

Н.
Корсунскаго.

 

Чѣмъ

 

больше

 

будемъ

 

бесѣдопать

 

съ

 

народомъ,

 

тѣмъ

 

больше

 

будетъ
у

 

насъ,

 

п

 

чемъ

 

бесѣдовать. —Дѣло

 

достойное

 

іюдраженія.

 

— ІІримѣръ

 

добраго
вліяпія

 

пастыря

 

на

 

своихъ

 

пасоыыхъ. —Мѣсяцесловъ,— (Январь)

 

Февраль

 

1900

 

г.

Редакторъ

 

неоффиціал.

 

части

 

протоікрей

 

А.

 

Ивановъ.



Объявленія.

1.

  

Ежемесячный

 

журпалъ

 

„Миссіонерское

 

Обозрѣніе".—

Изданіе

 

этого

 

журнала

 

продолжается

 

въ

 

1900

 

г.

 

Цѣна

 

за

 

12
ежемѣсячныхъ

 

книгъ

 

п

 

4

 

книги

 

приложеній

 

6

 

руб.,—безъ
нрилоліеній

 

5

 

.руб.— Адресъ:

 

С.-Петербургъ.

 

Литейный

 

Просп.,
д.

 

№

 

34,

 

кв.

 

№

 

4.

 

(Подробное

 

объявленіе

 

см.

 

въ

 

№

 

22-мъ
Т.

 

Е.

 

Вѣд.

  

1899

 

г.).
2.

  

Иллюстрированный

 

журналъ

 

„Народное

 

Здравіѳ". —

Цѣна

 

4

 

p. — Адресъ:

 

С.-Петербургъ.

 

Невскій

 

Просп.,

 

д.

 

№

 

136.
(Подроби,

 

объявл.

 

см.

 

тамъ

 

же).
3.

  

Журналъ

 

„Здоровье". —Цѣна

 

4

 

р. — Адресъ:

 

С.-Петер-
бургъ.

 

Редакціи

 

журнала

 

„Здоровье".

 

(Подр.

 

объяв,

 

см.

 

тамъ

 

же).
4.

   

„Нива". —Цѣна

 

7

 

руб. — Адресъ:

 

С.-Петербургъ.

 

Малая
Морская.

 

Редакціи

 

журп.

 

„Нива".

 

(Подроб.

 

объяв,

 

см.

 

въ

 

№

 

23 —

24-мъ

 

Т.

 

Е.

 

Вѣд.

 

1899

 

г.).
5.

 

Ежедневная

 

газета

 

„Русскій

 

Листокъ". —Цѣна

 

6

 

руб.

 

—

Адресъ:

 

Москва.

 

Мясницкая

 

ул.

 

д.

 

У:

 

20.

 

Редакціи

 

Русскаго
Листка.

 

(Подр.

 

объявл.

 

см.

 

тамъ

 

же).
6.

   

„Народное

 

Образованіе"

 

на

 

1900

 

годъ,

 

12

 

книгъ

 

съ

прилояіеніемъ

 

иллюстрацій,

 

нотъ

 

и

 

„школьнаго

 

Календаря"
на

 

1900 — 1901

 

г.— Цѣиа

 

для

 

законоучителей

 

и

 

учителей

3

 

руб.,

 

для

 

прочихъ

 

подписчиковъ

 

5

 

р. — Адресъ:

 

С.-Петер-
бургъ.

 

Издательской

 

Коммиссіи

 

Учили щнаго

 

Совѣта

 

приСвя-
тѣншемъ

 

Синодѣ.

7.

   

„Церковно-приходская

 

школа",

 

12

 

книжекъ

 

съпри-

ложеніями. —Цѣна

 

3

 

руб.—Адресъ:

 

Кіевъ,

 

Редакціи

 

журнала

„Церковно-приходская

 

школа".

Тула.

 

12

 

Января,

  

190()

 

г.

 

Дозволено

 

цензурою.

QpoToiepefi

 

1'eopiih

 

Наноиъ.

Тула.

   

Гипографія

   

И.

   

Д.

   

Фортунатова.


