
ТУЛЬСКІЯ

 

ЕПАРШЛЫШЯ

 

ВѢДОВДШ.
■

15-го

 

Іюня

                    

№

 

12.

                       

1877

 

года.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

НАЧШСТМ.
ОПРЕДѢЛЕНІЯ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Отъ

 

Ш—23

 

марта. —Объ

 

одобреніи

 

изданная

 

за-

веденіемъ

 

мізтахромотити

 

(Ракочіи:

 

и

 

К 0 )

 

пятаго

 

выпуска

картинъ

 

изъ

 

священной'

 

исторіи,

 

съ

 

журналомъ

 

учебнаго
комитета.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный,

 

г.

 

синодаль-

еымъ

 

оберъ-щкгкуроромъ,

 

отъ

 

3-г.о

 

марта

 

1877

 

г.,

журналъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

съ

 

заключеніемъ,

 

что

изданный

 

заведеніемъ

 

метахромотитщ

 

подъ

 

фирмою
Ракочій

 

и

 

К,° |

 

пятый

 

(послѣдній)

 

выпускъ

 

картинъ

изъ

 

священн'ой

 

исторіи

 

комитетъ

 

полагаетъ

 

возйож 1-

вымъ

 

одобр/лть

 

какъ

 

учебное

 

гіОеобіе

 

для 1

 

духовныхъ

училищъ,

 

дриготовительныхъ

 

классовъ

 

среднйхъ
учебвыхъ

 

заведеній

 

разныхъ

 

йѣдомствъ,

 

а

 

также

 

для

городскитіъ

 

и

 

сельскихъ

 

училищъ.

 

Приказали:

 

Заклю-
ченіе

 

уч.еб.

 

комитета

 

утвердить,

 

о

 

чемъ

 

и

 

объявить
устаношеннымъ

 

порядкомъ

 

правленіямъ

 

духовныхъ

семин.г ірій

 

и

 

училищъ,

 

сообщивъ

 

для

 

сего

 

въ

 

редак-

•шо

 

„Церковнаго

 

Вѣстника",

 

для

 

напечатанія,

 

вы-

писку,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

ісъ

 

журнала- комитета.

•



-

 

324

 

-

Журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.
Оинодѣ.

Объ

 

ицданныхъ

 

заведеніемъ

    

ыетахромотипіи,

   

подъ

 

фирмою

 

Ракочійі
К 0 ,

 

вартинахъ

 

изъ

 

священной

 

исторіи

 

(выпускъ

 

5-й,

 

послѣдній).

Учебный

 

комитетъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

разсмотрѣвъ

 

и

концѣ

 

1875

 

года

 

изданныя

 

заведеніемъ

 

метахромотстпіі
•Ракочій

 

и

 

К 0 ,

 

картины

 

изъ

 

священной

 

исторіи

 

и

 

эскизы

картинъ,

 

предназначенныхъ

 

къ

 

изданію,

 

призналъ

 

спра-

ведливымъ

 

одобрить

 

это

 

изданіе

 

и,

 

если

 

оно

 

будетъ

 

вы-

полнено

 

согласно

 

съ

 

сдѣланными

 

комитетомъ

 

замѣчаніяш

и

 

представленными

 

образцами,

 

рекомендовать

 

пріобрѣте-

ніе

 

онаго

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

для

 

духоввіді

училищъ

 

и

 

младшихъ

 

классовъ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заве-

деній

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

 

а

 

также

 

для

 

городскихъ

 

учн-

лищъ

 

и

 

началыіыхъ

 

народныхъ

 

школъ.

 

Таковое

 

заме-

чете

 

учеб.

 

комитета

 

было

 

утверждено

 

опредѣлевіемъСв,

Синода,

 

отъ

 

29

 

октября

 

— 20

 

ноября

 

1875

 

года.

Въ

 

настоящее

 

время

 

занеденіе

 

метахромотипіи,

 

издаві

пятый

 

и

 

послѣдній

 

выпускъ

 

означенныхъ

 

картинъ,

 

пред-

ставило

 

ихъ

 

г.

 

оберъ-прокурору

 

Св.

 

Синода

 

для

 

опреді-
ленія

 

вѣрности

 

рисунковъ

 

съ

 

исправленными

 

учеб.

 

коми-

тетомъ

 

эскизами.

 

Переданный

 

на

 

разсмотрѣпіе

 

учебваго
комитета

 

выпускъ

 

состоитъ

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

10

 

картш:

1)

 

изгнаніе

 

(откуда?)

 

Адама

 

и

 

Евы;

 

2)

 

явлеліеБога

 

Ав-
рааму

 

въ

 

видѣ

 

трехъ

 

странниковъ;

 

3)

 

поклоненіе

 

волх-

вовъ;

 

4)

 

двѣнадцатилѣтній

 

Іисусъ

 

во

 

храмѣ;

 

5)

 

распятіе
іисуса

 

Христа;

 

6)

 

погребеніе

 

Іисуса

 

Христа;

 

7)

 

Воскре-
сеніе

 

Христово;

 

8)

 

сошествіе

 

св.

 

Духа;

 

9)внутрен'нійвиді
храма

 

и

 

10)

 

внѣшній

 

видъ

 

храма.

 

Всѣ

 

поименовавши

картины

 

выполнены

 

согласно

 

представленнымъ

 

образца»
и

 

замѣчаніямъ

 

учеб.

 

комитета

 

и

 

потому

 

пятый

 

(аослѣд-

ній)

 

выпускъ

 

картинъ

 

для

 

нагляднаго

 

преподаванія'

 

св.

исторіи

 

заслуживаешь

 

одобренія

 

наравнѣ

 

съ

 

предыдущи-
ми

 

четырьмя

 

выпусками.

 

Въ

 

виду

 

значительныхъ

 

до-
стоипствъ

 

изданія,

 

выполненнаго

 

заведеніемъ

 

метахромо^

типіи,

 

и

 

выраженная

 

этимъ

 

заведеніемъ

 

желанія

 

сдѣлать

все

 

возможное

 

для

 

улучшенія

 

своего

 

изданія,

 

комитегь
полагалъ

 

бы

 

нужпымъ'

 

сдѣлать

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

картинахъ
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слѣдующія

 

замѣчанія,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

издатели

 

приняли

пхъ

 

во

 

вниманіе

 

при

 

повомъ

 

печатаніи

 

картинъ:

 

на

 

вар-

тинѣ

 

«Воскресепіе

 

Христово»

 

тѣло

 

и

 

особенно

 

лѣвая

 

рука

Христа

 

Спасителя

 

сдѣланы

 

грубовато,

 

слишком!

 

толстыми.

На

 

картинѣ

 

«Внутренній

 

видъ

 

храма»

 

первоучитель

 

сла-

вансвій

 

св.

  

Кириллъ

 

изображенъ

 

въ

 

еписвопскомъ.

 

обла-
ченіи,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

онъ

 

не

 

былъ

 

епископомъ.

 

Отно-
сительно

 

послѣдней

 

картины

 

можно

    

было

 

бы

   

замѣтить,

что

 

лики

 

святыхъ

 

въ

 

иконостасѣ

 

размѣщены

 

не

 

въ

 

томъ

іюрядкѣ,

 

въ

 

кавомъ

 

они

 

размѣщаются

 

по

 

утвердившемуся

въ

 

православной

 

русской

 

церкви

 

обычаю,

 

именно

 

изобра-
жены

 

во

 

второмъ

 

ряду

 

справа:

 

апостолы

 

Петръ

 

и

 

Павелъ,
св.

 

Марія

 

Египетская

 

и

 

Великомученица

 

Еватерина

 

(над-
писи

 

здѣсь

 

сдѣлапы

 

на

 

оборотъ),

 

Константинъ

 

Великій

 

и

Царица

 

Елена,

    

Аѳанасій

   

Веливій

 

и

 

Николай

 

Чудотво-
рецъ,

 

слѣва:

 

Апостолы

 

Андрей

 

и

 

Іоапнъ

 

Богословъ,

   

св.

Василій

 

Великій

 

и

 

Іоаннъ

    

Златоустъ,

 

княгиня

 

Ольга

 

и

князь

    

Владиміръ,

    

Антоній

 

и

 

Ѳеодосій

    

ІІечерскіе;

   

въ

третьемъ

 

ряду,

 

справа:

 

св.

    

митрополитъ

 

Алексій ,

 

Сергій
Радонежскій,

 

митрополитъ

 

Филиппъ

 

и

 

Зосима

 

Соловецвій;
слѣва:

 

св.

    

Стефанъ

 

Пермскій,

 

Димитрій

 

Ростовскій,

 

Мит-
рофанъ

 

Воронежсвій

 

и

 

Тихонъ

   

Задонскій;

 

но

 

такое

 

от-

пупленіе

 

отъ

 

обіцепринятаго

 

обычая

 

находитъ

   

оправда-

иіе

 

въ

 

томъ,

 

что

 

составитель

 

рисунка",

 

очевидно,

    

имѣлъ

въ

 

виду

 

дать

 

народному-

   

учителю

   

поводъ

    

познавомить

своихъ

 

ученивовъ

 

съ

 

важнѣпшими

 

событиями

 

исторіи

 

церв-

ви

 

вселенсвой

  

и

 

преимущественно

 

руссвой.
На

 

основаніи

 

вышеизложеннаго,

 

учебный

 

вомитетъ

 

по-

лагалъ

 

бы

 

пятый

 

(аослѣдній)

 

выпусвъ

 

картинъ

 

изъ

 

свя-

щенной

 

исторіи,

 

изданныхъ

 

заведеніемъ

 

метахромотипіи,
одобрить

 

какъ

 

учебное

 

пособіе

 

для

 

духовныхъ

 

училищъ,

ириготовительныхъ

 

классовь

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведе-

ній

 

различпыхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

городскихъ

 

и

 

сельсвихъ

училищъ.
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Оть

 

10

 

марта-

 

11

 

апрѣля.-

 

О

 

книгѣ

 

Гшшроваі
„Историческія

 

и

 

поэтическія

 

сказанія

 

о

 

русской

 

зеігаѣ"

съ

 

журналомъ

 

учебнаго

 

комитета.

Св.

 

Синодъ

 

слушалипредложеніе г.

 

синодал.оберъ-
прокурора,

 

отъ

 

10-го

 

минувшаго

 

марта,

 

съ

 

журна-

ломъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

коимъ

 

составленная

 

Ѳ.

 

Ги-
ляровымъ

 

книга,

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Историческіяв
поэтическія

 

сказанія

 

о

 

русской

 

землѣ

 

въ

 

хроноло-

гическому

 

порядкѣ

 

событій".

 

(Москва.

 

1872

 

г.),

 

одо-

бряется

 

для

 

ученическихъ

 

библіотекъ

 

духовный

семинарій,

 

мужскихъ

 

духоввыхъ

 

и

 

епархіальным
женскихъ

 

училищъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

составитель,

 

при

слѣдующемъ

 

изданіи

 

своей

 

книги,

 

исключилъ

 

изъ

оной

 

статьи

 

подъ

 

№№

 

159,

 

160,

 

174,

 

175

 

и

 

209.
Приказали:

 

Заключеніе

 

учебнаго

 

комитета

 

утвердить,

сообщивъ

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

духов,

 

семинарій

 

и

училищъ

 

и

 

совѣтамъ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

учи-

лищъ

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

установленным!

порядкомъ,

 

съ

 

приложеніемъ,

 

для

 

напечатанія,

 

от-

зыва

 

комитета

 

о

 

названной

 

книгѣ.

Журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.
Синодѣ.

О

 

составленной

 

преподавателемъ

 

3-го

 

военнаго

 

Адександровскаіо

 

училища
Ѳ.

 

Гиляровымъ

 

книгѣ,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Историческія

 

и

 

поэтическія

 

ска-
занія

 

о

 

руеской

 

землі,

 

въ

 

хронологилескомъ

 

порядкѣ

 

событій.

 

Пособіе

 

прв
изученіи

 

отечественнаго

 

языка

 

и

   

исторіи"

 

(Москва.

 

1872

 

г.,

 

цѣна

 

1

 

р.).

Сказанія

 

о

 

русской

 

землѣ

 

г.

 

Гилярова

 

излагаютъ

 

ві
отдѣльныхъ

 

статьяхъ

 

наиболѣе

 

выдающіяся

 

событія

 

рус-

ской

 

исторіи,

 

кавъ

 

отразились

 

они

 

въ

 

сознаніи

 

самихъ

 

пс-
торическихъ

 

дѣятелей,

 

въ

 

свидѣтельствахъ

 

очевидцевъ,

въ

 

народномъ

 

преданіи

 

и

 

наконецъ

 

въ

 

личномъ

 

творче-

ствѣ

 

и

 

художественпо-историческомъ

 

представленіи.

 

Эю
есть

 

опытъ—съ

 

разнообразіемъ

 

языка

 

и

 

изложенія

 

со-
единить

 

историческое

 

содержаніе,

 

расположенное

 

въ

 

хро-
нологическомъ

 

порядвѣ

 

событій,

 

и

 

тѣмъ

 

совмѣстить

 

хри-
стоматію

 

по

   

отечественному

 

языку

 

съ

    

христоматіею

 

do
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отечественной

 

исторіи.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

книгу

 

г.

 

Ги-
лярова

 

входятъ

 

отрывки

 

изъ

 

лѣтописи,

 

изъ

 

записокъ

 

ино-

странныхъ

 

и

 

русскихъ

 

очевидцевъ,

 

народныя

 

былины,
легенды,

 

преданія

 

и

 

думы,

 

отрывки

 

изъ

 

сочиненій

 

Карам-
зина,

 

Устрялова,

 

Шевырева,

 

Буслаева,

 

Щебальскаго,

 

По-
година,

 

Соловьева,

 

Костомарова

 

и

 

наконецъ

 

поэтичесвія
произведенія

 

Пушкина,

 

Лермонтова,

 

Жуковскаго,

 

Хомя-
кова,

 

Языкова,

 

Бенедиктова,

 

Мея,

 

Гербеля,

 

Майкова,

 

Гу-
бера,

 

графа

 

А.

 

Толстаго,

 

графа

 

Л.

 

Толстаго,

 

Островскаго,
Загосвина,

 

Гоголя,

 

графа

 

Соллогуба,

 

Щербины,

 

Никити-
на

 

и

 

др.

Изъ

 

приведеннаго

 

перечня

 

авторовъ

 

видно,

 

что

 

статьи

художественно-литературныя

 

занимаютъ

 

въ

 

веигѣ

 

г.

 

Ги-
лярова,

 

сравнительно

 

съ

 

статьями

 

собственно

 

историче-

скими,

 

преобладающее

 

мѣсто,

 

и

 

тавимъ

 

образомъ

 

эта

 

хри-

стоматія

 

овазывается

 

болѣе

 

пригодною

 

для

 

курса

 

русской
словесности,

 

чѣмъ

 

для

 

курса

 

отечественной

 

исторіи.

 

Тѣмъ

не

 

менѣе

 

нельзя

 

не

 

признать,

 

что

 

художественное

 

изобра-
женіе

 

историческихъ

 

лицъ

 

и

 

событій

 

способствуетъ

 

жи-

вѣйшему

 

представленію

 

ихъ,

 

возбуждаетъ

 

интересъ

 

къ

нимъ

 

и

 

можеіъ

 

вызвать

 

со

 

стороны

 

учащихся

 

желаніе
подробиѣе

 

ознакомиться

 

съ

 

поэтически

 

изображеннымъ
Ііредметомъ

 

на

 

основаніи

 

уже

 

чисто

 

историческихъ

 

посо-

бій.

 

Сверхъ

 

того

 

многія

 

изъ

 

стихотвореній,

 

помѣщенныхъ

въ

 

книгѣ

 

г.

 

Гилярова,

 

представляютъ

 

преврасное

 

выра-

женіе

 

патріотичесвихъ

 

чувствъ,

 

вызванныхъ

 

у

 

нашихъ

поэтовъ

 

различными

 

событіями

 

изъ

 

отечественной

 

исторіи.
Къ

 

такимъ

 

стихотвореніямъ,

 

напримѣръ,

 

нринадлежатъ:

«Кіевъ» —Бенедиктова

 

и

 

Хомякова,

 

«Въ

 

Кремлѣ»— Май-
кова,

 

«Василій

 

Шибановъ»— графа

 

А.

 

Толстаго,

 

отры-

вокъ

 

изъ

 

Тараса

 

Бульбы— Гоголя,

 

«Рѣчь

 

Минина

 

въ

 

ни-

жегородцам!.

 

»—-Островсваго,

 

«Полтавская

 

битва»

 

-Пуш-
кина,

 

«Кто

 

онъ?»— Майкова,

 

«Малое

 

слово

 

о

 

великомъ» —

Бенедиктова,

 

«Ломоносовъ» — Майкова,

 

«Чесменскій

 

тро-

фей» — Бенедиктова,

 

«Бородино» —Лермонтова,

 

«Два

 

ве-

ликана»—его

 

же,

 

«Клеветнивамъ

 

Россіи» — Пушкина,
«Взятіе

 

Карса» —Никитина,

 

«Картинка»

 

(на

 

освобожде-
ніе

 

крестьянъ) —Майвова

 

и

 

друг.

 

При

 

многихъ

 

статьяхъ

составитель

 

помѣстилъ

 

вратвія

 

примѣчанія,

 

объясняющія
неношшшя

 

слова

 

и

   

ныраФенія,

 

а

 

также

   

у-каэивающта
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па

 

связь

 

историческихъ

 

событій,

 

о

 

которыхъ

 

говорится ві

христоматіи.

 

Посему

 

въ

 

учебно-историческомъ

 

отношепін
большая

 

часть

 

статей

 

христоматіи

 

г.

 

Гилярова

 

можеп

быть

 

признапа

 

полезною

 

для

 

нашего

 

юношества.

 

Ис.влю-
ченіе

 

изъ

 

сказаннагосоставляютъ

 

весьма

 

н

 

ем

 

но

 

гія

 

статье,

каковы

 

особенно:

 

159

 

и

 

160

 

о

 

казняхъ

 

стрѣльцовъ

 

прн

Петрѣ

 

Великомъ

 

(стр.

 

278-

 

280),

 

174

 

и

 

175

 

казни

 

со-

общниковъ

 

царевича

 

Алексия

 

Петровича

 

и

 

смерть

 

самого

царевича

 

(стр.

 

296,),

 

а

 

также

 

статья

 

209

 

-

 

Расправа

 

сі

Верещагиными,

 

въ

 

1812

 

г.

 

(стр.

 

352),

 

такъ

 

какъ

 

они

 

не

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

ни

 

учебнаго,

 

ни

 

воспитательна™

 

на-

теріала

 

и

 

потому

 

безъ

 

ущерба

 

для

 

дѣла

 

могутъ

 

быть

 

вы-

пущены

 

изъ

 

христоматіи.
На

 

основаніи

 

вышеинложеннаго

 

учеб.

 

комитетъ

 

пола-

галъ

 

бы

 

составленную

 

Ѳ.

 

Гиляровымъ

 

внигу,

 

подъ

 

загла-

віемъ:

 

«Историческія

 

и

 

поэтическія

 

свазанія

 

о

 

русской
землѣ

 

въ

 

хронологичесвомъ

 

порядвѣ

 

событій»

 

(Москва,
1872

 

г.)',

 

одобрить

 

для

 

ученичесвихъ

 

бпбліотекъ

 

духов-

пыхъ

 

семинарій,

 

мужскихъ

 

духовпыхъ

 

и

 

епархіальныхъ
женскихъ

 

училищъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

составитель,

 

при

 

слѣ-

дующемъ

 

изданіи

 

своей

 

впиги,

 

исключилъ

 

изъ

 

оной

 

ува-

занныя

 

выше

 

статьи,

 

подъ

 

№№

 

159,

 

160, 174,

 

175

 

и

 

209,

Отъ

 

3

 

марта— 4

 

апрѣлл.

 

О

 

книгѣ

 

Залуговокаго,
подъ

 

названіемъ:

 

„Руководство

 

къ

 

уходу

 

за

 

больными

 

н

ранеными",

 

съ

 

журналомъ

 

учебнаго

 

комитета.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

синодал.

оберъ-прокуроромъ,

 

отъ

 

27-го

 

января

 

сего

 

года,

 

жур-

налъ

 

учебнаго

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

комитета,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

изложенъ

 

отзывъ

 

ученаго

 

комитета

 

министер-

ства

 

народ,

 

просвѣщ.

 

о

 

возможности

 

рекомендовать

для

 

библіотекъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

и

 

учительских!

семинарій

 

составленную

 

Михаиломъ

 

Залуговскимъ
книгу-

 

„Руководство

 

къ

 

уходу

 

за

 

больными

 

и

 

ранены-
ми",

 

второе

 

дополненное

 

изданіе.

 

(Москва

 

1877

 

г.\
и

 

что

 

въ

 

виду

 

состоявшагося

 

со

 

стороны

 

ученаго
комитета

 

мипист.

 

народ,

 

просвѣщ.

 

одобренія

 

упомя-

нутой

 

книги

 

г.

 

Залуговскаго,

 

учебный

 

комитетъ

 

на-
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ходить

 

съ

 

своей

 

стороны

 

полезнымъ

 

распростране-

ние

 

означенной

 

книги

 

въ

 

средѣ

 

православнаго

 

духо-

венства,

 

и

 

для

 

сего,

 

согласно

 

желанію

 

автора,

 

пола-

галъ

 

бы

 

обратить

 

на

 

нее

 

вниманіе

 

духовенства

 

чрезъ

напечатаніе

 

упомянутаго

 

отзыва

 

о

 

книгѣ

 

Залугов-
скаго

 

ученаго

 

комитета

 

минист.

 

народ,

 

нросвѣщ.

 

въ

«Церковномъ

 

Вѣстникѣ».

 

Приказали:

 

Заключеніе
учеб.

 

комитета

 

утвердить,

 

о

 

чемъ

 

для

 

припечатанія
въ

 

„Церковномъ

 

Вѣстникѣ"

 

сообщить

 

по

 

принятому

порядку.
_______________

Журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.
Оинодѣ.

Канцелярія

 

оберъ-провурора

 

Св.

 

Синода,

 

при

 

отноше-

иіи,

 

отъ

 

18

 

января

 

сего

 

года,

 

за

 

№415,

 

согласно

 

распо-

ряженію

 

г.

 

оберъ-провурора,

 

препроводила

 

въ

 

учебный
комитетъ,

 

для

 

разсмотрѣнія,

 

докладную

 

записку

 

г.

 

М.
Залуговскаго,

 

въ

 

которой

 

онъ,

 

представляя

 

эвземпляръ

составленной

 

имъ

 

вниги,

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Рувоводство
въ

 

уходу

 

за

 

больными,

 

ранеными,

 

беременными,

 

родиль-

ницами,

 

новорожденными

 

дѣтьми

 

и

 

первая

 

помощь

 

до

прибытія

 

врача»

 

(второе

 

доиолненное

 

изданіе.

 

Мосвва
1877

 

г.),

 

просить

 

обратить

 

вн и маніе

 

на

 

означенную

 

внигу

православнаго

 

руссваго

 

духовенства,

 

соглашаясь

 

сдѣлать

для

 

послѣдняго

 

свидву

 

въ

 

цѣнѣ,

 

а

 

именно:

 

вмѣсто

 

1

 

р.

50

 

к.

 

по

 

1

 

руб.

 

25

 

в.,

 

съ

 

Пересылвою

 

во

 

всѣ

 

города

 

и

уѣзды,

 

а

 

также

 

—

 

ознакомить

 

духовенство

 

съ

 

содержаніемъ
книги

 

черезъ

 

напечатаніе

 

въ

 

епархіальпыхъ

 

вѣдомостяхъ

составленнаго

 

имъ,

 

Залуговскимъ,

 

объявленія

 

объ

 

оной,
приложеннаго

 

къ

 

его

 

прошенію.

 

При

 

томъ

 

же

 

отношеніи
канцеляріи

 

оберъ-прокурора

 

препровождена

 

въ

 

учеб.

 

во-

митетъ

 

копія

 

съ

 

мнѣнія

 

ученаго

 

комитета

 

минист,

 

народ,

проев,

 

о

 

названной

 

внигѣ

 

г.

 

Залуговскаго,

 

слѣдующаго

содержанія:

 

«Книга

 

г.

 

Залуговскаго

 

написана

 

какъ

 

ру-

ководство

 

для

 

ухода

 

за

 

больными

 

и

 

ранеными.

 

Она

 

пред-

назначалась

 

для

 

сестеръ

 

милосердія,

 

фельдшерицъ,

 

сидѣ-

локъ,

 

вообще

 

для

 

лицъ

 

не

 

врачебнаго

 

персонала,

 

пред-

назначающихъ

   

себя

 

или

 

случайно

 

обязанныхъ

  

помогать
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больнымъ,

 

по

 

выполнеиію

 

назначеній

 

и

 

распоряженіі
врача.

 

Поэтому

 

въ

 

руководствѣ

 

описывается:

 

какъ

 

упо-

треблять

 

микстуры,

 

пилюли,

 

порошки,

 

капли;

 

какъ

 

про-

изводить

 

растиранія,

 

полосканья,

 

примочки;

 

какъ

 

дѣлать

прейарви,

 

Ванны,

 

душа,

 

промывательныя,

 

горчичники;каві

отйвйігь

 

піявки,

 

банки,

 

мушки,

 

заволоки

 

и

 

пр.;

 

какъ

 

из-

мѣрять

 

температуру

 

больныхъ

 

и

 

вообще

 

какъ

 

за

 

ними

ухаживать.

 

Съ

 

этою

 

же

 

цѣлію

 

авторъ

 

знакомитъ

 

читателя

еъ

 

перевязочными,

 

средствами

 

и

 

съ

 

элементарными

 

пріема-
ми

 

простыхъ

 

и

 

сложныхъ

 

хирургичесвихъ

 

перевязокъ,

 

сі

нѣвоторыми

 

медицинсвими

 

инструментами,

 

съ

 

медицин-

скими

 

мѣрами

 

и

 

вѣсомъ

 

и

 

съ

 

прпготовленіемъ

 

нѣко-

торй!хъ,

 

болѣе

 

упѳтребительныхъ,

 

лекарствъ

 

домашний

способомъ.

 

Во

 

второмъ

 

ѳтдѣлѣ

 

книги

 

описываются

 

са-

мыя

 

болѣзни,

 

ихъ

 

признаки

 

и

 

способы

 

леченія

 

домаш-

ними

 

средствами.

 

Далѣе

 

излагаются

 

правила—какъ

 

по-

давать

 

іюсобія

 

при

 

отравлеиіяхъ,

 

задушеніи,

 

замерзаніи,
угарѣ,

 

опьяненій,

 

пораженіи

 

молніей

 

и

 

вообще

 

о

 

скоро-

постижныхъ

 

случаяхъ.

 

Въ

 

послѣдиемъ

 

отдѣлѣ

 

описы-

вается

 

уходъ

 

за

 

беременными

 

женщинами,

 

родильница-

ми

 

и

 

новорожденными

 

дѣтьми,

 

съ

 

перечисленіемъ

 

нѣ-

которыхъ,

 

наичаще

 

встрѣчающихся,

 

болѣзней

 

тѣхъ

 

я

другихъ.

 

Споеобъ

 

изложенія

 

книги

 

г.

 

Залуговскаго

 

вполні
еоотвѣтствуетъ

 

своей

 

цѣлп.

 

Не

 

теряя

 

серьознаго

 

тойая

научной

 

почвы,

 

-авторъ

 

въ

 

сжатомъ

 

видѣ,

 

но

 

вполнѣ

 

по-

нятно

 

и

 

отчетливо,

 

описываетъ

 

признаки

 

болѣзней,

 

т

значеніо,

 

первую

 

помощь

 

при

 

заболѣваніи,

 

средства

 

для

этого,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

найдены

 

подъ

 

рукой,

 

и

 

са-

мый

 

споеобъ

 

примѣненія

 

этихъ

 

средствъ.

 

Въ

 

ряду

 

дру-

гихъ

 

сочиненій

 

этого

 

рода,

 

книгу

 

г.

 

Залуговскаго

 

можно

считать

 

очень

 

правтичесвой

 

и

 

полезной.

 

Поэтому

 

коми-

тетъ

 

оолагалъ

 

бы,

 

что

 

ее

 

можно

 

рекомендовать

 

для

 

биб-
ліотевъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

и

 

учительскихъ

 

семинарій'.
Тавовое

 

мнѣиіе

 

ученаго

 

комитета

 

утверждено

 

г.

 

товари-

щемъ

 

министра

 

народ,

 

просвѣщенія

 

2

 

девабря

 

1876

 

года.
Въ

 

виду

 

состоявшаяся

 

со

 

етороны

 

ученаго

 

комитеті
министерства

 

народ,

 

проев,

 

одобренія

 

вниги

 

г.

 

М.

 

Зал}-
говсЕаго:

 

«Руководство

 

въ

 

уходу

 

за

 

больными

 

и

 

ранеными).

(Второе

 

дополненное

 

иаданіе.

 

Москва

 

1877

 

г..)

 

для

 

бвб-
ліотеаъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

и

 

учительскихъ

 

семинарій,
учебный

 

комитетъ

 

находитъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

полезным*
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распрострапепіе

 

означенной

 

вниги

 

въ

 

средѣ

 

православна-

го

 

духовенства,

 

и

 

для

 

сего,

 

согласно

 

желанію

 

автора,

 

по-

яагалъ

 

бы

 

обратить

 

на

 

нее

 

вниманіе

 

духовенства

 

чрезъ

напечатаніе

 

вышеизложеннаго

 

отзыва

 

о

 

внигѣ

 

Залугов-
скаго

 

ученаго

 

вомитета

 

минист,

 

народ,

 

проев,

 

въ

 

«Цер-
ковномъ

 

Вѣстникѣ».

Отъ

 

6 — 18

 

апрѣлл.

 

—

 

0

 

пріемныхъ

 

испытаніяхъ

 

по-

ступающимъ

 

въ

 

духовныя

 

семинаріи.
По

 

поводу

 

даннаго

 

правленію

 

с.-петербургской

 

се-

линаріи

 

разрѣшенія

 

производить

 

пріемныя

 

испыта-

нія

 

для

 

ноступленія

 

въ

 

семинарію

 

воспитанникамъ,

оканчивающимъ

 

курсъ

 

въ

 

Александроневскомъ

 

духов-

номъ

 

училищѣ,

 

не

 

предъ

 

началомъ

 

учебнаго

 

года,

 

а

предъ

 

началамъ

 

лѣтнихъ

 

вакацій

 

истекаюідаго

 

учеб-
наго

 

года,

 

Св.

 

Синодъ

 

поручаетъ

 

епархіальнымъ

 

пре-

освященнымъ

 

предложить

 

на

 

разсмотрѣніе

 

училищ-

нымъ

 

и

 

семинарскимъ

 

правленіямъ

 

вопросъ

 

о

 

про-

изводствѣ

 

пріемныхъ

 

въ

 

семинаріи

 

испытаній

 

предъ

лѣтними

 

вакаціями,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

преосвященные

тѣхъ

 

епархій,

 

въ

 

которыхъ,

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ,
такая

 

перемѣна

 

будетъ

 

признана

 

удобною

 

и

 

полез-

ною,

 

представили

 

о

 

томъ

 

Ов.

 

Синоду.

 

Вмѣстѣ

 

съ

оимъ,

 

въ

 

виду

 

поступавшихъ

 

неоднократно

 

какъ

 

отъ

училищныхъ

 

правленій,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

съѣздовъ

 

духо-

венства

 

представленій

 

о

 

томъ,

 

что

 

воспитанники

 

ду-

ховныхъ

 

училищъ,

 

изучающіе

 

Священную

 

исторію
въ

 

младшихъ

 

классахъ

 

и

 

не

 

имѣющіе

 

времени

 

впо-

слѣдствіи

 

повторить

 

оную,

 

получаютъ

 

неудовлетво-

рительныя

 

отмътки

 

на

 

пріемныхъ

 

испытаніяхъ

 

въ

семинарію

 

и

 

лишаются

 

возможности

 

къ

 

продолже-

нію

 

своего

 

образованія,

 

Св.

 

Синодъ

 

призналъ

 

воз-

можнымъ,

 

согласно

 

съ

 

заключеніемъ

 

учебнаго

 

коми-

тета,

 

особое

 

испытаніе

 

по

 

сему

 

предмету

 

отмѣнить,

такъ

 

какъ

 

принятые

 

въ

 

семинарію

 

воспитанники

 

съ

лерваго

 

же

 

класса

 

приступаютъ

 

къ

 

изученію

 

Свящ.
исторіи

 

по

 

Библіи.

 

Равнымъ

 

образомъ

   

и

  

препода-
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ваемое

 

въ

 

училищѣ

 

ученіе

 

о

 

богослуженіи

 

съ

 

цер-

ковнымъ

 

уставомъ

 

съ

 

большею

 

полнотою

 

и

 

основа-

тельностью

 

изучается

 

въ

 

семинаріяхъ,

 

а

 

потому

 

и

этотъ

 

учебный

 

предметъ,

 

представляющій

 

значитель-

ное

 

препятствіе

 

воспитанникамъ

 

училища

 

для

 

по-

ступленія

 

въ

 

семинарію,

 

также

 

исключить

 

изъ

 

числа

предметовъ

 

пріемнаго

 

испытанія.

 

О

 

таковомъ

 

распо-

ряженіи

 

Св.

 

Синодъ

 

постановилъ

 

напечатать

 

въ

 

«Цер-
ковномъ

 

Вѣстникѣ»,

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству

 

по

духовно-учебному

 

вѣдомству.

Отъ

 

10

 

марта

 

—П

 

апрѣля.—

 

По

 

вопросу

 

объ

 

изъятіл
экономическихъ

 

оттатовъ

 

по

 

духовнымъ

 

училищамъ

 

ои

повѣрки

 

въ

 

Контролѣ

 

при

 

Ов.

  

Синодѣ-

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

синодальнаго

оберъ-прокурора,

 

отъ

 

9

 

февраля

 

1877

 

года,

 

по

 

воз-

бужденному

 

нѣкоторыми

 

епархіальными

 

преосвящен-

ными

 

вопросу

 

объ

 

изъятіи

 

экономическихъ

 

отчетовъ

по

 

духовнымъ

 

училищамъ

 

отъ

 

повѣрки

 

въ

 

кон-

тролѣ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

приказали:

Сообразивъ

 

возбужденный

 

нѣкоторыми

 

епархіаль-
ными

 

преосвященными

 

вопросъ

 

объ

 

изъятіи

 

эконо-

мическихъ

 

отчетовъ

 

по

 

духовнымъ

 

училищамъ

 

отъ

повѣрки

 

въ

 

контролѣ

 

при

 

Св.

 

Оинодѣ

 

съ

 

существую-

щими

 

насей

 

иредметъ

 

узаконеніями,

 

Св.

 

Синодъ

 

на-

ходить:

 

на

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

14
мая

 

1867

 

года

 

устава,

 

ду"ховныя

 

училища

 

содержат-

ся

 

частію

 

на

 

пособія

 

изъ

 

суммъ

 

Св.

 

Синода,

 

частію
на

 

изыскиваемый

 

самимъ

 

духовенствомъ

 

средства.

Суммы,

 

ассигнуемый

 

духовнымъ

 

училищамъ

 

изъ
средствъ

 

Св.

 

Синода,

 

подлежать

 

ревизіи

 

контроля
при

 

Св.

 

Синодѣ

 

по

 

силѣ

 

Высочайшаго

 

повелѣнія,

отъ

 

10

 

декабря

 

1868

 

года.

 

Изыскиваемый

 

духовен-
ствомъ

 

на

 

содержаніе

 

духовныхъ

 

училищъ

 

суммы,
со

 

времени

 

дѣйствительнаго

 

поступленія

 

въ

 

кассы
училищъ,

 

принадлежать

 

уже

 

къ

 

средствамъ

 

духовно-
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учебнаго

 

вѣдомства,

 

и

 

на

 

этомъ

 

основаніи

 

должны

также

 

подлежать

 

въ

 

своемъ

 

употребленіи

 

общей

 

съ

другими

 

средствами

 

повѣркѣ.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

по

 

Вы-
сочайше

 

утвержденному

 

б

 

декабря

 

1865

 

года

 

опре-

дѣленію

 

Св.

 

Синода

 

экономическіе

 

отчеты

 

по

 

содер-

жать©

 

духовныхъ

 

училищъ

 

подлежали

 

документаль-

ной

 

повѣркѣ

 

въ

 

мѣстныхъ

 

ревизіонныхъ

 

комитетахъ,

и

 

затѣмъ

 

ревизіи

 

контроля

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

на

 

томъ

же

 

основаніи,

 

какъ

 

и

 

отчеты

 

семинарій

 

и

 

академій,
и

 

иного

 

распоряженія

 

по

 

этому

 

предмету

 

Св-

 

Сино-
домъ

 

дѣлаемо

 

не

 

было,

 

то

 

по

 

сему

 

и

 

нынѣ

 

повѣрка

экономическихъ

 

отчетовъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

должна

подлежать

 

установленному

 

въ

 

1865

 

году

 

порядку.

Оуществованіе

 

этого

 

порядка

 

представляется

 

пра-

вильнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

какъ

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,
что

 

раздѣлять

 

отчетность

 

двоякаго

 

рода

 

суммъ,

 

по-

ступающихъ

 

на

 

содержаніе

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

заве-

деній,

 

совершенно

 

неудобно,

 

такъ

 

и

 

потому,

 

что

центральному

 

духовному

 

управленію

 

необходимо

 

имѣть

точныя

 

свѣдѣнія

 

объ

 

оборотѣ

 

всѣхъ

 

средствъ,

 

упо-

требляемыхъ

 

на

 

духовно-учебную

 

часть,

 

что

 

удобнѣе

всего

 

можетъ

 

быть

 

достигаемо

 

включеніемъ

 

средствъ,

изыскиваемыхъ

 

самимъ

 

духовенствомъ,

 

въ

 

предста-

вляемый

 

контролемъ

 

Св.

 

Синоду

 

генеральный

 

отчетъ

объ

 

оборотѣ

 

суммъ

 

духовно- учебнаго

 

вѣдомства-

 

На
основаніи

 

сихъ

 

соображеній

 

Св.

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

дать

 

знать

 

циркулярночрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ"

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

преосвященнымъ,

 

для

 

свѣдѣ-

нія

 

и

 

руководства,

 

что

 

экономическіе

 

отчеты

 

духов-

ныхъ

 

училищъ

 

въ

 

суммахъ,

 

какъ

 

ассигнуемыхъ

 

Св.
Оинодомъ,

 

такъ

 

и

 

изыскиваемыхъ

 

духовенствомъ

 

учи-

лищнаго

 

округа,

 

должны

 

подл ежатьповѣркѣ

 

въмѣст-

ныхъ

 

ревизіонныхъ

 

комитетахъ

 

и

 

въ

 

контролѣ

 

при

Св.

 

Синодѣ

 

на

 

общемъ

 

основаніи

 

Высочайше

 

утверж-

денныхъ

 

6

 

декабря

 

1865

 

года

 

правилъ.
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Отъ

   

6-9

 

мая. — 0

   

пожертвованіяхъ

   

по

  

духовному

вѣдомству

 

въ

 

„Общество

 

Краснаго

 

Креста.
Св-

 

Правительствующій

 

Синодъ,

 

по

 

бывшемъраз-
сужденіи

 

о

 

пожертвованіяхъ,

 

поступаюшихъ

 

на

 

са-

нитарныя

 

нужды

 

нашей

 

дѣйствующей

 

арміи,

 

опре-

дѣленіемъ

  

6—9

 

мая

 

1877

 

года

 

постановилъ:

 

I)

 

пре-

проводить

 

въ

 

распоряженіе

 

главнаго

 

правленія

 

Об-
щества

 

Краснаго

   

Креста

 

на

 

упомянутый

 

предмеп

сто

 

тысячъ

 

рублей

 

государственными

 

непрерывно-до-

ходными

 

четырех-процентными

 

билетами

 

изъ

 

имѣю-

щихся

 

въ

 

его

 

распоряженіи

 

суммъ,

 

и

 

2)

  

циркуляр-

ными

 

указами,

 

чрезъ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

пред-

писать

 

московской

 

синодальной

 

конторѣ,

 

епархіаль-
нымъ

   

преосвященнымъ

 

и

 

главнымъ

   

священника»

гвардіи

 

и

 

гренадеръ

 

и

 

арміи

 

и

 

флотовъ

 

пригласить

къ

 

пожертвованіямъ

 

насанитарныя

 

нулгды

 

действую-
щей

 

арміи,

 

какъ

 

церкви

 

и

 

приходское

 

духовенство,

такъ.

 

въ

 

особенности,

 

ставропигіальные

 

и

 

прочіе мо-

настыри.

 

Таковыя

 

пожертвованія,

 

по

 

мѣрѣ

 

постуя-

ленія

 

оныхъ,

 

подлежащія

 

духовныя

 

начальства

 

обя-
зываются

 

передавать

 

въ

 

мѣстное

 

отдѣленіе

 

Общест-
ва

 

Краснаго

 

Креста,

 

а

 

гдѣ

 

таковаго

 

нѣтъ -- вносить

въ

 

мѣстное

   

казначейство,

 

сообщая

 

о

 

сихъ

 

поелѣд-

нихъ

 

пожертвованіяхъ

 

хозяйственному

 

при

 

Св.

 

Си-
ноде

 

управленію,

 

для

 

распоряженій

 

о

 

переводѣ

 

эти»

пожертвованій

 

изъ

 

казначействъ

 

по

 

принадлежности.

Св.

 

Синодъ

 

не

   

сомнѣвается,

 

что

 

подвѣдомственнш

ему

 

духовныя

 

учрежденія

 

и

 

лица

   

примутъ

 

настоя-

щее

 

приглашеніе

 

къ

 

пожертвованію

 

съ

 

тою

 

же

 

го-
товностью

 

нести

 

посильную

 

лепту

 

на

 

пользу

 

боль-
ныхъ

 

и

 

раненыхъ

   

защитниковъ

   

вѣры,

 

престола

 

и
отечества,

 

какую

   

и

 

въ

  

прежнія

 

времена

 

не

 

разъ
оказывали

  

служители

  

нашей

 

православной

 

русской
церкви.

— По

 

доведеніи

 

оберъ-провуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Синода
до

 

Высочайшаго

 

Государя

 

Императора

 

свѣдѣнія

 

о

 

таво-
вомъ

 

цожертвованіи

 

и

 

распоряжении

 

Си

 

пода,

 

Его

 

Импе-
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раторекому

 

Величеству

 

благоугодно

 

было

 

на

 

всеподдан-

яѣйшемъ

 

докладѣ

 

по

 

сему

 

предмету

 

Собственноручно

 

на-

писать:

 

«Благодарю».

Отъ

 

11—13

 

мая.—

 

О

 

пожертвованіи,

 

сдѣланномъ

 

чле-

нами

 

и

 

присутствующими

 

Ов.

 

Синода

 

на

 

военныя

 

на-

добности.
Св.

 

Синодъ,

 

въ

 

составѣ

 

членовъ

 

и

 

присутствую-

щихъ

 

онаго:

 

преосвященныхъ

 

митрополитовъ:

 

Иси-
дора

 

новгородскаго

 

и

 

с.-петербургскаго.

 

Филоѳея

кіевскаго,

 

архіепископовъ:

 

Макарія

 

литовскаго

 

и

 

Се-
рафима

 

воронежскаго,

 

протопресвитера

 

Василія

 

Бо-
рисовича

 

Божанова

 

и

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Васильевича
Рождественскаго,

 

по

 

бывшему

 

между

 

ними

 

соглаше-

нию,

 

приказали:

 

Все

 

получаемое

 

ими

 

жалованье

 

по

должностямъ

 

членовъ

 

или

 

присутетвующихъ

 

въ

 

Свя-
тѣйшемъ

 

Синодѣ

 

жертвовать

 

на

 

военныя

 

надобно-
сти,

 

впредь

 

до

 

окончанія

 

настоящей

 

войны

 

Россіи
съ

 

Турціею,

 

о

 

чемъ

 

и

 

сообщить

 

редакціи

 

„Церков-
наго

 

Вѣстника".

Отъ

 

27

 

апрѣлл —20

 

мал.

 

-

 

0

 

томъ,

 

чтобы

 

съ

 

по-

мощниковъ

 

инспекторовъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

при

 

поступ-

ление

 

ихъ

 

на

 

штатныя

 

учительскія

 

должности

 

въ

 

духов,

семинаріяхъ

 

или

 

училищахъ

 

и

 

при

 

выдачѣ

 

имъ

 

третнаго

не

 

взачетъ

 

жалованья

 

удерживались

 

выданные

 

имъ

 

иэъ.

духовно-учебнаго

 

капитала,

 

при

 

навначеніи

 

на

 

прежнюю

должность,

 

въ

 

пособіе

 

50

 

рублей.
Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

синодал

 

оберъ-
прокурора.

 

отъ

 

11

 

марта

 

сего

 

года,

 

о

 

томъ,

 

чтобы
съ

 

помощниковъ

 

инспектора

 

духовныхъ

 

семинарій,
при

 

поступленіи

 

ихъ

 

на

 

штатныя

 

учительскія

 

долж-

ности

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

или

 

училищахъ

 

и

при

 

выдачѣ

 

имъ

 

третнаго

 

не

 

взачетъ

 

жалованья,

 

удер-

живались

 

выданные

 

имъ

 

изъ

 

духовно-учебнаго

 

капи-

тала,

 

при

   

назначеніи

 

на

 

прежнюю

   

должность,

 

въ
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пособіе

 

50

 

руб-

 

Приказали:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,
что

 

лица

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

ака-

деміяхъ,

 

опредѣляемыя

 

сначала

 

на

 

должности

 

щ-

мощниковъ

 

инспектора

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

цолучагощія

 

при

 

этомъ

 

въ

 

пособіе

 

на

 

первоначаль-

ное

 

обзаведеніе

 

по

 

50

 

руб.

 

изъ

 

духовно-учебнаго

 

ка-

питала,

 

впоелѣдствіи

 

времени

 

всѣ

 

почти

 

поступают

на

 

штатныя

 

учительскія

 

должности

 

въ

 

духовный

семинаріяхъ,

 

или

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

училищахъ.

и

 

тѣмъ

 

пріобрѣтаютъ

 

право

 

на

 

полученіе

 

третнаго,

не

 

взачетъ,

 

жалованья,

 

изъ

 

казны

 

и

 

что

 

такимъоб-
разомъ

 

лица

 

эти

 

получали

 

бы

 

денежныхъ

 

выдачъ

 

бо-
лѣе,

 

чѣмъ

 

другія,

 

который,

 

по

 

окончаніи

 

акадезш-

ческаго

 

курса,

 

поступаютъ

 

прямо

 

на

 

учительскія

 

долж-

ности,

 

Св.

 

Синодъ,

 

согласно

 

съ

 

заключеніемъхозяй-
ственнаго

 

управленія.

 

опреіѣляетъ:

 

постановить

 

пра-

виломъ,

 

чтобы

 

при

 

выдачѣ

 

третнаго

 

не

 

взачетъ

 

жа-

лованья

 

изъ

 

казны

 

лицамъ,

 

поступающимъ

 

изъ

 

по-

мощниковъ

 

инспекторовъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

ипо-

лучившимъ

 

въ

 

пособіе

 

изъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала

50

 

руб.

 

на

 

штатныя

 

учительскія

 

должности

 

въ

 

ду-

ховный

 

семинаріи

 

или

 

училища,

 

удерживалось

 

съ

 

сихъ

лицъ

 

это

 

первоначальное

 

пособіе

 

для

 

обращенія

 

въ

составь

 

духовно-учебнаго

 

капитала,

 

распространю

дѣйствіе

 

сего

 

правила

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

которыяуже

воспользовались

 

означеннымъ

 

пособіемъ

 

изъ

 

суммъ

Св.

 

Синода.

 

Объ

 

изложенномъ,

 

для

 

надлежащаго

 

въ

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководства

 

и

 

исполненія

 

по

духовно-учебному

 

вѣдомству,

 

сообщить,

 

циркулярно,

епархіальнымъ

 

преоовященнымъ

 

чрезъ

 

«Церковный
Вѣстникъ»

 

установленнымъ

 

иорядкомъ.
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ЦИРКУ ЛЯРЪ

 

ГЛАВНАГО

 

УПРАВЛЕНІЯ

 

УПРАВЛЕ-
НІЯМЪ

 

И

 

КОМИТЕТАМЪ

 

ОБЩЕСТВА

 

ПОПЕЧЕНІЯ
О

 

РАЫЕНЫХЪ

 

И

 

БОЛЬНЫХЪ

 

ВОИНАХЪ.

14

 

мая

 

1877

 

года.

 

-

 

Нѣкоторыя

 

мѣстныя

 

управлепія
Общества

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ

 

пе-

редали

 

на

 

разрѣшеніе

 

главнаго

 

управленія

 

слѣдующіе

вопросы:

1.

  

Могутъ

 

ли

 

быть

 

собираемы

 

пожертвованія

 

на

 

нужды

общества

 

въ

 

разносимыя

 

кружки.

2.

  

Какъ

 

поступать

 

съ

 

иожертвованіями,

 

дѣлаемыыи

подъ

 

общимъ

 

назначеніемъ

 

«въ

 

распоряженіе

 

общества»:
ложно

 

ли

 

ихъ

 

обращать

 

на

 

устройство

 

лазаретовъ

 

и

 

на-

удовлетиореніе

 

другихъ

 

предметовъ,

 

указываем ыхъ

 

на

стоящею

 

дѣятельностію,

 

или

 

же

 

эти

 

пожертвованія

 

долж-

но

 

отсылать

 

въ

 

главное

 

управленіе.
3.

  

Слѣдуетъ

 

ли

 

мѣстнымъ

 

учрежденіямъ

 

общества

 

«

 

Крас-
ваго

 

Креста»

 

производить

 

сборъ

 

пожертвовлній

 

въ

 

пользу

семействъ

 

убитыхъ,

 

умершихъ

 

отъ

 

ранъ

 

и

 

изувѣченныхъ

въ

 

настоящую

 

войну

 

съ

 

Турціею;

 

и

4.

  

Можно

 

ли

 

употреблять

 

на

 

надобаости,

 

по

 

случаю

настоящей

 

войны,

 

спеціальныя

 

суммы,

 

образовавпііяся

 

отъ

пожертвованій

 

на

 

помощь

 

славянамъ

 

Балканскаго

 

полу-

острова,

 

а

 

также

 

могутъ

 

ли

 

быть

 

расходуемы

 

суммы

 

за-

паснаго

 

капитала.

По

 

внимательномъ

 

обсужденіи

 

этихъ

 

вопросовъ,

 

глав-

ное

 

управленіе

 

остановилось

 

на

 

слѣдующихъ

 

заключеніяхъ:
По

 

первому

 

вопросу.

 

Сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

по

 

движ-

има

 

кружки

 

не

 

производить;

 

о

 

сборѣ

 

же

 

въ

 

кружки,

 

об-
носимыя

 

въ

 

церквахъ

 

во

 

время

 

богослуженія,

 

составить

особня

 

правила,

 

которыя,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

и

 

утвержденіи
Св.

 

Синодомъ,

 

разослать

 

въ

 

свое

 

время

 

къ

 

руководству.

Но

 

второму

 

вопросу.

 

Пожертвованія,

 

поступающія

 

безъ
прямаго

 

указанія

 

ихъ

 

назначенія,

 

должны

 

быть

 

обращаемы
на

 

удовлетвореніе

 

предстоящихъ

 

нуждъ

 

управленій

 

или

комитетовъ;

 

тѣ

 

же

 

ножертвованія,

 

которыя

 

поступятъ

 

съ

какою

 

либо

 

опредѣлительною

 

цѣлью,

 

должны

 

быть

 

отсы-

лаемы

 

но

 

назначенію,

 

указанному

 

этою

 

цѣлыо.

По

 

третьему

 

вопросу.

 

Хотя

 

помощь

 

семействамъ

 

уби-
тыхъ

 

и

 

вообще

 

пострадавшихъ

 

на

 

войнѣ

 

составляетъ

 

от-

расль

   

человѣколю4>ивой

  

дѣятельности

   

нашего

 

общества,
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тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

главный

 

и

 

преимущественный

 

предметг

этой

 

дѣятельности

 

состоитъ

 

въ

 

улучшеніи

 

участи

 

самихъ

страждущихъ

 

воиновъ,

 

а

 

потому

 

мѣстныя

 

управленія

 

и

комитеты

 

должны

 

сосредоточить

 

свои

 

силы

 

на

 

сборѣ

 

по-

жертвованій

 

для

 

помощи

 

раненымъ

 

и

 

больнымъ

 

воинамъ,

какъ

 

на

 

существенномъ

 

предметѣ

 

заботъ.

 

и

 

попеченій,
лежащихъ

 

на

 

прямой

 

обязанности

 

общества.
По

 

четвертому

 

вопросу.

 

Состоящін

 

нынѣ

 

въ

 

мѣстныхь

управленіяхъ

 

и

 

комитетахъ

 

суммы

 

пожертвованій

 

на

 

ела-

вянъ

 

Балканскаго

 

полуострова

 

до.шны

 

находиться

 

на

особомъ

 

счету,

 

и

 

только

 

въ

 

случаѣ

 

необходимости

 

могуп

быть

 

обращаемы

 

на

 

нужды

 

наіпихъ

 

армій,

 

въ

 

видѣ

 

заи-

мообразнаго

 

заимствованія

 

съ

 

обязан ностію

 

пополнить

при

 

первой

 

возможности;

 

что

 

же

 

касается

 

суммъ

 

запаснаго

капитала,

 

предназначенпыхъ

 

на

 

удовлетвореніе

 

потребно-
стей

 

военнаго

 

времени,

 

то

 

онѣ

 

могутъ

 

быть

 

расходуемы

на

 

эти

 

потребности.
Главное

 

управленіе

 

считаетъ

 

долгомъ

 

объ

 

этихъ

 

заклю-

ченіяхъ

 

увѣдомить

 

управленія

 

и

 

комитеты

 

общества

 

для

единообразныхъ

 

дѣйствій

 

и

 

распоряженій.

 

(Церк.

 

Вѣст,

№

 

20).

       

-

П.

   

И

 

3

 

В

 

*

 

С

 

Т

 

I

 

я.

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

согласно

прошенію

 

с.

 

Завалова

 

одоев.

 

у.,

 

временно,

 

присоединено

сіе

 

село

 

для

 

богослуженія

 

и

 

требоисправленія

 

къ

 

селу

Павловскому

 

тогожъ

 

уѣзда.

— Саратовская

 

дух.

 

консисторія

 

отношеніемъ

 

свои»

сообщила

 

тульской

 

консисторіи,

 

что

 

воспитанникъ

 

тух

дух.

 

семинаріи

 

Шоръ

 

Воскресенскт

 

резолюціею

 

преосвй-

щеннаго

 

саратовскаго

 

принятъ

 

на

 

службу

 

въ

 

саратовской
енархіи,

 

съ

 

зачиеленіемъ

 

за

 

пимъ

 

мѣста

 

помощника

 

на-

стоятеля

 

при

 

Кондольско-Киселевскомъ

 

прыходѣ

 

Петров-
скаго

 

уѣзда.

*



u

 

отца

 

своею,

 

По

 

немъидоста

№8

 

-

ІРІВШЕШЯ

 

КЪ

 

ТУЛ.

 

ЕПАРХ.
15-го

 

Іюня

                       

№

 

Ш.

                         

1877

 

ЩІ.
воя

                             

.
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:

въ

 

недѣлю

 

вторунУ

 

йб

 

Й^тйДёсйтнйцѣ.

Она

 

же

 

абіе,

 

оставльша

 

кдрабль
и

 

отца

 

своего

(Мат.

 

4,

 

22').

Съ

 

какою

 

охотою,

 

съ

 

какимъ

 

ущербомъ

 

для'

 

себя

 

и

своего

 

состоянія,

 

съ

 

к,акимъ

 

отреченіемъ

 

отъ

 

обязанностей
семейныхъ

 

и

 

гражданскихъ,

 

многіе

 

въ

 

настоящее

 

времіГ
спьшатъ

 

на

 

призывъ

 

тѣхъ

 

людей,

 

которые

 

льстятъ

 

(/на-

шимъ

 

страстямъ

 

и

 

похотямъ

 

или

 

удовле'творяютъ

 

любо-
пытству

 

пытливаго

 

ума

 

наішего!

 

Стоитъ

 

только

 

появиться
J

    

п

               

J

 

.

                                 

гагат

 

.

    

.

     

гэіаго
какому-нибудь

 

новому,

 

хотя

 

бы

 

совершенно

 

богопрорв-
яому

 

и

 

безумному

 

ученііо

 

о

 

Богъ,

 

человт.къ-

 

и

 

природѣ,

сеичасъ

 

же

 

находятся

 

сотни

 

людей,

 

прйнимающихъ

 

это

ученіе.

 

Стоитъ

 

открыться

 

какому-нибудь' новому

 

зръ\іи'щу,
хотя

 

бы

 

даже

 

самому

 

безстыдному

 

и

 

соблазнительному,

 

а

вмѣстѣ

 

и

 

самому

 

раззорительному

 

для

 

благосостояния

 

на-

шего

 

и

 

самому

 

неблагоиріятному

 

для

 

поддержанія

 

взаим-

но

 

хорошихъ

 

семейныхъ

 

отношеній

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

и

толпы

 

народа,

 

бросая

 

свои

 

дѣла,

 

нещадя

 

денегъ

 

и

 

даже

ристроивая

 

хорошія

 

семейныя

 

отношевія

 

другъ

 

къ

 

другу,

шѣшатъ

 

на

 

это

 

зрѣлище.

 

Вотъ,

 

наприм&ръ,

 

у

 

насъ

 

въ

городѣ

 

появились

 

весною

 

актеры

 

и

 

открыли

 

представления,
въ

 

театрѣ(*):

 

съ

 

какою

 

готовностію,

 

съ

 

какою

 

тратою

 

де-

чегъ

 

и

 

съ

 

какимъ

 

по

 

ыѣстамъ

 

разстройствомъ

 

въ

 

семьяхъ

,,,

 

„

     

.

 

<

                                      

.

 

■

     

...

 

■ ...... ѵ

   

ІЙі

                             

<■

 

■
U

 

Цоупеніе

 

это

 

произнесено

 

было

 

въ

 

прошедшеыъ

 

году

 

6

 

ікшя.



-

 

394

 

—

очень-очень

 

многіе

 

поспѣшили

 

на

 

призывъ

 

этихъ

 

людей!

Всякое

 

дѣло

 

тутъ

 

было

 

брошено,

 

ночи

 

проводились

 

безъ
сна,

 

сынъ

 

ссорился

 

съ

 

отцемъ,

 

жена

 

съ

 

мужемъ,

 

дочьсъ

матерью,

 

лишь

 

бы

 

не

 

упустить

 

случая

 

побывать

 

въ

 

театрѣ.

Й

 

театръ

 

всякій

 

разъ

 

бывалъ

 

переполвяемъ

 

народомъ:

 

и

старъ

 

и

 

младъ,

 

и

 

богатый

 

и

 

бѣдный

 

спѣшили

 

туда

 

съ

 

ве-

ликимъ

 

удовольствіемъ...

 

О,

 

если

 

бы

 

такое

 

рвеніе

 

мы

 

упо-

требляли

 

на

 

дѣло

 

достойное

 

его!

 

О,

 

если

 

бы

 

мы

 

съ

 

та-

кою

 

же

 

охотою

 

и

 

готовностію,

 

съ

 

безкорыстіемъ

 

и

 

са-

моотверженіемъ

 

всегда

 

спѣшили

 

на

 

дѣло

 

Божіе,

 

на

 

при-

зывъ

 

нал

 

ко

 

спасенію

 

и

 

слѣдованію

 

за

 

I.

 

Христомъ!

 

Какъ
бы

 

было

 

хорошо

 

и

 

для

 

насъ

 

самихъ

 

и

 

для

 

нашихъ

 

ближ-
нихъ!

 

Но

 

такъ

 

ли

 

именно,

 

съ

 

полною

 

ли

 

готовностію,
безкорыстіемъ

 

и

 

самоотверженіелъ

 

мы

 

спѣшимъ

 

на

 

при-

зывъ

 

евангелія,

 

голоса

 

нашей

 

совѣсти

 

и

 

требованія

 

наше-

го

 

разума

 

къ

 

слѣдованіго

 

за

 

I.

 

Христомъ

 

и

 

къ

 

достиже-

ние

 

вѣчнаго

 

спасенія?

 

Ахъ,

 

нѣтъ

 

и

 

нѣтъ!

Да,

 

братіе,

 

когда

 

дѣло

 

коснется

 

удовлетворенія

 

нашимъ

страстямъ

 

и

 

нохотямъ

 

или

 

пытливости

 

нашего

 

ума,

 

туп

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

недостатка

 

ни

 

въ

 

средствахъ,

 

ни

 

во

 

време-

ни,

 

ни

 

въ

 

готовности

 

идти

 

на

 

призывъ

 

къ

 

этому.

 

Но

 

воп

голосъ

 

Божій

 

чрезъ

   

евангеліе,

 

размышленіе

 

нашего

 

ра-

зума

 

и

 

требованія

   

нашей

 

совѣсти

   

зоветъ

 

насъ

 

на

 

дѣло

Божіе,

   

призываетъ

    

насъ

 

къ

 

покаянію

 

ли,

 

или

 

добросо-
вѣстному

 

исполненію

 

нашихъ

 

обыкновенныхъ

 

обязанностей,
пли

 

къ

 

благотворительности

 

и

 

помощи

 

ближнимъ

 

нашимъ,

смиренію

 

и

 

покорности

 

волѣ

 

Божіей

 

въ

 

несчастіяхъ,

 

мо-

литвѣ

 

и

   

благодарности

 

Богу

 

за

 

благодѣянія,

 

укращепію
похотей

 

плоти

 

и

 

отверженію

   

мірской

    

суеты,

 

и

 

что

 

же?
Казалось

 

бы,

 

что

 

со

 

всею

 

охотою,

 

съ

 

полною

 

готовностію
и

 

самОотвержепіемъ

 

сейчасъ

 

же

 

слѣдуемъ

 

этому

 

призыву

гласа

 

Божія

 

на

 

дѣло

 

Божіе,

 

на

 

дѣло

 

нашего

 

спасенія;

 

а

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

    

оказывается

 

не

 

то.

 

Тутъ

 

у

 

насъ

 

и

 

го-

товности

   

не

 

оказывается

 

очень

   

часто,

 

и

 

ни

 

времени,

 

ни

средствъ

 

не

 

достаетъ,

 

и

 

семейныя

 

отношенія

 

иногда

 

являют-
ся

 

препятствіемъ

 

къ

 

исполненію

 

требованій

 

призывающего
насъ

 

гласа.

 

И

 

съ

 

какою

 

иногда

 

лѣностію,

 

съ

 

какимъ

 

не-
расположеніемъ

 

сердца

   

и

 

съ

 

какимъ

 

своекорыстіемъ

 

со-
вершаются

 

нами

  

тѣ

 

дѣла

 

милости,

 

къ

 

которьшъ

  

призы-

валъ

 

голосъ

 

Божій!

 

Да

 

и

 

вообще

 

какъ

 

мало

 

мы

 

заботим-



-

 

3£5

 

-

ся

 

о

 

спасеніи

 

своей

 

души

 

и

 

слѣдованіи

 

во

 

всемъ

 

ученію
евангельскому?

 

Но

 

не

 

странно

 

ли

 

это

 

и

 

свойственно

 

ли

христіанамъ

 

спѣшить

 

на

 

призывъ

 

къ

 

удовлетворенію

 

на-

шимъ

 

страстямъ

 

и

 

похотямъ

 

и

 

пытливости

 

нашего

 

ума

и

 

не

 

спѣшить

 

на

 

гласъ

 

Бржій,

 

призывающій

 

насъ

 

ко

 

сиа-

сепію?

 

Неужели

 

послѣ

 

этого

 

мы

 

истинные

 

послѣдовате.ти

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа?

 

Истинные

 

послѣдователи

 

Іисуса
Христа

 

съ

 

полною

 

готоваостію,

 

безкорыстіемъ

 

и

 

само-

отверженіемъ

 

сиѣгаили

 

придти

 

къ

 

Нему

 

на

 

зовъ

 

Его.Въ
евангельсаомъ

 

чтеніи

 

настоя щаго

 

дня

 

мы

 

слышали,

 

какъ

призваны

 

были,

 

первые

 

последователи

 

I.

 

Христа

 

на

 

дѣло

Божіе

 

и

 

спасеніе

 

ихъ

 

души.

 

Ходя

 

при

 

морѣ

 

Галилей-
скомъ

 

I.

 

Христосъ

 

увидѣлъ

 

двухъ

 

рыбавовъ

 

Симона

 

Петра
и

 

Андрея

 

брата

 

его,

 

закиіывавпшхъ

 

свои

 

сѣти

 

въ

 

море,

и

 

сказалъ

 

имъ:

 

„идите

 

за

 

Много,

 

и

 

сдѣлаю

 

васъ

 

ловцами

человѣвовъ",

 

п

 

они

 

тотчасъ

 

же

 

оставили

 

свои

 

сѣти

 

и

 

по-

шли

 

за

 

Нимъ.

 

Увидѣвши

 

потомъ

 

другихъ

 

двухъ

 

братьевъ,
Іакова

 

и

 

Іоанна,

 

которые

 

съ

 

отцемъ

 

своимъ

 

были

 

въ

 

лодкѣ

и

 

починивали

 

сѣти

 

свои,

 

Онъ

 

позвалъ

 

и

 

ихъ,

 

и

 

они

 

тот-

часъ

 

же

 

оставили

 

и

 

лодку

 

и

 

отца

 

своего,

 

и

 

пошли

 

за

 

Нимъ.
Вотъ

 

истинный

 

примѣръ

 

и

 

высокій

 

образецъ

 

того,

 

съ

 

ка-

кою

 

готовностію,

 

съ

 

какимъ

 

безкорыстіемъ

 

и

 

съ

 

какимъ

самоотверженіемъ

 

и

 

мы

 

всегда

 

должны

 

слѣдовать

 

призва-

нно

 

Божію

 

ко

 

спасенію

 

нашей

 

души

 

и

 

исполненію

 

запо-

вѣдей

 

Господнихъ!
Братіе!

 

Люди,

 

зовущіе

 

насъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

льститъ

 

на-

шимъ

 

чувствамъ

 

и

 

удовлетворяем

 

нашимъ

 

страстямъ

 

и

похотямъ,

 

зовутъ

 

насъ

 

ко

 

грѣху,

 

а

 

грѣхъ

 

ведетъ

 

;къ

 

вѣч-

ной

 

погибели;

 

голосъ

 

же

 

Божій,

 

чрезъ

 

Евангеліе,

 

размыш-

ленія

 

нашего

 

разума

 

и

 

требованія

 

собственной

 

наш§і|

 

со*

вѣсти,

 

зовущій

 

насъ

 

на

 

дѣло

 

Божіе,

 

зоветъ

 

нась,

 

коспаг

сепію

 

и

 

вѣчному

 

блаженству.

 

Дрошу

 

и

 

умоляю

 

васъ

 

не

спѣшите

 

пи

 

въ

 

театръ,

 

ни

 

въ

 

какое-нибудь

 

другое

 

мѣсто,

гдѣ

 

|Вы

 

можете

 

получить

 

только

 

временное

 

удовольствіе,
только

 

временную

 

грѣха

 

сладость;

 

но

 

спѣшите

 

всегда

 

съ

усердіемъ,

 

полною

 

готовностію,

 

безкорыстіемъ

 

и

 

самоот-

вержепіемъ

 

на

 

всякое

 

дѣло

 

Божіе

 

спасительное

 

для

 

ва-

шей

 

души.

    

Аминь.

Овящ.

 

М.

 

Бурцевъ,

----------------------------<ш<»
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=

Шесть

 

МѢВДЩ

 

ЩР

 

ёШЙЖЩ
РАЦІЙІ*).

о ,

 

гівв

 

■

 

I

Старая

 

истина:

 

сознаніе

 

своихъ

 

ошибокъ

 

не

 

безчестйтъ
сознаюЩагося.

 

Поэтому,

 

указавъ

 

тѣ

 

обстоятельства,

 

ко-

торыя

 

въ

 

первое

 

полугодіе

 

задерживали

 

свѣчную

 

операцію
въ

 

ея

 

развитіи,

 

не

 

слѣдуетъ

 

пройти

 

молчаніемъ

 

и

 

тѣхъ

недосмотровъ

 

со

 

стороны

 

самаго

 

управленія,

 

которые

 

въ

свою

 

очередь,

 

быть

 

можетъ,

 

тоже

 

не

 

остались

 

безъ

 

отри-

цательная

 

вліянія

 

на

 

свѣчное

 

дѣло.

 

1)

 

управленіе,

 

же-

лая

 

ближе

 

всмотрѣться

 

въ

 

дѣло,

 

не

 

обозначило

 

на

 

пер-

вый

 

разъ

 

въ

 

„проэктѣдѣйствій"

 

цѣны,

 

по

 

которой

 

должны

были:

 

приниматься

 

коммиссіонерами

 

огарки,

 

имѣющіе

 

по-

ступать

 

къ

 

ниміъ

 

отъ

 

церквей;

 

на

 

дѣлѣ

 

же

 

они

 

прини-

мались

 

нѣкоторое

 

время

 

по

 

21

 

р.

 

за

 

пудъ

 

2

 

сорта

 

и

 

по

24

 

р. '

 

1-го;

 

а

 

при

 

обмѣнѣ

 

того

 

и

 

другаго

 

сорта

 

огарковъ

на

 

свѣчи

 

приплачивалось

 

по

 

6

 

рублей

 

съ

 

пуда.

 

Недо-
вольные

 

такою

 

цѣною

 

обвиняли

 

управленіе

 

и

 

считали

 

это

крупною

 

его

 

ошибкою.

 

Оно,

 

пожалуй,

 

такъ

 

и

 

есть;

 

но

управленіе

 

допустило

 

эту

 

цѣну

 

только,

 

какъ

 

временвую,

въ

 

томъ

 

именно

 

соображёніи,

 

что

 

вслѣдствіе

 

распростра-

ненін !

 

порчеНаго

 

воска

 

свѣчей,

 

огарки

 

будутъ

 

поступать,

особен

 

но 1

 

на

 

первый

 

'разъ,

 

недоброкачественные,

 

отъ

 

чего

и

 

доселѣ

 

не

 

свободны

 

коммиссіонеры.

 

2)

 

Въ

 

„проэктѣ

дѣйствій' ;

 

цѣна

 

на

 

свѣчи

 

съ

 

доставкою

 

назначена

 

28

 

р.

сер. (**);'

 

изъ

 

лавокъ

 

же

 

коммиссіонеровъ

 

27

 

р.

 

за

 

пудъ,

1

 

рубіь,

 

какъ

 

будто,

 

за

 

доставку

 

собственно

 

взимался 1.

Голоса

 

особо

 

недовольныхъ

 

тѣмъ

 

слышны

 

были

 

въ

 

свое
время 1

 

съ

 

примѣсыо

 

даже

 

упрека

 

за

 

такой

 

недосмотръ

 

въ

пользу

 

вошедшихъ

 

въ

 

соглашеніе

 

заводчиковъ,

 

между

 

тѣмъ

вина

 

уйравлейія

 

состояла

 

только

 

въ

 

неразъясненіи

 

об-
стоятельства.

 

Назначая

 

1

 

'-р.

 

какъ

 

бы

 

за

 

доставку,

 

упра-

влёніе

 

руководилось

 

слѣдующими

 

соображеніями:

 

1-е,

 

пред-
ставляя

 

благочинпымъ

 

и

 

причтамъ

 

съ

 

цер.

 

старостами

требовать

 

свѣчи

 

съ

 

доставкою

 

во

 

всякое

 

время

 

и

 

въ

 

ка-

(*)

 

Окончаніе.— См.

 

№

 

11.
(**)

 

Конечно

 

2

 

сор.,

 

о

 

первомъ

 

же

   

совершенно

 

не

 

было

 

упомянуто

 

въ
проэЕтѣ,

 

это

 

іоже-недосмотръ.



=-

 

#97

 

-

комъ

 

угодно

 

количестве,

 

унравленіе

 

не

 

мррло

 

не

 

пред-

полагать,

 

что

 

ему

 

придется,

 

хоть(*)

 

изрѣдва,

 

отправлять

свѣчи

 

чрезъ

 

почту,

 

платя

 

согласно

 

почтовымъ

 

правиламъ

(почт,

 

постанов,

 

ст.

 

21)

 

по

 

3

 

коп.

 

съ

 

фунта

 

или

 

по.

 

1

 

р.

20

 

к.

 

съ

 

пуда,

 

на

 

дѣаѣ

 

и

 

было

 

нѣсколько

 

,такихъ,слу-

чаевъ.

 

2-е.

 

При

 

существованіи

 

рельсовыхъ

 

путей,

 

изрѣзы-

вающихъ

 

Тульскую

 

губернію

 

въ

 

разныхъ

 

нацравлевіяхъ,
не

 

желающіе

 

переплачивать

 

рубля

 

могли

 

получать

 

свѣчи

безъ

 

особаго

 

затругдненія

 

прямо

 

изъ

 

лавокъ> ;:

 

3-е.

 

>Взимая
лишній

 

этотъ

 

рубль,

 

врзбудившій

 

неудоводьствіе

 

у

 

мно-

гихъ,

 

управление

 

само

 

платило

 

своимъ

 

іКоммиссіонерамъ
только

 

,по

 

стоимости

 

и

 

никакъ

 

не

 

свыше

 

5,0

 

в..

 

съ

 

пуда.

Такимъ

 

образомъ

 

остатокъ

 

,отъ

 

рубля,

 

при

 

доставкѣ

 

бо-

лѣе

 

дешевой

 

сравнительно

 

съ

 

почтового,

 

желѣзнр-доррж-

ной

 

или

 

гужевой,

 

цѣлостію,

 

постудало

 

в.ъ

 

пользу

 

дурадвно-

учебныхъ

 

заведеній.

                                               

.,.,...

Въ

 

настоящее

 

время,

 

какъ,

 

извѣстнр

 

ужрнзъ

 

разослан-

наго

 

прибавленія

 

къ

 

„проэкту

 

дМсщйЛ.дапудцелныеуп-
равленіемъ

 

недосмотры

 

эти

 

и

 

другіе

 

дрдрадлен.ы.

 

Ерм-
миссіонеры

 

теперь

 

принимаютъ

 

огарки

 

по

 

-22

 

р.

 

за ;

 

пудъ

2

 

сорта

 

и

 

по

 

25

 

р.

 

1-го

 

сорта,

 

,а

 

при

 

обмѣнѣ

 

на

 

св г&ви
взимается

 

приплата

 

въ

 

5

 

р.,

 

за

 

свѣчи

 

же

 

съ

 

доставкою

не

 

28

 

р.

 

пудъ

  

2-го

 

сррта,

 

какъ

 

было, ; .а.

 

27/і р,убѵ:50

 

в-

Чтобы

 

поставить

 

свѣчную

 

операцію

 

въ

 

лучшее

 

;Полрже-

ніе,

 

чтобы

 

развить

 

ея

 

дѣпствія

 

и

 

обезпечд.ть

 

полный

 

ус-

пѣхъ,

 

необходимо

 

довѣрчивое,

 

дружное

 

,

 

и

 

энергическое

взаимнодѣйствіе

 

управленія

 

и

 

потребителей,

 

нужно

 

съ

обѣихъ

 

сторонъ

 

правильное

 

отдошеніе

 

,

 

къ

 

общему

 

ихъ

дѣлу.

 

Управленіе

 

обязано

 

снабжать

 

церквд

 

лучщаго

 

ка-

чества

 

свѣчами

 

и

 

улучшать

 

время

 

от,ъ, времени

 

способы
пріобрѣтенія

 

ихъ,

 

со

 

стороны,

 

,же

 

потребителей

 

требуется
брать

 

свѣчи,

 

сколько

 

бы

 

ихъ

 

вирасходилрсь,

 

трлько

 

въ

складахъ

 

духовенства

 

и

 

содѣйствовать

 

управлению

 

въ

 

ис-

полнены

 

его

 

обязанностей. .

 

Тдкре,

 

отнощедіе ; .их^,рбуслр-

:

 

■''■,

 

-

        

...:

 

\і

 

:'.,::;

   

( ik)

 

!

   

ІЬ

  

:'•'>■•

 

нДѴ6'іВГ.й

 

а'ТЭ^тЬ
i

 

■

 

■

   

' '

  

■■•

   

■■•

 

i

 

IS

 

ixi

      

i

 

гнэшЬш

   

,

  

мяв

(*)

 

Самый

 

первый,

 

лучшій

 

и

 

доступный,;

 

ии,

 

всѣхъ

 

способов*:

 

доогавди,
ДОя

 

управленія

 

была

 

желѣзная

 

дорога,

 

за

 

нею,

 

когда

 

требовалось

 

количе-
ство

 

свѣчъ,

 

на

 

благочипіе-напр

 

,

 

нудовъ

 

10

 

и

 

больше,

 

практиковалась

 

гу-

жевая

 

отправка,

 

или

 

во

 

случаема,

 

когда

 

количество

   

не

 

велико 1

 

и

 

только

и

 

крайности

 

же — почтовая.

                                                  

••>;:

     

:■ /Л,\\\



-

 

ж

 

-

вливается

 

общностію

 

дѣла

 

и

 

единствомъ

 

цѣли.'

 

Управле-
ніе

 

съ

 

своей

 

стороны

 

Сдѣлало

 

шагъ

 

впередъ,

 

оно

 

распо-

ложило

 

своихъ

 

коммиссіонеровъ

 

открыть

 

духовенству

 

ши-

рокій

 

кредитъ,

 

которымь

 

могутъ

 

пользоваться,

 

и

 

о.о.

 

бла-
гочинные,

 

забирая

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности

 

свѣчи

 

въ

 

запасъ,

безъ

 

ограниченія

 

времени

 

уплаты,

 

и

 

цервов.

 

старосты

 

Е-
только,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

„прибавленіи

 

къ

 

проэвту",

 

на

2

 

мѣсяца.

 

Очередь

 

за

 

духовенством ъ;

 

для

 

дальнѣйшнхъ

улучшеній

 

желательно,

 

чтобы

 

и

 

духовенство

 

благочішни-
ческихъ

 

округовъ

 

не

 

отказало

 

управленію

 

въ

 

своемъ

 

со-

дѣйствіи.

 

Разновременная

 

доставка

 

свѣчей

 

отдѣльно

 

для

каждой

 

церкви,

 

прямо

 

на

 

мѣсто,

 

п

 

не

 

пожелѣзной

 

дорогѣ,

весьма

 

затруднительна.

 

Нарочитой

 

подводы

 

посылать

 

не

изъ-зачего,

 

почтовая

 

пересылка

 

дорога

 

и

 

убыточна,

 

оста-

валось

 

поджидать

 

знакомыхъ

 

обратныхъ

 

извощиковъ

 

и

 

имъ

повѣрять

 

доставку;

 

а

 

тѣ,

 

по

 

своимъ

 

обстоятельствамъ,

 

или

просрочатъ

 

въ

 

пути

 

и

 

не

 

во

 

время

 

доставятъ,

 

или

 

доста-

вятъ

 

неисиравно,

 

въ

 

поломанномъ

 

видѣ

 

и

 

пр.,

 

опыты

 

чего

ужъ

 

и

 

были.

 

Между

 

тѣмъ,

 

свѣчей

 

въ

 

церкви

 

нѣтъ

 

и

 

тре-

бователи,

 

само

 

собою,

 

ропщутъ

 

на

 

управленіе,

 

которое

иногда

 

даже

 

и

 

невѣдаетъ

 

того.

 

Въ

 

предотвращеніевсѣхъ

этихъ

 

неудобствъ

 

желательно,

 

чтобы

 

духовенство

 

благо-
чинническихъ

 

округовъ,

 

а

 

особенно

 

отдаленныхъ

 

и

 

отъ

Тулы

 

и

 

отъ

 

рельсовыхъ

 

путей,

 

при

 

нервомъ

 

своемъ

 

со-

браніи,

 

указало —центральное

 

какое

 

либо

 

село,

 

въ

 

кото-

р'омъ

 

'бы

 

устроить

 

складъ

 

запасныхъ

 

свѣчей

 

для

 

пополне-

нія

 

недостатка

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

сортовъ

 

во

 

всякое

 

время,

а

 

егли

 

признается

 

то

 

нужнымъ,

 

то

 

и

 

для

 

отправки

 

туда

же

 

потребованныхъ

 

благочиніемъ

 

на

 

полугодичное

 

время

свѣчей.

 

Послѣднія,

 

впрочемъ,

 

могутъ

 

развозиться

 

и

 

прямо
по

 

мѣстамъ

 

въ

 

томъ

 

именно

 

случаѣ,

 

когда

 

одновременно

вызовется

 

доставка

 

порядочнаго

 

количества

 

напр.

 

12— 15—
20

 

пудовъ.

 

Конечно

 

несравненно

 

лучше/если

 

бы

 

мѣстомъ

'для- склада

 

'могла

 

быть

 

церковь,

 

при

 

которой

 

свящеп-

ствуетъ

 

благочинный;

 

съ

 

нимъ,

 

какъ

 

лицемъ

 

оффиціаль-
нымъ,

 

свошенія

 

были

 

бы

 

удобнѣе

 

для

 

управлспія.

 

Во

 

вся-
врмъ

 

случаѣ

 

потребность

 

въ

 

отдаленныхъ

 

овругахъ

 

от-
крывать

 

складъ

 

запасныхъ

 

свѣчей

 

вызывается

 

опытомь,

а

 

такжві

 

указывается

 

и

 

„положеніями

 

объ

 

устройстрѣ

 

свѣч-

ныхъ

 

операцій".
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Выеказавъ

 

корреспонденту

 

церковпо-обществёнпаго

 

ве-
стника

 

объясненія

 

по

 

поводу

 

его

 

замѣтки

 

о

 

свѣчахъ,

 

вы-

снлаемыхъ

 

отъ

 

управленія,

 

не

 

хотѣлось

 

пройти

 

молча-

ніемъ

 

остальная

 

его

 

замѣчанія,

 

гдѣ

 

онъ

 

обвиняетъ

 

уже

членовъ

 

управлевія.

 

Управленіе

 

никогда

 

несчитало

 

и

 

пе-

считаетъ

 

себя

 

свободнымъ

 

отъ

 

ошибокъ.

 

Если

 

вообще
еітаге

 

est

 

mortalinm;

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

'

 

въ

 

такомъ'обшир-
номъ

 

и

 

совершенно

 

новомъ

 

дѣлѣ,

 

какъ

 

свѣчная

 

операція.
Поэтому-то

 

управленіе

 

еще

 

въ

 

„проэктѣ

 

дѣйствій"

 

про-

сило

 

о.о.

 

настоятелей

 

и

 

цер.

 

старостъ

 

сообщать'

 

ему

 

„о

шіѣченныхъ

 

ими

 

неудобствахъ

 

или

 

затрудненіяхъ",

 

обе-
щаясь

 

тутъ

 

же

 

употребить

 

мѣры

 

къ

 

устранепію

 

неудобствъ,
ц

 

тѣмъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

дѣлились

 

съ

 

управленіемъ
своими

 

замѣчаніями,

 

пусть

 

даже

 

певѣрными,

 

нельзя

 

было
не

 

сказать- спасибо,

 

потому

 

ужъ,

 

что

 

рукою

 

ихъ

 

водило

одно

 

искреннее

 

желаніе

 

оказать

 

посильную

 

помощь

 

но-

вому

 

общему

 

нашему

 

дѣлу.

 

Но

 

какое

 

чувство

 

водило

 

ру-

кою

 

корреспондента,

 

и

 

сказать

 

ли

 

ему

 

наравнѣ

 

съ

 

дру-

гими—спасибо,

 

незнаемъ.

 

Извѣстпо

 

только,

 

что

 

тѣ

 

со-

общали

 

замѣчаиія

 

свои

 

прямо

 

въ

 

управленіе,

 

а

 

тотъ

 

от-

правилъ

 

ихъ

 

дальнею

 

дорогою,

 

тѣ

 

дѣйствовали,

 

какъ

 

го-

ворится,

 

„начистую",

 

не

 

скрывая

 

своего

 

имени,

 

а

 

сей
бросалъ

 

камни

 

въ

 

члеиовъ

 

улравленія

 

издали,

 

самъ

 

укры-

ваясь

 

за

 

угломъ.

 

Посмотримъ,впрочемъ,

 

въ

 

чемъсостоятъ

его

 

обвиненія.
„Шелъ

 

у

 

насъ"

 

говорить

 

корреспондентъ

 

Ц.

 

О.

 

В.

 

№
41

 

„вопросъ

 

объ

 

улучшеніи

 

свѣчныхъ

 

операцій;на

 

VI
Еп.

 

съѣздѣ

 

были

 

выработаны

 

особыя

 

для

 

этого

 

правила,

которыя

 

и

 

утверждены;

 

на

 

VIII

 

съѣздѣ,

 

какъ

 

намъ

 

пе-

редавали

 

за

 

вѣрное,

 

положено

 

было

 

немедленно

 

ввести

эти

 

правила

 

въ

 

дѣйствіе,

 

и

 

вдругъ

 

какая-то

 

коммиссія,
нмѣющая

 

сомнительное

 

суш,ествованіе,

 

назвавши

 

себя

 

глав-

вымъ

 

управленіемъ

 

по

 

свѣчнымъ

 

операціямъ

 

въ

 

епархіи,
ухитрилась,

 

на

 

условіяхъ,

 

ей

 

только

 

йзвѣстныхъ,

 

отдать

поставку

 

свѣчей

 

на

 

всю

 

епархію

 

на

 

бткупъ

 

тульскимъ

заводчикамъ,

 

обязала

 

насъ

 

брать

 

свѣчи

 

только

 

у.этихъ

заводчиковъ

 

и

 

выслала

 

намъ

 

на

 

первый

 

разъ

 

такія

 

свѣчи,

о

 

коихъ

 

можно

 

сказать,

 

что

 

онѣ

 

дурнаго

 

качества— мут-

наго

 

цвѣта,

 

гремучія,

 

съ

 

претолстыми

 

фитилями

 

ивесьма

скоро

 

горятъ" .....

 

Такимъ

 

образомъ

 

оказывается,

 

чтонор-
і

         

ZCffiUO

   

V]

   

ѵг.о;іотг>іін

   

fK-OI



-№

 

-

ре^цордеит.ъ

 

рбвиняедъ

 

управленіе

 

въ

 

томъ,,

 

1-е,

 

что

оно

 

^им.ѣетъ

 

сомнительное

 

существованіе";

 

2-е,

 

что

 

оно

„отдало

 

свѣчи

 

на

 

откупъ

 

тульскрмъ

 

заводчикамъ

 

и

 

на

урлрв]яхъ,

 

ему

 

только

 

иэвѣстныхъ;

 

3-е,

 

обязало

 

брать
свѣчи

 

только

 

у

 

э,тихъ

 

заводчиковъ;

 

4-р,

 

что

 

свѣчи

эдррагр

 

качества— мутны,

 

гремучи,

 

и

 

съ

 

претолстьівд

фдетдщми.

 

.рбвиненія

 

всѣ,

 

какъ

 

видится,

 

уголовнаго

 

ха-

ра^щде.

 

Тутъ

 

все

 

есть,

 

и

 

самозванство,

 

и

 

самоволіе,

 

и

цодлогъ-гпржалуй,

 

и

 

мошенничество;

 

а

 

это

 

все

 

такія

 

пре-

^тупвдя

 

дѣйетвія,

 

за

 

которыя,

 

обыкновенно,

 

ссылаютъ

туда,,

 

куда

 

Макаръ

 

телятъ

 

не

 

гонялъ.

 

Но

 

справедливы

ли

 

ат^

 

обвире,вія?

 

„какая-то

 

коммиссія,

 

имѣющая

 

сомип-

'^едь-нде

 

существованіе"....

 

Что

 

хотѣдось

 

корреспонденту

указать

 

э,тими

 

словами?

 

срмнѣвался

 

ли,

 

онъ

 

въ

 

существо-

вании

 

управл,енія

 

на

 

бѣломъ

 

свѣтѣ,

 

или

 

цризнавая

 

бытіе
егр,

 

9 н,ь

 

с-читадъ

 

его

 

самозваннымъ,

 

незаконно-рожден-

ным,^,

 

н,е

 

и^ѣ^щцм'!,

 

юридическихъ

 

правъ

 

въ

 

качествѣ

уцравдещя

 

действовать

 

по

 

свѣчной

 

операціи?

 

Если

 

пер-

вое;

 

то

 

р,нъ

 

самъ,

 

приписывая

 

управление;

 

тѣ

 

или

 

другія
дфйстэдя,

 

приз.наетъ

 

de

 

facto

 

его

 

существованіе;

 

если

 

же

(|В,ъ

 

неувѣре,н,ъ

 

въ

 

существованш

 

его

 

de

 

iure;

 

то

 

отъ

 

него

не

 

м,ногр,

 

потребовалось

 

бы

 

труда,

 

чтобы

 

убѣдиться

 

и

 

сг

щ&

 

CTOpojiHj

 

ему

 

стр,цдо

 

бы

 

только

 

въ

 

20

 

$$

 

Т.

 

Е.

 

Вѣ-

домррт^й

 

18,^4

 

года

 

н%

 

4:08

 

страницѣ

 

прочесть,

 

что

 

чле-

нами

 

центральнаго

 

управленія

 

оставляются

 

из^ратщце
}Ѵ

 

Еп.

 

съ^здоэдъ,

 

члены,

 

комми,ссш

 

по

 

устройству

 

свѣч-

ннхъ.

 

с|лщв,ъ,.

 

и

 

затѣмъ

 

заглянуть

 

въ

 

10-й

 

Протокол*
\Y

 

ерар.

 

съѣзда.(*),

 

крторыыъ

 

разработка

 

вопррса

 

о

 

свѣч-

выхъ

 

екдадахъ,

 

поручена

 

тогдащнимъ,

 

уполномоченный!

рт.ъ

 

г,,

 

^улы,

 

которые,

 

и

 

состатзляютъ

 

нынѣ

 

уиравленіе.
Чтрб^

 

ще

 

проще,

 

и;

 

короче

 

убѣдиться

 

въ

 

юридическим
Щіа.едх-ъ,

 

уцщъ^ещ,

 

корреспонденту

 

слѣдовало

 

бы

 

толь-

.W

 

ВДЙ№°*Я ИТС»

 

Щ*

 

WM

 

W

 

ѴЩ(**),

 

еп.

 

ст$зіъ

 

пору-
чодъ,

 

какъ,

 

ск$зан,о

 

въ,

 

5

 

протокол^,

 

„членамъ

 

коммиссіп
щ$цці*}

 

въ_

 

о/гдравлеще

 

еврихъ

 

обязанностей

 

въ

   

званіп

I 1*)

 

Вь

 

Щ

 

прртпкрдѣ

 

^У

 

съѣзда,

 

поименованы

 

именно

 

тѣ

 

чіены,

 

кото-
рые

 

и

 

нынѣ

 

составляютъ

 

управленіе.— Что

 

же

 

касается

 

до '

 

подстрочим»
примІтаУія' на*

 

40б

 

страннцѣ

 

20

 

№-ра

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

за.

 

1874

 

г.,

 

то

 

оно

 

сдЬга-
но

 

йыівд

 

редавдѵла

 

Ш

 

Ш

 

В,

 

ошибочно

 

и

 

должно

 

быть

 

исправлено

 

сомк-
но

 

10-му

 

протоколу

 

IV

 

епарх.

 

съѣзда.

(**)

 

Т.

 

Е,

 

Вѣд.

 

"Вѣд.

  

1877

 

г.

 

Ѣ

 

8,

 

ст.

 

243.
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членовъ

 

центральная

 

управления,

 

то

 

это

 

все

 

тоже,

 

что

овъ

 

.снова

 

избралъ

 

ихъ,

 

или

 

снова

 

подтвердилъ

 

свое

 

из-

браніе.
Возстановивши

 

въ

 

глазахъ

 

корреспондента

 

права

 

управ-

ления,

 

пойдемъ

 

за

 

нимъ

 

далѣе.

 

„Ухитрилась.,

 

отдать

 

по-

ставку.,

  

на

 

откупъ"..

 

Откупа

 

давнымъ давно

 

похоронены,

и

 

могила

 

ихъ

 

давно

 

заросла;

 

какъ

 

это

 

они

 

припомнились

корреспонденту!..

 

Вѣдь

 

отдать

 

свѣчи

 

на

 

откупъ,,

 

это

 

зна-

чить

 

взять

 

огуломъ

 

договоренную

 

плату

 

и,

 

отложивъ

 

вся-

кое

 

попеченіе,

 

наслаждаться

 

плодами

 

договора,

 

необращая
никакого

 

вниманія

 

на

 

то,

 

какъ

 

будутъ

 

ставиться

   

свѣчи,

но

 

какой

 

цѣнѣ

 

и

 

какого

 

качества,

 

Девизъ

    

откупа:

  

„дай
договоренное

 

и

 

дѣлай

 

что

   

твоей

 

душков

    

угодно".

 

Если
бы

 

откупа

 

въ

 

настоящее

 

время

 

были

 

возможны

 

и

 

управ-

леніе

 

вздумало

    

бы

 

отдать

   

;свѣчи

 

на

 

откупъ,

   

то

 

оно

 

не

рубль

 

ужъ

 

съ

 

пуда

 

взяло

 

бы

 

на

 

духовно-учебныя

 

потреб-
ности,

 

какъ

 

съ

 

тульскихъ

 

заводчиковъ,

 

а

 

5

 

р.

 

или

 

болѣе,

да

 

и

 

находились

 

такого

 

сорта

 

люди,

 

которые,

 

подъ

 

усло-

віемъ

 

невмѣшательства,

 

обѣщали

 

золотыя

 

горы.

 

Но

 

такой
откупъ

 

тутъже

 

бы

 

и

 

задохнулся

 

въ

 

атмосферѣ

 

современ-

ного

 

общественнаго

 

мніЬнія.

 

ІІослѣ

 

всего,

 

сказаннаго

 

нами

по

 

обзору

 

шестимѣсячнаго

 

дѣйствованія

 

свѣчной

 

операціи,
нужно

 

ли

 

еще

 

доказывать,

 

что

 

управленіе

 

не

 

сидѣло,

 

сложа

руки,

 

какъ

 

подобало

 

бы

   

при

 

откупной

   

спстемѣ,

 

а

 

дѣй-

 

■

ствовало,

 

сколько

 

хватало

 

силъ

 

и

 

уыѣнья.

 

НѢтъ.

 

Если

 

бы
корреспонденту

  

было

   

это

 

именно

   

нужно.,

 

то

 

онъ

 

и

 

изъ

„проэкта

 

дѣйствіи"

 

могъ

 

бы

   

убѣдиться,

 

что

 

управленіе,
„принимая

 

на

 

себя

 

строгііі

   

и

 

бдительный

   

контроль

   

по

снабженію

 

церквей

 

епархіисвѣчами"

 

не

 

осуждало

 

себя

 

на

бездѣйствіе.

 

Ему,

 

какъ

 

кажется,

 

хотѣл ось

 

только

 

бросить
въ

 

управдевіе

   

камень

  

оеужденія,

 

и

 

больше

 

ничего...,

 

а,

не

 

разобравъ

 

дѣла,

 

не

 

слѣдовало

 

бы

 

ему

 

увеличивать

 

со-

бою,

 

враждебный

   

свѣчной

 

операціи,

   

лацерь

 

и

 

безъ

 

того

не

 

малочисленный.

 

Свѣчная

 

операція

 

неуспѣла

 

еще

 

опе-

риться

 

и

 

стать

 

лутемъ

 

на

 

ноги,

 

она

 

еще,

   

такъ

 

сказать,

новорожденное

 

дитя

 

тульскаго

 

духовенства,

 

а

 

ужъ

 

явился

врагъ

    

свой

    

домашній

    

и

 

возсталъ

 

противъ

 

нея.

   

Пусть
би

 

г.

 

корреспондента

 

бросалъ

 

грязью

 

въ

 

однихъ

 

членовъ

управленія,

 

пусть

 

судилъ

 

бы

 

ихъ

 

однихъ;

 

они

 

могутъ

 

быть
повинны

 

цротивъ

   

формальной

  

стороны

 

дѣла,

 

какъ

 

мы

 

и
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увидимъ,

 

могутъ

 

погрѣшить

 

противъ

 

„положеній";

 

нона

что

 

ему

 

понадобилось

 

топтать

 

въ

 

грязь

 

тульскія

 

свѣчи?

Чѣмъ

 

онѣ

 

успѣли

 

ему

 

надоѣсть

 

такъ,

 

что

 

онъ,

 

не

 

под-

вергая

 

изслѣдованію,

 

обозвалъ

 

ихъ

 

дурными

 

по

 

качеству?
Вѣдь

 

это

 

значитъ

 

давить

 

и

 

душить

 

всю

 

свѣчную

 

операцію.
Нѣтъ,

 

г.

 

корреспондентъ,

 

если

 

вамъ

 

дороги

 

наши

 

дѣтии

ихъ

 

воспитаніе,

 

то

 

не

 

топчите

 

свѣчиое

 

предпріятіе,

 

не-

губите

 

его

 

въ

 

зародышѣ,

 

а

 

помогите

 

ему

 

выдти

 

па

 

дорогу

и

 

укрѣпиться,

 

оно

 

при

 

нашихъ

 

собственныхъ,

 

крайне
скудныхъ

 

средствахъ,

 

составляете

 

единственный

 

источникъ

улучшенія

 

быта

 

нашихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

Вы,

 

г.

 

кор-

респондентъ,

 

вѣроятпо,

 

мало

 

знакомы

 

съ

 

матеріальнымъ
положеніемъ

 

нашихъ

 

училищъ.

 

Не

 

далѣе,

 

какъ

 

за

 

послѣд-

нюю

 

сессію

 

свою,

 

тульскій

 

напр.

 

окружный

 

съѣздъ

 

сталъ

въ

 

совершенно

 

безвыходное

 

положеніе.

 

По

 

смѣтѣ-дефицитъ,

который

 

покрыть

 

нечѣмъ,

 

а

 

тутъ

 

неотложная

 

потребность
ремонтировать

 

зданіе.

 

Что

 

тутъ

 

было

 

дѣлать?

 

приходилось

закладывать

 

училищное

 

зданіе,

 

и

 

другаго

 

бы

 

исхода

 

не

было,

 

если

 

бы

 

нашъ

 

Архипастырь,

 

въ

 

попечительной

 

за-

ботливости

 

своей

 

о

 

нашихъ

 

дѣтяхъ,

 

не

 

указалъ

 

источника

для

 

позаимствованія,

 

а

 

уплату

 

долга

 

все-таки

 

пришлось

возложить

 

на

 

свѣчную

 

операцію

 

въ

 

разсчетѣ

 

на

 

ея

 

при-

были.

 

Нелучше

 

экономическое

 

положеніе

 

и

 

другихъ

 

учи-

лищъ;

 

можно

 

смѣло

 

сказать,

 

что

 

ни

 

одно

 

изъ

 

нихъ

 

да-

леко

 

еще

 

не

 

поставлено

 

вь

 

положеніе,

 

требуемое

 

совре-

менною

 

иедагогіею

 

и

 

гигіенною,

 

но

 

просимъ

 

извиненія

 

за

сдѣланное

 

отступленіе.
„Отдата

 

на

 

откупъ,

 

на

 

условіяхъ

 

ей

 

одной

 

извѣстныхъ"—

Нѣтъ.

 

Условія,

 

на

 

которыхъ

 

тульскіе

 

заводчики

 

изъяв-

ляли

 

свое

 

согласіе

 

ставить

 

свѣчи,

 

и

 

теперь

 

снабжаютъ
ими

 

церкви,

 

были

 

предъявлены

 

ѴПІ

 

еп.

 

съѣзду;

 

пигаупгД
самъ

 

имѣлъ

 

честь

 

докладывать

 

ему

 

о

 

томъ

 

и

 

подлинный
докладъ

 

остался

 

приложеннымъ

 

къ

 

протоколамъ

 

съѣзда.

Но

 

могло

 

быть

 

и

 

то,

 

что

 

управленіе

 

заключило

 

бы

 

дого-

воръ

 

на

 

„условіяхъ"

 

дійствительно

 

„только

 

ему

 

извѣ-

стныхъ",

 

и

 

это

 

потому,

 

что

 

„положепія

 

объ

 

устройствѣ

свѣчпыхъ

 

операцій",

 

выработанный

 

ва

 

VI

 

еп.

 

съѣздѣ,,че

указываютъ

 

собственно

 

ни

 

какихъ

 

„условій";

 

да

 

и

 

нельзя
было

 

съѣзду,

 

само

 

собою,

 

за

 

2

 

года

 

указать — ни

 

цѣнуна

свѣчи,

 

ни

 

лице,

   

съ

 

которымъ

 

бы

   

веста

 

дѣло,

 

ни

 

другія
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бол'Ье

 

подробныя

 

условія,

 

вполнѣ

 

завися

 

щія^

 

отъ

 

взаим-

ного

 

соглашеиія

 

договаривающихся.

 

Все

 

это,

 

какъ

 

и

 

слѣ-

довало,

 

съѣздъ

 

предоставлялъ

 

управленію.

 

Такимъ

 

обра-
зомъ'въ

 

„положеніихъ"

 

не

 

было,

 

да

 

и

 

не

 

могло

 

быть,

 

рѣчи

объ

 

условіяхъ

 

поставки

 

свѣчей;

 

тамъ

 

проэктируются

 

толь-

ко

 

правила

 

дѣйствованія

 

свѣчпой

 

операціи,

 

или

 

форма,

 

а

суть,

 

которую

 

слѣдуетъ

 

влагать

 

въ

 

эту

 

форму,

 

предо-

ставлена

 

управленію.

 

Если

 

же

 

корреспондента

 

подъ

 

усло-

віями

 

разумѣлъ

 

правила,

 

если

 

ему

 

хотѣлось

 

сказать,

 

что

управленіе

 

дѣйствуетъ

 

не

 

по

 

правиламъ,

 

указаннымъ

 

въ

„положеніяхъ",

 

то

 

ему

 

и

 

слѣдовало

 

бы

 

такъ

 

выразиться,-

и

 

тогда,

 

при

 

такой

 

постановки

 

обвиненія,

 

нужно

 

сознаться,

управленіе

 

повинно,

 

въ

 

его

 

дѣйствіяхъ

 

есть

 

погрѣшности

противъ

 

„положеній",

 

форма

 

не

 

вездѣ

 

и

 

не

 

во

 

всемъ

 

соблю-
дена,

 

имъ

 

цѣлыхъ

 

четыре

 

§

 

нарушены

 

изъ

 

„положеній"
о

 

снабженіи

 

церквей

 

свѣчами

 

изъ

 

склаДовъ

 

(отдѣлъ

 

П).
Въ

 

7

 

§

 

говорится:

 

,,въ

 

Тулѣ

 

учреждается

 

центральный
складъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

отдаваемыхъ

 

въ

 

иаемъ

 

помѣще-

ній"... указаны

 

и

 

самыя

 

мѣста.

 

Въ

 

12

 

§:

 

„Для

 

ближай-
гааго

 

завѣдыванія

 

складомъ

 

и

 

веденія

 

его

 

операЦій

 

нодъ

вадзоромъ

 

и

 

отвѣтственностію

 

членовъ

 

управленія,

 

на-

нимается

 

прнкащикъ

 

съ

 

платою

 

въ

 

годъ

 

жалованія

 

по

300

 

руб."
Эти

 

оба

 

параграфа

 

совершенно

 

нарушены

 

управлепіемъ.
Оно

 

имѣло

 

и

 

доселѣ

 

еще

 

имѣетъ

 

даровыя

 

помѣщенія

 

въ

лавкахъ

 

тульскихъ

 

заводчиковъ,

 

вошедшихъ

 

въ

 

соглаше-

ніе,

 

и

 

обходится

 

безъ

 

прикащика;

 

а

 

онъ

 

потребовался

 

бы
не

 

одинъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

если

 

нужно

 

обвинять

 

чле-

новъ

 

управленія

 

за

 

эти

 

нарушенія,

 

то

 

это

 

значить

 

об-
винять

 

ихъ

 

за

 

то,

 

что

 

они,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

1000

 

р.

оставили

 

въ

 

экономіи

 

духовенства.

 

Наемъ

 

помѣщеній

 

для

склада

 

и

 

прпкащики-легко

 

могутъ

 

быть

 

вызваны

 

потреб-
ностію.

 

Согласно

 

договору

 

тульекіе

 

заводчики

 

записы-

вают

 

въ

 

выданную

 

имъ

 

книгу

 

всякій

 

отпускъ

 

свѣчей,

 

—

церкбвНымъ

 

'

 

ли

 

староетамъ,

 

или

 

частнымъ

 

лііцамъ,

 

чтобы
оплачивать

 

о'дпорублевымь

 

взносомъ

 

каждый

 

отпущенный
пудъ,

 

Сборъ

 

этой

 

оплаты

 

производится

 

управленіемъ

 

по

его

 

усмогрѣпію.

 

Если

 

окажется

 

нечестное

 

отаошеніе

 

къ

Дѣлу

 

записи

 

со

 

стороны

 

заводчиковъ,

 

то

 

вотъ

 

и

 

вызовь

на

 

наемъ

 

и

 

помѣщенія

 

для

 

склада

 

и

 

прикащиковъ,

   

ко-
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торымъ

 

300, р.

 

нужно

 

для

 

жалованія

 

умножить, , на

 

.3

 

или

на

 

4;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

нельзя

 

окончательно

 

успокоиться

 

и

на

 

счетъ

 

честности

 

наемныхъ

 

прикащиковъ.

§§

 

11

 

и

 

12,

 

которыми

 

определяется

 

и

 

время

 

и

 

мѣсто

взноса

 

прибылей

 

склада,

 

также

 

всецѣло

 

нарушены.

 

Тамг
сказано

 

вносить

 

прибыли

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

тульскихъ

 

бан-

ковъ

 

на

 

текущій

 

счетъ(*),

 

а

 

управленіе,

 

вслѣдствіе

 

по-

становленія

 

VIII

 

еп.

 

съѣзда(**),

 

вносило

 

прибыли

 

въ

 

со-

вѣтът

 

епар.

 

женскаго

 

училища.

 

Тута

 

отступленіе,

 

впро-

чемъ,

 

послѣдовало

 

не

 

по

 

винѣ

 

управленія.

 

Ему

 

такъ

 

но-

велѣно

 

было

 

дѣлать.

 

Ксли

 

ужь

 

каяться

 

предъ

 

г.

 

коррес-

пондентомъ,

 

то

 

есть

 

еще

 

за

 

унравленіемъ

 

болѣе

 

тяжкій
грѣхъ —самовольство.

 

Въ

 

„положеніяхъ"

 

.нигдѣ

 

нѣтъ

 

ни

приказанія,

 

ни

 

разрѣшенія

 

отпускать

 

кому

 

бы

 

то

 

ни

 

было
свѣчи

 

зъ

 

долгъ;

 

а

 

управленіе

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

г.

 

кор-

респондента,

 

посамовольничало,

 

оно

 

теперь

 

кредитует!

и

 

цер.

 

старость;

 

благочинныхъ

 

же,

 

которые

 

въ

 

видахъ

развитія

 

свѣчной

 

операціи

 

пожелали

 

того,

 

уже

 

давно;

 

а

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

о.

 

А.

 

И.

 

У.,

 

еще

 

до.

 

оффиціальнаго

 

из-

вѣщепія

 

объ

 

открытіи,

 

получилъдо

 

40

 

пуд.

 

въ

 

кредигь

и

 

первый

 

указалъ

 

потребность

 

кредита.

Члены

 

управленія,

 

г.

 

корреспондентъ,

 

сами

 

участвовало

въ

 

составленіи

 

„положеній".

 

Онѣ

 

имъ

 

близко

 

знакомы,

и,

 

увы!

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

пунктовъ

 

пришлось

 

отказаться;

такъ

 

обѣщая

 

(6

 

§

 

положеній)

 

уступку

 

для

 

церквей

 

изъ

существующихъ

 

цѣнъ

 

въ

 

50

 

к.

 

съ

 

пуда

 

свѣчеп,

 

управле-

ніе,

 

при

 

всемъ

 

желаніи,

 

сдѣлать

 

того

 

не

 

могло.Теоріяп
практика

 

не

 

всегда

 

согласны

 

между

 

собою;

 

послѣдная

иногда

 

не

 

повинуется

 

первой,

 

а

 

въ

 

болынинствѣ

 

случаев*,

пополняетъ

 

ее.

 

Всѣ

 

существующія

 

узаконенія,

 

уставы,

положенія

 

и

 

пр.

 

имѣютъ,

 

такъ

 

называемый,

 

„дополненія"
и

 

подъчасъ

 

по

 

объему

 

превзошедшія

 

даже

 

то,

 

къ

 

чему

онѣ

 

служатъ

 

добавленіемъ.

 

Поэтому

 

ничего

 

нѣтъ

 

удиви-
тельная,

 

если

 

бы

 

нѣчто

 

изъ

 

„положеній

 

объ

 

устр.

 

св.
опер."

 

оказалось

 

подлежащимъ

 

измѣненію

 

и

 

поподненш,

,

 

согласно

 

указанію

   

опыта.

   

Съѣздъ

   

епар.

 

бываетъ

 

соби-

(*)

 

Текущпхъ

 

-счетовъ

 

изъ

 

тул.

 

банковъ

 

ни

 

одпнъ

 

и

 

не

 

имѣетт,.

(**)

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

№

 

8,

 

стр.

 

249.

 

Іірот.

 

8

 

пар.

 

2,
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раемъ

 

рѣдко,'

 

чтобы

 

тогда

 

дѣлать

 

управленію?

 

не

 

жерт-

вовать

 

же

 

ему

 

существомъ

 

дѣла

 

формѣ!

 

Да

 

и

 

съѣздъ

 

не

похвалилъ

 

бы

 

членовъ

 

управленія

 

за

 

такую

 

ревность

 

къ

исполненію

 

буквы

 

его

 

„положеній".

 

„Обязала

 

брать

 

свѣчи

только

 

у

 

тульскихъ

 

заводчиковъ".

 

Везъ

 

обязательства 'свѣч-

нан

 

операція

 

немыслима,

 

а

 

„у

 

тульскихъ

 

только

 

заводчи-

ковъ"

 

управленіе

 

обязало

 

брать

 

свѣчи

 

потому,

 

что

 

не

настало

 

еще

 

время

 

имѣть

 

дѣло

 

съ

 

другими.

 

При

 

насто-

ящей

 

безурядицѣ

 

въ

 

производствѣ

 

свѣчей

 

и

 

торговлѣ

 

ими,

не

 

только

 

„со

 

свѣчными

 

оптовыми

 

торговцами",

 

какъ

 

го-

ворится

 

въ

 

§

 

2

 

„положёнія",

 

но

 

и

 

съ

 

самыми

 

заводчи-

ками

 

входить

 

въ

 

соглашеніе

 

слѣдуетъ

 

не

 

поспѣшно

 

и

 

съ

крайнею

 

оеторожностію;

 

иначе

 

можетъ

 

быть

 

то,

 

что

 

мы

одною

 

рукою

 

будемъ

 

задерживать

 

порченая

 

свѣчи,

 

а

 

дру-

гою

 

имъ

 

отворять

 

ворота

 

настежъ.

 

Впрочемъ

 

въ

 

утѣше-

иіе

 

корреспонденту

 

скажемъ,

 

что

 

теперь

 

ему

 

есть

 

возмож-

ность

 

брать

 

свѣчи

 

и

 

не

 

у

 

тульскихъ

 

заводчиковъ.

 

Бѣлев-

скіе

 

заводчики,

 

братья

 

Курабцевы

 

приняли

 

на

 

себя

 

снаб-
жать

 

свѣчами

 

и

 

городскія

 

и

 

уѣздныя

 

церкви,

 

по

 

этому

 

въ

г.

 

Бѣлевѣ

 

открыто

 

и

 

мѣстнйе

 

управленіе,

 

таковое

 

же

вскорѣ

 

имѣетъ

 

быть

 

открыто

 

и

 

въ

 

г.

 

Каширѣ;

 

гдѣ

 

та-

мошняя

 

женская

 

община

 

принимаетъ

 

на

 

себя

 

небольшую
поставку

 

свѣчей.

На

 

замѣчаніе

 

корреспондента

 

относительно

 

качества

сввчей,

 

высылаем ыхъ

 

отъ

 

управленія,

 

мы

 

отчасти

 

выска-

зались:

 

„мутнаго

 

цвѣта,

 

гремучія,

 

съ

 

претолстыми

 

фити-
лями".

 

О

 

разности

 

цвѣта

 

въ

 

свѣчахъ

 

при

 

той

 

и

 

другой
разработки

 

и

 

о

 

гремучести

 

пхъ

 

мы

 

уже

 

говорили;

 

теперь

остается

 

сказать

 

о

 

„претолстыхъ

 

фитиляхъ".

 

Желательно
йы

 

знать,

 

какъ

 

открылъ

 

корреспондентъ

 

претолстые

 

фи-
тили

 

въ

 

тульскихъ

 

свѣчахъ?

 

Ему

 

вѣроятно

 

извѣстно, что

фитиль

 

въ

 

мизинецъ

 

толщиною

 

можетъ

 

быть

 

не

 

претол-

гаымъ

 

для

 

5

 

фунтовой

 

наставки,

 

и

 

въ

 

штопальную

 

игЛу

фитиль

 

можетъ

 

оказаться

 

„претолстымъ"

 

для

 

двух- ко-

нечной

 

свѣчи.

 

Несоразмѣрность

 

фитиля

 

можно

 

дознать

только

 

при

 

горѣніи

 

свѣчи.

 

Если

 

свѣча

 

горитъ

 

неровнымъ

огнемъ

 

и

 

оплываетъ,

 

то

 

это

 

вѣрный

 

признакъ

 

несораз-

мерности

 

фитиля,

 

значить

 

онъ

 

толстъ,

 

и

 

огонь

 

не

 

успѣ-

ваетъ

 

поглотить

 

всего

 

растопленнаго

 

имъ

 

воска.

 

Если

 

бы
корреспондента

 

дозналъ

 

„претолстые

 

фитили"

 

въ

 

тульскихъ
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-

свѣчахъ

 

при

 

горѣніи

 

ихъ,

 

и

 

именно

 

по

 

оплыву,

 

то

 

онъ,

высказывал

 

плохія

 

качества,

 

не

 

упустилъ

 

бы

 

сказать .

 

и

того,

 

что

 

онѣ

 

шшвутъ(*);

 

такъ

 

какъ

 

тоже

 

наблюденіе

 

и

въ

 

одно

 

время

 

открываетъ

 

и

 

„претолстые

 

фитили"

 

и

 

плы-

вучесть

 

свѣчей,

 

а

 

если —онъ

 

о

 

послѣднемъ

 

умолчалъ,

 

то

есть

 

возможность

 

гадать,

 

что

 

и

 

„претолстые

 

фитили"

 

яви-

лись

 

у

 

него

 

не

 

изъ

 

опыта

 

Увѣрьтесь

 

г.

 

корреспондентъ,

что

 

при

 

существующихъ

 

способахъ

 

портить

 

свѣчи

 

и

 

на-

живаться

 

отъ

 

того,

 

пи

 

одинъ

 

производитель

 

свѣчей

 

не

прибѣгнетъ

 

къ

 

паживѣ

 

чрезъ

 

толстые

 

фитили;

 

вѣдь

 

пу-

стить

 

завѣдомо

 

несоразмѣрный

 

фитиль

 

значить

 

прямо

указать

 

потребителю

 

плохое

 

качество

 

ихъ— плывучесть.

Въ

 

концѣ

 

концевъ

 

мы

 

просимъ

 

корреспондента,

 

если

ему

 

то

 

благоугодно

 

будетъ,

 

провѣрать

 

тульскія

 

свѣчи

 

съ

знаніемъ

 

дѣла,

 

и

 

какъ

 

скоро

 

откроетъ

 

онъ

 

въ

 

нихъ

 

какіс
либо

 

недостатки,

 

обличающіе

 

нечестное

 

отношеніе

 

тух

заводчиковъ

 

къ

 

своему

 

дѣлу,

 

то

 

управленіе

 

первое — ска-

жетъ

 

ему

 

свое

 

спасибо

 

и

 

самое

 

большое,

Овягц.

 

Михаилъ

 

Рождественски.

'■

 

'

 

■

 

" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*)

 

Свѣчи

 

„плывутъ" —мѣстноевыраженіс.

 

Это

 

значить,

 

что

 

онѣ

 

при

 

го-

рѣніи

 

сильно

 

расплавляются

 

и

 

расплавленный

 

воскъ

 

не

 

всасывается

 

весь
въ

 

фитиль

 

(свѣтильыю;,

 

а

 

стекаетъ

 

внизъ

 

по

 

свѣчѣ.

 

Это

 

однако

 

же,

 

сколь-
ко

 

намъ

 

извѣстно,

 

быпаетъ

 

при

 

слпшкомъ

 

тонкихъ

 

фитиляхъ,

 

на

 

который
огонь

 

бываетъ

 

такъ

 

малъ,

 

что

 

дѣйствительно

 

„не

 

успѣваетъ

 

поглотить
всего

 

расплавленнаго

 

имъ

 

воска".

 

При

 

слишкомъ

 

толстомъ

 

фитплѣ

 

въ

 

во-
сковой

 

свѣчѣ

 

нлывучестп

 

обыкновенно

 

по

 

замечается,

 

а

 

замѣчается

 

другое
явлекіе— скорое

 

горѣніе

 

свѣчи,

 

о

 

которомъ

 

и

 

уномпнаетъ

 

корреспондент!.
При

 

слпшкомъ

 

толстомъ

 

фитилѣ

 

плывучесть

 

заыѣчается

 

только

 

тогда,

 

ког-
да

 

свѣча

 

сдѣлана

 

не

 

изъ

 

чистаго

 

воска,

 

а

 

изъ

 

какой

 

либо

 

смѣси.

 

Мв

 

об-
ращались

 

къ

 

автору

 

настоящей

 

статьи

 

съ

 

вонросомъ:

 

не

 

ошибается

 

л
онъ,

 

разсуждая,

 

что

 

плывучесть

 

свѣчи

 

есть

 

признакъ

 

того,

 

что

 

свѣтмьиі

толста.

 

Отвѣчая

 

на

 

нашъ

 

вопросъ,

 

авторъ

 

соглашается,

 

что

 

свѣча

 

дѣйст-

внтелыю

 

оплываетъ

 

при

 

несоразмѣрпо

 

тонкой

 

свѣтпльнѣ,

 

но

 

настапиаеп
также

 

и

 

на

 

своемъ,

 

что

 

свѣча

 

оплываетъ

 

и

 

при

 

несоразмѣрно

 

толстой
свѣтилыіѣ.

 

Вообще

 

же,

 

опираясь

 

на

 

ноказанія

 

свѣчішхъ

 

заподчпковъ,

 

ав-
торъ

 

утверяідаетъ,

 

что

 

восковая

 

свѣча- можетъ

 

оплывать

 

отъ

 

слѣдуюіявт»

пяти

 

нричинъ:

 

1)

 

свътилыія

 

толста,

 

2)-- тонка,

 

3)— не

 

въ

 

средииѣ

 

снѣчл,

а

 

на

 

боку,

 

1)

 

отъ

 

пеблагопрілтпаго

 

движенія

 

воздуха

 

при

 

горѣніп

 

свѣчп,

п

 

5)

 

отъ

 

дурнаго

 

воска.

 

Прѵмп.ч.

 

ред.
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ПРИЛОЖЕНІЯ

къ

 

статьѣ

 

„Шесть

 

мѣсяцевъ

 

нашей

 

свѣч-

ной

 

опера

 

ціи".

1)

 

Проэктъ

 

дѣйствій

 

по

 

свѣчной

 

операціи,

 

утвержден-

ный

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

24

 

сентября
1876

 

г.

Въ

 

видахъ

 

противодѣйствія

 

усилившемуся

 

злоупотреб-

ленію

 

въ

 

торговлѣ

 

восковыми

 

свѣчами

 

и

 

въ

 

самомъ

 

произ-

водстве

 

ихъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

для

 

увеличенія

 

средствъ

на

 

духовно-учебныя

 

потребности,

 

согласно

 

постановленію
епархіальнаго

 

съѣзда,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Высокопрео-
священства,

 

открывается

 

въ

 

епархіи

 

свѣчная

 

операція

 

съ

главнымъ

 

управленіемъ

 

въ

 

г.

 

Тулѣ.

 

,

Чтобы

 

не

 

допустить

 

къ

 

употреблению

 

во

 

храмахъ

 

пор-

ченаго

 

воска

 

свѣчъ,

 

управленіе

 

главною

 

задачею

 

своею

ноставляетъ,

 

при

 

строгомъ

 

и

 

бдительномъ

 

контролѣ,

 

снаб-

жать

 

всѣ

 

церкви

 

епархіи

 

свѣчами

 

настоящего

 

пчелинаго

воска.

 

Для

 

достиженія

 

этой

 

цѣли

 

управленіе

 

заключило

договоръ

 

на

 

поставку

 

церковныхъ

 

свѣчъ

 

для

 

всей

 

епар-

хіи

 

съ

 

тремя

 

тульскими

 

заводчиками— братьями

 

П.

 

и

 

Д.
3.

 

Сушкиными,

 

съ

 

повѣреннымъ

 

купчихи

 

Московской

 

И.
А.

 

Романовымъ

 

и

 

съ

 

Н.

 

К.

 

Савостинымъ.
Въ

 

лавкахъ

 

означенныхъ

 

коммпссіонеровъ

 

во

 

всякое

иремя

 

года

 

будетъ

 

достаточный

 

запасъ

 

свѣчъ

 

всѣхъ

 

сор-

товъ—

 

отъ

 

самыхъ

 

крупныхъ

 

до

 

самыхъ

 

мелкихъ.

 

И

 

по-

тому

 

съ

 

настоя щаго

 

времени

 

церковные

 

старосты

 

обязы-

ваются

 

покупать

 

восковыя

 

свѣчи

 

только

 

изъ

 

лавокъ

 

оз-

наченныхъ

 

заводчиковъ.

Получать

 

свѣчи

 

можно

 

или

 

изъ

 

лавокъ

 

прямо,

 

или

 

отъ

мѣстныхъ

   

о.

   

о.

 

благочинныхъ.
Въ

 

нервомъ

 

случаѣ

 

церковные

 

старосты

 

или

 

сами, или

чрезъ

 

довѣренныхъ

 

лицъ,

 

но

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

покупаютъ

свѣчи

 

у

 

означенныхъ

 

коммиссіонеровъ

 

за

 

наличный

 

раз-

счетъ;

 

при

 

этомъ

 

они

 

обязываются

 

взять

 

печатную

 

кви-

танцію,

 

въ

 

которой

 

означепо

 

будетъ— кому,

 

сколько

 

и

 

на

какую

 

сумму

 

отпущено

 

свѣчъ.

 

Квитанція

 

эта

 

вырѣзывается

"зъ

 

книги,

 

въ

 

которой

 

остается

 

второй

 

экземпляръ

 

ея,

подобно

 

цочтовымъ

 

записямъ

 

денежной

 

корреспонденціи.
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Озиаченныя

 

квитанціи

 

должны

 

быть

 

предъявлены

 

мѣст-

ному

 

причту

 

и

 

сберегаемы,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ теченіи
года

 

на

 

случай

 

нужды

 

въ

 

повѣркѣ.

Настоятели

 

вмѣстѣ

 

съ

 

церковными

 

старостами

 

предва-

рительно

 

заявляютъ

 

свои

 

требованія

 

въ

 

такъ

 

называемыхъ

требовательныхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

которыя

 

чрезъ

 

каждые

четыре

 

мѣсяца

 

представляются

 

отъ

 

благочинйыхъ

 

въ

 

уп-

равленіе,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

при

 

томъ

 

на

 

оборотной

 

сто-

ронѣ

 

ведомости

 

и

 

того,

 

откуда

 

желаютъ

 

получать

 

свѣчи,

прямо

 

изъ

 

лавокъ

 

коммиссіонеровъ,

 

или

 

отъ

 

мѣстныхъ

благочинныхъ.

 

Изъявившіе

 

желаніе

 

получать

 

свѣчи

 

отъ

благочпнныхъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

требованіемъ

 

представляютъ

 

ему

и

 

деньги

 

за

 

все

 

требуемое

 

количество;

 

благочинные

 

же

въ

 

тоже

 

время

 

пересылаютъ

 

деньги

 

вмѣстѣ

 

съ

 

требова-
тельными

 

вѣдомостями,

 

по

 

слѣлующему

 

адресу:

 

„въ

 

туль-

скую

 

духовную

 

консиеторію

 

по

 

свѣчной

 

операціи".
Высылка

 

отъ

 

управленія

 

свѣчъ

 

къ

 

благочиннымъ

 

бу-
детъ

 

производится

 

три

 

раза

 

въ

 

годъ,

 

чрезъ

 

каждые

 

четы-

ре

 

мѣсяца.

 

Помимо

 

же

 

этихъ

 

общихъ

 

сроковъ

 

настоятели

съ

 

старостами

 

во

 

всякое

 

время

 

года

 

могутъ

 

обращаться
прямо

 

въ

 

управленіе

 

съ

 

своими

 

требованіями,

 

какъ

 

лич-

но,

 

такъ

 

и

 

чрезъ

 

почту,

 

представляя

 

въ

 

томъ

 

и

 

другоігь

случаѣ

 

за

 

требуемыя

 

свѣчй

 

и

 

деньги,

 

и

 

вѵпослѣднемъ

 

—

неиначе,

 

какъ

 

по

 

вышепоказанному

 

адресу.

Цѣна

 

на

 

свѣчи

 

Прямо

 

йзъ

 

лавокъ

 

двадцать

 

семь

 

(27)
руб., сер.

 

за

 

пудъ,

 

а

 

съ

 

доставкою

 

двадцать

 

восемь

 

(28)

 

руб.
Доставляются

 

свѣчи

 

въ

 

деревянныхъ

 

прочныхъ

 

ящикахъ.

Позолота

 

на

 

свѣчахъ

 

увеличиваетъ

 

цѣну

 

натрпкопѣй-

ки

 

въ

 

фунтѣ,

 

или

 

на

 

одинъ

 

рубль

 

двадцать

 

коп.

 

въ

 

пудѣ,

Огарки

 

принимаются

 

коммиссіонерамп

 

обязательно

 

толь-

ко

 

тѣ,

 

которые

 

будутъ

 

оставаться

 

отъ

 

взятыхъ

 

у

 

нихъ

свѣчъ

 

и

 

приниматься

 

будутъ

 

въ

 

обмѣнъ

 

на

 

свѣчи.

 

Нако-
пившіеся

 

же

 

по

 

настоящее

 

время

 

огарки,

 

равно

 

ина'бу-
дущее

 

время

 

имѣющіе

 

оставаться

 

отъ

 

прииосныхъ

 

свѣчъ,

будутъ

 

приниматься

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

въ

 

нихъ

не

 

будетъ

 

никакой

 

примѣси

 

или

 

порчи.

Огарки

 

представляются

 

церковными

 

старостами,

 

или

нхъ

 

довѣренными

 

во

 

всякое

 

время

 

и

 

неипаче,

 

какъ

 

пря-

мо

 

въ

 

лавку

 

коммиссіонера,

 

у

 

котораго

 

взяты

 

свѣчи.
■ЦримѣѴаНів:

 

Вт.

 

случаѣ

 

нужды

 

огарки

 

могутъ

 

бытыіересылаемы

 

и

 

чрезъ
мѣстныхъ

 

благочинныхъ,

 

с*

 

надлежащею

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

укупоркою,

 

за
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церковного

 

печатію,

 

съ

 

оиозначеніемъ— уЬзда,

 

села

 

и

 

вѣса

 

огарковъ;

 

бла-
гочинные

 

же

 

переснлаютъ

 

яхчѵ

 

съ

 

обратными,

 

доставившими

 

на

 

Окр^уіъ
свѣчи,

 

при

 

насадной

 

прямо.

 

,въ

 

коммлссіррерсыя

 

.лавкд,— щи

 

п/Гжехвз-
іюіі

 

дорогѣ,

 

предваривъ

 

о

 

томъ

 

получателя. _

Если

 

огарки

 

б'уд'у№' доставлены

 

при

 

случаѣ,

 

а

 

въ

 

свѣ-

чахъ

 

на

 

обмѣнъ

 

йхъ

 

надобности

 

не

 

буЛеітъѴто^^ни

 

при-

нимаются

 

въ

 

лавкахъ

 

и'

 

записываются'

 

какъ

 

'уплата

 

впе-

пеіъ

 

за

 

свѣчи

 

і:

 

;г;я

 

л ' ;

 

"'

  

""''

 

' '""■'■

   

'"'

 

Ш ' ,ТГ)

 

'"•

 

лтісийёа
Цисьменныя

 

сношенія

 

съ

 

управленіемъ

 

производятся

 

и

благочинными

 

и

 

причтами

 

съ

 

церковными

 

старостами

 

чрезъ

коіі:псторію

 

по

 

выгаепрописанному

 

адресу.

На

 

случай

 

непредвидѣнныхъ

 

каких'ъ

 

либо

 

неудобствъ,

илп

 

затрудненій

 

при

 

полученіи

 

свѣчъ,

 

управление

 

цробйтъ
настоятелей

 

и

 

церковных1!

 

старос'тъ

 

'доводить

 

о

 

таков'ы'х'ъ
до

 

его

 

свѣдѣнія

 

въ

 

тогке

 

время,' и

 

управіепіё

 

немедленЩо
употребитъ

 

зависящія

 

отъ

 

него

 

мѣры

 

къ

 

устраненіЮ

 

за-

шевныхъ

 

неудобствъ.

 

V

               

"
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J3
При.итчаше:

 

До

 

свѣдйнія

 

епархіальнаго

 

духовенства

 

почитается

 

•

 

гіуж-
вниъ

 

довесша,

 

что

 

евархіадьнщіъ

 

начадьствомъ

 

иред^олаг^ется

 

до

 

пред-

мету

 

повсеыѣстиагр

 

въ

 

губерній

 

ворпрещенія,

 

согласно-съ

 

заадномл.,

 

роз-

ничной

 

раздробительной

 

продажи

 

свѣчъ,

 

войдти

 

вѣ

 

еноіненіе

 

с'ѣ

 

граждан-

ским!

 

начадьствомъ.

 

Въ

 

виду

 

злого

 

рекомендуется

 

церковньшъ

 

отаростаііъ
открывать,

 

гдѣ

 

къ

 

тому

 

'представится,

 

возможность,

 

при

 

цедквахъ:

 

раздро-

бительную,

 

т.

 

е.

 

мелкимъ

 

вѣсомъ

 

и

 

счетомъ,

 

продажу

 

восковыхъ

 

свьчъ

 

'
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'

.Священиикъ

 

Ллекаѣц

 

Зеленецкій.
Священникъ

 

МцхаильРождественскій.
Священникъ

 

Адексаіадръ

 

Владижрскій.
[Священнжъ

 

Николай

 

Любомудровъ.
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Нри^авл^ніе.

 

,иъ

 

цррэкту

 

дрстщй

 

,др... сводной

 

.опе-

раціи,

 

у.т^ерждедрое.ірездгіюдіею

 

Его

 

Втлсрдопдеорнящен-
cm

 

27

 

адрѣля

 

1.877

 

г.

        

, r . : . ;

Пятимѣсячныи

 

опытъ

 

до

 

ведеяію

 

дѣла

 

св',бчд<йй

 

опера-

ЦІи

 

указы

 

ваетъ

 

управлению

 

потребность

 

сдѣлатькъ

 

„проек-

ту

 

дѣйствій"

 

дрпрлненія

 

и

 

измѣнщіяг^сд'1щюідая>\

1.

  

У

 

тульскихъ

 

коцмиссірнеррвъ

 

духрвецс;тва.\

 

имѣе.уся

Два

 

сррта

 

свѣчъ,

 

первый

 

и

 

второй;

 

пДна

 

первому

 

прямо

Щ

 

лавркъ

 

,30

 

руб.

 

запудъ,

 

а,

 

втдррдоу,

 

,кадъ

 

ркаданр.въ

сироэктѣ"

 

27

 

руб.

 

ДІозолота

 

,,уведичщвартъ

 

д^ру.въ

 

темъ

ч

 

другомъ

 

сортѣ

 

на

 

1

 

руб.

 

20

 

к.,

 

в>

 

пудѣ.

2.

  

Огдркп

 

,рас?;р,ядадгр

 

лн.едйндго,

 

водка

 

яьерварр

 

ійРірта

принимаются

 

коммиссіонерами

 

по

 

25

 

руб,,

   

а

 

втораго

 

по

в

 

.

Члены

 

управленія':
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22

 

руб.

 

за

 

пудъ.

   

При

 

обмѣнѣ

 

же

   

на

 

свѣчи

   

въ

 

томъ

 

и

другомъ

 

случаѣ

 

приплачивается

 

по

 

5

 

р.

 

съ

 

пуда.

3.

   

Управлепіе,

 

оплачивая

 

коммиссіонерамъ

 

доставку

свѣчъ

 

по

 

стоимости

 

и

 

не

 

свыше

 

50

 

к.

 

съ

 

пуда,

 

находип

возможнымъ

 

вмѣсто

 

28

 

руб.,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

„проэктѣ*

взимать

 

за

 

свѣчи

 

съ

 

доставкою

 

на

 

всѣ

 

мѣста

 

епархіи

 

по

27

 

руб.

 

50

 

к.

 

за

 

пудъ.

4.

   

Доставка

 

свѣчъ

 

будетъ

 

производиться

 

управленіемъ,
или

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ — багажрмъ,

 

или

 

гужевымъ

 

спо-

собомъ,

 

и

 

только

 

въ

 

случаѣ

 

крайности

 

— чрезъ

 

почтовое

вѣдомство,

 

гдѣ

 

доставка

 

обходится

 

свыше

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

за

каждый

 

пудъ.

 

По

 

этому

 

при

 

требованіи

 

свѣчъ

 

управле-

ніе

 

проситъ

 

назначать

 

мѣстомъ

 

доставки

 

не

 

станціи

 

uo-

чтовыя,

 

а

 

стандіи

 

и

 

полустанки

 

желѣзныхъ

 

дорогъ;

 

а

 

гдѣ

съ

 

посдѣднихъ

 

полученія

 

почему

 

либо

 

неудобны,

 

свѣчи

должны

 

выписываться

 

чрезъ

 

благочинныхъ.

 

Багажныя

 

кви-

танціи,

 

по

 

которымъ

 

можно

 

получать

 

свѣчи,

 

будутъ

 

вы-

сылаться

 

особо

 

въ

 

пакетѣ

 

на

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

пунш

со

 

свѣчами;

 

во

 

избѣжаніе

 

же

 

взиманій

 

за

 

такъ

 

называемое

„полежалое"

 

управленіе

 

проситъ

 

при

 

особомъ

 

требованіи
свѣчъ

 

назначать

 

и

 

день

 

высылки

 

подводы

 

за

 

ними

 

къ

 

из-

вѣстной

 

станціи,

 

принимая

 

при

 

этомъ

 

въ

 

разсчетъ

 

время

почтовой

 

пересылки

 

денегъ,

 

съ

 

добавленіемъ

 

одного

 

дна

для

 

распоряженій

 

управленія.
Примѣчаніе:

 

Если

 

бы

 

свѣчи

 

отъ

 

недостатка

 

должной

 

упаковки

 

оказа-

лись

 

поломанными,

 

то

 

получатели

 

возвращаютъ

 

таковыя

 

къ

 

тому

 

комнвс-

сіонеру,

 

изъ

 

Лавки

 

котораго

 

онѣ

 

отпущены,

 

давая

 

о

 

томъ

 

знать

 

управле-
нію,

 

которое

 

въ

 

замѣнъ

 

ихъ

 

немедленно

 

высылаетъ

 

вновь

 

безъ

 

всякой
приплаты.

5.

  

У

 

благочинныхъ,

 

а

 

особенно

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

въ

 

вѣ-

домствѣ

 

которыхъ

 

есть

 

не

 

желающіе

 

брать

 

свѣчи

 

прямо
изъ

 

лавокъ,

 

должны

 

имѣться,

 

согласно

 

постановленію
послѣдняго

 

съѣзда

 

благочинныхъ,

 

свѣчи

 

въ

 

запасѣ,

 

и

 

уп-

равление

 

съ

 

своей

 

стороны

 

находитъ

 

возможнымъ

 

отпускать
имъ

 

таковыя

 

въ

 

кредитъ,

 

чтобы

 

церковные

 

старосты

 

во
всякое

 

время

 

могли

 

пополнять

 

недостатки

 

тѣхъ

 

или

 

дру-
гихъ

 

сортовъ.

 

Свѣчи

 

могутъ

 

отпускаться

 

въ

 

кредита

 

я
церковнымъ

 

старостамъ,

 

но

 

неиначе,

 

какъ

 

по

 

свидетель-
ству

 

причта,

 

и

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

на

 

два

 

мѣсяда.

 

О

 

воли-
чествѣ

 

свѣчъ

 

для

 

запаса,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

сортахъ

 

ихъ,

 

бла-
гочинные

 

заявляютъ

 

въ

 

требовательной

 

вѣдомости

 

при

 

своей
с
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къ

 

ней

 

подписи;

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

нужды— требу ютъ

 

особо

 

во

всякое

 

время

 

года.
Цриміьчаше:

 

Свѣчи

 

къ

 

благочинным'!

 

въ

 

запасъ

 

будутъ

 

высылаться

 

въ

пукахъ

 

по

 

5

 

фунтовъ

 

въ

 

каждомъ,

 

и

 

изъ

 

запаса

 

должны

 

отпускаться

 

безъ
разбпвки,

 

цѣльными

 

же

 

пуками.

6.

  

Требовательныя

 

вѣдомости,

 

согласно

 

постановленію

послѣдняго

 

съѣзда

 

благочинныхъ,

 

будутъ

 

высылаться

 

къ

ннмъ

 

не

 

три

 

раза

 

въ

 

годъ,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

„проэктѣ"

а

 

два

 

раза,

 

въ

 

маѣ

 

и

 

октябрѣ,

 

приблизительно

 

ко

 

вре-

мени

 

положеннаго

 

обзора

 

подвѣдомыхъ

 

церквей.

 

Благо-
чинные

 

же

 

при

 

обзорѣ

 

требуютъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

церков.

 

ста-

ростъ

 

п

 

причтовъ,

 

не

 

исключая

 

тѣхъ,

 

которые

 

пожелаютъ

брать

 

свѣчи

 

прямо

 

Отъ

 

коМмйссіонеровъ,

 

при

 

себѣ

 

же

 

сде-
лать

 

отмѣтку

 

въ

 

вѣдомостй

 

того,

 

сколько

 

нужно

 

свѣчъ

 

на

полгода,

 

а

 

во

 

вновь

 

прилинезанной

 

графѣ

 

—

 

итого,

 

сколько

было

 

взято

 

свѣчъ

 

въ

 

истёкшее

 

полугодіе

 

и

 

у

 

кого

 

имен-

но,

 

отъ

 

получавшихъ

 

же

 

свѣчи

 

прямо

 

изъ

 

коммиссіонер-
скихъ

 

лавокъ

 

требуются

 

для

 

провѣрки

 

и

 

квитанціи,

 

отрѣ-

заемыя,

 

согласно

 

проэкту,

 

отъ

 

коммиссіонерскихъ

 

книгъ.

Пгиыѣчаііік

 

1-й.

 

Если

 

благочинный,

 

судя

 

но

 

численности

 

приходскихъ

душь

 

п

 

по

 

особыыъ

 

мѣетнымъ

 

условіямъ,

 

чье

 

либо

 

полугодичное

 

требова-

піе

 

наВдетъ

 

видимо

 

недостаточным ь,.

 

то

 

имѣегъ

 

по

 

этому

 

поводу

 

въ

 

тоже

время

 

потребовать

 

отъ

 

церковныХъ

 

старостъ

 

и

 

причтовъ

 

объясненіе,

 

кото-

рое

 

яредставляетъ

 

при

 

^требовательной

 

вѣдомостп' въ

 

управление.

іірпыѣчаніе

 

2

 

е.

 

Уклоненіе

 

нѣкоторыхъ

 

причтовъ

 

и

 

церк.

 

старостъ

 

отъ

обязательства

 

брать

 

свѣчи.

 

только

 

у

 

коммиссіонеровъ,

 

сдѣлавшееся

 

за

 

по-

слѣднее

 

время

 

достаточно

 

извѣстнымъ

 

управленію,

 

вызоветі,

 

нежелательный

міры

 

иротпвъ

 

нарушающихъ

 

распоряженія

 

евархлаль'наго

 

начальства,

 

пред-

приятия

 

въ^видаз^ъ

 

противодѣйствія

 

здоупотреоленіямъ

 

въ

 

свѣчномъ

 

дѣлѣ

а

 

также

 

и

 

въинтересахъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

7.

  

Въ

 

виду

 

же

 

того,

 

что' со

 

стороны

 

епархіальнаго

 

на-

чальства,

 

уже

 

послѣдовало

 

распоряженіе

 

по

 

предмету

 

вос-

прещенія

 

раздробительной

 

продажи

 

свѣчъ,

 

управленіе

 

счи-

таетъ

 

необходимыми

 

особо

 

просить

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

при

обозрѣніи

 

ими

 

церквей,

 

употреблять

 

свое

 

личное

 

вліяніе
къ

 

устройству

 

при

 

церквахъ

 

раздробительной

 

продажи

свѣчъ— мелкиМъ

 

вѣсомъ

 

и

 

счетомъ.

.Священншъ

 

Алексѣй

 

Зеленецкій.

Член

 

і,

■

i

 

унравленія:
СвящепникъМихаилъРождественскШ.
СвященнмкъЛлександръВладимірскій.
Ѵвящепнжъ

 

Николай

 

Любомудровъ,

 

і
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МЫСЛИ

 

ПО

 

ПОВОДУ

  

ИСПОЛНЕНЫ

   

ДРЕВНЕЙ
ЦЕРКОВНОЙ

 

МЕЛОДШ,

 

ГАРМОНИЗОВАННОЙ П
ЧИСТО-ДІАТОНИЧЕСКОІЪ

   

ТРЕЗВУЧШ

 

Н.

 

ЗН.
ПОТУЛОВЫМЪ-

Музыкальная,

 

археологія,

 

на

 

основаніи

 

ниже

 

приводи-

мыхъ

 

данныхъ,

 

по

 

видимому,

 

начинаетъ

 

весьма

 

громко

предъявлять

 

свои

 

права

 

на

 

вниманіе

 

къ

 

ней

 

со

 

стороны

истйнны'хъ

 

поклонниковъ

 

древней

 

музыки

 

вообще,

 

кото-

рая,

 

подобно

 

музыкѣ

 

современной,

 

обыкновенно

 

разделя-
лась

 

на

 

два

 

вида,

 

составляющихъ:

 

1)

 

музыку

 

вокальную

и

 

2)

 

музыку

 

инструментальную,

 

подраздѣляясь

 

въ

 

обоихъ
сихъ

 

видахъ:

 

а)

 

на

 

музыку

 

церковную

 

и

 

б)

 

музыку

 

мірскую.
Наша

 

задача

 

въ

 

предлагаемой

 

статьѣ

 

будетъ

 

состоять

въ

 

изложеніи

 

краткаго

 

очерка

 

значенія

 

древня

 

го

 

церков-

наго

 

пѣнія-

 

въ

 

Богослужебной

 

практикѣ

 

и

 

частію

 

въ

 

за-

мѣчаніяхъ

 

объ

 

изученіи

 

его

 

въ

 

школахъ

 

по

 

такимъучеб-
никамъ,

 

каковымъ

 

представляется

 

„Руководство

 

къ

 

прак-

тическому

 

изученію

 

древняго

 

Богослужебнаго

 

пѣнія

 

пра-

вославной

 

россійской

 

церкви*

 

Н.

 

М.

 

Потулова.
Считаемъ

 

яеобходимымъ

 

оговориться,

 

что

 

мы,

 

когда

начинали

 

писать

 

объ

 

излагаемомъ

 

здѣсь

 

предметѣ,

 

тогда

же

 

сознавали,

 

что

 

повторяемъ

 

давно

 

извѣстпое

 

и

 

гораздо

раньше

 

насъ

 

изложенное

 

съ

 

болыпимъ

 

умѣньемъ

 

исовер-

шеннымъ

 

знаніемъ

 

дѣла.

 

Этимъ-то

 

готовымъ

 

матеріал<да
мы

 

и

 

руководствовались

 

въ

 

своей

 

статьѣ.

 

Дѣйствительно,

по

 

вопросу

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи,

 

его

 

техническомъ

 

устрой-
ствѣ

 

и

 

развитіи

 

въ

 

массахъ

 

народныхъ,

 

какъ

 

многими

уже

 

извѣстно,

 

открыто

 

нынѣ

 

существуетъ

 

значительное

собраніе

 

ученыхъ

 

трудовъ,

 

составляющихъ

 

полезныя

 

ру-

ководства

 

для

 

его

 

изученія.

 

Собраніемъ

 

такихъ

 

трудовъ,

безъ

 

сомнѣнія,

 

многіё

 

успѣли

 

воспользоваться,

 

покрайнеі
мѣрѣ— тѣ,

 

кто

 

служебными

 

обязанностями

 

поставлены

 

го-

раздо

 

ближе

 

другихъ

 

'къ

 

церковно-пѣвческому

 

дѣлу,

 

т.е.
православное

 

духовенство

 

и

 

церковно-пѣвческіе

 

хорн.

 

По-
ставленные

 

въ

 

непосредственный

 

къ

 

нему

 

отношенія

 

в

 

ру-
ководимые

 

опытами

 

спеціалистовъ,

 

они,

 

въ

 

свою

 

очередь,!
принимаютъ

 

на

 

себя

 

обязанность

 

руководить

 

другихъ

 

я
тѣмъ

 

приносить

 

руководимымъ

 

несомнѣнную

 

пользу. Меж-



-
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і

    

I

 

й

 

I
ду

 

тѣмъ

 

есть

 

и

 

изъ

 

сихъ,

 

близко

 

стоящихъ

 

къ

 

церков-
ному

 

пѣнію,

 

такіе,

 

для

 

коихъ

 

нѣкоторыя

 

йзъ

 

его

 

особен-
ностей

 

находятся

 

еще

 

въ

 

тѣни,

 

въ

 

полумракѣ.

 

Остающіеся
же

 

внѣ

 

сферы

 

церковно-Пѣвческой

 

дѣятельноСти

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

съ

 

любовію

 

и

 

благогОвѣніемъ

 

внимающіе

 

священ-

пымъ

 

пѣснопѣніямъ,

 

едвали

 

даже

 

и

 

подозр^Ыаютъ

 

суще-

ствовапіе

 

такихъ

 

сочиненій,

 

какія

 

составляют!

 

въ

 

наше

время

 

по

 

истинѣ

 

неоцѣненный

 

вкладъ

 

въ

 

сОкровищницѣ

человѣческихъ

 

знаній.

 

Для

 

сег"о-то

 

послѣдняго

 

класса

 

лю'-

бителей

 

церковнаго

 

пѣнія

 

и

 

предлагается

 

настОящій

 

очеркъ1.
^і

                                                           

■

   

■

 

■
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і
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Истинный

 

поклонникъ

 

и

 

любитель

 

церк'овн'аго

 

цбніі

 

іір
опыту

 

знаегъ,

 

что

 

оно

 

занимаетъ

 

почетное

 

мѣсто

 

въ

 

кру-

гу

 

православнаго

 

Богбслуженія,

 

которое

 

необходимо

 

всегда

должно

 

сопровождаться

 

пѣніемъ

 

благоустроенными

 

Текстъ
для

 

этого

 

пѣнія

 

носитъ

 

названіе

 

священНыхъ

 

пѣснопѣній,

служащихъ

 

не

 

только

 

украшевіемъ

 

Богослуженія,

 

но,

гавнымъ

 

образомъ,

 

его

 

неотъемлемою

 

принадлежностью.
Состоя

 

въ

 

исключительпьіхъ

 

условіяхъ

 

по

 

отношенію

 

къ

исполненію,

 

или

 

проще—будучи

 

построено

 

на

 

законѣойь-

моиасія,

 

церковное

 

пѣніе

 

по

 

этому

 

составляет!

 

отдѣДьную

и

 

самостоятельную

 

часть

 

въ

 

области

 

искусствъ

 

вообще,

 

и

въ

 

частности— въ

 

кругу

 

предметовъ

 

современной

 

музы-

кальной

 

науки.

Иначе

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Основанное

 

совершенно

 

на

иныхъ

 

началахъ,

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

современными

 

духовно-

музыкальными

 

композиціями,

 

древнее

 

церковное

 

пѣніе

можетъ

 

быть

 

съ

 

успѣхомъ

 

изучаемо

 

по

 

своимъ

 

источни-

кам^

 

совершенно

 

различнымъ

 

отъ

 

источниковъ

 

новѣйшей,

общеевропейской,

 

музыкальной

 

школы.

 

А

 

такимъ

 

образомъ
слишкомъ

 

мало

 

общаго

 

между

 

древнимъ

 

пѣніемъ

 

И

 

гіѣ-

ніемъ

 

новымъ.

 

Съ

 

дѣтскиХъ

 

почти

 

Лѣтъ

 

всякій

 

изъ

 

иасъ

обязывается

 

знать,

 

что,

 

на

 

основаніи

 

апостольского

 

пра-

вила,

 

Церковь

 

Божія

 

содержитъ

 

свой

 

чинъ,

 

что

 

совершае-

мое

 

въ

 

ней

 

должно

    

быть

 

благообразно^),

 

и

 

что

   

чинъ

 

и

-

...

        

ГО<р

    

I
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.
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А

 

это

 

пьшѣ

 

въ

 

церкви

 

такъ

 

часто

 

нарушается

 

при

 

исиОйнейіййо"-
вііішей

 

церковной

 

музыки,

 

напр:

 

фальшивою

 

интонаціею— особенно

 

въ

 

хро-
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благообразіе

 

освящены

 

въ

 

ней

 

или

 

примѣромъ

 

Самого
Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа,

 

или

 

постановленіями

 

св.

 

апо-

столовъ

 

п

 

отцевъ

 

церкви.

 

И

 

дѣйствительво,

 

церковное

 

пѣ-

ніе,

 

воспріявшее

 

свое

 

Богослужебное

 

начало

 

со

 

времени

земной

 

жизни

 

нашего

 

Спасителя,

 

и

 

Его

 

апостоловъ,

 

раз-

вивавшее

 

свои

 

формы

 

съ

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

христіанства,
совершенствовавшееся

 

во

 

времена

 

вселенскихъ

 

соборовъи
въ

 

послѣдовавшія

 

за

 

тѣмъ

 

времена,

 

наконецъ

 

унаслѣдован-

ное

 

нашею

 

русскою

 

церковію

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

почти

 

дней

ея

 

основанія

 

на

 

Руси,

 

это

 

пѣніесодержитъ

 

свой,

 

ему

 

при-

сущій,

 

характеръ,

 

и

 

свои

 

исключительный

 

особенности.
Характеръ

 

церковнаго

 

пѣнія—торжественпо-величавая

 

про-

стота,

 

особенности,

 

какъ

 

сказано,

 

осъмогласіе.

 

Въ

 

этоыъ

именно

 

видѣ

 

оно

 

заключено

 

въ

 

нашихъ

 

нотныхъ

 

богослу-
жебныхъ

 

книгахъ.

                                     

.

надобно

 

жалѣть

 

намъ

 

о

 

своихъ

 

предразсудкахъ

 

въот-

ношеніи

 

того,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

насъ

 

не

 

даютъ

 

церковнымъ

нотнымъ

 

книгамъ

 

надлежащей

 

оцѣнки,

 

ибо

 

считаютъ

 

ихъ

произведеніемъ

 

весьма

 

не

 

высокаго

 

таланта.

 

Точнѣеска-

жемъ,

 

многіе

 

полагали,

 

что

 

онѣ

 

суть

 

зачатки

 

той

 

музы-

кальности,

 

какая

 

впослѣдствіи

 

возрасла

 

въ

 

широкія

 

сим-

фрническія

 

композиціи

 

въ

 

нынѣшнемъевропейскомъмузы-

кальномъ

 

смыслѣ.

 

Жалкое

 

заблужденіе!

 

Итѣмъболѣеоно

жалко,

 

что

 

послѣдствіемъ

 

такого

 

заблужденія

 

сдѣлалось

всеобщимъ

 

среди

 

пѣвцовъ

 

употребленіе

 

на

 

церковномъ

клиросѣ

 

такого

 

множества

 

духовно-музыкальныхъ

 

сочине-

ны

 

и

 

переложены,

 

изъ

 

коихъ

 

большая

 

доля

 

выражаетъ

не

 

только

 

не

 

художество

 

(даже

 

и

 

въ

 

мірскомъ

 

понятіи
этого

 

слова,),

 

а

 

просто

 

— уродливую

 

профанацію

 

его

 

на

всевозможные

 

лады

 

человѣческаго

 

суемудрія.

 

Не

 

менѣе

жалѣть

 

должны

 

мы

 

о

 

томъ

 

еще,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

не-

призванныхъ

 

учителей— музыкантовъ

 

снабжаютъ

 

доверчи-
вых!

 

учениковъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

такими

 

руководствами,

въ

 

которыхъ,

 

при

 

заманчивыхъ

 

оглавленіяхъ,

 

содержится

положитедьпр,

 

одна

 

глушь

 

да

 

темь

 

непроглядная,..

 

Посему,

матичесвихъ

 

интерваллахъ,

 

выкрикиваніемъ

 

басами

 

своихъ

 

посеажей-
особенно

 

въ

 

высокихъ

 

потахъ,

 

и

 

проч.

 

И

 

сами

 

композиторы

 

ііерѣдко

 

по-
грѣшаютъ

 

противъ

 

благообразія

 

чрезъ

 

перемѣну

 

строгаго

 

и

 

валшаго

 

харак-
тера

 

на

 

шуточиый

 

и

 

театральный

 

и

 

т.

 

п.



-

 

415

 

=-

qѣмъ

 

болѣе

 

замѣчается

 

уклоненій

 

съ

 

истиннаго

 

пути

 

въ

сужденіяхъ

 

о

 

достоинствѣ

 

и

 

качествахъ

 

церковнаго

 

пѣнія,

а

 

также

 

нарушеній

 

его

 

благоприличія,

 

тѣмъ

 

тщательнѣе

должно

 

быть

 

его

 

храненіе

 

въ

 

первобытной

 

чистотѣ

 

и—

главное — въ

 

простотѣ,

 

печать

 

которой

 

положена

 

на

 

всѣхъ

свягденныхъ

 

чинопослѣдованіяхъ.

Высшая

 

церковная

 

власть

 

такъ

 

именно

 

и

 

поступаетъ:

она

 

какъ

 

прежде

 

всегда

 

заботилась,

 

такъ

 

и

 

нынѣ

 

постоян-

но

 

не

 

съ

 

меньшею

 

любовію

 

заботится

 

о

 

чистотѣ

 

церков-

наго

 

пѣнія,

 

(*)

 

которое,

 

послѣ

 

нѣкоторых.ъ,

 

допущен ныхъ

со

 

внѣ,

 

измѣненій,

 

ослабляющихъ

 

его

 

характеръ

 

и

 

до-

стоинство,

 

снова

 

опять

 

торжествуетъ,

 

а

 

можетъ

 

быть,

 

и

совершенно

 

восторжествуетъ

 

не

 

въ

 

далекомъ

 

будущемъ
надъ

 

предразсудками

 

всѣхъ

 

вообще

 

новаторовъ,

 

не

 

при-

знающихъ

 

за

 

древнею

 

церковного

 

музыкою

 

почти

 

никакого

значенія,

 

какъ

 

будто

 

устарѣвшею

 

и

 

вышедшею

 

изъ

 

моды,

а

 

потому

 

какъ

 

бы

 

невольно

 

уступившею

 

мѣсто

 

новой

 

му-

зыки,

 

общеевропейской.

 

Новаторовъ

 

съ :

 

предразсудками

въ

 

музыкальномъ

 

отношевіи

 

было,

 

и

 

въ

 

наше

 

время

 

есть,

значительное

 

большинство.

 

Весьма

 

немногіе

 

изъ

 

нихъ,въ

интересахъ

 

общей

 

научной

 

пользы,

 

обращались

 

къ

 

без-
пристрастному

 

свидѣтелю

 

всѣхъ

 

и

 

всякихъ

 

въ

 

мірѣ

 

,со-

(Іытій

 

и

 

развитія

 

художествъ

 

между

 

древними

 

народами,

къ

 

свидѣтелю,

 

коему

 

имя- -исторіясъ

 

памятниками

 

старо-

письменности,

 

настраницахъ

 

коихъ

 

содержится

 

не

 

только

не

 

ветхость

 

писъмене,

 

но

 

часто

 

обновляющейся

 

теченіемъ
времени

 

духъ

 

СРимл.

 

7,

 

6).

 

Обращеніе

 

къ

 

памятникамъ

старописьменности

 

и

 

умѣнье

 

сдѣлать

 

изъ

 

нихъ

 

приложе-

нія

 

въ

 

экспериментахъ,

 

конечно,

 

приносили

 

и

 

приносятъ

несомнѣнную

 

пользу

 

съ

 

одной

 

стороны

 

посвятивгаимъ

 

себя
на

 

служеніе

 

церковно-музыкальному

 

искусству,

 

съ

 

другой —

удовольствіе

 

„любящимъ

 

и

 

знающимъ

 

древнее

 

пѣніе"(**).

Польза

 

отъ

 

изученія

 

памятниковъ

 

старописьменности

 

вы-

ражается

 

въ

 

развитіи

 

критическаго

 

музыкальнаго

 

анализа

(*)

 

Въ

 

газетѣ

 

„Современность"

 

№

 

39

 

1874

 

г.

 

въ

 

передовой

 

статьѣ

 

вняс-

ВДш

 

всѣ

 

постановленья

 

писательно

 

церковнаго

 

шьнгя

 

и

 

его

 

охраны.

(**)

 

Слова

 

митрополита

 

московскаго

 

Филарета

 

въ

 

запискѣ

 

къ

 

Великому
Ічіязю

 

Константину

 

Николаевичу

 

23

 

янв.

 

1866

 

г.

 

Ом.

 

„Записки

 

о

 

жизни

в

 

времени

 

Святит,

 

филар.

 

митр.

 

моек.

 

Д.

 

В.

 

Сушкова".

 

|Л.

 

1868

 

г,

.

 

.

 

.

 

■

                                                                                                                                                                                                                                              

..........



-

 

4ІВ

 

-

межіу

 

тѣми

 

учеными,

 

для

 

кбторыхъ

 

главнѣе

 

всего— за-

конность

 

направленія

 

Музыкальнаго

 

искусства,

 

т.

 

е.

 

говоря

собственно

 

о

 

церковномъ

 

нѣйіи,

 

его

 

формы

 

и

 

неизмѣ-

няе&ость

 

ихъ

 

при

 

пёпрерывиомъ

 

съ

 

сам ыхъ

 

древних!

 

вре-

мён!

 

церковномъ

 

у

 

потреблены.
Не

 

можемъ

 

пройти

 

молчаніёіи!

 

о

 

том1!,

 

что

 

и

 

на

 

этЬй

почйѣ

  

мы1

 

встрѣчаёмся

   

съ

  

писателями— критиками

 

про-

тивогісіложнагб

 

свойства.

 

Иные

 

изъ

 

нихъ

 

позволяютъ

 

себѣ

столько

 

же

 

св'ободы

 

в!

  

сужденіяхъ

 

о

 

достоинствах?,

 

цер-

ковнагб1

 

пѣнія,

 

сколько

 

и

 

крайностей

 

въ

 

оцъпкѣ

 

нагайхъ
от'ечёственныхъ

 

духовно-музыкальныхъ

 

к'бмпозйтЬровъ,

 

по

праву,

 

въ

 

своей

 

мѣрѣ,

 

пользующихся

 

славою

 

и

 

высокимъ

уваженіемъ

   

за

 

свой

 

произведения.

   

Такъ

 

нап£.

 

г.

 

Б.

 

Л.
позволилъ

 

себѣ

 

сдѣлать

 

бтзывъ,

 

не

 

упомйимъ

 

въ

 

какоііъ

Лг-рѣ,

 

только

 

знаем'ъ,

 

что

 

въ

 

„Русск.

 

Вѣд."

 

и,

 

кажется,

за

 

1S75

 

г.,

 

о

 

Д.

   

С.

 

Бортняйскбмъ

   

и

 

Н.

 

М.

   

Потуловѣ.

Прочитавши

 

отзыв!

 

его,

 

мы

 

совершенно

 

отказываемся

 

по-

нять

 

причину,

 

пёчему*

 

г.

 

Б.

 

Л.

 

противны

   

„ходы

 

парал-

лельными

 

терціями

 

и

 

секстами

 

"(*)въ

 

композиціяхъ

 

у

 

Борт-
нянёкаго.

 

А

 

посему

 

и

 

согласиться

 

съ

 

Нимъ

 

не

 

можемъ

 

въ

тоіиъ,

 

чтобы

 

от"ъ

 

этихъ

 

терцій

 

и

 

сейстъ

 

могла

 

произойти
„назойливость",

   

или

 

„претящая

 

слащавость

  

и

 

монотон-

ность",

 

т.

 

е.

 

сказать

 

проще

 

— приторность.

 

Иное

 

бы

 

дѣло

вышло,

 

если

 

бы

 

г.

 

Б.

 

Л.,

 

въ

 

оправданіе

   

своего

   

взгляда

на

 

пройзведенія

 

Бортнянскаго,

 

указалъ

 

намъ

 

на

 

негармо-

ничность

 

терцій'

 

и

  

.сёкстъ,

   

или

 

совсѣмъ

   

ихъ

 

йсключёніе
Въ

  

примѣрахъ

 

древнѣйшей

   

музыки.

   

Но

 

такъ

 

какъ

 

овъ

этОго

 

не

 

сдѣлалъ,

   

то

 

мы

 

можемъ

  

заключать,

 

что

 

г.

 

ре-

цензенту

 

очень

 

нравятся

   

духовно-музъікальныя

 

компози-

ции

 

съ

 

диссонансами,

 

такъ

 

щедро

 

разсыпанными

 

въ

 

ком-

позйціяхъ

 

у

 

преемниковъ

 

Бортнянскаго

 

по

 

званію

 

дирек-

торбв!

 

придворной

 

капеллы.

 

Отсюда

  

понятно,'

 

что

 

г.'рй-
цёнзбнтъ

 

въ

 

данном!

 

случаѣ

 

руководствуется

 

свёймълич-
I

                                    

U

                                                

1

        

.

(*)

 

Сродство

 

секстъ

 

съ

 

терціямп

 

всякому,

 

сколько-нибудь

 

знакомому

 

и
музьткЫй;

 

дРяжвГР

 

быть

 

понятно.

 

Напр.

 

нота

 

(|q

 

но

 

отноптенію

 

къ

 

rfdri

 

|;і

(do-si-Ia)

 

будетъ

 

третьимъ

 

гармоническимъ

 

звукомъ

 

(мал.

 

терція);

 

пр'
обращеніи

 

же

 

ноты

 

]д,

 

въ

 

верхнюю

 

октаву

 

пронзойдетъ

 

то,

 

что

 

нота

 

do

(do-re-iili-fa-Sol-la)

 

Д'Ьлается

 

уже

 

шестымъ

 

звукомъ

 

(еоверш.

 

сексіаі
Отъ

 

такой

 

перестановки

 

нотъ

 

гармонія

 

ничего

 

не

 

теряетъ.



-

 

4І1

 

-

нымъ

 

вкусомъ.

 

А

 

вкусы,

 

какъ

 

пзвѣстно,

 

бываютъ

 

у

 

Щ
каго

 

свои,

 

и

 

„de

 

«ustibus

 

noil

 

est

 

disputaniinm."
Въ

 

действительности

 

у

 

г.

 

Б.

 

Л.

 

вопросъ

 

о

 

достоинствахъ

духовно-музыкальной

 

композиціи

 

поставлепъ

 

не

 

то

 

чтобы
фальшиво,

 

а

 

такъ

 

какъ-то

 

сбивчиво

 

и

 

не

 

понятно.

 

Онъ
напр.

 

пишетъ

 

слѣд.:

 

„лѣтъ

 

десять

 

тому

 

назадъ

 

(теперь
разумѣетсй

 

больше)...

 

явились

 

гармонизаціи

 

церковных!
напѣвовъ

 

покойнаго

 

Н.

 

М.

 

Потулова,

 

страдающія

 

недо-

статками

 

противоположными

 

(гармонизаціямъ

 

Бортнянска-
го):

 

чрезмѣрною

 

сухостью

 

и

 

первобытною

 

(?)

 

грубостью
гармонік".

 

Мы

 

увѣрены,

 

что

 

о

 

первобытной

 

грубости

 

тар-

поны

 

едва

 

ли

 

было

 

извѣстно

 

г.

 

Б.

 

Л.

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

онъ

 

писалъ

 

свою

 

статью.

 

Наконецъ

 

грубость

 

гармоніи
едва

 

ли

 

можетъ

 

исходить

 

изъ

 

послѣдовательнаго

 

(парал-
лельнаго

 

?)

 

сочетанія

 

музыкальныхъ

 

звуйовъ

 

посредствомъ

терцій

 

и

 

секстъ,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

гармонизаціи

 

у

 

Потулова
такія

 

именно

 

сочетапія

 

и

 

есть,

 

иначе

 

сказать

 

-

 

Потуловъ
свою

 

гармонизацію

 

ппстроилъ

 

въ

 

чиСтп-діатоническомъ
трезвучіи,

 

исключающемъ

 

всякіе

 

иные

 

ходы,

 

кромѣ

 

ходов!

терціями

 

и

 

секстами.

 

Такимъ

 

образомъ

 

оказывается,

 

что

г.

 

Б.

 

Л.

 

впалъ

 

въ

 

явное

 

иротиворѣчіе

 

самому

 

себѣ

 

въ

своихъ

 

комментаріяхъ,

 

ибо

 

онъ

 

мѣшаетъ

 

поиятія,

 

когда

говоритъ,

 

что

 

у

 

Бортнянскаго

 

ходы

 

терціями

 

и

 

секстами

слащавы

 

и

 

Монотонны,

 

у

 

Потулова

 

таковые

 

же

 

ходы

 

чрез-

мѣрно

 

сухи

 

и

 

первобытно

 

грубы,

 

Далѣе

 

въ

 

вопрос!

 

о
томъ,

 

какая

 

гармонія

 

была

 

бы

 

законнѣе

 

для

 

православ-

ная

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

сужденіег.

 

Б.

 

Л.

 

сопровождается

краснорѣчивымъ

 

умалчиваніемъ,

 

такъ

 

что

 

намъ

 

уже

 

не-

чему

 

стало

 

поучаться

 

у

 

г.

 

Б.

 

Л.

 

Будемъ

 

искать

 

рѣшепія

вопроса

 

о

 

законности

 

гармонизаціи

 

по

 

другимъ

 

источни-

камъ

 

и

 

будемъ

 

Пользоваться

 

примѣрами

 

отъ

 

производив-

шихъ

 

опыты

 

иёполпенія

  

ІІотуловской

 

гармонизаціи.
Мы,

 

вНрочеМъ,

 

и

 

не

 

на'стаиваемъ

 

на

 

томъ,

 

чтОбы

 

не-

премѣнно

 

Бортнянскій

 

былъ

 

во

 

всеобщемъ

 

употребленіи.
Еще

 

менѣе

 

можемъ

 

настаивать

 

на

 

композиціяхъегопре-
емпиковъ

 

по

 

звапію

 

директоровъ

 

капеллы

 

и

 

ихъмелкихъ

подражателей.'

 

Но

 

не

 

настаиваемъ

 

совершенно

 

пр

 

ипымъ

црпчипамъ,

 

и

 

ни

 

какъ

 

не

 

потому,

 

чтобы

 

только

 

не

 

стать

яамъ

 

въ

 

оппозицію

 

съ

 

г.

 

Б.

 

Л,

 

Если

 

искусства

 

вообще

 

и

составляют!

 

достоянІе

   

народа,

 

то

 

судъ

 

о

 

достоинствахъ



-

 

418

 

-

искусства

 

церковнаго

 

принадлежите

 

всецѣло

 

и

 

исключи-

тельно

 

церковной

 

же,

 

высшей

 

насъ

 

съ

 

г.

 

Б.

 

Л.,

 

власти.

Этими,

 

а

 

не

 

другими

 

какими,

 

соображеніями

 

руководи-

лись

 

свѣтсвіе

 

люди,

 

когда

 

они

 

приступали

 

къ

 

рѣшенію

вопроса

 

о

 

народныхъ

 

учителяхъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

и

 

о

самомъ

 

пѣніи(*).

 

Известно,

 

что

 

въ

 

наше

 

время

 

для

 

пѣвче-

скпхъ

 

хоровъ

 

самымъ

 

сподручнымъ

 

пѣніемъ

 

считается

„придворное

 

пѣніе",

 

которое,

 

по

 

упрощенности

 

и

 

наруж-

ной,

 

такъ

 

сказать—художественной,

 

отдѣлкѣ,

 

особенно
если

 

слушать

 

исполпеніе

 

его

 

блестящими

 

голосами

 

прид-

ворныхъ

 

пѣвчихъ,

 

не

 

оставляете

 

ничего

 

болѣе

 

желать.

 

Бъ
немъ,

 

кажется,

 

все

 

есть:

 

и

 

скромность

 

напѣва,

 

похваляе-

мая

 

Климентомъ

 

Александрійскимъ,

 

и,

 

при

 

надлежащемъ

исполненіи

 

его,

 

благообразіе,

 

предписываемое

 

апостоль-

скимъ

 

правиломъ;

 

есть

 

въ

 

немъ

 

безукоризненная

 

гармонія,
достойная

 

великихъ

 

композиторовъ,

 

есть

 

наконецъ

 

и

 

до-

ступная

 

всѣмъ

 

для

 

пониманія

 

простота.

 

Покойный

 

митро-

полите

 

московскій

 

Филарете,

 

къ

 

суду

 

коего

 

отнеслась,

по

 

Высочайшей

 

солѣ

 

составленная,

 

коммиссія

 

о

 

народ-

ныхъ

 

учителяхъ

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

отозвался

 

съ

 

похвалою

о

 

придворномъ

 

пѣніи,

 

умѣривъ

 

свою

 

похвалу

 

о

 

немъ

 

лишь

тамъ,

 

гдѣ

 

оно

 

порывалось

 

было

 

войти

 

въ

 

состязаніе

 

съ

пѣніемъ

 

древнимъ

 

и

 

стремилось

 

отнять

 

славу

 

исполненія
у

 

пѣвцовъ

 

древнихъ,

 

коихъ

 

папѣвъ

 

и

 

исполненіе

 

состав-

ляли

 

предметъ

 

высокаго

 

наслажденія

 

для

 

слушателей

 

того

времени

 

и

 

кои,

 

въ

 

огражденіе

 

себя

 

отъ

 

нареканій,

 

оп-

равдывали

 

свой

 

напѣвъ

 

давностію

 

его

 

клироснаго

 

употреб-
ленія:

 

„такъ

 

издревле

 

повелеся",

 

они

 

говаривали(**).

 

Умѣ-

ривъ

 

свою

 

похвалу,

 

зваменитѣйшій

 

іерархъ

 

оправдывалъ

между

 

прочимъ

 

и

 

тотъ

 

церковный

 

обычай,

 

по

 

которому

все

 

положенное

 

въ

 

церкви

 

для

 

пѣнія

 

пѣлось

 

въ

 

опредѣ-

ленномъ

 

„гласѣ".

 

Обычай,

 

получившій

 

обязательно— за-

конную

 

силу,

 

исключаете

 

всякую

 

свободу

 

дѣйствій,

 

не-
согласныхъ

 

съ

 

правилами

 

церковными,

 

или

 

своемысліевъ

(*)

 

Вопросъ

 

по

 

дѣлу

 

о

 

церковномъ

 

пѣніи

 

и

 

учителяхъ

 

его

 

въ

 

народи,

 

шко-
лахъ

 

возбужденъ

 

былъ

 

министромъ

 

нар.

 

просвѣщенія,

 

кажется,

 

въ

 

1864
или

 

1866

 

г.
і**)См.

 

„Изелѣдованіе '

 

Ив.

 

Петр.

 

Сахарова,

 

папечат.

 

въ

 

Журналѣ

 

Мин.
Нар.

 

Пр.

 

за

 

18-19

 

г.

 

Слич.

 

„Пзслѣдованіе"

 

Д.

 

В.

 

Разумовскагр,

 

читавное
1863

 

г.

 

въ

 

Общ.

 

любит

   

духовн.

  

просвѣщенія.



-

  

419

 

-

богослужебном^

 

пѣніи

 

со

 

стороны

 

его

 

исполнителей

 

во

всѣ

 

времена.

 

Входя

 

же

 

въ

 

дальпѣйшее

 

разсматриваніе
сужденія

 

о

 

церковномъ ,

 

древнемъ

 

пѣпін,

 

какъ

 

основав-

помъ

 

па

 

законѣ

 

осьмогласія,

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

замѣтить,

что

 

почившій

 

Святитель

 

стремился

 

всѣми

 

силами

 

своего

великаго

 

дзгха

 

къ

 

воспроизведенію

 

этого

 

пѣнія

 

за

 

его

,Ангело-подобнуто"

 

художественность^).

 

Мудрый

 

наблю-
датель

 

правила

 

основывалъ

 

еще

 

и

 

на

 

томъ

 

паконецъ,

 

что,

какъ

 

онъ

 

замѣтилъ,

 

„православный

 

народъ,

 

по

 

предапію
п

 

по

 

инстинкту,

 

сочувствуете

 

древнему

 

церковному

 

пѣнію,

которое

 

прямо

 

располагаетъ

 

къ

 

благоговѣнію

 

п

 

умиленіго,
и

 

не

 

развлекаетъ

 

пріятностію

 

хитраго

 

искусства,

 

и

 

онъ

идетъ

 

искать

 

такихъ

 

впечат.іѣній

 

въ

 

монастырь

 

"(**).
Глубоко

 

прочувствованное

 

и

 

сочувственное

 

древнему

церковному

 

нѣнію

 

слово

 

великаго

 

Учителя,

 

къ

 

удоволь-

ствію

 

любителей

 

и

 

почитателей

 

церковнэго

 

благочинія,
сочувственно

 

же

 

поддерживаютъ

 

отечественные

 

наши

 

іе-
рархи,

 

время

 

отъ

 

времени

 

воспроизводя

 

похваляемое

 

пѣ-

ніе

 

чрезъ

 

епархіальныхъ

 

своихъ

 

пѣвчихъ

 

при

 

архіерей-
скихъ

 

священно-служеніяхъ.

 

Такъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

назадъ

 

преосвященный

 

бывшій

 

Смоленскій,

 

нынѣ

 

архі-
епископъ

 

казанскій

 

Антовій,

 

приказалъ

 

исполнить

 

древ-

ній

 

напѣвъ

 

но

 

гармонизаціи

 

11.

 

М.

 

Потулова

 

въ

 

своей
бывшей

 

смоленской

 

епархіи.

 

Двукратно

 

производили

 

опыты

псполненія

 

по

 

той

 

же

 

гармонизаціи

 

съ

 

благословенія

 

по-

чивціаго

 

митрополита

 

Филарета

 

въ

 

самой

 

Москвѣ.

 

Гдѣ

 

то

п

 

еще

 

было

 

рекомендовано

 

пѣніе

 

въ

 

церквахъ

 

исключи-

тельно

 

по

 

нотнымъ

 

знаменнымъ

 

книгамъ

 

Синодальнаго
Изданія;

 

но,

 

къ

 

сожалѣніго,

 

наши

 

хроникеры

 

не

 

озаботи-
лись

 

почему-то

 

въ

 

свое

 

время

 

оповѣстить

 

о

 

результатѣ

распоряженія,

 

а

 

также

 

и

 

опытовъ, если

 

послѣдиіе

 

состоя-

лись^**).

 

Быть

 

можетъ,

 

нынѣ

 

уже

 

и

 

многіе

 

наши

 

русскіе

(*)

 

Въ

 

„Степ,

 

книгѣ"

 

оно

 

названо

 

„Ангело-подобнымъ

 

изряднымъ

 

осьмо^
масіемъ".

(**>

 

См.

 

его

 

же

 

„записку"

 

23

 

января.

(*

 

*)

 

Сожалѣемъ

 

обь

 

этомъ

 

упущеніи

 

и

 

притомъ

 

желаемъ,

 

чтобы

 

хроникеры
оправдались

 

въ

 

своемъ

 

упущепіи

 

не

 

столько

 

ложпымъ

 

стыдомъ

 

прослыть

„отсталыми"

 

предъ

 

„прогрессивными"

 

меломонами,

 

да

 

не

 

отъ

 

сонмища

 

нхъ

юманп

 

будутъ,

 

сколько — незнакомствомъ

 

своимъ

 

съ

 

иоторіею

 

и

 

значеніемъ
іревн.

 

церв,

 

пѣнія,

 

о.тавляя

   

въ

 

послѣднеыъ

 

сдучаѣ

 

въ

   

сторонѣ

 

личпыя.

ВД

 

ішечатлѣнія.



- г 420

 

-

храмы,

 

кромѣ

 

древгшхъ

 

обителей,

 

оглашаются

 

своимъ

 

род-

нымъ

 

пѣніемъ,

 

пришедшимъ

 

въ

 

забвеніе

 

отъ

 

наплыва

 

въ

церковпо-пѣвческую

 

практику

 

иноземныхъ

 

элементовъ.

Эту

 

догадку

 

свою

 

мы

 

основываемъ

 

на

 

томъ,

 

что,

 

по

 

за-

мѣчанію

 

митр.

 

Филарета,

 

въ

 

совершенствѣ

 

изучившаго

церковные

 

обычаи

 

своего

 

отечества,

 

русскій

 

православный

народъ

 

любитъ

 

свое

 

родное

 

пѣніе.

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

нашей

 

епархіи

 

столь

 

отрадное

 

явленіе —уже

 

совершив-

шійся

 

фактъ.

 

Чтобы

 

удовлетворить

 

естественнымъ

 

жела-

ніямъ

 

просвѣщепныхъ

 

почитателей

 

своего'

 

роднаго

 

и

 

ис-

тинно-православнаго

 

пѣнія,

 

пѣвческій

 

хоръ

 

Высокопрео-
священнаго

 

Никандра

 

два

 

раза

 

(аможетъ

 

быть

 

и

 

много-

кратно

 

уже)

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

исполнялъ

 

древній

 

напѣвъ

литургіи, гармонизованной

 

покойпымъ

 

Н.

 

М.

 

Потуловымъ(*).
По

 

отзывамъ

 

любителей,

 

неповерхностно

 

относящихся

 

къ

церковному

 

пѣнію,

 

исполненіе

 

Потуловской

 

гармонизаціи
въ

 

первый

 

разъ

 

было

 

па

 

столько

 

удовлетворительно,

 

а

самый

 

напѣвъ

 

на

 

столько

 

интересенъ,

 

что

 

потребовалось

и

 

во

 

второй

 

разъ

 

его

 

исполнить. .

 

Этого

 

и

 

вацобно

 

было
ожидать,

 

ибо

 

тульскій

 

архіерейскій

 

хоръ

 

пѣвчихъ,

 

упра-

вляемый

 

талантливымъ

 

регенгомъ

 

г.

 

Румянцевымъ,

 

неодно-

кратно

 

о

 

ссбѣ

 

заявлялъ

 

въ

 

публичныхъ

 

концертахъ,

 

какъ

объ

 

огличномъ

 

псполнителѣ

 

весьма

 

серьезныхъ

 

компози-

цій(**).

 

Надобно

 

замѣтить,

 

что

 

необычная,

 

по

 

современ-

нымъ

 

музыкальнымъ

 

понятіямъ,

 

гармонизація

 

Н.

 

М.

 

По-
тулова,

 

требуетъ

 

весьма

 

тщательнаго

 

приготовленія

 

со

стороны

 

гг.

 

пѣвчихъ.

 

Такъ

 

и

 

было,

 

гоиорятъ,

 

поступлево.

Совершенно

 

довѣряясь

 

отзывамъ

 

знатоковъ

 

— любителей,

 

п

ими

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

удовлетворяясь,

 

мы

 

сочли

 

из-

лишітимъ

 

прпбѣгать

 

къ

 

суждепію

 

такихъ

 

меломановъ,для

которыхъ

 

наслажденіе

 

восьмиголоснымъ

 

„осанна"(***),

 

ис-

(*)

 

См.

 

№

 

4

 

„Т.

 

Е.

 

Вѣд."

 

въ

 

отдѣлѣ

 

Епархіа.ѣиоіі

 

хроники

 

за

 

теку-
іцііі

 

годъ.

(**)

 

Мы

 

знаомъ

 

напр.,

 

что

 

г.

 

Румянцевъ,

 

въ

 

впдахъ

 

изощренія

 

мувыкаль-
наго

 

вкуса

 

въ

 

своихъ

 

сотрудникахъ-пѣвчихъ,

 

знакомптъ

 

их*

 

съ

 

творепія-
ып

 

пашихъ

 

отечественныхъ

 

свѣтскпхъ

 

коміюзиторовъ.

 

Однимъ

 

изъ

 

опнтові
его

 

былъ

 

надъ

 

нѣкоторыми

 

№— рамп

 

изъ

 

„Жизни

 

за

 

Царя"

 

Глинки.
(***)

 

Слово

 

„осанна"

 

находится

 

въ

 

текстѣ

 

для

 

8-голоснаго

 

дух.

 

концерт»!
сочпненпаго

 

Д.

 

С

 

Боргняпскпмъ

 

ко

 

дню

 

коровованія

 

Императора

 

Алек-
сандра

 

I.

 

Текстъ

 

этого

 

концерта

 

взятъ

 

изъ

 

2-го

 

троп.

 

3-й

 

п.

 

утрешмгоЮ-



-

 

Щ1

 

-

ходящимъ

 

изъ.устъ

 

весьма

 

прлличныхъ

 

въ

 

архіерейскомъ
хорѣ

 

басовъ,

 

стоить

 

гораздо

 

выше

 

Потуловской

 

тармони-

заціи....
Мы

 

уже

 

имѣли

 

случай

 

замѣтить

 

выше

 

сего,

 

что

 

для

изученія

 

древняго

 

церковнаго

 

пѣнія

 

нынѣ

 

существуетъ

богатое

 

собраніе

 

ученыхъ

 

изслѣдованій.

 

Здѣсь

 

только

 

при-

бавимъ,

 

что

 

теоретическіе

 

труды

 

спеціалистовъ

 

послужи-

ли

 

началомъ,

 

а

 

практическія

 

примѣненія

 

пѣвцовъ— ис-

полнителей— продолженіемъ

 

опытовъ

 

надъ

 

воспроизведе-

ніемъ

 

своего

 

роднаго,

 

Русскаго,

 

церкрвно-пѣвческаго

 

ис-

кусства.

 

Труды

 

теоретиковъ

 

— изслѣдователей

 

вомножествѣ

разсѣяны

 

но

 

различнымъ

 

періодическимъ

 

печатнымъ

 

из-

даніямъ

 

и

 

духовной

 

и

 

свѣтской

 

журналистики.

 

Кому,
напр.,

 

пеизвѣстны

 

изысканія

 

кіевскаго

 

митроп

 

Евгенія,
Ив.

 

Петр.

 

Сахарова,

 

князя

 

Влад.

 

Ѳеодор.

 

Одоевскаго,

 

Н.
М.

 

Потулова?

 

Кто

 

изъ

 

любителей

 

не

 

читаетъ

 

нынѣ

 

въ

высшей

 

степени

 

замѣчательнаго

 

произведена

 

знаменитаго

профессора

 

по

 

кафедрѣ

 

церк.

 

пѣнія

 

въ

 

московской

 

кон-

серваторіи

 

Д.

 

В.

 

Разумовскаго

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Церков-
пое

 

пѣніе

 

въ

 

Россіи"?

 

И

 

не

 

избираютъ

 

ли

 

нынѣ

 

темою

для

 

своихъ

 

сочиненій

 

даже

 

студенты

 

дух.

 

академій

 

на

полученіе

 

ученыхъ

 

степеней,

 

когда. они

 

пишутъ

 

ихъ

 

по

вопросамъ

 

„о

 

происхожденіи

 

и

 

постепенномъобразованій
гармоническаго

 

пѣнія

 

въ

 

церкви '•(*)?

 

И

 

неужели

 

пѣвче-

скіе

 

хоры

 

не

 

воспользуются

 

такими

 

пособіями,

 

какихъ

прежде

 

не

 

существовало,

 

какъ

 

равно

 

не

 

существовало,

 

до

этого

 

у

 

многихъ

 

нѣвцовъ

 

и

 

самой

 

мысли

 

о

 

позаимство-

ваніи

 

піесъ

 

для

 

своего

 

репертуара

 

изъ

 

богатаго

 

собранія
священныхъ

 

пѣснопѣній,

 

положенныхъ

 

на

 

ноты

 

старин-

ными

 

наптми

 

„пѣснорачителями"

 

и

 

„знаменотворцами"?
Мы

 

находимъ,

 

что

 

нашимъ

 

церковнымъ

 

пѣвцамъ

 

было
бы

 

въ

 

высшей

 

степени

 

неприлично

 

оставаться

 

неподвиж-

ными

 

и

 

равнодушными,

 

если

 

знаемъ,

 

что

 

они

 

обязаны

 

.спо-

■

попа

 

въ

 

иед.

 

ВаіГг.

 

Начало

 

его

 

слѣд.:

 

„Воспойте,

 

людіе,

 

Боголѣино

 

въ

Сіонѣ".

 

Музыка

 

этого

 

концерта

 

вполнѣ

 

соотвѣтственна

 

торжеству

 

короно-

ванія

 

и

 

носитъ

 

на

 

себѣ

 

печать

 

высокаго

 

коцпозиторскаго

 

таланта.

 

Къ

 

не-
счастію,

 

в

 

ѣвчіе

 

злоупотребляют!,

 

своими

 

голосами,

 

когда

 

басы,

 

а

 

вч.

 

сорев-

повапіе

 

съ

 

ними

 

и

 

прочіе

 

голоса,

 

неистово

 

вошітъ

 

весь

 

ятотъ

 

концертъ —

ots

 

начала

 

и

 

до

 

конца,

 

въ

 

угоду

 

слушателей,

 

любяпщхъ

 

сильныя

 

ощугце-

нія,

 

преимущественно

 

на

 

свадьбахъ.

 

куда

 

публика

 

съ

 

канатными

 

нервама

особенно

 

любитъ

 

собираться

 

б.іаіскіушествоват

 

прп

 

неистовствахъ

 

пѣвче-

скихъ

 

хоровъ.

(*)

 

См.

 

„Хрисі.

 

Чт."

 

ноябрь-декабрь

 

1,876

 

г.



-

 

4-2І2

 

-

собствовать

 

возстановленію

 

своего

 

русскаго

 

пѣнія

 

и

 

упро-

ченію

 

за

 

нимъ

 

подобающей

 

славы

 

исполнепіемъ

 

сущест-

вующей

 

уже

 

на

 

иовыхъ,

 

лучшихъ

 

и

 

легчайшихъ

 

началахъ

гармонизаціп

 

его(*),

 

восполняя

 

недостатки

 

своимъ

 

посиль-

нымъ

 

трудомъ.

Нѣчто

 

подобное

 

происходить

 

нынѣ

 

съ

 

музыкою

 

ыір-
скою.

 

Намъ

 

нельзя

 

не

 

обратить

 

на

 

нее

 

вниманія,

 

когда

говоримъ

 

о

 

возстановленіи

 

тональнаго

 

искусства

 

по

 

древ-

нимъ

 

памятннкамъ.

 

Тѣмъ

 

болѣе

 

побуждевій

 

для

 

слова,

что

 

и

 

эта

 

благородная

 

отрасль

 

изъ

 

семьи

 

свободныхъ

 

ис-

кусствъ

 

нынѣ

 

становится

 

предметомъ

 

особеннаго

 

внима-

нія

 

и

 

достодолжпаго

 

чествована

 

со

 

стороны

 

интеллигент-

ной

 

публики,

 

задавшейся

 

мыслію

 

изучать

 

ее

 

шагь-за-пта-

гомъ

 

по

 

первпчнымъ

 

ея

 

формаціямъ.

 

Въ

 

№

 

38

 

„Моск.
Вѣд. "

 

за

 

текущій

 

годъ

 

помѣщена

 

статья

 

г.

 

Р.

 

Вестфаля,
изъ

 

которой

 

видимъ,

 

что

 

служители

 

музыка льпаго

 

искус-

ства

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

и

 

сами

 

пе

 

чуждаются

 

знакомства

съ

 

музыкою

 

древнихъ

 

нременъ

 

и

 

прочихъ

 

любителей

 

и

почитателей

 

ея

 

не

 

лишаютъ

 

съ

 

пею

 

знакомства,

 

не

 

смо-

тря

 

на

 

то,

 

что

 

современное

 

намъ

 

развитіе

 

музыки

 

въ

 

той
мѣрѣ,

 

какой

 

она

 

могла

 

достигнуть

 

трудами

 

очень

 

мпо-

гихъ

 

лѣтъ,

 

иХетъ

 

быстрыми

 

шагами— все

 

впередъ

 

и

 

впе-

редъ.

 

Дѣйствительно,

 

состояніе

 

отечественной

 

нашей

 

му-

зыки

 

теперь

 

уже

 

таково,

 

что

 

оно,

 

невидимому,

 

не

 

имѣло

бы

 

нужды

 

въ

 

постороннему

 

ипоземномъ,

 

руководствова-

ніи,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

у

 

насъ

 

есть

 

своихъ

 

три

 

музыкаль-

ныя

 

консерваторіи(**)

 

съ

 

достойными

 

представителями

 

ихъ

процвѣтанія

 

и

 

успѣховъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

художествен-

ные

 

образцы

 

античной

 

музыки

 

достойно

 

чествуются

 

слу-

жителями

 

музыки

 

современной.

 

Изъ

 

указанной

 

статьи

„Мосе;.

 

Вѣд."

 

мы

 

узнаемъ,

 

что

 

Лицей

 

Цесаревича

 

Нико-
лая

 

предполагалъ

 

въ

 

прошломъ

 

февралѣ

 

или

 

мартѣ

 

те-

кущаго

 

года

 

исполнить

 

средствами

 

своихъ

 

восиитаннн-

ковъ

 

древне-музыкальный

 

гимвъ

 

греческаго

 

музыканта

Месомеда,

 

жнвшаго

 

во

 

времена

 

Императора

 

Лдріана

 

въ
первой

 

половинѣ

 

II

 

в.,

 

такимъ

 

образомъ

 

музыкальная

 

ар-

'*)

 

При

 

иснолнсніи

 

этой

 

гармонизаціп

 

каждому

 

слушателю

 

ясно

 

стано-
вится

 

ощущеніе

 

отсутствія

 

дпскантовъ,

 

этого

 

совершеннаго

 

нерѣдко.

 

иодо-
бія

 

рпмскихъ

 

костратовъ,

 

введеніе

 

которыхъ

 

въ

 

православные

 

храмы

 

пе
пмѣотъ

 

никакого

 

смысла.

(**)

 

Въ

 

Москвѣ,

 

Петербург!

 

и

 

Варшавъ.



хеологія,

 

открывая

 

предъ

 

всѣмъ

 

музыкальнымъ

 

міромъ
достоинства

 

всьми

 

давно

 

забытой,

 

древней

 

греческой

 

му-

зыка,

 

является

 

вполнѣ

 

компетентною

 

въ

 

рѣіленіи

 

спор-

ныхъ

 

вопросовъ

 

о

 

достоииствѣ

 

древнихъ

 

искусствъ

 

вооб-
ще,

 

и

 

въ

 

частности

 

древней

 

музыки,

 

и

 

рѣшеніе

 

этого

 

во-

проса

 

становится

 

тѣмъ

 

важнѣе,

 

что

 

музыка

 

греческая

 

въ

свое

 

время

 

была

 

родоначальницею

 

музыки

 

у

 

многихъ

 

об-
разованныхъ

 

народовъ

 

древности?

 

Мы

 

однакоже

 

вовсе

 

не

хотимъ

 

сказать,

 

что

 

Лицей

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

главпыхъ

вчинателей

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспропзведенія

 

древней

 

гармоніи;
это

 

было

 

бы

 

оскорбленіемъ

 

для

 

другихъ

 

спеціально-музы-
кальныхъ

 

учрежденій,

 

и

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

достаточна™

 

осно-

ванія

 

утверждать,

 

что

 

музыкальная

 

археологія,

 

благодаря
лишь

 

иниціативѣ

 

Лицея,

 

воспріяла

 

свои,

 

считавшаяся

 

утра-

ченными

 

отъ

 

времени,

 

права,

 

и,

 

во

 

всеоружіи

 

пауки,

 

вы-

ступила

 

въ

 

состязаніе

 

съ

 

современнымъ

 

музыкальнымъ

направленіемъ

 

въ

 

смыслѣ

 

общеевропейской

 

школы.

 

Мы
выше

 

уже

 

оговорились,

 

что,

 

съ

 

открытіемъ

 

въ

 

Москвѣ,

десять

 

съ

 

небольшимъ

 

лѣтъ

 

тому

 

яазадъ,

 

музыкальной
консерваторіи,

 

всякій

 

слѣдящіц

 

за

 

успѣхами

 

ея

 

знаетъ,

что

 

историческій

 

методъ

 

изученія

 

въ

 

ней

 

музыки

 

выво-

дить

 

на

 

просторъ

 

молодыя

 

силы

 

ея

 

воспитанниковъ

 

для

успѣшной

 

и

 

полезной

 

дѣятельности

 

на

 

такой

 

почвѣ,

 

ка-

кая

 

прежде

 

того

 

не

 

всякому

 

была

 

доступна,

 

и

 

самая

 

даже

деятельность

 

не

 

всегда

 

была

 

возможна.

 

Такъ

 

по

 

крайней
мѣрѣ

 

поставлено

 

тамъдѣло

 

относительна

 

изученія

 

нашего

церковнаго

 

пѣнія:

 

ибо

 

ровно

 

черезъ

 

годъ

 

нослѣ

 

открытія
консерваторіи

 

послѣдовало

 

въ

 

ней

 

открытіе

 

и

 

особой

 

ка-

ѳедры

 

„церковнаго

 

пѣнія".

Несомнѣнно,

 

что

 

рѣшеніе

 

взятой

 

на

 

себя

 

консервато-

ріею

 

задачи

 

возможно

 

лишь

 

корпоративнымъ

 

силамъ,

 

об-
ладающимъ

 

въ

 

избыткѣ

 

всякими

 

для

 

того

 

средствами.

 

Но
и

 

совокупныя

 

силы

 

не

 

исключаютъ

 

собою

 

возможности

 

ус-

пѣховъ

 

со

 

стороны

 

частныхъ

 

опытовъ,

 

если

 

послѣдніе

 

бу-
Дутъ

 

преслѣдовать

 

тѣ

 

же

 

самыя

 

цѣли.

 

А

 

потому

 

мы

 

не

погрѣшимъ,

 

если

 

сказаное

 

еще

 

разъ

 

повторимъ,

 

что

 

какъ

і'г.

 

регенты

 

пѣвческихъ

 

хоровъ,

 

такъ

 

и

 

всѣ

 

знающіе

 

дѣло,

обязаны

 

споспѣшествовать

 

общей

 

цѣливозстановленія

 

сво-

его

 

роднаго

 

искусства.

(ІІродолженіе

 

будетъ).
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ

 

АЛЕКСІЙ,
Архіепиокопъ

 

тверскій

 

и

 

кашинскій,

 

быв-
шій

 

тульскій

 

и

 

бѣлевскій.

9-го

 

іюня

 

настоящаго

 

года,

 

на

 

64

 

году

 

отъ

 

рожденія,
скончался

 

въ

 

Твери

 

преосвященный

 

архіепископъ

 

Твер-
скій

 

Алексій.

 

Ночившій

 

архипастырь

 

былъ

 

и

 

тульскимъ

епископомъ,

 

и

 

память

 

о

 

немъ,

 

хотя

 

онъ

 

пе

 

долго

 

управ-

лялъ

 

тульскою

 

епархіею,

 

свѣжа

 

какъ

 

въ

 

с.редѣ

 

народо-

населенія

 

г.

 

Тулы,

 

такъ

 

особенно

 

въ

 

средѣ

 

духовенства

тульской

 

епархіи.

 

Поэтому

 

рі.шаясь

 

подѣлиться

 

съ

 

чита-

телями

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

некоторыми

 

свѣдѣніями

 

ожиз-

ни

 

покойнаго

 

архіепоскона,

 

почерпнутыми

 

нами

 

частію
изъ

 

оффиціальныхъ

 

источнпковъ,

 

чаітію

 

полученными

 

отъ

людей,

 

заслуживающихъ

 

довѣрія,

 

частію

 

даже

 

отъ

 

него

самаго,

 

мы

 

наді.емся

 

удовлетворить

 

похвальной

 

любозна-
тельности

 

почитателей

 

своихъ

 

архипастырей,

 

и

 

въ

 

особен-
ности

 

недавно

 

скоичавшагося

 

нреосвященнаго

 

Алексія.
Преосвященный

 

Алексій,

 

до

  

иоступленія

   

въ

   

монаше-

ство

 

— Руфинъ

 

Ржаницынъ

 

былъ

   

сынъ

   

протоіерея

 

Воло-
годской

 

епархіи,

 

кадннковг.каго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Васильевича,
родился

 

въ

 

1812

 

году.

 

О

 

первыхъ

 

лѣтахъ

 

жизни

 

Руфина
мы

 

знаемъ

 

только

 

то,

 

что

 

имѣли

 

случай

 

слышать

 

отъ

 

са-

маго

 

покойнаго,

 

именно,

  

что

   

онъ

 

былъ

 

предметомъ

 

осо-

бенныхъ

 

заботъ

 

своего

 

отца,

 

о

 

которомъ

 

онъ

 

вспоминалъ

съ

 

какою

 

то

 

освбеяною

 

нѣжностыо,

 

которая

 

скорѣе

 

могла

бы

 

относиться

 

къ

 

матери.

  

Такъ

 

между

 

ирочимъ,

 

разска-

зывалъ

 

опъ,

 

какъ

 

отецъ

 

собиралъ

   

его

 

въ

 

училище,

 

пре-

дугадывая

 

не

 

только

 

всѣ

 

школьныя

   

его

 

потребности,

 

но

и

 

дѣтскія

 

прихоти;

 

какъ,

 

отпуская

    

въ

   

училище,

 

прово-

жалъ

 

его

 

по

 

пѣсколькѵ

 

верстъ,

 

когда

 

самъ

 

не

 

нмѣлъ

 

воз-
можности

 

ѣхать

   

съ

 

нимъ

   

до

 

самаго

   

училища,

 

и

 

домой
возвращался

 

пѣшкомъ.

 

Пр.

 

Алексій

 

любилъ

 

разсказывать

объ

 

этомъ,

   

когда

 

открывался

   

удобный

   

къ

 

тому

 

повода

напр.,

   

когда

 

рѣчь

 

касалась

 

его

 

маленькихъ

 

пѣвчихъ,

 

къ

которымъ

 

онъ

 

былъ

 

особенно

 

внимателенъ.

 

Можетъ

 

быть
такая

 

заботливость

   

отца

 

о

 

сынѣ

 

имѣяа

 

вліяніе

 

на

 

обра-
зованіе

 

его

 

прпвычекъ,

 

и

 

съ

 

младенчества

 

развила

 

въ

 

немъ
заботливость

 

объ

 

удобствахъ

 

жизни

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

стре-



мленіе

 

къ

 

комфорту.

 

ВѵучйлигДѢ

 

исеминарш'Рж'аницынъ'
отличался

 

аккуратностью,

   

исполнительностью'

 

и"

 

до'броіго-
радочностію.

 

Не

 

прйтти'

 

въ

 

йлассъ,

 

не

 

выУчтгть

 

урока;

 

не

подать

 

сочйнейія;

 

чтб

 

нередко

 

делали

 

его

 

сверстники,

 

было'
для

 

него 1

 

не

 

мыслимо.

 

Онъ

 

райсйаізываяъ

 

м^жду

 

гірочЪгьѴ

„когда

 

нам'ь

 

давали'

 

гіо*

 

дйѣ'

 

шга'гго

 

т'^'й

 

тёйы"

 

д4я :

 

сочйг-
негіій

 

на

 

: выб\>ръ: ,то

 

я

 

п^даёаіп^сочйненія

 

йа4#ѣ' д&ннъЬг 1
темы

 

И' всегда

 

иъсрШъ".

 

Не

 

выявляясь

 

изъ

 

среди

 

свЬихъ4
товарищей 1

  

ос'обей'н'о

 

замѣчЪтелбныЙи

   

уйсткйн^Ш^сгіо-'
собностями^

 

и'

 

большйШ

 

запаеЬмъ

 

оЙйова Ігёльп'ьіхъ"св''Йдѣ-'
цій,

 

Рж'анинынъ

 

пртгйадлёйа'лъ'лдпайо'же 'къ'

 

числ^'

 

лу'ч1 -
шііхъ

 

учетШойъ

   

сем^йарі'тіу :)

 

и 1,

  

по

 

окййч&ніН' 1

 

вЗу^са-

 

в¥
1834

 

г.,

 

ШШ

 

лоСлаиъ

 

въ

 

мѵН-каі&куЪ

 

духовную

 

ак'ад'ем'Гго'.'
Вѵ

 

1837

 

году,

 

заНгодЪ' до'окоячатНя

 

йурЧіа,'

 

стѴдІентъ'

 

Рж'а'-
нпиинъ

 

былъ

 

пострижен ъ1 '

 

въ

 

монашество'.'

   

Въ

 

тЪ

 

ЩЩ1
не

 

было

 

рѣдкбствю;

 

что

 

студёйтъ,-

 

ещё

 

дб'О'ШгчанЧя

 

кур-

,

 

облевался"

 

въ-

 

монашескую

 

маітю1 ; '

 

Ш

 

здѣсь

   

за:Йча-'
ельно

 

та,

 

что"обря'Дъ

 

ноетрйженія

 

надъЧтудеЧМмъ'Рж'а-'
иынымъ

 

еовершенъ

 

№

 

вѣ

 

стѣнахъ

 

лавр'ы,>п1е!' въодй'ои
изъ

 

церквеі,<окружшбщихъ

 

гробѣ 1

 

Прі

 

СергЙ,

 

й^ггЙ'К'вмъ 1 '

либо

 

изъ

 

начальствующихъ

 

въ

 

академіи

 

линь

 

—

 

рект^омъ"
ли

 

иніщектйршъ'," йіа/юъ

    

обыкновений' бывало','

 

а'

 

въ

 

мо-
сковском^

 

ка^б-драліьнбмЪ"

 

чудовомъ мотіаётъі/гті 1,'

 

> ггрй

 

Тр'Об'в1,
святителя

 

Алексія,

 

самимъ

 

знаменитымъіерархомъ

 

моо;ов-

сшгь

 

Филаретомъ.

    

Почему

 

студентъ

 

Ржаницынъ

   

былъ

вызванъ

 

для

 

постриженія

 

въ

 

чудовъ

 

монастырьуОбъ

 

этодъ

ни

 

не

 

имѣемъ

 

оффиціальныхъ

   

св-іідѢній;' но'Отъ

 

ліоДёЙ 1 ''
заоуживающмхъ

 

довѣрія 1 ,

 

■

 

объ

 

этРмъ'

 

мы'слышалй'сл'вдую-
щее:

 

пѣкоторыя

 

особы

 

им ператорской

 

фамиліи,

 

в*' бытность 1

свою

 

въ

 

Мос-.квѣ,-

 

бесѣдуя

 

съ

 

В;

 

МитротоИйто^ѣ

 

Фйл&ре-
томъ

 

о

 

разн'ыхъ

   

предм'етахъ,

    

касающихся J

 

хрйстіавской
мзни

 

и

 

обрядовъ

 

православной

 

церкви,

 

изъявили1

  

сожа-

•ѵЬніе,

 

что

 

имъ'

 

ни

 

разу

 

не

 

случалось

 

прнсутетноБать

 

при

совершепін "

 

рб]іядй, ;

 

пострижёнія

   

въ

 

монашество

 

и

 

Святи-
тель

 

вызвался

 

удовлетворить

 

ихъ

 

благочестивому

 

любйпыт-'

Щ.

 

Безъ

 

всяк&го

 

сомйѣнія,

 

мож'но

 

бьтло

 

на'йіи ч человѣка
готоваго

   

къ' ирййятію

 

монашества

   

и

 

въ

 

какой

 

либо •

 

изъг':

ивогихъ

 

обителей

 

московскихъ,

 

но

 

дальновидней

 

ісра^хъ"
Разсудйлъ

 

избрать

   

на'этб

 

челойѣкй

  

изъ

   

другой

  

среды;,

почему

 

онъ

 

обратился

 

къ

 

начальству

 

академіи

 

съ

 

запро-
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сомъ,

 

нѣтъ

 

ли

 

въ

 

данную

 

минуту

 

студента,

 

готонаго

 

при-

нять

 

монашество.

 

Готовымъ

 

къ

 

постриженію

 

оказался

Руфинъ

 

Ржавицынъ(*),

 

который

 

и

 

былъ

 

отправленъ

 

въ

Москву

 

и

 

при

 

постриженіи

 

нареченъ

 

Алексіемъ(**).

 

Съ
этой

 

минуты

 

новопостриженный

 

инокъ

 

Алексій

 

принять

былъ

 

подъ

 

особое

 

покровительство

 

Высокопреосвященнаго
Филарета,

 

которымъ

 

пользовался

 

до

 

самой

 

его

 

кончины;

съ

 

этой

 

же

 

минуты

 

началась

 

известность

 

и

 

особаго

 

рода

популярность

 

Алексія

 

въ

 

Москвѣ.

 

Въ

 

слѣдующій

 

по

 

по-

стриженіи

 

день

 

онъ

 

посвященъ

 

въ

 

іеродіакона;

 

а

 

въ1838
году,

 

при

 

самомъ

 

окончании

 

курса,

 

іюня

 

29

 

въ

 

іероыо-
наха.

 

Вслѣдъ

 

затѣмъ,

 

бывъ

 

признанъ

 

московскою

 

акаде-

мическою

 

конференціею,

 

въ

 

которой

 

тогда

 

принималъ

 

не-

посредственное

 

участіе

 

самъ

 

Митропо.штъ

 

достойнымъ
степени

 

магистра,

 

опредѣленъ

 

инспекторомъ

 

и

 

наставни-

комъ

 

фидософскихъ

 

наукъ

 

въ

 

московскую

 

духовную

 

се-

минарію,

 

а

 

въ

 

1843

 

г.

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

ректора

этой

 

семинаріи;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

онъ

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

архимандрита,

 

назначепъ

 

настоятелемъ

 

Ставропнгіальнаго
заиконоспасскаго

 

монастыря

 

и

 

опредѣленъ

 

членомъ

 

кон-

систоріи.
Въ

 

бытность

 

свою

 

ректоромъ

 

московской

 

семинаріи

 

онъ

оказалъ

 

ей

 

важную

 

услугу.

 

Московская

 

семинарія

 

зани-
■

-T'l'HOJ

(*)

 

Намъ

 

неизвѣстно,

 

заранѣе

 

ли

 

онъ

 

готовилъ

 

себя

 

къ

 

принятію

 

мо-

нашескаго

 

аванія,

 

или

 

нризывъ

 

московскаго

 

Святителя,

 

при

 

такихъ

 

лс-
ключительныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

былъ

 

понятъ

 

имъ

 

какъ

 

нризваніе

 

свыше;
но

 

въ

 

архивѣ

 

московской

 

академіи

 

можетъ

 

быть

 

имѣются

 

положительцыя

на

 

это

 

указанія.
(**)

 

Авторъ

 

воспоминаний

 

о

 

пр

 

Алоксіѣ,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

Московских^
Епархіальныхъ

 

Вѣдом.

 

(1877

 

г.

 

№

 

25),

 

допустилъ

 

въ

 

нихъ

 

двѣ

 

грубыя
ошибки

 

сказавши,

 

1)

 

что

 

студентъ

 

московской

 

академіи

 

Ржаницынъ,

 

впо-
слѣдствіи

 

архіеписконъ

 

тверской

 

Алексій,

 

ностриженъ

 

въ

 

Троицкой

 

Сер-
гіевой

 

Лаврѣ;

 

2)

 

что

 

пострижете

 

совершилось

 

въ

 

Высочайтемъ

 

присутствін
нхъ

 

Императорскихъ

 

Высочествъ

 

Государя

 

Наслѣдника

 

Цесареча

 

и

 

Госу-
дарыни

 

Цесаревны,

 

нынѣ

 

благополучно

 

царствующихъ

 

Государя

 

Императора
Александра

 

Николаевича

 

и

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Александ-
ровны.

 

Государ.

 

Пыпер.

 

Марія

 

Александровна

 

род.

 

1824

 

г.

 

іюля

 

27,

 

иві
1837

 

г.,

 

когда

 

постригался

 

Ржапицынъ,

 

ей

 

было

 

иісколько

 

болѣе

 

13

 

лѣіъ.

Въ

 

супружество

 

съ

 

Его

 

Императ.

 

Высоч.

 

Цесаревичемъ,

 

нынѣ

 

Императо-
ромь

 

Всероссійскимъ,

 

она

 

вступила

 

въ

 

1841

 

году

 

16

 

апрѣля.

 

При

 

постри-
женіп

 

Ржапицына

 

въ

 

Чудовомъ

 

монастыри

 

по

 

разсказамъ

 

нѣкоторыхъ

 

лвцъ
присутствовали

 

Великія

 

Княжны

 

Марія

 

п

 

Ольга

 

Николаевны.



-~

 

422 1--

мала

 

въ.,то

 

время

 

тѣсное,

 

душное

 

и

 

неудобное,

 

помѣщё-і.

ніе,

 

на

 

Никольской

 

улицѣ.

 

въ

 

стѣнахъ

   

заиконоспасскаго

монастыря,

   

и

   

въ

 

этомъ

  

отношеніи

 

мало

   

разнилась

 

отъ

большинства

 

провинціальныхъ

 

семинарій.

 

далеко

 

не

 

отли-

чавшихся

 

ни

 

просторомъ,

 

ни

 

удобствомъ,

 

ни:

 

опрятностью, .:

помѣщеній.

 

Благодаря

 

своимъ

 

близкимъ

 

отношеніямъ

 

къ

московскому

 

Митрополиту

   

и

 

высокопоставленнымъ

 

свѣт-,!

скимъ

 

лицамъ,

 

ректоръ

 

Алексій

 

весьма

 

много

 

содѣйство

иалъ

 

пріобрѣтепію

 

для

   

семинаріи

 

великодѣпнаго,

 

;хот>|

 

И;

оаиу^еянаго

 

дома

 

графа

 

Остермана.

 

Перестройка

   

этого

дома

 

и

 

приспособленіе

 

его

 

для

 

семинаріи

 

иоручепы

 

были ...

главнымъ,

 

образомъ

 

ему,

 

какъ

 

ректору.

 

Такнмъ

 

обртзомъ
московская

 

семцнарія,

   

по

 

своему ,

 

внѣщнему

 

устройству,

сдѣлалась

 

одною

 

изъ<

 

иервыхъ.

 

въ;

 

Россіи,

 

по

 

тогдашнему, ,.

разумѣется,

 

времени.

 

Устроивъ

   

въ

 

ней,

 

между

   

црочнмъ»

 

.

удобныя

 

помѣщенія

 

дли

 

себя,

 

равно

 

какъ

 

и

 

для

 

прочихъ..

служащихъ,

 

онъ

 

и

 

самъ

 

нереѣхалъ

 

изъ

 

Заиконоспасскаго
монастыря

 

на

 

жительство

 

въ

 

семииарію,

 

въ

 

монастырь

 

же

отправлялся,

 

только

 

для

 

свнщенно-сдуженія.

        

bosri

 

і

 

у

 

\u

 

!

Въ

 

1847

 

г.

 

въ

 

персоналѣ

 

начальству ющихъ

 

лида. ,

 

мо-

сков.

 

академіи

   

произошла

   

иеремѣна: ,,

 

ректоръ

 

архиман-

дритъ

 

Евсеяій,

 

нынѣ

 

архіепископъ

 

.адогцлевскій,

 

былъ

 

пе-

реведенъ

 

,ВЪ|

 

с.-петербургскую

 

академііо.

 

Баксь;

 

наставник-)'
ки,

 

такъ

 

и

 

воспитанники

 

живо

   

быди

 

заинтересованы

 

'во-

просомъ,

 

кто

 

будетъ

 

преемникомъ

 

Евсевіа..

 

іОдни

 

указы-

вали

 

на

 

филоѳея,

 

бывшаго

 

ректора

 

Виѳанской

 

семпнаріи,
пынѣ

 

митрополита

 

кіевскаго;

 

другіе

 

,на

 

Евгеція,,г

 

инспек-

тора

 

академди,

 

впослѣдствіи

   

епискоца

 

еим^ирскдго,

  

ува-,

жаемаго

   

за :

 

;Свою

   

богословскую. \

 

ученость

 

ц ;

 

бывшаго

 

со-

временника

 

по

 

академическому

 

курсу

 

пр..

 

Адассію;

 

третьиі

 

і

ча

 

Макарія,

 

.нынѣ

 

архіепиекопа.виленскаго>

 

и.въ

 

тодзрема

уже

 

извѣстнаго

 

своими

 

учеными,

 

трудами. :

 

О.

 

ректорѣ

 

мот

 

,

скоиской

 

семинаріи,

  

хотя

 

онъ

 

былъ

 

и

 

б

 

шжайшим'Ь

 

кан-

дидатомъ

 

на

 

эту

 

должность,

 

думали

 

менѣе

 

всего;

 

а

 

между

тѣаь

 

его

 

то

 

и

 

благоугодно

 

было

 

избрать

 

Высокопреосвя-
щенному

 

Филарету

   

на

 

этотъ

 

высокій

 

постъ,

 

и

 

архиман-

дритъ

 

Ллексій,

    

по

 

его

 

представленію,

  

былъ

 

утвержденъ

въ

 

этой

   

должности

 

Свягьйшимъ

   

Синодомъ(*).

 

Болѣе

 

10

,

   

і

   

'...'■■

(*)

 

Вслѣдствіе

 

такого

 

назначенія

   

Филоѳей

 

бнлъ

 

нереведенъ

   

въ

 

москов.

   

,

«аішаріи,

 

а

 

Евгенііі

 

въ

 

вішапскую

 

на

 

мѣсто

 

Филсося.
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дѣтъ

 

онъ

 

пробылъ'

 

въ

 

этой

 

должности;

 

и

 

здѣсь

 

какъ

 

ивъ

московской

 

семинаріи,

 

дѣятельность

 

его

 

главнымъ

 

обра-
зомъ

 

была

 

направлена

 

къ

 

внѣшнему

 

благоустройству

 

ака-

деміи.

 

Онъ

 

постоянно

 

заботился

 

объ

 

удобствахъ

 

помѣще-

нія

 

для

 

студентовъ,

 

на

 

сколько

 

это

 

было

 

возможно,

 

объ
улучшеніи

 

ихъ

 

стола

 

и

 

одежды,

 

строго

 

требуя

 

отъ

 

нихъ

въ

 

тоже

 

время

 

исправнаго

 

посѣщенія

 

лекцій,

 

своевремен-

ной

 

подачи

 

сочиненій

 

и

 

вообще

 

точности

 

и

 

аккуратности

въ

 

исполненіи

 

ихъ

 

обязанностей.

 

Того

 

же

 

самаго

 

требо-
вадъ

 

и

 

отъ

 

подвѣдомственныхъ

 

академіи

 

семинарій,

 

осо-

бенно

 

когда

 

посѣщалъ

 

ихъ

 

въ

 

качествѣ

 

ревизора(*).

 

Ав-
торъ

 

исторической

 

записки

 

о

 

московской

 

духовной

 

ака-

деміи,

 

читанной

 

на

 

торжественномъ

 

актѣ

 

въ

 

день

 

празд-

нованія

 

ея

 

пятидесятилѣтія

 

въ

 

1864

 

году,

 

между

 

про-

чимъ,

 

говоритъ:

 

„съ

 

благодарностью

 

воспоминаемъ

 

имена

ректоровъ:

 

Евсевія,

 

дѣятельнаго

 

и

 

опытнаго

 

въ

 

управле-

нии,

 

писателя

 

плодовитаго

 

и

 

популярнаго;

 

Алексія,

 

при-

вѣтливаго

 

и

 

милостиваго

 

начальника,

 

памятнаго

 

для
студентовъ

 

улучшеніемъ

 

ихъ

 

быта;

 

Евгенія

 

талантли-

вого

 

и

 

строіаго

 

богослова",

 

и

 

проч....

1853

 

года

 

августа

 

25

 

дня,

 

Всемилостивѣйше

 

повелѣно

быть

 

ректору

 

моек,

 

академіи

 

и

 

настоятелю

 

заиконоспас-

скаго

 

монастыря

 

Алексію

 

викаріемъ

 

московской

 

епархіи,
съ

 

саномъ

 

епископа

 

дмитровскаго.

 

Хиротонія

 

совершена

была

 

въ

 

болыпомъ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

преосвященными:

митрополитомъ

 

Филаретомъ

 

московскимъ,

 

Неофитомъ

 

илі-
упольскимъ

 

и

 

Никаноромъ

 

Ѳиваидскимъ,

 

и

 

епископомъ

Агапитомъ,

 

членомъ

 

синодальной

 

конторы

 

(бывшимъ

 

нѣ-

когда

 

ректоромъ

 

тульской

 

семинаріи)

 

и

 

Филоѳеемъ

 

ко-

стромскимъ,

 

только

 

что

 

назначеннымъ

 

на

 

эту

 

каѳедру

изъ

 

викаріевъ

 

московскихъ.

 

По

 

возведеніи

 

пр.

 

Алексія
въ

 

санъ

 

епископа

 

дмитровскаго

 

ему

 

былъ

 

порученъ

 

вт/

управленіе

 

первоклассный

 

Саввинъ

 

сторожевскій

 

монас-

тырь;

 

по

 

этому

 

мЬстопребываніемъ

 

его

 

сдѣлалось

 

нахо-

дящееся

 

въ

 

Москвѣ

 

Саввинское

   

подворье,

 

которое,

 

хотя

(*)'

 

Въ

 

бытность

 

свою

 

ректоромъ

 

академіи

 

онъ

 

обревизовалъ

 

семинаріш
рязанскую

 

дважды

 

(въ

 

1847

 

и

 

1853

 

г.г.;

 

калужскую

 

1848

 

т.,

 

костромскую
1849

 

г.,

 

ярославскую

 

1850

 

г.

 

и

 

московскую

 

1851

 

г.,

 

съ

 

нѣкоторыми

 

подвѣ-

домымп

 

этпмъ

 

сіишнаріямъ

 

училищами.
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и

 

служило

 

постояпиымъ

 

мѣстопребываиіемъ

 

московокихъ

викаріевъ,

 

но

 

было

 

запущено

 

и

 

во

 

мнѳгихъ

 

отноптеніяхъ
для

 

жительства

 

неудобно.

 

Преосвященный

 

Алекоій

 

можно

сказать

 

пересоздалъ

 

это

 

подворье

 

и

 

сдѣлалъ

 

его

 

какъ

 

для

себя,

 

такъ

 

и

 

для

 

своихъ

 

преемников*

 

не

 

только

 

удобнымъ
для

 

жительства,

 

но

 

и

 

изящным*!..

 

Какъ

 

викарій

 

москов-

скаго

 

митрополита,

 

и

 

слѣдовательво

 

какъ

 

ближайшій

 

его

сотрудпикъ,

 

пр.

 

Алеіссій,

 

былъ

 

не

 

только

 

оамымъ

 

акку-

ратнымъ

 

и

 

точнымъ

 

исполнителемъ

 

его

 

распоряженій;

 

но

понимая

 

духъ

 

и

 

характеръ

 

высокопреосвященнато

 

Фила-
рета,

 

умѣлъ

 

какъ

 

бы

 

предугадывать

 

его

 

намѣренія

 

и

 

рас-

поряженія

 

и

 

тѣмъ

 

упрочилъ

 

особенное

 

^его

 

гсъ

 

себѣ

 

бла-
горасположеніе;

 

въ

 

тоже

 

время

 

онъ

 

былъ

 

популяренъ

 

и

въ

 

средѣ

 

московскаго

 

народонаселенія,

 

особенно

 

.въ

 

такъ

называемомъ

 

аристократическомъ

 

кругу.

 

Будучи

 

Фикаріемъ
московской

 

митрополіи,

 

преосвящ.

 

Алексій^ъ

 

день

 

коро-

нованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

и

 

свящевнаго

помазанія

 

Государя

 

Императора,

 

хотя

 

не

 

'

 

участвовал*

виѣстѣ

 

съ

 

другими

 

архипастырями

 

при

 

совершеніи

 

сего

великаго

 

священнодѣйствія

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ,

 

но

 

от-

дѣльно

 

священнодѣйствуя

 

въ

 

.Архангельскомъ

 

соборѣ,

послѣ

 

коронованія,

 

удостоился

 

въ

 

семъ

 

соборѣ

 

встрѣтить

ихъ

 

Величества.

 

Поэтому

 

многознаменательному

 

событію,
онъ

 

сопричисленъ

 

кі.

 

ордену

 

св.

 

Анны

 

1-й

 

степени,

 

и

получилъ

 

въ

 

даръ

 

архіерейское

 

облаченіе.
Въ

 

1857

 

г.

 

іюля

 

20,

 

по

 

случаю

 

назначенія

 

тульскаго

преоев.

 

Димитрія

 

на

 

херсонскую

 

каѳедру,

 

ікемилостивѣй-

ше

 

повелѣно:

 

виварію

 

московскому,

 

епископу

 

дмитров-

скому

 

быть

 

епископомъ

 

тульской

 

епархіи.

 

Прибытіе

 

его

въ

 

Тулу

 

однакоже

 

замедлилось;

 

по

 

всей

 

вѣроятности

 

ему

нужно

 

было

 

закончить

 

свои

 

дѣла

 

;по

 

московской

 

епархіи
и

 

исполнить

 

возложенныя

 

на

 

него,

 

еще

 

прежде

 

назна-

чевія

 

его

 

на

 

тульскую

 

епархію,

 

разныя

 

порученія

 

отъ

московскаго

 

митрополита.

 

Поэтому

 

онъ

 

поставленъ

 

былъ
въ

 

необходимость

 

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

всѣ

 

дѣла

по

 

тульской

 

епархіи

 

пересылались

 

къ

 

нему

 

въ

 

Москву,
гдѣ

 

онъ

 

и

 

оставался

 

около

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

прибылъ

 

въ

Тулу

 

уже

 

1 3

 

октября.

 

Городское

 

духовенство

 

встрѣтило

его

 

съ

 

честіЮ;

 

подобающею

 

святителю;

 

крестный

 

ходъ

ожидаіъ

 

его

   

въ

 

Срѣтенской

 

церкви;

    

вмѣстѣ

 

>съ

   

нимъ*
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преоев.

 

Алексій

 

и

 

всхупнлъ

 

въ

 

каѳедральный

 

соборъ,

 

гдѣ

въ

 

первый

 

разъ

 

совершилъ

 

литургію

 

и

 

произнесъ

 

соот-

ветствующее

 

этому

 

обстоятельству

 

слово.

 

Въ

 

архіерей-
скомъ

 

домѣ,

 

куда

 

онъ

 

прибьтлъ

 

по

 

совершеніи

 

литургіи,
встрѣтили

 

его

 

монашествующая

 

братія

 

архіерейскаго

 

дола

и

 

представители

 

всѣхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

всѣхъ

 

сословій,

 

а

представители

 

городскаго

 

общества

 

съ

 

градскимъ

 

головою

поднесли

 

ему

 

хлѣбъ-соль.

Выше

 

мы

 

замѣтнли,

 

что

 

пр.

 

Алексій,

 

въ

 

бытность

 

свою

ректоромъ

 

семинаріи,

 

ректоромъ

 

академіи

 

и

 

викаріемъ
московскимъ,

 

обнаружилъ

 

особенную

 

наклонность

 

къ

 

по-

стройкамъ,

 

иерестройкамъ

 

и

 

улучшеніямъ

 

помѣщеній

 

какъ

своихъ

 

собствеввыхъ,

 

такъ

 

и

 

подвѣдомствонвыхъ

 

ему

 

мѣстъ

и

 

лицъ.

 

Эта

 

же

 

наклонность

 

не

 

замедлила

 

проявиться

тотчасъ

 

же

 

по

 

прибытіи

 

его

 

въ

 

Тулу.

 

Передѣлка

 

архіе-
рейскаго .

 

дома

 

рѣшена

 

была

 

пр.

 

Алексіемъ

 

едва

 

ли

 

не

■

 

въ

 

первый

 

день

 

пребыванія

 

его

 

въ

 

этомъ.домѣ.

 

Архіерей-
скій

 

домъ,

 

построенный

 

преоев.

 

Меѳодіемъ^

 

первымъ

 

еші-

скопомъ

 

тульскимъ,

 

по

 

переяесеніи

 

архіерейской

 

каѳедры

изъ

 

Коломны

 

въ

 

Тулу,

 

мѣстопребываніе

 

шести

 

епископовъ

тульскихъ,

 

въ

 

свое

 

время

 

счнтавшійся

 

однимъ

 

изъ

 

луч-

шихъ

 

домовъ

 

г.

 

Тулы,

 

не

 

могъ

 

однако

 

же

 

произвести

 

бла-
гопріятнаго

 

впечатлѣнііі

 

яа

 

пр.

 

Алексія,

 

особенно

 

послѣ

'ГІда

 

помѣщенін,

 

какія

 

опъзанпмалъ

 

въ

 

Москвѣ.

 

Онъ

 

на-

шелъ

 

его

 

не

 

соотвѣтствующпмъ

 

ни

 

сану

 

обитателей,

 

для

которыхъ

 

онъ

 

назначенъ,

 

ни

 

иотребностямъ

 

времени.

 

Съ
неболышшъ

 

чрезъ

 

годъ

 

этотъ

 

домъ

 

по

 

внутреннему

 

своему

расположение

 

и

 

отдѣлкѣ,

 

въ

 

сраішеніи

 

съ

 

недавнимъ

 

сво-

имъ

 

состоя

 

піеиъ)

 

былъ

 

не

 

узнаваемъ.

 

Не

 

деревянная,

 

уз-

кая

 

и

 

обветшалая,

 

а

 

чугунная

 

широкая,

 

изящная

 

лест-

ница

 

вела

 

теперь

 

въ

 

жилище

 

тульскаго

 

преосвящепнаго.

Для

 

.просителей

 

устроена

 

обширная

 

и

 

удобная

 

пріемная;
за

 

нею

 

слѣдовала

 

красивая

 

отлично

 

освѣщенвая

 

зала,

переустроенная

 

изъ

 

трехъ

 

неболыпихъ

 

ком натъ;

 

изъ

 

преж-

ней,

 

никогда

 

почти

 

не

 

отворявшейся

 

за

 

ненадобностію,

 

залы

устроены:

 

гостии ная

 

кабинетъ

 

и

 

пр.

Находящаяся

 

въ

 

самомъ

 

домѣ

 

крестовая

 

церковь

 

била
также

 

возобновлена,

 

украшена

 

новою

 

стѣнною

 

живописью,
иконостасъ

 

ея

 

заыѣненъ

 

новымъ,

 

уетроеннымъ

 

по

 

образпу

древнихъ

 

русскихъ

 

иконостасовъ.

 

Словомъ

   

архіерейскій



-431

 

-

домъ

 

дѣйствительно

 

сдѣлался

 

достойныіиъ

 

своихъ

 

обитате-
лей.

 

Кромѣ

 

сего

 

для

 

помѣідепія

 

пѣвчихъ

 

надъ

 

древнимъ

каыеннымъ

 

флигелемъ,

 

находящимся

 

на

 

архіерейскомъ
дворѣ,

 

устроенъ

 

второй

 

деревянный

 

этажъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ,

 

въ

 

загородномъ

 

архіерейскомъ

 

домѣ

 

и

 

въ

 

саду,

окружающемъ

 

его,

 

сдѣланы

 

нѣкоторыя,

 

вирочемъ

 

неваж-

пыя,

 

перестройки

 

и

 

перемѣны

 

соотвѣтственно

 

вкусу

 

и

 

при-

вычкамъ

 

строителя.

Перестройка

 

Николочасовенской

 

церкви

 

была

 

какъ

 

бы
продолженіемъ

 

перестроекъ

 

по

 

архіерейскому

 

дому,

 

такъ

какъ

 

она

 

принадлежитъ

 

ему.

 

Первая

 

небольшая

 

каменная

церковь

 

на

 

мѣстѣ

 

Никольской

 

часовни

 

была

 

построена

бывшимъ

 

тульскимъ

 

преосвященнымъ

 

Амвросіемъ.

 

Прео-
священ.

 

Дамаскинъ

 

рядомъ

 

съ

 

нею

 

постройлъ

 

небольшую
каменную

 

теплую

 

церковь.

 

Преосвященный

 

Димйтрій,
особенно

 

любившій

 

совершать

 

въ

 

этой

 

церкви

 

богослужё-
ніе

 

не

 

только

 

въ

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни,

 

но

 

и

 

въ

будни

 

(по

 

четвергамъ

 

и

 

субботамъ)

 

и

 

нривлекавіиій

 

сво-

имъ

 

служеніемъ

 

сотни

 

богомольцевъ,

 

призналъ

 

необхо-
димымъ

 

распространить

 

ее;

 

и

 

церковь

 

эта,

 

уже

 

довольно

обширная,

 

имѣвшая

 

теперь

 

три

 

приді.ла,

 

повидимому

 

не

требовала

 

дальнѣйшихъ

 

капиталыіыхъ

 

поправокъ,

 

какъ

относительно

 

ея

 

размѣровъ,

 

такъ

 

и

 

внутренняго

 

ея

 

ус-

тройства

 

и

 

благолѣпія.

 

Но

 

пр.

 

Алексій,

 

несмотря

 

на

 

не

давнюю

 

передѣлку

 

церкви,

 

призналъ

 

необходимым*

 

пере-

создать

 

ее

 

снова.

 

Онъ

 

еще

 

болѣе

 

увеличилъ

 

ея

 

размѣры,

возвелъ

 

довольно

 

большой

 

въ

 

діаметрѣ,

 

хотя

 

и

 

не

 

высо-

ки!,

 

куиолъ,

 

котораго

 

она

 

не

 

имѣла,

 

замѣнилъ

 

прежній
иконостасъ

 

новымъ(*),

 

въ

 

древне-русскомъ

 

стилѣ,

 

укра-

сил*

 

стѣны

 

живописью,

 

постройлъ

 

надъ

 

папертью

 

не

 

вы-

сокую

 

колокольню,

 

и

 

такимъ

 

переустройствомъ

 

дѣйстви-

тельно

 

сдѣлалъ

 

ее

 

болѣе

 

удобною

 

для

 

торжественныхъ

архіерейскихъ

 

служеній,

 

который

 

въ

 

ней

   

и

 

совершались

(*)

 

Прежиій

 

иконостасъ

 

пр.

 

Алексій

 

передалъ

 

въ

 

семинарію

 

для

 

пере-

дѣлкпаемой

 

тамъ

 

вт.

 

это

 

время

 

церкви;

 

а

 

прежній

 

иконостасъ

 

изъ

 

кресто-

вой

 

церкви

 

передалъ

 

въ

 

муж.

 

духовное

 

училище,

 

и

 

этимъ

 

ускорилъ

 

давно

предполагаемое

 

устройство

 

въ

 

семъ

 

училищѣ

 

церкви,

 

которая

 

и

 

былаимъ
освящена.

 

Церковь

 

въ

 

учплищѣ

 

иередѣлана

 

изъ

 

экзаменационной

 

залы

 

п

л р.

 

Алексіемъ

 

освящена

 

въ

 

честь

 

святителей

 

московскихъ

 

Петра,

 

Алексія,
Іоны

 

и

 

Филиппа.



до

 

окончательной

 

отдѣлки

 

Вогоявленскаго

 

теплаго

 

собора(*).
Преосвященному

 

Длексію

 

впрочем* легко

 

было

 

исполнить

свои

 

желанія

 

относительно

 

предпринимаемых*

 

им*

 

по-

строекъ,

 

так*

 

ка,к*

 

средства

 

на

 

,рсе

 

это

 

в*,

 

избыткѣ

 

при-

готовлены

 

были

 

мудр.оіо

 

экономию

 

одного

 

изъ

 

его

 

пред-

шественниковъ.

 

Пр.

 

Дамаскинъ,

 

бережливый,

 

разсчетлц-

вый,

 

в*

 

в,ыс,ш,ер

 

степрдп

 

осторожный

 

въ

 

употребленіи

 

де-

нег*

 

как*

 

своихъ

 

собственных*,

 

такъ

 

и

 

бывших*

 

в*

 

его

распоряженіи,

 

т спрсо,бн#й

 

скорѣе

 

осудить

 

и

 

себя

 

и

 

дру-

гих*

 

на

 

.нѣцоторыя

 

лищенія,

 

нежели

 

рѣшит,ься

 

на

 

нецро-

из?юдительныя

 

затраты,

 

в*

 

продолжаете

 

своего

 

тридцати-

лѣтн^го

 

управления

 

епарх^ею,

 

оставил*

 

въ

 

распорлжеиіе
сврихъ

 

преемников*

 

большой

 

капитал*,

 

(около

 

40

 

т,.),

 

со-

стадивщійся

 

из*

 

остатков*

 

су ммъ,

 

получаемых*

 

на

 

содер-

ЖЩШ

 

архі^рейскаго

 

дома.

 

Часть

 

этого

 

капитала,

 

впрочем*

не

 

рачительную,

 

преосвященный

 

Дидеитрій

 

угютребилъ
на

 

перестройку

 

Николочасовенскрй

 

церкви;

 

но

 

л

 

з,атѣмъ

оставшаяся

 

сумма

 

была

 

так*

 

велика,

 

что

 

преоев.

 

Алексія
смѣло

 

мог*

 

.приступить

 

к*

 

новой

 

перестройкѣ

 

какъ

 

этой
Церкви,

 

такъ

 

и

 

архіерейскаго

 

дома.

 

'

(Окончавіе

 

будетъ).

                                

Н

   

Й

■

ЕПАРХІШНАЯ

 

ХРОЯ-ША.
■

 

і

Іула.

 

Іюня

 

5. — Его

 

Высокопреосвященство

 

служилъ

литургію

 

въ

 

колодной

 

Крестовой

 

церкви.

 

Но

 

окончаніи
литургіи

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

отира вил<;я

 

■

 

во

 

в.човь

открытый

 

лазарет*

 

па

 

74

 

кровати

 

для

 

'больных*' -и

 

ра-

неных*

 

івоиновъ

 

іна

 

старой

 

дворянской

 

улицѣ,

 

въ

 

домѣ

Мацнѳва,

 

гдѣ

 

совершив*,

 

при

 

соучастіи

 

cfaptuaro

 

духо-

венства,

 

водоосвященіе

 

оюрощшь

 

*св.

 

водою

 

«все

 

лазарет-

ное

 

заведеніе,

 

т>

 

присутствіи

 

pj

 

губернатора

 

и

 

почет-

ных*

 

граждан*.

>ггп —ггтг —.,„,,,„„,,., ,

(?)

 

Церковь

 

эта

 

освящена

 

имъ

 

во

 

имя , собора

 

двѣнадцати

 

апрстрловъ,

 

по
примеру

 

находящагося

 

въ

 

москові

 

комъ

 

кремлѣ

 

ербора;

 

но

 

это

 

наролгіе

 

не
было

 

усвоено

 

тульскимъ

 

народриасе-іеніемъ

 

и

 

не

 

долю

 

держалось

 

въ

 

оф-
ф,иціальньтхъ

 

бумагахъ.

 

Главный

 

престолъ

 

этой

 

церквр

 

.в/ьгнздтоядаее

 

время
посвященъ

 

имени

 

ііожіей

 

Матери

 

Казанской.

                    

...::.•'

 

■
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IS.—-Его

 

Высокопреосвященство

 

слутжил*

 

литургію
въ

 

той

 

же

 

Крестовой

 

церкви.

—В*

 

первой

 

подовинѣ

 

сего

 

іюня

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенство

 

производил*

 

экзамен*

 

въ

 

слѣдующихъ

 

духовно-

учебных*

 

заведеніяхъ:
8.

 

-

 

Утромъ

 

въ

 

I

 

классѣ

 

семинарів,

 

по

 

словесности.

 

,

9. — Вечером.*

 

въ

 

V

 

клаС{Сѣ

 

.женскаго

 

енархіад.

 

учили-

ща,

 

по

 

геог.рафіи.

                                  

:; .,

10. — Утромъ

 

въ

 

IV. кл.

 

мужскаго

 

духовнаго

 

училища

во

 

русскому

 

языку.

                  

(,

           

|

14- — Вечером*

 

,в.ъ

 

V

 

кл.

 

щещ.

 

епарх.

 

училища,

 

пр

 

«за-

кону

 

Божію.
15. —Утромъ

 

в*

 

VI

 

кл.

 

семинаріц,

 

по

 

догматическому

богословію.

                                                                      

,

 

,

   

,

PI

.

0

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

й

 

I

 

Я.

1)

 

Отъ

 

совѣта

 

тульскаго

 

епархіальнаго
женскаго

 

училища.

.ровѣтъ

 

тульскаго

 

епархіал.

 

женскаго

 

училища,

 

по

 

при-

мѣру

 

прошедшаго

 

года,

 

объявляетъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духо-

венства

 

слѣдующія

 

правила

 

относительно

 

пріема

 

ученицъ

въ

 

училище.

     

,

 

.

                          

, ;

1.

 

Прощенія

 

о

 

принятіи

 

дѣвицъ

 

въ

 

училище

 

подаются

на

 

имя

 

совѣта

 

училища—

 

чрезъ

 

председателя

 

созѣта,

 

или

же

 

присылаются

 

по

 

почтѣ,

 

въ

 

цервой

 

половииѣ

 

августа,

съ

 

приложеніемъ

 

метрическихъ

 

свидѣтельствъ,

 

или,

 

при

неиыѣніи

 

оныхъ,

 

выписок*

 

изъ

 

метрическихъ

 

книг*

 

(Уст.
епарх.

 

женск.

 

учил.

 

§

 

76).

 

,

11рим7ъчаніе.

 

Прошеніе

 

пишется

 

н,а

 

простой

 

бумагѣ,

 

во

і

 

метрическомъ

 

свидѣтельстрѣ

 

(или

 

выписи

 

-изъ

 

метри-

ческихъ

 

кцигъ)

 

доджва

 

быть

 

40-копѣечная

 

марка,

 

Цро-
іиенія

 

можно

 

писать

 

по

 

слѣдующему

 

образцу:
Въ

 

іСовѣтъ

 

Тульскаго

 

Епархіальнаго

 

Женскаго

 

Училища
такого-то

    

(звапіе

 

пли

 

чипъ,

   

имя,

 

отечество

 

и
фаыидія

 

просителя)
Прошеніе.

ііімая

 

опредѣлпть

 

дочь

 

мою

 

(имя)

 

или

 

родственницу

 

мою,

 

дочь

 

такого-

т »

 

(лаіііе

 

или'чпнъ,

 

имя;

 

отечество

 

и

 

фамилія

 

родителя

 

дѣвпцн)

 

въ

 

туль-

.

    

Ш

           

.

          

ЙЭ)

                                                    

;

   

■
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свое

 

епархіальпое

 

женское

 

училище

 

пансіоперкого

 

нХн

 

приходящего

 

уче-

ницею,

 

покорпійше

 

прошу

 

допустить

 

ее

 

до

 

пріеынаго

 

экзамена

 

для

 

посту-

пленія

 

въ

 

такой-тп

 

классъ.

 

Къ

 

сему

 

прилагаю

 

слѣдующіе

 

документы ........

2.

  

Въ

 

училище

 

не

 

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

дѣвицы

 

съ

прилипчивыми

 

болѣзнями

 

и

 

такими,

 

которыя

 

могутъ

 

пре-

пятствовать

 

их*

 

ученію,

 

а

 

также

 

если

 

им*

 

не

 

была

 

еще

привита

 

оспа.

 

Свидетельства

 

о

 

привитіи

 

оспы

 

прилагают-

ся

 

к*

 

прошеніямъ

 

о

 

нринятіи

 

въ

 

училище.

3.

  

Дѣвицы

 

принимаются

 

какъ

 

въ

 

первый,

 

такъ

 

и

 

въ

послѣдующіе

 

классы

 

училища

 

(Уст.

 

§

 

77).
4.

   

Въ

 

первый

 

класс*

 

поступают*

 

дѣвйцы

 

от*

 

9

 

лѣтъ

 

до

12-ти,

 

во

 

второй,

 

от*

 

10

 

до

 

13,

 

в*

 

третій,

 

от*

 

11

 

до

 

14 и

 

т.д.

5.

   

Пріемныа

 

пспытанія

 

для

 

постунленія

 

в*

 

I,

 

II,

 

III

 

и

 

IV
классы

 

будут*

 

производимы

 

по

 

программам*,

 

напечатан-

ным*

 

въ

 

Тульских*

 

Еиарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

1875

 

г.

 

№,№2иЗ.
6.

  

Пріемпыа

 

испытанія

 

во

 

всѣ

 

классы

 

производятся

 

во

второй

 

половияѣ

 

августа.

7.

   

В*

 

училище

 

для

 

обученія

 

принимаются

 

дочери

 

какъ

духовенства,

 

такъ

 

и

 

других*

 

сословій.
8.

   

Пріемныя

 

испытанія

 

дѣвицъ

 

других*

 

сословій

 

про-

изводятся

 

по

 

огсопчаніп

 

пріемныхъ

 

пспытаній

 

дочерей

 

ду-

ховенства

 

и

 

послѣ

 

составлепія

 

какъ

 

переводныхъ,

 

такъи

пріемныхъ

 

списковъ

 

по

 

всѣмъ

 

классамъ.

9.

   

Желающіе

 

помѣстить

 

сирот*

 

въ

 

общежитіе

 

училища

безплатными

 

пансіонерками

 

представляют*

 

при

 

особомъ
прошепіи

 

свидѣтельства

 

благочиппыхъ,

 

за

 

подписью

 

мѣ-

стнаго

 

и

 

двух*

 

сосѣднихъ

 

причтовъ,

 

о

 

сиротствѣ

 

ихъ

 

и

крайней

 

бѣдиости,

 

съ

 

подробнымъ

 

прописаніемъ

 

всѣхъ

обстоятельств*,

 

опредѣляющихъ

 

степекь

 

бѣдности

 

семей-
ства,

 

къ

 

которому

 

принадлежитъ

 

сирота.

10.

   

За

 

содержаніе

 

своекоштных*

 

пансіоперокъ

 

съ

 

чаемъ

родители

 

или

 

опекуны

 

платятъ

 

въ

 

первый

 

Годъ

 

по

 

по-

ступлепіи

 

ихъ

 

въ

 

общежитіе

 

93

 

рубля,

 

а

 

въ

 

послѣдую-

щіе

 

годы

 

но

 

78

 

рублей

 

въ

 

каждый.

 

Плата

 

за

 

обучевіе
взимается

 

только

 

съ

 

приходящихъ

 

иносословвыхъ

 

и

 

ино-
еиархіальныхъ

 

дѣвицъ

 

по

 

40

 

рублей

 

в*

 

год*.

11.

   

Плата

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

вносится

 

по
третям*

 

года,

 

а

 

именно:

 

въ

 

августѣ

 

изъ

 

93

 

рублевой
платы

 

47

 

руб.,

 

изъ

 

70

 

рублевой -32

 

рубля,

 

въ

 

январѣ

25

  

рублей

 

и

 

съ

 

1

 

до

 

15

 

мая

 

21

 

рубль.
12.

   

Плата

 

за

 

обученіе

 

приходящихъ

 

вносится

 

пополу-
годно,

 

въ

 

сентабрѣ

 

20

 

рублей

 

и

 

въ

 

январѣ

 

20

 

рублей.



-п43б
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13.

   

Папсіоперки,

 

за

 

которыхъ

 

по

 

б'удстъ

 

внесена

 

плата

въ

 

теченіе

 

цѣлой

 

трети

 

года,

 

могутъ

 

быть

 

замѣщены

 

дру-

гими,

 

желающими

 

поступать

 

въ

 

общежитіе

 

из*

 

приходя-

щихъ,

 

іили

 

вповь

 

принимаемых*

 

учениц*.

 

Паічсіоперки,
пеявившіяся

 

в*

 

пансіонъ

 

въ

 

началѣ

 

трети,,

 

тогда

 

только

удержатъ

 

за

 

собою

 

мѣсто

 

въ

 

пансіонѣ,

 

когда

 

внесутъ

плату

 

въ

 

опредѣленный

 

(см.

 

ст.

  

11)

 

срокъ.

14.

   

За

 

неисправный

 

взносъ

 

платы

 

за

 

обученіе

 

прихо-

дя

 

щія

 

ученицы

 

лишаются

 

права

 

пользоваться

 

обучепіемъ
въ

 

училищѣ.

15.

   

Приходящія

 

ученицы

 

всѣхъ

 

сословій,

 

желающія
заниматься

 

приготовленіемъ

 

уроковъ

 

въ

 

учили щѣ

 

вмѣстѣ

съ

 

пансіоперками

 

подъ

 

надзоромъ

 

и

 

руководствомъ^

 

во-

спптательницъ,

 

платят*

 

за

 

это

 

въ

 

пользу

 

воспитательниц*

по

 

10

 

рублей

 

в*

 

год*,

 

внося

 

плату

 

вперед*

 

по

 

полугод-

но,

 

по

 

5

 

рублей

 

въ

 

сентябрѣ

 

и

 

въ

 

январѣ.

16.

   

Пансіонерки

 

иносословпыя

 

и

 

ипоепархіальныя

 

пла-

тят*

 

по

 

150

 

р.

 

в*

 

год*.

 

(Проток.

 

VIII

 

съѣзда

 

№3,ст.

 

5).
Сверх*

 

того

 

въ

 

первый

 

годъ

 

при

 

поступлении

 

на

 

пан-

сіонъ

 

вносят*

  

15

 

р.

 

на

 

обзаведеніе

 

постели.

 

.

17.

  

Родители

 

или

 

опекуны

 

должны

 

заявить

 

совѣту

 

въ

началѣ

 

учебнаго

 

года

 

въ

 

сентябрѣ:

 

1)

 

какимъ

 

пзъ

 

не-

обязательных^

 

предметов*

 

желаютъ

 

они

 

обучать

 

своихъ

Д'ьтей;

 

2)

 

у

 

кого

 

они

 

помѣщаютъ

 

и

 

чьему

 

домашнему

 

над-

зору

 

довѣряютъ,

 

если

 

оставляютъ

 

их*

 

приходящими

 

уче-

ницами;

 

3)

 

кому

 

въ

 

городѣ

 

Тулѣ

 

совѣтъ

 

училища

 

могъ

бы

 

сообщать

 

свѣдѣнія

 

об*

 

успѣхах*

 

п

 

поведении

 

учениц*;

4)

 

желают*

 

ли,

 

чтобы

 

дѣти

 

ихъ,

 

живущія

 

въ

 

общежитіи
училища,

 

по

 

времепамъ

 

были

 

отпускаемы

 

на

 

праздники

къ

 

кому

 

либо

 

изъ

 

родствен никовъ

 

или

 

знакомых*,

 

живу-

щих*

 

в*

 

Тулѣ,

 

и

 

къ

 

кому

 

именно,

 

также — чтобы

 

'кто
либо

 

изъ

 

ближайших*

 

родственников*

 

посѣщалъ

 

дѣтей

въ

 

часы

 

и

 

дни,

 

назначенные

 

совѣтомъ,

 

и

 

кто

 

именно.

Переэкзаменовки

 

и

 

пріемныя

 

нспытанія

 

в*

 

тульском*

епархіалыюмъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

имѣютъ

 

быть

 

въ : ав-

густѣ

 

сего

 

1877

 

года,

 

по

 

следующему

 

росписи пію.
18-го

 

августа

 

переэкзаменовка

 

ученицамъ

 

I,

 

II

 

и

 

ПІ
классов*

 

училища.

19

 

августа

 

переэкзаменовка

 

ученицамъ

 

IV

 

и

 

V

 

клас-

сом,

 

училища,

 

чн



-

 

486

 

-

22

   

августа

 

пріемныя

 

испытанія

 

дочерям*

 

духовенства

тульской

 

епархіи,

 

желающим*

 

поступить

 

въ

 

I

 

классъ

училища.

23

   

августа

 

пріемныя

 

испытанія

 

дочерямъ

 

духовенства

тульской

 

епархіи,

 

желающимъ

 

поступить

 

во

 

П,

 

ІН,

 

IV,
V

 

и

 

VI

 

классы

 

училища.

24

  

августа

 

Собраніе

 

училищнаго

 

педагогичеокаго

 

Со-
вѣта

 

для

 

суждеиія

 

о

 

результатах*,

 

произведенных*

 

пе-

реэкзаменовокъ

 

и

 

пріемныхъ

 

испытапій.
25

   

августа

 

пріемныя

 

испытанія

 

желающимъ

 

поступить

въ

 

училище

 

дѣвицамъ

 

ипосословнымъ

 

и

 

иноепархіальнымъ.
Пріемныя

 

испытанія

 

и

 

переэкзаменовки

 

будут*

 

произ-

водимы

 

с*

 

5

 

часов*

 

вечера,

 

а

 

25

 

августа

 

о*

 

4

 

часов*

 

вечера.

2)

 

Отъ

 

правленіяеФремовекаго

 

духовна-
го

 

училища.

Правленіе

 

ефремовскаго

 

духов,

 

училища

 

объявляете,
что

 

при

 

ефремовскомъ

 

духов,

 

училищѣ

 

имѣется

 

учитель-

ская

 

вакансія

 

по

 

русскому

 

и

 

церковно-славянскому

 

язы-

камъ,

 

съ

 

платою

 

за

 

11

 

недѣльныхъ

 

уроковъ

 

420

 

руб.

 

въ

годъ,

 

за

 

вычетомъ

 

изъ

 

нихъ

 

2°/о

 

на

 

пенсію,

 

и

 

что

 

же-

лающіе

 

занять

 

эту

 

должность,

 

обязаны

 

явпться

 

на

 

проб-
ные

 

уроки

 

не

 

позже

 

21

 

октября

 

сего

 

года.

Смотритель

 

Василій

 

Прозоровскій.

3)

 

О

 

НОВОМЪ

 

ИЗДАНІИ

 

СВЯЩЕННОЙ

 

ИСТОРШ.

Въ

 

иервыхъ

 

числахъ

 

августа

 

1877

 

г.

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ

Священная

 

Исторія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

соч.

 

Н.

 

А,,
вторымъ

 

изданіемъ.
Книга

 

эта

 

одобрена

 

Св.

 

Оинодомъ

 

и

 

министерством^

народнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

руководства

для

 

прпходскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

училищ*

 

министерства

 

на-

родпаго

 

просвѣщеиія

 

и

 

для

 

народных*

 

школ*.

 

Но

 

втором!
своем*

 

изданіи

 

книга

 

является

 

1)

 

исправленною

 

и

 

до-
полненного

 

по

 

замѣчаніямъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.
Синодѣ

 

и

 

2)

 

приспособленною

 

къ

 

программѣ

 

для

 

испы-
танія

 

лицъ,

 

желающихъ

 

пріобрѣсть

 

свидетельство

 

въ

 

зна-
ніи

 

курса

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищ*,

 

поименовав-



I

                          

-

 

437

 

-

пых*

 

въ

 

приложеніи

 

к*

 

ст.

 

53-й

 

Устава

 

о

 

воинской

 

по-

винности,

 

и

 

къ

 

нрограммѣ

 

приготовительныхъ

 

классовъ

гошазій

 

и

 

духовныхъ

 

училинуь

 

и

 

I

 

класса

 

женскихъ

епархіальныхъ

 

училищ*.

 

Въ

 

концѣ

 

книги

 

будутъ

 

напе-

чатаны

 

обѣ

 

эти

 

программы,

 

какъ.

 

мало

 

отличающіяся

 

оДйа

оіъ

 

другой,

 

въ

 

видѣ

 

сводной

 

программы.

Цѣна

 

Священной

 

псторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта

 

ос-

тается

 

прежняя:

 

45

 

коп.

Выписывающимъ

 

10

 

экземпляровъ

 

уступается

 

2%

 

(по
2

 

коп.

 

съ

 

рубля),

 

выписывающимъ

 

20

 

экз.— 4°/о

 

(по

 

4

 

к.

а

 

рубля),

 

выписывающимъ

 

30

 

экз.

 

— 6%,

 

и

 

такъ

 

далѣе,,.

прибавляя

 

по

 

2°/о

 

на

 

каждые

 

10

 

экземпл.

 

Вынисывающимъ
оіъ

 

150

 

до

 

200

 

экземпляровъ

 

уступается

 

30°/о,

 

а

 

вы-
писывающимъ

 

болѣе

 

200

 

экземпляровъ

 

дѣлается

 

самря

шьшая

 

уступка

 

35°/о.

 

Для

 

сибирскихъ

 

и

 

закавказскихъ

губерній

 

всѣ

 

означенныя

 

уступки

 

уменьшаются

 

на

 

поло-

вину

 

(такъ

 

паприм.

 

за

 

10

 

экз.

 

уступается

 

1°/о,

 

за

 

20

 

экз.

2°/о

 

и

 

т.

 

д.,

 

за

 

150

 

экз.

 

15°/о,

 

за

 

200

 

экз.

  

1.7°/о).

■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

•

■

4)

 

Отъ

 

совѣта

 

тульскаго

 

епархіальнаго
женскаго

 

училища.

               

«^

Согласно

 

журнальному

 

постановленію

 

своему,

 

отъ

 

1-го
ікшя,

 

утвержденному

 

Его

 

Высокопреосвященством*,

 

Со-
вітъ

 

тул.

 

епарх.

 

женскаго

 

училища

 

объявляетъ

 

духо-

венству

 

тульской

 

епархіи,

 

что

 

на

 

1-е

 

сентября

 

сего

 

1877
wk

 

назначается

 

въ

 

Тулѣ

 

ІХ-й

 

епархіальный

 

сьѣздъ

уполномоченныхъ

 

отъ

 

духовенства.

Поправка.

 

Вт»

 

11/Л?-рѣ,.в*

 

статьѣ:

 

„Шесть

 

мѣсяцевъ

йшей

 

свѣчной

 

операцій",

 

напечатано

 

на

 

370

 

стран.

 

15
йрокѣ:

 

сообщает*

 

свѣчи

 

свои;

 

слѣдуетъ

 

читать:

 

сооб-
щи*

 

свѣчѣ

 

свои.

 

На

 

20

 

строкѣ

 

напечатано:

 

гибка,

 

бо-
ри

 

первой;

 

слѣдуетъ

 

читать:

 

гибка,

 

бѣлѣе

 

первой.

 

На
«J

 

стран.

 

19

 

строкѣ

 

напечатано:

 

а

 

тяговальпая;

 

слѣ-

Щіъ

 

читать:

 

а

 

тафильная.

 

На

 

364

 

стран.

 

29

 

строкѣ

ЦЩатано:

 

меньше;

 

слѣдуетъ

 

читать:

 

больше.



I.

ОГЛЛВЛЕНІЕ

31

 

тома

ПРИБАВЛЕНИЕ

 

КЪ

 

ТУЛЪСКИМЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ
ВѢДОМОСТЯМЪ.

Второе

 

десятилѣтіѳ.

 

Шестой

 

годъ.

(1877

 

г.

 

№№

 

1-12).

J6J6

      

'

                                                                                    

СТР.

І.іПоученіе

 

на

 

нозый

 

год*.

 

I.

 

А— на.

       

.

        

.

       

3

 

'

^Различные

 

взгляды

 

на

 

соврем,

 

религіоз.

 

секты

'

 

въ

 

Россіи.

  

Прот.

  

Г.

 

Панова.

       

.

          

.

        

.

       

6

ГІоѵченія.

  

Овящ.

 

Ж.

 

Бурцева

       

.

          

.

        

.15

Преосвящ.

 

Аѳанасій

                

.

          

.

          

.

          

.20
•"

   

О

 

празднованіи

   

дня

 

Благовѣщенія'

 

въ

 

настоя-

щем*

 

году.

  

А.

 

И.

 

'

     

'.'

          

.

          

.

   

:

      

.

          

.24
Епархіальная

   

хроника.

         

.

         

.

         

.

        

.26
Объявленія

          

......

     

27
2Ч

 

ІІоучепія.

 

Свящ.

 

И.

 

Бурцева

        

.

          

.'

      

.33
Я{

 

Различные

 

взгляды

 

на

 

соврем,

 

религібз.

 

секты

въ

 

Россіи.

 

Прот

   

£.

 

Панова

        

.

          

.

          

.38
Рѣчь.

  

Прот.

 

Іоанна

 

Попова

           

.

                           

46
Расколъ

 

и

 

его

 

защитники.

    

Ѳ-

   

Тихтнскаго

    

•

     

47
Библіографическія

 

замѣтки.

  

3.

                  

.

                 

56
Епархіальная

 

хроника

            

.

 

■

       

.

          

.'■..'

  

64
Рѣчькъ

 

новобрачным*.

 

Св.

 

Павла

 

■Просперова.

     

65
Объявленія

            

.

  

■

      

.

          

.

          

.

          

.

        

.67
3.

   

Поучснія.

   

Свящ.

 

М.

 

Бурцева.

      

.

           

.

          

.73
Расколъ

 

и

 

его

 

защитники.

  

Q.

  

Тихвинскаго

     

.

     

80
По

 

поводу

 

толков*

 

объ

 

изу&тпыхт/црфіЛѣдях*.

 

3.

   

90
Краткін

 

поученія

 

къ

 

сельски'мъ

 

прихожанам*.

Свящ.

  

П.

   

урбина

      

.

          

.

          

.

          

.

      

'

  

.

 

•

   

9э
Библіографическія

 

замѣтки.

 

3

                              

.96
Служба

 

Православія.

 

Перевод*

 

с*

 

греческаго.

Свящ.

 

М.

 

Почровшпо

            

.

          

.

                           

99
Вопрос*

 

церковнаго

 

Устава.

 

А.

 

И.

       

.

          

•

   

106 ѵ

Отчеть

 

ефремов.

 

банка

          

.

          

.

        

.

        

.107
Объявления

           

.

           

.....

   

11°



П!

                                                                 

п.

  

.

4.

   

Поученія.

 

Свящ.

 

М.

 

Бурцева

        

.

          

.

          

.121
лСектаторскія

 

движекія

 

въ

 

Россда

 

Up

 

Г.

 

Панова.

    

127^--
Лунное

 

затмѣніе.

 

II.

 

Соколова

       

.

     

>

   

.

      

•

 

.

    

138

 

>*

Вопросъ

 

церковнаго

 

Устава.

 

А.

 

И.

        

.

        

.

 

I

  

140

 

***'
Библіо графически

 

замѣтки.

 

3.

      

.

        

.

        

.143
Епархіальная

 

хроника

           

.

        

.

        

.

        

.

    

147
Объявленіи

 

.

        

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

.148
5)

    

Изображение

 

св..

 

Софіи.

  

3.

   

.

          

.

          

.

                 

157«— ■

Оъ

 

людьми

 

„не

 

нашей

 

вѣры".

 

Ѳ.

  

Тихвинскаго.

    

175
Епархіальная

   

хроника.

     

.

   

.

         

.<.■'-.

    

184
Юбилей

 

причетника

     

.

         

.

      

id. л

       

.

         

.185
Объявленія .......

    

18g
6)

   

Поученіе

   

къ

 

сельскимъ

   

нрихожавамъ.

   

Свящ.
Петра

  

Турбина .

           

.

           

.

          

.

           

.

           

.179
Поученія.

  

Свящ.

 

М.

 

Бурцева

       

.

           

.

          

.181
„Старость".

 

Стихотвореніе

 

Василія

  

Дроздова.

    

188
Съ

 

людьми

 

„не

 

пашен

 

вѣры".

 

Ѳ.

 

{Тихвинскаго.-

   

195
Разныя

 

извѣстія

             

.

           

.

           

.

           

.

           

.

    

206
Объявленія.

          

.

          

.

          

...

      

''

 

.

 

\i213
7.

   

Поученіе.

 

Свящ.

 

Петра

 

Турбина.

          

.

          

.

     

217
Поучеяіе.

 

Свящ.

 

М.

 

Бурцева

 

.

          

.

          

.

     

219
Поученіе.

 

Свящ.

 

U. .

 

Турбина

 

.

          

.

          

.

     

222
Поученіе.

 

Свящ.

 

М.

 

Бурцева

        

.

          

.

          

.

     

224
^•Сектаторскія

   

движенія

    

въ

 

Россіи.

   

Upom.

  

Т.
Панова

     

........

     

226-
Библіографическія

 

замѣтки.

  

Т.

                                  

240
Кпархіальная

 

хроника

          

.

         

.

   

■

      

.

         

.

     

249
Неіфологъ

           

.

         

.

         

...

         

.

     

250
Разныя

 

извѣстія

          

..

         

....

     

253
Объявленіе.

      

.

  

.

          

.

      

.

  

.

          

.

          

.

       

L.

 

Л

 

256
8.

   

Рѣчь.

   

Цреосвящен.

    

Никандра

    

архіепископа
Тульского

 

...':

         

.

         

.

         

.

         

.

         

.

   

-257
Поученія.

  

Свящ.

 

М.

 

Бурцева

       

.

         

и

       

.

     

259

 

--

Дополпеніе

 

къ

 

статьѣ

 

о

 

Воскресенской

 

церкви

нь

 

р.

 

Бѣлевѣ,

 

Свящ.

 

М.

 

Бургі/Сва

            

.

          

.

     

265
Поученіе.

 

Ею

 

же.

       

......

     

276
Библіографцческіа

 

.замѣтки,

 

3.

                  

.

        

.

     

278
Епархіальная

 

хроника

           

....

     

287
ОбъявМнІя

           

.

          

.

          

.

          

.

          

.

          

,

     

289
9.

   

Слово

   

на

 

обиовленіе

   

храма

 

при

 

тульской

  

се-

Мішаріп,

 

Свящ.

 

А.

 

Никольского

    

.

          

.

          

.

     

293



л\ ш.

Дополненія

 

къ

 

статьѣ

 

о

 

Воскресеновой

 

церкви.

Свящ.

 

Ж.

  

Бурцева

     

.

        

.

        

.

         

.

         

.29$

Рѣчь.

  

Свящ.

 

Александра

 

Ивановскою

    

.

        

.

    

306

Рѣчь.

  

Свящ

   

СергІя

 

Кедрова

         

.

         

.

         

.

    

308

Рѣчь.

  

Свящ.

  

П.

 

Турбина.

   

.

        

.■

        

■.■

        

.

    

310
Епархіальная

 

хроника

          

.

         

.

                      

313

.

 

17-е

 

апрѣля

 

въ

 

тул.

 

епарх.

 

жен.

 

училищѣ;

 

И.

    

314
24-е

 

апрѣля

 

въ

 

тул.

 

сёминаріи

   

3.

         

.■

        

.

    

316

Изъ

 

книги:

  

„Плоды

 

дѣтей".

 

Ѳ.

 

Платонова.

        

319
Объявленіе

          

...

        

.

         

.

         

.

         

.

    

321
10;-

 

Слово

 

въ

 

день. св.

 

Духа.

 

Проті.

 

А.

 

Иванова.

     

325
ѣ

   

Съ

 

людьми

 

не

 

нашей

 

вѣры.

  

Q.

  

Тихвинскою.

      

328
Библіо графическая

 

заыѣтки.

 

3.

      

.

        

.

        

.

    

341
■

    

Епархіальиая

   

хроника.

     

.

   

.

         

.

        

.

        

.

    

348

Изъ

 

книги:

 

„Плоды

 

дѣтей".

  

Q.

  

Платонова.

    

.

    

349

Объявленіе'

         

.

         

.

         

.

         

.

  

:

      

.

        

.

    

354
11.

   

ІІоученіе.

  

Свящ. .31.

 

Бурцева.

       

.

        

.

        

.

    

357
і':Шесть

 

мѣсяцевъ

 

нашей

 

свѣчной

 

операціи.

 

Св.
М.

 

Рождественского

         

.

   

.

         

.

        

і

        

.359
'

 

Вибліографическія'

 

замѣтки:

   

3.

     

.

      

■.■■..

    

380
Епархіальная

 

хроника

          

.

         

.

      

■

  

.

        

.388
Объявленіе

      

.

   

.

        

.

        

.

         

.

         

.

        

.390
12.

   

Поученіе.

 

Свящ.

 

М.

 

Бурцева.

        

.

         

,эі

      

.

    

393
Шесть

 

мѣслцевъ

 

нашей

 

свѣчной

 

операціи.

 

Св.

    

ЗМ
■9

    

Приложенія

   

къ

 

статьѣ

 

„шесть

 

.мѣсяц.

 

нашей
свѣчной

 

операціи

   

,'£..

 

.і

        

.

         

.

         

.

        

.

    

407
Мыслн

 

по

 

поводу

 

исполненія

 

древней

 

церков-

ной

 

мелодіи,

 

гармонизован

 

пой

   

въ

 

чисто-діато-
ническомъ

 

трезвучіи

 

Н.

   

М.

   

Потуловымъ.

  

Св.
31.

 

Казанского.

            

...

         

.

         

.

        

.412
Некрологъ

 

Нреосвящ.

 

Алексія

 

тверскаго

 

и

 

ка-

шинскаго,

 

бывшаго

 

тульскаго.

 

И.

 

Дружинина.

   

424
Епархіальная

  

хроника

          

....

    

432
Объявленія

          

.

        

.

        

.

         

.

        

.

        

.433

со

Ріідакторъ

 

протэісрей

 

А.

 

Иваном.

Дозволено

 

цензурою

 

13

 

Іюня

  

1877

 

года/

Типографія

 

И.

 

И.

 

Соколова,

 

въ

  

Тулѣ.




