
ТУЛЬСКШ

 

ШРШЛЬНШ

 

ведомости.

1-ГО

  

ІЮНЯ.

           

JV

   

11,

         

1870

   

ГОДв^

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въмѣсяцъ.—Цѣна:

 

бегъиересылки

 

4

 

p.

 

"20

 

к.,

съ

 

пересылкой

 

5

 

р. — Подписка

 

принимается

 

въ

 

Тулѣ,

 

близъ
____ Троицкой

 

церкви,

 

въ

 

домѣ

 

протоіерея

 

А.

 

Иванова.

і.

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

НАЧАЛЬСТВА.

УКАЗЫ

  

СВ.

   

СИНОДА.

Марта

 

25. — 0

 

ипигѣ

 

г.

 

Вастэна,

 

цодъ

 

заглавіеыъ:
„Отрывки

 

для

 

чтенія

 

и

 

упрпжненія

 

для

 

памяти

 

и

 

для

 

пе-

ревода,

 

въ

 

стихахъ

 

и

 

прозѣ,

 

или

 

практическое

 

обученіе
французская

 

языка".

Св.

 

Сшюдъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

синодаль-

ным!,

 

оберъ-ирокуроромъ,

 

отъ

 

11

 

декабря

 

1869

 

г

 

,

_журпалъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св

 

Сииодѣ

 

о

 

при-

пятін

 

составленной

 

уштедемъ

 

ИмпЕрлторсклго

 

учн-

лпща

 

иравовѣдснін

 

Вастэномъ

 

книги

 

подъ

 

заглавісмъ:
«Отрывки

 

для

 

чтспія

 

и

 

уіі|)ажиенія

 

для

 

памяти

 

и

 

для

перевода,

 

въ

 

стихахъ

 

и

 

прозѣ,

 

или

 

практическое

 

обу-
чепіе

 

Французского

 

языка»

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

по-

собія

 

при

 

преподаваиін

 

Французскаго

 

языка

 

въ

 

духов-

иыхъ

 

семиііаріяхъ.

 

Пічіказали:

 

Изложенное

 

въ

 

семь

журналѣ

 

заключеніе

 

учебнаго

 

комитета

 

утвердить

 

и

для

 

объявленія

 

къ

 

исполнеш'ю,

 

по

 

принадлежности,

препроводить

 

при

 

указахъ

 

къ

 

преосвящеинымъ

 

епар-

хіальиымъ

 

архісрсямъ,

 

въ

 

пзвлеченіи,

 

самый

 

журналъ

комитета.
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ИЗВЛЕЧЕН

 

IE

изъ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Си-
нодгь

 

о

 

сочиненіи

 

учителя

 

Император

 

екаю

 

училища

 

пра-

вовіъдннія,

 

2-й

 

и

 

6-й

 

с.-п'етербургскихъ

 

гимназій

 

Ивана
Бастэна

 

подо

 

заглавісмь:

 

«.Отрывки

 

для

 

чтенія

 

и

 

упраоіс-

непія

 

дл/t

 

памяти

 

и

 

для

 

перевода,

 

въ

 

стихахъ

 

и

 

прозіь,

или

 

практическое

 

обученіе

 

французскою

 

языкаь.

Книга

 

г.

 

Бастэна

 

сосгонтъ

 

изъ

 

374

 

страшить,

 

ис-

ключительно

 

Фрапцузскаго

 

текста,

 

безъ

 

всякпхъ

 

объ-
сненій

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

Только

 

въ

 

короткомъ

 

сло-

варѣ

 

и

 

рѣдко

 

меаду

 

Французскими

 

словами

 

въ

 

тек-

стѣ

 

встрѣчаются

 

русски

 

слова.

 

Предъ

 

предисловіемъ
находится

 

6

 

колониъ

 

мелкаго

 

шрифта,

 

на

 

3

 

страни-

цахъ,

 

содержащпхъ

 

около

 

300

 

опечатокъ

 

и

 

пропус-

ковъ,

 

съ

 

просьбою

 

къ

 

учптелямъ

 

исправить

 

всѣ

 

эти

опечатки

 

въ

 

текстѣ,

 

прежде

 

чѣмъ

 

дать

 

кпигу

 

для

употребленія

 

учеішкамъ.

 

Первая

 

часть

 

христоматіи
состоитъ

 

пзъ

 

стпхотворепій.

 

Авторъ

 

полагаетъ,

 

что

всѣ

 

они

 

должны

 

быть

 

выучены

 

наизусть,

 

хотя

 

ихъ

всѣхъ

 

211

 

и

 

между

 

ними

 

находятся

 

такія,

 

которыя

имѣютъ

 

болѣе

 

чѣмъ

 

100,

 

иногда

 

весьма

 

длинны

 

хъ

строкъ.

 

Выборъ

 

стихотвореній

 

вообще

 

удаченъ,

 

но

безъ

 

всякой

 

постепенности,

 

такъчто

 

послѣ

 

превосход-

пыхъ,

 

релпгіозныхъ,

 

глубоко -поэтпческихъ

 

и

 

даже

иатріотическихъ

 

для

 

русскнхъ,

 

стпхотвореній

 

(напр.
о

 

Иетрѣ

 

Велнкомъ,

 

Ломоиосовѣ

 

и

 

многихъ

 

другнхъ)
является

 

въ

 

коицѣ

 

№

 

211-го

 

басня;

 

«Стрекоза

 

и

Муравей»,

 

предназначенная

 

для

 

высшихъ

 

классовъ;

впрочемъ

 

въ

 

началѣ

 

отдѣла

 

стихотворенін

 

постепен-

ность

 

соблюдается.

 

Неизвѣстио

 

однако,

 

къ

 

чему

 

бас-
ни,

 

взятыя

 

изъ

 

Эзопа

 

или

 

Федра,

 

сопровождаются

греческнмъ

 

и

 

латипскимъ

 

о])игиналомъ;

 

если

 

для

сравнснія

 

духа

 

языковъ

 

класенчеекпхъ

 

съ

 

Француз-

скимъ,

 

то

 

два

 

или

 

три

 

отрывка

 

не

 

достигнуть

 

цѣли.

Лучше

 

было

 

бы

 

поставить

 

въ

 

сравненіе

 

съ

 

Француз-

скими

 

басиями

 

русскіе

 

ихъ

 

переводы:

 

Крылова,

 

Дмит-
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рісва

 

и

 

другихъ;

 

а

 

еще

 

лучше

 

прпбавпть

 

къ

 

стать-

ямъ

 

для

 

перевода

 

съ

 

Французскаго

 

языка

 

статьи

 

рус-

скія

 

для

 

перевода

 

обратнаго.

 

Прозаическая

 

часть

 

хрис-

тоыатіи,

 

состоящая

 

пзъ

 

206

 

страіпщъ,

 

пмѣетъ

 

болѣе

достошіствъ.

 

Выборъ

 

отрывковъ

 

отлпчпыіі.

 

Не

 

толь-

ко

 

на

 

Францу

 

зскомъ

 

языкѣ,

 

но

 

едва

 

лп

 

на

 

какомъ

другомъ,

 

даже

 

па

 

русскомъ,

 

можно

 

наіідти

 

болѣе

приспособленный

 

для

 

русскпхъ

 

и

 

для

 

русскихъ

 

се-

минарііі

 

выборъ

 

статей,

 

подобный

 

тому,

 

который

 

на-

ходится

 

въ

 

прозаической

 

части

 

книги

 

Бастеиа

 

Въ
пзложеніп

 

п\ъ

 

есть

 

иостепеиность;

 

весьма

 

значитель-

ное

 

число

 

отрывковъ,

 

лучшаго

 

Французскаго

 

слога,

взяты

 

пзъ

 

русской

 

псторіп:

 

почти

 

всѣ

 

статьи

 

испол-

нены

 

духомъ

 

вѣры,

 

нравственности

 

или

 

заключаюсь

благоразумный

 

правила

 

жизни

 

въ

 

Формѣ

 

весьма

 

занп-

мателыіыхъ,

 

даже

 

увлекательныхъ

 

анекдотовъ

 

п

 

раз-

сказовъ.

 

Въ

 

концѣ

 

книги

 

помѣщены

 

отрывки

 

изъ

всѣхъ

 

замѣчательиыхъ

 

писателей

 

Франціи

 

отъ

 

нача-

ла

 

XYII

 

вѣка

 

до

 

второіі

 

половины

 

ХІХ-го

 

вѣка,

 

въ

хронологическомъ

 

порядкѣ.

 

Послѣ

 

этойисторіи

 

Фран-

цузской

 

литературы

 

въ

 

статья

 

хъ

 

ея

 

главиыхъ

 

пред-

ставителей

 

слѣдуетъ

 

таблица

 

неправилыіыхъ

 

глаго-

ловъ

 

и

 

Французско-русскііі

 

словарь

 

для

 

всего

 

учебни-
ка,

 

чѣмъ

 

онъ

 

и

 

заключается.

 

Въ

 

виду

 

этпхъ

 

дос-

тоннствъ

 

хрпстоматіи

 

г.

 

Бастэна,

 

учебный

 

комитетъ

іюлагалъ

 

бы

 

рекомендовать

 

оную,

 

какъ

 

пособіе

 

для

учителей

 

Французскаго

 

языка

 

въ

 

духовныхъ

 

семи-

наріяхъ.

31.

 

— О

 

соб.іюдеіііи

 

§

 

138

 

Уст.

 

дух.

 

сея.

 

при

 

отиѣт-

кахъвъ

 

аттестатахъ

 

и

 

свидѣтельсгвахъ,

 

выдаваемьт

 

восии-

таниввамъ

 

cejinua]iiu.

Св.

 

Спнодъ

 

слушали

 

прсдложеиныіі

 

г.

 

спнодаль-

иымъ

 

оберъ-прокуроромъ,

 

отъ

 

18

 

декабря

 

1869

 

г.,

журналъ

 

учебпаго

 

комитета,

 

по

 

поводу

 

заявленія

 

со-

вѣта

 

с.-иетербургскаго

 

университета

 

о

 

томъ,

 

что

 

иѣ-
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которые

 

пзъ

 

бывшпхъ

 

воспнтанпиковъ

 

духовныхъ

 

се-

мииарііі

 

представили

 

аттестаты,

 

въ

 

коихъ

 

отмѣтки

 

о

гіознапіяхъ

 

и\ъ

 

обозначены

 

въ

 

высшеіі

 

степени

 

не-

опредѣленно

 

и

 

разнообразно,

 

при

 

чемъ

 

допущены

 

вы-

ражеиія:

 

«не

 

худо,

 

изрядно,

 

порядочно»

 

и

 

т

 

п.,

 

что

ставптъ

 

университетское

 

начальство

 

въ

 

затрудненіе
касательно

 

надлежащаго

 

значеиія

 

такпхъ

 

отмѣтокъ.

ИрпкАЗАЛіі:

 

Вмѣішть

 

въ

 

обязанность

 

семппарскнхъ

иравленііі,

 

чтобы

 

при

 

выдачѣ

 

восппташшкамъ

 

духов-

ныхъ

 

семннарііі

 

аттестатовъ

 

и

 

свидѣтельствъ,

 

строго

держались

 

системы

 

отмѣтокъ,

 

установленной

 

§

 

138
Устава

 

духовныхъ

 

семниарііі;

 

о

 

чемъпреосвященнымъ

еиархіалыіьшъ

 

архіереямъ,

 

для

 

надлежащнхъ

 

распо-

ряженііі

 

н

 

псполиенія,

 

послать

 

указы.

Ащтл'л

 

7.-0

 

латинской

 

христоматіи

 

Носова.

Св.

 

Сннодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

сннодаль-

нимъ

 

оберъ-прокуроромъ,

 

отъ

 

18

 

Февраля

 

сего

 

года,

журналъ

 

учебнаго

 

комитета

 

о

 

введеиіи

 

въ

 

употреб-
лепіе

 

въ

 

духовныхъ

 

учнлнщахъ

 

составлеішоіі

 

стат.

совѣтп.

 

Иосовымъ

 

латпискоіі

 

хрпстоматіп.

 

Приказали:
Составленную

 

стат.

 

совѣтн.

 

Носовымъ

 

латинскую

 

хрпс-

томатію

 

ввести

 

въ

 

употрсбленіе

 

въ

 

духовныхъ

 

учи-

лищахъ,

 

вмѣсто

 

христоматіи,

 

изданноіі

 

Кирьяковымъ
и

 

Платоновымъ;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

должныхъ

 

распоряже-

иііі

 

и

 

нсподненія,

 

послать

 

енархіальнымъ

 

преосвя-

щенпымъ

 

указы.

Мая

 

22. — 0

 

составлениихъ

 

Малиніишмъ

 

и

 

Бурснинымъ
]іуиоволствахъ

 

ио

 

математическимъ

 

наукамъ.

Св.

 

Сннодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

спиодалыіымъ

оберъ-прокуроромъ,

 

отъ

 

18

 

Февраля

 

1870

 

г.,

 

жур-

палъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

о

 

доиущеніи

 

къ

 

употребле-
пію,

 

въ

 

качествѣ

 

учебпыхъ

 

пособііі

 

въ

 

духовныхъ

семішаріяхъ

 

и

 

училищахъ,

  

руководствъ

    

по

  

матема-
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тпческпмъ

 

наукамъ,

 

составленныхъ

 

преподавателями

4-іі

 

московской

 

гимиазіи

 

іМалшшнымъ

 

иБуренинымъ.
Приказали:

 

Заклгоченіе

 

учебнаго

 

комитета

 

утвердить

и

 

для

 

объявленія

 

къ

 

исполненію,

 

по

 

принадлежности,

препроводить

 

при

 

указахъ

 

къ

 

иреосвященнымъ

 

енар-

хіальнымъ

 

архіереямъ

 

извлеченіе

 

изъ

 

настоящаго

 

жур-

нала

 

комитета.

К

  

О

 

П

 

I

 

я

Го

 

заключенія

 

Учебною

 

Комитета,

 

отъ

  

і8

 

февраля
1870

 

іида.

Принимая

 

во

 

вппмапіе,

 

что

 

учебппкп

 

но

 

математп-

ческимъ

 

наукамъ

 

для

 

духовныхъ

 

учплпщъ

 

п

 

семпна-

рііі

 

уже

 

назначены

 

Св.

 

Сннодомъ,— а

 

именно:

 

Арпѳ-

метика

 

Воленса,

 

курсъ

 

прямолинейной

 

Трпгопометріп
Дмптріева,

 

учебішкъ

 

Фпзпкн

 

Краевпча— и

 

что

 

въ

 

ду-

ховно -у

 

чебномъ

 

вѣдомствѣ

 

принято

 

за

 

правило

 

не

 

ре-

комендовать

 

одновременно

 

пѣсколько

 

учебнпковъ

 

по

одному

 

предмету,

 

учебныіі

 

комитетъ

 

не

 

находптъ

удобнымъ

 

допустить

 

составленныя

 

гг.

 

Малпнипымъ

 

и

Буренинымъ

 

учебпыя

 

руководства

 

къ

 

употреблепію
въ

 

семинаріяхъ

 

и

 

училпщахъ

 

въ

 

качествѣ

 

учебниковъ
по

 

математпческпмъ

 

предметамъ;

 

но

 

полагалъ

 

бы

 

пре-

доставить

 

семинарскпмъ

 

и

 

учшшщиымъ

 

правлепіямъ,
по

 

пхъ

 

усмотрѣпію

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

средствъ,

 

пріобрѣтать

вышеупомянутая

 

сочпненія

 

въ

 

качествѣ

 

учебныхъ
нособііі.

II.

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

ПРИХОДСШЪ

   

ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВА

1)

 

Извлечете

 

пзъ

   

отчета

 

о

 

дѣяте.ѣности

    

ѵрит.од.

поѵечителъствъ

 

3-ю

 

б.гаіоч.

 

окр.

 

Сюгорсд.

 

у.

 

за

 

1809

 

г.

Въ

 

попечительство

 

с.

 

Ьвжва

 

поступиловънрпходъ,
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а

 

именно:

 

а)

 

собрано

 

въ

 

попечительскую

 

кружку

 

48

 

p.

95

 

к.,

 

б)

 

собрано

 

копопляныхъ

 

сѣмснъ

 

па

 

217

 

р.

Итого

 

265

 

р.

 

95

 

к.

 

Сумма

 

эта

 

израсходована:

 

а)

 

на

школу

 

20

 

р.

 

п

 

б)

 

на

 

окраску

 

крыши

 

и

 

штукатурку

церкви

 

245

 

р.

 

95

 

к

—

  

Въ

 

попечительство

 

с.

 

Черняевки

 

поступило

 

на

прнходъ;

 

а)

 

собрано

 

въ

 

попечительскую

 

кружку

 

25

 

р.,

б)

 

отъ

 

отдачи

 

въ

 

наемъ

 

лавки

 

10

 

р.,

 

в)

 

собрано

 

съ

прихожанъ

 

копопляныхъ

 

сѣмепъ

 

на

 

159

 

р.

 

50

 

к.

Итого

 

194

 

р.

 

50

 

к.

 

Пзъ

 

сихъ

 

израсходовано

 

на

 

ок-

раску

 

крыши

 

и

 

стѣнъ

 

церкви

 

снаружи

 

159

 

р.

 

50

 

к.

Къ

 

1870

 

г.

 

осталось

 

35

 

р.

—

   

Въ

 

попечительство

 

с.

 

УЫгенстю

 

а)

 

собрано

 

съ

прихожанъ

 

разнаго

 

хлѣба

 

на

 

600

 

р

 

,

 

и

 

б)

 

пожертво-

вано

 

разными

 

лицами

 

100

 

р.,

 

всего

 

700

 

р.;

 

каковая

сумма

 

израсходована:

 

а)

 

па

 

украшепіе

 

иконостаса

400

 

р.

 

и

 

б)

 

на

 

содержаніе

 

школы

 

300

 

р.

—

   

Въ

 

попечительство

 

с.

 

Ивановспаю

 

поступило

сбора

 

съ

 

прихожанъ

 

обязательная

 

205

 

р.,

 

каковые

израсходованы:

 

а)

 

на

 

украшеніе

 

храма

 

55

 

р.

 

и

 

б)

 

на

покупку

 

земли

 

подъ

 

кладбище

 

150

 

р.

—

   

Въ

 

попечительство

 

с.

 

Покровснаю

 

поступило:

 

а)
въ

 

кружку

 

20

 

р.

 

н

 

б)

 

пожертвовано

 

прихожанами

 

75,
всего

 

95

 

р.,

 

каковые

 

израсходованы:

 

а)

 

на

 

школы

20

 

р.,

 

б)

 

на

 

отопленіе

 

церкви

 

25

 

р,

 

и

 

в)

 

на

 

обра-
ботку

 

земли

 

священника

 

50

 

р.

—

  

Въ

 

попечительство

 

с.

 

Псмлен>.ева

 

поступило

 

обя-
зательная

 

сбора

 

отъ

 

прихожанъ

 

1059

 

р.

 

48

 

к.,

 

ка-

ковыя

 

всѣ

 

израсходованы

   

на

 

украшепіе

   

иконостаса.

—

  

Въ

 

попечительство

 

с.

 

Во.гова

 

поступило:

 

а)

 

сбо-
ра

 

съ

 

прпхож.

 

свекловичными

 

сѣменамп

 

на

 

125

 

р.,

и

 

б)

 

пожертвовапіи

 

отъ

 

разныхъ

 

лнцъ

 

на

 

сумму

 

90

 

р.,

всего

 

115

 

р.;

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

устройство

 

каменноіі

 

при

церкви

 

караулки

 

израсходовано

 

90

 

р.

—

   

Въ

 

попечителяство

 

с.

 

Верхоіріья

 

поступило

 

обя-
зательная

 

сбора

 

съ

 

прихожанъ

 

разными

 

предметами



-

 

211

  

-

на

 

1488

 

p.

 

57

 

к.,

 

каковая

 

сумма

   

израсходована

   

па

построііку

 

каменная

 

храма.

—

   

Въ

 

попечительство

 

с.

 

Товаркова

 

поступило

 

обя-
зательная

 

сбора

 

съ

 

прихожанъ

 

разными

 

предметами

на

 

710

 

р.,

 

каковая

 

сумма

 

израсходована:

 

а)

 

на

 

по-

строеиіе

 

храма

 

650

 

р.,

 

б)

 

иа

 

содержаиіе

 

школы

 

50

 

р.

и

 

в)

 

на

 

вспомоществованіе

 

прпчту

 

10

 

р.

—

   

Въ

 

попечительство

 

с.

 

Ломрвки

 

поступило

 

сбо-
ра

 

съ

 

нрпхожанъ

 

на

 

300

 

р.;

 

изъ

 

нихъ

 

израсходова-

но

 

на

 

устройство

 

прндѣльнаго

 

храма

 

200

 

р.

 

Къ
1870

 

г.

 

осталось

 

100

 

р.

2)

 

Извлечете

 

изъ

 

отчета

 

о

 

дѣятелъности

 

приход,
попечительствъ

 

2-го

 

благоч.

 

окр.

 

чернск.

  

у.

  

за

 

1869

 

г.

Въ

 

попечптельствѣ

 

с.

 

Ѵеориевскаіо

 

на

 

роскѣ

 

къ

 

ян-

варю

 

1869

 

г.

 

состояло

 

наличныхъ

 

денегъ

 

8

 

р.,

 

2
четв.

 

ржи

 

на

 

10

 

р.;

 

къ

 

тому

 

въ

 

теченіи

 

всего

 

года

пріобрѣтено

 

159

 

р.

 

64

 

к.

 

Итого

 

177

 

р.

 

64

 

к.

 

Рас-
ходъ:

 

а)

 

на

 

псправленіе

 

ветхостеіі

 

приход,

 

храма

116

 

р.

 

64

 

к.,

 

б)

 

на

 

школу

 

35

 

р.,

 

и

 

в)

 

на

 

вспомо-

ществовапіе

 

бѣднымъ

 

18

 

р.;

 

итого

 

169

 

p.

 

64

 

к.

 

Къ
1870

 

г.

 

осталось

 

8

 

р.

—

  

Попечительствомъ

 

с.

 

Казанстіо

 

въ

 

городенкахъ
поправлена

 

и

 

окрашена

 

кровля

 

приход,

 

храма

 

на

 

430
р.

 

50

 

к.;

 

кромѣ

 

того

 

употреблено

 

на

 

благотворитель-
иыя

 

учреждены

 

въ

 

прнходѣ

 

30

 

р.

 

40

 

к.

 

Итого
460

 

р.

 

90

 

к.

—

   

Попечительство

 

с.

 

Бредихина

 

въ

 

1869

 

г.

 

упо-

требило

 

на

 

устройство

 

иконостаса

 

въ

 

новомъ

 

приход-

скомъ

 

храмѣ

 

100

 

р.

 

и

 

въ

 

пользу

 

школы

 

40

 

р.

 

все-

го

 

140

 

р.

—

  

Попечительствомъ

 

с.

 

Богослова-Шугимина

 

упо-

треблено

 

на

 

устройство

 

печеіі,

 

двойныхъ

 

рамъ

 

и

 

две-

рей

 

въ

 

приход,

 

храмѣ

 

120

 

р.

 

и

 

въ

 

пользу

 

школы

30

 

р.,

 

всего

 

150

 

р.

—

   

Попечительствомъ

 

с.

 

Гладкаю

 

употреблено

 

въ

пользу

 

приход,

 

храма

 

50

 

р.

 

и

 

на

 

содержаніе

 

мѣст-

наго

 

причта

 

100

 

р.,

 

всего

 

150

 

р.



—

  

Попечительствомъ

 

с

 

Теп.шго

 

въ

 

пользу

 

школы

употреблено

  

16

 

р.

—

   

Попечительствомъ

 

с.

 

Спѣшнева

 

въ

 

пользу

 

шко-

лы

 

употреблено

 

30

 

р

—

   

Попечительствомъ

 

с.

 

Старою

 

Васкстца употреб-
лено:

 

а)

 

на

 

построеніе

 

колокольни

 

145

 

р.

 

и

 

б)

 

въ

пользу

  

школы

 

40

 

р

 

,

 

всего -185

 

р.

3)

   

Пзъ

 

отчета

 

приход,

 

попечительства

 

Флоровско/і
ц.

 

г.

 

Каширы

 

за

 

1869

 

г. — Прихожанами,

 

прожива-

ющими

 

въ

 

г.

 

Москвѣ,

 

пожертвованы— большое

 

пани-

кадило

 

въ

 

130

 

]).

 

и

 

два

 

болышіхъ

 

посеребреныхъпод-
свѣщнпка,

 

стоющіе

 

26

 

р.;каганр.

 

купчихою

 

Татьяною
В,

 

Макаровой)

 

пожертвовано

 

парчи

 

серебряной

 

на

 

свя-

щенническое

 

облаченіе

 

12

 

арш.

 

па

 

48

 

р,;

 

настоятель-

ницею

 

кашнрскоіі

 

Никитской

 

общины

 

монах.

 

Мака-
ріею — голубая

 

штофная

 

свящ,

 

риза

 

съ

 

полнымъ

 

для

свящ.

 

облаченіемъ,

 

стоющая

 

30

 

р

 

;

 

всего

 

пожертво-

вано

 

вещами

 

на

 

234

 

р

 

;

 

деньгами

 

пожертвовано:

 

по-

том,

 

почет

 

гражд.

 

Мпхапломъ

 

В.

 

Пѣмчпиовымъ

 

11

 

р.

п

 

каширскою

 

мѣщаи.

 

дочерью

 

дѣвицею

 

Марісю

 

И.
Тнтовою

 

15

 

р.,

 

кромѣ

 

того

 

собрано,

 

по

 

подішскѣ,

на

 

позлащеніе

 

царекпхъ

 

вратъ

 

уполномочепнымъ

 

отъ

попечительства

 

50

 

р.

 

95

 

к.,

 

всего

 

деньгами

 

76

 

р.

 

95

 

к.,

каковыя

 

употреблены

 

на

 

поддержапіе

 

н

 

\

 

крашсніе

 

храма.

4)

   

Пзъ

 

отчета

 

приход

 

попечительства

 

Вознесенской
и.

 

і.

 

Каширы

 

за

 

18(8

 

-

 

69

 

?.

 

—

 

Въ

 

продолжспіп

 

1 868—

69

 

гг.

 

собрано

 

отъ

 

подаянія

 

въ

 

кружку

 

22

 

р.

 

55

 

к.;

собрано

 

непосредственнымъ

 

стараніемъ

 

председателя
попечптельства

 

надв

 

сов.

 

г.

 

Теплова

 

21

 

р.

 

50

 

к.,

Итого

 

44

 

р.

 

5

 

к.;

 

пзъ

 

сей

 

суммы

 

18

 

апрѣля

 

1869г.
къ

 

празднику

 

пасхи

 

роздано

 

бѣднѣіішимъ

 

19-ти

 

при-

хожапамъ

 

16

 

р

   

Къ

 

1870

 

г.

 

осталось

 

28

 

р.

 

5

 

к.

5)

  

Пзъ

 

отчета

 

попечительства ,

 

еостоящаю

 

при

 

во-

скрес.енской

 

чпеовть

 

с.

 

1

 

атихтъ

 

алексиѵскаю

 

у.

 

за

1^69

 

г

 

—

 

Къ

 

1869

 

г.

 

состояло

 

деиегъ— 3

 

серіи,

 

каж-

дая

 

по

 

50

 

р.,

 

пожертвованиыя

 

предсѣд.

 

прпход.

 

по-

печительства

 

свящ.

 

1.

 

Царевскимъ

 

и

 

бывшимъ

 

непре-



-

 

213

 

—

мен.

 

членомъ

 

попечительства

 

крест.

 

Сергіемъ

 

Голо-
вановымъ

 

на

 

нужды,

 

какія

 

попечительство

 

иаіідетъ

 

бо-
лѣе

 

уважительными,

 

150

 

р.;

 

къ

 

тому

 

па

 

окраску

 

церк-

ви:

 

времен,

 

членами

 

отъ

 

разпыхъ

 

обществъ

 

прпхода

представлено

 

92

 

р.

 

15

 

к.;

 

разными

 

прихожанками

пожертвовано:

 

деньгами

 

5

 

р.

 

58

 

к.

 

и

 

холста

 

793
арш.

 

на

 

48

 

р.

 

88

 

к.

 

На

 

устройство

 

деревяішоіі

 

ча-

совни

 

вмѣсто

 

сторѣвшеп

 

приход,

 

церквп

 

поступило

иожертвованій

 

отъ

 

прихожанъ

 

и

 

посторошшхъ

 

всего

 

470
р.

 

35

 

к. ,

 

именно: а)

 

отъ

 

прихожанъ470

 

р. 35

 

к., казен. кр.

Агаѳангела

 

Чилюскнна

 

125

 

р.,

 

предсѣд.

 

попечительст-

ва

 

свящ.

 

I.

 

Царев'жаго

 

2о

 

р.,

 

надвор.

 

совѣт

 

Надеж-
ды

 

И.

 

Силеверстовой

 

10

 

р.,

 

дьячка

 

1.

 

Воздвиженска-
го

 

5

 

р.,

 

пономаря

 

В.

 

Ремизова

 

1

 

р..

 

вдовы

 

попом

М. .Струковой

 

3

 

р.,

 

А.

 

Петр

 

Струковой

 

5

 

р

 

,

 

М.

 

П.
Мерцаловой

 

1

 

р.

 

60

 

к ,

 

сельца

 

Дѣсновки

 

крестьянъ

28

 

р.,

 

д.

 

Хрущовоіі

 

крестьянъ

 

36

 

р.

 

8

 

к

 

,

 

д.

 

Нико-
новки

 

кр.

 

Дементія

 

Данилова

 

5

 

р.,

 

д

 

Фолимонькова
кр.

 

Дениса

 

Матвѣева

 

за

 

крестьянъ

 

этой

 

деревни

 

5

 

р.,

д.

 

Терясвой

 

крестьянъ.

 

14

 

р.

 

50

 

к.,

 

д.

 

Выпренскаго
Завода

 

дворянина

 

Ивана

 

П.

 

Тескова

 

2

 

р.,

 

д.

 

Маслов-
скихъ

 

выселокъ

 

кр.

 

Ермолая

 

Карасена

 

6

 

р

 

,

 

капптаи-

пш

 

А.

 

Ѳ.

 

Двойниковой

 

3

 

р.,

 

д

 

Клейменовой

 

кр.

 

2

 

р.

30

 

к.,

 

д.

 

1'оманьковой

 

кр.

 

12

 

р.

 

25

 

к

 

,

 

сельца

 

Клей-
меновой

 

кр.

 

Нв.

 

Михайлова

 

5

 

р.,

 

д.

 

Ппконовкн

 

кр.

Нила

 

Михайлова

 

2

 

р.,

 

сельца

 

Клейменова

 

прпхожа-

нокъ

 

деньгами

 

5

 

р.

 

и

 

холстомъ

 

на

 

3

 

р.

 

30

 

к

 

^сель-

ца

 

Сухотпна

 

кр.

 

Е.

 

И.

 

Ларькова

 

2

 

р

 

,

 

отъ

 

двухъ

женщинъ

 

этого

 

сельца

 

20

 

к.,

 

д.

 

Фолимонькова

 

кр.

 

В.
Сѣдова

 

1

 

р.;

 

отъ

 

доброхотнодателей

 

посторошшхъ:

помѣщ

 

Г.

 

И

 

Данилова

 

25

 

р.,

 

нсизвѣстная

 

5

 

р.,

Е.

 

11.

 

Васильевой

 

3

 

р.,

 

куп.

 

А.

 

Ѳ.

 

Золотарева

 

3

 

р.

и

 

др.,

 

всего

 

42

 

р

 

12

 

к.

 

Кромѣ

 

того

 

выручено

 

за

щепу,

 

старый

 

тесъ,

 

мусоръ,

 

и

 

получены

 

проценты

по

 

к\попамъ

 

серій

 

26

 

р

 

42

 

к.

 

Крестьянами

 

приход-

скихъ

 

деревень.

 

Ушаковкн,

 

Нпконовкн

 

и

 

Фолимонько-
ва

 

пожертвованы

 

нрпнадлежащія

 

іімъ

 

части

   

въ

 

куп-



—

 

214

 

—

лешшмъ

 

на

 

часовню

 

обществениомъ

 

магазпнѣ,чтосто-

итъ

 

85

 

р.;

 

номѣщнкомъ

 

же

 

К.

 

П.

 

Даішловымъ

 

по-

жертвовано

 

на

 

Фундаментъ

 

для

 

часовни

 

кпрппча

15,000.

 

Въ

 

теченін

 

всего

 

года

 

деиегъ

 

и

 

матсріала
въ

 

попечнтельствѣ

 

с.

 

Гатннцъ

 

состояло

 

на

 

сумму

767

 

р.

 

6

 

к.

 

Расходъ

 

а)

 

на

 

украшеніе

 

церкви

 

упо-

треблено

 

203

 

р.

 

59

 

к

 

,

 

б)

 

на

 

построеиіе

 

часовни

 

де-

негъ

 

й

 

матеріала

 

израсходовано

 

на

 

563

 

р.

 

47

 

к.

6)

  

Пзъ

 

отчета

 

приход,

 

попечительства

 

с.

 

Ненаше-
ва—

 

Ситникова

 

алек.

 

у

 

за

 

1869

 

г. — Прпходъ

 

денегъ:

собрано

 

въ

 

попечительскую

 

кружку

 

40

 

р.,

 

членомъ

попечительства

 

кр.

 

с.

 

Сітшкова

 

Логгпномъ

 

іосифо-
вымъ

 

по

 

базару

 

въ

 

воскресные

 

дни

 

25

 

р.

 

9

 

к.,

 

свящ.

Грпгоріемъ

 

Воскресенскимъ

 

получено

 

отъ

 

иѣкоторыхъ

лпцъ

 

200

 

р.;

 

пожертвовано

 

неизвѣстными

 

лицами

 

150
р.;

 

собрано

 

съ

 

прихож.

 

членомъ

 

попечительства

 

Лог-
гпномъ

 

іосифовымъ

 

148

 

р.,

 

имъ

 

же

 

на

 

колоколъ

 

45
р,,

 

штраФныхъ

 

за

 

работу

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

посту-

пило

 

4

 

р.

 

53

 

к.;

 

членомъ

 

попечительства

 

Антономъ
Филппповымъ

 

пожертвовано

 

10

 

р.

 

Итого

 

522

 

р.

 

62

 

к.

Расходъ

 

денегъ:— приготовлено

 

кпрппча

 

для

 

вновь

строющеііся

 

церкви

 

на

 

500

 

р.,

 

куплено

 

лѣса

 

и

 

гор-

былей

 

для

 

церкви

 

на

 

67

 

р.

 

Кромѣ

 

того

 

прихожане,

заботясь

 

объ

 

устройствѣ

 

новая

 

храма,

 

жертвовали

 

на

сей

 

предметъ

 

своими

 

трудами,

 

какъ-то:

 

возили

 

лѣсъ,

известь,

 

песокъ

 

и

 

пр.

7)

   

и

 

дѣятельности

 

приход,

 

попечительства

 

алек.

 

у.

с.

 

Дмшпргевскаю.

 

-

 

Въ

 

1869

 

г.

 

предсѣдателемъ

 

оная

княземъ

 

Димптріемъ

 

Александровичемъ

 

Вадбольскпмъ
выкрашена

 

крыша

 

и

 

снаружи

 

стѣны

 

храма

 

масляного

краскою,

 

денегъ

 

употреблено

 

180

 

р.

8)

   

О

 

длительности

 

попечительства

 

с.

 

Буньірева

 

то-

го

 

зюе

 

у.

 

за

 

18(9

 

г

 

— По

 

предложсніго

 

попечительства

прпхожапе

 

с

 

Буиырева

 

пожертвовали

 

15

 

р.

 

(по

 

20

 

к.

съ

 

души)

 

на

 

огражденіе

 

кладбпща,— каковые

 

п

 

отда-

ны

 

попечительствомъ

 

за

 

окопаніе

 

кладбища

 

канавою.



—
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—

III.

 

И

 

3

 

В

 

Ъ

 

С

 

Т

 

I

 

я.

НАГРАДЫ.

Всемплостнвіійше

 

сопричислены

 

къ

 

ордену

 

св.

Анны

 

3

 

и

 

степени

 

благочинные

 

священники:

 

крапив.

у.

 

с.

 

Голощапова

 

Гаврйш

 

Рудпевъ

 

и

 

алекс.

 

у.

 

с.

 

Бо-
гучарова

 

Мигай

 

лъ

 

Любомудровъ
—

 

Награжденъ

 

набедренинкомъ

 

свящ.

 

бѣлев.

 

у.

 

с.

Погорѣлова

 

Николай

 

Преображенскиі

 

по

 

вшшанію

 

къ

трудамъ

 

его

 

въ

 

дѣлѣ

 

народная

 

образованія.

ПОЖЕРТВОВАНШ.

1)

   

Вдовѣ

 

свящ.

 

богород.

 

у.

 

с. Коломенская

 

Маріп
Покровской,

 

въ

 

нособіе

 

къ

 

содержание

 

ея

 

съ

 

дѣтьмп,

пожертвовали:

 

благоч.

 

богород.

 

у.

 

2

 

окр.

 

В.

 

Нпкольс-
кій

 

1

 

р,,

 

и,

 

по

 

нрпглашеніго

 

его,

 

свящ

 

Матвей

 

Со-
коловъ

 

3

 

р.,

 

свящ,

 

Петръ

 

Модестовъ

 

50

 

к

 

,

 

свящ.

•Андрей

 

Рождественскій

 

50

 

к.,

 

діак.

 

Иваиъ

 

Павнер-
товъ

 

25

 

к

 

,

 

с.

 

Солодплова

 

свящ.

 

Георгій

 

Раевскій
50

 

к.,

 

заштатный

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Плышскійі

 

р.,

 

причтъ

с.

 

Рождествпна

 

50

 

к.,

 

прпчтъ

 

с.

 

Лутова

 

2р.,

 

причтъ

с.

 

Барятпна

 

1р.,

 

прпчтъ

 

с.

 

Лобпмовки

 

2

 

р.,

 

Лудвигъ-
Миллеръ

 

и

 

П.

 

Шульце

 

3

 

р.,

 

Анна

 

Павлова

 

1

 

р

 

,

коллеж,

 

секр.

 

Павловъ

 

1

 

р.,

 

Н.

 

Благовѣщенскій

 

2р.,
П.

 

Илышскій

 

1

 

р.,

 

С.

 

Орловъ

 

1

 

р

 

,

 

Н.

 

Макаровъ
50

 

к.,

 

Н.

 

Акимовъ

 

1

 

р.,

 

В.

 

Пановъ

 

1

 

р.,

 

А.

 

Пет-
ровъ

 

1

 

р.,

 

П.

 

Щадиловъ

 

1

 

р.,

 

В.

 

И.

 

Щадпловъ

 

25
к.,

 

Фролъ

 

Зорковъ

 

50

 

к.,

 

прпчтъ

 

с.

 

Михайловская
2

 

р,,

 

церков.

 

староста

 

того

 

же

 

с.

 

2

 

р

 

,

 

Николай

 

Рѣ-

шстнпковъ

 

50

 

к.,

 

прпчтъ

 

с.

 

Зиновьева

 

3

 

р.,

 

кун.

Сергѣіі

 

Токаревъ

 

70

 

к.,

 

прпчтъ

 

с

 

Папорткп

 

2

 

р . ,

свящ.

 

Оавелъ

 

Ростовскій

 

1

 

р.,

 

Платонъ

 

Смнрницкій
1

 

р.

 

п

 

отъ

 

неизвѣстиыхъ

 

6

 

р.,

 

всего

 

44

 

р.

 

70

 

к.

2)

  

Потомств.

 

почетный

 

гражд.

 

Ѳедоръ

 

Ѳедор.

 

То-
машевскЫ

 

во

 

всесвятскую

   

кладбищенскую

   

г.

 

Тулы



-

 

216

 

-

церковь

 

завѣщадъ:

 

св.

 

пконы,

 

пмѣвшіяся

 

у

 

него,

 

и

половину

 

третьей

 

части

 

всего

 

имущества

 

на

 

украше-

ніе

 

означенной

 

церкви,

 

а

 

другую

 

половину

 

этой

 

час-

ти

 

имущества— обратить

 

въ

 

государственные

 

процен-

тные

 

билеты

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

половину

 

процентовъ

употреблять

 

па

 

свѣчп,

 

просфоры,

 

вино,

 

ладанъ

 

и

 

мас-

ло

 

для

 

неугасаемой

 

лампады

 

предъ

 

образомъ,

 

постав-

леннымъ

 

подлѣ

 

праха

 

его

 

жены,

 

а

 

другую

 

половину

 

—

въ

 

пользу

 

священно-церковно-служнтелей

 

за

 

всегдаш-

нее

 

помпповепіе

 

по

 

родптелямъего,

 

супругѣ,

 

по

 

немъ

самомъ

 

и

 

сродннкамъ.

—

   

Протоіер.

 

соборной

 

г.

 

Новоспля

 

ц

 

Нетръ

 

Бла-
госклонная,

 

въ

 

завѣщапіи

 

своемъ,

 

между

 

прочнмъ,

 

въ

пользу

 

соборной

 

церкви

 

назначнлъ,

 

чтобы

 

по

 

смерти

жены

 

его,

 

прпнадлежащій

 

ему

 

а)

 

деревянный

 

домъ,

съ

 

пристройками

 

поступплъ

 

въ

 

пользу

 

соборной

 

цер-

кви,

 

и

 

б)

 

три

 

доліыізъ

 

пяти

 

процентовъ

 

съ

 

денегъ

не

 

мепѣе

 

1400

 

р.

 

въ

 

пользу

 

церкви,

 

а

 

двѣ

 

доли

 

въ

пользу

 

ирпчта

 

соборной

 

церкви,

 

за

 

помішовеніе

 

его

и

 

супруги.

—

   

Штабсъ-каинтанъ

 

Венедиктъ

 

Пеан

 

Ериновскій
пожертвовалъ

 

3

 

билета

 

кредптныхъ

 

учрежденін

 

каж-

дый

 

по

 

143

 

р.,

 

въ

 

слѣдугощія

 

церкви:

 

1)

 

Преобра-
женскую

 

каширск.

 

у.

 

с.

 

Снасъ-Журавны,

 

2)

 

того

 

же

у.

 

Богородпцс|)ол;дествеискую

 

с.

 

Колтова

 

и

 

3)

 

въ

 

дѣ-

внчііі

 

Александровскій

 

въ

 

г.

 

Москвѣ

 

монастырь,

 

на

помпновепіе

 

въ

 

спхъ

 

церквахъ

 

его

 

и

 

родителей.

РАЗНЫЯ

 

ИЗВѢОТШ

   

ПО

 

ЕНАРХІИ.

Свящ.

 

крапив,

 

у.

 

с

 

Сепявппа

 

Димитрій

 

Лпанскі/і,
согласно

 

его

 

прошенію,

 

неремѣщеііъ

 

на

 

свящ.

 

мѣсто

того

 

же

 

у.-

 

въ

 

с.

 

Мясоѣдово;

 

на

 

его

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Се-
нявнно,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

черн.

 

у.

 

с.

Бѣлнна

 

свящ.

 

Матѳгй

 

ІОдинскій.
—

   

Свящ.

 

черпск.

 

у,

 

с.

 

Старыхъ-Горокъ

 

Алексий
Глаголевъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

   

ефремов-



~
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скагр

 

у.

 

въ

 

с.

 

Никольское

 

Пономарево

 

тожъ

 

на

 

мѣсто

умершаго

 

свящ.

 

Калинникова.— Уволенный

 

изъ

 

низш.

отд.

 

бѣлогородскоіі

 

дух.

 

сеынн.

 

учеппкъ

 

Ѳеодоръ

 

Не-
чаеве,

 

согласно

 

его

 

нрошепію

 

н

 

желанно

 

прихожанъ

бѣлевскоіі

 

еднновѣрческоіі

 

Вознесенской

 

ц.

 

опредѣ-

ленъ

 

причетникомъ

 

прн

 

сеіі

 

церкви.

—

   

Прнходъ

 

чернск.

 

у.

 

с.

 

Бѣлина,

 

за

 

неремѣщс-

іііемъ

 

свящ.,

 

до

 

окончателыіаго

 

распредѣлсиія

 

нрихо-

довъ, — для

 

іребо-псправленія

 

пріісоединенъ

 

къ

 

при-

ходу

 

того

 

же

 

у.

 

с.

 

Сппегубова.
—

   

Умеръ

 

благоч.,

 

ефрем.

 

у.

 

с.

 

Пикольскаго-Поно-
марева

 

свящ.

 

Матѳій

 

Еолинниковъ.

EY.

 

СВЪДЪНІЯ

 

ПО

 

УЧШЩНЬШЪ

 

СОВІШ
О

 

состояніи

 

народныхъ

 

учидищъ

   

и

   

дѣятель-

ноети

 

училищныхъ

 

совѣтовъ.

4)

 

По

 

новосгсльскому

 

уѣзду(*).

Въ

 

теченіп

 

G-tu

 

недѣдь

 

слушатели

 

теоретически

и

 

практически

 

съ

 

собранными

 

учениками

 

упраж-

нялись:

 

1)

 

въ

 

звуковомъ

 

обученін

 

грамотѣ

 

одно-

временно

 

съ

 

нисьмомъ;

 

2)

 

въ

 

предметномъ

 

ире-

нодаванін;

 

3)

 

въ

 

объяспнтелыюмъ

 

чтеніи;

 

4)

 

въ

первоначальііомъ

 

счетѣ

 

по

 

Грубе

 

(умственномъ

 

счи-

слсніи)

 

и

 

о)

 

въ

 

практической

 

грамматпкѣ.

 

Кромѣ

 

то-

го

 

прочитано

 

нѣсколько

 

уроковъ

 

лннепнаго

 

черчепія,
гсограФІн,

 

пачалъ

 

физики

 

и

 

наконецъ

 

прнглашспъ

былъ

 

законоучитель

 

уѣзднаго

 

училища

 

свящешшкъ

Іоапиъ

 

Попо'въ,

 

съ

 

цѣлію

 

практически

 

ознакомить

учителеіі

 

съ

 

поясненісмъ

 

воскресныхъ

 

евангелііі. —

Расходу

 

по

 

устройству

 

этихъ

 

классовъ

 

было:

 

на

 

воз-

награжденіе

 

г.

 

Трескпна

 

600

 

р..

 

содсржаніс

 

слуша-

телей

 

въ

 

Новосплн

 

въ

 

тсчспін

 

6

 

недѣль

 

326

 

р.,

 

за-

коноучителю

  

за

 

8

 

уроковъ

 

16

 

р.,

   

мслкнхъ

    

расхо-

(*)

  

Сктчиніе.-

 

См.

 

Т.

 

Е.

 

В.

  

1870

 

г

  

£

   

10,



—
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довъ

 

на

 

4

 

р.,

 

итого

 

946р.;

 

такимъ

 

образомъ

 

на

 

каж-

даго

 

изъ

 

33

 

учителей

 

израсходовано

 

ио28р

 

66 2/зк

 

,

опытъ

 

покажетъ,

 

насколько

 

ученье

 

нынѣшняго

 

лѣта,

окажется

 

полезнымъ

 

въ

 

отноиіенш

 

улучгаенія

 

учи-

лищъ;

 

но

 

и

 

теперь

 

уже

 

положительным!»

 

результа-

томъ

 

можно

 

считать

 

то,

 

что

 

8

 

пзъ

 

вновь

 

поступнв-

ишхъ

 

въ

 

классы

 

кандпдатовъ

 

прпзианы

 

способными
занять

 

вакансіи

 

учителей

 

и

 

3 — помощннковъ

 

учите-

лей.

 

Усердіе,

 

съ

 

которымъ

 

большинство

 

слушало

 

пре-

подаваніе

 

и

 

упражнялось

 

практически,

 

даетъпадежду,

что

 

на

 

будущііі

 

годъ

 

мертвящая

 

система

 

ученья

 

ііа-

пзустъ

 

въ

 

значителыюмъ

 

большинствѣ

 

учплищъ

 

заме-
нится

 

болѣе

 

разумными

 

пріемами.

 

Насколько

 

учители

сочувственно

 

относились

 

къ

 

своимъ

 

занятіямъ,

 

этому

можетъ

 

служить

 

доказательствомъ

 

аккуратное

 

посѣ-

щеніе

 

классовъ

 

большинствомъ

 

пзъ

 

нихъ,

 

а

 

также

и

 

предложеніе,

 

сдѣлашюе

 

ими

 

училищному

 

совѣту—

изъ

 

ихъ

 

скуднаго

 

жалованья

 

сдѣлать

 

вычетъ

 

по

 

2

 

р.

съ

 

каждаго

 

на

 

выписку

 

иедагогпческнхъ

 

журналовъ

и

 

періодіпескихъ

 

изданііі.

 

Желаніе

 

это

 

совѣтъ

 

конеч-

но

 

положнлъ

 

удовлетворить

 

пзъ

 

суммъ,

 

находящихся

въ

 

его

 

распоряженіп.

 

Нельзя

 

не

 

упомянуть

 

съ

 

прнз-

натслыіостію

 

о

 

заслуікеппомъ

 

учителѣ

 

заштатномъ

священпнкѣ

 

села

 

Косарева

 

Промовеидовѣ,

 

который,

не

 

смотря -на

 

свои

 

лѣта,

 

съ

 

любовію

 

нршіялся

 

за

 

ус-

военіе

 

незнакомаго

 

ему

 

звуковаго

 

метода

 

п

 

много

повліялъ

 

прнмѣромъ

 

свопмъ

 

на

 

прочихъ

 

слушателей.

2)

 

Относительно

 

недостатка

 

средствъ.

 

Хотя

 

въ

 

от-

ношспііі

 

денежны\ъ

 

средствъ

 

училища

 

иовосильскаго

уѣзда,

 

благодаря

 

соч\вствію

 

земства

 

его

 

къ

 

дѣлу

 

на-

роднаго

 

образованія,

 

и

 

опезпечсны

 

въ

 

гораздо

 

боль-
шей

 

мѣрѣ,

 

чѣмъ

 

училища

 

другпхъ

 

уѣздовъ

 

тульской
губерпіп,

 

тѣмъ

 

по

 

мепѣе

 

эти

 

средства

 

все

 

таки

 

не-

достаточны

 

на

 

то,

 

чтобы

 

равномѣрно

 

упрочить

 

матс-

ріалыюе

 

положеиіе

 

всѣхъ

 

училнщъ.

 

Неравномерность
въ

 

распредѣленін

 

средствъ

 

между

 

училищами

 

особен-
но

 

замѣтиа

 

въ

 

отиошенін

 

денежной

 

затраты

  

на

 

учи-



-
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лища

 

бывшаго

 

вѣдомства

 

государственныхъ

 

крестьянъ

и

 

училпщъ

 

крестьянъ

 

временно-обязанныхъ.— При

 

пе-

реходѣ

 

первыхъ

 

въ

 

земство

 

и

 

отмѣнѣ

 

денежнаго

 

сбо-
ра

 

на

 

училища

 

изъ

 

ихъ

 

оклада,

 

училищный

 

совѣтъ,

дабы

 

только

 

на

 

первое

 

время

 

предотвратить

 

закрытіе
этихъ

 

учплпщъ,

 

рѣшился

 

всецѣло

 

содержать

 

ихъ

 

на

земскія

 

деньги

 

п

 

потому

 

прпнявъ

 

сумму

 

въ

 

100

 

р.

за

 

иормальную

 

цифру

 

учптельскаго

 

жалованья,

 

раз-

дѣлплъ

 

училища

 

эти

 

па

 

двѣ

 

категоріи

 

п

 

онредѣлилъ

на

 

училища,

 

имѣющія

 

помѣщенія,

 

выдавать

 

120

 

р.

и

 

па

 

училища,

 

помѣщающіяся

 

въ

 

наемныхъ

 

кварти-

рахъ,

 

140

 

р..

 

На

 

училища

 

временно-обязанныхъ

 

се-

леиій

 

положено

 

выдавать

 

SO

 

р.

 

въ

 

дополнепіе

 

къ

 

су-

ществующему

 

въ

 

нпхъ

 

сбору

 

на

 

училища.

 

Такъ

 

какъ

въ

 

болышшствѣ

 

этихъ

 

послѣднихъ

 

селеній

 

помѣщеніе

ушлища

 

даровое

 

при

 

волостяхъ

 

и

 

церковныхъ

 

ка-

раулкахъ,

 

то

 

эта

 

цііФра

 

дополнптельнаго

 

вспомощест-

воваиія

 

и

 

назначалась

 

едпнственно

 

на

 

усиленіе

 

жало-

лованья

 

учителей,

 

но

 

какъ

 

видио

 

изъ

 

предъидущпхъ

отчетовъ,

 

сборъ

 

на

 

училища

 

былъ

 

въ

 

болыпинствѣ

обществъ

 

временно-обязанныхъселеній

 

недостаточный,
по

 

этому

 

училищный

 

совѣтъ

 

убѣждалъ

 

крестьянъ

возвысить

 

его

 

по

 

возможности

 

и

 

вслѣдствіе

 

этихъ

^бѣждеиій

 

изъ

 

23-хъ

 

обществъ

 

временно-обязанныхъ
крестьянъ

 

11-ть

 

возвысили

 

сумму

 

сбора

 

до

 

35

 

и

 

50
руб

 

,

 

обложпвъ

 

себя

 

сборомъ

 

па

 

училища

 

отъ

 

5

 

и

 

до

13

 

к.

 

съ

 

души

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

такое

 

неравномѣр-

ное

 

разпредѣленіе

 

земской

 

суммы

 

между

 

училищами

бывшихъ

 

гос}дарственныхъ

 

И

 

временно-обязанныхъ
к|)естьяпъ

 

очевидно,

 

а

 

потому

 

училищный

 

совѣтъ

 

по-

ложплъ

 

на

 

будущій

 

1870

 

годъ

 

выдавать

 

всѣмъ

 

учи-

лнщамъ

 

поровну

 

по

 

80

 

р.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

этой

 

суммы

будетъ

 

недостаточно

 

бсзъ

 

содѣііствія

 

со

 

стороны

крестьянъ,

 

то

 

объявить,

 

что

 

это

 

пособіе

 

будетъ

 

вы-

даваться

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

прсдставленіи

 

обществомъ
приговора,

 

что

 

оно

 

на

 

устройство

 

училища

 

жертвуетъ

приблизительно

 

по

 

7

 

к.

 

съ

 

души,

 

что

 

по

   

количеству



—

 

220

 

-

душъ

 

и

 

сущсствующихъ

 

учплпщъ

 

составить

 

на

 

каж-

дое

 

около

 

60

 

р.

 

На

 

это

 

ноетаііовлепіе

 

совѣта,

 

цир-

куля

 

рно

 

объявленнаго

 

по

 

волостямъ,

 

уже

 

нѣкоторыя

общества

 

отозвались

 

сочувственно,

 

составплп

 

приго-

воры.

 

Такимъ

 

образомъ

 

6000

 

руб.

 

земскихъ

 

денсгъ

раснредѣляются

 

слѣдующимъ

 

образомъ: —на

 

53

 

су-

ществ}

 

ющія

 

училища— 4240

 

р

 

,

 

на

 

книги

 

и

 

учебиыя
пособія

 

700

 

р.;

 

осталыіыя

 

1060

 

р.

 

на

 

награду

 

учи-

телямъ

 

1-го

 

и

 

2-го

 

разрядовъ

 

и

 

на

 

другіе

 

могущіс
встрѣппъся

 

расходы

 

При

 

такомъ

 

бюджетѣ,

 

совѣтъ

нолагаетъ

 

возможиымъ

 

лучшимъ

 

преподавателямъ

увеличить

 

жалованье

 

до

 

120

 

руб.,

 

т.

 

е

 

по

 

10

 

руб
въ

 

мѣсяцъ

 

п

 

обезнечпть

 

матеріалыіыя

 

нужды

 

су-

щсствующихъ

 

учплпщъ

 

па

 

прочиомъ

 

основаиіи

 

и

въ

 

достаточномъ

 

размѣрѣ. — Что

 

7-ми

 

копѣечныіі

сборъ

 

съ

 

души

 

не

 

можетъ

 

быть

 

обремѣннте-

ленъ

 

для

 

крестьянъ,

 

это

 

доказывается

 

тѣмъ,

 

чтобыв-
шіе

 

государственные

 

крестьяне

 

во

 

время

 

управлепія
ими

 

министерствомъ

 

государственныхъ

 

пмуществъ

платили

 

на

 

содержаніе

 

учнлищъ

 

до

 

20

 

к.,

 

п

 

тѣмъ,

что

 

и

 

теперь

 

многія

 

общества

 

временно-обязанныхъ
крестьянъ

 

добровольно

 

обложили

 

себя

 

сборомъ

 

въ

 

7,
10

 

и

 

даже

 

13

 

коп.

   

съ

 

души.

3)

 

Неправильное

 

иосѣщеиіе

 

классовъ.— Это

 

пре-

пятствіе,

 

какъ

 

происходящее

 

отъ

 

еамихъ

 

крестьянъ,

училищному

 

совѣту

 

на

 

столько

 

возможно

 

устранить,

на

 

сколько

 

оиъ

 

наіідетъ

 

еодѣйствія

 

въ

 

волостномъ

 

u

сельскомъ

 

начальствѣ,

 

отъ

 

котораго

 

прямо

 

завпеить

выполнение

 

постаповленія

 

земства

 

объ

 

обязательном'!,
посѣщсніи

 

училищъ

 

внесенными

 

въ

 

сипсокъ

 

ученика-

ми. — Между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

\же

 

было

 

сказано

 

выше,

сравнительно

 

болѣе

 

аккуратное

 

посѣщепіе

 

классовъ

учениками

 

въ

 

училпщахъ

 

1

 

разряда

 

дастъ

 

ііадеж-

ду,

 

что,

 

съ

 

ул\

 

чіиеніемъпреподаваіші

 

въ

 

учплнщахъ,

и

 

крестьяне

 

болѣе

 

сознательно

 

отнесутся

 

къдѣлу обу-
чения

 

ихъ

 

дѣтей



ПРИБАВЛЕНЫ

 

КЪ

 

ТУЛ.

 

ПАИ.

 

ЮДОІОСТЯМЪ.

1-го

 

Іюни.

            

ЛЯ

 

Ц.

            

1870

 

года.

_______________________________________________________

СЛОВО

ВЪ

 

ПОІІЕДѢЛЬНИКЪ

 

СВ.

 

ДУХА.

Блюдите,

 

како

 

опасно

 

ходите,

 

не

 

яко

 

же

 

не

 

мудри,
но

 

Д)ф

 

оке

 

прсмудри,

 

искупующе

 

время,

 

яко

 

дніе

 

лука-

ва,

 

іёуть.

 

Сего

 

ради

 

не

 

бывайте

 

несмысленни ,

 

но

 

разу-

мѣвайте,

 

что

 

есть

 

воля

 

Боокгя.

 

Ефсс

 

5,

  

15 — 17.

Чему

 

'научаетъ

 

насъ

 

аііостолі)

 

Павелъ?— Иаучаетъ,
какъ

 

жить

 

намъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Да,

 

иамъ

 

нуж-

но

 

такое

 

наставденіе.

 

Если

 

днп

 

апостольскіе

 

были— дни
лукавые,

 

когда

 

язычество

 

вело

 

открытую

 

борьбу

 

съ

хрпстіаиствомъ, —что

 

сказать

 

о

 

пашнхъ

 

дняхъ,

 

когда

борьба

 

Христіанства

 

съ

 

нротивиымъ

 

ему

 

духомъ

 

вре-

мени

 

приняла

 

видъ

 

какой-то

 

внутренней,

 

скрытной

борьбы,

 

когда

 

борющісся

 

не

 

дѣлятся

 

ііа

 

два

 

стана,

 

и

не

 

рѣдко—исполненный

 

Духа

 

Божія

 

въ

 

то

 

же

 

время

объемлстся

 

духомъ

 

времени.

А)

 

Блюдите,

 

како

 

опасно

 

ходите,

 

не

 

яко

 

оюе

 

не

мудри,

 

но

 

яко

 

оке

 

премидри;

 

то

 

есть:

 

смотрите,

 

посы-

пайте,

 

какъ

 

можно,

 

осторожнѣе,

 

вѣрпѣе,

 

не

 

какъ

неразумные,

 

но

 

какъ

 

мудрые.— Какая,

 

въ

 

самомъдѣ-

лѣ,

 

нужна

 

осторожность

 

въ

 

поступкахъ,

 

въ

 

словахъ,

въ

 

самыхъ

 

двпжеиіяхъ

 

сердца,

 

какая

 

мудрая

 

внима-

тельность

 

ко

 

всѣмъ

 

иаправленіямъ

 

всюду

 

вѣющаго

 

ду-

ха

 

времени!—Гдѣ

 

же

 

научиться

 

иамъ

 

такой

 

осторож-

ности,

 

какъ

 

иамъ

 

сохранить

 

себя,

 

чтобы

 

не

 

перехи-

трнлъ

 

насъ

  

богатый

 

всякпмъ

 

знаніемъ

 

духъ

 

вѣка

 

се-
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го?— Всепокрывающая

 

любовь,

 

все

 

терпящая

 

кротость,

возвышенная

 

простота

 

вѣры,

 

всѣхъ

 

увлекающая

 

иск-

ренность

 

убѣжденія,

 

живое

 

сочувствіе

 

всему

 

доброму,
чье

 

бы

 

оио

 

ни

 

было:

 

вотъ— что

 

требуется

 

отъ

 

хри-

стіанпна

 

для

 

того,

 

чтобы

 

умѣть

 

держать

 

себя

 

осто-

рожно

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

духу

 

времени,

 

не

 

рѣдко

 

враж-

дебно

 

стоящему

 

къ

 

духу

 

Хрнстіапства.

 

Отъ

 

христі-
анпна

 

не

 

требуется

 

какая

 

ипбудь

 

хитрая

 

или

 

лукавая

осторожность,

 

не

 

смотря

 

па

 

все

 

лукавство

 

дней,—
яко

 

дніе

 

лукава

 

суть: — напротивъ,

 

ему

 

довольно

 

имѣть

прежде

 

всего

 

любовь,

 

за

 

нею

 

послѣдуютъ

 

и

 

прочіе
плоды

 

Духа

 

Христова,—радость,

 

миръ,

 

долютерпѣніс,

благость,

 

милосердге,

 

вѣрп,

 

кротость,

 

воздсржаніе (Гал.
5,

 

22);

 

любы

 

долютерпитъ,

 

милосердствуете,

 

любы

 

не

превозносится,

 

не

 

гордится,

 

любы

 

не

 

раздражается,

 

не

мыслить

 

зла,

 

не

 

радуется

 

о

 

нсправдѣ,

 

радуется

 

оюе

 

о

истинѣ,

 

любы

 

вся

 

покрываешь,

 

всему

 

вѣру

 

емлетъ,

 

вся

уповаешь,

 

вся

 

терпишь

 

(1

 

Кор

 

13,

 

4—7).

 

Съ

 

такою

мудростью,

 

облеченною

 

во

 

всеоружіе

 

любви,

 

не

 

иобѣ-

дптъ,

 

не

 

перехитритъ

 

насъ

 

мудрость

 

вѣка

 

сего,

 

какъ

не

 

перехитрила

 

она

 

простыхъ

 

рыбарей,

 

облеченныхъ
силою

 

свыше

 

и

 

уловпвшихъ

 

вселенную.

Б)

 

Еще

 

больше

 

нужно

 

мудрости

 

хрпстіапской

 

для

того,

 

чтобы

 

не

 

только

 

умѣть

 

вести

 

себя

 

осторожно

въ

 

отношепіи

 

къ

 

духу

 

времени,

 

но

 

и

 

умѣть

 

пользо-

ваться

 

времеиемъ

 

для

 

высшихъ

 

цѣлей

 

вѣчиостп,

вводить

 

въ

 

самый

 

духъ

 

времени

 

животворную

 

струю

духа

 

хрпстіапскаго:

 

искупующе

 

время

 

по

 

Апостолу,

 

то

есть— умѣя

 

пользоваться

 

времеиемъ.

 

Назначенный

 

для

вѣчности

 

хрпетіанпнъ,

 

живя

 

во

 

времени,

 

долженъ

мудро

 

пользоваться

 

времеиемъ.

 

Какъ

 

пользоваться"?
Духъ

 

времени

 

пмѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

много

 

худаго,

 

против-

наго

 

духу

 

христіанства,

 

но

 

много

 

и

 

хорошаго.

 

Муд-
рецъ— хрпстіанннъ

 

тѣмъ

 

п

 

другимъ

 

можстъ

 

пользо-

ваться

 

во

 

спасеніе

 

свое

 

и

 

другпхъ

а)

 

Духъ

 

времени,

 

какія

 

бы

 

не

 

были

 

его

 

качества,

не

 

имѣетъ

 

самостоятельности:

 

оиъ

 

слагается

 

изъ

 

част-
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ныхъ

 

мнѣній,

 

изъ

 

случайно

 

укоренившихся

 

обычаевъ
и

 

иравплъ,

 

подвергается

 

постояннымъ

 

пзмѣненіямъ

подъ

 

вліяпіемъ

 

обстоятельства

 

Если

 

такъ

 

несамосто-

ятелецъ

 

духъ

 

времени,

 

такъ

 

много

 

завиептъ

 

отъ

 

раз-

ныхъ

 

вліяпій;

 

не

 

трудно

 

понять,

 

что

 

долженъ

 

дѣлать

по

 

отношенію

 

къ

 

нему

 

хрпстіанппъ,

 

по

 

Апостолу,
искупующгй

 

время.

 

Хрпстіаппнъ

 

долженъ

 

съ

 

своей

 

сто-

роны

 

оказать

 

все

 

свое

 

вліяніе,

 

чтобы

 

пзмѣнить

 

къ

лучшему

 

духъ

 

времени.

 

И

 

мы

 

всѣ,братіе,

 

къ

 

тому

прнзвапы.

 

Не

 

будемъ

 

подкрѣилять.

 

своимъ

 

одобрѣ-

ш'емъ,

 

согласіемъ,

 

прпмѣромъ,

 

миѣнія,

 

обычаи

 

п

 

пра-

вила

 

жизни,

 

противныя

 

духу

 

хрпстіанства:— и

 

они

естественно

 

ослабѣютъ.

 

Всѣ

 

эти

 

мнѣнія,

 

обычаи

 

и

правила

 

не

 

сами

 

по

 

ссбѣ

 

существуютъ,

 

а

 

въ

 

тѣхъ,

которые

 

ихъ

 

держатъ;

 

уменыппмъ

 

собою

 

число

 

дер-

жащцхъ

 

и

 

увеличимъ

 

число

 

вѣрпыхъ

 

духу

 

христи-

анства:—духъ

 

времени

 

ослабѣетъна

 

столько,

 

насколь-

ко

 

усилится

 

духъ

 

хрнстіапства.

 

Напрасно

 

говорятъ

ходящіе

 

по

 

духу

 

вѣка

 

сего:

 

«мы

 

не

 

можемъ

 

измѣ-

шіть

 

духа

 

времени,

 

всѣми

 

принятыхъ

 

обычаевъ,

 

мы

не

 

можемъ

 

пдтп

 

протпвъ

 

всѣхъ».

 

Что

 

значили

 

бы

 

эти

«всѣ»

 

если

 

бы

 

каждый

 

нзъ

 

насъ

 

не

 

увелнчпвалъ

 

нхъ

толпы?

 

Почему

 

бы

 

не

 

разеуждать

 

такъ

 

«число

 

ходя-

щііхъ

 

но

 

духу

 

вѣка

 

сего,

 

протпвиому

 

духу

 

хрпсті-
апства,

 

уже

 

слпшкомъ

 

велико

 

и

 

этпмъ

 

только

 

силь-

но,

 

оно

 

будетъ

 

меньше

 

н

 

слабѣе,

 

если

 

меня

 

тамъ

 

не

б\дстъ,

 

п

 

еще

 

будетъ

 

меньше,

 

если

 

друп'е

 

будугь
разе} ждать

 

такъ

 

же;

 

впрочемъ,

 

что

 

за

 

дѣло

 

до

 

ве-

ликаго

 

числа,—дѣло

 

въ

 

томъ,

 

куда

 

пдутъ

 

эти

 

мно-

пе— къ

 

спасение

 

пли

 

къ

 

погибели,

 

меньше

 

ли

 

будетъ
моя

 

погибель,

 

если

 

я

 

погибну

 

съ

 

многими»?

 

Нѣтъ,

братіе,

 

для

 

собственна™

 

вѣчнаго

 

спасспія

 

худыя

 

ка-

чества

 

духа

 

времени

 

должно

 

не

 

поддерживать

 

собою,
а

 

ослаблять,

 

и,

 

по

 

возможности,

 

ему

 

протпвудѣііст-

вовать.
б)

 

Но

 

не

 

одно

 

худое,— есть

  

много

 

и

 

хорошаго

 

г.ъ

духѣ

 

времени.

 

Это

 

хорошее:

 

въ

 

стремлсиіи

 

къ

   

усо-
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вершенствовапію

 

умственному,

 

къ

 

развитію

 

внѣшнихъ

условій

 

нравственной

 

свободы,

 

къ

 

возвышенно

 

чувст-

ва

 

правды,

 

въ

 

направленіп

 

общественнаго

 

мнѣнія

 

про-

тивъ

 

злоупотребленій,

 

ускользающихъ

 

отъ

 

блюстите-
лей

 

общественнаго

 

блага

 

и

 

правды,

 

въ

 

желаиіи

 

со-

кратить

 

вещественныя

 

нужды

 

человѣка,

 

для

 

возвыше-

ния

 

его

 

духовныхъ

 

потребностей,

 

улучшеиіемъ

 

его

внѣшняго

 

быта.

 

Все

 

это

 

составляетъ

 

добрую

 

сторону

настоящаго

 

времени.

 

Хрпстіанпнъ,

 

по

 

наставленію
Апостола,

 

умѣющій

 

пользоваться

 

времеиемъ,

 

не

 

враж-

дебно

 

стонтъ

 

въ

 

отношеіііи

 

къ

 

его

 

лучшей

 

сторонѣ.

Современный

 

ревнптель

 

просвѣщенія

 

не

 

можстъ

 

уко-

рить

 

иросвѣщеннаго

 

хрпстіаннна

 

въ

 

покровительстве
тмы

 

невѣдѣнія— за

 

полезное

 

нредостереженіе

 

объ

 

опа-

сностп

 

ложиаго,

 

или

 

чуждаго

 

страха

 

Господня,

 

про-

свѣщенія.

 

Истинный

 

Хрпстіанинъ

 

не

 

только

 

радуется,

сочувствуетъ

 

всюду

 

пробуждающейся

 

потребности

 

нро-

свѣщенія,

 

но

 

п

 

является

 

дѣятельиымъ

 

сотруднпкомъ

общаго

 

благаго

 

дѣла.

 

Въ

 

дѣлѣ

 

развптія'

 

виѣшнпхъ

условій

 

нравственной

 

свободы

 

служители

 

Хрпстіанст-
ва

 

стали

 

въ

 

первые

 

ряды

 

дѣятелей,

 

не

 

менѣе

 

самаго

дѣла

 

силыіымъ

 

словомъ

 

ратуя

 

протпвъ

 

укоренивших-

ся

 

обычаевъ

 

времени.

 

Нужно

 

ли

 

говорить,

 

что

 

жела-

пія

 

христіашша,

 

адчущаго

 

н

 

жаждущаго

 

правды,

 

со-

вершенно

 

совпадаютъ

 

съ

 

стремлеиіями

 

настоящаго

 

вре-

мени

 

къ

 

возвышснію

 

общественнаго

 

чувства

 

правды?
Нужно

 

ли

 

говорить,

 

что

 

христіанство

 

само

 

не

 

стра-

шится

 

общественнаго

 

миѣнія

 

и

 

не

 

видптъ

 

въ

 

неыъ

зла

 

для

 

благочестія

 

и

 

благосостояпія

 

общественнаго?
Его

 

блнжайшіс

 

ш

 

жители

 

сами

 

призваны

 

быть

 

орга-

нами

 

общественнаго

 

мнѣпія,

 

когда

 

оно

 

согласно

 

съ

закопомъ

 

правды,

 

не

 

боятся

 

глаголать

 

иногда

 

и

 

предъ
Цари

 

(Исал.

 

118,

 

46),

 

ечнтаютъ

 

долгомъ

 

свопмъ

 

во-

вссуслышаніе

 

обличать

 

нравственные

 

недостатки

 

об-
щества.

 

Вещественныя

 

усовсршенствованія

 

жизни,

 

по
мнѣпію

 

Хрпстіаппна,

 

не

 

противны

 

духу

 

Хрпстіанства,
если

 

только

 

илодомъ

 

ихъ— сокращеніс

 

вещественпыхъ



—

 

273

 

-

нуждъ

 

человѣка

 

въ

 

видахъ

 

возвышенія

 

его

 

духовпыхъ

потребностей,

 

а

 

не

 

умноженіе

 

тѣлесныхъ,

 

чувствен-

ныхъ,

 

земныхъ

 

потребностей,

 

не

 

успленіе

 

роскоши,

не

 

изъисканность

 

условій

 

жизни.

Впрочемъ

 

все

 

доброе

 

въ

 

стремленіяхъ

 

нашего

 

вѣка

не

 

само

 

по

 

себѣ

 

добро,

 

но

 

только

 

по

 

отпошепію

 

къ

вѣчному

 

предиазначенію

 

человѣка,

 

къ

 

высшпмъ

 

цѣ-

лямъ

 

Хрпстіанства.

 

Мы

 

ошибемся

 

въ

 

суждепін

 

объ
этомъ

 

добромъ,

 

если

 

не

 

будемъ

 

судить

 

о

 

немъ

 

по

единому

 

непогрѣшптелыюму

 

закону

 

добра— закону

 

Бо-
жію.

 

—

 

Сею

 

ради,

 

братіе, — заключимъ

 

бесѣду

 

нашу

наставленіемъ

 

Апостола, — сего

 

ради

 

не

 

бывайте несмы-

слепни,

 

но

 

разумѣвайте,

 

ѵто

 

есть

 

воля

 

Божія. —

Ампнь.
Про

 

г.

 

А.

 

Ивановъ.

ТОЛКИ

 

СТАРООБРЯДЦЕВЪ

 

ОБЪ

 

АВСТРІЙСКОМЪ

 

СВЯЩЕНСТВА
ВЪ

 

Щ

 

(*).

(Продолженіе)

Послѣдній

 

представитель

 

бьтлопоиопетва

 

въ

 

Тулѣ

былъ

 

попъ

 

Иавслъ

 

А.

 

Смириовъ,

 

села

 

Киязпщева
Калужской

 

г\

 

бериіи

 

Лнхвинскаго

 

\ѣзда,

 

умершій
1862

 

г.,

 

января,

 

11

 

въ

 

Москвѣ.

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

него

многими

 

старообрядцами

 

принято

 

въ

 

Тулѣавстрійское

священство.

 

Нрежннхъ

 

же

 

почитателей

 

бѣглопоповст-

ва

 

осталось

 

здѣсь

 

немного,

 

да

 

п

 

тѣ

 

едва-лн

 

въ

 

сущ-

ности

 

не

 

сблизились

 

съ

 

безпоповцамп.

 

Нѣкоторые

 

нзъ

нихъ

 

и

 

доселѣ

 

нреслѣдуютъ

 

убѣгающій

 

прпзракъ

бѣглопоповства.

 

Таковы

 

особенно

 

И.

 

Ѳ.

 

М.

 

И.

 

Ф.
Л— чь.

 

«Эхъ,

 

братъ,

 

сказалъ

 

однажды

 

Ф.

 

Л.

 

обра-
тившемуся

 

въ

 

православіе

 

М.

 

П.

 

К.

  

Зачѣмъ

 

ты

 

отъ

(*)

 

См.

 

Т.

 

В.

 

В.

 

№

 

6

 

и

 

7.
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насъ

 

ушелъ

 

и

 

опять

 

необращаешься

 

къ

 

иамъ?

 

Смот-
ри

 

па

 

твою

 

бѣдиость,

 

вижу

 

твое

 

плачевное

 

положе-

ніе».

 

«Къ

 

кому

 

обратиться

 

то,

 

сказалъ

 

Ш.

 

И.,

 

вѣдь

у

 

васъ

 

теперь

 

двѣ

 

секты».

 

«Да,

 

конечно,

 

можетъ

быть

 

и

 

три:

 

лужковцы,

 

наши

 

н

 

австріііское

 

священ-

ство,

 

но

 

вѣра

 

у

 

насъ

 

одна». — «Какъ

 

одна?

 

Лужков-
цы

 

толкуютъ

 

о

 

метрпкахъ,

 

здѣшиіе

 

вашп

 

одновѣрцы

нмѣютъ

 

хоть

 

мнимое

 

австріііское

 

священство

 

а

 

у

васъ

 

теперь

 

нѣтъ

 

ни

 

какого, какъ

 

у

 

безпоповцевъ».—
«Иѣтъ,

 

н

 

у

 

насъ

 

есть

 

свои

 

священники

 

въ

 

Москвѣ;

говорп.тъ

 

я

 

Ив.

 

в.,

 

чтобы

 

оиъ

 

предъ

 

святою

 

съѣз-

днлъ

 

въ

 

Уі.

 

за

 

попомъ

 

Борисомъ.

 

Мы-бы

 

къ

 

Пасхѣ

не

 

остались

 

безъ

 

покаяпія

 

и

 

утѣшилп

 

бы

 

Бориса

 

за

тѣ

 

2000

 

р.,

 

что

 

собрали

 

ему

 

въ

 

М.

 

и

 

что

 

затаено

а

 

него

 

сборщнкомъ

 

купцомъ».— «Напрасно,

 

братъ,

 

ты

иадѣсшься

 

па

 

Бориса!

 

Въ

 

Москвѣ

 

теперь

 

въ

 

старооб-
рядческихъ

 

священникахъ

 

большой

 

педостатокъ,

 

такъ

что

 

пной

 

разъ

 

на

 

Пасху

 

прнглашаютъ

 

въ

 

М.

 

нзъ

другнхъ

 

мѣстъ,

 

гдѣ

 

они

 

есть». — «Такъ

 

что

 

жъ?

 

Не-
велика

 

бѣда;

 

я

 

знаю,

 

что

 

и

 

въ

 

Т.

 

есть

 

попъ

 

не

 

до-

рогой,

 

подходящій

 

къ

 

иамъ;

 

наше

 

общество

 

неболь-
шое,

 

и

 

оиъ

 

точь

 

въ

 

точь

 

нсдорогъ

 

по

 

нашей

 

мало-

численности

 

(*)».

 

— «Но

 

если

 

бы

 

вы

 

наняли

 

его,

 

то

гдѣ

 

бы

 

опъ

 

взялъ

 

у

 

васъ

 

мѵро?

 

Есть-лн

 

у

 

васъ

 

мѵ-

])о-то?»

 

—

 

«Ну,

 

братъ,

 

о

 

мѵрѣ-то

 

}жъ

 

лучше

 

не

 

го-

вори;

 

теперь

 

у

 

насъ,

 

вмѣсто

 

мѵра,

 

масло;

 

прежде

еще

 

было

 

кое-гдѣ

 

мѵро,

 

теперь

 

пѣтъ»

 

—«Если

 

же

прежде

 

въ

 

течепіи

 

180

 

л

 

вы

 

кос

 

какъ

 

подбавляя
новое

 

масло

 

къ

 

прежнему

 

маслу

 

считали

 

его

 

замѵро,

то

 

отъ

 

чего

 

же

 

его

 

въ

 

нослѣдиія

 

20

 

лѣтъ

 

не

 

стало».

На

 

это

 

Ф.

 

Л.

 

ничего

 

не

 

сказалъ;

 

(опъ

 

вообще

 

не

большой

 

иачетчикъ,

 

хоти

 

слыветъ

 

уставщнкомъ)

 

толь-

(")

 

Здѣсь

 

Ф.

 

Л.,

 

кажется,

 

разумѣлъ

 

извѣсткаго

 

'въ

 

Ту-
лѣ

 

за

 

прѳщепнаго

 

серпуховскаго

 

священника]

 

разстроеннаго

 

въ

умѣ,

 

теперь

 

живущаго

 

въ

 

Мосіівв

 

но

 

болѣзпи.



-

 

m

 

-

ко

 

безъ

 

всякой

 

послѣдователыюстп

 

прпбавплъ:

 

«Пос-
лѣдователи

 

великороссійской

 

перквп

 

живые

 

ндутъ

 

въ

адъ;

 

а

 

мой

 

родъ

 

ведстъ

 

свое

 

начало

 

отъ

 

временъ

древнихъ,

 

можетъ

 

быть,

 

до

 

Никона.

 

Такъ

 

вѣрили,

какъ

 

я

 

вѣрю,

 

всѣ

 

древиіе

 

праотцы

 

и

 

дѣды

 

мои».

«На

 

это,

 

братъ,

 

я

 

предложу

 

тебѣ

 

вопросъ

 

пзъ

 

боль-
шего

 

катихизиса:

 

здѣсь

 

говорится,

 

что

 

«православная

вѣра

 

есть

 

правый

 

и

 

истинный

 

законъ,

 

въ

 

словеспБо-
жіп

 

утвержденный

 

и

 

отъ

 

святыхъ

 

отецъ

 

преданный».
«Но

 

па

 

какомъ

 

словссп

 

Божіп

 

утверждается

 

вашъ

старообрядческін

 

законъ,

 

кто

 

пзъ

 

чпсла

 

святыхъ

отецъ

 

предавалъ

 

его

 

вамъ,

 

что

 

можно

 

проживать

безъ

 

закопныхъ

 

епископовъ

 

съ

 

одпимн

 

попами

 

и

 

то

бѣглыми

 

и

 

6-мъ

 

правпломъ

 

Гангрскаго

 

помѣстнаго

собора

 

проклятыми

 

(см

 

кормч.

 

л

 

58)

 

39

 

прав. свят.

Апостолъ

 

говорить:

 

безъ

 

волп

 

своего

 

еппскона,

 

прес-

витери,

 

или

 

діаконп,

 

да

 

не

 

творятъ

 

ни

 

что

 

же,

 

тому

бо

 

суть

 

порученн

 

людіе

 

господин,

 

а

 

у

 

васъ

 

не

 

было
ни

 

одного

 

законнаго

 

епископа,

 

кому

 

же

 

вы

 

были

 

по-

ручены,

 

скажите

 

по

 

совѣстп?

 

Если

 

по

 

первому

 

нзъ

спхъ

 

правнлъ

 

вы

 

не

 

пмѣлп

 

соборной

 

церкви,

 

а

 

по

второму

 

ваши

 

бѣглые

 

попы

 

все

 

творпли

 

безъ

 

воли

епископовъ,

 

то

 

не

 

собирались

 

ли

 

они

 

сами

 

по

 

себѣ

кромѣ

 

соборной

 

церкви

 

и

 

творпли

 

церковное

 

безъ
волн

 

епископа?

 

Книга:

 

болыиоіі

 

катихпзпсъ

 

говорптъ:

вѣждь

 

убо

 

безъ

 

всякаго

 

сумнѣнія,

 

яко

 

въ

 

церкви

 

не

двѣ

 

суть

 

точію

 

тайнѣ,

 

но

 

всесовершенно

 

седмь...

едпногласіе

 

соборныя

 

церкви

 

состоитъ

 

и

 

содержится

наипаче

 

въ

 

спхъ

 

пяти

 

вещахъ:

 

въ

 

согласіп

 

правос-

лавный

 

вѣры,

 

и

 

въ

 

любви

 

нелпцемѣрпѣ,

 

и

 

во

 

учеиіи
нравомъ

 

и

 

въ

 

достопнствѣ

 

употребленія

 

святыхъ

 

та-

ннъ,

 

и

 

въ

 

чести

 

и

 

почптаніп

 

святителей

 

и

 

пресвите-

ровъ,

 

сіп

 

суть

 

первѣйшія

 

вещи.

 

А

 

вы

 

Ф.

 

Л.

 

съ

братьею

 

не

 

только

 

имѣете

 

теперь

 

только

 

двѣ

 

тайны,
не

 

только

 

достойно

 

не

 

употребляли

 

пятой

 

ев

 

тайны,
т.

 

е.

 

божественной

 

хпротоніи,

 

не

 

пмѣли

 

святителей

 

и

ноставлеиныхъ

 

отъ

 

нпхъ

 

пресвитеровъ,

   

но

 

и

 

совер-



-
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-

шсішо

 

не

 

пмѣлп

 

пхъ-

 

отвѣчайте

 

же

 

по

 

совѣстіг.

 

мог-

ло

 

ли

 

ваше

 

общество

 

безъ

 

этого

 

именоваться

 

едино-

гласно,

 

соборною

 

церковію?

 

Противъ

 

этнхъ

 

правплъ

Ф.

 

Л.

 

ничего

 

не

 

отвѣтнлъ

 

и

 

замолчалъ

Видя

 

нораженіе

 

его,

 

поповцы

 

австрійскаго

 

священ-

ства

 

сказали

 

М.

 

П.

 

«ты

 

обратись

 

къ

 

иамъ:

 

у

 

насъ

есть

 

п

 

священство

 

съ

 

епископами;

 

мы

 

иохлоночемъ,

чтобы

 

тебя

 

посвятили

 

во

 

діакона,

 

дадимъ

 

тебѣ

 

жало-

ванья

 

300

 

р.

 

согласенъ?

 

Что

 

предъ

 

памп

 

Малютины?
(т.

 

е.

 

И.

 

Ѳ.

 

М.).

 

Кто

 

у

 

васъ

 

еще

 

будетъ

 

посвѣщать-

то

 

въ

 

діаконы?

 

Назпаченъ

 

былъ

 

къ

 

вамъ

 

во

 

еписко-

па

 

Сергій.

 

да

 

скоро

 

одумался

 

п

 

прпсоедпнилси

 

къ

церкви.

 

«Это

 

пзмѣшшкъ

 

нашъ,

 

сказали

 

поновцы

 

ав-

стрійскаго

 

священства».— «У

 

васъ

 

все

 

измѣшшки,

 

кто

бы

 

ни

 

позналъ

 

истину».

 

Но

 

что

 

же

 

вы

 

не

 

хлопотали

о

 

діакоиствѣ,

 

когда

 

въ

 

Тулѣ

 

прожпвалъ

 

Савватій,

 

по

вашему

 

епископъ,

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

тульскій

 

2-й
гпльдіи

 

купецъ

 

Степанъ

 

Васпльевъ

 

Левшинъ— Дпмнт-
ріевъ».

 

— «Ты

 

это

 

почему

 

знаешь?»— Я

 

знаю

 

п

 

боль-
ше

 

того;

 

вотъ

 

посмотрите

 

о

 

немъ

 

печатную

 

статейку,
при

 

чемъ

 

М.

 

И.

 

раскрылъ

 

свопмъ

 

собесѣднпкамъ

листокъ,

 

списанный

 

съ

 

печатнаго

 

и

 

сталъ

 

читать:

«Лсвшпнъ— Димптріевъ

 

прежде

 

былъ

 

крестьянинъ

Демпдовыхъ,

 

завода

 

Черновскаго,

 

Верхотурскаго

 

уѣз-

да,

 

Пермской

 

губерніи,

 

съ

 

малолѣтства

 

исполнялъ

вѣру

 

старообрядческую;

 

на

 

23

 

г.

 

отъ

 

рожденія

 

свое'-

го

 

скрылся

 

изъ

 

мѣста

 

жительства

 

въ

 

лѣса

 

для

 

спасе-

нія,

 

въ

 

копхъ

 

и

 

находился

 

лѣтъ

 

10;

 

потомъ

 

началь-

ствомъ

 

былъ

 

арестованъ

 

на

 

Яковлевскомъ

 

заводѣ

 

н

около

 

года

 

судился

 

въ

 

г.

 

Екатеринбург!)

 

за

 

самоволь-

ную

 

отлучку

 

н

 

по

 

суду

 

оставлеиъ

 

свободнымъ.

 

Вслѣд-

ствіе

 

дарованной

 

Высочайший

 

мплости

 

объ

 

освобож-
деніи

 

мастеровыхъ

 

отъ

 

обязательной

 

службы,

 

но

прсдъявленіи

 

капитала

 

записался

 

1861

 

г.

 

въ

 

купе-

ческое

 

званіе

 

по

 

3-й

 

гильдіи

 

въ

 

г.

 

Далматовъ,

 

Пер-
мской

 

губериіи,

 

чрезъ

 

два

 

года

 

записался

 

по

 

тон

 

же
гнльдін

 

въ

 

купцы

 

Московской

 

губерніп

   

Павловскаго



-

 

277

 

-

посада,

 

здѣсь

 

чпслплся

 

въ

 

этомъ

 

зваиіп

 

два

 

года;

 

въ

1865

 

г.

 

былъ

 

тропцкпмъ

 

купцомъ

 

Оренбургской

 

гу-

бериіп

 

и

 

въ

 

1866

 

г.

 

числился

 

2-й

 

гнльдін

 

Тульскимъ
купцомъ».

 

Позвольте

 

остановиться.

 

Здѣсь

 

ничего

 

не

говорится,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

году

 

Савватій

 

былъ

 

въТулѣ,

служплъ

 

кос

 

гдѣ

 

всенощныя

 

и

 

обѣщался

 

отслужить

одну

 

изъ

 

нпхъ

 

у

 

П.

 

А.

 

Щ.,

 

который

 

и

 

взносплъ

 

за

него

 

купеческій

 

каппталъ,

 

(хотя

 

не

 

свои

 

деньги,

 

а

нзвѣстиаго

 

здѣшняго

 

благотворителя

 

изъ

 

старообряд-
цевъ),

 

но

 

получивши

 

право

 

на

 

торговлю,

 

опъ

 

не

псполнилъ

 

даинаго

 

обѣщанія

 

отслужить

 

еще

 

одну

 

все-

нощную

 

п

 

тотчасъ

 

уѣхалъ

 

изъ

 

Тулы

 

Такъ

 

что-лп

я

 

говорю

 

о

 

иребываніп

 

его

 

въ

 

Тулѣ?...

 

Ну,

 

чптаіі
дальше,

 

что

 

тамъ

 

у

 

тебя

 

написано,

 

сказали

 

поповны,

заинтересованные

 

судьбою

 

Савватія. — Нзвольте,

 

я

 

чи-

таю:

 

«послѣ

 

суждепія

 

его

 

за

 

самовольную

 

отлучку

(о

 

которой

 

сказано

 

прежде,

 

т.

 

е.

 

1861

 

г.)

 

онъ

 

прн-

нялъ

 

монашество

 

съ

 

пострпжепіемъ

 

въ

 

оное

 

старооб-
рядческнмъ

 

епнскопомъ

 

Аѳанасіемъ

 

Саратовскимъ(уже
умершимъ),

 

копмъ

 

п

 

убѣжденъ

 

былъ

 

принять

 

званіе
чтеца,

 

будучи

 

около

 

35

 

лѣтъ

 

отъ

 

рожденія;

 

чрезъ

недѣлю

 

послѣ

 

того

 

отъ

 

Аѳанасія

 

же

 

получплъ

 

.

 

сте-

пень

 

іеродіакопа,

 

и

 

еще

 

чрезъ

 

исдѣлю

 

степень

 

прес-

витера.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

изъ

 

спхъ

 

званііі,

 

пмѣлъ

 

пре-

бываніе

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

н

 

занимался

 

своею

 

обя-
занное™

 

подъ

 

руководствомъ

 

того

 

же

 

Аѳаиасія

 

до

4

 

декабря

 

1863

 

г.,

 

а

 

съ

 

5

 

декабря

 

этого

 

года

 

былъ
поставленъ

 

въ

 

епископы

 

въ

 

Москвѣ

 

старообрядчес-
кнмъ

 

епископомъ

 

ПаФнутіемъ

 

Казанскимъ

 

(австрій-
скаго

 

рукоположенія)

 

съ

 

предоставленіемъ

 

ему

 

права

завѣдывать

 

паствою

 

во

 

всей

 

Сибири

 

и

 

именоваться

Тобольскпмъ

 

епнскопомъ.

 

Грамотъ

 

дьячковской

 

пдіа-
конской

 

ему

 

выдано

 

не

 

было,

 

а

 

священническая

 

гра-

мота

 

отобрана

 

при

 

поставленіи

 

его

 

мнимымъ

 

еписко-

помъ,

 

при

 

чемъ

 

снабженъ

 

былъ

 

п

 

архіерейскою

 

гра-

мотою,

 

которую

 

21

 

октября

 

1866

 

г.

 

выкралъ

 

у

 

не-

го

 

въ

 

Москвѣ

 

іеродіакоиъ

 

Ѳеодосій

   

(австр.

 

поставл.)



-

 

278

 

-

и

 

секретно

 

съ

 

нею

 

скрылся,

 

а

 

потомъ

 

вскорѣ

 

при-

соединился

 

къ

 

сдпиовѣрію

 

и

 

встуинлъ

 

въ

 

братство
московскаго

 

едпновѣрческаго

 

монастыря.

 

Но

 

по

 

слѣд-

ствснпом)

 

дѣлу

 

есть

 

\казапін,

 

что

 

епнсконскаи

 

гра-

мота

 

оставлена

 

имъ,

 

Савватіемъ,

 

въ

 

Тюмени,

 

во

 

вре-

мя

 

бѣгства

 

его

 

изъ

 

дома

 

купеческой

 

дочери

 

Натальи
Проскуряковой,

 

Это

 

было

 

въ

 

маѣ

 

1864г.

 

въ

 

Тюмени
(Тобольской

 

губерніп);

 

тогда

 

въ

 

домѣ

 

Проскуряковой
найдены

 

были

 

походная

 

церковь,

 

разныя

 

архіерейс-
кія

 

и

 

свящепиическія

 

облаченія,

 

раскольничьи

 

кипгн,

чемодаиъ

 

съ

 

бумагами

 

и

 

вещами,

 

три

 

печати,

 

нзъ

котіхъ

 

двѣ

 

просФорныя

 

и

 

одна

 

именная

 

«Савватія
епископа

 

Тобольскаго»

 

и

 

прочія

 

церковный

 

принад-

лежности.

 

Самъ

 

же

 

Савватііі,

 

совершавшііі

 

богослу-
женіе,

 

выскочилъ

 

во

 

время

 

обыска

 

въ

 

окно

 

дома

Проскуряковой,

 

скрылся

 

и

 

такпмъ

 

образомъ

 

кромѣ

бывшихъ

 

при

 

богослуженіп

 

старообрядцевъ,

 

задержа-

ны

 

только

 

двое

 

его

 

сослужпвцевъ— иноковъ...

 

Скрыв-
шись

 

изъ

 

Тюмени

 

онъ

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Москву,

 

гдѣ

 

въ

1866

 

г.

 

отправлплъ

 

богослуженіе

 

въ

 

домахъ

 

едппо-

вѣрцевъ,

 

съ

 

дозво.тенія

 

Антопія

 

1

 

п

 

пеполнялъ

 

требы
крещепія,

 

мѵропомазанія,

 

исповѣданія

 

и

 

пріобщеиія
св.

 

таииъ

 

и

 

слеосвященіи.

 

Въ

 

сентябрѣ

 

же

 

опъ

 

вы-

ѣхалъ

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

Снбирь,

 

мѣсто

 

своего

 

служе-

нія,

 

назначенное

 

ему

 

при

 

рукоположеніп».

 

На

 

пути

въ

 

Сибирь,

 

какъ

 

сказано,

 

былъ

 

въ

 

Тулѣ

 

п

 

па

 

вся-

кій

 

случай

 

запасся

 

наспортомъ

 

въ

 

качествѣ

 

тульска-

го

 

купца.

 

Потомъ

 

въ

 

январѣ

 

1869

 

г

 

вслѣдствіе

 

поя-

вившихся

 

шховъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

ва

 

кузиецкомъ

 

окру-

гѣ

 

(Томской

 

губсрнін)

 

и

 

въ

 

тайнѣ

 

въ

 

25

 

верстахъ

отъ

 

села

 

Вагаповскаго,

 

производилось

 

богослуженіе
какпмъ

 

то

 

старообрядческимъ

 

лжееппскопомъ,сдѣланъ

былъ

 

духовпымъ

 

и

 

земекпмъ

 

иачальствами

 

обыскъ

 

у

крестьянина

 

Барііаульскаго

 

уѣзда

 

Льва

 

Филатова

 

Вол-
кова,

 

при

 

какомъ

 

обыскѣ

 

и

 

задержанъ

 

былъ

 

все

 

тотъ

же

 

Савватій

 

съ

 

повою

 

походного

 

церковію,

 

архіереіі-
скимъ

 

облачсніемъ,

 

ставленными

 

грамотами

 

и

 

разны-



-
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-

мп

 

духовными

 

принадлежностями

 

и

 

съ

 

ирпчтомъ».

«Гдѣ

 

же

 

теперь

 

находится

 

Савватііі,

 

спросили

 

у

 

М.
II.

 

поповцы

 

австріііскаго

 

священства,

 

по

 

видимому,

забывшіе

 

о

 

своемъ

 

жслаиін

 

возвратить

 

въ

 

расколъ

своего

 

собесѣднпка?»..

 

«На

 

этотъ

 

вопросъ

 

печатныхъ

свѣдѣпій

 

у

 

меня

 

нѣтъ;

 

вы

 

знаете,

 

что

 

авторъ

 

статьи

Современной

 

Лѣтописи

 

Д«

 

9,

 

пзчпсляа

 

старообрядчес-
кнхъ

 

епископовъ,

 

не

 

упоминаетъ

 

о

 

немъ

 

даже

 

въ

чнслѣ

 

тѣхъ,

 

о

 

копхъ

 

не

 

стоптъ

 

говорить,

 

по

 

по

 

слу-

хамъ,

 

которые

 

иередавалъ

 

миѣ

 

Калужской

 

губерніи
Медыпскаго

 

уѣзда

 

деревни

 

Таракановкп

 

евящсннпкъ

(австріііскаго

 

поставленія)

 

Владиміръ,

 

пзвѣстпо,

 

что

опт.

 

находится

 

гдѣ-то

 

въ

 

узахъ

 

п

 

что

 

старообрядцы
молятся

 

о

 

немъ,

 

какъ

 

за

 

страдальца

 

своеіі

 

вѣры».

«Что

 

же

 

ты

 

все

 

говоришь

 

о

 

Савватіѣ?

 

Развѣ

 

у

 

насъ

іііітъ

 

своего

 

архіеппскопа

 

Антонія,

 

сказали

 

ему;

 

мы

за

 

него

 

и

 

Богу

 

молимся.

 

Вотъ

 

къ

 

нему

 

и

 

слѣдуетъ

обращаться

 

со

 

всякого

 

потребою»!

 

«Но

 

можете

 

лп

 

вы

прямо

 

сказать,

 

въ

 

чьемъ

 

домѣ

 

живетъ

 

опъ

 

въ

 

Моск-
вѣ?

 

и

 

гдѣ

 

опъ

 

открыто

 

служить?

 

Если

 

жене

 

можете,

то

 

что

 

же

 

это

 

за

 

архипастырь!

 

А

 

знаете-лп

 

отъ

 

чего

опъ

 

скрывается?

 

Не

 

отъ

 

того

 

только,

 

что

 

опъ

 

не

нрпзнаиъ

 

правнтельствомъ,

 

но

 

п

 

отъ

 

того,

 

что

 

опъ

иослѣдователь

 

галиленскоіі

 

ереси;

 

состоящей

 

въ

 

зап-

рещспіп

 

молиться

 

за

 

царя

 

Въ

 

этомъ

 

улпчплъ

 

его

другой

 

ваінъ

 

еппскопъ

 

ПаФнутііі

 

Казанскііі,

 

прожп-

ьающіи

 

въ

 

Москвѣ

 

(см.

 

Совр.

 

Лѣт.

 

№

 

9);

 

не

 

скаже-

те-лп,

 

что

 

вмѣсто

 

Аитонія

 

слѣдуетъ

 

обратиться

 

къ

его

 

противнику

 

ИаФнутію?

 

Конечно,

 

я

 

слышалъ,

 

что

НаФнутііі

 

живетъ

 

у

 

Николая

 

В — ча

 

С~ва,

 

по

 

съ

Аптоиіеімъ

 

опъ

 

въ

 

раздорѣ,

 

а

 

безъ

 

него

 

не

 

можетъ

])аспоряжаться

 

ста|)ооб])ядческпми

 

дѣламп

 

въ

 

Москв'к
15отъ

 

представители

 

вашеіі

 

іерархіп;

 

о

 

другпхъ

 

п

 

го-

ворить

 

нечего

 

Оказывается

 

по

 

повѣркѣ,

 

что,

 

если

я

 

не

 

ошпбагося,

 

недалеко

 

то

 

время,

 

когда

 

ваша

 

мни-

мая

 

іерархія

 

сама

 

собою

 

ослабится

 

и

 

прекратится,

какъ

 

самочинное,

 

противозаконное

 

учреждеш'е.



Смутно

 

сознавая

 

несостоятельность

 

австріііскаго
священства

 

и

 

желая

 

отвлечь

 

свопхъ

 

едпновѣрцевъ

 

отъ

рѣчіі

 

М,

 

II.,

 

здѣшнііі

 

попъ

 

австрійскаго

 

посвященія
А— пъ

 

сказалъ

 

имъ:

 

пе

 

слушайте

 

его!

 

Мало

 

ли

 

что

опъ

 

не

 

говорить

 

о

 

пашихъ'

 

епискоиахъ.

 

Опъ

 

вѣдь

отступішкъ,

 

еретпкъ!

 

Хорошо

 

слушать

 

хорошія

 

рѣчи!

А

 

опъ

 

увѣрялъ

 

меня

 

папр

 

что

 

не

 

должно

 

ходить

 

по

солонь,

 

хотя

 

объ

 

этомъ

 

написано

 

въ

 

старообрядчес-
кпхъ

 

кннгахъ».

 

Не

 

это

 

ли

 

ваши

 

хорошія

 

рѣчп?

 

воз-

разить

 

М.

 

11.;

 

такъ

 

и

 

видно,

 

что

 

вы

 

сами

 

то

 

мало

читали

 

печатныя

 

книги

 

Иначе

 

вы

 

увидѣлп-бы,

 

что

въ*тѣхъ

 

же

 

нотребпикахъ

 

натріаршпхъ,

 

гдѣ,

 

новндн-

мому,

 

говорится

 

о

 

хождеиіп

 

по

 

солонь,

 

есть

 

указа-

нія,

 

что

 

должно

 

ходить

 

нротивъ

 

солнца;

 

стопло-бы
вамъ

 

повинмательнѣй

 

только

 

прочитать,

 

что

 

говорит-

ся

 

въ

 

нихъ

 

о

 

хожденіп

 

крещаемаго

 

вокругъ

 

купели...

Но

 

не

 

въ

 

томъ

 

дѣло;

 

у

 

насъ

 

теперыцутъ

 

толки

 

объ
австріііскомъ

 

свящснствѣ,

 

и

 

я

 

смѣло

 

говорю,

 

что

 

оно

только

 

мнимое,

 

а

 

не

 

истинное

 

священство.

 

И

 

какъ

Фальшивая

 

монета

 

доказывает^

 

что

 

есть

 

истинная

монета,

 

такъ

 

п

 

ваше

 

мнимое

 

священство

 

указываетъ

на

 

существовапіе

 

истинной

 

іерархіи

 

въ

 

православной
церкви.

 

Вы

 

уважаете

 

старыя

 

книги.

 

Читайте

 

же,

 

что

шипеть

 

авторъ

 

книги

 

о

 

правой

 

вѣрѣ

 

на

 

лпстѣ

 

11.
Здѣсь

 

о

 

Сіоиской

 

Іерусалнмской

 

церкви

 

и

 

о

 

четырехъ

восточныхъ

 

иатріархахъ

 

ея

 

говорится,

 

что

 

«Духъ

 

Св.
тамо

 

есть

 

и

 

пребываетъ

 

всегда

 

въ

 

церкви

 

сіои-
стѣй

 

и

 

іерусалпмстѣй.

 

иже

 

есть

 

матп

 

всѣхъ

цеіжвей.

 

Якожс

 

древле,

 

тако

 

и

 

нынѣ

 

церковь

іерусалнмская

 

псточникъ

 

есть

 

ученію

 

хрпстіанскому.
Аще

 

же

 

речетъ

 

сопротивляйся,

 

яко

 

тако

 

бяше

 

отъ

начала,

 

а

 

ныпѣ

 

обдержащу

 

вся

 

та

 

мѣста

 

поганину;

и

 

вся

 

уже

 

попрана

 

быша.

 

На

 

сія

 

словеса

 

съ

 

проро-

комъ

 

ІІсаіеіо

 

отвѣтъ

 

творю:

 

за

 

гнѣвъ

 

мой

 

поразихъ

тя,

 

н

 

милости

 

ради

 

возлюбихъ

 

тя;

 

и

 

мало

 

ниже:

 

съ

кппарнсомъ

 

и

 

певгомъ

 

и

 

кедромъ,

 

вкупѣ

 

прославнпш

мѣсто

 

святое

 

мое

 

и

 

мѣсто

 

ногъ

 

мопхъ

 

прославлю,

 

и
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иаречешися

 

градъ

 

Сіопъ

 

святаго

 

царя

 

нашего,

 

поги-

бели

 

бо

 

ради

 

мірскія

 

власти

 

церковь

 

и

 

святая

 

мѣста

не

 

иогибаша,

 

по

 

псалмопѣвцу

 

Давиду:

 

избра

 

Господь
сіона

 

н

 

изволя

 

его

 

въ

 

жилище

 

себѣ

 

и

 

проч.

 

(л.

 

12.
14.

 

15);

 

сего

 

ради

 

съ

 

пророкомъ

 

Исаіемъ

 

глаголемъ:

блаженъ,

 

иже

 

нмать

 

племя

 

въ

 

сіонѣ

 

и

 

ужпкп

 

во

 

Іе-
русалпмѣ,

 

сего

 

ради

 

да

 

всякъ

 

вѣсть

 

о

 

ссмъ,

 

яко

 

иже

нынѣ

 

не

 

пріобщается

 

сіонскому

 

исповѣданію

 

и

 

срод-

ныхъ

 

во

 

Іерусалпмѣ

 

въ

 

вѣрѣ

 

не

 

имать,

 

таковый

 

не-

нодобенъ

 

будетъ

 

п

 

небеснаго

 

имѣти...

 

святая

 

восточ-

ная,

 

во

 

грецѣхъ

 

обрѣтепная

 

церковь,

 

правымъ

 

цэр-

скимъ

 

путемъ,

 

аще

 

и

 

весьма

 

тѣснымъ,

 

но

 

обаче.ни
на

 

право,

 

ни

 

на

 

лѣво

 

съ

 

пути

 

не

 

совращается,

 

да

заградятся

 

всякая

 

уста

 

глаголющпхъ

 

неправду

 

на

 

сми-

ренныхъ

 

грековъ

 

(л.

 

27

 

п

 

29).

 

II

 

тако

 

мы

 

къ

 

церк-

ви

 

константинопольской

 

п

 

патріархомъ

 

восточныхъ

престоловъ,

 

полезпыхъ

 

радп

 

правыя

 

вѣры

 

п

 

для

 

спа-

сенія

 

душевиаго

 

и

 

благословенія

 

временнаго,

 

прпбѣ-

гаемъ.

 

Къ

 

тому

 

же

 

антіохійскаго,

 

александріпскаго,
іерусалішскаго

 

и

 

великой

 

россіи,

 

яко

 

единовѣрныхъ

константпнопольскому,

 

архіереевъ

 

почптаемъ

 

и

 

пріем-
лемъ

 

'л.

 

232);

 

къ

 

нимъ

 

бо

 

надлежатъ

 

оны

 

Христовы
словеса:

 

слушали

 

васъ,

 

мене

 

слушаетъ,

 

а

 

отмстаяііся
мене,

 

отметается

 

пославшаго

 

мя,

 

и

 

истинно

 

есть.

 

Кто
слушаетъ

 

патріарховъ

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

освящаемыхъ

 

и

посылаемыхъ,

 

Христа

 

слушаетъ,

 

а

 

кто

 

отметается

нхъ,

 

самаго

 

Христа

 

Бога

 

отметается

 

той

 

(л.

 

225).
Вы

 

же,

 

возлюбленпін,

 

во

 

святѣй

 

вѣрѣ

 

созидайтеся
Духомъ

 

святымъ,

 

ни

 

въ

 

чесомъ

 

отступающе

 

отъ

 

свя-

тыхъ

 

отцевъ

 

свонхъ

 

натріарховъ

 

и

 

до

 

конца

 

прсбы-
вающс

 

съ

 

ними

 

спасстеся».

 

Вотъ

 

что

 

говорить

 

писа-

тель

 

книги

 

о

 

правой

 

вѣрѣ!

 

«Да

 

вѣдь

 

это

 

говорплъ

о

 

Греческой

 

церкви

 

прежняго

 

времени,

 

а

 

не

 

того,

какое

 

было

 

во

 

время

 

московскаго

 

собора

 

1666

 

г.»,

говорятъ

 

ваши

 

наставники,

 

поповцы

 

прежняго

 

и

 

авст-

ріііскаго

 

священства.

 

Почему

 

же

 

они

 

такъ

 

говорятъ?
Писатель

 

книги

 

о

 

вѣрѣ

 

далъ

   

уномяиутыіі

  

отзывъ

  

о
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греческой

 

церкви

 

только

 

за

 

18

 

лѣтъ

 

до

 

озиаченнаго

собора.

 

Что

 

могло

 

уклонить

 

греческую

 

церковь

 

отъ

истинной

 

вѣры

 

въ

 

столь

 

короткое

 

время?

 

«Никонъ»
говорятъ.

 

Но

 

греческіе

 

патріархи

 

на

 

томъ

 

соборѣ

 

хо-

тя

 

не

 

за

 

вѣру

 

осудили

 

его

 

и

 

могъ-ли

 

онъ

 

сдѣлать

это

 

если

 

бы

 

не

 

осудили

 

его?

 

Нѣтъ,

 

вспомните

 

иреду-

прежденіе

 

писателя

 

книги

 

о

 

вѣрѣ,

 

напечатанное

 

въ

гл.

 

30

 

на

 

л.

 

201

 

п

 

202;

 

вотъ

 

оно:

 

«егда

 

исполнятся

1666

 

г..

 

да

 

не

 

чтобы

 

отъ

 

прежде

 

бывшихъ

 

випъ

 

зло

пе

 

каково

 

не

 

пострадатп

 

и

 

намъ,

 

то

 

есть

 

дабы,

 

по

 

нс-

полпенін

 

означепнаго

 

числа

 

лѣтъ,

 

и

 

намъ

 

не

 

отиасти

отъ

 

восточиыя

 

церкве

 

такожде,

 

якоже

 

отпали

 

отъ

 

нея

римляне

 

н

 

поляки».

 

Спрашивается:

 

кто

 

послѣ

 

озна-

чепныхъ

 

лѣтъ

 

отпалъ

 

отъ

 

вѣры,

 

восточная

 

церковь,

или

 

ваши

 

предки

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вамп?

 

Сколько

 

бы

 

вы

 

іш

противорѣчплн

 

иетішѣ,

 

но

 

ііесомпѣпио,

 

что

 

восточ-

ная

 

церковь,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

россійскою,

 

не

 

отступала

отъ

 

четырехъ

 

вышеозначенныхъ

 

престоловъ

 

и

 

отъ

православной

 

вѣры,

 

а

 

ваше

 

самочинное

 

общество

 

въ

самомъ

 

пачалѣ

 

не

 

подчинилось

 

законной

 

іерархіп

 

и

ііс

 

сохранило

 

истинной

 

вѣры.

 

Въ

 

восточной

 

церкви

іерархія

 

пе

 

прекращалась

 

ни

 

па

 

минуту

 

и

 

слова

 

Спа-
сителя:

 

се

 

азъ

 

съ

 

вамп

 

еемь

 

во

 

вся

 

дни

 

до

 

скончапія
ѵ

 

вѣка

 

исполнились

 

въ

 

преемственпомъ

 

служепіп

 

и

 

вла-

сти

 

учительства

 

спискоиовъ

 

православной

 

церкви.

 

На-
против!,

 

въ

 

вашемъ

 

обществѣ

 

іерархін

 

не

 

было

 

200
лѣтъ

 

п

 

оно

 

отступило

 

отъ

 

вѣры

 

до

 

1666

 

г.,

 

потому

что

 

ІІавелъ,

 

епископъ

 

коломеискііі,

 

нзвѣстный

 

против-

инкъ

 

законной

 

ісрархііі

 

умйръ

 

въ

 

1656

 

г.,

 

зиачптъ

вмѣсіѣ

 

съ

 

вашими

 

предками

 

отступить

 

отъ

 

церкви,

когда,

 

по

 

н\ъ

 

мпѣнію,

 

она

 

была

 

истинною

 

Съ

 

кѣмъ

ѵкс

 

нослѣ

 

того

 

цребывалъ

 

п

 

иребываетъ

 

Хрпстосъ

 

до

нашего

 

времени?

 

Не

 

съ

 

ирежппми-ли

 

вашими

 

само-

званными

 

учителями

 

Лазаремъ, да

 

А ввакумомъ

 

представ-

ляющими

 

поразительное

 

зрѣлііще

 

раздора

 

и

 

несогла-

сия?

 

Не

 

съ

 

теперншннми-лн

 

вашими

 

самочинными

 

епи-

скопами,

 

разорвавшими

 

сдпнсніе

 

съ

 

цсрковію

 

н

 

нспол-
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пенными

 

взаимной

 

вражды

 

и

 

ненависти?

 

Но

 

до

 

появ-

ленія

 

тѣхъ

 

п

 

другихъ,

 

несомнѣнно,

 

опъ

 

былъ

 

съ

 

цер-

ковію

 

вселенскою— православною.

 

Мегъ-ли

 

опъ

 

оста-

вить

 

ее

 

п

 

для

 

кого- бы

 

опъ

 

оставить"

 

се

 

вопреки

 

не-

преложному

 

обѣтованію

 

быть

 

съ

 

нею

 

до

 

скончапія
вѣка...

 

Нѣтъ,

 

не

 

восточная

 

церковь

 

отступила

 

отъ

правой

 

вѣры,

 

а

 

вы,

 

забл^дшія

 

чада

 

ся.

 

На

 

васъ

 

ис-

полнились

 

и

 

онасенія

 

и

 

иредсказапія

 

писателя

 

книги

о

 

правой

 

вѣрѣ.

«Воззри

 

теперь

 

безпрпстрастнымъ

 

окомъ

 

всякііі

 

нс-

лицемѣрпый

 

человѣкъ,

 

прпдерживающійся

 

доселѣ

австрійскаго

 

безблагодатнаго

 

священства

 

на

 

сіи

 

само-

ііроклинающіяся

 

сонмища

 

и

 

суди

 

о

 

своемъ

 

безпадеж-
номъ

 

спаоепіи»

 

(*).

Свящ.

 

Г.

 

Паповъ.

ОБЪ

 

0БРА30ВАНІИ

 

ДОЧЕРЕЙ

 

ДУХОВЕНСТВА.
Изъ

 

переписки

 

дву,уъ

 

евнщемшковъ.

1.

....Ты

 

спрашиваешь:

 

\чатся-лии

 

хорошо-ли —мои,

какъ

 

ты

 

выражаешься,

 

малспькія

 

и

 

миленькія

 

дѣвоч-

ки?

 

Но,

 

задавая

 

миѣ

 

этотъ

 

вопросъ,

 

подумалъ

 

ли

 

ты

о

 

томъ,

 

— гдѣ

 

бы,

 

у

 

кого

 

бы

 

напр.

 

могли

 

упиться

онѣ?

 

Вѣдь,

 

конечно,

 

ты

 

пе

 

думаешь,

 

что

 

мои

 

дѣвоч-

іш

 

могутъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

учиться

 

дома,

 

у

 

своего

отца

 

пли

 

матери.

 

Ты

 

знаешь,

 

сколько

 

у

 

нашего

 

бра-
та—

 

приходскаго

 

и

  

особенно

   

сельскаго

   

священника

(*)

 

См.

 

отрыш:

 

изъ

 

письма

 

Ипполита,

 

обратившимся
nt

 

православно,

 

напечатанныя

 

г,ъ

 

Рус.

 

Бѣст.

 

1869

 

г. Окт.
стр.

  

620.
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возможности— заниматься

 

обучепіемъ

 

своихъ

 

дѣтеіі

регулярно

 

и

 

иослѣдователыю,- заниматься

 

такъ,

 

что-

бы

 

можно

 

было

 

-ожидать

 

серьезнаго

 

успѣха

 

отъ

 

этнхъ

занятііі,

 

ты,

 

кажется,

 

по

 

собственному

 

опыту

 

долѵкенъ

знать,

 

сколько

 

толку

 

и

 

проку

 

въ

 

этихъ

 

урывочныхъ,

безсвязиыхъ

 

занятіяхъ

 

съ

 

дѣтьми

 

и

 

прптомъ

 

заияті-
яхъ

 

въ

 

тѣ

 

самые

 

не

 

многіс

 

часы

 

и

 

мппуты,

 

кото]>ыя

тебѣ

 

остаются

 

для

 

отдыха,

 

для

 

успокоепія

 

отъ

 

тру-

довъ

 

по

 

церкви,

 

по

 

ирпходу,

 

по

 

хозяйству

 

и

 

пр.

Извѣстио

 

тебѣ

 

и

 

то,

 

какъ

 

высокъ

 

уровень

 

научнаго

развнтія

 

иашихъ

 

женъ

 

вообще,

 

моей— вчастности,—

чему

 

и

 

на

 

сколько

 

оиѣ

 

могутъ

 

у

 

иасъ

 

обучать

 

сво-

ихъ

 

дѣтеіі

 

даже

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

бы

 

онѣ

 

не

 

за-

нимались

 

домашпимъ

 

хозяйствомъ,

 

если

 

бы-

 

оиѣ,

 

т.

 

е.

имѣли

 

возможность

 

посвятить

 

свое

 

время

 

на

 

обучсиіе
дѣтеіі

 

свопхъ.

 

Такъ

 

гдѣжс,

 

у

 

когоже

 

бы

 

стали

 

учить-

ся,

 

да

 

еще

 

хорошо,

 

мои

 

бѣдиыя

 

дѣвочкн?...

 

А

 

нора

бы

 

нмъ,

 

пора

 

бы

 

начать,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

учиться.

У

 

нпхъ

 

есть

 

и

 

способиостп

 

и

 

желапіе

 

учиться,

 

Дѣло

стоитъ

 

за

 

пустяками,

 

только

 

за

 

тѣмъ,

 

что

 

иегдѣ,

 

пе

у

 

кого

 

учиться.

 

Негдѣ,

 

не

 

у

 

кого

 

учиться?!..

 

Чтожъ
теперь

 

станешь

 

дѣлать?

 

Часто

 

п

 

но

 

долгу

 

размышля-

ешь

 

на

 

эту

 

печальную

 

тему, — безнолезпо

 

ломаешь

 

го-

лову

 

надъ

 

этимъ

 

мудрснымъ

 

вонросомъ.

 

А

 

время

 

не

стоить,

 

все

 

ндстъ

 

свопмъ

 

чередомъ, — проходить

 

но

малеиьку

 

іі

 

золотое

 

время

 

мопхъ

 

дѣвочекъ.

 

II

 

ви-

дишь, — н

 

болѣзиенно

 

чувствуешь,

 

что

 

н

 

мои— эти,

по

 

"твоему

 

выражепію,

 

теперь

 

малснькія

 

н

 

мплеиькін,
дѣвочки

 

выростутъ

 

и

 

явятся

 

въ

 

жизнь,

 

какъ

 

многое

множество

 

нмъ

 

подобныхъ,

 

большими

 

и,

 

ножалуіі,
круглыми,

 

только

 

ужъ

 

вовсе

 

по

 

миленькими,

 

певѣж-

дами— да,— невѣждами,

 

ибо

 

что

 

жезпачитъ,

 

плиточ-

ное,

 

зпачитъ-лп

 

что

 

пибудь

 

эта

 

н\ъ

 

полу

 

грамот-

ность, —это

 

ихъ

 

умѣиье

 

читать,

 

да

 

коскакъ,

 

съ

 

грѣ-

хомъ

 

пополамъ,

 

писать,— это

 

жалкое

 

умѣпье,

 

кото-

рымъ

 

усиѣешь

 

п\ъ

 

снабдить

 

свонмъ

 

домашпимъ,

 

са-

молнчнымъ

 

обучспісмъ?

 

Такос-лн

 

образоваиіс

 

нрнліть
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по

 

дочерямъ

 

священника?

 

Такое-лп

 

образованіе

 

нуж-

но

 

бы

 

жснамъ

 

священниковъ?

 

И

 

особепно

 

такое-ли

образованіе

 

необходимо

 

иашпмъ

 

бѣднымъ

 

дѣвочкамъ

теперь,

 

когда

 

ужъ

 

нельзя

 

стало

 

пристропвать

 

ихъ

 

ни

чрезъ

 

сдачу

 

имъ

 

собствешіыхъ

 

мѣстъ,

 

ни

 

чрезъ

 

зачи-

сленіе

 

за

 

шімн

 

разныхъ

 

родственныхъ

 

и

 

даже

 

совер-

шенно

 

чужихъ

 

мѣстъ, —когда

 

большей

 

части

 

нашнхъ

дочерей

 

за

 

педостаткомъ

 

извѣстнаго,

 

необходимая

 

у

насъ,

 

условія

 

выдачи

 

въ

 

замужство,

 

предстонтъ

 

не

это

 

вожделѣниое,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

матеріалыюмъ
отношеніп

 

обезпечпвающее,пристройство, — а

 

вольное,

или

 

не

 

вольное,

 

безпомощное

 

дѣвпчество

 

со

 

всѣми

его

 

матеріальными,

 

Физическими

 

и

 

нравственными

 

ис-

кушеніямп?

 

Какое

 

высокое

 

умственное

 

и

 

религіозио-
нравственное

 

развнтіе

 

нужно

 

бы

 

давать

 

пашимъ

 

не-

счастнымъ

 

дѣвочкамъ

 

въ

 

виду

 

такой,

 

по

 

истинѣ

 

тяже-

лой,

 

ожидающей

 

ихъ

 

судьбы?

 

Н

 

какая

 

же

 

мучитель-

ная,

 

сердце

 

раздирающая,

 

боль

 

чувствуется

 

въ

 

душѣ

каждый

 

разъ,

 

когда,

 

глядя

 

на

 

своихъ,

 

пока

 

малень-

кнхъ

 

и

 

мплемыш\ъ,

 

дѣвочекъ,

 

представляешь

 

себѣ

ожидающую

 

пхъ

 

грустную

 

судьбу

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

видишь

 

и

 

зпаешь,

 

что

 

не

 

гдѣ,

 

не

 

у

 

кого

 

имъ

 

учиться, —

что

 

иѣтъ

 

никакой

 

возможности,

 

хоть

 

сколько

 

нибудь,
приготовить

 

ихъ

 

къ

 

этой

 

по

 

истипѣ

 

страшной,

 

ужа-

сающей

 

судьбѣ?

 

Но

 

если

 

даже

 

и

 

не

 

станемъ

 

загля-

дывать

 

въ

 

будущее

 

иашихъ

 

дѣвочекъ

 

(о

 

чемъ,

 

къ

слову

 

сказать,

 

и

 

стараешься,

 

чтобы

 

не

 

пепытавать

 

по-

стоянной

 

муки

 

сердечной,

 

чтобы

 

не

 

изнемочь духомъ,

не

 

впасть

 

въ

 

уныніе

 

п

 

отчаяпіе),

 

если

 

смотришь

 

толь-

ко

 

на

 

настоящее, — но

 

смотришь

 

сознательно,

 

разум-

но

 

и

 

справедливо;— то

 

н

 

тутъ

 

нельзя

 

обойтись

 

безъ
того,

 

чтобы

 

не

 

испытывать

 

боли

 

душевиоп

 

в

 

даже

укоровъ

 

совѣстн.

 

Съ

 

особенною

 

сплою

 

поднимаются

■на

 

душевная

 

боль,

 

этп

 

укоризны

 

совѣсти,

 

когда

 

при-

быпаютъкъ

 

намъ

 

изъ

 

семпнаріи

 

мок

 

сыновья, — братья
монхъ

 

дѣвочскъ,

 

когда

 

станешь

 

внимательно

 

наблю-
дать

 

цхъ

 

встрѣчу,

 

потомъ

 

слѣдить

   

за

   

характеромъ
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ихъ

 

взаимныхъ

 

отпошеній

 

и

 

разговоровъ,

 

когда,

 

день

ото

 

дня,

 

годъ

 

отъ

 

года,

 

начнешь

 

все

 

ясиѣе

 

и

 

яснѣе

видѣть,

 

все

 

живѣе

 

и

 

глубже

 

убѣждаться,

 

что

 

между

твоими

 

дѣтьміі,

 

уже

 

появилась

 

и

 

все

 

идетъ

 

crescendo

рознь

 

понятій

 

п

 

взглядовъ,

 

желаній,

 

стремленій

 

и

 

іш-

тересовъ,

 

что

 

братья

 

и

 

сестры

 

перестаютъ

 

понимать

другъ

 

друга,

 

что

 

они

 

уже

 

не

 

могутъ

 

сочувствовать

другъ

 

другу,

 

что

 

между

 

ними

 

водворяется

 

духовное

отчужденіе,

 

что

 

все

 

родство

 

и

 

взаимная

 

близость

 

ихъ

ограничиваются

 

только

 

созианіемъ

 

общаго

 

ихъ

 

про-

исхожденія,

 

поддерживается

 

воспоминапіями

 

дѣтства

и

 

совмѣстпымъ,

 

п

 

то

 

весьма

 

иепродолжительиымъ,

пребываніемъ

 

подъ

 

одною

 

и

 

тоюже

 

кровлею

 

рѴдй 1-
дительскаго

 

дома.

 

Боже

 

мой!

 

нево^но

 

тутъ

 

думает-

ся

 

и

 

чувствуется,

 

что

 

же

 

это

 

такое?

 

ЗатеМъ

 

же

 

это

такъ?

 

Такъ

 

ли

 

это

 

должно

 

бы

 

быть?

 

Что

 

же

 

это

 

за

несчастныя

 

и

 

чѣмъ

 

же

 

виноваты

 

эти

 

дѣти,

 

которыя

родились

 

дѣвочками?

 

Почему,

 

за

 

что,

 

для

 

чего

 

онѣ

лишаются

 

возможности

 

того

 

духовнаго

 

развитія,

 

ко-

торое

 

доступно

 

и

 

дается

 

мальчикамъ,

 

того

 

развитія,
недостатокъ

 

котораго

 

дѣлаетъ

 

ихъ

 

чужими,

 

дѣлаетъ

ихъ

 

предметомъ

 

гордаго

 

сожалѣнія

 

для

 

своихъ

 

род-

ііыхъ

 

братьевъ,

 

того

 

развитія,

 

недостатокъ

 

котора-

го

 

самими

 

дѣвочками

 

если

 

ие

 

всегда

 

ясно

 

сознается,

за

 

то

 

всегда

 

почти

 

живо

 

и

 

болѣзиенпо

 

чувствуется,

такъ

 

глубоко

 

ихъ

 

ушгжаетъ

 

и

 

оскорбляетъ

 

и

 

нерѣд-

ко

 

такъ

 

глубоко

 

портитъ

 

ихъ

 

въ

 

нравственномъ

 

отно-

шеніи,

 

возбуждали

 

поддерживая

 

въ

 

нихъ

 

худо

 

скры-

ваемую

 

зависть

 

къ

 

братьямъ,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

еще,

 

и

обиду

 

на

 

несправедливость

 

родителей?

 

Почему

 

у

 

пасъ

рѣшителыіо

 

иѣтъ

 

никакпхъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

для

дѣвочекъ,

 

тогда

 

какъ

 

для

 

мальчиковъ

 

существуютъ

 

и

пнзшія

 

и

 

среднія

 

и

 

высшія?

 

Что

 

это

 

значить,

 

что

 

и

государство

 

и

 

церковь

 

и

 

мы

 

сами

 

дѣлаемъ

 

все,

 

что

что

 

только

 

можно

 

дѣлать,

 

жертвуемъ

 

всѣмъ,

 

чѣмъ

только

 

можно

 

жертвовать,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

доставить

нашіімъ

 

мальчикамъ

 

возможность

 

не

 

только

   

общаго,
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или

 

такъ

 

называемая

 

средняго,

 

но

 

даже

 

и

 

высшаго

образованія,

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

никто

 

ничего

 

не

 

хочетъ

сдѣлать,

 

никто

 

ничего

 

не

 

хочетъ

 

пожертвовать

 

для

того,

 

чтобы

 

доставить

 

пашимъ

 

дѣвочкамъ

 

возмож-

ность

 

не

 

только

 

общаго,

 

или

 

средняго

 

образоваиія,
но

 

даже

 

почти

 

самаго

 

первоиачалыіаго

 

обученія?
Откуда

 

происходить

 

и

 

на

 

чемъ

 

держится

 

это

 

какое-

то

 

всеообщее

 

иренебрежеиіе

 

къ

 

бѣднымъ

 

дѣвочкамъ,

пренебрежете,

 

грустное

 

и

 

грѣшиое

 

всегда

 

и

 

вездѣ, —

но

 

особенно

 

удивительное

 

и

 

возмутительное

 

тамъ,

гдѣ

 

бы

 

оно,

 

повпдимому,

 

не

 

могло

 

имѣть

 

мѣста,

пренебрежете,

 

существующее

 

въ

 

насъ

 

самихъ,

 

въ

 

са-

медъ,

 

отцахъ— пашихъ

 

бѣдныхъ

 

дѣвочекъ?

 

Какъ

 

и

чѣмъ

 

объяснить

 

^то

 

по

 

пстпнѣ

 

поразительное

 

явле-

ніе,

 

что

 

пгдіе*

 

духовенство,

 

говоря

 

вообще,

 

нисколько

ие

 

думаетъ

 

и

 

не

 

заботится

 

объ

 

образованіи

 

своихъ

дочерей,

 

нисколько

 

не

 

безпокоптся

 

о

 

томъ

 

кругломъ

невѣжествѣ,

 

въ

 

какомъ

 

онѣ

 

оставлялись

 

и

 

оставля-

ются

 

доселѣ?

 

Что

 

значить,

 

что

 

наша

 

честная

 

братія
не

 

только

 

сама

 

не

 

заявляетъ

 

никакихъ

 

желапій,

 

не

обнаружпваетъ

 

никакихъ

 

начпнаній

 

и

 

попытокъ

 

сдѣ-

лать

 

что

 

нибудь

 

для

 

образованія

 

свопхъ

 

дочерей,—

лю

 

даже

 

не

 

сочувствуетъ

 

и

 

добровольно

 

не

 

содѣйст-

вуетъ

 

этимъ

 

желаніямъ,

 

этпмъ

 

начинапіямъ

 

и

 

попыт-

камъ,

 

тогда,

 

когда

 

онѣ

 

идутъ

 

со

 

стороны,

 

свыше,

напр.

 

отъ

 

правительства,

 

или

 

отъ

 

епархіальной

 

власти?
Что

 

значить,

 

что

 

наше

 

духовенство

 

не

 

только

 

не

 

хло-

почетъ

 

объ

 

открытіи

 

иовыхъ

 

училнщъ

 

для

 

своихъ

дѣвочекъ,

 

но

 

даже

 

не

 

хочетъ

 

поддержать

 

и

 

того,

едннственнаго

 

на

 

всю

 

нашу

 

епархію,

 

устройствомъ
котораго

 

мы

 

обязаны

 

не

 

нашимъ

 

собствснпымъ

 

средст-

вамъ,

 

а

 

главиымъобразомъ

 

пожертвованіго

 

покойнаго,
вѣчной

 

и

 

искренно-благодарной

 

памяти

 

достойиаго,
г.

 

Колобкова

 

(*).

 

Не

 

верхъ-ли

 

это

 

равнодушія

 

и

 

пре-

(*)

 

Коллеж,

 

ассоссоръ

 

Василій

 

Иваиовпчъ

 

Колобковъ

 

ио-

;і;сртвоішъ

 

па

 

иаше

 

училище

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

зваиііі

 

до

27000

 

руб.

 

сер.
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иебрежеиія

 

нашей

 

братіи

 

къ

 

дѣлу

 

образованія

 

своихъ

дочерей?

 

Вѣдь

 

не

 

можешь

 

же

 

ты

 

отрицать,

 

не

 

назо-

вешь

 

же

 

ты

 

этихъ

 

равнодушія

 

и

 

нренебреженія

 

кле-

ветою

 

на

 

духовенство?

 

Вѣдь

 

ты

 

же

 

былъ,

 

ты

 

впдѣлъ

и

 

слышалъ,

 

какъ

 

показало

 

себя

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи
наше

 

духовенство

 

на

 

общеепархіалыюмъ

 

съѣздѣ

 

въ

маѣ

 

прошлаго

 

1869

 

года.

 

Стыдно

 

вспомиить,

 

какъ

представители

 

духовенства

 

всей

 

нашей

 

епархіи

 

отвѣ-

тили

 

па

 

предложсніе, —нѣтъ,

 

вѣрнѣе,

 

на

 

просьбу

 

(да

 

на

какую

 

еще

 

просьбу-то!

 

Ты

 

видѣлъ,

 

ты

 

помнпшь

 

это

душевное

 

волненіе,

 

этп

 

слезы

 

нашего

 

отечески

 

доб-
раго

 

и

 

любящаго

 

владыкп,

 

которыхъ

 

онъ

 

не

 

могъ

скрыткогда

 

говорплъ

 

о

 

нашихъ

 

дѣвочкахъ,

 

нашего

архипастыря,

 

опособіп

 

нашему

 

единственному

 

дѣвичь-

ему

 

и

 

притомъ

 

еще

 

сиротскому

 

училищу,

 

объ

 

удѣ-

леиіи

 

ему

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

сродствъ

 

хоть

 

какой

 

нн-

будь

 

тысячи

 

рублей.

 

«Не

 

пмѣемъ,

 

не

 

можемъ», —

вотъ

 

былъ

 

общій

 

и

 

беззастѣичивый

 

отвѣтъ

 

духовенст-

ва.

 

Не

 

пмѣемъ,

 

не

 

можемъ!?

 

.

 

.

 

А

 

па

 

содержапіе

 

и

на

 

улучшеніе

 

семпнаріи

 

и

 

училищъ

 

для

 

нашихъ

 

маль-

чиковъ

 

мы

 

пмѣемъ

 

и

 

можемъ

 

давать

 

цѣлые

 

десятки

тысячь...

 

Только

 

на

 

училище

 

для

 

дѣвочекъ

 

у

 

насъ

нѣтъ

 

ничего.

 

Несчастныя

 

дѣвочки!

 

Зачѣмъ

 

вы

 

роди-,

лись

 

на

 

свѣтъ

 

Божій,

 

когда

 

даже

 

сами

 

ваши

 

отцы

не

 

признаютъ

 

за

 

вамп

 

правъ

 

иачеловѣческоесущест-

вованіе,

 

отказывая

 

вамъ

 

въ

 

духовномъ

 

развитіи,

 

въ

умствен,

 

и

 

религіозно-нравств.

 

образованіп,

 

т.

 

е.

 

въ

самыхъ

 

существеинѣйшпхъ

 

потребностяхъ

 

человѣче-

скаго

 

существованія?. . .

Вотъ

 

какія

 

думы

 

любезный

 

другъ,

 

роятся

 

въ.моеіі
душѣ

 

каждый

 

разъ,

 

какъ

 

я

 

смотрю

 

намоихъ

 

бѣдныхъ

дѣвочекъ

 

н

 

иредставляю

 

себѣ

 

ту

 

печальную

 

судьбу,
какая

 

ожидаетъ

 

ихъ

 

при

 

настоащемъ

 

нхъ,

 

по

 

нстинѣ,

страшиомъ

 

положенін, — т.

 

е.

 

нрп

 

отсутствіи

 

возмож-

ности

 

не

 

только

 

пристроить

 

пхъ,

 

по

 

п

 

дать

 

пмъ

 

хоть

какое

 

нибудь

 

образовапіс

 

Задавалъ-лн

 

ты

 

когда

 

ни-

будь

 

себѣ

 

подобные

 

вопросы?

    

Нриходііли-ли

   

когда
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нпбудь

 

тебѣ

 

въ

 

голову

 

подобпыя

 

думы?

 

Кажись

 

бы,
слѣдовало

 

этого

 

ожидать.

 

Вѣдь

 

и

 

у

 

тебя

 

есть

 

дѣвоч-

ки.

 

Нука,

 

братъ,

 

утѣшь

 

твоего

 

друга,— подѣлпсь

 

съ

шімъ

 

твоими

 

думами,

 

если

 

онѣ

 

были

 

и

 

есть

 

у

 

тебя?
А

 

если

 

нѣтъ

 

пхъ,—то

 

потрудись

 

подумать

 

на

 

туже

тему,

 

и

 

сообщить

 

мнѣ

 

результатъ

 

твопхъ

 

размыгале-

нііі.

 

Почему

 

знать?

 

не

 

разъясшішь-лп,

 

не

 

разрѣшпшь-

лп

 

ты

 

многпхъ

 

мопхъ

 

вопросовъ

 

и

 

недоумѣнін, — не

облегчишь-ли,

 

не

 

успоконшь-ли,

 

хоть

 

сколько

 

нибудь,
моей,

 

измученной

 

одинокими

 

думами,

 

души?...

С.

 

В

 

...ііі.

і.

....Невозможно

 

и

 

я

 

не

 

стану

 

отрицать,

 

что

 

до

 

по-

слѣдняго

 

времепп

 

духовенство

 

ровпо

 

ничего

 

не

 

сдѣ-

лало

 

для

 

образовапія

 

свопхъ

 

дѣвочекъ.

 

Мало

 

этого.

Не

 

видно

 

даже,

 

чтобы

 

оно

 

и

 

теперь

 

хотѣло.по

 

край-
ней

 

мѣрѣ

 

думало

 

что

 

нпбудь

 

сдѣлатьдля

 

образовапія
своихъ

 

дочерей.

 

Но

 

гдѣ

 

же,

 

въ

 

чемъ

 

причина

 

этого

грустнаго

 

явленія?

 

Точно-ли,

 

какъ

 

ты

 

думаешь

 

и

 

го-

воришь, —въ

 

равподушіп

 

и

 

пренебреженіи

 

нашей

 

бра-
тін

 

къ

 

дѣлу

 

образованія

 

свопхъ

 

дѣвочекъ?

 

Не

 

было-
лп

 

и

 

нѣтъ-лп

 

тутъ

 

какихъ

 

нпбудь

 

другихъ,

 

не

 

столь-

ко

 

обидныхъ

 

для

 

чести

 

духовенства,

 

причпнъ,

 

или

какъ

 

говорятъ,

 

незавнсящнчъ

 

онъ

 

него

 

обстоятельствъ?
Подумалъ-лп

 

ты

 

объ

 

этомъ

 

прежде,

 

чѣмъ

 

обвинять
п

 

укорять

 

свою

 

братію

 

въ

 

равнодушіи

 

и

 

пренебреже-
ніп?..

 

Могло -лп

 

что

 

нибудь

 

сдѣлать

 

наше

 

духовенст-

во

 

для

 

образованія

 

свопхъ

 

дочерей

 

при

 

тѣхъ

 

матері-
альныхъ

 

средствахъ,

 

какими

 

оно

 

располагало

 

до

 

по-

слѣдняго

 

времени,— т.

 

е.

 

просто

 

почтп

 

при

 

совер-

іпенпомъ

 

отсутствіи

 

всякихъ

 

матеріалъныхъ

 

средствъ.

Откуда,

 

пзъ

 

какихъ

 

источппковъ

 

духовенство

 

взяло

бы

 

средства

 

для

 

устройства

 

н

 

содержанія

 

дѣвичьпхъ

школъ,

 

когда

 

оно

 

и

 

возможностью

 

образованія

 

свопхъ
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мальчріковъ-то

 

обязано

 

посторопнпмъ

 

средствамъ,—

средствамъ

 

правительства

 

и

 

церкви,

 

когда

 

и

 

въэтихъ

готовыхъ

 

школахъ

 

оно

 

'

 

не

 

можетъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

содержать

 

своихъ

 

мальчиковъ,

 

когда

 

для

 

большинства
духовенства

 

и

 

это,

 

чуть

 

не

 

нищенское,

 

содержаніе,
доставляемое

 

имъ

 

своимъ

 

школыіикамъ.

 

стоптъ

 

са-

мыхъ

 

тяжелыхъ

 

уснлііі

 

и

 

лишепій?

 

Гдѣ

 

же*

 

бы

 

оно,

еще

 

разъ

 

спрашиваю,

 

гдѣ

 

же

 

бы

 

оно

 

взяло

 

еще

 

средст-

ва— создавать

 

новыя

 

школы

 

и

 

содержать

 

въ

 

нихъ

свопхъ

 

дѣвочекъ?

 

Нѣтъ,

 

любезный

 

другъ,

 

духовенст-

во

 

не

 

только

 

само

 

не

 

могло

 

создать

 

хоть

 

сколько

 

ни-

будь

 

и

 

хоть

 

какихъ

 

нпбудь

 

школъ

 

для

 

свопхъ

 

дѣво-

чекъ;

 

оно

 

не

 

могло

 

бы

 

даже

 

воспользоваться

 

н

 

шко-

лами

 

готовыми.

 

Если

 

бы

 

для

 

напшхъ

 

дѣвочекъ,

 

по-

добно

 

какъ

 

для

 

нашихъ

 

мальчиковъ,

 

существовали

школы,

 

открытый

 

правительствомъ;

 

то

 

я

 

увѣренъ,

 

п

ты,

 

да

 

и

 

всякій,

 

долженъ

 

согласиться,

 

что

 

эти

 

шко-

лы

 

оставались

 

бы

 

пустыми,

 

не

 

смотря

 

на

 

многое

 

мно-

жество

 

у

 

духовенства

 

дѣвочекъ.

 

Одни

 

изъ

 

нашей

 

бра-
тіи,

 

несравненное

 

большинство,

 

не

 

стали

 

бы

 

отдавать

своихъ

 

дѣвочекъ

 

въ

 

школу

 

по

 

самой

 

простой

 

нрпчп-

нѣ, — по

 

совершопнои

 

невозможности

 

содержать

 

пхъ

тамъ

 

(*').

 

Другіе,

 

весьма

 

ііемногіс

 

(наіідется-лптакпхъ
въ

 

enapxiu

 

десятокъ,

 

другой;,

 

которые

 

были

 

бы

 

въ

состояніи

 

содержать

 

своихъ

 

дочерей

 

въ

 

школѣ,

 

не

стали

 

бы

 

отдавать

 

ихъ

 

въ

 

школу

 

по

 

другой,

 

тоже

довольно

 

простой

 

иричпнѣ,

 

вслѣдствіе

 

того

 

соображе-
нія,

 

что

 

гораздо

 

лучше,

 

благоразумнѣе

 

и

 

полезнѣе

тѣ

 

рубли,

 

которыхъ

 

бы

 

потребовали

   

содержапіе

 

дѣ-

_____________________________________________________ >

(*)

 

Вѣдь

 

если

 

для

 

большинства

 

духовенства,

 

какъ

 

сказа-

но

 

и

 

какъ

 

ты

 

знаешь,

 

весьма

 

трудно

 

содержать

 

даже

 

од-

нихъ

 

мальчиковъ, — то

 

гдѣ

 

же

 

ему

 

содержать

 

еще

 

дѣво-

чекъ?

 

А

 

вѣдь

 

дѣвочекъ-то

 

содержать

 

еще

 

труднѣе .

 

Ихъ
едвали

 

можно

 

содержать

 

такъ,

 

какъ

 

содержатся

 

наши

мальчики.
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вочки

 

въ

 

школѣ,

 

собирать,

 

сберегать

 

и

 

составлять,

сколачивать

 

іізъ

 

нихъ

 

то,

 

что

 

пзвѣстио

 

у

 

пасъ

 

подъ

имеиемъ

 

приданаго,

 

чѣмъ

 

однимъ

 

обезпечпвается

 

у

насъ

 

вѣрное

 

ирпстройство

 

дѣвушки,—т.

 

е.

 

ея

 

за-

мужство,

 

и

 

безъ

 

чего,

 

какъ

 

бы

 

дѣвушка

 

ни

 

была

 

хо-

роша,

 

умна

 

и

 

образована,

 

она

 

не

 

сойдетъ

 

съ

 

рукъ,

во

 

всю

 

жизнь

 

должна

 

оставаться

 

бременемъ

 

и

 

всег-

дашнимъ

 

живымъ

 

укоромъ

 

для

 

своихъ

 

отца

 

и

 

матери

при

 

ихъ

 

жизни

 

п

 

безпомощпою,

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

слова

 

несчастною,

 

сиротою

 

послѣ

 

пхъ

 

смерти.

 

Что
напр.

 

значитъ,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

дѣвичьемъ

 

учплищѣ

воспитываются

 

почти

 

однѣ

 

сироткп

 

и

 

такъ

 

мало

 

уче-

ницъ

 

своекоштныхъ?

 

Какъ

 

ты

 

думаешь?

 

Неужели

 

у

насъ

 

совсѣмъ

 

нѣтъ

 

такихъ

 

священииковъ,

 

кото-

рые

 

бы

 

были

 

въ

 

состояпіп

 

платить

 

за

 

свопхъ

дѣвочекъ

 

по

 

СО

 

рублей

 

въ

 

годъ?

 

Конечно,

 

есть.

Въ

 

чемъ

 

же

 

дѣло?

 

А

 

вотъ

 

въ

 

чемъ.

 

При-
помни-ка,

 

братъ,

 

тѣ

 

разсужденія,

 

которыя

 

намъ

съ

 

тобою

 

довелось

 

слышать

 

прошлымъ

 

лѣтомъ

па

 

съѣздѣ

 

по

 

поводу

 

этого

 

нашего

 

дѣвичьяго

 

учили-

ща,

 

эти

 

разсуждепія.

 

по

 

которымъ

 

выходить,

 

что

вообще

 

образованів/

 

нашей

 

дѣвочки

 

и

 

вчастпости

 

та-

кое,

 

какое

 

дается

 

нашпмъ

 

училищемъ,

 

пока

 

еще

 

со-

вершенно

 

безцѣльно

 

въ

 

жптейскомъ

 

отпошеніи,

 

что

гораздо

 

полезнѣе

 

было

 

бы

 

деньги,

 

какихъ

 

стоить

 

со-

держаніе

 

и

 

воспитаніе

 

каждой

 

дѣвочки,

 

сберегать

 

до

ея

 

совершеннолѣтія

 

и

 

выдавать

 

потомъ

 

ей

 

на

 

прида-

ное,

 

что

 

так.

 

образомъ

 

каждая

 

сиротка

 

получила

 

бы
до

 

500

 

и

 

болѣе

 

рублей,

 

съ

 

которыми

 

безъ

 

сомнѣнія,

скорѣе

 

бы

 

пристроилась

 

куда

 

нпбудь,

 

т

 

е.

 

вышла

 

бъ
за

 

мужъ,

 

чѣмъ

 

съ

 

этимъ

 

образованіемъ,

 

котораго

пока

 

никто

 

еще

 

не

 

спрашиваетъ

 

отъ

 

нашихъ

 

дѣву-

шекъ.

 

Какъ

 

ни

 

дики

 

показались

 

намъ

 

тогда

 

эти

 

раз-

суждепія,

 

какъ

 

ни

 

ратовали

 

мы

 

съ

 

тобою

 

противъ

нихъ,

 

но

 

по

 

совѣсти,

 

нельзя

 

не

 

признаться,

 

что

 

въ

этихъ

 

разсужденіяхъ,

 

есть

 

значительная

 

доля

 

правды

и

 

правды

   

жизненной.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

оглянись-ка,
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посмотри

 

на

 

жпзип-то,

 

какъ

 

она

 

у

 

насъ

 

сложилась

 

и

чего

 

она

 

у

 

насъ

 

требуетъ

 

отъ

 

дѣвушки.

 

Гдѣ

 

жъ,

этотъ

 

запросъ

 

на

 

ея

 

образованіе?

 

Куда

 

дѣнешь,

 

что

ждетъ

 

въ

 

жизни

 

дѣвушку

 

образованную,

 

но

 

безъ

 

де-

негъ,

 

безъ

 

этого

 

матсріальнаго

 

приклада

 

къ

 

ней?

 

кто,

какія

 

дѣвушкпу

 

насъ

 

скорѣе

 

и

 

лучше

 

пристраивают-

ся?

 

Умпыя

 

и

 

образованны»

 

что

 

ль?

 

Эхъ,

 

братъ,

 

и

 

го-

ворить-то

 

.

 

не

 

хочется,

 

когда

 

договоришься

 

до

 

этой
грустной

 

темы.

 

Нѣтъ,

 

братъ,

 

если,

 

въ

 

разсужденіяхъ
о

 

судьбѣ

 

нашііхъ

 

дѣво т;екъ,

 

изъ

 

облаковъ

 

идей

 

и

Фаптазін

 

спустишься

 

на

 

землю

 

н

 

станешь

 

на

 

почву

обыденной

 

жизни,

 

то

 

непременно

 

согласишься,

 

что

дѣйствнтельно

 

лучше,

 

благораз\мнѣе,

 

если

 

есть

 

воз-

можность,

 

собирать

 

и

 

сберегать

 

деньги

 

на

 

приданое,

съ

 

которымъ

 

дѣвочка,

 

такъ,

 

или

 

иначе,-

 

а

 

всетаки

будетъ

 

пристроена,

 

чѣмъ

 

тратить

 

ихъ

 

на

 

ея

 

образо-
ваніе,

 

съ

 

которымъ

 

однпмъ,

 

бѣдиая,

 

она

 

никому

 

не

нужпа

Такъ-то,

 

любезный

 

другъ

 

п

 

братъ,

 

такова-та

 

на-

ша

 

дѣйствнте.тьная

 

жнзпь,

 

таково-то

 

дѣиствителыіое

положепіе,

 

въ

 

какомъ

 

находимся

 

мы

 

по

 

отношеніюкъ
дѣлу

 

образованія

 

нашпхъ

 

дѣвочекъ!

 

Какъ

 

видишь ;

положеніе

 

далеко

 

пе

 

завидное.

 

Что

 

жетутъ

 

толковать

о

 

равподушіи

 

духовенства

 

къ

 

дѣ.іу

 

образования

 

свопхъ

дочерей?

 

Что

 

же

 

иное,

 

кромѣ

 

равнодушія,

 

могло

быть

 

тутъ?

 

II

 

па

 

чемъ

 

же

 

основаны,

 

справедливы

 

ли,

хоть

 

сколько

 

нпбудь,

 

твои

 

бсзпощадныя

 

укоризны

духовенству

 

въ

 

этомъ

 

равнодушіп,

 

какъ

 

будто

 

въ

 

та-

комъ

 

грѣхѣ,

 

котораго

 

духовенство

 

не

 

избѣжало

 

толь-

ко

 

потому,

 

что

 

не

 

хотѣло

 

пзбѣгать

 

его?
Самый

 

сильный,

 

и

 

по

 

твоему

 

мнѣпію,

 

вѣроятно,

неопровержимый

 

аргументъ

 

противъ

 

духовенства

 

ты

видишь

 

и

 

указываешь

 

въ

 

этомъ,

 

по

 

истинѣ

 

груст-

номъ

 

Фактѣ,

 

какпмъ

 

ознаменовался

 

прошлогодній
съѣздъ

 

духовенства,

 

въ

 

этомъ

 

рѣиіительпомъ

 

отказѣ

его

 

дать

 

хоть

 

что

 

нибудь

 

наулучшеніе

 

нашего

 

един-

ственнаго

 

дѣвичьяго

   

училища.

 

Но

 

вѣдь

 

если

 

разоб-
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рать

 

хорошенько,

 

то

 

и

 

этотъ

 

твой

 

аргументъ

 

окажет-

ся

 

далеко

 

не

 

такимъ

 

сильнымъ,

 

какъ

 

ты

 

думаешь.

Я,

 

разумѣегся,

 

не

 

хочу

 

сказать

 

и

 

доказать,

 

что

 

от-

казъ

 

духовенства

 

на

 

отеческую

 

просьбу

 

владыки

 

о

пособіи

 

училищу

 

есть

 

одно

 

изъ

 

отрадныхъ,

 

дѣлаю-

щихъ

 

честь

 

духовенству,

 

явленій

 

нашей

 

новой,

 

едва

зачинающейся,

 

общественной

 

жизни

 

и

 

дѣнтелыюстп.

Нѣтъ,

 

я

 

хочу

 

только

 

показать,

 

что

 

и

 

оно,

 

это

 

само

въ

 

себ'])

 

въ

 

высшей

 

степени

 

печальное

 

явленіе,

 

не

даетъ

 

никому,

 

тѣмъ

 

менѣе

 

тебѣ,

 

ни

 

малѣйшаго

 

пра-

ва

 

обвинять

 

и

 

укорять

 

нашу

 

братію

 

въ

 

томъ,

 

въ

чемъ

 

ты

 

ее

 

обвиняешь

 

п

 

укоряешь.

 

Откуда,

 

изъ

 

ка-

кихъ

 

источниковъ,

 

вышелъ

 

этотъ

 

отказъ

 

духовенства

на

 

предложеніе

 

владыки?

 

Какъ

 

ты

 

думаешь?

 

Поду-
май-ка,

 

и

 

ты

 

найдешь

 

въ

 

основами

 

этого

 

отказа

 

кое

что

 

такое,

 

что

 

заслуживаетъ

 

не

 

обвиііенія

 

и

 

укориз-

ны,

 

а

 

самаго

 

глубокаго

 

сожалѣиія

 

къ

 

нашей

 

братіи.
Да.

 

Не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ

 

взглядѣ,

 

по

 

которому

лучше

 

собирать

 

н

 

беречь

 

деньги

 

на

 

приданое

 

дѣвоч-

кѣ,

 

чѣмъ

 

тратпть

 

ихъ

 

на

 

ея

 

образованіе,

 

не

 

говоря

объ

 

этомъ

 

практпчномъ

 

взглядѣ,

 

который

 

безъ

 

сом-

нѣиія,

 

занпмалъ

 

далеко

 

не

 

послѣднее,

 

если

 

только

 

не

первое

 

мѣсто

 

между

 

причинами

 

отказа; —тутъ

 

во

 

всей
полнотѣ

 

п

 

силѣ

 

обнаружились

 

эта

 

пеирпвычка

 

нашей
братіп

 

къ

 

либеральному,

 

искренно

 

-

 

отеческому

 

обра-
іцснію

 

съ

 

ней

 

ея

 

начальства,

 

это

 

неумѣиье

 

дѣтски—

искренно

 

и

 

откровенно

 

относиться

 

къ

 

своей

 

высшей
власти,— эта

 

непривычка

 

и

 

это

 

неумѣнье,

 

отъ

 

кото-

рыхъ

 

пронсходятъ

 

рѣшительпо

 

всѣ,

 

случающіяся

 

у

насъ,

 

иедоразумѣиія

 

между

 

духовенствомъ

 

и

 

его

 

на-

чальствомъ.

 

Вотъ

 

этп-то

 

именно

 

два

 

наши

 

недостатка

и

 

произвели

 

все

 

то,

 

что

 

составляетъ

 

самую

 

неблаго-
видную

 

сторону

 

разбпраемаго

 

Факта.

 

Отказъ

 

на

 

пред-

ложепіе

 

владыки,

 

взятый

 

самъ

 

въ

 

себѣ,

 

еще

 

не

предстаішіетъ

 

ничего

 

особенно

 

дурпаго,

 

къ

 

духовен-

ству

 

обращаются

 

съ

 

предложеиіемъ,

 

а

 

не

 

съ

 

требо-
ваніемъ,

 

слѣд.

 

даютъ

 

мѣсто

 

его

 

волѣ,

 

его

   

усмотрѣ-
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нію.

 

Духовенство

 

могло

 

имѣть

 

свой

 

взглядъ,

 

совер-

шенно

 

песогла'

 

іыіі

 

со

 

взглядомъ

 

предлагающего,

 

и

могло

 

высказать

 

это

 

свое

 

иесогласіе.

 

Но

 

сдѣлать

 

это

слѣдовало

 

съ

 

подобающею

 

нашему

 

званію

 

честностію.
Надобно

 

было

 

искренно

 

и

 

откровенно

 

объяснить

 

истпн-

ныя

 

и

 

дѣйствителыіыя

 

причины

 

своего

 

несогласия.
Вотъ

 

тутъ-то

 

п

 

помѣшалп

 

и

 

испортили

 

все

 

дѣло

 

эта

наша

 

непривычка

 

къ

 

либеральному

 

обращенію

 

съ

 

на-

ми

 

нашей

 

власти,

 

это

 

наше

 

неумѣнье

 

относиться

 

къ

ней

 

съ

 

дѣтскпмп

 

довѣрчнвостію

 

п

 

дерзновепіемъ.Мно-
гіе

 

изъ

 

насъ,

 

кажется,

 

не

 

поняли,

 

пожалуй

 

еще

 

за-

подозрили

 

въ

 

какихъ

 

нибудь

 

заднихъ

 

мысляхъ

 

самое

обращеніе

 

къ

 

намъ

 

архипастыря,

 

какъ

 

небывалое,
необычное

 

для

 

насъ

 

нп

 

по

 

своему

 

характеру,

 

ни

 

по

своей

 

Формѣ;

 

(*)

 

иные

 

же

 

просто

 

пе

 

посмѣлп

 

сказать

правду,

 

побоялись

 

открыть

 

настоящую

 

причину

 

не-

согласія

 

Н

 

вотъ

 

послѣдовалъ

 

голословный,

 

и

 

потому

несколько

 

грубый,

 

отказъ

 

на

 

отечески—нѣжное

 

нред-

ложеніе.

 

А

 

эта

 

правда,

 

которую

 

духовенство

 

не

 

пос-

мѣло

 

открыто

 

сказать,

 

заключалась

 

вотъ

 

въ

 

чемъ.

Училпщііыя

 

дѣвочки—сиротки

 

пользуются

 

попеченіемъ
и

 

покровнтельствомъ

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

на

нихъ

 

идстъ

 

значительная

 

часть

 

доходовъ

 

нашего

 

по-

печительства,

 

духовенство

 

съ

 

своей

 

стороны

 

дѣлаетъ

въ

 

пользу

 

ихъ

 

ежегодные

 

многочисленные

 

н

 

разно-

образные

 

взносы,

 

такпмъ

 

образомъ

 

и

 

содержаніе

 

п

восппганіе

 

ихъ

 

совершенно

 

обезпечено,

 

тогда

 

какъ

на

 

рукахъ

 

духовенства,

 

па

 

его

 

непосредственной

 

за-

ботливости,

 

остаются

 

чуть

 

ли

 

не

 

тысячи

 

дѣвочекъ,

не

 

имѣющпхъ

 

рѣшителыю

 

никакого

 

обезпеченія,

 

кро-

мѣ

 

скудныхъ

 

и

 

невѣрныхъ

 

ножпзненныхъ

 

доходовъ

отцовъ

 

свопхъ.

 

Въ

 

виду

 

всего

 

этого,

 

духовенство

 

счи-

(*)

 

Ніімъ

 

подавай

 

указы

 

да

 

предписянія,

 

приказанія

 

да

требовапія.

 

Вотъ

 

этотъ

 

родъ

 

шічальствешшхъ

 

отногаеніи

 

къ

намъ

 

намъ

 

нривыченъ

 

и

 

цопятенъ,
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тало

 

себя

 

свободнымъ

 

отъ

 

всякой

 

другой

 

обязанности
въ

 

отношеніп

 

къ

 

учплпщпымъ

 

сироткшъ,

 

кромѣ

 

той,

какую

 

оно

 

уже

 

несетъ,

 

собирая

 

по

 

церквамъ

 

и

 

прн-

хожанамъ

 

гроши

 

и

 

копѣикп,

 

доставляемые

 

имъ

 

въ

духовное

 

попечительство.

 

Оно

 

несетъ

 

эту

 

обязанность,
помня,

 

что

 

его

 

собственныя

 

дочери

 

не

 

нынѣ,

 

такъ

завтра,

 

моптъ

 

сдѣлаться

 

такими

 

же

 

сиротами,

 

какія
воспитываются

 

въ

 

учплищѣ.

 

Но

 

съ

 

другой

 

стороны

таже

 

самая

 

перспектива

 

невольно

 

отвлекаетъ

 

духо-

венство

 

отъ

 

заботливости

 

о

 

чужпхъ

 

сиротахъ.

 

Что

 

это?
Равнодушіе

 

къ

 

общему

 

благу?

 

Узкое

 

самолюбіе?

 

Мо-
жешь

 

бросать

 

камни

 

въ

 

виновныхъ,

 

если

 

ты

 

самъ,

пмѣющііі

 

своихъ

 

дочерей,

 

совершенно

 

свободепъ

 

отъ

этого

 

узкаго

 

самолюбія..

 

.

С.

 

А....ІЙ.

БИБЛІОГРАФЙЧЕСКІЯ

 

ЗАМЪТКЙ.
Православ.

 

Обозрѣніѳ

   

1870

 

г

   

Апрѣль.

Боскресеніе

 

Іисуга

 

Христа,

 

ею

 

дѣпствтпельностъ

 

и

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

искуплетя.

 

Статья

 

Ульгорна.

 

Перев.
съ

 

нѣмецкаго

 

Л

 

Н. — Современное

 

невѣріе

 

въ

 

запад-

ной

 

Европѣ

 

вызвало

 

обширную

 

апологетическую

 

ли-

тературу.

 

Такъ

 

какъ

 

у

 

насъ

 

невѣріе

 

большею

 

частно

является

 

въ

 

видѣ

 

наноснаго

 

западнаго

 

повѣтрія,

 

то

и

 

врачебныя

 

пособія

 

протпвъ

 

него

 

мы

 

большею

 

частію
выппсываетъ

 

изъ-за

 

границы.

 

Наши

 

духовные

 

жур-

налы,

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

больше

 

всѣхъ

 

Правосл.

 

Обозр.,
усердно

 

знакомятъ

 

насъ

 

со

 

всѣмп

 

замѣчателыіымп

произведеніями

 

богословско-апологетической

 

литерату-

ры.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

пропзведеній

 

принадлежитъ

 

на-

стоящая

 

статья.

 

Въ

 

пей

 

съ

 

достаточною

 

ясностію

 

до-

казана

 

совершенная

 

достовѣрность

 

свидѣтелей

 

воскре-

сшаго

 

I.

 

Христа,

 

и

 

въ

 

томъчпслѣ— аіюст.

 

Павла,

 

про-
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тивъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

считаютъ

 

ихъ

 

впзіонерами,

 

т.

 

е.

видящими

 

видѣнія

Бопросъ

 

о

 

здѣ.

 

Публпчныя

 

чтенія

 

Э.

 

Навпля.Перев
свящ.

 

Н.

 

К.

 

Протопопова

 

-

 

Первые

 

отрывки

 

этой
интересной

 

статьи

 

помѣщены

 

въИрав.

 

Обозр.

 

1869

 

г.

№№

 

7 ,

 

1 1

 

п

 

1 2 .

 

Теперь

 

переводчикъ

 

оторвалъ

 

чтеніе

 

на

самомъ

 

интересномъ

 

пунктѣ,

 

на

 

вопросѣ

 

о

 

иропсхож-

деніи

 

зла,

 

обѣщая

 

продолженіе

 

въ

 

слѣд.кпижкѣ(обѣ-

щаніе

 

это

 

въ

 

майской

 

шшжкѣ

 

не

 

исполнено).

 

Статья
Навиля,

 

не

 

смотря

 

на

 

свое

 

чисто

 

Философское

 

содер-

жаніе

 

и

 

даже

 

философскій

 

методъ

 

нзслѣдованія,

 

не

 

ли-

шена

 

популярности

 

(для

 

людей

 

средиягообразованія),
интереса

 

и

 

живости

 

изложенія.
Очеркъ

 

истпріи

 

православной

 

сербской

 

церкви.

 

Око-
нчаніе.

 

П.

 

Ппчеты.— Этотъ

 

послѣдній

 

отрывокъ

 

псто-

ріп

 

сербской

 

церкви

 

читается

 

съ

 

такпмъ

 

же

 

питере-

сомъ,

 

какъ

 

и

 

прежніе

 

Но

 

особенный

 

шітересъ

 

его

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

знакомить

 

съ

 

состояніемъ

 

этой

 

церк-

ви

 

подъ

 

Фапаріотской

 

іерархіей,

 

въ

 

виду

 

современ-

ныхъ

 

апалогнчсскпхъ

 

явленій

 

въ

 

болгарской

   

церкви.

Обозрѣніе

 

гщостранчой

 

бою^ловассй

 

литер

 

тгцры.

 

Но-
вѣйшія

 

Франц.

 

сочпиеііія

 

по

 

исторіи

 

евреііскаго

 

на-

рода

 

со

 

времени

 

плѣна

 

вавплояскаго

 

до

 

разрушеиія
Іерусалима.

 

Свящ.

 

К.

 

Кустодіева

 

—Здѣсь

 

разсматрн-

вается

 

еще

 

одно

 

сочпненіе

 

(пятое)

 

по

 

означенному

предмету:

 

«псторія

 

и

 

геограФІя

 

Палестины

 

по

 

рав-

винскимъ

 

сочпнеіііямъ»,

 

гдѣ

 

находимъ

 

оригинальное

объясненіе

 

историческаго

 

происхожденія

 

главныхъ

іудейскпхъ

 

сектъ,

 

упомпнаемыхъ

 

въ

 

новомъ

 

завѣтѣ.

Юрііі

 

Крнжапичь

 

П.

 

Безсонова.— Довольно

 

длин-

ное

 

иродолжсніе

 

обширной

 

статьи,

 

интересной

 

ДЛя

записпыхъ

 

спеціалпстовъ.
Поправки

 

к;

 

одной

 

антикритнкѣ

 

В.

 

К. — АнтіІКрИ-
тика,

 

па

 

которую

 

отвѣчаетъ

 

авторъ,

 

вызвана

 

его

 

кри-

тикой

 

на

 

статью

 

Иконникова.

 

Объ

 

этой

 

критнкѣ

 

ре-

комендѵемъ

 

читателямъ

 

припомнить

 

пашу

 

замѣтку

въ

 

22

 

№

 

Т.

 

Е

   

В.

 

1869

 

г.
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Чтенія

 

въ

 

Шосковскомъ

 

обществѣ

 

любителей
духовнаго

 

просвѣщенія.

   

1869

 

г.

 

кн.

 

7-я.

■

Большую

 

часть

 

книги

 

(1 — 243

 

стран.)

   

занимаетъ.

Шсторія

 

московским

 

епарэсгалънаю

 

управления

 

со

 

вре-

мени

 

учреоюдснія

 

Св.

 

Синода

 

(1721

 

— 1821

 

г.).

 

Соч.
Н.

 

Розанова

 

Ч.

 

I. — Нсторія

 

эта,

 

безъ

 

всякихъ

 

пре-

тензій

 

на

 

ирагмэтнзмъ

 

или

 

на

 

картинность

 

и

 

живость

пзображепія

 

данной

 

эпохи,

 

необыкновенно

 

живо

 

ри-

суетъ

 

эпоху

 

одннмъ

 

почти

 

механическпмъ

 

подборомъ
псторическаго

 

матеріала

 

Примѣчанія

 

особенно

 

бога-
тыя

 

такнмъ

 

матеріаломъ

 

читаются

 

съ

 

неменьшпмъ

интересомъ,

 

какъ

 

и

 

самый

 

текстъ

 

статьи.

Второй

 

отдѣлъ

 

книги

 

составляютъ

 

весьма

 

интерес-

ные

 

«Матеріалы

 

для

 

бшрафги

 

Филарета

 

митр,

 

мо-

сковскаю».

 

Здѣсь

 

напечатаны:

 

Четыре

 

слова

 

митр.

Филарета,

 

сказанныя

 

въ

 

1825

 

г.;

 

2)

 

Письма

 

ем

 

же

къ

 

игуменш

 

московским

 

зачатейскаго

 

монастыря

 

Апол-
линаріи

 

(Шуваловой); — всѣхъ

 

ппсемъ

 

113;

 

писаны

 

въ

1843 — 1852

 

г.;

 

3)

 

Замѣчанія

 

ею

 

же

 

на

 

конспекты:

а)

 

введенгя

 

въ

 

правосл*

 

боюсловіе

 

и

 

6)

 

правосл.

 

догма-
тики,

 

дополііеніс

 

къ

 

этпмъ

 

замѣчаніямъ:

 

омѣстѣучс-

пія

 

о

 

церкви

 

въ

 

богословскі

 

й

 

систсмѣ;

 

4)

 

Но

 

поводу

изданія

 

въ

 

Еонстантинополѣ

 

перевода

 

россійскаю

 

Прост-
ранного

 

Кчтихизиса

 

съ

 

намѣреннымъ

 

опущеніемъ,

 

обна-

руопивающимъ

 

уазномысліе,

 

его

 

же.

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

Русская

 

начальная

 

пікола.

    

Руководство

 

для

земскихъ

 

глаеныхъ

 

и

 

учителей

 

сельскихъ

 

школъ.

Сост.

 

баронсмъ

 

Н.

 

А.

 

Корфомъ.

 

Спб.1870.

 

Стр.

363

 

и

 

94.

 

Ц.

 

1

 

р.

Книга

 

эта

 

составлена

 

на

 

осиованііі

 

самаго

 

добросо-
вѣстнаго

 

іізучспія

 

предмета.

 

Какъ

 

наилучшее

 

руко-

водство

 

для

 

учителей

 

иачалыіыхъ

 

школъ,

 

она

 

удов-

летворяете

 

самой

 

насущной

 

потребности

 

нашего

 

вре-
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мепп:

 

пока

 

нѣтъ

 

еще

 

учительскпхъ

 

семинарій,

 

пока

легкіс

 

учительскіе

 

курсы,

 

подобные

 

бывшнмъ

 

въ

прошлое

 

лѣто

 

въ

 

г.

 

Новоснлѣ,

 

составляютъ

 

еще

 

чрез-

вычайно

 

рѣдкую

 

новость,

 

книга

 

барона

 

КорФа

 

можетъ

послужить

 

«самоучителемъ»

 

для

 

нашпхъ

 

народныхъ

учителей.

 

Чтобы

 

ознакомить

 

читателей

 

съ

 

богатымъ
содержаиіямъ

 

этой

 

книги

 

сдѣлаемъ

 

нѣсколько

 

извле-

чены

 

изъ

 

ея

 

«оглавленія».

 

1.

 

Что

 

нужно

 

для

 

т<>іо,

чтобы

 

состоялась

 

толковая

 

школа

 

въ

 

селѣ?

   

1)

 

Располо-
ЖЕШЕ

   

СЕЛЬСКАГО

 

ОБЩЕСТВА

 

КЪ

  

ШКОЛАМЪ.

 

НеобхОДИМОСТЬ
для

 

массы

 

нросвѣщениыхъ

 

руководителеіі,

 

для

 

того

чтобы

 

масса

 

дѣйствовала

 

на

 

пользу

 

школы.

 

Весьма
естественно

 

иевѣжсственное

 

отпошеніе

 

неграмотнаго

люда

 

къ

 

школѣ.

 

Вліяніе

 

успѣховъ

 

обученія

 

на

 

отно-

шеііія

 

крестьяиъ

 

къ

 

школѣ.

 

Факты

 

въ

 

подтвержденіе
того,

 

что

 

въ

 

средѣ

 

крестьянъ

 

есть

 

меньшинство

 

пре-

данное

 

дѣлу,

 

при

 

помощи

 

котораго

 

просвѣщепные

люди

 

могутъ

 

осуществить

 

школу.

 

2)

 

Денежныя

 

сред-

ства

 

для

 

содержашя

 

учплпща.

 

Участіе

 

сельскихъ

 

об-
ществъ,

 

государства

 

п

 

земства

 

вд>

 

расходахъ

 

па

 

на-

чальное

 

образованіе.

 

Средства

 

къ

 

облегченно

 

крестья-

намъ

 

содержапія

 

школы.

 

3)

 

Попечитель

 

школы.

 

Об-
разованный

 

и

 

неграмотный

 

попечитель

 

школы;

 

обяза-
нности

 

того

 

и

 

другаго

 

и

 

польза,

 

приносимая

 

ими

школѣ

 

4)

 

Надежный

 

учитель.

 

Въ

 

какомъ

 

слоѣ

 

об-
щества

 

искать

 

учителей

 

и

 

какъ

 

опрсдѣлнть

 

наимет,-

гиую

 

норму

 

знапій

 

для

 

пародиаго

 

учителя?

 

Несовмѣ-

стпмость

 

запятій

 

священника

 

съ

 

обязанностями

 

школь-

наго

 

учителя

 

Вліяиіе

 

нравственности

 

учителя

 

на

 

ус-

пѣхъ

 

дѣла.

 

Право

 

сельскихъ

 

обществъ

 

опрсдѣлять

учителя

 

на

 

должность

 

и

 

необходимость

 

ири

 

этомъ

просвѣщеннаго

 

вліянія

 

на

 

крестьянъ.

 

Прнговоръ

 

об-
щества

 

объ

 

асснгновкѣ

 

дспегъ

 

на

 

школу

 

и

 

условіе

 

съ

учптелемъ.

 

Норма

 

жалованья

 

учителю.

 

5)

 

Учебныя
пособія.

 

Учебныя

 

пособія

 

въ

 

старой

 

школѣ.

 

Пере-
чпсленіе

 

учебпыхъ

 

пособій.

 

необходимых!»

 

школ^
придерживающейся

 

нашей

 

программы,

 

но

 

годамъобу-
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ченія,

 

съ

 

указаніемъ

 

размѣровъ

 

ежегодной

 

затраты

на

 

книги.

 

6)

 

Помѣщеше

 

для

 

школы

 

и

 

УЧИЛИЩНЫЯ

принадлежности.

 

Ікіяніе

 

свѣта,

 

простора

 

и

 

тепла

 

на

успѣхп

 

обученія

 

и

 

здоровья

 

дѣтеіі.

 

Примѣрный

 

рас-

четъ

 

размѣровъ

 

постройки

 

по

 

числу

 

учениковъ.

 

Влія-
ніе

 

надлежащего

 

устройства

 

школьныхъ

 

скамей

 

на

 

здо-

ровье

 

дѣтеіі

 

и

 

успѣхи

 

обученія.

 

Необходимость

 

клас-

сной

 

доски

 

въшколѣ.

 

Неудобство

 

отъ

 

письма

 

меломъ,

при

 

обученіп

 

грамотѣ,

 

по

 

звуковой

 

методѣ.

 

Способъ
прнготовленія

 

дешевыхъ

 

чернплъ;

 

дешевыя

 

черниль-

ницы;

 

снабженіе

 

школъ

 

дешевою

 

бумагою

 

и

 

примѣр-

пыіі

 

расчетъ

 

потребнаго

 

количества

 

ея

 

по

 

числу

 

уче-

никовъ.

 

7)

 

Посту плеше

 

учениковъ.

 

Непримѣнпмость

обязательности

 

обученія

 

грамотѣ

 

въ

 

настоящее

 

время;

успѣшное

 

обученіе

 

дѣтей,

 

какъ

 

лучшее

 

средство

 

прив-

лечь

 

учениковъ

 

въ

 

школу.

 

Поступленіе

 

дѣвочекъ

 

въ

школу.

 

Какого

 

возраста

 

должны

 

быть

 

поступающія
дѣти?

 

Вредъ

 

отъ

 

поступленія

 

въ

 

начальную

 

школу

слишкомъ

 

малолѣтнихъ

 

п

 

слпшкомъ

 

взрослыхъдѣтеи.

П.

 

Обстоятельства,

 

обусловливающая

 

успѣхи

 

обученія
въ

 

сгльской

 

шполѣ.

 

1)

 

Бѣдность

 

сельскаго

 

населенія.
2)

 

Разновременность

 

поступлешя

 

учениковъ

 

п

 

проис-

ходящее

 

отъ

 

того

 

подраздѣлеше

 

училища

 

на

 

множест-

во

 

отдѣлепій.

 

Причины

 

разновременности

 

поступленія
учениковъ;

 

на

 

сколько

 

это

 

мирилось

 

со

 

«старой

 

шко-

лой»

 

и

 

почему

 

не

 

можетъ

 

мириться

 

съ

 

«новой»?

 

Мѣ-

ры

 

къ

 

достижение

 

одновременного

 

опредѣленія

 

дѣтей

въ

 

школу.

 

Зависимость

 

числа

 

классовъ

 

въ

 

школѣ

 

отъ

степени

 

одновременности

 

ноступленія

 

учениковъ.

 

Влі-
яніс

 

на

 

успѣхи

 

обученія.

 

Подраздѣленіе

 

школы

 

на

 

воз-

можно

 

меньшее

 

число

 

классовъ.

 

Три

 

класса,

 

какъ

наибольшее

 

число

 

отдѣленій,

 

которое

 

возможно

 

допу-

стить

 

въ

 

нашемъ

 

народпомъ

 

училшцѣ

 

3)

 

Домашняя
подготовка

 

учащихся

 

4)

 

Неисправность

 

посѣщенія

школы

 

учениками,

 

5)

 

непродолжительность

 

учеб-

наго

 

времени.

 

HI.

 

Учебная

 

щюірйШа

 

сельстй

 

шко-

лы

    

и

    

польза,

    

которой

  

возможно

 

ожидать

 

отъ

 

шко-
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лы

 

съ

 

весьма

 

ограниченной

 

программой

 

IY.

 

Школь-
ная

 

дисциплина

 

и

 

порядокъ

 

классныхъ

 

занятіи.

Опрсдѣленіе

 

поиятія

 

о

 

школьной

 

дпсцишшиѣ.

 

Дис-
циплина

 

«старой»

 

и

 

«повой»

 

школы

 

и

 

ея

 

послѣд-

ствія;

 

"страхъ

 

и

 

ск^ка,

 

ласка

 

и

 

веселость,

 

какъ

 

ору-

дія

 

школьной

 

дисциплины.

 

Факты

 

въ

 

подтверждспіе
прнмѣиимостп

 

къ

 

сельскоіі

 

школѣ

 

и

 

крестьянскгтъ

дѣтямъ

 

такой

 

школьной

 

дисциплины,

 

которая

 

вызы-

ваетъ

 

въ

 

ученпкахъ

 

привязанность

 

къ

 

учителю.

 

Поня-
тіе

 

крестьянъ

 

о

 

школьной

 

дисциплинѣ,

 

выразившееся

въ

 

народныхъ

 

пословицахъ.

 

Недружелюбное

 

отноше-

ніе

 

неграмотнаго

 

люда

 

къ

 

дисцпплпнѣ

 

«новой»

 

школы.

Совмѣстимость

 

ласки

 

учителя

 

и

 

веселости

 

учащихся

съ

 

порядкомъ

 

въ

 

школѣ.

 

Порядокъ

 

классныхъ

 

занятій:
а)

  

Обязанности

 

учителя

 

Книга

 

для

 

отмѣткн

 

явивших-

ся

 

и

 

неявпвшнхся

 

учениковъ.

 

Недѣлыюе

 

росписаніе
учебиыхъ

 

занятій;

 

способъ

 

составленія

 

его

 

и

 

облег-
ченіе,

 

доставляемое

 

имъ

 

преподающему

  

и

 

учащимся.

б)

   

Обязанности

 

учениковъ

 

Начало

 

ученья —молитва;

порядокъ

 

размѣщенія

 

учениковъ;

 

способъ

 

предложе-

нія

 

вонросовъ

 

и

 

отвѣты

 

на

 

нихъ;

 

обязанности

 

де-

ікурныхъ

 

учениковъ.

 

Отдыхи

 

между

 

уроками.

 

Под-
сказываніе.

 

Тишина

 

въ

 

классѣ

 

и

 

средства,

 

которыми

она

 

достигается.

 

Наказаиія

 

и

 

нравственное

 

вліяніе
)чніеля

 

па

 

учениковъ,

 

Оыходъ

 

учениковъ

 

изъ

 

клас-

са;

 

вліяніе

 

учителя

 

на

 

дѣтей

 

внѣ

 

школы.

 

Игры

 

учи-

теля

 

съ

 

учениками

 

и

 

взглядъ

 

на

 

это

 

крестьянъ. —Нѣ-

которын

 

особыя

 

обязанности

 

законоучителя,

 

но

 

отно-

шение

 

къ

 

порядку

 

классныхъ

 

занятіи.

 

У.

 

Обученіе.
1)

 

Вступительный

 

урокъ.

 

Необходимость

 

освоить

 

вновь

вспнившихъ

 

н

 

семь

 

мѣсяцевъ

 

не

 

бывавшихъ

 

въ

 

учп-

лпщѣ

 

дѣтеіі

 

со

 

школою.

 

Заиятія,

 

достунныя

 

новпч-

камъ

 

до

 

прнеппакъ

 

нрсподаванію.

 

Когда

 

начинать

обучспіе

 

молитвамъ?

 

2)

 

Обічеше

 

чтеішо.

 

Причины,
но

 

которымъ

 

слѣдуетъ

 

начинать

 

обу

 

чсиіе

 

грамотѣсъ

русскою,

 

а

 

не

 

церковпо-славмнекаго

 

языка,

 

выведен-,

иыя

 

нзъ

 

понятія

 

о

 

чтеиіп

   

А)

 

Русское

 

чтініе

   

a)

 

Me-
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хАпнзмъ

 

чтенія.

 

Звуковая

 

и

 

буквослагательиая

 

мето-

ды

 

обученія

 

чтенію:

 

внѣшнее

 

различіе

 

ихъ;

 

примѣ-

ннмость

 

первой

 

къ

 

обстановкѣ

 

сельской

 

школы.

 

Upie-
мы

 

и

 

результаты

 

o6j

 

ченія буквослагательпаго

 

метода.

Пріемы

 

и

 

результаты

 

звуковаго

 

метода.

 

Преимущест-
во

 

послѣдняго;

 

быстрота

 

обученія

 

какъ

 

одиопзълуч-

шихъ

 

средетвъ

 

иривлечь

 

къ

 

школѣ

 

народъ

 

и

 

побо-
роть

 

сопротнвлеиіе,

 

оказываемое

 

новизнѣ.

 

Нареканія
грамотѣевъ

 

на

 

звуковое

 

обученіе

 

грамотѣ.

 

Фак-
тическое

 

доказательство

 

того,

 

какъ

 

быстрота

 

обу-
чснія

 

но

 

звуковому

 

способу

 

располагаете

 

къ

 

шко-

лѣ

 

народъ.

 

Различные

 

повѣйшіе

 

методы

 

обуче-
нія:

 

Метода

 

Золотова.

 

Способъ

 

Главиискаго.

 

Неудов-
летворительное

 

объяспеніе

 

большннствомъ

 

существу

 

ю-

щихъ

 

руководствъ

 

тѣхъ

 

пріемовъ

 

обученія,

 

которыми

учитель

 

можетъ

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

учеппкъ,

 

чи-

тая

 

слогъ,

 

не

 

раздѣляіъ

 

звуковъ,

 

а

 

научился

 

сливать

два

 

и

 

болѣе

 

звуковъ

 

въ- одшіъ;

 

сущность

 

этихъ

 

пріе-
мовъ.

 

Способъ

 

Ушинскаго.

 

Крайности,

 

въ

 

которыя

ішогда

 

вдаются

 

при

 

обученіи

 

грамотѣ,

 

желая

 

все

объяснить

 

или

 

все

 

упростить

 

до

 

нельзя:

 

способы
«Дѣтскаго

 

сада»,

 

Блинова,

 

С— каго.— Сиособъ

 

обуче-
нія

 

грамотѣ

 

Иаульсона

 

(Фогеля).

 

Ошибки,

 

всего

 

ча-

ще

 

случающіяся

 

ирн

 

примѣненін

 

звуковаго

 

метода

неподютовленными

 

учителями,

 

раздѣленіе

 

звуковъ

 

и

способъ

 

исправить

 

эту

 

ошибку;

 

обученіе

 

по

 

звуковому

способу

 

учениковъ,

 

постунившпхъ

 

въ

 

школу,

 

зная

склады:

 

вліяпіе

 

знакомства

 

съ

 

названіемъ

 

буквъ

 

по

старому

 

па

 

успѣхи

 

обученія

 

по

 

звуковому

 

способу;
недостаточное

 

упражненіе

 

въ

 

чтеиіи

 

словъ

 

и

 

объяс-
псніе

 

того,

 

почему

 

легче

 

новичку

 

писать

 

нодъ

 

дик-

товку,

 

сѣмъ

 

читать;

 

вліяніе

 

повторенія

 

алфавита,

 

са-

маго

 

размѣщепія

 

буквъ,

 

при

 

повтореніи

 

и

 

степени

возвышен ія

 

голоса

 

ученикомъ,

 

на

 

вѣрность

 

чтенія
обучающихся

 

грамотѣ.

 

Способъ

 

достигнуть

 

того,

 

что

бы

 

всѣ

 

новички

 

были,

 

по

 

возможности,

 

равносильны

по

 

знанію

 

пройдеинаго.

 

Средства

 

разнообразить

 

заня-
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тія

 

нсграмотныхъ

 

дѣтеіі

 

во

 

время

 

обученія

 

ихъ

 

гра-

мот!;,

 

б)

 

Вѣрпость

 

и

 

бѣглость

 

чтешя.

 

Какъупражпять
въ

 

чтечіи

 

цѣлый

 

класеъ?

 

Чтсніе

 

вслухъ

 

одного

 

уче-

ника,

 

котораго

 

елииаютъ

 

остальные,

 

по

 

очереди.

Чтеніе

 

всего

 

класса

 

хоромъ.

 

Чтеніе

 

но

 

одниочкѣ

 

и

хоромъ;

 

мнѣпія

 

Семенова,

 

Кера

 

и

 

Блинова

 

объ

 

этомъ

иредметѣ.

 

Бѣглость

 

чтенія

 

достигается

 

чтеніемъ

 

нечи-

таннаю,

 

не

 

знакомаго

 

по

 

содержапію.

 

Пріемъ

 

обуче-
нія

 

для

 

достпженія

 

бѣглостн

 

чтенія.

 

Какъ

 

достигнуть

громкаго

 

и

 

благозвучнаго

 

чтенія?

 

в)

 

Сознательность
чтешя

 

и

 

обученіе

 

языку

 

посредством!,

 

чтешя.

 

г)

 

Вы-
разительность

 

чтешя.

 

д)

 

Объяснительное

 

чтеше.

 

е)
Чтеше

 

про

 

себя,

 

ж)

 

Чтеше

 

рукоппснаго.

 

Пріемы
обученія.

 

Чтеніе

 

прнговоровъ

 

сельскаго

 

общества,

 

п

волостнаго

 

суда

 

и

 

соединениыя

 

съ

 

этимъ

 

бссѣды

 

о

судоустройствѣ

 

и

 

сельскомъ

 

.уиравлеиіп.

 

з)

 

Кшігадля
чтешя.

 

Б)

 

Славянское

 

чтеніе

 

Значсніе славянскаго чте-

пія,

 

какъ

 

звена

 

между

 

школою

 

и

 

народомъ,

 

и

 

польза,

приносимая

 

ученпкамъ

 

славянскою

 

грамотою.

 

Причи-
ны,

 

которыми

 

объясняется,

 

то

 

что

 

читающему

 

по

 

рус-

ски

 

не

 

стонтъ

 

вовсе

 

труда

 

научиться

 

славянскому

 

чте-

нію.

 

а)

 

Механизмъ

 

чтешя.

 

Пріемы

 

обученія.

 

Отсутст-
віе

 

книги

 

славянской

 

печати,

 

спеціально

 

предназначен-

ной

 

для

 

упражиенія

 

въ

 

чтеніп

 

начинающпхъ.

 

б)

 

Со-
знательность

 

чтешя.

 

Пріемы

 

обученія

 

и

 

достпгаемыя

ими

 

цѣлн.

 

Сознательное

 

чтепіе

 

еваигелія.

 

3)

 

Обучеше
письму.

 

Результаты

 

обучеиія

 

«старой»

 

и

 

«новой»
школы;

 

ііріімѣнимость

 

звуковаго

 

обученія

 

письму

 

къ

ученпкамъ,

 

ноступающимъ

 

въ

 

школу

 

читающими,

 

но

не

 

пишущими,

 

а)

 

Механизмъ

   

письма,

 

б)

 

Четкость

 

п

КРАСОТА

   

ПОЧЕРКА.

   

В)

  

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

    

ПИСЬМА,

   

г)

  

ПрА-
воішсаше.

 

Звуковая

 

и

 

орвограФііческая

 

диктовки.

 

Раз -

витіе

 

въ

 

учеішкахъ

 

навыка

 

писать

 

правильно;

 

диктов-

ка

 

и

 

исправлеиіе

 

продиктовапнаго

 

съ

 

возможно

 

мень-

шею

 

потерею

 

времени;

 

сшісываніе

 

съ

 

книги;

 

безоши-
бочное

 

письмо

 

выученнаго

 

наизустъ.

 

Образецъ

 

бесѣ-

ды

 

учителя

 

съ

 

учениками

 

для

 

объясненія

 

имъ

 

знаковъ
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4)

 

Обучеше

 

счету.

 

Результаты

 

п

 

пріемы
обученія

 

счету

 

въ

 

«старой»

 

школѣ.

 

Основные

 

зако-

ны

 

толковаго

 

обученія

 

счету.

 

Методъ

 

Паульсона(Гру-
бе);

 

необходимыя

 

пзмѣненія

 

въ

 

немъ

 

для

 

возможности

прпмѣнепія

 

его

 

въ

 

сельской

 

школѣ.

 

Учебныя

 

пособія
для

 

учителя,

 

а)

 

Умственное

 

счислеше

 

б)

 

Нумерація.
в)

 

Ариѳметическія

 

діійствія.

 

г)

 

Таблица

 

умножены.

Пріемы

 

толковаго

 

обученія

 

таблпцѣ

 

умложенія.

 

5)

 

На-
глядное

 

обучеше.

 

Необходимость

 

наглядности,

 

при

преподаваніи

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

народной
школы.

 

Знакомство

 

съ

 

самымъ

 

предметомъ

 

иизобра-
женіями

 

его,

 

какъ

 

орудія

 

наглядности,

 

Картинки

 

«Род-
наго

 

Слова»,

 

какъ

 

пособіе

 

къ

 

наглядному

 

обученію;
книги

 

съ

 

раскрашенными

 

картинами.

 

С)

 

Черченіе

 

пла-

новъ.

 

Значеніе

 

черченія

 

плановъ,

 

при

 

дешовомъ

 

началь-

помъ

 

обученіи.

 

Пріемы

 

обученія

 

для

 

объясиенія

 

ученп-

камъ

 

значенія

 

плана

 

п

 

масштаба

 

и

 

достигаемые

 

ими

 

ре-

зультаты

 

7)Міровѣдміе.

 

Польза

 

отъ

 

преподаванія

 

естес-

твознанія

 

въ

 

народной

 

школѣ.

 

Связь

 

естествосвѣдѣнія

съ

 

религіею.

 

Согласіе

 

преподаванія

 

«міровѣдѣиія»

 

съ

программою,

 

установленною

 

закономъ

 

для

 

начаньныхъ

учплпщъ.

 

Система

 

обученія.

 

а)

 

Началыіыя

 

свѣдѣнія

изъ

 

гсограФІи;

 

знакомство

 

съ

 

картою,

 

непосредствен-

но

 

вытекающее

 

изъ

 

понятій

 

учеппковъ

 

о

 

ііланѣ

 

и

 

мас-

штабѣ.

 

б)

 

Обученіе

 

міровѣдѣнію

 

покнпгѣ

 

для

 

чтенія.
Пріемы

 

обученія

 

и

 

образцы

 

уроковъ.

 

8)

 

Нравствешіо-
религіозиыя

 

бесѣды

 

учнтеля

 

съ

 

учЕішкАмп .

 

Отношеніе
учителя

 

къ

 

религіи

 

и

 

нравственности,

 

по

 

«Положенію
о

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училпщахъ».

 

Тѣсная

 

связь

между

 

учебными

 

предметами,

 

порученными

 

учителю,

и

 

релпгіею;

 

связь

 

релпгіп

 

съ

 

воспптаніемъ.

 

Помощь,
оказываемая

 

законоучителю,

 

учптелемъ,

 

приглашені-
емъ

 

учениковъ

 

изучить

 

текстъ

 

молитвъ;

 

пріемы

 

обу-
ченія.

 

Разграпичепіе

 

обязанностей

 

законоучителя

 

и

учителя.

 

9)

 

Законъ

 

Божій.

 

Подчиненіе

 

преподаванія
закона

 

Божія

 

осиовнымъ

 

законамъ

 

обученія

 

вообще
п

 

непоииманіе

 

этого

 

большинствомъ

   

законоучителей
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и

 

составителей

 

учебнпковъ

 

по

 

закону

 

Божію.

 

Прог-
рамма

 

преподаванія,

 

одобренная

 

Св

 

Силодомъ,

 

какъ

доказательство

 

того,

 

что

 

въ

 

учебномъ

 

отношеніи

 

слѣ-

дуетъ

 

предпочесть

 

новый

 

завѣтъ

 

ветхому.

 

Распредѣ-

леніе

 

занятій.

 

Учсбныя

 

иособія.

 

Затрудиенія,

 

встрѣ-

чаемыя

 

на

 

практнкѣпри

 

приглашеніп

 

законоучителей.
10)

  

Обученіе

 

пѣнііо.

 

1)

 

Церковное

 

пѣніе;

 

вліяніе

 

обу-
ченія

 

церковному

 

пѣнію

 

на

 

отношепіе

 

крестьяиъ

 

къ

школѣ.

 

Методы

 

обученія.

 

Четырехголосные

 

и

 

трех-

голосные

 

хоры;

 

пѣніе

 

въ

 

одинъ

 

голосъ,

 

по

 

слуху.

Учебныя

 

пособія.

 

2)

 

Классное

 

пѣніе,

 

Воззрѣпіе

 

крес-

тьянъ

 

на

 

пѣніе

 

пѣсенъ

 

въ

 

школѣ

 

и

 

педагогическое

значеніе

 

послѣдняго.

 

Учебныя

 

пособія.

 

Отношеиіе
обученія

 

пѣнію

 

къ

 

школьному

 

обученіга

 

вообще.

 

11)
Обученіе

 

инородцевъ.

 

12)Обучепіе

 

взрослыхъ.

 

\)Бос-
кресныя

 

и

 

вечернгя

 

школы.

 

2)

 

Читальни.

 

13)

 

Обучеше
РЕмесЛАМЪ.

 

VI.

 

Ііаблюденіезапреподаваніемъ.

 

VII.

 

При-
ложенія:

 

1)

 

Планъ

 

трехкласной

 

школы

 

для

 

75

 

уче-

никовъ.

 

2)

 

Рисунокъ

 

школьной

 

скамьи.

 

3)

 

Прпго-
воръ

 

сельскаго

 

общества

 

объ

 

открытіи

 

школы

 

4)

 

Ус-
ловіе

 

съ

 

учителемъ.

 

5)

 

Восемь

 

росписаиій

 

упебныхъ
занятій

 

для

 

двухкласныяъ

 

школъ.

 

6)

 

Три

 

росписанія
учебпыхъ

 

занятій

 

для

 

трехкласныхъ

 

школъ.

 

7)

 

Пере-
чень

 

всѣхъ

 

учебныхъ

 

предметовъ,

 

разновременно

 

пре-

подаваемыхъ

 

въ

 

начальной

 

школѣ.

 

8)

 

Упражиенія:
а)

 

для

 

звуковой

 

диктовки

 

и

 

б)

 

для

 

воскреснаго

 

обу-
ченія

 

грамотѣ.

 

9)

 

Образцы

 

предложеній

 

для

 

диктовки

ученнкамъ

 

2-го

 

и

 

3-го

 

классовъ

 

Г

 

10)

 

Бесѣды

 

учите-

ля

 

и

 

образцы

   

письменныхъ

 

упражнеиій

   

учениковъ.

11)

  

Темы

 

для

 

сочиненій,

 

для

 

началыіыхъ

 

и

 

воскрес-

ныхъ

 

школъ.

 

12)

 

Наглядное

 

обученіе

 

(Образцы

 

бе-
сѣдъ).

 

13)

 

Образцы

 

письменныхъ

 

упражненій

 

ино-

родцевъ,

 

расположенные

 

по

 

степени

 

продолжптель;

поста

 

обученія

 

дѣтей

 

русскому

 

языку.

 

14)

 

Роспись
книгамъ

 

библіотеки

 

для

 

чтенія

 

учителя,

 

учащихся

 

и

обучеиныхъ.

 

15)

 

Формы

 

вѣдомостей

  

объ

 

училищахъ
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и

 

успѣхахъ

 

учениковъ.

 

16)

 

Книга

 

для

 

отмѣтокъ явив-

шихся

 

и

 

ие

 

явившихся

 

учениковъ.

ЕПАРХІАДЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

Тула.

 

Мая

 

17. —Его

 

Преосвященство

 

служилъ

 

ли-

тургію

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

 

Проповѣдь

 

произ-

несъ

 

кладбищенской

 

Димитріевской

 

ц.

 

свящ.

 

А.

 

Т.
Владимірскій .

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

Его

 

Преосвя-
щенство

 

при

 

участіи

 

градскаго

 

духовенства

 

отправилъ

благодарственное

 

молебствіе

 

по

 

случаю

 

иразднованія
тезоименитства

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

бла-
говѣрнаго

 

Государя

 

великаго

 

князя

 

Алексѣя

 

Александ-
ровича

 

(вм.

 

20

 

ч.).

—

   

21. — Въ

 

день

 

празднованій

 

Вознесенія

 

Господ-
ня

 

и

 

Срѣтенія

 

Владимірской

 

иконы

 

Пресв.

 

Богороди-
цы

 

совершено

 

два

 

крестныхъ

 

хода

 

изъ

 

Богоявленс-
каго

 

собора:

 

въ

 

Вознесенскую

 

и

 

во

 

Владимірскую
Ржавскую

 

церкви.

 

Въ

 

сію

 

послѣдшою

 

церковь

 

Его
Преосвященство

 

самъ

 

сопровождалъ

 

крестный

 

ходъ

съ

 

градскимъ

 

духовенствомъ

 

и

 

здѣсь

 

служилъ

 

литур-

гію

 

На

 

лптургіи

 

приличную

 

празднику

 

проповѣдь

произнесъ

 

мѣстной

 

церквп

 

свящ

 

М.

 

А.

 

Рождествен-
скій.

 

По

 

окончаніи

 

лптургіп

 

Его

 

Преосвященство

 

от-

правилъ

 

праздничный

 

молебенъ.
—

   

24.— Его

 

Преосвященство

 

слу жилъ

 

литургію

 

въ

Богоявленскомъ

 

соборѣ.

 

Проповѣдь

 

произнесъ

 

монас-

тырской

 

цер.

 

свящ.

 

А.

 

Ц.

 

Мериаловъ.

 

По

 

окончаніи
лптургіи

 

Его

 

Преосвященство

 

отправилъ

 

благодарст-
венное

 

молебствіе

 

съ

 

возглашеніемъ

 

многолѣтія

 

по

случаю

 

1)

 

празднованія

 

тезоименитства

 

ІІхъ

 

Пмпера-
торскихъ

 

Высочествъ

 

благовѣрныхъ

 

Государей

 

и

 

ве-

ликихъ

 

князей

 

Константина

 

Николаевича

 

и

 

Констан-
тина

 

Константиновича

 

и

 

благовѣрной

 

Государыни

 

ве-

ликой

 

княгини

 

Елены

 

Павловны

 

и

 

2)

 

рожденія

 

Ея
Императорскаго

 

Высочества

 

благовѣр.

 

Государыни

 

ве-

ликой

 

княгини

 

Александры

 

Петровны

 

(вм.

  

21

 

ч.).

,
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25. — Въ

 

день

 

всерадостнаго

 

воспомипанія

 

о

 

спа-

сеніи

 

драгоцѣнной

 

жизни

 

Его

 

Нмііераторскаго

 

Вели-
чества

 

БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕК-
САНДРА

 

Николаевича

 

отъ

 

преступиаго

 

покушенія

 

зло-

дѣя

 

въ

 

Парпжѣ,

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ'въ'

Успенскомъ

 

холодномъ

 

соборѣ

 

съ

 

четырмя

 

сослужа-

щпми

 

лптургію

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

градскимъ

 

духовенствомъ

благодарственное

 

молебствіе

 

съ

 

колѣнопреклонною

 

мо-

литвою

 

и

 

мпоголѣтіемъ

 

Государю

 

Императору,

 

Госу-
дарынь

 

Императрицѣ,

 

Наслѣднпку

 

Цесаревичу

 

и

 

Суп-
руги

  

Егосъ

 

Нхъсыномъ

 

и

 

всему

 

царствующему

 

Дому.

ИЗВЛЕЧЕН!

 

ИЗЪ

 

ВСЕПОДДАННѢЙШАГО

 

ОТЧЕТА

 

ОБЕРЪ-ПРО-
К7Р0РА

 

СВ.

 

СИНОДА

 

ЗА

 

1868

 

ГОДЪ

 

(1
Мпогія

 

историческія

 

воспоминапія

 

соединены

 

съ

этимъ

 

иослѣдннмъ

 

соборомъ,

 

въ

 

судьбахъ

 

котораго

въ

 

значительной

 

степени

 

отразились

 

судьбы

 

правосла-

вія

 

въ

 

западиомъ

 

краѣ.

 

Построенный

 

великпмъ

 

кия-

земъ

 

литовско-русскимъ

 

Ольгердомъ

 

(въ

 

православ-

помъ

 

крещеніи

 

Александромъ)

 

Гедимшіовичемъ

 

и

 

ос-

вященный

 

въ

 

1348

 

году

 

всероссійскпмъ

 

святптелемъ

и

 

чудотворцемъ

 

Алексіемъ,

 

соборъ

 

этотъ

 

сдѣлался

каѳедралыіымъ

 

для

 

всей

 

Лптвьг

 

А

 

съ

 

1609

 

года,

судьба

 

его

 

стала

 

измѣняться:

 

сначала

 

опъзапятъбылъ
уніатами,

 

иотомъ

 

псрестроенъ

 

былъ

 

въ

 

анатомпческій
театръ

 

бывшаго

 

виленскаго

 

университета

 

и

 

упраздне-

ніи

 

образовавшейся,

 

изъ

 

медицинскаго Факультета

 

опа-

го,

 

медико-хирургической

 

академіи

 

въ

 

1841

 

году.мп-

трополиталыіый

 

храмъ

 

изъ

 

апатомпческаго

 

театра

 

пре-

вратился

 

въ

 

казармы

 

и

 

цейхгаузъ,

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

мастерскія

 

и

 

кладовыя-

 

Съ

 

1864

 

года,

 

по

 

Высочай-
шему

 

повелѣиію,

 

положено

 

начало

 

возобновлеиію

 

Пре-
чистенскаго

 

собора,

 

оконченное

 

въ

 

минувшемъ

 

году

Торжество

 

освящепія

 

его

 

возбудило

 

самыя

 

живыя

чувства

 

радости

 

въ

 

православной

   

литовской

 

паствѣ.

(*)

 

См.

 

Л»

  

10.
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Освященіе

 

совершенно

 

было

 

тремя

 

преосвященными

(бывшимъ

 

мпнскимъ

 

архіеппскопомъ

 

Антоніемъ

 

и

 

дву-

мя

 

викаріямп

 

литовской

 

епархіи),

 

въ

 

сослуженіи все-

го

 

духовенства

 

города

 

Вильны

 

и

 

его

 

окрестностей,
при

 

огромномъ

 

стеченіи

 

парода.

 

Между

 

тѣмъ,

 

въ

 

по-

ловши

 

минувшаго

 

года,

 

послѣдовало

 

Высочайшее

 

ут-

вержденіе

 

проекта

 

и

 

смѣты

 

на

 

перестройку

 

другаго

каѳедральнаго

 

собора,

 

въ

 

Вдтебскѣ,

 

на

 

сумму

 

свыше

58.000

 

р.

 

Такъ

 

съ

 

году

 

на

 

годъ

 

умножаются,

 

возоб-
новляются

 

и

 

благоукрашаются,

 

на

 

западной

 

окраинѣ

нашего

 

отечества,

 

православные

 

храмы—эти

 

живыя

училища

 

вѣры

 

и

 

благочестія.
Весьма

 

многіе

 

храмы

 

въ

 

юго-западныхъ

 

и

 

приви-

слинскихъ

 

губерніяхъ

 

были

 

сооружаемы

 

на

 

счетъ

казны,

 

а

 

другіе —мѣстными

 

средствами

 

прихожанъ.

На

 

благоустройство

 

же

 

храмовъпснабженіеихъвсѣмъ

иужпымъ

 

сдѣланы

 

были

 

зпачптельныя

 

поячертвованія
пзъ

 

внутреннпхъ

 

губерній

 

Россіи.
Въ

 

ряду

 

этихъ

 

пожертвованій,

 

съ

 

особепною

 

радо-

стію

 

принимаемы

 

были

 

щедроты

 

Августѣйшпхъ

 

особъ,
никогда

 

не

 

оскудѣвающія

 

на

 

церковныя

 

нужды

 

п

 

все-

гда

 

подающія

 

величественный

 

нримѣръ

 

высокой

 

бла-
гочестивой

 

хрпстіанской

 

благотворительности.

 

Госуда-
рыня

 

Императрица

 

пзволпла

 

пожертвовать

 

въ

 

церковь

мѣстечка

 

Хащевой,

 

гайсшіскаго

 

уѣзда,

 

подольской

епархін,

 

полную

 

ризницу

 

для

 

свящсниослуженія,

 

и

много

 

разпыхъ

 

облачеиій

 

въ

 

церковь

 

училища

 

дѣвпцъ

'духовнаго

 

званія

 

той

 

же

 

епархіп.

 

Государь

 

Нэслѣд-

никъ

 

ЦесАРЕВіічъ

 

и

 

Государыня

 

Цесаревна

 

изволили

пожертвовать

 

въ

 

церковь

 

села

 

Вербки-Великой,

 

ольго-

по.іьскаго

 

уѣзда,

 

подольской

 

епархіи,

 

икону

 

св.

 

бла-
говѣрнаго

 

Князя

 

Александра

 

Невскаго,

 

п

 

Марін

 

Ма-
гдалины,

 

шитую

 

золотомъ.

Съ

 

своей

 

стороны,

 

Святѣйшій

 

Спиодъ

 

нродолжалъ

снабжать,

 

ио

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

церкви

 

западныхъ

еиархііі

 

богослужебными

 

книгами,

 

въ

 

чемъ

 

впрочемъ,

за

 

сдѣлаинымп

 

въ

 

предшествующіс

 

годы

   

весьма

 

зна-
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чительными

 

снабженіями,

 

нужда

 

значительно

   

сокра-

щается.

Обнлыіыя

 

прнношеиія

 

утварью,

 

иконами

 

п

 

деньга-

ми

 

сдѣланы

 

были

 

изъ

 

разныхъ

 

губерній,

 

п

 

особенно
изъ

 

Москвы,

 

преимущественно

 

въ

 

пользу

 

епархій

 

мо-

гилевской

 

и

 

полоцкой.

 

Первая

 

получила

 

до

 

12,000
руб.,

 

а

 

вторая,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

начавшимся

 

въ

 

1867

 

т.

сборомъ—свыше

 

10,000 ѵ руб

 

,

 

но

 

разсчету

 

въ

 

томъ

числѣ

 

ценности

 

присланиыхъ

 

вещей.

 

Благодаря

 

этимъ

иожертвоваиіямъ,

 

многіе

 

недостатки

 

въ

 

церквахъ

 

мо-

гилевской

 

епархіи

 

восполнены,

 

а

 

въ

 

полоцкой,

 

особо
учрежденнымъ

 

комитетомъ,

 

пожертвоваиія

 

распредѣ-

лены

 

такъ,

 

что

 

если

 

не

 

всѣ

 

бѣдныя

 

церкви

 

епархіп,
то

 

большая

 

ихъ

 

часть

 

снабжены,

 

по

 

свпдѣтельству

прсосвящеішаго,

 

необходимыми

 

при

 

совершеніи

 

бого-
служенія

 

ризпичными

 

и

 

утварными

 

вещами,

 

несмотря

на

 

то

 

что

 

болѣе

 

2,000

 

р.

 

осталось

 

еще

 

отъ

 

распре-

дѣленін

 

на

 

1869

 

годъ.

Кромѣ

 

пожертвованій

 

на

 

церковныя

 

нужды

 

и

 

пот-

ребности,

 

въ

 

минувшемъ

 

году,

 

сдѣланы

 

былипожерт-
воваиія

 

на

 

пользу

 

просвѣщенія

 

въ

 

духѣ'

 

православія.
Такъ,

 

московскій

 

купецъ

 

А.

 

Александровъ,

 

движимый
чувствомъ

 

благодарности

 

къ

 

промыслу

 

спасшему

 

жизнь

Его

 

Высочества

 

Веліікаго

 

Князя

 

Алексія

 

Александро-
вича,

 

и

 

желая

 

ознаменовать

 

это

 

радостное

 

событіе
добрымъ

 

дѣломъ,

 

открылъ

 

восемь

 

стипендіи

 

въ

 

прі-
ютѣ

 

состоящемъ

 

въ

 

Вильнѣ,

 

при

 

Маріпнской

 

женской

обители.

 

Товарищество

 

«Общественная

 

Польза»

 

при-

слало

 

въ

 

распоряженіе

 

Свято-Духовскаго

 

братства

 

до

800

 

экземпляровъ

 

разныхъ

 

своихъ

 

изданій,

 

для

 

снаб-
женія

 

народныхъ

 

школъ

 

сѣверо-западнаго

 

края.

При

 

общемъ

 

сочувствіи

 

къ

 

дѣлу

 

утвержденія

 

пра-

вославія

 

и

 

Русской

 

народности

 

въ

 

занадпомъ

 

краѣ,

иравославныя

 

церковныя

 

братства

 

иолучаютъ

 

тамъ

большее

 

и

 

большее

 

развптіе,

 

увеличиваясь

 

въ

 

числѣ.

и

 

расширяя

 

крутъ

 

своей

 

дѣятельности

 

на

 

пользу

 

пра-

вослаиія.
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Сѣвсро-западномъ

 

краѣ,

 

по

 

особенными

 

мѣст-

нымъ

 

условіямъ

 

и

 

требованіямъ,

 

братства

 

главнымъ

образомъ

 

направляіотъ

 

свою

 

дѣятелыюсть

 

къ

 

поддер-

жанию

 

благолѣпія

 

православныхъ

 

храмовъ,

 

призрѣиію

нуждающихся

 

членовъ

 

православное

 

церкви,

 

въ

 

осо-

бенности

 

вновь

 

обращающихся

 

въ

 

православіе,

 

спаб-
жепію

 

шкодъ

 

книгами,

 

пособіями

 

н

 

всиомоществованію
бѣдпымъ

 

воспитанншшіъ

 

православнаго

 

исповѣдапія,

находящимся

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Для

 

осущест-

вленія

 

этихъ

 

цѣлей,

 

возстаиовлено

 

было

 

въ

 

мннув-

шсмъ

 

году,

 

при

 

Слуцкомъ

 

Нпколаевскомъ

 

соборѣ,

минской

 

спархіи,

 

древнее

 

Спасопреображенское

 

брат-
ство,

 

подъ

 

именемъ

 

Преображенско-ІІиколаевскаго,
открытое

 

но

 

единоду

 

інному

 

желанію

 

членовъ

 

братска-
го

 

совѣта

 

въ

 

первое

 

воскресенье

 

велпкаго

 

поста,

 

ко-

гда

 

совершается

 

торжество

 

православія.

 

Пока

 

это

братство,

 

какъ

 

недавно

 

основанное,

 

приступаетъ

 

еще

къ

 

своеіі

 

дѣятельности,

 

друтія,

 

прежде

 

учрежденный,

братства

 

успѣлн

 

уже

 

съ

 

большою

 

пользою

 

послужить

вышеуказаннымъ

 

цѣлямъ.

 

Такъ,

 

минское

 

николаевское

братство,

 

постепенно

 

увеличивая

 

свои

 

средства,

 

имѣ-

ло

 

въ

 

мпнувшемъ

 

году

 

много

 

отрадныхъ

 

случаевъ

явиться

 

па

 

помощь

 

находившимся

 

въ

 

краііностп

 

лп-

цамъ

 

православнаго

 

исповѣдапія

 

возвратившимся

 

изъ

латинства,

 

п

 

принявшимъ

 

хрпстіанство

 

изъ

 

евреевъ.

Пособія

 

братства

 

раздавались

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

5

 

до

100

 

руб.

 

и

 

составили

 

въ

 

годъ

 

слпшкомъ

 

363

 

руб.,
болѣе

 

нротивъ

 

предыдущего

 

года

 

на

 

244

 

руб.

 

Кромѣ

того,

 

оно

 

употребило

 

до

 

812'

 

руб.

 

на

 

снабженіе

 

бѣд-

ш.іхъ

 

церквеіі

 

ризнпчными

 

н

 

утварными

 

принадлеж-

ностями,

 

тоже

 

болѣе

 

иа

 

221

 

р.

 

противъ

 

предшествов-

шаго

 

года.

 

Но

 

этотъ

 

послѣднін

 

расходъ

 

незначителеиъ

въ

 

cpaRiienin

 

со

 

стоимостью

 

тѣхъ

 

церковиыхъ

 

вещеіі,

который

 

пожертвованы

 

въ

 

разныя

 

церкви

 

никоторы-
ми

 

изъ

 

почетныхъ

 

членовъ

 

п

 

другнхъ

 

благотворите-
лей

 

мннскаго

 

николасвскаго

 

братства,

 

получнвшаго

 

отъ

ннхъ

 

же

 

немало

 

полезиыхъ

 

кнпгъ 'розданпыхъ

 

въсу-
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ществнощія

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

ирнходскихъ

 

церквахъ

народпыя

 

школы.

 

Число

 

членовъ

 

этого

 

братства

 

воз-

растаем

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

и

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

составляющемъ

 

трстііі

 

годъ

 

его

 

существованія,

 

про-

стиралось

 

до

 

114

 

лпцъ.

 

Не

 

менѣе

 

благоуспѣшпа

 

дѣ-

ятслыюсть

 

учрежденнаго

 

въ

 

1867

 

г.

 

братства

 

во

 

имя

св.

 

Николая

 

и

 

преподобной

 

ЕвФроеипіи,

 

въ

 

городѣ

Нолоцкѣ.

 

Къ

 

концу

 

нсрваго

 

года

 

своего

 

сущсствова-

пія

 

оно

 

нмѣло

 

204

 

члена

 

(въ

 

чпслѣ

 

копхъ

 

были:

 

2
митрополита,

 

7

 

архіепископовъ

 

и

 

11

 

енископовъ),

 

и

получило

 

на

 

дѣла

 

благотвореиія

 

пожсртвованііі:

 

2,880
руб.

 

деньгами,

 

1,940

 

экземпляровъ

 

разныхъ

 

книгъ

 

и

брошюръ,

 

36

 

пкопъ

 

п

 

54

 

вещи

 

церковныхъ

 

облаче-
нііі.

 

Открытый

 

этпмъ

 

братствомъ,

 

въ

 

ноябрѣ

 

1867

 

г.,

приготовительный

 

курсъ

 

школы

 

изъ

 

крестьянскпхъ

дѣтеіі

 

для

 

образовапія

 

пародныхъ

 

учптелеіі,

 

по

 

отзы-

ву

 

преосвящепнаго

 

нолоцкаго,

 

успѣлъ

 

уже

 

получить

правильную

 

оргаиизацію

 

и

 

обѣщаетъ

 

сдѣлаться

 

впол-

нѣ

 

соотвѣтствующнмъ

 

своему

 

назначение

 

Воспптыва-
ющіеся

 

въ

 

немъ

 

Го

 

мальчпковъ

 

пмѣіотъ- особое

 

помѣ-

щепіе

 

прп

 

полоцкоіі

 

военной

 

гпмназін,

 

получая

 

отъ

братства

 

учебныя

 

принадлежности,

 

одежду,

 

обувь

 

и

содержаніе

 

нищею.

 

Нсѣмъ

 

относящимся

 

до

 

этоіі

 

шко-

лы

 

завѣдуетъ

 

особый

 

совѣтъ

 

дѣнствующііі

 

'въ

 

духѣ

и

 

нанравлеиіп

 

братства.

 

Въ

 

школѣ

 

преподаются:

 

за-

конъ

 

1)0жііі,

 

1'усскііі

 

языкъ,

 

арнѳметика

 

и

 

начальная

геограФІя,

 

чистоппсаніе,

 

геограФІя

 

съ

 

естествовѣдѣ-

ніемъ

 

п

 

церковное

 

пѣніе.

 

15ъ

 

нромежутокъ

 

между

 

уро-

ками

 

воспитанники

 

занимаются

 

тѣмъ

 

илидругпмъ

 

ре-

месломъ.

 

Дѣломъ

 

пренодаванія

 

въ

 

гаколѣ

 

безмездно
занимаются

 

законоучитель

 

гпмназіи,

 

его

 

помощникъ— ■

діаконъ,

 

и

 

нѣсколько

 

свѣтскихъ

 

преподавателей

 

гим-

иазіи

 

По

 

значительной

 

обширности

 

программы

 

пре-

подаваемыхъ

 

предметовъ,

 

курсъ

 

въ

 

школѣ

 

имѣетъ

продолжиться

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

лѣтъ.

 

Могплевское
братство

 

преимущественно

 

снабжало

 

церкви

 

могплев-

ской

 

епархіи

 

разными

 

церковными

 

принадлежностями:
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крестами,

 

евангсліямп,

 

церковными

 

книгами,

 

ризамн,

сосудами,

 

напрестольными

 

одеждами,

 

купелями,

 

коло-

колами

 

и

 

другими

 

вещами.

 

Всѣхъ

 

этихъ

 

пожертвова-

иій

 

сдѣлапо

 

было

 

братствомъ

 

на

 

сумму

 

до

 

4.000
рублей.

ОБЪЛВЛЕНІЯ.

ОТЪ

 

РЕДАКЦШ

 

ШСШЪ

 

ЬПАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ,

Г)

 

Вышла

 

въ

  

свѣтъ

 

новая

 

книжка:

Священная

 

Исторія

 

ветхаго

 

завѣта,

 

соч.

 

НА.
Тула.

 

1870

 

г.

 

(70

 

страницъ).

 

Цѣна

 

безъ

 

пересыл-

ки

 

17

 

коп.,

 

а

 

съ

 

почтового

 

пересылкою

 

20

 

коп.

Продается:

 

1)

 

въ

 

редакцги

 

Тулъшіхъ

 

Епархіалъныхъ
ВѣЪмостсй,

 

2)

 

у

 

тульскпхъ

 

книгопродавцевъ

 

С.

 

II.
Титова

 

н

 

//.

 

к

 

Пантелѣева,

 

и

 

3)

 

въ

 

Москвѣ,

 

на

Никольской

 

улнцѣ,

 

у

 

книгопродавцевъ

 

Феропонтова

 

и

Са.тсва.
Выппсывающіе

 

черезъ

 

почту

 

адресуются

 

исключи-

тельно

 

въ

 

редакцію

 

Тульскпхъ

 

Епархіал.

 

Вѣдомостей.

Изъ

 

платы

 

съ

 

ночтовою

 

пересылкою

 

въ

 

іщдѣлахъ

Тульской,

 

губерніи

 

и

 

четырехъ

 

смеоюѣіхъ

 

съ

 

«еюдѣлает-

ся

 

уступка

 

выписывающимъ

 

пе

 

менѣе

 

оО

 

экземпля-

ровъ

 

5%

 

(или

 

по

 

5

 

кон.

 

съ

 

рубля),

 

пе

 

менѣе

 

100
экзем.

 

10°/о

 

(по

 

10

 

коп.

 

съ

 

рубля),

 

не

 

менѣе

 

150
экзем.

 

15°/о

 

(по

 

IS

 

коп.

 

съ

 

рубля).

 

Для

 

прочихъгу-

бернііі

 

никакой

 

уступки

 

не

 

допускается.

Прежде

 

своего

 

выхода

 

въ

 

свѣтъ

 

отдѣльноіі

 

книжкой
означенная

 

«Священная

 

Нсторія»

 

появилась

 

на

 

стра-

ипцахъ

 

Тул.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

(№№

 

6—9)

 

за

 

настоящій
годъ.

 

По

 

поводу

 

этого

 

редакція

 

счптаегъ

 

своимъ

 

дол-

гомъ

 

объяснить

 

духовенству

 

Тульской

 

епархіи

 

слѣ-

д\ющее:

 

1)

 

Изданіе

 

этоіі

 

«Псторіп»

 

предпринято

 

ре-

дакцісю

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Нреосвящепства,

 

въ

 

поль-
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лу

 

тульского

 

училища

 

дѣвгщъ

 

духовного

 

золкгя,СЫ"Ьмъ,
чтобы

 

вся

 

чистая

 

выручка

 

отъ

 

ея

 

распродажи

была

 

обращена

 

на

 

это

 

именно

 

училище,

 

весь-

ма

 

шждаімцееся,

 

какъ

 

извѣстпо

 

духовенству,

въ

 

средствахъ

 

для

 

существованія

 

въ

 

преобразо-
ваниомъ

 

впдѣ

 

по

 

новому

 

уставу.

 

2)

 

Духовенство,
находясь

 

въ

 

самомъ

 

близкомъ

 

отношеніи

 

къ

 

народно-

му

 

образованію,

 

особенно

 

къ

 

преподаванію

 

закона

Божія

 

въ

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

гаколахъ,

 

пмѣетъ

возможность

 

содѣйетвовать

 

раснространенію

 

этой
«Исторін»

 

въ

 

средѣ

 

нростаго

 

на|)ода

 

не

 

только

 

въ

видахъ

 

пользы

 

епархіальпаго

 

училица

 

дѣвнцъ

 

духов.

званія,

 

но

 

и

 

въ

 

впдахъ

 

успѣховъ

 

народиаго

 

образо-
ванія.

 

Редакція

 

падѣется,

 

что

 

духовенство,

 

ознако-

мившись

 

съ

 

книжкой

 

изъ

 

самыхъ

 

Епарх.

 

Ведомостей,
найдетъ

 

эту

 

книжку

 

совершенно

 

пригодною

 

для

 

упот-

ребленія

 

въ

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

школахъ

 

и

 

мо-

жетъ

 

рекомендовать

 

ее

 

для

 

такого

 

унотребленія

 

съ

полною

 

увѣренностію

 

въ

 

ея

 

пригодности.

 

3)

 

Кромѣ

означенной

 

въ

 

нредъидущемъ

 

пунктѣ

 

причины

 

помѣ-

щенія

 

«Священной

 

Нсторіи»

 

на

 

страннцахъ

 

Тул.

 

Енар.
Вѣд.

 

нмѣлся

 

въ

 

виду

 

разсчетъ— но

 

возможности

 

сок-

ратить

 

расходы

 

нзданія

 

отнесеиіемъ

 

платы

 

за

 

наборъ
къ

 

расходамъ

 

собственно

 

редакціи

 

Т.

 

Е,

 

В,
Вторая

 

часть

 

Священной

 

Йсторіи,

 

Нсторія

 

Новаго
Завѣта

 

выйдетъ

 

не

 

поздиѣе

 

января

 

1871

 

года.

2)

 

Въ

 

Редакціп

 

Тул.

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

продастся

брошюра:
Уроки

 

педагогики

 

прот.

 

А.

 

Иванова.

 

Цѣна

безъ

 

пересылки

 

17

 

к.,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

20

 

к.

Редакторъ

 

протоіерей

 

Л.

 

Нвановъ.

Дозволоно

 

цензурою

 

29

 

Мая

 

1870

  

года.

Тии.

 

Н,

 

Соколова,

 

па

 

Кіев.

 

ул.,

 

д.

 

Козловой,

   

въ

 

Тулѣ.


