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УКАЗЫ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Августа

 

29

 

(1871

 

г.).— 0

 

допущеніи

 

въ

 

фундаменталь-

ныя

 

библіотеки

 

духовныхъ

 

семинарій

 

переведеннаго

 

съ

 

ан-

глійскаго

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

барономъ

 

Эльснеромъ

 

сочиненія

Кейта,

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Доказательства

 

истины

 

Христіан-

ской

 

вѣры",

 

въ

 

качествѣ

 

пособія

 

для

 

пренодавателей

 

Овя-

щеннаго

 

Писанія

 

и

 

основнаго

 

Богословія.

Св.

 

Правительствующіи

 

Спнодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

господнномъ

 

сшюдалыіымъ

 

;Оберъ-прокуроромъ

журналъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

съ

 

мнѣпіемъ

 

о

 

переведен-

номъ

 

съ

 

англшскаго

 

языка

 

на

 

русскій

 

статскимъ

 

со-

вѣтпикомъ

 

барономъ

 

Отто

 

Эльснеромъ

 

сочиненіп

 

докто-

ра

 

Кеііта

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«Доказательства

 

истины

христіанскоіі

 

вѣры,

 

основанный

 

на

 

буквальномъ

 

доДОЛ-

неніи

 

нророчествъ,

 

псторіп

 

евреевъ

 

а

 

открытіяхъ

 

р

 

но-

вѣйшихъ

 

путешественниковъ».

 

Приказали:

 

Заключеніе

учебнаго

 

комитета

 

утвердить

 

и

 

объявить,

 

ъ'ъ

 

извлече-

ніи

 

изъ

 

журнала

 

комитета,

 

указами

 

его/шалънымъ

нреосвяіценпымъ.

.

иэъ

 

журнала

 

учебнаго

 

комитете

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.

Сочиненіе

 

Кейта,

 

выдержавшее

 

мужество

 

изданій

 

въ

   

Ан-

.

   

гліи

 

и

 

переведенное

 

на

 

многіе

 

иностранные

 

языки,

 

и

 

по

 

своей
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задачѣ,

 

и

 

по

 

выполненію

 

этой

 

задачи,

 

представляете

 

собою

трудъ

 

весьма

 

почтенный

 

и

 

переводъ

 

его

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

да-

леко

 

не

 

излишенъ

 

для

 

нашей

 

богословской

 

литературы.

 

Изъ

всѣхъ

 

извѣстныхъ

 

монографій

 

относительно

 

этого

 

предмета

книга

 

Кейта

 

едва

 

ли

 

не

 

самая

 

лучшая

 

по

 

своей

 

полнотѣ.

 

Всѣ

пророчества

 

въ

 

ихъ

 

исполпеніи

 

разъяснены

 

съ

 

точностію

 

и

подробностію

 

на

 

основаніи

 

историческихъ

 

и

 

этнограФическихъ

свѣдѣній,

 

подтвержденныхъ

 

свидѣтельствами

 

очевидцевъ

 

иопи-

саніями

 

путешественниковъ.

 

Эта

 

послѣдняя

 

особенность

 

сочи-

ненія

 

Кейта,

 

т.

 

е.

 

описаніе

 

со

 

словъ

 

очевидцевъ

 

и

 

путеше-

ственниковъ,

 

придаетъ

 

еще

 

особенный

 

характеръ

 

живости

 

и

впечатлительности

 

этому

 

богословскому

 

изслѣдованію.

 

Правда,

можно

 

указать

 

на

 

нѣкоторую

 

неравномерность

 

въ

 

изъясненіи

исполнеиія

 

пророчествъ

 

въ

 

книгѣ

 

Кейта,

 

на

 

то,

 

напр.,

 

что

исполненіе

 

нѣкоторыхъ

 

важнѣйшихъ

 

пророчествъ,

 

каково

 

про-

рочество

 

Даніила

 

о

 

седминахъ,

 

излагается

 

съ

 

меньшею

 

об-

стоятельностію,

 

чѣмъ

 

исполненіе

 

пророчествъ

 

менѣе

 

важныхъ

относительно

 

многихъ

 

городовъ

 

древняго

 

шіра,

 

но

 

при

 

этомъ

нельзя

 

не

 

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

пророчества

 

о

 

седминахъ

и

 

другія

 

важнѣйшія

 

пророчества

 

достаточно

 

изъяснены

 

во

 

мно

жествѣ

 

сочиненій

 

не

 

только

 

иностранныхъ,

 

но

 

и

 

русскихъ

Значеніе

 

книги

 

Кейта

 

именно— въ

 

указаніи

 

исполненія

 

проро

чествъ,

 

относящихся

 

къ

 

частнѣйшимъ

 

и

 

менѣе

 

извѣстнымъ

 

со

бытіямъизъ

 

исторіи

 

народовъ

 

древняго

 

міра.

 

Съ

 

этой

 

по

 

прей

муществу

 

стороны

 

сочиненіе

 

англійскаго

 

писателя

 

важно

 

и

 

слу

'итъ дополненіемъ

 

къ

 

богословскимъ

 

трудамъ

 

этого

 

рода.

 

Мож

ГГакже

 

указать

 

на

 

то,

 

что

 

въ

 

выполненіи

 

своей

 

задачи

 

Кейта,

Чтъ

 

въ

 

подробности

   

до

   

излишества,

 

ищетъ

   

буквально

^

 

исполненія

 

словъ

 

пророчества

 

относительно

 

неважныхъ
в

 

мел,

           

е.

    

-и.

хъ

 

событій,

 

что,

 

естественно,

 

сопровождается

 

иногда

бѵкваль™

 

°бъяснеН1Й -

 

Таково

 

напр,

 

усиліе

 

автора

 

найти

„„

 

_

 

.

 

"Точное

 

исполненіе

 

пророчествъ

 

о

 

паденіи

 

Вавилона

Киоомъ

 

{ІьчаВшихъ

 

подробностяхъ

 

исторш

 

его

 

покоренія

КсеноіЬонт

 

^ ксомъ '

 

какъ

 

расказывается

 

она

 

у

 

Геродота

 

и

ш.

 

-JL„„

 

И

 

п -

 

Таковы

 

же

 

усилія

 

автора

 

найти

 

букваль-
но

 

точное

 

испоі„

 

•

                                               

*.

 

■

городовъ

   

•

        

ше

 

пророчествъ

 

относительно

   

нѣкоторыхъ

внѣшнемъ

 

В вияИѣѴЫНѣШНеМЪ

 

іеогР а Фичѳскомъ

 

положеніи,
„.„„„„„

 

.

 

rt

 

Ит .

 

п.,

 

каково

 

папр.

 

желаиіе

 

объяснить
врор

   

ескія

 

слова

 

о

 

омъ

 

же

 

ВавиЛ01іѣ:

 

(<выступило

   

на

 

Ва.

ьилонъ

 

море,

 

онъ

 

ппк.

                                                       

*

ѵ

 

>

 

«и*

 

ііикЫтъ

 

множествомъ

 

волнъ

 

его>—примѣ;
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нительно

 

къ

 

нынѣшпему

 

положенію

 

и

 

мѣстности

 

древняго

 

Ва-

вилона

 

и

 

т.

 

п.

 

(стр.

 

456—457).

 

Но

 

эти

 

недостатки

 

неваж-

ные

 

и

 

незначительные

 

искупаются

 

общимъ

 

достоинствомъсо-

держанія

 

книги

 

Кейта.

Языкъ

 

книги

 

не

 

достаточно

 

легокъ

 

и

 

носитъ

 

на

 

себѣ

   

яв-

ные

 

слѣды

 

перевода

 

съ

 

иностраннаго.

    

Встрѣчаются

 

по

   

мѣ-

стамъ

 

и

 

неправильности

 

въ

 

изложеніи

 

и

 

языкѣ:

 

напр.

   

«кни-

ги

 

Св.

 

Писанія

 

не

 

были,

 

подобно

 

другимъ

 

письменнымъ

 

про-

изведеніямъ,

 

разъединенными

 

и

 

не

 

имѣющими

 

связи

 

условіями

теоретической

    

способности

   

изслѣдованія»

 

или:

 

издыхающіи

крикъ

 

скорби»;

 

подтвердить

 

выраженное

 

предсказанір

 

Іисуса

Христа»;

    

«въ

 

разстояніи

    

семи

 

стадіевз»;

 

«устояли

 

всѣмъ

опустошенгямъ

 

времени»;

 

а

 

равно

 

и

 

обороты

 

рѣчи

 

не

   

рус-

скіе,

 

каково

 

напр.

 

выраженіе:

 

«Бѣдствія

 

іудеевъ

 

должны

 

бы-

ли

 

постигать

 

ихъ

 

прогрессивно

 

ихъ

 

неправдамъ»;

  

«онѣ

    

яв-

ляютъ

 

видъ

 

ужаспаго

 

опустошенія,

 

если

 

и

 

не

   

неисправимаго

безплодія»;

 

«Іерусалимъ

 

кишѣлъ

 

іудеями».

 

Но

 

за

 

исключені-

емъ

 

этихъ

 

немногихъ

 

неправильностей

 

изложеніе

 

въ

 

книгѣне

представляетъ

 

невразумительности

 

и

 

двусмысленности.

 

Геогра-

Фическія

 

и

 

историческія .

 

названія

 

переведены

 

на

 

русскій

 

явыкх

правильно,

   

за

 

исключеніемъ

    

названія

    

Филистимской

 

земли

«Филистія»,

 

пеуготребительнаго

 

въ

 

русскомъ

    

языкѣ

 

.и

 

наз-

ванія

 

Златоуста

 

Хризостомомъ

   

Богословская

 

терминология

 

та

же

 

не

 

представляетъ

 

неправильностей.

   

Мыслей

 

съ

 

оттѣн|

протестантскимъ

 

и

 

раціоналистическимъ

 

не

 

встрѣчается.

ключеніе

 

изъ

 

этого

 

составляетъ

 

слѣдующее

 

замѣчаніе

 

j/CTP'

13:

  

«чистота

 

Его

 

(I.

 

Христа)

 

ученія

 

сохранилась

   

н/'тоР ое

время,

 

но

 

въ

 

послѣдствіи

 

она

 

была

 

помрачена».

 

Н«^еР евод"

чикомъ

 

въ

 

примѣчаніи

 

сдѣлано

   

поясненіе,

   

что

 

э/

 

<<можетъ

относиться

 

только

 

къ

 

латинству

 

и

 

протестанству

 

такъ

 

как!ь

православная

 

церковь

 

сохранила

 

истину

 

христіДскаг0

 

Учен1Я

безъ

 

всякаго

 

искажепія».

                                 

/

По

 

вниманію

 

къ

 

указаннымъ

 

достоинства» 6

 

сочинешя

 

Кей-

та,

 

учебный

 

комитетъ

 

полагалъ

 

бы

 

возмо/бымъ

   

рекомендо-

вать

 

переведенное

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

бар.(^омъ

 

^ тт0

    

Эльсне-
ромъ

 

сочинепіе

 

Кейта,

 

въ

 

качествѣ

 

пос/бія,

 

пренодавателямъ

Священнаго

 

Писанія

 

и

 

основнаго

 

Боп/ловія

   

въ

    

духовныхъ

семинаріяхъ

 

и

 

преподавателямъ

 

зако-іа

 

Божія

 

въ

  

гимназіяхъ

и

 

прогимназіяхъ

 

министерства

 

нароінаго

 

просвѣщенія

 

дляпрі-

обрѣтенія

 

въ

 

фундаментальныя

 

биЗліотеки

 

сихъ

 

учебныхъ

 

за-

веденій.
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(1871

 

г.).— О

 

соблюденіи

 

.

 

монастырскими

начальствами

 

нѣкоторыхъ

 

цравилъ

 

относительно

 

лицъ,

 

по-

ступающихъ

 

на

 

жительство

 

въ

 

монастыри,

 

увольненія

 

изъ

монастырей

 

послуяшиковъ,

 

и

 

имуществу,

 

оставшихся

 

послѣ

духовныхъ

 

властей.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложение

 

господина

 

сино-

дальнаго

 

оберъ-прокурора

 

за

 

№

 

1484,

 

о

 

ревпзіи

 

дѣ-

лопроизводства

 

въ

 

московской

 

синодальной

 

конторѣ.

Приказали:

 

Разсмотрѣвъ

 

записку

 

о

 

ревизіи

 

дѣлъ

 

мо-

сковской

 

синодальной

 

конторы,

 

произведенной

 

госпо-

диномъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

товарища

 

синодаль-

наго

 

оберъ-прокурора,

 

и

 

прннявъ

 

въ

 

основаніе

 

сооб-

ражен!

 

я,

 

пзложенныя

 

между

 

прочпмъ

 

въ

 

этой

 

за-

ппскѣ,

 

о

 

дѣлахъ

 

иѣкоторыхъ

 

монастырей,

 

Св.

 

Синодъ

опредѣляетъ:

 

1)

 

Въ

 

предупреждеиіе

 

тѣхъ

 

неблагопрі-

ятныхъ

 

нослѣдствій,

 

коп

 

могутъ

 

происходить

 

для

 

мо-

пастырскихъ

 

начальствъ

 

отъ

 

несвоевременнаго

 

заявле-

нія

 

мѣстнымъ

 

полицейскому

 

начальству

 

и

 

консисторіи

о

 

лпцахъ,

 

иоступающихъ

 

на

 

жительство

 

въ

 

монасты-

ри,— подтвердить

 

моиастырскішъ

 

пачальствамъ

 

о

 

стро-

гомъ

 

соблюденіи

 

законовъ,

 

устаиовлеішыхъ

 

относитель-

но

 

сего

 

заявленія.

 

2)

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

послушники,

%і

 

уволыіеніп

 

изъ

 

монастырей

 

во

 

временныя"

 

отлуч-

ки

 

чо

 

разнымъ

 

случаямъ,

 

а

 

также

 

и

 

для

 

богомоленія

на

 

продолжительный

 

срокъ,

 

находясь

 

внѣ

 

надзора

 

ду-

ховная

 

начальства,

 

не

 

представляютъ

 

никакого

 

руча-

тельства

 

нь

 

соблюденіп

 

іами

 

правплъ

 

монастыря,

 

а

 

при

неблагопоіеденіп

 

могутъ

 

навлекать

 

незаслуженное

 

па-

реканіе

 

па

 

иноческое

 

одѣяніс

 

ими

 

присвоенное,—пред-

писать

 

монаітырскнмъ

 

пачальствамъ

 

отнюдь

 

не

 

дозво-

лять

 

послушшкамъ

 

тако'выхъ

 

отлучекъ

 

нзъ

 

монасты-

рей,

 

развѣ

 

тотло

 

пб

 

г.ушдамъ

 

монастырскимъ

 

плнвъ

случаѣ

 

особенно

 

ѵважлітелыіыхъ

 

прнчішъ

 

п

 

ирптомъ

подъ

 

личіюю

 

oTB'kcT'iJciinocTiio

 

настоятеля

 

монастыря.

Щ

 

Во

 

пзбѣжаніе

 

могѵщпхъ

 

представиться

 

случаевъ,

s

 

что

 

свѣтскіл

 

лица,

  

приятыя

 

въ

 

монастырь

 

въ

 

качест-
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вѣ

 

послушниковъ

 

и

 

оставившія

 

монастырь

 

или

 

по

 

не-

желаиію

 

или

 

за

 

пріізианіемъ

 

ихъ

 

недостойными

 

вос-

пріять

 

иночество,

 

поступятъ

 

въ

 

другой

 

монастырь,

предписать

 

монастырскпмъ

 

начальствамъ,

 

чтобъ

 

при

увольненіи

 

таковыхъ

 

лпцъ

 

изъ

 

монастырей

 

причины

увольненія

 

ихъ

 

были

 

объясняемы

 

на

 

уволыштельныхъ

свидѣтельствахъ,

 

на

 

основаніи

 

коихъ

 

лица

 

эти

 

были

приняты

 

въ

 

монастырь.

 

4)

 

Вслѣдствіе

 

замѣчеішаго

 

ук-

лоиенія

 

монастырскихъ

 

начальствъ

 

отъ

 

исполнен

 

і

 

я

 

пра-

вилъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

ст.

 

1234,

 

Т.

 

X

 

ч.

 

1,

 

относи-

тельно

 

имуществъ,

 

остающихся

 

послѣ

 

духовны

 

чъ

 

вла-

стей

 

(245

 

ст.

 

Т.

 

IX,

 

о

 

духовен.),— подтвердить

 

спмъ

начальствамъ

 

о

 

точномъ

 

псполненіп сихъ

 

правилъкакъ

относительно

 

описи

 

имущества,

 

остагощагося

 

послѣ

 

ду-

ховныхъ

 

властей,

 

такъ

 

и

 

относительно

 

расворяженій

о

 

представлеиіп

 

духовныхъ

 

завѣщаній,

 

если

 

таковыя

окажутся

 

послѣ

 

умершпхъ,

 

и

 

о

 

вызовѣ

 

наслѣдниковъ.

О

 

чемъ

 

и

 

объявить

 

циркулярными

 

указами

 

по

 

духов-»

ному

 

вѣдомству.

Т.

 

X

 

ст,

 

1234.

 

Въ

 

случаѣ

 

кончины

 

архіерея,

    

настоятеля

или

 

настоятельницы

 

монастыря,

  

приводится

 

въ

    

извѣстность

описью,

 

при

 

полицейскомъ

 

чиновникѣ

 

и

 

родственникахъ,

 

6Ѵ

таковые

 

находятся

 

на

 

лицо,

 

все

 

имѣніе,

 

лично

 

принадлея^"
шее

 

умершимъ.

 

При

 

семъ

 

принимаются

 

слѣдующія

 

расшгже"

нія

 

объ

 

оставшейся

 

собственности:

 

а)

 

вещи

 

ризничиы/пеРе "

даются

 

въ

 

собственность

 

каѳедральнаго

 

собора

 

или

 

н/едраль-

паго

 

монастыря,

 

если

 

впрочемъ

 

преставившійся

 

н^азначил.'ъ

ихъ

   

въ

 

другую

 

какую

 

либо

 

цевковь;

    

б)

 

о

 

прв^мъ

 

І,мѣн іи

сообщается

 

гражданскому

 

начальству,

 

для

 

вызо/1

    

наслѣри-

ковъ

 

и

 

удостовѣреьія

 

о

 

личности

 

и

 

правахъ/ЙХЪ

 

паслѣдпи-

ковъ;

 

если

 

окажется,

 

что

 

скопчавшійся

 

сд^лъ

    

завѣщаніе,

то

 

оно

 

передается

 

въ

 

мѣстную

 

граждане^

 

палату

 

для

    

за-

свидѣтельствованія.

    

Если

 

завѣщаніе

    

3/видѣтельствуется

   

и

исполнеиіе

 

онаго

 

должно

 

касаться

   

мѣ/і"ь

 

и.

 

лицъ

  

духовнаго

вѣдомства,

 

то

 

консисторія

 

приступаеть

 

сама

 

къ

   

исполиенію;

  

(

буде

 

же

 

лица,

 

коимъ

 

слѣдуетъ

 

что

 

либо

 

изъ

 

имѣнія

 

умерше-

го,

 

принадлежать

 

къ

 

вѣдомству

 

гражданскому,

 

то

 

исполнепіе
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предоставляется

 

мѣстному

 

гражданскому

 

начальству,

 

съ

 

пе-

редачею

 

оному

 

и

 

самаго

 

имущества;

 

в)

 

если

 

родственники

 

ар-

хіерея,

 

настоятеля

 

или

 

настоятельницы

 

по

 

вызовамъ

 

не

 

явят-

ся

 

въ' положенный

 

срокъ,

 

то

 

имущество

 

перваго

 

обращается

въ

 

пользу

 

архіерейскаго

 

дома,

 

а

 

имѣніе

 

послѣдішхъ

 

въ

 

поль-

зу

 

ихъ

 

монастыря;

 

г)

 

между

 

тѣмъ

 

оно

 

сохраняется

 

за

 

клю-

чами

 

одного

 

изъ

 

членовъ

 

консисторіи

 

и

 

эконома

 

архіерейска-

го

 

дома

 

или

 

монастыря

 

за

 

печатью

 

консисторіи;

 

а

 

если

 

оста-

нутся

 

денежные

 

капиталы,

 

то

 

препровождаются

 

въ

 

одно

 

изъ

кредитныхъ

 

установленій,

 

и

 

билетъ

 

па

 

нихъ

 

хранится

 

въ

консисторіи;

 

д)

 

объ

 

оказавшемся

 

имѣніи

 

и

 

завѣщаніи

 

и

 

о

сдѣланныхъ

 

распоряженіяхъ

 

доносится

 

Св.

 

Синоду.

Т.

 

IX.

 

ст.

 

245.

 

Духовенство

 

монашествующее

 

составляютъ:

1)

 

Духовныя

 

власти:

 

митрополиты,

 

архіепископы,

 

епископы,

архимандриты,

 

игумены,

 

строители,

 

игуменьи

 

и

 

настоятель-

ницы

 

монастырей

 

женскихъ,

 

и

 

Ризничій

 

московскаго

 

сино-

дальнаго

 

дома.

 

2)

 

Прочіе

 

монашествующіе— братія.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛ.

 

НАЧАЛЬСТВА,

Ноября

 

27

 

{1871

 

г.).— О

   

жѳлающихъ

   

поступить

 

на

священнжескія

 

мѣста

 

въ

 

кавказской

 

епархіи.

Кавказская

 

духовная

 

консисторія

 

отношеніемъ

 

про-

с*гь

 

объявить

 

воспитаннику

 

тульской

 

духовной

 

се-

миьлрщ

 

Михаилу

 

Любомудрову

 

и

 

другимъ

 

воспитан-

ника^,

 

а

 

равно

 

и

 

діаконаиъ

 

изъ

 

окоичившпхъ

 

курсъ,

желаюныхъ

 

поступить

 

въ

 

кавказскую

 

епархію,

 

чтобы

они

 

въ

 

ьюшеніяхъ,

 

присылаемыхъ

 

къ

 

Его

 

Преосвя-

щенству

 

оѵь

 

опредѣленіи

 

ихъ

 

на

 

священническія

 

мѣ-

ста

 

въ

 

кавкізской

 

епархіи

 

объясняли:

 

согласны

 

ли

 

они

пріѣхать

 

на

 

юбственный

 

счетъ,

 

пли

 

пмѣютъ

 

нужду

,

 

въ

 

казенномъ

 

ілсобіп

 

на

 

прогоны

 

и

 

подъемъ.

 

Если

 

кто

не

 

можетъ

 

обойись

 

безъ

 

казеннаго

 

пособія,

 

тотъ

 

мо-

жетъ

 

быть

 

опредѣаепъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

толь-

ко

 

въ

 

новонаселенвкхъ

 

станпцахъ

 

за

 

Кубанью

 

и

 

Те-

рекомъ,

 

а

 

кто

 

можетъ

 

прибыть

 

на

 

свой"

 

счетъ,

 

тому

въ

 

скорости

 

будетъ

 

дако,

 

соотвѣтственное

 

его

 

досто-
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инству,

 

мѣсто

 

въ

 

стары

 

чъ

 

селеніяхъ,

 

болѣе

 

обезпе-

чивающихъ

 

бытъ

 

священника. —Вслѣдствіе

 

чего

 

опре-

дѣленіемъ

 

консисторіи

 

заключено

 

и

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

утверждено:

 

по

 

содержанію

 

сего

 

отношенія

какъ

 

объявить

 

чрезъ

 

благочиннаго

 

воспитаннику

 

туль-

ской

 

семинаріи

 

Любомудрову,такъ

 

и

 

прочпмъ

 

длявсе-

общаго

 

свѣдѣпія.

 

О

 

чемъ

 

тульская

 

консисторія

 

и

 

объ*.

являетъ

 

чрезъ

 

Епархіалыіыя

 

Вѣдомости.

Августа

 

31

 

{1871

 

г.).— Объ

 

отобраніи

 

подписокъ

 

отъ

лицъ

 

другихъ

 

исповѣданій,

 

вступаю щихъ

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

ли-

цами

 

правосіавнаго

 

исповѣдакія.

Тульскимъ

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

усмотрѣно,

что

 

нѣкоторые

 

священники

 

отъ

 

лпцъ

 

другихъ

 

испо-

вѣданій,

 

вступающихъ

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

лицами

 

православ-

наго

 

псповѣданія,

 

отбпраютъ

 

подписки

 

несогласно

 

съ

пункт.

 

1

 

ст.

 

67

 

т.

 

X

 

ч.

 

1

 

по

 

продолженію

 

1868

 

г.,

гдѣ

 

сказано:

 

если

 

женихъ

 

или

 

невѣста

 

припадлежитъ

къ

 

православному

 

исповѣданію,

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

вез-

дѣ,

 

кромѣ

 

Финляидіи

 

(для

 

коренныхъ

 

жителей

 

кото-

рой

 

постановлено

 

въ

 

статьѣ

 

68

 

изъятіе),

 

требуется,

чтобы

 

лица

 

другихъ

 

исповѣданій,

 

вступающія

 

въ

бракъ

 

съ

 

лицами

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

дали

подписку,

 

что

 

«не

 

будутъ

 

ни

 

поносить

 

своихъ

 

супру-

говъ

 

за

 

православіе,

 

ни

 

склонять

 

ихъ

 

чрезъ

 

прелыде-

ніе,

 

угрозы,

 

или

 

пнымъ

 

образомъ

 

къ

 

принятію

 

своей

вѣры,

 

и

 

что

 

рожденный

 

въ

 

семъ

 

бракѣ

 

дѣтп

 

креще-

ны

 

и

 

воспитаны

 

будутъ

 

въ

 

правилахъ

 

православпаго

исповѣданія»,

 

подписка

 

сія

 

берется

 

свящеішпкомъ

предъ-

 

совершеніемъ

 

брака

 

по

 

Формѣ

 

при

 

статьѣ

 

67,

приложенной

 

въ

 

сводѣ

 

(см.

 

уст.

 

дух.

 

консисторій

 

ст.

27).

 

По

 

совершепіи

 

брака

 

подписна

 

представляется

епархіалыюму

 

архіерею.

 

Если

 

священникъ

 

встрѣтитъ

сомнѣніе,

 

то,

 

не

 

приступая

 

къ

 

совершенію

 

брака,

 

обя-

занъ

 

донести

 

преосвященному

 

съ

 

изложеніемъ

 

при-

чпнъ

 

сомнѣнія,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

которыхъ

 

преосвя-

щенный

 

разрѣшаетъ

 

дѣло

 

лично

 

самъ

 

отъ

 

себя,

 

или,
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когда

 

потребуется

 

Формальное

   

производство,

  

предпи-

сываете

 

консисторіи.

 

На

 

основанін

 

сего

 

закона,

  

при-

мѣііяясь

   

къ

 

ст.

 

27

  

уст.

 

дух.

  

консисторій,

  

подписка

отъ

 

сказанныхъ

 

лицъ

 

должна

 

быть

 

отбираема

 

въ

 

слѣ-

дѵющеіі

 

Формѣ:

 

«Нпжеподписавшійся

 

или

 

нижеподпи-

савшаяся

 

(званіе,

 

имя,

 

Фамилія,

 

вѣропсповѣданіе)

 

симъ

удостовѣряю,

 

что

 

вступаю

 

въ

 

бракъ

 

съ

  

(звапіе,

 

имя,

Фамплія)

 

православнаго

 

исповѣданія;

 

не

  

буду

  

ни

 

по-

носить

 

свою

 

супругу

 

пли

 

своего

  

супруга

 

за

  

правос-

лавіе,

 

ни

 

склонять

 

ее

 

(или

 

его)

 

чрезъ

 

прелыценіе,

 

уг-

розы,

 

или

 

пнымъ

 

образомъ

 

къ

 

прпнятію

 

своей

   

вѣры

и

 

что

 

рожденныя

 

въ

 

семъ

 

бракѣ

 

дѣти

 

крещены

 

и

 

во-

спитаны

 

будутъ

 

въ

 

правилахъ

 

православнаго

  

исповѣ-

ианія». —Вслѣдствіе

  

чего

 

опре

 

іѣленіемъ

 

конснсторін,

ѵтвержденнымъ

   

Его

   

Преосвящепстіюмъ

   

31

  

августа,

заключено:

 

Подтвердить

 

духовенству

 

тульской

 

епарчіи

о

  

точномъ

   

исполнены

  

означеинаго

   

закона.

 

О

 

чемъ

тульская

 

конспсторія

 

и

 

объявляетъ

 

духовенству

 

чрезъ

Епархіальныя

 

Вѣдомости.

___________

ОТНОШЕШЕ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 

ПРАВОСЛАВНАГО

 

МИС-

(ІОНЕРСКАГО

 

ОБЩЕСТВА,

 

КЪ

 

ЕГО

 

ПРЕОСВЯЩЕН-

СТВУ.

{31

 

Августа

 

1871

 

г. — О

 

вызовѣ

 

желающихъ

 

поступить

на

 

свящйшич.

 

мѣста

 

въ

 

камчатскую

 

епархію.)

Преосвященнѣйшш

 

Владыко

Милостивый

 

Архипастырь.

Преосвященный

 

Веніаминъ,

 

епископъ

 

камчатскій

 

въ

представленіи

 

сьоемъ

 

Св.

 

Синоду

 

ходатайствуете

 

о

вызовѣ

 

въ

 

камчатскую

 

епархію

 

семнадцати

 

лицъ

 

для

опредѣленія

 

на

 

свящешшческія

 

мѣста,

 

какъ

 

въ

 

пред-

полагаемыхъ

 

къ

 

открытію

 

новыхъ

 

причодахъ,

 

такъ

 

и

въ

 

существующихъ.
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HJiLI

   

Ші\,

Св.

 

Сшюдъ

 

указомъ

 

отъ

 

8

 

іюля,

 

при

 

семъ

 

прила-

гаемымъ

 

въ

 

копіи,

 

иредписываетъ

 

мпѣ,

 

чтобы

 

я,какъ

предсѣдатель

 

православнаго

 

миссіонерскаго

 

общества,

оказалъ,

 

какъ.съ

 

своеіі

 

стороны,

 

такъ

 

н

 

со

 

стороны

общества,

 

особенное

 

содѣйствіе

 

къ

 

удовлетворенно

объясненной

 

въ

 

упомяпутомъ

 

указѣ

 

потребности

 

кам-

чатской

 

епархіи.

Въ

 

исполненіе

 

сего

 

указа

 

Св.

 

Синода,

 

покорнѣйше

прошу

 

Ваше

 

Преосвященство

 

пригласить

 

во

 

ввѣрен-

ной

 

Вамъ

 

епархіи

 

желающичъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

ітудеп-

товъ

 

семинаріи

 

къ

 

занятію

 

свящешшческихъ

 

должно-

стей

 

въ

 

камчатской

 

епарчіи,

 

объяснивъ

 

пмъ,

 

какъ[ус-

ловія,

 

указанныя

 

преосвящ.

 

камчатскимъ,

 

такъ

 

и

 

пра-

ва

 

и

 

преимущества,

 

присвоенныя

 

духовенству

 

камчат-

ской

 

епархіи,

 

пзложенныя

 

въ

 

прилагаемой

 

при

 

семъ

выпискѣ

 

(*),

 

и

 

о

 

тѣхъ,

 

которые

 

изъявятъ

 

желаніе

поступить

 

па

 

служеніе

 

въ

 

камчатской

 

епархіи,

 

сооб-

щить

 

мнѣ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копій

 

съ

 

аттестатовъ

 

ихъ

и

 

съ

 

Вашимъ

 

мпѣніемъ,

 

въ

 

возможно

 

непродолжитель-

номъ

 

времени.

Предсѣдатель

 

православпаго

 

миссіоперскаго

 

обще-

ства

 

Иннокептій

 

М.

 

московскій.

На

 

семъ

 

отношеніи

 

послѣдовала

 

29

 

ноября

 

резолюці?

 

Его

Преосвященства

 

слѣдующая:

 

«Въ

 

консисторію.

 

Во

 

всеобщее

извѣстіе

 

священнослужителей

 

и

 

воспитанпиковъ,

 

ковчившихъ

курсъ

 

семипарскаго

 

ученія,

 

напечатать

 

сіе

 

отяошеяіе

 

вмѣстѣ

съ

 

прилагаемою

 

при

 

семъ

 

выпискою

 

положеній

 

о

 

штатномъ

содержаніи

 

и

 

о

 

правахъ

 

и

 

преимуществахъ,

 

предоставленных!

духовенству

 

камчатской

 

епархіи —въ

 

Тульскихъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

 

Объ

 

изъявившихъ

 

желаніе

 

поступить

 

на

священнослужительскія

 

мѣста

 

камчатской

 

еяархіи

 

копсисторія

имѣетъ

 

доносить

 

мнѣ,

 

съ

 

приложеніемъ

 

справокъ

 

объ

 

нихъ».

(*)

 

Указъ

 

Св.

 

Синода

 

8

 

іюляи

 

выписка

 

положепій

 

о

 

штат-

номъ

 

содержаніи

 

и

 

преимуществахъ,

 

предоставленныхъ

 

духо-

венству

 

камчатской

 

епархіи,

 

напечатаны

 

въ

 

15

 

№.

 

Т.

 

Е.

 

В.

1871

 

г.
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ОТНОШЕШЕ

 

КОНТОРЫ

 

МОСКОВСКОЙ

 

СИНОДАЛЬ-

НОЙ

 

Т1ШОГРАФШ

 

ВЪ

 

ТУЛЬСКУЮ

 

КОНСИСТОРІЮ.

(18

 

ноября

 

1871

 

г,)

Прпчты

 

нѣкоторыхъ

 

епархій

 

предпочитаютъ

 

выпи-

сывать

 

метрическіе

 

и

 

другіе

 

нужные,

 

для

 

церковнаго

письмоводства,

 

листы

 

по

 

лнчнымъ

 

требованіямъ

 

пзъ

синодальной

 

тшюграФІн

 

помимо

 

духовиыхъ

 

конспсто-

рій.

 

Хозяйственное

 

управленіе

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

нахо-

дя

 

подобный

 

порядокъ

 

выписки

 

листовъ

 

поединич-

нымъ

 

требованіямъ

 

причтовъ

 

несогласпымъ

 

съ

 

опре-

дѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

по

 

сему

 

предмету

 

Ѵзо

 

апрѣля

1869

 

г.,

 

2

 

истекшаго

 

октября

 

предписало

 

конторѣ

 

со-

общить

 

въ

 

духовныя

 

конспсторіп,

 

чтобы

 

онѣ

 

предва-

рили

 

кого

 

слѣдуетъ

 

объ

 

обязательной

 

выпискѣ

 

ли-

стовъ

 

по

 

снлѣ

 

приведеннагб

 

выше

 

синодальнаго

 

опре-

дѣленія,

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

чрезъ

 

посредство

 

духовныхъ

консисторій.

Во

 

псполненіе

 

чего,

 

контора

 

тппограФІи

 

имѣетъ

 

честь

покорнѣйше

 

просить

 

конспсторію

 

о

 

содержаніи

 

выше

чрописаннаго

 

сообщить

 

подведомственному

 

духовен-

ству.

щ

 

тульской

 

конспсторіп

 

по

 

выслушаніи

 

сего

 

оп-

редѣдено:

 

о

 

содержаніи

 

сего

 

отношенія,

 

для

 

извѣстія

и

 

испоішеііія

 

по

 

епархіп,

 

припечатать

 

въ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

II.

  

ИЗВЪСТІЯ.

а)

 

Благословеніѳ

 

Св.

 

Синода.

Въ

 

слѣдствіе

 

представленія

 

тульскаго

 

епархіэльпаго

 

началь-

ства

 

преподано

 

благословеніе

 

Св.

 

Синода

 

съ

 

выдачей

 

установ-

ленной

 

грамоты

 

помѣщику

 

Ѳеодору

 

Свіьчину,

 

за

 

перестроеніе

имъ

 

Покровской

 

ц.

 

въ

 

с.

 

Ситовѣ

 

ефремов.

 

у.,

 

съ

   

распрост-
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раненіемъ

 

оной,

 

по

 

тѣснотѣ

 

ея

 

для

 

прихожанъ

 

и

 

съ

 

устрой-

ствомъ,

 

въ

 

трапезѣ,

 

двухъ

 

придѣловъ,

 

съ

 

пожертвованіемъ

 

на

это

 

до

 

9

 

т!

 

руб.

 

и

 

вообще

 

за

 

постоянную

 

его

 

попечитель -

ность

 

о

 

той

 

церкви.

б)

 

Награзкденіѳ

 

набедренниками.

Награждены

 

пабедрепниками

 

священники:

 

1)

 

богородиц,

 

у.

селъ:

 

а)

 

Ивлева

 

благочинный

 

Илья

 

Николъскій

 

и

 

б)

 

Пианов -

скаго— Зиновьева

 

Навела

 

Воскресенскій,

 

2)

 

алек.

 

у.

 

селъ:

а)

 

Аѳанасьева

 

Іаковъ

 

Карсунскій

 

и

 

б)

 

Суходола

 

Андрей

 

Гла-

юлева,

 

2)

 

черн.

 

у.

 

с.

 

Ивановскаго,

 

что

 

на

 

ситовой

 

мечи,

Стефат

 

Флерова,

 

4)

 

новое,

 

у.

 

селъ:

 

а)

 

Казари

 

Петра

 

Со-

колова

 

и

 

б)

 

Паньковичь

 

Петра

 

Воскресенсаій,

 

6)

 

епиф.

 

у.

селъ:

 

а)

 

Хитровщины

 

Тимофей

 

Чернавкипа

 

и

 

б)

 

Гранокъ:

Андрей

 

Воскресенскш

 

и

 

Навела

 

Соболева,

 

6)

 

венев.

 

у.

 

селъ:

а)

 

Серебряныхъ

 

Прудовъ

 

Александра

 

Вослинскій

 

и

 

6J

 

Гре-

мячевскаго

 

селенія

 

староказачей

 

слободы

 

Василій

 

Архангель-

ский

 

и

 

7)

 

кашир,

 

у.

 

с

 

Спасскаго,

 

что

 

на

 

Журавнѣ,

 

Петра

Румянцева.

в)

 

Признательные

 

отзывы

 

епархіальнаго

   

на-

чальства.

Благочинный

 

алек.

 

у.

 

с.

 

Березовки

 

свящ.

 

М.

 

Выоковъ

 

дв-

несъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

что

 

заботами

 

и

 

стараніемъ

 

пред-

сѣдателя

 

приходскаго

 

попечительства

 

с.

 

Богородицкаго

 

свящ.

Ѳеодора

 

Соколова

 

оштукатурена

 

и

 

обѣлена

 

известью

 

приход-

ская

 

церковь

 

съ

 

оградою

 

на

 

пріобрѣтенную

 

имъ

 

огь

 

добро -

хотныхъ

 

дателей

 

сумму

 

600

 

р.

 

(въ

 

число

 

коихъ

 

пожертво-

вано:

 

а)

 

московскимъ

 

купц.

 

Димитріема

 

Васил.

 

Рудаковыми

400

 

р.,

 

б)

 

ц.

 

старостою

 

кр,

 

Васѵлгема

 

Аѳанасьевьиѣ

 

50

 

p.

и

 

в)

 

самимъ

 

свящ.

 

Соколовыма

 

150

 

р.),— сверхъ

 

того

 

чрезъ

содѣйствіе

 

его,

 

священника,

 

и

 

членовъ

 

приходскаго

 

попечитель-

ства

 

оказано

 

всѣми

 

прихожанами

 

пособіе

 

въ

 

доставкѣ

 

мате-

ріала

 

къ

 

церкви

 

и

 

поденной

 

работѣ

 

на

 

200

 

р.

 

На

 

семъ

 

до-

несети

 

послѣдовала

 

слѣд.

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

«Объявить

 

священнику

 

Ѳеодору

 

Соколову

 

одобреиіе,

 

а

 

москов-

скому

 

купцу

 

Димитрію

 

Рудакову,

 

церковному

   

старость1

    

кре-



—

 

и

 

—

стьянину

 

Василію

 

Аѳапасьеву

 

и

 

прочимъ

 

прихожанамъ

  

жерт

вователямъ

 

признательность

 

епарх.

 

начальства».

    

„

—

 

По

 

резолюціямъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

объявляется

 

отъ

епарх.

 

начальства:

 

а)

 

благодарность

 

неизвѣстному,

 

пожелав-

шему

 

скрыть

 

свое

 

имя,

 

за

 

пожертвованіе

 

на

 

передѣлку

 

ико-

ностаса

 

и

 

исправленіе

 

ветхостей

 

въ

 

придѣльномъ

 

Покровскомъ

храмѣ

 

повосил.

 

у.

 

с.

 

Вьішняго

 

Скворчаго

 

300

 

р.

 

и

 

б) приз

 

-

нательпость:

 

1)

 

церковному

 

старостѣ

 

кашир.

 

у.

 

с.

 

Крутаго

вр.

 

обяз.

 

кр.

 

Василію

 

Петров.

 

Вутузову

 

и

 

прихожанамъ

за

 

пожертвованіе

 

на

 

окрашеніе

 

церковной

 

кровли

 

мѣдянкою

первымъ

 

40

 

р.,

 

а

 

послѣдними

 

50

 

р.,

 

2)

 

разнымъ

 

благотво-

рителямъ,

 

пожелавшимъ

 

остаться

 

неизвѣстными,

 

за

 

пожерт-

вованіе

 

на

 

замѣиу

 

старато

 

иконостаса

 

новымъ

 

въ

 

холодномъ

спасокладбищенскомъ

 

г.

 

Тулы

 

храмѣ

 

1400

 

р.,

 

3)

 

церк.

 

ста-

рость

 

одоев.

 

у.

 

с.

 

Сунрутъ

 

крестьянину

 

Моисею

 

Казакову

 

и

прихожанамъ

 

за

 

пожертвованіе

 

на

 

окрашеніе

 

кровли

 

церкви

мѣдянкою,

 

а

 

стѣнъ

 

желтою

 

краскою,

 

на

 

вызлащеігіе

 

крестовъ

на

 

церкви,

 

на

 

росписаніе

 

оной

 

внутри

 

и

 

устройствомъ

 

въог-

радѣ

 

арки

 

450

 

р.

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

ц.

 

старостою

 

100

 

р.,

матерью

 

его

 

крестьян

 

Анною

 

Серггьевою

 

150

 

р.

 

и

 

прихожа-

нами

 

200

 

р.),

 

4)

 

прихожанамъ

 

иовосил.

 

у.

 

с.

 

Подтолетаго

за

 

пожертвоваиіе

 

на

 

устройство

 

новаго

 

иконостаса,

 

вмѣсто

ветхаго

 

1200

 

р.,

 

5)

 

членамъ

 

приходскаго

 

попечительства

 

и

прихожанамъ

 

ефреков.

 

у.

 

с.

 

Богословскаго

 

за

 

пожертвованіе

Щ

 

перелитіе

 

колокола

 

въ

 

82

 

п.

 

17

 

ф.

 

486

 

р.

 

(въ

 

томъ

чисцѣ

 

отъ

 

попечительства

 

400

 

р.

 

и

 

отъ

 

прихожанъ

 

86

 

р.),

6 j

 

исправляющему

 

должность

 

церков.

 

старосты

 

черн.

 

у.

 

с.

Тургенева

 

чернскому

 

куп.

 

Онисиму

 

Варфолом.

 

Чедаеву

 

за

пожертвованіе

 

на

 

постѣнную

 

живопись

 

внутри

 

церкви

 

до

 

700

р.,

 

7)

 

чл«намъ

 

попечительства

 

и

 

прихожанамъ

 

венев.

 

у.

 

с.

Подлубнаго,

 

Ясенокъ

 

тожъ,

 

за

 

пожертвованіе

 

на

 

исправленіе

ограды

 

около

 

церкви

 

834

 

р.

 

96

 

к.

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

собран-

пыхъ

 

членами

 

попечительства

 

отъ

 

прихожанъ

 

и

 

стороннихъ

лицъ

 

459

 

р.

 

86

 

к.,

 

пожертвованныхъ

 

деньгами:

 

непрем,

членомъ

 

попечительства

 

кр.

 

Нетрома

 

Наумовыми

 

190

 

р.

и

 

пономаремъ

 

Вастіемь

 

Осокиныма

 

25

 

р.

 

и

 

матеріаломъ:

членами

 

попечительства

 

венев.

 

мѣщаниномъ

 

Зіхарома

 

Куз-

нецовъшд

 

рѣшеткп,

 

двери

 

и

 

известь

 

на

 

150

 

р.

 

10

 

к.

 

иказ.

крестьянпномъ

 

Ивапомь

 

Окороковыма

 

дуба

 

на

 

10

 

р.

 

и

 

8)

кашир.

    

у,

 

а)

 

с.

 

Тюнижи

 

церковному

    

старость

 

губ.

   

секр.



—..,25

 

—

Владимиру

 

Апдр.

 

Ірущову

 

'за

 

пожертвованіе

 

па

 

устройство

вновь

 

иконостаса

 

въ

 

приходской

 

церкви

 

вмѣсто

 

обветшавша-

го

 

500

 

р.

 

ц

 

б)

 

с.

 

Баткополья

 

прихожанамъ

 

за

 

пожертвова-

ніе

 

па

 

украшеніе

 

церкви

 

1200

 

р.

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

пожерт-

вовано:

 

г.

 

Степановою

 

550

 

р.,

 

г.

 

Новалишиною

 

125

 

р.,

 

г.

Коротаевою

 

17

 

р.,

 

г.

 

Типьковьгаъ

 

25

 

р..

 

г.

 

Новиковою

 

75

р.,

 

Никитою

 

Соколовымъ

 

50

 

р.,

 

Анною

 

Мнхайловою

 

20

 

р.,

Павломъ

 

Елнзаровымъ

 

10

 

р..

 

Натальею

 

Егоровою

 

2

 

p.,

 

Map-

ѳою

 

Никитиною

 

и

 

Евѳиміею

 

Егоровою

 

3

 

р.,

 

Никитою

 

Емелья-

новымъ

 

5

 

р.,

 

Евсигнѣемъ

 

Ивановымъ

 

1

 

р.,

 

Оемеіюмъ

 

Яков-

левымъ

 

2

 

р.,

 

Любовію

 

Проконіевою

 

1

 

р.,

 

г.

 

Ершовымъ

 

1р.,

Василіемъ

 

Неѳедьевымъ

 

3

 

p. ,

 

свящепникомъ

 

В.

 

Люблинскимъ

3

 

p. ,

 

свящ.

 

А.

 

Воскресенскимъ

 

5

 

р. ,

 

діакономъ

 

Камеиевымъ

3

 

р.,

 

причетниками

 

7

 

р.,

 

Иваномъ

 

Васильевымъ

 

10

 

р.,

 

дво-

ровыми

 

сельца

 

Гритчина

 

27

 

р.,

 

Егоромъ

 

Евдокимовымъ

 

Зр.,

о

 

здравіи

 

В.

 

и

 

Л.

 

3

 

р.,

 

крестьянами

 

с.

 

Домнішокъ

 

8

 

р..

Мнхаиломь

 

Степановымъ

 

3

 

р.,

 

о

 

здравіи

 

Димитрія

 

и

 

вендо-

ра

 

2

 

р.,

 

Михаиломъ

 

Петровыми.

 

I

 

р

 

,

 

Васпліемъ

 

Николае-

вымъ

 

13

 

р.,

 

о

 

здравіи

 

Михаила

 

3

 

р.,

 

продано

 

оставшагося

матеріала

 

на

 

57

 

р. , 'Аѳанасіемъ

 

Максимовьшъ

 

5

 

р.,

 

Алеисѣ-

емъ

 

Михаиловымъ

 

5

 

р.,

 

Ѳеодоромъ

 

Орловымъ

 

10

 

р

 

,

 

Кан-

дидомъ

 

Степановымъ

 

3

 

р.

 

г.

 

Лукъянчиковымъ

 

25

 

р.,

 

Ѳео-

доромъ

 

Степановымъ

 

3

 

р.,

 

Леономъ

 

Марѣевымъ

 

3

 

р.,

 

Кои-

стантиномъ

 

Марѣевымъ

 

5

 

р.,

 

крестьянами

 

с.

 

Желѣзни

 

15

р.,

 

крестьянами

 

с.

 

Пурлова

 

10

 

р.

 

и

 

отъ

 

неизвѣстныхъ

 

лицъ

78

 

р.)

—

 

Резолісціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

данною

 

на

 

представ-

леніи

 

правленія

 

тульскаго

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

о

 

пожертвованіи

 

почетнымъ

 

блюстителемъ

 

но

 

хозяйственной

части

 

сего

 

училища

 

потомствеинымъ

 

почетнымъ

 

гр.іжданипомъ

Семеномв

 

Трофимовичем,

 

Красноілазовыма

 

500

 

р.

 

на

 

уст-

роеніе

 

при

 

домѣ

 

училища

 

бани

 

съ

 

прачечпою,

 

предписано:

«Поручаю

 

правленію

 

объявить

 

мою

 

усерднѣйшую

 

благодарность

Семену

 

Трофимовичу

 

г.

 

Врасноглазову — за

 

его

 

постоянную

благотворительность

 

училищу» ,

г)

 

Пожертвованія,

Пожертвованы:

 

А)

 

въ

 

пользу

 

церквей:

 

1)

 

ту

 

л.

 

у

 

с.

 

Рожде-

ствина

 

отъ

 

прихожанъ

 

на

 

окрашепіе

 

и

 

позлащеніе

 

иконоста-



-

 

26

 

-

ca

 

42

 

p.

 

60

 

к.,

 

2)

 

одоев.

 

у.

 

с.

 

Сомова

 

отъ

 

прихожанъ

 

на

возобновленіе

 

ограды

 

около

 

церкви

 

417

 

р.

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

отъ

 

неизвѣстнаго

 

250

 

р.,

 

отъ

 

крестьянъ

 

109

 

р.,

 

отъ

 

гг.

помѣщиковъ:

 

Петра

 

Герасимова

 

Юр.,

 

Ивана

 

Глаголева

 

Юр.,

Петра

 

Юрасковскаго

 

10

 

р.

 

и

 

Агрипены

 

Андреевской

 

10

 

р.,

отъ

 

двор,

 

человѣка

 

Ивана

 

Семенова

 

Юр.,

 

отъ

 

одоев.

 

куп.

Ивана

 

Щербакова

 

5

 

р.

 

и

 

мѣщ.

 

Ивана

 

Захарова

 

5

 

р.);сверхъ

сего

 

пожертвовано

 

вещами

 

отъ

 

гг.

 

Вѣры

 

Андреевской

 

двое

воздуховъ

 

глазетовыхъ,

 

изъ

 

коихъ

 

одни

 

шитые

 

золотомъ

 

съ

крестами

 

изъ

 

камней

 

на

 

90

 

р,

 

и

 

Леонида

 

Бушъ

 

свящ.

 

об-

лаченіе

 

на

 

36

 

р.

 

— Всѣхъ

 

же

 

пожертвованій

 

на

 

543

 

р.,

 

3)

алекс.

 

у.

 

с.

 

Ситникова,

 

Ненашеве

 

тожъ,

 

въ

 

строющуюся

 

ка-

менную

 

церковь:

 

а)

 

отъ

 

моек,

 

цехов,

 

мастера

 

ярославскаго:

напрестольный

 

крестъ

 

въ

 

25

 

р.,

 

евангеліе

 

въ

 

20

 

р.

 

и

 

ка-

дило

 

въ

 

16

 

р.,

 

б)

 

отъ

 

неизвѣстнаго

 

20

 

п.

 

кровельнаго

 

же-

лѣза

 

на

 

75

 

р.

 

и

 

в)

 

отъ

 

калуж.

 

куп.

 

Хлѣбникопа

 

кровельна-

го

 

желѣза

 

45

 

п.,

 

и

 

бѣлаго—на

 

180

 

р., — всего

 

же

 

на

 

316

р.,

 

4)

 

еииФ.

 

у.

 

с.

 

Ивановскаго

 

отъ

 

врем.

 

обяз.

 

кр.

 

Антона

Самуилова

 

сребро- позлащенный

 

напрестольный

 

крестъ

 

84

 

пр.

1870

 

г.,

 

вѣс.

 

65 3 /4

 

зол.

 

въ

 

30

 

р.

 

и

 

5) новое,

 

у.

 

с.

 

Выш-

ней

 

Залегощи

 

отъ

 

прихожанъ

 

на

 

исправленіе

 

ветхостей

 

церк-

ви

 

150

 

р.,

 

и

 

Б.

 

въ

 

пользу

 

причта

 

г.

 

Бѣлева

 

Богородице-

рождественской

 

ц.

 

отъ

 

потом,

 

почет,

 

гражданина

 

Петра

 

Ми-

хаилов.

 

Сорокина,

 

на

 

поминовеше

 

рабовъ:

 

Маріи,

 

Ильи

 

и

Матроны,

 

билетъ

 

бѣлев.

 

обществ,

 

банка

 

на

 

вѣчное

 

время

 

въ

300

 

р.

 

для

 

пользованія

 

съ

 

онаго

 

вѣчно

 

священнослужителямъ

процентами.

д)

 

Разный

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

Присоединены

 

къ

 

православной

 

церкви:

 

1)

 

изъ

 

евреевъ

сынъ

 

мастероваго

 

Вульфа

 

Цгшермана,

 

служащего

 

въ

 

моек,

командѣ

 

мастеровыхъ

 

воен 1

 

поселенія,

 

іосифъ

 

ВульФ.

 

Цимер-

манъ

 

чрезъ

 

св.

 

крещеніе

 

г.

 

Тулы

 

Спасопреображенской

 

ц.

прот.

 

М.

 

Троицкимъ

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Михаила

 

и

 

2)

изъ

 

риыеко-католическаго

 

Лроисповѣданія

 

парижскій

 

гражда-

нинъ

 

Евгеній

 

Стефапова

 

ема

 

<в;и\

 

(<}ге.

 

у.

 

с.

 

Вороней

А.

 

Кречетовымъ

 

съ

 

нареченіемъ

 

того

 

же

 

имени

 

Евгеній.

—

 

По

 

благословеніи

 

Его

 

Преосвященства,

 

1)

 

освящены

храмы:

 

а)

 

новоустроенный

 

каменнаго

 

зданія

 

черн.

 

у.

 

въ

   

с.



—

 

27

 

—

Алексѣевскомъ

 

во

 

имя

 

Покрова

 

Пресв.

 

Богородицы

 

мѣстпымъ

свящ.

 

Ипполитомъ

 

Сахаровымъ

 

и

 

б)

 

обновленный

 

хул.

 

у.

 

въ

с.

 

Частомъ

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ

 

свящ.

 

Іаковомъ

 

Казан-

скимъ,

 

и

 

2)

 

учинена

 

закладка

 

новаго

 

придѣльнаго

 

храма

алекс.

 

у.

 

вь

 

с.

 

Старомъ

 

Яковлевѣ

 

во

 

имя

 

св.

 

вел.

 

мучен.

Екатерины

 

мѣст.

 

благочиннымъ

 

свящ.

 

Петромъ

 

Любомудро-

вымъ

—

 

Опредѣлены:

 

1)

 

столоначальникъ

 

тул.

 

консисторіи

 

кол-

леж,

 

регистр.— Николай

 

Разумновъ

 

исправляющимъ

 

должность

секретаря

 

при

 

Его

 

Преосвященствѣ

 

и

 

2)

 

уволенный

 

изъ

 

3

класса

 

тул.

 

семинаріи

 

ученикъ

 

Димитрій

 

Надеждинъ

 

въ

число

 

канцелярскихъ

 

служителей

 

тульской

 

консисторіи.

III.

 

ОБЪЯВЛЕНІЕ

 

ОТЪ

  

КАШИРСКАГО

   

УЧИ-

ЛИЩНАГО

 

СОВЪТА.

Каширскій

 

училищный

 

совѣтъ

 

объявляетъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣ-

дѣніе

 

содержаніе

 

слѣдующаго

 

своего

 

постановлепія

 

относи-

тельно

 

назначенныхъ

 

учителямъ

 

премій.

Имѣя

 

разсужденіе

 

о

 

способахъ,

 

могущихъ

 

служить

 

къ

 

раз-

витію

 

народнаго

 

образоваиія,

 

совѣтъ

 

единогласно

 

положилъ

учредить

 

преміи

 

для

 

частныхъ

 

преподавателей

 

въ

 

селеніяхъ,

которые

 

своимъ

 

стараніемъ

 

и

 

способностію

 

окажутъ

 

иаиболь-

шіе

 

успѣхи,

 

подраздѣливши

 

преміи

 

въ

 

слтдующемъ

 

размѣрѣ:

пять

 

премій

 

по

 

10

 

р.,

 

пять

 

премій

 

по

 

15

 

р.,

 

три

 

преміи

по

 

25

 

р.,

 

одна

 

премія

 

въ

 

50

 

р.,

 

одна

 

иремія

 

въ

 

75

 

р.

 

и

одна

 

премія

 

въЮОр.

 

всѣхъібпремій,

 

составляющихх

 

425

 

р-,

Условія

 

конкурса

 

назначены

 

слѣдующія:

1)

   

Обученіе

 

дѣтей

 

безъ

 

различія

 

пола

 

должно

 

производить-

ся

 

по

 

той

 

новѣйшей

 

системѣ,

 

которую

 

передадутъ

 

члены

 

со-

вѣта

 

каждому

 

желающему

 

заняться

 

обученіемъ

 

грамотности.

2)

  

Предметами

 

занятій

 

должны

 

быть:

 

чтеніе,

 

чистописаніе,

знаніе

 

молитвъ

 

и

 

истолковапіе

 

ихъ

 

и

 

4

 

правилахъ

 

арифме-

тики.

3)

  

Желающіе

 

заняться

 

обученіемъ

 

должны

 

заявить

 

объ

этомъ

 

въ

 

Каширѣ

 

священнику

 

Никитской

 

церкви

 

Іоанну

 

Ро-

мановичу

 

Родникову,

   

или

 

въ

 

селѣ

 

Иваньковѣ

   

предсѣдателю



—
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—

совѣта

 

Игпатію

 

Игнатьевичу

 

Золотареву,

 

гдѣ

 

каждый

    

полу-

читъ

 

надлежащія

 

книги

 

и

 

объясненія,

 

какъ

 

слѣдуетъ

   

учить.

4)

   

Право

 

обученія

 

распространяется

 

на

 

всѣ

 

сословія,

 

но

совѣтъ

 

преимущественно

 

расчитываетъ

 

на

 

духовенство.

5)

  

Мѣста,

 

гдѣ

 

устроены

 

уже

 

училища

 

съ

 

содѣйствіемъ

 

об-

ществъ

 

или

 

частиыхъ

 

лицъ

 

къ

 

конкурсу

 

не

 

допускаются.

6)

   

При

 

расцѣнкѣ

 

успѣховъ

 

преподавателя

 

совѣтъ

 

будетъ

имѣть

 

въ

 

виду,

 

какъ

 

познанія

 

учениковъ,

 

такъ

 

и

 

скорость

обученія

 

и

 

количество

 

учащихся.

7)

   

Возмездіе

 

за

 

ученіе

 

по

 

взаимному

 

соглашение

 

учителя

съ

 

родителями

 

учащихся

 

остается

 

въ

 

полной

 

собственности

самаго

 

учителя.

8)

  

Училищный

 

совѣтъ,

 

производя

 

экзаменъ

 

ученияамъ

 

въ

мѣстахъ

 

жительства

 

каждаго

 

учителя

 

и

 

сообразивъ

 

успѣхи

каждаго

 

преподавателя,

 

опредѣляетъ

 

имъ

 

преміи,

 

а

 

прилеж-

нымъ

 

ученикамъ

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію

 

назиачаетъ

 

награды:

дѣвочкамъ

 

шубки

   

или

 

платки,

 

а

 

мальчпкамъ

   

рубашки,

   

или

картузы.

9)

  

Затѣмъ

 

совѣтъ,

 

обращая

 

ближайшее

 

вниманіе

 

на

 

ус-

пѣхи

 

преподавателей,

 

будетъ

 

дѣлать

 

извѣстнымъ

 

объ

 

отличав,

ішіхся

 

личиостяхъ

 

іюрежащимъ

 

емъ

 

начальствамъ.

Распоряженіе

 

это

 

сдѣлать

 

извѣстнымъ

 

всѣмъ

 

священни-

камъ

 

и

 

причт;імъ

 

чрезъ

 

мѣстныхъ

 

благочипныхъ,

 

кромѣ

 

го-

родскаго,

 

гдѣ

 

существуетъ

 

уже

 

организованное

 

училище.

Совѣту

 

извѣстно,

 

что

 

очень

 

многіе

 

изъ

 

крестьянъ,

 

а

 

рав-

по

 

изъ

 

отставныхъ

 

и

 

отпускныхъ

 

солдатъ

 

занимаются

 

обуче-

ніемъ

 

грамотѣ,

 

будучи

 

сами

 

почти

 

безграмотными

 

и

 

тѣмъ

 

не

только

 

не

 

приносятъ

 

общественной

 

пользы;

 

но

 

значительно

вредять

 

дѣлу;

 

а

 

потому

 

совѣтъ

 

полагаетъ

 

энергически

 

запретить

этотъ

 

иромыселъ

 

и

 

давать

 

писменныя

 

дозволенія

 

тѣмъ

 

только,

которые

 

по

 

испытапіи

 

совѣтомъ

 

окажутся

 

достойными

 

и

 

ус-

воятъ

 

себѣ

 

общепринятую

 

систему

 

ученія.

■



-

 

Ъ7

 

"

ПИВШЕНШ

 

КЪ

 

Ш

 

ЕПАРІ

 

ВВДОМОСШЪ.

15-го

 

Января

    

ЗѴг

   

2.

     

1872

 

яда.

БѢЛЕВШЙ

 

СПАСОПРЕОБРАЖЕНСКШ

 

МУЖСКОЙ
ТРЕТЬЕКЛАССНЫЙ

 

МОНАСТЫРЬ

 

(*).

Въ

 

первыхъ

 

годахъ

 

прошлаго

 

столѣтія,

 

въ

 

силу

 

об-

щихъ

 

распоряжеііііі

 

правительства

 

о

 

монастыряхъ,

 

у

спасопреображенскаго

 

монастыря

 

отняты

 

были

 

многія

льготы

 

по

 

владѣнію

 

угодьями

 

на

 

р.

 

Окѣ.

 

Въ

 

1704

 

г.

перевозъ

 

подъ

 

г.

 

Бѣлсвомъ,

 

которымъ

 

монастырь

 

съ

1385

 

г.

 

до

 

сего

 

времени

 

владѣлъ

 

безъоброчно,

 

отпи-

санъ

 

былъ

 

въ

 

казну

 

и

 

положенъ

 

въ

 

окладъ;

 

перевозъ

подъ

 

с.

 

Дураковымъ

 

заведенъ

 

снова;

 

плата

 

за

 

рыбныя

ловлп

 

въ

 

р.

 

Окѣ

 

и

 

въ

 

озерахъ

 

увеличена,

 

и

 

отнято

было

 

у

 

монастыря

 

старинное

 

право

 

оброчпаго

 

поль-

зованія

 

рыбными

 

ловлями

 

въ

 

р.

 

Окѣ

 

и

 

въ

 

озерахъ

безъ

 

перекупки.

 

До

 

1727

 

г.

 

рыбныя

 

ловли

 

по

 

рѣкѣ

Окѣ

 

и

 

перевозъ

 

подъ

 

Бѣлевомъ

 

былъ

 

на

 

откупу

 

то

у

 

бѣлевскихъ

 

посадскихъ

 

людей,

 

то

 

у

 

монастыря,

 

по

желанно.

 

Въ

 

1723

 

г.,

 

когда

 

бѣлевскііі

 

перевозъ

 

былъ

на

 

откупу

 

у

 

бѣлевскпхъ

 

посадниковъ,

 

а

 

рыбныя

 

лов-

ли

 

за

 

монастыремъ

 

на

 

увеличенномъ

 

годовомъ

 

оброкѣ

(12

 

р.

 

46

 

к.),

 

монастырь

 

жаловался,

 

что

 

за

 

взятіемъ

отъ

 

монастыря

 

перевоза

 

и

 

за

 

увеличенісмъ

 

оброка

 

за

рыбныя

 

ловли

 

настало

 

въ

 

моиастырѣ

 

«въ

 

денежной

казнѣ,

 

также

 

и

 

въ

 

рыбѣ

 

великое

 

оскудѣніе,

 

и

 

братіи,

и

 

слугамъ

 

и

 

служебникомъ

 

денежнаго

 

полпаго

 

жало-

ванья

 

никогда

 

недостаетъ,

 

также

  

и

 

рыбной

 

пищи

 

въ

(я)

 

Продолженіе.—Си.

  

JY»

 

1.
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—

трапезѣ

 

не

 

бываетъ».

 

Въ

 

1727

 

г.

 

по

 

указу

 

Императ-

рицы

 

Екатерины

 

I,

 

присланному

  

изъ

 

государственной

каморъ— коллегін,

 

и

 

по

 

приговору

 

орловской

 

проыш-

ціалыюй

 

канцелярии

 

велѣно

 

было

 

рыбныя

 

ловли

 

и

 

пе-

ревозъ

 

подъ

 

г.

 

Бѣлевомъ

  

на

 

р.

 

Окѣ

 

передать

 

въ

 

об-

рочное

 

владѣиіе

 

спасопреображеискому

 

монастырю,

 

но

желанію

  

казначея

   

монастыря,

   

іеромонаха

 

Игнатія ;

 

а

въ

 

1729

 

г.

 

отданъ

 

былъ

 

монастырю

 

въ

 

оброкъ

 

и

 

пе-

ревозъ

 

дураковскій.

 

Съ

 

этого

  

времени

   

рыбныя

 

ловли

оставались

 

въ

 

оброчномъ

 

владѣпіи

 

монастыря

 

но

 

1 764

г.,

 

а

 

перевозы

 

по

 

1734

 

г.;

  

за

   

рыбныя

  

ловли

 

мона-

стырь

 

нлатплъ

 

каждогодно

 

оброку

  

въ

  

казну

 

12

 

руб.

46

 

кон.,

 

за

 

перевозъ

 

подъ

 

городомъ

  

Бѣлевомъ

 

93

 

р.

З 1/*

 

к.,

 

за

 

перевозъ

 

дураковскііі

 

26

 

р.

 

37

 

к.;

 

оброч-

ныя

 

деньги

 

за

 

перевозы

 

вносились

 

въ

 

бѣлевскую

 

вое-

водскую

 

канце.іирію,

 

которая

   

и

   

должна

 

была

 

на

 

эт\

сумм)

 

содержать

  

пхъ

 

во

 

всякой

 

исправности:

 

за

 

уп-

латою

 

оброчныхъ

 

денегъ

 

монастырь

 

получалъ

 

каждо-

годно

 

денежнаго

 

дохода

 

съ

 

рыбпыхъ

 

ловель

 

отъ

 

.'{до

12

 

р.

 

30

 

к.,

 

съ

 

перевозовъ

 

отъ

 

1,3

 

до

 

60

 

руб.

 

Такъ

какъ

 

монастырь,

 

платя

 

въ

 

казну

 

оброчныя

   

деньги

 

за

перевозы,

  

выбиралъ

  

иѵь

   

съ

  

ироѣзжающкхъ,

 

а

  

отъ

этихъ

 

сборовъ

 

происходила

 

большая

 

остановка

 

въ

 

пе-

редввжепіи

 

на

 

перевозахъ,

 

и

 

притомъ

 

самые

 

перевозы

содержались

 

неисправно;

 

то

 

для

 

устраненія

 

неисправ-

ностей

 

въ

 

содержаніп

 

перевозовъ

 

И

 

пеудобствъ

 

пере-

правы

 

на

 

нихъ

 

указомъ

 

изъ

 

государств,

 

каморътшко»

легін

 

1734

 

г.

 

нолѣно

 

было

 

бѣлевскоіі

 

воеводской

 

кан-

целяріп

 

передать

 

перевозы

   

во

 

всегдаиінее

   

исправное

содержаніе

 

спасоп})еображ.

 

монастырю

  

и

 

нашита

 

ем.]

за

 

содержаніе

 

ихъ

 

туже

 

сумму,

   

какую

   

до

 

сего

 

вре-

мени

 

монастырь

 

платплъ

 

ей

  

за

 

право

 

оброчпаго

 

вла-

дѣнія

 

ими

 

(т.

 

е.

 

119

 

р.

 

40 У/л

 

к.);

 

при

 

чемъ

 

монастырь

обязывался

 

перевозить

 

всѣѵь

 

на

 

перевозахъ

 

безплатло.

Съ

 

своей

 

стороны

 

монастырь

 

изъ— за

 

доходом,

 

пере-

дава.п»

 

перевозы

 

на

 

содержаніе

 

оѵочшіъ

 

людямъ

 

и

 

пла-

тплъ

 

нмъ

 

зу

 

это

 

39

 

р.

 

40

 

'/4

 

к.,

  

отъ

   

чего

 

въ

 

мона-



—
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—

стырской

 

казнѣ

 

отъ

 

содержания

 

перевозовъ

 

получалось

каждогодно

 

прибыли

 

60

 

р.;

 

а

 

бѣлевская

 

воеводская

капцелярія

 

платпмыя

 

ею

 

монастырю

 

за

 

содержаніе

 

пе-

ревозовъ

 

деньги

 

выбирала

 

изъ

 

кабацкихъ

 

денегъ

 

на

бѣлевскомъ

 

кружечномъ

 

дворѣ.

 

Такой

 

оорядокъ

 

вла-

дѣнія

 

перевозами

 

оставался

 

за

 

монастыремъ

 

до

 

1764

 

г.

В.

 

Шумовъ.

ПРИЛОЖЕНЫ

  

КЪ

  

ИСТОРШ

 

БѢЛЕВСКАГО

 

СПАСО-

ПРЕОБРАЖЕІІСКАГО

 

МОНАСТЫРЯ.

№

 

10.

 

Жалованная

  

грамота

  

царя

 

Михаила

 

Ѳеодо-

ровнча

 

на

 

мопастырскія

 

рыбныя

 

ловли

 

1624

 

года

 

(*).

Отъ

 

царя

 

и

 

великая

 

князя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

всеа

 

Рус-

ели

 

въ

 

Бѣлевъ

 

воеводѣ

 

нашему

 

Ивану

 

Микироровичу

 

Давыдо-

ву.

 

Били

 

намъ

 

челомъ

 

изъ

 

Бѣлева

 

спасскаго

 

монастыря

 

игу-

менъ

 

Сергій

 

зъ

 

братіею,

 

а

 

сказали:

   

дана

 

де

 

имъ

 

ко

 

всеми-

лостивому

 

Спасу

 

Ока

 

ръка

 

съ

 

перевозомъ,

  

съ

 

бобровыми

 

го-

ны,

 

и

 

съ

 

пожнями,

 

н

 

съ

 

озерками

   

п

 

съ

 

малыми

 

потоки

 

съ

рыбною

 

ловлею:

 

отъ

 

лиѳинского

 

рубежа

 

по

 

Окѣ

 

рѣкѣ

 

на

 

го-

ру

 

по

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

озерко

 

Сварливое

 

половина

   

съ

   

ливий-

скими,

 

озерко

 

Святое,

 

озерко

 

Сныховское,

 

озерко

 

Вязовое,

 

да

протпву

 

Вечесловле

 

озерко

   

Вечесловское,

   

озерко

   

Шершень,

озерко

 

Ревань,

 

озерко

 

Игумново,

 

да

 

па

 

усть

 

Исты

 

озерко

 

Жу-

жель,

 

да

 

отъ

 

мцеиского

 

рубежа

 

до

 

ливийского

  

рубежа

 

внизъ

по

 

Окѣ

 

рѣкѣ

 

по

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

подъ

 

Михневом

 

деревнею

 

три

озерка,

 

да

 

подъ

 

Коптевою

 

деревнею

 

озерко

 

Долгое,

 

да

 

озерко

Большое

 

въ

 

Самолковѣ,

 

да

 

у

   

Выры

   

озерко

 

Кривлявсцъ,

 

да

Плоское

 

озерко;

 

а

 

оброку

 

де

 

они

   

съ

   

тѣхъ

 

рыбіыхъ

 

ловель

въ

 

нашу

 

казну

 

въ

 

ирпказѣ

 

большая

 

дворца

 

платили

 

зъ

 

го-

ду

 

па

 

ядъ

 

по

 

три

 

рубли

 

зъ

 

гривною,

 

ді

 

пошлішъ

   

съ

 

руб-

ля

 

по

 

алтыну,

 

а

 

перевозъ

 

де

 

ко

 

всемилостивому

  

Спасу

 

данъ

(*)

 

Копія

 

съ

 

подлинной

 

грамоты,

 

писанная

 

въ

 

тридцатый

 

годам

 

протлаго

сто.іѣтія,

 

хранится

 

въ

 

монастырским,

 

архипѣ.



—
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—

па

 

темъянъ

 

и

 

на

 

дадонъ,

 

и

 

выпись

 

де

 

у

 

нихъ

 

на

 

тѣрыбяые

ловли

 

Микиты

 

Ржевского

 

съ

 

товарищи

 

93

 

году

 

ныаѣ

 

есть;

 

и

нынѣ

 

де

 

около

 

тѣхъ

 

спаскихъ

 

оброчныхъ

 

рыбныхъ

 

ловель

многіе

 

вотчинники,

 

и

 

помѣщики

 

дворяне,

 

н

 

двти

 

боярскіе,

 

и

помѣсные

 

козаки

 

и

 

бѣлевскіе

 

пушкари

 

въ

 

тѣхъихъ

 

рыбпыхъ

ловляхъ

 

въ

 

озерехъ

 

и

 

въ

 

рѣкѣ

 

ловятъ

 

рыбу,

 

и

 

мочала

 

мо-

чаль

 

и

 

пеньки

 

мечутъ

 

въ

 

воду

 

насильствомъ,

 

а

 

ихъ

 

де

 

ни

въ

 

которую

 

угоду

 

не

 

пущаютъ;

 

и

 

намъ

 

бы-

 

ихъ

 

пожаловати

велѣти

 

съ

 

старые

 

выписи

 

Микиты

 

Ржевскаго

 

дати

 

нашу

 

гра-

моту,

 

почему

 

іімъ

 

впредь

 

тѣми

 

рыбными

 

ловлями,

 

и

 

бобро-

выми

 

гоны,

 

а

 

пожнею

 

и

 

перевозомъ

 

владѣти,

 

и

 

оброкъ

 

въ

нашу

 

казну

 

въ

 

приказѣ

 

большая

 

дворца

 

платити.

 

А

 

въ

 

при-

казѣ

 

большая

 

дворца

 

въ

 

приходной

 

окладной

 

книгъ

 

нынѣш-

него

 

132

 

году

 

написано:

 

въ

 

бѣлевскомъ

 

уѣздѣ

 

съ

 

рыбныхъ

ловель,

 

и

 

зъ

 

бобровыхъ

 

гоновъ,

 

и

 

съ

 

перевозу,

 

и

 

съ

 

поже-

ни,

 

что

 

за

 

спаскпмъ

 

монастыремъ,

 

оброку

 

и

 

пошлинъ

 

пять

рублевъ

 

восмъ

 

денегъ.

 

Да

 

положилъ

 

въ

 

приказѣ

 

большего

дворца

 

изъ

 

Бѣлева

 

спасково

 

монастыря

 

старецъ

 

Іяковъ

 

натѣ

рыбные

 

ловли

 

съ

 

старыхъ

 

съ

 

писцовыхъ

 

кпигъ

 

Микиты

 

Ржев-

скаго

 

съ

 

товарищи

 

93

 

году

 

дящую

 

(9)

 

за

 

приписыо

 

подъа-

чего

 

Махаила

 

Степанова,

 

а

 

тѣхъ

 

писцовыхъ

 

кпигъ

 

Микиты

Ржевская

 

съ

 

товарищи

 

въ

 

приказѣ

 

большая

 

дворца

 

послѣ

московская

 

разоренья

 

нъть,

 

и

 

съ

 

тоѣ

 

даные

 

у

 

старца

 

Іяко-

ва

 

взятъ

 

списокъ

 

слово

 

въ

 

слово,

 

а

 

подлинная

 

отдана

 

ему

старцу

 

Іякову.

 

А

 

въ

 

спискѣ

 

зъ

 

даной

 

написано:

 

дали

 

на

 

об-

рокъ

 

писци

 

Мпкпта

 

Ржевской

 

да

 

подъячей

 

Михаила

 

Степановъ

спаского

 

монастыря

 

игумену

 

Геласѣю

 

зъ

 

братьею

 

въ

 

Бѣлевѣ

и

 

въ

 

бѣлевсшгь

 

уѣздѣ

 

рѣку

 

Оку

 

съ

 

рыбною

 

ловлею,

 

и

 

съ

перевозомъ,

 

и

 

съ

 

бобровыми

 

гоны,

 

и

 

съ

 

озеры

 

и

 

съ

 

истоки

отъ

 

ливийского

 

рубежа

 

по

 

Окѣ

 

рѣкі;

 

на

 

гору

 

по

 

лѣвой

 

сто-

ронѣ

 

озерко

 

Сварливое

 

половина

 

съ

 

лиѳинскими,

 

озерко

 

Свя-

тое,

 

озерко

 

Сныховское,

 

озерко

 

Везовое,

 

да

 

противу

 

Вечеслов-

ле

 

озерко

 

Вечесловское,

 

озерко

 

Шершень,

 

озерко

 

Ревань,

 

озер-

ко

 

Игумново,

 

да

 

на

 

усть

 

Исты

 

озерко

 

Жужель,

 

да

 

ото

 

мцеи

ского

 

рубежа

 

до

 

лпѳинского

 

рубежа

 

внизь

 

по

 

Окѣ

 

рѣкѣ

 

no

лѣвой

 

стороиѣ

 

подъ

 

Мпхневою

 

деревнею

 

три

 

озерка,

 

да

 

подъ

Коптевскою

 

деревнею

 

Долгое

 

озерко,

 

да

 

озерко

 

въСамолковѣ,

(*)

 

Дсвшою

 

(грамотою)

 

здѣсь

 

называется

 

выпись

 

Никиты

 

Ржевскаго

 

93
(1585)

 

г.;

 

которою

 

въ

 

первый

 

разъ

 

утверждены

 

были

 

на

 

эіонасгыремъ

 

пожа-

лованный

 

емѵ-

 

иарсмъ

 

Ѳ.

 

Ивановичем!.

 

рн(іныя

 

ловли

 

и

 

дрѵгія

 

ѵгодья

 

по

 

р* -

вѣ

 

Окѣ.

      

'



.
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да

 

у

 

Выры

 

озерко

 

Кривлявецъ,

 

да

 

Плоское

 

озерко;

 

а

 

оброку

имъ

 

сътѣхъ

 

рыбныхъ

 

ловель

 

велѣно

 

въ

 

нашу

 

казну

 

въпри-

казѣ

 

большего

 

дворца

 

платить

 

по

 

три

 

рубля

 

зъ

 

гривною,

 

да

пошлинъ

 

съ

 

рубля

 

по

 

алтыну,

 

а

 

перевозъ

 

данъ

 

игумену

 

зъ

братіею

 

къ

 

Спасу

 

на

 

темгянъ

 

да

 

на

 

ладонъ.

 

И

 

нынѣ

 

по

 

на-

шему

 

указу

 

велѣно

 

тѣми

 

рыбными

 

ловлями,

 

и

 

бобровыми

гоны,

 

и

 

пожнею

 

владѣти

 

спаского

 

монастыря

 

игумену

 

Сергію

зъ

 

братіею

 

изъ

 

оброку,

 

а

 

оброку

 

ведѣно

 

имъ

 

въ

 

нашу

 

казну

въ

 

приказѣ

 

большего

 

дворца

 

съ

 

тѣхъ

 

рыбныхь

 

ловель,

 

и

 

съ

бобровыхъ

 

гоповъ

 

и

 

съ

 

пожни

 

платить

 

но

 

пяти

 

рублевъ

 

по

полуосме

 

деньге

 

на

 

гор

 

ежегодъ

 

безпереводно,

 

а

 

перевозомъ

велѣно

 

имъ

 

влвдѣти

 

uo

 

данной

 

писцовъ

 

Никиты

 

Ржевского

 

да

подъячего

 

Михаила

 

Степанова

 

къ

 

спаскому

 

монастырю

 

на

 

цер-

ковной

 

обиходъ

 

іп

 

темъянъ

 

и

 

на

 

ладонъ.

 

II

 

какъ

 

къ

 

тебЬ

сія

 

наша

 

грамота

 

пріидетъ,

 

и

 

ты

 

бъ

 

тѣми

 

рыб:шми

 

ловлями

и

 

бобровыми

 

гоны,

 

которые

 

урочищи

 

въ

 

сей

 

нашей

 

грамотѣ

имяпы

 

писаны,

 

и

 

пожнею

 

велѣлъ

 

владѣти

 

спаского

 

монасты-

ря

 

игумену

 

Сергею

 

пзъ

 

оброку,

 

а

 

оброку

 

велѣлъ

 

имъ

 

съ

 

тѣхъ

рыбныхъ

 

ловель,

 

и

 

зъ

 

бобровыхъ

 

гоновъ

 

и

 

съ

 

пожни

 

въ

 

на-

шу

 

казну

 

въ

 

приказѣ

 

большего

 

дворца

 

платить

 

по

 

пяти

 

руб-

левъ

 

по

 

нолуосьме

 

денге

 

на

 

годъ

 

ежегодъ

 

безл^

 

еводно,

 

а

 

пе-

ревозомъ

 

велѣлъ

 

игумену

 

зъ

 

братіею

 

владѣти

 

пи

 

данной

 

пис-

цовъ

 

Микиты

 

Ржевскаго

 

да

 

подъячего

 

Михаила

 

Степанова

 

къ

спаскому

 

монастырю

 

не

 

церковной

 

обиходъ

 

не

 

темьянъ

 

и

 

не

ладонъ,

 

а

 

прочей,

 

сю

 

нашу

 

грамоту

 

и

 

снисавъ

 

съ

 

неѣ

 

спи-

сокъ

 

слово

 

въ

 

слово

 

оставилъ

 

у

 

себя,

 

а

 

подлинною

 

сею

 

не-

шу

 

грамоту

 

отдалъ

 

спаского

 

монастыря

 

игумену

 

Сергею

 

зъ

братьею,

 

по

 

чему

 

имъ

 

тѣми

 

рыбными

 

ловлями,

 

и

 

бобровыми

гоны,

 

и

 

пожн'ею

 

и

 

перевозомъ

 

впередъ

 

владѣти.

 

Писаиъ

 

на

москвѣ

 

лѣта

 

7132

 

августа

 

въ

 

25(?).

У

 

подлинной

 

грамоте

   

но

  

столбцамъ

 

пишетъ

 

тако:

  

«діакъ

ІІвенъ

 

Ѳедоровъ;

 

спревилъ

   

нодъячей

   

Богдешко

 

Лиѳинцовъ».

№

 

11.

 

Жалованная

 

грамота

 

царя

 

ДІихаила Ѳеодоро-

вшіа

 

на

 

монастырскія

   

рыбныя

   

ловли

   

1(526

 

года

 

(*).

Отъ

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Михаила

 

Ѳедоровичв

 

всее

 

Русіи

въ

 

Бѣлѣвъ

 

воеводѣ

 

нешему

 

Ивену

 

Прохоровичу

 

Писемскому .

 

Били

(*)

 

Копія

 

съ

 

подлинной

 

грамоты,

 

писанная

 

въ

 

тридцатнхъ

 

годаіъ

  

прошлаго

сюлѣтія,

 

хранится

 

въ

 

монастырскомъ

 

архивѣ.
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намъ

 

челомъ

 

пзъ

 

Бѣлеве

 

старово

 

городище

 

спаского

 

монасты-

ря

 

пгуменъ

 

Сергій

 

зъ

 

братьею,

   

а

 

сказе

 

ли:

 

въ

 

прошломъ

 

де

во

 

132

 

году,

 

по

 

ихъ

 

челобитью,

 

дана

 

имъ

 

наше

 

грамота,

 

а

велѣію

 

имъ

 

по

 

той

 

пашей

 

грамотѣ

   

владѣть

   

рыбными

 

ловли

изъ

 

оброку

 

по

 

старымъ

 

писцовымъ

 

книгамъ

 

и

 

по

 

выписи

 

бѣ>

левгкова

 

писца

 

Микиты

 

Ржевского

 

да

 

подъячего

 

Михаила

 

Сте-

панова

 

93

 

году

 

отъ

 

лиѳинского

 

рубежа

 

отъ

 

Сварливаго

 

озера

по

 

мценской

 

рубежъ

 

по

 

обѣ

 

стороны

   

Окою

 

рѣкою

 

съ

 

озеры,

и

 

съ

 

малыми

 

озерки,

 

и

 

съ

 

истоки,

   

и

 

зъ

 

бобровыми

 

гоны

 

и

съ

 

пожнями,

 

да

 

на

 

темьянъ

 

и

 

на

 

ладонъ

 

перевозъ

   

подъ

 

го

родомъ

 

на

 

рѣкѣ

 

на

 

Окѣ;

 

и

 

нынѣ

 

де

 

отдаютъ

 

па

 

оброкъ

 

ли-

ѳинскіе

 

рыбные

 

ловли

 

по

 

рѣку

 

Козенку,

 

и

 

у

 

нихъ

  

де

 

отня-

ли

 

рыбные

 

ловли

 

рѣкп

 

Оки

 

по

 

тое

 

рѣку

 

Козенку

 

на

 

пятнад-

цать

 

верстъ;

 

и

 

намъ

 

бы

 

ихъ

 

пожаловати

   

велѣти

   

имъ

 

тѣаи

рыбными

 

ловли,

 

рѣкою

 

Окою,

 

п

 

озеры,

 

и

 

малыми

 

озерки,

 

и

истоки,

 

и

 

бобровыми

 

гоны,

 

и

 

пожнями

   

и

   

перевозомъ

   

вла-

дѣть

 

по

 

нашей

 

грамотѣ

 

и

 

по

 

выписи

 

съ

 

книгъ

 

Микиты

 

Ржев-

сково,

   

а

   

лиѳинцимъ

   

рыбныхъ

  

ловель

 

рѣки

 

Оки

 

отимать

 

у

нихъ

 

не

 

велѣіь.

 

А

 

въ

 

приказѣ

 

большего

 

дворце

  

въ

 

приход-

ной

 

въ

 

окладной

 

книгѣ

 

прошлого

 

132

 

году

 

неписано:

 

бѣлев-

ского

 

уѣзду

 

съ

 

рыбныхъ

 

ловель,

 

и

 

зъ

 

бобровыхъ

 

гоновъ,

 

и

съ

 

перевозу

 

и

 

съ

 

пожени,

 

что

 

за

 

спаскішъ

 

монастыреыъ,

 

об-

року

 

и

 

пошлинъ

 

пять

 

рублевъ

 

восмъ

 

денегъ.

 

И

 

въ

 

прошлом!

же

 

во

 

132

 

году

 

били

 

челомъ

 

того

 

спаского

   

монастыря

 

пгу-

менъ

 

Сергій

 

зъ

 

братьею,

 

а

 

сказали:

 

дана

   

де

 

имъ

 

ко

 

всеми-

лостивому

 

Спасу

 

Ока

 

рѣка

   

съ

   

перевозомъ.

  

и

 

зъ

 

бобровыми

гоны,

 

съ

 

пожнями,

 

и

 

съ

 

озерки

 

и

 

съ

 

малыми

 

потоки

 

съ

 

рыб-

ного

 

ловлею,

 

а

 

велѣно

 

де

 

имъ

 

съ

 

тѣхъ

 

рыбныхъ

 

ловель

 

пла-

тить

 

оброку

 

по

 

три

 

рубли

 

по

 

штп

 

аліынъ

 

по

  

двѣ

 

депги

 

па

годъ,

 

е

 

перевозъ

 

де

 

денъ

 

въ

 

опасной

 

монастырь

  

на

 

темьянъ

и

 

на

 

ладонъ,

 

и

 

выпись

 

де

 

у

 

нпхъ

 

на

 

тѣ

 

рыбные

 

ловли

 

Ми-

киты

 

Ржевского

 

93

 

году

 

нынѣ

 

есть;

 

и

 

намъ

 

бы

   

ихъ

 

пожа-

ловать

 

велѣти

 

имъ

 

съ

 

старые

 

выписи

 

Микиты

 

Ржевско;

 

о

 

дать

нашу

 

грамоту,

 

почему

 

имъ

 

впередъ

 

тѣми

 

рыбными

  

ловли,

 

и

пожнею,

 

и

 

перевозомъ

    

владѣть.

    

Да

   

положилъ

  

въ

 

приказ*

большего

 

дворца

 

спаского

 

монастыря

   

старецъ

   

Іяковъ

 

на

 

іі

рыбные

 

ловли

 

съ

 

старыхъ

 

писцовыхъ

   

книгъ

   

Микиты

 

Ржев-

сково

 

съ

 

товарищи

 

93

 

году

 

дапую

   

за

   

прппиеыо

   

подъячего

Михаила

 

Степанова,

   

и

   

съ

  

тоѣ

 

даные

 

взатъ

 

сшісокъ,

 

и

 

и

сппскѣ,

 

написано:

 

дали

   

на

   

оброкъ

 

писцы

 

Микита

 

Ржевской
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да

 

подъячей

 

Михаила

 

Степановъ

 

спаского

 

монастыря

 

игумену

Геласію

 

зъ

 

братьею

 

въ

 

Бѣлевѣ

 

и

 

въ

 

бѣлевскомъ

  

уѣздѣ

 

рѣку

Оку

 

съ

 

рыбного

 

ловлею,

 

и

 

зъ

 

бобровыми

 

гоны,

 

и

 

съ

 

перево-

зомъ,

 

и

 

съ

 

озеры

   

и

   

съ

   

истоки

  

отъ

 

лиѳенсково

 

рубежа

 

по

Окѣ

 

рѣкѣ

 

на

 

гору

 

по

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

озерко

 

Сварливое

 

поло-

вина

 

съ

 

ливийскими,

 

озерко

 

Святое,

 

озерко

 

Сныховское,

 

озер-

ко

 

Вязовое,

 

да

 

противу

 

Вечесловле

 

озерко

 

Вечеслов'кое,

 

озер-

ко

 

Шершень,

 

озерко

 

Ревапь,

   

озерко

   

Игумново,

   

да

 

на

 

усть

Исты

 

озерко

 

Жужель,

 

да

 

ото

 

мченского

 

рубежа

 

до

 

ливийско-

го

 

рубежа

 

внпзъ

 

по

 

Окѣ

 

рѣкѣ

 

по

 

лѣвой

   

сторонѣ

  

подъ

 

Мих-

невою

 

деревнею 'три

 

озерка,

   

да

   

нодъ

   

Коптевскою

 

деревнею

Долгое

 

озерко,

 

да

 

озерко,

 

въ

 

Самолковѣ,

 

да

   

у

   

Выры

 

озерко

Кривлявецъ,

 

да

 

Плоское

 

озерко;

 

а

 

оброку

   

велѣно

   

имъ

 

пла-

тить

 

но

 

три

 

рубли

 

но

 

шта

 

алтьшъ

   

по

   

двѣ

  

денги

 

на

 

годъ,

а

 

перевозъ

   

данъ

   

игумену

 

зъ

 

братьею

 

на

 

темъянъ

 

и

 

на

 

ла-

донъ.

 

П

 

но

 

нынѣшнему

 

указу

 

тѣми

   

рыбными

 

ловли,

 

и

 

боб-

ровыми

 

гоны,

 

и

 

пожнею

   

и

   

перевоз.шъ

 

велѣно

 

владѣть

 

спа-

ского

 

монастыря

   

игумену

   

Сергію

 

зъ

 

братьею

 

по

 

выписи

 

съ

книгъ

 

Микиты

    

Ржевсково,

    

а

   

оброку

 

велѣно

 

имъ

 

съ

 

тѣхъ

рыбпыхъ

 

ловель

 

и

 

съ

 

пожии

 

платить

 

пять

 

рублевъ

 

восмъде-

негъ,

 

а

 

перевозомъ

  

велѣио

   

владѣти

 

игумену

 

зъ

 

братьею

 

на

церковное

 

строенье

    

на

   

темьянъ

 

и

 

на

 

ладенъ

 

безоброчно,

 

и

наша

 

грамота

 

имъ

 

на

   

тѣ

 

рыбные

 

ловли,

 

и

 

на

 

пожню

 

и

 

на

перевозъ

 

въ

 

прошломъ

   

во

 

132

   

году

 

дане.

 

U

 

какъ

 

къ

 

тебѣ

ся

 

наша

 

грамота

 

придетъ,

 

и

 

ты

 

бъ

 

изъ

 

Бѣлева

 

спаского

 

мо-

настыря

 

игумену

 

Сергію

 

зъ

 

братьею

 

въ

 

Бѣлевѣ

 

и

 

въ

 

бѣлев-

скомъ

 

уѣздѣ

 

рѣкою

 

Окою

 

съ

 

рыбною

 

ловлею,

 

и

 

зъ

 

бобровы-

ми

 

гоны,

 

и

 

съ

 

озеры

 

и

 

съ

 

истоки

 

отъ

 

ливийского

 

рубежа

 

по

икѣ

 

рѣкѣ

 

на. гору

   

по

   

лѣвой

 

сторонѣ

 

озеркамъ

 

Сварливымъ

половиною

 

сь

 

лиоинскимъ,

 

озеркомъ

 

Святымъ,

 

озеркомъ

 

Сны-

ховскимъ,

 

озеркомъ

 

Вязовымъ,

 

да

 

противъ

   

Вячеславле

 

озер-

комъ

 

Вячеславскимъ,

   

озеркомъ

   

Шершнемъ,

   

озеркомъ

 

Рева-

помъ,

 

озеркомъ

 

Игумновымъ,

 

да'

 

на

 

усть

 

Исты

 

озеркомъ

 

Жу-

желомъ,

 

да

 

ото

 

мцеиского

 

рубежа

 

внизъ

 

по

 

Окѣ

 

рѣкѣ

 

поли-

вой

 

сторопѣ

 

подъ

 

Михневою

 

деревнею

 

тремя

 

озерки, -да

 

нодъ

Коптевскою

 

деревнею

 

озеркомъ

 

Долгимъ,

  

да

 

озеркомъ

 

Саиол-

ковымъ,

 

да

 

у

 

Выры

 

озеркомъ

 

Кривлявцомъ,

 

да

 

озеркомъ

 

Плос-

кимъ

 

велѣлъ

 

владѣть

 

но

 

выписи

 

съ

 

книгъ

 

Микиты

 

Ржевско-

го

 

да

 

подъячего

 

Михаила

   

Степанове

  

93

 

году,

 

а

 

инымъ

 

ни-

кому

 

въ

 

тѣ

 

ихъ

 

мопастырскіе

 

рыбныя

 

л'-вли

 

въ

 

рѣку

 

Оку

 

и
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въ

 

озера

 

вступатися

 

не

 

велѣлъ,

 

а

 

оброку

 

велѣлъ

 

имъ

 

съ

тѣхъ

 

рыбныхъ

 

ловель

 

и

 

съ

 

пожни

 

въ

 

нашу

 

казну

 

платить

по

 

пяти

 

рублевъ

 

по

 

осми

 

денегъ

 

на

 

годъ,

 

а

 

перевозомъ

 

ве-

лѣлъ

 

владѣть

 

игу

 

лену

 

жъ

 

зъ

 

братьею

 

на

 

церковное

 

строенье

на

 

темьянъ

 

и

 

на

 

ладанъ

 

безоброчно,

 

а

 

прочетъ

 

сю

 

нашу

 

гра-

моту,

 

отдалъ

 

бы

 

еси

 

игумену

 

Сергію

 

зъ

 

братьею,

 

почему

 

имъ

тѣми

 

рыбными

 

ловли,

 

и

 

пожнею

 

и

 

перевозомъ

 

владѣть

 

и

 

об-

рочные

 

депгн

 

въ

 

иешу

 

кезну

 

платить,

 

а

 

у

 

себя

 

съ

 

сея

 

на-

шея

 

грамоты

 

оставилъ

 

списокъ

 

слово

 

въ

 

слово.

 

Писанъ

 

на

Москвѣ

 

лѣта

 

7134

 

году

 

Марте

 

въ

 

9

 

день.

У

 

подлинной

 

ьсликого

 

государя

 

грамоте

 

по

 

столбцамъ

 

пи-

сано

 

тако:

 

«діакъ

 

Герасимъ

 

Мойсемъяновъ;

 

спревилъ

 

подъя-

чей

 

Богдашко

 

Лихвинцовъ » .

НАРОДНЫЙ

 

ВЗГЛЯДЪ

 

НА

 

БОЛѢЗНИ

 

Z

 

СПОСОБЫ

ИХЪ

 

ВДВД

 

(*).

Въ

 

связи

 

съ

 

этими

 

апокрифическими

 

сказаніямп

должпа

 

быть

 

поставлена

 

п

 

«повѣсть

 

о

 

скверномъ

бѣсѣ»,

 

занесенная

 

въ

 

раскольничьи

 

рукописи

 

и

 

на

лубочную

 

картину.

 

Нѣкій

 

старецъ

 

увпдѣлъ

 

въ

 

пу-

стынѣ

 

бѣса,

 

отъ

 

головы

 

до

 

ногъ

 

оскверненнаго

 

блуд-

нымъ

 

гноемъ.

 

«И

 

рече

 

ему

 

старецъ:

 

почто

 

не

 

омылся

ecu

 

въ

 

рѣцѣ

 

или

 

источнпцѣ?

 

Онъ

 

же

 

рече:

 

невелитъ

ми

 

вышиііі

 

Богъ...

 

повелѣваетъ

 

бо

 

ангелу

 

водному

 

от-

гонятп

 

насъ;

 

онъ

 

же

 

оружіемъ-огненнымъ

 

отгоняя

 

насъ.

Старецъ

 

рече

 

ему:

 

да

 

гдѣ

 

можешь

 

пзмытпся?

 

Бѣсъ

 

ре-

че:

 

пойду

 

въ

 

домы

 

христіанскія,

 

и

 

гдѣ

 

обрящу

 

сосу-

ды

 

непокровенны,

 

ту

 

внпду

 

и

 

пзмыюся;

 

они

 

же

 

посіѣ

мене

 

пріимутъ

 

болѣзни

 

'тяжки—и

 

кашлеве,

 

и

 

трясо-

вицы,

 

и

 

пныя

 

скорби»

 

(**).

 

Потому-то,

 

безъ

 

сомнѣнія,

въ

 

народѣ

 

и

 

не

 

совѣтуютъ

 

оставлять

 

непокрытыми

 

со-

судовъ

 

съ

 

напитками

   

и

   

кушаньями,

 

опасаясь,

 

чтобы

(")

 

Продолжете.—Ъы.

   

№

  

1.

(ий )

 

Лѣтоп.

 

русск.

 

лит.

 

т.

 

Y,

 

отд.

 

3,

 

89—90.
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нечистая

 

сила

 

не

 

осквернила

 

ихъ;

 

если

 

же

 

нечѣмъ

нокрыть,

 

то

 

нужно,

 

но

 

крайиеіі

 

мѣрѣ

 

перекреститься

или

 

положить

 

сверху

 

двѣ

 

лучины

 

на

 

крестъ.

 

Народ-

ная

 

легенда

 

расказываетъ

 

о

 

чортѣ,

 

который

 

засѣлъ

 

въ

кувшинъ

 

съ

 

водою,

 

оставленный

 

на

 

ночі

 

безъ

 

этихъ

предосторожностей

 

(*).

 

По

 

иочамъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

это

время

 

злые

 

духи

 

бываютъ

 

особенно

 

дѣятельны,

 

не

слѣдуетъ

 

пить

 

воды,

 

иначе

 

наживешь

 

водяную

 

(**).

Нагляднымъ

 

доказательствомъ

 

того,

 

что

 

болѣзни

 

понима-

ются

 

народомъ

 

въ

 

смыслѣ

 

демоновъ,

 

нападающихъ

 

на

человѣка,

 

мы

 

находіімъ

 

въ

 

изобиліп

 

въ

 

областномъ

 

сло-

варѣ,

 

представляющемъ

 

замечательное

 

сходство

 

въ

 

наз-

ваніяхъ

 

болѣзней

 

съ

 

названіями

 

различныхъ

 

образовъ

нечистой

 

силы.

 

Іютъ

 

тому

 

прпмѣры:

 

стрѣлъ— чертъ

 

и

стрѣлы—колотье

 

(«пострѣлъ

 

бы

 

тебя

 

побралъ»)!

 

че-

морі —дьяводъ

 

(поди

 

ты

 

къ

 

чемору)

 

и

 

чемсръ—

 

спаз-

мы

 

въ

 

животѣ,

 

боль

 

въ

 

пояснпцѣ,

 

страданіе

 

живота

 

и

боль

 

у

 

лошадей;

 

трет—истерпческій

 

припадокъ,

 

кли-

кушество

 

и

 

дьяволъ;

 

черная

 

смерть— моръ,

 

опустошав-

шій

 

русскую

 

землю

 

при

 

Семеонѣ

 

Гордомъ

 

(въ

 

1352

году),

 

и

 

черный— эптетъ

 

нечистаго

 

духа;

 

лядшпь— то-

миться,

 

изнывать,

 

хпрѣть

 

и

 

лядъ— чертъ

 

(нуте

 

къ

 

ля-

ду):

 

пршпки—падучей

 

и

 

всякій

 

нежданый,

 

нечаянно

приключившійся

 

иедугъ

 

(мнѣ

 

на

 

такомъ-то

 

мѣстѣ

 

по-

притчилось),

 

а

 

следующее

 

выражение:

 

«притка

 

еговѣ-

даетъ,

 

откуда_онъ»

 

указываетъ

 

на

 

демона.

.

 

Теперь

 

намъ

 

слѣдуетъ

 

разрѣшить

 

вопросъ,

 

имѣющій

для

 

уясиепія

 

нашего

 

предмета

 

самое

 

существенное

 

зна-

ченіе,

 

именно

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

что'

 

разумѣли

 

наши

предки

 

подъ

 

нечистою

 

силою,

 

какую

 

представляли

 

они

«ъ

 

различныхъ

 

образахъ

 

смерти,

 

какую

 

видѣли

 

въ

 

раз-

П

 

Народи,

 

русск.

 

легенд.

 

Аѳанесьева,

 

19.

(**)

 

0

 

страдающихъзепоемъ

 

простолюдины

 

думаютъ,

 

что

 

они

проглотили

 

малепькаго

 

чертика,

 

когда

 

тотъ

 

плевелъ

 

върюм-

кѣ

 

вине.
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нообразнѣішшхъ

 

бо.іѣзннхѵ/

 

Тѣ

 

ли

 

это

 

нечистые

 

или.

правильнѣс.

 

злые

 

духи,

 

которым,

 

знаетъ

 

и

 

представ-

ляетъ

 

христианская

 

догматика,

 

или

 

ѵкс

 

нѣчто

 

совсѣмъ

другое?

 

Замѣтимъ

 

прежде

 

всего,

 

что

 

тѣ

 

древнѣіішія

нреданія,

 

остатками

 

которыхъ

 

являются

 

л

 

насънарод-

ныя

 

понятія

 

о

 

смерти

 

и

 

болѣзииѵь,

 

суть

 

древиѣйшія

въ

 

самомъ

 

строгомъ

 

зиачепін

 

этого

 

слова;— это

 

преда-

ніе

 

не

 

славянъ

 

только,

 

но

 

вообще

 

нрароднтельскаго

нашего

 

племени—арійцевъ;

 

Поэтом)

 

вндѣть

 

въ

 

этихъ

преданіяхъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

иъ

 

ноздиѣйншхъ

 

ихъ

 

отго-

лоскахъ,

 

слѣды

 

воззрѣпііі

 

и

 

понятііі

 

хрпстіаискпхъ

 

бы-

ло

 

бы

 

большою

 

натяжкою,

 

чтобы

 

не

 

сказать

 

болѣе.

Если

 

же

 

теперь

 

мы

 

и

 

замѣчаемъ,

 

что

 

иаигь

 

народъ

•демоиовъ

 

смерти

 

и

 

болѣзнеіі

 

нонимаетъ

 

именно

 

какъ

злыхъ

 

духовъ

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

значенін,

 

въ

 

каком'ь

 

но-

нимаетъ

 

ихъ

 

хрнстіапекая

 

догматика,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

нуж-

но

 

только

 

усматривать

 

счѣшеніе

 

дреішѣйишхъ

 

язычс-.

скпхъ

 

понятія

 

съ

 

иозднѣіішимн,

 

принесенными

 

хрц-

стіанствомъ,

 

произвольную

 

замѣну

 

однихъ

 

существъ

другими—и

 

ничего

 

болѣе.

 

Подлинное

 

зпаченіе

 

демо-

иовъ

 

смерти

 

и

 

болѣзней

 

мы

 

можемъ

 

находить

 

только

въ

 

древнѣйшихъ

 

миѳологическихъ

 

нреданіяхъ

 

аріііцсвъ.

Въ

 

древпѣншія

 

времена

 

иеторіи

 

народныя

 

понятія

 

сла-

гались

 

главнымъ

 

образочъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

окрул^аю-

іцей

 

человѣка

 

природы.

 

Въ

 

сплахъ

 

же

 

природы

 

древ-

нѣііініе

 

паши

 

предки

 

видѣли

 

пѣчто

 

живое,

 

и

 

ясѣ

 

про-

явленія

 

этихъ

 

снлъ

 

ими

 

представлялись

 

въ

 

различных*

олпцетворсніяхъ.

 

Такимъ

 

обр.

 

окружающій

 

чсловѣка

внѣшнін

 

міръ

 

былъ

 

населенъ,

 

по

 

взгляду

 

нашихъпред-

ковъ,

 

живыми

 

стихііінымн

 

существами.

 

А

 

такт,

 

какъ

внѣшняя

 

природа

 

или.

 

лучше

 

силы

 

ея

 

проявляются

въ

 

двухъ

 

противоположных-!»

 

дѣііствіяхъ,

 

т.

 

е,

 

тобла-

годѣтслыю,

 

то

 

враждебно

 

для

 

человѣка,

 

то

 

отсюда

предъ

 

человѣческпмъ

 

взглядомъ

 

всѣ

 

стпхійиыя

 

сущест-

ва

 

распались

 

на

 

два

 

противоположные

 

лагеря.

 

Вот

 

яв-

ленія

 

природы,

 

благодѣтелыіыя

 

для

 

человѣка,

 

будучи

олицетворяемы,

 

дали

 

рядъ

 

существъ,

 

достойныхъ

 

обо-
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жанія

 

и

 

ноклонешя.

 

г.

 

е.

 

ооговъ;

 

ианротнвъ

 

же

 

явле-

нія,

 

дѣйствх

 

іощія

 

разрушительно,

   

прнчнпяющіс

 

чело-

вѣку

 

тотъ

 

или

  

другоіі

  

вредъ,

 

были

 

олицетворены

 

въ

образы

 

страшныхъ,

 

черныхъ

 

или

 

мрачиыхъ

 

существъ.

караюіцнхъ

 

человѣка.

 

т.

 

е.

 

демоновъ.

 

Такому

 

процессу

оліщетворенія

  

особенно

  

подлежали

 

тѣ

 

явленія,

 

какія

созерцалъ

 

человѣкъ

   

въ

   

небѣ,— явленія,

 

дѣйствующія

на

 

природу

 

и

 

человѣка

 

то

 

благодѣте.тыю

 

и

 

живитель-

но,

 

то

 

зловредно

 

и

 

разрушительно.

 

Сообразно

 

съ

 

своею

цѣ.іію

 

мы

 

остановимся

 

только

 

на

 

явленіяхъ

 

нослѣдня-

го

 

рода.

 

Че.ювѣкъ

 

видѣлъ

 

надъ

  

собою

 

свѣтлое

 

голу-

бое

 

небо,

 

и

 

въ

 

пемъ

  

великое

  

свѣтило— солнце,

 

про-

ливающее' свѣтъ

 

и

 

жнвнте.іыіш

 

теплоту

 

на

 

природу;

но

 

вотъ

   

на

   

нсбосклонѣ

  

появились

  

темныя

 

облака

 

и

тучи,

 

и

 

заслонили

 

солнце

 

для

 

благотворныхъ

 

вліяній;

мрачные

 

и

 

грозные

 

по

 

самому

   

впѣшнему

 

своему

 

ви-

ду,

 

несутся

 

эти

 

темныя

 

.массы

 

въ

 

своемъ

 

воздушномъ

иолетѣ;.

 

еще

 

страпшѣе

   

становятся

   

онѣ

 

отъ

 

того,

 

что

ихъ

 

нолетъ

 

сопровождается

 

вихрями,

 

бурями,

 

мятеля-

мн.

 

вьюгами,

 

оиустошнтелыіымъ

   

градомъ,

 

безвремен-

нымъ

 

лпвнемъ,

 

и

  

другими

  

атмосферными

  

явленіямп,

вредно

 

вліяіощимн

 

на

 

жизнь

 

природы

 

и

 

человѣка.

 

Во

всемъ

 

этомъ

 

младенчсетвующій

 

умъ

 

народа,

  

находясь

нодъ

 

снлыіымъ

  

вліяпіемъ

  

Фантазін,

  

вндѣлъ

 

дѣятель-

иость

 

враждебной

 

человѣку

 

темной

   

или

 

нечистой

 

си-

лы:

 

нолетъ

 

облаковъ

 

признавался

 

за

 

полетъ

 

нсчнстыхъ

духовъ.

 

вѣтры —за

 

ихъ

 

дыханіе,

  

крутящіііся

  

вихорь

за

 

ихъ

 

бѣшеную

 

пляску,

 

завываніе

 

бури —за

 

ихъ

 

ди-

кую

 

пѣсню.

 

Говоря

 

короче,

 

въ

 

облакахъ

 

нт\чахъче-

ловѣкъ

 

вндѣлъ

 

міръ

 

жизни

   

п

  

дѣятелыюстн

 

нечистой

силы,

 

тамъ

 

созерцалъ

 

онъ

 

своего

 

рода

  

адъ,

 

обитали-

ще

 

демоновъ

 

(*),

Г)

 

Подробнымь

 

раскрытіемъ

 

такого

 

народнаговоззрѣнія,

 

во

многомъ

 

весьма

 

иитереснаго,

 

мы

 

здѣсь

 

не

 

занимаемся,

 

такъ

какъ

 

это

 

слншкомъ

 

далеко

 

отвлекло

 

бы

 

насъ

 

отъ

 

главнаго

предмета

 

статьи,

 

отъ

 

котораго

 

мы

   

и

  

такъ

 

уже

 

уклонились,



—

 

48

 

—

Такнмъ

 

образомт.

 

нечистые

 

духи,

 

въ

 

своемъ

 

древ-

нѣйшемъ,

 

языческомъ,

 

значеніи,

 

были

 

существа

 

сти-

хійныя,

 

демоны

 

темпыхъ

 

тучъ,

 

опустошительныхъ

 

грозъ,

вихрей

 

и

 

выогъ,—то

 

посылающіе

 

животворную

 

влагу

дождя

 

и

 

карающіе

 

землю

 

засухою,

 

то

 

друшмъ

 

ка-

кимъ

 

ннбудь

 

образомъ

 

губительно

 

дѣйствующіе

 

на

}кизнь

 

природы

 

и

 

человѣка.

 

Къ

 

этому-то

 

сонму

 

нечи-

стыхъ

 

духовъ

 

причислялась

 

нашими

 

предками

 

и

 

смерть.

Правда,

 

для

 

насъ

 

не

 

совсѣмъ

 

ясенъ

 

топ.

 

процессъ

мысли,

 

какимъ

 

человѣкъ

 

могъ

 

дойдти

 

до

 

такого

 

отож-

дествления;

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

стихійно-демоннческій

характеръ

 

смерти

 

для

 

насъ

 

очевиденъ

 

йзъ

 

самыхъ

 

ея

олпцетвореній:

 

здѣсь

 

мы

 

впдимъ,

 

что

 

смерть,

 

подобно

другнмъ

 

демопамъ

 

тучъ,

 

участвуетъ

 

въ

 

бѣшеиой

 

воз-

душной

 

пляскѣ

 

и

 

въ

 

дикихъ

 

пѣсняхъ

 

завывающей

 

бу-

ри;

 

нерѣдко

 

она

 

показывается,

 

наигрывая

 

на

 

ннстру-

меитѣ—дудкѣ

 

или

 

скриикѣ.

 

Отсюда,

 

кажется,

 

въ

 

сред-

невѣковой

 

живописи

 

и

 

поэзін

 

у

 

западныхъ

 

народовъ.

а

 

отчасти

 

и

 

у

 

насъ,

 

возникло

 

слѣдующее

 

нзображеніе

смерти:

 

въ

 

свою

 

неистовую

 

пляску

 

она

 

увлскаетъ

 

пред-

ставителей

 

всѣхъ

 

сословій

 

отъ

 

короля

 

до

 

нищаго

и,

 

быстро

 

кружась

 

съ

 

ними

 

подъ

 

звуки

 

ужасающей

пѣснн,

 

уноснтъ

 

ихъ

 

души

 

въ

 

темныя

 

области

 

загроб-

наго

 

царства.

 

Тѣмн

 

же

 

стихийными

 

демонами

 

были

очевидно

 

н

 

нечистые

 

духи

 

болѣзнеіі.

 

(/шхійно-демо-

нпческін

 

характеръ

 

этихъ

 

духовъ

 

мы

 

увидимъ

 

ниже;

теперь

 

же

 

замѣтнмъ

 

только,

 

что

 

для

 

паст,

 

ясенъ

 

и

 

са-

мый

 

путь,

 

какимъ

 

наши

 

предки

 

пришли

 

къ

 

отожде-

ствленію

 

болѣзней

 

съ

 

демонами.

 

Нолѣзни

 

обыкновенно

являются

 

порожденіемъ

  

естественныхъ

   

причинъ:

 

сы-

хотя

 

и

 

по

 

совершенной

 

необходимости.

 

Тѣмъ

 

же,

 

кто

 

поин-

тересовался

 

бы

 

ближе

 

ознакомиться

 

съ

 

этимъ

 

воззрѣніемъ,

мы

 

можемъ

 

посовѣтовать

 

обретиться

 

къ

 

укезенному

 

уже

 

на-

ми

 

сочиненно

 

Аѳвнесьева:

 

«Поэтическія

 

воззрѣнія

 

славянъ

 

на

природу»

 

(гл.

 

XXI,

 

XXII

 

и

 

ХШ).
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-

ростн,

 

томительнаго

 

зноя,

 

вредныхъ

 

иснареній,

 

разно-

симыхъ

 

бурными

 

вѣтрами,

 

и

 

т.

 

п,

 

По

 

взгляду

 

же

 

иа-

іпнхъ

 

иредковъ

 

всѣ

 

атмосФерныя

 

явленія,

 

со

 

всѣмн

разнообразными

 

здѣсь

 

измѣненіями,

 

приписывались

 

/де-

ятельности

 

демоновъ.

 

Мало

 

но

 

ма.ту

 

слѣдствіе

 

смѣша-

лось

 

съ

 

отдаленною

 

причиною,

 

и

 

болѣзнн,

 

разсматри-

ваемыя

 

первоначально

 

какъ

 

результат!,

 

тѣхъ

 

плидру-

гнхъ

 

вліяній

 

стпхійныхъ

 

демоновъ,

 

были

 

признаны

 

за

самыхъ

 

демоновъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

различныхъ

образовъ,

 

въ

 

какнхъ

 

являлись

 

воображенію

 

нашихъ

иредковъ

 

нечистые

 

духи

 

болѣзней,

 

то

 

они

 

были

 

обы-

кновенно

 

олицетворепіемъ

 

тѣхъ

 

естественныхъ

 

явленііі,

отъ

 

которыхъ

 

та

 

пли

 

другая

 

болѣзнь

 

завпсѣла.

Не

 

смѣемъ

 

утверждать,

 

что

 

мы

 

вѣрио

 

и

 

безоши-

бочно

 

поняли

 

то

 

основное

 

начало,

 

изъ

 

котораго

 

воз-

никли

 

и

 

развились

 

народный

 

нонятія

 

оболѣзияхъ.Мо-

ѵкемъ

 

только

 

сказать,

 

что

 

мы

 

высказали

 

то,

 

что

 

пред-

ставляется

 

намъ

 

бодѣе

 

вѣроятнымъ,

 

что

 

признается

 

и

другими,

 

болѣс

 

насъ

 

компететнымн

 

изслѣдователями

народныхъ

 

миѳическихъ

 

преданій.

 

Можемъ

 

сказать

 

и

то,

 

что

 

съ

 

указанной

 

нами

 

точки

 

зрѣнія

 

могутъ

 

быть

объяснены

 

почти

 

всѣ,

 

съ

 

иерваго

 

взгляда

 

странпыя

 

и

даже

 

какъ

 

бы

 

не

 

нмѣющія

 

смысла,

 

черты

 

народныхъ

иредставленій

 

о

 

болѣзпяхъ.

 

Съ

 

этой

 

же

 

точки

 

зрѣнія

по.тучаютъ

 

свой

 

смыслъ

 

и

 

значепіе

 

и

 

разнообразнѣй-

шіе

 

народные

 

лѣчебные

 

обряды,

 

совершающіеся

 

и

 

те-

перь

 

по

 

преданно

 

или

 

завѣту

 

иредковъ.

Переіідемъ

 

теперь

 

къ

 

болѣе

 

частному

 

пзложенію

 

и

разбору

 

народныхъ

 

взглядовт.

 

на

 

тѣ

 

или

 

друтія

 

бо-

лѣзіш

 

и

 

способы

 

ихъ

 

лѣченія.

 

Начнем

 

т.

 

съ

 

болѣзней

повалыіыхъ,

 

истребляющнхъ

 

цѣлыя

 

ноколѣиія

 

людей

и

 

жпвотныхъ,

 

каковы

 

напр.

 

холера,

 

моровая

 

или

 

си-

бирская

 

язва,

 

чума

 

рогатаго

 

скота

 

и

 

т.

 

п.

 

(*).

 

Страш-

(*)

 

Болѣе'

 

подробный

 

свѣдѣнія

 

о

 

народныхъ

 

Повѣрьлхъ

 

от-

носительно

 

этихъ

 

болѣзнеп

   

нами

 

переданы

 

въ

 

«Руководствѣ
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ныя

 

по

 

своей

 

губительной

 

силѣ,

 

безпощадныя

 

какъ

смерть,

 

эти

 

болѣзнн

 

въ

 

народныхъ

 

вѣрованіяхъ

 

отож-

дествляются

 

съ

 

представ.іеніемъ

 

самой

 

смерти.

 

Когда

туманный

 

пспаренія

 

и

 

гнетущая

 

духота

 

зноя

 

отрав-

ляютъ

 

воздухъ,—внезапно

 

появляется

 

зараза,

 

и

 

направ-

ляя

 

путь

 

своіі

 

чрезъ

 

населенный

 

мѣстностп,

 

похищаетъ

жертвы

 

за

 

жертвами.

 

Въ

 

качествѣ

 

богшш

 

смерти

 

и

согласно

 

съ

 

грамматическим!,

 

родомъ

 

присвоенныхъ

 

еіі

названііі,

 

зараза

 

вообще

 

олицетворяется

 

въ

 

образѣ

 

мн-

ѳической

 

жены;—правда,

 

рядомъ

 

съ

 

различными

 

паз-'

ванінмн

 

заразы

 

женскаго

 

рода

 

у

 

насъ

 

встрѣчается

 

еще

слово

 

моръ

 

(мужескаго

 

рода),

 

но

 

въ

 

поэтпческнхъ

 

ска-

заніяхъ

 

народа

 

и

 

оно

 

уступаете

 

женскнмъ

 

Формамъ.

Мора,

 

Морапя,

 

Моровая

 

дѣва—вотъ

 

обыкновеииыя

 

наз-

ван!

 

я

 

того

 

мпѳнческаго

 

существа,

 

въ

 

которомъ

 

пародъ

олпцетворнлъ

 

свои

 

ирдстрленія

 

новалыіыхъ

 

болѣз-

ней.

 

Что

 

это

 

за

 

мионческое

 

существо— мы

 

увиднмъ

сейчасъ

 

нодробнѣе.

Завися

 

отъ

 

воздушныхъ

 

иеремѣнъ

 

и

 

клнматпческихъ

условііі

 

зараза

 

представляется

 

су

 

ществомъ

 

стихійнымъ,

шеетвующнмъ

 

въ

 

бурѣ

 

и

 

впхряхъ

 

(почему

 

и

 

назы-

вается

 

повѣтріемъ).

 

Нужно

 

даже

 

сказать,

 

что

 

самые

миѳнческіе

 

образы

 

заразы

 

суть

 

ничто

 

иное,

 

какъолн-

цетвореніе

 

опустошительной

 

бури,

 

вѣяніе

 

которой

 

ие-

сетъ

 

губительную

 

язву .

 

Во

 

время

 

бури

 

вихри

 

ломаютъ

и

 

увлскаютъ

 

въ

 

свосмъ

 

стремительном'!,

 

полетѣ

 

вес.

что

 

ни

 

встречается

 

на

 

пути;

 

во

 

время

 

же

 

бури

 

енль-

нѣе

 

раздаются

 

днкіе

 

звуки

 

воющнхъ

 

вѣтровъ,

 

въ

 

ко-

торых'!,

 

древиѣіііпіе

 

наши

 

предки

 

хотѣли

 

слышать

 

ад-

скую

 

ігкню.

 

отголоски

 

нечистой

 

силы

 

или

 

даже,

 

са-

мой

 

смерти,

 

которая,

 

какъ

 

мы

   

вндѣлп.

  

иногда

 

пред-

для

 

сельекпхъ

 

пастырей»

 

за

 

прошлый

 

годъ

 

въ.Ѵ№50

 

п

 

51.

Здѣсь

 

мы

 

сообщаемъ

 

(по

 

мѣстамъ

 

перепечатывая

 

изъ

 

Руко-

водства)

 

только

 

тѣ

 

изъ

 

этихъ

 

свѣдѣній.

 

какія

 

требуются

 

пла-

номъ

 

настоящей

 

статьи.
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ставмется

 

музыкантомъ.

 

Олицетворяя

 

эти

 

естествсн-

ныя

 

явденія

 

природы,

 

губптелышя

 

по

 

своимъ

 

послѣд-

ствіямъ,

 

народъ

 

создалъ

 

чудовищное

 

нредотавлеиіе

 

по-

ѣзда

 

моровоіі

 

дѣвы.

 

Расказываютъ,

 

что

 

одішъ

 

подоля-

шшъ,

 

потерявши

 

во

 

время

 

заразы

 

жену

 

и

 

дѣтей.

 

по-

ѵмщхь

 

свою

 

\ату

 

и

 

уінелъ

 

ль

 

лѣсъ.

 

Къ

 

вечеру

 

опъ

развелъ

 

огонь,

 

помолился

 

Богу

 

и

 

заснулъ.

 

Въ

самую

 

полночь

 

его

 

разбуднлъ

 

стр;ішныіі

 

шумъ,

 

изда-

ли

 

неслись

 

нестройные,

 

дикіе

 

крики,

 

звукъ

 

дудокъ

 

и

бубенчиковъ.

 

Голоса

 

приближались,

 

и

 

вскорѣ

 

подоля-

шнгь

 

могъ

 

разсмотрѣть,

 

что

 

па

 

высокой

 

черной

 

ко-

лесннцѣ

 

ѣхала

 

чума

 

(таже

 

Моровая

 

Дѣва),

 

сопровож-

даемая

 

толпою

 

чудовшцъ.

 

Свнта

 

ея

 

съ'каждымъ

 

ша-

гомъ

 

все

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

умножалась,

 

потому

 

что

 

все,

что

 

ип

 

встрѣчалось

 

па

 

п\тп,

 

даже

 

камип

 

и

 

деревья,

превращались

 

въ

 

чудовнпщыя

 

прпвпдѣнія.

 

и

 

приста-

вали

 

къ

 

поѣзду.

 

Когда

 

поѣздъ

 

поровиялся

 

съ

 

разво-

дешіымъ

 

костромъ.

 

чума

 

затянула

 

адскую

 

нѣсню.

 

Ііо-

долянннъ

 

хотѣлъ

 

было

 

ударить

 

въ

 

ближайшее

 

къ

 

не-

му

 

привндѣніе

 

тоноромъ,

 

но

 

и

 

тоноръ,

 

вырвавшись

пзъ

 

его

 

рукъ,

 

превратился

 

въ

 

живое

 

существо

 

п

 

по-

несся

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

демонскнмъ

 

сборищсмъ.

 

Подоля-

нннъ

 

упалъ

 

безг ь

 

чувствъ,

 

и

 

очнулся

   

только

  

утромъ.

{Продолжепк

 

будешь.)

ОБЩІІІ

 

взглядъ

 

ІІА

 

состояли-:

 

НАЧАЛЬНЫХЪ

НАРОДНЫХ'?»

 

УЧІШЩЪ

 

ТУЛЬСКОЙ

 

ІУЬШШІ

 

въ

18 С9До

 

УЧКІІНОЛІЪ

 

ГОДУ.

Нзъ

 

отчетовъ

 

уѣздпыхъ \

 

чплпіциыхъ

 

совѣтовъ

 

пред-

ставлепныхъ

 

въ

 

губернски!

 

совѣтъ.

 

видно,

 

что

 

дѣло

пароднаго

 

образования

 

ндетъ.

 

хотя

 

медленно,

 

но

 

вѣр-

иою

 

дорогою.

 

Училищные

 

совѣты,

 

по

 

возможности,

 

при-

мѣшілп

 

къ

 

дѣлу

 

всѣ

 

прнзнапныя

 

и

 

испытанный

 

мѣры

къ

 

возвышенію

 

народнаго

 

образовапія.

  

И

 

нельзя

 

ска-
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зать

 

чтобы

 

эти

 

начинанія

 

не

 

удались.

 

Доказатель-

ствомъ

 

этому

 

служитъ:

 

1)

 

увелііченіе

 

числа

 

уиилищъ,

2)

 

увсличеше

 

числа

 

учащихся,

 

3)

 

улучшеніе

 

помѣ-

щенііі

 

учплищъ,

 

4)

 

сиабжепіе

 

нхъ

 

учебными

 

пособі-

ями

 

въ"

 

болынемъ

 

колпчествѣ

 

и

 

лучшаго

 

достоинства,

о)

 

болѣе

 

строгій

 

выборъ

 

учнтеледі,

 

G)

 

ознакомленіе

существующихъ

 

учителей,

 

посредствомъ

 

иедагогпче-

екнхъ

 

курсовъ

 

съ

 

современными

 

методами

 

преподава-

нія.

 

7)

 

забота

 

о

 

матеріальномъ

 

нхъ

 

обезпеченіи

 

и

 

8)

лучшіе,

 

но

 

сравнение

 

съ

 

прошлогоднимъ,

 

успѣхпуча-

щпхся.

Къ

 

началу

 

1 8 7 °/т і

 

учебпаго

 

года

 

исѣхъ

 

народныхъ

учплищъ

 

по

 

тульской

 

губ.

 

состояло

 

591;

 

изъ

 

нихъ580

мужскпхъп

 

11

 

женскнхъ(*):

 

противъ

 

прошлогодняго

 

бо-

лѣс

 

на

 

10

 

учнлнщъ.

 

Всѣхъ

 

учащихся

 

по

 

губерніп

 

въ

18 69/"о

 

г.

 

было

 

16001;

 

пзъ

 

нпхъ

 

Ш42

 

мальчика

 

и

1259

 

дѣвочскъ.

 

Эти

 

цііФры

 

если- не

 

вполнѣ

 

точно вы-

ражаютъ

 

подлинное

 

число

 

учащихся,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

близки

 

къ

 

истпнѣ:

 

онѣ

 

составлялись

 

большею

 

частно

не

 

по

 

спнскамъ,

 

а

 

по

 

наличному

 

числу

 

учащихся.

Число

 

учащихся

 

противъ

 

прошлогодняго

 

увеличилось

на

 

738

 

человѣкъ.

 

Если

 

раздѣлнть

 

число

 

учащихся

 

на

число

 

учплищъ.

 

то

 

иа

 

каждое

 

пріндется

 

27

 

учащихся.

Впрочемъ

 

справедливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

чтоуве-

личеніе

 

пли

 

уменынепіе

 

числа

 

учнлнщъ

 

п

 

учащихся

находится

 

въ

 

полной

 

зависимости

 

отъ

 

ихъ

 

матеріаль-

наго

 

обезиеченія.

 

Скудость

 

урожая,

 

пли

 

недостаток

заработковъ

 

иемішусмо

 

отзывается

 

п

 

на

 

средствахъ,

удѣляемыхъ

 

сельскимъ

 

населеніемъ

 

на

 

образование.

Какая

 

нибудь

 

случайность,

 

панр.

 

пожаръ

 

можетъ

 

по-

вести

 

къ

 

закрытію

 

училища,

 

существовавшаго

 

много

лѣтъ,

 

если

 

только

 

общество

 

не

 

въ

 

состояніи

 

постро-

ить

 

для

 

него

 

новаго

 

помѣщенія.

 

Отъ

 

того

 

въ

 

числѣ

учплищъ

 

и

 

учащихся

 

замѣтно

 

постоянное

 

колебаніе.

 

Въ

О

 

Сюда

 

не

 

входитъ

 

вториразрядныя

 

жепскія

 

училища,

 

прію
ты,

 

пансіоны.
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течёніе

 

года

 

24

 

училища

 

закрылось

 

и

 

34

 

открыто

вновь

 

при

 

участіп

 

членовъ

 

уѣздныхъ

 

совѣтовъ.

 

Учи-

лища

 

закрывались

 

по

 

неимѣнію .

 

средствъ

 

родителей

 

на

покупку

 

учебныхъ

 

принадлежностей

 

и

 

плату

 

учите-

лямъ,

 

наѴгдѣлку

 

и

 

ремонтъ

 

училищныхъ

 

домовъ,

 

по

случаю

 

пожаровъ,

 

неурожая,

 

за

 

смертію

 

учителеіі,

 

или

переходомъ

 

ихъ

 

въ

 

другія

 

мѣста.

 

Хотя

 

рѣдко,

 

но

 

встрѣ-

чается

 

въ

 

ряду

 

причннъ

 

закрытія

 

училищъ

 

п

 

упорство

крестьяпъ.

Поэтому

 

одною

 

нзъ

 

главныхъ

 

заботъ

 

училищныхъ

совѣтовъ

 

было

 

поставить

 

существующія

 

училища

 

на

твердую

 

ногу,

 

какъ

 

относительно

 

содерженія

 

ихъ,такъ

и

 

помѣщенія.

Средства

 

на

 

содержаніе

 

училищъ

 

получаются

 

отъ

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

обществъ

 

по

 

приговорамъ

сельскпхъ

 

и

 

волостныхъ

 

сходовъ;

 

пзъземскпхъсуммъ;

пзъ

 

пособій

 

отъ

 

министерства

 

народ,

 

просвѣщенія

 

и

отъ

 

частныхъ

 

лицъ.

 

Какъ

 

ни

 

любопытно

 

бы

 

былооп-

редѣлпть

 

размѣръ

 

суммъ,

 

употребляемыхъ

 

сельскими

обществами

 

на

 

народное

 

образованіе,

 

но

 

сдѣлать

 

этого,

по

 

ненмѣнію

 

данныхъ,

 

невозможно.

 

Во

 

всякомъ

 

слу-

чаѣ

 

они

 

незначительны.

 

По

 

неопредѣленпостп

 

средствъ,

которыми

 

поддерживаются

 

сельскія

 

училища,

 

и

 

которыя

состоятъ

 

почти

 

до

 

сего

 

времени

 

главнѣіішимъ

 

образомъ

изъ

 

пожертвованііі

 

самихъ

 

сельскихъ

 

обществъ

 

суще-

ствованіе

 

училищъ

 

не

 

всегда

 

бываетъ

 

обезпечено.

Нерѣдко

 

общества

 

составляютъ

 

приговоры

 

о

 

выдачѣ

средствъ

 

на

 

учплпща

 

только

 

на

 

одпнъ

 

годъ.

 

Чтобы

упрочить

 

существованіе

 

училищъ

 

земство

 

съ

 

своей

 

сто-

роны

 

не

 

скупились

 

на

 

пожертвованія.

 

Таковы

 

были

пожертвованія

 

отъ

 

земствъ:

 

новоспльскаго

 

(6000

 

р.);

еФремовскаго

 

(3600

 

р.

 

и

 

кромѣ

 

того

 

170

 

р.

 

на

 

учеб-

ныя

 

нособія);

 

тульскаго

 

(2100

 

р.);

 

бѣлевскаго(1000р.);

веневскаго

 

(1000

 

р.);

 

каширскаго

 

(780

 

р.),

 

крапи-

венскаго

 

(2000

 

р.),

 

алексинскаго

 

(780

 

р.),

 

епиФанскаго

(324

 

р.),

 

богородіщкаго

 

(2000

 

р.).

 

Жертвуемыя

 

сум-

мы

 

назначались,

 

какъ

 

на

 

удучшеніе.

 

матеріальной

 

ча-



и

 

f
—

 

oi

 

—

стн

 

ѵчнлнщъ.

 

такт,

 

и

 

на

 

поощреніе

 

учителямъ

 

и

 

на

учебііыя

 

иособія.

 

Суммы

 

эти

 

весьма

 

значительны,'

 

но

ихъ

 

недостаточно

 

для

 

удовлетворены

 

всѣхъ

 

нуждъ

учнлнщъ.

Дурное

 

помѣщсніс

 

учнлнщъ

 

составляет!,

 

одно

 

пзъ

самыхъ

 

важныхъ

 

неудобствъ

 

сельскпхъ

 

училищъ

 

и

вредно

 

отзывается

 

на

 

самыхъ

 

успѣхахъ

 

учащихся.

Холодъ.

 

сырость,

 

дымъ— явленія

 

самыя

 

обыкновенпыя

въ

 

сельской

 

школѣ.

 

Но

 

было

 

еще

 

хуже.

 

Такъ

 

въ

 

но-

восильсеомъ

 

уѣздѣ

 

одно

 

училище

 

отдѣлялось

 

отъ

 

аре-

стантской

 

только

 

одною

 

досчатою

 

перегородкой,

 

а

 

учи-

лища

 

при

 

волостиыхъ

 

нравленіяхъ

 

служили

 

нерѣдко

комнатами

 

для.курснія.

 

Впрочемъ,

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

но

 

отзывамъ

 

учил,

 

совѣтовъ

 

эти

 

прискорбный

 

явле-

нія

 

встрѣчаютея

 

рѣже

 

и

 

рѣжс.

 

Въ

 

настоящее

 

время

уже

 

не

 

мало

 

учплищъ

 

помещается

 

въ

 

хорошнхъ

 

до-

махъ.

 

а

 

новоснльскііі

 

совѣтъ

 

ходатаііствовадъ

 

о

 

посо-

•

 

бін

 

нз.ъ

 

мѣстнаго

 

земскаго

 

капитала

 

3400

 

р.

 

на

 

по-

стройку

 

17

 

училищныхъ

 

домовъ.

 

Книги,

 

по

 

которымъ

прежде

 

учились

 

крестьяпскіе

 

дѣтн,—Милорды,

 

Георги,

Ерусланы

 

н

 

другія

 

прризведенія

 

лубочной

 

литературы

въ

 

.вастбшцее

 

время

 

срверщено

 

вытѣснены

 

пзъ

 

упот-

ребдепія

 

въ

 

сельскихъ

 

учиіщцахъ,

 

несли

 

встрѣчагот-

ся

 

еще,

 

то

 

какъ

 

рѣдкость

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

тѣхъ

 

учи-

лищах!.,

 

гдѣ

 

сами

 

учители

 

вѣрятъ

 

въ

 

этпхъ

 

сказоч-

ныхъ

 

рыцарей.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

большая

 

часть

училищъ

 

снабжена

 

въ

 

*

 

достаточномъ

 

колнчествѣ

 

па-^

чатками

 

христіанскаго

 

учснія,

 

арпѳметиками,

 

пзданія-

ми

 

Ушпнскаго

 

и

 

вообще

 

книгами,

 

одобренными

 

мин.

нар.

 

просвѣщеііія

 

н

 

духовиымъ

 

вѣдбмствомъ.

 

На

 

этотъ

прсдметъ,

 

какъ

 

отъ

 

земства,

 

такъ

 

и

 

пзъ

 

суммъ

 

мин.

пар.

 

просвѣщенія

 

были

 

дѣлаемы

 

постоянные

 

вспомо-

жешя.

 

Нѣкоторымп

 

земствами

 

положено

 

осиовапіе

 

пра-

вилыіымъ

 

учплшцпымъ

 

бнбліотекамъ:

 

сверхъ

 

того

 

въ

пѣкоторыхъ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

предположено

 

учре-

дить

 

книжные

 

склады.

 

Существующія

 

ѵже

 

бпліотекп

состоять

 

пзъ

 

кішгъ

 

по

 

части

 

рёлигін,

 

воспнтанія,

 

сель-
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скаго

 

хозяйства;

 

по

 

иредметамъ

 

наукъ:

 

геограФІи

 

и

исторіи,

 

иопулярныхъ

 

рась'азовъ

 

ипутешествій

 

пкпигъ

учебныхъ.

Учащихъ

 

значилось

 

въ'нстекшемъ

 

году

 

695;

 

въ

томъ

 

числѣ

 

21

 

учительница.

 

Большинство .

 

нхъ

 

состо-

итъ

 

изъ

 

священно

 

и

 

церковно-служнтелей

 

и

 

воспи-

ташшковъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

 

Что

 

же

 

каса-

ется

 

до

 

учителей

 

изъ

 

крестьяиъ,

 

писарей,

 

старыхъ

ирпчетішковъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

упорно

 

отстаивающихъ

 

старин-

ный

 

методъ

 

иреподаванія,

 

пли

 

же

 

неспособныхъ

 

къ

воспрннятію

 

здравыхъ.начадъ

 

педагогики,

 

то

 

они

 

при

первомъ

 

удобномъ

 

случаѣ

 

замѣпялись

 

воспитанниками

семпнаріи,

 

часто

 

окончившими

 

курсъ

 

ц

 

слѣдовательно

слушавшими

 

правила

 

педагогики.

Для

 

ознакомлен'»!

 

сущсствующнхъ

 

учителей

 

съ

 

сов-

ременными

 

методами

 

преподаванія

 

н

 

со

 

всѣмъ,

 

что

требуется

 

отъ

 

народнаго

 

учителя,

 

губернское

 

земство

ио

 

нримѣру

 

ирошлыгь

 

лѣтъ

 

открывало

 

въ

 

гг.

 

Ново-

сн.ш

 

и

 

Богороднцкѣ

 

лѣтніе

 

недагогпческіе

 

курсы.

 

На

этотъ

 

нредметъ

 

пзъ

 

суммъ

 

губернскаго

 

земства

 

отпу-

скаемо

 

было

 

въ

 

пособіе

 

уѣзднымъ

 

земствамъ

 

по

 

600

р.

 

Клагодѣтелыіыя

 

послѣдствія

 

этой

 

важной

 

мѣры

 

уже

въ

 

настоящее

 

время

 

начннаютъ

 

обнаруживаться.

 

Такъ

въ

 

нѣкоторыхъ

 

уѣздахъ

 

звуковой

 

методъ,

 

при

 

обуче-

нін

 

грамотѣ,

 

уже

 

не

 

.составдяетъ

 

рѣдкости,

 

а

 

въ

 

но-

воснльскомъ

 

уѣздѣ,

 

благодаря

 

энергической

 

дѣятель-

ностн

 

нзвѣстнаго

 

ревнителя

 

народнаго

 

просвѣщеиія

 

1.

Н.

 

Шатилова,

 

вѣроятно,

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

не

 

оста-

нется

 

нп

 

одного

 

училища,

 

гдѣ

 

бы

 

грамота

 

преподава-

лась

 

иначе.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

удержать

 

при

 

училнщахъ

способпыхъ

 

п

 

дѣятелыіыхъ

 

учителей

 

земства

 

выдава-

ли

 

пмъ

 

награды

 

и

 

усиливали

 

нхъ

 

жалованье,

 

независи-

мо

 

отъ

 

договорной

 

платы

 

отъ

 

обществъ.

 

Въ

 

тѣхъ

 

учи-

лнщахъ,

 

гдѣ

 

учителя

 

слушали

 

педагогнческіе

 

курсы,

замѣтны

 

улучшеиія,

 

какъ

 

относительно

 

успѣховъ

 

уча-

щихся,

 

такъ

 

и

 

болѣе

 

исправнаго

 

посѣщенія

 

ими

 

классовъ

и.

 

Д.
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ВШ0ГШ1ШЯЗАИШ.

Душеполезнее

 

Чтейіе

 

1871

 

г.

 

№

 

7—12.

Въ

 

настоящей

 

замѣткѣ

 

мы

 

не

 

будемъ

 

касаться

 

тѣхъ

статей,

 

начало

 

которыхъ

 

помѣщепо

 

въ

 

первомъ

 

нолу-

годін

 

Душ.

 

Чтенія

 

за

 

нстекшін

 

годъ,

 

и

 

съ

 

которыми

читатели

 

могли

 

нѣсколько

 

ознакомиться .

 

изъ

 

нашей

 

преж-

ней

 

замѣткп

 

(см.

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

1871

 

г.

 

№

 

15).

 

Таковы

статьи:

 

«Старый

 

Іерусалимъ

 

и

 

его

 

окрестности»,

 

«Пти-

цы

 

небесныя»,

 

«Деревья,

 

упоминаемыя

 

въ

 

св.

 

писаніи»,

и

 

нѣкоторыя

 

друтія.

 

Равпымъ

 

образомъ

 

обойдемъ

 

и

статьи

 

по

 

расколу;

 

(Описаиіе

 

вторичнаго

 

моего

 

путе-

шествія

 

къ

 

литовскнмъ

 

старообрядцамъ

 

н

 

заграницу

въ

 

1871

 

г.

 

Игумена

 

Павла,

 

и

 

др.),

 

такъ

 

какъ

 

харак-

теръ

 

пхъ

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

извѣстепъ

 

читателямъ

 

тоже

изъ

 

прежнпхъ

 

замѣтокъ.

 

Оставляя

 

н

 

за

 

этими

 

статья-

ми

 

ихъ

 

иесомнѣнный

 

ннтересъ

 

для

 

читателей,

 

те-

перь

 

мы

 

обращаемся

 

къ

 

прочимъ

 

разсматриваемаго

журнала.

Объясненіе

 

церковной

 

пѣснщ

 

именно

 

такъ

 

называе-

мая

 

догматика:

 

«Всемірную

 

славу». —Подробно

 

объ-

ясняется

 

каждый

 

стихъ

 

пѣсии,

 

и

 

показывается

 

внут-

ренняя

 

связь

 

между

 

стихами.

 

Какъ

 

видно

 

изъ

 

недав-

но

 

вышедшей

 

1-й

 

книжки

 

Душ.

 

Чт.

 

за

 

настоящій

 

годъ,

предположено

 

объяснить

 

и

 

прочіс

 

«догматики».

Грѣхи

 

противъ

 

третьей

 

заповѣди.

 

Грѣхи

 

противъ

четвертой

 

заповѣди.

 

Грѣхи

 

противъ

 

шестой

 

заповѣ-

ди—

 

Трп

 

отдѣлыіыя

 

статьи,

 

въ

 

которыхъ

 

подробно

перечисляются

 

всѣ

 

грѣхп

 

противъ

 

озпаченпыхъ

 

заповѣ-

дей,

 

съ

 

нензбѣжнымп,

 

въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ,

 

на-

ставленіями,

 

объясненіями

 

и

 

ирнмѣрамн.

 

Статьи

 

мо-

гутъ

 

годиться

 

для

 

катехизнческихъ

 

поученійсъ

 

неболь-

шою

 

передѣлкою

 

относительно

 

объема.

Облака.

 

Димнтрія

 

Голубннскаго.— Предметъ

 

разсмат-

ривается

 

съ

 

Фпзпко-богословскоіі

 

точки

 

зрѣнія.

 

Ав-

торъ

 

уже

 

извѣстенъ

 

нѣсколькнми

 

статьями

 

въ

 

томъже
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родѣ.

 

Самое

 

видное

 

въ

 

шіхъ

 

достоинство—заниматель-

ность

 

и

 

популярность

 

нзложенія.

Изъясненіе

 

тропаря

 

преподобнымъ.

 

Діакона

 

Н.

 

Воино-

ва.—См.

 

нашу

 

заиѣтку

 

о

 

литературной

 

дѣятелыюсти

Воинова

 

въ

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

за

 

1871

 

г.

 

въ

 

№

 

15-мъ.

Ечфимія

 

Ірторъевна

 

Попова.

 

А.

 

Ковалевскаго.—

Біографическій

 

очеркъ

 

старицы—подвижницы

 

благо-

честія,

 

проживавшей

 

недавно

 

въ

 

Задонскѣ,

 

а

 

нынѣ

 

по-

чивающей

 

въ

 

задонскомъ

 

Богородицкомъ

 

первоклас-

сиомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

общей

 

усыпальшіцѣ

 

тамошннхъ

подвпжпнковъ.

Кромѣ

 

попменоваішыхъ

 

статескъ

 

въ

 

главномъ

 

от-

дѣлѣ

 

Душеполезнаго

 

Чтенія

 

помѣщено

 

еще

 

нѣсколько

разныхъ

 

словъ

 

п

 

поучецій,

 

пзъ

 

которыхъ,

 

по

 

своему

смѣлому

 

обличительному

 

тону,

 

по

 

искренности

 

чувст-

ва,

 

и

 

по

 

живости

 

предметовъ,

 

заслуживают

 

преііму-

щественнаго

 

вннманія

 

слѣдующія

 

три

 

слова:

 

«О

 

бра-

толюбіи»,

 

«Повѣрье

 

о

 

попедѣлышкѣ»

 

и

 

«Наше

 

вре-

мя.»—Давно

 

уже

 

у

 

насъ

 

слышатся

 

жалобы

 

на

 

вялость

и

 

безжизненность

 

и

 

вообще

 

на

 

непрактичность

 

нашего

церковнаго

 

слова.

 

Лучшіе

 

служители

 

проновѣдиаго

слова

 

прилагали

 

и

 

до

 

снхъ

 

поръ

 

прплагаютъ

 

всю

 

свою

заботу,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

церковное

 

слово

 

ннтересиымъ,

а

 

слѣдователыю—жпвымъ

 

и

 

дѣйствителыіымъ;

 

но

 

нуж-

но

 

сознаться,

 

что

 

немногіе

 

до

 

снхъ

 

поръ

 

успѣвади

въ

 

этомъ

 

велцкомъ

 

дѣлѣ.

 

Один

 

проііовѣдннки

 

останав-

ливали

 

все

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

обработке

 

внѣшней

 

сто-

роны

 

проповѣди,

 

заботились

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

проповѣдь

была

 

ясна

 

и

 

понятна

 

всякому,

 

даже

 

совершенно

 

не-

развитому

 

человѣку.

 

Нужно

 

отдать

 

справедливость,

 

что

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

они

 

оказывали

 

громадные

 

успѣхп,

 

но

всетакп

 

этпмъ

 

путемъ

 

они

 

не

 

достигали

 

"той

 

цѣли,

къ

 

которой

 

должна

 

быть

 

направлена

 

церковная

 

про-

повѣдь,

 

т.

 

е.

 

назпданія,

 

паставленія,

 

вразумленія

 

па-

сомыхъ.

 

Предстоящіе

 

слушали

 

и

 

понимали

 

проповѣ-

дуемое,

 

но

 

это

 

пе

 

мѣшало

 

имъ

 

однакожъ

 

скучать

 

иногда

и

 

выходить

 

пзъ

 

церкви

 

съ

 

пустой

 

душой

 

и

 

съ

 

холод-



—

 

58

 

—

нымъ

 

сердцемъ.

 

Другіе

 

пастыри

   

для

 

возбужденія

 

въ

слѵшателяхъ

   

вниманія

   

къ

 

проповѣди

   

иаходятъ

 

по-

лешіымъ

 

прилагать

   

къ

   

проповѣди

  

тѣ

 

недагогпческіе

нріемы,

 

которые

 

выработаны

 

современной

 

наукой

 

для

школъ.

 

Много

 

есть

 

у

 

насъ

 

проповѣдниковъ

 

съ

 

жпвою

душою

   

и

 

неподдѣлыіымъ

   

чувствомъ.

 

Но

 

нн

 

искрен-

ность

 

чувства,

 

ип

 

простое

 

удобопонятное

 

слово,

 

нпна-

конецъ

 

"другія

 

внѣшнія

 

качества

 

церковной

 

проповѣди

никогда

 

въ

 

отдѣлыюстн

 

п

 

даже

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

не

 

сооб-

щаютъ

 

проповѣди

 

того

 

обаятсльнаго

 

характера,

 

въ

 

си-

лу

 

котораго

 

проповѣдь

 

становится

 

интересною,

 

всецѣ-

ло

 

овладѣвающею

  

вннмаіііемъ

 

слушателя,

 

если

 

пред-

метъ

 

проповѣдп

 

будетъ

 

сухъ,

 

безцвѣтенъ

 

и

 

мало

 

при-

ложим!,

  

къ

 

жизни.

  

Каждый

  

ироповѣдшікъ

   

должепъ

прежде

 

всего

 

заботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

предметъ

 

про-

повѣдп

 

былъ

 

ннтересепъ,

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

опт.

 

затрогпва.ть

самыя

 

живыя

 

струны

 

человѣческаго

 

сердца,

 

чтобы

 

онъ

ие

 

лпшеиъ

 

былъ

 

порой

  

и

 

иитересовъ

  

дня

 

и

 

касался

тѣхъ

  

вопросовъ,

 

которыми

  

въ

 

даппыіі

 

момептъ

 

вре-

мепп

 

занято

 

нзвѣстное

 

общество.

  

Нѣтъ

  

пужды,

 

какъ

будетъ

 

проповѣдникъ

 

относиться

  

къ

 

этимъ

 

вопросамъ

—положительно

 

пли

 

отрицательно;

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

онъ

 

встрѣтнтъ

 

вннманіе

 

со

 

стороны* свопхъ

  

слушате-

лей;

   

потомучто

   

пмъ

 

будетъ

 

предлагаться

  

то,

 

о

 

чемъ

постоянно

 

скорбнтъ

 

нхъ

 

сердце,

 

нличѣмъ

 

занята

 

нхъ

голова.

 

Жизненность

 

предмета— великое

 

дѣло

 

въ

 

про-

повѣдн;

 

она

 

искунаетъ

 

и

 

легко

 

скрашпваетъ

 

всѣ

 

дру-

гіе

 

недостатки

 

проповѣдц,

 

тогда

 

какъ,

 

при

 

всѣхъ

 

дру-

гпхъ

 

достопнствахъ,

 

проиовѣдь

 

не

 

прннесетъ

 

желаннаго

плода,

 

если

 

предметъ

  

ея

  

не

  

будетъ

  

іімѣть

 

жизнен-

ности.

 

Напрасно

 

пѣкоторые

 

думаютъ,

  

что

   

проповѣдь

утратить

 

своіі

 

церковный

 

характеръ,

 

если

 

въ

 

ней

 

бу-

дутъ

 

излагаться

 

не

 

одпѣ

 

только

  

вѣчныя

 

Евангельскія

истины,

 

а

 

п

 

вопросы,

 

порожденные

 

временемъ,

 

пзвѣст-

ной

 

эпохой,—вопросы,

 

которые

 

рано

 

пли

 

поздно

 

долж-

ны

 

будутъ

 

утратить

 

своіі

 

жизненный

  

пнтересъ

 

и

 

ос-

таться

 

позади

 

развнвающагося

 

общества.

 

Правда,

 

не-



разумно

 

поступить

 

тотъ,

 

кто,

 

при

 

обсуждеиін

 

на

 

цер-

ковной

 

каѳедрѣ

 

обществешіыхъ

 

или

 

другнхъ

 

какнхъ

либо

 

вонросовъ,

 

будетъ

 

руководиться

 

духомъ

 

отдѣль-

ныхъ

 

нартііі,

 

а

 

не

 

духомъ

 

вѣчной

 

Евангельской

 

исти-

ны.

 

Такой

 

проповѣдшікъ

 

скорѣе

 

будетъ

 

почожъ

 

на

публициста,

 

на

 

свѣтскаго

 

оратора,

 

а

 

не

 

на

 

ироиовѣд-

ника

 

церковнаго.

 

Церковный

 

проповѣдннкъ.

 

обсуждая

вопросы

 

дня,

 

на

 

на

 

минуту

 

не

 

долженъ

 

сходить

 

съ

точки

 

зрѣнія

 

евангельской.

 

Онъ

 

долженъ

 

указывать

обществу

 

что

 

истинно

 

въ

 

его

 

стремленіяхъ

 

или

 

поня-

тіяхъ,

 

н

 

что

 

ложно,

 

что

 

согласно

 

съ

 

духомъ

 

Евапгс-

лія,

 

и

 

что

 

противно

 

вѣчньімъ

 

началамъ.

 

Такой

 

проно-

вѣдникъ

 

поіістннѣ

 

можбтъ

 

быть

 

названъ

 

образцо-

вым!,

 

проповѣднякомъ;

 

потомучто

 

проповѢДь

 

его

 

бу-

детъ

 

заключать

 

въ

 

себѣ

 

два

 

необходимые

 

элемента:

элементъ

 

временный

 

и

 

элемент!,

 

вѣчпый.

 

По

 

содер-

жание

 

своему

 

такая

 

проновѣдь

 

будетъ

 

относиться

 

къ

области

 

временных!.,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

даже

 

случайных!,

интересов!.;

 

а

 

по

 

духу,

 

но

 

направленно,

 

къ

 

области

иитересовъ

 

вѣчныхъ.

 

Такія

 

проповѣдн

 

со

 

вннмаиіемъ

будутъ

 

слушаться

 

предстоящими

 

въ

 

церкви

 

и

 

не

 

ос-

танутся

 

безъ

 

благотворных!,

 

вліяній

 

на

 

душу

 

и

 

серд-

це

 

слушателей.

На

 

всѣ

 

эти

 

замѣчанія

 

навели

 

наст,

 

указанныя

 

выше

три

 

слова

 

св.

 

Вас.

 

Нечаева,

 

особенно

 

нослѣднсе

 

пзъ

нихъ

 

(«Наше

 

время»),

 

гдѣ

 

нроповѣдішкъ

 

бнчуетъ

 

не-

которые

 

пороки

 

нашего

 

времени.

 

При

 

всемъ

 

рѣзкомъ,

обличительном!,

 

тоиѣ

 

этой

 

нрѳиовѣди.

 

она

 

не

 

могла

быть

 

не

 

прослушана

 

всѣми

 

до

 

конца;

 

потомучто

 

въ

ней

 

затронуты

 

самые

 

интересные

 

для

 

каждаго

 

изъ

слушателей

 

предметы.

 

Но

 

пусть

 

лучше

 

говорит!,

 

о

 

сё-

бѣ

 

сама

 

проиовѣдь.

 

Мы

 

вышішемъ

 

нѣкоторыя

 

особен-

но

 

замѣчателыіыя

 

мѣста:

 

«Сегодня,

 

напричѣръ,

 

два

праздника,—Воскресенье

 

и

 

Введеніе —нраздннкъ

 

дву-

надесятый;

 

но

 

нечестіс

 

по

 

разбнраетъ

 

праздников^:

вчера,

 

въ

 

навечёріе

 

нраздннка,

 

которое

 

уже

 

относит-

ся

 

къ

 

самому

 

празднику,

  

театръ

  

переполненъ

  

былъ
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зрителями.

 

Тутъ

 

виноваты

 

и

 

завѣдующіе

 

театральнымъ

ѵправленіемъ,

 

соблазняющіе

 

слабыя

 

души

 

приманкою

веселаго

 

время препровожденія

 

и

 

тѣ,

 

которые

 

легко

поддаются

 

соблазну»...

 

«Не

 

говорпмъ

 

о

 

безумной

 

ра-

сточительности,

 

съ

 

которою

 

соединены

 

этого

 

рода

 

уве-

селена,

 

небезвшшыя

 

во

 

всякое

 

время,

 

и

 

преступный

въ

 

запрещенное

 

для

 

нпхъ

 

время.

 

За

 

нихъ

 

платятъ

зрители

 

не

 

одними

 

деньгами,

 

а

 

вмѣстѣ

 

крайнимъ

 

уни-

женіемъ

 

своего

 

человѣческаго

 

достоинства.

 

Какая

 

нп-

будь

 

заѣзжая

 

пѣвнца,

 

продающая

 

на

 

вѣсъ

 

золота

 

каж-

дый

 

звукъ

 

своего

 

голоса,

 

кромѣ

 

золота

 

ничего

 

боль-

ше

 

не

 

требуетъ

 

отъ

 

публики»....

 

«Кому,

 

какъ

 

не

 

чле-

нам!,

 

общественна™.,

 

городскаго

 

самоуправленія

 

воз-

стать

 

противъ

 

общественнаго

 

зла?

 

Извѣстно,

 

что

 

каж-

дый

 

годъ

 

отъ

 

нпхъ

 

испрашивается

 

согласіе

 

па

 

всио-

моженіе

 

театру

 

городскими

 

суммами.

 

Прежде

 

городъ

отпускалъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

сто

 

тыся чъ

 

рублей.

 

Въ

 

по-

слѣднее

 

время

 

эта

 

цифра

 

убавлена

 

на

 

половину,

 

если

 

не

меньше.

 

Но

 

почему

 

совсѣмъ

 

не

 

отказать

 

театру

 

въ

 

де-

иежномъ

 

пособіп

 

въ

 

виду

 

многихъ,

 

гораздо

 

настоя-

тельнѣйшихъ

 

общественпыхъ

 

нуждъ»....

 

«Между

 

бра-

тіямн

 

нашего

 

храма

 

есть

 

немало

 

нзвощпковъ.

 

Обра-

щаюсь

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

увѣщаніемъ

 

отказывать

 

въ

 

своихъ

услугахъ

 

тѣмъ,

 

которые

 

подряжаютъ

 

ихъ

 

довести

 

до

театра

 

или

 

клуба

 

подъ

 

воскресные

 

нлп

 

праздничные

дни.

 

Говорите

 

таковымъ

 

презрптелямъ

 

•

 

церковпыхъ

праздннковъ,

 

что

 

участвовать

 

въ

 

общественпыхъ

 

уве-

селеніяхъ

 

въ

 

непозволительное

 

для

 

нихъ

 

время

 

есть

тяжкій

 

грѣхъ,

 

п

 

что

 

вы

 

не

 

хотите

 

своими

 

услугамп

споспѣшествовать

 

грѣху

 

и

 

черезъ

 

то

 

принимать

 

грѣхъ

на

 

свою

 

душу.» —Вотъ

 

образецъ

 

проповѣди

 

живой,

 

не

предписанной

 

гомилетикой

 

и

 

невыдуманной,

 

но

 

взятой

изъ

 

самоіі

 

жизни,

 

которая

 

всегда

 

можетъ

 

дать

 

обиль-

ный

 

матеріалъ

 

для

 

церковпаго

 

собесѣдованія.

Переходпмъ

 

къ

 

пзвѣстіямъ

 

п

 

замѣткамъ

 

Душепо-

лезпаго

 

Чтеиія

 

за

 

2-ю

 

прловпну

 

1871

 

г.

 

Въ

 

этомъ

отдѣлѣ

 

самое

 

видное

 

мѣсто

   

заннмаетъ

 

статья

 

И.

 

Ка-
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линскаго.

 

«Изъ

 

церковно-народнаго

 

русскаго

 

мѣсяце-

слова».

 

Статья

 

эта

 

тянется

 

цѣлыіі

 

годъ.

 

Кромѣ.

 

инте-

реса

 

учеиаго,

 

она

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

интересъ

 

жи-

тейскій,

 

общеназидательныіі;

 

потомучто

 

сообщаетъ

самыя

 

разиообразныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

всѣхъ

 

святыхъ,

 

по-

чптаемыхъ

 

церковію

 

и

 

народомъ.

 

Много

 

есть

 

въ

 

этомъ

отдѣлѣ

 

статей

 

п

 

замѣтокъ

 

о

 

покойпомъ

 

мптрополптѣ

Филаретѣ.

 

Всѣ

 

свѣдѣнія,

 

сообщаемыя

 

въ

 

этпхъстать-

яхъ,

 

касаются

 

главнымъ

 

образомъ

 

архипастырской

 

дѣя-

тельности

 

покоіінаго

 

и

 

свпдѣтельствуютъ

 

о

 

необыкно-

венной

 

его

 

пастырской

 

опытности

 

п

 

мудрости.

 

Осталь-

ныя

 

статьи,

 

напечатанный

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

Д.

 

Чтенія,

не

 

представдяютъ

 

особениаго

 

интереса,

 

кромѣ

 

развѣ

статьи:

 

«Чума

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

убіеніе

 

московскаго

 

ар-

хіепнскопа

 

Амвросія

 

въ

 

1771

 

году»,

 

да,

 

пожалуй,

«Письма

 

съ

 

береговъ

 

Волги»,

 

въ

 

которыхъ

 

сообщают-

ся

 

довольно

 

иитересныя

 

впечатлѣнія

 

путешественника

по

 

берегамъ

 

Волги».

П.

 

3—въ.

дм

 

шшятшхъ

 

дагавш.

13)

 

ПОДАРОКЪ

 

НА

 

РОЖДЕСТВО

 

ХРИСТОВО.

Въ

 

день

 

Рождества

 

Христова

 

есть

 

обыкновеніе

 

да-

рить:

 

родители

 

покупаютъ

 

подарки

 

своимъ

 

дѣтямъ,

хозяева—прислугѣ,

 

братья —сестрамъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Л—ву,

хозяину

 

одной

 

богатой

 

Фабрики,

 

некого

 

было

 

дарить;

у

 

него

 

не

 

было

 

ни

 

жены,

 

ни

 

дѣтей,

 

ни

 

сестеръ;

 

по-

тому

 

онъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

обыкновенно

 

бралъ

 

золотую

монету,

 

отыскивалъ

 

какого

 

нпбудь

 

бѣднаго

 

человѣка

п

 

отдавалъ

 

ее

 

ему.

 

Нынѣшній

 

годъ,

 

по

 

своему

 

обык-

новенно,

 

онъ,

 

съ

 

такой

 

монетоіі

 

въ

 

карманѣ,

 

вышелъ

изъ

 

дома

 

и

 

пошелъ

 

по

 

улицѣ.

 

Проходя

 

мимо

 

одной

церкви,

 

онъ

 

увидалъ

 

мальчика,

 

который

 

стоялъ

 

на

 

па-

перти

 

и

 

горячо

 

молился

 

предъ

 

пконоіі

 

Божіей

 

Мате-

ри.

 

Л—въ

 

остановился

 

и

 

сталъ

 

дожидаться

 

конца

 

мо-
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литвы.

 

«Да,

 

теперь

 

я

 

иадѣюсь,

 

что

 

Богъ

 

намъ

 

помо-

жетъ!»

 

сказалъ

 

мальчикъ,

 

вставая

 

п

 

надѣвая

 

шапку.

—Дитя

 

мое,

 

Богъ

 

уже

 

помогъ

 

тебѣ,

 

сказалъ

 

Фабри-

канту

 

онъ

 

меня

 

іюсла.іъ

 

тебѣ

 

на

 

помощь*

 

Скажи,

 

о

комъ.

 

ты

 

молился?

 

«Объ

 

отцѣ»,

 

отвѣчалъ

 

мальчикъ

 

со

слезами

 

па

 

глазахъ.—А

 

кто

 

твой

 

отецъ?

 

«Онъ

 

сочи-

нитель;

 

мы

 

живемъ

 

на

 

площадной

 

улицѣ,

 

на

 

третьемъ

этажѣ

 

дома

 

S.

 

Мой

 

отецъ

 

болеиъ

 

тифозной

 

горяч-

кой,

 

и

 

мама

 

говорить,

 

что

 

онъ

 

пепремѣшю

 

умретъ.

Несколько

 

дней

 

онъ

 

никого

 

не

 

узнаетъ

 

изъ

 

свонхъ.

Денегъ

 

на

 

доктора

 

и

 

на

 

лѣкар.ство

 

у

 

пасъ

 

пѣтъ.

 

Ес-

ли

 

онъ

 

умретъ,

 

что*

 

будетъ

 

съ

 

мамой

 

и

 

со

 

всѣми

 

на-

ми?» —Я

 

вижу,

 

что

 

ты

 

добрый

 

мальчикъ

 

и

 

любишь

своихъ

 

родителей,

 

замѣтнлъ

 

Л—въ,

 

возьми

 

вотъ

 

эти

деньги

 

и

 

отнеси

 

ихъ

 

матеря;

 

пусть

 

она

 

купить,

 

что

нужно,

 

отцу,

 

Завтра

 

я

 

заііду

 

къ

 

вамъ

 

и

 

постараюсь

помочь

 

вамъ

 

еще

 

чѣмъ

 

нибудь. —Мальчикъ

 

взялъ

 

мо-

нету,

 

поблагодарил ъ

 

благодѣтс.тя

 

и

 

побѣжалъ

 

домоіі.

Л.,

 

довольный

 

тѣмъ,

 

что

 

такъ

 

хорошо

 

распорядился

своими

 

деньгами,

 

ноінелъ

 

на

 

площадь,

 

гдѣ

 

устроены

были

 

лавки.

 

Іірошелъ

 

всю

 

площадь,

 

часто

 

останавли-

ваясь

 

у

 

лавокъ,

 

чтобы

 

посмотрѣть

 

игрушки,

 

красиво

разставленпыя

 

па

 

нолкахъ,

 

и

 

хотѣлъ

 

было

 

уже

 

идти

домоіі,

 

какъ

 

вдругъ

 

услых'алъ

 

страшный

 

шумъ

 

въ

 

од-

ной

 

изъ

 

лавокъ;

 

онъ

 

отправился

 

туда,

 

чтобы

 

узнать,

въ

 

чемъ

 

дѣ.іо.

 

Торговка

 

осыпала

 

бранью

 

девятилет-

нюю

 

дѣвочкѵ,

 

которая

 

стояла

 

у

 

дверей

 

лавки

 

и

 

горь-

ко

 

плакала,

 

«Алъ

 

ты

 

обманщица!

 

кричала

 

торговка,

какъ

 

ты

 

смѣла

 

меня

 

объ

 

этомъ

 

просить!

 

Какъ

 

тебѣ

не

 

стыдно

 

было

 

нести

 

сюда

 

такое

 

чучело

 

и

 

просить

меня

 

купить

 

его!

 

Ступай

 

вонъ

 

отсюда,

 

а

 

то

 

я

 

тебя

отведу

 

въ

 

полнцію».— Что

 

случилось;?

 

сказалъ

 

Л.,

 

по-

дойдя

 

къ

 

дѣвочкѣ.

 

Торговка

 

начала

 

было

 

объяснять

дѣло

 

Фабриканту,

 

по

 

тотъ

 

прервалъ

 

се;

 

ему

 

хотѣлось

отъ

 

самой

 

дѣвочкн

 

слышать,

 

какъ

 

все

 

было.

 

«Защи-

тите

 

меня,

 

умоляла

 

дѣвочка,

 

взявъ

 

за

 

руку

 

Л.

 

Пой-

демте,

 

я

 

вамъ

 

все

 

раскажу».

   

Л.

 

пошелъ

 

'

 

съ

  

ней,

 

Д
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она,

 

немного

 

успокоивншсь,

 

начала

 

расказывать.

 

«Мой

отецъ

 

болепъ,

 

у

 

него

 

тифозная

 

горячка,

 

и

 

мама

 

го-

ворить,

 

что

 

онъ

 

непремѣнпо

 

умретъ.

 

Докторъ

 

можетъ

быть

 

помогъ

 

бы

 

ему,

 

но

 

мы

 

не

 

можемъ

 

его

 

прнгла-

сить,

 

потомучто

 

иамъ

 

нечѣмъ

 

ему

 

заплатить,

 

и

 

на

лѣкарства

 

у

 

наоъ

 

денегъ

 

нѣтъ.

 

Сегодня

 

мама

 

миѣ

 

ска-

зала:

 

«ты

 

знаешь,

 

что

 

мы

 

все

 

продали,

 

что

 

только

"можно

 

было

 

продать;

 

осталась

 

только

 

у

 

тебя

 

твоя

 

лю-

бимая

 

кукла,

 

пойдп

 

въ

 

какую

 

нибудь

 

шчдушечную

 

лав-

ку

 

и

 

предложи

 

ее

 

у

 

тебя

 

купить.

 

Эти

 

деньги

 

мы

 

упот-

ребили

 

бы

 

па

 

то,

 

чтобы

 

хоть

 

сколько

 

нибудь

 

облег-

чить

 

страданія

 

твоего

 

отца».

 

•«}[

 

еейчасъ

 

же

 

взяла

свою

 

куклу

 

и

 

принесла.ее

 

въ

 

лавку,

 

около

 

которой

вы

 

меня

 

нашли;

 

очень

 

вѣжлнво

 

попросила

 

хозяйку

лавки

 

купить

 

у

 

меня

 

куклу.

 

Та

 

начала

 

се

 

разсматри-

вать

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

и,

 

когда

 

увидала,

 

что

 

кукла

несовсѣмъ

 

нова,

 

начала

 

меня

 

бранить

 

за

 

то,

 

что

я

 

осмѣлилась

 

обратиться

 

къ

 

пей

 

съ

 

такимъ

 

предло-

женіемъ.

 

Я

 

очень

 

рада,

 

что

 

вы

 

подошли

 

въ

 

это

 

вре-

 

•

мя;

 

кто

 

знаетъ,

 

что. бы

 

она

 

со

 

мноіі

 

сдѣлала.

 

Теперь

я

 

думаю

 

пойдтн

 

вотъ

 

въ

 

этотъ

 

большой

 

домъ;

 

тутъ,

я

 

знаю,

 

живетъ

 

очень

 

богатая

 

дама;

 

можетъ

 

быть,

 

она

у

 

меня

 

купить

 

мою

 

куклу

 

для

 

своей

 

дочки».

 

Дѣвоч-

ка

 

пошла

 

было

 

уже

 

къ

 

дому;

 

по

 

Л.

 

остановнлъ

 

ее

 

и

спросилъ,

 

кто

 

ея

 

отецъ,

 

и

 

гдѣ

 

они живутъ.

 

«Мой

 

отецъ

сочинитель,

 

живемъ

 

мы. на

 

площадной

 

улицѣвьтреть-

емъ

 

этажѣ

 

дома

 

К».

 

Л.

 

еейчасъ

 

же

 

догадался,

 

что

это

 

сестра

 

того

 

мальчика,

 

котораго

 

онъ

 

встрѣтилъ

 

у

церкви

 

Аоачаса

 

тому

 

назадъ

 

и

 

которому

 

далъ

монету.

 

«Что

 

тебѣ

 

дать

 

за

 

твою

 

куклу?

 

спросилъ

 

онъ

у

 

дѣвочкн.—Купите

 

у

 

меня

 

ее,

 

добрый

 

господнпъ,

у

 

васъ

 

вѣрно-есть

 

Дѣти,

 

который

 

будутъ

 

очень

 

до-

волыіы

 

этой

 

куклой,

 

хоть

 

она

 

не

 

срвсѣмъ

 

новая.

 

Она

впрочемъингдѣ

 

не

 

сломана.

 

Дайте

 

мнѣ

 

за

 

нее

 

сколь-

ко

 

угодно».

 

У

 

Л.

 

была

 

другая

 

золотая

 

монета;

 

опъ

ее

 

отдалъ

 

дѣвочкѣ

 

и

 

сказалъ,

 

чтобы

 

она

 

еейчасъ

 

же

шла

 

домой

 

н

 

отдала

 

ее

 

матери;

 

та

 

купить

 

все

  

пеоб-



-

холимое

 

для

 

больнаго

 

отца.

 

На

 

другой

 

день

 

онъ

 

обѣ-

щался

 

зайдтн

 

къ

 

пимъ.

 

И

 

Л.

 

и

 

дѣвочка

 

пришли

 

къ

себѣ

 

домой

 

въ

 

большой

 

радости.

 

Онъ

 

былъ

 

доволенъ,

что

 

и

 

вторая

 

монета

 

его

 

попала

 

въ

 

хорошія

 

руки;

 

а

дѣвочка

 

вндѣла,

 

какую

 

радость

 

она

 

принесла

 

матери.

Она

 

расказала

 

матери,

 

какъ

 

продала

 

куклу,

 

а

 

исторію

съ

 

торговкой

 

не

 

расказала,

 

чтобы

 

не

 

огорчить

 

мать.

Каково

 

было

 

горе

 

дѣвочкп,

 

когда

 

она

 

увидала,

 

что

мать

 

плачетъ,

 

и

 

узнала,

 

что

 

отцу

 

хуже.

 

Вся

 

семья

 

соб-

ралась

 

у

 

постели

 

больнаго.

 

Все

 

готовы

 

были

 

сдѣлать

въ

 

это

 

время,

 

только

 

бы

 

спасти

 

его

 

жизнь;

 

по

 

Богу

угодно

 

было

 

взять

 

его-

 

къ

 

себѣ,

 

н

 

никакими

 

сред-

ствами

 

нельзя

 

было

 

удержать

 

его

 

пи

 

на

 

одинъ

 

день.

Онъ

 

умеръ

 

въ

 

ту

 

самую

 

ночь,

 

когда

 

въ

 

другнхъ

 

до-

махъ

 

съ

 

радостію

 

встрѣчалп

 

день

 

Рождества

 

Христо-

ва.

 

Вездѣ

 

горѣлп

 

елкп

 

съ

 

множествомъ

 

пгрушекъ

 

п

коііФектъ;

 

у

 

дѣтей

 

же

 

сочинителя

 

не

 

было

 

ничего

 

по-

добна™ ;

 

всю

 

ночь

 

онп

 

проплакали,

 

а

 

когда

 

настало

утро,

 

надо

 

было

 

дѣлать

 

хоть

 

какія

 

нибудь

 

приготов-

ленія

 

къ

 

похоронамъ.

 

Мать

 

бѣдной

 

вдовы,

 

которая

всегда

 

говорила

 

своей

 

дочери,

 

что

 

надо

 

во

 

всемъна-

дѣяться

 

на

 

Бога,

 

п

 

теперь

 

уговаривала

 

ее

 

не

 

отчаи-

ваться,

 

увѣряя,

 

что

 

помощь

 

придетъ

 

откуда

 

нибудь

непремѣнно

 

въ

 

тотъ

 

часъ,

 

когда

 

она

 

особенно

 

будетъ

необходима.

 

Вдова,

 

съ

 

руками,

 

сложенными

 

на

 

гру-

ди

 

п

 

съ

 

красными

 

отъ

 

слезъ

 

глазами,

 

молча

 

стояла

передъ

 

гробомъ

 

своего

 

дорогаго

 

мужа.

 

Двое

 

старшихъ

дѣтеіі,

 

Гриша

 

и

 

Маша,

 

стояли

 

подлѣ

 

пея,

 

двое

 

ма-

леиькнхъ

 

еще

 

спали;

 

старушка-бабушка

 

читала

 

мо-

литвы.

 

Было

 

8

 

часовъ,

 

когда

 

въ

 

дверь

 

кто-то

 

стук-

нулъ;

 

старушка

 

отперла

 

и

 

увидала

 

совершенно

 

незна-

комаго

 

господина.

 

Это

 

былъ

 

Фабрпкаптъ

 

Л— въ.

 

Огля-

нувшись

 

крутомъ

 

и

 

убѣднвшпсь,

 

что

 

все,

 

сказанное

дѣтьмп,

 

вѣрно,

 

онъ

 

подошелъ

 

къ

 

вдовѣ,

 

ноговоршгь

съ

 

нею

 

немпого

 

о

 

ея

 

несчастномъ

 

положеніи

 

п

 

по-

шелъ

 

къ

 

себѣ

 

домой,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

распоряженія

 

на-

счетъ

 

похоронъ.

 

Черезъ

 

часъ

   

онъ

   

прпслалъ

   

бѣдной
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-

семьѣ

 

денегъ,

 

платья

 

и

 

съѣстпыхъ

 

прішасовъ.

 

На

 

дру-

гой

 

день

 

были

 

похороны,

 

на

 

которыхъ

 

присутство-

валъ

 

и

 

Фабрпкантъ.

 

Когда

 

послѣ

 

похоропъ

 

онъ .

 

прп-

шелъ-къ

 

шімъ

 

въ

 

домъ,

 

его

 

начали

 

благодарить

 

за

все,

 

что

 

онъ

 

для

 

нихъ

 

сдѣлалъ.

 

«Я

 

сдѣлалъ

 

длявасъ

очень

 

мало,

 

сказалъ

 

онъ.

 

Мнѣ

 

хочется

 

помочь

 

вамъ

чѣмъ

 

нпбудь

 

больпшмъ.

 

Не

 

хотите

 

ли,

 

чтобы

 

явзялъ

на-

 

мою

 

Фабрику

 

вашего

 

сына?»

 

Вдова,

 

конечно,

 

съ

радостью

 

согласилась

 

отдать

 

своего

 

сына

 

такому

 

доб-

рому

 

человѣку.

 

На

 

другой

 

годъ

 

мать

 

и

 

сестра

 

про-

водили

 

мальчика

 

къ

 

Фабриканту.,Когда

 

они

 

вошли

 

въ

его

 

кабпнетъ,

 

онъ

 

отдалъ

 

Маніѣ

 

ея

 

куклу

 

и

 

шелковой

матеріи

 

на

 

новое

 

платье

 

куклѣ.

 

Мать

 

благословила

Гришу

 

и

 

пошла

 

домой.

 

Мальчикъ

 

при

 

прощаньѣ

 

пла-

калъ,

 

но

 

скоро

 

успокоился,

 

потомучто

 

Фабрпкантъ

сказалъ,

 

что

 

будетъ

 

отпускать

 

его

 

по

 

праздникамъ

 

къ

матери.

 

Хозяинъ

 

очень

 

любплъ

 

Гришу,

 

потомучто

 

тотъ

былъ

 

отлпчнымъ

 

работникомъ.

 

Прошло

 

лѣтъ

 

пять;

Гриша

 

сталъ

 

уже

 

помогать

 

немного

 

матери;

 

а

 

когда

ему

 

исполнилось

 

двадцать

 

пять

 

лѣтъ,

 

умеръ

 

его

 

пок-

ровитель,

 

и

 

онъ,

 

по

 

завѣщанію,

 

сдѣлался

 

владѣтецемъ

Фабрики.

 

Мать

 

до

 

самой

 

смерти

 

жпла

 

у

 

него,

 

брать-

евъ

 

отдали

 

въ

 

лучшія

 

школы,

 

а

 

Маша

 

вышла

 

за

 

мужъ,

Гриша

 

всегда

 

помнилъ

 

золотую

 

монету,

 

которую

 

*

 

онъ

когда

 

то

 

получилъ

 

подъ

 

Рождество

 

Христово.

 

Каждый

годъ

 

онъ

 

самъ

 

раздавалъ

 

такихъ

 

монетъ

 

четыре

 

или

пять

 

бѣднымъ

 

дѣтямъ,

 

какпмъ

 

былъ

 

самъ

 

когда-то.

РАЗНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Поминовеніе

 

графа

 

Сперанскаго

 

въ

 

С.-Петер-

бурге.— 31

 

декабря

 

была

 

совершена

 

въ

 

александропевско4

лаврѣ

 

торжественная

 

соборная

 

пашіихида

 

по

 

М.

 

М.

 

Сперан-

скомъ.

 

Заупокойное

 

молебствіе

 

совершилъ

 

высокопреосв.

 

мит-

рополита

 

Исидоръ

 

въ

 

сослуженіи

 

ыитрополитовъ:

 

кіевскаго

Арсенія

 

и

 

московскаго

 

Ипнокентія,

 

епископовъ:

 

Никандра

 

туль-



даго

 

и

 

Тихона

 

ладожскаго,

 

членовъ

 

Св.

 

Синода,

 

миогихъ

архимандритов*,

 

іереевъ

 

и

 

всѣхъ

 

священнослужителей

 

лавры.

Паннихиду

 

почтили

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

Государь

 

Импера-

торъ,

 

Государь

 

Наслѣдникъ

 

Цесаревич*,

 

и

 

великіе

 

Князья

Константин*

 

Николаевич*

 

и

 

Владиміръ

 

АлЕКСАНдровичъ.

 

Па-

мять

 

о

 

великоыъ

 

дѣятелѣ,

 

положившем*

 

юридическія

 

основы

гражданскому

 

быту

 

Россін,

 

по

 

словамъ

 

«Голоса»,

 

собрала

 

въ

алексапдроневскую

 

лавру

 

представителей

 

всѣхъ

 

частей

 

законо-

дателыіаго

 

и

 

судебнаго

 

институтовъ:

 

члены

 

государственнаго

совѣта,

 

сенаторы

 

различных*

 

департаментов*

 

правител.

 

сена-

та,

 

члены

 

Св.

 

Синода,

 

высшіе

 

представители

 

II отдѣленія

 

соб-

ственной

 

Его

 

Величества

 

канцеляріи,

 

продолжающего

 

трудъ,

начатый

 

графомъ

 

Спераискимъ,

 

члены

 

судебной

 

палаты

 

и-

 

ок-

ружнаго

 

суда— прибыли

 

въ

 

храмъ

 

на

 

молитву

 

о

 

«сотвореніи

вѣчной

 

памяти

 

рабу

 

Божію

 

Михаилу»,

 

Воспоминаніе

 

о

 

госу-

дарственномъ

 

человѣкѣ,

 

такъ

 

много

 

потрудившемся

 

на

 

поль-

зу

 

отечества,

 

привлекло

 

въ

 

лавру

 

представителей

 

всѣхъ

 

со-

словий

 

и

 

слоевъ

 

общества.

 

По

 

окоичаніи

 

паннихпды,

 

Государь

Император*,

 

въ

 

сопровождены

 

членовъ

 

августѣйшей

 

фамиліи,

изволилъ

 

посѣтить

 

могилу

 

графа

 

Сперанскаго.

 

Молча,

 

събла-

гоговѣпіемъ

 

къ

 

памяти

 

усопшаго,

 

подходили

 

всѣ,

 

присутство-

вавшіе

 

на

 

паннпхпдѣ,

 

къ

 

дорогой

 

могилѣ

 

и,

 

осѣняя

 

себя

крестнымъ

 

зпаменіеыъ,

 

клали

 

поклоны

 

пред*

 

простым*

 

кус-

ком* ^ мрамора,

 

под*

 

которым*

 

покоятся

 

останки

 

лучшаго

 

изъ

русскихъ

 

людей,

 

и

 

па

 

которомъ

 

вырѣзана

 

кроткая

 

надпись:

«Граф*

 

Михаил*

 

Михаиловичъ

 

Сперапскій.

 

Родился

 

1

 

января

1772

 

года.

 

Скончался

 

11

 

февраля

 

1839

 

года».

Публичныя

 

чтенія

 

о

 

Святой

 

Земдѣ

 

въ

 

С.-Пѳ-

тербургѣ.

 

—

 

Недавно

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

въ

 

музеѣ

 

приклад-

ныхъ

 

знаній,

 

помѣщающемся

 

въ

 

такъ

 

называемом*

 

Соляномъ

городкѣ,

 

открыты

 

чтенія,

 

иредназначаемыя

 

для

 

слушателей

 

изъ

рабочихъ

 

классовъ

 

петербургскаго

 

населенія.

 

Первый

 

опытъ

этнхъ

 

чтеній

 

достался

 

на

 

долю

 

свящ.

 

Пѣвцова.

 

Нредметомъ

для

 

нпхъ

 

избрана

 

Святая

 

Земля.

 

Наиболѣе

 

интересныя

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

для

 

большей

 

наглядности

 

пояснялись

 

кар-

тинами,

 

представляемыми

 

въ

 

увеличенном*

 

размѣрѣ

 

сѵпомо-

mfco

 

прибора,

 

извѣстнаго

 

под*

 

именем*

 

волшебнаго

 

фонаря.

Разрѣшеніе

 

открыть

 

5-й

 

кдассъ

 

при

 

харь-

ковскомъ

 

и

 

вятекомъ

 

духовныхъ

 

училищах*.

—Согласно

 

желанш

 

духовенства

 

харьковской

 

и

 

вятской

 

епар-



--
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-

хіп,

 

указами

 

Св.

 

Синода,

 

разрѣшено

 

открыть,

 

какъ

 

при;Харьков-

скола,

 

такъ

 

и

 

при

 

вятском

 

дух.

 

училищам

 

5-е

 

вылиіе

классы

 

въ

 

видахъ

 

облегченія

 

дѣтямъ

 

духовенства,

 

не

 

успѣв-

шимъ

 

перейдти

 

въ

 

семинарію,

 

возможности

 

и*

 

поступление

 

въ

соотвѣтствепные

 

классы

 

гимиазій

 

или

 

других*

 

учебных*

 

за-

веденій;

 

причем*

 

поставлено

 

въ

 

угловіе,

 

что

 

въ

 

ново-откры-

ваемые

 

5-е

 

классы

 

могут*

 

быть

 

допускаемы

 

только

 

тѣ

 

воспи-

танники,

 

которые

 

не

 

поступят*

 

из*

 

училища

 

в*

 

семпнарію

по

 

уважительным*

 

причинам*.

Братство

 

при

 

нижегородской

 

семинаріи

   

для

вспомоществованія

    

бѣднымъ

   

ученикам 1*.— При

нижегородской

 

д.

 

семинаріи

 

устраиваемся

 

братство

 

св.

 

loan-

па

 

Далюскіша,

 

с*

 

цѣлію

 

призвать

 

общественную

 

благотво-

рительность

 

на

 

помощь

 

бѣдпымъ

 

ученикам*

 

семинаріи

 

и

 

ду-

ховных*

 

училищ*.

 

Депутаты

 

общеепархіальнаго

 

съѣзда,

 

послѣ

обсуждемія

 

этого

 

предмета

 

на

 

окружных*

 

съѣздзх*,

 

исхода-

тайствовали

 

у

 

преосвящ.

 

Филарета

 

его

 

согласіе

 

принять

 

«брат-

ство»

 

под*

 

свое

 

архипастырское

 

руководство.

Диспутъ

 

въ

 

Московской

 

дух.

 

академіи. —

9

 

декабря,

 

въ

 

актавой

 

залѣ

 

московской

 

академіп

 

публично

защищаемо

 

было

 

сочиненіе,

 

представленное

 

на

 

степень

 

докто-

ра

 

боіословія

 

архимандритомъ

 

Михаиломъ

 

(О

 

Шшеліяхъ

 

и

евангельской

 

гісторіи,

 

по

 

поводу

 

книги

 

Ренана.

 

Это

 

былъ

первый

 

ученый

 

диспутъ

 

въ

 

стѣнахъ

 

академіи,

 

со

 

времени

новаго

 

устава.

 

Засѣданіе

 

почтили

 

свонмъ

 

присутствіемъ

 

два

митрополита

 

(московскій

 

и

 

кіевскій)

 

и

 

оба

 

московскіе

 

вика-

рія.

 

Интерес*

 

предмета,

 

и

 

имя

 

диспутапта,-извѣстнаго

 

своими

сочипеніями

 

{Введете

 

въ

 

поіозавіьпшыя

 

кішгн

 

и

 

толковаіііе

па

 

Евіініеліе),

 

привлекло

 

пѣсколько

 

лицъ

 

изъ

 

Москвы

 

свѣт-

скихъ

 

и

 

духовныхъ,

 

интересующихся

 

богословскими

 

пауками;

число

 

свѣтскихъ

 

даже

 

значительно

 

превосходило

 

число

 

ду-

ховиыхъ.

 

Засѣдапіе

 

открыто

 

было

 

рѣчыо

 

ректора

 

академіи,

извѣстнаго

 

ученаго

 

о.

 

Горскаго

 

на

 

тему:

 

кому

 

принадлежит!,

право

 

учительства

 

въ

 

церкви, и

 

кому

 

усвоялпсь

 

права

 

и

 

обя-

занности

 

учительства

 

и

 

наимеповаиіе

 

учителей

 

(докторовъ)въ

древней

 

церкви.

 

По

 

краткомъ

 

историческом*

 

раскрытіи

 

этег-'

го

 

предмета,

 

оратор*

 

упомяпулъ

 

об*

 

иностранном*

 

происхож-

деніи

 

ученых*

 

докторских*

 

степеней

 

въ

 

Россіи;

 

вспомнил*

затѣмъ

 

объ

    

оспователяхъ

   

главяно

 

греко-латинской

   

школы,
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—

братьях*

 

Лихудахъ,

 

которые

 

были

 

первыми

 

докторами

 

въРос-

сіи

 

(получившими

 

эту

 

степень

 

въ

 

падуанскомъуниверситетѣ),

и

 

о

 

преемствовавшемъ

 

имъ

 

Палладіѣ

 

Роговѣ,

 

который

 

полу-

чилъ

 

эту

 

степень

 

въ

 

Римѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

обучался,

 

и

 

гдѣ,

 

для

возможности

 

обучаться,

 

онъ

 

по

 

наружности

 

даже

 

отступил*

на

 

время

 

отъ

 

православія.

 

Въ

 

заключеніе

 

о.

 

Горскій

 

коснул-

ся

 

причипъ,

 

отчего

 

доселѣ

 

было

 

мало

 

лиц*,

 

снискавшихъ

богословско-докторскую

 

степень

 

въ

 

Россіи. —Послѣ

 

вступи-

тельной

 

рѣчи

 

о.

 

ректора,

 

произнесена

 

вступительная

 

рѣчь

диспутантомъ.

 

0.

 

Михаиаъ

 

предупреждалъ

 

слушателей,

 

что

смотритъ

 

сан*

 

на

 

свою

 

книгу,

 

какъ

 

на

 

первый

 

опытъ;

 

что

приписывав!*

 

ей

 

болѣе

 

популярное,

 

или

 

точнѣе— обществен-

ное

 

яазначеніе,

 

чѣмъ

 

спеціально- научное,

 

въ

 

смыслѣ

 

добраго

анализа

 

подробностей.

 

Многое

 

можетъ

 

показаться

 

неполный*,

да

 

таково

 

оно

 

и

 

есть, —сказалъ

 

онъ,

 

и

 

объяснил*

 

эту

 

при-

надлежность

 

сочипенія

 

цѣлыо

 

его.

 

Сочивеніе

 

вызвано

 

успѣ-

хомъ

 

Ренана,

 

быстрым*,

 

обширнымъ,

 

хотя

 

не

 

глубоким*.

Этотъ

 

поверхностный,

 

хотя

 

и

 

блестящій

 

успѣхъ,

 

сопроводи

далъ

 

Ренана,

 

одинаково

 

и

 

за

 

границей,

 

и

 

въ

 

Россіи.

 

Там*,

за

 

границей,

 

встрѣтили

 

изслѣдованіе-романъ

 

Ренана

 

только

однимъ

 

полнымъ

 

разборомъ,

 

больше

 

же

 

отвѣчали

 

брошюрами

и

 

журнальными

 

статьями.

 

Этим*

 

свидѣтельствовалось,

 

что

Ренанъ

 

не

 

стоит*

 

серьезной

 

критики,

 

что

 

онъ

 

ниже

 

ея.

 

Со-

чинение

 

его

 

дѣйствителыіо

 

не

 

можетъ

 

выдержать

 

даже

 

перва-

го

 

соирикосновенія

 

съ

 

ученымъ

 

разборомъ:

 

это

 

выхваченные

результаты

 

изъ

 

изслѣдованій

 

давно

 

извѣстныхъ,

 

лишь

 

обле-

ченные

 

в*

 

популярную,

 

привлекательную

 

форму.

 

Цѣлая,

 

гро-

мадная,

 

и

 

притом*

 

вполнѣ

 

серьезная,

 

литература

 

поевангель*

ской

 

всторіи

 

предшествовала

 

Ренату

 

въ

 

Европѣ.

 

Но

 

въ

 

Рос-

сіи,

 

продолжалъ

 

диспутантъ,

 

не

 

было

 

ничего;

 

движеніе

 

еван«

гельской

 

критики

 

громадному

 

большинству

 

неизвѣстно

 

было

даше

 

по

 

именамъ

 

авторовъ.

 

Познакомить

 

съ

 

ходомъ

 

этого

движенія

 

и

 

указать

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

какъ

 

пріемы

 

крити-

ки,

 

такъ

 

и

 

орудія

 

противъ

 

нея,

 

которыми

 

владѣетъ

 

аполо-

гетика

 

евангелій,

 

такова

 

цѣль

 

сочиненія. —Возражали

 

дис-

путанту

 

два

 

оффпціальные

 

оппонента:

 

о.

 

Горскій

 

и

 

провес-

соръ

 

Кудрявцева

 

Первый

 

касался

 

нѣкоторыхъ

 

исторический

частностей

 

въ

 

изслѣдонаиіи.

 

Второй

 

возражал*,

 

что

 

напрасно

диспутант*

 

приписывает*

 

разрушительный

 

попытки

 

евапгель-

ской

 

критики

 

философским*

 

теоріямъ.'

 

Добровольных*

 

возра-
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жателей

 

явилось

 

трое:

 

один*

 

изъ

 

профессоровъ

 

же

 

академіи

и

 

двое

 

изъ

 

пріѣзжихъ

 

гостей.

 

(Н.

 

П.

 

Аксаковъ

 

и

 

Н.

 

П.

 

Ги-

ляровъ-Платонов*).

 

Ізъ

 

духовных*

 

лиц*

 

принимать

 

участіе

въ

 

оппозицін

 

митрополитъ

 

Арсеній.

.Посторопніе

 

свидетели

 

диспута,

 

лица,

 

пріѣхавшіе

 

изъ

 

Мо-

сквы,

 

вынесли

 

пріягноевпечатлѣніе.

 

По

 

окончаніи

 

засѣданія,

диспутантъ

 

былъ

 

награжденъ

 

от*

 

студентовъ

 

шумными

 

не

разъ

 

повторявшимися

 

рукоплескапіями.

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

I

 

Е

 

Н

 

1

 

Я.

а)

 

С*

 

Января

 

1872

 

года

 

начнется

 

изданіе,

 

без*

 

предвари-

тельной

    

цензуры,

 

политическаго

 

и

   

литературного

 

журнала

«Гранеданинъ».

Объявляя

 

объ

 

изданін

 

журнала

 

«Гражданин*»,

 

мы

 

считаем*

себя

 

обязанными

 

сказать

 

только

 

то,

 

что

 

должно

 

установить

прямыя

 

наши

 

отпошенія

 

къ

 

читающему

 

обществу.

 

Мы

 

сдѣла-

еігь

 

все

 

возможное

 

для

 

того,

 

чтобы

 

изданіе

 

наше

 

обставлено

было

 

даровитыми

 

и

 

надежными

 

силами,

 

по

 

всѣмь

 

входящимъ

въ

 

состав*

 

его

 

отдѣлам*.

 

Предпринимая

 

его,

 

мы

 

не

 

приписы-

ваемся

 

ни

 

къ

 

какому

 

цеху.

 

Мы

 

становимся

 

прямо

 

и

 

твердо

среди

 

жизнц

 

русскаго

 

государства

 

и

 

изъ

 

нея

 

черпаемъ

 

тѣ

 

на-

чала,

 

которыя

 

должны

 

лечь

 

въ

 

основу

 

нашего

 

журнала.

1)

   

Всякое

 

серьозное

 

мнѣпіе,

 

всякія

 

доброоовѣотныя

 

изслѣ-

дованія

 

о

 

вопросахъ

 

общественной

 

жизни

 

найдут*

 

себѣ

 

у

нас*

 

мѣсто;

 

но

 

за

 

собою

 

мы

 

оставляем*

 

столько

 

же

 

свободы

критики,

 

сколько

 

предоставляем*

 

свободы

 

высказываться.

2)

   

Внутренняя

 

наша

 

жизнь,

 

во

 

всѣхъ

 

ея

 

слоях*,

 

будет*

главным*

 

предметом*

 

нашего

 

вниманія.

 

Въ

 

насъ

 

самихъ,

 

въ

зародышѣ

 

нашей

 

духовной

 

жизни,

 

лежнтъ

 

та

 

сила,

 

отъ

 

раз-

витія

 

которой

 

зависитъ

 

все

 

наше

 

будущее.

 

Стоя

 

среди

 

этой

жизни,

 

мы

 

будемъ

 

въ

 

состояніи

 

видѣть

 

ея

 

свьтлыя

 

и

 

пре-

красныя

 

стороны

 

отчетливѣе

 

и

 

ярче;

 

мы

 

увидимъ

 

также,

 

что

слабыя

 

ея

 

стороны

 

серьознѣе

 

и

 

опаснѣе,

 

чѣмъ

 

мы

 

вообще

 

при-

выкли

 

думать,

 

и

 

чго

 

говорить

 

онихъ

 

слѣдуетънесъ

 

жолчью,

не

 

съ

 

злобой,

 

по

 

съ

 

любовью

 

и

 

сострадапіемъ;

 

вітъ

   

почему

3)

   

въ

 

сФйрѣ

 

правительственныхъ

 

мѣропріятій

 

или

 

внутрен-

ней

 

политики

 

мы

 

будем*

 

касаться

 

только

 

тѣхъ

   

важнѣйшиі*
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жизненныхъ

 

государствепныхъ

 

вопросовъ,

 

отъ

 

которыхъ

   

ие-

^осредствеши

 

зависитъ

 

наша

 

внутренняя

 

общественная

 

жизнь,

4)

  

Изъ

 

каждаго

 

вопроса

 

мы

 

будем*

 

всегда

 

выдѣлять

 

лич-

ныя

 

его

 

отношения

 

къ

 

кому

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

и

 

разсматривать

дѣло

 

съ

 

точки

 

зрѣніямногостороннихъ

 

егоотношеній

 

къжизіш,

5)

  

Наконецъ,

 

мы

 

будем*

 

пепзмѣнно-твердо

 

презирать

 

все

то,

 

что

 

похоже

 

на

 

заискиванье

 

популярности

 

или

 

поклопеиіе

тому,

 

что

 

въ

 

области

 

литературной

 

принято

 

называть

 

«мод-

ными

 

идеями».

 

Опираясь

 

на

 

исторію

 

цивилизацш

 

всего

 

об-

разованна™

 

міра

 

и

 

10

 

столѣтій

 

нашей

 

исторической

 

жнзви,

мы

 

других*

 

авторитетовъ

 

признавать

 

не

 

будем;,

 

н:і

 

въ

 

ка-

кихъ

 

случаях*

 

и

 

ни

 

въ

 

какихъ

 

вопросахъ.

На

 

этихъ

 

началахъ

 

мы

 

осповываемъ,

 

съ

 

Божіей

 

помощью,

дѣло,

 

за

 

которое

 

беремся,

 

и

 

назвали

 

наше

 

изданіе

 

«Гражда-

нина,

 

какъ

 

самымъ

 

живым*

 

словом*,

 

опредѣляющимъ

 

его

характер*

 

и

 

нанравленіе.

За*

 

симъ,

 

вот*

 

программа

 

нашего

 

изданія,

 

по

 

отдѣламъ:

1)

   

Важнѣйшіе

 

законы

 

п

 

правительствеішыя

 

распоряжещя;

иеріодическіе

 

обзоры

 

законодательной

 

и

 

правительственной

дѣятелыюстп.

2)

  

Внутреннее

 

обозрѣніе.

 

Руководящая

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

важнѣйшпм*

 

вопросам*

 

государственной,

 

общественной

 

и

 

эко-

номической

 

жизни.

 

Хроника

 

текущих*

 

событій

 

внутренней

жизни.

 

Отдѣлъ

 

этотъ

 

будеіъ,

 

между

 

прочим*,

 

заключать;

 

а)

Важнѣйшіе

 

государственные

 

вопросы;

 

б)

 

Земское

 

дѣло,

 

съ

сравнительным*

 

изслѣдованіем*

 

каждаго

 

вопроса

 

по

 

нѣсколь-

кпмъ

 

губерніямъ;

 

в)

 

Изслѣдованія

 

по

 

торговой

 

и

 

промышлен-

ной

 

жизни;

 

г)

 

Народное

 

образованіе

 

и

 

воспитание;

 

во

 

всѣхъ

слояхъ

 

общества,

 

въ

 

видѣ

 

особыхъ

 

нзслѣдовапій;

 

д)

 

Стати-

стическія

 

и

 

этнографическія

 

пзслѣдованія.

3)

     

иностранное

 

обозрѣніе.

 

Руководящія

 

статьи

 

по

 

важ-

нѣйшимъ

 

вопросам*

 

международной

 

жизни.

 

Хроника

 

текущих*

событій

 

иностранной

 

жизни.

4)

  

Корреспондента,

 

внутренняя

 

и

 

иностранная.

 

Отдѣлу

этому

 

мы

 

намѣрепы

 

дать

 

особенно

 

важное

 

зиачеиіе.

 

Нами

 

при-

ложены

 

старапія

 

къ

 

тому,

 

чтоб*

 

какъ

 

внутренняя,

 

так*

 

и

внѣшняя

 

корреспондепія

 

были

 

полны

 

живаго

 

интереса,

 

кар-

тинами

 

жизни

 

по

 

различным*

 

ея

 

отраслям*.

5)

   

Хроника:

 

научная

 

(факты

 

и

 

открытія

 

по

 

всѣмъ

 

отрас-

лямъ

 

знанія).

 

юридическая,

 

биржевая,

 

торговая,

 

промышлен-

ная,

 

театральная,

 

художественная

 

н

 

музыкальная.
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6)

   

Литература.

 

Беллетристика,

 

т.

 

е.

 

романы,

 

повѣсти,

 

раз-

сказы,

 

записки,

 

воспоминапія,

 

стихотворепія,

 

очерки

 

и

 

кар-

тины

 

жизни

 

въ

 

самыхъ

 

разнообразных!,

 

видахъ,

 

статьи

 

исто-

рическія,

 

политическія

 

и

 

экоиомическія,

 

и

 

къ

 

каждому

 

нуме-

ру — фельетопъ.

 

Заепмъ,

 

особенно

 

видное

 

мѣсто

 

будетт,

 

отве

депо

 

критикѣ,

 

какт.

 

литературной,

 

такъ

 

и

 

театральной.

7)

   

Справочный

 

листокъ.

 

Здѣеь

 

будутъ

 

помѣщаемы

 

перечни

всѣхъ

 

новыхъ

 

важнѣйшихъ

 

сочиненій,

 

выходящихъ

 

въ

 

свѣть

на

 

четырехъ

 

языкахъ

 

русскомъ,

 

французскомъ,

 

нѣмецкомъ

и

 

англійгкомъ,

 

а

 

также

 

особый

 

библіографическій

 

листокъ

русскихъ

 

кпигъ.

 

Здѣсь

 

же

 

будутъ

 

находиться,

 

для

 

руководства

пріѣзжающихъ

 

въ

 

Петербургъ

 

изъ

 

провинцін,

 

нѣкоторыа

 

rnt>-

дѣнія

 

и

 

объявленія.

Въ

 

заключеніе

 

Редакція

 

объявляетъ

 

о

 

иижеслѣдующемъ:

Въ

 

виду

 

затруднепія

 

получать

 

въ

 

продажѣ

 

произведены

иныхъ

 

изъ

 

современныхъ

 

писателей,

 

Редакція

 

предполагаетъ

издавать

 

полныя

 

собрапія

 

чхъ

 

сочиненій

 

съ

 

значительными

выгодами

 

для

 

своихъ

 

подписчиковъ.

 

Въ

 

предстоящемъ

 

1872

году,

 

Редакція,

 

получивъ

 

разрѣшеніе

 

автора,

 

имѣетъ

 

въ

 

ви-

ду

 

издать

 

полное

 

собраніе

 

поэтическихъ

 

произведеній

 

A.

 

fl.

Майкова,

 

въ

 

четырехъ

 

книжкахъ.

 

Цѣпа

 

издаиію

 

будетъ

 

объ-

явлена

 

позже;

 

но,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

Редакція

 

обязуется

выслать,

 

въ

 

теченіе

 

года,

 

каждому

 

годовому

 

подписчику,

 

объ-

явившему

 

на

 

то,

 

при

 

подпискѣ

 

до

 

1

 

марта

 

1872

 

г.,

 

свое

 

же-

ланіе,

 

экземпляръ

 

полпаго

 

собранія

 

сочипеній

 

А.

 

Н.

 

Майко-

ва—за

 

два

 

руб.

Для

 

лицъ,

 

желающпхъ

 

участвовать

 

въ

 

нашемъ

 

издапіи,

 

Ре-

дакція

 

платить

 

7

 

к.

 

за

 

печатную

 

строку

 

и

 

100

 

р.

 

за

 

пе-

чатный

 

листъ.

 

Всѣ

 

разсчеты

 

будутъ

 

производимы

 

немедленно

по

 

напечатаніи

 

статьи.

 

Редакція

 

будетъ

 

сохранять

 

ненапеча-

танныя

 

рукописи

 

въ

 

теченіе

 

3

 

мѣсяцевъ.

Редаяція

 

просить

 

лицъ,

 

желающихъ

 

сообщать

 

свѣдѣнія

 

изъ

разныхъ

 

мѣстъ

 

Россіи,

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

она

 

всего

 

болѣе

нуждается

 

въ

 

собрапіи

 

по

 

каждому

 

вопросу

 

фактовъ

 

и

 

исто-

рике

 

статистическихъ

 

дапныхъ,

 

для

 

сравненія

 

прежняго

 

вре-

мени

 

съ

 

нынѣшниаъ.

 

Всего

 

нужнѣе

 

для

 

нея:

 

1)

 

практическія,

па

 

мѣстѣ

 

сдѣланныя,

 

изслѣдованія

 

по

 

крестьянскому

 

вопро-

су,

 

разсматриваемому

 

со

 

всѣхъ

 

точекъ

 

зрѣиія^

 

начиная

 

отъ

экопомическаго

 

быта

 

и

 

кончая

 

отношеніями

 

крестьянской

 

жиз-

ци

 

къ

 

другимъ

 

сословіямъ

  

и

 

обществепнымъ

   

учрещеиідаю,,
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своимъ

 

и

 

земскимъ,

 

а

 

именно:

 

а)

 

о

 

сельской

 

общииѣ,

 

со

всѣхъ

 

ея

 

сторонъ,

 

б)

 

объ

 

участковомъ

 

устройствѣ

 

крестьян-

скаго

 

быта,

 

в)

 

о

 

волости,

 

г)

 

объ

 

отношеиіяхъ

 

крестьяаска-

го

 

быта

 

къ

 

помѣшичьему,

 

д)

 

о

 

бытѣ

 

крестьянъ

 

Фабричныхъ,

е)

 

объ

 

отношеніяхъ

 

крестьянъ

 

къ

 

земскимъ

 

вопросамъ,

 

ж)

о

 

волостномъ

 

и

 

сельскомъ

 

управлепіи,

 

з)

 

о

 

религіозномъ

 

бы-

тѣ

 

крестьянъ

 

и

 

отношеніяхъ

 

къ

 

приходу,

 

и)

 

школа,

 

к)

 

пе-

реселенія

 

крестьянъ,

 

л)

 

изслѣдованія

 

о

 

рабочихъ

 

цѣнахъ,

 

м)

данныя

 

о

 

цѣиности

 

земель,

 

и

 

т.

 

д.

2)

   

обзоры

 

дѣйствій

 

земскихъ

 

учрежденій

 

по

 

уѣздамъ,

3)

  

очерки

 

яолиціи

 

и

 

суда

 

въ.

 

уѣздахъ

 

и

 

губерніи,

4)

  

очерки

 

быта

 

сельского

 

духовенства,

5)

  

очерки

 

положенія

 

нашихъ

 

уѣздныхъ

 

и

 

губерискпхъ

 

учеб

пыхъ

 

заведеній.

6)

  

очерки

 

промышленной

 

и

 

торговой

 

жизни

 

губерніи

 

и

уѣздовъ,

7)

   

очерки

 

губерніи

 

вообще,

 

съ

 

данными

 

для

 

сравненія

 

за

10

 

лѣтъ.

Журналъ

 

«Гражданинъ»

 

будетъ

 

выходить

 

въ

 

теченіе8

мѣсяцевъ,

 

съ

 

1

 

января

 

по

 

1

 

мая

 

и

 

'съ

 

1

 

сентября

 

по

 

1-е

января,— еженедѣльпо,

 

въ

 

размѣрѣ

 

отъ

 

полутора

 

до

 

двухъ

болынаго

 

Формата

 

листовъ

 

(и

 

болѣе,

 

если

 

матеріалы

 

того

потребуютъ).

 

Въ

 

лѣтніе

 

же

 

мѣсяцы:

 

май,

 

іюнь,

 

іюль

 

и

 

ав-

густа,

 

еженедѣльное

 

изданіе

 

прекращается

 

и

 

замѣняется

 

вы-

пускомъ

 

большой

 

книги,

 

отъ

 

30

 

до

 

32

 

печатныхъ

 

листовъ,

въ

 

коей

 

будутъ

 

помѣщены:

 

1)

 

оригинальный

 

романъ,

 

лучшій

изъ

 

инострапныхъ

 

ромаповъ

 

въ

 

переводѣ

 

и

 

другія

 

беллетри-

стическія

 

произчеденія,

 

2)

 

критическія

 

статьи

 

по

 

литературѣ

отечественной

 

и

 

иностранной,

 

3)

 

полное

 

земское

 

обозрѣніс

и

 

4)

 

обзоры

 

по

 

разнымъ

 

важпѣйшимъ

 

вопросамъ

 

обществен-

ной

 

жизни.

Въ

 

случат

 

какихъ-либо

 

чрезвычайныхг

 

событій

 

въ

 

поли-

тическомъ

 

мірѣ,

 

кромѣ

 

означенной

 

книги, будете

 

выходить

въ

 

течете

 

лѣтнихъ

 

мѣсяцевд

 

и

 

еженедѣлъное

 

изданге,

 

но

въ

 

меньшем

 

обшіѣ.

Подписная

 

цѣпа

 

за

 

годъ:

 

безъ

 

доставки— 7

 

р.,

 

съ

 

достав-

кою

 

и

 

пересылкою— 8

 

р.;

 

вмѣстѣ

 

съ сочинепіями

 

А.

 

Н.

 

Май-

кова — 9

 

р.,

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою — 10

 

р.

Подписка

 

принимается

 

и

 

по

 

третямъ

 

года,

 

но

 

3

 

р.

 

за

 

треть

года;

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою— 4

 

р.
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Всѣмъ

 

служащимъ,

 

при

 

подпискѣ

 

па

 

годъ,

  

дѣлается

    

раз

срочкаплатежа

 

по-мѣсячно,

 

черезъ

 

казначеевъмѣстъ

 

служеиія.

Подписка

 

приримается:

 

въ

 

С

 

-Петербурге—въ

 

главной

 

кон-

то

 

рѣ

 

журнала

 

«Гражданпнъ»,

 

при

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Базу-

нова;

 

въ

 

Москвѣ— въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Соловьева;

 

въКіе-

вѣ— въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Гинтера

 

и

 

Малецкаго

 

(на

 

Кре-

щатикѣ,

 

д.

 

Завадскаго^.

Иногородные

 

могутъ

 

адресоваться;

 

въ

 

редакцію

 

журнала

«Гражданинъ»

 

(Николаевск,

 

ул.,

 

д.

 

К°

 

9,

 

кв.

 

К>

 

1)

 

иливъ

книжный

 

магазинъ

 

Базунова,

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

Редакторъ

 

Г.

 

К.

 

Градовскій.

б)

 

Въ

 

1872

 

году

 

будутъ

 

издаваться:

 

I.

 

Духовные

журналы:

1)

   

Христіанское

 

Чтепіе,

 

12

 

книж.

 

въ

 

годъ;

 

.цѣна

 

6

 

руб.

00

 

к.

 

съ

 

пересыл.,

 

адресъ

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

при.

 

духовной

академіи.

2)

   

Труды

 

кіевской

 

дух.

 

академіи,

 

цѣна

 

6

 

руб.

 

съ

 

пересыл.

3)

   

Православный

 

собесѣдникъ

 

при

 

казанской

 

дух.

 

академіи,

дѣна

 

7

 

р.

 

съ

 

пересыл.

4)

  

Творенія

 

*св.

 

отецъ

 

при

 

московской

 

дух.

 

акадеыіи,

 

цѣ-

на

 

5

 

р.

 

съ

 

пересыл.

5)

   

Православное

 

Обозрѣніе,

 

цѣна

 

7

 

р.

 

съ

 

перес.

 

Адресъ

въ

 

Москву,

 

въ

 

редакцію

 

журнала.

6)

  

Душеполезное

 

Чтеніе,

 

цѣиа

 

4

 

р.

 

съ

 

перес,

 

адресъ

 

въ

Москву.

7)

   

Странникъ,

 

цѣиа

 

4

 

р.

 

съ

 

персе,

 

адресъ

 

въ

 

С. -Петер-

бурга.

При

 

журналѣ

 

«Странникъ»

 

издается

 

газета

 

«Современность»,

цѣна

 

5

 

р.

 

съ

 

перес.

 

и

 

народная

 

газета

 

«Мірское

 

Слово»,

 

цѣ-

иа

 

2

 

р.

 

съ

 

перес.

8)

   

Воскресное

 

Чтеніе,

 

цѣна

 

4

 

руб

 

съ

 

перес,

 

адресъ

 

въ

Кіевъ.

9)

   

Духовная

 

Бесѣда

 

съ

 

Церковного

 

Лѣтописью,

 

цѣна

 

5

 

p.

съ

 

перес,

 

адресъ

 

въ

 

С.

 

Петербурга.

*10)

 

Руководство

   

для

   

сельскихъ

 

пастырей,

 

цѣпа

 

5

 

р.

 

съ

перес-,

 

адресъ

 

въ

 

Кіевъ.

11)

 

Домашняя

 

бесѣда

 

6

 

р.

 

съ

 

перес,

 

адресъ

 

въ

 

С.-Пе-

тербурга.



-

 

n

 

—

II.

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости.

1)

  

Херсонскія,

 

цѣна

 

5

 

р.

 

съ

 

перес.

 

адресъ

 

въ

 

Одессу.

2)

   

Кіевскія,

 

цѣпа

 

3

 

p.

  

60

 

к.

 

съ

 

перес.

3)

   

Нркутскія,

 

цѣна

 

5

 

p.

  

50

 

к.

 

съ

 

перес

4}

  

Харьковскія,

 

цѣна

 

7

 

р.

 

съ

 

перес.

5)

   

Волынскія,

 

цѣна

 

4

 

p.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес,

 

адресъ

 

въ

 

Кре-

менецъ,

 

при

 

дух.

 

семинаріи.

6)

  

Черниговскія

 

извѣстія,

 

цѣпа

 

4

 

p.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес

7)

   

Пепзепскія,

 

цѣна

 

5

 

р.

 

съ

 

перес.

8)

  

Тавричеокія,

 

цѣна

 

5

 

р.

 

съ

 

перес,

 

адресъ

   

въ

   

Симфе-

рополь.

9)

   

Смоленекія,

 

цѣна

 

3

 

p.

  

50

 

к,

 

съ

 

перес

10)

  

Дпнскія,

 

цѣна

 

4

 

р.

 

съ

 

перес.,

 

адресъ

 

въ

 

Новочеркаскъ.

11)

   

Калужскія,

 

цѣпа

 

3

 

р

   

70

 

к.

 

съ

 

перес

12)

  

Ярославскія,

 

цѣна

 

4

 

р.

 

съ

 

П"рес

13)

   

Пермскія,

 

цѣпа

 

5

 

р.

 

съ

 

перес

14)

  

Сараховскія,

 

цѣна

 

5

 

р

   

съ

 

перес

15)

   

ІІодольскія,

 

цѣна

 

4

 

р.

 

60

 

к.

 

съ

 

перее.,

 

адресъ

 

въ

 

Ка-

меиецъ-Подольскъ.

16)

   

Московскія,

 

цѣна

 

4

 

p.

  

50

 

к.

 

съ

 

перес

17)

  

Кишиневскія,

 

цѣна

 

6

 

р.

 

съ

 

перес.

18)

   

Вятскія,

 

цѣпа

 

5

 

p.

 

60

 

к.

 

съ

 

перес.

19)

   

Лптовскія,

 

цѣна

 

5

 

р.,

 

адресъ

 

въ

 

Вильно.

20)

   

Вологодскія,

 

цѣпа

 

5

 

р.

 

съ

 

перес

21)

   

Рязанскія,

 

цѣііа

 

5

 

р.

 

съ

 

перес

22)

   

Воронежскія,

 

дѣпа

 

5

 

р.

 

съ

 

перес

23)

  

Орловскія,

 

цѣна

 

4

 

р.

  

50

 

к.

 

гъ

 

перес

24)

   

Полтавскія,

 

цѣна

 

5

 

р.

 

съ

 

перес.

25)

  

Владіімірскія,

 

цѣиа

 

3

 

р.

 

60

 

к.

 

съ

 

перес.

26)

   

Самарскія,

 

цѣна

 

4

 

р.

 

съ

 

перес.

27)

  

Тамбовскія,

 

цѣна

 

4

 

p.

 

25

 

к.

 

съ

 

перес.

28)

   

Миискія,

 

цѣпа

 

5

 

р.

 

съ

 

перес

29)

   

Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

епархіи,

 

цѣна

   

4

   

р.

  

съ

 

порее.

30)

   

Курскія,

 

цѣиа

 

5

 

р

   

съ

 

перес.,

   

адресъ

   

въ

   

Бѣлгородъ

при

 

дух.

 

семинаріи.

31)

  

Нижегородскія,

 

цѣна

 

2

 

p.

  

50

 

к.

 

съ

 

перес

32)

   

Екатеринославскія

 

5

 

р.

 

съ

 

перес.

■■
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—

ИЗЪ

 

ОТЧЕТА

оберъ-прокурора

 

св.

 

синода

 

за

 

1869

 

г,

 

(*).

Епарххальпыя

    

жежкія

   

училища.

  

Съ

 

неменынимъ

 

уча-

стіемъ

   

относилось

   

духовенство

   

къ

 

дѣлу

 

образованія

 

дѣтей

женскаго

 

пола,

 

которое

 

духовпымъ

 

правительством

 

выдвинуто

па

 

видное

 

мѣсто,

 

надлежаще

 

направлено

 

изданпымъ

 

въ

 

1868

г.

 

уставімъ

 

епархіалышхъ

 

женскихъ

  

училищъ

 

и

 

также

 

пре-

доставлю

 

попечитилыюсти

 

самаго

 

духовенства.

 

По

 

отзывамъ

епархіальныхъ

   

преосвященныхъ,

    

духовенство

 

съ

   

нолнымъ

сочувствіемъ

 

и

 

благодарностію

 

приняло

 

новый

 

уставъ

 

женскихъ

училищъ,

 

ясно

   

свидѣтельствующій

 

о

 

желаніи

  

правительства

дать

 

прочную

 

и

 

возможно

   

лучшую

 

организацію

   

этимъ

 

заве-

деніямъ,

 

и

 

заботливо

 

изыскивало

 

способы

 

ко

 

введенію

 

его

 

въ

дѣйствіе.

    

Для

   

этой

 

цѣли,

    

съ

 

разрѣшепія

 

преосвященныхъ

устроились

   

духовенствомъ

 

особые

 

съѣзды.

   

Результомъ

 

совѣ-

щаній

 

на

 

съѣздахъ

 

было

 

то,

 

что,

 

вътечепіи

 

мннувшаго

 

года,

въ

 

большей

   

части

   

училищъ

  

измѣненъ

 

составъ

 

и

 

порядокъ

управленія

   

согласно

    

съ

   

вновь

  

изданнымъ

 

уставомъ,

 

а

 

во

многихъ— разширёна

    

программа

   

преподаваемыхъ

    

учебныхъ

нредметовъ.

 

Болѣе

 

полное

 

примѣнеиіе

 

новаго

 

устава

 

задержи-

валось

 

недостаткомъ

   

денежныхъ

 

средствъ

 

и

 

совершилось

 

въ

мииувшемъ

 

году

 

только

 

въучилищахъ

 

Воронежской,

 

Чернигов-

ской,

 

Самарской

 

и

 

Харьковской

 

епархій.

 

Вопросъ

 

о

 

преобра-

зована!

 

Воронежскаго

 

училища

 

согласно

  

требоваиіямъ

 

устава

сначала

 

обсуждался

 

на

 

благочинническихъ

 

съѣздахъ,

 

а

 

затѣмъ

на

 

обще-епархіальпомъ.

 

При

 

полномъ

 

сочувствіи

 

къ

 

лучшему

устройству

   

женскаго

   

образованія,

    

духовенство

   

изыскало

способы

 

не

 

только

 

къ

 

реФормѣ

 

заведенія,

 

но

 

и

 

къ

 

его

 

разши-

ренію.

 

Вмѣсто

 

воспитывавшихся

 

въ

 

немъ

 

доселѣ

 

108

 

дѣвицъ,

нризнано

   

нужнымъ

 

и

 

найдено

   

возможнымъ

  

содержать

 

270

воспитанницъ.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

купленъ

 

для

 

училища

    

новый

домъ,

 

сосѣдній

 

съ

 

его

 

прежнимъ

 

помѣщеніемъ.

 

Въ

 

Чернигов-

скомъ

 

епархіальномъ

   

училищѣ,

 

имѣвшемъ

 

два

 

двухгодичные

класса,

 

при

 

преобразования,

 

согласно

 

Высочайше

  

утвержден-

ному

 

уставу,

 

открыть

 

третій

 

классъ,

 

также

 

съ

 

двухгодичиымъ

курсомъ,

 

и

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

по

 

этому

  

предмету

 

поло-

(*)

 

Продолжите.— Си.

 

№

 

21,

 

за

 

1871

 

годъ.



жеио.

 

въ

 

теченіи

 

трехъ

   

лѣтъ,

 

отчислять

 

изъ

 

кошельковыхъ

суммъ

 

каждой

 

церкви

 

епархіи

 

въ

 

общемъ

 

итогѣ

 

по

 

3

 

руб.

 

И

здѣсь

 

число

 

восиитанницъ

 

увеличено

  

до

   

120

 

(вмѣсто

 

60)

 

съ

тѣмъ

 

чтобы

 

изъ

 

ішхъ

 

40

 

содержались

 

на

 

епархіальныя

 

сред-

ства,

 

а

 

прочія

    

состояли

 

на

  

своемъ

 

содержаніи.

 

При

 

увели-

ченіи

 

числа

 

воспитанницъ,

 

оказалось

  

необходимымъ

   

распро-

странить

 

училищиыя

    

здаиія.

 

На

 

этотъ

   

предметъ,

 

съ

 

разрѣ-

шенія

 

Св.

 

Синода,

 

отчислено

 

изъ

 

суммъ

   

епархіальнаго

 

попе-

чительства

 

6000

 

руб.

 

Харьковское

   

епархіалыюе

 

училище,

 

съ

учебного

    

18 м /™

    

г.

 

пзъ

   

трехкласснаго

   

преобразовано

 

въ

шестиклассное,

  

съ

    

годичнымъ

  

курсомъ

 

въ

 

каждомъ

 

классѣ.

Съ

 

-1-го

 

Сентября

   

1869

   

года

 

въ

   

немъ

    

открыты

    

первый,

вторыіі,

 

третій,

   

четвертый

 

и

 

пятый

 

классы,

 

и

 

введено

 

пре-

иодаваиіе

 

предмеговъ

 

по

 

новой

 

программѣ.

 

Для

 

размѣщенія

 

пяти

классовъ

 

сдѣлаиы

 

нѣкоторыя

    

внутреннія

 

передѣлки

 

въ

 

учи-

лищномъ

 

зданіи.

 

При

 

преобразованіи

 

Самарского

 

епархіальнаго

женскаго

   

училища

 

по

 

новому

    

уставу

 

и

 

штату,

    

увеличеиъ

взиосъ

 

отъ

 

церквей

 

до

 

5 с /о

 

съ

 

каждаго

   

рубля

   

кошельковой

суммы

 

(вместо

 

2'/*°/°)

 

а

 

возвышена

 

плата

 

съ

   

пансіоиерокъ

до

 

60

 

руб.

 

съ

 

каждой

   

(вмѣсто

   

50

 

руб.).

 

Съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ,

для

    

лучшаго

 

достиженія

   

цравствеішо-восниталыіыхъ

 

цѣлей,

предположено

    

устроить

   

въ

 

училищѣ

  

домовую

 

церковь

 

и

 

па

этотъ

 

предметъ

 

собираются

 

пожертвованія

 

какъ

 

отъ

 

духовен-

ства,

 

такъ

 

н

 

отъ

   

другихъ

  

благотворителей.

 

Въ

 

интересахъ

развшія

 

женскаго

   

образованія

 

въ

 

средѣ

 

духонепства,

 

нужно

желать,

 

чтобы

 

и

 

въпрэчнхъ

 

епархіяхъ

 

также

 

попечительность

преосвященныхъ

    

и

 

саыаго

   

духовенства,

    

которой

   

женскія

епархіалыіыя

   

училища

    

обязаны

   

своимъ

   

существованіемъ,

открыла

 

пмъ

 

путь

 

къ

 

лучшему

  

педагогическому

   

устройству,

указываемому

 

новымъ

 

уставомъ.

Мщ>ы

 

і-ъ

 

блаюустроиствц

 

училигцд,

 

состоящ/іхъ

 

nods

АвіустѣйщіШ

 

покровительством

 

Ея

 

Величества.

 

Училища

дѣвнцъ

 

духовнаго

 

званія,

 

пмѣющія

 

счастіе

 

состоять

 

подъ

Августѣіішимъ

 

нокровнтельствомъ

 

Ея

 

Величества

 

Государыци

Императрицы,

 

продолжали

 

неуклонно

 

слѣдовать

 

по

 

начертан-

ному

 

для

 

нихъ

 

пути

 

и

 

выполнять

 

цѣль

 

своего

 

назначенія,

при

 

постоншюмъ

 

благоволительномъ

 

вниманіи

 

къ

 

нимъ

Августѣйшеіі

 

Покровительницы

 

и

 

неослабныхъ

 

попеченіяхъ

высшаго

 

духовнаго

 

начальства,

 

всегда

 

находя

 

скорое

 

н

 

возможно-

полное

 

удовлетвореніе

 

своимъ

 

потгебностямъ.

 

Въ

 

мннувшемъ,



-і-ИГ.-

rojy,

 

съ

 

ВысочАЙ!ЦіАгО[«оизволенія

 

Вашего

 

Величествэ,

 

пред-

принять

 

і

 

цѣлый,

 

,рядь,

 

ммѣръ,

 

для

 

благоустройства

 

тѣхъ

 

или'

другихъ

 

еторднъ ;

 

быта

 

сихъ

  

гаведепіа.

Въ

 

видахъ

 

лучшаго

 

устройства

 

учебной

 

части

 

въЦарско -

сельскомъ.

 

училищѣ,' согласно.ходатайству

 

начальницы

 

и-

 

волѣ

Государыни

 

Императрицы,

 

дозволена

 

.начальницѣ

 

училища, ;

независимо

 

отъ

 

,

 

наблюдения

 

за

 

ними

 

со

 

стороны

 

особаг»

благичинцаго,

 

обращаться

 

къ

 

начальнику

 

С--ІІетербургскихь

п

 

царскосельской

 

женскихъ

 

гимназій,

 

профессору

 

С.-Петербург-

ской

 

духовной

 

акадеыіи

 

Оснннпу,

 

за

 

совѣтамп

 

по

 

устройству

учебной

 

.части

 

въ

 

■

 

училищѣ

 

и

 

приглашать

 

его,

 

по

 

мѣрѣ.

надобности,

 

въ

 

самые

 

классы

 

училища.

Въ

 

виду

 

предстоящего

 

окончательнаго

 

устройства

 

для

Иолоцкаго ■ училищ t

 

>дѣвнцъ

 

духовнаго

 

званія

 

церкви

 

упразд-

ненная

 

вптебскаго

 

Свято-духова

 

монастыря,

 

Св.

 

Синодомъ

ассигновано

 

изъ

 

духовно- учебнаго

 

капитала

 

на

 

содержаніе

причта

 

при

 

этой

 

церкви

 

по

 

400

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

именно:

 

свя-

щеннику

 

250

 

р.

 

н

 

причетнику

 

100

 

р.

 

и

 

на

 

содержаніе

 

церкви

50

 

руб.. ,

 

подобно

 

тому

 

какъ

 

въ

 

1867

 

г.

 

назначено

 

содержи-

те

 

причту

 

церкви

 

каменецъ-подольскаго

 

училищі

 

дѣвицъ

духовнаго

 

званія.

 

Означенную

 

сумму

 

положено

 

отпускать

 

со

дня

 

освященія

 

и

 

открытія

 

церкви

 

при

 

уаплищѣ.

Помощницамъ

 

наставницъ

 

въ

 

училищахъ:

 

Царскосельскому

Ярославскомъ

 

н

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ,

 

имѣющихъ

 

счастіе

 

со-

стоять

 

подъ

 

Августѣйшилъ

 

иокровительствомъ

 

Ея

 

Величества,.

по

 

прослужепіи

 

ими

 

въ

 

училищахъ

 

съ

 

одобреніемъ

 

каждыхъ

пяти

 

лѣтъ,

 

производится,

 

на

 

осповапіи

 

Высочайшаго

 

пове-

лѣнія

 

23

 

марта

 

1857

 

г.,

 

прибавка

 

пятой

 

части

 

шгатнаго

 

жа-

лованья

 

до

 

срэвненія

 

съ

 

годовымъ

 

окладомъ

 

онаго;

 

между

тѣмъ

 

озпаченпыя

 

лица

 

въ

 

училищахъ

 

западпаго

 

края:

 

полоц-

комъ,

 

подольскомъ,

 

волынскомъ

 

и

 

минскомъ,

 

находящихся

также

 

ііодъ

 

Высочайшилъ

 

покровительствомъ,

 

подобнымъ

 

пра-

вомъ

 

не

 

пользовались.

 

Съ

 

цѣлію

 

уравиенія

 

правъ

 

помощницъ

наставницъ

 

во

 

всѣхъ

 

вообще

 

вышепоименованныхъ

 

училищахъ

и

 

въ

 

виду

 

особыхъ

 

мѣстныхъ

 

обстоятельствъ

 

училищъ

 

западнаго

края,

 

признано

 

справедливымъ

 

распространить

 

силу

 

Высочай-

шаго

 

повелѣнія

 

23

 

марта

 

1857

 

г.

 

и

 

на

 

помощницъ

 

пастав-

ницъ

 

этихъ

 

послѣдпихъ

 

заведеній.

Законоучителямъ

 

въ

 

училищахъ.

 

царскосельскомъ,

 

ярослав-

скому

 

казанскомъ,

 

иркутсномъ.

 

виленскомъ

 

и

 

кіевскомъ

   

да-

\"

   

•



-

   

78;

 

—

рованы

 

права

 

на

 

иенсіи

 

и.

 

единоврешшыа'.

 

■'

 

"йеШія 1, '

   

на

 

об-

щемъ

 

основаніи

 

сь

 

прочими

 

лицами^

 

духовно

 

учебнаго

 

вѣдОм^

ства,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

расхоіа

 

по

 

сему

 

предмету

 

на

 

счеть

 

ду-

ховно-учебиаго

 

капитала.

По

 

Высочайше

 

утвержденному

 

въ

 

1853

 

году

 

штату

 

иркут-

ского

 

училища

 

двицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

на

 

содержаніе

 

дома

сего

 

\чилища

 

отпускалось

 

по

 

900

 

р.;

 

но,

 

вслѣдствіе

 

произ-

веденныхъ

 

въ

 

послѣдпее

 

время

 

дополнительныхъ

 

построекъ

для

 

помѣщенія

 

лицъ

 

служащихъ

 

въ

 

училищѣ,

 

сумма

 

эта

 

ока-

зывалась

 

крайне

 

недостаточною.

 

По

 

вниманію

 

къ

 

сему

 

назна-

чено

 

п; оизводить

 

изъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала

 

по

 

1000

 

р.

въ

 

годъ,

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

сказанной

 

суммѣ.

Равнымъ

 

образомъ,

 

по

 

случаю

 

дороговизпы

   

на

 

жпзненныя

потребности

 

въ

 

г.

 

Витебскѣ,

 

назначенный

 

по

 

штату

 

размѣръ

 

пла-

ты

 

съ

 

пансіонерокъ

 

полоцкаго

 

училища

    

по

 

50

 

р.

   

оказался

 

'

недостаточпымъ

 

и

 

потому

 

увеличенъ

 

до

 

60

 

руб.

Въ

 

мипскомъучилищѣ

 

увеличено

 

число

 

папсіонерокъ

 

до

 

45,

вмѣсто

 

15,

 

назпачешшхъ

 

по

 

штату

 

1863

 

года.

 

Распоряженіе

это

 

послѣдовало

 

въ

 

удовлетвореніе

 

ходатайства

 

минскаго

 

ду-

ховенства,

 

съ

 

цѣлію

 

облегчить

 

дочерямъ

 

его

 

доступъ

 

въ

 

училище.

Пожертвован

 

і я

    

въ

 

училища

 

дм,щъ

    

духовнаго

    

звапія.

Какь

 

состоящія

 

подъ

 

Августѣйшпмъ

    

покровительствомъ

 

жен-

скія

 

духовныя

 

училища

 

і

 

такъ

 

и

 

епархіальпыя

 

заведеиіа

 

это-

го

 

рода,

 

по

 

примѣру

 

предшествовавшпхъ

 

лѣтъ,

 

обращали

 

наг

себя

 

просвѣщениую

 

благотворительность

 

ревнителей

   

женскаго

образ^вапія

 

въ

 

средѣ

 

духовенства.

 

Вмжпѣйінін

   

изъ

 

пожертвО-

 

;!

ваши,

 

получеиныхъ

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

сими

 

училищами,

 

сдѣ- :

ланы

 

или

 

на

 

вспомоществовапія

 

воспиташіицамъ

  

при

 

выходѣ

ихъ

 

изъ

 

заведенія,

 

или

 

съ

 

цѣлію

 

предоставленія

 

бѣднымъ

 

си-

ротамъ

 

возможности

 

получать

 

образованіе.

Воспитанницы

 

училищъ

 

царскосельскаго,

 

иркутскаго,

 

мо-

гнлевскагі

 

и.

 

волынскаго,

 

окопчившія

 

к

 

рсъ

 

ученія

 

въ.

 

ми-

нувшемъ

 

году,

 

удостоились

 

Всемилостивъйшаго

 

вспомоще-

ствованія

 

отъ

 

щедротъ

 

Ея

 

Величества

 

Государы

 

іи

 

Импера-

трицы,

 

изволившей

 

пожертвовать

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

3.500

руб.,

 

изъ

 

коихъ

 

2

 

т.

 

руб.

 

отдѣлены

 

для

 

окончивших!

 

курсъ

въ

 

царскосельскомъ

 

учпліщѣ,

 

а

 

остальные

 

1.500

 

руб;< 1;:

распредѣлеиы

 

между

 

училищами

 

иркутекимъ,

 

могилевскимъ,

и

   

волынскимъ;

 

по

 

500

 

р.

 

па

 

каждое.

  

'

Изъ

   

пожертвоваиій

   

частпыхъ

  

лицъ

 

.

 

заслуживають

   

вви- 1

манія

 

слѣдующія:



-:

 

:г-

Ирёоевящ.

 

Михаиломъ,; - 'бьтвшймъ

 

; архіеписк;6помь

 

ман-

скимъ,

 

пожергвшно

 

100

 

р.

 

на

 

изготовление

 

разныхъ

 

вещей

для

 

окончивншхь

 

курсъ,

 

въ

 

мяпувшемъ

 

уоду,

 

воспитапііицъ ' :

манскаго

 

училища.

 

Почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной

части

 

при

 

ярославекомъ

 

училищв,

 

ярославскій

 

1-й

 

гильдіи

купецъ

 

Лопатинъ,

 

пожертвоваіъ

 

1000

 

р.

 

въ

 

пользу

 

воспи-

танницъ

 

этого

 

училища,

 

выи) щепныхъ

 

изъ

 

оіиѵо

 

въ

 

Ш>9

 

г. —

Попечительницею

 

черниговского

 

училища,

 

Гупдіусъ,

 

пожертво-

вано

 

въ

 

пользу

 

сего

 

училища

 

100

 

р.

 

Въ

 

пользу

 

архангель-

ская

 

училища

 

пожертвовано

 

вологодскимъ

 

2-й

 

гильдіикупцомъ

1

 

ед

 

енцовымъ

 

300

 

р.

Еще

 

болѣе

 

значительный

 

пожертвованія

 

принесены

 

на

 

учрежде-

  

'

ніестипеидійдлясиротъибѣдныхъдѣвицъ.

 

Въ

 

минувшемъ

 

году

такія

 

стипендіи

 

учреждены

 

въ

 

училищ

 

іхъ:

 

а)

 

царскосельскомъ—

на

 

капиталъ

 

въ

 

1200

 

р.,

 

пожертвований

 

дочерью

 

иадворнаго

созѣгника

 

Ишимовою;

 

б)

 

въ

   

нижегородскомъ

 

-

 

на

 

капиталъ,

пожертвованный

 

жителями

 

Нижпяго

 

Новгорода

 

въ

 

память

 

управлз-

  

(

нія

 

преосвященного

 

Нектаріа

 

нижегородскою

 

епархіею;

 

в)

 

въ

 

Са-

марской— на

 

кашггалъвъ

 

1000

 

р.

 

пожертвованный

 

преосвящен-

   

•

нымъСамарскимъ

 

г)

 

въ

 

орловскомъ— на

 

капиталъ

 

въ

 

3

 

т.

 

р.,

пожертвованный

    

надвор.іымъ

   

совѣтникомъ

 

Іонинымъ;

 

ц)

 

въ

   

'

астраханскомъ—

 

на

 

сумму

 

въ

 

1400

 

руб

   

(5°/ о

 

б;ілетами

 

вну-

тренняя

 

съ

 

выигрышами

 

займа),

   

пожертвованную

   

бывшимъ'

преосвящд,шіымъ

   

астрахапскимъ

   

Аѳанасіемъ;

 

е)

 

въ

 

ярослав-

екомъ— на

 

капиталъ

 

въ

 

1600

 

руб.,

 

завѣщанныйколлежскимъ

   

■

ассесоронъ

 

Воскресенскпмъ,

 

и

 

ж)

 

въ

 

вятскомъ— на

   

капиталъ

   

R

въ

    

1000

 

руб.,

    

пожертвованный

   

потомственною

    

почетною

гражданкою

  

ІІрозоровою.

Начальный

 

училища,

 

при

 

духовно-у чебныхъ

 

заведгнінхъ.

Совведеніемі.

 

ііедагогики

 

въ

 

круга

 

предметов!,,

 

преподаваемыхъ

въ

 

духовяыхь

 

семипаріяхъ

 

и

 

женскихъ

 

училищіхъ,

 

заведе-

нія

 

эти

 

расширили

 

свое

 

образовательные

 

значеиіе

Для

 

практического

 

ознакомленія

 

съ

 

дѣломь

 

обученія,

 

въ

 

:

нѣкоторыхъ

 

женскихъ

 

'

 

училищчхъ

 

воспитанницы

 

высшихъ

классовъ

 

занимаются

 

съ

 

восяитаииицама

 

классовъ

 

низшихъ,

при

 

изученіи

 

ими

 

уроковъ

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

духовныхъ

семинарій,

 

то

 

здѣсь

 

изъ

 

тбхъ

 

жецѣлей

 

возииклц и.

 

развиваются

начальчыа

 

народныя,

 

тачъ

 

иазываемыя,

 

воскресиыя

 

школы,

воторыя

 

представіяюгъ

 

собою

 

Первые

 

зачатки

 

служеиія

 

ду-

ховныхъ

 

воспитанниковъ

 

на

 

пользу

 

просвѣщепія.

 

давая

 

эле-

ментарное

 

образованіе

 

двтямъ

 

разныхъ

 

преимущественно

 

низ-



—

 

80

 

—

шііхь,

 

сословій

 

Такія

 

школы

 

хуществущтъ

 

теперь

 

почти, при

всѣхъ

 

семииаріяхъ

 

и,

 

по

 

,нмѣіощішгя ; ,о;

 

ннхъ

 

свѣ.дѣніямъ,-

успѣшно

 

выполняюгъ

 

свое

 

назначеніе

 

и

 

въ

 

отнрдіеніи

 

,къ

воспитанникам!,

 

еемпнарій,

 

занимающимся

 

ібу.ченіемъ,

 

ц

 

въ

отпошепіп

 

къ

 

учащимся

 

Первые,

 

иодъ

 

:руководствомъ л распо-,

рядптс'ей

 

школъ— ректоровъ

 

и

 

преподавателей-

 

педагогики,

замѣтно

 

пріобрѣтаіотъ 1

 

умѣнье

 

прилагать

 

къ^дѣлу

 

свои

 

троре-.

тичеекія

 

познаніа

 

ьъпедагогіи

 

и

 

развиваютъ

 

въ

 

себѣ

 

распо-

ложеніе

 

и

 

способность;

 

къ

 

трудамъ

 

учительства;

 

ч посл;ѣдніе.,

получаюгъ

 

необходимое

 

элементарное

   

оброзрваціе.

 

тш

Въ

 

большей

 

части

 

воскресныхъ

 

школъ,

 

й

 

въ

 

минувшемъ

году,

 

какъ

 

прежде,

 

преподаваемы

 

были:

 

чтеніе

 

-

 

русское;

 

и

славянское,

 

письмо,

 

закопъ

 

Божій,

 

иачатвн

 

ариѳметики

 

ицер-

ковное

 

пѣніе.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ— къ

 

этріъ

 

предметішъ

 

при

соединилось

 

пренодавапіе

 

начатковъ

 

русской

 

грамматики,

 

оте-

чественной

 

нсторіи

 

и

 

ге.ограі]

 

іи..

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

школы

 

посещались

учениками

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

преподавались

 

начальныяпра-

вила

 

латинского

 

и

 

греческого

 

языковъ.

 

Гдѣ

 

въ

 

школы

 

явля-

лись

 

и

 

ученики

 

уѣздныхъ

 

и

 

приходскихъ

 

училищъ

 

вѣдомства

народнаго

 

ирогвѣщенія, — тамъ

 

съ

 

ними

 

занимались

 

ириготов-

леніемъ

 

уроковъ

 

по

 

предметамъ

 

учнлищнаго

 

обученія.

Но

 

различію

 

свѣдѣній,

 

съ

 

которыми

 

поступаютъ

 

дѣти

   

въ

школу,

 

и

 

по

 

степени

 

воснріимчивостп

 

учащихся,

 

въ

   

нѣкото-

рыхъ

 

школахъ

 

они

 

раздѣляютсяна

 

нѣсколько

 

отдѣленій.

 

Такъ

школы

 

при

 

с

 

петербургской,

 

рижской

 

и

 

полоцкой

   

семипарі-

яхъ

 

были

 

раздѣлены

 

на

 

три

 

отдѣленія,

 

съ

 

особымъ

  

кругомъ,

предметовъ

 

преподаванія

   

въ

 

каждомъ.

    

Большею

 

же

    

частію

учпішііеся

 

въ

 

школахъ

 

нѣкоторое

 

время

 

и

 

уже

  

оказавшіе

 

въ

 

,

той

    

или

 

иной

 

степени

 

успѣхи

    

раздѣляютсн

 

на

 

группы— по

мѣрѣ

 

свонхъ

 

познаній

 

и

 

воспріимчпвости,

 

и

 

къ

 

каждой

 

труп-

пѣ,

 

составляющей

 

какъ

 

бы

 

небольшой

   

клаесъ,

    

назначаются

особые

 

преподаватели.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

вновь

    

поступаю-,

щнхъ

 

въ

 

школу,

    

безъ

   

всякой

 

подготовки,

 

то

 

для

    

такихъ

предпочитается

 

одиночное

 

обучеиіе,

 

т.

 

е.

 

съ

 

каждымъ

 

такимъ

ученикомъ

 

занимается

 

особый

 

учитель.

Редактогъ

 

протоіерей

 

А.

 

Ивановъ.

Дозволено,

 

цензурою

 

12

 

Января

   

1872

 

года.

     

..

Тицографія

 

Туя.

 

Губер.
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