
ТУЛЬСЩЯ

 

ШРШШІЯ

 

ввдмости.
■

15-го

 

Сентября.

 

Д!

 

18,

        

1872

 

года.

Тул.

 

Епар,

 

Вѣд.

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Цѣна:

 

безъ

 

перес.

 

4

 

руб.

20

 

коп.,

 

съ

 

пересыл.

 

5

 

ру^.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Тулѣ,

 

блнаъ

 

Троицкой

церкви,

 

въ

 

домѣ

 

прот.

 

А.

 

Иванова. — Здѣсь

 

же

 

продается

 

Священная

 

Исто-

рия

 

ветхаго

 

п

 

поваю

 

завѣта,

 

соч.

 

Н.

 

А.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

37

 

к.,

 

съ

пересылкой

 

45

 

к.

 

При

 

требованіи

 

болѣе

 

50

 

экземпляровъ

 

дѣлается

 

уступка

въ

 

цѣнѣ,

 

или

 

же

 

добавленіе

 

нѣсколькпхъ

 

экземпляровъ

 

сверхъ

 

требуемаго

 

ко-

личества.— Ту

 

же

 

Священную

 

Исторію

 

можно

 

покупать

 

въ

 

Канцеляріи

 

Туль-

ской

 

Духовной

 

Конспсторіи

 

у

 

С

 

М.

 

Фонсова

 

по

 

37

 

коп.

 

за

 

каждый

 

экземпляру

безъ

 

пересылки.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

НАЧАЛЬСТВА.

УКАЗЫ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Жая

 

17.

  

—

 

О

 

ежегодномъ

 

представленіи

   

отчетности

 

о

церковныхъ

 

доходахъ

 

по

 

новой

 

формѣ.

Св.

 

Сиподъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

сииодальпаго

оберъ-прокурора,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено,

 

что

 

контроль

при

 

Св.

 

Спіюдѣ,

 

разсмотрѣвъ

 

возбужденный

 

орлов-

скою

 

дух.

 

консисторіею

 

вопросъ

 

относительно

 

отчет-

ности

 

въ

 

доходахъ

 

отъ

 

продажи

 

свѣчъ,

 

вѣпчиковъ,

іюзлагаемыхъ

 

па

 

усопшнхъ

 

и

 

лпетовъ

 

разрѣшитель-

ной

 

молитвы,

 

а

 

также

 

въ

 

кружечномъ

 

и

 

кошелько-

вомъ

 

сборахъ,

 

пашелъ,

 

что

 

па

 

точномъ

 

оспованіп

 

5

пункта

 

правилъ

 

Высочаііше

 

утвержденных!,

 

въ

 

21

 

день

декабря

 

1870

 

г.

 

и

 

изъяснеииыхъ

 

въ

 

циркулярном'»

указѣ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

3

 

января

 

1871

 

г.,

 

свѣчные

 

до-''1

ходы

 

слиты

 

нынѣ

 

съ

 

кошельковымъ

 

и

 

круже.чиьшъ

сборами

 

въ

 

общіе

 

церковные

 

доходы,

 

которые

 

по

 

сѵ~

птествующпмъ

 

правиламъ

 

иовѣряются

 

только

 

духов-

ными

 

конснсторіямн

 

безъ

 

передачи

 

въ

 

мѣстные

 

ревп-

зіонные

 

комитеты,

 

составляющее

 

среднюю

 

ревизіоішую



-

 

342

 

-

ипстанцію,

 

для

 

повѣрки

 

съ

 

подлинными

 

документами

отчетовъ,

 

восходящихъ

 

на

 

ревизію

 

въ

 

контроль

 

при

Св.

 

Синодѣ;

 

при

 

чемъ,

 

па

 

основаніитѣхъ

 

же

 

правилъ,

ревизія

 

какъ

 

свѣчнаго

 

сбора,

 

такъ

 

равно

 

и

 

дохода,

получаемаго

 

отъ

 

продажи

 

вѣнчиковъ

 

и

 

листовъ

 

раз-

рѣшительной

 

молитвы,

 

въ

 

контролѣ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

съ

 

1

 

января

 

1871

 

г.

 

прекращается.

 

А

 

потому

 

кон-

троль

 

съ

 

своей

 

стороны

 

полагаетъ:

 

1)

 

составлепіе

свѣчныхъ

 

п

 

вѣнчнковыхъ

 

отчетовъ

 

и

 

представленіе

ихъ,

 

по

 

существующимъ

 

ныиѣ

 

правиламъ

 

и

 

Формамъ,

во

 

временные

 

ревизіонные

 

комитеты

 

съ

 

1

 

января

 

1871

г.

 

прекратить

 

и

 

2)

 

поручить

 

епархіальнымъ

 

началь-

ствамъ,

 

въ

 

замѣнъ

 

ныиѣ

 

доставляемыхъ

 

въ

 

Св.

 

Си-

нодъ

 

ежегодныхъ

 

вѣдомостей,

 

доставлять

 

въ

 

контроль

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

по

 

истеченіи

 

каждаго

 

года,

 

вѣдомо-

стп

 

обо

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

капиталахъ,

 

сборахъ,

 

до-

ходахъ

 

и

 

пожертвоваиіяхъ

 

по

 

составленнымъимъподъ

лит.

 

А,

 

Б,

 

В

 

и

 

Г

 

Формамъ;

 

по

 

полученіп

 

означееныхъ

вѣдомостей

 

отъ

 

всѣхъ

 

епархііі

 

коитролемъ

 

будутъ

составляемы

 

общія

 

вѣдомостп

 

для

 

представленія,

 

уста-

новленнымъ

 

порядкомъ,

 

па

 

усмотрѣніе

 

Св.

 

Синода.

Приказали:

 

Изложенное

 

въ

 

настоящемъ

 

предложенін

заключеніе

 

контроля

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

а

 

равно

 

и

 

со-

ставленныя

 

коитролемъ

 

новыя

 

Формы

 

(*)

 

ежегодныхъ

 

вѣ-

домостей

 

о

 

движеніп

 

церковнаго

 

капитала,

 

подъ

 

лит.

А,

 

Б,

 

В

 

и

 

Г,

 

утвердить:

 

о

 

чемъ

 

и

 

дать

 

знать

 

по

 

ду-

ховному

 

вѣдомству

 

циркулярнымъ

 

указомъ

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

означенныхъ

 

Формъ,

 

къ

 

должному

 

въ

 

пот-

ребныхъ

 

случаяхъ

 

руководству.

—

 

31.

 

— О

 

подсудности

 

дѣлъ

 

по

 

обвиненію

 

лицъ

 

ду-

ховнаго

 

званія

 

въ

 

оскорбленіи

 

должностиыхъ

 

лицъ,

 

при

 

от-

правлены

 

сими

 

послѣдними

 

должности.

Св.

 

Синодъ

 

слушали,

 

полученное

 

изъ

 

общаго

 

соб-

ранія

 

кассаціонныхъ

 

департаментовъ

  

правительствую-

(*)

 

Сы.

 

ниже

 

стран.

   

260

 

—

 

263.



—

 

343

 

—

щаго

 

сената

 

вѣдѣпіе,

 

въ

 

коемъ

 

изложено:

 

мировой

 

судья

константииоградскаго

 

округа,

 

постаповпвъ

 

приговоръ

по

 

дѣлу

 

объ

 

оскорбленін

 

пономаремъ

 

Гудпловымъ

 

сель-

скаго

 

старосты

 

Махинн,

 

во

 

время

 

иснолнеиія

 

имъ

 

слу-

жебныхъ

 

обязанностей,

 

по

 

вступлепіп

 

этого

 

приговора

въ

 

закоппую

 

сплу,

 

сообщплъ

 

копію

 

съ

 

него,

 

для

 

ис-

полненія,

 

полтавской

 

духовной

 

конспсторіп;

 

но

 

послѣд-

няя,

 

находя,

 

что,

 

за

 

силою

 

1017

 

ст.

 

Уст.

 

Угол.

 

Суд.,

197,

 

210—212

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Кон.,

 

дѣдо

 

о

 

пономарѣ

Гудиловѣ

 

подлежитъ

 

вѣдѣнію

 

духовиаго

 

суда,

 

отказа-

лась

 

исполнить

 

приговоръ

 

о

 

немъ

 

мпроваго

 

судьи, ко-

торый

 

вошелъ

 

въ

 

мировой

 

съѣздъ,

 

съ

 

представлеиі-

емъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

вознпкшаго

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

вопро-

са

 

о

 

подсудности.

 

Мировой

 

съѣздъ,

 

признавая,

 

чтодѣ-

ло

 

о

 

пономарѣ

 

Гудпловѣ

 

подлежитъ

 

свѣтскому

 

суду,

ходатайствовалъ

 

предъ

 

правптел.

 

сенатомъ

 

объ

 

указа-

ніп

 

надлежащей

 

подсудности

 

дѣла

 

о

 

Гуднловѣ.

 

Это

представлепіе

 

съѣзда

 

было

 

препровождено

 

на

 

заклю-

чена

 

Св.

 

Синода,

 

который,

 

въ

 

вѣдѣнін,

 

отъ

 

3

 

Февра-

ля

 

1872

 

г.,

 

пзложплъ,

 

что

 

пререканіе

 

между

 

полтав-

скою

 

копсисторіею

 

и

 

мировымъ

 

судьею

 

констаптино-

градскаго

 

округа

 

возникло

 

собственно

 

по

 

вопросу

 

о

томъ:

 

иодлежалъ

 

лп

 

пономарь

 

Гудпловъ,

 

за

 

оскорбле-

ние

 

сельскаго

 

старосты

 

Махшш,

 

при

 

исполненіи

 

по-

слѣднимъ

 

служебпыхъ

 

обязанностей,

 

суду

 

свѣтскому,

пли

 

же

 

его

 

слѣдовало

 

подвергнуть

 

суду

 

духовному?

Подобный

 

сему

 

вопросъ

 

возішкалъ

 

уже

 

въ

 

судебной

практпкѣ

 

по

 

дѣлу

 

о

 

нанесеніи

 

обиды

 

дѣііствіемъ

 

го-

родовому

 

Цпхоцкому

 

священпнкомъ

 

Шпшовымъ.

 

Уго-

ловный

 

кассационный

 

департаментъ

 

правит,

 

сената,

мри

 

разсмотрѣніи

 

сего

 

дѣла,

 

разъяспплъ,

 

что,

 

на

 

ос-

новами

 

210

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Кон.,

 

285

 

и

 

286ст.Улож.

Пак.

 

1866

 

г.

 

и

 

31

 

ст/Уст.

 

о

 

Нак.,

 

лица

 

духовнаго

звашя,

 

за

 

причппеніе

 

кому

 

либо

 

оскорбленія,

 

подле-

жать

 

суду

 

духовному

 

лишь

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

оскорбление

 

это

 

нанесено

 

нмп

 

пастнымъ

 

лицамъ,

 

за

оскорбленіе

 

же

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

при

 

отправленіи

ими

 

должности,

 

лица

 

духовнаго

 

званія

 

подлежать

 

су-



—

 

ъи

 

—

ду

 

свѣтскому;

 

потому

 

что

 

въ

 

дѣдахъ

 

послѣдняго

 

ро«

да,

 

кромѣ

 

личнаго

 

оскорбленія

 

должностному

 

лицу,

усматривается

 

сопротивлеиіе

 

установлениой

 

правитель^-

ствомъ

 

власти

 

(сб.

 

рѣш.

 

Угол.

 

Касс.

 

Д-та

 

Прав.

 

Сен.

1868

 

г.,

 

Л*

 

12).

 

Руководствуясь

 

таковымъ

 

разъясне-'

ніемъ

 

правительствующего

 

сената,

 

Св.

 

Синодъ

 

нашелъ,

что

 

дѣло

 

объ

 

оскорбленіи

 

поиомаремъ

 

Гудиловымъ

сельскаго

 

старосты

 

Махини,

 

при

 

отправленіп

 

симъпо-

слѣдпимъ

 

своей

 

должности,

 

подсудно

 

свѣтскому,

 

а

 

не

духовпому

 

суду.

 

Выслушавъ

 

заключеніе

 

оберъ-проку-

рора

 

и

 

находя,

 

что

 

соображении

 

пзложеииыя

 

въ

 

вѣ-

дѣпіи

 

Св.

 

Синода,

 

вполнѣ

 

согласны

 

съ

 

точиымъ

 

смы-

оломъ

 

указанныхъ

 

въ

 

немъ

 

ностаиовденій

 

закона,

 

а

также

 

съ

 

прежними

 

рѣшеніямп

 

правит,

 

сената

 

по

 

дѣ-

ламъ,

 

однороднымь

 

сънастоящимъ,

 

иравительствующШ

сенатъ

 

прпзпалъ,

 

на

 

основаніи

 

вышеизложенныхъ

 

со-

ображеній,

 

дѣло

 

о

 

пономарѣ

 

Гудпловѣ

 

подсудиымъ

мировымъ

 

установленіямъ.

 

По

 

справкѣ.

 

Приказали:

 

Въ

предупрежденіе

 

могущпхъ

 

возникать

 

въ

 

практикѣ

 

ду-

ховныхъ

 

устаповленій

 

иедоразумѣній

 

по

 

предмету

 

под-

судпости

 

въ

 

тѣхъ

 

зіѣстиостяхъ,

 

гдѣ

 

введены

 

въ

 

дѣй-

ствіе

 

Высочайше

 

утвержденные

 

20

 

ноября

 

1864

 

года

судебные

 

уставы,

 

дѣлъ

 

по

 

обвииеніямъ

 

лицъ

 

духов-

наго

 

званія

 

въ

 

оскорбленін

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

при

отправленіи

 

послѣдними

 

должности,

 

о

 

содержаніи

 

вы-

шеизъясненнаго

 

рѣшенія

 

общаго

 

собрапія

 

кассаціон-

ныхъ

 

департаментовъ

 

правит,

 

сената

 

по

 

дѣлу

 

о

 

по-

помарѣ

 

Гудпловѣ

 

дать

 

зиать,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

надле-

жащего

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководства

 

и

 

пс-

полненія,

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

печатными

 

цирку-

лярными

 

указами.

Іюня

 

1.

 

—О

 

неутвержденіи

 

епархіальными

 

начальства-

ми

 

на

 

будущее

 

время

 

въ

 

званіи

 

церковнаго

 

старосты

 

лицъ

купеческаго

 

сословія

 

въ

 

случаѣ

 

уклоненія

 

ихъ

 

отъ

 

общест-

венной

 

службы

 

поступленіемъ

 

въ

 

означенную

 

должность.

Св.

 

Синодъ

 

слушали:

 

вѣдѣпіе

   

иравительствующаго

............

                      

.;......:..



-
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-

сената,

 

отъ

 

10

 

марта

 

сего

 

года,

 

коимъ

 

сообтцаетъ,

что

 

сенатомъ

 

въ

 

общемъ

 

собраніп

 

первыхъ

 

трехъ

 

де-

иартаментовъ

 

и

 

департамента

 

герольдіи

 

слушаны:

 

во

1-хъ,

 

предложенное

 

г.

 

министромъ

 

юстиціи,

 

отъ

 

21

января

 

сего

 

года,

 

Высочайшее

 

повелѣніе

 

объ

 

испол-

неніи

 

послѣдовавшаго

 

въ

 

государствеішочъ

 

совѣтѣ

 

мнѣ-

нія

 

по

 

дѣлу

 

объ

 

увольненш

 

отъ

 

должности

 

церковна-

го

 

старосты

 

купца

 

Аѳанасія

 

Хорева.нзбраннаго

 

дмит-

ровскимъ

 

городскимъ

 

обществомъ

 

въ

 

должность

 

горо-

доваго

 

старосты

 

и

 

прпходорасходчика.

 

Въ

 

означенномъ

мпѣніи

 

государственнаго

 

совѣта

 

изъяснено:

 

государст-

венный

 

совѣтъ,

 

въ

 

департаментѣ

 

гражданскпхъ

 

и

 

ду-

ховныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

разсмотрѣвъ

внесенное,

 

по

 

несогласию

 

сенаторовъ

 

общаго

 

собранія

первыхъ

 

трехъ

 

департа ментовъ

 

и

 

департамента

 

героль-

діи

 

правит,

 

сената

 

съ

 

заключеніемъ

 

Св.

 

Синода,

 

вы-

шеозначенное

 

д'вло,

 

мнѣніемъ

 

положилъ:

 

утвердить

 

по

сему

 

дѣлу

 

заключеніе

 

г.

 

управлявшая

 

мипистерствомъ

юстиціи

 

и

 

сенаторовъ,

 

съ

 

нимъ

 

согласпыхъ.

 

На

 

этотиъ

мнѣніи

 

написано:

 

Его

 

Императорское

 

Величество,

 

вос-

послѣдовавшее

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

государ,

 

совѣта

мнѣніе

 

по

 

дѣлу

 

объ

 

увольиеиіи

 

отъ

 

должности

 

цер-

ковная

 

старосты

 

купца

 

Аѳанасія

 

Хорева,

 

избрапнаго

дмптровскимъ

 

городскимъ

 

обществомъ

 

въ

 

должность

городоваго

 

старосты

 

в

 

приходораскодчика,

 

Высочай-

ше

 

утвердить

 

соизволнлъ

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить.

 

Под-

писалъ:

 

ІІредсѣдатель

 

государствепнаго

 

совѣта

 

с<Кои-

стантинъ»

 

18

 

января

 

1872

 

года.

 

И

 

во

 

2-хъ,

 

справка,

по

 

которой

 

оказалось,

 

что

 

по

 

разногласію

 

гг.

 

сепато-

ровъ

 

общаго

 

собранія

 

первыхъ

 

трехъ

 

департаментовъ

п

 

департамента

 

герольд'ш

 

правит,

 

сената,

 

послѣдовав-

шему

 

по

 

настоящему

 

дѣлу,

 

дѣло

 

это

 

было

 

на

 

раз-

смотрѣиіи

 

г.

 

управлявшаго

 

министерствомъ

 

юсТицщ,

который

 

въ

 

предложеніп,

 

данномъ

 

правит,

 

сенату,

отъ

 

7

 

іюня

 

1871

 

г.,

 

нзъяснилъ,

 

что

 

въ

 

общемъ

 

соб-

раніи

 

первыхъ

 

трехъ

 

департаментовъ

 

и

 

департамента

герольдіи

 

аравйт.

 

сената

   

послѣдовали-разныя

 

тЫп



—
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—

по

 

дѣлу

 

объ

 

отмѣнѣ

 

постановленія

 

орловская

 

губерн-

ская

 

правленія

 

объ

 

уволыіеиіп

 

отъ

 

должности

 

цер-

ковная

 

старосты

 

купца

 

Аѳанасія

 

Хорева,

 

избранная

дмптровскимъ

 

городскимъ

 

обществомъ

 

въ

 

должность

городовая

 

старосты

 

п

 

прнходорасходчика.

 

Обстоятель-

ства

 

сего

 

дѣла

 

слѣдующія:

 

орловское

 

губернское

 

прав-

леніе,

 

разсмотрѣвъ

 

представлепіе

 

дмитровской

 

город-

ской

 

думы

 

объ

 

уклопеніи

 

купца

 

Аѳанасія

 

Хорева

 

отъ

прииятія

 

должностей

 

городоваго

 

старосты

 

и

 

прнходо-

расходчика

 

думы

 

и

 

найдя,

 

что

 

Хоревъ

 

уклоняется

 

отъ

этпхъ

 

должностей

 

подъ

 

тѣмъ

 

предлогомъ,

 

что

 

онъсо-

стоптъ

 

церковиымъ

 

старостою

 

въ

 

селѣ

 

Андросовѣ

дмитровская

 

уѣзда,

 

утвердило

 

Хорева,

 

въ

 

іюлѣ

 

1858

года,

 

въ

 

должности

 

старосты

 

п

 

прпходорасходчика

 

и

сообщило

 

въ

 

орловскую

 

духовную

 

коисисторію

 

объ

уволышиіп

 

его

 

отъ

 

должности

 

церковная

 

старосты.

Духовная

 

конспсторія,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

увѣдомпла

губернское

 

правленіе,

 

что

 

Хоревъ,

 

согласно

 

99

 

и

 

100

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Коп.,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

цер-

ковная

 

старосты,

 

по

 

выбору

 

прпхожанъ,

 

мѣстнымъ

архіеппскопомъ

 

5

 

Февраля

 

1857

 

г.,

 

п

 

что,

 

хотя

 

въ

360

 

ст.

 

Т.

 

III

 

Уст.

 

о

 

Служб.

 

Выб.,

 

и

 

сказано:

 

«если

кто

 

будетъ

 

уклоняться

 

отъ

 

общественной

 

службы

 

по-

ступленіемъ

 

въ

 

церковные

 

старосты,

 

то

 

живущее

 

съ

нимъ

 

въ

 

одномъ

 

прпходѣ

 

купечество

 

обязано

 

донести

о

 

томъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

начальства

 

и

 

тогда

 

уже

 

таковой

въ

 

званіи

 

церковная

 

старосты

 

не

 

утверждается

 

и

долженъ

 

быть

 

пзбранъ

 

на

 

его

 

мѣсто

 

другой;»

 

но

 

Хо-

ревъ

 

пзбранъ

 

прихожанами

 

и

 

утвержденъ

 

епархіаль-

нымъ

 

архіереемъ

 

въ

 

званіп

 

церковная

 

старосты

 

не

во

 

время

 

избранія

 

его

 

въ

 

упомяну тыя

 

общественный

должности,

 

а

 

гораздо

 

прежде

 

п

 

настоящую

 

свою

 

долж-

ность

 

отправляетъ

 

другой

 

уже

 

годъ.

 

По

 

симъ

 

уважені-

ямъ

 

конспсторія

 

просила

 

губернское

 

правленіе

 

не

 

прив-

лекать,

 

до

 

пзвѣстиая

 

времени,

 

церковная

 

старосту

Хорева

 

къ

 

общественной

 

службѣ,

 

какъ

 

человѣка

 

по-

дезнаго

 

для

 

церкви.

 

Губернское

 

правленіе,

 

разсмотрѣвъ
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означенный

 

отзывъ

 

консисторіи

 

и

 

иринявъ

 

въ

 

сообра-

женіе,

 

что

 

купецъ

 

Хоревъ,

 

по

 

приходу

 

его

 

къ

 

селу

Андросову,

 

въ

 

обществѣ

 

купечества

 

не

 

состоитъ

 

и

послѣднее,

 

проживая

 

въ

 

городѣ,

 

не

 

могло

 

знать

 

о

 

вы-

боре

 

его

 

сельскими

 

прихожанами

 

въ

 

должность

 

цер-

ковпаго

 

старосты,

 

нашло,

 

что

 

правило,

 

изъясненное

въ

 

360

 

ст.

 

Т.

 

Ill,

 

не

 

можетъ

 

относиться,

 

въ

 

настоя-

щемъ

 

случаѣ,

 

къ

 

обязанности

 

помянутаго

 

купечества;

почему

 

правленіе

 

представило

 

объ

 

обстоятельствахъ

сего

 

дѣла

 

Св.

 

Синоду.

 

За

 

тѣмъ

 

дмитровская

 

градская

дума,

 

въ

 

видахъ

 

прекращенія

 

поводовъ

 

купцамъ

 

и

 

мѣ-

щанамъ,

 

живущпмъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

избѣгать

 

го-

родской

 

службы

 

во

 

вредъ

 

обществу

 

просила

 

распоря-

женія

 

губернскаго

 

правленія

 

объ

 

устранения

 

купца

 

Хо-

рева

 

и

 

мѣщанина

 

Сафонова

 

отъ

 

выбора

 

въ

 

церковные

старосты.

 

Губернское

 

правленіе,

 

нмѣя

 

въ

 

виду

 

ст.

 

399

Уст.

 

Служб.

 

Выб.

 

Т.

 

III

 

Св.

 

Зак.

 

пзд.

 

1857

 

г.

 

(со-

отвѣт.

 

ст.

 

360

 

того

 

же

 

устава

 

по

 

пзд.

 

1842

 

г.), наш-

ло

 

настоящее

 

домогательство

 

дмитровскаго

 

городскаго

общества

 

заслуживающнмъ

 

уваженія

 

и

 

представило

оное

 

на

 

разрѣшеніе

 

Св.

 

Синода

 

въ

 

дополненіе

 

къ

прежнему

 

рапорту

 

своему

 

по

 

дѣлу

 

о

 

Хоревѣ.

 

Раз-

смотрѣвъ

 

обстоятельства

 

настоящаго

 

дѣла

 

и

 

сообра-

зивъ

 

оныя

 

съ

 

приведенными

 

узаконеніями,

 

Св.

 

Си-

нодъ

 

нашелъ:

 

1)

 

что

 

Орловское

 

губернское

 

правленіе,

утверднвъ

 

Хорева,

 

въ

 

іюлѣ

 

1858

 

г.,

 

въ

 

должностяхъ

городоваго

 

старосты

 

и

 

приходорасходчика

 

думы

 

въто

время,

 

когда

 

онъ

 

уже

 

состоялъ

 

съ

 

1857

 

г.

 

на

 

служ-

бѣ,

 

по

 

выбора мъ,

 

старостою

 

при

 

церкви

 

въ

 

селѣАн-

дросовѣ,

 

поступило

 

вопреки

 

3

 

п.

 

Высочайше

 

утверж-

деншіго

 

17

 

апрѣля

 

1808

 

г.

 

доклада

 

Св.

 

Синода,

 

иа

основаніи

 

коего

 

церковный

 

староста

 

до

 

истечепіятрех-

лѣтняго

 

срока

 

пребыванія

 

его

 

въ

 

семъ

 

званіи

 

ни

 

въ

какія

 

другія

 

по

 

выбора

 

мъ

 

должности

 

опредѣленъ

 

быть

не

 

можетъ;

 

2)

 

что

 

принятое

 

симъ

 

правленіемъ

 

при

этомъ

 

случаѣ

 

въ

 

основаніе

 

правило,

 

изложенное

 

въ

указѣ

 

правит,

 

сената,

 

отъ

 

28

 

января

 

1856

 

года,

   

не
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могло

 

быть

 

примѣнено

 

къ

 

Хореву,

 

ибо

 

означенное

 

по-

становленіе

 

относится

 

къ

 

лицамъ

 

городскаго

   

общест-

ва,

 

кои,

 

проживая

 

въ

 

уѣздѣ,

 

не

 

несутъ

 

никакой

   

об-

щественной

 

службы,

 

а

 

Хоревъ

   

состоялъ

 

и

   

состоитъ

въ

 

должности

 

старосты

 

цсрковнаго,

 

которая,

 

по

 

силѣ

2

 

п.

 

того

 

же

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

доклада

   

Св.

Синода,

 

сравнена

 

съ

 

прочими

 

должностями

 

службы

 

по

выборамъ;

 

3)

 

что

 

требоваиіе

 

орловской

   

дух.

   

конси-

стор'ш

 

о

 

непрпмеченіп

 

церковнаго

 

старосты

   

Хорева

къ

 

общественной

 

службѣ,

 

какъ

 

основанное

   

па

   

бук-

вальномъ

 

смыслѣ

 

закона,

 

подлежало

   

полному

    

удов-

летворенно

 

со

 

стороны

 

губернскаго

   

правлепія;

   

и

 

4)

заключеніе

 

губернскаго

 

правленія

 

о

 

правильности

 

до-

могательства

 

дмнтровскаго

 

городскаго

 

общества

  

отно-

сительно

 

устраненія

 

купца

 

Хорева

 

и

  

мѣщапина

   

Са-

фонова

 

отъ

 

выборовъ

 

въ

 

церковные

 

старосты

 

на

  

бу-

дущее

 

трехлѣтіе

 

составляетъ

 

прямое

 

противорѣчіе

 

съ

мнѣиіемъ

 

губернскаго

 

правленія

 

по

 

сему

 

же

  

предме-

ту,

 

пзъяснеинымъ

 

въ

 

рапортѣ

 

Св.

 

Спиоду,

 

коимъ

 

хо-

датайствовало

 

объ

 

уволыіенін

 

Хорева

 

отъ

   

должности

церковнаго

 

ста;

 

осты:

 

ибо

 

въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

губерн-

ское

 

правленіе,

 

основываясь

 

па

 

ст.

 

360

 

Уст.

   

Служб.

Выб.

 

Т.

 

Ill,

 

находило

 

изложенное

 

въ

 

сей

 

статьѣ

 

пра-

вило

 

обязательнымъ

 

для

 

дмнтровскаго

 

городскаго

 

об-

щества

 

въ

 

отиошеніп

   

къ

 

Хореву,

 

а

 

въ

   

послѣдпемъ

тотъ

 

же

 

самый

 

закоиъ,

 

при

 

томъ

 

же

 

самомъ

   

случаѣ

и

 

въ

 

отношеніп

 

къ

 

тому

 

же

 

лицу

   

считало

   

необяза-

телыгымъ

 

для

 

общества.

 

По

 

снмъ

 

основаніямъ

 

п

 

при-

нявъ

 

во

 

внпмаиіе

 

засвидѣтсльствованіе

 

мѣстнаго

 

епар-

хіальнаго

 

начальства

 

о

 

единодушиомъ

 

желаніи

 

причта

и

 

прпхожанъ

 

села

 

Андросова

 

пмѣть

    

Хорева

    

старо-

стою

 

при

 

пхъ

 

церквн,

 

каковое

 

выражено

 

также

 

и

 

въ

прошеніп

 

спхъ

 

прихожанъ

 

объ

 

оставленіи

 

его

  

старо-

стою,

 

Св.

 

Синодъ

 

призналъ,

 

что

 

домогательство

 

орлов-

скаго

 

губернскаго

 

правленія

 

объ

   

увольненіи

   

Хорева

отъ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

и

 

о

   

непривлече-

ния

 

къ

 

сей

 

должности

 

Сафонова

 

уважено

 

быть

 

немо-



m

 

—

жетъ;

 

а

 

потому

 

опредѣлилъ:

 

относительно

 

отмѣныпо-

стаповленія

    

правленія

   

объ

 

утвержденіп

   

церковнаго

старосты

 

Хорева

 

въ

 

должностяхъ

 

городоваго

 

старосты

ц

 

прпходорасходчнка

 

думы,

 

какъ

 

иесогласнаго

 

съ

 

су-

ществующими

 

па

 

сей

   

предметъ

 

узакоиеніями,

   

сооб-

щить

   

правит,

 

сенату

   

вѣдѣніемъ,

 

прося,

   

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ,

 

распоряженія

 

его,

 

чтобы

 

орловское

  

губернское

начальство,

 

за

 

силою

 

99

 

п

 

101

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Коп.

 

и

2

 

п.

 

Высочайше

 

утвержденнаго

  

17

 

апрѣля

   

1808

    

г.

доклада

 

Св.

 

Синода,

 

не

 

стѣсняло

 

тамошнее

 

епархіаль-

ное

 

начальство

 

и

 

въ

 

выборѣ

 

въ

 

церковные

   

старосты

мѣщанина

 

Сафонова.

 

Разсмотрѣвъ

 

обстоятельства

    

на-

стоящаго

 

дѣла,

 

г.

 

^правляющій

 

мииистерствомъ

 

юсти-

ціи,

 

нашелъ,

 

что

 

въ

 

немъ

 

разрѣшенію

 

подлежитъ

 

преж-

де

 

всего

 

общій

 

вопросъ

 

о

 

томъ:

 

обязаны

 

ли

 

лица

 

ку-

печескаго

 

сословія,

 

выбранныя

 

въ

 

церковные

    

старо-

сты,

 

нести

 

другую

 

общественную

 

службу.

 

Къ

 

разрѣ-

шенію

 

сего

 

вопроса

 

служатъ

 

слѣдующія

 

соображенія:

ст.

 

174

    

Уст.

 

о

 

служб,

 

по

    

выб.

 

Т.

 

III,

 

по

   

которой

дворяне,

 

прцнявшіе

 

на

 

себя

 

званіе

 

церковнаго

 

старо-

сты,

 

подлежатъ

 

избпранію

   

дворянствомъ

 

во

   

всякую

должность,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

прииято

 

въ

 

оспованіе

 

при

обсужденіи

 

вышепоставленнаго

 

вопроса,

 

такъ

 

какъ

 

она

относится

 

лишь

 

до

 

лицъ

 

дворянскаго

    

происхожденія

и

 

не

 

распространяется

 

на

 

лица

 

купеческаго

 

сосдовія,

для

 

коихъ

 

должны

 

пмѣть

 

примѣнепіе

 

правила,

 

заклю-

чагощіяся

 

въ

 

Высочайше

   

утвержденномъ

   

17

 

апрѣля

1808

 

г.

 

докладѣ

 

Св.

 

Синода,

 

не

  

отмѣнешюмъ

   

позд-

нѣйшими

 

узаконеніями,

 

и

 

потому

 

сохранившемъ

 

пол-

ную

 

силу

 

до

 

настоящаго

 

времени.

 

Равнымъ

  

образомъ

приведенный

 

особый

 

закопъ

 

долженъ

 

быть

   

прииима-

емъ

 

въ

 

соображеніе

 

при

 

обсужденіи

 

ст.

 

343

 

и

 

послѣд.

Уст.

 

Служб.

 

Выб.

 

Т.

 

III,

 

въ

  

которыхъ

   

перечислены

всѣ

 

должности,

 

съ

 

которыми

 

соединены

 

права

 

обще-

ственной

 

службы,

 

при

 

чемъ

 

о

 

должности

  

церковнаго

старосты

 

не

 

упоминается.

 

По

 

мнѣнію

 

г.

 

управлявша-

го

 

мииистерствомъ

 

юстидіи:

 

Высочайшее

 

іповедѣніе

 

17



—

 

350

 

—

апрѣля

 

1808

 

г.,

 

дѣлая

 

псключеніе

 

для

 

лицъ,

 

занима-

ющихъ

 

должность

 

церковнаго

 

старосты,

 

восполняетъ

пробѣлъ,

 

находящиеся

 

въ

 

вышеприведенныхъ

 

статьяхъ

закона.

 

Статьею

 

2-ю

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

17

 

ап-

прѣля

 

1808

 

г.

 

узаконено,

 

что

 

прохожденіе

 

въ

 

долж-

ности

 

церковпаго

 

старосты

 

считается

 

наравнѣ

 

съ

 

про-

чими

 

службами,

 

въ

 

коп

 

опредѣляются

 

по

 

выборамъ,

а

 

3-ею

 

статьею

 

того

 

же

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

зап-

рещено

 

опредѣлять

 

церковнаго

 

старосту

 

въ

 

какія

 

бы

то

 

ни

 

было

 

по

 

выборамъ

 

должности,

 

пока

 

не

 

испол-

нятся

 

положенные

 

для

 

службы

 

церковнаго

 

старосты,

3

 

года.

 

Пзъ

 

сего

 

вытекаетъ

 

прежде

 

всего

 

тотъ

 

вы-

водъ,

 

что

 

лпцо,

 

состоящее

 

въ

 

должности

 

церковнаго

старосты

 

пмѣетъ

 

полное

 

право

 

отказаться

 

отъ

 

выбора

въ

 

другія

 

общественныя

 

должности.

 

Кромѣ

 

того,

 

по

смыслу

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

1808

 

г.,

 

лицамъ,

 

за-

пимающнмъ

 

должность

 

церковнаго

 

старосты,

 

предо-

ставлено

 

пользованіе

 

такими

 

же

 

льготами

 

и

 

они

 

имѣ-

ютъ

 

право

 

на

 

такія

 

же

 

награды,

 

какъ

 

и

 

лица,

 

слу-

жащія

 

но

 

выборамъ.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

законъ,

 

приз-

навая

 

должность

 

церковнаго

 

старосты

 

за

 

обществен-

ную,

 

обезпечнваетъ

 

за

 

лицами

 

купеческаго

 

сословія,

ее

 

занимающими,

 

права,

 

присвоенный

 

другпмъ

 

обще-

ственнымъ

 

должностямъ

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

освобожда-

ете

 

спхъ

 

лицъ

 

отъ

 

обязанности

 

нести

 

пныя

 

общест-

венныя

 

должности.

 

Заключеніе

 

это

 

подтверждается

смысломъ

 

ст.

 

399

 

Уст.

 

Служб.

 

Выб.

 

Т.

 

III

 

изд.

 

1857

г.

 

Въ

 

этоіі

 

статьѣ

 

сказано:

 

«если

 

кто

 

уклоняться

 

бу-

детъ

 

отъ

 

общественной

 

службы

 

поступленіемъ

 

въ

 

цер-

ковные

 

старосты,

 

то

 

живущее

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

одномъ

приходѣ

 

купечество

 

обязано

 

донести

 

о

 

томъ

 

до

 

свѣ-

дѣнія

 

начальства,

 

п

 

тогда

 

уже

 

таковой

 

въ

 

званіи

 

цер-

ковнаго

 

старосты

 

не

 

утверждается».

 

По

 

смыслу

 

при-

веденной

 

статьи

 

поступленіе

 

въ

 

церковные

 

старосты

лица

 

купеческаго

 

сословія

 

разсматривается

 

какъ

 

одивъ

изъ

 

возможныѵь

 

по

 

закону

 

поводовъ

 

уклоненія

 

отъ

общественной

   

службы,

   

по

 

поводу

 

котораго

   

закон*
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предусматриваетъ

 

одииъ

 

лишь

 

случай,

  

когда

   

поводъ

этотъ

 

признается

 

недостаточнымъ,

 

а

 

именио

 

тотъ

 

слу-

чай,

 

когда

 

уклоняющееся

 

лицо

 

еще

 

не

 

утверждено

 

въ

званін

 

церковнаго

 

старосты.

 

Отсюда

 

иожетъ

 

быть

 

сдѣ-

ланъ

 

тотъ

 

выводъ,

 

что

 

если

 

лицо

 

купеческаго

 

сосло-

вія

 

уже

 

утверждено

 

церковиымъ

 

старостою,

 

и

 

слѣдо-

вательно

 

къ

 

нему

 

не

 

можетъ

 

быть

 

прпмѣнепа

    

мѣра,

указаішая

 

въ

 

399

 

ст.

 

Уст.

 

Служб.

 

Выб.,

 

то

   

поступ-

леніе

 

въ

 

церковные

 

старосты,

 

по

  

закону,

    

предпола-

гается

 

для

 

такого

 

лица

 

достаточиымъ

 

оспованіемъ

 

къ

непрпнятію

 

другой

 

должности

 

по

 

общественной

 

служ-

бѣ.

 

Цримѣняя

    

вышеизложенное

 

къ

 

обстоятельствамъ

настоящего

 

дѣла,

 

г.

 

управлявшій

 

мииистерствомъ

 

юсти-

ция,

 

нашелъ,

 

что

 

распоряженіе

 

орловскаго

 

губернска-

го

 

нравленія

 

объ

 

утвержденіп

 

купца

 

Хорева

 

въ

   

зва-

ніи

 

городоваго

 

старосты

 

и

  

приходорасходчика

   

думы

уще

 

во

 

время

 

нахожденія

 

его

 

въ

 

должности

   

церков-

наго

 

старосты

 

должно

 

быть

 

признано

 

неправилыіымъ

и

 

несогласнымъ

 

съ

 

дѣйствующими

 

узаконеніямп,

   

но

что,

 

съ

 

другой

 

стороиы,

 

ходатайство

 

дмитровской

 

го-

род(жой

 

думы

 

о

 

неутвержденіи

 

купца

 

Хорева

 

и

   

мѣ-

щанипа

 

СаФОиова

 

на

 

будущее

 

трехлѣтіе

   

церковными

старостами,

 

въ

 

виду

 

уклоненія

 

ихъ

 

отъ

 

общественной

службы,

 

по

 

точной

 

силѣ

 

ст.

 

399

 

Уст.

  

Служб.

    

Выб.

%

 

III,

 

представляется

 

вполнѣ

 

законнымъ

 

и

   

заслужи-

вающимъ

 

уважепія.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

и

 

принявъ

 

въ

 

со-

I

 

ображеніе,

 

что

 

срокъ

 

службы

 

по

 

выборамъ

   

церков-

I

 

нымъ

 

установленъ

 

трехлѣтній,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

распо-

ряженіе

 

объ

 

отмѣпѣ

 

постановлеиія

 

орловскаго

 

губерн-

скаго

 

правленія,

 

состоявшегося

   

относительно

   

Хорева

въ

 

1858

 

г.,

 

нынѣ

 

было

 

бы

 

несвоевремешіымъ,

 

г.

 

уп-

равлявши!

 

мииистерствомъ

 

юстиціи,

   

полагалъ:

    

пред-

писать

 

орловскому

 

губернскому

 

правленію,

 

чтобы

   

на

будущее

 

время

 

руководствовалось

 

въ

 

подобныхъ

 

слу-

чаяхъ

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

Высочайше

 

утверждениаго

 

17

 

апре-
ля

 

1808

 

г.

 

доклада

 

Св.

 

Спиода,

 

о

 

чемъ

 

сообщить

 

Св.

Синоду

 

вѣдѣніемъ,

 

прося,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

его

   

рас-
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поряженія,

 

чтобы,

 

на

 

будущее

 

время,

 

лица

 

купече-

скаго

 

сословія,

 

въ

 

случаѣ

 

уклоненія

 

пхъ

 

отъ

 

обще-

ственной

 

службы

 

поступленіемъ

 

въ

 

церковные

 

старо-

сты,

 

по

 

точной

 

силѣ

 

закона,

 

не

 

были

 

утверждаемы

въ

 

звапін

 

церковнаго

 

старосты.

 

О

 

чемъ

 

г.

 

управляв-

шій

 

мииистерствомъ

 

юстиціи

 

предлагалъ

 

правит,

 

се-

нату,

 

съ

 

тѣмъ,

 

не

 

благоугодно

 

ли

 

будетъ

 

на

 

изло-

женныхъ

 

основаніяхъ

 

постановить

 

единогласное

 

по

сему

 

дѣлу

 

опредѣленіе.

 

Но

 

выслушаніп

 

прописаннаго

предложенія

 

въ

 

общемъ

 

сепата

 

собрапіи

 

большинство

двухъ

 

третей

 

гг.

 

сенаторовъ,

 

обсуживавшпхъ

 

это

 

дѣ-

ло,

 

согласилось

 

съ

 

предложеніемъ;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

сіе

предложеніе

 

несогласно

 

съ

 

даннымъ

 

по

 

настоящему

дѣлу

 

заключеніемъ

 

Св.

 

Синода,

 

то

 

дѣло

 

это

 

поступи-

ло

 

на

 

разсмотрѣніе

 

государ,

 

совѣта.

 

Вслѣдствіе

 

чего

сенатомъ

 

постановлено:

 

для

 

нсполненія

 

вышеизложен-

наго

 

Высочайше

 

утверждениаго

 

мнѣнія

 

государствен-

наго

 

совѣта

 

Св.

 

Синоду

 

сообщить

 

вѣдѣніемъ

 

и

 

орлов-

скому

 

губернскому

 

правленію

 

послать

 

указъ,

 

предпи-

савъ

 

при

 

томъ

 

правленію

 

объявить

 

о

 

семъ

 

мнѣніи

 

Хо-

реву,

 

по

 

мѣсту

 

жительства

 

его

 

дмнтровскаго

 

уѣздавъ

д.

 

Солдатахъ,

 

въ

 

собственномъ

 

домѣ;

 

а

 

г.

 

министра

виррешшхъ

 

дѣлъ

 

увѣдомнть

 

указомъ

 

же.

 

И,

 

по

 

справ-

кѣ,

 

приказали:

 

о

 

вышепзложенномъ

 

Высочайше

 

ут-

 

:

вержденномъ

 

мнѣніи

 

государственнаго

 

совѣта

 

объявить

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

циркулярнымъ

 

указомъ,

 

для

надлежащаго

 

въ

 

иотребныхъ

 

случаяхъ

 

руководства

 

и

исполненія.

ОТНОШЕНІЕ

  

Г.

 

ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА

 

СВ.

    

СИНОДА

На

 

имя

    

преосвященнѣйшаго

 

Никандра,

    

ѳпн

скопа

 

тудьскаго.

{Отъ

 

9

 

гюня

 

1872

 

г.)

■■■■

Предсѣдательствующій

 

къ

 

главномъ

 

управленіи,

 

со-

стоящаго

 

подъ

 

Августбйшимъ

 

покрѳвительетвомъ

  

Го*



-

 

Ш

 

-

суда-рыш?

 

ИдшЕРАірицьц

 

обществат

 

попеяенія

 

о

 

ранет,

ныхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ

 

обратился

 

ко

 

мнѣ

 

съ

 

хо*

датайствомъ

 

относительно

 

напечатанія

 

во

 

всѣхъ

 

епар-

хіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

замѣтки

 

о

 

постановленныхъ

 

въ

67

 

волостяхъ

 

новгородской

 

губерніи

 

приговорахъ,

 

въ

кѳихъ

 

крестьяне

 

изъявили

 

готовность

 

участвовать

 

въ

копѣечномъ

 

въ

 

пользу

 

общества

 

сборѣ,

 

изъясняя

 

при

этомъ,

 

что

 

Ея

 

Величеству,

 

Августѣйіней

 

Покровитель-

ниц^

 

Общества

 

благоугодно

 

было

 

выразить

 

желаніе,

чтобы

 

о

 

таковомъ

 

сочувствіп

 

крестьянъ

 

новгородской

губ.

 

было

 

объявлено

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе,

 

и

 

что

епархіальныя

 

вѣдомости,

 

какъ

 

органъ

 

весьма

 

распро-

страненный

 

въ

 

средѣ

 

сельскаго

 

духовенства,

 

могли

бы

 

способствовать

 

огласкѣ

 

этого

 

извѣстія

 

въселеніяхъ.

Всяѣдствіе

 

чего

 

долгомъ

 

поставлю

 

покорнѣйше

 

про-

сить

 

Васъ,

 

Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь,

 

сдѣ-

лать

 

распоряженіе

 

о

 

напечатаніп

 

въ

 

Тульскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

прилагаемыхъ

 

при

 

семъ

 

за-

мѣтки

 

и

 

воззванія

 

новгородскаго

 

управленія

 

общества

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больпыхъ

 

воина хъ,

 

.

На

 

этомъ

 

отяошеніи

 

дана

 

слѣдующая

 

резолюція

 

Его

 

Пре-

освященства:

«Надѣюсь,

 

что

 

священнослунштели

 

усердно

 

озабо-

тятся

 

какъ

 

можно

 

болыпимъ

 

распространеніемъ

 

за-

мѣтки

 

и

 

воззванія

 

между

 

своими

 

прихожанами».

Новгородское

 

мѣстное

 

управленіе

 

состоягааго

 

подъ

 

покро-

вительствомъ

 

Государыни

 

Императрицы

 

общества

 

попечспія

 

о

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ

 

обратилось

 

къ

 

сельскимъ

 

об-

ществамъ

 

Новгородской

 

губерніи

 

съ

 

воззвапіемъ,

 

въ

 

которомъ

объяснило

 

имъ

 

цѣль

 

и

 

значеніе

 

означенпаго

 

общества

 

и

 

приг-

лашало

 

крестьянское

 

сословіе

 

оказать

 

содѣиітвіе

 

обществу

установленіемъ

 

ежегоднаго

 

копѣечнаго

 

въ

 

пользу

 

его

 

сбора.

Вскорѣ

 

послѣ

 

разсылки

 

воззваній,

 

чрезъ

 

посредство

 

миро-

выхъ

 

посредниковъ,

 

во

 

всѣ

 

сельскія

 

общества,

   

стали

 

состав'
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ляться

 

приговоры,

 

въ

 

коихъ

 

крестьяне

 

изъявили

 

готовность

жертвовать

 

ежегодно

 

въ

 

пользу

 

общества

 

попеченія

 

о

 

ране-

ныхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ

 

по

 

6,

 

3

 

и

 

1

 

коп.

 

съ

 

каждаго

домохозяина

 

или

 

съ

 

каждаго

 

душеваго

 

надѣла.

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

по

 

1

 

марта

 

текущаго

 

года,

 

доставлено

 

было

 

въ

 

кассу

новгородскаго

 

мѣстнаго

 

управлепія

 

общества

 

отк

 

67

 

волостей

1648

 

р.

По

 

доведеніи

 

объ

 

этомъ

 

до

 

свѣдЬнія

 

Августейшей

 

Покро-

вительницы

 

общества

 

Государыни

 

Императрицы,

 

Ея

 

Величе-

ство

 

была

 

особенно

 

тронута

 

усердіемь

 

новгородскихъ

 

кресть-

янъ

 

и

 

изволила

 

повелѣть

 

изъявить

 

имъ

 

отъ

 

Ея

 

Имени

 

все

милостивѣйшую

 

благодарность.

 

Вмѣсіѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Ея

 

Импера-

торскому

 

Величеству

 

благоугодно

 

было

 

выразить желаніе,

 

что-

бы

 

о

 

таковомъ

 

сочувствіи

 

крестьяпъ

 

новгородской

 

губерпіи

было

 

объявлено

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣпіе,

 

присовокупивъ

 

надеж-

ду,

 

что

 

это

 

посдужитъ

 

примѣромъ

 

и

 

для

 

крестьянъ

 

другихъ

мѣстностей.

Воззваніе

 

къ

 

сельскимъ

 

общества

 

мъ

 

новгородским

 

мѣст-

наго

 

управленія

 

общества

 

іюпеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

боль-

ныхъ

 

воинахъ.

Война

 

безъ

 

смерти

 

и

 

ранъ

 

не

 

бываетъ,

 

это

 

каждый

 

изъ

васъ,

 

православные,

 

хорошо

 

понимаетъ:

 

война

 

тяжела

 

сол-

дату

 

не

 

только

 

во

 

время

 

самой

 

битвы,

 

во

 

время

 

самаго

 

сра-

жения,

 

по

 

и

 

во

 

время

 

воеппыхъ

 

походовъ,

 

когда

 

солдату,

 

при-

ходится

 

питаться

 

одвими

 

сухарями,

 

проходя

 

въ

 

день

 

по

 

60

верстъ

 

и

 

ночуя

 

подъ

 

открытымъ

 

нсбомъ,

 

часто

 

среди

 

холода

и

 

по

 

колѣно

 

въ

 

снѣгу

 

или

 

грязи.

 

Какъ

 

отъ

 

самыхъ

 

битвъ,

такъ

 

и

 

отъ

 

походовъ

 

рѣдѣютъ

 

ряды

 

нашихъ

 

воиновъ,

 

и

 

ар-

міи,

 

проходя

 

впередъ,

 

оставляютъ

 

позади

 

себя

 

отсталыхъ

больпыхъ

 

и

 

ранеііыхъ.

 

Нехорошо,

 

незавидно

 

было

 

положеніе

отсталыхъ

 

воиновъ;

 

начальство,

 

отцы

 

комаидиры

 

далеко,

 

имъ

пекогда

 

возиться

 

съ

 

больными,

 

ихъ

 

дѣло

 

бить

 

врага,

 

дерз-

нувшаю

 

посягнуть,

 

па

 

покой

 

нашъ,

 

на

 

покой

 

дорогаго

 

памъ-

отечества;

 

товарищи

 

и

 

пріятели

 

или

 

тамъ

 

же

 

съ

 

командирами

или

 

поотстали

 

въ

 

ипомъ

 

мѣстѣ,

 

если

 

не

 

легли

 

костьми

 

за.

матушку

 

Россію.

 

Хорошо

 

еще,

 

если

 

отсталыхъ

 

да

 

раненыхъ

не

 

много,

 

если

 

въ

 

госпиталѣ

 

(больпицѣ),

 

куда

 

ихъ

 

назнача-.

лп,

 

все

 

для

 

нпхъ

 

готово,

 

ложись

 

да

 

отдыхай.

 

Пѣтъ,

 

братцы,

это

 

рѣдко

 

такъ

 

бываетъ;

 

госпиталь

 

человѣкъ

 

па

 

50,

 

смот-

ришь

 

больпыхъ

 

да

 

раненыхъ

 

црибудетъ

 

-200;

 

между

 

тѣмъш?:
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числу

 

50

 

разсчитано

 

въ

 

госпиталѣ

 

и

 

постелей

 

и

 

бѣлья

 

и

 

пи-

щи.

 

Кое

 

какъ

 

съ

 

грѣхомъ

 

прполамъ,

 

госпитальное

 

начальст

во

 

пріютитъ

 

человѣкъ

 

70

 

самыхъ

 

ненадежпыхъ,

 

т.

 

е.

 

близ-

кихъ

 

къ

 

смерти,

 

а

 

другихъ

 

шлютъ

 

далѣе

 

искать

 

другаго

 

бо-

лѣе

 

счастливаго

 

для

 

нихъ

 

пріюта.

 

Иди,

 

а

 

тутъ

 

голодъ,

 

да

холодъ;

 

шубенка

 

поразорвалась,

 

сапожонки

 

поизносились,

 

жи-

вотъ

 

съ

 

голоду

 

подводитъ;

 

ему

 

бы

 

денька

 

два

 

три

 

отдохпуть,

поѣсть

 

бы

 

добрыхъ

 

щей

 

и

 

кашицы,

 

обуть

 

бы

 

новые

 

сапоги,

да

 

зашить

 

бы

 

шубенку,

 

глядишъ,

 

передъ

 

тобою

 

снова

 

бравый

солдать,

 

ружье

 

въ

 

руки,

 

и

 

па

 

врага

 

смѣло— выручать

 

това-

рищей.

 

А

 

тутъ

 

иди

 

снова

 

необогрѣтый,

 

голодный,

 

необутый;

глядишь

 

денька

 

черезъ

 

два

 

набредетъ

 

на

 

другой

 

цріютъ,

 

на

другой

 

госпиталь,

 

а

 

тамъ

 

положатъ

 

его

 

на

 

койку;

 

положатъ

не

 

потому,

 

что

 

есть

 

мѣсто,

 

а

 

потому,

 

что

 

нѣтъ

 

у

 

него

 

бо-

лѣе

 

силъ,

 

потому

 

за

 

послѣдніе

 

два

 

три

 

дня

 

онъ

 

истратилъ

остатки

 

своихъ

 

силъ,

 

потому

 

что

 

доктора

 

нашли,

 

что

 

онъ

ненадежепъ

 

и

 

глядишъ—молодецъ,

 

которому

 

бы

 

отдохпуть

слегка,

 

да

 

опять

 

на

 

врага,

 

протянулъ

 

ноги

 

и

 

отдалъ

 

Богу

душу,

 

пе

 

смотря

 

на

 

лекарства

 

и

 

заботы

 

докторовъ.

 

Между

тѣмъ,

 

какъ

 

немного

 

было

 

нужно,

 

чтобы

 

спасти

 

человѣку

жизнь,

 

государству

 

слугу,

 

семьѣ

 

хсзяина

 

и

 

опору.

 

Винить

тутъ

 

никого

 

нельзя.

 

Начальство

 

часто

 

не

 

можетъ

 

знать,

 

гдѣ

будетъ

 

сраженіе,

 

сколько

 

будетъ

 

раненыхъ,

 

куда

 

послать

 

док-

торовъ

 

и

 

больницы,

 

часто

 

скопитъ

 

ихъ

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ,

разсчитывая,

 

что

 

тутъ

 

должно

 

быть

 

большое

 

кровопролитное

сраженіе,

 

смотришь

 

дерутся

 

совсѣмъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

раненыхъ

 

насчитываютъ

 

тысячи,

 

а

 

для

 

нихъ

 

заготовлено

 

ед-

ва

 

сотня

 

мѣстъ.

 

Или

 

начальство

 

пошлетъ

 

обозы

 

съ

 

лекарями

и

 

госпитальнымъ

 

имуществомъ,

 

глядишь

 

обозь

 

достался

 

пе-

пріятелю,

 

а

 

тѣмъ

 

несчастпымъ

 

ранепымъ

 

и

 

больнымъ

 

вой-

намъ,

 

ожидающимъ

 

съ

 

часу

 

на

 

часъ

 

въ

 

страшиыхъ

 

мукахъ

прибытія

 

этого

 

обоза,

 

приходится

 

ждать

 

долго;

 

для

 

болыіаго

и

 

рапенаго

 

и

 

часъ

 

цѣлый

 

вѣкъ,

 

и

 

случается,

 

братцы,

 

что

несчастные,

 

напрасно

 

прося

 

помощи,

 

умираютъ,

 

не

 

дождав-

шись

 

ея.

 

Смекните

 

теперь,

 

братцы,

 

сколько

 

люда

 

русскаго,

люда

 

православнаго

 

гибнетъ

 

во

 

время

 

войны

 

только

 

потому,

что

 

некому

 

было

 

подать

 

во

 

время

 

раненому

 

и

 

больному

 

ру-

ку

 

помощи.

 

И

 

вотъ

 

американцы,

 

англичане,

 

нѣмцы,

 

Францу-

зы,

 

мы— русскіе,

 

словомъ,

 

всѣ

 

народы,

 

вѣрующіе

 

въ

 

Бога

 

и

Христа,

 

составили

 

каждый

 

у

 

себя

 

общество

 

для

 

подпнія

   

по-
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моща

 

больнымъ

 

и

 

раненым*,

 

воинамъ.

  

У

 

насъ,

 

русснихъ,

 

во

главѣ

 

этого

 

общества

 

стала

 

сама,

 

наша

 

Царица,

 

Ея

   

Импера-

торское

 

Величество

 

Государыня

 

Императрица,

 

Ея

    

Высокома-

теринскою

 

заботливостію,

 

а

 

также

 

заботливостію

  

избранных*

Ею

 

лицъ

 

и

 

вообще

 

всѣхъ

 

русскихъ,

 

пожелавшихъ

   

помогать

Ей

 

въ

 

этомъ

 

добромъ

 

дѣлѣ,

 

выя»]

 

на

 

случай

 

войны,

 

(да

 

ми-

пуетъ

 

она

 

пасъ,

 

Господи,),

 

но

 

не

 

дожидаясь

 

войны,

 

чтобы

 

не

быть

 

застигиутымъ

    

врасплохь,

    

собираются

 

средства,

   

т.

 

е.

деньги,

 

полотно,

 

сукно

 

и

 

разныя

 

лекарскія

   

принадлежности.

Часть

 

денсгъ

 

бережно

 

хранится

 

на

 

случай

 

войны,

 

другая

 

часть

осторожно

 

расходуется

 

на

 

устройство

 

постоянныхъ

 

и

 

подвиж-

ныхъ

 

лазаретовъ,

 

на

 

разныя

 

лекарскія

 

принадлежности;

    

на

обучепіе

 

докторовъ,

 

Фельдшеровъ,

 

милосердныхъсестеръ,

 

муж-

ской

 

и

 

женской

 

прислуги.

 

Изъ

 

полотна,

 

сукна

 

и

 

другихъ

 

ве-

щей,

 

пожертвованныхъ

 

русскимъ

 

народомъ,

 

заготовляютъ

 

для

больныхь

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

одежду,

 

бѣлье,

 

полушубки,

 

сапогп.

Однимъ

    

словомъ,

    

деньги

    

расходуются

 

на

 

то,

   

что

 

можетъ

пригодится

 

во

 

время

 

войны.

 

По

 

волѣ

   

многомилостиваго

 

Бо-

га,

 

заботами

 

и

 

попеченіемъ

 

нашего

 

державнаго

 

Батюшки

 

Ца-

ря,

 

Александра

 

Николаевича,

 

освободившаго

 

васъ,

 

правослаВ'

ные,

 

отъ

 

тяжкой

 

крѣпостной

 

доли,

 

русскій

 

народъ

 

уже

 

шест-

надцать

 

лѣтъ

 

живеіъ

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

дружбѣ

   

съ

 

своими

 

сосѣдя-

ми.

 

Правда,

 

въ

 

теченіи

 

этихъ

 

16

 

лѣтъ

 

были

 

кой

 

какія

 

сму-

ты,

 

битвы

 

на

 

Кавказѣ

    

и

 

въ

 

Бухаріи,

 

мятежъ

 

польскій;

 

но

не

 

усиѣвалъ

 

еще

 

русскій

   

народъ

   

прислушиваться

 

къ

 

нимъ,

не

 

успѣвалъ

 

еще

 

великій

 

русскій

 

народъ

 

сдвинуть

 

бровей,

 

какъ

въ

 

цсрьвахъ

 

уже

 

раздавался

 

молебственный

   

звопъ

  

и

 

возно-

силась

 

къ

 

Творцу

 

благодарственная

 

молитва

 

о

 

покореніи

 

вра-

га

 

подъ

 

нозѣ

 

того

 

Царя-Освободителя,

    

за

   

котораго

 

каждый

изъ

 

насъ

 

готовъ

 

отдать

 

свою

 

жизнь.

 

Но

 

пути

 

Божіи

 

неиспо-

вѣдимы,

 

и

 

для

 

пасъ,

 

русскихъ,

 

можетъ

 

настать

 

недоброе

 

вре-

мя,

 

когда

 

силою

 

оружія

 

придется

 

защищать

 

каждую

 

пядь

 

на-

шей

 

земли,

 

спокойствіе

 

нашпхъ

 

матерей,

 

женъ

 

и

 

дочерей.

 

И

вотъ,

 

чтобы

 

не

 

быть

 

застигиутымъ

 

врасплохъ,

 

чтобы

 

не

 

от-

дать

 

врагу

 

ни

 

одной

 

пяди

 

нашей

 

земли,

 

чтобы

 

не

 

возмутить

спокойствія

 

нашпхъ

 

семей,

 

мы

 

должны

 

быть

 

всегда

   

готовы-

ми

 

къ

 

войнѣ;

 

чѣмъ

 

болѣе

 

мы

 

будемъ

 

готовы

 

къ

 

войпѣ,тѣмъ

вѣрнѣе

 

миръ.

 

Хотите

 

мира

 

— готовьтесь

 

къ

 

войнѣ.

 

Чтобы

 

го-

товиться

 

къ

 

войнѣ,

 

надо

 

помогать

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

и

 

средствъ

пашей

 

Матушкѣ

 

Царицѣ,

 

нашему

 

Обществу

 

попеченія

 

о

 

ране- .
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выхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ

 

въ

 

ихъ

 

заботахъ

 

собрать

 

средства

на

 

случай

 

войны.

 

Знаете

 

ли

 

вы,

 

православные,

 

что

 

тотъ

 

пя-

такъ,

 

который

 

сохраните

 

вы

 

отъ

 

кабака

 

и

 

вложите

 

въ

 

круж-

ку

 

въ

   

полізу

 

больныхъ

    

и

 

ранепыхъ

 

воиновъ,

 

та

 

копѣйка,

которую

 

вы

 

на

 

общемъ

 

сходѣ

 

рѣшите

   

жертвовать

 

ежегодно

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

   

воиновъ,

   

сбережетъ

 

вамъ

жизнь

 

сына,

 

зятя,

 

быть

 

ыожетъ

   

вашу

  

жизнь

 

и

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

дорогую

 

человѣчью

 

жизнь.

 

Такъ

 

знайте,

 

что

 

это

 

такъ.

Ваши

 

пятаки,

 

ваши

 

копѣйки,

 

собранные

 

отъ

 

лица

 

всей

 

Рус-

ской

 

земли,

 

составятъ

 

такія

 

деньги,

   

на

 

которыя

 

можно

 

бу-

детъ

 

нашей

 

Матушкѣ

 

Царицѣ

 

закупить

   

и

   

заготовить

 

всего

довольно.

 

Грянетъ

 

война,

 

я

 

войска

 

окружатся

 

людьми

 

съ

 

бѣ-

лою

 

повязкою

 

на

 

рукѣ

 

и

 

съ

 

красньшъ

  

крестомъ

 

на

 

ней;

 

за

этими

 

людьми

 

потянутся

 

целые

 

обозы

 

съ

 

лазаретами,

 

койка

ми,

 

носилками,

 

колясками,

 

бѣльемъ,

    

одеждою,

 

обувью,

 

ле-

карствами

 

и

 

разными

 

снадобьями.

 

Тыизнемогъ

 

отъ

 

усталости,

ты

 

раненъ,

 

лежишь

 

на

 

полѣ

  

битвы

 

и

 

ждешь

 

смерти,

 

къ

 

те-

бѣ

 

подходятъ

 

люди

 

съ

 

бѣлою

 

повязкою

 

на

 

рукѣ,

  

берутъ

 

те-

бя

 

бережно,

 

укладываютъ

 

на

 

носилки,

 

несутъ,

 

везутъ

 

и

 

вотъ

ты

 

уже

 

обмытъ,

 

лежишь

 

въ

 

сухой

 

постелѣ,

 

накормленъ,

 

ра-

на

 

твоя

 

перевязана

 

и

 

около

 

тебя

 

сидитъ

 

сестра

    

мисосердія,

которая

 

или

 

читаетъ

 

тебѣ

 

Святое

 

Евангеліе

 

или

 

пишетъ

 

те-

бѣ

 

письмо

 

къ

 

твоимъ

 

роднымъ,

 

женѣ,

 

матери,

 

дѣтямъотомъ,

какъ

 

ты

 

уже

 

думалъ

 

погибать,

 

и

 

какъ

 

тебя

  

спасли.

  

Или

 

те-

бя

 

привели

 

въ

 

полковой

 

лазаретъ,

 

но

 

тебя

 

не

 

приняли,

 

нѣтъ

мѣста,

 

смотришь

 

тѣ

 

же

 

люди

 

съ

 

бѣлыми

 

повязками

  

и

 

крас-

ными

 

крестами

 

бонъ

 

о

 

бокъ

   

съ

 

полковымъ

 

лазаретомъ

 

раз*

биваютъ

 

свой

 

лазаретъ,

    

тебя

 

обмываютъ,

 

согрѣваютъ

 

и

 

ты

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

тащиться

 

далѣе

 

искать

  

другаго

 

лазарета

и

 

быть

 

можетъ

 

умереть,

 

прежде

 

чѣмъ

   

до

 

пего

 

дотащился—

ожилъ,

 

окрѣпъ

 

и

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

самъ

 

уже

 

просишься

въ

 

рады,

 

чтобы

 

очистить

 

мѣото

 

другому,

    

болѣе

 

несчастному

товарищу.

 

Или

 

случается

    

часто

   

войску,

 

тотчасъ

 

послѣ

 

бит-

вы,

 

оставить

 

поле,

 

па

 

которомъ

 

дрались,

 

покидая

 

свохъ

 

ра-

неныхъитоварищей

 

па

 

произволъ

 

судьбы

 

и

 

врага,

 

и

 

погибать

бы

 

втимъ

 

несчастнымъ;

 

но

 

вотъ

 

являются

 

люди

   

съ

   

бѣлою

повязкою,

 

подбираютъ

 

несчастпыхъ,

    

увозятъ,

   

укладываютъ

въ

 

постели,

 

согрѣваютъ

    

и

 

лѣчатъ.

 

Ихъ

 

и

 

врагъ

 

не

 

смѣетъ

тронуть,

 

ихъ

 

бѣлая

 

повязка

 

и

 

красный

   

крестъ

 

хранятъихъ

отъ

 

вражьихъ

 

пуль.
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Еладя

 

свой

 

пятакъ,

 

отдавая

 

свою

 

копѣйку,

 

неся

 

свой

 

ку-

сокъ

 

холста,

 

тебѣ

 

трудно

 

представить,

 

какъ

 

этбтъ

 

гіййкъ,

вта

 

копѣйка,

 

этотъ

 

холстъ

 

спасутъ

 

несчастнымъ

 

жизнь;

 

такъ,

глядя

 

на

 

нитку,

 

трудно

 

сообразить,

 

какъ

 

изъ; нитки

 

сшить

рубаху.

 

Но

 

ты

 

вѣришь:

 

съ

 

міру

 

по

 

ниткѣ,

 

голому

 

рубашка,

такъ

 

вѣрь

 

же:

 

съ

 

міру

 

по

 

копѣйкѣ— раненому

 

воину

 

жизнь.

Зная

 

теперь,

 

что

 

такое

 

Общество

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

больныхъ

 

воинахъ,

 

эная,

 

что

 

во

 

главѣ

 

этого

 

общества

 

со-

стоить

 

сама

 

наша

 

Матушка

 

Царица;

 

зная,

 

какое

 

чудо

 

мо-

жетъ

 

произвести

 

твой

 

пятакъ,

 

знай

 

что

 

твоей

 

копѣйкой

 

ты

можешь

 

спасти

 

жизнь

 

человѣку,

 

быть

 

можетъ

 

свою

 

собствен

ную;

 

зная

 

все

 

это,

 

и

 

наконецъ

 

понимая,

 

что

 

чѣмъ

 

болѣе

Матушка

 

Царица

 

съ

 

ея

 

Обществомъ

 

сбережетъ

 

Царю

 

и

 

оте

честву

 

вѣрныхъ

 

слугъ,

 

солдатиковъ

 

лихихъ,

 

тѣмъ

 

менѣе

 

и

рѣже

 

можетъ

 

быть

 

наборъ,— неужели

 

между

 

вами,

 

православ-

ные,

 

найдется

 

хотя

 

одинъ

 

такой,

 

который

 

пожалѣеіъ

 

опу-

стить

 

свой

 

пятакъ

 

въ

 

кружку

 

для

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

во-

иновъ,

 

или

 

такой,

 

который

 

вмѣстѣ

 

со

 

всѣми

 

вами

 

не

 

ноже-

лаетъ

 

тотчасъ

 

же

 

подписать

 

приговоръ

 

о

 

вашемъ

 

общемъ

 

же-

ланіи

 

жертвовать

 

ежегодно

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

воиновъ

 

по

 

копѣйкѣ.

 

Когда

 

вы

 

подпишите

 

вашъ

 

приговоръ,

Общество

 

представитъ

 

его

 

нашей

 

Матушкѣ

 

Царицѣ

 

и

 

вѣрьте,

что

 

скоро

 

настанетъ

 

тотъ

 

радостный

 

день,

 

когда

 

васъ

 

снова

сберутъ,

 

чтобы

 

выслушать

 

Ея

 

Царское

 

спасибо.

187

      

года

                                   

дня

   

Мы

 

нижеподписавшіеся

крестьяне

                                                   

Новгородской

 

губер-

нии,

                                   

уѣзда

 

мироваго

 

участка,

сельскаго

 

общества,

 

состоящего

 

изъ

бывъ

 

сего

 

числа

 

на

 

сельскомъ

 

сходѣ,

гдѣ

 

въ

 

присутствіи

 

нашего

  

сельскаго

 

старосты

 

и

 

волостнаго

старшины

                                                              

слушали

 

воз-

званіе

 

новгородскаго

 

мѣстнаго

 

управленія

 

Общества

 

попеченія

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ

 

и

 

подробное

 

разъясневіе

нашего

                                                  

объ

 

истинно

 

Христіан-

скихъ

 

цѣдяхъ,

 

о

 

благотворительной

 

и

 

полезной

 

дѣятельности

Общества

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ

 

состоя-

щего

 

подъ

 

Высочайщимъ

 

покровительсівомъ

 

Ен

 

Император-

ская)

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы,

 

и,

 

видявъэтомъ

.уярсждеціи

 

истинно

 

благое

   

и

   

полезное

 

для

 

насъ

 

дѣло.

 

всѣ
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единогласно

 

составили

 

сей

 

приговоръ,

 

которымъ

 

определили:

производить

 

въ

 

пользу

 

этого

 

Общества

 

уплату

 

по

 

одной

 

ко-

нѣ'ЙкЬ

 

сер'ебромъ

 

съ

 

каждаго

                                             

,

 

оз-

наченную

 

уплату

 

по

 

одной

 

копѣйкѣ

 

производить

 

ежегодно

 

по

раз

        

въ

 

годъ

 

и

 

производиться

 

уплата

 

дол

 

•

шна

 

въ

 

слѣдующ

                  

срок

деньги

 

эти

 

должны

 

быть

 

собираемы

сельскймъ

 

старостою

 

нашего

 

общества,

 

а

 

сей

 

послѣдній

 

обя-

занъ

 

представлять

 

таковыя

 

тотчасъ

 

жевъ

 

наше

Волостное

 

Правленіе,

 

для

 

отсылки

 

въ

 

г.

 

Новгородъ,

 

въ

 

мѣ-

стное

 

управленіе

 

Общества

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

воинахъ;

 

въ

 

чемъ

 

и

 

подписуемся

 

крестьяне

сельскаго

 

общчства:

При

 

составленіи

 

сего

 

приговора

 

находились:

                     

Уі

Приговоръ

 

сей

 

въ

                                                    

Волостномъ

Правленіи

 

явлепъ

 

и

 

въ

 

книгу

 

подлинникомъ

 

подъ

   

№

записанъ,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

свидѣтельствуемъ

 

своимъ

 

подписомъ

 

съ

приложеніемъ

 

казенныхъ

 

печатей

 

188

      

года

Дня.

•

Волостной

 

Старшина

Волостной

 

писарь

II.

   

ИЗВЬСТІЯ.

Отъ

 

сѳминарскихъ

 

правлѳній.

На

 

вакантную

 

каѳедру

 

при

 

тобольской

 

духовной

 

семинарій

«священнаго

 

писанія»

 

зачислепъ

 

кандидатомъ

 

студентъ

 

казан-

ской

 

духовной

 

академіи

 

Андрей

 

Нетупицыпъ.

—

 

Въ

 

тифлѵсекой

 

духовной

 

сем,инаріи,

 

съ

 

пре^бр^зова-

ніемъ

 

ея

 

въ

 

концѣ

 

текущего

 

учебнаго

 

года,

 

іімѣютъ

 

рткрыть-

ся

 

двѣ

 

наставническія

 

вакансіи:

 

1)

 

по

 

классу

 

психолргіи,

обзора

 

философскихъ

 

ученій

 

и

 

шщагогнаи,

 

и

 

2)

 

щ

 

классу

 

го-

милетики,

 

литургйки

 

и

 

практическаго

 

руководства

 

для"

 

пастырей.

Нравлеіііесеминаріи

 

положило

 

принять

 

на

 

означенныя

 

вакансіи

кого

 

либо

 

изъ

 

оцаіічіівающяхъ

 

въ

 

семъ

 

году

 

яурсь,воспитанииковъ

московской

 

духовной

 

академіи,

 

по

 

ревгоійгідація'

 

сбвѣта г

 

оной.



-

 

360

 

-

A.
В

 

ъ

 

д

 

о

о

 

прпходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

денежныхъ

 

суммъ

са

к

Къ

 

1-му

 

января

 

1870

 

года

оставалось.

году

 

по- вкъ

 

зна- вѣдомо- лит.

 

Б.
А.

Он
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о

і
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о

 

рг

  

и

Руб. к. Руб.|

 

К. Руб. К.

 

Руб.

 

JK.

По

 

городу

 

М.

 

. 00 000 00

1

000

 

|00 000 00 000 00

По

 

М.

 

уѣзду.

 

. 00 000 00 000

   

00 000 00 000 00

По

 

городу

 

Н.

 

. 00 000 00 000

   

00 000 00 000 00

Цо.

 

Н.

 

уѣзду.

 

. 00 000 00 000 00 000 00 000 00

•

   

и

 

т.

 

д.

Всего

 

по

 

Н.

 

Н.

 

еп. 00 0000 00 0000 00 0000 |00|0000

 

|00

Б.

ПЕРЕЧНЕВАЯ

сборамъ,

 

доходамъ

 

и

 

пожертвованіямъ

 

по

Б.

В

 

ъ

    

187 году

о

га

is,
м

   

°
К

  

ѴО

Он
Ed

Руб.

 

К

с
с_
га
w

 

.

°

 

га

й

  

<*
=3

 

ѵо

2

   

о

Я
о

Рѵб.

 

IK.

й

  

Я
°

 

«о

«

  

g.
2

 

в
°

   

нм
S3

   

*ч
►S

  

о
ЙГ

 

м

Рѵб.

 

К

а

    

.

о

  

и

2

 

S

Рѵб.

 

К

По

 

городу

 

М.

По

 

М.

 

уѣзду.

По

 

городу

 

Н,

По

 

Н.

 

уѣзду.

и

 

т.

 

д.

00
00
00
00

000
000
000
000

00
00
00
00

000
000
000
000

00
00
00
00

000
000
000
000

00
00
00
00

000
000
000
000

00
00
00
00

Всего

 

поН.

 

Н.

 

еп.|00|

 

000

 

|00|

 

000

 

J00

   

000

   

00

  

.000

 

|00

Примѣчапіе.

 

Въ

 

графахъ

 

„пожертвованій"

 

въ

 

пользу

 

церквей

 

и

 

прич-

зу

 

церквей

 

п

 

причтовъ

 

той

 

епархіи,

 

по

 

которой

 

представляется

 

вѣдолость,

получаеаыя

 

въ

 

пользу

 

церквей

 

и

 

причтовъ

 

другихъ

 

епархій,

 

а

 

потому

 

какъ

подлежащих^

 

графахъ

 

вѣдомости

 

подъ

 

литерою

 

Г.
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мость

по

 

церквамъ

   

JV

   

№

   

епархіи

 

за

 

187

Форма.

годъ.

при- ста-

h

 

іі

 

д

|

 

1

 

£

    

j

   

Въ

 

томъ

 

числѣ.

о

 

въ съ

 

о ЫМИ. Въ

 

187

     

го расходовано, значится

 

въ мости

 

подъ

 

Л1

й

 

щра

   

і
.

 

•

Примѣча-

ніяы

 

*°

   

В
се

   

н

 

9"
«і

   

о

   

о
н

п

 

к

 

р.

Билета •

ми.

Наличны-

ми.

Руб. к. Руб. к. Руб. к. Руб. к. Руб.

 

К.

000 00 000 00 000 00 000 00 000 00

000 00 ооо 00 000 00 000 00 000 00

000 00 000 00 000 00 000 00 000 00

000 00 000 00 000 00 000 00 000 00

■

*
000 00 000 00 000 00 000 00 000 00

ВЕДОМОСТЬ

церквамъ

   

JN

   

JV

    

епархіи

 

за

 

187

Форма.

годъ.

поступило. н
S

.

tfl

 

(в
Пожертвованій.

Чистой

 

прибыли отъ

 

продажи

 

вѣн- чиковъ

 

и

 

листовъ разрѣш.

 

молитвы

Итого

 

по

 

всѣмъ

статьямъ.

Всего

 

билета и

 

наличнымі

°

 

3*
я

  

2

  

н
ее

 

К

  

са

Въ

 

пользу церквей епархіи. Въ

 

пользу причтовъ епархіи.

в

 

-2

  

в

«

 

°

Билета-І

 

Налич-

ми.

    

j

 

ными.

Руб. К. Руб. к. Руб.|К. Руб. К. Руб. к; Руб. К. Руб.

00000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000
иОО 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00
000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00 000 00
000 00 000 00 оооіоо 000 00 000 00 000 00 ооо 00

000|00|

 

000|0 ; ; ooojooi 00| 00 000|

 

00
товъ

 

е

ц

 

расх

переход

rapj

)дуе

ящі

ш— вне

мыяпо

Я

   

И

    

HJ

сятс

расі

ѣюп

я

 

искл

юряжен

(ія

 

особ

ОЧИ'

іюм

ое

гельно

 

і

ѣстнаго

назначе

оже

ена

ніе,

ртвован

рхіалыі

должш

ія,

 

п

аго

 

і

і

    

б

оступан

іачальсі

нть

  

по

)ЩІЯ

гва;

казь

въ

 

пол

суммы

 

я

ваемы

ь-

<е,

въ



-

 

sif

 

-

в. [
.

t

 

J

ПЕРЕЧНЕВАЯ

расходамъ,

 

по

 

церквамъ

 

JV

  

JV

Въ

 

187

        

году

В.

as
и

se

аэ

і

 

°
Ч
u
вз

На

 

исправленіе
и

 

укращеніе церквей.

На

 

устройство

 

иисправлепіе

  

цер-ков.домовъ,

 

а

 

так-же

 

на

 

наемъ

 

помѣ-
іценій

 

дял

 

причт.

Отчислено

 

про- центнаго

 

сбора

 

на потребности

 

учеб- ной

 

частидухов- ііаго

 

вѣдомства.
1

    

•

 

■

 

Ч

   

і

 

ЛЛ.

ЧІЯ
s s fi"S
8

 

§

    

Ш
щ

 

«

 

и

 

Т.

  

і

 

*ч
а

 

я

 

.

 

я

 

©

 

3
1

 

ч

 

у*

      

Kg

ВЦ

   

О

  

о-й

   

©

   

&

0»ЧХНП

j

 

Рѵб.
!

          

1

          

•-

к. Руб.,1

 

К. Руб. к. Руб. к.

По

 

городу

 

М.

 

.

По

 

М

   

уѣзду.

 

.

По

 

городу

 

Н.

 

.

По

 

Н.

   

уѣзду

 

.

и-т.

 

д.

00

00

00

00

000

000

000

000

00

00

00

00

000

000

000

000

00

00

00

00

000

000

000

000

оо

00

ОС

00

000

000

000

000

00

00

00

00

Всего

 

по

 

Н.

 

ж

 

еп. 00 000 00 000 00 000 |00 000 |00

г.

ВѢДО

о

 

пожертвованіяхъ,

 

постуяившихъ

 

въ

 

церкви

 

JV

 

JV

I ......

   

п

м
к

Он

И

о
Ч
о
В

Въ

 

187 году

 

посту

H.S

   

S^

к

а

 

и

 

в

STs>
>■

 

ea

См

          

о

    

14

Рѵб.

 

К

По

   

городу

 

М.

По

   

М.

 

уѣзду.

По

   

городу.

 

Н.

По

  

Н.

 

уѣзду.

.

    

и

 

т..JU ......

00і

 

000

Всего

 

WW.

 

Н.

 

еп.

00
00
00

000
000
000

001

 

ооо

00
00
00
00

00

"5

 

&?,
S

 

о
1

 

а

 

і
о

 

еа

 

с

53

 

=*

а

 

л

 

«

в

 

2

 

Э

P-S

03

  

В и
Руб.

 

К.[

 

Руб.

 

К.

000
ооо
000
000

00
00
00
00

000'

 

!00

000
000
000
000

Тт

 

а

Руб. [К.

00
00
00
00

000

 

100

000
000
000
ооо

00
00
00
00

000

 

І00



—

 

№

 

—
—

  

i

 

Be

ВѢДОЖОСТЬ

еяа^хіиза

 

187

      

_щъ.

въ

 

расходѣ.
■А"

 

*

   

• ■

   

"~ ----

Примѣча-

нія.

.2

 

в

 

І

 

2

   

•

s

 

и

 

а

 

я

 

«
^

 

еп

 

я

 

С

 

я-

да,

 

1-

 

g-5

 

о|

Я

 

IS

    

■

 

Ѳ

 

Э
ig

 

£

 

и

 

*&

и

 

с

 

«

 

«

На

  

пересылку денегъ

 

по

 

поч- тѣ

 

'и

 

на

 

дру- гія

 

мелочныя издержки.
Итого. о

43

о

05Билета-

ми.

Наличны-

ми.

Руб.

 

К. Руд. к. Руб. к. Руб. к. Руб. к.

000 00 000 00 000 00 000 00 000 00

000 00 000 00 000 00 000 00 000 00

ооо 00 000 00 000 00 000 00 000 00

000 00 ооо 00 000 00 000 00 000 00

000 00 000 00 000 00 000 00 000 00

Форма.

Ж

 

О

 

С

 

т

 

ъ

епархіи

 

и

 

имѣющихъ

 

особое

 

назна^еніе

 

за

 

187

     

годъ.

пило

 

поже^тѣованій.
,

  

...

'■■•

Примѣча-

■

 

'•

ІІІЯ.

На

 

возстановлс- ніе

 

православія на

 

Кавказѣ. На

 

распростране-піс

 

православія между

 

язычника- ми

 

въ

 

Имперіи. Въ

 

пользу

 

церк- ви

 

Св.

 

Гроба

 

Го- сподия. На

   

улучшеніе быта

 

право- славныхъ

 

по-
А
еа

   

.

•я
еО

   

Я

гак
.о

  

н

в

 

S
В

 

ѵ
gift
я

 

а

°

 

Й

Я

о

<=■

н

ЕЯ

  

-

Руб. к. Руб. к. Руб.|К. Руб.

 

К. Руб. к.

000

000

000

000

00

00

00

00

000

000

000

000

00

00

00

00

000

000

000

000

00

00

00

00

000

000

000

000

00

00

00

00

000

000

000

'000

00

00

00

00

000

 

[00|

 

000

 

|00

   

000

 

|00

   

000

   

00

   

000

   

00
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-

ІІІ.

 

ИЗВЛЕЧЕН!!

 

ИЗЪ

 

ГОДОВОЙ

 

ВЕДОМОСТИ.

о

 

двиэкеніи

 

суммъ

 

по

 

церквамъ

 

тульской

 

епар-

хіи

 

8а

 

1871

 

годъ.

Къ

 

1

 

января

 

1871

 

г.

 

оставалось:

Руб. Коп.

деньгами

   

. 83,565 31 1 /.

билетами

   

. .

    

368,673 30

Къ

 

тому

 

въ

 

1871

 

г.

 

поступило:

а)

   

За

 

проданпыя

 

свѣчи

 

и

 

огарочный

 

воскъ.

    

108,200

    

10

б)

   

Отъ

 

подаянія

 

въ

 

кошелекъ

 

и

 

кружки:

деньгами

  

.

    

,

билетами

   

.

в)

  

За

 

отдаваемые

 

въ

 

наемъ

 

церковные

 

до

ма,

  

лавки

 

и

 

проч.

    

.

    

'.

    

.

    

•

    

.

147,776

    

85 1 /*

34,976

    

26 1 /*

'4,798

    

16 1 /-

Всего

 

въ

 

приходѣ

 

съ

 

остаточными.

А

 

именно:

 

деньгами

   

.

бидетаии

   

.

Ьъ

 

1871

 

г.

 

израсходовано:

747,989

    

99*/»

344,340

    

43

403,649

    

56 1 /.

67,649

    

51а)

  

На

 

покупку

 

воска

 

и

 

свѣчъ

 

....

б)

   

Взнесено

 

по

 

21°/о

 

съ

 

доходнаго

  

рубля

1868

 

г.......... 44881

    

34 3 /*

в)

  

Замочено

 

ва

 

пересылку

 

денегъ

 

...

             

18

    

98

г)

  

На

 

починку

 

церквей

 

и

 

разные

 

предметы:

деньгами

   

.

    

.

    

151,124

    

82*/«

билетами

   

.

    

.

      

22,803

    

72

Всего

  

въ

 

расходѣ.

А

 

именно:

 

деньгами

   

.

билетами

   

.

Затѣмъ

 

къ

 

1

 

января

 

1872

 

г.

 

осталось.

А

 

именно:

 

деньгами

  

.

билетами

   

.

286,478

263,674

22,803

461,511

80,665

380,845

38
66
72

611 /*

77

84 1 /»



ПРИБАВЛЕНЫ

 

КЪ

 

ТУЛ.

 

ЕПАРІ

 

ВѢДОМОСТЯМЪ.

15-го

 

Сентября

   

Э\І2

   

18-

        

1872

 

гоца.

ПО

 

УЧЕН

 

I Е

предъ

   

сѣяніѳмъ.

Только

 

что

 

успѣли

 

вы

 

собрать

 

плоды

 

трудовъ

 

сво-

ихъ

 

на

 

нивахъ

 

вашпхъ,

 

убраться

 

съ

 

жатвою,

 

какъ

уже

 

и

 

наступило

 

время

 

другой

 

вашей

 

работы,

 

время

сѣянія.

 

Желая

 

получить

 

благословеиіе

 

Божіе

 

на

 

но-

вый

 

вашъ

 

трудъ,

 

вы,

 

братіе,

 

пришли

 

сюда,

 

въхрамъ

Господень,

 

чтобъ

 

вознести

 

ваши

 

сердечныя

 

молитвы

къ

 

милосердному

 

Отцу

 

Небесному,

 

соединить

 

ихъ

 

съ

церковными

 

молитвами

 

надъ

 

«сѣяніемъ»,

 

л

 

вотъ

 

вы

принесли

 

сюда

 

по,

 

малому

 

количеству

 

сѣмянъ,

 

кото-

рыя,

 

по

 

окропленіи

 

ихъ

 

св.

 

водою,

 

впервые

 

должны

упасть

 

на

 

нивы

 

каждаго.

 

изъ

 

васъ.

 

Достохвалеиъ

 

этотъ

обычай

 

начинать

 

каждое

 

дѣло

 

съ

 

Божіпмъ

 

благосло-
веніемъ,

 

съ

 

молитвою.

 

Возносите

 

молитвы

 

ваши

 

чисто-

сердечно,

 

но

 

сгарайтесь

 

притомъ

 

сопровождать

 

молит-

ву

 

добрыми

 

дѣламп;

 

вѣруйте

 

и

 

падѣйтесь

 

иа

 

Бога,
что

 

Онъ

 

благословитъ

 

вашъ

 

трудъ, — и

 

сѣмена,

 

бро-
шенныя

 

вамп

 

въ

 

землю,

 

на

 

лѣто

 

прпнесутъ

 

вамъ

 

обиль-
ную

 

жатву.

А

 

чтобы

 

заслужить

 

такое

 

благословеніе

 

отъ

 

Бога,
надобно

 

думать

 

не

 

объ

 

одіюмъ

 

только

 

посѣвѣ

 

для

 

буду-
щаго

 

лѣта,

 

по

 

и

 

для

 

будущей

 

вѣчпой

 

жизни,

 

не

 

для

тѣла

 

только,

 

но

 

и

 

для

 

души.

 

Въ

 

святомъ

 

писапіи

 

го-

ворится:

 

«Что

 

иосѣетъ

 

человѣкъ,

 

то

 

*и

 

пожнетъ.

 

Сѣю-

щій

 

въ

 

плоть

 

свою,

 

въ

 

плоти

 

пожнетъ

 

тлѣніе;

 

асѣю-
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—

щій

 

въ

 

духъ,

 

въ

 

духѣ

 

пожнетъ

 

жизнь

 

вѣчную»

 

(Галат.
6,

 

7 — 8).

 

По

 

этимъ

 

слова мъ

 

святаго

 

писанія

 

выхо-

дить,

 

что

 

каждый

 

христіаішнъ

 

получитъ

 

на

 

томъ

 

свѣ-

тѣ

 

то,

 

что

 

онъ

 

заслужилъ

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ.

 

Если

 

онъ

«сѣялъ

 

въ

 

плоть

 

свою»,

 

т.

 

е.

 

заботился

 

только

 

объ
одномъ

 

тѣлѣ,

 

нисколько

 

не

 

помышлялъ

 

о

 

своей

 

душѣ,

о

 

вѣчномъ

 

своемъ

 

спасеніп,

 

если

 

онъ

 

не

 

дѣлалъ

 

доб-
рыхъ

 

дѣлъ,

 

не

 

жилъ

 

по

 

Божіему

 

закону,

 

то

 

онъ

 

пож-

нетъ

 

въ

 

плоти

 

своей

 

одно

 

только

 

тлѣніе,

 

т.

 

е.

 

вѣч-

ную

 

погибель;

 

а

 

сѣющій

 

въ

 

духѣ,

 

т.

 

е.

 

дѣлающій

 

од-

но

 

добро,

 

любящій

 

Бога

 

и

 

ближняго,

 

бѣгающій

 

грѣ-

ха,

 

какъ

 

смертоноснаго

 

яда,

 

получитъ

 

царство

 

небес-
ное,

 

что

 

и

 

значатъ

 

слова

 

писанія:

 

«въ

 

духѣ

 

пожнетъ

яшзнь

 

вѣчную».

 

Возмемъ

 

въ

 

примѣръ

 

настоящее

 

на-

ше

 

сѣяніе.

 

Если

 

земледѣлецъ

 

сѣетъ

 

рожь,

 

то

 

у

 

него

и

 

родится

 

рожь:

 

отъ

 

сѣменп

 

происходитъ^войственный
плодъ,

 

и

 

притомъ

 

отъ

 

добраго

 

сѣмени

 

добрый

 

плодъ,

отъ

 

худаго —худой.

 

Такъ

 

и

 

на

 

небѣ:

 

за

 

добро

 

мы

 

по-

лучимъ

 

добрую

 

награду,

 

за

 

зло,

 

за

 

грѣхп

 

получпмъ

наказаніе.

 

Если

 

земледѣлецъ

 

сѣетъ

 

чистое

 

сѣмя,

 

безъ
примѣси

 

сорныхъ

 

травъ,

 

если

 

онъ

 

обработываетъ

 

каж-

дую

 

борозду

 

земли

 

рачительно,

 

какъ

 

и

 

слѣдуетъ

 

хо-

рошему

 

земледѣльцу,

 

то

 

у

 

него

 

на

 

лѣто

 

урожай

 

хлѣ-

ба

 

будетъ

 

лучше,

 

чѣмъ

 

у

 

того,

 

кто

 

обработывалъ

 

свою

землю

 

безъ

 

усердія,

 

сѣялъ

 

сѣмя

 

съ

 

прпмѣсью

 

сор-

ныхъ

 

травъ,

 

у

 

перваго

 

хлѣбъ

 

будетъ

 

чистый,

 

у

 

по-

слѣдняго

 

съ

 

сѣменами

 

сорныхъ

 

травъ.

 

Наконецъ,

 

если

земледѣлецъ

 

высѣетъ

 

много

 

сѣмянъ,

 

то

 

у

 

него

 

уро-
жай

 

хлѣба

 

будетъ

 

больше,

 

чѣмъ

 

у

 

того,

 

кто

 

высѣялъ

сѣмянъ

 

не

 

много.

 

Такъ

 

не

 

одинаково

 

будетъ

 

п

 

воздая-

еіе

 

людямъ

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

за

 

дѣла

 

ихъ

 

не

 

оди-
наково

 

будетъ

 

блаженство

 

праведнпковъ,

 

не

 

одинако-

во

 

мученіе

 

грѣшныхъ.

 

Какъ

 

различно

 

блистаютъ

 

другь
отъ

 

друга

 

солнце,

 

мѣсяцъ

 

и

 

звѣзды,

 

такъ,

 

по

 

слову
св.

 

апостола,

 

различно

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

будутъ

 

бла-
женствовать

 

праведники.

 

Почему

 

разныя

 

степени

 

бла-
женства

 

праведниковъ

 

и

 

мученія

 

грѣпшиковъ?

 

Потому
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что

 

люди

 

не

 

одинаково

 

трудятся

 

въ

 

добрыхъ

 

дѣлах.ъ,

а

 

другіе

 

пе

 

одинаково

 

грѣшатъ,

 

нной

 

больше,

 

другой
меньше.

Вотъ

 

и

 

самое

 

это

 

дѣло

 

сѣянія,

 

которое

 

вы

 

хотите

начать

 

съ

 

благословеніемъ

 

Божіимъ

 

само

 

по

 

себѣ

 

доб-
рое.

 

А

 

пораздумайте,

 

п

 

вы

 

увидите,

 

что

 

это

 

доброе
дѣло

 

бываетъ

 

иногда

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

чисто:

 

къ

 

чпстымъ

сѣменамъ

 

молитвы

 

вы

 

примѣшиваете

 

сорныя

 

сѣмена

суевѣрія.

 

Для

 

засѣва

 

хлѣба

 

вы

 

избираете

 

такъ

 

назы-

ваемый

 

вами

 

легкій

 

день,

 

называя

 

почему-то

 

поне-

дѣлышкъ

 

днемъ

 

тяжелымъ.

 

Не

 

доброе

 

это

 

дѣло

 

такъ

думать

 

о

 

дняхъ

 

назиаченныхъ

 

для

 

работы,

 

всѣ

 

они

равны

 

у

 

Бога,

 

и

 

обо

 

всѣхъ

 

которые

 

рѣшительпо

 

всѣ

одинаковы,

 

не

 

равно

 

сказано

 

въ

 

заповѣди

 

Божіей:
шесть

 

дней

 

дѣлай

 

и

 

сотвориши

 

въ

 

нихъ

 

вся

 

дѣла

 

твоя.

Нѣтъ,

 

не

 

христіанское

 

это

 

дѣло,

 

принявъ

 

благослове-
ніе

 

Божіе

 

на

 

трудъ,

 

вѣрить

 

безразсуднымъ

 

примѣ-

тамъ,

 

считать

 

какой

 

пибудь

 

пзъ

 

шести

 

дней

 

тяже-

лымъ

 

и

 

какъ

 

будто

 

не

 

благословеннымъ

 

отъ

 

Бога
дпемъ.

 

Чрезъ

 

это

 

вы

 

оскорбляете

 

Бога,

 

чрезъ

 

это

 

вы

согрѣшаете

 

предъ

 

Ннмъ.

 

Это

 

зпачптъ,

 

что

 

вы

 

сѣяте

не

 

въ

 

духѣ,

 

а

 

въ

 

плоть,

 

а

 

потому,

 

если

 

непокаятесь

въ

 

этомъ

 

грѣхѣ

 

и

 

пе

 

оставите

 

ею,

 

пожнете

 

пстлѣиіе,

погубите

 

свою

 

душу,

 

да

 

не

 

и

 

получите

 

благословенія
Божія

 

па

 

ваши

 

труды.

Затѣмъ

 

у

 

васъ

 

есть

 

еще

 

безразсудиыіі

 

обычай,

 

не-

достойный

 

хрнстіанпна.

 

Въ

 

тотъ

 

день,

 

когда

 

начинает-

ся

 

посѣвъ,

 

вы

 

не

 

даете

 

никому

 

пзъ

 

домовъ

 

вашнхъ

ни

 

хлѣба,

 

пп

 

огпя,

 

ни

 

какой

 

либо

 

другой

 

вещи,

 

бу-
дучи

 

убѣждены,

 

что

 

дать

 

что

 

либо

 

кому

 

нпбудь

 

въ

этотъ

 

день,

 

зНачитъ

 

лишиться

 

урожая

 

хлѣба.

 

Напрас-
но

 

вы

 

такъ

 

думаете.

 

Не

 

по

 

заповѣди

 

Божіей

 

у

 

васъ

такой

 

обычаи.

 

Въ

 

святомъ

 

писаніп

 

есть

 

такое

 

слово:

рука .

 

дагощаго

 

пе

 

оскудѣетъ.

 

А

 

по

 

вашеіі

 

суевѣрной

прпмѣтѣ

 

выходпгъ

 

совсѣмъ

 

другое.

 

Не

 

вѣрьте

 

этой
безразсудной

 

примѣтѣ,

 

а

 

вѣрьте

 

Богу,

 

Милосердному
Нашему

 

Творцу

   

и

 

Промыслителю,

 

отъ

 

Котораго

 

Од-
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ного

 

исходить

 

всякое

 

дѣяніе

 

благо

 

и

 

всякъ

 

даръ

 

со-

вершенъ.

 

Оставьте

 

же

 

вашъ

 

этотъ

 

обычай,

 

и

 

ждите

успѣха

 

вашего

 

труда

 

отъ

 

благословенія

 

Божія,

 

а

 

не

отъ

 

пустыхъ

 

какихъ

 

пибудь

 

и

 

безразсудныхъ

 

при-

мѣтъ.

 

Аминь.

Одоев.

 

у.

 

села

 

Дрянловъ

 

свящ.

 

I.

 

Ивановскій.

ДМИТРШСКАЯ

 

ВОЛОСТЬ

 

Ш
Есть

 

обычай

 

на

 

праздники

 

звать

 

въ

 

гости

 

сватовъ.

Свекоръ

 

даетъ

 

своей

 

молодой

 

невѣсткѣ

 

полштофъ

 

ви-

на,

 

ковшикъ

 

браги

 

и

 

круглый

 

пирогъ.

 

Съ

 

этимъ

 

за-

пасомъ

 

отправляется

 

молодка

 

къ

 

своимъ

 

родителямъ

и

 

просптъ

 

пхъ

 

къ

 

батюшкѣ

 

съ

 

матушкой

 

(по

 

мужу)
въ

 

гости,

 

на

 

ираздникъ.

 

Безъ

 

этихъ

 

званныхъ

 

сватовъ

въ

 

празднпкъ

 

и

 

обѣдъ

 

не

 

начинается

 

до

 

тѣхъ

 

иоръ,

 

по-

ка

 

они

 

иріѣдутъ,

 

а

 

они-то

 

разламываются,

 

«разнехи-

ваются»

 

и

 

нзволятъ

 

потихоньку

 

жаловать

 

уже

 

къ

 

ве-

черу.

Молодки

 

предъ

 

большими

 

праздниками

 

гостятъ

 

у

своихъ

 

матушекъ

 

опредѣленный

 

срокъ.

 

Назначены
даже

 

дни,

 

въ

 

которые

 

они

 

должны

 

отправляться

 

въ

родительскій

 

домъ

 

и

 

возвращаться

 

изъ

 

него.

 

Для

 

те-

щей

 

дороже

 

и

 

выше

 

нѣтъ

 

гостя

 

зятика.

 

Этихъ

 

зять-

ковъ

 

пичкаютъ

 

онѣ

 

блинами

 

и

 

всѣмъ,

 

что

 

есть

 

сама-

го

 

лучшаго.

 

И

 

зятыш

 

знаютъ

 

тоже

 

свои

 

денечки:

 

го-

довые

 

и

 

храмовые

 

праздники,

 

а

 

также

 

и

 

масляницу.

О

 

зятѣ,

 

переночевавшемъ

 

у

 

тещи

 

одну

 

только

 

ночку,

говорятъ,

 

что

 

его

 

«плохо

 

приняли»,

 

или— «онъ

 

ос-

тался

 

чѣмъ-то

 

недоволенъ».

Мы

 

обѣщалп

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

коноваль-

ствѣ.

 

Въ

 

чемъ

 

состоитъ

  

оно,

 

знаетъ

 

всякій.

 

Пустить

(*)

 

иродолженіе.—Са

   

JV»

 

17,
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кровь

 

лошади,

 

почистить

 

ее,

 

дать

 

кладь

 

(такъ

 

назы-

вается

 

особый

 

лѣкарственный

 

составъ

 

для

 

лошадей)
н

 

т.

 

под.

 

кажется

 

и

 

вся

 

бы

 

работа

 

для

 

коноваловъ;

но

 

этпмъ

 

ограничиваются

 

только

 

не

 

многіе,

 

болѣе

другпхъ

 

доброеовѣстные

 

и

 

богобоязненные,

 

большая
же

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

яародъ

 

безсовѣстный

 

и

 

нахаль-

ный.

 

Они

 

готовы

 

дѣлать

 

что

 

угодно,

 

лишь

 

бы

 

взять

копѣііку.

 

Расказы

 

ихъ

 

про

 

свою

 

дѣятельность

 

на

 

чу-

жой

 

стороиѣ

 

поразительны.

 

Встрѣчаетъ,

 

напр.,

 

коно-

валъ

 

на

 

пути

 

мужичка,

 

начпнаеть

 

присматриваться

къ

 

его

 

лошади,

 

останавливается,

 

обходптъ

 

ее,

 

ощу-

иыпаетъ

 

(въ

 

это

 

время

 

всовываетъ

 

ей

 

въ

 

ноздри

 

во-

оруженные

 

большими

 

ногтями

 

пальцы

 

и

 

задираетъ

тамъ

 

кожу)

 

вздыхаетъ

 

и

 

заговариваетъ

 

тономъ

 

зна-

тока:

 

«ахъ,

 

милый,

 

чья

 

это

 

у

 

тебя

 

лошадка?» —Моя,
отвѣчаегь

 

тотъ.

 

«Жалко

 

мнѣ

 

тебя,

 

продолжаетъ

 

ко-

новалъ,

 

вѣдь

 

ты

 

версты

 

на

 

ней

 

не

 

проѣдешь —упадетъ.

Вотъ

 

ты

 

сейчасъ

 

самъ

 

увидишь,

 

какъ

 

она

 

больна:

 

я

пожму

 

за

 

морду,

 

а

 

ты

 

ударь

 

ее

 

шапкой

 

по

 

боку,

 

и

изъ

 

носа

 

у

 

неіі

 

нотсчетъ

 

кровь».

 

Ляппетъ

 

мужикъ

свою

 

лошадку

 

шапкой

 

и

 

пзъ

 

носа

 

ея,

 

видитъ,

 

начи-

наетъ

 

капать

 

кровь.

 

Удивляется

 

мужпкъ.

 

«Сдѣлай

 

ми-

лость,

 

говорптъ,

 

помоги». — Изволь,

 

братъ,

 

да

 

только

пойми,

 

какое

 

я

 

благодѣяніе

 

тебѣ

 

сдѣлаю».

 

И

 

начи-

наетъ

 

коновалъ

 

городить

 

ему

 

околесную.

 

Расчувствует-
ся

 

мужикъ,

 

повѣритъ

 

и

 

дастъ

 

ему

 

лошадь

 

въ

 

распо-

ряженіе.

 

Обойдетъ

 

ее

 

коновалъ

 

раза

 

три,

 

помолится

на

 

всѣ

 

стороны,

 

поклонится

 

ей,

 

подуетъ

 

на

 

нее,

 

по-

плюетъ,

 

пошепчетъ

 

въ

 

ухо,

 

надъ

 

копытомъ

 

и

 

проч.

т.

 

под.,

 

и

 

глядишь,

 

получаетъ

 

за

 

это

 

рубль

 

и

 

два.

Или:

 

входить

 

коновалъ

 

въ

 

домъ;

 

слово

 

за

 

слово,

 

и

говорить:

 

«у

 

тебя,

 

братъ,

 

несчастій

 

много,

 

въ

 

домѣ

нечисто,

 

хозяйство

 

не

 

спорится

 

и

 

т.

 

под.

 

Помогу»....

 

и

начннаетъ

 

ходить

 

по

 

двору.

 

Обойдетъ

 

углы,

 

перекре-

стить

 

ихъ,

 

возметь

 

метлу

 

и

 

погонитъ"

 

имъ

 

содвора

нечистую

 

силу,

 

а

 

съ

 

неіі

 

и

 

всѣ

 

несчастія.

 

Окропить
дворъ,

   

пожалуй,

   

водой,

 

которую

  

освятить

 

самъ

 

и



-

 

162

 

-

проч....

 

Расказывалъ

 

намъ

 

коновалъ

 

вотъ

 

еще

 

какую

штуку.

 

«Заѣзжаю,

 

говорить,

 

къ

 

одному

 

хозяину

 

и

 

го-

ворю"

 

ему,

 

что

 

у

 

тебя,

 

братъ,

 

кражья

 

сила

 

ужилась,

и

 

берусь

 

ее

 

выгнать.

 

На

 

тотъ

 

грѣхъ

 

быдъ

 

у

 

мепявъ

повозкѣ

 

живой

 

заяцъ.

 

Прпказалъ

 

своему

 

мальчику

 

пу-

стить

 

заііца

 

при

 

извѣстпомъ

 

знакѣ.

 

Началъ

 

дѣлс

 

Рас-
ходился

 

по

 

двору,

 

разшумѣлся,

 

замололъ

 

на

 

незнако-

мыхъ

 

мнѣ

 

языкахъ, —то

   

зашепчу,

   

то

 

замолюсь,

 

то

упаду

 

пли

  

прижмусь

 

куда....

 

Накопецъ

 

говорю

 

хозя-

ину:

 

теперь

 

одио:

 

бѣжать

 

ей

 

со

 

двора

 

твоего.

 

Смотри,
ужъ

 

она

 

непремѣнпо

 

во

 

что

 

нибудь

 

приворотится:

 

по-

бѣжитъ

 

въ

 

вндѣ

 

собаки

 

или

 

звѣря

 

какого,

 

или....

 

Сталъ
я

 

въ

 

воротахъ

 

и

 

началъ

  

вскрикивать

 

непонятными

 

и

мнѣ-то

 

словами.

 

Догадался

 

мой

 

малый,

 

что

 

пора

 

пу-

скать

 

зайца,

 

и

 

выпустилъ

 

его

 

изъ

 

новозкп.

 

Испужал-
ся

 

заяцъ:

 

бросался,

 

бросался

 

и

 

накопецъ

 

какъ

 

прыс-

нетъ

 

въ

 

вороты

 

мимо

 

насъ....

 

н

 

слѣдъ

 

простылъ.

 

Ах-
пулъ

 

мужикъ,

   

да

   

ужъ

 

и

 

поплатился

 

мнѣ!»

 

Вообще
застаетъ

 

ли

 

коновалъ

 

болыіаго

 

человѣка,

 

берется

 

ле-

чить;

 

мужъ

 

лп

 

пе

 

любить

   

и

  

бьетъ

 

жену,

 

коновалъ

является

 

къ

 

неГі

 

на

 

помощь,

 

ужъ

 

н

 

очпститъ

 

ее

 

бѣд-

ную!

 

Коновалъ

 

отъ

 

всего

 

лечить

 

и

 

всѣхъ,

 

ворожптъ,

заговариваетъ,

 

даже

 

иногда

 

святить

 

колодезь

 

и

 

т.

 

под.

Словомъ,

 

дѣлаетъ

 

все,

 

хотя

   

и

   

ничего

 

не

 

смыслить,

кромѣ

   

надувательства.

   

Говоримъ

 

про

   

иахаловъ

 

по

ихъ

 

откровеннымъ

 

словамъ

 

и

 

не

 

думаемъ,

 

что

 

оскор-

бятся

 

этимъ

 

коновалы —люди

 

честные-

 

и

 

промышляю-

щіе

 

по

 

совѣстп.

Пріѣзжаетъ

 

коновалъ

 

домоіі

 

н

 

не

 

умѣетъ

 

вылѣчпть

своей

 

лошади:

 

«мы

 

чужихъ

 

лѣчимъ,

 

говорить,

 

а

 

сво-

ихъ —нечѣмъ».

 

Чѣмъ

 

же

 

лѣчатъ

 

чужихъ?

 

Отправляясь
изъ

 

двора,

 

запасаются

 

онп

 

сухпмъ,

 

толчепымъ

 

рябин-
никомъ

 

и

 

выдаютъ

 

его

 

за

 

различные

 

лѣкарственные

порошки

 

высокой

 

цѣны.

 

Непосчастливится

 

какому

изъ

 

иихъ

 

въ

 

обманѣ,

 

обжпгаетъ

 

оглобли,

 

падѣваетъ

рвань

 

и

 

начннаетъ

 

просить

 

на

 

иогорѣлое

 

мѣсто.

 

Есть
у

 

насъ

 

въ

 

одной

 

деревнѣ.

   

безбѣдный

 

домъ,

 

который
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поэтому

 

и

 

прозывается

 

«погорѣлымъ».

 

Не

 

малоихня-

го

 

брата

 

занимается....

 

Сейчасъ

 

догадаетесь—чѣмъ!

Иной

 

приведетъ

 

домой

 

одного

 

или

 

парочку

 

хорошень-

кихъ

 

коньковъ

 

и

 

говорить,

 

что

 

вотъ

 

тамъ-то

 

и

 

такъ-

то

 

ихъ

 

вымѣнялъ,

 

или

 

куішлъ

 

въ

 

видахъ

 

барыша.
Проходить

 

время,

 

пріѣзжаетъ

 

становой

 

приставь

 

въ

домѣ

 

этого

 

мнимаго

 

мѣнялы

 

и

 

находить

 

лошадей

 

его

совершенно

 

сходными

 

съ

 

выставленными

 

въ

 

объявле-
ніи

 

о

 

пропажѣ

 

приыѣтамн.

 

Поэтому

 

не

 

мало

 

ихъ

 

пе-

ребывало

 

въ

 

загородныхъ

 

каменныхъ

 

палатахъ.

 

«Ес-
ли

 

не

 

приворовывать,

 

да

 

не

 

приколдовывать,

 

то

 

намъ

ц

 

жить

 

нечѣмъ:

 

ремесла-то

 

нашего

 

нѣтъ,—оно

 

хоть

и

 

есть

 

для

 

добрыхъ

 

людей,

 

да

 

мы-то

 

его

 

не

 

знаемъ»,

—вотъ

 

поговорка,

 

которую

 

повторяютъ

 

подобные

 

лю-

ди

 

въ

 

свое

 

оправданіе.

 

Хорошо

 

характеризуют

 

нѣ-

которые

 

изъ

 

нихъ

 

сами

 

себя:

 

«я

 

человѣкъ

 

не

 

прос-

той,

 

не

 

мужикъ,

 

со

 

мной

 

и

 

госиода-то

 

мало

 

говорятъ:

плюнуть

 

да

 

иойдуть».
Съ

 

миимымъ

 

знаніемъ

 

своего

 

ремесла,

 

коновалы

отправляются

 

на

 

югъ

 

Россін

 

п

 

бродятъ

 

по

 

глухимъ

городамъ

 

и

 

деревнямъ.

 

Мало

 

того,

 

что

 

возвращаются

они

 

съ

 

недешевыми

 

лошадками

 

и

 

хорошо

 

выкормлен-

ными,— хорошій

 

нахаль

 

добудетъ

 

вь

 

поѣздку

 

рублей
300— 400,

 

да

 

еще

 

растолстѣстъ

 

такъ,

 

что

 

не

 

скоро

узнаешь.

Въ

 

свонхъ

 

деревня \ъ,

 

вь

 

отношеніяхъ

 

другъ

 

къ

другу,

 

коновалы

 

честны,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

добрые

 

люди.

Хорошій

 

добычпнкъ

 

старается

 

нмѣть

 

хорошую— до-

машнюю

 

постройку,

 

покрыть

 

ее

 

тесомъ

 

или

 

желѣзомъ.

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

Димитріевская

 

вол.

 

превосходить

всѣ

 

сосѣднія.

 

Коновалы

 

народъ

 

дружныіі

 

и

 

болыніе
охотники

 

отличаться

 

другъ

 

предъ

 

другомъ.

 

Не

 

мало

пзъ

 

ппхъ

 

хорошихъ

 

земледѣльцевъ,

 

а

 

потому

 

почти

у

 

всякаго

 

довольно

 

и

 

скотиикп.

 

Хорошенько

 

одѣться,

запрячь

 

хорошенькую

 

и

 

убраную

 

лошадку,

 

да

 

въ

 

хо-

рошенькую

 

повозку,

 

отличиться

 

въ

 

своей

 

средѣ,

 

пу-

стить

 

о

 

себѣ

 

громкую

 

славу,

 

уничтожить

 

и

 

осмѣять
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другаго,

 

взять,

  

а

  

не

 

дать, —вотъ

 

главный

 

ихъ

 

цѣлн.

къ

 

которымъ

 

они

 

стремятся

 

всегда

 

и

 

вездѣ.

Теперь

 

о

 

школахъ.

 

Открытію

 

ихъ

 

предшествовали:

а)

 

общественный

 

приговоръ

 

объ

 

открыты

 

4-хъ

 

школь

на

 

сумму

 

1,200

 

р.

 

п

 

б)

 

появленіе

 

учителей.

 

1870

 

г.

въ

 

септябрѣ

 

м.

 

не

 

жданно

 

явился

 

въ

 

Заводѣ

 

одинъ

учитель,

 

чрезъ

 

недѣлю—еще

 

три.

 

Всѣ

 

оии

 

были

 

наз-

начены

 

уѣздн.

 

училищпымъ

 

совѣтомъ

 

и

 

отъ

 

него

 

по-

далп

 

въ

 

вол.

 

правлепіе

 

рекомендательный

 

и

 

опредѣ-

лителыіыя

 

бумаги.

 

Появленіе

 

ихъ

 

не

 

мало

 

произвело

толковъ

 

въ

 

пародѣ,

 

проснулись

 

и

 

власти:

 

начали

 

раз-

думывать,

 

гдѣ

 

и

 

какъ

 

открыть

 

училища.

 

Прошло

 

бо-
лѣе

 

половины

 

мѣсяца

 

и

 

въ

 

Заводѣ

 

пріпсканъ

 

былъ
домъ,

 

въ

 

которомъ

 

18-го

 

уже

 

октября,

 

съ

 

торжествомъ

открыто

 

было

 

училище.

 

Крестный

 

ходъ

 

вошолъ

 

въ

назначенный

 

домъ

 

и

 

послѣ

 

молебствія

 

«предъ

 

нача-

ломъ

 

ученія

 

отроковъ»,

 

набѣжавшимъ

 

на

 

тотъ

 

разъ

мальчикамъ

 

даны

 

были

 

гостинцы.

 

Чрезъ

 

недѣлю

 

точно

также

 

открыто

 

было

 

училище

 

въ

 

Миротинѣ

 

и

 

уже

во

 

2-й

 

полов,

 

ноября —въ

 

Ченцовѣ

 

и

 

Острецовѣ.

 

За
все

 

это

 

нельзя

 

не

 

отдать

 

чести

 

въ

 

то

 

время

 

старши-

нѣ

 

Бѣлову.

Ученье

 

начато

 

было

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

на

 

новыхъ

началахъ.

 

Лучшіе

 

люди

 

по

 

уму

 

и

 

практичности

 

(ко-
ихъ

 

очень

 

не

 

много)

 

отозвались

 

на

 

это

 

сочувственно.

Не

 

то

 

толковала

 

темная

 

масса.

 

Съ

 

перваго

 

же

 

раза

затаила

 

она

 

нерасположеніе

 

къ

 

содержапію

 

дѣтскихъ

кпигъ,

 

наприм.

 

Родн.

 

Слова;— -къ

 

сказкамъ

 

пословп-

цамъ,

 

загадкамъ

 

и

 

проч.,

 

равно

 

какъ

 

не

 

понравились

и

 

бесѣды

 

учителя

 

съ

 

цѣлымъ

 

классомъ,

 

по

 

ггіжото-
рымъ,

 

требующимъ

 

того,

 

предметамъ.

 

Не

 

нуждается

(по

 

мнѣнію

 

этой

 

темной

 

массы)

 

нашъ

 

пародъ

 

въ

 

зна-

ти

 

закона

 

Божія

 

и

 

въ

 

умствеппомъ

 

развитіи

 

своихъ

дѣтей.

 

Ему

 

нужны

 

дѣти,

 

умѣющіе

 

читать,

 

писать,

 

счи-

тать

 

и

 

больше

 

ничего.

 

Многіе,

 

отдавая

 

дѣтей

 

въ

 

учи-

лище,

 

просятъ

 

наставниковъ

 

учить

   

ихъ

  

мальчиковъ



—

 

16S

 

—

преимущественно

 

читать

 

и

 

писать,

 

да

 

поскорѣе,

 

по-

тому

 

что

 

дѣти

 

нужны

 

въ

 

коновяльство,

 

щетипство

 

и

т.

 

под.

 

Есть

 

прпмѣры

 

вотъ

 

чего:

 

поступаетъ

 

въ

 

шко-

лу

 

мальчпкъ,

 

обученный

 

читать

 

и

 

писать.

 

Учитель,
узнавъ,

 

что

 

опъ

 

мало

 

знакомь

 

съ

 

молитвами,

 

застав-

ляем

 

его

 

узнать

 

ихъ.

 

Отецъ,

 

увидавъ

 

учителя,

 

гово-

рить:

 

«вы

 

не

 

заставляйте

 

моего

 

Мпшу

 

учить

 

молитвы:

это

 

мы

 

съ

 

пимъ

 

узпаемъ

 

когда

 

нибудь,

 

отъ

 

нечего

дѣлать.

 

Учпте

 

его,

 

пожалуста,

 

шибче

 

считать

 

на

 

сче-

тахъ»

 

(говорившій

 

былъ

 

торговецъ).

 

Какъ

 

тутъ

 

быть?
На

 

первыхъ

 

порахъ,

 

въ

 

видахъ

 

поддержапія

 

любви
народа

 

къ

 

школамъ

 

п

 

при

 

сознанін

 

нуждъ

 

парода,

учителямъ

 

оставалось

 

заниматься

 

съ

 

учениками

 

одною

грамотою,

 

къ

 

другимъ

 

же

 

предметамъ

 

обращаться

 

из-

рѣдка,

 

если

 

они

 

хотѣлп

 

быть

 

самн

 

любимы

 

народомъ.

Такъ

 

н

 

было.

 

Между

 

тѣмъ,

 

учители;

 

при

 

своемъ

 

об-
разованы

 

и

 

любви

 

къ

 

дѣлу,

 

моыи

 

бы

 

съ

 

первагоже

раза

 

дѣлать

 

именно

 

то,

 

что

 

желается

 

всѣми

 

образо-
ванными.

 

Положимъ,

 

что

 

они

 

и

 

дѣлали

 

и

 

дѣлаютъ

свое

 

дѣло,

 

но

 

все

 

же

 

не

 

свободно:

 

ни

 

въ

 

волости,

 

ни

около

 

ея,

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

господина,

 

ни

 

другаго

 

како-

го

 

умнаго

 

и

 

вліятелыіаго

 

человѣка

 

(мужиковъ

 

не

 

ра-

зумѣемъ),

 

исключая

 

духовенства,

 

которое

 

тоже

 

по-

сматриваетъ

 

па

 

ннхъ

 

косо,

 

сознавая,

 

что

 

ему

 

не

 

слѣ-

довало

 

бы

 

оставаться

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

школы.

 

Остает-
ся

 

сожалѣть

 

О'положенш

 

учителей:

 

они

 

одни,

 

трудомъ

и

 

терпѣніемъ

 

побѣждаютъ

 

иападенія,

 

мнимо —просвѣ-

щеиной

 

и

 

надутой

 

гордостью,

 

черни.

Учителей,

 

по

 

числу

 

школь,

 

въ

 

волости

 

4.

 

По

 

сте-

пени

 

образованія

 

они

 

студенты

 

семинарій

 

и

 

всѣ

 

од-

ного,

 

окончившегося

 

въ

 

1870

 

году,

 

курса:

 

жалованья

пмъ

 

полагается

 

въ

 

годъ

 

по

 

200

 

р.,

 

при

 

чемъ —квар-

тира

 

съ

 

отоплепіемъ

 

и

 

свѣтомъ

 

отъ

 

общества.

 

Но

 

что

это

 

за

 

квартиры!

 

3—екая

 

и

 

Ч—екая

 

школы

 

номѣ-

щаются

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

домахь,

 

довольно

 

чистыхъ

 

и

просторныхъ.

 

Вь

 

нпхь

 

и

 

жизнь

 

учителей

 

похожа

 

на

жизнь;

 

остальныя

 

же

 

два

 

училища

 

М—скоей

 

О— ское
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помѣщаются

 

въ

 

крестьянскихъ

 

горницахъ

 

восьми

 

арш.

въ

 

квадратѣ.

 

Въ

 

этихъ

 

горшщахъ,

 

кромѣ

 

лежанокъ,

въ

 

задпихъ

 

углахъ

 

помѣщаются

 

учителя.

 

Эти

 

учи-

тельше

 

чуланы,

 

не

 

отдѣляясь

 

отъ

 

классной

 

комиаты

сплошною

 

стѣною,

 

темны

 

на

 

столько,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

и

днемъ—съ

 

огнемъ;

 

тѣсны

 

такъ,

 

что

 

лежа

 

на

 

посте-

ли,

 

можно

 

протянуться

 

только

 

на

 

I 1/2

 

арш.,

 

полны

той

 

же

 

отвратительной

 

крестьянской

 

атмосферой,

 

ко-

торая

 

н

 

въ

 

классной

 

комнатѣ.

 

Сколько

 

же

 

пыли

 

и

 

не-

чистоты

 

въ

 

этихъ

 

чуланахъ!....

 

Учптеля

 

не

 

виновны....

Достойна

 

опнсанія

 

особенно

 

обстановка

 

М— ской

 

шко-

лы.

 

Стоить

 

она

 

па

 

тонкомъ

 

мѣстѣ,

 

безъ

 

крыльца

 

и

пола

 

въ

 

сѣняхъ.

 

Въ

 

сырую

 

погоду

 

классный

 

полъ

нпчѣмъ

 

не

 

отличается

 

отъ

 

землянаго;

 

иначе

 

н

 

быть
пе

 

можетъ:

 

иѣтъ

 

пола

 

въ

 

сѣняхъ,

 

и

 

ученпкн

 

не

 

нмѣ-

ютъ

 

возможности

 

очистить

 

ногъ.

 

При

 

томъ,

 

число

 

уче-

никовъ

 

простирается

 

здѣсь

 

средішмь

 

чпсломъ

 

до

 

65

 

(*).
Можно

 

послѣ

 

этого

 

судпть,

 

какъ

 

грязно,

 

тѣсно

 

п

 

душ-

но

 

въ

 

этомъ

 

училнщѣ.

 

Добавимъ:

 

темно

 

оно

 

настоль-

ко,

 

что

 

въ

 

пасмурную

 

погоду

 

не

 

возможно

 

прочитать

слова,

 

сидя

 

у

 

задней

 

стѣны.

 

Такова

 

виѣшняя

 

обста-
новка

 

хМ—ской

 

школы.

 

Пусть

 

говорить,

 

что

 

внѣшняя

школьная

 

обстановка

 

сама

 

учптъ

 

дѣтей

 

опрятности,

чпстотѣ

 

и

 

проч.;

 

нѣтъ,

 

наша

 

не

 

научитъ.

 

Читатель
спросить,

 

что

 

же

 

дѣлаетъ

 

и

 

за

 

чѣмъ

 

смотритъ

 

попе-

читель

 

школы?

 

Отвѣчаемъ:

 

ничего

 

не

 

дѣлаетъ

 

п

 

ни

 

за

чѣмъ

 

не

 

смотритъ

 

(**).

 

Но

 

чего

 

смотрптъ

 

общество
съ

 

своею

 

управой:

 

вѣдь

 

оно

 

платитъ

 

за

 

квартиры

всѣхъ

 

4-хъ

 

учплищъ,

 

а

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

за

 

это

 

ло-

говище,

 

по»

 

100

 

р.

 

сер.

 

въ

 

годъ!

 

Въ

 

описываемой

 

на-

ми

 

школѣ,

 

къ

 

стыду

 

волостнаго

 

начальства,

 

до

 

де-

кабря

 

1871

 

г.,

 

вмѣсто

 

столовъ,

 

были

 

уперты

 

изъ

 

стѣ-

ны

 

въ

 

стѣну

 

три

 

иеобдѣланныя

 

доски,

 

которыя,

 

сры-

(°)

 

Въ

 

3 — скомъ

 

столько

 

же,

 

а

 

въ

 

остальныхъ

 

по

 

35.
(")

 

См.

 

коыецъ.
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ваясь

 

съ

 

своихъ

 

мѣстъ,

 

били

 

учениковъ

 

по

 

колѣнамъ

илп

 

по

 

сппнамъ.

 

Такія

 

же

 

доски—и

 

вмѣсто

 

скамей,
съ

 

тѣмъ

 

отличіемъ,

 

что

 

стояли

 

и

 

сейчасъ

 

стоять

 

на

дровяныхъ

 

плахахъ,

 

кадушечкахъ,

 

бочоночкахъ

 

и

 

т.

под.

 

Нечего

 

п

 

толковать,

 

что

 

они

 

постоянно

 

падаютъ,

валяя

 

съ

 

собою

 

и

 

учениковъ.

 

За

 

невозможностію

 

ук-

рѣпить

 

досокъ

 

на

 

мѣстѣ,

 

учеинки

 

часто

 

простаивали

всѣ

 

6

 

занятныхъ

 

часовъ.

 

При

 

этихъ

 

невзгодахъ

 

для

учителя,

 

трудностяхъ

 

и

 

опасностяхъ

 

для

 

учениковъ,

можно

 

ли

 

ввести

 

въ

 

школу

 

строгую

 

дисциплину?

 

По-
стоянно

 

вздрагивая

 

при

 

паденіп

 

мнимыхъ

 

столовъ,

слыша

 

вынужденныя

 

жалобы

 

учениковъ

 

на

 

ненмѣніе

мѣста

 

и

 

проч.

 

проч.,

 

что

 

оставалось

 

дѣлать

 

учителю?
Тутъ

 

забудешь

 

и

 

катпхизацію

 

и

 

наведеніе!

 

Вмѣсто

нихъ

 

возметъ,

 

бывало,

 

учитель

 

топоръ

 

и

 

укрѣпляетъ

доски

 

(приказать

 

некому:

 

хозяина

 

нѣтъ

 

дома,

 

а

 

съ

хозяйкой

 

и

 

не

 

стоптъ

 

говорить),

 

а

 

ученики

 

стой—да

слушай.

 

Теперь

 

внрочемъ,

 

по

 

настоянію

 

его,

 

эти

 

дос-

ки

 

поставлены

 

на

 

ножки,

 

которыя

 

успѣлп

 

уже

 

раз-

шататься

 

и

 

также

 

падаютъ....

 

ученики

 

стоять....,

 

жа-

луются....

Народъ

 

громко

 

толкуетъ

 

о

 

необходимости

 

построить

особыя

 

зданія

 

для

 

школъ,

 

преимущественно

 

въ

 

М—нѣ,

но

 

некому

 

двинуть

 

его

 

къ

 

дѣлу.

 

Вы

 

укажете

 

на

 

стар-

шину?

 

На

 

это

 

я

 

ничего

 

пока

 

не

 

могу

 

сказать.

Жалованье

 

учителями

 

получается

 

помѣсячно

 

изъ

вол.

 

правленія.

 

Хорошо,

 

что

 

имъ

 

не

 

приходится

 

по-

лучать

 

копѣйкамп

 

изъ

 

рукъ

 

старосты,—худо

 

же

 

и

очень,

 

что

 

оно

 

получается

 

пзъ

 

вол.

 

казначейства

 

по-

стоянно

 

дней

 

чрезъ

 

25

 

послѣ

 

перваго

 

числа

 

и

 

не

 

по-

лучается

 

часто

 

сряду

 

за

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ.

 

Такъ
въ

 

прошедшемъ

 

году

 

съ

 

апрѣля

 

мѣс.

 

не

 

получали

они

 

пи

 

копѣйкп

 

до

 

августа.

 

Не

 

помогли

 

тутъ

 

ника-

кія

 

предппсанія

 

учнлищиаго

 

совѣта.

 

Въ

 

нынѣшнемъ

году

 

за

 

декабрь

 

и

 

январь

 

получили

 

около

 

25

 

Февра-

ля,

 

за

 

Февраль

 

же

 

н

 

мартъ

 

посулили

 

пмъ

 

къ

 

святой
недѣлѣ.

 

При

 

безденежьи,

 

трудясь

 

по

 

совѣсти,

   

дыша
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дрянной

 

атмосферой,

 

живя

 

въ

 

тѣснотѣ,

 

темпотѣ

 

и

 

пы-

ли,

 

окруженные

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

мужичествомъ,

 

пре-

терпѣваютъ

 

они

 

много

 

горя.

 

Это

 

время

 

для

 

нихъ

 

бы-
ло

 

и

 

есть

 

временемъ

 

пспытанія.

 

Узнали

 

они,

 

что

 

зна-

чить

 

жить

 

въ

 

деревнѣ,

 

среди

 

невѣждъ

 

и

 

въ

 

нѣкото-

рой

 

зависимости

 

отъ

 

надутаго

 

гордостію

 

и

 

намѣрен-

нымъ

 

невѣжествомъ

 

старшины.

 

«Вы

 

пришли,

 

гово-

рить

 

опъ

 

учителямъ,

 

въ

 

управу,

 

обращаетесь

 

ко

 

мнѣ,

значить

 

миѣ

 

подначальны»

 

п

 

проч.

 

Кстати

 

скажемъ

здѣсь

 

объ

 

его

 

отношеніяхъ

 

къ

 

ннмъ

 

поподробнѣе.

Идутъ

 

всѣ

 

учителя

 

въ

 

управу,

 

подходятъ

 

къ

 

двери,

а

 

она

 

на

 

крючкѣ.

 

Накопецъ

 

впустили;

 

всѣ

 

бывшіе
здѣсь

 

расхохотались,

 

а

 

было

 

не

 

мало

 

посторонеяго

народа.

 

Въ

 

этой

 

суматохѣ

 

старшина

 

мелькнулъ

 

предъ

глазами

 

пхъ,

 

только

 

его

 

п

 

впдѣли.

 

Не

 

обидно

 

ли

 

это

было?

 

Быль

 

другой

 

подобный

 

случай.

 

Входятъ

 

учи-

теля

 

въ

 

управу,

 

а

 

старшина

 

опрометью

 

схватилъ

 

шап-

ку—да

 

вонъ.

 

Они

 

ему

 

вслѣдъ;

 

Ѳ .....

    

В— чь!

 

Ѳ....

 

В
—чь!

 

Онъ

 

же

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

взяль

 

да

 

оглохъ.

 

Нако-
нецъ,

 

какъ

 

то

 

нечаянно

 

окружили

 

его.

 

Заговорили

 

о

жалованыі.

 

«Нѣтъ»,

 

говорить.—Чѣмъ

 

же

 

намь

 

жить?
спрашпваютъ

 

его.

 

«Вотъ!

 

чѣмъ

 

жить!

 

Да

 

приходите

ко

 

шіѣ

 

молотить

 

и

 

получите

 

на

 

хлѣбъ,

 

чай

 

и

 

на

 

что

угодно».—Прекрасно,

 

думаютъ

 

они,

 

но

 

когда

 

же,

наконецъ,

 

мы

 

получимъ?

 

спрашпваютъ

 

его

 

опять.

«Получите,

 

приходите

 

хоть

 

въ

 

среду».

 

Приходятъ

 

въ

среду

 

(*),

 

заговариваютъ

 

съ

 

ннмъ,

 

а

 

онъ

 

обернулся
къ

 

нимъ

 

задомъ

 

и

 

сосредоточить

 

на

 

разговорѣ

 

съ

мужикомъ

 

все

 

свое

 

вннманіе.

 

Пли:

 

«казначея

 

иѣть,

прндетъ,

 

возмете»;

 

а

 

казначею

 

давно

 

сказано:

 

«не

смѣешь

 

выдать»!

 

При

 

полученіи

 

отказовъ

 

въ

 

заслу-

женныхъ

 

деньгахъ,

 

при

 

невѣжливомъ

 

обращепіи

 

стар-

шины,

 

мучаются

   

бѣднякді

  

наставники.

   

Одинъ

 

разъ.

С)

 

Примите.,

 

чит

 

,

 

во

   

вниманіе,

    

что

 

иной

 

за

 

8

    

верстъ

Жйвётъ

 

Отъ

 

управы.
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случилось

 

мнѣ

 

і

 

попасть

 

въ

 

ихъ

 

,ереду,

 

( когда

 

„они

 

чи-

 

<

тали

 

въ

 

журн.

 

«Народы.

 

Школа»

 

статью:

 

объ

 

осво-

божденіи

 

учителей

 

народи,

 

школъ

 

отъ

 

рекрутской

 

по-

винности».

 

Остановившись

 

на

 

словахъ:

 

«служба

 

въ

народной

 

школѣ

 

едвали

 

легче

 

солдатской»,

 

вздохнули

и

 

добавили:

 

«едвали

 

легче,

 

положительно

 

хуже,

 

въ

нѣсколько

 

разъ;

 

авось

 

поправится».

 

Съ

 

этимъ

 

«авось»

остаются

 

они

 

до

 

ожидаемой

 

постройки

 

зданій

 

для

школъ

 

и

 

до

 

перемѣны

 

прочихъ

 

обстоятельствъ...
Вотъ

 

какъ

 

живутъ

 

наши

 

народные

 

учителя,

 

вотъ

какова

 

имъ

 

награда

 

за

 

потовые

 

труды,

 

вотъ

 

плоды

12

 

лѣтиихъ

 

трудовъ.

 

А

 

чего

 

ожидаютъ

 

они

 

впереди?
Старшина

 

преспокойно

 

поговариваетъ:

 

«побьются,

 

по-

бьются,

 

да

 

и

 

уйдутъ».

 

Великое-бы

 

благодѣяніе

 

ока-

зало

 

имъ

 

А—ское

 

земство,

 

если

 

бы

 

взяло

 

на

 

себя
трудъ

 

полученія

 

съ

 

управы

 

ежемѣсячпаго

 

на

 

4-хъ
учителей

 

жалованья

 

и

 

передачи

 

его

 

пмъ.

 

Пусть

 

бы
тогда

 

получали

 

они

 

на

 

10

 

дней

 

позже

 

1

 

числа,

 

но

за

 

то

 

избавились

 

бы

 

отъ

 

пустыхъ

 

неоднократныхъ

путешествій

 

wi>

 

управу

 

и

 

отъ

 

страдательнаго

 

положе-

нія

 

предъ

 

тѣмъ,

 

кому

 

они

 

не

 

должны

 

быть

 

подвластны.

Скажемъ

 

еще

 

нѣсколько

 

сдовъ

 

о

 

средствахъ

 

на-

шихъ

 

школъ

 

и

 

объ

 

успѣхахъ,

 

какіе

 

оказались

 

совре-

мени

 

открытія

 

ихъ

 

къ

 

веснѣ

 

18 70Ді

 

учебн.

 

г.

 

Бук-
вари,

 

молитвословы,

 

начатки

 

прав.

 

хр.

 

ученія,

 

другъ

дѣтей

 

(по

 

10

 

экз.

 

каждой

 

книги

 

на

 

каждое

 

учил.),
вотъ

 

всѣ

 

тѣ

 

учебныя

 

пособія,

 

коими

 

пользовались

 

они

до

 

января

 

1871

 

г.

 

Въ

 

этомъ

 

мѣсяцѣ

 

получены

 

были
отъ

 

училищ,

 

совѣта:

 

родное

 

слово,

 

руковод.

 

къ

 

пре-

подав,

 

ариеметики

 

и

 

подвижныя

 

буквы,

 

все

 

это

 

въ

самомъ

 

ограниченномъ

 

колнчествѣ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

что

 

учениковъ

 

въ

 

3— скомъ

 

н

 

М —скомъ

 

учшшщахъ

было

 

столько

 

же,

 

сколько

 

н

 

сейчасъ.

 

Не

 

смотря

 

и

 

на

все

 

это,

 

ученики

 

были

 

обучены

 

читать,

 

писать,

 

счи-

тать,

 

знали

 

важнѣйшія

 

молитвы

 

и

 

событія

 

изъ

 

св.

исторіи

 

Нов.

 

Зав.

 

(въ

 

двухъ

 

учплнщахъ),

 

знакомы

 

бы-
ли

 

съ

 

главнѣйшими

  

религіозно-нравсгвенными

   

исти-
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нами,

 

пѣли

 

всю

 

обѣдню

 

въ

 

церкви —хоромъ

 

(въ

 

двухъ

у —щахъ)

 

п

 

довольно

 

стройно.

 

Вотъ

 

въ

 

общихъ

 

чер-

тахъ

 

средства,

 

копии

 

пользовались

 

школы,

 

и

 

успѣхп,

кои

 

оказались

 

въ

 

6-мѣсячный

 

срокъ,

 

такъ

 

какъ

 

уче-

нье,

 

по

 

случаю

 

вызова

 

учителей

 

на

 

педагогпческій
курсъ,

 

прекращено

 

было

 

въ

 

началѣ

 

мая.

 

Сейчасъ

 

на-

ши

 

школы

 

почти

 

довольны

 

учебными

 

пособіями,

 

бла-
годаря

 

расположенію

 

п

 

внимательности

 

А—скаго

 

Зем-
ства

 

съ

 

училищ,

 

совѣтомъ,

 

и

 

успѣхп

 

учениковъ

 

боль-
шіе,

 

что

 

и

 

замѣтплъ

 

предсѣдатель

 

уч.

 

совѣта

 

П.

 

Н.
А —въ,

 

посѣтпвшій

 

уже

 

два

 

раза

 

наши

 

школы,

 

со

времени

 

недавняго

 

вступленія

 

своего

 

въ

 

должность.

Посѣщенія

 

его

 

воодушевили

 

учителей,

 

учениковъ

 

(*)
и

 

народъ.

 

Остается

 

желать

 

новыхъ

 

посѣщеній.

 

О

 

пе-

даг.

 

курсѣ

 

учителя

 

отзываются

 

такъ:

 

«курсъ

 

былъ
не

 

безполезенъ;

 

къ

 

несчастію,

 

говорятъ

 

опи,

 

прпТзѣд-

ной

 

обстановкѣ

 

школъ,

 

невозможно

 

кое-чего

 

хоро-

шенько

 

приложить

 

къ

 

дѣлу.

Заключпмъ

 

нашу

 

статью

 

словомъ

 

благодарности

 

по-

печителю

 

3—ской

 

школы

 

г.

 

Королеву

 

за

 

его

 

стара-

нія

 

о

 

ввѣренной

 

ему

 

школѣ

 

и

 

пожертвованія

 

въ

 

нее.

Къ

 

сожалѣнію,

 

онъ

 

пока

 

еще

 

единственный

 

благотво-
ритель

 

и

 

попечитель

 

своей

 

школы;

 

пока

 

еще

 

онъ

одппъ

 

только

 

пзъ

 

всѣхъ

 

3— скихъ

 

жителей

 

рѣшился

 

на

 

по-

жертвованія,

 

хотя

 

въ

 

3—дѣ

 

есть

 

и

 

другія

 

лица

 

и

 

ум-

ныя

 

п

 

небѣдныя.

 

Впрочемъ

 

надѣемся,

 

что

 

пожертво-

ванія

 

его

 

въ

 

3— ское

 

училище

 

послужатъ

 

основані-
емъ,

 

па

 

которомъ

 

будутъ

 

становпть

 

своп

 

посплыіыя

приношенія

 

п

 

другія

 

лица;

 

надѣемся,

 

что

 

его

 

прпмѣръ

послужптъ

 

урокомъ

 

и

 

для

 

попечителей

 

остальныхъ

школъ,

 

а

 

въ

 

особенности

 

N,

 

человѣку

 

умному

 

и

 

/иль-
ному,

 

но

 

пока

 

еще

 

ни

 

на

 

грошъ

 

не

 

сдѣлавшему

 

для

своей

 

школы.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

у

 

всѣхъ

 

нашихъ

школъ

 

были

 

попечители

 

похожіе

 

на

 

г.

 

Королева;

 

дай

(*)

 

Ученикаыъ

 

подарены

 

книжки,

 

что

 

и

 

цѣнится

   

ими

 

вы-

соко

 

и

 

возбуждаетъ

 

въ

 

нихъ

 

рвеніе

 

къ

 

болыпимъ

 

успѣхамъ:
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Богъ

 

и

   

возбудить

 

подражаніе

 

себѣ

 

.въ

   

тороватыхъ

одноволостякахъ.

....кій.

ВШЮГРАФИСКШ

 

ЗАМѢТКИ.

Труды

 

Кіѳвской

 

духовной

 

Акадѳміи.

   

1872

 

г.

Кн.

 

1—6.

Богословіеиестествознапіе.

 

(Переводъ)

 

П.

 

В.

 

Д—аго.—

Богословіе

 

и

 

естествознаніе —двѣ

 

совершенно

 

отдѣль-

ныя

 

науки,—изъ

 

которыхъ

 

каждая

 

пмѣетъ

 

особый
спеціальный

 

кругъ

 

занятій.

 

Есть

 

однакожъ

 

мпого

 

во-

просовъ,

 

которые

 

касаются

 

пограничной

 

области

 

меж-

ду

 

богословіемъ

 

и

 

естествознаніемъ,

 

или

 

даже

 

общей
тому

 

и

 

другому,

 

и

 

которые,

 

такимъ

 

образомъ,

 

по-

ставляютъ

 

обѣ

 

эти

 

науки,

 

въ

 

близкую

 

взаимную

 

связь.

Таковы

 

вопросы

 

о

 

происхожденіи

 

міра

 

и

 

человѣка,

 

о

послѣдствіяхъ

 

грѣхопаденія

 

и

 

потопа,

 

и

 

т.

 

п.

 

Прпп-
ципъ

 

самостоятельности

 

названныхъ

 

наукъ

 

требуетъ,
чтобы

 

каждая

 

изъ

 

нпхъ

 

рѣшала

 

подобные

 

вопросы

на

 

своихъ

 

собствеиныхъ

 

пачалахъ

 

и

 

основаніяхъ,

 

не

вторгаясь

 

въ

 

область

 

другой

 

науки.

 

Близкая

 

же

 

связь

между

 

этими

 

науками

 

и

 

единство

 

ихъ

 

цѣлей

 

требуетъ,
чтобы

 

всѣ

 

вопросы,

 

общіе

 

той

 

п

 

другоіі

 

наукѣ,

 

рѣ-

шались

 

согласно

 

и

 

одинаково.

 

Впрочемъ

 

успѣшное

выполненіе

 

этого

 

послѣдняго

 

требованія

 

всецѣло

 

за-

впситъ

 

отъ

 

соблюденія

 

перваго

 

условія.

 

т.

 

е.,

 

если

каждая

 

изъ

 

названныхъ

 

выше

 

наукъ,

 

при

 

рѣшенін

вопросовъ,

 

будетъ

 

идти

 

свопмъ

 

собственнымъ

 

путемъ,

не

 

забѣгая

 

въ

 

область

 

другой

 

науки.

 

Пезъ

 

этого

 

ус-

ловія

 

не

 

возможно

 

мирное

 

соглашеніе

 

между

 

обѣпми

науками,

 

а

 

слѣдователыю

 

пе

 

возможно

 

и

 

единство

 

въ

выводахъ.

 

Сдѣланные

 

до

 

спхъ

 

поръ

 

опыты

 

разрѣше-

нія

 

вопросовъ,

 

касающихся

 

пограничной

 

области

 

меж-

ду

 

богословіемъ

 

и

 

естествозпаніемъ

 

показали,

 

что

 

какъ
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богословіе,

 

такъ

 

и

 

естествознаніе

 

не

 

всегда

 

шли

 

сво-

имъ

 

собственнымъ

 

путемъ,

 

а

 

большею

 

чартію

 

брались
за

 

выводы,

 

выходящіе

 

изъ

 

круга

 

ихъ

 

предметныхъ

занятій,

 

и

 

такинъ

 

образомъ

 

становились

 

во

 

взаимное

между,

 

собою

 

противорѣчіе

 

и

 

вражду.

 

Вслѣдствіе

 

та-

кого

 

неправильна™

 

отношенія

 

означениыхъ

 

наукъ

 

къ

предметамъ

 

своихъ

 

занятій,

 

и

 

происходящаго

 

отсюда

между

 

ними

 

разлада,

 

замедляющаго

 

познаванія

 

ис-

тины,

 

авторъ

 

названнаго

 

выше

 

сочиненія

 

поставилъ

своею

 

задачею:

 

«разсмотрѣвъ

 

нѣкоторые

 

пзъ

 

сдѣлан-

ныхъ

 

доселѣ

 

опытовъ

 

разрѣшенія

 

вопросовъ,

 

сопри-

косновенныхъ

 

съ

 

тою

 

и

 

другою

 

иаукою,

 

указать

 

путь

къ

 

далыіѣйшему,

 

наиболѣе

 

правильному

 

ихъ

 

разрѣ-

шенію,

 

и

 

тѣмъ

 

послужить

 

къ

 

соглашение

 

между

 

бо-
гословіемъ

 

и

 

естествознапіемъ».

 

По

 

самому

 

существу

своей

 

задачи,

 

авторъ

 

дѣлитъ

 

свое

 

сочиненіе

 

на :

 

двѣ

части.

 

Въ

 

первой

 

изъ

 

нпхъ

 

онъ

 

занимается

 

критиче-

скпиъ

 

обозрѣніемъ

 

опытовъ

 

разрѣшенія

 

вопросовъ,

общихъ

 

богосдовію

 

и

 

естествознанію,

 

разграничивая

при

 

этомъ

 

предѣлы

 

между

 

богословіемъ

 

и

 

естество-

знаніемъ;

 

во

 

второй —говоритъ

 

о

 

тѣхъ

 

пунктахъ,

 

гдѣ

богословіе

 

и

 

естествознаніе

 

могутъ

 

сходиться

 

другъ

съ

 

другомъ

 

и

 

оказывать

 

взаимную

 

услугу.

 

Помнѣнію

автора,

 

соглашеніе

 

между

 

богословіемъ

 

и

 

естествозна-

ніемъ

 

возможно

 

при

 

слѣдующихъ

 

двухъ

 

условіяхъ:
1)

 

богословіе

 

пе

 

должно

 

ни

 

вводить

 

въ

 

свою

 

область
и

 

полновластно

 

разбирать

 

такія

 

положенія,

 

который

исключительно

 

принадлежатъ

 

естествоиспытатедыюй
наукѣ,

 

ип

 

навязывать

 

ихъ

 

ей;

 

2)

 

богословіе

 

ие

 

дол-

жно

 

допускать

 

своей

 

зависимости

 

отъ

 

естествознанія,
не

 

должно

 

принимать

 

отъ

 

него

 

такихъ

 

положеній,

 

ко-

торый

 

стоять

 

въ

 

противорѣчіи

 

съ

 

основными

 

бого-
словскими

 

началами,

 

или

 

женаоборотъ —пренебрегать
положепіями,

 

которыя

 

вытекаютъ

 

изъ

 

его

 

(богослов-
скихъ)

 

началъ

 

съ

 

очевидною

 

внутреннею

 

необходи-
мое™.

 

Разсмотрѣвъ

 

затѣмъ

 

разпыя

 

богословскія,

 

quasi—
примпрительныя,

  

теоріи

 

о

 

началѣ

 

міра

 

и

 

происхож-
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деиіи

 

тварей,

 

о

 

послѣдствіяхъ

 

грѣхопаденія

 

и

 

потопа,

авторъ

 

приходптъ

 

къ

 

такому

 

заключенію,

 

что

 

всѣ

 

бо-
гословы-экзегеты,

 

трактовавшіе

 

и

 

трактующіе

 

объ

 

оз-

наченныхъ

 

предметахъ

 

съ

 

цѣлію

 

примирить

 

естество-

знапіе

 

съ

 

богословскою

 

наукою,

 

не

 

держались

 

строго

перваго

 

указаннаго

 

выше

 

условія

 

соглашенія

 

между

обѣими

 

науками,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

достигли

 

въ

 

рѣше-

ніп

 

тѣхъ

 

вопросовъ

 

никакихъ

 

положптельныхъ

 

резуль-

татовъ.

 

Проводя

 

критически

 

другое

 

условіе

 

соглаше-

нія

 

между

 

богословіемъ

 

п

 

естествозианіемъ,

 

авторъ,

въ

 

впду

 

теоріп

 

дарвинизма,

 

указываетъ

 

нѣсколько

случаевъ,

 

когда

 

естествознаніе

 

переходить

 

границы

своей

 

области,

 

и

 

вторгается

 

въ

 

область

 

богословія.

 

Во
второй

 

части

 

своей

 

статьи

 

авторъ

 

рѣшаетъ

 

два

 

воп-

роса:

 

1)

 

Какое

 

вліяніе

 

и

 

услуги

 

можетъ

 

оказывать

богословіе

 

естествозшшію

 

и

 

2)

 

какія

 

услуги

 

можетъ

оказывать

 

естествознаніе

 

богословію.
Рѣчь,

 

сказанная

 

въ

 

день

 

помжовенія

 

кіевскою

 

акаде-
міею

 

ея

 

основателей,

 

благотворит

 

елей

 

^

 

началъжковъ

 

и

всѣхъ,

 

съ

 

ней

 

учивишхъ

 

и

 

учившихся

 

(31

 

декабря

 

1871
г.)

 

В.

 

Пѣвнпцкаго.—Кромѣ

 

ораторскихъ

 

качествъ,

 

со-

ставляющихъ

 

одну

 

изъ

 

характерныхъ

 

чертъ

 

всѣхъ

 

со-

чиненій

 

В.

 

Ѳ.

 

Пѣвницкаго,

 

рѣчь

 

эта

 

замѣчателыіа

 

еще

по

 

своему

 

содержанію.

 

Въ

 

ней

 

ораторъ,

 

руководясь

прпмѣромъ

 

древпяго

 

ученаго

 

братства,

 

посвящавша-

го

 

въ

 

стѣнахъ

 

академіп

 

свои

 

труды

 

на

 

пользу

 

пра-

вославія,

 

призываетъ

 

п

 

нынѣшппхъ

 

служителей

 

бо-
гословской

 

науки

 

къ

 

тѣснѣйшему

 

братскому

 

общенію,
чтобы

 

общими

 

силами

 

возстать

 

па

 

врага,

 

которагона-

зываютъ

 

у

 

насъ

 

современнымъ

 

язычествомъ.

Варлаамитская

 

ересь.

 

Г.

 

Недѣтовскаго.—Въ

 

этомъ

сочиненіи

 

говорится

 

о

 

пронсхожденіп

 

и

 

образованіи
Варлаама,

 

его

 

дѣятельиости

 

въ

 

пользу

 

православія

 

и

отступнпчествѣ

 

отъ

 

православія,

 

о

 

жизни

 

и

 

нервыхъ

дѣйствіяхъ

 

нротпвъ

 

Варлаама

 

Григорія

 

Паламы,

 

о

 

со-

борѣ

 

противъ

 

Варлаама

 

1341

 

г.,

 

о

 

послѣдователяхъ

Варлаама

 

н

 

проч.
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Въ

 

Февральской

 

книжкѣ

 

трудовъ

 

окончилось

 

иеча-

таніс

 

статьи

 

Петрова:

 

Очеркъ

 

ѵсторіи

 

Базиліанскаю
ордена

 

въ

 

бывшей

 

Ііолъшѣ,

 

тянувшейся

 

цѣлыхъ

 

два

 

го-

га.

 

Недостатокъ

 

свѣдѣній

 

о

 

Базиліанскомъ

 

орденѣ,

нмѣвшемъ

 

важную

 

роль

 

въ

 

судьбахъ

 

уніи

 

въ

 

пашемъ

юго-западномъ

 

краѣ,

 

составлястъ

 

въ

 

пашей

 

церковно-

псторпческой

 

наукѣ

 

важный

 

пробѣлъ,

 

требующій

 

вос-

полненія.

 

Озпаченпымъ

 

трудомъ

 

авторъ

 

хотѣлъ

 

вос-

полнить

 

этотъ

 

пробѣлъ,

 

и

 

трудъ

 

его

 

не

 

можетъ

 

быть
не

 

замѣченъ

 

спеціалистамп;

 

потому

 

что

 

онъ

 

основанъ

на

 

рукопнсиыхъ

 

нсточнпкахъ,

 

найденпыхъ

 

имъ

 

въар

хнвахъ

 

и

 

бпбліотскахъ

 

волынскпхъ.

Синайское

 

дѣло.

 

А.

 

Воронова.— Статья

 

эта,

 

хотя

 

еще

не

 

окончена,

 

однакожъ

 

п

 

изъ

 

того,

 

что

 

напечатано

достаточно

 

опредѣляется

 

предметъ

 

этой

 

статьи.

 

Въ

 

ней
говорится

 

о

 

ближайшпхъ

 

къ

 

намъ

 

прнскорбныхъ

 

со-

бытіяхъ,

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

совершавшихся

на

 

Сннаѣ.

 

Спнайскій

 

монастырь

 

давно

 

уже

 

управляет-

ся

 

нгумевамн-архіешіскопамн.

 

Сначала

 

эти

 

архіспп-
скопы

 

находились

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

одного

 

пзъ

 

во-

сточныхъ

 

патріарховъ,

 

но

 

потомъ

 

мало

 

по

 

малу

 

прі-
обрѣлп

 

полную

 

самостоятельность

 

въ

 

управленіи

 

мо-

шістыремъ.

 

Такая

 

самостоятельность,

 

чуждая

 

всякаго

контроля,

 

близка

 

была

 

къ

 

произволу,

 

а

 

въ

 

недавнее

время,

 

въ

 

лнцѣ

 

архіепископа

 

Кирилла,

 

перешла

 

даже

въ

 

ужасныіі

 

деспотизмъ.

 

Игумспъ

 

Кприллъ

 

не

 

только

расточилъ

 

монастырское

 

имущество,

 

но

 

и

 

не

 

разъ

подвергалъ

 

жестокнмъ

 

и

 

даже

 

смертельпымъ

 

мучені-
ямъ

 

монастырскую

 

братію.

 

Всѣ

 

эти

 

прпскорбныя

 

п

ужасныя

 

пронсшсствія

 

со

 

всею

 

подробиостію

 

и

 

опи-

сываются

 

въ

 

настоящей

 

статьи.

Лроисссожденіе

 

кииш

 

Іова.

 

А.

 

Филарета.—Спеціаль-
иое

 

ученое

 

изслѣдованіе

 

о

 

личности

 

Іова,

 

времени—

когда

 

написана

 

книга,

 

пнсатслѣ

 

и

 

цѣли,

 

какую

 

онъ

пмѣлъ

 

въ

 

виду,

 

передавая

 

потомству

 

пзложепіе

 

высо-

кихъ

 

идей,

 

касающихся

 

самаго

 

иптересиаго

 

вопроса

 

о

земной

 

судьбѣ

 

нашей.

 

Изложивши

 

содержаиіс

   

киигп



—

 

175

 

—

Іова,

 

авторъ

 

статьи

 

приступаетъ

 

къ.

 

сличение!

 

ёя

 

съ

другими

 

ветхозавѣтиыми

 

книгами

 

по

 

содержание,

 

пз-

ложеиію

 

и

 

языку.

 

Результатомъ

 

такой

 

работы

 

явля-

ется

 

положеніе,

 

что

 

книга

 

Іова

 

написана

 

въ

 

вѣкъ

 

Ез-
дры,

 

Нееміи

 

п

 

пророка

 

Малахіи,

 

т.

 

е.

 

около

 

440

 

го-

да

 

до

 

хрпстіанской

 

эры.

 

Далѣс

 

рѣшаются

 

вопросы:

откуда

 

писатель

 

книги

 

Іова

 

заимствовалъ

 

предметъ

для

 

своего

 

произведенія,

 

когда

 

жилъ

 

Іовъ

 

и

 

гдѣ

 

про-

исходило

 

событіе,

 

изображенное

 

въ

 

кппгѣ

 

Іова.

 

От-
вѣты

 

на

 

всѣ

 

эти

 

вопросы

 

даны

 

такіе:

 

Предметъ

 

кпп-

ги

 

Іова

 

заимствованъ

 

пзъ

 

живой

 

дѣйствптелыюстп.

Іовъ

 

жилъ

 

въ

 

періодъ

 

ассирійско-вавилопскаго

 

вла-

дычества

 

п

 

былъ

 

современникомъ

 

пророка

 

Іезекіпля.
Событіе,

 

изображенное

 

въ

 

книгѣ

 

Іова,

 

пропсходило

 

въ'
древпемъ

 

Васанѣ,

 

нынѣшнемъ

 

Хауранѣ

 

или

 

Авранѣ,

т.

 

е.

 

въ

 

восточибй

 

заіорданской

 

области,

 

которая

 

ког-

да-то

 

принадлежала

 

къ

 

паслѣдію

 

Израиля,

 

но

 

потомъ

отторгнута

 

отъ

 

него.

 

Статья

 

еще

 

не

 

окончена.

О

 

вліяніи

 

западно-европейской

 

литературы

 

на

 

древне-
русскую.

 

Послѣ

 

краткихъ

 

замѣчапій

 

о

 

томъ,

 

что

 

древ-

няя

 

Русь

 

находилась

 

не

 

подъ

 

одппмъ

 

нсключитель-

нымъ

 

вліяпіемъ

 

впзаптійскаго

 

образованія,

 

по

 

что

 

она

воспринимала

 

и

 

другія

 

вліянія

 

родственныхъ

 

народовъ,

жпвущпхъ

 

па

 

западѣ,

 

авторъ

 

переходитъ

 

къ

 

указанно

самыхъ

 

Фактовъ

 

лптературпаго

 

вліяпія

 

запада

 

на

 

Рос-
сію.

 

Сначала

 

онъ

 

слѣдитъ

 

это

 

вліяніе

 

въ

 

доисторпче-

скія

 

времена,— въ

 

устной

 

народной

 

литературѣ,— и

основапіе

 

ему

 

впдптъ

 

въ

 

едшіствѣ

 

происхожденія

 

древ-

ней

 

Россіп

 

и

 

Западной

 

Европы.

 

Потомъ,

 

сличая

 

пѣ-

которыя

 

произведепія

 

письменной

 

литературы

 

русской
и

 

западной,

 

онъ

 

и

 

здѣсь

 

находить

 

слѣды

 

вліянія

 

за-

пада

 

на

 

Россію.

 

Вліяпіе

 

это,

 

по

 

мнѣнію

 

автора,

 

отра-

зилось

 

па

 

предметномъ

 

сходствѣ

 

нѣкоторыхъ

 

русскихъ

поэтпчсскпхъ

 

сказапііі

 

(сказапіе

 

о

 

смертп

 

Олега)

 

съ

сказаніямп

 

скандинавскими

 

(расказъ

 

о

 

копчпиѣ

 

Конун-
га

 

Орварда).

 

Переходя

 

далѣе

 

къ

 

періоду

 

прппятія

 

in»

Россіп

 

православія,

 

авторъ

 

излагаете

   

предварительно
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i

обстоятельства,

 

ие^лагопріятствовавшія

 

сблнженію

 

меж-

ду

 

православною

 

Россіею

 

и

 

католическою

 

Европою.
Эти

 

обстоятельства

 

одна

 

кола»,

 

по

 

мпѣиію

 

самаго

 

авто-

ра,

 

пс

 

такого

 

рода,

 

чтобы

 

они

 

могли

 

служить

 

къ

 

со-

вершенному

 

отчужденно,

 

не

 

допускавшему

 

никакого

обмѣпа

 

мыслей

 

между

 

Россісю

 

и

 

западною

 

Европою.
Много

 

было

 

общнхъ

 

стороиъ

 

въ

 

жизни

 

Россіи

 

и

 

за-

падной

 

Европы,

 

которыя

 

смяічалп

 

нхъ

 

пепріязненныя
отпошенія,

 

возинкшія

 

вслѣдствіс

 

нхъ

 

рслигіозпыхъ

 

нс-

согласій,

 

и

 

пролагалп

 

путь

 

къ

 

взаимному

 

между

 

ни-

ми

 

сблпжснію.

 

Эти

 

стороны,

 

кромѣ

 

племеннаго

 

сход-

ства

 

наншхъ

 

предковъ

 

съ

 

западною

 

Европою, — общіе
релнгіозные

 

интересы,

 

заставляшпіе

 

восточпыхъ

 

нза-

падныхъ

 

хрпстіанъ ?

 

въ

 

случаѣ

 

пападснія

 

общаго

 

вра-

га

 

христіанства,

 

забывать

 

о

 

вѣропсповѣдныхъ

 

разно-

стяхъ,

 

отдѣлявшнхъ

 

ихъ

 

друп.

 

отъ

 

друга,

 

и

 

сходить-

ся

 

въ

 

одномъ

 

чувствѣ

 

печали,

 

въ

 

случаѣ

 

успѣховъ

врага,

 

н

 

чувствѣ

 

радости,

 

въ

 

случаѣ

 

иобѣды

 

надъ

нпмъ;

 

загЬіъ

 

извѣстпая

 

доля

 

образовапія

 

нѣкоторыхъ

представителей

 

русской

 

церкви

 

въ

 

древней

 

русской

нсторіп;

 

наконецъ

 

общіе

 

интересы

 

жнтейскіс,

 

торго-

вые,

 

промышленные

 

и

 

полнтическіе:

 

всѣ

 

эти

 

условія
много

 

содѣііствовали

 

сблнжсиію

 

русскнхъ

 

съ

 

запад-

ными

 

ннов'Брцамн.

 

Указавши

 

общія

 

условія,

 

благо-
пріятствовавшія

 

сношенію

 

древнеіі

 

Россін

 

съ

 

западною

Европою,

 

авторъ

 

говоріітъ,

 

что

 

эти

 

условія

 

«впдонз-

мѣиялись

 

соотвѣтствспно

 

характеру

 

н

 

потребности мъ

какъ

 

тѣхъ

 

частей

 

древней

 

Россін,

 

которыя

 

нмѣлн

 

спо-

шенія

 

съ

 

государствами

 

западной

 

Европы,

 

такъ

 

и

 

этнхъ

послѣдпихъ,

 

и

 

слѣдовательно

 

принимали

 

частиыіі,
мѣстныіі

 

характеръ».

 

Такъ

 

напр.

 

Новгородъ

 

пмѣлъ

прснмуществеино

 

торговыя

 

связи

 

съ

 

западною

 

Евро-
пою

 

и

 

именно

 

съ

 

сѣверными

 

пародами

 

гермаискаго

 

и

кельтскаго

 

происхожденія.

 

Вслѣдствіс

 

этого

 

русскіе
люди,

 

припадлежавшіе

 

сѣвору

 

Россін,

 

снисходительнее
относились

 

къ

 

сѣверо-германцамъ,

 

чѣмъкърнмляиамъ.

Южио-руссы

   

напротпвъ

  

благосклоннее

 

смотрѣлп

 

на
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рпмлянъ.

 

Московское

 

государство

 

не

 

пмѣло

 

прямыхъ

и

 

непосредственпыхъ

 

связей

 

съ

 

западомъ;

 

оно

 

пере-

работывало

 

по

 

своему

 

только

 

то,

 

что

 

входило

 

въ

 

не-

го

 

чрезъ

 

Новгородъ

 

н

 

южную

 

Россію.

 

Слѣды

 

вліяиія,
которое

 

шло

 

съ

 

запада

 

въ

 

Россію

 

чрезъ

 

Новгородъ
отразились

 

частію

 

въ

 

архнтектурѣ

 

и

 

живописи,

 

частію
въ

 

сказаніяхъ

 

о

 

житіи

 

нѣкоторыхъ

 

святыхъ,

 

какъ-то:

Антонія

 

римлянина,

 

Авраамія

 

смолеискаго

 

и

 

Макарія
римлянина.

 

Эти

 

сказаиія

 

или

 

прямо

 

западиаго

 

пронс-

хожденія

 

(какъ

 

напр.

 

жнтіс

 

Макарія),

 

или

 

написаны

русскими,

 

но

 

сь

 

цѣлію

 

оправдать

 

примѣрами

 

нхъ

свои

 

заимствовали

 

съ

 

запада.

 

Кромѣ

 

этого

 

новгород-

ская

 

ереси

 

стрнголышковъ

 

Башкина,

 

Косаго

 

и

 

др.

прямо

 

западнаго

 

нронсхождеиія.

 

Вдіяніе

 

запада

 

на

югозападную

 

Русь

 

распадается

 

на

 

два

 

періода:

 

вліяніе
до

 

уніи

 

п

 

вліяиіе

 

послѣ

 

унін.

 

Въ

 

періодъ

 

до

 

уніи
югозападиые

 

русскіе

 

дѣлалн

 

заимствованія

 

преимуще-

ственно

 

въ

 

области

 

народной

 

словесности.

 

Въ

 

этотъ

 

пе-

ріодъ

 

заимствована

 

ими

 

съ

 

запада

 

такъ

 

называемая

«Евангельская

 

пѣснь»,

 

«Сонъ

 

Пресв.

 

Богородицы»,
«Сказаиіе

 

о

 

12

 

пятницахъ»,

 

и

 

проч.

 

Періодъ

 

послѣ

уніи

 

ознаменоваиъ

 

у

 

насъ

 

появленіемъ

 

разпыхъ

 

со-

чнненііі

 

богословскаго

 

и

 

нсторпческаго

 

содержанія,
преимущественно

 

же

 

сочнненіями

 

переводными.

 

Какъ
далеко

 

простиралось

 

вліяиіе

 

запада

 

на

 

южно-русскихъ

учеиыхъ,

 

это

 

видно

 

пзъ

 

того,

 

что

 

оно

 

проникло

 

даже

въ

 

обрядовую

 

сторону

 

южио-русской

 

православной
церкви.

 

Въ

 

требнпкѣ

 

Петра

 

Могилы

 

очень

 

много

 

ста-

тей,

 

которыя

 

прямо

 

заимствованы

 

изъ

 

латшіскаго

требника.

 

Статья

 

еще

 

не

 

окончена;

 

но

 

и

 

изъпередан-

наго

 

нами

 

содержанія

 

этой

 

статьи

 

можно

 

составить

себѣ

 

попятіе

 

о

 

зпаченіи

 

ея

 

для

 

исторіи

 

культурпаго

развптія

 

нашнхъ

 

предковъ.

 

Та

 

мысль,

 

будто

 

наши

предки

 

находились

 

подъ

 

нсключительнымъ

 

вліяніемъ
внзантінзма,

 

значительно

 

ослабляется

 

этой

 

статьей.

 

Но,
что

 

важнѣе

 

всего,

 

говоря

 

о

 

вліянін

 

запада

 

па

 

Россію,
авторъ

 

отнюдь

 

не

 

допускаетъ

  

вліянія

 

подавляющего,
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рѣшительнаго.

 

Онъ

 

прямо

 

говоритъ,

 

что

 

«просвѣще-

ніе

 

и

 

литература

 

запада

 

принимались

 

русскими

 

на

столько,

 

насколько

 

опѣ

 

согласовались

 

съ

 

корепными,

самобытными

 

воззрѣніямп

 

русскаго

 

народа».

Изъ

 

записокъ

 

синайскаго

 

богомольца.

 

Путсвыя

 

впе-

чатлѣнія

 

н

 

замѣтки.

Истсрія

 

Лѳона.

 

Часть

 

HI.

 

Преосвящениаго

 

ПорФИ-
рія. —Эта

 

часть

 

обнпмаетъ

 

собою

 

кругъ

 

времени

 

аѳои-

скаго

 

монашества

 

съ

 

972

 

года

 

но

 

1204.
О

 

посланіи

 

св.

 

ІІоликарпа

 

Смирнскаго.

 

К.

 

Скворце-
ва,—Коротенькая

 

статейка,

 

пмѣющая

 

въ

 

виду

 

опро-

вергнуть

 

рязныя

 

возраженія

 

западныхъ

 

критиковъ

 

про-

тивъ

 

подлинности

 

этого

 

посланія.
Слово

 

въ

 

пятокъ

 

первой

 

недѣли

 

велика",

 

о

 

поста

 

при

воспоминание

 

страдангй

 

Господнихъ.

 

В.

 

Пѣвнпцкаго.

Слово

 

на

 

вторую

 

Лассію.

 

А.

 

Олесппцкаго.
Въ

 

разбираемыхъ

 

книжкахъ

 

«Трудовъ

 

К.

 

Д.

 

Ака-
деміи»

 

продолжалось

 

нечатаніе

 

критико-библіограФН-
ческихъ

 

замѣтокъ

 

и

 

Руководства

 

къ

 

библейской

 

ар-

хеологіп.
П.

 

3—въ.

29)

 

УМНАЯ

 

СОБАКА.

Въ

 

неболыиомъ

 

домпкѣ

 

жпдъ

 

одпнъ

 

заслуженный
солдатъ

 

съ

 

своею

 

женою

 

и

 

малеиькимъ

 

сыпомъ.

 

У
нихъ

 

была

 

замѣчательно

 

умная

 

собака:

 

всякій

 

взглядъ,

всякое

 

двпженіе

 

своего

 

хозяина

 

она

 

отлпчио

 

понима-

ла.

 

Почти

 

всегда

 

онъ

 

бралъ

 

ее

 

съ

 

собою,

 

когда

 

шелъ

учить

 

молодыхъ

 

солдатъ.

 

При

 

ней

 

солдаты

 

всегда

стояли

 

вѣрными

 

рядами,

 

точно

 

по

 

протянутой

 

ниткѣ.

Если

 

кто

 

выдавался

 

немного

 

впередъ,

 

пли

 

уклонялся

назадъ,

 

собака

 

сзади

 

легкимъ

 

толчкомъ

 

по

 

ногамъ

заставляла

 

стать

 

на

   

свое

   

мѣсто,

   

Когда

 

хозяинъ

 

ея
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былъ

 

доводеиъ

 

рекрутами,—она

 

начинала

 

махать

 

хво-

стомъ;

 

если

 

же

 

онъ

 

сердился,—она

 

принималась

 

лаять.

Ни

 

одно

 

движеніе

 

рекрута

 

ие

 

ускользало

 

отъ

 

ея

 

глазъ.

Очень

 

часто

 

бывало,

 

что

 

она

 

отвернется

 

задомъ

 

къ

солдатамъ

 

и

 

отоидетъ.

 

Это

 

значило,

 

что

 

въ

 

рядахъ

кто

 

пибудь

 

провинился:

 

позволилъ

 

себѣ

 

разговаривать

съ

 

сосѣдомъ,

 

почесать

 

ухо,

 

или

 

дѣлать

 

что

 

нибудь
подобное,

 

что

 

во

 

Фроитѣ

 

не

 

позволяется.

 

Домнкъ,

 

въ

которомъ

 

жнлъ

 

солдатъ

 

и

 

его

 

семеііство,

 

стоялъ

 

до-

вольно

 

далеко

 

отъ

 

друпіхъ

 

домовъ

 

селенія;

 

но

 

хо-

зяинъ

 

и

 

его

 

ѵкепа

 

были

 

совершено

 

покойны,

 

потому

что

 

они

 

имѣлп

 

отличнаго

 

сторожа—собаку.

 

Одпа;кды
Нрохоровъ

 

(такая

 

была

 

«ммилія

 

солдата)

 

ходилъ

 

ку-

да-то

 

по

 

дѣламъ.

 

Съ

 

ннмъ

 

была

 

и

 

собака.

 

На

 

воз-

вратномъ

 

пути,

 

когда

 

они

 

были

 

недалеко

 

отъ

 

дома,

 

хо-

зяипъ

 

замѣтнлъ,

 

чго

 

собака

 

сдѣлалась

 

разсѣяна

 

и

 

не-

послушна.

 

Она

 

не

 

обращала

 

никакого

 

внпманія

 

на

зовъ

 

хозяина,

 

не

 

преследовала

 

зайца,

 

который

 

выбѣ-

жалъ

 

изъ-подъ

 

куста,

 

и

 

все

 

искала

 

чего-то.

 

Дѣло

 

въ

томъ,

 

что

 

собака

 

наиала

 

на

 

слѣдъ

 

змѣи

 

и

 

хотѣла

отыскать

 

это

 

ядовитое

 

животное.

 

Прохоровъ

 

не

 

могъ

понять,

 

чего

 

хотѣлось

 

ей,

 

и,

 

разеерженный,

 

ударилъ

ее

 

кнутомъ,

 

когда

 

она

 

подошла

 

къ

 

нему.

 

Войдя

 

въ

домъ,

 

собака

 

усѣлась

 

въ

 

углу.

 

Хозяйка

 

собиралась
куда-то

 

идтп

 

и

 

ждала

 

только

 

мужа,

 

чтобы

 

оставить

на

 

него

 

ребенка,

 

который

 

въ

 

это

 

время

 

спалъ

 

въ

 

ко-

лыбели.

 

Только

 

что

 

ушла

 

она

 

изъ

 

дома,

 

какъ

 

за

 

му-

жемъ

 

пришли

 

отъ

 

начальника.

 

Онъ

 

собрался

 

и

 

вы-

шелъ.

 

Собака,

 

взглянувъ

 

на

 

хозяина,

 

поняла,

 

что

 

ее

оставляютъ

 

дома

 

караулить

 

ребенка,

 

и

 

сейчасъ

 

же

усѣласг.

 

около

 

его

 

колыбели.

 

Прошло

 

полчаса,—маль-

чнкъ

 

спитъ.

 

Собака

 

положила

 

морду

 

на

 

лапы

 

и

 

тоже

заснула.

 

Бдругъ

 

дрожь

 

пробѣжала

 

по

 

всему

 

ея

 

тѣлу;

она

 

открыла

 

глаза,

 

и

 

съ

 

безпокойствомъ

 

стала

 

водить

ими

 

по

 

сторонамъ.

 

Она

 

то

 

поднимала,

 

то

 

опускала

своп

 

уши.

 

Видно

 

было,

 

что

 

собака

 

чуяла

 

бѣду.

 

Ог-
ромная

 

змѣя

 

подползла

 

къ

 

дому

 

и

 

стала

 

подниматься
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чрезъ

 

открытое

 

окно

 

въ

 

комнату.

 

Ее

 

привлекъ

 

сюда

запахъ

 

молока,

 

которое

 

стояло

 

иа

 

окпѣ.

 

Собака

 

п

 

змѣя

нѣсколько

 

секупдъ

 

смотрѣлп

 

другъ

 

иа

 

друга.

 

Шерсть
поднялась

 

на

 

сппнѣ

 

собаки,

 

и

 

она

 

стала

 

издавать

 

уг-

рожающіе

 

звуки,

 

но

 

змѣя,

 

не

 

обращая

 

иа

 

это

 

виима-

нія,

 

вползла

 

въ

 

комнату.

 

Началась

 

борьба.

 

Какъ

 

пи

хитрила

 

собака,

 

какіе

 

прыжкп

 

ни

 

дѣлала, —еіі

 

не

 

уда-

валось

 

побѣдпть

 

змѣю.

 

Въ

 

отчаяпіп

 

она

 

бросилась

 

въ

колыбель,

 

опрокинула

 

ее,

 

п

 

малютка

 

упалъ

 

иа

 

полъ.

Въ

 

эту

 

минуту

 

змѣя

 

скользнула

 

подъ

 

колыбель,

 

псо-

бакѣ

 

удалось

 

прыгнуть

 

ей

 

прямо

 

на

 

горло.

 

Змѣя

 

бы-
ла

 

задушена;

 

но

 

этого

 

мало

 

было

 

для

 

обозлившейся
собаки:

 

она

 

начала

 

рвать

 

ее

 

въ

 

клочки.

 

Покоичпвъ
съ

 

своей

 

жертвой,

 

она

 

подбѣжала

 

къ

 

плачущему

 

ре-

бепку,

 

и

 

начала

 

его

 

лизать.

 

Вѣроятно

 

ей

 

хотѣлось

объяснить

 

ему

 

этпмъ,

 

что

 

опасность

 

миновала.

 

Ребе-
нокъ

 

скоро

 

замолкъ,

 

п

 

собака

 

стала

 

было

 

уклады-

ваться

 

рядомъ

 

съ

 

ипмъ,

 

но

 

въ

 

эту

 

минуту

 

возвратил-

ся

 

домой

 

хозяпнъ.

 

Собака

 

съ

 

хриплымъ

 

лаемъ,

 

вся

въ

 

крови,

 

съ

 

высунутымъ

 

языкомъ

 

выбѣжала

 

ему

 

иа

встрѣчу,

 

и

 

какъ

 

будто,

 

желая

 

донести

 

ему

 

о

 

случив-

шемся,

 

прыгнула

 

выше

 

его

 

илсчеи.

 

Тотъ

 

поблѣднѣлъ.

Ему

 

прппомпилось

 

ныпѣпшее

 

утро,

 

когда

 

собака

 

бы-
ла

 

необыкновенно

 

разсѣяна,

 

непослушна,

 

и

 

вообще
какъ-то

 

особенно

 

вела

 

себя.

 

«Ужъ

 

не

 

взбѣсплась

 

ли

оиа»,

 

подумалъ

 

онъ.

 

Нри

 

этихъ

 

мысляхъ,

 

оиъ

 

грубо
оттолкнулъ

 

ее

 

отъ

 

себя

 

и

 

вошелъ

 

въ

 

комнату.

 

Какая
картина

 

была

 

передъ

 

его

 

глазами!

 

Въкомнатѣ

 

страш-

ный

 

безпорядокъ,

 

вездѣ

 

кровь,

 

колыбель

 

опрокинута

и

 

ребепокъ

 

на

 

полу

 

недвижимъ.

 

«Онъмертвъ!»,вскрп-
чалъ

 

въ

 

отчаяиіп

 

отецъ.— «Собака

 

его

 

задушила». —

«Умри

 

же

 

и

 

ты»,

 

сказалъ

 

оиъ,

 

и

 

съ

 

этими

 

словами

закололъ

 

ее

 

штыкомъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

ребепокъ

 

запла-

калъ:

 

онъ

 

живъ.

 

Отецъ

 

сталъ

 

его

 

поднимать

 

и

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

его

 

одѣяломъ

 

захватнлъ

 

змѣипую

 

шкуру.

 

Тутъ
только

 

попялъ

 

онъ

 

все

 

происходившее

 

въ

 

его

 

отсут-

ствіе,

 

но

 

было

 

уже

 

поздно.

 

Когда

 

онъ

 

обернулся

 

къ

■
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собакѣ,

 

она

 

открыла

 

въ

 

послѣдніи

 

разъ

 

глаза,

 

взгля-

нула

 

на

 

иего

 

и

 

умерла.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.
■

Тула.

 

Іюля

 

2.—По

 

окончаніи

 

литургіи

 

въ

 

Успен-
скомъ

 

соборѣ

 

совершено

 

было

 

молебствіе

 

по

 

случаю

праздноваиія

 

рожденія

 

Его

 

Императорскаго

 

Высоче-
ства

 

благовѣр.

 

Государя

 

велик.

 

Киязя

 

Вячеслава

 

Кон-
стантиновича

 

(вм.

 

1

 

ч.)

 

и

 

Тезоименитства

 

Его

 

Импе-
раторскаго

 

Высочества

 

благовѣр.

 

Государя

 

велик.

 

Кня-
зя

 

Серия

 

Александровича

 

(вм.

 

о

 

ч.).

 

На

 

литургіи

 

про-

иовѣдь

 

произнесъ

 

Вознесенской

 

ц.

 

свящ.

 

I.

 

П.

 

Бѣло-

водскій.
—

  

9.—Въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

 

совершено

 

было

 

мо-

лебствіе

 

по

 

случаю

 

праздиованія

 

Тезоимеиитства

 

Ея
Императорскаго

 

Высочества

 

благовѣр.

 

Государыни

 

вё-
лик.

 

Княгини

 

Ольги

 

Ѳеодоровиы

 

и

 

Ихъ

 

Величествъ
Короле'въ

 

Эллпновъ

 

Ольги

 

Коистантиповны

 

и

 

Короле-
вы

 

Виртембергской

 

Ольги

 

Николаевны

 

(вм.

 

1 1

 

ч.).

 

На
лптургіи

 

проповѣдь

 

произиесъ

 

Спасокладбищенской

 

ц.

свящ.

 

II.

 

Г.

 

Троицкій.
—

   

16.— Въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

 

совершено

 

было

 

мо-

лебствіе

 

по

 

случаю

 

праздноваиія

 

Тезоименитства

 

Его
Императорскаго

 

Высочества

 

благовѣр*.

 

Государя

 

велик.

Князя

 

Владиміра

 

Александровича

 

(вм.

 

15

 

ч.)

 

и

 

рож-

депія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества

 

благовѣр.

 

Госу-
дарыни

 

велик.

 

Княжны

 

Апастасіи

 

Михаиловны.

 

На
литургіп

 

проповѣдь

 

произносилъ

 

Покровской

 

ц.

 

свящ.

А.

 

Е.

 

Владимірскіи.
—

  

20.—Въ

 

празднпкъ

 

пророка

 

Иліп

 

изъ

 

Успен-
скаго

 

собора

 

совершеиъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъвъ

 

Иль-
инскую

 

церковь.

—

  

22.—Въ

 

день

 

Тезоименитства

 

Ея

 

Пмиераторска-
го

 

Величества

 

благочестивѣйшей

 

Государыни

 

Импе-
ратрицы

 

Марш

 

Александровны

 

и

 

Ихъ

 

Императорскихъ
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Высочествъ

 

благовѣр.

 

Государыни

 

Цесаревны

 

и

 

велик.

Княгини

 

Марш

 

Ѳеодоровпы,

 

велик.

 

Княжны

 

Марш
Александровны

 

и

 

велик.

 

Княгини

 

Марш

 

Николаевны,
по

 

окончаиіп

 

литургіи

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

совер-

шено

 

молебствіе

 

всѣмъ

 

градскимъ

 

духовенствомъ.

 

На
литургіи

 

проповѣдь

 

произиесъ

 

Троицкой

 

церкви

 

про-

тоіерей

 

А.

 

Н.

 

Иваповъ.
Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

послѣ

 

всепощиаго

 

бдѣнія

 

въ

 

Ус-
пенскомъ

 

соборѣ

 

совершено

 

было

 

молебствіс

 

о

 

бла-
гополучномъ

 

путешествіи

 

Его

 

Императорскаго

 

Вели-
чества

 

Благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Алек-
сандра

 

Николаевича,

 

по

 

тракту

 

на

 

Орелъ.
—

 

27.—Въ

 

день

 

рождеиія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Ве-
личества

 

Благочестивѣйшей

 

Государыни

 

Императрицы
Марш

 

Александровны,

 

рождёнія

 

и

 

тезоименитства

 

Ихъ
Императорскихъ

 

Высочествъ

 

благовѣр.

 

Государей

 

ве-

лик.

 

Киязей

 

Николая

 

Николаевича

 

старшаго

 

п

 

Нико-
лая

 

Николаевича

 

младшаго,

 

по

 

окопчаиіи

 

лптургінвъ
томъ

 

же

 

соборѣ

 

старшпмъ

 

духовенствомъ

 

совершено

было

 

молебствіе

 

со

 

всѣмъ

 

городскимъ

 

духовенствомъ.

На

 

лптургіи

 

проповѣдь

 

произиесъ

 

Христорождествен-
ской,

 

что

 

въ

 

Чулковой

 

слободѣ,

 

церкви

 

свящ.

 

Н.

 

П.
Голубевъ.

Августа

 

1.—По

 

окончаніи

 

лптургіи

 

въ

 

томъ

 

жесо-

борѣ

 

каѳедральпый

 

протоіерей

 

М.

 

П.

 

Мерцаловъ,

 

по

устаповленію

 

православной

 

церкви

 

совершилъ

 

со

 

всѣмъ

городскимъ

 

духовепствомъ

 

крестный

 

ходъ

 

нзъ

 

собора
на

 

особо

 

приготовленное

 

мѣсто

 

на

 

р.

 

Упѣ,

 

гдѣ

 

п

 

со-

вершено

 

водоосвященіе.

 

На

 

литургіи

 

проповѣдь

 

про-

изиесъ

 

Старопшштской

 

ц.

 

свящ.

 

П.

 

И.

 

Любомудровь.

ИЗЪ

 

ОТЧЕТА

оберъ-прокурора

 

Ов.

 

Синода

 

за

 

1870

 

г.

 

(*).
Утверждеш'е

 

вѣры

 

и

 

благочестгя,

   

въ

 

искони

 

православ-

номъ

 

пиродѣ.

 

Но

 

отношенію

   

къ

 

древле- православной

 

мнео-

(*)

 

Ііродолжепіе.

 

—См.

  

JV»

 

17.
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.

 

■

милліонной

 

русской

 

паствѣ,

 

въ

 

мивувшемъ

 

году,

 

какъ

 

и

всегда,

 

неослабно

 

прилагались

 

труды

 

и

 

заботы

 

объ

 

утвержде-

ніи

 

и

 

преуспѣяніи

 

ея

 

въ

 

спасительной

 

вѣрѣ

 

и

 

жизни

 

хри-

стіанской.

 

Къ

 

сему

 

стремились

 

въ

 

своей

 

дѣятельности

 

и

 

ар-

хипастыри

 

русской

 

церкви

 

и

 

подвѣдомое

 

имъ

 

епархіальное
духовенство,

 

и,

 

въ

 

нѣкоторой

 

степени,

 

сами

 

пасомые,

 

въ

въ

 

которыхъ

 

нерѣдко

 

проявляется

 

готовпость

 

содѣйствовать

религіозно-нравственному

 

самоусовершенію.

 

Высшее

 

церков-

ное

 

управленіѳ

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

по

 

мѣрѣ

 

представлявших-

ся

 

случаевъ,

 

не

 

преставало

 

этой

 

совокупной

 

дѣятельиости

давать

 

общій

 

строй

 

и

 

направленіе.
Пастырская

 

деятельность

 

епархіальныхв

 

преосвящен-

ныхъ

 

и

 

духовенства.

 

Дѣятельность

 

архипастырей

 

отечествен-

ной

 

церкви

 

въ

 

указапномъ

 

отношепіи

 

была

 

весьма

 

разнооб-
разна,

 

по

 

разнообразно

 

мѣстныхъ

 

обстоятельствъ

 

и

 

духов-

ныхъ

 

нуждъ

 

ввѣренныхъ

 

имъ

 

паствъ,

 

а

 

во

 

многихъ

 

случаяхъ

и

 

не

 

уловима,

 

какъ

 

трудъ

 

духовный,

 

не

 

всегда

 

оставляющій
по

 

себѣ

 

явственные

 

и

 

замѣтные

 

слѣды

 

въ

 

религіозно

 

нрав-

ственной

 

жизни

 

пасомыхъ.

 

Какъ

 

духовпые

 

руководители

 

ввѣ-

ренныхъ

 

имъ

 

верховнымъ

 

Пастыреначальникомъ

 

не

 

только

пасомыхъ,

 

но

 

и

 

пастырей,

 

преосвященные

 

епархіальныѳ

 

ар-

хіереи

 

прежде

 

всего

 

обращали

 

полное

 

вниманіе

 

на

 

достойное
прохожденіе

 

священнослужителями

 

ихъ

 

званія,

 

руководили

ихъ

 

въ

 

исполненіи

 

главныхъ

 

обязанностей

 

пастырскаго

 

слу-

женія

 

и,

 

усматривая

 

въ

 

ихъ

 

дѣятельности

 

какія

 

либо

 

укдо-

ненія

 

или

 

недостатки,

 

преподавали

 

архипастырскія

 

наставле-

иія

 

и

 

указанія

 

къ

 

устравенію

 

оныхъ.

 

Такъ,

 

преосвященный
донской,

 

усмотрѣвъ

 

изъ

 

дѣлъ

 

мѣстной

 

консисторіи,

 

ЧТО

 

MHO

гіе

 

больные

 

привозятся

 

изъ

 

домовъ

 

своих

 

ъ

 

въ

 

приходскія
церкви

 

для

 

пріобщенія

 

св.

 

таинъ,

 

а

 

нѣкоторые,

 

вслѣдствіе

такого

 

порядка,

 

даже

 

умираютъ

 

безъ

 

напутствованія,

 

вну-

шалъ

 

духовенству,

 

что

 

привозъ

 

болыіыхъ

 

въ

 

приходскую

церковь,

 

особенно

 

изъ

 

дальнихъ

 

селепій,

 

и

 

обратный

 

отвозъ

ихъ

 

на

 

мѣсто

 

жительства,

 

могуть

 

вредно

 

дѣйствовать на

 

ихъ

здоровье,

 

особенно

 

въ

 

ненастную

 

погоду,

 

и

 

что

 

добрый

 

па-

стырь,

 

попечительный

 

о

 

ввѣренномъ

 

ему

 

стадѣ,

 

очевидно

 

не

долженъ

 

ожидать,

 

пока

 

придетъ

 

къ

 

нему

 

больная

 

овца,

 

но

самъ

 

долженъ

 

спѣшить

 

къ

 

ней

 

для

 

врачеванія

 

ея,

 

какъ

 

ско-

ро

 

уз

 

на

 

етъ

 

о

 

ея

 

болѣзни.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

преосвященный
предписалъ

 

всѣмъ

 

священникам'!

 

донской

 

епархіи,

 

чтобы

 

они
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не

 

требовали

 

къ

 

себѣ

 

больныхъ

 

прихожанъ

   

для

 

пріобщеиія
ихъ

 

св.

 

таипъ,

 

но

 

сами

   

отправлялись

 

къ

 

нимъ

 

по

 

первому

приглашение

   

о

 

напутствованіи

 

ихъ

 

и

 

пріобщазш

 

ихъ

 

запас-

ными

 

дарами,

 

которые

 

должны

 

находиться

 

въ

 

каждой

 

церк-

ви

 

въ

 

достаточномъ

 

по

 

числу

   

ея

   

прихожанъ

 

количествѣ.

 

А
дабы

 

свящепники

 

не

 

затруднялись

   

въ

 

исполненіи

 

сего-

 

долга

по

 

иеимѣнію

 

собственныхъ

 

лошадей

 

дляпроѣзда

 

къболыіымъ,
преосвященный

 

поручилъ

  

имъ

 

объявить

 

прихожанамъ,

 

чтобы
прпглашающіе

 

ихъ

 

для

  

иапутствованія

   

больныхъ

 

пріѣзжалц

къ

 

нимъ

 

съ

 

подводами,

 

па

 

которыхъ

 

они

 

могли

 

йы

   

отправ-

ляться

 

къ

 

больнымъ

 

и

 

возвращаться

 

въ

 

дома

 

свои.

 

При

 

этомъ

священники

 

предварены

 

были,

 

что

 

если,

 

по

 

ихъ

 

нерадѣиію

 

о

совремеішомъ

 

пріобшеиіи

 

больныхъ

 

прихожанъ,'

 

кто

   

нибудь
умретъ

 

безъ

 

напутствовапія

 

таинствами,

   

то

 

съ

 

ними

 

будетъ
посту плено

 

такъ,

 

какъ

 

предписываетъ

 

законъ,

 

т.

 

ѳ.

 

они

 

бу-
дутъ

 

отрѣшаться

   

отъ

 

мѣстъ

 

своихъ

 

и

 

опредѣляться

 

въ

 

при-

четники

 

до

 

раскаянія

   

и

 

исправлёнія.

 

Преосвященный

 

черни-

говскій,

 

извѣстившись

 

о

 

томъ,

    

что

 

нѣкоторые

 

свящепники,

при

 

совершеніи

   

міряпамъ

 

таинствъ

 

и

 

другихъ

 

священнодѣй-

ствій,

 

значительно

 

отступаютъ

 

отъ уставовъсв.

 

церкви,

 

напр.,

при

 

крещеніи

 

младенцевъ

 

не

 

освящаютъ

 

воды,

 

а

 

только

 

вли-

ваютъ

 

въ

 

оную

 

часть

 

воды

 

заранѣе

 

освященной

 

для

 

разныхъ

требъ

 

церковныхъ,

    

не

   

погружаютъ

 

младенцевъ

 

въ

 

воду,

 

а

обливаютъ

 

ихъ

 

рукою,

 

исповѣдуютъ,

   

даже

 

и

 

взрослыхъ,

 

пе

по

 

одному,

 

а

 

по

 

нѣскольку

   

вдругъ,

    

преподалъ

 

духовенству

стропя

 

внушеиія

 

о

 

точномъ

 

и

 

пеуклонномъ

 

исполнепіи

 

всѣхъ

постановленій

 

св.

 

православной

 

церкви.

 

Въ

 

началѣ

 

1870

 

го-

да,

 

по

 

поводу

 

^дошедшихъ

 

до

 

преосвященнаго

   

харьковскаго

свѣдѣпій

 

о

 

томъ,

 

что

 

приходскими

 

причтами

 

не

 

вездѣ

 

въ

 

од-

но

 

опредѣлепное

 

время

 

совершаются

 

божествепныя

 

лиіургіи

 

и

другія

 

церковныя

 

службы,

    

а

    

также

   

пе

 

вездѣ

 

соблюдается
надлежадимъ

    

образомъ

    

церковный

    

уставъ,

    

преосвящен-

ный,

 

чрезъ

   

мѣстную

   

консисторію,

 

предписалъ

 

по

 

епархіи,
чтобы:

    

1)

    

въ

    

дни

    

великаго

    

поста,

    

когда

   

по

   

цер-

ковному

 

уставу

 

слѣдуетъ

 

совершать

 

часы

 

съ

   

вечернею,

 

или

преждеосвященпыхъ

 

даровъ

 

литургію,

 

свящепники

   

отнюдь

 

пе

дерзали

 

совершать

 

литургію

 

св.

 

Іоашіа

 

Златоусіаго,

 

или

 

Ва-
силія

 

великаго,

 

подъ

 

онасеиіемъ

 

строжайшаго

   

взысканія

   

за

таковое

 

явное

 

нарушеніе

 

правилъ

 

святой

 

апостольской

    

все-

ленской

 

церкви,

 

и

 

чтобы

 

литургію

 

св.

 

Іоапна

  

Златоустаго

 

и

і
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Василія

 

великаго

 

совершали

 

только

 

въ

 

тѣ

 

дии,

   

въ

 

которые

положено

 

уставомъ

 

церковпымъ

 

совершать

 

оныя,

 

и

 

никогда,

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ,

 

не

 

замѣпяли

 

бы

 

одну

 

другою;

 

2)

 

что-

бы

 

въ

 

городахъ,

 

равно

 

и

 

въ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

есть

   

нѣсколько

церквей,

 

благовѣстъ

 

къ

 

богослуженіямъ

 

начинали

 

въ

 

одно

 

вре-

мя,

 

н

 

приходскія

 

церкви

 

не

 

начинали

 

благовѣста

 

прежде,

 

не

жели

 

начнется

 

благовѣстъ

 

въ

 

соборной

 

церкви.

   

А

 

для

 

того,

чтобы

 

въ

 

соборныхъ

 

церквахъ

 

начинался

 

благовѣстъ

   

въ

 

оп-

редѣленное

 

время,

 

всѣмъ

   

извѣстное,

 

и

   

чтобы

 

не

 

было

   

въ

семъ

 

случаѣ

 

произвола

 

и

 

безпорядка,

   

преосвященный

   

пору-

чилъ

 

копсисторіп

 

разослать

 

въ

 

руководство

 

по

 

всѣмъ

   

церк-

вамъ

 

составленную

 

ею

 

таблицу

 

о

 

времени

 

и

   

началѣ

 

службъ.

Что

 

же

 

касается

 

до

 

сельскихъ

 

церквей,

 

то,

 

принимая

 

во

 

вви-

маніе

 

нужды

 

ихъ

 

прихожанъ,

 

большею

 

частію

   

принадлежа-

щихъ

 

къ

 

рабочему

 

сословію,

 

преосвященный

 

дозволилъ

   

при-

чтамъ

 

таковыхъ

 

церквей

 

приспособляться

 

къ

 

означенной

 

таб-

лицѣ

 

въ

 

начатіи

 

церковпыхъ

 

службъ

 

на

 

столько,

 

па

 

сколько

это

 

сообразно

 

будетъ

 

съ

 

потребностями

 

прихожанъ,

   

съ

 

тѣмъ

впрочемъ,

 

чтобы

 

утреня

 

на

 

первый

 

день

 

св.

    

Пасхи,

 

литур-

гія

 

въ

 

великую

 

субботу,

 

вечерня

 

съ

 

литургіею

   

св.

   

Василія
великаго

 

въ

 

навечеріи

 

Рождества

 

Христова

 

и

   

Богоявленія

 

и

литургія

 

въ

 

недѣлю

 

Пятидесятницы

 

начинаемы

 

были

   

пепре-

мѣино

 

въ

 

то

 

время,

 

какое

 

предписываетъ

 

для

   

нихъ

 

уставъ.

Иные

 

взъ

 

енархіальиыхъ

 

преосвященныхъ

 

обращались

 

къ

 

ду-

ховенству

 

съ

 

впушеніями,

 

касавшимися

 

не

 

одпого

 

извѣстпаго

только

 

предмета

 

той

 

или

 

другой

 

стороны

   

его

 

деятельности,

но

 

имевшими

 

цблііо

 

вообще

 

духовное

 

усовершеніе

 

священно-

служителей,

 

а

 

чрезъ

   

нихъ

 

и

   

прихожанъ.

    

Попечительными
распоряженіямп

 

прессвященныхъ

 

дѣятельность

 

духовенства

 

по-

лучала

 

паправлепіс,,

 

наиболѣе

 

соотвѣтствующее

 

мѣстпымъ

 

ус-

ловіямъ

 

и

 

потребностямъ

 

паствы,

 

и

 

потому

 

болѣе

 

плодотвор-

ное.

 

Такъ,

 

для

 

р.азвитія

 

въ

 

народѣ,

 

и

   

особенно

 

въ

   

жите-

ляхъ

 

деревень,

 

удалепныхъ

 

отъ

 

приходскихъ

 

церквей,

   

боль-

шего

 

уссрдія

 

къ

 

церкви

 

и

 

богослуженіямъ,

   

преосвященнымъ

томскимъ

 

вмѣпено.

 

въ

 

обязанность

 

помощникамъ

   

настоятелей

приходскихъ

 

церквей,

 

въ

 

праэдники

 

и

 

дни

 

св.

 

четыредесятпи-

цы— отправлять,

 

по

 

деровпямъ,

 

паиболѣе

   

отдаленнымъ

   

отъ

храмовь,

 

утрени,

 

часы,

 

вечерни,

 

или

 

въ

 

устроенныхъ

   

тамг

часовплхъ

 

и

 

молитвешшхъ

 

домахъ,

 

или

 

въ

 

.

 

пригодныхъ

 

къ

тому

 

частішхъ

 

домахъ,

 

и

 

эти

 

богослуженія

 

сопровождать

 

па-
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стырскими

 

поученіями.

 

Опытъ

 

показалъ,

 

что

 

мѣра

 

эта

 

зна-

чительно

 

повліяла

 

на

 

религіозно-нравственноеулучшеніе

 

сель-

скаго

 

населенія

 

епархіи.

 

Не

 

бывшіе

 

по

 

нѣскольку

 

лѣтъ

 

при

обществепномъ

 

богослуженіи

 

начипаютъ

 

обнаруживать

 

нѣко-

торую

 

потребность

 

въ

 

участіи

 

при

 

совершеніи

 

его

 

и

 

въ

 

ос-

вященіи

 

себя

 

таинствами

 

церкви.

 

Число

 

исполняющихъ

 

долгъ

исповѣди

 

и

 

св.

 

нричастія

 

между

 

поселянами

 

начинаетъ

 

уве-

личиваться.

Церковная

 

проповѣдь.

 

Сами

 

ревностно

 

исполняя

 

долгъцер-

ковнаго

 

учительства,

 

назидая

 

паству

 

своими

 

поученіями,

 

а

иногда

 

предлагая

 

оныхъ

 

ко

 

всеобщей

 

пользѣ

 

въ

 

повременныхъ

духовныхъ

 

и

 

отдѣльныхъ

 

изданіяхъ,

 

архипастыри

 

побуждали
къ

 

исполпенію

 

этого

 

долга

 

и

 

подвѣдомыхъ

 

имъ

 

священнослу-

жителей,

 

дѣйствуя

 

на

 

нихъ

 

и

 

начальственными

 

распоряжені-
ями,

 

и

 

пастырскими

 

внушеиіями,

 

и

 

возможными

 

поощреніями
усердныхъ

 

въ

 

проповѣданіи

 

слова

 

Божія,

 

и

 

взысканіями

 

съ

нерадѣющихъ

 

о

 

семъ

 

важнѣйшемъ

 

дѣлѣ

 

пастырства.

 

Прини-
м'ая

 

во

 

веимаиіе,

 

что

 

большинство

 

нашего

 

простаго

 

народа

нуждается

 

въ

 

изученіи,

 

и

 

по

 

возможности

 

общедоступномъ,
краткомъ

 

и

 

вразумительномъ

 

разъяснепіи

 

основныхъ

 

истипъ

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

преосвященные

 

преимущественно

 

за-

ботились

 

о

 

томъ,

 

чтобъ

 

катихизація,

 

т.

 

е.

 

краткое,

 

но

 

си-

стематическое

 

изложепіе

 

православнаго

 

христіанскаго

 

вѣроуче-

нія,

 

предлагаема

 

была

 

съ

 

церковной

 

каѳедры

 

сколь

 

возможно

болѣе

 

удобопонятно

 

и

 

достигала

 

своей

 

цѣли.

 

Преосвященные
входили

 

во

 

всѣ

 

подробности

 

этого

 

дѣла:

 

они

 

избирали

 

и

 

ука-

зывали

 

какъ

 

мѣстности

 

для

 

произпесенія

 

катихизическпхъпо-

ученій,

 

такъ

 

и

 

самыхъ

 

катихизаторовъ,

 

предначертывали

планъ

 

веденія

 

катихизаціи,

 

сами

 

непосредственно

 

просматри-

вали

 

катихизическія

 

поучеиія

 

или

 

назначали

 

для

 

того

 

опыт-

ныхъ

 

духовпыхъ

 

лицъ.

 

И

 

не

 

напрасно

 

преосвященные

 

при-

лагаютъ

 

особенное

 

попеченіе

 

объ

 

усиленіи

 

и

 

возвышеніи

 

это-

го

 

вида

 

церковной

 

проповѣди;

 

въ

 

немъ,

 

наравнѣ

 

съ

 

церковно-

приходской

 

школой,

 

лежитъ

 

дѣйственное

 

начало

 

и

 

вѣрный

путь

 

религіозно-нравственнаго

 

образованія

 

народа.

 

Ближай-
шій

 

и

 

замѣтный

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

плодъ

 

катихизическаго

проповѣдапія

 

слова

 

Божія,

 

по

 

отвывамъ

 

преосвященныхъ,

 

со-

стоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

таковыя

 

поучевія
предлагаются

 

народу,

 

собраніе

 

молящихся

 

бываетъ

 

многочис-

леннѣе;

 

и

 

чѣмъ

   

съ

 

лучшими

 

способностями

   

проповѣдяикъ,
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тѣмъ

 

большее

 

вниманіе

 

бываетъ

 

къ

 

его

 

слову.

 

Отсюда,— за

 

-

мѣчаетъ

 

одинъ

 

изъ

 

старѣйшихъ

 

іерарховъ,— гъ

 

оспователь-

ностію

 

можно

 

выводить

 

то

 

заключеніе,

 

что

 

катихизическія

бесѣды

 

не

 

замедлятъ

 

проявить

 

свою

 

благотворность

 

и

 

ста-

нутъ

 

мало

 

по

 

малу

 

выводить

 

народъ,

 

особенно

 

поселянъ,

 

изъ

того

 

мрака

 

невѣіѣнія

 

къ

 

отношеніи

 

религіи,

 

въ

 

которомъ

 

нѣ-

которые

 

езъ

 

нихъ

 

доселѣ

 

находятся

 

А

 

между

 

тѣть,

 

го

 

мѣ-

рѣ

 

большего

 

развитія

 

и

 

образовапія

 

въ

 

средѣ

 

нашего

 

■духо-

венства,

 

по

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

духовпо-учебныя

 

заведенія

 

бо-

лѣе

 

и

 

болѣе

 

усвояютъ

 

себѣ

 

жизпеппое

 

направленіе,

 

сообщае-
мое

 

имъ

 

реформами

 

послѣдняго

 

времени,

 

катихизація

 

и

 

во-

обще

 

церковная

 

проповѣдь,

 

по

 

свидетельству

 

преосвящепныхъ,

постепенно

 

усовершается

 

Священнослужители

 

перестаютъ

 

смот-

рѣть

 

на

 

дѣло

 

проповѣданія,

 

какъ

 

на

 

одно

 

пеизбѣжное

 

испол-

непіе

 

пачальственпыхъ

 

предписаній

 

и

 

относиться

 

къ

 

пему

только

 

съ

 

формальной

 

стороны;

 

но

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

проника-

ются

 

сознашемъ

 

свящевнаго

 

долга

 

пастырскаго

 

учительства,

при

 

исполнепіи

 

его

 

входятъ

 

во

 

всѣ

 

духовныя

 

нужды

 

своихъ

пасомыхъ,

 

принаровляются

 

къ

 

этимъ

 

нуждамъ

 

и

 

къ

 

степени

умственна- о

 

развитія

 

поучающихся,

 

и

 

потому

 

пасомые,

 

вмѣ-

сто

 

прежнихъ

 

отвлеченныхъ

 

разсужденій

 

.о

 

вѣрѣ

 

и

 

нравствен-

ности,

 

начипаютъ

 

чаще

 

и

 

чаще

 

слышать

 

съ

 

церковной

 

ка-

ѳедры

 

живое

 

слово,

 

проникнутое

 

теплотою

 

сердца

 

и

 

дѣйст-

вующее

 

на

 

сердце.

 

Начавшее,

 

съ

 

минувшаго

 

года,

 

приводить-

ся

 

въ

 

дѣйствіе

 

правительственное

 

постановлепіе

 

о

 

томъ,

 

что-

бы

 

низшія

 

должности

 

церковпаго

 

клира

 

замѣщаемы

 

были

 

ли-

цами,

 

получившими

 

полное

 

богословское

 

образовапіе,

 

также

 

не

остается

 

безъ

 

вліянія

 

па

 

успѣхи

 

церковной

 

проповѣди.

 

Въ

ыинувшемъ

 

году

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ,

 

съ

 

разрѣшенія

преосвящепныхъ

 

и

 

подъ

 

наблюденіемъмѣстныхъсвящепниковъ,

на

 

дѣло

 

церковной

 

проповѣди

 

выступили

 

діакопы

 

и

 

даже

 

пса-

ломщики'

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что,

 

по

 

мѣрѣ

 

дальнѣйшаго

 

и

 

пол-

наго

 

прпведеиія

 

въ

 

исполпеніе

 

означеннаго

 

постаповленія,

число

 

дѣятелей

 

на

 

поприщѣ

 

церковнаго

 

проповѣданія

 

будетъ

увеличиваться,

 

а

 

народная

 

проповѣдь

 

еще

 

болѣе

 

развиваться.

Лоскресныя

 

собесіьдовакія

 

свящештковв

 

съ

 

прихожанами.

На

 

ряду

 

съ

 

возвышеніемъ

 

и

 

усилепіемъ

 

церковно-проповѣд-

ппчегкой

 

дѣятелышсти

 

духовенства,

 

по

 

архипастырской

 

за-

ботливости

 

преосвящепныхъ,

 

при

 

усердіи

 

приходскаго

 

духо-

венства,

 

получаетъ

 

большее

 

развитіе

 

и

 

впѣ.богоглужебпоепа-
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зиданіе

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

состоящее

 

въ

 

со

бесѣдованіяхъ

 

пастырей

 

съ

 

прихожанами

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

и

 

нравственной

 

жизни,

 

иногда

 

въ

 

церкви,

 

иногда

 

въ

 

приход-

ской

 

школѣ,

 

иногда

 

въ

 

частномъ

 

домѣ.

 

Въ

 

пѣкоторыхъ

 

епар-

хіяхъ

 

эти

 

собесѣдованія,

 

заведенный

 

еще

 

въ

 

предшествовав-

шіе

 

годы,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

распространились

 

по

 

новымъ

мѣстностямъ,

 

въ

 

другихъ —онѣ

 

открыты

 

вновь.

 

Въ

 

самар-

ской

 

епархіи

 

число

 

воскресныхъшколъ,

 

заведенныхъ

 

при

 

церк-

вахъ

 

для

 

такихъ

 

собесѣдованій,

 

къ

 

1871

 

году

 

возрасло

 

уже

до

 

388.

 

Въ

 

нихъ

 

предлагаемо

 

было

 

слушателямъ

 

объяснение
молитвъ,

 

пѣспопѣній

 

церковныхъ

 

и

 

богослужевія,

 

происходило

чтеніе

 

исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣтовъ,

 

чтеніе

 

житій

 

свя-

тыхъ

 

и

 

статей

 

религіозно-правствепнаго

 

содержанія

 

изъ

 

ду-

хов

 

ыхъжурналовъ

 

и

 

отдѣльныхъ

 

изданій,

 

а

 

также

 

пѣніе

церковныхъ

 

пѣсней.

 

По

 

отзыву

 

епархіальпаго

 

преосвященнаго,

труды

 

духовенства

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

вознаграждаются

 

весьма

хорошими

 

послѣдствіями:

 

мпогіе

 

изъ

 

прихожанъ

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

уже

 

умѣютъ

 

толково

 

объяснить

 

то,

 

что

 

читается

или

 

поется

 

при

 

церковномъ

 

богослуженіи.

 

Успѣхъ

 

дѣла

 

пре-

имущественно

 

зависитъ

 

отъ

 

живой— разговорной

 

рѣчи,

 

кото-

рой

 

обыкновенно

 

держатся

 

священники

 

при

 

воскресныхъ

 

бе-
сѣдахъ

 

съ

 

своими

 

прихожанами.

 

Собесѣдованія

 

очень

 

нравят-

ся

 

народу

 

и

 

имѣютъ

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіозно-
нравственнаго

 

его

 

воспитанія.

 

И

 

нйзпііе

 

члены

 

причтовъ

 

на

собесѣдованіяхъ

 

раздѣляютъ

 

иногда

 

Труды

 

съ

 

священниками.

Бывали

 

случаи

 

участія

 

въ

 

оныхъ

 

и

 

грамотныхъ

 

прихожанъ.

Не

 

меныній

 

усиѣхъ

 

имѣли

 

собесѣдованія,

 

заведенный

 

принѣ-

которыхъ

 

церквахъ

 

минской

 

епархіи.

 

Особенно

 

благоуспѣшно

велись

 

онѣ

 

въ

 

с.

 

Станьковѣ,

 

минскаго

 

уѣзда

 

и

 

въ

 

м.

 

Мирѣ,

новогрудскаго

 

уѣзда.

 

О

 

расположенности

 

прихожанъ

 

къ

 

та-

кимъ

 

бесѣдамъ

 

можно

 

судить

 

потому,

 

что

 

иногда

 

число

 

посѣ-

щавшихъ

 

оныя

 

доходило

 

до

 

500

 

чел.

(Продолженіе

 

будетъ.)

Рёдакторъ

 

протоіерей

 

А.

 

Ивановъ.
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Тнпографія

 

Тул.

 

Губер.

 

Правлепія.


