
-

 

ая

 

-

ТУЛЬСКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

1-го

 

Сентября.

   

Jv

 

l/i

       

18 '2

 

года.

Тил.

 

Пиар.

 

Іішд.

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Цѣна:

 

безъ

 

иерее.

 

4

 

руб.

20

 

коп.,

 

съ

 

нересыл.

 

5

 

руб.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Тулѣ,

 

близъ

 

Троицкой

церкви,

 

въ

 

домѣ

 

прот.

 

А.

 

Иванова. — Здѣсь

 

же

 

продается

 

Свпщешшн

 

llcmo-

pin

 

ветхаю

 

u

 

новаіо

 

mamma,

 

соч,

 

H.

 

A.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

37

 

к.,

 

съ

пересылкой

 

45

 

к.

 

При

 

требованіи

 

болѣе

 

50

 

окземшшровъ

 

дѣлается

 

уступка

въ

 

цѣнѣ,

 

пли

 

я:е

 

добавленіе

 

нѣсколькихъ

 

экземпляровъ

 

сверхъ

 

требуемаго

 

ко-

личества. — Ту

 

же

 

Священную

 

Исторію

 

можно

 

покупать

 

въ

 

Канцеляріи

 

Туль-

ской

 

Духовной

 

Конспсторіи

 

у

 

С.

 

М.

 

Фонсова

 

но

 

37

 

коп.

 

за

 

каждый

 

іжземплнръ

безъ

 

пересылки.

I.

 

РАСПѲРЯЖЕНІЯ

  

НАЧАЛЬСТВА.

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

новелѣніе.

Мая

 

29.

 

— Обь

 

окончательномъ

 

обмѣнѣ

 

государствен*

ныхъ

 

кредитныхъ

 

билетовъ

 

прежней

 

формы

 

на

 

билеты

 

но-

ваго

 

образца.

Государь

 

Императора,

 

по

 

положенію

 

комитета

 

ми-

нистровъ,

 

29-го

 

мая

 

сего

 

года,

 

Высочайше

 

новелѣть

соизволилъ:

 

согласно

 

съ

 

представленіемъ

 

министра

 

фи-

нанеовъ

 

Высочайше

 

утвержденный

 

19-го

 

марта

 

1872

г,

 

срокъ

 

для

 

окончателыіаго

 

обмѣна

 

государственныхъ

кредптныхъ

 

билетовъ

 

продолжить

 

на

 

шесть

 

мѣсяцевъ,

назначпвъ

 

послѣднпмъ

 

срокомъ

 

онаго,

 

для

 

всѣхъ

 

гу-

берній

 

европейской

 

Россіп,

 

за

 

исключеиіемъ

 

мезенска-

го

 

уѣзда

 

архангельской

 

губерніп,

 

а

 

также

 

для

 

Царст-

ва

 

Польскаго

 

1-го

 

января

 

1873

 

г.,

 

для

 

жителей

 

же

мезенскаго

 

уѣзда

 

архангельской

 

губерніи

 

и

 

для

 

си-

бирскаго,

 

туркестанскаго

 

и

 

закавказскаго

 

краевъ— 1-е

іюля

 

того

 

же

 

года.
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УКАЗЫ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Жал

 

14.

 

—Относительно

 

приведснія

 

въ

 

дѣйствіе

 

въ

сшірхіальныхъ

 

женскихъ

 

училищахъ

 

ВысочайніЕ

 

утвержден-

наго

 

20

 

сентября

 

1868

 

г.

 

устава.

Св.

 

Сннодъ

 

слушали

 

дѣло

 

относительно

  

приведеиія

въ

 

дѣііствіе

 

въ

 

епархіальиыхъ

 

женскихъ

 

училищахъ:

а)

 

Высочайше

 

утвержденнаго

    

20

 

сентября

    

1868

 

г.

устава,

 

б)

 

утвержденныхъ

 

Св.

  

Синодомъ

   

программъ

ііреподаванія

 

и

 

в)

 

проэктпрованнаго

 

учебнымъ

  

коми-

тетомъ

 

штата

 

для

 

сихъ

 

училищъ.

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

при-

казали:

 

Но

 

соображенін

 

представленныхъ

   

епархіаль-

ными

 

преосвященными,

 

въ

 

исполненіе

 

указа

 

Св.

 

Сино-

да,

 

отъ

 

13

 

октября

 

1868

 

г.,

 

свѣдѣній

 

и

 

предположе-

ііііі

 

по

 

вопросу

 

объ

   

устройствѣ

 

и

 

содержаніи

   

жен-

скихъ

 

духовныхъ

 

учпдпщъ

 

въподвѣдомственныхънмъ

енархіяхъ

 

съ

 

мнѣніями

 

учебиаго

 

комитета

 

и

   

хозяіі-

ствеішаго

   

уп])авленія

 

по

   

содсржаиію

   

получепныхъ

представдеиій,

 

Св.

 

Спнодъ

   

находитъ

   

необходимымъ

постановить

 

слѣдующее:

  

1)

 

Для

 

того,

  

чтобы

 

не

   

от-

нимать

 

у

 

духовныхъ

 

лицъ

 

возможности

 

къ

 

посильно-

му

 

образованно

 

ихъ

 

дочерей,

 

предоставить

   

духовен-

ству

 

существующія

   

женскія

 

духовныя

   

училища

 

въ

тѣхъ

 

епархіяхъ,

 

гдѣ

 

не

 

указывается

 

средствъ

 

къ

 

пре-

образованію

 

этпхъ

 

заведеній

 

по

 

Высочайше

   

утверж-

денному

 

20

 

сентября

 

1868

 

г.

 

уставу

 

епархіал.

  

жен-

скихъ

 

училищъ,

 

съ

 

примѣнеиіемъ

 

препровожденныхъ

спархіал.

   

преосвященнымъ

 

при

 

упомянутомъ

 

'указѣ

Синода

 

программъ

   

преподаванія

 

и

   

проэктпрованнаго

учебнымъ

 

комитетомъ

 

штата,

 

оставить

 

на

   

прежнихъ

оспованіяхъ,

 

до

 

пріисканія

 

потребныхъ

  

средствъ

   

къ

полному

 

ихъ

 

преобразованію,

 

съ

 

которымъ

 

связано

 

п

нользованіе

   

правами,

 

присвоенными

   

епархіал.

 

жен-

скнмъ

   

училищамъ

 

XVI

 

главою

 

устава

 

20

   

сентября

1868

 

г.

 

2)

 

Такъ

 

какъ

 

прп

 

составлеиіп

 

проэктпровап-

наго

 

учебнымъ

 

комитетомъ

 

штата

 

для

 

женскихъ

 

ду-
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ховныхъ

 

училищъ

 

съ

 

одиои

 

стороны

 

имѣлось

 

въ

 

ви-

ду,

   

по

 

возможности,

   

привлечь

 

къ

 

дѣятельности

  

въ

епархіал.

 

женскихъ

 

училищахъ

 

такія

 

лица,

   

который

по

 

образованію

 

своему

 

соотвѣтствовали

 

бы

 

предполо-

женнымъ

 

въ

 

этнхъ

 

училищахъ

 

цѣлямъ,

 

а

 

съ

  

другой

стороны,

 

чтобы

 

ее

 

обременять

 

духовенство

   

расхода-

ми,

 

назначались

 

должностиымъ

 

лицамъ

 

такіе

 

оклады,

при

 

уменьшены

 

которыхъ

 

едва

 

ли

 

будетъ

   

возможно

пріискивать

 

должностныхъ

 

лицъ,

    

соотвѣтствующихъ

потребностямъ

 

указаиныхъ

 

заведеній,

 

то:

 

а)

 

допускать

преобразованіе

 

существующпхъ

 

уже

 

женскихъ

 

духов-

ныхъ

 

училищъ

 

въ

 

шестиклассныя

 

или

 

въ

   

трехклас-

сный

 

епархіал.

 

женскія

  

учплпща,

 

съ

   

предоставлеиі-

емъ

 

оиымъ

 

правь,

 

указаиныхъ

 

XVI

   

главою

    

устава,

только

 

тамъ,

 

гдѣ

 

пмѣются

 

плп

 

изысканы

 

будутънад-

лежащія

 

средства

 

для

 

прпмѣиенія

 

утвержденныхъ

 

Св.

Спнодомъ

 

программъ

 

нреподаванія

 

и

 

проэктироваинаго

учебнымъ

 

комитетомъ

 

штата;

 

б)

 

въ

 

виду

 

ходатайствъ

нѣкоторыхъ

 

преосвященпыхъ

 

о

 

возвышенін

   

окладовъ

жалованья

 

и

 

по

   

другпмъ

 

статьямъ

 

сравнительно

    

съ

предположенными

 

по

 

штату,

 

разрѣшить

 

подобныявоз-

вышенія

 

вездѣ,

 

гдѣ

 

то

 

окажется

 

возможпымъ

 

и

 

нуж-

нымъ:

 

в)

 

всѣ

 

вновь

 

учреждаемый

 

жепскія

   

духовный

училища

 

съ

 

сокращеніемъ

 

приложенныхъ

  

къ

   

Высо-

чайше

 

утвержденному

 

уставу

 

программъ

 

и

 

уменьше-

ніемъ

 

предположенныхъ

 

по

   

штату

   

окладовъ—допу-

скать

 

только

 

какъ

 

частныя

 

учрежденія

   

духовенства,

безъ

 

присвоеиія

 

пмъ

 

правъ,

 

указаиныхъ

 

въ

 

ХУІ

 

гла-

вѣ

 

устава

 

епархіал.

 

женскихъ

 

училищъ.

 

3)

 

Дозволить

въ

   

епархіал.

   

женскихъ

 

училищахъ,

 

гдѣ

   

окажется

нужнымъ,

   

порученіе

 

одному

   

учителю

    

преиодаванія

близкихъ

 

или

 

однородныхъ

 

предметовъ,

 

какъ

 

то:

 

ис-

торіи

 

и

 

геограФІп,

 

арпеметики,

   

геометріи

 

и

  

физики,

закона

 

Божія

 

и

 

педагогики,

 

равно

 

какъ

 

и

 

раздѣленіе

уроковъ

 

закона

 

Божія

 

между

 

двумя

 

лицами

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

закоиоучителю,

 

которыіі

 

будетъ

 

назначенъ

 

ипс-

иекторомъ,

 

дать

 

болѣс

 

досуга

 

для

 

исполненія

 

инспек-
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торскихъ

 

обязанностей.

 

4)

 

Хотя

 

пособія

 

мѣстныхъ

 

по-

печительствъ,

 

не

 

указаны

 

прямо

 

въ

 

примѣчаніикъ

 

§

14

 

Устава

 

въ

 

чпслѣ

 

источниковъ

 

для

 

содержанія

 

епар-

хіал.

 

женскихъ

 

училищъ,

 

но

 

въ

 

пунктѣ

 

б

 

сего

 

§

 

го-

ворится

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

 

и

 

уч-

режденій,

 

и

 

следовательно

 

добровольный

 

пожертвова-

нія

 

со

 

стороны

 

мѣстныхъ

 

попечптельствъ

 

въ

 

полтзу

епархіал.

 

женскихъ

 

училищъ

 

уставомъ

 

не

 

воспреща-

ются;

 

а

 

потому

 

и

 

къ

 

дозволенію

 

подобныхъ

 

воспо-

собленій

 

епархіал.

 

женскимъ

 

учплпщамъ

 

со

 

стороны

мѣстпыхъ

 

попечптельствъ

 

тѣхъ

 

епархій,

 

гдѣ

 

окажут-

ся

 

средства,

 

не

 

представляется

 

никакого

 

препятствія.

о)

 

Въ

 

виду

 

заявленнаго

 

во

 

миогихъ

 

епархіяхъ

 

жела-

нія

 

воспользоваться

 

указаніемъ

 

§

 

6

 

Устава

 

епархіал.

женскихъ

 

училпщъ

 

п

 

вмѣсто

 

шестиклассныхъ

 

устро-

ить

 

трехклассный

 

училища,

 

сообщить

 

епархіал.

 

пре-

освящеппымъ,

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

уставу

 

епархіал.

 

жен-

скихъ

 

училищъ,

 

на

 

случай

 

трехкласснаго

 

устройства

оныхъ,

 

особо

 

прилагаемую

 

при

 

семъ

 

таблицу

 

распре-

дѣленія

 

уроковъ,

 

составленную

 

примѣнительио

 

къ

 

ше-

стиклассному

 

распредѣленію,

 

приложенному

 

къ

 

уста-

ву.

 

Для

 

должныхъ

 

же

 

по

 

сему,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

руководства

 

н

 

исполпенія

 

въ

 

подлежащихъ

 

женскихъ

духовныхъ

 

училищахъ

 

послать

 

епархіальнымъ

 

пре-

освященнымъ

 

печатные

 

указы,

 

съ

 

означеннымъ

 

въпя-

томъ

 

пунктѣ

 

приложеніемъ.

Трехклассное

 

епархіальное

 

женское

   

училище.

Учебные

 

предметы

Законъ

 

Божій

    

.

Русскій

 

языкъ

 

и

 

словесность

 

.

Ариѳыетика

ГеограФІя

 

.

Исторія

    

.

Число

 

уроковъ

1-йклас.

 

2-йклас.

   

3

 

йклас.

4

 

урока.

 

3

 

урока.

   

3

 

урока.

4

     

3

                 

3

4

     

3

                 

3

»

     

2

                 

3

»

     

3

                 

3
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» »

»

.

    

4

.

    

2

»

2

2

Физика

                                     

»

             

»

            

2

Педагогика

         

.

        

.

             

»

             

»■

            

1

Чистописаніе

      

...

    

4

             

2

             

»

Пѣніе

       

.

        

.

        

.

        

.

    

2

             

2 _____2 _____

18

           

18

           

20

Примтаніе.

 

Если

 

исторію

 

и

 

геограФІю

 

преподаетъ

 

одинъ

учитель,

 

то,

 

при

 

началѣ

 

учебпаго

 

курса

 

во

 

2

 

классѣ,

 

онъ

всѣ

 

пять

 

уроковъ,

 

назначенные

 

на

 

исторію

 

и

 

геограФІю,

 

упот-

ребляетъ

 

на

 

озпакомленіе

 

учащихся

 

съ

 

ландкартами

 

и

 

об-

щимъ

 

обозрѣніемъ

 

всѣхъ

 

частей

 

свѣта,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

уже

 

на-

чинаетъ

 

особые

 

курсы

 

по

 

тому

 

и

 

другому

 

предмету.

 

Если

 

же

эти

 

предметы

 

преподаются

 

особыми

 

преподавателями,

 

то

 

од-

ному

 

изъ

 

пихъ

 

или

 

способной

 

къ

 

тому

 

воспитательницѣ

 

слѣ.

дуетъ

 

поручать,

 

за

 

особое

 

вознаграждеиіе

 

по

 

расчету,

 

во

 

вто-

рой

 

учебный

 

годъ

 

въ

 

первомъ

 

классѣ

 

ознакомлеиіе

 

ученицъ

съ

 

общимъ

 

обозрѣніемъ

 

всѣхъ

 

частей

 

свѣта,

 

что

 

необходимо

для

 

начала

 

историческаго

 

курса

 

въ

 

слѣдующемъ

 

классѣ»,

•

—

 

Объ

 

учреждены

 

при

 

физико-математическихъ

 

фа-

куіьтетахъ

 

университетовъ

 

стипендій

 

духовнаго

   

вѣдомства.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

оберъ-проку-

рора,

 

отъ

 

14

 

марта

 

1872

 

г.,

 

о

 

воспослѣдовавшемъ,

въ

 

день

 

того

 

же

 

марта,

 

Высочайшемъ

 

соизволепіи

 

на

учреждеиіе

   

согласно

 

опредѣленію

   

Св.

 

Синода,

   

отъ

22

 

Декабря

   

10 щ/

із~

 

января

 

іоіуа

 

г.,

 

при

 

Физико-математическихъ

 

ФЭ-

культетахъ

 

Императорскпхъ

 

россіпскпхъ

 

университе-

товъ

 

шести

 

стипендій

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

И,

 

по

справкѣ,

 

приказали:

 

о

 

воспослѣдовавшемъ

 

въ

 

12

 

день

марта

 

1872

 

г.

 

Высочайшемъ

 

соизволеніп

 

на

 

учреж-

деніе,

 

согласно

 

опредѣлеиію

 

Св.

 

Спнодѣ,

 

при

 

физпко-

математическихъ

 

Факультетахъ

 

Императорскпхъ

 

упп-

верситетовъ

 

шести

 

стипепдій

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

по

250

 

р.

 

въ

 

годъ

 

каждая,

 

въ

 

впдахъ

 

обезпечепія

 

ду-

ховныхъ

 

семннарій

 

относительно

 

замѣщенія

 

учитель-

скпхъ

 

вакансій

 

по

 

каѳедрамъ

 

фпзики

 

и

 

математики,

объявить

 

духовнымъ

 

семинаріямъ

 

съ

 

объясненіемъ,

 

что



нмѣющіе

 

поступить

 

на

 

эти

 

стиисндіи

 

воспитанники

должны,

 

но

 

окончаніи

 

унпверситетскаго

 

курса,

 

про-

служить

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

по

 

пазна-

ченію

 

духовнаго

 

начальства,

 

не

 

менѣе

 

шести

 

лѣтъ,

въ

 

чемъ,

 

подобно

 

восппташшкамъ

 

духовныхъ

 

акаде-

мій,

 

они

 

будутъ

 

обязываемы

 

подпискою

 

прп

 

самомъ

вступленін

 

въ

 

университеты.

 

О

 

чемъ

 

и

 

послать

 

епар-

хіальнымъ

 

преосвящсннымъ

 

циркулярный

 

указъ.

—

 

20.

 

— По

 

Высочайше

 

утвержденному

 

опредѣленію

 

Св.

Синода

 

о

 

сборѣ

 

подаяній

 

въ

 

Россіп,

 

въ

 

пользу

 

Есфигмеи-

сиаго

 

монастыря

 

на

 

Аѳонѣ.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

докладъ

 

синодальной

 

|канцеля-

рін

 

о

 

томъ:

 

а)

 

что

 

Высочайше

 

утверждеішымъ,

 

въ

 

6

деш?

 

ноября

 

1871

 

г.,

 

опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода,

 

со-

стоявшимся

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

вселеискаго

 

патрі-

арха,

 

дозволено

 

ЕсФіігмепскому

 

монастырю

 

на

 

Аѳопѣ

прислать

 

въ

 

Россію

 

довѣренное

 

лицо

 

для

 

сбора,

 

въ

теченіе

 

одного

 

года,

 

подаяпій

 

иъ

 

пользу

 

этой

 

обите-

ли;

 

за

 

симъ

 

опредѣлеиіемъ

 

Синода

 

14

 

января

 

сегого-

да,

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

вселеискаго

 

патріарха,

 

раз-

рѣшено

 

прибыть

 

въ

 

Россію

 

съ

 

озиаченною

 

цѣлію,

вмѣсто

 

одного,

 

двумъ

 

довѣреннымъ

 

лпцамъ

 

отъ

 

Ес-

Фигмеискаго

 

монастыря,

 

и

 

б)

 

что,

 

на

 

основаиіи

 

вы-

шепзъясненнаго

 

Высочайшаго

 

сопзволепія,

 

явились

 

въ

синодальную

 

капцелярію

 

отъ

 

упомянутаго

 

монастыря

аі)хпмандрптъ

 

Лука

 

АгіограФОСъ

 

и

 

іёромонахъ

 

Хрн-

стоФоръ

 

и

 

представили

 

выданные

 

имъ

 

отъ

 

мпссіи

 

па-

шей

 

въ

 

Коистантпнополѣ

 

наспорты,

 

отъ

 

7

 

апрѣля

 

се-

го

 

года.

 

Приказали:

 

прибывшнмъ

 

пынѣ

 

въ

 

С.-Петер-

бургъ

 

отъ

 

ЕсФіігмепскаго

 

монастыря

 

на

 

Аѳонѣ

 

архн-

мандрнту^Лѵкѣ

 

АгіограФосу

 

и

 

іеромонаху

 

ХрпстоФО-

р|

 

для

 

сбора,

 

съ

 

Высочайшаго

 

сонзволеиія,

 

въ

 

пре-

дѣлахъ

 

Нмперіп

 

доброхотиыхъ

 

подаяпій

 

въ

 

пользу

 

оз-

наченнаго

 

монастыря

 

выдать

 

пзъ

 

синодальной

 

канце-

лярш

 

шнуровую

 

книгу,

 

срокомъ

 

на

 

одидъ

  

годъ,

   

съ
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тѣмъ:

 

а)

 

чтобы

 

сборъ

 

сей

 

архимаидритъ

 

Лука

 

Агіо-

граФоеъ

 

и

 

іеромонахъ

 

ХристоФоръ

 

производили

 

са.ми,

не

 

передавая

 

книги,

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

предлогомъ,

 

въ

постороннія

 

рукп;

 

б)

 

чтобы

 

подаянія

 

вносили

 

въ

 

оную

вѣрно

 

и

 

ясно,

 

и

 

в)

 

чтобы,

 

по

 

окончаніи

 

сбора

 

въ

 

ка-

кой

 

либо

 

епархіп,

 

какъ

 

собранный

 

деньги,

 

такъ

 

и

книгу

 

представляли

 

въ

 

мѣстныя

 

копспсторіп,

 

для

 

по-

вѣркп

 

п

 

доставлепія

 

за

 

тѣмъ

 

денсгъ

 

въ

 

.

 

хозяйствен-

ное

 

управлепіе

 

при

 

Св.

 

Синодѣ;

 

для

 

свѣдѣпія

 

же

 

о

томъ

 

и

 

должиаго,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

исполпенія,

 

по-

слать

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

циркулярный

 

указъ.

—

 

25.

 

—О

 

мѣрахъ

 

къ

 

устраненію

 

затрудненііі,

 

г,стрѣ-

чаемыхъ

 

при

 

дальнѣйшемъ

 

образованіи

 

окопчивпшхъ

 

куреъ

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

воспитанниковъ,

 

не

 

прииятыхъ

въ

 

семинаріи.

Св.

 

Синодъ,

 

по

 

разсмотрѣніп

 

предложеннаго

 

г.

 

сиио-

дальнымъ

 

обсръ-прокуроромъ

 

журнала

 

учебна

 

го

 

ко-

митета,

 

по

 

предположение

 

одного

 

изъ

 

еиархіальныхъ

преосвященныхъ

 

касательно

 

мѣръ

 

къ

 

устранеиію

 

встрѣ-

чаемыхъ

 

затрудиеній

 

въ

 

отношеніи

 

дальнѣйшаго

 

об-

разовапія

 

воспитанниковъ,

 

которые,

 

по

 

окончаиіи кур-

са

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

не

 

удостоиваются

 

при-

нятія

 

въ

 

семшіарію.

 

Приказали:

 

встрѣчаемыя

 

затруд-

иепія

 

въ

 

отношеніи

 

дальнѣйшаго

 

образованія

 

воспи-

ташшковъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

учили-

щахъ,

 

но

 

не

 

поступившпхъ

 

въ

 

семинарін

 

пли

 

по

 

ог-

раниченности

 

семппарскпхъ

 

помѣщеиій,

 

или

 

по

 

недо-

статку

 

штатныхъ

 

вакансій

 

и

 

другимъ

 

уважительнымъ

прпчинамъ,

 

вѣриѣе

 

всего

 

могутъ

 

быть

 

устранены:

 

а)

учреждешемъ

 

на

 

мѣстныя

 

епархіальиыя

 

средства,

согласно

 

§

 

8

 

Уст.

 

Сем.,

 

параллельныхъ

 

классовъ

 

въ

семинаріяхъ,

 

которое,

 

очевидно,

 

можетъ

 

способство-

вать

 

прииятію

 

большаго

 

числа

 

дѣтей

 

духовенства

 

въ

семинаріи

 

и

 

б)

 

открытіемъ

 

придуховныхъучилнщахъ,

по

 

§

 

9

 

Уст.

 

Учил.,

 

высшихъ

 

классовъ,

 

сверхъ

   

паз-
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начснвыхъ

 

четырехъ,

 

на

 

мѣстно-изыскиваемыя

 

для

того

 

средства

 

въ

 

епархіяхъ.

 

Въ

 

разсужденін

 

такпхъ

классовъ

 

при

 

училищахъ

 

должны

 

быть

 

приняты

 

слѣ-

дующія

 

руководственныя

 

начала

 

и

 

правила:

 

1)

 

ука-

зываемый"

 

§

 

Уст.

 

Учил.,

 

предоставляя

 

духовенству

право

 

открывать

 

на

 

мѣстно-изыскпваемыя

 

средства

высшіе

 

классы

 

при

 

училищахъ,

 

сверхъ

 

назначенныхъ

четырехъ,

 

не

 

опредѣляетъ

 

постановки

 

учебныхъ

 

пред-

метовъ

 

въ

 

этпхъ

 

высшнхъ

 

классахъ;

 

но

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

устройство

 

этпхъ

 

классовъ

 

должно

 

быть

 

та-

ково,

 

чтобы

 

не

 

состояло

 

въ

 

протпворѣчіп

 

съ

 

назпа-

ченіемъ

 

и

 

устройством!»

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

что-

бы

 

постановка

 

учебной

 

части

 

въ

 

нормальныхъ

 

четы-

рехъ

 

классахъ

 

оставалась

 

ненарушимо

 

въ

 

томъ

 

вітдѣ,

какъ

 

опредѣлено

 

учплнщнымъ

 

уставомъ.

 

2)

 

Въкругъ

предметовъ

 

преподавапія

 

въ

 

пятоиъ,

 

высшемъ

 

классѣ

учплпщъ,

 

по

 

примѣру

 

такого

 

рода

 

классовъ,

 

разрѣ-

шенныхъ

 

къ

 

открытію

 

въ

 

епархіяхъ:

 

харьковской,

вятской

 

и

 

владнмірской,

 

могутъ

 

входить:

 

а)

 

пзъ

 

ал-

гебры — четыре

 

дѣііствія

 

надъ

 

одночленами

 

и

 

много-

членами,

 

.

 

алгебранческія

 

дроби,

 

пронорцін,

 

возвышеніе

въ

 

1-ю

 

степень

 

чпселъ

 

и

 

одиочлеиовъ,

 

во

 

2-ю

 

и

 

3-ю

степень

 

многочленовъ,

 

корпи,

 

излечепіе

 

квадратныхъ

и

 

кубическихъ

 

корней

 

пзъ

 

чпселъ,

 

одпочленовъ

 

и

 

мно-

гочленовъ;

 

б)

 

нзъ

 

геометрін —лоигпметрія;

 

в)

 

изъ все-

общей

 

гражданской

 

псторіп— обзоръ

 

древняго

 

.Восто-

ка,

 

исторія

 

Греціи

 

п

 

псторія

 

Рпма,

 

пзъ

 

русской

 

ис-

торін— краткіе

 

разсказы

 

отъ

 

пачала

 

Руси

 

до

 

пзгнанія

французов!,

 

Александромъ

 

1-мъ;

 

г)

 

нзъ

 

естественной

исторіп— краткое

 

описаніе

 

и

 

классиФіікаціяжпвотиыхъ

позвоночных!,

 

п

 

суставчатыхъ,

 

строеніе

 

п

 

отправле-

ніе

 

органовъ

 

человѣческаго

 

тѣла,

 

краткое

 

описаіне

растеііій,

 

очеркъ

 

земнаго

 

шара

 

п

 

явлснія,

 

соверщаю-

нняся

 

на

 

иемъ,

 

по

 

руководству

 

Григорьева;

 

д)

 

поязы-

камъ

 

Французскому

 

п

 

нѣмецкомѵ— вся

 

этпмологія

 

до

синтаксиса,

 

по

 

руководствам!,

 

Марго

 

и

 

Ганпемана;

 

с)

черчеіпе

 

и

 

рисованіе

 

(въ

 

вндѣ

 

псобязательныхъ

 

пред-
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метовъ

 

для

 

желающихъ)

 

п

 

ж)

 

повтореніе

 

всего

 

прой-

деннаго

 

въ

 

первыхъ

 

четырехъ

 

классахъ

 

училища,

чтобы

 

такимъ

 

образомъ

 

воспитанники,

 

по

 

выходѣпзъ

этого

 

высшаго

 

класса,

 

могли

 

поступить

 

пли

 

въ

 

У

классъ

 

гпмназіи,

 

или

 

въ

 

соотвѣтствующіе

 

классы

 

се-

мпнаріп.

 

3)

 

Въ

 

виду

 

невозможности

 

удовлетворптель-

наго

 

пзученія

 

Французскаго

 

и

 

нѣмецкаго

 

языковъ

 

въ

теченіп

 

одного

 

года

 

въ

 

пятомъ

 

классѣ,

 

преподаваніе

этихъ

 

языковъ

 

должно

 

начинать

 

съ

 

перваго

 

класса

училища,

 

впрочемъ

 

не

 

обязательно,

 

а

 

только

 

для

 

же-

лающихъ,

 

съ

 

назначепіемъ

 

для

 

сего

 

по

 

два

 

ежепе-

дѣльныхъ

 

урока

 

въ

 

каждомъ

 

нзъ

 

четырехъ

 

классовъ

въ

 

тѣ

 

дни,

 

въ

 

которые

 

положено

 

по

 

уставу

 

пе

 

болѣе

трехъ

 

уроковъ.

 

4)

 

Число

 

обязательныхъ

 

уроковъ

 

въ

пятомъ

 

классѣ,

 

какъ

 

п

 

въ

 

нормалыіыхъ

 

четырехъ

классахъ

 

училища,

 

должпо

 

быть

 

пе

 

болѣе

 

22

 

въ

 

пе-

дѣлю,

 

н

 

уроки

 

эти,

 

прпмѣнительно

 

къ

 

утвержденному

Св.

 

Сшюдомъ

 

росппсанію

 

уроковъ

 

для

 

пятаго

 

класса

харьковскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

могутъ

 

быть

 

рас-

предѣлены

 

слѣдующпмъ

 

образомъ:

 

4

 

урока

 

по

 

ал-

гебрѣ

 

и

 

геометріп,

 

4—по

 

всеобщей,

 

граждапской

 

и

русской

 

псторіи,

 

5 —по

 

естественной

 

исторіи,

 

2 —по

французскому

 

и

 

нѣмецкому

 

языкамъ

 

и

 

для

 

повторе-

на

 

проііденнаго

 

въ

 

первыхъ

 

четырехъ

 

классахъ

 

учи-

лища:

 

2

 

урока

 

по

 

закону

 

Божію,

 

2— по

 

русскому

языку

 

съ

 

церковнославяпскимъ,

 

2—по

 

греческому

 

іі
латинскому

 

языкамъ

 

и

 

1 —по

 

геограФІп,

 

съ

 

назпаче-

ніемъ,

 

для

 

желающихъ

 

учениковъ

 

этого

 

класса,

 

од-

ного

 

или

 

двухъ

 

уроковъ

 

по

 

черченію

 

п

 

рпсованію

 

въ

тѣ

 

дни

 

недѣли,

 

въ

 

которые

 

будетъ

 

не

 

болѣе

 

трехъ

уроковъ

 

по

 

обяз^телыіымъ

 

предметамъ

 

сего

 

класса,

а)

 

Для

 

преподаванія

 

въ

 

пятомъ

 

классѣ

 

вновь

 

вводй-

мыхъ

 

предметовъ

 

должно

 

назначать

 

потребное

 

чпсло

преподавателей,

 

съ

 

соотвѣтствепнымъ,

 

по

 

числу

 

уро-

ковъ,

 

жалованьёмъ

 

ка;кдому

 

нзъ

 

нихъ.

 

Наконецъ

 

6)

въ

 

пятый

 

классъ

 

училищъ

 

"могутъ

 

быть

 

допускаемы

только

 

тъ-

 

пзъ

 

учплищныхъ

 

воспитанниковъ,

 

которымъ
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будетъ

 

отказапо

 

въ

 

нринятіи

 

въ

 

семинарію.

 

О

 

чемъ,

для

 

надлежащего

 

въ

 

потребиыхъ

 

случаяхъ

 

руковод-

ства

 

н

 

нсполненія

 

по

 

тѣмъ

 

епархіямъ,

 

гдѣ

 

духовен-

ство

 

пожелаетъ

 

открыть

 

па

 

мѣстно-изыскпваемыя

средства

 

пятый

 

высшій

 

классъ

 

при

 

томъ

 

или

 

другомъ

изъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

дать

 

знать

 

епархіал.

 

пре-

освященнымъ

 

печатными

 

указами.

—

 

О

 

введеніи

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

въ

 

качествѣ

учебника,

 

составленная

 

В.

 

Стоюнинымъ

 

«Руководства

 

для

теоретическаго

 

изученія

 

литературы».

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

 

г.

 

синодалыіымъ

оберъ-прокуроромъ

 

журналъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

о

введеніп

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

«Руководства

 

для

теоретическаго

 

изученія

 

литературы»

 

В.

 

Стоюнпна,

въ

 

качествѣ

 

учебника

 

по

 

теоріи

 

словесности,

 

въ

 

за-

мѣнъ

 

употребляющагося

 

нынѣ

 

въ

 

семинаріяхъ

 

руко-

водства,

 

по

 

означенному

 

предмету

 

К.

 

Петрова.

 

II,

 

по

справкѣ

 

прпкАЗАЛп:

 

Согласно

 

заключенію

 

учебнаго

 

ко-

митета,

 

составленное

 

Стоюнинымъ

 

«Руководство

 

для

теоретическаго

 

изученія

 

литературы»

 

въ

 

псправлен-

номъ,

 

согласно

 

замѣчаніямъ

 

комитета,

 

впдѣ,

 

ввести

 

въ

употребленіе

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

въ

 

качествѣ

учебника

 

по

 

теоріп

 

словесности,

 

въ

 

замѣнъ

 

употреб-

ляющагося

 

нынѣ

 

въ

 

сихъ

 

заведеніяхъ

 

«Опыта

 

крат-

каго

 

пзложенія

 

теоріи

 

словесиости»

 

К.

 

Петрова,

 

съ

тѣмъ,

 

однако

 

же,

 

чтобы,

 

во

 

избѣжаніе

 

новыхъпздер-

жекъ

 

для

 

воспитанниковъ,

 

уже

 

имѣющихъ

 

руковод-

ство

 

Петрова,

 

книга

 

Стоюнина,

 

въ

 

исправленпомъ

 

ея

впдѣ,

 

была

 

пріобрѣтаема,

 

по

 

мѣр -f

 

надобности,

 

для

воспитанниковъ,

 

начпнающпхъ

 

изучепіе

 

русской

 

сло-

весности.

 

Для

 

надлежащпхъ

 

же

 

по

 

сему

 

"распоряже-

ній,

 

къ

 

исполненію,

 

препроводить

 

при

 

указахъ

 

епар-

хіальнымъ

 

преосвященнымъ,

 

въ

 

копіи,

 

самый

 

жур-

налъ

 

комитета.
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ЭКурнадъ

 

Учѳбнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.

О

 

состав

 

ленномъ

 

г.

 

Стоюнинымз

 

«Руководства

 

для

 

тео-

ретическаго

 

изученія

 

литературы

 

по

 

лучшим

  

образцами

русскими

 

и

 

иностранными».

Со

 

времени

 

принятія

 

книги

 

г.

 

Петрова

 

учебникомъ

 

по

 

те-

оріи

 

словесности

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

 

учебный

 

коми-

тет!.,

 

въ

 

виду

 

важныхъ

 

недостатковъ

 

ея,

 

изъясненныхъ

 

въ

журналѣ

 

онаго

 

отъ

 

24

 

апрѣля

 

1868

 

г.

 

пе

 

переставалъ

 

за-

ботиться

 

объ

 

изыскавіи

 

лучшихъ

 

руководства

 

Съ

 

этою

 

цѣ-

лію

 

опъ

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

вышедшее

 

въ

 

1869

 

г.

 

сочи-

ііеніе

 

Владиміра

 

Стоюнина:

 

«Руководство

 

для

 

теоретическаго

изучевія

 

литературы

 

по

 

лучшимъ

 

образцаыъ

 

русскимъ

 

и

 

ино-

страннымъ».

 

Изъ

 

разсмотрѣнія

 

этого

 

сочиненія

 

оказалось

 

слѣ-

дующее:

а)

 

«Руководство

 

для

 

теоретическаго

 

изученія

 

литературы»

начинается

 

объясненіеыъ

 

сперва

 

свойствъ

 

словеснаго

 

выраже-

нія

 

подъ

 

вліяяіемъ

 

душевпыхъ

 

силъ,

 

потомъ

 

слога

 

и

 

стиха.

Затѣмъ

 

указываются

 

свойства

 

описанія,

 

повѣствованія

 

и

 

ха-

рактдриствки.

 

Потомъ

 

говорится

 

объ

 

отношеніи

 

писателя

 

къ

дѣйствительности,

 

съ

 

выводоыъ

 

различія

 

прозы

 

отъ

 

поэзіи,

объ

 

изображеніи

 

жизни

 

эпическомъ,

 

лирическомъ

 

и

 

драмати-

ческом!..

 

Далѣе

 

объясняются

 

свойства

 

и

 

пріемы

 

изслѣдовапія

жизнд

 

и

 

природы.

 

Накопецъ

 

излагаются

 

общіе

 

выводы

 

съ

объясненіемъ

 

видовыхъ

 

литературных ъ

 

оормъ

 

и

 

направленій.

Къ

 

этой

 

книгѣ

 

приложены

 

біограФическія

 

свѣдѣиія

 

о

 

русскихъ

писателяхъ

 

новѣйшаго

 

періода,

 

произведете

 

которыхъ

 

подвер-

гались

 

въ

 

ней

 

разбору:

 

о

 

Батюшковѣ,

 

Крыловѣ,

 

Пушкинѣ,

Гоголѣ,

 

Лермонтовѣ,

 

Кольцовѣ

 

и

 

С.

 

Аксаковѣ.

При

 

такомъ

 

содержаніи

 

разсматриваемая

 

книга

 

даетъ

 

до-

статочныя

 

объясненія

 

по

 

всѣмъ

 

вопросамъ,

 

указаннымъ

 

въ

семинарской

 

программѣ.

 

Объясненія

 

эти

 

могутъ

 

быть

 

попол-

няемы

 

при

 

разборѣ

 

примѣровъ,

 

для

 

котораго

 

руководство

 

вы-

ставляетъ

 

только

 

вопросы

 

По

 

даннымъ

 

вопросамъ

 

ученикъ

долженъ

 

самостоятельно

 

извлечь

 

изъ

 

разсматриваемаго

 

имъ

сочиненія

 

отвѣты

 

и

 

уяснить

 

характеръ

 

его

 

во

 

всѣхъ

 

отно-

шеніяхъ.

 

Методъ

 

этотъ,

 

при

 

хорошемъ

 

руководствѣ

 

настав-

ника,

 

можетъ

 

содѣйствоваіь

 

основательному

 

изученію

 

лите-

ратурныхъ

 

произведеній

 

и

 

образовать

 

въ

 

учащихся,

 

согласно
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требованіямъ

 

семинарской

 

программы,

 

навыкъ

 

къ

 

обстоятель-

ному

 

обсужпванію

 

чужихъ

 

и

 

къ

 

отчетливому

 

изложепію

 

сво-

ихъ

 

сочипепій.

Разсматриваемое

 

руководство

 

по

 

расположенію

 

нѣкоторыхъ

вопросовъ

 

науки

 

невполнѣ

 

соотвѣтствуетъ

 

порядку,

 

принято-

му

 

въ

 

семинарской

 

программѣ,

 

но

 

это

 

обстоятельство

 

не

 

мо-

жетъ

 

служить

 

помѣхою

 

въ

 

изученіи

 

теоріи

 

словесности,

 

пре-

имущественно

 

практическомъ,

 

гдѣ

 

связь

 

предметовъ

 

и

 

взаим-

ное

 

отношеніе

 

ихъ

 

могутъ

 

быть

 

объяснены

 

во

 

всякомъ

 

по-

рядкѣ

 

и

 

окончательно

 

выяснятся

 

въ

 

сводѣ

 

главкыхъ

 

понятій

о

 

наукѣ.

 

Гораздо

 

важпѣе

 

несогласіе

 

руководства

 

и

 

семинар-

ской

 

программы

 

во

 

взглядѣ

 

на

 

виды

 

прозы.

 

Въ

 

программѣ

за

 

основные

 

виды

 

сочиненій

 

прнзианы

 

описаніе,

 

повѣствова-

ніе

 

и

 

разсужденіе;

 

ораторская

 

же

 

рѣчь

 

считается

 

сложною

формою,

 

а

 

о

 

дидактической

 

вовсе

 

не

 

упоминается,

 

какъ

 

не

имѣющей

 

достаточнаго

 

основанія

 

на

 

отдѣльное

 

сущѳствовапіе.

Въ

 

руководствѣ

 

же

 

(стр.

 

121)

 

проза

 

раздѣляется

 

на

 

истори-

ческую,

 

дидактическую

 

и

 

ораторскую,

 

что

 

однакожъ

 

не

 

можетъ

 

по-

мѣшать

 

наставнику

 

держаться

 

программы;

 

а

 

указаніемъ

 

руковод-

ства

 

на

 

свойство

 

дидактической

 

прозы

 

можетъ

 

онъ

 

пользоваться

дляобъяснепій.въ

 

историческомъ

 

отношеніи;

 

въ

 

немъ

 

же

 

объ-

яснепъ

 

характеръ

 

описанія,

 

повѣствованія

 

и

 

разоужденія

 

въ

такой

 

степени,

 

что

 

можно

 

считать

 

его

 

достаточнымъ

 

для

 

ру-

ководства

 

ученикамъ

 

при

 

разборѣ

 

примѣровъ.

 

Можно

 

бы

 

же-

лать

 

пополиеній

 

по

 

другимъ

 

статьямъ,

 

напр.,

 

болѣе

 

практи-

ческихъ

 

указаній

 

о

 

свойствахъ

 

изящнаго

 

выражевія,

 

особен-

но

 

о

 

синонимахъ,

 

различіе

 

которыхъ

 

такъ

 

много

 

можетъ

 

со-

дѣйствовать

 

точности

 

выраженія.

Взглядъ

 

на

 

задачи

 

теоріи

 

словесности

 

вообще

 

и

 

въ

 

част-

ныхъ

 

случаяхъ

 

въ

 

разсматриваемой

 

книгѣ

 

можно

 

признать

правильнымъ

 

и

 

соотвѣтствующимъ

 

современнымъ

 

требованіямъ

науки.

 

Желательно

 

бы

 

однакожъ

 

видѣть

 

въ

 

ней

 

дѣкоторыя

измѣненія

 

въ

 

слѣдующихъ

 

мѣстахъ:

а)

 

На

 

стр.

 

87—89

 

сущность

 

старой

 

народной

 

пѣсни

 

пред-

ставлена

 

только

 

съ

 

мрачной

 

стороны,

 

безъ

 

всякаго

 

упомина-

нія

 

о

 

множествѣ

 

народныхъ

 

пѣсенъ

 

съ

 

другими

 

мотивами,

 

и

потому

 

характеръ

 

ихъ

 

вышелъ

 

одностороннимъ.

 

Это

 

тѣмъ

болѣе

 

важно,

 

что

 

въ

 

историческомъ

 

руководствѣ

 

того

 

же

 

ав-

тора,

 

если

 

оно

 

будетъ

 

признано

 

за

 

учебнигь,

 

о

 

произведе-

ніяхъ

 

народной

 

литературы

 

ничего

 

не

 

говорится;

 

слѣдователь-
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но

 

въ

 

ученикѣ

 

останется

 

ложное

 

понятіе

   

о

   

характерѣ

 

ихъ.

Въ

 

старыхъ

 

пѣсняхъ,

 

говорится

   

на

    

стр.

  

87,

 

являются

 

по

большей

 

части

 

два

 

поколѣнія—старшее

 

и

 

младшее,

 

одно — го-

сподствующее,

 

другое — «вполнѣ

 

подвласное

 

ему,

 

чувствующее

своп

 

молодьтя

 

силы

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

страшный

 

гнетъ

 

падъ

личпостію,

 

сознающее

 

свое

 

безотвѣтное,

    

тяжелое

   

положеніе

передъ

  

авторитетомъ

   

старшихъ......

 

«Другой

 

обыкновенный

мотивъ

 

русской

 

народной

 

лирики—горькія

 

жалобы

 

на

 

чужую

сторону». —

 

«Сирота,

 

промаячищ.

 

свою

 

жизнь,

 

наконецъ,

 

бла-

годарить

 

кувшинъ,

 

(конечно

 

съ

 

водкою),

 

который

 

размыкалъ,

разогвалъ

 

злу

 

тоску- кручину:

Во

 

слезахъ

 

родился

 

я,

 

во

 

слезахъ

 

крестился,

Плакалъ

 

долго

 

сиротой

 

отъ

 

людскихъ

 

навѣтовъ,

Красна

 

дѣвица

 

душа

 

не

 

для

 

утѣшенья,

Все

 

для

 

слезъ

 

же

 

меня,

 

молодца,

 

полюбила.

и

 

пр.

 

стр.

 

88.

«Въ

 

новѣйшихъ

 

пѣсняхъ

 

представляется

 

уже

 

не

 

глухой

ропотъ,

 

а

 

голосъ,

 

личности,

 

отказавшейся

 

отъ

 

прежнихъ

 

иде-

алом,

 

и

 

сознавшей

 

свою

 

силу....

 

Фаптазія

 

здѣсь

 

отказалась

отъ

 

прежнихъ

 

сближеній

 

и

 

символическихъобразовъ,

 

а

 

нашла

другіе,

 

гдѣ

 

выразился

 

порывъ

 

личности

 

насиліемъ

 

взять

 

себѣ

счастіе,

 

котораго

 

его

 

лишили

 

другіе:

«Добрый

 

молодень....

Думу

 

думаетъ,

 

думу

 

крѣпкую,

Ужъ

 

и

 

какъ-то

 

мнѣ

 

жену

 

убить?

Я

 

убыо

 

жену

 

не

 

со

 

вечера,

Я

 

убыо

 

жену

 

со

 

полуночи,

Когда

 

дѣтушки

 

спать

 

полягутся,

Всѣ

 

народушки

 

пригомонятся».

б)

   

«Легендою

 

называется

 

народное

 

сказаніе,

 

говорится

 

на

стр.

 

125

 

й,

 

въ

 

религіозномъ

 

духѣ;

 

многія

 

изъ

 

нихъ

 

сложи-

лись

 

по

 

аскетическому

 

идеалу

 

и

 

по

 

большей

 

части

 

представ-

ляютъ

 

идеальную

 

жизнь

 

разныхъ

 

отшельниковъ,

 

пустынниковъ

и

 

т.

 

д.

 

Литературно

 

обработанная

 

легенда

 

у

 

насъ

 

въ

 

ста-

ринное

 

время

 

причислялась

 

къ

 

особому

 

виду

 

эпическихъ

 

со-

чиненій,

 

который

 

назывались

 

житіями»^

 

Но

 

употребленное

вдѣсь

 

выраженіе

 

«идеалъ

 

и

 

идеальный»

 

едва

 

ли

 

въ

 

полной

снлѣ

 

можетъ

 

быть

 

примѣнено

 

къ

 

легендѣ,

 

тѣмъ

 

менѣе

 

къ

житіямъ.

в)

   

Въ

 

немногихъ

 

мѣстахъ

 

встрѣчаются

 

голословный

 

сужде*
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пія,

 

не

 

подкрѣпленныя

 

примѣрами,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

указа-

ніемъ

 

на

 

нихъ,

 

которые

 

такъ

 

полезны

 

были

 

бы

 

для

 

учащих-

ся-

 

наприм.

 

на

 

стран.

 

105

 

й

 

говорится,

 

что

 

въ

 

«Шекспиров-

ской

 

трагедіи

 

нерѣдко

 

среди

 

сденъ

 

важныхъ

 

и

 

ужасныхъ

 

по-

падаются

 

шутливыякомическія».

 

Мысль-вѣрная,

 

но

 

произне-

сенная

 

ученикомъ,

 

незнающимъ

 

комическихъ

 

сценъ

 

въ

 

тра-

гедіяхъ

 

Шекспира,

 

останется

 

странною,

 

безполнзіюю

 

для

 

не-

го.

 

Указаніе

 

на

 

примѣры

 

въ

 

учебникѣ

 

крайне

 

необходимо.

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

руководство

 

г.

 

Стоюнина

 

зна-

чительно

 

превосходить

 

учебнпкъ

 

г.

 

Петрова

 

а)

 

болѣе

 

пра-

вильнымъ

 

пониманіемъ

 

задачи

 

теоріи

 

словесности,— б)

 

болѣе

вѣрнымъ

 

указаніемъ

 

свойствъ,

 

родовъ

 

и

 

видовъ

 

словесныхъ

произведепій,

 

— в)

 

болѣе

 

пригоднымъ

 

для

 

развитія

 

учениковъ

методомъ

 

словесности, —г)

 

болѣе

 

основательнымъ

 

выборомъ

учебнаго

 

матеріала,

 

— д)

 

болѣе

 

практическими

 

пріемами

 

изу-

ченія

 

литературныхъ

 

произведен ій

 

и

 

е)

 

болѣе

 

простымъ

 

из-

ложеніемъ,

 

а

 

также,

 

въ

 

виду

 

сдѣланныхъ

 

уже

 

нынѣ

 

авто-

ромъ

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи

 

измѣненій

 

и

 

дополненій

 

соотвѣт-

ственно

 

нормальной

 

семинарской

 

программѣ

 

по

 

упомянутому

предмету

 

и

 

согласно

 

вышеизложеннымъ

 

замѣчаніямъ,

 

учебный

комлтетъ

 

полагалъ

 

бы

 

ввести

 

въ

 

духовныя

 

семинаріи

 

«Руко-

водство

 

для

 

теоретическаго

 

изученія

 

литературы»

 

В.

 

Стоюни-

на,

 

въ

 

качествѣ

 

учебника

 

по

 

теоріи

 

словесности,

 

вмѣсто

«Опыта

 

краткаго

 

изложенія

 

теоріи

 

словесности»

  

К.

 

Петрова.

II.

  

ИЗВЪСТІЯ.

а)

 

Благоеловеніе

 

Св.

 

Синода.

Вслѣдствіе

 

представленія

 

тульскаго

 

епэрхіальнаго

 

началь-

ства

 

преподано

 

благословеніе

 

Св.

 

Синода

 

съ

 

выдачею

 

усга-

новленныхъ

 

грамотъ:

 

а)

 

черн.

 

у.

 

с.

 

Нарѣчья

 

заштатному

священнику

 

Михаилу

 

Покровскому

 

за

 

усердіе

 

его

 

къ

 

храму

Божію,

 

заявленное

 

съ

 

его

 

стороны

 

пожертвованіемъ

 

500

 

р.

на

 

построеніе,

 

въ

 

томъ

 

селѣ,

 

придѣльнаго

 

храма

 

съ

 

иконо-

стасомъ

 

въ

 

немъ,

 

и

 

б)

 

еФремов.

 

у.

 

с.

 

Никольскаго — Поно-

марева

 

председателю

 

церковноприходскаго

 

попечительства

ефремовскому.

 

2

 

гил.

 

купцу

 

Григорію

 

Яковлев.

 

Шилову

 

за

благопопечителыюсть

   

о

 

народномъ

   

образованіи,

 

заявленную



—

 

331

 

-

съ

 

его

 

стороны

 

построеніемъ

 

дома

 

для

 

помѣщенія

 

церковно-

приходскаго

 

училища,

 

снабженіемъ

 

онаго

 

всѣмъ

 

необходимымъ

и

 

уплатою

 

жалованья

 

наставнику,

 

всего

 

на

 

сумму

 

до

 

970

 

р.

б)

 

Награжденіе

 

набедренниками.

Награждены

 

набедренниками

 

священники:

 

а)

 

черн.

 

у.

 

с.

Нарѣчья

 

Сергий

 

Некрасове

 

за

 

усердное

 

-попеченіе

 

о

 

своемъ

нриходскомъ

 

храмѣ

 

и

 

б)

 

новосил.

 

'у.

 

с.

 

Петровскаго

 

Влади-

мире

 

Теремецкій

 

за

 

полезную

 

его

 

дѣятельность

 

при

 

обученіи

крестьянскихъ

 

дѣтей.

в)

 

Похвальные

 

листы

 

церковнымъ

 

старостамъ.

Награждены

 

похвальными

 

листами

 

церковные

 

старосты:

 

1)

венев.

 

у.

 

а)

 

с.

 

Подлубнаго,

 

Ясеішъ

 

тожъ,

 

крест.

 

Еетръ

Наумове,

 

и

 

б)

 

с.

 

Граворонокъ

 

крест.

 

Артемы

 

Васильеве,

2)

 

г.

 

Черни

 

Соборной

 

ц.

 

куп.

 

Еетръ

 

Зеленове,

 

3)

 

крапив,

у.

 

с.

 

Петровскаго— Нарышкина

 

крест.

 

Евапь

 

Семенове,

 

А)

 

г.

Новосиля

 

Николаевской

 

ц.

 

куп.

 

Алексий

 

Гребенникова;

 

5)

богородиц,

 

у.

 

с.

 

Крюкова

 

крест.

 

Василій

 

Карпове

 

и

 

6)

кашир.

 

у.

 

а)

 

с.

 

Липицъ

 

кр.

 

Еиколай

 

Игумнове

 

и

 

б)

 

с.

 

По-

повки

 

кр.

 

Василгй

 

Данилове.

г)

 

Признательные

 

отзывы

  

епархіальнаго

 

на-

чальства.

Объявляется

 

признательность

 

епархіальнаго

 

начальства:

 

1)

г.

 

Тулы

 

Богородицерождественской,

 

что

 

въ

 

Гончарахъ,

 

церк-

ви

 

свящ.

 

Серіѣю

 

Дарскому

 

за

 

его

 

усердную

 

и

 

полезную

службу

 

по

 

должности,

 

законоучителя

 

въ

 

тульской

 

женской

гимназіи,

 

2)

 

г.

 

Венева

 

Введенской

 

ц.

 

свящ.

 

Петру

 

Воскре-

сенскому

 

за

 

доброе

 

и

 

усердное

 

пастырское

 

служеніе,

 

3)еФре-

мовскаго

 

у.

 

с.

 

Богородицкаго,

 

Локотцовъ

 

тожъ,

 

помощнику

церк.

 

старосты

 

моек.

 

мѣщ.

 

Александру

 

Шелухину

 

за

 

его

усердные

 

и

 

полезные

 

труды

 

на

 

пользу

 

храма,

 

4)

 

а)

 

москов.

купцу

 

Абраму

 

Сампсонову,

 

б)

 

врем.

 

обяз.

 

кр.

 

дер.

 

Алексѣев-

ки

 

Антонію

 

Самуилову,

 

в)

 

дьячку

 

Ивану

 

Воскресенскому

и

 

г)

 

доброхотнодателяыъ— за

 

пожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

епиф.
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у.

 

с.

 

Ивановскаго

 

нервымъ

 

на

 

устройство

 

желѣзныхъ

 

рѣшо-

токъ

 

къ

 

верхнпмъ

 

окнамъ

 

церкви

 

100

 

р.,— вторымъ,

 

на

 

по-

злащеиіе

 

напрестольпаго

 

креста

 

1796

 

г.,

 

10

 

р.

 

50

 

к.,—

третьимъ,

 

на

 

сребро

 

позлащенный

 

вѣнецъ

 

къ

 

иконѣ

 

Божіей

Матери,

 

именуемой

 

Иверской,

 

25

 

р.

 

и

 

послѣдними,

 

на

 

уст-

ройство

 

8

 

переплетовъ

 

къ

 

церк.

 

иконамъ,

 

25

 

р.,— всего

160

 

руб.

 

50

 

к.,

 

5)

 

черн.

 

у.

 

с.

 

Синдѣева

 

а")

 

помѣщ.

 

кол.

секр.

 

Василію

 

Александров.

 

Кретову,

 

б)

 

свящ.

 

Іоанну

 

Ка-

занскому

 

и

 

в)

 

благотворителямъ

 

за

 

пожертвованіе

 

па

 

устрой-

ство

 

прпдѣльнаго

 

храма

 

нервымъ

 

до

 

300

 

р.,

 

вторымъ

 

10

 

р.

и

 

послѣдними

 

до

 

312

 

руб.,

 

всего

 

622

 

р.

 

и

 

6)

 

а)

 

помѣщ.

надв.

 

сов.

 

Ѳеодору

 

Захаров.

 

Ключареву,

 

б)

 

женѣ

 

его

 

Алек-

сандрии

 

Николаев.

 

Ключаревоіі

 

и

 

в)

 

москов.

 

купцу

 

Андрею

Шестопалову —за

 

пожертвованіе

 

въ

 

церковь

 

богор.

 

у.

 

с.

Иворовки,

 

первымъ

 

потира

 

съ

 

принадлежностями

 

сребро

 

позл.

86

 

пр.

 

вѣс.

 

въ

 

2

 

ф.

 

22

 

зол.

 

и

 

плащаницы

 

малиноваго

 

бар-

хата

 

съ

 

золотою

 

бахрамою

 

и

 

кистями

 

па

 

85

 

р., — второю

воздуховъ

 

шитыхъ

 

золотомъ

 

на

 

25

 

р.

 

и

 

послѣднимъ

 

священ-

нослужительскаго

 

облаченія

 

и

 

образа

 

препод.

 

Сергія

 

въ

 

ризѣ

аплике

 

и

 

въ

 

рѣзной

 

позлащенной

 

кіотѣ

 

на

 

100

 

р.,

 

всего

на

 

210

 

руб.

д)

 

Пожертвованія.

Пожертвовано:

 

1)

 

еФремов.

 

у.

 

а)

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Яндовки

 

на

пріобрѣтеніе

 

новой

 

люстры

 

ефрем.

 

куп.

 

Ѳеодороме

 

Иван.

 

Да-

гаевымо

 

75

 

р., —управляющий,

 

маіоромъ

 

Николаеме

 

Павл.

Смердовыме

 

50

 

р.,

 

прихожанами

 

47

 

р.

 

инеизвѣстнымъЗр.,

всего

 

175

 

р.,

 

и

 

б)

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Хомякова

 

на

 

устройство

 

вновь

оконныхъ

 

рамъ

 

прихожанами

 

290

 

р.,

 

2)

 

черн.

 

у.

 

въ

 

ц.

 

с.

Богоявленскаго,

 

что

 

на

 

зарытомъ

 

верху,

 

на

 

поправку

 

коло-

кольни

 

пеизвѣстпымъ

 

200

 

р.,

 

3)

 

одоев.

 

у.

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Рыле-

ва

 

на

 

устройство

 

придѣльнаго

 

иконостаса

 

неизвѣстнымъ

 

500

руб.

 

и

 

4)

 

венев.

 

у.

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Пощбнаго,

 

Ясенокъ

 

тожъ,

кандидатомъ

 

военнаго

 

нѣдомства

 

Іосифоме

 

Иларіон.

 

Мопсе-

сеыме

 

люстра

 

въ

 

70

 

р.

е)

 

Равныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

Освящены

 

по

 

благословенно

 

Его

 

Преосвященства:

 

а)

 

вновь

устроенный

 

придѣльный

 

иконостасъ

   

въ

   

церкви

 

одоев.

 

у.

 

с.
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I

Рылева

 

мѣстнымъ

 

благоч.

 

свящ.

 

М.

 

Воскресенсвимъ

 

и

 

б)

 

об-

новленный

 

храмъ

 

новое,

 

у.

 

въ

 

с.

 

Вышнемъ

 

Скворчемъ

 

мѣст.

свящ.

 

В.

 

Александровскимъ.

—

   

Присоединены

 

къ

 

православно:

 

1)

 

изъ

 

~лютеранскаго

вѣроисповѣданія

 

приписанная

 

къ

 

г..

 

Ригѣ

 

по

 

мѣщанскому

 

ок>

ладу

 

дѣвица

 

Елена

 

Блуме,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

имени

 

Елена,

свящ.

 

богород.

 

у.

 

с.

 

Истленьева

 

М.

 

Воропцовскимъ

 

и

 

2)

 

изъ

енреевъ

 

кашир.

 

уѣздиой

 

команды

 

'ядовые:

 

НІмуйла

 

Горба-

чеве

 

и

 

Авсей

 

Завадскій

 

съ

 

нареченіемъ

 

первому

 

имени

 

Ар-

темій,

 

а

 

второму

 

Иване,

 

свящ.

 

г.

 

Каширы

 

Никитской

 

ц.

I.

 

Родннковымъ.

—

   

По

 

благословенно

 

Его

 

Преосвященства

 

учинена

 

заклад-

ка

 

настоящей

 

Троицкой

 

г.

 

Тулы

 

церкви

 

каѳедральнымъ

 

прот.

М.

 

Мерцаловымъ.

—

  

Умерли

 

1)

 

г.

 

Тулы

 

Всесвятской

 

Кладбищенской

 

ц.

прот.

 

Михаиле

 

ІІерцеве,

 

2)

 

вепев.

 

у.

 

с.

 

Серебреныхъ

 

Пру-

довъ

 

зашг.

 

діаконъ

 

Михаиле

 

Мочилъскій,

—

   

По

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

священническое

 

мѣ-

сто

 

одоев.

 

у.

 

въ

 

с.

 

Дряплахе

 

объявляется

 

вакантнымъ

 

для

желающихъ.

ж)

 

Отъ

 

ѳфрѳмовскаго

 

духовнаго

  

училища.
ѵ

              

I

При

 

еФремовскомѵ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

Нмѣется

 

вакансія

 

no

должности

 

учителя

 

латйнскаго

 

языка.

 

Для

 

желающихъ

 

посту-

пить

 

на

 

означенную

 

должность

 

окончательный

 

срокъ

 

для

пробныхъ

 

испытаній

 

назначается

 

2-е

 

число

 

октября

 

сего

 

1872

года.
.

з)

 

Объявленія

 

отъ

   

хо8яйетвеннаіЬ

   

управлѳнШ

при

 

Св.

 

Синодѣ.

.....

На

 

основаніи

 

опредѣленія

 

Св.

 

Синода

 

^Щ—Ш1

 

1870

 

г.,

хозяйственное

 

управленіе

 

симъ

 

извѣщаетъ

 

правленія

 

"д^хов-

ныхъ

 

семипарій,

 

для

 

руководства

 

въ

 

потребныхъ

    

случаяхъ,

28

 

Іюія
что

 

допущенное,

 

но

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

      

д '— -

    

1871

г.,

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

духовныхъ

 

семипаріяхъ,

 

въ

 

качествѣ

учебника,

 

составленное

 

препода вателемъ

 

харьковской

  

семина-



-

 

ззі

 

-

ріи

 

свящепникомъ

 

Ильяшевымъ

 

«Руководство

 

шьпасхаліи»,

можетъ

 

быть

 

лріобрѣтаемо

 

установлепнымъ

 

порядкомъ

 

изъ

хозяйственная

 

управленія

 

по

 

пятидесяти

 

коп.

 

за

 

зкземпляръ;

при

 

выпискѣ

 

же

 

этой

 

книги

 

не

 

менѣе

 

какъ

 

въ

 

десяткахъ

экземпляровъ

 

непосредственно

 

отъ

 

издателя,

 

преподавателя

харьковской

 

семинаріи

 

Ивана

 

Вещурова,

 

таковая

 

высылается,

на

 

счетъ

 

издателя,

 

по

 

пятидесяти

 

три

 

коп,

 

за

 

зкземпляръ.

1 9

 

Авгѵстй

—

 

На

 

основаніи

 

опредѣленія

 

Св.

 

Синода

 

g

 

ctSflfepft

 

*Щ&

г.,

 

хозяйственное

 

управленіе

 

симъ

 

извѣщаетъ

 

прэвленія

 

ду-

ховныхъ

 

гемииарій

 

и

 

училищъ

 

для

 

руководства

 

въ

 

потреб-

ныхъ

 

случаяхъ,

 

что

 

введенная,

 

по

 

опредѣленію

 

Св.

    

Синода

29

 

Октября

   

.

 

0

 

_ .

                               

,

      

•

іТнойбТя

 

^^

 

Г- '

 

въ

 

У пот Р еолеше

 

въ

 

духовныхъ

 

учили-

щахъ,

 

въ

 

качествѣ

 

учебника,

 

геограФІя

 

Россіи

 

Лебедева

 

(во

второмъ

 

исправленномъ

 

изданіи)

 

можетъ

 

быть

 

пріобрѣтаема

устаповленпымъ

 

порядкоыъ

 

изъ

 

хозяйственная

 

управлекія

 

но

семидесяти

 

коп.

 

за

 

зкземпляръ.

іі)

 

Церковные

 

старосты,

утвержденные

 

на

 

трехлѣтге

 

съ

 

1872

 

года

 

(*).

ШГОРОДІЩКАІ О

 

УѢЗДА.

1)

 

Села

 

Саввинскаго

 

Высотскаго— кр.

 

соб.

 

Ѳеодуле

 

Лот-

нове,

 

2)

 

с.

 

Карникъ— госуд.

 

кр.

 

Еіоре

 

Ив.

 

Дьякове,

 

3)

 

с.

Знаменскаго

 

Крюкова-

 

вр.

 

об.

 

кр.

 

Аѳанасій

 

Ѳеодотове,

 

4)

сДѣдилова

 

Тихоновской

 

ц.— госуд.

 

кр.

 

Арсеній

 

Васильеве,

5)

   

Архангельской

 

ц.—

 

госуд,

 

кр.

 

Кириллъ

 

Яков.

   

Юрчѵкове,

6)

   

Спасонреображенской

 

ц— госуд.

 

кр.

 

Василій

 

Андр.

 

7f.ro-

пикове,

 

7)

 

Параскевіевской

 

ц.— госуд.

 

кр.

 

Михаиле

 

Адр.

Миловинове,

 

8)

 

с.

 

Арсеньева — помѣщ.

 

поруч.

 

Валергат

Алекиін.

 

Ушакове,

 

9)

 

с.

 

Ильинскаго— кр.

 

соб.

 

Вуколе

 

Си-

лаеве,

 

10)

 

с.

 

Бѣлькова— кр.

 

соб.

 

Иване

 

Анд.

 

Ѵсбукиня,

 

11)

с.

 

Шаховскаго— вр.

 

об.

 

кр.

 

Василій

 

Иванове,

 

12)

 

с.

 

Гре-

цова— вр.

 

об.

 

кр.

 

Іуліане

 

Адріановъ,

 

13)

 

с.

 

Нворовка—

быв.

 

двор.

 

чел.

 

Андрей

 

Прох.

 

Шасалове,

 

14)

 

с.

 

Сергіев-

скаго— кр.

 

соб.

 

Гриюрій

 

Ив.

 

Чекмаревъ,

 

15)

 

с.

 

Стубленокъ

—кр.

 

соб.

 

Сертй

 

Иванове,

 

16)

 

с.

 

Петропавховскаго— вр,

об.

 

кр-

 

Егоре

 

Платонове,

 

17)

 

с.

 

Куракина— кр.

 

соб.

 

Іаковъ

(*)

 

Продолжет'е. —См.

  

Л»

 

16.
і
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Лукине,

 

18)

 

с.

 

Супонова— вр.

 

об.

 

кр.

 

Михаиле

 

Самойлове,

19)

 

с.

 

Непрядвы— кр.

 

соб.

 

Адронике

 

Иванове,

 

20)

 

с.

 

Росто-

ва -кр.

 

Василій

 

Ее.

 

Осокине,

 

21)

 

с.

 

Лутова —вр.

 

об.

   

кр..

Антоне

   

Данил.

    

Петрове,

   

22)

 

с.

 

Балахны— вр.

 

об,

   

кр.

Петре

   

Михѣеве,

    

23)

   

с.

 

Кузовки— вр.

    

об.

 

кр.

   

Андрей

Емеліанове,

 

24)

 

с.

 

Любимовки— кр.

 

соб.

   

Іакинфе

   

Захар.

Антипове,

 

25)

 

с.

 

Барятина —вр.

 

об.

  

кр.

    

Антоне

   

Петр.

1'арипе,

    

26)

    

с.

 

Спасскаго

 

Хомякова— кр.

 

соб.

    

Нрокопій

Мат.

    

Касъмине,

    

27)

 

с.

    

Никитскаго— кр.

 

соб.

   

Иродіот

Дан.

 

Коровине,

 

28)

 

с.

 

Рождествина— вр.

 

об.

 

кр.

    

Кириллъ

Евѳ.

 

Шейнине,

 

29)

 

с.

 

Новгородская —кр.

 

Иване

 

Ив.

 

Ники-

тине,

 

30)

 

с.

 

Коломенская

 

—

 

каз.

 

кр.

 

Петре

  

Евтих.

    

Ду-

наеве,

 

31)

 

с.

 

Михайловская —кр.

 

соб.

 

Иване

 

Герас.

    

Чука-

нове,

 

32)

 

с.

 

Солодилова— бояр.

 

куп.

 

Сергѣй

 

Иін.

 

Токареве

33)

 

с.

 

Каменки— вр.

 

об.

 

кр.

 

Филиппе

 

Вас.

 

Антипове,

  

34)

с.

 

Ыалевки—кр.

 

соб.

 

Паселе

 

Ѳеодор.

 

Жерздевъ,

 

35)

 

с.

   

11а •

портки— кр.

 

соб.

 

Никита

 

Ив.

 

ІІІвыряеве,

 

36)

 

с

   

Зиновьева

—

 

кр.

 

соб.

 

Василій

 

Макс.

 

Колгушкине,

    

37)

   

с.

 

Іовлева

 

—

вр.

 

об.

 

кр.

 

Еатрикій

 

Иванове,

 

38)

 

с.

 

Верхоупья —вр.

  

сб.

кр.

 

Амвросгй

 

Яковлеве,

 

39)

 

с.

 

Черняевки — вр.

 

об.

 

кр.

   

За-

харе

 

Тарас.

 

Чаркине,

 

40)

 

с.

 

Кобылинки— вр.

 

об.

 

кр.

  

Ми-

хаиле

 

Яков.

 

Сорокине,

 

41)

 

с.

 

Плесъ— кр.

 

Евсишій

  

Прохо

рове,

 

42)

 

с.

   

Агарева— помѣщ.

    

князь

   

Димитргй

 

Евіраф,

Мышецкій,

 

43)

 

с.

 

Истлѣньева— бояр.

 

2

 

гил.

 

куп.

 

бр.

   

ве-

дете

 

Савел.

 

Демидове,

 

44)

 

с.

 

Ивановская,

 

что

 

на

   

краси-

вой

 

мечи— бояр.

 

куп.

 

Сергий

 

Басил.

 

Соболеве,

 

45)

 

с.

  

Лу-

говки— бояр.

 

куп.

 

Павеле

 

Ив.

 

Сычове,

 

46)

   

с.

   

Ломовки—

кр.

 

Мер'телле

 

Спиридонове,

 

47)

 

с.

 

Богородицкаго —вр.

    

об.

кр.

 

Ѳедоте

 

Степанове,

 

48)

 

с.

 

Товаркова— вр.

 

об.

 

кр.

 

Косъ-

ма

 

Емел.

 

Ярове,

 

49)

 

с.

  

Кузнецова -землевлад.

   

губ.

    

секр.

Іакинфъ

 

Алексеев.

 

Вгшневскій,

    

50)

 

с.

   

Доробина —помѣщ.

отст.

 

гвар.

 

поруч.

 

Николай

 

Петров.

 

Крюкове,

 

51)

  

с.

    

Ор-

ловки— землевл.

 

богор.

 

куп.

 

сынъ

 

Николай

   

Ив.

    

Кобяковб,

52)

 

с.

 

Новопокровская— госуд.

 

кр.

   

Семене

   

Никол.

   

Зеня-

кине,

 

53)

 

с

   

Волова —вр.

 

об.

 

кр.

 

Филиппе

 

Антипове.

ЕФРЕМОВСКАГО

 

УѢЗДА.

1)

 

С.

 

Никольскаго

 

Птани —кр.

  

соб.

    

Владиміръ

   

Кодра-

тове,

 

2)

 

с.

 

Сергіевская

 

Птани —вр.

 

об.

 

кр.

 

Якове

   

Махай-
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.we,

 

3)

 

с.

 

Писарева-туб.

 

секр.

   

Григоріи

 

Ѳеодор.

 

Лукииъ,

4)

 

с

 

Маслова,

 

Крутая

 

Колодезя,— еФрем.

 

2

 

гил.

 

куп.

   

Ев-

стафій

 

Ермил.

 

Абрамове,

 

5)

 

с.

 

Казанская

    

Грекова— тит.

сов."

 

Леве

 

Петр.

 

Трухаеве,

 

6)

 

с.

 

Куркина-припис

   

къобщ.

крест.

 

Михаиле

 

Владим.

 

Буркове,

 

7)

 

с.

  

Ивановскаго

  

Авду-

лова— вр.

 

об.

 

кр.

 

Прокопій

 

Ѳеодорове,

 

8)

 

с.

 

Воскресенская

—каз.

 

кр.

 

Филиппе

 

Гриі.

 

Глотове,

 

9)

 

с.

 

Долгая— каз.

 

кр.

Діомиде

 

Ѳеодор.

 

Катове,

 

10)

 

с.

 

Шилова— кр.

 

соб.

  

Лаврен-

тШ

 

Степ.

    

Силаеве,

    

11)

 

с

    

Вязова— госуд.

   

кр.

   

Науме

Стеф.

 

Гридунове,

 

12)

 

с.

 

Солдатская

 

—

 

гос.

 

кр.

 

Егоре

 

Петр.

Леонове,

 

13)

 

с.

 

Козья— гос.

 

кр

   

Абраме

  

Адріан.

 

Гридневе,

14)

 

с.

 

Маслова

 

на

 

мечи— гос.

 

кр.

 

Лаврентій

 

Филип.

    

Ку-

ма

 

іщг ее,

 

15)

 

с.

 

Сторожей —каз.

 

кр.

 

Максиме

 

Петр.

 

Сеню-

коее,

   

16)

 

с.

 

Тармасова— каз.

 

кр,

 

Борисе

 

Поптелеим.

    

Чер-

никове,

 

17)

 

с.

 

Овсянникова

 

— помѣщ-

 

поруч.

   

Алексий

   

Кон-

стан.

 

Свпчиііе,

 

18)

 

с.

 

Буреломъ —каз.

 

кр.

 

Антипе

 

Никиф.

Подольскій,

 

19)

 

с.

 

Каднаго — еФрем.

 

куп.

 

бр.

 

Василій

   

Ma-

лах.

   

Петроеь,

 

20)

 

с.

 

Ситова — еФрем.

 

врем.

 

куп.

   

Алексіьй

Наел.

 

Смирноае,

 

21)

 

с.

 

Остропятъ— бояр.

 

2

 

гил.

   

куп.

 

Ни-

колай

 

Алекс.

 

Алексееве,

 

22)

 

с.

 

Архангельская,

   

хутора, —

кр,

 

соб.

 

Антоне

 

Давыдов»,

 

23)

 

с.

 

Далматова

 

— москов.

 

куп.

Ласилій

 

Петр.

 

Ляшенкове,

 

24)

 

с.

 

Лобанова— кр.

 

соб.

 

Фео-

dope

 

Антон.

 

Тулине,

 

25)

 

с.

 

Яндовки— вр.

 

об.

 

кр.

 

Стефане

Авінасіев»,

 

26)

 

с.

 

Скороднаго — кр.

 

соб.

    

Филиппе

   

Феодор.

Чернытееъ,

 

27)

 

с.

   

Срѣтенскаго

    

Любашевки— помѣщ.

    

кол.

секр.

 

Николай

 

Наел.

 

Матвѣеве,

 

28)

   

с.

    

Ступина— помѣщ.

тайн.

 

сов.

 

Викторе

 

А.іашін.

 

Бибикове,

 

29)

 

с.

    

Туртеня—

помѣщ.

 

ген.

 

лейтен,

 

Всеволоде

 

Никол.

 

Лермонтове,

 

30)

   

с.

Круглая— вр.

 

об,

 

кр.

 

Ътефане

 

Іосифове,

 

31)

 

с.

  

Алексѣев-

скаго— кр.

 

соб.

 

Петре

 

Ермоіаеве,

 

$2)

 

с.

 

Мечнянская-т-от-

ст.

 

унт.

 

офиц.

 

Алексгъй

 

Антон.

 

Зубкпіе,

 

33)

 

с.

 

Ламская—

гос.

 

кр.

 

Иване

 

Горд.

 

Окороко<е,

 

34)

 

с.

 

Иолевыхъ

 

Локотцевъ

— вр.

 

сб.

 

кр,

 

Димитрій

 

Зот.

 

Са.юматине,

 

35)

 

с.

    

Бере-

зовки-

 

помѣщ.

 

шт,

 

л-ап.

 

Павелт,

 

Никол.

 

Зыбнне,

  

36)

 

с.

 

Щ

менька,

 

Димитріевской

 

ц.

 

— каз.

 

кр.

 

Иване

 

С?рг.

    

Алексее,

37)

 

с.

 

Спасская

 

Семенька,

 

Спасской

 

ц. —еФрем.

   

кун.

  

еыііъ

Михаил,

 

Не.

 

Терехове,

 

38)

 

с.

 

Новомнхайловская

 

Шипова—

еФрем.

 

кун.

 

Николай

 

Мѵхаги.

 

Ка.ипишне,

 

39)

 

с.

  

Кличина

—

 

г.аз.

 

кр.

 

Wempe

 

Макс.

 

Карабанове,

 

40)

 

с.

 

Лебяжки— каз.

кр;

 

Ѳеодоръ

 

Емел.

 

Артсѵовъ,

   

41)

 

с.

 

Блаядати~кр.

    

соб.
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3ocuj\ta

 

Ив.

 

Кузнецова,

 

42)

 

с.

 

Хомякова —поыѣщ.

 

шт.

   

кап.

Алексѣй

 

Алекс

 

Хомякова,

 

43)

 

с.

 

Заыарайки— кр.

 

соб.

 

Илья

Демен.

    

Еозлова,

    

44)

 

с.

   

Слободскаго— кр.

 

соб.

    

Михаила

Алексан.

 

Никитине,

 

45)

 

с.

 

Новопетровскаго— кр.

 

соб.

 

Петра

Тимоѳ.

 

Садомцева,

 

46)

 

с.

 

Красиваго

 

Ушакова—помѣщ.

 

над-

вор.

 

сов.

 

Ивана

 

Алекс.

 

Шкилева,

 

47)

 

с.

 

Лазавки— вр.

   

об.

кр.

 

Лѳима

 

Филип.

 

Лоротпова,

 

48)

    

с.

 

Хмѣ.іеваго— гос.

   

кр.

Никанорз

 

Ив.

 

Шипплова,

 

49)

 

с.

 

Каменскаго— каз

 

кр.

 

Алек-

сѣй

 

Григ.

 

Голощапова,

    

50)

 

с.

 

Закопъ — еорем.

 

2

   

гильдіи

куп.

 

Василій

 

Никол.

 

Соболева,

 

51)

 

с.

 

Залѣонаго—

 

кр.

   

соб.

Онисимъ

 

Тимоѳ.

 

Исакова,

 

52)

 

с.

 

Изрога— ефр.

    

куп.

    

сынъ

Михаила

 

Малах.

    

Петрова,

   

53)

 

с.

    

Повозаголичнаго —каз.

кр.

 

Никита

 

Еодр.

   

Екимова,

 

54)

 

с.

    

Медвѣдки— гос.

    

кр.

Бориса

 

Яков.

    

Труфанова,

    

55)

 

с.

 

Черкасскаго,

  

Вороней, —

гос.

 

кр.

 

Никифора

 

Прок.

 

Сиіарева,

 

56)

 

с.

 

Дубикъ — каз.

 

кр.

Кодратій

 

Прок.

 

Федяинова,

 

57)

 

с.

   

Богородицкаго,

    

Лакот-

цевъ,— дѣист.

 

ст.

 

совѣт,

 

Владимира

 

Семен.

 

Аладьит,

    

58)

с.

 

Архангельска™

 

Грязнаго —отст.

 

ФельдФ.

   

Петра

 

Ив.

 

Соло-

вьевь,

 

59)

 

с.

 

Стараго

 

Гоголя

 

— каз.

 

кр.

 

Илья

 

Филип.

   

Сте-

панова,

 

60)

 

с;

 

Кологривова

 

помѣщ.

 

Ишна

 

Ив.

 

Колоіривова,

61)

 

с.

 

Долгихъ

 

Лѣсковъ— помѣщ.

   

Иінатт

 

Іоснф.

 

Лясков-

скій,

 

62)

 

с.

 

Богословскаго— вр.

 

соб.

 

Михаила

 

Аѳанас.

 

Де-

нисова,

 

63)

 

с.

 

Новаго

 

Гоголя— кр.

 

соб.

    

Никита

 

Евдоким,

Гамарочева,

 

64)

 

с.

 

Никольская»

    

Пономарева — ефрем.

    

куп,

Гриюрій

 

Яков.

 

Шилова,

 

65)

   

с.

   

Пажилина— поаіѣщ.

    

пра-

порщ.

 

Алекаьн

 

Дим.

 

Левшина,

 

66)

 

с.

 

Старогольскихъ — по-

мѣщ.

 

тит.

 

сов.

 

Гриюрій

 

Вас.

 

Тинъкова,

 

67)

 

сельца

 

Николь-

ская,

 

Воейкова, —каз.

 

кр.

 

Тимоѳей

 

Ѳеод.

   

Горяииова,

    

68),

с.

 

Дарщцъ-помѣщ.

   

гвардіи

   

подпоруч.

    

Николай

 

Михаил.

Ілюстина.
...

                                                                                            

.

НОВОСІІЛЬСКАГО

 

УѢЗДА.

1)

 

С.

 

Нижняго

 

Скворчаго—

 

каз.

 

кр.

 

Марка

 

Гавр.

 

Прилѣп-

скій,

 

2)

 

с.

 

Казари— каз.

 

кр.

 

Аѳамасій

 

Еѳим.

 

Ахашковъ,

 

3)

с.

 

Покровскаго,

 

что

 

на

 

р.

 

Гадинкѣ,— каэ.

 

кр.

 

Андрьй

 

Ага-

пова,

 

4)

 

с.

 

Ямской

 

Слободы— каз.

 

кр.

 

Семена

 

Герас.

 

Зубова,

5)

 

с.

 

Вышняго

 

Скворчаго— вр

 

об.

 

кр.

 

Аѳанш.ій

 

Аввак.

 

Поп-

чешова,

 

6)

 

с.

 

Галичья— госуд.

 

кр.

 

Антопщ

 

Меѳод.

 

Симо-

нона.

 

7)

   

с.

 

Нижней

 

Пшеви-каз.

 

кр.

 

Якова

 

Не.

 

Полухипа,
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8)

 

с.

 

Нижней

 

Залегощи— кр.

 

Петра

 

Карп.

 

Фотина,

 

9)

 

с.

Сѣтухи— помѣщ.

 

Николай

 

Михаил.

 

Ладыженскій,

 

10)

 

с.

Каменки —гос.

 

кр.

 

Семема

 

Герас.

 

Должникова,

 

11)

 

с.

 

Ост-

раго,

 

Голяики,

 

каз.

 

кр.

 

Васил'й

 

Стеф.

 

Непринцова,

 

12)

 

с.

Скороднаго— каз.

 

кр.

 

Андрей

 

Аврам.

 

Замуруева,

 

13)

 

с.

 

За-

рѣцкой

 

Слободы— каз.

 

кр.

 

Семена

 

Басил.

 

Кукина,

 

14)

 

с.

Архангельская— каз.

 

кр.

 

Висилій

 

Борис.

 

Зубова,

 

15)

 

с.

Михайловскаго,

 

Средняго,— отст.

 

ряд.

 

Амвросій

 

Никол.

 

Бы-

ковскій,

 

16)

 

с.

 

Краснаго —кр.

 

соб.

 

Алексѣй

 

Гавр.

 

Должни-

кова,

 

'17)

 

с.

 

Пѣтушекъ—новое.

 

2

 

гил.

 

куп.

 

Ивана

 

Алекс.

Замуруева,

 

18)

 

с.

 

Вяжей—каз.

   

кр.

  

Ѳеодора

 

Ив.

 

Новикова,

19)

   

с.

 

Прудовъ

 

— вр.

    

об.

 

кр.

   

Харгітона

 

Тимоѳ.

 

Рѣпкипъ,

20)

   

с.

 

Воротынцева— каз.

    

кр.

    

Петра

  

Алекс.

 

Ламакинъ,

21)

   

с.

 

Бѣтькова--вр.

    

об.

 

кр.

   

Филиппа

 

Семен.

 

Новикова,

22)

  

с.

 

Березовца—

 

гос.

 

кр.

 

Михаила

 

Ив.

 

Руднева,

 

23)

 

с.

Ломецъ —вр.

 

об.

 

кр.

 

Антона

 

Сертев.

 

Барыкова,

 

24)

 

с.

 

Зна-

мепскаго

 

вр.

 

об.

 

кр.

 

Іосифа

 

Алифановъ,

 

25)

 

с.

 

Петров-

скаго— дѣйств.

 

ст.

 

сов.

 

Николай

 

Карлов.

 

Войта,

 

26)

 

с.

Черемошепъ— вр.

 

об.

 

кр.

 

Абра.ѵа

 

Егор.

 

Борискова,

 

27)

 

с.

Субочева-вр.

 

об.

 

кр.

 

Флора

 

Лукьянова,

 

28)

 

с.

 

Ломнполоза

—помѣщ.

 

губ.

 

секр.

 

Павела

 

Вас.

 

Чайкина,

 

29)

 

с.

 

Кирил-

лова— кр.

 

соб.

 

Тихона

 

Лазар.

 

Адинаркит,

 

30)

 

с.

 

Игум-

нова— каз.

 

кр.

 

Ермила

 

Игнат.

 

Герасимова,

 

31)

 

с.

 

Жер.

дева

 

новосил.

 

куп.

 

Петра

 

Петр.

 

Замятина,

 

32)

 

с.

 

Пят-

ницкаго,

 

что

 

на

 

Колпнѣ,— ыцен.

 

куп.

 

сынъ

 

Ивана

 

Никол.

Еоияева,

 

За)

 

с.

 

Глубокъ— каз.

 

кр.

 

Платона

 

Ив.

 

Прибы-

лова,

 

34)

 

с.

 

Суровъ— вр.

 

об.

 

кр.

 

Ивана

 

Ил.

 

Новикова,

 

35)

с.

 

Спасскаго,

 

что

 

на

 

Раковкѣ.— кр.

 

соб.

 

Емельяна

 

Ант.

 

Ар-

замазова,

 

36)

 

с.

 

Воинова— вр.

 

об.

 

вр.

 

Димитрій

 

Ѳеод.

Алхимова,

 

37)

 

с.

 

Покровскаго,

 

что

 

въ

 

Левшинѣ

 

-

 

новое,

 

куп.

сынъ

 

Алектй

 

Еонст,

 

Андронова,

 

38)

 

с.

 

Подтолстаго— каз.

кр.

 

Ивана

 

Петр.

 

Ерылова,

 

6%)

 

с.

 

Моховаго— кр.

 

соб.

 

Еюръ

Пав.

 

Федотова,

 

40)

 

с.

 

Го.іуни— кр.

 

Илья

 

Никиф.

   

Ріьдькина,

41)

   

с.

 

Мансурова— дворяп.

    

Дмитрій

   

Дмитр.

 

Свербіъееа,

42)

   

с.

 

Ново

 

Михайловскаго -вр.

 

об.

 

кр.

 

Ивана

 

Mux.

 

Ку-

знецова,

 

43)

 

с.

 

Богоявденскаго— еФрем.

 

мѣщ.

 

ДмитрійВас.

Логачева,

 

44)

 

с.

 

Нововоскресенскаго— кр.

 

Дмитрій

 

Михай-

лова,

 

45)

 

с.

 

Панькова— кр.

 

соб.

 

Ивана

 

Михѣев.

 

Алешина,

46)

 

с.

 

Бредихина— новосил.

 

куп.

 

Алексий

 

Ив.

 

Нечаева,

 

47)

с

 

Ново-Успенскаго— быв

   

двор.

 

чел.

 

Ермолай

 

Евсѣ°ва,

 

48)
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с.

 

Судьбищь

 

— каз.

 

кр.

 

Василій

 

Mux.

 

Дементіесъ,,

 

49)

 

с.

Перестряжи— каз.

 

кр.

 

Ивана

 

Спирид.

 

Савинкова,

 

50)

 

с.

Подъяковлева— кр.

 

соб.

 

Михаила

 

Ив.

 

Елюенкова,

 

51)

 

с.

Покровскаго

 

на

 

Раковкѣ— кр.

 

соб.

 

Якова

 

Mux.

 

Лапаева,

 

52)

с.

 

Вышней

 

Пшеви— каз.

 

кр.

 

Дометій

 

Іосиф.

 

Хорошилось,

53)

 

с.

 

Троицкаго,

 

Журавлинки,— вр.

 

об.

 

кр.

 

Гавріила

 

Ѳеод.

Митонова.

(Окончаніе

 

въ

 

слѣд.

 

№).

і)

 

Отъ

 

сѳминарскихъ

 

правлѳній.

Въ

 

архангельской

 

семинары

 

въ

 

настоящее

 

время

 

состоять

вакантными

 

слѣдующія

 

каѳедры:

 

1)

 

по

 

священному

 

писанію,

2)

 

по

 

догматическому

 

и

 

нравственному

 

боясловію

 

съ

 

ученіемъ

о

 

расколѣ,

 

3)

 

физики

 

и

 

математики,

 

4)

 

двѣ

 

каѳедры

 

гре-

ческая

 

языка,

 

5)

 

нѣмецкаго

 

и

 

Французская

 

языковъ.

 

Прав-

леніе

 

семииаріи

 

не

 

пмѣетъ

 

въ

 

виду

 

капдидатовъ

 

на

 

занятіе

вышеозпаченныхъ

 

каѳедръ

 

и

 

желаетъ

 

принять

 

кандидатовъ,

сдавшихъ

 

пробные

 

уроки

 

предъ

 

совѣтомъ

 

одной

 

изъ

 

духов-

ныхъ

 

академій,

 

или

 

предъ

 

педагогическимъ

 

собраніемъ

 

какой

либо

 

семинаріи;

 

къ

 

сему

 

правленіе

 

честь

 

имѣетъ

 

присовоку-

пить,

 

что

 

на

 

каѳедры

 

физики

 

и

 

математики

 

и

 

новѣшнихъ

языковъ

 

оно

 

согласно

 

Припять

 

лицъ,

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

высшвхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

министерства

 

народная

 

про-

свѣщенія

 

съ

 

ученою

 

степенью

 

кандидата,

 

или

 

съ

 

правомъ

 

на

занятіе

 

учительской

 

должности

 

въ

 

гимназіи.

—

  

Правленіе

 

томской

 

духовной

 

семинаріи,

 

по

 

неимѣнію

въ

 

виду

 

своихъ

 

кандидатовъ

 

на

 

должности

 

учителей

 

священ-

ная

 

писанія

 

и

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

соединенныхъ

 

съ

 

ней

предметовъ,

 

обратилось

 

съ

 

просьбою

 

о

 

назначеніи

 

кандидата

на

 

первую— въ

 

совѣтъ

 

казанской

 

духовной

 

академіи,

 

а

 

вто-

рую—с.-петербургской

 

академіи.

—

   

При

 

костромской

 

духовной

 

семинаріи

 

открылась

 

вакан-

сія

 

преподавателя

 

гражданской

 

исторіи.

 

Правленіе

 

семинаріи,

не

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

желающихъ

 

занять

 

сію

 

вакансію,

 

на

 

осно-

ваніи

 

§

 

58

 

уст.

 

сем.

 

и

 

указа

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

29

 

августа

1871

 

г. ,

 

обратилось

 

къ

 

совѣту

 

московской

 

духовной

 

академіи

съ

 

просьбою— рекомендовать

 

на

 

означенную

 

вакансію

 

способ-

наго

 

кандидата

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

оной.

—

  

Въ

 

с.-петербургской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

настоящее

время

 

имѣется

 

вакантная

 

наставническая

 

каѳедра

 

по

 

пред-

метамъ-психологіи,

 

обзору

 

философский,

 

ученій

 

и

 

педагогики.
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Объявляя

 

о

 

семъ,

 

правленіе

 

с.-петербургской

 

духОвнОй

 

семи-

наріи

 

приглашаетъ

 

желающихъ

 

явиться

 

на

 

конкурсъ

 

обратить-

ся

 

въ

 

правленіе

 

съ

 

прошеніями

 

о

 

томъ

 

не

 

позже

 

15

 

августа

текущая

 

года,

 

и

 

затѣяъ

 

лично

 

явиться

 

для

 

пробныхъ

 

уро-

ковъ

 

не

 

позже

 

25

 

числа

 

того

 

же

 

августа.

 

Къ

 

сему

 

гіравле-

ніе

 

семинаріи

 

присовокупляетъ,

 

что

 

на

 

занятіе

 

вакантной

должности

 

преподавателя

 

сихъ

 

предметовъ

 

изъявилъ

 

желаніе

нриватъ-доцентъ

 

с.-петербургской

 

духовной

 

академіи

 

Сергѣй

Соллертинскій.

—

   

Въ

 

орловской

 

семинаріи,

 

съ

 

полнымъ

 

преобразованіемъ

ея,

 

въ

 

іюлѣ

 

сего

 

1872

 

года

 

имѣютъ

 

открыться

 

свободныя

 

ка-

ѳедры:

 

а)

 

догматическаго

 

и

 

нравственнаго

 

богословій,

 

б)

 

ма-

тематики,

 

в)

 

латинская

 

языка,

 

г)

 

Французская

 

языка

 

и

 

д)

нѣмецкая

 

языка;

 

а

 

также

 

двѣ

 

должпости

 

помощника

 

инспек-

тора.

 

Кромѣ

 

того,

 

каѳедра

 

гомилетики

 

при

 

той

 

же

 

семинаріи

остается

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

занятою*

 

Кандидатовъ

 

па

 

замѣще-

иіе

 

сихъ

 

каѳедръ

 

правлепіе

 

семипаріи

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

виду,

исключая

 

каѳедры

 

нѣмецкаго

 

языка,

 

занять

 

которую

 

изъявилъ

желаніе

 

преподаватель

 

нѣмецкая

 

языка

 

при

 

орловской

 

воен-

ной-Бахтина

 

гимназіи

 

Гейприхъ

 

Менхенъ.

Правленіе

 

семинаріи,

 

въ

 

видахъ

 

скорѣйшая

 

замѣщенія

сихъ

 

каѳедръ,

 

чрезъ

 

его

 

преосвящепство,

 

преосвященнѣйшаго

Макарія

 

епископа

 

орловская

 

и

 

сѣвскаго,

 

просило

 

совѣтъ

 

мо-

сковской

 

духовной

 

академіи

 

рекомендовать

 

'на

 

Х)вначенныя 1ка-

ѳедры

 

досгойнѣйшйхъ

 

изъ

 

студСнтонъ

 

'ака-іёмій,

 

оканчиваю-

щихъ

 

курсъ

 

въ

 

настояіпемъ

 

уч'ебнОмъ

 

году.

—

   

Съ

 

29

 

мая

 

сего

 

1872

 

года

 

при

 

саратовской

 

духов-

ной

 

і-еминаріи

 

открылась

 

вакантная

 

каѳедра

 

общей

 

и

 

русский

церковной

 

исторіи.

 

На

 

означенную

 

каѳедру

 

правленіе

 

предпо-

лагаетъ

 

опредѣлить

 

кого

 

либо

 

изъ

 

окончившихъ

 

йурсъ

 

въ

казанской

 

духовной

 

академіи,

 

по

 

рекомендаціи

   

совѣта

 

оной.

—

   

При

 

пермской

 

духовной

 

семинаріи

 

состоитъ

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

праздною

 

должность

 

помощника

 

инспектора,

 

за

 

пе-

ремѣщеніемъ

 

въ

 

кишиневскую

 

семинарію

 

состоявшего

 

Па

 

сей

должности

 

дѣйствительнаго

 

студента

 

Михаила

 

Юркевича.

 

Прав-

леніе

 

семинаріи,

 

съ

 

предложеніемъ

 

занять

 

праздную

 

вакансію

помощника

 

инспектора,

 

обратилось

 

къ

 

окашіивающиіпъ

 

нынѣ

курсъ

 

студентамъ

 

московской

 

академіи,

 

такъ

 

какъ

 

изъ

 

окан-

чивающихъ

 

въ

 

семъ

 

году

 

курсъ

 

студентовъ

 

казанской

 

акаДеміи

 

по-

ступить

 

на

 

означенную

 

должность

 

желапія

 

никто

 

не

 

изъявилъ.



—
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n

 

«

 

у

 

f

 

в

 

1

 

r

въ

 

недѣлю

 

26

 

по

 

пятидесятнидѣ.

Что

 

сотворю,

 

яко

 

не

 

ижмъ,

 

гдѣ

 

соорати

 

плоаовъ

моихъ?

 

Лук.

 

12,

 

17.
Самая

 

крайняя

 

бѣдность

 

не

 

доведетъ,

 

кажется,

 

че-

ловѣка

 

до

 

такого

 

бсзумія,

 

а

 

затѣмъ,

 

и

 

до

 

такой

 

бѣ-

ды,

 

до

 

какой

 

можетъ

 

его

 

довести

 

пристрастіе

 

къ

 

бо-
гатству.

 

Доказательствомъ

 

этому

 

служить

 

ныііѣпшяя

евангельская

 

притча.

«У

 

одного

 

богатаго

 

человѣка»,

 

сказано

 

въ

 

нритчѣ,

«былъ

 

хорошііі

 

урожай

 

въ

 

полѣ».

 

Случись

 

этотъ

 

уро-

жай

 

у

 

бѣдняка,

 

особенно—у

 

бѣдияка,

 

человѣка

 

бла-
гочестиваго:

 

сколько

 

бы

 

тутъ

 

вознеслось

 

благодар-
инхъ

 

къ

 

Господу

 

Богу

 

молптвъ!

 

сколько

 

бы

 

тутъ

 

по-

слышалось

 

возгласовъ

 

утѣшенья,

 

радости!

 

Сколько

 

бы
добра

 

и

 

отрады

 

почувствовали

 

и

 

другіе

 

бѣдняки

 

во-

кругъ

 

пего!

 

Не

 

то,

 

со

 

всѣмъ

 

не

 

то,

 

въ

 

этомъ

 

.случай,
съ

 

богачемъ

 

любостяжательнымъ.
Упоминаемый

 

въ

 

притчѣ

 

богачъ,

 

видя

 

хорошій

 

въ

полѣ

 

урожай,

 

разсуждаетъ

 

самъ

 

съ

 

собою

 

такъ:

 

что

сотворю?

 

«что

 

инѣ

 

дѣлать?»

 

Еслибъ

 

мы

 

съ

 

вами,

 

бра-
Щ,

 

не

 

знали

 

предварительно

 

случая,

 

послужпвшаго

пййодомъ

 

къ

 

такому,

 

со

 

стороны

 

богача,

 

возгласу;

мы

 

подуяалп

 

бы:

 

не

 

црвстрѣчалось

 

ли

 

съ

 

богачемъ
какого

 

горя

 

въ

 

прошедщемъ,

 

не

 

грозить

 

ли

 

ему

 

ка-

кая

 

бѣда

 

въ

 

будущемъ.

 

«Что

 

мнѣ

 

дѣлать?»— такъ

взывать

 

своііствеино

 

лишь

 

какому

 

нибудь

 

горькому

горемыкѣ.

 

Богачъ

 

же

 

такъ

 

взываетъ

 

по

 

случаю

 

обиль-
наго

 
въ

 
его

 
полѣ

 
урожая....
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«Некуда»,

 

продолжаетъ

 

онъ,

 

«некуда

 

мнѣ

 

соб-
рать

 

плодовъ

 

моихъ.

 

Хлѣба

 

уродилось

 

много,

 

а

 

жит-

ницы

 

мои,

 

и

 

безъ

 

того,

 

уже

 

полны,

 

Хлѣба

 

въ

 

иолѣ

много,

 

а

 

собирать

 

его

 

не

 

куда.

 

Что

 

мнѣ

 

дѣлать?»

II

 

сказалъ:

 

«вотъ

 

что

 

сдѣлаю:

 

сломаю

 

житницы

 

мои

и

 

построю

 

болынія,

 

и

 

соберу

 

туда

 

весь

 

хлѣбъ

 

моіі
и

 

все

 

добро

 

мое».

 

Не

 

сказалъ

 

же

 

вѣдь

 

богачъ,

 

при

этомъ:

 

столько-то

 

удѣлю

 

я

 

на

 

храмъ

 

Божііі,

 

столько-

то

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ,

 

столько-то

 

на

 

общественпыя
блаютворптельныя

 

дѣла

 

п

 

учрежденія.

 

Нѣтъ,

 

чѣмъ

больше

 

богачъ

 

нашъ

 

богатѣетъ,

 

тѣмъ

 

больше

 

онъ

скупѣетъ,

 

чѣмъ

 

полиѣе

 

дѣлаются

 

у

 

него

 

житницы,

тѣмъ

 

пустѣс

 

становится

 

его

 

душа....

«Сломаю,

 

договариваетъ,

 

пакоиецъ,

 

богачъ,

 

житни-

цы

 

мои,

 

п

 

построю

 

болыиія,

 

и

 

соберу

 

туда

 

весь

 

хлѣбъ

мой

 

и

 

все

 

добро

 

мое.

 

II

 

скажу

 

дуінѣ

 

моей:

 

душа!
много

 

добра

 

лежптъ

 

у

 

тебя

 

па

 

многіе

 

годы;

 

покой-
ся,

 

ѣшь,

 

ней, веселись!»

 

А.— запасаясь

 

на

 

мпогіе

 

го-

ды,

 

и

 

забылъ

 

богачъ,

 

на

 

сколько

 

невеликъ

 

пашъсь

нимъ

 

вѣкъ,

 

на

 

сколько

 

непродолжительна

 

п

 

немно-

голѣтиа

 

и

 

вся-то

 

земная

 

наша

 

жизнь....

 

Забылъ,

 

что

мы

 

съ

 

ппмъ

 

прахъ,—что

 

дни

 

смертнаго

 

какъ

 

трава^—

что

 

че.ювѣкъ

 

какъ

 

цвѣтъ

 

въ

 

пояѣ,

 

такъ

 

онъ

 

цвѣтетг'

и

 

какъ

 

будто

 

пронесется

 

надъ

 

нѵмь

 

вѣтсръ,—

 

и

 

мыт

ею

 

(Псал.

 

102,

 

\і

 

16)...

 

Прпстрастье

 

къ

 

богатству
ослѣппло

 

богача,

 

ослѣпило

 

до

 

того,

 

что

 

душу,

 

тре-

бующую

 

пищи

 

духовной,

 

думаетъ

 

опъ

 

удовлетворить

благами

 

пнсколько

 

ей

 

не

 

сродными,— благами

 

веще-

ственными.

Но—вотъ,

 

увы!— лишь

 

только

 

богачъ,

 

въ

 

забытьи
своемъ,

 

расчитывая

 

на

 

многіе

 

годы

 

земнаго

 

вѣка

 

сво-

его,—лишь

 

успѣлъ

 

сказать

 

душѣ

 

своей:

 

«душа!

 

ѣшь,

пей,

 

веселись»....,—какъ

 

вдругъ

 

слышптъ,— Господ
Богъ

 

говорить

 

ему:

 

«безумныіі!

 

въ

 

сію

 

ночь

 

душу
твою

 

возьмутъ

 

у

 

тебя;

 

кому

 

же

 

достанется

 

то,

 

что
ты

 

заготовплъ».

Не

 

дай,

 

Боже,

 

дойдтн

   

до

 

такого

 

безѵмія!

 

Хорошо
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быть

 

богатымъ;

 

да

 

не

 

хорошо,

 

когда

 

человѣкъ

 

за-

будетъ

 

при

 

зтомъ,

 

что

 

ожпдаетъ

 

душу

 

его

 

въ

 

буду-
щей

 

вѣчпой

 

жизни.

 

Хорошо

 

быть

 

богатымъ;

 

да

 

не

хорошо,

 

когда

 

человѣкъ

 

богатъ

 

только

 

для

 

себя

 

од-

ного,

 

а

 

о

 

ближппхъ

 

своихъ,

 

о

 

бѣдныхъ

 

забываетъ.
Хорошо

 

быть

 

богатымъ,

 

когда

 

п

 

другимъ

 

хорошо

 

отъ

твоего

 

богатства.

 

Аминь.

Свящ.

 

М.

 

Иятнищай.

ДИМИТРІЕВСКАЯ

 

ВОЛОСТЬ.
(Очеркъ.)

Димнтріевская

 

волость

 

находится

 

въ

 

углу

 

алексин-

скаго

 

уѣзда

 

между

 

тульскимъ

 

п

 

кашпрскимъ

 

уѣзда-

ми.

 

Въ

 

пей

 

считается

 

4000

 

съ

 

лшпкомъ

 

душъ,

 

на-

селяющихъ

 

46

 

деревень

 

съ

 

селами.

 

Волость

 

протяги-

вается

 

длпішою

 

полосою

 

верстъ

 

на

 

20.

 

Всей

 

земли,

занимаемой

 

волостью,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

господскою,

 

счита-

ется

 

до

 

12000

 

дес.

 

Мѣсто

 

безлѣсиое

 

и

 

маловодное;

грунтъ

 

земли

 

суглинистый

 

и

 

неблагодарный

 

за

 

тру-

ды

 

земледѣльца.

 

Въ

 

волости

 

семь

 

селъ:

 

Димптріев-
ское

 

или

 

иначе —Соломенный

 

Заводь,

 

Берники,

 

Мп-
ротшю,

 

Азаровка,

 

Острецово,

 

Чеицово

 

и

 

Бузуково.
Камеиныя

 

це]жвн

 

въ

 

двухъ

 

только

 

селахъ:

 

Солом.

 

За-
води

 

и

 

Чеицовѣ.

 

Въ

 

Миротпнѣ,

 

хотя

 

и

 

деревянная,

 

но

большая,

 

прекрасная

 

снаружи

 

п

 

особенно

 

внутри; кру-

гомъ

 

ея

 

обнесена

 

каменная

 

ограда,

 

несравненно

 

луч-

шая

 

ченцо,вской

 

п

 

заводской;

 

какъ

 

о

 

достопрпмѣча-

телыюсти

 

миротинской

 

церквп,

 

нельзя

 

пе

 

упомянуть

 

о

12

 

мѣсячныхъ

 

Мипеяхъ,

 

пожертвованныхъ

 

Е.

 

Й.

 

В.
вел.

 

кн.

 

Ольгою

 

Николаевною,

 

за

 

собственноручной)
Ея

 

подписью.

 

Изъ

 

осталыіыхъ

 

церквей

 

обращаетъ

 

на

себя

 

внпманіе

 

Азаровская

 

древностію

 

или

 

скорѣе

 

вет-

хостію

 

и

 

скудостію

 

вида.
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Село

 

Соломенный

 

Заводъ

 

стоить

 

въ

 

центрѣ

 

воло-

сти

 

и

 

составляетъ

 

дѣйствптелыю

 

какъ

 

бы

 

цептръ

 

ея

тяжестн;

 

въ

 

немъ

 

гнѣздится

 

крестьянская

 

власть

 

и

процвѣтаетъ

 

торговля.

 

Въ

 

рядахъ

 

его

 

домовъ

 

стоить

«Димптріевское

 

волостное

 

правлепіе».

 

Оно

 

помѣща-

ется

 

въ

 

четырехъ

 

свѣтлыхъ

 

ппросторныхъкомнатахъ;

въ

 

двухъ

 

пзъ

 

нихъ

 

за

 

5-ю

 

столамп

 

засѣдаютъ:

 

стар-

шина,

 

главный

 

писарь

 

и

 

его

 

два

 

помощника,

 

сбор-
щикъ

 

податей

 

п

 

его

 

писарь;

 

здѣсь

 

еще

 

на

 

лицо

 

ста-

роста,

 

но

 

ему

 

стола

 

нѣтъ.

 

Вотъ

 

сколько

 

чшювныхъ

людей

 

въ

 

димптріевскомъ

 

волостномъ

 

правленіи.

 

Но
что

 

это

 

за

 

люди?

 

Дѣло

 

обыкновенное—крестьяне.

 

Но
посмотрѣть

 

па

 

ихъ

 

осанку

 

и

 

на

 

то,

 

какъ

 

оші

 

обра-
щаются

 

съ

 

пародомъ,

 

подумать,

 

это—люди

 

высокіе,
недоступные,

 

особенно

 

когда

 

они

 

въ

 

правленіи;

 

но

этотъ

 

ихъ

 

высокііі

 

полетъ,

 

а

 

также

 

и

 

жалованье

 

(*),
далеко

 

превышаетъ

 

ихъ

 

достоинства

 

п

 

труды.

 

II

 

не

въ

 

правлены

 

только,

 

но

 

и

 

когда

 

сидятъ

 

въ

 

трактирѣ

за

 

чаемъ.

 

ничего

 

для

 

ішхь

 

не

 

стоить

 

сказать

 

му-

жичку:

 

«приди

 

завтра»,

 

хотя

 

бы

 

опъ

 

нріѣхалъ

 

за

 

1о
версть.

 

Никого

 

они

 

пе

 

страшатся

 

и

 

никому

 

не

 

кла-

пяются.

Обратимся

 

опять

 

къ

 

Заводу.

 

Не

 

мало

 

въ

 

немъ

двухъ

 

этажныхъ

 

домовъ

 

и

 

крытыхъ

 

тесомъ;

 

не

 

мало

лавокъ,

 

трактпровъ,

 

пптейныхъ

 

домовъ,

 

пвсѣ

 

эти

 

за-

веденія

 

каждый

 

день

 

открыты.

 

По

 

субботамъ

 

каждо-

педѣлыю

 

бываетъ

 

въ

 

немъ

 

базарь,

 

па

 

которомъ

 

рѣд-

ко

 

бываетъ

 

не

 

одна

 

сотня

 

пріѣзжихъ

 

изъ

 

другпхъ

 

се-

леній.

 

Народъ

 

любіітъ

 

Заводъ

 

и

 

часто

 

посѣщаеть его.

Иной

 

ѣдетъ

 

въ

 

управу

 

и

 

изъ

 

ней

 

заходить

 

въ

 

трак-

тнръ;

 

иной

 

ѣдетъ

 

въ

 

почтовое

 

отдѣлепіе, '

 

появивше-

еся

 

здѣсь

 

съ

 

нынѣшняго

 

года,

 

пли

 

купить

 

себѣ

  

что

(*)

 

Старшина

 

получаетъ

 

400

 

р.,

 

два

 

писаря,

 

умѣющиХѢ

только

 

переписывать

 

бумаги

 

ла

 

бѣло

 

и

 

то

 

со

 

множеством*

ошибокъ,— по

 

200

 

р.
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нибудь

 

п

 

непремѣпно

 

каждыіі

 

разъ

 

иетрачнваетъ

 

въ

трактпрѣ

 

15—20

 

коп.

 

По

 

субботамъ

 

очепь

 

миогіе
ѣдутъ

 

сюда,

 

не

 

имѣя

 

въ

 

карманѣ

 

гроша.

 

Пріѣжаетъ

такой

 

на

 

базаръ,

 

встрѣчается,

 

какъ

 

будто

 

случайно,
съ

 

сватомъ

 

или

 

кумомъ

 

н,

 

глядишь,

 

пошли

 

оба

 

въ

трактнръ

 

иди

 

кабакъ

 

(*).

 

Торговля

 

въ

 

Заводѣ

 

спо-

рая

 

и

 

очень

 

выгодная:

 

нашъ

 

народъ

 

зажиточенъ,

 

лю-

бптъ

 

съѣсть,

 

попить

 

и

 

погулять

 

на

 

славу;

 

любитъ

 

и

въ

 

домѣ

 

чтобы

 

было

 

у

 

него

 

все,

 

какъ

 

слѣдуетъ.

Кромѣ

 

каждонедѣльнаго

 

субботняго

 

торга,

 

Заводъ
цвѣтетъ

 

еще

 

отъ

 

ярмарокъ.

 

Онѣ

 

бываютъ:

 

па

 

крас-

ную

 

горку

 

(особенно

 

конная),

 

Нванъ-день

 

(23

 

сент.),
Тихвинскую

 

и

 

на

 

сырной

 

педѣлѣ

 

въ

 

среду

 

(«всему
міру

 

свиданье»,

 

такъ

 

зовется

 

этотъ

 

день).

 

Лучгпія

 

изъ

нпхъ

 

Ивановская

 

и

 

на

 

масляницѣ.

 

Въ

 

волости

 

быва-
етъ

 

еще

 

хорошая

 

ярмарка

 

въ

 

Миротпнѣ

 

па

 

Іілышъ
день.

 

Торговцы

 

нріѣзжаютъ

 

сюда,

 

все

 

равно

 

какъ

 

и

въ

 

Заводъ,

 

изъ

 

ближайшпхъ

 

городовъ:

 

Тулы,

 

Алек-
сина,

 

Серпухова,

 

Каширы

 

и

 

Венева.

 

Въ

 

1-ою

 

пятницу

бываетъ

 

ярмарка

 

въ

 

с.

 

Берпикахъ.

 

Къ

 

пользѣ

 

воло-

сти

 

немало

 

послужила

 

московско-курская

 

желѣзная

дорога,

 

прошедшая

 

по

 

одной

 

сторонѣ

 

ея.

 

Въ

 

двухъ

верстахъ

 

отъ

 

с.

 

Острецова

 

(отъ

 

Завода

 

въ

 

6-ти)

 

сто-

птъ

 

воксалъ

 

станціи

 

Пахомово,

 

на

 

который

 

пріѣзжа-

готъ

 

къ

 

поѣздамъ

 

верстъ

 

изъ

 

за

 

50.
О

 

самомъ

 

волостномъ

 

народѣ

 

мы

 

уже

 

имѣли

 

слу-

чай

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

живетъ

 

безбѣдно.

 

Этотъ

 

народъ,

едва

 

ли

 

нмѣетъ

 

себѣ

 

подобный

 

въ

 

тульской

 

губерніи.
Занимается

 

онъ

 

разными

 

ремеслами

 

и

 

промыслами.

Въ

 

немъ

 

много

 

щетипщиковъ,

 

слесарей,

 

торговцевъ,

болѣе

 

же

 

всего

 

коповаловъ.

 

Въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

нхъ

ремесло

 

скажемъ

 

въ

 

концѣ.

 

Весь

 

этотъ

 

народъ

 

вездѣ

бывалъ,

 

все

 

впдалъ

 

и

 

про

 

все

 

слыхалъ,

   

по

 

крайней

(й)

 

«Волостяки»

 

любятъ

 

водочку,

 

но

 

но

 

пьяницы,

 

сравни-

тельно

 

съ

 

другими.

.
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■

мѣрѣ

 

такъ

 

онъ

 

говорить

 

о

 

себѣ,

 

хотя

 

многаго

 

и

   

ие

понялъ.

 

Въ

 

разговорахъ

 

онъ

 

любитъ

 

первенство

 

и

 

не

охотникъ

 

слушать

 

другихъ.

 

Живя

 

во

 

власти

 

помѣщи-

ка,

 

никогда

 

онъ

 

его

 

не

 

видалъ,

 

а

 

зиалъ

 

одиого

    

уп-

равляющаго —такого

 

же

 

мужика,

 

и

 

не

 

испыталъ

 

боль-
шой

 

тяготы

 

рабства.

 

Онъ

 

былъ

 

свободенъ,

 

хотя,

 

какъ

и

 

всѣ,

 

мечталъ

 

о

 

волѣ.

 

Явилась

 

воля,

 

тутъ

 

онъ

   

рѣ-

шительно

 

разнуздался:

 

чувству етъ

 

себя

 

господпномъ

 

ц

пе

 

видитъ

 

никого

 

выше

 

себя.

   

Порядочный

 

человѣкъ

чести

 

и

 

уваженія

 

отъ

 

него

 

не

 

добьется,

   

скорѣе

   

же

всего

 

самъ

 

поклонится

 

ему;

 

Не

 

живетъ

 

нашъ

 

волост-

ной

 

народъ

 

въ

 

капчугахъ—

 

избахъ,

 

который

 

топились

бы

 

по-черному;

 

не

 

носитъ

 

онъ

 

лаптей

 

и

 

армяковъ,

 

а

наровитъ

 

натянуть,

 

болыпіе

 

сапоги.

 

Идетъ

 

ли

 

онъ

   

къ

церкви,

 

ѣдетъ

 

ли

 

на

 

ппръ,

 

или

 

на

 

базаръ,

 

надѣваетъ

поддевку

 

хорошаго

 

сукна,

   

подпоясывается

   

недешс-

вымъ

 

кушакомъ,

 

а

 

накрываетъ

 

голову

 

не

 

шляпой

 

ви-

слоухой,

   

а

 

картузомъ,

   

или

 

барашковой

   

шапочкой.
Женщины

 

еще

 

больше

 

любятъ

 

щеголять:

 

увидишь

 

на

нихъ

 

и

 

поддевки,

 

шубки

 

и

 

платья,

 

сукно,

 

шелкъ,до-

рогія

 

матерін

 

и

 

ситцы,

 

полусапожки

 

и

 

цѣлые

 

сапоги.

Въ

 

хлѣбосольствѣ

 

этотъ

 

народъ

 

едва

 

ли

 

уступить

 

ка-

кому:

 

въ

 

рѣдкомъ

 

домѣ

 

нѣтъ

 

самовара,

 

для

 

хороша-

го

 

гостя

 

всегда

 

готова

 

приличная

 

выпивка

 

и

 

закуска
въ

 

приличной

 

посудѣ.

Религіозность

 

и

 

любовь

 

къ

 

церкви

 

не

 

во

 

всемъ

 

на-

родѣ

 

одинаковы.

 

Въ

 

воскресный

 

или

 

праздничный

 

день

иные

 

храмы

 

полны

 

народомъ,

 

а

 

иные

 

на

 

половину

пусты.

 

Для

 

церкви

 

многіе

 

не

 

жалѣютъ

 

сотенныхъ

 

но-

дарковъ;

 

для

 

украшенія

 

домашняго

 

святаго

 

угла

 

почти

у

 

всѣхъ

 

есть

 

иконы

 

хорошей

 

живописи

 

и

 

въ

 

иеде-

шевыхъ

 

кіотахъ.

 

Коновалы

 

большіе

 

охотники

 

слу-

жить

 

молебны

 

въ

 

церкви,

 

перѣдко

 

и

 

съ

 

акаѳистомъ

(«закатистые»

 

какъ

 

говорятъ

 

они),

 

поднимают!»

 

иконы
и_

 

въ

 

домъ

 

(*).

   

По

 

умершимъ

 

здѣсь,

   

какъ

   

можетъ

(*)

 

Рѣзкое

 

исключеніе

 

въ

 

этнхъ

 

отношеніяхъ

 

составляют 1»

щетинщики.
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быть

 

и

 

вездѣ,

 

служатъ

 

сорокоусты,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

томъ,

 

что

 

срочныя

 

обѣднп

 

непремѣнно

 

служатся.

Всѣмъ

 

этимъ

 

отличается

 

особенно

 

миротпискій

 

при-

ходъ,

 

состоящій.

 

почтп

 

изъ

 

однихъ

 

коноваловъ.

 

Коно-
валы

 

почти

 

всѣ

 

въ

 

одно

 

время

 

оставляютъ

 

свои

 

до-

ма

 

и

 

семьи,

 

уѣзжая

 

на

 

промыселъ.

 

Весьма

 

немногіе
отправляются

 

въ

 

путь,

 

не

 

помолясь

 

торжественно

 

Бо-
гу

 

въ

 

домѣ

 

или

 

въ

 

церкви.

 

Въ

 

минуты

 

отправленія
изъ

 

дояіа,

 

старшіе

 

благосювляютъ

 

младшихъ

 

иконою,

при

 

зажженной

 

свѣчѣ

 

и

 

хлѣбѣ-солн,

 

положенных!»

на

 

убрапномъ

 

столѣ.

 

Этотъ

 

обычай

 

сохраняется

 

даже

и

 

тѣми,

 

которые

 

отправляются

 

на

 

«ночной»

 

предна-

мѣрешіый

 

промыселъ.

 

Положимъ,

 

что

 

въ

 

волости

 

ма-

ло

 

такихъ

 

промышлешшковъ,

 

но

 

все-таки

 

они

 

есть,

пмѣютъ

 

свой

 

прптоиъ,

 

товарищество,

 

своіі

 

судъ

 

и

расправу

 

(*).

 

Значить:

 

въ

 

семьѣ

 

не

 

безъ

 

урода.

По

 

разъѣздѣ

 

коноваловъ,

 

въ

 

пзбахъ

 

у

 

нихъ

 

явля-

ется

 

неопрятность

 

и

 

нечистота;

 

вмѣсто

 

нарядпаго

 

платья

на

 

жеищпнахъ

 

являются

 

иногда

 

рвань

 

и

 

лапти;

 

но

все

 

это

 

таково

 

только

 

въ

 

ихъ

 

домашней

 

жизни,

 

въ

друтихъ

 

же

 

случаяхъ,

 

оііѣ

 

являются

 

въ

 

хорошемъ

нарядѣ.

Въ

 

волости

 

есть

 

щетинщики,

 

и

 

изъ

 

пихъ

 

большая
часть—старовѣрьі;

 

но

 

число

 

ихъ

 

весьма

 

незначитель-

но,

 

да

 

и

 

то

 

только

 

въ

 

ченцовскомъ

 

и

 

бузуковскомъ
прпходахъ.

 

Расколъ

 

занесенъ

 

въ

 

волость

 

изъ

 

тѣхъго-

родовъ

 

и

 

мѣстечекъ,

 

въ

 

коихъ

 

особенно

 

процвѣтаетъ

щетинное

 

производство.

 

Этихъ

 

старовѣровъ

 

нельзя

 

наз-

вать

 

закаленными;

 

нѣтъ,

 

съ

 

православными

 

живут*.

они

 

ладно,

 

не

 

пзбѣгаютъ

 

ихъ

 

кружковъ,

 

пыотъ

 

и

ѣдіггъ

 

съ

 

ними

 

вмѣстѣ;

 

не

 

боятся

 

и

 

духовныхъ.

 

Слу-
чается,

 

иной

 

разъ,

 

какой

 

нпбудь

 

подъ

 

пьяную

 

руку

и

 

разбранить

 

за

 

папиросы

 

или

 

трубку

 

православна-

го;

 

по

 

подобные

 

случаи

 

безпослѣдствениы.

(а)

 

У

 

нихъ

 

есть

 

свои

 

мировые,

 

свой

 

староста,

 

высшіе чи-

ны

 

и

 

низшіе:

 

Манухи,

 

Ѳедьки

 

и

 

проч.

 

(нынѣ

 

арестованные),
Васьки

 
и

 
др.
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Замѣчателыш

 

наша

 

волость

 

но

 

своей

 

старинѣ.

 

Въ
отдаленный

 

времена

 

(*)

 

въ

 

ней

 

было

 

два

 

завода:

желѣзный

 

и

 

оружейный.

 

Громадныя

 

плотины

 

въ

 

За-
водѣ

 

и

 

Ченцовѣ,

 

основашюмъ

 

па

 

мѣстѣ

 

Соломьшов-
скаго

 

Завода,

 

и

 

теперь

 

свидѣтельствуютъ

 

объ

 

этомъ'.
Насыпная

 

земля

 

около

 

нихъ

 

сохранила

 

довольно

 

яс-

ные

 

признаки

 

того,

 

что

 

она

 

вывалена

 

іізъ

 

горновъ.

Въ

 

Ченцовѣ,

 

говорятъ,

 

будто

 

бы

 

иностранные

 

масте-

ра

 

пмѣли

 

для

 

себя

 

кирку

 

и

 

кладбище,

 

признаки'

 

че-

го

 

нѣкоторые

 

зпаютъ

 

и

 

до

 

нынѣ.

Годовъ

 

80

 

тому

 

пазадъ

 

изъ

 

пмѣнія

 

г.

 

Нарышкипа
(нынѣ

 

Димптріевскоіі

 

волости)

 

вышло

 

до

 

500

 

чело-

вѣкъ

 

слесарей

 

на

 

тульскій

 

оружейный

 

заводъ.

 

Многіе
изъ

 

нихъ,

 

жпвущіе

 

въ

 

Тулѣ,

 

въ

 

Чулковской

 

слобо^
дѣ

 

(**),

 

и

 

сейчасъ

 

знаютъ

 

мѣсто

 

происхождепія

 

сво-

пхъ

 

дѣдовъ

 

и

 

отцовъ,

 

все

 

равно

 

какъ

 

и

 

волостной
народъ

 

знаетъ

 

фзмиліи

 

ушедшнхъотъ

 

него

 

сородичей;
Здѣсь

 

кстати

 

сказать

 

о

 

выговорѣ

 

нарѣчіи

 

волост-

наго

 

народа.

 

Выговоръ

 

его

 

очень

 

сходепъ

 

съ

 

туль-

скнмъ

 

оружеипицкимъ:

 

«душя»,

 

«живу»,

 

(вм.

 

обыкнО-
веннаго

 

«жыву»),

 

«стопочкю»,

 

слоги1

 

съ

 

ударёніемъ
въ

 

нѣкоторыхъ

 

словахъ

 

протягиваются,

 

какъ

 

бы

 

нй^
распѣвъ,

 

въ

 

языкѣ

 

много

 

есть

 

общагосъ

 

крестьяна-

ми

 

нашей

 

губерніп,

 

наприм.:

 

«ѣдй»

 

вмѣсто

 

ѣдетъ,

«ходя»

 

вмѣсто

 

ходитъ,

 

и

 

т.

 

под.

 

Нельзя

 

не

 

удивлять-

ся

 

тому,

 

что

 

міюгіе

 

изъ

 

этого

 

народа

 

ѣздять

 

чуть

 

не
заграницу,

 

живутъ

 

въ

 

столицахъ

 

й

 

тубернскихъ

 

го-

родахъ,

 

слышатъ

 

хорошій

 

говоръ,

 

но

 

своего

 

мѣстна-

го

 

нисколько

 

не

 

пзмѣяяготъ

 

и

 

неулучшаіотъ.

 

ВОвсемъ
зтомъ

 

видпа

 

та

 

же

 

пепохвалыіая

 

черта,

 

о

 

которой

 

мы

упомяиулп

 

выше:

 

этотъ

 

народъ

 

не

 

любитъ

 

перени-

мать

 

и

 

учиться,

 

считаетъ

 

себя

 

умпѣе

 

всякаго.

 

.

 

Гра-
мотпыхъ

 

въ

 

волости

 

не

 

мало,

 

а

 

особенно

 

изъ'

 

молоде-
.

                                                                   

>:Ц

 

и
---------------------1----------_,

( я)

 

См.

  

на

 

2

 

стран.

(**)

 

0

 

нихъ

 

см.

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

1863

 

г.

 

■

 

Jd

 

14

 

cw.

 

99.

■
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жи.

 

На

 

сколько

 

поумнѣла

 

эта

 

молодежь

 

отъ

 

своей
грамотности,

 

при

 

старйиномъ

 

обученіи,

 

опредѣлить

 

не

труДно.

 

Умѣетъ

 

она

 

читать

 

и

 

писать

 

безъ

 

смысла,

безъ

 

останова 1

 

молоть

 

всякую

 

нескладицу,

 

знаетъ

 

тон-

ко

 

свои

 

промыселъ,

 

да

 

й

 

только.

 

Грамотныхъ

 

жен-

щпнъ

 

очень

 

мало.

 

Старики

 

дали

 

ходъ

 

молодежи:

 

«ишь,

говорятъ,

 

нынѣ

 

время-то,

 

вездѣ

 

и

 

во

 

всемъ

 

перемѣ-

иы».

 

Намъ

 

пришлось

 

услышать

 

отъ

 

стариковъ

 

много

расказовъ

 

н

 

нмѣть

 

въ

 

рукахъ

 

даже

 

нѣсколько

 

доку-

ментовъ

 

о

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

іеромонаха

 

Авеля,
жпвшаго

 

въ

 

20-хъ

 

годахъ.

 

Этотъ

 

Авель

 

родился

 

въ

деревпѣ

 

Акѵловѣ

 

(миротинскаго

 

прихода)

 

отъ

 

кресть-

янина.

 

Какъ

 

попалъ

 

онъ

 

въ

 

монахи

 

и

 

достигъ

 

іеро-
монашества,

 

не

 

знаемЪ;

 

по

 

въ

 

то

 

время

 

это

 

было,

 

ка-

жется,

 

немудрено:

 

человѣкъ

 

онъ

 

былъ

 

ученый

 

и,

какъ

 

видно

 

изъ

 

оставшихся

 

послѣ

 

него

 

кпигъ,

 

умный
и

 

дѣльный.

 

Въ

 

своихъ

 

сочиненіяхъ,

 

■

 

онъ

 

загадочно

толкуетъо

 

различныхъ

 

предметахъ,

 

иногда

 

впрочемъ

и

 

такъ,

 

что

 

едва

 

ли

 

самъ

 

понималъ

 

свое

 

толкованіе.
Таковы'

 

наприи 1 .

 

гблкованія

 

его

 

па

 

нѣкоторыя

 

мѣста

изъ

 

Апокалипсиса.

 

Книги

 

его

 

написаны

 

четко,

 

чисто

и

 

красиво,

 

печатнымъ

 

шриФТОмъ.

 

Не

 

видали

 

еще

 

мы

кпйги

 

его

 

предсказаній,

 

но,

 

будто,

 

она

 

цѣла.

 

Въ

 

этой
кнйгѣ

 

онъ

 

гіредСказалъ,

 

напр.,

 

какъ

 

говорятъ,

 

о

 

же-

лѣзныхъ

 

дорогахъ,

 

6

 

пожарѣ

 

церкви

 

св.

 

прор.

 

Иліи
(въ

 

с.

 

Мнрбтпнѣ),

 

объ

 

устройствѣ

 

господскихъ

 

эконо-

мій

 

и

 

ихъ

 

унпчтожеиіи,

 

о

 

своихъ

 

послѣднихъ

 

дняхъ

и

 

проч.

 

Какъ

 

было

 

предсказано,

 

такъ,

 

говоритъ

 

на-

родъ,

 

и

 

сбылось.

 

Куда

 

онъ

 

дѣвался,

 

неизвѣстпо.

 

Въ
одно

 

утро,

 

сказавъ

 

домашнимъ,

 

что

 

«за

 

двѣ

 

версты

уже

 

ѣдутъ

 

посланные

 

за

 

нимъ»,

 

пачалъ

 

собираться.
Подъѣхала

 

тройка....

 

и

 

слѣдъ

 

остылъ.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

его

 

и

 

не

 

было

 

видно.

 

Домъ,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

ро-

дился

 

и

 

жилъ,

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

прозывается

 

«Моиа-
хЬвьімъ».

Изъ'

 

мѣстной

 

религіозной

 

жизни

 

съ

  

удовольствіемъ
всегда

 

воспоминаю

 

о

 

крестномъ

 

ходѣ

 

со

 

всѣхъ

 

церк-
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вей

 

въ

 

с.

 

Миротпно,

 

предъ

 

Ильинымъ

 

днемъ,

 

къ

 

со-

жадѣнію

 

годовъ

 

10

 

уже

 

не

 

существующемъ.

 

Господ-
ская

 

контора

 

каждогодно

 

ходатайствовала

 

у

 

преосвя-

щеннаго

 

о

 

разрѣшеши

 

сдѣлать

 

ходъ,

 

назначала

 

день

п

 

увѣдомляла

 

о

 

немъ

 

всѣ

 

ближайшія

 

приходы.

 

Въ
этотъ*

 

день

 

со

 

всѣхъ

 

стороиъ

 

и

 

отъ

 

всѣхъ

 

близкихъ
церквеіі

 

текли

 

къ

 

церкви

 

прор.

 

Илін

 

облаченные
прцчты

 

со

 

св.

 

иконами

 

и

 

тысячами

 

народа.

 

Мало

 

то-

го,

 

что

 

со

 

бсѢ.ѵъ

 

волостпыхъ

 

селъ,—нзъ

 

тульскаго

даже

 

н

 

кашпрскаго

 

уѣздовъ,

 

верстъ

 

изъ-за

 

20-ти

 

отъ

Миротіша.

 

Собирался

 

народъ.

 

По

 

окопчанін

 

обѣднп,

всѣ

 

иконы

 

выносплпсь

 

на

 

лугъ,

 

священники

 

н

 

народъ

усердно

 

молились

 

св.

 

пр.

 

Пліп,

 

Прппомпнаемъ

 

от-

зывъ

 

объ

 

этомъ

 

достопамятіюмъ

 

обычаѣ

 

одного

 

изъ

тульекпхъ

 

преосвященныхъ.

 

На

 

закладку

 

плышской
церкви

 

па

 

мѣстѣ.

 

сгорѣвшей

 

отъ

 

молиін,

 

въ

 

день

 

наз-

наченный

 

для

 

хода,

 

случайно

 

пріѣхалъ

 

преосвящен-

ный

 

Дамаскннъ.

 

Направляясь

 

къ

 

Мпротину

 

утромъ,

объѣхалъ

 

опъ

 

тысячи

 

парода,

 

сопровождавшаго

 

ико-

ны

 

и

 

священннковъ.

 

Подъѣзжая

 

къ

 

самому

 

селу,

 

от-

крылъ

 

окно

 

карсты

 

и

 

любовался

 

живою

 

священною

картиною

 

неподдѣльнаго

 

благочестія

 

и

 

вѣры

 

простаго

народа

 

п

 

въ

 

заключеніе

 

сказалъ:

 

«это

 

безиодобно».
Въ

 

описываемый

 

день,

 

ходъ

 

былъ

 

изъ

 

22

 

церквей.
Подобные

 

дни

 

были

 

любезны

 

народу

 

не

 

менѣе

 

свѣт-

лаго.

 

Народъ

 

туѵкитъ

 

теперь

 

о

 

прекратившемся

 

свя-

томъ

 

обычаѣ;

 

засухи

 

п

 

неурожаи,

 

болѣзіш

 

людей

 

и

скота

 

приписывает!»

 

прекращение

 

молебствія

 

св.

 

пр.

Пліп.

 

Къ

 

исходатаііствоваиію

 

поваго

 

.

 

разрѣшепія

 

не

находится'

 

человѣка,

 

а

 

причина

 

тому—

 

недостатокъ

единодушия

 

волостпыхъ

 

представителей

 

и

 

началыш-

ковъ

 

съ

 

подчшіеішымъ

 

ему

 

народомъ.

.Укажемъ

 

здѣсь

 

кстати

 

и

 

на

 

другія,

 

не

 

столь

 

от-

радііыя

 

явлеиія

 

религіозиой

 

жизни

 

нашего

 

народа, 'а,
именно

 

на

 

пѣкоторые

 

обычаи

 

и

 

предразеудки

 

народи
въ

 

отношепіц

 

къ

 

тапнетвамъ

 

и

 

другимъ

 

необыден-
нымъ

 

случаямъ.

 

Начнемъ

 

съ

 

перваго

 

таинства.

 

Послѣ
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иостриженія

 

младенца,

 

кумъ

 

бросаетъ

 

волосы,

 

зака-

танные

 

въ

 

воскъ,

 

въ

 

купель,

 

а

 

кума

 

слѣдптъ

 

пото-

нетъ

 

или

 

пѣтъ

 

брошенный

 

шарикъ,

 

и

 

извѣстно,

 

что

воскъ

 

не

 

тонетъ

 

въ

 

водѣ.

 

Если

 

кумъ

 

броситъ

 

воскъ

посильпѣе,

 

и

 

онъ

 

опустится

 

въ

 

воду,

 

то

 

кума

 

заклю-

чает^

 

что

 

младенецъ

 

иедолговѣченъ.

Приходить

 

вел.

 

постъ

 

и

 

вся

 

молодежь

 

говѣетъ

 

не

иначе,

 

какъ

 

въ

 

первыя

 

двѣ

 

недѣли.

 

Причина

 

та,

 

что

если

 

отговѣть

 

позже,

 

то

 

не

 

выйдетъ

 

къ

 

св.

 

недѣли

шести

 

недѣль,

 

и

 

тогда

 

нельзя

 

будетъ

 

«казать

 

и

 

иг-

рать

 

пѣсни».

 

Женщины

 

же

 

молодки,

 

вышедшія

 

толь-

ко

 

годъ

 

въ

 

замужество,

 

не

 

говѣютъ

 

вовсе.

 

Почему—
ужъ

 

это

 

знаютъ

 

онѣ.

Приступъ

 

къ

 

свадьбамъ

 

дѣлается

 

за

 

долго

 

до

 

бра-
ка,

 

иногда

 

даже

 

года

 

за

 

два.

 

Нечего

 

п

 

говорить,

 

что

всякій

 

старается

 

взять

 

своему

 

сынку

 

знакомую

 

невѣ-

сту;

 

мало

 

того,

 

что

 

знакомую,

 

даже—изъ

 

своей

 

де-

ревни.

 

Вслѣдствіе

 

этого,

 

многія

 

деревни

 

состоятъ

 

изъ

сватовъ

 

и

 

другихъ

 

родствешшковъ

 

по

 

свойству.

 

Сва-
товство

 

начинается

 

пропоемъ,

 

и

 

пропитая

 

дѣвпца

 

на-

чинаетъ

 

ходить

 

до

 

брака

 

въ

 

«бѣлесомъ»

 

(почти

 

бѣ-

ломъ)

 

платкѣ.

 

Но

 

этому

 

признаку

 

(*)

 

всегда

 

легко

 

и

вѣрно

 

можно

 

узнать

 

просватанную

 

дѣвицу.

 

Когда

 

вре-

мя

 

близко

 

подходптъ

 

къ

 

пазначепиому

 

дню

 

брака,

 

на-

чинаются

 

«глядки».

 

Ихъ

 

бываетъ

 

двое:

 

маленькія

 

и

болыиія.

 

На

 

иервыхъ

 

бываютъ

 

родители

 

жениха

 

(по
безъ

 

него)

 

у

 

родителей

 

невѣсты.

 

Дѣло

 

оканчивается

хорошей

 

попойкой

 

и

 

дарами.

 

На

 

большихъ

 

бываетъ
образовапіе.

 

Далѣе

 

слѣдуетъ

 

дѣвишішкъ.

 

На

 

недоже-

нихъ

 

прпвозптъ

 

для

 

будущихъ

 

родственщікосъ

 

хлѣбъ-

соль,

 

а

 

невѣстѣ

 

въ

 

даръ

 

чулки

 

да

 

башмаки,

 

которая,

въ

 

свою

 

очередь,

 

отдариваетъ

 

его

 

рубахою

  

да

   

поя-

бН_ і ___ ■'..

    

.

 

.

  

■

    

•

мнт

   

а

 

е і

                            

'■

 

■
(*)

 

Бѣлый

 

платокъ

 

у

 

иашего

 

народа— трауръ

 

при

 

всякомъ

несчастіи,

 

а

 

красный— знакъ

 

радости,

 

и

 

чѣмъ

 

платокъ

 

крас-

яѣй,

 

тѣиъ

 

радость

 

больше.
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сомъ...

 

Дней

 

за

 

12

 

до

 

свадьбы,

 

а

 

иногда

 

и

 

за

 

6,

 

пе-

вѣста

 

начнпаетъ

 

«отбивать

 

зорю».

 

Это

 

значитъ,

 

начи-

наетъ

 

плакать

 

и

 

выть

 

по

 

утрамъ

 

и

 

вечерамъ,

 

для

 

че-

го

 

садится

 

непремѣшю

 

за

 

столъ.

 

Настаетъ

 

день

 

свадь-

бы,

 

въ

 

домѣ

 

жениха

 

является

 

дружко

 

съ

 

войлокомъ.
Хлѣбъ-соль

 

на

 

столѣ,

 

свѣча

 

передъ

 

образомъ,

 

а

 

вой-"
локъ

 

за

 

столомъ,

 

и

 

на

 

войлокѣ

 

садится

 

женихъ

 

съ

своими

 

родителями.

 

Помолясь

 

Богу...... поѣздъ

 

отправ-

ляется

 

за

 

невѣстой,

 

имѣя

 

во

 

главѣ

 

дружка

 

съ

 

вой-
локомъ.

 

Зайдя

 

въ

 

домъ

 

невѣсты,

 

дружко

 

ловко

 

вы-

хватываетъ

 

пзъ

 

подъ

 

руки

 

войлокъ,

 

стелитъ

 

его

 

за

столомъ

 

на

 

скамьѣ

 

и

 

сажаетъ

 

на

 

него

 

будущихъ

 

суп-

руговъ.

 

Послѣ

 

вннопптія

 

и

 

обычной

 

молитвы,

 

поѣздъ,

увеличпвшійся

 

тройкоіі,

 

направляется

 

къ

 

церкви.

 

Друж-
ко,

 

во

 

главѣ

 

поѣзда,

 

отъѣхавъ

 

нѣсколько

 

саженъ,

 

во-

рочается

 

назадъ

 

и

 

зоветъ

 

родителей

 

невѣсты

 

въ

 

го-

сти

 

къ

 

сватьямъ

 

родителямъ

 

ж'ениха.

 

Обычай

 

пере-

кладывать

 

дорогу

 

ѣдущимъ

 

къ

 

вѣнцу

 

и

 

отъ

 

вѣнца,

изъ

 

чарки

 

вина,

 

существуетъ

 

и

 

у

 

насъ.

 

Послѣ

 

бра-
ка

 

(на

 

паперти)

 

молодую

 

перекрываютъ,

 

какъ

 

жен-

щину

 

и

 

возвращаются

 

въ

 

домъ

 

жениховъ,

 

гдѣ

 

уже

толпа

 

ребятъ

 

давно

 

засѣла

 

въ

 

переДній

 

уголъ.

 

Друж-
ко,

 

съ

 

плетью

 

въ

 

рукахъ,

 

является

 

въ

 

избу

 

игонитъ

ребятъ

 

вонъ,

 

но

 

они

 

оставляютъ

 

свое

 

упорство

 

уже

послѣ

 

того,

 

какъ

 

получатъ

 

сколько

 

нйбудь

 

копѣекъ.

Поѣздъ,

 

остановившийся

 

на

 

это

 

время

 

за

 

нѣсколько

домовъ,

 

подъѣзжаетъ

 

къ

 

крыльцу.

 

Отецъ

 

и

 

мать

 

съ

хлѣбомъ-солыо

 

и

 

иконою

 

встрѣчаютъ

 

новобрачныхъ,
но

 

не

 

иначе

 

пускаютъ

 

ихъ

 

къ

 

себѣ

 

черезъ.

 

порогъ,

какъ

 

напоивши

 

чѣмъ

 

пибудь

 

поперемѣнно

 

три

 

раза

(все

 

равно

 

какъ

 

въ

 

церкви

 

виномъ).

 

Дружко

 

выхва-

тываетъ

 

изъ

 

подъ

 

руки

 

прежпій

 

войлокъ

 

и

 

стѣлетъ

его

 

для

 

молодыхъ

 

за

 

столомъ.

 

Вечеръ

 

кончается

 

хо-

рошей

 

попойкой,

 

пѣснямп,

 

пляскою

 

и

 

проч.

 

На

 

утро

выполняется

 

обычай,

 

пзвѣстный

 

подъ

 

пмепемъ

 

«ко-

ровай

 

молить»

 

(коровай,

 

это—круглый

 

пйрогъ

 

съ

 

ка-

кой

 

пибудь

 

начинкой).

 

Дружко

 

разрѣжетъ

 

коровай

 

на
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кусочки,

 

а

 

сваха

 

подвинетъ

 

къ

 

столу

 

сундукъ

 

съ

 

да-

рами;

 

помолясь

 

Богу,

 

всѣ

 

по

 

очереди

 

подходятъ

 

къ

дружку,

 

выпиваютъ

 

отъ

 

него

 

по

 

чаркѣ

 

водки,

 

заку-

сываютъ

 

кусочкомъ

 

каравая

 

и

 

отъ

 

свахи

 

получаютъ

даръ.

 

Послѣ

 

этого

 

«гоняютъ

 

молодыхъ

 

по

 

воду».

 

Съ
ними

 

идутъ

 

сваха

 

и

 

дружко."

 

На

 

пути

 

стаканъ

 

съви-

номъ

 

переходить

 

изъ

 

рукъ

 

въ

 

руки

 

дожидающихся

этого

 

случая.

 

При

 

этом»

 

то

 

и

 

дѣло

 

опрокидываютъ

ушатъ

 

и

 

затрудняютъ

 

путь

 

молодымъ,

 

пока

 

наконецъ

сваха,

 

не

 

накроетъ

 

ушата,

 

послѣ

 

чего

 

уже

 

никто

 

бо-
лѣе

 

не

 

останавлпваетъ

 

молодыхъ.

 

Подходятъ

 

они

 

къ

дому,

 

а

 

на

 

порогѣ

 

сидптъ

 

старуха

 

и

 

щепляя

 

лучину,

не

 

даетъ

 

ходу.

 

«Что

 

ты,

 

старая,

 

дѣлаешъ?

 

На

 

что

это

 

тебѣ?»

 

возражаютъ

 

дружко

 

и

 

сваха.

 

«Вотъ,

 

ка-

сатики,

 

надо

 

лапшицы

 

подварить» ......

 

отвѣчаетъ

 

она.

Лапша —необходимая

 

принадлежность

 

всякаго

 

нароч-

наго

 

обѣда.

 

Стаканъ

 

вина

 

старухѣ,

 

даръ, — и

 

дорога

свободна,

 

но

 

вотъ

 

бѣда:

 

въ

 

переднемъ

 

утлѣ

 

явился

«упокоіінцкъ».

 

Вмѣсто

 

плача

 

сыплются

 

ему

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

насмѣшки:

 

лыотъ

 

на

 

лпцо

 

впна,

 

накрываютъ

тряпкою

 

н

 

проч..

 

проч.,

 

а

 

онъ

 

не

 

Фыркнетъ

 

и

 

ие

улыбнется.

 

Наконецъ

 

натѣшившись,

 

покрываютъ

 

его

чистымъ

 

полотпомтб

 

и

 

онъ

 

оживаетъ— встаетъ.

 

Роль
«упокойнпковъ»

 

выпрлняютъ

 

бездомовныя

 

бѣдпыя

 

ста-

рухи.

 

Сытный,

 

опьяняющш

 

обѣдъ,—и

 

всѣ

 

церемоніи
кончаются.

Въ

 

этомъ

 

описанш

 

мы

 

опустили

 

нѣкоторыя

 

мелкія
подробности;

 

но

 

добавимъ

 

его

 

словомъ

 

объораиьипѣ-

сенъ.

 

Нашъ

 

народъ

 

любитъ

 

пѣснп

 

и

 

любитъ

 

орать

ихъ

 

во

 

все

 

горло.

 

Если

 

у

 

него

 

рѣдкій

 

вечеръ

 

прохо-

дить

 

безъ

 

нихъ,

 

если

 

ими

 

цѣнятся

 

дѣвпцы,

 

если

 

5—

6

 

лѣтнихъ

 

дѣвочекъ,

 

хвалятъ

 

за

 

умѣнье

 

«играть

 

пѣс-

ни»,

 

то

 

не

 

удивительно,

 

что

 

въ

 

нашемъ

 

народѣ

 

къ

вѣнцу

 

и

 

отъ

 

вѣнца

 

во

 

всю

 

дорогу

 

поются

 

пѣсни,

 

не

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

домѣ

 

и

 

около

 

дома

 

во

 

всю

свадьбу

 

не

 

умолкаютъ

 

цѣлые

 

хоры

 

пѣсенницъ.

Ни

 

одна

 

мать

 

не

  

рѣшится

   

освятить

   

елеемъ

 

свою
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больную

 

дочь —дѣвицу:

 

«ее

 

соборную-то

 

никто

 

и

 

за-

мужъ

 

не

 

возметъ»,

 

говорятъ

 

они;

 

святить

 

же

 

елеемъ

стариковъ

 

у

 

нашего

 

народа

 

въ

 

обычаѣ.

 

Къ

 

этому —

сходится

 

народъ,

 

п

 

по

 

совершепіи

 

таинства

 

бываетъ
обоюдное

 

пспрошепіе

 

прощеиія.

 

При

 

больномъ

 

(— ой)
бываетъ

 

положена

 

вся

 

.

 

одежда,

 

приготовленная

 

ему

(ей)

 

на

 

смерть.

 

Женщины,

 

при

 

жизни

 

своей

 

готовятъ

полотенца:

 

«попамъ

 

при

 

выносѣ

 

головы

 

повязать».

Не

 

приготовить

 

этого

 

«безчёсно».
Случись

 

покойникъ

 

въ

 

домѣ,

 

простой

 

онъ

 

два

 

—три

дня,

 

п

 

изба

 

остается

 

не

 

метенпою.

 

Если

 

же

 

ужъ

 

на

соръ

 

спотыкаются,

 

то

 

подметаютъ

 

его

 

пе

 

къ

 

порогу,

а

 

отъ

 

порога

 

къ

 

печи.

 

Въ

 

деревняхъ,

 

граппчащихъ

 

съ

волостію

 

п

 

въ

 

самоіі

 

д —ской

 

волости

 

есть

 

обычай
класть

 

съ

 

иокошшкомъ

 

въ

 

гробъ

 

кусокъ

 

хлѣба

 

и

 

нѣ-

сколько

 

копѣекъ.

 

Воротившись

 

съпохоропъ— отъ

 

церк-

ви,

 

всѣ

 

родные,

 

входя

 

въ

 

домъ,

 

помолившись

 

Богу,
цѣлуютъ

 

хлѣбъ-соль,

 

приготовленную

 

къ

 

этому

 

ра-

зу,

 

и

 

берутъ

 

нѣсколько

 

соли

 

въ

 

ротъ.

 

Что

 

это -зна-

чить, —не

 

сказываютъ.

Если

 

кто

 

пзъ

 

крестьяпъ

 

помпраетъ

 

па

 

чужой

 

сто-

ронѣ,

 

то

 

въ

 

срочные

 

дни,

 

послѣ

 

обѣдин,

 

жена

 

или

мать

 

покойника

 

выходнтъ

 

въ

 

ограду

 

церкви,

 

стано-

вится

 

лпцомъ

 

на

 

ту

 

сторону,

 

гдѣ

 

умеръ

 

родиой

 

ея,

 

и

воетъ.

 

Я

 

говорю

 

«воетъ»,

 

а

 

неплачетъ.У

 

яасъпопо-

коііппкамъ

 

да

 

и

 

вообще

 

въ

 

несчастіи,

 

не

 

замѣтите.

чтобы

 

плакали,

 

а

 

услышите

 

только

 

вой,

 

и

 

«безчёсно»,
еслп

 

кто

 

по

 

родному

 

не

 

повоетъ;

 

плохія

 

были

 

тѣ

 

и

похороны,

 

и

 

бѣдняжка

 

былъ

 

покойпнкъ,

 

еслипонемъ

не

 

повыли

 

пли

 

некому

 

повыть.

 

Въ

 

3-й,

 

6-й

 

н

 

9-й

 

дни

родные

 

счптаготъ

 

долгомъ

 

отслужить

 

обѣдню

 

по

 

«упо-

коііипку»,

 

а

 

послѣ

 

обѣдпп

 

па

 

могилкѣ —повыть.

 

Въ
Я

 

0-й

 

день

 

существуетъ

 

пепремѣнпыи

 

обычай

 

«кли-

кать

 

вѣчную»,—или

 

«душку

 

провожать».

 

Прпчтъ.
явившись

 

послѣ

 

обѣднп

 

въ

 

домъ

 

родныхъ

 

покойника,
служить

 

панпхпду.

 

Запѣлп:

 

«со

 

святыми

 

упокой»

 

и
всѣ,

 

послѣдуя

 

взявшему

 

икону,

 

выходятъ

 

чрезъ

 

дворъ
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въ

 

большія

 

ворота

 

на

 

улицу,

 

гдѣ

 

на

 

накрытомъ

 

ето-

лѣ

 

лежать

 

пороги

 

н

 

стоить

 

кануиъ.

 

Жснскіи

 

ноль,

при

 

началѣ

 

пѣнія:

 

«со

 

святыми

 

упокий»,вскрпкнваетъ
и

 

воетъ

 

съ

 

различными

 

прпчптапьямп

 

и,

 

выходя

 

на

улицу,

 

не

 

замолкаетъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

утѣшнт-

ся

 

сострадательными

 

на

 

тотъ

 

случаіі

 

свашеиьками

 

да

кумушкамп.

На

 

св.

 

педѣлѣ

 

у

 

насъ

 

носятъ

 

по

 

двора

 

мъ

 

иконы

женщины,

 

при

 

чемъ

 

ведутъ

 

себя

 

чинно

 

и

 

не

 

іюють,

какъ

 

водится

 

въ

 

пныхъ

 

мѣстахъ.

 

Эти

 

женщины

 

за

долго

 

до

 

Пасхи

 

заішмаютъ

 

вакаисіп

 

крестоносцевъ

 

и

«богоносцевъ»,

 

за

 

что

 

и

 

взпосятъ,

 

хотя

 

и

 

не

 

во

 

всѣхъ

прпходахъ,

 

въ

 

церковь

 

пзвѣстпую

 

сумму.

( Окончаніе

   

будетъ . )

БШІОГРШЕСШ

 

ЗАМѢТКІ.
• :

      

■

       

.

                                                                       

'

  

■

  

•

Воскресное

   

Чтѳніе.

 

1872

 

г.

 

№№

 

і—25.

Читая

 

нумера

 

перваго

 

полугодія

 

Воскр.

 

Чтенія,

 

вы-

ходящаго

 

съ

 

нынѣншяго

 

года

 

подъ

 

новою

 

редакціею
(X.

 

Орды),

 

мы

 

съ

 

особениымъ

 

удовольствіемъ

 

остана-

вливали

 

свое

 

внпманіе

 

на

 

статьяхъ

 

по

 

св.

 

ІІнсаііію,
Церковію-библейской

 

Исторіи

 

и

 

Археологіп,

 

ІІсдаго-
гикѣ

 

и

 

па

 

поученіяхъ.

 

Укажемъ

 

на

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ.

ІІо

 

св.

 

Писанію.

 

Главная

 

цѣль

 

и

 

задача

 

Воскр.

 

Чте-
нія,

 

по

 

отиошенію

 

къ

 

этому

 

предмету,

 

ознакомить

 

чи-

тателей

 

съ

 

духомъ

 

и

 

характеромъ

 

слова

 

Божія,

 

по

.возможности

 

путемъпопуляриаго

 

изложеиія.

 

Въ

 

виду

этоіі

 

цѣлн,

 

здѣсь

 

помѣщена

 

статья:

 

«Почему

 

у

 

пасъ

не

 

мпогіе

 

чптаютъ

 

Библію»

 

(№

 

5).

 

Отвѣтъ

 

на

 

этотъ

вопросъ

 

авторъ

 

видитъ,

 

прежде

 

всего,

 

въ

 

безграішч-
номъ

 

невѣжествѣ

 

касательно

 

релпгіозвыгь

 

предметовъ,

столь

 

явпомъ

 

во

 

миогихъ

 

свѣтско-образованныхъ

 

лн-

цахъ;

 

далѣе—въ

  

иравстеенныхъ

  

мотивахъ,

 

но

 

кото-
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рымъ

 

некоторые

 

просто

 

страшатся

 

Бнбліи,

 

потому

что

 

она

 

судитъ

 

совѣсть

 

человѣческую

 

и

 

наказываетъ

ее;

 

накоиецъ,

 

въ

 

толкователяхъ

 

и

 

изъяснителяхъ

 

Биб-
ліи,

 

собственно —въ

 

церковныхъ

 

прѳповѣдникахъ,

большинство

 

которыхъ

 

обращается

 

только

 

къ

 

нѣкото-

рымъ

 

пзъ

 

слушателей,

 

способнымъ

 

понимать

 

ихъ,

 

а

остальныхъ

 

какъ

 

бы

 

совершенно

 

забываетъ.

 

Въ

 

ви-

ду

 

этой

 

же

 

цѣли

 

Воскр.

 

Чтеніе

 

излатаетъ

 

«Общепо-
нятный

 

свѣдѣнія

 

о

 

Библіи»

 

(№№

 

1,

 

3,

 

11).

 

Главная
мысль

 

этихъ

 

свѣдѣній —показать,

 

что

 

Библія

 

проис-

ходить

 

отъ

 

Бога

 

и

 

есть

 

книга

 

божественная,

 

что

 

яс-

но

 

изъ

 

тѣхъ

 

замѣчателышхъ

 

особенностей,

 

которы-

ми

 

Библія

 

отличается

 

отъ

 

всѣхъ

 

другихъ

 

книгъ:

 

она

1)

 

есть

 

древнѣіішая

 

кипга

 

въ

 

свѣтѣ,

 

2)

 

сохранилась

до

 

наінаго

 

времени

 

неповрежденного.

 

Эту

 

же

 

истину

доказываютъ:

 

нравственное

 

вліяніе

 

Библіи,

 

согласіе
между

 

собою

 

разлпчиыхъ

 

частей

 

ея,

 

духъ

 

ея

 

писа-

телей,

 

духъ

 

любви,

 

ее

 

проникающш,

 

евягсѳсть

 

ея

 

со-

держания

 

и,

 

наконецъ

 

то,

 

что

 

Бпблія

 

пмѣетъ

 

въ

 

ви-

ду

 

единственно

 

славу

 

Божію.

 

Съ

 

цѣдію

 

же

 

ознако-

млеиія

 

читателей

 

съ

 

псторіей

 

Бпбліп

 

въ

 

Pocciu,

 

Воскр.
Чтеніе

 

предлагаетъ

 

«Письма

 

о

 

Бйбаіи

 

въ

 

Россіи»
(№№

 

12,

 

16,

 

18,

 

23).

 

Бояѣе

 

еіеційшгое

 

пазпачепіе
имѣютъ:

 

«Мессіанскіе

 

псалмы».

 

(№№

 

8

 

w

 

10) —(fle-
реводъ

 

и

 

объясненіе

 

псалмовъ:

 

%-то

 

и

 

8-го)

 

и

 

«Изъ
восемнадцатой

 

каѳизмы»

 

(№№

 

14,

 

15,

 

19,

 

2$,

 

24).
(Переводъ

 

и

 

объясненіе

 

псалмовъ:

 

119, 120, 122',

 

123
п

 

124-го),

 

а

 

равно:

 

«Пѣснь

 

Моисея,

 

по

 

переходѣ

 

ев-

реевъ

 

черезъ

 

Черное

 

море»

 

(№

 

3)

 

и

 

«Ироисхожденіе
книги

 

Іова»

 

(№

 

22).
ІІо

 

церковно- библейской

 

исторіи

 

и

 

археологіи.

 

«Са-
маряне»

 

(№

 

21):

 

Происхожденіе

 

ихъ,

 

исторія

 

поетро-

енія

 

самарійскаго

 

храма,

 

судьба

 

Самарянъ,

 

замѢчаиіе

о

 

самаританскомъ

 

пятокнпжіи. —«Жизнь

 

первенствую-

щихъ

 

христіанъ»

 

(№

 

9).

 

Задача

 

статьи:

 

такъ

 

ли

 

жи-

ли

 

первенству ющіе

 

христіане,

 

какъ

 

мы

 

живемъ

 

нынѣ?

Отвѣтъ

 

во

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ

 

первенствующйхъ
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христіанъ,

 

въ

 

ихъ

 

благотворительности,

 

строгости

 

и

разговорахъ. — «Чтепія

 

о

 

св.

 

ап.

 

Павлѣ»

 

(№№

 

2,

 

3,
6,

 

19,

 

20,

 

22):

 

Тарсъ —Іерусалимъ;

 

чудесное

 

обра-
щеніе

 

св.

 

ап.

 

Павла;

 

его

 

апостольство;

 

Иконія,

 

Лист -

pa;

 

апостольскій

 

соборъ;

 

an.

 

Петръ

 

въ

 

Антіохіи.

 

«Вет-
хозавѣтная

 

пасха»

 

(№

 

17). — «Значеніе

 

пасхальныхъ

яицъ»

 

[Ж

 

16). — «Святая

 

земля»

 

(№№

 

3, 5, 7).

 

Авторъ

 

этой
статьи

 

предполагаетъ

 

читателямъ

 

Воскр.

 

Чтенія,

 

въ

 

про-

долженіи

 

года,представитькраткое

 

изображепіеіудейской
земли.

 

Это

 

будетъ

 

весьма

 

важное

 

пособіе

 

къ

 

чтепію
св.

 

Ппсанія. — «Зачѣмъ

 

освящается

 

верба»

 

(№

 

15),

 

и

 

др.

ІІо

 

педагоіикѣ:

 

«Урокп

 

закона

 

Божія

 

по

 

Бпбліи»
(№«№

 

2,

 

5,

 

20).

 

По

 

ясности,

 

живости,

 

и

 

удопонят-

ности

 

для

 

дѣтей,

 

уроки

 

эти

 

заслуживаютъ

 

вниманіяи
просто

 

читателей,

 

и

 

особенно

 

законоучителей. — «Вос-
кресное

 

Чтеніе

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

или

 

катихнзисънс-

торическііі

 

въ

 

примѣрахъ»

 

(для

 

учащихъ

 

и

 

учащих-

ся).

 

Законоучителя

 

А.

 

Хойнацкаго

 

(«NiJV»

 

2,

 

7,

 

9).
Предварительные

 

понятія

 

о

 

катнхизпсѣ;

 

историческое
происхожденіе

 

символа

 

вѣры;

 

историческое

 

происхо-

жденіе

 

молитвы

 

Господней

 

.

 

и

 

ея

 

мѣсто

 

въ

 

системѣ

хрнстіанскаго

 

ученія

 

о

 

надеждѣ. — «Урокъ

 

изъ

 

катн-

хпзиса

 

о

 

пресв.

 

Тропцѣ»

 

(№

 

6).

 

Законоучителя

 

пр.

II.

 

Думитрашко. — «Воспитаиіе

 

по

 

наукѣ

 

слова

 

Бояия»
(№№

 

24

 

и

 

25).

 

Постоянное

 

внимательное

 

чтеніе

 

и

изученіе

 

слова

 

Божія

 

научаѳтъ

 

восппташшка:

 

а)

 

по-

виновенію

 

церкви

 

Христовоіі,

 

ея

 

законамъ,

 

уставамъ

 

и

учреждепіямъ;

 

б)

 

повиіювенію

 

родителямъ

 

и

 

всякой
гражданской

 

власти;

 

в)

 

будущпмъ

 

священнымъ

 

пра-

вамъ

 

и

 

обязанностямъ

 

супруговъ

 

п

 

членовъ

 

семьи;

 

г)
наконецъ,

 

служить

 

незамѣнпмымъ,

 

въ

 

высшеіі

 

степе-

ни

 

благодѣтельнымъ

 

пособіемъ

 

къ

 

серьезному

 

и

 

ос-

новательному

 

знакомству

 

со

 

всѣмн

 

науками:

 

словес-

ными,

 

историческими,

 

естественными

 

и

 

философскими.

— «Упоминаемые

 

въ

 

Бпбліп

 

юноши»

 

(№№

 

2,

 

5,

 

21).
«Есть

 

разнаго

 

рода

 

способы

 

читать

 

съ

 

пользою

 

для

себя

 

св.

 

Писаніе,

   

говорить

 

авторъ....

 

Ветхозавѣтныя
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повѣствованія

 

о

 

юпошахъ

 

да

 

послужатъ

 

нашему

 

юпо-

шеству

 

примѣромъ,

 

поводомъ

 

къ

 

наставленію

 

и

 

увѣ-

щанію».

 

Съ

 

этой

 

истинно-хрпстіанскоіі

 

педагогнческо-

воспитательноіі

 

цѣлыо,

 

онъ

 

расказываетъ:

 

1)

 

о

 

иер-

выхъ

 

братьяхъ,

 

2)

 

о

 

318

 

юиошахъ

 

Авраама,

 

3)

 

объ
іосифѢ,

 

любимцѣ

 

Израиля. -4)

 

о

 

Моисеѣ,

 

5)

 

о

 

гоно-

шахъ

 

у

 

Синайской

 

горы,

 

6)

 

о

 

Самуилѣ.

Поученія

 

Воскр.

 

Чтенія

 

отличаются

 

особенною

 

про-

стотою

 

п

 

легкостію

 

изложепія,

 

практичностью

 

избраи-
ныхъ

 

для

 

времени

 

темъ

 

и

 

глубиною

 

назидательности.

Таковы:

 

«Слово

 

въ

 

велнкііі

 

питокъ»

 

(№

 

15),

 

преосв.

Сергія,

 

еп.

 

курскаго;

 

«Жажда

 

человѣчества»

 

(№

 

25),
Поученіе

 

И.

 

Тр—го;

 

«Кончина

 

праведныхъ— урокъ

для

 

живыхъ»

 

(№

 

5),

 

Поуч.

 

Нрот.

 

П.

 

Думитрашко;
«Противъ

 

гнѣвливостп»

 

(№

 

9),

 

его

 

же;

 

О

 

равно-прав-

ности

 

мущинъ

 

и

 

женщинъ»

 

(№

 

18),

 

свящ.

 

Петра

 

Кра-
совскаго;

 

«Хрпстіанскія

 

обязанности

 

касательно

 

тѣ-

леснаго

 

здоровья»

 

(№

 

19),

 

свящ.

 

U

 

Гребпнскаго;

 

«Хри-
стіанскія

 

обязанности

 

въ

 

ОтЯОшеніи

 

къ

 

прпслугѣ»

(№

 

21),

 

свящ.

 

И.

 

Голубннскаго;

 

«О

 

трудолюбіп»

 

(№
23),

 

свящ.

 

П.

 

Сенатирскаго;

 

«Нечестный

 

заработокъ
хлѣба»

 

(№

 

25),

 

свящ.

 

И.

 

Голубннскаго,

 

п

 

мн.

 

др.

Особенно

 

же

 

богато

 

Воскр.

 

Чтепіе

 

благочестивыми
христіанскими

 

размышлениями.,

 

которыя

 

пригодны

 

вся-

кому

 

возрасту

 

п

 

полу,

 

званію

 

и

 

состояпію,

 

времени

 

и

мѣсту.

 

Таковы:

 

«Значеніс

 

обществепныхъ

 

бѣдствій»

(№

 

22).

 

Общественный

 

несчастія,

 

говорить

 

авторъ,

пробуждаютъ

 

человѣческій

 

разумь

 

и

 

образуютъ

 

его

духъ.

 

Примѣръ

 

ясень

 

на

 

прошлогодней

 

холерѣ.

 

Эта
болѣзиь

 

заставила

 

пауку

 

глубже

 

вникнуть

 

въ

 

основу

человѣческаго

 

состоянія

 

и

 

оплодотворила

 

ее

 

цѣлымъ

рядомъ

 

новыхъ

 

открытііі.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

обще-
ственныя

 

несчастія

 

служать

 

необходпмымъ

 

очпстп-

телыіымъ

 

средствомъ

 

человѣческоіі

 

воли

 

п

 

характера.

Накоиецъ,

 

общественпыя

 

бѣдствія

 

вызываютъ

 

обще-
ственную

 

и

 

частную

 

благотворительность.

 

Самое

 

же

главное — общественныя

 

бѣдствія

 

есть

 

персть

 

Божііі,
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возбуждающей

 

иасъ

 

къ

 

смирепію,

 

самосозианію

 

и

 

воз-

бужденно

 

душевпыхъ

 

силъ,

 

есть

 

голосъ

 

Божій,-

 

зо-

вущіи

 

къ

 

покаянію. —

 

(Вечерніе

 

расказы

 

въ

 

христіан-
скомъ

 

семействѣ»

 

(№№

 

1,

 

5,

 

25):

 

1)

 

Сила

 

молитвы;

2)

 

Утаенное

 

наследство

 

не

 

идетъ

 

въ

 

прокъ;

 

3)

 

Страш-
пыя

 

послѣдствія

 

суевѣрія. — «Какъ

 

бываетъ

 

въ,обще-
жптіп,

 

и

 

какъ

 

быть

 

должно

 

въ

 

хрнстіапской

 

жизни»,

К.

 

Д.

 

Думптрашко

 

(№№

 

8,

 

9,

 

14,

 

15,

 

16):

 

1)

 

Ма-
слянпца;

 

2)

 

великііі

 

постъ;

 

3)

 

вербное

 

воскресенье

 

и

страстная

 

недѣля;

 

4)

 

свѣтлая

 

седмица.— «Размышленія
о

 

страданіяхъ

 

Христовыхъ»,

 

архпм.

 

Августина

 

(№
15).— «Что

 

значить

 

раскаяваться»

 

(№

 

9).— «Колыбель
п

 

гробь»

 

(№

 

6).— «Христіанскій

 

патріотпзмъ».

 

(№№
8,

 

10).— «Релпгіозность

 

женщины»

 

(№

 

19).— «Ново-
годнее

 

размышлепіе»

 

(№

 

1).—Искусство

 

благополуч-
но

 

прожить

 

новый

 

годъ»

 

(.№

 

1).— «Самоубийство

 

и

самоубіііцы»

 

(Jf°

 

6).— «О

 

танцахъ»

 

(J\»

 

20),

 

и

 

мп.

 

др.

Кромѣ

 

указапныхъ

 

статей,

 

къ

 

кая^дому

 

М-ру

 

Воскр.
Чтенія

 

прплаіается

 

Календарь

 

для

 

дѣтещ

 

въ

 

кото-

ромъ,

 

подъ

 

ежедпевнымъ

 

чпсломъ

 

мѣсяца,

 

расказы-

вается

 

кратко

 

или

 

житіе

 

святаго,

 

плп

 

псторія

 

празд-

ника.

 

И

 

ежемѣсячео,

 

въ

 

впдѣ

 

прпложенія,

 

издается

прп

 

Воскр.

 

Чтеніп:

 

«Листокъ

 

духовной

 

библіографіи

 

и

журналистики» .

Ар.

 

Пятницкій.

РАЗНЫЯ

 

ІІЗВѢСТІЯ.

Должно

 

ли

 

удостоивать

 

св.

 

причащенія

 

больныхъ,

 

умираю-

щихъ

 

со

 

рвотою?— Въ

 

6

 

№

 

Сарат.

 

Епар.

 

Вѣд.,

 

въ

 

разрѣ-

шеніе

 

этого

 

вопроса,

 

свящ.

 

Флегматовъ

 

пишетъ

 

слѣдующее:

«За

 

разрѣшеніемъ

 

сего

 

вопроса

 

обратимся,

 

къ

 

наставленіюсв.
церкви.

 

Кому

 

именно

 

св.

 

церковь

 

запрещаетъ

 

преподавать

св.

 

тайны?

 

Въ

 

Извіьстіи

 

учительномь,

 

напечатанном!."'

 

въ

концѣ

 

свящешшч.

 

служебника,

 

о

 

подаяніи

 

и

 

пріятіи

 

Бо-
жественных?!

 

таит

 

ясно

 

показано,

 

кому

 

именно

 

не

 

должно

преподавать

 

св.

 

таинъ:

 

Недостойнги

 

всячески

 

отъ

 

таковаю
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таинства

 

отлучены

 

да

 

будутъ,

 

отлученіе

 

кое

 

имущги,

явніи

 

гріьшницы,

 

блудники

 

и

 

блудницы,

 

наложницы

 

имѣ-

ющіи,

 

и

 

самыя

 

тыя

 

наложницы,

 

прелюбодѣи,

 

лихоимцы,

чародтьи,

 

ворожбитпы

 

всякія,

 

святотатцы,

 

картовники,

зернгцики,

 

хульники,

 

срамословцы, —и

 

иніисимъ

 

подобные.
Сіи

 

донеліьже

 

истинно

 

не

 

покаются,

 

причастіясв.

 

таинствъ

ни

 

какоже

 

да

 

сподобятся

 

(стр.

 

74).

 

Дальше:

 

изумленными,

или

 

обмершимъ

 

Божественный

 

тайны

 

подавати

 

никакоже

достоитъ

 

(стр.

 

75).

 

Изъ

 

Кормчей:

 

Бѣсный

 

да

 

не

 

прича-

стится,

 

дондеже

 

очистится

 

(1

 

ч.

 

стр.

 

25

 

на

 

обор.

 

4
прав.

 

св.

 

ап.

 

Павла).

 

Такъ

 

какъ

 

здѣсь

 

не

 

включении

 

въ

число

 

недостойныхъ

 

причастниковъ

 

умирающіе

 

со

 

рвотою,

 

то

изъ

 

этого

 

нельзя

 

не

 

заключить,

 

что

 

они

 

не

 

должны

 

быть

 

ли-

шаемы

 

св.

 

таипъ,

 

а

 

непремѣпно

 

нужно

 

удостоивать

 

ихъ

 

св.

причащенія,

 

только

 

съ

 

предосторожчостію,

 

на

 

осповаиіи

 

слѣ-

дующаго

 

наставленія

 

св.

 

церкви:

 

Агце

 

по

 

причащеніи

 

св.

таит

 

абге

 

приключится

 

іерею

 

ѵзблеватп,

 

блевотины

 

да
сберутся

 

въ

 

лняныя

 

сіребія,

 

и

 

въ

 

чистый

 

сосудъ

 

ди

 

вло-

жатся

 

и

 

въ

 

текущую

 

рпку

 

да

 

изменится

 

(Извѣст.

 

учит.

о

 

случаяхъ

 

освящ.

 

и

 

соверш.

 

св.

 

даровъ

 

стр.

 

197

 

на

 

обор.).
За

 

какое,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

педостоинство

 

лишать

 

св.

 

таинъ

умирающихъ

 

со

 

рвотою,

 

если

 

они

 

истинно

 

вѣрующіе

 

и

 

ис-

кренно

 

раскаявшіеся

 

во

 

грѣхахъ

 

своихъ?!

 

Умирающихъ

 

роже-

ницъ,

 

равно

 

и

 

женъ

 

въ

 

состояніи

 

обычной

 

женской

 

болѣз-

ни,

 

сколько

 

намъ

 

извѣстно,

 

священники

 

не

 

сомнѣваются спо-

доблять

 

св.

 

таинъ,

 

(*)

 

на

 

основаніи

 

сказанія

 

евангельскаго,

что

 

Спаситель

 

не

 

отринулъ

 

жену

 

кровоточивую,

 

прикоснув-

шуюся

 

къ

 

Нему

 

(Марк

 

5,

 

34);

 

почему

 

же

 

сомпѣваться

 

удо-

стоивать

 

св.

 

таинъ

 

умирающихъ

 

со

 

рвотою?

 

Какъ

 

тѣлесная

нечистота

 

препятствуетъ

 

женѣ

 

припимать

 

св.

 

тайны

 

только

тогда,

 

когда

 

она

 

находится

 

внѣ

 

опасности

 

смерти,

 

такъ

 

и

рвота

 

можетъ

 

служить

 

препятствіемъ

 

къ

 

пріобщенію

 

больныхъ

въ

 

томъ

 

только

 

случаѣ,

 

когда

 

имъ

 

не

 

-

 

угрожаетъ

 

опасность

умереть.

 

Но

 

можно

 

ли

 

священнику,

 

обязанному

 

всемѣрно

 

ста-

раться

 

о

 

напутствованіи

 

больныхъ,

 

рѣшиться

 

отпустить

 

ко*

го

 

либо

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

вѣчность

 

безъ

 

напутствовапія,

   

потому

(*)

 

Въ

 

правнлаіъ

 

en.

   

церкви

 

мы

   

ничего

 

не

 

встрѣчалп

 

касательно

   

женъ,
умирающихъ

 

родами,

 

или

 

въ

 

обычной

 

женской

 

бодѣзни,
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только,

 

что

 

съ

 

умирающими

 

происходить

 

рвота?!

 

Въ

 

смерт-

ныхъ

 

случаяхъ

 

св.

 

церковь

 

разрѣшаетъ

 

сподоблять

 

св.

 

таинъ

и

 

состоящих^

 

подъ

 

запрещеніемъ

 

и

 

бѣсноватыхъ

 

(1

 

ч.Корм.
к.

 

стр.

 

25,

 

прав.

 

ап.

 

Павла — 4):

 

біъсный,

 

аще

 

смерть

приспѣетъ,

 

да

 

причастится. —Что

 

же

 

надобно

 

сказать

 

на

то,

 

что

 

пѣкоторые

 

священники

 

опасаются

 

преподавать

 

св.

тайны

 

умирающимъ

 

со

 

рвотою

 

потому,

 

что

 

какъ

 

бы

 

не

 

по-

прать

 

Святыни

 

Господней

 

и

 

не

 

сдѣлаться

 

виновными

 

въ

 

не-

радѣніи

 

противъ

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой?

 

Когда

 

именно

 

свя-

щенникъ

 

по

 

своему

 

нерадѣнію

 

бываетъ

 

виновенъ

 

въ

 

попра-

ніи

 

св.

 

таинъ?

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

Извистіи

 

учительномь

 

изчи-

сляются

 

слѣдующіе

 

случаи

 

попранія

 

св.

 

таинъ

 

собственно

 

по

нерадѣнію

 

священника,

 

за

 

что

 

священникъ

 

подлежитъ

 

винѣ:

Іерей

 

смертно

 

соіріьшитъ,

 

аще

 

что

 

отъ

 

божёственныя кро-

ве

 

ею

 

нерадѣиіемъ

 

на

 

деку

 

уканетъ, —на

 

земли

 

голой, —

на

 

камени, — на

 

индитіяхъ

 

престо. ѣныхъ

 

или

 

на

 

Анти-
минсіь,

 

на

 

покровецъ,

 

или

 

на

 

св.

 

одежду;

 

аще

 

на

 

поднож-
помп

 

постланномь

 

коврѣ....

 

Аще

 

ніькая

 

частка

 

отъ

 

Бо-
жественнаю

 

тіьла

 

на

 

земли

 

надеть,— аще

 

священникъ,

имѣя

 

косматы

 

усы,

 

отъ

 

нерадгьнія

 

омочить

 

тыя

 

въ

 

Бо-
жественной

 

крови,

 

соірѣишетъ

 

(стр.

 

196,

 

197).

 

Аще

 

іе-
рей,

 

отъ

 

небреженія

 

Божія

 

Тайны

 

суша,

 

припалить

 

или

како

 

либо

 

отъ

 

мокроты,

 

или

 

лѣности,

 

растлиться

 

оста-

вить,

 

смертно,

 

тяжко

 

соірмиитъ

 

(стр.

 

70).

 

Такъ

 

же

 

и

въ

 

Номоканонѣ

 

въ

 

концѣ

 

мал.

 

Требника,

 

говорится:

 

Священ-
никъ

 

аще

 

изблюетъ

 

въ

 

той

 

день,

 

въ

 

оиь

 

же

 

лптургисаше,

отъ

 

мноюпитія,

 

четыредесятъ

 

дшй

 

да

 

будешь

 

празденъ
(стр.

 

243).

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

возможпыхъ

 

случаяхъ

 

неради-

ваго

 

отношенія

 

священника

 

къ

 

св.

 

тайнамъ

 

вовсе

 

не

 

упоми-

нается

 

о

 

преподаніи

 

имъ

 

пряча щепія

 

умирающимъ

 

со

 

рвотою;

почему

 

нѣтъ

 

основанія

 

священнику

 

припадки

 

рвоты

 

съ

 

уми-

рающими

 

по

 

причащеніи

 

считать

 

попранісмъ

 

тѣла

 

и

 

крови

Христовой

 

и

 

причащепіе

 

отъ

 

него

 

таковыхъ

 

больныхъ

 

вмѣ-

нять

 

себѣ

 

въ

 

вину

 

нерадѣиія.

 

Рѣшаясь

 

причащіть

 

умираю-

щихъ

 

со

 

рвотою,

 

священникъ

 

дѣйствуетъ

 

здѣсь

 

не

 

по

 

нера-

дивому

 

своему

 

отношенію

 

къ

 

пречистымъ

 

тайнамъ,

 

а

 

по

 

люб-
ви

 

къ

 

ближпему,

 

находящемуся

 

въ

 

крайней

 

опасности

 

уме-

реть

 

безъ

 

напутствованія

 

св.

 

причащеніемъ.

 

Въ

 

такомъ

 

слу-

чаѣ

 

священнику,

 

для

 

успокоенія

 

себя,

 

кажется,

 

нужно

 

пом-

нить

 

слово

 

ап.

 

Павла:

 

нераскаянна

 

дарован

 

я

 

Божія

 

(Рим.
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XI,

 

29).

 

Святые

 

дары,

 

прьнятые

 

больнымъ,

 

остаются

 

не

отъемлемы

 

отъ

 

него,

 

хотя

 

бы

 

онъ,

 

по

 

видимому,

 

извергнулъ

ихъ

 

со

 

рвотою:

 

это

 

изверженіе

 

бываетъ

 

только

 

съ

 

видами

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой,

 

а

 

не

 

самыми

 

тѣломъ

 

и

 

кровію.

 

Въ
этомъ

 

смыслѣ

 

св.

 

Димитрій

 

Ростовскій

 

разсуждаетъо

 

св.

 

тай-
нахъ

 

такъ:

 

«если

 

св.

 

тайнамъ

 

отъ

 

небреженія,

 

или

 

иною

чего

 

случится

 

упасть,

 

сгорѣть,

 

согнить,

 

замерзнуть,

 

задер-

жаться

 

въ

 

пометахъ,

 

и

 

проч.,

 

то

 

не

 

тѣло

 

Христово

 

сему

подвергается,

 

но

 

внѣшніе

 

виды

 

хлѣба

 

и

 

вина.

 

А

 

оная

 

без-
трастная,

 

т.

 

е.

 

неспособная

 

подвергнуться

 

страданіямъ,

 

или

какому

 

либо

 

поврежденію,

 

жертва,

 

никакъ

 

не

 

пристрастна

сему,

 

никакъ!

 

ибо

 

плоть

 

Христова

 

однажды

 

пострадала

 

за

насъ;

 

а

 

по

 

воскресеніи

 

Христовомъ

 

она

 

не

 

подлежитъ

 

уже

страданіямъ».

На

 

такое

 

разрѣшеніе

 

вопроса

 

въ

 

Пенз.

 

Енарх.

 

Вѣд.

 

(!872
г.

 

№

 

12)

 

напечатана

 

слѣд.

 

замѣтка:

 

«Свящ.

 

Флегматовъ,
мысль

 

свою

 

о

 

необходимости

 

причащать

 

умирающихъ

 

со

 

рво-

тою

 

доказываете

 

1)

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

Учительномь

 

Пзвтщіи,
напечатаішомъ

 

въ

 

концѣ

 

Служебника,

 

«О

 

подаяніи

 

и

 

приня-

ли

 

Божественныхъ

 

таинъ»

 

умирающіе

 

со

 

рвотою

 

не

 

включе-

ны

 

въ

 

число

 

тѣхъ,

 

которые

 

признаются

 

педостойными

 

св.

причащенія, — и

 

2)

 

тѣмъ,

 

что

 

при

 

изчисленіи

 

возможных!

случаевъ

 

попранія

 

св.

 

Таинъ,

 

по

 

нерадѣнію

 

священника,

 

во-

все

 

не

 

упоминается

 

о

 

преподаваніи

 

причащенія

 

умирающимъ

со

 

рвотою.—

 

Не

 

включены

 

...

 

не

 

упоминается:

 

значитъ

 

оба
эти

 

доказательства

 

Флегматова

 

отрицательный.

 

Но

 

можно

 

ли

основывать

 

что

 

на

 

одномъ

 

отрицанів?

 

Положимъ

 

умирающіѳ

со

 

рвотою

 

не

 

включепы

 

въ

 

число

 

иедистойныхъ

 

Причащенія;
пусть

 

будутъ

 

они

 

по

 

вѣрѣ

 

и

 

жизни

 

вполиѣ

 

достойны

 

Прича-

щенія:

 

но

 

отсюда

 

еще

 

ни

 

какъ

 

не

 

слѣдуетъ,

 

что

 

ихъ

 

непре-

мѣнио

 

причащать

 

должно;

 

не

 

нравственное

 

недостоинство,

 

а

физическая

 

невозможность

 

препятствуете

 

ихъ

 

причащенію.
Подобная

 

невозможность

 

причащенія

 

встрѣчаетм

 

иногда

 

въ

больныхъ

 

параличемъ.

 

Представьте

 

человѣка,

 

у

 

котораго

 

по-

ражены

 

челюсти

 

рта

 

и

 

языкъ

 

потерялъ

 

движеніе;

 

онъ

 

живъ,

глаза

 

смотрятъ,

 

дыханіе

 

сильное,

 

но

 

проглотить

 

ничего

 

ве

можете:

 

неужели

 

кто

 

рѣшится

 

пріобщить

 

такого

 

больпаго

 

въ

виду

 

полной

 

увѣренности,

 

что

 

вложенная

 

въ

 

уста

 

его

 

части-

ца

 

Св.

 

Даровъ

 

тутъ

 

и

 

останется,

 

если

 

еще

 

пе

 

выпадете

 

об-
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ратно

 

на

 

полъ,

 

или

 

постель

 

больнаго?

 

Нѳ

 

тоже

 

ли

  

происхо-

дите

 

и

 

съ

 

умирающимъ

 

рвотою?

 

все,

    

что

    

даютъ

 

ему,

 

онъ

немедленно

 

извергаетъ:

 

какъ

 

же

   

преподать

 

ему

 

святыню

 

въ

полной

 

увѣренности,

 

что

 

преподанное

 

тотчасъ

   

будете

 

извер-

гнуто?

 

Какъ

 

хотите,

 

а

 

такое

 

преподаваніе

   

Св.

 

Даровъ

 

было
бы

 

попраніемъ

 

святыни.

 

Правда,

 

въ

 

Учительномь

 

Извѣстіп,

при

 

изчислсніи

 

возможныхъ

 

случаевъ

 

попраиія

 

св.

 

таинч,,

 

не

упоминается

 

о

 

иреподаваніц

 

ев -

 

таинъ,

 

умирающимъ

 

со

 

рво-

тою.

 

Но

 

потому

 

то

 

самому

 

и

 

не

 

слѣдуетъ

 

безъ

 

опасства

 

пре-

подавать

 

пхъ

 

такимъ

 

больнымъ.

 

.Если

 

бы

 

тамъ

 

было

   

сказа-

но,

 

что

 

къ

 

изсчисленнымъ

 

случаямъ

 

не

 

должно

 

относить

 

при-

чащенія

 

больныхъ,

 

или

 

умирающихъ

 

рвотою:

 

тогда

 

было

 

бы
другое

 

дѣло.

 

Но

 

какъ

 

этого

 

не

 

сказано;

 

то

 

мы

 

изчисленные

случаи

 

скорѣе

 

можемъ

 

принять

 

за

 

основаніе

   

къ

   

удержанію
отъ

 

причащепія

 

такихъ

 

больныхъ,

 

нежели

    

къ

   

противному.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

Іерей,

 

сказано

 

«въ

 

учительномъ

 

извѣстіи»,

смертно

 

соитиитъ,

 

аще

 

что

 

отъ

 

Божественный

 

крове

 

его

нерадѣніемь

 

на

 

деку

 

укапетъ,

 

на

 

земли

 

голой,

 

на

 

камени,

даже

 

на

 

индщщяхъ

    

престольныхъ,

 

или

 

на

 

антиминсѣ, —

и

 

это,

 

замѣтимъ,

 

только

 

иерадѣніемь

 

ею

 

и,

 

стало

 

быть,

 

по

нечаянности,

 

по

 

неосторожности:

   

то

 

какъ

 

же

 

онъ

 

не

 

согрѣ-

шитъ,

 

если

 

будете

 

преподавать

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Господню

 

боль-
ному

 

завѣдомо;

 

что

 

оныя

 

пречистый

 

тайны

 

сей

 

— часъ

 

будутъ
извергнуты

 

на

 

полъ,

 

или

 

въ

 

тазъ,

    

или,

 

положимъ,

 

на

 

ка-

кой

 

либо

 

плате.

 

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

онъ

 

тяжко

 

грѣшитъ,

 

но

по

 

неосторожности;

    

а

 

во

 

второмъ— сознательно

   

допускаете

уничиженіе

 

святыни.— Далѣе,

 

у

 

автора

 

приводится

 

еще

 

слу-

чай

 

изъ

 

Номоканона,

 

напечатаннаго

 

при

 

Требникѣ:

 

«Священ-
никъ,

 

аще

 

изблюете

 

въ

 

той

 

день,

 

въонь

 

же

 

литургисаше,

 

отъ

многопитія,

 

четыредесятъ

 

дней

   

да

   

будете

 

празденъ»

   

Здѣсь

наказывается

 

конечно

 

многопитіе;

   

но

  

потому

 

оно

 

и

 

наказы-

вается,

 

что

 

послужило

 

причііпою

 

изблеванія

 

по

 

прннятіи

 

св.

таинъ,

 

хотя

 

бы

 

это

 

случились

   

не

 

тотъ

 

-часъ,

 

а

 

только

 

въ

тотъ

 

же

 

день.

 

И

 

при

 

этомъ

 

опять

 

должно

 

замѣгить,

 

что

 

въ

семъ

 

случаѣ

 

представляется

 

попрапіе

 

святыни,

    

хотя

  

весьма

неизвинительное,

 

но

 

все

 

танп

 

нёнамѣрешн.е:

 

какъ

 

же

 

созна-

тельно—то

 

преподавать

 

ев

   

тайны

 

въ

 

виду

 

опасности

 

извер-

женія

 

ихъ

 

не

 

только

 

въ

 

титъ

 

же

 

день,

 

или

 

часъ,

 

поможете

быіь

 

въ

 

туже

 

минуту?...-

 

Другія

 

основанія

 

еще

 

менѣе

 

осно-

вательны.

 

Свячі.

 

Флегматовъ

 

напр.

    

сравниваете

 

причащеніѳ
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больныхъ

 

со

 

рвотою

 

съ

 

причащеніемъ

 

женъ,

 

находящихся

 

въ

обычной

 

женской

 

нечистотѣ,

 

и

 

какъ

 

послѣднихъ,

 

въ

 

случаѣ

смертной

 

опасности,

 

священники

 

не

 

сомнѣваются

 

сподоблять
св.

 

таинъ,

 

на

 

основаіііи

 

примѣра

 

Спасителя,

 

не

 

отринувша-

го,

 

прикоснувшуюся

 

къ

 

Нему,

 

кровоточивую

 

жену;

 

такъ,

 

го-

ворите

 

онъ,

 

не

 

должно

 

сомнѣваться

 

удостоивать

 

св.

 

прича-

щенія

 

и

 

умирающихъ

 

со

 

рвотою.

 

На

 

сколько

 

основательно

такое

 

сравненіе,

 

каждый

 

можете

 

вндѣть:

 

находящаяся

 

въ

женской

 

печистотѣ

 

пріемлетъ

 

Св.

 

Тайны

 

и

 

не

 

извергаетъ,

стражду щій

 

рвотою

 

пріемлетъ

 

и

 

изверчіетъ

 

вонъ.

 

Болынихъ
пояснепій,

 

кажется

 

не

 

требуется.

 

Такое

 

же

 

значеніе

 

имѣетъ

и

 

иримѣръ

 

причащенія

 

состоящихъ

 

подъ

 

запрещеніемъ

 

и

 

бѣ-

сноватыхъ

 

( :і )

Что

 

касается

 

до

 

гумапнаго

 

вопроса

 

о.

 

Флегматова:

 

«за

какое,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

недостоинство

 

лишать

 

Св.

 

Таинъ
умирающихъ

 

со

 

рвотою,

 

если. они

 

истинно

 

вѣрующіё

 

и

 

ис-

кренно

 

раскаявшіеся»

 

отвѣтъ

 

на

 

оный

 

не

 

труденъ:

 

не

 

за

 

не-

достоинство

 

лишается

 

таковый

 

причащенія,

 

а

 

по

 

Физической

невозможности

 

причащепія,

 

или

 

удержанія

 

принятыхъ

 

св.

 

таииъ.

«Священникъ» ,

 

говорите

 

еще

 

о.

 

Флегматовъ,

 

причащая

 

умираю-

щего

 

со

 

рвотою,

 

«дѣйствуетъ

 

по

 

любви

 

къ

 

ближнему,

 

находящему-

ся

 

въ

 

опасности

 

умереть

 

безъ

 

папутствія»

 

(*й).

 

Конечно

 

лю-

бовь—святое

 

дѣло:

 

по

 

она

 

не

 

требуете

 

невозможнаго;

 

иначе

стали

 

бы

 

причащать

 

не

 

только

 

умирающихъ,

 

но

 

и

 

умершпхъ.

Если

 

онъ

 

истинно

 

любите

 

своего

 

духовнаго

 

сына,

 

находяще-

гося

 

въ

 

опасности

 

умереть:

 

то

 

не

 

облѣнится

 

сходить

 

къ

 

не-

му

 

пять,

 

десятъ

 

разъ,

 

чтобы

 

выждать

 

время,

 

не

 

прекратится

ли

 

рвота,

 

когда

 

можно

 

будете

 

пріобщить

 

его;

 

вотъ

 

все,

что

 

можете

 

и

 

должна

 

здѣсь

 

сдѣлать

 

любовь.— Впро-

чемъ

 

вся

 

суть

 

доказательствъ

 

о.

 

Флегматова

 

въ

 

концѣ

его

 

статейки.

 

0.

 

Флегматовъ

 

чувствовалъ,

 

что

 

главное

 

не-

преодолимое

 

препятствіе

 

къ

 

причащешю

 

страдающихъ

 

рвотою

есть

 

попраніе,

 

которому

 

при

 

рвотѣ

 

подвергается

 

святыня

 

Тѣ-

ла

 

и

 

Крови

 

Господией.

 

Н

 

вотъ,

 

чтобы

 

отстранить

  

это

   

пре-

(*)

 

И

 

бѣсповатыхъ

 

церковь

 

дозволяетъ

 

причащать

 

не

 

безусловно.

 

Вотъ

 

правило

Тимоѳея

 

Александрійскаго:

 

„Аще

 

кто

 

одержимъ

 

бѣсомъ...

 

аще

 

не

 

нарушаешь

Таііпы,

 

ниже

 

хулить

 

инымъ

 

какимъ

 

либо

 

овразомѵ.

 

то

 

да

 

причастит-

ся".

 

„Книга

 

Правилъ"

 

изд.

 

1862

 

г.

 

въ

 

8

 

д.

 

стр.

 

620.
(*')

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

159.

                          

•
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пятствіе,

 

онъ

 

говоритъ:

 

Нераскаянна

 

дарованія

 

Божья

 

(Рим.
XI,

 

29).

    

Святые

   

Дары,

   

принятые

 

больныиъ,

 

остаются

 

не

отъемлемы

 

отъ

 

пего,

 

хотя

 

бы

 

онъ,

 

по

 

видимому,

 

извергнулъ

ихъ

 

со

 

рвотою:

 

это

 

изверженіе

 

бываешь

 

только

   

съ

 

видами
Тѣла

   

и

 

Крови

   

Христовой,

 

а

 

не

 

самымъ

 

Тѣломъ

 

и

 

Кро-
ет»

 

(*).

 

Да

 

вѣдь

 

говорить

   

такъ,

 

значитъ

 

отдѣлять

 

въ

 

ев-

харистіи

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Господа

 

отъ

 

видовъ

 

тѣла

 

и

 

крови.

 

По
этому

 

взгляду

  

выходитъ

   

такъ:

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Господни,

 

по-

ложимъ,

 

приняты

 

больнчмъ

 

вмѣстѣ

   

съ

   

видами

 

ихъ,

 

т.

 

е.

хлѣбомъ

 

и

 

виномъ;

    

а

   

потомъ

   

виды

 

извержены,

 

а

 

тѣло

 

и

кровь

 

остались

 

въ

 

причастникѣ;

 

значитъ

 

тѣло

 

и

 

кровь—себѣ,

 

а

виды

 

себѣ;

 

значить

 

хлѣбъ

   

и

 

вино

   

не

 

пресуществились

 

въ

тѣло

 

и

 

кровь,

 

а

 

остаются

 

хлѣбомъ

 

и

 

виномъ,

   

и

 

только

 

въ

нихъ,

 

или

 

съ

 

ними

 

присутствуютъ

 

тѣло

 

и

 

кровь!

 

Какъ

 

хо-

тите,

 

а

 

это

 

грубая

 

ересь

 

Кальвинская.

 

Если

 

можно

 

извергнуть

один

 

виды,

 

то

 

можно,

 

значитъ,

    

и

 

причаститься

 

однгш

 

ви-

довъ,

 

какъ

 

по

 

ученію

 

Кальвина

    

и

 

причащаются

 

невѣрующіе,

недостойные.

 

Вотъ

 

къ

 

какимъ

 

печалыіымъ

   

результатамъ

 

по-

вело

 

о.

 

Флегматова

 

желаніе

 

доказать,

    

что

   

при

  

изверженіи
рвотою

 

св.

 

причащенія

 

нѣтъ

 

попранія

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христо-
вой!

 

Но

 

о.

 

Флегматовь

 

основываетъ

   

свои

  

мысли

 

на

 

свидѣ-

тельствѣ

 

св.

 

Димптрія

 

Ростовскаго.

 

«Въ

 

этомъ

 

смыслѣ,

 

гово-

ритъ

 

онъ,

 

святитель

 

Димитрій

 

разсуждаетъ

  

о

 

св.

 

тайнахъ».
Нѣтъ,

 

не

 

такъ

  

разсуждадъ

   

св.

   

Димитрій

 

Ростовскій,

 

какъ

кажется

 

почтенному

 

автору;

 

не

 

такъ

 

думали

 

и

 

другіе

 

св.

 

от-

цы.

 

Мы

 

выпишемъ

 

буквально

 

вес

 

мѣсто,

 

изъ

 

котораго

 

одинъ

клочекъ

 

вырвалъ

 

свящ.

 

Флегматовъ.

 

«О

 

случаѣхъ

 

во

 

страш-

ныхъ

 

тайнахъ

 

разумѣвай,

    

и

 

о

 

снѣдаемой

 

части,

  

яко

 

не

 

со

общими

 

брашны

 

въ

 

тлѣніе

 

отходитъ,

 

но

 

яко

 

же

 

святый

 

Зла-
тоустъ

 

глаголетъ,

 

премѣняется

 

въ

 

нѣкую

 

тонкую

 

пару

 

оный
посвященный

 

хлѣбъ

 

и

 

вино,

 

и

 

расходится

 

во

 

вся

 

составы

 

тѣ-

ла

 

нашего:

 

такожде

 

и

 

о

 

случаѣхъ,

    

аще

   

случится

 

тайпамъ

святымъ,

 

за

 

небрежені-емъ,

   

или

   

нѣкіимъ

 

случаемъ,

 

пасти,

сгорѣти,

 

согнити,

 

смерзнути

 

и

 

запятися

 

въ

 

пометѣхъшщс

чая;

 

то

 

не

 

тѣло

 

Христово

   

сія

 

страждетъ,

 

но

 

внѣшнія

 

виды

хлѣба

 

и

 

вина.

 

Она

 

же

 

безстрастная

 

жертва

 

никако

 

же

  

при-

частна

   

сихъ,

 

не

 

буди

 

се!

 

единою

 

бо

 

плоть

 

Христова

 

за

 

ны

пострада,

 

по

 

воскресеиіи

 

же

 

не

 

подлежитъ

 

страданіямъ.

 

Оба-

(*)

 

Таиъ

 

жк.
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че

 

Іерей

 

не

 

беіъ

 

вины

 

есть

 

за

 

небрежеше

 

свое;

 

тяжцѣ

 

бо
сограшаетъ,

 

и

 

великому

 

наказанію

 

и

 

эпитиміи

 

подлежитъ

 

по

разсуждснію

 

архиерея

 

своего»

 

(*).

 

Изъ

 

пряведенныхъ

 

словъ

святителя

 

видно,

 

что

 

онъ

 

разсуждаетъ

 

совсѣмъне

 

«вьэтомъ

смысла»,

 

какъ

 

говорить

 

авторъ.

 

И

 

во

 

первыхъ,

 

ев

 

Димитрій

 

го

воритъ

 

не

 

о

 

причащеніи

 

больпыхъ

 

рвотою;

 

во

 

вторыхъ,

 

отнюдь

 

не

отдѣляетъ

 

видовъ

 

іѣла

 

и

 

крови

 

Господней

 

отъ

 

самаго

 

тѣла

 

и

крови, —не

 

говорить,

 

что

 

если

 

случится

 

упасть...

 

и

 

пр.,

то

 

не

 

тѣло

 

Христово

 

падаетъ,

 

а

 

одинъ

 

видъ

 

его,

 

тѣло

 

же

остается

 

на

 

своемъ

 

мѣстѣ;

 

по

 

разсуждаетъ

 

только

 

о

 

томъ,

къ

 

чему

 

относится

 

ушічиженіе,

 

которое

 

при

 

семъ

 

совершает-

ся

 

съ

 

страшными

 

Тайнами,

 

и

 

учить,

 

что

 

упичиженіе

 

это

 

от-

носится

 

только

 

къ

 

внѣшнему

 

виду

 

таинства,

 

тѣложе

 

Христо-
во

 

чрезъ

 

сіе

 

не

 

уничижается,

 

поелику

 

не

 

способно

 

подвер-

гнуться

 

страданіямъ,

 

пли

 

повреждение.

 

Наконецъ,

 

въ

 

треть-

ихъ,

 

и

 

свяіцённикъ,

 

доиустившій

 

св.

 

тайиамъ

 

упасть...

 

за-

держаться

 

въ

 

пометам — не

 

только

 

за

 

небреженіемъ,

 

но

 

и

вообще

 

накіимъ

 

случаемъ,

 

не

 

только

 

не

 

одобряется,

 

не

 

толь-

ко

 

не

 

безъ

 

вины

 

есть,

 

но

 

и

 

«тяжцѣ

 

согрѣшаетъ

 

и

 

вели-

кому

 

наказанію

 

и

 

эпитиміи

 

подлежитъ».

Въ

 

заключеніе

 

авторъ

 

замѣтки

 

приводить

 

слѣд.

 

правило

 

изъ

Требника

 

Петра

 

Ыогилы:

 

«Не

 

могущимъ

 

всегдашняго

 

ради

блевапія

 

пнчтоже

 

удержати

 

въ

 

себѣ

 

отъ

 

вкушаемыхъ,

 

да

 

не

подастъ

 

ісрей

 

Божественное

 

причащеніе

 

безчестія

 

ради:

 

дов-

лѣетъ

 

бо

 

сицевьщъ

 

немогу щимъ,

 

еже

 

очистивши

 

совѣсть

 

свою

святымъ

 

исповѣданіемъ,

 

отъ

 

сердца

 

желати

 

Божественноз
причащеніе.

 

Такожде

 

и

 

пзступпвшимъ

 

ума,

 

да

 

не

 

подастъ,

да

 

не

 

уішчиженіе

 

нѣкое

 

ьаведется

 

Божественнымъ

 

тайнамъ».
(Л.

 

326).

ИЗЪ

 

ОТЧЕТА

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Синода

 

за

 

1870

 

г,

 

(**).

По

 

достаточномъ

 

убвжденіи

 

въ

 

искренности

 

и

 

твердости

 

его

обращенія

 

къ

 

православно,

 

чинъ

 

приеоединенія

 

его

   

къ

   

св.

(*)

 

Ост,

 

соч.

 

св.

 

Дігантр.

 

Митр.

 

Рост.

 

изд.

 

3

 

1831

 

г.

 

стр.

 

132,

(**)

 

Продолженге.—Ош.

  

JV

 

16.
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церкви

 

совершенъ

 

надъ

 

нимъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

Покровекомъ

 

еди-

новѣрчеекомъ

 

монастырѣ;

 

при

 

чемъ,

 

согласпо

 

его

 

желанію,
онъ

 

утвержденъ

 

въ

 

монашескомъ

 

званіи

 

и

 

опредѣленъ

 

въ

число

 

братіи

 

упомянутой

 

ібители.

 

Какъ

 

свидѣтельствуетъ

 

пре

освященный

 

черииговскій,

 

обращеніе

 

ВарсоіЮФІя

 

замѣчатель

но

 

по

 

той

 

силе

 

убѣждеиія,

 

съ

 

какою

 

онъ

 

созналъ

 

заблужде-
иія

 

раскола

 

и

 

правоту

 

православной

 

церкви

 

и

 

которая

 

одна

только

 

подвигла

 

его

 

оставить

 

выгодное

 

во

 

всѣхъ

 

отношеяі-
яхъ

 

положеніе,

 

занимаемге

 

имъ

 

върасколѣ,

 

и

 

принять

 

скром-

ную

 

долю

 

инока

 

въ

 

единовѣрческой

 

обители.

 

Поучительный
примѣръ

 

такого

 

обращенія

 

не

 

можетъ

 

остаться

 

безъ

 

вліянія
па

 

раскольниковъ,

 

особенно

 

держащихся,

 

такъ

 

пазываемаго,

австрійскнго

 

свящеиства.

Въ

 

Оренбургской

 

епархіи

 

присоединился

 

въ

 

минувшемъ

 

го-

гу

 

къ

 

православію

 

на

 

правилахъ

 

единовѣрія

 

лжедіаконъ

 

ав-

стрійскаго

 

посвящрнія,

 

Пименъ;

 

иэто

 

обращеніе-,

 

по

 

отзыву

преосвященнаго

 

оренбургского,

 

произвело

 

сильное

 

виечатлѣ-

ніе

 

на

 

мѣсшыхъ

 

раскольниковъ.

Не

 

менѣе

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

долженствовало

 

произвесть

на

 

раскольничью

 

поповщину

 

совершившееся

 

въ

 

Московскомъ
Никольскомъ

 

единовѣрческомъ

 

мопастырѣ

 

присоедішеиіе

 

къ

 

пра-

вославной

 

церкви

 

лжесвященника

 

мнимой

 

австрійской

 

іерар-
хіи,

 

крестьянина

 

нижегородской

 

губерніи,

 

Алексѣя

 

Кошечки-
на.

 

Принадлежа

 

по

 

рожденію

 

къ

 

расколу

 

безпоновщинскаго
толка,

 

но

 

перешедши

 

въ

 

поповщину

 

по

 

убѣжденію

 

въ

 

необ-
ходимости

 

священства,

 

Кошечкинъ

 

сдѣлался

 

ревностнымъ

 

за-

щитникомъ

 

и

 

распристранптелемъ

 

сей

 

послѣдііей,

 

такъ

 

чтовъ

короткое

 

время

 

успѣлъ

 

обратить

 

къней

 

около

 

1000

 

душъбез-
пояовцевъ.

 

Ьслѣдствіе

 

такой

 

его

 

ревности

 

и

 

достаточной

 

на-

читашюсти,

 

онъ

 

въ

 

1854

 

г.,

 

по

 

ходатайству

 

абабковскаго
расколшическаго

 

общества,

 

п<

 

ставленъ

 

проживающимъ

 

въ

Москвѣ

 

лжеепископо'мъ

 

Антоніемь

 

во

 

священника,

 

съ

 

назна-

чеіііемъ

 

иыѣть

 

пребываніе

 

въ

 

нижегородской

 

г^бервш,

 

но

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

иосѣщать

 

и

 

другія

 

губерпіп

 

для

 

исправлеиіяду-
ховпыхъ

 

требъ

 

у

 

раскольниковъ.

 

Усердно

 

исполняя

 

это

 

по-

рученіе,"

 

Кошечкинъ,

 

для

 

большихъ

 

успѣховъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

обра-
щешя

 

изъ

 

безпоповщины

 

въ

 

поповщину,

 

прилежно

 

занялся

чтеніемъ

 

ев

 

Писанія

 

и

 

святоотеческихъ

 

книгъ,

 

извлекая

 

изъ

нихъ

 

свидѣтсльства

 

о

 

необходимости

 

священства.

 

Но

 

этимъ

путемъ

 

Промыслъ

 

Божій

 

велъ

 

его

 

къ

 

инымъ

 

цѣлямъ.

 

Чтеніесло-
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ва

 

Божія

 

и

 

твореній

 

отеческихъ

 

представило

 

ему

 

много

 

сви-

дѣтельствъ,

 

утверждающихъ,

 

что

 

богоучреж денная

 

іерархія
церкви

 

Христовой

 

должна

 

существовать

 

непрерывно

 

до

 

скон-

чанія

 

міра,

 

а

 

это

 

породило

 

въ

 

немъ

 

сомнѣніе

 

въ

 

правотѣ

 

по-

повщины

 

съ

 

ея

 

мнимою

 

іерархіею,

 

воспріявшею

 

свое

 

начало

только

 

отъ

 

Амвросія;

 

при

 

возраставшемъ

 

сомиѣніи,

 

присое-

дииеніе

 

къ

 

православію

 

лжеепископовъ

 

и

 

другихъ

 

вліятель-
ныхъ

 

членовъ

 

австрійскои

 

лже

 

іерархіи,

 

равно

 

какъ

 

издавае-

мый

 

ими

 

сочиненія,

 

разоблачающія

 

незаконность

 

сей

 

послѣд-

ней,

 

окончательно

 

убѣдили

 

его

 

въ

 

лживости

 

мнимаго

 

старо-

обрядчества

 

и

 

привели

 

къ

 

рѣшимости

 

искать

 

единені я

 

съ

 

пра-

вославною

 

церковью.

 

Для

 

сего

 

прибылъ

 

онъ

 

въ

 

Москву

 

въ

Никольскій

 

единовѣрческій

 

монастырь

 

и

 

тамъ

 

исполнилъ

 

свое

искреннее

 

намѣреніе.

Въ

 

Казанской

 

епархіи

 

расколъ,

 

признающій

 

австрійское
священство,

 

также

 

понесъ

 

новое

 

неожиданное

 

пораженіе

 

въ

обращеніи

 

къ

 

православію

 

монахини

 

Агніи.

 

Агнія

 

20

 

лѣп

провела

 

въ

 

иночествѣ

 

по

 

расколу,

 

славилась

 

строгостію

 

жиз-

ни,

 

около

 

пяти

 

лѣтъ

 

состояла

 

настоятельницею

 

раскольниче-

скаго

 

жепскаго

 

монастыря

 

въ

 

г.

 

Казани

 

и,

 

хотя

 

въ

 

послѣд-

піе

 

три

 

года

 

отказалась

 

отъ

 

управленія

 

онымъ,

 

но

 

пользо-

валась

 

болынимъ

 

вліяиіемъ

 

въ

 

средѣ

 

своей

 

монастырской

 

об-
щины.

 

Примѣръ

 

обратившагося

 

въ

 

1869

 

г

 

къ

 

православно

инока,

 

пынѣ

 

іеродіакона

 

казанскаго

 

архіерейскаго

 

дома,

 

Пэф-
нутія,

 

коего

 

она

 

прежде

 

была

 

духовною

 

дочерью,

 

произвелъ

на

 

нее

 

весьма

 

сильное

 

дѣйствіе.

 

Со

 

времени

 

присоединенія
ПаФнутія

 

и

 

подъ

 

его

 

вліяніемъ,

 

Агнія

 

стала

 

внимательно

 

изу-

чать

 

догматическія

 

понятія

 

о

 

церкви,

 

провѣряла

 

новогіечат-

ныя

 

сочиненія

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

съ

 

старопечатными

 

кни-

гами

 

и,

 

между

 

прочимъ,

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

посѣщала

 

библіоте-
ку

 

казанской

 

духовной

 

академіи.

 

Мысли

 

и

 

сердце

 

ея

 

уже

 

тя-

готели

 

къ

 

церкви,

 

но

 

привычка,

 

и

 

особенно

 

затруднитель-

ность

 

устроить

 

свое

 

ноложеніе

 

въ

 

Казани

 

въ

 

званіи

 

сдипо-

вѣрческой

 

монахини,

 

удерживали

 

ее

 

отъ

 

рѣщительнаго

 

шага.

Предсмертная

 

болѣзнь

 

положила

 

копецъ

 

ея

 

нерѣшительности.

Предчувствуя

 

близость

 

смертпаго

 

часа,

 

она

 

обратилась

 

къ

бывшему

 

своему

 

духовнику

 

ПаФнутію,

 

съ

 

просьбою

 

употре-

бить

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобъ

 

не

 

допустить

 

ее

 

погибнуть

 

въ

расколѣ.

 

Въ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ

 

минувшаго

 

годаАгнія

 

была

 

при-

соединена

 

къ

 

православной

 

церкви

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

чрезъ

 

два

 

дня
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скончалась

 

съ

 

глубокимъ

 

чувствомъ

 

благодаренія

 

къ

 

мило-

сердому

 

Господу,

 

благоизволившему

 

пріобщить

 

ее

 

къ

 

Своему
стаду

 

послѣ

 

долгихъ

 

блужденій

 

по

 

распустіямъ

 

раскола.

 

По
предсмертной

 

просьбѣ

 

повоприсоединенной,

 

обрядъ

 

ея

 

погре-

бенія

 

совершенъ

 

былъ

 

самимъ

 

преосвященпымъ

 

казанскимъ,

въ

 

сослуженіи

 

мѣстнаго

 

викарія,

 

при

 

болыномъ

 

стеченіи

 

пра-

вославныхъ;

 

единовѣрцевъ

 

и

 

раскольниковъ.

 

Присоединеніе
Агніи

 

подѣйствовало

 

весьма

 

сильно

 

на

 

раскольническую

 

жен-

скую

 

общину,

 

коей

 

она

 

была

 

нѣкогда

 

начальницею:

 

три

 

изъ

бывшихъ

 

ея

 

сожительницъ,

 

болѣе

 

другихъ

 

близкія

 

къ

 

ней

при

 

жизни,

 

свидѣтельницы

 

ея

 

обращенія

 

на

 

путь

 

истинной

вѣры,

 

рѣшились,

 

въ

 

знакъ

 

духовнаго

 

единенія

 

съ

 

нею,

 

послѣ-

довать

 

ея

 

благому

 

примѣру

 

и

 

изъявили

 

желапіе

 

присоеди-

ниться

 

къ

 

православной

 

церкви.

 

Такимъ

 

обрйомъ

 

обращепіе
Агніи

 

важпо

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

имъ

 

положено

 

начало

разрушенію

 

давняго

 

притона

 

раскола, — такъ

 

называемого

 

ски-

та

 

въ

 

архангельской

 

слободѣ

 

г.

 

Казани,

(Цродолженіе

 

будешь.)

дли

 

шьжшшя*

 

диет.
28)

 

СВЯТЫЕ

 

ІОАКИМЪ

 

И

 

АННА.

Іоакимъ

 

и

 

Айна,

 

родители

 

Пресвятой

 

Богородицы,
жили

 

въ

 

землѣ

 

Израильской,

 

въ

 

городѣ

 

Назаретѣ;

 

и

были

 

они

 

люди

 

праведные,

 

добродѣтельные,

 

пмѣли

достаточное

 

состояпіе

 

для

 

того,

 

чтобы

 

и

 

самимъ

 

жить

покойно

 

и

 

еще

 

помогать

 

бѣднымъ.

 

Такъ

 

прожили

 

они

до

 

старости

 

и

 

считали

 

бы

 

себя

 

вполнѣ

 

счастливыми,

если

 

бы

 

не

 

было

 

у

 

ішхъ

 

одиоіі

 

печали,

 

которая

 

по

временамъ

 

лишала

 

Ихъ

 

спокоііствія:

 

у

 

ни\ъ

 

не

 

было
дѣтеіі.

 

Безъ

 

ропота

 

переносили

 

они

 

свое

 

одиночество

и

 

покорялись

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

какъ

 

и

 

во

 

всемъ,

 

во-

лѣ

 

Божіеіі.

 

Но

 

всѣ

 

праведные

 

израильтяне,

 

подобно
Аврааму,

 

ожидали

 

себѣ

 

благословенія

 

Божія

 

въ

 

по-

томствѣ.

 

О

 

тѣхъ,

 

которые

 

не

 

пмѣли

 

дѣтеіі,

 

говорили

въ

 

иародѣ,

 

что

 

Богъ

 

прогнѣвался

 

иа

 

инхъ.

 

Находи-
лись

 

люди,

 

которые

 

укоряли

 

точно

 

также

 

п

 

пра-

ведныхъ

 

Іоакима

 

и

 

Анну

 

за

 

то,

 

что

 

у

 

нихъ

 

не

 

было
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дѣтеіі,

 

говорили,

 

что

 

вѣрно,

 

за

 

какіе

 

нибудь

 

болыпіе
грѣхи

 

Богъ

 

не

 

даетъ

 

пмъ

 

Своего

 

благословенія.

 

Од-
нажды,

 

по

 

случаю

 

праздника,

 

Іоакпмъ

 

хотѣлъ— было
принести

 

жертву

 

Богу

 

въ

 

храмѣіерусалпмскомъвмѣстѣ

съ

 

другими

 

израильтянами.

 

Но

 

первосвящеинпкъ

 

непрп-

нялъ

 

отъ

 

него

 

жертвы,

 

потому

 

что

 

не

 

было

 

на

 

пемъ

 

благо-
словенія

 

Божія.

 

Какоіі-то

 

пзрапльтяншгь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Іоа-
кимомъ

 

прпносилъ

 

жертву

 

и

 

тоже

 

укорялъ

 

его,

 

какъ

бездѣтиаго.

 

Съ

 

большою

 

печалью

 

и

 

со

 

стыдомъ

 

по-

шелъ

 

Іоакпмъ

 

отъ

 

храма;

 

невеселъ

 

былъ

 

для

 

него

тотъ

 

праздішкъ.

 

Онъ

 

не

 

возвратился

 

на

 

этотъ

 

разъ

домоіі,

 

но

 

отправился

 

въ

 

пустыню,

 

и

 

тамъ

 

постплся

п

 

сорокъ

 

дпеіі

 

молился,

 

чтобы

 

Богъ

 

утѣшплъ

 

его

такъ

 

же,

 

какъ

 

утѣшилъ

 

Авраама,

 

у

 

котораго

 

въ

 

глу-

бокой

 

старости

 

родился

 

сынъ.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

и

 

же-

на

 

его

 

Анна,

 

узнавши,

 

что

 

случилось

 

съ

 

ея

 

мужемъ,

дома

 

со

 

слезами

 

молилась,

 

чтобы

 

Богъ

 

не

 

допустилъ

имъ

 

окончить

 

жизнь

 

въ

 

такомъ

 

безчестіп.

 

Однажды
она

 

вышла

 

въ

 

своіі

 

садъ,

 

сѣла

 

подъ

 

деревомъ

 

и

 

пла-

кала.

 

На

 

деревѣ

 

было

 

птичье

 

гнѣздо,

 

въ

 

которомъ

сидѣлн

 

маленькія

 

птички.

 

Увндѣвши

 

птепцовъ,

 

Анна
еще

 

больше

 

стала

 

грустить:

 

вотъ

 

п

 

птицы

 

утѣшают-

ся

 

своими

 

дѣтьми,

 

а

 

ей

 

Богъ

 

не

 

далъ

 

такого

 

утѣше-

нія.

 

Впрочемъ

 

она

 

не

 

хотѣла

 

роптать

 

на

 

Бога,

 

но

 

какъ

всегда,

 

такъ

 

п

 

теперь

 

обратилась

 

къ

 

Нему

 

съ

 

усерд-

ной

 

молитвой.

 

Не

 

смотря

 

на

 

свою

 

старость,

 

она

 

не

теряла

 

надежды

 

и

 

проспла

 

Бога

 

даровать

 

еіі

 

дитя,

которое

 

оиа

 

обѣщаіа

 

отдать

 

потомъ

 

па

 

служеніе

 

Богу.
II

 

вотъ

 

является

 

ей

 

апгелъ

 

Господень

 

и

 

говорптъ:

«Анна!

 

Господь

 

услышалъ

 

твою

 

молитву.

 

У

 

тебя

 

ро-

дится

 

дочь

 

преблагословепная,

 

отъ

 

которой

 

произоіі-
детъ

 

спасепіе,

 

радость

 

всему

 

міру,

 

и

 

будетъ

 

имя

 

ей
Марія.

 

Обрадованная

 

словами

 

ангела,

 

святая

 

Анна тот-

часъ

 

же

 

отправилась

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

чтобы

 

тамъ

 

во

храмѣ

 

возблагодарить

 

Бога

 

за

 

Его

 

великую

 

милость.

Въ

 

одппъ

 

п

 

тотъ

 

же

 

часъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

апгелъ

 

Госпо-
день

 

явился

 

Іоакігау

   

въ

 

пустынѣ

 

и

 

предсказалъ

 

ему
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тоже

 

самое,

 

что

 

и

 

Аннѣ.

 

А

 

чтобы

 

Іоакимъ

 

повѣрилъ

предсказание,

 

ангелъ

 

велѣлъ

 

ему

 

идти

 

въ

 

Іерусалпмъ
и

 

сказалъ,

 

что

 

онъ

 

тамъ

 

встрѣтитъ

 

Анну.

 

Поклонив-
шись

 

Богу

 

во

 

■

 

храмѣ

 

іерусалимскомъ,

 

оба

 

праведные

Іоакимъ

 

и

 

Анна

 

возвратились

 

въ

 

домъ

 

свои.

 

Обѣща-

ніе

 

Божіе

 

исполнилось:

 

8-го

 

сентября

 

родилась

 

у

 

нпхъ

дочь,

 

преблагословеиная

 

дѣва

 

Марія.

 

Это

 

было

 

для

нпхъ

 

большою

 

радостью.

 

Дитя

 

росло

 

и

 

воспитывалось

на

 

радость

 

всему

 

міру.

 

Когда

 

же.

 

пресвятой

 

дѣвѣ

 

Ма-
рш

 

исполнилось

 

три

 

года

 

отъ

 

рожденія,

 

родители

 

при-

вели

 

ее

 

во

 

храмъ

 

Господень

 

и

 

отдали

 

въ

 

даръ

 

Богу,
какъ

 

обѣщались.

 

Прошло

 

иѣсколько

 

времени,

 

умеръ

Іоакпмъ;

 

ему

 

было

 

тогда

 

восемьдесятъ

 

лѣтъ.

 

Анна,
оставшись

 

вдовою,

 

переселилась

 

пзъ

 

Назарета

 

въ

 

Іе-
русалимъ,

 

чтобы

 

жить

 

ближе

 

къ

 

своей

 

преблагосло-
веиной

 

дочерп.

 

Но

 

она

 

пережила

 

своего

 

мужа

 

только

на

 

два

 

года

 

и

 

скончалась

 

семидесяти

 

девяти

 

лѣтъ

отъ

 

роду.

                     

_________

ЕПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.

Тула.

 

Іюня

 

11. —Въ

 

праздникъ

 

Всѣхъ

 

Святыхъ

 

изъ

Успенскаго

 

соба

 

совершепъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

ко

Всесвятской

 

Кладбпщенскоіі

 

церкви.

—

   

18.—Въ

 

праздникъ

 

Боголюбской

 

иконы

 

пресв.

Богородицы

 

изъ

 

тогожъ

 

собора

 

совершепъ

 

былъ

 

крест-

ный

 

ходъ

 

къ

 

Боголюбской

 

церкви.

—

  

23.—Въ

 

праздникъ

 

Владимірской

 

иконы

 

пресв.

Богородицы

 

изъ

 

тогожъ

 

собора

 

совершепъ

 

былъ

 

крест-

ный

 

ходъ

 

къ

 

Николо-Завальской

 

церкви.

—

  

25.— По

 

окоичаніи

 

лптургіи

 

въ

 

Успенскомъ

 

со-

борѣ,

 

совершено

 

было

 

молебствіе

 

по

 

случаю

 

праздпо-

ванія

 

рожденіяЕя

 

1імпеі>атоі>скаго

 

Высочества

 

благовѣр.

Государыни

 

велик.

 

Княгини

 

АлЕксапдры

 

іосифовны
(вм.

 

26

 

ч.).
—

   

27.—По

 

окончапіп

 

литургіп

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

совершено

 

было

 

благодарственное

 

молебствіе

 

по

 

слу-

чаю

 

воспоминанія

 

побѣды

 

подъ

 

Полтавою

 

(въ

 

1709

 

г.).
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На

 

литургіи

 

проповѣдь

  

произиосплъ

 

Тульскаго

 

уѣзда

села

 

Осиновой

 

горы

 

свящ.

 

Іак.

 

А.

 

Казаискій.
—

 

29.—Въ

 

праздникъ

 

св.

 

первоверховныхъ

 

апосто-

ловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

изъ

 

Успенскаго

 

собора

 

въ

 

церковь

Петра

 

п

 

Павла

 

совершеиъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ.

 

По
случаю

 

тезоименитства

 

Пхъ

 

Императорскпхъ

 

Высочествъ
благовѣр.

 

Государей

 

велик.

 

Князей

 

Павла

 

Александро-
вича

 

и

 

ПвтрА

 

Николаевича

 

совершены

 

были

 

молеб-
ствія,

 

какъ

 

въ

 

каѳедралыюмъ

 

соборѣ

 

мѣстнымъ

 

и

 

оче-

редиымъ

 

отъ

 

приходскихъ

 

церквей

 

духовенствомъ,

 

такъ

и

 

въ

 

Петропавловской

 

церкви

 

духовенствомъ

 

сопро-

вождавшей,

 

крестный

 

ходъ.

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

II I

 

Я.

1)

 

Въ

 

редакціи

 

Воскреснаго

 

Чтенія

 

въ

 

Кіевѣ

 

продаются

слѣд.

 

книги:

Руководитель

 

къ

 

толковому

   

чтенію

 

Библіи.

 

Цѣна

 

1

 

p.

Новая

 

книга:

 

Руководство

 

къ

 

истолкователыюму

 

чтенію
книіъ

 

цоваю

 

завата.

 

Выпускъ

 

1-й,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

«Соборныя

 

посланія».

 

стр.

 

I — 143.

 

Составилъ

 

учитель

 

одес-

ской

 

семииаріи

 

А.

 

Ивановъ.

 

Кіевъ.

 

1872
Книга

 

эта

 

предназначена

 

быть

 

учебиикомъ

 

по

 

св.

 

писанію
для

 

учениковъ

 

6-го

 

класса

 

семипарій.

 

Получать

 

можно

 

въ

Кіевѣ

 

ьъ

 

редакціи

 

Воскреснаго

 

Чтенія,

 

и

 

въ

 

Одессѣ

 

у

 

авто-

ра

 

книги.

 

Цѣна

 

60

 

к.

 

съ

 

пересылкою.

 

Выписывающіе

 

10

 

эк-

земпляров!,

 

высылаютъ

 

только

 

5

 

руб.

2

 

J

 

Вышла

 

новая

 

книжка:

 

а

 

Подспорье».

 

Главиыя

 

правила

русскаю

 

правописанія .

 

Составила

 

княжна

 

В.

 

Д.

 

Оболенская.
Тула.

 

1872.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

 

сер.

Гг.

 

иногородние

 

благоволить

 

обращать

 

свои

 

требованія:
«въ

 

г.

 

Тулу,

 

кияжнѣ

 

В.

 

Д.

 

Оболенской»,

 

прилагая

 

за

 

пере-

сылку

 

каждаго

 

экземпляра

 

10

 

коп.

 

сер.

 

Выписывающіе

 

на

сумму

 

не

 

менѣе

 

10

 

р.

 

сер.

 

за

 

пересылку

 

ничего

 

неплатятъ.

Редактогъ

 

протоіерей

 

А.

 

Ивановъ.

Дозволено

 

цензурою

 

28

 

Августа

 

1872

 

года.

Типографія

 

Тул.

 

Губер.

 

Правленія.


