
■

 

Stti

ТУЛЬШЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.

1-го

 

Іюдя.

         

Jv

 

id,

        

1872

 

года.

Тул.

 

Епар.

 

Віьд.

 

вьіходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Цѣна:

 

безъ

 

перес.

 

4

 

руб.
20

 

кон.,

 

съ

 

пересыл.

 

5

 

руб.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Тулѣ,

 

близъ

 

Троицкой
церкви,

 

въ

 

доыѣ

 

прот.

 

А.

 

Иванова. — Здѣсь

 

же

 

продается

 

Священная

 

Исто-
рія

 

ветхаю

 

и

 

коваіо

 

завіьта,

 

соч.

 

Н.

 

А.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

37

 

к.,

 

съ

пересылкой

 

45

 

к.

 

При

 

требованіи

 

болѣе

 

50

 

экземпляровъ

 

дѣлается

 

уступка

въ

 

цѣнѣ,

 

или

 

же

 

добавленіе

 

нѣсколышхъ

 

экзенпляровъ

 

сверхъ

 

требуемаго

 

ко-

личества. —Ту

 

же

 

Священную

 

Нсторію

 

можно

 

покупать

 

въ

 

Канцеляріи

 

Туль-
ской

 

Духовной

 

Нонсисторіи

 

у

 

С

 

М.

 

Фонсова

 

по

 

37

 

коп.

 

за

 

каждый

 

экземпляръ

безъ

 

пересылки.

1.

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ

  

НАЧАЛЬСТВА.

УКАЗЫ

 

СВ.

 

СИНОДА.

Марта

 

19.— О

 

продолжении'

 

практическихъ

 

унражненій
по

 

латинскому

 

языку

 

въ

 

IV

  

классѣ

   

духовннхъ

   

семинарій.

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

 

господиномъ

 

си-

иодальнымъ

 

оберъ-прокуроромъ

 

журнадъ

 

учебиаго

 

ко-

митета

 

по

 

отчету

 

члена-ревизора

 

дѣйствительнаго

 

стат,-

скаго

 

совѣтника

 

Лебедева

 

о

 

ревизіи

 

одноіі

 

изъ

 

духон-

пыхъ

 

семинарій.

 

И,

 

между

 

прочимъ,

 

приказали;

 

въ

виду

 

замѣченнаго

 

членами-ревизорами

 

учебиаго

 

коми-

тета

 

во

 

многихъ

 

семииаріяхъ

 

прекращенія

 

практиче-

скихъ

 

упражиеній

 

ученикоЕЪ

 

въ

 

латинскомъ

 

языкѣсъ

переходомъ

 

пхъ

 

въ

 

ІУ

 

классъ,

 

разъяснить

 

педагогн-

ческпмъ

 

собраніямъ

 

семппарскпхъ

 

правленііі,

 

что

 

уп-
ражнепія

 

сіи

 

должны

 

быть

 

продолжаемы

 

и

 

въ

 

IV

 

клас-

сѣ,

 

въ

 

видѣ

 

устпаго

 

и

 

пнсьменыаго

 

сокращеннаго

 

пз-

ложенія

 

переведенной

 

статьи

 

или

 

части

 

ея,

 

въ

 

пере-
водахъ

 

на

 

латинскій

 

языкъ

 

и

 

въ сочиненіяхъиа ономъ;
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о

 

чемъ,

 

для

 

надлежащаго

 

нсполненія,

  

епархіадьиымъ
преосвященнымъ

   

дать

 

знать

 

циркулярным^

 

указомъ.

__

 

21,— О

 

допущеніи

 

въ

 

ученпческія

 

библіотеки

 

духов-

ныхъ

 

семинарій

 

книги

 

священника

 

Нечаева:

  

„Толкование

 

на

пареміи

 

изъ

 

книги

 

Бытія".

Св.

 

Спнодъ

 

слушали

 

предложенный

 

господиномъ

 

си-

нодальнымъ

 

оберъ-прокуроромъ

 

журнадъ

 

учебиаго

 

ко-

митета,

 

о

 

допущеніи

 

въ

 

ученнческія

 

библіотеки

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій,

 

для

 

'

 

чтенія

 

воснитанникамъ,

 

въ

видачъ

 

уясненія

 

уроковъ

 

по

 

священному писанію,

 

кни-

ги

 

свящ.

 

Нечаева

 

подъназваніемъ:

 

Толкованіе

 

на

 

пареміи
изъ

 

книги

 

Бытія».

 

Приказали:

 

заішоченіе

 

учебнаго

 

коми-

тета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

объявленія

 

семинарскимъ

 

правле-

ніямъ,дать

 

знать

 

епархіальиымъ

 

преосвященнымъ

 

печат-

ными

 

указами,

 

съ

 

приложеніемъ.

 

въ

 

копіп,

 

самаго

 

журнала

комитета.

Журнадъ

 

учебнаго

 

комитета

   

при

   

Св.

 

Синодѣ,

отъ

 

29

 

сентября

 

1871

 

г.

О

 

пиит,

 

священника

 

Нечаева:

 

ьТолкованіе

 

на

 

паремьи

 

изъ

кніии

 

Вытія

 

{Москва.

 

1871

 

г.).

Толкованіе

 

на

 

пареміи

 

изъ

 

книги

 

Бытія,

 

составленное

 

свя-

щенникомъ

 

Василіемъ

 

Нечаевымъ,

 

обнимаетъ

 

большую

 

часть

книги

 

Бытія.

 

П|>и

 

объясненіи

 

иаремій,

 

читаемыхъ

 

на

 

дни

праздничные,

 

авторъ

 

весьма

 

мѣтко

 

и

 

ясно

 

указываетъ

 

соот-

вѣтствія

 

между

 

пареміею

 

и

 

празднуемымъ

 

событіемг,

 

въ

 

раз-

рѣшеніе

 

вопроса,

 

почему

 

извѣстная

 

паремія

 

назначена

 

на

 

из-

вестный

 

праздникъ.

 

Изъясненіе

 

паремій

 

кратко

 

и

 

просто.

 

Оно

имѣетъ

 

цѣлію

 

передачу

 

прямой,

 

буквальной

 

мысли

 

священнаго

текста

 

и

 

потому

 

зъ

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

иредставляетъ

 

почти

только

 

иарафрастическій

 

нереводъ

 

священнаго

 

текста,

 

а

 

иногда

даже

 

простую

 

передачу

 

одной

 

общей

 

мысли

 

изъясняемагомѣста,

безъ

 

претепзіи

 

на

 

научный

 

характеръ

 

толкованія.

 

Въ

 

этомъ

отношеніи

 

толковаиія,

 

сдѣланныя

 

авторомъ,

 

представляются

довольно

 

поверхностными

 

и

 

неполными.

 

Авторъ

 

каі.ъ

 

не

 

пу-

скается

 

въ

 

рѣшеніе

 

возраженій

 

современной

 

учености,

 

направ-



—

 

243

 

—

ленныхъ

 

противъ

 

библейскихъ

   

сказаній.

    

встрѣчающихся

 

въ

книгѣ

 

Бытія,

 

такъ

 

не

 

указы-ваетъ

 

и

 

разныхъ

 

толкованій

 

на

тѣ

 

или

 

другія

 

мѣста

 

книги,

  

составленныхъ

   

или

 

принятыхъ

святыми

 

отцами

 

церкви

 

или

 

православными

 

богословами.

 

Ис-
ключенія

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

отпошевіяхъ

 

рѣдки;

 

напримѣръ,

даже

 

такое

 

мѣсто,

 

какъ

 

23-й

 

стихъ

 

IY -й

 

главы

 

книги

 

Бытія:
«Ѵуиса

 

у

 

б

 

ихъ

   

въ

   

язву

 

мнп>

 

и

 

юношу

 

во

 

струт

 

мніь», —

мѣсто

 

весьма

 

спорное,

 

изъясняется

 

авторомъ

 

безъвсякагоука-
эаиія

 

на

 

разныя

 

толковапія

 

и

 

па

 

основанія,

 

по

 

которымъ

 

онъ

изъясняетъ

 

его

 

именно

 

такъ,

    

а

   

не

 

иначе

 

(стр.

 

97

 

и

 

98).
Недостатокъ

 

указанія

    

на

 

основанія

 

или

 

авторитеты

 

въ

 

изъ-

ясненіи

 

священнаго

 

текста

 

невольно

 

заставляетъ

  

иногда

 

счи-

тать

 

мысль

 

автора

 

произвольною

 

или

 

неосновательною.

 

Такою
папримѣръ

 

представляется

 

мысль

 

автора,

 

высказанная

 

имъна

страницѣ

 

95-й,

 

будто

 

Каинъ,

 

при

 

неудачѣ

   

въ

   

земледѣліи,

прибЬгалъ,

 

для

 

прокормленія

 

себя,

 

къ

 

грабежу,

   

или

 

еще

 

на

стр.

 

79,

 

гдѣ

 

авторъ

 

говоритъ,

 

что

 

«Ѳовелъ

 

изъ

 

мѣди

 

и

 

же-

лѣза,

 

вѣроятно,

 

выдѣлывалъ

 

мечи

 

и

 

копья

 

для

 

нападеиія

 

на

людей

 

и

 

для

 

отраженія

 

ихъ»,

 

и

 

что

 

Ламехомъ,

 

при

 

убійствѣ

какого-то

 

молодаго

 

человѣка,

 

«употреблено

   

было

   

(будто

 

бы
«достовѣрно»)

 

то

 

металическое

 

оружіе,

 

изобрѣтателемъ

 

кото-

раго

 

былъ

 

сынъ

 

его

 

Ѳовелъ».

 

Есть

 

въ

 

книгѣ

 

одно

 

мѣсто,въ

которомъ

 

разсужденія

 

автора

 

представляются

 

натянутыми,

 

не

отчетливыми,

 

излишними.

 

Напримѣръ

   

на

   

стр.

 

157

 

и

 

158,
при

 

объяснены

 

14,

 

15,

 

16

 

и

 

17

 

стиховъ

 

IX

 

главы,

 

авторъ

старается

 

доказать

 

«великое

 

значеніе

 

радуги

 

съ

 

исторіи

 

до-
мостроительства

 

спасенгя

 

че.юеіьческаго»

 

и

 

для

 

сего

 

вдает-

ся

 

въ

 

такія

 

разсужденія.
«Радуга

 

есть

 

краснорѣчивый

 

проповѣдпикъ

 

милосердія

 

и

долготерпѣнія

 

Божія,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

имѣзіъ

 

великое

значеніе

 

въ

 

исторіи

 

домостроительства

 

спасеніячеловѣческаго.

Истинный

 

Богъ,

 

по

 

слову

 

апостола

 

Павла,

 

«попустилъ

 

всѣмъ

народамъ

 

ходить

 

своими

 

путями,

 

хотя

 

и

 

не

 

перестава лъ

 

сви-

дѣтельствовать

 

о

 

Себѣ

 

благодѣяніями,

 

подавая

 

намъ

 

съ

 

неба
дожди

 

и

 

времена

 

плодоносныя»

 

(Дѣян.

 

14,

 

16—17).

 

Люди
не

 

разумѣли

 

этого

 

свидетельства

 

и,

 

ва

 

исключеніемъ

 

избран-
наго

 

племени,

 

позабыли

 

истиннаго

 

Бога,

 

своего

 

благодѣтеля,

и

 

впали

 

въ

 

идолопоклонство

 

и

 

нечестіе.

 

Большая

 

часть

 

че-

ловѣческаго

 

рода

 

находилась

 

въ

 

этомъ

 

состояніи

 

до

 

явленія
въ

 

міръ

 

искупителя

 

и

 

походила

 

на

 

блуднаго

  

сына

 

евангель-
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ской

 

притчи,

 

своевольно

 

удалившегося

 

изъ

 

дома

 

отечаскагои

на

 

чужой

 

стороиѣ

 

расточившаго

 

доставшееся

 

ему

 

имущество

и

 

пришедшаго

 

въ

 

крайнюю

 

нищету.

 

Но

 

какъ

 

сынъ

 

блудный
самою

 

этою

 

нищетою

 

приведенъ

 

былъ

 

къ

 

раскаянію

 

и

 

раская-

ніемъ

 

возвращенъ

 

къ

 

отцу

 

своему:

 

такъ

 

и

 

язычники,

 

вабыв-
шіе

 

истиннаго

 

Бога,

 

сознали

 

наконецъ

 

свою

 

духовпую

 

нище-

ту

 

и

 

симъ

 

сознаніемъ

 

приведены

 

бььи

 

въ

 

вѣрѣ

 

во

 

Христа-
Искупителя.

 

Въ

 

этомъ

 

и

 

состояла

 

главиымъ

 

образомъ

 

цѣль

долготерпѣнія

 

Божія,

 

возвѣщаемаго

 

радугою.

 

Но

 

и

 

въ

 

ново-

завѣтныя

 

времена

 

радуга,

 

продолжая

 

свидетельствовать

 

о дол-

готерпѣнін

 

Господа

 

къ

 

людямъ,

 

забывающимъ

 

Его

 

даже

 

въ

нѣдрахъ

 

христіанства,

 

побуждаетъ

 

ихъ

 

къ

 

покаянію

 

Всемір-
ный

 

потопъ,

 

по

 

непреложному

 

Божію

 

обѣтованію,

 

не

 

повто-

рится,

 

какъ

 

бы

 

тяжко

 

люди

 

ни

 

грѣшили:

 

но

 

это

 

не

 

значитъ,

что

 

люди

 

безнаказанно

 

могутъ

 

грѣшпть.

 

Чѣмъ

 

больше

 

долго-

терпитъ

 

имъ

 

Господь,

 

тѣмъ

 

хуже

 

для

 

иренебрегающихъдолго-
терпѣніемъ

 

Божіимъ

 

«они

 

сами

 

себѣ

 

собираютъ

 

гнѣвънадень

гнѣва

 

и

 

откровенія

 

нраведпаго

 

суда

 

Бога,

 

который

 

воздасть

нѣкогда

 

каждому

 

по

 

дѣламъ

 

его»

 

(Римл.

 

2,

 

5,

 

6),

 

и

 

нера-

скаянныхъ

 

грѣшниковъ

 

накажетъ

 

не

 

водою,

 

а

 

огнемъ.

 

Та-
кимъ

 

образомъ

 

радуга,

 

возвѣщая

 

о

 

долготерпѣніи

 

Божіемъ,
нроповѣдуеіъ

 

вмѣстѣ

 

о

 

нокаяніи».
На

 

стр.

 

177

 

и

 

182

 

допущено

 

авторомъ

 

нѣкоторое

 

проти-

воречие

 

при

 

изъясненіи

 

1

 

го

 

и

 

15

 

го

 

стпховъ

 

ХІІ-й

 

главы

книги

 

Бытія.

 

На

 

стр.

 

177

 

авторъ

 

говорить:

 

«канихъ

 

срод-

никовъ

 

долженъ

 

былъ

 

бросить»

 

(Авраамъ)?— «Тѣхъ,

 

разу-

мѣется,

 

которые

 

не

 

согласятся

 

слѣдовать

 

за

 

нимъ

 

въ

 

другую

страну»,

 

а

 

на

 

стр.

 

182,

 

объясняя,

 

почему

 

Авраамъ

 

взялъ

съ

 

собою

 

Лота,

 

онъ

 

говорить:

 

«Лотъ...

 

послѣдовалъ

 

за

 

Ав-

раамомъ...

 

потому

 

что

 

дорожилъ

 

общесівомъ

 

его,

 

какъ

 

из-

бранника

 

Божія,

 

следственно

 

по

 

любви

 

къ

 

благочестію,—

иначе

 

едва

 

ли

 

бы

 

взяла

 

по

 

т

 

собт

 

тоіт,

 

кто

 

долженъ

былг,

 

по

 

слову

 

Вожію

 

оставить

 

сродснио».

 

Значитъ,

 

Авра-

амъ

 

долженъ

 

былъ

 

оставить

 

не

 

іѣхъ

 

только

 

сродниковъ,

 

«ко-

торые

 

не

 

согласятся

 

идти

 

съ

 

нимъ»,

 

но

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

дру-

гихъ,

 

которые,

 

при

 

самомъ

 

желаніи

 

ue

 

раздаваться

 

сънимъ,

пе

 

соотвѣтствовали

 

бы

 

цѣли

 

его

 

путешествія,

 

по

 

своему

 

нрав-

ственному

 

настроенію.

На

 

стр.

 

90

 

авторомъ

    

изъясненъ

    

13

 

й

 

стихъ

 

IV

 

главы:

«вящщая

 

вина

 

моя,

 

еже

 

оставитися

 

ми»

 

не

 

согласно

 

съ

 

рус-
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скияъ

 

переводомъ,

 

взданнымъ

 

отъ

 

Свяіейшаго

 

Синода.

 

Ав-
торъ

 

переводить

 

этотъ

 

стихъ

 

такъ:

 

«грехъ

 

мой

 

слишкомь

тижелъ,

 

чтобы

 

могъ

 

быть

 

отпущенъ

 

мне,

 

чтобы

 

могъ

 

я,ожи-

дать

 

прощенія»,

 

а

 

въ

 

сннодальномъ

 

иеревсде

 

онъ

 

читается

такъ:

 

«наказаніе

 

мое

 

больше,

 

нежели

 

снести

 

можно»;— со-

всѣмъ

 

другая

 

мысль.

Рѣдко,

 

но

 

встречаются

 

въ

 

книге замѣтки

 

и

 

шіучнаго

 

свойства,
зрелыя

 

и

 

основательныя.

 

Таковы,

 

напримѣръ.

 

разсужденія
автора

 

при

 

изъясненін

 

26

 

го

 

стиха

 

1-й

 

главы

 

книги

 

Бытія
объ

 

образе

 

и

 

подобіи

 

Божіемъ

 

въ

 

человеке

 

(стр.

 

25,

 

26

 

и

7);

 

при

 

изъясненіи

 

4-го

 

и

 

5-го

 

стпховъ

 

IV

 

главы

 

ожертво-

приношенш

 

Каина

 

и

 

Авеля,

 

по

 

вопросу

 

объ

 

установленіи
жертвоприношеній

 

и

 

значеніи

 

ихъ

 

(стр.

 

80 — 82).

 

Таковы

 

же

мѣста,

 

въ

 

которыхъ

 

авторъ

 

указываете

 

историческое

 

испол-

неніе

 

пророчествъ

 

и

 

обѣтованій,

 

встречающихся

 

въ

 

изъясни-

емыхъ

 

пареміяхъ;

 

напр.

 

на

 

стр.

 

162,

 

163

 

и

 

164,

 

при

 

изъ-

ясненіи

 

25,

 

26

 

и

 

27

 

стііховъ

 

ІѴ-й

 

главы

 

авторъ

 

ясно

 

ука-

зываете

 

исполненіе

 

пророчеетвенныхъ

 

словъ

 

Ноя

 

въ

 

истори-

ческой

 

судьбе

 

его

 

сыновей;

 

на

 

стр.

 

181

 

въ

 

объясненіи

 

обѣ-

юванія,

 

даннаго

 

Богомъ

 

Аврааму:

 

и

 

блаюслоѵ.по

 

блаюсло-
вящія

 

тя,

 

и

 

кленущі я

 

тя

 

проклену

 

хорошо

 

представлена

авторомъ

 

историческая

 

судьба

 

народовъ,

 

враждовавшихъ

 

про-

тивъ

 

Израиля;

 

точно

 

также

 

представлена

 

на

 

стр.

 

259

 

й

 

судь-

ба

 

потомства

 

Исавова

 

въ

 

изъясненіи

 

благословенія,

 

дапнаго

Исаакомъ

 

Исаву.
Языкъ

 

книги

 

вообще

 

чисть,

 

простъ,

 

гладокъ

 

и

 

ясенъ.

Только

 

изредка

 

встречаются

 

выраженія

 

не

 

совсѣмъ

 

нрилич-

ныя,

 

вульгарныя

 

или

 

неточный;

 

напримѣръ

 

на

 

стр.

 

127

 

й
авторъ

 

выражается

 

такъ:

 

«Богу

 

ничего

 

не

 

стоило

 

сотворить

животныхъ»....

 

на

 

стр.

 

171

 

й:

 

«Онъ

 

(Богъ)

 

принимаете

 

это

дѣло

 

(построеніе

 

Вавилонской

 

башни)

 

въ

 

особенному

 

своему
свѣдѣнію».

 

На

 

стр.

 

224:

 

«статочное

 

дѣло»...;

 

на

 

стр.

 

151
«Кровь

 

есть

 

сѣдалище...

 

души»

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

виду

 

всего

 

вышеизложениаго

 

учебный

 

комитете

 

иола-

галъ

 

бы

 

допустить

 

«Толкованіе

 

на

 

пареміи

 

изъ

 

книги

 

Бытія »

священника

 

Василія

 

Нечаева

 

въ

 

ученическія

 

библіотеви

 

ду-
ховныхъ

 

семмнарій,

 

для

 

чтенія

 

воспитанниковъ,

 

въ

 

видахъ

уяспенія

 

уроковъ

 

по

 

священному

 

писанію.
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П.

 

СВЪДШЯ

  

О

 

ПРИХОДСКИХЪ

   

ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВАХЪ.

Дѣятельность

 

приход,

 

попѳтательствъ.

Извлечете

 

изъ

 

отчета

 

попеч.

 

ефрем.

   

у.

 

с.

 

Архангель-
ским,

 

Грязнаго

 

тожъ,

 

за

 

1869

 

и

 

1870

 

г.

 

(*).

Во

 

второмъ

 

собраніи,

 

состоявшемся

 

29

 

августа,

 

попечи-

тельство

 

имѣло

 

предметомъ

 

занятій

 

своихъ

 

и

 

разсужденій:

 

1)
дать

 

средства,

 

достаточный

 

на

 

содержаніе

 

своего

 

приходскаго

училища.

 

После

 

всесторонпихъ

 

разсужденій

 

по

 

предмету

 

обез-
печепія

 

училища

 

собраніемъ

 

постановлено:

 

такъ

 

какъ

 

средства

попечительства

 

по

 

недавнему

 

устройству

 

его

 

недостаточно

 

раз-

виты,

 

то

 

дѣло

 

матеріальнаго

 

обезпеченія

 

училища

 

возложить

на

 

весь

 

приходъ,

 

для

 

чего

 

собрать,

 

въ

 

ближайшее

 

время,

 

об-
щее

 

собраніе

 

прихожанъ,

 

которому

 

предложить:

 

сделать

 

въ

пользу

 

училища

 

сборъ

 

по

 

мѣре

 

овса

 

съ

 

каждаго

 

крестьян-

скаго

 

надѣла,

 

имея

 

при

 

семъ

 

въ

 

виду,

 

что

 

для

 

крестьяне—

прихожанъ

 

пожертвовавіе

 

ругою

 

должно

 

быть

 

легче,

 

чѣмъ

деньгами,

 

и

 

что

 

при

 

нынѣшнемъ

 

обильноиъ

 

урожае

 

на

 

овесъ,

пожертвованіе

 

это

 

не

 

должно

 

быть

 

отяготительнымъ

 

даже

 

и

для

 

недостаточныхъ

 

•

 

крестьянъ.

 

Имѣющій

 

быть

 

собраннымъ
въ

 

пользу

 

училища

 

овесъ

 

долженъ

 

храниться

 

до

 

времени

 

въ

сельскихъ

 

магазинахъ.

 

Сборъ

 

и

 

ссыпка

 

его

 

должны

 

быть

произведены

 

сельскими

 

старостами

 

каждаго

 

общества

 

съ

 

кемъ

либо

 

изъ

 

членовъ

 

попечительства

 

тогожъ

 

общества.

 

Выручен-

ную

 

же

 

сумму

 

имеете

 

определить

 

само

 

попечительство

 

въ

последующемъ

 

своемъ

 

собраніи.

 

Сборъ

 

сего

 

овса

 

принять

 

въ

общемъ

 

собраніи

 

прихожанъ,

 

въ

 

количестве

 

12четв.

 

3

 

мѣръ.

Изъ

 

собственныхъ

 

средствъ

 

попечительствомъ

 

определено

 

по-

жертвовать

 

на

 

сей

 

предметъ

 

10

 

руб.

 

и

 

сверхъ

 

сего

 

членъ

попечительства

 

приходскій

 

пом.

 

стат.

 

совѣт.

 

Александръ

 

Ива-

новичъ

 

Свѣчинъ

 

пожертвовалъ

 

отъ

 

себя

 

10

 

руб.

 

Сознавая

вполнѣ

 

ревность

 

и

 

дѣятельное

 

участіе

 

священника

 

В.

Рождественскаго

 

въ

 

дѣле

 

народ,

  

образованія

   

въ

  

прошедшее

О

 

Окончаніе. —Gvt.

 

Т.

 

Е.

 

В.

  

1872

 

г.

 

№

 

10.
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время,

 

попечительство

 

поручило

 

ему

 

и

 

въ

 

семъ

 

1869

 

г.

 

за-

няться

 

открытіеыъ

 

въ

 

опредѣленное

  

время

 

училища,

 

а

 

пред-

варительно

 

распорядиться,

 

наймомъ

 

и

 

устройствомъ

 

квартиры

для

 

училища,

 

выборомъ

 

и

 

наймомъ

 

учителя

 

йзъ

 

способныхъ
къ

 

сему

 

людей,

 

за

 

которымъ

 

во

 

все

 

учебное

 

время

 

пмѣть

 

ему,

священнику,

 

постоянный

 

надзоръ,

 

давъ

 

ему

 

право

 

израсходо-

вать

 

на

 

сей

 

предметъ

 

до

 

10

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

т.

  

е.

   

на

 

наемъ

учителя,

 

наемъ

 

и

 

отопленіе

 

училищной

 

квартиры.

 

Членамъ же

попечительства

 

вмѣнить

 

въ

 

обязанность,

 

содѣйствовать

 

въ

 

прс-

дѣлахъ

 

прихода

 

дѣлу

 

народнаго

 

образованія,

   

и

 

особенно

 

со

вѣтовать

   

крестьянамъ — прихожанамъ

   

безъ

   

пужды

 

не

 

удер-

живать

 

дѣтей

 

своихъ

 

дома,

    

но

   

посылать

 

ихъ

 

въ

 

училище,

стараясь

 

при

 

семъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

ученики

   

каждый

 

день

 

не-

упустительно

 

приходили

 

въ

 

училище.

    

Относительно

 

земской
ссуды

    

въ

 

количествѣ

 

50

 

р.

 

сер.,

 

выданной

 

въ

 

пользу

 

учи-

лища,

 

собраніе

 

постановило:

 

половинную

   

часть

  

этой

 

ссуды,

т.

 

е.

  

25

 

р. ,

 

выдать

 

свящ.

 

Рождественскому

 

за

 

его

 

полезные

и

 

безмездпые

 

труды

   

по

    

училищу

  

въ

 

продолженіи

 

10

 

лѣтъ

сряду,

 

а

 

другую

 

половину

 

пріобщить

   

къ

   

капиталу

 

попечи-

тельства

 

на

 

обезнеченіе

 

училища.

 

.

 

2)

    

Вслѣдствіе

  

заявленія
члена

 

попечительства

 

пом.

 

стат.

 

сов.

 

А:

 

П.

 

Свѣчина

 

о томъ,

что

 

попечительству

 

въ

 

настоящій

 

неурожайный

 

годъ

 

слѣдуетъ

озаботить- я

 

доставленіемъ

 

посильныхъ

 

средствъ

 

къ

 

пропита-

нію

 

семействъ

 

сиротствуклдихъ

 

и

 

бѣдвѣйшихъ

 

крестьянъ,

 

по-

печительство

 

постановило:

 

на

 

это

 

св.

   

дѣло

   

обезпеченія

 

си-

рота

 

и

 

бѣднѣйшихъприхожанъ

 

пригласить

 

въ

 

семъ

 

же

 

собраніи-
членовъ

 

попечительства

 

къ

 

пожертвованіямъ, — на

 

каковый

 

пред-

метъ

 

пожертвовано

 

г.

 

Свѣчипымъ

 

5

 

четв.

 

ржи,

 

остальными

 

члена-

ми

 

6

 

чет.

 

ржи

 

и

 

1

 

четв.

 

овса;

 

хлѣбъ

 

сей

 

ссыпатыюка

 

въ

 

магазипъ

слободы

 

Шишковой;

 

а

 

отомъ,

 

кому

 

и

 

какаяможетъ

 

быть

 

выдана

 

по-

мощь

 

изъ

 

сего

 

сбора,

 

собраніе

 

попечительства

   

имѣетъ

 

обсу-
дить

 

своевременно,

 

по

 

развѣданіи

 

чрезъ

 

членовъ

 

попечитель-

ства

 

нуждъ

   

сиротствующихъ

   

семействъ; — относительно

 

сего

мнѣніе

 

г.

 

Свѣчина

 

таково,

    

чтобы

   

пособіе

  

выдаваемо

 

было
преимуп

 

ественно

 

сиротамъ,

 

а

 

если

 

таковыхъ

 

въ

 

приходѣ

 

ока-

жется

 

не

 

много,

 

тогда

 

попечительство

 

можетъ

  

обратить

 

свою

благотворительность

 

и

 

на

 

другія

   

бѣднѣйшія

 

семейства,

 

хотя

бы

 

то

 

и

 

не

 

сиротствующія;

   

съ

 

симъ

   

мнѣпіемъ

 

собраніе

 

со-

гласилось.

 

3)

 

На

 

предложенный

 

свящ.

 

Рождественскимъ

 

воп-

росъ:

 

не

 

возметъ

 

ли

 

попечительство

   

иа

   

себя

 

обязательство
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уплатить

 

состояний

 

за

 

церковію

 

долгъ

 

каменьщику

 

богор.

 

ыѣщ.

Медвѣдеву

 

за

 

постройку

 

колокольни,

   

въ

   

количествѣ

  

42

 

р.,

собраніе

 

отвѣтили:

   

такъ

 

какъ

   

постройка

   

колокольпи

 

была
предпринята

   

г.

    

Шишковымъ,

  

то

 

не

 

смотря

 

на

 

выбытіе

 

г.
Шишкова

 

изъ

 

предѣловъ

 

прихода,

    

оно

   

пе

 

желаетъ

 

лишить

его

 

чести

 

закончить

 

предпринятое

   

имъ

 

дѣло,

    

почему

 

и

 

же-

лаетъ

 

прежде

 

гнестись

 

съ

 

г.

 

Шишковымъ

   

относительно

 

сего

долга,

 

и

 

когда

 

онъ

 

откажется

 

отъ

   

уплаты

 

онаго,

 

тогда

 

по-

печительство

 

приметь

   

это

   

на

 

себя,— вслѣдствіе

 

чего

 

поста-

новлено:

 

отнестись

 

объ

 

уплатѣ

 

означеннаго

 

долга

 

къ

 

г.

 

Шиш-
кову,

 

и

 

отношеніе

 

свящ.

 

Рождествепскимъ

 

послано,

 

но

 

отвѣ-

та

 

не

 

получено.

 

4)

 

На

 

предложеніе

   

свящ.

    

Рождественскаго
указать

 

способы

 

болѣе

 

правильнаго

 

и

 

вѣрнаго

 

обезпеченіяцерк.
караульщика

 

за

 

его

 

службу

 

при

 

церкви,

 

за

 

которую

   

по

 

об
щему

 

согласію

 

прихожанъ

 

положено

 

выдавать

 

ему

 

со

 

всякаго

приходскаго

 

тяглі

 

по

 

полумѣрѣ

 

ржи

 

и

 

по

 

3

 

к.

 

деньгами,

 

по

въ

 

этомъ

 

сборѣ

 

бываетъ

 

затрудненіе,

 

потому

 

что

 

ц.

 

карауль-

щикъ

 

до

 

сего

 

времени

 

производилъ

 

этотъ

 

сборъ,

 

безъ

 

участія
сельскаго

 

начальства,

 

не

 

сполна,

 

а

 

нѣкоторые

 

прихожане

 

не

платили

 

ему

 

ничего,

 

не

 

смотря

 

на

 

постоянные

   

его

   

проѣзды

къ

 

нимъ

 

и

 

напоминанія

 

объ

 

уплатѣ

 

долговъ;

   

также

 

подвор-

ный

 

сборъ

 

соломы

 

на

 

отопленіе

 

караулки

   

составляетъ

 

чрез-

вычайно

   

большое

   

для

 

него

   

затрудненіе

 

и

 

грозить

 

въ

 

зим-

нее

 

время

 

даже

 

опасностію

 

жить

 

въ

 

нетопленной

 

избѣ, — соб-
раніемъ

 

постановлено:

 

возложить

 

на

 

сельскихъ

 

старость

 

обя-
занность

 

собирать

 

хлѣбъ

 

и

 

деньги

 

въ

 

пользу

 

,ц.

 

караульщи-

ка,

 

которому

 

и

 

выдавать

 

все

 

причитающееся

   

съ

   

того

  

или

другаго

 

общества

 

въ

 

одинъ

 

разъ,

    

а

   

на

 

отопленіе

 

караулки

собирать

 

ежегодно

 

съ

 

каждой

 

приходской

 

души

 

по

 

2

 

к.,

 

на

 

ка-

ковыя

 

деньги

 

въ

 

началѣ

 

осени

 

заготовлять

 

дрова

   

и

  

приво-

зить

 

ихъ

 

къ

 

церкви

 

на

 

приходскихъ

 

подводахъ.

 

Въ

 

концѣза-

нятій

 

настоящаго

 

собранія

 

высыпаны

 

были

 

деньги

 

изъ

 

круж-

ки,

 

учрежденной

 

въ

 

пользу

 

попечительства,

 

сочтены

 

и

 

запи-

саны

 

на

 

приходъ

 

въ

 

количествѣ,

    

съ

   

апрѣля

   

по

   

сентябрь

1869

 

г.,

 

2

 

р.

 

2'/2

 

к. — Движеніе

    

попечительскихъ

   

суммъ

было

 

слѣдующее:

    

въ

    

1869 .г.

 

поступило

 

на

 

приходъ:

 

отъ

членовъ

 

попечительства

 

по

 

подпискѣ

   

ихъ

   

(слѣдовало

 

полу-

чить

 

78

 

р.)

 

получено

 

66

 

р.,

 

высыпапо

   

изъ

 

попечительской

кружки

 

2

 

р.

 

2'[2

 

к.,

 

получено

   

изъ

 

еорем.

 

зем.

 

управы

 

на

содержаніе

 

училища

 

50

 

р.,

 

пожертвовало

   

въ

  

пользу

 

сирот-
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ствующихъ

 

и

 

бѣдпѣйшихъ

 

семействъ

 

2

 

р.

 

Итого

 

на

 

приходѣ

состояла;

 

120

 

р

 

%*&

 

к.

 

Изъ

 

нихъ

 

израсходовано:

 

выдано

священнику

 

за

 

бевмевдные

 

труды

 

по

 

училищу

 

въ

 

теченіи

 

10
лѣтъ

 

25

 

р.,

 

употреблено

 

на

 

жалованье

 

наставнику

 

училища

приходскому

 

пономарю,

 

по

 

8

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

съ

 

его

 

кварти-

рою

 

и

 

отопленіѳмъ,

 

за

 

три

 

мѣсяца

 

съ

 

октября

 

по

 

январь,

24

 

р.,

 

на

 

покупку

 

бумаги

 

и

 

чернилъ

 

для

 

училища

 

75

 

к.,

на

 

отправку

 

пакета

 

г.

 

Шишкову

 

55

 

к.

 

Всего

 

израсходовано:

50

 

р.

 

30

 

к.

 

Затѣмъ

 

къ

 

1870

 

г,

 

осталось

 

наличныхъ

 

де-

негъ

 

69

 

p.

 

72 1 /»

 

к. — Сверхъ

 

того

 

въ

 

распоряженіе

 

попечи-

тельства

 

въ

 

1869

 

г.

 

поступило

 

хлѣба,

 

именно:

 

собрано

 

съ

прихожанъ

 

овса

 

на

 

обезпеченіе

 

приходскаго

 

училища

 

62

 

четв.

3

 

мѣр. ,

 

пожертвовано

 

членами

 

попечительства

 

въ

 

пользу

 

си-

рота

 

и

 

бѣдныхъ

 

прихожанъ:

 

ржи

 

11

 

четв.

 

и

 

овса

 

1

 

четв.

Итого

 

хлѣбомъ

 

собрано:

 

ржи

 

11

 

четв.

 

и

 

овса

 

63

 

четв.

 

3

 

м.

Сего

 

хлѣба

 

въ

 

1869

 

г.

 

въ

 

расходъ

 

не

 

поступало.

Въ

 

1870

 

г.

 

попечительство

 

имѣло

 

два

 

же

 

собранія.

 

Въ
первомъ

 

собраніи,

 

состоявшемся

 

4

 

апрѣля,

 

оно

 

разсуждало:

какимъ

 

обр.

 

распорядиться

 

соб.іаннымъ

 

въ

 

1869

 

г.

 

зерно-

вымъ

 

хлѣбомъ

 

а)

 

на

 

обеэпечеше

 

училища

 

и

 

б)

 

въ

 

пособів
сиротамъ

 

и

 

бѣднымъ

 

семействамъ.

 

Do

 

первому

 

предмету

 

соб-
раніемъ

 

постановлено:

 

оставить

 

продажу

 

собраннагО

 

въ

 

поль-

зу

 

училища

 

овса

 

до

 

будущего

 

года

 

вслѣдствіе

 

низкихъ

 

мѣст-

ныхъ

 

цѣнъ

 

на

 

оный;

 

а

 

дабы

 

собранный

 

овесъ

 

вълѣтнее

 

вре-

мя

 

не

 

могъ

 

подвергнуться

 

порчѣ,

 

раздать

 

его

 

тѣлъ

 

изъ

 

при-

хожанъ,

 

которые

 

изъявятъ

 

желаніе

 

взять

 

его

 

насѣменаидр.

потребности,— съ

 

обязательствомъ

 

возвратить

 

его

 

не

 

позже

октября

 

мѣсяца

 

сего

 

года

 

и

 

8а

 

взятую

 

осьмимѣриую

 

четверть
отдать

 

9

 

мѣръ.

 

Въ

 

исполненіе

 

сего

 

постановленія

 

овесъ

 

быль
розданъ

 

весь

 

приход,

 

крестьянамъ,

 

на

 

указанныхъ

 

попечи-
тельствомъ

 

условіяхъ;

 

2)

 

по

 

второму

 

предмету

 

о

 

равдачѣ

 

си-
ротамъ

 

и

 

бЪднымъ

 

хлѣба

 

членами

 

попечительства

 

были

 

ука-

заны

 

и

 

избраны

 

нѣсколько

 

семействъ,

 

которымъ

 

и

 

было

 

роз-
дано

 

къ

 

празднику

 

св.

 

пасхи

 

6

 

четв

 

ржи

 

и

 

выдано

 

бѣдному

крестьянину

 

на

 

сѣмена

 

1

 

четв.

 

овса,— а

 

на

 

пожертвованныя
въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

2

 

р.

 

по

 

опредѣленію

 

попечительства

 

-бы-
ло

 

приготовлено

 

до

 

16

 

куличей

 

изъ

 

хорошей

 

пшеничной

 

му-
ки

 

и

 

розданы

 

къ

 

тому

 

же

 

празднику

 

бѣднѣйшимъ

 

семейст-'
вамъ;

 

къ

 

празднику

 

св.

 

апост.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

бѣдиымъ

 

сно-
ва

 

роздано

 

5

 

четв.

 

ржи;— 3)

 

предсѣдателемъ

 

свящ.

 

Рождает-
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венскимъ

 

былъ

 

представлепъ

 

отчета

   

о

   

произведенномъ

 

имъ

расходѣ

 

изъ

 

суммъ

 

попечительства

 

на

 

содержаніе

 

училища,—

именно

 

на

 

жалованье

 

наставнику

 

съ

 

января

 

по

 

апрѣль24р.,

на

 

учебныя

 

нособія

 

2

 

р.

 

44

 

к.,

 

а

 

во

 

все

 

учебное

 

18 69 /7ог.
время

 

издержано

 

51

 

р.

 

19

 

к.;

 

4)

 

въ

 

концѣ

 

своихъ

 

занятій
въ

 

настоящемъ

 

собраніи

 

члены

 

попечительства,

 

по

 

предложе-

ние

 

свящ.

 

Рождественскаго,

 

отправились

 

въ

 

приходское

 

учи-

лище

 

и

 

были

 

свидѣтелями

 

за

 

настоящее

 

учебное

 

время

 

произ

веденныхъ

 

учеиикамъ

   

испытаній,

 

и,

 

по

 

йспытаніи

 

ихъ,

 

ус-

пѣхами

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

чистописаніи

 

члены

 

остались

 

весьма

 

до-

вольны.

    

Во

 

второмъ

   

собраніи,

 

бывшемъ

 

29

 

августа,

 

было
разеуждаемо:

 

1)

 

о

 

мѣрахъ

 

и

 

средствахъ

 

къ

 

устройству

 

иуп-

точенію

 

сельской

 

школы,

 

попечительствомъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прош-

ломъ

 

году,

 

постановлено:

 

поручить

 

священнику

 

заняться

 

от-

крытіемъ

 

и

 

устройствомъ

 

училища

   

на

   

средства

 

попечитель-

ства

 

на

 

зимнее

 

время

 

18 70 /'7і

 

г.,

 

и

 

училище

   

открыто

 

съ

 

1
октября

 

въ

 

нанятой

 

квартирѣ

   

приходскаго

   

пономаря,

 

а

 

въ

должность

 

наставника

 

нанята

 

изъ

 

окончившихъ

  

курсъ

 

семи-

наріи

 

воспит.

 

Иванъ

 

Дагаевъ

 

съ

 

платою

 

ему

   

по

 

10

 

р.

 

сер.

въ

 

мѣсяцъ;

 

2)

 

относительно

 

полученнаго

 

отъ

 

земства

 

пособія
въ

 

пользу

 

училища

 

въ

 

количествѣ

 

50

 

р.,

 

постановлено:

 

по-

ловинную

 

часть

 

этого

 

пособія,

 

какъ

   

и

    

въ

 

прошломъ

 

году,

выдать

 

священнику

 

въ

 

вознагра

 

жденіе

 

за

 

его

 

труды

 

по

 

училищу ,

 

а

остальную

 

половину

 

пріобщить

 

къ

 

капиталу

 

попечительства

 

на

предмета

 

обеспеченія

  

приходскаго

  

училища;

   

3)для

 

усиленія
средствъ|попечительства

 

собраніемъ

 

постановлено:

 

пригласитькакъ

членовъ попечительства,

  

такъивсѣхъ

 

прихожанъ

 

къдоброволь-
нымъ

 

пожертвованіямъ— деньгами

   

или

   

хлѣбомъ,

 

смотря

 

по

возможности

 

каждаго.

 

Членъ

   

попечительства

 

г.

 

Свѣчинъ

 

по-

жертвовалъ

 

на

 

сей

 

предмета

 

въ

 

собраніи

 

же

   

попечительства

15

 

р.

 

сер.

 

и

 

въ

 

пользу

   

бѣдныхъ

   

прихожанъ

 

5

 

четв.

 

ржи;

остальные

 

члены

 

попечительства,

 

равно

 

и

 

прихожане

 

изъяви-

ли

 

готовность

 

на

 

посильныя

 

пожертвованія

   

въ

 

пользу

 

попе-

чительства,

 

хотя

 

пожертвованія

 

еще

 

не

 

приведены

 

въ

 

извѣст-

ность

 

и

 

не

 

собраны

 

и

 

4)

 

изъ

 

попечительской

 

кружки

 

высы-

пано

 

и

 

записано

 

на

 

приходъ

 

5

 

р.

 

сер.

 

Движеніе

 

попечитель-

скихъ

 

суммъ

 

въ

 

1870

 

г.

 

было

 

слѣдующее:

  

оставалось

 

къ

 

1
января

 

1870

 

г.

 

69

 

p.

 

72 1 /"-

 

к.,

 

въ

 

теченіи

 

1870

 

г.

 

посту-

пило

 

на

 

приходъ:

 

пожертвовано

   

членомъ

   

попечительства

 

г.

Свѣчиныиъ

 

15

 

р., высыпано

 

изъ

 

кружки

 

5

 

р.,

 

получено

 

отъ
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земства

 

па

 

содержание

 

училища

 

50

 

р.

 

Всего

 

на

 

приходѣ

 

со-

стояло

 

съ

 

остаточными

 

139

 

р

 

72 х /г

 

к.

 

Изъ

 

нихъ

 

израсхо-

довано:

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

26

 

р.

 

44

 

к.,

 

на

 

жалованье

наставнику

 

съ

 

октября

 

по

 

январь

 

30

 

р.,

 

выдано

 

священнику

за

 

труды

 

по

 

училищу

 

25

 

р.,

 

за

 

квартиру

 

для

 

училища

 

9

 

р.,

на

 

бумагу,

 

чернила

 

и

 

карандаши

 

1

 

р.

 

90

 

к.,

 

на

 

муку

 

для

куличей

 

къ

 

празднику

 

св.

 

пасхи

 

2

 

руб.

 

Всего

 

израсходовано

94

 

р.

 

34

 

к.

 

Затѣмъ

 

къ

 

1871

 

г.

 

осталось

 

наличпыхъ

 

денегъ

45

 

р.

 

38 1 /*

 

к. —

 

Изъ

 

оставшегося

 

отъ

 

1869

 

г.

 

зерноваго

хлѣба:

 

рожь

 

въ

 

количествѣ

 

11

 

четв.

 

вся

 

роздана

 

бѣднымъ

прихожанамъ

 

па

 

содержание

 

семействъ

 

къ

 

праздникамъ

 

св.

Пасхи

 

и

 

св.

 

апост.

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

и

 

1

 

четв.

 

овса

 

дана

 

бѣд-

ному

 

семейству

 

на

 

обсѣмененіе

 

земли;

 

остальной,

 

же

 

овесъ

 

въ

количествѣ

 

62

 

четв.

 

и

 

3

 

мѣръ

 

розданъ

 

прихожанамъ

 

на

 

об-
сѣмененіе

 

съ

 

обязательствомъ:

 

возвратить

 

оный

 

съ

 

прибавле-
ніемъ

 

на

 

каждую

 

четверть

 

по

 

1

 

мѣрѣ

 

овса

 

же,— всего

 

до.

 

8
четв.,

 

— что

 

составить

 

съ

 

розданнымь

 

овсомъ

 

до

 

70

 

четв.

Затѣмъ

 

зерноваго

 

хлѣба

 

къ

 

1871

 

г.

 

ничего

 

ие

 

осталось.

III.

  

ИЗВЪСТІЯ.

а)

 

Влагословѳніѳ

 

Св.

  

Синода.
-

Вслѣдствіе

 

представленія

 

тульскаго

 

епархіальнаго

 

начальства

преподано

 

благословеніе

 

Св.

 

Синода

 

вдовѣ

 

тайнаго

 

совѣтника

Надеждгь

 

Иванознгь

 

Яковлевой

 

за

 

пожертвованіе

 

на

 

исправ-

леніе

 

ветхостей

 

приходской

 

церкви

 

венев.

 

у.

 

с.

 

Богородиц-
каго

 

до

 

1300

 

р.

б)

 

Поиеертвованія.

Пожертвованы:

 

1)

 

въ

 

ц.

 

тул.

 

у.

 

с.

 

Кирѣевскаго

 

ц.

 

ста-
ростою

 

крест.

 

Грыюріемь

 

Иванов.

 

Мартыновыми

 

четыре

 

по-
сребренныхъ

 

подсвѣчпика

 

въ

 

95

 

р.

 

»

 

на

 

исправленіе

 

печей

 

и
проч.

 

60

 

р.,

 

всего

 

на

 

155

 

р.,

 

2)

 

одоев.

 

у.

 

с.

 

Мантырьева
въ

 

Преображенскую

 

ц.

 

неизвѣстнымъ

 

6°/о

 

билета

 

москов.

ссудн.

 

банка

 

въ

 

100

 

р.

 

3)

 

епио.

 

у.

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Клекотокъ
подпоруч.

 

Амксѣвмъ

   

Ѳеодор.

 

Страховыми

 

комодъ

 

для

 

хра-
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ненія

 

церковныхъ

 

свѣчей

 

и

 

пр.

 

въ

 

75

 

р.,

 

священнич.

 

и

 

ді-
акснское

 

облаченія

 

въ

 

60

 

р.,

 

мѣднопозлащенныя

  

хоругвіи

 

и

мѣдиопосребренное

 

паникадило

 

въ

 

65

 

р.

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

но-

ваго

 

колокола

 

200

 

р.,— всего

 

на .400

   

p.,

 

4)

 

алекс.

 

у.

 

въ

ц.

 

с.

 

Димнтріевскаго

 

на

 

переливку

 

двухъ

  

колоколовъ

 

одного

въ

 

200

 

п.

 

35

 

ф.,

 

а

 

другаго

  

,въ

 

98

 

п.

 

5

 

ф.

 

священникомъ

Михаиломъ

 

Смирновымъ

  

собранныхъ

   

отъ

   

доброхотнодателей
3

 

р.

 

67

 

к.,

 

ц.

 

старостою

 

Тихоном^

 

Пеан.

 

Королевымъ

 

отъ

себя

 

500

 

р.

 

и

 

собранныхъ

 

отъ

  

доброхотнодателей

 

1000

 

р.,

членами

 

церковио-приходскаго

 

попечительства:

  

крестьяниномъ

Иваномъ

 

Васильевыми

 

40

 

р.,

 

купцомъ

 

Тихономъ

  

Хонинымъ
20

 

р.,

 

крест.:

 

Стефаномъ

 

Гриюръевымъ

 

100

 

р.

 

и

 

Андреемъ
Йвановымъ

 

10

 

р.,

 

мѣщ-

 

Иваномъ

 

Еличковымъ

  

2

 

р.,

 

крест.

Александром

 

Родіоновымъ

 

5

 

р\

 

Романомъ

 

Никомевымъ

 

3
р.

 

и

 

Иваномъ

 

Петровыми

 

1

 

р.,— всего

 

1691

   

р.

 

67

 

к.,

 

5)
новое,

 

у.

 

а)

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Михайловскаго,

 

Средняго

 

тожъ,

 

госуд.

крестьяниномъ

 

Филттомъ

 

Иван.

   

Быкоискимъ

 

икона

 

Божіей
Матери,

 

именуемой

 

«Отрадою

 

и

 

Утѣшеніемъ»,

 

выписанная

 

съ

св.

 

Аѳона

 

изъ

 

Русскаго

 

Пантелеимонова

 

монастыря

 

на

 

кипа

рисной

 

доскѣ,цѣною

 

въ

 

150

 

р.,

 

съ

 

кіотою

 

въ

 

75

  

р.,

 

всего

на

 

225

 

р.

 

и

 

б)

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Нижней

 

Пшеви

 

прихожанами

 

ико-

на

 

св.

 

Архистратига

 

Михаила

 

въ

 

ризѣ

 

аплике

   

посребренной
и

 

въ

 

кіогб

 

на

 

230

 

р.,

 

6)

 

алекс.

 

у.

 

въц.

 

с.

 

Симонова

 

коллеж,

ассес.

 

Аполлѳніемъ

 

Александр.

 

Башкировымъ

 

на

 

исправленіе
ветхостей

 

той

 

церкви

 

до

 

20

 

р.,

 

7)

 

е]>ремов.

 

у.

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Ка-
менска™

 

на

 

окраску

 

кровли

 

церкви

   

и

 

исправленіе

 

ветхостей
оной

 

церковно-приходскимъ

 

поцечительствомъ

 

106

 

р.

 

25

 

к.,

и

 

прихожанами

 

хлѣбомъ

 

на

 

99

 

р.

  

75

 

к.

 

и

 

деньгами

 

371

 

р.

50

 

к.,

 

всего

 

на

 

577

 

р,

 

50

   

к.,

   

8)

 

въ

 

Ильинскую

 

г.

 

Тулы
церковь

 

пеизвѣстнымъ

 

чрезъ

 

мастера

 

серебреныхъ

 

дѣлъ

 

сереб-
реный

 

84

 

пробы

 

съ

 

вызолоченнымъ

 

вѣнцомъ

 

окладъ

 

на

 

ико-

ну

 

калужской

   

Божіей

 

Матери

 

вѣсомъ

 

въ

 

12

 

ф.

 

38

 

зол.

 

на

332

 

р.

 

60

 

к.,

 

9)

 

епифан.

 

у.

 

въ

 

ц.

  

с.

 

Бобрикъ

 

крестьяни-

номъ

 

Иваномъ

 

Димитр.

 

Усковымъ

   

евангеліе,

   

кованное

 

се-

ребромъ

 

низшаго

 

достоинства

   

съ

 

разноцвѣтными

 

на

 

лицевой

сторонѣ

 

камнями

   

въ

  

52

 

руб.

 

и

 

крестьянскою

 

дѣвицею

 

На-
талъею

 

Тыхоновою

 

воздухи

   

серебреной

 

парчи

 

съ

 

вышитыми

серебромъ

 

крестами

 

и

 

таковымъ

 

же

 

позументомъ

 

въ

 

15

 

руб.
всего

 

на

 

67

 

р.

 

и

 

10)

 

чернскаго

 

у.

 

въ

 

ц.

 

с.

   

Богословскаго,

Шушлина

 

тожъ,

    

орловскиыъ

 

мѣщан.

 

Борисомъ

 

Семен.

 

Ма-
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каровымъ,

 

для

 

пользованія

 

причту

 

на

 

вѣчное

 

время

 

процен-

тами

 

за

 

поминовеніе

 

его

 

Макарова

 

цри

 

жизни

 

о

 

здравія,

 

а

по

 

смерти

 

о

 

упокоеніи

 

души

 

его, — бтілетъ

 

мценскаго

 

город-

скаго

 

общественнаго

 

банка

 

во

 

100

 

р.

    

•

в)

 

Равныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

Присоединены

 

къ

 

православію:

 

1)

 

изъ

 

католическаго

 

вѣро-

исповѣданія

 

жена

 

отставнаго

 

унтеръ-ОФИцера

 

27

 

пѣх.

 

витеб-
скаго

 

полка

 

Никиты

 

Іоакимов.

 

Якимова

 

Маріанна

 

Андреева
съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

имени

 

Марія,

 

священникомъ

 

Александров-
ской

 

ц.,

 

что

 

при

 

больничныхъ

 

заведеніяхъ

 

губернскаго

 

зем-

ства

 

въ

 

г.

 

Тулѣ,

 

П.

 

Бѣльковскимъ,

 

2)

 

изъ

 

магометапъ

 

ниже-

городской

 

губ.

 

сергачев.

 

у.

 

дер.

 

Уразовой

 

крестьянинъ

 

Хай-
рнтъдинъ

 

Хайбибуллеиъ

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

 

имени

 

Николай,
благочиннымъ

 

тульскихъ

 

градскихъ

 

церквей

 

свящ.

 

В.

 

Ѳавор-

скимъ,

 

и

 

3)

 

изъ

 

евреевъ

 

рядовой

 

39

 

пѣхот.

 

резервпаго

 

ба-
таліона

 

Харъе

 

Шімйнъ,

 

съ

 

наречепіемъ

 

ему

 

имени

 

Ѳеодорг,

свящ.

 

г.

 

Тулы

 

Скорбященской

 

ц.,

 

что

 

при

 

домѣ

 

призрѣнія

бѣдныхъ,

 

I.

 

Любуцкимъ.

г)

 

Объ

 

изданіяхъ

 

московскаго

 

общества

 

люби-
телей

 

духовнаго

 

проовѣщенія.

Московское

 

общество

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщешя

 

въ

отпошеніи

 

своемъ

 

къ

 

Его

 

Преосвященству

 

прописало:

При

 

семъ

 

обществѣ

 

издаются:

1)

   

Чтенія

 

въ

 

обществѣ

 

любителей

 

духовнаго

 

просвѣщенія —

учено-литературный

 

журналъ,

 

имѣющій

 

задачею

 

распростра-

нять

 

въ

 

обществѣ

 

свѣдѣнія

 

по

 

священному

 

писаиію

 

и

 

истол-

кованію

 

онаго,

 

по

 

исторіи

 

вселенской

 

и

 

отечественной

 

церк-

ви,

 

о

 

современномъ

 

религіозно-нравствеппомъ

 

состояніи

 

наро-

да,

 

а

 

также

 

о

 

церковныхъ

 

движеніяхъ

 

въ

 

иновѣрныхъ

 

и

 

ино-

исповѣдныхъ

 

обществахъ

 

и

 

т.

 

под.

2)

   

Московскія

 

Кпархіалышя

 

Вѣдомости-

 

еженедѣльная

 

га-

зета,

 

состоящая

 

изъ

 

двухъ

 

отдѣловъ:

 

литературнаго,

 

гдѣ

 

об-
щедоступно

 

излагаются

 

статьи

 

по

 

всѣмъ

 

оіраслямъ

 

ученой

 

и

практической

 

дѣятельности,

 

и

 

преимущественно

 

по

 

вопросамъ,

интересующимъ

 

современное

 

общество, — и

 

ОФФиціалыіаго,

 

со*
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общающаго

 

правительственныя

   

распоряженія

 

въ

 

самоскорѣй-

шемъ,

 

по

 

обнародовапіи

 

ихъ,

 

времени.

3)

 

Воскресныя

 

бесѣды— листки

 

духовно- нравственнагб

 

со-

держанія,

 

назначенные

 

для

 

распространеиія

 

въ

 

народѣ

 

и

 

чте-

пія

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

на

 

воскресныхъ

 

собесѣдованіяхъ,

 

гдѣ

 

та-

новыя

 

находятся.

Представляя

 

на

 

ваше

 

благоусмотрѣніе

 

подробную

 

программу

иэданій,

 

при

 

семъ

 

прилагаемую,

 

московское

 

общество

 

люби-
телей

 

духовнаго

 

нросвѣщенія

 

имѣетъ

 

честь

 

покорнѣйше

 

про

сить

 

Васъ,

 

не

 

благоугодно

 

ли

 

будетъ

 

оказать

 

содѣйствіе

 

къ

распространен^

 

означенныхъ

 

изданій

 

общества

 

во

 

ввѣренпой

Вашему

 

управленію

 

епархіи

 

и

 

рекомендовать

 

ихъ

 

для

 

пріоб
рѣтенія

 

въ

 

училищныя,

 

благочинническія

 

и

 

церковно-приход-

скія

 

библіотеки.
На

 

семъ

 

отпошеніи

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-
щенства

 

11

 

апрѣля

 

слѣдующая:

 

«Рекомендовать

 

духовенству

пріобрѣтать,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности,

 

сіп

 

полезный

 

изданія —

для

 

училищныхъ,

 

благочинническихъ

 

и

 

церковпо-приходскихъ

библіотекъ».
Программа

 

пзданій

 

московскаго

 

общества

 

любителей

 

духов

наго

 

просвѣщенія

 

напечатана

 

въ

 

1-мъ

 

JV»

 

Тул.

 

Епар

 

Вѣд

за

 

1872

 

г.

д)

 

Объявленіѳ.

Въ

 

московской

 

синодальной

 

книжной

   

лавкѣ

 

(ва

   

Ни-

кольской

 

улицѣ)

 

имѣются

 

въ

 

продаж ѣ.

 

между

 

прочи-

ми,

 

слѣдующія

 

книги:

Церковной

 

печати:

Вибліп

 

въ

 

5

 

отдѣльныхъ

 

книгахъ,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

изданія

Кіево

 

Печерскія

 

Лавры;

 

цѣна

 

за

 

экземпл.— въ

 

пер.

 

кож.

 

съ

зол.

 

обрѣз.

 

9

 

р.,

 

съ

 

прост

 

обрѣз

 

8

 

р.

 

40

 

к.

 

(па

 

пере-

сылку

 

за

 

15

 

ф.).

Новый

 

завгьтъ

 

въ

 

двухъ

 

отдѣльн.

 

книгахъ,

 

въ

 

12

 

д.

 

л.,

изд.

 

Віево-Печерскія,

 

Лавры;

 

цѣна

 

за

 

экземпл.— въ

 

сяфьян'
пер.

 

съ

 

зол.

 

обрѣз.

 

ьъ

 

Футлярѣ

 

3

 

р.

 

84

 

к.,

 

безъ

 

Футл.

 

3

р.

 

24

 

коп.

 

съ

 

прост,

 

обрѣз.

 

3

 

р.

 

(на

 

перес.

 

за

 

5

 

ф.).

Канот

 

велнкій,

 

твореніе

 

св.

 

Андрея

 

Притекаю,

 

распо-

ложенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтепія

 

на

 

первой

 

педѣли

 

великаго

 

по-



—

 

255

 

—

ста,

 

въ

 

16

 

д.

 

листа;

 

цѣна

 

за

 

экземпл

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45 к.,

корешк.

 

35

 

к.,

 

въ

 

бум.

 

20

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
Канона

 

велики,

 

творенье,

 

св.

 

Андрея

 

Критскаю,

 

распо-

ложенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтеніа

 

на

 

пятой

 

недѣліг

 

великаго

 

по-

ста,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.;

 

цѣна

 

экземпл. —въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

к.,

 

ко-

решк.

 

35

 

к.,

 

бум.

 

20

 

к-

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
Службы

 

на

 

каждый

 

день

 

первыя

 

седмицы

 

великаго

 

по-

ста;

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

съ

 

кии.

 

въ

 

2

 

книгахъ;

 

цѣна

 

за

 

экземпл.

—въ

 

пер -,

 

кож.

 

4

 

р.

 

20

 

к.,

 

бум.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

(на перес.

 

за

 

7

 

ф.).
Службы

 

на

 

кажбыіі

 

дьнь

 

страстный

 

седмицы

 

великаго

поста,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

съ

 

кин.

 

въ

 

2

 

книгахъ;

 

цѣна

 

заэкземп,

— въ

 

пер.

 

кож.

 

3

 

р.

 

60

 

к

 

,

 

бум.

 

2

 

р.

 

90

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф.).
Евангелгя,

 

чтомыя

 

во

 

св.

 

и

 

велшсій

 

четвертом

 

на

 

ли*

тургги,

 

на

 

умовеніи

 

и

 

по

 

умовеніи

 

ногъ,

 

и

 

во

 

св.

 

и

 

вели-

кій

 

пятокъ

 

на

 

утрени

 

и

 

вечерни:

а)

  

Въ

 

листа,

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

 

8а

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

45

 

к.

(па

 

перес

 

за

 

1

 

ф.)-

б)

  

Въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

на

 

велен.

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.— въ

 

пер.

коленкор.

 

75

 

к.,

 

бум.

 

30

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
в)

   

Въ

 

lfi

 

д.

 

л.

 

па

 

прост,

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

бум.

 

8

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
Св.

 

Іоанна

 

Златоустам

 

бесѣды

 

о

 

Шкаяніп

 

и

 

на

 

нѣко-

торые

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

экз. —въ

 

пер.

 

кож.

 

2

 

р.,

 

корешк.

 

I

 

р.

 

55

 

к.,

 

бум.

 

1

 

р.

35

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

4

 

ф.).
Чина

 

на

 

умовеніе

 

ноіъ

 

во

 

си.

 

и

 

великіы

 

четвертой,

 

въ

4

 

д.

 

л

 

;

 

цѣназа

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

20

 

к.

 

(на

 

перес.

 

заІФ.).
Канонника,

 

въ

 

32

 

д.

 

л.

 

съ

 

кин.;

 

цѣна

 

ва

 

экз. —въ

 

пер.

сафьян,

 

съ

 

золот,

 

обрѣз.

 

1

 

р.

 

40

 

к-

 

ві.

 

гладкомъ

 

сафьянѣ

съ

 

простымъ

 

обрѣзомъ

 

1р.,

 

въ

 

колен.

 

65'

 

к.,

 

въ_бум.

 

25
к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф

 

).
Часословъ,

 

въ

 

32

 

д.

 

л.

 

съ

 

кин.;

 

цѣна

 

за

 

экз

 

—

 

въ

 

пер.

сэфьян.

 

съ

 

золот.

 

обрѣз

 

1

 

р.

 

40

 

к.,

 

гладкомъ

 

сяфьянѢ,

 

съ

прост,

 

обрѣэомъ

 

1

 

р.,

 

въ

 

коленкорѣ

 

65

 

к.,

 

въ

 

бум.

 

25

 

к.

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф),
Акаѳистъ

 

Пресвятой

 

н

 

Животворящей

 

Троицѣ,

 

въ

 

8

 

д.

л.,

 

въ

 

пер.

 

бум

 

,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

40

 

к.

 

(на

 

перес.

 

эа

 

1

  

ф,).
Акаѳистъ

 

Ніивоносному

 

Гробу

 

и

 

Воскрссенію

 

Христову:
а)

  

Въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

75

 

к.

б)

  

Въ

 

8

 

д.

 

л,,

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

цѣна

 

за

 

экз.

  

40

 

к.



-

 

ш

 

—

Атеист

 

Св.

 

Архателу

 

Михаилу:
а)

  

Въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

въ

 

пер.

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

75

 

к.
б)

  

Въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

въ

 

пер.

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

40

 

к.
Акаѳистъ

 

Успенію

 

Пресвятыя

 

Бошродицы:

 

въ

 

24

 

д.

 

л.,

въ

 

пер.

 

бум.
Акаѳисшъ

 

Св.

    

Николаю

 

Чудотворцу:

   

въ

 

24

 

д.

 

л.,

 

въ

пер.

 

бум.
Атеиста

 

Св.

 

Митрофану,

 

епископу

 

воронежскому:

    

въ

24

 

д

  

л.,

 

въ

 

пер.

 

бум.
Акаѳистъ

 

св.

 

Сергію,

 

тумену

 

радонежскому:

 

въ

 

24

 

д.

л.,

 

въ

 

пер.

 

бум.
Атеиста

 

св.

 

великомуч.

 

Варварѣ:

 

въ

 

24

 

д.

 

л

 

,

 

въ

 

пер.

бум.
Цѣпа

 

за

 

экз.

 

каждаго

 

12

 

к.

 

(на

 

перес

 

за

 

1

 

ф.)*
Посліьдованіе

 

во

 

св.

 

и

 

великую

 

недѣлю

 

пасхи,

 

и

 

во

 

свет-

лую

 

седмицу,
въ

 

12

 

д.

 

л.

 

с

 

кин.;

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

—

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

40

   

коп.,

корешк.

 

30

 

к.,

 

бум.

 

25

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

2

 

ф.).
Псалтирь,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

безъ

 

кин.

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

переп.

кож.

 

50

 

к.,

 

бум.

 

22

 

к.—

Гражданской

 

печати:

Псалтирь

 

въ

 

новомъ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

вновь

 

отпеча-

танная,

 

въ

 

36

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

 

экз.,

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

15

 

коп.

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
Кромѣ

 

сего

 

имѣется

 

въ

 

продажѣ

 

значительное

 

количество

псалтири

 

русской,

 

изданія

 

бывшаго

 

библейскаго

 

общества,
также

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
Евателіе

 

русское,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

съ

 

указателемъ

 

чтеній

 

на

всѣ

 

дни

 

года;

 

цѣна

 

за

 

экз. —въ

 

пер.

 

сафьяа.

 

65

 

к.,

 

шагре-

пев.

 

папкѣ

 

— 35

 

к.

 

(на

 

перес,

 

за

 

3

 

ф

 

).
Дѣянііі

 

н

 

посланія

 

св.

 

апостола,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

съ

 

указа-

телемъ

 

чтеній

 

на

 

весь

 

годъ;

 

цѣна

 

за

 

экз.—въ

 

пер.

 

сафьян.

68

 

к

 

,

 

шагр.

 

наокѣ

 

38

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

4

 

ф.):
Молитвослова

 

краткій,

 

въ

 

32

 

д.

 

л.

 

съ

 

политипажами;

цѣпа

 

за

 

экз.—въ

 

пер.

 

бум.

 

4

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.").
Гг.

 

иногородние

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

 

контору

 

мо-

сковской

 

синодальной

 

типографіи

 

съ

 

приложеніемъ

 

пересы-

лочныхъ

 

денегъ

 

по

 

вѣсу.
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По

 

обстоятельствам!

 

долга

 

и

 

жизни,,

 

я

 

считать

 

се-

бя

 

обязаннымъ

 

убѣждать

 

къ

 

возвращенію

 

въ

 

правос-

лавную

 

церковь

 

совратившагося

 

въ

 

расколъ

 

крестья-

нина

 

тульскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Волынцева,

 

деревни

 

Теп-

лой,

 

Григорія

 

Иванова

 

Нолягаева.

Приступая

 

къ

 

увѣщанію

 

Нолягаева,

 

я

 

желалъ

 

преж-

де

 

всего

 

съ

 

нпмъ

 

познакомиться

 

и

 

тѣмъ

 

возбудптькъ

себѣ

 

довѣріе

 

его.

 

Поэтому

 

я

 

прежде

 

всего

 

распрашп-

валъ

 

Нолягаева

 

о

 

родителяхъ

 

его,

 

о

 

времени

 

рожде-

нія,

 

воспптанія,

 

о

 

его

 

дѣтствѣ,

 

юности,

 

жепитьбѣ,

 

дѣ-

тяхъ,

 

занятіяхъ,

 

товарищахъ

 

п

 

друзьяхъ.

 

Сущность

отвѣтовъ

 

его

 

приблизительно

 

состояла

 

въ

 

слѣдующемъ.

Но

 

словамъ

 

Нолягаева,

 

родители

 

его

 

сначала

 

были

православные,

 

а

 

потомъ

 

стали

 

старообрядцами;

 

мать

жила

 

въ

 

старообрядчествѣ

 

не

 

мепѣе

 

30

 

лѣтъ

 

до

 

са-

мой

 

смерти,

 

но

 

отецъ

 

сдѣлался

 

старообрядцемъ

 

толь-

ко

 

за

 

шесть

 

лѣтъ

 

предъ

 

кончиною.

 

Родился

 

Поляга-

евъ

 

назадъ

 

тому

 

38

 

лѣтъ

 

и

 

крещепъ

 

въ

 

православ-

ном^

 

храмѣ

 

своего

 

села.

 

Грамотѣ

 

учился

 

у

 

сельскихъ

начетчиковъ.

 

Будучи

 

10

 

лѣтъ,

 

онъ

 

гостилъ

 

у

 

брата

своего

 

Александра,

 

уклопившагося

 

въ

 

старообрядчест-

во

 

и

 

жившаго

 

въ

 

черниговской

 

губерніи,

 

имеппо

 

въ

громадномъ

 

посадѣ

 

Лужкахъ,

 

населенномъ

 

старообряд-

цами.

 

Въ

 

Тулѣ

 

Полягаевъ

 

сталъ

 

жить

 

не

 

меиѣе

 

20

лѣтъ,

 

йзъ

 

которыхъ

 

15

 

л.

 

работалъ

 

у

 

купца

   

Ивана



Ден.

 

Сушкина,

 

а

 

іюслѣдніе

 

о

 

или

 

6

 

л.

 

у

 

брата

 

его

Кондратія

 

Д.

 

Сушкина.

 

На

 

первой

 

женѣ

 

Екатерин!;

НеФедовой

 

ІІолягаевъ

 

повѣнчанъ

 

быль

 

по

 

православ-

ному

 

и

 

имѣлъ

 

отъ

 

нея

 

дочь,

 

недавно

 

выданную

 

за

нравославнаго

 

крестьянина.

 

На

 

второй

 

теперешней

женѣ

 

Анисьѣ

 

Антоновой

 

повѣнчапъ

 

тоже

 

въ

 

своей

сельской

 

церкви

 

не

 

меиѣе

 

15

 

лѣтъ.

 

Подвергаясь

 

од-

нако

 

многимъ

 

вліяніямъ

 

со

 

стороны

 

старообрядцевъ,

онъ

 

скоро

 

посль

 

второй

 

женитьбы,

 

(т.

 

е.

 

около

 

1і

лѣть)

 

вполнѣ

 

обратился

 

къ

 

старообрядчеству;

 

чрезъ

годъ

 

и

 

жена

 

послѣдовала

 

его

 

прнмѣру.

 

Гласно

 

же

 

они

оба

 

значнлись-дс

 

еще

 

въ

 

церкви,

 

гдѣ

 

окрестили

 

дѣ-

тей

 

своихъ—Наталью

 

и

 

Николая,

 

нзъ

 

коихъ

 

первой

теперь

 

1і

 

л.,

 

а

 

второму

 

10

 

л.;

 

оба

 

они

 

учатся

 

те-

перь

 

у

 

отставнаго

 

солдата

 

Василія

 

Трофимова

 

и

 

жи-

ву

 

тъ

 

по

 

старообрядчески.

 

«Такъ-то

 

я

 

съ

 

женой

 

и

 

дѣть-

щ

 

уже

 

давно

 

принадлежу

 

къ

 

старообрядчеству,

 

зак-

лючил!

 

Нолягаевъ,

 

а

 

нашъ

 

сельскііі

 

свящешшкъ

 

толь-

ко

 

прошлый

 

годъ

 

донесъ

 

на

 

меня,

 

будто

 

я

 

недавно

совращеиъ

 

въ

 

расколъ.

 

Прежнін

 

свящешшкъ

 

не

 

до-

носплъ

 

на

 

меня

 

по

 

нетрезвости,

 

а

 

повыіі

 

донесъ

 

вотъ

по

 

какому

 

случаю:

 

прошлый

 

(1870)

 

годъ,

 

на

 

святоіі

иедѣлѣ,

 

не

 

чуждаясь

 

обрядовъ

 

церкви,

 

я

 

хотѣлъ

 

бы-

ло

 

принять

 

иконы

 

въ

 

свой

 

домъ

 

и

 

велѣлъ

 

хозяііьѣ,

какъ

 

водится,

 

приготовить

 

хлѣбъ-соль,

 

а

 

еіі

 

самой

 

не

велѣлъ

 

встрѣчать

 

иконы,

 

но

 

свящешшкъ

 

жедалъ,

 

что-

бы

 

я

 

самъ

 

встрѣтилъ

 

иконы

 

съ

 

хлѣбомъ-солыо.

 

Ра-

зумѣется,

 

я

 

отказался

 

исполнить

 

его

 

желапіе,

 

за

 

что

онъ

 

разеердился

 

па

 

меня

 

и

 

не

 

пошелъ

 

ко

 

мнѣ

 

т

домъ.

 

Тогда

 

мальчики,

 

которые

 

несли

 

иконы,

 

проходя

съ

 

иимп

 

мимо

 

моего

 

дома,

 

кричали:

 

ура!

 

Свящснпшгь

послѣ

 

того

 

донесъ

 

па

 

меня

 

духовному

 

начальству;

слово —ура —приписано

 

моей

 

хозяйкѣ;

 

началось

 

сдѣд-

ствіе,

 

которое

 

однако

 

не

 

подтвердило

 

доноса.

 

Невип-

маніе

 

мое

 

къ

 

иконамъ

 

приписано

 

тому,

 

что

 

будто-бы

я

 

только

 

что

 

совращенъ

 

въ

 

расколъ,

 

тогда

 

какъ

 

за

долго

 

прежде

 

знали

 

исѣ.

 

что

 

я

 

принадлежу

   

къ

 

да
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рооцрядчеству.

 

Еще

 

за

 

годъ

 

предъ

 

тѣмъ,

 

когда

 

умсръ

мои

 

отецъ,

 

всѣ

 

знали,

 

что

 

онъ

 

старообрядецъ

 

и

 

по-

томъ

 

запретили

 

мнѣ

 

хоронить

 

его

 

на

 

общемъ

 

клад-

бищѣ.

 

Я

 

просилъ

 

позволенія

 

у

 

высшаго

 

начальства

іюх.орошіть

 

его

 

па

 

особомъ

 

погостѣ

 

блпзъ

 

общаго

кладбища

 

и

 

самъ

 

преосвященный

 

миѣ

 

позволплъ

 

по-

хоронить

 

его

 

согласно

 

моему

 

желанію,

 

при

 

чемъ

 

мно-

го

 

и

 

долго

 

увѣщавалъ

 

меня

 

отстать

 

отъ

 

раскола,

 

но

я

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

согласился

 

послушать

 

его.

 

Такъ-то

было

 

дѣло!»

Вы

 

все

 

сказали

 

о

 

себѣ?

 

спросплъ

 

я.

 

Я

 

имѣлъ

 

тер-

пѣніе

 

выслушать

 

васъ.

 

Будьте

 

же

 

и

 

вы

 

на

 

столь

 

тер-

 

*

нѣливы,

 

чтобы

 

внимательно

 

выслушать

 

меня.

 

Знаете

ли,

 

какое

 

заключеиіс

 

можно

 

вывести

 

пзъ

 

вашпѵъ

объяепенііі

 

о

 

времени

 

совращенія

 

васъ

 

въ

 

старообряд-

чество?

 

По

 

моему,

 

вы

 

совращены

 

въ

 

расколъ

 

не

 

съ

измальства,

 

пе

 

отъ

 

отца

 

и

 

матери,

 

которые

 

прежде

были

 

сами

 

православными,

 

не

 

отъ

 

брата,

 

ѵ

 

котораго

вы

 

гостили

 

не

 

долго,

 

даже

 

и

 

не

 

\і

 

л.

 

тому

 

назадъ,

такъ

 

какъ

 

вы

 

крестили

 

дѣтей

 

въ

 

церкви

 

и

 

до

 

послѣд-

няго

 

времени,

 

по

 

вашему

 

же

 

признанію,

 

числились

 

въ

церкви

 

и

 

принимали

 

служителей

 

ея.

 

По

 

всему

 

видно,

что

 

вы

 

дѣйствптелыю

 

только

 

недавно

 

отпали

 

отъ

 

церк-

ви.

 

Не

 

скажите

 

ли,—когда

 

п

 

отъ

 

кого?

 

Не

 

скажете

ли

 

также:

 

по

 

какому

 

праву,

 

совратившись

 

сами

 

въ

старообрядчество,

 

совращаете

 

туда

 

же

 

и

 

дѣтей,

 

кре-

і ценнычъ

 

въ

 

православной

 

церкви?

 

Если

 

вы

 

сами

 

уже

II

 

л.

 

отпали

 

отъ

 

церкви,

 

то

 

какъ

 

же

 

могло

 

статься,

что

 

старшая

 

дочь

 

ваша

 

осталась

 

православною,

 

а

младшихъ

 

только

 

вы

 

стали

 

пріучать

 

къ

 

старообряд-

честву?

 

Не

 

-видно

 

ли

 

отсюда,

 

что

 

вы

 

и

 

сами

 

то

 

не-

давно

 

отпали

 

отъ

 

церкви?

 

Повторяю,

 

скажите

 

откро-

венно:

 

когда

 

же

 

именно?.....

Не

 

отвѣчая

 

прямо

 

на

 

эти

 

вопросы,

 

Нолягаевъ

 

твер-

дилъ,

 

что

 

онъ

 

съ

 

малолѣтства

 

привыкъ

 

къ

 

старооб-

рядчеству,

 

что

 

онъ

 

хотя

 

крещенъ

 

въ

 

церкви,

 

но

 

усер-

дия

 

къ

 

исіі

   

никогда

 

ие

 

пмѣдъ,

 

что

 

опт»

 

самъ,

   

а' не
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чрезъ

 

другихъ

 

отстал!

 

отъ

 

ней,

 

что

 

отпаденія

 

отъ

ней

 

не

 

считаетъ

 

грѣхомъ

 

п

 

не

 

желаетъ

 

ходить

 

въ

храмы

 

православные.

 

Пзъ

 

таких!

 

словъ

 

Нолягаева

 

я

не

 

могъ

 

не

 

увпдѣть,

 

что

 

онъ

 

не

 

хочетъ

 

сказать

 

откро-

венно

 

ни

 

о

 

временп

 

совращенія

 

его

 

въ

 

расколъ,

 

ни

о

 

лицѣ,

 

совратившем!

 

его.

 

Я

 

желалъ

 

знать,

 

покраіі-

ней

 

мѣрѣ,

 

причины

 

его

 

совращенія

 

п

 

потому

 

спро-

сил!

 

его:

 

что

 

же

 

вам!

 

ие

 

нравится

 

вь

 

православной

церкви

 

и

 

ся

 

храмах!?

 

Почему

 

вы

 

промѣияли

 

нѵь

 

на

старообрядчество?

 

«Не

 

все

 

мпѣ

 

ие

 

правится

 

в!

 

церк-

•

 

ви,

 

отвѣчаль

 

опь,

 

много

 

есть

 

у

 

вас!

 

Въ

 

храмахъ

 

и

хорошаго,

 

по

 

сему

 

я

 

ие

 

вдругъ

 

и

 

обратился

 

къ

 

ста-

рообрядчеству,

 

но

 

много

 

есть

 

и

 

нехорошаго:

 

у

 

васъ

ни

 

за

 

что

 

счптаютъ

 

брить

 

бороду,

 

курить

 

и

 

нюхать

табакъ,

 

а

 

по

 

нашему,

 

все

 

это

 

велпкііі

 

грѣхъ,—осо-

бенно — эта

 

богомерзкая

 

трава,

 

не

 

помню

 

только,

 

гдѣ

о

 

пей

 

написано». —Только-то!

 

говорю.

 

Пора

 

бы

 

уже

п

 

оставить

 

эти

 

старым

 

бредни,

 

который,

 

думаю,

 

нас-

кучили

 

всѣмъ.

 

Нѣтъ

 

ли

 

у

 

вась

 

чего-либо

 

поважнѣе,

что

 

стоило

 

бы

 

опровержения?

 

«Конечно,

 

есть,

 

отвѣ-

чал!

 

оігь;

 

в!

 

ваших!

 

храмах!

 

всѣ

 

крестятся

 

(т.

 

е.

полаіают!

 

на

 

себя

 

крестное

 

знаменіе)

 

неистово,

 

мо-

лятся

 

ни

 

на

 

что

 

не

 

похоже,

 

иной

 

какт.

 

бы

 

п

 

кре-

стится,

 

а

 

иа

 

дѣлѣ

 

только

 

махаетъ

 

руками

 

и

 

только

рѣдко

 

кто

 

крестится

 

истово

 

(т.

 

е.

 

истинно),

 

вот!

 

такъ,

прпбавилъ

 

он!,

 

перекрестившись.

 

Но

 

Св.

 

Златоуст!

гдѣ-то,

 

хотя

 

не

 

помню

 

гдѣ,

 

говорит!:

 

аще

 

кто

 

не

крестит!

 

лице

 

свое

 

крестообразно,

 

да

 

пріпметъ

 

печать

антихристову

 

на

 

руку

 

своею;

 

неистовому

 

бо

 

маханію

бѣсы

 

радуются.

 

Неистовое

 

маханіе,

 

которое

 

дѣлають

нѣкоторые

 

вмѣсто

 

креста,

 

есть

 

печать

 

антихристова,

по

 

словам!

 

Златоуста». — Повторите

 

мнѣ

 

слова

 

Злато-

уста;

 

так!

 

ли

 

я

 

разслышал!

 

пхі>?

 

спросплъ

 

я.

 

Поля-

гаев!

 

слово

 

в!

 

слово

 

повторил!

 

нхъ,

 

какт.

 

по

 

писан-

ному,

 

плн

 

заученному.

Прежде,

 

чѣмъ

 

стану

 

я

 

опровергать

 

ваши

   

понятія,

приписываемый

 

Златоусту,

 

замѣчу,

   

что

 

вы

 

говорите,



какъ

 

недавно

 

зараженный

 

мнѣніямп

 

раскола;

 

закоре-

нелый

 

раздорникъ

 

у;ке

 

ничего

 

не

 

впдитъ

 

хорошаго

въ

 

церкви;

 

вы

 

же

 

видите

 

еще

 

въ

 

ней

 

и

 

хоропшчъ

людею

 

паравнѣ

 

съ

 

худыми,

 

по

 

вашему

 

мііѣнію.

 

За-

чем!

 

же

 

не

 

слѣдуете

 

примѣру

 

хороіішхъ

 

н

 

отвра-

щаетесь

 

отъ

 

церкви

 

пзъ

 

за

 

тѣхъ,

 

которые

 

неистово

крестятся?

 

«Оттого,

 

что

 

ихъ

 

больше

 

ѵоропшчъ.

 

Са-

ми

 

духовные

 

не

 

всѣ

 

истово

 

крестятся.

 

ЗІожно

 

ли

брать

 

примѣръ

 

съ

 

нихъ?»

 

спросилъ

 

онъ.—Конечно,

нужно

 

брать

 

нрпмѣръ

 

съ

 

хорошаго,

 

какъ

 

я

 

уѵке

 

за-

метить.

 

Только

 

скажите

 

мнѣ,

 

какь,

 

по

 

вашему,

 

нуж-

но

 

пстнво

 

полагать

 

на

 

себя

 

крестное

 

зпаменіс?

 

«Не-

истовое

 

крестное

 

знаменіе

 

бывает!

 

тогда,

 

когда

 

не

доносят!

 

правой

 

рукп

 

до

 

плеч!

 

и

 

до

 

живота;

 

а

 

исто-

вое,

 

когда

 

доносят!.— Это

 

вѣрно,

 

но

 

только

 

отчасти.

Сила

 

и

 

святость

 

креста— великаго

 

и

 

малаго— одна.

Гдѣ

 

ты

 

не

 

полагай

 

его,

 

на

 

персяхъ,

 

уста.хъ,

 

или

 

че-

ле,

 

все

 

равно

 

отбѣгаютъ

 

отъ

 

него

 

нечистые

 

духи:

нужно

 

только

 

изображать

 

его

 

съ

 

вѣрою

 

въ

 

Раепятаго

на

 

немъ.

 

А,

 

вы

 

не

 

хотите

 

признать

 

истиннымъ

 

крес-

томъ

 

и

 

того

 

креста,

 

который

 

съ

 

вѣрою

 

воображается

па

 

персяхъ,

 

и

 

называете

 

его

 

ни

 

на

 

что

 

не

 

похожимъ,

хотя

 

отъ

 

всякаго

 

креста,

 

по

 

ученію

 

Св.

 

Отцевъ,

 

бѣ-

гаютъ

 

духи

 

злобы.

 

По

 

моему,

 

только

 

тѣхъ

 

можно

считать

 

худыми

 

людьми,

 

которые

 

не

 

изображают!

 

на

себѣ

 

никакого

 

креста.

 

Неужели

 

вы

 

сами

 

назовете

 

хо-

рошею

 

женщиною

 

ту

 

старообрядку,

 

которая

 

в!

 

празд-

ник!

 

Крещенія

 

Господня

 

нп

 

за

 

что

 

не

 

стала

 

лобы-

зать

 

честнаго

 

креста,

 

когда

 

я

 

подносил!

 

его

 

для

 

ло-

бызаиія,

 

отзываясь "тѣмъ,

 

будто

 

мы

 

умалили

 

крестокъ?....

«Да

 

какъ

 

же

 

Св.

 

Златоустъ-то

 

говорить,

 

что

 

неисто-

вому

 

маханію

 

бѣсы

 

радуются,

 

вмѣсто

 

ответа

 

и

 

пере-

бивая

 

мою

 

рѣчь,

 

спросилъ

 

Полягаевъ.—Наирасио

 

вы

приписываете

 

Златоусту

 

слова,

 

которыхъ

 

онъ

 

не

 

произно-

силъ;

 

напрасно

 

вы

 

смѣшиваете

 

ихъ

 

съ

 

словами

 

апо-

калипсиса

 

о

 

наложеніп

 

печати

 

антихристовой;

 

жалко

И

 

то,

 

чтр

   

на

 

ложном!

   

толкованіи,

 

тѣх!

   

и

 

другихъ



основываете

 

свое

 

отвращеиіе

 

оть

 

церкви.

 

1)

 

Припи-

сываемым

 

вами

 

Златоусту

 

слова

 

вь

 

Об

 

гл.

 

его

 

поуче-

ній

 

читаются

 

в!

 

таком!

 

впдѣ:

 

«аще

 

кто

 

не

 

зиаме-

нуется

 

пстшіным!

 

крестным!

 

зішіеніеігь,

 

да

 

будет!

нроклять;

 

пеистовому

 

маханію

 

бѣсы

 

радуются»;

 

но

они

 

читаются

 

ие

 

так!,

 

как!

 

вы

 

приводите

 

пх!,

 

и

 

въ

том!

 

видѣ,

 

как!

 

оип

 

дѣйствптелыю

 

читаются,

 

едва-ли

могут!

 

быть

 

приписаны

 

Златоусту,

 

оть

 

котораго

 

дош-

ла

 

до

 

нась

 

половина

 

подложных!

 

сочиненій,

 

п

 

въ

подлпнпыхъ

 

сохранилось

 

ученіе

 

его

 

о

 

томь,

 

что

 

ни-

кто

 

никого

 

не

 

должен!

 

предавать

 

анаѳемѣ, — чему

 

Зла-

тоуст!,

 

конечно,

 

пе

 

могъ

 

противоречить.

 

2)

 

Подь

 

пе-

чатью

 

антихриста,

 

о

 

которой

 

говорится

 

в!

 

апокалип-

сисе

 

вь

 

13

 

г.

 

16

 

ст.,

 

кривотолки

 

ваши

 

учителя

 

ра-

зумеют!

 

вовсе

 

пе

 

неистовое

 

махапіе,

 

вмѣсто

 

пстин-

наго

 

нзображеиія

 

креста,

 

а

 

нѣчто

 

другое.

 

В!

 

апока-

липсис

 

точно

 

говорится

 

о

 

печати

 

антихристовой,

 

о

чнслѣ

 

звѣршюм!,

 

которое

 

будет!

 

нѣкогда

 

начертано

на

 

десных!

 

руках!

 

его

 

приверженцев!;

 

но

 

говорится

на

 

греческом!

 

языкѣ,

 

котораго

 

нельзя

 

обьяснять

 

сла-

вянским!,

 

говорится

 

такъ

 

таинственно,

 

что

 

ученые

 

и

святые

 

толкователи,

 

ио

 

незнапію

 

одного

 

истипнаго

толкованія,

 

допускают!

 

много

 

разных!

 

толкованій

 

п

вь

 

чпслѣ

 

их!—

 

число

 

звѣриное

 

и

 

печать

 

антихриста

Означают!

 

словом!

 

теитат,

 

что

 

будто

 

бы

 

означает!

солнце

 

(см.

 

зпаменія

 

пришествія

 

антихриста

 

соч.СтеФ.

Яворскаго).

 

Но

 

наши

 

старообрядцы

 

это

 

греческое

 

сло-

во

 

обратили

 

в!

 

славянское

 

п

 

протолковали

 

так!,

 

что

слог!

 

те —значит!

 

лев!

 

(звѣрь),

 

слогт»

 

тп—значить

змій,

 

звук!

 

іі!—лжепророк!,

 

а

 

посреди

 

ихъ

 

сам!-де

сатана

 

и

 

все

 

это

 

крпвотолкованіе

 

прпмѣнпли

 

къ

 

иер-

стосложенію

 

православиыхъ,

 

назвавъ

 

оное

 

печатью

антихриста.

 

Вотъ

 

какимъ

 

бредиямъ

 

вы

 

вѣрнте

 

и

 

вотъ

какнмъ

 

кривотолкамъ

 

слѣдуете,

 

в.мѣсто

 

того,

 

чтобы

вѣрить

 

пстппѣ,

 

которая

 

находится

 

только

 

въ

 

церкви!

«Развѣ

 

это

 

такъ

 

говорятъ

 

кривотолки?

 

Наши

 

умные

люди

 

всіі

  

такт,

 

толкуют!

 

печать

 

антпхристову, "

 

ска-
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заіъ

 

Полягаевъ.—Вы

 

не

 

вѣрите

 

миѣ?

 

Возмито

 

же

 

са-

ми

 

раздорническую

 

повѣсть

 

объ

 

отцѣхъ

 

старообряд-

цѣхъ—Аввакумѣ,

 

Лазарѣ

 

и

 

Ешгоанѣ.

 

Вотъ

 

она.

 

Смот-

рите.

 

Здѣсь

 

въ

 

5

 

гл.

 

на

 

стр.

 

193

 

напечатано:

 

«ничто

же

 

нно

 

познавается

 

въ

 

трехъ

 

простыхъ

 

перстахъ,

 

ток-

мо

 

змій,

 

звѣрь,

 

лжпвыіі

 

пророкъ

 

и

 

корень

 

пхъ

 

самъ

сатана,

 

пренсподпіп

 

бѣсъ,

 

иже

 

древле

 

скрыся

 

во

 

змія

и

 

Адама

 

изгпа

 

пзъ

 

рая,

 

тако

 

и

 

нынѣ

 

скрыся

 

въ

 

три-

перстное

 

сложеніе

 

и

 

хощетъ

 

всѣхъ

 

въ

 

свою

 

пагубу

отвести,

 

его

 

же

 

и

 

пріяша

 

невѣрніи

 

вмѣсто

 

Бога

 

іістіш-

паго».

 

Видите,

 

до

 

какоіі

 

дерзости

 

дошли

 

кривотолки,

которымъ

 

вы

 

слѣдуете!

 

Не

 

лучше

 

ли

 

вамъ

 

возвра-

титься

 

къ

 

церкви,

 

отъ

 

котороіі

 

отпали?

 

Помяни,

 

отку-

да

 

спалъ

 

ecu,

 

п

 

покайся,

 

и

 

первая

 

дѣла

 

сотвори.

(Апок.

 

2,

 

5).

 

«Я

 

пазвалъ

 

печатью

 

антихристовою

 

не-

истовое

 

махаиіе,

 

а

 

въ

 

повѣстп

 

объ

 

отцѣхъ

 

старообряд-

цѣхъ

 

она

 

относится

 

къ

 

вашему

 

перстосложенію.

 

Но

моему

 

тутъ

 

разницы

 

не

 

много,

 

замѣтплъ

 

Полягаевъ.

—Какъ

 

вамъ

 

не

 

стыдно

 

и

 

не

 

грѣіпно

 

называть

 

такъ

наше

 

крестное

 

знаменіе

 

и

 

перстосложеиіе?

 

Печать

антихриста!

 

Но

 

развѣ

 

вы

 

не

 

знаете,

 

что

 

какъ

 

вы,

такъ

 

и

 

мы,

 

въ

 

сложепіи

 

трехъ

 

перстовъ

 

пзображаемъ

Св.

 

Троицу?

 

Откуда

 

вы

 

это

 

взяли?

 

Онъ

 

придетъ

 

въ

свое

 

имя,

 

будетъ

 

о

 

себѣ

 

проповѣдывать,

 

а

 

не

 

о

 

Св.

Троицѣ.

 

Онъ

 

будетъ

 

гнать

 

проповѣдниковъ

 

Св.

 

Трои-

цы

 

и

 

мучить

 

ихъ.

 

Съ

 

какоіі

 

же

 

стати

 

вы

 

называете

сложеніе

 

перстовъ

 

во

 

имя

 

Св.

 

Троицы

 

печатію

 

антих-

риста?...

 

Полягаевъ

 

едва

 

далъ

 

мнѣ

 

договорить

 

все

 

это,

не

 

разъ

 

старался

 

прервать

 

рѣчь

 

мою,

 

можетъ

 

быть,

смутно

 

сознавалъ

 

истину,

 

но

 

очевидно,

 

не

 

вслуши-

вался

 

въ

 

нее

 

п,

 

не

 

смотря

 

на

 

слова

 

мои,

 

повторялъ,

что

 

онъ

 

все-таки

 

не

 

имѣетъ

 

усердія

 

къ

 

церкви;

 

въ

старообрядчествѣ

 

у

 

насъ,

 

говорить,

 

есть

 

своя

 

церковь,

есть

 

хорошіе

 

порядки,

 

есть

 

своіі

 

епископъ,

 

свои

 

устав-

щики .....

Приступая

 

къ

 

положительному

 

увѣщанію

  

Полягае-

ва.

 

я

 

спросилъ

 

у

 

пего:

 

считаетъ

 

ли

 

онъ

 

меня

 

учите-
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лемъ,

 

способньщъ

 

говорить

 

истину?

 

Считаю,

 

говорить;

такъ

 

послушайте

 

меня,

 

продолжаю

 

я,

 

и

 

если

 

захоти-

те,

 

вы

 

убѣдитесь,

 

что,

 

отпадши

 

отъ

 

церкви,

 

вы

 

сдѣ-

лали

 

великій

 

грѣхъ

 

и

 

что

 

вы

 

перешли

 

не

 

отъ

 

церк-

ви

 

къ

 

церкви,

 

а

 

именно—къ

 

расколу,

 

отвергающему

церковь,

 

хотя

 

и

 

не

 

сознаетесь

 

въ

 

томъ

 

и

 

сами

 

ие

 

да-

ете

 

себѣ

 

въ

 

томъ

 

отчета.

Вы

 

крещенный

 

чсловѣкъ?— говорю.

 

«Да»,

 

быль

отвѣтъ.

 

Крещспіе

 

вы

 

получили

 

въ

 

церкви?

 

«Да!».—

По

 

вы

 

отпали

 

отъ

 

церкви,

 

отрекшись

 

отъ

 

ней?— не

правда

 

ли,

 

что

 

отреклись

 

и

 

отъ

 

крещеиія,

 

которое

 

по-

лучили

 

въ

 

неіі?

 

«Нѣтъ,

 

я

 

принимаю

 

креще,ніе

 

и

 

знаю,

что

 

оно

 

не

 

повторяется». —Отчего

 

отвергаетесь

 

церк-

ви,

 

въ

 

которой

 

стали

 

вы

 

крещеннымъ?

 

Неужели

 

вы

изъ

 

тѣхъ,

 

которые

 

изыдоша

 

отъ

 

насъ,

 

но

 

не

 

быша

отъ

 

насъ?

 

Молчаніе. —Скажите,

 

какія

 

духовныя

 

блага

получили

 

вы

 

въ

 

церкви

 

вмѣстѣ

 

съ

 

крещеніемъ?

 

«Ка-

кія?

 

Да

 

мѵропомазаніе!». —Не

 

знаете,

 

что

 

вы

 

въ

 

кре-

щеиііі

 

возрождены

 

церковію

 

духовно,

 

что

 

вы

 

стали

чрезъ

 

то

 

наслѣдникамп

 

Богу

 

и

 

сонаслѣднпкамп

 

Хрис-

ту?

 

Такъ

 

и

 

говорите,

 

а

 

не

 

смѣшивайте

 

его

 

съ

 

таинст-

вомъ

 

мѵропомазанія!

 

Это

 

есть

 

особое

 

таинство,

 

тоже

полученное

 

вамп

 

въ

 

церкви

 

и

 

кромѣ

 

ея

 

нпгдѣ

 

не

 

су-

ществующее.

 

Знаете

 

ли,

 

что

 

чрезъ

 

него

 

душа

 

ваша

приняла

 

дары

 

Св.

 

Духа,

 

какъ

 

залогъ

 

и

 

перстень,

 

ко-

торымъ

 

она

 

обручилась

 

съ

 

женихомъ—Христомъ?

 

Если

этого

 

не

 

знаете,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

не

 

отвергаете,

что

 

мѵропомазаніе

 

вы

 

получили

 

въ

 

церкви.

 

Вы

 

же

 

те-

перь

 

отверглпсь

 

отъ

 

церкви

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ—не

 

от-

верглись

 

ли

 

самаго

 

Христа

 

и

 

даровъ

 

Св.

 

Духа,

 

полу-

ченныхъ

 

въ

 

мѵропомазапіп?«Какъжс

 

такъ?

 

Я

 

Христа

 

пе

отрекаюсь».—Такъ

 

же,

 

какъ

 

невѣста,

 

отказываясь

 

отъ

жениха,

 

возвращаетъ

 

и

 

дары,

 

полученные

 

отъ

 

него.

Подумайте

 

хорошенько

 

о

 

своемъ

 

поступкѣ;

 

душа,

 

ва-

ша

 

отреклась

 

отъ

 

церкви,

 

члены

 

которой

 

составляютъ

тѣло

 

Христа,

 

не

 

отреклась

 

ли

 

н

 

отъ

 

заслуженныхъ

имъ

 

даровъ

 

Св,

 

Духа,

 

сообщенныхъ

  

въ

 

мѵропомаза-
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ніп?—Молчаніе.— Вы,

 

можетъ

 

быть,

 

не

 

разъ

 

бывали

въ

 

церкви

 

на

 

нсповѣдп

 

и

 

у

 

св.

 

причастія?

 

«Какъ

 

не

быть?

 

Бывалъ!»— Пока

 

вы

 

были

 

въ

 

церкви,

 

признава-

ли

 

въ

 

ней,

 

стало

 

быть,

 

эти

 

таинства?

 

«Ирпзеавалъ!» —

Получали

 

отъ

 

служителя

 

церкви,—точнѣе

 

отъ

 

самаго

Христа,

 

прощеніе

 

въгрѣхахъ?

 

«Да,

 

получалъ». —Иріоб-

щалпсь

 

и

 

нстпнпаго

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой?

 

«Да,

пріобщался!» —Теперь

 

же,

 

отвергаясь

 

церкви,

 

не

 

про-

тиворечите

 

ли

 

вы

 

прежннмъ

 

своимъ

 

вѣровапіямъ

 

и

не

 

отказываетесь

 

ли

 

отъ

 

нпхъ,

 

какъ

 

человѣкъ,

 

обма-

нувшійся

 

въ

 

свопхъ

 

убѣжденіяхъ?

 

Неужели

 

скажете,

что

 

вы

 

не

 

измѣиплп

 

церкви,

 

не

 

обманывали

 

себя

 

н

духовиаго

 

отца,

 

не

 

лнцемѣрплй

 

ли

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

не

давали

 

ли

 

лобзанія

 

Христу,

 

яко

 

Туда?

 

Отрекшись

 

отъ

церкви,

 

вамъ

 

остается

 

одно

 

нзъ

 

двухъ:

 

или

 

признать

себя

 

въ

 

прежнее

 

время

 

лпцемѣромъ,

 

а

 

теперь

 

пзмѣн-

ннкомъ

 

вѣры

 

п

 

церквп,

 

пли

 

снова

 

возвратиться

 

въ

лоно

 

церквп

 

со

 

слезами

 

раскаянія ..... Молчаніе

 

со

 

сто-

роны

 

Полягаева.—Вы

 

вѣнчались

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

въ

церкви

 

и

 

почитали

 

своп

 

браки

 

законными?

 

«Конеч-

но!»—Но

 

вотъ

 

вы

 

теперь

 

отреклись

 

отъ

 

иен;

 

какъ

 

же

будете

 

считать

 

законными

 

брак»

 

ваши,

 

если

 

не

 

счи-

таете

 

законною

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

вѣнчались?

 

«Бракъ

мой

 

есть

 

законный

 

бракъ!» —Зачѣмъ

 

же

 

оставлять

церковь,

 

гдѣ

 

совершаются

 

законные

 

браки?

 

Какъ

 

мог-

ли

 

вы

 

съ

 

вѣрою

 

принять

 

благословеніс

 

отъ

 

священ-

ника,

 

когда

 

не

 

вѣрнте

 

церкви?

 

Чтобы

 

бракъ

 

вашъ

 

,

дѣйствптелыю

 

былъ

 

законнымъ,

 

вамъ

 

снова

 

нужно

возвратиться

 

въ

 

ограду

 

церкви...

 

Иначе,

 

можно

 

поду-

мать,

 

что

 

вы

 

повѣнчалпсь

 

въ

 

церквп

 

для

 

того

 

только,

чтобы

 

бракъ

 

вашъ

 

былъ

 

признанъ

 

законнымъ

 

по

 

Фор-

мѣ,

 

а

 

па

 

дѣлѣ

 

вы

 

только

 

обманомъ,

 

замышляя

 

уже

измѣнить

 

церкви,

 

повѣнчалпсь

 

въ

 

ней.

 

Такимъ

 

пос-

тупкомъ

 

вы

 

доказали,

 

что

 

только

 

въ

 

церкви

 

есть

пстинныя

 

таинства,— значить—и

 

таинство

 

брака.

«Что

 

вы

 

говорите

 

мнѣ

 

все

 

о

 

своей

 

церкви,

 

съ

 

не-

терпѣнісмъ

   

возразплъ

 

Полягаевъ;

 

у

 

насъ

   

есть

 

своя
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церковь, —особенная,

 

есть

 

и

 

епископы»....— По

 

въ

 

томъ

то

 

п

 

дѣло,

 

что

 

церкви

 

особенной,

 

кромѣ

 

едпнои-истіш-

ноіі,

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Сами

 

вы

 

читаете

 

въ

 

спмволѣ:

вѣрую

 

во

 

един

 

у

 

церковь, —а

 

на

 

дѣлѣ

 

допускаете

 

ка-

кую

 

то

 

свою

 

церковь.

 

Если

 

это

 

церковь,

 

такъ

 

само-

чинная,

 

а

 

не

 

истинная.

 

Сами

 

вы

 

единою

 

церковію

признаете

 

православную

 

потому

 

уже,

 

что

 

православ-

ііыхъ

 

называете

 

церковными,

 

а

 

на

 

дѣлѣ

 

допускаете

какую

 

то

 

другую

 

церковь,

 

къ

 

которой

 

яко-бы

 

при-

надлежать

 

старообрядцы.

 

Вѣруііте

 

во

 

едииу

 

церковь

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

не

 

отдѣляйтесь

 

отъ

 

православной

церкви,

 

или

 

говорите:

 

вѣрую

 

въ

 

свою

 

церковь

 

и

 

уже

не

 

называйтесь

 

нравославнымъ.

 

«Да

 

чего

 

же

 

недос-

таетъ

 

у

 

старообрядцевъ,

 

чтобы

 

имѣть

 

свою

 

церковь,

снросилъ

 

Полягаевъ,

 

недовольный

 

моими

 

словами.

 

Вѣдь

у

 

насъ

 

есть

 

часовня,

 

епископы,

 

попы»....—Церковь,

говорю,

 

вотъ

 

что

 

такое:...

 

послѣ

 

опредѣленія

 

церкви

вы

 

сами

 

видите,

 

что

 

она—не

 

стѣны,

 

даже

 

не

 

храмы,

а

 

нѣчто

 

гораздо

 

выше

 

и

 

больше.

 

Съ

 

чего

 

же

 

вы

 

вы-

думали

 

вашу

 

часовню

 

приравнивать

 

къ

 

церкви?

 

Ее

 

не

признаютъ

 

за

 

церковь

 

сами

 

старообрядцы

 

и

 

служатъ

обѣдни

 

хотя

 

въ

 

нижней

 

часовнѣ,

 

но

 

всякій

 

разъ

 

раски-

дываютъ

 

внутри

 

ея

 

походную

 

церковь,

 

которую

 

счп-

таютъ

 

священною

 

для

 

обѣдни.

 

Значить,

 

нижняя

 

ча-

совня

 

есть

 

подпольное

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

укрывается

 

неза-

конное

 

богослуженіе,

 

а

 

верхняя

 

часовня

 

мнпмо,

 

или

истинно

 

молитвенный

 

вашъ

 

домъ:

 

что

 

въ

 

ней

 

похо-

жаго

 

на

 

православную

 

церковь?

 

Въ

 

ней

 

только

 

иска-

женное

 

подобіе

 

православныхъ

 

храмовъ.

 

Вы

 

указы-

ваете

 

па

 

свопхъ

 

епископовъ,

 

поповъ,

 

уставщпковъ?

Но

 

они

 

не

 

настоящіе

 

пастыри,

 

а

 

лжепастыри,

 

неза-

конно

 

восхитнвшіе

 

себѣ

 

власть

 

священства,

 

бѣглые

обманщики

 

и

 

хуже

 

наемниковъ.

 

Назовите

 

мнѣ

 

имя

 

ва-

шего

 

епископа!

 

«Не

 

знаю».—Что

 

же?

 

Вамъ

 

совѣстяо

что

 

ли

 

назвать

 

его?

 

Не

 

признаетесь

 

ли

 

тѣмъ

 

самымъ,

что

 

онъ

 

самозванецъ?

 

Таковы

 

и

 

всѣ

 

ваши

 

лже-еписко-

пы

 

такъ

 

называемаго

 

австрійскаго

 

священства.

   

Какъ



»-=

называется

 

вашъ

 

тепёрешній

 

нопъ?

 

«Не

 

знаю».---За-

чѣмъ

 

уѣхалъ

 

отъ

 

васъ

 

въ

 

Москву

 

прежиііі

 

попъ

 

Леонъ?

«Не

 

знаю». —Неужели

 

вы

 

всего

 

этого

 

пе

 

знаете?

 

А

юворите

 

о

 

хорошнхъ

 

иорядкахъ,

 

будто

 

бы

 

суще-

ствующихъ

 

въ

 

стдрообрядчествѣ!

 

Кажется,

 

вы

 

пе

 

зна-

ете

 

у

 

себя:

 

ни

 

порядка,

 

ни

 

безиорядка!

 

Нрсдъ

 

отбы-

тіемъ

 

Леона

 

изъ

 

Тулы

 

въ

 

чясовнѣ

 

былъ

 

такой

 

слу-

чай:

 

Леоиъ .

 

служилъ

 

обѣдницу.

 

Одипъ

 

изъ

 

вашихъ

(именно

 

вашъ

 

хозяииъ)

 

велѣлъ

 

читать

 

апостолъ

 

устав-

щику

 

Васплію,

 

а

 

Леонъ

 

велѣлъ

 

приготовляться

 

къ

чтенію

 

апостола

 

сыну

 

своему

 

Ѳеодору,

 

который

 

уже

взялъ

 

было

 

и

 

подручнпкъ,

 

чтобы

 

пдти

 

на

 

средину

часовни

 

и

 

читать.

 

Но

 

едва

 

только

 

началъ

 

говорить:

псаломъ

 

Давыдовъ...,

 

какъ

 

вдругъ

 

вашъ

 

хозяиііъ

 

вос-

кликнулъ:

 

Василій!

 

ты

 

читай!..

 

При

 

снхъ

 

словахъ

Ѳеодоръ

 

сконфузился...

 

Батюшка,

 

продолжалъ

 

воскли -

цать

 

вашъ

 

хозяинъ,

 

благослови

 

Василія! —Я

 

уже

 

бла-

гословплъ

 

Ѳеодора

 

и

 

пе

 

дамъ

 

двухъ

 

благословеній,

отвѣчалъ

 

Леонъ.'

 

Слыша

 

это,

 

и

 

Василііі

 

не

 

пошелъ

читать.

 

Служба

 

остановилась.

 

Нужно

 

же

 

было

 

кому

нибудь

 

чптать

 

"апостолъ,

 

и

 

вотъ,

 

съ

 

лѣваго

 

клироса

пошелъ

 

для

 

этого

 

уже

 

третій,

 

не

 

ожидая

 

благослове-

нія...

 

Что

 

это,

 

по

 

вашему,

 

порядокъ,

 

или

 

безпоря-

докъ?..

 

«Не

 

знаю»'....

 

А

 

ваши

 

уставщики

 

какъ

 

назы-

ваются?

 

«Не

 

знаю;

 

мы

 

не

 

здѣшніе.

 

Къ

 

намъ

 

и

 

попы

пріѣзжаютъ

 

изъ

 

Москвы;

 

мы

 

узнаемъ

 

объ

 

ихъ

 

пріѣз-

дѣ,

 

просимъ

 

ихъ

 

служить

 

памъ

 

молебны

 

и

 

прпходпмъ

къ

 

нимъ

 

на

 

духъ».—Какъ

 

же

 

ихъ

 

зовутъ?

 

«Опять-

таки

 

не

 

зиаю!» —Какъ

 

же

 

вы

 

вѣрпте

 

такнмъ

 

пасты-

рямъ

 

и

 

вождямъ,

 

которыхъ

 

не

 

знаете

 

даже

 

по

 

име-

ни?

 

Или

 

вы,

 

можетъ

 

быть,

 

знаете

 

объ

 

ппхъ,

 

да

 

опа-

саетесь

 

назвать

 

нхъ,

 

какъ

 

расколо-учителеіі?

 

Воля

 

ва-

ша;

 

а

 

я

 

пе

 

нахожу

 

у

 

васъ

 

ни

 

малѣіішей

 

законности,

ни

 

малѣйшаго

 

порядка,

 

кромѣ

 

мертвящей

 

обрядпостн,

на

 

которую

 

вы

 

промѣнялп

 

духъ

 

и

 

жизнь

 

св.

 

нашей

церкви.

«А

 

я

 

все-таки

   

ходить

 

въ

 

церковь

 

не

 

стану,

   

зак-



—

 

ft

 

—

лючилъ

 

Полягаевъ,

 

н

 

думаю,

 

что

 

никто

 

меня

 

къ

 

то-

му

 

принуждать

 

не

 

стапетъ».

 

Таковы

 

были

 

иослѣднія

слова

 

его!....

Шют.

 

Г.

 

II.

ЧТО

 

МОГУТЪ

 

СДЕЛАТЬ

  

ПРИХОДСКІЯ

  

ПО-

ПЕЧИТЕЛЬСТВА

 

ДЛЯ

 

ОХРАНЕНІЯ

 

НАРОДНА-

ГО

 

ЗДРАВІЯ?

 

(*)

2.

 

О

 

Фсльдшерѣ. —Еще

 

легче

 

для

 

каждаго

 

щшхо-

да

 

обзавестись

 

Фельдшеромъ.

 

Для

 

этого

 

стоить

 

только,

выбравъ

 

изъ

 

учениковъ

 

школы

 

папболѣе

 

способнаго

и

 

свободнаго

 

(изъ

 

болыиаго

 

семейства)

 

мальчика,

 

об-

ратиться

 

въ

 

земскую

 

управу

 

съ

 

просьбою

 

о

 

помѣще-

ніи

 

его,

 

иа

 

счетъ

 

земства,

 

въ

 

какую

 

либо

 

изъ

 

суще-

ствующихъ

 

у

 

насъ

 

Фсльдшерскихъ

 

школь.

 

Ниодио

земство

 

не

 

откажется

 

помочь

 

нрнходскимъ

 

обществамъ

въ

 

удовлетворена!

 

этой

 

насущной

 

нужды

 

и

 

охотно

возьмстъ

 

на

 

себя

 

какъ

 

хлопоты

 

по

 

опредѣленіго

 

маль-

чдкрвъ

 

иъ

 

ту

 

или

 

другую

 

школу,

 

такъ

 

и

 

по

 

содер-

жанію

 

ихъ

 

тамъ.

 

За

 

это

 

ручается

 

•

 

тотъ

 

утѣшптель-

ныіі

 

Фактъ,

 

что

 

земства

 

чуть

 

ли

 

не

 

всѣхъ

 

уѣздовъ

нашей

 

губсрнііі,

 

даже

 

безъ

 

всякихъ

 

иросьбъ

 

со

 

сто-

роны

 

крсстьянскихъ

 

обществъ,

 

по

 

собственной

 

шш-

ціативѣ,

 

взяли

 

на

 

себя

 

всѣ

 

хлопоты

 

и

 

расходы

 

ио

енабжеиію

 

деревень

 

учеными

 

акушерками,

 

для

 

чего

земскимъ

 

управамъ

 

поручено

 

пріпскивать

 

лица,

 

же-

лающія

 

учиться

 

акушерскому

 

искусству,

 

помѣщать

ихъ

 

въ

 

акушерскую

 

школу,

 

существующую

 

при

 

туль-

ской

 

земской

 

больнпцѣ,

 

и

 

платить

 

за

 

нхъ

 

содержаніе.

Нѣтъ

 

сомнѣиія,

 

что

 

земскія

 

собранія,

 

какъ

 

только

 

въ

одолжеііів.—Са

   

JV°

 

12.
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—

нихъ-будетъ

 

поставленъ

 

вопросъ

 

о снабженіи деревень

Фельдшерами,

 

безъ

 

труда

   

поймуть

 

п

 

согласятся,

 

что

знающіе

 

свое

 

дѣло

 

Фельдшера

 

въ

 

деревняхъ

 

безъ

 

срав-

нснія'

 

иужнѣе,

 

чѣмъ

 

ученыя

 

акушерки,

 

что

 

послѣдиія,

при

 

отсутствін

 

первыхъ,

 

составдяютъ

 

для

 

деревень

 

не

совсѣмъ

 

понятную

 

н

 

позволительную

 

роскошь.

 

Что

 

ка-

сается

 

содержанія

 

Фельдшера

 

при

 

приходской

 

больннг

цѣ,

 

то

 

оно

 

при

 

томъ

 

прпвеллегированномъ

 

положеніи

(свобода

 

отъ

 

разныхъ

 

общественныхъ

 

и

 

государствен-

ныхъ

 

повинностей

 

и

 

между

 

прочимъ

 

рекрутской),

 

ка-

кое

 

правительство,

 

какъ

 

извѣстпо,

 

думастъ

 

дать

 

уче-

нымъ

 

Фельдшерамъ,

 

не

 

должио

 

быть

 

тяжело

 

для

 

при-

ходскаго

 

общества.

 

За

 

самое

   

небольшое

   

жалованье

(рублей

 

50

 

въ

 

годъ)

   

при

 

квартирѣ

 

п

 

столѣ

 

общест-

ва,

 

охотно

 

пойдуть

 

на

 

Фельдшерскую

 

службу

 

многіе,

особенно

 

изъ

 

болышіхъ

 

крсстьянскихъ

 

семсйствъ,

 

мо-

лодые

 

люди.

 

При

 

этомъ,

  

для

   

увеличенія

 

ихъ

 

возна-

гражденія,

 

имъ

 

можно

 

давать

 

иѣкоторыя

 

побочный

 

за-

ннтія,

 

напр.

 

по

 

школѣ,

 

въ

 

должности

 

помощника

 

на-

ставника,

 

по

 

волостному

 

нравленію — въ

 

должность

 

по-

мощника

 

волостпаго

 

писаря.

   

Но

   

каждое

 

приходское

общество,

 

или

 

приходское

 

попечительство,

 

не

 

дожидаясь,

пока

 

обзаведется

 

настоящимъ,

 

ученымъ,

 

такимъ,

 

о

 

ка-

кнхъ

 

доселѣ

 

ведена

 

«была

 

рѣчь,

 

Фельдшеромъ,

 

можстъ

(и

 

хорошо

 

сдѣлаетъ,

 

если

 

позаботится

 

объ

 

этомъ)

 

не-

медленно,

 

въ

 

теченін

   

нѣсколькихъ

 

мѣсяцевъ,

 

иріоб-

рѣсть

 

себѣ

 

человѣка,

   

который

 

бы

   

имѣлъ

 

поііятіё

 

о

нравпльномъ

 

уходѣ

 

за

 

больными,

 

который

 

умѣлъ

 

бы

наблюсти

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

за

 

устраненіемъ

 

отъ

 

боль-

ныхъ

 

всего

 

того,

 

что

 

вредно

 

для

 

нихъ

 

въ

 

гигіениче-

скомъ

 

и

 

діэтпческомъ

 

отношеніи.

   

Для

   

этого

 

стоить

только

 

выбрать

 

какого

 

нибудь,

  

по

 

свободнѣе

 

въ

 

хо-

зяііствешю-домашнемъ

 

отношеніи

 

и

 

но

 

способнѣе,

 

гра-

матнаго

 

молодаго

 

человѣка

 

и

 

отправить

 

его

 

въ

 

уѣзд-

ную

 

земскую

 

управу

 

съ

 

просьбою

 

обучить

 

его,

 

подъ

руководствомъ

 

земскаго,

 

пли

   

городскаго

   

врача,

 

при

городской,

 

или

 

земской

 

болышцѣ,

 

уходу

 

за

 

больными.



—

 

и

 

-

Двухъ—трехъ

 

мѣсяцсвъ

 

ирактнческихъ

 

упражнснш

въ" этомъ

 

дѣлѣ

 

совершенно

 

достаточно

 

для

 

того,

 

что-

бы

 

узнать,

 

что

 

вообще

 

вредно

 

и

 

что

 

вообще

 

нужно

и

 

полезно

 

больному

 

въ

 

какой

 

бы

 

то

 

нн

 

было

 

болѣзни.

Ни

 

одна

 

земская

 

управа

 

не

 

откажется,

 

за

 

это

 

можно

ручаться,

 

отъ

 

удовлетворешя

 

подобной

 

просьбы

 

об-

щества,

 

пли

 

попечительства.

3.

 

О

 

спдѣлкахъ.—Ничего

 

почти

 

не

 

будетъ

 

стоить

для

 

каждаго

 

приходскаго

 

общества,

 

или

 

попечитель-

ства,

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

своей

 

больницы

 

двухъ— трехъ

сидѣлокъ.

 

Сколько

 

у

 

насъ

 

на

 

святой

 

Руси

 

женщинъ,

нщущпхъ

 

себѣ

 

какихъ

 

либо

 

душесиасптельныхъ

 

тру-

довъ

 

и

 

богоугодныхъ

 

подвиговъ

 

и,

 

при

 

неясиомъ

 

по-

ниман'ш

 

того,

 

въ

 

чемъ

 

состоять

 

истинно

 

душеспаси-

тельные

 

труды

 

и

 

истинно

 

богоугодные

 

подвиги,

 

то,

по

 

подражаііію

 

подвижнпкамъ

 

иночеекихъ

 

обителей,

затворяющихся

 

въ

 

свопхъ

 

)

 

богихъ

 

келліяхъ

 

съ

 

цѣлію

потрудить

 

свое

 

грѣишое

 

тѣло

 

крайнимъ

 

воздержаіііемъ

въ

 

пищѣ

 

и

 

пптьѣ

 

и

 

продолжнтелыіымъ

 

стояніемъ,

 

съ

колѣнопрсклопепіямп

 

н

 

поклонами,

 

на

 

молитвѣ, —то

обрекающпхъ

 

себя

 

на

 

цѣложизненное

 

странничество

 

по

святымъ

 

п

 

не

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

съ

 

цѣліго

 

тоже

 

пому-

чить

 

свою

 

грѣшную

 

плоть

 

трудами,

 

лишеиіями,

 

бо-

лѣзнями

 

и

 

скорбями

 

пѣшаго,

 

Ііродолжнтельнаго,

 

по

чужимъ

 

странамъ

 

и

 

притомъ

 

большею

 

частію

 

на

 

Хри-

стово

 

имя,

 

странствованія?

 

Едвали

 

не

 

въ

 

каждомъ

приходѣ

 

найдется

 

одна,

 

двѣ,

 

три

 

а

 

то

 

и

 

болѣе

 

та-

кихъ

 

женщинъ.

 

Вотъ

 

эти-то

 

женщины,

 

если

 

только

растолковать

 

пмъ

 

(а

 

многія

 

изъ

 

нихъ

 

сами

 

попимаютъ),

что

 

уходъ

 

за

 

больными,

 

служеніе

 

страждущпмъ

 

есть

такое

 

дѣло

 

хрпстіанскаго

 

милосердія,

 

которое,

 

по

 

еван-

гельскому

 

ученііо,

 

выше,

 

душеспасптелыіѣе

 

и

 

бого-

угоднѣе

 

всякаго

 

поста

 

и

 

странничества, —вотъ

 

эти-то

женщины

 

съ

 

радостію

 

возьмутъ

 

на

 

себя

 

совершенно

безмездно,

 

радп

 

Христа,

 

ради

 

души

 

своей,

 

трудъ

 

си-

дѣнья

 

въ

 

больницѣ

 

н

 

ухаживанья

 

за

 

больными.

 

Само

собою

 

разумѣется,

 

что

 

содержаніе

 

пищею

 

должно

 

быть



-

 

ft

 

-

доставляемо

 

имъ

 

отъ

 

общества,

  

или

 

отъ

 

попечитель-

ства.

 

Но

 

чего

 

же' оно

 

стоить;;

 

ігь

 

деревняхъ?

 

П

 

какое

доброе

 

дѣло

 

сдѣлали

 

бы,

 

какую^ужб^

 

сослужили

 

бы

отечеству

 

приходскія

   

общества

   

п

   

попечительства.,

еслибъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

келейшщъ 'и

 

странницъ,

 

пристрои-

лй'къ

 

больницамъ,' къ

 

богодѣльнймъ,

 

если

 

бы,

 

вмѣсто'

затворничества

 

и

 

странничества,

 

дали

 

имъ,

 

и

 

для

 

нйхъ'

попстинпѣ

 

душеспасительное

   

и

 

для

 

народа

 

полезное,

дііло

 

ухода

 

за

 

больными

 

и

 

ѵбогимгі,

 

дѣло

 

святаго

 

слѵ-

женія

 

страждущему

 

человѣчеству! :

Устроивши

 

такймъ

 

образомъ

 

помѣщепіе

 

для

 

боль-

ницы,

 

обзаведшись

 

Фельдшеромъ

 

и

 

сй^ѣлііамн,

 

попе-

чительству

 

останется

 

только

 

наблюдать

 

за

 

тѣмъ, 'чтобы

 

;

никто

 

изъ

 

серьезно

 

заболѣвающихъ

 

въ

 

приходѣ

 

не

оставался

 

дома,

 

а

 

непремѣпно

 

былъ

 

отправляемъ

 

въ

больницу.

 

Ни

 

для

 

кого

 

это

 

наблюденіе

 

такъ

 

не

 

легко

и"

 

не

 

удобно,

 

какъ

 

для

 

попечительства.

 

Въ

 

составѣ

 

по-

печительства

 

всегда

 

есть

 

одпнъ

 

нли

 

два

 

представите-

ля

 

каждой

 

отдѣльной

 

приходской

 

деревин

 

и

 

вездѣ

почти

 

это

 

такъ

 

называемые

 

сельскіе

 

старосты

 

(не

 

лиш-

не

 

здѣсь

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

не

 

деревенскихъ

 

читателей

замѣтпть,

 

что

 

седьскій

 

староста

 

полагается

 

и

 

имѣется

свой

 

особенный

 

на

 

каждую

 

отдѣльную

 

деревню,

 

какъ

бы

 

ни

 

была

 

она

 

мала,

 

хотя

 

бы

 

она

 

состояла

 

изъ

двухъ,

 

трехъ

 

домовъ),

 

люди,

 

сравнительно

 

развнтѣйшіе

и

 

по

 

своей

 

должности

 

каждый

 

день

 

разъ,

 

а

 

то

 

и

 

два,

бывающіе

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ

 

своей

 

деревни.

 

Вотъ

 

эти

то

 

члены

 

попечительства

 

и

 

возьмутъ

 

.'на

 

себя

 

обязан-

ность

 

доносить

 

попечительству

 

о

 

заболѣвающихъ

 

въ

своей

 

деревнѣ

 

и

 

доставлять

 

ихъ

 

въ

 

больницу.

 

Контроль

за

 

добросовѣстнымъ

 

исполненіемъ

 

этой

 

обязанности'

самъ

 

собою

 

явится

 

тогда

 

въ

 

лпцѣ

 

приходскаго

 

свя-

щенника,

 

который

 

приглашается

 

къ

 

каждому

 

серьез-

но

 

больному

 

для

 

исповѣдн

 

и

 

св.

 

причастія.

 

Каждыіі

разъ,

 

какъ

 

его

 

пригласятъ

 

къ

 

больному

 

на

 

домъ,

 

а

не

 

въ

 

больницу,

 

онъ

 

докладываетъ

 

попечительству

 

о

небрежности

 

того

 

старосты,

 

въ

 

деревііѣ

 

котораго

 

боль-



--

 

щ

 

-

пой ,

 

оказался

 

дома,

 

а

 

ііе ; в;ъ

 

,болышцѣ.

 

И,

 

зная

 

о ;: сог ,

вершенной

 

невозможности

 

скрыть

 

свое

 

нерадѣиіе,

 

ни

одинъ

 

;

 

староста- не

 

позволитъ,

 

,себѣ

 

этого

 

иерадѣиія,

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

добросовестное

 

исполнеше

 

обязан*

ности

 

не

 

потребу етъ

 

отъ

 

него

 

ни

 

особеннаго

 

времени,

ни

 

какого

 

либо

 

ѵлпшняго

 

труда

 

и

 

расхода,

 

такъ

 

какъ.

узндвать

 

о.каждомъ

 

заболѣвшемъ

 

онъ

 

будетъ

 

це

 

на-

рочно,

 

а

 

кстати,

 

а

 

для

 

доставлеиія

 

больнаго

 

въ

 

боль-

ницу

 

онъ

 

располагаете

 

такъ

 

называемыми

 

обществен-

ными

 

подводами.

 

Теперь,

 

указавши

 

способы

 

устрой-

ства

 

приходской

 

больницы,

 

и

 

обзаведеиі^

 

ея

 

Фельдше-

ромъ,

 

и

 

сидѣлками,

 

мы

 

можемъ,

 

кажется,

 

еще

 

съ

 

боль^.

шнмъ

 

иравомъ

 

повторить,

 

что

 

это

 

дѣло

 

пе

 

только

 

воз-

можное,

 

по

 

и

 

легкое,

 

совершенно

 

подручное

 

для

 

каж-

даго

 

попечительства,

 

потому

 

что

 

нужпыя,

 

для ;

 

этого

вещественный

 

и

 

личныя

 

средства

 

вездѣ

 

имѣются

 

на

мѣстѣ

 

подъ

 

рукою.

 

Стоитъ

 

только

 

брать

 

ихъ

 

и

 

упот-

реблять

 

въ

 

дѣло.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

польза

 

отъ

 

;

 

этого,

столь

 

не

 

хитраго,

 

не

 

трудиаго

 

и

 

не

 

дорогаго,

 

дѣла

должна

 

быть

 

и

 

будетъ

 

такъ

 

велика

 

и

 

притомъ

 

такъ

очевидна,

 

что

 

понять

 

и

 

оцѣннть

 

ее

 

въ

 

состояпіи

 

ма-

ло-мальски

 

соображающій

 

человѣкъ.

 

Во

 

время,

 

въ

 

са-

момъ

 

пачалѣ

 

болѣзни,

 

уводимые,

 

или

 

увозимые

 

изъ

своихъ

 

домовъ,

 

отдѣляемые

 

отъ

 

своихъ

 

семействъ,

пользуясь

 

въ

 

больницѣ

 

чпетымъ

 

воздухомъ,

 

правпль-

нымъ

 

интаніемъ,

 

внимателыіымъ

 

и

 

разумиымъ

 

ухр-

домъ,

 

легко

 

больные

 

скоро

 

будутъ

 

выздоравливать

 

и

возвращаться

 

къ

 

свопмъ

 

дѣламъ

 

и

 

обязанностямъ,

 

труд-

но,

 

серьезно

 

больные

 

легче

 

будутъ

 

выносить

 

борьбу

съ

 

болѣзнію,

 

рѣже

 

будутъ

 

дѣлаться

 

жертвою

 

прежде-

временной

 

смерти,

 

а

 

что

 

всего

 

важнѣе,

 

никогда

 

нн

одпиъ

 

больной

 

не

 

сдѣлается

 

невольною

 

виною

 

зара-

женія

 

своихъ

 

домашнпхъ,

 

а

 

чрезъ

 

нихъ,

 

какъ

 

это

 

те-

перь

 

часто

 

бываетъ,

 

и

 

всей

 

своей

 

деревни,

 

а

 

затѣмъ

и

 

цѣлаго

 

околодка.

 

Но

 

сколько

 

должно

 

уменьшиться

этихъ

 

продолжительныхъ

 

лежаній

 

въ

 

постели,

 

облег-

читься

 

этихъ

 

мучительныхъ

 

страдаиій,

 

предупредить-



ж

ся

 

h

 

предотвратйться:

 

раннйхъ

 

смертей,

 

столь

 

частых ь,

столь

 

обыкновенныхъ

 

теперь

 

и

 

происхЬдящихъ' глав-

нымъ

 

образомъ,

 

если

 

только

 

не

 

; ёдйпствеино;

 

отъ

 

не-

достатка

 

хоть

 

сколько

 

пибудѵблагопріятныхъ

 

гиНеии*- 5

ческихъ

 

и

 

діэтпческихъ

 

условій,

 

отъ

 

совершенная

отсутствія

 

ухода

 

за

 

больными,

 

или' отъ

 

ухода

 

безсмы-

сленнаго,

 

еще

 

худшаго,

 

пагубнѣйшаго,

 

чѣмъ

 

'отсут-

ствіе

 

ухода?

 

Ужъ

 

одни

 

эти,

 

столь

 

благодѣтелыіыя

 

и

притомъ,

 

мало

 

сказать,

 

вѣроятныя,

 

можно

 

сказать,

 

не-

сомнѣниыя

 

послѣдствія

 

устройства

 

прпходскйхъ

 

боль-

ницъ,

 

кажется,

 

вполнѣ

 

заслуживаютъ

 

того,

 

чтобы

 

по- ''

печительства

 

обратили

 

на

 

это

 

дѣло

 

свое

 

вниманіе

 

и

приложили

 

къ

 

нему

 

самыя

 

живыя

 

заботы

 

и

 

самое

усердное

 

стараніе.

 

И

 

этимъ

 

однимъ,

 

т.

 

е.

 

устройствомъ

болыпщъ,

 

попечительства

 

сослужили

 

бы

 

великую

 

с,

бу

 

и

 

своему

 

приходу,

 

и

 

отечеству

 

и

 

Богу.

Но

 

попечительства

 

могутъ

 

сдѣлать

 

и

 

больше

 

того.

Кромѣ

 

больницы,

 

т.

 

е.

 

'благопріятноіі,

 

въ

 

гигіеішчес-

комъ

 

и

 

діэтпческомъ

 

отношеніяхъ,

 

обстановки,

 

онѣ ;

могутъ

 

доставить,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

особенно

 

важ-

ныхъ

 

и

 

нужныхъ

 

случаяхъ,

 

больнымъ

 

своего

 

прихо-

да

 

и

 

помощь

 

настоящего

 

врачебпаго

 

искусства,

 

т.

 

е., ■

лѣченіе

 

чрезъ

 

пастоящихъ

 

учеиыхъ

 

лѣкарей

 

и

 

настоя-

щими

 

аптечными

 

медикаментами.

 

Да.

 

Вѣдь

 

такъ

 

на-

зываемые

 

земскіе

 

врачи-то

 

все-таки

 

существуютъ.

Хоть

 

по

 

одному

 

на

 

уѣздъ;

 

а

 

все-таки

 

есть

 

же

 

эти

земскіе,

 

собственно

 

для

 

деревенскаго

 

люда

 

созданные

и

 

содержимые,

 

врачи

 

вездѣ,

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

губерні-

яхъ,

 

гдѣ

 

введено

 

земское

 

положеніе.

 

Есть

 

эти

 

врачи

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ

 

и

 

нашей

 

губернін.

 

Если

 

они

 

те-

перь

 

мало

 

или

 

совсѣмъ

 

ничего

 

не

 

приносятъ

 

пользы

народу,

 

то

 

это

 

происходить

 

или

 

отъ

 

того,

 

что

 

они

 

со-

всѣмъ

 

не

 

ѣздятъ

 

по

 

деревнямъ

 

своего

 

уѣзда,

 

или

 

ѣз-

дятъ

 

очень

 

рѣдко

 

и,

 

что

 

хуже

 

всего,

 

ѣздятъ

 

на

 

обумъ,

не

 

зная

 

рѣшительно,

 

гдѣ

 

ихъ

 

присутствіе

 

въ

 

данное

время

 

особенно

 

нужно,

 

а

 

гдѣ

 

въ

 

нихъ

 

нѣтъ

 

никакой

надобности,

 

или

 

еще

 

чаще

 

отъ

 

того,

 

что

 

и

 

благовре-



«l

 

m

 

--

ugipfOj

 

$ршЩ'зЩ

 

m

 

цщ

 

Штр

 

штщ

 

щаш»

 

•

А^-рц^ЩиЩ^ЩГ^ощЩ'Щ,

 

такихъ

 

людей,

 

слог-

врэдь

 

\Щ)

 

одйого

 

й35ь.

 

тѣхъ

 

,услрвій, :

 

при

 

которыхъ

 

од^

щ^т^возмржно

 

скрддЬ|Кр ^. нибудь [

 

правильное;

 

аллопатп-;

ч^^^^^н^,

 

и';

 

^езъ

 

крторыхъ,

 

оно;

 

часто

 

бываетъ

не^лмо^^зиод^зир,

 

"о

 

И

 

пагубно

 

(*).

 

гВздягь>

 

они,

рѣдкр.

 

оез^,

 

^омдоѣнія

 

отъ

 

того,

 

і

 

что

 

во

 

первыхъ

 

і

в$

 

^чэдэд ■,

 

тратить

 

на

 

поездки

 

свои

 

собственныя

деныи,!

 

а, да

 

^тррыхъ,

 

что

 

за

 

радость

 

разъѣзжать

 

пр

уѣщ '

 

на^

 

орум^і

 

не

 

зная,,

 

нуженъ

 

ли

 

„ты

 

гдѣ

 

нибудь

и^вд\,и$енно,

 

и

 

хорошо

 

зная,

 

что

 

не' сдѣлаешь

   

ни-

<.£$ь Цв;

 

говоря

 

у$е

 

объ

 

отсутствіи

 

хорошаго,

 

просторнаго,

гвѣэдаго,,

 

съ

 

чистымъ

 

.воздухомъ

 

и

 

бѣльемъ,

 

помѣщепія

 

для

больныхъ,

 

Столь

 

нздбхрдимагр

 

для

 

успѣха

 

въ

 

лѣчепіи,

 

боль-

ше' всего'

 

руки

 

земскихъ

 

врачей

 

въ

 

деревняхъ

 

связываетъ

отсутствіе

 

людей,

 

иміюідихъ

 

хоть

 

какое

 

нибудь

 

понятіе

 

о

 

ме-

дикаментахъ,

 

и

 

объ

 

уХодѣ

 

за

 

больными.

 

Вотъ

 

пріѣхалъ

 

врачь

въ '

 

І^Шій,

 

бсмотрѣлъ

 

больныХъ.

 

Съ

 

нймъ

 

есть

 

даже

 

и

 

нуж-

ные

 

медикаменты,

 

бамъ

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

оставаться

 

долго

 

въ.

одной

 

какой

 

нибудь

 

дёревнѣ.

 

Уѣздъ

 

велдкъ.

 

Онъ

 

долженъ

ѣкать:

 

дальше.

 

Кому

 

же

 

онъ

 

оставить

 

лѣкарства?

 

Кому

 

по-

ручитъ

 

давать

 

болышмъ

 

лѣкарства?

 

Кому

 

опъ

 

сдѣлаетъ

 

нуж-

ные,

 

советы,

 

и

 

наставденія

 

на

 

случай

 

какой

 

либо

 

перемѣны

въходѣ

 

болѣзни?

 

Кому

 

ще,

 

кромѣ

 

самихъ

 

домашнихъ

 

боль-

наго?., Но

 

если

 

бы

 

какой. пибудь

 

врачъ

 

рѣшился

 

на

 

это,

 

то

оц^'.рисковалъ,

 

бы

 

на

 

каждомъ

 

шагу

 

повторять

 

весьма

 

груст-

ные

 

случаи,

 

подобные

 

тому,

 

какой

 

не

 

такъ

 

давно

 

былъ

 

въ,

гОрЩ.Е........

 

Молодая

 

жена

 

одного

 

богатаго

 

купца,

 

забе-

лившая

 

далеко

 

не

 

опасною

 

и

 

вовсе

 

не

 

смертельною

 

болѣз-

ійй

 

(кажется

 

ревматизмйМъ

 

въ

 

ногахъ),

 

въ

 

одинъ

 

день

 

убра-

лась,

 

въ

 

ужйеныхъ

 

страданіяхъ

 

отдала

 

Богу

 

душу,

 

по

 

ми-

лости

 

•

 

своихъ

 

домашнихъ,

 

ухитрившихся

 

«впутреннимъ»

 

рас-

тереть^

 

больную,

 

а

 

«наружное»,

 

какое-то

 

ядовитое

 

растирагіье,

даиі

 

ей:. внутрь.:

 

Если

 

это

 

могло

 

случиться

 

въ

 

городѣ,

 

въ

 

се-

ыействіікупечесяощъ,.

 

то

 

какъ

 

же

 

бы

 

часто,

 

если

 

непостоян-

но,,

 

это

 

стало

 

случаться,

 

въ

 

деревняхъ,

 

у

 

крестьянъ,

 

еслйбМ ■>■

врачи. ;

 

позволили

   

себѣ

   

оставлять

   

лѣкарства

    

домашшшъ



-

 

ш

 

—

чего

 

полезііаго

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

случайно

 

окажешься

 

ііуік-

ііымъ.

 

Пное

 

дѣло

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

земскому

 

врачу

приходилось

 

ѣхать

 

каждый

 

разъ

 

rib

 

на

 

собственный

счетъ

 

и

 

притомъ

 

ѣхать

 

именно

 

туда^гдѣ

 

сейчасъ

 

дѣй-

ствителыю

 

нужно

 

и

 

можетъ

 

быть чюлезно

 

его

 

при-

сутствіе.

 

Иное

 

дѣло

 

будетъ,

 

когда

 

посланный

 

отъ ( ро-

печптельства,

 

явившись

 

къ

 

г,

 

'земскому

 

врачу,

 

скар

жетъ

 

ему:

 

«ваше

 

благородіе,

 

у

 

насъ

 

есть ,

 

трудію

больные,

 

пли

 

появилась

 

такая-то

 

болѣзиь.

 

У

 

насъ

 

есть

н

 

больница

 

н

 

Фельдшеръ

 

и

 

сидѣлки.

 

Недостаетъ

 

толь-

ко

 

врача

 

и

 

лѣкарствъ.

 

Потрудитесь

 

пожаловать

 

;

 

къ

намъ.

 

Вотъ

 

ц

 

лошадки

 

готовы

 

для

 

вашей

 

милости

 

и

обратно

 

васъ

 

достаішмъ

 

съ

 

нашимъ

 

почтсйіемъ

 

и

 

пр.»

Тогда

 

ни

 

одипъ

 

земскій

 

врачъ

 

Не

 

откажется

 

отъ

поѣздки.

 

Всякій,

 

за

 

это

 

можно

 

ручаться,

 

охотно,

 

да*

же

 

съ

 

радостію

 

поспѣшитъ

 

на

 

мѣсто

 

прпгЛаіііеиЬі

 

іі

сдѣлаетъ

 

тамъ

 

все,

 

что

 

только

 

по

 

своему

 

Kpa.urieity

разумѣнію

 

сочтетъ

 

нужнымъ,

 

при

 

дацньіхъ

 

обстоя-

тельствахъ

 

и

 

при

 

имѣющнхся

 

подъ

 

руками

 

средств^,

какъ

 

относительно

 

лѣчеція

 

забол гввщихъ,

 

такъ

 

овдр-г

сительно

 

и

 

разныхъ

 

мѣръ

 

для

 

предупррждёщя

 

,н

 

пре-т

дотвращенія

 

развитія

 

брлѣзни

 

въ

 

предѣдахъ:

 

при-

хода.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

благодаря

 

только

 

своевремен-

ному

 

извѣщенію

 

и

 

какой

 

нибудь

 

тройкѣ

 

общешеи^

ныхъ

 

лошадей,

 

приходъ

 

во

 

всякое

 

время,

 

въ

 

йужйьіхъ

случаяхъ,

 

можетъ

 

пользоваться

 

услугами

 

й

 

тШЩОь

го

 

врачебнаго

 

искусства.

 

Но

 

чего

 

ХЫ

 

стоить

 

поЙёчй-

тельству

 

распорядиться

 

этою

 

своевременною 'посіілйЙи)|

за

 

врачемъ,

 

когда

 

въ

 

сосгавѣ

 

его

 

есть

 

іі

 

}ШщЖщ^
скіе

 

старосты),

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

узнающіе

 

окаждрмі
заболѣвшемъ

 

въ

 

своей

 

деревнѣ,

 

и

 

Члены

 

(старщины),
располагающіе

 

подводами

 

не

 

только

 

каждой

 

отдельной

деревни,

 

по

 

и

 

цѣірй

 

волости,

 

и

 

члены

 

(помощники),

располагающіе

 

приличными

 

экипажами

 

и

 

десятками

собственныхъ

 

лошадей.
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ЧТО

 

ДѢЛАТЬ

 

СЕЛЬСКОМУ

 

ДУХОВЕНСТВУ

 

СЪ

 

ЕГО

СКОТОВОДСТВОМ)?

щ

 

Т.

 

Е.

 

В.)

Намъ

 

нужно

 

бы

 

думать,

 

писать

 

и

 

говорить

 

о

 

нашихъ

 

паст-

вахъ

 

и

 

пастбищахъ

 

духовныхъ.

 

Но

 

что

 

дѣлать?

 

У

 

насъ,

 

у

 

сель-

скаго

 

духовенства,

 

есть

 

земля,

 

отъ

 

которой

 

мы

 

должны

 

инь-

лесная

 

пожинать,

 

а

 

для

 

земли

 

у

 

насъ

 

долженъ

 

быть

 

искотъ,

намъ

 

приходится

 

подумать

 

о

 

пастбищахъ

 

и

 

не

 

для

 

духов-

ныхъ

 

овецъ,— да

 

не

 

только

 

подумать,

 

а

 

и

 

поболѣть

 

серд-

цемъ.

 

Въ

 

самомъ

 

пѣлѣ,

 

что

 

намъ

 

дѣлать

 

съ

 

своимъ

 

ското-

водствомъ?

 

Вопросъ

 

этотъ

 

для

 

многихъ,

 

незнакомыхъ

 

съ

 

дѣ-

ломъ,

 

можетъ

 

показаться

 

довольно

 

странпымъ,

 

но

 

у

 

большей

части

 

сельскаго

 

духовенства

 

онъ

 

есть

 

больное

 

мѣсто,

 

которое

по

 

необходимости

 

заставляеть

 

обратиться

 

къ

 

общественному

мнѣнію,

 

если

 

не

 

за

 

помощью,

 

то

 

за

 

добрымъ

 

совѣтомъ.

Обзаведеніе

 

скотомъ

 

для

 

каждаго

 

сельскаго

 

жителя,

 

особен-

но

 

же

 

хлѣбопашца,

 

не

 

есть

 

дѣло

 

одиихъ

 

выгодъ,

 

а — совер-

шенной

 

необходимости:

 

для

 

обработки

 

земли,

 

для

 

поддержа-

нія

 

ея

 

плодородія

 

и

 

по

 

многимъ

 

другимъ

 

отношеніямъ

 

скотъ

составляетъ

 

необходимость

 

для

 

сельскаго

 

жителя,

 

а

 

въ

 

томъ

числѣ

 

н

 

сельскаго

 

духовенства,

 

владѣющаго

 

извѣстными

 

уча-

стками

 

церковной

 

земли

 

и

 

обязаннаго

 

поэтому

 

устроивать

 

и

поддерживать

 

у

 

себя

 

полный

 

кругъ

 

хозяйственный.

 

Но

 

при

этой

 

чисто

 

хозяйственной

 

нуждѣ

 

обзаведенія

 

скотомъ

 

сельское

щховенство

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

лишено

 

почти

 

всякой

 

воз-

можности

 

поддерживать

 

у

 

себя

 

эту

 

отрасль

 

сельскаго

 

хозяй-

ства—по

 

неимѣнію

 

свободныхъ

 

пастбищъ

 

для

 

своего

 

скота.

Подобныя

 

затрудненія

 

для

 

духовенства

 

существуютъ

 

пока

 

въ

прпходахъ

 

бывшихъ

 

помѣщичьихъ

 

крестьянъ

 

и

 

возиикли

 

со

времени

 

полученія

 

крестьянами

 

свободы

 

и

 

отвода

 

имъ

 

позе-

мельвыхъ

 

надѣловъ. —Съ

 

сего

 

времени

 

въ

 

селахъ

 

не

 

стало

той

 

свободы

 

и

 

простора

 

въ

 

пастбищахъ,

 

которые

 

существо-

вали

 

прежде.

 

Нынѣ

 

и

 

приходскіе

 

наши

 

крестьяне,

 

по

 

пеимѣ-

нію

 

въ

 

отведенныхъ

 

имъ

 

надѣлахъ

 

земли

 

достаточныхъ

 

для

скота

 

лѣтпихъ

 

пастбищъ,

 

вынуждены

 

бываютъ

 

у

 

прежнихъ

своихъ

 

владѣльцевъ

 

покупать

 

право

 

пасти

 

скотъ

 

свой

 

по

 

по-

лямъ

 

номѣщичьимъ,

 

и

 

для

 

этого

 

они

 

ежегодно

 

съ

   

наступле-

(КЬрреспондеті)
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ніемъ

 

весенпихъ

 

дней

 

входятъ

 

съ

 

владѣльцами

 

въ

 

особе

 

ііііыя

сдѣлкп,

 

каковыя

 

сдѣлки

 

пхъ

 

въ

 

болынинствѣ

 

случаевъ

 

не

 

де-

нежный,

 

а

 

подъ

 

условіемъ

 

отработокъ

 

крестьянами

 

въ

 

поль-

зу

 

владѣльцевъ

 

извѣстиаго

 

количества

 

десятинъ

 

земли.

 

Коли-

чество

 

за

 

пастбища

 

обработываемой

 

крестьянами

 

въ

 

пользу

владѣльцевъ

 

полевой

 

земли

 

и

 

стоимость

 

так.овыхъ

 

отработокъ

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ, — обусловливаемые

 

со

 

стороны

 

крестьянъ

необходимостію,

 

а

 

со

 

стороны

 

владѣльцевъ

 

выгодами,

 

доволь-

но

 

высоки

 

и

 

значительны.

 

Въ

 

извѣстномъ

 

мдѣ

 

приходѣ

 

кре-

стьяне

 

одной

 

деревни,

 

состоящіе

 

домовъ

 

изъ

 

17

 

въ

 

пользу

владѣльца

 

обработываютъ

 

за

 

пастбища

 

40

 

д.

 

полевой

 

зеали

съ

 

полною

 

уборкою

 

ея,

 

начиная

 

отъ

 

первоначальной

 

пахоты

и

 

кончая

 

свозкою

 

копенъ

 

и

 

покрытіемъ'

 

скирдовъ.

 

Крестьяне

другой

 

деревни,

 

состояние

 

домовъ

 

изъ

 

15,

 

об.аботываютъЗЗ

дес.

 

Этотъто

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

установившійся

 

въ

 

селахъ

нашихъ

 

порядокъ

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

и

 

ставитъ

 

сельское

духовенство

 

въ

 

затруднительное,

 

а

 

иногда

 

и

 

совершенно

 

въ

безвыходное

 

положеиіе.

 

Сельскому

 

причту

 

имѣть

 

свое

 

особен-

ное

 

стадо

 

и

 

пазти

 

его

 

отдѣльно

 

отъ

 

крестьянъ— на

 

одной

только

 

землѣ

 

церковной

 

неудобно,

 

или

 

даже

 

вовсе

 

невозмож-

но,

 

во

 

первыхъ— по

 

малому

 

количеству

 

церковной

 

земли,

 

ко-

торой

 

за

 

исключеніемъ

 

усадебной

 

при

 

трехъполыюмъ

 

хозяй-

ствѣ,

 

говоря

 

по

 

сельски,

 

въ

 

каждый

 

клинъ

 

приходится

 

небо-

лѣе

 

10

 

дес, — потомъ—по

 

пеимѣнію

 

въ

 

большинствѣ

 

случа-

евъ

 

въ

 

церковпыхъ

 

дачахъ

 

луговой

 

земли,

 

а

 

главпымъ

 

обра-

зомъ

 

невозможно

 

въ

 

тѣхъ

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

церковная

 

полевая

земля

 

находится

 

вдали

 

отъ

 

церквей,

 

и

 

необходимаго

 

для

 

ско-

та

 

прогона

 

къ

 

ней

 

не

 

существуетъ.

 

Возможность

 

же

 

пасти

скотъ,

 

какъ

 

бывало

 

прежде,

 

въ

 

о.бщемъ

 

стадѣ

 

съ

 

крестьяна-

ми

 

ныпѣ

 

приходится

 

духовенству

 

покупать

 

иди

 

за

 

тѣже

 

въ

пользу

 

владѣльцевъ

 

повинности,

 

которыя

 

несутъ

 

крестьяне,

—проще

 

же

 

сказать:

 

сельскому

 

священнику

 

остается

 

взять

соху

 

и

 

за

 

каждую

 

корову

 

или

 

за

 

каждыя

 

10

 

овецъ

 

работать

по

 

десятинѣ

 

земли

 

въ

 

пользу

 

прихрдскихъ

 

вдадѣльцевъ,

 

или

необходимо

 

будетъ

 

войти

 

въ

 

особенную

 

и,

 

конечно,

 

недешевую

 

де-

нежную

 

по

 

этому

 

предмету

 

сдѣлку

 

съ

 

крестьянами.

 

Но

 

можетъ

 

на-

конецъ

 

случиться,

 

что

 

владѣлецъ,

 

а

 

скорѣе

 

всего

 

какой

 

нибудь

вздорный

 

прикащикъ

 

его

 

по

 

одному

 

капризу,

 

при

 

отдачѣ

 

кресть-

янамъ

 

полей,

 

запретить

 

имъ

 

принимать

 

въ

 

свое

 

стадо

 

скотъ

сельскаго

 

причта.

 

Что

 

же

 

тогда

 

остается

 

дѣлать

 

причту,

 

по-



-

 

ц

 

-

ставленпому

 

въ

 

такое

 

безвыходное

 

положепіе?

 

Перечь

 

ркотъ

во

 

все

 

лѣтпее

 

полугодіе

 

ни

 

дворѣ,

 

конечно,

 

не

 

возможно,

прогнать

 

въ

 

свое

 

поле

 

или

 

другія

 

ііриходскія

 

стада

 

также

иногда

 

бываетъ

 

невозможно;

 

остается

 

одно

 

на

 

скорую

 

руку

 

д

за

 

безцѣнокъ

 

распродать

 

скотъ, —но

 

и.

 

это

 

болѣе,

 

чѣмъ'.др

возможно,

 

потому

 

что

 

скотъ

 

при

 

полевомъ

 

хозяйств^

 

состав-

ляетъ

 

большую

 

необходимость.

А

 

что

 

дѣйствительно

 

подобное

 

безвыходное

 

положение

 

мо-

жетъ

 

выпадать

 

на

 

долю

 

нѣкоторыхъ

 

сельскихъ

 

причтовъ,

 

на

это

 

уже

 

есть

 

образцы, — и

 

я

 

считаю

 

нелишнимъ

 

сообщить

здѣсь

 

одно

 

обстоятельство,

 

изъ

 

за

 

пастбищъ

 

скота

 

повенчав-

шееся

 

съ

 

причтомъ

 

села

 

А— скаго

 

Е—скагоуѣзда

 

нашей

 

туль-

ской

 

губ.

 

и

 

причинившее

 

приходскому

 

духовенству

 

означенна-

го

 

села

 

немало

 

безпокойствъ.

 

Въ

 

прнходѣ

 

этого

 

села

 

боль-

шая

 

часть

 

земли

 

принадлежитъ

 

помѣщику

 

С

 

,

 

въ

 

близкомъ

сосѣдствѣ

 

съ

 

которымъ

 

живетъ

 

и

 

приходское

 

духовенство.

 

При-

кащикъ

 

этого

 

помѣщика,

 

въ

 

видахъ— поболѣе

 

подслужиться

своему

 

хозяину

 

и

 

показать

 

предъ

 

нимъ

 

свое

 

особенное

 

радѣ-

ніе,

 

норму

 

обработываемой

 

крестьянами

 

за

 

пастбища

 

помѣ-

мѣщичьей

 

земли

 

увеличіілъ

 

до

 

крайнихъ

 

размѣровъ,

 

вслѣдст-

віе

 

чего

 

крестьяне

 

деревни

 

Д...

 

съ

 

большою

 

тугою

 

сердечною

приняли

 

на

 

себя

 

обязательство

 

отработокъ

 

по

 

назначению піи-

кащика,

 

крестьяне

 

же

 

другой

 

деревни

 

М....

 

вначалѣ

 

на

 

щ

рѣзъ

 

отказались

 

удовлетворить

 

непосильному

 

для

 

нихъ

 

тре-

бование,

 

рѣшившись

 

въ

 

случаѣ

 

крайности

 

распродать

 

свой

скотъ.

 

Прикащикъ

 

же

 

этого

 

и

 

знать

 

не

 

хотѣдъ

 

и

 

изъ

 

наз-

наченнаго

 

имъ

 

количества

 

отработокъ

 

не

 

хотѣлъ

 

уступить

 

и

одной

 

десятины.

 

Зная,

 

что

 

къ

 

усадьбамъ

 

крестьянъ

 

пцслѣд-

пей

 

деревни

 

М....

 

прилегаетъ

 

земля

 

церковная,

 

до

 

которой

крестьянскій

 

скотъ

 

съ

 

давнихъ

 

поръ

 

пасется

 

безъ

 

всякаго

запрещенія,

 

онъ

 

рѣшился,

 

во

 

что

 

бы

 

не

 

стало,

 

завербовать

 

и

эту

 

землю

 

въ

 

свою

 

пользу,

 

чтобы

 

тѣмъ

 

самымъ

 

довесть

 

кре-

Ьтьянъ

 

до

 

необходимости

 

согласиться

 

на

 

его

 

требованіе

 

из-

вѣстнаго

 

количества

 

отработокъ.

 

Принявши

 

за

 

основаніе

 

то

обстоятельство,

 

что

 

скотъ

 

мѣстнаго

 

причта,

 

по

 

неимѣнію

 

про-

гона

 

на

 

церковную

 

землю,

 

съ

 

давнихъ

 

поръ

 

пасется

 

в>

 

ста-

дѣ

 

крестьяпъ

 

деревни

 

Д...,— каковые

 

крестьяне

 

уже

 

дрвдди

съ

 

нимъ

 

въ

 

соглащеніе

 

относительно

 

отработокъ,

 

сл'ѣдо,ват^льно

и

 

имѣли

 

право

 

стеречь

 

свое

 

стадо

 

на

 

поляхъ

 

земли

 

пом^щі^ьей,

прикащикъ

 

не

 

замедлилъ

 

явиться

 

къ

 

приходскому

  

свядденни-



ку,

 

паст.ойчиво

 

,требуя.

 

чтобы

 

дади

 

ему

 

право

 

ловить

 

и

 

за-

гонять

 

съ

 

церковной

 

земли

 

скотъ

 

крестьянъ,

 

отказавшихся

отъ

 

отрдбртокъ,

 

угрожая

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

выгнатьскотъ

духовенства

 

изъ

 

стада

 

крестьянъ

 

Д...,

 

какъ

 

имѣвшаго

 

нас-

тись

 

по

 

его

 

нолямъ;

 

хотя

 

и

 

у

 

означенныхъ

 

крестьянъ

 

доз-

врленье

 

стеречь

 

скотъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ихъ

 

скотомъ

 

лричтомъ

 

было

получено

 

не

 

даромъ,

 

а

 

за

 

извѣстную

 

плату,

 

помимо,

 

.конеч-

но,

 

рбьікновенныхъ-ббщихъ

 

съ

 

крестьянами

 

расходовъ

 

по

 

най-

му

 

и

 

содержанію

 

пастуха.

 

Что

 

тутъ

 

оставалось

 

дѣлать

 

свя-

щеннику

 

съ

 

этимъ

 

назойливымъ

 

и

 

крайне

 

безразсуднымътре-

бованіемъ

 

этого

 

прикащика?

 

Дать

 

ему

 

требуемое

 

право

 

на

церковную

 

землю

 

значило

 

тоже,

 

что

 

самому

 

причту

 

отказать-

ся

 

отъ

 

своихъ

 

правъ

 

на

 

церковную

 

землю:

 

несть

 

убытки

 

отъ

всеврзможныхъ

 

потравъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

предоставить

 

желае-

мый

 

прикащикомъ

 

выгоды

 

въ

 

пользу

 

его

 

помѣщика,— -и

 

по-

томъ

 

дать

 

такое

 

право -значило

 

вторить

 

корыстнымъ

 

разсче-

томъ

 

и

 

захвату

 

этого

 

прикащика,— а

 

это

 

могло

 

уронить

причтъ,

 

особенно

 

же

 

священника,

 

въ

 

глазахъ

 

всего

 

прихода

и

 

отяготить

 

совѣсть

 

і,ерейскую.

 

Все

 

это

 

и

 

заставило

 

священ-

ника

 

отказать

 

прикащику

 

въ

 

его

 

требовании.

 

Но

 

за

 

то

 

какъ

нелегко

 

было

 

расплачиваться

 

за

 

этотъ

 

отказъ.

 

Прогнѣванный

отказомъ

 

прикащіпіъ

 

взялся

 

мстить

 

не

 

на

 

шутку.

 

Правда

 

скотъ

духовенства,

 

пр

 

нѣкоторымъ

 

поблагоцріятствовавшимъ

 

ему

обстоятельствадъ,

 

изъ

 

стада

 

пока

 

не

 

выгнанъ;

 

но

 

за

 

то

 

уг-

розами

 

и

 

обидамъ

 

со

 

стороны

 

прикащика

 

не

 

было

 

конца.

Зная,

 

напр.,

 

что

 

священникъ,

 

какъ

 

и

 

прочіе

 

члены

 

причта

ходятъ

 

въ

 

свое

 

поле,

 

а

 

иногда

 

и

 

на

 

приходскія

 

въ

 

нѣкото-

рыя

 

деревни

 

службы

 

чрезъ

 

барскій

 

садъ,

 

въ

 

которомъ,

 

на-

добно

 

заметить,

 

ничего

 

нѣтъ,

 

кромѣ

 

старыхъ

 

березъ

 

и

 

гра-

чидыхъ

 

гнѣздъ,

 

и

 

чрезъ

 

который

 

съ

 

давнихъ

 

поръ

 

пробита

тропинка

 

для

 

пѣшеходовъ,

 

приьащикъ

 

на

 

всѣхъ

 

углахъ

 

это-

го

 

сада

 

поставилъ

 

людей

 

съ

 

приказаніемъ

 

поймать

 

и

 

при-

весть

 

въ

 

контору

 

священника

 

или

 

кого

 

изъ

 

причетникодъ,— -

и

 

этой

 

западни

 

по

 

оплошности

 

своей

 

не

 

избѣгнуль

 

лишь

оданъ

 

приходскій

 

попомарь,

 

спѣшршій

 

съ,

 

полевой

 

работы

къ

 

службу

 

церковной,

 

который

 

едва

 

могъ

 

увернуться

 

отъ

 

то-

го,

 

чтобы

 

не

 

быть

 

приведеннымъ

 

въ

 

контору.

 

Ходили

 

тдкда

сдухд

 

и

 

о

 

томъ,

 

будто

 

бы

 

прикащикъ

 

въ

 

порывѣ

 

гпѣва

 

сво*

§го

 

прдказадъ

 

травить

 

собаками

 

мадрлътцыхъ

 

дѣтей

 

свящедт

нра,?

 

когда

 

бы

 

оцѣ

 

до

 

близкому

 

сос$д<?тву

 

могли

 

вбѣящьдъ.



—

 

Об-

означенный

 

заповѣдпый

 

садъ.

 

Однимъ

 

словомъ

 

вся

 

страстпая

и

 

свѣтлая

 

седьмица

 

прошли

 

въ

 

крайне

 

тревожномъ

 

и

 

безпо-

койномъ

 

состояпіи

 

для

 

причта,

 

преимущественно

 

же

 

для

 

свя-

щенника.

 

А

 

тутъ

 

какъ

 

на

 

.бѣду

 

по

 

оплошности

 

ли

 

или

 

по

невниманию

 

священника

 

гнѣвъ

 

прикащика

 

воспламенился

 

еще

и

 

тѣмъ

 

обстоятельствомъ,

 

что

 

въ

 

первый

 

деньііасхп

 

за

 

обыч-

ною

 

въ

 

этотъ

 

день

 

тѣснотою

 

народа

 

ему

 

не

 

пришлось

 

пер-

вому

 

подойцти

 

ко

 

кресту.

 

Послѣ

 

этого

 

обстоятельства,

 

гово-

рить,

 

прикащикъ

 

для

 

усмиренія

 

непокорнаго

 

и

 

певниматель-

паго

 

къ

 

нему

 

священника

 

рѣшидся

 

уже

 

дѣйствовать

 

по

 

на-

чальству,

 

т.

 

е.

 

подалъ

 

просьбу

 

на

 

священника

 

епархіально-

му

 

начальству.

 

Не

 

великъ

 

чинъ

 

и

 

званіе

 

этого

 

прикащика

(казенный

 

крестьянинъ),

 

но

 

для

 

его

 

грубой

 

гордости

 

доста-

точно

 

и

 

того,

 

что

 

можетъ

 

мѣшатьи

 

вредить

 

другимъ.

 

Абѣд-

ное

 

сословіе

 

духовенства

 

по

 

милости

 

матеріальныхъ

 

пуждъ

 

его

съ

 

давнихъ

 

поръ

 

приниженное

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

находится

 

въ

зависимости

 

все

 

отъ

 

тѣхъ

 

же

 

нуждъ

 

и

 

бѣдности

 

средствъ,

потребныхъ

 

къ

 

его

 

существовали),

 

изъ

 

за

 

которой

 

оно

 

по

необходимости

 

должно

 

подставлять

 

свою

 

голову

 

такимъ

 

грубо

дерзкимъ

 

личностямъ,

 

какъ

 

вышеупомянутый

 

прикащикъ.

Нельзя

 

при

 

этомъ

 

не

 

видѣть,

 

что

 

церковная

 

земля,

 

которою

надѣлено

 

сельское

 

духовенство,

 

сверхъ

 

того,

 

что

 

отвлекаетъ

его

 

отъ

 

прямыхъ

 

и

 

высокихъ

 

его

 

обязанностей

 

службы,

 

на-

рушаетъ

 

мирную

 

его

 

жизнь,

 

вводя

 

въ

 

нее

 

полную

 

суету

 

жи-

тейскую,

 

служитъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

поводомъ

 

къ

 

столкно-

веніямъ

 

и

 

разстройству

 

съ

 

прихожанами.— Затруднепія

 

же

 

и

стѣснительное

 

положеніе

 

сельскаго

 

духовенства

 

съ

 

его,

 

хотя

 

и

 

ма-

ленькимъ,но

 

все

 

же

 

пеобходимымъ

 

скотоводствомъ,— по

 

неимѣ-

нію

 

для

 

него

 

пастбищъ,

 

кромѣ

 

вышеописаннаго

 

пострадавшая

го

 

причта,

 

вслѣдствіе

 

установившегося

 

въ

 

селахъ

 

новаго

 

по-

рядка

 

помѣщичьяго

 

полеваго

 

хозяйства,

 

терпятъ

 

причты

 

мно-

гіе,

 

которые

 

и

 

всегда

 

будугъ

 

готовы

 

подтвердить

 

справедли :

вость

 

этого

 

обстоятельства.

 

Впрочемъ

 

желательно

 

было

 

бы

знать:

 

въ

 

правѣ

 

ли

 

прихожане

 

отказывать

 

своему

 

приходско-

му

 

духовепству

 

въ

 

настбищахъ

 

для

 

скота

 

его,

 

принимая

 

при

этомъ

 

во

 

вниманіе

 

ту

 

службу,

 

которую

 

духовенство

 

испол-

няетъ

 

по

 

отношение

 

къ

 

своимъ

 

пасомымъ,

 

или

 

говоря

 

сло-

вами

 

апостола:

 

аще

 

мы

 

духовная

 

сѣяхож

 

вамп,

 

велико

 

ли

аще

 

мы

 

ваша

 

тѣлесная

 

пожнем*

 

(1

 

Кор.

 

9,

 

И).

 

Если

 

же

на

 

этотъ

 

предметъ

 

нѣтъ

 

собственно

 

юридическаго

   

права,

 

пе
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существуетъ

 

въ

 

пользу

 

духовенства

 

никакихъ

 

закопополо-

женій,

 

то

 

можетъ

 

быть

 

не

 

приметъ

 

ли

 

въ

 

свое

 

вниманіо

 

Гу-

бернскіе

 

наши

 

комитеты

 

по

 

улучшеяію

 

быта

 

духовенства

 

и

не

 

найдутъ

 

ли

 

возможнымъ

 

разрѣшить

 

въ

 

пользу

 

духовенст-

ва

 

этотъ

 

далеко

 

немаловажный

 

въ

 

дѣлѣ

 

матеріальнаго

 

обез-

печенія

 

духовенства

 

сельскаго

 

вопросъ— о

 

свободныхъ

 

пастби-

щахъ

 

для

 

скота

 

его.

Одит

 

?ш

 

сельстт

 

священников^.

_-------------------1—

ЕПАРХЬЩНАЯ

 

ХРОНИКА.

—

  

Іюия 1.—По

 

случаю

 

наступившихъ

 

сильпыхъ

 

жа-

ровъ

 

и

 

упорно

 

продолжающейся

 

засухи,

 

по

 

желанію

гражданъ,

 

вслѣдствіе

 

отпошенія

 

тульскаго

 

городскаго

головы

 

къ

 

каѳедралыюму

 

протоіерею,

 

совершенъ

 

быль

изъ

 

Богоявленскаго

 

собора,

 

съ

 

носимыми

 

всегда

 

въ

ходахъ

 

иконами,

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

церковь

 

Св.

 

Про-

рока

 

Пліи,

 

гдѣ

 

совершены

 

были

 

литургія

 

и

 

молеб-

ствіе

 

Св.

 

Пророку

 

Щи,

 

Наканунѣ

 

этого

 

дня

 

соверше-

но

 

было

 

всенощное

 

бдѣніево

 

всѣхъ

 

градскихъ

 

церквахъ.

—

  

4.—Въ

 

понедѣльникъ

 

Св.

 

Духа

 

совершенъ

 

былъ

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

того

 

же

 

Богоявленскаго

 

собора

 

въ

Троицкую

 

церковь.

 

На

 

литургіи

 

въ

 

соборѣ

 

проповѣдь

нроизносилъ

 

Владнмірской

 

на

 

ржавцѣ

 

ц.

 

свящ.

 

М.

 

А.

Рождественскій, —а

 

въ

 

Троицкой

 

ц.

 

мѣст.

 

прот.

 

А.

 

II.

Ивановъ.

 

По

 

окончанід

 

литургіи,

 

какъ

 

въсоборѣ,такъ

и

 

въ

 

Троицкой

 

ц.

 

совершено

 

было

 

соборное

 

молебст-

віе

 

по

 

случаю

 

празднованія

 

рожденія

 

Его

 

Император-

скаго

 

Высочества

 

благовѣр.

 

Государя

 

велик,

 

князя

Димитрш

 

Константиновича

 

(вм.

 

1

 

ч.).

I

      

I

       

I

         

I

  

II

 

■

 

—

   

.

    

ЯШ

длш

 

тшшттт

 

&тш.

25)

 

БОГЪ

 

ПЕЧЕТСЯ

 

О

 

ВСЫЪ

 

ЛЮДЯХЪ.

Одинъ

 

священнпкъ

 

говорилъ

 

въ

 

церкви

 

проповѣдь

о

 

томъ,

 

что

 

Богъ

 

печется

 

о

 

всѣѵь

 

людяхъ,

 

и

 

поэто-
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му

 

надо

 

всегда

 

падѣяться

 

на

 

Него.

 

Какой

 

то

 

рабочій,

прослушавъ

 

проповѣдь,

 

прпшелъ

 

къ

 

священнику

 

въ

домъ

 

и

 

сказа лъ:

 

«батюшка!

 

я

 

сбйчасъ

 

былъ

 

въ

 

церк-

ви

 

и

 

слышалъ

 

ваше

 

слово.

 

Вы

 

говорили,

 

что

 

БоГъ

печется

 

о

 

всѣхъ

 

людяхъ;

 

я

 

въ

 

это

 

не

 

вѣрід».-чКакъ

такъ!

 

Что

 

ты

 

говоришь,

 

восклпкпулъ

 

свящеітпкъ.

«Мнѣ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

Богъ

 

никогда

 

не

 

помогъ.

 

Вы

вѣдь

 

знаете

 

меня

 

п

 

все

 

мое

 

семейство:

 

мы —люди

честные,

 

трудимся

 

день

 

и

 

ночь,

 

зла,

 

кажется,

 

никому

не

 

дѣлаемъ:

 

что

 

же

 

мы

 

получили

 

отъ

 

Бога?

 

Ровно

ничего.

 

Мы

 

всегда

 

терпѣли

 

страшную

 

нужду,

 

а

 

те-

перь

 

наши

 

обстоятельства

 

особенно

 

плохи:

 

я

 

сдѣлалъ

домъ,

 

который

 

выплатить

 

не

 

въ

 

со§тояніи.

 

Всѣ

 

мои

родственники,

 

къ

 

которымъ

 

ходплъ

 

я

 

и

 

просплъ

 

по-

мочь,

 

отказалп

 

мнѣ,

 

потому

 

что

 

сами

 

люди

 

не

 

бога-

тые.

 

Помощь

 

отъ

 

Бога

 

не

 

пдетъ.

 

Что

 

же

 

мнѣ

 

дѣлать?

Я

 

рѣшплся

 

лпшпть

 

себя

 

жпзнп». —А

 

что

 

же

 

будетъ

съ

 

твоей

 

женой

 

и

 

дѣтьми,

 

которыхъ

 

ты

 

бросишь?

Ты

 

подумалъ

 

объ

 

этомъ?

 

спросилъ

 

священнпКъ.

 

Рабо-

чііі

 

заплакалъ:

 

онъ

 

любилъ

 

свою

 

семью.

 

«Но,

 

батюш-

ка,

 

сказалъ

 

онъ,

 

нѣсколько

 

оправившись,

 

мнѣ

 

тяжело

будетъ

 

жить;

 

вѣдь

 

если

 

я

 

не

 

заплачу

 

денегъ,

 

меня

будутъ

 

считать

 

всѣ

 

человѣкомъ

 

безчестпымъ,

 

это

 

бу-

детъ

 

несчастіемъ

 

и

 

для

 

моего

 

семейства;

 

а

 

когда

 

ме-

ня

 

не

 

стапетъ,

 

кто

 

ішбудь

 

сжалится

 

надъ

 

моей

 

же-

ной

 

и

 

дѣтьми

 

и

 

приметъ

 

въ

 

нихъ

 

участіе». —Объясни

мііѣ,

 

другъ

 

мой,

 

сказалъ

 

свящеинпкъ,

 

какъ

 

случилось,

"что

 

ты

 

съ

 

такой

 

недоброй

 

мыслью

 

въ

 

головѣ

 

зашелъ

въ

 

церковь?

 

«А

 

это —дѣло

 

случая,

 

отвѣчалъ

 

рабочііі.

ЙІелъ

 

я

 

мимо

 

церкви

 

и

 

увпдалъ,

 

что

 

туда

 

ид ётъ

 

по-

чему-то

 

особенно

 

много

 

народа;

 

я

 

спросилъ,

 

что

 

это

значить,

 

оказалось,

 

что

 

всѣ

 

шли

 

васъ

 

слушать.

 

Я

 

во-

шелъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

и

 

прослушалъ

 

слово

 

до

 

кон-

ца.

 

Говорили

 

вы

 

хорошо;

 

но,

 

оглянувшись

 

на

 

себя,

на

 

свое

 

безвыходпое

 

положеніе,

 

я

 

ішкакъ

 

не

 

могъ

заставить,

 

себя

 

вѣрпть,

 

что

 

Богъ

 

заботится

 

о

 

людяХъ».

^-Ты

 

щёлъ

   

въ

 

отчаяніи,

 

съ

 

.мыслью

   

лишить

   

себя



;кйвнп,а

 

между

 

тѣмъ

 

зашелУвъ

 

церковь;

 

нотойѣ

 

тьг

прйшелъ

 

ко

 

'Мнѣ,:^{Шказалъ

 

^нІ го і Ш6йхъпртгррк# н

ІЙІѲШР

 

обстѳятеяьетвахъ;

 

развѣ

 

ты

 

не

 

видишь4,' Ш'*

Боі"ь;

 

отводить-.Тебя

 

отъ

 

дурнаго

 

дѣяа?

 

Развѣч эт;

 

lie

забота

 

ЕгоЩ

 

тёбѣ?

 

«Все

 

это

 

такъ,

 

сказалъ;

 

пЩумав*

 

і

тц

 

раббчій;

 

но ! і»нѣ'

 

tfe ' этого

 

надо;

 

мііѣ

 

наДЬ 1

 

достать^

денеѴь"

 

заплатить4

 

г долгЪ»:

 

СвЯщённикъ

 

вндѣлъ!,'

 

что'

нужда

 

у

 

этого

 

чедовѣка

 

крайняя;,

 

и

 

что

 

помощь

 

ему

необходима.— Другь;

 

моіі^

 

сКазалъ

 

онъ

 

ему,'

 

я

 

тебя"

зйай

 

за

 

чёловѣка

 

чейТнапо '

 

и

 

Щэго

 

; Шму' ' 'тому, 1 '

 

что"

тбг; '

 

го'воришБ-о

 

Шобмъ

 

Положепіи.

 

СкШй^кйъ^велики '

твой

 

долШ

 

Я

 

самъ^челойкъ' т нё ^

 

бolvaт|>lй^' ;"нd ltмd.гУ i •

пpѳД'Лoдать

 

тебѣ ;г#І[Мору^:

 

еумик-ссВьі

 

спасЩ'Мс^

ня,

 

если'

 

дадите

 

двадцать

 

рубіёіЦ :

 

отвѣЧаігь ;;

 

рЯбочШ

 

*

Свяви[еіник-ъ ІІГ

 

Йіііулъ

 

пзъ !

 

стОла

 

двадцать 1

 

рублёі^Ж'^

отдавая

 

ихъ" рабочему,

 

сказалъ:

 

это

 

деньги" пё

 

мой*'''

одна

 

дама

 

прислала

 

мнѣ

 

порядочную

 

сумму

 

-съ ' 'тЬЩ і)

чтобы

 

я

 

помогалъ

 

изъ

 

нея

 

извѣстнымъ

 

мнѣ

 

бѣдныйъ 8 '

людямъ.

 

Нѣсколышмъ

 

семействамъ

 

я

 

по'могъ;

 

сегодня '

1)Огъ

 

пѳслалъ

 

мнѣ

 

тебя.

 

Прими

 

эту

 

помощь,

 

поблаго-

дари

 

Бога

 

и

 

съ

 

этого

 

дня

 

вѣрь,

 

что

 

Онъ

 

не заШ^'

ваетъ

 

никого.

                                                             

:!ПІД

-№

              

'

                                                

'

   

"

               

tou

fMUtftv'tO

              

26)

 

ТРИ

 

БРАТА,

             

Ю>Ш

     

* НИ

     

0Я
•

                                                

ПО

Одинъ

 

маЛьчикъ

 

лишился

 

оТца

 

и

 

матери,

 

когда

 

ему

было

 

пятнадцать

 

лѣтъ.

   

Сироту

 

йзялъ

 

къ

 

себѣ

 

_'жйть' ;!

дядя,

 

у

 

котораго

 

было

   

свойхъ

 

два

 

сына.

   

Малі^ійіВіЪ. 1 '

скоро

 

-замѣтилъз

 

что

 

онъ

 

тяготить

 

собой

 

дядю.

 

Ш

 

тв 1

небольшія

 

деньги,

 

которыя

 

оставили

 

ему

 

его

 

родйте-

лщ

 

онъ

 

купияъ

 

кое-какого

 

товару,

 

завязалъ

 

въ

  

узе-

локъ

 

и,

 

распростивпійеь

 

съ

 

дяДёіі

 

упіелъ

 

куда-то

  

въ

другбйгорбдъ.СъэтгіхЪпоръ

 

ничего

 

не

   

слыхали

 

о

мальчйкѣ

 

въ

 

сёмьѣ

 

' дяДц

 

и

 

скоро"

 

забыли

 

о

 

пемъ

 

всѣ,

нсключая :

 

младшаго

 

сына,

 

который

 

былъ

 

его

 

другомъ.

Прошло !

 

тридцать'•"•

 

лѣтъ.'

  

Въ

 

это

 

время

 

Пётр'ъ

 

(такѵ

звала '

 

сироту)

   

евдзймъ

 

честньімъ

 

трудомъ,

 

умѣньемъ



—

 

и

 

•*-

пажить

 

и

 

сберечь

 

деньги

 

пріобрѣлъ

 

большое

 

состоя-

иіе,

 

обзавелся

 

хозяііствомъ

 

и

 

женился.

 

Но

 

жена

 

его

умерла,

 

дѣтеіі

 

не

 

осталось,

 

онъ

 

и

 

рѣшилъ

 

провести

остальные

 

годы

 

жизни

 

въ

 

своемъ

 

родиомъ

 

городѣ,

раздѣливъ

 

все

 

состояніе

 

съ

 

своими

 

двоюродными

 

брать-

ями.

 

Пріѣхавъ

 

на

 

родину,

 

гдѣ

 

его,

 

конечно,

 

никто

 

не

узналъ,

 

онъ

 

прежде

 

всего

 

хотѣлъ

 

узнать,

 

что

 

за

 

лю-

ди

 

его

 

двоюродные

 

братья

 

и

 

стоять

 

ли

 

они

 

того,

 

что-*

бы

 

нмъ

 

дѣлать

 

такое

 

доброе

 

дѣло.

 

Отъ

 

кого-то

 

уз-

налъ

 

онъ,

 

что

 

одинъ

 

изъ

 

вихъ

 

пріобрѣлъ

 

порядочное

сОстояніе

 

и

 

живетъ

 

богато,

 

другому

 

не

 

посчастливи-

лось

 

въ

 

жизни,

 

и

 

онъ

 

терпптъ

 

пужду

 

съ

 

своимъ

 

се-

мействомъ.— Петръ

 

падѣлъ

 

бѣдное

 

платье

 

и

 

отправил-

ся

 

къ

 

богатому

 

брату.

 

Войдя

 

къ

 

нему

 

въ

 

домъ

 

и

 

уви-

давъ

 

его,

 

онъ

 

бросился

 

къ

 

нему

 

въ

 

объятія.

 

«Братъ

мои,

 

какъ

 

я

 

счастлпвъ,

 

что

 

наконецъ

 

увндалъ

 

тебя»!

воскликнулъ

 

онъ. — Вы

 

похожи

 

па

 

помѣшаннаго,

 

от-

вѣчалъ

 

тотъ,

 

стараясь

 

освободиться

 

отъ

 

объятій

 

го-

стя,

 

у

 

меня

 

нѣтъ

 

братьевъ;

 

да

 

если

 

бы

 

и

 

былъ

 

по-

хожа'!

 

на

 

васъ,

 

я

 

никогда

 

не

 

принялъ

 

бы

 

его

 

къ

 

се-

бѣ

 

въ

 

домъ.

 

«Вы

 

не

 

узнаете

 

Петра,

 

который

 

трид-

цать

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ».... —Не

 

узнать

 

очень

 

возмож-

но,

 

перебилъ

 

его

 

хозяпнъ,

 

п

 

я

 

васъ

 

не

 

узнаю.

 

Одна-

ко

 

мнѣ

 

некогда,

 

прошу

 

скорѣе

 

сказать,

 

что

 

вамъ

отъ

 

меня

 

надо.

 

«Помогите

 

мнѣ

 

чѣмъ

 

нибудь

 

от-

вѣчалъ

 

тотъ,

 

мнѣ

 

ѣсть

 

нечего».

 

Я

 

отлично

 

васъ

 

по-

нимаю;

 

вы

 

вели

 

дурно

 

сврп

 

дѣла,

 

вѣроятно

 

кутили,

а

 

теперь,

 

когда

 

узнали,

 

что

 

я —человѣкъ

 

съ

 

состоя-

иіемъ,

 

пришли

 

ко

 

мнѣ

 

просить

 

помощи.

 

Я

 

отказываю

вамъ;

 

за

 

своего

 

родственника

 

васъ

 

не

 

признаю. —Съ

этими

 

словами

 

онъ

 

выпроводилъ

 

Петра

 

изъ

 

комнаты,

затѣмъ

 

распорядился,

 

чтобы

 

люди

 

его

 

отказывали

 

это-

му

 

человѣку,

 

если

 

опъ

 

прпдетъ

 

въ

 

другой

 

разъ.

 

«Ка-

кой

 

жестокін

 

п

 

злой

 

человѣкъ

 

мой

 

братъ,

 

думалъ

между

 

тѣмъ

 

Петръ,

 

идя

 

по

 

улицѣ,

 

какъ

 

онъ

 

принялъ

меня.

 

Еслп

 

и

 

другоіі

 

похожъ

 

на

 

него,

 

я

 

уѣду

 

изъ

этого

   

города,

 

п

 

никогда

 

они

 

не

  

получать

 

отъ

 

меня



—

 

зі<

 

—

іщинопѣйки».

 

Когда,

 

онъ

 

пришелъ.

 

къ

 

^5ѣдн0му

 

брату,

тотъ

 

сейчасъгже

 

узналъ

 

его,

 

обрадовался

 

ему

 

очень

н

 

начала

 

распрашпвать

 

о

 

его

 

обстоятельствахъ.

 

«При--

щедъ,

 

я

 

на

 

родину,

 

сказа

 

ль

 

Иетръ,

 

чтобы

 

поискать

тутъ

 

средства

 

къ

 

жизни;

 

различный

 

неудачи

 

довели

меня

 

наконецъ

 

до

 

того,

 

что

 

миѣ

 

ѣеть

 

нечего».— Ты,

я

 

вижу,

 

несчастнѣе

 

меня,

 

отвѣчалъ

 

тотъ;

 

я

 

все

 

там4

нмѣю

 

хоть

 

что'

 

нибудь.

 

Очень

 

радъ,

 

что

 

могу

 

помочь

тебѣ;

 

чрёзъ

 

иѣсколько

 

времени

 

я

 

постараюсь

 

выхло- ;

'

 

потать

 

тебѣ

 

мѣсто,

 

а

 

ты

 

пока

 

поживи

 

у

 

меня.

 

Поз-

воль'

 

мнѣ

 

дать

 

тебѣ

 

сколько

 

нибудь

 

депегъ,

 

тебѣ

 

они

вѣрно

 

нужны.

 

Говоря

 

это,

 

онъ

 

досталъ

 

монету

 

п

 

по-

далъ

 

ее

 

брату.

 

«Всю

 

жизнь

 

буду

 

я

 

беречь

 

эту

 

дра-

гоцѣнпуго

 

монету!

 

восклшшулъ

 

Петръ.

 

Я

 

не

 

бѣденъ

и

 

.желаю

 

раздѣлпть

 

все

 

мое

 

состояніе

 

съ

 

тобой,

 

мой

добрый

 

братъ.

 

Напрасно

 

пспытываль

 

я

 

человѣка

 

съ

такпмъ

 

добрымъ

 

сердцемъ,

 

какъ

 

у

 

тебя».

 

Съ

 

этого

дня

 

братья

 

не

 

разлучались.

 

Когда

 

старш'ш

 

братъ

 

уз-

налъ

 

объ

 

этомъ,

 

не

 

зналъ

 

что

 

дѣлать

 

отъ

 

досады.

 

Онъ

употреблялъ

 

всякія

 

средства,

 

чтобы

 

вондти

 

въ

 

милость

къ

 

брату,

 

богачу,

 

но

 

все

 

было

 

напрасно.

 

Тотъ

 

на-

всегда

 

оттолкнулся

 

отъ

 

этого

 

педобраго

 

человѣка.

__________

РАЗНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Конвурсъ

 

на

 

премію

   

прѳосвящ.

  

Макарія.—

Учебный

 

комигетъ

 

при

 

Св.

 

Синодъ

 

доводить

 

до

 

всеобщего

евѣдѣиія,

 

что

 

.въ

 

настоящее

 

время

 

открыть

 

конкурсъ

 

на

 

со-

псканіе

 

преміи

 

преосвящ.

 

Макарія,

 

архіепископа

 

литовскаго,

назначаемой

 

ежегодно

 

Св.

 

Сиподомъ,

 

согласно

 

волѣ

 

жертво-

вателя,

 

за

 

лучшіе

 

учебники

 

по

 

предметамъ,

 

преподаваемымъ

въ

 

духовныхъ

 

сеыинаріяхъ

 

и

 

училищахъ,

 

а

 

также

 

и

 

за

 

|луч-

шія

 

учебныя

 

пособія,

 

соотвѣтствующія

 

программамъ

 

семинар*

скаго

 

и

 

училищнаго

 

обученія,

 

какъ

 

напримѣръ:

 

христоматіи

съ

 

надлежащими

 

объяснеиіями

 

и

 

руководствомъ,

 

словари

 

и

 

т.

 

і

п.

 

Полная

 

премія

 

преосвящ.

 

Макарія

 

состоитъ

 

изъ

 

1000

 

р.,

ио

 

она

 

ыожетъ

 

быть

 

раздѣляема

 

и

 

на

 

двѣ

 

преміи,

   

по

   

500



-ЗІК-іг-

р.

 

каждая.

 

Въ

 

текущемъ

 

конкурсном*

 

году 'подлежат^'

 

riprf L;

суждешю:

 

одиа

 

полная

 

премія

 

(въ

 

1000

 

р.)»

 

И

 

'одна

 

п(Ши

винная

 

(въ

 

500

 

р.),

 

оставшаяся

 

отъ

 

прошлаго

 

года-

      

в

  

и

Желающіе

 

представить

 

свои

 

сочиненія

 

па

 

соискайіе

 

премі>й'>

преосвящ.

 

Макарія

 

должны

 

доставить

 

оныя

 

въ

 

увебный

 

ко'-'

митетъ

 

при

 

Св.

 

Сиаодѣ,

 

не

 

позже

 

1

 

сентября

 

ЩЗьШ

Къ

 

соисканію.

 

нреміи

 

принимаются

 

оригинальные

 

сочине ■■:

нія,

 

написаниыя

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

какъ

 

печатный*

 

танъіИ!

рукописныя.

 

Изъ

 

нечатныхъ

 

срчиненш

 

могутъ

 

быть

 

представ ■-.

 

>

лены

 

только

 

явившіяся

 

первымъ

 

йздапіемъ

 

за

 

годъ

 

до

 

ЦЦ- ■<

шеозваченнаго

 

срока

 

(съ

 

1

 

сентября

 

1871

 

года

 

по

 

1

 

сент,я§- ,

ря

 

1872

 

г.);

 

послѣдугощія

 

изданія

 

представляются,

 

толькрвъ,

тбііъ

 

случЯѣ,

 

когда

 

въ

 

нихъ

 

произведены

 

существенпыя

 

ис-,

правленія

 

и

 

дополненія.

                                                         

'

 

'';

' ІІрисылаемыя

 

на

 

конкурсъ

 

рукописи

 

должны'

 

быть;

 

четко,

написаны,

 

при

 

чемъ

 

не

 

требуется,

 

чтобы

 

онѣ

 

предварительно

были

 

одобрены

 

цензурою

 

къ

 

папечатанію.

Къ

 

соискании

 

преыіи

 

принимаются

 

сочиненія,

 

п|>едставляе-

мыя

 

самими

 

авторами

 

или

 

ихъ

 

законными

 

наслѣдииками;

 

со-

чиненія,

 

представляемыя

 

книгопродавцами

 

и

 

издателями,

 

пѳ

принимаются

 

къ

 

конкурсу

 

на

 

полученіе

 

преміи.

 

О

 

резудьта-

тахъ

 

конкурса

 

послѣдуетъ

 

своевременно

 

извѣщеиіе.

.

Некродогъ

 

И.

 

М.

 

Поморцева.— Изъ

 

Харьковскихъ

Епар.

 

Вѣд.

 

(1872

 

г.

 

№

 

6)

 

заимствуемъ

 

нижеслѣдующій

 

не-

крологъ

 

протоіерея

 

И.

 

М.

 

Поморцева,

 

урожденца

 

нашей

 

епар-

хіи

 

и

 

воспитанника

 

нашей

 

семинаріи.

Въ

 

ночь

 

со

 

2-го

 

на

 

3-е

 

марта,

 

послѣ

 

кратковременной

 

Йо-

лѣзни,

 

скончался,

 

на

 

69

   

году

 

жизни,

    

духовникъ

 

харбйбві

 

■

скаго

 

городскаго

 

духовенства,

 

магистръ

 

богословія,

 

Благовѣ-

щенской

 

ц.

 

протоіерей

 

Іоаит

 

Мѵхайловичь

 

Помйрцепъ.

Иванъ

 

Михайловичъ

 

родился

 

17

 

сентября

 

1803

 

г.

 

туль-

ской

 

ігуберніи,

 

крапивенскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ;

 

Долгомъ,

 

отъ

 

по-

номаря,

 

Михаила

 

и

 

жены

 

ег.о

 

Евдокіи

 

Поморцевыхъ.

 

Окончйвѣ '

въ

 

1824

 

г.

 

курсъ

 

воспитанія

 

въ

 

тульской

 

семипарій,

 

Иванъ іі

Михайловичъ,

 

какъ

 

лучшій*

 

ученикъ,

 

посланъ

 

въ

 

томъжѳ

году

 

въ

 

московскую

 

академію,

 

въ

 

которой

 

и

 

довершилъ

 

свое'

образовавіе

 

съ

 

успѣхомъ.>

 

Выпущенный

 

въ

 

числѣ

 

перворазрйд.

студентовъ

 

академіи,

 

И.

 

М.

 

Поморцевъ

 

1828 lk<

 

посланъ
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въ

 

харьковскій

 

коллегіумъ

 

преподавателемъ

 

русской

 

слове-

сности.

 

Проникнутый

 

желаніемъ

 

служить

 

православной

 

рус-

ской

 

церкви

 

въ

 

скромномъ

 

званіи

 

приходскаго

 

священника,

Нванъ

 

Михайловичъ

 

чрезъ

 

4

 

года

 

испросилъ

 

себѣ

 

мѣсто

 

свя-

щенника

 

при

 

харьковской

 

Дмитріевской

 

церкви.

 

Удовлетворяя

желанію

 

его,

 

тогдашній

 

архипастырь

 

харьковскій,

 

епископъ

Иннокентій

 

1-й

 

{Александрова),

 

не

 

рѣшился

 

лишить

 

й

 

харь-

ковскій

 

коллегіумъ

 

полезиаго

 

дѣятеля,

 

и

 

потому,

 

рукополо-

жпвъ

 

(27

 

іюпя

 

1832

 

г.)

 

Ив.

 

Михайловича

 

въ

 

санъ

 

священ-

ника,

 

оставилъ

 

его

 

по

 

прежнему

 

проФессоромъ

 

коллегіума.

 

0.

Іоаннъ

 

не

 

противился

 

распораженію

 

архипастыря;

 

съ

 

ревяостію

трудился

 

въ

 

приходѣ

 

и

 

на

 

профессорской

 

каѳедрѣ.

 

Но

 

когда

семейство

 

его

 

значительно

 

увеличилось,

 

когда

 

понадобились

болѣе

 

усиленныя

 

заботы

 

его

 

по

 

воспитанію

 

собственпыхъ

 

дѣ-

тей,

 

отчего,

 

очевидно,

 

могли

 

происходить

 

невольныя

 

упуще-

нія

 

или

 

по

 

приходу

 

или

 

по

 

классу,

 

о.

 

Іоанпъ

 

немедлевно

 

рѣ-

шился

 

сложить

 

съ

 

себя

 

обязанности

 

преподавателя

 

коллегі ума,

и,

 

съ

 

20

 

октября

 

1843

 

г.,

 

остался

 

исключительно

 

на

 

свя-

щенническомъ

 

мѣстѣ.

 

Та

 

же

 

боязнь

 

за

 

невольныя

 

упущенія

по

 

обширному

 

тогда

 

дмитріевскому

 

приходу,

 

при

 

бдительномъ

попеченіи

 

и

 

непосредственпомъ

 

участіи

 

въ

 

обученіи

 

своихъ

дѣтей,

 

побудила

 

о.

 

Іоанна

 

въ

 

1837

 

году

 

перемѣститься

 

къ

харьковскому

 

городскому

 

Успенскому

 

собору,

 

гдѣ

 

приходъ

 

былъ

менѣе

 

дмитріевскаго

 

и

 

составь

 

причта

 

болыпій.

 

Съ

 

преобра-

зованіемъ

 

въ

 

1846

 

г.

 

Успенскаго

 

собора

 

въ

 

каѳедральпый,

 

и

съ

 

возведеиіемъ

 

на

 

степень

 

собора

 

харьковской

 

Благовѣщен-

ской

 

церкви,

 

о.

 

Іоапнъ,

 

протоіерей

 

съ

 

13

 

февраля

 

1844

 

г.,

перемѣщенъ

 

настоятелемъ

 

собора. —Крѣпкая

 

неподкупная

 

чест-

ность

 

Ив.

 

Мих.

 

въ

 

общественной

 

жизни,

 

строгія

 

къ

 

самому

себѣ

 

правила

 

его

 

частной

 

жизни,

 

ревностные

 

пастырскіе

 

тру-

ды

 

по

 

приходу

 

извѣстны

 

были

 

всѣмъ,

 

преемственно

 

служив-

шимъ

 

на

 

харьковской

 

каѳедрѣ

 

архипастырямъ.

 

И

 

потому-то

преосвященный

 

Филаретъ,

 

чрезъ

 

три

 

мѣсяца

 

послѣ

 

прибытія

своего

 

на

 

харьковскую

 

паству,

 

нашелъ

 

полезнымъ

 

вручить

 

о.

Іоанну

 

вакаптную

 

тогда

 

благочинпическую

 

должность

 

въ

 

3

харьковскомъ

 

благочиніи.

 

Принявъ

 

на

 

себя,

 

вопреки

 

соб-

ственнымъ

 

видамъ,

 

званіе

 

благочиннаго

 

(въ

 

1849

 

г.),

 

о.

Іоаннъ

 

такъ-же

 

добросовѣстно

 

исполнялъ

 

новыя

 

свои

 

обязан-

ности,

 

какъ

 

и

 

прежнія.

 

Но

 

убѣдившись,

 

что

 

одно

 

простран-

ство

 

ввѣреннаго

 

ему

 

благочинническаго

  

округа

 

(35

 

вер.

 

отъ



—

 

и

 

—

Харькова

 

и

 

до

 

150

 

вер.

   

въ

 

окружности)

 

препятатвуетъ

 

ему

исполнять

 

съ

 

желаемою

 

точностію

   

возложенный

 

на

 

него

 

но-

вы^

 

обязанности,

 

онъ

 

немедленно,

 

сталъ

 

просить

 

преосвящен-

наго

 

снять

 

съ

 

него

 

эти

 

обязанности.

 

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

преосвя-

щенный,

 

желая

 

удержать

 

полезнаго

 

помощника

 

себѣ

 

въ'

 

одной

изъ

 

частей

 

епархіальнаго

 

управленія,

 

не

 

скоро

 

уступилъ

 

же-

данію.

 

о.

  

Іоанпа,

 

и

 

уволилъ

 

его

 

отъ

 

должности

 

благочиннаго

только

 

чрезъ

 

5

 

лѣтъ. — За

 

примѣрную

 

исполнительность

 

сво-

ихъ

 

обязанностей

 

и

 

строгую

 

нравственную

 

жизнь,

   

о*

 

Іоаннъ

до'

 

1855

 

г.

 

имѣлъ

 

слѣдуюшія

 

знаки

  

одобренія,

 

отъ

 

ближай-

шаго

 

непосредственнаго

   

н

 

высшаго

   

начальства,

 

въ

 

порядкѣ

постепенности- даваемыя:

 

въ

 

1834

 

г.

 

получилъ

 

набедренникъ,

въ

 

1840

 

г.

 

бархатную

 

фіолетовую

 

скуфью,

 

въ

 

1842

 

г.

 

воз-

ведешь

 

въ

 

саьъ

 

протоіерея,

 

въ

 

1843

 

г.

 

получилъ

 

палицу,

 

и

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

цагражденъ

 

камилавкою,

 

а

 

въ

 

1849

 

г.

 

зо-

дотымъ

 

наперснымъ

 

крестомъ.

 

Преосвящ.

 

Филаретъ,

 

желая

 

и

съ

 

своей

 

стороны

 

достойно

 

отличать

 

о.

 

Іоанна

 

чѣмъ-либо,

 

въ

нредѣлахъ

 

его

 

архипастырской

 

власти

 

возможпымъ,

 

въ

 

1855

г..

 

цереведъ

 

о.

 

Іоанна

 

въ

 

харьковскій

   

каѳадральный

 

соборъ.

Но

 

прихожане

 

Благовѣщенскаго

 

собора,

 

искренно

 

любившіеи

глубоко

 

уважавшіе

 

о.

 

Іоанна,

 

настойчиво

 

желали,

 

чтобы

 

ихъ

духовный

 

отецъ

 

оставался

 

при

 

нихъ.

 

И

 

вотъ,

 

о.

 

Іоаннъ

 

уп-

росилъ

 

новаго

 

уже

 

преосвящ.

    

архіепископа

  

Макарія

 

возвра-

тить

 

его

 

къ

 

Благовѣщецской

 

церкви;— что

 

и

 

было

 

удовлетво-

рено

 

3

 

января

    

1861

 

г. — Въ

 

1869

 

г

 

,

    

единодушнымъ

 

об-

щимъ

 

голосомъ

    

городскаго

    

духовенства,

 

о.

 

Іоанна

 

избрали

духовникомъ

 

для

 

харьковскихъ

 

священно

 

и

 

церковнослужите-

лей.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

духовенства

 

из-

бралъ

 

его

 

кандидатомъ

 

въ

 

члены

 

правленія

   

харьковской

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

на

 

случай

 

выбытія

 

одного

 

изъ

 

дѣйствитель-

ныхъ

 

члеповъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

гпархіальное

 

начальство

 

по-

ручило

 

о.

 

Іоанну

 

испытаніе

 

лицъ,

 

ищущихъ

 

причетническаго

званія,

 

и

 

цензуру

 

священническихъ

 

проповѣдей

 

по

 

1-му

 

харь-

ковскому

    

благочинно.

    

Въ

 

1870

 

г.

 

о.

 

Іоаннъ

 

встунилъ

 

въ

званіе

 

дѣйствительнаго

 

члена

 

правленія

 

семинаріи

 

отъ

 

духо-

венства.

 

Обязанности

 

экзаменатора,

 

цензора

  

и

 

члена

 

правле-

нія

 

харьковской

 

духовной

 

семипаріи

   

о.

 

Іоаннъ

 

несъ

 

до

 

кон-

чины

 

своей,

 

и

 

оставался

   

въ

  

этихъ

 

долждостяхъ

 

такимъ

 

же

честнымъ

 

іісиолнителемъ

 

долга,

 

какъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

прежде воз-

лагаемыхъ

 

на

 

него

 

обязанность.

   

Ему

 

же,

 

между

 

прочимъ,



-г-

 

№

 

-

принадлежит?,

 

и

 

не

 

малая,

 

доля

 

участія

 

въ

 

составленіи

 

проек,-

таТуртава

 

епархіальной

 

эмеритальной,

 

кассы,

 

такъ

 

какъ

 

подъ-

его

 

руковрдствомъ

 

трудилась

 

доселѣ

 

особая

 

коммисія

 

по

 

рѣ-

шеаію

 

сего

 

вопроса.— Кромѣ

 

дѣятельности

 

на,

 

указашщхъ

подрищахъ

 

общественной;

 

службы^

 

о,

 

Іоаннъ

 

былъ

 

увѣщате-

демъ.

 

въ

 

военно

 

судной

 

коммисіи

 

1848

 

г.;

 

10

 

л;Ьтъ.(съ

 

1856

г.

 

по

 

1867

 

г.)

 

состоялъ

 

первымъ

 

членомъ

 

ревизіонной

 

ком-

мисіи,

 

ежегодно

 

назначаемой

 

для

 

повѣрки

 

отчетовъ

 

по

 

сум-

мамъ*„епархіальнаго

 

вѣдомства,

 

изъятымъ

 

изъ

 

вѣдомства

 

го-

сударств,

 

контроля,

 

и

 

за

 

труды

 

въ-

 

сей

 

коммиссіи

 

получилъ

архипастырскую

 

благодарность

 

въ

 

1864

 

г.

 

Послѣ

 

иаградъ.

 

и

отличій

 

за

 

службу,

 

получѳнныхъ

 

до

 

1856

 

года,

 

удостоенъ

слѣдующихъ:

 

1859

 

года

 

сопричисленъ

 

къ

 

Императорскому

 

ор-

дену

 

св.

 

Аннъ

 

3-й

 

степени;

 

1864

 

г.

 

пожалованъ

 

орденскими

знаками

 

св.

 

Айны

 

2-й

 

степени,

 

а

 

1867

 

г.

 

пожалованъ

 

зна-

ками

 

того

 

же

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

2-й

 

степени,

 

Императорскою

короною

 

украшенными.

ИЗЪ

 

ОТЧЕТА

оберъ-прокурора

 

Св.

 

Синода

 

за

 

1870

 

г.

 

(*).

Въ

 

Сольвычегодскомъ

 

уѣздѣ,

 

вологодской

 

енархіи,

 

въ

 

под-

винскомъ

 

краѣ,

 

учреждено

 

въ

 

прошедшемъ

 

году,

 

съ

 

[:азрѣ-

шенія

 

епархіалыіаго

 

начальства,

 

небольшое

 

миссіонерское

 

об-

щество,

 

или

 

братство,

 

изъ

 

особаго

 

благочинпаго

 

и

 

пѣсколь-

кихъ

 

священниковъ,

 

которые

 

приняли

 

на

 

себя

 

обязанность

всемѣрно

 

стараться

 

объ

 

ослабленіи

 

въ

 

томъ

 

краѣ

 

раскола

 

и

особенно

 

содѣйствовать

 

въ

 

семь

 

приходскому

 

духовенству

 

тамъ,

гдѣ

 

замѣчено

 

будетъ

 

усиленіе

 

раскола.

Въ

 

псковской

 

епархіи

 

весьма

 

полезнымъ

 

дѣятелемъ

 

въборь-

бѣ

 

съ

 

расколомъ

 

является

 

содержатель

 

славянской

 

типогра-

фии

 

въ

 

Псковѣ

 

и

 

издатель

 

журнала

 

«Истина»,

 

Голубевъ,

 

въ

1967

 

г.

 

обратившійся

 

къ

 

православно

 

изъ

 

безпоповщинской

секты.

 

Въ

 

мартѣ

 

1870

 

г.

 

онъ

   

посвященъ

   

во

   

священника

(*)

 

Продолжите.— См.

  

N>

 

12.
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—

псковской

 

троицкой

 

едпновѣрческой

 

церкви

 

и

 

поставденъ

 

въ

званіе

 

благочиннаго

 

надъ

 

всѣми

 

еднновѣрческими

 

причтами

 

епар-

хіи.

 

Своими

 

бесѣдами

 

и

 

издапіями

 

священникъ

 

Голубевъ

 

зна^

чптельно

 

оолабилъ

 

Фанатизмъ

 

раскольниковъ

 

въ

 

самомъ

 

Пско-

вѣ.

 

Въ

 

помощь

 

ему

 

преосвященный

 

псковскій

 

вызвалъ

 

изъ

московской

 

епархіи

 

едиповѣрческаго

 

монастыря

 

іеромонаха

Прокопія,

 

бывшаго

 

прежде

 

раскольничьимъ

 

наставникомъ.

 

По

распоряженію

 

преосвященнаго,

 

оба

 

они,

 

совершая

 

объѣздыпо

епархіи,

 

въ

 

каждомъ

 

значительномъ

 

по

 

численности

 

и

 

вліянію

раскольниковъ

 

мѣстѣ

 

собирали

 

раскольническихъ

 

наставни-

ковъ

 

и

 

вожаковъ

 

раскола

 

и

 

открыто

 

бесѣдовали

 

съ

 

ними

 

о

значеніи

 

св.

 

Евангелія,

 

о

 

церкви,

 

таинствахъ,

 

въ

 

особенно -

ности

 

о

 

крещеніи,

 

исповѣди

 

и

 

бракѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

Во

 

время

 

свое-

го

 

путешествія

 

они

 

безмездно

 

раздавали

 

повсюду

 

заготовлен-

ный

 

нарочно

 

для

 

сего

 

Голубевымъ

 

печатныя

 

брошюры:

 

«о

 

ис-

правленіи

 

церковпыхъ

 

книгъ»

 

и

 

«бесѣда

 

о

 

св.

 

писапіи».

 

По

отзыву

 

преосвященнаго

 

псковскаго,

 

уже

 

начинаютъ

 

появлять-

ся

 

благотворные

 

плоды

 

апостольской

 

ревности

 

этихъ

 

миссіо-

неровъ.

Преобразованный

 

въ

 

1869

 

г.

 

противураскольническія

  

мис-

сіи

 

въ

 

епархіяхъ

 

архангельской

 

и

 

вятской

 

съ

 

немалымъ

  

ус-

пѣхомъ

 

совершали

 

дѣло

 

своего

 

служепія.

    

Въ

  

архангельской

епархіи,

 

миссіонеръ

 

и

 

его

 

помощпикъ

 

объѣзжали

   

раскольни-

ческія

 

приходы

 

шенкурскаго

 

уѣзда

 

и

 

здѣсь

 

вступали

 

съ

 

рас-

кольниками

 

въ

 

публичный

    

собесѣдованія;

   

первымъ

 

плодомъ

собесѣдовапій

 

было

 

то,

 

что

 

слѣпое,

 

упорпое

 

ожесточеніе

 

рас-

кольниковъ

 

стало

 

уступать

 

мѣсто

 

болѣе

 

спокойному

   

разсуж

денію

 

о

 

вѣрѣ.

 

Случаи

 

совращенія

 

въ

 

расколъ

    

стали

    

рѣже.

Но

 

особенно

 

утѣшитеіьно

 

то

 

обстоятельство,

 

что,

 

подъ

 

влія-

ніемъ

 

миссіоперовъ,

 

между

 

крестьянами,

 

прежде

 

православны-

ми

 

только

 

по

 

виду,

 

но

 

тайно

 

преданными

 

расколу

 

и

 

готовыми

защищать

 

его,

 

стали

 

являться

 

усердные

 

поборники

 

православія.

(Продолженіе

 

будетъ.)
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