
8

 

марта.

                         

JSfo

 

Ю.

                  

1912

 

года.

Подписная

 

цѣка

                                        

Подписка

 

принимается

зъ

 

годъ

 

съ

 

доставкой

 

и

 

гіѳрёеыл-

     

у

 

редактора

 

неоффпціальп.

 

части

кон — 5

 

руб.

 

Выходятъ

 

Епархіалыі.

     

Еііархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

(Тула,
Вѣдом.

 

-t

 

pa:ia

 

въ

 

мѣсяцъ.

                        

Духовпая

 

Семинарія).

ЧАСТЬ

   

ОФФИЫД.А.ТГ'ЬКА.Я.

Архипастырское

 

благословеніе,

На

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

4-го

 

Одоевскаго

 

округа,

 

свя-

щенника

 

Іоанна

 

Успенскаго.

 

отъ

 

17

 

февраля

 

за

 

iNs

 

301,

о

 

томъ.

 

что

 

въ

 

церковь

 

села

 

Покровекаго-Касшіова,

 

отъ

крестьянина

 

Матвѣя

 

Ѳоміша

 

поступили

 

пояіертвованія:

образъ

 

Воскресенія

 

Христова

 

художественной

 

работы,

 

на-

писанный

 

на

 

иолотнѣ

 

въ

 

богетовой

 

золоченой

 

рамѣ,

 

раз-

мѣромъ

 

—

 

3

 

арш.

 

высоты

 

и

 

2 ! /4

 

арш.

 

ширина,

 

и

 

мѣдный

вызлащеняыЙ

 

пасхальный

 

трехсвѣчнпкъ,

 

стоимостью

 

не

менѣе

 

120

 

руб..

 

Его

 

Выеокопреосвященствомъ,

 

Высоко-

преосвященнѣйшнмъ

 

Парѳеніемъ,

 

Архіепископомъ

 

Туль-

скнмъ

 

и

 

Бѣлевскнмъ.

 

отъ

 

22

 

февраля

 

сего

 

года,

 

положена

таковая

 

резолюція:

 

„На

 

жертвователя

 

призываю

 

Бо-

жье

 

благословенье".



—

 

по

 

—

Ощщіиія

 

Ещйажаго

 

Начальства.
Рукоположены:

 

учитель

 

Иванъ

 

Саняевъ

 

во

 

діакона

къ

 

церкви

 

села

 

Поповкн,

 

Каширскаго

 

уѣзда — 19

 

февраля

1912

 

г.

 

и

 

іеродіаконъ

 

Бѣлевской

 

Введенской

 

Макаріев-

ской

 

пустыни

 

Митрофанъ

 

во

 

іеромонаха — 26

 

февраля

1912

 

г.

Уволенъ

 

указный

 

послушнпкъ

 

Вѣлевскаго

 

Спасопре-

обра:кенскаго

 

монастыря

 

Ѳеодоръ

 

Апольцевъ

 

—

 

25

 

февраля

1912

 

г.

Утверждены

 

церковными

 

старостами:

  

по

 

Богородпц-

кому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

Михаиле-Архангельской

 

церкви

 

села

Дѣдилова,

 

крестьянинъ

 

Андроншъ

 

Самаринь;

 

по

 

Бѣ-

левскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Лучекъ,

 

крестьянинъ

Алексіыі

 

Ѳедосѣевъ;

 

по

 

Каширскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

села

 

Крутого,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Шмельковъ;

 

по

 

Одоев-

скому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Никольскаго

 

на

 

Крюку,

крестьянинъ

 

Евфіімъ

 

Гришаевъ;

 

по

 

Тульскому

 

уѣзду

 

—

къ

 

церкви

 

села

 

Сукромы.

 

крестьянинъ

 

Гріігорііі

 

Юли-
ковь,

 

и

 

но

 

Чернскому

 

уѣзду

 

—

 

къ

 

церкви

 

села

 

Тургенева,

крестьянинъ

 

Петръ

 

Орловъ

 

и

 

къ

 

церкви

 

села

 

Віела-

мова,

 

крестьянинъ

 

Иванъ

 

Безганъ.

Присоединеніе

 

къ

 

православію.

Присоединены

 

къ

 

нравославію:

 

ректоромъ

 

Тульской

 

духовной

семинаріи

 

архимандритомъ

 

Корниліемъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства,

 

19

 

февраля

 

сего

 

года

 

воспитанника

 

семинаріи

русскій

 

уроженецъ

 

Галиціи,

 

греко-католичеекаго

 

вѣроиспонѣданія

Миханло

 

Семеиюкъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

„Михаиль";

 

причтомъ

Александре -Невской,

 

что

 

на

 

Плацъ-Ііарадѣ,

 

гор.

 

Тулы

 

церкви

4

 

декабря

 

1911

 

года

 

Чаусская

 

мѣщанка,

 

Могилевской

 

губерпін,

дѣвица

 

Эеѳирь

 

Мордухова

 

Ііантеръ,

 

іудейскаго

   

вѣроисаовѣданЬі,



—

 

Ill

 

—

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

„Вѣра",

 

и

 

нричтомъ

 

села

 

Рудакова,

 

Туль-

скаго

 

уѣзда,

 

22

 

января

 

сего

 

года

 

мѣщанка

 

Дятловскаго

 

обще-

ства,

 

Слонимскаго

 

уѣзда,

 

Гродненской

 

губерніи,

 

дѣвица

 

Лея

Вулъфовна

 

Каплинская,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имена

 

„Галина'.

О

 

назначеніи

 

пенсіи

 

изъ

 

казны.

По

 

указу

 

Свят.

 

Синода,

 

отъ

 

13

 

февраля

 

1912

 

г.

 

за

 

Л;

 

1952,

назначена

 

пенсія

 

слѣдующимъ

 

лицамъ:

 

заштатному

 

діакону

 

села

Маслова

 

на

 

Мечи,

 

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

Петру

 

Лебедеву

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

200

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

сыну

 

умершаго

 

священника

 

с.

 

Во.іова

Знаменскаго,

 

Вогородицкаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодора

 

Минервина- — Серию

Минервипу

 

въ

 

размѣрѣ

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

заштатному

 

священнику

о.

 

Спицына,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеидору

 

Румянцеву

 

въ

 

размѣрѣ

300

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

заштатному

 

псаломщику

 

с.

 

Серебряныхъ-Пру-

довъ,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

Іоаипу

 

Боіолѣпову

 

въ

 

размѣрѣ

 

100

 

руб.

въ

 

годъ,

 

и

 

заштатному

 

протоіерею

 

с.

 

Оленькова,

 

Каширскаго

уѣзда,

 

Михаилу

 

Нечаеву

 

въ

 

размѣрѣ

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Списокъ

 

пожертвованы.

Поступили

 

иожертиованіи:

 

въ

 

церковь

 

села

 

Карпова,

 

Венев-

скаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

личнаго

 

ночетнаго

 

гражданина

 

Петра

 

Са.ми-

чева

 

—

 

фелонь,

 

епитрахиль,

 

поясъ,

 

поручи,

 

набедренникъ,

 

два

стихаря

 

для

 

мальчякоиъ,

 

іірис.іуживающихъ

 

при

 

богослуженіяхъ,

и

 

д кі,

 

выносныя

 

металлическія

 

сиѣчи;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Козья,

Ефремовскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

крестьянки

 

Евдокіи

 

Головиной — 150

 

р.

на

 

вѣчный

 

вкладъ

 

за

 

поминовеніе;

 

въ

 

церковь

 

села

 

Ми.іина,

Ту.іьскаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

умершаго

 

псаломщика

 

Ѳеодора

 

Покровскаю —•

100

 

руб.

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ

 

за

 

поминовеніе

 

и

 

въ

 

церковь

 

села

Ростислава-Лаптева,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

квитанція

 

Тульскаго

 

Отдѣ-

леиія

 

Госуда[)ственнаго

 

Банка

 

въ

 

50

 

руб.

 

и

 

отъ

 

нсаломщика

Апнолона

 

Серііевскаіо

 

100

 

руб.

 

на

 

вѣчный

 

вкладъ

 

за

 

поминове-

иіе

 

и

  

100

 

руб.

 

на

 

нужды

 

церкви.



—
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ПОСТАНОВЛЕНЬЯ

 

СЪѢЗДА

о.о.

 

благочинныхъ

 

Тульской

 

епархіи,

 

бывшаго

 

въ

 

г.

 

Тулѣ

10

 

—

 

13

 

октября

 

1911

 

года.

По

 

призыву

 

Его

 

Высоком реосвящества,

 

Высокопреосвященнѣй-

шаго

 

Парѳеиія,

 

Архіепискона

 

Тульскаго

 

и

 

Бѣлевскаго,

 

о.о.

 

бла-

гочинные

 

Тульской

 

енархіи,

 

собравніись

 

въ

 

г.

 

Тулѣ

 

въ

 

зданіи

второклассной

 

церковной

 

школы,

 

обсуждали

 

нѣкоторые

 

вопросы

церковной

 

и

 

церковио- приходской

 

жизни

 

и

 

дѣятелыюстп

 

духо-

венства.

 

Предварительно

 

обсуждения

 

эіихъ

 

вопросовъ

 

было

 

вы-

слушано

 

нѣсколько

 

докладовъ.

 

По

 

выслушаніи

 

каждаго

 

доклада,

происходили

 

сужденія

 

по

 

поводу

 

его

 

и

 

затѣмъ

 

дѣлались

 

о.о.

 

бла-

гочинными

 

постановленія.

I.

 

О

 

мѣрахъ

 

къ

 

поднятію

 

уровня

 

религіозно-нравственной

 

жизни

прихода.

 

(Докладъ

 

священника

 

В.

 

Архангельска^).

По

 

докладу

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

поднятію

 

уровня

 

релпгіозно-нрав-

ственной

 

жизни

 

прихода

 

о.о.

 

благочинными

 

постановлено

 

признать

въ

 

качествѣ

 

такнхъ

 

мѣръ

 

и

 

средствъ

 

къ

 

религіозно- нравствен-

ному

 

ііросвѣщепіго

 

прихода

 

слѣдующія:

1.

  

Неспѣшное

 

и

 

благоговѣйное

 

совёршеніе

 

богослуженія

 

во-

обще

 

и

 

особенно

 

въ

 

праздничные

 

дни.

2.

  

Совершеніе

 

торжественной

 

вечерни

 

г.ъ

 

праздники.

3.

   

Чтеніе

 

акаѳистовъ

 

нослѣ

 

праздничной

 

вечерни.

4.

  

Истовое

 

и

 

аккуратное

 

исиолненіе

 

требъ

 

и

 

особенно

 

совер-

шеніе

 

таинствъ.

5.

   

Для

 

благолѣпія

 

богослуженія

 

устроить

 

церковные

 

хоры,

для

 

чего

 

привлечь

 

діаконовъ

 

и

 

псаломщиковъ.

6.

  

Усилить

 

и

 

расшить

 

ироповѣдническое

 

дѣло,

 

ирнчемъ

 

про-

повѣди

 

произносить

 

преимущественно

 

въ

 

вндѣ

 

имнровизаціи.

7.

  

Вести

 

собесѣдованіа

 

въ

 

праздничные

 

дин

 

между

 

утреней

и

 

литургіей.

8.

   

Послѣ

 

праздничной

 

вечерни

 

вести

 

чтенія

 

листковъ

 

и

 

бро-

шюръ

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія

 

въ

 

храмі.

 

или

 

же

въ

 

школахъ,

 

въ

 

иослѣднихъ,

 

гдѣ

 

возможно,

 

съ

 

свѣтоиыми

 

кар-

тинами.
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9.

   

Подъ

 

праздники

 

отправлять

 

всенощныл

 

бдѣнія

 

въ

 

селе-

піяхъ

 

далеко

 

отстоящихъ

 

отъ

 

приходскаго

 

храма,

 

съ

 

непремѣн-

иымъ

 

произнесеніемъ

 

краткаго,

 

въ

 

общедоступной

 

формѣ

 

изло-

женія,

 

ноученія

 

примѣнительно

 

къ

 

праздничному

 

дню.

10.

  

Относительно

 

собесѣдованій

 

въ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

жела-

тельно,

 

чтобы

 

таковыя

 

велись

 

въ

 

одной

 

или

 

двухъ

 

церквахъ

псѣмъ

 

духовенствомъ

 

города

 

но

 

очереди,

 

что,

 

по

 

заявленію

 

бла-

гочипнаго

 

1-го

 

Каширскаго

 

округа,

 

практикуется

 

въ

 

г.

 

Каширѣ

и

 

такой

 

поридокъ

 

одобренъ

 

Владыкой.

П.

 

Въ

 

ириходахъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

селеній

 

вблизи

 

храма,

 

празднич-

ный

 

собесѣдовапіл

 

пріурочивать

 

ко

 

времени

 

между

 

утреней

 

и

 

ли-

тѵргіей,

 

при

 

этомъ

 

рекомендовать

 

вести

 

бесѣды

 

и

 

великимъ

 

по-

стом!.,

 

по

 

средамъ

 

и

 

нятницамъ,

 

когда

 

религіозпо- нравственное

настроеніе

 

нрихожанъ

 

особенно

 

благонріятствуетъ

 

этому.

12.

 

Такъ

 

какъ,

 

по

 

заявлений

 

нѣкоторыхъ

 

о.о.

 

благочпнныхъ,

особенно

 

Бѣлёвскаг'6

 

уѣзда,

 

учашіе

 

въ

 

земскнхъ

 

школахъ

 

не

 

счи-

таютъ

 

нужнымъ

 

сами

 

бывать

 

въ

 

церкви

 

въ

 

праздничные

 

дни

при

 

богослуженіи,

 

не

 

приводят!

 

въ

 

храмъ

 

учениковъ,

 

не

 

привле-

каютъ

 

пхъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

нѣпіи

 

при

 

совершеніи

 

всенощныхъ

бдѣпій

 

въ

 

школахъ

 

и

 

на

 

урокахъ

 

нѣніл

 

обращаютъ

 

почти

 

исклю-

чительное

 

вниманіе

 

на

 

разучиваніе

 

свѣтскихъ

 

іііесъ.

 

а

 

въ

 

нѣніи

(к'нцеунотребителышх'ь

 

молитвъ

 

и

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

пѣсно"

пѣиій

 

не

 

упражняются,

 

то

 

просить

 

Енархіальное

 

Начальство

довести

 

объ

 

этомъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

г.

 

директора

 

народныхъ

 

школъ,

такъ

 

какъ

 

мѣры,

 

принятия

 

въ

 

этомъ

 

отноіиеніи

 

своими

 

законо-

учителями,

  

не

 

достигали

 

цѣли.

1о.

 

По

 

вопросу

 

о

 

взиманіи

 

платы

 

при

 

требоиснравленілхъ

 

и

особенно

 

при

 

соверіпеніи

 

таинства

 

брава,

 

выражено

 

желапіе,

чтобы

 

существующая,

 

установленная

 

обычаемъ

 

плата

 

за

 

требы

не

 

увеличивалась

 

и

 

взималась

 

безъ

 

вынтжценія.

 

Если

 

же

 

и

 

нослѣ

того

 

будутъ

 

почему-либо

 

возникать

 

жалобы

 

на

 

духовенство

 

со

стороны

 

нѣкоторыхъ

 

строптивыхъ

 

нрихожанъ,

 

то

 

просить

 

Епар-

хіальное

 

Начальство

 

быть

 

снисходительнымъ

 

къ

 

членамъ

 

причта

при

 

ихъ

 

тяжеломъ

 

матеріальномъ

 

положеніи

 

и

 

не

 

дѣлать

 

какпхъ

либо

 

распориженій,

 

прежде,

 

чѣмъ

 

эти

 

недоразумѣнія

 

не

 

будутъ

рачслѣдованы

 

мѣстнымъ

 

благочнннымъ.

14.

 

Наконецъ,

 

духовенству

 

обратить

 

впнманіе

 

на

 

самихъ

 

себя

и

 

нримѣромъ

 

собственной

 

жизни

 

ыозбулсдать

 

въ

 

нрихожанахъ

ревность

 

къ

 

исполнение

 

закона

 

Христова.
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II.

 

О

 

правахъ

 

и

 

обязанностяхъ

 

членовъ

 

причта

 

въ

 

ихъ

 

взаимо-

отношеніи.

 

(Докладъ

 

священника

 

В.

 

Архангельскаго).

По

 

докладу

 

о

 

правахъ

 

и

 

обязанностяхъ

 

членовъ

 

причта

 

нъ

ихъ

 

взаимоотношеніи,

 

было

 

о.о.

 

благочинными

 

постановлено:

1.

  

Настоятель

 

церкви,

 

какъ

 

главное

 

и

 

отвѣтственное

 

лицо

среди

 

членовъ

 

причта,

 

ведетъ

 

весь

 

распорядокъ

 

церковно-приход-

ской

 

жизни.

 

Подъ

 

его

 

нредсѣдательствомъ

 

ироисхо іятъ

 

всѣ

 

со-

браніл

 

членовъ

 

причта

 

и

 

церковнаго

 

старосты,

 

касающілся

 

цер-

ковно-приходской

 

жизни.

 

Безъ

 

его

 

вѣлома

 

не

 

молсетъ

 

отлучиться

ни

 

одинъ

 

изъ

 

членовъ

 

причта.

 

Имъ

 

разрѣшаютсл

 

всѣ

 

недоумѣніл

среди

 

низшихъ

 

членовъ

 

причта.

 

Чрезъ

 

настоятеля

 

церкви

 

иро-

исходятъ

 

сношеніл

 

съ

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ.

2.

  

Низшіе

 

члены

 

причта,

 

діаконы

 

и

 

псаломщики,

 

какъ

 

непо-

средственные

 

помощники

 

священника,

 

должны

 

исполнять

 

свои

обязанности

 

подъ

 

его

 

наблюденіемъ.

 

Они

 

должны

 

являться

 

къ

богослуженію

 

прежде

 

священника

 

и

 

приготовлять

 

все

 

необходи-

мое

 

къ

 

службѣ,

 

каждый

 

соответственно

 

своему

 

положенію

 

въ

клирѣ.

 

При

 

ноявленіи

 

священника

 

въ

 

церковь,

 

они

 

должны

 

при-

нять

 

отъ

 

него

 

благословеніе.

3.

  

Діаконъ

 

во

 

время

 

богослуженія

 

долженъ

 

помогать

 

псалом-

щику

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи.

 

На

 

его

 

обязанности

 

лежитъ

 

веденіе

церковнаго

 

письмоводства.

 

Кромѣ

 

того,

 

діаконъ,

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

священника,

 

долженъ

 

помогать

 

ему

 

въ

 

ироповѣданіи

 

Слова

Божія

 

и

 

веденіи

 

внѣбогослулсебныхъ

 

собесѣдованій.

4.

   

Псаломщикъ,

 

какого-бы

 

онъ

 

ни

 

былъ

 

образованія,

 

необхо-

димо

 

долженъ

 

очень

 

хорошо

 

читать,

 

пѣть

 

и

 

знать

 

церковное

письмоводство.

 

Это

 

самое

 

главное,

 

что

 

требуется

 

отъ

 

псаломшика

и

 

безъ

 

чего

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

оставаться

 

въ

 

этой

 

должности.

 

Обя-

занность

 

псаломщика

 

слѣдить

 

за

 

чистотою

 

во

 

св.

 

алтарѣ,

 

за

 

риз-

ницею,

 

которую

 

онъ

 

долженъ

 

приготовлять

 

къ

 

богослуженію.

 

Къ

пѣнію

 

въ

 

храмѣ

 

онъ

 

долженъ

 

располагать

 

нрихожанъ -любителей

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

діакономъ

 

руководить

 

такимъ

 

любительскимъ

 

хо-

ромъ,

 

изъ

 

котораго

 

виослѣдствіи

 

они

 

должны

 

образовать

 

всеобщее

пѣніе

 

въ

 

церкви.

 

Псаломщикъ

 

долженъ

 

присутствовать

 

при

 

отпи-

раніи

 

церкви

 

къ

 

утреннему

 

богослул:енію,

 

а

 

равно

 

и

 

выходить

изъ

 

церкви

 

онъ

 

долженъ

 

послѣ

 

всѣхъ

 

и

 

присутствовать

 

при

 

за-

норѣ

 

церкви

 

сторожемъ.

 

Къ

 

богослуженію

 

онъ

 

долженъ

 

являться
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въ

 

подрясникѣ,

 

а

 

также

   

и

 

при

 

представленіи

   

къ

 

Еиархіальному

Начальству.

5.

   

Вообще

 

каждый

 

членъ

 

причта

 

долженъ

 

знать

 

свое

 

поло-

женіе

 

въ

 

клирѣ

 

и

 

точно,

 

неуклонно

 

исполнять

 

обязанности,

 

воз-

ложенныя

 

на

 

него

 

Еиархіальнымъ

 

Начальством'!,.

6.

   

Гдѣ

 

есть

 

псаломщики

 

въ

 

санѣ

 

діакона,

 

тамъ

 

они

 

служатъ

за

 

діакона

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

найдетъ

 

это

 

возможнымъ

 

настоя-

тель

 

церкви.

7.

   

Въ

 

одноштатпыхъ

 

и

 

двухштатныхъ

 

клирахъ

 

письмоводство

возлагается

 

на

 

діаконовъ,

 

а

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

послѣднихъ,

 

на

 

псаломщи-

ковъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

неспособности

 

исаломщиковъ

 

къ

 

письмоводству

и

 

невозможности

 

иріучить

 

ихъ

 

къ

 

этому

 

дѣ.іу,

 

съ

 

разрѣшенія

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

нанимаютъ

 

за

 

ихъ

 

счетъ

 

особаго

писца.

8.

   

Въ

 

многоклирныхъ

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

письмоводство

 

очень

обширное,

 

каковы

 

сельскіе

 

трехштатные

 

приходы,

 

въ

 

помощь

діакону

 

къ

 

письмоводству

 

привлекаются

 

и

 

псаломщики

 

по

 

усмо-

трѣнію

 

настоятеля

 

церкви.

9.

   

Въ

 

многоклирныхъ

 

приходахъ

 

всѣ

 

члены

 

причта

 

обязаны

являться

 

къ

 

богослуженію

 

не

 

только

 

въ

 

великіе

 

праздники,

 

но

 

и

въ

 

праздники

 

средніе,

 

и

 

въ

 

дни

 

воскресные.

10.

   

Такъ

 

какъ

 

въ

 

собраніи

 

при

 

обсужденіи

 

вопроса

 

о

 

псалом-

щикахъ

 

выяснилось,

 

что

 

есть

 

изъ

 

исаломщиковъ

 

лица

 

несоот-

вѣтствующія

 

своему

 

служебному

 

назначенію

 

ни

 

по

 

своему

 

иове-

денію,

 

нн

 

по

 

способностямъ

 

къ

 

чтенію,

 

пѣнію

 

и

 

письмоводству,

то

 

постановили

 

усердно

 

просить

 

Еиархіальное

 

Начальство

 

сдѣлать

распоряженіе,

 

чтобы

 

экзаменаціонная

 

Комиссія

 

обратила

 

особое

вниманіе

 

на

 

церковное

 

чтеніе,

 

пѣніе

 

и

 

письмоводство,

 

чтобы

 

ис-

иравляющіе

 

должность

 

исаломщиковъ

 

утверлсдались

 

въ

 

должности

пе

 

скоро,

 

нослѣ

 

ихъ

 

опредѣленія

 

на

 

мѣста

 

и

 

только

 

по

 

тщатель-

номъ

 

испытаніи

 

ихъ

 

поведенія

 

и

 

исполненія

 

обязанностей.

 

Отъ

экзаменовъ

 

должпы

 

быть

 

освобождены

 

только

 

окончившіе

 

полный

курсъ

 

духовной

 

семинарін.

11.

  

При

 

допущеніи

 

исаломщиковъ

 

къ

 

исполнение

 

обязанностей

лгелательно,

 

чтобы

 

принимались

 

во

 

вниманіе

 

ходатайства

 

и

 

реко-

мендаціи

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

настоятелей

 

церквей

 

и

 

чтобы

срокъ

 

для

 

замѣщенія

 

вакантныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

пріисканія

 

достойныхъ

кандидатовъ

 

не

 

былъ

 

очень

 

кратокъ.
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III.

 

По

 

двламъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

  

(Докладъ

 

свящ.

А.

  

Вьюкова

  

и

  

Дѣлопроизводителя

  

Епархіальнаго

  

Училищнаго

Совѣта

 

М.

 

Н.

 

Руднева).

По

 

докладу

 

о

 

церковно-школьныхъ

 

вопросахъ

 

состоялось

 

слѣ-

дующее

 

иостаповленіе

 

о.о.

 

благочинныхъ:

 

—

1.

  

Духовенству

 

епархіп

 

слѣдуетъ

 

приложить

 

всѣ

 

усиліл

 

къ

тому,

 

чтобы

 

церковный

 

школы

 

и

 

впредь

 

развивались

 

и

 

совершен-

ствовались

 

и

 

пастыри

 

церкви

 

должны

 

смотрѣть

 

на

 

свою

 

цер-

ковно-школьную

 

просветительную

 

дѣятельность,

 

какъ

 

на

 

одну

изъ

 

свопхъ

 

пастырскнхъ

 

обязанностей.

2.

  

Употребить

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

усилить

 

религіозно-

нравственное

 

вліяніе

 

це]жовныхъ

 

школъ

 

на

 

окружающее

 

населе-

ніе.

 

Въ

 

этихъ

 

цѣляхъ

 

о. о.

 

благочинные

 

должны

 

наблюдать

 

за

иснравнымъ

 

нрохождеиіемъ

 

членами

 

причтовъ

 

законоучительскихъ

обязанностей,

 

особенно

 

въ

 

школахъ

 

не

 

елархіальнаго

 

ведомства,

обсуждать

 

на

 

благочиннпческихъ

 

собраніяхъ

 

вопросы,

 

касающіеся

законоучительства;

 

оказывать

 

возможное

 

содѣйствіе

 

развитію

 

во-

скресно-новторительныхъ

 

курсовъ

 

и

 

внѣклассныхъ

 

чтепін

 

въ

 

шко-

лахъ,

 

также

 

преподавание

 

членами

 

причта

 

въ

 

церковныхъ

 

шко-

лахъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

и

 

организацін

 

и

 

иоддержаніи

 

церковно-

школьныхъ

 

и

 

общенародных!,

 

церковныхъ

 

хоровъ;

 

равно

 

какъ

учреждение

 

и

 

развнтію

 

при

 

школахъ

 

хрнстіанскихъ

 

содружеств'!,

дѣтей

 

и

 

привлеченію

 

къ

 

участію

 

въ

 

нихъ

 

взрослаго

 

населенія.

3.

  

Оказывать

 

содѣйствіе

 

къ

 

увеличенію

 

тарелочнаго

 

сбора

 

въ

пользу

 

церковныхъ

 

школъ

 

съ

 

25

 

декабря

 

по

 

6-е

 

января.

4.

  

Содѣйствовать

 

развитію

 

при

 

школахъ

 

занятій

 

по

 

садовод-

ству,

 

огородничеству,

 

пчеловодству

 

и

 

рукодѣлію

 

ирпв.іеченіемъ

полсертвованій

 

на

 

веденіе

 

означенныхъ

 

занятіп,

 

на

 

устройство

изгородей

 

вокругъ

 

школьныхъ

 

участковъ

 

земли

 

и

 

отведеніемъ

иодъ

 

садоводство

 

и

 

насѣки

 

упраздненных!

 

кладбищъ

 

и

 

проч.

5.

  

Заботиться

 

о

 

нополненіи

 

и

 

поддержаніи

 

церковно-школь-

ныхъ

 

библіотекъ.

0.

 

О.о.

 

благочиннымъ

 

слѣдуетъ

 

кромѣ

 

того

 

какъ

 

можно

 

ак-

куратнее

 

посѣщать

 

засѣданія

 

уѣздныхъ

 

отдѣлвній

 

и

 

иеопусти-

тельно

 

принимать

 

но

 

документамъ

 

школьное

 

имущество

 

при

смѣнѣ

 

завѣдующихъ

 

церковными

 

школами

 

и

 

передач!;

 

такового

вповь

 

назначаемыми
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7.

   

Просить

 

уѣздныя

 

отдѣленія

 

опредѣлять

 

на

 

учительскія

мѣста

 

лицъ

 

съ

 

образованіемъ

 

среднихъ

 

духовно- учебныхъ

 

заве-

деній,

 

или

 

по

 

особому

 

испытанно

 

нолучившихъ

 

право

 

быть

 

по-

мощниками

 

законоучителей

 

въ

 

тѣхъ

 

школахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

за-

вѣдывающіе

 

не

 

могутъ

 

почему-либо

 

сами

 

преподавать

 

Законъ

Полгій.

8.

    

Просить

 

ходатайства

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

предъ

директором'!,

 

народныхъ

 

училищъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

учителя

 

зем-

скихъ

 

и

 

министерскихъ

 

школъ

 

представляли

 

законоучителямъ

право

 

выполнять

 

пропущенные

 

уроки

 

въ

 

свободные

 

отъ

 

ириход-

скихъ

 

требъ

 

часы.

IV.

 

О

 

постановив

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

епархіи.

 

(Докладъ

И.

 

об.

 

Епарх.

 

Миссіонера

 

Д.

 

И.

 

Скворцова).

Выслушавши

 

доклад'!,

 

о

 

постановкѣ

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

in,

оиархіи,

 

o.o.

 

благочинные

 

сдѣлали

 

слѣдующія

 

иостановлепія:

1.

   

Все

 

еиархіальное

 

миссіонерское

 

дѣло

 

оставить

 

въ

 

вѣдѣніа

миссіоне])ской

 

Комиссіи

 

при

 

еиархіальномъ

 

братствѣ.

2.

  

Завести

 

централыю-епархіальную

 

библіотеку

 

при

 

мнссіонер-

ской

 

Комисеіи

 

и

 

по

 

возможности

 

уѣздныя

 

бпбліотеки:

 

предвари-

тельно

 

поручить

 

епархіальному

 

миссіонеру

 

составить

 

каталогъ

наиболѣѳ

 

необходимыхъ

 

кннгъ

 

для

 

означенныхъ

 

библіотекъ.

 

Для

болѣе

 

уснѣшнаго

 

оборудованія

 

централыіо-епархіальной

 

бпбліо-

теки

 

предложить

 

o.o.

 

настоятеля мъ

 

церквей

 

енархіи

 

выслать

 

на

имя

 

епархіальнаго

 

братства

 

для

 

библіотекн

 

старопечатный

 

книги,

староиисьменпыя

 

и

 

другія

 

рукописи,

 

имѣющія

 

отношеніе

 

къ

 

ра-

с коло-сектантству.

3.

  

Въ

 

приходахъ,

 

зараженныхъ

 

раско.іо-сектантствомъ,

 

непре-

менно

 

завести

 

мнссіонерскіе

  

„кружки

 

ревнителей

 

православія".

4.

  

Желательно;

 

чтобы

 

Епархіальное

 

Братство

 

выдавало

 

епар-

хіальному

 

миссіонеру

 

на

 

миссіонерскіл

 

брошюры

 

для

 

безилатной

раздачи

 

пароду

 

послѣ

 

собесѣдованій

 

не

 

менѣе

 

50

 

руб.

 

ежегодно.

Приходскіе

 

священники

 

пріобрѣтаютъ

 

брошюры

 

для

 

безплатнон

раздачи

 

на

 

церковный

 

средства

 

каждогодно

 

на

 

сумму

 

отъ

 

3

 

руб.

до

 

50

  

руб.

5.

  

Епархіальный

 

Миссіонеръ

 

совершаетъ

 

миссіонерскія

 

поѣздки

по

 

заранѣе

 

составленному

 

имъ

 

росписанію

 

на

 

полгода,

 

которое

1)азсылаетсл

 

къ

 

свѣдѣнію

 

тѣхъ

 

священниковъ,

 

въ

 

нроходъ

 

коихъ
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назначены

 

поѣздки.

 

Уѣздные

 

Миесіонеры

 

совершаютъ

 

свои

 

по-

ѣздки

 

но

 

всѣмъ

 

нриходамъ

 

уѣзда,

 

заражешіымъ

 

расколо-сектан-

сгвомъ,

 

и

 

объ

 

этихъ

 

поѣздкахъ

 

сообщаютъ

 

Еиархіальному

 

Мис-

сіонеру.

6.

  

Просить

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Владыку

 

возбудить

 

хода-

тайство

 

предъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

объ

 

Епархіальномъ

 

Миссіонерѣ

 

для

Тульской

 

епархіи,

 

преимущественно

 

въ

 

священномъ

 

санѣ

 

и

 

съ

высшимъ

 

образованіемъ,

 

съ

 

казеннымъ

 

содержаніемъ,

 

а

 

постоян-

нымъ

 

помощникомъ

 

ему

 

оставить

 

Преподавателя

 

Семинаріи

 

по

исторіи

 

и

 

облеченію

 

русскаго

 

расколо-сектанства

 

съ

 

содержаніемъ,

какое

 

онъ

 

нолучаетъ

 

изъ

 

казепныхъ

 

средствъ

 

(500

 

руб.).

7.

  

Уѣздные

 

Миссіонеры

 

должны

 

получать

 

прогоны

 

но

 

свонмъ

иоѣздкамъ

 

по

 

приходамъ,

 

заралсеннымъ

 

расколо-сектапствомъ,

 

изъ

общееиархіальныхъ

 

средствъ,

 

г о

 

чемъ

 

должно

 

быть

 

доложено

Епархіальному

 

Съѣзду.

V.

 

О

  

воскресныхъ

   

школахъ,

 

о

 

веденіи

   

чтеній

   

и

   

рѳлигіозно-

нравственныхъ

   

бесѣдъ,

 

о

 

школьномъ

   

пЬніи

 

и

 

привлечены

 

къ

этимъ

 

занятіямъ

 

діаконовъ

 

и

 

псаломщиковъ.

 

(Докладъ

 

прото-

іѳрея

 

П.

 

Виноградова).

По

 

вопросамъ

 

о

 

воскресныхъ

 

школахъ,

 

веденіи

 

чтеній

 

и

 

бе-

сѣдъ

 

и

 

о

 

школьномъ

 

пѣніи

 

на

 

съѣздѣ

 

было

 

поставлено:

 

1.

 

Въ

многолюдныхъ

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

имѣются

небольшія

 

иомѣщенія

 

церковно-ириходскихъ

 

школъ,

 

ажелающимъ

обучаться

 

Закону

 

Вожію

 

и

 

грамотѣ

 

является

 

большое

 

количество

лицъ

 

вслкаго

 

возраста,

 

ягелательпо

 

открытіе

 

воскресныхъ

 

школъ,

гдѣ

 

это

 

окалгется

 

возможпымъ,

 

съ

 

возложеніемъ

 

законоучительства

и

 

учительства

 

на

 

діаконовъ

 

и

 

исаломщиковъ

 

подъ

 

наблюденіемъ

и

 

отвѣтственностію

 

священника,

 

при

 

чемъ

 

діаконы

 

и

 

псаломщики

должны

 

вести

 

также

 

и

 

религіозно-нравственныя

 

и

 

назидательныя

чтенія

 

примѣнительно

 

къ

 

праздничнымъ

 

и

 

воскреснымъ

 

днямъ,

въ

 

вечернее

 

или

 

утреннее

 

время,

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

и

 

отвѣт-

ственностію

 

священника.

 

Объ

 

усердно

 

иснолняющихъ

 

это

 

цѣло

діаконахъ

 

и

 

псаломщикахъ

 

ходатайствовать

 

нредъ

 

Еиархіаль-

нымъ

 

Начальствомъ

 

награждать

 

таковыхъ

 

саномъ

 

священника

 

и

діакона.

2.

 

Городскіе

 

и

 

сельскіе

  

діаконы

   

вмѣстѣ

   

съ

   

псаломщиками

принимаютъ

 

участіе

 

въ

 

церковномъ

 

нѣніи

 

съ

 

учащимися

 

церков-
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ныхъ

 

школъ

 

при

 

богослуженіяхъ

 

въ

 

воскреспые

 

и

 

праздничные

дпи,

 

а

 

равно

 

при

 

служеніи

 

торжественной

 

вечерни

 

и,

 

гдѣ

 

воз-

можно,

 

съ

 

веденіемъ

 

общаго

 

пвнін.

3.

  

За

 

неисполненіе

 

возлагаемыхъ

 

обязанностей

 

по

 

веденію

церковнаго

 

пѣнія

 

съ

 

учащимися

 

діаконы

 

и

 

псаломщики,

 

послѣ

не

 

однократнаго

 

замѣчанія,

 

подлежать

 

отвѣтственности

 

предъ

Еиархіалыіымъ

 

Начальствомъ.

4.

   

Вмѣнить

 

въ

 

обязанность

 

діаконамъ

 

и

 

нсаломщикамъ

 

имѣть

всегда

 

бдительный

 

надзоръ

 

за

 

чистотою

 

и

 

порядкомъ

 

во

 

св.

 

ал-

тарѣ,

 

за

 

церковного

 

ризницею,

 

богослужебными

 

книгами,

 

церков-

ного

 

библіотекою

 

и

 

за

 

порядкомъ

 

во

 

всемъ

 

церковномъ

 

архивѣ

съ

 

его

 

документами.

VI.

 

О

 

прозрѣніи

   

бьдныхъ

   

духовнаго

  

званія.

 

(Докладъ

 

прото-

іерѳя

 

В.

 

Боголюбова

 

и

 

священника

 

I.

 

Смирнова).
ч

По

 

обсужденіи

 

вопросовъ

 

о

 

иризрѣніи

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

званія

 

въ

 

епархіи

 

постановлено:

1.

   

Стараться

 

увеличить

 

средства

 

Енархіальнаго

 

Попечитель-

ства,

 

которое

 

вѣдаетъ

 

прпзрѣніемъ

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

въ

 

епархіи,

 

для

 

чего

 

обратить

 

вннманіе

 

на

 

кружечный

 

сборъ

 

въ

пользу

 

Попечительства,

 

каковой

 

сборъ

 

въ

 

нослѣднее

 

время

 

значи-

тельно

 

уменьшился.

2.

  

Обратить

 

вниманіе

 

па

 

то,

 

чтобы

 

доходъ

 

съ

 

праздныхъ

мѣстъ

 

иостуналъ

 

въ

 

Попечительство

 

въ

 

должномъ

 

размѣрѣ,

 

т.-е.,

въ

 

половинной

 

его

 

части,

 

какъ

 

это

 

требуется

 

закономъ,

 

а

 

не

 

в^

той

 

части,

 

какую

 

угодно

 

дать

 

членамъ

 

причта.

3.

  

Обратить

 

вниманіе

 

на

 

пожертвованія

 

по

 

иодписнымъ

 

ли-

стамъ

 

въ

 

пользу

 

Попечительства,

 

такъ

 

какъ

 

ножертвованія

 

эти

въ

 

послѣднее

 

время

 

стали

 

очень

 

скудны.

4.

  

Для

 

правнльнаго

 

распредѣленія

 

пособія

 

призрѣваемымъ

необходимо,

 

чтобы

 

заштатные

 

члены

 

клира,

 

вдовы

 

и

 

сиротствую-

іціе

 

духовнаго

 

званія

 

обязательно

 

значились

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдо-

мостяхъ

 

съ

 

точнымъ

 

обозначеніемъ

 

семейства,

 

гдѣ

 

нрожнваютъ

дѣтн

 

и

 

чѣмъ

 

занимаются,

 

пользуются-ли

 

пособіемъ

 

изъ

 

кассы

духовенства

 

и

 

какнмъ,

 

пенсіей

 

и

 

въ

 

какомъ

 

размѣрѣ.

5.

  

O.o.

 

Благочинные,

 

при

 

выдачѣ

 

удостовѣренія

 

просящимъ

изъ

 

Попечительства

 

пособія,

 

должны

 

точно,

 

полно

 

и

 

обстоятельно

сообщать

 

о

 

семейномъ

 

и

 

матеріальномъ

 

положеніи

 

просителей.
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6.

 

Просить

 

Епархіальное

 

Начальство

 

сдѣлать

 

раснорялсеніе,

чтобы

 

вакантныя

 

псаломщическія

 

мѣста,

 

по

 

нримѣру

 

священни-

ческихъ

 

и

 

діаконскихъ,

 

предоставлялись

 

просителямъ

 

по

 

про-

шествіи

 

не

 

менѣе

 

мѣслчнаго

 

срока

 

со

 

дня

 

объявленіл

 

мѣста

вакантнымъ,

 

что

 

дастъ,

 

возможность

 

Попечительству

 

до

 

нѣкоторой

степени

 

усилить

 

свои

 

средства,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

Епархіаль-

ному

 

Начальству

 

будетъ

 

возможно

 

дѣлать

 

выборъ

 

на

 

мѣста

болѣе

 

достойныхъ

 

кандидатовъ.

VII.

  

О

 

борьбь

 

съ

 

народнымъ

 

пьянствомъ

 

и

 

ростовщичествомъ

(Докладъ

 

священника

 

С.

 

Лаврова).

По

 

нрочтеніи

 

доклада

 

священникомъ

 

С.

 

Лавровым'!,,

 

была

произнесена

 

рѣчь

 

Протопресвитеромъ

 

Большого

 

Московскаго

Усненскаго

 

Собора

 

Н.

 

Любимовымъ

 

по

 

вопросу

 

о

 

народномъ

 

пьян-

ств'!;

 

и

 

борьбѣ

 

съ

 

нимъ.

 

Прекрасная,

 

воодушевлепая,

 

весьма

 

кар-

тинная

 

рѣчь

 

оратора

 

произвела

 

сильное

 

виечатлѣніе

 

па

 

о.о.

 

Благо-

чин

 

ныхъ,

 

которыми

 

и

 

выражена

 

была

 

искренняя

 

благодарность

о.

  

Протопресвитеру.

Но

 

обсужденіи

 

вопроса

 

о

 

пьянств!;

 

и

 

мѣрахъ

 

противъ

 

этого

недуга

 

было

 

постановлено:

1.

  

Произносить

 

поученія,

 

въ

 

которыхъ

 

раскрывать

 

все

 

зло

отъ

 

пьянства

 

для

 

души

 

и

 

тѣла.

2.

  

Вести

 

бесѣды

 

и

 

чтенія

 

въ

 

церкви

 

и

 

школѣ

 

о

 

пьянств!;

и

 

ужасныхъ

 

его

 

послѣдствіяхъ.

3.

  

Открывать

 

по

 

всѣмъ

 

нриходамъ

 

епархіи

 

общества

 

трезвости

примѣнителыю

 

къ

 

иравиламъ

 

объ

 

этпхъ

 

обществахъ,

 

пропечатан-

нымъ

 

въ

 

Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

за

  

1911

 

годъ.

4.

  

Для

 

борьбы

 

съ

 

ростовщичествомъ

 

въ

 

деревнѣ

 

устроять,

гдѣ

 

удобно

 

и

 

возможно,

 

мелкіл

 

кредитныл

 

Товарищества,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

бѣдный

 

человѣкъ

 

могъ-бы

 

получать

 

ссуду

 

на

 

свои

 

хозлй-

етвенныя

 

нулслы

 

за

 

небольшіе

 

проценты.

VIII.

  

О

 

мьрахъ

  

къ

 

улучшенію

 

церковнаго

 

хозяйства.

 

(Докладъ

свящ.

 

И.

 

Владимірскаго).

По

 

вопросу

 

о

 

церковномъ

 

хозяйств-];,

 

бывшему

 

на

 

разсмотрѣ-

піи

 

о.о.

 

благочннныхъ

 

по

 

докладу

 

благочиннаго

 

Ипполита

 

Вла-

димірскаго,

 

постановлено:
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1.

  

Опись

 

церковнаго

 

имущества

 

вести

 

со

 

всею

 

тщательностью,

не

 

опуская

 

записи

 

ни

 

одного

 

предмета,

 

постунающаго

 

въ

 

цер-

ковь

 

покупкою,

 

или

 

черезъ

 

иолсертвованіе;

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

случаѣ

 

съ

 

указапіемъ

 

времени

 

пріобрѣтенія

 

предмета.

2.

  

Церковная

 

ризница,

 

утварь,

 

архивъ

 

и

 

библіотека

 

должны

находиться

 

подъ

 

присмотромъ

 

діакона

 

и

 

псаломщика

 

при

 

наблю-

деніи

 

настоятеля

 

церкви,

 

который

 

распредѣляетъ

 

занятія

 

между

діакономъ

 

и

 

псаломщикамъ

 

ію

 

этому

 

дѣлу.

3.

  

Церковныя

 

суммы,

 

въ

 

сельскихъ

 

церквахъ

 

свыше

 

ста

 

руб-

лей,

 

а

 

въ

 

городскихъ

 

свыше

 

200

 

рублей,

 

доллсны

 

быть

 

сдаваемы

въ

 

Отдѣлеиіе

 

Государственнаі'о

 

Банка

 

но

 

книжкѣ

 

на

 

имя

 

церкви

или

 

въ

 

Губернское

 

и

 

Уѣздное

  

Казначейства.

4.

   

При

 

каждой

 

церкви

 

необходимо

 

имѣть

 

двухъ

 

сторожей,

изъ

 

людей

 

добраго,

 

трезваго

 

поведенія,

 

имѣющихъ

 

одобритель-

ные

 

приговора

 

отъ

 

прихода,

 

на

 

обязанности

 

которыхт,

 

лежитъ

самый

 

бдительный

 

надзоръ

 

за

 

храмомъ

 

для

 

огражденія

 

его

 

отъ

кражи

 

и

 

пожара.

5.

  

Въ

 

храмѣ

 

должна

 

быть

 

соблюдаема

 

чистота,

 

за

 

чѣмъ

 

обя-

зываются

 

слѣдпть

 

церковные

 

сторолса,

 

при

 

помощи

 

и

 

руководств'!;

исаломщиковъ.

(і.

 

Для

 

нредунрежденія

 

въ

 

храмахъ

 

несчастных!,

 

случаевъ

при

 

скоп.іеніи

 

молящихся

 

необходимо,

 

чтобы

 

входныя

 

двери

отворялись

 

наружу.

7.

  

Сборъ

 

пожертвованій

 

за

 

службами

 

долженъ

 

производиться

церковными

 

старостами

 

при

 

помощи

 

и

 

другнхъ

 

лицъ

 

(если

 

это

необходимо),

 

которым!,

 

староста

 

довѣряетъ,

 

но

 

непремѣнно

 

съ

согласія

 

настоятеля

 

церкви,

 

въ

 

моменты

 

богослуженія

 

мепѣе

важные.

8.

  

Кладбища

 

должны

 

содержаться

 

въ

 

доллшомъ

 

порядкѣ

 

и

чистотѣ,

 

они

 

должны

 

быть

 

огорожепы

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

окапаны

 

рвомъ,

 

такъ

 

чтобы

 

скатъ

 

никонмъ

 

образомъ

 

пе

 

могъ

проникать

 

туда;

 

желательно

 

также,

 

чтобы

 

на

 

нихъ

 

разсажпва-

лись

 

деревья.

9.

  

Въ

 

каждомъ

 

храмѣ

 

должны

 

быть

 

планы

 

на

 

церковную

землю,

 

какъ

 

нолевую,

 

такъ

 

и

 

усадебную;

 

если

 

же

 

гдѣ

 

таковыхъ

не

 

имѣется,

 

то

 

необходимо

 

немедленно

 

озаботиться

 

нріобрѣте-

ніемъ

 

ихъ,

 

для

 

чего

 

нужно

 

обратиться

 

черезъ

 

благочннпаго

 

въ

Духовную

 

Консисторію

 

за

 

руководственными

 

указаніями.
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10.

   

Чтобы

 

оградить

 

церковную

 

землю

 

отъ

 

захвата

 

частными

лицами,

 

необходимо

 

штатному

 

клиру

 

вмѣстѣ

 

съ

 

благочиннымъ

строго

 

слѣдить,

 

чтобы

 

никто

 

изъ

 

заштатнаго

 

и

 

сиротствующаго

духовенства

 

не

 

имѣлъ

 

права

 

имѣть

 

поселка

 

на

 

церковной

 

землѣ,

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

пользоваться

 

ею

 

безъ

 

письменнаго

 

согласія

 

причта

и

 

церковнаго

 

старосты,

 

въ

 

которомъ

 

доллсно

 

быть

 

прописано,

 

что

это

 

лицо,

 

которому

 

дана

 

земля

 

во

 

временное

 

пользованіе,

 

а

 

также

и

 

ею

 

дѣти

 

не

 

будутъ

 

стремиться

 

къ

 

присвоенію

 

ея

 

въ

 

собствен-

ность.

11.

   

Такъ

 

какъ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

многіе

 

изъ

 

членовъ

 

причта

не

 

обработываютъ

 

церковной

 

земли

 

своими

 

средствами,

 

а

 

отдаютъ

ее

 

въ

 

краткосрочную

 

аренду,

 

при

 

чемъ

 

арендаторы,

 

вслѣдствіе

краткости

 

аренднаго

 

срока,

 

находятъ

 

для

 

себя

 

невыгодным'!,

 

дѣ-

лать

 

затраты

 

на

 

удобреніе

 

заарендованной

 

ими

 

пашни

 

н

 

поелѣд-

пля,

 

истощаясь

 

изъ

 

года

 

въ

 

годъ,

 

иостепенпо

 

уменыпаетъ

 

уро-

лсан,

 

теряетъ

 

свою

 

цѣнность

 

и,

 

паконецъ,

 

приходить

 

въ

 

полную

негодность

 

для

 

обработки;

 

поэтому

 

необходимо

 

обратить

 

серьезное

вниманіе

 

на

 

это

 

печальное

 

явленіе

 

и

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

огражде-

нію

 

церковной

 

земли

 

отъ

 

такой

 

безхозяйственной

 

эксплоатаціи,

для

 

чего

 

обязать

 

членовъ

 

причта,

 

при

 

отдачѣ

 

земли

 

въ

 

аренду

по

 

домашнему

 

условію

 

на

 

годъ,

 

ставить

 

арендатору

 

въ

 

обяза-

тельство

 

вывозить

 

на

 

эту

 

землю

 

нзвѣстное

 

количество

 

удобренія,

а

 

въ

 

возмѣщеніе

 

затрать

 

но

 

удобрепію

 

можно

 

нѣсколько

 

пони-

жать

 

арендную

 

плату

 

за

 

землю.

IX.

 

О

 

мѣрахъ

  

къ

  

улучшенію

 

церковнаго

   

и

  

благочинническаго
письмоводства.

 

(Докладъ

  

Секретаря

   

Тульской

 

Духовной

 

Кон-

систоріи

 

И.

 

0.

 

Савича).

Выслушавши

 

докладъ

 

Секретаря

 

Тульской

 

Духовной

 

Консп-

сторіи

 

И.

 

О.

 

Савича

 

по

 

вопросу

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

улучшенію

 

церков-

наго

 

и

 

благочинническаго

 

письмоводства

 

о.о.

 

благочинные

 

по-

становили

 

принять

 

таковой

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству,

 

въ

частности

 

же

 

было

 

постановлено

 

слѣдуюіцее:

1.

 

Обратить

 

вниманіе

 

на

 

правильное

 

составленіе

 

клировыхъ

ведомостей

 

по

 

новому

 

образцу

 

(съ

 

1910

 

г.),

 

въ

 

которыхъ

 

должны

быть

 

помѣщены

 

точный,

 

опредѣленныя

 

и

 

нолныя

 

свѣдѣнія

 

о

штатныхъ

 

членахъ

 

клира

 

и

 

ихъ

 

семействахъ,

 

а

 

ран

 

но

 

и

 

о

 

:іа-

штатныхъ,

 

вдовахъ

   

и

   

сиротствующихъ,

 

а

 

именно:

 

объ

 

образова-
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тельномъ

 

цепзѣ

 

членовъ

 

причта,

 

о

 

размѣрѣ

 

иолучаемаго

 

казен-

наго

 

жалованья

 

и

 

доходовъ

 

съ

 

прихода,

 

объ

 

отпускахъ,

 

о

судимости

 

члеповъ

 

причта,

 

о

 

поведеніи

 

священно

 

-

 

церковнослу-

жителей

 

и

 

проч.

2.

   

Метрическія

 

книги

 

вести

 

со

 

всею

 

точностію

 

и

 

аккуратно-

стію,

 

такъ

 

чтобы

 

не

 

было

 

тѣхъ

 

ошибокъ

 

и

 

неправильностей,

 

ка-

кія

 

нерѣдко

 

встрѣчаются

 

въ

 

этихъ

 

книгахъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

дѣлъ

Консисторіи;

 

акты

 

рожде.нія

 

и

 

крещеніл,

 

брака

 

и

 

смерти

 

должны

быть

 

вносимы

 

въ

 

книги

 

немедленно

 

нослѣ

 

совершенія

 

ихъ

 

съ

точнымъ

 

обозначеніемъ

 

звавія,

 

происхождения

 

имени,

 

отчества

 

и

фамиліи

 

лицъ,

 

записанныхъ

 

въ

 

актѣ;

 

особенно

 

тщательно

 

наблю-

дать,

 

чтобы

 

копіи

 

книгъ,

 

хранящихся

 

въ

 

церкви,

 

были

 

дѣйстви-

тельною

 

коиіею

 

книгъ,

 

отсылаемыхъ

 

въ

 

Консисторію.

3.

   

Брачные

 

обыски

 

вести

 

до

 

совершенія

 

таинства

 

брака

 

съ

точнымъ

 

обозначеніемъ

 

свѣдѣній

 

о

 

лсенихѣ

 

и

 

невѣстѣ

 

но

 

всѣмъ

пунктам!,

 

обыска

 

и

 

прописашемъ

 

документовъ,

 

представлен ііыхъ

брачущимися.

4.

   

Исиовѣдныя

 

росписи

 

писать

 

полно,

 

соотвѣтственно

 

дѣйст-

вительному

 

количеству

 

прихожапъ

 

мужского

 

и

 

женскаго

 

пола,

для

 

чего

 

необходимо

 

провѣрлть

 

ихъ

 

ежегодно,

 

съ

 

непремѣннымъ

обозначеніемъ

 

фамилін

 

каждой

 

семьи

 

или

 

дома

 

в

 

фамиліи

 

не

уличной,

 

а

 

действительной,

 

какая

 

имѣется

 

на

 

эту

 

семью

 

въ

 

до-

кументахъ

 

мѣстнаго

 

волостного

 

ІІравленія,

 

или

 

же

 

другого

 

ка-

кого

 

учрежденія.

5.

   

Приходо-раеходныя

 

книги

 

вести

 

сообразно

 

действительному

приходу

 

и

 

расходу

 

но

 

церкви;

 

запись

 

прихода

 

и

 

расхода

 

должна

быть

 

своевременна;

 

каждая

 

расходная

 

статья

 

должна

 

быть

 

оправ-

дана

 

роспиской

 

получателя

 

денегъ

 

или

 

квитаіщіей

 

должностного

лица

 

и

 

учрежденія;

 

книги

 

должны

 

быть

 

провѣряемы,

 

а

 

равно

 

и

всѣ

 

церковныя

 

суммы,

 

свѣчи,

 

огарки,

 

масло,

 

ладонъ

 

и

 

проч.,

ежемесячно

 

въ

 

ирисутствіи

 

церковнаго

 

старосты

 

мѣстпымъ

 

лрич-

томъ

 

при

 

участия

 

двухъ

 

представителей

 

отъ

 

прихода

 

и

 

затѣмъ

подписаны.

6.

  

Въ

 

каждой

 

церкви

 

нмѣтъ

 

и

 

правильно

 

вести

 

опись

 

церков-

наго

 

имущества,

 

въ

 

которую

 

вносить

 

все

 

купленное

 

или

 

пожерт-

вованное

 

въ

 

церковь

 

съ

 

обозначеніемъ,

 

когда,

 

за

 

сколько

 

и

 

ка-

кой

 

иреіметъ

 

пріобрѣтенъ,

 

а

 

если

 

пожертвованъ,

 

то

 

кѣмъ

 

и

 

съ

какимь

 

назначеніемъ:

 

въ

 

эту

 

опись

 

должно

 

быть

 

внесено

 

все

безъ

 

исключенія,

 

имеющееся

 

въ

 

церкви.
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7.

  

Необходимо

 

въ

 

каждой

 

церкви

 

вести

 

церковную

 

дѣтоиись,

изъ

 

которой

 

можно

 

было-бы

 

видѣть

 

исторію

 

прихода

 

и

 

храма

каждаго

 

села,

 

постепенный

 

ростъ

 

религіозно-нравственнаго

 

со-

стоянія

 

прихода,

 

или

 

же,

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

нричипамъ,

 

его

упадокъ,

 

а

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

описаніе

 

выдающихся

 

событій

 

въ

приходѣ,

 

напр.

 

пріѣздъ

 

Кпархіальнаго

 

Архіерея,

 

освященіе

 

храма,

открытіе

 

школы,

 

краткое

 

описаніе

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

выдаю-

щихся

 

пастырей

 

прихода

 

и

 

проч.

8.

  

О.о.

 

благочинные

 

должны

 

строго

 

слѣдить

 

за

 

соблюденіемъ

ероковъ

 

оффиціальной

 

переписки

 

и

 

донесеній

 

по

 

Начальству

 

и

по

 

церквамъ

 

своего

 

округа;

 

они

 

должны

 

объяснять

 

священно

 

цер-

ковнослужителямъ

 

и

 

церковным?,

 

старостами,

 

чтобы

 

тіь

 

сноси-

лись

 

са

 

Епархгальным?,

 

Начальством?,

 

не

 

непосредственно,

 

а

 

чрез?,

благочинных?, ,

 

ирнчемъ

 

но

 

всѣмъ

 

такимъ

 

бумагамъ

 

о.о.

 

благочинные

должны

 

представлять

 

вен,

 

иужиыя

 

свѣдѣпія

 

и

 

свои

 

от.шо?,.

9.

  

Благочинные,

 

прежде

 

предстан.іеніл

 

но

 

Начальству

 

клиро-

выхъ

 

вѣдомостей,

 

метрнческихъ

 

книгъ

 

и

 

вообще

 

какой-либо

церковной

 

отчетности,

 

должны

 

провѣрлть

 

таковын,

 

дѣлать

 

на

нихъ

 

надпись

 

и, въ

 

случаѣ

 

какихъ-лпбо

 

неправильностей,

 

дѣлать

разъясненія

 

и

 

указанія.

X.

  

О

 

дѣятельности

 

Съьзда

 

законоучителей

 

начальныхъ

 

зѳм-

скихъ

 

школъ

 

Богородицкаго

 

уьзда.

 

бывшаго

 

I

 

—

 

2

 

сентября
І9ІІ

 

г.

 

въ

 

гор.

 

Богородицкь.

 

(Докладъ

 

протоіерея

 

Д.

 

Ширяева).

По

 

выслушаніи

 

доклада

 

о

 

деятельности

 

Съѣзда

 

законоучите-

лей

 

зеяекмхъ

 

школъ

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

о.о.

 

благочинные

 

при-

знали

 

этотъ

 

Съѣздъ

 

очень

 

полезнымъ

 

для

 

закопоучительскаго

дѣла

 

въ

 

отпошеніи

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

и

 

религіозно-

нравственнаго

 

воспитаиія

 

дѣтей,

 

а

 

потому

 

постановили

 

ходатай-

ствовать

 

предъ

 

Его

 

Высокопреосвященстиомъ

 

о

 

содѣйствіи

 

къ

устройству

 

законоучительскихъ

 

Съѣздовъ,

 

гіодобныхъ

 

Вогородиц-

кому,

 

и

  

въ

 

другнхъ

 

уѣздпхъ

 

епапхін.

XI.

  

Объ

 

изданіи

 

въ

 

Тульской

 

епархіи

 

особой

 

отъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Вьдомостей

 

Епархіальной

 

Газеты.

 

(Докладъ

 

священника

М.

 

Мерцалова).

Выслушавши

 

докладъ

 

священника

 

ІІ.

 

Мерцалова

 

объ

 

изданіп

въ

 

енархіи

 

особой

   

отъ

   

Епархіальныхъ

   

Ведомостей

   

газеты,

 

о.о.
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благочинные

 

нашли

 

изданіе

 

особой

 

какой-либо

 

газеты,

 

обязатель-

ной

 

для

 

церквей

 

и-

 

причтовъ

 

епархіи,

 

при

 

существованіи

 

Епар-

хіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

излишнимъ

 

и

 

по

 

цѣнѣ

 

своей

 

(8

 

руб.

 

въ

годъ)

 

довольно

 

дорогимъ,

 

а

 

потому

 

постановили

 

отклонить

 

изда-

ніе

 

такой

 

газеты.

Краткія

 

программы

для

 

поступленія

 

въ

 

I — IV*

 

классы

 

Бѣлевскаго

 

Епархі-
альпаго

 

женскаго

 

училища*).

Для

 

посту пающихъ

 

въ

 

1-й

 

классъ.

Закон?,

 

Божій.

 

1.

 

Общеупотребительныя

 

молитвы,

 

символъ

вѣры

 

и

 

десять

 

заповѣдей

 

(съ

 

краткимъ

 

изъясненіемъ

 

ихъ)

 

—

 

по

„Молитвослову",

 

изданному

 

Св.

 

Синодомъ.

 

2.

 

Важнѣйшія

 

событія

священной

 

исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

завѣта

 

и

 

праздники

 

право-

славной

 

церкви— но

 

„пачаткамъ

 

христіанской

 

вѣры а .

Русскій

 

языкъ.

 

Чтеніе

 

правильное

 

и

 

бѣглое,

 

по

 

знакамъ

 

пре-

нинанія,

 

выразительное.

 

Устное

 

изложеніе

 

прочитаннаго

 

безъ

вопросовъ

 

учителя.

 

Правильное

 

письмо

 

строчныхъ

 

и

 

прописныхъ

буквъ.

 

Понятіе

 

о

 

знакахъ

 

препинанія:

 

точкѣ,

 

запятой,

 

двоеточіи,

знакахъ

 

вопросительномъ

 

и

 

восклицательномъ.

 

Средняя

 

скоропись

по

 

линейкѣ.

 

Соблюденіе

 

элементарпыхъ

 

орѳографическихъ

 

пра-

вилъ;

 

употреблеиіе

 

буквы

 

ѣ

 

въ

 

частовстрѣчающихся

 

формахъ.

Понятіе

 

о

 

предложеніи

 

и

 

разборѣ

 

его.

 

Понятіе

 

о

 

частяхъ

 

рѣчи

и

 

основныя

 

правила

 

ихъ

 

правописанія.

Желательно

 

знаніе

 

слѣдующихъ

 

ироизведеній:

Наизусть:

 

1)

 

„Сѣнокосъ"

 

Майкова;

 

2)

 

„Весна"

 

Пушкина;

3)

 

„Осень" 1

 

Фета;

 

4)

 

„Зима"

 

Пушкина;

 

5)

 

„Картинка"

 

Майкова;

G)

 

„Молитва"

 

Лермонтова

 

и

 

7)

  

„Стрекоза

   

и

   

Муравей"

  

Крылова.

На

 

разсказъ:

 

1)

 

„Сказка

 

о

 

рыбакѣ

 

и

 

рыбкѣ"'

 

Пушкина

 

и

 

2)

„Дѣдушка

 

и

 

внучекъ и

 

бр.

 

Гриммъ.

*)

 

Печатаются

 

въ

 

виду

 

многочпсленныхъ

 

запросовъ

 

родителей

 

о

 

требова-
ніяхъ

 

для

 

поступлеиія

 

въ

 

тотъ

 

іілп

 

другой

 

классъ.

 

Желагощіе

 

пріобрѣстп

 

отдѣль-

иые

 

оттиски

 

настолщихъ

 

программъ

 

могутъ

 

получать

 

ихъ

 

въ

 

канцеляріп

 

учп-

лпща

 

за

 

одну

 

3-хъ

 

копѣечную

 

марку.
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Церковпо-славяпскій

 

языкъ.

 

Умѣнье

 

читать

 

церковно

 

-.славян*

скій

 

текстъ

 

по

 

часослову,

 

псалтири

 

и

 

т.

 

п.

Ариѳметика.

 

1.

 

Письменное

 

рѣшеніе

 

задачъ

 

на

 

четыре

 

основ*

ныхъ

 

дѣйствія

 

въ

 

предѣлахъ

 

первой

 

сотни.

 

ІІисьмо

 

большихъ

чиселъ

 

(до

 

тысячи)

 

по

 

правиламъ

 

десятичной

 

нумераціи.

 

2.

 

Пра-

вила

 

четырехъ

 

основныхъ

 

дѣйствій

 

надъ

 

цѣлыми

 

числами

 

въ

предѣлахъ

 

первой

 

тысячи.

 

Названіе

 

чиселъ,

 

входящихъ

 

во

 

всѣ

четыре

 

дѣйствія

 

(слагаемый

 

и

 

сумма;

 

уменьшаемое,

 

вычитаемое

и

 

остатокъ;

 

множители

 

и

 

произведете;

 

дѣлимое,

 

дѣлитель

 

и

частное).

 

Устныя

 

вычисленья

 

и

 

рѣшеніе

 

простыхъ

 

задачъ

 

(до

 

сотни).

Уиотребленіе

 

русскихъ

 

торговыхъ

 

счетовъ

 

и

 

знакомство

 

съ

 

наи-

болѣе

 

употребительными

 

русскими

 

мѣрами.

Для

 

поступающихъ

 

во

 

2-й

 

классъ.

Законъ

 

Божій.

 

Священная

 

исторія

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

по

 

учеб-

нику

 

прот.

 

Д.

 

Соколова.
Русскій

 

языкъ.

 

Введеніе

 

въ

 

этимологію

 

(звуки,

 

слоги;

 

удареніе).

Предложеніе

 

и

 

части

 

предложенія.

 

Части

 

рѣчи:

 

имя

 

существи-

тельное,

 

имя

 

прилагательное,

 

имя

 

числительное

 

и

 

мѣстоимѣніе.

Правонисаніе

 

этихъ

 

частей

 

рѣчи.

Желательно

 

знаніе

 

слѣдующихъ

 

нроизведеній:

Наизусть:

 

1)

 

„Восходъ

 

солнца",

 

„Беззаботность

 

птички",

„Зимній

 

вечеръ",

 

„Зимняя

 

дорога",

 

„Туча" - ,

 

„Къ

 

нянѣ" — Пуш-

кина;

 

2)

 

„Казачья

 

колыбельная

 

нѣсня"— Лермонтова;

 

3)

 

„Сѣно-

косъ",

 

„Картинка",

 

„Колыбельная

 

пѣсня",

 

„Весна"

 

—

 

Майкова;

4)

 

„Береза" — Фета;

 

о)

 

„Дѣдушка" — Никитина;

 

6)

 

„Нива" — Жи-

довской;

 

7)

 

„Весенняя

 

гроза" — Тютчева;

 

8)

 

„Что

 

ты

 

спишь,

 

му-

жичекъ",

 

„Крестьянская

 

пирушка" — Кольцова;

 

9)

 

„Многн

 

л'Ьта",

„Святочный

 

вечеръ" —Жуковскаго;

 

10)

 

„Чижь

 

и

 

голубь",

 

„Пѣтухъ

и

 

жемчужное

 

зерно",

 

„Лебедь,

 

ракъ

 

и

 

щука",

 

„Зеркало

 

и

 

обезьяна",

„Мартышка

 

и

 

очки",

 

„Стрекоза

 

и

 

Муравей" — Крылова;' 11)

 

„Воз-

вращеніе

 

изъ

 

школы а — Плещеева.

На

 

разсказъ:

 

1)

 

„Сказка

 

о

 

рыбакѣ

 

и

 

ры.бдѣ" — Пушкина;

 

2)

„Солнце,

 

морозъ

 

и

 

вѣтеръ" — народная

 

сказка;

 

3)

 

„Мороз ко"

 

—

то

 

же;

 

4)

 

„Дѣдушка

 

и

 

внучекъ"

 

бр.

 

Гриммъ;

 

5)

 

„Человѣкъ

 

нодъ

снѣгомъ"

 

С.

 

Аксакова,

Учебникъ

 

этимологіи

 

—

 

Кирпичникова,

 

Абраменко

 

или

 

Преоб-

раженскаго.
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Церковпо

 

-

 

славяискій

 

языкя>.

 

Азбука.

 

Употребленіе

 

тйтлъ

 

и

надстрочныхъ

 

знаковъ.

 

Церковныя

 

числа

 

и

 

ихъ

 

начертаніе.

 

Пра-

вильное

 

и

 

свободное

 

чтеніе

 

—

 

съ

 

отчетливымъ

 

произнопгеніемъ

словъ

 

и

 

соблгоденіемъ

 

надстрочныхъ

 

знаковъ.

Учебникъ

 

грамматики

 

—

 

Крылова.

Ариѳметика.

 

Нумерацін.

 

Десятичная

 

система

 

счисленія

 

устная

и

 

письменная

 

нумерація

 

чиселъ

 

любой

 

величины.

 

Четыре

 

основ-

ныхъ

 

дѣйствія

 

надъ

 

числами

 

любой

 

величины.

 

Строгое

 

и

 

точное

опредѣленіе

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

дѣйствій.

 

Объ

 

измѣненіи

 

суммы

 

и

остатка,

 

произведенія

 

и

 

частнаго.

 

Рѣшеніе

 

сложныхъ

 

задачъ

 

на

всѣ

 

дѣйствія.

 

Таблица

 

русскихъ

 

мѣръ.

Задачникъ

 

Гольденберга.

 

Ариѳметика

 

Киселева.

           

*

Для

 

посту пающихъ

 

въ

 

3-й

 

классъ.

Закопъ

 

Божій.

 

Священная

 

исторія

 

Новаго

 

Завѣта

 

по

 

учеб-

нику

 

прот.

 

Д.

 

Соколова.

Русскііі

 

языкъ.

 

Части

 

рѣчи:

 

имена

 

сущѳствительныя,

 

прилага-

тельныл,

 

числительныя;

 

мѣстоименіе;

 

глаголъ;

 

нарѣчіе;

 

предлогъ;

союзъ

 

■

 

и

 

междометіе.

Желательно

 

знаніе

 

слѣдующихъ

 

произведеній:

Наизусть:

 

1)

 

„Весна"

 

и

 

„Пророкъ"

 

Пушкина;

 

2)

 

„Ангелъ"

и

 

„Вѣтка

 

Палестины"

 

Лермонтова;

 

3)

 

„Значеніе

 

лѣса",

 

„Виды

лѣса",

 

„Воды" — С.

 

Аксакова;

 

4)

 

„Ласточки"

 

Майкова;

 

5)

 

„Елка",

„Мой

 

садикъ"

 

„Въ

 

путь — дорогу" —

 

Плещеева;

 

6)

 

„Ночь",

 

„Дѣт-

ство" —

 

Никитина;

 

7)

 

„Осень"

 

Фета;

 

8)

 

„Осень",

 

„Пріѣздъ

 

въ

родное

 

гнѣздо"

 

Григоровича;

 

9)

 

„Вербное

 

воскресенье"

 

Ушин-

скаго;

 

10)

 

„Четыре

 

желанія"

 

Шишкова;

 

11)

 

„Москва

 

въ

 

XVI

 

вѣкѣ"

Ал.

 

Толстого;

 

12)

 

„Любопытный",

 

„Триіпкинъ

 

кафтанъ" —Крылова;

13)

 

„Высшій

 

подвигъ"

 

Хомякова.

На

 

разсказъ:

 

1)

 

„Святогоръ",

 

„Илья

 

Муромецъ

 

и

 

калики

 

пере-

хожіе",

 

„Илья

 

Муромецъ

 

проситъ

 

у

 

родителей

 

благословенія" —

народный

 

былины;

 

2)

 

„Инанъ

 

Грозный",

 

.„Взятіе

 

казанскаго

царства" — историческія

 

народныя

 

нѣсни.

Этимо.іогіи— тѣ

 

же,

 

что

 

и

 

для

 

2

 

класса.

Церковпо

 

-

 

славянскііі

 

языкъ.

 

Этимологія.

 

Части

 

рѣчи:

 

имепа

сущестнительныл,

 

прилагательный

 

и

 

числительныя.

 

Ихъ

 

склоненіе.

Грамматика

 

та

 

же,

 

что

 

и

 

для

 

2

 

класса.
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Ариѳметика.

 

Понятіе

 

о

 

величинѣ.

 

Измѣреніе

 

величинъ.

 

По-

нятіе

 

о

 

единицахъ

 

различныхъ

 

мѣръ.

 

Мѣры:

 

протяженія,

 

вѣса

сыпучихъ

 

тѣлъ,

 

монетъ,

 

бумаги

 

и

 

времени.

 

Понятіе

 

объ

 

имено-

ванномъ

 

числѣ.

 

Преобразованіе

 

именованныхъ

 

чиселъ:

 

раздроб-

леніе

 

и

 

нревращеніе.

 

Дѣйствія

 

надъ

 

цѣлыми

 

составными

 

имено-

ванными

 

числами.

 

Рѣшеніе

 

задачъ

 

съ

 

именованными

 

числами

 

и

на

 

вычисленія

 

времени.

 

Ознакомленіе

 

съ

 

квадратными

 

и

 

кубиче-

скими

 

мѣрами — рѣшеніе

 

задачъ

 

на

 

вычисленіе

 

площадей

 

прямо-

линейны

 

хъ

 

фигуръ.

Ариѳметика

 

Киселева.

 

Задачникъ

 

Гольденберга.

Геоірафгя.

 

Планъ

 

и

 

карта.

 

Горизонтъ

 

и

 

его

 

страны.

 

Поверх-

ность

 

земли:

 

подземная

 

вода

 

и

 

источники.

 

Ручьи.

 

Рѣки.

 

Озера

 

и

болота.

 

Горы.

 

Вулканы. —

 

Землетрясенія.

 

Воздухъ.

 

Температура

воздуха.

 

Водяной

 

наръ

 

въ

 

воздухѣ

 

и

 

осадки.

 

Вѣтеръ. —

 

Море.

Приливы

 

и

 

отливы.

 

Береговая

 

линія.— Форма

 

земли

 

и

 

вращеніе

ея

 

около

 

оси.

 

Обзоръ

 

земли

 

но

 

глобусу.

 

Материки

 

и

 

острова. —

Движеніе

 

земли

 

около

 

солнца

 

и

 

времена

 

года.

 

Нагрѣваніе

 

земли.

Морскія

 

теченія.

 

Картины

 

природы

 

и

 

жизни

 

людей.

 

Расы

 

и

народности.

 

Торговля

 

и

 

промышленность.

 

Духовныя

 

потребности

людей.

 

Краткій

 

обзоръ

 

Россіи.

Учебникъ:

 

„Начальный

 

курсъ

 

географіи"

 

Г.

 

И.

 

Иванова.

Исторія.

 

Разсказы

 

изъ

 

русской

 

исторіи

 

съ

 

древнѣйшихъ

 

вре-

менъ

 

до

 

конца

 

XIX

 

вѣка.

Учебникъ:

 

М.

 

Острогорскій.

 

„Исторія

 

Россіи

 

для

 

низшихъ

училищъ".

Для

 

поступающихъ

 

въ

 

4-й

 

классъ.

Законъ

 

Божій. ?.Изъясненіе

 

богослуженія

 

православной

 

церкви.

Учебникъ:

 

„Церковный

 

уставъ"

 

ирот.

 

А.

 

Свирѣлина.

Русскій

 

языкъ.

 

Этимологія. — Словообразованіе

 

(корень,

 

оконча-

ніе

 

и

 

приставка).

 

Коренныл

 

слова

 

съ

 

буквою

 

п>.

 

Слова

 

простыл

и

 

сложныя. —

 

Предложеніе

 

простое

 

и

 

сложное.

 

Знаки

 

преиинанія

въ

 

нихъ.

Желательно

 

знаніе

 

слѣдующихъ

 

произведеній:

Наизусть:

 

1)

 

„Осень",

 

„Нѣснь

 

о

 

вѣщемъ

 

Олегѣ",

 

„Брожу

 

ли

я

 

вдоль

 

улицъ

 

шумныхъ" — Пушкина;

 

2)

 

„Споръ"

 

и

 

Лгогда

 

вол-

нуется

 

желтѣющая

 

нива"

 

—

 

Лермонтова;

 

3)

 

„Власъ"

 

и

 

„Рубка

лѣса"

 

Некрасова;

 

4)

 

„Нива",

 

„Христосъ

   

Воскресе"

 

и

 

„Кто

 

онъ"
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Майкова;

 

о)

 

„Въ

 

чемъ

 

счастье" —Карамзина;

 

6)

 

„Воробей"

 

Турге-

нева;

 

7)

 

„Осенній

 

день"

 

Тютчева;

 

8)

 

„Наступленіе

 

зимы

 

въ

деревнѣ"

 

Григоровича;

 

9)

 

„Первые

 

дни

 

каникулъ"

 

С

 

Аксакова;

10)

 

„Лѣсной

 

царь"

 

Жуковскаго;

 

11)

 

„Молитва"

 

Жадовской,

12)

 

„Пѣсня

 

пахаря"

 

и

 

„Послѣдняя

 

борьба"

 

Кольцова;

 

13)

 

„Бочка",

„Оселъ

 

и

 

Соловей",

 

„Ворона

 

и

 

Лисица",

 

„Демьянова

 

уха" —

Крылова;

 

14)

 

„Ахъ

 

кабы

 

на

 

цвѣты

 

да

 

не

 

морозы" — народныя

пѣснл.

На

 

расказъ:

 

„Илья

 

Муромецъ

 

и

 

Соловей-разбойникъ",

 

„Вольга

Святославовичъи

 

Микула

 

Селяниновичъ",

 

„Садко-богатый

 

гость"

 

—

народныя

 

былины;

 

2)

 

„Свѣтлана"

 

Жуковскаго;

 

3)

 

„Классная

комната"

 

Л.

 

Толстого.

Этимологія

 

и

 

синтаксисъ

 

—

 

Кирничникова,

 

Абраменко

 

или

Преображенскаго.

Церковно-славяпскій

 

языкъ.

  

Глаголы

 

и

 

ихъ

 

спряженіе.

Грамматика — та

 

лее

 

что

 

и

 

для

 

2

 

и

 

3

 

классовъ.

Ариометика.

 

1)

 

Главнѣйшія

 

свойства

 

цѣлыхъ

 

чиселъ.

 

Числа

простыл

 

и

 

составныя.

 

Понятіе

 

о

 

числѣ

 

кратномъ

 

другого

 

числа.

Признаки

 

дѣлимости

 

чиселъ

 

на

 

2,

 

3,

 

4,

 

5,

 

6,

 

7,

 

8,

 

9

 

и

 

10.

 

Раз-

ложеніе

 

чиселъ

 

на

 

простые

 

множители.

 

Общій

 

наибольшій

 

дѣли-

те.іь.

 

Наименьшее

 

кратное

 

число.

 

2)

 

Обыкновенный

 

дроби.

 

Доля

единицы.

 

Нонятіе

 

о

 

дроби.

 

Изображение

 

дроби.

 

Дроби

 

правильный

и

 

неправильный.

 

Смѣшанныя

 

числа.

 

Увеличеніе

 

и

 

уменьшеніе

дроби

 

съ

 

измѣненіемъ

 

ел

 

членовъ.

 

Сокращеніе

 

дробей.

 

Приве-

дете

 

дробей

 

къ

 

одному

 

знаменателю.

 

Четыре

 

основныхъ

 

дѣйствія

надъобыкновенными

 

дробями.

 

Рѣшеніе

 

задачъ.

 

3)

 

Дееятичныя

дроби.

 

Понятіе

 

о

 

десятичной

 

дроби.

 

Изображеніе

 

и

 

нроизношеніе

ея.

 

Сравненіе

 

десятичныхъ

 

дробей.

 

Измѣненіе

 

десятичной

 

дроби

съ

 

неренесеніемъ

 

запятой.

 

Дѣйствія

 

съ

 

десятичными

 

дробями.

Обращеніе

 

десятичной

 

дроби

 

въ

 

простую

 

и

 

обратно.

 

Понятіе

о

 

неріодичеекнхъ

 

дроблхъ.

 

Метрическая

 

система

 

мѣръ.

Ариѳметика

 

Киселева.

 

Задачникъ

 

Малинина

 

и

 

Буренина.

Геоірафія.

 

Внѣевронейскія

 

страны:

 

Азія,

 

Африка,

 

Америка

 

и

Австралія.

 

Европейскія

 

колоніи

 

въ

 

нихъ.

Учебникъ:

 

Г.

 

И.

 

Иванова.

 

„Начальный

 

курсъ

 

георафіи,

 

ч.

 

2-я.

Внѣевронейскіл

 

страны".

Нсторія.

 

Древній

 

Востокъ:

 

Егинетъ,

 

Ассирія

 

и

 

Вавилонія,

Финикіл,

 

Греція

 

до

 

завоевапія

 

ея

 

Римомъ.
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Учебникъ:

   

Р.

   

Випперъ.

   

„Учебникъ

   

древней

    

исторіи"

   

или

К.

 

Ивановъ.

 

„Систематичеекій

 

ікурсъ

 

древней

 

исторіи".

Кромѣ

 

этого

 

въ

 

училищѣ

 

,въ

 

качествѣ

 

облзательныхъ

 

нредме-

товъ

 

для

 

I

 

—

 

III

 

влассовъ

 

предподаются

 

церковное

 

пѣніе,

 

чисто-

писаніе.

 

рисованіе

 

и

 

рукодѣліе;

 

изъ

 

необязательныхъ

 

иреподаются

языкп

 

французскій

 

и

 

нѣмецкій.

Къ

 

сбору

 

пожертвованій

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій.
По

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

въ

 

праздникъ

 

Входа

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

тарелочный

 

сборъ

 

на

 

нужды

 

руескихъ

богомольцевъ

 

у

 

Живоноснаго

 

Гроба

 

Господня

 

и

 

на

 

иоддерлсаніе

Православія

 

въ

 

Святой

 

Землѣ

 

производится

 

такимъ

 

образомъ:

1.

  

Воззваніе

 

о

 

семъ

 

сборѣ,

 

а

 

равно

 

настоящія

 

правила

 

для

его

 

производства,

 

печатаются

 

въ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостлхъ.

2.

  

Духовная

 

Консисторія

 

заблаговременно

 

доставллетъ

 

во

 

всѣ

безъ

 

исключенія

 

церкви

 

епархіи

 

полученные

 

отъ

 

Импкратогсклго

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества

 

пакеты

 

съ

 

надписями

для

 

сборныхъ

 

блюдъ,

 

воззваніями

 

и

 

актами

 

по

 

сбору

 

*).

3.

   

По

 

полученіи

 

въ

 

церкви

 

воззваній,

 

священнослужители,

 

на

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣдахъ

 

и

 

чтеніяхъ

 

но

 

церквамъ

 

и

 

школамъ,

по

 

возможности,

 

знакомятъ

 

своихъ

 

прихожанъ

 

съ

 

значеніемъ

 

и

цѣлью

 

настоящаго

 

сбора,

 

при

 

чемъ

 

при

 

входѣ

 

въ

 

церковь

 

раз-

даются

 

нрихожанамъ

 

безнлатно

 

воззванія,

 

доставленный

 

для

 

сего

Общеетвомъ.

4.

  

За

 

недѣлю

 

до

 

дня

 

сбора,

 

къ

 

наружнымъ

 

входнымъ

 

дверямъ

церкви

 

прикрѣпляютъ

 

особое,

 

па

 

болыпомъ

 

листѣ,

 

воззваніе

 

Обще-

ства

 

о

 

предстоящемъ

 

сборѣ.

5.

  

Въ

 

дни

 

сбора

 

молящіеся

 

въ

 

храмѣ

 

ознакомляются

 

съ

 

зна-

ченіемъ

 

и

 

цѣлью

 

сбора

 

носредствомъ

 

устной

 

проиовѣди

 

или

 

про-

чтенія

 

съ

 

амвона

 

одного

 

изъ

 

иастырскихъ

 

собесѣдованій,

 

особо

на

 

сей

 

случай

 

еоставленныхъ.

*)

 

Пакеты

 

съ

 

воззваніями

 

разосланы

 

отъ

 

Консисторіи

 

о.о.

 

благочипнымъ.
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6.

   

Самый

 

сборъ

 

производится

 

носредствомъ

 

обхожденія

 

съ

блюдомъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

богослуженій

 

праздника

 

Входа

 

Господня

въ

 

Іерусалимъ

 

на

 

литургіи

 

послѣ

 

чтенія

 

Евангелія,

 

а

 

на

 

всенощ-

ной

 

или

 

утрени

 

—

 

послѣ

 

чтенія

 

шестонсалмія.

7.

  

Производство

 

этого

 

сбора

 

принимаетъ

 

на

 

себя,

 

буде

 

поже-

лаетъ,

 

одинъ

 

изъ

 

священнослужителей,

 

или

 

церковный

 

староста,

или

 

тотъ

 

изъ

 

почетныхъ

 

прихожанъ,

 

котораго

 

на

 

сіе

 

благословитъ

о.

 

настоятель

 

или

 

уполномочить

 

мѣстный

 

Отдѣлъ

 

Общества.

8.

  

О

 

собранныхъ

 

деньгахъ

 

составляется

 

актъ

 

за

 

подписью

о.

 

настоятеля,

 

членовъ

 

причта,

 

церковнаго

 

старосты

 

и

 

лица,

производившаго

 

сборъ.

9.

   

Собранный

 

деньги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ,

 

доставляются,

 

пе

позже

 

мгьсяца

 

со

 

дня

 

сбора,

 

чрезъ

 

благочиннаго,

 

въ

 

Духовную

Консисторію,

 

которая

 

доставляетъ

 

ихъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Императорскдго

Православнаго

 

Налестинскаго

 

Общества

 

(С.-Петербургх,

 

Возне-

сенскій

 

пр.,

 

36).

ВАКАНТНЫЯ

  

МѢСТА.

а)

 

Священническія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Тургенева,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

августа

 

1911

  

г.

2)

  

С.

 

Монаенокъ,

  

Бѣлевскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

октября

 

1911

  

г.

3)

  

При

 

Флоровской

 

г.

 

Каширы

 

церкви,

 

съ

 

22

 

октября

 

1911

 

г.

4)

  

При

 

Соборной

 

г.

 

Новосиля

 

церкви,

 

съ

 

11

  

ноября

  

1911

  

г.

5)

  

С.

 

Иванькова,

 

Каширскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

3

 

февраля

 

1912

 

г.

6)

  

С.

 

Горшкова,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

 

февраля

  

1912

 

г.

7)

  

С.

 

Нижняю

   

Суходола,

   

Алексннскаго

   

уѣзда,

   

съ

   

о

   

февраля

1912

 

г.

8)

  

С.

 

Владимирскою -Писарева,

 

Ефремовскаго

 

у.,

  

съ

   

21

 

января

1912

 

г.

9)

  

С.

 

Бузукова,

 

Алексннскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

12

 

февраля

 

1912

 

г.

10)

   

При

 

Тихоновской

 

церкви

   

с.

 

Дѣдилова,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

съ

 

21

 

февраля

  

1912

 

г.

11)

  

С.

 

Пово-Воскресенскаю,

 

Новосильскаго

   

уѣзда,

 

съ

   

3

 

декабря

1912

 

г.
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б)

 

ДІакоНСКІЯ

 

при

 

церквахъ:

1)

  

С.

 

Наіишей,

 

Епифанскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

21

  

іюля

 

1911

 

г.

2)

  

С.

 

Вышняю

 

Костомарова,

 

Крапивенскаго

 

у.,

 

съ

 

13

 

сентября

1911

  

г.

3)

  

С.

 

Боюродицкаю-Жадома,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

   

съ

 

27

 

сентября

1911

   

г.

4)

  

С.

 

Малиново,

 

Новосильскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

20

 

октября

 

1911

 

г.

5)

  

С.

 

Богородицкаго,

 

Богородицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

9

 

октября

  

1911

 

г.

6)

  

С.

 

Костомарова,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

5

 

декабря

  

1911

 

г.

7)

  

С.

 

Ржавы,

 

Крапивенскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

7

 

декабря

  

1911

 

г.

8)

   

С.

  

Успенскаю-Луженъ,

 

Чернскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

декабря

 

1911

 

г.

9)

   

При

 

Троицкой

 

г.

 

Бѣлева

 

церкви,

 

съ

 

12

 

января

  

1912

 

г.

10)

  

При

 

Преображенской

 

г.

 

Еиифани

 

ц.,

 

съ

 

21

 

января

 

1912

 

г.

11)

  

С.

 

Барыкова,

 

Тульскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

2

 

января

 

1912

 

г.

12)

  

С.

 

Холтобипа,

 

Веневскаго

 

уѣзда,

 

съ

  

17

 

февраля

 

1912

 

г.

в)

 

Псаломщическія

 

при

 

церквахъ:

1)

  

При

 

Флоровской

 

г.

 

Каширы

 

церкви,

 

съ

 

23

 

сентября

  

1911

  

г.

2)

  

При

   

Тихвинской

  

церкви,

   

что

   

при

   

Трухининскомъ

   

пріютѣ,

съ

  

15

 

февраля

 

1912

 

г.

Свѣдіьнія

   

объ

  

означениыхъ

  

мп,стахъ

  

помѣщеиы

   

въ

  

щіедыду-

игихъ

 

№Л°

  

Епархгальныхъ

 

Біъдомостей.

Редакторъ

 

оффиціальной

 

части

 

И.

 

Савичъ.



8

 

марта.

                      

№

 

Ю.

                 

1912

 

года.

Отъ

 

редакціи:

 

доставляемый

 

для

 

„Ведомостей"

 

рукоппсп

 

должны

 

быть

наиисаны

 

четко

 

и

 

чрезъ

 

страницу.

 

Рукописные

 

матеріалы

 

хранятся

 

въ

редакціи

 

въ

 

продолженіе

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

возвращаются

 

обратно

 

лпшь

за

 

счетъ

 

ихъ

 

авторовъ.

 

Статьи,

 

певостребованныя

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

мѣся-

цевъ,

 

подлежать

 

уннчтоженію.

Ч

 

А

 

С

 

Т

 

Ь

   

ІІЕОФФПЦІАЛЬПА

 

«.

Памяти

 

св.

 

Кукши,

 

просветителя

 

вятичей.
(Окончание

 

*).

Сколь

 

продолжительна

 

была

 

нроновѣдь

 

ев*

 

Кукши?

 

На

 

этотъ

иоиросъ

 

иреданіе

 

не

 

отвѣчаетъ.

 

Но

 

однако

 

имѣются

 

двѣ

 

базы

для

 

рѣшенія

 

этого

 

вопроса.

 

Одна

 

—

 

это

 

обозначеніе

 

года

 

смерти

св.

 

Кукши

 

около

 

1110

 

и,

 

несомненно,

 

въ

 

августѣ

 

27

 

числа,

 

такъ

какъ

 

именно

 

въ

 

этотъ

 

день

 

этого

 

мѣсяца

 

совершается

 

его

 

па-

мять.

 

Печерскіе

 

иноки

 

пмѣли,

 

новидимому,

 

обычай

 

совершать

 

па-

мять

 

своего

 

святого

 

не

 

въ

 

иной

 

день,

 

какъ

 

въ

 

день

 

его

 

блаженной

кончины.

 

Отсюда

 

тоже

 

самое

 

должно

 

заключать

 

и

 

о

 

днѣ

 

и

 

мѣ-

сяцѣ

 

кончины

 

св.

 

Кукши.

 

Другая

 

—

 

это

 

полученіе

 

благословенія

св.

 

Кукшей

 

у

 

ей.

 

Ѳеоктиста,

 

Черниговской

 

епархіи,

 

на

 

свой

 

апо-

стольскій

 

подвигъ.

 

Сопоставляя

 

эти

 

данныя

 

нреданія

 

съ

 

данными

исторіи,

 

мы

 

видимъ

 

слѣдующее:

 

ей.

 

Ѳеоктистъ

 

былъ

 

призванъ

 

на

Черниговскую

 

каѳедру

 

изъ

 

игуменовъ

 

Печерскаго

 

монастыря

 

1Д).

Но,

 

но

 

сг.идѣтельству

 

лѣтописи

 

Нестора,

 

онъ

 

въ

  

11

 

OS

 

году

 

былъ

*)

 

См.

 

№

 

9

 

Тульск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

и )

 

„Волынскіц

 

патерикъ"

 

Хоинацкаго,

 

стр.

 

46.
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—

не

 

епископомъ,

 

но

 

еще

 

игуменомъ

 

1S ).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

св.

 

Кукша

въ

 

этомъ

 

году,

 

но

 

не

 

ранѣе,

 

только

 

и

 

могъ

 

получить

 

у

 

него

 

благо-

словеніе,

 

какъ

 

епископа

 

Черниговскаго,

 

если

 

предположить,

 

что

Ѳеоктистъ

 

въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

иолучилъ

 

«хиротонію

 

во

 

епископа.

Затѣмъ

 

св.

 

Кукша

 

не

 

могъ,

 

конечно,

 

проловѣдывать

 

слово

 

Божіе

нослѣ

 

1110

 

г.— года

 

своей

 

смерти.

 

Отсюда

 

ясно,

 

что

 

его

 

пропо-

вѣдничество

 

не

 

могло

 

быть

 

болѣе

 

интервалла

 

между

 

1108 — 1110

годами,

 

т.

 

е.

 

превышать

 

самое

 

большее

 

двухъ

 

лгьтъ.

Но

 

тогда

 

въ

 

какомъ

 

же

 

смыслѣ

 

преданіе

 

усваиваетъ

 

ему

 

паз-

ваніе

 

апостола

 

и

 

просвѣтителя

 

вятичей?

 

Вѣдь

 

христіанство

 

и

 

по-

мимо

 

его

 

трудовъ

 

уже

 

вторгалось

 

въ

 

область

 

вятичей;

 

его-же

труды,

 

оказывается,

 

были

 

столь

 

кратковременны,

 

что

 

едвали

 

могли

оказать

 

столь

 

существенные

 

результаты

 

въ

 

распространеніи

 

и

утвержденіи

 

христианства,

 

чтобы

 

то

 

и

 

другое

 

но

 

справедливости

могло

 

связываться

 

съ

 

его

 

именемъ?

Въ

 

такомъ

 

заключеніи

 

есть

 

одна

 

только

 

логически-

 

формаль-

ная

 

правда

 

но

 

не

 

историческая

 

и

 

нравственная.

 

Во

 

ііервыхъ:

 

мы

видѣли,

 

что

 

христіанство

 

распространялось

 

до

 

св.

 

Кукши

 

въ

землѣ

 

вятичей

 

только

 

силою

 

своего

 

органическаго

 

роста.

 

Но

 

не

было

 

до

 

св.

 

Кукши

 

лица,

 

которое

 

бы

 

пршщипіалъио

 

взяло

 

на

себя

 

эту

 

миссію.

 

Нринципіальная

 

же

 

нроповѣдь

 

св.

 

вѣры

 

и

 

есть

существенная

 

черта

 

апостольства.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

св.

 

Кукша

 

на-

зывается

 

аностоломъ

 

вятичей

 

прежде

 

всего

 

но

 

характеру

 

своего

подвига.

 

Во

 

вторыхъ

 

изъ

 

кратковременности

 

его

 

трудовъ

 

вовсе

нельзя

 

заключать

 

о

 

малоилодности

 

ихъ.

 

Мы

 

видили,

 

что

 

самая

трудная

 

и

 

требующая

 

продолжительности

 

сторона

 

апостольства

св.

 

Кукши

 

—

 

подготовка

 

почвы

 

для

 

воспріятія

 

христіанства

 

была

уже

 

совершена

 

до

 

него

 

самой

 

исторіей

 

того

 

времени.

 

Здѣсь

 

тре-

бовался

 

только

 

дѣлатель

 

жатвы,

 

а

 

не

 

сѣятель.

Такимъ

 

образомъ,

 

историческая

 

обстановка

 

его

 

проиовѣди

 

го-

ворить

 

за

 

существовавшую

 

возможность

 

въ

 

малое

 

время

 

сдѣлать

многое,

 

что

 

несомнѣнно

 

и

 

было,

 

иначе

 

праданіе

 

не

 

стало

 

бы

 

съ

такой

 

настойчивостью

 

именовать

 

св.

 

Кукшу

 

усвоенными

 

ему

названіями.

Возникаетъ

 

вопросъ:

 

гдѣ

 

ироповѣдывалъ

 

св.

 

Кукша

 

христи-

анство,

 

въ

 

какомъ

 

мѣстѣ

 

земли

 

вятичей?

 

хотя

 

св.

 

Кукша

 

есть

общій

 

для

 

всѣхъ

 

вятичей

   

просвѣтитель,

 

но

  

многіе

 

города

 

стара-

15)

 

См.

 

„Лѣтошісь"

 

подъ

 

этимъ

 

годомг;

 

изд.

 

Чудпнова,

 

1893

 

г.



—

  

177

 

—

ются

 

видѣть

 

въ

 

немъ

 

непосредетвеннаго

 

просвѣтителя

 

(напр.

 

г.

Бѣлевъ).

Для

 

рѣшенія

 

этого

 

вопроса

 

надо

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

указаніе

преданіемъ

 

мѣста

 

проновѣди

 

св.

 

Кукши

 

и

 

мѣста

 

его

 

смерти.

 

Та-

ковыми

 

преданіеназынаетъ

 

окрестности

 

г.

 

Мценска.

 

Затѣмъ,

 

такъ

какъ

 

св.

 

Кукша,

 

чтобы

 

дойти

 

до

 

г.

 

Мценска,

 

долженъ

 

былъ

пройтти

 

немалое

 

пространство

 

по

 

землѣ

 

вятичей,

 

то

 

надобно

найти

 

этотъ

 

благовѣстническій

 

его

 

путь.

 

Этимъ

 

и

 

будетъ

 

опре-

дѣляться

 

мѣсто

 

его

 

проповѣднической

 

дѣятельности.

Отысканіе

 

пути

 

св.

 

Кукши

 

ко

 

Мценску

 

не

 

можетъ

 

предста-

влять

 

затрудненій,

 

благодаря

 

тому

 

обстоятельству,

 

что

 

всѣ

 

вообще

дороги

 

того

 

времени

 

не

 

находились

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

свободы

человѣка,

 

какъ

 

нынѣ,

 

а

 

напротивъ

 

—

 

самъ

 

человѣкъ

 

отыскивалъ

естествеипыя

 

дороги

 

и

 

къ

 

нимъ

 

принаравлипаль

 

свою

 

свободу

 

и

образъ

 

жизни.

 

Область

 

вятичей

 

времени

 

св.

 

Кукши

 

была

 

снлош-

нымъ

 

лѣсомъ,

 

иерерѣзаннымъ

 

въ

 

разныхъ

 

направленіяхъ

 

рѣками.

Въ

 

иодобныхъ

 

лѣсныхъ

 

дебряхъ

 

„однѣ

 

только

 

рѣки

 

давали

 

воз-

можность

 

пробраться,

 

куда

 

было

 

надобно,

 

не

 

столько

 

въ

 

полыя

воды

 

или

 

лѣтомъ,

 

но

 

особенно

 

зимою,

 

когда

 

воды

 

останавливались

и

 

представляли

 

для

 

обитателей

 

лучшую

 

дорогу

 

по

 

льду,

 

чѣмъ

наши

 

шоссейный

 

дороги"

 

16).

 

Всѣ

 

поселки

 

въ

 

то

 

время

 

распола-

гались

 

исключительно

 

по

 

берегамъ

 

рѣкъ,

 

и

 

нослѣднія

 

были

 

есте-

ственными

 

путями

 

мелсду

 

ними.

 

Главный

 

путевой,

 

а

 

вмѣстѣ

 

жиз-

ненной

 

артеріей

 

земли

 

вятичей

 

была

 

р.

 

Ока,

 

выносившая

 

ихъ

на

 

широкій

 

волжскій

 

просторъ.

Наско.Гько

 

можно

 

судить

 

по

 

историческимъ

 

даннымъ,

 

изъ

Кіева

 

въ

 

землю

 

вятичей

 

общепринятымъ

 

былъ

 

путь

 

на

 

Черниговъ,

но

 

р.

 

Деснѣ

 

къ

 

пограничному

 

городу

 

вятичей

 

Брянску

 

и

 

отъ

него

 

къ

 

верховьямъ

 

р.

 

Оки,

 

прорѣзывающій

 

вею

 

землю

 

вятичей

съ

 

юга

 

на

 

сѣверъ.

 

На

 

Черниговъ

 

чрезъ

 

землю

 

вятичей

 

въ

 

Кіевъ

ѣхалъ

 

изъ

 

Мурома

 

Илья

 

Муромецъ

 

п),

 

на

 

Брянскъ

 

изъ

 

Чернигова

шелъ

 

Святославъ

 

Ольговичъ

 

въ

 

1147

 

году

 

громить

 

землю

 

вя-

тичей.

 

Наконецъ,

 

эта

 

же

 

дорога

 

и

 

по

 

географическимъ

 

условіямъ

должна

 

быть

 

названа

 

единственно- подходящей

 

для

 

путешествія

изъ

 

Кіева

 

въ

 

землю

 

вятичей.

Если

 

бы

 

для

 

св.

 

Кукшн

  

было

 

все

 

равно,

 

гдѣ

 

бы

 

среди

 

вяти-

,6 )

 

II.

 

Забѣ.іпнъ

 

„Исторіл

 

г.

 

Москвы",

 

изд.

 

1902

 

г.

'")

 

См.

 

„Книга

 

былинъ"

 

Авенаріуса,

 

стр.

 

95.
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—

чей

 

ни

 

нроповѣдывать

 

Слово

 

Божіе,

 

то,

 

очевидно,

 

мы

 

должны

 

были

бы

 

встрѣтить

 

его

 

именно

 

на

 

этомъ

 

пути,

 

какъ

 

общепринятомъ,

ближайшемъ

 

и

 

имѣвшемъ

 

то

 

преимущество,

 

что

 

онъ

 

велъ

 

въ

 

са-

мый

 

центръ

 

жизни

 

земли

 

вятичей

 

—

 

къ

 

р.

 

Окѣ.

 

Однако

 

не

 

здѣсь

мы

 

видимъ

 

св.

 

Кукшу,

 

не

 

въ

 

юго-западной

 

сторонѣ

 

земли

 

вя-

тичей,

 

а

 

въ

 

противоположной

 

—

 

юго-восточной,

 

примыкавшей

 

не

къ

 

Брянску,

 

а

 

къ

 

Курску.

 

Предполагать,

 

что

 

онъ

 

могъ

 

1)

 

или

переброситься

 

изъ

 

одной

 

стороны

 

въ

 

другую,

 

или

 

2)

 

дойти

 

до

 

р.

Оки,

 

затѣмъ

 

по

 

ней

 

дойти

 

до

 

устья

 

р.

 

Зуши

 

и

 

по

 

ней

 

уже

 

спу-

ститься

 

ко

 

Мценску, —

 

совершенно

 

невозможно.

 

Первое

 

невозможно

потому,

 

что

 

переходъ

 

съ

 

запада

 

на

 

востокъ

 

въ

 

землѣ

 

вятичей,

отъ

 

мѣстъ,

 

примыкавшихъ

 

къ

 

Брянску,

 

въ

 

мѣста,

 

примыкавгаія

 

ко

Мценску, —

 

не

 

только

 

долженъ

 

быть

 

совершенъ

 

безъ

 

естеетвенныхъ

дорогъ,

 

а

 

какъ

 

разъ

 

перерѣзать

 

ихъ

 

поиерекъ,

 

ибо

 

всѣ

 

есте-

ственныя

 

дороги

 

шли

 

съ

 

юга

 

на

 

сѣверъ,

 

въ

 

этомъ

 

же

 

направле-

ніи,

 

слѣдовательно,

 

тянулись

 

и

 

поселки

 

вятичей.

 

А

 

какъ

 

затруд-

нительно

 

было

 

совершать

 

переходы,

 

не

 

сообразуясь

 

съ

 

естествен-

ными

 

дорогами

 

по

 

лѣснымъ

 

мѣстносгямъ

 

того

 

времени, —

 

на

 

это

указываетъ

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

въ

 

1176

 

г.

 

двѣ

 

рати

 

—

 

одна

 

Москов-

ская,

 

а

 

другая

 

Владимірская, —

 

шедшія

 

другъ

 

другу

 

навстрѣчу,

заблудились

 

и

 

„Божьимъ

 

Промысломъ

 

минустася

 

въ

 

лѣсѣхъ и ,

замѣчаетъ

 

лѣтописецъ

 

,s).

 

Если

 

такимъ

 

случайностямъ

 

могли

подвергаться

 

постоянные

 

жители

 

лѣсныхъ

 

мѣстъ,

 

то

 

силою

 

какой

необходимости

 

рѣшился

 

бы

 

на

 

это

 

св.

 

Кукша?

Второе

 

невозможно

 

потому,

 

что

 

св.

 

Кукша.

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

не

 

обладалъ

 

такимъ

 

большимъ

 

временемъ,

 

чтобы

 

въ

 

короткій

срокъ

 

пройти

 

почти

 

половину

 

земли

 

вятичей,

 

до

 

устья

 

р.

 

Зуши,
да

 

еще

 

съ

 

такимъ

 

дѣломъ,

 

которое

 

требуеть

 

продолжительныхъ

остановокъ.

 

И

 

почему

 

жн

 

онъ

 

съ

 

Оки

 

перешелъ

 

на

 

Зушу,

 

а

 

не

нродолжалъ

 

свое

 

благовѣстническое

 

путешествіе

 

по

 

Окѣ,

 

что

 

было

бы

 

всего

 

естественнѣе,

 

если

 

ему

 

было

 

безразлично,

 

гдѣ

 

ни

 

про-

повѣдывать?

Изъ

 

всего

 

этого

 

видно,

 

что

 

на

 

р.

 

Зушу

 

св.

 

Кукша

 

попалъ

 

не

случайно,

 

а

 

съ

 

руководящей,

 

очевидно,

 

цѣлью;

 

иришелъ

 

на

 

бе-

рега

 

р.

 

Зуши

 

не

 

обычнымъ

 

иутемъ

 

того

 

времени,

 

а

 

скорѣе

всего

 

изъ

 

г.

 

Курска,

 

въ

 

предѣлахъ

 

княжества

 

котораго

 

р.

 

Зуша

беретъ

 

свои

 

истоки, —

 

это

 

самый

 

легкій

 

и

 

естественный

 

путь

 

для

13 )

 

„Лавр,

 

лѣтопись",

 

1176

 

г.,

 

356

 

стр.



—

 

179

 

—

него

 

достигнуть

 

г.

 

Мценска.

 

На

 

р.

 

Зушу

 

и

 

къ

 

городу

 

Мценску

его

 

естественнѣе

 

всего

 

могли

 

звать

 

простыл

 

чувства

 

и

 

сообра-

женія.

 

Скорбѣвшій

 

о

 

духовной

 

смерти

 

родного

 

своего

 

племени,

иогибавшаго

 

въ

 

язычествѣ,

 

онъ

 

прежде

 

всего,

 

конечно,

 

и

 

по

 

че-

ловѣчеству,

 

и

 

но

 

христианской

 

заповѣди,

 

долженъ

 

былъ

 

скорбѣть

и

 

помнить

 

о

 

родныхъ

 

своихъ,

 

нрисныхъ

 

и

 

знаемыхъ,

 

о

 

которыхъ

заповѣдано

 

всякому

 

„нещись",

 

дабы

 

не

 

оказаться

 

хуже

 

язычника,

но

 

суду

 

слова

 

Божія.

 

Здѣсь

 

гдѣ- нибудь,

 

около

 

Мценска,

 

и

 

надо

искать

 

его

 

родину.

 

Начать

 

свое

 

благовѣстническое

 

путешествіе

изъ

 

Курска

 

св.

 

Кукша

 

долженЪ

 

былъ

 

не

 

только

 

потому,

 

что

 

это

былъ

 

для

 

него

 

самый

 

короткій

 

и

 

удобный

 

путь

 

ко

 

Мценску,

 

но

и

 

по

 

религіознымъ

 

соображеніямъ.

 

Всѣ

 

печерскіе

 

иноки

 

его

 

вре-

мени

 

были

 

полны

 

благоговѣнія

 

къ

 

своему

 

святому

 

игумену

 

Ѳеодосію;

но

 

въ

 

годъ

 

или

 

наканунѣ

 

аностольскаго

 

путешествія

 

св.

 

Кукши,

именно

 

въ

 

1108

 

году,

 

произошло

 

чрезвычайно

 

важное

 

обстоя-

тельство

 

—

 

признаніе

 

всею

 

русскою

 

церковью

 

святости

 

преп.

Ѳеодосія,

 

и

 

вел.

 

кн.

 

Святополкъ

 

съ

 

митрополитомъ

 

„повелѣ

 

впи-

сывать

 

(пр.

 

Ѳеодосія)

 

по

 

всѣмъ

 

енископьямъ,

 

и

 

вси

 

епископи

 

съ

радостью

 

вписаша,

 

и

 

номинати

 

и

 

на

 

всѣхъ

 

соборѣхъ"

 

19 ).

 

Это

обстоятельство

 

должно

 

было

 

поднять

 

на

 

высшую

 

ступень

 

благо-

говѣніе

 

въ

 

печерскихъ

 

инокахъ

 

къ

 

имени

 

ихъ

 

усоншаго

 

игумена.

Но

 

извѣстно,

 

что

 

преп.

 

Ѳеодосій

 

былъ

 

родомъ

 

изъ

 

г.

 

Курска,

тамъ

 

началъ

 

свой

 

юношескій

 

подвигъ

 

и

 

сдѣлалъ

 

этотъ

 

городъ

священнымъ

 

для

 

печерскихъ

 

иноковъ.

 

Подъ

 

живымъ

 

впечатлѣ-

ніемъ

 

событія

 

канонизаціи

 

преп.

 

Ѳеодосія,

 

и

 

св.

 

Кукшѣ

 

удобнѣе

всего

 

было

 

начать

 

свой

 

аиостольскій

 

подвигъ

 

съ

 

священныхъ

 

для

него

 

мѣстъ

 

града

 

Курска,

 

поклонившись

 

этимъ

 

мѣстамъ

 

и

 

какъ

бы

 

прося

 

благословеніе

 

у

 

своего

 

великаго

 

игумена

 

на

 

свой

 

святой

подвигъ.

Если

 

это

 

было

 

такъ,

 

то

 

мѣста,

 

на

 

которыхъ

 

онъ

 

нроповѣдывалъ

и

 

своими

 

руками

 

непосредственно

 

насадилъ

 

христіанство, —

 

опре-

дѣляются

 

весьма

 

ясно.

 

Въ

 

г.

 

Бѣлевѣ

 

онъ

 

не

 

могъ

 

быть

 

ни

 

при

какихъ

 

с.іучаяхъ.

 

Идя

 

берегами

 

р.

 

Зуши,

 

онъ

 

побывалъ

 

въ

 

г.

Новосили

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ

 

Новосильскаго

 

и

 

Чернскаго

 

уѣздовъ

нашей

 

губерніи,

 

по

 

которымъ

 

протекаетъ

 

эта

 

рѣка.

 

Отсюда

 

онъ

иерешелъ

 

въ

 

Орловскую

 

губернію,

 

ко

 

Мценску,

 

гдѣ

 

и

 

умеръ

истино-аностольскою

   

смертію,

   

уподобившись

 

въ

 

пріятіи

 

избіенія

••j

 

См.

 

Лѣтопись

 

Нест.

 

иодъ

 

1108

 

г.
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камнями

 

св.

 

Стефану,

 

а

 

усѣченія

 

мечемъ —

 

св.

 

Павлу,

 

напоявши

своею

 

кровію

 

ту

 

землю,

 

которую

 

онъ

 

такъ

 

лгобилъ

 

и

 

ради

 

кото-

рой

 

пріялъ

 

смерть.

Какъ

 

и

 

чѣмъ

 

можетъ

 

быть

 

объяснена

 

смерть

 

св.

 

Кукши,

 

если

вятичи

 

были

 

подготовлены

 

къ

 

пріятію

 

христіанства?

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

христианская

 

проиовѣдъ,

 

какъ

таковая,

 

сама

 

по

 

себѣ

 

не

 

могла,

 

развить

 

такого

 

остраго

 

отно-

шенія

 

между

 

св.

 

Кукшей

 

и

 

его

 

слушателями.

 

Но

 

для

 

насъ

станетъ

 

понятнымъ

 

такой

 

печальный

 

конецъ

 

проповѣдника,

если

 

обратимъ

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

'что

 

и

 

теперь,

 

а

 

встарину

 

го-

раздо

 

въ

 

большей

 

степени

 

было

 

трудно

 

различать,

 

что

 

въ

 

про-

повѣди

 

новой

 

вѣры

 

принадлежите

 

„Кесареви"

 

и

 

что

 

„Богови",

такъ

 

какъ

 

къ

 

миссіонерству

 

пристегивалась

 

политика.

 

Извѣстно,

что

 

Путята

 

крестилъ

 

огнемъ,

 

а

 

Добрыня

 

мечемъ, —

 

и

 

миссіи

проповѣди

 

Христовой

 

вѣры

 

сопровождались

 

войскомъ.

 

И

 

это

 

было

такъ

 

не

 

въ

 

одномъ

 

Новгородѣ

 

*°).

 

Если

 

христіанство

 

распростра-

нялось

 

среди

 

вятичей

 

силою

 

своего

 

естественнаго

 

роста,

 

то

 

это

было

 

не

 

все

 

равно,

 

что

 

оно

 

распространяется

 

спеціальнымъ

 

нро-

повѣдникомъ.

 

Въ

 

спеціальномъ

 

проповѣдникѣ

 

нидѣли

 

и

 

доселѣ

видятъ

 

политическаго

 

дѣятеля

 

той

 

страны

 

и

 

мѣстъ,

 

вѣру

 

кото-

рыхъ

 

онъ

 

распространяетъ.

 

Вятичи

 

въ

 

нолитическомъ

 

смыслѣ

видѣли

 

исконнаго

 

врага

 

въ

 

Кіевской

 

Руси.

 

Вся

 

исторія

 

между

вятичами

 

и

 

Кіевскою

 

Русью

 

состояла

 

издревле

 

въ

 

томъ,

 

что

Кіевъ

 

старался

 

подчинить

 

своему

 

владычеству

 

вятичей

 

и

 

собирать

съ

 

нихъ

 

дань.

 

Вятичи

 

постоянно

 

подымали

 

возстаніе

 

нротивъ

своихъ

 

поработителей

 

21 ),

 

ибо

 

вся

 

ихъ

 

жизнь

 

тяготѣла

 

къ

 

р.

 

Волгѣ,

они

 

имѣли

 

свои

 

самостоятельные

 

культурные

 

центры

 

и

 

различ-

ные

 

отъ

 

Кіевской

 

Руси,

 

стояли,

 

словомъ,

 

спиною

 

къ

 

Кіеву

 

и

 

его

культурѣ,

 

а

 

лицомъ

 

къ

 

Волгѣ,

 

т.

 

е.

 

политическая

 

ихъ

 

жизнь

была

 

діаметрально

 

противоположна

 

по

 

своему

 

тяготѣнію

 

съ

 

та-

ковою

   

же

   

Кіевской

   

Руси 22).

   

Предъ

  

проповѣдью

 

св.

 

Кукши

 

эта

20 )

   

Архоологъ

 

Савельевъ,

 

на

 

основаніи

 

раскопокъ

 

въ

 

Суздальскомъ

 

краѣ,

приходить

 

къ

 

заключевію,

 

что

 

христіанскіѳ

 

храмы

 

возникли

 

на

 

пожарищахъ

языч.

 

капищъ.

 

См.

 

„Очерки

 

рус.

 

исторіи

 

въ

 

памятникахъ

 

быта",

 

Нолевого,

 

стр.

144.

21 )

  

Лѣтоп.

 

Нест.

 

подъ

 

годами:

 

956,

 

966,

 

981,

 

982,

 

въ

 

кон

 

двукратно

 

ходилъ

Святославъ

 

и

 

столько

 

же

 

Владиміръ

 

на

 

вятичей.

м )

 

Кіевская

 

Русь

 

тяготѣла

 

къ

 

Греціи, —

 

вятичи

 

въ

 

сторону

 

магометанскаго

востока.
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политическая

 

и

 

житейская

 

вражда

 

между

 

вятичами

 

и

 

Кіевомъ

была

 

подогрѣта

 

Мономахомъ.

 

Въ

 

короткій

 

срокъ

 

Мономахъ

 

со-

вершилъ

 

три

 

похода

 

въ

 

землю

 

вятичей.

 

То

 

онъ

 

съ

 

оружіемъ

 

въ

рукахъ

 

проходить

 

„сквозь

 

вятичей",

 

т.

 

е.

 

насквозь

 

ихъ

 

землю;

то

 

совершаетъ

 

иоходъ

 

„ко

 

Коредпю",

 

въ

 

ихъ

 

землю;

 

то^

 

по

 

днѣ

зимы

 

ходихъ

 

на

 

Ходоту

 

и

 

сына

 

его"

 

(вѣроятно

 

вожди

 

вятичей) 23).

И

 

надо

 

же

 

быть

 

такому

 

совпаденію,

 

что

 

въ

 

этотъ

 

разгаръ

 

борьбы

и

 

политической

 

ненависти

 

между

 

Кіевскою

 

Русью

 

и

 

вятичами

изъ

 

Кіева

 

къ

 

вятичамъ

 

приходить

 

ироновѣдникъ

 

Кіевской

 

вѣры!

,

 

ВііолнѢ

 

понятно,

 

что

 

исторіл

 

и

 

послѣдніе

 

походы

 

Мономаха

достаточно

 

подготовили

 

встрѣчу

 

его

 

метаніемъ

 

камней.

Какое

 

христіанское

 

имя

 

носилъ

 

св.

 

Кукша?

Что

 

христіанскія

 

греческія

 

святцы,

 

но

 

которымъ

 

давались

имена

 

не

 

только

 

монахамъ,

 

а

 

и

 

міряпамъ

 

того

 

времени,

 

не

 

знали

такого

 

имени

 

до

 

смерти

 

св.

 

Кукши, —

 

объ

 

этомъ

 

и

 

говорить

 

не-

чего.

 

И

 

несомнѣннОі

 

не

 

это

 

несуществующее

 

въ

 

святцахъ

 

имя

носилъ

 

св.

 

Кукша,

 

но

 

онъ

 

носилъ

 

же

 

какое-нибудь

 

святое

 

имя.

Уже

 

иослѣ

 

смерти

 

св.

 

Кукши

 

его

 

имя

 

было

 

включено

 

въ

 

треб-

ники

 

кіевскаго

 

изданія,

 

и

 

то,

 

кажется,

 

не

 

во

 

всѣ.

 

Что

 

же

 

касается

требниковъ

 

московскаго

 

изданія

 

то,

 

поскольку

 

удалось

 

намъ

 

нро-

слѣдить

 

ихъ,

 

это

 

имя

 

включено

 

въ

 

святцы

 

не

 

далѣе

 

30—40

 

лѣтъ

тому

 

назадъ

 

и

 

опять-таки

 

не

 

во

 

всѣ.

 

Странность

 

этого

 

имени

 

для

слуха

 

христіанъ

 

послужила

 

поводомъ

 

даже

 

для

 

возникновенія

легенды,

 

что

 

настоящее

 

имя

 

св.

 

Кукши

 

было

 

Іоаннъ

 

2< ).

 

Но

 

такой

домыслъ

 

однако

 

ни

 

на

 

чемъ

 

ие

 

основанъ.

Объ

 

имени

 

св.

 

Кукши

 

можно

 

думать

 

только

 

двояко:

 

или

 

оно

языческое,

 

и

 

тогда

 

христіанское

 

имя

 

его

 

забыто;

 

или

 

папротивъ,

оно

 

не

 

языческое, —

 

тогда

 

оно

 

неизбѣжно

 

христіанское.

 

Изъ

 

двухъ

этихъ

 

нредположеній,

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

въ

 

древнее

время

 

одно

 

лицо

 

носило

 

и

 

языческое

 

и

 

христианское

 

имя,

 

спра-

ведливо

 

какое-нибудь

 

одно,

 

но

 

не

 

два

 

разомъ.

 

И

 

несомненно

справедливо

 

то

 

мнѣніе,

 

что

 

имя

 

св.

 

Кукши

 

—

 

христіанское

 

имя.

Къ

 

этому

 

выпуждаютъ

 

насъ

 

слѣдующія

 

соображенія.

 

Во

 

перпыхъ,

практиковавшійся

 

обычай

 

на

 

ряду

 

съ

 

христіанскимъ

 

именемъ

носить

 

и

 

языческое

 

имя

 

замѣчался

 

только

 

въ

 

міру,

 

а

 

не

 

въ

 

мо-

настыряхъ,

 

гдѣ

 

отрѣшались

 

отъ

 

міра

 

и

 

его

   

обычаевъ,

   

особенно

**)

   

См.

   

„Поученіе

 

Мономаха"

  

лѣтои

   

Нестора

 

лаврен.

 

сиисокъ,

 

стр.

 

1.1Т-

2і )

 

См.

 

юбилейную

 

рѣчь

 

прот.

 

Знаменскаго,

 

'Гул.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1902,

 

191

 

стр.
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языческихъ.

 

На

 

этомъ

 

основаніи

 

мы

 

не

 

находимъ

 

ни

 

одного

 

при-

мѣра

 

ношенія

 

монахами,

 

къ

 

каковымъ

 

нринадлежалъ

 

св.

 

Кукша,

двойственныхъ

 

именъ,

 

т.

 

е.

 

христіанскаго

 

и

 

языческаго,

 

исключая

св.

 

Николы -Святоши,

 

который

 

и

 

держалъ

 

свое

 

языческое

 

имя

благодаря

 

исключительнымъ

 

обстоятельствамъ

 

своей

 

жизни:

 

бу-

дучи

 

монахомъ,

 

онъ,

 

какъ

 

князь,

 

не

 

терялъ

 

связи

 

съ

 

міромъ.

 

Во

вторыхъ,

 

допустимо-ли,

 

что

 

монахи

 

забыли

 

христіапское

 

имя

 

сво-

его

 

сотоварища -подвижника,

 

имѣвшее

 

продолжительное

 

практи-

ческое

 

унотребленіе

 

въ

 

общежитіи

 

монастыря,

 

и

 

запомнили

 

его

языческое

 

имя,

 

нрактическаго

 

употребленія

 

въ

 

монастырѣ

 

не

имѣвшее?

Напротивъ,

 

благодаря

 

тому,

 

что

 

не

 

языческое,

 

а

 

христіанское

имя

 

употреблялось

 

обычно

 

въ

 

монастыряхъ

 

даже

 

по

 

отногаенію

къ

 

мірскимъ

 

людямъ,

 

мы

 

и

 

знаемъ

 

христіанскія

 

имена

 

нанр.,

князей,

 

по

 

обычаю

 

въ

 

міру

 

звавшихся

 

только

 

языческими

 

именами.

Въ

 

синодикахъ

 

слуцкомъ,

 

любецкомъ

 

христіанское

 

имя

 

князей

ставится

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ,

 

а

 

языческое

 

—

 

какъ

 

доиолненіе

 

ему 25).

Изъ

 

этого

 

видно,

 

что

 

имя

 

св.

 

Кукши

 

отнюдь

 

не

 

можетъ

 

быть

языческимъ,

 

и

 

оно,

 

несомнѣнно,

 

христианское,

 

хотя

 

въ

 

такой

формѣ,

 

какъ

 

оно

 

усвоено

 

св.

 

Кукшѣ,

 

въ

 

православныхъ

 

святцахъ

и

 

не

 

встрѣчается.

 

Весь

 

воиросъ,

 

слѣдовательно,

 

сводится

 

только

къ

 

формѣ

 

его

 

унотребленія.

Акад.

 

проф.

 

Соболевскій

 

указываетъ,

 

что

 

форма

 

именъ

 

соб-

ственныхъ,

 

оканчивающихся

 

на

 

иіа,—

 

была

 

древнѣйшей

 

формой

уменыпительныхъ

 

именъ

 

Кіевской

 

Руси.

 

Какъ

 

примѣры

 

такого

образованія,

 

онъ

 

указываетъ:

 

изъ

 

Мстислава

 

—

 

Мстиша,

 

Ротміра

 

—

Ротыпа,

 

Святослава

 

—

 

Святоша,

 

Путяты

 

—

 

Путыпа

 

и

 

т.

 

д. 20).

 

Не-

сомненно,

 

что

 

такого-же

 

образованія

 

и

 

Кукша.

 

Надо

 

при

 

этомъ

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

употребленіе

 

уменыпительныхъ

 

именъ

 

въ

древней

 

Руси

 

имѣло

 

широкое

 

житейское

 

нримѣненіе

 

даже

 

въ

отношеніи

 

къ

 

князьямъ,

 

и

 

другая

 

ихъ

 

форма

 

на

 

„ко"

 

обычна

 

въ

лѣтописяхъ

 

(Михалко,

 

Владимірко,

 

Василько,

 

Давыдко

 

и

 

пр.) 27),

23 )

 

См.

 

„Черниговъ",

 

нзд.

 

1863

 

г.

 

стр.

 

38:

 

„иомяни

 

Г-ди...

 

Константина

Мстислава,

 

Николу — Святослава,

 

Михаила — Олега,

 

Бориса — Святослава,

 

Иахо-
мія —Гдѣба"...

 

и

 

все

 

въ

 

этомъ

 

родѣ.

2в )

 

См.

 

„Лекціи

 

но

 

нсторіи

 

русскаго

 

языка"

 

акад.

 

Соболевскаго,

 

изд.

 

1903

 

г.,

стр.

 

279.
и )

 

Эта

 

форма

 

заимствована

 

изъ

 

Гадицкой

 

Руси.
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поэтому

 

оно

 

не

 

имѣло

 

тогда

 

такого

 

"смысла

 

и

 

значенія,

 

которое

усваиваемъ

 

мы

 

ему

 

ныне.

Судя

 

по

 

тому,

 

что

 

законъ

 

образованія

 

уменьшительнаго

 

имени

изъ

 

собственна™

 

заключался

 

въ

 

болыиинствѣ

 

случаевъ

 

въ

 

замѣпѣ

окончанія

 

слогомъ

 

„ша", —

 

причемъ

 

первые

 

слоги

 

оставлялись

Сезь

 

неремѣны,

 

единственпымъ

 

именемъ

 

нравославныхъ

 

святцевъ,

которое

 

могло

 

дать

 

при

 

этомъ

 

образованіи

 

слово

 

Кукша

 

—

 

это

Куѳій

 

(пам.

 

1 1

 

августа).

Такъ

 

какъ

 

звука

 

„х"

 

въ

 

славянскомъ

 

и

 

русскомъ

 

языкѣ

 

не

существуетъ

 

и

 

онъ

 

привнесенъ

 

сюда

 

ради

 

иностранныхъ

 

словъ,

то

 

и

 

въ

 

древности,

 

какъ

 

теперь,

 

въ

 

произношеніи

 

этотъ

 

звукъ

замѣнялся

 

то

 

звукомъ

 

„х"

 

или

 

„хв"

 

(Хома,

 

Хведоръ),

 

то

 

зву-

комъ

 

„к" —

 

проскура

 

(просфора),

 

кто

 

—

 

фто 28),

 

мѣшаются

 

между

собою

 

звуки

 

„ф"

 

„к* — крестьянинъ

 

—

 

христьянинъ,

 

характеръ

—

 

карактеръ

 

и

 

т.

 

д.

 

Поэтому

 

въ

 

образованіи

 

уменьшительнаго

имени

 

отъ

 

Куѳій

 

звукъ

 

„ф"

 

долженъ

 

былъ

 

подлежать

 

соответ-

ствующей

 

замѣнѣ

 

звукомъ

 

„к"

 

или

 

непосредственно

 

—

 

Кукша,

или

 

чрезъ

 

посредство

 

звука

 

„х" — Ку*ша.
Итакъ,

 

имя

 

св.

 

Кукши

 

есть

 

христіанское

 

имя,

 

и

 

единствен-

ное

 

имя

 

православныхъ

 

святцевъ,

 

которое

 

могло

 

его

 

дать

 

въ

своемъ

 

образованіи

 

согласно

 

съ

 

исторіей

 

языка,—

 

это

 

Куѳій;

 

его,

это

 

имя,

 

и

 

носилъ,

 

несомнѣнно,

 

апостолъ

 

вятичей.

 

И

 

да

 

будетъ

опо

 

памятно

 

изъ

 

рода

 

—

 

въ

 

родъ.

Въ

 

1903

 

году

 

граждане

 

г.

 

Мценска

 

ходатайствовали

 

о

 

пере-

несеніи

 

св.

 

мощей

 

Кукши

 

изъ

 

Кіева

 

во

 

Мцепскъ,

 

но

 

ходатайство

ихъ

 

ycubxa

 

не

 

имело.

 

Въ

 

память

 

св.

 

Кукши

 

во

 

Мценске

 

суще-

ствуетъ

 

братство

 

его

 

имени,

 

и

 

при

 

братской

 

церкви

 

иредЬлъ

 

во

имя

 

его.

 

Единственная

 

церковь

 

въ

 

Тульской

 

губерніи,

 

посвящен-

ная

 

его

 

имени, —

 

это

 

при

 

Белевскомъ

 

духовномъ

 

училище,

 

освя-

щенная

 

въ

 

1902

 

году.

 

Вотъ

 

и

 

все

 

знаки

 

памятованія

 

объ

 

имени

св.

 

Кукши

 

въ

 

области,

 

имъ

 

просвещенной

 

светомъ

 

евангельскаго

ученія.

 

Не

 

слышно

 

даже,

 

чтобы

 

его

 

духовныя

 

дЬти

 

постарались

закрепить

 

память

 

о

 

немъ

 

хотя

 

бы

 

пріобретеніемъ

 

въ

 

св.

 

храмы

его

 

иконъ.

 

И

 

какъ

 

бы

 

благоразумно

 

было

 

видеть

 

его

 

ликъ

 

въ

св.

 

храме,

 

какъ

 

насажденіи

 

его

 

рукъ,

 

осязательно

 

видеть

 

его

образъ

 

среди

 

молящихся,

 

какъ

 

отца

 

среди

 

свойхъ

 

детей,

 

въ

 

осо-

бенности

 

въ

 

нынешнее

 

смутное

 

время,

 

когда,

 

въ

 

суегі;

 

о.

 

б.іагахъ.

п )

 

См.

 

лекцін

 

Соболсвскаго

 

стр.

 

127.
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временной

 

жизни,

 

многіе

 

забыли

 

блага

 

вѣчныя,

 

остались

 

овцами

безъ

 

пастыря,

 

не

 

ведаютъ

 

на

 

чей

 

зовъ

 

и

 

куда

 

итти

 

и

 

около

 

ка-

кого

 

имени

 

и

 

лица

 

собраться

 

и

 

сплотиться

 

во

 

едино!

 

Да

 

просве-

тить

 

ихъ

 

снова

 

Господь

 

молитвами

 

честнаго

 

мучен.

 

Кукши

 

и

 

да

соберетъ

 

ихъ

 

снова

 

въ

 

Христовой

 

ограде,

 

созданной

 

его

 

святыми

трудами.

 

Но

 

для

 

сего

 

не

 

забвеяіе

 

наставника

 

требуется,

 

а

 

ве-

престанное

 

о

 

немъ

 

намятованіе

 

и.

 

непрестанный

 

молитвенный

вопль

 

къ

 

нему:

 

да

 

не

 

забудетъ

 

стадо

 

свое,

 

посещая

 

духомъ

 

чадъ

своихъ!

 

Молитвами

 

св.

 

отца

 

нашего

 

Кукши,

 

укрепи

 

насъ

 

въ

верь,

 

Господи!

Г.

 

Енифани

 

священникъ

 

Василій

 

Иааиовскій.
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