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годъ

ц'ааоднн
Подписка

 

привимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Симбирской

Духовной

  

Консисторіи.

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

съ

 

||

 

XXI.

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

4Ь

 

руб.

 

Ѳ«Э

 

коп.

II

ОТДѢДЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода/

 

отъ

 

31

 

августа

 

1896

 

года

за

 

Л°

 

4282,

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Алатыря,

 

приписной

 

къ

Алатырекому

 

Богородицерождественскому

 

собору,

 

воз«тановленъ

самостоятельный

 

приходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псалом-

щика

 

•

 

и

 

съ

 

назначѳніемъ

 

причтамъ

 

обоихъ

 

названныхъ

 

храмовъ

содержанія

 

отъ

 

казны,

 

а

 

именно:

 

на

 

первый

 

причтъ

 

400

 

руб.,

полагая

 

священнику

 

300

 

р.

 

и

 

псаломщику

 

100

 

р. ,

 

и

 

на

 

собор-

ный

 

причтъ:

 

протоіорею

 

400

 

р.,

 

священнику

 

300

 

р., .

 

діакону

150

 

р.

 

и

 

двоимъ

 

псаломщикамъ

 

по

 

100

 

рь

 

каждому.

і

     

'

      

■

    

■

                                       

I

                                     

;,TOO,!\f»qiI

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЖАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Его

 

Преосвященствомъ

 

награждены

 

скуфьями:

 

.священникъ

с.

 

Малаго

 

Барышка,

 

Карсунскаго

 

у.,

 

Михаилъ

 

Крыловъ,— свя-

щенникъ

 

с.

 

.Лавы,

 

того

 

дѳ

 

у.,

 

Павелъ

 

Красковъ,— священникъ

с.

 

Алферьева,

 

Курмышскаго

 

у.

 

Николай

 

Тихомировъ

 

и

 

священ-

никъ

 

с.

 

Воецкаго

 

Карсунскаго

 

у,,

 

Павелъ :

 

Алексѣевскій.
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Движеніе

 

и

 

иеремѣны

 

по

 

службѣ.

Священникъ

 

с.

 

Уренско-Карлинской

 

слободы,

 

Карсунскаго

у.,

 

Арсеній

 

Бахаревскій,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

уволенъ

 

за

іптатъ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

перемѣщенъ

 

сынъ

 

его

 

священникъ

 

с.

 

Ху-

хорева,

 

Ардатовскаго

 

у.

 

Алексѣй

  

Бахаревскій.

Псаломщику

 

с.

 

Валовъ,

 

Сызранскаго

 

у.,

 

Александру

 

Бого-

любову

 

предоставлено

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Монастыр-

скомъ

 

Сунгурѣ,

 

того

 

же

 

у.,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

опредѣленъ

 

свящѳн-

ническій

 

сынъ

 

Иванъ

 

Солнцевъ.

Псаломщику

 

с.

 

Елшанки,

 

Симбирскаго

 

у.,

 

Василію

 

Благо-

видову

 

предоставлено

   

священническое

 

мѣсто

   

въ

 

с.

 

Трубетчинѣ,

wi

     

п

 

,Сенгилевскаго

 

у.

Діакону

 

с.

 

Туванъ,

 

Курмышскаго

 

у.,

 

Іоанну

 

Максимову

предоставлено

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Богдашкинѣ,

 

Симбир.

 

у.

Законоучителю

 

Алатырской

 

прогимназіи,

 

священнику

 

Нико-

лаю

 

Стеклову,

 

предоставлено

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Алатыр-

ской

 

Троицкой

 

церкви.

Священникъ

 

с.

 

Еунѣева,

 

Карсунскаго

 

у.,

 

Соргѣй

 

Флоронсовъ

перемѣщенъ

  

въ

 

с.

 

Степное

 

Матюнино,

 

Сенгилеевскаго

 

у.

Священникъ

 

с.

 

Монастырскаго

 

Сунгура,

 

Сызранскаго

 

у.,

Николай

 

Ивановекій

   

перемѣщенъ

 

въ

   

с.

 

Коптевку,

 

того

 

же

   

у.

Священники

 

Карсунскаго

 

у.,

 

селъ:

 

Юлова

 

Іоаннъ

 

Семеновъ

и

 

Горенокъ

 

Александръ

 

Осинскій

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

другаго.

Окончившему

 

курсъ

 

въ

 

соминаріи

 

Александру

 

Софійскому

предоставлено

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Кушниковѣ,

 

Сызранскаго

 

у.

Окончившему

 

курсъ

 

въ

 

семинаріи

 

Петру

 

Зефирову

 

предо-

ставлено

 

діаконскоѳ

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Зеленцѣ,

 

Симбирскаго

 

у.

Псаломщикъ

 

с.

 

Большаго

 

Батырева,

 

Буинскаго

 

у.,

 

Дмитрій

Россовъ

 

перомѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Хомбузь

 

Батырево,

 

того

 

же

 

у.,

 

а

 

на

его

 

мѣсто

 

опрѳдѣленъ

 

крестьянинъ

 

изъ

 

чувашъ

 

Иванъ

 

Петяевъ.

Псаломщикъ

 

съ

 

Маріополя,

 

Карсунскаго

 

у.,

 

Пѳтръ

 

Остро-

умовъ

   
пѳремѣщонъ

  
въ

 
с.

   
Петровку,

   
Алатырскаго

 
у.,

 
а

 
на

 
его
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мѣсто

 

допущенъ

 

къ

 

исправленію

   

псаломщическихъ

  

обязанностей

священничоскій

 

сынъ

 

Иванъ

 

Разумовскій.

Псаломщикъ

 

с.

 

Козловки,

 

Курмышскаго

 

у.,

 

Алексѣй

 

Се-

меновъ,

 

согласно

 

ого

 

прошенію,

 

уволенъ

 

за

 

штатъ,

 

а

 

на

 

его

мѣсто

 

опродѣленъ

 

сынъ

 

крестьянина

 

Александръ

 

Мосинъ.

Псаломщикъ

   

Симбирской

   

Смоленской

   

церкви

 

Иванъ

   

Ни-

кольскій

 

перомѣщенъ

 

къ

   

Симбирской

   

Троицкой

 

церкви,

 

на

 

его

мѣсто

   

перемѣщенъ

   

псаломщикъ

   

с.

  

Хохловки,

 

Симбирскаго

   

у.

Иванъ

 

Смирновъ,

 

а

 

въ

   

с.

 

Хохловку

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

бывшій

 

воспитан

 

н

 

и

 

къ

 

5

  

кл.

  

семинаріи

 

Павелъ

 

Покровскій.

Псаломщикъ

 

с.

 

Ивановскаго,

 

Сызранскаго

 

у.,

 

Василій

 

Нѣм-

ковъ

 

перомѣщенъ

 

къ

 

Сызранской

 

Успенской

 

церкви,

 

а

 

на

 

его

мѣсто

 

опредѣленъ

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

семинаріи

 

Ѳеодоръ

Аттиковъ.

Безмѣстный

 

псаломщикъ

 

Александръ

 

Добронравовъ

 

опре-

дѣленъ

 

въ

 

с.

 

Подъячевку,

 

Сонгилеевскаго

 

у.

Псаломщикъ

 

с.

 

Порѣцкаго,

 

Алатырскаго

 

у.,

 

Сергѣй

 

Сага-

новъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Симбирскую

   

подгородную

  

слободу

 

Канаву.

Бывшему

 

воспитаннику

 

3

 

кл.

 

семинаріи

 

Петру

 

Васильеву

предоставлено

 

псаломщичоское

 

мѣсто

 

въ

 

селѣ

 

Новой

 

Бекшанкѣ,

Сызранскаго

 

у.

Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

семинаріи

 

Соргѣй

 

Боголюбовъ

 

опре-

дѣленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Симбирской

 

Всѣхсвятской

 

церкви.

Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

Алѣксѣй

 

Бере-

зинскій

 

допущенъ

 

къ

 

испр.

 

должн.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Рунгу,

Буинскаго

 

у.

Псаломщикъ

 

Алатырской

 

Успенской

 

церкви

 

Сергѣй

 

Прозо-

ровъ

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Алатырской

 

Троицкой

 

церкви.

Окончившему

 

курсъ

 

въ

 

семинаріи

 

Евгенію

 

Дорошину

 

пре-

доставлено

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Старомъ

 

Тукшумѣ,

 

Сен-

гилеевскаго

 

у.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

3

 

кл.

 

семинаріи

 

Петръ

 

Багрянскій

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

въ

 

с.

 

Собаченки,

 

Ардатовскаго

 

у.

Бывшему

 

воспитаннику

   

2

 

кл.

   

семинаріи

 

Василію

  

Шерба-
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кову

 

предоставлено

 

нсаломщнческое

 

мѣсто

  

въ>с.

 

Жедрннѣ,

 

Сыз-

ранскаго

 

у.

                                                                          

■

Псаломщикъ

 

с.

 

Тзреньги.

 

Сенгилоовскаго

 

у.,

 

Стефаяъ

 

Ти-

ховъ

 

И

 

с.

 

Еремкина,

 

Сызранскаго

 

у.,

 

Алексѣй

 

Побѣдоиосцевъ

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Псаломщикъ

 

с.

 

Тереньги,

 

Сенгилеевскаго

 

у.,

 

Николай

 

Кре-

стовскій-

 

и

 

с.

 

Бѳктяшки,

 

того

 

же

 

у.,

 

Николай

 

Флоринскій

 

пере-

мѣщоны

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Псаломщикъ

   

Сызранской

 

Успенской

 

церкви

   

Леонидъ

   

Ар-

нольдовъ,

 

согласно 1

 

его

 

прошенію,

 

уволенъ

 

отъ

 

должности.

Священникъ

  

с.

 

Хоршѳвашъ,

 

Курмышскаго

 

у.,

 

Дмйтрій

 

Репьевъ

за

 

нетрезвость

  

отрѣшенъ

   

отъ

 

зайимаемаго

 

имъ

 

мѣста

 

съ

 

низве-

деніемъ

 

па

 

причетническую

 

должность.

Умершіе:

 

священникъ

 

с.

 

Стеанаго

 

Матюнина,

 

Сенги-

леевскаго

 

у.,

 

Стефанъ

 

Бѣлпзеровъ;

 

псаломщикъ

 

Алатырской

 

Зна-

менской

 

церкви

 

Климентъ

 

Дссницкій.

оіундодои гг-

    

. ,

    

-

 

кнО

 

ля

 

ігнонііг^еп

 

<гяон

^нѳдвэяН
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И

 

Ц

 

CJ

 

О

 

tS.

 

ТЕ»

"ii&r.aiJTooAeqn
воспитанвиковъ— пансіонеровъ,

   

за

 

коими

 

по

   

экономи-

ческимъ

 

счетамъ

 

состоя;гъ

 

недоимки

 

непогашенными

 

съ

,щя

                   

lS94r

 

г,

 

по

 

сіѳ

 

время.

1)

 

Садовскій

 

Михаилъ-10

 

р.

 

на

 

попечсніи— у

 

отца

 

діа-

кона

 

с.

 

Пахомова

 

Георгія

 

Садовскаго;

 

2)

 

Архангельскій

 

Нико-

лай

 

2-й

 

12

 

р.— у

 

отца

 

псаломщ.

 

с.

 

Чеборчина

 

Ивана

 

Архан-

гельская;

 

3)

 

Цвѣтковъ

 

Николай

 

1

 

р.;

 

4)

 

Введенйкій

 

Констан-

тинъ

 

19

 

р. — у

 

отца

 

псаломщ.

 

с.

 

Муранки,

 

Петра*

 

Введенскаго;

5)

 

Любомировъ

 

Димитрій

 

12

 

р. — у

 

отца

 

діакона

 

с.

 

Помаева

Александра

 

ЛюбомирОва;

 

6)

 

Обновленскій

 

Иванъ

 

11

 

р.

 

— у

 

отца

псаломщ.

 

с.

 

Стомаса

 

Георгія

 

Обновленскаго;

 

7)

 

Алмазовъ

 

Алек-

сандръ

 

15

 

р. — у

 

отца

 

'діакона

 

с.

 

Тагай,

 

Оимбирскаго

 

уѣзда,

Аполлона

 

Алмазова;

 

8)

 

Богдановъ

 

ВлаДйміръ

 

5

 

р.~у

 

отца

 

Кол-

лежского

 
'регистратора

 
Ивана -Богданова;

 
9)

 
Альбинскій

 
Николай
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5

 

-р.

 

—

 

у

 

отца священника

 

с.

 

Ключищъ

 

Андрея

 

Альбинскаго;

10)

 

Боголюбовъ

 

Сергѣй

 

5

 

р.— у

 

отца

 

священника

 

с.

 

Панской

слободы

 

Іоанна

 

Боголюбова;

 

11)

 

Багрянскій

 

Григорій- 5

 

р.^-у

отца

 

священника

 

с.

 

Поселокъ

 

Василія

 

Вагрянскаго;

 

1 2)

 

Зефи-

ровъ

 

Петръ

 

5

 

р. — сынъ

 

умсршаго

 

священника

 

с.

 

Шигонъ,

 

Сѳн-

гилѳевскаго

 

уѣз.,

 

Макарія

 

Зефирова;

 

13)

 

Марсальскій:

 

Викторъ

5

 

р.-— у

 

отца

 

священника

 

с.

 

Качкарлей

 

Льва

 

Марсальскаго;

14)

 

Ѳ.

 

Сурминскій

 

5

 

р.

 

на

 

попоченіи

 

у

 

отца

 

священника

 

с.

Новой

 

Лавы,

 

Сызр.-

 

уѣз.,

 

Петра

 

Сурминскаго;

 

15)

 

Архангельскій

Ѳоодоръ

 

10

 

p. — у

 

отца

 

псаломщика'

 

с.

 

Вазарнаго

 

Уреня

 

Архан-

гельскаго;

 

16)

 

Русановскій

 

Аггей

 

10

 

р. — у

 

сестры

 

въ

 

с.

 

По-

садъ

 

Милекесъ

 

(Оамар.

 

губ.)

 

Ольги

 

РусановскОй;

 

17)

 

Селивановъ

Анатолій

 

40

 

р. — у

 

Марьи

 

Самойловой

 

въг,

 

Симбирскѣ;

 

18)

 

Смѣ-

ловскій

 

Михаилъ

 

40

 

p.— у

 

отца

 

псаломщ.

 

с.

 

Поники

 

П.

 

Смѣ-

ловскаго;

 

19)

 

Солынинъ

 

Александръ

 

35

 

р. — у

 

отца

 

Николая

Оолынина

 

въ

 

с.

 

Титовкѣ,

 

Самар.

 

уѣз.;

 

20)

 

Руновскій

 

Павелъ

40

 

р. — у

 

матери

 

просфирпи

 

с.

 

Промзина

 

Руновской;

 

21)

 

Его-

ровъ

 

Николай

 

20

 

р.—отца

 

священника

 

с.

 

Сосновки

 

Н.

 

П.

 

Егорова;

22)

 

Бягрянскій

 

Петръ

 

40

 

р. — у

 

матери-

 

Анны

 

Багрянской

 

въ

 

с.

Береговыхъ

 

Сыросяхъ;

 

23)

 

Подлѣсниковъ

 

Ѳодоръ

 

40

 

р.-^*у

матери

   

просфирни

  

с.

 

Старой

 

Рачейки

 

Пелагѳй

   

Подлѣсниковой;

24)

    

Цвѣтковъ

   

Николай

   

21

  

р.,

 

онъ

 

же

   

и

   

№

 

3

 

по

 

порядку;

25)

   

Бенедиктовъ

 

Петръ

 

28

 

р. — у

 

отца

 

конторщика

 

фабр.

 

Ка-

зоевой

 

въ

 

с.

 

Золотаревкѣ;

 

-36) -Доброхотовъ

 

Григорій

 

10

 

р. — у

отца

 

псаломщика

 

Архангельской

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Карсуцѣ

 

Д.

 

Доб-

рохотова;

 

27)

 

Виноградову

 

Александръ

 

50

 

коп. — у

 

отца

 

свя-

щенника

 

с.

 

Сарчи

 

Нижогород.

 

губерн.,

 

Сергач.

 

уѣз.,

 

Іоанна

 

Вино-

градова;

 

28)

 

Доброхотовъ

 

Алексѣй

 

11

 

р. —у

 

отца

 

діакона

 

с.

Убей

 

Александра

 

Доброхотова;'

 

29)

 

Флоринскій

 

Михаилъ

 

1С

р. — у

 

отца

 

діакоші

 

с,

 

Новодѣвичья:

 

П.

 

Флоринскаго, -

 

|30)

 

Со-

кольсііій

 

Копстантипъ

 

.40

 

р к —і-у

 

матери

 

Клавдіи

 

Сокольской

 

въ

с.

 

Пандиковѣ;

 

31)

 

Софокловъ

 

Александръ

 

^^.^{^^тца

 

П.

Софоклова

 

въ

 

г.

 

Mockfb,

 

въ

 

3

 

Лефортовскомъ

 

полиц.

 

уч.;

 

32)
Валидовъ

  

Сергѣй-

 

55

 

р,— у

 

отпф :

 

діакона

 

с.

 

Мамешова

   

Алек-
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сандра

 

Валидова;

 

33)

 

Троицкій

 

Василій

 

10

 

p. — у

 

отца

 

діакона

с.

 

Соплевки

 

Александра

 

Троицкаго:

 

34)

 

Агровъ

 

Николай

 

30

 

р.

— у

 

матери

 

Марьи

 

Агровой

 

въ

 

с.

 

Печерскомъ,

 

Сызр.

 

уѣз.;

 

35)

Алмазовъ

 

Михаилъ

 

30

 

р. — у

 

отца

 

учителя

 

въ

 

с.

 

Степн.

 

Матю-

нинѣ

 

Сергѣя

 

Алмазова;

 

36)

 

Епиктетовъ

 

Петръ

 

6

 

р. — у

 

отца

священника

 

с.

 

Еделева,

 

Г.

 

Ѳ.

 

Епиктотова;

 

37)

 

Колосовъ

 

Иванъ

30

 

р. — у

 

брата

 

псаломщика

 

с.

 

Канавы

 

Николая

 

Колосова;

 

38)

Фавстрицкій

 

Михаилъ

 

21

 

р.— у

 

матери

 

просфирни

 

с.

 

Куреней

-

 

А.

 

Л.

 

Фавстрицкой

 

и

 

39)

 

Архангельске

 

Валоріанъ

 

11

 

р. — у

отца

 

псаломщика

 

с.

 

Пиксясь

 

В.

 

Ахрангельскаго.

-oil

                                                   

=

ВѢДОМОСТЬ

о

 

причтахъ

 

СИМБИРСКОЙ

 

епархіи,

 

коимъ

 

вновь

 

назначается

или

 

увеличивается

 

содержаніе

 

на

 

счетъ

 

500.000

 

руб.,

 

добав-

ленныхъ

 

изъ

 

казны

 

по

 

§

 

6

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Св.

 

Синода
•

     

;

 

і

    

( U

 

-'

       

-I

 

о

 

q

 

п

___________________________________________________________________________ I_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

■ __________________________________

5*
к
«ч
Си
о
в

о

и

т

оочЯ

 

.П

 

.И

 

<

Наименованіе

 

приходовъ

 

и

 

составь
Ч-

   

сГ({ОдоѲ

   

<гно

причтовъ.

ОН

   

('•

Получае-
мое

 

изъ

казны

 

со-

держаніе
(гдѣ

 

есть)

Полагается
вновь

 

назначить

изъ

 

казны

 

(или
добавить)
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школъ

 

и

 

школъ

грамоты

 

Симбирской

 

ѳпархіи

 

за

 

1894/»5

 

учебный

 

годъ
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I

 

Л

 

О
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46

 

Р VIII.
. плЧ.

 

J
Успѣхи

 

обученія

 

и

 

воспитанія

 

въ

 

одноклассныхъ

 

ц.-п.

школахъ.

Состояніе

 

ц.-п.

 

школъ

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

отноше-

ніи

 

уѣздныя

 

отдѣленія

 

въ

 

общемъ

 

признаютъ

 

удовлетворитель-

ными

 

Всѣ

 

предметы

 

первоначальнаго

 

обученія

 

проходились,

 

по

отзывамъ

 

отдѣленій,

 

въ

 

томъ

 

объемѣ,

 

какой

 

указанъ

 

програм-

мами

 

оныхъ

 

школъ,

 

а

 

самое

 

обученіе

 

велось

 

въ

 

соотвѣтствіи

съ

 

приложенными

 

къ

 

симъ

 

программамъ

 

объяснительными

 

запи-

сками.

 

Въ

 

частности

 

обучёніе

 

успѣшнѣе

 

шло

 

въ

 

тѣхъ

 

школахъ,

которыя

 

имѣли

 

учителями

 

лицъ,

 

не

 

принадлежащихъ

 

къ

 

клиру,

и

 

были

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

удовлетворительно

 

обезпечены

 

мате-

ріальными

 

средствами

 

и

 

удобными

 

школьными

 

помѣщеніями;

 

въ

школахъ

 

же,

 

гдѣ

 

учителями

 

состояли

 

члены

 

причта,

 

норѣдко

отвлекаемые

 

отъ

 

школьныхъ

 

занятій

 

обязанностями

 

по

 

приходу,

обученіе

 

шло

 

менѣе

 

успѣшно,

 

хотя

 

и

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

онѣ

не

 

удовлетворяли

 

своему

 

назначенію;

 

это

 

подтверждается

 

тѣмъ,

что

 

учеаики

 

многихъ

 

изъ

 

таковыхъ

 

школъ

 

выдержали

 

въ

 

зна-

чительномъ

 
числѣ

 
экзаменъ

  
на

 
полученіе

 
льготныхъ

 
по

 
отбыва-
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—

нію

 

воинской

 

повинности

 

свидѣтѳльствъ.

 

Успѣшность

 

обучѳнія

много

 

зависѣла

 

отъ

 

продолжительности

 

учебнаго

 

времени,

 

како-

вое

 

въ

 

школахъ

 

было

 

не

 

одинаково

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

дѣти

отвлекалась

 

родителями

 

изъ

 

школы

 

для

 

полевыхъ

 

и

 

хозяйст-

венныхъ

 

работъ,

 

почему

 

поздно

 

являлись

 

въ

 

школу

 

въ

 

началѣ

учебнаго

 

года

 

и

 

рано

 

оставляли

 

ее

 

въ

 

концѣ

 

онаго.

 

Тѣмъ

 

не

менѣе,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

неблагопріятныя

 

условія,

 

успѣхи

 

обу-

ченія

 

въ

 

школахъ

 

за

 

немногими

 

исключениями,

 

какъ

 

выше

 

ска-

зано,

 

были

 

удовлетворительны,

 

а

 

именно:

а)

   

по

 

Закону

 

Божію:

 

ученики

 

обнаружили

 

на

 

испытаніяхъ

знапіе

 

всѣхъ

 

первоначальныхъ

 

молитвъ

 

съ

 

истолкованіемъ

 

ихъ

смысла,

 

значенія

 

и

 

употреблѳнія,

 

обстоятельно

 

и

 

твердо

 

разска-

зывали

 

событія

 

изъ

 

священной

 

исторіи

 

Вѳтхаго

 

и

 

Новаго

 

За-

вѣта

 

и

 

умѣли

 

объяснить

 

отношеніе

 

того

 

или

 

иного

 

изъ

 

нихъ

къ

 

жизни

 

и

 

поведенію

 

христіанина;

 

также

 

проявили — доста-

точныя

 

познанія

 

въ

 

истинахъ

 

христіанскаго

 

вѣроученія

 

въ

 

прѳ-

дѣлахъ

 

положеннаго

 

программой,

 

необходимыя

 

понятія

 

о

 

бого-

служеніи

 

Православной

 

Церкви,

 

знакомство

 

съ

 

внѣшнимъ

 

и

 

вну-

троннимъ

 

устройствомъ

 

храма

 

и

 

пониманіе

 

значенія

 

цѳрковныхъ

службъ

 

и

 

по

 

преимуществу

 

Божественной

 

литургіи;

б)

    

по

 

церковно-славянскому

 

тыку:

 

дѣти

 

обнаружили

умѣнье

 

читать

 

бойко

 

и

 

правильно,

 

съ

 

соблюдѳніемъ

 

удареній

 

в

знаковъ

 

препинанія,

 

при

 

чемъ

 

прочитанное

 

толково

 

переводили

на

 

русскій

 

языкъ;

   

^njon

 

ач

в)

   

по

 

русски:

 

читали

 

свободно,

 

съ

 

выраженіемъ

 

и

 

интона-

ціѳй;

 

прочитанное

 

связно

 

разсказывали,

 

и

 

удовлетворительно

 

какъ

въ

 

отношеніи

 

орѳографіи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отношѳніи

 

каллиграфіи,

излагали

 

на

 

бумагѣ;

г)

   

по

 

счисленію:

 

рѣіпали

 

задачи

 

на

 

четыре

 

дѣйствія

 

про-

стыхъ

 

и

 

имонованныхъ

 

чисѳлъ

 

устно

 

и

 

письменно;

 

обнаружили

знакомство

 

съ

 

русскими

 

мѣрами:

 

вѣса,

 

длины,

 

времени,

 

сыпучихъ

и

 

жидкихъ

 

тѣлъ

 

и

 

монѳтъ,

 

и

 

знаніе

 

таблицы

 

умноженія,

 

имѣли

понятіе

 

о

 

простѣйшихъ

 

дробяхъ

 

и

 

умѣли

 

пользоваться

 

торго-

выми

 

счетами,

 

и
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i:

 

:

 

д)

 

no

 

церковному

 

пѣнію;

 

обнаружили

 

навыкъ

 

въ

 

испол-

неніи

 

(въ

 

унисонъ)

 

утреннихъ,

 

предъ

 

ученіемъ

 

и

 

пос-лѣ

 

ученія

молитвъ,

 

пѣснопѣній

 

вечерни,

 

утрени

 

и

 

Божественной

 

литургіи.

Изъ

 

общаго

 

числа

 

удовлетвор.ительныхъ

 

по

 

еостоянію

 

учеб-

ной

 

части

 

церк.-прих.

 

школь

 

слѣдуетъ

 

исключить

 

только

 

слѣ-

дующія!'12

 

школъ,

 

но

 

оказавшихъ

 

должныхъ

 

успѣховъ:.

  

і.

     

.

 

-

а)

   

по

 

Симбирскому

 

уѣзду:

 

Уржумскую,

 

Старо

 

-

 

Никулин-

скую

 

и

 

Хохловскую,

 

изъ,

 

которыхъ

 

.ни

 

въ

 

одной

 

не

 

было

 

выпуска

учониковъ.

 

Причиною

 

малоуепѣшности

 

въ

 

Уржумской

 

школѣ

 

былъ

порерывъ

 

учебныхъ

 

занятій

 

съ

 

ноября

 

мѣсяца

 

до

 

января,,

 

за

 

не-

дрставдеціемъ

 

обществомъ

 

дровъ

 

для .

 

отонленія

 

школьнаго

 

зданія-

Въ

 

Старо- Никулинской

 

школѣ

 

успѣхи

 

цо

 

Закону

 

Божію

 

были

хороши,

 

по

 

чтенію

 

и

 

чистописанію

 

порядочны,

 

шкпрочимъ

 

же

предметамъ

 

слабы.

 

Это

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

учитель

 

діаконъ

Бѣловъ

 

занимается

 

съ

 

опущеніями,

 

и

 

бозъ

 

любви

 

къ

 

дѣлу.

 

Сла-

бое

 

здоровье

 

его

 

и

 

отсталость

 

въ

 

дріеяахъ

 

прѳподаванія,

 

но

отзыву

 

отдѣленія,

 

тяготитъ

 

его

 

самого

 

и

 

мучаетъ

 

его

 

учениковъ.

Учащіе

 

Хохловской

 

школы

 

малоуспѣщность

 

объясняютъ

 

тѣмъ,

чтр

 

общество;; несочувственно

 

относится

 

къ

 

школѣ

 

и

 

учащіеся

крайне

 

неаккуратно

 

посѣщаютъща

 

утщиутщп

 

оп

 

к

 

<гі)ж^і.э

б)

   

до

 

Алатырскому

 

уѣзду:

 

Кирзятскую,

 

Николаевскую

 

и

ГулюшевскуіО;

 

школы,

 

въ

 

коихъ,

 

по

 

случаю

 

развитія

 

скарлатинной

и

 

дифтеритной

 

;9иидеміи,

 

вслѣдствіе

 

расдорядаенія

 

участкового

врача,

 

занятія

 

были

 

прекращены:

 

въ

 

первой — на

 

весь

 

учебный

годъ,

 

во

 

второй — съ

 

11

 

января

 

до

 

конца

 

учебнаго,

 

года

 

и

 

въ

третьей— (№іоШ

 

ноября

 

по

 

10

 

апрѣля;<шшю

 

ѳоннятнеодп

 

;йоід

.

     

; в)

 

по

 

Ардатовскому

 

уѣзду;

 

іБезводенскую,

 

въ,,

 

которой

 

со-

вершенно

 

не

 

было

 

занятій,

 

по

 

неимѣнію

 

удобнаго

 

помѣщенія;

■і:

 

г)

 

по

 

Сенгилеевскому

 

упаду:

 

Чертановскую ,

 

и

 

Поповскую,

въ

 

которыхъ

 

не

 

было

 

занятій,

 

вслѣдствіо

 

эпидеміи

 

дифтерита,

почти

 

во

 

весь;

 

учебный

 

годъ,

 

и

 

Бѣлоозерскую;.

 

і,

 

<гэ

 

оятэконяне

д)

 

по

 

Сцзрщскому

 

упзду:

 

Бекшанскую

 

и

 

Преображенскую.

Въ

 

цервой

 

было

 

въ

 

тѳченіѳ.года

 

учебныхъ

 

дней

 

только

 

17-ть,

такъ

 
какъ

 
школьное

 
помѣщѳніе,

 
по

 
непредусмотрительности

 
завѣ-
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дывающаго

 

школой,

 

было

 

очень

 

холодно.

 

Во

 

второй

 

же

 

школѣ

почти

 

не

 

было

 

учащихся.

 

По

 

объясненію

 

о.

 

наблюдателя,

 

причина

этого

 

печальнаго

 

явленія

 

заключается

 

въ

 

нерадѣніи

 

къ

 

обученію

учителя

 

вослѣдней

 

школы

 

псаломщика

 

Дивногорскаго,

 

который

отказывался

 

отъ

 

занятій

 

но

 

болѣзни

 

и

 

часто

 

отлучался

 

изъ

 

прит

хода

 

въ

 

гор.

 

Сызрань.

                                   

.И

 

а

 

а

   

иъор\

 

ніз

Помимо

 

этого

 

нѣкоторыми

 

отдѣленіями

 

указываются

 

такія

школы,

 

состолніе

 

которыхъ

 

въ

 

учебномъ

 

отношеніи

 

хотя

 

и

 

нельзя

признать

 

неудовлетворительнымъ,

 

но

 

въ

 

успѣхахъ

 

которыхъ,

 

срав-

нительно

 

съ

 

прежнимъ

 

годомъ,

 

замѣчается

 

пониженіе.

 

Такъ

 

Сим-

бирское

 

отдѣленіе

 

къ

 

числу

 

такихъ

 

•

 

школъ

 

относитъ

 

Мало

 

-

 

На-

гаткинскую

 

и

 

Ыаксимовскую

 

и

 

Ардатовское

 

отдѣленіо

 

Куракин-

скую

 

и

 

Андреевскую,

 

приписывая

 

пониженіе

 

успѣховъ

 

въ

 

нихъ

невнимательному

 

отношенію

 

къ

 

преподаванію

 

учители -

 

ралом-

щиковъ.

Успѣхи

 

воспитанія

 

въ

 

цорковно-приходскихъ

 

школахъ

 

уѣзд-

ными

 

отдѣленіями

 

усматриваются

 

въ

 

томъ,

 

что

 

ученики

 

ихъ

 

от-

личаются

 

отъ

 

своихъ

 

необучающихся

 

товарищей

 

вѣжлнвостію,

опрятностію,

 

почтительпостію

 

къ

 

старшимъ,

 

духовенству

 

и

 

воспи-

тателямъ

 

своимъ,

 

воздержаніемъ

 

отъ.

 

обычнаго

 

въ

 

крестьянской

средѣ

 

сквернословія,

 

приличнымъ

 

поведеніемъ

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

семьѣ.

Кромѣ

 

этихъ

 

общихъ.

 

проявленій

 

воспитательнаго

 

вліянія

 

церк.-

прих.

 

школы

 

на

 

всѣхъ

 

учащихся,

 

пѣкоторыя

 

отдѣленія

 

указы-

ваютъ

 

еще

 

на

 

благотворное

 

религіозно

 

-

 

нравственное

 

воздѣйствіе

церк.-прих.

 

школы

 

па

 

ученнковъ

 

раскольниковъ,

 

которое

 

заклю-

чается

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

выходя

 

изъ.

 

школы

 

послѣ

 

двухъ

 

лѣтъ

 

уче-

нія,

 

ученики

 

эти

 

выносятъ

 

съ

 

собою

 

предубѣжденіе

 

къ

 

расколу

и

 

склонность

 

жить

 

въ

 

общеніи

 

съ

 

Православною

 

Цорковію.

 

Убѣ-

дительнымъ

 

иодтвержденіемъ

 

этого

 

служитъ

 

фактъ.

 

нрисоединонія

къ

 

Православной

 

Церкви

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

1895

 

года

 

двоихъ

 

уче-

никовъ — раскольниковъ

 

во

 

Всѣхсвятской

 

церк

 

-прих.

 

школѣ

 

гор.

Сызрани,

 

мать

 

которыхъ

 

остается

 

въ

 

расколѣ.

 

Преслѣдуя

 

и

успѣшно

 

выполняя

 

учебно-воспитательное

 

назначоніе,

 

церк.-прих.

школы

 

въ

 

извѣстной

 

степени

 

служатъ

 

и

 

цѣлямъ

 

миссіонерскимъ.
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Такъ,

 

по

 

отчетнымъ

 

свѣд,ѣніямъ

 

Буинскаго

 

отдѣленія,

 

Три-Изба-

Шемуршинская

 

церк.-прих.

 

школа

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

имѣла

 

въ

числѣ

 

своихъ

   

учениковъ

   

5

   

мальчиковъ

   

дѣтей

   

отпадшихъ

 

отъ

православія

 

чувашъ,

   

которые

   

вмѣстѣ

   

съ

   

прочими

   

предметами

обучѳнія

 

изучаютъ

 

и

 

Зак.

 

Божій,

 

а

 

изъ

 

документовь

 

объ

 

испы-

таніи

 

учониковъ

 

Максимовской

 

церк.-прих.

   

школы,

 

Симбирскаѵо

уѣзда,

 

видно,

 

что

 

въ

 

школѣ

 

этой

 

успѣшно

 

окончилъ

 

курсъ

 

одинъ

мальчикъ

 

изъ

 

магомѳтанъ,

   

сдавшій

  

удовлетворительно

   

экзаменъ

въ

 

числѣ

 

прочихъ

 

предмѳтовъ

 

и

 

по

 

Закону

   

Божію

   

наравнѣ

 

съ

учениками

 

православными

 

и

 

заявившій

 

желаніе

 

креститься.

(Продолженге

 

будвтъ).

ЕПАРХІАІЬНАЯ

 

ХРОНИКА.
9

 

сентября,

 

въ

 

день

 

открытія

 

мощой

 

святителя

 

Ѳеодосія

архіепископа

 

Черниговскаго,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

 

церкви

села

 

Кочетовки

 

Курмышскаго

 

уѣзда

 

послѣ

 

литургіи

 

совершенъ

молебенъ

 

святителю

 

Ѳеодосію

 

въ

 

сослуженіи

 

ключаря,

 

окруж-

наго

 

благочиннаго-священника

 

Павла

 

Введенскаго,

 

села

 

Коче-

товки

 

священника

 

Николая

 

Остроумова

 

и

 

села

 

Полибина

 

священ-

ника

 

Димитрія

 

Воскресенскаго.

 

Прѳдъ

 

началомъ

 

молебна

 

слово

произнесено

 

Его

 

Преосвященствомъ.

13

   

сентября,

 

въ

 

день

 

обновленія

 

храма

 

Воскресенія

 

Хри-

стова

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

совершена

 

въ

 

Симбир-

ской

 

Воскресенской

 

церкви

 

литургія

 

въ

 

сослуженіи

 

Еаѳѳдральнаго

протоіерея,

 

Воскресенской

 

церкви

 

свящѳнниковъ — Іоанна

 

Ааронова

и

 

Алексѣя

 

Сокольскагго,

 

Алоксандро-Невской

 

тюремной

 

цоркви

священника

 

Іоанна

 

Никольскаго,

 

Тихвинской

 

церкви

 

священника

Симеона

 

Бѣльскаго

 

и

 

села

 

Арской

 

слободы

 

Симбир.

 

уѣзда

 

Ни-

колая

 

Добролюбскаго.

 

За

 

литургіею

 

псаломщикъ

 

Симбирской

Всѣхсвятской

 

церкви

 

Констаптинъ

 

Розовъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

діа-

кона

 

къ

 

Каѳедральному

 

собору.

14

   

сентября,

 

въ

 

день

 

Воздвиженія

 

креста

 

Господня,

 

Его

Преосвященствомъ,

 

совершены

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

обрядомъ

Воздвиженія

   
креста

   
Господня

   
и

   
литургія

   
въ

   
Каѳѳдральномъ
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оборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

братіи

 

собора,

 

священника

 

Вознесенскаго

собора

 

Павла

 

Мальхова

 

и

 

Покровскаго

 

монастыря

 

іоромонаха

Виссаріона.

 

За

 

литургіею

 

псаломщикъ

 

села

 

Хмѣлевки

 

Алатыр-

скаго

 

уѣзда

 

Сергѣй

 

Рождественскій

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

въ

 

село

 

Енгалычево

 

Карсун.

 

уѣзда.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

слово

произнесено

 

Его

 

Преосвященствомъ.

15

 

сентября,

 

въ

 

недѣлю

 

18-ю

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

Его

Преосвященствомъ

 

совершена

 

литургія

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

въ

 

сослуженіи

 

ключаря

 

Каѳедральнаго

 

собора,

 

Вознесенскаго

собора

 

священника

 

Павла

 

Мальхова,

 

сверхштатна™

 

священника

Каѳедральнаго

 

собора

 

Іоанна

 

Богоявленскаго

 

и

 

безмѣстнаго

 

свя-

щенника

 

Іоанна

 

Виноградова.

Въ

 

тотъ-же

 

день

 

послѣ

 

вечерняго

 

богослуженія

 

въ

 

Каѳед-

ральномъ

 

соборѣ

 

совершенъ

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистокъ

 

Спасителю

въ

 

сослуженіи

 

братіи

 

собора.

18

 

сентября,

 

въ

 

среду,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

нослѣ

 

ли-

тургіи

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

совершенъ

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

Усненію

 

Божіея

 

Матери.

22

 

сентября,

 

въ

 

недѣлю

 

19-ю

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

Его

Преосвященствомъ

 

совершена

 

литургія

 

въ

 

Николаевской

 

церкви

въ

 

сослуженіи

 

протоіерея

 

Вознесенскаго

 

собора

 

Николая

 

Дроз-

дова,

 

Каѳедральнаго

 

собора

 

ключаря

 

и

 

священника

 

Іоанна

 

Бо-

гоявленскаго

 

и

 

священника

 

Николаевской

 

церкви

 

Гавріила

 

Сер-

гіевскаго.

 

Предъ

 

литургіею

 

совершено

 

освященіѳ

 

антиминсовъ,

а

 

за

 

литургіею

 

епархіальный

 

наблюдатель

 

Димитрій

 

Троицкій

рукоположенъ

 

въ

 

діакона,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Соплевки

 

Карсун-

скаго

 

уѣзда

 

Павелъ

 

Тресвятскій

 

носвящонъ

 

въ

 

стихарь.

Въ

 

тотъ-же

 

день

 

послѣ

 

вечерняго

 

богослуженія

 

Его

 

Прео-

священствомъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершено

 

молебствіе

 

съ

акаѳистомъ

 

Пресвятой

 

Троицѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

братіи

 

собора.

25

   

сентября,

 

въ

 

среду,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

 

Кресто-

вой

 

церкви

 

послѣ

 

литургіи

 

совершенъ

 

молебенъ

 

съ

 

акаѳистомъ

Усненію

 

Божіея

 

Матери.

26

   

сентября,

   

въ

   

день

   

св.

 

апостола

 

и

 

евангелиста

 

Іоанпа
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Богослова,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

совершены:

 

всенощное

 

бдѣніе

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослуженіи

 

ключаря

 

Каѳедральнаго

 

со-

бора,

 

крестоваго

 

іеромонаха

 

Полихронія

 

и

 

священниковъ — Павла

Каллѳстинова

 

и 'Іоанна

 

Виноградова,

 

а

 

литургія

 

въ

 

Каѳодраль-

номъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

братіи,

 

Вознесенскаго

 

со-

бора

 

священника

 

Іоанна

 

Арнольдова

 

и

 

крестоваго

 

іероионаха

Полихронія.

 

За

 

литургіою

 

діаконъ

 

Диаитрій

 

Троицкій

 

руко-

положенъ

 

во

 

священника,

 

а

 

окончившій

 

курсъ

 

семинаріи

 

Михаилъ

Эпиктетовъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

въ

 

село

 

Симкино

 

Ардатов-

скаго

 

уѣзда.

                                                                             

'го^оэ

29

 

сентября,

 

въ

 

нѳдѣлю

 

20-ю

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

Его

Преосвященствомъ

 

совершена

 

литургія

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

братіи

 

и

 

священника

 

Павла

 

Каллестинова.

За

 

литургіею

 

псаломщикъ

 

оела

 

Валовъ

 

Сызранскаго

 

уѣзда

 

Алек-

сандръ

 

Боголюбовъ,

 

опредѣленный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

село

 

Монастырскій

 

Сунгуръ

 

того-же

 

уѣзда,

 

рукоположенъ

 

въ

діакона,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Подвалья,

 

Сенгилѳевскаго

 

уѣзда,

Димитрій

 

Сунгуровъ

 

посвященъ

 

въ

 

стихарь.

 

По

 

окончаніи

 

ли-

тургіи

 

олово

 

произнесено

 

Его

 

Преосвященствомъ.

Въ

 

тотъ-же

 

день,

 

послѣ

 

вочерняго

 

богослужонія

 

въ

 

Каѳед-

ральномъ

 

соборѣ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

совершенъ

 

молебенъ

 

съ

акаѳистомъ

 

предъ

 

иконою

 

Покрова

 

Божіея

 

Матери.

1

 

октября,

 

въ

 

день

 

Покрова

 

Божіея

 

Матери,

 

Его

 

Прео-

священствомъ

 

совершены

 

въ

 

Покроискомъ

 

монаетырѣ:

 

всенощное

бдѣніе,

 

литургія

 

и

 

молебенъ

 

празднику

 

въ

 

сослужѳніи

 

ключаря

Каѳѳдральнаго

 

собора,

 

крестоваго

 

іеромонаха

 

Полихронія,

 

братіи

Покровскаго

 

монастыря

 

и

 

священниковъ — Павла

 

Каллестинова

 

и

и

 

Іоанна

 

Виноградова.

 

За

 

литургіею

 

діаконъ

 

Алоксандръ

 

Бого-

любовъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Ел-

шанки,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Благовидовъ,

 

опредѣленный

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Трубетчину,

 

Сѳнгилеовск.

 

уѣзда ?

рукоположенъ

 

въ

 

діакона.

За

 

редактора

 

И.

 

Соловьевъ.
Спмкпрскъ.

 

Тішо-Ліітографія
   

А.

 

Т.
 

Токарева.
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I1896

 

года.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЪНЫЙ.

Житіе.

 

прославленіе

 

и

 

чудеса

 

святителя

 

Ѳеодосія

Углицкаго,

 

архіепнскопа

 

Черниговскаго

 

J ).

Сравнительно

 

недавно,

 

всего

 

200

 

съ

 

небольшимъ

 

лѣтъ

на'задъ,

 

жилъ

 

и

 

дѣйствовалъ

 

на

 

землѣ

 

св.

 

Ѳеодосій,

 

но

 

немно-

гочисленны

 

свѣдѣнш

 

о

 

подвижнической

 

жизни

 

и

 

дѣятольности

сего,

 

нынѣ

 

являѳмаго

 

въ

 

благодатномъ

 

нотлѣніи

 

св.

 

мощей

 

угод-

ника

 

Божія.

 

Даже

 

на

 

ііѣстѣ

 

его

 

преимущественнаго

 

служенія

въ

 

кіевской

 

и

 

черниговской

 

губерніяхъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

найде-

но

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

нодробныхъ

 

извѣстій

 

о

 

номъ.

 

Причина

 

то-

му

 

—

 

полная

 

скромность

 

и

 

христіанское

 

смирепіе

 

св.

 

Ѳеодосія,

по

 

заповѣдй

 

Христа

 

Спасителя,

 

въ

 

тайнѣ

 

содѣлавшаго

 

свое

 

спа-

сете.

 

Происхожденіѳ

 

и

 

домашняя

 

жизнь

 

святителя

 

для

 

насъ—

положительная

 

тайна.

 

Мѣстомъ

 

родины

 

ого

 

одни

 

считаютъ

 

г.

Черниговъ,

 

другіе — село

 

Сѣмешково,

 

черниговской

 

губ.,

 

старо-

дубскаго

 

уѣзда,

 

третьи — мѣстечко

 

Уланово,

 

каменецъ-подольской

губ.

 

Болѣе

 

правдоподобнымъ

 

представляется

 

мнѣніе

 

преосвящ.

Филарета,

 

архіеп.

 

черниговскаго,

 

который

 

находитъ

 

болѣе

 

пра-

вильнымъ

 

считать

 

родиною

 

св.

 

подвижника

 

и

 

святителя

 

Ѳеодосія

польскую

 

Заднѣпровскую

 

Украину.

 

По

 

роду

 

'своему

 

св.

 

Ѳеодосіи

принадлёжалъ

 

къ

 

дворянской

 

фаииліи

 

Углицкихъ.

 

Судя

 

по

 

тому,

что

 

въ

 

синодикѣ

 

управляемая

 

нѣкогда

 

св.

 

Ѳеодосіемъ

 

Выду-

бицкаго

   

монастыря,

   

въ

   

родѣ

   

св.

 

Ѳеодосія

   

первыми

   

записаны

J )

 

Для

 

внѣбогослужебнаго

 

еобесѣдованіл.— Изъ

 

С.-Петерб.

 

Духовн.
Вѣстнпка— 1896.

 

№

 

33.



—

 

616

 

—

іерой

 

Никита

 

и

 

Марія,

 

можно

 

съ

 

вѣроятностію

 

предполагать,

что

 

они

 

именно

 

и

 

были

 

его

 

родителями.

 

Въ

 

то

 

время

 

въ

 

Ма-

лороссіи

 

очень

 

часто

 

дворяне

 

шли

 

въ

 

духовное

 

званіѳ.

 

Когда

родился

 

и

 

какое

 

имя

 

получилъ

 

при

 

святомъ

 

крещоніи

 

св.

 

Ѳѳо-

досій— неизвѣстно.

 

Послѣдующая

 

подвижническая

 

жизнь

 

св.

 

Ѳео-

досія

 

ясно

 

говоритъ

 

за

 

то,

 

что

 

еще

 

семейнымъ

 

воспитаніемъ

 

по-

ложены

 

были

 

въ

 

его

 

юную

 

душу

 

сѣмена

 

страха

 

Божія

 

и

 

хри-

стіанскаго

 

благочестія.

 

Эти

 

высокія

 

и

 

дорогія

 

качества

 

души

св.

 

Ѳеодосія

 

еще

 

болѣе

 

развились

 

и

 

окрѣпли

 

во

 

время

 

пребыва-

нія

 

его

 

въ

 

кіево-братскомъ

 

Богоявленскомъ

 

училищѣ,

 

гдѣ

 

онъ

учился

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

управлснія

 

ею

 

знаменитаго

 

предшест-

венника

 

Лазаря

 

Барановича, — этого

 

„великаго

 

столпа

 

церков-

наго",

 

по

 

выраженію

 

св.

 

Димитрія,

 

митрополита

 

ростовскаго

 

і).
Кромѣ

 

основательнаго

 

для

 

того

 

времени

 

знанія

 

Слова

 

Божія,

 

пи-

саній

 

св.

 

отцовъ,

 

ученія

 

православной

 

вѣры,

 

св.

 

Ѳеодосій

 

могъ

еще

 

ознакомиться

 

здѣсь

 

съ

 

церковнымъ

 

пѣніемъ

 

3),

 

и

 

вообще
съ

 

церковнымъ

 

благочиніемъ,

 

которыми

 

и

 

дорожилъ

 

потомъ

 

на

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

своего

 

служенія.

По

 

окончаніи

 

своего

 

учѳнія

 

св.

 

Ѳеодосій,

 

„вмѣнивъ

 

вся

тщету

 

быти

 

за

 

превосходящее

 

разумѣніо

 

Христа

 

Іисуса

 

Господа

и

 

Его

 

ради

 

всѣхъ

 

отщетившись"

 

(Филип.

 

III,

 

8),

 

оставилъ

„красная"

 

міра

 

сего

 

и

 

рѣшился

 

посвятить

 

Богу

 

всю

 

свою

 

жизнь.

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

въ

 

Кіевѣ

 

же

 

онъ

 

принялъ

 

монашество

 

съ

именемъ

 

Ѳѳодосія

 

и

 

митрополитомъ

 

Діонисіомъ

 

Балабаномъ

 

былъ

поставленъ

 

въ

 

архидіакона

 

къ

 

Кіево-Софійскому

 

собору,

 

каковое

званіо,

 

хотя

 

и

 

не

 

долго,

 

проходилъ

 

„многочестно".

 

Посвяще-

ніе

 

св.

 

Ѳеодосія

 

въ

 

архидіакона

 

могло

 

быть

 

не

 

позже

 

1658

 

г.

Потомъ

 

св.

 

Ѳеодосій

 

былъ

 

іероионахомъ

 

Крупицкаго

 

Батурин-

скаго

 

монастыря

 

св.

 

Николая,

 

но

 

скоро, — не

 

позже

 

1662

 

г.

 

наз-

наченъ

 

былъ

 

игуменомъ

 

Корсунскаго

 

монастыря,

 

находящагося

 

въ

коневскомъ

 

уѣздѣ,

 

кіевской

 

епархіи,

 

а

 

въ

 

1664

 

году,

 

переведенъ

былъ

   

въ

 

игумены

   

знаменитаго

 

Выдубицкаго

 

Михайловскаго

 

мо-

')

 

Сочин.

 

св.

  

Димитрія

 

ростовскаго,

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

498;

 

по

 

иэд.

 

1848

 

г.

г )

 

При

 

кіево-братскомъ

 

училищѣ

 

Лазаремъ

 

Барановичемъ

 

основана
была

 
пѣвческая

 
школа.



—

 

617

 

—

настыря,

 

близъ

 

Кіева.

 

Древнѣйшая

 

обитель

 

эта

 

не

 

задолго

 

прѳдъ

тѣмъ

 

находилась

 

въ

 

рукахъ

 

уніатовъ

 

и

 

была

 

вполнѣ

 

разорена

ими.

 

Св.

 

Ѳеодосію

 

много

 

надо

 

было

 

потрудиться,

 

чтобы

 

ввести

 

въ

ней

 

благочиніѳ

 

и

 

благолѣпіе.

 

Заботясь

 

о

 

воспитаніи

 

подвижни-

чества

 

въ

 

братіи

 

ввѣренной

 

ему

 

обители,

 

св.

 

Ѳеодосій

 

въ

 

1680

г.

 

устроилъ

 

для

 

желающихъ

 

уединѳнія

 

и

 

особенныхъ

 

иноческихъ

подвиговъ

 

небольшой

 

скитъ

 

на

 

монастырской

 

зсмлѣ

 

въ

 

мозыр-

скомъ

 

уѣздѣ

 

(нынѣ

 

минской

 

губ.).

 

Личный

 

примѣръ

 

строгой

подвижнической

 

жизни

 

св.

 

Ѳѳодосія

 

былъ

 

при

 

этомъ

 

лучшимъ

руководствомъ

 

для

 

иноковъ.

 

Слава

 

о

 

св.

 

подвижникѣ

 

Ѳеодосіѣ

снискивала

 

ему

 

глубокое

 

уваженіе

 

современниковъ,

 

особенно

 

близ-

ко

 

знавшихъ

 

его

 

кіевлянъ.

 

При

 

всемъ

 

томъ

 

и

 

св.

 

Ѳеодосій,

этотъ

 

вѣрный

 

дѣлатель

 

винограда

 

Христова,

 

не

 

могъ

 

избѣжать

участи

 

всѣхъ

 

лучшихъ

 

людей —навѣтовъ

 

зла,

 

присущаго

 

нашей

земной

 

жизни.

 

Его

 

любовь

 

къ

 

правдѣ

 

и

 

ревность

 

къ

 

сохраненію

неболыпаго

 

монастырскаго

 

достоянія,

 

вызвали

 

на

 

него

 

неспра-

ведливыя

 

нарѳканія

 

архимандрита

 

Печерскаго

 

монастыря,

 

обману-

таго

 

неблагонадежными

 

подручниками

 

по

 

управлѳнію

 

лаврскими

ямѣніями.

 

По

 

навѣтамъ

 

ихъ

 

и

 

по

 

жалобѣ

 

архимандрита

 

блю-

ститель

 

кіевской

 

митрополіи

 

архіеп.

 

Лазарь

 

Барановичъ

 

дѣлалъ

даже

 

увѣщаніе

 

св.

 

Ѳеодосію,

 

но

 

самъ

 

же

 

вскорѣ

 

убѣдился

 

въ

невинности

 

св.

 

Ѳеодосія

 

и,

 

слыша

 

о

 

его

 

подвижнической

 

жизни,

писалъ

 

къ

 

нему

 

дышащія

 

искренней

 

пастырской

 

любовью

 

письма,

въ

 

одномъ

 

изъ

 

которыхъ

 

пророчески

 

высказывалъ

 

ему

 

желаніе,

чтобы

 

за

 

его

 

подвижническую

 

жизнь

 

„имя

 

его

 

написано

 

было

на

 

небесахъ".

 

Окружая

 

себя

 

всегда

 

людьми

 

образованными

 

и

честными,

 

архіеп.

 

Лазарь

 

Барановичъ

 

такъ

 

полюбилъ

 

св.

 

Ѳсодо-

сія,

 

что

 

назначилъ

 

его

 

своимъ

 

намѣстникомъ

 

(помощникомъ)

 

въ

управленіи

 

митрополіею.

 

Время

 

шло

 

и

 

слава

 

о

 

св.

 

Ѳоодосіи

распространялась

 

по

 

Украйнѣ

 

все

 

больше

 

и

 

больше.

 

Когда

 

въ

1685

 

г.

 

Малороссіею

 

избранъ

 

былъ

 

въ

 

митрополита

 

кіовскаго

православный

 

епископъ

 

Гедоонъ

 

изъ

 

князей

 

Четвертинскихъ,

св.

 

Ѳеодосій,

 

какъ

 

почетное

 

уже

 

лицо,

 

отправленъ

 

былъ

 

сначала

къ

   

самому

   

Гедеону

 

съ

 

объявленіемъ

 

о

 

ого

 

избраніи,

 

а

 

затѣмъ»



—

 

618

 

—

въ

 

Москву

 

къ

 

царямъ

 

Іоанну

 

и

 

Петру

 

Алексѣевичамъ

 

и

 

пат-

ріарху

 

Іоакиму

 

съ

 

просьбою

 

объ

 

утвержденіи

 

этого

 

.избранія.

Въ

 

Москву

 

отправляли

 

тогда

 

изъ

 

Малороссіи

 

не

 

съ

 

тѣмъ

 

толь-

ко,-

 

чтобы

 

доставить

 

туда

 

то

 

или

 

другое

 

прошеніе,'

 

но

 

вмѣстѣ

и

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

посылаемаго

 

выставить

 

московскому

 

прави-

тельству,

 

какъ

 

человѣка

 

способнаго

 

къ

 

высшей

 

должности.

 

Такъ

смотрѣли

 

на

 

это

 

и

 

въ

 

Москвѣ.

 

Св.

 

Ѳеодосій

 

былъ

 

принятъ

 

ца*

рями

 

и

 

патріархомъ,

 

какъ

 

„чоловѣкъ

 

заслуженный

 

малороссій-

ской

 

церкви".

 

Въ

 

видѣ

 

знака

 

впиманія

 

къ

 

св.

 

Ѳеодосію

 

за

 

его

пепрестанныя

 

заботы

 

о

 

благоустроеніи

 

своей

 

обители,

 

ему

 

дано

было

 

дозволеніе

 

присылать

 

въ

 

Москву

 

свою

 

братію

 

для

 

сбора

пожортвованій,

 

Послѣ

 

же

 

возвращенія

 

ев:

 

Ѳѳодосія

 

въ

 

Мало-

россію

 

не

 

было

 

ни

 

одного

 

случая,

 

когда

 

бы

 

онъ

 

не

 

былъ

 

прѳд-

ставляемъ

 

на

 

открывавшіяся

 

высшія

 

мѣста.

 

Такъ

 

въ

 

1687

 

г.

онъ

 

произведенъ

 

былъ

 

въ

 

архимандрита

 

Елецкаго

 

черниговскаго

монастыря.

 

Въ

 

1690

 

г.

 

св.

 

Ѳѳодосій

 

былъ

 

выставленъ

 

третьимъ

кандидатомъ,

 

вслѣдъ

 

за

 

архіеп.

 

Лаэаремъ

 

Барановичемъ

 

и

 

пе-

черскимъ

 

архим.

 

Варлаамомъ

 

(Ясинскимч,),

 

а

 

когда

 

жезлъ

 

пра-

вленія

 

митрополіею

 

врученъ

 

былъ

 

Варлааму,

 

предполагался

 

къ

назначенію

 

на

 

его

 

мѣсто.

 

Но

 

Промыолъ

 

Божій

 

велъ

 

угодника

■къ

 

иному

 

пути.

         

уж

 

<щиэ

     

[

 

,шіэодоѳѲ

   

№

   

'МЯЩАЩ

   

ОЖІІД

Черниговскій

 

архіеп.

 

Лазарь

 

Барановичъ,'

 

ужо

 

семидселти-

лѣтній

 

старецъ,

 

нуждался

 

въ

 

помощи

 

при

 

управленіи

 

обширною

черниговскою

 

епархіею

 

и,

 

вполнѣ

 

полагаясь

 

на

 

св.

 

Ѳеодосія,

 

да-

валъ

 

ому

 

различный

 

порученія

 

по

 

опархіальнымъ

 

дѣламъ.

 

Рев-

ность

 

'

 

св.

 

Ѳеодосія

 

въ

 

исполненіи

 

ихъ

 

окончательно

 

у крѣпила

давнюю

 

любовь

 

къ

 

нему

 

престарѣлаго

 

черниговскаго

 

іерарха.

Наконецъ

 

архіенископъ

 

Лазарь

 

рѣтился

 

сдѣлать

 

св.

 

Ѳѳодосія

постояннымъ

 

своимъ

 

помощникомъ

 

и

 

въ

 

концѣ

 

1691

 

т.,

 

съ

 

со-

гласія

 

гетмана

 

Малороссіи,

 

отправилъ

 

ого

 

къ

 

вновь

 

назначенному

тогда

 

московскому

 

патріарху

 

Адріану

 

съ

 

просьбою

 

опредѣлить

 

его

помощникомъ

 

въ

 

правленіи

 

черниговскою

 

паствою.

 

Гетманъ

 

со

своей

 

стороны

 

писалъ

 

о

 

томъ

 

же

 

къ

 

патріарху

 

и

 

свидѣтельство-

<вайй?' І;!о

   
честной

   
жизни

 
и

   
превосходныхъ

 
качествахъ

 
души

 
св.



—

 

619

 

—

Ѳеодосія.

 

Патріархъ,

 

соглашаясь

 

на

 

желаніо .

 

преосвящ.

 

Лазаря1,

въ

 

своеіі .

 

утвердительной

 

граиотѣ

 

^ ев.

 

Ѳеодосію

 

писалъ:

 

„мы

слышали

 

і.і№ѳяД<і6родѣтельноц

 

жизни

 

архимандрита

 

Ѳеодосія

 

иш

томъ,

 

что

 

но

 

управленію :

 

епархіею

 

черниговской"

 

онъ

 

способный

и

 

послушный

 

помощникъ

 

преосвященному

 

архіепископу

 

Лазарю,

уже

 

исполненному

 

дной,

 

опытный

 

въ

 

дѣлахъ

 

и

 

въ

 

отнощеніи

 

къ

нашей

 

мѣрности

 

возлюбленный

 

сынъ.

 

Потому

 

мѣрность

 

наша

 

бла-

гословляотъ

 

его

 

архимандрита

 

имѣть

 

попечеяіе

 

о

 

томъ,

 

дабы

исѣ

 

дѣла,

 

поручаемый

 

ему

 

архіепископомъ,

 

.исполнять

 

благоче-

стиво,

 

о

 

имени

 

Господа,

 

и

 

угождать

 

архіепишшу,

 

какъ

 

старцу,

въ

 

духѣ

 

носдушанія

 

Христова.

 

Если,

 

творя

 

доброе,

 

окажется

онъ

 

терпѣливымъ

 

въ- перенесеніа

 

скорбей

 

случайныхъ, .

 

а

 

въ

 

ис-

полненіи

 

должности

 

явится

 

нопорочнымъ;

 

то,

 

когда

 

угодно

 

бу-

детъ

 

Богу,

 

получить

 

и

 

высшее

 

достоинство

 

пос.тѣ

 

архіепископа".

Точно

 

провидѣлъ

 

патріархъ,

 

что

 

скорби,

 

действительно,

 

не

 

за-

медлятъ

 

явиться

 

въ

 

новомъ

 

положеніи

 

св.

 

іѲеодосія*

 

Не

 

больше

какъ

 

чрозъ

 

полгода

 

правдивую

 

душу

 

св.

 

Ѳеодосія

 

заставили

много

 

ст.радатьі

 

отъ

 

незаслуженныхъ

 

пареканій.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

что

 

незадолго

 

до

 

вышеупомянутой

 

поѣздки

 

св.

 

Ѳеодосія

 

въ

Москву

 

между

 

кіевскимъ

 

митрополитомъ

 

Варлаамомъ

 

и

 

черни-

говскимъ

 

архіеік

 

Лазаремъ

 

вышли

 

небольшая

 

інедоразумѣнія

 

по

поводу

 

распредѣленія

 

<

 

гранидъ

 

ихъ

 

смежныхъ

 

епархій.

 

За

 

раз-

рѣшепіемъ

 

'

 

дѣла

 

надо

 

было*

 

обратиться

 

къ;

 

патріарху.

 

Отпра-

вляясь

 

.

 

въ

 

Москву

 

для

 

утверждения'

 

<въ

 

звавіи

 

помощника

 

черни-

гивскаго

 

архіеп.

 

Лазаря,

 

св.

 

Ѳеодосій,

 

.

 

исполняя

 

пору ченіе

 

по-

слѣдняго,

 

должеяъ

 

былъ

 

доставить

 

патріарху

 

письмо

 

своего

 

архі-

еппскопа

 

касательно

 

вышеупомянутыхъ

 

недоразумѣній

 

его

 

съ

 

мит-

рополитомъ

 

Варлаамомъ.

 

Какъ

 

принялъ

 

это

 

дѣло

 

патріархъ,

неизвѣстно,

 

но

 

только

 

не

 

успѣлъ

 

: св.

 

Ѳоодосій

 

уѣхатѵ

 

изъ

 

Моск-

вы,

 

какъ

 

і.туда

 

поступила

 

изъ

 

кіовокой

 

митрополіи

 

жалоба

 

на

Ѳеодосія,

 

какъ

 

на

 

клеветника,

 

въ

 

извращенномъ

 

видѣ

 

.

 

переда-

вшего

 

патріарху

 

спорное

 

дѣло.

 

Патріархъ,

 

такъ

 

водаано

 

самъ

хвалившій

 

св.;

 

Ѳеодосія,:

 

долженъ

 

былъ

 

сдѣлать

 

ему

 

строгій

 

вы-

говоръ.

 

Тяжело

 

было:

 

переносить

 

ев.

 

Ѳеодосію,

 

собственно

 

не

 

при-
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частному

 

двлу,

 

это

 

незаслуженное

 

имъ

 

унижоніе

 

<

 

его

 

добраго

имени,

 

но,

 

проникнутый

 

духомъ

 

кротости

 

и

 

послушанія

 

Христо-

ва,

 

онъ,

 

какъ

 

по

 

всему

 

видно,

 

предалъ

 

все

 

забвенію,

 

находя

утѣшеніе

 

въ

 

новыхъ

 

трудахъ,

 

о

 

имени

 

Господа,

 

на

 

пользу

черниговской

 

паствы.

Спустя

 

годъ,

 

послѣ

 

поѣздки

 

св.

 

Ѳеодосія

 

въ

 

Москву,

 

ар-

хіоп.

 

Лазарь

 

Барановичъ,

 

видя

 

близость

 

своей

 

кончины

 

и

 

за-

мѣчая,

 

что

 

св.

 

Ѳеодосій

 

прѳдставляѳтъ

 

собою

 

живое

 

воплощоніо

начѳртаннаго

 

апостоломъ

 

образа

 

пастыря-епископа

 

(Тит.

 

I,

 

7

 

—

9),

 

пожелалъ,

 

чтобы

 

св.

 

Ѳеодосій

 

еще

 

при

 

жизни

 

ого

 

удостоенъ

былъ

 

святительскаго

 

сана.

 

Еъ

 

тому

 

же

 

побуждали

 

архіѳпископа

и

 

его

 

стпрческія

 

немощи,

 

заставлявшія

 

его

 

желать

 

себѣ

 

уже

болѣе

 

всесторонняго

 

помощника-собрата.

 

Собраны

 

были

 

духовные

и

 

мірскіе

 

сановники,

 

которымъ

 

и

 

передано

 

было

 

гетманомъ

 

о

желаніи

 

и

 

нуждахъ

 

уважаемаго

 

архипастыря.

 

Послѣдовало

 

все-

общее

 

согласіе

 

и

 

отъ

 

имени

 

преосв.

 

Лазаря

 

и

 

гетмана

 

опять

отправлено

 

было

 

къ

 

царю

 

Петру

 

Алексеевичу

 

и

 

тому

 

же

 

пат-

ріарху

 

Адріану

 

прошеніе

 

о

 

посвященіи

 

св.

 

Ѳеодосія

 

въ

 

архіепи-

скопа.

 

Въ

 

прошеніи

 

говорилось:

 

„пречестный

 

архимандритъ

 

Ѳео-

досій,

 

мужъ

 

благій,

 

украшенный

 

добродѣтолями

 

монашеской

 

жиз-

ни,

 

которую

 

вѳдетъ

 

съ

 

молодыхъ

 

лѣтъ,

 

опытонъ

 

въ

 

управленіи

монастырями,

 

исполнѳнъ

 

страха

 

Божія

 

и

 

духовной

 

опытности,

просвѣщенъ,

 

весьма

 

усерденъ

 

къ

 

церковному

 

благолѣнію,

 

спосо-

бенъ

 

управлять

 

домомъ

 

каѳодры

 

и

 

опархіею

 

черниговскою.

 

Въ

Москвѣ

 

не

 

знали

 

какъ

 

поступать

 

въ

 

этомъ

 

небываломъ

 

случаѣ

поставленія

 

архіепископа

 

на

 

мѣсто

 

живаго

 

предмѣстника,

 

по

личному

 

желанію,

 

но

 

безъ

 

отказа

 

отъ

 

каѳедры

 

послѣдняго.

 

Не

смотря

 

на

 

все

 

это

 

—

 

вѣрно

 

такова

 

ужъ

 

была

 

воля

 

Божія

 

о

 

жиз-

ни

 

угодника,

 

какъ

 

потомъ

 

такъ

 

и

 

объяснялъ

 

патріархъ — усту-

пая

 

усиленному

 

ходатайству

 

гетмана

 

и

 

архіѳп.

 

Лазаря,

 

царь

 

и

патріархъ

 

согласились

 

исполнить

 

ихъ

 

жоланіе;

 

11

 

сентября

 

св.

Ѳѳодосій

 

былъ

 

наречонъ

 

въ

 

Москвѣ

 

во

 

епископа,

 

а

 

14

 

совер-

шена

 

была

 

падъ

 

нимъ

 

хиротонія.

 

Получивъ

 

прямо

 

санъ

 

архі-

ѳписвопа,

   

который

   

со

 

времени

 

царя

 

Алевсѣя

 

Михайловича

 

да-
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вался

 

всѣмъ

 

черниговскимъ

 

іерархамъ,

 

св.

 

Ѳеодосій

 

получилъ

 

и

тогдашнее

 

преимущество

 

этого

 

сана:

 

саккосъ

 

1 ).

 

Грамоты

 

св.

Ѳсодосію

 

пока

 

не

 

было

 

выдано.

 

И

 

въ

 

санѣ

 

архіепискона

 

св.

Ѳеодосій

 

продолжалъ

 

оказывать

 

архіеп.

 

Лазарю

 

послушаніе

 

и

любовь,

 

какъ

 

сынъ

 

отцу.

 

Оставаясь

 

настоятелемъ

 

Елецкаго

 

мо-

настыря,

 

онъ

 

но

 

предпринималъ

 

ничего

 

безъ

 

воли

 

и

 

согласія

старца-архіепископа.

 

Грамоты

 

ставленникамъ

 

св.

 

Ѳеодосія

 

выда-

вались

 

съ

 

согласія

 

и

 

отъ

 

имени

 

архіеп.

 

Лазаря

 

лишь

 

за

 

под-

писомъ

 

архіеп.

 

Ѳеодосія.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

св.

 

Ѳеодосій

 

продол-

жалъ

 

неутомимо

 

трудиться

 

на

 

пользу

 

черниговской

 

епархіи.

 

Меж-

ду

 

прочимъ,

 

благодаря

 

его

 

заботамъ

 

и

 

вниманію

 

къ

 

нему

 

мо-

сковская)

 

правительства,

 

за

 

черниговскою

 

каѳедрою

 

17

 

мая

 

1693

года

 

утверждены

 

были

 

Пѳтромъ

 

I

 

всѣ

 

имѣнія,

 

предоставленныя

ей

 

прежними

 

царскими

 

грамотами.

 

Для

 

черниговской

 

паствы,

которая

 

такъ

 

желала

 

видѣть

 

уважаемаго

 

всѣми

 

св.

 

Ѳеодосія

архіепископомъ,

 

умилительно

 

было

 

видѣть

 

стоящими

 

на

 

стражв

ея

 

и

 

служащими

 

у

 

престола

 

Господня

 

вмѣстѣ

 

двухъ

 

архіѳпи-

скоповъ-собратовъ

 

не

 

только

 

по

 

сану,

 

но

 

и

 

по

 

ихъ

 

сѳрдечнымъ

расположеніямъ

 

другъ

 

къ

 

другу.

 

Но

 

Господу

 

угодно

 

было

 

скоро

отозвать

 

отъ

 

земной

 

жизни

 

архіеп.

 

Лазаря:

 

9

 

декабря

 

1692

 

г.

святитель

 

возвратился

 

изъ

 

Москвы

 

въ

 

Малороссію

 

архіѳписко-

помъ,

 

а

 

въ

 

началѣ

 

сентября

 

слѣдующаго

 

года

 

онъ,

 

вмѣстѣ

 

со

всѣмъ

 

черниговскимъ

 

духовенствомъ,

 

уже

 

соворшалъ

 

погребеніе

своего

 

покровителя.

Совершивъ

 

погребеніе

 

преосв.

 

архіеп.

 

Лазаря,

 

св.

 

Ѳеодосій

лично

 

поѣхалъ

 

въ

 

Батуринъ

 

къ

 

гетману

 

извѣстить

 

ого

 

о

 

пе-

чальномъ

 

событіи

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

отправилъ

 

въ

 

Москву

 

іером.

Пахомія

 

съ

 

донесѳніемъ

 

царю

 

и

 

патріарху

 

о

 

понесенной

 

Черни-

говомъ

 

утратѣ.

 

Опасаясь

 

возможности

 

разлучѳнія

 

съ

 

горячо

 

лю-

бимою

 

имъ

 

паствою,

 

въ

 

случаѣ

 

назначопія

 

новаго

 

архіепископа

со

 

стороны,

 

св.

 

Ѳеодосій,

 

хотя

 

и

 

чуждъ

 

былъ

 

всякаго

 

искатель-

ства,

   

однако,

 

зная

   

сердечное

 

желаніѳ

 

всѣхъ

 

видѣть

 

его

 

преем -

')

 

Простые

 

епископы

 

того

 

времени

 

носили

 

при

 

богослуженіи

 

свя-

щенническую

 

фелонь.



никемъ

 

архіец.

 

Лаваря.

 

въ

 

донесеніи.царю

 

цросилъ.не

 

лишить

его

 

„царской

 

милости".

 

Гѳтманъ

 

же

 

отъ.

 

себя

 

писалъ,

 

что

 

о

кончияѣ

 

преосвящ.

 

Лазаря

 

онъ

 

со

 

старшиною

 

и

 

полковниками

печалится

 

и

 

сѣтуотъ,

 

но

 

находить

 

утѣщеніе

 

и

 

отраду

 

въ

 

томъ,:

что

 

аослѣ

 

него

 

чорниговшй

 

архіерейскій

 

цростолъ

 

„вънеотлож-

номъ

 

времени"

 

займѳтъ

 

преосвящ.

 

архіепископъ

 

Ѳеодосій.

 

углиц-

кій,

 

который

 

„своими

 

добротами

 

можетъ

 

украоить

 

церковь

 

и

благоусмотрѣніемъ

 

устроить

 

дѣлъ

 

лравдоніе в .кі;й;і.*нвар,я

 

1694

г.

 

царь

 

отвѣчалъ

 

гетману,

 

что

 

онъ

 

будетъ

 

оказывать

 

преосвящ.

Ѳеодосію

 

такую

 

же

 

царскую

 

милость,

 

какою

 

пользовался

 

у

 

него

преосвящ.

 

Лазарь.,

 

Одновременно

 

съ

 

царемъ

 

писалъ

 

въ

 

Малорос-

сію

 

и

 

патріархъ.

 

Въ

 

письмѣ

 

къ

 

гетману

 

онъ

 

говорилъ,

 

что

 

ру-

коположеніе

 

архіеп.

 

Оѳодосія

 

при

 

жизни

 

архіеп.

 

Лазаря

 

надобно

отнесть

 

къ

 

особенному

 

Промыслу

 

Божію,

 

благотворящему

 

черни-

говской

 

паствѣ;

 

потому

 

просилъ.

 

гетмана,

 

какъ

 

сына

 

церкви,

помогать

 

преосвященному

 

Ѳеодосію

 

въ

 

его

 

заботахъ

 

о

 

св.

 

церкви.

Св.

 

Ѳеодосію

 

патріархъ

 

посылалъ

 

съ

 

іером.

 

Пахоміемъ

 

грамоту

 

и

наставленіе

 

устроять

 

дѣла

 

ко.

 

спасенію

 

паствы.

           

•;.'■

   

w

і

 

о

 

Новый

 

архипастырь

 

по

 

истинѣ

 

свѣтилъ.

 

своими

 

дѣлами

 

но

только

 

на

 

свѣщницѣ

 

паствы

 

черниговской,

 

но

 

и

 

далеко

 

за

 

пре-

дѣлами

 

ея.

 

Святое

 

имя

 

его

 

было

 

славно

 

и

 

по

 

всей

 

Малороссіи,

и

 

въ

 

Москвѣ,

 

а,

 

это

 

много

 

говорить

 

въ

 

виду

 

тогдашнихъ

 

обстоя-

ятельствъ.

 

Малороссія

 

конца

 

ХУІІ

 

в.

 

не

 

была

 

связана

 

съ

 

сѣ-

верною

 

Госсіею

 

тѣмъ

 

единствомъ,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

находится

 

съ

нею

 

теперь.

 

Правда,

 

съ

 

1654

 

г^

 

Малороссія

 

ужо

 

считалась

„подъ

 

высокою

 

рукою"

 

царя

 

московскаго,

 

но

 

въ

 

ней

 

были

 

еще

партіи,

 

тянувшія

 

на

 

сторону

 

Польши.

 

При

 

такомъ

 

щшжен.іи

дѣлъ

 

сплошь

 

и

 

рядомъ.

 

бывало,

 

что

 

люди,

 

высоко

 

цѣнимые

 

въ

Москвѣ,

 

плохо,

 

уважались

 

въ

 

Малороссіи

 

и

 

наоборотъ.

 

Не

 

такъ

было

 

со

 

св.

 

Ѳеодосіемъ.

 

Чуждый

 

аемныхъ

 

выгодъ

 

и

 

стремленій,

служа

 

одной

 

правдѣ

 

Христовой,

 

онъ

 

одинаково

 

былъ

 

дорогъ

для

 

той

 

и

 

другой

 

стороны.

 

Притѣснярмые

 

за

 

свою

 

православную

вѣру

 

жители

 

польской

 

заднѣпровской

 

Малороссіи

 

нерѣдко

 

иска-

ли

 
у

  
св.

   
подвижника

   
Ѳеодосія

 
и

 
утѣшенія,

 
и

 
опоры- для

 
.себя,.
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Извѣстно-

 

было

 

имя

 

св.

 

Ѳеодосія

 

и

 

въ

 

Палестпнѣ,

 

какъ

 

это

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

іерусалимскій

 

патріархъ

 

Досиѳей

 

въ

 

поло-

винѣ

 

1694

 

г;

 

„въ

 

знакъ

 

любви- и

 

благословенія

 

отъ

 

святаго

 

и

животворящаго

 

Гроба

 

Господня"

 

прислалъ

 

въ

 

подарокъ

 

св.

 

Ѳео-

досію

 

книгу, -^„Сборникъ

 

гражданекихъ

 

постановленій

 

греческихъ

и

 

римскихъ",

 

соч.

 

Лецивлавія.

 

Руководя

 

всѣхъ

 

ко

 

спасенію^й

за

 

всѣхъ

 

ходатайствуя

 

предъ

 

Госаодомъ,

 

святитель

 

•

 

Ѳеодосій

 

по

прежнему

 

прилагалъ

 

особенное

 

стараніе

 

къ

 

усиленію

 

въ

 

паствѣ

любви

 

къ

 

житію

 

подвижническому,

 

коого

 

самъ

 

продожілъ

 

быть

живымъ

 

примѣромъ.

 

Онъ

 

не

 

только

 

старался

 

о

 

поддержаніи

 

бла-

лѣпія

 

существовавши хъ

 

уже

 

храмовъ

 

и

 

монасты;

 

ей,

 

но

 

заводилъ

и

 

новые

 

и,

 

судя

 

по

 

ого

 

письменнымъ

 

распоряженіямъ

 

о

 

пост-

ройке

 

ихъ,

 

духъ

 

его

 

чрезвычайно

 

радовался-

 

при

 

вйдѣ

 

благо-

лѣпія

 

этихъ

 

мѣстъ

 

славы

 

Божіей

 

и

 

спасенія

 

ближнихъ.

 

Въ

своей

 

архипастырской

 

деятельности

 

св.

 

Ѳеодосій

 

являлъ

 

себя

 

па-

стыремъ,

 

проникнутымъ

 

искреннею

 

любовію

 

къ

 

своей

 

паствѣ,

отечески-внимательнымъ

 

и

 

снисходительнымъ

 

къ

 

подчиненнымъ,

а

 

въ

 

свопхъ

 

судахъ

 

милостИвыМъ

 

поборнйкомъ

 

правды.

Предчувствуя

 

близость

 

своего

 

отшествія

 

ко

 

Господу,

 

св.

Ѳеодосій

 

намѣтилъ

 

себѣ

 

преемника

 

въ

 

лицѣ

 

намѣстника

 

Брян-

скаго

 

Свѣнскаго

 

монастыря

 

іеромонаха

 

Іоанна

 

Максимовича,

 

лич-

но

 

знакомаго

 

ему

 

съ

 

лучшей

 

стороны

 

еще

 

въ

 

Кіевѣ.

 

Самъ

 

из-

бранный

 

по

 

доброму

 

желанію

 

паствы

 

и

 

все

 

время

 

своего

 

святи-

тельства

 

жившій

 

съ

 

нею

 

въ

 

полномъ

 

согласіи,

 

св.

 

Ѳеодосій

 

пред-

варительно

 

высказалъ

 

своо

 

желаніѳ

 

властямъ

 

и

 

только

 

послѣ

того,

 

какъ

 

онѣ

 

положились

 

вполнѣ

 

на

 

волю

 

своего

 

любимаго

архипастыря,,

 

вызвалъ

 

къ

 

себѣ

 

Іоанна

 

Максимовича

 

.и

 

въ

 

поло-

винѣ

 

1695:

 

г.

 

посвлтилъ

 

его

 

въ

 

архимандрита

 

Елецкаго

 

мона-

стыря,

 

;

 

которымъ

 

дотолѣ;

 

управлялъ

 

самъ.

 

Меньше

 

чѣмъ

 

чрозъ

годъ, 1

 

5

 

.февраля

 

1696

 

г.

 

св.

 

Ѳеодосій,

 

уже

 

вцолнѣ

 

созрѣвшій

долгимъ

 

подвижничествомъ

 

къ

 

жизни

 

вѣчной,

 

мирно

 

скончался

и

 

былъ

 

погребенъ

 

за

 

правымъ

 

:

 

клиросомъ

 

того

 

же

 

Борисоглѣб-

скаго .

 

собора,

 

въ

 

которомъ

 

около

 

двухъ

 

съ

 

половиной

 

лѣтъ

 

на-

задъ

 

погребалъ

 

своего

 

любимаго

 

архипастыря-отца

 

Лазаря

 

Ба-

рановича.



—

 

624

 

-

До

 

насъ

 

сохранилось

 

нѣсколько

 

писемъ

 

св.

 

Ѳеодосія,

 

ко-

торый

 

дороги,

 

какъ

 

памятникъ

 

душевныхъ

 

качествъ

 

его.

 

Онѣ

обнаруживаютъ

 

въ

 

святителѣ

 

его

 

глубокое

 

сочувствіе

 

къ

 

ну-

ждаиъ

 

ближняго,

 

ясный

 

христіанскій

 

взглядъ

 

на

 

отношенія

 

мір-

скія

 

и

 

всецѣлую

 

преданность

 

Промыслу

 

Божію.

 

По

 

нимъ

 

видно

также,

 

что

 

не

 

переставалъ

 

онъ

 

любить

 

родныхъ

 

своихъ

 

любо-

вію

 

святою:

 

племянника

 

своего,

 

наприм.,

 

онъ

 

постоянно

 

назы-

ваешь

 

„милымъ

 

своимъ"

 

и

 

замѣтно

 

руководить

 

его

 

въ

 

возвы-

шенно-христіанскомъ

 

духѣ.

(Продолженіе

 

будешь).

■*

   

«авсас»

   

»

                              

•

 

[Э

  

ШІТ.
■

    

■

Очерни

 

методики

 

церновно-славянскаго

 

языка

 

для

начальныхъ

 

школъ.

ГЛАВА

   

Т.
і

Двѣ

   

главныхъ

   

задачи

   

объяснителънаго

   

церковно-славянскаго

чтенія.

 

Необходимость

 

соединять

 

чтеніе

 

славянскаго

 

текста

съ

 

переводомъ

 

читаемаго

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

объясненіемъ

непонятнаго

 

въ

 

текстѣ.

 

Общіе

 

пріемы

 

объяснителънаго

 

цер-

ковно-славянскаго

 

чтенія.

 

Пргемы

 

объяснителънаго

 

чтенія

 

въ

частности

 

моліітвъ,

 

отдѣльныхъ

 

изреченій

 

Св.

 

ІІисанія

 

и

связныхъ

 

отрывкооъ

 

церковно-славянскаго

 

текста.

 

Заучиванье

важнѣйшихъ

 

мѣстъ

   

изъ

 

евангелія

 

и

 

псалтири

 

наизусть.
А

   

ОіэН

   

an

   

ПШІННЖ

   

і,

Чтеніо

 

славянскаго

 

текста,

 

сопровождаемое

 

объясненіемъ

читаемаго

 

и

 

пероводомъ

 

на

 

русскій

 

языкъ,

 

обыкновенно

 

назы-

вается

 

объяснительнымъ

 

чтеніемъ.

 

Ближайшая

 

задача

 

уроковъ

объяснительнаго

 

церковно-славянскаго

 

чтенія

 

въ

 

начальной

 

шко-

лѣ

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

развить

 

въ

 

учащихся

 

навыкъ

 

пони-

мать

 

языкъ

 

цѳрковно^богослужебныхъ

 

книгъ.

 

Достиженіе

 

этой

цѣли

 

очень

 

важно,

 

потому- что

 

если

 

учащіеся

 

научатся

 

понимать

языкъ

 

цѳрковно-славянскихъ

 

книгъ,

 

то

 

они

 

получатъ

 

возмож-

ность

 

самостоятельно,

 

путсмъ

 

чтенія,

 

пріобрѣтать

 

рслигіозныя
знанія

   

и

   

по

 

выходѣ

 

изъ

  

школы. — Но

 

достигнуть

 

при

 

посред-



—

 

625

 

—

ствѣ

 

чтенія

 

одного

 

только

 

навыка

 

со

 

стороны

 

учащихся

 

пони-

мать

 

славянскій

 

тѳкстъ

 

еще

 

не

 

достаточно.

 

Желательно

 

не

 

одно

простое

 

пониманіе,

 

а

 

еще

 

„проникновеніе

 

содержаніемъ

 

читаема-

го,

 

его

 

духомъ,

 

его

 

сущностію,

 

душевное

 

къ

 

нему

 

влеченіе

 

и

расположеніе,

 

воспріятіе

 

чрезъ

 

чтеніе

 

(церковно-славянскаго

 

тек-

ста)

 

глубовихъ

 

и

 

теплыхъ

 

впечатлѣній

 

(религіозно-нравственнаго

характера),

 

кои

 

бы

 

остались

 

на

 

всю

 

жизнь,

 

воспитаніѳ

 

любви

къ

 

этому

 

великому

 

тексту,

 

желаніе

 

вновь

 

съ

 

охотою

 

обращаться

къ

 

нему,

 

какъ

 

къ

 

руководству

 

жизненному,

 

какъ

 

къ

 

выраженію

высшей

 

мудрости"

 

(Д.

 

Тихомировъ.

 

Чему

 

и

 

какъ

 

учить

 

на

урокахъ

 

родного

 

языка,

 

въ

 

главѣ

 

о

 

церковно-славянскомъ

 

чте-

ніи,

 

стр.

 

287—288,

 

по

 

изданію

 

1895

 

года).

Какими

 

же

 

средствами

 

могутъ

 

быть

 

достигнуты

 

тѣ

 

цѣли,

къ

 

которымъ

 

должно

 

стремиться

 

на

 

урокахъ

 

объяснитольнаго

церковно-славянскаго

 

чтенія?

 

Первая

 

цѣль— пониманіе

 

читамае-

маго

 

достигается

 

посредствомъ

 

перевода

 

каждой

 

читаемой

 

мысли

на

 

русскій

 

язывъ

 

и

 

уясненія

 

того,

 

что

 

въ

 

читаемомъ

 

текстѣ

непонятно;

 

какъ

 

дѣлать

 

переводъ

 

и

 

давать

 

объясненія

 

непонят-

наго,

 

объ

 

этомъ

 

рѣчь

 

будетъ

 

посдѣ.

 

Вторая

 

цѣль— проник-

новеніе

 

дѣтей

 

содержаніемъ

 

и

 

духомъ

 

читаемаго,

 

воспріятіе

 

болѣе

или

 

менѣе

 

глубокихъ

 

впечатлѣній

 

религіозно-нравствоннаго

 

харак-

тера

 

достигается

 

главнымъ

 

образомъ

 

религіозно-нравственною

 

на-

строенностію

 

самого

 

учителя

 

и

 

ого

 

живымъ

 

вліяніемъ

 

на

 

сердца

учащихся.

 

Каждый

 

учитель

 

долженъ

 

хорошо

 

сознавать,

 

что

 

для

успѣшнаго

 

въ

 

указанномъ

 

смыслѣ

 

проподаванія

 

церковно-славян-

скаго

 

языка

 

онъ

 

прежде

 

всего

 

долженъ

 

быть

 

хорошимъ

 

христіа-

ниномъ

 

и

 

свои

 

христіанскія

 

убѣжденія

 

и

 

чувства

 

долженъ

 

ста-

раться

 

привить

 

учащимся.

 

Безъ

 

соблюденія

 

этого

 

условія

 

занятія

цервовно-славянскимъ

 

языкомъ

 

получатъ

 

характеръ

 

скучной

 

ра-

боты,

 

которою

 

будутъ

 

одинаково

 

тяготиться

 

какъ

 

учитель,

 

такъ

и

 

ученики.

 

Не

 

иало

 

можетъ

 

помочь

 

достижѳнію

 

указанной

 

цѣли

и

 

образцовое,

 

исполненное

 

искренняго

 

и

 

глубокаго

 

чувства,

 

чте-

те

 

самого

 

учителя.

 

Хорошо

 

выясняетъ

 

значеніе

 

такого

 

образцо-

вая

 

чтенія

 

учителя

 

Н.

 

И.

 

Ильинскій.

  

„Какъ

 

внушить

 

дѣтямъ,



—

 

626

 

—

говорить

 

онъ,

 

нонятіе

 

о

 

духѣ;ш

 

характерѣ

 

свящонныяъ

 

повѣст-

вованій 1?

 

Я

 

■•

 

думаю>

 

отвѣчаетъ

 

онъ,

 

что

 

всего

 

лучше

 

внушить

это

 

тѣмъ,

 

что

 

учитель

 

впередъ

 

самъ

 

прочтетъ,

 

а

 

дѣти

 

прислу-

шаются

 

(къ

 

чтеяію

 

учителя),

 

и

 

они

 

учуютъ

 

живую

 

нотку

 

въ

голосѣ

 

учителя

 

и

 

всякъ.

 

по

 

мѣрѣ

 

своего

 

даровангя,

 

воспроиз-

ведутъ

 

ее.

 

Въ

 

славянскомъ ,

 

обученіи,

 

даже

 

въ

 

самомъ

 

началь-

номъ,

 

учитель

 

читаетъ...

 

не

 

толъко>ради

 

образгщ,

 

но

 

гі

 

pa-

дгі

 

настроенія

 

учениковъ.

 

Настроенье

 

выражается

 

но

 

столько

грамматическимъ

 

смысломъ

 

и

 

построеніемъ ,

 

словъ

 

и

 

предложеній,

сколько,

 

голосомъ

 

чтеца,

 

исходящимъ

 

изъ

 

глубины

 

сердца,

 

въ

уровень

 

съ

 

наполняющимъ

 

еіо

 

чувствомъ.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ

славянское

 

чтеніе

 

учителя

 

должно

 

звучать:

 

серьезностію,

убгьжденіемъ;

 

умиленіемъ

 

и

 

релиъіозностію.

 

Всо

 

.это

 

и.

 

отра-

зится

 

благотворно

 

на

 

ученикахъ".

 

(Ильмикскій.

 

Обучѳніе

 

цор-

ковно-слав.

 

грамотѣ

 

въ

 

церковно-прих.

 

школахъ

 

и

 

начальныхъ

училищахъ,

 

книжка

 

первая

 

для

 

учителей,

 

стран.

 

94).

 

Ильмин-

скій

 

даже

 

думаетъ,

 

что

 

образцовое

 

чтеніе

 

учителя

 

настолько

 

по- 1

можетъ

 

пониманію

 

читаемаго,

 

что

 

послѣ

 

такого

 

чтенія,

 

всякія

ѳбъясненія

 

оказываются

 

совершенно

 

нонужпыми.

 

,^Если,

 

говоритъ

онъ,

 

учитель

 

самъ

 

прочитаетъ

 

внятно,,

 

осмысленно

 

и

 

выразитель-

но,

 

а.поаюмъ

 

научитъ

 

и

 

учониковъ

 

такъ

 

читать

 

псалмы

 

и.дру-

гіе

 

священные

 

и

 

богослужебные

 

тексты

 

или

 

молитвы,

 

повѣрьте,

что

 

.такое

 

чтеніе

 

само

 

по

 

себѣ

 

уже.

 

замѣнитъ-толкованіе.

 

(Онъ

же

 

въ

 

статьѣ

 

„О

 

обученіи

 

церковнослав.

 

.чтенію

 

въ

 

начал,

школахъ.

 

Журн.

 

Mhhhgt.

 

Народн.

 

Просвѣщ.

 

за

 

1883

 

..годъ,

Октябрь,

 

стран.

 

49).

 

Однако

 

ошибочно

 

было

 

бы

 

вм.ѣстѣ

 

хъ

йльминскимъ

 

думать,

 

что

 

.одного

 

осмыслоннаго

 

и

 

выразитѳльнаго

чтенія

 

учителя

 

совершенно

 

достаточно

 

для

 

.

 

полнаго

 

уразумѣнія

д/втьми

 

читаемаго

 

и

 

проникновеаія

 

имъ:

 

если

 

одно

 

механическое

чтеніе

 

даже

 

русскаго

 

лекста,

 

родно-го

 

для

 

дѣтей,

 

во

 

многихъ

случаяхъ

 

оказывается

 

недостаточнымъ

 

для

 

і

 

полнаго

 

понимя-нія

-читаемаго,

 

то

 

;тѣмъ

 

болѣе

 

^недостаточно

 

одного

 

механическаго

чтенія

 

для

 

пониманія

 

славянскаго

 

текста,

 

въ

 

которомъ

 

встрѣ-

.чается

 

много

 

словъ,

   

грамматичоскихъ

   

формъ

 

и

 

оборотовъ

 

рѣчи,



—

 

627

 

—

рѣзко

 

отличающихся

 

отъ

 

руссвихъ.

 

При

 

такой

 

постановкѣ

 

дѣла,

когда

 

чтѳніе

 

будѳтъ

 

сопровождаться

 

объясненіѳмъ

 

читаомаго,

уроки

 

церковно-славянскаго

 

языка

 

выиграютъ

 

также

 

и

 

въ

 

отно-

шеніи

 

живости

 

и

 

привлекательности

 

для

 

дѣтей;

 

занятіе

 

церков-

но-славянскимъ

 

языкомъ,

 

—

 

если

 

оно

 

не

 

ограничивается

 

однимъ

механизмомъ,

 

чтѳнія,

 

но

 

соединяется

 

съ

 

переводомъ

 

и

 

объясне-

ніемъ

 

пепонятныхъ

 

словъ

 

и

 

формъ

 

или

 

оборотовъ

 

рѣчи, — пріобрѣ-

таотъ

 

для

 

учащихся

 

болыній

 

интеросъ,

 

даотъ

 

пищу

 

не

 

только

ихъ

 

чувству,

 

но

 

и

 

уму.

 

Напрасно

 

нѣкоторые

 

педагоги

 

во

 

главѣ

съ

 

Ильминскимъ

 

считаютъ

 

совершенно

 

неподходящею

 

къ,

 

предме-

тамъ

 

рели гіознаго

 

характера

 

такую

 

постановку

 

обучонія,

 

которая

направлена

 

къ

 

возможно

 

большему

 

уразумѣнію

 

изучаемаго

 

со

стороны

 

учащихся

 

и

 

упрекають

 

такое

 

воденіе

 

обученія

 

въ

 

одно-

стороннемъ

 

интелектуализмѣ.

 

Оправданія

 

для

 

такого

 

мнѣнія

 

нель-

зя

 

найти- ни

 

въ

 

учоніи,

 

ни

 

въ

 

практикѣ

 

Православной

 

Церкви.

Только

 

католическая

 

церковь

 

обязываетъ

 

вѣрующихъ,

 

къ

 

какой

бы

 

національвости

 

они

 

не

 

принадлежали,

 

молиться

 

на

 

чуждомъ

и

 

непонятномъ

 

для

 

нихъ

 

языкѣ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

слова'

 

библей-

скаго

 

и

 

богослужебнаго

 

текста

 

для

 

молящагося

 

католика

 

оказы-

ваются

 

лишенными

 

.

 

всякаго

 

смысла.

 

Православная

 

греко-восточ-

ная

 

Церковь

 

смотрѣла

 

и

 

смотритъ

 

на

 

дѣло

 

не

 

такъ.

 

Она

 

съ

самаго

 

начала

 

і

 

дала

 

обратившимся,

 

въ

 

христианство

 

славянскинъ

народамъ

 

священныя

 

и

 

богослужебныя

 

книги

 

на

 

понятномъ

 

для

нихъ

 

славянскомъ

 

языкѣ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

предки

 

наши

 

могли

 

сознательно

 

относиться

 

къ

 

Св.

 

Писанію

 

и

богослужонію.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

церковно-славянскій

языкъ

 

сталъ

 

значительно

 

отличаться

 

отъ

 

русскаго,

 

Православная

русская

 

Церковь

 

для

 

лучшаго

 

уразумѣнія

 

Св.

 

Писанія

 

дала

вѣрующимъ

 

русскій

 

перѳводъ

 

Библіи.

 

Русекая

 

Православная

 

Цер-

ковь

 

благословила

 

обратившимся

 

въ

 

православие

 

инородцамъ

 

(напр.

эстамъ,

 

латышамъ,

 

финнамъ

 

.и

 

друг.)

 

совершеніе

 

богослуже-

нія

 

и

 

чтеніе

 

Св.

 

Писанія

 

на.родномъ

 

ихъ

 

языдѣ.

 

Въ

 

этихъ

фактахъ,

 

намъ

 

думается,

 

достаточно

 

ясно

 

выразился

 

взгдядъ

Православной

 

Церкви

   

на

  

пользу

 

и

 

даже

 

на :

 

необходимость

 

соз-



s

—

 

628

 

—

нательнаго

 

отногаенія

 

къ

 

Св.

 

Писанію

 

и

 

богослуженію.

 

Поэтому

тѣ

 

педагоги,

 

которые

 

стараются

 

устранить

 

изъ

 

практики

 

обуче-

нія

 

пріомы,

 

направленные

 

къ

 

развитію

 

въ

 

дѣтяхъ

 

сознательно-

сти

 

церковно-славянскаго

 

чтенія,

 

защищаютъ

 

взглядъ

 

на

 

дѣло,

едва-ли

 

одобряемый

 

Православною

 

Цорковію.

Такимъ

 

образомъ,

 

стоя

 

на

 

точкѣ

 

зрѣнія

 

какъ

 

чисто

 

педа-

гогической,

 

такъ

 

и

 

строго

 

церковной,

 

мы

 

одинаково

 

приходимъ

къ

 

заключенію,

 

что

 

нѣкоторыя

 

объясненія

 

на

 

урокахъ

 

церковно-

славянскаго

 

чтенія

 

безусловно

 

необходимы.

 

Но

 

давать

 

готовыя

объясненія

 

дѣтямъ,

 

не

 

привлекая

 

ихъ

 

къ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

са-

мостоятельной

 

мыслительной

 

работѣ,

 

было

 

бы

 

педагогическою

ошибкою.

 

Какъ

 

русское

 

объяснительное

 

чтоніе

 

только

 

тогда

 

до-

стигаешь

 

своей

 

цѣли,

 

когда

 

ученики

 

вдумываются

 

въ

 

содержаніе

читаемаго,

 

такъ

 

и

 

славянское

 

объяснительное

 

чтеніѳ

 

будетъ

 

до-

стигать

 

своей

 

ближайшей

 

цѣли

 

(попиманія

 

читаемаго)

 

только

при

 

соблюденіи

 

указаннаго

 

условія.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

ученики

вдумывались

 

въ

 

читаемое,

 

учитель

 

не

 

ограничивается

 

однимъ

переводомъ,

 

но

 

даетъ

 

имъ

 

вопросы,

 

на

 

которые

 

они

 

могутъ

отвѣтить,

 

только

 

вникнувъ

 

въ

 

читаемый

 

текстъ.

 

При

 

объясни-

тельномъ

 

церковно-славянскомъ

 

чтеніи

 

(такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

при

русскомъ)

 

нужно

 

останавливать

 

вниманіе

 

учеяиковъ

 

прежде

 

всего

на

 

отдѣльныхъ

 

словахъ

 

и

 

выраженіяхъ,

 

которыя

 

могутъ

 

пред-

ставляться

 

имъ

 

особенно

 

непонятными.

 

Послѣ

 

этого

 

слѣдуѳтъ

связный

 

переводъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

каждой

 

частной

 

мысли,

 

дѣ-

лаемый

 

учениками

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя.

 

Помощь

 

учени-

каиъ

 

со

 

стороны

 

учителя

 

при

 

пероводѣ

 

еъ

 

славянскаго

 

языка

на

 

русскій

 

выражается

 

въ

 

постановкѣ

 

наводящихъ

 

вопросовъ,

которые

 

связываютъ

 

отдѣльныя

 

части

 

продложенія.

 

Такъ

 

какъ

въ

 

логическомъ

 

отношеніи

 

самую

 

важную

 

часть

 

предложенія

 

со-

ставляетъ

 

сказуемое,

 

то

 

на

 

него

 

учитель

 

соотвѣтствующимъ

 

воп-

росомъ

 

и

 

обращаетъ

 

прежде

 

всего

 

вниманіе

 

учениковъ.

 

Выходя

отъ

 

сказуемаго,

 

можно

 

поставить

 

такіѳ

 

вопросы,

 

на

 

которые

 

от-

вѣчаі.тъ

 

остальныя

 

части

 

предложенія.

 

Пусть

 

ученикъ

 

прочи-

талъ

 

слова:

   

члНп$

 

wkmtaa

   

коглтѴ?

 

оутокзисл

 

никл

 

(Луки



—

 

629

 

—

XII,

 

16).

 

Чтобы

 

помочь

 

ученикамъ

 

перевести

 

это

 

предложеніѳ,

учитель

 

опрашиваешь:

 

не

 

знаетъ

 

ли

 

кто

 

нибудь,

 

что

 

значитъ

слово

 

„угобзися"?

 

Ученики:

 

„угобзисл"

 

значитъ

 

хорошо

 

уродила=

дала

 

хорошій

 

урожай.

 

Учитель:

 

что

 

дала

 

хорошій

 

урожай?

 

Уче-

ники:

 

нива.

 

Учитель:

 

у

 

кого

 

нива

 

дала

 

хорошій

 

урожай?

 

Уче-

ники:

 

у

 

одного

 

богатаго

 

человѣка.

 

Учитель:

 

переведите

 

всѣ

 

эти

слова

 

сами,

 

не

 

дожидаясь

 

вопросовъ.

 

Ученики:

 

у

 

одного

 

богатаго

человѣка

 

нива

 

дала

 

хорошій

 

урожай.

 

Въ

 

первое

 

время,

 

когда

у

 

дѣтей

 

не

 

развился

 

еще

 

навыкъ

 

къ

 

переводу

 

съ

 

славянскаго

языка

 

на

 

русскій,

 

полезно

 

возможно

 

больше

 

давать

 

ішъ

 

наводя-

щихъ

 

вопросовъ,

 

но

 

съ

 

тѳченіемъ

 

времени,

 

по

 

яѣрѣ

 

развитія

 

у

дѣтей

 

навыка

 

къ

 

переводу,

 

этихъ

 

вопросовъ

 

должно

 

быть

 

мень-

ше,

 

дѣти

 

должны

 

быть

 

привлекаемы

 

уже

 

къ

 

болѣе

 

или

 

менѣѳ

самостоятельному

 

переводу.

 

Иногда

 

при

 

буквальномъ

 

пѳреводѣ

славянскаго

 

текста

 

"получается

 

трудная

 

для

 

пониманія

 

рѣчь;

тогда

 

для

 

лучшаго

 

ѳя

 

уразумлѣнія

 

слѣдуетъ

 

сдѣлать

 

пбрифразъ

мудреной

 

рѣчи

 

въ

 

соотвѣтствующую

 

oil

 

по

 

мысли

 

простую.

Яапр.

 

ндміло

 

гшмйоітн

 

ітлаѵъ

 

Гдн&=кто

 

хочетъ

 

быть

 

муд-

рымъ,

 

тотъ

 

долженъ

 

бояться

 

Бога.

 

При

 

объяснительномъ

 

цер-

ковно-славянскомъ

 

чтеніи

 

нужно

 

останавливать

 

вниманіѳ

 

учѳни-

ковъ

 

не

 

только

 

на

 

содоржаніи

 

читаѳмаго,

 

но

 

и

 

на

 

форму

 

его,

если

 

она

 

оригинальна

 

и

 

можетъ

 

познакомить

 

учащихся

 

съ

 

осо-

бенностями

 

цервовно-славянскаго

 

языка,

 

таковы

 

напр.

 

формы

двойственнаго

 

числа,

 

дательный

 

самостоятельный

 

и

 

другія

 

*).
Изложенныя

 

нами

 

общія

 

правила

 

веденія

 

уроковъ

 

объясни-

тѳльнаго

 

церковно-славянскаго

 

чтенія

 

нѣсколько

 

видоизмѣняются

въ

 

зависимости

 

отъ

 

того,

 

будутъ

 

ли

 

предметомъ

 

чтенія

 

отдѣль-

ныя

 

изреченія

 

Св.

 

Писанія

 

и

 

краткія

 

молитвы,

 

или

 

же

 

связные

отрывки

 

библейскаго

 

и

 

богослужебнаго

 

текста.

 

Чтобы

 

нагляднѣе

видѣть

 

примѣненіо

   

на

  

практикѣ

 

рокомендуѳмыхъ

 

нами

 

пріемовъ

'

 

'*)

 

Какія

 

этимодогическія

 

и

 

синтаксическія

 

особенности

 

церковно-

славянскаго

 

языка

 

болѣе

 

всего

 

оригинальны

 

и

 

потому

 

должны

 

быть

цредметомъ

 

изученія,

 

а

 

также

 

какія

 

для

 

изученія

 

этихъ

 

особенностей
должны

 

быть

 

употребляемы

 

средства,

 

этииъ

 

вопросамъ

 

наии'будетъ

 

пос-

вящена

 

особая

 

глава.



—

 

630

 

—

объяснительнаго

 

церковно-славянскаго

 

чтенія,

 

возьмемъ

 

нѣскодько

ПрИМѢрОВЪ.

                                                                                                            

TKi'V

Мы

 

уже

 

имѣли

 

случай

 

говорить

 

(см.

 

главу

 

IV

 

о

 

выборѣ

матеріала

 

для

 

церковно-славянскаго

 

чтѳнія),

 

что

 

послѣ

 

изученія

славянской

 

азбуки

 

не

 

тотчасъ

 

пореходятъ ;

 

къ

 

чтенію

 

съ

 

дѣтьми

сиязныхъ

 

отрывковъ

 

библѳйскаго

 

и

 

богослужебнаго

 

текстовъ,

 

но

прежде

 

даютъ

 

имъ

 

для

 

чтенія

 

краткія

 

молитвы

 

и

 

отдѣльныя

изречеяія

 

Св.

 

Писанія,

 

заключающія

 

въ

 

еобѣ

 

одну,

 

много

 

двѣ—

три

 

мысли.

 

Уроки

 

объяснительнаго

 

чтенія

 

на

 

этой

 

ступени

 

ве-

дутся

 

такимъ

 

образомъ.

 

Прежде

 

всего

 

учитель

 

добивается

 

того,

чтобы

 

ученики

 

прочитали

 

каждое

 

слово,

 

въ

 

молитвѣ

 

или

 

изре-

чоніи

 

Св.

 

Писанія

 

совершенно

 

правильно,

 

ясно

 

и

 

отчетливо,

 

съ

точнымъ

 

произношеніемъ

 

славянскихъ

 

буквъ — безъ

 

всякаго

 

укло-

нения

 

отъ

 

ихъ

 

звука

 

и

 

съ

 

соблюденіомъ

 

<

 

поставленныхъ

 

надъ

каждымъ

 

словомъ

 

удареній.

 

Допущенныя

 

въ

 

чтеніи

 

ошибки

 

луч-

ше

 

исправляотъ

 

не

 

самъ

 

учитель,

 

•

 

а

 

приглашенные

 

имъ

 

ікъ

 

тому

.ученики.

 

Каждая

 

молитва

 

или

 

изреченіо

 

читаются

 

отдѣльно

 

и

повторяются

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

ученики.-

 

не

 

будуяъ

 

читать

ихъ

 

совершенно

 

удовлетворительно.

 

По :

 

прочтеніи

 

каждой

 

молитвы

или

 

изреченія

 

учениками

 

со

 

стороны

 

учителя

 

даются

 

вопросы,

направленные

 

къ

 

объясненію

 

сначала

 

отдѣльныхъ

 

непонятныхъ

выраженій,

 

а

 

потомъ

 

и

 

общей

 

мысли

 

прочитанной

 

молитвы

 

или

изреченія.

 

Вопросовъ

 

по

 

поводу

 

прочитаннаго

 

нужно

 

давать,

 

по

возможности,

 

немного,

 

чтобы

 

не

 

оставалась

 

въ

 

тѣни

 

главная

цѣль

 

урока— упражненіе

 

дѣтей

 

въ .

 

чтеніи. .

 

, ;Н

 

ruhhmkohcH

Покажемъ

 

теперь

 

на

 

примѣрѣ,

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

вести

 

объ-

яснительное

 

чтеніе

 

отдѣльныхъ

 

изреченій

 

Св.

 

Писанія.

 

Ученики

читаютъ:

 

Гд&

 

к'&сть

 

помышл^нТа

 

чслок^ч^ікла.

 

Учитель

спрашиваетъ:

 

что

 

значитъ

 

по

 

русски

 

слово

 

„вѣстъ"?

 

Ученики:

слово

 

„вѣсть„

 

значитъ

 

по

 

русски — знаетъ.

 

Учитель:

 

кто

 

зна-

етъ?

 

Ученики:

 

Господь.

 

Учитель:

 

что

 

Онъ

 

знаетъ?

 

Ученики:

всѣ

 

человѣческія

 

помышленія

 

(мысли).

 

Учитель:

 

какъ

 

же

 

по

русски

 

перевести

 

всю

 

прочитанную

 

рѣчь.

 

Учоники:

 

Господь

 

зна-

етъ

 

всѣ

 

человѣческія

 

мысли.

 

— Есакд

 

дэшд

 

eaact§mz

 

гшдижд-



—

 

631

 

—

цшмг

 

дд

 

покинмтга.

 

По

 

прочтеніи

 

изрсченія

 

учитель

 

спра-

шиваетъ:

 

■

 

какъ

 

проще

 

можно

 

сказать

 

порусски

 

вмѣсто

 

словъ

„всяко,

 

дута"?

 

Ученики:

 

проще

 

можно

 

сказать:

 

всякій

 

человѣвъ.—

Учитель:

 

что

 

долженъ

 

дѣлать

 

всякій

 

человѣкъ?

 

Ученики:

 

вся-

кій

 

человѣкъ

 

долженъ

 

повиноваться. — Учитель:

 

кому

 

долженъ

повиноваться

 

всякій

 

человѣкъ?

 

Ученики:

 

властямъ

 

предержащимъ. —

Учитель:

 

что

 

такое

 

„власти

 

предоржащія а ?

 

Ученики;

 

„власти

продержащія"

 

—начальники,

 

поставленные

 

Богомъ

 

и

 

царемъ. —

Учитель:

 

такъ

 

переведите

 

же

 

мнѣ

 

все

 

прочитанное

 

изречѳніе

сами. — Предположимъ,

 

что

 

ученики

 

прочитали

 

молитву:

 

Госпо-

ди

 

помилай.

 

Учитель

 

опрашиваешь

 

учениковъ;

 

въ

 

кому

 

мы

обращаемся

 

въ

 

этой

 

молитвѣ?

 

Ученики

 

отвѣчаютъ:

 

къ

 

Богу. —

Учитель:

 

когда

 

мы

 

обращаемся

 

въ

 

молитвѣ

 

къ

 

Богу,

 

то

 

мы

 

на-

зывпемъ

 

Его

 

по

 

славянски

 

„Боже"

 

или:

 

„Господи" — Повто-

рите

 

это.

 

Ученики

 

повторяютъ. — Учитель:

 

чего

 

мы

 

просимъ

 

у

Бога

 

въ

 

этой

 

молитвѣ?

 

Ученики:

 

просимъ,

 

чтобы

 

Онъ

 

номило-

валъ

 

насъ. — Учитель:

 

мы

 

просимг,

 

чтобы

 

Господь

 

помиловалъ

насъ

 

отъ

 

чего?

 

Ученики:

 

мы

 

просимъ,

 

чтобы

 

Господь

 

помило-

валъ

 

насъ

 

отъ

 

наказанія

 

за

 

грѣхи,

 

т.

 

е.

 

простилъ

 

бы

 

наши

грѣхи,

 

не

 

наказывалъ

 

бы

 

насъ

 

за

 

нихъ. — Читается

 

молитва:

 

ко

има

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Скатдго

 

дѴѵд.

 

Учитель:

 

въ

 

вому

 

мы

обращаемся

 

въ

 

этой

 

молитвѣ?

 

Ученики:

 

ко

 

всѣмъ

 

тремъ

 

лицамъ

Святыя

 

Троицы. — Учитель:

 

когда

 

мы

 

читаемъ

 

эту

 

молитву?

 

Уче-

ники:

 

предъ

 

началомъ

 

всякаго

 

добраго

 

дѣла. — Учитель:

 

что

 

мы

хотимъ

 

показать

 

(выразить)

 

этою

 

молитвою,

 

читая

 

ее

 

предъ

началомъ

 

всякаго

 

дѣла?

 

Ученики:

 

мы

 

хотимъ

 

показать

 

этою

молитвою,

 

что

 

всякое

 

дѣло

 

желаемъ

 

дѣлать

 

въ

 

честь

 

или

 

во

славу

 

Божію

 

(для

 

прославленія

 

имени

 

Божія). — Учитель:

 

значитъ

какими

 

русскими

 

словами

 

можно

 

замѣнить

 

славянскія

 

слова:

 

„во

имя*?

 

Ученики:

 

эти

 

слова

 

можно

 

замѣнить

 

по

 

русски

 

словами:

въ

 

честь

 

или:

 

во

 

славу. — Учитель:

 

такъ

 

сдѣлайто

 

жо

 

эту

 

замѣну

и

 

прочитайте

 

всю

 

молитву.

 

Ученики

 

дѣлаютъ

 

русскій

 

переводъ

молитвы.

 

— СлАкд

 

Отца-,

 

и

 

Сьін^

 

и

 

Скатомз'

 

А$)А

 

и

 

ньін^
и

 

пйисно,

 

и

 

ко

   

к^кн

 

к*£кокъ.

 

Учитель:

 

въ

 

этой

 

молитвѣ

 

мы



—

 

632

 

—

восхваляѳмъ

 

или

 

прославляемъ

 

кого?

 

Ученики:

 

прославляемъ

 

всѣ

три

 

лица

 

Пресвятой

 

Троицы.

 

Учитель:

 

какимъ

 

словомъ

 

порус-

ски

 

можно

 

замѣнить

 

славянскоо

 

слово

 

„нынѣ"?

 

Ученики:

 

это

слово

 

порусски

 

можно

 

замѣнить

 

словомъ

 

теперь.

 

Учитель:

 

что

значитъ

 

по

 

русски

 

славянское

 

слово

 

„присно"?

 

Ученики:

 

это

слово

 

порусски

 

значитъ

 

всегда. — Учитель:

 

прочитайте

 

мнѣ

 

теперь

всю

 

молитву

 

и

 

замѣнитѳ

 

въ

 

ней

 

славянскія

 

выраженія

 

русскими.

Приведенныхъ

 

примѣровъ,

 

думаемъ,

 

совершенно

 

достаточно

 

для

у.

 

нашей

 

цѣли.

 

Относительно

 

перевода

 

молитвъ

 

на

 

русскій

 

яэыкъ

мы

 

сдѣлаомъ

 

только

 

одно

 

замѣчаніе.

 

Не

 

слѣдуетъ

 

стараться

 

о

томъ,

 

чтобы

 

было

 

переведено

 

на

 

русскій

 

язывъ

 

нопромѣнно

каждое

 

слово

 

въ

 

молитвѣ,

 

хотя

 

бы

 

оно

 

было

 

совершенно

 

понят-

но

 

и

 

безъ

 

перевода;

 

напротивъ

 

нѣкоторыя

 

выраженія,

 

какъ

напримѣръ:

 

Боже,

 

Господи,

 

Пресвятая

 

Троица

 

и

 

подобныя

 

луч-

ше

 

должны

 

быть

 

оставляемы

 

безъ

 

перевода,

 

потому

 

что,

 

какъ

справедливо

 

замѣчаетъ

 

одинъ

 

педагогъ,

 

ставить

 

въ

 

рядъ

 

съ

каждымъ

 

славянскимъ

 

словомъ

 

молитвы

 

русскій

 

переводъ

 

зна-

читъ

 

„отнимать

 

у

 

молитвы

 

душу,

 

дыханіе

 

ея,

 

заключающееся

часто

 

въ

 

самомъ

 

свладѣ

 

словъ".

 

(Евѳимій

 

Крыжановскій)

 

въ

статьѣ:

 

Учебники

 

и

 

пособія

 

для

 

обученія

 

церковно-слав.

 

языку

въ

   

начал,

   

училищахъ.

 

Церк.-прих.

   

школа

   

за

 

1887

 

г.

 

книга

2-я,

 

стр.

 

51

 

—

 

52).
(Продолженіе

 

будетъ).
■

Протоіерей

 

А.

  

И.

  

Баратынекій.

Т

 

27

 

августа

 

1895

 

года.

27

 

августа

 

текущаго

 

года

 

исполнился

 

годъ

 

со

 

времени

кончины

 

одного

 

изъ

 

старѣйшихъ

 

и

 

замѣчательнѣйшихъ

 

пастырей

Симбирской

 

епархіи,

 

протоіерея

 

с.

 

Бурундукъ,

 

Буинскаго

 

у.,

Алексѣя

 

Ивановича

 

Баратынскаго,

 

умѳршаго

 

на

 

71

 

году

 

своей

жизни.

 

7

 

января

 

1895

 

года

 

покойный

 

праздновалъ

 

пятидося-

тилѣтній

 

юбилей

 

своего

 

священства,

 

по

 

каковому

 

случаю

 

однимъ

изъ

   

его

   

почитателей

   

инспѳкторомъ

   

чувашскихъ

   

школъ

 

И.

 

Я.



—

 

633

 

—

Яковдевымъ

 

составлена

 

брошюра

 

о

 

его

 

дѣятельности

 

подъ

 

за-

главіемъ

 

„Протоіерѳй

 

А.

 

И.

 

Баратынскій.

 

Казань.

 

1895

 

г.".

Въ

 

виду

 

ограниченности

 

количества

 

экземпляровъ

 

этой

 

брошюры

и

 

выдающейся

 

дѣятѳльности

 

покойнаго,

 

считаемъ

 

полезнымъ

 

оста-

новиться

 

на

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

почившаго

 

протоіерѳя

 

А.

 

И.

Баратынскаго,

 

заимствуя

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

вышеупомянутой

 

брошюры

и

 

дополняя

 

эти

 

свѣдѣнія

 

собственными

 

наблюденіями

 

и

 

личны-

ми

 

разсказами

 

покойнаго.

Годился

 

о.

 

Баратынсвій

 

съ

 

с.

 

Бевлемишевѣ,

 

Карсунскаго

у.,

 

въ

 

1824

 

г.

 

и

 

очень

 

рано

 

остался

 

сиротою.

 

Отѳцъ

 

его

 

былъ

священникомъ, — рано

 

скончавшійся

 

отъ

 

тифозной

 

горячки;

 

мать

же

 

была

 

энергичная

 

и

 

умная

 

женщина,

 

дочь

 

сельсваго

 

священ-

ника

 

Петра

 

Степанова,

 

который

 

устроилъ

 

въ

 

своемъ

 

собствен-

номъ

 

домѣ

 

училище,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

(около

 

30

 

годовъ)

 

было

рѣдкостію.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

духовномъ

 

училищѣ,

 

А.

 

И.

Баратынскій

 

поступилъ

 

для

 

продолженія

 

образованія

 

въ

 

Казан-

скую

 

духовную

 

семинарію,

 

откуда

 

доканчивать

 

свое

 

образова-

ло

 

перешѳлъ

 

въ

 

новоустроенную

 

въ

 

1840

 

г.

 

Симбирскую

 

семи-

нарію.

 

Онъ

 

былъ

 

воспитан викомъ

 

2

 

курса

 

этой

 

сѳминаріи.

Первымъ

 

ректоромъ

 

Симбирской

 

семинаріи,

 

какъ

 

извѣстно,

былъ

 

архимандритъ

 

Гавріилъ,

 

бывшій

 

ранѣе

 

въ

 

Казанскомъ

университетѣ

 

профессоромъ

 

философіи,

 

авторъ

 

„Исторіи

 

филосо-

фіи"

 

(въ

 

4

 

томахъ).

 

Довольно

 

краснорѣчивый

 

проповѣдникъ,

онъ

 

былъ

 

слабый

 

администраторъ,

 

поражалъ

 

всѣхъ

 

простотою,

доходящею

 

до

 

излишества,

 

и

 

странностью

 

характера.

 

Съ

 

тру-

домъ

 

вѣрится

 

разсказамъ

 

о

 

номъ,

 

носящимъ

 

логендарный

 

харак-

тера

 

Видно

 

было,

 

что

 

онъ

 

уже

 

оканчивалъ

 

свою

 

карьеру...

Говорятъ,

 

что

 

его

 

исторія

 

философіи

 

представляотъ

 

переводъ

 

съ

нѣмецкаго

 

и

 

по

 

всему

 

этому

 

едва

 

ли

 

онъ

 

имѣлъ

 

большое

 

влія-

ніѳ

 

на

 

учениковъ.

 

Инспевторомъ

 

семинаріи

 

былъ

 

свѣтсвій —Бла-

говидовъ,

 

преподававшій

 

философскія

 

науки.

 

Талантливый

 

пре-

подаватель,

 

отличный

 

стилистъ,

 

онъ

 

скоро

 

подмѣтилъ

 

въ

 

Алек-

сѣѣ

 

Ивановичѣ

 

изобрѣтательность,

 

находчивость

 

и

 

способность

къ

   

мышленію.

   

Ему-то

   

и

  

обязанъ

  

покойный

 

пробужденіемъ

 

въ



—

 

634

 

—

себѣ

 

работы

 

мысли,

 

логическимъ

 

построеніемъ

 

мыслей,

 

умѣпьемъ

излагать

 

свои

 

мысли

 

на

 

бумагѣ

 

ясно

 

и

 

просто.

Первые

 

годы

 

Симбирской

 

семинаріи

 

прекрасно

 

обрисованы

въ

 

автобіографіи

 

покойнаго,

 

извлеченія

 

изъ

 

которой,

 

можетъ

быть,

 

когда

 

нибудь

 

будутъ

 

изданы

 

въ

 

свѣтъ.

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

по

 

своему

 

развитію,

 

познаніямъ,

А.

 

И.

 

долженъ

 

занять

 

одно

 

изъ

 

первыхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

классѣ,

кончилъ

 

онъ,

 

по

 

нѣкоторымъ

 

случайнымъ

 

школьпымъ

 

нодоразу-

мѣніямъ,

 

46-мъ

 

изъ

 

60

 

человѣкъ,

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ.

Преосвященный

 

Ѳеодотій,

 

епископъ

 

Симбирскій

 

и

 

Сызран-

скій,

 

посвятилъ

 

окончившаго

 

курсъ

 

А.

 

И.

 

въ

 

діакона

 

въ

 

с.

Сугутъ,

 

Буинскаго

 

у: .

 

(7

 

янв.

 

1845

 

г.),

 

откуда

 

онъ

 

чрезъ

 

9

мѣсяцевъ

 

поступилъ

 

во

 

священники

 

въ

 

с.

 

Курени,

 

того

 

же

 

уѣз-

да.

 

Помѣщикъ

 

этого

 

села,

 

жившій

 

въ

 

2

 

верстахъ

 

отъ

 

Куреней,

генералъ-маіоръ

 

Андрей

 

Егоровичъ

 

Головинскій,

 

человѣкъ

 

выда-

ющагося

 

образованія

 

и

 

глубокой

 

религіозной

 

настроенности,

 

про-

силъ

 

ещо

 

въ

 

1844

 

г.

 

Преосвященнаго

 

Ѳеодотія

 

посвятить

 

во

священники

 

въ

 

с.

 

Курени

 

человѣка,

 

могущаго

 

заниматься

 

съ

его

 

сыномъ, — и

 

преосвященный

 

Ѳеодотій

 

рекомендовалъ

 

только

что

 

окончившаго

 

курсъ

 

А.

 

Б.,

 

но

 

поступить

 

тогда

 

онъ

 

но

 

могъ,—

и

 

только

 

чрезъ

 

годъ

 

въ

 

1845

 

г.

 

поступилъ

 

онъ

 

въ

 

это

 

село;

не

 

пришлось

 

ему

 

заниматься

 

съ

 

сыномъ

 

А.

 

Е.

 

а

 

только

 

съ

его

 

родственниками.

 

Благодаря

 

своей

 

любознательности,

 

чтснію

книгъ

 

и

 

журналовъ,

 

о.

 

Баратынскій

 

сдѣлался

 

близкимъ

 

А.

 

Е.

человѣкомъ,

 

и

 

эта

 

близость

 

была

 

ему

 

весьма

 

полезна;

 

мпого

 

жи-

тейски

 

полознаго

 

онъ

 

пріобрѣлъ

 

у

 

умнаго,

 

честнаго

 

и

 

истинно

русскаго

   

по

   

душѣ

 

человѣка,

   

какимъ

 

былъ

 

Андрей

 

Егоровичъ.

Послѣдовательно

 

и

 

сравнительно

 

въ

 

короткое

 

гремя

 

(6

 

лѣтъ)

поремѣнивши

 

приходы

 

(послѣ

 

Куреней

 

Чепкасы,

 

Протопопове)

о.

 

Баратынсвій

 

въ

 

1851

 

г.

 

поступилъ

 

въ

 

с.

 

Бурундуки,

 

Буин-

скаго

 

у.,

 

гдѣ

 

священствовалъ

 

почти

 

45

 

лѣтъ

 

и

 

гдѣ

 

окончилъ

свою

 

жизнь.

Въ

 

40

 

и

 

50

 

годахъ

 

дѣятельность

 

покойнаго,

 

какъ

 

и

всего

 

вообще

  

духовенства,

   

ограничивалась

 

исполненіемъ

 

пастыр-



—

 

635

 

—

скихъ

 

обязанностей,

 

учительствомъ

 

и

 

законоучительствомъ

 

въ

удѣльныхъ

 

училищахъ

 

селъ

 

Чѳпкасъ

 

и

 

Бурундукъ,

 

за

 

что

 

онъ

получилъ

 

въ

 

1862

 

г.

 

Высочайшій

 

подарокъ— золотые

 

часы

 

и—

скуфью.

Съ

 

60-хъ

 

годовъ

 

начинается

 

собственно

 

выдающаяся

 

дѣя-

тельность

 

покойнаго

 

внѣ

 

своего

 

прихода.

 

Въ

 

1865

 

г.

 

онъ

 

былъ

назначенъ

 

благочиннымъ

 

1-го

 

округа

 

Буинекаго

 

на

 

29

 

церква-

ми,

 

каковую

 

должность

 

онъ

 

несъ

 

до

 

самой

 

своей

 

смерти.

 

Его

годовые

 

и

 

полугодовые

 

отчеты

 

по

 

благочинію

 

отличались

 

дѣло-

витостію,

 

обнаруживая

 

въ

 

составителѣ

 

ихъ

 

наблюдательность,

знаніо

 

народной

 

жизни,

 

а

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

выдѣлялись

 

яс-

ностію

 

и

 

литературнымъ

 

изложеніемъ.

 

Какъ

 

благочинный,

 

онъ

 

j

бывалъ

 

часто

 

на :

 

ѳпархіальныхъ

 

съѣздахъ

 

духовенства,

 

гдѣ

 

не-

рѣдко

 

былъ

 

избираемъ

 

продсѣдателемъ

 

съѣзда.

 

Во

 

многомъ

 

обя-

заны

 

своимъ

 

устройствомъ

 

зданія

 

епарх.

 

жен.

 

училища,

 

дух.

учил,

 

энергіи

 

покойнаго,

 

какъ

 

и

 

много

 

другихъ

 

епархіальныхъ

вопросовъ

 

было

 

рѣшѳно

 

благодаря

 

ему.

 

Всегда

 

доступный,

 

при-

вѣтливый,

 

онъ

 

пользовался

 

заслуженнымъ

 

уваженіемъ

 

подвѣдо-

маго

 

ему

 

духовенства,

 

поднесшаго

 

ему

 

въ

 

день

 

пятидесятилѣт-

няго

 

юбилея

 

священства

 

икону

 

Спасителя

 

въ

 

воличественномъ

кіотѣ.

 

Авторитетный

 

голосъ

 

его,

 

при

 

разныхъ

 

недоразумѣніяхъ

среди

 

членовъ

 

клпра,

 

былъ

 

рѣшительнымъ

 

и,

 

по

 

его

 

собствен-

ному

 

заявлонію

 

въ

 

отвѣтной

 

рѣчи

 

духовенству,

 

поднесшему

 

ико-

ну,

 

въ

 

послѣднія

 

10

 

лѣтъ

 

въ

 

его

 

благочиніи

 

не

 

было

 

ни

 

од-

ного

 

кляузнаго

 

дѣла.

 

Духовенство

 

его

 

благочинія

 

почтило

 

его

подносеніемъ

 

иконы

 

Спасителя

 

и

 

ранѣе

 

въ

 

день

 

исполнившагося

тридцатипятилѣтія

 

его

 

священства.

               

гад

Съ

 

1865

 

года,

 

при

 

открытіи

 

земскихъ

 

учрежденій

 

въ

Буинскомъ

 

уѣздѣ,

 

о.

 

Варатынскій,

 

по

 

выбору

 

духовенства

 

и

землѳвладѣльцевъ,

 

избранъ

 

былъ

 

гласнымъ

 

Буинекаго

 

уѣзда

 

и

былъ

 

имъ

 

въ

 

продолженіи

 

всей

 

своей

 

жизни,

 

сначала

 

по

 

выбору,

а

 

потомъ

 

по

 

назначенію

 

Преосвященнаго.

 

Земское

 

дѣло

 

было

новое:

 

но

 

вполнѣ

 

выяснены

 

сначала

 

были

 

цѣль

 

и

 

задачи

 

его.

Какъ

   

и

   

при

   

всякомъ

   

новомъ

   

дѣлѣ,

   

гласные

 

терялись.

 

Подъ



—

 

636

 

—

руководствомъ

 

вышеупомянутаго

 

безкорыстнаго

 

предсѣдателя

 

Уп-

равы

 

А.

 

Е.

 

Головинскаго

 

о.

 

Баратынсвій

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

былъ

 

незамѣнимымъ:

 

писалъ

 

доклады,

 

разъяснѳнія...

 

Его

 

док-

лады

 

по

 

разнымъ

 

вопросамъ,

 

при

 

знаніи

 

имъ

 

мѣстныхъ

 

условій

отличались

 

дѣловитостію,

 

удобопримѣнимостію

 

предлагавшихся

имъ

 

мѣръ,

 

печатались

 

въ

 

Вѣстникѣ

 

Симбирскаго

 

Земства.

 

Но

при

 

этомъ

 

онъ

 

не

 

забывалъ

 

одной

 

изъ

 

главныхъ

 

пастырсвихъ

обязанностей — содѣйствовать,

 

въ

 

качествѣ

 

гласнаго,

 

дѣлу

 

народ-

наго

 

образованія

 

въ

 

своемъ

 

уѣздѣ,

 

особенно,

 

вогда

 

онъ

 

занялъ

ностъ,

 

съ

 

1866

 

по

 

1874

 

г.,

 

предсѣдатоля

 

Уѣзднаго

 

училищ-

наго

 

Совѣта.

 

Тавовыхъ

 

прѳдсѣдателой-священниковъ

 

было

 

тогда

только

 

четверо

 

во

 

всей

 

Госсіи.

 

Въ

 

1874

 

г.,

 

когда

 

должность

предсѣдателя

 

Совѣта

 

стала

 

обязательно

 

совмѣщаться

 

съ

 

долж-

ностію

 

уѣзднаго

 

предводителя

 

дворянства,

 

онъ

 

вынужденъ

 

былъ

оставить

 

ее,

 

но

 

и

 

впослѣдствіи,

 

при

 

новыхъ

 

порядкахъ,

 

не

 

пе-

реставалъ

 

дѣятельно

 

слѣдовать

 

за

 

судьбою

 

народнаго

 

образова-

нія

 

въ

 

Буинскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

продолженіи

 

почти

 

25

 

лѣтъ

 

въ

качествѣ

 

дѣлопроизводителя

 

Уѣзднаго

 

Училищнаго

 

Совѣта;

 

чле-

номъ

 

же

 

этого

 

Совѣта

 

онъ

 

состоялъ

 

и

 

до

 

самой

 

смерти.

Многоплодна

 

была

 

его

 

дѣятольность

 

съ

 

этой

 

стороны

 

въ

краѣ.

 

Благодаря

 

ему,

 

открыто

 

было

 

много

 

новыхъ

 

училищъ;

учители

 

стали

 

получать

 

бблыпѳе

 

жалованье — до

 

240

 

руб.

 

въ

годъ,

 

и

 

избираться

 

главнымъ

 

образомъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

ііурсъ

воспитанниковъ

 

соминаріи;

 

законоучители

 

стали

 

получать

 

вмѣсто

60

 

р.

 

100

 

р.,

 

а

 

по

 

мѣстамъ

 

и

 

до

 

130

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

направле-

ніе

 

шволъ

 

было

 

цервовно-патріотическоѳ.

 

Когда

 

въ

 

1884

 

г.

вышли

 

программы

 

цервовно-приходсвихъ

 

шволъ,

 

эти

 

програм-

мы,

 

по

 

настоянію

 

о.

 

Баратынсваго,

 

были

 

введены

 

въ

 

земсвія

шволы

 

(впослѣдствіи

 

введены

 

онѣ

 

были

 

въ

 

помногихъ

 

земствахъ).

Это

 

обстоятельство

 

было

 

весьма

 

важнымъ

 

и

 

знаменательнымъ

 

для

того

 

времени:

 

церковно-приходскія

 

школы

 

были

 

еще

 

тольво

 

въ

зародышѣ,

 

но

 

о.

 

Баратынскій

 

провидѣлъ

 

ихъ

 

жизненность,

 

соо'т-

вѣтствіо

 

задачъ

 

ихъ

 

условіямъ

 

народной

 

жизни;

 

въ

 

своемъ

 

при-

ходѣ,

   
имѣя

   
отличную

 
земскую

   
школу,

 
устроилъ

 
женскую

 
цер-



—

 

637

 

—

ковно-приходскую

 

школу;

 

писалъ

 

о

 

необходимости

 

имѣть

 

особый

журналъ,

 

посвященный

 

вопросамъ

 

церковно-приходской

 

школы,

каковой

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

сталъ

 

издаваться

 

(журналъ

„Церковно-приходская

 

школа)";

 

старался

 

онъ,

 

чтобы

 

церковное

пѣніе

   

было

   

поставлено

 

въ

 

шволахъ

 

самымъ

 

лучгаимъ

 

образомъ.

Свящ.

  

С.

 

Введенскій.

(Окончаніе

 

будешь).

лиц

 

(ГКО

                                                                   

я

Пребываше

 

въ

 

гор.

 

Симбирскѣ

 

чудотворной

 

съ

Аѳоніі

 

иконы

  

Божіей

   

Матери

  

„Млекопитатель-
ницы".

5-го

 

текущаго

 

октября

 

въ

 

12

 

часу

 

дня

 

въ

 

Каѳедральный

соборъ

 

г.

 

Симбирска

 

была

 

принесена

 

Аѳонская

 

икона

 

Божіей

Матери

 

„Млокопитательницы".

 

Встрѣченная

 

на

 

пристани

 

„Об-

щества

 

по

 

Волгѣ"

 

духовенствомъ

 

Смоленской

 

церкви,

 

чудотвор-

ная

 

икона

 

была

 

несепа

 

въ

 

крсстномъ

 

ходѣ,

 

къ

 

которому

 

при-

соединилось

 

духовенство

 

Петропавловской

 

и

 

Тихвинской

 

церквей.

У

 

Тихвинской

 

церкви

 

крестный

 

ходъ

 

встрѣтилъ

 

Его

 

Преосвя-

щенство,

 

Проосвященпѣйшій

 

Никандръ,

 

Епископъ

 

Симбирскій

 

и

Сызранскій.

 

Приложившись

 

къ

 

иконѣ

 

и

 

осѣнивши

 

ею

 

всѣ

 

че-

тыре

 

стороны,

 

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

 

шествовать

 

во

 

главѣ

духовенства

 

соборнаго

 

и

 

другихъ

 

церквей

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

до

Каѳедральнаго

 

собора,

 

гдѣ

 

имъ

 

отслужонъ

 

былъ

 

молебенъ

 

Божіей

Матери

 

съ

 

колѣнопреклоненіомъ

 

и

 

осѣненіомъ

 

народа,

 

собрав-

шагося

 

во

 

множествѣ

 

въ

 

соборѣ

 

для

 

поклоненія

 

дивной

 

святынѣ,;

осчастливившей

 

своимъ

 

посѣщеніомъ

 

нашъ

 

богоспасаемый

 

градъ.

Прибывшіе

 

съ

 

иконою

 

іеромонахи

 

раздавали

 

брошюры

 

подъ

 

на-

званіемъ:

 

„Се.

 

гора

 

Аѳонъ,

 

руоскій

 

общежительный

 

скитъ

 

на

ней

 

во

 

имя

 

св.

 

пророка

 

Иліи

 

и

 

чудотворная

 

икона

 

Божіей

Матери

 

„Млекопитательницы" .

Намъ

   

представляется,

   

въ

   

виду

   

извѣстности,

   

излишнимъ

дѣлать

 

болыпія

 

извлеченія

   

изъ

 

вышеупомянутой

 

брошюры

 

о

 

св.

 

.

Аѳопской

 

горѣ;

   

скажемъ

  

только,

 

что

   

„съ

 

ев.

 

Аѳона

   

получило,



—

 

63S

 

-

ч

начало

 

и

 

русское

 

монашество

 

въ

 

лицѣ

 

Антонія

 

Кіево-Печорска-

го,

 

принесшаго

 

на

 

Гусь

 

благословеніе

 

св.

 

горы",

 

что

 

разнооб-

разные

 

подвиги,

 

какимъ

 

мы

 

удивляемся

 

въ

 

отшельпикахъ

 

Со-

ловецкаго

 

и

 

Валаамсваго

 

монастырей,

 

Саровской,

 

Оптиной

 

и

другихъ

 

пустынь

 

и

 

русскихъ

 

лавръ,

 

находимъ

 

мы

 

какъ

 

бы

собранными

 

воедино

 

на

 

св.

 

Аѳонской

 

горѣ,

 

„что

 

здѣсь

 

подви-

заются

 

представители

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

народностей:

 

греки,

сербы,

 

румыны,

 

болгары,

 

грузины

 

и

 

что

 

во

 

все

 

время

 

своего

существованія

 

Аѳонская

 

гора

 

была

 

оплотомъ

 

православія

 

на

 

во-

сток".
')ГІ{,.

    

ШІѲТІіК

    

Й9ІЖ0І1

    

JiiliOHll

   

li/UOO/
Есть

 

преданіе,

 

записанное

 

св.

 

Дмитріемъ

 

Гостовскимъ

 

(Чет.

Мин.

 

авг.

 

15),

 

что

 

Пресвятая

 

Богородица,

 

отправляясь

 

на

островъ

 

Кипръ

 

къ

 

Лазарю,

 

епископу

 

того

 

острова,

 

съ

 

А.

 

Іоанномъ

Богословомъ

 

и

 

другими,

 

и

 

прибывшая

 

на

 

кораблѣ,

 

прибитомъ

сильнымъ

 

вѣтромъ

 

къ

 

Аѳонской

 

горѣ,

 

изрекла

 

слѣдующія

 

до-

стопримѣчательныя

 

слова

 

о

 

ней:

 

„Сіе

 

мѣсто

 

буди

 

Мнѣ

 

въ

 

жре-

бий

 

данный

 

Мнѣ

 

отъ

 

Сына

 

и

 

Бога

 

Моего,

 

Благодать

 

Божія

 

да

пробудетъ

 

на

 

мѣстѣ

 

семъ

 

и

 

на

 

пребывающихъ

 

здѣ,

 

съ

 

вѣрою

 

и

благоговѣніемъ,

 

и

 

сохраняющихъ

 

заповѣди

 

Сына

 

и

 

Бога

 

Моего...

Жизнь

 

небесная

 

имъ

 

уготовится

 

и

 

не

 

оскудѣетъ

 

милость

 

Сына

Моего

 

отъ

 

мѣста

 

сего

 

до

 

свончанія

 

вѣка.

 

Азъ

 

же

 

буду

 

Застуи-

ница

 

мѣсту

 

сему

 

и

 

Богу

 

о

 

немъ

 

теплая

 

ХодатайЦа".

Начало

 

монашества

 

на

 

Аѳонѣ

 

принято

 

считать

 

съ

 

IX

 

вѣка

(хотя

 

есть

 

увазанія

 

и

 

болѣе

 

раннія

 

о

 

существованіи

 

тамъ

 

мо-

нашества),

 

съ

 

Петра

 

Аѳонскаго,

 

по

 

указанію

 

Богоматери

 

избрав-

шая

 

мѣстомъ

 

своего

 

спасенія

 

Аѳонскую

 

гору.

 

И

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

она

 

стала

 

горою

 

инововъ,

 

куда

 

но

 

дозволенъ

 

входъ

 

женщинамъ,

горою

 

благочестія,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

на

 

протяжѳніи

80

 

ворстъ

 

въ

 

длину

 

и

 

отъ

 

12

 

до

 

20

 

въ

 

ширину,

 

на

 

которой,

въ

 

настоящее

 

время

 

находится

 

20

 

монастырей,

 

12

 

свитовъ

 

и

около

 

800

 

отшольничоскихъ

 

колій

 

съ

 

7000

 

монашествующихъ,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

около

 

3000

 

русскихъ,

 

гдѣ

 

жизнь

 

проходить

 

въ

длинныхъ

 

цѳрковныхг

 

службахъ

 

(всенощныя — съ

 

вечера

 

и

 

до

рязсвѣта),

 
трудъ

 
и

 
воздержаніи.



—

 

639

 

—

Русскій

 

общежительный

 

Ильинскій

 

скитъ

 

основанъ

 

въ

 

1757

года

 

знаменитымъ

 

подвижникомъ

 

Паисіемъ

 

Величковскимъ.

 

Въ

настоящее

 

время

 

въ

 

немъ

 

насчитывается

 

300

 

человѣкъ

 

братіи;

пастоятелѳмъ

 

его

 

состоитъ

 

архимандритъ

 

Гавріилъ.

 

Въ

 

виду

 

тѣс-

ноты

 

храма

 

заложенъ,

 

благодаря

 

пожертвованіячъ

 

Великой

 

Еня-'

гини

 

Александры

 

Петровны,

 

новый

 

храмъ,

 

для

 

окончанія

 

ко-

тораго

 

съ

 

Высочайшаго

 

согізволенія,

 

по

 

благословенію

 

Се.

 

Пра-

вительствующего

 

Синода,

 

разрѣшенъ

 

сборъ

 

пожертвованій

 

по

всей

 

Россіи

 

русскому

 

Аѳонскому

 

скиту

 

св.

 

пророка

 

Иліи...

 

Этимъ

и

 

объясняется

 

появленіе

 

и

 

прибытіѳ

 

къ

 

нанъ

 

Аѳонскихъ

 

мона-

ховъ

 

съ

 

принадлежащими

 

Ильинскому

 

Аѳонскому

 

скиту

 

святы-

нями:

 

1)

 

крестовидною

 

частью

 

древа

 

Животворящаго

 

Креста

Господня,

 

2)

 

частью

 

мощей

 

св.

 

А

 

п.

 

Андрея

 

Пѳрвозваннаго

 

и

3)

 

чудотворною

 

иконою

 

Божіей

 

Матери

 

„Млекопитательницы".

Исторія

 

иконы

 

Божіѳй

 

Матери

 

—

 

„Млекопитательницы"

 

слѣ-

дующая:

 

На

 

пустынномъ

 

мѣстѣ

 

Аѳонской

 

горы,

 

извѣстномъ

 

подъ

именомъ

 

„Юхты"

 

проживалъ

 

старецъ

 

подвижникъ

 

Ватопедскаго

монастыря

 

схимонахъ

 

Онисимъ.

 

Къ

 

нему

 

пришелъ

 

жить

 

схимо-

нахъ

 

Ильинскаго

 

скита

 

Игнатій.

 

Духовная

 

связь

 

ихъ

 

была

скрѣплена

 

въ

 

1842

 

году

 

блаюсловеніѳмъ

 

другъ

 

друга

 

иконами:

Игнатій

 

благословилъ

 

Онисима

 

иконою

 

Казанской

 

Божіѳй

 

Ма-

тери,

 

а

 

послѣдній — Игнатія

 

иконою

 

Божіѳй

 

Матери

 

„Млекопи-

тательницы",

 

при

 

чемъ

 

онъ

 

сказалъ,

 

что

 

благословившій

 

ею

его

 

дрѳвній

 

подвижникъ

 

отозвался

 

объ

 

этой

 

иконѣ,

 

какъ

 

о

весьма

 

замѣчательной.

 

Съ

 

этою

 

иконою

 

Игнатій

 

въ

 

50

 

годахъ

путешоствовалъ

 

по

 

Россіи, — и

 

въ

 

Харьковѣ,

 

Тулѣ,

 

Ельцѣ,

 

Орлов-

ской

 

губ.,

 

Задонскѣ,

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

для

 

вѣрую-

щихъ

 

она

 

„точила"

 

исцѣленія.

Къ

 

чести

 

жителей

 

г.

 

Симбирска

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

пок-

лонѳніе

 

принесенной

 

святынѣ

 

было

 

безпрерывное,

 

служеніе

 

молеб-

новъ

 

бѳзпрестанное,

 

въ

 

продолженіи

 

всѣхъ

 

пяти

 

дней,

 

на

 

каковой

срокъ

 

она

 

принесена

 

была

 

въ

 

нашъ

 

городъ.

 

Масса

 

народа

 

по-

стоянно

 

толпилась

 

около

 

Каѳодральнаго

 

собора,

 

гдѣ

 

Аѳонская

святыня

 

имѣла

 

пребываніе.

 

Подъему

 

религіознаго

 

чувства

 

содѣй-



—

 

640

 

—

ствовало

 

и

 

торжественное

 

архіерейское

 

служеніо.

 

Въ

 

самый

 

день

принесѳнія

 

иконы

 

Прѳосвященнымъ

 

совершено

 

было

 

истово

 

и

неспѣшно

 

всенощное

 

бдѣніо,

 

за

 

которымъ

 

было

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

тысячи

 

три

 

народа,

 

а

 

на

 

слѣдующій

 

день— утромъ

 

божественная

тургія,

 

по

 

окончаніи

 

которой

 

Его

 

Преосвященство

 

нроизнесъ

поученіе,

 

а

 

вечеромъ — акаѳистиоѳ

 

пѣніе

 

Божіой

 

Матери.

10

 

октября,

 

въ

 

4 х/з

 

ч,

 

вечера,

 

Его

 

Преосвященство,

Прѳосвящѳннѣйшій

 

Никандръ

 

по

 

совергаеніи

 

торжественнаго

 

мо-

лебна,

 

во

 

главѣ

 

многочисленнаго

 

духовенства,

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

проводилъ

 

Аѳонскую

 

святыню

 

до

 

Тихвинской

 

церкви,

 

откуда

 

она

послѣдовала

 

на

 

Самолетскую

 

пристань

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

отплыть

въ

 

г.

 

Саратовъ.
Священникъ

 

С.

 

Введенскій.

ЦѢЛЕБНЫЯ

 

СВОЙСТВА

 

МЕДА

 

*).

Широкое

 

развитіе

 

сахарнаго

 

производства

 

вытѣснило

 

медъ

не

 

только

 

изъ

 

обыденнаго

 

домашняго

 

употреблѳнія,

 

но

 

и

 

изъ

фабричнаго

 

и

 

медицинскаго

 

обихода;

 

между

 

тѣмъ,

 

въ

 

смыслѣ

 

ни-

татедьнаго

 

матеріала,

 

и

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

въ

 

смыслѣ

 

цѣлебнаго

 

веще-

ства,

 

медъ

 

несравненно

 

выше

 

сахара.

 

Такое

 

положеніе,

 

созда-

вшееся

 

въ

 

силу

 

культурно-проиышленныхъ

 

условій,

 

явно

 

служатъ

къ

 

ущербу

 

общественнаго

 

здоровья

 

и

 

Императорское

 

вольное

 

эко-

номическое

 

общество,

 

съ

 

цѣлью

 

ознакомленія

 

населенія

 

съ

 

важ-

ными

 

качествами

 

меда,

 

сочло

 

необходимымъ

 

издать

 

особую

 

бро-

шюру

 

по

 

этому

 

предмету,

 

составленную

 

опытнымъ

 

врачемъ.

Встарину

 

медъ

 

примѣняли

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

случаяхъ

 

и

 

при

тѣхъ

 

надобностяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

теперь

 

пользуются

 

исключительно

сахаромъ.

 

Но

 

медъ,

 

какъ

 

пища,

 

и

 

какъ

 

лѣкарство,

 

неизмѣримо

превосходитъ

 

сахаръ,

 

что

 

не

 

нодлежитъ

 

сомнѣнію.

 

Медъ

 

есть

продуктъ

 

нѣжныхъ

 

раститѳльныхъ

 

соковъ

 

и

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

составныя

 

части,

 

существенно

 

необходимыя

 

для

 

нашего

 

организма,

потому-что

 

состоитъ

 

изъ

 

чистаго

 

сахара-т-винограднаго,

 

тросни-

*)

 

Изъ

 

Рязан.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1896

 

г.

 

№

 

15.
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коваго

 

и

 

овощнаго,

 

съ

 

небольшою

 

примѣсью

 

бѣлковыхъ

 

вещѳствъ,

жолѣзистыхъ

 

соединеній,

 

эѳирныхъ

 

маслъ

 

и

 

муравьиной

 

кислоты,

которую

 

нрибавляютъ

 

сами

 

пчелы

 

для

 

приданія

 

ему

 

большей

прочности;

 

между

 

тѣмъ

 

обыкновенный

 

сахаръ

 

состоитъ

 

только

изъ

 

одного

 

вида

 

сахара— тросниковаго

 

и

 

почти

 

всегда

 

заклю-

чаетъ

 

остатки

 

тѣхъ

 

химическихъ

 

веществъ,

 

которыя

 

употреб-

ляются

 

для

 

его

 

очищенія,

 

кромѣ

 

разныхъ

 

примѣсей,

 

которыми

 

за-

водчики

 

придаютъ

 

ему

 

привлекательный

 

видъ.

 

Вслѣдствіе

 

этого,

вредное

 

вліяніѳ

 

искусственнаго

 

сахара

 

на

 

зубы,

 

желудокъ

 

и

 

ки-

шечный

 

каналъ

 

не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію.

Правда,

 

едва

 

ли

 

можно

 

ожидать,

 

чтобы

 

потребители,

 

вмѣсто

привычнаго

 

и

 

доступнаго

 

по

 

цѣнѣ

 

сахара,

 

возвратились

 

къ

 

исклю-

чительному

 

употребление

 

меда— тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

многія

 

не

 

пѳро-

носятъ

 

его

 

рѣзкой

 

сладости

 

и

 

особеннаго

 

вкуса;

 

однако,

 

имѣя

 

въ

виду

 

его

 

несомнѣнныя

 

цѣлобныя

 

свойства,

 

слѣдовало

 

бы

 

позабо-

титься

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

распространить

 

потребленіе

 

его,

 

какъ

 

лѣ-

карства,

 

и

 

чтобы,

 

въ

 

общоствѣ

 

чаще,

 

чѣмъ

 

теперь,

 

пользовались

этимъ

 

средствомъ

 

для

 

поддержанія

 

растроеннаго

 

здоровья.

Медъ

 

въ

 

высокой

 

степени

 

питателенъ

 

и

 

удобоваримъ,

 

такъ

какъ

 

усвояется

 

почти

 

цѣдикомъ.

 

Употребляемый

 

въ

 

видѣ

 

пищи,

онъ

 

замѣтно

 

оживляетъ

 

организмъ,

 

потому

 

что

 

поглощается

 

въ

разжижонномъ

 

видѣ

 

шариками

 

крови,

 

безъ

 

обременонія

 

ихъ

 

не-

усвояемыми

 

остатками;

 

это

 

придаетъ

 

крови

 

извѣстную

 

энѳргію,

которая

 

сообщаетъ

 

организму

 

мускульную

 

крѣпость,

 

і

 

освѣжаетъ

нервы

 

и

 

даотъ

 

спокойный

 

сонъ.

 

Медъ

 

до ;

 

некоторой

 

степени

дѣйствуетъ

 

на

 

организмъ

 

такъ,

 

какъ

 

алкоголь

 

въ

 

маломъ

 

коли-

чествѣ,

 

съ

 

тою

 

существенною

 

разницею,

 

что

 

послѣдній

 

вліяетъ

на

 

кровянные

 

шарики

 

и

 

нервы,

 

какъ

 

раздражитель,

 

не

 

укрѣпляя

и

 

не

 

оживляя

 

ихъ,

 

и

 

потому,

 

вслѣдъ

 

за

 

кратковремѳннымъ

 

воз-

бужденіемъ

 

отъ

 

спиртнаго

 

напитка,

 

наступаетъ

 

'реакція

 

въ

 

формѣ

физическаго

 

и

 

духовнаго

 

упадка;

 

примѣнѳніе

 

же

 

мода

 

прочно

устанавливаетъ

 

благодѣтельныя

 

послѣдствія,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

не

вытекаютъ

 

изъ

 

мимолетнаго

 

раздраженія,

 

но

 

основаны

 

на

 

факти-

ческомъ

 

укрѣпленіи

 

и

 

освѣженіи.

  

Слѣдовательно,

 

во

 

всѣхъ

 

слу-



—
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—

чаяхъ

 

неудовлетворительнаго

 

физіологическаго

 

питанія,

 

сопро-

вождающегося

 

хилостью,

 

слабосиліѳмъ,

 

нервною

 

апатіей,

 

медъ

можетъ

 

быть

 

употребляемъ

 

съ

 

наилучшимъ

 

успѣхомъ.

 

На

 

этомъ

основаніи,

 

сказанное

 

относится

 

и

 

къ

 

старческому

 

возрасту,

 

ха-

рактеризующемуся

 

упадкомъ

 

всѣхъ

 

жизненныхъ

 

отправлѳній

 

и

физическою

 

дряблостью.

Кромѣ

 

благотворнаго

 

вліянія

 

на

 

процессъ

 

оживленія

 

дѣя-

тельности

 

организма,

 

медъ

 

отличается

 

еще

 

противозаразнымъ

дѣйствіѳмъ,

 

зависящимъ

 

отъ

 

качества

 

составныхъ

 

его

 

частей.

Доказатольствомъ

 

тому

 

служатъ

 

нижеслѣдующія

 

соображенія.

 

Въ

настоящее

 

время

 

путемъ

 

наблюденій

 

дознано,

 

что

 

большая

 

часть

заразительныхъ

 

болѣзней,

 

какъ

 

тифъ,

 

холера,

 

дифтѳритъ,

 

оспа,

скарлатина,

 

дизентерія,

 

рожа,

 

бугорчатка

 

и

 

др.

 

вызываются

специфическими

 

бактеріями,

 

которыя,

 

попавъ

 

въ

 

организмъ

 

и

встрѣтивъ

 

здѣсь

 

благопріятныя

 

условія

 

для

 

быстраго

 

своего

 

раз-

витая,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

производятъ

 

разстройства— въ

 

формѣ

 

той

болѣзни,

 

которая

 

обыкновенно

 

вызывается

 

соотвѣтствѳннымъ

 

ви-

домъ

 

микроба.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

также

 

научными

 

изслѣдованіями

установлено,

 

что

 

бѣлые

 

шарики

 

нашей

 

крови

 

поглощаютъ

 

не

только

 

жидкости

 

для

 

собственаго

 

обповлѳнія

 

и

 

послѣдовательно

для

 

обновленія

 

всего

 

организма,

 

но

 

своими

 

отростками,

 

самопро-

извольно

 

образуемыми,

 

схватываютъ

 

ихъ

 

и

 

питаются

 

ими.

 

Но-

вѣйшія

 

ивслѣдованія

 

доказали,

 

что

 

бѣлыя

 

тѣльца

 

нашей

 

крови

также

 

точно

 

поглощаютъ

 

и

 

бактерій,

 

встрѣчающихся

 

имъ

 

въ

крови,

 

но

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

 

бактеріи

 

обладаютъ

слабѣйшею

 

энѳргіей

 

жизни,

 

нежели

 

сами

 

бѣлые

 

шарики;

 

въ

 

про-

тивномъ

 

случаѣ

 

эти

 

послѣдніе

 

или

 

не

 

поглощаютъ

 

бактерій,

которыя

 

живутъ

 

и

 

множатся

 

безпрепятственно,

 

или

 

если

 

частію

поглощаютъ,

 

то

 

не

 

въ

 

состояніи

 

ихъ

 

высосать

 

и

 

претворить

 

и

сами

 

подвергаются

 

разложенію

 

въ

 

результатѣ

 

ѳнергическаго

 

раз-

витая

 

бактерій.

 

Этимъ

 

объясняется,

 

почему

 

при

 

одинаковыхъ

внѣшнихъ

 

условіяхъ

 

одни

 

люди

 

заражаются

 

болѣзнями,

 

другіѳ

но :

 

заражаются,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

заболѣваній

 

одни

 

организмы

 

выхо-

дятъ

 

побѣдоносно

 

изъ

 

борьбы,

  

другіе

 

падаютъ

 

жертвою

 

вѳдуга.
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Однимъ

 

изъ

 

факторовъ,

 

успѣшно

 

дѣйствугощихъ

 

въ

 

обоихъ

этихъ

 

направлоніяхъ,

 

является

 

медъ:

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

онъ

вліяетъ

 

на

 

развитіе

 

жизненной

 

энергіи

 

въ

 

бѣлыхъ

 

гаарикахъ

 

кро-

ви,

 

а

 

съ

 

другой,

 

— ограничиваетъ

 

размноженіе

 

въ

 

огранизмѣ

 

бо-

лѣзнетворныхъ

 

бактерій

 

дѣйствіемъ

 

эѳирныхъ

 

маслъ

 

и

 

муравьиного

кислотою,

 

входящихъ

 

ъъ

 

составъ

 

его.

 

Что

 

медъ

 

дѣнствительно

вліяетъ

 

угнетающимъ

 

образомъ

 

на

 

болѣзнотворныхъ

 

бактерій,

 

въ

этомъ

 

наглядно

 

убѣждаютъ

 

неудачные

 

опыты

 

культи вированья

 

ихъ

въ

 

медовыхъ

 

средахъ.

 

Понятно

 

потому,

 

отчего

 

медъ,

 

употреб-

ляемый

 

въ

 

простонародья

 

при

 

дифтеритѣ,

 

скарлатинѣ,

 

чахоткѣ,

афтахъ,

 

золотухѣ,

 

— часто

 

даетъ

 

блестящіе

 

результаты.

 

Этому

 

же

свойству

 

обязанъ

 

медъ

 

своимъ

 

отличнымъ

 

дѣйствіѳмъ

 

при

 

упо-

требленіи

 

его

 

простымъ

 

народомъ

 

въ

 

случаѣ

 

рожи,

 

въ

 

застарѣ-

лыхъ

 

язвахъ,

 

лишаяхъ

 

и

 

другихъ

 

кожныхъ

 

болѣзняхъ.

Соотвѣтственно

 

изложенному,

 

здоровый

 

организмъ

 

долженъ

пользоваться

 

медомъ

 

для

 

своего

 

питанія,

 

чтобы

 

возможно

 

долѣе

удержаться

 

въ

 

силѣ

 

полной

 

жизпи,

 

чтобы

 

постоянно

 

освѣжаться

и

 

обновляться,

 

а

 

больной

 

организмъ

 

долженъ

 

получать

 

медъ,

чтобы

 

естоствоннымъ

 

путемъ

 

возвратить

 

себѣ

 

утраченныя

 

силы,

возстановить

 

нарушенное

 

равновѣсіо

 

и

 

способствовать

 

успѣшному

дѣйствію

 

другихъ

 

врачобныхъ

 

сродствъ;

 

такъ,

 

напр.,

 

замѣчено,

что

 

при

 

малокровіи

 

и

 

блѣдной

 

немочи

 

у

 

дѣвицъ,

 

желѣзныя

 

пи-

люли

 

дѣйствуютъ

 

наиболѣе

 

успѣшно

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

если

 

при-

готовлены

 

съ

 

медомъ,

 

а

 

не

 

съ

 

сахаромъ,

 

хлѣбною

 

мякотью,

 

лакрицей

или

 

какимъ-либо

 

экстрактомъ;

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

онѣ

 

дѣйствовали

бы

 

още

 

лучше,

 

если

 

бы

 

крояѣ

 

того

 

ничтожнаго

 

количества

 

меда>

который

 

въ

 

нихъ

 

заключается,

 

больной

 

организмъ

 

пользовался

бы

 

одновременно

 

большими

 

пріомами

 

меда,

 

съ

 

цѣльго

 

оживленія

своихъ

 

отправлсніи.

Въ

 

частности,

 

медъ

 

особенно

 

нолезенъ

 

при

 

і-рудныхъ

 

стра-

даніяхъ,

 

сопровождающихся

 

кашлемъ,

 

тяжелымъ

 

дыханіемъ

 

и

скуднымъ

 

отдѣлѳніемъ

 

мокроты,

 

при

 

катаррѣ

 

желудка

 

и

 

кишекъ,

геммороѣ,

 

золотушныхъ

 

онухоляхъ

 

и

 

сыпях і»,

 

при

 

хроничоскяхъ

накожныхъ

 

болѣзняхъ,

 

иппохондрическомъ

 

настроеніи

 

духа

 

и

бѳзсонницѣ.
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Такъ

 

какъ

 

медъ

 

благодѣтѳльно

 

дѣйствуетъ

 

на

 

кровотворе-

ніѳ,

 

то

 

врачи

 

совѣтуютъ

 

кормить

 

имъ

 

дѣтей,

 

которыя,

 

подъ

вліяніѳмъ

 

пріятнаго

 

для

 

нихъ

 

лакомства,

 

выростаютъ

 

здоровыми

и

 

крѣпкими,

 

будучи

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

предохраняемы

 

отъ

 

эпидѳ-

мическихъ

 

болвзней.

 

Нельзя

 

ири

 

этомъ

 

не

 

пожалѣть,

 

что

 

отно-

сительно

 

меда

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

распространено

 

преду-

бѣжденіе, — будто- бы

 

онъ

 

производитъ

 

у

 

дѣтѳй

 

золотуху.

 

Напро-

тивъ,

 

дѣйствуя

 

противъ

 

худосочія

 

путемъ

 

улучшѳнія

 

кровотворенія,

медъ

 

радикально

 

можетъ

 

излѣчить

 

отъ

 

золотухи, — матери

 

посту-

пали-бы

 

несравненно

 

разумнѣе,

 

еслибъ

 

вмѣсто

 

сахара,

 

конфектовъ

и

 

сахарнаго

 

варенья,

 

а

 

также

 

вмѣсто

 

масла,

 

часто

 

не

 

свѣжаго,

давали

 

дѣтямъ

 

медъ

 

во

 

всѣхъ

 

видахъ.

Въ

 

нормальномъ

 

состояніи

 

здоровья

 

полезно

 

употреблять

медъ

 

три

 

раза

 

въ

 

день

 

въ

 

возможно

 

болыпихъ

 

пріомахъ,

 

напр.,

по

 

столовой

 

ложкѣ:

 

утромъ — съ

 

булкой

 

или

 

съ

 

прокппяченнымъ

молокомъ,

 

послѣ

 

обѣда

 

и

 

ужина— прямо

 

по

 

ложкѣ

 

или

 

съ

 

водой,

или

 

чаемъ.

 

Въ

 

третій

 

разъ

 

полезнѣѳ

 

принимать

 

но

 

задолго

предъ

 

отходомъ

 

ко

 

сну.

 

Принятый

 

послѣ

 

ѣды

 

медъ

 

способст-

вуетъ

 

болѣе

 

скорому

 

пищеваренію.

 

Въ

 

случаѣ

 

болѣзни,

 

въ

 

ви-

ду

 

уменыпенія

 

дѣятольности

 

организма,

 

нужно

 

пользоваться

 

ме-

домъ

 

въ

 

меныпихъ

 

порціяхъ,

 

напр.,

 

по

 

полчайной

 

ложечкѣ,

запивая

 

переваренною

 

и

 

охлажденною

 

водой,

 

но

 

почаще — черезъ

часъ

 

или

 

два.

Остается

 

сказать,

 

что

 

медъ

 

обнаруживаотъ

 

благодѣтельное

дѣйствіе

 

на

 

нашъ

 

организмъ

 

только

 

при

 

томъ

 

условіи,

 

если

 

онъ

совершенно

 

чистъ

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

и

 

не

 

подмѣшанъ

 

посторонними

веществами,

 

что,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

но

 

всегда

 

встрѣчается

 

въ

 

про-

дажномъ

 

медѣ.

 

Чтобы

 

вѣрнѣе

 

достигнуть

 

покупки

 

хорошаго

 

меда,

лучше

 

брать

 

его

 

въ

 

сотахъ

 

и

 

притомъ

 

въ

 

бѣлыхъ

 

и

 

прозрачныхъ.

Черные

 

соты

 

не

 

хороши

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

восковыхъ

 

ячѳйкахъ,

 

въ

которыхъ

 

нѳсомнѣнно

 

много

 

разъ

 

выводилась

 

пчелиная

 

молодь,

заключаются

 

остатки

 

оболочки.

 

Сотовый

 

медъ,

 

даже

 

самый

 

луч-

шій,

 

не

 

удобѳнъ

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

при

 

высасываніи

большею

   
частію

   
попадаютъ

   
въ

 
жѳлудокъ

  
и

  
кусочки

   
вощины,
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а

 

это

 

вовсе

 

не

 

полезно.

 

Что

 

касается

 

сгущоннаго

 

и

 

ничѣмъ

 

не

подмѣшаннаго

 

меда,

 

то

 

его

 

нельзя

 

считать

 

безусловно

 

чистымъ,

потому

 

что

 

при

 

небрежномъ

 

спускѣ

 

остается

 

вощина,

 

а

 

также

„перга",

 

придающая

 

меду

 

непріятный

 

терпкій

 

вкусъ.

 

Гораздо

лучше

 

медъ,

 

изготовляемый

 

посредствомъ

 

медогонки

 

(центро-

бѣжки)

 

на

 

раціональныхъ

 

пасѣкахъ.

 

Нѣкоторые

 

пчеловоды

 

про-

пускаютъ

 

„центробѣжный

 

медъ*

 

еще

 

черѳзъ

 

очень

 

мѳлкія

 

сита

и

 

даютъ

 

отстояться.

 

Если

 

попали

 

въ

 

медъ

 

мельчайшія

 

окру-

шины

 

воска,

 

то,

 

по

 

закону

 

удѣльнаго

 

вѣса,

 

онѣ

 

вытѣсняются

вверхъ.

 

Затѣмъ

 

снимается

 

въ

 

сосудахъ

 

верхній

 

слой,

 

и

 

тогда

получается

 

медъ

 

чистый.

 

Только

 

подобный

 

сортъ

 

съ

 

полнымъ

правомъ

 

можетъ

 

быть

 

названъ

 

лѣчебнымъ

 

медомъ.

Медъ,

 

полученный

 

изъ

 

забрушенныхъ

 

сотовъ

 

и

 

ничѣмъ

 

не

подмѣшанный,

 

по

 

истеченіи

 

нѣкотораго

 

времени

 

кристаллизуется,

или — какъ

 

говорятъ

 

пчеляки — засахаривается,

 

превращается

 

въ

крупку,

 

т.-е.

 

получаетъ

 

зернистое

 

строеніе,

 

„садится".

 

Если

 

же

онъ

 

разжиженъ

 

или

 

подмѣшанъ,

 

то

 

труднѣе

 

поддается

 

кристал-

лизаціи.

 

Разнымъ

 

образомъ,

 

и

 

хорошій

 

медъ,

 

будучи

 

сильно

 

по-

догрѣтъ,

 

остается

 

жидкимъ

 

долгое

 

время

 

и

 

тогда

 

подъ

 

влія-

ніемъ

 

морозовъ,

 

ссѣдается.

 

Въ

 

иномъ

 

сортѣ

 

меда

 

кристаллики

бываютъ

 

болыніе,

 

въ

 

другомъ

 

моныпіе,

 

что

 

но

 

дѣлаѳтъ

 

разницы

въ

 

качествѣ

 

этого

 

продукта.

 

Между

 

кристалликами

 

всегда

 

заклю-

чается

 

ничтожное

 

количество

 

жидкости.

 

Хотя

 

засахарившійся

медъ

 

даотъ

 

вообще

 

больше

 

гарантіи

 

въ

 

доброкачественности,

 

но

и

 

онъ

 

бываетъ

 

подмѣшанъ

 

мукой,

 

мѣломъ

 

или

 

тончайшею

 

кру-

пой.

 

Такую

 

подмѣсь

 

легко

 

обнаружить,

 

пустивъ

 

пробу

 

меда

 

въ

теплую

 

воду.

 

Чрезъ

 

нѣкотороѳ

 

время

 

медъ

 

распустится,

 

а

 

посто-

роншя

 

примѣси

 

останутся

 

не

 

растворенными.

Вполнѣ

 

хорошій

 

и

 

чистый,

 

такъ

 

называемый,

 

лѣчебный

медъ

 

можетъ

 

безъ

 

вреда

 

цѣлые

 

годы

 

сохраняться

 

закрытымъ

 

въ

сухомъ

 

и

 

прохладномъ

 

мѣстѣ

 

и

 

нисколько

 

не

 

утратить

 

своей

доброкачественности,

 

тогда

 

какъ

 

нодмѣшанный

 

или

 

разрѣжен-

ный

 

подвергается

 

порчѣ,

 

брожонію

 

и

 

окисаетъ.

."атмотэо.і.
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Страничка

 

изъ

 

дневника

 

сельскаго

 

священника.

Въ

 

1888

 

году

 

я

 

былъ

 

пастыремъ

 

одного

 

малѳнькаго

 

се-

леньица

 

на

 

рѣкѣ

 

Сурѣ.

 

Въ

 

числѣ

 

моихъ

 

прихожанъ

 

было

 

семей

пять

 

раскольниковъ

 

австрійскаго

 

священства;

 

среди

 

пихъ

 

одинъ —

М.

 

Максимовъ

 

былъ

 

начетчикъ,

 

даже

 

занималъ

 

какую — то

 

долж-

ность

 

въ

 

лже-австрійской

 

іерархіи.

 

Съ

 

нимъ

 

мнѣ

 

норѣдко

 

при-

ходилось

 

вступать

 

въ

 

споръ

 

о

 

продмотахъ

 

вѣры.

 

Эти

 

споры

 

я

заносилъ

 

въ

 

свой

 

дневникъ,

 

страничку

 

изъ

 

коего

 

я

 

здѣсь

 

и

открываю

 

читатолямъ.

Въ

 

церковную

 

сторожку

 

на

 

чтеніе

 

воскресное

 

вмѣстѣ

 

съ

православными

 

однажды

 

явился

 

и

 

вышепоименованный

 

М.

 

Мак-

симовъ,

 

подошелъ

 

къ

 

столу,

 

и,

 

ни

 

съ

 

кѣмъ

 

не

 

поздоровавшись,

дерзко

 

обратился

 

ко

 

мнѣ:

„Ну-ка,

   

здѣшній

   

апостолъ,

 

скажи-ка,

 

что

 

значитъ

 

жезлъ
off

и

 

палица?

 

.

Свящ.

 

Жезлъ

 

и

 

палица

 

крестъ

 

составляютъ.

 

Образъ

 

кре-

стный

 

отъ

 

двою

 

палицу

 

составляютъ,

 

какъ

 

говорить

 

пр.

 

Мак-

симъ

 

Грѳкъ

 

въ

 

Толковой

 

Псалтири.

Раек.:

 

„Двучастный

 

крестъ,

 

ты

 

коли

 

хочешь

 

знать,

 

есть

только

 

сѣнь

 

креста,

 

а

 

не

 

истинный

 

крестъ

 

Христовъ".

—

 

А

 

гдѣ

 

о

 

томъ

 

написано,

 

М.

 

Максимычъ?

Раек.:

  

„

  

Гдѣ

 

написано?

 

Въ

 

9-й

 

главѣ

 

Книги

 

о

 

вѣрѣ".

Свящ.:

 

„Нѣтъ,

 

М.

 

М.,

 

во

 

всей

 

повѣсти,

 

изложенной

 

въ

9-й

 

главѣ

 

Книги

 

о

 

вѣрѣ,

 

ты

 

не

 

найдешь

 

ни

 

одной

 

мысли,

 

что

четвероконечный

 

крестъ

 

не

 

есть

 

истинный

 

крестъ,

 

а

 

только

 

сѣнь

креста.

 

Напротивъ,

 

изъ

 

этой

 

повѣсти

 

о

 

крестѣ

 

видно,

 

что

 

св.

Апостолы

 

похваляли

 

четвероконечный

 

крестъ.

 

Когда

 

распинали

Петра

 

иервоверховнаго,

 

Филиппа

 

и

 

первозваннаго

 

Андрея

 

на

двухъ-составномъ,

 

четвероконечномъ

 

крестѣ

 

„отъ

 

двою

 

палицъ

сложонну",

 

то

 

они

 

покланялись

 

этому

 

кресту,

 

какъ

 

Христову.

А

 

ты,

 

М.

 

М.,

 

говоришь,

 

что

 

онъ

 

не

 

истинный

 

крестъ,

 

а

 

толь-

ко

 

сѣнь

 

креста.

Раек.:

 

„Я

 

признаю

 

четвероконечный

 

крестъ

 

на

 

ризахъ,

сосудахъ

 
и

 
поручахъ,

 
а

 
кланяться

 
ему

 
не

 
достоитъ".
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Свящ.:

   

„Нѣтъ,

   

М.

 

М.,

 

говоришь

 

ты

 

не

 

правду.

 

Въ

 

Ки-

рилловой

 

книгѣ,

 

на

 

275

 

листѣ,

 

Іосифовскаго

 

изд.,

 

сказано,

 

что

четвероконечный

 

крестъ

 

вездѣ,

 

на

 

всякомъ

 

мѣстѣ,

 

мѣсто

 

освящаетъ,

 

•

а

 

не

 

отъ

 

мѣста

   

пріемлетъ

  

освящѳніе.

   

Кросту-же,

 

освящающему

всякое

 

мѣсто,

 

и

 

на

 

всякомъ

 

мѣстѣ

 

должно

 

творить

 

поклонѳніе".

Свящ.:

 

„А

 

вотъ,

 

М.

 

М.,

 

скажи-ка,

 

законна-ли

 

ваша

 

лже-

австрійская

 

іерархія?

Раек.:

  

„А

 

какъ

 

это

 

она

 

по

 

вашему

 

ложна?

Свящ.:

 

„А

 

потому

 

она

 

ложна,

 

что

 

не

 

отъ

 

Христа

 

Спасителя

и

 

не

 

отъ

 

сошествія

 

Св.

 

Духа

 

возымѣла

 

начало,

 

а

 

отъ

 

Амвросія,

бѣглаго

 

Босно-сераевскаго

 

митрополита

 

вопреки

 

каноническимъ

 

пра-

виламъ

 

(14

 

пр.

 

Св.

 

Апостоловъ,

 

16

 

пр.

 

Анкирск.

 

собора;

 

15

 

и

 

16

пр.

 

вселѳнск.

 

1

 

собора).

„Аще

 

кто

 

отъ

 

града

 

во

 

градъ

 

пришедъ

 

и

 

молвы

 

тво-

ритъ,

 

народа

 

себѣ

 

пріомлетъ

 

поборники,

 

да

 

глаголютъ:

 

„желаемъ

и

 

молимся,

 

да

 

будеши

 

намъ

 

епископъ,

 

той

 

творитъ,

 

той

 

ни

 

на

самой

 

кончинѣ

 

причащенъ

 

будетъ".

Раек.:

 

„Это

 

писано

 

о

 

православныхъ,

 

а

 

Амвросій

 

убѣжалъ

отъ

 

ересей,

 

что

 

15

 

пр.

 

Апостольскимъ

 

не

 

воспрещается.

Свящ.:

 

„Нѣтъ,

 

М.

 

М.,

 

въ

 

15

 

правилѣ

 

рѣчь

 

идетъ

 

о

 

ча-

стномъ

 

лицѣ,

 

которое

 

можетъ

 

убѣжать

 

отъ

 

ересей,

 

а

 

не

 

о

 

всей

Церкви,

 

потому-что

 

сего,

 

по

 

обѣтованію

 

Христа,

 

сказавшаго:

„Врата

 

адова

 

не

 

одолѣютъ

 

ее" — не

 

возможно.

   

( ,іг. от

А

 

однако

 

скажи,

 

М.

 

М.,

 

какія

 

ереси

 

ты

 

замѣтилъ

 

у

 

во-

сточвыхъ

 

патріарховъ?

Раек.:

 

„Не

 

знаю,

 

спросите

 

Амвросія,

 

ему

 

лучше

 

знать.

Послѣ

 

этого

 

онъ

 

угаелъ

 

съ

 

босѣды ;

 

а

 

его

 

братъ

 

Василій,

бывшій

 

тутъ,

 

началъ

 

хулить

 

Православную

 

Церковь

 

и

 

ея

 

слу-

жителей.

 

За

 

сіи

 

ли

 

хулы,

 

какъ

 

приписала

 

народная

 

молва,

 

или

 

за

что

 

другое,

 

только

 

чорезъ

 

три

 

дня

 

онъ

 

былъ

 

жестоко

 

наказанъ:

дворъ

 

ого

 

сгорѣлъ,

 

а

 

съ

 

нимъ

 

во

 

время

 

пожара

 

случился

ударъ.

 

Промаялся

 

онъ

 

дней

 

пять

 

и

 

отдалъ

 

свою

 

душу

 

Богу.

Семейные-жо

 

его

 

жена

 

и

 

два

 

возрастныхъ

 

сына

 

перешли

въ

 

правом

 

авіе.

Сельскій
 

священникъ

 
Михаилъ

 
Багрянскій.
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Вся

 

судьба

 

православной

 

вѣры,

 

ея

 

уснѣхи,

 

торжество

 

надъ

многоразличными

 

врагами

 

всегда

 

соединялись

 

съ

 

судьбою

 

слав-

ныхъ

 

и

 

такъ

 

сказать

 

цѳнтральныхъ

 

личностей

 

древней

 

христіан-
ской

 

Церкви,

 

изъ

 

которыхъ

 

особенно

 

живо

 

и

 

твердо

 

хранится

въ

 

общецерковномъ

 

сознаніи

 

имя

 

св.

 

Василія

 

Великаго.

 

И

 

теперь

Церковь

 

глубоко

 

чтитъ

 

св.

 

Василія,

 

называя

 

его

 

своимъ

 

отцомъ

и

 

постоянно

 

при

 

богослуженіи

 

вспоминая

 

его

 

имя

 

какъ

 

великаго

вселенскаго

 

учитоля

 

и

 

святителя.

 

Его

 

учоно-литературная

 

дѣя-

тельность

 

являетъ

 

намъ

 

образцоваго

 

писателя

 

почти

 

по

 

всѣмъ

отраслямъ

 

богословскаго

 

знанія.

 

Не

 

мепѣе

 

злмѣчательна

 

и

 

его

практическая

 

дѣятельность,

 

какъ

 

пастыря

 

Церкви.

 

Изслѣдователи

признаютъ

 

его

 

прежде

 

всего

 

дѣятольнымъ

 

пастыремъ

 

и

 

говорятъ,

что

 

ого

 

ученые

 

труды

 

имѣли

 

почти

 

всегда

 

нравственно-прак-

тическое

 

направленіе

 

и

 

были

 

вепомогательнымъ

 

средствомъ

 

для

болѣо

 

успѣшнаго

 

и

 

плодотворнаго

 

прохожденія

 

пастырскаго

 

слу-

женія.

 

„У

 

меня

 

одна

 

цѣль",

 

говорилъ

 

и

 

самъ

 

святитель

 

Ва-
силій — „все

 

обращать

 

въ

 

яазиданіе

 

церкви"

 

(6

 

бесѣд.

 

на

Шестодневъ,

 

стр.

 

132).

 

Вслѣдствіе

 

этого,

 

пастырская

 

дѣятель-

ность

 

великаго

 

святителя

 

не

 

можетъ

 

не

 

возбуждать

 

живѣйшаго

интереса

 

но

 

только

 

богослова

 

и

 

пастыря,

 

но

 

и

 

каждаго

 

христіа-
нина,

 

принимающато

 

близко

 

къ

 

сердцу

 

задачи

 

этого

 

высокаго

служенія,

 

и

 

еще

 

болѣе

 

она

 

поучительна

 

для

 

тѣхъ,

 

которыо,

 

по

самому

 

своему

 

восиитанію

 

и

 

общественному

 

положенію,

 

призваны

къ

 

участію

 

въ

 

его

 

трудахъ.

 

Разсмотрѣнію

 

этой

 

дѣятельности

великаго

 

вселенскаго

 

святителя

 

посвящона

 

статья

 

подъ

 

заглавіемъ
„Св.

 

Василій

 

Великій

 

какъ

 

пастырь

 

и

 

учитель

 

Церкви"
(Странникъ

 

№

 

1

 

и

 

ел.),

 

предлагающая

 

только

 

общій

 

очеркъ

его

 

пастырской

 

дѣятельности

 

въ

 

слѣдующихъ

 

подраздѣленіяхъ:

а)

 

забота

 

св.

 

Василія

 

о

 

мирѣ

 

и

 

благосостояніи

 

вселенской

 

Цер-
кви,

 

б)

 

попеченіо

 

о

 

внутренномъ

 

благоустройствѣ

 

своой

 

Кесарій-
ской

 

церкви

 

и

 

в)

 

сношоніе

 

его

 

съ

 

отдѣлыіыми

 

церквами

 

по

частнымъ

 

вопросамъ

 

пастырскаго

 

характера.

 

Преимущественнымъ
источникомъ

 

статьи

 

служатъ

 

„письма"

  

св.

 

Василія

 

Великаго
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Въ

 

исторіи

 

Русской

 

жизни

 

и

 

церкви

 

свѣтлое

 

явленіо

 

прод-

ставляетъ

 

личность

 

и

 

дѣятельность

 

св.

 

Стефана,

 

еп.

 

Псрмскаго,

 

'
со

 

дня

 

кончины

 

котораго

 

26

 

апрѣля

 

1896

 

г.

 

исполнилось

 

ровно

500

 

лътъ

 

и

 

памяти

 

котораго

 

въ

 

журналѣ

 

„Странникъ"

 

(№

 

4
и

 

5)

 

посвящена

 

статья

 

„Св.

 

Стефанъ

 

епископъ

 

Пермскій

 

и

его

 

христіанско-просвѣтителъная

 

деятельность. "

 

По

 

этой

статьѣ,

 

св.

 

Стефанъ

 

характеризуется

 

прежде

 

всего

 

какъ

 

вѳликій

человѣкъ

 

своего

 

времепи:

 

это

 

величіе

 

признавалось

 

современ-

никами

 

Стефана.

 

Главная

 

заслуга

 

его— въ

 

просвѣтительной

 

дѣя-

тельности:

 

онъ

 

былъ

 

проводникомъ

 

русскихъ

 

просвѣтительныхъ

вліявій

 

въ

 

Пермскій

 

край,

 

далъ

 

ему

 

новыя

 

жизненныя

 

начала,

которыя

 

обозпечивали

 

населонію

 

края

 

будущее

 

развитіе.

 

Задачи
своей

 

нросвѣтительной

 

дѣятельности

 

св.

 

Стефанъ

 

понималъ

 

очень

широко:

 

но

 

простое

 

соединеніе

 

двухъ

 

народностей

 

съ

 

неизбѣж-

нымъ

 

поглощсніемъ

 

монѣе

 

сильной

 

народностью

 

болѣе

 

сильной,

 

а

самобытное

 

развитіе

 

инородческаго

 

края

 

было

 

для

 

него

 

наивыс-

шимъ

 

стремлсніемъ;

 

это

 

стромленіе

 

вдохновляло

 

Просвѣтителя

въ

 

его

 

подготовительныхъ

 

трудахъ;

 

ему

 

же

 

онъ

 

остался

 

вѣренъ

и

 

во

 

все

 

время

 

своей

 

просвѣтительной

 

дѣятельности.

 

Корень

 

на-

родной

 

самобытности

 

онъ

 

полагалъ

 

въ

 

языкѣ

 

и

 

образовании ,

 

на

что

 

и

 

обращено

 

было

 

его

 

особенноо

 

вниманіе.

 

Своею

 

дѣятельно-

етыо

 

св.

 

Стефанъ

 

служилъ

 

дѣлу

 

внутренняго

 

и

 

внѣшняго

 

объе-
диненія

 

Русскаго

 

государства,

 

хотя

 

это

 

дѣло

 

и

 

не

 

было

 

для

него

 

сознательно— поставленной

 

цѣлію,

 

и

 

не

 

могло

 

быть.

 

Поли-
тическое

 

значеніо

 

дѣятельности

 

св.

 

Стефана

 

опредѣляется

 

не

тѣмъ,

 

что

 

онъ

 

самъ

 

сдѣлалъ,

 

а

 

тѣмъ,

 

что

 

стоить

 

въ

 

непосред-

ственной

 

связи

 

съ

 

его

 

дѣломъ.

 

Св.

 

Стефанъ

 

положилъ

 

начало

проповѣди

 

среди

 

инороддевъ

 

сѣверо-иосточнаго

 

края

 

и

 

церковной
зависимости

 

ихъ

 

отъ

 

Москвы.

 

Продолжатели

 

его

 

дѣла,

 

ставлен-

ники

 

Московскаго

 

митрополита,

 

распространяя

 

проповѣдь

 

на

инородческія

 

владѣнія,

 

распространяли

 

на

 

нихъ

 

и

 

политическую

власть

 

Московскаго

 

князя

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

расширяли

 

терри-

торію

 

русскихъ

 

владѣній.

Въ

 

литературѣ

 

по

 

„Пастырскому

 

богословію"

 

нельзя

 

не

отмѣтить

 

сочиненій

 

высокопреподобнаго

 

ректора

 

Казанской

 

ду-

ховной

 

академіи

 

архимандрита

 

Антонія.

 

Въ

 

каждомъ

 

изъ

 

духов-

ныхъ

 

журналовъ

 

можно

 

найти

 

какой

 

нибудь

 

трудъ

 

этого

 

та-

лантливаго

 

писателя —богослова.

 

Большинству

 

читающаго

 

духо-

венства

 

онъ

 

извѣстенъ,

 

какъ

 

авторъ

 

„Писемъ

 

къ

 

пастырямъ"
(изъ

 
журнала

 
„Чт.

 
въ

 
об.

 
л.

 
д.

 
пр.

 
1891

 
г.

   
сент.).

 
Въ

 
жур-
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налѣ

 

„Вѣра

 

и

 

Разумъ",

 

ему

 

припадлежитъ

 

статья

 

противъ

 

Тол-
стого;

 

въ

 

.

 

„Руководствѣ

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей "

 

онъ

 

пишетъ

 

„О
пастырскомъ

 

призваніи".

 

Въ

 

„Правосланномъ

 

Собесѣдникѣ"

 

пе-

чатаются

 

его

 

академическія

 

лекціи

 

по

 

„Пастырскому

 

богословію".
Въ

 

журналѣ

 

„Странникъ"

 

имъ

 

напечатаны

 

слово

 

на

 

Богоявленіе
на

 

тему

 

„Тайна

 

новой

 

жизни,

 

открытая

 

въ

 

день

 

крещенія" ,

(январь)

 

и

 

статья

 

подъ

 

заглавіемъ

 

„Пастырство

 

и

 

служеніе
пастырское"

 

(апрѣль — май).
Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

труды

 

по

 

пастырскому

 

богословію

 

почти

вовсе

 

перестали

 

появляться,

 

и

 

главное— въ

 

силу

 

важпости

 

содер-

жанія

 

послѣдней

 

статьи,

 

необходимо

 

подробнѣе

 

остановиться

 

на

ея

 

изложеніи.

 

Вся

 

статья

 

распадается

 

на

 

три

 

неболыпихъ

 

отдѣ-

ленія.

 

Кратко

 

отвѣтивъ

 

въ

 

первомъ

 

отдѣленіи

 

на

 

вопросъ, —

„принимать-ли

 

священный

 

санъ

 

тотчасъ

 

по

 

окончанія

 

духовнаго

образованія,

 

или

 

жо

 

побывъ

 

нѣсколько

 

въ

 

званіи

 

свѣтскаго

 

че-

ловѣка",

 

что

 

ничего

 

не

 

имѣетъ

 

противъ

 

послѣдняго

 

желанія

многихъ

 

юношей,

 

только

 

бы

 

ихъ

 

знакомство

 

съ

 

жизнію

 

продол-

жалось

 

не

 

долго,

 

и

 

что

 

для

 

молодого

 

человѣка,

 

не

 

отличающаго-

ся

 

силою

 

воли,

 

лучше

 

принять

 

священный

 

санъ

 

бозъ

 

жиз-

ненной

 

опытности,

 

—

 

авторъ

 

переходитъ

 

къ

 

описанію

 

тѣхъ

 

чувствъ

и

 

дѣяній,

 

которая

 

должны

 

быть

 

свойственны

 

назначенному

 

на

священническое

 

мѣсто

 

кандидату.

 

Приготовленіе

 

къ

 

священству

должно

 

состоять

 

въ

 

благоговѣйномъ

 

созерцаніи,

 

въ

 

сердечномъ

переживаніи

 

воличія

 

важности

 

служонія

 

іѳрейскаго

 

и

 

той

 

отвѣт-

ственности

 

за

 

паству,

 

которую

 

берѳтъ

 

на

 

себя

 

будущій

 

пастырь..

Образъ

 

жизни

 

готовящагося

 

къ

 

принятію

 

священнаго

 

сана

долженъ

 

быть

 

сосредоточенный,

 

богомольный,

 

почти

 

мопашескій.

Первое

 

изъ

 

внѣшпихъ

 

условій

 

принятія

 

священства

 

—

 

бракъ.

 

Онъ
долженъ

 

быть

 

основанъ

 

на

 

прочномъ

 

взаимномъ

 

уважоніи

 

и

 

любви-

спокойной

 

и

 

сознательной.

 

Второе

 

внѣшнее

 

условіо — избраніе
мѣста

 

для

 

пастырской

 

дѣятельности.

 

При

 

разсужденіи

 

о

 

выборѣ

мѣста

 

пужно

 

принять

 

слѣдующія

 

соображонія.

 

Если

 

церковная

власть

 

въ

 

лицѣ

 

архіерея

 

найдетъ

 

его

 

полезнымъ

 

на

 

извѣстномъ

посту,

 

ставленникъ

 

долженъ

 

принять

 

это,

 

какъ

 

волю

 

Божію.
Если

 

же

 

духовная

 

администрація

 

выборъ

 

мѣста

 

иредоставитъ

самому

 

ставленнику,

 

то

 

хорошо

 

онъ

 

поступить,

 

если

 

продоста-

витъ

 

свою

 

участь

 

какому-нибудь

 

изъ

 

своихъ

 

духовныхъ

 

руко-

водителей

 

(духовнику,

 

инспектору,

 

ректору,

 

архіерею).
Подробно

 

далѣе

 

авторъ

 

характеризуетъ

 

виды

 

служенія

 

па-

стыря

 
церкви, — пастыря— а)

   
еельскаго,

  
б)

   
избравшаго

 
мѣстомъ
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-

своей

 

дѣятельности

 

окраины

 

отечественной

 

церкви,

 

в)

 

городскаго,

г)

 

несущаго

 

звапіе

 

и

 

обязанности

 

законоучителя;

 

указываетъ

 

на

то

 

что,

 

что

 

хиротонія

 

должна

 

предваряться:

 

1)

 

нредварительнымъ

говѣніомъ,

 

2)

 

чтеніемъ

 

слова

 

Божія

 

и

 

аскетическихъ"

 

писаній,

3)

 

удалоніомъ

 

отъ

 

мірскихъ

 

дѣлъ

 

и

 

бесѣдами

 

съ

 

духовными

 

стар-

цами;

 

подробно

 

указываетъ

 

признаки,

 

по

 

которымъ

 

легко

 

узнать

принявшаго

 

священство

 

недостойно

 

и

 

достойно.

Въ

 

порвомъ

 

случаѣ,

 

нишетъ

 

авторъ,

 

священникъ

 

сразу

 

же

возвращается

 

къ

 

прежней

 

своей

 

жизни

 

и

 

лривычкамъ,

 

хотя

бы

 

и

 

педостойнымъ

 

его

 

новаго

 

сана,

 

и

 

старается

 

всѣмъ

 

показать,

что

 

онъ

 

остался

 

такимъ

 

жо

 

человѣкомъ

 

и

 

что

 

можетъ

 

дѣлать

тоже

 

самое,

 

что

 

дѣлалъ

 

и

 

раньшо,

 

или

 

же

 

онъ

 

показываетъ

видъ

 

всѣмъ

 

и

 

каждому,

 

что

 

онъ

 

тяготится

 

рясою,

 

жалуется

 

на

то,

 

что

 

ему

 

нельзя

 

тепорь

 

дѣлать

 

то

 

или

 

другоо,

 

что

 

дозволяется

мірянамъ;

 

въ

 

служеніи

 

онъ

 

тупъ

 

и

 

неодушевленъ;

 

когда

 

нужно

преподать

 

совѣтъ

 

или

 

благословеніе,

 

то

 

стѣсняется,

 

совершаотъ

это

 

неохотно,

 

съ

 

принужденіемъ;

 

или

 

же,

 

напротивъ,

 

онъ

 

все

достоинство

 

своего

 

новаго

 

званія

 

поставляотъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

всю-

ду

 

наноминать,что

 

онъ

 

теперь

 

власть,

 

лицо

 

съ

 

начальственными

полномочіями,

 

покрикиваотъ

 

на

 

своихъ

 

клириковъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

поч-

тенныхъ

 

старцевъ,

 

не

 

терпите

 

отъ

 

нихъ

 

никакихъ

 

указаній

 

бо-
гослужебныхъ

 

ошибокъ

 

своихъ;

 

бываете

 

трубъ

 

и

 

пеучтивъ.

Достойноо

 

принятие

 

сапа

 

измѣняетъ

 

человѣка,

 

если

 

но

 

въ

той

 

степени,

 

какъ

 

апостоловъ

 

снисхожденіемъ

 

языковъ

 

огненныхъ,

или

 

Савла

 

видѣніе

 

Христа,

 

то

 

все

 

же

 

измѣнепіе

 

это

 

существенно

и

 

.

 

чудно.

 

Вступивъ

 

въ

 

духовный

 

бракъ

 

съ

 

церковью,

 

пастырь

пріобрѣтаетъ

 

свойства

 

духовнаго

 

отца,— свойства

 

любви

 

и

 

муд-

рости,

 

дерзновенной

 

рѣшимости

 

и

 

одухотворенной

 

молитвы

 

и

силы

 

слова.

 

Внутренвія

 

яроявленія

 

благодатнаго

 

дара

 

происходятъ

1)

 

въ

 

области

 

его

 

сознанія

 

и

 

2)

 

въ

 

области

 

чувства.

 

Наглядно
авторъ

 

изображаете

 

далѣе

 

(гл.

 

II)

 

всѣ

 

тѣ

 

яскушснія,

 

которыми

дьяволъ

 

будотъ

 

разстраивать

 

высокіе

 

планы

 

и

 

смущать

 

мысль

пастыря:

 

1)

 

искушается,

 

говоритъ

 

авторъ,

 

тотъ

 

свящепникъ,

который

 

единственною

 

задачею

 

своей

 

дѣятельности

 

считаетъ

 

воз-

водить

 

народъ

 

до

 

себя

 

черозъ

 

пренодаваніе

 

отвлеченныхъ

 

кате-

хизическихъ

 

истинъ,

 

чорезъ

 

заучиваніе

 

догматовъ,

 

2)

 

когда

 

по-

ставляете

 

своею

 

задачею

 

со

 

всѣми

 

поладить,

 

3)

 

производить

 

на

своихъ

 

пасомыхъ

 

впсчатлѣніе

 

своею

 

личностью,

 

4)

 

когда

 

начерты-

ваетъ

 

себѣ

 

внѣгапюго,

 

строго

 

оиредѣленую

 

программу

 

дѣйствій

и

 

мечтаете

 

объ

 

осуществленіи

 

оя.

 

Нужно

  

замѣтить,

   

что

 

раскрытію
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означенныхъ

 

заблуждоній

 

пастыря

 

авторъ

 

посвящаете

 

въ

 

своей

статьѣ

 

очень

 

немало

 

строкъ.

 

Статья

 

оканчивается

 

выясненіемъ
(гл

 

III)

 

того,

 

что

 

главное

 

вниманіе

 

и

 

жизненная

 

энергія

 

пасты-

ря

 

церкви

 

должны

 

быть

 

обращены

 

не

 

предмете

 

дѣятельности

внѣшнѳй,

 

но

 

на

 

сохраненіе

 

и

 

развитіе

 

тѣхъ

 

даровъ

 

Св.

 

Духа.
которые

 

составляютъ

 

сущность

 

хиротоніи

 

(II

 

Тим,

 

1.

 

7

 

— 14).
Уснѣхъ

 

пастырской

 

дѣятельности

 

обусловливается

 

стараніемъ

 

объ

усоворшеніи

 

жизни

 

внутренней.

 

—

 

Въ

 

указанной

 

статьѣ — „Словѣ"

того

 

же

 

автора

 

развивается

 

та

 

мысль,

 

что

 

въ

 

тайнѣ

 

крощенія
Христова

 

намъ

 

открытъ,

 

новый

 

путь

 

жизни

 

общественной

 

и

личной,

 

выясняется,

 

что

 

этотъ

 

путь

 

жизни,

 

открытъ

 

намъ

 

подъ

видомъ

 

крещенія

 

Христова,

 

доставяотъ

 

идущимъ

 

по

 

нему

 

и

внутренній

 

миръ

 

въ

 

ихъ

 

жизни

 

личной,

 

и

 

благоустройство

 

имъ

 

или

счастье

 

въ

 

быту

 

общественнОмъ.
Вниманіе

 

интересую щагося

 

нашей

 

русской

 

пѳдагогіей

 

можете

остановиться

 

на

 

статьяхъ

 

„О

 

церковно-религіозномъ

 

образовании
въ

 

Россіи

 

въ

 

HY11I

 

столѣтіи

 

(январь — мартъ)

 

и

 

По

 

какимъ

книгамъ

 

учились

 

у

 

насъ

 

Закону

 

Божію

 

въ

 

XV111

 

столѣтіи,

и

 

чему

 

обучились?"

 

(апрѣль— май).
Каждому

 

православному

 

христіанину

 

интересно,

 

а

 

желаю-

щему

 

самому

 

видѣть

 

св.

 

мѣста

 

Іерусалима

 

и

 

совсѣмъ

 

необходима
статья

 

преосвященнаю

 

Никанораеп.

 

Смолонскаго

 

„Изъ

 

путегие-

ствія

 

въ

 

Іерусалимъ

 

и

 

ко

 

святынямъ

 

его"

 

(апрѣль — май).

 

—

 

Вни-
маніе

 

миссіонера

 

и

 

иатересующагося

 

дѣломъ

 

миссіи

 

привлекаютъ

статьи:

 

а)

 

Изъ

 

записной

 

книжки

 

крестцоваго

 

попа

 

на

 

„

 

Там-
бове"

 

(окончан.

 

январь),

 

б)

 

Русская

 

православная

 

миссія

 

въ

Японіи*

 

(февраль — апрѣль)

 

и

 

в)

 

„Въ

 

раскольническомъ

 

скиту"
(февр.).

 

Первыя

 

двѣ

 

знакомятъ

 

съ

 

условіями

 

распространена
православнаго

 

христианства

 

въ

 

Японіи

 

и

 

по

 

своему

 

содержанію
тождественные

 

съ

 

письмами

 

Японскаго

 

миссіонора

 

архимандрита

Сергія

 

„На

 

дальнемъ

 

востокѣ",

 

содержаніе

 

которыхъ

 

передано

при

 

обозрѣніи

 

„Богосл.

 

Вѣст."

 

за

 

послѣдніо

 

мѣсяцы,

 

гдѣ

 

напе-

чатаны

 

эти

 

письма;

 

разница

 

всѣхъ

 

трохъ

 

статей

 

главнымъ

 

обра-
зомъ

 

въ

 

формѣ

 

изложенія.

 

Статья

 

„Въ

 

раскольническомъ

 

скиту"
въ

 

беллитристи ческой

 

формѣ

 

даотъ

 

характеристику

 

Силуана
.

 

лжс— епископа

 

Кавказскихъ

 

раскольниковъ.

 

Интероспы

 

заклю-

чительный

 

слова

 

автора

 

этой

 

статьи,

 

священ.

 

А.

 

Садовскаго:

„Не

 

скоро

 

раскольники

 

сдѣлаются

 

православными;

 

по

 

крайней

мѣрѣ

 

ожидать

 

этого

 

нельзя

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

у

 

нихъ

 

будутъ

свои

 

архіереи,

 

свои

 

попы,

 

свои

 

центры

 

религіозной

 

жизни,

 

какъ
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Кавказскій,

 

такъ

 

и

 

другіе

 

скиты!

 

Не

 

скоро,

 

наконѳцъ,

 

это

 

будотъ
еще

 

и

 

потому,

 

что

 

интеллигентные

 

люди,

 

намѣренно,

 

сознательно,

не

 

желая

 

якобы,

 

прослыть

 

отставшими

 

людьми,

 

потакаютъ

 

рас-

кольнику,

 

развиваютъ

 

въ

 

немъ

 

намѣренно

 

гордость

 

и

 

тщославіѳ

возбуждаютъ

 

и

 

безъ

 

того

 

слѣпую

 

ненависть

 

къ

 

православными"
— Знакомить

 

читателя

 

съ

 

содержаніемъ

 

такихъ

 

отдѣловъ

 

журнала

„Странникъ"

 

какъ

 

„Внутреннее

 

церковное

 

обозрѣніе"

 

„Хроника
опархіальной

 

жизни"

 

и

 

т.

 

п.

 

но

 

входите

 

въ

 

задачу

 

обозрѣвателя

журнала

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

 

на

 

страницахъ

 

неоффиціальнаго
отдѣла

 

нашихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

по

 

времонамъ

 

отво-

дится

 

мѣсто

 

„Извѣстіямъ

 

и

 

замѣткамъ",

 

цѣль

 

которыхъ

 

таже

самая,

 

что

 

и

 

означенныхъ

 

отдѣловъ

 

журнала

  

„Странникъ".
—

                                      

ні.д

—н(

 

ОѲъявде ніе.

 

)н—

Еженедѣлышй

 

иллюстрированный

 

журналъ

 

для

чтенія

 

въ

 

христіанской

 

семьѣ
ч_

                                  

LI

 

I

„ВОСКРЕСНЫЙ

 

ДЕНЬ

 

.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Мясниц.,

 

д.

 

Николаев,

 

церкви.

Учебнымъ

 

Комитѳтомъ

 

при

 

Св.

 

Сннедѣ

 

журналъ

 

допущѳнъ

 

въ

 

библиотеки
духовно-учебныхъ

 

заведѳыій.

Вступая

 

въ

 

11-й

 

годъ

 

своего

 

существованія,

 

журналъ

 

„Воскре-
сный

 

День"

 

остается

 

вѣрпымъ

 

своей

 

задачѣ — служить

 

иолезнымъ

чтоніемъ

 

для

 

христіанской

 

семьи,

 

чтобы

 

каждый

 

христіанинъ

 

могъ

найти

 

себѣ

 

духовную

 

пищу

   

сообразно

 

съ

 

своими

 

потребностями.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА:

 

1)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

прошломъ.

 

Очерки

 

и

 

разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

библейской,

 

общей,

русской,

 

церковной

 

и

 

гражданской.

 

2)

 

Церковь

 

Христова

 

въ

 

ея

настоящемъ.

 

Жизнеописанія

 

служителей

 

Христовой

 

истины,

 

вос-

поминанія

 

о

 

нихъ

 

и

 

отдѣльныо

 

случаи

 

изъ

 

ихъ

 

жизни.

 

3)

 

Хри-

стіанское

 

богослуженіе.

 

Исторія

 

его

 

и

 

его

 

значеніѳ.

 

4)

 

Хри-

стіанское

 

искусство.

 

Исторія

 

его

 

и

 

современное

 

состояніе.

 

5)

Церковная

 

географія.

 

Путешествія,

 

описанія

 

святыхъ

 

мѣстъ

Востока

 

и

 

русскихъ

 

святынь.

 

6)

 

Евангельская

 

проповѣдь.

 

Под-

виги

 

проповѣдниковъ

 

евангелія

 

на

 

окраинахъ

 

русской

 

земли

 

и

за

 

предѣлами

 

оной.

 

7)

 

Христіанская

 

мысль.

 

Вѣроученіе

 

и

 

нраво-
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ученіе.

 

Благодатныя

 

явленія

 

вѣры.

 

Духовно-нравоучптельноо

 

изло-

жена

 

свѣдѣпій

 

изъ

 

наукъ

 

естественныхъ.

 

S)

 

Релміозно- нрав-

ственная

 

оценка

 

художественныхъ

 

произведеній

 

свѣтской

 

ли-

тературы.

 

9)

 

Церковно- бытовая

 

жизнь.

 

Повѣсти

 

и

 

разсказы,

дневники,

 

записки,

 

воспоминанія

 

изъ

 

церковно-бытовой

 

и

 

рели-

гіозно-нравственной

 

жизни.

   

10)

  

Смесь.

Въ

 

теченіѳ

 

года

 

редакція

 

журнала

 

дастъ

 

читателямъ

52

 

№№

 

журнала

 

въ

 

объемѣ

 

1

 

уз

 

печ.

 

лис.

 

каждый

 

съ

 

множест-

вомъ

 

рисунковъ

 

религіозно-нравствоннаго

 

содержанія.

 

52

 

№№

„Воскресныхъ

 

ЛИСТКОВЪ"

 

съ

 

рисунками,

 

восьма

 

пригодныхъ

для

 

чтенія

 

какъ

 

въ

 

церкви,

 

такъ

 

и

 

въ

 

христіанской

 

семьѣ.

 

Со-

доржаніомъ

 

листковъ

 

будете

 

служить

 

по

 

преимуществу

 

толкова-

ніе

 

Евангелія

 

отъ

 

Луки.

 

52

 

№№

 

газета

 

„Своевременная

лѣтопись".

 

Программа

 

газеты:

 

1)

 

Статьи

 

по

 

церковно-обще-

ственнымъ

 

вопросамъ.

 

2)

 

Обзоръ

 

событій

 

церков'но-общественной

жизни

 

за

 

недѣлю

 

какъ

 

въ

 

Россіи,

 

такъ

 

и

 

заграницей.

 

3)

 

Рас-

поряженія

 

епархіал.

 

начальствъ.

 

4)

 

Среди

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

5)

 

Разныя

 

извѣстія.

                                                

,

 

_

Въ

 

концѣ

 

года

 

будете

 

разослано

 

еще

 

особое

 

безплатное

иллюстрированное

 

приложеніе

 

„Воскресный

 

Собесѣдникъ",

въ

 

объемѣ

 

12-ти

 

листовъ,

 

содержаніемъ

 

котораго

 

будутъ

 

слу-

жить

 

важнѣйгаія

 

событія

 

исторіи

 

христіанской

 

Церкви

 

съ

 

нрав-

ственными

 

приложсніями.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

журналъ

 

со

 

всѣми

 

приложе-

ніями,

   

съ

   

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

на

 

годъ

 

4

 

рубля,

на

 

полгода

 

2

 

руб.

 

50

 

кон.

Редакторъ-издатель,

   

священникъ

 

С,

  

Уваровъ.

Содержаніе:

 

1)

 

Житіе,

 

прославленіе

 

и

 

чудеса

 

святителя

 

Ѳеодосія.

2)

 

Очерки

 

методики

 

дерковно-славянскаго

 

языка.

 

3)

 

Протоіерей

 

А.

 

И.
Баратынскій— Свящ.

 

С.

 

Введенскаго.

 

4)

 

Пребываніе

 

въ

 

г.

 

Спмбирскѣ

 

чу-

дотв.

 

съ

 

Аѳона

 

иконы

 

Божіен

 

Матери—Свящ.

 

С.

 

Введенскаго.

 

5)

 

Цѣлеб-

ныя

 

свойства

 

меда.

 

6)

 

Страничка

 

изъ

 

дневника

 

сельсааго

 

священника—

Свящ.

 

М.

 

Багрянскаго.

 

7)

 

Духовные

 

журналы.

 

8)

 

Объявденіе. __________

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

семинаріи,

  

протоіерей

 

В.

 

Успенскій.

Ііечатать

 

дозволяется.

 

Симбирскъ.

 

Октября

 

15

 

дня

 

1896

 

года.

Цензоръ,

 

протоіерей

  

Сѳргій

  

Медвѣдковъ.

Симбирскъ.

 
Типо-литографія

  
А.

 
Т.

 
Токарева.




