
ИЗВЬСТІЯ
ПО

КАЗАНСКОЙ

 

ЕПАРХІИ.

Выюдягь

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-

слцъ.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

Казани,

 

въ

 

редакціи

 

Православ-

ыаго

 

Собеседника

 

при

 

духовной
акадеиіи,

 

огь

 

ісѣіъ

 

иѣетъ

 

и

 

шцъ.

1871.
15

 

іюня.

JVo

 

12.

Цѣна

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лтуъ

 

дру-

гихъ

 

еиархій

 

и

 

вѣдомстігь

 

:

 

от-

 

.

дѣльно

  

отъ

 

Православнаго

 

Со-

бесѣдника

 

4

 

руб.,

 

а

 

виѣств

 

съ

нимъ

 

10

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

УКАЗЫ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СѴНОДА

ПРЕОСВШЦЕИВѢИШЕМУ

   

АНТОН1Ю,

   

АРХІЕПИОКОПУ

  

КАЗАНСКОМУ

И

   

СВТЯЖСКОМУ.

I)

 

О

 

мѣрахъ

 

къ

 

предупреждены

 

уклонены

 

со

 

дророны

назначаемыхъ

 

изъ

 

Семинарій

 

въ

 

составъ

 

академическихъ

 

кур-

совъ

 

воспитанниковъ

 

отъ

 

обученія

 

въ

 

Академіи.

По. указу

  

ЕГО

  

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

Господиномъ

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-ІІрокуроромъ,

 

отъ

12

 

Ноября

 

1870

 

г.

 

за

 

№

 

263,

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета
по

 

возбужденному

 

Совѣтомъ

 

одной

 

изъ

 

Духовныхъ

 

Академій
вопросу

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

предупрежденію

 

уклоненій

 

со

 

стороны

назначаемыхъ

 

изъ

 

Семинарій

 

въ

 

составъ

 

академическихъ

курсовъ

 

воспитанниковъ

 

отъ

 

обученія

 

въ

 

Академіи.

 

По
справкѣ,

 

Приказали:

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

при

 

вызовѣ

 

изъ

Семинарій

 

воспитанниковъ

 

въ

 

составъ

 

академическихъ

 

кур-

совъ,

 

каждый

 

разъ,

 

поставляетъ

 

семинарскимъ

 

начальствамъ

и.

 

к.

 

е.
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въ

 

непремѣпную

 

обязанность,

 

чтобы,

 

при

 

избраніи

 

воспитап-

никовъ

 

для

 

этой

 

цѣли,

 

обращали,

 

согласно

 

особымъ

 

постанов-

леніямъ

 

высшаго

 

Духовнаго

 

начальства,

 

самое

 

строгое

 

вни-

маніе

 

на

 

благонадежность

 

избираемыхъ

 

по

 

способностям^
успѣхамъ

 

въ

 

ученіи

 

и

 

нравственнымъ

 

качествамъ.

 

Не

 

смо-

тря

 

на

 

это,

 

изъ

 

допесенія

 

одного

 

изъ

 

академическихъ

 

Совѣ-

товъ

 

оказывается,

 

что

 

изъ

 

семинарскихъ

 

воспитанниковъ,

назначенныхъ

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

въ

 

составъ

 

новаго

 

курса

Академіи,

 

три

 

воспитанника

 

изъ

 

двухъ

 

Семинарій

 

явились

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

въ

 

Академію

 

только

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

за-

явить

 

о

 

нежеланіи

 

своемъ

 

поступить

 

въ

 

Академію,

 

и

 

что

сверхъ

 

сего,

 

и

 

въ

 

предыдущій

 

академически

 

курсъ

 

некото-
рые

 

изъ

 

присланныхъ

 

семинарскими

 

начальствами

 

воспитан-

никовъ

 

въ

 

Академію,

 

несвоевременно

 

оставили

 

академиче-

ское

 

ученіе.

 

Такого

 

рода

 

обстоятельства

 

не

 

иначе

 

могутъ

быть

 

объяснены ,

 

какъ

 

только

 

недостаткомъ

 

должнаго

 

со

стороны

 

семинарскихъ

 

начальствъ

 

вниманія,

 

при

 

выборѣ

 

въ

Академію

 

воспитаниковъ,

 

къ

 

ихъ

 

нравственнымъ

 

качествамъ,

душевному

 

настроен™

 

и

 

действительной

 

склонности

 

къ

 

про-

должение

 

духовнаго

 

образованія.

 

Посему

 

и

 

въ

 

предотврати-

те

 

на

 

будущее

 

время

 

подобныхъ

 

случаевъ,

 

Святѣйшій

 

Сѵ-

нодъ

 

признаетъ

 

необходимыми

 

1)

 

Правлепіямъ

 

Семинарій,
согласно

 

заключенію

 

Учебпаго

 

Комитета,

 

подтвердить

 

изби-
рать

 

въ

 

составъ

 

академическихъ

 

курсовъ

 

непремѣнно

 

такихъ

воспитанниковъ,

 

которые

 

при

 

благонадежности

 

по

 

способно-
стямъ,

 

успѣхамъ

 

въ

 

учепіи

 

и

 

нравственнымъ

 

качествамъ,

имѣютъ

 

действительную

 

склонность

 

къ

 

продолженію

 

духов-

наго

 

образованія,

 

и

 

обязывать

 

ихъ,

 

при

 

самомъ

 

отправлении,

подписками,

 

по

 

прпбытіи

 

на

 

место,

 

не

 

отказываться

 

отъ

вступленія

 

въ

 

Духовныя

 

Академіи,

 

а

 

но

 

окопчаніи

 

курса

 

въ

оныхъ

 

отъ

 

вступленія

 

на

 

духовно-училищную

 

службу.

 

Под-
писки

 

эти,

 

вместе

 

съ

 

другими

 

документами

 

сихь

 

воспитан-

никовъ,

 

семинарскія

 

Правленія

 

обязываются

 

препровождать

въ

 

Советы

 

Академій,

 

по

 

принадлежности,

 

не

 

допуская

 

ни

 

въ

какомъ

 

случае

 

передачи

 

такѳвыхъ

 

документовъ

 

въ

 

академи-

ческіе

 

Советы

 

чрезъ

 

самихъ

 

воспитании ковъ;

 

2)

 

Совѣтамъ

Академій

 

поставить

 

въ

 

обязанность

 

воспитанниковъ,

 

которые,

по

 

отправленіи

 

семинарскимъ

 

начальствомъ

 

изъ

 

Семинаріи
въ

 

Академію

 

на

 

казенный

 

счетъ,

 

откажутся,

 

по

 

прибытіи

 

къ

месту,

 

отъ

 

поступления

 

въ

 

Академію,

 

обращать,

 

не

 

смотря

ни

 

на

 

какія

 

со

   

стороны

   

ихъ

 

отговорки

 

или

 

возраженія,

 

въ
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епархіи,

 

изъ

 

которыхѵ

 

они

 

присланы,

 

а

 

документы

 

тако-

выхъ

 

воспитанпиковъ,

 

какъ

 

и

 

взятыя

 

отъ

 

нихъ

 

при

 

отправ-

леніи

 

подписки,

 

препровождать,

 

въ

 

тоже

 

время,

 

къ

 

Епархі-
альному

 

начальству,

 

для

 

распоряженія

 

о

 

взысканіи

 

съ

 

сихъ

воспитанниковъ

 

израсходованныхъ

 

денегъ

 

какъ

 

по

 

отправле-

ние

 

ихъ

 

въ

 

Академію,

 

такъ

 

и

 

по

 

возвращенію

 

въ

 

епархію,
и

 

3)

 

если

 

окажется,

 

что

 

воспитанники

 

эти

 

обучались

 

въ

Семипаріи

 

на

 

казенпомъ

 

содержаніи,

 

то

 

въ

 

случае

 

вступле-

нія

 

отъ

 

нихъ

 

къ

 

Епархіальнымъ

 

начальствамъ

 

прошеній
объ

 

уво.тьненіи

 

ихъ

 

изъ

 

духовнаго

 

ведомства,

 

начальствамъ

симъ

 

соблюдать,

 

во

 

всей

 

строгости,

 

изложенныя

 

въ§181Уст.
Дух.

 

Сем.

 

требованія;

 

о

 

чемъ,

 

къ

 

надлежащему

 

въ

 

потреб-
ныхъ

 

случаяхъ

 

руководству

 

и

 

исполнение

 

послать

 

Епархі-
альнымъ

 

Преосвященнымъ

 

Архіереямъ

 

печатные

 

указы.

 

Мар-
та

 

19

 

дня

 

1871

 

года.

 

№

 

14.

2)

 

По

 

вопросу

 

о

 

томъ:

 

могутъ

 

ли

 

лица

 

кончившая

 

пол-

ный

 

семинарскігі

 

курсъ,

 

но

 

не

 

получившія

 

священнаго

 

сана,

преподавать

 

Заѵонъ

 

Еожгй

 

въ

 

свѣтскихъ

 

учебныхь

 

заведе-
ніяхъ?

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святейшій

 

Правительствующій

 

Стнодъ

 

слушали

 

предложен-

ное

 

Господиномъ

 

Сгнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

за

 

Л»
4585,

 

отношеніе

 

Преосвящепнаго

 

Херсонскаго,

 

но

 

вопросу

 

о

томъ:

 

можетъ

 

ли

 

лицо,

 

пе

 

имеющее

 

священнаго

 

сана,

 

но

 

по-

лучившее

 

образованіе

 

въ

 

Семинаріи,

 

преподавать

 

Законъ

 

Бо-
жій

 

въ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ;

 

если

 

можетъ,

 

то

подвергать

 

ли

 

его,

 

и

 

где

 

именно,

 

испытанію

 

посредствомъ

трехъ

 

пробныхъ

 

уроковъ

 

и

 

какое

 

заведепіе

 

должно

 

судить

о

 

достоинстве

 

сихъ

 

уроковъ

 

и

 

выдавать

 

свидетельство

 

на

званіе

 

законоучителя,

 

или

 

же,

 

вместо

 

всего

 

этого,

 

довольство-

ваться

 

аттестатомъ

 

объ

 

окончаніи

 

семинарскаго

 

курса.

 

И

 

по

справке,

 

Приказали:

 

По

 

разсмотреніи

 

представленія

 

Пре-
освященнаго

 

Херсонскаго

 

и

 

по

 

соображеніи

 

онаго

 

съ

 

суще-

ствующими

 

посгановлепіями,

 

Святейшій

 

Сѵяодъ

 

находитъ:

1)

 

постановлениями

 

о

 

сельскихъ

 

училищахъ

 

(Поли.

 

Соб.

 

Зак.
Ук.

 

Сенат.

 

13

 

Января

 

1805

 

г.

 

№

 

21.610,

 

Высоч.

 

ук.

 

27

Іюня

 

1842

 

г.

 

Л»

 

15.794),

 

въ

 

коихъ

 

Законъ

 

Божій

 

препо-

дается

 

наставниками

 

совместно

 

съ

 

другими

 

предметами,

 

вь

таішвые

 

наставники

 

определяются,

  

по

 

избранію

 

Архіереевъ,
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не

 

только

 

священники

 

и

 

діаконы,

 

но

 

даже

 

причетники

 

и

ученики

 

Семинаріи,

 

не

 

получившіе

 

места

 

по

 

своемъ

 

уволь-

неніи

 

изъ

 

Семинаріи;

 

2)

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

въ

 

14
день

 

Іюля

 

1864

 

г.

 

положеніемъ

 

о

 

начальныхъ

 

народныхъ

училищахъ

 

разрешается

 

къ

 

преподаванію

 

Закона

 

Божія

 

въ

таковыхъ

 

училищахъ

 

допускать

 

не

 

только

 

приходскихъ

 

свя-

щенниковъ,

 

но

 

и

 

особыхъ

 

законоучителей,

 

съ

 

утвержденія
епархіальнаго

 

начальства

 

и

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

назначаемыхъ

отъ

 

тогоже

 

начальства

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

а

 

Высочайше
утвержденнымъ

 

16

 

Апреля

 

1869

 

года

 

журналомъ

 

Присут-
ствія

 

по

 

де.іамъ

 

Православного

 

Духовенства

 

лицамъ,

 

окоп-

чившимъ

 

семинарскій

 

курсъ

 

и

 

не

 

менее

 

трехъ

 

.гётъ

 

про-

бывшимъ

 

учителями

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ,

 

предоставлено

право

 

на

 

занятіе

 

священническихъ

 

местъ,

 

безъ

 

прохождения

предварительно

 

должности

 

псаломщика.

 

Отсюда

 

следуетъ,
что

 

постановленія

 

о

 

светскихъ

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведе-

ніяхъ

 

не

 

обусловливают

 

права

 

на

 

преподаваніе

 

въ

 

нихъ

 

За-
кона

 

Божія

 

посвященіемъ

 

преподавателя

 

въ

 

священнослужи-

тельскій

 

санъ,

 

а

 

требуютъ

 

только

 

отъ

 

него

 

соответственна^)
богословскаго

 

образованія

 

и

 

признанія

 

за

 

нимъ

 

достоинства

быть

 

законоучителемъ

 

со

 

стороны

 

епархіальнаго

 

начальства.

Переходя

 

за

 

симъ

 

къ

 

вопросу:

 

следуетъ

 

ли

 

лицъ,

 

назначае-

мыхъ

 

на

 

законоучительскія

 

должности

 

изъ

 

воспитанниковъ

Семинарій,

 

не

 

имеющихъ

 

священнаго

 

сана,

 

подвергать

 

пред-

варительному

 

испытанно

 

посредствомъ

 

пробныхъ

 

уроковъ,

 

и

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

окончившіе

 

полный

 

семинарскій
курсъ

 

должны

 

иметь

 

достаточныя

 

богословскія

 

познанія,

 

и

что

 

нринявшіе

 

изъ

 

нихъ

 

священство,

 

при

 

определеніи

 

на

законоучительскія

 

должности,

 

не

 

подвергаются

 

означенному

испытанію,

 

Святейшій

 

Сѵнодъ

 

находить,

 

что

 

испытанію

 

то-

му,

 

при

 

назначеніи

 

въ

 

законоучители

 

светскихъ

 

учебныхъ
заведеній,

 

не

 

должны

 

подлежать

 

и

 

воспитанники,

 

окончившіе
курсъ

 

ученія

 

въ

 

Духовныхъ

 

Семинаріяхъ,

 

еще

 

не

 

посвящен-

ные

 

въ

 

священный

 

санъ,

 

если

 

только

 

епархіальное

 

началь-

ство

 

признаетъ

 

за

 

ними

 

полную

 

способность

 

и

 

благонадеж-
ность

 

къ

 

прохожденію

 

законоучительской

 

должности.

 

По
симъ

 

соображеніямъ

 

Святей шій

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ :

 

въ

разрѣшеніе

 

представленія

 

Преосвященнаго

 

Херсонскаго

 

дать

знать

 

указомъ,

 

что

 

къ

 

преподаванію

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

свет-
скихъ

 

низшихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

какъ

 

частныхъ,

 

такъ

и

   

казенныхъ ,

   

могутъ

  

быть

   

допускаемы

   

изъ

   

кончившихъ
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полный

 

семинарскій

 

курсъ

 

и

 

лица

 

не

 

принявшія

 

священнаго

сана,

 

если

 

только

 

они

 

признаны

 

будутъ

 

Преосвященнымъ
вполне

 

способпыми

 

и

 

благонадежными

 

къ

 

занятію

 

законо-

учительской

 

должности.

 

При

 

таковомъ

 

ручательстве

 

Прео-
священпаго

 

не

 

предстоитъ

 

надобности

 

подвергать

 

такихъ

лицъ

 

предварительному

 

испытанію,

 

посредствомъ-

 

пробпыхъ
уроковъ;

 

но

 

на

 

епархіальномъ

 

начальстве,

 

согласно

 

суще-

ствующимъ

 

постановленіямъ,

 

сохраняется

 

обязанность

 

иметь
за

 

преподаваніемъ

 

сихъ

 

законоучителей

 

неослабное

 

наблюде-
ніе

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

или

 

особо

 

назначаемыхъ

 

для

 

того

духовныхъ

 

лицъ.

 

Для

 

общаго

 

же

 

руководства,

 

о

 

настоящемъ

определеніи

 

Святейшаго

 

Сѵнода

 

дать

 

знать

 

и

 

прочимъ

Преосвященнымъ

 

циркулярнымъ

 

указомъ.

 

Мая

 

4

 

дня

 

1871
года.

 

№28.

3)

 

О

 

празднованіи

 

памяти

 

Святыхъ

 

Кирилла

 

и

 

Же-
водія

 

въ

 

воскресный,

 

день.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святейшій

 

Правительствующей

 

Стнодъ

 

слушали

 

представле-

ніе

 

Председателя

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго

 

общества
Преосвященнаго

 

Митрополита

 

Московскаго,

 

отъ

 

16-го

 

Октя-
бря

 

1870

 

года

 

за

 

№

 

259,

 

о

 

перенесеніи

 

повсеместно

 

празд-

нованія

 

памяти

 

Святыхъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

11-го

 

Мая,
когда

 

оно

 

придется

 

въ

 

будни,

 

на

 

ближайшій

 

воскресный
день.

 

Приказали:

 

Не

 

встречая

 

препятствій

 

къ

 

удовлетво-

ренію

 

ходатайства

 

Совета

 

Православнаго

 

Миссіонерскаго
Общества

 

о

 

перенесеніи

 

повсеместно

 

празднованія

 

памяти

Святыхъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

11-го

 

Мая,

 

когда

 

оно

 

придет-

ся

 

въ

 

будни,

 

на

 

ближайшій

 

воскресный

 

день,

 

Святейшій
Сѵнодъ

 

определяете

 

дать

 

знать

 

о

 

семъ

 

указомъ

 

Преосвя-
щенному

 

Митрополиту

 

Московскому,

 

въ

 

разрешеніе

 

пред-

ставленія

 

отъ

 

16

 

Октября

 

1870

 

г.

 

за

 

№

 

259,

 

а

 

прочимъ

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

и

 

Главпымъ

 

Священни-
камъ

 

Гвардіи

 

и

 

Гренадеръ,

 

Арміи

 

и

 

Флотовъ

 

объявить

 

печат-

ными

 

указами.

 

Мая

 

6

 

дня

 

1871

 

года.

 

№

 

29.
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РАСПОРЯЖЕНІЕ

 

ЕПАРХІШНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

О

 

возобновления

 

изданія

 

„Творенія

 

св.

 

отцевъ"

 

въ

русскомъ

 

перѳводѣ.

Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

последовавшею
26

 

апреля

 

на

 

отношеніи

 

редакціи

 

по

 

изданію

 

„Творепій

 

св.

отцевъ"

 

въ

 

русскомъ

 

переводе,

 

съ

 

приложеніемъ

 

объявле-
ній,

 

предписано:

 

„Объявлепіе

 

о

 

продолженіи

 

журнала

 

„Тво-
рений

 

св.

 

отцевъ

 

вь

 

русскомъ

 

переводе"

 

напечатать

 

въ

 

енар-

хіальныхъ

 

Пзвѣстіяхъ

 

и

 

рекомендовать

 

выписывать

 

сіе

 

из-

даніе

 

хотя

 

но

 

одному

 

экземпяру

 

въ

 

каждомъ

 

благочинии

 

че-

скомъ

 

округе".

Отъ

 

редакціи

 

Твореній

 

св.

 

отцевъ.

Редакція

 

„Твореній

 

св.

 

отцевъ"

 

въ

 

русскомъ

 

переводе
имеетъ

 

честь

 

уведомить

 

любителей

 

духовнаго

 

чтенія,

 

что

 

съ

1871

 

года

 

она

 

возобновляетъ

 

свое

 

изданіе,

 

по

 

обстоятельст-
вамъ

 

остановленное

 

на

 

время.

„Творенія

 

св.

 

отцевъ",

 

вместе

 

съ

 

прибавленіями

 

духов-

наго

 

содержаиія,

 

будутъ

 

состоять

 

изъ

 

четырехъ

 

кннжекъ

 

въ

годъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

въ

 

каждой

 

будетъ

 

не

 

менее

 

15-ти

 

листовъ

текста.

 

Въ

 

переводной

 

части

 

будетъ

 

печататься

 

восьмой

 

и

последній

 

томъ

 

творепій

 

св.

 

Григорія

 

Ыисскаго,

 

содержащій
слова

 

на

 

праздники,

 

похвальныя

 

и

 

надгробныя

 

слова

 

и

 

пись-

ма.

 

Въ

 

прибавленіяхъ,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

будутъ

 

помещаемы
статьи,

 

относящаяся

 

до

 

ученія

 

веры,

 

христіанской

 

нравствен-

ности

 

и

 

исторіи

 

церкви.

 

Къ

 

каждой

 

книжке

 

будутъ

 

прила-

гаемы

 

протоколы

 

собраній

 

совета

 

Московской

 

духовной

 

Ака-
деміи.

Цена

 

годоваго

 

изданія

 

пять

 

рублей

 

съ

 

пересылкою.

Редакція

 

проситъ

 

гг.

 

иногородпыхъ

 

подписчиковъ

 

адресо-

ваться:

 

въ

 

Серііевскій

 

Иосадъ,

 

Московской

 

губерніи,

 

въ

 

ре-

дакцію

 

Твореній

 

св.

 

отцевъ.

Проживающіе

 

въ

 

Москве

 

съ

 

своими

 

требованіями

 

обра-
щаются

 

въ

 

книжную

 

лавку

 

Андрея

 

Николаевича

 

Ѳерапон-

това,

 

на

 

Никольской

 

улице.
Изъ

 

редакціи

 

Твореній

 

св.

 

отцевъ

 

могутъ

 

быть

 

выпи-

сываемы

 

следующія

 

изданія:
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РУБ. к.

9 —

.

  

10 50
а.

  

6 —

9 —

.

  

10 50
2 30
1 50
1 50
2 —

4 50

4 50

.

  

12 —

Цена

 

съ

 

пересылкой:

Творенія

  

св.

 

Григорія

 

Богослова

 

6

 

томовъ

—

      

св.

   

Василія

 

Велнкаго

 

7

 

томовъ.

—

      

—

 

Аѳанасія

 

Александрійскаго

 

4

 

тома.

—

       

—

 

Ефрема

 

Сирина

 

6

 

томовъ

 

.

   

.

   

.

—

      

—

 

Григорія

 

Нисскаго

 

7

 

томовъ

 

.

   

.

—

      

—

 

Исаака

 

Сирина

 

1

 

томъ

 

....

—

      

—

 

Кирилла

 

Іерусалимскаго

  

1

 

томъ

—

      

—

 

Іоапна

 

Лествичника

 

1

 

томъ

 

.

   

..

—

    

препод.

  

Макарія

 

Египетскаго

 

1

 

томъ

—

      

св.

 

Нила

 

Синайскаго

   

3

 

тома

 

.

   

.

   

.

—

      

—

 

Исидора

 

Пелусіота

 

3

 

тома

    

.

   

.

—

    

блаженнаго

 

Ѳеодорита

 

7

 

томовъ.

 

.

   

.

„Творенія

 

св.

 

отцевъ"

   

съ

 

прибавленіями

 

духовнаго

 

со-

держанія

 

съ

 

1843

 

г.

 

по

 

1865

 

годъ

 

включительно

 

могутъ

быть

 

пріобретаемы

 

съ

 

платою

 

за

 

каждый

 

годъ

 

изданія

 

по

5

 

р.

 

съ

 

пересылкой;

 

прибавления

 

же

 

отдельно

 

отъ

 

Твореній
св.

 

отцевъ

 

по

 

2

 

р.

 

за

 

каждый

 

томъ

 

съ

 

пересылкой.
Указатель

 

за

 

20

 

лѣтъ

 

35

 

коп.

Лримѣчаніе.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

следствіе

 

неточнаго

 

адре-

са,

 

допускавшагося

 

некоторыми

 

ииогородными

 

подписчиками,

которые

 

относились

 

съ

 

своими

 

требованіями

 

не

 

въ

 

Сергіев-
скій

 

посадъ,

 

а

 

въ

 

Москву,

 

на

 

имя

 

редакціи, —съ

 

редакціи
взимаемы

 

были

 

почтовымъ

 

ведомствомъ

 

денежныя

 

взысканія
за

 

пересылку

 

пакетовъ

 

изъ

 

Москвы

 

до

 

Посада, —то

 

редакція
покорнейше

 

проситъ

 

гг.

 

иногородныхъ

 

подписчиковъ

 

строго

держаться

 

вышепрописанпаго

 

адреса.

ИСТОРІЯ

 

СБІЯЖСКАГО

 

ЮАННОПРЕДТЕЧЕНСКАГО
ДѢВИЧЬЯГО

 

МОНАСТЫРЯ

 

(').

Многіе

 

изъ

 

посещающихъ

 

свіяжскій

 

женскій

 

монастырь,

смотря

 

въ

 

ономъ

 

на

 

деревянную

 

Троицкую

 

церковь,

 

съ

удивленіемъ

  

спрашиваютъ:

   

„какъ

 

могла

 

простоять

  

церковь

(')

 

Продолікеніе.

 

См.

 

№

 

11.
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сія

 

более

 

трехъ

 

сотъ

 

летъ,

 

оставаясь

 

доселе

 

крепкою

 

и

твердою"?

 

Вопросъ

 

сей

 

легко

 

будетъ

 

решить,

 

следуетъ

 

толь-

ко

 

вникнуть

 

въ

 

причины,

 

предохраняющія

 

оную

 

церковь

 

отъ

сырости,

 

разныхъ

 

влажныхъ

 

испареній,

 

подвергающихъ

 

де-

ревянный

 

строенія

 

гніенію.

 

Какъ

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

такъ

равно,

 

по

 

преданію

 

старцевъ,

 

и

 

въ

 

древнее

 

время,

 

церковь

 

сія
была

 

и

 

ныне

 

бываетъ

 

почти

 

свободною

 

отъ

 

совершенія

 

въ

оной

 

церковныхъ

 

богослуженій,

 

по

 

следующимъ

 

причинамъ:

въ

 

весеннее,

 

осеннее

 

и

 

зимнее

 

время

 

по

 

случаю

 

холода,

 

а

въ

 

летнее

 

по

 

причине

 

духоты,

 

вследствіе

 

маловместимости,
темноты

 

и

 

незначительной

 

высоты

 

въ

 

оной,

 

и

 

притомъ

 

въ

летнее

 

время

 

многіе

 

изъ

 

православныхъ

 

христіанъ

 

съ

 

раз-

ныхъ

 

сторонъ,

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ

 

начали

 

обращать-
ся

 

и

 

доныне

 

притекаютъ,

 

особенно

 

одержимые

 

болезнями,
къ

 

храмовой

 

прославленной

 

различными

 

чудесами

 

иконе

 

пре-

подобнаго

 

Сергія

 

чудотворца,

 

находящейся

 

въ

 

другой

 

церк-

ви,

 

для

 

служенія

 

молебновъ

 

сему

 

угоднику

 

Божію;

 

а

 

потому

издавна

 

постоянно,

 

ежегодно

 

и

 

ежедневно,

 

отправляется

 

цер-

ковное

 

богослуженіе

 

въ

 

другомъ

 

каменномъ,

 

тепломъ

 

Сергі-
евскомъ

 

храме,

 

построенномъ

 

вместо

 

бывшаго

 

Сергіевскаго
же

 

храма

 

деревянннаго,

  

въ

 

1605

 

году

 

(').

   

Если

 

и

 

бываетъ

И

 

А

 

что

 

подлинно

 

отъ

 

храмовой

 

иконы

 

преподобнаго

 

Сергія

 

радо-

нешскаго

 

чудотворца

 

начали

 

происходить

 

различный

 

исцѣленія

 

съ

 

неза-

памятныхъ

 

временъ,

 

какъ

 

говорить

 

преданіе,

 

истина

 

сія

 

подтверждается

в

 

святителемъ

 

блаженной

 

памяти

 

Филаретомъ,

 

митрополитомъ

 

москов-

скимъ,

 

который

 

говорнтъ:

 

«еще

 

до

 

похода

 

Іоанна

 

на

 

Казань,

 

великій

 

за-

ступиикъ

 

земли

 

русской

 

преп.

 

Сергій

 

радонежскій

 

назнаменовалъ

 

благосло-

вен

 

іемъ

 

своимъ

 

мѣсто

 

для

 

христіанскаго

 

города

 

Свіяжска.

 

Когда

 

былъ

освованъ

 

Свіяжскъ,

 

и

 

въ

 

немъ

 

монастырь

 

сь

 

храмомъ

 

чудотворца

 

Сергія,

тогда

 

отъ

 

храмовой

 

иконы

 

его

 

совершились

 

многія

 

исцѣленія.

 

Старшины

горныхъ

 

черемисъ,

 

пришедши

 

въ

 

Свіяжскъ,

 

сказывали:

 

лѣтъ

 

за

 

пять

 

до

основанія

 

сего

 

города,

 

когда

 

мѣсто

 

сіе

 

еще

 

было

 

пусто,

 

когда

 

Казань

была

 

спокойна,

 

мы

 

часто

 

слыхали

 

здѣсь

 

русскій

 

церковный

 

звонъ.

 

Уди-
вляясь

 

и

 

приходя

 

въ

 

страхъ,

 

мы

 

посылали

 

легкихъ

 

молодыхъ

 

людей

 

къ

сему

 

мѣсту

 

посмотрѣть,

 

что

 

такое

 

происходить;

 

и

 

они

 

слышали

 

голоса

прекрасно

 

поющихъ,

 

какъ

 

будто

 

въ

 

церкви,

 

а

 

никого

 

не

 

видали,

 

кромѣ

одного

 

вашего

 

стараго

 

инока,

 

который

 

ходилъ

 

съ

 

крестомъ,

 

благословлялъ

на

 

всѣ

 

стороны,

 

какъ

 

будто

 

размѣрялъ

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

теперь

 

городъ;

 

и

 

все

то

 

мѣсго

 

наполнялось

 

благоуханіемъ.

 

Когда

 

посланные

 

наши

 

покушались

ловить

 

его:

   

онъ

 

становился

   

невидимъ.

   

Когда

   

пускали

   

въ

 

него

   

етрѣды:
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служеніе

 

въ

 

Троицкой

 

деревянной

 

церкви,

 

то

 

не

 

болѣе

 

двухъ

недѣль

 

въ

 

году, —предъ

 

и

 

послѣ

 

дня

 

пятидесятницы.

 

Вслѣд-

ствіе

 

чего

 

сей

 

деревянный

 

храмъ,

 

какъ

 

съ

 

древнихъ

 

вре-

менъ

 

свободный

 

всегда

 

почти

 

отъ

 

совершенія

 

въ

 

ономъ

 

бо-
гослуженій,

 

и

 

могъ

 

съ

 

1551

 

до

 

1795

 

года,

 

при

 

разныхъ

исправленіяхъ,

 

легко

 

простоять,

 

и

 

доселѣ

 

существуетъ

 

въ

твердомъ

 

состояніи.

 

За

 

устроеніеиъ

 

же

 

въ

 

1795

 

году

 

на

семъ

 

мѣстѣ

 

женскаго

 

монастыря,

 

при

 

способности

 

и

 

на-

ходчивости

 

лицъ

 

женскаго

 

пола

 

располагать

 

благотворите-
лей

 

къ

 

разнымъ

 

пожертвованіямъ,

 

и

 

при

 

обычномъ

 

тонко-зор-

комъ

 

женскомъ

 

усматриваніи

 

самомалѣйшихъ

 

внѣ

 

и

 

внутри

храма

 

поврежденій

 

и

 

пеукоснительномъ

 

исправленіи

 

оныхъ,

прописанный

 

Троицкій

 

деревянный

 

храмъ,

 

какъ

 

свободный
еще

 

отъ

 

служеній,

 

простоитъ

 

и

 

еще

 

триста

 

лѣтъ,

 

если

 

бу-
детъ

 

угодно

 

Господу

 

Богу

 

сохранить

 

его

 

отъ

 

другихъ

 

внѣш-

нихъ

 

причинъ.

При

 

чемъ

 

надобно

 

сказать,

 

что

 

деревянная

 

Троицкая
церковь,

 

о

 

которой

 

идетъ

 

рѣчь,

 

хотя

 

поддерживается

 

понов-

леніями,

 

но

 

не

 

теряетъ

 

своего

 

прежняго

 

образа,

 

т.

 

е.

 

и

 

по

настоящее

 

время

 

существуетъ

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

видѣ,

 

за

 

из-

ключеніемъ

 

отнятыхъ

 

галлерей

 

снаружи,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

со-

оружена

 

была

 

по

 

повелѣнію

 

царя

 

Іоанна

 

Васильевича

 

Гроз-
наго

 

въ

 

1551

 

году.

Слѣдовательпо

 

самый

 

древній

 

изъ

 

всѣхъ

 

казанской

 

епар-

хіи

 

монастырей

 

есть

 

свіяжскій

 

Троицкій,

 

бывшій

 

мужескій,
приписный

 

къ

 

Свято-Троицко-Сергіевской

 

лаврѣ,

 

который

въ

 

1764

 

году

 

былъ

 

обращенъ

 

въ

 

приходскую

 

Троицкую
церковь,

 

а

 

въ

 

1795

 

году

 

перемѣщенъ

 

сюда

 

изъ

 

среды

 

горо-

да

 

погорѣвшій

 

женскій

 

Іоаннопредтеченскій

 

монастырь,

 

съ

удержаніемъ

 

своего

 

нрежняго

 

наименованія,

 

т.

 

е.

 

Іоанно-
предтеченскаго,

 

но

 

не

 

Илантовскій

 

монастырь,

 

называемый

нынѣ

  

Успенскимъ

 

Зилантовымъ

 

монастыремъ,

  

построенный

стрѣлы

 

не

 

ранпли

 

его,

 

а

 

летѣли

 

вверхъ,

 

падали

 

на

 

землю,

 

и

 

ломались.

Мы

 

сказывали

 

о

 

сеиъ

 

нашимъ

 

князьямъ,

 

а

 

они

 

царицѣ

 

и

 

вельможамъ

 

въ

Казани».

 

(ІІѢкоторыя

 

черты

 

житія

 

прей.

 

Сергія

 

послѣ

 

смерти,

 

собр.

 

Фида-

ретомъ

 

митр,

 

москов.

 

стр.

 

58.

 

См.

 

Разсказы

 

изъ

 

исторіи

 

русской

 

Церкви,

графа

 

М.

 

Толстаго,

 

кн.

 

4,

 

стр.

 

18.

 

изд.

 

2-е).



■—

 

362

 

—

повелѣніемъ

 

Іоанна

 

IV

 

въ

 

1552

 

году('),

 

какъ

 

пшпетъ

 

Лан-
гель

 

( а ).
Деревянная

 

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Троицы

 

по

 

устройству
ея

 

принадлежитъ

 

къ

 

самой

 

древней

 

архитектурѣ,

 

построена

въ

 

лапу,

 

невелика

 

и

 

невысока,

 

о

 

двухъ

 

ярусахъ,

 

изъ

 

коихъ

первый

 

ярусъ

 

о

 

четырехъ

 

углахъ,

 

а

 

вторый

 

о

 

восьми

 

уг-

лахъ.

 

Длина

 

ея

 

тридцать

 

аршинъ,

 

а

 

ширина

 

двѣнадцать

аршинъ.

 

Съ

 

восточной

 

стороны

 

храма

 

выдается

 

несовсѣмъ

правильное

 

полукружіе,

 

именно

 

четырехгранпое,

 

принадлежа-

щее

 

алтарю.

 

Къ

 

южной

 

и

 

сѣверной

 

сторонамъ

 

пристроены

деревянныя

 

крыльца,

 

каждое

 

съ

 

четырьмя

 

колоннами,

 

на

 

ко-

ихъ

 

держатся

 

фронтоны;

 

всходы

 

по

 

симъ

 

крыльцамъ,

 

веду-

щее

 

въ

 

храмъ,

 

каждый

 

въ

 

9

 

ступенекъ

 

и

 

ограждены

 

дере-

вянными

 

рѣшетками;

 

у

 

западнаго

 

же

 

всхода

 

стоять

 

шесть

колоннъ,

 

кои

 

поддерживаютъ

 

кровлю,

 

покрывающую

 

паперть,

устроенную

 

во

 

всю

 

ширину

 

храма,

 

открытую

 

со

 

всѣхъ

 

сто-

ронъ

 

и

 

обнесенную

 

невысокою

 

тесовою

 

перегородкою.

 

Сте-
ны,

 

сказанныя

 

крыльца,

 

колонны

 

и

 

паперть

 

покрыты

 

бѣлою

масляною

 

краскою.

 

Верхъ

 

храма,

 

фронтоны

 

обоихъ

 

кры-

лецъ

 

и

 

паперть

 

покрыты

 

лпстовымъ

 

желѣзомъ,

 

окрашены

мѣдянкою.

 

Фонарь

 

осьмигранный

 

надъ

 

кровлею

 

покрыть

 

же-

лѣзомъ

 

и

 

росписанъ

 

съ

 

изображсніемъ

 

осьми

 

ликовъ

 

разныхъ

святыхъ.

 

Глава,

 

въ

 

которой

 

водруженъ

 

крестъ

 

желѣзный

 

съ

тремя

 

цѣпями,

 

тоже

 

покрыта

 

желѣзомъ.

 

Надъ

 

западнымъ

входомъ

 

во

 

храмъ

 

поставлены

 

три

 

иконы

 

съ

 

изображеніемъ
Деисуса,

 

надъ

 

южнымъ

 

—

 

икона

 

Казаискія

 

Божія

 

Матери,
надъ

 

сѣвернымъ—икона

 

св.

 

Троицы.

 

Примыкаетъ

 

сей

 

храмъ

весьма

 

близко

 

къ

 

сѣверной

 

монастырской

 

каменной

 

стѣнѣ,

такъ

 

что

 

сѣверное

 

крыльцо

 

■

 

онаго

 

храма

 

выдалось

 

уже

 

въ

улицу.

( 1 )

 

Успенскій

 

Знлантовъ

 

монастырь,

 

основанный

 

въ

 

1552

 

г.,

 

пер-

воначально

 

былъ

 

иостроенъ

 

на

 

томъ

 

холмѣ,

 

гдѣ

 

погребены

 

были

 

воины

даря

 

Іоанна

 

Васильевича,

 

убіенные

 

при

 

взятіи

 

Казани.

 

Въ

 

1559

 

году

 

весен-

няя

 

вода

 

разнесла

 

монастырскую

 

ограду

 

и

 

кельи,

 

а

 

потому

 

обитель

 

была
перенесена

 

въ

 

1568

 

г.

 

на

 

Зилантову

 

гору,

 

про

 

которую

 

преданіе

 

говорить,

что

 

въ

 

одной

 

изъ

 

ея

 

пещеръ

 

жилъ

 

когда-то

 

крылатый

 

змѣй

 

зилантъ.

Труды

 

каз.

 

губер.

 

статнт.

 

комитета,

 

выпускъ

 

I.

  

1869

 

г.

 

стр,

  

79 — 81.

(*)

 

Краткое

 

медико-физичес.

 

обозрѣн.

 

каз.

 

губерн.

 

издан.

 

1S29

 

г.

стр.

 

24.
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Храмъ

 

этотъ

 

внутри

 

дѣлится

 

на

 

три

 

части:

 

первую

часть

 

составляетъ

 

трапеза

 

(притворъ),

 

отдѣленная

 

отъ

 

на-

стоящаго

 

храма

 

капитальною

 

стѣною,

 

которая,

 

равно

 

какъ

и

 

прочія

 

двѣ

 

стѣны,

 

обставлены

 

въ

 

довольномъ

 

количества

разной

 

величины

 

святыми

 

иконами

 

древняго

 

письма;

 

къ

 

стѣ-

памъ

 

пристроены

 

лавки;

 

оконъ

 

въ

 

сѣверной

 

стѣнѣ

 

нѣтъ

 

ни

одного,

 

въ

 

южной —два

 

окна

 

въ

 

рядъ,

 

расположены

 

одно

отъ

 

другаго

 

на

 

3

 

вершка,

 

каждое

 

длиною

 

въ

 

1

 

аршинъ

 

съ

четвертью

 

и

 

ширины

 

3

 

четверти,

 

то

 

и

 

другое

 

окно

 

о

 

двухъ

стеклахъ;

 

вышина

 

въ

 

трапезѣ

 

4'/3

 

аршина.

 

Арка,

 

ведущая

въ

 

настоящую

 

церковь ,

 

открыта

 

и

 

безъ

 

дверей.

 

Вторую
часть

 

составляетъ

 

средохраміе;

 

здѣсь

 

верхъ

 

глухой,

 

выши-

ною

 

6

 

аршинъ,

 

безъ

 

купола;

 

къ

 

правому

 

и

 

лѣвому

 

клиро-

самъ

 

пристроены

 

два

 

кіота,

 

въ

 

первомъ

 

изъ

 

нихъ

 

постав-

лепъ

 

спнсокъ

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

 

преподобнаго

 

Сергія
чудотворца,

 

во

 

второмъ —икона

 

св.

 

царей

 

Константина

 

и

Елены;

 

за

 

правымъ

 

клиросомъ

 

устроено

 

игуменское

 

мѣсто.

Окна

 

здѣсь

 

расположены

 

слѣдующпмъ

 

образомъ:

 

одно

 

у

праваго

 

клпроса

 

длины

 

1

 

аршинъ

 

съ

 

четвертью,

 

ширины

ЗУ,

 

четверти,

 

о

 

четырехъ

 

стеклахъ,

 

а

 

другое

 

"у

 

лѣваго

 

—

длины

 

ЗУ2

 

четверти,

 

а

 

ширины

 

2

 

четверти

 

съ

 

вершкомъ,

о

 

двухъ

 

стеклахъ;

 

въ

 

срединѣ

 

же

 

средохрамія

 

въ

 

одной
только

 

южной

 

стѣпѣ

 

вверху

 

два

 

окна

 

рядомъ

 

расположены,

неболыпаго

 

размѣра,

 

каждое

 

о

 

6

 

стеклахъ;

 

всѣ

 

безъ

 

изклю-

ченія

 

окна

 

съ

 

рѣшетками

 

желѣзными.

 

Солеа

 

и

 

амвонъ

 

воз-

вышены

 

на

 

одну

 

ступень

 

отъ

 

церквиаго

 

пола,

 

длины

 

3
аршина

 

и

 

3

 

четверти,

 

и

 

отдѣлены

 

деревянного

 

рѣшеткою.

Третью

 

часть

 

храма

 

составляетъ

 

алтарь,

 

одночастный,

 

рас-

пололіешшй

 

на

 

одинаковой

 

высотѣ

 

съ

 

солеею.

 

Весь

 

алтарь

освѣщается

 

тремя

 

окнами,

 

каждое

 

длиною

 

въ

 

1

 

аршинъ

 

съ

четвертью,

 

а

 

шириною

 

въ

 

3

 

четверти,

 

съ

 

четырмя

 

стекла-

ми.— Полъ

 

во

 

всемъ

 

храмѣ

 

деревянный,

 

выкрашенный

 

жел-

тою

 

масляного

 

краскою.

 

Престолъ

 

и

 

жертвенникъ

 

сооружены

изъ

 

сосноваго

 

дерева.

 

Сѣнь

 

надъ

 

престоломъ

 

полотняная,

съ

 

древнимъ

 

тусклымъ

 

изображеніемъ

 

распятія

 

Господа

 

на-

шего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Лавки

 

для

 

священнослужителей

 

при-

строены

 

къ

 

стѣнамъ,

 

начиная

 

отъ

 

горняго

 

мѣста

 

и

 

по

 

обѣ-

имъ

 

сторонамъ.

 

Длина

 

алтаря

 

7 '/,

 

аршинъ,

 

а

 

ширина

 

8

 

ар-

шинъ.

 

Длина

 

средохрамія

 

10

 

аршинъ,

 

длина

 

трапезы

 

1Ѵ/г

аршинъ,

 

ширина

 

же

 

10

 

аршинъ

 

и

 

3

 

четверти;

 

длина

 

па-

перти

 

6

 

арш.,

 

а

 

ширина

 

12

 

аршинъ.
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Иконостасъ

 

въ

 

Троицкомъ

 

храмѣ

 

состоитъ

 

изъ

 

четы-

рехъ

 

ярусовъ.

 

Въ

 

нижнемъ

 

ярусѣ

 

съ

 

правой

 

стороны

 

цар-

скихъ

 

вратъ

 

помѣщена

 

одна

 

большая

 

икона

 

святыя

 

Троицы,
на

 

которую

 

сребренно-позлащенные

 

вѣнцы

 

сдѣланы

 

гене-

ралъ-маіоршею

 

Обуховою

 

въ

 

1820

 

году,

 

съ

 

дозволенія
епархіальнаго

 

начальства

 

(указъ

 

каз.

 

дух.

 

консисторіи

 

отъ

24

 

августа

 

1820

 

г.

 

за

 

Л°

 

3456),

 

а

 

южная

 

дверь,

 

съ

 

изобра-
жепіемъ

 

св.

 

архидіакона

 

Стефана;

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

тоже

одна

 

св.

 

икона

 

Казанскія

 

Божія

 

Матери

 

и

 

сѣверная

 

дверь,

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

ней

 

благоразумнаго

 

разбойника

 

Гаха.
Во

 

второмъ

 

ярусѣ

 

помѣщены

 

св.

 

иконы

 

дванадесятыхъ

 

пра-

вдниковъ.

 

Въ

 

третьемъ —иконы

 

святыхъ

 

апостоловъ.

 

Въ

 

чет-

вертомъ —иконы

 

святыхъ

 

пророковъ.

 

Всего

 

въ

 

четыхъ

 

яру-

сахъ

 

съ

 

сѣверно-южными

 

дверями —сорокъ

 

одна

 

икона,

 

и

двѣ

 

древнихъ

 

хоругви,

 

одна

 

съ

 

изображеніемъ

 

св.

 

Троицы
и

 

усѣкновенія

 

главы

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

а

 

другая

 

—

 

св.

Троицы

 

и

 

преподобныхъ

 

Сергія

 

и

 

Никона

 

чудотворцевъ.

Предъ

 

иконами

 

находятся

 

лампады

 

и

 

свѣщники,

 

а

 

посреди

церкви

 

виситъ

 

большое

 

паникадило

 

съ

 

восьмнадцатыо

 

шан-

далами,

 

внизу

 

онаго

 

привѣшено

 

строусовое

 

яйцо.

 

Сверхъ
того

 

помѣщепы

 

разныя

 

иконы

 

по

 

стѣнамъ

 

предъ

 

и

 

позади

праваго

 

и

 

лѣваго

 

клиросовъ.

 

Нѣкоторыя

 

изъ

 

сихъ

 

иконъ

 

—

съ

 

оплечіями,

 

окладами

 

и

 

вѣнцами

 

жестяными

 

и

 

мѣдными

цодъ

 

золотомъ,

 

самаго

 

грубаго,

 

древняго

 

чекана.

Иэъ

 

всѣхъ

 

въ

 

иконостасѣ

 

иконъ,

 

одну

 

только

 

мѣстную

икону

 

Казанскія

 

Божія

 

Матери

 

нельзя

 

отнести

 

къ

 

глубокой
древности,

 

а

 

прочія

 

весьма

 

древнія,

 

и

 

нельзя

 

сомнѣваться,

что

 

онѣ

 

отъ

 

временъ

 

царя

 

Іоанна

 

Васильевича

 

Грознаго.
На

 

царскихъ

 

вратахъ:

 

Матерь

 

Божія,

 

архангелъ

 

Гавріилъ
и

 

св.

 

евангелисты

 

поименованы

 

римскими

 

словами,

 

надъ

изображеніями

 

оныхъ.

 

Внутри

 

храма

 

никакихъ

 

измѣненій

невидно,

 

кромѣ

 

того,

 

что

 

въ

 

1836

 

году

 

стѣны

 

и

 

весь

 

верхъ

выстроганы,

 

а

 

полы

 

устроены

 

новые

 

изъ

 

сосноваго

 

лѣса

 

и

выкрашены

 

желтою

 

краскою.

Троицкій

 

храмъ

 

вслѣдствіе

 

какихъ-нибудь

 

внутри

 

по-

правокъ

 

былъ

 

освященъ

 

въ

 

1742

 

году,

 

что

 

доказывается

хранившимся

 

въ

 

оной

 

церкви

 

деревяннымъ

 

крестомъ

 

съ

слѣдующею

 

надписью:

 

„Царь

 

славы.

 

1742

 

года

 

мѣсяца

 

но-

емврія

 

въ

 

16

 

день

 

освятися

 

храмъ

 

во

 

имя

 

пресвятыя

 

жи-

воначальныя

 

Троицы,

 

на

 

память

 

святаго

 

апостола

 

еванге-

листа

  

Матвея,

  

при

 

державѣ

  

Благочестивѣйшія

 

и

 

Самодер-
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жавнѣйіпія

 

Великія

 

Государыни

 

Нашея

 

Императрицы

 

Елп-
саветы

 

Петровны

 

всея

 

Россіи,

 

и

 

при

 

Наслѣдникѣ

 

Ея

 

внукѣ

Петрѣ

 

ПТ,

 

Благовѣрномъ

 

Государѣ

 

и

 

Великомъ

 

Князѣ

 

Пет-
рѣ

 

Ѳеодоровичѣ,

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Правительствующемъ

 

Сѵ-

нодѣ

 

и

 

преосвященномъ

 

епископѣ

 

Лукѣ

 

казанскомъ

 

и

 

сві-
яжскомъ,

 

и

 

при

 

Троицкомъ

 

(т.

 

е.

 

сего

 

Троицкаго

 

бывшаго
въ

 

то

 

время

 

мужескаго

 

монастыря)

 

Священно-архимандри-
тѣ

 

Кириллѣ,

 

освятися

 

храмъ

 

Свіяжскаго

 

Богородицкаго

 

мо-

настыря

 

Священно-архимандритомъ

 

Димитріемъ.

 

При

 

строи-

телѣ

 

монахѣ

 

Меоодіѣ".

Въ

 

который

 

разъ

 

по

 

сооруженіи,

 

т.

 

е.

 

во

 

второй,

 

или

третій,

 

храмъ

 

сей

 

былъ

 

освященъ

 

въ

 

1742

 

году,

 

неизвестно,
потому

 

что

 

акты

 

и

 

документы

 

монастырскіе,

 

за

 

упраздне-

ніемъ

 

мужескаго

 

монастыря

 

въ

 

1764

 

году

 

и

 

обращеніемъ
онаго

 

въ

 

Троицкую

 

приходскую

 

церковь,

 

всѣ

 

взяты

 

въ

 

Тро-
ицкую

 

лавру.

 

Туда

 

же,

 

вѣроятно,

 

взяты

 

и

 

антиминсы

 

1551
и

 

1742

 

годовъ.

 

Настоящій

 

антимисъ

 

освященъ

 

преосвящ.

Филаретомъ ,

 

архіепископомъ

 

казанскимъ

 

и

 

симбирскимъ,
1831

 

года

 

іюля

 

19

 

дня.

Священникъ

 

М.

 

Хронусовъ.

ВОПРОСЪ

  

И

  

ОТВѢТЪ

   

ОТНОСИТЕЛЬНО

  

ЗАУПОКОЙ-
НАГО

 

МОЛЕНІЯ

 

О

 

ИОЧИВШИХЪ

 

МЛАДЕНЦАХЪ.

Въ

 

редакціи

 

„

 

Православна™

 

Собесѣдника

 

"

 

получено

письмо

 

съ

 

просьбою

 

о

 

разрѣшеніи

 

ниже-слвдующаго

 

недоумѣ-

нія:

 

„въ

 

чинѣ

 

погребенія

 

младенцевъ,

 

напр.

 

въ

 

8-й

 

пѣсни,

 

1-мъ
стихѣ,

 

во

 

2-й

 

стихирѣ

 

послѣ

 

евангелія

 

и

 

въ

 

послѣдней

 

мо-

литвѣ:

 

„Храняй

 

младенцы"

 

положительно

 

сказано,

 

что

 

мла-

денцы

 

„небесною

 

радостію

 

въ

 

нѣдрѣхъ

 

авраамлихъ

 

раду-

ются,

 

находятся

 

въ

 

ангельскихъ

 

свѣтообразныхъ

 

мѣстахъ";

а

 

также

 

въ

 

Камнѣ

 

вѣры

 

ч.

 

2-я

 

стр.

 

393

 

подобное

 

же

 

сказа-

но.

 

Нужно

 

ли

 

послѣ

 

этого

 

поминать

 

младенцевъ?

 

Не

 

будетъ

ли

 

противорѣчіемъ

 

этому

 

вѣрованію

 

св.

 

Церкви

 

указъ

 

Свя-
тѣйшаго

 

Синода

 

о

 

поминовеніи

 

чрезъ

 

цѣлый

 

годъ

 

Великаго
Князя

 

Александра

 

Александровича —младенца,

 

отъ

 

22

 

ап-

рѣля

 

1870

 

года

 

№

 

25,

 

и

 

внесеніе

 

его

 

въ

 

панихидный

 

ре-

эстръ

 

1870

 

года?

 

Я

 

не

 

допускаю

 

той

 

мысли,

 

чтобъ

 

здѣсь

было

 

дѣйствительное

  

противорѣчіе;

   

только

  

не

 

могу

 

вполнѣ
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этого

 

попять

 

и

 

согласить;

 

книгъ

 

у

 

меня

 

мало,

 

справиться

негдѣ...

 

Покорившие

 

прошу

 

поместить

 

рѣшеніе

 

въ

 

„Извѣ-

стіяхъ

 

по

 

казанской

 

епархіи",

 

хотя

 

краткое

 

и

 

сжатое;

 

на-

вѣрное,

 

интересно

 

будетъ

 

и

 

другимъ

 

священникамъ

 

знать

 

и

прочитать.

 

Намъ,

 

прпходскимъ

 

священникамъ,

 

чаще

 

всего

приходится

 

встречаться

 

съ

 

этими

 

мелкими

 

(якобы)

 

вопроса-

ми,

 

на

 

которые

 

въ

 

духовпыхъ

 

киигахъ

 

трудно

 

найти

 

отве-

ты,

 

или

 

по

 

которымъ

 

приходится

 

общія

 

положенія

 

и

 

исти-

ны

 

прилагать

 

и

 

разлагать

 

на

 

частныя.

 

А

 

безъ

 

пособій,

 

безъ
книгъ

 

сдѣлать

 

этого

 

нельзя".
Вопросъ

 

заключается

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

„пуоюно

 

ли

 

по-

минать

 

младенцевъ"

 

скончавшихся,

 

которые,

 

по

 

вѣрованію

Церкви,

 

„небесною

 

радостііо

 

въ

 

нѣдрахъ

 

авраамлихъ

 

ра-

дуются,

 

находятся

 

въ

 

апгельскихъ

 

свѣтообразныхъ

 

мѣстахъ"?

Отвѣтъ

 

на

 

это

 

читается

 

въ

 

служебникѣ

 

въ

 

чинѣ

 

литургіи
св.

 

Златоуста:

 

„еще

 

ирпносимъ

 

Ти

 

словесную

 

сію

 

службу
о

 

иже

 

въ

 

вѣрѣ

 

почившихъ

 

праотцѣхъ,

 

отцѣхъ,

 

патріарсѣхъ,

евангелистѣхъ,

 

мученицѣхъ,

 

исповѣдницѣхъ,

 

воздержницѣхъ

и

 

о

 

всякомъ

 

дусѣ

 

чірсшедшьмъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

скончавшемся,

 

изряд-

но"

 

же

 

„о

 

пресвятѣй,

 

нречистѣй,

 

преблагословеннѣй,

 

слав-

пѣй

 

Владычнцѣ

 

пашей

 

Богородицѣ

 

и

 

Приснодѣвѣ

 

Маріи"

 

и

т.

 

д.

 

Подобное

 

читается

 

въ

 

чинѣ

 

литургіи

 

и

 

св.

 

Василія

 

ве-

ликаго.

 

Ясно,

 

что

 

нужно

 

чинить

 

номпповепіе

 

„о

 

всякомъ

 

ду-
сѣ

 

щшведпѣмъ

 

въ

 

віьрѣ

 

скончавшемся" ,

 

конечно—въ

 

томъ

числѣ

 

и

 

о

 

младенцахъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

Христовой

 

Церкви

 

скончав-

шихся.

 

Такимъ

 

образомъ

 

исчезаетъ

 

самый

 

вопросъ,

 

постав-

ленный

 

въ

 

той

 

формѣ,

 

въ

 

какой

 

онъ

 

поставлепъ.

Тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

однакоже

 

въ

 

немъ

 

скрывается

 

нѣкото-

рое

 

затруднение.

 

Это

 

затрудненіе

 

заключается

 

въ

 

томъ

 

именно,

зичѣмъ

 

нужно

 

поминать

 

почившихъ

 

младенцевъ,

 

тогда

 

какъ

они

 

„небесною

 

радостно

 

въ

 

нѣдрѣхъ

 

авраамлихъ

 

радуются,

находятся

 

въ

 

ангельскихъ

 

свѣтообразныхъ

 

мѣстахъ"?

 

На

 

это

отвѣчаемъ:

 

затѣмъ

 

же,

 

зачѣмъ

 

мы

 

поминаемъ

 

„почившихъ

праотцевъ,

 

патріарховъ,

 

нророкозъ,

 

апостоловъ,

 

евангели-

стовъ,

 

мучепиковъ

 

и

 

всѣхъ

 

праведныхъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

скончав-

шихся".

 

А

 

зачѣмъ

 

это

 

дѣлается,

 

на

 

то

 

отвѣтъ

 

читаемъ

тамъ

 

же

 

въ

 

служебникѣ.

 

„Словесная

 

служба"

 

евхаристіи
приносится,

 

„якоже

 

быти

 

причащающимся

 

во

 

трезвепіе

 

души,

во

 

оставленіе

 

грѣховъ,

 

въ

 

пріобщеніе

 

Святаго

 

Духа,

 

во

 

ис-

полненіе

 

царствія

 

небеснаго,

 

въ

 

дерзиовеніе

 

еже

 

къ

 

Богу,
ие

 

въ

 

судъ

 

или 'во

 

осужденіе.

 

Еще

 

приносится", —здѣсь

 

же



—

 

367

 

—

сряду

 

читается. — „словеспая

 

сія

 

служба

 

о

 

иже

 

въ

 

вѣрѣ

 

по-

чившихъ

 

праотцѣхъ...

 

и

 

о

 

всякомъ

 

дусѣ

 

праведномъ

 

въвѣрѣ

скончавшемся...

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

святыхъ,

 

шже

 

молитвами, —

заключается

 

сія

 

жертвоприносительная

 

молитва,

 

—

 

посѣти

ны

 

Боже".

 

Таже

 

цѣль

 

помиповепія

 

святыхъ

 

указывается

 

въ

тайно-совершительной

 

молитвѣ

 

литургіи

 

и

 

Василія

 

великаго.

Что

 

же

 

это

 

значить?

 

А

 

то,

 

что

 

великая

 

искупительная

 

жер-

тва

 

за

 

весь

 

міръ

 

принесена

 

единожды

 

на

 

крестѣ,

 

но

 

въ

 

то-

же

 

время

 

заповѣдано

 

приносить

 

ее

 

во

 

всѣ

 

вѣка,

 

дондеже

 

Го-
сподь

 

вторымъ

 

пришествіемъ

 

пріидетъ,

 

въ

 

воспоминаніе

 

какъ

Его

 

самого —и

 

приносящаго

 

сію

 

жертву

 

и

 

приносимаго

 

въ

ней

 

и

 

пріемлющаго,

 

такъ

 

и

 

всѣхъ

 

прежде

 

отшедшихъ

 

от-

цевъ

 

и

 

братій

 

нашихъ.

 

Церковь

 

воинствующая

 

воспомина-

етъ

 

при

 

семъ

 

жертвоприношепіи,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прочихъ

 

сво-

ихъ

 

молитвахъ,

 

Церковь

 

торжествующую.

 

Члены

 

Церкви

 

во-

инствующей

 

суть

 

члены

 

едннаго

 

тѣла

 

Церкви,

 

находящееся
пока

 

еще

 

въ

 

борьбѣ

 

и

 

подвигѣ

 

земной

 

жизни, —тогда

 

какъ

члены

 

Церкви

 

небесной,

 

будучи

 

членами

 

тогоже

 

единаго

 

тѣ-

ла,

 

уже

 

кончили

 

земную

 

борьбу

 

и

 

въ

 

горнихъ

 

обителяхъ
или

 

восходятъ

 

къ

 

небесной

 

славѣ

 

или,

 

если

 

только

 

возмож-

на

 

остановка

 

въ

 

восхожденіи

 

къ

 

ней,

 

уже

 

почиваютъ

 

въ

ея

 

свѣтѣ

 

у

 

престола

 

единой

 

Главы

 

единой

 

Церкви —Господа
нашего.

 

Поминая

 

въ

 

приношеніи

 

безкровноп

 

жервы,

 

какъ

 

и

въ

 

другихъ

 

моленіяхъ,

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа,

 

мы

 

низ-

водимъ

 

на

 

себя

 

Его

 

благодать.

 

Поминая

 

прославленныхъ

Богомъ

 

святыхъ

 

Божіихъ,

 

мы

 

нпзводимъ

 

на

 

себя

 

ихъ

 

по-

мощь

 

и

 

заступлеиіе.

 

Поминая

 

всѣхъ

 

отшедшихъ

 

изъ

 

сего

міра

 

праведныхъ

 

духовъ,

 

восходящихъ

 

къ

 

небесной

 

славѣ,

мы

 

и

 

имъ

 

вспомоществуемъ

 

въ

 

ихъ

 

восхожденіи

 

общею

 

мо-

литвою

 

Церкви

 

воинствующей

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

взаимно

 

по

 

ихъ

молитвѣ

 

сподобляемся

 

помощи

 

и

 

заступленія.

 

Не

 

одни

 

толь-

хо

 

прославленные

 

святые

 

Божіи,

 

но

 

и

 

всѣ

 

прежде

 

отшедшіе
отцы

 

и

 

братія

 

наши,

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

надеждѣ

 

жизни

 

вѣчныя

скончавшіеся,

 

молятся

 

за

 

пасъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

отъ

 

насъ

 

жи-

выхъ

 

чаютъ

 

взаимной

 

молитвы,

 

особенно

 

же

 

при

 

возношеніи
безкровпой

 

жертвы.

 

Притча

 

Спасителя

 

о

 

боіатомъ

 

и

 

Лазаріь
даетъ

 

мысль,

 

что

 

даже

 

грѣшиыя

 

терзающіяся

 

въ

 

адѣ

 

души

могутъ

 

воніять

 

къ

 

иебу

 

какъ

 

объ

 

облегченіи

 

своііхъ

 

со'бст-
венныхъ

 

щіѵь

 

{отче

 

Аврааме,

 

помилуй

 

мя...),

 

такъ

 

и

 

о

 

спа-

сенін

 

своихъ

 

блилшихъ

 

{молю

 

тя

 

отче,

 

да

 

послешш

 

Лща-
ря

 

въ

 

домъ

 

отца

 

моего...

 

Луки

 

16,

 

24.

 

27.

 

28),

 

хотя

 

и

 

без-
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плодно,

 

какъ

 

показываютъ

 

отвѣты

 

Авраама

 

томуже

 

страж-

дущему

 

богачу,

 

какъ

 

и

 

у

 

псалмопѣвца

 

сказано:

 

не

 

мертвіи
восхвалять

 

тя

 

Господи,

 

ниже

 

ecu

 

нисходящги

 

во

 

адъ.

 

Во
адѣ

 

кто

 

исповѣстся

 

тебѣ?

 

Но

 

другія

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

покаяніи
скончавшіяся

 

души,

 

хотя

 

и

 

безсильны

 

помогать

 

самимъ

 

себѣ

и

 

потому

 

нуждаются

 

въ

 

нашихъ

 

молитвахъ,

 

тѣмъ

 

не

 

мѳ-

нѣе

 

за

 

другихъ,

 

своихъ

 

близкихъ,

 

и

 

весь

 

оставленный

 

ими

міръ,

 

не

 

только

 

могутъ

 

молиться,

 

но

 

конечно

 

молятся

 

и

 

бла-
гоуспѣшно.

 

И

 

этою-то

 

мыслію

 

проникнутъ

 

обычай

 

право-

славной

 

Церкви,

 

по

 

которому

 

принято

 

совершать

 

панихиды

надъ

 

гробами

 

людей,

 

просіявпшхъ

 

въ

 

жизни

 

чистотою

 

и

праведностію,

 

но

 

еще

 

не

 

прославленныхъ

 

Богомъ:

 

заунокой-
нымъ

 

ихъ

 

номиновеніемъ

 

Церковь

 

земная

 

хочетъ

 

и

 

имъ

 

ока-

зать

 

момощь

 

въ

 

восхожденіи

 

къ

 

небесной

 

славѣ

 

и

 

на

 

себя
привлечь

 

ихъ

 

молитвы

 

и

 

благословеніе.

 

Тотъ

 

же

 

самый

 

смыслъ

должна

 

имѣть

 

заупокойная

 

молитва

 

и

 

о

 

младенцахъ.

 

Они
невинны,

 

они

 

чисты,

 

очищены

 

въ

 

водахъ

 

крещенія,

 

а

 

со-

знательныхъ

 

грѣховъ

 

совершить

 

не

 

успѣли

 

и

 

въ

 

такомъ

 

без-
грѣпшомъ

 

состояніи

 

отошли

 

въ

 

горній

 

міръ,

 

хотя

 

и

 

не

 

ус-

пѣли

 

еще

 

оказать

 

подвиговъ

 

благочестія

 

и

 

утвердиться

 

въ

 

до-

бродѣтели:

 

молясь

 

о

 

нихъ,

 

мы

 

пособствуемъ

 

имъ

 

въ

 

восхож-

деніи

 

къ

 

горней

 

славѣ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

и

 

взаимно

 

привлека-

емъ

 

на

 

самихъ

 

себя

 

молитвы

 

и

 

благословеніе

 

ихъ

 

чистыхъ

душъ.

Но

 

молитва

 

о

 

почившихъ

 

младенцахъ

 

можетъ

 

имѣть

еще

 

и

 

другой

 

характеръ.

 

Ина

 

слава

 

солнцу,

 

ина

 

слава

 

лунѣ

и

 

ина

 

слава

 

звѣздамъ:

 

звѣзда

 

бо

 

отъ

 

звѣзды

 

разнствуетъ

 

во

славѣ,—такожде

 

и

 

воскресеніе

 

мертвыхъ,

 

учить

 

св.

 

апостолъ

(1

 

Корин.

 

15,

 

41—42).

 

Отсюда

 

ясно,

 

что

 

въ

 

небесной

 

славѣ

есть

 

различныя

 

степени,

 

въ

 

небесной

 

жизни

 

есть

 

разныя

 

со-

стоянія.

 

Изъ

 

одной

 

степени

 

возможенъ

 

восходъ

 

къ

 

другой,
изъ

 

одного

 

состоянія

 

выходъ

 

въ

 

другое

 

высшее.

 

Должно

 

по-

лагать,

 

что

 

состояніе

 

младенцевъ

 

скончавшихся

 

есть

 

особое
въ

 

своемъ

 

родѣ

 

состояніе,

 

что

 

степень

 

ихъ

 

блаженства

 

въ

горнихъ

 

обителяхъ

 

не

 

можеть

 

быть

 

изъ

 

числа

 

высшихъ,

 

такъ

какъ

 

они

 

въ

 

жизни

 

не

 

боролись

 

и

 

не

 

подвизались,

 

но

 

и

 

въ

той

 

степени

 

должны

 

быть

 

свои

 

высшія

 

и

 

низшія

 

грани.

Долго

 

было

 

бы

 

раскрывать

 

здѣсь

 

всѣ

 

подробности

 

ученія
объ

 

ѳтомъ

 

предметѣ,

 

именно

 

какъ

 

о

 

загробномъ

 

состояніи
младепцевъ,

 

такъ

 

и

 

объ

 

отношеніи

   

первороднаго

 

грѣха,

 

ко-
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торому

 

и

 

они

 

повинны,

 

къ

 

таинству

 

крещешя

 

и

 

къ

 

тѣмъ

остаткамъ

 

ветхаго

 

человѣка,

 

слѣды

 

котораго

 

ясно

 

видны

 

во

всякомъ

 

возрожденномъ

 

чрезъ

 

крещеніе,

 

не

 

изключая

 

опять

же

 

и

 

младенцевъ, —подробности,

 

которыя

 

во

 

всѣ

 

вѣКа

 

затруд-

няли

 

и

 

затрудняютъ

 

богослововъ,

 

которыми

 

особенно

 

настой-
чиво

 

занимались

 

богословы

 

средневѣковые

 

римско-католиче-

скіе.

 

Только

 

поставимъ

 

здѣсь

 

на

 

видъ,

 

что

 

есть

 

здѣсь

 

наи-

болѣе

 

положительнаго. —Азъ

 

есмь

 

Богъ, —вѣщаетъ

 

Господь, —

отдаяй

 

грѣхи

 

отцевъ

 

на

 

чада

 

до

 

трет'шо

 

и

 

четвертаго

рода

 

ненавидящимъ

 

Мене

 

(Исход.

 

20,

 

5):

 

отсюда

 

ясно,

 

что

на

 

дѣтей

 

переходятъ

 

иногда

 

пе

 

только

 

грѣхи

 

отцевъ,

 

но

 

и

воздаяніе

 

за

 

нихъ.

 

Кромѣ

 

того

 

на

 

дѣтяхъ

 

можетъ

 

иногда

 

и

нерѣдко

 

лежать -клятва

 

отцевъ,

 

какъ

 

лежала

 

и

 

лежитъ

 

такая

клятва

 

Ноя

 

на

 

потомкахъ

 

Хама.

 

Кромѣ

 

того

 

всякій

 

младе-

нецъ,

 

въ

 

беззаконіяхъ

 

зачатый

 

и

 

во

 

грѣсѣхъ

 

рожденный,

 

схо-

дя

 

въ

 

баню

 

крещенія

 

ветхимъ

 

человѣкомъ,

 

конечно

 

воз-

раждается

 

въ

 

новаго,

 

но

 

такъ

 

однакоже,

 

что

 

жало

 

грѣха

начинаетъ

 

сказываться

 

въ

 

немъ

 

тотчасъ

 

по

 

возрожденіи,
аще

 

бы

 

и

 

единъ

 

день

 

житія

 

его

 

былъ

 

на

 

земли.

 

Мы

 

гово-

римъ —дитя

 

невинно,

 

дитя

 

безгрѣшно,

 

но

 

конечно

 

только

 

въ

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

оно

 

безсознательно;

 

не

 

грѣшить

 

же,

 

хотя

и

 

безсознательно,

 

хотя

 

и

 

невольно,

 

оно

 

не

 

можетъ

 

по

 

грѣхов-

ной

 

склонности

 

человѣческой

 

природы.

 

Грѣхи

 

невѣдѣнія,

грѣхи

 

невольные

 

все

 

же

 

суть

 

грѣхи,

 

требующіе

 

и

 

очищенія
и

 

прощенія

 

отъ

 

Бога.

 

Но

 

о

 

какомъ

 

дитяти

 

можно

 

сказать,

что

 

оно

 

не

 

подлвжитъ

 

одной

 

изъ

 

этихъ

 

бѣдъ

 

или

 

даже

всѣмъ

 

имъ,

 

что

 

оно

 

не

 

подлежитъ

 

карѣ

 

за

 

грѣхи

 

отцевъ,

или

 

заклятію

 

отъ

 

кого-либо

 

изъ

 

своихъ

 

предковъ,

 

или

 

при-

мѣси

 

грѣховнаго

 

яда,

 

который

 

и

 

по

 

возрожденіи

 

вь

 

банѣ

крещенія

 

быстро

 

разливается

 

въ

 

существѣ

 

каждаго

 

изъ

 

насъ?
Если

 

же

 

такъ,

 

то

 

можно

 

ли

 

колебаться

 

въ

 

мысли,

 

что

 

мо-

литва

 

Церкви

 

каждому

 

почившему

 

младенцу

 

не

 

только

 

бла-
готворна,

 

пособляя

 

ему

 

возлетать

 

къ

 

горней

 

славѣ,

 

но

 

и

нужна

 

для

 

очищенія

 

его

 

предъ

 

всевидящимъ

 

окомъ

 

Божі-
имъ

 

отъ

 

всякія

 

скверны

 

плоти

 

и

 

духа,

 

отъ

 

всякаго

 

праоте-

ческаго

 

и

 

отеческаго

 

заклятія,

 

отъ

 

всякаго

 

возмездія

 

за

 

грѣхи

прародителей

 

и

 

родителей?
А.

 

И.

И.

 

К.

 

Е.
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НѢСКОЛЬКО

 

СЛОВЪ

 

О

 

ЯЗЫКѢ,

 

КОТОРЫМЪ

 

СООБЩА-
ЮТСЯ

 

ИСТИНЫ

 

ХРИСТІАНСКОЙ

 

ВѢРЫ

 

ЧЕРЕМИСАМЪ.

Начну

 

съ

 

факта.

 

Въ

 

одинъ

 

черемисскій

 

приходъ

 

по-

ступилъ

 

священникъ,

 

бывшій

 

за

 

нисколько

 

лѣтъ

 

предъ

 

тѣмъ

въ

 

25

 

верстахъ

 

отъ

 

него,

 

въ

 

черемисскомъ

 

же

 

селѣ.

 

На
первыхъ

 

порахъ

 

въ

 

новомъ

 

приходѣ

 

ему

 

пришлось

 

исповѣ-

дывать

 

больную

 

женщину.

 

Послѣ

 

обычныхъ

 

молитвъ,

 

предъ

исповѣдію,

 

онъ

 

обращается

 

къ

 

больной

 

съ

 

словами;

 

„кьізытъ
сг/лукымъ

 

касарашъ

 

кю.ішъ"

 

(теперь

 

нужно

 

исповѣдываться).

Женщина

 

отвѣчаетъ

 

на

 

это:

 

„юмо

 

вёле

 

касарѣ"'

 

(одинъ

 

Богъ
прощаетъ).

 

Священникъ

 

озадачился;

 

по

 

сама

 

больная

 

вывела

его

 

изъ

 

затруднительнаго

 

положенія ,

 

упомянувши,

 

между

прочими,

 

слово:

 

повѣдаяшъ

 

(исповѣдываться).

 

Тутъ

 

священ-

никъ

 

понялъ

 

въ

 

чемъ

 

дѣло

 

и

 

вмѣсто

 

касарашъ

 

употребилъ
л

          

повѣдаяшъ,

 

и

 

началъ

 

исповѣдь.—Чрезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

слу-

чилось

 

ему

 

напутствовать

 

дѣвицу.

 

Здѣсь

 

ужь,

 

священникъ

прямо

 

употребилъ

 

повѣдаягаъ;

 

исповѣдывалъ

 

больную

 

и

 

го-

ворить

 

ей:

 

тарымъ

 

юкташъ

 

кюлёшъ

 

(нужно

 

причастить).
Больная

 

спрашиваетъ

 

его:

 

„ала

 

кочо

 

мо

 

(да

 

чай

 

горекъ

онъ)?

 

Священникъ

 

опять

 

озадачился;

 

однако

 

счелъ

 

нужнымъ

показать

 

больной

 

частицы

 

св.

 

даровъ.

 

У

 

дѣвицы,

 

при

 

пер-

вомъ

 

же

 

взглядѣ

 

на

 

нихъ,

 

сомнѣніе

 

на

 

счетъ

 

горечи

 

изчез-

ло.

 

Священникъ

 

же

 

между

 

тѣмъ

 

началъ

 

объяснять,

 

указы-

вая

 

на

 

частицу

 

даровъ,

 

что

 

это

 

нужно

 

съѣсть.

 

Она,

 

выясняя

слова

 

его,

 

употребила

 

слово

 

причащаяшъ

 

(причащать).

 

Тутъ
священникъ

 

догадался,

 

что

 

причащать

 

въего

 

приходѣ=ири-

чагцаяшъ.

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

томъ

 

прихо-

дѣ,

 

гдѣ

 

прежде

 

былъ

 

этотъ

 

священникъ,

 

исповѣдывать

 

пере-

водится

 

словами

 

—сулукымъ

 

касарашъ

 

(собств.

 

прощать

 

грѣ-

хи),

 

а

 

въ

 

послѣднемъ —такого

 

выраженія

 

нѣтъ,

 

а

 

вмѣсто

него

 

употребляется

 

русское

 

слово

 

съ

 

черемисскимъ

 

оконча-

ніемъ

 

—

 

повіьдаяшъ;

 

поэтому

 

женщина

 

и

 

отвѣтила:

 

одинъ

Богъ

 

прощаетъ,

 

а

 

во

 

второмъ —въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

прежнемъ

приходѣ

 

причащать

 

переводилось

 

словами:

 

тарымъ

 

юкташъ

(собств.

 

поить

 

дарами)

 

('),

 

а

 

въ

 

насгоящемъ,

 

не

 

зная

 

этого

выражения,

 

употребляютъ —причащаяшъ,

 

Кромѣ

 

того

 

есть

 

еще

общечеремисское

 

слова

 

таръ,

 

которое

 

значить

 

иорохъ:

 

по-

этому

 

дѣвица,

  

предполагая,

  

что

  

священникъ

  

хочетъ

 

поить

(')

 

Taps

 

образовалось

 

изъ

 

русскаго

 

дари.
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ее

 

порохомъ,

 

п

 

rre

 

зная

 

вкуса

 

его,

 

сочла

 

нужнымъ

 

спросить,

не

 

горекъ

 

ли

 

оиъ

 

(порохъ)?
Такія

 

мѣстныя

 

особенности

 

языка

 

ставили

 

въ

 

затруд-

неніе

 

священника,

 

свободно

 

объяснявшегося

 

почеремисскн.

Хорошо,

 

что

 

онъ

 

зналъ

 

языкъ

 

и

 

скоро

 

могъ

 

понять,

 

что

ему

 

хотятъ

 

сказать;

 

но

 

что

 

бы

 

сталъ

 

дѣлать

 

въ

 

такоыъ

случаѣ

 

священникъ,

 

не

 

знающій

 

языка?!
Такая

 

разность

 

въ

 

выражепіяхъ

 

объ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

предмет

 

в

 

произошла

 

по

 

необходимости,

 

вѣроятно,

 

при

 

самомъ

введеніи

 

христіанства

 

между

 

черемисами.

 

Первые

 

священни-

ки,

 

не

 

находя

 

въ

 

языкѣ

 

новокрещенныхъ

 

черемисъ

 

словъ

 

и

выражепій

 

для

 

сообщенія

 

попятій,

 

относящихся

 

къ

 

новой
религіи,

 

естественно

 

должны

 

были—каждый

 

въ

 

своемъ

 

при-

ходѣ—или

 

прибирать

 

изъ

 

черемпсскаго

 

языка

 

слова,

 

которыя

хоть

 

сколько-нибудь

 

отвѣтствовали

 

бы

 

въ

 

этомъ

 

отиошеніи
словамъ

 

русскимъ

 

(отсюда

 

сулукымъ

 

касарашъ

 

=

 

грѣхи

 

про-

щать

 

=

 

исповѣдывать

 

(ся),

 

или

 

же

 

—

 

вводить

 

въ

 

ихъ

 

языкъ

русскія

 

слова

 

съ

 

черемисскими

 

окончаніями

 

(причтцаяшъ,
повѣдаяшъ,

 

тарымъ

 

юкташъ). —Преемники

 

этихъ

 

священни-

конъ,

 

разумѣется,

 

воспользовались

 

готовыми

 

уже

 

Словами,

 

и

такимъ

 

образомъ

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

слова

 

эти

 

получили

право

 

гражданства

 

въ

 

черемисскомъ

 

языкѣ

 

данньтхъ

 

прихо-

довъ.—Такъ

 

же

 

точно

 

произошли

 

выраженія:

 

сулукамъ

 

ке-

даряшъ,

 

сулукымъ

 

(языкымъ)

 

е'дашъ,

 

сулукымъ

 

каласашъ

 

и

проч.

 

(исповѣдывать ,

 

исповѣдываться ).

 

И

 

эти-то

 

разности

ставять

 

въ

 

затруднепіе

 

священішковъ

 

только

 

что

 

поступив-

шихъ

 

на

 

новый

 

приходъ.

Но

 

въ

 

этомъ

 

еще

 

не

 

велика

 

бѣда.

 

Священникъ

 

скоро

узнаетъ,

 

какъ

 

говорятъ

 

черемисы

 

его

 

прихода

 

о

 

предметахъ

и

 

дѣйствіяхъ,

 

относящихся

 

къ

 

требоисправленію;

 

но

 

вѣдь

священникъ,

 

предполагается,

 

долженъ

 

учить

 

прихожанъ

 

дог-

ыатамъ

 

вѣры

 

и

 

правиламъ

 

христіанской

 

нравственности:

тутъ

 

что

 

онъ

 

подѣлаегъ?!

 

Я

 

прочиталъ,

 

кромѣ

 

печатныхъ

на

 

черемисскомъ

 

языкѣ

 

книгъ,

 

кипы

 

рукописныхъ

 

ироповѣ-

дей,

 

и

 

ни

 

въ

 

одной

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

нашелъ

 

опредѣленнаго

выраженія

 

понятія:

 

благодать.

 

Одинъ

 

нереводчикъ

 

называетъ

ее

 

пура

 

шанмашъ

 

(собств.

 

доброе

 

думаніе,

 

процессъ

 

дѣйст-

вія),

 

другой

 

пура

 

шанама

 

(шономо,

 

т.

 

е.

 

добрая

 

мысль,

 

ре-

зультата

 

дѣйствія),

 

третій

 

пура

 

пумашъ

 

(доброе

 

даваніе,
процессъ),

 

далѣе

 

пура

 

пума

 

(результата,

 

доброе

 

даяніе).

 

(Для
образца

 

см.

  

въ

 

евангел.

  

Лук.

   

1,

   

28.

 

Іоан.

  

1,

 

14,

 

17

 

и

 

т.

24*



—

 

372

 

—

д.).

 

Что

 

общаго

 

между

 

понятіемъ:

 

благодать

 

и

 

означенными

выраженіями

 

и

 

можно

 

ли

 

черемисину

 

составить

 

изъ

 

нихъ

какое-либо

 

понятіе,

 

хоть

 

не

 

о

 

благодати,

 

а

 

о

 

чемъ

 

нибудь-
подобномъ

 

ей

 

(изключая

 

пура —пума,

 

и

 

то

 

не

 

въ

 

догматиче-

скомъ

 

смыслѣ)?

 

Эти

 

выраженія

 

заняты

 

у

 

переводчиковъ

евангелій,

 

которые

 

разложили

 

слово:

 

благодать

 

на

 

благо

 

и

дать

 

и

 

перевели

 

пура —пумам?,;

 

но

 

тутъ

 

же

 

увидѣли,

 

что

такое

 

названіе

 

невездѣ

 

годится,

 

и

 

потому

 

въ

 

другихъ

 

мѣ-

стахъ

 

перевели

 

пура

 

танмашц

 

какое

 

сходство

 

нашли

 

они

между

 

словомъ

 

благодать

 

и

 

послѣднимъ

 

выраженіемъ, —не

понятно.

 

Между

 

тѣмъ

 

извѣстно,

 

что

 

черемнсскііі

 

языкъ—

языкъ

 

описательный

 

и

 

черемисинъ

 

въ

 

разговорѣ

 

объ

 

обыден-
ныхъ

 

предметахъ

 

своего

 

хозяйства

 

и

 

общежитія

 

нерѣдко

для

 

выраженія

 

одного

 

понятія

 

употребляетъ

 

два,

 

три

 

и

больше

 

словъ,

 

сливая

 

ихъ

 

въ

 

одно

 

грамматическое

 

понятіе.
Поэтому ,

 

если

 

подъ

 

благодатью

 

разумѣется

 

спасительная

сила

 

Божія,

 

то

 

такъ

 

и

 

слѣдовало

 

бы

 

назвать

 

ее:

 

спаситель-

ная

 

сила

 

Божія.

 

У

 

черемисъ

 

всѣ

 

эти

 

слова

 

есть,

 

и

 

слѣдо-

вательно

 

такой

 

переводъ

 

былъ

 

бы

 

совершенно

 

понятенъ

имъ.

Тоже

 

нужно

 

сказать

 

о

 

словахъ:

 

благословлять,

 

благо-
словенге.

 

Въ

 

литургін,

 

изданной

 

вѣроятно,

 

библейскимъ

 

об-
щенствомъ,

 

въ

 

началѣ

 

богослуженія:

 

„благослови

 

Владыко
переведено

 

пурамъ

 

шамакланэмя

 

(кажется

 

такъ:

 

книги

 

подъ

руками

 

не

 

имѣется),

 

что

 

будетъ

 

значить:

 

поговори

 

о

 

хоро-

шемъ;

 

но

 

на

 

отпустѣ

 

переводчикъ,

 

сообразивъ,

 

что

 

гово-

рить

 

уже

 

некогда,

 

нужно

 

выходить

 

изъ

 

церкви,

 

благослови,
перевелъ

 

благословляв.

 

Что

 

бы

 

это

 

же

 

слово

 

употребить

 

и

въ

 

началѣ

 

литургіи:

 

вѣдь

 

не

 

обошелся

 

же

 

безъ

 

него!?

 

Въ
иныхъ

 

рукописяхъ

 

встрѣчается

 

благословеньямъ

 

пуагт,

 

бла-
гословеньямъ

 

волташъ.

 

Эти

 

послѣдпія

 

выраженія,

 

разумѣется

лучше

 

идутъ

 

къ

 

дѣлу.

 

Отсюда

 

же

 

и

 

названіе:

 

благослове-
нье

 

=-■■

 

пура

 

шамакланмашъ,

 

пура

 

каласэмагиъ,

 

пура

 

шамакъ

и

 

т.

 

д.

Но

 

всего

 

грустпѣе

 

встрѣчать

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

проповѣ-

■дяхъ

 

названіе

 

тѣла

 

и

 

крови

 

хрнстовыхъ:

 

юмунъ

 

шилъ

 

и

чомунъ

 

виръ.

 

Шилъ

 

значитъ

 

говядина,

 

мясо.

 

Юмунъ

 

шилъ...

какъ

 

нойметъ

 

это

 

черемисинъ,

  

воображайте

 

сами,

 

читатель!
Я

 

бы

 

могъ

 

привести

 

множество

 

подобныхъ

 

словъ

 

и

 

вы-

раженій,

 

какъ

 

изъ

 

печатныхъ

 

книгъ,

 

такъ

 

и

 

изъ

 

рукописей,
чтобы

 

показать

 

несостоятельность

 

способа

 

выраженія

 

христі-
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анскихъ

 

истинъ

 

для

   

черемисъ,

   

но

 

думаю,

 

что

 

и

  

этого

 

до-

статочно

 

для

 

уясненія

 

занимающаго

 

насъ

 

предмета.

Не

 

думайте ,

   

впрочемъ ,

   

что

   

я

   

говорю

  

это

  

для

 

того,

чтобы

 

накинуть

 

дурную

 

тѣиь

   

на

 

пегеводчиковъ;

 

нѣтъ:

 

мно-

гіе

 

изъ

 

нихъ

 

обладаютъ

 

величайшимъ

 

знаніемъ

 

черемисскаго

языка

 

(особенно

 

укажу

 

на

   

переводчиковъ

 

„Дня

 

святой

 

жиз-

ни"

 

на

 

горномъ

 

нарѣчіи),

 

но

 

не

 

находя

 

словъ

 

въ

 

языкѣ

 

че-

ремисъ

 

для

 

выражснія

 

данныхъ

 

нонятій,

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

по-

добнымъ

 

оборотамъ.

   

Къ

 

тому

 

же,

 

во-первыхъ,

 

переводъ

 

па-

рафразомъ

 

пе

  

вошелъ

   

еще

   

въ

  

обыкновение

   

и

 

переводчики

старались

 

въ

 

своемъ

 

нереводѣ

 

замѣнить

 

черемисскими

 

словами

русскія

 

буква

 

въ

 

букву,

 

что,

  

разумѣется,

 

совершенно

 

невоз-

можно

 

при

 

переводѣ

 

съ

 

одного

 

языка

 

на

 

другой,

 

такъ

 

на

 

прим.

гдѣ-то

 

въ

 

„Днѣ

 

св.

   

жизни"

 

въ

 

выражепіи:

 

поводъ

 

ко

 

грш:у

слово:

 

поводъ

 

переведено

 

нукта,

 

а

 

нукта

 

значить

 

новрдъ

 

у

узды;

  

а

 

ьо-вторыхъ,

 

такъ

 

какъ

 

переводчики

 

взялись

 

перево-

дить

 

извѣстное

 

сочииеніе

 

на

 

черемисскій

 

языкъ,

 

то

 

и

 

стара-

лись

 

переводить

 

ненремѣнно

 

почеремисски

 

и

 

тѣ

 

слова,

 

кото-

рыхъ

   

невозможно

   

отыскать

   

въ

   

черемисскомъ

   

лексиконѣ,

отъ

 

чего

 

и

 

произошли

 

тѣ

 

темныя

 

и

 

непонятный

 

выраженія,
на

 

которыя

 

я

   

указывалъ.

   

Но

  

вѣдь

 

сами

 

же

 

черемисы,

 

для

выраженія

 

своихъ

 

обыденныхъ

 

понятій,

 

много

 

заняли

 

словъ

изъ

 

русскаго

 

языка.

 

Ихъ

   

много

  

встрѣтить

 

можно

 

и

 

въ

 

че-

ремисскихъ

 

евангеліяхъ.

  

Да?ке

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

гдѣ

 

мож-

но

 

бы

 

обойтись

 

и

 

безъ

 

русскихъ

 

словъ,

 

черемисы

 

не

 

гнуша-

ются

 

называть

 

извѣстпыя

 

вещи

 

порусски.

 

Такъ

 

я

 

знаю,

 

что

у

 

черемисъ

 

есть

 

свое

  

названіе

  

спички:

 

сиря-сырка,

 

шарпё,
ундралмэ,

 

но

 

все-таки

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

они

 

при-

няли

 

же

 

и

   

русское

   

слово

  

спичка,

   

такъ

   

какъ

   

оно

 

точнѣе

выражаетъ

 

зажигательныя

   

спички

   

и

 

не

 

нуждается

 

въ

 

опи-

саніи.
Все

 

это

 

я

 

говорилъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

есть

 

возможность

 

устранить

 

всѣ

 

подобпыя

 

неудобства

 

при

переводѣ

 

словъ

 

и

 

выраженій

 

съ

 

русскаго

 

языка

 

на

 

черемис-

окій.

 

Прежде

 

у

 

священника

 

не

 

было

 

почти

 

никакой

 

возмож-

ности

 

знать,

 

какъ

 

выражается

 

на

 

черемисскомъ

 

языкѣ

 

объ

извѣстныхъ

 

иредметахъ

 

религіи

 

его

 

собратъ,

 

и

 

все

 

знаніе
его

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

почерпалось

 

въ

 

его

 

же

 

собствен-
номъ

 

приходѣ.

 

Нынѣ

 

же,

 

при

 

существованіи

 

благочинниче-
ческихъ

 

съѣздовъ,

 

священники

 

очень

 

удобно

 

могутъ

 

на

 

нихъ

выяснять

   

сомнѣнія

   

и

 

недоумѣнія

 

касательно

 

этого

 

общими
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силами ,

 

каждый

 

внося

 

въ

 

разъясненія

 

свои

 

собственныя
знанія,

 

пріобрѣтенныя

 

въ

 

своемъ

 

приходѣ.

 

Разъясненія

 

эти,

можетъ

 

быть,

 

привели

 

бы

 

къ

 

единству

 

выраженій,

 

что,

 

конеч-

но,

 

весьма

 

желательно:

 

оно

 

много

 

облегчило

 

бы

 

трудъ

 

свя-

щенниковъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

перевода

 

и

 

не

 

ставило

 

бы

 

ихъ

 

въ

 

то

 

за-

трудпеніе,

 

о

 

которомъ

 

я

 

говорилъ

 

выше.

Для

 

этой

 

цѣли,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

не

 

мѣшало

 

бы

 

въ

каждомъ

 

благочинническомъ

 

округѣ,

 

гдѣ

 

есть

 

черемисы,

 

пе-

ревести

 

на

 

черемисскій

 

языкъ

 

„Пространный

 

катихизисъ"
Филарета,

 

за

 

изключеніемъ,

 

впрочемъ,

 

текстовъ,

 

которые

 

по-

чти

 

всѣ

 

очень

 

просты

 

для

 

перевода.

 

Желательно

 

при

 

этомъ,

чтобы

 

оставлены

 

были

 

казенные

 

пріемы

 

переводить

 

подлин-

никъ

 

буква

 

въ

 

букву,

 

и

 

были

 

приняты

 

въ

 

руководство

 

„прак-

тическія

 

замѣчанія"

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

г.

 

Ильминскаго

 

(см.
Прав.

 

соб.

 

за

 

мартъ

 

1871

 

г.),

 

такъ

 

чтобы

 

переводъ

 

дѣлался

съ

 

единственною

 

цѣлью

 

сдѣлать

 

возможно

 

понятными

 

для

черемисъ

 

тѣ

 

истины,

 

которыя

 

изложены

 

въ

 

подлинники...
Желательно,

 

наконецъ,

 

чтобы

 

подобные

 

переводы

 

были,
если

 

возможно,

 

обнародываемы:

 

тогда

 

недостающее

 

въ

 

одной
извѣстной

 

мѣстности

 

пополнилось

 

бы

 

обиліемъ

 

въ

 

другой,

 

и

кромѣ

 

того,

 

была

 

бы

 

возможность

 

познакомиться

 

готовящим-

ся

 

во

 

священники

 

въ

 

черемисскіе

 

приходы

 

воспитанникамъ

семинаріи

 

съ

 

разными

 

терминами

 

и

 

выраженіями

 

о

 

предме-

тахъ

 

религіи

 

въ

 

разныхъ

 

приходахъ

 

епархіи.

 

Ныиѣ

 

семи-

нарія

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

стоитъ

 

совершенно

 

особнякомъ
отъ

 

практики,

 

для

 

которой

 

приготовляетъ

 

своихъ

 

восііитан-

никовъ.

 

Подобные

 

переводы

 

оказали

 

бы

 

ей

 

большую

 

услугу....

S

 

иая

 

1871

 

г.

                                          

ф -
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ВОСІШТАННИКОВЪ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕ-

МИНАРІИ,

 

СОСТАВЛЕННЫЯ

 

на

 

ОСНОВАНІП

 

УСТАВА

 

ДУХОВНЫХЪ

 

СЕМИ-

НАРІЙ

    

И

    

ДОПОЛНИТЕЛЬПЫХЪ

    

КЪ

   

НЕМУ

   

ПОСТАНОВЛЕНІЙ

   

И

    

ПРЕД-

ПИСАНІЙ.

I.

 

Въ

 

семинарію

  

принимаются

  

ежегодно,

 

по

 

надлежа-

щемъ

 

исиытаніи,

 

молодые

  

люди

 

православнаго

  

исповѣданія
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изъ

 

всѣхъ

 

сословій,

 

какъ

 

обучавшіеся

   

въ

 

учебпыхъ

   

эаведе-

ніяхъ,

 

такъ

 

и

 

получившіе

 

домашнее

 

образованіе.
II.

   

Пріемъ

 

дозволяется

 

какъ

 

въ

 

первый

 

классъ

 

семипа-

ріи,

 

такъ

 

и

 

въ

 

слѣдующіе,

 

за

 

изключеніемъ

 

послѣдняго —ше-

стаго.

III.

  

Въ

 

первый

 

классъ

 

поступаютъ

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

14
до

 

16

 

лвтъ,

 

въ

 

слѣдующіе

 

четыре

 

класса

 

требуется

 

соот-

вЬтствснный

 

возрастъ.

IV.

   

Пріемъ

 

въ

 

семинарію

 

изъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

обу-
словливается

 

не

 

отмѣтками

 

въ

 

училищныхъ

 

аттестатахъ,

 

а

удовлетворительностію

 

отвѣтовъ

 

на

 

пріемныхъ

 

экзамепахъ.

V.

  

Для

 

изученія

 

предметовъ

 

собственно

 

богословсваго
образованія

 

въ

 

пятомъ

 

и

 

шестомъ

 

классахъ

 

могутъ

 

быть
принимаемы

 

въ

 

семинарію

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

какомъ-ли-

бо

 

среднемъ

 

учебномъ

 

заведеніи

 

не

 

моложе

 

18

 

лѣтъ,

 

а

 

так-

же

 

люди

 

зрѣлаго

 

возраста

 

не

 

моложе

 

28

 

лѣтъ,

 

имѣющіе

значительную

 

церковную

 

начитанность, —первые

 

по

 

испыта-

ны

 

въ

 

тѣхъ

 

богословскихъ

 

предметахъ,

 

которыхъ

 

они

 

не

проходили

 

въ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

заведніяхъ,

 

а

 

послѣдніе

по

 

личному

 

усмотрѣнію

 

епархіальнаго

 

архіерея.
VI.

  

Прошенія

 

подаются

 

на

 

имя

 

ректора

 

семинаріи

 

до

пріемныхъ

 

экзаменовъ,

 

которые

 

производятся

 

въ

 

началѣ

 

у-

чебнаго

 

курса,

 

начинающегося

 

съ

 

16

 

августа.

VII.

    

При

 

прошеніяхъ

 

представляются :

 

свидетельства
объ

 

успѣхахъ

 

и

 

поведеніи,

 

если

 

желающіе

 

обучаться

 

въ

 

се-

минаріи

 

находились

 

въ

 

училпщахъ,

 

или

 

же

 

метрическое

 

сви-

дѣтельство

 

(при

 

неимѣніи

 

его

 

выписка

 

изъ

 

мегрическихъ

книгъ),

 

если

 

поступаютъ

 

изь

 

домовъ.

Лримѣч.

 

При

 

пріемѣ

 

въ

 

число

 

воспитинниковъ

 

семи-

наріи

 

молодыхъ

 

людей

 

изъ

 

податнаго

 

состоянія

 

требуется
увольненіе

 

ихъ

 

отъ

 

обществъ.
VIII.

 

Поступающіе

 

предварительно

 

осматриваются

 

семи-

нарскимъ

 

врачемъ,

 

который

 

письменно

 

доносить

 

правленію,
кто

 

изъ

 

осмотрѣнныхъ

 

имъ

 

и

 

почему

 

не

 

можетъ

 

быть

 

при-

нята.

IX.

  

Получившіе

 

на

 

пріемныхъ

 

испытаніяхъ

 

баллы

 

5—

отлично,

 

4—очень

 

хорошо

 

и

 

3 —хорошо

 

по

 

каждому

 

пред-

мету,

 

требующемуся

 

для

 

поступленія

 

въ

 

тотъ

 

или

 

другой
классъ,

 

принимаются

 

въ

 

установленномъ

 

для

 

каждаго

 

класса

числѣ,

 

по

 

пордядку

 

полученныхъ

 

бал.товъ.

 

Въ

 

случаѣ

 

равен-

ства

 

балловъ

 

и

 

недостатка

 

вакансій

 

нріемъ

 

рѣшается

 

жребіемъ.
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X.

  

За

 

обученіе

 

въ

 

семинаріи

 

платы

 

не

 

полагается.

XI.

  

Сироты

 

и

 

дѣти

 

бѣдныхъ

 

родителей,

 

отличающіеся
въ

 

наукахъ

 

и

 

добрымъ

 

поведеніемъ,

 

принимаются

 

на

 

казен-

ное

 

содержаніе

 

по

 

числу

 

опредѣляемыхъ

 

отъ

 

св.

 

Сгнода

 

ва-

кансій

 

(которыхъ

 

въ

 

казанской

 

семинаріи

 

назначено

 

100).
XII.

  

Казеннокоштные

 

ученики

 

семнаріи,

 

въ

 

случаѣ

 

вы-

хода

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

вѣдомства

 

въ

 

гражданское

 

до

окончания

 

учебнаго

 

курса,

 

или

 

послѣ

 

онаго,

 

обязываются
возвратить

 

сумму,

 

употребленную

 

на

 

ихъ

 

содёржаніе.

 

Пра-
вленію

 

семинаріи

 

предоставляется

 

разсрочивать,

 

а

 

съ

 

утвер-

жденія

 

епархіальнаго

 

архіерея

 

и

 

уменьшать

 

взыскиваемую

уплату.

ХШ.

 

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

первый

 

классъ

 

семйнаріи
испытываются

 

на

 

пріемныхъ

 

экзаменахъ

 

по

 

слѣдующимъ

предметамъ

 

духовно-училищнаго

 

курса:

1)

  

По

 

священной

 

исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

по

руководствовамъ

 

священника

 

Попова

 

или

 

протоіерея

 

Руда-
кова.

2)

  

Православному

 

христіанскому

 

катихизису,

 

по

 

руко-

водству

 

„Пространный

 

православный

 

катихизисъ"

 

митропо-

лита

 

Филарета.
3)

  

По

 

изъясненію

 

богослуженія

 

съ

 

церковнымъ

 

уставомъ,

по

 

руководствамъ:

 

„Краткое

 

ученіе

 

о

 

богослуженіи

 

право-

славной

 

Церкви"

 

священника

 

Рудакова

 

и

 

„Краткое

 

изобра-
жена

 

церковнаго

 

устава"

 

протоіерея

 

Нордова.
4)

  

По

 

русскому

 

языку

 

съ

 

церковнославянскимъ,

 

по

 

руко-

водствамъ:

 

ІІеревлѣсскаго

 

„Практическая

 

русская

 

граматика"
въ

 

3-хъ

 

частяхъ

 

и

 

„Славянская

 

граматика".

 

По

 

русскому

языку

 

требуется

 

обстоятельное

 

знаніе

 

этимологіи,

 

а

 

именно:

о

 

звукахъ

 

и

 

буквахъ

 

по

 

составу

 

и

 

зиаченію

 

объ

 

образованіи
и

 

измѣненіи

 

словъ,

 

о

 

мѣстоимѣніи,

 

глаголѣ,

 

имени

 

сущест-

вительномъ ,

 

прилагательномъ ,

 

числительномъ,

 

о

 

нарѣчіи,

предлогѣ,

 

союзѣ

 

и

 

междометіи.

 

Обстоятельное

 

знаніе

 

синтак-

сиса,

 

а

 

именно

 

о

 

предложеніяхъ:

 

а)

 

простомъ,

 

о

 

развитіи
нростаго

 

предложенія,

 

объ

 

удареніи

 

и

 

словорасположеніи,

 

б)
сложномъ,

 

о

 

подчиненіи

 

и

 

сочипеніи

 

иредложеній,

 

о

 

составѣ

періода

 

и

 

его

 

видовъ.

 

По

 

церковнославянскому

 

языку

 

тре-

буется

 

правильное

 

чтеніе,

 

устный

 

переводъ

 

съ

 

славянскаго

языка

 

сравнительно

 

съ

 

русскимъ —въ

 

звукахъ

 

и

 

буквахъ,
еъ

 

формахъ

 

мѣстоименія,

 

глагола,

 

существнтельнаго,

 

прила-
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гательнаго

 

и

 

частицъ;

 

знаніе

 

синтаксиса

 

славянскаго

 

языка

съ

 

его

 

особенностями

 

нротпвъ

 

синтаксиса

 

русскаго

 

языка.

5)

  

По

 

латинскому

 

языку

 

требуется

 

правильное

 

и

 

сво-

бодное

 

чтеніе

 

и

 

письмо

 

подъ

 

диктовку,

 

зпаніе

 

образованік

 

и

измѣненія

 

словъ

 

въ

 

формахъ

 

мѣстоимѣнія,

 

глагола,

 

сущест-

вительнаго,

 

при.іагательнаго,

 

числительнаго

 

и

 

частицъ,

 

зна-

комство

 

съ

 

главнѣйшими

 

правилами

 

синтаксиса

 

и

 

умѣнье

примѣнять

 

ихъ

 

къ

 

устнымъ

 

и

 

письменнымъ

 

упражненіямъ
съ

 

латинскаго

 

языка

 

на

 

русскін

 

и

 

наоборотъ.

 

Основательное
умѣнье

 

переводить

 

съ

 

русскаго

 

на

 

латинскій

 

языкъ

 

по

 

ру-

ководству

 

Смирнова.
6)

  

По

 

греческому

 

языку

 

требуется

 

правильное

 

чтепіо
по

 

Рейхлину

 

съ

 

знаніемъ

 

раз.тичія

 

мелсду

 

произношеніемъ
Эразма

 

и

 

Рейхлина.

 

Основательное

 

знаніе

 

пгтвилъ

 

этимологіи
и

 

знаніе

 

необходимѣйшихъ

 

для

 

перевода

 

лравилъ

 

синтакси-

са.

 

Руководства:

 

Греческая

 

граматика

 

Кюнера

 

и

 

Хрестоматія
Носова

 

или

 

Якобса.

 

Требуется

 

также

 

умѣнье

 

перелагать

простыя

 

русскія

 

нредложенія

  

на

 

греческій

 

языкъ.

7)

  

По

 

Географіи

 

требуются

 

общія

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

мате-

матической,

 

физической

 

н

 

политической

 

географіи,

 

а

 

но-

томъ

 

частныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

другпхъ

 

государствахъ

 

Европы,
Азіи,

 

Америки,

 

Африки,

 

Австраліи,

 

въ

 

физическомъ,

 

поли-

тическомъ

 

и

 

этнографическомъ

 

отношеніяхъ

 

по

 

руководству

Смирнова.

 

При

 

этомъ

 

требуется

 

умѣнье

 

безъ

 

затрудненія
находить

 

и

 

указывать

 

на

 

картѣ

 

какъ

 

государства,

 

такъ

 

и

болыпіе

 

города,

 

рѣки

 

и

 

проч.

8)

   

По

 

арпѳметикѣ

 

требуется

 

знаніе,

 

кромѣ

 

нервыхъ

дѣйствій

 

ариѳметпки,—дробей,

 

раздѣленіе

 

ихъ

 

на

 

правиль-

ныя

 

и

 

неправпльныя,

 

сокращепіе

 

дробей

 

и

 

приведете

 

ихъ

къ

 

одному

 

знаменателю.

 

Четыре

 

дѣйствія

 

надъ

 

простыми

дробями;

 

десятичныя

 

дроби ,

 

ихъ

 

свойства ,

 

дѣйствіе

 

надъ

ними;

 

обращеніе

 

простыхъ

 

дробей

 

въ

 

десятичныя

 

и

 

наобо-

ротъ.

 

Объ

 

отношеніяхъ

 

и

 

пропорціяхъ.

 

О

 

тройномъ

 

правилѣ,

правилѣ

 

товарищества

 

и

 

смѣшенія.

 

Руководствомъ

 

можетъ

служить

 

ариометика

 

Воленса.
XIV.

 

Желающіе

 

поступить

 

во

 

второй

 

классъ

 

семинаріи
по

 

удовлетворительномъ

 

выдержаніи

 

экзамена

 

изъ

 

всѣхъ

предметовъ,

 

знаніе

 

которыхъ

 

требуется

 

для

 

поступленія

 

въ

первый

 

классъ,

 

сверхъ

 

того

 

испытываются

 

въ

 

знаніи:
1)

 

Свящепнаго

 

Писанія.

 

Здѣсь

 

требуются

 

предварнтель-

ныя

 

свѣдѣнія

   

о

 

св.

 

Писаніи

 

вообще

  

и

 

о

 

правилахъ

 

изъяс-
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ненія

 

св.

 

Писанія.

 

Обозрѣніе

 

законоположительныхъ

 

св.

книгъ

 

ветхаго

 

завѣта:

 

Бытія,

 

Исходъ ,

 

Левита,

 

Числъ

 

и

Второзаконія.

 

Руководствомъ

 

могутъ

 

служить:

 

„Пособіе

 

къ

доброму

 

чтенію

 

и

 

слушанію

 

слова

 

Божія,"

 

священника

 

Сма-
рагдова

 

и

 

„Ученіе

 

объ

 

историческихъ

 

книгахъ

 

ветхаго

 

завѣ-

та"

 

Лебедева.
2)

  

Теоріи

 

словесности,

 

по

 

руководству

 

„Опытъ

 

практи-

ческаго

 

изложения

 

теоріи

 

словесности"

 

Петрова.

 

Дается

 

со-

чиненіе

 

по

 

словестностп

 

сообразно

 

съ

 

программою.

3)

  

Гражданской

 

исторіи,

 

по

 

руководству

 

Иловайскаго:
древняя

 

исторія

 

и

 

средняя —до

 

Карла

 

великаго.

4)

  

Начальной

 

алгебры,

 

по

 

руководству

 

Сомова.
5)

  

Греческаго

 

языка.

 

Знаніе

 

сиктаксиса

 

по

 

руководст-

ву

 

Кюнера

 

и

 

переводъ

 

Ксенофонта

 

(Анабазисъ,

 

Киропедіа).
6)

   

Латинскаго

 

языка.

 

Переводъ

 

отрывковъ

 

изъ

 

Тита
Ливія.

 

Теорія

 

гекзаметра

 

и

 

переводъ

 

избранныхъ

 

мѣстъ

 

изъ

Овидіевыхъ

 

„Fasti."

 

Устныя

 

и

 

письменыя

 

упражненія

 

въ

переводахъ

 

съ

 

русскаго

 

азыка

 

на

 

латинскій.
7)

  

Французскаго

 

или

 

нѣмецкаго

 

языка.

 

Знаніе

 

этимо-

логіи

 

одного

 

изъ

 

этихъ

 

языковъ

 

по

 

руводствовамъ

 

Ганнемана
и

 

Марго.
XV.

 

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

Ш

 

классъ

 

семинаріи

 

нс-

пытываются

 

въ

 

знаніи

 

предметовъ

 

поименованныхъвъ§§

 

ХПІ
и

 

XIV

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

знаніи:
1)

  

Свящ.

 

Писанія.

 

Обозрѣніе

 

каноническихъ

 

книгъ

 

вет-

хаго

 

завѣта:

 

Іисуса

 

Навина,

 

Судей,

 

Руѳь,

 

4-хъ

 

книгъ

 

Цар-
ствъ,

 

2-хъ

 

книгъ

 

Паралипоменонъ,

 

1-й

 

книги

 

Эздры,

 

кн.

Нееміи,

 

Эсфирь,

 

и

 

неканоническихъ:

 

2-й

 

книга

 

Эздры,

 

кн.

Товитъ,

 

Іудиѳь,

 

3-хъ

 

книгъ

 

Маккавейскихъ

 

и

 

3-й

 

кн.

 

Эздры.
Руководствами

 

могутъ

 

служить:

 

„Пособіе

 

къ

 

доброму

 

чтеню

и

 

слушанію

 

слова

 

Божія"

 

свящ.

 

Смарагдова,

 

или

 

„Ученіе
объ

 

историческихъ

 

книгахъ

 

св.

 

Писанія

 

в.

 

завѣта"

 

Лебе-
дева.

2)

  

Исторіи

 

русской

 

литературы,

 

по

 

руководству:

 

„Курсъ
исторіи

 

литературы"

 

Петрова.

 

Дается

 

сочиненіе

 

сообразно

 

съ

программою.

3)

  

Гражданской

 

исторіи.

 

Окончаніе

 

средней

 

псторіи

 

и

отечественная

 

исторіи

 

до

 

Петра

 

великаго,

 

по

 

руководствамъ

Иловайскаго.
4)

  

Элементарной

 

геометріи —лонгиметріи,

 

планиметріи
и

 

стереометріи,

 

по

 

руководству

 

Буссе.
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5)

 

Греческаго

 

языка.

 

Знакомство

 

съ

 

формами

 

древняго

іоническаго

 

діалекта

 

и

 

съ

 

построеніемъ

 

героическаго

 

гек-

заметра.

 

Переводъ

 

Одиссеи

 

и

 

исторіи

 

Геродота.
5)

 

Латинскаго

 

языка.

 

Переводъ

 

Саллюстія.
7)

 

Нѣмецкаго

 

или

 

францускаго

 

языка.

 

Отчетливое

 

зна-

ніе

 

синтаксиса

 

и

 

умѣнье

 

переводить

 

нетрудныя

 

статьи

 

съ

нѣмецкаго

 

или

 

французская»

 

языка

 

на

 

русскій

 

и

 

обратно,
по

 

руководствамъ

 

Ганнемана

 

и

 

Марго.
XVI.

  

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

четвертый

 

классъ

 

семи-

наріи

 

испытываются

 

въ

 

знаніи

 

ііредметовъ

 

поименованныхъ

въ

 

§§

 

ХШ,

 

XIV

 

и

 

XV

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

знаніи:
1)

  

Священнаго

 

Писанія.

 

Обозрѣніе

 

каноническихъ

 

учи-

телышхъ

 

книгъ

 

ветхаго

 

завѣта:

 

Іова,

 

Псалтири,

 

Притчей,
Екклесіаста,

 

Пѣсни

 

Пѣсней,

 

и

 

неканоиическихъ:

 

Премуд-
рости

 

Соломона,

 

Премудрости

 

lucyca

 

сына

 

Сирахова,

 

по

руководству

 

„Пособіе

 

къ

 

доброму

 

чтенію

 

и

 

слушанію

 

слова

Божія"

 

священника

 

Смарагдова.
2)

  

Гражданской

 

исторіи.

 

Новая

 

общая

 

исторія

 

до

 

ХѴІП

вѣка

 

и

 

исторія

 

Россіи

 

съ

 

Петра

 

великаго

 

въ

 

связи

 

съ

 

со-

бытиями

 

западной

 

Европы

 

въ

 

ХѴПІ

 

в.

 

и

 

въ

 

началѣ

 

XIX.
3)

  

Прямолинейной

 

тригометріи

 

и

 

пасхаліи,

 

по

 

руковод-

ствамъ

 

:

 

„

 

Начальныя

 

основанія

 

тригометріи

 

"

 

Дмитріева,
„Руководство

 

къ

  

пасхаліп"

 

Тяжелова,

 

или

 

Семиліорова.
4)

   

Логики.

 

Руководствовами

 

могутъ

 

служить:

 

Логика
Карпова,

 

или

 

Свѣтилина.

 

Дается

 

сочиненіе

  

по

 

логикѣ.

5)

  

Гречесскаго

 

языка.

 

Переводъ

 

Иліады,

 

рѣчей

 

Демос-
фена

 

(олинѳсскія

 

рѣчи,

 

Филиппики)

 

или

 

Исократа

 

(паниги-
рикосъ,

 

панаѳинаикосъ,

 

аріопагитикосъ).
6)

  

Латинскаго

 

языка.

 

Переводъ

 

отрывковъ

 

изъ

 

Вирги-
ліевой

 

Энеиды,

 

избранныхъ

 

мѣстъ

 

изъ

 

сатиръ

 

и

 

посланій

Горація,

 

отрывковъ

 

изъ

 

философскихъ

 

трактатовъ

 

Цицерона
в

 

Сенеки.
7)

 

Нѣмецкаго

 

или

 

французскаго

 

языка.

 

Умѣнье

 

свободно
переводить

 

съ

 

одного

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

наобо-
ротъ.

XVII.

   

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

пятый

 

классъ

 

испыты-

ваются

 

въ

 

знаніи

 

предметовъ

 

поименованныхъ

 

въ

 

§§

 

ХШ,
XIV,

 

XV

 

и

 

XIV

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

знаніи:

1)

 

Св.

 

Писанія.

 

Обозрѣніе

 

всѣхъ

 

пророческихъ

 

книгъ

в.

 

завѣта,

 

по

 

руководству

 

св.

 

Смарагдова.
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2)

  

Психологіи.

 

По

 

руководству:

 

„Курсъ

 

опытной

 

пси-

хологіи"

 

Чистовича.

 

Дается

 

сочиненіе

 

по

 

психологіи.
3)

  

Обзора

 

фидософскихъ

 

ученій,

 

по

 

запискамъ

 

настав-

ника,

 

сдаваемыхъ

 

ученикамъ

 

IV

 

класса.

4)

  

Физики

 

и

 

космографіи,

 

по

 

руководствамъ

 

Краевича
и

 

Воленса.
5)

   

Греческаго

 

языкв.

 

Точный

 

переводъ

 

Платоновыхъ
сочиненій:

 

Апологіи

 

Сократа,

 

Критона,

 

Федона

 

и

 

сочиненій
Плутарха.

6)

  

Латинскаго

 

языка.

 

Переводъ

 

отрывковъ

 

изъ

 

Цицеро-
на

 

и

 

Сенеки,

 

отрывковъ

 

изы

 

Лактапція,

 

преимущественно

изъ

 

сочиненія

 

его

 

„De

 

falsa

 

religione" N

 

и

 

отрывковъ

 

изъ

твореній

 

блаженнаго

 

Августина

   

„De

 

civitate

 

Dei".

ИЗЪЯВЛЕНІЕ

 

БЛАГОДАРНОСТИ

 

ОТЪ

 

СЕМИНАРСКА-

ГО

 

ПРАВЛЕНЫ.

Правленіе

 

казанской

 

духовной

 

семинаріи

 

изъявляетъ

свою

 

благодарность

 

о.

 

настоятелю

 

чебоксарскаго

 

Троицкаго
монастыря

 

архимандриту

 

Варсонофію

 

за

 

пожертвованіе

 

пя-

тидесящи

 

рублей

 

серебромъ

 

для

 

причисленія

 

къ

 

стипенді-
атскому

 

каниталу

 

въ

 

память

 

юбилея

 

семинаріи

 

20

 

октября

1868

 

года.

АРХІЕРЕЙСКІЯ

 

СЛУЖЕНЫ

 

ВЪ

 

МАѢ.

2

 

числа—въ

 

недѣлю

 

о

 

слѣпомъ,

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуже-

ніи

 

соборной

 

и

 

крестовой

 

братіи,

 

божественную

 

литургію,

 

и

нослѣ

 

оной,

 

по

 

случаю

 

престольнаго

 

праздника

 

въ

 

придѣль-

номъ

 

Борисоглѣбскомъ

 

храмѣ,

 

молебенъ

 

св.

 

благовѣрпымъ

страстотерпцамъ

 

Борису

 

и

 

Глѣбу.

 

Слово

 

произнесъ

 

каѳе-

дральный

 

протоіерей

 

В.

 

Вишневскій.

 

За

 

литургіею

 

студента

семинаріи

 

Алексѣй

 

Измайловъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника.

6

 

числа—на

 

праздникъ

 

вознесенія

 

Господня,

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященство

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершилъ,

 

въ

навечеріи,

 

въ

 

сослуженіп

 

соборной

 

и

 

крестовой

 

братіи,

 

все-

нощное

 

бдѣніе,

 

а

 

заутра,

 

съ

 

преосвященнымъ

 

викаріемъ,

 

мо-

лебенъ,

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ,

 

по

 

случаю

 

манифеста

 

о

рожденіи

 

В.

 

Князя

 

Георгія

 

Александровича,

 

и

 

послѣ

 

онаго
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божественную

 

литургію,

 

первый

 

въ

 

сослуженіи

 

всего

 

градска-

го

 

духовенства,

 

а

 

послѣднюю

 

въ

 

сослуженіи

 

ректоровъ

 

ака-

деміи

 

и

 

семинаріи,

 

архимандрита

 

Самуила,

 

каѳедральныхъ

протоіерея

 

и

 

ключаря,

 

и

 

наставника

 

семинаріи

 

іеромоваха
Сергія.

 

Слово

 

произнесъ

 

соборный

 

священникъ

 

А.

 

Хруста-
левъ.

 

Залитургіею

 

воспитанникъ

 

семинаріи

 

Александръ

 

Ик-
ринъ,

 

назначенный

 

къ

 

производству

 

во

 

священника

 

села

 

Но-
воишеева,

 

цивильскаго

 

уѣзда,

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона.
8

  

числа —на

 

память

 

св.

 

апостола

 

и

 

евангелиста

 

Іоанна
богослова,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳе-

дральномъ

 

соборѣ

 

божественную

 

литургію

 

и

 

послѣ

 

оной

 

моле-

бенъ

 

Іоанну

 

богослову,

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандрита

 

Саму-
ила,

 

каѳедральпаго

 

протоіерея

 

В.

 

Випшевскаго,

 

наставника

семанаріи

 

іеромонаха

 

Сергія,

 

и

 

новорукоположеннаго

 

свя-

щенники

 

Алексѣя

 

Измайлова.
9

  

числа—въ

 

недѣлю

 

св.

 

отцевъ

 

иже

 

въ

 

Никеѣ

 

и

 

на

память

 

святителя

 

Николая,

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

въ

 

навечеріи,
Его

 

Высокопреосвященство

 

совершплъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

со-

борѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

и

 

крестовой

 

братіи,

 

а

 

бо-
жественную

 

литвргію

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

 

св.

 

Николаю
въ

 

приходской

 

Николо-магистратной

 

церкви,

 

въ

 

сослуже-

ніи

 

ректора

 

семішаріи,

 

архимандрита

 

Самуила,

 

соборныхъ
ключаря

 

и

 

священника

 

А.

 

Хрусталева,

 

мѣстнаго

 

священника

Михаила

 

Полетаева,

 

и

 

вознесенскаго

 

священника

 

Констан-
тина

 

Полетаева.

 

За

 

литургіею

 

воспитанники

 

семинаріи

 

ру-

коположены

 

Александръ

 

Икринъ

 

во

 

священника,

 

а

 

Николай
Еминентовъ,

 

назначенный

 

къ

 

производству

 

во

 

священника

 

се-

ла

 

Кошлоушъ,

 

ядринскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

діакона.

 

Слово

 

произне-

сено

 

самим

 

ь

 

нреосвященнымъ.

16

  

числа —въ

 

праздникъ

 

пятидесятницы,

 

Его

 

Высоко-
преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каеедральномъ

 

еоборѣ,

 

въ

 

на-

вечеріи,

 

всенощное

 

бдѣеіе,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

и

 

кресто-

вой

 

братіи,

 

а

 

заутра

 

божественную

 

ліітургію

 

и

 

вечерню,

 

съ

нреосвященнымъ

 

Ёфремомъ,

 

епископомъ

 

березовскимъ,

 

вика-

ріемъ

 

тобольской

 

епархіи.

 

За

 

литургіею

 

рукоположены

 

вос-

питанникъ

 

семинаріи

 

Николай

 

Еминентовъ

 

во

 

священника,

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Акрамова,

 

козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

Алек-
сандръ

 

Румянцевъ

 

въ

 

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

причет-

нической

 

вакансіи.
17

  

числа —въ

 

день

 

сошествія

 

Св.

 

Духа

 

на

 

апостоловъ,

Его

 

Высокопреосвященство

 

въ

 

приходской

 

Духовской

 

церкви
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совершнлъ,

 

во

 

сослуженіи

 

ректора

 

академіи,

 

архимандрита

Самуила,

 

каѳедральныхъ

 

протоіерея

 

и

 

ключаря,

 

мѣстныхъ

благочиннаго

 

священника

 

Павла

 

Воздвиженскаго

 

и

 

священ-

ника

 

Петра

 

Малова,

 

божественную

 

литургію

 

и

 

послѣ

 

оной
молебенъ

 

животворящей

 

Троицѣ

 

и

 

Божіей

 

Матери,

 

по

 

слу-

чаю

 

приноса

 

сюда

 

въ

 

сей

 

день

 

Казанской

 

иконы

 

ея

 

изъ

 

дѣ-

вичьяго

 

монастыря.

 

Слово

 

произнесъ

 

второй

 

мѣстный

 

свя-

щеппникъ

 

Иванъ

 

Александровъ.
23

 

числа —въ

 

недѣлю

 

всѣхъ

 

святыхъ,

 

Его

 

Высокопре-
освященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

божествен*
ную

 

литургію,

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

 

всѣмъ

 

святымъ,

 

по

случаю

 

празднованія

 

тезоименитства

 

Ихъ

 

Императорскпхъ
Высочествъ,

 

Благовѣрныхъ

 

Князей

 

Алексѣя

 

Александровича,
Константина

 

Николаевича

 

и

 

Константина

 

Константиновича
и

 

В.

 

Княгини

 

Елены

 

Павловны

 

и

 

дня

 

рождепія

 

В.

 

Княгини
Александры

 

Петровны,

 

первую

 

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

и

 

кре-

стовой

 

братіи,

 

а

 

послѣдній

 

въ

 

сослужеш'и

 

духовенства

 

2-й
части

 

г.

 

Казани.

 

Слово

 

произнесъ

 

Георгіевской

 

церкви

 

свя-

щенникъ

 

П.

 

Воздвиженскій.

 

За

 

литургіею

 

псаломщпкъ

 

Бо-
городицкой

 

церкви,

 

въ

 

больницѣ

 

земскихъ

 

заведеній,

 

Григорій
Преображенскій,

 

наааченный

 

къ

 

производству

 

во

 

священника

села

 

Кошекъ,

 

спасскаго

 

уѣзда,

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона.
30

 

числа—въ

 

недѣлю

 

2-ю

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

Его

 

Высо-,
копреосвященство

 

божественную

 

литургію

 

совершилъ

 

въ

 

дѣ-

вичьемъ

 

монастырѣ,

 

по

 

случаю

 

переноса

 

Казанской

 

иконы

Божіей

 

Матери

 

изъ

 

теплаго

 

собора

 

въ

 

холодный,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

ректоровъ

 

академіи

 

и

 

семинаріи,

 

архимандрита

 

Са-
муила,

 

мѣстныхъ

 

протоіерея

 

и

 

двухъ

 

священниковъ,

 

ключа-

ря

 

и

 

іеромонаха

 

Герыана.

 

Послѣ

 

литургіи

 

совершенъ

 

благо-
дарный

 

молебенъ,

 

по

 

случаю

 

крещенія

 

новорожденнаго

 

В.
Князя

 

Геория

 

Александровича.

 

За

 

литургіею

 

рукоположены

псаломщикъ

 

Григорій

 

Преображенскій

 

во

 

священника ,

 

а

причетникъ

 

казанской

 

Воскресенской

 

церкви

 

Василій

 

Бур-
тасовскій

 

въ

 

діакона

 

на

 

мѣсто

 

ІІреображенскаго

 

къ

 

боль-
ничной

 

церкви.

РАЗНЫЯ

 

ИЗВЪСТІЯ.

1.

 

Присужденіе

 

премій

 

преосвященнаго

 

Ма-
карія. — „Правительственный

 

Вѣстникъ"

 

сообщаетъ,

 

что

 

на

соиСканіе

 

преміи

 

преосвященнаго

 

Макарія

 

въ

 

1870

 

году

 

бы-
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ли

 

доставлены

 

въ

 

учебный

 

комитѳтъ

 

при

 

св.

 

Синодѣ

 

шесть

сочиненій.

 

Изъ

 

нихъ

 

св.

 

Синодомъ,

 

согласно

 

заключение

учебнаго

 

комитета,

 

присуждена

 

премія

 

1,000

 

рублей

 

доцен-

ту

 

с.-петербургской

 

духовной

 

академіи

 

Свѣтилину

 

за

 

соста-

вленный

 

имъ

 

учебникъ

 

формальной

 

логики

 

и

 

изъ

 

преміи
1869

 

года,

 

оставшейся

 

не

 

присужденною,

 

двѣ

 

преміи,

 

въ

500

 

рублей

 

каждая,

 

профессорамъ

 

казанской

 

духовной

 

ака-

деміп

 

Знамепскому

 

и

 

Порфирьеву :

 

первому

 

за

 

сочиненіе
подъ

 

названіемъ

 

„Руководство

 

къ

 

русской

 

церковной

 

исто-

ріи",

 

а

 

второму

 

за

 

сочипеніе

 

„Исторія

 

русской

 

словесно-

сти.

 

Часть

 

1-я.

 

Древній

 

періодъ.

 

Устная

 

народная

 

и

 

книж-

ная

 

словесность

 

до

 

Петра

 

великаго".

2.

       

СпОСОБЪ

       

РАСПОЗНАВАТЬ

       

Д'ЬЙ

 

СТВИ

 

ТЕ

 

ЛЬН

 

у

 

10

смерть. —Въ

 

„Сынѣ

 

отечества"

 

рекомендуютъ

 

слѣдующій,

недавно

 

открытый

 

докторомъ

 

Лабордомъ,

 

вѣрный

 

способъ
распознавать

 

дѣйствительную

 

смерть

 

и

 

навѣрное

 

отличать

ее

 

отъ

 

мнимой.

 

Если

 

воткнуть

 

глубоко

 

въ

 

тѣло

 

живаго

 

че-

ловѣка

 

или

 

животнаго

 

хорошо

 

отполированную

 

стальную

иглу,

 

то

 

чрезъ

 

нѣкоторое

 

время,

 

вообще

 

очень

 

непродол-

жительное,

 

игла

 

потеряетъ

 

свой

 

металлическій

 

блескъ,

 

она

окисляется.

 

Если,

 

напротивъ,

 

такую

 

же

 

иглу

 

воткнуть

 

въ

трупъ

 

и

 

оставить

 

ее

 

въ

 

немъ

 

даже

 

полчаса

 

или

 

часъ,

 

то

она

 

все-таки

 

останется

 

совершенно

 

блестящей:

 

она

 

не

 

оки-

сляется

 

нисколько,

 

какъ

 

долго

 

вы

 

ее

 

ни

 

держите.

 

Окисле-

Hie

 

стальной

 

иглы

 

въ

 

вышеуказанныхъ

 

условіяхъ

 

и

 

сопро-

вождающая

 

его

 

теплородныя

 

и

 

электрическія

 

явленія,

 

о

 

ко-

торыхъ

 

распространяться

 

здѣсь

 

не

 

считаемъ

 

нужнымъ,

 

со-

ставляютъ

 

постоянный

 

и

 

неизбѣжный

 

признакъ

 

кажущейся
стерти.

 

Полное

 

отсутствіе

 

окисленія

 

и

 

сопровождающихъ

 

его

явленій

 

служитъ

 

вѣрнѣйшимъ

 

и

 

постояннымъ

 

признакомъ

настоящей

 

смерти.

 

(')

3.

 

Средсво

 

для

 

спасенія

 

утонувіндго. —Самымъ
лучшимъ

 

средствомъ

 

къ

 

спасенію

 

жизни

 

утопленниковъ

 

при-

знается

 

теперь

 

вдуваніе

 

воздуха

 

въ

 

легкія,

 

ибо

 

смерть

 

уто-

нувшаго

 

наступаетъ

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

въ

 

легвія

 

не

 

дохо-

дить

 

воздухъ,

 

стало

 

быть,

 

это—смерть

 

чрезъ

 

удушеніе.

 

Док-
торъ

 

Маршанъ

 

(Marchant)

 

совѣтуетъ

 

употреблять

 

въ

 

этихъ

случаяхъ

 

вдыханіе

 

возздуха,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

больше

 

всего

приносящее

 

пользу.

 

Все

 

равно,

 

какимъ

 

образомъ

 

будетъ

 

вве-

(')

 

Подолье,

 

епарх.

 

вѣдом.

 

1871

 

г.

 

№

 

7.



—

 

384

 

—

денъ

 

въ

 

легкія

 

утонувшаго

 

воздухъ,

 

чрезъ

 

ротъ

 

или

 

ноздри;

лучше

 

вдувать

 

однако

 

чрезъ

 

ноздри,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

пря-

мой

 

путь

 

въ

 

легкія.

 

Трубочки,

 

которыми

 

будутъ

 

вдувать

воздухъ,,

 

не

 

нужно

 

запускать

 

слишкомъ

 

глубоко.

 

Можно
при

 

этомъ

 

употребить

 

легкій

 

мѣхъ.

 

Что

 

до

 

трубочекъ,

 

то

берите

 

какія

 

попадутъ

 

подъ

 

руку,

 

напр.

 

тростникъ,

 

чистый,
не

 

куреный

 

чубукъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Ладонь

 

лѣвой

 

руки

 

должно

 

при-

ложить

 

ко

 

лбу

 

утонувшаго

 

и

 

пальцами

 

прихватить

 

ноздре-

выя

 

отверотія,

 

такъ,

 

чтобы

 

при

 

вкладываніи

 

трубочекъ

 

не

оставалось

 

мѣста

 

для

 

прохода

 

воздуха

 

съ

 

боковъ.

 

Другою,
•правою

 

ладонью,

 

надо

 

прикрыть

 

ротъ

 

утонувшаго.

 

Дуть

 

по-

томъ

 

губами,

 

не

 

то

 

мѣхомъ,

 

если

 

такой

 

имѣется,

 

но

 

не

вдругъ

 

однако

 

и

 

не

 

слабо,

 

чтобы

 

заставить

 

воздухъ

 

дойти
до

 

легкихъ,

 

а

 

когда

 

онъ

 

дойдетъ

 

это

 

окажется

 

колыханіемъ
груди

 

утопленника,

 

подобнымъ

 

тому,

 

какое

 

бываетъ,

 

когда

человѣкъ

 

сильно

 

дышетъ.

 

Послѣ

 

того

 

перестать

 

вдыхать

 

и

охватить

 

станъ

 

утопленника

 

въ

 

нижней

 

части

 

груди

 

обѣими

руками

 

вдругъ,

 

дабы

 

воздухъ

 

ношелъ

 

къ

 

верху,

 

и

 

снова

 

вды-

хать,

 

и

 

снова

 

обхватывать

 

грудь

 

руками,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

по-

ка

 

не

 

почувствуется

 

біеніе

 

сердца

 

и

 

утопленникъ

 

не

 

нач-

нетъ

 

дышать

 

самъ.

 

Если

 

бы

 

трубочки

 

не

 

случилось,

 

то

 

вды»

хать

 

воздухъ

 

губами.

 

Такимъ

 

способомъ,

 

по

 

словамъ

 

„Вар-
щавскаго

 

дневника",

 

докторъ

 

Маршанъ

 

спасъ

 

очень

 

мно-

гихъ.

 

(*)

                                

------

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Контора

 

московской

 

синодальной

 

типографіи

 

имѣетъ

честь

 

довести

 

до

 

всеобщаго

 

свѣдѣнія

 

православнаго

 

духовен-

ства,

 

что

 

за

 

воспослѣдованіемъ

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

объ
отмѣнѣ

 

свѣчнаго

 

сбора,

 

бланкъ

 

„для

 

отчета

 

о

 

свѣчномъ

 

до-

ходѣ"

 

печатаніемъ

 

прекращенъ.

(')

 

Соврем,

 

извѣстія

 

1871

   

г.

 

Л°144.

Оодержаніѳ

 

№

 

12-го.

 

—

 

1)

 

Указы

 

св.

 

Сѵнода.

 

—

 

2;

 

Распоряжения
епархіальнаго

 

начальства.

 

—

 

3)

 

Исторія

 

свіяжскаго

 

дѣвичьяго

 

монастыря

fnpodoMMeiticJ. — і)

 

Относительно

 

зауаокойнаго

 

помиповепія

 

о

 

почивпшхъ

младенцахь.

 

—

 

5)

 

О

 

языкѣ,

 

которымъ

 

сообщаются

 

истины

 

христіанской
явры

 

черемисамъ.

 

Ф.

 

Зѵлишицкаш. —

 

6)

 

Правила

 

пріема

 

воспитанниковъ

казанской

 

семиыаріи.

 

—

 

7)

 

Изъявленіе

 

благодарности.

 

—

 

8)

 

Архіерейскія
«лужеяія

 

въ

 

ш%. — 9)

 

Разныя

 

извьстія. — 10)

 

Объявленіе.

Печата'тг

 

дозволяется.

 

Цензоръ

 

црофессоръ

 

Д.

 

Соколова.
Казань.

 

Въ

 

университетской

 

типогра*іи.


