
ТАМБОВСКІЯ
■

Епархіальныя

 

Вѣдомости.

Выходят*

   

два

   

раза

 

въ

             

_

    

I

 

Цѣиа

 

годовому

   

издаиію
N2

  

10.

    

съ

 

пересылкою

 

и

 

достав-

мѣсяцъ

 

1

 

и^^иіселъ.^

                      

^J1*

 

Д°мъ

 

й

 

руб.

XS

 

ша,

 

л

          

14-Й

 

ГОДЪ.

    

IS'Z^

 

года.

РАСПОШЕНІЯ

 

ПРАБЙТЕЛЬСТВЕННЫЯ.

Выоочайшія

 

награды.

Опредѣленіями

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

2 з

 

минувшаго

 

мар

 

-

та,

 

удостоены,

 

но

 

Тамбовской

 

епархіи

 

къ

 

награжденію

 

слѣ-

дующіе

 

свящевнѳ-служители:

 

орденом*

 

Св.

 

Анны

 

2

 

ст.:

 

Ар-

химандрит*

 

Тадібовскаго

 

Трегуляева

 

предтечева

 

монастыря

Никандръ;

 

протоіерей

 

Тамбовскаго

 

каѳедральнаго

 

Сиасо-Пре-

ображенскаго

 

собора

 

Александр*

 

Тиконравовъ;

 

соборной

церкви

 

города

 

Лпцецка

 

Іоаннъ

 

Несмѣловъ;

 

соборной

 

церкви

города

 

Козлова

 

Петр*

 

Свѣшниковъ.

 

Орденом*

 

ев.

 

Анны

 

3

 

ст.

протоіереи:

 

Троицкой

 

церкви

 

города

 

Тамбова

 

Грнгорій

 

Смир^

нов*,

 

той-же

 

церкви

 

Василій

 

Адамов*,

 

Тамбовскаго

 

Вознесе-

нскаго

 

а;енскаго

 

монастыря

 

Василій

 

Кобяковъ;

 

соборной

 

цер

 

•

яви

 

города

 

Кирсанова

 

Стефан*

 

Золотницкій.

 

Наперсными

 

кре-

стами:

 

казначей

 

Тамбовскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

іеромонах*

Іоаннъ;

 

священники:

 

Тамбовскаго

 

Вознесенскаго

 

женскаго

 

мо-

настыря

 

Петр*

 

Бѣляковскій;

 

с.

 

Козловкп

 

Симеон*

 

Кедров*;

Сторожевской

 

церкви

 

города

 

Козлова

 

Матвѣй

 

Тихорскій,

 

Пуш-

карской

 

церкви

 

города

 

Козлова

 

Александр*

 

БлаговѣщевсЕІй.

28
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Кирсаповскаго

 

Тихвино

 

Богородицкаго

 

жепскаго

 

монастыря

Василій

 

Салтыков*

 

и

 

протоіерей

 

соборной

 

церкви

 

города

 

Ус-

мани

 

Іоанн*

 

Сперанскій;

 

камилавками: — священники

 

Николае-

вской

 

церкви

 

города

 

Усмани

 

Іоаннъ

 

Оболекскій,

 

Космодемьян-

ской

 

церкви

 

города

 

Усмаші

 

Фотій

 

Несмѣлов*,

 

Усманскаго

Софійскаго

 

ліенскаго

 

монастыри

 

Емеліаяъ

 

Троицкій,

 

Хрис-

тброждественской

 

церкви

 

города

 

Лебедяни

 

Борис*

 

Доброхо-

тов*,

 

с.

 

Сезонова

 

Георгій

 

Тяхонравов*,

 

с.

 

Шавицы

 

Петр*

Слоботскій,

 

с.

 

Сухотина

 

Петр*

 

Попов*,

 

с

 

Шапкина

 

Алек-

сандр*

 

Надѳэкдин*,

 

с.

 

Костяна

 

Отдѣльца

 

Іоаннъ

 

Пичаевскій,

соборной

 

церкви

 

города

 

Кирсанова

 

Петр*

 

Козловскій,

 

с

 

Су-

хаго

 

Каданса

 

Симеон*

 

Быстров*,,

 

с.

 

Песчанки

 

Ѳеодоръ

 

Кос-

тров*,

 

с.

 

Стара

 

го

 

Березова

 

Сакердоігь

 

Узоров*,

 

с.

 

Большаго

Кусмора

 

Петр*

 

Кандійскій,

 

с.

 

Устья

 

Алевсѣй

 

Лебедев*,

 

с.

Жидиловски

 

Авраамій

 

Богоявленек'й,

 

с

 

Рязны

 

Ѳеофапъ

 

Кро-

ткое*,

 

с.

 

Новоспасскаго

 

Николай

 

Архангѳльскій,

 

с.

 

Еремѣева

Павел*

 

Архидіаконскій.

 

Скуфьями:

 

с.

 

Верхпяго

 

Спасскаго

Георгій

 

Зѳряовъ,

 

с.

 

Шапкина

 

Николай

 

Аѵатовъ,

 

соборной

церкви

 

города

 

Спасска

 

Іоаннъ

 

Ястребов*,

 

с.

 

Малышевых*

Дубровок*

 

Іоаннъ

 

Апаевскій,

 

с.

 

Средней

 

Оржевки

 

Михаил*

Ивинскій,

 

с.

 

Иыоковкіі

 

Николай

 

Оржевскій,

 

с.

 

Ининой

 

Сло-

боды

 

Дішитрій

 

Аморскій,

 

с.

 

Караула

 

Петр*

 

Лебедев*,

 

Иль-

инской

 

церкви

 

города

 

Кирсанова

 

Алёксѣй

 

Данскій,

 

с.

 

Дѣль-

ной

 

Дубровы

 

Іоапиъ

 

Воскресенскій,

 

с

 

Крюковки

 

Іоаннъ

 

Свѣ-

шниковъ,

 

с.

 

Польнаго

 

Лапина

 

Николай

 

Камневъ,

 

Козловской

Боголюбской

 

женской

 

общины

 

Іоаннъ

 

Студенѳцкій,

 

с.

 

Салты-

кова

 

Павел*

 

Смирнов*,

 

с.

 

Питима

 

Василій

 

Рожцѳственскій,

с.

 

Кобелька

 

Никита

 

Ростошинскій,

 

с.

 

Свинина

 

Иларіонъ

 

Пок-

ровский,

 

с.

 

Стараго

 

Устья

 

Іоаннь

 

Никольский,

 

с.

 

Плоской

Дубровы

 

Іоашіь

 

Вогословскій,

 

с.

 

Еременки

 

Михаил*

 

Дани-

лов*,

 

с.

 

Нпкольскаго

 

Григорій

 

Красивцевъ,

 

Козловской

 

Бо-

голюбской

 

женской

 

общины

 

Стефан*

 

Покровскій,

 

Ильинской

церкви

 

города

 

Козлова

 

Іоашіъ

 

Назаров*,

 

и

 

благословеніемъ

Святѣйшаго

 

Синода:

   

протоіерей

   

Тамбовскаго

   

каѳедральнаго
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Спасопреображенскаго

 

собора

 

Варѳоломей

 

Щегловъ,

 

діаконы:

того

 

я;е

 

собора

 

Іоаннъ

 

Разумовъ,

 

Архпдіаконо-Стефаиовской

церкви

 

города

 

Тамбова

 

Іоаннъ

 

Никольскій

 

и

 

соборной

 

церк-

ви

 

города

 

Козлова

 

Іоаннъ

 

Камнѳвъ.

 

Приказали:

 

о

 

Всемидос-

тивѣйшемъ

 

пожалованіи

 

наименованыыхъ

 

въ

 

справкѣ

 

священ-

но

 

служителей

 

знаками

 

отличія

 

дать

 

знать

 

указомъ

 

Тамбовскому

Преосвященному,

 

изгясннвъ

 

въ

 

указѣ,

 

что

 

нзъ

 

числа

 

таковыхъ

знаковъ

 

выдаваемые

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

нанерстиые

 

крес-

ты,

 

камилавки

 

и

 

скуфьи

 

будутъ

 

доставлены

 

отъ

 

сего

 

особо

 

изъ

Хозяйственнаго

 

Управленія

 

при

 

Святѣншемъ

 

Снподѣ

 

—

 

Аирѣ-

22

 

дня

 

1874

 

г.

Опредѣлеоіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

--

    

мипувніаго

   

ыар-

та,

 

удостоены,

 

по

 

Тамбовской

 

епархіи,

 

къ

 

награжденію

 

слѣ-

дующіе

 

священно-служители

 

за

 

заслуги

 

по

 

воениому

 

и

 

граж-

данскому

 

вѣдомствамъ:

 

Орденами

 

Св.

 

Анны

 

2.

 

ст.

 

города

Тамбова,

 

каѳедральнаго

 

Спасопреображенскаго

 

собора,

 

про-

тоіерей

 

Георгій

 

Хитровъ.

 

Св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

города

 

Козло-

ва,

 

Ильинской

 

церкви,

 

священникъ

 

Гавріплъ

 

Чурюковскій.

Лаперстнымъ

 

крестомъ

 

города

 

Тамбова,

 

Алевсандринска-

го

 

Института,

 

церкви

 

св.

 

Мученицы

 

царицы

 

Александры

священникъ

 

Викторъ

 

Пѣвницкій,

 

камилавками:

 

города

 

Мор-

шанска,

 

Никольской

 

церкви,

 

священникъ

 

Днмитрій

 

Лебедяа-

скій;

 

города

 

Моршанска,

 

пригородной

 

Ѳеодоровской

 

церкви,

священникъ

 

Виссаріонъ

 

Калупшъ;

 

города

 

Шацка,

 

Казан-

ской

 

церкви,

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Строгаповъ;

 

бывшаго

 

горо„

да

 

Кадома,

 

Милостнво-Богородпцкаго

 

женскаго

 

монастыря,

священникъ

 

Іоаннъ

 

Кобяковъ.

 

Приказали:

 

о

 

Всемилостивѣй-

шемъ

 

пожалованіи

 

наименованныхъ

 

въ

 

справкѣ

 

священпо-слу-

жители

 

знаками

 

отличія

 

дать

 

знать

 

Тамбовскому

 

Преосвященно-

му

 

указомъ,

 

изъяснивъ

 

въ

 

ономъ,

 

что

 

нзъ

 

числа

 

таковыхъ

 

зна-

ковъ

 

выдаваемые

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

паперепшй

 

крестъ

и

 

камилавки

 

будутъ

 

доставлены,

 

отъ

 

сего

 

особо,

 

нзъ

 

Хозяйс-

твеннаго

 

Уиравлепія

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сшюдѣ.
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Указы

 

Святѣйшаго

   

Правительствующего

   

Сѵнода

Отъ

 

12

 

Апрѣля

 

дня

 

1874

 

года.

 

О

 

мѣрахъ

 

къ

 

предупреждена

скѵраю

 

перехода

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

академіяхъ

воспитанниковъ

 

съ

 

должности

 

смотрителей

 

духовныхъ

 

училгщъ

на

 

службу

 

въ

 

семинаріи.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

ВЕЛИЧЕСтва,

 

СвятѣЙшій

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенный

 

Господи-

номъ

 

Синодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журпалъ

 

Учебнаго

Комитета,

 

Ш

 

22,

 

съ

 

правилами

 

касательно

 

срока

 

службы

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

Академій

 

въ

 

дол-

жностяхъ

 

смотрителей

 

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

перехода

 

ихъ

 

изъ

училпщъ

 

въ

 

семпнаріи.

 

Приказали:

 

избраніе

 

смотрителей

 

ду-

ховныхъ-

 

училищъ,

 

по

 

установленному

 

§

 

17-Мъ

 

уч.

 

Устав,

циркулярнымъ

 

указомъ

 

Синода

 

отъ

 

8

 

іюіія

 

1870

 

г.,

 

№'

 

32»

порядку,

 

соединено

 

съ

 

немаловажпымъ

 

обремепепіемъ

 

ду-

ховенства,

 

которое

 

обязано

 

составлять

 

для

 

сего

 

окружные

 

учи-

лищные

 

съѣзды

 

и

 

обращаться

 

къ

 

лицамъ,

 

удовлетворяющими

требовапіямъ

 

устава,

 

не

 

только

 

въ

 

предѣлахъ

 

своей,

 

но

 

и

 

дру-

гихъ

 

епархі";

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

неизбрапія

 

съѣздами

 

кандидатов ъ,

это

 

дѣдо

 

поручается

 

семипарскимъ

 

Правленіямъ,

 

которыя

 

всту-

наютъ

 

въ

 

подобныя

 

же

 

спошепія

 

съ

 

пзвѣстными

 

ему

 

лицами.

При

 

пеимѣпін

 

въ

 

виду

 

способныхъ

 

лицъ

 

пли

 

отказѣ

 

съ

 

ихъ

стороны

 

запять

 

должность

 

смотрителя

 

училища,

 

ееминарскія

Иравлепія

 

обращаются

 

въ

 

академпческіе

 

совѣты

 

съ

 

просьбою

о

 

рекомендаціи

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

воспиташшковъ

 

ака-

дсмій

 

способныхъ

 

кандндатОвъ

 

на

 

помянутую

 

должпость.

 

По

внимапію

 

къ

 

такой

 

трудности

 

избрапія

 

смотрителей

 

училищъ,

а

 

равно

 

-и

 

въ

 

виду

 

ущерба

 

для

 

училищъ

 

отъ

 

продолжительна-

го

 

незамѣщенія

 

вакансій

 

спхъ

 

начальствующихъ

 

лицъ,

 

пред-

ставляется

 

нсобходнмымъ

 

требовать,

 

но

 

крайней

 

мѣрй,

 

отъ

рекомендованныхъ

 

академическими

 

совѣтамп

 

кандидатовъ,

 

что-

бы

 

они

 

оставались

 

довольно

 

значительное

 

время

 

на

 

занятыхъ

ими

 

смотрительскнхъ

 

должностяхъ.

 

Требованіе

 

это

 

не

 

заклю-
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чаетъ

 

въ

 

себѣ

 

ничего

 

особенно

 

стѣснительнаго

 

для

 

сихъ

 

лицъ

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

ихъ

 

экономическое

 

положеніе

 

болѣе

 

обез-

печено,

 

чѣмъ

 

положеніе

 

шшощниковъ

 

инспектора

 

въ

 

семишѵ-

ріяхъ,

 

а

 

сикъ

 

послѣднимъ

 

должностнымъ

 

лицамъ

 

поставлены

ограниченія

 

къ

 

слишкемъ

 

легкому

 

и

 

скорому

 

переходу

 

на

 

нао

тавническія

 

мѣста.

 

Посему

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

поступившихъ

 

на

 

смотрительскую

 

должность

 

окончившихъ

курсъ

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

Авадемій

 

обязывать,

 

соглас-

но

 

заключевію

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

подпискою

 

не

 

оставлять

занимаемаго

 

ими

 

мѣста

 

ранѣе

 

двухъ

 

лѣтъ

 

по

 

занятіи

 

онаго

 

и

увольнять,

 

по

 

выслугѣ

 

назначенная)

 

срока

 

и

 

не

 

иначе,

 

какъ

по

 

заявленіи

 

ими

 

съѣзду

 

о

 

своеяъ

 

намѣреніи

 

перейти

 

на

 

служ-

бу

 

въ

 

другое

 

мѣсто.

 

Исключенія

 

изъ

 

сего

 

правила

 

могутъ

быть

 

допускаемы,

 

по

 

особымъ

 

уважительнымъ

 

обстоятельствамъ,

подлежащпмъ

 

усмотрѣнію

 

епархіальпаго

 

Преосвящепнаго,

 

и

притомъ

 

съ

 

тѣми

 

ограниченіями,

 

которыя

 

поставлены

 

Святѣй-

шимъ

 

Стнодомъ

 

(цирк,

 

указъ

 

8

 

іюня

 

1У72

 

г.

 

JS»

 

35)

 

относи-

тельно

 

перехода

 

наеташшвовъ

 

изъ

 

одной

 

семпнаріи

 

въ

 

другую.

О

 

чемъ

 

для

 

объявлеиія

 

совѣтамъ

 

духовныхъ

 

Акадеиій

 

и

 

се-

мнарсішмъ

 

и

 

училищнымъ

 

Правлеиіямъ,

 

въ

 

надлежащему

 

въ

потребных

 

ь

 

случаяхъ

 

рудоводству

 

и

 

исполненію,

 

Еюс.іатъ

 

епар-

хіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

печатный

 

указъ.

Отъ

 

апрѣля

 

12

 

дня

 

1874

 

г.

 

О

 

порядкѣ

 

замѣщенія

 

должнос-

ти

 

надзирателей

   

въ

 

семинаріяхъ

   

и

 

духовныхъ

 

училищахъ.

По

 

указу

 

Его

 

Имперагорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Сѵподъ

 

слушали

 

предложенный

 

господи-

вомъ

 

Синодальнымъ

 

Оберъ-

 

Прокуроромъ

 

журналь

 

Учебнаго

Комитета,

 

№

 

38,

 

по

 

возбужденному

 

въ

 

Правлеиіи

 

одной

 

изъ

духовныхъ

 

семинарій

 

во..росу,

 

касательно

 

порядка

 

замѣще-

нія

 

должности

 

надзирателей

 

за

 

учениками

 

въ

 

духовныхъ

 

учи-

лищахъ.

 

Приказали:

 

должность

 

надзирателей

 

въ

 

духовныхъ

семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ

 

учреждена

 

Высочайшими

 

повелѣпія-

ми,

 

21

 

декабря

 

1870

 

и

 

12

 

ноября

 

1871

 

года,

 

въ

 

тѣхъ

 

видахъ,
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чтобы

 

лица,

 

опредѣляемыя

 

на

 

сію

 

должность

 

раздѣляли

 

труды

по

 

части

 

воспитанія

 

въ

 

семинаріяхъ

 

ректора

 

и

 

инспектора

 

оныхъ,

въ

 

у чюшщахъ— смотрителя

 

и

 

его

 

помощника.

 

Вслѣдствіе

 

сего

надзиратели

 

должны

 

поступать

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

примѣни.

тельно

 

къ

 

требованіямъ

 

§

 

54

 

Уст.

 

Сем.,

 

по

 

указаніямъ

 

озна-

■ченныхъ

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

на

 

коихъ

 

лежитъ

 

главная

 

от-

вѣтственность

 

за

 

состояніе

 

воспитатальной

 

части

 

во

 

ввѣрен-

ныхъ

 

имъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

представ-

ляется

 

весьма

 

важпымъ

 

въ

 

педагогическомъ

 

отношеніи,

 

чтобы

воспитательный

 

надзоръ

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

об-

ладалъ

 

необходимымъ

 

для

 

достиженія

 

своей

 

цѣли

 

единствомъ

дѣйствій

 

и

 

направленія.

 

Во

 

вниманіи

 

къ

 

изложеннымъ

 

сообра-

женіямъ

 

Святѣйшій

 

Сунодъ

 

опредѣляетъ:

 

порядокъ

 

замѣщеніа

должностей

 

надзирателей

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

учи-

лпщахъ

 

установить,

 

согласно

 

заключенію

 

Учебнаго

 

Комитета,

примѣнитедьно

 

къ

 

существующему

 

въ

 

семинаріяхъ

 

порядку

аамѣщенія

 

должности

 

помощника

 

инспектора,

 

а

 

именно:

 

до-

цущенію

 

къ

 

трехъмѣсячному

 

испытанію

 

одного

 

лица,

 

жела~

ющаго

 

занять

 

должность

 

надзирателя,

 

или

 

избраніе

 

кого

 

либо

изъ

 

нѣсколькпхъ

 

соискателей — принадлежите

 

въ

 

семинаріяхъ

ректору

 

и

 

инспектору,

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ — смотрителю

и

 

его

 

помощнику;

 

представленіе

 

же

 

допущеннаго

 

или

 

избран-

наго

 

кандидата

 

на

 

утвержденіе

 

Енархіальнаго

 

Архіерея

 

про-

изводится

 

начальниками

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

только

 

послѣ

трехмѣсячнаго

 

испытанія

 

представляемаго

 

въ

 

исправлеиіи

 

воз-

ложенной

 

на

 

него

 

должности.

 

О

 

чемъ,

 

для

 

объявленія

 

Прав-

леніямъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

 

училищъ,

 

къ

 

надлежащему

 

въ

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководству

 

и

 

исправленію,

 

послать

 

епар-

хіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

печатный

 

указъ.

Апрѣля

 

18

 

дня

 

1874

   

года.

    

О

 

томъ,

 

сколько

 

лѣтъ

 

обязаны

прослужить

 

окончившее

  

курсъ

 

казеннокоштные

 

воспитанни-

ки

  

семинарій

 

въ

 

духовно-учебной

 

службѣ.

До

 

указу

 

ЕГО

   

ІШПЕРАТОРСКАШ

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
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Святѣйшій

 

Правительствующей

   

Сгнодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

Господикомъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Ко^

митета,

 

№

 

14,

   

по

   

возбужденному

   

въ

 

Правленіи

 

одной

 

изъ

духовныхъ

  

семинарій

   

вопросу:

 

сколько

   

лѣтъ

 

обязаны

   

про-

служить

   

на

 

духовно-училищной

   

службѣ

   

окончиншіе

   

курсъ

казепнокоштные

 

воспитанники

 

духовныхъ

  

семинарій

 

и

 

слѣ-

дуетъ

 

ли

 

при

 

взысканіи

   

суммы,

   

употребленной

   

н

 

і

 

ихъ

 

со-

держите

 

въ

  

семинаріи,

   

засчитывать

   

время

 

пахожденія

 

та-

ковыхъ

 

воспитанниковъ

 

на

 

духовно- училищной

 

службѣ?

 

При-

казали:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

  

1)

 

что

 

по

 

§

 

166

 

Уст.

 

дух.

акад.

  

казеннокоштные

 

академическіе

   

воспитанники

 

обязаны

прослужить

 

за

 

каждый

 

годъ

 

содержанія

 

въ

 

Акад 'міи

 

полтора

года

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству;

   

2)

 

что

    

стоимость

 

со-

держанія

 

казеннокоштнаго

 

воспитанника

 

въ

 

семинаріяхъ

 

зна-

чительно

 

меньше

 

стоимости

   

содержанія

 

таковыхъ

 

воспитан-

пиковъ

 

въ

 

Академіяхъ,

 

и

 

3)

 

что

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

журналомъ

 

Присутствія

 

по

 

дѣламъ

   

Православнаго

 

духовен-

ства

 

для

 

поставленіявъ

 

санъ

 

священника

 

окончившихъ

 

курсъ

воспитанниковъ

 

семянарій,

 

не

 

состоявшихъ

 

на

 

должностяхъ

псаломщиковъ,

 

но,

 

по

 

окончаніи

   

курса,

 

поступившихъ

 

учи-

телями

 

въ

 

начальныя

   

школы,

   

требуется

   

трехлѣтній

   

срокъ

службы

 

въ

 

семъ

 

послѣднемъ

 

званіи,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

со-

гласно

 

заключенію

 

Учебнчго

 

Комитета,

   

опредѣляетъ:

 

казен-

нокоштные

   

воспитанники

    

духовныхъ

   

семинарій,

   

согласно

требованіямъ

 

§

 

13

 

Уст.

 

Сем.,

 

въ

 

случаѣ

 

непоступленія

 

ихъ

на

 

священои-церковно-служительскія

  

мѣста,

   

обязаны

  

про-

служить

 

за

 

каждые

 

два

 

года

 

содержанія

   

въ

   

семинаріи

 

годъ

по

 

учебной

 

службѣ:

 

окончившіе

 

курсъ

 

съ

 

званіемъ

 

студента—

въ

 

духовныхъ

 

училищ

 

іхъ,

 

а

 

окончившіе

 

курсъ

 

по

 

второму

 

в:

третьему

 

разряду— въ

 

начадьныхъ

 

школахъ,

 

согласно

 

Высо-

чайше

 

утвержденному

  

16

 

анрѣля

    

18.59

 

года

   

журналу

 

При-

сутсвія

 

по

 

дѣламъ

   

Православнаго

   

духовенства.

   

Въ

 

случаѣ

же

 

выхода

 

таковыхъ

 

воспитанниковъ

  

въ

 

другую

 

службу

 

ра-

нѣе

 

назначеннаго

   

срока,

   

ояи

   

обязаны

   

возвратить

   

сумму,
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употребленную

 

на

 

ихъ

 

содержаніе,

 

по

 

расчету

 

Семинарека-

го

 

Ііравленія,

 

которое

 

засчитываете

 

названнымъ

 

воспитанни-

кам^

 

примѣнительно

 

къ

 

168

 

§

 

Устава

 

дух.

 

Академій,

 

время

нахожденія

 

ихъ

 

на

 

училищной

 

службѣ,

 

допуская,

 

согласно

указаніямъ

 

181-го

 

§

 

Сем.

 

Устава,

 

разсрочку

 

и'уменьшеніе

причитающейся

 

ко

 

взносу

 

платы.

 

О

 

чемъ,

 

для

 

надлежащаго

вг

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководства

 

и

 

исиолненія

 

Правле-

ніями

 

духовныхъ

 

семниарій,

 

послать

 

епархіальнымъ

 

Прео-

священнымъ

 

циркулярный

 

указъ.

Отъ

 

28

 

Апрѣля

 

дня

 

1874

 

года.

 

Относительно

 

приписки

 

вос-

питанниковъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведены,

 

по

 

отбыванію

 

воин-

ской

 

повинности,

 

къ

 

призывнымъ

 

участкамъ.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Стподъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Господина

Сѵнодальнаго

 

Оберъ -Прокурора,

 

отъ

 

22

 

сего

 

Апрѣля,

 

№

 

1381,

въ

 

коемъ

 

изъяснено:

 

«Военный

 

Миннстръ,

 

въ

 

виду

 

пмѣющаго

послѣдовать

 

въ

 

Ноябрѣ

 

текущаго

 

года

 

перваго

 

рекрутскаго

набора

 

по

 

новому

 

Высочайше

 

утвержденному

 

уставу

 

о

 

воинс-

кой

 

повинности,

 

проситъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

началь-

ства

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

въ

 

которыхъ

 

обучаются

 

мо-

лодые

 

люди,

 

достигшіе

 

прпзывнаго

 

двадцатилѣтняго

 

возраста,

приняли

 

всѣ

 

зависящія

 

мѣры

 

относительно

 

приписки

 

упомя-

нутыхъ

 

воспитанниковъ

 

къ

 

призывнымъ

 

участкамъ

 

своевремен-

но,

 

а

 

именно

 

къ

 

1

 

Поля

 

сего

 

года».

 

Приказали:

 

Въ

 

ви-

ду

 

вышеизложеннаго

 

предписать

 

по

 

духовно

 

учебному

 

вѣдомс-

тву,

 

согласно

 

настоящему

 

предложенію,

 

циркулярнымъ

 

указомъ,

чтобы

 

начальства

 

тѣхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

обучаются

 

воспитанники,

 

достигшіе

 

призывнаго

 

по

 

ново-

му

 

Высочайше

 

утвержденному

 

уставу

 

о

 

воинской

 

повинности

двадцатилѣтняго

 

возраста,

 

немедленно

 

приняли

 

всЬ

 

занисащія

мѣры

 

относительно

 

приписки

 

таковыхъ

 

воспитанниковъ

 

къ

 

пріі'

зывнымъ

 

участкамъ

 

своевременно,

 

а

 

именно

 

къ

 

1

 

Іюля

 

сего

года;

 

дла'должнаго

 

же

 

въ

 

чемъ

 

сдѣдуетъ

 

руководства

  

и

   

ис-
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полненія

 

по

 

сему

 

предмету

 

со

 

стороны

 

воснптапниковъ,

 

обязан?

ныхъ

 

приписаться

 

къ

 

призывнымъ

 

участкамъ,

 

приложить

 

въ

указу,

 

въ

 

копіи,

 

циркуляръ

 

Министра

 

Внутреншіхъ

 

Дѣлъ

 

отъ

8

 

Февраля

 

сего

 

года,

 

за

 

№

 

4,

 

о

 

правилахъ,

 

коими

 

слѣдуетъ

руководствоваться

 

при

 

прппискѣ

 

къ

 

призывнымъ

 

участкамъ.

Копія

 

съ

 

циркуляла

 

Г.

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

Губер-

наторам^

 

отъ

 

8

 

Февраля

 

1874

 

года,

 

за

 

Jft

 

4.

На

 

оспованіи

 

VIII

 

Отдѣла

 

Высочайшаго

 

Указа

 

Прави-

тельствующему

 

Сенату,

 

о

 

введеніи

 

въ

 

дѣйствіе

 

устава

 

о

 

воинс-

кой

 

повинности,

 

всѣ

 

лица,

 

увазанныя

 

въ

 

95

 

ст.

 

Устава,

 

ко-

торымъ

 

въ

 

течепін

 

1873

 

г.

 

мипуло

 

двадцать

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду,

обязаны

 

приписаться,

 

для

 

отправлепія

 

воинской

 

повинности,

къ

 

призывнымъ

 

участкамъ

 

но

 

поздпѣе

 

1

 

Іюля

 

сего

 

года.

Прилагая

 

составленный,

 

по

 

соглашепію

 

съ

 

Воешшмъ

 

Ми-

нистромъ,

 

на

 

основапіи

 

Устава

 

о

 

воинской

 

повинности,

 

пра-

вила

 

для

 

производства

 

упомянутой

 

приписки

 

п

 

для

 

выдачи

 

прн-

шісныхъ

 

свндѣтельствъ,

 

покорнѣйше

 

прошу

 

Ваше

 

Превосхо-

дительство

 

сообщить

 

эти

 

правила,

 

для

 

руководства

 

уѣзднымъ

окружнымъ

 

и

 

городекпмъ

 

по

 

воинской

 

повинности

 

Присутст-

віямъ

 

ввѣренноіі

 

Вамъ

 

губерніи,

 

а

 

для

 

всеобщаго

 

свѣдЬнія

 

на-

печатать

 

ихъ

 

въ

 

первомъ,

 

посдѣ

 

получеиія

 

этого

 

циркуляра,

нумерѣ

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостей.

При

 

этомъ

 

считаю

 

долгомъ

 

присовокупить,

 

во

 

1-хъ,

 

что

по

 

тѣмъ

 

же

 

правиламъ

 

должна

 

производиться

 

приписка

 

къ

призывнымъ

 

участкамъ

 

и

 

выдача

 

пріишсиыхъ

 

свидѣтельстзъ

 

и

всѣмъ

 

недостигшпмъ

 

прпзывпаго

 

возрастали

 

лацамъ,

 

которыя

 

по-

желаютъ

 

яьшѣ

 

же

 

приписаться

 

на

 

осяованіи

 

Устава,

 

къ

 

при-

зывнымъ

 

участкамъ,

 

и,

 

во

 

2-хъ,

 

что

 

иорядокъ

 

выдачи

 

сішдѣ-

тельствъ

 

о

 

прншіскѣ,

 

по

 

ст.

 

97-й

 

Устава

 

о

 

воинской

 

повин-

ности,

 

лнцамъ,

 

числящимся

 

въ

 

прнзывныхъ

 

участкахъ

 

на

 

ос-

нованіи

 

ревизскихъ

 

свазовъ,

 

будете

 

указанъ

 

впослѣдствін.

29
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Правила

 

для

 

производства

 

приписки,

 

по

 

отправленіЮ

   

воин-

ской

 

повинности,-

 

къ

 

призывиымъ

 

участкамъ

 

и

 

для

   

выдачи

приписныхъ

 

свидѣтѳльствъ.

§

 

1.

 

Дѣйствію

 

95

 

ст.

 

Устава

 

о

 

воинской

 

повинности

 

под-

леліатъ

 

всѣ

 

лица,

 

изъятая

 

отъ

 

внесенія

 

въ

 

десятую

 

народную

перепись,

 

на

 

основаніи

 

устава

 

объ

 

этой

 

переписи,

 

приложен-

наго

 

къ

 

ст.

 

1679

 

IX

 

Т.

 

Св.

 

Зав.

 

о

 

состояніяхъ

 

и

 

сверхъ

 

то-

го

 

дѣти

 

свящепио -u

 

цервовно-слу

 

жителей

 

православнаго

 

и

 

всьхъ

прочихъ

 

хрнстіапск.

 

исповѣданій

 

а

 

также

 

вышедшіе

 

послѣ

 

ре-

віізііі

 

нзъ

 

податпаго

 

состояпія.

§

 

2.

 

Заявлепіе

 

о

 

припискѣ

 

означенпыхъ

 

лицъ

 

должно

 

со-

держать

 

свѣдѣнія,

 

указанный

 

въ

 

первыхъ

 

6

 

ти

 

пупктахъ

 

9

 

9

статьи.

§

 

3.

 

Оно

 

можетъ

 

быть

 

подано

 

лично

 

или

 

чрезъ

 

довѣрен-

ное

 

лицо,

 

порядвомь,

 

установлениымъ

 

для

 

нодачи

 

просьбъ,

 

иди

выслано

 

по

 

почтѣ.

§

 

4.

 

Приписка

 

къ

 

призывному

 

участку,

 

по

 

отправлепію

воинской

 

повинности,

 

совершается

 

внесепіемъ

 

заявителя

 

въ

книгу,

 

составляемую

 

по

 

формѣ

 

№

 

1.

§

 

5.

 

Годъ

 

рожденія

 

заявителя

 

вписывается

 

въ

 

у номя пу-

тей

 

книгѣ

 

рукою

 

Председателя.

§

 

6.

 

Приписное

 

свидетельство

 

выдается

 

(съ

 

возвращепіемъ

документовъ)

 

или

 

лично

 

самому

 

заявителю,

 

если

 

опъ

 

извѣс-

тепъ

 

членамъ

 

Прпсутствія

 

^плп

 

Городскаго

 

Управ.іенія)

 

или

чрезъ

 

подлежащее

 

полицейское

 

управленіе.

§

 

7.

 

Приппсныя

 

свидетельства

 

составляются

 

по

 

приіага-

емой

 

при

 

семъ

 

формѣ

 

Л"»

 

2.
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КНИГА

для

 

записки

 

пршшсанныхъ

 

къ

 

призывнымъ

 

участкамъ.

1.

 

Фамилія.

 

имя

 

и

отчество

 

пршшоан-

ігаго.

2.

 

Сссдовіе.

о

А

О
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А
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Я
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о

 

й

 

S
£
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о
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К
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о
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с
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о
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«
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ѣ
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-
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V

Св

   

™

    

Я

!'§ 2

Въ

 

воторомъ

 

году

 

и

подъ

 

какимъ

 

Л»

 

ине-

сенъ

   

въ

   

призывной
сішсоііъ.

    

вдв

   

если

поступил

 

ь

      

вольно-,

опрсдѣляющпмся,

 

то

годъ,

 

мѣсяцъ,

   

число

11

 

Л^

   

увѣдомленія

   

0

тоиъ

    

воснпаго

   

на-

чал

 

ьства.

Свидѣтельство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывному

 

участку.

Потомственный

 

дворянпнъ

 

('пли

 

потомственный

 

почетный

гражданинъ

 

н

 

т.

 

п.)

 

Николай

 

Валеріановнчі.

 

Руснповъ,

 

ро-

дившійся

 

2

 

января

 

тысяча

 

восемь

 

соть

 

нять-десятъ

 

четверта-

го

 

года,

 

принисанъ,

 

по

 

отбывапію

 

воинской

 

повинности,

 

ко

второму

 

призывному

 

участку

 

города

 

Москвы.

Вѣроисповѣданія

 

Православнаго.

Окончилъ

 

спеціальиый

 

курсъ

 

въ

 

Пмператорскомь

 

Мо-

сковскомъ

 

Технпческомъ

 

Училшцѣ.

Состонтъ

 

на

 

Государственной

 

с.іужбѣ

 

(или

 

номѣщикъ

 

и

т.

 

п.).

Выдано

 

Московскимъ

 

Городскимь

 

по

 

воинской

 

повинно-

сти

 

Присутствіемь

 

14

 

августа

 

1874

 

года

 

за

 

А»

 

семь

 

тысячъ

восемь

 

сотъ

 

шестьдесять

 

вторымъ.

Подписи:

 

Председателя

 

п

 

Члена

 

Присутствія,.

 

завѣды-

вающаго

 

дѣлопроизводствомъ.
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Ёпархіальныя

 

распоряженія.

Изъявленіѳ

 

благодарности

 

Епархіальн.

  

Начальства*

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

20

 

апрѣля

 

1874

года,

 

велѣио

 

объявить

 

священнику

 

села

 

Сгараго-Сеславпиа

Козловскаго

 

уѣзда,

 

Димптрію

 

Богоявленскому

 

за

 

прим-вр-

ио

 

усердное

 

и

 

полезное

 

пастырское

 

служеніе,

 

отъ

 

епархі-

альнаго

 

начальства

 

благодарность,

 

съ

 

пронечатаніемъ

 

въ

Еиархіалньыхъ

 

Вѣдомостяхъ.

На

 

справкѣ

 

канцелярии

 

консисгорін,

 

представляв-

шейся

 

по

 

прошепію

 

крестьянъ

 

села

 

Воковаго-Майдапа,

Спасскаго

 

уѣзда,

 

которымъ

 

просили

 

наградить

 

ихъ

 

при-

ходскаго

 

священника

 

Максима

 

Маркова

 

за

 

ревностное

 

по-

печение

 

о

 

приходскомъ

 

храмѣ,

 

резолюзіа

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

27

 

апрѣдя

 

послѣдовала

 

таковая:

 

священнику

 

Максиму

Маркову,

 

за

 

усердное

 

и

 

полезное

 

пастырское

 

служеніе-

объяпнть

 

отъ

 

енархіальнаго

 

начальства

 

благодарность,

 

съ

вапечатаніемъ

 

объ

 

оной

 

въ

 

Епархіадьныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

Отъ

 

Тамбовской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Тамбовское

 

уѣздное

 

по

 

воинской

 

повинности

 

При-

сутствие,

 

въ

 

отношеніи

 

своемъ

 

6

 

апрѣля

 

за

 

№

 

69

 

изъясни-

ло

 

слѣдугощее:

 

по

 

99

 

ст.

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности

въ

 

приписныхъ

 

свидѣтельетвахъ,

 

выдаваемых ь

 

отъ

 

ри-

сутствія,

 

должно

 

быть

 

означено

 

сословіе

 

каждаго;

 

между

тѣмъ

 

дѣтіі

 

священнослужителей

 

;и

 

церковпо-служителей,

пользующіеся

 

по

 

Высочаше

 

утвержденому

 

мнѣнію

 

Госу-

дарственная

 

совѣта

 

огь

 

26

 

мая

 

1869

 

л

 

13

 

мая

 

1871

 

года

особьшп

 

правами,

 

заявляя

 

Присутствію

 

о

 

приписки

 

къ

участкамъ,

 

не

 

представляютъ

 

документовъ

 

консисторіи

 

о

своемъ

 

сословін,

 

а

 

пишутъ

 

по

 

званію

 

отцевъ

 

(сынъ

 

дьячка,

діакона

 

или

 

священника),

 

нечему

 

просило

 

епархіальное

 

на-
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чальство обязать

 

свящеино-церковно-служителей,

 

чтобъ

 

они

брали

 

йа

 

дѣтей

 

своихъ,

 

имѣющцхъ

 

приписаться

 

къ

 

при-

зывнымъ

 

участкамъ,

 

свидетельства

 

изъ

 

консисторіи

 

о

 

пра-

ьахъ

 

ихъ,

 

для

 

представленія

 

Присутствію.

 

Разсмотрввъ

означенное

 

отношеніе

 

Присутствія

 

по

 

воинской

 

повинности

Тамбовская

 

духовная

 

консисторія

 

определила:

 

объ

 

испол-

неніи

 

нытеизложеннаго

 

требованія

 

Тамбовскаго

 

уѣзднаго

по

 

воинской

 

повиности

 

Присутствія

 

циркулярпо

 

чрезъ

мѣстныхъ

 

благочянныхъ

 

дать

 

знать

 

всѣмъ

 

священно

 

цер-

ковно-служителямъ

 

Тамбовской

 

епархіи.

 

Мая

 

3

 

дня

 

1874

 

г.

Въ

 

предупрежденіе

 

излишней

 

и

 

безполезной

 

пере-

писки,

 

крайне

 

обременительной

 

для

 

канцедяріи

 

конснето-

ріи,

 

присутствіе

 

оной,

 

во

 

исполпеніп

 

резолюцін

 

Его

 

Пре-

освященстса,

 

находитъ

 

нужнымъ

 

однажды

 

навсегда

 

пред-

писать

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

всѣмъ

 

священникамъ

 

Тамбов-

ской

 

епархіи,

 

что

 

съ

 

просьбою

 

о

 

выдачѣ

 

сборпыхъ

 

книжекъ

на

 

постройку

 

церквей

 

и

 

на

 

другія

 

существенныя

 

ихъ

 

нуж"

ды,

 

должны

 

обращаться

 

къ

 

епархіальному

 

начальству

 

чле-

ны

 

причта

 

съ

 

церковнымъ

 

старостою,

 

а

 

не

 

одни

 

уполно-

моченные,

 

обществами

 

прихожанъ.

 

Сверхъ

 

того

 

предписы-

вается

 

всѣмъ

 

благочиннымъ

 

представлять

 

метрическія

 

и

исповѣдныя

 

книги,

 

равно

 

и

 

клировыя

 

вѣдомости

 

въ

 

пере-

плет,

 

съ

 

перемѣтою

 

листовъ

 

и

 

съ

 

описью;

 

а

 

слѣдствен-

ныя

 

дѣла

 

съ

 

описью,

 

перемѣтою

 

лнстовъ,

 

за

 

шнуромъ

 

и

печатью.

 

При

 

семь

 

поставляется

 

на

 

видъ,

 

что

 

за

 

иеиепол-

неніе

 

вышеозначенныхъ

 

указаній

 

будетъ

 

налагаемо

 

на

 

ви-

новныхъ

 

денежное

 

взысканіе.

Моршанскій

 

Уѣздный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

отношс-

ніемъ,

 

отъ

 

21

 

марта

 

1874

 

г.

 

за

 

■№

 

27,

 

просилъ

 

Его

 

Пре-

освященство

 

о

 

томъ:

 

не

 

найдетъ

 

ли

 

онъ

 

возможными

 

обя-

зать

 

мЬстныхъ

 

священ

 

никовъ

 

преподавать

 

безмездно

 

законъ

Вожій

 

въ

 

тѣхъ

   

Моршанскихъ

   

сельскихъ

 

училищахъ,

 

гдѣ
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учителями

 

не

 

священники

 

и

 

не

 

окончившее

 

курсъ

 

наукъ

въ

 

духовной

 

семинаріи,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

15

 

ст.

 

Высочайше

утвержденнаго

 

положенія

 

1864

 

г.

 

о

 

началыіыхъ

 

народныхъ

ччилищахъ,

 

законъ

 

Божій

 

можетъ

 

быть

 

преподаваемъ

 

въ

ьтихъ

 

училищахъ

 

только

 

приходскимъ

 

священникомъ

 

или

же

 

особымъ

 

законоучителемъ,

 

съ

 

утвержденія

 

епархіаль-

наго

 

начальства,

 

Ыа

 

этомъ

 

отношеніи

 

резолюция

 

Его

 

Пре-

освященства

 

14

 

апрѣля

 

1874

 

г.

 

состоялась

 

сдѣдующая:

„такъ

 

капъ

 

приходскіе

 

священники

 

по

 

самому

 

званію

 

сво-

ему

 

суть

 

законоучители

 

прпходскихъ

 

своихъ

 

школъ,

 

tj

Консисторія

 

имѣетъ

 

циркуляр-но

 

предписать

 

священникамъ,

чтобы

 

они

 

не

 

отказывались

 

оть

 

преподаваиія

 

закона

 

Бо-

жія

 

въ

 

помянутыхъ

 

школахъ".

 

Во

 

исполненіе

 

сей

 

резол

 

ю-

ціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

Консисторія

 

объявдиетъ

 

о

 

томъ

подвѣдомымъ

 

священникамъ.

  

Апрвля

 

30

 

дня

  

J 874

  

года.

Журнаіьныя

 

постановіенія

 

о. о.

 

депута-

товъ

 

учішшцтго

 

2

 

Тамб,

 

съѣзда.

О.о.

 

депутаты,

 

вслѣдствіе

 

резолюцін

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

по

 

указному

 

предписаний

 

Консисторіи,

 

собрались

сего

 

числа

 

для

 

избранія

 

смотрителя

 

на

 

вакантную

 

долж-

ность

 

2

 

Тамбовскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

За

 

неимѣніемъ

заявленій

 

каидидатовъ

 

на

 

эту

 

должность,

 

о.о.

 

депутаты

приступили

 

къ

 

обсужденію

 

заявленія

 

и.

 

д.

 

смотрителя

 

г.

Ястребова

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

необходимыхъ

 

вещей

 

для

 

воспи-

танниковъ,

 

именно:

 

мисъ,

 

тарелокъ

 

изъ

 

эмалированного

желѣза,

 

ложекъ

 

мельхіора

 

и

 

скатертей,

 

также

 

и

 

объ

 

уст-

ройстве

 

куб ч

 

и

 

принадлежностей

 

для

 

гимнастики.

 

Поста-

новлено:

 

признать

 

пріибрѣтепіе

 

всѣхъ

 

сихъ

 

вещей

 

необ-

ходимымъ

 

и,

 

согласно

 

сдѣланцой

 

смѣты

   

г.

 

исправл.

 

долж.
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смотрителя

 

въ

 

количествѣ

 

405

 

руб.

 

80

 

к.

 

серебромъ,

 

прі_

обрѣсти

 

на

 

текущія

 

средства.

 

На

 

семъ

 

журнале

 

резолюція

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

15

 

апрѣдя

 

последовала

 

таковая:

„Исполнить".

XX

 

^ixspTfe.zEja:.

1.

 

О.

 

Предсѣдателемъ

 

возобновленъ

 

былъ

 

вопросъо

   

не-

обходимости

 

соедииеній

 

двухъ

 

училищныхъ

 

домовъ

 

жилы-

ми

 

комнатами,

 

решенный

   

прежннмъ

 

ОЕружяымъ

 

съЬздомъ

утвердительно

 

еъ

 

тЬмъ,

 

чтобы

 

сумма,

  

необходимая

 

для

 

оз-

наченной

  

постройки,

   

была

 

отпущена

 

изъ

 

обще-епархіаль-

ныхъ

 

средствъ.

  

Но

 

какъ

  

съездъ

   

Епархіальный

   

временно

отклонилъ

 

дело

 

объ

 

отпуске

   

суммы,

  

назначенной

   

для

  

из-

вестной

 

постройки,

   

а

 

предоставплъ

   

окружному

   

духовен-

ству

 

найти

 

своп

 

собственный

    

средства;

  

то

 

наетонщій

  

съ-

ездъ

 

въ

 

изысканін

   

своемъ

    

остановился

    

на

   

слвдующемъ

предположенін.

 

Прошлый

 

епархіалыіый

 

съѣздъ

 

между

 

про-

чпмъ

 

положилъ

 

для

 

пользы

 

духовенства

 

устроить

 

на

 

пзвЬ-

стныхъ

 

основаніяхъ

 

свечные

 

склады

  

въ

 

Енархііц

 

но

  

такъ

какъ

 

предположенной

 

отъ

 

этой

 

свечной

 

операціи

 

прибыли

е пархіалыіый

 

ст>ездъ

 

не

 

далъ

 

оприделеппаго

 

вполне

 

назпа-

ченія,

 

то

 

о.о.

  

депутаты

   

настоящаго

 

съезда

  

положили

 

по-

корнейше

 

просить

   

Его

 

Преосвященство

 

дозволить

 

округу

2

 

Тамбовскаго

 

духовпаго

   

училища,

  

предполагаемую

 

при-

быль

 

вь

  

количестве

 

4

 

руб.,

   

отъ

 

продапн.чго

    

пуда

   

свѣчъ

съ

 

своихъ

 

уездовъ

 

представлять

 

въ

 

правленіе

 

своего

 

учи-

лища

 

и,

 

по

 

указанно

 

съезда,

 

производить

 

па

 

оную

 

сказан-

ное

 

соединение

 

двухъ

 

дпмовъ

 

жилыми

 

комнатами,

 

а

 

въ

 

ио-

следствіи — и

 

устройство

  

обще.кнгія

   

для

  

всѣхъ

 

учеников ь

всего

 

округа.

 

Но

 

чтобы

 

всѣ

 

церкви

   

округа

  

равномернее

представляли

 

означенную

 

прибыль,

 

съездъ

 

определила

 

обя-

зательною

 

покупку

 

изъ

 

складов

 

ь

 

свѣчъ

 

въ

 

количестве— для

сельскихъ

 

церквей

 

на

 

каждую

 

тысячу

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

и

 

)

пяти

 

пудовь,

   

для

  

городскнхъ

 

— по

   

10

 

пудовъ

   

на

 

тысячу



-

  

228

 

-

душъ

 

мужескаго

 

пола,

 

а

 

діа

 

кладбищенскихъ

 

по

 

шести

 

пу-

довъ

 

на

 

церковь

 

ежогодно.

 

Если

 

же

 

какая

 

церковь

 

будетъ

покупать

 

въ

 

складе

 

свечи

 

сверхъ

 

обязательнаго

 

количе-

ства,

 

то

 

скдадъ

 

таковымъ

 

церквамъ

 

обязанъ

 

отпускать

 

ихъ

по

 

своей

 

цѣне,

 

безъ

 

внесения

 

4

 

рублей.

2.

 

Заслушано

 

было

 

заявление

 

девяти

 

учителей

 

2

 

Там-

бовскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

и

 

и.

 

д.

 

смо-

трителя

 

г.

 

Ястребова,

 

вь

 

котороиъ

 

они

 

прося

 

г

 

ь

 

съѣздъ

увеличить

 

окладъ

 

ихъ

 

жалованья

 

70

 

рублями.

 

Постановле-

но:

 

Принимая

 

ЕО

 

вниманіе,

 

что

 

каждый

 

изъ

 

наставниковъ

занпмаетъ

 

по

 

12

 

уроковъ

 

въ

 

неделю, — за

 

что,

 

на

 

основ.

 

§

68

 

уст.

 

дух.

 

учил.,

 

поло?кено

 

получать

 

по

 

420

 

руб., — при-

бавить

 

къ

 

получаемымъ

 

нынв

 

ими

 

347

 

р.

 

годоваго

 

оклада

жалованья

 

по

 

53

 

руб.

 

на

 

каждаго

 

наставника

 

изъ

 

теку?

щихъ

 

епархіальныхъ

 

суммь

 

съ

 

тЬмъ,

 

чтобы,

 

каждый

 

изъ

нпхъ

 

имѣлъ

 

непременно

 

по

 

12

 

уроковъ

 

въ

 

неделю.

Резолюция

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

15

 

апреля

 

по-

слѣдовала

 

таковая:

 

„Постановленное

 

о.о.

 

депутами

 

въ

 

1

пунктѣ

 

сего

 

журнала

 

разрешается

 

съ

 

тбмъ,

 

чтобы

 

вио-

следствіи

 

прописанный

 

здесь

 

предметь

 

былъ

 

внесенъ

 

на

обсужденіе

 

и

 

согласование

 

общз-епархіальнаго

 

съезда;

 

по

2

 

пункту

 

постановленное

 

утверждается,

 

съ

 

изъявленіемъ

о.о.

 

депутатамъ

 

искренней

 

Архипастырской

 

моей

 

призна-

тельности

 

за

 

ихъ

 

попеченіе

 

объ

 

удучшеніи

 

средетвъ

 

со-

держания

 

учителей

 

училища' 1 .

Председатель

 

свящеиникъ

 

Ксен.

 

Сиирновъ,

 

делопро-

изводитель

 

священнглсь

 

Пав.

 

Внссоновъ.

 

Депутаты

 

свя-

щенники:

 

Ѳ.

 

ПІаровъ,

 

I.

 

КпрсаяовскіГі,

 

М.

 

Нечаевъ,

 

А.

Ракшпнскій,

 

А.

 

Иикольскій,

 

С.

 

Соколовъ,

 

К.

 

Атгебраи-

стовъ,

 

П.

 

Арсеньевъ,

 

И.

 

Преображенскій,

 

В.

 

Красявекіл,

В.

 

Сабчаковъ,

 

I.

 

Агатовъ,

 

Д.

 

Богоявленскій,

 

В.

 

Щтоіевъ,

А.

 

Архангельскіп,

 

П.

 

Крыловъ,

 

А.

 

Смолѣевъ,

 

А.

 

Лебе-

девъ,

 

Е.

 

Васильевскіи,

 

Н.

 

Целебровскій.



—

 

2

 

29

 

—

Пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

пострадавшие

 

отъ

 

голода

 

въ

Самарской

 

ѳпархіи.

1.

  

Благочиннымъ

 

1

 

Козловскаго

 

округа

священ.

 

Александромъ

 

Влаговѣщен-

скимъ.

         

...

         

.

         

•

         

•

         

.

    

47

 

р.

2.

  

Священ,

 

села

 

Телелноя,

 

Усманскаго

уѣзда

 

Ннколасмъ

 

Смирновымъ

    

.

         

.Юр.

3.

  

Священ,

 

села

 

Большихъ

 

Куликовъ,

Моршан.

 

уѣзда,

 

Павломъ

 

Тамбовскнмъ.

     

33

 

р.

4.

  

Благочиннымъ

 

2

 

Кирсановскаго

 

окру-

священ.

 

Семрномъ

 

Орловымъ

      

.

              

85

 

р.

5.

  

Благочия.

 

3

 

Кирсановскаго

 

округа

 

свя-

щен.

 

Иваномъ

 

Покровскимъ.

         

.

              

33

 

р.

   

50

 

к.

6.

  

Благочин.

 

5

 

Усманскаго

 

округа

 

священ.

Тпмоееемъ

 

Орловымъ

           

.

         

.

         

.

  

101

 

р.

7.

  

Благочин.

 

5

 

Моршанскаго

 

округа

 

свя-

щен.

 

Алексѣемъ

 

Васильевскимъ

 

.

              

11

 

р.

8.

  

Благочин.

 

1

 

Кирсановскаго

 

округа

 

свя-

щен.

 

КсепоФонтомъ

 

Смирновымъ

 

въ

 

до-

полненіе

 

къ

 

прежде

 

представленнымъ

 

.

    

58

 

р.

  

5

 

р.

9.

  

Ыеизвѣстнымъ

 

изъ

 

Новой

 

Потьмы

 

Спас-

скаго

 

уезда.

        

.

        

.

         

.

         

.

         

.5р.

10.

  

Священ,

  

села

   

Истлеева,

   

Елатомскаго

уезда

 

Александромъ

 

Назарьевымъ

        

.

    

45

 

р.

11.

  

Благочин.

 

4

 

Усманскаго

    

округа

   

свя-

щен.

  

Павломъ

 

Тихомировымъ

      

.

         

.

 

144

 

р.

   

50

 

к.

Отъ

 

Моршанскаго

 

училищнаго

 

совѣта.

Въ

 

виду

 

недостатка

 

кандидатовъ

 

для

 

замещепія

 

па

 

сво-

бодный

 

места

 

сельскихъ

 

учителей,

 

Моршанскій

 

уездный

училищный

 

советъ,

 

вследствіе

 

своего

 

журнальнаго

 

поста-

новленія,

 

состоявшагося

 

17

 

сего

  

марта,

 

имѣетъ

 

честь

 

по-

30
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корнѣйше

 

просить

 

Ваше

 

Преосвященство

 

рекомендоватъ

совету

 

для

 

опредѣлеиія

 

въ

 

учители

 

изъ

 

окончившихъ

курсъ

 

иаукь

 

въ

 

Тамбовской

 

духовной

 

семииарін

 

или

 

дру-

гихъ,

 

нзвѣстныхъ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

воспитанни-

ковъ

 

семпнаріп

 

желающнхъ

 

занять

 

учптельскія

 

дол?кноети.

При

 

этомъ

 

совѣтъ

 

считаетъ

 

необходпмымь

 

присовокупить,

что

 

жалованье

 

сельскимъ

 

учителямъ

 

по

 

Моршанскому

 

уе-

зду

 

назначено

 

100

 

руб.,

 

а

 

тѣмъ,

 

которые

 

владеютъ

 

совре-

менпымъ

 

способомъ

 

преподаваніа

 

150

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Въ

настоящее

 

же

 

время

 

некогорыя

 

училища

 

не

 

могутъ

 

быть

открыты

 

потому

 

только,

 

что

 

не

 

имеется

 

у

 

Совѣга

 

въ

 

ви-

ду

 

лицъ,

  

могущихъ

 

занять

 

учительскія

 

места.

Отъ

 

Совѣта

 

Кіѳбсяой

 

духовной

 

Авадеміи.

1).

 

"Съ

 

16-го

 

августа

 

сого

 

1874

 

года

 

въ

 

Кіевской

 

ду-

ховной

 

Академіи,

 

для

 

образовапія

 

новаго

 

курса

 

въ

 

ней,

 

нмѣ-

етъ

 

быть

 

пріемъ

 

студсптовъ

 

изъ

 

лицъ

 

всѣхъ

 

■состояпій

 

пра-

вославиаго

 

исповіздашя

 

(Уст.

 

Дух.

 

Академін

 

§

 

6

 

и

 

123).

.2).

 

Прошеная

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

Академіи,

 

съ

 

обо-

зыаченіемъ

 

избираемаго

 

отдѣлепія

 

оной,

 

подаются

 

па

 

имя

Ректора

 

Академіп

 

съ

 

1-го

 

по

 

15-е

 

августа.

 

Лица,

 

прислав-

шія

 

прошенія

 

по

 

почтѣ

 

должны

 

прибыть

 

къ

 

началу

 

испыта-

ния— къ

 

16

 

.августа.

3).

 

Къ

 

пропіепію

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

должны

 

быть

.приложены

 

с.тѣдуіощіе

 

документы:

 

а)

 

установлеппын

 

атте-

статъ

 

о

 

вполнѣ

 

удовлетворительпомъ

 

знаніи

 

курса

 

наукъ

 

ду-

ховной

 

семшіаріи

 

иди

 

классической

 

гимиазіи

 

(Уст.

 

§

 

J

 

25),

б)

 

метрическое

 

свидетельство

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи.

 

в)

 

до-

кументъ

 

о

 

состояніи,

 

къ

 

которому

 

принадлежите

 

проситель

по

 

своему

 

званію.

 

Лица

 

податнаго

 

сословія

 

обязаны,

 

сверхъ

того,

 

.представить

 

свидетельства

 

объ

 

увольненіи

 

пхъ

 

обще-

ствами

 

на

 

закошюмъ

 

основаніп.
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4).

 

Всѣ,

 

желающіе

 

поступить

 

въ

 

Академію,

 

должны

имѣть

 

въ

 

семинарскомъ

 

или

 

гимпазическомъ

 

аттестате

 

от-

мѣтку

 

о

 

поведепіи

 

не

 

ниже

 

4

 

(очень

 

хорошо);

 

а

 

поступаю-

щее

 

въ

 

Академііѳ'

 

по

 

прошествіи

 

года

 

по

 

выходѣ

 

пзъ

 

учебна-

го

 

заведепія

 

должны

 

представить

 

и

 

свндѣтельство

 

объ-

 

очень

хорошемъ

 

поведепіи

 

отъ

 

того

 

начальства,

 

въ

 

вѣденіи

 

кото-

раго

 

состояли

 

въ- это

 

время.

5.

 

Желагощіе

 

поступить

 

въ

 

Академію

 

подвергаются

 

по-

вѣрочиому

 

пспытапію

 

изъ

 

догматичсскаго

 

богословія

 

(окон-

чившіе

 

курсъ

 

гнмназіи

 

испытываются'.

 

въ

 

предѣлахъ

 

прост-

раапаго

 

православнаго

 

христіапскаго

 

катихпзиса),

 

церковной

псторіи

 

п

 

одного

 

пзъ

 

древнихъ

 

языкосъ

 

—

 

греческаго

 

или

 

ла-

тппскаго*,

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

присутствін

 

члсповъ

 

нспытательна-

го

 

комитета,

 

должны

 

написать

 

два

 

сочішепія

 

па

 

даішыя

 

те-

мы,

 

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

богословскаго

 

содсржанія,

 

а

 

другая

фнлософскаго

 

или

 

литературпаго.

6).

 

Изъ

 

числа

 

лицъ,

 

подвергавшихся

 

повѣрочному

 

испы-

танію

 

по

 

собствешшмъ

 

прошеніямъ

 

также,

 

какъ

 

и

 

по

 

назна-

чение

 

начальства,

 

принимаются

 

въ

 

Академію

 

только

 

выдер-

жавшіе

 

удовлетворительно

 

устное

 

и

 

письмеппое

 

повѣрочное

испытапіе;

 

прпчемъ

 

оказавшіеся

 

по

 

повѣрочному

 

испытанно

лучшими

 

зачисляются

 

казепно-коштпымн

 

студентами,

 

если

того

 

полгелаютъ,

 

а

 

остальные

 

— своекоштными

 

(Уст.

 

дух.

 

Акад.

§§

 

127

 

и

 

128).

 

Поступающіе

 

на

 

казенное

 

содержапіс

 

под-

вергаются

 

медицинскому

 

освидѣтельствованію.

7).

 

Казенноштныхъ

 

вакансій

 

для

 

новаго

 

курса

 

имѣется

30-ть.

8).

 

Съ

 

своекоштпыхъ

 

студентовъ

 

не

 

взимается

 

платы

 

га

слушаиіе

 

лекцій

 

въ

 

Академіи

 

(Уст.

  

§

 

8).

9).

 

Казеннокоштные

 

студенты,

 

по

 

окончаніи

 

акадомн-

ческаго

 

курса,

 

обязаны

 

прослужить

 

за

 

каждый

 

годъ

 

содер-

жанія

 

въ

 

Академіи

 

полтора

 

года

 

по

 

духовпо-учебному

 

ьѣдом-

ству,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

выхода

   

изъ

   

духовно-учебнаго

 

вѣдомства
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до

 

окончапія

 

курса

 

или

 

послѣ

 

онаго

 

до

 

истечения

 

обязатель-

ная

 

срока

 

службы

 

должны

 

возвратить

 

сумму,

 

употребленную

на

 

ихъ

 

содержаніе

 

въ

 

Академіи,

 

по

 

разсчету

 

проведеннаго

въ

 

Академіи

 

или

 

недоелуженнаго

 

времени

 

(Уст.

 

духов.

§§

 

166—168).

ПРОГРАММА.

ЛАТИНСКАГО

   

ЯЗЫКА

I.

      

К

   

Л

   

А

   

С

   

С

   

Ъ.

Чтете

 

и

 

письмо.

  

Заучиваніе

 

отдельныхъ

 

словъ

 

и

 

за-

тѣмъ

 

крагкихъ

 

предложеній

 

съ

 

именами

 

существительными

всѣхъ

 

склоненій,

 

имеющими

 

совершенно

 

правильный

 

Фор-

мы,

 

съ

 

обращеніемъ

   

особеннаго

   

вниманія

 

на

 

3-е

 

склоне-

ніе,

  

какъ

 

представляющее

 

наибольшее

 

разпообразіе

 

Формъ.

Родительный

 

падежъ

 

всѣхъ

 

заучиваемыхъ

 

словъ

 

и

 

распре"

дѣленіе

 

ихъ

 

учениками

 

по

 

разнымъ

 

склоненіямъ.

 

Указаніе

на

 

составъ

   

простаго

 

предложенія.

 

Главныя

 

времена

 

вспо-

могательнаго

 

глагола

 

esse.

 

Легкія

  

упражненія

 

въ

 

Формахъ

латипскаго

 

склоненія,

 

составленныя

 

изъ

 

словъ

 

уже

 

знако-

мыхъ

 

ученикамъ.

   

Пріученіѳ

   

пхъ

   

путемъ

   

практическимъ

къ

    

раснознаванію

    

рода

    

именъ

   

существительныхъ,

     

по

значенію

 

ихъ

 

и

 

окончанію.

    

Предлоги

 

и

 

другія

 

несклоняе-

ыыя

  

части

    

рѣчи.

   

Имена

   

прилагательныя,

    

и

  

правильное

образованіе

 

степеней

   

сравненія.

 

Упражненія

 

въ

 

склоненіи

именъ

   

существительныхъ

   

вместе

   

съ

    

прилагательными .

Местоимснія.

  

Имена

 

числительпыя

 

(cardinalia

 

и

 

ordinalia).

Главныя

 

времена

   

правильныхъ

   

глаголовъ

   

въ

 

дѣйствитель-

номъ

 

и

 

сравіштельномъ

   

залогахъ.

   

Устныя

 

упранпіенія

  

во

всехъ

 

означенныхъ

 

грамыатическихъ

 

Формахъ

 

при

 

помощи

перевода

 

легкихъ

    

Фразъ

 

съ

 

латинскаго

 

языка

 

на

 

русскій.

Обратный

 

переводъ

 

означенныхъ

 

Фразъ

 

на

 

латинекій

 

языкъ,

и

 

составленіе

 

аналогическихъ

 

имъ

 

латинскихъ

 

предлоліеній.
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II.

   

К

  

Л

   

А

   

с

  

с

  

ъ.

Полное

 

спряженіе

 

вспомогательнаго

 

глагола

 

и

 

глаго-

ловъ

 

правильныхъ.

 

Глаголы

 

отложительные,

 

неправильные,

безличные

 

и

 

недостаточные.

 

Неправильныя

 

Формы

 

латин-

скихъ

 

склоненій

 

и

 

степеней

 

сравнепія.

 

Правила

 

о

 

родѣ

именъ

 

существительныхъ.

 

Практическое

 

ознакомленіе

 

съ

главнѣйшими

 

правилами

 

латинскаѵо

 

синтаксиса

 

accusatirus,

и

 

nomiuatiyus

 

cum

 

lnfinitrvo,

 

ablativus

 

absolutus,

 

geruu-

diiim

 

и

 

gerundirnm).

 

Изученіе

 

всѣхъ

 

означе ч ныхъ

 

Формъ

на

 

латинскихъ

 

примѣрахъ

 

съ

 

обратнымъ

 

ихъ

 

переводомъ

и

 

составленіемъ,

 

на

 

основаніи

 

ихъ,

 

аналогическнхъ

 

латин-

скихъ

 

текстовъ.

 

Переводъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

статей

 

изъ

христоматін,

 

приложенной

 

къ

 

краткой

 

латинской

 

грамма-

тике

 

г.

 

Смирнова.

III.

   

К

   

Л

  

А

   

С

   

С

 

ъ.

Систематическое

 

изложеиіе

 

правилъ

 

латинскаго

 

синта-

ксиса.

 

Применеиіе

 

ихъ

 

къ

 

устнымъи

 

письмепнымъ

 

упраж-

непіямъ

 

на

 

латинскомъ

 

языкѣ.

 

Переводъ

 

помѣщснныхъ

 

въ

приготовляемой

 

къ

 

изданію

 

христоматіи

 

легкнхъ

 

отрывковъ

изъ

 

римскихъ

 

прозаиковъ

 

(КорнелійНепотъ,

 

Курцій,

 

Юлій

Цезарь).

 

Переводы

 

съ

 

рускаго

 

языка

 

на

 

латинскій

 

по

 

ру-

ководству

 

Смирнова.

ГѴ.

 

к

 

Л

 

А

 

с

 

с

 

ъ.

Прододженіе

 

чтенія

 

отрывковъ

 

изь

 

упомянутыхъ

 

авто-

ровъ,

 

съ

 

присоединеніемъ

 

къ

 

нимъ

 

избранныхъ

 

местт

 

изь

басенъ

 

Федра.

 

Практическое

 

ознакомленіе

 

съ

 

метромъ,

 

пе-

обходимымъ

 

для

 

чтенія

 

произведеыій

 

названнаго

 

поэта.

Упражненія

 

ьъ

 

переводахъ

 

съ

 

русскаго

 

языка

 

на

 

латинскій

по

 

указанному

 

руководству.

Щримѣчаніе.

 

I.

 

Руководства:

 

1)

 

Смирнова,

 

руководст-

во

 

къ

 

изучеиію

 

латинскаго

 

языка

 

для

 

трехъ

 

низшпхь

 

клас,-
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совъ

 

гимназіи;

 

2)

 

Носова,

 

латинская

 

христоматія;

 

3)

 

Смир-

нова,

 

руководство

 

съ

 

переводами

 

съ

 

русскаго

 

языка

 

на

латинскій;

 

4)

 

Ананьева,

 

Яснецкаго

 

и

 

Лебединскаго

 

сокра-

щенный

 

латинскій

 

словарь.

П.

 

Пособія:

 

1)

 

Кремера,

 

латинская

 

грамматика;

 

2)

Пвашковскаго,

 

русско-латинскій

 

словарь.

Объяснительная

 

замѣтка

 

къ

 

программѣ

 

латинскаго

языка.

Въ

 

предлагаемой

 

программѣ

 

преподавапіе

 

латинскаго

языка

 

направлено

 

такъ,

 

что

 

предоставляетъ

 

наставиикамъ

полную

 

возможность

 

пользоваться

 

свойственною

 

раннеиому

возрасту

 

свежестью

 

памяти

 

пптомцевъ,

 

для

 

сообщеиія

 

имъ

па

 

первыхъ

 

же

 

порахъ

 

иеобходнмаго

 

лпневистическаго

 

ма-

теріала,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

стремится

 

уничтожить^

 

по

 

воз-

можности,

 

механическое

 

заучнваніе

 

грамматическихъ

 

Формъ

и

 

правилъ.

 

Въ

 

размещеніи

 

грамматическаго

 

матеріала

предлагаемая

 

программа

 

нередко

 

отступаетъ

 

отъ

 

системы

принятой

 

въ

 

учебнике

 

латинскаго

 

языка

 

Смирнова,

 

одо-

бреиномъ

 

Святейшнмъ

 

Сѵнодомъ

 

для

 

употрсбленія

 

въ

 

ду-

ховныхъ

 

учплищахъ.

 

Последовательныя

 

указанія

 

ученикамъ

относительно

 

пользованія

 

этпмъ

 

руководствомъ

 

предоста-

вляются

 

учплпщпымъ

 

наставиикамъ,

 

прпчемъ

 

они

 

могутъ

дополнять

 

его,

 

по

 

своему

 

усмотрѣпію,

 

темп

 

грамматиче-

скими

 

подробностями,

 

которыя

 

заключаются

 

въ

 

простран-

иомъ

 

руководстве

 

г.

 

Смирнова.

 

Объемъ

 

предлагаемой

 

про-

граммы,

 

разумеется,

 

не

 

можетъ

 

отличаться

 

обширными

размерами,

 

такъ

 

какъ

 

поставленная

 

ею

 

конечная

 

цѣдь

прсіюдаванія

 

латинскаго

 

языка

 

ограничивается

 

чтсніемъ

 

и

поииманісмъ

 

тнкнхъ

 

отрывокъ

 

пзъ

 

римскихъ

 

прозаиковъ,

языкъ

 

и

 

изложеніе

 

которыхъ

 

не

 

представляютъ

 

особыхъ

трудностей.

 

Тѣмъ

 

не

 

менее,

 

преподаваиію

 

латинскаго

 

языка

вридапъ

 

въ

 

этой

 

программе

 

характеръ

 

законченный,

 

и

 

при-
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•томъ

 

припаровлешшй

 

не

 

только

 

къ

 

семинарскому

 

курсу

означеннаго

 

предмета,

 

но

 

и

 

къ

 

курсу

 

другихъ

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеній

 

н

 

преимущественно

 

классических*

 

гим-

назій.

 

Значительное

 

число

 

уроковъ

 

по

 

латинскому

 

языку,

опредѣлеичое

 

для

 

духовныхъ

 

учплищъ

 

новымъ

 

уставомъ,

дало

 

возможность

 

ввести

 

въ

 

ихъ

 

программу

 

даже

 

нѣсколько

усилеиныя

 

требованія,

 

въ

 

разсматриваемомъ

 

отношеніи,

сравнительно

 

съ

 

курсомъ

 

прогпмназіп

 

и

 

соотвѣтствующемъ

ему

 

курсомъ

 

чстырехъ

 

низшихъ

 

классовъ

 

гимназій.

ОБЪЯВ

 

ДЕНІЕ.

ЛЕЧЕБНЫЙ

      

СЕЗОНЪ

МИНЕРАЛЬНЫХЪ

 

ВОДЪ

 

въ

 

ЛИПЕЦКѢ

продолжается

 

съ

 

15

 

мая

 

по

 

1

 

сентября.

Вода

 

Липецкихъ

 

источников*

 

ЩЕЛОЧНО-ЖЕЛѢЗП-

СТАЯ,,

 

употребляемая

 

внутрь

 

и

 

въ

 

видѣ

 

ваинъ,

 

излечп-

ваетъ

 

блѣднокровіе,

 

малокровіе,

 

нервныя

 

страданія,

 

раз-

слабленія,

 

каттары

 

дыхательнныхъ,

 

пищеварительных*

 

и

половыхъ

 

органовъ,

 

также

 

ревматизмъ,

 

дрожанія,

 

парали-

чи

 

и

 

проч.

 

Здѣсь

 

же

 

можно

 

принимать

 

лечепіе

 

всѣми

искуственными

 

и

 

натуральными

 

привозными

 

водами,

 

рав-

но

 

какъ

 

молокомъ,

 

сывороткою

 

и

 

КУМЫСОМЪ.

 

Рѣдкоо

мъсто — положеиіе,

 

велпколѣпные

 

сады;

 

купальни, вокзалъ,

врачебный

 

кабннетъ,

 

оркеетръ,

 

гулянья

 

и

 

пр.

 

даютъ

 

воз-

можность

 

публикѣ

 

проводить

 

время

 

въ

 

Лппецкѣ

 

съ

 

вели-

чайшею

 

пользою

 

для

 

здоровья.

Докторъ-Врачъ

 

Ф.

 

Л.

 

ІІовгщкій.

Дирекція

 

минеральныхъ

 

водъ,

 

заботясь

 

чтобы

 

пу-

блика,

 

посѣщающая

 

Лппецкъ,

 

была

 

обезпечепа

 

специаль-

ною

 

медицинскою

 

иомощію,

 

просила

 

на

 

пр^дстоящіп

 

се-

зонъ

 

для

 

консультации

 

на

 

минеральныхъ

 

водахъ

 

Гг-
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Профессора

 

Академической

 

Клинники

 

С.-Петербургской

 

Ме-

дико-Хирургической

 

Академіи,

 

Д— pa

 

медицины

 

И.

 

О.

 

Кор-
рженевскаго

 

и

 

Ассистента

 

Профессора

 

тойже

 

Академіи,

 

А.

Я.

 

Красовскаго,

 

Д-ра

 

Н.М.Юшкевича,

 

которые

 

съ

 

этою

цѣлыо

 

проведутъ

 

въ

 

Лішецкѣ

 

Іюиь

 

и

 

Іюль

 

мѣсяцы.

 

О

 

мѣс-

тѣ

 

и

 

часах

 

ь

 

пріема

 

ихъ

 

публика

 

будетъ

 

извѣщена

 

своевре-

менно.

 

При

 

Липецкихъ

 

минеральныхъ

 

водахъ

 

Коммиссіонеръ

Гульбинскій

 

состоптъ

 

для

 

пріисканія

 

квартиръ,

 

экипа-

жей,

 

посуды

 

и

 

проч.,

 

а

 

также

 

исполненія

 

разныхъ

 

пору-

чепій

 

въ

 

городѣ

 

и

 

за

 

городомъ.

 

Покорнѣйше

 

проситъ

 

лицъ,

имѣгощихъ

 

въ

 

немъ

 

надобность,

 

адресовать

 

свои

 

требова-

нія

 

въ

 

Контору

 

Минеральныхъ

 

водъ,

 

въ

 

Липецкѣ.

Отъ

 

правленая

 

Тамбовской

 

семинаріи.
Отъ

 

Тамбовской.

 

На

 

открывшуюся,

 

по

 

увольненіи

 

прот.

Павла

 

Розанова,

 

каѳедру

 

Догматич.

 

богословія,

 

по

 

испыта-

ніи

 

тремя

 

пробными

 

лскціями,

 

опредѣлепъ

 

(24

 

аир.)

 

той

 

же

сеыипаріп

 

преподователь

 

латипскаго

 

языка

 

протоіерей

 

Іоаннъ

Сладкопѣвцевъ.

На

 

вакантыыя

 

каеедры

 

Гомилетшш

 

съ

 

соединенными

 

съ

нею

 

предметами,

 

грсческаго

 

и

 

латинскаго

 

языковъ

 

правленіе

семинаріи

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

кандидатами

 

оканчивающихъ

 

въ

семъ

 

(1874)

 

году

 

студентовъ

 

Кіевской

 

академіи:

 

Василія

Богоявленскаго,

 

Николая

 

Теплова,

 

и

 

Алексѣя

 

Спасскаго.

■---------^Э^&З^яЗ^кЮ --------- ■

Содержаиіе

 

ОФФИЦ.

 

части:

 

1.

 

Внсочайшія

 

награды.— 2.

 

Указы

 

св.

 

Правитель-
ствующаго

 

Синода.— 3.

 

Епархіа.іышл

 

распоряженія. —4.

 

Полссртвоваиіл

 

въ

 

пользу

пострадавших'!,

 

отъ

 

голода

 

въ

 

Самарской

 

епархіц.— 5.

 

Отъ

 

Моршанскаго

 

учішмц-

наго

 

совѣта.— G.

 

Отъ

 

совѣта

 

Кіевскоіі

 

д.

 

Академіп.— 7.

 

Программа

 

латпискаго

языка. — 8.

 

Объявлспія.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семішарііі,

 

Протоіероіі

 

Дішитрій

 

СанОнкшгь.

Съ

 

дозволенія

 

цензуры.

 

14

 

Мая

 

1874

 

года.

Тамбовъ.

 

Губернская

 

Земская

 

Тшюграфія.



ВЕОФФИЩАЛЫІАЯ

 

ЧАСТЬ
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10.
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1874

 

год^.

O

 

JL

 

О

 

IB

 

О

ВЪ

  

НЕДѢЛЮ
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САМАРЯНЫНѢ,

покойнаго

 

Преосвященнаго

 

Николая,

 

бывшаго

 

Епископа

Таибовскаго.

Духъ

 

есть

 

Боѵь

 

и

 

иже

 

кланяется

 

Ему

духомъ

 

и

 

истиною

 

достоитъ

 

кланяться

(Іоан.

 

4,

 

24).

Удивительное

 

дѣло!

 

до

 

чего

 

не

 

доходить

 

умъ

 

человѣка

въ

 

настоящемъ

 

состояніи.

 

Оставленный

 

самому

 

себѣ,

 

удален-

ный

 

отъ

 

истиннаго

 

свѣта,

 

онъ

 

не

 

хочетъ

 

искать

 

истины

 

тамъ,

гдѣ

 

могъ

 

бы

 

найти

 

ее.

 

Мало

 

того,

 

гордясь

 

своимъ

 

мнимымъ

достоинствомъ

 

и

 

образованіемъ,

 

признавая

 

свои

 

начала

 

ис-

тинными,

 

непогрѣшительными,

 

онъ

 

не

 

хочетъ

 

принимать

 

ис-

тины

 

и

 

тогда,

 

когда

 

она

 

сама

 

къ

 

нему

 

идетъ.

 

Онъ

 

ругается

надъ

 

нею,

 

называетъ

 

ее

 

ложью;

 

напротивъ

 

того,

 

что

 

дейст-

вительно

 

ложь,

 

онъ

 

принимаетъ

 

за

 

истину

 

и

 

защитниковъ

истины

 

называетъ

 

лжецами.

 

Отсюда

 

то,

 

слугп.,

 

нѣкоторымъ

образомъ

 

произошли

 

тѣ

 

неправильныя,

 

различныя

 

по

 

сущест-

ву

 

своему

 

истолкованія

 

главной

 

основы

 

Правосл.

 

Вѣры— Св.

Писанія,

 

который

 

породили

 

многихъ

 

отступниковъ

 

отъ

 

истин-

ной

 

вѣры.

 

Такой

 

участи

 

между

 

нрочимъ

 

подверглось

 

и

 

то

 

изце-

48
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ченіе

 

Спасителя,

 

которое

 

вы

 

слышали

 

въ

 

нынЬ

 

чтенномъ

 

Еван-

гелии

 

Духъ

 

есть

 

Богъ....

 

Посему

 

на

 

него

 

мы

 

и

 

должны

 

об-

ратить

 

особое

 

вшшаніе.

 

Ибо

 

въ

 

немъ

 

одни

 

изъ

 

отступниковъ

Прав,

 

вѣры

 

находятъ

 

опору

 

ложнаго

 

своего

 

миѣнія,

 

будто

 

бы

впѣшнее

 

служсніе

 

Богу

 

не

 

нужно;

 

будто

 

бы

 

Ему

 

угодно

 

од-

но

 

только

 

внутрепиее.

 

Посему

 

чтобы

 

обличить

 

это

 

ложное

мпѣніе,

 

разрушить

 

опору

 

его,

 

иамъ

 

иуяшо

 

показать

 

истинный

смыслъ

 

сего

 

изрѣчеиія

 

Спасителя,

 

а

 

для

 

сего

 

обратимся

 

преж-

де

 

къ

 

связи

 

сего

 

мѣста

 

съ

 

предыдущими

 

словами.

 

Говоря

 

же-

нѣ

 

Самарянкѣ,

 

что

 

грядетъ

 

часъ

 

и

 

ныть

 

есть,

 

егда

 

истинніи

поклонницы

 

поклонятся

 

Отцу

 

духомъ

 

и

 

истиною,

 

и

 

что

 

Отецъ

таковыхъ

 

ищетъ

 

поклоняющгіхся

 

Ему,

 

Спаситель

 

какъ

 

бы

такъ

 

говорить

 

ей:

 

вы

 

Іудси,

 

потомки

 

Іакова,

 

воображаете

въ

 

себѣ,

 

что

 

Богъ

 

умилостивляется,

 

когда

 

приносите

 

Ему

 

жер-

тву

 

за

 

грѣхи

 

ваши,

 

жертву

 

не

 

внутреннюю,

 

жертву

 

не

 

духа

своего,

 

а

 

жертву,

 

состоящую

 

изъ

 

овновъ

 

и

 

козловъ,

 

думаете

сдѣлаться

 

угодными

 

Богу,

 

когда

 

прославляете

 

Его

 

въ

 

тѣле-

сахъ

 

вашихъ,

 

безъ

 

участія

 

духа;

 

коротко

 

сказать

 

вы

 

надѣете-

ся

 

спастнся

 

однимъ

 

соблюденіемъ

 

обрядоваго

 

закона

 

безъ

соблюденія

 

нравствеппаго,

 

духовпаго.

 

Не

 

думайте

 

и

 

не

 

вообра-

жайте

 

этого;

 

одно

 

внѣшнее

 

служеніе

 

не

 

угодно

 

Богу,

 

потому

что

 

Богъ

 

есть

 

Духъ.

 

Вотъ

 

связь

 

мнимой

 

опоры

 

ложнаго

 

уче-

нія

 

отступниковъ

 

съ

 

предъпдущпми

 

словами.

 

Изъ

 

этой

 

связи

видно,

 

что

 

Спаситель

 

повелѣваетъ

 

поклоняться

 

Богу

 

въ

 

духѣ

и

 

истинѣ,

 

облнчаетъ

 

Іудеевъ

 

за

 

то,

 

что

 

они,

 

предпочитая

 

внѣш-

нее

 

внутреннему

 

и

 

въ

 

исполпеніи

 

обрядоваго

 

закона

 

полагая

 

всю

надеаэду

 

спасенія,

 

нерадѣли

 

объ

 

исиолненіи

 

закона

 

правствен-

наго,

 

духовнаго .

 

хІто

 

же

 

касается

 

до

 

того,

 

что

 

I .

 

Христосъ

 

сло-

вами:

 

Духъ

 

есть

 

Богъ

 

и

 

проч.

 

ограничиваете

 

поклоненіе

 

Ему

 

од-

нимъ

 

только

 

поклоиепіемъ

 

внутрепнимъ,

 

то

 

этого

 

совсѣмъ

 

здѣсь

нѣтъ.

 

И

 

такъ

 

связь

 

спхъ

 

словъ

 

Спасителя

 

съ

 

словами

 

преды-

дущими

 

доказываете,

 

что

 

слова

 

Его

 

ни

 

какъ

 

не

 

могутъ

 

слу-

жить

 

опорою

 

ложнаго

 

мнѣнія

 

отступниковъ.

 

Вникнемъ

 

теперь

въ

 

смыслъ

 

самыхъ

   

словъ

 

Спасителя:

 

Духъ

 

есть

 

Богъ

 

и

 

проч.



—

 

379

 

—

Если

 

бы

 

I.

 

Христосъ

 

сказалъ,

 

что

 

Богу

 

достоите

 

кланяться

только

 

духомъ,

 

тогда

 

отступники

 

могли

 

бы

 

находить

 

опору

 

для

своей

 

мнимой

 

истины;

 

но

 

Спаситель

 

къ

 

поклоненію

 

Богу

 

ду-

хомъ

 

присовокупляете

 

и

 

истиною.

 

Какъ

 

же

 

поклоняться

 

Бо-

гу

 

истиною,

 

раскроемъ.— -Истинымъ

 

вообще

 

называется

 

то,

 

что

сообразно

 

съ

 

природою

 

вещей.

 

Въ

 

прпродѣ

 

сила

 

и

 

дѣйствіе

неразлучны;

 

здѣсь

 

каждый

 

предмете

 

имѣетъ

 

свою

 

силу

 

въ

 

дѣй-

ствіяхъ;

 

слѣдовательео

 

каждый

 

предмете

 

тогда

 

можете

 

только

познаваться

 

истиннымъ,

 

когда

 

его

 

сила

 

совершаетъ

 

дѣйствіе,

сообразное

 

съ

 

своею

 

природою;

 

другими

 

словами:

 

йогда

 

пред-

мете

 

дѣйствуетъ

 

сообразно

 

своей

 

природѣ.

 

Сила

 

огня

 

со.ки-

гаетъ

 

предметы;

 

дѣйствія,

 

производимый

 

это

 

силою,

 

обнаружи-

ваются

 

въ

 

разрушеніи

 

предметовъ

 

и

 

превращаніи

 

ихъ

 

въ

 

не-

пелъ;

 

по

 

этому

 

огопь

 

тогда

 

только

 

мояіетъ

 

называемъ

 

истин-

нымъ

 

предметомъ,

 

когда

 

онъ

 

совершаетъ

 

свои

 

дѣнствія

 

сооб-

разно

 

своей

 

силѣ,

 

и

 

так.

 

обр.

 

исполняете

 

законъ

 

своей

 

природы.

ІІрилояшмъ

 

теперь

 

все

 

это

 

къ

 

человѣку:

 

человѣкъ

 

состоите

 

изъ

тѣла

 

и

 

души;

 

истина

 

опытная;

 

но

 

какъ

 

тѣло,

 

такъ

 

и

 

душа

 

имѣ-

ютъ

 

своп

 

особенный

 

дѣйствія,

 

носила

 

производящая

 

сіи

 

дѣй-

ствія,

 

одна,

 

открывающаяся

 

въ

 

душѣ.

 

По.тожепіе

 

также

 

истин-

ное,

 

заимствованное

 

тоже

 

изъ

 

опыта.

 

Когда

 

душа

 

человѣческая

обременяется

 

печалію,

 

тогда

 

и

 

тѣло

 

производить

 

дѣйствія

 

со-

отвѣтствующія

 

состояпію

 

души.

 

Изъ

 

всего

 

этого

 

выходить

 

такое

положеніе,

 

что

 

дѣйствія

 

души

 

и

 

тѣла

 

человѣка

 

тогда

 

только

бываютъ

 

истинны,

 

когда

 

бываютъ

 

сообразны

 

сь

 

сплою,

 

произ-

водящею

 

ихъ,

 

другими

 

словами:

 

когда

 

соотвѣтствуютъ

 

приро-

дѣ

 

человѣка

 

слѣдователыю

 

человѣкъ,

 

совершая

 

свое

 

служеніе

Богу,

 

тогда

 

только

 

будете

 

оказывать

 

Ему

 

свое

 

почтеіііе

 

ис-

тинное,

 

когда

 

будутъ

 

покланяться

 

Ему

 

духомъ

 

и

 

тѣломъ

 

ког-

да

 

почтеніе

 

его

 

будетъ

 

и

 

душевное

 

и

 

тѣлеспое.

 

Так.

 

обр.

 

I.

Христосъ,

 

говоря,

 

что

 

Богу

 

достоите

 

кланяться

 

духомъ

 

п

 

ис-

тиною,

 

не

 

только

 

не

 

говорить,

 

что

 

богопочтеніе

 

паше

 

должно

быть

 

внутреннее

 

духовное,

 

по

 

даже

 

показываете

 

необходимость

внѣшняго

 

богоночтенія.

 

Изъ

 

всего

 

этого

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

ело-
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Спасителя:

 

±>o\q

 

есть

 

духъ

 

н

 

проч.

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

отно-

шененіи,

 

ни

 

по

 

какой

 

связи

 

своей

 

съ

 

словами

 

предыидущимп

н

 

иослѣдуюіцпмп,

 

ни

 

по

 

сущности

 

не

 

могутъ

 

служить

 

опорою

ложнаго

 

мнѣнія

 

отступппковъ.

 

Теперь

 

покажемъ

 

необходимость

внѣшияго

 

богопочтепія

 

н

 

такпмъ

 

образомъ

 

довершимъ

 

побѣ-

ду

 

надъ

 

противящимися

 

истинному

 

ученію

 

православиой

 

цер-

кви

 

о

 

ноклоненіи

 

Богу.

 

Тѣспая

 

связь

 

души

 

съ

 

тѣломъ

 

весь-

ма

 

разительно

 

доказываете

 

необходимость

 

внѣшняго

 

богопоч-

тенія;

 

по

 

тѣсноіі

 

связи

 

души

 

нашей

 

съ

 

тѣломъ,

 

всякое

 

чув-

ство

 

выражается

 

впѣшнимъ

 

образомъ

 

и

 

па

 

оборотѣ,

 

все

 

внеш-

нее

 

передается

 

душѣ.

 

Слѣдователыю

 

впѣшнее

 

богопочтепіе

 

въ

отношеніи

 

къ

 

внутреннему

 

есть

 

тоже,

 

что

 

слово

 

въ

 

отноше-

ніе

 

къ

 

мысли.

 

Ботъ

 

нронсхожденіе

 

внѣшняго

 

богопочтенія!

Теперь

 

если

 

душа

 

наша,

 

будучи

 

исполпепа

 

извѣстиыми

 

мыс-

лями,

 

невольно

 

иногда

 

выражаете

 

мысли

 

словами,

 

возможно

ли,

 

чтобы

 

сердце

 

наше,

 

исполненное

 

благовѣйниыми,

 

пламен-

ными

 

чувствовавіями

 

къ

 

Богу,

 

не

 

выражало

 

оныхъ

 

въ

 

словахъ,

или

 

наружныхъ

 

зпакахъ?

 

Нѣтъ!

 

отъ

 

избытка

 

сердца

 

уста

глаголютъ,

 

сказалъ

 

серцевѣдецъ

 

I.

 

Христосъ.

 

И

 

такъ

 

гдѣ

 

чув-

ствования

 

сердца

 

разпогд.'.сятъ

 

съ

 

впѣшнпми

 

дѣйствіями,

и

 

внѣшнія

 

4'Ьнствія

 

не

 

соотвѣтствуютъ

 

впутреппимъ,

 

тамъ

нѣтъ

 

истины,

 

по

 

только

 

одно

 

пустое

 

тщеславіе;

 

слѣд.

 

покло-

няясь

 

Богу

 

однпмъ

 

духомъ,

 

значить

 

поклоняться

 

одною

частію

 

существа

 

своего,

 

поклоняться

 

ложно

 

воирекн

 

прп-

родѣ

 

нашей,

 

гдѣ

 

все

 

дѣйствуетъ

 

въ

 

стройной

 

гармоніи.

Необходимость

 

впѣшпяго

 

богопочтепія

 

сверхъ

 

сего

 

открыва-

ется

 

изъ

 

участія

 

тѣ.та

 

нашего

 

въ

 

благодатныхъ

 

дарахъ.

 

Едва

человѣкъ

 

появляется

 

па

 

свѣтъ,

 

какъ

 

Олагсдать

 

Бож,ія

 

возрож-

даете

 

его

 

въ

 

жизнь

 

духовную

 

п

 

святую,

 

и

 

это

 

возрождепіе

 

со-

вершаетъ

 

она

 

надъ

 

ппмъ,

 

когда

 

церковь,

 

пріемля

 

его

 

въ

 

свои

объятія,

 

омываете

 

водою

 

крсщееія.

 

Но

 

какъ

 

душа

 

человѣка

омывается

 

отъ

 

скверпъ

 

грѣховпыхъ

 

п

 

получаете

 

возрождс-

ніе

 

въ

 

жизнь

 

духовную

 

святую?

 

Здѣсь

 

тѣло

 

погружается

 

въ

воду,

 

освященную

 

благодатію

 

Божіею.

 

Певіідію

 

ли

 

отсюда,

 

что
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тѣло

 

человѣка,

 

какъ

   

и

 

душа,

    

участвуете

  

въ

 

дарахъ

 

возро-

жденія?

 

Кромѣ

 

сего,

 

душѣ

 

возрожденной,

 

къ

 

продолженію

 

сво-

ей

 

жизни

 

нужна

 

бываете

  

крѣпость;

   

но

 

какъ

   

опять

 

сообща-
ется

 

ей

 

эта

 

крѣпость?

 

Чрезъ

 

таинство

 

мгропомазапія,

 

гдѣ

 

свя-

щеннымъ

 

мѵромъ

 

помазываются

 

извѣстпыя

 

части

 

тѣла,

 

и

 

здѣсь

опять

 

тѣло

 

получаете

 

даръ

 

благодати.

 

Далѣе

 

во

 

время

 

своей
жизни

 

душа

   

наша

 

подвергается

   

болѣзнямъ

 

грѣха

   

и

 

своими

болѣзнями

 

заражаетъ

 

тѣло;

 

о!

 

въ

 

какой

 

благодати

 

учавствуетъ

и

 

здѣсь

   

тѣло

 

когда

 

пресвитеры,

 

совершая

 

молитвы

 

надъ

 

бо-
лящими

 

въ

 

таинствѣ

   

елеосвящепія,

 

помазываютъ

 

части

 

тѣла

его

 

елеемъ

 

и

 

так.

 

образ,

 

и

 

тѣлу

 

сообщаюте

 

здоровье,'если

 

же

нетѣлу,

 

то

 

всегда

 

душѣ.

 

Наконецъ,

 

душа

 

во

 

время

 

жизни

 

имѣ-

етъ

 

нужду

 

въ

 

сладчайшей

 

ппщѣ

 

въ

 

тѣлѣ

 

и

 

крови

 

Христовой;
какой

 

опять

 

даръ

 

благодати

 

сообщается

 

здѣсь

 

и

 

тѣлу,

 

оно

 

ста-

новится

   

нричастпымъ

 

тѣла

   

и

 

крови

 

Христовой.

   

Такъ

 

дары

благодати

 

обильно

 

изливаются

 

на

 

наше

 

тѣло!

 

Если

 

зав

 

такъ,

если

 

и

 

тѣло

 

вмѣстѣ

 

съ

 

душою

    

участвуетъ

 

въ

 

дарахъ

 

благо-
дати;

 

то

 

справедливость

 

требуете,

 

чтобы

 

оно

 

же

    

участвовало

и

 

въ

 

благо дарственномъ

 

служеніи

 

Богу.

 

Далѣе

 

необходимость
внѣшияго

   

благочестія

   

весьма

   

ясно

    

доказываете

    

Апостолъ
Павелъ,

 

когда

 

говорить:

 

прославите

 

Бога

 

въ

 

тѣлесѣхъ

 

ваших*

и

 

въ

 

душахъ

 

вашихъ,

 

яоюе

 

суть

 

Божія

 

(Кор.

 

8,

 

21),

 

когда

заповѣдуетъ

 

приносить

 

тѣло

 

въ

 

жертву

 

живу,

 

святу

 

н

 

благо-
угодпу

 

Богу.

Накоиецъ

 

эту

 

необходимость

 

доказываютъ

 

многія

 

лица

какъ

 

ветхаго,

 

такъ

 

и

 

новаго

 

завѣта.

 

Такъ

 

въ

 

3-й

 

книги

царствъ

 

говорится,

 

что

 

когда

 

во

 

время

 

освящснія

 

храма

 

Соломо-
нова,

 

кивота

 

завѣта

 

поставлепъ

 

быль

 

на

 

прпготовлепномъ

для

 

пего

 

мѣстѣ,

 

левиты

 

пѣ.ти

 

псалмы,

 

п

 

когда

 

слава

 

Божія

 

въ

видѣ

 

облака

 

осѣннла

 

и

 

иаполппла

 

храмъ,

 

Соломонъ

 

палъ

 

па

колѣпа

 

и

 

произнесъ

 

молитву

 

(3

 

Цар.

 

8.

 

3).

 

Пророкъ

 

Даиінлъ
три

 

раза

 

въ

 

день

 

преклонялъ

 

колѣна

 

свои

 

предъ

 

Богомъ

 

(6,
10).

 

Самъ

 

I.

 

Христосъ,

 

какъ

 

повѣствуютъ

 

Евангелисты,

 

когда

возсыладъ

 

молитвы

 

свои

   

къ

 

Богу

 

Отцу,

  

не

 

только

 

выражалъ
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ихъ

 

словами,

 

но

 

и

 

сопровождалъ

 

соотвѣтственными

 

имъ

 

дѣйст-

віями:

 

то

 

возводилъ

 

очи

 

свои

 

на

 

небо,

 

то

 

преклонялъ

 

колѣна,

или

 

наклонялся

 

на

 

землю

 

(loan.

 

7,

 

1,

 

Лук.

 

22,

 

1.).

 

Какихъ

же

 

послѣ

 

того

 

доказательству

 

какихъ

 

еще

 

свидѣтельствъ

 

тре-

буется

 

въ

 

подтверасденіе

 

необходимости

 

внѣшняго

 

богоиочте-

нія,

 

когда

 

Самъ

 

Богочеловѣкъ

 

I.

 

Христосъ

 

своимъ

 

примѣромъ

неоднократно

 

доказалъ

 

его.

Принимая

 

все

 

это

 

во

 

внпманіе,

 

истинный

 

христіанинъ,

 

на

основаніи

 

словъ

 

Спасителя:

 

духъ

 

есть

 

Богъ

 

и

 

проч.

 

никогда

не

 

станетъ

 

ограничивать

 

слуяѵенія

 

своего

 

Богу

 

однимъ

 

служе-

ніемъ

 

виѣпшимъ,

 

но

 

всегда

 

будетъ

 

прославлять

 

Его

 

въ

 

душѣ

 

и

тѣлѣ.

 

А

 

о

 

тѣхъ,

 

кон

 

заражены

 

спмъ

 

недугомъ

 

п

 

по

 

упорству

не

 

хотятъ

 

покориться

 

ученію

 

православной

 

церкви,

 

онъ

 

всег-

да

 

молить

 

Госиода,

 

да

 

вразумить

 

Онъ

 

ихъ

 

и

 

наставить

 

на

 

путь

истинный.

 

Ампнь

  

*),

Пввосвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Веофана.

Откуда

 

родомъ

 

былъ

 

св.

 

Кассіанъ,

 

съ

 

точностію

 

опре-

делить

 

нельзя.

 

Одни

 

считаютъ

 

его

 

Скиѳяниномъ

 

изъ

 

малой

Скифіи

 

Ѳракійской,

 

другіе

 

Галломъ

 

изъ

 

Прованса.

 

То,

 

что

онъ

 

такъ

 

хорошо

 

владѣлъ

 

латинскимъ

 

языкомъ,

 

и

 

что

 

послѣ-

днимъ

 

мѣстомъ

 

жизни

 

своей

 

избралъ

 

Галлію

 

дѣлаютъ

 

послѣд-

нее

 

предположеніе

 

очепь

 

вѣроятнымъ.

 

Родился,

 

полагаютъ,

въ

 

350

 

пли

 

360

 

г.;

 

но

 

пеизвѣстно,

 

па

 

какомъ

 

оспованіи.

Нссомпѣпно

 

достовѣрно,

 

что

 

опъ

 

въ

 

молодыхъ

 

еще

 

лѣ-

тахъ

 

поступплъ

 

въ

 

Виѳлеемскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

и

 

напоенъ

 

до-

гматами

   

п

 

правилами

   

жизни

   

христіанской.

   

Содружившись

*)

 

Слово

 

это

 

было

 

нрнслапо

 

Свлщеішпколъ

 

Тамб.

 

Епархіи,

 

о.

 

Кургапекпмъ,

при

 

ппсыіѣ,

 

копмъ

 

опъ

 

удостовѣрялъ

 

Редакцію

 

въ

 

принадлежности

 

сего

слова

 

перу

 

Преосвящешіаго

 

Николая.
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здѣсь

 

съ

 

однимъ

 

братомъ,

 

Германомъ

 

по

 

имени,

 

одновозраст-

нымъ

 

и

 

единоземцемъ,

 

онъ

 

предприпялъ

 

съ

 

шшъ

 

путешеет-

віе

 

въ

 

Египетъ,

 

для

 

посѣщенія

 

тамошиихъ

 

отшелыпнсовъ

 

и

иноческихъ

 

обителей.

 

Это

 

было

 

около

 

390

 

года.

 

Семь

 

цѣлыхъ

лѣтъ

 

провели

 

они

 

среди

 

этихъ

 

великихъ

 

подвиашиковъ,

 

и

проникли

 

до

 

внутрепнѣйшей

 

Ѳиваиды.

 

Въ

 

свой

 

мопастырь

 

воз-

вратились

 

они

 

въ

 

397

 

году;

 

но

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

опять

отправились

 

въ

 

тѣ

 

пустынныя

 

страны

 

и

 

пробыли

 

тамъ

 

до

 

400

года.

Оставя

 

Египетъ

 

въ

 

этотъ

 

второй

 

разъ,

 

св.

 

Кассіанъ

 

съ

собратомъ

 

своимъ

 

отправился

 

въ

 

Константинополь,

 

гдѣ

 

бла-

госклонно

 

былъ

 

принять

 

св.

 

Іоанномъ

 

Златоустымъ

 

и

 

посвя-

щенъ

 

имъ

 

въ

 

діакона.

 

Когда

 

св.

 

Златоустъ

 

былъ

 

сосланъ

 

въ

заточеніе,

 

тогда

 

св.

 

I.

 

Кассіана

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

послали

по

 

этому

 

дѣлу

 

въ

 

Римъ

 

къ

 

папѣ

 

Иннокентію

 

лица,

 

предан-

ныя

 

св.

 

Златоусту.

 

Это

 

было

 

въ

 

405

 

г.

 

Съ

 

этого

 

времени

до

 

415

 

года

 

нѣтъ

 

о

 

немъ

 

вѣрныхъ

 

свѣдѣнін.

 

Одни

 

говорятъ,

что

 

онъ

 

опять

 

возвратился

 

на

 

Востокъ,

 

и

 

что

 

Кассіанъ

 

свя-

щенникъ,

 

посланный

 

въ

 

Римъ

 

въ

 

414

 

г.

 

Антіохійскимъ

 

па-

тріархомъ

 

Александромъ,

 

для

 

водворенія

 

мира

 

между

 

обѣими

церквами,

 

былъ

 

именно

 

онъ.

 

Другіе

 

же

 

полагаютъ,

 

что

 

ис-

полнивъ

 

дѣло

 

посольства

 

константннопольскаго,

 

онъ

 

тогда

же

 

направился

 

въ

 

Миссію,

 

гдѣ

 

къ

 

показанному

 

времени

 

ус-

пѣлъ

 

прославиться

 

и

 

сзятостію

 

жизни

 

и

 

мудростію

 

учитель-

скою...

 

Здѣсь

 

же

 

опъ

 

посвящепъ

 

и

 

во

 

свящепппка.

 

Особен-

но

 

славнымъ

 

сдѣлало

 

его

 

устройство

 

двухъ

 

монастырей

 

муж-

скаго

 

и

 

женскаго,

 

со

 

введепіемъ

 

въ

 

пихъ

 

чина,

 

какой

 

видѣлъ

онъ

 

въ

 

восточиыхъ

 

мопастыряхъ.

 

Этоже

 

послужило

 

поводомъ

и

 

къ

 

тому,

 

что

 

къ

 

нему

 

обратились

 

сосѣдніе

 

епископы,

 

возже-

лали

 

завесть

 

у

 

себя

 

такіе

 

же

 

монастыри,

 

съ

 

прошепіемъ

 

на-

чертать

 

гьпоческіе

 

уставы,

 

имъ

 

видѣниые,

 

съ

 

изобраясеніемъ

и

 

самаго

 

духа

 

подвижничества.

 

Онъ

 

исполнилъ

 

съ

 

охотою

это

 

прошеніе,

 

описавъ

 

все,

 

что

 

видѣлъ

 

и

 

слышалъ

 

въ

 

36

книгахъ.
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Почилъ

 

св.

 

I.

 

Кассіанъ,

 

полагаютъ,

 

около

 

440

 

г.

 

Память

его

 

совершается

 

въ

 

нашей

 

церкви

 

29

 

февраля.

Помянутое

 

аскетическое

 

твореніе

 

св.

 

Кассіана,

 

предла-

гается

 

здѣсь

 

въ

 

переводѣ,

 

все

 

сполна.

 

Мы

 

дѣлимъ

 

его

 

на

три

 

части:

 

въ

 

первой

 

изображается

 

общежительный

 

уставъ

въ

 

4

 

книгахъ;

 

во

 

второй

 

борьба

 

съ

 

осмыо

 

главнѣйшими

 

стра-

стями,

 

въ

 

8

 

книгахъ;

 

въ

 

третьей— законы

 

духовной

 

жизни,

въ

 

24

 

собесѣдованіяхъ.

ИЗЪ

 

ЧТЕШЙ

 

ПО

 

РУССКОЙ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ІСТОРІИ.

періодъ

 

пятый

СУНОДАДЬНОЕ УПРАВЛЕНІЕ

(П21

 

— 1874).

(Лродолоісеніе).

Молоканы.

'.

 

Въ

 

1832

 

году — по' смыслу

 

Побѣдной

 

Повѣсти

 

должны

 

я-

виться

 

Илія

 

и

 

Енохъ

 

и— дѣйствительно

 

между

 

Мелитополь-

скими

 

молоканами

 

явился

 

онъ

 

въ

 

лицѣ

 

Терентія

 

Біьлозор

 

ова.

По

 

требованію

 

нѣкоторыхъ

 

своихъ

 

послѣдователеп,

 

сомнѣвав-

піихся

 

въ

 

его

 

пророческомъ

 

достоинствѣ,

 

Терентій

 

рѣшился

чудомъ

 

доказать,

 

что

 

онъ

 

пророкъ

 

Илія.

 

Въ

 

назначенный

 

день

тысячи

 

молокаиъ

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

собрались

 

посмотрѣть

на

 

чудо.

 

Терентій

 

объявилъ,

 

что"

 

онъ

 

вознесется,

 

какъ

 

Илія,

на

 

небо.

 

Приказавши

 

толпѣ

 

пасть

 

на

 

землю,

 

самъ

 

сталъ

 

при-

готовляться

 

къ

 

вознесенію,

 

простирая

 

вверхъ

 

руки,

 

и

 

махалъ

ими,

 

но

 

опытъ

 

вознесенія

 

не

 

удался

 

и—обманутые

 

молокане

въ

 

негодованіи

 

па

 

обманщика

 

выдали

 

его

 

правительству.

 

Впро-

чемъ

 

Терентій

 

не

 

потерялъ

 

духа,

 

увѣряя,

 

что

 

предъ

 

вознесе-

ніемъ

 

онъ

 

точно

 

былъ

 

Илія,

 

посланный

 

отъ

 

Бога;

 

но

 

послѣ

долгаго

 

пребыванія

 

въ

 

тюрьмѣ

 

онъ

 

забылъ

 

о

 

пророчествен-

номъ

 

своемъ

 

назпаченіп.

 

Изъ

 

тюрьмы

 

выінелъ

 

съ

 

простымъ

ияенемъ

 

Терентія.

 

Въ

 

1836

 

г.

 

въ

 

годъ

 

ожидаемаго

 

пришест-
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вія

 

на

 

землю

 

I.

 

Христа

 

явился

 

молоканинъ

 

лжехристосъ—

Лукьянъ

 

ІІетровъ

 

(бѣглый

 

выходецъ

 

пзъ

 

Молдавіи).

 

Озна-

ченный

 

Лукьяаъ,

 

какъ

 

Христосъ,

 

распрострапялъ

 

свое

 

учепіе;

избрапные

 

имъ,

 

тоже

 

два

 

бѣгше

 

солдата,

 

приняли

 

на

себя

 

роль

 

Илін

 

и

 

Еноха.

 

Лукьянъ

 

и

 

его

 

ангелы

 

(молодые

красивые

 

крестьяне)

 

и

 

пророки

 

съ

 

легковѣрпыхъ

 

собирали

деньги

 

и

 

разное

 

имущество;

 

все

 

это

 

сносилось

 

въ

 

назначен-

ное

 

имъ

 

мѣсто.

 

Скорбь

 

объ

 

ішуществѣ,

 

отданномъ

 

Лукьяпу,

возбудила

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

сомпѣніе

 

въ

 

достоипствѣ

 

его,

 

какъ

небеснаго

 

избавителя.

 

Лукьянъ

 

счастливо

 

избѣгъ

 

угрожавшей

ему

 

участи

 

Терентія.

 

Ему

 

удалось

 

убѣдпть

 

одну

 

женщину,

притвориться

 

умершею

 

и

 

— посланный

 

Лукьяномъ

 

Плія

 

про-

рокъ

 

воскреснлъ

 

ее.

 

Это

 

чудо

 

совершенно

 

убѣдило

 

иослѣдо-

вателей

 

въ

 

высокомъ

 

достоиыствѣ

 

Лукьяна,

 

который

 

побуж-

далъ

 

молоканъ

 

переселяться

 

въ

 

царство

 

его.

 

Собравши

 

депьгп

и

 

пожитки,

 

награбленпые

 

у

 

молоканъ,

 

оиъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

пророками

 

и

 

ангелами

 

бѣжалъ

 

въ

 

Бѣлоруссію.

 

Но

 

среди

 

мо-

локанъ

 

явился

 

другой

 

Христосъ

 

Евсишѣй

 

Яковлев*

 

(крестья-

нина

 

Самарской

 

губериіи).

 

Онъ

 

съ

 

12

 

своими

 

апостолами

 

(мо-

лодыми

 

дѣвушками)

 

ходилъ

 

по

 

сечамъ

 

съ

 

проповѣдыо

 

идти

въ

 

закавказскій

 

край

 

и

 

тамъ

 

ояшдать

 

его

 

славпаго

 

тысяче-

лѣтняго

 

царствованія.

 

Въ

 

1836

 

году

 

ожпдаемаго

 

прншествія

Спасителя

 

не

 

дояідались

 

молокане,

 

а

 

правительство

 

въ

 

виду

ихъ

 

возмутительнаго

 

дѣйствія

 

еще

 

болѣе

 

стѣспяло

 

ихъ,

 

(мо-

локанамъ

 

воспрещено

 

нмѣть

 

прислугу

 

изъ

 

православныхъ,

 

далѣе

за

 

версту

 

не

 

выѣзжать

 

изъ

 

своихъ

 

селъ,

 

а

 

не

 

выполнявшихъ

это

 

требованіе

 

предавать

 

суду,

 

какъ

 

бродягъ

 

и

 

т.

 

п.).

 

Стѣс-

няемые

 

правительствомъ,

 

обманутые

 

своими

 

лже-христамп

 

и

презираемые

 

православными,

 

какъ

 

нарушители

 

общественпаго

порядка,

 

молокапе

 

охладѣли

 

въ

 

ожиданіяхъ

 

блаясеннаго

 

тыся-

челѣтняго

 

царства.

 

Недовольные

 

своими

 

наставниками,

 

сек-

танты

 

распались

 

па

 

многіе

 

толки.

 

Своевольное

 

и

 

до

 

крайно-

сти

 

нелѣпое

 

толкование

 

Св.

 

Писанія

 

породило

 

между

 

ними

споры

 

и

 

толки.

 

Такъ,

 

нѣкоторые

 

молокане,

 

на

 

основаніи

 

словъ

4=9



—

  

3.86

  

-

Спасителя

 

(блюдгітеся

 

отъ

 

кваса

 

фарисейска

 

Марк.

 

8>

 

15),

стали

 

пропоьѣдывать,

 

что

 

хлѣбъ

 

квасный

 

и

 

квасъ

 

употреблять

грѣшно

 

и

 

составили

 

секту

 

прѣсниковъ,

 

которая

 

несогласныхъ

съ

 

нею

 

называла

 

квасниками.

 

Такое

 

же

 

безсмысленпое

 

тол-

кование

 

Св.

 

Ппсапія

 

было

 

причипою

 

оспованія

 

между

 

молока-

нами

 

секты

 

сопуновъ.

 

Осиователемъ

 

ея

 

былъ

 

вышеупомянутый

Лукьянъ

 

Летровъ.

 

Это

 

ученіе

 

онъ

 

основывалъ

 

на

 

словахъ

 

50

псаша:

 

окропиши

 

мя

 

гіссопомъ,

 

и

 

счищуся;

 

названы

 

сопуна-

ми

 

потому,

 

что

 

они

 

на

 

своихъ

 

молитвеішыхъ

 

собраніяхъ

 

со-

пѣли

 

другъ

 

на

 

.друга

 

для

 

того,

 

чтобы,

 

какъ

 

говорили

 

они,

очистить

 

и

 

облагодатствовать

 

другъ

 

друга.

 

Замѣчателепъ

 

об-

рядъ

 

измовепія.

 

Они

 

собирались

 

въ

 

какую

 

либо

 

высокую

 

избу,

ставили

 

несколько

 

скамеекъ

 

одна

 

на

 

другую

 

и

 

молились,

 

стоя

на

 

самомъ

 

верху,

 

въ

 

той

 

мысли,

 

что

 

они

 

молятся

 

Богу

 

выш-

нему.

 

Во

 

время

 

молитвы

 

совершалось

 

воскрешсиіе

 

дѣвы,

 

про-

стертіемъ

 

пророка

 

надь

 

мнимо-умершею.

 

Этотъ

 

>обрядъ

 

былъ

причиною

 

введеиія

 

въ

 

секту

 

сопуновъ

 

грубаго

 

разврата;

 

при-

мѣромъ

 

въ

 

этомъ

 

отношепіи

 

служитъ

 

самъ

 

Лукьянъ.

 

Опъ

 

на-

зывалъ

 

себя

 

ліепихомъ,

 

въ

 

полунощи

 

грядущимъ

 

и,

 

по

 

его

требовапію,

 

приходили

 

къ

 

нему

 

въ

 

полночь

 

назначаемыя

 

имъ

дѣвы.

 

Есть

 

много

 

и

 

другихъ

 

молокан,

 

мелкпхъ

 

сектъ,

 

но

 

болве

замѣчателыш

 

изъ

 

нпхъ

 

слѣдующія:

 

1,

 

Духовные

 

или

 

прыгуны,

трясуны.

 

Главиымъ

 

осиователемъ

 

этой

 

секты

 

(въ

 

Кавказскомъ

краю)

 

былъ

 

Максимо

 

Рудометкинъ.

 

Въ

 

1857

 

г.

 

онъ

 

придалъ

себѣ

 

титулъ

 

духовнаго

 

даря

 

и

 

женился

 

на

 

другой

 

женѣ

 

—

духовной,

 

имѣя

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

плотскую

 

жену.

 

Церемоні-

алъ

 

вѣпчапія

 

совершался

 

въ

 

пор<і>прѣ

 

и

 

троиѣ

 

изобрѣтенія

самаго

 

Рудометкииа.

 

Духовные

 

отличаются

 

отъ

 

другихъ

 

моло-

канъ

 

тѣмъ,

 

что

 

духъ

 

святый

 

или

 

самъ

 

нисходилъ

 

на

 

вихъ,

 

или

навѣвалъ

 

его

 

на

 

ніиъ

 

(дуповеніемъ)

 

одипъ

 

изъ

 

блияшйшихъ

учениковъ

 

Рудометкппа

 

и

 

что

 

вслѣдствіе

 

этого

 

пизшествія

бываетъ

 

прыганье,

 

дроаанье

 

всѣмъ

 

тѣломъ,

 

топанье

 

ногами

 

и

наконецъ—

 

даръ

 

языковъ,

 

одицетворяютъ

 

исторйо

 

и

 

евангель-

скія

 

притчи.

 

Рудометкинъ

 

самъ

 

псповѣдывалъ

 

своихъ

 

послѣ-
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дователей

 

и

 

послѣ

 

исповѣди

 

бремя

 

грѣховъ

 

взваливалъ

 

на

 

приі

веденнаго

 

къ

 

нему

 

быка,

 

котораго

 

потомъ

 

выгонялъ

 

съ

 

про-

клятіями;

 

за

 

деньги

 

онъ

 

давалъ

 

индульгеиціи

 

въ

 

видъ

 

лоскут-

ковъ

 

съ

 

таинственными

 

фигурами.

 

2)

 

Субботники

 

вѣруютъ

только

 

въ

 

Ветхій

 

Завѣтъ,

 

а

 

Новый

 

Завѣтъ

 

признаютъ

 

только

нолезнымъ

 

въ

 

праЕСТвепномъ

 

отношепіи;

 

ожидаютъ

 

мессію,

 

не

какъ

 

Бога,

 

а

 

какъ

 

великаго

 

пророка;

 

признаютъ

 

Г.

 

Христа

за

 

простаго,

 

но

 

мудраго

 

человѣка,

 

моаятся

 

и

 

исполияютъ

 

ре-

лигіозные

 

обряды,

 

подобно

 

езреям'Ц

 

и

 

наблюдаютъ

 

праздники

по

 

Ветхому

 

Завѣту.

 

Многіе

 

субботники

 

вслѣдствіе

 

наимено-

ванія

 

ихъ

 

въ

 

Высочайшемъ

 

указѣ

 

1830

 

г,

 

жидами,

 

оставили

эту

 

секту.

 

3)

 

Секта

 

Общихъ

 

появилась

 

въ

 

Шемахниской

 

гу-

берніи.

 

Осиователемъ

 

ея

 

былъ

 

Акппф

 

ъ

 

ПІепиловъ,

 

сосланный

са

 

распространеиіе

 

лжсученія

 

въ

 

Сибирь.

 

Общими

 

называются

потому,

 

что

 

хотѣли,

 

чтобы

 

все

 

было

 

у

 

нихъ

 

общее,

 

которымъ

распоряжались

 

12

 

апостоловъ;

 

но

 

это

 

пе

 

состоялось,

 

а

 

вмѣс-

то

 

того

 

завелъ

 

у

 

себѣ

 

два

 

общественпыхъ

 

магазина,

 

куда

 

каж-

дый

 

глава

 

семейства

 

обязанъ

 

вносить

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ,

десятую

 

часть

 

своего

 

имѣнія.

 

-У

 

нихъ

 

12

 

чиновъ:'

 

девять

мужскихъ

 

и

 

три

 

л;енскихъ.

Штундиеты,

Въ

 

послѣднее

 

время,

 

на

 

югѣ

 

Россін,

 

особенно

 

въ

 

Хер-

сонской,

 

Кіевской

 

п

 

др.

 

губерпіяхъ

 

появилась

 

новая

 

секта

расколышкокъ —штундистовъ.

 

Названіе

 

свое

 

получила

 

отъ

нѣмецкаго

 

слова

 

stu-nde

 

(часъ),

 

потому

 

что

 

послѣдователи

 

ея

въ

 

извѣстные

 

часы

 

собирались

 

для

 

чтепія

 

Св.

 

Писапія

 

и

 

пѣ-

нія

 

церковныхъ

 

пѣсней.

 

Началомъ

 

своимъ

 

эта

 

секта

 

обязана'

вліянію

 

нѣмецкихъ

 

колонистовъ

 

этого

 

края;

 

отъ

 

нихъ

 

пе

 

за-

мѣтно

 

начали

 

переходить

 

въ

 

среду

 

простаго

 

русскаго

 

народа

нѣкоторыя

 

лютеранскія

 

убѣжденія,

 

какъ-то:

 

отверженіе

 

иконо-

почитанія,

 

отчужденіе

 

отъ

 

храма

 

и

 

т.

 

п.

 

Секта

 

эта

 

въ

короткое

 

время

 

начала

 

быстро

 

распространяться

 

и

 

усиливать-

ся»

   

По

 

новости

 

появленін

 

ея

   

(въ

 

концѣ

   

шесгидесятыхъ

 

rti-
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довъ)

 

еще

 

мало

 

извѣстно

 

о

 

штундистахъ.

 

По

 

разсказамъ

 

штун-

диста,

   

переданнымъ

 

св.

 

Крячковскимъ

 

(въ

 

Хере.

 

Ей.

 

Вѣд.

 

№

11

 

за

 

1873

 

г.),

 

они

 

стараются

 

вести

 

жизнь

 

честную

 

и

 

трез-

вую.

   

Въ

 

праздничные

 

дни,

   

въ

 

свободное

 

отъ

   

работъ

 

время,

когда

 

большая

 

часть

 

народа

 

предается

 

праздности,

   

штундие-

ты

 

собираются

   

въ

 

одпнъ

 

домъ,

 

слушаютъ

 

чтеніе

 

Новаго

 

За-

вѣта;

 

при

 

семъ

 

кто

 

либо

 

изъ

 

среды

 

ихъ,

 

обладающій

 

прпрод-

пымъ

 

смысломъ,

   

объясняетъ

  

читаемое

 

за

 

тѣмъ

 

поютъ

 

нѣсни

релпгіознаго

 

содержанія.

   

(Эти

  

пѣсни

   

большею

   

частію

 

бук-

вальный

    

переводъ

     

изъ

     

нѣмецкой

    

богослужебной

   

книги

Sesandbuch

    

evangeliiche

   

и

   

такимъ

   

образомъ

 

чрезъ

 

нихъ

проводятъ

 

въ

   

массу

   

народа

   

лютерапскія

   

мнѣнія).

   

Не

   

ли-

шая

 

себя

   

совершенно

  

молитвеннаго

    

общенія

   

въ

    

храмахъ,

штундиеты

    

предпочптаютъ

   

домашнюю

   

молитву

   

обществен-

ной,

 

основываясь

 

иа

 

буквальномъ

   

поииманіи

   

словъ

 

Спасите-

ля

 

(Матѳ.

   

VI,

   

5),

 

о

 

молптвѣ

 

втайнѣ,

 

въ

  

своей

 

клѣти;

 

чуж-

даются

 

православнаго

 

духовенства,

   

потому

 

что

 

всякое

 

совер-

шение

 

ими

 

своихъ

  

обязанностей

 

долашо

   

вознаграягдаться

 

со-

размѣрною

 

вещественною

 

благодарностію

   

со

 

сторопы

   

прпхо-

;канъ

 

и

 

пр

 

,

 

словомъ — штундиеты,

 

основываясь

 

на

 

буквѣ

 

Но-

ваго

 

Завѣта,

   

силятся

 

подражать

 

апостольсьому

 

обществу

   

въ

первое

 

время

 

Хр.

 

церкви

 

(Дѣян.

 

2

 

г.

 

11).

 

Но

 

это

 

только

 

ви-

димая

   

и

 

благообразная

 

сторопа

 

секты,

   

но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

но

 

словамъ

 

газетъ

 

(папр.

 

Голоса),

 

штундиеты

   

изъ

 

русскихъ

ведутъ

   

образъ

 

жизни

 

далеко

   

не

 

чистый

   

и

 

трезвый.

   

Между

послѣдователями

 

этой

 

секты

 

нравственная

 

порча

 

проявляется

въ

 

высшей

 

степени;

 

находятся

 

между

 

ними

  

и

 

воры

 

и

 

пьяни-

цы,

 

да

 

еще

 

такіе,

 

замѣчсно,

 

болѣе — величаются

   

своею

 

чест-

ностію.

 

Ихъ

 

сходки,

 

говорятъ,

 

слузкатъ. притонами

 

разврата.

По

 

видимому,

 

не

 

отдѣляясь

 

отъ

 

церкви,

   

штундиеты

 

открыто

заявляютъ

 

свои

   

заблуждения,

   

по

 

которымъ

   

ихъ

 

нельзя

 

счи-

тать

 

за

 

православпыхъ

 

хрпстіанъ.

 

Такъ,

 

они

 

отрицанотъ

 

всѣ

таинства,

 

не

 

исключая

   

и

 

крещенія;

   

дѣтсй

  

нрисылаютъ

 

кре-

стить,

    

но

 

даже

   

этого

   

слова

   

не

 

употребляютъ,

   

а

 

говорят! :
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омойте

 

дѣтей,

 

и

 

дѣлаютъ

 

это

 

чтобы

 

избѣжать

 

непріятностей

отъ

 

полиціи;

 

не

 

признаютъ

 

исповѣди

 

и

 

причащенія,

 

отверга-

ютъ

 

священство

 

и

 

бракъ,

 

такъ

 

что

 

были

 

примѣры

 

заключе-

вія

 

брака

 

политіемъ

 

руки;

 

въ

 

церковь

 

пе

 

ходятъ,

 

св.

 

иконы

называнотъ

 

идолами,

 

постовъ

 

не

 

соблюдаютъ,

 

объ

 

умерниихъ

 

не

молятся

 

и

 

не

 

сомнѣванотся

 

въ

 

непогрѣшнмости

 

своихъ

 

толісова-

ній

 

слова

 

Божія,

 

будучи

 

увѣрены,

 

что

 

Самъ

 

Св.

 

Духъ

 

про-

свѣщаетъ

 

ихъ;

 

Опъ

 

и

 

окрестилъ

 

ихъ,

 

потому

 

что

 

оии

 

почи-

таютъ

 

себя

 

еще

 

не

 

крещенными.

 

Главный

 

распространитель

штундвзма

 

въ

 

Киевской

 

губерніи

 

Герасимъ

 

Балабанъ.

 

Опъ

въ

 

настоящее

 

время

 

заключенъ

 

въ

 

тюремный

 

замокъ.

 

(О

 

штун-

дизмѣ

 

смотри

 

Херсои.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1873

 

г.,

 

Кіев.

 

Еп.

 

Вѣд.

1873

 

г.,

 

Кавк.

 

Еп.

 

Вѣд.

  

1873—74.).

Натурадизмъ

 

энциклопедистовъ.

Реформація,

 

давіпая

 

полный

 

нросторъ

 

разуму,

 

дойдя

 

до

крайности,

 

явилась

 

въ

 

фрапцузскпхъ

 

энциклопедистахъ,

 

по

отношеніно

 

въ

 

вѣрѣ,

 

служеніемъ

 

боъинѣ

 

разума,

 

а

 

въ

 

отно-

шении

 

къ

 

полиитикѣ

 

уничтоженіемъ

 

всякой

 

власти,

 

Агенты

 

па -

риаіскихъ

 

философовъ

 

вездѣ

 

являлись

 

учителями

 

изящнаго

вкуса

 

и

 

воспиитателями

 

человѣчества.

 

Проникли

 

оии

 

съ

 

тѣми

же

 

тенденциями

 

и

 

въ

 

Россію.

 

Ослѣпленіе

 

умовъ

 

было

 

такъ

велико,

 

что

 

всѣ

 

знаменитости

 

Европы

 

благоговѣли

 

предъ

 

эн-

циклопедистами,

 

какъ

 

предъ

 

великими

 

умами,

 

гепіями—и

Ими.

 

Екатерина

 

2-я

 

вела

 

переписку

 

съ

 

Волтеромъ,

 

Дидро

 

и

и

 

др.

 

представителями

 

вольнодумства.

 

Русскіе

 

вельможи

 

при-

нимали

 

въ

 

воспитатели

 

своихъ

 

дѣтей

 

людей,

 

ие

 

имѣвшихъ

ничего,

 

кромѣ

 

разврата

 

сердца

 

и

 

имени

 

француза.

 

Эти

 

педа-

гоги

 

предлагали

 

ионошамъ

 

вмѣсто

 

Евангелия

 

сочпненія

 

Воль-

тера,

 

Жанъ-Жакъ

 

Руссо

 

и

 

другиихъ

 

враговъ

 

христіанства,

 

а

разговорами

 

и

 

примѣромъ

 

своей

 

ашзни

 

старались

 

доканчивать

разладъ

 

ума

 

и

 

сердца

 

въ

 

слушателяхъ

 

своихъ.

 

Лнобимымъ

 

дѣ-

ломъ

 

было

 

смѣяться

 

падъ

 

всѣмъ

 

святымъ;

 

а

 

нѣкоторые

 

для

мнимаго

 

просвѣщенія

 

печатали

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

сочине-
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нія

 

Вольтера.

 

Но,

 

къ

 

счастію,

 

въ

 

Россіи

 

все

 

это

 

ограничива-

лось

 

высшимъ

 

кругомъ

 

общества,

 

гдѣ

 

иногда

 

находило

 

про-

тив*

 

себя

 

глубокое

 

негодованіе

 

въ

 

благораз.

 

людях

 

ъ,

 

подоб-

ии

 

ыхъ

 

Суворову.

Уд:асы

 

французской

 

революции

 

заставили

 

осмотрѣться

какъ

 

беззаботныхъ

 

нослѣдователей

 

энциклопедизма,

 

такъ

 

и

 

не

ясно

 

созиавшнхъ

 

опасиыя

 

последствия

 

его.

 

Императрица

 

Ека-

терина

 

созналась

 

въ

 

своемъ

 

увлечеиіи

 

энциклопедистами.

 

«Я

ошиблась,

 

говорила

 

она

 

о

 

паршкскихъ

 

событіяхъ

 

конца

 

ХѴТП

вѣка,

 

это

 

не

 

бунтъ;

 

это,

 

Богъ

 

знаетъ,

 

что

 

такое,

 

закроемъ

высокоумныа

 

наши

 

книги

 

и

 

примемся

 

за

 

буквари».

 

Она

 

из--

дала

 

указъ

 

не

 

впускать

 

въ

 

Россію

 

ии

 

книгъ,

 

ни

 

лиодей

 

изъ-

Фрапціи;

 

обратила

 

строгое

 

внимание

 

на

 

тайныя

 

общества

 

и

учебиыя

 

заведения.

 

Митрополиту

 

Платону

 

порученио

 

было

 

раз-

смотрѣть

 

шгострашшя

 

философскня

 

и

 

иолитческія

 

книги,

 

пе-

реведенныя

 

въ

 

Россіи.

 

Пастыри

 

церкви

 

и

 

съ

 

церковной

 

ка-

ѳед])ы

 

иг

 

въ

 

своихъ

 

сочнпненіяхъ,

 

иоказывалин

 

низость

 

и

 

пагу-

бу

 

парижской

 

мудрости;

 

особенно

 

на

 

этомъ

 

поприщѣ

 

отлича-

лись:

 

Лпастасій

 

Ьратановскій.

 

(Онъ

 

доказывал-ъ

 

ел

 

ушате

 

ля

 

мъ 7 -

въ

 

своихъ

 

нроповѣдяхь

 

и

 

сочипеніяхъ

 

что

 

невѣрующій —не

человѣкъ.

 

Средство

 

противь

 

безвѣрія

 

и

 

безбожія

 

опытъ

 

и

соверннепство),

 

Амвросій

 

Зертгьсъ—Еамепскій

 

(онъ

 

перевелъ

Гроцісво

 

сочинение

 

противъ

 

атеистовъ

 

и

 

натуралистовъ),

 

Жри-

пей

 

{ Торліество

 

нашей

 

вѣры

 

надъ

 

неЕѣрующимн

 

и

 

вольнодум-

цами),

 

Архіеннскопъ

 

Ѳеоктистъ

 

Мочу.іьскьй

 

(Разсулгденіе

 

о

бшкественппости

 

христіанской

 

вѣры;

 

Пастырское

 

наставление 1

о

 

превосходствѣ

 

религіи)

 

и

 

др.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

заразив^

шихся

 

вольиодумствомъ

 

въ

 

послѣдствін

 

каялись

 

а

 

давали

 

мо-

лодеяѵіі

 

полезніые

 

уроки.

 

«ДѢти,

 

говоршиъ

 

страшно

 

разбитый

наралпчемъ

 

Фоивизинъ

 

воспнгтапникамъ

 

университета,

 

возьмите

съ

 

меня

 

нримѣръ,

 

я

 

наказанъ

 

за

 

вольнодумство;

 

не

 

оскорб-

ляйте

 

Бога

 

ни

 

словами,

 

ни

 

мыслями».
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Бѣдственнноѳ

 

подоженіе

 

правосдавныхъ

въ

 

Полыпѣ.

Православные

 

христиане,

 

живппіе

 

въ

 

Польипѣ

 

и

 

Литвѣ,

столько

 

терпѣли

 

отъ

 

изстунлепныхъ

 

ревнителей

 

католичест-

ва,

 

что,

 

казалось,

 

для

 

нихъ

 

возвратились

 

времена

 

Неропа

и

 

Діоклитіана.

 

Не

 

было

 

нозорнаго

 

имени,

 

которымъ

 

не

 

клей-

мили

 

бы

 

православныхъ:

 

самую

 

вѣру

 

ихъ

 

называли

 

холоп-

сиіоио,

 

аріанспсою

 

и

 

даже

 

собачьего...

 

Храмы,

 

въ

 

которыхъ

проповѣдывалась

 

православная

 

вѣра,

 

приходпг.ш

 

въ

 

такое

жалкое

 

иноложепіе,

 

что

 

они

 

болѣе

 

походили

 

па

 

сараин,

 

или

на

 

хлѣвьи,

 

чѣмъ

 

на

 

домъ

 

Божін;

 

иіерѣдко

 

святые

 

кресты

 

и

иконы

 

католики

 

попирали

 

ногами,

 

разбивали

 

и

 

бросалиг

 

ихъ

въ

 

нечистыя

 

мѣста

 

Случалось,

 

что

 

во

 

время

 

богослулісиіія,

нѣкоторые

 

поляки

 

толнгою

 

врывались

 

въ

 

храмъ,

 

били

 

народъ

плетьми,

 

и

 

выгоняли

 

изъ

 

храма.

 

Католические

 

ксендзы,

 

би-

скупы

 

и

 

паны

 

гоняли

 

православпыхъ

 

какъ

 

овецъ,

 

въ

 

костелъ,

или

 

уніатспай

 

храмъ;

 

мпогихъ

 

сѣкли

 

розгами

 

и

 

шнповпнкомъ,

жгли,

 

заковывали

 

въ

 

желѣзиые

 

тѣспьие

 

ошейники,

 

били

 

до

емерти,

 

и

 

все

 

это

 

съ

 

цѣлію

 

обратить

 

православпыхъ

 

въ

 

уни-

атство,

 

или

 

католичество.

 

Православные,

 

по

 

словамъ

 

Геор-

гия

 

Кописскаго,

 

испънтывая

 

такія

 

страииныя

 

гонения

 

и

 

му-

чения,

 

нерѣдко

 

съ

 

слезами

 

и

 

рыдапіями

 

убѣгали

 

на

 

кладби-

ща,

 

и

 

тутъ,

 

со

 

слезами

 

обппмая

 

холодпыя

 

могиилы

 

усопшихъ,

съ

 

воплемъ

 

кричали:

 

„блаженны

 

вы,

 

умершіе

 

въ

 

благочестіи".

Но

 

болѣе

 

всѣхъ

 

доставалось

 

пгравославному

 

духовенству.

Священникамъ

 

брили

 

бороды,

 

чтобы

 

они

 

похолш

 

были

 

,

 

на

латинское

 

духовенство,

 

привязывали

 

къ

 

столбамъ,

 

били

 

плеть-

ми,

 

сажали

 

въ

 

тюрьмы,

 

морили

 

голодомъ

 

и

 

жаждою

 

и

 

съ

 

па-

смѣппгсою

 

давали

 

имъ

 

въ

 

пищу

 

сѣно;

 

ихъ

 

запрягали

 

вместо

лошадей

 

для

 

возки

 

воды,

 

или

 

навоза,

 

ихъ

 

травили

 

собаками,

рубили

 

саблями

 

пальцы,

 

ломали

 

руки

 

и

 

поги

 

(у

 

Камспскаго

стр

 

421).

 

Жизпь

 

православпыхъ

 

архипастырей

 

нерѣдко

подвергалась

 

опасности.

 

Могилевскій

 

епискоиъ

 

Сильверстъ,

князь

 

Четвертинсиий,

 

не

 

разъ

 

былъ

 

обрекаемъ

   

на

 

смерть

 

и
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только

 

Промыслъ

 

Бонйй

 

спасалъ

 

его

 

жизнь.

 

На

 

епископа

Іеронима

 

слуга

 

пана

 

Заикевича

 

папалъ

 

на

 

дорогѣ,

 

ругалъ

 

его,

какъ

 

и

 

сколько

 

могъ,

 

и,

 

наконецъ

 

выстрѣлилъ

 

въ

 

него

 

изъ

 

пи-

столета

 

заряжепнаго

 

пулеио,

 

но

 

не

 

попалъ.

 

Но

 

болѣе

 

всѣхъ

своихъ

 

предшественниковъ

 

вытерпѣлъ

 

отъ

 

фанатиковъ— ка-

толиковъ

 

Георгіи

 

Коигнісснсій.

 

Однажды

 

(въ

 

1759

 

г.)

 

толпа

 

во-

оруженныхъ

 

пистолетами

 

и

 

саблями

 

хотѣла

 

убить

 

его

 

въ

Оршѣ,

 

въ

 

самомъ

 

храмѣ;

 

но

 

святитель

 

былъ

 

тайно

 

вывезенъ

изъ

 

города

 

въ

 

телѣгѣ,

 

прикрытый

 

павозомъ.

 

Въ

 

другой

 

разъ

(въ

 

1761

 

г.)

 

толпа

 

іезуитскихъ

 

студептовъ,

 

вооружешныхъ

ружьями,

 

саблями

 

и

 

дубинами,

 

подъ

 

предводительствомъ

 

до-

миниканца—миссионера

 

Зеновича,

 

напала

 

на

 

архіерейскій

домъ

 

и

 

семішарію,

 

разломала

 

ворота,

 

била

 

и

 

ломала

 

все,

что

 

попадалось

 

подъ

 

руку,

 

изувѣчила

 

монаховъ,

 

учениковъ

и

 

служителей;

 

Конисскій,

 

котораго

 

отыскивали

 

фанатики,

 

во

все

 

время

 

буйства

 

скрывался

 

въ

 

сыромъ

 

подвалѣ

 

своего

дома.

На

 

защиту

 

православныиъ

 

возстала

 

императрица

 

Ека-

терина

 

2-я.

 

Во

 

время

 

ея

 

коропаціи

 

въ

 

Москвѣ

 

(1752

 

года),

Георгій

 

Конисскій

 

въ

 

трогательной

 

рѣчп

 

изобразить

 

бѣдст-

вениое

 

положение

 

православныхъ

 

па

 

югѣ

 

Россіи.

 

Екатери-

на,

 

тропутая

 

рѣчью

 

его,

 

твердо

 

рѣииилась

 

положить

 

конецъ

страданіямъ

 

невипныхъ.

 

Въ

 

1763

 

году

 

всѣ

 

польскіе

 

и

 

ли-

товские

 

диссиденты

 

просили

 

у

 

пея

 

защиты,

 

и

 

Императрица

чрезъ

 

своихъ

 

посланпиковъ

 

просила

 

польское

 

правительство

быть

 

справедлпвымъ

 

къ

 

православпымъ.

 

Король

 

Станпславъ

Августъ— послѣ

 

рѣчи

 

Георгия

 

обѣщалъ

 

облегчить

 

участь

 

ихъ.

Рѣчь

 

Георгія,

 

произнесенная

 

Польскому

 

королю,

 

обратнгла

внимание

 

всей

 

Европы;

 

ее

 

переводили

 

на

 

всѣ

 

Европейские

языки

 

и

 

читали

 

со

 

скорбію

 

о

 

бѣдствснной

 

участи

 

православпыхъ

въ

 

Ііолыиѣ.

 

Дворы

 

Англійскій,

 

Прусский,

 

Датский,

 

Шведскій

потребовали

 

отъ

 

Польскаго

 

правительства

 

возстановленія

 

въ

Полыпѣ

 

правъ

 

иповѣрцевъ.

 

Георгій

 

въ

 

это

 

время

 

издалъ

 

въ

Полыпѣ

 

сочиненіе:

   

Права

  

и

 

вольности

 

жителей

 

греческаго
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исповѣданія

 

въ

 

Полынѣ

 

и

 

Литвѣ.

 

Но

 

въ

 

Польшѣ

 

не

 

думали

исполнить

 

законныя

   

требованія

   

пяти

 

Европ.

 

дворовъ

   

и

 

по

прежнему

 

тѣснили

 

православпыхъ.

 

Тогда

 

Императрица

 

Ека-

терина

 

приказала

 

двинуть

 

войска

 

къ

 

Полыиѣ,

 

гдѣ

 

немедлен-

но

 

былъ

 

созвапъ

 

сенимъ

 

(1767),

  

на

 

которомъ

 

отмѣпены

 

лсѣ

законы

 

противъ

   

диссидсптовъ,

   

дозволена

 

была

 

свобода

  

вѣ-

роисповѣданія

   

и

 

др.

   

льготы.

 

Въ

 

надеягдѣ

   

на

 

покровитель-

ство

 

князя

 

Рѣпнина,

 

русскаго

 

посланника

 

при

 

польскомъ

 

дво-

рѣ,

 

многіе

 

изъ

 

униатовъ

 

и

 

самые

 

ихъ

 

епископы

 

открывались

Георгіно,

 

что

 

имъ

 

не

 

сладка

 

унія

 

и

 

не

 

легка

 

папская

 

юрис-

дикция,

 

и

 

многіе

 

изъ

 

уніатовъ

 

письменно

 

въ

 

мѣстныхъ

 

судахъ

заявляли

 

о

 

своемъ

 

желаніи

 

перейти

 

въ

 

православіе.

 

Несколь-

ко

 

церквей

   

съ

 

ихъ

 

приходами,

   

стараниемъ

   

Георгія,

   

были

возвращены

 

къ

 

православно.

   

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

   

что

 

им-

ператрица

 

Екатерина

 

приняла

 

подъ

 

свою

 

защиту

 

православ-

пыхъ,

 

въ

 

Польшѣ

   

не

 

прекращались

 

на

 

нихъ

 

гоиенія,

 

хотя

въ

 

меныпемъ

 

размѣрѣ.

 

Въ

 

Упсраіінѣ,

 

напр.

  

терзали

 

лгеищинъ,

дѣвицъ

   

и

 

дѣтей

   

и

 

мучили

   

свящепниковъ;

   

одииъ

 

изъ

 

нихъ

(Кожевскій/

 

былъ

 

обериутъ

 

пенькою,

 

облитъ

 

смолою

 

и

 

заж-

женъ;

 

другимъ

 

давали

 

по

 

шести

 

сотъ

 

и

 

болѣе

 

ударовъ

 

роз-

гами;

 

многіе

 

священники

 

принуждены

 

были

 

бѣлгать

 

въ

 

Кіев-

скуио,

   

или

   

Екатеринославскую

 

губернию.

   

Викторъ,

 

Перея-

славские

 

епископъ,

 

былъ

 

схваченъ,

 

закованъ

   

въ

 

кандалы

   

и

отвезенъ

 

въ

 

Варшаву,

 

гдѣ

 

содержался

 

иодъ

 

стражею.

 

Однаж-

ды,

   

въ

   

велшгій

   

четвергъ,

   

мятежники

   

нанали

   

на

  

русски

отрядъ

 

и

 

зарѣзали

  

до

 

двухъ

 

тысячь

 

солдатъ.

  

И

 

все

 

это

 

со-

вершилось

 

въ

 

видахъ

 

римской

 

пропаганды

    

Одинъ

 

изъ

 

чле-

новъ

   

его

   

настаивалъ

   

предъ

   

польскимъ

   

правитсльствомъ,

чтобы

 

навсегда

 

закрыть

 

православную

 

каѳедру

 

въ

 

Могилевѣ,

единственную

 

тогда

 

въ

 

Полыпѣ,

 

и

 

строго

 

запретить

  

право -

славнымъ

 

обращаться

 

съ

 

жалобами

 

къ

 

Русскому

 

двору.

 

Дру-

гіе

 

въ

 

одеждѣ

 

иилигрима

 

странствовали

 

по

 

Польшѣ,

 

возбуж-

дая

 

ненависть

 

къ

 

православпымъ.

   

Иные,

   

въ

 

воззваніяхъ

   

и

духовныхъ

 

поученіяхъ

   

къ

 

народу,

   

раздували

  

пламя

 

вражды

50
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противъ

 

православныхъ

 

и

 

проповѣдывали

 

крестовой

 

ноходъ

на

 

православнуио

 

Русь.

 

Иные

 

вытѣсняли

 

изъ

 

уніатскаго

 

бо-

гослужения

 

все

 

греческое,

 

искажали

 

богослужебныя

 

книги

 

и

уговаривали

 

помѣщиковъ

 

угнѣтать

 

православныхъ

 

крестьянъ.

За

 

такія

 

лритѣсненія

 

православныхъ,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

за

 

вѣро-

ломную

 

рѣзню

 

въ

 

Варшавѣ

 

русскихъ

 

воиновъ,

 

императри-

ца

 

Екатерина

 

отправила

 

войско

 

въ

 

Польшу,

 

и

 

Суворовъ

 

бы-

стро

 

расчелся

 

съ

 

мятежниками.

 

Послѣдовалъ

 

раздѣлъ

 

Поль-

ши

 

и

 

къ

 

России

 

были

 

присоединены

 

области

 

Виленская,

Гродненская

 

и

 

Курляндская.

 

Указами

 

1790

 

г.

 

было

 

объявле-

но,

 

что

 

болѣе

 

милліона

 

уніатовъ

 

возвратнілось

 

къ

 

прароди-

тельской

 

вѣрѣ

 

и.двѣ

 

тысячи

 

триста

 

храмовъ

 

возвращено

 

къ

православію.

 

Кровавыя

 

страдания

 

православныхъ

 

прекрати-

лись,

 

но

 

пе

 

прекратились

 

тайныя

 

интриги

 

Іезуитовъ,

 

кото-

рые

 

всѣми

 

мѣрами

 

стирались

 

распространить

 

унію

 

въ

 

Лит-

вѣ

 

и

 

Польше.

 

Мппогіе

 

пришедшие

 

въ

 

Россію

 

втерлись

 

въ

 

до-

ма

 

русскихъ

 

вельможъ

 

и

 

увлекали

 

въ

 

сбои

 

сѣти

 

нѣкоторыхъ

православныхъ.

 

Смѣлость

 

іезуитовъ,

 

обласкашныхъ

 

русскимъ

правительствомъ,

 

дошла

 

до

 

того,

 

что

 

іезуитский

 

генералъ

Груберъ

 

предлагалъ

 

императору

 

Павлу

 

о

 

соединении

 

церк-

вей,

 

представивъ

 

при

 

семъ

 

записку

 

о

 

мнимыхъ

 

прівахъ

 

рим-

ской

 

каѳедры.

 

На

 

эту

 

записку,

 

по

 

назначенію

 

Св.

 

Синода,

пнсалъ

 

опровержение

 

Киевскій

 

митронолитъ

 

Евгеній.

 

Потер-

певши

 

неудачу,

 

іезуиты

 

скоро

 

пустили

 

въ

 

ходъ

 

обыишовен-

ную

 

свою

 

таистику,

 

предложили

 

свои

 

услуги

 

воспитывать

 

дѣ-

тей

 

русскихъ

 

богатыхъ

 

людей

 

и

 

ловко

 

посѣянные

 

ими

 

пле-

велы

 

стали

 

оказывать

 

и

 

плоды.

 

Правительство

 

замѣтило

это

 

и

 

іезуиты

 

были

 

высланы

 

изъ

 

Петербурга

 

(1816

 

г.),

 

а

въ

 

1820

 

году

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

изъ

 

Россіи;

 

но

 

все

 

таки

 

они

 

ус-

евали

 

подъ

 

разными

 

наименованиями,

 

вторгаться

 

не

 

только

въ

 

предѣлы

 

Россіи,

 

но

 

даже

 

въ

 

Санкпстербургъ.

Возсоединеніе

 

уніатовъ

 

къ

 

православно.

Хотя

 

правительство

   

наше

   

заботилось

   

объ

   

обращеніи
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уніатовъ

 

къ

 

православію,

 

но

 

въ

 

бывшемъ

 

Польскомъ

 

коро-

легетвѣ,

 

благодаря

 

усиліямъ

 

католической

 

пропаганды

 

и

 

хи-

трымъ

 

интригамъ

 

іезуитозъ,

 

много

 

еще

 

было

 

не

 

возвращено

въ

 

лоно

 

православной

 

церкви.

 

Присоеднненіе

 

уніатовъ

 

къ-

иравославію

 

совершилось

 

въ

 

1830

 

г.

 

Въ

 

этоиъ

 

весьма

 

важ-

номъ

 

для

 

западнаго

 

края

 

Россіи

 

дѣлѣ

 

принималъ

 

дѣятельное'

учагтіе

 

Литовскій

 

митрополитъ

 

Іосифъ

 

Симашко.

 

Кромѣ

 

то-

го,

 

Іосифъ

 

постоянно

 

былъ

 

твердымъ

 

оплотомъ

 

православія-

и

 

русской

 

народности

 

въ

 

западномъ

 

краѣ

 

противъ

 

враждеб-

ны

 

хъ

 

латинопольскихъ

 

началъ.

Митрополитъ

 

Іосифъ

 

родился

 

въ

 

1798

 

г.,

 

былъ

 

сынъ

уніатскаго

 

священника

 

и

 

о'учался

 

сначала

 

въ

 

Немировской

гимназіи,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

главной

 

семинаріи,

 

т.

 

е.

 

духовной

академии,

 

бывшей

 

при

 

Виленскомъ

 

университетѣ.

 

Главная

ееминарія

 

въ

 

Вильнѣ

 

была

 

учреждена

 

собственно

 

для

рпмско-католическихъ

 

духовныхъ;

 

но

 

привлечете

 

туда

 

уні-

атск,

 

го

 

духовенства

 

сдѣлано

 

было

 

въ

 

вндахъ

 

образова-

ния

 

уніатовъ

 

въ

 

духѣ

 

римско- католическому

 

съ

 

прове-

деніемъ

 

идей

 

польской

 

национальности.

 

Ерѣпость

 

природнаго

ука

 

дала

 

Іосифу

 

возможность

 

понять

 

ухищренпость

 

этой

системы,

 

а

 

страданія

 

роднаго

 

народа,

 

подав.теішаго

 

ла-

тинствомъ,

 

побудили

 

его

 

посвятить

 

себя

 

на

 

служеніе

 

ему.

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

западно

 

-русскій

 

народъ

 

искуствея-

но

 

и

 

насильственно

 

былъ

 

совращаемъ

 

въ

 

латигіство,

 

1о-

спфъ

 

поставилъ

 

задачею

 

своей

 

жизни

 

—

 

возвратить

 

угне-

тенному

 

народу

 

свободу

 

его

 

древней

 

вѣры

 

и

 

народности.

По

 

окончаніи

 

курса

 

наукъ

 

въ

 

главной

 

семпнаріи

 

со

 

сте-

пенью

 

магистра,

 

Іосифъ

 

былъ

 

опредѣленъ

 

на

 

должность

кафодральнато

 

проповѣдника

 

и

 

ассесора

 

Луцкаго

 

греко-

уніатскаго

 

монастыря,

 

и

 

профессоромъ

 

богословія

 

въ

 

епарх.

семинаріи;

 

въ

 

1820

 

году

 

поевященъ

 

въ

 

санъ

 

священника

в

 

вскорѣ

 

за

 

тѣмъ

 

опредѣленъ

 

Луцкимъ

 

протопресвит

 

-

ромъ;

 

въ

 

1822

 

году

 

избранъ

 

ассесоромъ

 

духовной

 

колле-

ги*.

   

Присутствуя

   

въ

 

качествѣ

   

члена

   

отъ

   

уніатскаго

   

ду-
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ховенства

 

въ

 

коллбгіи,

 

молодой

 

протопресвитеръ

 

открылъ

спокойную,

 

но

 

неотразимую

 

борьбу

 

противъ

 

римско-католи-

ческихъ

 

членовъ

 

коллегіи

 

посягавшихъ

 

на

 

греко-уніатскія

 

церк-

ви

 

и

 

духовенство.

 

По

 

проискамъ

 

нѣкоторыхъ

 

вліятельныхъ

римско-католиковъ,

 

имѣвшпхъ

 

доступъ

 

въ

 

высшія

 

русскія

 

пра-

вительственныя

 

сферы,

 

духовная

 

коліегія

 

такъ

 

устроилась,

что

 

уніаты

 

были

 

отданы

 

въ

 

полное

 

распоряженіе

 

латинянъ.

Хотя

 

католики

 

и

 

принимали

 

уніатовъ

 

ассесорами

 

въ

 

коллегію,

но

 

им!

 

ли

 

всегда

 

перевѣсъ

 

въ

 

болынинствѣ

 

голисовъ

 

надъ

 

уні-

атамп;

 

опираясь

 

на

 

свою

 

связь,

 

они

 

съ

 

презрѣніемъ

 

относились

къ

 

заявленіямъ

 

уніатскихъ

 

ассесоровъ,

 

несогласныхъ

 

съ

 

ихъ

видами

 

и

 

въ

 

древнѣйшихъ

 

правое,

 

церквахъ,

 

обращенныхъ

 

къ

уніи,

 

распоряжались,

 

какъ

 

хотѣ.іи-,

 

сносили

 

долой

 

иконос-

тасы,

 

отбирали

 

колокола,

 

вводили

 

праздники

 

изъ

 

римскихъ

святцевъ.

 

Противъ

 

подобпыхъ

 

злоупотреблений

 

возсталъ

 

про-

тоіерей

 

Симашко

 

п

 

ноказалъ

 

несокрушимую

 

твердость

 

сво-

его

 

характера

 

и

 

силу

 

убѣяаденія.

 

Но

 

его

 

старинно,

 

упіаты

были

 

освобождены

 

изъ-подъ

 

властн

 

римскихъ

 

католиковъ,

для

 

нихъ

 

отдѣлена

 

была

 

особая

 

греко-ун'штская

 

духовная

коллегія,

 

въ

 

которой

 

и

 

былъ

 

членомъ.

 

По

 

возшествіи

 

на

 

прес-

толъ

 

пмпер.

 

Николая,

 

Іосифъ

 

представилъ

 

ч.іезъ

 

министра

Шишкова

 

записку

 

о

 

мѣрахъ

 

возсоединенія

 

уніатовъ

 

съ

 

правос-

лавными.

 

Эти

 

предварителышя

 

мѣры

 

заключались

 

главнымъ

образомъ

 

въ

 

подчиненіи

 

монашескаго

 

уніатскаго

 

духовенства,

(которое

 

въ

 

противоположность

 

бѣлому

 

тяготѣло

 

къ

 

ла-

тинству),

 

епарх.

 

вѣдомству,

 

упраздненіи

 

нѣсколькихъ

 

лиш-

нихъ

 

базиліанскихъ

 

монастырей,

 

въ

 

увеличеніи

 

училищъ

 

для

образованія

 

уніатскаго

 

духовенства,

 

въ

 

провѣркѣ

 

служебни-

ковъ

 

монашескаго

 

уніатскаго

 

съ

 

греческимъ

 

и

 

проч.

 

Своею

дѣятельностію

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

Іосифъ

 

такъ

 

зарекомендо-

валъ

 

себя,

 

что

 

тамъ

 

же

 

въ

 

1829

 

г

 

хиротонисанъ

 

въ

 

еписко-

па

 

Могилевскаго;

 

въ

 

монашество

 

постриженъ

 

былъ

 

съ

 

тѣмъ

 

же

именемъ

 

Іосифа

 

за

 

несколько

 

дней

 

до

 

хиротонін

 

во

 

епископа;

въ

 

1S33

 

г.

 

доведѣно

 

ему

 

быть

 

епископомъ

 

Митавской

 

греко-
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уніатской

 

епархіи

 

и

 

так.

 

образомъ

 

онъ,

 

какъ

 

старшій,

 

сталъ

во

 

главѣ

 

греко-уніатской

 

коллегіи.

 

Дѣятельности

 

его

 

откры-

лось

 

широкое

 

поприще:

 

тогда

 

онъ

 

особенно

 

началъ

 

дѣйство-

вать

   

къ

 

возстановленію

 

древнихъ

  

обрядовъ,

 

свойственяыхъ

грекоуніатской

 

церкви

 

и

 

мысль

 

возсоединенія,

  

благодаря

 

не-

утомимому

 

его

 

усердію,

 

зрѣло

 

распространялась

 

въ

 

средѣ

 

тог-

дашняго

 

уніатскаго

   

духовенства.

 

Онъ

   

рѣшплся

 

приступить

къ

 

отобранію

 

подписокъ

 

отъ

 

священниковъ,

 

добровольно

 

изъ-

явнвшихъ

 

желаніе

   

слѣдовать

   

во

 

всѣхъ

 

обрядахъ

   

Правосл.

церкви.

 

1839

 

г.

 

февраля

 

12,

 

въ

 

недѣлю

 

православія,

 

собра-
лись

 

въ

 

Полоцкѣ

 

всѣ

 

уніатскіе

 

въ

 

Россіп

 

епископы

 

и

 

вмѣс-

тЬ

 

съ

 

прочимъ

 

духовенствомъ

 

подписали

 

актъ

 

(1305

 

подпи-

сей),

 

въ

 

которомъ

   

изъявляя

   

чисто-сердечное

 

желаніе

   

свое

принадлежать

 

къ

 

своей

   

прародительской

 

церкви,

   

положили

просить

   

Государя

   

о

 

повелѣніи

    

привести

   

ихъ

   

желаніе

 

въ

исполненіе.

 

Актъ

 

этотъ,

 

при

 

всеподдапнѣншемъ

 

прошеніи,

 

они

предоставили

 

старшему

 

изъ

 

нихъ,

 

Литовскому

 

епископу

 

Іоси-
фу,

 

повергнуть

 

на

 

Высочайшее

 

воззрѣніе

 

чрезъ

 

Оберъ-Про-
курора

 

Св.

 

Стнода

 

графа

 

Протасова.

 

Государь

 

Николай

 

Пав-
ловичъ

 

повелѣлъ

 

представленный

 

актъ

 

съ

 

приложеніями

 

внес-

ти

 

въ

 

Св.

  

Сгподъ

 

на

   

разсмотрѣніе.

    

Государь

 

благодарилъ
Бога

 

за

 

это

 

радостное

 

событіе;

   

Святѣйшій

 

Сгнодъ

   

опредѣ-

лилъ:

 

по

 

правиламъ

 

и

 

примѣрамъ

  

св.

 

Отцовъ,

 

принять

 

епи-

скоповъ,

 

священство

   

и

 

всю

  

паству

   

бывшей

 

доселѣ

 

греко-

уніатской

 

церкви

 

въ

 

полное

 

и

 

совершенное

 

общеніе

 

св.

 

право-

славно-католической

 

восточной

  

церкви.

Въ

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

и

 

паканунѣ

 

Свѣтлаго

 

Хрис-

това

 

Воскресенія,

 

Государь

 

утверди.іъ

 

опредѣленіе

 

Св.

 

Сѵ-

пода.

 

Быстро

 

распространилось

 

извѣстіе,

 

что

 

многочислен-

ное

 

въ

 

западныхъ

 

губерніяхъ

 

духовенство

 

и

 

народъ

 

уніатска-

го

 

обря,

 

а

 

(оолѣе

 

1,500,000)

 

воскресалъ

 

къ

 

новой

 

жизни,

 

въ

тѣснѣйшемъ

 

духовномъ

 

соединеніи

 

съ

 

древнею

 

вселенскою

церкоиію.

 

30

 

марта,

 

когда

 

въ

 

нолномъ

 

собраніи

 

Сб

 

Сѵнода

сдѣлано

 

было

 

постаноБленіе

 

о

 

нриведеніи

 

в

 

і.

 

исполнение

 

желан

 

•
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в- го

 

возсоедяненія,

 

Оберъ-Прокуроръ

 

ввелъ

 

въ

 

засѣданіе

 

епис-

копа

 

Іосифа.

 

Первенствующій

 

членъ

 

св.

 

Синода,

 

Серафимъ,.

Митрополитъ

 

С-Петербургскій,

 

отъ

 

имени

 

Всероссійской

 

церк-

ви,

 

привѣтствовалъ

 

представителя

 

возсоединеннаго

 

духовен-

ства

 

и

 

народъ

 

съ

 

вожделѣняымъ

 

событіемъ

 

и

 

вручилъ

 

ему

 

сино-

дальную

 

грамоту

 

къ

 

возсоединенію

 

съ

 

православными,

 

а

 

Моск.

митрополитъ

 

Филаретъ

 

прочелъ

 

Высочайше

 

утверждеянныя

положенія

 

Св.

 

Сѵнода

 

о

 

переименованіи

 

греко-уніатской

духовной

 

коллегіи

 

въ

 

бѣлорусско-литовскую';

 

председа-

тель

 

оной

 

Іосифъ,

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

Архіепископа.

 

Пос-

лѣ

 

чего,

 

по

 

взаимномъ

 

цѣлованіи,

 

всѣ

 

совокупно

 

отправились

въ

 

Сгнодальную

 

церковь

 

для

 

принесенія

 

Господу

 

благодар-

ствсннаго

 

молебствія.

 

Радость

 

бывшаго

 

уніатскаго

 

запад-

паго

 

края

 

о

 

возсоединеніи

 

выразилась

 

въ

 

торжеетвен-

вомъ

 

богослуженіи

 

среди

 

возсоединенпыхъ

 

епархій;

 

въ

 

нсмъ

принимали

 

участіе

 

громадныя

 

массы

 

возсоединеннаго

 

въ

 

ве-

личсственномъ

 

сослуженіи

 

духовенства,

 

собиравшагося

 

въ

 

чис-

лѣ

 

50,

 

80

 

и

 

даже

 

150

 

одиихъ

 

священниковъ,

 

совершены

 

мо-

лебствія

 

въ

 

Витебскѣ,

 

Полоцкѣ,

 

Вчльнѣ

 

и

 

др.

 

мѣстностяхъ.

Въ

 

память

 

возсоединенія

 

уніатовъ

 

съ

 

православною

 

церковію

была

 

выбита

 

медаль,

 

изображающая

 

перукотвореннгай

 

ликъ

Христа

 

С

 

іасителя

 

и

 

на

 

этой

 

сторонѣ

 

медали

 

надпись:

 

та-

ково

 

подобаше

 

памъ

 

Архісреіь

 

(т,

 

е.

 

не

 

папа

 

есть

 

глава

 

цер-

кви,

 

а

 

I.

 

Хрнстосъ;)

 

на

 

другой

 

сторопѣ

 

медали:

 

отторгну-

тые

 

натлъствепио

 

возсоедгшены

 

любовію

 

(въ

 

этихъ

 

словахъ

вы}

 

ажена

 

вся

 

прошедшая

 

исторія

 

уніатсхой

 

церкви

 

и

 

весь

процессъ

 

воззращенія

 

ея

 

въ

 

лоно

 

правослаяія).

 

Въ

 

І840

 

г.

 

по

указу

 

св.

 

Синода,

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

архипастыря

 

Іоси-

фа,

 

возсоединеніе

 

уніатовъ,

 

какъ

 

весьма

 

важное

 

дѣло

 

запад-

наго

 

края

 

и

 

въ

 

церковномъ

 

и

 

въ

 

государствепномъ

 

отноше-

ніи,

 

увѣковечено

 

учреждепіемъ

 

торжественнаго

 

богослуженія

и

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

въ

 

г.

 

Вильно

 

въ

 

девятый

 

четверг ъ

 

по

Пасхѣ.

 

(Смотр.

 

Литов.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1873

 

г,

 

№

 

18).
(Продо.іженіе

 

будетъ).
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Неторико-

 

статистическое

  

оішсаніѳ

  

Нико-
лаевской

 

въ

 

селѣ

 

Мамонтовѣ

 

церкви.

ш.

Внутренняя

 

уврашенія

 

церкви:

 

живопись

 

и

 

ивонописаніѳ.

Внутри

 

церков.

 

стѣны

 

до

 

1843

 

г.

 

не

 

только

 

не

 

были

 

укра-

шены

 

живописными

 

изображеніями,

 

но

 

даже

 

не

 

были

 

обѣле-

ны

 

*);

 

отъ

 

времени

 

онѣ

 

запылились

 

и

 

почернѣли,

 

отъ

 

чего

церковь,

 

и

 

безъ

 

того

 

не

 

богатая

 

свѣтомъ,

 

получила

 

мрачный

видь.

 

Въ

 

1843

 

году,

 

съ

 

разрѣшенія

 

енархіальнаго

 

преосвя-

щенпаго,

 

стѣны

 

церкви

 

съ

 

внутренней

 

стороны

 

были

 

обяты

нолотномъ,

 

раскрашены

 

масляными

 

красками

 

и

 

украшены

 

изоб-

раженіями

 

святыхъ

 

лицъ

 

и

 

свящепныхъ

 

событій

 

**)•

 

тогда

церковь

 

приняла

 

лучшін

 

видъ.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

начатое

 

ук-

рашеніе

 

церкви

 

не

 

прекращалось.

 

Церковные

 

доходы,

 

преждз

отбираемые

 

номѣщикомъ,

 

а

 

теперь,

 

по

 

указу

 

епархіальнаго

иреосвященнаго,

 

предоставлеягые

 

распоряжепію

 

скящепно-

церковно

 

служителей

 

и

 

церковнаго

 

старосты,

 

давали

 

средства

къ

 

украшенію

 

церкви.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1843

 

году

 

живопись

 

въ

иконостасѣ

 

была

 

возобновлена.

 

Темныя

 

поля

 

на

 

пкоиахъ

 

отъ

времени

 

еще

 

болѣе

 

почернѣли;

 

въ

 

самыхъ

 

избраженіяхъ

 

пре-

обладалъ

 

темный

 

колоритъ,

 

отъ

 

чего

 

изображенія

 

были

 

не

 

со-

всѣмъ

 

ясны,

 

особенно

 

въ

 

верхней

 

части

 

иконостаса.

 

Теперь

изображенія

 

были

 

очищены,

 

возобновлены

 

и

 

сдѣлались

 

наибо-

лѣе

 

отчетливымя.

 

Въ

 

1852

 

году

 

Козловскій

 

мѣщанинъ

 

Васи-

лій

 

Андреевъ

 

Матѳеевъ,

 

по

 

условію,

 

заключенному

 

имъ

 

съ

священно-церковно-служителями

 

***),

 

перекрасилъ

 

внутри

 

стѣ-

ны

 

церкви,

 

возобновить

 

находящіяся

 

па

 

нпхъ

 

изображенія

   

и

*)

 

См.

 

церк.

 

ой.

 

сь

 

Л.

 

1.

**)

 

См.

 

церк.

 

описі.

 

Л.

 

13,
***)

 

Условііі

 

свнщешт-церкопно-служителеисъ

 

означенными

 

живопгтгціми

д.

 

также

 

и

 

другими

 

мастерами,

 

работающими

 

въ

 

Мамон

 

iolckjH

 

церк-

ви,

 

хранятся

 

въ

 

церковной

 

библіотекѣ.



—
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написалъ

 

пѣкоторыя

 

повыя.

 

Въ

 

1866

 

году,

 

когда

 

церковь

 

бы-

ла

 

распространена,

 

Тамбовскій

 

жпвописецъ

 

Н.

 

В.

 

Смирновъ

также

 

потрудился

 

надъ

 

украшеніемъ

 

церкви.

 

Въ

 

это

 

время

вновь

 

устроенные

 

притворы

 

и

 

полукруглые

 

потолки

 

въ

 

алта-

рѣ

 

и

 

трапезѣ

 

были

 

вновь

 

обиты

 

холстомъ

 

и

 

украшены

 

живо-

писью.

 

Въ

 

тояіе

 

время

 

возобновлена

 

была

 

живопись

 

и

 

на

 

стѣ-

нахъ

 

средней

 

части

 

храма.

 

Въ

 

прошедшемъ

 

1872

 

году

 

живо-

пись

 

въ

 

иконостасѣ

 

была

 

возобновлена;

 

ей

 

прпданъ

 

болѣе

свѣтлый

 

колоритъ,

 

чѣмъ

 

прежде,

 

позолота

 

въ

 

иконостасѣ

 

яви-

лась

 

новая;

 

прежняя

 

живопись

 

въ

 

притворахъ

 

возобновлепа

и

 

написаны

 

еще

 

нѣкоторыя

 

повыя

 

нзображенія.

 

Такимъ

 

обр.

Мамоптовская

 

церковь,

 

хотя

 

не

 

отличается

 

изяществом

 

ь

 

архи-

тектуры

 

"съ

 

впѣшяей

 

стороны,

 

зато

 

внутри благолѣпіемъ

 

сво-

ихъ

 

уврагаеаій

 

производитъ

 

пріятное

 

впечатлѣніе

 

на

 

ду-

ши

 

посетителей.

 

Но

 

іш

 

изящество

 

архитектуры,

 

ни

 

благолѣпіе

внутренннхъ

 

украшсніп

 

не

 

могли

 

бы

 

придать

 

Мамонтовсюй

церкви

 

того

 

зпаченія,

 

какнмъ

 

она

 

теперь

 

пользуется,

 

у

 

ок-

рестпыхъ

 

жителей

 

благодаря

 

древней

 

святынѣ,

 

въ

 

ней

 

храня-

щейся;

 

это—древнія

 

икопы,

 

а

 

особенно

 

чудотворная

 

икона

Святителя

  

Николая.

Икона

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая

 

помѣщена

 

въ

первомъ

 

ярусѣ

 

иконостаса,

 

по

 

правую

 

сторону

 

отъ

 

мѣстной

иконы

 

Спасіпеія.

 

Она

 

написана

 

по

 

рѣзьбѣ

 

изъ

 

липоваго

 

де-

рева

 

во

 

весь

 

ростъ.

 

Высота

 

этой

 

иконы— 1 8Д

 

арш.,

 

а

 

ширина

— 15

 

вершковъ.

 

На

 

главѣ

 

Святителя

 

былъ

 

первоначально

 

лу-

бочный

 

вѣнецъ

 

(2 1/ч

 

въ

 

діам.),

 

похожій

 

па

 

старинные

 

вѣнчаль-

ные

 

вѣіщы.

 

Ободокъ

 

вѣнца

 

составляете

 

лубочная

 

полоса

 

въ

І 1/-̂

 

вер.

 

шириною,

 

которая

 

соединена

 

концами.

 

Верхнюю

часть

 

вѣнца

 

составляютъ

 

двѣ

 

дуги,

 

соединенныя

 

крестообраз-

но

 

и

 

концами

 

прпкрѣпленпыя

 

къ

 

ободочку

 

*).

 

На

 

лицевой

сторонѣ

 

вѣпца

 

красками

 

изображены:

 

Спаситель,

 

Божія

 

Ма-
терь

 

и

 

Іоаннъ

 

Предтеча;

 

внутренняя

 

сторона

 

вѣнца

 

окраше-

на

 

краскою,

 

а

 

наружная

 

позолочена.

 

На

 

Святителѣ

 

архіерей-

*)

 

Вѣиецъ

 

хранится

 

въ

 

церковной

 

ризницѣ.
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ское

 

облаченіе,

 

состоящее

 

изъ

 

фелопя

 

(вм.

 

саккоса)

 

и.

 

омо-

фора

 

и

 

украшенное

 

золотыми

 

крестами.

 

Въ

 

правой

 

рукѣ

 

Свя-

тителя — стальной

 

мечъ,

 

а

 

въ

 

лѣвой— дарохранительница;

 

въ

верхней

 

части

 

иконы

 

по

 

сторопамъ

 

изображены:

 

Спаситель

 

съ

Евангеліемъ

 

и

 

Божія

 

Матерь

 

съ

 

омофоромъ.

 

По

 

сторопамъ

иконы

 

подпись:

 

Николай

 

Можайскій.

 

Выражение

 

лица

 

суро-

вое;

 

волосы

 

на

 

головѣ

 

и

 

бородѣ

 

темнорусые.

 

Краски

 

впро-

чемъ

 

отъ

 

времени

 

потемнѣлн.

 

Бъ

 

настоящее

 

время

 

на

 

головѣ

Святителя

 

—

 

митра

 

бархатная

 

малиповаго

 

цвѣта,

 

по

 

мѣстамъ

шитая

 

золотохъ

 

и

 

украшенная

 

разными

 

бусами;

 

она

 

прило-

жена

 

неизвѣстнымъ

 

лицомъ.

 

На

 

нконѣ

 

находятся

 

ссребрян-

ный

 

подъ

 

золотомъ

 

окладъ

 

во

 

всю

 

доску,

 

вѣсомъ

 

1 1

 

ф.

 

59

 

зол.

Этотъ

 

окладъ

 

былъ

 

присланъ

 

изъ

 

Москвы

 

отъ

 

непзвѣстнаго

лица

 

въ

 

1860

 

году

 

(*).

 

Икона

 

помѣщена

 

въ

 

кіотѣ

 

вырѣзномъ

и

 

украшешю.чъ

   

золоченою

 

рѣзьбою.

О

 

первопачалыюмъ

 

проясхождепіи

 

этой

 

иконы

 

въ

 

цер-

ковной

 

ризшщѣ

 

пѣтъ

 

никакнхъ

 

документовъ

 

(**).

 

Устное

 

же

преданіе

 

сообщаетъ

 

объ

 

этомъ

 

слѣдугощее:

 

Старецъ

 

Мамантъ,

основавшій

 

монастырь

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

рѣкіі

 

Цны,

 

однажды

проходилъ

 

по

 

тѣмъ

 

мѣстамъ,

 

гдѣ

 

теперь

 

находится

 

село

 

Ма-

монтове.

 

На

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

теперь

 

находится

 

Мамонтовская

церковь,

 

росли

 

три

 

липы,

 

на

 

одной

 

изъ

 

этнхъ

 

липъ

 

Мамантъ

увидѣлъ

 

икону

 

Святителя

 

Николая

 

и

 

снялъ

 

ее

 

съ

 

дерева.

 

Въ

память

 

явлепк

 

этой

 

иконы

 

Мамантъ

 

устроилъ

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

церковь

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Николая

 

и

 

перевслъ

 

сюді

 

свой

монастырь.

 

Липа,

 

па

 

которой

 

явилась

 

икона,

 

срублена,

 

изъ

нея

 

сдѣлалн

 

кіоту

 

для

 

иконы

 

и

 

другія

 

церковныя

 

принадлеж-

ности;

 

двѣ

 

яге

 

друіія

 

лины

 

долго

 

послѣ

 

этого

 

оставались

 

не-

тронутыми,

 

какъ

 

свидѣтелп

 

совершнвшагося

 

около

 

нихъ

 

явле-

нія;

 

икона

 

святителя

 

Николая

 

всегда

 

находилась

 

въ

 

Мамонтовой

*)

 

См.

 

церк.

 

опись

 

Л.

 

32.

*')

 

Разсказываютъ,

 

что

 

въ

 

ооташейся

 

отъ

 

монастыря

 

церкви

 

хранилось

опцсаніе

 

явленія

 

иконы

 

святителя

 

Николая,

 

но

 

въ

 

нослѣдствіи

 

било

затеряно.

51
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пустыни,

 

а

 

по

 

уничтоженіи

 

ея

 

перешла

 

въ

 

Мамонтовскую

приходскую

 

церковь.

 

Неизвестно,

 

происходили

 

ль

 

какія

 

чу-

дотворенія

 

отъ

 

этой

 

иконы

 

при

 

первоначальномъ

 

ея

 

появленін,

извѣстпо

 

только,

 

что

 

эта

 

икона

 

еще

 

въ

 

прошедшемъ

 

столѣтіи

пользовалась

 

болыпимъ

 

уваженіемъ

 

отъ

 

веѣхъ

 

окрестиыхъ

 

жи-

телей.

 

Издавна,

 

для

 

поклопенія

 

этой

 

иконы

 

стекалось

 

мно-

жество

 

богомольцевъ.

 

Особеипо

 

многолюдно

 

въ

 

Мамоптовѣ

было

 

во

 

время

 

войны

 

1812

 

года.

 

Въ

 

это

 

время

 

и

 

богатые,

 

и

бѣдные,

 

укрываясь

 

въ

 

юашыя

 

губерніи

 

отъ

 

непріяте.тя,

 

по

пути

 

посѣщалп

 

Мамоптово

 

для

 

поклоненія

 

иконѣ

 

Святителя

Николая.

 

Какъ

 

доказательство

 

особеішаго

 

благово.іенія

 

Святи-

теля

 

Николая

 

къ

 

описываемой

 

пконѣ

 

и

 

къ

 

мѣстности,

 

на

 

которой

она

 

явилась,

 

разсказываютъ

 

слѣдующее:

 

жители

 

деревни

 

Отъ-

ясъ,

 

приписанные

 

къ

 

Мамонтовской

 

церкви,

 

затрудняясь

 

посѣ-

щать

 

свою

 

приходскую

 

церковь

 

*),

 

задумали

 

перенесть

 

ее

 

пзъ

 

Ма-

монтова

 

въ

 

деревню

 

Отъясъ.

 

Объ

 

этомъ

 

особенно

 

хлопоталъ

помѣщикъ

 

графъ

 

Кутансовъ.

 

Но.

 

попытки

 

къ

 

перенесенію

церкви

 

были

 

безуспѣшпы.

 

Всв

 

постройки

 

были

 

разрушаемы

невидимою

 

силою.

 

Тогда

 

жители

 

деревни

 

Отъясъ,

 

замѣтивъ

въ

 

своей

 

неудачѣ

 

проявлепіе

 

волн

 

Святителя

 

Николая,

 

оста-

вили

 

церковь

 

па

 

преяшемъ

 

мѣстѣ

 

п

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

не

 

заяв-

ляютъ

 

своего

 

неудовольствія

 

па

 

отдаленность

 

церквп.

 

Бла-

годатная

 

помощь

 

Святителя

 

Николая,

 

которую

 

крестьяне

 

не

разъ

 

па

 

себѣ

 

испытывали,

 

внушаетъ

 

пмъ

 

мысль,

 

что

 

это

 

такъ

угодно

 

Богу

 

п

 

Чудотворцу

 

Николаю.

 

Изъ

 

многпхъ

 

случаевъ,

въ

 

которыхъ

 

проявилось

 

заступничество

 

Святителя

 

Николая

ва

 

прихожаиъ

 

Мамонтовской

 

церкви,

 

особенно

 

памятепъ

 

для

всѣхъ

 

слѣдующіи.

 

Осенью

 

1857

 

года,

 

разлпчныя

 

бѣдствія

не

 

переставали

   

посѣщать

 

жителей

 

деревни

 

Отъясъ

    

съ

 

пер-

[*

 

Деревня

 

Отъясъ

 

отетоптъ

 

отъ

 

села

 

Мачоптова

 

на

 

3

 

версты;

 

разстоя

 

-

піе,

 

хотя

 

п

 

не

 

велико,

 

но

 

въ

 

прежнее

 

время

 

Мамоптово

 

отъ

 

Отъясъ

отделялось

 

лѣсами

 

и

 

болотами,

 

которые

 

пужно

 

было

 

объѣзжать

 

по

плотнпамъ.

 

А

 

въ

 

весеннее

 

время,

 

при

 

разлигіп

 

ръки

 

Циы,

 

Мамоптово

бываетъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

окружено

 

водою;

 

тогда

 

безъ

 

лодкп

 

въ

Мамонтово

 

нроѣхать

 

нельзя-



—

 

403

 

—

выхъ

 

чпселъ

 

октября

 

до

 

половины

 

ноября.

 

Сначала

 

появился

моръ

 

скота

 

и

 

сталъ

 

опустошать

   

деревню.

 

Миогіе

 

крестьяне,

лишившись

 

домашпяго

 

скота,

 

пришли

 

въ

 

бѣдпость.

 

Но

 

этимъ

бѣда

 

еще

 

не

 

кончилась.

 

Явилась

 

смертная

 

болѣзнь г

   

которая

похищала

 

множество

 

жертвъ

   

изъ

 

несчастнаго

 

населенія.

 

Во

время

 

этого

 

бѣдствія

 

жители

 

особенную

 

вѣру

 

питали

 

въ

 

молит-

венное

 

за

 

нихъ

 

предъ

 

Богомъ

 

ходатайство

 

Святителя

 

Николая.

При

 

Мамонтовской

 

церкви

 

жилъ

   

одинъ

 

старпчокъ—карауль-

ный,

 

Илья

 

Михаил.

 

Шивалннъ,

 

который

 

отличался

 

добротою,

йскренностію

 

и

 

чистосердечіемъ.

 

Ему,

 

какъ

 

записапо

   

въ

 

до-

несеніи

 

благочиннаго

 

къ

 

Преосвящ.

 

Макарію,

 

три

 

раза

 

являлся

Св.

 

Николай

 

и

 

чрезъ

 

него

 

призывалъ

 

жителей

 

Мамонтова

 

къ

покаянію.

 

По

 

расказамъ

 

самаго

 

караульнаго,

 

дѣло

 

было

 

такъ:

Однажды

 

ночью

 

караульный

 

спалъ

 

у

 

южпыхъ

 

дверей

 

церкви;

его

 

разбудилъ

 

человѣкъ

 

въ

 

золотомъ

   

одѣяпіи;

 

лицо

 

этого

 

че-

ловѣка

 

было

 

точпо

 

такое

 

же,

 

какое

 

и

 

у

 

Святителя

   

Николая

на

 

чудотворной

 

иконѣ;

 

явпвшійся

 

прнказывалъ

 

объявить

 

всѣмъ,

чтобы

 

молились

   

Богу,

 

потому

 

что

 

паступаетъ

 

падел^ъ

 

скота.

Потомъ

 

непзвѣстиый

 

человѣкъ,

 

благословивъ

 

караульнаго,

 

по-

шелъ

 

въ

 

боковыя

 

двери

 

церкви,

 

которыя

 

были

 

заперты

 

съ

 

вну-

тренней

 

стороны.

 

Прошло

 

три

 

недѣли.

 

Въ

 

седѣ

 

дѣйствитедь-

но

 

появился

   

моръ

 

скота.

   

Но

 

караульный

 

никому

  

пе

 

объяв-

лялъ

 

о

 

своемъ

 

впдѣпіп.

 

Въ

 

одпу

 

почь

 

онъ

 

спалъ

 

на

 

томъ

 

же

мѣстѣ;

 

являвшійся

 

ему

 

въ

 

первый

 

разъ

 

человѣкъ

 

явился

 

и

 

те-

перь,

   

разбудилъ

 

его

   

п

 

сказалъ:

  

«что

 

ты,

 

старпчекъ,

 

никому

не

 

сказываешь,

 

чтобы

 

молились

 

Богу».

 

—

 

«Батюшка,

 

я

 

боюсь»,

былъ

 

отвѣтъ

 

старика.

 

«Вотъ

 

чего

 

бойся»,

 

сказалъ

 

явнвшійся

и

 

указалъ

 

при

   

этомъ

 

въ

 

сторону,

   

гдѣ

 

караульный

   

увпдѣлъ

кипящую

 

смолу

 

н

 

пылающій

 

огпь.

 

Благословивъ

 

караульнаго,

явившійся

 

опять

 

ушолъ

   

въ

 

церковь

 

чрезъ

 

южныя

 

двери.

 

Но

и

 

объ

 

этомъ

 

явленіи

 

караульный

 

скрылъ.

 

Прошло

 

еще

 

три

 

не-

дѣли;

 

моръ

 

скота

 

не

 

прекращался

 

и

 

въ

 

людяхъ

 

появилась

 

смерт-

-ная

 

болЬзнЬѵ

 

Въ

 

одну

 

ночь

 

тотъ

 

же

 

караульный,

 

обходя

 

цер-

ковь

 

остановился

 

около

 

колокольни;

 

взявшись

 

за

 

веревку,

 

онъ
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хотѣлъ

 

ударить

 

въ

 

колоколъ;

 

so

 

въ

 

это

 

время

 

увпдѣлъ,

 

что

изъ

 

южныхъ

 

дверей

 

церкви

 

выходитъ

 

тотъ

 

человѣкъ,

 

который

являлся

 

ему

 

прежде.

 

Въ

 

испугѣ

 

старикъ

 

упалъ

 

на

 

колѣна

 

и

сталъ

 

молиться

 

Богу;

 

а

 

явившікся

 

че.товѣкъ,

 

подошолъ

 

къ

 

не-

му,

 

сказалъ:

 

«вотъ

 

я

 

уже

 

въ

 

третій

 

разъ

 

прихожу

 

къ

 

тебѣ,

а

 

ты

 

ке

 

объявляешь,

 

чтобы

 

молились

 

Богу,

 

какъ

 

я

 

тебѣ

 

при-

казывала,

 

Вотъ

 

у

 

васъ

 

надаетъ

 

скотъ,

 

и

 

въ

 

людяхъ

 

появля-

ется

 

болѣзнь.

 

По

 

этому

 

молитесь

 

Богу,

 

чтобы

 

Онъ

 

продолжилъ

вашу

 

жизнь.

 

Скажи

 

же

 

объ

 

этомъ

 

своимъ

 

духовпымъ

 

отцамъ

и

 

ничего

 

не

 

бойся,

 

а

 

бойся

 

вотъ

 

чего».

 

При

 

этомъ

 

указалъ

вннзъ,

 

гдѣ

 

старикъ

 

увидѣлъ

 

пропасть,

 

и

 

отъ

 

страха

 

впалъ

 

въ

бакйамятство.

 

Опомнившись,

 

онъ

 

увидалъ

 

явнзшагося

 

ему

 

уже

входящнмъ

 

въ

 

церковь.

 

Послѣ

 

этого

 

явлепія

 

караульный,

 

по

простотѣ

 

своей

 

боявшійся,

 

какъ

 

бы

 

не

 

стали

 

его

 

судить,

 

если

опъ

 

откроетъ

 

все,

 

пмъ

 

впдѣннос,

 

теперь

 

рѣшился

 

открыть

 

о

свопхъ

 

видѣніяхъ

 

священппкамъ.

 

Послѣдніе,

 

сообразивъ

 

о

 

всѣхъ

обстоятельствахъ,

 

увидѣли,

 

что

 

Святитель

 

Николай

 

подаетъ

страждущему

 

населенію

 

руку

 

помощи.

 

Тогда

 

совершено

 

было

трехдневное

 

молебствіе

 

предъ

 

иконою

 

Святителя

 

Николая

 

(21,

22

 

п

 

23

 

ноября).

 

Иослѣ

 

этого

 

падежъ

 

скота

 

немедленно

 

пре-

кратился;

 

смертная

 

болезнь

 

противъ

 

которой

 

пе

 

дѣиствовали

иикакія

 

средства,

 

теперь

 

стала

 

проходить

 

сама

 

собою;

 

мпогіе

больные

 

выздоравливали

 

безъ

 

всякой

 

медицинской

 

помощи.

 

Объ

этомъ

 

событіи

 

въ

 

свое

 

время

 

донесено

 

было

 

енархіалыюму

начальству

 

*).

Вотъ

 

еще

 

одииъ

 

чудесн.

 

случай,

 

въ

 

которомъ

 

б.

 

откры-

та

 

помощь

 

Сштптеля

 

Николая.

 

Лѣтомъ

 

1861

 

года

 

въ

 

Ма-

монтовѣ

 

случился

 

пожаръ.

 

День

 

былъ

 

жаркіи;

 

дулъ

 

сильный

вѣтеръ.

 

Мужички

 

были

 

въ

 

полѣ;

 

поэтому

 

остановить

 

пожаръ

было

 

некому.

 

Чрезъ

 

поічасаЗО

 

дворовъ

 

уяіе

 

не

 

существовало.

Огонь

 

приближался

 

къ

 

церкви,

 

которая

 

находилась

 

въ

 

боль-

шой

 

опаспостп.

 

Строенія,

 

отстоявшія

 

отъ

 

церкви,

 

въ

 

20

 

саже-

няхъ,

 

были

 

уже

 

въ

 

пламени;

 

крыша

 

церкви,

 

недавно

 

окрашен-

*)

 

Самый

 

эгогь

 

ранена;»

 

заимствован ь

 

изь

 

доношеніл

 

яѣстнаго

 

благочтшйго



—
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—

ная

 

маслиною

 

краскою,'

 

готова

 

была

 

загорѣться

 

Большую

 

часть

церковной

 

утвари

 

уже

 

вынесли

 

изъ

 

церкви;

 

еіце

 

немного,

 

и

церковь

 

могла

 

бы

 

сдѣлаться

 

жертвой

 

пламени.

 

Но

 

вдругъ

 

кто-

то

 

вспомпилъ,

 

что,

 

во

 

время

 

всеобщей

 

суматохи,

 

забылп

 

вы-

нести

 

икону

 

изъ

 

церкви;

 

вѣтеръ

 

при

 

ея

 

появлспіп,

 

перемѣнилъ

направленіе

   

и

 

церковь

 

осталась

 

внѣ

 

опаспости'

Другія

 

чудотворенія

 

отъ

 

этой

 

иконы

 

состоять

 

въ

 

исцѣ-

лѣніи

 

разныхъ

 

тяжкпхъ

 

болѣзией.

 

Многіе,

 

въ

 

благодарность

за

 

помощь

 

Святителя,

 

ежегодно

 

посѣщаютъ

 

Мамонтово

 

иелу-

жатъ

 

молебны

 

предъ

 

чудесъ

 

иконою

 

Святителя

 

Николая.

Но

 

записи

 

чудотворной

 

отъ

 

этой

 

иконы

 

не

 

ведутся,

 

потому

 

что

сами

 

богомольцы

 

ие

 

открываютъ

 

причины

 

свопхъ

 

посѣщепій,

а

 

распрашивать

 

ихъ

 

объ

 

этомъ,

 

безъ

 

особённаго

 

предшісанія

начальства,

 

никто

 

не

 

рѣшается.

Икона

 

Свлтнтеля

 

Нпкоклая

 

пользуется

 

болышшъ

 

уважс-

ніемъ

 

отъ

 

жителей

 

всѣхъ

 

окрсстпыхъ

 

селеній;

 

предъ

 

нею

 

пзлн-

ваютъ

 

они

 

свое

 

горе

 

н

 

свою

 

радость.

 

Часто

 

во

 

время

 

обществен-

ныхъ

 

бѣдствій,

 

съ

 

ргзрѣшенія

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

эту

икону

 

берутъ

 

въ

 

окрестныя

 

селепія,

 

чтобы

 

предъ

 

нею

 

возне-

сти

 

молитву

 

Богу

 

и

 

угоднику

 

Его

 

Святителю

 

Николаю.

 

Но

чаще

 

всего

 

люди,

 

пуяідающіеся

 

въ

 

помощи

 

Святителя

 

Нико-

лая,

 

сами

 

приходятъ

 

въ

 

Мамонтово

 

и

 

здѣсь

 

служатъ

 

молебны

Святителю

 

Николаю,

 

предъ

 

Его

 

иконою.

 

Самое

 

многолюдное

стеченіс

 

богомольцевъ

 

въ

 

Мамонтовѣ

 

бываетъ

 

9

 

мая.

Кромѣ

 

чудотворной

 

иконы

 

святителя

 

Николая

 

въ

 

Ма-

монтовыми

 

церкви

 

хранятся

 

еще

 

слѣдующія

 

дрсвпія

 

иконы:

1.

 

Икона

 

святителя

 

Николая.

 

Она

 

написана

 

на

 

ровной

липовой

 

доскѣ,

 

по

 

темноватому

 

полю.

 

Вышина

 

ся

 

— 15

 

вершк.,

а

 

ширина— ея

 

12

 

вер.

 

Краски

 

отъ

 

времени

 

потсмпѣлн.

 

Лпкъ

святителя

 

разобрать

 

трудно,

 

даже

 

и

 

вблизи,

 

а

 

одежды

на

 

святителѣ

 

исчерчспы

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

пеискуспою

 

ру-

кою,

 

которая

 

прибивала

 

новый

 

окладъ

 

къ

 

икопѣ.

 

Святитель

Николай

 

изобра;кепъ

 

на

 

пконѣ

 

въ

 

поясъ;

 

черты

 

лица

 

имѣ-

ютъ

 

сходство

 

съ

 

изображеніемъ

 

святителя

   

Николая

 

на

 

чудо-



—

 

40$

 

—

творной

 

иконѣ.

 

Икона

 

украшена

 

серебрянпымъ

 

от«дадомъ

 

вс*

всю

 

доску}

 

чеканной

 

работы

 

к

 

помѣщена

 

въ

 

кіотѣ

 

за

 

лѣвымъ

клиросомъ.

2.

  

Икона

 

Ллексѣя,

 

человѣка

 

Божія,

 

писанная

 

на

 

полот-

нѣ.

 

Вышина

 

ея

 

равняется

 

1

 

аршину

 

и

 

2

 

вершкамъ,

 

а

 

шири-

на— 14

 

вер.

 

Поля

 

на

 

иконѣ —темныя,

 

и,

 

вѣроятно,

 

отъ

 

вре-

ни

 

со

 

всѣмъ

 

почернгБли,

 

краски

 

въ

 

кѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

стер-

лись.

 

По

 

характеру

 

живописи

 

эта

 

икона

 

походить

 

на

 

описан-

ную

 

выше

 

икону

 

святителя

 

Николая.

 

Когда

 

написаны

 

эти:

иконы,— не

 

извѣстно.

 

Вѣроятно,

 

они

 

остались

 

отъ

 

монастыр-

ской

 

церкви,

 

которая

 

существовала

 

до

 

1780

 

года.

3.

  

Икона

 

Тихвинской

 

Ботіей

 

Матери,

 

находящаяся

 

за

правымъ

 

клиросомъ.

 

Вышина

 

ея

 

1\'2

 

арш.,

 

а

 

ширина

 

1

 

арш.

и

 

2

 

вер.

 

Изобраліеніе

 

написано

 

на

 

ровной

 

липовой

 

доскѣ

 

по

темному

 

полю.

 

Изображеиіе

 

отчетливо,

 

хотя

 

оть

 

времепп

 

по-

темиѣло,

 

и

 

краски

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

истрескались.

Икона

 

украшепа

 

серебрзннымь

 

окладомъ

 

во

 

всю

 

доску,

 

чекан-

ной

 

работы.

4.

  

Икона

 

Казанской

 

Вожіей

 

Матери,

 

поставленная

 

на,

подколопникѣ

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

отъ

 

Царскихъ

 

вратъ.

 

Вы-

шина

 

ея — 13

 

вер.,

 

а

 

ширина

 

10

 

вершковъ.

 

Она

 

написана

 

на

ровпой

 

липовой

 

доскѣ

 

по

 

темному

 

полю.

 

Изобрал$еиіе

 

лица

отчетливо,

 

хотя

 

краски

 

и

 

повредились

 

отъ

 

времени.

 

По

 

ха-

рактеру

 

живописи

 

и

 

но

 

чертамъ

 

лица

 

эта

 

икона

 

нмѣетъ

 

сход-

ство

 

съ

 

описанною

 

выше

 

икопою

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери.

Икона

 

украшена

 

серсбряпнымъ

 

окладомъ

 

во

 

всю

 

доску,

 

че-

канной

 

работы;

 

эти

 

двѣ

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

также

 

остались

отъ

 

Мамонтовой

 

пустыни.

5.

 

Икона

 

Евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова,

 

находящаяся

за

 

лѣвымъ

 

клиросомъ

 

рядомъ

 

съ

 

иконою

 

Святителя

 

Николая.

Вышина

 

ея — 7

 

верш

 

,

 

а

 

ширина

 

ея — 5

 

вершковъ.

 

Изображе-

ніе

 

папнсано

 

по

 

темному

 

полю

 

и

 

отличается

 

отчетливоетію.

Икона

 

покрыта

 

серебрянпымъ

 

окладомъ

 

чеканной

 

работы.

 

По

дреданію,

 

эта

 

икона

 

была

 

наппсана

 

какимъ-то

 

свяшенникомъ



-
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-

села

 

Атманова

 

Угла,

 

отстоящаго

 

отъ

 

Мамонтова

 

верстахъ

 

въ

30-ти,

 

потомъ

 

была

 

пожертвована

 

въ

 

Мамонтову

 

пустынь.

 

Но

когда

 

это

 

было,

 

преданіе

 

не

 

сообщаетъ.

6.

   

Картина,

 

изображающая

 

несете

 

Господомъ

 

креста.

Вышина

 

ея

 

— 1

 

арш.

 

7

 

верш.,

 

а

 

ширина

 

ея— 1

 

арш.

 

2

 

вер.

Эта

 

картина

 

отличается

 

темнотою

 

красокъ.

7.

   

Картина

 

изображающая

 

Марію

 

Магдалину.

 

Вышина

ея

 

1

 

арш.

 

1

 

вер.,

 

а

 

ширина

 

14

 

верш.

 

Марія

 

Магдалина

 

изо-

бражена

 

съ

 

полуоткрытой

 

головою;

 

въ

 

волосахъ

 

находятся

 

раз-

личныя

 

украшееія.

 

Предъ

 

нею

 

на

 

столѣ

 

стоить

 

алавастръ,

къ

 

которому

 

обращена

 

обналсенная

 

по

 

локоть

 

рука

 

ея.

 

Пзо-

бражеиіе

 

св.

 

Марьи

 

Магдалины,

 

замѣчательпо

 

своею

 

от-

личною

 

живописью.

 

Эти

 

двѣ

 

картины

 

поясертвованы

 

въ

 

Ма-

ыонтовскую

 

церковь

 

(кѣмъ,

 

неизвѣстпо)

 

лѣтъ

 

40

 

тому

 

назадъ.

Онѣ

 

написаны

 

на

 

полотпѣ;

 

лица

 

изображены

 

на

 

карпшахъ

въ

 

поясъ;

 

ноля

 

картннъ

 

совершенно

 

черныя.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

что

 

изображеиія

 

отъ

 

времени

 

утратили

 

свѣжесть,

 

видно,

 

что

онѣ

 

составляюхъ

 

произведете

 

замѣчательнаго

 

худояшика.

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

эти

 

картины

 

поступили

 

въ

 

Мамонтовскую

церковь,

 

пхъ

 

отдавали

 

возобновлять

 

одному

 

изъ

 

лучпшхъ

Моршанскихъ

 

живописцевъ;

 

но

 

тотъ

 

отказался

 

сдЬлать

 

это;

онъ

 

только

 

отчистилъ

 

пзобраяіенія

 

и

 

навелъ

 

ихъ

 

лакомь.

 

Съ

тѣхъ

 

поръ

 

эти

 

картины

 

остаются

 

безъ

 

всякой

 

перемѣны.

 

Онѣ

находятся

 

въ

 

золочепыхъ

 

рамахъ

 

на

 

стѣнѣ

 

южнаго

 

притвора.

IV.

Ризница

 

и

 

библіотека.

Ризница

 

Мамонтовской

 

церкви

 

соотвѣтствуетъ

 

внутрен-

нему

 

благолѣпію

 

храма.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

есть

 

дорогіе

 

на-

престольные

 

кресты

 

и

 

священные

 

сосуды.

 

Но

 

древніе

 

оловян-

ные

 

сосуды,

 

которые

 

прелюде

 

были

 

въ

 

Мамонтовской

 

церкви

(*),

 

до

 

настоящего

 

времени

  

не

 

уцѣлѣли.

 

Изъ

 

вещей,

 

отно-

*)

 

См.

 

церковн.

 

опись

 

о

 

сосудахь.



—

   

408

 

—

сящихся

 

къ

 

утвари

 

церковной,

 

и

 

служебныхъ

 

сосудовь,

 

хра-

нящихся

 

въ

 

ризницѣ

 

Мамонтовской

 

церкви,

 

заслуживаютъ

впиманія

 

слѣдующія:

1.

  

Осмнкоиечный,

 

напрестольный

 

Крестъ,

 

который

 

вы-

лить

 

изъ

 

серебра.

 

Онъ

 

вѣситъ

 

1

 

ф.

 

59

 

зол.

 

Крестъ

 

этотъ

покрыть

 

золотомъ

 

и

 

украшенъ

 

черневыми

 

изобраліеніями:

 

Гос-

пода

 

Саваоѳа

 

и

 

страданій

 

Спасителя.

 

Въ

 

средней

 

части

 

кре-

ста

 

изобраяіспо

 

распятіе,

 

а

 

надъ

 

нимъ— голубь.

 

Въ

 

нижней

части

 

креста

 

изображепъ

 

столбъ,

 

на

 

которомъ

 

стоить

 

пѣтухъ;

къ

 

столбу

 

приставлены:

 

копіс

 

и

 

трость

 

съ

 

губою.

 

На

 

боко-

вой

 

сторонѣ

 

креста

 

надпись

 

1797

 

годъ.

2.

  

Дарохранительшща

 

серебряпная

 

нодъ

 

золотомъ,

 

въ

видѣ

 

двухъ-этаяіпой

 

церкви

 

объ

 

одной

 

главѣ.

 

На

 

нижнемъ

эталсѣ

 

ея

 

съ

 

четырехъ

 

сторопъ

 

изображены

 

подъ

 

чернью:

 

I.

Христосъ

 

на

 

судѣ

 

у

 

Пилата,

 

полоя;еніе

 

Спасителя

 

во

 

гробъ,

молитва

 

въ

 

саду

 

Гефспманскомъ

 

и

 

несеніе

 

Господомъ

 

креста.

По

 

угламъ

 

огдѣлыю

 

поставлены

 

чеканныя

 

изображенія

 

Еван-

гелистовъ.

 

Па

 

2-мъ

 

этажѣ

 

паходятся

 

два

 

чеканныя

 

изобра?ке-

иія

 

(на

 

передней

 

сторонѣ)

 

благовѣщенія

 

Божіей

 

Матери

 

и

(на

 

задней

 

сторопѣ)

 

распятія

 

Господня.

 

По

 

сторонамъ

пзображепія

 

благовѣщенія

 

отдѣльно

 

стоять

 

чеканныя

 

изобра-

жепія

 

двухъ

 

апгеловъ

 

съ

 

рилидами.

 

Въ

 

куиолѣ— изобраясе-

ніе

 

Вссвпдящаго

 

Ока,

 

съ

 

подписью:

 

Богъ.

 

Куполъ

 

нокрыва-

ютъ

 

чеканныя

 

пзображенія

 

Херувимовъ,

 

въ

 

средипѣ

 

которыхъ

возвышается

 

глава

 

въ

 

видѣ

 

опрокинутой

 

чашки.

 

Надъ

 

гла-

вою

 

находится

 

чеканное

 

изобраліепіе

 

воскресепія

 

Христова,

окруженное

 

сіяиіемъ.

 

Эта

 

дарохранительница

 

вѣситъ

 

4

 

ф.

3.

 

ІІотгіръ

 

серсбряпный

 

подъ

 

золотомъ

 

и

 

нодъ

 

чернію.

Онъ

 

вѣсптъ

 

2

 

фупта.

 

На

 

чашѣ

 

находятся

 

черневыя

 

изобра-

жеиія:

 

Іисуса

 

Христа,

 

Божіей

 

Матери,

 

Іоапна

 

Предтечи

 

и

распятія

 

Господня

 

съ

 

сдѣдующею

 

надписью:

 

«Тѣло

 

Хри-

стово

 

пріимите,

 

Источника

 

беземертнаго

 

вкуспте».

 

На

 

под-

донѣ

 

изображены:

 

I.

 

Христосъ— на

 

судѣ

 

у

 

Пилата,

 

несеніе

Креста

   

и

 

молитва

 

въ

 

саду

 

Гефсиманскомъ.

   

На

 

внутренней
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-

сторопѣ

 

поддона

 

вычекапепъ

 

1797

 

годь.

4.

 

Дискосъ,

 

-

 

серебрянный

 

подъ

 

золотомъ

 

и

 

подъ

 

чернію.

Онъ

 

вѣситъ

 

64

 

зол.;

 

павнутген

 

сторонЬ

 

поддопа

 

вычсканенъ

1797

 

годъ.

 

5.

 

Звѣздица— серебрянная

 

подъ

 

золотомъ

 

и

 

нодъ

чернію,

 

вѣситъ

 

36

 

зол.

 

6.

 

Два

 

блюдца— серебрянныя

 

подъ

чернью,

 

каждое

 

вѣситъ

 

37 1 /з

 

золот.

 

7.

 

Дінсица— серебрянная

подъ

 

золотомъ,— вѣситъ

 

10

 

зол.;

 

Коте

 

съ

 

ссребряпною

 

руко-

яткою;

 

Еовшикб

 

для

 

теплоты— серебрянный

 

подъ

 

черпію —вѣ-

ситъ

 

22

 

золот.

 

Всѣ

 

этн

 

вещи,

 

по

 

преданно

 

присланы

 

изъ

Москвы

 

графомъ

 

И.

 

П.

 

Кутаисовымъ.

Священными

 

одеждами

 

ризппца

 

Мамонтовской

 

церкви

довольно

 

богата.

 

Многія

 

священныя

 

одежды

 

священничеекія

и

 

діаконскія

 

шиты

 

серебромъ.

 

По

 

древнихъ

 

холстшшыхъ

одеждъ,

 

к'оторыя,

 

по

 

преданно,

 

существовали

 

въ

 

Мамонтов-

ской

 

церкви,

 

ныпѣ

 

уже

 

нѣтъ.

 

Изъ

 

дретшихъ

 

обличений,

хрянящихся

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

рпзішцѣ,

 

заслуживаютъ

вииманія

 

два

 

священничеекихъ

 

пояса—-шелково-пар.чевае.

Оба

 

они

 

застегиваются

 

мѣдпого

 

подъ

 

серебромъ

 

пряжкою,

 

на

которой

 

вычеканено

 

изображепіе

 

святой

 

Троицы

 

въ

 

впдѣ

трехъ

 

Ангеловъ,

 

сидящихъ

 

за

 

трапезой.

Книги,

 

необходимая

 

для

 

богослужеяія,

 

въ

 

Мамонтовской

церкви—въ

 

достаточномъ

 

количеств'!;.

 

Нѣкоторыя

 

Евангелія

— новаго

 

издаиія

 

—

 

куплены

 

за

 

очень

 

дорогую

 

цѣну.

 

Таковы

три

 

болынихъ

 

Евангелія,

 

переметь

 

которыхъ

 

покрыть

 

сере-

брянпымъ

 

подъ

 

золотомъ

 

окладомъ

 

съ

 

чеканными

 

изображе-

ніями;

 

изъ

 

древнихъ

 

книгъ,

 

хранящихся

 

въ

 

Мамонтовской

церкви,

 

заслуживаютъ

 

вниманія

 

слѣдующія:

1.

 

Евапгеліе,

 

которое

 

было

 

пожертвовано

 

въ

 

Мамонто-

ву

 

пустынь

 

въ

 

167.І

 

году

 

крестьяпппомъ

 

этой

 

пустыни

 

А.

 

К.

Бастрыкинымъ.

 

Изъ

 

Мамонтовой

 

же

 

пустыни

 

перешло

 

въ

Мамонтовскую

 

приходскую

 

церковь,

 

по

 

желанію

 

самаго

 

Ба-

стрыкина.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

слѣдующей

 

надписи,

 

сдѣлаппоіі

 

на

этомъ

 

Евангеліи

 

по

 

листамъ:

 

«лѣта

 

7181-го

 

(1673)

 

генваря

въ

 

23

 

день

 

сіе

   

святое

   

Евангеліе

   

приложилъ

   

Тамбовскаго

52
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уѣзду

 

Мамоптокы

 

пустыпн

 

христіанинъ

 

Артемііі

 

Климентов*

сыпь

 

по

 

рсклу

 

Бастрыкинъ

 

тоежъ

 

Мамонтовы

 

пустыни

 

въ

церковь

 

Николая

 

Чудотворца,

 

а,

 

аще

 

Господь

 

Богъ

из!

 

олитъ

 

построить

 

тое

 

же

 

Мамонтовы

 

пустыни

 

мірская

церковь,

 

и

 

сему

 

святому

 

Евангелію

 

бытн

 

въ

 

той

 

приходской,

мірской,

 

бѣлой

 

церкви

 

на

 

престолѣ

 

въ

 

церковную

 

потребу,

въ

 

вѣкъ

 

никому

 

сіе

 

святое

 

Еваигеліе

 

пзъ

 

церкви

 

изъ

 

мірскіе

не

 

выносить

 

и

 

себѣ

 

нмъ

 

не

 

владѣть,

 

а

 

аще

 

кто

 

его

 

изъ

 

цер-

кви

 

выпесетъ,

 

п

 

тому

 

судити

 

имать

 

Господь

 

Богъ

 

на

 

страш-

нѣмъ

 

своемъ

 

судищи;

 

а

 

прилояшлъ

 

онъ

 

Артемін

 

по

 

своему

обѣщанію,

 

а

 

подписалъ

 

сіе

 

святое

 

Евапгеліе

 

тое

 

же

 

Мамон-

товы

 

пустыни

 

дьячокъ

 

Иванко

 

Тимоѳеевъ,

 

по

 

его

 

Артеміеву

челобитью

 

и

 

велѣпыо,

 

приинсалъ

 

сіе

 

попъ

 

Іоаннъ

 

Маторинъ,

по

 

его

 

Артемову

 

челобитью".

 

Когда

 

напечатано

 

это' Еванге-

ліе,

 

узнать

 

нельзя;

 

потому

 

что

 

перваго

 

листа,

 

на

 

которомъ

было

 

напечатано

 

предисловіе,

 

теперь

 

нѣтъ.

 

О

 

первоначаль-

номъ

 

виѣшпемъ

 

видѣ

 

Евангелія

 

такяіе

 

ничего

 

нензвѣстно.

Въ

 

настоящее

 

время

 

переплетъ

 

покрыть

 

малиновымъ

 

полу-

бархатомъ.

 

На

 

крышкахъ

 

украшеній

 

нѣтъ

 

никакихъ.

 

Еван-

геліе

 

напечатано

 

на

 

простои

 

бумагѣ

 

въ

 

V4

 

листа;

 

всѣхъ

лнстовъ

 

г.ъ

 

пемъ

 

525.

 

Содерлйніе

 

Евангелія

 

такое

 

же,

 

ка-

кое

 

п

 

нынъшпихъ

 

Евангелііі;

 

по

 

форма

 

печати

 

имѣетъ

 

свои

особенности.

 

Такъ

 

напр:

 

число

 

странпцъ

 

обозначается

 

вни-

8у

 

страницы;

 

вверху

 

же

 

означается,

 

чье

 

евангеліе

 

(напр.

 

Ма-

рка.)

 

н

 

когда

 

нужно

 

читать

 

зачало,

 

помѣщепное

 

на

 

этой

страппцѣ.

 

Сокращенія

 

подъ

 

титлами

 

допускаются

 

чаще,

 

чѣмъ

теперь.

 

Напр:

 

Мао

 

(Матвея),

 

и

 

пр.

 

Окончаиіе

 

часто

 

пзо-

браяіается

 

подъ

 

титломъ,

 

папр:

 

отвтцааъ,

 

оінемъ,

 

отвер-

гаешь,

 

гізы г)етъ,

 

п

 

пр.

 

Иногда

 

въ

 

окопчанін

 

нослѣдняя

 

со-

гласная

 

буква

 

и

 

полугласная

 

г

 

не

 

пишутся

 

на

 

ряду,

 

а

 

одна

согласная

 

помещается

 

подъ

 

тнтломъ.

 

Напр.

 

пришедш

 

імъ,

 

и-

монъ^

 

и

 

пр.;

 

предлоги

 

пишутся

 

слитно

 

съ

 

словами,

 

при

 

чемъ

буква

 

ь

 

опускается.

 

Напр.

 

взакопѣ,

 

снимъ,

 

пзнего

 

и

 

пр.

Переносные

 

знаки

 

вовсе

 

не

 

употребляются.

 

Текстъ

 

Еванге-
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мя

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

нсправлепъ

 

п

 

поправки

 

написа-

ны

 

на

 

поляхъ.

 

Такъ

 

на

 

пр.

 

напечатано:

 

понеже

 

умоли

 

мя,

а

 

поправлено;

 

понеже

 

умолилъ

 

мя

 

ecu

 

(Мѳ.

 

18,

 

32),

 

въ

текстѣ

 

напечатано;

 

како

 

внидссѣмо.

 

а

 

нужно

 

читать:

 

како

вшелъ

 

ecu

 

сѣмо

 

(Мѳ.

 

22

 

гл.

 

12

 

ст.);

 

въ

 

тскстѣ

 

напечатано:

якоже

 

нападати

 

смъ,

 

а

 

нужно

 

напечатать

 

якоэюе

 

иападати

па

 

него

 

(Марк

 

3,

 

10);

 

напечатано:

 

юже

 

проклятъ,

 

а

 

нужно:

юже

 

прокляло

 

ecu

 

(Map

 

11,

 

21)

 

напечатано:

 

пе

 

возмо;ке,

 

а

нужно:

 

не

 

возмоілъ

 

есси

 

(Map.

  

14,

 

37);

2.

  

Евашѵліе,

 

напечатанное,

 

какъ

 

видпо

 

изъ

 

предисловія

къ

 

нему,

 

въ

 

1745

 

году

 

въ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ.

 

Надпись,

 

сдѣлап-

иая

 

на

 

этомъ

 

Евангеліи

 

по

 

лнстамъ,

 

гласить

 

слѣдующее:

„лѣта

 

174

 

5

 

года

 

мая

 

мѣсяца

 

сія

 

книга

 

святое

 

Еваигеліе

 

куп-

лена

 

на

 

ярмонкѣ

 

троицкой

 

на

 

Лсбедяпи,

 

а

 

цѣпою

 

дана

 

семь

рублей,

 

а

 

купилъ

 

тоя

 

церкви

 

попъ

 

Евдокимъ

 

Терентьевъ

 

ко

храму

 

Николая

 

Чудотворца

 

ІС

 

Переплетъ

 

этого

 

Евапгелія

покрыть

 

малиновымъ

 

бархатомъ

 

н

 

украшснъ

 

чеканными

 

изъ

серебра

 

изображениями

 

Евангелистовъ

 

и

 

Господа

 

Вседержи-

теля.

 

Евангеліе

 

напечатано

 

на

 

простой

 

бумагѣ

 

въ

 

листъ.

Нѣкоторыя

 

поправки,

 

сдѣланпыя

 

въ

 

Евапгеліи

 

і673

 

года,

 

въ

этомъ

 

Евангеліи

 

уже

 

внесепы

 

въ

 

текстъ,

 

а

 

другія

 

совсѣмъ

оставлены;

3.

  

Апостолъ,

 

напечатанный

 

въ

 

1751

 

году

 

въ

 

мартѣ

 

мѣ-

сяцѣ.

 

На

 

немъ

 

по

 

лнстамъ

 

сдѣлапа

 

слѣдугощая

 

надпись:

 

„сія

книга,

 

глаголемая

 

святый

 

Апостолъ,

 

Тамбовского

 

уѣзду,

 

Став-

ропигіальнаго

 

Саввы

 

Стороліевскаго

 

монастыря

 

приписной

 

Ни-

колаевской

 

села

 

Мамонтова

 

пустыпи

 

церкви

 

Николая

 

Чудот-

ворца,

 

куплена

 

на

 

церковныя

 

деньги

 

въ

 

церковь

 

Николая

Чудотворца,

 

а

 

цѣна

 

два

 

рубли

 

тридцать

 

копѣекъ,

 

а

 

купилъ

тогожъ

 

села

 

попь

 

Андрей

 

Васильевь

 

на

 

Воронежѣ,

 

а

 

кто

сію

 

книгу

 

украдетъ

 

или

 

продастъ,

 

тоть

 

да

 

будеть

 

проклятъ

анаѳема,

 

или

 

судить

 

ему

 

Богъ

 

на

 

второмъ

 

своемъ

 

пришествіи."

4.

  

Книга

 

молебныхъ

 

пѣній,

 

напечатанная,

 

повелѣніемъ

Благочестивѣйшаго

 

Великаго

 

Государя,

 

царя

 

и

 

Велнкаго

 

кня-
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8Я

 

Петра

 

Алексеевича,

 

всеяВслпкія,

 

к

 

Малыя,

 

и

 

Бѣлыя

 

Гос-

сіи

 

самодержца,

 

при

 

благороднѣйшемъ

 

государѣ

 

царевичѣ

 

п

Великомъ

 

князѣ

 

Алексіѣ

 

Петровичѣ,

 

благословеніемъ

 

я;е

прсосвященныхъ

 

архіе])еевъ

 

между

 

патріаршествомъ,

 

въ

 

цар-

ствующсмъ

 

градѣ

 

Москвѣ

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

7216

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ.

 

На

 

первой

 

страницѣ

 

этой

 

книги

 

въ

 

срединѣ

нзобралѵено

 

распятіе,

 

а

 

по

 

сторонамъ:

 

Божія

 

Матерь

 

и

 

Іоаннъ

Богословъ.

 

Подъ

 

картиной

 

подписаны

 

слѣдующіе

 

стихи:

„Христе,

 

на

 

крестѣ

 

твою

 

кровь

 

нзлпти

Изволплъ,

  

хотящь

 

весь

 

міръ

 

примирити.

Разбей

 

языки,

 

хотящія

 

бранемъ,

Хулящпхъ

 

твой

 

крестъ,

 

да

 

пѣти

 

тя

 

станемъ,

Предавша

 

враговъ

 

чрезъ

 

крестные

 

роги

Вѣрному

 

царю

 

нашему

 

подъ

 

иогн".

Въ

 

кнпгѣ

 

содерліится

 

13

 

послѣдованій

 

на

 

разные

 

слу-

чаи.

 

Кромѣ

 

этихъ

 

книгъ,

 

въ

 

Мамоп.

 

церкви

 

есть

 

много

 

и

другихъ

 

книгъ,

 

папечатанпыхъ

 

въ

 

половпиѣ

 

прошедшаго

 

сто-

летия.

 

Таковы

 

папр,

 

мѣсячная

 

минея

 

за

 

12

 

мѣсяцевъ,

 

отпе-

чатанная

 

въ

 

1754

 

году,

 

три

 

слуя;ебпика,

 

напечатанные

 

въ

.

   

первые

 

годы

 

царствованія императрицы

 

Екатерины

 

Алексѣевны.

Служсбппкъ,

 

напечатанный

 

въ

 

1777

 

году,

 

оканчивает-

ся

 

слѣдующпмп

 

стихами:

„Человѣкомъ

 

всѣмъ

 

правило

 

надлежитъ,

Кому

 

что

 

требпо,

 

всякъ

 

то

 

да

 

деряштъ,

Господу

 

славу

 

всегда

 

возсылня,

Яко

 

тварь,

 

Творца

 

своего

 

въ

 

вѣкъ

 

зная".

,

                                            

( Пройолжспіс

 

будешь).

*

                                                                                                                                                                                                   

ч

Въ

 

редакціи

 

Харьков,

 

епарх.

 

вѣдомостей

 

можно

 

полу-

чать

 

недавно

 

вышедшее

 

въ

 

свѣть

 

сочппеніе:

 

„Малорос-

сійское

 

дупляночное

 

пчеловодство'-''

    

по

 

ыетодѣ

 

священника
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Алексѣя

 

Юшкова.

 

Изданіе

 

въ

 

пользу

 

Харьковскаго

 

епар-

хіалыіаго

 

женскаго

 

училища.

 

Харьковъ.

 

Въ

 

Университет-

ской

 

типограоіи.

 

1873

 

г.

 

Цѣна

 

60

 

к.

 

за

 

экземпляръ

 

съ

пересылкою

 

и

 

безъ

 

пересылки.

 

Авторъ

 

это")

 

весьма

 

по-

лезнаго,

 

общедоступнаго

 

по

 

простотѣ

 

метода,

 

выработан-

наго

 

многолѣтие

 

о

 

практикою

 

въ

 

руководство

 

пчеловодству,

въ

 

1860

 

году

 

получи іъ

 

отъ

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Эко-

вомическаго

 

Общества

 

малую

 

серебрянную

 

медаль

 

въ

 

1867

году

 

отъ

 

Моековскаго

 

Общества

 

акмиматизаціи

 

животныхъ

и

 

растеиій — малую

 

серебрянную

 

медаль,

 

а

 

въ

 

1S72

 

году

отъ

 

Императорскаго

 

Вольнаго

 

Экономичсскаго

 

Общества

за

 

полезные

 

труды

 

по

 

пчеловодству ,

 

получплъ

 

большую

 

се-

ребрянную

 

медаль.

По

 

поводу

 

книжки

 

о

   

А.

 

Юшкова

 

въ

 

Харък.

  

епарх.

 

вѣдом.

была

 

помѣщена

 

не

 

лишенная

 

интерзса

 

слѣдуюгцая

  

замѣтка.

Не

 

такъ

 

еще

 

давно,

 

сколько

 

намъ

 

извѣстно,

 

при

 

миоги.ѵъ

сельскихъ

 

и

 

даже

 

нѣкоторыхъ

 

уѣздн.

 

город,

 

церквахъ

 

состоя-

ли

 

въ

 

Малороссіи

 

церковвыа

 

пасѣки.

 

Эта

 

благородная

 

отрасль

хозяйства

 

доставляла

 

довольно

 

значительный

 

доходъ

 

церк-

вамъ.

 

Въ

 

началѣ

 

сороковыхъ

 

годовъ

 

мы

 

сами

 

болѣе

семи

 

лѣтъ

 

служили

 

при

 

сельской

 

церкви,

 

которая

 

иыѣла

свою

 

пасѣку,

 

заведенную

 

еще

 

въ

 

1774

 

года,

 

и

 

пасѣка

 

эта

всегда

 

доставляла

 

значительный

 

доходъ

 

церкви,

 

и

 

да-

же

 

въ

 

самые

 

неблагопріяшые

 

годы

 

не

 

было

 

отъ

 

нея

 

убыт-

ковъ.

 

Рѣдкій

 

годъ

 

не

 

продавалось,

 

если

 

не

 

двѣ,

 

то

 

по-край-

ней-мѣрѣ

 

одна

 

бочка

 

сѣраго

 

меду

 

п,

 

при

 

обыкновенной

методѣ

 

истребденія

 

пчелъ

 

на

 

медъ,

 

всегда

 

полагалось

 

въ

омшаникъ

 

на

 

зиму

 

отъ

 

55

 

до

 

80

 

и

 

даже

 

ста

 

пней.

 

Расхо-

довъ

 

по

 

содержание

 

этой

 

пасѣки

 

требовалось

 

очень

 

немно-

го:

 

зимовала

 

она

 

въ

 

устроенномъ

 

издавна

 

частію

 

па

 

счетъ

церкви

 

омніапикѣ

 

въ

 

саду

 

одного

 

крестьянина,

 

предка

 

ко-

тораго

 

еще

 

со

 

дня

 

постройки

 

церкви

 

посвятили

 

себя

 

и

 

свое

семейство

   

на

 

слуигеше

 

св.

  

храму

   

въ

  

вачестВѣ

  

помощаи-
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ковъ

 

церковнаго

 

старосты;

 

весною

 

прихожане

 

вывозили

пасѣку

 

эту

 

въ

 

лѣоъ,

 

а

 

когда

 

начинала

 

цвѣсть

 

грѣчиха—

ьъ

 

поле

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

осенью

 

въ

 

омшаникъ;

 

на

 

все

 

это

 

не

требовалось

 

никакихъ

 

расходовъ;

 

улья

 

большею

 

частію
дарились

 

прихожанами

 

и

 

нерѣдко

 

достаточные

 

прихожане

предъ

 

своею

 

смертію

 

жертвовали

 

въ

 

церковную

 

пасѣку

 

эту

по

 

нѣскольку

 

пней

 

пчелъ.

 

Весь

 

расходъ

 

заключался

 

только

въ

 

томъ,

 

что

 

два

 

три

 

десятка

 

рублей

 

ассигнациями

 

пла-

тилось

 

за

 

лѣто

 

старику— пасѣчнику.

Въ

 

настоящее

 

время

 

при

 

этой

 

церкви

 

нѣтъ

 

уже

 

церков-

ной

 

пасѣки;

 

какъ

   

существование

 

опой

 

прекратилось

 

и

 

по

вакпмъ

 

причинамъ— мы

 

не

 

знаемъ.

 

Не

 

знаемъ

 

также,

 

су-

ществуютъ

 

ли

 

пасѣки

 

и

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

другкхъ

 

церквахъ

и

 

много

 

ли

 

такихъ

 

церквей,

 

въ

 

какомъ

 

количествѣ

  

пасѣки

ѳтп

 

пмѣютъ

 

число

 

ульевъ

 

и

 

какой

 

получаютъ

 

отъ

 

пихъ

 

до-

ходъ.

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

о

 

церковныхъ

 

пасѣкахъ

 

представ-

лялись

    

въ

 

нашу

 

Духовную

 

Копсисторію

    

годовые

 

отчеты

совмѣстно

 

съ

 

отчетами

 

о

 

доходахъ

 

съ

 

другихъ

 

церковныхъ

имуществъ.

 

Пзъ

 

ведомости

 

о

 

таковыхъ

 

имуществахъ

 

и

 

до-

ходахъ,

 

получаемыхъ

 

отъ

 

нихъ

 

церквами,

 

можно

 

было,

 

въ

то

 

время

 

вндѣть—при

 

какихъ

 

церквахъ

 

есть

 

пасѣки,

  

сколь-

ко

 

вышло

 

въ

 

каждой

 

пасѣкѣ

 

ульевъ

  

пчелъ

 

съ

 

зимы,

   

сколь-

ко

   

въ

 

теченіи

 

лѣта

 

получено

 

роевъ,

 

сколько

   

убито

 

пней
на

 

медъ,

 

какая

 

сумма

 

выручена

 

за

 

проданный

 

медъ,

 

и

 

воскъ,

что

 

издержано

 

по

 

содержанію

 

пасѣки,

 

сколько

 

получено

 

чи-

стой

 

прибыли

 

и

 

сколько

 

ульевъ

 

пошло

  

въ

 

зиму.

  

Думаемъ,
что

 

духовенство

 

наше

   

и

 

церковные

 

старосты

   

хорошо

 

бы
поступили

 

если

 

бы

 

завели

 

при

 

каждой

 

церкви

 

пасѣки.

 

Ус-
троить

 

пхъ

 

легко

 

въ

 

мѣстахъ,

    

гдѣ

 

занимаются

 

пчеловод-

ством^

 

усердные

 

къ

 

храму

 

Божію

 

прихожане

 

пчеловодцы

не

 

откажутся

 

принести

 

въ

 

даръ

 

для

 

церкви

 

несколько

 

уль-

евъ

 

пчелъ,

 

и

 

этого

  

на

 

первый

 

разъ

 

довольно,

 

а

 

при

 

усер-

дномъ

  

хорошемъ

   

уходѣ,

  

изъ

 

двухъ

   

трехъ

 

ульевъ

  

въ

 

два

три

 

года

 

можно

   

ішѣть

 

пасѣку

   

до

 

пятидесяти

 

пней.

 

Кро-



—

 

415

 

—

мѣ

 

церковныхъ

 

можно

 

бм

 

пмѣть

 

пасѣки

 

и

 

нашпмъ

 

цер-

ковно-приходскпмъ

 

попечительствамъ,

 

п

 

мы

 

вполнѣ

 

увѣрѳ-

ны,

 

что

 

эти

 

пасѣкп

 

могли

 

бы

 

доставлять

 

средства

 

къ

содержанію

 

школъ.

Въ

 

прсдисловіп

 

къ

 

своей

 

книжкѣ

 

отсцъ

 

Алексѣй,

 

меж-

ду

 

прочимъ,

 

говорить

 

слѣдующее:

„Св.

  

отцы

 

и

  

великіе

 

пастыри

 

церкви

 

ничего

 

такъ

  

не

любили

 

въ

 

жизни,

 

какъ

 

трудиться

 

на

  

аасѣкѣ

 

и

  

ухаживать

около

 

пчелъ:,

 

ни

 

у

 

кого

 

не

 

брали

 

они

 

такихъ

 

мудрыхъ

 

уро-

ковъвъ

 

пусхыиномъ

 

уединеніи

 

для

 

богомыслія,

 

какъ

 

у

 

тру-

долюбивой

 

пчелы.

    

Такъ,

    

святитель

   

Григорій

 

Богословъ

послѣ

 

своихъ

   

занятій,

 

убѣгал

 

суеты

   

и

 

враговъ— аріанъ,

часто

 

удалялся

   

на

 

пасѣку

   

и

 

тамъ

   

въ

 

тиши

  

пустыннаго

безмолвія,

  

среди

 

сихъ

 

трудолюбивыхъ

 

и

  

мирны хъ

 

друзей,

не

 

рѣдко

 

провождалъ

 

свою

 

скорбную

 

жизнь.

  

А

 

когда

  

уго-

щалъ

 

гостей

   

своихъ

 

сотами

 

сладкаго

 

нектара,

     

то

 

всегда

имъ

   

говорилъ:

 

„посмотрите,

 

друзья,

   

трудолюбивая

    

пчела

уже,

 

расправнвъ

 

крылья

 

и

 

очистивъ

 

улей,

 

показывает?,

 

свою

мудрость.

  

Летая

  

по

 

лугамъ,

 

собираетъ

 

добычу

 

съ

 

цвѣтовъ;

а

 

иная

 

обдѣлываетъ

 

шести-угольиыя

   

и

 

одна

    

па

   

другую

опрокинутый

 

чашечки,

 

смыкая

 

пхъ

 

то

 

прямо,

 

то

  

подъ

 

уг-

ломъ,

 

вмѣстѣ

 

для

  

красоты

 

и

 

для

  

прочности;

 

а

 

другая

 

скла-

дываетъ

 

медъ

 

въ

 

сіи

 

хранилища

 

и

 

воздѣлываетъ

 

для

 

приш-

лаго

 

гостя

    

сладкій

   

и

 

безъ

 

плуга

   

возращенный

   

плодъ".

Такъ

 

поучительна

 

для

 

человѣка

 

интересная

 

жизнь

  

пчелъ!..

Но

 

одного

 

нравственнаго

 

назндапія

  

будетъ

 

еще

 

недостаточ-

но.

 

Для

 

человѣка

 

образованна

 

го

 

и

 

мыслящаго

 

пчела

 

инте-

ресна

 

не

 

однпмъ

  

трудолюбіемъ

   

и

   

изящным

 

ь

    

искустиом-ъ

а

   

полезна

 

для

 

него

 

и

 

свопмъ

   

трудомъ

   

и

   

произведепіямп,

—ибо

  

доставляетъ

 

ему

 

большія

    

выгоды

 

приготовляемыми

ею

    

медомъ

    

и

  

воскомъ

    

п

 

составляет ь

    

поэтому

    

важный

промыслъ

     

для

    

хозяйства,

    

между

   

тізмъ

    

какъ

    

издержки

на

 

нчелъ

 

не

 

такъ

 

велики,

  

какъ

  

на

   

другія

   

хозяйственный

отрасли:

    

работъ

    

около

    

пихъ

    

мало,— да

    

и

    

тѣ

    

легки



—

 

41G

 

—

и

 

неутомительны

 

и

 

опредѣляются

 

только

 

извѣстнымъ,

непродолжительными

 

врсменсмъ;

 

онѣ

 

не

 

требуютъ

 

боль-

інихъ

 

затратъ,

 

ни

 

множества

 

рабочихъ

 

рукъ,

 

ни

 

скота^

ни

 

для

 

своего

 

помѣщенія

 

большихъ

 

участковъ

 

земли,

 

тогда

какъ

 

польза

 

отъ

 

ыпхъ

 

всегда

 

бываетъ

 

значительна

 

и

жатва

 

выходить

 

обильна,

 

сладка

 

и

 

безъ

 

плуга

 

возращен-

нымъ

 

плодомъ.

 

Поэтому

 

для

 

пастыря — хозяина,

 

хотя

 

и

 

съ

малыми

 

средствами,

 

для

 

человѣка

 

образоваинаго

 

и

 

всегда

нмѣющаго

 

довольно

 

свободнаго

 

времени,

 

нѣтъ

 

занятія

 

болѣѳ

прнличнаго

 

по

 

сану

 

и

 

выгодпаго

 

по

 

его

 

занятію,

 

какъ

трудолюбивая

 

пчела — медоносица

 

и

 

ея

 

хозяйство;

 

съ

 

свѣт-

лымъ

 

уыомъ

 

и

 

познапіямп,

 

пасѣку

 

свою

 

онъ

 

можетъ

 

вес-

ти

 

всегда

 

удачно

 

и

 

улучшить

 

ее

 

такъ,

 

что

 

хозяйство

 

это

можетъ

 

быть

 

капиталом!,

 

вѣрнымъ

 

и

 

постояннымъ,

 

ежели

для

 

пего

 

опъ

 

употребитъ

 

свои

 

занятіа

 

и

 

зыаиія.

 

Нѣтъ

 

со-

мнѣнія,

 

что

 

въ

 

рукахт,

 

трудо'любнваго

 

и

 

искуснѣйшаго

священника

 

паська

 

гораздо

 

скорѣе

 

процвѣгетъ,

 

чѣмъ

 

у

неуча,

 

хозяйішчающаго

 

всегда

 

съ

 

закрытыми

 

глазами,

 

ког-

да

 

онъ

 

даетъ

 

ей

 

иной

 

впдъ

 

и

 

лучшій

 

аорядокъ,

 

бодѣе

 

ра-

зумный

 

и

 

правильный;

 

поэтому

 

паська

 

даетъ

 

ему

 

такіе

доходы

 

медомъ

 

и

 

воскомъ,

 

каковой

 

прибыли

 

не

 

въ

 

состо-

яли!

 

даіь

 

пи

 

одна

 

отрасль

 

хозяйственная.

 

„Иекуспый

 

пче-

лякъ,

 

говорптъ

 

о.

 

Прокоповпчъ,

 

въ

 

хорошіе

 

годы

 

полу-

чит-ъ

 

въ

 

двадцать

 

пядь

 

разъ

 

больше

 

отъ

 

пчелы

 

прибыли,

неясели

 

простой

 

пеучь;

 

а

 

въ

 

худые

 

годы

 

заводъ

 

свой

 

онъ

съумѣетъ

 

привести

 

въ

 

состояніе

 

надеяшое,

 

а

 

невѣжа

 

по-

губить

 

его

 

совершенно,

 

ежели

 

только

 

не

 

спасетъ

 

его

 

слу-

чайное

 

обстоятельство. "

Содержаніе
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1.
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Преосв.
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Краткія

 

овѣдѣнія

 

о

 

Преп.

 

I.

 

Еасоіапѣ,

 

Преосв.

 

Ѳеофана.— 3.

 

Изъ
чтеній

 

но

 

Гусек,

 

церков.

 

Исторіи. —4.

 

Исгориво-Статиетическое

 

ониоаніѳ

 

Ни-
колаевской

 

с.

 

Мамонтова

 

церкви — Йеодора
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