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Отъ

 

17

 

января

 

-27 февраля.-0

 

составленной свящ.
■орошуноввдгь

 

книгѣ ?

 

лодъ

 

заглавіемъ:

 

„Православная
Листіанская

 

литургика.

                       

_

            

..пѵт

■

 

Св.

 

Синодь

 

слушали:

 

предлоясеніе

 

г.

 

синодальна-
Щ

 

оберъ-прокурора,

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1878

 

г.,

 

съакур-
Кіломъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

коимъ

 

составленная

 

свя-

иенникомъ

 

Ѳедоромъ

 

Хоропіуновымъ

 

книга,

 

подъ

■нглавіемъ:

 

„Православная

 

христианская

 

литургика"
■часть

 

I.

 

Ставрополь.

 

1877.

 

г'.)

 

допускается

 

къ'

 

упо-

Чребленііо

 

въ

 

дух.

 

(ШШЩШ&?

 

въ

 

качествѣ

 

учеб-
ааго

 

пособія

 

по

 

сему

 

предмету.

 

Приказали:

 

заклю-

^еніе

 

учеб.

 

комитета

 

утвердить

 

и,

 

для

 

сообщены

 

о

рмъ

 

правлеш'ямъ

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

.напечатать

настоящее

 

опрсдѣленіе

 

въ

 

журналѣ

 

«Церковный
Зѣстникъ»,

 

съ

 

приложеніемъ

 

отзыва

 

учеб.

 

комитета

Ьбъ

 

означенной

 

книгьѵ

   

.

  

.

Іурналъ

 

учеб.

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.

сочпненіп

 

бывшаю

 

преподавателя

 

кавказской

 

духовной

 

семинарій,

 

.а

 

за-

тѣмъ

 

ішспектора

 

классовъ.

 

и

 

законоучителя

 

кавказского

 

епархіальнаго

 

ден-

скаго

 

училища

 

священника

 

Ѳедора

 

Хорошунопа,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Пра-
вославная

 

христіаяская

 

литургика",

 

часть

 

первая.

 

Составлена

 

прпмѣніі-

І.ельно

 

къ

 

программ*,

 

изданной

 

учеб.

 

комитетомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

для

■духовныхъ

 

семинарій

 

(Ставрополь

 

Кавказский.

 

1877

 

r f|

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

1,48

 

стр.).

Авторъ

 

проситъ

  

ооъ

 

одобрѳніи

  

означенной

 

книги

 

его

къ

 

качествѣ

   

учебнаго

 

руководства

 

по

 

литургикѣ

 

для

 

во-

[спитанниковъ

 

-духовныхъ

 

семинарій.

 

Недостатки

 

«литур-

'гики»

 

протоіерея

 

Смолодовича,

 

признанной

 

учебнымъ

 

ру-



-

 

114

 

-

ководствомъ

 

для

 

духовныхъ

 

семпнарій

 

по

 

неимѣнію

 

луч.

ліихъ,

 

вызываютъ

 

иеобходиыость

 

составлеяія

 

записокъ

 

по

сему

 

предмету,

 

къ

 

крайнему

 

обремененію

 

учащихся.

 

По
сему

 

отпечатаніе

 

'

 

трудовъ

 

семинарскихъ

 

наставников

представляетъ

 

явленіе

 

отрадное.

 

Естественйо,

 

что

 

эти

 

тру.

ды,

 

при"

 

бѣдности

 

отечественной

 

литературы,

 

еще

 

долгое

время

 

будутъ

 

носить

 

характеръ

 

широкпхъ

 

заимствован^
изъ

 

сочиненій

 

шіостранныхъ

 

особенно

 

въ

 

первой

 

части |
предмета,

 

въ

 

«общей

 

литургикѣ»,

 

или

 

будутъ

 

сочиненіящ
компилятивными;

 

но

 

хорошо

 

и

 

то,

 

если

 

заимствованная!
свѣдѣнія

 

будутъ

 

изложены

 

въ

 

объемѣ

 

нашего

 

семинар-

скаго

 

курса,

 

будутъ

 

расположены

 

по

 

утвержденной

 

для

семинаріи

 

программѣ

 

и

 

очищены

 

отъ

 

воззрѣній

 

инослав-

ныхъ

 

исповѣдавій.

Въ

 

разсыатриваемомъ

   

сочиненіи

 

о.

 

Хорошуновъ

 

изло-

жилъ

 

только

 

курсъ

 

«общей

 

литургики»,

 

въ

 

которомъ

 

осо-

бенно

 

нуждаются

 

нашисеминаріи

 

и

 

расположилъ

 

учебный
матеріалъ.

 

но

 

семинарской

 

программе,

 

съ

 

весьма

 

незначи-

тельными

   

уклоненіями;

  

нельзя

   

только

 

не

 

пожалѣть,

 

что

сочиненіе

 

о.

 

Хорошунова

 

представляетъ

 

трудъ

  

спѣшный,

въ

 

которомъ

 

замѣтна

 

неравпомѣрность

 

въ

 

изложеніи

 

частей
предмета

 

и

 

неровность

 

въ

 

языкѣ.

 

Нѣкоторые

 

отдѣлы

 

книги,

какъ

 

напримѣръ

  

о

   

христіанскомъ

   

богослуженіи

   

послѣ

апостоловъ

   

изъ

  

писаній

  

св.

   

отцевъ

  

и

 

учителей

   

церкви

18—51

 

стр.)

 

и

 

по

 

церковной

 

архитектурѣ

 

и

 

иконографіи
106—128),

  

изложены

 

довольно

   

полно

   

и

   

обстоятельно;
другіе

 

же

 

отдѣлы

 

страдаютъ

 

и

 

неполнотою

 

и

   

неотчетли-

иостіго

 

сообщаемыхъ

 

свѣдѣній,

 

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахть,

которыя

 

касаются

   

православной

 

церкви.

   

Неудовлетвори-
тельно

 

изложены

 

отдѣлы:

   

о

  

свящ.

 

пѣснопѣніяхъ,

 

о

 

хра-

махъ

 

и

   

ихъ

   

принадлежностях^,

 

о

 

св.

 

сосудахъ

 

и

 

нѣко-

горыхъ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ.

 

Здѣсь

 

встрѣчаются

 

зна-

чительные

  

пропуски.

   

Такъ

   

авторъ

 

ничего

 

не

 

сказалъ

 

о

веществѣ

 

св.

 

сосудовъ,

 

о

 

купели,

 

сосудѣ

 

для

 

мура,

 

вѣнцахъ,

хоругвяхъ,

 

свѣтильпикахъ,

 

кадильпицахъ;

 

въ

 

начинатель-

лыхъ

 

молитвахъ

 

онъ

 

опустилъ

 

молитву

 

Господню

 

(78

 

стр.),
но

  

упомяпулъ

   

о

 

сугубой

 

ектеніи

 

(80),

   

и

  

сказавъ,

  

что

нерхнія

 

украшенія

 

икопостасовъ

 

назывались:

 

Деисусъ,

 

Ко-
сиитъ,

 

Триморфій

 

(102),

 

ни

 

однимъсловомъ

 

не

 

объяснить

ни

 

самыхъ

   

изображеиій,

 

ни

 

ихъ

 

назвапій;

 

ни

 

слова

 

не-



-

 

Ій

 

-

казалъ

 

онъ

 

о

 

книгѣ

 

«Нравильникъ»

 

и

 

не

 

подно

 

изложил*

рдержаніе

 

«книги

 

молебныхъ

 

пѣній»

 

(147),

 

и

 

т.

 

ц.

 

Во-
бще

 

въ

 

книг

 

в

 

замѣтна

 

бѣдность

 

фактических*

 

свѣдѣній

обиліе

 

въ

 

изложеніи

   

общихъ

 

разсужденій.

 

,;Гакъ

 

изло-

енію

  

цѣли

 

православнаго

  

общественна™

 

богосдуженія
ъ

 

иосвящаетъ

 

цѣлыхъ

 

14

 

страницъ

 

(57—71

 

стр.),

 

хотя

е

 

потребное

 

безъ

 

вреда

 

для

 

знанія

 

можно

 

было

 

бы

 

умѣ-

ить

 

на

 

трехъ-четырехъ

 

страницахъ.

Разсматривая

 

сочиненіе

 

о.

 

Хоропгунова

 

въ

 

частностяхъ,

ы

 

встрѣчаемъ

 

пе

 

мало

 

свѣдѣній

 

частно

 

неточных*,

 

ча-

ію

 

не

 

вѣрныхъ.

 

Говоря

 

о

 

томъ,

 

что

 

таинства

 

были

 

.одною

въ

 

составныхъ

  

частей

   

Богослуженія

   

при

 

апостолахъ

 

и

поминая

 

при

 

семъ

 

о

 

крещеніи,

 

совершеннрмъ

 

діакономъ
илипиомъ

 

надъ

   

евнухомъ,

 

авторъ

  

замѣчаетъ:

 

«Замѣча-

Je-льно

 

еще,

 

что

 

евнухъ

 

не

 

прежде

 

изъявилъ

 

рѣшительное

келаніе

 

креститься,

 

какъ

 

когда

 

(?)

 

они

 

пріѣхали

 

къ

 

водѣ.

■начитъ

 

форма

 

крещенія

 

была

 

такъ

 

общеизвѣстна

 

и

 

вода

доставляла

 

столь

 

необходимый

 

элеыентъ

 

въ

 

крещеніи,

 

что

ралъ

 

это

 

даже

 

язычникъ,

 

и

 

притомъ

 

какъ

 

язычникъ,

 

не-

онимавплй

 

существа

 

таинства,

 

въ

 

водѣ

 

полагалъ

 

всю

 

суть

аипства»

 

(11

 

стр.).

 

Не

 

говоря

 

о

 

томъ,

 

что

 

евнухъ,

 

кре-

і,епный

 

Филиппомъ,

 

былъ

 

прозелитъ

  

іудейства,

 

слѣдова-

ельпо

 

не

 

язычникъ,

 

нѣтъ,

 

.основанія

   

думать,

   

чтобы

   

онъ

ъ

 

это

 

время

 

зналъ

 

о

 

христіанскомъ

   

таинствѣ

 

крещенія

только

 

въ

   

водѣ

   

нолагалъ

   

всю

  

суть

 

его

 

(Дѣян.

 

ѴІП,

Й5--

 

38).

 

«Относительно

 

того,

 

кому

 

принадлежало

   

право

Довершать

 

мѵроирмазаніе,

 

нельзя

 

найти

 

опредѣленнаго

 

рѣ-

енія

  

въ

 

св.

 

писанін.

  

Видно

   

только,

   

что

 

право

 

это

 

не

рпаадлежало

 

діаковамъ.

 

Усвоять

 

же

 

его

   

исключительно

пископамъ,

   

какъ

   

это

 

дѣлаетъ

 

между

   

прочимъ

 

Люфтъ,
нѣтъ

 

основанія,

 

говоритъ

 

авторъ

 

(12),

 

Но

 

мы

 

скорѣе

 

со-

гласны

 

принять

   

мвѣніе

   

Люфта

 

на

 

томъ

 

основаиіи,

 

что

нѣтъ

 

опредѣленпаго

   

указанія

 

па

 

то,

 

что

  

рукоположеніе

послѣ

 

крещепія

 

или

 

(что

 

тоже)

 

муропомазаніе

 

совершали

пресвитеры,

 

а

 

напротивъ

 

есть

 

указанія,

 

что

 

мѵро

 

всегда

освящали

 

епископы;

 

самъ

 

же

 

авторъ

 

па

 

46

 

страницѣ

 

пи-

шетъ:

 

«вещество

 

для

 

помазанія

 

освящалъсамъ

 

епископ*»

и

 

еще:

 

«если

   

же

   

епископа

 

не

 

было,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

мѵропомазаніе

 

отлагалось

 

до

 

того

 

времени,

 

пока

 

прибывал*
-искрмъ,».

   

На

 

стр.

 

12- й

 

авторъ

   

шипеть:

    

«назначеніееп



-

 

HI

 

-

епйскопон*,

 

пресвитеровъ

 

и

 

діаконов*

 

состояло

 

въ

 

слу.І
женіи

 

слову

 

и

 

благодати

 

исключительно,

 

какъ

 

и

 

сами

 

апо-

столы

 

назвали

 

ихъ

 

слугами

 

Христа

 

и

 

строителями

 

таинѵ

Божіих*.

 

It*

 

сану

 

діаконскому

 

принадлежали

 

и

 

діаконнс
сы».

 

Но

 

знаніе

 

діаконское

 

учреждено

 

было

 

не

 

дляслуад

нія

 

о^ову

 

и

 

благодати

 

исключительно,

 

и

 

діаконы,

 

а

 

тѣлі

болѣе

 

діакониссы,

 

никогда

 

небыли

 

«строителями

 

таиві

Божіихъ».

 

Что

 

касается

 

до

 

мѣста

 

богослуженія,

 

то

 

перввд

христиане,

 

по

 

словамъ

 

автора,

 

собирались

 

частію

 

въ

 

сиі
яагогахъ

 

и,

 

пОка

 

первые

 

ученики

 

и

 

апостолы

 

Христов!
пребывали

 

еще

 

въ

 

Іерусалимѣ,

 

собирались

 

въ

 

храмъ

 

щ

молитвы

 

'й

 

пѣснопѣнія,

 

частію

 

въ

 

частных*

 

домах*,

 

вя

особенности

 

во

 

вмѣстйтельныхъ

 

жилищах*

 

церковным

пѣвЦовъ

 

(слѣдуютъ

 

цитаты

 

изъ

 

св.

 

писанія)

 

(стр.

 

133)]
пересмОТрѣвъ

 

приведен

 

ныя

 

авторомъ

 

цитаты,

 

на

 

скольмі
можно'

 

было

 

сдѣлать

 

это

 

при

 

множествѣ

 

опечаток*,

 

щ|
не

 

нашли

 

въ

 

них*

 

указанія

 

на

 

христіанскія

 

собранія

 

и'

жилищах*

 

церковных*

 

пѣвцовъ,

 

если

 

не

 

признать,

 

w

авторъ

 

подъ

 

этими

 

жилищами

 

разумѣетъ

 

притворъ

 

Солоч
мововъ;

 

и

 

кромѣ

 

того

 

не

 

ясно,

 

кого

 

авторъ

 

называетъ

 

цем

ковНыми

 

пѣвцами?

 

Въ

 

числѣ

 

обрядовъ

 

церкви

 

ветхозавѣі-

ной,

 

удержанных*

 

первенствующею

 

христіанскою

 

церковію,
авторъ

 

считает*:

 

«проповѣдь

 

или

 

сказываніе,

 

по

 

внушенііо
св.

 

Духа,

 

таинствъ

 

и

 

пророчествъ

 

(1

 

Кор.

 

Х1У,

 

2'6)

 

(18
стр.);

 

здѣсь

 

непонятно,

 

что

 

авторъ

 

подъ

 

этимъ

 

разумѣеи,

такъ

 

какъ

 

цитатъ

 

приведенный

 

им*

 

не

 

вѣренъ.

 

ЧрезвЫ'
чайныя

 

дарованія

 

духовныя,

 

о

 

которых*

 

говорит*

 

апостод

въ

 

ХІУ-й

 

главѣ,

 

были

 

плодом*

 

св.

 

Духа,

 

ниспосылаемаго

вѣрующимъ

 

во

 

Христа,

 

и

 

потому

 

не

 

могли

 

быть

 

заимство-

ваны

 

изъ

 

ветхозавѣтной

 

церкви.

 

Не

 

вполнѣ

 

точно

 

вира-

жепіе

 

автора,

 

будто

 

«религіозпая

 

мысль

 

и

 

чувст во,

 

а

 

так-

же

 

и

 

богослужебныя

 

дѣйствованія

 

(?)

 

христіанъ

 

времеві

мученичества

 

жили

 

п

 

вращались

 

около

 

героев*

 

религіп-
мучеников* »

 

(стр.

 

31);

 

Христосъ

 

Спаситель

 

во

 

всѣ

 

вѣка

христіанства

 

был*

 

центром*

 

духовной

 

жизни

 

христіанъ,
Не

 

точно

 

представляется

 

нам*

 

и

 

слѣдующая

 

фраза:

 

«ві

періодъ

 

гоненій

 

вполнѣ

 

выяснился

 

взлядъ

 

христіанъ

 

ва

христіанскую

 

кончину»

 

(стр.

 

32);

 

но

 

въ

 

каком*

 

смысл*
уйотреблево

 

слово

 

выяснился;

 

въ

 

смыслѣ

 

ли

 

обнаруженія
этого

   

взгляда

 

для

 

другнхъ,

 

или

 

въ

 

смыслѣ

 

уясненія

 

его



-

 

ш

 

-

 

самих*,

 

христіавъ?

 

То

 

обстоятельство),^, в*,, (дедв,ьдѳ

ри

 

вѣка

 

христіанства

 

Богослужение,;

 

не, дадучидоп-ше
В)го

 

широкаго

 

внѣшнлго

 

развитія >;

 

какое

 

оноцолуяилолв*

■ослѣдующее

 

время,,

 

автор*

 

объясняет*:

 

щѣщы

 

чдетдри
Вервыхъ

 

религіозныхт,

 

потребностяхъ

 

;В$рую,щвх*<

 

доедаг

в)чно

 

было

 

той

 

внутренией.;0иды,>

 

И/

 

то<?о,

 

внур?рвннягоі

 

ДО Г

Игоинства,

 

которыми

 

отличалось

 

Богослужвще,;.

 

первых*

вковъ

 

для

 

удовлетворяя

 

этих*

 

.потребностей-,,

 

(еір.

 

,5Ц),
■амъ

 

представляется,

 

что

 

это

 

цодвѣе

 

д

 

вѣрн^рбъ^сял.етл

К

 

тѣмъ

 

стѣсненаымъ

 

цодоженіемъ

 

христиан*»,

 

которое

 

не

 

имъ

 

развивать і

 

внѣшнее

 

Богослужеіте,й*!той
ѣрѣ,

 

какъ

 

требовало

 

того

 

цх*

 

релвгірзнреі

 

цщ№0*Дъз
ысль

 

самъ

 

же

 

автор*,

 

н/всволько 1: рздъ

 

.#ьіс«а#ывает:Ъ.,$а;
гр.

 

52-й

 

он*

 

говоритъ:«

 

подучивши :Полнудоаврбрдрв|(р^?
■сповѣданія,

 

христіанеі

 

естественно;, са)врещі№$$ц>іешЩт
Иго

 

религіознаго

 

одушевленія,,

 

сталиі.рарвиэат^

 

,йн^півіоя)

 

Богослуяіенія

 

и

 

умножать

 

обряды ».,,б/Л'^дователъ-
формы

 

Богослуженія

 

первых*

 

вѣковъ

 

н&

 

удовлетворяли

требностей

 

христіан*.

 

На

 

стр.

 

5,6-й

 

авторъ

 

говорит*:

[ѣмъ

 

далѣе

 

жила

 

церковь,

 

тѣм*

 

усиленнѣе

 

стремились

выраженію

 

во

 

вн,ѣ

 

редигіоздая

 

мысль

 

и

 

редигіозяое.
вство»,

 

и

 

да.іѣе

 

на

 

стр-

 

57

 

й:

 

«Свойство

 

всявдаро

 

чдгст

;а,

 

особенно

 

живаго,.

 

сильваго,,

 

состоит*,

 

в*

 

iTOiiip,,

 

что

о

 

стремится

 

непремѣннѳ

 

обнаружиться;,:

 

проявиться

 

ввѣщ-

м*

 

образом*»;

 

таже

 

мысль,

 

и

 

наьсчци— бОтйц

 

Жвлв&ряо
иводитъ

 

автор*

 

прпщеніе

 

великой.

 

евтбвіи^о^бгдаш-Р-
іяніи

 

церкэей

 

вмѣсто,.блаиостоіявіи..

 

(79s

 

т$$1

 

.девр&г

іьно

 

относит*

 

он*

 

ійѣніе

 

.аллидуарія.

 

ва,-.лвтурліи

 

,к*

энію

 

апостола

 

(88

 

стр.),когда;

 

оно

 

относится,

 

къс.чтенію
ь

 

евангелія,

 

что

 

ясно,

 

видно

 

въ

 

лвдгуррщ :

 

Великой)

 

суб-
гы.,

 

когда

 

аллилуія

 

поется

 

со

 

стихами;

 

«Воскресни,

 

Бо-
».

 

Не

 

точно

 

выражено,

 

что

 

Сын*

 

БожШі.в*

 

двух*

 

естет

ствахъ

 

сошел*

 

на

 

землю

 

(9іЗ

 

стр.),,

 

.человѣчесвое

 

естество

Он*

 

принял*

 

на

 

земдѣ

 

от*

 

Дѣвы

 

Маріць.

 

Говоря

 

О

 

лицах*,

совершающих*

 

Богослужевіе,:

 

автор*,

 

в*

 

кругѣі

 

евисвов-

ских*

 

дѣйствій

 

(?)

 

помѣщаетъ

 

яутвержденіе .

 

(confirmatk)
новорожденных*

 

въ

 

вѣрѣ».

 

(9і4

 

стр.).

 

Здѣоь

 

автор*

 

вовер-

выхъ

 

противорѣчигъ

 

тому,

 

что

 

сказал*

 

на„,12,

 

страдицѣ,

а

 

во

 

вторых*

 

вводитъ

 

в*

 

православную

 

дитурсиву.^атог

лпческій

 

термин*

 

в*

 

катодачесдам*

 

.по&имавіем*і

 

йн^дааія



-

 

118-

таинства

 

мѵропомазанія.

 

Говоря

 

о

 

кругѣ

 

богослужебных!
дѣйствій

 

священника

 

(95

 

стр.),

 

авторъ

 

замѣчаетъ,

 

что

«священник*

 

не

 

примиряет*

 

с*

 

церковью

 

открыто

 

каю-

щихся».

 

Въ

 

православной

 

церкви

 

открытое

 

покаяпіе

 

при-

носится

 

только

 

лицами,

 

преданными

 

церковному

 

суду,

 

н

тогда

 

раврѣшеніе

 

грѣховъ

 

их*

 

дается

 

тѣмъ

 

священйикомъ,
на

 

попеченіе

 

котораго

 

они

 

были

 

отданы

 

церковного

 

вла-

стію.

 

До

 

крайности

 

странным*

 

представляется

 

намъ

 

данное
автором*

 

понятіе

 

о

 

храмѣ:

 

«храмом*

 

называется

 

зданіе,
въ

 

которомъ

 

собираются

 

вѣрующіе

 

для

 

Общественнаго

 

Бо-
гослуженія,

 

устроенное

 

по

 

образцам*

 

древних*

 

христіап-
скихъ

 

церквей,

 

имѣющее

 

всѣ

 

принадлежности

 

Богослуже-
нія,

 

и

 

освященное

 

почину

 

церковному»

 

(98 стр.). Не

 

вѣрно

свѣдѣніе,

 

что

 

«собственно

 

храмы

 

появились

 

послѣ

 

прекра-

щенія

 

гоненій»

 

(100);

 

а

 

храм*

 

Никомидійскій,

 

сожжен-

ный

 

въ

 

началѣ

 

Діоклетіанова

 

гоненія?

 

Не

 

точно

 

сказано:

«большинство

 

первыхъ

 

христіанскихъ

 

храмовъ

 

обращено
было

 

изъ

 

языческихъ

 

капищъ

 

и

 

публичных*

 

портиковъ

 

(?),
имѣвшихъ

 

разнообразную

 

форму»

 

(100

 

стр.);

 

нодъ

 

порти-

ками

 

авторъ,

 

вѣроятно,

 

разумѣетъ

 

базилики.

 

Притворъ
авторъ

 

смѣшиваетъ

 

съ

 

паиертью

 

(101

 

стр.),

 

и

 

говорить

(104

 

стр.),

 

будто

 

«потиръ,

 

дискосъ,

 

звѣздица,

 

копье,

 

лжица

и

 

грецкая

 

губка

 

покрываются

 

двумя

 

покровами

 

и

 

возду-

хомъ».

 

Раздѣленіе

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

на

 

священно-

богослужебныя,—церковно-богослужебныя

 

и

 

кішги,

 

упот-

ребляющіяся

 

при

 

частных*

 

службах*

 

(стр.

 

135),

 

непра-

вильно.

 

Написана

 

книга

 

языком*

 

простым*,

 

но

 

неровнымь,

мѣстами

 

туманным*

 

и

 

наполненным*

 

выраженіями

 

непри-

годными

 

для

 

книги

 

религіознаго

 

содержанія,

 

и

 

словами

неупотребительными:

 

авторъ

 

пишет*:

 

христіанское

 

бого-
служеніе,

 

какъ

 

вынаруженіе

 

младенчествующаго

 

народа

(15),

 

герои

 

религіи-мученики

 

(31),

 

кандидаты

 

крещенія,
которыхъ

 

экзаменовали

 

(42),

 

придворное

 

пѣніе

 

обработав
ное

 

такими

 

то. (84),

 

публичные

 

символы

 

(86); богослужеФ
ное

 

чтеніе

 

апостоловъ

 

(87);

 

экспромпіныя

 

поученія

 

(90);
Максимъ

 

грек*

 

познакомил*

 

съ

 

типом*

 

Христа

 

(127

 

стр.)
и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

кнйгѣ

 

очень

 

много

 

опечатокъ,

 

из*

 

которыхъ

многія

 

искажаютъ

 

смыслъ

 

написаннаго;

 

напримѣръ:

 

пре-

образовало

 

вм.

 

прообразовало

 

(9),

 

богораствореніе

 

вм.

благораствореніе

 

(40),

 

святая

 

святых*

 

вм.

 

святая

 

святымъ



-

 

m

 

-

1(41)

   

надписалъ

 

вм.

 

напйсалъ

 

(99)і

 

пастор*

 

чЕрмші

 

так

 

па-

стырь

 

(85)

 

и

 

т.

 

под.

                             

ѵ

         

^.'/

   

ИР
На

 

основаніи

  

вышеизложевнаго

 

Учебный

 

Комитет*;

 

не
[находить

 

возможнымъ

 

одобрять

 

въ

 

вачествѣ

 

:

 

руководства
по

 

литургикѣ

 

для

 

воспитанниковъ

 

духовныхъ

 

семянарій
составленную

 

священником*

 

Ѳедоромъ

 

ХорошуновыМ*
^Православную

 

Христіанскую

 

Литургику»

 

(Част*

 

I.

 

Став-
зополь

 

1877

 

г.),

 

но

 

полагал*

 

бы

 

допустить

 

это

 

сочине-

ііе

 

въ

 

семинаріи

 

въ

 

видѣ

 

учебнаго

 

пособіяіпо

 

вышёозна-
генному

 

предмету.
■ill!

    

0.7:іі!Ш(П-0

   

О.НсІІѵѲа

1 1

 

■■..[.—..'

 

.

 

j. 1 —■:: i&am&q

  

одэ

 

ои<іг.ояа

От

 

20

 

декабря

 

1878

 

г.

 

—22

 

фщЛ879

 

ftWfo
ставленной

 

г.

 

Милдеромъ

 

книгѣ

 

подъ

 

названіѳм.ъіф*

 

Qfithpj
graphiae

 

et

 

prosodiae

 

latinae;

 

summarium».

         

.,

   

.

 

•-

 

щщ

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеиіе

 

г.

 

синодальнаго

оберъ-прокурора,

 

отъ

 

14

 

декабря

 

1878

 

г.,

 

съ

 

жур-

наломъ

 

учебнаго

 

комитета,

 

коимъ

 

составленная

 

Л.
Миллеромъ

 

книга,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

Orthographiae

 

et
prosodiae

 

latinae

 

summarium»

 

(PetropoHu1878

 

г.)

 

реко-

мендуется

 

въ

 

качествѣ

 

весьма

 

полезнаго

 

пособіяпри
преподаваніи

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

духовныхъ

 

се.^
минаріяхъ.

 

Приказали:

 

заключение' учеб.

 

комитедо

утвердить

 

и

 

сообщить

 

о

 

семъ

 

циркудярно

 

чрезъ

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

правленіямъ

 

духовныхъ

 

се-

минарій,

 

съ

 

вриложеніемъ

 

отзыва

 

учеб.,

 

комитета

 

объ
означенной

 

книгѣ.

 

■

     

.

                   

..

 

.(,,-,

 

ошз ..

 

.>;..,

Журналъ

 

учеб.

 

комитета

 

при

 

Ов.

 

Синодѣ.
на

      

:

   

■

 

.іі.

   

'■

   

I

   

.'

о

 

книг*

 

подъ

 

названіемъ:

   

Orthographiae

  

et

 

prosodiae

  

latinae

snramarium»

 

(Petropoli

 

1878

 

г.),

 

составленной

 

г.'

 

л.

 

мйллёро'мъ
г нхопс

 

.

 

щ

 

■:

 

і !

 

аен-

Въ

 

представленном*

 

въ

 

учебный

 

комитётъОтзывѣ^Одііу 1-

гомъ

 

сочинепіи

 

того

 

же

 

автора:

 

rei

 

metricae

 

poetarum

Latinorum

 

summarium

 

1878,

 

было

 

указано

 

ввратцѣ

 

на

ученое

 

значепіе

 

его

 

литературных*

 

работ*,

 

къ

 

которым*

достойным*

 

образомъ

 

примыкает*

 

ввига, ;

 

зйглаиіё

 

которой



-р.

 

щ

 

—

выписано

 

выше.

 

В*

 

ней'

 

предлагается

 

сокращенное

 

излр-

женіе

 

ученія

 

о

 

латинской

 

орѳографіи

 

и

 

просодіи. ,

 

Соедн-
неніо

 

этих*

 

двухъ

 

дисциплин*

 

йполв.ф

 

оправдывается

 

сло-

вами

 

г,

 

Миллера:

 

Nam

 

ut

 

orthographia

 

recte

 

sevibendi

 

vo-

cabula,

 

ita

 

prosodia

 

recte

 

pronuntiandi

 

legibus

 

temperatur,
ut

 

appareat

 

disciplinam

 

utramque

 

non

 

modo

 

afrmem.

 

inter
se

 

et

 

contiguam,

 

sed

 

alteram

 

alterius

 

indigam.
Вопрос*

 

о

 

научной

 

постановки

 

латинсдой

 

ороографшц
q

 

приложении

 

ел

 

ревультатовъ

 

в*

 

щвол&

 

хртя

 

возним

сравнительной

 

недавно,

 

тѣмъне

 

менѣе

 

пред^та"ляе,тъ до.

вольно

 

обширную

 

литературу,

 

заключающую

 

въ

 

себѣ

 

не-
сколько

 

его

 

рѣшеній.

 

До

 

половины

 

нынѣшняго

 

етолѣтія

издатели

 

латинских*

 

текстов*

 

держались

 

правописавія,
установленная

 

преимущественно

 

позднѣйшимй'

 

рукописями,

съ

 

которых*

 

печатались

 

латинскіе

 

тексты

 

во

 

время

 

вог-

рожденія,

 

изрѣдва

 

(вавъ

 

напр.

 

Aldus

 

Manutius

 

Paulif.
въ

 

свОейі

 

замѣчательной:

 

orthographiae

 

ratio)

 

лишь

 

обра-
щаясь

 

к*

 

надписямъ,

 

какъ

 

источникам*

 

при

 

рѣшеніи

 

то-

го

 

или

 

другаго

 

орѳографическаго

 

вопроса.

 

Всдѣдствіе

 

поль-

зованія

 

таким*

 

разнозначащим*

 

матеріаломь,

 

орѳоуграфіа

прошлаго

 

столѣтія

 

представляла

 

конгломерат*

 

данныхъизг

различцыхъ

 

періодовъ,

 

не

 

обобщенных*

 

ничѣмъ

 

и

 

пе

 

под-

дававшихся

 

никакому

 

теоретическому

 

нзложенію,

 

Оттого
появлявшіеся

 

въ

 

то

 

время

 

учебники

 

не

 

выставляли

 

ника-

ких*

 

общих*

 

начал*

 

правописанія,

 

не

 

давали

 

пикавгт,

правил*,

 

а

 

Довольствовались

 

лишь

 

прйведеніем*

 

приобре-
тенных*

 

опытным*

 

путомъ

 

данных*.

 

Только

 

великія

 

от-

крытая

 

въ

 

древней

 

литература,

 

которыми

 

осчастливила

судьба

 

наше

 

столѣтіе:

 

амброзіанскій

 

палимпсест*

 

Пілавта,
ватиканскіе

 

отрывки

 

Цицерона,

 

Вероискій

 

Гай,

 

заставили

издателей

 

обратить

 

внимаще,

 

на

 

орѳографію

 

и

 

дали

 

мате-

ріалъ

 

для

 

болѣе

 

правильной

 

и

 

раціональиой

 

ея

 

постанов-

ки.

 

Только,

 

посдѣ

 

этого,

 

было

 

обращено

 

надлежащее,

 

вни-

.маніе

 

на

 

историческое

 

развитіё

 

орѳографін

 

и

 

выставлены

извѣстныя

 

эпохи,

 

въ

 

которых*

 

мы

 

замечаем*

 

разницу

 

вх

прдемахъ

 

написанія.

 

Одваі

 

из* первых*

 

-попыток*,истори-

ческой,

 

посхавовкв

 

латинской

 

орѳографіи

 

принадлежит^

извѣстцому

 

издателю

 

Гейневскаго

 

Виргилія

 

Ф.

 

Вагнеру,
который

 

въ

 

"V

 

томѣ

 

своего

 

изданія

 

помѣстилъ

 

обширное
изслѣдованіе

  

объ

 

ороографіи

 

Виргилія,

 

подъ

   

заглавіемъ:



-

 

121

 

-

Orthographia

 

Vergiliana,

 

и

 

даже

 

првложилъ

 

это

 

изслѣдо-

ніе

 

на

 

практики,

 

перепечатавъ

 

текстъ

 

Виргилія

 

съ

 

соб-
дценіемъ

  

выставленпыхъ

   

издателем*

  

орѳографических*

равилъ.

   

Издавая

 

свой

 

трактат*

 

въ

 

1841

 

году,

 

Вагнеръ
е

 

имѣлъ

 

возможности

   

воспользоваться

 

для

 

него

 

резульг

Ватами

 

псторическаго

 

изученія

 

латинскаго

 

языка,

 

которое

Ечалось

 

и

   

развивалось

   

под*

 

вліяніемъ

 

знаменитаго

 

Фр.
Кчля.

 

Необходимость

   

раціональной

 

постановки

 

орѳогра-

™іи

 

чувствовалась

 

и

  

до;

 

.

 

него,

 

но

 

только

 

разрѣшалась

 

не

полнѣ

 

методически;

 

такъ,

 

слѣдует*

  

отмѣтить

   

заявленіе
Лахманна

 

(Com.

 

in

 

Lucr.

 

p.

 

203),

 

который

 

предлагал*,

,ав*

 

источники

   

для

   

установлепія

   

orthographia

  

vulgaris
іетыре

 

рукописи:

 

Медичейскаго

 

Виргилія,

 

institutiones

 

Гая,
ульдскій

 

Новый

 

Завѣтъ

 

и

 

флорентійскія

 

Дигесты.

 

Такой
ичѣмъ

 

не

 

обмотивированный

 

выбор*

 

четырех*

 

рукописей,
сключеніе

 

свидѣтельствъ

 

других*,

 

болѣе

 

древних*

   

над-

исей

 

и

   

свидѣтельствъ

 

грамматиков*,

 

не

 

мог*,

 

разумѣет-

ія,

 

быть

 

одобрен*

 

изслѣдователями,

 

и

 

рукописи,

 

выдѣлен^

ыя

 

Лахмапномъ,

 

хотя

   

и

  

получили

   

надлежащее

   

мѣсто

ри

 

рѣшепіи

 

орѳографическихъ

   

вопросов*,

 

признаны

 

да-

еко

 

не

 

единственным*

 

и

 

самым*

 

важным*

 

источником*:

осходя

 

к*

 

періоду

 

времени

 

между

 

ГѴ(?)

 

и

 

VII

 

ст.,

 

онѣ,

стественво,

 

должны

   

служить

  

свидѣтелями

  

и

 

правописа-

ія

 

этого

 

времени,

 

но

 

рождается

 

вопрос*:

 

как*

 

же

 

поступ-

ать

 

при

 

изданіи

 

и

 

нашісаяіи

   

текстов*

  

болѣе

   

ранних*,

которые

 

и

 

болѣе

 

важны

 

и

 

болѣе

 

многочисленны,

 

чѣмъ

 

ли-

тературныя

 

произведенія,

 

дошедшія

 

до

 

нас*

 

от*

 

назван-

аго

 

періода?

 

Другими

 

словами:

 

нѣтъ

 

ли

 

необходимости

 

и

озможности.

 

установить

 

правописаніе

 

болѣе

 

ранняго

 

вре-

еии?

 

На

  

это

 

дал*

   

отвѣтъ

 

упомянутый

 

уже

  

Фр.

 

Ричль.
Из*

 

всесторонняго

   

изученія

 

латинской

  

рѣчи

 

он*

 

вынес*

то

 

убѣждевіе,

 

что

 

мы

 

и.

 

можем*

 

н

 

должны

 

стремиться

 

въ

возстановленію

 

орѳографіи

 

1-го

 

в.

 

по

 

Р.

 

X.,

 

времени

 

Евин-
тиліана,

 

когда,

 

послѣ

 

длиннаго

 

періода

 

образовапія,

 

фор-
мальная

 

сторона

 

латинской

 

рѣчи. достигла

 

извѣстной

 

сте-

пени

 

совершенства,

 

послѣ

 

которой

 

уже

  

наступает*

 

пері-

од*

 

упадка

 

и

 

порчи.

 

Взгляд*

 

Ричля

 

был*

 

принят*,

   

раз-

вит*,

 

и

 

дополнен*

 

его

 

учеником*

 

В.

 

Брамбаромъ

 

въ

 

кни-

гѣ:

 

Die

 

Neugestaltung

  

der

  

lateinischen

  

Orthographie

   

in

ihrcm

 

Verhaltniss

 

zur

 

Schule.

 

Leipzig

 

1868.

 

Его

 

же

 

дер-



-

 

ш

 

-

жится

 

и

 

авторъ

 

разсматриваемой

 

книжки.

 

Источниками
для

 

установленія

 

правописанія

 

сказанпаго

 

періода

 

Ричлі
и

 

его

 

послѣдователи

 

признают*:

 

методическое

 

пользова-
иіе

 

грамматиками,

 

надписями,

 

монетами

 

и

 

рукописями-

каждым*

 

отдѣломъ

 

и

 

каждым*

 

памятником*

 

въ

 

данном

отдѣлѣ

 

сообразно

 

предварительно

 

оцѣпенной

 

и

 

опредѣлев-

ной

 

его

 

значимости.

 

Каждому

 

изъ

 

только

 

что

 

приведен-

ныхъ

 

отдѣлов*

 

н

 

его

 

оцѣнкѣ

 

посвящено

 

и

 

г.

 

Миллером»/
нѣсколько

 

слов*

 

на

 

стр.

 

7 — 12-й

 

его

 

книги.

Какъ

 

до

 

недавняго

 

времеии

 

оставался

 

неопределенными
вопрос*

 

о

 

научной

 

постановкѣ

 

латинской

 

орѳографіи,

 

такгі
точно

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

существовали

 

и

 

даже

 

теперь!
существуют*

 

различные

 

взгляды

 

относительно

 

приложенці
добытых*

 

методическим*

 

изслѣдованіемъ

 

результатов*

 

кіі
практикѣ,

   

преимущественно

   

къ

    

ніколѣ.

  

Необходимость!
этого

 

прилоліенія

 

была

 

высказана

 

еще

 

въ

 

1 861

 

г.

 

Флекей -j
зепомъ

 

въ

 

его

   

замѣчательной

 

брошюрѣ:

   

Flinfzig

 

Artikel
aus

 

einem

   

Hiilfsbiichlein

 

fur

  

lateinische

 

Rechtschreibungj
гдѣ

 

онъ

 

выставил*

 

требовапіе

 

о

 

томъ,

   

чтобы

  

результат»

паучныхъ

 

изслѣдованій

   

въ

   

области

   

орѳографіи

 

не

 

были
устраняемы

 

из*

 

школы,

 

другими

 

словами,

 

чтобы

 

ученики

не

 

усвоивали

 

длиннаго

 

ряда

 

латинских*

 

слов*

 

въ

 

той

 

фор-
мѣ,

 

которую

 

они

  

получили

 

лишь

   

въ

   

послѣднія,

  

варвар-

скія

 

столѣтія

   

среднихъ

   

вѣковъ,

 

по

 

пріучались

 

писать

 

н

произносить

 

их*

   

такъ,

 

какъ .

 

они

 

должны

   

и

   

писаться

 

п

произноситься

 

образованными

 

людьми

 

образованнаго

 

вре-

мени.

 

Выходя

 

из*

 

этого

 

положенія,

 

Флскейзен*

 

требовалі
составленія

 

орѳографическаго

 

учебника

 

и

 

приложенія

 

ре-

зультатов*

 

методической

 

орѳографіи

 

къ

 

латинскимъ

 

грам-

матикам*,

 

христоматіямъ

   

и

   

изданіямъ

 

латинскихъ

 

клас-

сиковъ. — ІІедагоги

 

отнеслись

 

различно

 

къ

 

заявленію

 

Фле-
кейзепа:

 

одни,

 

безусловно

 

соглашаясь

 

съ

 

нимъ,

 

поспеши-
ли,

 

въ

 

длинном*

 

рядѣ

 

орѳографпческихъ

 

учебников*,

 

вы-

ставить

 

множество

 

правил*

 

относительно

   

написанія

 

того

плн

 

другаго

 

латинскаго- слова.

 

При

 

этом*

 

естественно

 

дѣ-

ло

 

не

 

обошлось

 

без*

  

промахов*

 

и

 

увлеченій:

 

очень

 

мно-

гое,

 

недостаточно

 

еще

  

обоснованное

 

и

  

доказанное,

 

было
припято

 

как*

 

научная

 

истина,

 

не

 

мало

 

было

 

и

 

непослѣ-

довательпости

 

и

 

колебанія,

 

иногда

 

же

 

слишком*

 

много

 

по-

слѣдовательности

   

и

   

рѣшительности.

 

Всѣми

 

этими

 

слабо-
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тями

 

воспользовались

 

педагоги

 

консерваторы,

 

скептически

тнесшіеся

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

къ

 

предложенію

 

Флекейзе-
а;

 

они,

 

вида

 

увлеченія

 

его

 

послѣдователей,

 

полагали,

 

что

о

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

методическая

 

орѳографія

 

не

 

вырабо-
■аетъ

 

иэвѣстныхъ

 

законовъ,

 

не

 

придетъ

 

върѣшеиіи

 

спор-

■ыхъ

 

вопросовъ

 

къ

 

выводамъ

 

окончательным^

 

до

 

того

■на

 

не

 

можетъ

 

имѣть

 

ыѣста

 

въ

 

школѣ.

 

Совершенно

 

та-

Ное

 

же

 

было

 

въ

 

недавнее

 

время

 

отногаеніе

 

педагогов*,

 

къ

Везультатамъ

 

сравнительная

 

языкознанія,

 

въ

 

ихъ

 

примѣ-

евіи

 

къ

 

школѣ.

 

Истина

 

и

 

въ

 

томъ

 

и

 

въ

 

другомъ

 

случаѣ

ежитъ

 

по

 

серединѣ:

 

совершенно

 

лишать

 

школу

 

того,

 

что

ыработано

 

современною

 

наукою

 

невозможно;

 

но

 

невозмож-

о

 

вносить

 

въ

 

школу

 

и

 

то,

 

что

 

только

 

гадается

 

и

 

что

 

че-

езъ

 

некоторое

 

время

 

можетъ

 

быть

 

Опровергнуто,

 

Какъ
едостаточно

 

доказанное,

 

или

 

какъ

 

положительно

 

певѣр

 

•

ое.

 

Противники

 

Флекейзена

 

говорятъ,

 

что

 

орѳографиче-

кая

 

реформа,

 

въ

 

сущности,

 

дѣло

 

не

 

важное,

 

но

 

они

 

по-

абываютъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

при

 

изучепііі

 

языковъ,

 

преимуще-

твенно

 

древнихъ,

 

важное

 

и

 

неважное

 

сливаются

 

такъ,

 

что

евозможно

 

бываетъ

 

ихъ

 

разграничить,

 

Еромѣ

 

того,

 

уча-

имея

 

несравненно

 

легче

 

сразу

 

научиться

 

вѣрнымъ-

 

фор-
імъ,

 

чѣмъ,

 

усвонвъ

 

ихъ

 

сначала

 

въ

 

одномъ

 

видѣ,

 

за

ѣмъ

 

переучивать

 

въ

 

другомъ.

 

Единственно,

 

что

 

требуетъ
едагогика

 

отъ

 

раціональной

 

орѳографіи,

 

-

 

это

 

послѣдова-

ельность

 

п

 

однообразіе.

 

Необходимо,

 

чтобы

 

всѣ

 

учебники,
которые

 

даются

 

въ

 

руки

 

учащимся,

 

были,

 

по

 

возможности,

огласны

 

въ

 

проведеніи

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

законовъ

 

ор-

ографіи.
Переходя,

 

послѣ

 

этихъ

 

общихъ

 

замѣчаній

 

къ

 

труду

 

г.

иллера,

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

онъ,

 

по

 

ішѣшности,

 

ра-_

падается

 

на

 

двѣ

 

части:

 

въ

 

первой

 

излагается

 

ученіе

 

о

 

ла-

иаскоыъ

 

правописапіи,

 

во

 

второй— о

 

словоудареніи.

 

Объ
основномъ

 

орѳографическомъ

 

принципѣ

 

автора

 

мы

 

уже

говорили;

 

изложивъ

 

его

 

въ

 

первомъ

 

параграфѣ

 

своего

учебника,

 

онъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

переходитъ

 

къ

 

исчисленію

и

 

оцѣнкѣ

 

источниковъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

мы

 

черпаемъ

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

правописаніи

 

древнихъ

 

рнмляпъ.

 

Эти

 

источники

дѣлятся

 

г.

 

Ыиллеромъ

 

на

 

четыре

 

категоріи:

 

труди

 

древ-

нихъ

 

грамматпковь,

 

рукописи,

 

надписи

 

и

 

авторитетъ

 

по-

этѳвъ.

   

Уаомянувъ

 

за

 

тѣыъ

 

о

 

двухъ

 

ученыхъ,съ

 

иыенемъ
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которыхъ

 

связана

 

научная

 

постановка

 

орѳографіи,

 

КардІ
Лахманнѣ

 

и

 

Фридрихѣ

 

Ричлѣ,

 

авторъ

 

переходить

 

въ

 

обоз-
рѣнію

 

латипскаго

 

алфавита

 

и

 

къ

 

изложенію

 

ученія

 

о

 

раз-

дѣленіи

 

слоговъ

 

и

 

интерпункціп,

 

послѣ

 

чего

 

сообщаете
нужныя

 

данныя:

 

объ

 

уподоблепіи

 

и

 

разнообразіи

 

звуков^,

какъ

 

существенныхъ

 

закопахъ

 

евфоніи,

 

о

 

гласныхъ

 

и

 

дву.

гласныхъ,

 

о

 

стеченіи

 

гласныхъ,

 

о

 

синкопѣ

 

и

 

епептезисі,
о

 

согласныхъ

 

и

 

объ

 

употребленіи

 

предлоговъ.

 

Вездѣ

 

f,

Маллеръ

 

старается

 

быть

 

краткимъ,

 

не

 

въ

 

ущербъ

 

одна-

ко

 

полнотѣ

 

и

 

ясности

 

изложенія.

 

Само

 

собою

 

разумѣетса,

что

 

вездТ;

 

мы

 

видимъ

 

руку

 

ученаго,

 

близко

 

знакомаго

 

каи

съ

 

излагаемымъ

 

матеріаломъ

 

въ

 

его

 

древнихъ

 

неточна-

вахъ,

 

такъ

 

и

 

съ

 

разработкой

 

его

 

въ

 

трудахъ

 

новѣйшихі

ученыхъ.

 

Второй

 

отдѣлъ

 

разсматриваемой

 

книжки

 

о

 

ла-

тинской

 

просодіи

 

— начинается

 

изложеніемъ

 

ученія

 

о

 

ело-

гахъ,

 

причемъ

 

въ

 

отдѣльномъ

 

параграфѣ

 

говорится

 

о

 

ело-

гахъ,

 

продолжающихся

 

въ

 

силу

 

ихъ

 

положенія,

 

и

 

затѣщ

излагается

 

ученіе

 

объ

 

удареніи,

 

причемъ

 

говорится

 

обі
енклизисѣ

 

и

 

проклизисѣ,

 

о

 

вліяніи

 

ударепіяна

 

количество

и

 

сообщаются

 

правила

 

о

 

количествѣ

 

слоговъ,

 

какъ

 

нахО'

дящихся

 

въ

 

концѣ

 

словъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

ихъ

 

серединѣ.

 

Таю
какъ

 

излагаемый

 

въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

книги

 

матеріалъ

 

имѣ-

етъ

 

не

 

рѣдко

 

отношеніе

 

къ

 

метрикѣ,

 

то,

 

гдѣ

 

это

 

нужно,

г.

 

Миллеръ

 

указываете

 

на

 

соотвѣтствующія

 

главы

 

своего

.Surnmarium

 

rei

 

metricae.

 

Еонецъ

 

книжки

 

занятъ

 

орѳогра-

фическиыъ

 

и

 

просодическимъ

 

указателемъ,

 

который,

 

въ

 

фор-
мѣ

 

расположенная

 

въ

 

алфавитномъ

 

порядкѣ

 

списка,

 

со-

общаете

 

главвѣйшія

 

данныя,

 

которыхъ,

 

по

 

мнѣнію

 

г.

 

Мил-
лера,

 

слѣдуетъ

 

придерживаться

 

въ

 

написаніи

 

или

 

произ-

ношеніи

 

того

 

или

 

другаго

 

слова.

На

 

основапіи

 

вышеизложеннаго

 

учеб.

 

комитетъ

 

полагалі

бы— составленную

 

г.

 

X

 

Миллеромъ

 

книгу;

 

«Ortliographiae
et

 

prosodiae

 

latinae

 

summariiim»

 

(Petropoli

 

1878- г.)

 

реко-

мендовать

 

въ

 

качествѣ

 

весьма

 

полезнаго

 

пособіа

 

при

 

пре-

подавапіи

 

латинскаго

 

языка

 

въ

 

дух.

 

семинаріяхъ.

и

■
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П.

   

ИЗВѢСТГЯ.

а)

 

Награда.

■

Священникъ

 

алексин,

 

у.

 

с.

 

Лаптева

 

Іоаннъ

 

Остриковъ
агражденъ

 

набедренникомъ.

)

 

Признательные

 

отзывы

 

епархіальнаго
начальства.

По

 

резолюціямъ

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

объявляет-
'я

 

признательность

 

епархіальнаго

 

начальства:

 

1)

 

цер.

 

ста-

остѣ

 

и

 

прихожанамъ— жертвователямъ

   

с.

 

Іовлева

 

бого-
одиц.

 

у.,

 

за

 

промѣну

 

разбитаго

 

колокола

   

на

 

новый

 

вѣ-

омъ

 

въ

 

60

 

пуд.,

   

2)

   

жертвователямъ —прихожанамъ

 

с.

рловки

 

того

 

же

  

у.,

   

за

 

пріобрѣтеніе

 

новой

   

люстры

  

въ

приходскую

 

церковь

 

и

 

3)

   

прихожанину

 

с.

 

Спасскаго

 

На
упертѣ

 

крапив,

 

у, — кр.

 

Власу

 

Никит.

 

Бирюкову,

 

за

 

по-

жертвованіе

 

150

 

р.,

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

мѣстной

 

церкви

люстры.

— Г.

 

директоръ

 

народныхъ

 

училищъ

 

тул.

 

губерніи,

 

въ

отношеніи

 

своемъ,

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

про-

писалъ;

 

„знакомясь

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

съ

 

дѣятелями

 

по

 

на-

родному

 

образованію

 

тул.

 

губерніи,

 

я

 

не

 

могу

 

не

 

отли-

чить

 

тѣхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

своимъ

 

безкорыстнымъ

 

слу-

женіемъ

 

и

 

многолѣтними

 

трудами

 

снискали

 

право

 

быть
почтенными

 

особыми

 

зато

 

наградами, какъ

 

снраведлйвымъ

возмездіемъ

 

за

 

принесенную

 

ими

 

пользу

 

столь

 

высокому

дѣлу,

 

коимъ

 

должно

 

считаться

 

двло

 

народнаго

 

образо-
вали.

 

Ызъ

 

числа

 

таковыхъ,

 

я

 

долгомъ

 

считаю

 

отмѣтить

нѣкоторыхъ

 

священно-слу жителей,

 

о

 

которыхъ

 

съ

 

особен-
нымъ

 

удовольствіемъ

 

спѣшу

 

сообщить

 

Вашему

 

Высоко-
преосвященству,

 

покорнѣйше

 

прося

 

назначить

 

каждому

изъ

 

нихъ

 

соотвѣтствующую

 

заслугамъ

 

награду,

 

а

 

меня,

 

о

сдѣланномъ

 

распоряжении

 

неоставьте

 

почтить

 

своимъ

 

увѣ-

домленіемъ."
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Наименованіе

  

учи-|Съ

  

какого

лищъ,

 

имена

 

и

 

фа-. времени

 

на

миліи

 

учителей,

   

должности

Тульского

 

уѣзда.

дпща

 

съ

 

1854
ВыСОКОВСКаГО

 

учи-

 

г.

 

но

 

лай

 

1878

I

    

Со

 

времени
открытіл

 

учи-

Заслуги.

лища священникъ

 

г ->

 

когда

 

У ш ~
~

       

,

 

„

   

_

                     

лнще

 

это

 

слн-
Сергѣн

 

Докторовъ.

 

лось

 

сх

 

учп.

'лпщемъ

 

с.

 

Ча-
стаго.

Горѣльскаго

 

учи-

 

Съ

 

1861

 

г

лища

 

свящ.

 

Іоаннъ
Ясенецкій.

Алексинскаго

 

уѣзда.

Извольскаго

 

учи-

лища

 

свящ.

 

Василій
Тихомировъ.

Волковицкаго— ді-
акопъ

 

Алексѣй

 

До
бронравовъ.
Веневскаго

 

у?ьзда.
Венев.

 

жен.

   

на-

чальна™

    

училища

свящ.

    

Александръ
Ананскій.

Грыбовскаго

 

сель-

скагоучилищасвящ.
Петръ

 

Бѣлоусовъ.

Съ

 

1867

 

г,

Съ

 

1858

 

г

Съ

 

1863

 

г.

Занимался

 

безвозмездно,
Въ

 

1861

 

г.

 

крестьянами

ему

 

было

 

назначено

 

затру

ды

 

19

 

р.,

 

которые

 

онъ

 

об-

ращалъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

учебныхъ

 

принадлежностей

Озиаченное

 

училище

 

ор-

ганизовано

 

имъ,

 

Ясенед-
кимъ,

 

преподававшимъ

 

сь

удовлетворптельнымъуспѣ

хомъ

 

всѣ

 

предметы.

       

|

Означенное

 

училище

 

су

ществованіемъ

 

своимъ

 

обя-

зано

 

ему,

 

Тихомирову,

 

ко-

торый

 

здѣсь

 

СЪ

 

ОТЛИЧНЫМ!

j-спѣхомъ

 

преподаетъ

 

За-
конъ

 

Божій.
Занимается

 

обученіемг
съ

 

примѣрнымъ

 

усердіемъ,

Занимались

   

въ

   

своихг

іучіілнщахъ

 

съ

 

прнмѣрньшъ

Съ

 

1861

 

г.

 

усердіемъихорошимъ

 

успѣ

іХОМЪ.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

на

 

семъ

 

отноше-

иш

 

таковая:

 

„Священникамъ:

 

Сергѣю

 

Докторову,

 

Іоанну

Яеенецкому,

 

Александру

 

Анапскому

 

и

 

Петру

 

Бѣлоусову,

а

 

также

 

діакопу

 

Алексѣю

 

Добронравову

 

объявить

 

благо-

дарность

 

j3iiapx.

 

начальства

 

за

 

ихъ

 

усердіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

на-

роднаго

 

образованія,

   

а

 

священника

   

Василія

 

Тихомирова



-

 

ш

 

-

Імѣть

 

консисторіи

 

въвиду

 

для

 

награжденія

 

скуфьею

 

при
іредставленіи

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія
Іъ

 

наградамъ."

• в)

 

Поякертвованія.

Пожертвовано:

 

въ

 

соборную

 

Николаевскую

 

г.

 

Кранивны
животворящій

 

крестъ

 

серебряный

 

вызолоченный,

 

,вѣсу

футляромъ

 

и

 

кипарисомъ

 

2

 

ф.

 

62

 

зол.,

 

цѣпою

 

165

 

р.,

тпиз.

 

куп.

 

Петромъ

 

Алексѣвв.

 

Астафъевымъ;

 

риза

 

на

іону

 

Казанскія

 

Божія

 

Матери

 

серебряная

 

вызолоченная

зезъ

 

огонь,

 

съ

 

эмалированными

 

украшеніями,

 

вѣсу

 

12

 

ф.
JO

 

зол.,

 

цѣною

 

800

 

руб. — крапив,

 

куп.

 

Иваномъ

 

Иван.
Ідинымц

 

отъ

 

лицъ

 

не

 

желавшихъ

 

объявить

 

свои

 

имена:

|рестъ

 

серебряный

 

вызолоченный,

 

вѣс.

 

91

 

зол.

 

цѣною45

 

р.,

)тиръ

 

съ

 

приборомъ

 

и

 

лжицею

 

серебряный

 

вызолочен-

ш,

 

вѣс.

 

6

 

ф.

 

76

 

1/і

 

зол.

 

цѣною

 

360

 

руб.,

 

возобновлены
Іва

 

Евангелія

 

въ

 

красный

 

бархатный

 

переилетъ

 

съ

 

на-

Іожепіемъ

 

серебряныхъ'

 

вызолоченныхъ

 

изображенШ

 

еван-

[елистовъ,

 

вѣс.

 

въ

 

серебрѣ

 

161

 

золот.

 

цѣною

 

115

 

руб.;
|тъ

 

неизвѣстнаго;

 

ковшъ

 

серебряный

 

для

 

теплоты

 

вѣс.

р'/г

 

зол.,

 

двѣ

 

дароносицы

 

серебряныя

 

вызолоченныя

 

вѣс.

р

 

зол.

 

цѣною

 

57

 

р.,

 

серебряная

 

вызолоченная

 

лампада

рсу

 

46

 

зол.

 

цѣн.

 

23

 

р.

 

и

 

лампада

 

къ

 

иконѣ

 

св.

 

Алек-
сандра

 

Невскаго,

 

что

 

въ

 

часовнѣ,

 

при

 

Николаевской

 

ц.,

серебряная

 

вызолоченная

 

вѣс,

 

1

 

ф.

 

ЗГ/г

 

зол.

 

цѣною

 

70р.
-По

 

духовнымъ

 

завѣщаніямъ:

 

1)

 

тул.

 

мѣа;.

 

Алексѣя

\pmop.

 

Минина,

 

который,

 

между

 

прочпмъ,

 

завѣщалъ

 

все

ілагонріобрѣтенное

 

имъ

 

имѣніе

 

движимое

 

и

 

недвижимое,

іакое

 

останется

 

и

 

гдѣ

 

бы

 

опое

 

ни

 

находилось,

 

какъ

 

то:

въ

 

товарѣ,

 

постройкѣ,

 

все

 

безъ

 

изъятія

 

предоставляете

 

въ

Іюлное

 

распоряженіе

 

и

 

собственность

 

дочери

 

своей

 

кре-

ггной

 

тул.

 

мѣщ.

 

Александрѣ

 

Васильев.

 

Коробковой

 

съ

Ьѣмъ,

 

чтобы

 

она,

 

Еоробкова,

 

имѣніе

 

все

 

привела

 

въ

 

на-

личный

 

капиталъ

 

и

 

употребила

 

изъ

 

него

 

на

 

вѣчное

 

поми-

ювепіе

 

его

 

Минина,

 

огослала

 

на

 

Аѳон.

 

горы

 

10

 

р.,

 

от-

дала

 

въ

 

церковь

 

г.

 

Тулы

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

100

 

р.,

 

сверхъ

Ітого

 

по

 

приличію

 

тѣло

 

его

 

грѣшное

 

похоронить,

 

до

 

шести
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недѣль

 

учредить

 

неусыпное

 

чтеніе

 

псалтыря,

 

подать

 

а«

сорокоусты

 

въ

 

церкви

 

Флора —Лавра,

 

Благовѣщенскую

 

і
Воздвиженія

 

Животворящаго

 

Креста;

 

и

 

2)

 

по

 

завѣщанщ

тул.

 

мѣщ.

 

Петра

 

Митроф.

 

Пальцева,

 

который

 

между

прочимъ,

 

изъ

 

имѣющаго

 

остаться

 

послѣ

 

смерти

 

его

 

иму-

щества

 

назначнлъ

 

въ

 

выдачу

 

роднымъ:

 

племянникам!,

племянницаыъ

 

и

 

сестрѣ

 

своей— всего

 

4500

 

р.

 

Если

 

кромі
всѣхъ

 

выдачъ

 

будутъ

 

оставаться

 

деньги

 

или

 

вообще

 

ка-

кое

 

либо

 

имущество,

 

то

 

таковое

 

племяпнпкъ

 

его

 

тул.

 

мѣщ.

Никаноръ

 

Петровъ

 

Балашевъ,

 

который

 

назначенъ

 

душе-

прикащикомъ,

 

но

 

обращеніи

 

въ

 

денежный'капиталъ,

 

дм-

женъ

 

употребить

 

на

 

благотворительныя

 

цѣли:

 

раздачу

бѣднымъ

 

и

 

на

 

взносъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

въ

 

богоугодныя

 

заве-

денія.

г)

 

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

Умерли:

 

1)

 

священникъ

 

ефремов.

 

у.

 

с.

 

Закопъ

 

Tjpii-
горій

 

Боголюбова,

 

2)

 

дьячекъ

 

того

 

же

 

у.

 

с.

 

Старогольсвихі
Иванъ

 

Тлаголевъ

 

п

 

3)

 

пономарь

 

венев.

 

у.

 

с.

 

Городенеці
Тгшоѳей

 

Покровскій.
—По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

утвврж-

денъ

 

цер.

 

старостою

 

но

 

с.

 

Захарьину

 

кашир.

 

у.

 

коллез.

регистраторъ

 

Александръ

  

Стеф.

 

Протасовъ.
-

  

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

утверж-

дены

 

священники:

 

бѣлев.

 

у.:

 

с.

 

Литвинова

 

Серіѣй

 

И»
новскш

 

и

 

с.

 

ІКабыпи

 

Іоаннъ

 

Супрутскігі,

 

преподавателя-

ми

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

мѣстныхъ

 

сельскихъ

 

училищахъ.

—

 

Настоятельница

 

бѣлев.

 

Крестовоздвиженскаго

 

жен-

скаго

 

монастыря

 

монахиня

 

Маьдалгта

 

возведена

 

въ

 

саш

Игуменіи.
—Монахи:

 

Ыиколочасовенской

 

г.

 

Тулы

 

ц.,

 

что

 

при

 

ар-

хіерейскомъ

 

домѣ,

 

ІІаріѳенгй

 

и

 

тул.

 

Богородичиаго

 

обще-
жительпаго,

 

что

 

въ

 

Щег.ювѣ,

 

монастыря

 

Арсенгй

 

руко-

положены

 

въ

 

сайт.

 

Іеродіакона.
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„г

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

Ь

 

состояніи

 

тульекаго

 

епархіальнаго

 

ясен-
жаго

 

училища

 

по

 

учебной

 

и

 

нравствен-

ной

 

частямъ,

 

за

 

учебный

 

187 6 /т

 

годъ(*).

Преподаваніе

   

русской

   

грамматики

  

велось

  

способомъ
Ьактическимън

 

постоянно

 

находилось

 

въ

 

связи

 

съ

 

кни-

|ою

 

для

 

чтенія.

 

Синтакспсь,

 

этиыологіяи

 

орѳографія

 

изу-

Іалнсь

 

совмѣстно

 

и

 

въ

 

тѣсной

 

связи.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

синтак-

Іическимъ

 

и

 

этимологи ческимъ

  

изученіемъ

 

русскаго

 

язы-

|а

 

по

 

сему

  

предмету

  

въ

 

I

 

и

 

П

 

классахъ

 

имѣли

  

мѣсто

іѣдующія

 

упражненія:

 

объяснительное

 

чтеніе,

 

устный

 

пе-

[есказъ

 

ученицами

 

содержанія

 

прочитанныхъ

 

и

 

объяснен-
|ыхъ

 

въ

 

классѣ

  

статей,

  

упражненія

 

въ

 

выразительномъ

геніи,

 

изученіе

 

наизусть

 

краткихъ

 

прозаическихъ

 

и

 

сти-

)творпыхъ

 

статей

 

и

 

упражненія

 

въ

 

сочиненіи.

 

Въ

 

каче-

ли

 

классной

 

книги

 

для

 

чтенія

   

но

 

русскому

 

языку

 

въ

 

I
Щ

 

во

 

П

 

классахъ

 

употребляема

 

была

 

христоматія

 

Пауль-
Тша.

 

Учебнпкомъ

  

по

  

грамматикѣ

   

служила

  

грамматика

(лрпичникова.

  

Съ

 

ученицами

  

Ш

 

класса

 

былъ

 

пройденъ
[реподавателемъ

 

Любимовымъ

 

синтаксисъ

 

сложнаго

 

пред-

[оженія.

 

Методъ

 

грамматическаго

 

изученія

 

русскаго

 

язы-

|а

 

въ

 

этомъ

 

классѣ

 

практиковался

 

тотъ

 

же

 

самый,

 

какой
|казанъ

 

выше

 

для

 

I

 

и

 

П

 

классовъ.

 

Классного

 

книгою

 

для

Ітенія

 

служила

 

христоматія

 

Басистова,

 

курсъ

 

2-й,

 

аучеб-
Іикомъ

 

по

 

грамматикѣ— упомянутая

 

грамматика

 

Кирпич-
Іикова.

 

Въ

 

IV

 

и

 

V

 

классахъ

   

теорія

 

словесности

 

изучи-

Іась

 

преимущественно

 

Но

 

литературпымъ

 

образцамъ,

 

соб-
раннымъ

 

въ

 

христоматіи

 

Галахова.

 

Изученію

 

каждаго

 

ро-

р

 

и

 

вида

 

лптературнихъ

 

произведеній

 

обыкновенно

 

пред-

шествовало

 

чтеніе

 

подходящпхъ

 

лйтературныхъ

 

ббразцовъ,

|зъ

 

разбора

 

которыхъ

 

выводились

 

понятія

 

о

 

томъ

 

или

 

дру-

[омъ

 

родѣ

 

или

 

видѣ.слбвесныхъ

 

произведевій.

 

Изъ'чи'тан-
шхъ

 

въ

 

классѣ

  

образцовыхъ

  

лйтературныхъ

 

гіройзведё-

іій

 

краткія

 

по

 

соДержанію.

 

заучивались

 

ученицами

 

наи-

-—I----------------------- ■■ '

 

' ■•; ■:

[*]

 

Продолженіе.-Ск:

 

&

 

7.
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дусть

 

въ

 

цѣломъ

 

ихъ

 

составѣ;

 

что

 

же

 

касается

 

обширныхі
по

 

содс-ржанію

 

сочішеній,

 

то

 

ученицы

 

заставляемы

 

были
устно

 

пересказывать

 

ихъ

 

содержаніе

 

въ

 

сокращенномъ

 

вц.

дѣ.

 

Послѣднимъ

 

способоыъ

 

разучены

 

были

 

въ

 

У

 

классе

въ

 

цѣломъ

 

составѣ

 

драма

 

Пушкина

 

„Борисъ

 

Годуновг 5

и

 

двѣ

 

трагедіи

 

Шекспира

 

«Король

 

Лиръ»

 

и

 

«Макбетъ>,
Въ

 

качествѣ

 

учебника

 

по

 

теоріи

 

словесности

 

въ

 

IV

 

и

 

У
классахъ

 

употреблялось

 

руководство

 

для

 

теоретическая

изученія

 

литературы

 

Стогонина,

 

одобренное

 

учебнымъ

 

ко-

митетомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

и

 

введенное

 

въ

 

духовныя

 

се-

минаріи

 

въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

руководства

 

по

 

преподава-

ние

 

теоріп

 

словесности.

Преподаваніе

 

ариѳмстики-

 

въ

 

I

 

классѣ

 

состояло

 

въ

 

обу-
чен

 

іи

 

счету,

 

нумераціи

 

и

 

во

 

всестороннемъ

 

разсмотрѣвів

чиселъ

 

отъ

 

1

 

до

 

100

 

посредствомъ

 

умственныхъ

 

задачі,

Нумерація

 

чиселъ

 

доводилась

 

до

 

милліона.

 

Кромѣ

 

умст-

вен

 

і:ыхъ

 

упражненій

 

въ

 

сложсніи

 

и

 

вычитаніп

 

цѣльщ

чиселъ,

 

эти

 

ариѳметическія

 

дѣйствія

 

производились

 

и

 

пись-

менно.

 

Во

 

П

 

классѣ

 

пройдены

 

умноженіе

 

и

 

дѣленіе

 

ці-
лыхъ

 

чиселъ.

 

Какъ

 

въ

 

I

 

классѣ,

 

такъ

 

и

 

во

 

П

 

опредѣле-

нія

 

ариѳметическихъ

 

дѣйсгвій

 

были

 

выводимы

 

послѣ

 

пред-

варительнаго

 

знакомства

 

съ

 

разнообразными

 

отношепіяш
чиселъ

 

между

 

собою.

 

Послѣ

 

достаточнаго

 

навыка

 

учениц*

въ

 

умственныхъ

 

выкладкахъ

 

чиселъ,

 

онѣ

 

знакомились

 

сі

письменнымъ

 

изображеніеыъ

 

ариеметическихъ

 

дѣйствій

 

я

съ

 

письменными

 

выкладками

 

чиселъ.

 

Чтобы

 

учащіяся

 

мог-

ли

 

пріобрѣсти

 

навыкъ

 

къ

 

скорому

 

и

 

безошибочному

 

пись-

менному

 

производству

 

ариѳметическнхъ

 

дѣйствій,

 

всавіі
разъ,

 

послѣ

 

усвоенія

 

ими

 

объяспенныхъдѣйствій,

 

нѣсколь-

ко

 

уроковъ

 

посвящалось

 

исключительно

 

для

 

однихъ

 

упраж-

неній

 

въ

 

письменномъ

 

вычвсленіи.

 

При

 

рѣшеніи

 

слоя-

ныхъ

 

задачъ

 

обращалось

 

вниманіе

 

на

 

послѣдовательный,

постепенный

 

ходъ

 

развитія

 

данной

 

задачи,

 

Такимъ

 

же

 

спо-

собомъ

 

изучаемы

 

были

 

остальные

 

отдѣлы

 

ариѳметики

 

ві

Ш,

 

IV

 

и

 

V

 

классахъ,

 

Преподаваніе

 

ариѳметики

 

въ

 

Ш
классѣ

 

начато

 

было

 

преподавателемъ

 

Сахаровымъ

 

съпо-

нятія

 

объ

 

измѣреніи

 

величинъ.

 

Въ

 

первое

 

полугодів

 

въ

этомъ

 

классѣ

 

изучались

 

дѣйствія

 

надъ

 

составными

 

имено-

ванными

 

числами,

 

а

 

во

 

второе

 

полугодіе-

 

сложеніе

 

-

 

и

 

вы-

чнтаніе

 

дробей.

 

Въ

 

концѣ

 

учебнаго

  

курса

 

сообщено

 

бы-
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Вло

 

ученіщамъ

 

о

 

иризнакахъ

   

дѣлимостп

 

чиселъ,

  

объ

 

об-
■щемъ

 

множителѣ

 

и

 

дѣлителѣ

 

и

 

о

 

наименыпемъ

 

кратномъ.

Къ

 

IV

 

классѣ

   

были

   

изучены

 

умноженіе

 

и

 

дѣленіе

 

про-

Ктыхъ

 

дробей

  

и

  

дѣйствія

 

надъ

 

десятичными

 

дробями.

 

Въ
■V

 

классѣ

 

были

 

изучены

   

тройныя

   

правила,

 

правила

 

про-

■центовъ,

 

учета

 

векселей,

 

товарищества,

 

смѣшенія

 

и

 

спла-

■ва.

 

Всѣ

 

задачи

 

на

 

означенныя

 

правила

 

рѣшались

 

по

 

такъ

■называемому

 

способу

 

приведенія

 

къ

 

единицѣ.

 

Ученицамъ
■V

 

класса

 

сообщено

 

было

 

также

 

понятіе

 

о

 

процентныхъ

 

бу-
■магахъ,

 

банковыхъ

 

билетахъ,

 

серіяхъ

 

и

 

о

 

денежномъ

 

кур-

ись.

 

Въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

курса

 

было

 

преподано

   

объ

 

отно-

■шеніяхъ,

 

пропорціяхъ

 

и

 

о

 

примѣненіи

   

ихъ

 

къ

   

рѣшенію

■нѣкоторыхъ

 

задачъ.

 

Учебпикомъ

 

по

 

ариѳметикѣ

 

во

 

всѣхъ

■классахъ

 

служило

   

руководство

 

Бугаева.

 

Задачники^-Во-
ленса,

 

Малинина

 

и

 

Евтушевскаго.
Курсъ

 

физики

 

въ

 

V

 

классѣ

 

пройденъ

 

былъ

 

вполнѣ,

 

по

руководству

 

Краевпча,

 

при

 

чемъ

 

ученицы

 

были

 

ознаком-

лены

 

съ

 

производствомъ

 

физическихъ

 

опытовъ

 

п

 

съ

 

нѣко-

горыми

 

приборами

 

изъ

 

собственнаго

 

физическаго

 

кабине-
га

 

училища,

 

какъ-то:

 

съ

 

пневматическою

 

машиною,

 

вса-

сывагощимъ

 

и

 

толкающимъ

 

водяными

 

насосами,

 

Героно-
вымъ

 

фонтаномъ,

 

ареометрами,

 

гидростатическими

 

вѣса-

ми

 

для

 

повѣрки

 

закона

 

Архимеда

 

и

 

опредѣленія

 

удѣль-

наго

 

вѣса,

 

съ

 

приборомъ

 

Гальда,

 

съ

 

барометрическою

 

труб-
кою

 

Торричелли,

 

сифономъ,

 

ливеромъ,

 

и

 

другими.

По

 

географіи

 

во

 

И

 

классѣ

 

были

 

преподаны

 

учительни-

цею

 

Бѣлоусовою

 

общія

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

географіи

 

математи-

ческой

 

и

 

физической

 

по

 

программе,

 

составленной

 

препо-

давателемъ

 

Заведеевымъ.

 

При

 

изученіи

 

географіи

 

мате-

матической

 

пособіемъ

 

служилъ

 

глобусъ,

 

съ

 

помощію

 

ко-

тораго

 

наглядно

 

объяснялось

 

ученицамъ

 

движеніе

 

земли

вокругъ

 

солнца

 

и

 

слѣдствія

 

этого

 

движенія.

 

Знакомство
съ

 

географическими

 

картами

 

и

 

упражненія

 

ученицъ

 

въ

черченіи

 

ихъ

 

начинались

 

съ

 

ивученія

 

географіи

 

физиче-
ской.

 

Въ

 

Ш

 

классѣ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

преподавателя

Заведеева,

 

была

 

изучена

 

географія

 

Австраліи

 

и

 

Азіи,

 

въ

IV

 

классѣ--географія

 

Африки

 

и

 

Америки

 

и

 

въ

 

V

 

клас-

сѣ

 

географія

 

Европы.

 

Необходимыя

 

свѣдѣвія

 

даъ

 

матема-

тической

 

и

 

физической

 

географіи

 

сообщались

 

во

 

всѣхъ

классахъ

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности

   

и

 

степени

 

развитія

 

воспи-
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танницъ,

 

при

 

изученіи

 

систематическаго

 

курса

 

географіи.
При

 

изученіи

 

физической

 

географіи

 

ученицы

 

упражня-

лись

 

и

 

на

 

урокахъ

 

въ

 

классахъ

 

и

 

на

 

дому

 

черченіещ
географическихъ

 

картъ

 

по

 

градуснымъ

 

сѣтямъ.

 

Въ

 

IV

 

а

V

 

классахъ

 

преподаватель

 

употреблялъ

 

некоторое

 

врема

на

 

рѣшеніе

 

географическихъ

 

задачъ.

 

Сущность

 

этихъ

 

за-

дачъ,

 

въ

 

общемъ,

 

заключалась

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

по

 

данныщ

географическимъ

 

условіямъ

 

какой

 

либо

 

страны

 

ученица

доллшм

 

были

 

определять

 

неизпѣстныя

 

географически
условія

 

и

 

вліяпіе

 

ихъ

 

на

 

складъ

 

общественной

 

жизни

 

щ

данной

 

мѣстностп.

 

Но

 

географіи

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

упот-

реблялся

 

учебникъ,

 

указанный

 

уставомъ.

По

 

гражданской

 

всеобщей

 

исторіп

 

преподавателемъ

 

За-
ведеевымъ

 

были

 

пройдены

 

въ

 

IV

 

классѣ

 

древняя

 

исторія,
а

 

въ

 

V

 

классѣ

 

исторія

 

средникъ

 

вѣковъ;

 

по

 

русской

 

же

исторіи

 

въ

 

V

 

классѣ

 

была

 

изучена,

 

подъ

 

руководством!

преподавателя

 

Лебедева,

 

исторія

 

Россіи

 

до

 

воцаренія

 

до-

ма

 

Романовыхъ.

 

Исторія

 

изучалась

 

при

 

пособіп

 

историче-

скихъ

 

картъ,

 

при

 

чемъ

 

для

 

изученія

 

древней

 

всеобщей
исторіи

 

и

 

исторіпсреднихъ

 

вѣковъ

 

пособіемъ

 

служили

 

кар-

ты

 

Бредтшнейдера,

 

пріобрѣтенныя

 

для

 

училища

 

въ

 

отчеі-

номъ

 

году.

 

По

 

отношенію

 

къ

 

хронологіи,

 

при

 

изученіп
исторіи,

 

требовалось,

 

чтобы

 

ученицы

 

запоминали

 

годы

 

важ-

нѣйшихъ

 

событій

 

и

 

вѣка

 

менѣе

 

важныхъ.

 

Преподаватели
заботились

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

каждое

 

изучаемое

 

историческое

событіе

 

было

 

достаточно

 

понято

 

ученицами

 

и

 

было

 

раз-

сказываемо

 

связною

 

и

 

складною

 

рѣчью.

 

Учебники

 

по

 

исто-

ріи

 

употреблялись

 

указанные

 

Уставомъ.
Изъ

 

французскаго

 

языка

 

учительницею

 

Тереховою

 

бы-
ло

 

пройдено

 

въ

 

I

 

классѣ:

 

употребленіе

 

членовъ

 

опредѣ-

леннаго

 

и

 

неопредѣленнаго,

 

образованіе

 

женскаго

 

рода

 

и

множественная)

 

числа

 

въ

 

именахъ

 

существительныхъ

 

п

прплагательныхъ

 

и

 

образованіе

 

степеней

 

сравненія

 

въпо*

слѣднихъ;

 

склоненіе

 

мѣстоимевій

 

личныхъ,

 

притяжатель-

ныхъ

 

и

 

указательныхъ;

 

употребленіе

 

предлоговъ

 

de

 

и

 

а;

спряжёніе

 

настоящаго

 

и

 

прошедшаго

 

(passe

 

iudefini)

 

вре^

менъ

 

правильныхъ

 

глаголовъ

 

въ

 

положительной

 

и

 

вопро*

сительной

 

формѣ.

 

Изъ

 

грамматики

 

Марго

 

съ

 

французска-
го

 

язЫка

 

на

 

русскій

 

и

 

обратно

 

было

 

переведено

 

20

 

статей.
(Прбдолжевіе

 

будетъ.)
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ЛІІ

(Очеркъ

 

его

 

прошлаго

 

и

 

настоящаго)(*).

Не

 

великъ

 

нашъ

 

приходскійі

 

храмъ$

 

но

 

бдаголѣпенъ

спаружп

 

и

 

внутри.

 

Къ

 

благолѣпію

 

его

 

можно

 

отнести

 

ко-

локолъ

 

въ

 

200

 

пз'Д-

 

и

 

хоръ

 

пѣвчихъ.

 

Послѣдніе

 

состоять*

пыпѣ

 

изъ

 

крестьяне

 

~

 

любителей

 

пѣнія

 

и

 

причетниковъ.

Вполнѣ

 

довольные

 

пастоящимъ

 

пѣніемъ,

 

мы,

 

переносимся

однако

 

воспомипаніями

 

къ

 

прошлому,

 

когда

 

былъ

 

хоръ

вполиѣ

 

организованный.

 

Это

 

было

 

во

 

дни

 

крѣпостнато

права

 

и

 

зависимости

 

нашего

 

училища,

 

лото:

 

министерства

народнаго

 

просвѣщенія.

 

Учителемъ

 

въ

 

чшмъ

 

тогда

 

состоялъ

воопитанпикъ

 

семпнаріи

 

Е.

 

лВ.

 

Теоргіевскій

 

(нынѣ

 

свя-

щенникъ

 

с.

 

Пришни),

 

ізнаітокъ

 

и

 

любитель .

 

пѣнія;

 

имъ-то

и

 

былъ

 

основанъ

 

хоръ,

 

вполнѣ

 

правильный,

 

исіюлнявшій
пѣніе

 

по

 

нотамъ,

 

для

 

выписки:

 

и

 

изученія

 

которых*;

 

не

щадили

 

тогда

 

средствъ

 

и

 

силъ,

 

благодаря

 

сочувствію

 

влія-
тельиыхъ

 

лицъ

 

изъ

 

заводской

 

интеллигенціи.

 

Нынѣшніе

пѣвчіе,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъі

 

есть

 

дѣвпцы,

 

обучались

 

гра-

моте

 

въ

 

приходской:

 

школѣ,

 

а

 

пѣнію

 

у

 

крестьянина—

слѣпца,

 

который

 

обучилъ

 

ихъ

 

безъ

 

всякихъ

 

нотъ

 

напѣ-

ваыъ

 

церковныхъ

 

пѣсней.

 

Съ

 

младенчества

 

слѣпой —Ад-
химкипъ,

 

такъ

 

была

 

его

 

фамплія,

 

предался

 

церкви,

 

не

пропуская

 

ни

 

одной

 

службы,

 

и

 

освоился

 

съ

 

пѣніемъ

 

и

послѣдовавіемъ

 

церковныхъ

 

службъ.

 

При

 

содѣйствіи

 

и

участіи

 

причта

 

ученицы

 

его

 

стали

 

на

 

каиросъ,

 

и

 

такимъ

образомъ

 

основался

 

хоръ,

 

остатки

 

котораго

 

мы

 

слышимъ

_______

(*)

 

Доііолиеніе

 

къ

 

Прежде

 

напечатанному

 

очерку.

  

См.

 

Тул.

 

Еч.

    

Ы;д,
1878

 

р.

 

Ш

 

в,

 

7,

  

8

 

и

 

9.
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пынѣ

 

и

 

то

 

благодаря

 

только

 

тому,

 

что

 

пѣкоторыя

 

изъ

 

ди-

ви

 

цъ

 

посвятили

 

себя

 

па

 

всегдашнее

 

дѣвство

 

и

 

чтеніе

 

псал-

тыри

 

по

 

покойникамъ.

Встарину

 

было

 

въ

 

нагаемъ

 

селѣ

 

нѣсколько

 

обычаевъ,
касавшихся

 

церкви

 

и

 

духовенства.

 

Напр.

 

на

 

красную

горку

 

совершался

 

обрядъ

 

постановки

 

намѣсто

 

св.

 

иконъ,

употреблявшихся

 

для

 

хожденія

 

во

 

всю

 

св.

 

недѣлю

 

по

 

до-

мамъ

 

прихожанъ.

 

Въ

 

названный

 

день,

 

послѣ

 

вечерни,

 

св.

иконы

 

выносились

 

за

 

ограду,

 

и

 

предъ

 

западными

 

ея

 

вра-

тами

 

служился

 

молебенъ

 

съ

 

водоосвященіемъ,

 

кончавши-
ся

 

стихирами

 

пасхи.

 

Во

 

время

 

ихъ

 

пѣнія,

 

народъ,

 

соби-
равшійся

 

положительно

 

со

 

всего

 

села

 

„прощался

 

съ

 

ико-

нами",

 

по

 

его

 

выраженію,

 

прикладываясь

 

къ

 

нимъ.Потомъ
хоругви

 

и

 

иконы

 

обносились

 

кругомъ

 

всей

 

церкви

 

за

 

ог-

радою

 

и

 

становились

 

на

 

мѣсто

 

при-

 

послѣднемъ

 

торже-

ственномъ

 

звонѣ.

 

Обычай

 

этотъ

 

держится,

 

хотя

 

и

 

не

 

въ

прежней

 

силѣ,

 

и

 

до

 

пынѣ.

 

Уничтожить

 

его

 

мы

 

не

 

знаемъ

основаній.

 

Старики,

 

къ

 

которымъ

 

мы

 

обращались

 

€ъ

 

во-

просомъ

 

о

 

значепіи

 

его,

 

отвѣчаютъ:

 

„на

 

недѣлѣ

 

мы

 

мо-

лились

 

порознь,

 

а

 

теперь

 

всѣ

 

вмѣстѣ;

 

на

 

дому,

 

когда

 

напр,

у

 

меня

 

были

 

иконы,

 

я

 

съ

 

семействомъ

 

благодарилъ

 

Бога,
что

 

сподобился

 

поклониться

 

свят.

 

Христову

 

воскресенію,
и

 

нросилъ

 

дотянуть

 

дни

 

наши

 

до

 

того

 

же

 

праздника

 

въ

будущемъ

 

году,

 

а

 

теперь

 

мы

 

всѣ,

 

всѣмъ

 

соборомъ,

 

про-

симъ

 

Бога

 

о

 

томъ

 

же;

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

въ

 

храмѣ

 

Господнемъ
съ

 

радостію

 

встрѣчали

 

Христово

 

воскресеніе,

 

всѣ

 

вмѣстѣ,

здѣсь

 

же,

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

и

 

провожаемъ

 

его,

 

а

 

вотъ

 

сей

 

часъ

пойдемъ

 

домой,

 

да

 

и

 

подумаемъ,

 

что-то

 

Господь

 

пошлетъ

каждому

 

изъ

 

насъ

 

въ

 

эту

 

пору

 

въ

 

будущемъ

 

году/

 

И
такъ,

 

мысль

 

обычая

 

вѣрна,

 

и

 

существуетъ

 

онъ

 

ве

 

у

 

насъ

только,

 

а

 

повсемѣстно,

 

хотя

 

совершается

 

и

 

не

 

въ

 

одина-

ковое

 

время.

 

Напр.

 

въ

 

приходахъ,

 

состоящихъ

 

изъ

 

нѣ-

сколькихъ

 

деревень,

 

общій

 

молебенъ

 

служится

 

послѣ

 

то-

го,

 

какъ

 

обойдутъ

 

съ

 

иконами

 

всѣ

 

дома

 

каждой

 

деревни,

и

 

на

 

него

 

выходятъ

 

всѣ

 

отъ

 

стараго

 

до

 

малаго;

 

почему
же

 

не

 

служить

 

такого

 

же

 

общаго

 

молебна

 

у

 

насъ

 

по

 

об-
ходѣ

 

всего

 

прихода

 

у

 

церкви,

 

въ

 

центрѣ

 

села,

 

на

 

мѣстѣ,

открытомъ

 

для

 

всѣхъ

 

слободъ?

 

Обходъ

 

съ

 

иконами

 

кру-

гомъ

 

церкви

 

за

 

оградою

 

имѣетъ

 

тоже

 

смыслъ.

 

Подъ

 

цер-

ковію

 

разумѣется

 

весь

 

приходъ,

  

все

 

село;

   

за

 

невозмож-
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ностію

 

обойти

 

его

 

съ

 

иконами,

 

обносится

 

ими

 

одна

 

цер-*

ковь,

 

все

 

равно

 

какъ

 

многими

 

домохозяевами

 

обносятся
иконы

 

вокругъ

 

ихъ

 

домовъ

 

во

 

время

 

подворнаго

 

хождп-

нія.

 

Полагаю,

 

что

 

древнѣйшій

 

этотъ

 

обычай

 

означаетъ

единеніе

 

и

 

съ

 

почившими

 

сродниками

 

каждаго

 

изъ

 

при-

хожанъ

 

лежащими

 

около

 

церкви,

 

гдѣ

 

было

 

встарипу

 

клад-

бище.

 

И

 

такъ

 

не

 

уничтожать,

 

а

 

укрѣплять

 

нужно

 

этотъ

обычай,

 

какъ

 

имѣющій

 

смыслъ

 

и

 

значеніе

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

онъ

 

не

 

сопровождается

 

ни

 

какими

 

нелѣпостями(*),

 

а

идетъ

 

дѣйствительно

 

каждый

 

по

 

окончаніи

 

молебна

 

до-

мой,

 

да

 

молитъ

 

Бога,

 

чтобы

 

дожить

 

до

 

той

 

же

 

радости

 

и

въ

 

будущемъ

 

году.

На

 

самый

 

свѣтлый

 

день,

 

разговѣвшись

 

и

 

отдохнувши,

прихожане

 

наши

 

имѣютъ

 

похвальный

 

обычай

 

сходить

 

на

кладбище

 

похристосоваться,

 

раздѣлить

 

радость

 

воскресе-

нія

 

Христова

 

и

 

съ

 

умершими

 

родственниками.

На

 

благовѣщеніе,

 

встарину,

 

духовенѳтво

 

напекало

 

про-

сфоръ

 

и

 

раздавало

 

ихъ

 

прихожаиамъ.

 

Почему-то

 

и

 

ребя-
тишки

 

ихъ

 

присвоили

 

себѣ

 

право

 

на

 

полученіе

 

ихъ;

 

но

такъ

 

какъ

 

одѣлить

 

и

 

ихъ

 

всѣхъ

 

пшеничными

 

просфорами
невозможно,

 

то

 

на

 

ихъ

 

долю

 

напекали

 

изъ

 

хорошей

 

ржа-

ной

 

муки

 

и

 

не

 

раздавали,

 

а

 

сыпали

 

съ

 

колокольни

 

изъ

мѣшка>

 

а

 

мальчишки

 

ловили,

 

кто

 

сколько

 

можетъ.

 

Ста-
рики

 

со

 

смѣхомъ

 

разскавываютъ

 

объ

 

этой

 

потѣхѣ,

 

и

 

одно

это

 

только

 

помнятъ

 

о

 

старой

 

церкви.

 

Нынѣ

 

обычай

 

раз-

дачи

 

просфоръ

 

цѣлъ,

 

но

 

только— на

 

проскомидіи

 

и

 

однимъ

домохозяевамъ.

 

Благовещенская

 

просфора

 

хранится

 

до

яроваго

 

засѣва.

 

Крестьянину

 

собравшись

 

сѣять,

 

высыпаетъ

въ

 

возъ

 

мѣру

 

овей,

 

который

 

былъ

 

подъ

 

иконою

 

Божіей
Матери

 

на

 

святой(**),

 

зажигаетъ

 

свѣчу

 

предъ

 

образомъ,
со

 

всѣмъ

 

семействомъ

 

кладегъ

 

по

 

усердію

 

нѣсколько

 

вем-

88

 

:
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Встарину,

 

бывало,

 

бабы

 

схватятъ

 

лричетниковъ,

 

не

 

каейясь

 

одного
священника,

 

в

 

катаіотъ

 

ихъ

 

но

 

землѣ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

не

 

остановить
пхі,

 

кто

 

либо

 

изъ

 

посторошіихъ

 

сострадательныхъ

 

зрителей

 

безобразной
іютѣхи.

 

Это— чтобн

 

льны

 

уродились,

 

да

 

имъ

 

подлиньше

 

холстовъ

 

напрясть.

[**)

 

Когда

 

свят,

 

иконы

 

обносятся

 

по

 

домамъ,

 

то

 

каждый

 

домохозяипъ

нрпготовллетъ

 

мѣру

 

овса

 

и

 

въ

 

нее

 

рукояткой

 

опускается

 

икона

 

Божіей
Матери.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

оиесь

 

ставитъ

 

вербу,

 

бывшую

 

у

 

него

 

въ

 

рукахъ

 

въ

утреіш

 

вербпаго

 

7:оскресейія,

 

кладетъ

 

яйца

 

2—3

 

(освящеітіе

 

корма

 

буду-
Щнмъ

 

пыводкамъ

 

домашней

 

птицы),

 

а

 

нодъ

 

столъ

 

набиваетъ

 

сіпа

 

(осил-
ите

 

корма

 

пап.тодшшшмея

 

домашпимъ

 

животнымъ).
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ныхъ

 

поклоновъ

 

и

 

съ

 

Божіимъ

 

благословеніемъ

 

ѣдетъна

ниву.

 

Здѣсь,

 

насипавъ

 

и

 

поднявъ

 

на

 

себя

 

лукошко

 

съ

 

зер-

номъ,

 

снимаетъ

 

шапку

 

и

 

молится

 

на

 

востокъ:

 

благословить
его

 

и 1

 

зародить

 

на

 

малато

 

и

 

та

 

стараго,

 

на

 

просящаго

 

и

нроходящагоі,

 

на

 

его

 

долю

 

и

 

та

 

весь

 

міръ

 

православный.
Потрудившись,,

 

садится

 

.закусить

 

и

 

„на

 

тощее

 

сердце"
съѣдаетъ;

 

благовѣщенокую

 

просфору,

 

а

 

затѣмъ-^что

 

Бога
поелайъ.

 

Кстати) гсважу,

 

что

 

такъ

 

же

 

благочестиво

 

муяи-

чекъ

 

ваеѣваѳтъ

 

и

 

озимовый

 

хлѣбъ,

 

всыпавъ

 

въвозъ

 

гор-

сте

 

2^3і.ргжи^! освященной

 

молитвою

 

и

 

свят,

 

водою.

 

На
этотъ

 

случай,

 

у

 

васъ

 

есть;

 

тоже'

 

елѣдующій

 

обычай.

 

На
Нреображеніе

 

каждый

 

домохозяинъ,

 

отправляясь

 

къ

 

обѣд-

нѣу

 

беретъ съ

 

'собою

 

і

 

нисколько

 

ржи;

 

послѣ

 

обѣдни

 

бываетъ
крестный

 

яодъ

 

въ

 

ближайшее

 

поле,

 

гдѣ,

 

послѣ

 

молебна
съ

 

водоосвященіеиъ,

 

читается

 

молитва

 

„надъ

 

сѣяніемъ"и

затѣмъ,

 

подходя

 

къ

 

кресту,

 

каждый

 

нодноситъ

 

и

 

свои

 

се-

мена

 

къ

 

овропленію

 

свят,

 

водою.

 

Безъ

 

этого

 

и

 

раньше,

,

 

лоіпонятію

 

народа,

 

никто

 

не

 

можетъ

 

и

 

засѣять.

•

 

■іПрощеньш

 

деньвстарину

 

сопровождался

 

визитами

 

при-

хожанъ

 

къ

 

духовенству.

 

Каждый

 

домохозяинъ

 

запасался

подаркошь

 

(хлѣбъ

 

черный

 

швбѣлый)

 

и

 

шелъ

 

прежде

 

все-

го

 

къ;

 

своему

 

духовному

 

отцу

 

получить

 

отъ

 

него

 

благо-
словеніе

 

на.

 

предлежащій

 

подвигъ-

 

Этотъ

 

обычай

 

былъ

 

и

повсемѣстно.

 

Нынѣ

 

онъ

 

совершенно

 

уничтожился,

 

приняв*

направленіе

 

на

 

старшинъ

 

в

 

старость,

 

какъ

 

могущихъ

 

при-

помните

 

невниыаніе

 

и

 

непочтительность

 

къ

 

нимъ

 

подчи-

ненныхъ.

 

Духовенство,

 

конечно,

 

очень

 

радо,

 

что

 

избави-
лось

 

отъ

 

пріеиа

 

и

 

угощенія

 

всякаго

 

сброда,

 

знающаго

только

 

сидѣть,

 

пить

 

и

 

горланить.

 

Кромѣ

 

того,

 

онъ

 

суще-

ству

 

етъ

 

между

 

сватами

 

да

 

кумовьями

 

и

 

>уже

 

не

 

въсмыслѣ

обоюдваго

 

прощенія

 

и

 

примирѳнія,

 

а

 

кавъ

 

случай

 

для

 

шв-

рокаго

 

разгула

 

и

 

пьянства.

Село

 

наше,,

 

не

 

смотря

 

на

 

обширность

 

и

 

извѣстность,

 

не

имѣетъ

 

въ

 

несчастію

 

санитарнаго

 

пункта.

 

Особенно

 

без-
помощны

 

наши

 

крестьянки

 

при

 

родахъ.

 

Правда,

 

много

 

и

очень

 

много

 

у

 

насъ

 

бабокъ — повитушекъ,

 

но

 

всѣ

 

онѣ

 

ни-

чего

 

не

 

знаютъ

 

и

 

не

 

только

 

не

 

помогаютъ,

 

но

 

даже

 

за-

трудняютъ

 

родильницъ,

 

заставляя

 

ихъ

 

подчиняться

 

своиыъ

нелѣпымъ

 

суевѣріямъ.

 

Рѣдкій

 

годъ

 

проходитъ

 

безъ

 

10—
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смертныхъ

 

случаевъ

 

отъродовъ;

 

матери,

 

умирая,

 

уво-



сятъ

 

съ ,

 

собовдмжшнь

 

йігярорздіпмяадвйкййь^лирвѣйіівро-

цѳнтъ

 

смертности

 

отъ,

 

брзвомрвдростд

 

б*іедых^гг?РіРМад-
ный.

 

Пункту,

 

,ГдѢ

 

назначено

 

цр^бымніѳізелской.АВіуидер-

ки

 

отстоитъ

 

отъ

 

вась

 

на

 

г20

 

варстй,

 

и

 

зрмстм.обвд'Б.йР
свой

 

округъ,

 

а

 

въ

 

ррмъ

 

и

 

ваше.

 

с^щвШ^МіРт

 

«^дчѵ-

чидо

 

въ

 

обязанности

 

а.вдщрркв

 

равѣщадъ

 

с§ла : гИі.іЩ),едрр

въ

 

свободное

 

для

 

ней

 

вреаді-ДѵЩгИіОдачи

 

йрйѢтш,!

 

щ :

 

гй»г

ставлеяір

 

бабвамъ-г-цовитушвдм», :

 

не

 

я0яв>въ.<

 

и. ,валкую

старуху.,

 

желающую

 

вавима,ть;и..йовиван1ед^ !)! ;5роб,ыза,?ь

 

у.

акушерки,,,

 

да

 

цослуща^ь,

 

ея

 

наст.авл^ііян

 

,Щдежро| ь . да-

ру

 

хѣ

 

авушерад

 

дала,

 

бы ^ записку,

 

-pa

 

имя; .мѣс.тн%?0 і1 і?вй-

щенника,

 

что

 

ітакая-тр

 

.цмШі

 

бщь.

 

ирилредр*,

 

|Свя,щед-
никъ

 

тоже.

 

дрджеаъ

 

передать

 

ей

 

форму

 

гВвашЭД;

 

г.вред-

ная,

 

на

 

случай

 

нерчйстяыхъ

 

рдд0въ^Вй§д*,мдадея^ъд^-
;кенъ

 

бьщ,

 

оврещенъ

 

; др

 

ещ

 

црі^Дй

 

и

 

вэддупщть,;;.«#в#

она

 

ее

 

усвоил,».

 

На

 

рлучай

 

обыіроверны*Ъ;.ррдввъ,,:Кода
крестить

 

чщтъ

 

к-ь

 

даквр»

 

бабка

 

должна

 

здать

 

-звдаде,

имя,

 

отечество

 

и

 

фамилію

 

родителей

 

съ

 

врспріемрирами
и

 

т,

 

в

 

Это

 

по

 

следующей

 

причиві.

 

$»цр.

 

РРШа

 

сол-
датка

 

иди

 

по

 

выраженію

 

бабки

 

„незнамо

 

какая";

 

выспра-

шиваете,

 

гдѣ

 

рдр

 

въ

 

вакомъ

 

ррдку

 

сдужитъ;

 

ея

 

.мужъ;

какое

 

его

 

звавіе;

 

спращивдето.

 

у

 

куады,

 

какое

 

зва,ріе .

 

и

фамиліа,

 

ея.

 

мужа,

 

и,

 

когда

 

не

 

бырае/яъ

 

рдред^девнарр

 

от-

вета,

 

а

 

это

 

ре

 

рѣдко,

 

какъ

 

прикажете

 

записывать

 

въ

 

мет-

рикѣ?

 

Свящеррику

 

для

 

подрбрыхъ,

 

срравокъ

 

,

 

Ъшт

 

въ

приходъ

 

н$тъ

 

возможности,

 

й.ждэдь,

 

ЧРРьРдапРііегр.ади-

казанію

 

сами

 

рррдутъ

 

и

 

свадаутъ;,

 

.

 

.авадитъ,,

 

вредить :

 

рь

обманъ

 

сажало.

 

себя,

 

^акъ

 

вдвъ

 

рнирседаруговадааются:

„неколи,

 

некому,

 

забылр*

 

Щ

 

посылали"

 

р

 

т,

 

.ц.>,.ходами

пвдтверждаютъ

 

ваше

 

убѣждрріе,

 

изъ

 

въ

 

томъ, ,^щ,

 

трйбур-
ыыя

 

вами

 

свѣдррія

 

весьма

 

в}щщ,Дщ&$&&№<%е

 

уящщъ

всего,

 

что

 

нужнымъ

 

въ

 

ея.знадідміьнай.деіг-ь.,

 

рвяданрявъ,

она

 

ре

 

должна

 

и

 

рврй^уиать.:

 

ад,

 

дрираміаеойрй;^»

 

долж-

ности.

 

Мы

 

арае^ь

 

несколько

 

де*ъ>

 

гд$,

 

срблюдадт^я,, Пред-
полагаемый

 

нами

 

порядокъ.

 

Вздумалось

 

старуя&нр$ти$ъ
бабки;

 

рдетъ,

 

рна

 

щ ,

 

священнику,

 

общщтъ.

 

fh'j

 

<Шемъ

вамфреніи

 

и

 

пррситъ

 

благоелрвеідія,:

 

Мольву

 

юздял

 

да

 

свя-

щенники

 

сдучаомъ

 

научртъ

 

рудуцэдю

 

бйбйу,

 

в^^да^ща^ъ

въ

 

случае

 

слабости.

 

№в$Ц№,Щ,Рт<>№Мі№№Р

 

,жязн&пг
не

 

зраемъ ?

 

но.

 

этр

 

№№№&Ч

 

Шкм

 

В

 

ідртря

 

вп

 

( oioqoi
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Многочисленность

 

бабокъ

 

у

 

насъ

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

занятіе

 

ихъ

 

даетъ

 

имъ

 

много

 

выгодъ.

 

Повитушка

 

а")

 

осво-

бождается

 

отъ

 

домашнихъ

 

занятій;

 

ей

 

„неколи",

 

онаили

съ

 

дѣломъ,

 

или

 

идетъ

 

навѣдать

 

„за

 

ней

 

ужъ

 

присылали

и

 

кратко

 

наказывали";

 

б)

 

на

 

родахъ

 

она

 

лучше,

 

чѣмъу

праздника;

 

ее

 

угощаютъ

 

и

 

подчиваютъ;

 

ей

 

служитъ

 

цѣлая

стая

 

бабъ;

 

она

 

ими

 

командуетъ;

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

родильницъ

чествуется.

 

Идетъ

 

она

 

навѣдать

 

внучка

 

или

 

внучку,

 

ее

.

 

здѣсь

 

ласваютъ

 

и

 

угощаютъ,

 

какъ

 

нельзя

 

больше;

 

про-

щаясь

 

съ

 

родильницею,

 

она

 

получаетъ

 

въ

 

подарокъ

 

не

меньше

 

25

 

коп.

 

деньгами,

 

2 — 3

 

арш.

 

холста,

 

1

 

ф.

 

мыла,

связку

 

'кренделей,

 

хлѣбъ

 

и

 

пирогъ

 

и,

 

пожалуй,

 

платочекъ.

Для

 

лапотницы

 

это

 

и

 

не

 

дурно.

 

Не

 

лишне

 

разсказать

здѣсь

 

обрядъ,

 

выполняемый

 

при

 

прощеніи

 

бабки

 

съ

 

родиль-

ницей.

 

Последняя

 

давно

 

оправилась,

 

бабка

 

ей

 

уже

 

не

 

вуж-

на,

 

ивотъ

 

они

 

приступаютъ

 

„къ

 

размываніюрукъ."

 

Нуж-
но

 

замѣтить,

 

что

 

обрядъ

 

этотъ

 

имѣетъ

 

два

 

вида:

 

полный
и

 

сокращенный;

 

первый

 

привезенъ

 

къ

 

намъ

 

изъ

 

Тулы

 

и

соблюдается

 

въ

 

богатыхъ

 

домахъ,

 

гдѣ

 

при

 

родахъ

 

бываетъ
акушерка,

 

а

 

послѣдній

 

имѣетъ

 

туземное

 

происхожденіеп
принадлежитъ

 

крестьянкамъ,

 

состоя

 

только

 

въ

 

томъ,

 

что

бабка

 

съ

 

родильницей,

 

помолясь

 

Богу,

 

умываютъ

 

руки,

и

 

послѣдняя

 

благодарит*

 

первую

 

тѣмъ,

 

что

 

описано

 

выше.

Не

 

то

 

у

 

богатыхъ.

 

Комнаты

 

въ

 

домѣ

 

припимаютъ

 

празд-

ничный

 

видъ;

 

предъ

 

иконами

 

зажигается

 

свѣча

 

или

 

лам-

падка;

 

на

 

срединѣ

 

убранной

 

постели

 

на

 

подушкѣ

 

кладут-

ся:

 

подарокъ

 

авушеркѣ

 

(напр.

 

па

 

платье),

 

отъ

 

10— 25

 

р.

деньгами

 

и

 

хлѣбъ — соль.

 

Затѣмъ

 

наливается

 

въ

 

прилич-

ный

 

сосудъ

 

вода,

 

въ

 

нее

 

кладется

 

3

 

уголька

 

и

 

на

 

табу-
реткѣ

 

около

 

таза— кусокъ

 

мыла.

 

Родильница

 

съ

 

бабкой
молятся

 

Богу,

 

подаютъ

 

другъ

 

другу

 

поперемѣнно

 

дотрехъ

раэъ

 

воду

 

на

 

руки,

 

первая

 

доЗ-хъ

 

разъ

 

дуетъ

 

на

 

родиль-

ницу

 

и

 

желаетъ

 

ей

 

добраго

 

здоровья,

 

а

 

последняя

 

въ

 

бла-
годарность

 

подноситъ

 

ей

 

все,

 

что

 

приготовлено

 

бываем
на

 

нодушвѣ.

Не

 

естественные

 

'

 

смертные

 

случаи

 

у

 

насъ

 

не

 

рѣдви.

Утонувшихъ

 

въ

 

рѣвѣ

 

бываетъ

 

3—5,

 

опившихся

 

2-~3,
отравленныхъ

 

рыбою

 

(на

 

масляницѣ)

 

2—3,

 

авъ

 

нынѣш-

ній

 

годъ

 

случилось

 

одно

 

убійство.

 

Вълѣтніе

 

сумерки

 

под*
горою,

 

на

 

которой

 

помѣщается

 

нашъ

   

погостъ,

 

останови-
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лись

 

два

 

молодца— крестьяне

 

Молоденской

 

волости,

 

епи-

фан.

 

у.

 

покормить

 

лошадей.

 

Сходили

 

выпить

 

и

 

легли

 

от-

дохнуть.

 

Убійца

 

однимъ

 

взмахомъ

 

топора

 

покопчилъ

 

съ

своимъ

 

товарищемъ;

 

оттащилъ

 

его

 

трупъ

 

въ

 

ровъ,

 

кото-

рымъ

 

окопаны

 

у

 

насъ

 

огороды,

 

приврылъ

 

землей

 

и —

уѣхалъ.

 

Это,

 

говорю,

 

въ

 

сумерки,

 

въ

 

центрѣ

 

села,

 

на

виду

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ,

 

и

 

ни

 

кто

 

ничего

 

не

 

зналъ,

 

пока

птицы,

 

налетѣвшія

 

на

 

трупъ,

 

не

 

заставили

 

прохожаго

 

по-

дойти

 

и

 

взглянуть

 

на

 

ихъ

 

пиршество.

 

Оказалось,

 

чтоубій-
ство

 

было

 

съ

 

цѣлію

 

грабежа,

 

въ

 

чемъ

 

признался

 

и

 

самъ

найденный

 

вскорѣ

 

убійца.

 

Къ

 

неудобствамъ

 

нашей

 

жизни

относятся:

 

а)

 

трудность

 

добыванія

 

воды

 

и

 

ея

 

не

 

всегдаш-

няя

 

доброкачественность,

 

б)

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

пыльный,

 

а

въ

 

зимнее— дымный

 

воздухъ*.

 

Вдоль

 

нашего

 

села

 

тянется

рѣка

 

Непрядва,

 

и

 

не

 

смотря

 

на

 

то

 

вода

 

достается

 

намъ

съ

 

большими

 

препятствіями;

 

бочка —есть

 

необходимая
принадлежность

 

каждаго

 

дома;

 

чтобы

 

ее

 

вытянуть

 

въ

 

кру-

тую

 

гору,

 

особенно

 

въ

 

осеннее

 

время,

 

нужно

 

не

 

мало

труда

 

и

 

времени;

 

въ

 

несчастныхъ

 

же

 

случаяхъ,

 

когда

 

во-

да

 

должна

 

быть

 

спасительницею

 

нашего

 

имущества,

 

мы

всегда

 

оказываемся

 

безпомощными;

 

сбѣгается

 

народъ,

 

всѣ

требу ютъ

 

воды;

 

но

 

чтобы

 

ее

 

достать,

 

нужно

 

( обколесить
по

 

горѣ

 

'/*— '/2

 

версты,

 

поэтому

 

огонь

 

всегда

 

истребляетъ
столько

 

домовъ,

 

сколько

 

ихъ

 

попадаетъ

 

подъ

 

вѣтеръ;

 

а

чтобы

 

судить

 

о

 

качествахъ

 

воды,

 

достаточно

 

напомнить,

что

 

на

 

самомъ

 

берегу

 

рѣки

 

стоятъ

 

два

 

завода,

 

которые

польвуются

 

ею

 

къ

 

сокращепію

 

неизбѣжныхъ

 

расходовъ,

отдавая

 

ей

 

все,

 

что

 

имъ

 

вредно

 

и

 

лишне....

 

ЗамЬчено,

 

что

рыба

 

въ

 

нашей

 

рѣкѣ,

 

почти

 

уничтожилась.

 

Если

 

бы

 

село

паше

 

стояло

 

выше

 

заводовъ,

 

то

 

мы

 

и

 

скотъ

 

нашъ

 

были
бы

 

болѣе

 

счастливы.

Относительно

 

воздуха

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

мы

 

не

 

всегда

пользуемся

 

имъ

 

въ

 

чистомъ

 

видѣ;

 

благодаря

 

заводу,

 

ба-
зару

 

и

 

скученности

 

населенія,

 

насъ

 

почти

 

каждодневно

осаждаютъ

 

тысячи

 

подводъ,

 

что

 

въ

 

сухое

 

лѣтнее

 

время,

даетъ

 

нашему

 

селу

 

видъ

 

ямы,

 

набитой

 

пылью;

 

а

 

всю

 

осень

и

 

зиму

 

мы

 

дышемъ

 

дымомъ

 

и

 

протираемъ

 

глаза

 

отъ

 

из-

гари,

 

которая

 

вмвстѣ

 

съ

 

нимъ

 

разносится

 

по

 

воздуху.

Пока

 

не

 

вставлены

 

у

 

насъ

 

вторыя

 

рамы,

 

дымъ

 

даетъ

 

себя
чувствовать

 

и

 

въ

 

самой

 

уютной

 

комнатѣ

 

дома.
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—

поводу

 

мы

 

благодаримъ

 

вѣтеръ,

 

когда

 

онъ

 

тянетъ

 

отъ

 

паев.

Къ

 

средствамъ

 

продовольствія

 

крестьянокъ,

 

быть

 

кото-

рыхъ

 

я

 

уже

 

оппсывалъ,

 

кромѣ

 

подепныхъ

 

работъ,

 

слу-

жатъ:

 

а)

 

добываніе

 

аниса

 

въ

 

покосъ.

 

Когда

 

поспѣюп

травы,

 

то

 

они

 

разбредаются

 

по

 

лугамъ

 

п

 

рвутъ

 

его,

 

свя-

зывая

 

въ

 

снопы;

 

потомъ

 

сушатъ,

 

молотятъ.

 

и

 

на

 

Петровъ
— ярмарочный

 

день

 

продаютъ

 

по

 

2

 

р.

 

за

 

пудъ.

 

Сборъ

 

его

у

 

нѣкоторыхъ

 

женщинъ

 

доходитъ

 

до

 

2

 

пудовъ;

 

б)

 

карто-

феля;

 

когда

 

всѣ

 

выберутъ

 

картофель,

 

то

 

досужія

 

кресть-

янки

 

разбредаются

 

по

 

полю

 

и

 

мотыжатъ

 

землю,

 

выкавы-

ривая

 

оставшійся

 

картофель,

 

и

 

продаютъ

 

его

 

по

 

8

 

-

 

10

 

к,

за

 

мѣру;

 

въ

 

день

 

одна

 

набираетъ

 

на

 

12

 

- 15

 

коп.,

 

что

раввяется

 

поденщинѣ

 

съ

 

тою

 

выгодою,

 

что

 

здѣсь

 

за

 

ней

никто

 

не

 

смотритъ

 

и

 

не

 

неволить;

 

в)

 

хрѣна

 

осенью;

 

день-

ги,

 

вырученныя

 

за

 

хрѣпъ,

 

добытый

 

на

 

усадьбѣ,

 

дѣлятса

между

 

работницами

 

того

 

семейства,

 

которому

 

принадле-

жите

 

усадьба,

 

а

 

за

 

добытый

 

на

 

землѣ

 

завода

 

берутся

 

тою,

которая

 

добудетъ,

 

пудъ

 

его

 

продается

 

у

 

насъ

 

40

 

к.

Указавъ

 

на

 

суевѣрія

 

и

 

предразеудки

 

нашего

 

народа,

мы

 

не

 

сказали

 

о

 

его

 

добрыхъ

 

качествахъ.

 

Правда,

 

нечего

сказать

 

о

 

мущинахъ;

 

некоторые

 

изъ

 

нихъ

 

носѣщаюп

храмъ

 

усердно,

 

а

 

большинство

 

—

 

только

 

по

 

бодьшимъ

 

празд-

никами

 

Въ

 

воскресный

 

день

 

они

 

предпочитаютъ

 

базаръ
—церкви;

 

отстоять,

 

пожалуй,

 

утреню,

 

а

 

ужъ

 

въ

 

обѣдпѣ

■не

 

взыщите.

 

Совсѣмъ

 

не

 

таковы

 

женщины.

 

Постоянно

 

и

съ

 

усердіемъ

 

посѣщая

 

храмъ,

 

онЬ

 

заказываютъ

 

молебны,
акаѳисты,

 

панихиды.

 

Въ

 

воскресный

 

и

 

праздничный

 

день,

послѣ

 

обѣдни,

 

заказывается

 

ими

 

множество

 

копѣечныхъ-

оброчныхъ

 

молебновъ,

 

т.

 

е.

 

которые

 

служатся

 

по

 

обѣща-

нію

 

и

 

за

 

копѣйку.

 

Въ

 

разнообразіи

 

этихъ

 

заказовъ

 

про-

глядываетъ,

 

что

 

народъ

 

ищетъ

 

помощи

 

въ

 

своихъ

 

душев-

ныхъ

 

и

 

тѣдесныхъ

 

страдапіихъ,

 

ищетъ

 

ея

 

по

 

какимъ-то

не

 

яснымъ

 

для

 

него*

 

выраженіямъ.

 

Напр.

 

просятъ

 

поім-

литвея

 

„обидимой

 

Божіей

 

Матери,,

 

плакущей,

 

за

 

престоль-

.вой",

 

просятъ

 

помолиться

 

и

 

Николаю

 

великому

 

Чудотвор-
цу

 

и

 

Паптеліймону

 

и

 

многимъ

 

другимъ.

 

Попавшееся

 

ыпѣ

въ

 

руки

 

„Сказаніе,

 

кіимъ

 

святымъ,

 

каковыя

 

благодати
исцѣленій

 

даны

 

отъ

 

Бога

 

и

 

когда

 

ихъ.

 

память",

 

разъяс-

нило

 

много

 

недоумѣній

 

въ

 

разнообразии

 

завазннхъ

 

молеб-
новъ,

 

равныМъ

   

обрашіъ 'и

 

дало

 

не

 

мало

   

матеріала

 

въ
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удовлетворенію

 

народа

 

отвѣтами,

 

на

 

обращенные

 

ко

 

мнѣ,

какъ

 

священнику

 

и

 

отцу

 

духовному,

 

вопросы.

 

Догады-
ваюсь,

 

что

 

„сказаніе"

 

извѣстно

 

народу

 

издавна,

 

и

 

что

 

оно

не

 

лишнее

 

для

 

него

 

въ

 

полнотѣ

 

своей,

 

такъ

 

какъ

 

можетъ

удержать

 

многихъ

 

отъ

 

ворожей

 

и

 

гадалокъ,

 

знахарей,
отчитывателей,

 

странниковъ

 

и

 

т.

 

п.

 

проходимцевъ,

 

ноль-

зующихся

 

довѣрчивостію

 

простосердечныхъ

 

людей,

 

ищу-

щихъ

 

помощи

 

и

 

не

 

знающихъ

 

гдѣ

 

и

 

у

 

кого

 

найти

 

ее.

„Сказаніе"

 

напечатано

 

въ

 

подлиннивѣ

 

старнннымъ,

 

не

вездѣ

 

грамотнымъ

 

шрифтомъ,

 

безъ

 

озлаченія

 

мѣста,

 

вре-

мени

 

и

 

цензуры.

 

Вотъ

 

его

 

копія.
Сказаніе,

 

кіимъ

 

святымъ

 

каковыя

 

благодати

 

исцѣленія

отъ

 

Бога

 

даны

 

и

 

когда

 

ихъ

 

память.

О

 

прозрѣпіи

 

ослѣпшихъ

 

очесъ

 

молитнся

 

Пресвятѣй

 

Бо-
городицѣ

 

Казанской,

 

іюля

 

8-го.
О

 

исцѣленіи

 

отъ

 

болѣзни

 

очныя

 

—

 

мученику

 

Мияѣ

Египтянину,

 

ноября

 

въ

 

11

 

день.

—

     

О

 

томъ

 

же

 

—

 

мученику

 

Лаврептію

 

Архидіакону,
августа

 

въ

 

10

 

день.

—

     

О

 

томъ

 

же

 

—

 

мученику

 

Логгину

 

Сотнику,

 

октяб-
ря

 

въ

 

16

 

день.

О

 

исцѣленіи

 

отъ

 

главныя

 

болѣзпи

 

■—

 

Свят.

 

Прор.

 

Іо-
анну

 

Предтечи,

 

августа

 

въ

 

29

 

день.

О

 

исцѣленіи

 

отъ

 

зубныя

 

болѣзни

 

~

 

Свящепно-Муче-
нику

 

Антипѣ,

 

апрѣля

 

въ

 

11

 

день.

О

 

исцѣленіи

 

отъ

 

трясавичныя

 

болѣзни

 

—

 

Пренодоб.
Мирону,

 

февраля

 

въ

 

14

 

день.

—

         

—

        

Мученццѣ

 

Фотиніи

 

Самарянинѣ,

 

мар-

та

 

въ

 

20

 

день.

—

         

—

        

Преподобному

 

Василію

 

Новому,

 

мар-

та

 

въ

 

26

 

день.

О

 

исцѣленіи

 

отъ

 

грызной

 

болѣзни

 

—

 

Великомученику
Артемію,

 

октября

 

въ

 

20

 

день.

О

 

разрѣшеніи

 

иеплодства

 

и

 

безчадія

 

—

 

Пренодоб.

 

Ро-
ману

 

Чудотворцу,

 

ноября

 

въ

 

27- день.

—

          

—

        

Священно-Муч.

 

Ипатію

  

иже

 

въ

 

Ру-
фимѣхъ,

 

марта

 

въ

 

31

 

день.

О

 

освобожденіи

 

отъ

 

труднаго

 

рожденія

 

женъ

 

—

 

Пре-
святѣй

 

Богородицѣ

 

Ѳеодоровской,

 

августа

 

въ

 

16

 

дерь.

—

          

—

        

Великомуч.

 

Екатерипѣ,

 

ноября

 

въ

 

24
день.
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Аще

 

возненавидитъ

 

мужъ

 

свою

 

неповинную

 

жену

 

—

Свят.

 

Муч.

 

Гурію,

 

Самону

 

и

 

Авиву,

 

—

  

15

 

—

О

 

сохраненіи

 

здравія

 

младенцевъ

 

—

 

Пресвятѣй

 

Б-цѣ

Тихвинской

 

молитися,

 

іюня

 

въ

 

26

 

день,

—

         

—

        

Преподобному

 

Симеону

 

Богопріимцу,
февраля

 

въ

 

3

 

день.

О

 

избавленіи

 

младенцевъ

 

отъ

 

родимца

 

—

 

Свят.

 

Вели-
ксімуч.

 

Никитѣ,

 

сентября

 

въ

 

15

 

день.

О

 

исцѣленіи

 

младенцевъ

 

отъ

 

оспы

 

—

 

Муч.

 

Конону
Исаврійскому,

 

марта

 

въ

 

5

 

день.

О

   

просвѣщеніи

   

разума

  

къ

  

ученію

  

грамотѣ

 

—

 

Свят.
Безсребрен.

 

Космѣ

 

и

 

Деміану,

 

ноября

 

въ

 

1

 

день.

|Г|0

 

изученіи

 

ивоннаго

 

писанія

 

—

 

Свят.

 

Апостолу

 

Іоан-
ну

 

Богослову,

 

сентября

 

въ

 

26

 

день.

О

 

сохранены

 

отъ

 

внезаппыя

 

безъ

 

покаянія

 

смерти

 

—

Свящ.

 

Муч.

 

Садоку,

 

октября

 

въ

 

19

 

день.

—

         

—

        

Велик.

 

Муч,

 

Варварѣ,

 

декабря

 

въ

 

4
день.

—

         

—

        

Свящ.

   

Муч.

 

Харлампію,

 

февраля

 

въ

10

 

день.

—

      

-

 

—

        

Преподоб.

   

Онуфрію

 

великому,

  

іюня
въ

 

12

 

день.

О

 

избавлены

 

отъ

 

муки

 

умершихъ

 

безъ

 

покаянія

 

—

Преподоб.

 

Паисію

 

великому,

 

іюня

 

въ

 

19

 

день.

О

 

прогнаніи

 

лукавыхъ

 

духовъ

 

отъ

 

человѣкъ

 

и

 

скотовъ

 

—

Преподоб.

 

Нифонту,

 

декабря

 

въ

 

23

 

день.

—

         

—

        

Святит.

 

Маруфу,

 

февраля

 

въ

 

16

 

день.

О

 

избавлены

 

отъ

 

блудныя

 

страсти

 

—

 

Пренодоб.

 

Мар,-
тиніану,

 

въ

 

13

 

день.

—

         

—

       

Преподоб.

 

Іоанву

 

многострадальвому

 

--

іюля

 

въ

 

18

 

день.

—

         

—

        

Преподоб.

 

Могсею

 

Угрину,

   

іюля

 

въ

26

 

день.

—

         

—

        

Свят.

 

Муч.

   

Ѳомаидѣ,

 

апрѣля

 

въ

 

13
день.

О

 

избавлены

 

отъ

 

виннаго

 

запойства

 

—

 

Мученику

 

Во-
нифатію,

 

декабря

 

въ

 

19

 

день.

—

         

—

        

Преподоб.

 

Моисею

 

Мурину,

 

августа
въ

 

28

 

день.
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О

 

сохраненіи

 

отъ

 

пожара

 

и

 

молніи

 

—

 

Пресвятѣй

 

Бо-
город.

 

Неопалимой

 

купинѣ,

 

сентября

 

въ

 

4

 

день.

—

          

—

        

Святит.

 

Никите

  

Новгородскому,

 

ян-

варя

 

въ

 

31_день.
О

 

бездождіи

 

и

 

ведрѣ

 

—

 

Свят.

 

Пророку

 

Иліи,

 

іюля

 

въ

20

 

день.

О

 

избавлен]

 

и

 

отъ

 

потопленія

 

на

 

водѣ

 

и

 

бѣдъ

 

и

 

печали

 

--

Святит.

 

Николаю

 

Чудотворцу,

 

декабря

 

въ

 

6

 

день.

О

 

избавлены

 

отъ

 

скотскаго

 

падежа

 

—

 

Преподоб.

 

Мо-
десту,

 

декабря

 

въ

 

18

 

день.

—

         

—

       

Свящ.

 

Муч.

 

Власію,

 

февраля

 

въ

 

1 1

 

день.

О

 

избавлены

 

отъ

 

падежа

 

конскаго

 

—

 

Мучен,

 

Флору

 

и

Лавру,

 

августа

 

въ

 

18

 

день.

О

 

сохранены

 

скота

 

отъ

 

съѣденія

 

звѣрей

 

—

 

Свят.

 

Ве-
лик,

 

муч.

 

Георгію,

 

апрѣля

 

въ

 

23

 

день.

О

 

обрѣтсніи

 

украденныхъ

 

вещей

 

и

 

бѣжавшихъ

 

рабовъ

 

—

Муч.

 

Ѳеодору

 

Тирону,

 

февраля

 

въ

 

17

 

день.

—

          

—

        

Мучен.

 

Іоанну

 

воиственнику,

 

іюля

 

въ

30

 

день,

О

 

сохранены

 

отъ

 

злаго

 

очарованія

 

—

 

Велик.

 

Муч.
Кипріану

 

и

 

Муч.

 

Устиніи,

 

октября

 

во

 

2

 

день.

Кто

 

составитель

 

этого

 

сказанія

 

не

 

знаю,

 

но

 

не

 

нахожу

въ

 

немъ

 

ничего

 

иротивпаго

 

православію.

 

Во

 

многихъ

сельсвихъ

 

церквахъ

 

я

 

видалъ

 

подъ

 

колокольней

 

или

 

про-

сто

 

въ

 

удобныхъ

 

мѣстахъ

 

при

 

входѣ

 

въ

 

церковь

 

повѣшен-

ными

 

поучевія

 

Златоуста

 

о

 

матернемъ

 

словѣ,

 

о

 

пьянствѣ

и

 

др.,

 

кои

 

читаются

 

грамотными

 

мужичками

 

при

 

слушаніи
ихъ

 

цѣлой

 

толпы

 

женщина,

 

и

 

малолѣтковъ;

 

это

 

чтеніе

 

и

разглагольствіе

 

по

 

поводу

 

его

 

происходятъ

 

въ

 

промежут-

ки

 

цервовныхъ

 

службъ

 

и

 

до

 

ихъ

 

начала;

 

точно

 

также,

можетъ

 

быть,

 

благопотребно

 

было

 

бы

 

дать

 

возможность

 

на-

роду

 

читать,

 

и

 

вышеизложенное

 

„сказавіе".

 

Что

 

оно

 

нуж-

но

 

простому

 

народу,

 

это

 

.видно

 

изъ

 

его

 

спросовъ,

 

обра-
щенныхъ

 

къ

 

намъ

 

священникамъ

 

— кому

 

молиться

 

о

 

из-

бавлены

 

отъ

 

извѣстныхъ

 

недуговъ

 

и

 

несчастій.

(Овонтаніе

 

въ

 

слѣд.

 

Щ.



ОТЪ

 

ЧЕГО

  

ВОСПИТАННИКИ

   

ДУХОВНО-УЧЕБ-
НЫХЪ

 

ЗАВЕДЕНІЙ

  

УХОДЯТЪ

 

ИЗЪ

 

ДУХОВНА
ГО

 

ЗАВЕДЕНЫ

 

ВЪ

 

СВѢТСИІЯ

 

ВЫСШ1Я

 

ЗАВЕ-
ДЕНЫ

 

И

 

НА

 

СВѢТШЮ

 

СЛУЖБУ?

Ни

 

для

 

кого

 

не

 

тайна

 

и

 

никто

 

оспаривать

 

не

 

станетъ

той

 

истины,

 

что

 

воспитанники

 

духовно-учебныхъ

 

заведе-

ны,

 

иногда

 

лучшія

 

н

 

болѣе

 

крѣпкія

 

силы

 

нашихъ

 

духов-

ныхъ

 

семинарій

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

все

 

больше

 

и

 

боль-
ше

 

отнимаются

 

отъ

 

служенія

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ,

 

не

смотря

 

на

 

прямое

 

и

 

ясное

 

назиаченіе

 

духовно-учебныхъ
заведены,

 

какъ

 

учебно- воспитательныхъ

 

для

 

приготовле-

нія

 

юношества

 

къ

 

служенію

 

православной

 

церкви.

 

Объ
убыли

 

развитыхъ

 

и

 

даровитыхъ

 

юношей

 

изъ

 

духовныхъ

семипарій

 

слышится

 

и

 

въ

 

средѣ

 

духовенства,

 

и

 

еще

 

боль-
ше

 

заявляется

 

въ

 

духовной

 

печати.

 

Явленіе

 

это

 

стало

 

за-

'

 

мѣтно

 

съ

 

самаго

 

начала

 

преобразованія

 

духовно-учебныхъ
заведеній

 

и

 

особенно

 

со

 

времени

 

изданія

 

положены

 

о

 

со-

кращены

 

приходовъ

 

и

 

церковныхъ

 

причтовъ.

 

Еще

 

тогда

же

 

заявлялось

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

періодиче-
ской

 

печати,

 

въ

 

которой

 

указывалось

 

и

 

на

 

причины

 

этого

неутѣшительнаго

 

явленія;

 

главной

 

и

 

почти

 

единственной
причиной

 

убыли

 

воспитанниковъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

семина-

ры

 

и

 

предпочтенія

 

ими

 

свѣтскихъ

 

заведеній

 

духовнымъ

выставлялись

 

во

 

1)

 

скудость

 

матеріальнаго

 

обезпечевія

 

ду-

ховенства,

 

которое

 

съ

 

изданіемъ

 

положеній

 

объ

 

уничтоже-

ны

 

паслѣдственности

 

и

 

сокращенІ0"приходовъ

 

и

 

причтовъ

нисколько

 

не

 

улучшилось,

 

а

 

чуть

 

ли

 

не

 

ухудшилось,

 

и

 

во

2)

 

способъ

 

пріобрѣтенія

 

и

 

этихъ

 

скудныхъ

 

средствъ

 

и

вслѣдствіе

 

того

 

ненормальное

 

отношеніе

 

духовенства

 

къ

приходскому

 

обществу,

 

пастырей

 

къ

 

пасомымъ.

 

Съ

 

устра-

неніемъ

 

этой

 

причины — неприглядности

 

внѣшняго

 

быта
духовенства,

 

а

 

главное

 

существующаго

 

способа

 

дрбыванія
матеріальныхъ

 

средствъ

 

устранился

 

бы,

 

по

 

мпѣпіго

 

тог-

дашней

 

печати,

 

и

 

самый

 

фактъ

 

бѣгства

 

воспитанниковъ

изъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

въ

 

свѣтскія

 

заведенія

 

и

 

на

 

свѣт-

скую

 

службу.
Въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

журна-

ловъ

 

(„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

декабря

 

1878

 

г.

 

статья

 

„О
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8-

преігодаваніи

 

общеобразовательныхъ

 

наукъ

 

въ

 

духовныхъ

семинаріяхъ")

 

указано

 

новое

 

средство,

 

такъ

 

называемое

„духовное",

 

для

 

удержапія

 

духовныхъ

 

воспитанниковъ

 

отъ

бѣгства

 

въ

 

свѣтскія

 

высшія

 

школы

 

и

 

на

 

свѣтскую

 

служ-

бу.

 

Средство

 

это,

 

по

 

мнѣнію

 

журнала,

 

есть

 

„усиленіе

 

ре-

лигіознаго

 

направленія

 

въ

 

семинарскомъ

 

преподаваніи."
„Чѣмъ

 

больше

 

дано

 

будеть

 

мѣста

 

преподаванію

 

въ

 

рели-

гіозномъ

 

духѣ,

 

тѣмъ

 

религіознѣе

 

будетъ

 

настроеніе

 

слу-

шателей,

 

тѣмъ

 

живѣе

 

будетъ

 

въ

 

нихъ

 

сочувствіе

 

къ

 

инте-

ресами

 

духовной

 

науки

 

и

 

церковной

 

службы.

 

Поэтому
религіозное,

 

даже

 

церковно-религіозное

 

направленіе

 

долж-

но

 

обнимать

 

въ

 

семинаріяхъве

 

однѣ

 

богословскія

 

науки,

но

 

и

 

общеобразовательныя."(*)

 

Привнесеніе

 

и

 

введете

религіознаго

 

элемента

 

въ

 

преподаваніе

 

общеобразователь-
ннхъ

 

наукъ

 

въ

 

нашнхъ

 

семинаріяхъ,

 

по

 

мнѣнію

 

автора

означенной

 

статьи,

 

будетъ

 

однимъ

 

изъ

 

дѣйствительнѣй-

шихъ

 

средствъ

 

противъ

 

указаннаго

 

нрискорбнаго

 

факта.
Не

 

отвергая

 

пользы

 

внесенія

 

религіознаго

 

элемента

 

въ

общеобразовательпыя

 

науки,

 

ыы

 

однако

 

не

 

можемъ

 

согла-

ситься

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

эта

 

мѣра

 

была

 

одной

 

изъ

 

дѣйстви-

тельвѣйшихъ

 

къ

 

удержааію

 

воспитанниковъ

 

сеыинарій

 

въ

духовномъ

 

вѣдоыствѣ.

 

Религіозиыя

 

воззрѣиія

 

въ

 

общеоб-
разовательныхъ

 

наукахъ

 

очень

 

были

 

бы

 

умѣстны

 

и

 

же-

лательны

 

въ

 

видахъ

 

религіозно-нравствснно-воспитатель-
ныхъ

 

не

 

только

 

въ

 

семинаріяхъ,

 

но

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

учебныхъ
заведеніяхъ

 

нашего

 

нравославнаго

 

отечества;

 

по

 

чтобы

 

со-

прикосновеніе

 

науки

 

„религій"

 

со

 

всѣыи

 

другими

 

наука-

ми

 

какъ

 

близкими

 

по

 

своему

 

роду,

 

такъ

 

и

 

отдаленными,

было

 

однимъ

 

изъ

 

дѣйствительнѣйшихъ

 

средствъ

 

противъ

бѣгства

 

воспитанниковъ

 

семинаріи

 

въ

 

свѣтскія

 

учебныя
заведенія

 

и

 

на

 

свѣтскую

 

службу,

 

то

 

это

 

болѣе,

 

нежели

сомнительно.
Для

 

болѣе

 

яснаго

 

и

 

вѣрнаго

 

представленія

 

нашей

 

до-

гадки

 

стоитъ

 

только

 

припомнить

 

то

 

время,

 

когда

 

почти

всѣ

 

воспитанники

 

духовныхъ

 

семинарій

 

желали

 

вставать»

ся

 

(и

 

оставались)

 

на

 

службѣ

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ

 

и

когда

 

ихъ

 

былъ

   

даже

 

избытокъ,

 

тавъ

   

что

 

епархіальныя

(*>

 

Душсп.

 

чт.

 

декабрь

 

1878

 

года

 

страп.

 

481.
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начальства

 

поставлялись

 

неоднократно

 

въ

 

затруднепіе

 

и

невозможность

 

удовлетворять

 

всѣхъ

 

просителей

 

по-неимѣ-

пію

 

священническихъ

 

вакансій,

 

и

 

изъ

 

числа

 

ихъ

 

(проси-
телей)

 

избирались

 

только

 

лучшія

 

и

 

болѣе

 

падежныя

 

силы

на

 

духовную

 

службу;

 

и

 

только

 

самая

 

низшая

 

посредствен-

ность

 

по

 

необходимости

 

уходила

 

на

 

свѣтскую

 

службу.

 

Это
было

 

то

 

время,

 

когда

 

наши

 

духовно-учебныя

 

заведенія

 

и

само

 

духовенство

 

не

 

подвергались

 

преобразованію.

 

Сопо-
ставляя

 

тогдашнее

 

время

 

съ

 

текущимъ,

 

мы

 

можемъ

 

вѣр-

нѣе

 

опредѣлить

 

и

 

причины,

 

по

 

которымъ

 

произошли

 

два

противоположныя

 

явленія.
Религіозное

 

направление

 

было

 

всегда

 

главною

 

цѣлію

 

въ

преподаваніи

 

наукъ

 

воспитанникамъ

 

семинарій,

 

какъ

 

до

времени

 

преобразованія,

 

такъ

 

еще

 

болѣе

 

и

 

послѣ

 

преоб-
разованія

 

духовныхъ

 

заведеній;

 

ибо

 

„осуществленію

 

цѣлп

образованія

 

характера

 

учащихся

 

въ

 

семипаріяхъ

 

соотвѣт-

ственво

 

будущему

 

ихъ

 

назначенію

 

пастоящимъ

 

уставомъ

( прямо

 

и

 

ясно

 

обязываются

 

содѣйствовать

 

какъ

 

воспиты-

вающіе,

 

такъ

 

и

 

обучающіе"

 

(§

 

146

 

Уст.

 

сем.).

 

„Тѣ

 

и

другіе,

 

не

 

выходя

 

изъ

 

круга

 

своихъ

 

обязанностей,

 

должны

заботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

развить

 

и

 

укрѣпить

 

въ

 

учащих-

ся

 

любовь

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

православной

 

церкви,

 

ея

 

уста-

вамъ,

 

священнодѣйствіямъ

 

п

 

обрядамъ,

 

утвердить

 

ихъ

въ

 

добрыхъ

 

хрпстіанскихъ

 

ыавыкахъ

 

и

 

привести

 

къ

 

жи-

вому

 

созпанію

 

важности

 

священства"

 

(§

 

147

 

Уст.

 

сем.).
Созцаніе

 

этой

 

обязанности,

 

выраженной

 

въ

 

прнведенныхъ

§§

 

уст.

 

дух.

 

семиварій,

 

и

 

выполненіе

 

ея,

 

не

 

воспитате-

лями

 

только,

 

во

 

и

 

всѣми

 

преподавателями

 

семинарій

 

имѣ-

етъ

 

мѣсто

 

не

 

меньшее,

 

если

 

пе

 

большее,

 

п

 

въ

 

настоящее

время,

 

какъ

 

и

 

до

 

времени

 

преобразованія.

 

Намъ

 

изъ

 

опы-

та

 

очевидно,

 

что

 

релвгіозность

 

и

 

нравственная

 

чистота

 

во-

спитанниковъ

 

семннарін

 

не

 

подвергается

 

порчѣ

 

и

 

нрав-

ственному

 

растлѣнію,

 

(пока

 

они

 

не

 

вступали

 

на

 

порогъ

свѣтскпхъ

 

учебныхъ

 

заведеній).

 

Это

 

отрадное

 

явленіе

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

должно

 

быть

 

объяснено

 

и

 

истолковано

 

ни-

чѣмъ

 

инымъ,

 

какъ

 

тѣмъ,

 

что

 

всѣ

 

преподаватели

 

семина-

ріи,

 

сознавая

 

себя

 

въ

 

тоже

 

время

 

воспитателями,

 

своимъ

направленіемъ

 

п

 

дѣпетвіемъ

 

не

 

упускаюгъ

 

случая

 

прове-

сти

 

религіозное

 

вліяніе

 

на

 

восшиапниковъ

 

и

 

укрѣпить

доброе

 

нравственное

   

настроеніе

  

въ

   

сердцахъ

 

молодыхъ



-
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юношей.

 

Правда,

 

что

 

участіе

 

преподавателей

 

въ

 

развитіи
религіозныхъ

 

чувствъ

 

въ

 

юношахъ

 

существуетъ

 

не

 

въ

 

томъ

видѣ

 

и

 

порядкѣ,

 

какой

 

указанъ

 

авторомъ

 

статьи

 

журнала

«Душеполезн.

 

Чтеніе»;

 

но

 

для

 

выполненія

 

его

 

плана

 

нре-

подавапія

 

въ

 

видахъ

 

усиленія

 

религіознаго

 

направленія,
по

 

нашему

 

мпѣнію,

 

должна

 

значительно

 

осложниться

 

и

самая

 

программа

 

общеобразованныхъ

 

наукъ,

 

и

 

особенно
псторпческпхъ,

 

а

 

программа

 

эта

 

и

 

безъ

 

того

 

уже

 

доволь-

но

 

обширна;

 

и

 

очень

 

можетъ

 

случиться,

 

что

 

съ

 

привне-

сепіемъ

 

религіознаго

 

элемента

 

въ

 

общеобразовательныя
науки

 

но

 

изложенному

 

въ

 

статьѣ

 

плану

 

въ

 

видахъ

 

возвы-

шенія

 

религіознаго

 

и

 

нравственнаго

 

чувствъ

 

въ

 

воснитан-

ішкахъ,

 

общеобразовательныя

 

науки

 

въ

 

своихъ

 

подробно -

стяхъ

 

могутъ

 

потерпѣть

 

важный

 

ущербъ,

 

между

 

тѣмъ

цѣль,

 

для

 

которой

 

совершилось

 

бы

 

это

 

привнесете

 

рели-

гіозіюсги,

 

едва

 

ли

 

можетъ

 

быть

 

достигнута.

Возвратимся

 

къ

 

плану

 

преподаванія

 

до

 

времени

 

преоб-
разованія

 

семпнарій.

 

Извѣстно,

 

что

 

занятія

 

воспитанни-

ковъ

 

въ

 

тогдашнее

 

время

 

сосредоточивались

 

на

 

одни,

 

такъ

называемые,

 

главные

 

предметы,

 

которые

 

давали

 

преимуще-

ственный

 

права

 

и

 

по

 

которымъ

 

однимъ

 

производилась

 

во-

спитателями

 

оцѣнка

 

успѣховъ

 

воспитанниковъ.

 

Такихъ
предметовъ

 

въ

 

каждомъ

 

ртдѣленіи

 

семинаріи

 

было

 

почти

по

 

одному,

 

какъ

 

напр.

 

„Словесность"

 

въ

 

низшемъ

 

и

„Логика

 

и

 

Психологія"

 

въ

 

средвемъ

 

отдѣленіи.

 

Всѣ

 

осталь-

ные

 

предметы,

 

извѣстные

 

подъ

 

именемъ

 

второстепенныхъ,

почти

 

не

 

имѣли,

 

или

 

очень

 

мало

 

имѣли

 

значенія

 

въ

 

гла-

захъ

 

воспитанниковъ

 

и

 

воспитателей.

 

Ііатихизисъ

 

въ

 

низ-

шемъ

 

и

 

Библейская

 

Исторія

 

въ

 

среднемъ

 

отдѣленіяхъ

семинарій

 

почти

 

игнорировались

 

воспитанниками;

 

свѣдѣнія

по

 

этимъ

 

наукамъ

 

у

 

воспитанниковъ

 

нисколько

 

не

 

раз-

ширялись

 

и

 

оставались

 

почти

 

тѣяіе,

 

какія

 

они

 

выносили

изъ

 

училищъ.

 

Даже изъясненіе

 

свящ.

 

писанія — этого

 

глав-

наго

 

и

 

основнаго

 

начали

 

релнгіи—

 

гораздо

 

меньше

 

имѣло

значешя,

 

чѣмъ

 

словесность

 

и

 

логика

 

съ

 

психологіей.

 

Все
вйиманіе

 

воспитанниковъ

 

было

 

сосредоточено

 

на

 

сіи

 

по-

слѣдпія

 

науки,

 

какъ

 

на

 

главный,

 

по

 

которымъ

 

дѣлалась

оцѣнва

 

ученическимъ

 

занятіямъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

эти

 

общеобразовательныя

 

пауки

 

преподавались

 

въ

 

то

 

вре-

мя

 

н

 

безъ

 

привнесенія

 

религіознаго

 

элемента,

 

воспитании-
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ки

 

почти

 

всѣ

 

предпочитали

 

духовную

 

службу

 

свѣтской,

 

и

бѣгство

 

въ

 

свѣтскія

 

школы

 

не

 

было

 

замѣтно..

Теперь

 

новыыъ

 

уставомъ

 

семинарій

 

какъ

 

богословскія,
такъ

 

и

 

всѣ

 

общеобразовательныя

 

науки

 

подведены

 

подъ

общій

 

уровень

 

при

 

оцѣнкѣ

 

успѣховъ

 

воспитанниковъ,

 

такъ

что

 

воспитанникъ,

 

оказавшій

 

слабые

 

успѣхи

 

по

 

одному

какому-либо

 

предмету

 

изъ

 

положенныхъ

 

въ

 

извѣстномх

классѣ,

 

лишается

 

права

 

на

 

переходъ

 

въ

 

высшій

 

классъ.

Но

 

при

 

этомъ

 

составители

 

устава

 

не

 

забыли

 

главнагоназ-

наченія

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

 

Чтобы

 

придать

 

рели-

гіозному

 

образовапію

 

и

 

нравственному

 

воспитанно

 

боль-
шую

 

обширность

 

и

 

значеніе,

 

науки,

 

имѣющія

 

иредметомъ

религію,

 

значительно

 

разширепы

 

въ

 

объемѣ

 

программъ,

сравнительно

 

с'ь

 

временемъ

 

до

 

преобразованія

 

духовно-

учебныхъ

 

заведепій;

 

особенно

 

усилено

 

изъясненге

 

свящ.

писанія,

 

какъ

 

основной

 

въ

 

религіозпомъ

 

отпошепіи

 

науки,

на

 

которое

 

(изъясненіе)

 

назначено

 

16

 

уроковъвъ

 

недѣлю.

-

 

«Преподаваніе

 

науки

 

о

 

св.

 

писапіи

 

въ

 

настоящемъ

 

сеыи-

парскомъ

 

преподаваніи

 

не

 

ограничивается,

 

какъ-

 

было
прежде,

 

только

 

сообщеніемъ

 

свѣдѣній

 

библіографичссішхъ
о

 

св.

 

кппгахъ,

 

краткимъ

 

обозрѣніемъ

 

содержанія

 

и

 

толко-

ваніемъ

 

болѣе

 

замѣчательныхъ

 

или

 

особенно

 

затруднй-

тельныхъ

 

для

 

уразумленія

 

мѣстъ,

 

но

 

сопровождается

 

по-

следовательны

 

мъ

 

чтеніемъ

 

св.

 

книгъ,

 

такъ

 

чтобы

 

воспи-

танники

 

вполнѣ

 

ознакомились

 

съ

 

саыымъ

 

текстомъ

 

библій
н

 

вошли,

 

такъ

 

сказать,

 

въ

 

самый

 

духъ

 

ея».

іакпмъ

 

ооразомъ,

 

всматриваясь

 

внимательно

 

въ

 

преио-

даваніенаукърелигіозныхъ

 

и

 

общеобразовательных^

 

суще-

ствовавшее

 

до

 

времени

 

преобразоваиія

 

и

 

теперь

 

сущест-

вующее

 

послѣ

 

преобразованія

 

семпнарій,

 

мы

 

не

 

находпмъ

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

преподавапіи

 

ничего

 

такого,

 

что

 

пре-

пятствовало

 

бы

 

въ

 

то

 

время,

 

или

 

особенно

 

способствовало

бы

 

теперь

 

бѣгству

 

воспитанниковъ

 

семинарій

 

въ

 

свѣтсвія

заведепія

 

и

 

на

 

свѣтскую

 

службу(*).

 

А

 

потому

 

и

 

причина

,-----------------_

(*)

 

Если

 

что

 

нѣсколько

 

п

 

иѣшало

 

въ

 

прежнее

 

время

 

воспитанникам!
семинарііі

 

уходить

 

въ

 

свѣтскія

 

заведенія,

 

то

 

развѣ

 

недостаточное

 

знаком-
ство

 

съ

 

общеобразовательными:

 

науками;

 

но

 

для

 

воспитанниковъ,

 

желав-
ніихъ

 

поступить

 

въ

 

свѣтскія

 

заведеніл,

 

это

 

не

 

составляло

 

особенной

 

важ-
ности,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

нонолнепія

 

своихъ

 

свѣдѣній

 

по

 

общеобразователь-
иы.мъ

 

наукамъ,

 

пмъ

 

не

 

много

 

стоило

 

употребить

 

труда

 

помимо

 

сеипнар-
скихъ

 
завдтій

 
на

 
ирвготовлѳніе

 
къ

 
сдачѣ

 
нріемнаго

 
экзамена.



бѣгства

 

'воспйтаппйковъ'

 

семинаріи

 

въ

 

еЙтс-кія

 

заведенія 1
заключается

 

не!

 

'въ 1

 

существующёмъ

 

П|]еподава'нш

 

обще-
образов'ательныхъ

 

ПредмеТОв'Ъ

 

«по

 

свѣтски»,

 

какъ

 

выра-

жается

 

авторъ

 

поименованной

 

статьи,

 

о.

 

Неча'ёвъ,

 

и

 

при'
томъ

 

будто'

 

бы^съ

 

еоверти'ённьшъ'

 

забііеніемъ

 

о

 

яа'значе-

ніи

 

семинаріи,

 

какъ

 

разсадпика

 

для

 

приготбвлевія

 

слу-

жителей'

 

церкви»,

 

по'

 

Ш

 

чеыѣ-пибудь

 

другомъ,

 

сто'ящемъ
впѣ

 

семи&арЙка'го

 

пренодііваіііія,

 

которое

 

во^се'тутъ

 

по

при

 

чемъ.

[

 

такт.'

 

что

 

же1

 

теперь

 

заставллеТъ

  

воспйтапнйковъ

 

с
1

        

V!

            

П.

              

ПЯТА»

     

ІІІІІЫ

                  

LIZ)

           

'

     

I
мин

паго

 

обезпечемія

 

духовнаго

 

зваігія"

 

и

 

существующей

 

c'rio-
собъ

 

пріобрѣТенія

 

средстве,

 

вотъ'

 

чт'О ;

 

глашіѣйіііё

 

застав-

ляет!,

 

большую

 

часть

 

восіійтацпйковъ

 

уходить

 

въ

 

свѣтскія

заведепія

 

И

 

на

 

с в'Ёгскуго

 

службу.

 

Но

 

при'этомъне

 

труд-

но

 

замѣтить,

 

что

 

кромѣ

 

указанной,

 

такъ

 

называемой

 

впѣш-

ііейматеріальнбй' причины

 

существуетъ

 

и

 

другая

 

-

 

внут-

ренняя,

 

ПравсТзенНая

 

причина

 

ухода

 

Йо'спитаппиковъ

 

се-

мипартп

 

на

 

с^ѣтскуіЬ

 

службу

 

изъ

 

ду^Ьвйаго

 

зізапія.

 

При-
чина

 

эга — сбзнаніе

 

важности

 

и

 

трудности

 

священниче-

ской,

 

пастырской1

 

обязанности,

 

созпаніё'

 

пе

 

холодное'

 

и

 

не

тупое,

 

а

 

ясное,

 

твердое

 

и'

 

искреннее,

 

ііерешедшсе

 

въ

 

глу-

бокое

 

и

 

всецЁлое

 

убѣжденіе,

 

что

 

величіе

 

свлщеисгва

 

и

нравственная

 

отвѣтствепноеть

 

пастыря

 

предъ;

 

Богомъ

 

и

людьми

 

превыпгаютъ

 

ихъ

 

чбловѣческія

 

силы

 

ичто

 

исдо-

стоинство

 

и

 

грѣшныЙ'

 

духЪ

 

ихъ

 

съ

 

немощною

 

илотію

 

пе

даютъ,

 

такъ

 

сказать,

 

иравствоИнаго

 

права

 

Осм влиться

 

при-

нять

 

на

 

себя

 

эту

 

іилспчайпіую

 

и

 

правстгіённо-трудціпшую
обязаппость,

 

выполнить

 

которую человѣку .обыкновенному
трудно,

 

особенно

 

теперь

 

При

 

вліяніи

 

господствующихъ

идей

 

нашего

 

вѣка.

Скажутъ,

 

развѣ

 

этого'

 

сОзнанія

 

не

 

было

 

у

 

воснитан-

пиковъ

 

прежняго

 

времени?

Оно,

 

можетъ

 

быть,

 

было

 

и

 

тогда

 

у

 

нихъ,

 

но

 

не

 

такъ

глубоко

 

п

 

пе

 

въ

 

'такой

 

сгепеіій^ьі.торазвито,

 

какъ

 

теперь.

До'

 

прообразовали

 

духовно-учебныхъ

 

' ;завЬдеиій

   

и'

 

самого
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-

духовенства,

 

особенно

 

во

 

времена

 

наслѣдственности

 

пре-

обладалъ

 

взглядъ

 

на

 

духовное

 

званіе

 

внѣшній,

 

матеріаль-
ный,

 

какъ

 

въ

 

самомъ

 

духовенствѣ,

 

такъ

 

и

 

между

 

дѣтьми

его—-воспитанниками

 

семинарій.

 

Нравственное

 

величіе

 

свя-

щенства,

 

его

 

важность

 

и

 

трудности

 

имѣли

 

мѣсто

 

въ

 

созпа-

ніи

 

не

 

значительной

 

болѣе

 

развитой

 

части

 

духовенства;

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

священники

 

съ

 

академическнмъ

 

образо-
ваніемъ

 

почти

 

всѣ

 

отклоняли

 

своихъ

 

дѣтей,

 

если

 

не

 

отъ

службы

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ

 

на

 

преподавательской
должности,

 

то

 

отъ

 

принятія

 

священства.

 

Безъ

 

всякаго

 

со-

мнѣнія

 

это

 

меньшинство

 

духовенства

 

тогдашняго

 

времени,
особенно

 

съ

 

академическнмъ

 

образованіемъ,

 

руководство-

валось

 

въ

 

дѣлѣ

 

направленія

 

своихъ

 

дѣтей

 

къ

 

свѣтскому

званію

 

не

 

матеріальными

 

только

 

разсчетами,

 

по

 

именно

сознаніемъ

 

важности,

 

трудности

 

и

 

нравственной

 

отвѣт-

ственности

 

священства,

 

каковыя

 

оно

 

испытывало

 

на

 

себѣ.

По

 

понятіямъ

 

же

 

большей

 

части

 

духовенства

 

званіе

 

ду-

ховное

 

было

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

легкое

 

ремесло

 

и

 

средство

къ

 

жизни,

 

хотя

 

и

 

скудное.

 

„Что

 

у

 

купца

 

лавочка,

 

то

 

у

попа

 

церковь",

 

вотъ

 

какая

 

поговорка

 

образовалась

 

въ

средѣ

 

тогдашняго

 

духовенства,

 

обладавшаго

 

одностороп-

нимъ

 

взглядомъ

 

на

 

свою

 

обязанность.

 

При

 

отсутствіи
серьезнаго

 

нравствевнаго

 

взгляда

 

и

 

сознательнаго

 

пони-

манія

 

о

 

важности

 

и

 

нравственной

 

отвѣтственностн

 

пастыря

церкви,

 

жизнь

 

священника

 

въ

 

глазахъ

 

дѣтей

 

его—^воспи-

тапниковъ

 

семинаріи

 

представлялась

 

въ

 

свѣтлыхъ

 

краскахъ

пе

 

внѣганости,

 

особенно

 

во

 

время

 

воспитательной

 

жизни

ихъ

 

въ

 

училищахъ

 

и

 

семинаріи.

 

йзвѣстно,

 

что

 

была

 

за

жизнь

 

дѣтей

 

духовенства

 

во

 

время

 

воспитанія

 

прежде

 

пре-

образованія

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

 

Какъ

 

въ

 

квар-

тирахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

казенныхъ

 

корпусахъ

 

они

 

нерѣдко

 

ис-

пытывали

 

голодъ

 

и

 

холодъ,

 

и

 

никогда

 

не

 

были

 

свободны
отъ

 

той

 

грязи

 

и

 

нечистоты,

 

какую

 

испытываетъ

 

только

послѣдній

 

бѣдпякъ;

 

въ

 

классахъ

 

отъ

 

воспитателей

 

и

 

пре-

подавателей

 

они

 

встрѣчали

 

одну

 

строгость,

 

часто

 

доходя-

щую

 

до

 

крайности,

 

а

 

въ

 

училищахъ

 

не

 

рѣдко

 

сопровож-

даемую

 

сѣченіемъ

 

розгами;

 

отъ

 

чего

 

мучительное

 

чувство

рабскаго

 

страха

 

никогда

 

не

 

оставляло

 

ихъ,

 

по

 

преследо-
вало

 

на

 

каждомъ

 

шагу.

 

Вырвавшись

 

на

 

короткое

 

канику-

лярное

 

время

 

къ

 

своимъ

 

родителямъ,

 

воспитанники

 

нахо-



~

 

Ж"« ,

дйли

 

дома,

 

кромѣ

 

пич'вмъ

 

пе

 

замѣнймой

 

ласки

 

своихъ

 

ма->

тсрей

 

и'

 

прочихъ

 

семейпыхъ,

 

полное

 

довольство

 

въ

 

пищѣ,

теплѣ

 

и

 

возможной

 

чисготѣ.

 

Яспо,

 

что

 

такая

 

пріятная

 

пе-

ремѣна

 

въ

 

жизни,

 

хотя

 

краткая,

 

по

 

послѣ

 

суровой,

 

хо-

лодной,

 

голодной

 

жизпивъ

 

училищахъ

 

и

 

семинаріяхъ

 

пред-

ставлялась

 

чуть

 

пе

 

раемъ

 

земнымъ.

 

Сверхъ

 

;

 

того

 

они

 

пе

рѣдко

 

замѣчали,

 

что

 

отцы

 

ихъ,

 

отлучаясь

 

по

 

обыкновепію
изъ

 

дома' для

 

исправленія

 

прнходскихъ

 

требъ,

 

возвраща-

лись

 

домой

 

сытые

 

и

 

веселые....

 

иногда.

 

Повпѣшпости

 

п*о-
ложепіе

 

луховпаго

 

звапія

 

возбуждало

 

даже

 

зависть

 

со

 

сто-

роны;

 

этотъ

 

завистливый

 

взглядъ

 

на

 

духовенство

 

и

 

доселѣ

упорно

 

держится

 

въ

 

слояхъ

 

простаго

 

не

 

образованная
общества.

Подъ

 

вліяніемъ

 

подобныхъ

 

впечатлѣвій

 

и

 

односторои-

нихъ

 

несбработапныхъ

 

понятій

 

о

 

жизни

 

духовенства

 

боль-
шая

 

часть

 

воспитанниковъ

 

семиваріи

 

преслѣдовали

 

одну

мысль

 

и

 

единственное

 

стремленіе

 

къ

 

духовному

 

звапіго;

 

и

разъ

 

задавшись

 

мысліго

 

о

 

миимо-легкомъ

 

и

 

свѣтломъ

 

по-

ложении

 

своего

 

званія,

 

оии

 

только

 

съ

 

трудомъ

 

могли

 

из-

мѣнить

 

своимъ

 

стремлевіямъ

 

и

 

готовы

 

были

 

остаться

 

въ

духовпомъ

 

вѣдомствѣ

 

лучше

 

со

 

взятіемъ

 

себѣ

 

въ

 

подруги

жизни

 

чуть

 

пе

 

вдвое

 

старѣе

 

лѣтами,

 

или

 

даже

 

съ

 

обяза-
тельствомъ

 

ежегодно

 

выдавать

 

по

 

50

 

и

 

по

 

1 00

 

рублей

 

на

содержапіе

 

гпурьевъ,

 

своячеішцъ

 

и

 

пр.,

 

хотя

 

бы

 

приходь

давалъ

 

доходу

 

150,

 

200

 

рублей.

 

Результат ъ

 

подобныхъ

 

не-

рѣдкихъ

 

случаевъ

 

пзвѣстепъ

 

каждому.

 

Касаясь

 

этпхъ

 

слу-

чаевъ

 

мииувшихъ

 

дней

 

и

 

теперь

 

конечно

 

капувшихъ

 

въ

пѣчпость,

 

мы

 

желали

 

только

 

воспроизвести

 

тѣ

 

мысли

 

и

соображенія,

 

которыми

 

руководствовались

 

въ

 

то

 

время

 

юно-

шй

 

семипарій

 

при

 

принятіи

 

священства

 

и

 

подъ

 

впечатлѣ-

ніеаъ

 

которыхъ

 

они

 

предпочитали

 

духовную

 

службу

 

свѣт-

ской.

 

Сверхъ

 

того

 

самая

 

обособленность

 

и

 

замкнутость

Духовпаго ;

 

сословія

 

весьма

 

много

 

способствовала,

 

если

 

пе

предпочитать

 

'духовиую

 

службу

 

свѣтскоп,

 

то

 

оставаться

на

 

службѣ

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ.

 

Но

 

теперь

 

въ

 

строѣ

жйзвіі

 

воспитанниковъ

 

училищъ

 

и

 

семииарій

 

все

 

значи-

тельно

 

измѣпилось

 

къ

 

Лучшему.

 

Отпоніенія

 

воспитателей
и

 

преподавателей

 

къ

 

нпмъ

 

стали

 

болѣе

 

мягкія,

 

отеческія;—
шіѣшняя

 

і

 

бстановка

 

въ

 

ихъ

 

жизни,

 

особеипо

 

въ

 

общежи-
тельных

 

ъ

 

корпусах!.,

 

улучшена

 

до

 

того,

 

что

 

очепь

 

пе

 

мпо-
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—

rie

 

воспитанники

 

и

 

въ,

 

домдхъ,

 

своихъ

 

родитедей

 

паходЯтъ

такія

 

же

 

удобства

 

и

 

довольство,

 

какдя

 

они

 

видятъ,

 

какими

пользуются,

 

въ,

 

семинаріяхъ.

 

А

 

потому

 

теперь

 

въ

 

умахъ,

воспитанниковъ

 

господствуют

 

иныя

 

мысли

 

и

 

соображенія,
чтобы

 

сдѣлаться

 

служителемъ

 

высшимъ

 

нравственцымъ

 

инт.

тересамъ

 

чедовѣчества.

 

Сознавіе

 

недостаточности

 

тѣхъ

 

ум-

ственныхъ

 

и

 

нравственных^

 

качествъ,

 

которыми

 

долженъ

обладать

 

пастырь

 

церкви,

 

и

 

представленіе

 

высокой

 

и

 

тяж-

кой

 

обязанности

 

народнаго

 

восиитанія

 

и

 

правственнаго

направления,

 

и

 

той

 

трудности

 

и

 

отвѣтственности,

 

какую

обязуется

 

принять

 

на

 

себя

 

принимающие

 

священство,

 

не-

вольно

 

внушаютъ

 

имъ

 

мысль,

 

что

 

принимающей

 

священ-

ство

 

«долженъ

 

быть,

 

по

 

словамъ

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

лицемъ

не

 

обыкновенным!.,

 

по

 

существомъ,

 

отличпымъ

 

отъ

 

дру-

гихъ;

 

ибо

 

священникъ,

 

какъ

 

посредникъ

 

между

 

небомъ

 

и

землей,

 

между

 

Богомъ

 

и

 

человѣкомъ,

 

долженъ

 

быть

 

че-

ловѣкомъ

 

почти

 

бржественныцъ»,— онъ

 

долженъ

 

быть

 

«от-

цемъ,

 

судьею,

 

учцтелемъ,

 

врачемъ,

 

царемъ,

 

апостоломъ,

намістникомъ

 

Божіимъ,

 

святымъ,

 

ангеломъ

 

и

 

еще

 

гораз-

до

 

болѣе

 

сего(*)».— Подобный

 

живыя

 

мысли

 

и

 

чувства

 

каж-

даго

 

заставятъ

 

содрогнуться

 

и

 

проникнуться,

 

страхомъ,

 

и

тѣмъ

 

болѣе

 

юношу

 

съ

 

зрѣлымъ

 

умомъ

 

и

 

обработаннымъ
сердцемъ,

 

чтобы

 

онъ,

 

человѣкъ

 

обыкновенный,

 

какъ

 

и

всѣ,

 

рѣшплся

 

принять

 

па

 

себя

 

смѣлость

 

и

 

создать

 

въ.

 

се-

бѣ

 

достаточно

 

силы

 

идти

 

на

 

тяжкую

 

непрестанную

 

борь-
бу

 

съ

 

врагами

 

человѣчества,

 

видимыми

 

и

 

невидимыми.

 

—

Правда,

 

много

 

свѣтлыхъ

 

сторонъ

 

въ

 

служеніи

 

священни-

ка,

 

и

 

гораздо

 

больше,

 

нежели

 

на

 

всякой

 

другой

 

свѣтской

службѣ.

 

Быть

 

соверщителемъ

 

таинствъ,

 

и

 

особенно,

 

свя-

тѣйшаго

 

таинства

 

евхаристіи,

 

на,

 

которое

 

и

 

ангелы

 

безъ
страха

 

не

 

смѣютъ

 

взирать

 

и

 

предстоять,

 

духъ

 

свой

 

пи-

тать

 

непрестанно

 

словомъ

 

Господнимъ,

 

вдохновляться

 

мо-

лнтвенпымъ,

 

настроеніемъ

 

и

 

чувствовать

 

сладость

 

молит-

веннаго

 

бальзама,

 

наполняющая

 

удрученное

 

скѳрбями

сердце,

 

быть

 

учителемъ

 

народа,

 

пользоваться

 

довѣріемъ

 

и

любовію

 

его,

 

быть,

 

иримирителемъ

 

людей

 

съ

 

Богомъ

 

и-

между

 

собой,

 

выводить

 

заблуждающихъ

 

изъ

 

тьмы

 

невѣде-

(*)

 

іКизиь

 

Іоанна

 

Златоуста

 

стран.

 

33.
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-

нія,

 

изрекать

 

утѣшеніе

 

печалънымъ

 

и

 

прощеніе

 

грѣпгеи-

камъ

 

от*

 

милостиваго

 

Бога,

 

—

 

все

 

это

 

действительно

 

истин-

но—незамѣнимое

 

счастіе,

 

высокоѳне

 

человѣческое,

 

боже-
ственное

 

наслажденіе.

 

Но

 

чтобы

 

достигнуть

 

созпаиія

 

это-

го

 

сЧастія

 

и

 

наслаждепія,

 

для

 

этого

 

молодому

 

іюношѣ

 

нуж-

но

 

время

 

и

 

время:

 

потребно

 

долгое,

 

ярѣяое

 

размышленіе,
приготовленіе

 

себя

 

долгою

 

сердечною

 

молитвою

 

и

 

благо -

говѣйнымъ

 

углубиевіемъ

 

въ

 

олово

 

Божіе,

 

такъ

 

чтобы

 

срод-

ниться

 

съ

 

пимъ

 

и

 

войта

 

въ

 

самый

 

духъ

 

его,

 

нужно

 

мо-

литься

 

и

 

учиться,

 

учиться

 

и

 

молиться.

 

И

 

святые

 

отцы

 

не

сразу

 

рѣшались

 

принять

 

па

 

себя

 

эту

 

божественную,

 

вы-

шечеловѣческую

 

обязанность;

 

только

 

по

 

долгомъ

 

и

 

8рѣ-

ломъ

 

равмышленіи

 

они

 

вступали

 

на

 

пастырское

 

служеніе,
■предварительно

 

приготовивъ

 

себя

 

въ

 

тому

 

углубленіемъ
въ

 

слово

 

Боясіе,

 

постомъ

 

и

 

долгШ

 

сердечной

 

молитвой;
тоже

 

самое

 

они

 

совѣтовали

 

и

 

всѣмъ,

 

рѣшающимся,

 

быть
служителями

 

алтаря

 

Господня.

 

Такъ

 

ли

 

думали

 

прежде,

такъ

 

ли

 

размышляютъ

 

и

 

теперь,

 

когда

 

говорятъ

 

о

 

юно-

шахъ,

 

еще

 

не

 

испытавшихъ

 

жизни^

 

любящихъ

 

уноситься

мыслію

 

въ

 

одно

 

свѣтлое

 

будущее

 

и

 

рисовать

 

яркими ..

 

и

,

 

свѣтлы&ги

 

красками

 

въ

 

мечтахъ

 

своихъ

 

будущность?
Юность— воврастъ

 

легкій

 

и

 

мягкій,

 

счастливый

 

и

 

веселый,
требующій

 

зорваго

 

яаблюденія

 

и

 

постояннаго

 

направле-

нія.

 

Создавать

 

для

 

себя

 

одни

 

свѣтлые

 

идеалы —свойствен-
но

 

природѣ

 

юнаго

 

человѣка.

 

Опасно

 

давать » волю

 

этимъ

его

 

идеаляиъ;

 

•

 

но

 

іедва

 

ли

 

полезно

 

и

 

'разочаровывать

 

юно-

шу

 

въ

 

егб

 

будущности.

 

Юноша,

 

склонный

 

въ

 

аскетизму-

 

-

фавтъ

 

рѣдкій;

 

таковый

 

юноша,

 

можно

 

сказать1 ,

 

Богомъ
избранный.

 

Но

 

насиловать

 

изъ

 

юности

 

аскета,

 

или

 

рели-

гіознаго

 

дѣлтеля

 

на

 

духовной

 

нивѣ,

 

бевполезно

 

для

 

цѣли,

и

 

нерѣдко

 

равносильно

 

уродливости.

Помимо

 

сознанія

 

важности,

 

трудности

 

и

 

нравственной
ответственности

 

пастырскаго

 

служенія

 

на

 

пути

 

къ

 

этому

служенію

 

для

 

воспитанниковъ

 

семинаріи

 

стоитъ

 

болѣе

всего

 

иввѣстпая

 

необезпечеаность

 

духовенства,

 

какъ

 

выше

 

я

упоминалъ,

 

и

 

особенно

 

существующій

 

споеобъ

 

пріобрѣте-

нія

 

средствъ

 

за

 

свое

 

служеніе.

                      

-

То

 

и

 

другое

 

стоятъ

 

камнемъ

 

преткновенія

 

на

 

пути

 

во-

спитанникамъ

 

семинарій

 

къ

 

поступление

 

аа

 

пастырское

слуягепіе.

 

Устранение

  

этого

  

камня

 

было

 

бы

   

однимъ

 

изъ
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надежныхъ

 

средствъ

 

къ

 

привлеченію

 

на

 

духовную

 

службу

чувствующихъ

 

призваніе

 

къ

 

этому

 

і

 

служенію

 

воспитанни-

ковъ

 

не

 

посредственныхъ

 

только,

 

но

 

и

 

болѣе

 

даровитыхъ

и

 

развитыхъ,

 

и

 

пе

 

только

 

изъ

 

семинарій,

 

но

 

и

 

изъ

 

дру-

гихъ

 

учебныхъ

 

заведеиій

 

не

 

духовнаго

 

сословія.

 

Но

 

при

настоящемъ

 

положеніи

 

духовенства

 

всѣмъ

 

и

 

каждому

 

из-

вѣстно,

 

что

 

существу ющія

 

отношенія

 

пастырей

 

і

 

къ

 

пасо-

мымъ,

 

выражающіяся

 

въ

 

исправленіи

 

религіозныхъ

 

обря-
довъ,

 

сопровождаемыхъ

 

всегда

 

непремѣнпымъ

 

вознаграж-

деніемъ

 

со

 

стороны

 

пасомыхъ,

 

не

 

рѣдко

 

съ

 

упрекомъ,

 

или

еъ

 

уговоромъ,

 

похожимъ

 

почти

 

какъ

 

будто

 

на

 

торговлю,

такія

 

отношенія

 

значительно

 

ослабляютъ

 

эпергію

 

въ

 

па-

стыряхъ

 

къ

 

своей

 

священной

 

обязанности

 

и

 

лиіпаютъ

 

ихъ

возможности

 

пользоваться

 

въ

 

общественной-приходской
средѣ

 

авторитетомъ.

 

Очень

 

многіе

 

„юноши,

 

хорошо

 

обра-
зованные,

 

выходили

 

изъ

 

духовнаго

 

заведенія

 

съ

 

искрен-

ними

 

и

 

горячими

 

стремлениями

 

послужить

 

церкви

 

и

 

на-

-

 

роду;

 

въ

 

головѣ

 

и

 

сердцѣ

 

ихъ

 

былъ

 

живой

 

идеалъ

 

слу-

жителя

 

алтаря,

 

къ

 

осуществленію

 

котораго

 

(идеала)

 

на-

правлялись

 

всѣ

 

мысли

 

и

 

намѣренія".

 

Но

 

какъ

 

часто

 

у

мпогихъ

 

изъ

 

нихъ

 

втотъ

 

идеалъ

 

разбивался

 

объ

 

язвѣстный

камень

 

преткновенія!

 

„Чрезъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

по

 

поступ-

леніи

 

на

 

мѣсто

 

служенія,

 

юношу

 

пе

 

рѣдко

 

и

 

узнать

 

нель-

зя,

 

въ

 

немъ

 

едва

 

замѣтвы

 

и

 

слѣды

 

прежнихъ

 

его

 

завѣт-

пыхъ

 

думъ

 

и

 

горячихъ

 

стремленіц;

 

идеала

 

служителя

 

не

осталось

 

и

 

тѣни.

 

Юноша

 

сдѣлался

 

вялъ

 

а

 

апатичепъ,

 

и

въ

 

тоже

 

время

 

гораздо

 

старѣе

 

своихъ

 

лѣтъ.'

 

И

 

недивитесь

сему!

 

И

 

что

 

удивительнаго

 

въ

 

томъ,

 

что

 

этотъ

 

молодой
священно-служитель,

 

вступившій

 

въ

 

жизнь

 

безъ

 

малѣйша-

го

 

понятія

 

о

 

жизни,

 

не

 

обезпеченный,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

матеріальными

 

средствами,

 

охваченный

 

житейскими

 

нуж-

дами,

 

озабоченный

 

семействомъ,

 

которое

 

нужно

 

поддер-

живать

 

хоть

 

сколько

 

нибудь

 

прилично,

 

окруженный

 

на-

родомъ,

 

нерѣдко

 

грубымъ

 

и

 

невѣжественнымъ",

 

который
смотритъ

 

на

 

его

 

служеніе,

 

па

 

его

 

убѣжденія

 

и

 

совѣты,

какъ

 

па

 

ремесло,

 

какъ

 

на

 

средство

 

вымогательства

 

изъ

него,

 

„удивительно

 

ли,

 

что

 

священно-служитель,

 

охвачен-

ный

 

такой

 

атмосферой,

 

изъ

 

ревнителя

 

служенія

 

церкви,

какимъ

 

мы

 

прежде

 

его

 

знали,

 

становится

 

холоднымъ

 

ис-

нолнитедемъ

 

требъ

 

цервоввыхъ,

   

утратившимъ

 

одушевле-
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ніе —этотъ

 

священный

 

огонь,

 

который .

 

свѣтихъ,

 

грѣетъ

 

и

животворитъ

 

въ

 

религіозной

 

жизни.

 

ІЩ

 

Въ

 

виду

 

этихъ

грустныхъ

 

явленій,

 

такъ

 

неблагопріятствующихъ

 

сословію,
служащему

 

церкви,

 

въ

 

виду

 

угнетающей

 

духовенство

 

нужды

очень

 

естественно

 

бѣгство

 

воспитавнпковъ

 

семинаріи,

 

и

особенно

 

болѣе

 

даровитыхъ

 

и

 

развитыхъ,

 

изъ

 

духовнаго

ведомства

 

на

 

службу

 

свЬтскуго,

 

иникакія

 

преподаватель-

скія

 

мѣры

 

не

 

могутъ

 

удержать

 

ихъ

 

на

 

духовной

 

ел

 

у

 

жбѣ.

А

 

потому

 

и

 

усиленіе

 

религіознаго

 

настроенія

 

въ

 

npeuo-

даваніи

 

въ

 

видахъ

 

привлеченія

 

юношей

 

на

 

духовно-цер-

ковную

 

службу

 

не

 

даетъ

 

ручательства

 

на

 

успѣхъ

 

безъ
устраневія

 

необезпеченности

 

духовенства

 

и

 

существую-

щихъ

 

отношеній

 

его

 

къ

 

народу.

 

При

 

этихъ

 

существу ю-

щихъ

 

условіяхъ

 

въ

 

отношеніяхъ

 

пастырей

 

къ

 

пасомымъ

и

 

тѣ

 

лица,

 

которыя

 

чувствуютъ

 

призваніе

 

посвятить

 

себя
служенію

 

церкви

 

.и

 

народу

 

еъ

 

твердымъ

 

и

 

искреннимъ

желаніемъ

 

осуществить

 

идеалъ

 

служителя

 

алтаря,

 

могутъ

поколебаться

 

и,

 

представляя

 

не

 

благопріятствующія

 

ихъ

желаеію

 

слѣдствія

 

отношещй

 

къ

 

народу,

 

иногда

 

могутъ

совсѣмъ

 

оставить

 

свою

 

завѣтную

 

мысль

 

быть

 

служителемъ

алтаря,

 

изъ

 

справедливаго

 

,

 

опасенія

 

разбиться

 

объ

 

этотъ

камень

 

преткновенія,

 

леяіащій

 

въ

 

отпошеніяхъ

 

между

 

ду-

ховенствомъ

 

и

 

народомъ.

 

Поэтому

 

въ

 

видахъ

 

разширенія
возможности

 

имѣть

 

сколько

 

можно

 

болѣе

 

людей

 

призва-

вія

 

къ

 

священству:

 

во

 

1)

 

желательно

 

было

 

бы

 

расширить

преподаваніе

 

религіозныхъ

 

паукъ

 

въ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ
заведеніяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

«отведено»

 

действительно

 

„ма-

ленькое

 

мѣсто

 

для

 

Закона

 

Божія"

 

и

 

въ

 

которыхъ

 

«зако-

ноучители

 

являются

 

действительно

 

единственными

 

пред-

ставителями

 

религіи»(**),

 

и

 

во

 

2)

 

желательно

 

было

 

бы
уничтожить

 

существующій

 

въ

 

духовенствѣ

 

способъ

 

пріоб-
рѣтепія

 

средствъ,

 

унизительный

 

для

 

духовенства

 

и

 

профа-
пирующій

 

самую

 

религію,

 

и

 

замѣнить

 

вознагражденіе

 

за

требы

 

и

 

за

 

всѣ

 

службы

 

жалованьемъ

 

(отъ

 

правительства

или

 

отъ

 

общества)

 

приличнымъ

 

и

 

достаточнымъ

 

для

 

се-

_____________________________________________________________________

                                                                                                                                                                            

і

(*)

 

См.

 

слово

 

о.

 

Анастасія,

 

произнесенное

 

по

 

освященіи

 

храма

 

въ

 

ново-

открытомъ

 

мнпскомъ

 

училищѣ

 

дЬвпцъ

 

духовнаго

 

званія.

 

1877

 

сентября
12

 

лня.

(**і

 

Слі.

 

Душепол.

 

Чтеніе

 

декабрь

 

1878

 

г.

 

стр.

 

481.
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Мейнаго

 

человѣаа,

 

;такъ

 

иакъ

 

съ

 

принятіемъ

 

священства,

какъ

 

рвѣстНо,

 

обязательно

 

предварительное

 

принятіе

 

та-

иншва

 

<5рака.

 

Справедливость

 

и

 

бласотворность

 

для

 

па-

стырства

 

-агаго

 

способа

 

обезпеченія

 

духовенства,

 

всегда

 

бы-
ла

 

признаваема

 

<и

 

теперь

 

юще

 

-боліЬе

 

признается

 

всѣми,

даже

 

м

 

враждебными

 

пастыре

 

іву

 

силами.

 

Только

 

съ

 

устра- 4
веніеміъ

 

эюго

 

ламжи

 

преткиовенія

 

будетъ

 

обезпечена

 

до

сшааотность

 

пастырей,

 

которые,

 

будучи

 

свободны

 

отъ

 

вся-

кой

 

вещественной

 

заботы,

 

съ

 

готовностью

 

и

 

охотою

 

будуть
совершать

 

нруненное

 

имъ

 

служеніе

 

алварю

 

и

 

ншроду

 

и

беапрепягетвеино

 

предаваться

 

ему

 

всей

 

душею.

 

і

Г.

 

Бфдева

 

Срѣвдіской

  

.церкви

 

свящ.

 

Петръ

 

Лос.тникрвъ.

______

 

: '

                           

:і'

   

■!■;■•/

■...к

                      

,.

  

і

 

■

   

■

  

і

     

uqoroji

 

,

 

8н

 

it

.шшдш

 

ШШ
.

    

'

 

'

 

.

                                           

I

                             

■

                                                         

I

                                                                                               

I

                                     

-■

Тула.

 

Апрѣля

 

4.

 

—

 

Въ

 

тринадцатую

 

годовщину

 

благо-
дарственна™

 

воспоминаиія

 

о

 

сггасеніи

 

драгЬцѣнной

 

жизші

Его

 

Величества

 

благоч.

 

Гоеударя

 

Императора

 

Александра
Николаевича

 

*отъ

 

нреступнаго

 

покушенія

 

злодѣя,

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященство

 

по

 

окончании

 

божественной

 

литургіп
въ

 

Богоявленскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

собраніи 1

 

всего

 

духовече'гва

г.

 

Тулы,

 

соверіяилъ

 

молебспНе

 

сѣ

 

колѣнопреклопеніемъ

яа

 

еЬхраненіе'

 

драгоцѣнныхъ

 

дней

 

Авгусгѣйшаго

 

Монарха,
и

 

во№лашеніемъ

 

миоголѣтія,

 

при

 

соучастіи

 

начайьпиковъ

"Й

 

чігаовниковъ

 

разиыхъ

 

вѣдбметвъ,

 

войска

 

и

 

множества

народа.

 

На

 

литургіи

 

проповѣдь

 

произнесъ

 

каѳедральнаго

собора

 

протоіерей

 

А.

 

Н.

 

Ивановъ.
—

 

8. — Его

 

Высокопреосвященство

 

служилъ

 

литургію

 

въ

Успепской,

 

что

 

при

 

'женскомъ

 

монастырѣ,

 

церкви,

 

а

 

по

окочічаніи

 

оной

 

'

 

молебенъ

 

но

 

случаю

 

праздновапія

 

дм

рожденія

 

Ихъ

 

Император.

 

Вгасочествъ

 

б.іаговѣр.

 

Гогуда-
реп

 

вел.

 

КнязЙИВладиміра

 

Александровича

 

(вм.

 

10

 

ч.)

 

п

Александра

 

Михаиловича

 

(вм.

 

1

 

ч.).

:

"7-1 ------
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'
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И

 

И001

 

Г.
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.

 

:

1)

 

А.

 

О.

 

Хомяковъ

 

о

 

тулъскшъ

 

проводахъ

 

преоевпщ.

Димитрія.

                             

*

Во

 

II

 

выпуск!

 

„Русскаго

 

Архива"

 

за

 

пынѣшній

 

«годъ

помѣщены

 

три

 

письма

 

извѣетна го

 

писателя

 

А.

 

С.

 

Хомя-
кова.

 

Первое

 

и«ъ

 

этихъ

 

пиеемъ

 

къ

 

покойному

 

графу

 

А,
II.

 

Толстому

 

живо

 

воспроизводитъ

 

въ

 

нашей

 

памяти

 

за-

нимательные

 

проводы,

 

сдѣланные

 

тульскою

 

паствою

 

своему

любимому

 

архипастырю,"

 

преосвящ.

 

Димитрію

 

(нынѣ— ар-

хіепископъ

 

волынскій).
«Пріѣхалъ

 

я

 

въ

 

деревню

 

въ

 

концѣ

 

іюня,

 

и

 

бездна

 

хло-

потъ

 

долго

 

мѣтпала

 

мнѣ

 

быть

 

въ

 

Тулѣ,

 

чтобы

 

пропиться

съ

 

нашимъ

 

пастыремъ.

 

Наконецъ,

 

за

 

три

 

дня

 

до

 

его

 

отъ-

ѣзда,

 

былъ

 

я' у

 

него

 

вечеромъ

 

наединѣ.

 

Разговоръ,

 

разу-

мѣется,

 

скоро

 

обратился'

 

на

 

его

 

будущія

 

дѣйствія

 

въ

 

Одес-
сѣ

 

по

 

дѣламъ

 

нашихъ

 

единовѣрцевъ.

 

Горячее

 

его

 

участіе
въ

 

ихъ

 

жалкой

 

судьбѣ,

 

увлеченіе,

 

съ

 

которымъ

 

онъ

 

го-

ворить

 

объ

 

нихъ^

 

меня

 

истинно

 

порад'овали,

 

и

 

вамъ

 

пріят-
во

 

будетъ

 

зпать,

 

что

 

вы

 

будете

 

въ

 

немъ

 

имѣть

 

ревно-

стнаго

 

дѣлателя,

 

совершенно

 

чуждаго

 

всякимъ

 

лнчішмъ

видамъ,

 

всякимъ

 

любіямъ,

 

кромѣ

 

человѣко-и

 

правдо

 

лю-

бія.

 

Особенно

 

же,

 

думаю

 

я,

 

будетъ

 

пріятно

 

вамъ

 

слышать,

какъ

 

онъ

 

говорилъ

 

объ

 

отношеніяхъ

 

грековъ

 

къ

 

славя-

нами

 

„Первое

 

дѣло

 

въ

 

самомъ

 

церковно-служеніи

 

есть

его

 

дѣйствіе

 

на

 

душу

 

и

 

на

 

нравственную

 

жизнь

 

христіаиъ.
Если

 

язілкъ- непонятенъ

 

народу,

 

мы

 

впадаемь

 

въ

 

латын-

ство,

 

и.въоДно

 

время

 

разрушаемъ

 

единство

 

молитвы

 

меж-

ду

 

пастырями

 

и

 

паствою,

 

и

 

лишаемъ

 

церковную

 

службу
всякаго

 

духовнаго-

 

вліянія

 

на

 

домашнюю

 

жизнь

 

христіанъ.
Это

 

важно

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

а

 

особенно

 

въ

 

народахъ

непросвѣщенпыхъ

 

или

 

неграмотпыхъ.»

 

Па

 

это

 

я

 

ему

 

от-

вѣчалъ,

 

что

 

вѣдь

 

тутъ

 

еще

 

важенъ

 

вопро ■:ъ

 

о

 

Вселенствѣ,

ибо

 

народность

 

и

 

нровинціализмъ

 

не

 

должны

 

съ

 

нимъ

входить

 

въ

 

соперничество.

 

«Именно

 

такъ»;

 

сказалъ

 

онъ.

«Это-то

 

всего

 

важнѣе.

 

Отъ

 

этого

 

самаго

 

и

 

не

 

должно

 

до-

пускать

 

совершеннаго

 

преобладанія

 

одной

 

народности

 

надъ

другою;

 

ибо

 

такое

 

порабощеніе

 

въ

 

дѣлахъ

 

духовныхъ

 

бы-
ло

 

бы

 

полпымъ

 

торжествомъ

 

нровинціализма,

 

совершенно

противнаго

 

христіанству

 

и

 

вселенствук

 

Меня

 

поразплъ

такой,

 

кажется

 

мнѣ,

 

новый

   

и

 

высокій

  

взглядъ

 

па

 

отпо-
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шеніе

 

Вселенства

 

къ

 

народа мъ.

 

Я

 

оставилъ

 

его

 

очень

поздно

 

и

 

съ

 

чувствомъ

 

удвоенной

 

къ

 

нему

 

любви.

 

Но

 

это

все

 

личныя

 

мои

 

впсчатлѣнія,

 

а

 

вотъ

 

какъ

 

выразилось

 

чув-

ство

 

общее.
„Три

 

дня

 

сряду

 

(пишетъ

 

Хомяковъ)

 

отъ

 

обѣдни

 

дотем-

паго

 

вечера

 

приходили

 

къ

 

нему

 

(къ

 

преосвященному

 

Ди-
митрію)

 

прощаться

 

всѣ

 

горожане

 

и

 

деревенскіе

 

жители,

случайно

 

пришедшіе

 

въ

 

городъ.

 

Ему

 

положительно

 

не

 

да-

вали

 

даже

 

обѣдать.

 

Всѣ

 

оружейники,

 

всѣ

 

мѣщане,

 

жен-

щины

 

и

 

мужчины

 

перебывали

 

у

 

него.

 

Этого

 

не

 

довольно:

всѣ,

 

кажется,

 

дѣти

 

приходили

 

просить

 

благословенія.

 

Онъ
раздалъ

 

имъ

 

до

 

пяти

 

тысячъ

 

крестпковъ.

 

Наконецъ

 

въ

день

 

отъѣзда

 

(оиъ

 

захотѣлъ

 

уѣхать

 

прямо

 

изъ

 

церкви,

такъ

 

какъ

 

и

 

пріѣхалъ

 

прямо

 

въ

 

церковь),

 

соборъ

 

былъ
биткомъ

 

набить,

 

кремль

 

также,

 

площадь

 

предъ

 

воротами

и

 

пизъ

 

Шевской

 

улицы

 

также.

 

Онъ

 

служилъ,

 

какъ

 

всегда,

съ

 

большимъ

 

чувствомъ.

 

Священники

 

и

 

діаковы

 

безпре-
станно

 

останавливались,

 

чтобы

 

отирать

 

глаза.

 

Послѣ

 

обѣд-

пи

 

онъ

 

вышелъ

 

проститься:

 

благодарилъ

 

за

 

любовь,

 

ко-

торой

 

не

 

заслужилъ;

 

потомъ

 

просилъ

 

прощенія

 

за

 

все,

чѣмъ

 

могъ

 

нередъ

 

кѣмъ

 

нибудь

 

провиниться.,

 

«Простите
меня,

 

вашего

 

брата,

 

какъ

 

и

 

сама

 

просите,

 

чтобы

 

Господь
васъ

 

простилъ»,

 

прпбавилъ

 

нѣсколько

 

словъ

 

наставленіа
и

 

уввщапія

 

и

 

наконецъ

 

просилъ,

 

чтобы

 

его

 

не

 

забывали
въ

 

молитвахъ,

 

яшваго,

 

чтобы

 

Богъ

 

даль

 

ему

 

силы

 

для

исполненія

 

долга,

 

или

 

мертваго,

 

дабы

 

Господь ,

 

простилъ

ему

 

его

 

слабость

 

въ

 

исполненіи

 

этого

 

долга.

 

Онъ

 

былъ
сильно

 

тронуть

 

самъ,

 

и

 

столько

 

было

 

слышно

 

искренности

въ

 

его

 

словахъ,

 

что

 

весь

 

соборъ

 

плакалъ

 

навзрыдъ.

 

Отъ
собора

 

до

 

воротъ

 

кремля

 

дошелъ

 

оиъ

 

только

 

часа

 

черезъ

два:

 

такъ

 

къ

 

нему

 

толпились;

 

губернаторъ

 

и

 

полицеймей-
стеръ

 

хотѣли

 

раздвигать

 

народъ,

 

но

 

не

 

могли.

 

Мѣщане

добродушно

 

обнимали

 

ихъ,

 

упрашивая,

 

чтобы

 

имъ

 

немѣ-

шали

 

проститься

 

съ

 

своимъ

 

епископомъ.

 

Въ

 

воротахъ

 

онъ

сѣлъ

 

въ

 

дорожную

 

карету

 

и

 

ѣхалъ

 

шагомъ

 

въ

 

густой

 

тол-

пѣ.

 

Она

 

его

 

провожала

 

не

 

только

 

до

 

шлагбаума,

 

но

 

еще

версты

 

съ

 

двѣ;

 

и

 

только

 

тогда

 

остановилась,

 

когда

 

онъ

вышелъ,

 

просилъ,

 

чтобы

 

его

 

не

 

огорчали

 

видомъ

 

такого

труда,

 

принимаемая

 

изъ

 

любви

 

къ

 

нему,

 

и

 

еще

 

разъ

 

далъ

общее

 

всѣмъ

 

благословеніе.

 

Тутъ

 

было

 

что-то

 

напоминаю-



—

 

251

 

-

шее

 

первые

 

вѣка>

 

церкви,

 

п

 

конечно

 

одна

 

уже

 

такая

 

сцена

облагорожйваетъ

 

и

 

очищаетъ

 

ч общую

 

жизнь.

 

Этого

 

не

 

бу-
детъ

 

въ

 

газетахъ(*)

 

и

 

слава

 

Богу.

 

Тамъ

 

такъ

 

много

 

вся-

кой

 

лжи

 

оффиціальной

 

и

 

неоффиціальпой,

 

что

 

такой

 

пре-

красной

 

правдѣ

 

тамъ

 

не

 

мѣсто;

 

но

 

я

 

счелъ

 

обязанностью
разсказать

 

ее

 

вамъ,

 

особенно

 

послѣ

 

разговора

 

нашего

 

о

преосвященномъ

 

Димитріѣ.

 

ІІ

 

увѣренъ,

 

что

 

эти

 

подроб-
ности

 

будутъ

 

вамъ

 

пріятны.»

2)

 

Высокопреосвященный

 

Инпокептій,

 

митрополитъ

Московспій

 

(некрологъ).
Въ

 

субботу

 

31

 

марта,

 

въ

 

2

 

часа

 

45

 

мин.

 

по

 

полуночи,

скончался,

 

послѣ

 

продолжительной

 

болѣзни

 

высокопреосв.

митр,

 

московскій

 

и

 

коломенскій

 

Иннокентій.
Высокопреосв.

 

Иннокентій,41-ймоекѳвекій

 

архипастырь

со

 

дня

 

учрежденія

 

въ

 

Москвѣ

 

періюсвятительской

 

каѳед-

ры,

 

родился

 

26

 

августа

 

1797

 

года,

 

въ

 

Иркутской

 

епархіи,
въ

 

б.

 

Верхоленскомъ

 

уѣздѣ,

 

въ

 

селѣ

 

Ангипскомъ;

 

сынъ

пономаря

 

Ильинской

 

церкви

 

Евсевія

 

попова,

 

въ

 

мірѣ

 

І0-
авпъ.

 

Оставившись

 

послѣ

 

смерти

 

своего

 

отца

 

(въ

 

1803

 

г.)
на

 

тестомъ

 

году

 

жизни

 

сиротою,

 

Иванъ

 

Поирвъ

 

учился

грамотѣ

 

у

 

діакона

 

Авгинской

 

церкви

 

и

 

семи

 

лѣтъ

 

могь

уже

 

читать

 

въ

 

своей

 

церкви

 

апостолъ;

 

9Уг

 

лѣтъ

 

онъ

 

былъ
принять

 

въ

 

Иркутскую

 

духовную

 

семинарію,

 

гдѣректоръ,

архимандритъ

 

Павелъ,

 

въ

 

1814

 

году,

 

перемѣнилъ

 

Ивану
Попову

 

фамилію

 

па

 

Веніамииова,

 

во

 

имя

 

почпвшаго

 

Ир-
кутскаго

 

епископа, Веніамипа

 

(1789

 

—

 

1814)

 

Въ

 

1817

 

г.

Веніаииповъ

 

окончилъ

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

Иркутской

 

семи-

варіи

 

«однимъ

 

изъ

 

первыхъ

 

студентовъ»

 

и

 

13

 

мая,

 

того

же

 

года,

 

посвягаенъ

 

въ

 

діакона

 

къ

 

Иркутской

 

Благовѣщен-

ской

 

церкви,

 

а

 

18

 

мая,

 

1821

 

года,

 

во

 

священника

 

къ

 

той
же

 

церкви.

 

Въ

 

1823

 

году,

 

по

 

вызову

 

преосвящ.

 

Иркут-
ская

 

Михаила,

 

онъ

 

первый

 

откликнулся

 

на

 

его

 

зовъ

 

идти

проповѣдывать

 

христіапство

 

жителямъ

 

Алеутскихъ

 

остро-

вовъ

 

и

 

7-го

 

мая,

 

того

 

же

 

года,

 

выѣхалъ

 

изъ

 

Иркутска

 

на

о-

 

Уналагаку,

 

куда

 

и

 

прибылъ

   

29

 

іюпя

 

1824

 

г.,

 

совер-

ен

 

Въ

 

то

 

время

 

въ

 

Тул.

   

Губ.

   

ВЬдом.

   

была

 

напечатана

 

не

 

ыёнѣе

 

со-

чувственная

 

статья

 

объ

 

этдхъ

 

проводахъ

 

преоевящ.

 

Дп

 

іптріл.

 

Ред.



-

 

2Ь2

 

-

шивъ

 

трудный

 

путь

  

черезъ

  

Якутскъ

 

и

  

Охотскъ

 

со

 

всей

своей

 

семьей

 

на

 

суднѣ

 

американской

 

компаніи.
Дѣятельность

 

его

 

въ

 

Америкѣ,

 

по

 

отзывамъ

 

иркутский

архипастырей:

 

Михаила

 

(1814-1830),

 

Ири-нея

 

(1830-31),
Мелетм

 

(1831-35),

 

Иііпокешія

 

III

 

(1835-38)

 

и

 

Нила
(1838 — 53)

 

была

 

изумительна. Живя

 

на

 

островѣ

 

Уналаш-
кѣ

 

о.

 

Веніаминовъ

 

не

 

оставлялъ

 

безъ

 

своего

 

пастырсваго

надзора

 

и

 

ирочіе

 

острова

 

его

 

окружающіе,

 

ва

 

которые

безирестаішо

 

переплывалъ

 

на

 

утломъ

 

челиокѣ,

 

по

 

бурнымі
волнамъ

 

океана,

 

для

 

распространены

 

христіанства

 

между

ихъ

 

жителями.

 

Въ

 

теченіе

 

10-ти

 

лѣтъ

 

о.

 

Вепіаминовъ

 

ок-

рестилъ

 

не

 

только

 

всѣхъ

 

остававшихся

 

въ

 

язычествѣ,

 

но

н

 

ностроилъ

 

церковь,

 

занелъ

 

училища,

 

въ

 

которыхъ

 

до 600
мальчиковъ

 

обучалось

 

русской

 

грамотѣ;

 

самымъ

 

же

 

Еаж-

иымъ

 

дЬломъ

 

было,

 

по

 

изучепіи

 

основательно

 

Алеутсваго
языка,— перевести

 

на

 

этотъ

 

языкъ

 

св.

 

Евангеліе

 

отъ

 

Мат-
вея

 

и

 

необходимый

 

молитвы,

 

для

 

чего

 

онъ

 

составилъ

 

для

Алоутскаго

 

языка

 

грамоту

 

изъ

 

славянскихъ

 

буквъ.

 

За

 

де-

сятилѣтпіе

 

труды

 

па

 

островѣ

 

Уналашкѣ,

 

о.

 

Вепіаминовг
былъ

 

пагражденъ

 

наперстнымъ

 

крестомъ

 

и

 

черезъ

 

четыре

года

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

степени.

 

Трудясь

 

на

 

островіі
Уналашкѣ

 

о.

 

Веніаминовъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своимъ

 

семейством
прожнвалъ

 

въ

 

убогой

 

земляпкѣ

 

и,

 

по

 

недостатку

 

средствъ,

пе

 

могъ

 

видѣть,

 

что

 

дальнѣйшее

 

пребывапіе

 

его

 

на

 

пу-

стыпныхъ

 

острова хъ

 

мало

 

принесетъ

 

пользы

 

для

 

дѣла

перковнаго;

 

въ

 

1834

 

году

 

онъ

 

иереведенъ

 

былъ

 

къ

 

Михай-
ло-Архапгельскому

 

собору,

 

на

 

острові;

 

Сигхѣ,

 

на

 

кото-

ром

 

ъ

 

было

 

сосредоточено

 

главное

 

управленіе

 

Американ-
ской

 

компаніи.

 

Здѣсь

 

онъ

 

пробылъ

 

пять

 

лѣтъ,

 

изучая

языкъ

 

дикихъ

 

Калошей,

 

изъ

 

которыхъ

 

многихъ

 

обратил!
ко

 

Христу.

 

Убѣдившись,

 

что

 

и

 

здѣсь

 

по

 

недостатку

 

средств!

онъ

 

безъ

 

содѣйствія

 

Св.

 

Синода

 

ничего

 

не

 

можетъ

 

сдѣлать

иолезпаго,

 

онъ

 

испросилъ

 

увольпенія

 

отъ

 

служенія

 

въ

 

Аме-
рикѣ

 

и

 

отправился

 

съ

 

своимъ

 

семействомъ

 

въ

 

Иркутда,
чтобы

 

объяснить

 

тамъ

 

своему

 

архипастырю

 

претерпѣвае-

мыя

 

имъ

 

затрудненія

 

по

 

обращенію

 

язычниковъ

 

ко

 

Хри-
сту.

 

Въ

 

то

 

время

 

иркутскую

 

каѳедру

 

занималъ

 

извѣстный

ревнитель

 

православія

 

архіепископъ

 

Нилъ,

 

самъ

 

личпо
трудившійся

 

надъ

 

обращепіемъ

 

въ

 

хрипіапство

 

бурятовъ,
тупгузовъ

 

и

 

другпхъ

 

язычниковъ

 

и

 

глубоко

 

принимавши



-
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-

къ

 

сердцу

 

апостольскіе

 

подвиги

 

о

 

Веніаминова.

 

Выслушавъ
его

 

донесеніе

 

преосвященный

 

Нилъ

 

рѣшился

 

послать

 

его

въ

 

С.-Петербургъ

 

съ

 

письмами

 

къ

 

первенствующимъ

 

ар-

хипастырямъ

 

русской

 

церкви,

 

присутствовавшимъ

 

въ

 

Си-

 

.

иодѣ.

 

Прибывши

 

25

 

іюля

 

1839

 

года

 

въ

 

С.-Петербургъ,
онъ

 

встрѣтилъ

 

самое,

 

живое

 

участіе

 

со

 

стороны

 

синодаль-

ныхъ

 

архіереевъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

со

 

стороны

 

митроно-

.шта

 

московская

 

Филар.ета.
Черезъ

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

о.

 

Веніаминовъ

 

получилъ

щ

 

дому

 

скорбную

 

вѣсть

 

о

 

смерти

 

своей

 

жены

 

почему

 

и

рѣшіілся,

 

по

 

предлоя?енію

 

московская

 

архипастыря,

 

при-

нять

 

монашество

 

и

 

29

 

ноября

 

1840

 

года

 

былъ

 

постри-

;і;енъ

 

и

 

перемѣиилъ

 

имя

 

Іоанна

 

па

 

Иннокентія

 

въ

 

честь

святителя

 

Иннокентія,

 

енископа

 

Иркутскаго,

 

а

 

на

 

другой
день

 

возведенъ

 

митрополитомъ

 

же

 

Фнларетомъ

 

въ

 

санъ

архимандрита.

 

Черезъ

 

двѣ

 

недѣли

 

нослѣ

 

этого,

 

именно

 

15
декабря,

 

о.

 

Иннокентій

 

былъ

 

посвященъ

 

въ

 

Петербургскомъ
Казанскомъ

 

соборѣ

 

во

 

епископа

 

Камчатская,

 

Курнльска-
іо

 

и

 

Алеутская.

 

Весною

 

1841

 

г.

 

епиекопъ

 

Иннокентий
отправился

 

съ

 

своимъ

 

штатомъ

 

въ

 

Америкз',

 

и

 

па

 

дорогѣ

подвергся

 

сильной

 

бурѣ

 

близъ

 

острова

 

Кадъяка,

 

гдѣ

 

ло-

гибла

 

первая

 

наша

 

духовная

 

мгхсія

 

съ

 

епископомъ

 

Іоаса-
фомъ

 

Болотовым!.,

 

въ

 

1799

 

году.

 

Въ

 

каѳедральный

 

Ново-
архапгельскъ

 

преосвященный

 

Ипнокентій

 

црибылъ

 

25
сентября

 

1841

 

г.

 

Восторженно

 

встрѣтила

 

своего

 

первая

архипастыря

 

паства

 

Алеутская.

 

Первымъ

 

дѣломъ

 

еписко-

па,

 

но

 

вступдепіи

 

на

 

каѳедру,

 

было

 

заняться

 

просвѣщені-

емъ,

 

окружавшихъ

 

городъ, — дикихъ

 

Калошей,

 

которые

 

бы-
ли

 

иногда

 

опасны

 

для

 

колоніи,

 

и

 

объ

 

учрежденіи

 

нѣсколь-

кихъ

 

духовныхъ

 

миссій

 

близъ

 

устьевъ

 

рѣкъ,

 

впадающихъ

«ъ

 

океанъ,

 

чтобы

 

тамъ

 

постепенно

 

обращать

 

ко

 

Христу
"іюродцевъ.

 

Въ

 

продолженіи

 

немногихъ

 

лѣтъ

 

было

 

имъ

основано

 

пять

 

духовныхъ

 

миссій,

 

которыя

 

дѣйствовали

 

до-

вольно

 

усиѣшно,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

неимовѣрныя

 

лишенія
миссіонеровъ,

 

Такъ

 

какъ

 

епархія

 

преосвящ.

 

Иннокентія
заключала

 

въ

 

себѣ

 

кромѣ

 

Россійско-Американскихъ

 

вла>

Дѣиій

 

и

 

полуостровъ

 

Камчатскій

 

съ

 

Охотскиыъ

 

окруямъ

(бившая

 

Камчатская

 

область),

 

то

 

Иннокентий

 

рѣшился

 

об-
ратить

 

свою

 

пастырскую

 

дѣательиость

 

и

 

на

 

азіатскую

 

часть

своей

 

ешірхіп

 

отправился

 

въ

 

Охотскъ,

 

гдѣ

 

и

 

основалъ

 

свое
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временное

 

пристанище;

 

черезъ

 

нисколько

 

времени

 

йреосв.

Иннокентій

 

перенесъ

 

свою

 

резидепцію

 

изъ

 

Охотска

 

въ

Аянъ,

 

гдѣ

 

была

 

факторія

 

Россійско-Лмериканской

 

компа-

ніи.

 

Здѣсь

 

архипастырь

 

не

 

убоялся

 

встрѣтить

 

авгло-фран-
цузовъ

 

во

 

время

 

войны

 

1854

 

г,,

 

спокойно

 

исполняя

 

ипе-

редъ

 

ними

 

свою

 

епископскую

 

доляшость.

 

Англичане

 

съ

уважепіемъ

 

посѣтили

 

мужествеппаго

 

архипастыря,

 

присут-

ствовали

 

при

 

его

 

богослуженіи,

 

по

 

не

 

рѣшались

 

его

 

ко-

снуться,

 

хотя

 

и

 

могли

 

взять

 

его

 

въ

 

плѣнъ.

 

Въ

 

1850

 

г.

апрѣля

 

21,

 

Иннокептій

 

былъ

 

возведенъ

 

въ

 

сапъ

 

архіепи-
скопа.

 

Еще

 

до

 

начала

 

восточной

 

войны

 

преосвященный
Иннокентий

 

посѣтилъ

 

свою

 

американскую

 

наству

 

и

 

при

своей

 

каѳедрѣ

 

въ

 

Новоархангельскѣ

 

устроилъ

 

духовную

семинарію,

 

на

 

мѣсто

 

духовнаго

 

училища.

 

Въ

 

1860

 

г.

 

но-

воархангельская

 

семипарія

 

была

 

перенесена

 

въ

 

Якутскх,
такъ

 

какъ

 

н

 

эту

 

обширнѣйшую

 

область

 

нослѣ

 

перемѣще-

нія

 

нреосвящ.

 

Нила

 

на

 

ростовско-ярославскую

 

каѳедру,

въ

 

1853

 

году,

 

Св.

 

Синодъ

 

передалъ

 

въ

 

управлеиіе

 

преосв,

Камчатская.

 

Въ

 

коіщѣ

 

1854

 

года,

 

т.

 

е.

 

во

 

время

 

восточ-

ной

 

войны,

 

прсосвящ.

 

Иннокентій

 

переселился

 

въ

 

Якутскъ,
гдѣ

 

съ

 

протоіереемъ

 

Дішитріемъ

 

Хитровымъ

 

(нынѣ

 

спи-

скопомъ

 

Якутскимъ

 

Діонщіемъ),

 

занимался

 

перелошевіемъ
свящеішыхъ

 

книгъ

 

на

 

якутскій

 

.языкъ

 

и

 

съ

 

этого

 

време-

ни

 

богослуженіе

 

въ

 

Якутской

 

области

 

стало

 

отправляться

на

 

якутскомъ

 

лзыкѣ.

 

Въ

 

1857

 

г.

 

преосв.

 

Иннокентін

 

былъ
вызван'ь

 

въ

 

ІІетербургъ

 

для

 

присутствованія

 

въ

 

Св.

 

Си-
нодѣ.

 

Въ

 

1860

 

году

 

архіеписконъ

 

Иннокеитій

 

перенесъ

свою

 

каѳедру

 

изъ

 

Якутска

 

въ

 

Влаговѣщенскъ,

 

на

 

Амурѣ,

который

 

получилъ

 

названіевъ

 

память

 

служепія

 

Иннокен-
тия

 

при

 

Иркутской

 

Влаявѣщенской

 

церкви.

 

Въ

 

Якутск!;
же

 

учреждено

 

было

 

подвластное

 

камчатскому

 

архипастырю

епископство

 

и

 

6

 

марта

 

1860

 

г.,

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

нреосвящ.

Инпокентій,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

преосв.

 

Евсевіемъ,

 

рукоположилъ

архимандрита

 

Павла

 

(бывш.

 

протоіерея

 

Красноярскаго

 

со-

бора)

 

во

 

епископа.

 

Въ

 

1869

 

г.

 

якутская

 

епархія

 

сдела-
лась

 

самостоятельною,

 

а

 

въ

 

слѣдующемъ

 

яду

 

и

 

новоар-

хапгельская

 

подъ

 

пменемъ

 

алеутской.

 

Но

 

прежде

 

чѣмъ

окончательно

 

водяриться

 

на

 

Амурѣ,

 

преосв..

 

Ипнокентіп
посѣтил ъ

 

предѣлы

 

обширнѣйшей

 

въ

 

мірѣ

 

епархіп

 

и

 

про-

былъ

 

нѣсколько

 

дней

  

въ

 

Якутскѣ

 

и

 

Америкѣ:

 

послѣдній



~.

 

255

 

-

разъ

 

архіеписк.

 

Иннокентій

 

посѣтилъ

 

дальние

 

порты

 

во-

сточная

 

поморья

 

лѣтомъ

 

1867

 

г.

 

Въ

 

началѣ

 

1868

 

яда,

нреосвящ.

 

Иннокентий

 

былъ

 

призванъ

 

на

 

каѳедру

 

москов-

ской

 

митроноліи.
Почившій

 

въ

 

Бозв

 

Святитель

 

московскій

 

былъ

 

истин-

яимъ

 

отцемъ

 

московской

 

церкви

 

и

 

духовенства,

 

и

 

все

 

его

пемаловременное,

 

одиннадцати-лѣтпее

 

архипастырское прав-

леніе,

 

было

 

ознаменовано

 

цѣлымъ

 

рядомъ

 

благодѣяній

 

для

ясѣхъ

 

нуждающихся

 

въ

 

средѣ

 

духовенства,

 

какъ-то

 

для

престарѣлыхъ

 

свящепяо-служителей,

 

для

 

учащихся

 

дѣтей,

юношей

 

и

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

для

 

вдовь

 

и

 

сиротъ. —

Архипастырская

 

рука

 

его

 

никогда

 

не

 

оскудѣвала

 

давать

изъ

 

каѳедральныхъ

 

средствъ

 

на

 

все

 

истинно

 

нужное,

 

по-

лезное,

 

доброе.

 

Основанный

 

имъ,

 

въ

 

недальнемъ

 

разстоя-

ши

 

отъ

 

Москвы,

 

Островскій

 

пріютъ

 

для

 

нризрѣнія

 

пре-

старѣлыхъ

 

священно-служителей

 

съ

 

ихъ

 

семействами,

 

не-

уклоппо

 

поддерживаемая

 

имъ

 

Покровская

 

община

 

се-

стеръ

 

милосердія,

 

облагодѣтельствованпыя

 

имъ

 

братства,
мужскія

 

и

 

жеискія

 

духовио-учебныя

 

заведенія,

 

епархіаль-
ная

 

школа

 

икопонисанія — пособіо

 

къ

 

пріобрѣтенію

 

суммы

н

 

построенію

 

домовъ

 

для

 

помѣщенія

 

иричтовъ,— вотъ

 

не-

забвенные

 

памятники,

 

въ

 

которыхъ

 

выну

 

будутъ

 

возно-

ситься

 

облаядѣтельсгвовапными

 

усердныя

 

молитвы

 

объ
упокоеніи,

 

въ

 

вѣчныхъ

 

обителяхъ

 

свѣта,

 

радости

 

и

 

бла-
женства,

 

души

 

иочившаго

 

въ

 

Возѣ

 

святителя

 

московскаго

Иннокентія.

 

(Изъ

 

Москов,

 

Епар.

 

Вѣд.

 

№

 

16).

3)

 

О

 

вознагражденіи

 

блаючинныхъ

 

кавказской

 

епархіи,
Предсѣдатель

 

кавказская

 

епархіальнаго

 

съѣзда

 

заявилъ

мѣстпому

 

епископу,

 

что

 

церковные

 

причты

 

тяготятся

 

уп-

латою

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

возпаграждепія

 

блаячиннымъ
ва

 

ихъ

 

путевые

 

расходы

 

по

 

обозрѣнію

 

церквей

 

и

 

за

 

ихъ

канцелярскіе

 

расходы,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

то

 

и

 

другое

 

относит-

ся

 

къ

 

пользѣ

 

самихъ

 

же

 

церквей,

 

то

 

просилъ,

 

чтобы

 

раз-

решено

 

было

 

производить

 

это

 

возпаграждепіе

 

изъ

 

церков-

иыхъ

 

суммъ.

 

Преосвященный

 

нотребовалъ

 

отъ

 

консисто-

річ

 

ваключепія

 

по

 

сему

 

предмету.

 

Консисторія,

 

имѣя

 

въ

ВП ДУ,

 

что

 

а)

 

вознагражденіе

 

благочинныѵь

 

уже

 

прежде

придавалось

 

кпвказскимъ

 

еиарх-іал.

 

начальством!,

 

справед-

ливы^,

 

какъ

 

видно

 

иаъ§

 

13

 

ваставленія

 

духовенству

 

на



*****

 

«50"

 

"**
v

случай

 

избрапін

 

"благочинная;

 

б)

 

Ш

 

издержки

 

духовен-
ства

 

на

 

вознаграждение

 

благочинпыхъ

 

обременптельппгддя
него

 

въ

 

большей

 

часта

 

приходовъ;

 

в)

 

что

 

вознагражденіе

благочппныхъ

 

за

 

труды

 

ихъ

 

пзъ

 

церковпо-кошельковыхъ

суммъ

 

уже

 

практикуется

 

въ

 

нвкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

Россіи,
и

 

что

 

осповапіе

 

для

 

законности

 

такого

 

расхода

 

можно

 

ви-

дѣть

 

изъ

 

образцовъ

 

_новыхъ

 

прііходо-расходпыхъ

 

кпип,

ііздашшхъ

 

Св.

 

Синодомъ,

 

тдѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

помѣщена

нрпмѣрная

 

статья

 

расхода

 

церковныхъ

 

суммъ

 

па

 

вознаг-

раждение

 

блаячіяпіаго, -приказали

 

и

 

Преосвященный утвср-

дилъ:

 

дозволить

 

духовенству

 

кавказской

 

епархіи

 

вознаг-

ралгдать

 

благочппныхъ

 

съ

 

будущая

 

1879

 

г.

 

изъ

 

церковво-

кошсльковыхъ

 

суммъ,

 

съ

 

показаиіемъ

 

сего

 

расхода

 

попри-

ходо-расхолнымъ

 

церковнымъ

 

ішигамъ;а

 

такъ-

 

какъ

 

труды

и

 

издержки

 

благочппныхъ

 

въ

 

различных!,

 

округахъ

 

неоди-

наковы,

 

ц

 

благочинные,

 

завѣдующіе

 

церквами,

 

отдален-

ными

 

одна

 

отъ

 

другой

 

назначительиыхъ

 

разстояніяхъ,пе-
,

 

сутъ

 

трудовъ

 

и

 

издержекъ

 

болѣе

 

тѣхъ,

 

кои

 

завѣдуютъ

церквами

 

сгруппированными

 

па

 

пезначительномъ

 

просгран-

ствѣ,

 

то

 

установить

 

и

 

различную

 

цифру

 

годнчнаго

 

возпаг-

раждепія

 

блаячппнымъ,

 

именно:

 

для

 

однііхъ

 

250

 

рубі,

 

а

для

 

другихъ

 

200

 

руб.

 

Расходъ

 

па

 

вознагражденіе

 

благо-
чнппымъ

 

доля;епъ

 

падать

 

на

 

всѣ

 

церкви

 

того

 

или

 

другая

округа,

 

соразмѣрпо

 

числу

 

прнхояіапъ

 

каягдой

 

церкви,

 

н

вознаграждепіе

 

сіе

 

доллшо

 

быть

 

выдаваемо

 

по

 

полуядіямъ,
именно

 

по

 

истеченіи

 

каждая

 

нолугодія.

*..

Годиітиръ

 

иротоіерсн

 

А.

 

Иваном.

Дозволено

 

цензурою

 

13

 

Апрѣля

 

1879

  

ядаі:

Тшюграфія

 

II.

 

П.

 

Соколова,

 

въ

  

Тулѣ.




