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ИЗВЪСТІЯ

по

КАЗАНСКОЙ

 

ЕПАРХІИ.
Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

   

1

   

Q

 

W

 

А

        

Ц*иа

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лиц'ь

 

дру-

Подииска

 

принимается

 

въ

 

Каза-

                       

'

   

гихъ

 

епархій

 

и

 

вѣдомствъ:

 

от-

ни,

 

въ

 

редакціи

 

Православнаго

   

15

 

ЯНВАРЯ,

   

дѣльно

  

отъ

 

Православнаго

 

Со-
Собесѣдника

 

при

 

духовной

 

ава-

      

м

    

л

         

бесѣдника

 

4

 

РУ&>

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

деміи

 

отъ

 

веѣхъ

 

мѣхтъ

 

и

 

лидъ.

        

Я~

 

ы»

       

нимъ

 

\Q

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

УКАЗЫ

 

ШШШАГО

 

СѴИОДА.

.

 

-

 

1)

 

По

 

Высочайшему

 

повелѣнію.

 

Оразрѣшенги

 

цер-

ковнымъ

 

старостамъ

 

носить,

 

по

 

оставленіи

 

ими

 

службы,
присвоенные

 

должности

 

мундиры.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Прави-
тельствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

лредложеніе

 

Господина

 

Исправляющего
должность

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

2

 

августа

 

сего

 

года

 

за

 

№
2677,

 

въ

 

которомъ

 

изъяснено,

 

что

 

по

 

всеподданнѣйшему-

 

его

 

докладу

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

въ

 

1-й

 

день

 

сего

 

же

 

августа,

 

Всемилости-
вѣйше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

опредѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

о

 

предоста-

вленіи

 

церковнымъ

 

старостамъ,

 

выслужившимъ

 

въ

 

сей

 

должности

 

три

трехлѣтія,

 

съ

 

усердіемъ

 

и

 

пользою

 

для

 

церкви,

 

права

 

носить,

 

по

 

оста-

вленіи

 

службы,

 

присвоенные

 

должности

 

мундиры

 

и

 

кафтаны,

 

по

 

примѣру

указываемыхъ

 

въ

 

ст,

 

434

 

Уст.

 

служб,

 

выб.

 

лицъ

 

Приказали:

 

Объ
изъясненной

 

Высочайшей

 

волѣ

 

объявить

 

по

 

Духовному

 

вѣдѳмству,

 

для

надлежащего

 

лсполяеяія,

 

печатными

 

указами.

 

Сентября

 

14

 

дня

 

\

 

8

 

73

 

года,

Щ

 

43.

        

.

                     

•

     

■

И.

 

К.

 

Б.

                                                                                           

3,



-

 

34

 

-.

2)

 

По

 

Высочайшему

 

повеліьнію.

 

О

 

закрыты

 

Обще'
ства

 

для

 

вспоможенія

 

бѣднѣйшимъ

 

православными

 

церквамъ

м

 

монастырямъ

 

въ

 

Россігі.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Прави-
те,льствующій

   

Сгнодъ

 

слушали

  

предложеніе

   

Господина

   

Оберъ-Прокурора
Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

за

 

№

 

1074,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено:

 

на

 

основаніи

 

Вы-

сочайше

 

утвержденнаго

 

положенія

 

Комитета

 

Мшшстровъ,

 

въмартѣ1859

года

 

учреждено

 

было

 

Общество

 

вспоможенія

 

бѣднѣйшимъ

   

Православнымъ
церквамъ

 

и

 

монастырямъ

 

въ

 

Россіи,

 

о

 

чемъ

 

и

 

объявлено

 

по

 

Духовному

 

вѣ-

домству

 

цирку лярнымъ

 

указомъ,

 

отъ

 

11

 

мая

 

1859

 

года.

 

Нынѣ

 

ГОСУДА-

РЫНЯ

 

ИМПЕРАТРИЦА,

 

.Августѣйшая

 

покровительница

 

Общества,

 

принявъ

во

 

вниманіе,

 

что

 

дальнѣйшія

 

вспоможенія

 

церквамъ

 

могутъ

 

быть,

 

по

 

мѣрѣ

нужды

   

и

 

возможности,

   

производимы

   

попечеяіемъ

   

Святѣйшаго

   

Сгнода

 

п

Министерства

 

Внутреншіхъ

 

Дѣлъ

 

и

 

что

 

таковьш

 

пособія,

 

деньгами

   

и

 

ут-

варью,

 

постоянно

 

отпускались

 

изъ

 

Собственной

 

ЕЯ

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Канце-
ляріи,

 

соизволила

 

на

 

закрытіе

   

упомянутаго

 

Общества.

   

По

 

всеподданней-

шему

 

докладу

   

о

 

семъ,

   

въ

 

31

 

день

 

марта

   

сего

 

года,

   

воспослѣдовало

 

и

Высочайшее

   

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА

 

повелѣніе

 

на

 

за-

крытіе

 

означеннаго

 

Общества.

   

Приказали:

   

0

 

состоявшемся

 

закрьттіи

Общества

 

для

 

вспоможенія

 

бѣднѣйшимъ

 

Православнымъ

 

церквамъ

   

и

   

мо-

настырямъ

 

въ

 

Россіи

 

дать

 

знать

 

по

 

Духовному

 

ведомству

   

циркулярнымъ

указомъ.

 

Сентября

 

14

 

дня

 

1873

 

года.

 

№

 

44.

3)

 

О

 

порядкѣ

 

удержанія

 

ц

 

контролировангя

 

сборовъ

 

при

опредѣленіи

 

на

 

службу

 

и

 

при

 

увеличеніи

 

содержангя

 

сос-

тоящимъ

 

на

 

государственной

 

службѣ

 

лгігщмъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Прави-
тельствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

вѣдѣиіе

 

Правительствующего

 

Сената,

 

отъ

25-го

 

минувшаго

 

августа

 

за

 

№

 

306

 

41,

 

о

 

томъ,

 

что

 

Высочайше

 

ут-

вержденпьмъ

 

у,,

 

іюня

 

сего

 

года

 

мнѣніемъ

 

■

 

Государственная

 

Совѣта

 

о

замѣнѣ

 

существующихъ

 

сборовъ

 

за

 

повышеніе

 

чинами

 

сборомъ

 

при

 

уве-

личеніи

 

содержанія

 

совтоящимъ

 

на

 

государственной

 

службв

 

лицамъ

 

пос-

тановлено:

 

Разности

 

или

 

остатки,

 

образующееся

 

по

 

штатамъ

 

при

 

удержр-

ніи

 

опредііленныхъ

 

суммъ,

 

по

 

правиламь

 

п.

 

п,

 

1,

 

4,

 

5,

 

6

 

и

 

9

 

изъ

 

окла-

довъ

 

содержанія

 

и

 

процентпыхъ

 

вознаграждеиій,

 

составляютъ

 

принадлеж-

ность

 

ГосударстВеинаго

 

Казначейства

 

и

 

обращаются

 

изъ

 

кредитовъ

 

под-

лежащихъ

 

смѣтъ

 

въ

 

государственный

 

доходь,

 

порядкомъ,

 

какой

 

будетъ
для

 

сего

 

установленъ

 

по

 

взаимному

 

соглашенію

 

между

 

Министромъ

 

Фн-
нансовъ

 

и

 

Государственнымъ

 

Контролеромъ.

 

Вслѣдствіе

 

сего,

 

по

 

согла-

шеніи

 

Минпстерства

 

Фвнансовъ

 

съ

 

Государственнымъ

 

Контролемъ,

 

признано

необходимый"?

   

относительно

   

порядка

   

обращенія

 

-

 

въ

 

государственный

  

до



—
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—

ходъ

 

и

 

контролированія

 

вычетовъ

 

при

 

увеличеніи

 

содержанія

 

и

 

при

 

всту-

пленіи

 

въ

 

службу

 

установить

 

слѣдующія

 

правила:

 

1)

 

По

 

воспослѣдованіи.

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

или

 

респоряженія

 

подлежещвго

 

начальства

объ

 

опредѣленіи

 

лица

 

на

 

госудерственцую

 

службу

 

или

 

объ

 

увеличеніи
содержанія

 

состоящему

 

уже

 

па

 

государственной

 

службѣ

 

лицу,

 

то

 

учреж-

деніе

 

или

 

начальство,

 

въ

 

распоряженіи

 

котораго

 

состоитъ

 

кредитъ,

 

изъ

которого

 

производится

 

содержаніе

 

тековымъ

 

лицамъ,

 

обязано

 

распорядиться,

чтобы

 

при

 

первомъ

 

за

 

тѣмъ

 

назнеченіи

 

о

 

выдачѣ

 

содерженія

 

или

 

про-

центнего

 

вознегражденія

 

изъ

 

оныхъ

 

были

 

удерживяемы

 

въ

 

госудврствен-

ный

 

доходъ

 

установленные

 

утвержденнымъ

 

9/аі

 

іюня

 

1873

 

года

 

мнѣяіемъ

Государственнаго

 

Совѣта

 

сборы,

 

при

 

опредѣленіи

 

въ

 

государственную

службу

 

или

 

при

 

увеличеніи

 

содержанія

 

состоящимъ

 

въ

 

государственной
.

 

службѣ

 

лицамъ,

 

и

 

чтобы

 

самое

 

удержаніе

 

было

 

производимо

 

въ

 

томъ

размѣрѣ

 

и

 

въ

 

тотъ

 

срокъ,

 

какіе

 

установлены

 

ознеченнымъ

 

Высочдйшимъ
повелѣніемъ.

 

2)

 

Удержаніе

 

это,

 

подобно

 

вычетамъ

 

въ

 

инвелидныя

 

и

 

пен-

сіонный

 

капиталы,

 

дѣлается

 

по

 

требовательнымъ

 

вѣдомостямъ

 

объ

 

отпускѣ

суммъ

 

на

 

содержаніе

 

личнего

 

составе

 

или

 

не

 

выдачу

 

процентнаго

 

возна-

гражденія,

 

по

 

каковымъ

 

вѣдомостямъ

 

покезывается

 

окладъ,

 

назначенный
къ

 

производству

 

опредѣленному

 

на

 

службу

 

лицу,

 

получившему

 

увеличе-

на

 

содерженія,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

особой

 

грефѣ

 

обозначается

 

сумма,

 

подле-

жащей

 

удерженію

 

изъ

 

сего

 

окледв

 

въ

 

государственный

 

доходъ.

 

3)

 

При
отпускѣ

 

суммъ

 

по

 

таковымъ

 

требовательнымъ

 

вѣдомостямъ,

 

Казннчейства
удерживеіотъ

 

показанные

 

вь

 

особой

 

графѣ

 

тѣхъ

 

вѣдомостей

 

сборы,

 

при

опредѣленіи

 

въ

 

службу

 

или

 

при

 

увеличеніи

 

содерженія

 

или

 

процентнаго

вознагражденія,

 

и

 

записываютъ

 

таковые

 

сборы

 

въ

 

государственный

 

доходъ

по

 

подлежащему

 

подраздѣленію

 

доходной

 

смѣты

 

Департамента

 

Неокладныхъ
Сборовъ.

 

4)

 

Повѣрке

 

правильности

 

производстве

 

тековыхъ

 

сборовъ,

 

квкъ

въ

 

отношеніи

 

резмѣра

 

оныхъ,

 

такъ

 

и

 

своевременнаго

 

пеступленія

 

ихъ

въ

 

казну,

 

производится

 

Контрольнымъ

 

вѣдомствомъ,

 

не

 

ѳснованіи

 

общихъ
правилъ

 

о

 

повѣркѣ поетупленія государственныхъ доходовъ. Приказали:
Объ

 

установлена

 

пзложенныхъ

 

правилъ

 

о

 

порядкѣ

 

удержашя

 

сборовъ
при

 

опредѣленіи

 

не

 

службу

 

и

 

при

 

увеличеніи

 

содерженія

 

состоящимъ

 

на

госудерствениой

 

службѣ

 

лицамъ,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

должнаго

 

въ

 

потребныхъ
случеяхъ

 

руководства,

 

дать

 

знать

 

по

 

Духовному

 

аѣдомству

 

печатными

указами.

 

Октября

 

6

 

дня

   

1873

  

года.

 

№

 

48.

4)

 

По

 

Высочайшему

 

повелѣнію.

 

Объ

 

установленги

 

вы-

чета

 

по

 

3 0/0

 

изъ

 

содержанія

 

лицъ,

 

состоящихъ

 

на

 

духовно*
учебной

 

слуоюбѣ,

 

а

 

также

 

изъ

 

пенсій^

 

которыя

 

будутъ

 

на-

значены

 

за

 

таковую

 

службу,

 

съ

 

обращеніемъ

 

сшъ

 

вычетовъ

въ

 

составъ

 

духовно-учебного

 

капитала.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Прави-
тельствующій

 

Сѵводъ

 

слушали:

 

два

 

предложенія

 

Господина

 

Товарища

 

Оберъ*

3*



—

 

36

 

—

^Прокурора,

 

первое,

 

за

 

№

 

6056,

 

о

 

томъ,

 

что

 

Государственный

 

Совѣтъ,

йъ

 

Департамептѣ

 

Госудеротвенной

 

Экономіи

 

и

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніи,
разсмотрѣвъ

 

предстевленіе

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Стяода

 

объ

 

уста-

новленіи

 

двухпроцентнего

 

вычете

 

изъ

 

содержанія

 

лицъ,

 

состоящихъ

 

на

службѣ

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству,

 

а

 

также

 

изъ

 

пенсій,

 

назначеемыхъ

изъ

 

духовнО-учебнаго

 

капитала,

 

мнѣніемъ

 

положилъ:

 

въ

 

возмѣщеніе

 

рас-

ходовъ

 

изъ

 

духовно-учебнаго

 

капитале

 

не

 

производство

 

пенсій

 

н

 

единов-

ременвыхъ

 

пособій

 

за

 

службу

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдомству

 

въ

 

увели-

ченномъ

 

размѣрѣ,

 

т.

 

е.

 

примѣнительно

 

къ

 

размѣру

 

пенсіонныхъ

 

оклвдовъ

по

 

учебнымъ

 

заведеніямъ

 

Министерства

 

Народнего

 

Просвѣщенія

 

3-го

 

раз-

ряда,

 

установить

 

вычетъ

 

по

 

2°/ 9

 

изъ

 

содержанія

 

состоящихъ

 

на

 

службѣ

по

 

сему

 

вѣдомству

 

лицъ,

 

а

 

также

 

изъ

 

пенсій

 

пенсіонеровъ,

 

коимъ

 

тако-

выя

 

будутъ

 

назначены

 

изъ

 

означеннаго

 

капитела,

 

Ѵь

 

обращеніемъ

 

сихъ

вычетовъ

 

въ

 

духовно-учебный

 

капиталъ,

 

и

 

что

 

таковое

 

мнѣніе

 

Государст-
веннаго

 

Совѣта

 

Государь

 

ИмпЕРлторъ

 

въ

 

8

 

день

 

мая

 

1873
года

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ.

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить, — и

 

второе,

№

 

8581,

 

съ

 

заключеніемъ

 

Хозяйственнаго

 

управленія

 

о

 

необходимости
начять

 

производство

 

упомянутаго

 

2*/ 0

 

вычета,

 

во

 

избѣжаніе

 

излишней

переписки

 

по

 

духовно-учебпому

 

вѣдомству,

 

съ

 

і

 

января

 

будущего

 

1874
года.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясненномъ

 

Высочайше

 

утвержденномъ

 

мнѣ-

ніи

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

для

 

должныхъ

 

распоряжений

 

и

 

исполненія,
дать

 

знать

 

подлежащимъ

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ

 

Духовнаго

 

вѣдѳмства

 

печат-

ными

 

указами,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

производство

 

упомянутаго

 

2%

 

вычета

было

 

начато,

 

согласно

 

закяюченію

 

Хозяйственнаго

 

Управленія,

 

съ

 

1

 

ян-

варя

 

будущего

 

1874

 

года.

 

Ноября

 

29

 

дня

 

1873

 

года.

 

№

 

84/ 63 .

5)

 

О

 

доставленги въ

 

Императорскую

 

публичную
библиотеку

 

лекцій

 

и

 

конспектовъ,

 

литографируемыхъ

 

въ

духовно-учебиыхъ

 

заведеніяхъ,

 

а

 

равно

 

отдѣльныхъ

 

оттис-

ковъ

 

статей,

 

помѣщаемыхъ

 

въ

 

повременныхъ

 

духовныхъ

 

из-

даніяхъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣйшій

 

Прави-
тельствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Господина

 

Товарища

 

Оберъ-
Прокурора,

 

отъ

 

25

 

мішувшаго

 

октября,

 

№

 

3734,

 

въ

 

которомъ

 

изъяс-

нено:

 

на

 

'ссновеніи

 

Высочайшаго

 

повелѣнія,

 

2

 

апрѣля

 

1848

 

года,

литографируемыя

 

лекціи

 

должны

 

быть,

 

по

 

мѣрѣ

 

ихъ

 

изданія,

 

доставляемы

въ

 

ИМПЕРАТОРСКУЮ

 

Публичпую

 

Библіотеку

 

наравнѣ

 

со

 

всѣми

 

печата-

емыми

 

произведеніями,

 

каковому

 

правилу

 

должны

 

подчиняться

 

всѣ

 

вообще

учебныя

 

заведенія,

 

въ

 

кекомъ

 

бы

 

вѣдомствѣ

 

оныя

 

ни

 

состояли.

 

Незави-
симо

 

отъ

 

сего,

 

по

 

ст.

 

12

 

гл.

 

Ш

 

временныхъ

 

по

 

цензурѣ

 

правилъ

 

6
аорѣля

 

1865

 

года,

 

отъ

 

представлеиія

 

въ

 

мѣстныя

 

цензурный

 

учреждения

онредѣденнавд

 

ст.

 

79

 

Уст.

 

Ценз,

 

числа

 

эк»емпляровъ

 

освобождаются

 

лишь
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,

только

 

объявленія

 

присутетвенныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

произведенія,

 

имѣющія

 

пред-

метомъ

   

общежитейскія

   

и

   

домашнія

   

потребности,

 

квкъ

 

то:

   

свадебные

 

и

й

   

разные

   

другіе

   

пригласительные

   

билеты ,

   

визитныя

   

карточки ,

   

этн-

кеты ,

   

прейскуранты

   

и

   

т.

   

п.

   

Между

   

тѣмъ

   

Директоръ

    

ИМПЕРАТОР-
СКОЙ

   

Публичной

   

Библіотеки

   

заявилъ ,

   

что

  

въ

 

означенную

   

Библіотеку
литографируемые

   

профессорами

   

и

 

преподавателями

   

лекціи

   

и

 

конспекты

вовсе

   

не

 

доставляются,

   

отдѣльяые

   

оттиски

   

изъ

   

повременныхъ

   

изданій
высылаются

   

весьма

  

рѣдко ,

   

а

   

изъ

   

Еперхівльныхъ

   

Вѣдомостей

   

не

  

по-

ступило

   

ни

 

одного

   

оттиска,

   

хотя

   

нзвѣстно,

   

что

 

таковые

 

оттиски

   

пе-

чатаются

 

и

 

поступаютъ

 

въ

 

обращеніе

   

въ

 

публикѣ.

   

Вслѣдствіе

   

сего

 

Ми-
нистра

 

Внутреннихъ

   

Дѣлъ,

   

сдѣлавъ

   

распоряженіе

 

по

 

вѣдомству

   

общей
цензуры ,

   

чтобы

   

лекціи

   

и

   

конспекты

   

профессоровъ

   

и

   

преподавателей
учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

отдѣльные

 

оттиски

 

статей,

 

помѣщаемыхъ

 

въ

 

повре-

менныхъ

   

изданіяхъ,

 

неуклонно

 

доставлялись

 

какъ

   

въ

 

ИМПЕРАТОРСКУЮ
Публичную

   

Библіотеку,

   

такъ

 

и

   

въ

   

учреждения,

   

указвнныя

 

въ

   

ст.

   

79
Устевв

 

Цензурнаго,

 

сообщаетъ

 

о

 

вышеизложен номъ

 

не

   

респоряженіе

 

Ду-
ховнаго

 

начальства

 

касательно

 

предметовъ,

 

относящихся

 

до

 

учебной

 

части

и

 

цензуры

  

Православно-духовнаго

   

вѣдоиства.

 

Приказали:

   

Въ

   

виду

вышеизложеннаго

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

приэнаетъ

 

необходимымъ

   

подтвердить

Епархіальнымъ

   

Преосвященнымъ

   

нечетными

 

указами:

 

1)

 

что

   

начальства

духовныхъ

   

Академій

   

и

   

Семинарій

   

должны,

 

на

 

основаніи

   

вышеизложен-

наго

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

2

 

апрѣля

 

18

 

48

 

г.,

 

всѣ

 

литографируемые
преподавателями

   

сихъ

   

учебныхъ

   

заведеній

 

лекціи

 

и

 

конспекты

 

предста-

влять,

 

по

 

мѣрѣ

 

изданія

 

ихъ,

 

непосредственно

 

въ

 

ИМПЕРАТОРСКУЮ

 

Пуб-
личную.

 

Библіотеку

   

(въ

   

С-Петербургѣ)

   

наравнѣ

 

со

   

всѣмп

   

печатаемыми

произведеніями;

   

2)

   

такъ

 

какъ

 

по

 

сплѣ

 

ст.

 

12

 

гл

   

Ш

   

временныхъ

 

пра-

вилъ

   

1865

   

г.

 

(Св.

   

Зак.

   

Том.

   

XIV

   

Уст.

 

Ценз.,

 

прилож.

 

къ

 

ст.

 

5,

 

по

Прод.

 

1868

 

г.)

 

отъ

 

представленія

 

узеконеннего

 

числа

 

экземпляровъ

 

осво-

бождены

   

лишь

   

объявленія,

   

имѣющія

 

предметомъ

 

общежитейскія

   

потреб-

ности,

 

то

 

Духовно-Цензурные

 

Комитеты,

 

а

 

равно

 

лица

 

Духовнаго

 

вѣдом-

ства,

   

цензирующія

   

повременный

   

изданія,

   

должны

   

доставлять

   

какъ

   

въ

ИМПЕРАТОРСКУЮ

   

Публичную

   

Библіотеку,

   

такъ

 

и

 

въ

 

учрежденія,

 

ука-

занный

   

въ

   

ст.

   

79

 

Устава

   

Цензурпаго,

  

отдѣльные

 

оттиски

   

статей,

 

по-

мѣщаемыхъ

   

въ

   

означенныхъ

   

издаиіяхъ,

 

въ

 

случаѣ,

 

разумѣется,

   

особаго

отпечатвнія

  

таковыхъ

   

оттисковъ,

   

музыкальный

 

ноты,

 

какъ

   

со

 

словами,

такъ

   

и

   

безъ

   

присовокупленія

   

словъ,

   

гравюры,

   

эстампы,

   

литографиро-

ванный

 

картины,

 

а

   

также

 

чертежи,

 

плвны

 

и

 

карты,

 

когда

   

они,

 

касеясь

предметовъ

 

религіозныхъ,

 

резсметриваются

 

и

 

одобряются

 

къ

 

изденію

 

учреж»

деніями

 

и

 

лицами

 

Духовнаго

 

вѣдомства.

 

Ноября

 

27

 

дня

 

1873

 

года.

 

№

 

52.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ

   

ЕПАРХІАЛЬНАГО

  

НАЧАЛЬСТВА.

1)

  

ОБЪ

  

УНИЧТОЖЕНЩ

  

ВЪ

  

СЕЛѢ

  

УРГАНЧѢ,

    

ЧИСТОПОЛЪСКАГО

  

УѢЗДА,

СЪ

 

ЯНВАРЯ

  

МѢСЯЦА

 

БУДУЩАГО

 

1874

 

ГОДА,

 

ПИТЕЙНАГО

  

ЗАВЕДЕНІЯ.

Благочинный,

 

священникъ

 

села

 

Новошепіминска,

   

чисто-

польскаго

 

уѣзда,

  

Евгеній

 

Воецкій,

 

при

 

рапортѣ

 

отъ

 

7

 

ок-

тября

 

сего

 

года

 

за

 

Л°

 

414,

 

представилъ

 

къЕго

 

Высокопре-
освященству

  

на

 

архипастырское

   

благоусмотрѣніе

   

рапортъ

священника

 

села

 

Урганчи

 

Александра

 

Турминскаго

 

вмѣстѣ

съ

 

приговоромъ

 

крестьянъ,

 

чистопольскаго

 

уѣзда,

 

ерыклин-

ской

 

волости,

   

седа

 

Урганчи

 

о

 

закрытіи

   

въ

 

ономъ

 

селѣ

 

съ

января

  

мѣсяда

   

будущаго

   

1874

 

года

   

питейнаго

   

заведенія.
Рапортъ

 

Турминскаго

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

Живя

 

въ

 

селѣ

Урганчѣ

   

5

 

лѣтъ.

   

онъ

 

замѣтилъ,

   

что

 

бѣдность

   

его

 

прихо-

Хожанъ

 

происходитъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

отъ

 

пьянства.

 

Же-
лая

 

если

 

не

 

совершенно

 

искоренить,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

хотя

ослабить

 

его,

 

онъ

 

съ

 

самаго

 

поступленія

 

на

 

должность,

 

не

 

ос-

тавлялъ

 

своихъ

  

прихозканъ

 

безъ

 

поученія

  

во

 

всѣ

   

воскрес-

ные

 

и

 

праздничные

 

дни.

   

Особенно

 

часто

 

говорилъ

   

о

 

пьян-

ствѣ,

 

высказывая

   

весь

 

вредъ,

 

какой

 

происходитъ

   

отъ

 

него

въ

 

матеріальномъ

 

и

 

нравственномъ

 

отношеніи.

 

Онъ

 

говорилъ,

что

 

пьянство

 

есть

 

корень

 

всякаго

 

зла

 

и

 

тяжкій

 

грѣхъ

 

предъ

Богомъ:

 

возьмите

 

какой

 

угодно

 

порокъ,

 

и

 

вы

 

замѣтите,

 

что

онъ

 

происходитъ

 

отъ

 

пьянства.

   

Отъ

 

пьянства

 

происходятъ:

воровство,

 

ссоры,

 

драка,

 

убійства,

 

сквернословіе,

  

неповино-

веніе

 

родителямъ,

   

непочитаніе

 

праздниковъ,

   

несогласіе

   

въ

семействахъ

 

и

 

проч.

 

Люди,

 

нреданнные

   

этому

 

пороку,

   

бы-
ваютъ

  

плохими

   

членами

 

государства,

   

церкви

   

и

 

общества.
Пьяница

   

несвоевременно

   

или

 

совсѣмъ

 

не

 

платитъ

   

подати,

мірскія

   

повиности

   

отбываются

   

имъ

   

также

   

не

 

аккуратно.

Храмъ

 

Божій

   

онъ

 

посѣщаетъ

 

рѣдко,

   

бывая

 

въ

 

немъ

   

разъ

пять

   

въ

 

году:

 

въ

 

пасху,

   

троицу,

   

престольный

   

праздникъ,

рождество

 

и

 

благовѣщеніе.

 

Случится,

 

можетъ

 

быть,

 

еще

 

быть
въ

 

храмѣ

 

по

 

нуждѣ:

   

во

 

время

   

крестинъ,

 

похоронъ

   

и

 

бра-
ковъ.

 

Спрашивается,

 

когда

 

и

 

гдѣ

 

ему

 

поучиться

   

доброму?..
Наставленія

   

эти

   

хотя

   

и

   

действовали

   

на

  

прихожанъ,

   

но

не

 

достигали

   

вполнѣ

   

своей

   

цѣли.

   

Крестьяне

 

,

   

выслушавъ

пучоеніе

 

въ

 

церкви,

 

поохаютъ,

  

повздыхаютъ,

 

а

 

женщины

 

и

'4
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поплачутъ,

 

но

 

какъ

 

Скоро

 

наступить

 

храмовой

  

празднйкъ,

или

   

Случится

 

помощь,

 

свадьба,

 

снова

 

sa

 

вино.

   

Однако

 

за-

мѣтно

 

было,

 

что

 

Поученія

 

на

 

нйхъ

 

дѣйствовали

 

и

 

оставляли

но

   

себѣ

   

некоторые

   

слѣди.

  

Это

 

видно

 

было

  

изъ

 

того,

 

что

подгулявши

   

съ

 

гостями

 

во

 

время

 

праздниковъ

  

и

 

идя

 

мимо

храма

   

Божій,

   

некоторые

 

изъ

 

нихъ

 

ограждали

 

себя

 

крест-
нымъ

 

знаменіемъ.

 

Слѣдя

 

за

 

прихожанами,

 

онъ—свЯщеннгікъ —

убѣдился,

 

что

 

уничтожить

 

пьянство

 

совершенно

 

нельзя,

 

имѣя

въ

 

селѣ

 

кабакъ;

 

не

 

будь

 

его,

 

употребленіе

 

вина

 

приносило

бы

 

менѣе

   

зла.

 

Это

 

пояснить

 

можно

 

несколько

   

примѣромъ.

Приближаемся,

 

йапримѣръ,

 

престольный

 

праздникъ,

 

или

 

ка-

кой

 

нибудь

 

домашній

 

пйръ^

 

крестьянинъ

 

покупаетъ

 

извѣст-

ную

 

мѣру

 

вина,

 

роспиваетъ

 

ее

 

съ

 

гостями,

 

тѣмъ

   

бы

 

все

 

и

кончилось;

  

но

 

при

 

кабакѣ

 

видимъ

 

противное.

 

Выпивши

 

за-

готовленное,

 

онъ

 

снова

 

покупаетъ

 

вина

 

и

  

продолжаетъ

 

это

до

   

тѣхъ

  

поръ,

   

пока

 

не

 

пропьетъ

 

всѣ

 

добытыя

 

трудомъ

 

и

потомъ

 

деньги.

 

Случается,

 

что,

 

проводивши

 

гостей,

 

онъ

 

за-

ходитъ

 

въ

 

кабакъ

 

опохмѣлиться,

 

встрѣчаетъ

 

тамъ

 

пріятелей,
которыхъ

 

въ

 

нетрезвомъ

 

видѣ

 

много,

 

онъ

 

беретъ

 

вина,

 

уго-

щаетъ

  

своего

  

друга

 

и

 

выпиваетъ

 

самъ.

 

Роспивши

  

вино,

 

и

другъ

   

его,

   

чтобы

  

не

   

остаться

  

въ

 

долгу,

 

тоже

   

покупаетъ

вина

 

и

  

подчуетъ

 

своего

 

друга.

 

Пропивши

 

^деньги,

   

они

 

по-

очереди

 

берутъ

 

вина

 

уже

 

въ

 

долгъ;

 

и

 

этому

 

пьянству

 

не

 

бы-
ваетъ

 

конца.

 

Мѳгуіъ

 

подумать,

 

что

 

цѣловальникъ

 

не

 

дастъ

вина

 

въ

 

долгъ;

 

нѣтъ,

 

не

 

тутъ-то

 

было.

 

Онъ

 

въ

   

этомъ

   

слу-

чаѣ

 

очень

 

щедръ

 

и

 

можетъ

 

отпустить

 

вина,

 

сколько

 

угодно.

Цѣловальникъ

  

въ

   

селѣ

 

всѣхъ

   

крестьянъ

   

знаетъ

   

хорошо,

пользуется

 

ихъ

 

расположеяіемъ;

 

онъ

 

почетное

 

лице

 

въ

 

мірѣ,

первое

   

по

   

сельскомъ

  

начальникѣ,

 

и

 

потому

 

безъ

   

него

 

не

бываетъ

  

почти

 

ни

 

одного

 

празднества.

 

Нѣкоторые

  

изъ

 

цѣ-

ловальниковъ

  

употребляютъ

   

своего

   

рода

 

ловушки.

   

Въ

 

на-

шемъ

 

селѣ,

 

напр.,

 

одинъ

 

цѣловальникъ,

 

желая

 

привлечь

 

въ

кабакъ

   

болѣе

   

посѣтителей,

   

игралъ

 

на

 

скрипкѣ;

 

говорятъ,

что

 

и

   

играть-то

  

почти

 

не

 

умѣлъ.

 

Да

 

вѣдь

 

и

  

цѣнителей-то

нѣтъ,

 

для

 

крестьянина

 

ладно,

 

особенно-

 

въ

 

нетрезвомъ

 

видѣ,

когда

 

и

   

безъ

 

музыки

 

въ

 

ушахъ

 

звенитъ.

 

Эта

   

игра

 

достав-

ляла

   

ему

 

и

   

удовольствіе

 

и

 

приносила

 

своего

   

рода

 

пользу.

Крестьяне

  

по

  

праздникамъ

  

толпились

 

около

   

кабака,

 

такъ

какъ

 

отъ

 

него

 

недалеко

 

было

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

сбирались

 

сходки.

Послѣ

 

собранія,

 

а

 

иногда

 

и

 

прежде

 

крестьяне

 

заходили

 

въ

кабакъ—одни

 

выпить,

 

a

 

другіе

 

оставались

 

на

 

улицѣ

 

слушать
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музыку.

 

Въ

 

толпѣ

 

слушателей

 

бывало

 

много

 

и

 

дѣтей,

 

кет-

торые

 

играли

 

на

 

улицѣ.

 

Въ

 

кабакѣ

 

между

 

пьяными

 

начи-

нался

 

шумъ,

 

гамъ,

 

пляски,

 

брань,

 

сквернословіе;

 

а

 

иногда

и

 

драки.

 

На

 

все

 

это

 

волей

 

и

 

неволей

 

смотрѣли

 

дѢти

 

и

 

Пе-
ренимали

 

все

 

дурное.

 

Когда

 

ему

 

передали

 

это,

 

то

 

весьма

прискорбно

 

было

 

слышать

 

эти

 

разсказы,

 

и

 

онъ,

 

священникъ,

удостовѣрившись

 

въ

 

справедливости

 

слышаннаго,

 

строго

 

за-

претилъ

 

дѣтямъ

 

играть

 

около

 

кабака,

 

гдѣ

 

они,

 

кромѣ

 

худаго,
ничему

 

доброму

 

не

 

учатся.

 

Имѣя

 

въ

 

селѣ

 

кабакъ,

 

крестьяне

предаются

 

пьянству

 

не

 

только

 

по

 

праздникамъ,

 

но

 

и

 

въ

будни.

 

Они

 

не

 

обходятся

 

безъ

 

вина

 

при

 

мѣнѣ

 

лошадей,
покупкѣ

 

и

 

продажѣ

 

другаго

 

скота

 

и

 

разныхъ

 

домашнихъ

издѣлій.

 

Ему

 

передавали,

 

что

 

одинъ

 

крестьянинъ,

 

продавши

одну

 

вещь

 

за

 

40

 

коп.

 

сереб.

 

вырядилъ

 

четверть

 

ведра

 

вина,

которая

 

стоитъ

 

1

 

руб.

 

сереб.

 

Особенно

 

много

 

пропиваютъ

крестьяне

 

денегъ

 

лѣтомъ,

 

когда

 

загоняютъ

 

скотину

 

съ

 

пот-

равы,

 

при

 

чемъ

 

принято

 

за

 

правило,

 

кромѣ

 

денежнаго

 

штра-

фа,

 

выпивать

 

съ

 

виновнаго

 

извѣстное

 

количество

 

вина.

 

Всего
этого

 

не

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

не

 

было

 

кабака.

 

Начало

 

унич-

тоженія

 

кабака

 

положено

 

имъ,

 

Турминскимъ,

 

въ

 

прошломъ

1872

 

Году.

 

Въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

крестьяне

 

отдавали

 

въ

 

оброкъ
мельницу,

 

на

 

ладахъ

 

выпили

 

нѣсколько

 

ведеръ

 

вина,

 

и

 

еще

Вырядили

 

десять

 

руб.

 

сереб.

 

въ

 

міръ,

 

изъ

 

коихъ

 

пять

 

руб-
лей

 

серебромъ

 

успѣли

 

уже

 

пропить.

 

Въ

 

это

 

время

 

онъ

 

слу-

чайно

 

встрѣтился

 

съ

 

однимъ

 

крестьяниномъ,

 

который

 

сооб-
щить

 

ему,

 

что

 

они

 

отдали

 

въ

 

оброкъ

 

мельницу,

 

на

 

радо-

стяхъ

 

выпили

 

вина,

 

и

 

еще

 

досталось

 

на

 

часть

 

ихъ

 

пять

 

руб-
лей,

 

которые

 

крестьяне

 

намѣрены

 

раздѣлить,

 

или

 

пропить.

Узнавши

 

это,

 

онъ,

 

свящ.

 

Турминскій,

 

совѣтывалъ

 

имъ

 

по-

жертвовать

 

эти

 

деньги

 

въ

 

церковь,

 

обѣщаясь

 

на

 

нихъ

 

на-

писать

 

икону

 

святителя

 

Тихона,

 

задонскаго

 

чудотворца,

 

ко-

торой

 

въ

 

ихъ

 

храмѣ

 

не

 

имѣется.

 

Крестьяне

 

добровольно
согласились

 

на

 

это

 

и

 

передали

 

деньги

 

пять

 

рублей

 

серебр.;
но

 

этихъ

 

денегъ

 

было

 

мало,

 

и

 

онъ

 

пригласилъ

 

еще

 

нѣко-

торыхъ

 

лицъ

 

сдѣлать

 

пожертвованіе

 

на

 

это

 

святое

 

дѣло.

Всѣхъ

 

денегъ

 

наконецъ

 

собралось

 

15

 

руб.

 

серебромъ,

 

на

которыя

 

и

 

заказали

 

написать

 

икону

 

святителя

 

Тихона,

 

епи-

скопа

 

задонскаго,

 

учителю

 

и

 

иконописцу

 

чистопольСкаго

уѣзднаго

 

училища

 

А.

 

Вострякову.

 

Икона

 

имѣетъ

 

въ

 

длину

5

 

четвертей

 

съ

 

вершкомъ,

 

а

 

въ

 

ширину

 

4

 

четверти,

   

и

 

на-
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писана

 

весьма

 

удовлетворительно.

 

По

 

написаніи

 

иконы,

 

она,

ао

 

его

 

Турмин.скаго

 

просьбѣ,

 

была

 

освящена

 

въ

 

г.

 

Чисто-
полѣ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

встрѣтить

 

ее

 

въ

 

селѣ

 

съ

 

подобающею
честію.

 

24

 

февраля

 

сего

 

1873

 

года

 

церковный

 

староста

 

объя-
вилъ

 

ему,

 

что

 

икона

 

привезена

 

имъ

 

изъ

 

города

 

Чистополя
и

 

находится

 

около

 

полевыхъ

 

воротъ.

 

Онъ,

 

священникъ,

 

при-

казалъ

 

причетникамъ

 

сдѣлать

 

въ

 

церкви

 

позовъ,

 

и

 

когда

 

въ

храмѣ

 

собралось

 

довольное

 

количество

 

народа,

 

отправились

съ

 

святыми

 

иконами

 

для

 

встрѣчи

 

угодника

 

Божія,

 

святи-

теля

 

Тихона.

 

Пришедши

 

на

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

находилась

 

икона,

онъ

 

отслужилъ

 

молебенъ

 

святителю

 

Тихону,

 

сдѣлалъ

 

осѣ-

неніе,

 

и

 

отправились

 

обратно

 

въ

 

церковь.

 

Во

 

время

 

крест-

наго

 

хода

 

мальчики

 

сельской

 

школы

 

довольно

 

стройно

 

про-

пѣли

 

величаніе

 

святителю

 

Тихону,

 

Николаю

 

чудотворцу

 

и

торжественную

 

пѣснь

 

святаго

 

Амвросія,

 

епископа

 

медіо-
ланскаго:

 

„Тебе

 

Бога

 

хвалимъ".

 

По

 

возвращеніи

 

въ

 

цер-

ковь

 

онъ

 

снова

 

отслужилъ

 

молебенъ

 

св.

 

Тихону,

 

кратко

 

раз-

сказалъ

 

житіе

 

его,

 

высказавъ,

 

что

 

онъ

 

особенно

 

не

 

любилъ
пьянства

 

и

 

самъ

 

занимался

 

земледѣліемъ.

 

Въ

 

это

 

время

храмъ

 

былъ

 

переполненъ

 

народомъ,

 

который

 

служилъ

 

мо-

лебны

 

св.

 

Тихону

 

и

 

дѣлалъ

 

пожертвованія,

 

которыя

 

состо-

яли

 

изъ

 

денегъ

 

и

 

холста;

 

денегъ

 

собрано

 

около

 

4

 

руб.

 

сер.,

а

 

холста

 

35

 

аршинъ.

 

Августа

 

12

 

числа

 

прочиталъ

 

онъ

 

въ

церкви

 

на

 

литургіи

 

бесѣду

 

о

 

пьянствѣ

 

изъ

 

книги:

 

„Бесѣды

сельскаго

 

священника

 

къ

 

своей

 

паствѣ",

 

которая

 

произвела

на

 

прихожанъ

 

сильное

 

впечатлѣніе.

 

Заметивши

 

это,

 

онъ

 

пос-

лѣ

 

обѣдни

 

отправился

 

на

 

мірскую

 

сходку

 

и

 

сдѣлалъ

 

пред-

ложеніе

 

объ

 

уничтоженіи

 

кабака,

 

объяснявши

 

всѣ

 

пагуб-
ныя

 

послѣдствія

 

его.

 

Выслушавъ

 

его

 

заявленіе,

 

прихожане

вполнѣ

 

согласились

 

съ

 

его

 

мнѣніемъ

 

и

 

единогласно

 

соста-

вили

 

пригОворъ

 

объ

 

уничтоженіи

 

кабака

 

въ

 

селѣ

 

Урганчѣ

съ

 

будущаго

 

января

 

1874

 

года.

 

Засвидѣтельствовавши

 

при-

говоръ

 

въ

 

ерыклинскомъ

 

правленіи,

 

онъ,

 

Турминскій,

 

15-го
числа

 

августа

 

мѣсяца,

 

послѣ

 

утрени

 

высказалъ

 

крестьянамъ,

что

 

приговоръ

 

засвидѣтельствованъ

 

и

 

поступилъ

 

въ

 

закон-

ную

 

силу;

 

потомь

 

объявилъ,

 

что

 

онъ

 

намѣренъ

 

сего

 

дня

отслужить

 

молебенъ

 

за

 

оказанную

 

имъ

 

милость

 

Господомъ
Богомъ,

 

что

 

исполнять

 

каждогодно;

 

наконецъ

 

просилъ

 

сдѣ-

лать

 

пожертвованія,

 

какія

 

кто

 

можетъ,

 

въ

 

воспоминаніе

 

это-

го

 

событія.

 

Событіе

 

это

 

праздновать

 

или

 

13

 

августа,

 

въ

 

день

открытія

 

мощей

 

св.

 

Тихона,

 

или

 

15

 

августа,

 

въ

 

день

 

Успе-
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нія

 

пресвятая

 

Богородицы;

 

но

 

это

 

еще

 

не

 

определили,

 

по-

тому

 

что

 

въ

 

храмѣ

 

были

 

не

 

всѣ

 

прихожане.

 

Послѣ

 

литур-

гіи

 

было

 

отлужено

 

два

 

молебна:

 

боагіей

 

Матери

 

и

 

св.

 

Ти-
хону,

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Государю

 

Императо-
ру

 

Александру

 

Николаевичу

 

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,
Святѣйшему

 

Правительствующему

 

Синоду

 

и

 

Высокопреосвя-
щеннѣйшему

 

Антонію,

 

архіепискону

 

казанскому

 

и

 

свіяж-
скому

 

съ

 

богохранимою

 

его

 

паствою.

 

По

 

окончаніи

 

молебна
пожертвовано

 

деньгами

 

6

 

руб.

 

62

 

коп.

 

сереб.,

 

да

 

холста

около

 

40

 

аршинъ.

 

Деньги

 

сданы

 

въ

 

церковно-приходское

попечительство,

 

на

 

которыя

 

предложено

 

сдѣлать

 

кіотъ

 

свя-

тителю

 

Тихону.

 

Въ

 

приговорѣ

 

крестьянъ

 

говорится:

 

1873
года

 

августа

 

12-го

 

дня.

 

Мы

 

нижеподписавшіеся,

 

чистополь-

скаго

 

уѣзда,

 

ерыклинской

 

еолости,

 

села

 

Урганчи

 

кресть-

яне-собственники

 

были

 

сего

 

числа

 

въ

 

общемъ

 

полномъ

собраніи.

 

Въ

 

собраніе

 

явился

 

нашъ

 

приходскій

 

священ-

никъ

 

Александръ

 

Лукинъ

 

Турминскій

 

и

 

высказалъ

 

всѣ

дурныя

 

послѣдствія,

 

какія

 

происходятъ

 

отъ

 

пьянства

 

въ

экономическомъ

 

и

 

нравственномъ

 

отношеніи.

 

Онъ

 

говоридъ,

что

 

пьянство

 

есть

 

самый

 

тяжкій

 

грѣхъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

и

что

 

отъ

 

него

 

происходятъ

 

всѣ

 

другіе

 

грѣхи—воровство,

 

ссоры,

драки,

 

убійства,

 

сквернословіе,

 

распутство,

 

неповиновеніе
родителямъ,

 

непочитаніе

 

празднивовъ

 

и

 

прочее.

 

Такія

 

на-

ставленія

 

онъ

 

много

 

разъ

 

дѣлалъ

 

намъ

 

въ

 

храмѣ

 

при

 

бого-
служеніи.

 

Въ

 

заключеніе

 

онъ

 

просилъ

 

собраніе

 

закрыть

 

ка-

бакъ

 

и

 

никогда

 

его

 

впредь

 

боліе

 

не

 

пускать:

 

но

 

такъ

 

какъ

кабакъ

 

въ

 

семъ

 

1873-мъ

 

году

 

пущенъ

 

по

 

условію,

 

то,

 

не

желая

 

нарушить

 

условія,

 

совѣтывалъ

 

оставить

 

его

 

только

до

 

окончанія

 

сего

 

года.

 

Соглашаясь

 

вполнѣ

 

съ

 

мнѣніемъ

священника,

 

мы

 

изъявляемъ

 

ему

 

благодарность

 

за

 

его

 

добрыя
наставленія

 

и

 

всѣ

 

единогласно

 

постановляемъ:

 

оставить

 

ка-

бакъ

 

въ

 

селѣ

 

Урганчѣ

 

только

 

до

 

окончанія

 

сего

 

года,

 

а

 

съ

января

 

будущаго

 

1874

 

года

 

впредь

 

никогда

 

болѣе

 

не

 

откры-

вать;

 

въ

 

чемъ

 

и

 

подписались:

 

села

 

Урганчи

 

106

 

крестьянъ-

собственниковъ.

 

Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

по

рапорту

 

благочиннаго

 

Воецкаго

 

предписано:

 

„Рапортъ

 

свя-

щенника

 

села

 

Урганчи

 

Турминскаго

 

объ

 

уничтоженіи

 

въ

семъ

 

селѣ

 

питейнаго

 

заведенія

 

и

 

приговоръ

 

крестьянъ

 

на-

печатать

 

въ

 

епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ,

 

при

 

чемъ

 

предпи-

сать

 

всѣмъ

 

священникамъ

 

въ

 

епархіи,

 

въ

 

особенности

 

сель-
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скимъ,

 

дабы

 

они

 

усилили

 

всячески

 

проповѣди

 

свои

 

народу

йротивъ

 

пьянства,

 

и

 

по

 

примѣру

 

означеянаго

 

священника

употребили

 

возможныя

 

мѣры

 

къ

 

убѣжденію

 

прихожанъ

 

со-

ставлять

 

подобные

 

мірскіе

 

приговоры

 

объ

 

уничтоженіи

 

пьян-

ства".

 

Казанскою

 

духовною

 

консисторіею ,

 

по

 

выслушаніи
сего,

 

опредѣлено:

 

Рапортъ

 

священника

 

Турминскаго

 

и

приговоръ

 

крестьянъ

 

села

 

Урганчи,

 

во

 

исполненіе

 

резолюции

Его

 

Высокопреосвященства,

 

препроводить

 

для

 

напечатайся

въ

 

редакцію

 

казанскихъ

 

епархіальныхъ

 

Извѣстій

 

ко

 

всеоб-
щему

 

свѣдѣнію

 

и

 

должному

 

исполненію

 

священниковъ

 

ка-

занской

 

епархіи.

2)

  

ОБЪ

  

ОТКРЫТШ

  

ПРИХОДСКАГО

   

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

    

ПРИ

  

УСПЕНСКОЙ
ЦЕРКВИ

  

СЕЛА

  

БАЙТЕРЯКОВА,

   

ТЕТЮШСКАГО

   

УѢЗДА.

10

 

декабря

 

1872

 

года,

 

учреждено

 

приходское

 

попечи-

тельство

 

при

 

успенской

 

церкви

 

села

 

Байтерякова,

 

тетюш-

скаго

 

уѣзда.

 

Для

 

него

 

на

 

три

 

года

 

общественнымъ

 

приго-

воромъ

 

избраны:

 

предсѣдателемъ

 

мѣстный

 

священникъ

 

Ва-
силия

 

Васильковъ;

 

членами,

 

кромѣ

 

непремѣнныхъ,

 

т.

 

е.

 

мѣст-

ныхъ

 

священнослужителей

 

и

 

старосты

 

церковнаго,

 

крестьяне:

а)

 

села

 

Байтерякова:

 

Матвѣй

 

Ѳеодоровъ,

 

Дмитрій

 

Степановъ,
Аѳанасій

 

Ивановъ

 

и

 

Максимъ

 

Степановъ;

 

деревень:

 

б)

 

Боль-
шихъ

 

Яльчикъ:

 

Гавріилъ

 

Максимовъ,

 

Иванъ

 

Родіоновъ,

 

Ѳео-

доръ

 

Козминъ,

 

Тихонъ

 

Гавріиловъ,

 

Степанъ

 

Сергеевъ,

 

Павелъ
Никитинъ,

 

Ѳома

 

Аѳанасьевъ,

 

Максимъ

 

Яковлевъ,

 

Иванъ

 

Гри-
горьевъ,

 

Петръ

 

Прокопіевъ,

 

Маркъ

 

Прокопіевъ

 

и

 

Егоръ

 

Аѳа-

насьемъ:

 

в)

 

Тоскаевой:

 

Ѳедотъ

 

Ивановъ,

 

Никифоръ

 

Яковлевъ,
Егоръ

 

Ивановъ,

 

Василій

 

Егоровъ,

 

Козма

 

Степановъ

 

и

 

Аѳа-

насій

 

Борисовъ;

 

г)

 

Новаго

 

Байтерякова,

 

Трофимъ

 

Ивановъ,
Никифоръ

 

Алексѣевъ

 

и

 

Яковъ

 

Никитинъ;

 

д)

 

Новаго

 

Булаева:
Никифоръ

 

Алексѣевъ,

 

Василій

 

Павловъ

 

и

 

Григорій

 

Илъинъ;
е)

 

Малыхъ

 

Яльчикъ:

 

Алексѣй

 

Егоровъ,

 

Павелъ

 

Васильевъ,
Антонъ

 

Петровъ

 

и'Никита

 

Андреевъ;

 

ж)

 

Тойдерькова:

 

Миха-
илъ

 

Николаевъ,

 

Аѳанасій

 

Егоровъ,

 

Григорій

 

Степановъ,

 

Ни-
кифоръ

 

Тихановъ

 

и

 

Тимоѳей

 

Емельяновъ;

 

з)

 

Собачкиной:
Семенъ

 

Сергеевъ,

 

Іосифъ

 

Ильинъ,

 

Василій

 

Григорьевъ

 

и

Платонъ

 

Абрамовъ

 

и

 

и)

 

Кибечь:

 

Никита

 

Филиповъ,

 

Яковъ
Герасимовъ,

 

Андрей

 

Яковлевъ

 

и

 

Алексѣй

 

Герасимовъ.

 

Попе-
чительство

 

сіе

 

утверждено

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

ре-

золюціею

 

отъ

 

20

 

января

 

1873

 

года.
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3)

 

О

  

ЛИЦАХЪ

  

КАЗАНСКОЙ

  

ЕПАРХГИ,

  

КОИМЪ

 

НАЗНАЧЕНЫ

  

ПЕНСШ.

При

 

отношеніяхъ

 

хозяйственная

 

управленія

 

при

 

Св-
Синодѣ,

 

отъ

 

29-го

 

марта

 

за

 

№

 

3898

 

и

 

19

 

октября

 

сего

года

 

за

 

№

 

10787,

 

препровождены

 

въ

 

консисторію

 

списки

духовнымъ

 

лицамъ

 

казанской

 

епархіи,

 

коимъ

 

назначены

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

пенсіи,

 

а

 

именно:

 

заштатнымъ

 

свя-

щенникамъ:

 

чистопольскаго

 

уѣзда

 

пригорода

 

Новошешминска
Николаю

 

Казанцеву

 

и

 

царевококшайскаго

 

уѣзда

 

села

 

Арина
Николаю

 

Смирнову,

 

обоимъ

 

по

 

90

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

вдовамъ

священниковъ

 

чебоксарскаго

 

уѣзда

 

селъ:

 

Тимирчи

 

Ѳеклѣ

Грековой,

 

Абашева

 

Александра

 

Гальбанской

 

и

 

свіяжскаго
уѣзда

 

села

 

Татарскаго

 

Бурнашева

 

Аннѣ

 

Ядриной—всѣмъ

по

 

55

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

и

 

вдовѣ

 

протоіерейской

 

женѣ

 

казан-

скаго

 

владимірскаго

 

собора

 

Пульхеріи

 

Гиляровской

 

съ

 

до-

черью

 

ея

 

Софіею

 

по

 

65

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

прѳизводствомъ

имъ

 

сей

 

пенсіи

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

казначействъ

 

съ

 

1-то

 

января

1873

 

года.

4)

  

О

  

ЛИЦАХЪ

  

КАЗАНСКОЙ

  

ЕПАРХІИ,

   

КОИМЪ

  

НАЗНАЧЕНЫ

  

ЕДИНОВРЕ-

МЕННЫЯ

  

ПОСОБІЯ.

При

 

отношеніи

 

хозяйственнаго

 

управленія

 

при

 

св.

 

Си-
ноде,

 

отъ

 

19

 

января

 

сего

 

1873

 

года

 

за

 

№

 

839,

 

препровож-

деНъ

 

списокъ

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

казанской

 

епархіи,

 

коимъ

назначены

 

Св.

 

Синодомъ

 

единовременныя

 

пособія

 

изъ

 

суммъ

спеЦіальнаго

 

сбора

 

на

 

воспособленіе

 

заштатному

 

духовенству.

Изъ

 

этаго

 

списка

 

видно,

 

что

 

единовременныя

 

пособія

 

наз-

начены:—діаконамъ:

 

Александру

 

Птицину,

 

Стратону

 

Сту-
денцову,

 

Петру

 

Алексѣевскому,

 

Ѳеодору

 

МалебраНшеву

 

и

Матвѣю

 

Болгарскому —каждому

 

по

 

50

 

рублей

 

и

 

вдовѣ

 

діа-
конской

 

женѣ

 

Еленѣ

 

Степановой

 

50

 

рублей.

 

Почему

 

конси-

сторія

 

извѣщаетъ

 

объ

 

этомъ

 

выгаеозначенныхъ

 

лицъ,

 

съ

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

за

 

полученіемъ

 

назначеннаго

 

имъ

 

пособія
явились

 

въ

 

казанскую

 

консисторію

 

съ

 

надлежащими

 

доку-

ментами

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

своихъ

 

благочинныхъ,

 

удостоверяю-
щими

 

ихъ

 

личность.

5)

  

О

  

ВЫПИСКѢ

  

ЖУРНАЛА

  

ВЪ

  

БУДУЩЕМЪ

   

1874

  

ГОДУ

   

„РУКОВОДСТВО

ДЛЯ

  

СЕЛЬСКИХЪ

  

ПАСТЫРЕЙ".

Редакція

 

журнала

 

„Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей 1',
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издаваемаго

 

при

 

кіевской

 

духовной

 

семинаріи,

 

при

 

письмѣ

отъ

 

30

 

октября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

775,

 

прилагая

 

объявленіе
о

 

продолженіи

 

изданія

 

сего

 

журнала

 

въ

 

будущемъ

 

1874

 

году,

проситъ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

о

 

содѣйствіи

 

къ

 

распро-

страненію

 

онаго

 

журнала

 

между

 

подвѣдомственными

 

мѣста-

ми

 

и

 

лицами.

 

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

на

 

семъ

послѣдовала

 

такая:

 

„о

 

продолженіи

 

изданія'—Руководство

 

для

сельскихъ

 

Пастырей—напечатать

 

въ

 

епархіальныхъ

 

Извѣ-

стіяхъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

означенный

 

журналъ

 

былъ

 

выпи-

сываемъ

 

для

 

церковныхъ

 

библіотекъ

 

въ

 

возможно

 

большемъ
количествѣ,

 

и

 

въ

 

каждомъ

 

благочинническомъ

 

округѣ

 

имел-
ся".

ОБЪЯВІЕНІЕ.

О

  

ПРОДОЛЖЕНШ

  

ИЗДАНІЯ

   

ЖУРНАЛА

„РУКОВОДСТВО

 

для

 

ОЕЛЬОКИХЪ

 

ПАСТЫРЕЙ",
въ

 

1874

 

году.

Журналъ

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»,

 

издаваемый

 

по

 

бла

 

•

гословенію

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

при

 

кіевской

 

духовной

 

семинаріи,

 

продол-

жится

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1874

 

году

 

и

 

начнетъ

 

съ

 

1-го

 

января

 

свой

 

пят-

надцатый

 

годъ.

Этотъ

 

журналъ,

 

пзбравъ

 

однажды

 

особенную

 

цѣль —способствовать
приходскимъ

 

пастырямъ

 

въ

 

ихъ

 

высокомъ

 

служеніи

 

строителей

 

таинъ

Божіихъ

 

и

 

въ

 

многотрудной

 

обязанности

 

учителей

 

народныхъ,

 

а

 

также

быть

 

органомъ

 

ихъ

 

дѣятельности,

 

ихъ

 

желаній

 

и

 

потребностей,

 

будетъ
имѣть

 

въ

 

виду

 

эту

 

цѣль

 

неизмѣнно;

 

поэтому

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

онъ

будетъ

 

издаваться

 

по

 

той

 

же

 

программѣ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

направленіи,
какихъ

 

держался

 

до

 

сихъ

 

поръ.

Въ

 

составъ

 

«Руководства

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»,

 

по

 

программѣ,

утвержденной

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодоиъ,

 

будутъ

 

входить:

1.

 

Поученія

 

къ

 

простому

 

народу

 

различнаго

 

содержанія:

 

догмати-

ческаго,

 

нравственнаго,

 

церковно-обрядоваго

 

и

 

проч..

 

а

 

также

 

извлечения

и

 

выписки

 

изъ

 

твореній

 

св.

 

отцевъ,

 

въ

 

которыхъ

 

говорится

 

о

 

священствѣ

и

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

въ

 

большей

 

части

 

церковныхъ

 

библіотекъ.
И.

 

Изслѣдованія

 

о

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

и

 

духовпо-нравственныхъ

предметахъ,

 

пригодный

 

для

 

приходскаго

 

пастыря

 

какъ

 

въ

 

церковной

 

про-

повѣди,

 

такъ

 

и

 

въ

 

частныхъ

 

его

 

бесѣдахъ.съ

 

прихожанами.

Ш.

 

Произведеяія

 

проповѣдническои

 

литературы

 

прежняго

 

времени,

преимущественно

 

тѣ,

 

которыя

 

отличаются

 

своего

 

рода

 

современности,
простотою

 

и

 

общепонятностію.
IV.

 

Оригияальныя

 

статьи

 

по

 

части

 

церковной,

 

преимущественно

 

оте-

чественной

   

исторіи,

   

а

 

также

 

матеріалы,

 

относящіеся

 

къ

 

ней.

  

съ

  

надле-
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ж-ащею

 

ихъ

 

обработкою.

 

Изъ

 

матеріала

 

избираются

 

исключительно

 

тѣ,

 

ко-

торые

 

по

 

содержанию

 

своему

 

моіугъ

 

имѣть

 

какое

 

либо

 

отношеніе

 

къ

 

по-

требностямъ

 

священника

 

или

 

его

 

паствы.

V,

 

Замѣчанія,

 

совѣты

 

и

 

наставлепія,

 

пригодный

 

священнику

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

случаяхъ

 

его

 

пастырской

 

жизни

 

и

 

дѣятельности.

 

И

 

во

 

і-хъ,

 

замѣ*

чанія

 

касательно

 

отправленія

 

богослуженія,

 

церковнаго

 

благочинія,

 

совер-

шенія

 

таинствъ,

 

обращенія

 

съ

 

прихожанами,

 

отношенія

 

къ

 

иновѣрцамъ

и

 

въ

 

особенности

 

къ

 

раскольникамъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Во

 

2-хъ,

 

замѣтки

 

о

 

харак-

теристическихъ

 

чертахъ

 

простаго

 

народа

 

и

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

пользоваться

ими

 

для

 

уснѣшнаго

 

дѣйствованія

 

на

 

нравственность

 

прпхожанъ.

 

Въ

 

3-хъ,
евѣдѣнія

 

о

 

благочестйвыхъ

 

мѣстныхъ

 

обычаяхъ

 

и

 

учрежденіяхъ,

 

а

 

также

о

 

предразсудкахъ,

 

суевѣріяхъ,

 

противныхъ

 

духу

 

православной

 

вѣры

 

и

 

Цер-
кви,

 

съ

 

указаніемъ,

 

когда

 

нужно,

 

историческаго

 

происхожденія

 

тѣхъ

 

и

другихъ.

 

Въ

 

-і-хъ,

 

педагогическія

 

замѣтки

 

касательно

 

обученія

 

въ

 

сель-

скихъ

 

школахъ

 

дѣтей

 

прихожанъ

 

и

 

матеріалы

 

для

 

уроковъ

 

въ

 

этихъ

школахъ.

 

Въ

 

5-хъ,

 

библіографическія

 

статьи

 

о

 

вновь

 

выходящихъ

 

кни-

гахъ,

 

особенно

 

пригодныхъ

 

священнику,

 

и

 

замѣтки

 

по

 

поводу

 

журналь-

ныхъ

 

статей,

 

касающихся

 

духовенства

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

отно-

шеніи.
Свѳрхъ

 

того,

 

иногда

 

сообщаются!

 

1)

 

общія

 

замѣчательныя

 

извѣстія

касающіяся

 

русской

 

Церкви

 

и

 

въ

 

частности

 

свѣдѣнія

 

о

 

достопныхъ

 

вни-

данія

 

распоряженіяхъ,

 

учреждепіяхъ

 

и

 

церковныхъ

 

событіяхъ

 

въ

 

разныхъ

«п.архгяхъГ

 

2)

 

свѣдѣнія

 

о

 

положеніи

 

единовѣрцевъ

 

нашихъ

 

въ

 

Австріи

 

и

Турціи,

 

и

 

наконецъ

 

3)

 

извѣстія

 

и

 

сужденія

 

о

 

замѣчательныхъ

 

религіоз-
яыхъ

 

явленіяхъ

 

и

 

перемѣнахъ

 

въ

 

католическомъ

 

и

 

протестантскомъ

 

обще-
ствахъ.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

невозможно

 

дать

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

полный
объемъ

 

всѣмь

 

указаннымъ

 

отдѣламъ

 

въ

 

журналѣ,

 

выходящемъ

 

еженедѣльно,

■безъ

 

опредѣленныхъ

 

рубрикъ.

 

Развитіе

 

того

 

или

 

другаго

 

отдѣла

 

указы-

вается

 

современными

 

потребностями

 

пастырей

 

и

 

пасомыхъ;

 

поэтому

 

гла-

вное

 

вниманіе

 

будетъ

 

обращено

 

на

 

рѣшеніе

 

такихъ

 

вопросовъ,

 

которые

вызываются

 

текущими

 

обстоятельствами;

 

впрочемъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

жур-

налъ

 

нашъ

 

могъ

 

доставить

 

приходскимъ

 

пастырямъ

 

руководптельное

 

и

образовательное

 

чтеніе

 

не

 

для

 

одного

 

только

 

года,

 

но

 

и

 

на

 

будущее
время,

 

въ

 

немъ

 

не

 

будутъ

 

оставлены

 

безъ

 

вниманія

 

и

 

другія

 

задачи

 

его,

обозначеішыяФвъ

 

программѣ.

Статьи

 

постороннихъ

 

сотрудников*,

 

соотвѣтсвующія

 

цѣли

 

и

 

харак-

теру

 

издапія,

 

будутъ

 

помѣщены

 

съ

 

благодарностію

 

и

 

приличнымъ

 

возна-

гражденіемъ.
«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»

 

выходитъ

 

еженедѣльно

 

отдѣль-

вымп

 

нумерами,

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа,

 

въ

 

объемѣ

 

отъ

 

полутора

 

до

 

2-хъ
съ

 

половиною

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

Годовое

 

изданіе

 

составить

 

три

 

тома,

каждый

 

приблизительно

 

отъ

 

30-ти

 

до

 

За

 

печатныхъ

 

листовъ

 

съ

 

особен-
нымъ

 

оглавленіемъ

 

и

 

особенною

 

нумераціею

 

страницъ.
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Подписная

 

цѣна

 

на

 

мпетл

 

4

 

руб..

 

а

 

сь

 

пересылкою

 

во

 

вел

 

мѣ-

ста

 

PoccihcKoii

 

илтеріи

 

5

 

руб.

 

серебромъ.

 

Плота

 

за

 

журнала

 

по

оффицтлыіымв

 

пірвбовстіямъ,

 

кат

 

то:

 

oins

 

консчсторій,

 

духовныхв

прааленііі

 

и

 

блаіочинныхв,

 

можете

 

бить,

 

по

 

примѣру

 

прежпихъ

 

го -

does,

 

разсрочена

 

до

 

сентября

  

4874

 

года.
Въ

 

редакціи

 

продаются:

 

1)

 

экземпляры

 

«Руководства

 

для

 

сельскихъ

пастырей»

 

за

 

1861,

 

1864,

 

1865,

 

1870,

 

1871,

 

1872

 

и

 

1873

 

годы.

Цѣиа

 

экземпляру

 

пять

 

рублей

 

съ

 

пересылкою.

 

При

 

требованіяхъ

 

журнала

за

 

всѣ

 

означенные

 

годы

 

можетъ

 

быть

 

дѣлаема

 

уступка

 

по

 

особому

 

сог-

лашенію

 

съ

 

редакціею.
2)

    

Практическіе

 

совѣты

 

священникамъ

 

при

 

производствѣ

 

слѣдствій

по

 

проступкамъ

 

и

 

преступленіямъ

 

священно

 

и

 

церковно-служителей.

 

Цѣна

35

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

3)

   

Законныя

 

требованія

 

новыхъ

 

судебныхъ

 

установленій

 

въ

 

отношеніи
къ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Цѣна

 

60

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

4)

   

Указатель

 

статей,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

«Руководствѣ

 

для

 

сельскихъ

пастырей»

 

въ

 

теченіе

 

десяти

 

лѣтъ,

 

съ

 

1860

 

г.

 

по

 

1869

 

годъ

 

включи-

тельно.

 

Цѣна

 

35

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

5).

 

Опытъ

 

практическаго

 

руководства

 

для

 

пастырей.

 

Выпускъ

 

пер-

вый.

 

Цѣва

  

40

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

Съ

 

требованіями

 

какъ

 

на

 

журналъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

поименнованныя

 

книги

нужно

 

адресоваться

 

такъ:

 

Въ

 

Редакцію

 

«Руководства

 

для

 

сельскихъ

пастырей»,

 

es

 

Кіевѣ.

Редакторъ,

 

ректоръ

 

кіевской

  

семинаріи,
архимандритъ

 

Ѳерапонте.

АРХІЕРЕЙСКШ

 

СЛУЖЕШЯ

 

ВЪ

 

ДЕКАБРЬ

 

1873

 

ГОДА.

1

  

числа—на

 

память

 

праведнаго

 

Филарета

 

Его

 

Высоко-
преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

со-

служеніи

 

зилантовскаго

 

архимандрита

 

Ювеналія,

 

каѳедраль-

ныхъ

 

протоіерея

 

и

 

священника

 

Ст.

 

Василькова

 

и

 

кресто-

ваго

 

іером.

 

Антонія,

 

божественную

 

литургію,

 

a

 

послѣ

 

оной
панихиду

 

по

 

преосвященныхъ

 

митрополитахъ,

 

кіевскомъ

 

Фи-
ларетѣ

 

и

 

московскомъ

 

Филаретѣ.

2

  

числа—въ

 

недѣлю

 

26

 

по

 

пятидесятницѣ,

 

по

 

случаю

погребенія

 

дочери

 

статскаго

 

совѣтника

 

Ѳедора

 

Ѳедоровича

Геркенъ

 

Варвары

 

Ѳеодоровны,

 

Его

 

Высокопреосвященство
божественную

 

литургію

 

совершилъ

 

въ

 

грузинской

 

церкви,

 

въ

сослуженіи

 

зилантовскаго

 

архимандрита

 

Ювеналія,

 

протоіе-
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реевъ —ректора

 

академіи,

 

каѳедральнаго

 

и

 

институтскаго,

 

и

священниковъ,

 

мѣстнаго

 

Андрея

 

Ясницкаго,

 

дѣвичьяго

 

мо-

настыря

 

Петра

 

Масловекаго

 

и

 

дворцеваго

 

Михаила

 

Акра-
мовскаго.

5

  

числа —на

 

память

 

успенія

 

святителя

 

Христова

 

Гурія,
перваго

 

архіепископа

 

казанскаго,

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ство,

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандритовъ

 

Ювеналія,

 

Варсонофія
и

 

Самуила,

 

каѳедральныхъ

 

протоіерея

 

и

 

евященниковъ

 

Алек.
Хрусталева

 

и

 

Ст.

 

Василькова

 

и

 

крестовЫхъ

 

іеромонаховъ
Антонія

 

и

 

Германа,

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

въ

 

навечеріи,

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

съ

 

акаѳистомъ;

 

а

 

заутра

божественную

 

литургію,

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

 

святителю

Гурію.

 

Слово

 

произнесъ

 

ключарь

 

священникъ

 

П.

 

Милови-
довъ.

 

За

 

литургіею

 

воспитанникъ

 

семинаріи

 

Иванъ

 

Подо-
бѣдовъ,

 

назначенный

 

къ

 

производству

 

во

 

священника

 

села

Ташевки,

 

свіяж.

 

уѣзда,

 

рукоположенъ

 

къ

 

діакона.
6

  

числа —въ

 

день

 

святителя

 

Христова

 

Николая,

 

въ

 

теп-

ломъ

 

никольскомъ

 

соборѣ

 

дѣвичьяго

 

монастыря

 

Его

 

Высо-
копреосвященство

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію,

 

ипос-

лѣ

 

оной

 

молебенъ

 

святителю

 

Николаю,

 

въ

 

сослуженіи

 

архи-

жандритовъ

 

Ювеналія,

 

Варсонофія

 

и

 

Самуила,

 

мѣстныхъ

іпротоіерея

 

Андрея

 

Іорданскаго,

 

и

 

священниковъ

 

П.

 

Маслов-
«каго

 

и

 

Ивана

 

Магницкаго,

 

ключаря

 

и

 

крестоваго

 

іеромо-
наха

 

Антонія.
9

 

числа- —въ

 

недѣлю

 

27

 

по

 

пятидесятницѣ

 

Его

 

Высоко-
преосвященство

 

божественную

 

литургю

 

совершилъ,

 

по

 

слу-

чаю

 

освященія

 

антиминсовъ,

 

въ

 

крестовой

 

церкви,

 

въ

 

со-

«луженіи

 

архимандритовъ

 

Ювеналія

 

и

 

Самуила,

 

каѳедраль-

наго

 

протоіерея,

 

эконома

 

архіерейскаго

 

игумна

 

Александра,
и

 

крестовыхъ

 

іеромонаховъ

 

Антонія

 

и

 

Пафнутія,

 

на

 

кото-

раго

 

возложенъ

 

набедренникъ.

 

За

 

нею

 

воспитанникъ

 

семи-

даріи

 

Иванъ

 

Подобѣдовъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника.

16

 

числа— -Въ

 

недѣлю

 

св.

 

праотцевъ,

 

Его

 

Высокопре-
освященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

соборной

 

и

 

крестовой

 

братіи,

 

божественную

 

литургію,
за

 

которою

 

псаломщикъ

 

села

 

Шармашъ,

 

лаишевскаго

 

уѣзда,

Захарій

 

Левицкій

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона,

 

съ

 

оставлені-
емъ

 

на

 

псаломщицкой

 

вакансіи.
21

 

числа—на

 

память

 

св.

 

митрополита

 

м.

 

Петра,

 

Его
Высокопреосвящество

  

совершилъ

  

въ

 

крестовой

  

церкви,

 

въ
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сосЛуженіи

 

каѳедральныхъ

 

протоіерея

 

и

 

ключаря

 

й

 

крестО-
выхъ

 

іеромонаховъ

 

Антонія

 

и

 

Пафнутія,

 

божественную

 

ли-

тургію,

 

a

 

послѣ

 

оной

 

панихиду

 

по

 

преосвященномъ

 

митро-

политѣ

 

кіевскомъ

 

Филаретѣ,

 

бывшемъ

 

архіепископѣ

 

казан-

скомъ.

22

  

числа—въ

 

субботу

 

предъ

 

Р.

 

X.,

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенство

 

предъ

 

литургіею

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

со-

борѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

и

 

крестовой

 

братіи,

 

панихиду

по

 

архипастыряхъ

 

казанскихъ.

23

  

числа—въ

 

недѣлю

 

св.

 

отецъ,

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ствомъ

 

совершены

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи
соборной

 

и

 

крестовой

 

братіи,

 

божественная

 

литургія

 

и

 

мо-

лебенъ

 

по

 

случаю

 

празднованія

 

дня

 

тезоименитства

 

В.

 

Княж-
ны

 

Анастасіи

 

Михаиловны.
24

  

числа—въ

 

навечеріи

 

Рождества

 

Христова,

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященство

 

соверпгилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

и

 

крестовой

 

братіи,

 

вечерню

 

съ

 

ли-

тургіею,

 

а

 

потомъ

 

въ

 

свое

 

время

 

всенощное

 

бдѣніе.

25

  

числа—въ

 

праздникъ

 

Рождества

 

Христова,

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященствомъ,

 

съ

 

преосвященнымъ

 

викаріемъ,

 

совер-

шены,

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

архиман-

дритовъ

 

Ювеналія,

 

Варсонофія

 

и

 

Самуила,

 

соборныхъ

 

клю-

чаря

 

и

 

священниковъ

 

Алекс.

 

Хрусталева

 

и

 

Ст.

 

Василькова,
крестоваго

 

іеромонаха

 

Антонія

 

и

 

помощника

 

смотрителя

духовн.

 

училища,

 

священника

 

Ѳеод.

 

Васильева,

 

божествен-
ная

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

всего

градскаго

 

духовенства.

 

Слово

 

произнесъ

 

самъ

 

преосвящен-

нѣйшій.

26

  

числа—на

 

соборъ

 

пресв.

 

Богородицы,

 

Его

 

Высоко-
преосвященство,

 

съ

 

преосвященнымъ

 

викаріемъ,

 

совершилъ

божественную

 

литургію

 

въ

 

никольскомъ

 

соборѣ

 

дѣвичьяго

монастыря,

 

въ

 

сослуженіи

 

трехъ

 

архимандритовъ,

 

игумна

Сергія,

 

ключаря

 

и

 

мѣстнаго

 

протоіерея,

 

съ

 

двумя

 

священ-

никами.

 

Слово

 

произнесъ

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

В.

 

Вшп-
невскій.

30

 

числа—въ

 

недѣлю

 

по

 

Р.

 

X.

 

божественная

 

литургія
Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

совершена

 

въ

 

каѳедральномъ

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

и

 

крестовой

 

братіи.

и.

 

к.

 

Е 4
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О -ПОГРЕБШЕЙ

 

САМОУБІЙЦЫ

 

С).

Въ

 

Курскихъ

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

(№

 

9-й

 

1872

 

г.)

 

предложен*

отвѣтъ

 

на

 

вопросъ

 

одного

 

священника

 

по

 

этому

 

предмету.

„Въ

 

приходѣ

 

моемъ,

 

пишетъ

 

свяіпенникъ

 

въ

 

редакцію

 

К.
Е.

 

В.,

 

шестидесятисемитБтняя

 

крестьянка

 

Тарасова

 

болѣе

года

 

страдала

 

стѣсненіемъ

 

въ

 

груди;

 

иногда

 

впадала

 

въ

безпамятство

 

и

 

такую

 

сильную

 

тоску,

 

что

 

рвала

 

на

 

себѣ

бѣлье

 

и

 

произносила

 

безумныя

 

слова:

 

это

 

я

 

слышалъ

 

самъ

нѣсколько

 

разъ,

 

когда

 

пріобщалъ

 

ее

 

св.

 

тайнами.

 

Сегоже
1872

 

г.

 

1

 

февраля,

 

въ

 

отсутствіи

 

всего

 

семейства

 

изъ

 

дома

для

 

своихъ

 

работъ,

 

она

 

повѣсилась

 

на

 

жерди

 

поясомъ.

 

По
дознаніи

 

становаго

 

пристава,

 

со

 

стороны

 

семейства

 

ея

 

не

оказалось

 

никакихъ

 

причинъ

 

къ

 

такой

 

позорной

 

смерти.

Послѣ

 

же

 

судебномедицинскаго

 

осмотра

 

тѣла,

 

ко

 

мнѣ

 

при-

слано

 

удостовѣреніе

 

отъ

 

судебнаго

 

слѣдователя

 

въ

 

томъ,

 

что,

въ

 

виду

 

заключенія

 

врача

 

и

 

собранныхъ

 

свѣдѣній,

 

Тарасо-
ва

 

повысилась

 

сама,

 

страдая

 

умственнымъ

 

разстройствомъ;
что

 

поэтому

 

нѣтъ

 

препятствія

 

къ

 

преданію

 

тѣла

 

землѣ

 

по

обряду

 

христіанскому.

 

Слѣдуетъ

 

ли

 

умершихъ

 

такимъ

 

обра-
зомъ

 

предавать

 

землѣ

 

по

 

обряду

 

христіанскому,

 

принимая

 

во

вниманіе

 

выданное

 

удостовѣреніе

 

отъ

 

судебнаго

 

слѣдовате-

ля,

 

когда

 

церковь

 

("„кажется?")

 

запрещаетъ

 

дѣлать

 

это?

 

По-
корнѣйше

 

прошу

 

редакцію

 

разрѣшить

 

мое

 

недоумѣніе

 

по

правиламъ

 

св.

 

православной

 

церкви.

   

Свящ.

 

Р".
Для

 

разрѣшенія

 

высказаннаго

 

священникомъ

 

недоумѣнія

необходимо

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

всѣ

 

стороны

 

настояще-

го

 

случая

 

и

 

подобныхъ

 

ему,

 

чтобы

 

представить

 

полный

 

от-

вѣтъ

 

на

 

вопросъ.

 

Поэтому

 

нужно

 

изложить

 

церковнограждан-

скія

 

постановленія

 

о

 

случаяхъ

 

насильственной

 

смерти

 

и

 

пог-

ребеніи

 

умирающихъ

 

этою

 

смертію;

 

сказать

 

о

 

необходимости

 

и

задачѣ,

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ,

 

судебно-медицинскаго

 

осмотра;

о

 

важности

 

закіючеиій

 

его

 

по

 

отношенію

 

къ

 

вопросу

 

о

 

по-

гребеніи

 

самоубійцы

 

и

 

обязанности

 

со

 

стороны

 

священника

иогребать

 

тѣло

 

умершихъ

 

по

 

удостовѣренію

 

судебнаго

 

слѣ-

дователя.

1.

 

По

 

правиламъ

   

вселенской

   

и

  

русской

 

церкви

   

само-

(')

 

Статья

 

еія

 

перепечатывается

 

по

 

распоряжений

 

казанскаго

 

епархіаль-
наго

 

начальства

 

въ

 

видаѵъ

 

разъяснепія вопроса

 

о

 

погребеніи

 

еамоубійдъ
в

   

для

 

руководства

   

духовенству

   

казанской

   

епархів.
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убійцы

 

могутъ

 

быть

 

погребаемы

 

по

 

хрисвданскому

 

обряду,
или

 

лишаемы

 

христіанскаго

 

погребенія,

 

смотря

 

потому,

 

въ

какомъ

 

душевномъ

 

состояніи

 

совершили

 

самоубийство.

 

Если
совершили

 

самоубійство

 

въ

 

здравомъ

 

умѣ

 

и

 

свободно,

 

хотя

бы

 

и

 

подъ

 

вліяніемъ

 

побуждающихъ

 

обстоятельствъ, —ли-

шаются

 

христіанскаго

 

погребенія;

 

напротивъ,

 

лишившіе

 

себя
жизни

 

въ

 

безсознательномъ

 

и

 

несвободномъ

 

состояніи, —по-

гребаются

 

по

 

христіанскому

 

обряду.

 

Св.

 

Тимоѳей

 

епископъ

александрійскій,

 

„бывшій

 

на

 

второмъ

 

вселенскомъ

 

соборѣ",

на

 

вопросъ

 

подчиненыхъ

 

ему

 

епископовъ:

 

„аще

 

кто,

 

будучи
внѣ

 

себя,

 

подымаетъ

 

на

 

себя

 

руки,

 

за

 

таковаго

 

должно

 

ли

быти

 

приношеніе

 

или

 

нѣтъ",

 

далъ

 

такой

 

отвѣтъ:

 

„аще'

 

кто,

будучи

 

внѣ

 

себя,

 

поднялъ

 

на

 

себя

 

руки,

 

о

 

такомъ

 

священ-

нослужитель

 

долженъ

 

дознать,

 

подлинно

 

ли

 

онъ

 

былъ

 

внѣ

ума.

 

Ибо,

 

если

 

онъ

 

сдѣлалъ

 

это

 

по

 

страху

 

человѣческому,

по

 

какому

 

либо

 

малодушію

 

и

 

проч.,

 

то

 

за

 

него,

 

какъ

 

само-

убійцу,

 

не

 

должно

 

быть

 

приношеніе"

 

(14

 

прав.

 

Т.

 

александр.

.Опытъ

 

курса

 

церк.

 

закон,

 

арх.

 

Іоанна

 

стр.

 

118,

 

8

 

прав.

 

Т.
александр.).

 

Подъ

 

приношеніемъ

 

здѣсь

 

разумѣются

 

всѣ

 

мо-

литвословія

 

за

 

умершихъ,

 

а

 

именно:

 

погребеніе,

 

панихиды

и

 

поминовенія

 

на

 

литургіи.

 

Всего

 

этого,

 

по

 

правилу

 

Т.
александр.,

 

лишаются

 

убивающіе

 

себя„въум&"

 

или

 

въ

 

здра-

вомъ

 

сознаніи,

 

также

 

„по

 

страху

 

человѣческому,

 

по

 

какому

либо

 

малодушію".

 

Напротивъ,

 

поднявшіе

 

на

 

себя

 

руки

 

„внѣ

ума"

 

сподобляются

 

молитвъ

 

св.

 

церкви.-

 

Изъ

 

древнихъ

 

пра-

вилъ

 

нашей

 

отечественной

 

церкви

 

мы

 

можемъ

 

привести

 

од-

но

 

близкое

 

къ

 

данному

 

случаю

 

правило,

 

помѣщенное

 

въ

требникѣ

 

Петра

 

Могилы.

 

Недостойны

 

христіанскаго

 

погре-

ІІенія

 

„сами

 

себя

 

убивающіи

 

отъ

 

отчаянія

 

и

 

гнѣва,

 

развѣ

аще

 

прежде

 

смерти

 

знаменія

 

покаянія

 

показаша.

 

Но

 

убо
сіи

 

не

 

отъ

 

изступленія

 

ума

 

сіе

 

содѣлывающіи,

 

сіи

 

бо

 

сподо-

бляются,

 

яко

 

невѣдущіи,

 

что

 

творятъ"

 

(о

 

чиномъ

 

погреб.).
Такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

по

 

правилу

 

Тим.

 

александр. ,

 

лишаются

христіанскаго

 

погребенія

 

убивающіе

 

себя

 

отъ

 

отчаянія

 

и

гнѣва,

 

а

 

„не

 

отъ

 

изступленія

 

ума"

 

или

 

не

 

въ

 

сумаше-

ствіи

 

и

 

безуміи.

 

Напротивъ

 

убивающіе

 

себя

 

отъ

 

изступле-

нія

 

ума

 

удостаиваются

 

христіанскаго

 

погребенія

 

Сюда

 

же

относятся

 

тѣ

 

изъ

 

самоубійцъ,

 

по

 

приведенному

 

правилу,

 

ко-

торые

 

умираютъ

 

отъ

 

насилія

 

надъ

 

самими

 

собою ,

 

но

послѣ

 

насилія

 

до

 

смерти

 

проживаютъ

 

нѣкоторое

 

время

и

 

каются

   

въ

 

покушеніи

  

на

 

самоубийство.

   

Совершенно

 

со-

4*



бМПи

        

Q^
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гласно

 

съ

 

приведенными

 

правилами

 

церкви

 

ръшаетъ

 

èo-
просъ

 

о

 

погребеніи

 

самоубійцъ

 

наше

 

гражданское

 

законо-

дательство.

 

„Лишившій

 

себя

 

жизни

 

съ

 

намѣреніемъ

 

и

 

не

 

въ

безуміи,

 

сумашествіи

 

или

 

временномъ,

 

отъ

 

какихъ

 

либо

 

бо-
лѣзненныхъ

 

припадковъ,

 

безпамятствѣ,

 

если

 

принадлежитъ

къ

 

одному

 

изъ

 

христіанскйхъ

 

вѣроисповѣданій,

 

то

 

онъ

 

ли-

шается"

 

христіанскаго

 

погребенія"

 

(2021

 

ст.

 

Улож.

 

о

 

Нак.
Том.

 

15

 

Св.

 

Зак.

 

изд.

 

1857

 

г.)

 

Слѣдовательно

 

лишившіе
себя

 

жизни

 

въбезуміи,

 

сумашествіи

 

или

 

въ

 

припадкахъ

 

без-
памятства,

 

не

 

лишаются

 

христіанскаго

 

погребенія.

 

По

 

из-

ложеннымъ

 

постановленіямъ

 

ясно

 

разрѣшается

 

вопросъ

 

о

 

по-

гребеніи

 

самоубійцы

 

Тарасовой.

 

Она

 

несколько

 

разъ

 

стра-

дала

 

припадками

 

безпамятства

 

и

 

сумашествія,

 

въ

 

самомъ

тяжеломъ

 

припадкѣ

 

и

 

въ

 

полномъ

 

умопомѣшательствѣ

 

лишила

себя

 

жизни,

 

поэтому

 

Тарасову

 

нужно

 

было

 

похоронить

 

по

христіанскому

  

обряду.
2.

 

Въ

 

указанныхъ

 

правилахъ

 

ясно

 

разделяются

 

само-

убийцы

 

на

 

два

 

рода

 

и

 

положительно

 

рѣшается

 

вопросъ

 

о

погребеніи

 

ихъ.

 

Но

 

въ

 

нихъ

 

не

 

указывается

 

еще,

 

какъ

узнать

 

и

 

отличить

 

самоубійцу

 

въ

 

здравомъ

 

умѣ

 

и

 

въ

 

без-
уміи,

 

далѣе

 

самоубійцу

 

отъ

 

убитаго

 

другими,

 

также

 

во

всѣхъ

 

случаяхъ

 

насильственной

 

смерти

 

действительно

 

умер-

шаго

 

отъ

 

мнимо-умершаго,

 

или

 

обмершаго.

 

Между

 

тѣмъ

Тимоѳей

 

александрійскій

 

возлагалъ

 

на

 

священнослужителя

слѣдующую

 

обязанность:

 

„священнослужитель

 

долженъ

 

доз-

нать,

 

подлинно

 

ли

 

наложившій

 

на

 

себя

 

руки

 

былъ

 

внѣ

 

ума".
Также

 

на

 

мнимо-умершихъ

 

обращено

 

давно

 

уже

 

особенное
вниманіе,

 

и

 

въ

 

требникѣ

 

Петра

 

Могилы

 

находится

 

такое

правило:

 

„ни

 

едино

 

тѣло

 

наглою

 

(насильственною)

 

умирающи

смертію

 

погребено

 

абіе

 

да

 

будетъ,

 

дондеже

 

время

 

нѣкое

прейдетъ,

 

въ

 

еже

 

ниединому

 

недоумѣнію,

 

яко

 

еще

 

не

 

умерлъ

есть,

 

не

 

остатися"

 

(о

 

чин.

 

погр.).

 

Недостаточно

 

еще

 

того,

чтобы

 

дождаться

 

времени

 

дѣйствительной

 

смерти

 

и

 

удостовѣре-

нія

 

въ

 

томъ

 

до

 

погребенія,

 

въ

 

сомнѣніи

 

въ

 

действительности
смерти

 

нужно

 

позаботиться

 

о

 

средствахъ

 

къ

 

оживленію
тѣла.

 

Само

 

собою

 

слѣдуетъ,

 

когда

 

церковныя

 

правила

 

воз-

лагали

 

на

 

священнослужителей

 

юридическія

 

и

 

медицинскія
обязанности

 

къ

 

умершимъ

 

насильственною

 

смертію,

 

священ-

нослужители

 

исполняли

 

ихъ,

 

насколько

 

для

 

нихъ

 

это

 

было
возможно.

 

Но

 

въ

 

тоже

 

время,

 

у

 

священниковъ

 

не

 

было

 

дѣй-

ствительныхъ

   

средствъ

   

для

 

надлежащаго

 

рѣшенія

   

указанъ



—

 

53

 

—

ныхъ

 

вопросовъ

 

и

 

недоумѣній,

 

поэтому

 

не

 

могла

 

дости-

гаться

 

ими

 

настоящая

 

цель

 

Для

 

рѣшенія

 

вышесказанныхъ

недоумѣній

 

необходимо

 

юридическое

 

образованіе,

 

чтобы

 

по

правиламъ

 

науки

 

разслѣдовать

 

всѣ

 

внѣшнія

 

обстоятельства
умершаго,

 

именно:

 

произвести

 

дознаніе

 

отъ

 

окружавшихъ

умершаго

 

лицъ,

 

всмотрѣться

 

въ

 

мѣсто

 

и

 

положеніе

 

умершаго,

въ

 

орудія

 

и

 

средства

 

смерти

 

и

 

прочія.

 

При

 

этомъ

 

необхо-
димо

 

еще

 

основательное

 

медицинское

 

образованіе

 

для

 

пони-

манія

 

внѣшнихъ

 

поврежденій

 

тѣла

 

и

 

внутреннихъ

 

измѣне-

ній

 

во

 

всѣхъ

 

главныхъ

 

органахъ

 

его.

 

Священнослужители,
какъ

 

извѣстно,

 

не

 

изучали

 

и

 

не

 

изучаютъ

 

указанныхъ

 

наукъ,

а

 

потому

 

не

 

могли

 

и

 

не

 

могутъ

 

быть

 

вѣрными

 

судьями

 

юри-

дическихъ

 

и

 

медицинскихъ

 

дѣлъ.

 

Вотъ

 

почему

 

во

 

всѣхъ

 

слу-

чаяхъ

 

насильственной

 

смерти,

 

гражданское

 

законодательство

удаляетъ

 

священника

 

отъ

 

погребенія

 

умершаго

 

только

 

на

нѣкоторое

 

время,

 

(покуда

 

произведется

 

судебно-медицинскій
осмотръ

 

тѣла)

 

или

 

же

 

возлагаетъ

 

эту

 

обязанность

 

на

 

свѣт-

скихъ

 

лицъ

 

(въ

 

случаѣ

 

сознательнаго

 

убійства,

 

послѣ

 

осмо-

тра

 

тѣла,

 

на

 

городскую

 

полицію

 

или

 

сельское

 

волостное^

правленіе).

 

Для

 

узнанія

 

же

 

всѣхъ

 

обстоятельствъ

 

и

 

истин-

ной

 

причины

 

смерти

 

назначаетъ

 

судебнаго

 

слѣдователя

 

съ

медикомъ,

 

и

 

при

 

нихъ—постороннихъ

 

свидетелей.

 

Такимъ
образомъ

 

на

 

членовъ

 

судебно-медицинскаго

 

осмотра

 

прави-

тельство

 

возложило

 

рѣшеніе

 

всѣхъ

 

вопросовъ

 

и

 

недоумѣній,

какія

 

только

 

могутъ

 

возбуждаться

 

при

 

тѣлѣ

 

самоубійцы,

 

и,

между

 

этими

 

вопросами,

 

какія

 

возлагались

 

на

 

священнослу-

жителей.

 

Прежде

 

всего

 

члены

 

осмотра

 

съ

 

свидетелями

 

убеж-
даются

 

въ

 

действительности

 

или

 

мнимости

 

смерти.

 

„Прежде
нежели

 

врачъ

 

приступить

 

къ

 

судебному

 

вскрытію

 

тела

 

дол-

женъ

 

обстоятельно

 

разсмотреть,

 

нетъ

 

ли

 

причинъ,

 

по

 

кото-

рымъ

 

оное

 

предпринимать

 

не

 

следуетъ.

 

А

 

именно,

 

вскрытіе
телъ

 

производить

 

не

 

должно

 

при

 

малѣйінемъ

 

сомненіи

 

въ

дѣйствительной

 

смерти,

 

къ

 

которому

 

подаетъ

 

поводъ

 

отсут-

ствіе

 

известныхъ

 

признаковъ

 

истинной

 

смерти.

 

Само

 

собою
разумеется,

 

что

 

въ

 

такомъ

 

случае

 

надлежитъ

 

употреблять
возможныя

 

средства

 

къ

 

оживленію

 

тела"

 

(1765

 

ст.

 

Устав.
Медиц.

 

полиц.).

 

По

 

удостоверена

 

въ

 

действительности

 

смерти

слѣдуетъ

 

осмотръ

 

тела

 

для

 

дознанія

 

истиннной

 

причины

 

ея.

„Осмотръ

 

мертвыхъ

 

телъ

 

и

 

заключеніе

 

по

 

оному

 

о

 

причине
смерти

 

есть

 

одна

 

изъ

 

важнейшихъ

 

обязанностей

 

су-

дебнаго

 

врача.

 

На

 

его

 

мнѣніи

 

не

 

рѣдко

 

основывается

 

при-
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говоръ,

  

рѣшающій

  

честь,

  

свободу

  

и

  

жизнь

 

подсудимаго".
(1736

 

ст.

 

Уст.

 

Мед.

 

Пол.).
3.

  

Весь

 

ходъ

 

судебно-медицинскаго

 

осмотра

 

съ

 

заклю-

ченіемъ

 

о

 

причине

 

смерти

 

излагается

 

въ

 

акте,

 

который

 

чле-

ны

 

осмотра

 

отсылаютъ

 

во

 

врачебную

 

управу,

 

о

 

погребеніи
же

 

тѣла

 

делаютъ

 

распоряженіе

 

на

 

месте

 

смерти.

 

Какъ

 

въ

данномъ

 

случае,

 

такъ

 

и

 

во

 

всякомъ

 

подобномъ,

 

въ

 

удосто-

верены

 

отъ

 

судебнаго

 

следователя

 

высказывается

 

причина

смерти

 

и

 

сообразно

 

съ

 

оною

 

указывается

 

способъ

 

погребе-
нія,

 

опредѣленный

 

церковно-гражданскими

 

постановленіями,
которыя

 

мы

 

изложили

 

выше.

 

По

 

этому-то

 

удостоверенія

 

бы-
ваютъ

 

двухъ

 

родовъ

 

и

 

вручаются

 

или

 

священнику,

 

или

 

же

местной

 

свѣтской

 

власти

 

(полиціи);

 

въ

 

первомъ

 

случае

 

для

погребенія

 

по

 

христіанскому

 

обряду,

 

во

 

второмъ

 

безъ

 

онаго,

по

 

закону:

 

„тело

 

умыШленнаго

 

самоубійцы

 

надлелштъ

 

па-

лачу

 

въ

 

безчестное

 

мѣсто

 

оттащить

 

и

 

тамъ

 

закопать"

 

(923
ст.

 

Уст.

 

Медиц.

 

Полиц.).

 

Такимъ

 

образомъ

 

удостовереніе
отъ

 

судебнаго

 

слѣдователя,

 

основанное

 

на

 

законе,

 

удаляетъ

со

 

стороны

 

священника

 

всякое

 

недоуменіе

 

о

 

способе

 

по-

гребенія

 

умершаго

 

насильственною

 

смертію.
4.

   

Въ

 

разсматриваемомъ

 

случае

 

и

 

подобныхъ

 

весьма

Важно

 

для

 

священника

 

время

 

погребенія

 

до

 

судебно-меди-
цинскаго

 

осмотра

 

и

 

послі

 

онаго,

 

потому

 

что

 

отъ

 

этого

 

за-

виситъ

 

законность

 

или

 

незаконность

 

погребенія.

 

Священ-
никъ

 

долженъ

 

уклониться

 

отъ

 

погребенія

 

умершаго

 

до

 

су-

дебно-медицинскаго

 

осмотра

 

въ

 

случаяхъ,

 

указанныхъ

 

зако-

номъ.

 

„Запрещается,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

ответственности

 

по

статье

 

1081

 

Улож.

 

о

 

наказаніяхъ,

 

прежде

 

осмотра

 

судебно-
медицинскаго,

 

предавать

 

земле

 

сгвдующіе

 

трупы:

 

а)

 

тела
умершихъ

 

вскоре

 

после

 

наружнаго

 

механическаго

 

насилія,
отъ

 

ушиба,

 

отъ

 

раны,

 

отъ

 

паденія

 

съ

 

значительной

 

высоты;

б)

 

тела

 

умершихъ

 

скоропостижно

 

съ

 

необыкновенными

 

при-

падками,

 

подающими

 

поводъ

 

къ

 

подозренію

 

въ

 

отраве;

 

в)

 

те-
ла

 

умершихъ

 

по

 

наружномъ

 

употреблеяіи

 

вредныхъ

 

паровъ

мази,

 

ваннъ,

 

умываній,

 

пудръ

 

и

 

такъ

 

дал.

 

;

 

г)

 

найден-
ное

 

мертвое

 

тело

 

съ

 

знаками

 

наружныхъ

 

насилій

 

или

 

безъ
оныхъ;

 

д)

 

вообще

 

тѣла

 

людей,

 

бывшихъ

 

по

 

видимому

 

здо-

ровыми

 

и

 

умершихъ

 

скоропостижно,

 

отъ

 

неизвѣстной

 

при-

чины,

 

е)

 

найденное

 

мертвое

 

тело

 

новорожденнаго

 

младенца;

ж;

 

также

 

въ

 

техъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

есть

 

подозреніе

 

въ

 

умыпн

ленномъ

 

умерщвленіи

 

и

 

нзгнаніи

 

плода;

 

з)

 

когда

 

возникнуть
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жалобы

 

о

 

приключившейся

 

смерти

 

отъ

 

непозволительнаго

леченія

 

шарлатанами

 

и

 

другими

 

лицами,

 

не

 

имеющими

 

права

на

 

леченіе

 

"(918

 

ст.

 

Уст.

 

Медиц.

 

Полиціи).

 

Во

 

всехъ,

 

озна-

ченныхъ

 

въ

 

918

 

ст.,

 

случаяхъ

 

погребете

 

умершихъ

 

скры-

вало

 

бы,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мерѣ,

 

затемняло

 

настоящую

 

при-

чину

 

смерти.

 

Поэтому

 

вйновпымъ

 

лицамъ

 

въ

 

погребеніи

 

за-

конъ

 

налагаетъ

 

наказаніе.

 

„Кто

 

похоронить

 

мертваго

 

прежде

судебно-медицинскаго

 

осмотра

 

тела

 

въ

 

такихъ

 

обстоятель-
ствахъ,

 

когда

 

закономъ

 

сіе

 

не

 

дозволено,

 

тотъ

 

подвергается

за

 

сіе

 

денежному

 

взысканію

 

отъ

 

пятидесяти

 

до

 

трехъ

 

сотъ

рублей,

 

или

 

же

 

аресту

 

отъ

 

трехъ

 

недель

 

до

 

трехъ

 

месяцевъ.
Но

 

если

 

будетъ

 

дознано,

 

что

 

онъ

 

учинилъ

 

сіе,

 

чтобы

 

скрыть

следы

 

смертоубійства,

 

то

 

онъ

 

въсемъ

 

случае,смотря

 

по

 

обстоя-
тельствамъ

 

дела,

 

наказывается

 

какъ

 

пособникъ

 

въ

 

содѣян-

номъ

 

смертоубійстве

 

или

 

же

 

укрыватель

 

онаго

 

"(1082

 

ст.

 

Улож.
ѳ

 

Наказ.),

 

На

 

основаніи

 

918

 

и

 

1082

 

статей

 

вполне

 

закон-

но

 

было

 

бы

 

уклоненіе

 

священника

 

Р....

 

отъ

 

погребенія

 

по-

весившейся

 

женщины

 

Тарасовой

 

до

 

судебно-медицинскаго
осмотра*,

 

потому

 

что

 

случай

 

этотъ

 

ясно

 

относится

 

къ

 

пер-

вому

 

пункту

 

918

 

ст.

 

Въ

 

противномъ

 

случае

 

священникъ

 

Р,
иодлежалъ

 

бы

 

наказанію

 

по

 

статье

 

1082.

 

Священникъ,

 

от-

казавшійся

 

отъ

 

погребенія

 

самоубійцы

 

всякаго

 

рода,

 

до

 

су-

дебно-медицинскаго

 

осмотра,

 

поступаешь

 

совершенно

 

закон-

но.

 

Но

 

совершенно

 

незатсоннымъ

 

былъ

 

бы

 

отжазъ

 

священ-

ника

 

отъ

 

погребенія

 

после

 

осмотра

 

тела,

 

по

 

удостоверенію
отъ

 

судебнаго

 

следователя.

 

Вопервыхъ

 

отказъ

 

этотъ

 

нельзя

основывать

 

на

 

918

 

и

 

1082

 

статьяхъ,

 

имеющихъ

 

силу

 

толь-

ко

 

до

 

судебно-медицинскаго

 

осмотра;

 

во

 

вторыхъ,

 

онъ

 

про-

тиворечить

 

бы

 

церковпо-гражданскимъ

 

постановленіямъ

 

о

погребеніи

 

самоубійцъ,

 

совершившихъ

 

насиліе

 

надъ

 

собою
въ

 

умопомешательстве,

 

къ

 

которымъ

 

относится

 

и

 

повесив-
шаяся

 

Тарасова;

 

въ

 

третьихъ

 

поступокъ

 

этотъ

 

высказалъ

бы,

 

кроме

 

непониманія

 

дѣла,

 

ослушаніе

 

светской

 

власти

 

въ

лип,е

 

судебнаго

 

следователя,

 

дающаго

 

законное

 

предписа-

ніе

 

о

 

погребенін.

 

Вотъ

 

почему

 

отказъ

 

священника

 

отъ

 

пог-

ребенія,

 

по

 

удостоверена

 

судебнаго

 

следователя,

 

былъ

 

бы
противозаконнымъ

 

и

 

долженъ

 

былъ

 

повлечь

 

за

 

собою

 

нака-

заніе.

 

„Священникъ,

 

который

 

будетъ

 

уклоняться

 

отъ

 

погре-

бенія

 

умершаго,

 

не

 

имея

 

къ

 

тому

 

причинъ

 

ваколныхъ

 

(означ.

въ

 

918

 

ст.),

 

подвергается

 

за

 

сіе

 

исправительному

 

наказанію
но

   

распоряженію

   

своего

   

духовпаго

   

начальства

  

(1078

   

ст.
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Улож.

 

о

 

Наказ.)".

 

Наказаніе,

 

смотря

 

по

 

степени

 

вины,

 

мо-

жетъ

 

быть

 

различно:

 

или

 

монастырское

 

подначаліе,

 

или

 

пе-

реведете

 

на

 

другое

 

место

 

по

 

просьбѣ

 

прихожанъ

 

(Уст.

 

Дух.
Консист.

 

202

 

ст.),

 

или

 

даже

 

лишеніе

 

сана

 

(Указ.

 

1772

 

г.

ноября

 

22-го).
(Литовст.

 

Еп

 

Вѣд.

 

№

 

25).

ВОПРОСЪ

  

ИЗЪ

 

ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЙ

  

ПРАКТИКИ

СЕЛЬСКАГО

 

ПАСТЫРЯ.

Наши

 

руководства

 

къ

 

церковному

 

собеседованію,

 

зна-

комя

 

воспитанниковъ

 

семинаріи,

 

будущихъ

 

проповедниковъ
слова

 

Божія,

 

съ

 

содержаніемъ

 

и

 

формою

 

проповедей

 

на

 

раз-

ныя

 

времена

 

и

 

случаи

 

церковные

 

и

 

церковно-сражданскіе,
а

 

также

 

на

 

разные

 

частные

 

случаи

 

въ

 

семейной

 

и

 

общественой
жизни

 

прихожанъ,

 

не

 

указываютъ

 

определенно

 

порядка,

 

како-

му

 

долженъ

 

следовать

 

пастырь,

 

особенно

 

сельскій,

 

при

 

выбо-
ре

 

какъ

 

предметовъ,

 

такъ

 

и

 

формы

 

для

 

всегдашняго

 

своего
проповеданія,

 

т.

 

е.

 

о

 

чемъ

 

пастырь

 

долженъ

 

говорить

 

сво-

имъ

 

прихожанамъ

 

'сначала,

 

о

 

чемъ

 

потомъ,

 

о

 

чемъ

 

далее
и

 

о

 

чемъ

 

наконецъ.

 

Жалобы

 

на

 

это

 

намъ

 

пришлось

 

выслу-

шать

 

недавно

 

отъ

 

одного

 

молодаго

 

человека,

 

[вступившаго
на

 

чреду

 

пастырскаго

 

служенія.

 

„Я

 

решительно

 

теряюсь,

говорилъ

 

онъ

 

намъ,

 

въ

 

разныхъ

 

правилахъ

 

и

 

предписані-
яхъ

 

нашей

 

гомилетики

 

относительно

 

порядка

 

дѣла

 

церков-

наго

 

назиданія,

 

и

 

не

 

знаю,

 

съ

 

чего

 

начать

 

это

 

дело.

 

Въ
гомилетике

 

совѣтуютъ

 

напр.:

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

изла-

гать

 

простому

 

народу

 

ученіе

 

христіанское,

 

въ

 

порядке

 

ка-

тихизическомъ,

 

изъяснять

 

св.

 

писаніе

 

по

 

дневнымъ

 

чтені-
имъ

 

изъ

 

в.

 

и

 

н.

 

завета

 

и

 

наконецъ

 

развивать

 

предъ

 

слу-

шателями

 

отдельныя

 

истины,

 

заимствованныя

 

изъ

 

дневныхъ

чтеній.

 

Что

 

же

 

лучше?

 

которому

 

изъ

 

этихъ

 

трехъ

 

указаній
я

 

долженъ

 

слѣдовать"?

 

Недоуменіе

 

со

 

стороны

 

молодаго

 

че-

ловека

 

вполне

 

извинительно

 

и

 

желаніе

 

его

 

иметь

 

более
опредѣленныя

 

указанія

 

для

 

своей

 

проповеднической

 

дея-
тельности

 

совершенно

 

законно;

 

но

 

такихъ

 

указаній

 

нельзя

требовать

 

отъ

 

руководствъ

 

къ

 

церковному

 

собеседованію,
которыя

 

имеютъ

 

своею

 

задачею

 

указать

 

одни

 

общіе,

 

посто-

янные

 

и

 

неизменные

 

случаи

 

въ

 

жизни

 

проповедника,

 

не

касаясь

  

всего

 

разнообразнаго

   

множества

   

случаевъ,

   

могу-
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щихъ

 

происходить

 

отъ

 

обстоятельствъ

 

непредвиденныхъ

 

и

отъ

 

известнаго

 

уровня

 

религіозно-нравственнаго

 

состоянія
паствы.

 

Вследствіе

 

этого

 

гомилетика

 

не

 

можетъ

 

давать

 

та-

кихъ

 

категорическихъ

 

советовъ,

 

чтобы

 

все

 

молодые

 

свя-

щенники,

 

вступивши

 

на

 

паству,

 

сначала

 

объясняли

 

народу,

положимъ,

 

истины

 

катехизическія,

 

потомъ

 

зачала

 

евангель-

скія,

 

наконецъ

 

посвящали

 

бы

 

народъ

 

въ

 

самыя

 

возвышен-

нныя

 

истины

 

христіанской

 

религіи.

 

Не

 

можетъ

 

давать

 

та-

кихъ

 

советовъ

 

очевидно

 

потому,

 

что

 

не

 

все

 

слушатели

 

на-

ходятся

 

на

 

одинаковой

 

степени

 

религіознаго

 

просвещенія,

 

а

следовательно

 

не

 

могутъ

 

быть

 

одинаковы

 

и

 

требованія

 

ихъ

по

 

отношенію

 

къ

 

церковной

 

проповеди:

 

одни

 

быть

 

можетъ

не

 

знаютъ

 

еще

 

самыхъ

 

первоначальныхъ

 

молитвъ,

 

для

 

дру-

гихъ

 

же

 

объясненіе

 

молитвъ

 

было

 

бы

 

не

 

производительною

тратою

 

времени.

 

Всему

 

свое

 

время,

 

и

 

это

 

время

 

долженъ

испытать

 

самъ

 

проповедникъ,

 

изучая

 

степень

 

духовнаго

 

про-

свѣщенія

 

своихъ

 

прихожанъ.

 

При

 

всемъ

 

томъ,

 

имея

 

[въ
виду

 

общій

 

уровень

 

религіознаго

 

просвещенія

 

современнаго

намъ

 

простаго

 

народа,

 

не

 

излишне

 

будетъ

 

показать

 

моло-

лодымъ

 

священникамъ,

 

которые

 

еще

 

не

 

успели

 

ознакомиться

съ

 

своею

 

паствою,

 

съ

 

чего

 

лучше

 

начинать

 

имъ

 

дело

 

цер-

ковнаго

 

назиданія

 

своихъ

 

прихожанъ.

 

Любимою

 

формою
проповеди

 

у

 

нашихъ

 

сельскихъ

 

священниковъ

 

служить

 

„сло-

во"

 

изъ

 

текста.

 

Редко

 

кто

 

изъ

 

сельскихъ

 

пастырей

 

не

 

ств-

дуетъ

 

обычаю

 

говорить

 

„слова"

 

своимъ

 

прихожамъ,

 

и

 

изби-
раете

 

для

 

назиданія

 

народа

 

другую

 

форму

 

проповеди.

 

Обы-
чаю

 

говорить

 

„слова"

 

платятъ

 

дань

 

и

 

молодые

 

проповедни-
ки.

 

Но

 

такая

 

форма

 

проповеди

 

вообще

 

непригодна

 

для

 

на-

шего

 

простаго

 

народа,

 

и

 

въ

 

частности

 

неудобна

 

для

 

про-

поведниковъ,

 

только

 

начинающихъ

 

дело

 

своего

 

служенія.
„Слово"

 

въ

 

последовательномъ

 

порядке

 

развиваетъ

 

и

 

дока-

зываете

 

одну

 

какую

 

нибудь

 

истину,

 

заключающуюся

 

въ

 

тек-

сте;

 

следить

 

же

 

за

 

постепеннымъ

 

развитіемъ

 

одной

 

мысли

можетъ

 

только

 

голова,

 

привыкшая

 

къ

 

умственной

 

работѣ;

простолюдины

 

же

 

наши

 

,

 

люди

 

непосредственные,

 

къ

 

ум-

ственной

 

работе

 

не

 

привыкшіе:

 

стало

 

быть

 

и

 

проповедь,
предложеннная

 

имъ

 

въ

 

форме

 

„слова",

 

логически

 

сосредо-

ченнаго

 

въ

 

одной

 

отвлеченной

 

теме,—трудъ

 

напрасный.

 

Съ'
другой

 

стороны

 

„слово",

 

какъ

 

такая

 

форма

 

проповеди,

 

ко-

торая

 

предполагаетъ

 

полноту

 

изследованія

 

предмета

 

и

 

един-

ство

   

плана ,

   

требуетъ

  

для

   

своего

   

составленія

    

особаго
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труда

  

и

  

искусства,

    

a

 

послѣдняго

   

можно

   

ожидать

  

толь-

ко

 

отъ

 

проповедниковъ

 

опытныхъ.

 

Поэтому

 

мы

 

положительно

Нротивъ

 

„словъ"

 

съ

 

каоедры

 

сельскихъ

 

храмовъ.

   

Пусть

 

эта

форма

 

проповеди

 

будетъ

 

принадлежностью

 

городскихъ

 

хра-

мовъ,

   

которые

 

посещаются

   

людьми

   

более

 

образованными,
нежели

 

наши

  

крестьяне.

 

Броме

 

„слова"

 

есть

 

еще

 

три

 

весь-

ма

 

употребительные

 

формы

 

проповеди:

  

катихизическія

 

поу-

ченія,

 

беседы

 

и

 

краткія

 

поученія.

   

Само

 

собою

 

разумѣется,

что

 

знаніе

 

катихизиса

 

весьма

 

необходимо

 

для

 

всякаго

 

пра-

вославнаго

 

христіанина.

   

Безъ

 

знанія

 

основныхъ

  

положеній
христіанской

   

религіи

 

никто

   

не

 

можетъ

  

называться

 

истин-

нымъ

 

христіаниномъ,

 

и

 

древняя

 

церковь

   

строго,

 

наблюдала
за

 

тѣмъ,

 

чтобы

   

незнающіе

   

существенныхъ

   

догматовъ

 

хри-

стіанства

 

не

 

были

 

допускаемы

 

до

 

крещенія.

 

Поэтому

 

въ

 

на-

стоящее

 

время,

 

когда

 

школы

 

существуютъ

 

еще

 

недавно,

 

ког-

да

 

большая

 

часть

 

нашихъ

 

крестьянъ

 

совершенно

 

не

 

знаетъ

сущности

 

и

 

основаній

 

религіи

  

православно-христіанской,

 

со-

вершенно

 

практично

 

поступить

 

проповедникъ, если

 

начнетъ

говорить

 

своимъ

 

прихожанамъ

 

катихизическія

 

поученія.

   

Съ
развитіемъ

 

сельскихъ

 

школъ

 

и

 

съ

   

усиленіемъ

 

въ

 

нихъ

 

рели-

гдознаго

 

образованія,

 

въ

 

катихизическихъ

 

поученіяхъ

 

будетъ
чувствоваться

 

меньше

 

надобности.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

нужно

 

за-

метить,

 

что

 

катихизическія

 

поученія,

   

хотя

 

необходимая,

 

но

темъ

 

не

 

менее

 

весьма

 

трудная

 

часть

 

ироповедническаго

 

де-
ла.

 

Самые

 

искусные

 

проповедники

   

не

 

всегда

  

удачно

 

о,бхо-
дятъ

 

почти

 

неизбежную

 

въ

 

этихъ

 

поученіяхъ

 

сухость

 

изложе-

нія.

 

А

 

неуменье

 

соблюсти

 

меры

 

обязательная

 

для

 

каждаго

проповедника

    

формулированія

    

догматовъ

    

положеніями

   

и

опредѣленіями

 

церкви

 

делаете

 

содеряіаніе

 

катихизическихъ

поученій

 

весьма

 

труднымъ

 

для

 

усвоенія

 

простыми

 

слушате-

лями

 

,

    

а

   

следов,

   

и

   

мало

   

для

   

нихъ

   

полезнымъ.

   

Въ

  

ви-

ду

 

этого

  

катихизаторъ

  

долженъ

   

ограничиваться

   

изложені-
емъ

    

съ

  

церковной

   

каоедры

   

самыхъ

 

гдавныхъ

   

и

 

сущест-

венныхъ

   

догматовъ

   

православной

    

церкви,

    

предоставляя

школамъ

 

обширнее

 

познакомить

 

подрастающее

 

поколеніе

 

со

всемъ

 

вѣроученіемъ

 

православной

 

церкви.

 

Самая

 

доступная

для

 

простаго

   

народа,

   

а

 

потому

   

и

   

самая

 

употребительная
форма

 

проповеди—беседа.

 

Предметами

 

беседы

 

могутъ

 

быть
и

 

отдельные

   

тексты

 

св.

 

писанія

   

и

 

тексты

  

церковные

 

(мо-
литва

   

Господня,

 

символъ

 

веры

 

и

 

др.),

 

но

 

мы

 

признаемъ

 

за

•Ч&гчшее

 

рекомендовать

 

молодымъ

 

проповѣдникамъ

 

беседу

 

на



-г

 

sa
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Дневныя

 

чтенія

 

изъ

 

н.

 

завѣта,

 

т.

 

е.

 

ийъ

 

евавтелія

 

или

 

апо-

стола.

 

И

 

пусть

 

такія

 

бесѣды

 

состоятъ

 

не

 

больше

 

какъ/изъ

простаго

 

перифраза

 

текста

 

св.

 

писанія

 

съ

 

нравственными

выводами:

 

онѣ

 

будутъ

 

проще

 

и

 

доступнѣе

 

для

 

иониманія
простыхъ

 

слушателей,

 

нежели

 

бесѣды,

 

имѣющія

 

другое

 

со-

держаніе

 

;

 

онѣ

 

принесутъ

 

огромную

 

пользу

 

слушателямъ,

знакомя

 

ихъ

 

непосредственно

 

съ

 

св.

 

писаніемъ, —этимъ

 

жи-

вымъ

 

и

 

спасительнымъ

 

провозвѣстникомъ

 

дѣлъ

 

Божіихъ.

 

Та-
кія

 

бесѣды

 

гораздо

 

лучше,

 

чѣмъ

 

всякія

 

другія,

 

могутъ

 

под-

держивать

 

и

 

развивать

 

въ

 

слушателяхъ

 

религіозное

 

чувство,

потому

 

что

 

св.

 

писаніе

 

есть

 

источникъ

 

и

 

основаніе

 

нашей
вѣры.

 

И

 

нравственные

 

уроки

 

въ

 

такихъ

 

бесѣдахъ

 

гораздо

плодотворнѣе

 

будутъ

 

дѣйствовать

 

на

 

сердца

 

слушателей;

 

по-

тому

 

что

 

основаніе

 

этихъ

 

уроковъ

 

слушатели

 

будутъ

 

ви-

деть

 

въ

 

томъ

 

же

 

св.

 

писаніи,

 

непосредственный

 

авторитетъ

котораго,

 

безъ

 

всякаго

 

сомнѣнія,

 

гораздо

 

сильнѣе

 

можетъ

 

дей-
ствовать

 

на

 

душу

 

слушателя,

 

нежели

 

слово

 

простаго

 

пропо-

ведника.

 

Вотъ

 

почему

 

въ

 

первыя

 

времена

 

христіанства

 

бе-
седы

 

на

 

дневныя

 

чтенія

 

изъ

 

св.

 

писанія

 

были

 

самою

 

упо-

требительною

 

и

 

почти

 

исключительною

 

формою

 

церковной
проповѣди

 

(').

 

„Въ

 

воскресенье,

 

говорить

 

св.

 

мученикъ

 

Іу-
стинъ,

 

всѣ

 

христіане,

 

которые

 

живутъ

 

въ

 

городахъ

 

и

 

селахъ,

собираются

 

въ

 

одно

 

мѢсто;

 

тутъ

 

читаются

 

писанія

 

апосто-

ловъи

 

пророковъ,

 

насколько

 

позволяетъ

 

время.

 

По

 

оконча-

ніи

 

чтенія

 

предстоятель

 

говоритъ

 

поученіе,

 

-соображаясь

 

съ

тѣмъ,

 

что

 

было

 

читаио".

 

Подобныя

 

свидетельства

 

о

 

чтеніи
св.

 

писанія

 

и

 

поученіяхъ

 

даготъ

 

Тертулліанъ,

 

Оригенъ

 

и

 

дру-

гіе.

 

Въ

 

такомъ

 

виде

 

предлагались

 

поученія

 

первому

 

христі-
анскому

 

обществу,

 

и

 

этими

 

поученіями

 

вполне

 

удовлетворя-

лось

 

благочестивое

 

чувство

 

первенствующихъ

 

христіанъ;
атими

 

поученіями

 

они

 

питали

 

и

 

развивали

 

свою

 

веру

 

въ

Искупителя,

 

ихъ

 

считали

 

руководствоиъ

 

для

 

своей

 

нравст-

венной

 

деятельности.

 

Позднее,

 

когда

 

духъ

 

благрчестія

 

апо-

стольскаго

 

изсякъ

 

въ

 

христіанахъ

 

и

 

избалованный

 

классиче-

скимъ

 

образованіемъ

 

вкусъ

 

публики

 

потребовалъ

 

отъ

 

пропо-

(')

 

Кромѣ

 

св.

 

книгъ.

 

по

 

свидѣтельству

 

Іеронима,

 

читаемы

 

были

 

и

другія

 

поучителышя

 

писанія,

 

какъ

 

то:

 

пославія

 

Климента

 

римскаго,

 

По-

ликарпа,

 

акты

 

мучениковъ.
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веди

 

качествъ

 

ораторскихъ,

 

простая

 

и

 

задушевная,

 

полная

ревности

 

и

 

любви

 

апостольской

 

беседа

 

изменилась

 

въ

 

„слово".

Но

 

напшмъ

 

ли

 

сельскимъ

 

лроповедникамъ

 

отступать

 

отъ

древняго

 

способа

 

назиданія

 

душъ

 

православныхъ?!..

 

На
первый

 

разъ

 

указываемая

 

нами

 

форма

 

для

 

церковнаго

 

со-

беседованія

 

можетъ

 

казаться

 

неудобной

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,
что

 

она

 

потребуетъ

 

много

 

труда

 

и

 

знанія,

 

'

 

серьезнаго

 

изу-

ченія

 

того,

 

что

 

нужно

 

будетъ

 

другимъ

 

объяснять.

 

Не

 

легко

въ

 

самомъ

 

деле

 

составить

 

объясненіе

 

на

 

целое

 

дневное

 

за-

чало

 

евангелія

 

или

 

апостола,

 

снабдивъ

 

при

 

томъ

 

это

 

объ-
ясненіе

 

необходимыми

 

во

 

всякой

 

пастырской

 

проповеди

 

нра-

вственными

 

уроками.

 

Но

 

зачѣмъ

 

же

 

безъ

 

нужды

 

увеличивать

свой

 

трудъ

 

нарочитымъ

 

составленіемъ

 

объясненій

 

св.

 

писа-

нія,

 

когда

 

можно

 

пользоваться

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

многими

 

гото-

выми,

 

весьма

 

удачными

 

и

 

удобоприменимыми

 

къ

 

пониманію
простаго

 

народа,

 

объясненіями

 

священнаго

 

текста.

 

Возьмите
толкованія

 

воскресныхъ

 

евангелій

 

и

 

апостоловъ

 

Никифора,
архіеписк.

 

астраханскаго,

 

которыя

 

можно

 

признать

 

лучшими

беседами,

 

относящимися

 

къ

 

изъясненію

 

св.

 

писанія

 

по

 

обилію
мыслей

 

и

 

богословскихъ

 

сведеній,

 

и

 

вы

 

найдете

 

въ

 

нихъ

все,

 

что

 

нужно

 

для

 

вашей

 

цели.

 

Раскройте

 

также

 

беседы
на

 

воскресныя

 

и

 

праздничныя

 

евангелія

 

Евсевія,

 

архіеписк.
могилевскаго,'— и

 

объясненіе

 

готово.

 

Беседы

 

эти

 

изложены

просто,

 

богаты

 

нравственными

 

уроками,

 

проникнуты

 

благо-
честивыми

 

чувствами

 

и

 

могутъ

 

иметь

 

наибольшее

 

прило-

женіе

 

въ

 

среде

 

простаго

 

народа.

 

Ими

 

можно

 

пользоваться

безъ

 

всякаго

 

измененія.

 

Не

 

следуетъ

 

упускать

 

изъ

 

вниманія
и

 

толкованія

 

на

 

евангелія

 

архимандрита

 

Михаила,

 

тѣікь

более,

 

что

 

они

 

составлены

 

по

 

такому

 

образцу,

 

который

 

по

преимуществу

 

назначался

 

для

 

чтенія

 

въ

 

воскресныхъ

 

народ-

ныхъ

 

школахъ.

 

Нѣтъ

 

ничего

 

предосудительнаго

 

въ

 

томъ,

 

что

сельскій

 

пастырь

 

будетъ

 

пользоваться

 

готовыми

 

объясненіями
на

 

св.

 

писаніе;

 

если

 

литература

 

и

 

общество

 

осуждаютъ

 

на-

шихъ

 

проповедниковъ

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

берутъ

 

готовую

 

пе-

чатную

 

или

 

писаную

 

проповедь,

 

и,

 

не

 

соображаясь

 

съ

 

пот-

ребностями

 

своей

 

паствы,

 

прочитываютъ

 

ее

 

съ

 

церковной
каѳедры,

 

то

 

осуждаютъ

 

не

 

за

 

то

 

собственно,

 

что

 

проповѣд-

ники

 

наши

 

пользуются

 

готовыми

 

проповедями,

 

а

 

за

 

то,

 

что

они

 

не

 

всегда

 

умеютъ

 

выбрать

 

и

 

приспособить

 

выбранную
проповедь

 

къ

 

своимъ

 

слушателямъ.

 

Хорошо-ли

 

напр.

 

посту-
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Питѣ

 

сельскій

 

проповедникъ,

 

если

 

онъ

 

слова

 

sa

 

праздники
Господни

 

и

 

Богородичныя

 

м.

 

Филарета

 

будетъ

 

говорить,

 

да

еще

 

по

 

книже

 

или

 

тетрадке,

 

къ

 

сельскому

 

народу?

 

Оче-
видно

 

нѣтъ.

 

Правда,

 

слова

 

митроп.

 

Филарета

 

хороши

 

и

 

ясны,

но

 

ясность

 

ихъ

 

относительная,

 

и

 

что

 

ясно

 

для

 

людей

 

обра-
зованныхъ,'

 

то

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ясно

 

для

 

простолюдиновъ:

глубокій

 

анализъ

 

мыслей

 

въ

 

словахъ

 

м.

 

Филарета

 

положи-

тельно

 

не

 

подъ

 

силу

 

неразвитой

 

голове

 

простолюдина.

 

Рав-
ными

 

образомъ

 

не

 

практично

 

поступилъ

 

бы

 

и

 

тотъ,

 

кто

вздумалъ

 

бы

 

назидать

 

своихъ

 

прихожанъ

 

объясненіями

 

еван-

гелія

 

цѣликомъ

 

изъ

 

Златоуста.

 

Можно

 

сказать

 

съ

 

полною

уверенностью,

 

что

 

такое

 

назиданіе

 

останется

 

безъ

 

всякихъ

добрыхъ

 

последствій.

 

Нетъ

 

нужды

 

останавливаться

 

на

 

дока-

зательстве

 

этого

 

положенія;

 

кто

 

читалъ

 

обширныя

 

слова

Златоуста,

 

тотъ

 

пойметъ,

 

почему

 

нельзя

 

говорить

 

ихъ

 

безъ
сокращенія

 

и

 

ивкоторыхъ

 

измененш

 

простому

 

народу.—

Какъ

 

же

 

нужно

 

пользоваться

 

готовыми

 

беседами

 

на

 

св.

 

пи-

саше?

 

Способъ

 

не

 

хитрый

 

и

 

для

 

каждаго

 

доступный.

 

Возь-
мите

 

предъ

 

литургіей

 

и

 

прочитайте

 

готовое

 

объясненіе

 

дне-

внаго

 

евангелія

 

или

 

апостола,

 

обдумайте

 

и

 

потомъ

 

на

 

ли-

тургіи

 

смело

 

выходите

 

къ

 

народу

 

съ

 

вашей

 

объяснительной
беседой.

 

На

 

такую

 

подготовку

 

времени

 

потребуется

 

не

 

много;

тутъ

 

не

 

нужно

 

ничего

 

ни

 

писать,

 

ни

 

заучивать

 

наизустъ.

Молодой

 

священникъ,

 

о

 

которомъ

 

мы

 

упомянули

 

выше,

 

ру-

ководясь

 

предложенными

 

въ

 

настоящей

 

статье

 

нашими

 

сове-
тами,

 

скоро

 

убедился,

 

что

 

беседы

 

преосв.

 

Евсевія

 

могилев-

скаго

 

совершенно

 

достаточны

 

для

 

того,

 

чтобы

 

безъ

 

особен-
наго

 

труда

 

приготовиться

 

къ

 

импровизированной

 

своей

 

соб-
ственной

 

бесѣдЬ.

 

Можетъ

 

быть,

 

кто

 

нибудь

 

скажетъ:

 

еще

легче

 

выйдти

 

къ

 

народу

 

и

 

прочитать

 

бесѣду

 

по

 

книжке?
Легко,

 

но

 

мало

 

полезно.

 

Не

 

только

 

чужое,

 

но

 

даже

 

когда

и

 

свое

 

слово

 

произносится

 

по

 

тетрадке,

 

речь

 

проповедника
не

 

имеетъ

 

той

 

одушевленности,

 

какою

 

должно

 

отличаться

живое

 

слово

 

церковнаго

 

оратора.

 

Повторяя

 

те

 

выраженія,
въ

 

которыя

 

прежде

 

облекъ

 

свои

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

проповед-
никъ

 

самъ

 

уже

 

не

 

ощущаетъ

 

въ

 

себе

 

техъ

 

внутреннихъ

движеній

 

души,

 

которыми

 

сопровождалось

 

такъ

 

сказать

 

рож-

деніе

 

его

 

мыслей

 

и

 

чувствъ,

 

а

 

потому

 

и

 

въ

 

другихъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

возбуждать

 

подобныхъ

 

движеній.

 

Большая

 

или

 

меньшая

холодность

  

проповеди

  

неизбежна,

 

какъ

 

скоро

 

она

 

есть

 

не
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непосредственное

 

выраженіе

 

того,

 

что

 

происходить

 

въ

 

душе
говорящего,

 

а

 

только

 

воснроизведеніе

 

по

 

книгѣ

 

или

 

по

 

ру-

кописи

 

прежнихъ

 

своихъ,

 

a

 

тѣмъ

 

более

 

чужихъ

 

размышле-

ній

 

и

 

ощущеній.

 

Еще

 

извинительно

 

прибѣгать

 

иногда

 

къ

пособію

 

тетрадки,

 

когда

 

говорится

 

„слово",

 

чтобы

 

случайными
отступленіями

 

отъ

 

предмета

 

не

 

нарушить

 

связи

 

и

 

последо-
вательности

 

въ

 

мысляхъ.

 

Но

 

ничемъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

опра-

вдана

 

манера

 

проповедниковъ

 

говорить

 

по

 

тетрадке

 

простыя

беседы,

 

особенно

 

беседы

 

на

 

свящ.

 

писаніе.

 

Предъ

 

вами

 

ле-

житъ

 

Евангеліе,

 

указатель

 

не

 

только

 

порядка,

 

но

 

и

 

содер-

жанія

 

вашихъ

 

мыслей;

 

вся

 

забота

 

ваша

 

должна

 

состоять

только

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

проще

 

и

 

удобопонятнее

 

для

 

простыхъ .

слушателей

 

выразить

 

ваши

 

мысли,

 

и

 

неужели

 

для

 

этого

 

нужно

прибегать

 

къ

 

пособію

 

тетрадки.

 

Нѣтъ,

 

избави

 

Богъ

 

отъ

этого

 

всякаго

 

учителя,

 

и

 

въ

 

особенности

 

учителя

 

наше-

го

 

простаго

 

народа

 

не

 

книжнаго,

 

книжнаго

 

языка

 

не-

понимающаго.

 

Что

 

касается

 

послѣдней

 

формы

 

проповеди,
т.

 

е.

 

краткихъ

 

поученій,

 

то

 

ихъ

 

следуетъ

 

говорить

 

по

 

вы-

зову

 

какихъ

 

нибудь

 

особенныхъ

 

обстоятельствъ

 

и

 

особен-
ныхъ

 

случаевъ

 

въ

 

жизни

 

народа.

 

Для

 

обыденнаго

 

же

 

рели-

гіознаго

 

и

 

нравственнаго

 

просвещенія

 

народа

 

достаточно

 

на

первый

 

разъ

 

ограничиться,

 

после

 

катихизическихъ

 

беседъ,

 

бе-
седами

 

на

 

св.

 

писаніе.

                                                      

3.

[Тульск.

 

епарх.

 

вѣд.

 

№

 

it,

 

4873

 

t.)

ДУХОВЕНСТВУ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ЕПАРХІИ.

Правлен

 

іе

 

одного

 

изъ

 

училищъ

 

казанской

 

епархіи,

 

вслед-
ствіе

 

даннаго

 

мною

 

предложенія,

 

донесло

 

мнѣ

 

о

 

результа-

тахъ

 

пріемныхъ

 

испытаній

 

учениковъ,

 

поступившихъ

 

въ

 

учи-

лище

 

въ

 

сентябре

 

месяце

 

прошедшаго

 

года

 

следующее:
1)

  

„Лучіпіе,

 

относительно,

 

успехи

 

экзаменовавшимися

 

об-
наружены

 

въ

 

письме

 

порусски

 

и

 

въ

 

знаніи

 

молитвъ,

 

кроме,
впрочемъ,

 

молитвъ

 

утреннихъ,

 

вечернихъ,

 

предъ

 

ученіемъ,
после

 

ученія,

 

коихъ

 

большинство

 

экзаменовавшихся

 

вовсе

не

 

знало".
2)

  

„Некоторые

 

изъ

 

экзаменовавшихся

 

читаютъ

 

порусски
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и

 

пославянски

 

очень

 

нетвердо

 

и

 

съ

 

ошибками,

 

и

 

все

 

по-

нимаютъ

 

читаемое

 

крайне

 

неудовлетворительно

 

и

 

вовсе

 

не

пріучены

 

давать

 

отчетъ

 

въ

 

прочитанномъ",
3)

  

„Выражаются

 

порусски

 

экзаменовавшіеся

 

также

 

весь-

ма

 

неудовлетворительно,

 

такъ

 

что

 

нередко

 

можно

 

только

 

съ

трудомъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

вовсе

 

невозможно

 

понимать,

 

что

 

они

хотятъ

 

сказать".
4)

  

„По

 

ариѳметике

 

большинство

 

знаетъ

 

ариѳметическія

формулы

 

чисто

 

механически,

 

и

 

все

 

не

 

пріучены

 

къ

 

реше-
нію

 

ариѳметическихь

 

задачъ".
5)

  

„Самые

 

слабые

 

успехи

 

экзаменовавшихся

 

оказаны

 

по

начаткамъ

 

христіанскаго

 

ученія,

 

священной

 

исторіи

 

и

 

крат-

кому

 

катихизису".
„Въ

 

видахъ

 

лучшей

 

подготовки

 

детей

 

духовенства

 

къ

 

по-

ступленію

 

въ

 

училище

 

полезно

 

было-бы

 

рекомендовать

 

ро-

дителямъ:

а)

 

„чтобы

 

дети,

 

предсгавляемыя

 

въ

 

училище,

 

предвари-

тельно

 

были

 

обучены

 

читать

 

порусски

 

и

 

пославянски

 

на-

столько

 

свободно,

 

чтобы

 

постоянныя

 

ошибки,

 

поправки

 

и

 

оста-

новки

 

при

 

чтеніи

 

не

 

мѣшали

 

имъ

 

понимать

 

читаемое".
6)

   

„чтобы

 

дети,

 

представляемыя

 

въ

 

училище,

 

предва-

рительно

 

были

 

пріучены

 

выражаться

 

порусски

 

возможно

правильно

 

и

 

толково

 

и

 

умели

 

бы

 

доступныя

 

ихъ

 

пониманію
статьи,

 

по

 

прочтеніи,

 

разсказывать

 

своими

 

словами".
в)

 

„основательно

 

обучать

 

детей

 

Закону

 

Божію,

 

а

 

именно:

священной

 

исторіи,

 

краткому

 

катихизису

 

и

 

всемъ

 

общеупо-
требительнымъ

 

молитвамъ".
и

 

г)

 

„при

 

преподаваніи

 

ариѳметики

 

обращать

 

вниманіе

 

не-

только

 

на

 

заучиваніе

 

учащимися

 

правилъ

 

и

 

формулъ ,

 

но

и

 

на

 

то,

 

чтобы

 

учащіеся

 

были

 

пріучаемы

 

къ

 

решенію

 

за-

дачъ

 

и

 

притомъ

 

какъ

 

на

 

бумаге

 

или

 

на

 

доскѣ,

 

такъ

 

и

въ

 

уме".
Давая

 

о

 

семь

 

знать

 

духовенству

 

казанской

 

епархіи

 

и

имея

 

въ

 

виду,

 

что

 

и

 

въ

 

прочихъ

 

училищахъ

 

результаты

пріемныхъ

 

испытаній

 

были

 

таковы

 

же,

 

я

 

считаю

 

долгомъ

обратить

 

на

 

столь

 

неудовлетворительную

 

подготовку

 

дѣтей

къ

 

училищу

 

вниманіе

 

отцовъ

 

ихъ

 

и

 

повторить

 

настоятельное

мое

 

приглашеніе

 

окружнымъ

 

съѣздамъ

 

всемѣрно

 

озаботиться
учрежденіемъ

 

приготовительныхъ

 

классовъ

 

при

 

всѣхъ

 

учи-

лищахъ,

 

или

 

же

 

принять

 

самыя

 

дѣйствительныя

 

мѣры

 

къ

 

тому,

дабы

   

домашняя

   

подготовка

 

дѣтей

 

къ

 

поступленію

   

въ

 

учи-
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іце

 

впредь

 

была

 

удовлетворительнее,

 

Сообразно

 

сѣ

 

требовй-
ніями

 

училищнаго

 

устава

 

и

 

вышеизложенными

 

указаніями
училищнаго

 

правленія.
Антоній

   

архіепискот

 

казапскій.
№

 

148.
\А

 

января

 

1874

 

г.

ОТЪ

 

ГЛАВНАГО

 

УПРАВЛЕНШ

 

ОБЩЕСТВА

  

ПОПЕЧЕ-
НІЯ

 

О

 

РАНЕНЫХЪ

 

И

 

БОЛЬНЫХЪ

 

ВОИНАХЪ.

Священнослужители

 

Никольской

 

церкви

 

цымлянской

 

ста-

ницы,

 

въ

 

видахъ

 

содѣйствія

 

обществу

 

попеченія

 

о

 

раненыхъ

и

 

больныхъ

 

воинахъ,

 

читали

 

своимъ

 

прихожанамъ

 

воззва-

ніе

 

новгородскаго

 

местнаго

 

управленія

 

и

 

въ

 

начале

 

сего

года

 

устроили

 

при

 

церкви

 

для

 

добровольныхъ

 

пожертвова-

ніи

 

кружку.

Въ

 

настоящее

 

время

 

священно-церковнослужители

 

озна-

ченной

 

церкви

 

выслали

 

въ

 

главное

 

управленіе

 

десять

 

руб.,
высыпанныхъ

 

изъ

 

кружки.

По

 

доведеніи

 

объ

 

этомъ

 

до

 

сведенія

 

Ея

 

Императорскаго
Величества

 

Государыни

 

Императрицы,

 

Ея

 

Величеству

 

благо-
угодно

 

было

 

повелеть:

 

выразить

 

священно

 

с

 

лужителямъ

 

Ни-

кольской

 

церкви

 

цимлянской

 

станицы

 

Всемилостивейшую
Ея

 

Величества

 

признательность.

Оодежаніе

 

№

 

2-го, —

 

1)

 

Указы

 

Св.

 

Синода.— 2)

 

Распоряженія

 

епар-

хіальнаго

 

начальства. — 3)

 

Архіерейскія

 

служенія

 

въ

 

декабрѣ

 

1873

 

г. —

4)

 

0

 

погребеніи

 

самоубійцы. —

 

5)

 

Вопросъ

 

изъ

 

проповѣднической

 

практики

сельскаго

 

пастыря. — 6)

 

Предложеніе

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

духовен-

ству

 

казанской

 

епархіи. — 7)

 

Отъ

 

главнаго

 

управленія

 

общества

 

попече-

нія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Ректоръ

 

академіи,

 

протоіерей

 

A.

 

БладымірскіШ

Казань.

 

Въ

 

университетской

 

тиііографш.


