
ЕИАРШЛЫІЫЯ

 

ВЪДОІОСТЕ
і-го

  

ЯНВАРЯ.

                 

До

    

|-й„

                  

1865

 

ГОДА.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

ПРАВПТЕЛСТВЕШІЫЯ

 

ПОСТАНОВ JEIlIlI .

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСЕАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Само-
держца

 

Всеросеійскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правителъствующаго
Синода,

 

Нектарію

 

Епископу

 

Нижегородскому

 

и

 

Арзамасскому.
По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСЕАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующие

 

Сиподъ

 

слушали

 

иредложеніе

 

Госпо-
дина

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

отъ

 

27

 

октября

 

1864
года

 

за

 

№

 

G633,

 

коимъ

 

объявляетъ,

 

что

 

ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподдавпѣйшему

 

докладу

 

его,

 

Го-
сподина

 

Оберъ-Прокурора,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соиз-

волидъ

 

опредѣдепіе

 

Сватѣйшаго

 

Синода

 

объ

 

учреждепіи
женской*

 

общины

 

въ

 

селѣ

 

Понетаевкѣ,

 

арзамасскаго

 

уѣзда,

на

 

изъясненныхъ

 

въ

 

томъ

 

опредѣлеаіи

 

оспозаніяхъ,

 

и

 

объ
укрѣплепін

 

за

 

означенною

 

общиною

 

жертвуемыхъ

 

дочерью

генералъ-маіора

 

Копіевою

 

участковъ

 

земли.

 

По

 

справкѣ

 

ока-

залось:

 

Святѣйшій

 

Синодъ,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

д-ѣла

 

о

 

принятіи
существующая)

  

при

   

селѣ

   

Понетаевкѣ

   

арзамасскаго

 

уѣзда,
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женскаго

 

<ЩЩЫЫІМщь

 

покровительство

 

духовиаго

 

и

 

граж-

данская©

 

вдч^лш&а*

 

СЪ

 

наименованіемъ

 

Серафимовскою

 

жен-

скою

 

общиною,

 

нахщплъ:

 

1)

 

что

 

осиованное

 

помѣщицею,

 

въ

ея

 

имѣніи,

 

при

 

селѣ

 

Понетаевкѣ

 

общежитіе,

 

по

 

цѣли

 

его

 

учреж-

депія

 

и

 

по

 

образу

 

жизни

 

общежительпицъ,

 

соотвѣтствуетъ

 

харак-

теру

 

существующихъ

 

уже

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

Имперііт

 

и

 

прпзаан-

ныхъ

 

правительствомъ

 

таковыхъ

 

общежитій;

 

2)

 

со

 

сторопы-же

матеріальныхъ

 

срсдствъ

 

не

 

встрѣчается

 

затрудпенш

 

къ

 

утвер-

ждепію

 

сей

 

общины,

 

ибо:

 

а)

 

основательница

 

общежитія

 

Г-жа
Еопіева

 

жертвуетъ

 

для

 

помѣщснія

 

онаго

 

въ

 

настоящее

 

время

каменное

 

строспіе

 

съ

 

домовою

 

въ

 

ономъ

 

церковью,

 

въ

 

кото-

ромъ,

 

равпо

 

какъ

 

и

 

въ

 

устроенпыхъ

 

общежгггельпицами

 

двухъ

деревянпыхъ

 

.флигеляхъ,

 

можетъ

 

проживать

 

около

 

100

 

лицъ,

а

 

для

 

обезпеченія

 

въ

 

содержаніи

 

сего

 

общежитія

 

предостав-

ляетъ

 

въ

 

пользу

 

ояаго

 

находящееся

 

подъ

 

тѣми

 

строеніями
усадебное

 

мѣсто

 

съ

 

садомъ

 

на

 

пространствѣ

 

9-ти

 

десятинъ

1718

 

квадр.

 

саженъ,

 

и

 

90

 

десятинъ

 

682

 

квадр.

 

саж.,

 

полевой
земли, —каковое

 

пожертвовапіе

 

представляетъ

 

возможность

занятію

 

сестрамъ

 

общины

 

разными

 

отраслями

 

хозяйства,

 

мо-

гущаго

 

служить

 

къ

 

содержапію

 

общсжительницъ;

 

3)

 

хотя

 

жер-

твуемыя

 

Г-жею

 

Еопіевою

 

въ

 

пользу

 

общины

 

земли

 

при

 

селѣ

Попетаевкѣ

 

и

 

составляютъ

 

имѣніе

 

родовое;

 

но

 

въ

 

виду

 

заяв-

ления

 

жертвовательницы

 

о

 

неимѣніи

 

ею

 

иныхъ

 

наслѣдниковъ

къ

 

сему

 

имѣпію,

 

кромѣ

 

штабе

 

ь-капитана

 

Николая

 

Еопіева,

 

а

также

 

отзыва

 

сего

 

послѣдняго

 

о

 

согласіи

 

его

 

на

 

таковое

 

по-

жертвованіе,

 

къ

 

принятію

 

онаго

 

въ

 

пользу

 

общежитія

 

препят-

ствие

 

не

 

усматривается.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

сего

 

Святѣйшій

 

Си-
нодъ

 

опредѣлсніемъ

 

отъ

 

-

 

:(;

 

октября

 

1864

 

года

 

ностановилъ:

1)

 

основанное

 

въ

 

имѣніи

 

Г-жи

 

Еопіевой

 

женское

 

общежитіе
принять

 

подъ

 

покровительство

 

духовпаго

 

и

 

граждапскаго

 

на-

чальства,

 

подъ

 

наимепованіемъ

 

Серафимовспой

 

жепской

 

общи-
ны,

 

которой

 

и

 

существовать"

 

на

 

осповапіяхъ

 

п

 

правплахъ,

Существующихъ

 

уже

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

Имперіи

 

подобпыхъ
учрежденій;

 

2)

 

содержаніе

 

сестрамъ

 

общппы

 

имѣть

 

отъ

 

пред-

ставленной

 

въ

 

пользу

 

опой

 

Г-жею

 

Еопіевою

 

земли

 

усадебной
9

 

десятинъ

 

1718

 

квадр.

 

еажепъ

 

и

 

полевой

 

90

 

десятинъ

 

682
кв.

 

саж.

 

и

 

отъ

 

собственныхъ

 

трудовъ,

 

безъ

 

всякаго

 

за

 

тѣмъ

пособія

 

отъ

 

казны;

 

3)

 

оиредѣленіе

 

штата

 

лицъ

 

въ

 

общішѣ

предоставить

 

непосредственному

 

усмотрѣиію

 

снархіалыіаго

 

на-

чальства,

 

сообразно

 

обстоятельствамъ

 

и

 

матеріалыгамъ

 

сред-

ствамъ

 

общежитія;

 

4)

 

Богослуженіе

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

совер-

шать

 

мѣШнымъ

 

приХ'.дскимъ

 

священнйкомъ,

 

если

  

по

 

ближай-
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игамъ

 

соображеніямъ

 

епархізльнаго

 

начальства

 

окажется

 

то

возможпымъ

 

и

 

удобнымъ;

 

въ

 

противномъ-же

 

случаѣ

 

къотправт

лепію

 

службъ

 

въ

 

означенной

 

церкви

 

приглашать

 

изъ

 

защтат-

ішхъ

 

свящснниковъ,

 

съ

 

разрѣшепія

 

Вашего

 

Преосвященства.
На

 

каковыя

 

предположепія,

 

а

 

равно

 

на

 

укрѣпленіе

 

за

 

упомя-

нутою

 

общиною

 

въ

 

означеипомъ

 

количества

 

усадебной

 

и

 

по-

левой

 

земли

 

съ

 

находящимся

 

въ

 

усадьбѣ

 

Г-жи

 

Еопіевой
строспіемъ,

 

и

 

предоставилъ

 

Г-ну

 

исправляющему

 

должность

Сиподалыіаго

 

Оберъ-Прокурора

 

испросить

 

Высочайшее
соизволеніе.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъявлеппрмъ

 

Высочайше
утвержденпомъ

 

опредѣленіл

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

относительно

учрсждснія

 

женской

 

общины

 

въ

 

селѣ

 

Понетаевкѣ,

 

арзамасска-

го

 

уѣца,

 

и

 

объ

 

укрѣплепін

 

за

 

сею

 

общиною

 

жертвуемыхъ

дочерью

 

гепсралъ-маіора

 

Еопіевою

 

участковъ

 

земли,

 

дать

знать

 

Вашему

 

Преосвященству

 

указомъ,

 

для

 

зависящихъ

 

къ

исіюлпеііію

 

распоряженій,

 

съ

 

возвращеніемъ

 

представлениыхъ

къ

 

сему

 

дѣлу

 

дикумонтовъ.

 

Ноября

 

11

 

дпя

 

1864

 

года.

На

 

подлинпомъ

 

указѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

16
Ноября

 

1864

 

года

 

«N«7634

 

последовала

 

таковая:

 

„Еопспсто-
рія,

 

во

 

псполненіе

 

сего,

 

учинитъ

 

надлежащее

 

распоряженіе".

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСЕАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-
тѣйщій

 

Правительствующей

 

Санодъ

 

слушали

 

вЬдѣніе

 

Правя-
тельствующаго

 

Сената,

 

отъ

 

6

 

Октября

 

1S64

 

года,

 

за

 

№

 

61006,
слѣдующаго

 

содержанія:

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

въ

слѣдствіе

 

ходатайства

 

Виленскаго,

 

Гроднепскаго,

 

Еовецркаго
я

 

Мипскаго

 

геиералъ-губерпатора

 

и

 

главнаго

 

начальника.

 

Мо-
гилевской

 

и

 

Витебской

 

губерній,

 

Высочайше

 

повелѣть

 

со-

изволить:

 

разрѣщить

 

въ

 

Сѣверо-Западныхъ

 

губерпіяхъ

 

прини-

мать

 

дѣтей

 

церковнослужителей

 

въ

 

гражданскую

 

службу

 

во

всѣ

 

Брцсутственныя

 

мѣста,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

сіе

 

раз-

решено

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

отдалсшшхъ

 

и

 

малоцаселенныхъ

 

гу-

берний.

 

О

 

таковой

 

Высочайшей

 

волѣ

 

Статсъ-Сскретаремъ
Еорняловымъ

 

объявлено

 

въ

 

18-й

 

день

 

сентября

 

1864

 

года

 

Г.
Управляющему

 

Минастерствомъ

 

Вцутрешшхъ

 

Дѣлъ.

 

Прика-
зали:

 

Объ

   

излрж,ендрдъ

   

Высочдйщемъ

   

новелѣЕШ 3

 

для



_

 

i

 

_

свѣдѣнія

 

и

 

должнаго

 

руководства,

 

дать

 

знать

 

подвѣдомствен-

нымъ

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

мѣстамъ

 

и

 

лицамъ

 

печатными

 

ука-

зами.

 

Ноября

 

26

 

дня

 

1864

 

года.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСЕАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Гот
сподппа

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

38

 

октяб-
ря

 

1864

 

года

 

за

 

№

 

6719,

 

коимъ

 

изъяспяетъ,

 

что

 

по

 

возвра-

щеніи

 

изъ

 

Всемилостивѣйше

 

дозволсннаго

 

ему

 

заграничнаго

отпуска,

 

опъ

 

вступилъ,

 

съ

 

Высочайшаго

 

соизволенія,

 

въ

отправлепіе

 

своихъ

 

обязанностей

 

по

 

вванію

 

Оберъ-Прокурора
Святѣйшаго

 

Синода.

 

Приказали:

 

О

 

вышеизложенномъ

 

Вы-
сочайшемъ

 

соизволеніи

 

дать

 

знать

 

по

 

всему

 

Духовному
вѣдомству

 

печатными

 

указами.

 

Ноября

 

18

 

дня

 

1864

 

года."

II

РАСПОРЯЖЕНЬЯ

   

ЕПАРХІАЛЬНАГО

   

НАЧАЛЬСТВА.

Еомитетъ,

 

по

 

устройству

 

Николаевской

 

перквивъ

 

г.

 

Вильно,
отношепіемъ

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвящ.

 

Нектарію,
отъ

 

21

 

февраля

 

1864

 

года

 

за

 

№

 

174,

 

сообщилъ

 

слѣдующее:

8

 

ноября

 

1863

 

года,

 

въ

 

день

 

ангела

 

Михаила

 

Николаевича
Муравьева,

 

русскіе

 

города

 

Вильпо,

 

въ

 

числѣ

 

500

 

лицъ,

 

же-

лая

 

выразить

 

торжественную

 

благодарность

 

тому,

 

кто

 

въ

 

те-

ченіе

 

пѣсколькихъ

 

мѣсяцсвъ

 

успѣлъ

 

водворить

 

въ

 

краѣ

 

спо-

койствіе

 

и

 

гражданскій

 

порядокъ,

 

обратились

 

с

 

ьходатайствомъ
о

 

разрѣшеніи

 

подписки

 

для

 

сооруженія

 

правосіавпой

 

церкви

во

 

имя

 

св.

 

Михаила

 

Архангела,

 

въ

 

ыѣстѣ,

 

которое

 

будетъ
указано

 

Его

 

Высокопревосходительствомъ,

  

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ
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этой

 

церкви

 

приносились

 

молитвы

  

за

  

Михаила

   

Николаевича
и

 

объ

 

упокоепіи

 

всѣхъ

 

павшихъ

 

жертвою

 

мятежа.

Принявъ

 

съ

 

сердечною

 

благо дарпостію

 

заявлепіе

 

сочувствія
къ

 

его

 

длительности,

 

Михаилъ

 

Николаевичъ

 

высказалъ,

 

что

онъ

 

желалъ-бы

 

па

 

жертвуемыя

 

деньги

 

возобновить,

 

въ

 

подо-

бающемъ

 

велпчіи,

 

одинъ

 

изъ

 

древнѣйшпхъ

 

храмовъ

 

города

Вильпо, —Николаевскую

 

церковь,

 

которая

 

въ

 

пастоящее

 

вре-

мя,

 

в

 

е

 

только

 

пе

 

соотвѣтствуетъ

 

значительности

 

памятника

но

 

и

 

мало

 

удовлетворяете

 

современному

 

положенію

 

правосдав-

наго

 

храма.

По

 

всенодданпѣйшему

 

докладу

 

о

 

семъ

 

Г.

 

Министра

 

Вяут-
репнихъ

 

Дѣлъ,

 

послѣдовало

 

Высочайшее

 

соизволепіе

 

на

открыііе

 

подписки,

 

на

 

основаніяхъ,

 

которыя

 

указаны

 

желаніемъ
Михаила

 

Николаевича.

Николаевская

 

церковь

 

въ

 

г.

 

Вильпо,

 

находящаяся

 

на

 

Боль-
шой

 

улицѣ,

 

около

 

ратушнаго

 

бульвара,

 

основана,

 

по

 

сказанію
литовскихъ

 

лѣтописцевъ,

 

второю

 

женою

 

Ольгерда,

 

кпяжною

тверскою

 

Юліаною

 

Аісксандровною

 

(1349 — 1377

 

года). —Она
представляетъ

 

живой

 

и

 

грустный

 

памятникъ

 

того

 

уничиженія,
которому

 

подвергалось

 

здѣсь

 

пѣкогда

 

Православіе— эта

 

основа

русской

 

народности.

Если

 

внутренность

 

храма

 

поражаетъ

 

только

 

своею

 

бѣдно-

стію,

 

то

 

наружный

 

видъ

 

его

 

и

 

обстановка

 

решительно

 

оскор-

бляютъ

 

чувство

 

благочесіія.

Дать

 

церкви

 

подобающій

 

святынѣ

 

видъ

 

нттъ

 

никакой

 

воз-

можности,

 

не

 

упичтожпвъ

 

предварительно

 

обывательскихъ

 

до-

мовъ,

 

которые

 

издавпа

 

построены

 

па

 

церковной-же

 

землѣ

 

и

примыкаютъ

 

къ

 

ней

 

«тѣна

 

къ

 

стѣяѣ.
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По

 

настоящее

 

время

 

въ

 

распоряженіе

 

образовапнаго

 

для

устройства

 

и

 

украіпепія

 

Николаевской

 

церкви

 

особаго

 

комите-

та

 

поступило,

 

по

 

подппскѣ,

 

пожертвоваиій

 

12063

 

p.

 

89

 

к.

Но

 

эти

 

средства

 

далеко

 

недостаточны

 

для

 

приведепія

 

церкви,

при

 

означенномъ

 

положеніи

 

ея,

 

въ

 

видъ

 

подобающій

 

этому

драгоцѣнпому

 

памятнику

 

старины,

 

и

 

вообще

 

трудно

 

предполо-

жить,

 

чтобы

 

цѣль

 

эта

 

могла

 

быть

 

совершенно

 

достигнута

 

од-

ними

 

мѣстяыми

 

средствами.

Живой

 

памятппкъ

 

старины

 

и

 

глубокихъ

 

оскорблеяій.

 

кото-

рымъ

 

подвергалось

 

все

 

правое іавное

 

въ

 

здѣшномъ

 

краѣ,

 

до

возсоединенія

 

его

 

съ

 

Россіою,

 

съ

 

которою

 

край

 

этотъ

 

состав-

ляетъ

 

одно

 

цѣлое

 

и

 

нераздѣлыюе,

 

Николаевская

 

церковь

 

есть

достояиіе

 

всѣхъ

 

русскихъ,

 

и

 

комитета

 

объ

 

усгройствѣ

 

этой
церкви

 

признастъ

 

себя

 

обязанпымъ

 

обратиться

 

къ

 

высокому

патріотическому

 

чувству

 

всей

 

русской

 

земли,

 

такъ

 

горячо

 

вы-

разившемуся

 

къ

 

иослѣдпсе

 

время

 

въ

 

общемъ

 

сочувствіи

 

къ

подвигамъ

 

Михаила

 

Николаевича

 

Муравьева.

Призывая

 

Ваше

 

Прсосвящспство

 

и

 

ввѣренпую

 

Вамъ

 

епар-

хію

 

па

 

поенльныя

 

пожертвованія

 

для

 

возстановленіл

 

этаго

 

па-

мятника,

 

съ

 

которымъ

 

на

 

всегда

 

будетъ

 

связапо

 

имя

 

Михаила
Николаевича,

 

комитетъ

 

покорнѣыше

 

проси ;ъ

 

пожертвовапія,
со

 

спискомъ

 

жерівователеи,

 

.присылать

 

па

 

имя

 

предсѣдателя

комитета

 

Начальника

 

Виленской

 

губериіи.

На

 

семь

 

отпошспіп

 

резолюція

 

Его

 

Прсосвящепства

 

послѣ-

довала

 

таковая:

 

Еонсисюрія

 

учапятъ

 

надлежащее

 

по

 

сему

распоряжсіііе

 

о

 

приглашеніи

 

духовенства,

 

а

 

чрезъ

 

духовенство

и

 

прихожаиъ

 

къ

 

пожертвованіямъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

таковыя

пожертвоваиія

 

были

 

препровождаемы

 

прямо

 

на

 

вмя

 

г. началь-

ника

 

виленской

 

губерпіа,

 

со

 

спискомъ

 

жертвователей.
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Въ

 

нижегородской

 

Духовной

 

Копсисторіи

 

слушали

 

отноше-

ііс

 

Нижсгородскаго

 

Губерпскаго

 

Правлепія,

 

отъ

 

30

 

ноября
І864

 

года

 

за

 

№

 

12117,

 

слѣдующаго

 

соі,сржанія:

 

въ

 

Губерн-
екомъ

 

Правлепіи

 

производится

 

дѣло

 

объ

 

изыскапіи

 

причшгь

увеличепія

 

въ

 

Нижегородской

 

губернін

 

важшхъ

 

преступлепій:
воровства,

 

грабежа,

 

разбоевъ

 

и

 

зажигательства.

 

По

 

этому

 

дв-

лу

 

нужно

 

1)

 

опредѣлить

 

дѣйствите.шіо-ли

 

и

 

въ

 

какой

 

степе-

ни

 

(размѣрѣ)

 

увеличились

 

въ

 

губервіи

 

преступлеиія,

 

взявъ

 

10-
лѣтпіи

 

періодъ;

 

2)

 

возможпо

 

уяснить

 

причины

 

развнтія

 

важ-

ныхъ

 

преступленій:

 

главтшя

 

п

 

второстспенпыя-,

 

постояппня

 

и

случайная

 

и

 

т.

 

п.

 

3)

 

показать

 

степень

 

усиѣха

 

въ

 

преслѣдо-

ваніи

 

прсступленій

 

а)

 

полицейскнхъ

 

учрелідепіли

 

б) судебныхъ
рлѣдователей

 

раздѣльно

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

и

 

4)

 

соображеніе

 

о

Ь

 

Мѣрахъ

 

требующихъ

 

къ

 

возможному

 

ограниченно

 

преступ-

леній

 

въ

 

губерніи.

Губернское

 

Правленіе

 

сдѣлавъ

 

распоряжепіе

 

о

 

собраніи
вужныхъ

 

о

 

семъ

 

свѣдѣпіи,

 

отъ

 

Уѣздныхъ

 

Полинейскихъ
Уаравлепій,

 

Уѣздиыхъ

 

Судовъ

 

и

 

Магистратовъ~

 

имѣетъ

 

честь

гіокорнѣйше

 

просить

 

Духовную

 

Копсисторію,

 

доставить

 

въ

Правлепіе

 

въ

 

возможной

 

скорости

 

мнѣиія

 

по

 

сему

 

предмету

мѣстныхъ

 

свящспвиковъ,

 

которые

 

по

 

своему

 

высокому

 

призва-

нію

 

болѣе

 

всѣхъ

 

могутъ

 

слѣдкть

 

за

 

нравственнымъ

 

развитіемъ
своихъ

 

прнхожанъ.

 

Приказали:

 

Отношеніс

 

сіе

 

передать

 

въ

редакціюдля

 

напечатаиія

 

въ

 

НижегороіскиѵъЕп.

 

ВЬдомостяхъ,
съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

блігочпшше

 

о

 

мнѣиіяхъ

 

священнаковъ

 

по

сему

 

предмету

 

немедленно

 

доставили

 

въ

 

Копспсторію.

III.

Вслѣдствіе

 

представлепія

 

Его

 

Преосвящепства,

 

Преосвящеп-
яѣйяіаго

 

Нектарія,

 

Епископа

 

Нижсгородскаго

 

и

 

Арзамасскаго,
»

  

Ипспекторъ

   

нижегородской

   

семинаріп

   

свііщенникъ

 

Андрей
Стекловъ,

 

въ

 

награду

   

отлично-усердной

   

и

 

полезной

 

службы



-
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его,

 

но

 

указу

 

Святѣйнгаго

 

Синода

 

отъ

 

22

 

декабря

 

1864

 

года

№

 

6275,

 

января

 

1

 

дня

 

1865

 

года

 

возведепъ

 

Его

 

Преосвящен
ствомъ

 

въ

 

санъ

 

Протоіерея,

 

къ

 

семинарской

 

церкви

 

св.

 

Іоаня
Дамаскпна.

Его

 

Прсоевящепетвомъ.

 

Преосвящептгамъ

 

Нсктаріемъ

 

рукО'

положены

 

во

 

священники

 

окопчившіе

 

курсъ

 

семинарскихц

наукъ

 

воспитанники:

1.

   

Петръ

 

Спгріапскіі!

 

къ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Озсрок*!
княгинискаго

 

уѣзда,

 

21

 

ноября.
,

2.

  

Студснтъ

 

Аристархъ

 

Мплотворскій

 

къ

 

Казанской

 

церш

села

 

Карсакова,

 

того-же

 

уѣзда,

 

23

 

поября.

и

 

3.

 

Воспитанникъ

 

Владиміръ

 

Померанцевъ

 

къ

 

Троицком
церкви

 

села

 

Нвкова,

 

сергачскаго

 

уѣзда.

СОДЕГЖАШЕ:

 

Постановленія

 

п

 

распоряженія

 

Правительства.

 

-

йзвѣстія.

mi

 

і

 

Mil

 

ni

 

mi

 

min

 

n

 

m

     

i

   

in

 

ii

Дозволено

 

цензурой.

 

3

 

января

 

1865

 

года.

иижшй-иовгородъ;

 

въ

 

губернской

 

типографш.



йттахк
еоср

НИЖЕГОРОДСКИ!
ЕПАРХШЫШЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
1-го

 

ЯНВАРЯ.

                  

Д|

   

1-й.

                   

1865

 

ГОДА.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.

Иже

 

во

 

Святыхъ

 

отца

 

нашего

 

Іоанна
Зіатоустаго

 

(*),

О

 

томъ,

 

что

 

песчастія

 

друтхг

 

болѣе

 

приносят*

намь

 

пользы,

 

нежели

 

веселье

 

и

 

пиршества.

Благо

 

ходпти

 

въ

 

домъ

 

плача,

 

нежели

 

осодити

 

въ

дмп

 

пира

 

(Еккл.

 

7,

 

3).

 

Лучше

 

идти

 

туда,

 

гдѣ

 

плачъ,

и

 

слезы,

 

и

 

стенаніе,

 

и

 

скорбь,

 

и

 

даже

 

уныніе,

 

нежели

туда,

 

глѣ

 

пляски

 

и

 

кимвалы,

 

и

 

смѣхъ,

 

и

 

веселье,

 

и

 

пре-

сыщеніе

 

и

 

пьянство.

 

Почему,

 

скажешь,

 

и

 

для

 

чего?

 

По-
тому

 

что

 

тамъ

 

зараждается

 

наглость,— a

 

здѣсь

 

скромность.

Кто

 

бываетъ

 

на

 

пирѣ

 

у

 

человѣка,

 

который

 

богаче

 

его,

тотъ

 

уже

 

не

 

съ

 

прежиимъ

 

удовольствіемъ

 

будетъ

 

смо-

трѣть

 

на

 

свой

 

домъ,

 

но

 

со

 

скукой

 

возвратится

 

къ

 

женѣ,

со

 

скукой

 

сядетъ

 

за

 

свой

 

столъ,

 

въ

 

тягость

 

будетъ

 

и

слугамъ

 

и

 

дѣтямъ

 

и

 

всѣмъ

 

домашнимъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

при

(*)

 

Къ

 

Аатіояійскому

 

народу

 

т.

 

1,

 

б.

 

22.



I

      

чаов
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чужомъ

 

богатствѣ

 

яснѣе

 

увидитъ

 

свою

 

бѣдность.

 

Но

 

о

плачущихъ

 

ничего

 

такого

 

сказать

 

нельзя;

 

напротивъ

 

тамъ

много

 

любомудрія,

 

много

 

скромности.

 

Ибо,

 

лишь

 

только

войдетъ

 

кто

 

въ

 

преддверіе

 

дома,

 

въ

 

которомъ

 

есть

 

умершій,
и

 

увидитъ

 

мертвеца

 

лежащего

 

безгласнымъ,

 

и

 

жену

 

рву-

щую

 

на

 

себѣ

 

волосы,

 

терзающую

 

ланиты,

 

ломающую

 

руки,

тотчасъ

 

поражается,

 

дѣлается

 

печаленъ,

 

и

 

каждый

 

изъ

сидящихъ

 

тамъ

 

ни

 

о

 

чемъ

 

другомъ

 

не

 

говорит

 

ъ

 

съ

 

ближ-
нимъ,

 

какъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

мы

 

—

 

ничто,

 

и

 

что

 

грѣховность

наша

 

несказанна.

 

Каждый

 

тамъ

 

всаоминаетъ

 

о

 

своихъ

грѣхахъ,

 

и

 

о

 

страшномъ

 

судилишѣ,

 

и

 

о

 

тѣхъ

 

наказані-
яхъ,

 

и

 

о

 

судѣ,

 

и

 

пусть

 

потерпѣлъ

 

онъ

 

отъ

 

другихъ

 

ты-

сячу

 

золъ,

 

и

 

имѣетъ

 

домашнія

 

непріятности,

 

онъ

 

выхо-

дитъ

 

оттуда

 

съ

 

врачевствомъ

 

противъ

 

всѣхъ

 

ихъ.

 

Ибо
подумавъ,

 

что,

 

спустя

 

немного,

 

можетъ

 

подвергнуться

тому

 

же

 

и

 

самъ

 

онъ,

 

и

 

всѣ

 

надсмѣхающіеся,

 

и

 

что

 

все

настоящее,

 

пріятное

 

и

 

горькое,

 

кратковременно,

 

онъ

 

воз-

вращается

 

домок

 

безъ

 

всякой

 

печали

 

и

 

зависти,

 

съ

 

облег-
ченною

 

и

 

окрыленною

 

душею,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

сдѣ-

лается

 

добрѣе

 

ко

 

всѣмъ,

 

снисходительнѣе,

 

благосклошіѣе

и

 

благоразумиѣе,

 

отъ

 

того,

 

что

 

страхъ

 

будущего

 

проникъ

въ

 

его

 

душу

 

и

 

истребилъ

 

всѣ

 

тернія.

 

Все

 

сіе

 

сознавая,

скажемъ

 

съ

 

Соломономъ:

 

'благо

 

яюдити

 

es

 

домъ

 

плача,

нежели

 

в»

 

домв

 

пыра. ,
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По

 

поводу

   

указа

 

съ

 

основными,

  

Высо-
чайше

 

утвержденными

 

въ8-й

 

день

 

мѣсяца

мая

 

1864

 

года,

 

правилами

  

для

 

учрежденія
правосіавныхъ

 

церковных

 

ь

 

братствъ.

(Продолженье.)

II.

Устройство

 

ѣрвжнняъ

 

православным

 

церковным

братстве.

Для

 

иынѣшнихъ

 

церкоаныхъ

 

братствъ

 

составлены

 

и

утверждены

 

только

 

основный

 

правила;

 

правила

 

нее

 

част-

ный

 

предоставляются

 

на

 

волю

 

и

 

разсмотрѣніе

 

учредителей
братствъ.

 

А

 

образцомъ

 

и

 

руководствомъ

 

при

 

составленіи
братскнхъ

 

уставовъ

 

моягетъ

 

служить

 

устройство

 

прежнихъ

-

 

западно-русскрхъ

 

братствъ.

 

Представляемъ

 

его

 

въ

 

томъ

видѣ,

 

какъ

 

оно

 

изложено

 

въ

 

занискѣ,

 

«риложенной

 

при

указѣ.

Братства

 

были

 

ставропигіальныя

 

и

 

не

 

ставропигіальныя.
Первыя

 

зависѣли

 

отъ

 

восточнаго

 

патріарха,

 

вторыя — отъ

мѣстнаго

 

епископа.

 

Ставропигіальныя

 

пользовались

 

влія-
ніемъ

 

на

 

цѣлыя

 

области,

 

принимали,

 

вообще,

 

большое
участіе

 

въ

 

ходѣ

 

современныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

сдѣлались,

 

по

 

силѣ

событі*.

 

представителями

 

русской

 

народности

 

и

 

право-

славія

 

въ

 

заиадномъ

 

краѣ

 

на

 

соборахъ

 

и

 

сеймахъ.

 

Не
ставропигіальныя

 

имѣли

 

значеніе

 

болѣе

 

мѣстное,

 

прости-

равшееся

 

на

 

городъ,

 

предмѣстье,

 

на

 

одинъ

 

приходъ.

Церковный

 

братства

 

устроялись

 

обыкновенно

 

при

 

цер-

квахъ

 

и

 

монастыряхъ.
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Членами

 

его

 

были

 

православные

 

христіане

 

разнаго

.SBaiiiflf

 

состоянія

 

и

 

чина:

 

мигрополитъ,

 

архіепискоды,

 

епи-

скопы,

 

игумены,

 

иноки,

 

священники,

 

князья,

 

дворяне,

паны,,

 

шляхтичи,

 

купцы,

 

іѣщане,

 

женщины.

 

Пти

 

этомъ

не

 

требовалось,

 

чтобы

 

братчики

 

принадлежали

 

къ

 

той
местности,

 

гдѣ

 

было

 

братство;

 

они

 

могли

 

быть

 

изъ

 

раз-

ныхъ

 

местностей.

 

Желаюіціе

 

вступить

 

въ

 

братство

 

объя-
вляли

 

ему

 

о

 

себѣ

 

чрезъ

 

братскаго

 

пресвитера;

 

по

 

при-

нят

 

они

 

вписывались

 

въ

 

братскій

 

списокъ

 

и

 

присягали

въ

 

храненіи

 

тайны,

 

въ

 

верности

 

и

 

послушаніи.

Обязанности,

 

которыя

 

принимали

 

на

 

себя

 

братчики,
были

 

слѣцующія:

1.

 

Всѣ

 

братчики

 

должны

 

были:

 

а)

 

вносить

 

въ

 

братскую
кружку

 

извѣстное

 

количество

 

денегъ;

б)

  

оказывать

 

вспоможеніе

 

обѣдпѣвшимъ,

 

раззорившимся

и

 

вообще

 

потерпѣвшимъ

 

несчастіе

 

членамъ

 

братства;

в)

  

присутствовать

 

въ

 

назначенное

 

время

 

при

 

совершеніи
службы

 

Божіей,

 

въ

 

братскомъ

 

храмѣ;

г),

 

присутствовать

 

при

 

погребеніи

 

умершаго

 

брата,

 

про-

вожать

 

прахъ

 

почившаго

 

до

 

могилы

 

и

 

іштомъ

 

поминать

его

 

въ

 

установленные

 

дни:

д)

  

заботиться

 

о

 

благолѣпіи

 

церквей

 

и

 

монастырей,

 

о

содержаліи

 

причта,

 

хорошаго

 

пршіовѣдника

 

и

 

хора

 

пѣвчихъ;

е)

  

заботиться

 

о

 

школахъ,

 

тицограФІяхъ,

 

богадѣльняхъ

 

и

вообще

 

о

 

всѣхъ

 

благотворительныхъ

 

заведеніяхъ

 

братскдхъ;

ж)

  

неопустительно

 

ходить

 

на

 

братскія

 

сходки

 

или

 

со-

бранія.

Жившіе

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

безусловно

 

обязывались

 

къ

выполнепію

 

только

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

показанныхъ

 

пунктовъ.



-

 

щ

 

-

2.

 

Каждый

 

годъ

 

братчики.

 

должны

 

были

 

выбирать,

 

изъ

среды

 

своей

 

чеіырехъ

 

особенно

 

честныхъ

 

и

 

добродѣтелъѵ

ныхъ

 

людей

 

для

 

попечснія

 

обо

 

всемъ,

 

что

 

необходима

 

и

полезно

 

братству,

 

и

 

имъ

 

поручать

 

старѣішинство

 

надъ

братствомъ.

Обязанности

 

старшихъ

 

братчиковъ

 

заключались

 

въ

 

слѣ-

дующемъ:

а)

   

они

 

должны

 

были

 

имѣть

 

въ

 

своемъ

 

завѣдываніи

братскую

 

казну;

б)

   

хранить

 

братское

 

имущество

 

и

 

заботиться

 

о

 

томъ,

чтобы

 

оно

 

больше

 

и

 

больше

 

умножалось:

в)

  

по

 

окончаніи

 

годовой

 

службы

 

представлять

 

братству

 

оі-

четъ

 

во

 

свидѣтельство

 

своей

 

честности

 

и

 

выдавать

 

прибыль;

г)

   

заботиться

 

о

 

благолѣпіи

 

церкви

 

Божіей

 

и

 

монастыря;

д)

   

распоряяшься

 

всѣмъ

 

и

 

устроить

 

во

 

всемъ

 

наилучшій
порядокъ

 

къ

 

умноженію

 

славы

 

Божіе^;

с)

 

наблюдать

 

за

 

иснолненіемъ

 

братскихъ

 

обязанностей,
прекращать

 

споры

 

и

 

ссоры

 

между

 

братчинами;

ж)

 

представлять

 

дѣла

 

на

 

разсмотрѣніе

 

всего

 

братства
и

 

наблюдать

 

за

 

порядкомъ

 

и

 

благочиніемъ

 

во

 

время

 

его

сббраиій.

Высшимъ

 

судилищемъ

 

братскимь,

 

гдѣ

 

всѣ

 

братски

 

рѣ-

шали

 

свои

 

дѣла

 

общимъ

 

голосомъ,

 

были

 

братскія

 

сходки

пли

 

собранія.

 

Совѣщаніе

 

на

 

нихъ

 

было

 

общее;

 

сперва

обсуживали

 

дѣла

 

младшіе

 

братья,

 

а

 

нотомъ

 

рѣшеніе

 

у-

тверждалось

 

старшими.

Совѣщанія

 

и

 

дѣйствіа

 

собранія

 

вносились

 

въ

 

книгу

 

и

 

долж-

ны,

 

были

 

оставаться;

 

подъ

 

покровомъ

 

тайны,

 

и

 

никто

 

изъ

братчиковъ

 

не

 

смѣлъ

 

выносить

 

ихъ

 

подъ

 

страхомъ

 

наказанія.



—

 

и
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Братчики

 

собирались

 

на

 

свои

 

сходки

 

сколько

 

по

 

дѣламъ

братекимъ,

 

столько

 

же

 

и

 

въ

 

видахъ

 

пазиданія.

 

Сошед-
шиеся

 

въ

 

братство,

 

по

 

окопчаніи

 

положепныхъ

 

занятШ,
должны

 

были

 

читать

 

священный

 

книги

 

и

 

скромно

 

другъ

съ

 

другомъ

 

бесѣдовать

 

о

 

предметахъ

 

нравственныхъ

 

и

служащнхъ

 

къ

 

назиданію.

Братскія

 

сходки

 

происходили

 

обыкновенно

 

въ

 

дому

братскомъ,

 

построенномъ

 

при

 

братской

 

церкви,

 

на

 

цер-

ковной

 

землѣ,

 

и

 

освобождеиномъ

 

отъ

 

всякихъ

 

повинно-

стей

 

и

 

податей.

На

 

обыкновенную

 

сходку

 

собирались

 

каждую

 

иедѣлю,

а

 

на

 

главную,

 

для

 

пространнѣіішаго

 

совѣщанія,

 

однажды

въ

 

мѣсяцъ.

 

Если

 

случались

 

какія-нибудь

 

важныя

 

дѣла,

то

 

сходки

 

могли

 

быть

 

и

 

въ

 

другое

 

время.

Въ

 

комнатѣ,

 

гдѣ

 

происходило

 

совѣщаніе,

 

должны

 

были
находиться:

 

застланный

 

столъ

 

и

 

на

 

немъ

 

Евангеліе,

 

заж-

женный

 

свѣчи

 

и

 

братскій

 

ларецъ.

 

При

 

началѣ

 

засѣданія

священникъ

 

или

 

старшіе

 

братья

 

должны

 

были

 

вставши

пропѣть:

 

«Достойно»,

 

потомъ

 

читали

 

составленное

 

въ

 

цер-

ковномъ

 

духѣ

 

краткое

 

наиомиманіе

 

о

 

значеніи

 

братствъ,
в

 

затѣмъ

 

обращались

 

къ

 

братчикамъ

 

съ

 

вопросами,

 

какія
кто

 

имѣетъ

 

дѣла,

 

и

 

приступали

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

дѣлъ.

Дѣла,

 

подлежавшіп

 

разсмотрѣнію

 

бртпствъ.

Дѣла,

 

подлежавшія

 

разсмотрѣнію

 

братствъ,

 

касались

или

 

I)

 

благочинія

 

и

 

порядка

 

въ

 

братствв,

 

или

 

2)

 

благо-
уствройства

 

братствъ,

 

или

 

3)

 

правъ

 

западно-русскаго

 

на-

рода

 

и

 

православной

 

Вѣрь>

1.

 

Въ

 

видахъ

 

сохранепія

 

благочинія

 

и

 

порядка

 

въ

 

брат-
стве,

 

братскія

 

собраиія

 

а)

 

разематривали

 

и

 

рѣшали

 

споры

и

 

ссоры

 

между

 

братьями;
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б)

  

судили

 

и

 

наказывали

 

нарушителей

 

обязанностей

 

брат-
скпхъ;

в)

  

судили

 

и

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

братьевъ,

 

которые

 

своею

 

по-

рочною

 

жи^нио

 

унижали

 

все

 

братство

 

и

 

служили

 

для

 

него

упрекомъ

 

в

 

соблазпомъ.

Чтобы

 

никто

 

изъ

 

виновныхъ

 

не

 

укрылся

 

отъ

 

братскаго
суда,

 

братскія

 

правила

 

предписывали

 

каждому,

 

знающему

о

 

проступкѣ

 

другаго,

 

не

 

скрывать,

 

но

 

обличать

 

его

 

въ

братствѣ.

 

Виновныхъ

 

призывали

 

къ

 

суду

 

для

 

отвѣта,

 

при-

суждали

 

къ

 

тому

 

или

 

другому

 

наказанію, —какъ-то:

 

къ

платежу

 

денегъ,

 

воска,

 

къ

 

сидѣнію

 

на

 

колокольнѣ.

 

Если
же

 

подсудимый

 

не

 

являлся

 

па

 

судъ

 

и

 

если

 

вина

 

его

 

очень

значительна,

 

напр.

 

измѣна

 

братству

 

въ

 

вѣриости;

 

то

 

ви-

новнаго

 

исключали

 

пзъ

 

общества

 

братскаго,

 

вычеркивая

самое

 

имя

 

его

 

пзъ

 

братскаго

 

списка

 

или

 

каталога.

2.

  

Руководимый

 

искреннею

 

любовію

 

къ

 

ближнимъ,
братства

 

повсюду

 

учреждали

 

больницы,

 

богадѣлыш,

страннопріимные

 

дома,

 

церкви,

 

монастыри,

 

школы,

 

типо-

граФІи,

 

и

 

потомъ

 

всѣми

 

мѣрами

 

старались

 

о

 

томъ,

 

чтобы
поддержать,

 

улучшить

 

а

 

обезнечить

 

всѣ

 

такія

 

учрежденія.
Итакъ

 

какъ

 

это

 

дѣло

 

касалось

 

всѣхь

 

братій,

 

то

 

и

 

было
предметомъ

 

постоянныхъ

 

разсужденій

 

и

 

совѣщаній.

Здѣсь

 

же

 

представлялись

 

старшими

 

братьями

 

отчеты

 

и

выдавалась

 

прибыль;

 

производились

 

выборы

 

въ

 

старѣйшіе,

раснредѣленіе

 

но

 

должностямъ,

 

выборъ

 

игуменовъ

 

и

 

ста-

рѣйшихъ

 

священниковъ

 

къ

 

братскимъ

 

монастырялъ

 

и

церквамъ

 

и

 

выдача

 

денегъ

 

на

 

нужды.

3.

   

Охрапеніе

 

православной

 

церкви

 

и

 

правъ

 

западно-

русскаго

 

народа,

 

въ

 

тяжкія

 

для

 

нихъ

 

времена,

 

составляло

постоянный

 

предметъ

 

заботливости

 

братьевъ.

 

Придумывали
тысячи

 

средствъ

 

и

 

постоянно

 

предпринимали

 

новыя

 

мѣры

къ

 

защищенію

 

народа

 

и

 

его

 

нравъ,

 

никогда

 

однако

 

яе

покидая

 

кроткой

 

цѣли

  

благотворенія

 

и

 

мирныхъ

   

занятій.



—

 

il

 

-

Разсуждая

 

въ

 

своихъ

 

собраніяхъ

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

поддер-

жанію

 

правослайія

 

и,

 

облегченно

 

участи

 

страждущихъ

 

оо-

братій,

 

братчики

 

здѣсь

 

же

 

утѣшали

 

себя

 

взаимно

 

посреди

всеобшдхъ

 

бѣдстій,

 

здѣсь

 

же,

 

такъ

 

сказать,

 

вдыхали

другъ

 

въ

 

Друга

 

твердость

 

и

 

самоотверженіе

 

къ

 

защитѣ

святаго

 

дѣла

 

и

 

клялись

 

твердо

 

стоять

 

въ

 

вѣрѣ

 

своихъ

отцевъ.

ûmnouieuiA

 

братетвъ

 

между

 

собоіо.

Братства,

 

дѣйствуя

 

каждое

 

въ

 

сноемъ

 

кругу,

 

какъ

 

са-

мостоятельное

 

общество,,

 

для

 

общаго

 

блага

 

держали

 

посто-

янный

 

между

 

собою

 

сношенія

 

по

 

дѣламъ

 

церкви,

 

оказы-

вали

 

другъ

 

другу

 

взаимную

 

помощь,

 

a

 

болѣе

 

всего

 

забо-
тились

 

-о

 

взаимномъ

 

во

 

всемъ

 

согласіи

 

и

 

единодушии.
Ставронигіальныя

 

братства

 

сносились

 

между

 

собою,

 

какь

учрежденія

 

равныя;

 

но,

 

въ

 

отношеши

 

къне

 

ставропигіаль-
нымъ,

 

они

 

имели

 

право

 

первенства

 

или

 

старѣйшинства.

По

 

этому

 

праву

 

стовропигіальиыя

 

брзтства

 

были

 

ближай-
шими

 

защитниками

 

и

 

покровителями

 

не

 

ставр^пигіалышхъ;
давали

 

имъ

 

язвѢстиор

 

устройство,

 

дѣлали

 

имъ

 

значитель-

ный

 

денежный

 

пособіа

 

и,

 

въ

 

случав

 

свонхъ

 

нуждъ,

 

при-

глашали

 

ихъ

 

къ

 

складчмнѣ

 

для

 

пособія

 

имъ

 

и

 

могли

 

дѣ-

лать

 

имъ

 

замѣчанія

 

и

 

наставления

 

въ

 

случаѣ

 

ихъ

 

укло-

нения

 

отъ

 

правилъ.

Ишочшѵтх

 

ôpamr.tmxs

 

доходооъ.

Источники

 

братскихъ

   

доходовъ

 

были

   

а)

 

постоянные

 

и

б)

 

единовременные.

Къ

 

источникамъ

 

постояннымъ

 

стѣдуетъ

 

отнесть:

а)

 

взносы,

 

дѣлаемые

 

каждымъ

 

изъ

 

членовъ

  

при^всту-

илеііій

 

въ

 

братство,

   

при

 

посѣщеніи

   

братскихъ

 

собраніі:.



\

при

 

носѣщеніи

 

еженедельно

 

храма

 

Божія

 

А

 

при

 

общей
сходкѣ,

 

происходившей

 

однажды

 

въ

 

годъ.Взносы

 

эти

 

были
или

 

опредѣленные,

 

или

 

зависѣли

 

отъ

 

доброххтности

 

в

извѣстнаго

 

состоянія

 

жертвователя;

б)доходы

 

съ

 

недвйжимыхъ

 

имуществъ,

 

принадлежащихъ

братствамъ.

 

Братства

 

имѣли

 

дома

 

и

 

земли,

 

которые

 

были
освобождены

 

королями

 

отъ

 

всякихъ

 

повинностей

 

и

 

сбо-
ровъ

 

и

 

постоянно

 

приносили

 

братствамъ

 

доходъ;

■

 

в)

 

многія

 

братства

 

пользовались

 

правомъ

 

варить

 

медъ

безъ

 

платежа

 

капщизны

 

(пошлины),

 

для

 

нѣкоторыхъ

праздниковъ

 

въ

 

году:

 

Св.

 

Духа,

 

Покрова

 

Б.

 

Матери,
Св.

 

Николая,

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

Великаго

 

дня.

 

Медъ
былъ

 

нродаваемъ

 

въ

 

пользу

 

братствъ;

г)

 

главиѣйшимъ

 

источникомъ

 

братскихъ

 

доходовъ

 

были
братскія

 

типографіи.

 

Въ

 

нихъ

 

постоянно

 

печатались

 

бого-
служебныя

 

и

 

вообще

 

духовныя

 

книги,

 

которыя

 

продава-

лись

 

по

 

всей

 

западной

 

Россіи.

Единовременными

 

источниками

 

служили:

а)

  

штрафы

 

или

 

пени,

 

алатимыя

 

членами

 

братства,

 

въ

случаѣ

 

нарушенія

 

кѣмъ

 

либо

 

изъ

 

нихъ

 

той

 

или

 

другой
братской

 

обязанности.

 

Количество

 

штрафа

 

за

 

проступки

присуждалось

 

самыми

 

братьями

 

и

 

вписывалось

 

въ

 

книгу

братскихъ

 

постановленій.

 

Пеня

 

уплачивалась

 

или

 

день-

гами

 

или

 

воскомъ,

 

и

 

поступала

 

въ

 

братскую

 

продажу.

б)

  

Пожертвованія,

 

равно

 

какъ

 

и

 

духовныя

 

завѣщанія

частныхъ

 

лицъ,

 

нерѣдко

 

отписывавшахъ

 

огромный

 

движи-

мыя

 

и

 

недвижимый

 

имущества

 

въ

 

пользу

 

того

 

или

 

дру-

гаго

 

братства.

в)

  

Если

 

же

 

и

 

этяхъ

   

средствъ

   

было

 

недостаточно

 

дли



нокрытія

 

всѣхъ

 

расходовъ,

 

то

 

братсѴва

 

приШгШй

 

m

складчинѣ

 

между

 

собою,

 

или

 

къ

 

сбору

 

ofъдоб^бхотншъ
дателей,

 

или

 

же

 

дѣлали

 

віѵззваиія

 

ко

 

всему

 

гіравославнгіау
русскому

 

народу

 

о

 

поміощи.

ѵ(ЛродоАэюеше

 

будешь.)

Душные

 

журналы

за

 

первые

 

шесть

 

мѣсяцевъ

 

1864

 

года

 

(*).

(Лродолженіе).

Воспитаніе

 

учениковъ

 

семинаріи

 

въ

 

духѣ

 

христиан-

ской

 

Вѣры

 

и

 

благочестія

 

всегда

 

составляло

 

главный

 

йред-

метъ

 

стремления

 

семинарскаго

 

начальства.

 

Существующія
ньінѣ

 

мѣры

 

нравственна™

 

воспитанія

 

оказываются

 

не

 

Всег-

да

 

достигающими

 

своей

 

цѣли,

 

потому

 

что

 

къ

 

величайше-
му

 

сожалѣнію

 

искренно

 

религіозныхъ

 

лЮДеіі

 

очень

 

чаСто
выходятъ

 

йзъ

 

нашихъ

 

семинарій

 

такк

 

личности,

 

кото-

рыя

 

по

 

образу

 

мыслей

 

своихъ

 

и

 

убѣжденій

 

стоятъвъ

 

со-

верпіеннбмъ

 

противорѣчіи

 

съ

 

тѣііи

 

благочестивыми

 

нача-
лами,

 

на

 

которыхъ

 

строилась

 

вся

 

система

 

ихъ

 

семинар-

скаго

 

воспитайтя.

 

іі о

 

этому

 

новый

 

проэктъ

 

иредпойгаетъ
ввести

 

нѣкоторьш

 

новый

 

правила

 

касательно

 

«еминароиой
дисциплины,

 

а

 

именно:

 

дЛн

 

надзора

 

за

 

Нравствен

 

но

 

стаю

доспитанниковъ,

   

кромѣ

 

иисиектора

 

и

   

помощниковъ

 

его.

\*)

 

Cmotj

   

Епархіальимх*
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•=r

 

ДО

 

-

ин%

 

прещол^гртъ^еще

 

.пас(т.ан^вдіть. < компатйыхъг

 

надзира-

телей,

 

которыми

 

могутъ

 

быть

 

для

 

низшихъ

 

классрвъ

 

луч-

шіе

 

и

 

благонадежнѣйшіе

 

изъ

 

окончнвшихъ

 

курсъ

 

семина-

рии,,

 

ддл^^старших.ъ

 

.врсдитдннйки

 

академій

 

или

 

младшіе
учителя

 

семйіьфіи.,, КомнатнЫе

 

надзиратели,';

 

должны,

 

по

всзщжнортИрНасодиться, -безотлучно

 

при

 

ввѣренныхъ

 

смот-

рѣнію

 

ихЪпВрдниханнищвъ^

 

они,

 

дщкнЫ;,

 

присутствовать

при, ихъ

 

дом^щіщть, занярях^српроврждать

 

ихъ

 

въ

 

классъ,

быть

 

-съп нйми

 

щ

 

церкви,

 

прдЬтолѣ

 

и

 

на

 

мрлитвѣ,

 

въ

 

про-

гулкахЪрИ

 

^играхъ.

 

Сами

 

же

 

эти

 

комнатные

 

надзиратели

дрджны/обладатьсв^тльщъ.дсіиііно-православиымъ

 

обра-
зомъ.мысдей,

 

гррящимъ,

 

истинным

 

ѵблагочестіемъ

 

и

 

любо-
віір

 

серд&емъ,

 

твердрЮ,

 

въ

 

дрбрыхъ

 

правилахъи

 

навыкахъ

Bolero,

 

нтѵкцыиъд,

 

снисходи

 

s

 

ельцымъ,

 

скррмнымъ

 

и

 

крот-

кіімъ

 

г

 

но

 

,,вм$стѣ. г

 

твердыл.ъ .

 

и .

 

строгимъ

 

характеромъ,

 

рев-

ностью

 

;

 

о

 

гблагѣ,Церкви,

 

православной

 

и

 

о

 

спасеніисвоемъ
и

 

братШ

 

сврихъ,

 

;усердемъкъ

 

богрслуженію

 

церковному

и

 

моли^венцымъ^настрЬеіііемъ

 

духа.

 

Для

 

руководства

 

въ

духовной

 

жизни

 

воспитанникрвъ

 

новый

 

уставъ

 

цредпола-

Еа_етъ

 

дать

 

; ііѣк.оторыя

 

новьш

 

нрава

 

и

 

о'язанности

 

семи-

нарскому

 

духовнику,

 

который

 

дрлженъ,,

 

по

 

его

 

предполо-

жен^,,

 

посѣщать

 

квартиры

 

восцитанниковъ

 

и

 

давать

 

имъ

отеческш

 

наставлеиія

 

и

 

совѣты,

 

или

 

призывать

 

ихъ

 

къ

себѣдля

 

уедпнрниыхѵ

 

бесѣдъ

 

и

 

наставленій,

 

пріучать
ихъ

 

наблюдать

 

не

 

только

 

за

 

своими

 

поступками,

 

но

 

и

 

за

помыслами,

 

и

 

для

 

того

 

воспитанники

 

могутъ

 

прихрдить

къ

 

нему

 

во

 

всякое, время,

 

открывать

 

предъ

 

нимъ

 

состо-

яние

 

души

 

еврей

 

и

 

научаться

 

такимь

 

образомъ

 

духовному

брдрств(,\ванію

 

надъ

 

собою,

 

мысленно!!,

 

брани

 

и

 

умной

 

мо-

литва,

 

Кромі

 

тогокакъ

 

духовный

 

руководитель

 

воспи-

танникрвъ,

 

котррые

 

сами

 

дРлжны

 

цртомъ

 

быть.,

 

руководи-

телями

 

,другихъ„въ

 

духовное

 

жизни,

 

онъдолженъ

 

не

 

.толь-

ко

 

споспЬшествовать

 

ихъ

 

духршірму

 

преуспѣянію,

 

но

 

и

бесѣдовать

 

хъ

 

:

 

ними

 

о

 

ііредстоящнхъ

 

имъ

 

обязаниостяхъ
пастырскихъ

 

и.руководить ихъ

 

къ

 

спасительному

 

исполне-

нію

 

сихъ

 

.обязанностей.

 

Для

 

дрстиженія

 

такой

 

цѣли,

 

онъ

до,лж©нъ

 

^будетъ

 

бесѣдцвдть

 

съ

 

воспитанниками

 

послѣдняго

курса

 

о

 

„предстоящръ

 

имъ

 

йбя^нносдаъ.пасщрекихъ

 

и
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руководить

 

ихъ

 

къ

 

спасительному

 

исполненію

  

сихъ

   

обя-
занностей.

По

 

поводу

 

всѣхъ

 

сихъ

 

предположена

 

и

 

написана

 

въ

апрѣльской

 

кпижкѣ

 

Православный

 

Обозрѣнія

 

статья:

 

«За-
мѣтки

 

по

 

поводу

 

проэкта

 

о

 

преобразовании

 

духовныхъ

училищъ*.

 

Общіе

 

выводы

 

этой

 

статьи

 

состоятъ

 

въ

 

томъ,

что

 

всѣ

 

предполагаемый

 

проэктомъ

 

нравственныя

 

дисцип-

линарный

 

мѣры—весьма

 

строги,

 

чужды*

 

практичности

 

и

носятъ

 

на

 

себя

 

печать

 

слишкомъ

 

отвлеченнаго

 

идеализма,

именно:

 

говоря

 

напр:

 

о

 

предполагаемыхъ

 

надзирателяхъ

въ

 

семинаріи,

 

что

 

они

 

должны

 

отличаться

 

свѣтлымъ

 

ис-

тинно-православньшъ

 

образомъ

 

мыслей,

 

горящимъ

 

искрев-

нимъ

 

благочестіемъ

 

и

 

любовію

 

сердцемъ,

 

и

 

пр.

 

и

 

пр.,

статья

 

эта

 

такъ

 

разсуждаетъ:

 

«О

 

комъ

 

это

 

говорится?
Объ

 

ангелѣ!

 

о

 

высокомъ

 

подвияшикѣ,

 

великомъ

 

іерархѣ!

Ни

 

о

 

томъ,

 

ни

 

о

 

другомъ,

 

ни

 

отретьемъ,

 

рѣчь

 

идетъ

 

о

комнатномъ

 

надзирателѣ —двадцатилѣтнемъ

 

юношѣ.

 

Дай
Богъ,

 

чтобы

 

духовное

 

начальство

 

нашло

 

такихъ

 

лицъ

 

въ

комнатные

 

надзиратели,

 

но

 

вотъ

 

вопросъ:

 

какимъ

 

обра-
зомъ

 

училищное

 

начальство

 

узнаетъ,

 

горитъ-ли

 

въ

 

извѣст-

номъ

 

лицѣ

 

сердце

 

искреннимъ

 

благочестіемъ

 

и

 

любовію,
ревностью

 

о

 

спасеніи

 

своемъ

 

и

 

братій

 

своихъ?

 

Какъ

 

оно

отличитъ

 

поддѣлку

 

отъ

 

чистой

 

монеты?

 

(Прав.

 

Обозр.
стр.

 

367).

 

Далѣе,

 

ставя

 

вопросъ

 

на

 

экономическую

 

точку

зрѣнія

 

авторъ

 

указываемой

 

нами

 

статьи

 

говоритъ:

 

«Само
собою

 

понятно,

 

что

 

комнатнымъ

 

надзирателямъ

 

нужно

дать

 

жалованье.

 

Полагая

 

по

 

100

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

на

 

каж-

даго,

 

одно

 

изъ

 

лицъ

 

участвовавшихъ

 

въ

 

составлеиіи

 

про-

экта,

 

возводитъ

 

общій

 

итогъ

 

надзирательскаго

 

жалованья

до

 

200,000.

 

р.

 

с.

 

Сумма

 

громадная

 

длянашихъ

 

капиталовъ!
Да

 

притомъ,

 

какой

 

же

 

студентъ,

 

не

 

говоримъ

 

академіи,
a

 

семинаріи,

 

согласится

 

поступить

 

навсегда

 

на

 

службу,
приносящую

 

ему

 

100

 

руб.

 

доходу,

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

то-

варищи

 

его,

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ

 

худшіе

 

его,

 

посту-

пятъ

 

на

 

приходы,

 

изъ

 

коихъ

 

иные

 

приносятъ

 

доходу

 

бо-
лѣе

 

500

 

руб.,

 

да

 

обзаведется

 

хозяйствомъ

 

и

 

пр.

 

Правда
будетъ

 

поступать

 

на

 

годъ„

 

полгода,

 

много

 

на

 

два

 

года

 

съ



тѣмъ

 

чтобы

 

высмогрѣть

 

получше

 

приходъ

 

а

 

при

 

первомъ

удобномъ

 

случаѣ—уволиться.

 

Какая

 

же

 

будетъ

 

польза

отъ

 

такого

 

дѣятеля,

 

который

 

только

 

о

 

томъ

 

и

 

будетъ

 

ду-

мать,

 

какъ

 

бы

 

отказаться

 

отъ

 

своей

 

деятельности?

 

(Прав.
Обоз.

 

стр.

 

370).

Намъ

 

кажется,

 

продолжаетъ

 

Православное

 

Обозрѣніе,

что

 

комитетъ

 

увлекся

 

идею

 

важности

 

надзора.

 

Ужели

 

нель-

зя

 

и

 

на

 

одну

 

минуту

 

оставить

 

ученика

 

безъ

 

надзора,

 

уже-

ли

 

надзиратель

 

долженъ

 

слѣдить

 

всѣ

 

шаги

 

воспитанника?
Что

 

же

 

это

 

за

 

сорванцы

 

воспитанники

 

наши?

 

Представьте
себѣ,

 

что

 

двядцатидвухлѣтніе

 

юноши

 

(крестьяне

 

въэтомъ

возрастѣ

 

имѣютъ

 

уже

 

семейство,

 

живутъ

 

полньшъ

 

домомъ)
не

 

могутъ

 

пройти

 

въ

 

столовую

 

безъ

 

надзирателя,

 

не

 

мо-

гутъ

 

нообѣдать

 

безъ

 

него,

 

не

 

могутъ

 

посидѣть

 

въ

 

клас-

сѣ

 

безъ

 

него!

 

Вѣдь

 

такъ

 

изъ

 

ученика

 

можно

 

легко

 

сде-

лать

 

машину,

 

которая

 

тогда

 

только

 

работаетъ,

 

когда

 

ее

приведутъ

 

въ

 

движеніе

 

(стр.

 

37^.).

Предполагаемый

 

права

 

и

 

обязанности

 

семппарскаго

 

духов-

никаТтакъ

 

же

 

кажутся

 

автору

 

приведенной

 

нами

 

статьи

не

 

приложимыми

 

къ

 

дѣлу.

 

«Духовникъ,

 

говоритъ

 

онъ,

дѣйствуетъ

 

во

 

имя

 

Вѣры,

 

отъ '

 

лица

 

Божія,

 

ему

 

извѣстны

всѣ

 

тайныя

 

помышленія

 

и

 

желанія

 

и

 

чувствованія

 

уче-

ника.

 

Уставъ

 

хочетъ,

 

чтобы

 

семинарское

 

начальство

 

ос-

новательно

 

добралось,

 

кто

 

изъ

 

воспятанниковъ

 

внутренне

способенъ

 

къ

 

прохожденію

 

высокаго

 

священническаго

 

слу-

hîoïïïh

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

сообразно

 

съ

 

этимъ

 

ді.йствовать:
дозволить-ли

 

ученику

 

продолжать

 

образованіе

 

въ

 

семина-

наріи,

 

или

 

нѣтъ,

 

выдать-ли

 

аттестатъ,

 

дающій

 

право

 

на

поступленіе

 

во

 

священники,

 

или

 

нѣтъ?

 

Къ

 

кому

 

же

 

въ

этомъ

 

случаѣ

 

трудномъ

 

и

 

важномъ

 

начальству

 

лучше

 

все-

го

 

обратиться,

 

какъ

 

не

 

къ

 

духокнику?

 

да

 

и

 

самъ

 

духов-

никъ

 

не,

 

сочтстъ-ли

 

себя

 

въ

 

правѣ

 

переговорить

 

тихонько

объ

 

извѣстномъ

 

ученикѣ

 

съ

 

о.

 

ректоромъ?

 

Что

 

же

будетъ,

 

если

 

воспитанники

 

узнаютъ

 

про

 

это

 

(а

 

они

 

узна-

ют

 

ь).

 

Какъ

 

они

 

будутъ

 

смотреть

 

на

 

исповѣдь,

 

какъ

 

ис-

повѣдывать^я?

 

(стр.

 

376).

 

Далѣе

 

всмотритесь

 

въ

 

обязан-



ноем

 

духовника:

 

.уставъ

 

гребуетъ,

 

чтобы

 

духовішкѵнри

зывалъ

 

къ

 

себе

 

воспитанникрвъ

 

для

 

уединенной

 

беседы.
Сколько

 

же

 

времени

 

нужно

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

иерего-

ворилъ

 

съ

 

каждымъ.

 

воспитанникомъ?

 

Въ

 

одинъ

 

день

 

онъ

можетъ

 

цобссѣдовать

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

съ

 

двумя.

 

Л

 

каждый
ли

 

день

 

самъ

 

духовникъ

 

способенъ

 

будетъ

 

къ

 

такимъ

 

бе-
сѣдамъ?...

 

(стр.

 

Н79).

Замѣтимъ.

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

что

 

вопросъ

 

о

 

нрав-

тсвенно-христіанскѳмъгвосіштапіи

 

есть

 

вопросъ

 

самый

 

труд-

ный

 

изо

 

всѣхъ

 

вопросовъ

 

педагогическихъ.

 

На

 

нравствен-

ный

 

раеположенія

 

воспитанниковъ

 

можно

 

благотворно
действовать

 

не

 

отдельными

 

какими

 

нибудь.,

 

хотя

 

бы

 

и

благотворными

 

самими

 

по

 

себѣ

 

мерами,

 

a

 

цѣлой

 

обста-
новкой

 

вседневной

 

жизни.

 

Внутреннее

 

развитіе

 

нрав-

ственнаго

 

чувства

 

совершается

 

успешно

 

не

 

при

 

пособіи

 

од-

нихъ

 

дисциплниарныхъ

 

мѣръ,

 

а

 

и

 

носредствомъ

 

науки,

чтенія,

 

живаго

 

общенія

 

съ

 

людьми

 

и

 

пр.

Въ

 

мартовской

 

книжке

 

Православнаго

 

Обозрѣнія

 

по-

вещена

 

статья

 

г.

 

Кустодіева

 

оодъ

 

заглавіемъ

 

«духовныя

семинаріи

 

въ

 

Исианіи»

 

Изъ

 

свѣденій,

 

сообщаемыхъ

 

въ

 

этой
статье,

 

о

 

состояніи

 

испанскихъ

 

католическихъ

 

д^ховныхъ

семинарій

 

видно,

 

что

 

эти

 

симинаріи

 

обязаны

 

своимъ

 

су-

ществованіемъ

 

правительству

 

гражданскому.

 

Такой

 

Факгъ

представляетъ

 

собою

 

очень

 

странное

 

явленіе

 

въ

 

той

 

стра-

не,

 

гдѣ

 

духовенство

 

не

 

допускаетъ

 

обыкновенно

 

вмеша-
тельства

 

правительства

 

гражданскаго

 

даже

 

въ

 

такія

 

цер-

ковный

 

дела,

 

которыя

 

прямо

 

к

 

хаются

 

государства.

 

Двло
въ

 

томъ,

 

что

 

высшее

 

католическое

 

духовенство

 

мало

 

за-

ботилось

 

о

 

ириготовленіи

 

хорчшихъ

 

свшіенниковъ

 

народу,

а

 

думало

 

только

 

о

 

средствахъ

 

поддержать

 

и

 

усилить

 

свое

собственное

 

могущество:

 

для

 

службы

 

папы

 

нужны

 

были
искусные

 

діалектики,

 

ум вющіе

 

защищать

 

власть

 

его,

 

а

 

не

священники

 

способные

 

просвещать

 

народъ.

 

Устройство
духовныхъ

 

; семинзрій,

 

имеющихъ

 

целію, своею,

 

приготов-
ление

 

хорошихъ

 

священниковъ

 

для

 

народа,

 

было

 

вызвано

рсфдрмашею

 

Лютера.

 

Правила

  

для

 

аихъ

 

были

 

да?ш

 

Три-



*~№

дШШиМъ

 

сШоріОяъ

 

делаешейибкіУиахоминомшадемшаріи:
епископъ

 

самъ,

 

безъ

 

всякихъ

 

сношеній

 

съ

 

кемъ-(-бы^го-ни
было,

 

выбираетъ

 

ректора

 

для

 

своей

 

семинаріи,

 

онъ

 

пред-

седательству

 

етъ

 

и

 

решаетъ

 

выборъ

 

наставниковъ

 

даніодіо-
ей

 

геМиНаріи,

 

который

 

производится

 

-по

 

оппозйцш;!

онъ

 

председателвствуетъ

 

на

 

экзамёнахъ,

 

на

 

которыхъ

раздаются

 

степени.

 

Ректора

 

соборъ

 

представляетъ

 

на-

мѣгстнйкРмъ

 

еййскопа,

 

а

 

потому

 

трактуетъ

 

его

 

какъ

отца

 

и

 

Тоже

 

какъ

 

хозяина

 

семинаріи;

 

власть

 

рек-

тора

 

въ

 

сеМйнаріи

 

неьгранйчена.

 

ІІо

 

собору,

 

семи-

нарія

 

должна

 

быть

 

совершенно

 

замкнутымъ

 

заведені-
емъ:

 

этимъ

 

соборъ

 

думалъ

 

предохранить

 

будущихъ

 

при-

хбдскйхъ'

 

пастырей

 

отъ

 

той

 

нравственной

 

порчи,

 

которую

онъ

 

видѣлъ

 

въ

 

действительномъ

 

приходскомъ

 

духовен-

стве.

 

Женщина

 

не

 

должна

 

переступать

 

порога

 

семинаріи:
воеииТанникъ

 

могъ

 

видеться

 

съ

 

матерью,

 

сестрою

 

въ

 

во-

ротахъ

 

семйнаріи,

 

но

 

никакъ

 

не

 

въ

 

самомъ

 

здаиіи

 

ееми-

паріи

 

(Пр.

 

Ѳбозрѣніе,

 

мартъ

 

стр.

 

305).

 

Въ

 

испанскихъ

духовныхъ

 

семинаріяХъ

 

мало

 

обращаютъ

 

впимаиія

 

натар-

монйче'ское

 

развиііе

 

воспитанника,

 

но

 

строгостію

 

правилу

безуеловнымъ

 

йодчйненіемъ

 

имъ,

 

развищютъ

 

въ

 

воспитан-

иикахъ

 

ту

 

упругость

 

и

 

ту

 

•механическую

 

регулярность,

КРторымъ

 

один

 

удшляются

 

и

 

хотйтъ

 

подражать,

 

a

 

другіе,
цейй?1ійхъ,

 

жалеютъ,

 

что

 

подъ

 

этою

 

уиругосгію

 

и

 

регу-

лярностью

 

въ? 'большей

 

части

 

случаевъ

 

нетъ

 

ни

 

сердца,

ин

 

души

 

въ

 

которыхъ

 

и

 

съ

 

которыми

 

только

 

ижйветърелиті-
озное

 

чувство

 

(Нрав.

 

Обозри

 

Мартъ,

 

стр.

 

319).

 

Главнвіе
предметы,

 

преподаваемые

 

въ'

 

исйанскихъ

 

семиваріяхъ^уть
сйедуюшіе:

 

латинскін

 

языкъ,

 

теологія

 

и

 

философія.

 

Что
капается

 

учебной

 

стороны

 

испанскихъ

 

духовныхъ

 

семяна-

рій,

 

нельзя

 

иМъ

 

отказать

 

въ

 

достоинствахъ.

 

Программа

 

като-

лическихъ

 

семинярій

 

отличается

 

простотою:

 

и

 

незупутан-

постью

 

предмеТОвъ.

 

Въ

 

нихъ

 

неможетъ

 

быть

 

безиолезнаго
пбвторенія

 

одного

 

и

 

тогоЖе

 

предмета

 

въразличныхъ

 

видахъ,

какъ

 

это

 

замечается

 

въ

 

нашихъ

 

семинаріяхъ;

 

воспитан-?

никъ

 

здесь'не

 

хватается

 

за

 

псе 'предметы

 

вдругъ^

 

«о

 

ио^

еіейёвно

 

иереходи#ъ

 

отъ

 

предмета^

 

*къ

 

предмету;

 

его

 

го-

лова

 

не

 

можетъ

 

Фьзть

 

здесь"

 

сбитая

 

завуташ,- потому

 

ѵчто



—

 

24

 

—

ш%

 

годъ

 

онъ

 

изучаетъ

 

три

 

и

 

никакъ

   

не

 

болѣе

  

четырех*

предметовъ.

Когда

 

воспитанникъ

 

изучаетъ

 

риторику

 

и

 

грамматику,

его

 

не

 

утомляютъ

 

богоеловіемъ,

 

ему

 

только

 

объясняютъ

 

ка-

тихизисъ

 

въ

 

дни

 

празднчные,

 

но

 

это

 

неоФФиціальной

 

урокъ,

а

 

свободное

 

христіанское

 

назиданіе;

 

отъ

 

изученія

 

фило-

софіи

 

онъ

 

не

 

отвлекается

 

темъ

 

же

 

разнообразісмъ

 

на-

укъ

 

богословскихъ,

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

различныхъ

 

ис-

торій,

 

чемъ

 

отвлекается

 

въ

 

нашихъ

 

семинаріяхъ

 

(Пр.
Обозр.

 

апрель

 

стр.

 

ІОІ).

«О

 

мерахъ

 

къ

 

лучшему

 

устройству

 

приходской

 

благо-
творительности»,—статья

 

г.

 

Головина

 

(Ир.

 

Обозр.

 

Фев-

раль)

 

представляетъ

 

нѣсколько

 

заметокъ

 

о

 

новомъ

 

еще

у

 

насъ

 

явленіи,

 

«приходской

 

благотворительности».

 

За-
метки

 

эти

 

относятся

 

къ

 

московскому

 

Ризиоложенскому
попечительному

 

совѣту

 

о

 

бедныхъ,

 

и

 

суть

 

поэтому

 

замет-
ки

 

чисто

 

мбстныя;

 

но

 

нтжоторыя

 

мысли,

 

высказываемын

ими,

 

могутъ

 

иметь

 

и

 

общее

 

значеніе.

 

Благотворительность
приходская,

 

совершаемая

 

силами

 

общими,

 

безъ

 

всякаго

сомні>нія

 

имѣетъ.

 

преимущество

 

предъ

 

всеми

 

другими

 

ро-

дами

 

и

 

видами

 

благотворительности.

 

Она

 

несравнено

 

луч-

ше

 

благотворительности

 

частной.

 

«Милостыня

 

подается

первому

 

встречному,

 

кто

 

протянетъ

 

руку,

 

будь

 

это

 

чело-

векъ

 

иеевшій

 

целый

 

день,

 

или

 

тунеядецъ,

 

промышляющій
нищенствомъ

 

какъ

 

ремесломъ.»

 

Правительство,

 

учредивъ

какое— ннбудь

 

благотворительное

 

заведеніе,

 

тратитъ

 

по-

томъ

 

на

 

его

 

содержаніе

 

болыпія

 

деньги.

 

Расходъ

 

на

 

со-

держание

 

заведеніп

 

и

 

жалованье

 

служащимъ

 

делаютъ

 

пра-

вительственную

 

благотворительность

 

слишкомъ

 

дорого

 

сто-

ющею

 

обществу

 

(

 

ір

 

Обозр.

 

Февраль,

 

стр.

 

186).

 

Гораз-
до

 

лучше

 

заниматься

 

этимъ

 

дЬлогсъ

 

каждому

 

приходу

 

от-

дельно.

 

Приходъ

 

есть

 

маленькое

 

общество

 

въ

 

государ-

стве,

 

у

 

котораго

 

есть

 

общее

 

сборное

 

место-храмъ.

 

Ниг-
де,

 

кроме

 

храма,

 

не

 

сталкиваются

 

лицомъ

 

къ

 

лицу

 

бога-
тые.

 

Въ

 

цриходѣ

 

удобно

 

можно

 

узнать

 

другъ

 

о

 

другв.

Л

 

знаыіе

 

это

 

небходимо

 

для

 

тщахельнаго

 

разбора

 

матері-



альнаго

 

благосостоянія

 

призреваемыхъ,

 

и

 

составляетъ

 

пер-

вое

 

условіе

 

разумной

 

благотворительности

 

(стр,

 

187).

Мѣры

 

и

 

средства

 

для

 

униітоженія

 

бедности

 

т.

 

Годовинъ
предстаіияеть

 

нспосредственпымъ

 

следствіемъ

 

уничтоже-

нія

 

причинъ,

 

производящихъ

 

бвдность,

 

которыми

 

между

прочимъ

 

могутъ

 

быть

 

следующія

 

обстоятельства:

 

1)

 

не-

уменье

 

сберечь

 

трудовую

 

к<

 

пЬйку

 

и

 

неуменье

 

трудиться

честно.

 

Очень

 

полезно

 

поэтому

 

распространение

 

образова-
ния

 

между

 

низшими

 

классами

 

народа

 

и

 

обученіе

 

бедныхъ
мальчиковъ

 

какому-нибудь

 

мастерству

 

или

 

ремеслу,

 

опре-

деленіе

 

ихъ

 

въ

 

заведеиія

 

промышленный,

 

ремесленныя,

въ

 

торговый

 

конторы,

 

и

 

проч.

 

(стр.

 

190).

 

2)

 

Времен-
ный

 

недостатокъ

 

работы

 

за

 

излишествомъ

 

рабочихъ

 

рукъ.

Противъ

 

этого

 

зла

 

г.

 

Головинъ

 

рекомендуетъ

 

следующія
средства,— находить

 

и

 

давать

 

бѣднымъ

 

работы

 

на

 

домъ,

рекомендовать

 

ихъ

 

на

 

места,

 

и

 

наконецъ

 

брать

 

самимъ

прихожанамъ

 

къ

 

себе

 

на

 

домъ

 

для

 

домашнихъ

 

работъ,
разумеется

 

съ

 

платой

 

и

 

проч.

 

(стр.

 

192)

Расходы,

 

говорить

 

г.

 

Головинъ,

 

которыхъ

 

требуеть
осушествлепіе

 

разпыхъ

 

мЪръ

 

съ

 

цЬлію

 

уничтоженія

 

бед-
ности

 

дли

 

целаго

 

приходскаго

 

общества

 

не

 

могутъ

 

дыть

чувствительными,

 

если

 

только

 

издержки

 

будутъ

 

распре-

делены

 

по

 

возможности

 

правильн

 

>.

 

Пусть

 

каждый

 

взрос-

лый

 

прихожатінъ

 

и

 

взрослая

 

прихожанка

 

согласятся

 

еже-

годно

 

жертвовать

 

не

 

менее

 

одного

 

рубля

 

серебромъ,

 

съ

званіемъ

 

члеіивъ:

 

благотворителей

 

и

 

благотворительницъ.
Кроме

 

того

 

прихожане

 

могутъ

 

содействовать

 

совету

 

при-

ннтіемъ

 

званія

 

членовъ

 

—

 

сотрудішковъ,

 

а

 

прихожанки

звацісмъ

 

членовъ— сотрудницъ.

 

Сотрудничество

 

это

 

мо-

жетъ

 

состоять

 

въ

 

сборе

 

пожертвованій,

 

какіа

 

кто

 

мо-

жетъ

 

собрать

 

въ

 

кругу

 

своихъ

 

ближнихъ

 

и

 

знакомыхъ,

занося

 

пожертвованія

 

въ

 

кружки,

 

выдаваемый

 

отъ

 

совета
для

 

этой

 

цЬли

 

каждому

 

желающему.

 

Изъ

 

пожертвованій
по

 

кружкамъ,

 

изъ

 

рублеваго

 

годоваго

 

взноса

 

и

 

кружеч-

наго

 

сбора,

 

несомненно

 

можетъ

 

образоваться

 

достаточная
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сумма

 

для

 

годоваго

 

оборота

  

приходской

   

благотворитель-
ности

 

(стр.

 

194).

Статья

 

г.

 

Зайцева

 

«Общества

 

для- попеченія

 

о

 

бедныхъ
больныхъвъ

 

Париже»

 

(Пр.

 

Обозр.

 

мартъ),

 

представляетъ

собою

 

обозреніе

 

существующихъ

 

въ

 

Париже

 

общпнъ,

 

по-

святившихъ

 

свою

 

деятельность

 

христіанскому

 

иопеченію
о

 

бедныхъ

 

больныхъ.

 

Первая

 

изъ

 

этихъ

 

общинъ

 

носитъ

названіе

 

такое:

 

«дело

 

посещенія

 

бедныхъ

 

больныхъ

 

въ

столице»,

 

утвержденная

 

папою

 

Бенедиктомъ

 

XIV,

 

имеетъ
членами

 

своими

 

женщинъ,

 

которыхъ

 

въ

 

настоящее

 

время

болше

 

шести-сотъ.

 

Община

 

эта

 

разделяется

 

на

 

столько

отделеній,

 

сколько

 

приходовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

она

 

установ-

лена.

 

Каждое

 

отделеніе

 

имеетъ

 

президентомъ

 

приходска-

го

 

священника,

 

который

 

разъ

 

въ

 

месяцъ

 

собираетъ

 

всехъ
участницъ

 

дела.

 

Начальница

 

сестеръ

 

каждаго

 

прихода

указываетъ

 

больныхъ,

 

которые

 

должны

 

быть

 

посещаемы.
Она

 

получаетъ

 

изъ

 

общей

 

кассы

 

особо

 

назначенную

 

для

нея

 

сумму

 

и

 

аріобретаетъ

 

на

 

нее

 

хлебъ,

 

мясо

 

и

 

дрова.

Дамы— посетительницы

 

стараются

 

въ

 

каждомъ

 

приходе
обезпечить

 

нуждающихся

 

и

 

матеріальною

 

медицинскою

помощію

 

и

 

духовными

 

христіанскими

 

утешеніями;

 

кроме
того

 

означенное

 

общество

 

заботится

 

еще

 

объ

 

открытіи

 

и

поддержаніи

 

школъ

 

для

 

детей

 

(стр.

 

325).

Другое

 

общество

 

попеченія

 

о

 

бедныхъ

 

больныхъ

 

находит-

ся

 

при

 

госииталяхъ.

 

Дело

 

посещенія

 

бедныхъ

 

страдаль-

цевъ

 

въ

 

госииталяхъ

 

соединено

 

еще

 

съ

 

болынимъ

 

само-

отверженіемъ,

 

чемъ

 

посещеніе

 

ихъ

 

въ

 

домахъ.

Приходя

 

въ

 

госпиталь

 

дамы— посетительницы

 

надева-
ютъ

 

на

 

себя

 

передники,

 

какъ

 

прислужницы;

 

за

 

темъ

 

оне
подаютъ

 

больнымъ

 

пить,

 

подносятъ

 

имъ

 

пищу,

 

поднима-

ютъ,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

ихъ

 

отяжелевшую

 

голову,

 

нестра-

шась

 

ихъ

 

заразительнаго

 

дыханія,

 

поправляютъ

 

ихъ

 

по-

стели

 

и

 

даже

 

перевязываютъ

 

ихъ

 

раны.

 

Но

 

этимъ

 

не

ограничиваются

 

ихъ

 

заботы

 

о

 

своихъ

 

кліентахъ.

 

Не

 

ред-
ко

 

можно

 

видеть

 

въ

  

залахъ

 

госпиталей,

   

какъ

 

эти

 

дамы
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садятся

 

у

 

постелей

 

больныхъ,

 

и

 

съ

 

участіемъ

 

выслуишва-
ютъ

 

ихъ

 

желанія,

 

ихъ

 

жалобы,

 

которыя

 

больной

 

всегда

бываетъ

 

такъ

 

склоненъ

 

кому-нибудь

 

высказывать,

 

ведутъ

съ

 

ними

 

разговоры,

 

развлекающіе

 

ихъ

 

среди

 

обычнаго
однообразія

 

и

 

съ

 

нимъ

 

скуки,

 

тоски,

 

замедляющей

 

самое

выздоровленіе, —наконецъ

 

читаютъ

 

имъ

 

кііигй,

 

обыкновен-
но,

 

религіозио-1- назидательный,

 

но

 

доступныя

 

разумѣнію

и

 

чувству

 

человБка

 

а

 

неразвитого;

 

уходя-же

 

отъ

 

больнаго,
оставляютъ

 

ему

 

какое-нибудь

 

священное

 

изображеніе,

 

вну-

шающее

 

спаситсльныя

 

мысли

 

или

 

подобную

 

же

 

медаль

(у

 

католшшвъ

 

эти

 

вещи

 

очень

 

распространены),

 

или

 

кни-

гу

 

(стр.

 

33 І)

Кромѣ

 

указанпыхъ

 

обшествъ

 

попеченія

 

о

 

больныхъ,

 

въ

Парижѣ

 

есть

 

еще

 

пріюты

 

для

 

выздоравливающих^

Изъ

 

нихъ

 

замѣчателенъ

 

пріютъ

 

Сентъ-Илеръ

 

(Saint
Hilaire).

 

Нѣкто

 

изъ

 

лицъ

 

принадлежащихъ

 

къ

 

высшей
Французской

 

аристократіи

 

пожертвовалъ

 

въ

 

пользу

 

выз-

доравливающихъ

 

больныхъ

 

свой

 

деревенскій

 

домъ,

 

соеди-

няющій

 

въ

 

себѣ

 

всѣ

 

условія,

 

необходимыя

 

для

 

нихъ.

 

Не-
зависимо

 

отъ

 

тѣхъ

 

попеченій,

 

которыми

 

окружены

 

тутъ

больные,

 

благотворно

 

дѣйствуютъ

 

на

 

ихъ

 

здоровье

 

пре-

красные

 

виды

 

природы,

 

открывающіеся

 

изъ

 

этаго

 

дома.

При

 

не5іъ

 

устроена

 

мастерская,

 

гдѣ

 

бѣдныя

 

дѣти

 

пріуча-
ются

 

къ

 

труду,

 

который

 

укрѣпляетъ

 

ихъ

 

силы

 

и

 

знаком-

ство

 

съ

 

которымъ

 

остается

 

полезнымъ

 

для

 

всей

 

ихъ

 

жиз-

ни;

 

въ

 

этомъ

 

же

 

домѣ

 

получаютъ

 

они

 

религіозное

 

перво-

начальное

 

общее

 

образованіе

 

(Прав.

 

Обозр.

 

мартъ).—

По

 

части

 

раскола

 

въ

 

Православномъ

 

Обозрѣніи

 

помѣ-

щены

 

двѣ

 

статьи

 

г.

 

А.

 

В— скаго

 

«О

 

тайныхъ

 

и

 

явныхъ

расколышкахъ

 

»

 

апрѣль)

 

и,

 

«Филипповекая

 

старообрядчес-
кая

 

часовня

 

въ

 

Москвѣг

 

(январь)

 

Число

 

записныхъ

 

яв-

ныхъ

 

раскольниковъ

 

всегда

 

было

 

не

 

значительно.

 

Всѣхъ

раскольниковъ

 

Европейской

 

Россіи

 

оффиціальнр

  

считает-



-

 

ш
ся

   

только

   

759,880,

   

въ

   

Кавказскомъ

 

намѣстничествѣ

52,814,

 

въ

 

Сибири

 

62,538;

 

всего

 

875,382;

 

но

 

оффицізль-
ная

 

цифра

 

раскола,

 

по

   

словамъ

   

Православнаго

  

Обозрѣ-

нiя^

 

далеко

 

не

 

соотвѣтствуетъ

   

действительному

   

количе-

ству

 

раскольниковъ.

 

Со

 

включен іемъ

 

тайиыхъ

 

раскольни-

ковъ,

 

исполняющихъ

  

наружно

   

всѣ

 

обряды

   

православной
Церкви,

 

число

 

лицъ

 

приверженныхъ

 

къ

 

расколу,

 

Православ-
ное

 

Обозрѣніе

 

полагаетъ

 

приблизительно

 

до

 

восьми

 

миллі-
оновъ

 

(стр.

 

354.).

 

Причины,

 

почему

 

число

 

записныхъ

 

рас-

кольниковъ

 

всегда

 

было

 

не

 

значительно,

 

по

 

мнѣнію

 

г.

 

А.
В—скаго,

 

суть

 

слѣдующія:

 

1)сдѣланное,

 

приходскому

 

ду-

ховенству

 

согласно

 

указу

 

Св.

 

Сѵнода

 

въ

 

1S51

 

году

 

ду-

ховными

 

консисторіями

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

оно

 

не

 

отме-
чало

 

раскольниками-

 

тѣхъ,

 

кто

 

не

   

чуждается

  

православ-

ной

 

Церкви,

 

пріемлетъ

 

ея

 

таинства,

 

и

 

только

  

уклоняет-

ся

 

отъ

 

св.

 

причастія.

 

Въ

 

виду

 

того

 

распоряженія,

 

число

записныхъ

 

раскольниковъ

 

уменьшено

   

до

 

того,

 

что

 

вмес-
то

 

напр.

 

200

   

стали

  

показывать

 

по

  

мѣстамъ

 

только

 

30.
За

 

тѣмъ

 

2)

 

многіе

   

приходскіе

   

священники

   

и

 

до

  

этОг'б
распоряженія

 

ежегодно

 

уменьшали

  

число

   

раскольниковъ

но

 

собственному

   

произволу,

   

зависѣвшему

   

отчасти

   

отъ

желанія

 

избавиться

 

тягости

 

Формальныхъ

 

слѣдствій

 

и

 

во-

обще

 

бумажныхъ

 

дѣлъ,

 

возникающихъ

 

вслтдствіе

 

донесе-

ній

 

объ

 

уклонившихся

 

въ

 

расколъ,

 

особенно

 

же

 

отъ

 

от-

вѣтственности,—часто

 

безъ

 

вины.

 

3)

 

Иногда

 

цѣ.іыя

 

семей-
ства

 

или

 

отдѣлыіыя

 

лица

 

изъ

 

семейства

 

выбываютъ

 

въ

 

дру-

гіе

 

приходы,

 

за

 

тѣмъвмѣстѣ

 

исключаются

 

изъ

 

списка

 

рас-

кольниковъ,

   

оставаясь

   

между

   

тѣмъ

 

старообрядцами.

 

4)
Многіе

   

показываются

   

раскольниками

 

въ

 

спискахъ

 

ноли-

цейскихъ

 

и

 

волостныхъ

 

правленій,

 

а

 

въ

 

духовныхъ

   

рОе-
писяхъ

   

вовсе

   

не

   

значатся

   

старообрядцами

 

(стр.

 

34:).
Скрытое

 

зло,

 

говоритъ

 

г.

 

А.

 

В — скій

 

въ

 

заключеніе

 

снос-
ей

 

статьи,

 

всегда

 

опаснѣе,

  

чЬмъ

   

явное.

   

Явный

 

раск<аъ

дѣйствительно

 

гораздо

 

меньше

 

вредитъ

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

Православно,

 

чѣмъ

 

тайный.

 

Съ

   

того

   

времени,

   

к;»кЪ

раскольническій

 

Фанатизмъ

 

остылъ,

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

   

какъ

раскольники,

 

испьпавши

 

всю

   

невыгодность

   

для

 

себя

 

от-

крытой

 

борьбы

 

съ

 

нравительствомъ

   

церковііымъ

 

и

 

граж-



29f-

дансішгц;

 

обратились

 

къ

 

замкнутой

 

дѣятельности

 

и

 

под-

земной

 

литературѣ,

 

развитіе

 

ихъ

 

Фарисейства

 

въ

 

сношені-
яхъ

 

съ

 

лицами

 

имѣющими

 

возможность

 

вредитъ

 

имъ,

шло

 

слишкомъ

 

быстро.

 

И

 

длиннымъ

 

путемъ

 

практики

старообрядцы

 

пришли

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

процвѣтаніе

 

раскола

всего

 

лучше

 

обеспечивается

 

притворствомъ

 

передъ

 

покро-

вительствуемымъ

 

правительствомъ

 

православіемъ

 

и

 

угодг

ничеств^мъ

 

передъ

 

сильными

 

міра

 

сего.

 

Такимъ

 

обра-
зомъ

 

лицевою

 

стороною

 

раскола

 

явилось

 

религіозное

 

не-

вѣжество

 

стариковъ

 

и

 

бобылокъ

 

съ

 

дѣтьми,

 

въ

 

которыхъ

никакъ

 

нельзя

 

видѣть

 

опоры

 

старообрядства,

 

a

 

дѣйстви-

тельнымы

 

деятелями

 

раскола

 

стали

 

образованные

 

(по

 

сво-

ему

 

безъ

 

сомнѣнія)

 

богачи,

 

разные

 

церковные

 

старосты

при

 

православныхъ

 

церквахъ,

 

попечители

 

учебыхъ

 

заведе-

ній,

 

общественные

 

благотворители

 

и

 

проч.

 

(стр.

 

355).

Статьям

 

Филипповская

 

старообрядческая

 

часовня

 

въ

 

Мо-
сквѣ»

 

(анварь)

 

того

 

же

 

А.

 

В —скаго

 

представляетъ

 

ис-

торію

 

одной

 

изъ

 

раскольиическихъ

 

безпоповщинскихъ
сектъ.

 

Главнымъ

 

мѣстомъ

 

Фишинповскаго

 

раскола

 

снача-

ла

 

было

 

село

 

Кимра

 

Кашинскаго

 

уѣзда

 

Тверской

 

губер-
ніи.

 

Иотомъ

 

всѣми

 

силами

 

филипповцы

 

втерлись

 

въ

 

Мо-
скву.

 

Широка

 

была

 

ко

 

;онпзація

 

раскола

 

со

 

временъ

 

ус-

миреиія

 

соловсцкаго

 

возстанііі,

 

особенно

 

въ

 

царствованіе
Петра;

 

много

 

причилъ*

 

было

 

{асколу

 

привязатыя

 

къ

 

этой
новой

 

колонизаціи,

 

воздѣланной

 

его

 

руками

 

и

 

запечатлѣн-

ной

 

многими

 

жертвами,

 

но

 

тяготѣніе

 

его

 

къ

 

Москвѣ

 

ос-

тавалось

 

сильнымъ

 

но

 

прежнему.

 

Независимо

 

отъ

 

того,

что

 

сектантство

 

всегда

 

старается

 

опереться

 

на

 

какую-ли-

бо

 

древность,

 

Москва

 

священна

 

была

 

въ

 

глазахъ

 

.

 

раско-

ла,

 

к.чкъ

 

к<

 

лыбель

 

егоі,

 

сііедоточный

 

его

 

пунктъ.

 

Водва-
роніе

 

свое

 

въ

 

Москвѣ

 

филипповцы

 

начали

 

съ

 

устройства
м

 

литвеннаго

 

дома

 

и

 

открытія

 

при

 

немъ

 

богадѣльни

 

или

монашескаго

 

общежительсіва.

 

Въ

 

расиолѣ

 

это

 

дѣлчетса

очень

 

легко

 

и

 

быстро.

 

Является

 

въ

 

общииѣ

 

какой

 

нибудь,
богачъ—сектантъ,

 

желающій

 

получить

 

cefifc

 

попечитель-

ство

 

надъ

 

общиною

 

(должность

 

очень

 

почтенная),

 

предла-
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гаетъ

 

ей

 

построить

 

молельню,

 

кладетъ

 

основаніе

 

Фонду,

выбирается

 

распорядителемъ,

 

собираетъ

 

потомъ

 

посильный

пожертвовапія

 

сектантовъ,

 

и,

 

при

 

«бщинномъ

 

характерѣ

этихъ

 

пожертвованій-деиыими

 

и

 

трудомъ,

 

зданіе

 

возво-

дится

 

въ

 

счмомъ

 

непродолжителыюмъ

 

времени.

 

Устроив-
шись

 

въ

 

Москвѣ

 

филиппі

 

вцы

 

начали

 

распространять

 

свою

пр

 

іпаганду

 

и

 

по

 

другимъ

 

губерніямъ.

 

Они

 

завели

 

свои

общнны

 

въ

 

г.

 

Моршѣ

 

Тамбовской

 

губериіи,

 

потомъ

 

по

прибрежьямъ

 

Волги,

 

въ

 

Саратовской

 

губсрніи,

 

потомъ

въ

 

Рязанской.

 

Съ

 

40-хъ

 

годовъ

 

.деятельность

 

филішпов-

цевъ

 

направлялась

 

не

 

столько

 

къ

 

прозелитизму,

 

сколько

къ

 

отысканію

 

средствъ

 

-

 

укрыться

 

отъ

 

полицій.

 

Съ

 

этою

цѣлію

 

въ

 

МосквЬ

 

они

 

неодинъ

 

разъ

 

переписывали

 

общин-
ное

 

свое

 

имущество

 

съ

 

одного

 

лица

 

на

 

другое,

 

вновь

являвшееся

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

неуспѣвавшее

 

навлекать

 

на

 

се-

бя

 

подозрѣній

 

въ

 

филиішовствѢ, —такъ

 

до

 

,1847

 

года

 

об-
щественный

 

домъ

 

записанъ

 

былъ

 

на

 

имя

 

купца

 

Молошки-
на,а

 

съ

 

1847

 

года

 

на

 

одного

 

изъ

 

сыновей

 

бурмистра

 

кня-

зя

 

Кочубея,

 

К.

 

А.

 

Бѣлякова.

 

За

 

тѣмъ,

 

всѣ

 

окружающіе
его

 

дома

 

перекуплены

 

были

 

Филипповцами,

 

и

 

изъ

 

нихъ

устроенъ

 

былъ

 

совершенный

 

лабиринтъ,

 

въ

 

которовъ

 

по-

чти

 

не

 

представлялось

 

возможности

 

отыскать

 

что-нибудь
подозрительное

 

полиціи.

 

Съ

 

прагаой

 

стороны

 

общиннаго
дома

 

зданіе

 

было

 

куплено

 

кувцомъ

 

Молошкинымъ,

 

а

 

сза-

ди

 

мѣщаниномъ

 

Павломъ

 

Ивановьшъ.

 

Всѣ

 

эти

 

зданія

 

со-

единены

 

был»

 

тайными

 

входами

 

и

 

выходами,

 

и

 

призрѣва-

емые

 

при

 

первой

 

опасности

 

скрывались

 

отъ

 

глазъ

 

поли-

ціи.

 

При

 

общественномъ

 

домѣ

 

пебыло

 

сторожа,

 

и

 

онъ

 

не

 

за-

пирался,

 

какъ

 

у

 

скопцовъ,

 

а

 

къ

 

воротамъ

 

придѣлана

 

бы-
ла

 

желѣзиая

 

цѣпь,

 

стукъ

 

которой

 

при

 

отвореніи

 

обра-
щалъ

 

вниманіе

 

призрѣваемыхъ

 

и

 

которая

 

дозволяла

 

про-

ходить

 

въ

 

нихъ

 

одному

 

только

 

человѣку.

 

Вообще

 

всѣ

постройки

 

обставлены

 

были

 

такъ

 

искусно,

 

что "на

 

дворѣ,

безъ

 

позволенія

 

полиціи,

 

удалось

 

филипясвцзмъ

 

устроить

нѣсколько

 

деревянныхъдвухъ

 

этажпыхъ

 

и

 

только

 

на

 

видъ

небольшихъ

 

домиковъ,

 

которые

 

наполнены

 

были

 

призрѣ-

ваемыми.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ

Редакторъ-издатель

 

Народной

 

Бесѣды

 

В.

 

Дерикеръ

 

обратил-
ся

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преоссященпѣйшему

 

Нектарію

 

съ

ппсьмомъ,

 

фъ

 

которомъ

 

изъяснплъ

 

слѣдующее:

 

духовенству

русскому

 

выпала

 

па

 

долю

 

великая

 

заслуга:

 

оно

 

положило

 

пер-

вое

 

действительное

 

начало

 

образованію

 

народа

 

учрежденіемъ
значительна™

 

числа

 

сельскихъ

 

школъ.

 

На

 

этой

 

почвѣ

 

со

 

вре-

менемъ

 

должна

 

вырости

 

истинная

 

самобытная

 

образованность
русская,

 

для

 

которой

 

ныпѣпшяя,

 

заимствованная

 

высшими

классами

 

общества

 

у

 

западиыхъ

 

народовъ

 

и

 

пароду

 

собствен-
но

 

пока

 

еще

 

совершенно

 

чуждая,

 

могла

 

служить

 

только

 

пер-

вою

 

подготовкою.

 

Образованными

 

слывутъ

 

не

 

тѣ

 

народы,

 

у

которыхъ

 

встрѣчаются

 

отдѣльния

 

высшія

 

проявленія

 

науки

 

и

искусства,

 

всегда

 

имѣющія

 

характеръ

 

космополитически,

 

a

 

тѣ,

которые

 

всею

 

массой

 

подвинулись

 

на

 

извѣстную

 

степень

 

ци-

вилизации.

 

Это

 

движевіе

 

даютъ

 

не

 

университеты

 

и

 

академіи,
a

 

сельскія

 

школы.

 

И

 

благо

 

будетъ

 

пароду,

 

если

 

учителя

 

его

поведутъ

 

свое

 

дѣло

 

вполнѣ

 

сознательно

 

къ

 

высокой

 

цѣли,

 

да-

дутъ

 

ему

 

не

 

только

 

грамотность, —ключъ

 

къ

 

знанію, —но

съумѣютъ

 

направить

 

потребность

 

зпанія

 

къ

 

действительному
улучшепію

 

вешествепнаго

 

и

 

нравственнаго

 

быта,

 

внесутъ

иегнйньш

 

свѣтъ

 

въ

 

темноту,

 

распространяв

 

и

 

укажутъ

 

ра-

зумное

 

употребтсніе

 

плодовъ

 

науки

 

сообразно

 

съ

 

действитель-
ною

 

потребностью

 

народа

 

и,

 

освобождая

 

отъ

 

заблужденій

 

и

суевѣрія,

 

зтвердятъ

 

въ

 

немъ

 

вѣру

 

Христову,

 

сольютъ

 

нераз-

рывно

 

познаніе

 

природы

 

съ

 

твердымъ

 

усвоеніемъ

 

ученія
евапгельскаго.

 

Наука

 

не

 

должна

 

идти

 

врозь

 

съ

 

■[•елигіею:
напротивъ,

 

будучи

 

направлена

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

она

 

ведет

 

ь

 

къ

богопознапію.

 

Раскрываемыя

 

наукою

 

чудеса

 

творенія

 

могутъ

только

 

возвысить

 

благоговѣпіе

 

къ

 

безконечной

 

благости

 

Божіей.
Но

 

для

 

достиженія

 

этой

 

цѣли,

 

для

 

сохрапепія

 

согласія

 

науки

и

 

религіи

 

нужно,

 

чтобы

 

самъ

 

учитель

 

не

 

вдавался

 

въ

 

крайно-
сти

 

и

 

въ

 

пскючительность,— нужно,

 

чтобы

 

онъ

 

самъ

 

не

 

счи-

талъ

 

науку

 

враждебною

 

вѣрѣ.

 

Наука

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

проявле-

ніхъ

 

свопхъ

 

у

 

западныхъ

 

народовъ

 

только

 

оттого

 

и

 

вооружа-

лась

 

противъ

 

религш,

 

что

 

законоучители

 

слишкомъ

 

ревниво

устраняли

 

ее

 

отъ

 

предметовъ

 

вѣры.

 

Крайность

 

воздвигается

протпвъ

 

крайности.

 

Католичество,

 

иекопи

 

стремящееся

 

къ

 

все-

мирному

 

господству,

 

къ

 

деспотическому

 

преобладашю,

   

къ

 

си-
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лѣ

 

совершенно

 

евѣтской,

 

для

 

которой

 

..церковь

 

.служить

 

только

лредлогомъ,

 

до-сихъ-поръ

 

всѣми

 

средствами

 

держитъ

 

подчинеп-

пыя

 

ему

 

народный

 

массы

 

въ

 

нсвѣденіи

 

п

 

разработываетъ

 

въ

свою. пользу

 

сусзѣріе

 

паравпѣсъ

 

вѣрою,

 

ставить

 

вѣру

 

въ

 

не-

погрѣшимость

 

едпцаго

 

папы

 

выше

 

вѣры

 

въ

 

едипаго

 

Бога.

 

За
это

 

и.

 

за

 

нетерпимость

 

католичества

 

врагомъ

 

объявленная

 

на-

ука,

 

вслѣдствіе

 

естественной

 

реакціи,

 

отъ

 

времени

 

до

 

времепа

ударяется

 

въ

 

крайности

 

матеріализма.

 

Православіе,

 

въ

 

духѣ

своемъ

 

далекое

 

отъ

 

эгоистичсскихъ

 

с

 

ірсмлеиій

 

католичества,

 

на-

противъ,

 

сохранило

 

во

 

всей

 

чнсготѣ

 

и

 

святости

 

первый

 

За-
вить

 

Христа,

 

терпимость.

 

Поэтому

 

оно

 

само

 

по

 

ссбѣ

 

никогда

пе-можетъ

 

породить

 

разлада

 

между

 

наукою

 

и

 

вѣрой,

 

-меж

 

ну

естесгвозпаніемъ

 

и

 

богоиознанісмъ.

 

А

 

чтобы

 

'наносима,

 

чужо-,

земныя

 

временный

 

заб.тужденія

 

пауки

 

не

 

укоренились

 

въ

 

на-

родномъ

 

образованін

 

и

 

не

 

породили

 

этого

 

разлада,

 

нужно

 

учн-

телямъ

 

народнымъ

 

по

 

возможности

 

ясно

 

созігавать

 

свое

 

нри-

званіе

 

нросвѣти гелей;

 

нужно,

 

чтобы

 

они

 

старались

 

дать

 

дол-

жное

 

поправ

 

існіо

 

любознательности,

 

паучали-бы

 

цЬпить

 

науку,

какъ

 

всликій

 

даръ

 

Божііі,

 

и

 

неразрывно

 

связывали-бы

 

всякое

дознаніе

 

добра

 

и

 

зла

 

съ

 

учсніемъ

 

снангельскимъ.

 

Тогда

 

толь-

ко

 

вносимое

 

ими

 

въ

 

пародъ

 

просвѣщеиіе

 

прнпесетъ

 

здоровые

плоды,

 

воспитаетъ

 

полезішхъ

 

членовъ

 

общества

 

и

 

честныхъ

граждапъ.

 

Во

 

всякомъ

 

Босіштаііін

 

первое

 

начаю

 

важнѣе

 

все-

 

-

го

 

по^лѣдующаго,

 

потому

 

что

 

перши

 

внечатл.'лгя

 

осгавляютъ

самый

 

глубокій

 

слЬдъ.

 

Что

 

въ

 

начллѣ

 

утвердится

 

прочно

 

въ

душѣ

 

учащагос4,

 

то

 

л

 

останется

 

ому

 

рукоікциою

 

пиіью

 

на

всю

 

жизнь.

 

Поэтому

 

нравственное

 

лліініе

 

учитсл.і

 

п

 

даваемое

нмъ

 

напрівісше

 

гораздо

 

важнѣе

 

количества

 

зианія,

 

коюрое

опъ

 

\

 

спѣетъ

 

передать.

Если

 

желательно

 

.повести

 

яародпое

 

образованіе

 

по

 

этому

пути,

 

то

 

ссіествсшю

 

прежде

 

всею

 

нужно

 

озаботиться

 

о

 

са-

махъ

 

учителімъ

 

и

 

ихъ

 

умственной

 

пищь;

 

о

 

тѣхъ

 

средетвахъ

и

 

источпикахъ,

 

изь

 

которыхъ

 

опн

 

мог.ш-бы

 

черпать

 

знаніс
для

 

передачи

 

своимъ

 

ученикамъ.

 

Вь

 

прилагаемой

 

црогаммЬ
уже

 

объяснена

 

потребность

 

чтеиія

 

для

 

сельскихъ

 

учителей
вообще.

 

Полагаю,

 

что

 

и

 

для

 

іучитеісй-сішщеншіковъ

 

оно

 

бу-
детъ

 

не

 

бе

 

шлодиымъ.

 

Если

 

Ваше

 

Преосвященство,

 

кааъ

 

я

 

на-

деюсь,

 

одобрите

 

выше

 

высказанпыя

 

убѣждснія,

 

руководящая
редакціею

 

яЩродной.Весѣды*.,

 

то

 

я

 

покорпѣйше

 

нроенлъ-бы
о

 

4даг©скдовдомъ

 

содѣйствід

 

къ

 

щсцространспію

 

подписей

 

на
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нее

 

между

 

подвѣдомственнымъ

 

духовенствомъ,

 

чтобы,

 

если

 

воз-

можно,

 

каждая

 

школа

 

имѣла

 

экземпляръ

 

журнала

 

въ

 

своемъ

распоряжепіи.

На

 

семь

 

письмѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства'

 

последова-
ла

 

такая:

 

прилагаемый

 

при

 

семь

 

объявленія

 

разослать

 

по

всѣмъ

 

церквамъ,

 

монастырямъ

 

и

 

общинамъ

 

Нижегородской

 

епар-

хіи,

 

рекомендуя

 

Народ.

 

Бесѣду,

 

какъ

 

особенно

 

полезное

 

изда-

ніе

 

и

 

по

 

своей

 

цѣнѣ

 

весьма

 

доступное.

 

Настоящее

 

письмо

 

съ

резолюціею

 

моею

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

Ректоръ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

 

Архимандритъ

 

Фиа-
ретъ

 

присланнымъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства

 

письмомъ

 

про-

сить

 

содѣйствія

 

о

 

выпискѣ

 

духовенствомъ

 

Нижегородской

 

епар-

хіи,

 

издаваемаго

 

при

 

оной

 

Академіи

 

журнала

 

«Воскресное
Чтеніе».

 

Сверхъ

 

сего

 

о.

 

Архимандритъ

 

предлагаетъ,

 

неблаго-
угодно-ли

 

кому

 

либо

 

сдѣлать

 

заказъ

 

на

 

извѣстное

 

число

 

экзеи-

пляровъ

 

книжки

 

<бесѣды

 

сельскаго

 

священника»,

 

издаваемой
въ

 

прежнее

 

время

 

Архимандритомъ

 

Антоніемъ,

 

нынѣ

 

Преосвя-
щеннымъ

 

Смоленскимъ.

 

О

 

таковомъ

 

оізывѣ

 

о.

 

Ректора

 

Кіевской
Академіи

 

редакція

 

Нижегородсвихъ

 

En.

 

В.,наоснованіи

 

резо-

люціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

и

 

объявляетъ

 

духовенству

 

Ниже-
городской

 

епархіи,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

желающіе

 

съ

 

требованіемъ
своимъ

 

обращались

 

прямо

 

въ

 

редавцію

 

«Воскреснаго

 

Чтенія».
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