
ЕШШЛЬВЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакціи

 

„Нижегород.Епархіалышхъ
Ведомостей"

 

при

 

Духовной

 

Семинаріи.

 

Цѣна

 

съ

 

пересылкой

 

и

безъ

 

пересылки

 

5

 

руб.

 

въ

 

годъ.

15-го

   

Жарта.

          

fsfq

  

(J -й,

                  

1893

 

года.
•

        

____

                                   

/

                                                          

______

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІА/ІЬНАЯ.

Указъ

  

ЕГО

 

ИЖПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

СА-

МОДЕРЖЦА

 

ВСЕРОССІЙСКАГО,

 

ивъ

 

Святѣйшаго

 

Пра-

вительствующая

 

Синода,

 

Преосвященному

 

Владиміру,
Епископу

 

Нижегородскому

 

и

 

Арзамасскому.

О

 

разрѣшеніи

  

не

 

показывать

   

въ

 

духовнихъ

 

росжсяхъ

прихожанъ,

 

не

 

дающим

 

о

 

себѣ

 

никаким

 

свѣдѣній

 

прич-

тамъ

 

въ

 

теченги

 

десяти

 

лѣтъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИЖПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕ-
СТВА,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слуша-

ли

 

представленіе

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

ѳтъ

 

10

 

Ян-
варя

 

сего

 

года

 

№

 

18.

 

Приказали:

 

Ваше

 

Преосвящен-
ство

 

въ

 

представленіи

 

Свят.

 

Синоду

 

объясняя,

 

что

 

ни-

которые

 

прихожане

 

церквей

   

ввѣренной

 

[вамъ

 

епархіи,



104

отлучаясь

 

изъ

 

мѣстъ

 

своего

 

жительства,

 

иногда

 

въ

 

те-

ченіи

 

многихъ

 

лѣтъ

 

сряду,

 

не

 

даютъ

 

мѣстному

 

причту

никакихъ

 

свѣдѣній

 

ни

 

объ

 

исполнении

 

ими

 

христіан-
скаго

 

долга

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

Нричастія,

 

ни

 

о

 

перемѣнахъ

въ

 

личеомъ

 

составѣ

 

ихъ

 

семействъ,

 

и

 

тѣмъ

 

ставятъ

причты

 

въ

 

большое

 

затруднееіе

 

при

 

ежегодНомъ

 

пере-

писываніи

 

ихъ

 

въ

 

духовныхъ

 

росписяхъ,

 

испрашиваете

у

 

Свят.

 

Синода

 

разрѣшенія

 

исключать

 

такихъ

 

прихо-

жанъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

росписей

 

по

 

минованіи

 

десятилѣт-"

ней

 

давности-

 

со

 

времени

 

неполученія

 

свѣдѣній

 

о

 

мѣ-

стѣ

 

ихъ

 

жительства

 

и

 

состояніи

 

ихъ

 

семействъ.

 

Обсу-
дивъ

 

настоящее

 

представленіе,

 

Свят.

 

Синодъ

 

опредѣ-

ляетъ:

 

предоставить

 

Вашему

 

Преосвященству

 

разрѣ-

шать

 

причтамъ

 

Нижегородской

 

епархіи

 

не

 

показывать

въ

 

духовныхъ

 

росписяхъ

 

прихожанъ,

 

не

 

дающихъ

 

о

 

се-

бѣ

 

никакихъ

 

свѣдѣній

 

причтамъ

 

въ

 

теченіи

 

десяти

 

лѣтъ.

О

 

чемъ

 

и

 

увѣдомить

 

Ваше

 

Преосвященство

 

указомъ.

19

 

Феврля

 

1892

 

года.

На

 

подлинномъ

 

указѣ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящен-
ства

 

послѣдовала

 

такая:

 

„24

 

Февраля.

 

Въ

 

Консисторію;
напечатать

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

ру-

ководству

 

духовенства

 

нашей

 

епархіи".

Прѳдложеніѳ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Владиміра,

 

Консисторіи

 

объ

 

оставленіи

 

безъ

 

по-

слѣдствій

 

нросьбъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

служить

 

литургію

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

въ

 

простые

 

дни

 

Великаго

 

поста.

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Влади-
міръ,

 

Епископъ

 

Нижегородскій

 

и

 

Арзамасскій,

 

сдалъ

 

въ

Конеисторію

 

предложеніе,

 

отъ

 

3

 

Марта

 

1892

 

года

№

 

1002,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

Многіе

 

свящѳннослу-
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жители

 

Нижегородской

 

епархіи

 

весьма

 

нерѣдко

 

обра-
щаются

 

ко

 

мнѣ

 

телеграммами

 

съ

 

просьбою

 

о

 

разрѣше-

ніи

 

отслужить

 

литургію

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

въ

 

про-

стые

 

дни

 

Великаго

 

поста

 

вопреки

 

прямому

 

указанію
Церковнаго-

 

устава

 

и

 

тѣмъ

 

напрасно

 

обременяютъ

 

себя
и

 

насъ,

 

а

 

просителей

 

вводятъ

 

въ

 

расходъ.

 

Поэтому

 

пред-

лагаю

 

Духовной

 

Консисторіи

 

указами

 

благочиннымъ

 

и

чрезъ

 

Епарх.

 

Вѣдомости

 

оповѣстить

 

духовенство

 

епар-

хіи,

 

что

 

всѣ

 

подобныя

 

просьбы,

 

какъ

 

незаконныя,

 

бу-
дутъ

 

оставляемы

 

безъ

 

послѣдствій.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНШ

 

И

 

ИЗВЪСТІЯ-

Отъ

 

Нижегородского

   

Епархіальнаго

  

Комитета

о

 

голодающихъ,

1.

  

По

 

донесенію

 

о.

 

благочиннаго

 

2

 

округа

 

Еняги-
нинскаго

 

уѣзда,

 

священника

 

села

 

Григорова,

 

о.

 

Іоанна
Приклонскаго,

 

отъ

 

14

 

Февраля

 

за

 

№

 

79,

 

въ

 

селѣ

 

Кур-
лаковѣ

 

съ

 

1

 

Февраля,

 

на

 

средства

 

вдовы

 

дѣйствитель-

наго

 

статскаго

 

совѣтника

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

Прутчен-
ко

 

открыта

 

безплатная

 

столовая

 

на

 

.40

 

человѣкъ

 

для

бѣднѣйшихъ

 

жителей

 

с.

 

Курлакова;

 

посѣтители

 

пользу-

ются

 

обѣдомъ

 

и

 

ужиномъ.

 

Завѣдуетъ

 

столовой,

 

по

 

прось-

бѣ

 

г-жи

 

Прутченко,

 

священникъ

 

с.

 

Курлакова

 

Алексѣй

Крапивинъ,
2.

  

По

 

донесенію

 

священника

 

села

 

Безводнаго

 

Ни-
жегородскаго

 

уѣзда,

 

Владиміра

 

Сергіевскаго,

 

отъ

 

21
Февраля,

 

въ

 

селѣ

 

Безводномъ

 

13

 

Февраля

 

открыта

безплатная

 

столовая

 

для

 

немощныхъ,

 

стариковъ,

 

дѣтей

бѣдныхъ

 

родителей

 

и

 

сиротъ.

    

Въ

 

столовой

   

готовится
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обѣдъ,

 

состоящій

 

изъ

 

щей

 

или

 

супа

 

съ

 

приправой,

 

ка-

ши

 

и

 

чѳрнаго

 

хлѣба;

 

номѣщеніе

 

для

 

столовой

 

далъ

 

без*-
платно

 

въ

 

своемъ

 

домѣ

 

сельскій

 

староста

 

Подгорной
Слободы

 

с.

 

Вѳзводнаго,

 

а

 

жена

 

его

 

готовитъ

 

обѣдъ

 

за

3

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Столовая

 

открыта

 

на

 

жертвы

 

состо-

ятельныхъ

 

жителей

 

с.

 

Везводеаго

 

по

 

предложенію

 

зем-

екаго

 

начальника;

 

надзоръ

 

за

 

порядкомъ

 

принялъ

 

на

себя

 

мѣстный

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Сергіевскій

 

и

 

во-

лостной

 

старшина

 

Капустинъ.

 

Такъ

 

какъ

 

нуждающих-

ся

 

набралось

 

много,

 

то

 

нашли

 

возможнымъ

 

открыть

еще

 

столовую

 

20

 

Февраля;

 

помѣщеніе

 

для

 

нея

 

снято

у

 

крестьянской

 

вдовы

 

Горной

 

Слободы

 

села

 

Безводна-
го

 

за

 

5

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

при

 

чемъ

 

она-же

 

и

 

готовитъ

обѣдъ,

 

состоящій

 

изъ

 

тѣхъ-же

 

перемѣнъ,

 

какъ

 

и

 

въ

первой

 

столовой.

 

Въ

 

обѣихъ

 

столовыхъ

 

обѣдаетъ

 

до

120

 

взрослыхъ

 

и

 

малолѣтнихъ.

 

Для

 

болѣе

 

правильнаго

и

 

безошибочнаго

 

распредѣленія

 

лицъ,

 

дѣйствительно

нуждающихся

 

въ

 

поддѳржкѣ,

 

съ

 

благословенія

 

Пре-
освященнѣйшаго

 

Владиміра,

 

Епископа

 

Нижегородскаго
и

 

Арзамаоскаго,

 

въ

 

с.

 

Везводномъ

 

открытъ

 

церковно-

приходскій

 

попечительный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

составь

 

котора-

го

 

вошли:

 

мѣстный

 

священникъ,

 

волостной

 

старшина,

староста

 

и

 

изъ

 

прихожанъ

 

лица,

 

наиболѣе

 

уважаемые

и

 

знакомые

 

съ

 

положеніемъ

 

жителей.

Списокъ

 

лицъ,

 

получившихъ

 

пособіе

 

изъ

 

Семеновскаго

уѣзднаго

 

Комитета

 

въЯнварѣ

 

мѣсяцѣ

 

1892

 

года.

Крестьянинъ

 

д.

 

Жужелки

 

Димитрій

 

Антоновъ

 

1

 

р.;

крестьянинъ

 

д.

 

Васильева

 

Ефимъ

 

Александровъ

 

1

 

р.;

д.

 

Пыдряя

 

крестьянинъ

 

Алекеѣй

 

Ермиловъ

 

1

 

р.;

 

кресть-
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янка

 

села

 

Медвѣдева

 

Хохлова

 

1

 

р.;

 

крестьяне

 

д.

 

Шал-
дежа:

 

Алексѣй

 

Поляковъ

 

50

 

к.,

 

Марья

 

Уварова

 

50

 

к.,

Алексѣй

 

Колееовъ

 

—

 

онъ-же

 

Рыбаковъ

 

50

 

к.,

 

Семенъ
Никифоровъ

 

50

 

к.,

 

Иванъ

 

Михайловъ

 

80

 

к.,

 

Ефимъ
Александровъ

 

80

 

к.,

 

Андрей

 

Александровъ

 

80

 

к.;

 

той-

же

 

деревни

 

крестьянка

 

Екатерина

 

Салтыкова

 

50

 

к.,

крестьян.

 

Николай

 

Филининъ

 

и

 

два

 

слѣпца

 

Ѵ/ъ

 

пуда

муки

 

на

 

сумму

 

2

 

р.

 

40

 

к.;

 

крест,

 

д.

 

Гаврйловки

 

Иванъ
CeprteW

 

50

 

к.;

 

села

 

Выдрѣевки

 

слѣпая

 

крест.

 

Марья
Яковлева

 

1

 

р.;

 

сироты-

 

крестьянки

 

д.

 

Оленихи

 

Пе-
раскева

 

Агапова

 

и

 

двѣ

 

дѣвицы

 

1

 

p.

 

50

 

к:;

 

отставной

рядовой

 

д.

 

Дѣянова

 

Иванъ

 

Дмитріевъ

 

1

 

р.;

 

дворян-

ское

 

сиротствующее

 

семейство

 

Вѣляевыхъ

 

2

 

р.;

 

бѣдная

престарѣлая

 

чиновница

 

Анна

 

Александрова

 

Щепанова
2

 

р.;

 

крестьянская

 

вдова

 

д.

 

Дѣянова

 

Наталья

 

Кожев-
никова

 

1

 

р

 

;

 

крест,

 

вдова

 

д.

 

Оленихи

 

Вѣра

 

Григорьева
1

 

р.;

 

вдовая

 

солд.

 

д.

 

Дьякова

 

Екатерина

 

Йв.

 

Сѣверова

1

 

р.;

 

заштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Богомолова

 

Петръ

 

Си-

найскій

 

и

 

жена

 

его

 

Елизавета

 

Афанасьева

 

за

 

Январь
и

 

Февраль

 

мѣсяцы

 

6

 

рублей.

Всего

   

въ

 

Январѣ

   

мѣсяцѣ

   

выдано

   

пособій

   

на

28

 

руб.

 

30

 

коп.

С

 

п

 

И

 

С

 

О

 

К

 

ъ

дѳпутатовъ

 

духовенства

  

Починковскаго

   

училищнаго

округа,

 

явившихся

 

на

 

очередный

 

Съѣздъ

 

въ

 

з.

 

г.

 

По-

чинки

 

17

 

Декабря

 

1891

 

года.

Священникъ

 

Петръ

 

Остроумову
Священникъ

 

Александръ

 

Доброзраковъ,
Священникъ

 

Гоаннъ

 

Миловскій,
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Священникъ

 

Александръ

 

Цвѣтаевъ,

Священникъ

 

Николай

 

Цвѣтковъ,

Священникъ

 

Алексѣй

 

Выстровъ,
Священникъ

 

Константинъ

 

Добротворокій.

ЖУРНАЛЫ
Съѣзда

 

дѳпутатовъ

 

духовенства

   

Починковскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

17—18

 

Декабря

 

1891

 

года.

1891

 

г.

  

Декабря

 

17.

№

 

1.

 

Депутаты

 

Починковскаго

 

училищнаго

 

окру-

га

 

закрытой

 

баллотировкой

 

избрали

 

предсѣдателемъ

Стѣзда

 

священника

 

Петра

 

Остроумова,

 

a

 

дѣлопроизво-

дителемъ

 

священника

 

Іоанна

 

Миловскаго.

№

 

2.

 

Согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

20

 

Сентября

 

1891

 

года,

 

послѣдовавшей

 

на

 

докладѣ

Правленія

 

Училища,

 

депутаты

 

округа

 

разсматривали

 

дѣ-

ло

 

о

 

покупкѣ

 

дома

 

и

 

усадьбы

 

у

 

крестьянина

 

заштат-

наго

 

города

 

Починокъ

 

Свѣшникова

 

въ

 

собственность
Училища

 

цѣною

 

за

 

5000

 

рублей

 

для

 

построенія

 

на

 

сей

усадьбѣ,

 

современемъ,

 

зданія

 

для

 

училища

 

й

 

общежитія.
Вслѣдствіе

 

ходатайства

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

Свя-
тѣйшаго

 

Синода

 

послѣдовало

 

на

 

сію

 

покупку

 

разрѣше-

ніе

 

Vu

 

Сентября

 

1891

 

года

 

за

 

№

 

2311.
Постановили:

 

Поручить

 

Правленію

 

Училища

 

со-

вершить

 

купчую

 

крѣпость

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

въ

 

вѣчное

владѣніѳ

 

духовенства

 

округа

 

означенныхъ

 

дома

 

и

 

усадь-

бы,

 

гдѣ

 

оно— Правленіе— найдетъ

 

болѣе

 

выгоднымъ.

 

и

удобнымъ,

 

и

 

сдѣлать

 

это

 

немедленно,

 

послѣ

 

утвержде-

нія

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

сего

 

журнала.
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№

 

3.

 

Депутаты

 

округа,

 

согласно

 

резолюціи

 

Его
Преосвященства

 

на

 

журналѣ

 

«№

 

8

 

Съѣзда

 

депутатовъ

прошедшаго

 

года,

 

имѣли

 

сужденіе

 

о

 

томъ,

 

слѣдуетъ

 

ли

выдавать

 

какое

 

либо

 

пособіе

 

родителямъ

 

или

 

родствен-

никамъ

 

епархіальнокоштныхъ

 

учениковъ

 

училища,

 

жив-

шихъ

 

у

 

нихъ

 

2

 

мѣсяца

 

-

 

Сентябрь

 

и

 

Октябрь

 

прошед-

шаго

 

года

 

по

 

случаю

 

ремонта

 

зданія

 

училища.

Постановили:

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

отъ

 

родителей

 

и

родственниковъ

 

означенныхъ

 

учениковъ

 

не

 

поступило

никакихъ

 

заявленій

 

о

 

вознагражденіи

 

ихъ

 

за

 

содержа-

ние

 

въ

 

своихъ

 

домахъ

 

учениковъ

 

излишнихъ

 

два

 

мѣся-

ца,— оставить

 

въ

 

силѣ

 

постановленіе

 

бывшаго

 

Съѣзда,

т.

 

е.

 

никому

 

вознагражденія

 

не

 

выдавать."

№

 

4.

 

Депутаты

 

округа

 

разсматривали

 

прошенія:
крестьянской

 

вдовы

 

Шаровой

 

—

 

по

 

первому

 

мужу

 

Ми-
довской,

 

вдовы

 

псаломщика

 

Тиховой,

 

крестьянки

 

Ути-
ной,

 

частнаго

 

землемѣра

 

Паршина,

 

земскаго

 

оспопри-

вивателя

 

Агарева,

 

крестьянина

 

Ржанова

 

и

 

сверхштат-

наго

 

псаломщика

 

Юрьева,-

 

въ

 

которыхъ

 

всѣ

 

они

 

про-

сятъ

 

объ

 

освобождении

 

отъ

 

платы

 

за

 

право

 

обученія

 

въ

училищѣ

 

ихъ

 

дѣтей

 

и

 

родственниковъ,

 

какъ

 

иносослов-

ныхъ;

 

затѣмъ

 

прошеніе

 

діакона

 

Цвѣткова,

 

въ

 

которомъ

онъ

 

проситъ

 

объ

 

освобождены

 

отъ

 

платы

 

за

 

обученіе
двоихъ

 

сыновей,

 

какъ

 

иноокружныхъ,

 

и,

 

наконецъ, —

ходатайство

 

Г.

 

Смотрителя

 

Училища

 

объ

 

освобождеНіи
отъ

 

таковой

 

же

 

платы

 

ученика

 

Константина

 

Вознесен-
скаго,

 

какъ

 

сироту

 

иноепархіальнаго.
Постановили:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

крайнюю

 

бѣд-

ность

 

и

 

хорошіе

 

успѣхи

 

учениковъ,

 

освободить

 

отъ

платы

 

за

 

право

 

обученія

 

въ

 

учили щѣ

 

учениковъ:

 

Ми-
ловскаго,

 

Утина,

 

Агарева

 

и

 

Ржанова

  

за

 

вторую

 

поло-
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вину

 

учебнаго

 

года;

 

Тихова,

 

Алексѣя

 

Паршина

 

и

 

Возне-
сенскаго

 

за

 

весь

 

учебный

 

годъ;

 

Юрьева

 

освободить

 

отъ

платы

 

20

 

рублей

 

за

 

нынѣшній

 

годъ,

 

Ивана

 

и

 

Николая
(июѣющаго

 

поступить

 

въ

 

училище

 

въ

 

Январѣ)

 

Цвѣтко-

выхъ

 

освободить

 

отъ

 

платы

 

10

 

руб.

 

за

 

вторую

 

поло-

вину

 

учебнаго

 

года.

№

 

5.

 

Депутаты

 

округа

 

слушали

 

докладъ

 

Ревизіон-
наго

 

Комитета

 

училища

 

и

 

разсматривали

 

приложенные

кънему

 

журналы

 

иактъ

 

объ

 

освидѣтельствованіи

 

суммъ

училища

 

за

 

1890

 

годъ.

 

Изъ

 

акта

 

и

 

журналовъ

 

Коми-

тета

 

усматривается,

 

что

 

расходованіе

 

суммъ

 

Правле-
ніемъ

 

Училища

 

производилось

 

правильно,

 

согласно

 

со

смѣтой,

 

разсмотрѣнной

 

и

 

утвержденной

 

на

 

1890

 

годъ,

а

 

также

 

и

 

съ

 

журнальными

 

постановленіями

 

Правленія
Училища;

 

наличныя

 

суммы

 

сохраняются

 

надлежащими

порядкомъ.

 

Въ

 

докладѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

Ревизіонный
Комитетъ

 

предлагаетъ:

 

для

 

удобства

 

провѣрки

 

отчета

по

 

продажной

 

библіотекѣ

 

разъ

 

навсегда

 

ассигновать

 

из-

вѣстную

 

сумму;

 

сумма

 

эта,

 

поступивши

 

на

 

расходъ,

 

дол-

жна

 

быть

 

записана

 

въ

 

особой

 

книгѣ

 

для

 

веденія

 

книж-

ной

 

отчетности.

 

Завѣдующій

 

библіотекою

 

долженъ

 

вве-

сти

 

запись

 

въ

 

этой

 

книгѣ — какъ

 

приходъ,

 

такъ

 

и

 

рас-

ходъ

 

сей

 

суммы

 

и

 

долговъ

 

за

 

учениками.

 

Затѣмъ,

 

Ре-

визіонный

 

Комитетъ

 

предлагаетъ

 

обмѣнять

 

весь

 

налич-

ный

 

капиталъ,

 

образовавшійся

 

на

 

предметъ

 

устройства

общежитія,

 

состоящій

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

серіяхъ,
на

 

5°/о

 

билеты

 

Восточнаго

 

займа,

 

что

 

несравненно

 

вы-

годнѣе

 

для

 

духовенства

 

округа.

Постановили:

 

За

 

тщательное

 

и

 

аккуратное

 

веденіе
дѣла

 

по

 

провѣркѣ

 

суммъ

 

училища

 

выразить

 

свою

 

бла-

годарность

   

членамъ

   

Комитета,

   

священникамъ

   

Іоанну



Ill

Остроумову

 

и

 

Николаю

 

Васильеву;

 

члену

 

же

 

священ-

нику

 

Валеріану

 

Коринѳскому

 

за

 

его

 

безпрерывные

 

свы-

ше

 

15

 

лѣтъ

 

труды

 

по

 

этой

 

должности

 

выразить

 

благо-

дарность

 

со

 

внѳсеніемъ

 

въ

 

формулярный

 

списокъ.

 

Пред-
лагаемый

 

Комитетомъ

 

мѣры

 

для

 

удобства

 

веденія

 

книж-*

ной

 

отчетности

 

принять;

 

принять

 

также

 

предложенный

способъ

 

храненія

 

дѳнежныхъ

 

суммъ,

 

собираемыхъ

 

на

общѳжитіе,

 

—

 

при

 

чемъ

 

поручить

 

Нравленію

 

Училища
обмѣнять

 

въ

 

возможно

 

непродолжительномъ

 

времени

весь

 

капиталъ

 

свыше

 

16

 

тысячъ,

 

состоящій

 

въ

 

серіяхъ,
на

 

5°/о

 

билеты

 

Восточнаго

 

займа.

1891

 

г.

 

Декабря

 

18.

№

 

6.

 

Депутаты

 

слушали

 

журналъ

 

Правленія

 

По-
чинковскаго

 

Духовнаго

 

Училища,

 

утвержденный

 

Его
Преосвященствомъ,

 

отъ

 

27

 

Мая

 

1891

 

года,

 

коимъ

 

опре-

делено:

 

застраховать

 

(и

 

застрахована

 

выстроенный

при

 

училищѣ

 

флигель

 

въ

 

Русскомъ

 

страховомъ

 

отъ

огня

 

Обществѣ,

 

гдѣ

 

застраховано

 

главное

 

зданіе

 

учи-

лища,

 

въ

 

1300

 

руб.

 

до

 

9

 

Ноября

 

сего

 

года,

 

когда

 

при-

дется

 

возобновить

 

страхованіе

 

на

 

домъ

 

и

 

движимое

имущество,

 

и

 

потомъ

 

соединить

 

оба

 

страхованія

 

по

одному

 

полису,

 

о

 

чемъ

 

сообщить

 

очередному

 

Декабрь-
скому

 

Съѣзду

 

духовенства.

Постановили:

 

Принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

стоимость

флигеля

 

въ

 

1300

 

рублей

 

признать

 

соотвѣтствующею

своей

 

дѣйствительной

 

стоимости.

Ш

 

7.

 

Депутаты

 

округа

 

разсматривали

 

смѣту

 

по

приходу

 

и

 

расходу

 

суммъ

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

въ

1892

 

году.

 

Здѣсь

 

въ

 

ст.

 

5

 

расхода

 

суммъ

 

на

 

общежи-
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тіе

 

значится

 

1600

 

рублей

 

на

 

приспособленіе

 

дома

 

Свѣш-

никова

 

для

 

временнаго

 

общежитія

 

учениковъ.

 

По

 

по-

воду

 

сей

 

статьи

 

расхода

 

Г.

 

Смотрителемъ

 

Училища
были

 

представлены

 

Съѣзду

 

свои

 

соображенія

 

касатель-

но

 

употребленія,

 

какое

 

можетъ

 

сдѣлать

 

духовенство

округа

 

изъ

 

вновь

 

купленнаго

 

дома

 

Свѣшникова-

 

Г.

 

Смо-
тритель

 

рекомендуетъ

 

домъ

 

сей

 

перестроить

 

вновь,

 

при-

способивъ

 

его

 

подъ

 

небольшое

 

общежитіе,

 

для

 

казен-

нокоштныхъ

 

учениковъ

 

училища,

 

на

 

что,

 

по

 

соображе-
нію

 

Г.

 

Смотрителя, — понадобится

 

до

 

1500

 

рублей;

 

при

этомъ

 

представлена

 

и

 

смѣта

 

расходовъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

хозяйственныхъ

 

принадлежностей

 

для

 

общежитія

 

на

сумму

 

261

 

рубль.
Постановили:

 

По

 

совершеніи

 

купчей

 

крѣпости,

 

по-

ручить

 

Правленію

 

Училища

 

произвести

 

осмотръ

 

куплен-

наго

 

дома

 

и,

 

если

 

онъ

 

окажется

 

на

 

столько

 

крѣпкимъ,

что

 

не

 

потребуетъ

 

существенныхъ

 

затрать

 

на

 

его

 

ре-

монтировку,

 

сдѣлавъ

 

въ

 

немъ

 

необходимыя

 

поправки

на

 

сумму

 

не

 

свыше

 

100

 

руб.,

 

помѣстить

 

въ

 

него'

 

казен^

нокоштныхъ

 

мальчиковъ

 

и

 

содержать

 

ихъ

 

здѣсь

 

съ

Мая

 

нынѣшняго

 

года.

 

Если

 

же

 

домъ

 

окажется

 

совер-

шенно

 

негоднымъ

 

для

 

жилья

 

безъ

 

существеннаго

 

ремон-

та,

 

тогда-

 

оставить

 

вопросъ

 

о

 

перестройкѣ

 

дома

 

и

 

при-

способлена

 

его

 

подъ

 

общежитіе

 

по

 

предлагаемому

 

Г.
Смотрителемъ

 

плану

 

до

 

будущаго

 

Съѣзда.

 

Смѣту

 

по

приходу

 

и

 

расходу

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

на

1892

 

годъ

 

въ

 

остальномъ

 

утвердить;

 

принять

 

также

 

и

смѣту

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

хозяйственныхъ

 

принадлежно-

стей

 

для

 

общежитія

 

учениковъ,

 

имѣющихъ

 

быть

 

во

вновь

 

купленномъ

 

домѣ

 

Свѣшникова.
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СМ

 

Ъ

 

T

 

А

прихода

 

и

 

расхода

 

суммъ

 

на

 

содержаніе

 

Починковскаго

Духовпаго

 

Училища

 

въ

 

1892

 

году,

 

составленная

 

Прав-

леніемъ

   

того

   

Училища

 

съ

 

измѣненіями,

   

сдѣланными

Съѣздомъ

 

духовенства.

руб.

    

к.

Ст.

 

прихода

 

на

 

устройство

 

общежитія.

1.

  

Остается

 

отъ

 

1891

 

г.

 

въ

 

билетахъ

 

Го-
сударственнаго

 

Казначейства,

 

хранящихся

 

въ

Лукояновскомъ

 

Уѣздномъ

 

Еазначействѣ

       

.

 

19900

 

—

2.

  

Остается

 

отъ

 

1891

 

г.

 

въ

 

наличныхъ

деньгахъ

          

......

    

1240

 

58

3.

  

Ожидается

 

поступленій:
а)

  

%°/о

  

съ

 

государственныхъ

 

билетовъ,
за

 

вычетомъ

   

5°/о

   

государственнаго

сбора

 

......

      

716

 

50
б)

  

°/о/°/о

  

по

 

книжкѣ

  

сберегател.

  

кассы

(на

 

950

 

р.)

 

.

        

.

        

.

        

.

        

.

     

:

 

38

 

—

в)

  

недоимки

 

за

 

благочиннымъ

 

3

 

окр.

 

.

       

33

 

94
г)

  

недоимки

 

за

 

благочинными

 

вообще

 

по

дополнительному

 

сбору

  

за

 

1-е

 

полу-

годіе

 

1891

 

г.

       

.

        

.

        

.

        

.

       

48

 

53
д)

  

сбора

   

съ

  

приходскихъ

   

церквей

   

по

1

 

коп.

 

съ

 

души

   

.

        

.

        

.

        

.

    

1185

   

5
е)

  

дополнительная)

 

сбора

 

(бывш.

 

на

 

се-

минар,

 

общежитіе)

 

по

 

смѣтѣ

 

1891

 

г.

     

947

 

37
и

 

ж)

 

долгу

 

за

 

Свѣшниковыми

 

.

        

.

        

.

       

25

 

—

Итого

 

.

 

24134

 

97
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РУБ.

     

К.

Ст.

 

расхода

 

на

 

устройство

 

общежитія.

1.

  

Доплатить

   

архитектору

   

Никитину

   

за

планъ

 

и

 

смѣту

 

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

       

83

 

20
2.

  

На

 

поѣздку

 

въ

 

Лукояновъ

  

для

 

получе-

нія

 

°/°%

 

по

 

билетамъ

 

и

 

обмѣна

 

денегъ

 

на

 

серіи

      

10

 

—

3.

   

Выдать

   

Свѣшниковымъ

   

за

 

усадьбу

    

и

домъ,

 

покупаемые

 

въ

 

собственность

 

училища

   

5000

  

—

4.

  

На

 

вотаріальные

 

расходы

 

при

 

соверше

ніи

 

купчей

 

крѣпости

   

на

 

сію

 

усадьбу

  

и

 

домъ

(по

 

смѣтѣ

 

1891

 

г.) ..... 250

 

--

5.

  

На

 

приспособление

 

дома

 

Свѣшниковыхъ

для

 

временваго

 

общежитія

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

    

100

 

—

6.

  

На

 

обзаведеніе

 

домашними

   

и

 

хозяйст-

венными

   

принадлежностями

   

для

 

того

   

обще-
житія

       

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

•

         

•

      

261

 

45

Итого

 

.

    

5704

 

65

Ст.

 

прихода

 

на

 

содержаніе

 

училища.

1.

  

Надбавочной

 

суммы

 

(по

 

смѣтѣ

 

1891

 

г.)

   

1371

 

88
2.

  

20°/о

 

сбора

 

съ

 

церковйыхъ

 

доходовъ

 

на

содержаніе

 

приготовительн.

 

класса

  

(по

 

емѣтѣ

1891

 

г.)

 

.

 

:

      

.

        

.

        

.

        

.

        

.

       

.

     

810

 

—

3.

  

Вѣнчиковыхъ

   

и

 

отъ

 

продажи

   

листовъ

разрѣшительной

 

молитвы

 

(по

 

смѣтѣ

 

1891

 

г.)

     

454

 

—

4.

  

Недоимокъ

 

со

 

священниковъ

 

отъ

 

1891

 

г.

вслѣдствіе

 

полученія

 

ими

 

наградъ

       

.

        

.

        

35

 

—

5.

   

Взносовъ

 

вслѣдетвіе

 

полученія

 

наградъ

священниками

 

въ

 

1892

 

году

       

.

        

.

        

.

       

50

 

—

6.

  

°/о°/о

 

на

 

облигаціи

   

на

 

содержаніе

 

сти-

пендіата

 

.

        

.

        

.

                 

.

        

.

        

.

       

60

 

—
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РУБ.

     

К.

Ст.

 

на

 

благоустройство

 

училища:

7.

  

Остатка

 

отъ

 

1891

 

года

     

.

        

.

        

.

      

150

 

—

8.

   

Взносовъ

 

за

 

право

 

обученія

      

.

        

.

    

1000

 

—

9.

   

Пожертвованія

 

почетнаго

 

блюстителя

 

.

      

100

 

—
I

   

■

   

...

   

,|

   

,11.11.

    

■

    

,щ. ..... j, —■

.

     

Итого

 

.

    

4030

 

88

Сверхъ

 

того

   

неприкосновеннаго

  

капитала

въ

 

4-хъ

 

°/о

 

облигадіяхъ

 

на

 

стииендіата

       

.

    

1500

 

—

Ст.

 

расхода

 

на

 

содержаніе

 

училища.

1.

  

Жалованья

 

учителю

   

приготовительнаго

класса

 

съ

 

надзирательствомъ

      

.

        

.

        

.

      

420

 

—

2.

  

Квартирнаго

 

пособія

   

Помощнику

  

Смо-
трителя

   

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

      

192

 

—

3.

  

Разъѣздныхъ

   

по

 

ученическимъ

 

кварти-

рамъ

        

.

        

.-

                

.•

                

.•

       

.•

       

30

 

—
-

                                                                                                                           

т

 

і

      

^

 

Ь-

4.

  

Жалованья

 

делопроизводителю

 

.

      

;

 

Р*

     

50

 

—

5.

   

Письмоеодителю

    

гой с

   

'

  

.

        

.

        

.

      

120

   

-

6.

  

На

 

канцелярію

         

.

                 

.

        

.

        

50

 

—

7.

   

На

 

ученическую

     

и

   

фундаментальную
библіотеку ......

      

100

 

—

8.

  

За

 

завѣдываніе

 

ученическою

 

библіотекою

     

25

 

—

9.

  

Фельдшерамъ

 

за

 

пользованіе

 

учениковъ

     

20

 

--

10.

 

По

 

содержанію

 

дома:

а)

  

дровъ

 

<

        

[

        

.

        

.

        

.

        

.

      

170

 

—

б)

  

на

 

освѣщеніе

        

.

        

.

        

.

        

.24

 

—

в)

  

за

 

возку

 

воды

      

.

        

.

        

.

        

.

        

15

 

—

г)

  

сторожамъ

   

.....

      

192

 

—

д)

  

за

 

чистку

 

печныхъ

 

трубъ

 

и

 

сартировъ

     

15

 

—

е)

  

за

 

застрахованіе

 

зданій

 

и

 

имущества

    

121

 

—

ж)

  

на

 

побѣлку

 

кдассныхъ

 

помѣщеній

   

.

        

30 ■

 

—
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РУБ.

      

К.

з)

 

на

 

училищную

 

мебель

 

(5

 

кресолъ

 

для

          

*

учительскихъ

  

каѳедръ

    

и

 

библіотеч-
ный

 

шкафъ)

         

-

        

.

        

.

        

.30

 

—

11.

  

На

 

содержаніе

 

25

 

бѣдныхъ

 

учениковъ:

а)

  

квартирою

   

и

 

столомъ

   

(по

 

5

 

руб.

 

въ

мѣсяцъ)

   

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

    

1250

 

—

б)

  

одеждою,

 

обувью

 

и

 

учебными

 

принад-

лежностями

          

...

       

.

        

.

        

.

      

400

 

—

в)

  

4-мъ

 

воспитанникамъ,

 

оканчивающимъ

курсъ,

 

на

 

проѣздъ

 

въ

 

Семинарію

 

по

5

 

рублей

     

.

        

.

        

.

        

.

                 

20

 

—

12.

  

На

 

единовременный

  

пособія

   

бѣднымъ

ученикамъ

         

.

        

.

        

.

                 

.

        

.

      

100

 

—

13.

  

Стипендіату

   

.

        

...

        

.

        

.

       

60

 

—

14.

  

На

 

мелочные

 

и

 

экстраординарные

 

рас-

ходы

       

....

                 

.

               

100

 

—

15.

  

На

 

проѣздъ

 

членамъ

 

Правленія:
священнику

 

К,.

 

Добротворскому

 

30

 

р.

 

и

священнику

 

П.

 

Лебедеву

 

20

 

р.

 

— всего

       

50

 

—

Итого

 

.

    

3584

 

-

Остатка

 

къ

 

1893

 

году

     

446

 

88

№

 

8.

 

Депутаты

 

округа

 

производили

 

осмотръ

 

ре-

монтировки

 

училищнаго

 

зданія

 

и

 

устроеннаго

 

вновь

флигеля,

 

при

 

чемъ

 

оказалось,

 

что

 

какъ

 

'училищное

 

зда-

ніе,

 

такъ

 

и

 

флигель

 

устроены

 

очень

 

хорошо

 

и

 

вполнѣ

практически.

Постановили:

 

Выразить

 

Г.

 

Смотрителю

 

Сергѣю

Мидовскому

  

свою

 

искреннюю

 

благодарность

   

за

 

ноне-
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сенные

 

имъ

 

труды

 

по

 

наблюденію

 

за

 

производствомъ

работъ

 

и

 

въ

 

воздаяніе

 

за

 

его

 

постоянную

 

готовность

служить

 

своею

 

опытностію

 

интересамъ

 

окружного

 

ду-

ховенства

 

освободить

 

его,

 

Миловскаго,

 

отъ

 

уплаты

 

взя-

тыхъ

 

имъ

 

изъ

 

суммъ

 

училища

 

заимообразно

 

ІбОрублей.

,№

 

9.

 

Депутаты

 

округа,

 

рассматривали

 

смѣту

 

на

 

но

вое

 

каменное

 

зданіе

 

училища

 

и

 

общежитія,

 

составлен-

ную

 

г.

 

Епархіальнымъ

 

архитекторомъ

 

Никитинымъ,

 

и

подвергшуюся

 

измѣненію

 

со

 

стороны

 

Строительнаго

 

От-
дѣленія,

 

которымъ

 

означенная

 

постройка

 

зданій

 

учили-

ща

 

и

 

общежитія

 

вычислена

 

въ

 

63492

 

рубля

 

79

 

коп.

Постановили:

 

Измѣненіе

 

смѣты

 

принять,

 

а

 

пред-

ставленіе

 

въ

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

плана

 

и

 

смѣты

 

на

 

но-

вое

 

зданіе

 

отложить

 

до

 

того

 

времени,

 

когда

 

будетъ

 

со-

вершена

 

купчая

 

крѣпость

 

на ,

 

пріобрѣтеніе

 

дома

 

Свѣш-

никова.

№

 

10.

 

Депутаты

 

слушали

 

репортъ

 

благочиннаго

 

3
Лукояновскаго

 

округа,

 

с.

 

Вайкова

 

священника

 

Миха-
ила

 

Смиренскаго,

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

онъ

 

ходатайствуетъ

 

предъ

 

Его

 

Преосвящен-
ствомъ

 

объ

 

освобождены

 

на

 

текущій

 

годъ

 

церквей

 

его

округа

 

отъ

 

добавочнаго

 

взноса

 

на

 

устройство

 

общежитія
при

 

Починковскомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ

 

по

 

причинѣ

неурожая

 

хлѣба

 

у

 

прихожанъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

сокра-

тилась

 

значительно

 

доходность

 

церквей.

Постановили:

 

Такъ

 

какъ

 

причина,

 

обозначенная

 

въ

репортѣ

 

о.

 

благочиннаго

 

общая

 

для

 

всего

 

Починков-
скаго

 

округа,

 

поэтому

 

депутаты

 

и

 

не

 

находятъ

 

возмож-

нымъ

 

освободить

 

отъ

 

добавочнаго

 

взноса

 

3-й

 

благочин-
ническій

 

Лукояновскій

 

округъ.
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№

 

IL

 

Депутаты

 

слушали

 

два

 

отношенія

 

Правд е-

нія

 

Починковскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

относительно

взноса

 

о.о.

 

благочинными

 

денегъ

 

на

 

потребности

 

учи-

лища.

 

Въ

 

первомъ

 

отношеніи

 

говорится,

 

что

 

въ

 

минув-

шемъ

 

году

 

о.о.

 

благочинными

 

не

 

доставлено

 

20°/"

 

сбо-
ра

 

на

 

приготовительный

 

классъ

 

7

 

р.

 

26

 

коп.

 

и

 

доба-
вочной

 

суммы

 

31

 

руб.

 

56

 

коп.

 

Повторяясь

 

ежегодно,

этотъ

 

недочетъ

 

повлечетъ

 

современемъ

 

къ

 

значитель-

ному

 

ущербу

 

училищной

 

экономіи.

 

Во

 

второмъ

 

отно-

іненіи

 

говорится,

 

что

 

деньги

 

въ

 

училище

 

представля-

ются

 

о.о.

 

благочинными

 

не

 

въ

 

установленные

 

сроки,

 

а

значительно

 

позже,

 

иногда

 

около

 

полгода

 

послѣ

 

срока,

благодаря

 

недоимкамъ

 

за

 

бѣдными

 

церквами.

 

Во

 

избѣ-

жаніе

 

несвоевременности

 

и

 

неаккуратности

 

взносовъ,

Правленіе

 

предлагаетъ

 

на

 

обсужденіе

 

Съѣзда

 

вопросъ:

не

 

Найдетъ

 

ли

 

Съѣздъ

 

возможнымъ

 

испросить

 

разрѣ-

шенія

 

у

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

то,

 

чтобы

 

тѣ

 

церкви,

въ

 

коихъ

 

имѣются

 

евободныя

 

суммы,

 

ссужали

 

церкви

бѣдныя,

 

не

 

могущія

 

своевременно

 

платить

 

установлен-

ные

 

сборы

 

въ

 

пользу

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

въ

частности

 

мѣстнаго

 

духовнаго

 

училища,

 

по

 

усмотрѣніго

о.о.

 

благочинныхъ.

 

При

 

отсутствіи

 

подобной

 

мѣры,

 

по

мнѣнію

 

Правленія

 

очень

 

вѣроятно,

 

что

 

училище

 

въ

 

эко-

номическомъ

 

отношеніи

 

поставлено

 

будетъ

 

въ

 

тяжелыя

условія.
Постановили:

 

Относительно'недоимки

 

просить

 

Прав-
леніе

 

Училища

 

разобрать

 

въ

 

своихъ

 

засѣданіяхъ,

 

за

кѣръ

 

изъ

 

благочинныхъ

 

состоятъ

 

недоимки

 

и

 

затѣмъ

взыскать

 

таковыя,

 

съ

 

предупрежденіемъ,

 

что

 

въ

 

случаѣ

невысылки

 

недоимки

 

будетъ

 

доложено

 

Его

 

Преосвя-
щенству.

 

Относительно

 

же

 

ссуды

 

бѣдныхъ

 

церквей

 

бо-
лѣе

 

достаточными,

  

о.о.

 

депутаты

  

вполнѣ

 

согласны

  

съ
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предложеніемъ

 

Правлонія

 

Училища. и

 

симъ

 

журналомъ

просятъ

 

Его

 

Преосвященство

 

утвердить

 

означенное

предложение

 

Правленія.

№

 

12.

 

Депутаты

 

округа

 

избирали

 

членовъ

 

Правле-
нія

 

на

 

слѣдующее

 

трохлѣтіе

 

и

 

кандидатовъ

 

къ

 

нимъ

изъ

 

среды

 

окружного

 

духовенства

 

посредствомъ

 

закры-

той

 

баллотировки,

 

и

 

избранными

 

оказались:

 

бывшій
членъ

 

Правленія

 

села

 

Стараго

 

Рождествена

 

священ-

никъ

 

Порфирій

 

Лебедевъ

 

и

 

села

 

Сырятина

 

священникъ

Константинъ

 

Добротворскій

 

и

 

села

 

Кочкурова

 

священ-

никъ

 

Іоаннъ

 

Миловскій.
Постановили:

 

Считать

 

членами

 

Правленія

 

отъ

 

ду-

ховенства

 

на

 

слѣдующее

 

трехлѣтіе

 

священниковъ

 

Пор-
фирія

 

Лебедева

 

и

 

Константина

 

Добротворскаго,

 

свя-

щенника

 

же:

 

Миловскаго

 

считать

 

кандидатомъ

 

къ

 

нимъ.

•Ns

 

13.

 

Депутаты

 

Починковскаго

 

округа,

 

вслѣдствіе

истеченія

 

срока

 

службы

 

лицъ

 

Ревизіѳннаго

 

Комитета

Починковскаго

 

Духовнаго

 

Училища,

 

закрытой

 

баллоти-
ровкой

 

избрали

 

въ

 

составь

 

Комитета

 

на

 

1892

 

годъ

 

го-

рода

 

Почиеокъ

 

священниковъ:

 

Валеріана

 

Коринѳскаго,

Николая

 

Васильева

 

и

 

Алексѣя

 

Балашова.

№

 

14.

 

Депутаты

 

округа

 

слушали

 

докладъ

 

благо-
чиннаго

 

4

 

округа

 

Лукояновскаго

 

уѣзда

 

священника

Василія

 

Лаврова,

 

въ

 

которомъ

 

выражено,

 

что

 

священ-

никъ

 

села

 

Кергудъ

 

Петръ

 

Варварскій

 

уклоняется

 

отъ

уплаты

 

10

 

руб.

 

по

 

поводу

 

награжденія

 

его

 

орденомъ

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

Постановили:

 

О.

 

благочинному

 

Лаврову

 

принять

побудительныя

 

мѣры

 

къ

 

немедленному

 

взносу

   

священ-
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никомъ

 

Варварскимъ

 

10

 

руб.

   

въ

 

Правленіе

 

Духовнаго
Училища.

№

 

15.

 

Депутаты

 

округа

 

слушали

 

журналъ

 

Прав-
ленія

 

Починковскаго

 

Духовнаго

 

Училища

 

за

 

№

 

51,

 

ко-

имъ

 

предложено

 

Съѣзду

 

духовенства

 

вновь

 

разсмотрѣть

вопросъ

 

о

 

содержаніи

 

учениковъ

 

по

 

проэкту,

 

отпечатан-

ному

 

въ

 

11

 

№

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

съ

 

цѣлію

придти

 

къ

 

большему

 

соглашенію.
Постановили:

 

Не

 

дѣлать

 

обязательнаго

 

постановле-

нія

 

относительно

 

принятія

 

проэкта

 

духовенствомъ

 

на

предлагаемыхъ

 

Правленіемъ

 

условіяхъ,

 

а

 

предоставить

Училищному

 

Правленію

 

право

 

принимать,

 

если

 

окажут-

ся

 

вакансіи,

 

въ

 

общежитіе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

казенными

 

уче-

никами,

 

и

 

желающихъ

 

воспользоваться

 

онымъ

 

про-

эктомъ.

№

 

16.

 

Депутаты

 

округа

 

имѣли

 

сужденіе

 

о

 

томъ,

когда

 

назначить

 

очередной

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

въ

 

бу-
дущемъ

 

1892

 

году.

Постановили:

 

Будущее

 

очередное

 

собраніе

 

депута-

товъ

 

назначить

 

на

 

15

 

Декабря;

 

депутаты

 

имѣютъ

 

явить-

ся

 

этаго

 

числа

 

къ

 

вечернему

 

засѣданію

 

въ

 

зданіе

 

По-
чинковскаго

 

Духовнаго

 

Училища.

Всѣ

 

вышеозначенные

 

журналы,

 

Его

 

Преосвящен-
ствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Владиміромъ,

 

Епископомъ
Нижегородскимъ,

 

утверждены.
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Объ

 

открытіи

   

перковно-приходскаго

   

попечительства

въ

 

с.

 

Аносовѣ.

•<

 

Въ

 

селѣ

 

Аносовѣ,

 

Сергачскаго

 

уѣзда,

 

вновь

 

откры-

то

 

цёрковно-приходское

 

попечительство

 

и

 

избраны

 

въ

председателя

 

онаго

 

мѣстный

 

священникъ

 

Павелъ

 

До-
бротворскій,

 

а

 

членами

 

крестьяне:

 

Алексѣй

 

ѲеОкти-

стовъ,

 

Василій

 

Черныгневъ,

 

ІІетръ

 

Ипатовъ,

 

Алексѣй

Дворяниновъ

 

и

 

Петръ

 

Дворяниновъ.

Перемѣны

   

по

   

службѣ.

1.

  

Священники

 

селъ

 

Низовки

 

Васильскаго

 

уѣзда

Александръ

 

Казанскій

 

и

 

Люднаго

 

Квягин.

 

у.

 

Николай
Вознесенскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

24

 

Февраля

 

перемѣ-

щены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

2.

  

Священники

 

селъ

 

Кергудъ

 

Петръ

 

Варварскій
и

 

Нвашевки

 

Александръ

 

Комаровъ,

 

согласно

 

прошенію,
27

 

Февраля

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

3.

  

Священникъ

 

села

 

Перелаза

 

Семен,

 

у.

 

Ѳеодоръ

Смирновъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

28

 

Февраля

 

перемѣщенъ

въ

 

село

 

Котовку

 

Ар

 

дат.

 

уѣзда.

4

 

Священникъ

 

села

 

Лодыгина

 

Лукоян.

 

у.

 

Ѳеодоръ

Лебединскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

10

 

Марта

 

перемѣщенъ

въ

 

с.

 

Иванцево.
5.

  

Священникъ

 

села

 

Краснаго

 

Василій

 

Архангель-
скій

 

уволенъ

 

за

 

штатъ

 

28

 

Февраля,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

опрѳдѣленъ

 

студента

 

Оеминаріи

 

Николай

 

Красотскій.
6.

  

Законоучитель

 

Троицкой

 

церковно-приходекой

школы

 

с.

 

Лыскова

 

Иванъ

 

Высоковскій,

 

согласно

 

про-

шенію,

 

24

 

Февраля

 

опрѳдѣленъ

 

на

 

священническое

 

ме-

сто

 

въ

 

с.

 

Варварское

 

къ

 

Никоновской

 

церкви.
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7.

  

Діаконъ

 

с.

 

Вѣлкина

 

Александра

 

Соколовскій

 

10

 

■

Марта

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣето

 

въ

 

с.

 

Раз-
мазлеи

 

Ардат.

 

у.

8.

  

Діаконъ

 

села

 

Николай

 

Дара

 

Іоаннъ

 

Юрьевъ^

 

со-

гласно

 

прошение,;

 

25

 

Февраля

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Толь-
скій

 

Майданъ

 

Лукоян.

 

у.

9.

   

Воспитанникъ

 

4

 

кл.

 

Семинаріи

 

Николай

 

Сиро-
тинъ

 

4

 

Марта

 

опредѣленъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣстѳ

 

въ

село

 

Слободское

 

Нилсегор.

 

у.

10.

  

Оконч.

 

курсъ

 

Епарх.

 

Церковно-учиг.

 

Школы
Никандръ

 

Сильвановъ,

 

согласно

 

прогаенію,

 

28

 

Февраля
опредѣленъ

 

на

 

псаломщич.

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Протопоповку
Арзамасскаго

 

уѣзда.

11.

  

Оконч.

 

курсъ

 

Лысковскаго

 

Дух.

 

Училища

 

Ва-
лерій

 

Самоволькинъ

 

6

 

Мар'ра

 

опредѣленъ

 

на

 

пеаломщич.

мѣсто

 

къ

 

Троицкой

 

соборной

 

церкви

 

с.

 

Городца

 

Вал.

 

у.

12.

   

Псаломщикъ

 

села

 

Слободскаго

 

Владиміръ

 

Со-
коловъ

 

взятъ

 

въ

 

военную

 

службу

 

въ

 

Февралѣ

 

1892

 

г.

Праздныя

   

мѣста:

al

 

Священническія:

1.

   

Въ

 

селѣ

 

Меленкахъ

 

Нижегор.

 

уѣзда

 

съ

 

февраля.

2.

   

—

    

—

   

Перелазѣ

 

Семен,

 

у.

 

съ

 

28

 

февр.
3.

   

—

    

—

    

Нарышкинѣ

 

Ардат.

 

у.

 

съ

 

28

 

февр.
4.

   

—

    

—

   

Лодыгинѣ

 

Лукоян.

 

у.

 

съ

 

10

 

марта.

5.

   

—

    

--

    

Еочкаряхъ

 

Лукоян.

 

у.

 

съ

 

января.

6.

   

—

    

-~

    

Кашкаровѣ

 

Ардат.

 

у.

 

съ

 

8

 

февраля.

8.

 

Въ

 

Сновѣдскомъ

 

заводѣ

 

Ардат.

 

у.

 

съ

 

19

 

ноября.
8.

  

При

 

Арзамасской

 

Дух.

 

церкви

 

съ

 

18

 

января.

9.

  

Въ

 

селѣ

 

Гремячевѣ

 

Ард.

 

у.

 

съ

 

20

 

декабря.
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6)

 

Діаконскія:

Нижегородского

 

уѣзда:

Въ

 

селѣ— Вишен

 

кахъ.

Каменкахъ.
Шершовѣ.

Лубянцахъ.
Полянахъ.

Арзамасского

 

уѣзда:

Хиринѣ.

Малой

 

Якшени
Смирновѣ.

Спасскомъ.
Балахнинскаго

 

уѣзда'.

Бурцевѣ.

Бриляковѣ.

Ардатовскаго

 

уѣзда:

Личадѣевѣ.

Липовкѣ.

Дмитріевкѣ.

Старовелетьмѣ.

Канергѣ.

Моляксѣ.

Ивановскомъ.
Велетьминск.

 

заводѣ.

Лукояновскаго

 

уѣзда:

Чиреси.
Михалковѣ

 

Майданѣ.

Василеве

 

Майданѣ.

Николай- Дарѣ.
Тагаевѣ.

Сырятинѣ.

Рождественѣ.

Симбуховѣ.

Иванцевѣ.

Михайловкѣ.

Невѣровѣ.

Крюковкѣ.

Темяшевѣ.

Печи.
Ильинскомъ.
Пикшени.

Сергачскаго

 

уѣзда:

Селищахъ.
Ляпнѣ.

Ивковѣ.

Лопатинѣ.

Тарханове.
Ѳедоровке.

Китове.
Еняшнинскаго

 

уѣзда:

Вельдеманове.
Вакалдахъ.
Рождественскомъ.
Вуколеяхъ.

Василъскаго

 

уѣзда:

Огневе

 

Майдане.
Микрякове.
Антонове.

Макаръевскаю

 

уѣзда:

Успенскомъ.
Никольскомъ.
Васильевскомъ.
Варварскомъ

 

при

 

Нико-
новской

 

церкви.

Горбатовскаго

 

уѣзда:

Теряевв.
Чмутове.
Шарголяхъ,
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Семеновского

 

уѣзда:

                   

Городищахъ.
Быдреевке.

                        

Белкине.
Юрасове.

чллллЛАЛГЛ'



w

15-го

   

Жарта.

         

№

  

6-Й,

                 

1892

 

года.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ-

ОЧЕРКЪ
жизни

 

и

 

быта

 

еельекихъ

 

евященниковъ

 

и

 

ихъ

еемейетвъ

 

въ

 

40-хъ

 

и

 

50-хъ

 

годахъ

 

нынѣш-

няго

 

етолѣтія.

(Продола,

 

еніе).

 

*)

Выдающеюся

 

чертою

 

быта

 

и

 

жизни

 

еельекихъ

 

па-

стырей

 

разематриваемаго

 

времени

 

была

 

еще

 

семейст-

венность,

 

т.

 

е.

 

тесная

 

сплоченность

 

членовъ

 

семейства

и

 

твеный

 

союзъ

 

между

 

ними,

 

обоснованные

 

на

 

взаим-

ной

 

родственной

 

любви,

 

причемъ

 

со

 

стороны

 

младшихъ

членовъ

 

семьи

 

было

 

безусловное

 

послушаніе

 

старшимъ,

а

 

со

 

стороны

 

старшихъ—

 

попечительная

 

и

 

нежная

 

забот-
ливость

 

о

 

младшихъ.

 

Конечно

 

эти

 

добрыя

 

черты

 

семей-

ной

 

жизни

   

сельскаго

 

духовенства

   

прежняго

 

времени

*)

 

См.

 

№

 

5

 

Н.

 

Е.

 

В.



200

остаются

 

принадлежностію

 

семействъ

 

духовенства

 

и

нынЬшняго

 

времени,

 

но

 

прежде

 

въ

 

помянутомъ

 

отно-

шеніи

 

была

 

та

 

особенность

 

что

 

члены

 

семьи,

 

пока

 

не

вышли

 

изъ

 

нея

 

и

 

не

 

составили

 

новыхъ

 

отдельныхъ

 

се-

мей,

 

были

 

на

 

столько

 

привязаны

 

къ

 

родному

 

очагу,

 

род-

ному

 

дому

 

и

 

родному

 

кругу,

 

что

 

даже

 

не

 

чувствовали

потребности

 

искать

 

где

 

либо

 

развлеченія,

 

утешенія

 

и

радостей

 

вне

 

этой

 

родственной

 

семьи.

 

Впрочемъ

 

это

было

 

и

 

естественно

 

при

 

условіяхъ

 

изолированная

 

до-

машняго

 

быта

 

прежнихъ

 

еельекихъ

 

священниковъ.

 

Въ
прежнее

 

время

 

въ

 

иныхъ

 

селахъ

 

жили

 

помещики

 

и

ихъ

 

семейства,

 

но

 

они

 

держали

 

себя

 

по

 

отношенію

 

къ

семействамъ

 

священниковъ

 

большею

 

частію

 

слишкомъ

высоко

 

и

 

недоступно,

 

такъ

 

что

 

общаго

 

тутъ

 

ничего

 

не

было;

 

другіе

 

сельскіе

 

обыватели— члены

 

семействъ

остальнаго

 

церковнаго

 

причта

 

были

 

такъ

 

заняты

 

свои-

ми

 

домашними

 

и

 

хозяйственными

 

делами,

 

что

 

редко

имели

 

возможность

 

разделять

 

время

 

съ

 

семействами

священниковъ;

 

съ

 

лицами

 

крестьянскаго

 

сословія

 

свя-

щенническія

 

семейства

 

темъ

 

более

 

не

 

могли

 

вести

 

зна-

комства

 

въ

 

общепринятом^

 

смысле

 

этого

 

слова,

 

вслед-

ствие

 

различія

 

у

 

гвхъ

 

и

 

другихъ

 

понятій,

 

правилъ

 

и

обычаевъ

 

лшзни.

 

Иныхъ

 

лицъ,

 

сколько

 

нибудь

 

подхо-

дящихъ

 

по

 

характеру

 

и

 

направленію

 

къ

 

лицамъ

 

духов-

наго

 

званія,

 

какія

 

ныне

 

есть

 

въ

 

селахъ,

 

наприм,,

 

сре-

ди

 

еельекихъ

 

учителей,

 

въ

 

прежнее

 

время

 

не

 

было.
Оставалось

 

сосредоточиваться

 

и

 

замыкаться

 

въ

 

родной

среде

 

и

 

въ

 

ней

 

одной

 

находить

 

нравственное

 

удовле-

твореніе.

 

И

 

оно

 

въ

 

прежнюю

 

пору

 

находилось

 

не

 

где

либо-вне

 

дома,

 

но

 

именно

 

въ

 

недрахъ

 

семьи

 

у

 

своего

домашняго

 

очага,

 

среди

 

родныхъ

 

людей.

 

Тогда -дети

считали

 

счастіемъ

 

находиться

  

подъ

 

крыломъ

  

и

 

надзо-
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ромъ

 

любящихъ

 

родителей,

 

чтобы

 

чаще

 

ихъ

 

видеть,

чаще

 

слышать

 

и

 

более

 

говорить

 

съ

 

ними.

 

Правда

 

сы-

новья

 

священниковъ,

 

по

 

достиженіи

 

ими

 

учебнаго

 

воз-

раста,

 

должны

 

были

 

уезжать

 

въ

 

училища,

 

но

 

дочери,

которымъ

 

негде

 

было

 

учиться,

 

какъ

 

только

 

дома,

 

почти

неотлучно

 

находились

 

при

 

матери

 

и

 

отце.

 

Съ

 

ними

 

оне

разделяли

 

общія

 

домашнія

 

и

 

хозяйственныя

 

занятія,
жили

 

одними

 

общими

 

интересами,

 

сообща

 

делили

 

ра-

дость

 

и

 

горе

 

и,

 

пока

 

не

 

выходили

 

за

 

мужъ,

 

имели

 

сво-

ихъ

 

родителей

 

и

 

другихъ

 

семейныхъ

 

родныхъ

 

предме-

томъ

 

исключительной

 

своей

 

привязанности,

 

заботливо-
сти

 

о

 

нихъ

 

и

 

любви

 

къ

 

нимъ.

 

Въ

 

этой

 

любви

 

къ

 

ро-

дителямъ

 

могли

 

поспорить

 

съ

 

своими

 

сестрами

 

только

ихъ

 

братья.

 

Хотя

 

послвдніе,

 

во

 

время

 

своего

 

обученія
въ

 

училище

 

и

 

семинаріи,

 

не

 

были

 

въ

 

постоянныхъ

 

и

непосредственныхъ

 

сношеніяхъ

 

и

 

общеніи

 

съ

 

родите-

лями,

 

но

 

это

 

не

 

мешало

 

имъ

 

находиться

 

въ

 

непрерыв-

номъ

 

нравственномъ

 

общеніи.

 

Постоянно

 

чувствуя

 

и

сознавая

 

родительскую

 

любовь

 

къ

 

себе

 

и

 

внешнимъ

образомъ

 

удостоверяясь

 

въ

 

ней

 

чрезъ

 

разныя

 

и

 

много-

численныя

 

проявленія

 

этой

 

любви

 

и

 

заботливости

 

6 )

 

о

G)

 

Въ

 

прежнюю

 

пору,

 

когда

 

для

 

воспитанииковъ

 

Семинаріи

 

и

училищъ

 

еще

 

не

 

было

 

устроено

 

епархіальныхъ

 

общежитій,

 

всѣ

дѣти

 

священнослужителей

 

(за

 

исключеніемъ

 

сиротъ),

 

помѣща-

лись

 

на

 

квартирахъ

 

и

 

всѣмъ

 

своимъ

 

содержаніемъ

 

обязаны

 

были

исключительно

 

своимъ

 

родителямъ.

 

Правда

 

содержавіе

 

дѣтей

 

сель-

скаго

 

духовенства

 

на

 

квартирахъ

 

было

 

весьма

 

скудное:

 

учениче-

скія

 

квартиры

 

нанимались

 

у

 

бѣдныхъ

 

людей

 

и

 

были,

 

но

 

большей

части,

 

тѣсны,

 

сыры

 

и

 

холодны;

 

пища

 

учениковъ

 

была

 

очень

 

одно-

образная

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

 

неприхотливая,

 

одежда

 

ихъ,

 

въ

большинствѣ

 

случаевъ,

 

состояла,

 

для^лѣтняго

 

времени,

 

изъ

 

нан-

ковыхъ

 

халатовъ,

 

а

 

для

 

зимняго

 

времени

 

—

 

изъ

 

овчинныхъ

 

тулу-

иовъ,

 

крытыхъ

 

тою

 

же

 

нанкою;

 

въ

 

этихъ

 

тулунахъ

 

и

 

халатахъ

 

хо-
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себѣ,

 

сыновья-воспитанники,

 

конечно,

 

и

 

по

 

долгу

 

бла-
годарности

 

къ

 

родителямъ,

 

и

 

по

 

естественному

 

чувству

любви

 

къ

 

нимъ,

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

стремились

 

видеть

ихъ,

 

когда

 

только

 

было

 

это

 

возможно.

 

Понятно,

 

съ

 

ка-

кою

 

радостію

 

они

 

спешили

 

подъ

 

родительскій

 

кровъ

во

 

время

 

отпусковъ

 

на

 

святки,

 

на

 

Пасху,

 

на

 

летнія

 

ва-

каціи.

 

Не

 

страшны

 

были

 

имъ

 

ни

 

дальнія

 

дороги,

 

ни

распутица

 

въ

 

дорогв;

 

когда

 

не

 

было

 

возможности

 

ехать,
они

 

охотно

 

сотни

 

верстъ

 

проходили

 

пешкомъ.

 

И

 

какое

счастіе

 

было

 

въ

 

этомъ

 

свиданіи

 

для

 

детей

 

и

 

родителей!
Съ

 

прибытіемъ

 

изъ

 

города

 

сыновей

 

въ

 

глуши

 

сельской

жизни

 

являлось

 

разнообразіе,

 

монотонная

 

жизнь

 

ожив-

лялась,

 

скучное

 

и

 

однообразное

 

теченіе

 

времени

 

попол-

нялось

 

притокомъ

 

свежихъ

 

вестей

 

и

 

городскихъ

 

ново-

стей;

 

родственная

 

любовь

 

отцовъ

 

и

 

детей,

 

братьевъ

 

и

сестеръ

 

пріобретала

 

новые

 

поводы

 

для

 

своего

 

прояв-

ленія

 

и

 

выраженія,—

 

и

 

вся

 

эта

 

совокупность

 

впечатле-
ній

 

вносила

 

въ

 

сердца

 

старшихъ

 

и

 

младшихъ

 

членовъ

семьи

 

то

 

радостное

 

и

 

пріятное

 

настроеніе,

 

о

 

которомъ

у

 

техъ

 

и

 

другихъ

 

на

 

всю

 

жизнь

 

оставались

 

самыя

 

луч-

шія

 

и

 

дорогія

 

воспоминанія...

 

Отрадное

 

чувство

 

род-

ственной

 

любви

 

и

 

счастіе,

 

доставляемое

 

оемейнымъ

 

со-

юзомъ,

 

светлымъ

 

лучемъ

 

освещало

 

жизнь

 

еельекихъ

пастырей

 

еще

 

въ

 

такъ

 

называемые

 

„сельскіе

 

храмо-

вые

 

праздники",

 

когда

 

родственный

 

семейный

 

кругъ

еще

 

более

 

разширялся

 

и

 

еще

 

большее

 

включалъ

 

въ

 

се-

бя

 

число

 

членовъ.

 

Еъ

 

празднованію

 

помянутыхъ

 

празд-

никовъ

 

пріезжали

 

къ

 

родителямъ

   

и

 

тѣ

 

дети,

   

которыя

дил'и

 

ученики

 

и

 

младшаго

 

и

 

старшаго

 

возраста,

 

ходили

 

и

 

въ

 

клас-

сы

 

и

 

въ

 

церковь...;

 

но

 

мы'

 

выше

 

видѣли,

 

что

 

и

 

быть

 

родителей

въ

 

иомянутомъ

 

отношеніи

 

былъ

 

не

 

лучше

 

и

 

не

 

роскошнѣе

 

быта
дѣтей.
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уже

 

вышли

 

изъ

 

подъ

 

ихъ

 

родительскаго

 

крова

 

и

 

жили

отдельною

 

семейною

 

жизнію,

 

т.

 

е.

 

сыновья

 

съ

 

своими

женами

 

и

 

дочери

 

съ

 

своими

 

мужьями,

 

а

 

также

 

и

 

дру-

гіе

 

родственники.

 

Тогда

 

ужо

 

было

 

полное

 

удовлетворе-

ніе

 

родственной

 

любви

 

и

 

полное

 

проявленіе

 

чувства

 

се-

мейственности,

 

отличавшей

 

нравы

 

духовенства

 

прежня-

го

 

времени.

 

Гости

 

стараго

 

времени

 

собирались

 

къ

 

сво-

имъ

 

родственникамъ

 

не

 

изъ.

 

одного

 

приличія,

 

а

 

по

 

вле-

ченію

 

сердца

 

и

 

изъ

 

йѵеланія— чрезъ

 

участіе

 

въ

 

празд-

нике

 

увеличить

 

радость

 

онаго

 

для

 

себя

 

и

 

длядругихъ.

Не

 

быть

 

на

 

сельскомъ

 

празднике

 

у

 

родственника

 

зна-

чило

 

сделать

 

для

 

себя

 

существенное

 

лишеніе,

 

а

 

для

хозяина

 

и

 

хозяйки — огорченіе.

 

Поэтому,

 

за

 

исключені-
емъ

 

немногихъ

 

случаевъ,

 

все

 

родственники,

 

даже

 

и

отдаленные

 

по

 

месту

 

жительства,

 

пріезжали

 

на

 

празд-

никъ

 

и

 

оставались" гостить

 

въ

 

теченіе

 

недѣли

 

и

 

более.
Въ

 

неболыномъ

 

доме

 

священника

 

делалось

 

тесно,

 

такъ

что

 

мужчины,

 

наприм.,

 

должны

 

были

 

иногда

 

уходить

ночевать

 

въ

 

дома

 

причетниковъ,

 

если

 

тамъ

 

было

 

по-

просторнее,

 

а

 

женщины

 

располагались

 

спать

 

и

 

на

 

печке,
и

 

на

 

полатяхъ,

 

и

 

даже

 

на

 

полу

 

на

 

простыхъ

 

постеляхъ

изъ

 

принесенной

 

соломы;

 

но

 

на

 

это

 

неудобство

 

никто

не

 

обращалъ

 

вниманія,

 

довольствуясь

 

родственнымъ

свиданіемъ

 

и

 

радушнымъ

 

угощеніемъ

 

родныхъ

 

хозяина

и

 

хозяйки,

 

которые,

 

въ

 

теченіе

 

года

 

старательно

 

сбе-
регая

 

все,

 

что

 

было

 

у

 

нихъ

 

получше

 

изъ

 

яствъ

 

и

 

пи-

тій

 

7 ),

 

теперь

 

для

 

дорогихъ

 

гостей

 

не

 

жалели

 

никако-

7)

 

Самымъ

 

ѵпотребительнымъ

 

папиткомъ

 

въ

 

то

 

время

 

было
у

 

еельекихъ

 

жителей

 

пиво;

 

оно

 

было

 

мѣстнаго

 

приготовленія

 

и

 

ко

времени

 

сельскаго

 

храмоваго

 

праздника

 

варилось

 

сельчанами

 

на

общую

 

складчину

 

изъ

 

многихъ

 

дол^й

 

ржи,

 

ячменя,

 

солода

 

и

 

хмѣ-

ля;

 

варилось

 

за

 

селомъ

 

въ

 

огромныхъ

 

котлахъ

 

особымъ

 

мастеромъ
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го

 

добра.

 

После

 

хлеба-соли

 

всегда

 

бываетъ

 

пріятною
беседа,

 

и

 

она

 

между

 

родными

 

гостями,

 

свидевшимися
после

 

долгой

 

разлуки,

 

бывала

 

особенно

 

оживленной

и

 

разнообразной.

 

Въ

 

это

 

время

 

было

 

о чемъ

 

поговорить

и

 

чего

 

послушать!

 

Вотъ

 

въ

 

одной

 

группѣ

 

собеседни-

ковъ

 

слышались

 

разсказы

 

и

 

повествованія

 

о

 

домашнихъ

и

 

хозяйственныхъ

 

занятіяхъ,

 

въ

 

другой

 

шла

 

беседа

 

о

богословскихъ

 

предметахъ,

 

въ

 

третьей

 

-

 

сообщались

сведвнія

 

церковно-историческаго

 

характера.

 

Здесь

 

— ре-

шался

 

вопросъ

 

о

 

недоуменныхъ

 

случаяхъ

 

въ

 

пастырской

практике,

 

тамъ

 

— возникалъ

 

споръ

 

о

 

затруднителъныхъ

случаяхъ

 

совершенія

 

богослуженія

 

при

 

совпаденіи

 

боль-
гаихъ

 

церковныхъ

 

Праздниковъ

 

и

 

проч.

 

Каждый

 

гость

хотелъ

 

поделиться

 

съ

 

другими

 

тѣмъ,

 

что

 

зналъ

 

и

 

уз-

нать

 

о

 

томъ,

 

о

 

чемъ

 

не

 

зналъ.

 

Гости,

 

обладавшіе

 

го-

лосами

 

и

 

охотники

 

до

 

пенія,

 

разнообразили

 

празднич-

ное

 

время

 

ігвніемъ

 

церковныхъ

 

п1;снопѣній,

 

духовныхъ

стиховъ

 

и

 

кантовъ

 

8),

 

иногда

 

подъ

 

аккомпаниментъ

 

те-

перь

 

почти

 

забытаго,

 

но

 

въ

 

прежнее

 

время

 

очень

 

рас-

пространеннаго

 

между

 

духовенствомъ

 

инструмента — гус-

лей.

 

Лица,

 

более

 

живаго

 

и

 

веселаго

 

характера,

 

сверхъ

сего,

 

затевали

 

игры

 

и

 

забавы,

 

конечно

 

совершенно

 

не-

изъ

 

крестьянъ;

 

но

 

совершенномъ

 

изготовленіи

 

пива

   

оно

 

освяща-

лось

 

молитвой,

 

для

 

чего

 

приглашался

 

священникъ,

    

которому

 

за

эту

 

молитву

 

и

 

благословеніе

 

выдѣлялась

 

нѣкоторая

    

часть

 

этого

домашняго

 

напитка.

8 )

 

Канты—особаго

 

рода

 

духовные

 

стихи,

 

положенные

 

на

 

му-

зыку;

 

по

 

содержание

 

своему

 

канты

 

выражаютъ

 

большею

 

частію.

скорбное

 

чувство

 

о

 

сознаваемой

 

трѣховности,

 

умѣряемое

 

лишь

 

на-

деждой

 

на

 

благость

 

и

 

милосердіе

 

Божіе.

 

Канты

 

-

 

мало

 

извѣстны

въ

 

литературѣ.

 

Этотъ

 

родъ

 

духовныхъ

 

стиховъ

 

еще

 

ждетъ

 

своихъ

изслѣдователей

 

и

 

собирателей.
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виешыя

 

по

 

своему

 

характеру,

 

а

 

лишь

 

увеличивавшія
общее

 

радостное

 

настроеніе.

 

Но

 

главное,

 

чѣмъ

 

были
не

 

только

 

пріятны,

 

но

 

и

 

полезны

 

эти

 

праздничныя

 

со-

бранія

 

родственниковъ,

 

состояло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

на

 

этихъ

празднест вахъ

 

происходили

 

семейные

 

совѣты

 

по

 

поводу

какихъ

 

либо

 

особыхъ

 

случаевъ

 

и

 

обстоятельству

 

встрѣ-

тившихея

 

въ. той

 

или

 

другой

 

родственной

 

семьѣ

 

или

у

 

того

 

или

 

другаго

 

родственнаго

 

лица.

 

,

 

Кому

 

нужно

было

 

сдѣлать

 

родственный

 

•

 

выговоръ

 

и

 

предостереже-

те -это

 

и

 

дѣлалось

 

сообща

 

родственниками;,

 

кого

 

по-

стигла

 

неожиданная

 

нужда

 

-

 

тому

 

сообща

 

помогали;

 

го-

 

-

ре

 

и

 

скорбь

 

родственника

 

вотрѣчали

 

здѣсь

 

истинное

участіе

 

и

 

соболѣзнованіе,

 

радость

 

-

 

сочувствіе,

 

доброе
предпріятіе— поддержку

 

и

 

одобреніе.

 

Родственное

 

чув-

ство

 

у

 

сельскаго

 

духовенства

 

прежняго

 

времени

 

всегда

сопряжено

 

было

 

съ

 

примѣрами

 

и

 

опытами

 

благотвори-
тельности

 

и

 

помощи.

 

Сынъ

 

охотно

 

и

 

съ

 

любовію

 

бралъ

на

 

свое

 

содержаніе

 

вышедшаго

 

за

 

штатъ

 

или

 

обѣднѣв-

щаго

 

отца

 

и

 

старуху

 

мать;

 

брать

 

изъявлялъ

 

готовность

помогать

 

брату

 

и

 

его

 

дѣтямъ;

 

сестра,

 

наравнѣ

 

съ

 

сво-

ими

 

дѣтьми,

 

призрѣвала

 

осиротѣвпшхъ

 

братьевъ

 

и

 

пле-

мянниковъ;

 

старцы -дѣдушка

 

съ

 

бабушкой

 

своею

 

лю-

бовно,

 

заботливостію

 

и

 

ласкою

 

старались

 

замѣнить

 

для

своихъ

 

внуковъ

 

и

 

внучекъ'

 

ихъ

 

покойныхъ

 

родителей.

Оказать

 

дѣятельную

 

помощь

 

бѣднымъ

 

родственникамъ

считалось

 

святымъ

 

долгомъ

 

не

 

только

 

между

 

близкими

родственниками,

 

но

 

и

 

отдаленными, —

 

и

 

часто

 

случалось,

что

 

человѣкъ

 

съ

 

ранней

 

юности

 

судьбою

 

оторванный

отъ

 

родины

 

и

 

родныхъ

 

и

 

вслѣдствіе

 

обстоятельствъ

 

и

особенныхъ

 

условій

 

жизни

 

лишенный

 

возможности

 

ви-

дѣться

 

съ

 

родными,

 

всетаки

 

не

 

забывалъ

 

о

 

нихъ

 

и

 

не

прерывалъ

 

съ

 

ними

 

духовнаго

 

общенія,

 

стараясь

 

и

 

дѣ-
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ломъ,

 

по

 

возможности,

 

быть

 

полезнымъ

 

этимъ

 

своимъ

родственникамъ,

 

извѣстнымъ

 

ему

 

только

 

по

 

смутнымъ

воспоминаніямъ

 

дѣтства,

 

да

 

развѣ

 

еще

 

по

 

письмамъ

этихъ

 

родственниковъ...

Еще

 

болѣе

 

высокою,

 

важною

 

и

 

достойною

 

подра-

жанія

 

чертою,

 

отличавшею

 

нравы

 

и

 

обычаи

 

прежнихъ

сельскихъ

 

пастырей

 

съ

 

ихъ

 

семействами

 

была,

 

такъ

 

на-

зываемая,

 

гсерковтстъ,

 

налагавшая

 

свойственный

 

ей

 

от-

печатокъ

 

на

 

весь

 

складъ

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

помя-

нутыхъ

 

лицъ.

 

Все,

 

чему

 

научала

 

православная

 

церковь

въ

 

своихъ

 

священныхъ

 

чтеніяхъ,

 

нѣснопѣніяхъ,

 

обря-
дахъ

 

и

 

постановленіяхъ — все

 

это

 

съ

 

искреннею

 

вѣрою

усвояя

 

своему

 

сознанію

 

и

 

запечатлѣвая

 

въ

 

сердцѣ,

 

сми-

ренные

 

служители

 

церкви

 

прошлыхъ

 

помянутыхъ

 

го-

довъ

 

старались

 

осуществить

 

какъ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

и

дѣятельности,

 

такъ

 

и

 

въ

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

 

лицъ,

принадлежавшихъ

 

къ

 

ихъ

 

еемействамъ.

 

а

 

также -въ

жизни

 

и

 

деятельности

 

своихъ

 

пасомыхъ.

 

Научаясь

 

изъ

слова

 

Вожія

 

непрестанному

 

памятованію

 

о

 

Вогѣ,

 

о

 

ко-

торомъ

 

мы

 

живемъ,

 

движемся

 

и

 

существуемъ

 

(Дѣян.

 

17,
28),

 

и

 

вѣря

 

въ

 

премудрый

 

промыслъ

 

Его,

 

управляющій
судьбами

 

людей,

 

старинные

 

священнослужители

 

вмѣстѣ

съ

 

семействами

 

своими

 

искренно

 

вѣрили,

 

что

 

все

 

слу-

чающееся

 

въ

 

жизни

 

ихъ

 

случается

 

именно

 

по

 

волѣ

 

Во-

жіей.

 

Здоровье,

 

довольство,

 

прибытокъ

 

въ

 

чемъ

 

либо
принимались,

 

какъ

 

даяніе

 

благо

 

и

 

даръ,

 

нисходящій
свыше;

 

болѣзнь,

 

не

 

предвидѣнная

 

бѣда,

 

несчастіе,

 

убы-
токъ

 

въ

 

хозяйствѣ

 

и

 

проч. — принимались,

 

какъ

 

нака-

заніе

 

за

 

грѣхи.

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

 

прежніе

 

пастыри

смотрѣли

 

какъ

 

на

 

общественный

 

радости

 

и

 

скорби,

такъ

 

и

 

на

 

свои

 

частныя,

 

домашнія,

 

-

 

и

 

въ

 

подобныхъ

елучаяхъ

   

не

 

уста

 

только,

    

но

 

и

 

сердца

 

ихъ

 

говорили:
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„на

 

то

 

воля

 

Вожія;

 

знать

 

такъ

 

Богу

 

угодно;

 

Вогъдалъ,
Богъ

 

и

 

взялъ;

 

Богъ

 

помиловалъ

 

и

 

Богъ

 

наказалъ".

 

На-

хощя

 

такимъ

 

своимъ

 

воззрѣніямъ

 

на

 

дѣйствія

 

промысла

Вожія,

 

милующаго

 

и

 

наказующаго,

 

живой

 

отголосокъ

 

и

въ

 

воззрѣніяхъ

 

своихъ

 

православныхъ

 

пасомыхъ,

 

пасты-

ри

 

Церкви

 

пользовались

 

симъ,

 

чтобы

 

научать

 

ихъ

 

воз-

можно

 

чаще

 

обращаться

 

къ

 

Богу

 

съ

 

молитвой.

 

Вотъ

 

по-

чему,

 

въ

 

былое

 

время,

 

такъ

 

часто

 

совершались

 

общеет-
венныя

 

молебствія

 

и

 

въ

 

храмахъ

 

и

 

особыя

 

молебствія
на

 

поляхъ

 

и

 

нивахъ

 

съ

 

крестными

 

ходами.

 

Посылала

 

ли

матушка-земля

 

шюдородіе

 

и

 

изобиліе

 

во

 

всемъ— возсы-

лалась

 

общая

 

молитва

 

благодарственная;

 

проходила

 

ли

какая

 

общественная

 

бѣда:

 

болѣзнь

 

на

 

людей,

 

моръ

 

ско-

та

 

и

 

т.

 

под.

 

—

 

также

 

общей

 

мірской

 

молитвой

 

благода-

рили

 

милосердаго

 

Бога;

 

случалась

 

ли

 

засуха

 

или

 

про-

должительное

 

ненастье,

 

грозившія

 

урожаю

 

хлѣба,

 

воз-

сылалась

 

общественная

 

молитва

 

объ

 

отвращеніи

 

гнѣва

Божія;

 

молились

 

также

 

цѣлыми

 

селеніями

 

и

 

общества-

ми

 

и

 

при

 

другихъ

 

елучаяхъ

 

особеннаго,

 

видимаго

 

для

всѣхъ

 

дѣйствія

 

воли

 

Вожіей,

 

наприм.,

 

въ

 

предотвра-

щеніе

 

частыхъ

 

пожаровъ,

 

градобитій

 

и

 

т.

 

подобныхъ
общественныхъ

 

несчастій.

 

Участвуя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прихо-

жанами

 

въ

 

общихъ

 

молитвахъ — въ

 

храмахъ

 

и

 

на

 

по-

ляхъ,

 

сельскіе

 

пастыри

 

и

 

ихъ

 

семейные,

 

слѣдуя

 

поста-

новлѳніямъ

 

Церкви,

 

неопустительно

 

совершали

 

и

 

свои

частныя,

 

домашнія

 

молитвы.

 

Такъ,

 

вставая

 

отъ

 

сна,

прежде

 

всякаго

 

дѣла,

 

молились;

 

приступая

 

къ

 

дѣлу

 

осѣ-

няли

 

себя

 

крестиымъ

 

знаменіемъ,

 

выходя

 

изъ

 

дома

 

и

входя

 

въ

 

домъ

 

дѣлали

 

тоже,

 

искренно

 

вѣря,

 

что

 

безъ
Бога— ни

 

до

 

порога.

 

Вечеромъ,

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

какую

усталось

 

отъ

 

трудовъ,

 

всѣ

 

члены

 

семьи

 

совершали

 

об-
щую

 

молитву,

   

при

 

чемъ

 

иногда

 

самъ

 

отецъ

 

семейства,
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ставъ

 

предъ

 

иконами

 

и

 

затепливъ

 

лампадку,

 

читалъ

 

ве-

черомъ

 

молитвы,

 

a

 

наканунѣ

 

болынихъ

 

праздниковъ

былъ

 

обычай

 

присоединять

 

къ

 

сему

 

и

 

чтеніе

 

акаѳиста

сладчайшему

 

Іисусу

 

или

 

Вожіей

 

Матери.

 

Свято

 

испол-

нялся

 

также

 

обычай

 

прибѣгать

 

къ

 

молитвѣ

 

во

 

время

болѣзни

 

кого

 

либо

 

изъ

 

членовъ

 

семьи,

 

особенно

 

неча-

янной,

 

наприм.,

 

во

 

время

 

обморока»

 

или

 

друга

 

го

 

болѣз-

неннаго

 

припадка,

 

а

 

также— во

 

время

 

особенно

 

грозныхъ

явленій

 

природы,

 

напр.,

 

сильной

 

бури,

 

лѣтней

 

грозы,

 

па-

водка

 

или

 

наводненія

 

и

 

т.

 

п.

 

случаевъ.

 

Съ

 

усердными

 

до-

машними

 

молитвами

 

священнослужители

 

покянутаго

 

вре-

мени

 

и

 

ихъ

 

семейства

 

соединяли

 

столь

 

же

 

усердныя

 

мо-

литвы

 

и

 

за

 

божественными

 

церковными

 

службами,

 

къ

 

ко-

торымъ

 

ходили

 

неопустительно

 

и

 

съ

 

такою

 

ревностію
и

 

усердіемъ,

 

что

 

когда

 

случалось,

 

напр.,

 

хозяйкѣ

 

дома

по

 

случаю

 

домашнихъ

 

дѣлъ

 

опоздать

 

приходомъ

 

въ

 

цер-

ковь,

 

то

 

она

 

искренно

 

о

 

томъ

 

соягалѣла

 

и

 

сокруша-

лась.

 

Исподняя

 

съ

 

точностію

 

христіанскія

 

обязанности
по

 

отношеніго

 

къ

 

молитвѣ,

 

помянутая

 

лица

 

со

 

всею

строгостію

 

и

 

неукоснительностію

 

исполняли

 

и

 

церков-

ныя

 

постановленія

 

о

 

постѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

наруше-

ніе

 

малѣйшей

 

подробности,

 

указанной

 

въ

 

церковномъ

уставѣ,

 

считалось

 

важнымъ

 

грѣхомъ.

 

Если

 

въ

 

уставѣ

положено

 

было,

 

наприм.,

 

въ

 

извѣстный

 

день

 

не

 

прини-

мать

 

пищи

 

до

 

вечера,

 

или

 

— не

 

ѣсть

 

яства

 

съ

 

масломъ,

или —довольствоваться

 

лишь

 

сухоядѣніемъ,

 

то

 

все

 

это

и

 

исполнялось

 

съ

 

величайшею

 

точностію

 

и

 

аккуратно-

стію.

 

Особенно

 

въ

 

дни

 

великаго

 

поста

 

наблюдалось

 

воз-

держаніе

 

отъ

 

пищи

 

до

 

послѣдней

 

возможности.

 

Такъ,
на

 

первой

 

и

 

страстной

 

седмицѣ

 

онаго

 

поста,

 

нѣкото-

рые

 

члены

 

священническихъ

 

семействъ,

 

особенно— жен-

щины,

 

принимали

 

пищу

 

только

 

по

 

разу

 

въ

 

день,

 

a

 

нѣ-
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которыя

 

простирали

 

постъ

 

до

 

того 4,

 

что

 

въ

 

теченіе

 

це-

лой

 

недѣли,

 

особенно

 

страстной,

 

ѣли

 

всего

 

два

 

раза—

во

 

вторникъ

 

и

 

четвергъ,.и

 

при

 

этомъ

 

постницы

 

не

 

пе-

реставали

 

исполнять

 

обычныя,

 

хозяйственные

 

и

 

дома

 

ш-

нія

 

занятія,

 

иногда

 

очень

 

тяжелыя.

 

Считая

 

подвигъ

 

по-

ста

 

и

 

воздержанія

 

особенно

 

утоднымъ

 

Богу,

 

иныя

 

лица

священническихъ

 

семей,

 

особенно

 

изъ

 

дѣвицъ

 

и

 

вдовъ,

налагали

 

на

 

себя

 

особые

 

обѣты,

 

наприм.,

 

никогда

 

не

употреблять

 

въ

 

пищу

 

мяса

 

или

 

— не

 

ѣсть

 

скоромнаго,

кромѣ

 

среды

 

и

 

пятницы,

 

еще

 

въ

 

понедѣльники.

 

Въ
тѣхъ

 

же

 

видахъ

 

подвига,

 

ради

 

нравственнаго

 

усовер-

гаенствованія

 

и

 

душевнаго

 

спасенія,

 

иныя

 

дочери

 

и

родственницы

 

священниковъ,

 

молодыя

 

и

 

красивыя,

 

да-

вали

 

обѣтъ

 

дѣвства

 

и

 

строго

 

его

 

соблюдали;

 

лругія
поставляли

 

для

 

себя

 

непремѣннымъ

 

правиломъ

 

ежегод-

но,

 

по

 

окончаніи

 

лѣтнихъ

 

работъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

старшими

родственницами,

 

ходить

 

на

 

поклоненіе

 

чудотворнымъ

иконамъ

 

и

 

святымъ

 

мощамъ

 

въ

 

какіе

 

либо

 

извѣстные

сими

 

святынями

 

монастыри

 

и

 

пустыни;

 

третьи,

 

съ

 

со-

гласія

 

родителей,

 

дѣлали

 

посильныя,

 

отъ

 

своихъ

 

тру-

довъ,

 

пожертвованія

 

на

 

церкви,

 

напримѣръ,

 

холстомъ,

ими

 

самими

 

выпряденнымъ

 

и

 

вытканнымъ,

 

или

 

день-

гами,

 

вырученными

 

за

 

какое

 

либо

 

собственное

 

руко-

дѣлье.

 

Съ

 

молитвою

 

и

 

постомъ

 

у

 

прежнихъ

 

священни-

ковъ

 

и

 

семейныхъ

 

ихъ

 

неразрывно

 

соединялось

 

дѣло

милосердія

 

и

 

помощи

 

неимущимъ.

 

Ниодинъ

 

нищій,
просящій

 

милостыню

 

во

 

имя

 

Христово,

 

не

 

выходилъ

изъ

 

священническаго

 

дома

 

безъ

 

подаянія.

 

А

 

въ

 

воскрес-

ные

 

дни

 

и

 

особенно

 

въ

 

дванадесятые

 

праздники

 

нѣко-

торые

 

нищіе,

 

извѣстные

 

своимъ

 

добрымъ

 

поведеніемъ,
приглашались

 

на

 

домъ

 

къ

 

священнику

 

къ

 

обѣду.

 

Тогда
матушка-попадья

 

накрывала

 

для

 

этихъ

 

нищихъ

 

особый
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столъ

 

въ

 

той

 

же

 

комнатѣ,

 

гдѣ

 

жили

 

сами

 

хозяева,

 

и

сама

 

подавала

 

своимъ

 

убогимъ

 

гостямъ

 

тѣже

 

самыя

 

ку-

шанья,

 

которыя

 

ставились

 

на

 

столъ

 

для

 

домащнихъ.

Кромѣ

 

оказанія

 

такой

 

явной

 

милостыни

 

и

 

помощи

 

бѣд-

нымъ

 

людямъ,

 

было

 

еще

 

въ

 

обычаѣ

 

у

 

лицъ

 

священни-

ческаго

 

семейства

 

дѣлать

 

милостыню

 

тайную.

 

Эта

 

ми-

лостыня

 

подавалась

 

тѣмъ

 

бѣднымъ

 

людямъ,

 

которые

 

по

скромности

 

и

 

стыдливости

 

скрывали

 

свою

 

бѣдность,

 

и

дѣлалась

 

такимъ

 

образомъ.

 

Наканунѣ

 

какого

 

либо

 

празд-

ника,

 

обыкновенно

 

вечеромъ,

 

когда

 

совсѣмъ

 

стемнѣетъ,

сама

 

матушка-хозяйка

 

или

 

Одна

 

изъ

 

ея

 

дочерей

 

или

родственницъ,

 

взявъ

 

съ

 

собою

 

часть

 

хлѣба,

 

или

 

крын-

ку

 

молока,

 

или

 

нѣсколько

 

говядины,

 

направлялась

 

къ

тому

 

дому,

 

гдѣ

 

жило

 

бѣднос

 

семейство

 

и,

 

стараясь

 

быть
не

 

замѣченной,

 

осторожно

 

ставила

 

принесенное

 

на

 

за-

валинѣ

 

дома

 

или

 

же

 

— на

 

такъ

 

называемомъ

 

„волоковомъ

окнѣ"

 

9 )

 

и

 

при

 

этомъ,

 

посту чавъ

 

въ

 

окно

 

или

 

стѣну

дома,

 

поспѣгано

 

и

 

незамѣтно

 

уходила

 

домой.

Благочестивые

 

и

 

добрые

 

обычаи,

 

господствовавшіо
въ

 

домахъ

 

сельскихъ

 

пастырей

 

разсматриваемаго

 

вре-

мени,

 

и

 

доброе

 

религіозно-нравственное

 

настроеніе

 

стар-

шихъ

 

членовъ

 

священническихъ

 

семействъ,

 

безъ

 

сом-

нѣнія,

 

имѣли

 

самое

 

благотворное

 

вліяніе

 

и

 

на

 

млад-

шихъ

 

членовъ

 

этихъ

 

семействъ—

 

на

 

дѣтей.

 

Это

 

благо-

творное

 

вліяніе

 

добрыхъ

 

примѣровъ

 

тѣмъ

 

было

 

силь-

нѣе,

 

что

 

оно

 

сопровождалось

 

и

 

подтверждалось

 

соот-

вѣтствующими

 

разъясненіями,

 

наставленіями

 

и

 

уроками

со

 

стороны

 

родителей.

   

Послѣдніе,

 

не

 

смотря

 

на

 

недо-

4

 

9)

 

Волоковое 10

 

окно— маленькое

 

окно

 

безъ

 

рамы,

 

съ

 

одниыъ

стекломъ,

 

вставлеішымъ

 

со^вн утренней

 

стороны

 

избы,

 

'j'airb

 

что

 

на

внѣшней

 

сторонѣ

 

окпа

 

оставалось

 

пространство,

 

па

 

которое

 

мож-

но

 

было

 

ставить

 

небольшія

 

вещи.
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статокъ

 

времени,

 

уходившаго

 

у

 

нихъ

 

большею

 

частно

на

 

хозяйственныя

 

занятія,

 

всетаки

 

не

 

избавляли

 

себя

отъ

 

труда,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности

 

и

 

своего

 

знанія,

 

да-

вать

 

доброе

 

домашнее

 

обученіе

 

и

 

воспитаніе

 

своимъ

дѣтямъ,

 

особенно

 

сыновьямъ,

 

которыхъ

 

они

 

должны

 

бы-
ли

 

подготовлять

 

для

 

поступленія

 

въ

 

училища.

 

Нельзя
сказать,

 

чтобы

 

домашнее

 

воспитаніе

 

и

 

обученіе

 

дѣтей

совершались

 

у

 

священнослужителей

 

прежняго

 

времени

съ

 

особенною

 

методичностію,

 

по

 

строго

 

обдуманному

плану

 

и

 

по

 

пріемамъ,

 

вполнѣ

 

отвѣчавшимъ

 

требовані-
ямъ

 

научной

 

педагогіи,

 

нх>

 

несомнѣннымъ

 

высокимъ

 

до-

стоинствомъ

 

прежняго

 

воспитанія

 

и

 

обученія,

 

выспшмъ

всѣхъ

 

достоинствъ,

 

было

 

то,

 

что

 

на

 

обученіе

 

и

 

воспи-

таніе

 

дѣтей

 

родители

 

смотрѣли,

 

какъ

 

на

 

высокую

 

ре-

лигіозную

 

обязанность:

 

„Богъ

 

съ

 

насъ

 

взыщетъ

 

за

 

грѣ-

хи

 

и

 

недостатки

 

дѣтей,

 

если

 

мы

 

не

 

будемъ

 

учить

 

ихъ

всему

 

доброму

 

" ,

 

думали

 

и

 

были

 

убѣждены

 

родители

 

и

въ

 

этомъ

 

убѣлгденіи,

 

призвавъ

 

Бога

 

на

 

помощь,

 

начи-

нали

 

обученіе

 

и

 

воспитаніе

 

дѣтей,

 

совершая

 

то

 

и

 

дру-

гое

 

съ

 

любовію

 

и

 

под'ь

 

непремѣннымъ

 

руководствомъ

слова

 

Божія,

 

ученія

 

св.

 

Церкви

 

и

 

добрыхъ

 

преданій

 

и

завѣтовъ

 

отцовъ

 

"и

 

дѣдовъ.

 

Такъ

 

какъ,

 

по

 

ученію

 

слова

Вожія,

 

началомъ

 

премудрости,

 

разумѣнія

 

и

 

всего

 

добра-
го

 

въ

 

жизни

 

служить

 

страхъ

 

Вожій

 

(Кн.

 

Прем.

 

Іисуса
сына

 

Сир.

 

1,

 

20),

 

то

 

родители

 

прежде

 

всего

 

и

 

стара-

лись

 

утвердить

 

въ

 

сердпахъ

 

дѣтей

 

именно

 

это

 

чувство

страха

 

и

 

отвѣтственности

 

предъ

 

Богомъ,

 

почему,

 

обык-

новенно,

 

и

 

говорили

 

дѣтямъ,

 

когда

 

замѣчали

 

за

 

ними

что

 

либо

 

нехорошее:

 

„смотрите:

 

Богъ

 

видитъ,

 

Богъ
знаетъ,

 

Богъ

 

накажетъ",

 

и

 

на

 

оборотъ,

 

поощряя

 

къ

добрымъ

 

поступкамъ,

 

говорили:

 

„это

 

Господь

 

любитъ,
это

 

Ему

 

угодно,

 

за

 

это

 

Господь

 

награждаешь".

 

Вселяя
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въ

 

умы

 

и

 

сердца

 

дѣтей

 

живое

 

и

 

постоянное

 

продстав-

леніе

 

о

 

правёдномъ

 

Судіи

 

и

 

Мздовоздаятелѣ

 

Вогѣ,

 

роди-

тели

 

учили

 

дѣтей

 

благоугождать

 

Ему

 

молитвами

 

и

 

доб-

рыми

 

дѣлами.

 

Для

 

этого

 

съ

 

самыхъ

 

юныхъ

 

лѣтъ

 

дѣтей,

когда

 

послѣднія

 

лишь

 

только

 

начинали

 

управлять

 

сво-

ими

 

членами,

 

отецъ

 

и

 

мать

 

и

 

старшіе

 

въ

 

семействѣ

учили

 

дѣтей

 

правильно

 

складывать

 

персты

 

на

 

молитву

и

 

истово

 

по

 

православному

 

дѣлать

 

крестное

 

знаменіе

 

и

поклоны.

 

Уча

 

молиться

 

дома,

 

мать

 

и

 

старшіе

 

родствен-

ницы

 

брали

 

дѣтей,

 

нося

 

ихъ

 

еще

 

на

 

рукахъ,

 

къ

 

бо-

жественнымъ

 

службамъ

 

въ

 

церковь

 

и,

 

за

 

литургіей,

 

по-

часту

 

пріобщали

 

ихъ

 

святыхъ

 

Таинъ,

 

чтобы

 

симъ

 

у-крѣ-

пить

 

ихъ

 

душу

 

и

 

тѣло.

 

А

 

когда

 

дѣти

 

подростали

 

и

укрѣплялись

 

въ

 

силахъ,

 

тогда

 

помянутые

 

руководители

и

 

воспитатели

 

дѣтей

 

брали

 

ихъ

 

съ

 

собой

 

въ

 

церковь

даже

 

къ

 

утренямъ,

 

не

 

жалѣя,

 

изъ

 

высшихъ

 

духовно-

религіозныхъ

 

цѣлей,

 

прерывать

 

въ

 

это

 

время

 

сладкій
дѣтскій

 

сонъ.

 

Съ

 

наставленіями

 

о

 

необходимости

 

испол-

ненія

 

долга

 

молитвы,

 

дома

 

и

 

въ

 

церкви,

 

дѣтямъ

 

вну-

шалась

 

и

 

разъяснялась

 

необходимость

 

исполнять

 

уста-

новленныя

 

Церковію

 

посты

 

и

 

постные

 

дни,

 

и

 

въ

 

этомъ

случаѣ

 

помянутые

 

руководители

 

дѣтей

 

не

 

мудрствовали

лукаво,

 

— какъ

 

иногда

 

теперь

 

мудрствуютъ, — и

 

не

 

ослаб-
ляли

 

строгости

 

поста

 

для

 

дѣтей

 

подъ

 

предлогомъ

 

ихъ

малолѣтства

 

или

 

слабости

 

здоровья,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

не

 

находили

 

маловажнымъ

 

внушать

 

тѣмъ

 

же

 

дѣтямъ,

чтобы

 

они,-

 

напримѣръ,

 

не

 

только

 

не

 

ѣли

 

данной

 

имъ

освященной

 

просфоры

 

иослѣ

 

принятія

 

какой

 

либо

 

пи-

щи,

 

но

 

чтобы,

 

вкушая

 

просфору

 

непремѣнно

 

натощакъ,

еще

 

держали

 

ее

 

на

 

раскрытыхъ

 

исложенныхъ

 

крестомъ

ладоняхъ,

 

стараясь

 

не

 

уронить

 

на

 

полъ

 

ни

 

малѣйшей

отъ

 

нея

 

частицы.

 

Сверхъ

 

сего

  

съ

 

особенною

 

тщатель-
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ностію

 

родители

 

въ

 

прежнее

 

время

 

внушали

 

дѣтямъ

долгъ

 

уваженія

 

и

 

почтенія

 

къ

 

старшимъ

 

и

 

начальству-

ющимъ,

 

разъясняли

 

необходимость

 

въ

 

жизни

 

терпѣнія,

кротости,

 

миролюбія,

 

сострадательности

 

къ

 

бѣднымъ

 

и

нищимъ,

 

уча

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

и

 

всѣмъ

 

другимъ

 

видамъ

христіанской

 

добродѣтели.

 

Средствами

 

къ

 

утвержденію
дѣтей

 

въ

 

добромъ

 

поведеніи,

 

кромѣ

 

помянутыхъ

 

разъ-

ясненій

 

и

 

наставленій

 

родителей

 

и

 

ихъ

 

добрыхъ

 

прй-

мѣровъ,

 

служили

 

и

 

мѣры- строгихъ

 

взысканій

 

съ

 

дѣтей

за

 

ихъ

 

проступки

 

и

 

ослушаніе.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

роди-

тели,

 

особенно

 

отцы,

 

знали,

 

что

 

и

 

слово

 

Болгіе

 

учить,

что

 

дѣтей

 

должно

 

воспитывать

 

въ

 

наказаніи

 

и

 

ученіи
Господни

 

(Еф.

 

6,

 

5),

 

и

 

Житейская,

 

практическая

 

муд-

рость

 

гласить, —

 

„у

 

кого

 

дѣти

 

въ

 

рукахъ,

 

у

 

того

 

поло-

вина

 

горя

 

въ

 

душѣ",

 

или

 

„управляй

 

ребенкомъ,

 

если

онъне

 

повинуется

 

—

 

повелѣваетъ"

 

(т.

 

е.

 

своевольствуетъ);

по

 

сему

 

иногда

 

и

 

находили

 

нужнымъ

 

строго

 

наказы-

вать

 

дѣтей

 

въ

 

видахъ

 

ограниченія

 

ихъ

 

своеволія

 

и

подчиненія

 

всѣмъ

 

законнымъ

 

требованіямъ.

Въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

церковности,

 

которымъ

 

про-

никнуто

 

было

 

воспитаніе

 

дѣтей,

 

велось

 

и

 

обученіе
ихъ

 

первоначальнымъ

 

наукамъ.

 

Начиналось

 

оно

 

съ

обученія

 

чтенію

 

по

 

церковному

 

букварю

 

старымъ,

вѣками

 

испытаннымъ

 

буквеннымъ

 

способомъ,

 

при

которомъ

 

совмѣстно

 

съ

 

изученіемъ

 

самыхъ

 

первыхъ

звуковъ

 

и

 

знаковъ

 

алфавита

 

умъ

 

и

 

память

 

учащихся

воспринимали

 

понятія

 

о

 

предметахъ

 

священныхъ,

важнѣйшихъ

 

и

 

близкихъ

 

душѣ,

 

какъ

 

наприм.,

 

при

изученіи

 

знака

 

и

 

звука

 

А

 

воспринимались

 

слова

 

и

іюнятія:

 

Ангелъ,

 

Ангельскій,

 

Архангелъ;

 

—

 

при

 

27—
Богъ,

    

Божество,

   

Богородица,

   

и

 

изъ

 

самыхъ

  

назва-
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ній

 

буквъ

 

дѣти

 

научались

 

нѣкоторымъ

 

нравственнымъ

правиламъ

 

въ

 

родѣ

 

слѣдующихъ:

 

Г-лаголь

 

Д-обро,

 

Р-цы
С-лово

 

Твердо,

 

Я-ашъ

 

О-въ

 

(Вогъ)

 

27-окой.

 

По

 

изу-

чены

 

букваря

 

переходили

 

къ

 

постеленному

 

чтенію
Псалтири—этой

 

книги

 

книгъ

 

ветхаго

 

завѣта,

 

—

 

книги

весьма'часто

 

употребляемой

 

при

 

богослуженіи,

 

имѣвшей

большое

 

употребленіе

 

и

 

распространеніе

 

въ

 

древней

Россіи

 

и

 

доселѣ

 

благоговѣйно

 

чтимой

 

народомъ.

 

На

чтеніи

 

каѳизмъ

 

Псалтири

 

останавливались

 

довольно

 

дол-

го,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

словами

 

и

 

реченіями

 

стараясь,

 

по

 

воз-

можности,

 

понять

 

и

 

ихъ

 

внутреннее

 

значеніе.

 

Отъ

 

Псал-
тири

 

переходили

 

къ

 

Часослову

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

по

 

до-

етиженіи

 

дѣтьми

 

болѣе

 

бѣглаго

 

и

 

отчетливаго

 

чтенія,
пріучить

 

ихъ

 

читать

 

часы

 

за

 

богослуженіями

 

въ

 

цер-

кви.

 

Попутно

 

съ

 

обученіемъ

 

чтенію

 

дѣти

 

изучали

 

на-

изусть

 

церковныя

 

молитвы

 

и нѣ которые

 

тропари

 

и

 

кон-

даки

 

на

 

болыпіе

 

Господскіе

 

и

 

Богородичные

 

праздни-

ки;

 

изучались

 

также,

 

со

 

словъ

 

и

 

по

 

устнымъ

 

разска-

замъ

 

старшихъ,

 

нѣкоторыя

 

важнѣйшія

 

событія

 

изъ

 

Свя-
щенной

 

Ясторіи

 

и

 

изъ

 

жизни

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Бо-
жіихъ.

 

Мальчиковъ,

 

сверхъ

 

сего,

 

учили

 

церковному

 

пѣ-

нію

 

"и

 

письму,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ—

 

писанію

 

самыхъ

 

про-

стѣйшихъ

 

буквъ,

 

оставляя

 

дальнѣйшее

 

обученіе

 

этому

искусству

 

на

 

долю

 

духовныхъ

 

училищъ.

 

Дѣвочекъ

 

же,

преимущественно

 

предъ

 

всѣми

 

видами

 

обученія,

 

стара-

лись

 

обучать

 

хозяйству

 

и

 

разнымъ

 

рукодѣльямъ,

 

необ-
ходимымъ

 

въ

 

домашнемъ

 

и

 

семейномъ

 

быту.

 

Объ

 

обу-
ченіи

 

дѣвицъ

 

чтенію

 

и

 

письму

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

священ-

ническихъ

 

семействахъ

 

не

 

прилагали

 

особаго

 

старанія
въ

 

увѣренности,

 

что

 

для

 

дѣвушки,

 

главнымъ

 

образомъ

нужно

 

честное

 

и

 

безукоризненное

 

повеценіе

 

и

 

умѣнье

исполнять

 

всѣ

 

хозяйственная

 

занятія;

   

грамотность

 

же
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для

 

дѣвушки

 

считалась

 

роскошью,

 

позволительною

 

лишь

при

 

досугѣ

 

во

 

времени

 

и

 

достаткѣ

 

въ

 

средствахъ.

Изъ

 

сказаннаго

 

доселѣ

 

объ

 

обученіи

 

дѣтей

 

въ

 

быту
сельскихъ

 

священвиковъ

 

прежняго

 

времени

 

видно,

 

что

тогда

 

дѣтей

 

обучали

 

не

 

многому;

 

но

 

въ

 

этомъ

 

не

 

многомъ,

согласно

 

старинной,

 

любимой

 

нашими

 

отцами

 

и

 

дѣдами,

поговоркѣ:

 

non

 

multum,

 

seel

 

multum,

 

дѣйствительно,

 

было
много.

 

Если

 

при

 

этомъ

 

и

 

таковомъ

 

обученіи

 

принять

 

во

вниманіе

 

то

 

доброе,

 

истинно

 

христіанское

 

и

 

церковное

воспитаніе,

 

о

 

которомъ

 

было

 

уже

 

сказано,

 

то

 

понятно

будетъ,

 

почему

 

въ

 

прежнее

 

время

 

изъ

 

бѣдныхъ

 

и

тѣсныхъ

 

жилищъ

 

и

 

изъ

 

скромныхъ

 

и

 

бѣдныхъ

 

се-

мействъ,

 

—

 

семействъ,

 

гдѣ

 

нерѣдко

 

родители,

 

осо-

бенно

 

матери,

 

были,

 

судя

 

по

 

нынѣшнѳму

 

времени,

мало

 

образованы,

 

выходили

 

прекрасные

 

образцовые

 

дѣ-

ти,— выходили

 

впослѣдствіи

 

люди

 

съ

 

такими

 

твердыми

и

 

благородными

 

характерами,

 

какими

 

они

 

проявляли

себя

 

во

 

многихъ

 

видахъ

 

дѣятельности

 

и

 

на

 

многихъ

поприщахъ

 

жизни,— выходили,

 

наконецъ,

 

дѣятели,

 

до-

стигавшіе

 

высокихъ

 

званій

 

и

 

значенія

 

въ

 

церковной

іерархіи

 

и

 

на

 

государственной

 

службѣ,

 

содѣйствуя

 

каж-

дый

 

въ

 

своей

 

сферѣ

 

общему

 

благу

 

и

 

общей

 

пользѣ

 

и

служа

 

украшеніемъ

 

своего

 

времени!...

Гр.

 

Иолисадокь.

(Окончаніс

 

будетъ).
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Бесѣда

 

со

 

старообрядцами.

Въ

 

воскресенье,

 

8

 

Марта,

 

въ

 

Семинарской

 

церкви

происходила

 

бесѣда

 

со

 

старообрядцами

 

о

 

бѣглопопов-

щинѣ.

 

Весѣду

 

велъ

 

псаломщикъ

 

Алексіевской

 

церкви

В.

 

А.

 

Разумовъ.

 

Изъ

 

возражающихъ

 

со

 

стороны

 

старо-

обрядцевъ

 

никого

 

не

 

было.
Иоставивъ

 

въ

 

началѣ

 

вопросъ:

 

составляетъ-ли

 

обще-

ство

 

бѣглопоповцевъ

 

истинную

 

Церковь

 

Христову,

 

со-

бесѣдникъ

 

предварительно

 

обратилъ

 

вниманіе

 

слушате-

лей

 

на

 

православное

 

ученіе

 

объ

 

отличительныхъ

 

при-

знакахъ

 

Церкви.

 

Такими

 

признаками,

 

между

 

прочимъ,

служатъ;

 

трехчинная

 

іерархія

 

и

 

семь

 

таинствъ.

Церковь

 

Господь

 

создалъ

 

по

 

подобію

 

человѣческаго

тѣла

 

изъ

 

разныхъ

 

членовъ,

 

какъ

 

свидѣтельствуетъ

 

апо-

отолъ:

 

„Лкоже

 

бо

 

тѣло

 

едино

 

есть

 

и

 

уды

 

иматъ

 

мнот,

ecu

 

о/се

 

уды

 

единаго

 

тѣла,

 

мнози

 

суще,

 

едино

 

сутьтѣло:

такс

 

и

 

Христосъ

 

(1

 

Кор.

 

12,

 

12),

 

или

 

по

 

толкованию

святаго

 

Златоуста

 

„тако

 

и

 

Церковь

 

Христова".
Какъ

 

человѣческое

 

тѣло

 

имѣетъ

 

разные

 

члены:

 

го-

лову,

 

руки,

 

ноги,

 

такъ

 

и

 

тѣло

 

Церкви

 

состоитъ

 

изъ

разныхъ

 

членовъ,

 

какъ

 

говорить

 

и

 

апостолъ:

 

„Овыхъ

положи

 

Вогъ

 

въ

 

Церкви

 

первѣе

 

апостоловъ,

 

второе

 

про-

роковъ,

 

третіе

 

учителей

 

(тамъ-же

 

28

 

ст.).

И

 

такъ,

 

первое

 

мѣсто

 

въ

 

составѣ

 

Церкви

 

зани-

маютъ

 

апостолы;

   

преемники-лш

 

апостоловъ— епископы-

Енископъ— главный

 

членъ

 

въ

 

Христовой

 

Церкви;

онъ

 

занимаетъ

 

первое

 

мѣсто

 

въ

 

іерархіи,

 

состоящей

 

изъ

трехъ

 

степеней:

 

епископовъ,

 

пресвитеровъ

 

и

 

діаконовъ.
Въ

 

толкованіи

 

56

 

апостольскаго

 

правила

 

онь

 

име-

нуется

 

„главою

 

церковнаго

 

тѣлесе

 

по

 

подобію

 

Христа"
(Кормчая),

   

и

  

на

 

подобіе

 

того,

   

какъ

   

тѣло

 

безъ

 

главы



217

не

 

можетъ

 

лшть,

 

такъ

 

и

 

тѣло

 

Церкви

 

Христовой

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

безъ

 

главы— епископа.

Чтобы

 

члены,

 

составляющіе

 

Церковь,

 

содержались

вкупѣ

 

и

 

оживотворялись

 

благодатными

 

дарами

 

Св.

 

Духа,
Господь

 

установилъ

 

въ

 

Церкви

 

Своей

 

седмь

 

таинствъ.

О

 

седмеричномъ

 

числѣ

 

таинствъ

 

въ

 

Болыпомъ

 

Катихи-
зисѣ

 

сказано:

 

,; Вѣждь

 

убо

 

безъ

 

всякаго

 

сумнѣнія,

 

яко

въ

 

Церкви

 

Божіей

 

не

 

двѣ

 

точію

 

суть

 

тайнѣ,

 

но

 

все-

совершенно

 

седмь".

 

(Озер.

 

181

 

л.).

Эти

 

таинства

 

необходимы

 

для

 

спасенія;

 

„Аще

 

кто...

не

 

употребляетъ,

 

но

 

пренебрѳгаетъ

 

я,

 

той

 

безъ

 

нихъ,

яко

 

безъ

 

извѣстныхъ

 

посредствъ,

 

онаго

 

крайняго

 

бла-
женства

 

сподобитися

 

не

 

моагетъ".

 

(Озер.

 

182

 

л).
При

 

такомъ

 

устройствѣ,

 

т.

 

е.

 

при

 

существованіи
въ

 

Церкви

 

трехъ

 

степеней

 

священства

 

и

 

седми

 

таинствъ,

Церковь

 

имѣетъ

 

существовать

 

до

 

скончанія

 

вѣка.

 

Оамъ
Спаситель

 

далъ

 

обѣтованіе

 

Церкви

 

Своей

 

быть

 

неодо-

лѣнной:

 

„Созижду

 

Церковь

 

Мою

 

и

 

врата

 

адовы

 

не

 

одо-
лѣютъ

 

ей",

 

и

 

еще:

 

„Се

 

Азъ

 

съ

 

вами

 

есмь

 

во

 

вся

 

дни
до

 

скончанія

 

вѣка".

 

(Матѳ.

 

16,

 

18;

 

28,

 

20).
Соотвѣтствуетъ

 

ли

 

такому

 

понятію

 

объ

 

истинной

Церкви

 

Христовой

   

бѣглопоповщинское

 

общество 1?
Вѣглопоповцы

 

отвѣчаютъ

 

на

 

это

 

утвердительно.

Неимѣніе

 

епископовъ,

 

говорятъ

 

они,

 

не

 

препятетвуетъ

нашему

 

обществу

 

составлять

 

истинную

 

Церковь,
потому

 

что

 

она

 

вслѣдствіе

 

стѣснительныхъ

 

обстоя -

тельствъ

 

можетъ

 

существовать

 

и

 

не

 

въ

 

полномъ

 

устрой-
ствѣ,

 

данномъ

 

ей

 

Вожественнымъ

 

Основателемъ

 

ея.

Доказательства

 

этой

 

мысли

 

они

 

видятъ

 

въ

 

слѣдую-*

щихъ

 

историческихъ

 

примѣрахъ:

 

такъ,

 

въ

 

Корѳа-

генѣ

 

не

 

было

 

епископовъ

 

13

 

лѣтъ.

 

Во

 

время

 

мо-

нофелитства

   

и

   

иконоборства

   

также

   

не

 

было

   

право-
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сдавныхъ

 

епископовъ.

 

Недостатокъ

 

епископскаго

 

чина,

по

 

мнѣнію

 

защитвиковъ

 

бѣглопоповства.

 

восполняется

черезъ

 

чинъ

 

священническій;

 

черезъ

 

священниковъ

 

бла-

годать

 

дѣйствуетъ,

 

когда

 

и

 

нѣтъ

 

на

 

лицо

 

епископовъ;

а

 

священники,

 

говорятъ

 

бѣглопоповцы,

 

существуютъ

 

у

насъ

 

непрерывно

 

отъ

 

патріарха

 

Никона

 

донынѣ,

 

следо-

вательно

 

и

 

наша

 

Церковь

 

имѣетъ

 

полное

 

право

 

имено

ваться

 

Христовою

 

Церковію,

 

Но

 

такое

 

ученіе

 

неспра-

ведливо

 

и

 

несогласно

 

съ

 

ученіѳмъ

 

Церкви

 

о

 

важности

и

 

необходимости

 

епископскаго

 

чина

 

въ

 

Церкви

 

Хри-
стовой.

 

Епископъ

 

имѣетъ

 

существенно

 

валшое

 

значеніе
въ

 

Церкви.

Священномуч.

 

Кипріанъ

 

писалъ,

 

что

 

Церковь

 

на

епископахъ

 

держится,

 

какъ

 

на

 

своихъ

 

подпорахъ.

 

Въ
др.

 

мѣстѣ:

 

„епископъ

 

въ

 

Церкви

 

и

 

Церковь

 

въ

 

епи-

скопѣ,

 

и

 

ежели

 

кто

 

не

 

съ

 

епископомъ,

 

то

 

тотъ

 

и

 

не

въ

 

Церкви

 

(69

 

письмо

 

къ

 

Флоренцію

 

Потону).

 

Св.

 

Игна-
тій

 

Вогоносецъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Филадельфійцамъ

 

гово-

рить:

 

„Елицы

 

Христовы

 

суть,

 

сіи

 

со

 

епископомъ

 

суть".

Святый

 

Златоустъ,

 

отправляясь

 

въ

 

изгнаніе

 

изъ

 

Кон-
стантинополя,

 

давалъ

 

наставленіе

 

своей

 

паствѣ

 

принять

послѣ

 

него

 

и

 

слушаться

 

того

 

епископа,

 

который

 

будетъ

поставленъ

 

для

 

нихъ,

 

потому

 

что

 

„Церковь

 

безъ

 

епи-

скопа

 

быть

 

немолсетъ".

 

Безъ

 

епископа

 

не

 

могутъ

 

совер-

шаться

 

св.

 

таинства

 

и

 

др.

 

священнодѣйствія.

 

„Тѣмъ

вся

 

божественныя

 

тайны

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

священныхъ

 

дѣй-

ствующе

 

есть,

 

и

 

безъ

 

того

 

ниже

 

жертвенникъ

 

будетъ,
ниже

 

хиротонія,

 

ниже

 

муро

 

святое,

 

нияѵе

 

крещеніе,

 

нил«з

убо

 

христіане:

 

черезъ

 

тое

 

убо

 

истинное

 

христіанство".
(Сим.

 

Солунск.).
Дочти

  

то

 

же

   

говорить

  

св.

 

Игнатій

   

Вогоносецъ:
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„не

 

лѣть

 

есть

 

безъ

 

епископа

 

ни

 

крестити,

 

ни

 

жертвы

просформисати

 

(тамъ-же

 

37

 

ст.).

И

 

такъ

 

епископъ

 

необходимъ

 

въ

 

Церкви;

 

это

 

до-

казали

 

и

 

сами

 

бѣглопоповцы

 

на

 

дѣлѣ

 

своими

 

давнишними

попытками

 

найти

 

себѣ

 

архіерея.
Что

 

касается

 

примѣровъ,

 

представляемыхъ

 

бѣгло-

поповцами

 

въ

 

оправданіе

 

своего

 

ученія,

 

то

 

они,

 

хотя

исторически

 

и

 

вѣрны,

 

но

 

не

 

говорятъ

 

того,

 

что

 

хотятъ

видѣть

 

въ

 

нихъ

 

бѣглопоповцы,

 

потому

 

что

 

относятся

 

къ

частнымъ

 

церквамъ,

 

тогда

 

какъ

 

старообрядцы

 

обязаны
доказать,

 

что

 

во

 

всей

 

вселенской

 

Церкви

 

было

 

время,

когда

   

не

 

оставалось

 

ниодного

 

православнаго

 

епископа.

1)

  

Въ

 

Карѳагенѣ

 

и

 

Иппонѣ,

 

городахъ

 

Африки,
дѣйствительно

 

нѣкоторое

 

время

 

не

 

было

 

епископовъ,

но

 

за

 

то

 

въ

 

другихъ

 

городахъ

 

Африки

 

они

 

осталисьч

Историкъ

 

Вароній,

 

говоря

 

объ

 

избраніи

 

въ

 

епископы

Евгенія,

 

замѣчаетъ,

 

что

 

онъ

 

„былъ

 

посвященъ

 

отъ

 

епи-

скоповъ

 

и

 

на

 

престолѣ

 

посаягденъ"

 

(Вар.

 

480

 

л.);

 

зна-

чить

 

въ

 

Африкѣ

 

въ

 

то

 

время

 

епископы

 

были
2)

  

Вѣглопоповцы

 

говорятъ,

 

— будто

 

во

 

время

 

моно-

ѳелитства

 

всѣ

 

епископы'

 

уклонились

 

въ

 

эту

 

ересь.

 

Прав-
да,

 

много

 

было

 

епископовъ

 

уклонившихся,

 

но

 

не

 

мало

было

 

епископовъ

 

и

 

твердыхъ

 

въ

 

православіи,

 

каковы

напр.,

 

св.

 

Софроній,

 

патр.

 

Іерусалимскій,

 

папа

 

Оеве-
ринъ.

 

И

 

св.

 

Софроній,

 

лишь

 

только

 

вступилъ

 

на

 

пре-

столъ,

 

немедленно

 

созвалъ

 

соборъ

 

изъ

 

палестинскихъ

епископовъ,

 

конечно,

 

православныхъ,

 

и

 

на

 

немъ

 

предалъ

проклятію

 

еретиковъ

 

единовол'ьниковъ.(Ч —М.

 

11

 

Марта).
Затѣмъ,

 

на

 

6-мъ

 

Вселенскомъ

 

Соборѣ

 

было

 

про-

тивъ

 

моноѳелитовъ

 

170

 

отцевъ.

 

И

 

такъ

 

во

 

время

 

мо-

ноѳелитства

 

епископы

 

не

 

всѣ

 

были

 

заражены

 

ересью,

но

 

оставались

 

и

 

православные.
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3)

 

Неправду

 

говорятъ

 

бѣглопоповцы,

 

будто

 

бы

 

не

было

 

православныхъ

 

епископовъ

 

и

 

во

 

время

 

иконобор-
ческой

 

ереси.

Они

 

были

 

не

 

только

 

на

 

западѣ,

 

гдѣ

 

не

 

было

 

ереси,

но

 

и

 

на

 

востокѣ.

 

Три

 

патріарха:

 

Александрійскій,

 

Ан-
тіохійскій

 

и

 

Іерусалимокій—

 

были

 

свободны

 

отъ

 

иконо-

борческой

 

ереси.

 

Далее

 

въ

 

самомъ

 

Константйнополѣ

были

 

православные

 

епископы,

 

каковы

 

Стефанъ

 

Су-
рожекій

 

(15

 

Дек.),

 

св.

 

Іоаннъ,

 

епископъ

 

Готѳскій.

 

Это
показываете,

 

что

 

и

 

во

 

время

 

иконоборческой

 

ереси

 

пра-

вославные

 

епископы

 

не

 

прекращались.

Если

 

въ

 

частныхъ

 

церквахъ

 

и

 

прекращались

 

епи-

скопы,

 

то

 

въ

 

другихъ

 

церквахъ,

 

[

 

съ

 

которыми

 

вдов-

ствующая

 

Церковь

 

находилась

 

вь

 

общеніи,

 

они

 

оста-

вались;

 

иначе

 

и

 

быть

 

не

 

могло:

 

вся

 

Церковь

 

пасть

 

ни-

когда

 

не

 

можетъ.

 

Далѣе,

 

если

 

части ыя

 

церкви

 

и

 

ли-

шались

 

епископовъ,

 

то

 

не

 

на

 

долго,

 

а

 

у

 

старообрядцевъ
ихъ

 

уже

 

нѣтъ

 

болѣе

 

200

 

лѣтъ;

 

200

 

слишкомъ

 

дѣтъ

 

они

остаются

 

при

 

однихъ

 

только

 

бѣглыхъ

 

попахъ;

 

значить

у

 

нихъ

 

200

 

слишкомъ

 

лѣтъ

 

нѣтъ

 

тайны

 

иукопололгенія
слѣдовательно

 

нѣтъ

 

и

 

священства

  

благодатнаго.

Бѣглые

 

попы

 

у

 

бѣглопоповцевъ,

 

хотя

 

и

 

получили

въ

 

свое

 

время

 

благодатную

 

хиротонію

 

отъ

 

епископовъ

Православной

 

Грекороссійской

 

Церкви,

 

но

 

послѣ

 

своего

бѣгства

 

къ

 

раскольникамъ

 

не

 

могутъ

 

преподавать

 

бла-

годати

 

въ

 

совершаемыхъ

 

ими

 

священнодѣйствіяхъ,

 

ибо
въ

 

отдѣлевіи

 

отъ

 

Церкви

 

всѣ

 

ихъ

 

дѣйствія

 

въ

 

обще-
ств'!;

 

бѣглопоиовцевъ

 

незаконны

 

и

 

не

 

могутъ

 

быть
оправданы

 

никакими

 

канонами

 

Церкви.

Бѣглопоповцы

 

принимаютъ

 

бѣглыхъ

 

поповъ,

 

какъ

еретиковъ,

 

чрезъ

   

мѵропомазаніе,

  

оставляя

  

ихъ

 

въ

 

су-
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щемъ

 

санѣ,

 

и

 

хотятъ

 

основываться

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

на

 

8

 

пр.

 

1-го

 

Всел.

 

Собора.

 

Правило

 

это

 

читается

такъ:

 

„Еретицы,

 

глаголеміи

 

чистіи,

 

приходяще

 

къ

 

собор-
ной

 

Церкви,

 

да

 

исповѣдятъ,

 

яко

 

повинуются

 

церков-

нымъ

 

законамъ

 

и

 

пріобщаются

 

съ

 

двоеженцы

 

и

 

про-

стятъ

 

согрѣшающихъ.

 

И

 

аще

 

убо

 

будетъ

 

въ

 

коемъ

 

градѣ

истинный

 

епископъ

 

града

 

того,

 

будетъ

 

же

 

и

 

отъ

 

сихъ,

глаголемыхъ

 

чистіи,

 

другій

 

епископъ

 

поставле.нъ,

 

или

пресвитеръ,

 

въ

 

своемъ

 

сану

 

да

 

пребываеть.

 

Но

 

обаче
поставленный

 

епископъ,

 

или

 

яко

 

пресвитеръ,

 

да

 

имать

честь,

 

или

 

аще

 

хощетъ

 

града

 

того

 

епископъ,

 

да

 

вдастъ

ему

 

нѣгдѣ

 

въ

 

селѣ

 

епископію".

 

Но

 

прежде

 

всего

 

долж-

но

 

сказать

 

обо

 

всѣхъ

 

правилахъ,

 

что

 

они

 

составлены

и

 

даны

 

въ

 

руководство

 

соборной

 

апостольской

 

Церкви,
существующей

 

со

 

всѣми

 

чинами

 

іерархіи

 

и

 

7-ю

 

тайнами.

Вѣглопоповцы,

 

какъ

 

не

 

составляющіе

 

Церкви,

 

не

имѣютъ

 

ни

 

малѣйшаго

 

права

 

ссылаться

 

на

 

нихъ;

 

—

 

въ

данномъ

 

случаѣ

 

на

 

8-е

 

пр.

 

1-го

 

Be.

 

С.Далѣе:

 

8

 

пр.

 

для

нихъ

 

составляетъ

 

собственно

 

не

 

руководство,

 

а

 

самое

основаніе

 

ихъ

 

Церкви,

 

лишившейся

 

полноты

 

священ-

ства;

 

они

 

хотятъ

 

имъ

 

замѣнить

 

таинство

 

хиротоніи,
установленное

 

Самимъ

 

Господомъ,

 

потому

 

что

 

у

 

нихъ

нѣтъ

 

еще

 

лицъ

 

священства

 

кромѣ

 

тѣхъ,

 

которые

 

при-

нимаются

 

якобы

 

отъ

 

ереси.

 

Св.

 

Церковь

 

принимала

 

и

принимаетъ

 

еретиковъ,

 

сама

 

по

 

себѣ,

 

конечно,

 

нисколь-

ко

 

въ

 

нихъ

 

не

 

нуждаясь

 

для

 

восполненія

 

какого

 

либо

недостатка,

 

но

 

содѣвая

 

только

 

ихъ

 

спасеніе.

 

У

 

бѣгло-

ноповцевъ

 

не

 

такъ:

 

они

 

крайне

 

нуждаются

 

въ

 

ерети-

кахъ

 

и

 

если-бы

 

ихъ

 

не

 

было,

 

то

 

они

 

остались

 

бы

 

безъ
священства

 

и

 

по

 

необходимости

 

обратились

 

бы

 

въ

 

без-
поповцевъ.

 

Далѣе,

 

бѣглопоповцы

 

положительно

 

стано-

вятся

 

виновными

 

предъ

 

правиломъ,

   

на

 

которое

 

ссыла*
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ются:

 

8-мъ

 

правиломъ

 

требуется,

 

чтобы

 

ириходящіе
отъ

 

ереси,

 

прежде

 

принятія

 

ихъ

 

въ

 

Церковь,

 

дали

 

обѣ-

щаніе

 

повиноваться

 

всѣмъ

 

церковнымъ

 

законамъ;

 

a

 

бѣг-

лые

 

попы

 

нарушаютъ

 

39

 

пр.

 

Св.

 

Апост.,

 

запрещающее

пресвитерамъ

 

творить

 

что-либо

 

безъ

 

воли

 

епископа.

Бѣглопоповцы

 

переходящихъ

 

къ

 

нимъ

 

іереевъ

 

по-

мазуЕОть

 

муромъ

 

и

 

оставляютъ

 

въ

 

сущемъ

 

санѣ,

 

тогда

какъ

 

по

 

правиламъ

 

Церкви

 

оставляются

 

въ

 

сущемъ

 

са-

нѣ

 

только

 

тѣ

 

еретическіе

 

епископы

 

или

 

пресвитеры,

которые

 

принимаются

 

не

 

чрезъ

 

мѵропомазаніе,

 

а

 

толь-

ко

 

чрезъ

 

отреченіе

 

отъ

 

ересей.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

37

 

гл.

Кормчей — посланія

 

Константина

 

града

 

собора

 

къ

 

Мор-
тирію,

 

en.

 

Антіох.,

 

какъ

 

пріимати

 

еретика

 

къ

 

собор-,
ной

 

Церкви

 

(293

 

л.

 

об.),

 

7-

 

пр.

 

2

 

Вс.

 

С,

 

7

 

пр.

 

Лаод.
и

 

95

 

пр.

 

6

 

Вс.

 

С

 

По

 

этимъ

 

правиламъ,

 

принимаемые

въ

 

Церковь

 

чрезъ

 

мѵропомазаніе

 

епископы

 

или

 

пресви-

теры

 

въ

 

томъ

 

же

 

чинѣ

 

не

 

оставляются.

Бѣглоиоповцы

 

ссылаются

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

на

толкованіе

 

(Аристипа)

 

8-го

 

пр.

 

1-го

 

Всел.

 

Соб.,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

действительно

 

сказано,

 

что

 

новаціане

 

„свою

ересь

 

прокленше

 

и

 

иныя

 

вся,

 

пріяти

 

да

 

будутъ

 

и

 

ток-

мо

 

святымъ

 

мѵромъ

 

помазуются".

 

Но

 

самое

 

толкованіе
не

 

согласно

 

ни

 

съ

 

практикой

 

древней

 

Церкви,

 

ни

 

съ

смысломъ

 

самаго

 

правила,

 

въ

 

которомъ

 

ничего

 

не

 

го-

ворится

 

о

 

муропомазаніи.

 

Толкованіе

 

Аристипа

 

навя-

зываетъ

 

8-му

 

пр.

 

мысль

 

объ

 

оставленіи

 

въ

 

сущемъ

 

са-

не

 

принятыхъ

 

чрезъ

 

мѵропомазаніе,

 

мысль,

 

совершенно

въ

 

правилѣ

 

не

 

заключающуюся.

 

Руководствоваться

 

же

 

во

всякомъ

 

случаѣ

 

нужно

 

не

 

толкованіемъ,

 

а

 

правиломъ,

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

это

 

толкованіе

 

противно

 

правиламъ

послѣдующихъ

 

соборовъ:

 

7

 

пр.

 

2

 

Всел.

 

Соб.,

 

7

 

пр.

Лаод.

 

соб.

 

и

 

95

 

пр.

 

6-го

 

Всел.

 

Соб.

 

Такимъ

 

образомъ,
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бѣглощшовщинскіе

 

попы,

 

принятые

 

чрезъ

 

мѵропомазаніе;

незаконно

 

оставляются

 

въ

 

сущемъ

 

санѣ.

 

Вѣглыѳ

 

попы:

у

 

бѣглопоповцевъ

 

принимаются

 

бѣглыми

 

же

 

попами,

 

ко-

торые,

 

по

 

совершеніи

 

надъ

 

ними

 

чинопріема,

 

и

 

возста-

новляютъ

 

ихъ

 

въ

 

ихъ

 

сущемъ

 

сан

 

в.

 

Но

 

таковымъ

 

дѣй-

ствіемь

 

они

 

восхищаютъ

 

не

 

дарованное

 

имъ

 

право,

 

при 1

надлежащее

 

только

 

епискошшъу

 

•:

 

и

 

уподобляются!

 

п©.'2 :

пр.

 

всѣхъ

 

Св

  

Ан,

 

сынамъ

 

Кореовымъ

 

и

 

Озіи

 

царю.

Бѣглопоповцы

 

продолжаютъ

 

защищать

 

себя,

 

гово-

ря,

 

что

 

въ

 

чинопріемѣ

 

одинаковую ■; власть

 

имѣетъ,

 

какъ

епископъ,

 

такъ

 

и

 

пресвитеръ,

 

и

 

ссылаются

 

на

 

Большой
Потребникъ,

 

именно

 

на

 

„чинъ

 

крещенія

 

отъ

 

ереси

 

при-

ходящихъ",

 

гдѣ

 

дается

 

одинаковое

 

повелѣніе

 

>

 

прййгёр

мать

 

еретиковъ,;

 

какъ

 

епископу,

 

такъ

 

и

 

іерею.

 

И

 

Зла-1
шуетъ

 

также,

 

говорятъ

 

бѣглопоповцы,

 

;пишетъ

 

(11

 

бес.

на

 

1

 

поел,

 

къ

 

Тим.):

 

„зане

 

немногое

 

среднее

 

ихъ

 

(прѳ-

свит.

 

и

 

епископовъ),

 

яко

 

и

 

тій

 

воепріяша

 

учительство

и

 

предстательство

 

Церкви;

 

и

 

яже

 

о

 

епископѣхъ

 

рече,

сія

 

и

 

о

 

пресвитерѣхъ

 

прилично

 

суть,

 

рукоположеніемъ
бо

 

самимъ

 

превосходятъ

 

ихъ,

 

:сймъ

 

только

 

мнятся

 

лиш-

ще

 

имѣти".,:Но

 

обѣими

 

ссылками

 

на

 

Потр.

 

и

 

бесѣды

^лат.

 

.бѣглопоповцы

 

ничего ■■■.

 

не

 

могутъ

 

доказать.

 

Въ
Потр.

 

рѣчь

 

о

 

еретикахъ,

 

которые

 

принимаются

 

!

 

чрезъ

крещеніе.

 

Понятно,

 

что

 

такого

 

еретика

 

можетъ

 

принять

въ

 

I

 

лоно

 

Церкви

 

і

 

одинаково,

 

какъ

 

пресвитеръ,

 

такъ

 

и'

епископъ,

 

но

 

объ

 

оставленіи

 

его

 

въ

 

сущемъ

 

санѣ

 

нѣтъ

и

 

рѣчи.

 

Изъ

 

словъ

 

же

 

Златоуста

 

ясно

 

видно,

 

что

 

свя-

щенникъ

 

отличается

 

отъ

 

епископа

 

неимѣніемъ

 

права

рукоположенія,

 

преподанія

 

благодати,

 

а

 

это

 

и

 

главное.

Всѣ

 

дѣйствія

 

бѣглыхъ

 

поповъ,

 

по

 

принятіи

 

ихъ

въ.

 

общество

 

бѣглопоповцевъ,

 

незаконны

 

и

 

потому

 

и

неблагодатны.

   

По

 

правиламъ

 

церковнымъ

 

свящѳнникъ



224

Подучаетъ

 

отъ

 

рукополагающего

 

его

 

епископа

 

право

 

и

власть

 

священнодѣйствія

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ,

 

а

 

толь-

ко

 

въ

 

его

 

епархіи

 

и 1

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

куда

 

онъ

 

постав-

ляется,

 

и

 

потому

 

только

 

здѣсь

 

законно

 

дѣйствуетъ;

 

если

же

 

онъ

 

вздумаетъ

 

безъ

 

воли

 

епископа

 

уйти

 

на

 

другое

мѣсто,

 

то

 

извергается

 

и

 

лишается

 

благодати

 

священ-

ства

 

(6

 

пр.

 

4

 

Вс.

 

С

 

,

 

15гпр.

 

Ап.,

 

3

 

пр.

 

Ант.)

 

Такимъ
образрмъ

 

іи

 

(бѣглый

 

попъ

 

раскольническій

 

чрезъ

 

самое

бѣгство

 

свое

 

отъ

 

Православной

 

Церкви

 

лишается

 

права

на

 

благодатныя

 

священнодѣйствія.

 

Не

 

даеть

 

ему

 

этого

права

 

бѣглопоповщинскій

 

попъ,

 

совершающій

 

надъ

 

нимъ

чинопріемъ.

 

Въ

 

Тактик,

 

ел.

 

23

 

говорится:

 

„Егда

 

нѣсть

араерея,

 

таковымъ

 

яе

 

дается

 

Духъ

 

Святый,

 

якоже

 

вѣ-

руемъ;

 

и

 

егда

 

то

 

неимутъ/

 

его-жене

 

пріяша

 

таковымъ

образомъ ,

 

како

 

;

 

тѣм

 

ь

 

подадутъ

 

знаме

 

ніе

 

на

 

духовния

службы"

 

(л.

 

41,

 

об.).

 

Откуда

 

же;

 

бѣглый

 

попъ

 

получаетъ

благодать?

 

Ниоткуда.

 

Онъ

 

остается

 

безъ

 

благодати,
простещш&олТакъ

 

нешмѣетъ

 

благодати

 

Св.

 

Духа

 

и

 

все

общество

 

бѣглопоповцевъ,

 

потому

 

что

 

не

 

можетъ

 

полу-

чать

 

оной

 

отъ

 

своихъ

 

бѣглыхъ

 

поновъ.

 

Вмѣетѣ

 

събѣг-

ЛЫМ.И

 

своими

 

попами

 

оно,

 

по

 

суду

 

6

 

правила

 

Гангр-
скаго

 

собора,

 

осуждается

 

на

 

проклятіе,

 

какъ

 

общество

незаконное,

 

какъ

 

(

 

амочинное

 

сборище*

 

,

 

Аще

 

кто

 

кромѣ

србррныя

 

Церкве

 

о

 

себѣ

 

собирается,

 

и

 

не

 

радя

 

о

 

Цер-

кви,

 

церковная

 

хощетъ

 

творитиу

 

не

 

сущу

 

съ

 

нимъ

 

пре-

свитеру

 

по

 

воли'

 

епископа,

 

да

 

будетъ

 

проклятъ"

 

(пр.

 

6).

Такимъ

 

образомъ,

 

несомнѣнно,

 

общество

 

бѣглопо-

повцевъ

 

де

 

составляешь

 

Христовой

 

Церкви,

 

и

 

въ

 

отб-

лещи

 

отъ

 

нея

 

не

 

имѣетъ

 

ботодарованныхъ

 

средствъ

спасенія.

                                                            

&Щ
а

    

ий£

             

,sk&M

                

(Волгарь).
■
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Библіографическая

 

замѣтна.

Каждый

 

крестьянинъ

 

можетъ

 

въ

 

одну

 

медѣлю

 

сдѣ-

лать

 

всѣ

 

свои

 

постройки

 

несгораемыми.

 

Соломенно-гли-

няные

 

щиты,

 

какъ

 

общедоступное

 

предохранительное
средство

 

отъ

 

пожаровъ.

 

Священника

 

А

 

Смирягина.
Николаевъ.

 

1891

 

г,

Подт>

 

таким ь

 

заглавіемъ

 

недавно,

 

въг.

 

Николаевѣ,

Херсонской

 

губерніи,

 

вышла

 

брошюра,

 

составленная

кандидатомъ

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи,

 

свя-

щенникомъ

 

А.

 

П.

 

Смирягинымъ.

 

Уроженецъ

 

Смоленской
губерніи,

 

авторъ

 

еще

 

будучи

 

студентомъ,

 

сидя

 

за

 

ака-

демической

 

скамьей,

 

обращалъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

не

только

 

товарищей,

 

ноимѣстнаго

 

общества

 

своими

 

тех-

ническими

 

способностями,

 

сказывавшимися

 

въ

 

разнаго

рода

 

дѣланныхъ

 

имъ

 

практическихъ

 

приепоеоблевіяхъ
и

 

изобрѣтеніяхъ.

 

Настоящая

 

его

 

брошюра,

 

получившая

уже

 

нѣсколько

 

:

 

очень

 

лестныхъ

 

отзывовъ

 

въ

 

нашей

 

пе-

ріодической

 

печати

 

(см.

 

Южанинъ

 

№

 

167,

 

Граждавинъ

 

,

№

 

221,

 

Новости)

 

и

 

имѣющая

 

своею

 

задачей

 

помочь

общему

 

горю

 

-

 

борьбѣ

 

съ

 

пожарами,

 

написана

 

съ

 

боль-
шою

 

любовію,

 

искренностію

 

и

 

зн&ніемъ

 

дѣла,—

 

и

 

заслу-

живаетъ

 

полнаго

 

вниманія.

 

Пожаръ

 

—

 

исконный

 

и

 

страш-

ный

 

бичъ

 

народнаго

 

благосостоянія.

 

Ежегодно

 

онъ

 

по-

глощаетъ

 

массу

 

народнаго

 

достоянія.

 

Если

 

убытки

 

отъ

пожаровъ

 

исчислить

 

только

 

по

 

статистическимъ

 

свѣдѣ-

ніямъ,

 

то

 

цифры

 

этихъ

 

убытковъ

 

окажутся

 

изумитель-

ными;

 

да

 

иначе

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ:

 

огонь

 

не

 

щадитъ

ничего

 

-

 

-ни

 

дорогаго,

 

ни

 

дешеваго,

 

ни

 

излишка,

 

ни

 

по-

слѣдняго.

 

Въ

 

1886

 

году,

 

напр.,

 

въ

 

одной

 

Смоленской
губерніи

 

было

 

708

 

случаевъ

 

пожара,

 

сгорѣло

 

1,672

 

до-
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ма,

 

на

 

сумму

 

1.053,646

 

рублей.

 

Но

 

если

 

взять

 

во

 

вни-

маніе,

 

что

 

всѣ

 

вообще

 

статйстическія

 

свѣдѣнія,

 

а

 

въ

томъ

 

.числѣ,'

 

следовательно,

 

и

 

о

 

пожарахъ,

 

по

 

услрвіямъ
собиранія

 

ихъ,

 

не

 

могутъ

 

представляіь^ЬооЬю

 

нетоль-

ко

 

истинвыхъ

 

данныхъ,

 

но

 

и

 

близких

 

ь

 

къ

 

дѣйствитель-

ности.

 

то

 

вредъ,

 

причиняемый

 

пожарами,

 

окажется

 

ко-

лоссалънымъ.

Правительство

 

всегда

 

обращало

 

серьезное

 

внима-

ніе

 

на

 

противо-пожарный

 

вопрОсъ

 

и

 

нынѣ,

 

признавая

необходимымъ

 

учредить

 

повсемѣстно

 

въ

 

губерніяхъ

 

и

уѣздахъ

 

особыя

 

противопожарный

 

п

 

рису тствія,

 

вновь

выразило

 

заботу

 

объ

 

оказаніи

 

населенію

 

энергической

помощи

 

въ

 

дѣлѣ

 

борьбы

 

. :;і оъ

 

пожарами

 

и

 

пожарными

бѣдствіями.

 

Города

 

имѣЮтъ

 

еще'

 

относительную

 

возмож-

ность

 

бороться

 

съ

 

пожаромъ

 

при

 

наличіи

 

вспомогатель-

ныхъ

 

средствъ

 

въ

 

видѣ

 

пожарной

 

команды,

 

воинскихъ

командъ,

 

обиліи

 

и

 

близости

 

воды;

 

но

 

въ

 

селахъ,

 

Осо-

бенно

 

безводныхъ

 

и

 

при

 

существующей

 

скученности

построекъ,

 

борьба

 

съ

 

пожарами,

 

за

 

весьма

 

рѣдкимъ

 

ис-

ключеніемъ,

 

совсѣмъ

 

Немыслима.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

насе-

ла

 

и

 

должно

 

быть

 

обращено

 

главное

 

вниманіе.

 

Для
огражденія

 

сельскихъ

 

построекъ

 

отъ

 

пожаровъ.

 

было

выработано

 

и

 

предложено

 

нѣсколько

 

различныхъ

 

спо-

собовъ.

 

а

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

способъ,

 

только

 

что

 

опуб-
ликованный

 

священникомъ

 

Смирягинымъ.

 

Изъ

 

числа

ранѣе

 

предложенныхъ

 

способовъ

 

главнымъ

 

обра'зомъ
извѣстны:

 

соломенно-несгараемые

 

ковры,

 

изготовленные

по

 

способу

 

Красноуфимскаго

 

реальнаго

 

училища,

 

и

 

огне

упорный

 

составь

 

Бабаева.

 

Оба

 

эти.

 

изобрѣтенія

 

достой-
ны

 

по

 

своей

 

цѣли

 

такого

 

же

 

вниманія,

 

какъ

 

и

 

способъ,
предлагаемый

 

о.

 

Смирягинымъ,

 

но

 

примѣняя

 

эти

 

спо-

собы

 

къ

 

условіямъ

 

быта

 

сельскаго

 

населенія,

  

къ

 

мате-
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ріалънымъ

 

средствамъ

 

и

 

свободному

 

времени

 

сельчани-

на,

 

нельзя

 

не

 

придти

 

къ

 

убѣжденію,

 

не

 

умаляя,

 

разу-

мѣется,

 

достоинства

 

первыхъ

 

двухъ

 

и

 

не

 

рекламируя

послѣдняго/

 

способа,

 

такъ

 

какъ

 

задача

 

настоящаго

 

сло-

ва

 

совсѣмъ

 

иная,

 

—

 

что

 

послѣдній

 

способъ

 

огражденія
построекъ

 

отъ

 

огня,

 

т.

 

е.

 

способъ,

 

предлагаемый

 

свя-

щённикомъ

 

Смирягинымъ,.

 

болѣе

 

другихъ

 

доетупенъ

 

и

удобенъ

 

для

 

сельскихъ

 

жителей,

 

a

 

раціональность

 

его

очевидна.

 

Красноуфимекіе

 

ковры

 

и

 

жидкость

 

Бабаева
прежде

 

всего,

 

по

 

стоимости

 

своей,

 

недоступны

 

для

 

сель-

чанина,

 

а

 

жидкость

 

Бабаева

 

сверхъ

 

того

 

утрачиваетъ

отъ

 

времени

 

свою

 

огнеупорную

 

способность,

 

почему

 

и

должна

 

возстановляться,

 

на

 

что,

 

конечно^

 

снова

 

потре-

буется

 

извѣстный

 

расходъ.

 

Способъ

 

же,

 

предлагаемый

о.

 

Смирягинымъ,

 

нетолько

 

почти

 

ничего

 

не

 

стоитъ,

 

но

каждый

 

сельчанинъ

 

безъ

 

затрудненія

 

можетъ

 

изготовить

соломенно-глиняные

 

щиты, — и

 

въ

 

самое

 

короткое

 

время,

стоитъ

 

только

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

словахъ

 

наглядно

 

позна-

комить

 

его

 

съ

 

весьма

 

простымъ

 

споеобомъ

 

приготовле-

ния

 

этихъ

 

щитовъ.^

 

Способъ

 

же

 

ихъ

 

приготовленія,

 

по

словамъ

 

автора,

 

заключается

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

„берутъ

4

 

кола,,

 

или

 

просто

 

плахи,

 

вяжутъ

 

изъ

 

нихъ

 

четырехъ-

угольную

 

раму,

 

скрѣпляя

 

по

 

угламъ

 

деревянными

 

или

желѣзными

 

гвоздями;

 

если

 

же

 

продольные

 

колья

 

доволь-

но

 

толсты,

 

то

 

въ

 

нихъ

 

продалбливаютъ

 

или

 

пробурав-
ливаютъ

 

отверстіл

 

и

 

въ

 

эти

 

отверстія

 

вбиваютъ

 

концы

поперечныхъ

 

палокъ

 

или

 

кольевт;

 

на

 

этихъ

 

поперечи-

нахъ

 

разстилаютъ

 

поровнѣе

 

солому

 

(обыкновенно

 

чи-

стую,

 

старнованную)

 

слоемъ

 

отъ

 

'/а

 

вершка

 

до

 

четы-

рехъ

 

и

 

болѣе

 

вергаковъ,

 

смотря

 

по

 

желанію;

 

'на

 

края

соломы

 

сверху

 

накладываютъ

 

тоже

 

поперечныя

 

палки

и

 

привязываютъ

 

ихъ

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

мѣстахъ

 

къ

 

тѣмъ
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поперечникамъ,

 

на

 

которыхъ

 

была

 

разостлана

 

солома.

Если

 

нужно

 

сдѣлать

 

щитъ

 

въ

 

нѣсколько

 

аршинъ

 

и

 

да-

же

 

саженъ

 

вышиной,

 

то

 

берутъ

 

два

 

кола,

 

длина

 

кото-

рыхъ

 

равнялась

 

бы

 

высотѣ

 

изготовлиемаго

 

щита,

 

и

 

вби^
ваютъ

 

въ

 

эти

 

продольныя

 

колья

 

уже

 

не

 

два

 

попереч-

ныхъ,

 

a

 

нѣсколько,

 

сообразуясь

 

съ

 

длиной

 

;

 

соломы

 

и

высотою

 

щита,

 

такъ

 

чтобы

 

каждый

 

рядъ

 

соломы

 

ле-

жалъ

 

на

 

двухъ

 

поперечныхъ

 

кольяхъ,

 

при

 

чемъ.

 

каждый

слѣдующій

 

(снизу)

 

слой

 

соломы

 

долженъ

 

прикрывать

вершковъ

 

на

 

5

 

на

 

6

 

волоть

 

(колосья),

 

предыдущего,

нижняго

 

слоя.

 

Чтобы

 

разостланная

 

солома

 

плотно

 

дер-

жалась

 

на

 

щитѣ,

 

ее

 

также

 

прикрѣпляютъ

 

попереч-

ными

 

палками.

Но

 

соломенные

 

щиты,

 

какъ

 

и

 

всякая

 

солома

 

сама

по

 

себѣ,

 

—

 

весьма

 

опасный

 

горючій

 

матеріалъ.

 

Чтобы
ихъ

 

сдѣлать

 

несгараемыми,

 

нужно

 

затруднить

 

къ

 

нимъ

доступъ

 

воздуха,

 

безъ

 

притока

 

котораго

 

невозможно

никакое

 

горѣніе,-а

 

для

 

этого

 

стоитъ

 

только

 

вымочить

ихъ

 

въ

 

землѣ,

 

или

 

проще,

 

обмазать

 

глинянымъ

 

раство-

ромъ;

 

чтобы,

 

при

 

высыханіи,

 

глина,

 

не

 

трескалась,

 

слѣ-

дуетъ

 

въ

 

растворъ

 

прибавить

 

для

 

связи

 

какой

 

нибудь
мякины

 

(ухоботья),

 

а.

 

еще

 

лучше

 

с.вѣжаго

 

коровьяго,

или

 

конскаго

 

навозу.

 

Приготовленные

 

такимъ

 

образомъ
щиты

 

довольно

 

легки

 

и

 

вполнѣ

 

огнеупорны.

 

Если

 

же

нужно

 

будетъ

 

ставить

 

щиты

 

въ

 

такое

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

они

могутъ

 

подвергаться

 

разнымъ

 

толчкамъ

 

и

 

надавливани-

ям

 

ь

 

(напр.

 

около

 

стѣнъ),

 

или

 

дѣйствію

 

дождей

 

и

 

вѣт-

ровъ,

 

жары

 

и

 

холода

 

(напр.

 

на

 

крышѣ),

 

то

 

нужно

 

бу-

детъ

 

дѣлать

 

болѣе

 

прочные

 

щиты,

 

хотя

 

и

 

болѣе

 

тяже-

лые.

 

Для

 

этого,

 

при

 

вязкѣ

 

щита,

 

разстилаютъ

 

на

 

раму

не

 

сухую

 

солому,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

 

а

 

предваритель-

но

 

вымоченную

 

въ

 

глиняномъ

 

растворѣ.

 

Щитъ,

 

сдѣлан-
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ный

 

изъ

 

такой

 

соломы,

 

по

 

просушкѣ

 

его,

 

дѣлается

 

чрез

вычайно

 

твердымъ

 

и

 

прекрасно

 

сопротивляется

 

разнымъ

толчкамъ

 

и

 

атмосфернымъ

 

вліяніямъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

немъ

всѣ

 

пустоты

 

между

 

соломинами

 

заполнены

 

глиной;

 

если

же

 

щитъ

 

приготовленъ

 

изъ

 

сухой

 

соломы

 

и

 

лишь

 

свер-

ху

 

обмазанъ

 

глиной,

 

то,

 

велѣдствіе

 

рыхлости

 

соломы,

верхній

 

слой

 

глины

 

легко

 

можетъ

 

повредиться

 

отъ

 

пер 1-

ваго

 

же

 

случайнаго

 

толчка.

 

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

для

 

пригоговленія

 

такихъ

 

щитовъ

 

пригоднѣе

 

всего

 

са-

мая

 

жирная,

 

такъ

 

называемая

 

печная

 

глина;

 

если

 

же

ея

 

нѣтъ

 

но

 

близости,

 

то

 

-можно

 

воспользоваться

 

всякой

глиной,

 

какая

 

только

 

есть

 

подъ

 

рукой,

 

хотя

 

бы

 

она

была

 

и

 

съ

 

пескомъ;

 

но

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

необходимо

прибавить

 

въ

 

нее

 

Побольше

 

коровьяго

 

или

 

конскаго

навозу;' : навозъ

 

этотъ

 

полезно

 

примѣшивать

 

и

 

къ

 

самой

ЖйрШЩ 5гл$нѣ, èo;

 

разумѣется;

 

"въ

 

меньшбмъ

 

количествѣ.

Глиняный

 

растворъ

 

для

 

пропит ываяія

 

щитовъ'нуж-

но

 

дѣлать

 

не

 

гуще

 

смѣтаны.

 

Разводить

 

глину

 

и

 

мочить

солому

 

можно

 

или

 

въ

 

обыкнѳвенныхъ

 

деревянныхъ

 

ящи-

кахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

мѣсятъ

 

известку,

 

или

 

проще,

 

въ

ямахъ,

 

вырытыхъ

 

тутъ

 

же

 

около

 

постройки,

 

для

 

кото-

рой

 

готовятся

 

щиты.

 

Ямы,

 

въ

 

которыхъ

 

солома

 

будетЪ

пропитываться

 

глиной,

 

нужно' дѣлать

 

глубиною

 

не

 

боль-
ше

 

аршина,

 

такъ

 

какъ

 

изъ

 

глубокой

 

ямьі

 

неудобно

 

бу-

детъ

 

доставать

 

тяжелую

 

солому;

 

ширина и %Ш н долШа
превышать

 

длину

 

употребляемой

 

въ

 

дѣло

 

соломы

 

вер-

шковъ

 

на

 

6

 

Ві^а^ідлина

 

будетъ !

 

зависѣть

 

&№ШМ.я&*
ства

 

приготовляемыхъ

 

щитовъ.

 

! Вообщв'

 

размѣры

 

ямы

не

 

имѣютъ

 

существеннаго

 

значенія

 

въ

 

приготовлены

соломенно-глиняныхъ

 

щитовъ,

 

и

 

каждый

 

хозяинъ

 

мо-

жетъ

 

измѣнять

 

ихъ

 

по.

 

своем

 

у

 

усмотрѣнію.

 

Когда

 

яма

для

 

моченья

 

соломы

 

готова,

   

рядомъ

  

съ

 

нею

  

дѣлаютъ



m

еще

 

яму,

 

въ

 

которой

 

приготовляютъ

 

растворъ

 

глины;

потомъ

 

на

 

дно

 

первой

 

ямы,

 

стелятъ

 

рядъ

 

соломы

 

при-

близительно

 

въ

 

1—2

 

вершка

 

толщиной,

 

черпаютъ

 

вед-

рами

 

глиняный

 

растворъ

 

изъ

 

сосѣдней

 

ямы

 

и

 

полива-

югъ

 

солому;

 

покрывши

 

ее

 

глиной,

 

разстилаютъ

 

другой

рядъ

 

соломы

 

и

 

опять

 

поливаютъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Когда

 

яма

 

на-

полнится

 

до

 

краевъ,

 

солому

 

на

 

нѣсколько

 

часовъ

 

остав-

ляютъ

 

тамъ,

 

чтобы

 

она

 

лучше

 

пропиталась

 

глиной.

Если

 

же

 

солому

 

хотятъ

 

немедленно . употребить

 

въ

 

дѣ-

ло,

 

то

 

нужно

 

нѣсколько

 

разъ

 

пройтись

 

но

 

ней,

 

чтобы
выдавить

 

случайно

 

оставшійся

 

въ

 

ней

 

воздухъ.

 

Впро-
чемъ.

 

если

 

солому

 

стлали

 

тонкими,

 

рядами,

 

,

 

то

 

между

соломинами

 

не

 

должно

 

остаться

 

воздуха,

 

а

 

потому

 

ее

можно

 

и

 

прямо

 

употребить

 

въ

 

дѣдо". .

 

...

Приготовленные

 

такимъ

 

образомъ

 

щщышпіПО-сло,?,

вамъ

 

автора,

 

поражають

 

своею

 

способностгю

 

противо-

стоять

 

самому

 

сильному

 

огню.

                           

ішг.']

г ;

 

П!!1

 

Вообще,

 

повторяемъ,:

 

брошюра,

 

пытающаяся

 

по-

мочь

 

горю

 

темнаго,

 

сельскаго

 

люда,

 

по

 

возможности

 

за-

щитить

 

его

 

отъ

 

стращнаго,

 

исконнаго

 

врага

 

-г

 

пожара,,

невольно

 

останавливаете

 

на

 

себѣ

 

вниманіе

 

и,

 

благода-
ря

 

своимъ

 

внутреннимъ

 

достоинствамъ,

 

читается

 

съ

большимъ

 

интересомъ.

 

Желающихъ

 

короче

 

и

 

ближе
познакомиться сь

 

этой,

 

брошюрой

 

отоылаемъ

 

къ

 

ея

 

ав-

тору-священнику

 

г.

 

Николаева,

 

Херсонской

 

губерніи,
Александру

 

Павловичу

 

Смирягину,

 

отъ

 

котораго

 

толь-

ко

 

и

 

можно

 

выписывать

 

означенную

 

брошюру.

 

Цѣна

брошюры

 

80

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

                  

пЩѣ

Л.

 

С-въ.

іннг

                              

(Смоленскія

 

Епарх.

 

Вѣдом.)
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Священникъ

 

Василій

 

Васильевичъ

 

Никольскій.

(некролог

 

ъ)

Прошедшаго

 

1891

 

года,

 

Ноября

 

25-го,

 

въ

 

10

 

час.

вечера,

 

умеръ

 

на

 

26

 

году

 

отъ

 

рожденія

 

с.

 

Утки,

 

Сер-
гачскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Василій

 

Васильевичъ

 

Ни-
кольскій;

 

сыпной

 

тифъ

 

послѣ

 

9

 

дней

 

страдавій

 

лишилъ

жизни

 

очень

 

высокаго

 

роста,

 

сильнаго

 

и

 

красиваго

 

че~

ловѣка.,

Покойный — сынъ

 

священника

 

с.

 

Арбузова

 

Василія
Никольскаго

 

(умеръ

 

3

 

Августа

 

1890

 

года);

 

въ

 

1886

 

го-

ду

 

однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

студентовъ

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

Нижегородской

 

Духовной

 

Семинаріи;

 

въ

 

1887

 

году

 

въ

Маѣ

 

мѣсяцѣ

 

опредѣленъ

 

и

 

въ

 

Августѣ

 

рукоположенъ

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

 

Утки.

 

Здѣсь

 

на

 

церков-

ной

 

землѣ

 

онъ

 

выстроилъ

 

образцовый

 

священническій
домъ

 

со

 

всѣми

 

службами

 

и

 

насадилъ

 

однихъ

 

присадковъ

яблонныхъ

 

болѣе

 

ста.

 

Въ

 

приходѣ

 

о.

 

Василій

 

пріоб-
рѣлъ

 

искреннюю

 

любовь

 

и

 

уваженіе:

 

разсудительность,

чистосердечіе

 

и

 

спокойствіе

 

духа

 

были

 

отличительными

качествами

 

его.

 

Особенно

 

о.

 

Василій

 

заботился

 

о

 

хра-

мѣ

 

Божіемъ

 

и

 

о

 

школѣ:

 

трехпрестольный

 

холодный

храмъ

 

при

 

его

 

стараніи

 

внутри

 

весь

 

расписанъ

 

стлан-

ною

 

живописью;

 

иконостасъ

 

позолоченъ

 

и

 

выкрашенъ.

Какъ

 

попечитель,

 

о.

 

Василій

 

земскую

 

школу

 

перевелъ

изъ

 

неудобнаго

 

помѣщенія

 

въ

 

болѣе

 

удобное,

 

а

 

именно,

въ

 

то,

 

гдѣ

 

самъ

 

жиль

 

до

 

постройки

 

своего

 

дома;

 

въ

этой

 

школѣ

 

онъ

 

съ

 

усердіемъ

 

преподавалъ

 

Законъ

 

Бо-
жій.— Покойный

 

въ

 

первый

 

же

 

годъ

 

своего

 

священни-

ческаго

 

служѳнія

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣ-

томъ

 

назначенъ

  

былъ

 

наблюдателемъ

   

надъ

 

церковно-
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приходскими

 

школами

 

2-го

 

Оергачскаго

 

округа,

 

како-

вую

 

должность

 

и

 

исполнялъ

 

до

 

своей

 

смерти

 

съ

 

усер-

діемъ,

 

добросовѣстностью

 

и

 

знаніемъ

 

своего

 

дѣла.

 

Сре-
ди

 

окружающаго

 

духовенства

 

онъ

 

заслужилъ

 

располо-

женіе.
Лишь

 

только

 

разнесся

 

слухъ

 

о

 

смерти

 

о.

 

Василія,
знакомые

 

и

 

родственники

 

поспѣшили

 

прибыть

 

въ

 

его

домъ,

 

чтобы

 

проводить

 

его

 

въ

 

могилу.

 

27

 

числа

 

совер-

шилъ

 

заупокойную

 

литургію

 

и

 

панихиду

 

по

 

усопгаемъ

въ

 

храмѣ

 

с.

 

Утки

 

священникъ

 

с.

 

Лопатина

 

Михаилъ
Троицкій

 

и

 

сказалъ

 

рѣчь

 

прихояшнамъ

 

о

 

томъ,'

 

что

ихъ

 

усопшій

 

преясдевременно

 

для

 

нихъ

 

дорогой

 

па-

стырь,

 

лежащій

 

нынѣ

 

мертвымъ,

 

безмолвно

 

просить

 

ихъ:

1)

 

молиться

 

о

 

немъ,

 

какъ

 

и

 

онъ

 

молился

 

за

 

нихъ,

 

и

 

2)
исполнять

 

слово

 

Божіе,

 

которому

 

онъ

 

научалъ

 

ихъ;

что

 

и

 

послуяштъ

 

ко

 

спасенію

 

его

 

души.

 

— Погребеніе
происходило

 

28

 

числа.

 

Выносъ

 

тѣла

 

и

 

заупокойную

литургію

 

совершали:

 

его

 

духовный

 

отецъ,

 

причастив-

шій

 

о.

 

Василія

 

св.

 

Таинъ

 

и

 

совершившій

 

надъ

 

нимъ

 

та-

инство

 

елеосвященія,

 

с.

 

Федоровки

 

священникъ

 

о.

 

Іо-
аннъ

 

Виноградову

 

зашт.

 

гор.

 

Перевоза

 

свящ.

 

о.

 

Ни-
колай

 

Покровскій

 

(тесть

 

покойнаго).

 

с.

 

Лопатина— о.

Михаилъ

 

Троицкій,

 

с.

 

Вритова

 

—

 

о.

 

Іоаннъ

 

Николь-

скій

 

(братъ

 

почившаго),

 

с.

 

Александрова

 

—

 

о.

 

А.

 

По-
спѣловъ,

 

с.

 

Арбузова — о.

 

Василій

 

Казанскій,

 

с.

 

Тар-
ханова—о.

 

Сергій

 

Спировъ;

 

и

 

Въ

 

отпѣваніи

 

принялъ

участіе

 

с.

 

Абаимова— о.

 

А.

 

Владимірскій.

 

Вмѣсто

 

при-

частнаго

 

стиха

 

о.

 

М.

 

Троицкій

 

произнесъ

 

„слово"

 

о

томъ,

 

что

 

скорбь

 

и

 

слезы

 

при

 

гробѣ

 

-почившаго

 

не

 

ина-

че

 

можно

 

умалить,

 

какъ

 

только

 

вѣрою

 

и

 

упованіемъ
въ

 

Единаго

 

во

 

Святой

 

Троицѣ

 

славимаго

 

Бога,

 

устра-

ивающаго

  

все

   

къ

 

нашему

   

благу.

   

Предъ

 

отпѣваніемъ
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почтилъ

 

рѣчью

 

почившаго

 

его

 

товарищъ

 

о.

 

А.

 

Поспѣ-

ловъ,

 

указавший

 

всѣ

 

его

 

лучшія

 

душевныя

 

качества

 

и

высказавшій

 

въ

 

общее

 

утѣшеніе,

 

что

 

покойный

 

умеръ

похристіански;

 

—

 

а

 

предъ

 

прощаніемъ

 

произнесъ

 

рѣчь

о.

 

Сергій

 

Спировъ,

 

выразившій

 

скорбь

 

о

 

преждевре-

менной

 

смерти

 

о.

 

Ваеилія.

 

—Могила

 

для

 

о.

 

Василія

 

при-

хожанами

 

была

 

изготовлена

 

противъ

 

окна

 

главна

 

го

 

ал-

таря,

 

и

 

тутъ

 

опущееъ

 

н<я

 

'«ѣчный

 

покой

 

прахъ

 

всѣми

любимаго

 

и

 

уважаемаго

 

пастыря.

Послѣ

 

покойнаго

 

осталась

 

яшна

 

и

 

трое

 

малю-

токъ —дѣвочекъ,

 

изъ

 

коихъ

 

самой

 

младшей

 

въ

 

день

 

его

смерти

 

было

 

отъ

 

рожденія

 

семь

 

дней.

Миръ

 

праху

 

твоему

 

и

 

царствіе

 

небесное

 

твоей

душѣ

 

добрый

 

пастырь

 

своего

 

прихода

 

|

 

и

 

дорогой

 

мой
друтъ!

Села

 

Лопатина,
Священники.

 

Михаилъ

 

Троицкій.
Toqoa

   

сгхитвяо

 

-др_____

Приглашете

 

къ

 

пожертвованію,

Комитетъ

 

для

 

возобновленія

 

древняго

 

храма

 

въ

сел.

 

Метехи,

 

Горійскаго

 

уѣзда,

 

Тифлисской

 

губерніи,
построеннаго

 

въ

 

Y

 

вѣкѣ

 

Вахтайгомъ

 

Великимъ

 

Горга-
сланомъ,

 

проситъ

 

православныхъ

 

христіанъ

 

оказать

 

по-

мощь

 

денежнымъ

 

пожертвованіемъ

 

для

 

возобновленія
сего

 

храма.

                                             

["ДОІБІѴа

Храмъ

 

этотъ

 

—

 

сѣцой

 

памятникъ

 

старины

 

глубо-
кой, — замѣчателенъ

 

Бетлемской

 

(Виѳлеемской)

 

иконой

Божіей.

 

Метери,

 

чудеснымъ

 

образомъ

 

открывшей

 

о

 

мѣ-

стѣ

 

своего

 

нахожденія

 

и

 

найденной

 

въ

 

настоящемъ

1891

 

году

 

въ

 

каменномъ

 

сводѣ

 

потаенной

 

комнаты

 

надъ

алтаремъ

 

означеннаго

 

храма.

    

Чудесный

   

этотъ

 

памят-
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никъ

 

по

 

своей

 

архитектурѣ

 

и

 

знаменитый

 

евоего

 

бога-
тою

 

историческою

 

жизнью

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

при-

шелъ

 

въ

 

ветхость,

 

но

 

Метехское

 

общество,

 

не

 

смотря

на

 

свое

 

всегдашнее

 

глубокое

 

уваженіе

 

къ

 

этому

 

1500
лѣтнему

 

святилищу,

 

по

 

своей

 

крайней

 

бѣдности

 

не

 

въ

состояніи

 

одними

 

лишь

 

своими

 

скудными

 

средствами

поддерживать

 

его.

Пожертвованія

 

благоволите

 

адресовать:

 

въ

 

гор.

Гори,

 

Тифлисской

 

губерніи,

 

на

 

имя

 

предсѣдателя

 

Коми-
тета,

 

князя

 

Шерваля.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Въ

 

книжной

 

лавкѣ

 

при

 

святыхъ

 

воротахъ

Нижегородского

 

Архіерейскаго

 

Дома

 

поступили

 

въ

продажу

 

новыя

 

книги:

1)

   

Моя

 

жизнь

 

во

 

Христѣ,

 

дневникъ

 

о.

 

Іоанна,

протоіерея

 

Кронштадтскаго, — Ц,

 

1

 

р,

2)

   

Благодѣянія

 

Богоматери

 

роду

 

христіан-

скому

 

чрезъ

 

Ея

 

святыя

 

Иконы. —Ц.

 

2

 

р.



235

■)

Г.

 

YI.

                        

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

                       

Г.

 

YI,

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

для

  

чтѳнія

  

въ

 

христіанской

 

семьѣ

съ

  

поресклк.

        

jyO\J\ik\ù

 

idUàèSkii

        

ЦЫИВ

           

съ

 

пересылк.

Адресъ

 

редакціи:

 

Москва,

 

Кожевники,

 

домъ

 

Троицкой

 

церкви.

Учебныаъ

 

Комитетоиъ

   

при

   

Овятѣйшемъ

   

Оинодѣ

 

журналъ

 

допу-

щенъ

 

въ

 

библіотеки

 

духонно-учебвыхъ

 

заведевіі.
ВЪ

 

ТЕЧЕНИИ

 

ГОДА

 

РЕДДКЦІЯ

 

ДАЕТЪ:

52

 

№

 

жур.

 

въ

 

раэмѣрѣ

 

2-хъ

 

нечат.

 

листовъ

 

больш.

 

формата

 

со

 

множест.

 

рисунковъ.

52

 

№

 

„ВОСКРЕСНЫХЪ

  

ЛИСТКОВЪ"

  

ироповѣдническаго

   

характера

  

съ

  

рисунками

Годовымъ

 

подписчикамъ— книгу

 

съ

 

рисунками,

 

подъ

 

заглавіемъ:

„ЖИЗНЬ

 

ПРЕСВЯТОЙ

 

БОГОРОДИЦЫ".

 

'
Въ

 

екоромъ

 

времени

 

въ

 

журпилѣ

 

будутъ

 

печататься

письма

 

къ

 

разнымъ

 

лицамъ'

 

оптинскаго

 

старца

 

іеросхимонаха
.

 

Амвросія.

Каждый

 

подписчик/в

 

получитъ

 

журналъ

 

съ

 

1-го

 

№.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семинаріи
Протоіерей

 

Г.

 

Годневъ.

СОДЕРЖАНІЕ:

 

Часть

 

оффиціальная.

 

Указъ

 

Свят.

 

Синода

 

о

 

разрѣшеніи

 

не-

 

по-

казывать

 

въ

 

духовиыхъ

 

росписяхъ

 

ирихожанъ,

 

недающихъ

 

о

 

себѣ

 

никакихъ

 

свѣдѣній

причтамъ

 

въ

 

теченіи

 

десяти

 

лѣтъ.

 

— Предложеніе

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосв.

 

Вла-
дииіра,

 

Консисторіи

 

объ

 

оставлеіііи

 

безъ

 

послѣдствій

 

лросьбъ

 

о

 

разрѣіленіи

 

служить

литургію

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

въ

 

простые

 

дни

 

Великаго

 

поста. — Отъ

 

Нижегород-
ская

 

Епархіальнаго

 

Комитета

 

о

 

голодающих!. — Список*

 

лицъ,

 

получившимъ

 

пособіе
ий

 

Сененовскаго

 

уѣзднаго

 

Комитета

 

о

 

голодающихъ

 

въ

 

япварѣ

 

1892

 

года.-

 

Списокъ
депутатов*

 

и

 

журналы

 

Съѣзда

 

духовенства

 

Починковскаго

 

училищнаго

 

округа

 

17--
18

 

декабря

 

1891

 

года. —

 

Объ

 

открытіи

 

церк.-прих.

 

попечительства

 

въ

 

с.

 

Авосовѣ, —

Леремѣны

 

но

 

службѣ.

 

-

 

Ііраздныя

 

мѣста.

 

Часть

 

неоффиціальная.

 

Очеркъ

 

жизви

 

и

 

быта
сельскихъ

 

свящеиниковъ

 

и

 

ихъ

 

семействъ

 

въ

 

40-хъ

 

и

 

50-хъ

 

годахъ

 

нынѣшняго

столѣтія.-

 

Весѣда

 

со

 

старообрядцами.

 

—

 

Вибліографическая

 

вамѣтка.

 

—

 

Священникъ
Иасилій

 

Басил.

 

Никольскій

 

(нѳкрологъ).— Приглашеніе

 

къ

 

пожертвованію.— Объявленія.

Дозволено

 

Цензурой.

    

Цензоръ,

 

Инспекторъ

 

Семинаріи,
Стат.

 

Сов.

 

Г.

 

Полисадовъ.

Типографія

 

Нижегородскаго

  

Губернскаго

 

Правленія.


