
-

 

до

 

-

ТУЖКІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВВДШСЖ
ПІ

                             

■

      

•

                        

';••'.

15-го

 

Іюля.

        

Jt

 

|%ц

      

1872

 

года.

■

    

.■

 

■

  

■
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.

      

.

 

• .

 

■

     

■■-'■■

     

■

    

■

 

■

 

.

Тул.

 

Епар.

 

Віьд.

 

выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Цѣна:

 

безъ

 

перес.

 

4

 

руб.

20

 

когі.,

 

съ

 

пересыл.

 

5

 

руб.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Тулѣ,

 

близъ

 

Троицкой

 

.

церкви,

 

въ

 

домѣ

 

ігрот.

 

А.

 

Ивапова. —Здѣсь

 

же

 

продается

 

Священная

 

йсиіо-

ріп

 

веписаю

 

и

 

поваю

 

завѣпш,

 

соч.

 

Н.

 

А.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

37

 

к.,

 

съ

пересылкой

 

45

 

к.

 

При

 

требованіи

 

болѣе

 

50

 

экзезшляровъ

 

дѣлается

 

уступка

въ

 

цѣиѣ,

 

или

 

же

 

добавление

 

нѣсколышхъ

 

экзезшляровъ

 

сверхъ

 

требуелаго

 

ко-

личества. — Ту

 

же

 

Свящеивул)

 

ІІсторію

 

щояшо

 

покупать

 

въ

 

Канцеляріи

 

Туль-

ской

 

Духовной

 

Копсисторіи

 

у

 

С.

 

М.

 

Фонсова

 

по

 

37

 

коп.

 

за

 

каждый

 

экземплядгь

 

.

безъ

 

пересылки. .

-------------------------------------------_. -------------------_ -----------,-----------------------

        

■'.,

     

!■------7

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

  

НАЧАЛЬСТВА.

УКАЗЫ

 

СВ.

 

СИНОДА.

.

Ноября

 

11

 

{1871

 

г.).—0

 

программ*

 

для

 

преподаванія

  

і

логики

  

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.

Св.

 

Сиподъ

 

слушаіи,

 

предложенный

 

г.

 

сшіодалыіымъ

оберъ-прокуроромъ,

 

журпалъ

 

учебпаго

 

комитета

 

съ

программою

 

и

 

объяснптельною

 

къ

 

пеіі

 

запискою

 

для

преподаванія

 

логики

 

въ

 

духовныхъ

 

семпнаріяхъ.

 

При-

казали:

 

Составленную

 

учебнымъ

 

комптетомъ

 

програм-

му

 

логики

 

съ

 

обт>ясннтелыюю

 

къ

 

пеіі

 

запискою

 

на-

печатать

 

въ

 

потребномъ

 

количеств*

 

экземпляровъ

 

и

разослать,

 

при

 

указахъ,

 

епархіалыіымъ

 

преосвящеішымъ

для

 

передачи

 

въ

 

семппарскія

 

правленія

 

къ

 

руковод-

ству

 

наставнпкамъ

 

при

 

иреподаваніп

   

этого

 

предмета.

Лпрѣля

 

12

 

{1872

 

і.,).— По

 

ходатайству

 

православныхъ

общинъ

 

въ

 

Турціи

 

о

 

внсылкѣ

 

колоколовъ

 

для

 

ихъ

 

церквей. '

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

г.

 

синодальнаго

оберъ-прокурора

   

по

   

переданному

 

пзъ

 

министерства



-

  

258

 

—

шюстраниыхъ

 

дѣлъ

   

ходатайству

   

православныхъ

 

об-

іцннъ

 

въ

 

Турціи

 

о

 

высылкѣ

 

колоколовъ

 

для

 

ихъ

 

церк-

всіі.

 

Приказали:

 

Въ

 

виду

 

передашіаго

 

мнішстерствомъ

иностр.

 

дѣлъ

 

ходатайства

 

пѣкоторыхъ

 

православныхъ

общинъ

 

въ

 

Турціи,

 

о

 

высылкѣ

 

пмъ

 

изъ

 

Россіп

 

коло-

коловъ

 

для

 

ихъ

 

церквей

   

и

   

отзыва

 

посла

 

нашего

 

въ

Ііонстантинополѣ,

   

что

 

по

 

мѣстнымт.

    

соображеніямъ,

было

 

бы

 

полезно

 

нмѣть

 

колокола,

 

для

 

раздачи

 

въ-тѣ

общины;

 

а

 

равно

 

принимая

 

во

 

внпмапіе,

  

что

 

въ

 

рас-,

иоряжсіііп

 

Св.

 

Синода

   

не

 

имѣется

   

суммы,

 

на

 

с.четъ

которой

 

можно

 

было

 

бы

 

отнести

 

расходы,

 

па

 

пзготов-

яеніе

 

колоколовъ,

   

Св.

 

Сшюдъ

   

опредѣляетъ:

 

для

 

до-

ставленія

 

возможности

   

хотя

   

нѣкоторымъ

 

православ-

ным*

 

церквамъ

 

въ

 

турецкпхъ

   

владѣніяхъ

 

воспользо-

ваться

 

даровапнымъ

 

пмъ

 

правомъ

  

употребленія

 

коло-

коловь,

 

поручить

   

цпркулярвымъ.

 

.указомъ,

 

епархіал.

преосвящепнымъ

   

н

 

настоятелямъ

 

*

 

ставропигіальныхъ

монастырей,

 

чтобы

 

они

 

пригласили

 

подвѣдомственныя

пмъ

 

церкви

 

н

 

монастыри

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

для

 

оз-

наченной

 

цѣли

   

колоколовъ

   

пеболышіхъ

  

размѣровъ,

если

 

таковые

 

гдѣ

 

либо

 

окажутся

 

излишними

 

для

 

мѣст-

наго

 

уиотреблепія,

    

съ

   

тѣмъ,

  

чтобы

 

о

 

заявляемыхъ

пожертвованіяхъ

 

консисторіп

   

и

 

настоятели

 

ставропи-

гіалыіыхъ

 

монастырей

 

сообщали

 

хозяйств,

 

управленію,

для

 

далыіѣіішпхъ

   

со

 

стороны

    

послѣдняго

  

распоря-

жеши.

ОТЪ

 

ХОЗЯЙСТВЕННА

 

О

 

УИРАВЛЕШЯ

 

ПРИ

 

СВ.

..сннодв.

J)

 

На

 

осповашп

 

опрсдѣлепія

 

Св.

 

Синода,

 

19

 

авгу-

ста.

 

(21

 

сентября)

 

1870

 

года,

 

хозяйственное

 

управле-

піс

 

спмъ

 

пзвѣщаетъ

 

прявлешя

 

духовныхъ

 

семйнарій

для

 

руководства

 

въ

 

потребпыхъслучаяхъ,

 

что

 

введен-

ное,

 

по

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода,

 

27

 

августа

 

(20

 

сен-

тября)

 

1871

 

г.,

 

въ

 

духовныхъ

 

училпщахъ

 

въ

 

качествѣ

учебника,

 

сочинеиіе

 

смотрители^переславль- залѣсскаго



—

 

m

 

-=•

духовнаго

 

училища

 

священника

 

Свиріѣлина,

 

подъ

 

за-

главіемъ

 

«Изъясненіе

 

богослуженія,

 

съ

 

церковнымъ

уставомъ»,

 

можетъ

 

быть

 

пріобрѣтаемо

 

изъ

 

сего

 

уп-

равленія

 

по

 

сорока

 

коп.

 

за

 

экземпляръ

 

въ

 

бумажиомъ

переплет*.

2)

 

На

 

оспованіи

 

того

 

же

 

опредѣлепія

 

Св.

 

Синода,

хозяйств,

 

управленіе

 

симъ

 

извѣщаетъ

 

правленія

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій

 

и

 

учплищъ

 

для

 

руководства

 

въ

потребныхъ

 

случаяхъ,

 

что

 

назначенное,

 

по

 

опредѣ-

леніямъ

 

Св.

 

Сппода

 

19

 

января,

 

3

 

Февраля,

 

16

 

Фев-

раля

 

и

 

5

 

марта

 

1872

 

г.,

 

къ

 

употреблейію

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

семипаріяхъ

 

въ

 

качеств*

 

учебниковъ:

 

«Руко-

водство

 

къ

 

послѣдовательному

 

чтенію

 

пророческихъ

кнйгъ

 

Ветхаго

 

Завѣта»

 

(въ

 

1

 

и

 

2

 

псправлепномъ,

 

по

указаніямъ

 

учебнаго

 

комитета

 

при

 

Св.

 

Синод*,

 

изда-

ніяхъ),

 

составленное

 

учителемъ

 

кіевской

 

духовпой

 

Сё-

мина

 

ріи

 

Харпспмомъ

 

Ордою,

 

и

 

«Курсъ

 

отечественной

исторіи»

 

для

 

среднихъ

 

учебпыхъ

 

заведеній

 

(во

 

2-мъ

исправленномъ

 

изданін),

 

составленный

 

преподавателемъ

въ

 

с.-петербургской

 

гпмназін

 

Рождественскимъ,

 

мо-

гутъ

 

быть

 

пріобрѣтаемы

 

изъ

 

хозяйственная

 

улравлѳ-

нія

 

па

 

налпчныя

 

деньги

 

по

 

слѣдующимъ

 

цѣнамъ:

 

пер-

вая

 

книга

 

по

 

семидесяти

 

поп.,

 

а

 

послѣдняя

 

по

 

семи-

десяти

 

пяти

 

коп,

 

за

 

экземпляръ,

 

съ

 

пересылкою

 

па

счетъ

 

дѵховнаго

 

вѣдомства.

.

 

!——

  

■

ПРОГРАММА

 

ЛОГИКИ.

В

 

В

 

Е

 

Д

 

Е

 

Н

 

1

 

Е.

Нонятіе

 

о

 

мышленіи.

 

Мышлепіе,

 

какъ

 

состояніе

 

мыслящего

лица

 

и

 

какъ

 

орудіе

 

для

 

пріобрѣтенія

 

познаній.

 

Изслѣдованіе

естественнаго

 

процесса

 

мышлепія

 

и

 

нормальиаго

 

его

 

хода,

направлепнаго

 

къ

 

опредѣленпой

 

цѣли— пріобрѣтепію

 

познаніи.

Задача

 

логики

 

вообще

 

и

 

грапица

 

ея

 

съ

 

психологіей.

Матсрія

 

и

 

Форма

 

мышленія.

 

Относительно

 

понятій

 

матеріи



и

 

Формы.

 

Часінѣншая

 

задача

 

логики,

 

какъ.

 

науки,

 

о

 

всеоб-

щихъ

 

основиыхъ

 

законахъ

 

и

 

формахъ

 

мышлешя,

 

служащих!

нормами

 

для

 

него.

 

Формальная

 

логика.

ІІольУа

 

пзученія

 

логики.

 

Бозраженія,

 

какія

 

дѣлаются

 

про-

тивъ

 

н'ея,

 

и

 

опровержеВіе

 

ихъ.

Раздѣленіе

 

логики:

 

1)

 

па

 

ученіе

 

о

 

всеобщихъ

 

ігосновныхъ

законахъ

 

мышленія;

 

2)

 

ученіе

 

о

 

простѣйшихъ

 

и

 

оспбвныхь

Формахъ

 

мышленія

 

и

 

3)

 

учеиіе

 

о

 

правильныхъ

 

сочёТянійхъ

основныхъ

 

Формъ

 

или

 

о

 

сложныхъ

 

и

 

систематическихъ

 

Фор-

махъ

 

мышленія.
,

    

.

                                                                                     

.

    

ІГЦ

    

.

I
А.

 

ВСЕОБЩІЕ

 

ИДИ

 

ОСНОВНЫЕ

 

ЗАКОНЫ

МЫШЛЕНІЯ.

■

Понятіе

 

о

 

законахъ

 

мышленія

    

вообще.

 

Основные

 

законы:

1.

   

Законъ

 

тождества.

2.

   

Законъ

 

противорѣчія.

3.

   

Законъ

 

исключеннаго

 

трстьяго

 

или

 

средняго.

4.

   

Законъ

 

достаточнаго

 

основапія.

Различіе

 

между

 

логическимъ

 

отпошеніемъ

 

оспованія

 

й

 

слѣд-

ствія

 

и

 

реальнымъ

 

отношеніемъ

 

причины

 

и

 

дѣйствія.
[ЭГЭП-.Э

Б.

 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ

 

ФОРМЫ

 

МЫШЛЕНШ.

:

    

)

                                                                

;

 

I

I.

 

Понятіе,

Что

 

называется

 

понятіемъ? — Ощущенія

 

и

 

представленія,

какъ

 

психологическіе

 

элементы

 

понятія.

1.

   

СОДНРЖАНІЕ

   

И

   

ОбЪЕМЪ

  

ПОИЯТГЯ.

а)

 

Содержите,

 

попяішп.

 

Различепіе

 

въ

 

понятіи

 

призиа-

ковъ,

 

какъ

 

общаго

 

его

 

содержанія.

 

Признаке

 

существенные

 

и

несущественные.

 

Раздѣленіе

 

несущественныхъ

 

призпаковъ

 

на

производные

 

(изъ

 

существенных*)

 

и

 

случайные.

 

Примѣчапіе

о

 

принятомъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

логикахъраздѣлепіи

 

признаковъ,

сверхъ

 

вышеозначеннаго,

 

на

 

внутренніе

 

и

 

внѣщніе,

 

общіеи

особенные,

 

положительные

 

и

 

отрицательные.

Раздѣленіе

 

понятій

 

но

 

содержацію

 

па

 

простыя

 

и

 

.сложный.

Различеніе

 

въ

 

сложномъ

 

понятіи

 

главной

 

составной

 

части

 

{ро-

доваго

 

признака)

 

и

 

побочныхъ

 

частей

 

(видовыхъ

 

,разностей

 

и

случаііаыхъ

 

признаковъ).



— ші

 

—

Отвлеченіе,

 

обобщеиіе

 

и

 

ограйиченіе

 

понятій.

 

Понятіеоло-

гическихъ

 

процессахъ — отвлеченія

 

и

 

обобщенія.

 

Конйретныя

и

 

абстрактный'

 

понятія.

 

Нонятіе

 

о

 

процесс*

 

ограниченія.

 

Об-

ратный

 

ходъ

 

мышлѳшя

 

въ

 

ѳтолъ

 

процесоѣ

 

сравнительно

 

съ

процессомъ

 

атвлеченія.

 

Различный

 

степени

 

ограпиченія

 

шшя*

тій.

 

Единичный

 

и

 

общія

 

понятія.

 

Категории.

 

Объяснеців

 

на-

званы.

 

Главнѣйшія

 

категоріи:

 

субстанціи

 

(вещи),

 

свойствъ

 

и

отношеній.

б)

 

Объешь

 

понятгя.

 

Что

 

составляете

 

объемъ

 

понятія?—

Различіе

 

понятій

 

подчиняющнхъ

 

и

 

подчиненныхъ.

 

Различный

степени

 

подчиненія.

Отношеніе

 

между

 

содержаніемъ

 

и

 

объемомъ

 

понятШ.

2.

   

Сравненіе

 

понятій.

Со

 

стороны

 

содержания:

а)

   

Одинаковый

 

и

 

различный

 

понятія.

 

Степени

 

одинаковости

и

 

различія.

 

Тождественныя

 

понятія.

 

Безусловно— различный

и

 

относительно

 

различный— сродныя

 

и

 

сходный

 

понятія.

 

За-

висимый

 

и

 

однородный

 

понятія.

б)

  

Согласныя

 

и

 

противоположный

 

понятія.

 

Безусловная

противоположность —противорѣчіе

 

и

 

относительная.

 

Против-

ный

 

или

 

дизъюнктивный

 

понятія. —Диспаратный

 

(несравни-

мыя)

 

понятія.

Со

 

стороны

 

объема.

Покрытіе

 

объемовъ.

 

Отношеніе

 

понятій

 

тождественныхъ.

Вкдіоченіе

 

объемовъ.

 

Отношеніе

 

противоположности

 

Пресѣчс-

піе

 

объемовъ.

 

Отношеійе

 

согласія.

 

Соподчиненіе

 

понятій.

3.

   

Совершенства

 

и

 

недостатки

 

понатій

 

со

 

стороны

 

отно-

шены

  

НАШЕГО

  

СОЗНАШЯ

 

КЪ

  

СОДБРЖАНІЮ

  

П

  

ОбЪЕМУ

  

ПОІШТІЙ.

Ясность

 

понятій.

 

Раздѣльность

 

пояятій.

 

Полпота

 

понятій.

Противоположный

 

имъ

 

свойства:

 

темпота,

 

смѣшениость

 

и

 

не-

полнота

 

понятій.

П.

 

Оужденіе.

Понятіе

 

о

 

сужденіи.

 

Матерія

 

и

 

Форма

 

сужденія.

 

Суждепів

и

 

предложеніе.

 

Простыя

 

и

 

сложный

 

суждешя.

Разділеніе

 

и

 

виды

 

сужденій.

По

 

способу

 

образованія:

 

аналитическія

 

и

 

сиптетическія

суждепія.

По

 

формѣ

 

сужденій:

 

а)

 

по

 

количеству:

 

общія,

 

частіщч

и

 

единичный

 

сужденія.



—

 

262

 

—

б)

  

по

 

качеству

 

содерѵсащагося

 

въ

 

шізуемомъ:

 

утверди-

тельный

 

и

 

отрицательный;

 

по

 

количеству

 

и

 

качеству

 

вмѣстіъ:

обще-утвердительныя,

 

обще

 

отрицательный,

 

частно-утверди-

тельныя

 

и

 

частно

 

отрицательный.

 

Символическое

 

обозначеніе

утвержденія

 

и

 

отрицанія,

 

всеобщаго

 

и

 

частнаго.

в)

  

по

 

отношение

 

подлежащаго

 

къ

 

сказуемому:

 

категори-

ческія

 

сужденія;

 

условный

 

("гипотетическая);

 

соединительные;

виды

 

ихъ:

 

сочетательное

 

и

 

разъединительное;

 

раздѣлителышя:

условно

 

раздѣлительныя

 

сужденія;

 

раздробительныя

 

суждепія.

По

 

степени

 

достовіьрности

 

или

 

по

 

такъ

 

называемой

 

мо-

ральности

 

сужденія:

 

проблематическія,

 

ассерторическія

 

и

аподиктическія

 

сужденія.

                                              

і

   

n-fl

Взаимныя

 

отношенія

 

между

 

сужденіями:

а)

   

Подчиненіе

 

и

 

сонодчиненіе

 

сужденій.

б)

   

Противоположность

 

между

 

суждепіями.

 

Виды

 

ея:

 

про-

тиворѣчащая

 

противоположность;

 

противная

 

противополож-

ность;

 

подпротивная

 

противоположность.

в)

  

Превращеніе

 

сужденій,

 

и

 

г)

 

Нревращеніе

 

съ

 

измѣненіемъ

качества

 

или

 

противоположеніе

 

сужденій.

 

Виды

 

превращенія

и

 

противополозкенія

 

чистый

 

(simplex)

 

и

 

нечистый

 

(per

accidens).

III.

 

Умозаключеніе.

Понятіе

 

объ

 

умозаключены.

 

Составныя

 

части.

 

Матеры

 

и

Форма

 

умозаключенія.

Непосредственный

 

и

 

посредственный

 

умозаключенія.

Непосредственпыя

 

умозаключенія:

 

а)

 

подчиненія;

 

б)

 

проти-

воположности;

 

в)

 

превращенія

 

и

 

г)

 

модальности.

Посредственныя

 

умозаключенія

 

или

 

умозаключенія

 

въ

 

соб-

ственномъ

 

смыслѣ.

Раздѣленіе

 

ихъ.

а)

  

Простое

 

полное

 

умозаключеніе.

б)

  

Категорическое

 

умсзаключеніе.

 

Составпыя

 

части.

 

Фор-

мы

 

категорическаго

 

силлогизма.

 

Первая

 

Фигура,

 

какъ

 

основ-

ная

 

форма

 

категорическаго

 

умозаключенія.

 

Вторая,

 

третья

 

и

четвертая

 

фигуры.

                                                    

>^

Общій

 

обзоръ

 

Фигуръ

 

категорическаго

 

умозаключенія

 

Осно-

ваны

 

вывода

 

заключенія

 

изъ

 

посылокъ

 

въ

 

категорическом!,

умозаключены.

 

Общій

 

типъ

 

категорическаго

 

сидогрма,
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■

 

V

                                        

.-■■,■

                      

ІФ

 

.

                   

ВИН

   

IT1
Логическое

 

зпаченіе

 

силлогизма.

в)

   

Условнее

 

умозаключеніе.

 

Формы

 

его:

 

положительная

(moclo

 

ponente)

 

и

 

отрицательная

 

(modo

 

tollente).

г)

   

Раздіьлнтельное

 

умозаключеніе

 

Формы

 

его:

 

собствеино-

раздѣлительное

 

умозаключеніе;

 

условно-раздѣлителыюе:

 

лем-

матическія

 

умозаключенія;

 

условія

 

правильности

 

ледматиче-

скихъ

 

заключеній;

 

катсгорически-раздѣлительное.

Простыя

 

неполный

 

умозаключены:

 

Эптимема

 

(укороченное

умозаключеніе)

 

перваго

 

и

 

втораго

 

порядка;

 

сжатое

 

уиозаклю-

чеиіе.

Сложныа

 

умозаключены

 

(полисиллогизмы)

 

пол

 

выя:

Категорически

 

полисиллогизмъ.

 

Виды

 

его

 

по

 

первой

 

фи-

гурѣ:

 

поступательный

 

рядъ,

 

возвратный

 

рядъ.

Условпые

 

полисиллогизмы.

Виды

 

ихъ:

 

(moclo

 

ponente,

 

modo

 

tollente).

Сложный

 

умозаключены

 

(полисиллогизмы)

 

неполный:

 

Со :

ритъ.

 

Различный

 

Формы

 

соритовъ.

 

Эпихерема.

В.

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ

   

ФОРМЫ.

Систематика.

 

Части

 

ея.

I.

 

Опредѣленіе.

Понятіе

 

объ

 

опредѣленіи.

 

Способъ

 

логическаго

 

опредѣленія.

Форма

 

логическаго

 

опредѣленія.

Онредѣленіе

 

по

 

оуществепнымъ

 

и

 

случайпымъ

 

призпакамъ.

Аналитическое

 

и

 

синтетическое

 

опредѣленіе.

 

Генетическое

 

оп-

редвленіе.

 

Номинальное

 

и

 

реальное

 

опредѣленіѳ.

Условія

 

правильности

 

опредѣлепія.

 

Ошибки

 

въ

 

опредѣ-

леніи.

Логическія

 

дѣйствія,

 

замѣняющія

 

опредѣленіе.

■

 

-

П.

 

Раздѣленіе.

Понятіе

 

о

 

раздѣленіи.

 

Составныя

 

части.

Виды

 

раздѣленія.

 

Двухчленное,

 

трехчленное,

 

мпогочленное

раздѣлепіе.

 

Подраздѣленіе.

 

Распространено

 

дѣленія

 

Классифи-

кация

 

въ

 

обширномъ

   

и

 

въ

 

тѣспомъ

 

смысд|.

 

Естественная

 

ц



—

 

ш

 

—

искусственная

 

классиФикація.

 

Правила

 

раздѣленія.

 

Ошибки

 

въ

раздѣленіи.

Расчлененіе

 

и

 

расноложеніе.

III.

 

Доказательства.

Понятіе

 

о

 

доказательствѣ

 

вообще.

 

Составныя

 

части

 

доказа-

тельства.

Достовѣрныя

 

истины,

 

какъ

 

основанія

 

для

 

доказательствъ.

Какъ

 

получаются

 

достовѣрпыя

 

истины?

Цѣль

 

доказательствъ.

Понятія

 

объ

 

истинности

 

и

 

достовѣрности

 

доказательствъ.

Сомнѣпіе

 

и

 

вѣроятность;

 

Философская

 

и

 

математическая

 

вѣ-

роятность.

Способы

 

доказательства:

 

синтетическій

 

и

 

аналитическій;

прямой

 

и

 

не

 

прямой.

 

Примѣчаніе

 

о

 

доказательствахъ

 

субъек-

тивныхъ

 

или

 

ad

 

liominem.

Правила

 

для

 

доказательствъ.

Неправильныя

 

умозаключенія

  

и

 

доказательства.

а)

  

Неправильныя

 

въ

 

логическомъ

 

отношеніи:

 

въ

 

отношеніи

къ

 

тезису,

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

основаніямъ

 

доказательства,

 

въ

отношеніи

 

къ

 

формѣ

 

доказательства.

б)

   

Неправильныя

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

словесному

 

выраженію.

IV.

 

Методъ.

Понятіе

 

о

 

методѣ

 

вообще.

Логическій

 

методъ.

 

Виды

 

его:

 

изслѣдовательный,

 

система-

тически

 

и

 

дидактическій.

а)

  

Методъ

 

изсдѣдовашя:

 

опытный

 

(a

 

posteriori)

 

и

 

умо-

зрительный,

 

спекулятивный

 

(a

 

priori).

Нонятіе

 

объ

 

умозрѣніи

 

и

 

умозрительпыхъ

 

наукахъ.

б)

  

Методъ

 

научнаго

 

построены

 

или

 

систематически:

 

ана-

литически,

 

обобщающей,

 

индуктивный;

 

и

 

синтетическій,

 

спе-

ціализпрующій,

 

дедуктивный.

в)

  

Дидактическій

 

методъ:

 

акроаматическій

 

и

 

эротедати-

ческій;

 

генетическій.

Познаніе

 

частныхъ

 

фэктовъ.

 

Способы

 

познанія:

 

наблюденіе

и

 

опытъ

 

или

 

эксперименте.

 

Условія

 

для

 

правильна™

 

ца'блю-



—

 

ш

 

—

денія.

 

Важность

 

наблюдѳній.

 

Наблюденія

 

посредствомъ

 

внѣш-

няго

 

и

 

внутре.іщяго

 

чувства.

 

Искусственный

 

опытъ

 

или

 

з-к*

спериментъ.

Недостаточность

 

однцхъ

 

этихъ

 

способовъ

 

для

 

пріобрѣтенія

знаній.

 

Необходимость

 

и

 

значеніе

 

свѣдѣній,сообщаемыхъиамъ

другими

 

людьми.

 

Понятіѳ

 

о

 

свидѣтельствѣ.

 

Различная

 

степень

достовѣрности

 

свидѣтельствъ.

 

Понятіе

 

объ

 

исторической

 

кри-

тик*

 

ц

 

о

 

задачѣ

 

ея.

 

Сиеціальная

 

задача

 

герменевтики.

Составлепіе

 

общихъ

 

истинъ.

Наведеніе

 

(индущія),

 

какъ

 

посредникъ

 

между

 

явленіями

и

 

закономъ,

 

случайпымъ

 

и

 

неизмѣннымцчастнымъиобщимъ.

Понятіе

 

о

 

наведены.

 

Различные

 

роды

 

индуктивнаго

 

процесса,

наведеніе

 

полное

 

и

 

неполное.

 

Положительный

 

и

 

отрицатель-

цыя

 

инстанціи.

Различные

 

виды

 

и

 

различпое

 

зпаченіе

 

пеполнаго

 

наведенія.

Неполное

 

наведеніе

 

чрезъ

 

простое

 

перечисленіе

 

и

 

неполное,

однакожъ

 

состоятельное,

 

наведеніе

 

(математическія

 

индукціи;

индукціи

 

ведущія

 

къ

 

познанію

 

законовъ

 

природы).

 

Погрѣш-

пости

 

поспѣшпаго

 

обо.бщенія.

 

Различіе

 

между

 

эмпирическими

законами

 

или

 

однообразіемъ

 

естественныхъ

 

фэктовъ

 

и

 

зако-

нами

 

природъ.

Вспомогательные

 

процессы

 

составленія

 

общихъ

 

истинъ.

Ашиоіія

 

полная

 

и

 

неполная.

 

Строгая

 

аналогія.

 

Гипотеза.

Раздичныя

 

степени

 

достовѣрности

 

гипотезы.

 

Ложныя

 

и

 

Фан-

тастическая

 

гипотезы.

II.

 

СВЪДШЯ

   

О

 

ПРИХОДСКИХЪ

   

ПОПЕЧИ-

ТЕЛЬСТВАХЪ.

Открытіе

 

попечительства.

Приговоръ

 

прихожанъ

 

черн.

 

у.

 

с.

 

Ползикова

 

Боіолюбской

ц.—1871

 

года

 

ноября

 

21

 

дня,

 

мы

 

ншкеподписавшіеся

 

черн-

скаго

 

у.

 

с.

 

Ползикова

 

прихожане

 

крестьяне

 

собственники

 

и

временнообязанные,

 

слышавши

 

неоднократно

 

отъ

 

пашего

 

свя-

щенника

 

предложеніе

 

объ

 

открытіи приходскаго

 

попечительства,

въ

 

чувствдхъ

 

признательности,

 

къ

 

неусыпно

 

пекущемуся

 

о

 

на-

ціемъ

 

бдагѣ

 

Монарху;

 

и

 

по

 

принесены

 

Господу

   

модитвъ,

 

о
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-здравіи

 

и

 

благоденствіи

 

Его,

 

единогласно

 

положили

 

'-открыть

таковое

 

попечительство.

 

Зная

 

доброту

 

помѣщика

 

сельца

    

Ку-

дипова

 

капитана

 

Владиміра

 

Васильевича

    

Чайкина,

   

который

но

 

нашей

 

просьбв

 

изъявилъ

 

желаніе

 

быть

 

предсѣдателемъ

 

по-

печительства,

 

почему

 

въ

 

оную

 

должность

 

покорно

   

его

  

-про-

симъ.

 

Неппемѣпными

 

членами

    

избираемъ

    

штабсъ- ротмистра

Павла

 

Николаевича

 

Сухотина,

 

старосту

 

церковпаго

 

Петра

 

Ва-

сильевича

   

Чайкина ,

 

свящ.

   

Алсксѣя

 

Васил.

 

■

 

Вознесенскато

 

и

старшину

 

Спирпдона

 

Ѳедоровича.

 

Временными

 

членами

  

окон

чившаго

 

курсъ

 

полтавской

 

семинары

 

Ивана

   

Петр.

    

Андріев-

скаго,

    

ыценскаго

 

купца

    

Якова

 

Петр.

 

Шарапова,

   

чернскаго

купца

 

Абрама

 

Иван.

 

Слсмзипа,

 

крестьянъ

 

собств.

 

АѳапасіяИ.

Митрохина,

 

Гаврінла

 

Иванова,

 

Михея

 

Осипова,

 

Николая

   

До-

роѳеева,

 

Пвана

 

Алексѣева,

 

Демпда

 

Иванова,

 

вр.

 

об.

   

кресть-

янъ:

 

Филиппа

 

Семенова,

 

Константина

 

Алексѣева,

 

Петра

 

Ива-

нова,

 

Ѳедота

 

Гавріплова,

 

Якова

 

Осипова,

 

Димитрія

 

Денисова,

Василія

 

Иванова,

 

Михаила

 

Егорова,

 

Алексѣя

 

Васильева,

   

Бо-

риса

 

Михайлова,

 

Петра

 

Тимоѳеева,

 

Родіона

 

Петрова,

 

Тимоѳея

Ѳедорова,

   

Максима

 

Иванова,

 

отставнаго

  

бомбардира

    

Ивана

И.

 

Кушинчикова,

 

мценскаго

 

мѣщан.

 

Ивана

 

И.

 

Панынина,

 

лю-

дей

 

самыхъ

 

добросовѣстиыхъ

 

и

 

заслуживающихъ

 

полнаго

 

до-

вѣрія

 

отъ

 

всего

 

нашего

 

прихода.

   

Мы

 

же

 

съ

 

своей

   

стороны

обязуемся

 

исполнять

 

всѣ

 

законный

 

иостаиовленія,

   

какія

 

ими

будуть

 

признаны

 

нужными

 

и

 

полезными.

 

Срокъ

 

службы

 

пред-

седателю

 

и

 

временнымъ

 

члепамъ

 

оиредѣляемъ

   

трехлѣтнгй.—

Прпговоръ

 

сей

 

подппсанъ

 

39

 

лицами

 

и

 

23

 

февраля

  

сего

 

го-

да

 

утвержденъ

 

слѣд.

 

резолюцісю

 

Его

 

Преосвященства:

   

«При-

говоръ

 

сей

 

утверждается

  

съ

   

отнесепіемъ

   

штабсъ

 

ротмистра

Павла

 

Николаев.

 

Сухотина

 

къ

 

временнымъ

 

"членамъ

    

попечи-

тельства,

 

на

 

основаны

 

2

 

ст.

 

правилъ,

 

Высочайше

 

утверждеп-

ныхъ

 

о

 

приходскихъ

 

попечительствахъ.

 

Господь

   

да

 

благосло-

витъ

 

предсѣдателя

 

и

 

членовъ

 

попечительства

 

въ

 

ихъ

    

благой

деятельности».

---------------.

111.

   

ИЗВЪСТІЯ.
•

 

■

а)

 

Высочайшія

 

награды.

Всемилостивѣйше

 

пожалованъ

 

въ

 

15

 

день

 

апрѣля

 

сего

 

го-

да

 

за

 

службу

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

золотымъ

 

иаперспымъ



—--

 

267

 

-

крестомъ,

 

украшешіымъ

 

драгоцѣнпыми

 

камнями,

 

изъ

 

Кабине-

та

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

членъ

 

тул.

 

дух.

 

конои-

сторіи j

 

тульскій

 

наѳедрал.

 

прот.

 

Михаила

 

ЗІерцаловз.

—

  

Всемилостивѣйше

 

пожалованъ

 

въ

 

17

 

день

 

марта

 

сего

года

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

серебряною

 

медалью,

установіенною

 

для

 

лицъ

 

благородиаго

 

званія,

 

церковный

 

ста-

роста

 

кашир.

 

у.

 

с.

 

Сенькипа

 

нар.

 

совѣт.

 

Степат

 

Пестовз.

—

 

По

 

указу

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

10

 

апрѣля

 

сего

 

года,

 

за

 

за-

слуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

удостоенъ

 

возведенія

 

въ

 

санъ

протоіерея

 

членъ

 

тул.

 

дух.

 

консисторіи,

 

г.

 

Тулы

 

Казанской

ц.

 

свящ.

 

Гриюрій

 

Струковв.

—

  

Указомъ

 

Правительствующего

 

Сената,

 

отъ

 

11

 

апрѣля

 

сего

года,

 

произведены

 

въ

 

чины

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

со

 

старшинствомъ,

служащіе

 

въ

 

тульской

 

консисторіи:

 

1)

 

казначей

 

ЕвменійРо-

стовскій

 

въ

 

титулярные

 

советники

 

съ

 

14

 

апрѣля,

 

2)въ

 

гу-

бернскіе

 

секретари:

 

а)

 

регистраторъ

 

Сертй

 

Фопсовъ

 

съ

 

24

августа,

 

канцелярскіе

 

чиновпики:

 

б)

 

ІШт

 

Соколова-

 

съ

 

13

апрѣля

 

и

 

в)

 

Владиміръ

 

Владимирский

 

съ

 

30

 

іюля

 

1871

 

г.

и

 

3)

 

въ

 

коллежскіе

 

регистраторы

 

канцелярскіе

 

служители:

 

а)

Навела

 

Осокит

 

съ

 

1

 

Февраля

 

1870

 

г

 

и

 

б)

 

Николай

 

Ильині-

сеШ

 

съ

 

12

 

октября

 

1871

 

г.

б)

 

Признательные

 

отзывы

  

епархіальнаго

 

на-

чальства.

...

    

ООШГ;

              

ТЧі'0

  

(l

Кашир.

 

купецъ

 

Тимоѳей

 

Аѳанас.

 

Салтановъ

 

на

 

капиталъ

сына

 

своего

 

москов.

 

купца

 

Николая

 

Тимоѳеев.

 

Салтанова,

согласно

 

желанію

 

его,

 

въ

 

Преображенской

 

ц.

 

кашир.

 

у.

 

с.

Козловки

 

выкрасилъ

 

неоконченные

 

устройствомъ

 

придѣльпые

иконостасы

 

бѣлою

 

масляною

 

краскою,

 

рѣзьбу

 

и

 

проч.

 

вызо-

лотилъ

 

червоннымъ

 

золотомъ

 

и

 

окрасилъ

 

стѣны

 

съ

 

употреб-

лепіемъ

 

болѣе

 

700

 

руб.

 

На

 

донесеніи

 

о

 

семъ

 

мѣстнаго

 

бла-

гочиннаго

 

дана

 

сдѣд.

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

«Жерт-

вователю

 

за

 

его

 

усердіе

 

и

 

попеченіе

 

о

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

объ-

явить

 

искреннюю

 

благодарность

 

епархіальнаго

 

начальства».

—

  

Члены

 

церковноприходскаго

 

попечительства

 

наокраше-

ніе

 

кровли

 

и

 

стѣнъ

 

церкви

 

кашир.

 

у.

 

с.

 

Свинаго

 

и

 

на

 

ис-

правленіе

 

ветхостей

 

оной

 

употребили

 

2 7 7

 

р.

 

70

 

к.

 

(въ число

коихъ

 

пожертвовано:

 

москов.

 

купцомъ

 

Гриюріемъ

 

Алексіьев.

$ощацкицъщъ

 

100

 

р.,

 

прихожанином.!,

  

врец.

 

обяз.

 

крест,



-xm*

 

—

Кириллом

 

Евстафіевымъ

 

92

 

р.,

 

ц.

 

старостою

 

врем.

 

обяр.

кр.

 

Гавріиломъ

 

Трофимовым

 

10

 

р.

 

и

 

проч.

 

прихожанами

45

 

р.

 

70

 

к.).

 

На

 

донесепіи

 

о

 

семъ

 

мѣстнаго

 

благочинваго

дана

 

слѣд.

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

«Нленамъ

 

попечи-

тельства

 

и

 

прихожанамъ

 

жертвователямъ

 

объявить

 

признатель-

ность

 

епархіальиаго

 

начальства».

—

 

Но

 

опредѣленію

 

консисторіи,

 

утверждепному

 

і

 

Его

 

Дрео-

священствомъ,

 

объявляется

 

признательность

 

ецархіальнаго

 

на-

чальства

 

церк.

 

старость

 

бѣлев.

 

у.

 

с.

 

Парахина

 

за

 

пожертво-

ваніе

 

имъ

 

на

 

исправленіе

 

церковной

 

того

 

села

 

кровли, :

 

сорван-

ной

 

бурею,

 

147

 

р.

 

20

 

к.

 

и

 

на

 

украшеніе

 

иконъ

 

152

 

р.

 

80

к.,

 

всего

 

300

 

руб.

в)

 

Псжертвованія.

Пожертвованы:

 

1)

 

г.

 

Каширы

 

въ

 

Вознесенскую

 

ц.

 

на

 

по-

стѣнное

 

росписаніе

 

оной

 

доброхотно-дателями

 

1000

 

руб.,

 

2)

тул.

 

у.

 

с.

 

Осиновой

 

Горы

 

цопечительствомъ

 

на

 

исправдоше

ветхостей

 

мѣстной

 

церкви

 

120

 

руб

 

,

 

3)

 

одоев.

 

у.

 

въ

 

церковь

с.

 

Скоморошекъ

 

прихожанами

 

кодоколъ

 

въ

 

52

 

п.

 

3

 

ф.

 

цѣ-

ною

 

въ

 

850

 

руб.

 

и

 

4)

 

одоев.

 

у.

 

въ

 

церковь

 

с.

 

Сомова

 

на

покрытіе

 

церковной

 

ограды

 

желѣзомъ

 

и

 

окрашеще

 

сей.кровли

дворов,

 

человѣкомъ

 

Иваном

 

Семеновыми

 

10

 

р.,

 

одоев.

 

мѣщан.

Иваном

 

Захаровыми

 

6

 

р.

 

и

 

прочими

 

л-рихожанаш

 

65

 

р.,

всего

 

81

 

руб.

г)

 

Отъ

 

тульекаго

  

духов,

   

женскаго

   

училища.

Условія

 

для

 

поступления

 

въ

 

тульское

 

духовное

 

женское

учимще.

1)

   

Въ

 

училище

 

принимаются

 

дочери

 

лицъ

 

какъ

 

духовдаго

зваиія,

 

такъ

 

и

 

другихъ

 

сословій.

2)

   

Прошепія

 

о

 

принятіи

 

дѣвицъ

 

въ

 

училище

 

подаются

 

въ

правленіе

 

училища,

 

съ

 

приложенісмъ

 

ихъ

 

метрическихъ

 

сви-

дѣтельствъ,

 

пли,

 

при

 

неимѣніи

 

свидѣтельствъ,

 

выписокъ

 

изъ

метрическихъ.

 

книгъ.

3)

  

Училище

 

раздѣляется

 

на

 

три

 

отдѣленія,

 

съ

 

двухгодич-

нымъ

 

курсомъ

 

въ

 

каждомъ.

 

Въ

 

низшее

 

отдѣдепіе

 

Принимают-

ся

 

дѣвицы

 

въ

 

возрастѣ

 

10-ти,

 

11-ти

 

и

 

никакъ

 

не

 

старше

12

 

лѣтъ,

 

умѣющія

 

читать,

 

писать

 

та

 

одной

 

лилейкѣ

 

нодъ

диктовку

 

и

 

знающія

 

молитвы:

 

Царю

 

небесный...,

 

Святы*

 

Бо-

же,..,

 

Пресвятая

 

Троице...,

 

Отчецашъ...,

 

Богородице

 

Дѣво...
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Для

 

поступленія

 

въ

 

среднее

 

отдѣленіе.

 

требуется,

 

при

 

соот-

вѣтствующемъ

 

классу

 

возрасти,

 

знаніе

 

гіредметовъ,

 

положен-

ныхъ

 

по

 

программѣ

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

для

 

1

и

 

2

 

классрвъ,

 

а

 

для

 

посту шгенія ( въ

 

высшее

 

отдѣленіе,

 

знаніе

предметовъ,

 

гіоложенныхъ

 

для 3

 

и 4

 

классово епархіальныхъ жен-

скихъ

 

училищъ,

 

также

 

присоотвѣтствующихъотдѣленіюлѣтахъ.

Примѣчаніе.

 

Программа

 

епархіальнйхъ

 

женскихъ

 

училищъ

напечатана

 

ві

 

№Jf»

 

1

 

и

 

2

 

Тул.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

за

 

1869

 

г.

Желающіе

 

могут»

 

получить

 

ее

 

и

 

въ

 

правленіи

 

училища.

4)

  

Бѣдныя

 

сироты

 

тульскаго

 

епархіальнаго

 

духовенства,

удотлетворяющія

 

вынгеизлшгеннымъ

 

уславіямъ,

 

мотутъ

 

быть

прийт«юмы,

 

по

 

числу

 

вакансій,

 

на

 

полное

 

содержаніе

 

отъ

учйййіца._Прошенія

 

о

 

прииятіи

 

такихъ

 

дѣвицъ

 

должпы

 

быть

подЙШ

 

въ1

 

пр^вле^йіё'

 

училища

 

гіёпремтѴппо

 

къ

 

концу

 

августа,

съ

 

приложеніемъ,

 

кромѣ

 

метрическихъ

 

свидѣтельствъ

 

объ

 

ихъ

рожденіи,.

 

удостовѣренін

 

мѣстнйго

 

благочиннаго

 

объ

 

ихъ

 

си-

ротеть,

 

числѣ

 

семейных»'

 

-душъ

 

и

 

бѣдности.

5)

   

Прочія

 

дѣвиЦы

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

другихъ

 

сословий

принимаются

 

па*

 

жительство

 

въ

 

училищѣ- со

 

взиосомъ

 

60

 

р.

въ

 

годъ,

 

за

 

помѣщеніе

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

содержаніе,

 

й

 

едино-

временно

 

15

 

р.,

 

на

 

первоначальное

 

обзаведеніе.

 

При

 

невоз-

можности

 

гіомѣстить

 

въ

 

училищѣ

 

всѣхъ

 

желающихъ

 

быть

 

свое-

коштными

 

пансіомерками,

 

преимущество

 

за

 

посту плвпіе

 

въ

пансіонъ

 

отдается

 

доче{іямъ

 

лицъ

 

духовнаго

 

званія.

6)

  

Плата

 

за

 

своекоштны'хъ

 

пансіоперокъ

 

вносится

 

по

 

20

руб.,

 

за

 

каждую

 

треть

 

впередъ,

 

именно

 

въ

 

сентябрѣ,

 

янва-

ре

 

и

 

мартѣ

 

мѣсяцйхъ,

 

па

 

первоначальное

 

же

 

обзаведеніе

 

при

самѳмъ

 

поступлении

 

въ

 

шшсіонъ.

7)

  

Приходящія

 

ученицы

 

платятъ

 

за

 

обучепіе

 

по

 

10

 

руб.,

за

 

каждое

 

Полугодие

 

впередъ,

 

въсентябрѣ

 

иянварѣ

 

мѣсяцахъ.

8)Пансіонерки,

 

за

 

которыхъ

 

не

 

внесены

 

деньги

 

за

 

минув-

шую

 

треть,

 

на

 

будущую

 

треть

 

пе

 

будутъ

 

приняты

 

въ

 

пан-

сіонъ

 

на

 

ЖйгблЫІтвб,

 

при

 

чемъ

 

деньги,

 

употребленный

 

на

 

ихъ

содержаніе,

 

взыскиваются

 

съ

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

которыя

 

помѣстиЛи

ихъ

 

въ

 

пансіонъ.

 

Приходящія

 

ученицы,

 

за

 

невзносъ

 

деЯёгъ,

лишаются

 

права

 

посѣщать

 

классы

 

училища.

9)

 

Пріёмный

 

зкзаменъ

 

въ

 

настоящёнъ

 

году

 

будетъ

 

произ-

водиться

 

'5

 

числа

 

сентября,

 

съ

 

9

 

часОвъ

 

утра.

 

Классы

 

нач-

нутся

 

6

 

сентября.
......
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IV.

 

ИЗВЛЕЧЕНІс.

ИЗЪ

 

МЕТРИЧЕСКИХЪ

 

КНИГЪ

 

ТУЛ.

 

ЕПАРХШ
...

                                                                                                                        

■

 

...

                                                                      

...

                                                                                                    

■
...

тМ

 

1<иі

 

гоог -

■

Число

  

РОДИВШИХСЯ,

   

УМЕРШИХЪ

 

И

   

БРАКОВЪ.

'.-'■■

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

•

л

..

    

.

'

Въ

 

г.

 

Тулѣ

 

.

—

   

уѣздѣ

   

.

Въг.

 

Бѣлевѣ.

—

  

уѣздѣ

 

.

Въ

 

г.

 

Одоевѣ.

—

   

уѣздѣ

 

.

Въ

 

г.

 

Крапив.

—

   

уѣздѣ

 

.

Въ

 

г.

 

Алекс.

—

  

уѣздѣ

  

.

Въг.

 

Каширѣ

—

   

уѣздѣ

   

.

Въг.

 

Веневѣ

—

  

уѣздѣ

  

.

Въ

 

г.

 

Епифэн.

—

   

уѣздѣ

 

.

Въг.

 

Богород.

—

   

уѣздѣ

 

.

Въг.

 

Еорем.

—

   

уѣздѣ

  

.

Въг.

 

Новое

 

.

—

   

уѣздѣ

  

.

Въ

 

г.

 

Черни

 

.

—

   

уѣздѣ

  

•

Родилось. Умерло.

Муж.

 

|

 

Жен.

 

|Обоег.

 

|

 

Муж.

 

|

 

Жен.

  

Обоег

1466

2283

203

1612

81

2406

56

2612

43

1897

70

1796

63

2489

53

2699

98

4039

149

4243

55

3552

42

2805

Итого

 

. '34812

 

33611

1442

2238

207

1574

76

2191

49

2477

33

1779

53

1671

55

2400

55

2640

123

4027

138

3979

57

3646

55

2646

2908

4521

410

3186

157

4597

105

5089

76

3676

123

3467

118

4889

108

5339

221

8066

287

8222

112

7198

97

5451

68423

1670

1814

183

899

68

1479

48

1728

61

1676

92

1610

62

2027

66

2346

92

3107

209

3713

62

2697

54

1749

27512

1571

1779

220

877

59

1470

44

1577

52

1648

72

1650

47

2093

61

2369

94

2989

183

3574

40

2730

37

1737

Число

бра-

ковъ.

3241

3593

403

1776

127

2949

92

3305

113

3324

164

3260

109

4120

127

4715

186

6096

392

7287

102

5427

91

3486

500

801

7.7

674

31

858

13

950

10

724

17

654

1?

971

16

1352

25

1648

50

1806

30

1599

15

1018

26973|54485|13856
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ЧИСЛО

   

уМЕРШИХЪ

  

ПО

   

ВОЗРАСТАМЪ.

.не»

 

708

                    

■■

  

■

              

8

1

 

л

                     

Муж.

         

Жен.

         

Обоего.

Не:

 

достигшим;

 

1

 

года

              

9979

        

8877

         

18856

Ирожпшн.

   

Отъ

   

1г.до5л.

         

6913'

      

'69о6

         

13849

«

     

5-10

              

850

          

780

          

1630
л

 

л

          

-1С

                         

о

 

9

 

о

                  

обе

                     

«-.г,

«

    

10—

 

15

               

332

          

385

            

717

«

    

15-20

               

391

          

470

            

8-61

■4

   

:20-25

              

520

           

649

          

Н69

«■

  

25—30

               

550

          

632

          

1191

«

    

30-

 

35

               

516

          

635

          

ІІ51
«

    

35-40

               

696

           

733

          

U

«

    

40-

 

45

               

т

           

750

           

15

'

   

К

    

45-50

      

'

        

852

          

855

          

170.

I

    

50-55

               

821

           

842

    

\

    

1663

•«

    

55—

 

60

              

905

          

979

          

2884

«

    

60-65

               

938

      

'

    

998'

          

1936

і

           

969

          

1882

700

          

1440
ACQ

                         

Лкп

ІИІІ

 

- ; ;

« 65--70

« 70--

 

75
В

 

; -

« 75--

  

80

« 80--

 

85

« 85--

 

90

« 90--

 

95

« 94--

 

100
• 1

« 100--

 

105
■ болѣе 105 лѣтъ

740

491

184

          

185

            

369

75

            

81

            

156

21

            

35

              

56

14

            

14

              

28

2

            

—

                

2

1

            

—

                

1

Примѣчаніе

 

1 .

 

Въ

 

общей

 

сложности

 

родилось

 

болѣе,

 

нежели

умерло :

 

муж

 

.7300,

 

жен.

 

6638,

 

обоего

 

13938.

 

—Умерло

 

болѣе ,

нежели

 

родилось,

 

въ

 

слѣдующихъгородахъ:Тулѣ

 

на

 

204

 

муж.

129

 

жен..

 

Бѣлевѣ— 13

 

жен.,

 

Алексинѣ— 18

 

муж.

 

19

 

жен.,

Каширѣ— 22

 

муж.

 

19

 

жен.,

 

ЕшіФани— 13

 

муж.

 

6

 

жен. ,Еф-

ремовѣ— 60

 

муж.

 

4І)

 

жен.,

 

новосильскомъ

 

уѣздѣ— 7

 

муж.

 

и

Черни

 

12

 

муж.

 

въ

 

прочихъ

 

же

 

городахъи

 

во

 

всѣхъ

 

уѣздахъ

родилось

 

болѣе,

 

нежели

 

умерло,

 

именно

 

въ

 

тульскомъ

 

уѣздѣ

на

 

469

 

муж.

 

459

 

жен.,

 

въ

 

г.

 

Бѣлевѣ— 20

 

муж.,

 

въ

 

бѣлев-

скомъ

 

уѣздѣ— 713

 

муж.

 

697

 

жен.,

 

въ

 

г.

 

Одоевѣ— 13

 

муж.

17

 

жен.,

 

въ

 

одоевскомъ

 

уѣздѣ—-927

 

муж.

 

721

 

жен

 

,

 

въ

 

г.

Крапивнѣ — 8

 

муж.

 

5

 

жен.,

 

въ

 

крапивенскомъ

 

уѣздѣ^884

муж.

 

900

    

жен.,

    

въ

 

алекспнскомъ

   

уѣздѣ— 221

 

муж.

 

131

і



—

 

272

 

—

жен

 

въ

 

кашнрскомъ

 

уѣздѣ— 186

 

муж.

 

21

 

жен.,

 

въг.

 

Вене-

^вѣ-І

 

муж.

 

8

 

жен.,

 

уѣздѣ— 462

 

муж.

 

307

 

жен.,

 

въ

 

епи-

фзискомъ

 

уѣздѣ-353

 

муж.

 

271

 

жен.,

 

въ

 

г.

 

Богородицкѣ—

6

 

муж

 

29

 

жен.,

 

уѣздѣ-932

 

муж.

 

1038

 

жен.,

 

въ

 

еФре-

мовскомъ

 

уѣздѣ-530

 

муж.

 

405

 

жен.,

 

въ

 

г.

 

Новосили— 17

жеіі.,

 

уѣздѣ— 855

 

муж.

 

916

 

жен

 

,

 

въ

 

г.

 

Черни— 18

 

жен.,

уѣздѣ-1056

 

муж.

 

909

 

жен.

Примѣчаніе

 

2.

 

Незаконнорожденныхъ

 

было

 

643

 

муж.

 

622

жен.

 

обоего

 

-1265

 

младенцевъ,

 

двоень

 

591

 

муж.

 

535

 

жен.

обоего

 

1126

 

(563

 

случая),

 

троепь

 

3

 

муж.

 

3

 

жен.

 

обоего

 

6

младенцевъ

 

(2

 

случая),

 

подкидышей

 

2

 

жен.,

 

мертворожден-

ныхъ

 

23

 

муж

   

20

 

жен.

 

обоего

 

43

 

младенца.

Примѣчаніе

 

3.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

періодѣ

 

долголѣтія

 

(свыше

100

 

лѣтъ;

 

умерли:

 

1)

 

г.

 

Крапивны

 

прихода

 

Всесвятской

церкви

 

от(тавной

 

рядовой

 

Ѳеодоръ

 

Алексѣевъ

 

Алексѣевъ

 

104

лѣтъ.

 

2)

 

Богородицкаго

 

уѣзда

 

села

 

Іовлева

 

временно- обязан-

ный

 

крестьянинъ

 

Мокій

 

Йвановъ

 

105

 

лѣтъ

 

и

 

3)

 

Крапивеп-

скаго

 

уѣзда

 

деревни

 

Московских!.

 

Выселокъ

 

государственный

крестьяшшъ

 

Автономъ

 

Лукинъ

 

Тарасовъ

 

108

 

лѣтъ.

Примѣчапіе

 

4.

 

Умершихъ

 

неестественною

 

смертію

 

было

 

муж.

650,

 

жен.

 

200,

 

обоего

 

850,.

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

Отъ

 

излишняго

 

употреблепія

 

вина

 

93

 

муж.

 

8

 

жен.,

 

уто-

нуло

 

въ

 

рѣкѣ

 

84

 

муж.

 

27

 

жен.,

 

убито

 

59

 

муж.

 

7

 

жен.,

срублено

 

топоромь

 

1

 

муж.,

 

отъ

 

апопдексическаго

 

удара

 

114

муж.

 

31

 

жен.,

 

отъ

 

угара

 

10

 

муж.,

 

приспано

 

матерьми

 

5

муж.

 

2

 

жен.,

 

задохнулось

 

въ

 

дымуі

 

муж.

 

1

 

жен.,

 

замерзло

31

 

муж.

 

8

 

жен.,

 

скоропостижно

 

104

 

муж.

 

34

 

жен.,

 

отъ

воспаленія

 

3

 

муж.

 

3

 

жен.,

 

отъ

 

обваренія

 

на

 

заводѣ

 

1

 

муж.,

отъ

 

холеры

 

51

 

муж.

 

38

 

жен.,

 

оіъ

 

припадка

 

8

 

муж.

 

5

 

жен.,

сгорѣло

 

въ

 

пожарѣ

 

8

 

муж.

 

5

 

жен.,

 

отъ

 

лихорадки

 

2

 

муж.,

задавлено

 

разными

 

случаями

 

43

 

муж.

 

3

 

жен.,

 

отъ

 

употребления

въ

 

пищу

 

соленой

 

рыбы

 

1

 

муж.

 

3

 

жен.,

 

отъ

 

обжоги

 

4

 

муж.

2

 

жен.,

 

зарѣзалось

 

1

 

муж.,

 

отъ

 

родовъ

 

13

 

жен.,

 

запарилось

въ

 

печи

 

2

 

муж.

 

5

 

жен.,

 

отъ

 

истеченія

 

крови

 

1

 

муж.

 

Іжен.,

удавилось

 

2

 

муж.

 

2

 

жен.,

 

отъ

 

чахотки

 

1

 

жен.,

 

отъ

 

боли

горла

 

1

 

муж.,

 

подавилось

 

1

 

муж.,

 

отъ

 

головной

 

болйі

муж.,

 

отъ

 

рака

 

1

 

муж.,

 

отъ

 

грыжи

 

2

 

муж.,

 

отъ

 

падепіясъ

высоты

 

6

 

муж.,

 

отъ

 

паралича

 

4

 

муж.

 

1

 

жен.,

 

отъ

 

удушья

4

 

муж.

 

и

 

отъ

 

яда

 

1

 

муж.



ПРИБАВЛЕНІЯ

 

КЪ

 

Ш,

 

ШРІ

 

ВЕДОМОСТЯМ!

15-го

 

Іюля

         

34s

    

14:.

        

1872

 

года,,

ТУЛЬСКІЙ

 

УСПЕНСКІЙ

 

ЖЕНСКІЙ

  

МОНАС-

ТЫРЬ

 

О).

Тульекііі

 

Успенскш

 

жснскііі

 

монастырь

 

находится

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

Уны,

 

нротнвъ

 

самаго

 

кремля^

 

въ

такъ

 

называемомъ

 

по

 

старому

 

деревянномъ

 

городѣ.

Насчетъ

 

ностроеніи

 

его

 

въ

 

ішсцовоіі

 

книгѣ

 

тульска-

го

 

посада,

 

составленной'

 

въ

 

J 685

 

г.

 

кпяземъ

 

Вадболь-

скнмъ,

 

сказано:

 

«Монастырь

 

дѣвичеіі

 

Успепія

 

Пречи-

стый

 

Богородицы,

 

строенье

 

государя

 

царя

 

н

 

велика го

кпизя

 

Алексѣя

 

Михаиловича...»

 

Но

 

Алексѣн

 

Михайло-

вичъ

 

царстгбвалъ

 

въ

 

Россіи

 

болѣе

 

30

 

лѣтъ,—спра-

шивается

 

теперь:

 

въ

 

началѣ

 

его

 

цзрствованія

 

основа-

на

 

обитель

 

(1613

 

г.)

 

или

 

не

 

задолго

 

до

 

1657

 

г.—

времени

 

назначенія

 

ему

 

«денежной

 

руги»?

 

Есть

 

од-

нако

 

же

 

легкііі

 

историческііі

 

слѣдъ,

 

уясняющін

 

вре-

мя,

 

въ

 

которое

 

монастырь

 

уже

 

существовалъ.

 

У

 

по-

коіінаго

 

любителя

 

нсторіи,

 

г.

 

Андреева,

 

хранилась

 

въ

свое

 

время

 

въ

 

рукописи

 

выпись

 

съ

 

«строеішыхъ

 

туль-

скнѵь

 

книгъ»

 

стольника

 

ТроФима

 

Хрущова,

 

которыіі

строилъ

 

т\

 

льскііі

 

посадъ

 

(вѣроятно,

 

нослѣ

 

пожара);

 

въ

неіі

 

иодъ

 

1649

 

г.

 

нисколько

 

разъ

 

упоминается

 

объ

обители,

 

напримѣръ:

 

«Да

 

невъоброкѣ

 

мѣсто

 

дѣвичья

монастыря

 

Успенія

 

Пресвятая

 

Богородицы

 

старицамъ

(')

 

При

 

составленіи

 

этой

 

статьи

 

послужили

 

нособіями:

 

соч.

гг.

 

Афромова,

 

Андреева,

 

Сахарова

 

а

 

Книга

 

боа.

 

чертежу.
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нодклѣти

 

длина

 

9

 

саж.».

 

На

 

другихъ

 

листахъ:

 

«Лав-

ка

 

Бориса

 

Одннца

 

въ

 

дѣвичь

 

монастырь»,

 

или

 

«мѣсто

дѣвіічьнго

 

монастыря

 

пономаря

 

порожня

 

идучи

 

въ

москатильныіі

 

рядъ

 

на

 

лѣвѣ,

 

длина

 

2

 

саж.».

 

На

 

тоіі

же

 

страшщѣ:

 

«Домъ

 

дьячка

 

дѣвичья

 

монастыря

 

дано

въ

 

крѣностпаго

 

мѣсто

 

оброку

 

10

 

деиегъ».

 

И

 

такъ,

основываясь

 

на

 

сказанному

 

можно

 

предполагать,

 

что

монастырь

 

ностроеиъ

 

не

 

позже

 

40

 

годовъ

 

ХѴП

 

вѣка.

Церковная

 

постройка

 

его,

 

по

 

всякому

 

вѣроятію,

 

была

каііёпная:

 

иждпвепіемъ

 

Алексѣя

 

Михаиловича,

 

отлн-

чавшагося

 

религіозностыо,

 

построены

 

въ

 

Тулѣ

 

двѣ

 

со-

борный

 

камснныя

 

церкви:

 

Казанская,

 

въ

 

деревянномъ

городѣ

 

и

 

Введенская,

 

при

 

устьѣ

 

Тулпцы

 

на

 

старомъ

городніцѣ.

 

При

 

такнхъ

 

данныхъ,

 

осиовываемыхъ

 

на

тоіі

 

же

 

писцовой

 

книгѣ,

 

можно

 

предположить,

 

что

 

и

третья

 

церковь,

 

монастырская,

 

была

 

каменная.

Женскііі

 

монастырь,

 

находясь

 

въ

 

цснтрѣ

 

самаго

 

го-

рода,

 

и

 

теперь

 

зашімаетъ

 

относительно

 

небольшое

пространство,

 

но

 

болѣе

 

ста

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

это

пространство

 

еще

 

было

 

тѣснѣе:

 

гдѣ

 

теперь

 

Успенскал

монастырская

 

церковь,

 

отступя

 

отъ

 

паперти

 

не

 

болѣе

12

 

саж.,

 

шла

 

тогда

 

параллельно

 

къ

 

церкви

 

лішія

ограды,

 

принадлежавшая

 

купцу

 

Нижегородцеву,

 

и

 

окан-

чивалась

 

у

 

восточныхъ

 

воротъ

 

монастыря,

 

выходя-

щихъ

 

на

 

Плахову

 

улицу.

 

Но

 

и

 

въ

 

этоіі

 

тѣснотѣ,

 

за-

громаж

 

денной

 

церковью

 

и

 

кельями,

 

жилп

 

люди,

 

стро-

.го

 

исіюлнявшія

 

уставы

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

обѣты

 

собствен-

иаго

 

убѣжденія:

 

такъ

 

могущи,

 

гдѣ

 

иужио,

 

нравствен-

ный

 

силы

 

человѣка!...

 

До

 

1657

 

г.

 

въ

 

монастырѣ

 

на-

ходилось

 

50

 

старицъ;

 

послѣ

 

этого

 

число

 

сократилось

до

 

25,

 

вѣроятпо,

 

по

 

оскудѣнію

 

средствъ

 

къ

 

существо-

ванію.

 

Обитель

 

обнесена

 

была

 

кругомъ,

 

вмѣсто

 

тепе-

решней

 

каменной

 

ограды,

 

общею

 

тогда

 

бѣдпымъ

 

мо-

настырям'/»

 

огородкою — плетнемъ....

 

Внѣ

 

монастыря,

какъ- бы

 

еще

 

болѣе

 

сжимая

 

обитель,

 

стояла

 

церковь

«Никола

 

на

 

площади».

 

Церковь

 

эта

 

была

 

одною

 

изъ

дрсвнѣіінпіхъ

 

въ

 

Тулѣ.

 

Но

 

въ

 

началѣ

 

текущаго

   

сто-
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лѣтія

 

она

 

принадлежала

 

уже

 

къ

 

Успенскому

 

.монасты-

рю,

 

а

 

священнослужители

 

ея

 

переведены

 

въ

 

другоіі

прпходъ:

 

этою

 

мѣрою

 

духовное

 

начальство,

 

вѣроятно,

имѣло

 

въ

 

виду

 

усилить

 

средства

 

обители.

 

Храмъ

 

стоялъ

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

попеченіемъ

 

игуменьи

Клавдіи

 

(Ордішоіі),

 

около

 

30

 

лѣтъ

 

тому

 

пазадъ,

 

воз-

двигнута

 

теплая

 

о

 

2

 

этажахъ

 

церковь,

 

«о

 

имя

 

Нреоб-

раженія,

 

планъ

 

н

 

рнсунокъ

 

на

 

которио

 

составлнлъ

архитекторъ

 

Ѳедосѣевъ;

 

церковь

 

освящена

 

епископомъ

Дамаскинымъ

 

въ

 

18І2

 

г.,

 

а

 

придѣлы

 

Тихвинскія

 

и

св.

 

Николая— въ

 

1843

 

г.

 

Въ

 

иконостасѣ

 

лѣваго

 

пре-

дала

 

находится

 

образъ

 

св.

 

Николая,

 

весьма

 

древней

греческой

 

живоппсп,

 

стоявшііі

 

прежде

 

въ

 

староіі

 

церк-

ви

 

Николы

 

на

 

площади.

 

Въ,

 

инжнемъ

 

этажѣ

 

ирпдѣлы:

Утоли

 

моя

 

печали,

 

св.

 

Варвары

 

и

 

архангела

 

Михаила.

Древняго

 

строенія

 

XVII

 

столѣтія

 

не

 

осталось

 

въ

Усненскомъ

 

монапырѣ

 

ни

 

одного

 

здапія.

 

Нотъ

 

дока-

зательство

 

о

 

недавности

 

ностроепія

 

xpa.ua

 

Усиепія

Пресвятыя

 

Богородицы:

 

«Освятпся

 

жертвеннпкъ

 

Гос-

пода

 

нашего

 

lucyca

 

Христа

 

(значится

 

на

 

антимпнсѣ)

въ

 

губернскомъ

 

городѣ

 

Тулѣ

 

въ

 

Успепскомъ

 

дѣвпчь-

емъ

 

монастырь4

 

при

 

державѣ

 

Благочестивъіішія

 

Само-

державнѣіішія

 

Государыни

 

императрицы

 

Екатег-ины

Алексѣевііы,

 

прсосвященнымъ

 

Аѳанасіемъ,

 

епнскоиомъ

Коломеискимъ

 

и

 

Тульскимъ,

 

лѣта

 

отъ

 

"сотворенія

 

міра

7301,

 

отъ

 

1\

 

X.

 

1793

 

г.

 

августа

 

23

 

д.,

 

па

 

память

 

св.

мученика

 

Луппа».

 

Иридѣлы

 

этого

 

храма:

 

Александра

Свнрскаго

 

и

 

Неопалимыя

 

Купины,

 

освящены,

 

по

 

бла-

гословенію

 

его

 

же

 

Аоаиасія,

 

Богоявлепскаго

 

Голутви-

на

 

(Коломенскаго)

 

монастыря

 

архнмандрптомъ

 

Іоапномъ,

при

 

пастоятелышцѣ

 

ТавііФѣ,

 

въ

 

1792

 

г.,

 

октября

 

10

 

дня.

Успенская

 

церковь

 

н

 

каменная

 

ограда

 

съ

 

колоколь-

нею

 

въ

 

монастырѣ

 

строились

 

подъ

 

непосредственным!»

наблюденіемъ

 

бывшаго

 

тульскаго

 

граждапскаго

 

губер-

натора

 

А.

 

Ы.

 

Лопухина

 

(перваго

 

изъ

 

намѣетішковъ),

нрахъ

 

котораго

 

лежитъ

 

въ

 

ннжнемъ

 

этажѣ

 

Преобра-

женской

 

церкви.

 

«Здѣсъ

 

покоится

 

прахъ

   

(выбито

 

па



-

 

40

 

-

бронзовой

 

доскѣ)

 

таіінаго

 

совѣтппка

 

Андрея

 

Иванови-

ча

 

Лопухина.

 

Родился

 

1738

 

г.

 

октября

 

2

 

дня,

 

прес-

тавился

 

1817

 

г.

 

октября

 

19

 

дня.

 

Житія

 

его

 

было

79

 

лѣтъ

 

и

 

17

 

дней».

 

Лопухпнъ

 

служить

 

въ

 

іТулѣ

губериаторомъ

 

только

 

до

 

1797

 

г.

 

(на

 

его

 

мѣсто

 

пос-

тупил!»

 

д.

 

ст.

 

сов.

 

II.

 

Д.

 

Граве);

 

поэтому,

 

полагать

надобно,

 

нрахъ

 

Лопухина

 

прнвезенъ

 

въ

 

Тулу

 

изъ

 

дру-

га

 

го

 

города.

Въ

 

ризннцѣ

 

соборнаго

 

храма,

 

по

 

словамъ

 

г.

 

Анд-

реева,

 

нѣтъ

 

пи

 

одноіі

 

старопечатной

 

книги,

 

ни

 

одіюіі

рукописи;

 

колокола

 

слиты

 

не

 

въ

 

отдаленное

 

время:

одинъ

 

въ

 

Тулѣ,

 

въ

 

1751

 

г„

 

другой —въ

 

79

 

п.

 

(боль-

шой)

 

въ

 

Москвѣ,

 

на

 

заводѣ

 

Струговщикова,

 

въ

 

1 7 8 і

 

г.

Ворота

 

монастырскія

 

сдѣланы

 

въ

 

готпческомъ

 

вку-

сѣ

 

изъ

 

рѣзнаго

 

желѣза

 

н

 

по

 

работѣ

 

очень

 

замѣча-

тельны;

 

рядомъ

 

съ

 

ними

 

калитка

 

для

 

входа.

 

Надъ

 

во-

ротами

 

на

 

лпстовомъ

 

желѣзѣ

 

вырѣзаиа

 

иадпись:

 

«179о

года

 

мая

 

10

 

дня,

 

Тульскаго

 

Успенскаго

 

монастыри

сдѣлаиы

 

ворота

 

при

 

иреосвященно.чъ

 

еішскоиі»

 

Аѳ>

насіѣ

 

п

 

игуменьѣ

 

Тавн-к!»

 

подаянісмъ

 

заводчика

 

Ива-

на

 

Родионовича

 

Баташева»

 

(:;:).

 

Вверху

 

надиисп

 

вензель

Екатерины

 

И.

15

 

января

 

1581

 

г.

 

Іоаннъ

 

Грозный

 

повслѣлъ:

 

«От-

чишшкамъ

 

отчннъ

 

своихъ

 

по

 

душамъ

 

въ

 

монастыри

не

 

отдавати,

   

а

 

даватн

 

деньги,

 

которая

   

отчина

  

чего

(я)

 

Родъ

 

Баташевыхъ

 

въ

 

Тулѣ

 

древпій:

 

о

 

старости

самопальскаго

 

дѣла,

 

Еремѣ

 

Баташевѣ,

 

упоминается

 

въ

грамоіѣ

 

1640

 

г.;

 

о

 

кузнецкомъ

 

старость,

 

Владішірѣ

 

Ба-

ташевѣ,— въ

 

1698

 

г.

 

Андрей

 

и

 

Иванъ

 

Родіоновичи

 

Баташо-

вы,

 

возведенные

 

за

 

свое

 

искусство— подобно

 

Демидовым!.—

въ

 

дворянство,

 

въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

въ

 

Тулѣ

 

уже

 

по

жили;

 

но

 

на

 

память

 

своего

 

рода,

 

пожертвовали

 

въ

 

1820

 

г.

для

 

бывшаго

 

тул.

 

алекс.

 

кадет,

 

корпуса

 

свой

 

каменный

 

дозгь.

Собственный

 

большой

 

каменный

 

домъ

 

и

 

садъ

 

гг.

 

Баташевыхъ,

былъ

 

при

 

концѣ

 

Деыидовскаго

 

пруда,

 

гдѣ

 

въ

 

1716

 

г.

 

по-

строеиъ

 

пхъ

 

заводъ.
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стоить»;

 

на

 

основаны

 

этого

 

закона,

 

пашн

 

жсискІе

монастыри:

 

Тульскіп,

 

Бѣлевскііі

 

(Крестовоздвііженскііі)

и

 

упраздненные

 

Новосильскііі

 

(Илышскш),

 

какъ

 

осно-

ванные

 

послѣ

 

означеннаго

 

положения,

 

не

 

могли

 

быть

иадѣлены

 

вотчинами,

 

по

 

примѣру

 

древнпхъ

 

жеискихъ

обптелеіі,

 

п

 

существовали

 

средствами

 

случайными—

доброхотными

 

пршюшеніями.

 

Подобнымъ

 

образомъ,

 

по

всякому

 

вѣроятію,

 

существовалъ

 

до

 

1С 57

 

г.

 

и

 

Тѵль-

скііі

 

Успепскін

 

монастырь;

 

сначала

 

опт»

 

имѣлъ

 

50

 

ста-

рнцъ,

 

потомъ

 

обѣдпялъ,

 

обветшалъ....

 

Къ

 

счастію

 

его,

въ

 

1657

 

г.,

 

прибылъ

 

въ

 

Тулу

 

духовнпкъ

 

царя

 

Алек-

сея

 

Михаиловича,

 

Благовѣщенскііі

 

протопопъ,

 

что

 

на

сѣиехъ,

 

Лукіанъ

 

Кпрплловичъ;

 

видѣвшп

 

лично

 

бѣдное

состояиіе

 

монастыря

 

п

 

монахинь,

 

о.

 

Лукіанъ

 

прппялъ

живѣйшее

 

участіе

 

въ

 

ихъ

 

жалкомъ

 

положеніи

 

и

 

сталъ

ходатайствовать

 

у

 

царя

 

о

 

положеніи

 

монастырю

 

«де-

нежный

 

годовыя

 

р;ги».

 

Ходатайство

 

царскаго

 

духов-

ника,

 

поддерживаемое,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

могуществен-

нымъ

 

патріархомъ

 

Ннкономъ,

 

разумѣется,

 

было

 

ува-

жено:

 

14

 

августа

 

1657

 

г.,

 

Алексѣй

 

Михаііловнчъ

 

прис-

лал!»

 

Тульскому

 

воеводѣ

 

И.

 

А.

 

Ивашкину

 

грамоту:

....«и

 

какъ

 

къ

 

тебѣ

 

ся

 

наша

 

грамота

 

прпдетъ,

 

и

 

ты

 

бъ

па

 

Тулѣ

 

Успенія

 

Пречнстыя

 

Богородицы

 

въ

 

дѣвичь

монастырь

 

велѣлъ

 

давать

 

нашего

 

жалованья,

 

годовыя

денежный

 

руги,

 

по

 

200

 

р.

 

па

 

годъ:

 

2

 

попамъ

 

по

 

12

 

р.,

діакоиу

 

10

 

р.,

 

дьячку

 

8

 

р.,

 

пономарю

 

да

 

просвпрни-

цѣ

 

по

 

4

 

р.,

 

игумепьѣ

 

8

 

р.,

 

(*)

 

25

 

старіщамъ

 

по

 

і

р.,

 

слушкѣ

 

J^

 

р.,

 

на

 

воскъ

 

8

 

р.,

 

на

 

ладонъ

 

п

 

на

 

ви-

но

 

церковное

 

5

 

р.,

 

на

 

церковное

 

п

 

на

 

всякое

 

монас-

тырское

 

строеніе

 

22

 

р.,

 

изъ

 

нашпхъ,

 

изъ

 

тульскихъ

изъ

 

таможенныхъ

 

доходовъ

 

ежелѣтъ,

 

безпёреводно,

безъ

 

московскія

 

волокиты

 

(**),

 

на

 

срокъ

 

марта

 

въ

 

1

 

день...

_____________________

(*)

 

Въ

 

то

 

время

 

игуменьею

 

была

 

Софья.

(**)

 

Выраженіе

 

«безъ

 

московсьія

 

волокиты»

 

зпачитъ:

 

изъ

мѣстныхъ

 

таможенныхъ

 

сумыъ,

 

не

 

переводя

 

этихъ

 

депепь

 

въ

Москву

 

и

 

пе

 

отсылая

 

туда

 

никого

 

для

 

полученія.
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Около

 

50

 

лѣтъ

 

выдавались

 

деньги

 

монастырю

 

бес-

препятственно;

 

по

 

въ

 

1700

 

году

 

въ

 

выдачѣ

 

этихъ

 

де-

негъ

 

встрѣтилось,

 

вѣроятио

 

со

 

стороны

 

мѣстныхъ

властен,

 

затрудиеніе:

 

явилось

 

у

 

монастыря,

 

на

 

бѣду,

въ

 

калачномъ

 

ряду

 

мѣсто

 

(*);

 

о

 

немъ

 

заводится

 

пе-

реписка;

 

деньги

 

выдаются

 

по

 

прежнему,

 

по

 

яевполнѣ:

дѣлается

 

вычетъ.

 

«Игуменья

 

(Марѳа)

 

съ

 

сестрами

 

ве-

ликому

 

государю

 

били

 

челомъ,

 

что

 

то

 

мѣсто

 

даноимъ

для

 

садпаго

 

сажепья,

 

на

 

всякую

 

ружную

 

подъ

 

клѣти,

а

 

не

 

на

 

пропитанье,

 

и

 

что

 

то

 

мѣсто

 

взять

 

у

 

нихъ

 

на

велпкаго

 

государя,

 

а

 

пмъ

 

давать

 

ружныя

 

деньги

 

по

прежнему».

 

27

 

марта

 

1702

 

г.

 

дана

 

была

 

память

 

туль-

скому

 

земскихъ

 

дѣлъ

 

и

 

кружечнаго

 

двора

 

бургомист-

ру

 

съ

 

товарпщп,

 

чтобы

 

они

 

удержаішые

 

за

 

разное

время

 

226

 

р.

 

11

 

алтынъ

 

деньги

 

выдали

 

«съ

 

роеппс-

кою

 

на

 

лицо,

 

а

 

за

 

очи,

 

подставою

 

и

 

по

 

умершпмъ

 

не

давать»;

 

а

 

мѣсто

 

въ

 

калачномъ

 

ряду

 

«отдать

 

въ

 

зем-

скую

 

избу

 

охочпмълюдямъ

 

въ

 

наемъ,

 

съ

 

торгу,

 

боль-

ше

 

кто

 

дастъ»....

Полагаю,

 

тутъ

 

весьма

 

умѣстно

 

будетъ

 

сказать

 

под-

робнѣе

 

о

 

духовпикѣ

 

царя,

 

о.

 

протоіереѣ

 

Лукіанѣ.

Отецъ

 

Лукіапъ

 

былъ

 

урождеиецъ

 

г.

 

Тулы;

 

гдѣ

 

онъ

иолучплъ

 

образованіе

 

и

 

еще

 

имѣлъ

 

ли

 

его

 

(въ

 

томъ

приблизительно

 

смысдѣ,

 

какъ

 

его

 

помпмаютъ

 

теперь)

— не

 

извѣстио.

 

Будучи

 

духовнпкомъ

 

Алексѣя

 

Михаи-

ловича

 

съ

 

самаго

 

восшествія

 

его

 

на

 

престолъ,

 

а

 

так-

же

 

человѣкомъ

 

близкимъ

 

патріарху, —о.

 

Лукіаиъ,

 

по

любви

 

къ

 

своеіі

 

родпнѣ

 

успѣлъ,

 

въ

 

разное

 

время,

 

ис-

ходатайствовать

 

годичныя

 

руги

 

и

 

жалованья

 

тульско-

(*)

 

Судя

 

по

 

названію

 

бывшей

 

церкви

 

Никола

 

на

 

площади,

ложно

 

предположить,

 

что

 

прежде

 

около

 

монастыря

 

кипѣла

торговая

 

дѣятельность.

 

Въ

 

калачномъ

 

ряду,

 

гдѣ

 

монастырь

владѣлъ

 

мѣстомъ,

 

въ

 

1685

 

г.

 

стояло

 

4

 

клѣти;

 

тутъ

 

же,

 

ве-

роятно,

 

не

 

далеко

 

находился

 

квасной

 

рядъ

 

съ

 

4

 

столами,

горшечной

 

съ

 

22

 

клѣтями,

 

мелочной

 

съ

 

14

 

лавками

 

и

 

проч.
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му

 

духовенству,

 

земли

 

церквамъ

 

и

 

монастырям!»;

 

го-

сударевою

 

казною

 

построплъ

 

опъ

 

въ

 

Тулѣ

 

(1646—

1649

 

г.)

 

первыя

 

прпходскія

 

каменныя

 

церкви:

 

Казан-

скую

 

и

 

Воскресенскую —на

 

городпщѣ.

 

Такпмъ

 

обра-

зомъ,

 

назначено

 

собора

 

Успеиія

 

Преппстыя

 

Богороди-

цы

 

«протопопу

 

съ

 

братіею

 

близъ

 

Рогожин

 

паханой

пашни

 

съ

 

перелогомъ

 

и

 

сѣннаго

 

покосу

 

90

 

четвертей».'

да

 

«на

 

сборъ

 

великихъ

 

государей

 

(сказано

 

въ

 

книгѣ)

даютъ

 

на

 

Тулу

 

пзъ

 

таможениаго

 

сбору

 

ружнычъ

 

де-

негъ,

 

по

 

грамотамъ

 

изъ

 

приказа

 

болыпаго

 

ирнходѵ

168

 

(1660)

 

и

 

186

 

(1678)

 

годовъ,

 

за

 

хлѣбъ

 

и

 

солі",
по

 

указной

 

цѣнѣ,

 

деньгами

 

на

 

церковный

 

иотребы

 

де-

негъ

 

по

 

40

 

по

 

5

 

р.,

 

по

 

25

 

алтынъ,

 

по

 

2

 

деньги».

Далѣе

 

говорится:

 

«жалованье

 

Покрову

 

Пречистый

 

Бо-

городицы

 

велпкпхъ

 

государей

 

пашни

 

паханной

 

20

четвертей;

 

да

 

пмъ

 

же

 

попамъ

 

даютъ

 

изъ

 

таможениа-

го

 

сбору,

 

по

 

указной

 

цѣнѣ

 

на

 

годъ,

 

на

 

воскъ

 

и

 

на

ладонъ

 

и

 

на

 

просФОры

 

по

 

3

 

р.

 

по

 

15

 

алтыпъ».

 

Но

псконп

 

по

 

какому-то

 

странному,

 

непреложному

 

зако-

ну,

 

у

 

людей

 

бѣда

 

часто

 

пдетъ

 

объ

 

руку

 

съ

 

б.тагопо-

лучіемъ;

 

такъ

 

случилось

 

и

 

тутъ.

 

При

 

начальной

 

оиа-

лѣ

 

царя

 

на

 

патріарха

 

Никона,

 

о.

 

Лукіанъ,

 

желая

 

уго-

дить

 

верховному

 

владыкѣ

 

и

 

благодѣтелю

 

своему,

 

осмѣ-

лился

 

отлучить

 

духовнаго

 

сына

 

своего,

 

царя

 

Алексѣя,

отъ

 

св.

 

прпчастія;

 

это

 

случилось

 

въ

 

петровъ

 

постъ

 

(*)

1658

 

г.,

 

стало

 

быть,

 

чрезъ

 

годъ

 

послѣ

 

назначенія

«руги»

 

монастырю.

 

•

 

Опечаленный

 

таковы мъ

 

небыва-

лы

 

мъ

 

поступкомъ

 

духовника,

 

мягкосердечный

 

царь

послалъ

 

къ

 

патріарху

 

съ

 

жалобою

 

на

 

о.

 

Лукіана

 

тес-

тя

 

своего,

 

Илью

 

Милославскаго;

  

патріархъ

  

отиѣтплъ,

(*)

 

Полагать

 

надобно,

 

что

 

царь

 

Алексѣй

 

пріобщался

 

св.

таинъ

 

во

 

всѣ

 

посты,

 

т.

 

е.

 

четыре

 

раза

 

въ

 

годъ.

 

У

 

о.

 

Лу-

кіана,

 

по

 

видимому,

 

было

 

горячее

 

жедапіе

 

примирить

 

царя

съ

 

патріархомъ;

 

эпитимія,

 

по

 

его

 

ынѣнію,

 

была

 

единствен;

 

•

ныыъ

 

въ

 

атощ,

 

случаѣ

 

средством*,..,



-
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-

что

 

онъ

 

самъ

 

имѣетъ

 

тоже

 

духовника,

 

который

 

всегда

вправѣ

 

возложить

 

эпитпмію

 

па

 

самаго

 

патріарха.

 

Такой

отвѣтъ

 

патріарха

 

далъ

 

крутой

 

поворотъ

 

дѣлу:

 

враги

Никона

 

уговорили

 

царя

 

перемѣнить

 

духовника

 

на

 

про-

тоіерея

 

СтеФана

 

ВоішФатіева,

 

врага

 

патріарха

 

п

 

послѣ

главу

 

раскола.

 

Никона

 

предали

 

суду;

 

закнпѣло

 

дѣло;

по

 

лишеніи

 

сапа,

 

патріархъ

 

быль

 

сосланъ

 

въ

 

заточе-

ніе

 

въ

 

Кприлловъ

 

монастырь,

 

а

 

отецъ

 

Лукіанъ

 

уда-

ленъ

 

на

 

родппу.

 

До

 

конца

 

жизни

 

(1669

 

г.)

 

пользо-

вался

 

милостями

 

своего

 

благодѣтеля —царя

 

о.

 

Лукіанъ,

переѣхавшій

 

: въ

 

Тулу

 

п

 

пршіявшій

 

въ

 

свое

 

вѣдѣпіе

построенный

 

нмъ

 

Казапскій

 

соборъ,

 

казною

 

царя

 

«п

своею

 

келейною».

 

Милость

 

царя

 

высказывалась

 

и

 

къ

самой

 

церкви

 

о.

 

Лукіана:

 

въ

 

173

 

(1665)

 

г.

 

царь

 

и

супруга

 

его

 

Марія

 

Ильинична

 

пожертвовали

 

рѣзноіі

образъ

 

на

 

серебряной

 

доскѣ,

 

да

 

образъ

 

Казанскія

Богородицы,

 

шитый

 

золотомъ

 

и

 

се|?ебромъ,

 

по

 

крас-

ному

 

атласу,

 

звѣзды

 

низаны

 

жемчугомъ

 

Натальею

Кирилловною.

 

Но

 

возвратимся

 

опять

 

къ

 

монастырю.

«Что

 

касается

 

до

 

постоянных!»

 

запятіи

 

сестеръ—

пишетъ

 

г.

 

Андреевъ,

 

то

 

онѣ

 

довольно

 

разнообразны.

Особенное

 

внпманіе

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

рукодѣлія

 

ихъ,

разумѣсмъ

 

шитье

 

по

 

картѣ

 

и

 

по

 

капвѣ.

 

Мы

 

видѣли

воздухи,

 

шитые

 

золотомъ

 

по

 

бѣлому

 

бархату,

 

и

 

мы

остались

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

удовлетворены.

 

Въ

 

Преобра-

жеискомъ

 

храмѣ

 

находится

 

плащаница,

 

шптая

 

золо-

томъ

 

по

 

малиновому

 

бархату,

 

украшенная

 

драгоцѣн-

ными

 

камнями

 

и

 

жемчугомъ.

 

Въ

 

отношеніп

 

искусства

нельзя

 

желать

 

лучше.

 

Это

 

шитье

 

напоминаетъ

 

намъ

тѣ

 

велнколѣиныя

 

вышиванья

 

этого

 

рода,

 

которыя

 

мы

видѣлп

 

въ

 

Арзамасской

 

общпнѣ»

 

(*).

 

Къ

 

этому

 

спра-

ведливому

 

и

 

краснорѣчивому

 

описанію

 

г.

 

Андреева,

полагаю,

 

прибавлять-

 

нечего.

(*)

 

Арзамагъ— Нижегород.

   

губ.

    

Въ

 

этой

 

обители,

    

гово-

рятъ,

 

болѣе

 

500

 

сестеръ.
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Въ

 

1842

 

г.,

 

преосвященнымъ

 

тульскимъ

 

Дамаскіі-

нымъ,

 

проживавшимъ

 

потомъ

 

на

 

покоѣвъ

 

Жабынскоіі

Введепской

 

пустыни

 

(умеръ

 

въ

 

1855

 

г.),

 

устроенъ

былъ

 

пріютъ

 

для

 

дѣвочекъ— сиротъ

 

духовнаго

 

званія;

пріютъ

 

этотъ,

 

болѣе

 

10

 

лѣтъ

 

находившейся

 

подъ

 

за-

вѣдываніемъ

 

бывшей

 

игуменьи

 

Клавдіи

 

Ординой,

 

нрп

тѣснотѣ

 

помѣщеній

 

и

 

при

 

увеличивавшемся

 

количест-

вѣ

 

сестеръ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

нарушалъ

 

правила

 

гигіен-

пы,

 

воспрещающей

 

скученность

 

народа

 

и

 

сжатость

построекъ....

 

Пріютъ

 

находится

 

теперь

 

въ

 

другомъ

мѣстѣ,

 

преобразованный

 

въ

 

епархіэльное

 

женское

училище.

Вся

 

площадь

 

монастырскаго

 

двора,

 

незастроенная

церковными

 

постройками

 

и

 

кельями,

 

по

 

расказамъ

 

ста-

рожпловъ,

 

усѣяна

 

была

 

въ

 

старину

 

могилами

 

и

 

какъ

бы

 

представляла

 

сплошное

 

кладбище.

 

Говорятъ,

 

не

мало

 

погибло

 

памятниковъ

 

въ

 

разное

 

время.

 

Между

уничтоженными

 

камнями

 

былъ

 

одипъ

 

мраморный,

 

ле-

жавшій

 

на

 

могплѣ

 

грузинской

 

царевны,

 

которая

 

скон-

чалась

 

въ

 

Тулѣ.

 

По

 

штату

 

1764

 

года

 

Успенскій

 

жеп-

скій

 

монастырь

 

значится

 

третьеклассными.

П.

 

Мартыновъ.

НАРОДНЫЙ

 

ВЗГЛЯДЪ

 

НА

 

БОЛѢЗНИ

 

И

 

СПОСОБЫ

ИХЪ

 

ЛОТЫ

 

(•).

Въ

 

высшей

 

степени

 

важнымъ

 

и

 

иптересиымъ

 

пред-

ставляется

 

намъ

 

слѣдующііі

 

заговоръ

 

протпвъ

 

лихб-

радокъ,

 

занесенный

 

во

 

многія.пзъ

 

нашихъ

 

старпн-

ныхъ

 

рукописей,

 

и

 

до

 

селѣ

 

еще

 

не

 

забытый

 

русски-

П

 

Продо.тете.

 

-

 

Сщ.

 

Т.

 

Е).

 

В.

 

1872

 

г.,

 

JV»

 

8.
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ми

 

знахарями:

 

(*)

 

«Нрц

 

морѣ

 

Черномъ

 

стонтъ

 

столпъ,

на

 

томъ

 

столпѣ—камень,

 

на

 

томъ

 

камиѣ

 

сндптъ

 

св.

отецъ

 

Спсппій

 

п

 

зрнтъ

 

на

 

море

 

черное.

 

II

 

возмутпся

море

 

до

 

облакъ,

 

изыдоша

 

изъ

 

моря

 

двѣнадцать

 

женъ

простоволосыхъ,

 

окаянное

 

дьявольское

 

видѣніе.

 

И

 

вои-

росн

 

пхъ

 

св.

 

отецъ

 

Сисиній:

 

что

 

есть

 

злыя

 

жены

звѣрообразньг?

 

Оші

 

же

 

отвѣща

 

ему:

 

мы

 

окаяпныя

 

тря-

савицы,

 

дщери

 

Ирода....

 

Вопроси

 

св.

 

отецъ

 

Спспній:

почто

 

пришли?— Идемъ

 

въ

 

землю

 

свято -русскую

 

родъ

человѣчеекігі

 

мучити,—тѣло

 

повреждатп,

 

кости

 

лома-

ти,

 

во

 

гробъ

 

вгоияти;

 

аще

 

кто

 

зло

 

творитъ,

 

объедает-

ся,

 

опивается,

 

обѣднн

 

и

 

заутрени

 

просыпаетъ,

 

Богу

не

 

молится,

 

тѣхъ

 

мучити

 

разными

 

муками:

 

они

 

наши

угодницы.

 

Помолися

 

Богу

 

св.

 

отецъ

 

Спсиній:

 

Господи!

избавн

 

родъ

 

человѣческій

 

отъ

 

таковыхъ

 

діаволей.

 

И

посла

 

Господь

 

Михаила

 

архаигела

 

и

 

четырехъ

 

еван-

гелисговъ,

 

н

 

повелѣ

 

ихъ

 

(трясавнцъ)

 

мучити

 

тремя

прутьями

 

желѣзнымн,

 

давая

 

имъ

 

по

 

триста

 

.ранъ

 

въ

день

 

(**).

 

Онѣ

 

же

 

иача

 

молптися:

 

св.

 

отецъ

 

Сиснній,

Мпхаилъ

 

Архангелъ,

 

четыре

 

евангелиста:

 

Лука,

 

Маркъ,

(*)

 

Мы

 

приводимъ

 

сводный

 

текстъ

 

этого

 

заговора,

 

по

 

раз-

нымъ

 

спискамъ

 

исправленный

 

г.

 

Аѳанасьевымъ,

 

и

 

помѣщен-

ный

 

въ

 

его

 

сочиненіи:

  

«Поэтпч.'воззр.

 

славянъ

 

на

 

природу».

(*")

 

Изъ

 

этого

 

мѣста

 

заговора

 

и

 

брался

 

главныиъ

 

образомъ

сюжетъ

 

для

 

живописнаго

 

изображенія

 

лихорадокъ.

 

Г.

 

Бусласвъ

такъ

 

описываетъ

 

одну,

 

видѣнную

 

имъ,

 

картину:

 

«на

 

верху,

въ

 

облакахъ,

 

видны

 

ангелы

 

и

 

между

 

ними

 

одинъ,

 

который

направляетъ

 

на

 

трясавицъ

 

копье

 

и

 

хочетъ

 

низвергнуть

 

ихъ

въ

 

отверстую

 

пропасіъ;

 

на

 

пригаркѣ

 

коленопреклоненный

 

и

молящійся

 

св.

 

отецъ

 

Сисиній

 

Рѣчь

 

г.

 

Буслаева

 

о

 

нар.

 

поз

зіи

 

въ

 

др.

 

русск.

 

лит.

 

40.

 

Имена

 

архангела

 

Михаила

 

и

 

св.

евангелистовъ

 

нерѣдко

 

вЪ

 

заговорахъ

 

дополняются

 

пли

 

замѣ

пяются

 

другими;

 

такъ

 

въ

 

одномъ

 

спискѣ

 

заговора

 

читаемъ,

что

 

семь

 

святителей

 

и

 

между

 

ними:

 

Егорій

 

Храбрый,

 

Іоаннъ

Креститель

 

и

 

св.

 

Николай

 

увидѣли

 

двѣнадцать

 

лихорадокъ,

пдавающахъ

 

но

 

морю

 

и

 

вздымающихъ

 

бурю,
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Матвей

 

и

 

Іоаннъ!

 

не

 

мучьте

 

пасъ;

 

гдѣ

 

мы

 

заслышимъ,

въ

 

которомъ

 

роду

 

прославятся

 

ваши

 

имена,

 

и

 

того

 

ро-

ду

 

станемъ

 

бѣгати

 

'за

 

10

 

верстъ.

 

И

 

вопроси

 

ихъ

 

св.

отецъ

 

Сиспній:

 

како

 

вамъ,

 

діаволп,

 

пменп?

 

Лихорадки

исчисляютъ

 

свои

 

названія,

 

выше

 

нами

 

приведенныя.

Вслѣдъ

 

за

 

этимъ

 

сказапіемъ

 

о

 

встрѣчѣ

 

отца

 

Сисинія

съ

 

лихорадками

 

предлагается

 

самое

 

заклятіе:

 

«во

 

имя

Отца

 

и

 

Сына

 

п

 

св.

 

Духа!

 

окаяиныя

 

трясавицы!

 

зак-

линаю

 

васъ

 

святымъ

 

отцемъ

 

Сисиніемъ,

 

Мпхапломъ

архангеломъ

 

и

 

четырьмя

 

евангелистами:

 

побѣгпте

 

отъ

раба

 

Божія

 

(пмярекъ)

 

за

 

три

 

дня,

 

за

 

три

 

поприща;

аще

 

не

 

побѣжите

 

отъ

 

раба

 

Божія,

 

то

 

призову

 

на

 

васъ

велпкаго

 

апостола

 

Снсинія,

 

Михаила

 

архангела

 

п

 

че-

тырехъ

 

евангелпстовъ:

 

Луку,

 

Марка,

 

Матвея

 

и

 

Іоанна,

и

 

учпутъ

 

васъ

 

мучити,

 

даючи

 

вамъ

 

по

 

триста

 

ранъ

въ

 

день».

 

Къ

 

этой

 

угрозѣ

 

иные

 

списки

 

прибавляютъ,

куда

 

именно

 

должны

 

удалиться

 

злобныя

 

жены:

 

«по-

дите

 

вы

 

въ

 

темныя

 

лѣса,

 

на

 

гнилые

 

колодцы

 

или

 

въ

мѣста

 

темны

 

и

 

безводны».

 

Заговоръ

 

долженъ

 

быть

прочитанъ

 

священникомъ,

 

и

 

затѣмъ

 

больному

 

даютъ

испить

 

воды

 

со

 

креста,

 

произнося

 

слова:

 

«крестъ—

христіаномъ

 

хранптелель,

 

крестъ—ангеломъ

 

слава,

крестъ—царемъ

 

держава,

 

крестъ—недугамъ,

 

бѣсамъ

и

 

трясавицамъ

 

прогопитель,

 

крестъ— рабу

 

Божію

 

(пмя-

рекъ)

 

оградитель».

 

Для

 

сличенія

 

приведемъ

 

текстъ

заговора,

 

заппсанныіі

 

въ

 

сбориикѣ

 

Сахарова:

 

«На

 

го-

рахъ

 

аѳонскпхъ

 

стоитъ

 

дубъ

 

мокрецкой,

 

подъ

 

тѣмъ

дубомъ

 

сидятъ

 

тридевять

 

старцевъ

 

со

 

старцемъ

 

Пэф-

нутіемъ.

 

Идутъ

 

къ

 

імімъ

 

двѣнадесять

 

дѣвпцъ

 

просто-

волосыхъ,

 

простопоясыхъ.

 

И

 

рече

 

старецъ

 

ПаФііутіи

съ

 

тремя

 

надесять

 

старцами:

 

кто

 

сін

 

къ

 

намъ

 

идоша?

И

 

рекутъ

 

ему

 

двѣпадесять

 

дѣвицы:

 

есмь

 

мы

 

царя

Ирода

 

дщери,

 

идемъ

 

на

 

весь

 

міръ

 

кости

 

знобить,

 

тѣ-

ло

 

мучить.

 

И

 

рече

 

старецъ

 

ПаФііутій

 

свопмъ

 

старцамъ:

сломите

 

по

 

три

 

прута,

 

тѣмъ

 

станемъ

 

пхъ

 

битн

 

по

 

три

зори

 

утреннпхъ,

 

по

 

три

 

зори

 

вечернихъ.

 

Взмолишась

двѣнадесять

 

дѣвъ

 

къ

 

тринадесять

 

старцамъ

   

со

 

стар-
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цемъ

 

Щфиутіемъ,

 

и

 

не

 

почтоже

 

бысть

 

пхъ

 

мольбы!

-

 

И

 

начата

 

пхъ

 

старцы

 

бптн,

 

глаголя:

 

ой

 

вы

 

ecu

 

двѣ-

надесять

 

дѣвнцы!

 

будьте

 

вы —тресушщы,

 

водяницы,—

разслаблепныя,

 

и

 

живите

 

на

 

водѣ

 

студепицѣ,

 

въ

 

міръ

не

 

ходите,

 

кости

 

не

 

знобите,

 

тѣло

 

не

 

мучьте....

 

Заго-

вариваю

 

я

 

раба

 

(такого-то)

 

отъ

 

пзсушенія

 

лихорадки.

Будьте

 

вы

 

прокляты

 

двѣнадесять

 

дѣвицъ

 

въ

 

тартары,

отыдите

 

отъ

 

раба

 

(пмярекъ)

 

въ

 

лѣса

 

темные,

 

на

 

дре-

ва

 

сухіе»

 

(*).

 

Въ

 

другпхъ

 

заговорахъ

 

злые

 

недуги

съ

 

нрпнедугами

 

и

 

полуііедугами

 

отсылаются

 

въ

 

окіянъ

море,

 

въ

 

бездны

 

прснсиоднія,

 

въ

 

котлы

 

кипучіе,

 

въ

жаръ

 

памочііі,

 

въ

 

сѣру

 

горючую,

 

въ

 

тьму

 

кромѣш-

ную.

 

Малороссійскіе

 

заговоры

 

гонятъ

 

лихорадокъ

 

въ

дебри,

 

болота,

 

и

 

пустыни

 

безлюдныя,

 

гдѣ

 

собаки

 

не

брешутъ,

 

куры

 

не

 

поютъ

 

и

 

голосъ

 

человѣческій

 

не

раздается.

Всѣ

 

приведенные

 

заговоры

 

сложились

 

въ

 

отдален-

ное

 

время,

 

и

 

къ

 

намъ

 

перешли

 

уже

 

готовые.

 

Особен-

но

 

это

 

нужно

 

сказать

 

о

 

заговорѣ,

 

обращенномъ

 

къ°св.

Спспнію.

 

Заговоръ

 

этотъ

 

упоминается

 

уже

 

въ

 

статьѣ

«о

 

кнпгахъ

 

истпниыхъ

 

и

 

ложныхъ»;

 

большая

 

часть

этой

 

статьи

 

принадлелштъ

 

XVI

 

и

 

ХУІІ

 

столѣтіямъ,

 

а

древнѣіішая

 

ея

 

редакція,

 

какая

 

извѣстна

 

нынѣ,

 

най-

дена

 

въ

 

номоканон!»

 

XIV

 

вѣка.

 

Здѣсь

 

читаемъ:

 

«воп-

росы

 

Іереміа

 

къ

 

Богородици

 

о

 

недузѣ

 

естсственнѣмъ

и

 

еже

 

именуютъ

 

трясавицы—басни

 

суть

 

Іереміа,

 

по-

па

 

болгарскаго;

 

глаголетъ

 

бо

 

окаяпиый

 

сеіі,

 

яко

 

сп-

дящу

 

св.

 

Спспнію

 

на

 

горѣ

 

сииайстѣй,

 

и

 

видѣ

 

седмь

женъ,

 

псходящи

 

пзъ

 

моря,

 

и

 

ацгела

 

Михаила

 

име-

нуетъ,

 

и

 

иная

 

пзыдоша

 

седмь

 

ангелъ,

 

седмь

 

свѣчъ

держаще,

 

седмь

 

ножевъ

 

острящи,

 

еже

 

на

 

соблазнъ

людемъ

 

многымъ,

 

и

 

седмь

 

дщерій

 

Продовыхъ

 

трясца-

ми

 

басньствоваше,

 

спхъ

 

же

 

ни

 

евангелисты,

 

ни

 

единъ

отъ

 

святыхъ—седмп

 

именоваше,

 

но

 

едина,

 

пспроснв-

(*)

 

Сказ,

 

русск.

 

«ар.

 

1,

 

24-2$,



-

 

ѣ

 

-

шая

 

голову

 

Нредотечеву,

 

о

 

неіі

 

же

 

явѣ

 

есть,

 

яко

 

и

 

та

дщп

 

Филиипова,

 

а

 

не

 

Йродова»

 

(*).

 

Это

 

свидѣтель-

ствуетъ

 

за

 

южно-славянское

 

пронсхождеіііе

 

заговора;

вчѣстѣ

 

съ

 

памятниками

 

болгарскоіі

 

письменности,

 

про-

никло

 

къ

 

намъ

 

и

 

заклятіе

 

нротнвъ

 

лихорадокъ,

 

сос-

тавлено

 

котораго

 

ириппсываютъ

 

болгарскому

 

поиу

Іереміи.

 

Какъ

 

миожество

 

другпхъ

 

апокрііФнческнхъ

сказаиіи,

 

такъ

 

н

 

заклятіе

 

Іереміи

 

создалось

 

подъ

 

пе-

посредственнымъ

 

вліяпіемъ

 

древпеязыческпхъ

 

воззрѣ-

ііні'

 

общихъ

 

болгарамъ

 

со

 

всѣмп

 

прочими

 

славянсии-

міі

 

племенами.

 

II

 

этотъ

 

то,

 

такъ

 

сказать,

 

паціональ-

иыіі

 

характеръ

 

представленііі,

 

занесснныхъ

 

въ

 

отре-

ченную

 

молитву,

 

доставилъ

 

еіі

 

легкііі

 

достуиъ

 

въ

 

мас-

сы

 

русскаго

 

иаселепія.

 

Не

 

смотря

 

на

 

христіанокую

примѣсь,

 

въ

 

неіі

 

весьма

 

явственны

 

черты

 

такъ

 

назы-

ваемой

 

естественной

 

релнгіп —релнгіи

 

природы.

 

Свя-

тые

 

п

 

ангелы,

 

наказующіе

 

жепъ

 

лнхорадокъ

 

прутья-

ми

 

н

 

ножами,

 

очевидно,

 

заступили

 

мѣсто

 

древняго

 

бо-

га —громовника

 

и

 

его

 

спутниковъ,

 

которые

 

разятъ

нечистую

 

силу

 

молніямн.

 

пли,

 

выражаясь

 

поэтнчес-

кнмъ

 

языкомъ,—бичами,

 

прутьями,

 

сѣкирами

 

и

 

дру-

гимъ

 

острымъ

 

оружіемъ;

 

потому

 

оиѣ

 

и

 

возсѣдаютъна

каменномъ

 

столпѣ,

 

т.

 

е.

 

въ

 

грозовомъ

 

облакѣ;

 

ибо

камень

 

н

 

столбъ

 

въ

 

древности

 

служили

 

метафорами

облаковъ.

 

Сестры

 

лихорадки

 

отождествляются

 

въ

 

за-

говорѣ

 

съ

 

тѣми

 

стпхіннымн

 

демонами,

 

съ

 

которыми

обыкновенно

 

сражался

 

богъ—громовшшъ,

 

онѣ

 

исхо-

дятъ

 

нзъ

 

моря

 

или

 

огненнаго

 

столба,

 

т.

 

е.

 

грозовоіі

тучи:

 

воздымаютъ

 

страшную

 

бурю

 

н

 

разбѣгаются

 

толь-

ко

 

отъ

 

ударовъ

 

(молнісноспыхъ)

 

прутьевъ.

 

«ІІросто-

волосыя

 

и

 

простопоясыя»,

 

т.

 

е.

 

съ

 

длпниыми

 

распу-

щенными

 

волосами

 

и

 

въ

 

легкихъ,

 

свободно

 

развиваю-

щихся

 

по

 

вѣтру,

 

одеждахъ,

 

оііѣ

 

напоминаютъ

 

этими

признаками

 

облачныхъ

 

жснъ

 

п

 

дѣвъ;

 

сверхъ

 

того,

 

имъ

■(*)

 

Лѣтои. ■заиитііі

 

археограф,

 

козіііс.

 

Шіг.

 

t,

 

25-2?.
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даются

 

и

 

крылья—эмблема

 

быстраго

 

полета

 

облаковъ

и

 

внхреіі.

 

Въ

 

стремительны хъ

 

вихряхъ

 

предки

 

наши

усматривали

 

пляску

 

духовъ

 

и

 

внмфъ;

 

въ

 

эпоху

 

хрис-

тианскую

 

преде

 

гавленіе

 

это

 

было

 

перенесено

 

на

 

Иро-

діаду/ которая

 

славилась

 

нѣкогда

 

искусными

 

танцами.

Въ

 

связи

 

съ

 

этимъ

 

дѣвы

 

воспаляющихъ

 

и

 

зиобящихъ

болѣзнеи

 

были

 

признаны

 

дщерями

 

Ирода,

 

и

 

старшая

нзъ

 

ішхъ

 

стала

 

обозначаться

 

пменемъ

 

плясавицы.

Древне-эпическія

 

Формулы

 

заговоровъ

 

мало

 

по

 

ма-

лу

 

стали

 

переводиться

   

въ

 

дѣііствіе;

 

въ

 

народной

 

ме-

дицин'!;

   

принято

 

за

 

правило

 

сопровождать

 

.

 

заговоры

различными

 

символическими

 

обрядами,

 

главное

 

значе-

ніс

 

которыхъ

   

наносить

 

болѣзнямъ

 

раны,

 

разить

 

ихъ

и

 

изгонять

 

нзъ

 

человѣческаго

 

тѣла.

   

Какъ

 

скоро

 

по-

чувствуетъ

 

кто

 

ппбудь

 

пзъ

 

домашнпхъ

 

легкііі

 

озіюбъ,

пли

   

жаръ,

 

иаклоппость

 

ко

 

сну,

 

ломоту

   

п

 

потяготу,

крестьяне

 

тотчасъ

 

же

 

чериаютъ

 

ключевую

 

воду,

 

кла-

дутъ

 

въ

 

нее

   

горячія

 

уголья

 

и

 

щепоть

    

печиоіі

 

золы,

дуютъ

 

на

 

воду

 

три

 

раза,

 

мѣшаютъ

 

ее

 

остріемъ

 

ножа,

и'

 

чптаютъ

 

заговоръ;

   

затѣмъ

 

сбрызгнваютъ

 

больнаго,

смачнваютъ

 

ому

 

грудь,

 

руки,

 

ноги,

 

спішу,

 

или

 

даютъ

выпить

 

пѣсколько

   

глотковъ.

 

Иногда

 

раскаливаютъ

 

до

красна

 

мѣдиыіі

 

пятакъ,

   

опускаютъ

 

его

 

въ

 

сосудъ

 

съ

холодною

  

водою,

 

и

 

воду

 

эту

 

пьютъ

 

по

 

три

   

раза

 

въ

день

 

отъ

 

лихорадки.

 

Въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

кипятятъ

 

въ

водѣ

 

золотыя

 

вѣичалыіыя

 

кольца,

 

п

 

потомъ

 

поятъ

 

или

обливаютъ

 

ею

 

больнаго.

 

Еще:

 

иадѣваютъ

 

на

 

шею

 

боль-

наго

 

обручь,

 

снятыіі

 

съ

 

ведра,

 

окуриваютъ

 

его

 

струж-

ками

 

съ

 

этого

 

обруча,

 

поятъ

 

виномъ,

 

настояппымъ

 

на

золѣ",

 

и

 

произносятъ

 

заклятіе:

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

св.

 

Духа!

   

тетка-бабка

 

отоііди

 

отъ

 

раба

 

Кожія

   

(шія-

рекъ)?

 

Когда

 

вшю

 

выпито,

 

оставшеюся

 

золою

   

трутъ

лице

 

и

 

грудь

 

протпвъ

 

сердца.

   

Особешюе

   

цѣлебнос

значеніс

 

придается

 

слюнѣ:

 

знахари,

 

умывая

   

больнаго

наговорного

 

водою,

   

лпжуть

 

ему

 

лпцо

 

до

 

трехъ

 

разъ,

и

 

за

 

каждымъ

 

разомъ

  

сплевываютъ

 

на

 

землю,

   

т.

 

е.

сбрасываютъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

слюною,

 

слизанную

 

языкомъ
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болѣзнь.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

губ.

 

противъ

 

лихорадки

 

при-

зывается

 

помощь

 

богини

 

зори:

 

«заря-зарница,

 

красная

дѣвпца!

 

избавь

 

раба

 

Божія

 

(нмярекъ)

 

отъ

 

матухи,отъ

знобухи,

 

отъ

 

летучки,

 

отъ

 

гнету чки,

 

отъ

 

всѣхъ

 

двѣ-

надцати

 

дѣвнцъ—трясавицъ.

 

Вслѣдъ

 

за

 

ироизнесеніемъ

этого

 

заговора,

 

слпзываютъ

 

иедугъ

 

крестообразно

 

со

лба,

 

подбородка

 

и

 

щекъ

 

больнаго

 

и

 

снлевываютъ

 

на

земь.

 

Мы

 

уже

 

сказали,

 

что

 

въ

 

народныхъ

 

заговорахъ

лихорадки

 

прогоняются

 

на

 

воды,

 

въ

 

густыя

 

тѣннстыя

рощи

 

и

 

т.

 

п.

 

Вслѣдъ

 

за

 

заговоромъ,

 

и

 

сами

 

больные

идутъ

 

къ

 

водамъ

 

и

 

лѣсамъ

 

и

 

тамъ

 

совершаютъ

 

раз-

личные

 

обряды,

 

имѣющіе

 

будто

 

бы

 

цѣлителыюе

 

зна-

ченіс.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

особенно

 

важную

 

роль

 

нграютъ

деревья,

 

растущія

 

надъ

 

водами:

 

ива,

 

верба,

 

плакучая

береза

 

и

 

др.

 

Простолюдшіъ,

 

когда

 

трясетъ

 

его

 

лихо-

радка,

 

отправляется

 

къ

 

вербѣ,

 

склоняющей

 

своп

 

вѣт-

віі

 

падъ

 

свѣтлымъ

 

потокомъ,

 

п

 

но

 

окопчаніп

 

иарак-

сизма

 

нрнвязываетъ

 

къ

 

дереву

 

какоіі

 

ннбудь

 

даръ,

 

и

быстро,

 

безъ

 

оглядки,

 

бѣжитъ

 

дОмоіі;

 

или

 

оиъ

 

отрѣ-

зываетъ

 

клокъ

 

своихъ

 

волосъ

 

и

 

ласкутъ

 

собственнаго

платья,

 

буравить

 

въ

 

вербѣ

 

отверстіе,

 

влагаетъ

 

въ

 

не-

го

 

приготовленные

 

отрѣзки

 

и

 

заколачпваетъ

 

клиномъ.

Въ

 

другнхъ

 

мѣстахъ

 

поселяне

 

купаются

 

въ

 

рѣкахъ,

ирудахъ

 

и

 

нсточішкахъ,

 

и

 

оставляютъ

 

на

 

прнбреж-

ныхъ

 

кустахъ

 

полотепцы

 

н

 

сорочки.

 

Смыслъ

 

обряда

слѣдующііі:

 

смывая

 

п

 

стирая

 

съ

 

своего

 

тѣла

 

иедугъ,

больной

 

какъ

 

бы

 

снимаетъ

 

его

 

съ

 

себя,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

нолотенцомъ

 

и

 

сброшенною

 

рубашкою

 

передаетъ

 

кус-

ту

 

пли

 

дереву.

 

Нерѣдко

 

надъ

 

головою

 

больнаго

 

завя-

зываютъ

 

въ

 

лѣсу

 

двѣ

 

березовыхъ

 

вѣтки,

 

приговари-

вая:

 

«коли

 

ты

 

(болѣзнь)

 

покинешь—отпущу,

 

не

 

поки-

нешь— сама

 

сгинешь»;

 

въ

 

другнхъ

 

мѣстахъ

 

завязы-

ваютъ

 

отъ

 

лихорадки

 

три

 

узла

 

на

 

вѣтвяхъ

 

ивы.

 

У

 

за-

падныхъ

 

славянъ

 

сотрясаютъ

 

на

 

одерншмыхъ

 

лихо-

радкого

 

росу

 

съ

 

вѣтвеіі

 

випшеваго

 

и

 

другнхъ

 

деревь-

евъ.

 

Ио

 

совершеніи

 

этого

 

обряда,

 

возвращаясь

 

домоіі,

не

 

слѣдустъ

 

оглядываться

 

назадъ

 

и

 

отвѣчать

 

на

 

при-



—

   

ііІ

  

—

зывныіі

 

голосъ;

 

иначе

 

дсмоиъ

 

мучитель

 

узнаетъ

 

свою

жертву

 

и

 

ие

 

нрекратнтъ

 

своихъ

 

посѣщенііі.

 

Съ

 

неко-

торыми

 

измѣненіями

 

обрядъ

 

этотъ

 

исполняется

 

и

 

на-

шими

 

поселянами.

К.

 

М—овъ.

{ІІродо.гженіе

 

будешь.)

ВИБЛШГРАФИЕСКЫ

 

ЗАЙМИ.

Схранникъ

 

1872

 

г.

 

№№

 

1,

 

2,

 

3

 

и

 

4-й.

Въ

 

учепо-литературиомъ

 

отдѣлѣ

 

означенныхъ

 

кни-

жекъ

 

«Странника»

 

прежде

 

всего

 

обращаетъ

 

иа

 

себя

винмаиіе

 

экзегетическая

 

статья

 

В.

 

Г.

 

Рождественскаго:

Вѣседа

 

Іисуса

 

Христа

 

съ

 

Нжодимомъ.

 

Въ

 

статьѣ

 

этой

полно

 

и

 

обстоятельно

 

раскрыты

 

всѣ

 

стороны,

 

разрѣ-

шспы

 

всѣ

 

вопросы,

 

какія

 

могутъ

 

возникать

 

въ

 

душѣ

правоелавиаго

 

христіанпна,

 

при

 

чтеніи

 

бесѣды

 

1.

 

Христа

съ

 

Никодпмомъ.

 

Правда,

 

составитель

 

статьи

 

заішство-

вадъ

 

свои

 

объяснепія,

 

большею

 

частію,

 

нзъ

 

экзегети-

ческихъ

 

сочішенііі

 

лучшихъ

 

пностраииыхъ

 

толковате-

лей,

 

но

 

онъ

 

такъ

 

искусно

 

обшелъ

 

всѣ

 

неправославные

взгляды

 

протестантскихъ

 

толковниковъ

 

какъ

 

на

 

лицо

самаго

 

Ннкодпма,

 

такъ

 

и

 

на

 

нѣкоторые

 

изъ

 

его

 

воп-

[юсовъ

 

и

 

отвѣтовъ

 

Іисусу

 

Христу,

 

что

 

лучшаго

 

въ

этомъ

 

родѣ

 

православному

 

экзегету

 

ничего

 

не

 

остает-

ся

 

желать.

Различныя

 

системы

 

ѳзаимнихъ

 

отношеній

 

церкви

 

и

государства.

 

Т.

 

В.

 

Барсова.—Въ

 

этой

 

статьѣ,

 

помѣ-

щенной

 

въ

 

первыхъ

 

двухъ

 

кннжкахъ

 

«Странника»,

разсматриваются

 

четыре

 

системы,

 

или

 

теорін

 

взапм-

ныхъ

 

отношеній

 

церкви

 

и

 

государства,

 

принятыя

 

прак-

тикою

 

и

 

опытомъ.

 

Первая

 

система

 

та,

 

которая

 

пред-

ставляетъ

 

существованіе

 

государства

 

въ

 

церкви;

 

вто-

рая

 

та,

 

которая

 

указываетъ

  

существовало

 

церкви

 

въ
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государствѣ;

 

третья

 

представляетъ

 

церковь

 

и

 

государ-

ство

 

существующими

 

внѣ

 

всякихъ

 

взаимныхъ

 

отно-

шеній

 

другъ

 

къ

 

другу;

 

и

 

наконецъ

 

четвертая

 

изобра-

жаете

 

существованіе

 

церкви

 

и

 

государства

 

въ

 

союзѣ

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

во

 

взаимныхъ

 

и

 

тѣсныхъ

 

отноше-

ніяхъ,

 

съ

 

необходимыми

 

содѣйствіемъ

 

и

 

вспомоще-

ствованіемъ

 

другъ

 

другу.

 

Первая

 

система,

 

получивъсвое

начало

 

въ

 

націяхъ

 

древняго

 

востока,

 

съ

 

особенною

послѣдовательностію

 

была

 

развита,

 

и

 

во

 

всей

 

широтѣ

была

 

приложена

 

въ

 

мірѣ

 

католическому

 

вторая

 

же

по

 

которой

 

церковь

 

должна

 

существовать

 

въ

 

государ-

ствѣ,

 

или

 

что

 

тоже

 

церковь

 

должна

 

подчиниться

 

го-

сударству,

 

получила

 

приюженіе

 

свое

 

въ

 

протестант-

ствѣ.

 

Система,

 

представляющая

 

церковь

 

и

 

государст-

во

 

существующими

 

другъ

 

подлѣ

 

друга

 

внѣ

 

всякихъ

взаимныхъ

 

отиошеній,

 

или

 

система

 

взаимной

 

незави-

симости

 

государства

 

и

 

церкви

 

находитъ

 

много

 

привер-

женцевъ

 

преимущественно

 

между

 

публицистами

 

ра-

дикальной

 

или

 

республиканской

 

школы.

 

Обсуждая

значеніе

 

и

 

достоинство

 

трехъ

 

означенныхъ

 

системъ,

авторъ

 

находитъ,

 

что

 

первая

 

система

 

полна

 

противо-

рѣчій

 

непосредственной

 

пстиннѣ,

 

поэтому

 

должна

 

быть

отвергнута,

 

чтобы

 

не

 

насиловать

 

правъ

 

церкви

 

и

 

вмѣстѣ

не

 

оскорблять

 

преимуществъ

 

государства.

 

Вторая

 

сис-

тема

 

также

 

должна

 

быть

 

отвергнута,

 

какъ

 

извращаю-

щая

 

существенный

 

характеръ

 

церкви,

 

и

 

дѣлающая

 

ее

не

 

благовиднымъ

 

орудіемъ

 

цѣлен

 

и

 

стремленій

 

госу-

дарственных^

 

Третья

 

система,

 

разсуждаетъ

 

авторъ,

также

 

несостоятельна,

 

какъ

 

въ

 

теоретическомъ,

 

такъ

и

 

въ

 

практическомъ

 

отношеніяхъ;

 

въ

 

первомъ

 

отно-

шены — потому,

 

что

 

не

 

возможно

 

церковь

 

и

 

государ-

ство

 

отдѣлить

 

другъ

 

отъ

 

друга,

 

какъ

 

невозможно

 

от-

делить

 

и

 

душу

 

отъ

 

тѣла;

 

въ

 

практическомъ

 

отноше-

ніи— потому,

 

что

 

государство,

 

отказываясь

 

отъ

 

еди-

нения

 

и

 

взаимнаго

 

общенія

 

съ

 

церковію,

 

тѣмъ

 

самымъ

обрекаетъ

 

себя

 

на

 

тяжелыя

 

испытанія

 

крайнихъ

 

уче-

ши

 

разврата,

 

нечестія

 

и

 

всевозможныхъ

 

сектъ,

   

пос-



—

 

и

 

—

лѣдствія

 

которыхъ

 

ведутъ

 

къ

 

помраченію

 

и

 

подрыву

въ

 

немъ

 

всякихъ

 

интересовъ;

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

церковь,

 

оставаясь

 

уединенною

 

и

 

независимою

 

отъ

 

го-

сударства,

 

подвергаетъ

 

Себя

 

всевозможнымъ

 

случай-

ностямъ

 

въ

 

своемъ

 

существовапіи,

 

опаснымъ

 

для

 

ея

авторитета

 

и

 

истины.

 

Отвергнувъ,

 

такпмъ

 

образомъ,

и

 

эту

 

теорію,

 

авторъ

 

разбираетъ

 

далѣе

 

систему

 

су-

ществованія

 

церкви

 

и

 

государства

 

въ

 

союзѣ

 

другъ

 

съ

другомъ,

 

во

 

взаимныхъ

 

и

 

тѣсныхъ

 

отношеніяхъ

 

съ

необходимымъ

 

содѣйствіемъ

 

и

 

вспомоществованіемъ

другъ

 

другу,

 

и

 

справедливо

 

выводитъ

 

заклгоченіе,

 

что

оно

 

имѣетъ

 

дѣйствителыіыя

 

и

 

очевидныя

 

совершенства.

Литературные

 

труды

 

патріарха

 

Іоакима.

 

Алек-

сандра

 

Гаврилова. —Патріархъ

 

Іоакимъ

 

извѣстеиъ

 

въ

исторіп

 

русской

 

церкви

 

своею

 

борьбою

 

съ

 

разными

направлеиіями

 

религіозной

 

мысли

 

въ

 

послѣдней

 

поло-

вииѣ

 

17

 

в.,

 

въ

 

особенности

 

же

 

съ

 

обществомъ

 

людей,

извѣстпыхъ

 

подъ

 

оменемъ

 

ста]юобрядцевъ.

 

Протпвъ

старообрядчества

 

написана

 

была

 

большая

 

часть

 

его

сочипенііі.

 

Всѣ

 

онѣ

 

имѣютъ

 

одну

 

общую

 

цѣль—до-

казать,

 

что

 

православная

 

церковь

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

ви-

новна:

 

ни

 

въ

 

образованіи

 

раскола,

 

ни

 

въ

 

тѣхъ

 

или

другихъ

 

мѣрахъ

 

протпвъ

 

него;

 

напротивъ

 

во

 

всемъ

виновны

 

сами

 

раскольники,

 

дерзновенно

 

поднявшіе

ънамя

 

возмущеиія

 

и

 

открытаго

 

возстапія

 

противъ

 

ма-

тери

 

своей

 

св.

 

церкви.

 

По

 

содержапію

 

своему

 

всѣ

 

со-

чпиеиія

 

патріарха

 

Іоакима

 

могутъ

 

быть

 

раздѣлены

 

па

pa

 

рода:

 

полемпческія

 

и

 

поучительныя.

 

Къ

 

первому

относится

 

«Увѣтъ

 

духовный»,

 

ко

 

второму

 

всѣ

 

другія,

менѣе

 

важныя.

 

Изложивъ

 

коротко

 

содержаніе

 

«Увѣ-

та»,

 

авторъ

 

статьи,

 

указываетъ

 

достоинства

 

и

 

недос-

татки

 

его,

 

какъ

 

въ

 

лптературномъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

ученомъ

отпошепіяхъ.

 

Переходя

 

за

 

тѣмъ

 

къ

 

поученіямъ

 

пат-

ріарха

 

Іоакима,

 

авторъ

 

говоритъ,

 

что

 

они

 

важны

 

для

насъ

 

не

 

какъ

 

образцы

 

пастырскаго

 

краснорѣчія,

 

а

какъ

 

документы,

 

изъ

 

которыхъ

 

можно

 

почерпать

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

дѣятелыюсти

   

пѣкоторыхъ

 

расколо-учителеіі,
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какъ

 

напр.

 

Никиты,

 

и

 

о

 

развитіи

 

расколышческаго

ученія

 

о

 

церкви

 

и

 

отношенія

 

ихъ

 

къ

 

православно-вѣ-

рующимъ.

 

Впрочемъ

 

поученія

 

патріарха

 

Іоакима

 

не

лишены

 

нѣкоторыхъ

 

и

 

литературныхъ

 

достоинствъ;

онѣ

 

отличаются

 

особенною

 

простотою

 

и

 

безъискуст-

венностію.

 

Послѣднее,

 

по

 

времени,

 

сочшіеиіе

 

патріар-

ха

 

Іоакима — «Духовное

 

завѣщапіе»

 

обрисовываетъ

 

его,

какъ

 

пастыря-борца

 

за

 

чистоту

 

и

 

не

 

поврежденность

-православной

 

русской

 

церкви.

О

 

другихъ

 

нѣкоторыхъ

 

статьяхъ,

 

помѣщенныхъ

 

въ

учено -литературно мъ

 

отдѣлѣ

 

«Странника»

 

мы

 

сооб-

щимъ

 

замѣтку

 

библіограФа

 

«Воскреснаго

 

Чтенія».

Статья:

 

«Мое

 

обращеніе

 

въ

 

христіанство»,

 

написанная

бывшимъ

 

евреемъ,

 

представляетъ

 

въ

 

ряду

 

другихъ

статей

 

того

 

же

 

рода,

 

тотъ

 

особенный

 

интересъ,

 

что

выясняетъ

 

намъ

 

тендепціи

 

талмуда

 

и

 

другихъ

 

произ-

ведены

 

еврейской

 

литературы,

 

опредѣляющихъ

 

те-

перь

 

складъ

 

и

 

характсръ

 

религіозио- нравственной

 

жиз-

ни

 

евреевъ,

 

показываетъ

 

значеніе

 

еврейскаго

 

кагала,

его

 

отношенія

 

къ

 

отступникамъ

 

отъ

 

раввинскихъ

 

пре-

даній

 

и

 

т.

 

п.

 

Особенно

 

поучительною

 

является

 

статья

Ѳ.

 

Толмачева:

 

«Явленія

 

природы,

 

свпдѣтельствующія

о

 

разумномъ

 

Творцѣ

 

міра».

 

Останавливаясь

 

на

 

физи-

ческихъ

 

явленіяхъ,

 

производимыхъ

 

дѣйствіемъ

 

сол-

нечнаго.

 

свѣта,

 

разбирая

 

законы

 

этихъ

 

явленій,

 

авторъ

всюду

 

находитъ

 

удивительную

 

гармопію

 

и

 

цѣлесооб-

разность,

 

замѣчателыіуго

 

приспособителыюсть

 

къ

 

пот-

ребностямъ

 

и

 

удовольствіямъ

 

какъ

 

всякаго

 

вообще

 

яш-

вущаго,

 

такъ

 

въ

 

особенности

 

человѣка.

 

Неужели

 

же

все

 

это,

 

вопрошаетъ

 

опъ,

 

произошло

 

само

 

собою,

 

слу-

чайно,

 

при

 

благопріятной

 

комбинаціи

 

обстоятельствъ?

Нѣтъ,

 

здѣсь

 

видна

 

рука

 

всемогущаго

 

и

 

разумнаго

Творца,

 

которая

 

дала

 

извѣстпое

 

направленіе

 

силамъ

 

и

стихіямъ

 

природы,

 

заставила

 

ихъ

 

дѣйствовать

 

дружно,

согласно,

 

по

 

одному

 

опредѣленному

 

плану,

 

а

 

не

 

какъ

пришлось.

 

Статья

 

протоіерея

 

Дебольскаго,

 

подъ

 

заг-

лавіемъ:

 

«Христіанство»,

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

доказать

 

сверхъ-
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естественное

 

происхоядоніе

 

и

 

божественное

 

достоин-

ство

 

христіанской

 

религіи.

 

Не

 

ограничиваясь

 

изложе-

ніемъ

 

прямыхъ

 

доказатбльствъ

 

предмета,

 

авторъ

 

раз-

бираетъ

 

и

 

различныя

 

возраженія

 

противъ

 

христіанс-

тва,

 

идущія

 

со

 

стороны

 

невѣрія,

 

усиливающагося

 

дока-

зать,

 

что

 

религія

 

христіанская

 

не

 

есть

 

дѣло

 

Божіе,

по

 

изобрѣтеніе

 

людей,

 

и

 

что

 

по

 

этому

 

она

 

не

 

на

столько

 

совершенна,

 

на

 

сколько

 

то

 

мы

 

призиаемъ

 

за

ней.

 

Нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

иолемпка,

 

веденная

 

авто-

ромъ,

 

была

 

особенно

 

сильною,

 

тѣмъ

 

пе

 

менѣе

 

возра-

женія

 

противъ

 

христіаиства,

 

папболѣе

 

у

 

насъ

 

ходя-

чія,

 

опровергаются

 

здѣсь

 

съ

 

достаточною

 

ясностію».

Кромѣ

 

указаиныхъ

 

статей

 

въ

 

первыхъ

 

четырехъ

книжкахъ

 

«Странника»

 

напечатаны. еще:

 

«Воспомина-

піе

 

о

 

преосвящепномъ

 

Георгіѣ,

 

бывшемъ

 

епископѣ

полтавскомъ».

 

Прот.

 

Іоанна

 

Крамаренка.

 

«Архіепп-

скопъ

 

Евгеній

 

Казанцевъ,

 

какъ

 

архипастырь

 

тоболь-

с'кш».

 

Прот.

 

А.

 

Сулоцкаго.

 

«Злоупотреблепіе

 

языка,

или

 

грѣхи

 

слова».

 

Архим.

 

Фотія.

 

«Мои

 

мысли

 

и

убѣлідеиія».

 

Якова

 

Тягуиова.

 

Нстипно-христіанскія

убѣжденія!

 

«Враги

 

креста

 

Христова»,

 

здѣсь

 

разумѣют-

ся

 

тѣ

 

хрпстіаие,

 

которые

 

пе

 

ведутъ

 

своей

 

жизни

 

по

христіански.

 

«Слова:

 

на

 

день

 

поваго

 

года.

 

Протоіерея

Василія

 

Гречулевича, —въ

 

день

 

возшествія

 

на

 

престолъ

благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора,

 

Самодержца

вселдоссійскаго.

 

Протоіерея

 

Петра

 

Литвицкаго,—Хва-

лебное

 

слово

 

пресвятой

 

Богородицѣ

 

въ

 

день

 

похваль-

ный

 

субботы

 

и

 

Благовѣщеиія.

 

Архимандрита

 

Фотія,—

слово

 

на

 

великій

 

пятокъ.

 

Протоіерея

 

П.

 

Литвицкаго,—

слово

 

въ

 

день

 

святой

 

Пасхи.

 

Архимандрита

 

Хрисапѳа.

«Бѣседа

 

па

 

молитву

 

св.

 

отца

 

нашего

 

ЕФрема

 

сирипа».

Св.

 

Василія

 

Луканина.

 

Три

 

стихотворенія

 

Ѳ.

 

II.

 

Глин-

ки:

 

Таинственность,

 

Царствіе

 

Іисуса

 

и

 

Исцѣлеігіе

 

глу-

хаго.

 

Стпхотворепіе

 

П.

 

Бакуниной

 

подъ

 

заглавіемъ:

«Благовѣстникъ»

 

(Чувствованія

 

москвптянкипривстрѣ-

чѣ

 

съ

 

алтайскимъ

 

духовнымъ

 

миссіонеромъ,

 

о.

 

архи-

мандритомъ

 

Макаріемъ).

   

Что

 

касается

   

библіограФИ-



-
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-

ческаго

 

отдѣла

 

означениыхъ

 

выше

 

кішжекъ

 

«Стран-

ника»,

 

то

 

чнтатели

 

наши

 

пусть

 

припомнятъ

 

замѣтки,

печатавшіяся

 

въ

 

Т.

 

Е.

 

В.

 

за

 

прошлый

 

годъ.

 

Тамъ

 

съ

достаточною

 

полнотою

 

выяснено

 

вообще

 

значеніе

 

биб-

ліограФпческаго

 

отдѣла

 

«Странника».

 

Особенно

 

видная

черта

 

этого

 

отдѣла

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

авторъ

 

его,

г.

 

Дылевскій,

 

при

 

разборѣ

 

какого

 

нибудь

 

сочинеиія,

старается

 

привнести

 

свое

 

освѣщеніе

 

во

 

всю

 

затрону-

тую

 

здѣсь

 

область,

 

н

 

для

 

этого

 

часто

 

разсматриваетъ

взятое

 

сочиненіе

 

въ

 

связи

 

съ

 

другими

 

отечественпы-

мп

 

трудами

 

потому

 

же

 

предмету.

П.

 

3—въ.

щм

 

шкшшшщщ

 

щщш.

27)

 

НАКАЗАННАЯ

 

ГОРДОСТЬ

 

БОГАЧА.

Ваня

 

и

 

Петя

 

учились

 

въ

 

одиой

 

школѣ

 

и

 

были

 

очень

дружны

 

между

 

собой.

 

Ваня

 

былъ

 

сыпъ

 

богатаго

 

куп-

ца,

 

а

 

отецъ

 

Пети

 

былъ

 

крестьянппъ

 

и

 

жилъ

 

не

 

бо-

гато.

 

Однажды,— это

 

было

 

въ

 

послѣдній

 

годъ

 

жизни

дѣтей

 

въ

 

школѣ,—Ваня

 

получилъ

 

отъ

 

отца

 

богатое

платье;

 

Петѣ

 

оно

 

очень

 

нравилось,

 

но

 

онъ

 

нисколько

не

 

завпдовалъ

 

своему

 

товарищу.

 

Ваня

 

нее,

 

какъ

 

по-

лучилъ

 

эту

 

вещь,

 

совершенно

 

перемѣнился:

 

онъ

 

бро-

силъ

 

учиться

 

и

 

сталъ .

 

держать

 

себя

 

очень

 

далеко

 

отъ

всѣхъ

 

товарищей,

 

даже

 

и

 

отъ

 

своего

 

прежняго

 

дру-

га

 

Пети;

 

того

 

это,

 

конечно,

 

очень

 

огорчало.

 

Черезъ

нѣсколько

 

времени

 

Ваня

 

получплъ

 

отъ

 

отца

 

письмо,

въ

 

которомъ

 

тотъ

 

вызываетъ

 

его

 

домой;

 

онъжелаетъ,

чтобы

 

сынъ

 

его

 

окончилъ

 

свое

 

образованіе

 

дома

 

у

лучшаго

 

учителя,

 

затѣмъ

 

жилъ

 

бы,

 

какъ

 

.живутъ

свѣтскіе

 

люди.

 

Вайя

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

какъ

 

получилъ

письмо,

 

уѣхалъ

 

домой.

 

Петя,

 

спустя

 

нѣсколько

 

вре-

мени

   

напиеалъ

 

ему;

 

но

 

тотъ

 

не

 

об]мітщіъ

   

шшакого



-
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-

внпманія

 

на

 

письмо

 

своего

 

стараго

 

друга

 

и

 

не

 

отвѣ-

тплъ

 

ему.

 

Отецъ

 

Вани

 

пригласилъ

 

въ

 

учители

 

како-

го-то

 

молодаго

 

человѣка.

 

Когда

 

они

 

разговаривали

 

о

томъ,

 

чему

 

учить

 

мальчика,

 

учитель

 

увѣрялъ

 

отца,

что

 

его

 

сыну

 

не

 

нужно

 

мпого

 

учиться,

 

что

 

за

 

его

деньги

 

всегда

 

найдутся

 

люди,

 

которые

 

сдѣлаютъ

 

ему

все,

 

что

 

онъ

 

захочстъ;

 

ему

 

нѣтъ

 

надобности,

 

по

 

сло-

вамъ

 

учителя,

 

въ

 

изучены

 

древшіхъ

 

языковъ,

 

потому

что

 

они

 

не

 

нужны

 

для

 

свѣта,

 

куда

 

онъ

 

готовится;

туда

 

иуженъ

 

человѣкъ,

 

который

 

умѣлъ

 

бы

 

поддержи-

вать

 

веселую

 

болтовню.

 

Отцу

 

сначала

 

ие

 

нравились

совѣты

 

учителя;

 

но

 

мать

 

Вани

 

во

 

всемъ

 

согласилась

съ

 

учителемъ,

 

и

 

они

 

вмѣстѣ

 

скоро

 

склонили

 

отца

 

па

спою

 

стороиу.

 

Рѣшено

 

было,

 

что

 

мальчика

 

прежде

всего

 

надо

 

выучить

 

танцовать.

 

Онъ

 

имѣлъ

 

хорошій

голосъ,

 

и

 

потому

 

стали

 

учить

 

его

 

и

 

пѣть.

 

Онъ

 

выу-

чилъ

 

нѣсколько

 

пѣсенъ,

 

затѣмъ

 

началъ

 

сочинять

 

пѣс-

ни

 

самъ;

 

но

 

они

 

у

 

него

 

выходили

 

дурны,

 

такъ

 

что

большія

 

деньги

 

платилъ

 

опъ

 

за

 

то,

 

чтобы

 

ихъ

 

испра-

вили.

 

Мать

 

гордилась

 

своимъ

 

сьшомъ;

 

она

 

ожидала,

что

 

изъ

 

него

 

выйдетъ

 

знаменитый

 

артистъ.

 

Мальчикъ

привыкъ

 

выслушивать

 

однѣ

 

только

 

похвалы;

 

онъ

 

сталъ

думать

 

о

 

себѣ,

 

какъ

 

о

 

человѣкѣ

 

дѣііствителыіо

 

замѣ-

чательномъ,

 

и

 

когда

 

говорилъ,

 

то

 

заставлялъ,

 

непре-

мѣнно,

 

всѣхъ

 

себя

 

слушать.

 

Жизнь

 

опъ

 

велъ

 

безпо-

рядочнуго;

 

много

 

денегъ

 

тратилъ

 

на

 

различный

 

удо-

вольствія. —Одна

 

молодая

 

вдова,

 

которая

 

жила

 

въ

 

со-

сѣдствѣ

 

съ

 

ихъ

 

домомъ,

 

зная,

 

Какъ

 

богаты

 

эти

 

люди,

рѣшила

 

непремѣнно

 

захватить

 

въ

 

свои

 

руки

 

большую

часть

 

ихъ

 

богатства,

 

пока

 

они

 

не

 

растратили

 

всего.

Для

 

этого

 

надо

 

было

 

сдѣлать

 

такъ,

 

чтобы

 

Ваня,

 

те-

перь

 

уже

 

молодой

 

человѣкъ,

 

жепплся

 

па

 

ней.

 

Она

была

 

очень

 

красивая

 

и

 

довольно

 

богатая

 

особа,

 

пото-

му

 

не

 

трудно

 

было

 

ей

 

исполнить

 

свое

 

желаніе.

 

Ско-

ро

 

она

 

сдѣлалась

 

невѣстой

 

богача

 

Вани.

 

Однажды,

когда

 

жеипхъ

 

сидѣлъ

 

у

 

своей

 

невѣсты,

 

прибѣгаетъ

изъ

 

дома

 

отца

 

слуга

 

и

 

объявляетъ,

 

что

 

всѣ

 

тѣ,

 

кото-
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—

рымъ

 

былъ

 

долженъ

 

его

 

отецъ,

 

приступили

 

теперь'къ

нему

 

и

 

требуютъ

 

уплаты.

 

Когда

 

же

 

отецъ

 

объявилъ,

что

 

весь

 

долгъ.не

 

въ

 

состояніи

 

выплатить,

 

его

 

пове-

ли

 

въ

 

тюрьму.

 

«Я

 

спѣшу

 

теперь,

 

прибавляетъ

 

слуга,

взять

 

себѣ

 

что

 

ннбудь

 

изъ

 

его

 

вещей,

 

потому

 

что

 

за

мою

 

службу

 

онъ

 

мнѣ

 

тоже

 

давно

 

не

 

платилъ».

 

Мо-

лодой

 

человѣкъ

 

побѣжалъ

 

домой.

 

Отца

 

онъ

 

уже

 

не

засталъ

 

дома:

 

его

 

увели;

 

прислуга

 

разбѣжалась,

 

уно-

ся

 

съ

 

собой,

 

что

 

только

 

попадалось

 

подъ

 

руки;

 

мать

плакала,

 

ей

 

оставалось

 

теперь

 

только

 

вспоминать

 

о

томъ

 

богатствѣ,

 

въ

 

которомъ

 

она

 

жила.

 

«Не

 

плачьте,

маменька,

 

говорилъ

 

ей

 

сыпь,

 

мы

 

какъ

 

нибудь

 

устроим-

ся.

 

Моя

 

певѣста

 

меня

 

очень

 

любить,

 

она

 

вѣрпо

 

приметъ

 

въ

насъ

 

участіе».

 

Сказавъ

 

это,

 

онъ

 

пошелъ

 

къ

 

невѣстѣ

и

 

расказалъ

 

ей

 

о

 

случившемся.

 

«Я

 

готова

 

съ

 

радос-

тью

 

помочь

 

вашей

 

матушкѣ,

 

сказала

 

она,

 

выслушавъ

женпха;

 

мнѣ

 

нужна

 

горничная,

 

если

 

ей

 

угодно,

 

пусть

нынѣ

 

же

 

приходить,

 

я

 

возьму

 

ее».

 

Такой

 

помощи

 

не

ждалъ

 

молодой

 

человѣкъ;

 

съ

 

страшной

 

досадой

 

вы-

шелъ

 

онъ

 

отъ

 

вдовы

 

п

 

рѣшилъ

 

больше

 

никогда

 

не

быть

 

у

 

пея.

 

Подумавъ

 

немного,

 

пошелъ

 

онъ

 

къ

 

сво-

ему

 

учителю

 

просить

 

совѣта.

 

«Займитесь

 

тѣмъ

 

же,

чѣмъ

 

и

 

я

 

занимаюсь:

 

учите

 

дѣтей»,

 

посовѣтовалъ

 

ему

тотъ.—Да

 

я

 

самъ

 

ничего

 

не

 

знаю;

 

къ

 

несчастію

 

вы

меня

 

ничему

 

не

 

выучили;

 

вы

 

главный

 

виновникъ

 

мо-

его

 

несчастія»,

 

сказалъ

 

опъ,

 

рыдая.

 

Къ

 

кому

 

изъ

своихъ

 

друзей

 

ни

 

обращался

 

онъ,

 

всѣ

 

принимали

 

его

холодно,

 

и

 

никто

 

не

 

хотѣлъ

 

помочь

 

ему.

 

Тутъ

 

толь-

ко

 

понялъ

 

онъ,

 

что

 

его

 

любили

 

за

 

его

 

деньги.

 

Прош-

ло

 

нѣсколько

 

дней.

 

Однажды

 

шелъ

 

онъ

 

по

 

улицѣ

 

и

видитъ

 

экипажъ,

 

за

 

которымъ

 

слѣдуютъ

 

пагружениыя

товарами

 

четыре

 

телѣги.

 

Въ

 

переднемъ

 

экипажѣ

 

си-

дѣлъ

 

прилично

 

одѣтый

 

господииъ

 

съ

 

молодой

 

женой.

"Вхали

 

тихо,

 

такъ

 

что

 

господииъ

 

могъ

 

отлично

 

раз-

сматривать

 

проходящихъ.

 

«Вѣдь

 

это

 

Ваня»!

 

восклик-

нулъ

 

онъ,

 

увидавъ

 

молодаго

 

человѣка.

 

Съ

 

этими

 

сло-

вами

 

онъ

 

выскочилъ

 

изъ

 

экипажа

 

и

 

бросился

   

обпи-



—
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—

мать

 

своего

 

стараго

 

друга.

 

Это

 

былъ

 

тотъ

 

самый

 

Пе-

тя,

 

съ

 

которымъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

Ваня

учился

 

въ

 

школѣ.

 

«Ты

 

сдѣлался

 

важнымъ

 

'бариномъ

и

 

забылъ

 

можетъ

 

быть

 

меня,

 

говорилъ

 

Петя,

 

но

 

я

 

не

переставалъ

 

тебя

 

любить

 

и

 

часто

 

вспоминалъотебѣ».

Со

 

слезами

 

расказалъ

 

Ваня

 

своему

 

другу

 

свою

 

исто-

рію.

 

Тотъ

 

пригласилъ

 

его

 

обѣдать

 

въ

 

гостинницу,

 

а

когда

 

Ваня

 

прпшелъ,

 

онъ

 

представплъ

 

его

 

своей

 

же-

нѣ.

 

«А

 

я,

 

расказывалъ

 

хозяпнъ,

 

занимаюсь

 

торговлей;

дѣда

 

мои

 

ид\

 

гъ

 

отлично.

 

Недавно

 

женился

 

я

 

на

 

до-

чери

 

одного

 

купца;

 

Богъ

 

благословилъ

 

насъ,

 

и

 

мы

счастливы.

 

Я

 

готовъ

 

помочь

 

своему

 

старому

 

другу.

Поѣдемъ

 

со

 

мной;

 

ты

 

скоро

 

привыкнешь

 

къ

 

моему

дѣлу,

 

мы

 

вмѣстѣ

 

будемъ

 

торговать

 

п

 

жить

 

препокой-

по

 

на

 

своей

 

родииѣ».

 

Ваня

 

не

 

смѣлъ

 

взглянуть

 

въ

глаза

 

своему

 

другу:

 

ему

 

совѣстно

 

было

 

вспомнить,

какъ

 

гордился

 

онъ

 

передъ

 

нимъ,

 

когда

 

былъ

 

богатъ.

«Всѣ

 

тѣ,

 

съ

 

которыми

 

я

 

былъ

 

друженъ

 

въ

 

послѣднее

время,

 

говорилъ

 

онъ,

 

бросили

 

меня

 

въ

 

нуждѣ,

 

а

 

ты,

котораго

 

я

 

паказывалъ

 

когда-то

 

презрѣніемъ,

 

подаешь

мнѣ

 

помощь.

 

Могъ

 

ли

 

я

 

этого

 

ждать?» —Не

 

будемъ

вспоминать

 

объ

 

этомъ,

 

а

 

лучше

 

поговоримъ,

 

какъ

устроить

 

дѣла.

 

Мать

 

тдоя

 

будетъ

 

успокоена,

 

а

 

осво-

бодить

 

отца

 

нельзя

 

скоро.

 

Надо

 

несколько

 

подождать.

Кредиторы

 

увидятъ

 

наконецъ,

 

что

 

заплатить

 

весь

 

додгъ

ему

 

нечѣмъ

 

и

 

согласятся

 

взять,

 

что

 

у

 

него

 

найдется.

Не

 

много

 

и

 

я

 

помогу

 

вамъ. —Чрезъ

 

нѣсколько

 

време-

ни

 

отца

 

дѣйствителыю

 

освободили.

 

Цетя

 

исполнилъ

свое

 

обѣщаніе:

 

онъ

 

помогъ

 

заплатить

 

долгъ.

 

Оба

 

се-

мейства

 

выѣхалп

 

пзъ

 

города.

 

Отецъ

 

взялся

 

за

 

свое

прежнее

 

дѣло,

 

и

 

семья

 

зажила

 

хорошо,

 

хотя

 

и

 

не

 

бо-

гато.

 

Они

 

видѣли

 

теперь,

 

что

 

можно

 

быть

 

счастли-

въшъ

 

и

 

не

 

быть

 

богатымъ

 

п

 

знатньшъ.

28)

 

БЕРЕГИТЕ

 

М0Л0Д00ТЬ,-0НА

 

НЕ

 

ВОРОТИТСЯ.

Въ

 

ночь

 

подъ

 

новый

 

годъ

 

одинъ

 

старикъ

 

дѣтъ

 

се-

мидесяти

 

сидѣлъ

 

подъ

 

окцомъ

 

и

 

печально

   

смотрѣлъ



на

 

небо,

 

покрытое

 

звѣздами.

 

Старинъ

 

чувствовалъ,

 

что

немного

 

ему

 

осталось

 

жить;

 

а

 

съ

 

чѣмъ

 

умретъ

 

онъ?

что

 

хорѳшаго

 

сдѣлалъ

 

онъ

 

въ

 

свою

 

жизнь?

 

«Кромѣ

дурного

 

ты

 

ничего

 

не

 

дѣлалъ»,

 

говорилъ

 

ему

 

внут-

ренній

 

голосъ.

 

Передъ

 

нимъ

 

встала

 

его

 

молодость;

вспомнилъ

 

онъ

 

своего

 

отца,

 

который

 

всѣ

 

силы

 

уцот-

реблядъ,

 

па

 

щ

 

чтобы

 

поставить

 

мальчика

 

на

 

настоя-

щую

 

дорогу.

 

«Ц

 

что

 

же?

 

думалъ

 

старикъ,

 

-воспол^

зовадся

 

ди

 

я

 

заботами

 

отца?— Нѣтъ.

 

Ничего

 

я

 

не

 

сд^

ладь

 

такъ,

 

какъ

 

хотѣлъ

 

онъ,

 

Я

 

ведь

 

дурную

 

жизнь;

за

 

это

 

не

 

имѣю

 

теперь

 

вакакихъ

 

радостей;

 

изъ

 

голо^

вы

 

моей

 

не

 

выходятъ

 

всѣ

 

тѣ

 

ошибки

 

и

 

дурныя

 

дѣ-

ла,

 

которыми

 

наполнена

 

моя

 

жизнь.

 

Ни

 

днемъ

 

ни

ночью

 

не

 

бываетъ

 

покойна

 

моя

 

совѣсть.

 

Ахъ,

 

если

 

бы

вернулась

 

молодость!

 

не

 

такъ

 

бы

 

сталъ

 

я

 

жить».

 

Ему

вспомнились

 

знакомые

 

старики

 

однихъ

 

съ

 

нимъ

 

лѣтъ.

Эти

 

честные,

 

добрые

 

люди

 

ведутъ

 

тихую

 

семейную,

жизнь

 

и

 

наслаждаются

 

покоемъ;

 

де

 

со

 

сдезамп,

 

какъ

оцъ,

 

встрѣчаютъ

 

ощ

 

цовый

 

годъ.

 

Затѣмъ

 

въ

 

годовѣ

его

 

пробѣжали

 

всѣ

 

уроки

 

его

 

родителей, которые . -ем-у

когда

 

то

 

давадцсь,

 

цхъ,

 

наетавлеція

 

ему?

 

ихъ

 

пдацьі

на

 

счетъ

 

его

 

будущаго.

 

Всиолнилъ

 

онъ

 

также,

 

и

 

то,

что

 

на

 

все

 

это

 

онъ

 

не

 

обратилъ

 

ни

 

малѣйшаго

 

вни-.

манія.

 

Невыносимо

 

тяжело

 

стало

 

ему;

 

онъ

 

опустилъ

глаза

 

на

 

землю

 

и,

 

тяжело

 

вздохнувъ,

 

проговорилъ

опять:

 

«о,

 

молодость!

 

вернись

 

ко

 

мнѣ!»

 

Вотъ

 

онъ

опять

 

молодъ

 

и

 

благодарить

 

Бога,

 

что

 

можетъ

 

теперь

бросить

 

всѣ

 

свои

 

пороки

 

и

 

жить

 

честно.

 

Онъ

 

чувст-

вуешь,

 

что

 

такад

 

жизць

 

прцнесетъ

 

ему

 

много

 

пользы,,..

Но

 

къ

 

цесчастію,

 

дѣти,.

 

это

 

былъ

 

сонъ.

 

Молодость,

вернуть

 

нельзя.

 

Чтобы

 

не

 

испытывать

 

тѣхъ

 

мучецій,

 

кото-

рые

 

испытьшлъ

 

старикъ,

 

не

 

жнвдте

 

такъ,

 

какъ

 

оцъ

 

ждлъ.

РАЗНЫЯ

 

ЦЗВБСТІЯ.

Мѣры

 

къ

 

искорѳнешю

 

пьянства

 

въ

 

нарс>д$.-^-

Въ

 

Орловскихъ

 

Епард.

    

Вѣдоц.

 

ѳдвнъ

   

срльеній

 

свящвнниуь
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(Корольковъ)

 

вотъ

 

что

 

пишетъ

 

о

 

своей

 

дѣятелыіости

 

къ

 

ис-

корененію

 

пьянства

 

для

 

своихъ

 

прихожанъ.

Поступивъ

 

иа

 

настоящій

 

приходъ

 

12

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

и

слѣдя

 

за

 

правственнымъ

 

состояпіеыъ

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

я

 

за-

мѣтилъ,

 

что,

 

съ

 

прекращеніемъ

 

крѣпостнаго

 

права,

 

пьянст-

во

 

сильно

 

увеличилось

 

въ

 

народѣ,

 

который

 

видимымъ

 

обра-

зомъ

 

сталъ

 

бѣднѣть,

 

разоряться

 

и

 

входить

 

въ

 

пеоплатные

долги.

 

По

 

своей

 

обязанности,

 

я

 

всячески

 

старался

 

убѣждать

прихожанъ

 

не

 

пить

 

много,

 

часто

 

говорилъ

 

проповѣди

 

въ

 

церк-

ви;

 

иногда,

 

при

 

самой

 

встрѣчѣ

 

съ

 

нетрезвыми,

 

увѣщевалъ,а

нерѣдко

 

и

 

въ

 

домахъ

 

говорилъ

 

объ

 

этомъ.

 

Но

 

мои

 

слова

 

ос-

тавались

 

безъ

 

особеппыхъ

 

послѣдствій.

 

Мужички

 

сомашались

съ

 

моими

 

доводами,

 

признавали

 

пьянство

 

вреднымъ

 

для

 

сво-

его

 

семейства,

 

но

 

по

 

прежнему

 

продолжали

 

предаваться

 

хлѣб-

нымъ

 

нашіткамъ.

 

Я

 

видѣлъ,

 

что

 

нужно

 

прибѣгнуть

 

къ

 

ка-

кимъ

 

пибудь

 

другимъ,

 

рѣшительнымъ

 

мѣрамъ.

Еще

 

въ

 

1866

 

г.

 

я

 

предложилъ

 

прихожанамъ

 

не

 

пить

 

въ

кабакахъ

 

одуряющей

 

влаги,

 

а

 

лучше

 

брать

 

опую

 

въ

 

домъ.

Прихожане,

 

по

 

обычаю,

 

согласились,

 

составили

 

приговоръ

 

и

подписали

 

опый.

 

Сначала

 

твердо

 

мужики

 

держались

 

своего

слова,

 

благословляя

 

свою

 

судьбу.

 

Особенно

 

жены

 

и

 

матери

благодарили

 

Бога

 

за

 

миръ

 

и

 

покой

 

семейный.

 

Прошло

 

около

двухъ

 

недѣль

 

со

 

времени

 

подписанія

 

приговора,

 

и

 

мужички,

по

 

прежнему,

 

начали

 

пьянствовать

 

И

 

для

 

этого

 

было

 

доста-

точно

 

самой

 

ничтожной

 

причины:

 

сельскій

 

староста

 

потерялъ

приговоръ,

 

и

 

все

 

пошло

 

по

 

старому.

 

Пьянство

 

въ

 

пашемъ

пряходѣ

 

увеличилось

 

до

 

крайности,

 

а

 

бѣдиость,

 

отъ

 

того

 

про-

изшедшая,

 

разорила

 

многія

 

семьи.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

(въ

1871

 

г.)

 

въ

 

моемъ

 

селѣ,

 

имѣющемъ

 

около

 

500

 

душъ

 

ыу-

жескаго

 

пола,

 

стало

 

вмѣсто

 

одного

 

четыре

 

питейныхъ

 

заве-

денія

 

(*),

 

и

 

въ

 

нихъ

 

за

 

прошедшій

 

18,70

 

г.,

 

пособраннымъ

мною

 

справкамъ,

 

распродано

 

около

 

100

 

бочекъвина,

 

значитъ

на

 

сумму

 

не

 

меиѣе

 

12000

 

р.

 

сер.

 

(ай).

 

Циора

 

слишкомъгро-

мадная

 

для

 

столь

 

незначительнаго

 

паселенія!

 

Одна

 

эта

 

сумма

денегъ,

 

истрачепныхъ

 

моими

 

прихожанами

 

па

 

вино,

  

сильнѣе

(*)

 

Верстахъ

 

въ

 

3

 

отъ

 

нашего

 

села

 

въ

 

нашемъ

 

же

 

приходѣ

 

есть

 

еще

 

2

питейныхъ

 

заведенія,

 

слѣд.

 

въ

 

приходѣ

 

шесть,

 

хотя

 

въ

 

приходѣ

 

нѣтъ

 

и

 

800

душъ

 

мужескаго

 

пола.

(**)

 

Въ

 

бочкѣ

 

30

 

ведеръ,

 

за

 

ведро

 

4

 

р.,

 

слѣд.

 

12000

 

р.
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всякихъ

 

доводовъ

 

подтверждаете,

 

что

 

мои

 

прихожане

 

(и

 

безъ

сомпѣнія

 

жители

 

другихъ

 

селъ)

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

сильно

обѣднѣли

 

и

 

разорились.

 

Поолѣ

 

этого

 

не

 

удивительно,

 

что

 

по-

добное

 

явленіе

 

въ

 

жизни

 

моихъ

 

прихожанъ

 

привело

 

меня

 

къ

мысли— окончательно

 

закрыть

 

питейныя

 

заведенія

 

въ

 

пашемъ

селѣ,

 

для

 

поддержанія

 

благосостоянія

 

народа.

 

Не

 

разъ

 

я

 

пе-

редавалъ

 

моимъ

 

прихожанамъ

 

подобную

 

мысль,

 

на

 

которую,

какъ

 

и

 

всегда,

 

они

 

соглашались.

 

Но,

 

на

 

основаніи

 

наблюде-

ній,

 

я

 

былъ

 

вполнѣ

 

увѣренъ,

 

что

 

мысль

 

о

 

закрытіи

 

питей-

ныхъ

 

заведеній,

 

принадлежащихъ

 

разнымъ

 

землевладѣльцамъ,

только

 

тогда

 

можете,

 

быть

 

приведена

 

въ

 

исполпеніе,

 

когда

дѣло

 

будетъ

 

поведено

 

оффиціэлыіымъ

 

путемъ,

 

безъ

 

чего

 

всѣ

убѣжденія

 

священника,

 

останутся

 

напрасными.

 

Руководясь

 

та-

кими

 

соображепіями,

 

я

 

словесно

 

просилъ

 

старшину

 

принять

участіе

 

въ

 

такомъ

 

важномъ

 

дѣлѣ

 

и

 

оказать

 

содѣйствіе

 

въ

закрытіи

 

питейныхъ

 

заведеній.

 

Старшина

 

(*)

 

выразилъ

 

сЪое

полное

 

согласіе,

 

и

 

принялъ

 

горячее

 

участіе.

 

Въ

 

заранѣе

 

наз-

наченный

 

день

 

старшина

 

(живущій

 

въ

 

другомъселѣ

 

верстахъ

въ

 

6)

 

пріѣзжаетъ

 

въ

 

наше

 

село,

 

собираете

 

сходку,

 

на

 

кото-

рую

 

приглашаете

 

и

 

меня.

 

Явившись

 

на

 

сходку,

 

я

 

счелъсво-

имъ

 

долгомъ

 

сказать

 

прихожанамъ

 

несколько

 

словъ

 

о

 

цѣли

настоящаго

 

собранія,

 

при

 

чемъ

 

самымъ

 

нагляднымъ

 

образомъ

показалъ,

 

какъ

 

питейные

 

дома

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

разорили

цѣлое

 

общество,

 

какъ

 

они

 

содѣйствовали

 

семейному

 

раздѣлу

и

 

раздорамъ,

 

и

 

дѣлали

 

зажиточныхъ

 

крестьянъ

 

бѣдняками.

Далѣе

 

я

 

совѣтовалъ

 

имъ

 

вовсе

 

закрыть

 

въ

 

нашемъ

 

селѣ

 

пи-

тейныя

 

заведенія,

 

какъ

 

притопы

 

распущенпости,

 

безнравст-

венности,

 

пищзты

 

и

 

бѣдпости

 

не

 

только

 

для

 

пихъ,

 

но

 

для

ихъ

 

дѣтей,

 

внуковъ

 

и

 

правпуковъ....

 

Отвѣтомъ

 

на

 

мои

 

сло-

ва

 

было

 

искреннее

 

созианіе

 

прихожанами

 

своего

 

бГдственна-

го

 

положенія

 

и

 

изъявленіе

 

полнаго

 

согласія

 

на

 

закрыііе

 

Пи-

тейныхъ

 

заведеній

 

съ

 

1

 

января

 

1872

 

г.

 

Но

 

чтобы

 

подобное

обѣщаніе

 

прихожанъ

 

было

 

исполняемо

 

и

 

никѣмъ

 

не

 

наруша-

емо,

 

немедленно

 

былъ

 

составленъ

 

приговоръ,

 

и

 

укрѣпленъ

подписомъ

 

прихожанъ,

 

бывшихъ

 

на

 

сходкѣ,

 

двумя

 

сельскими

старостами,

 

изъ

 

которыхъ

 

одинъ,

 

по

 

неграмотности,

   

прило-

(*)

 

Никаноръ

 

Васильевичъ

 

Рожковъ,

 

хотя

 

человѣкъ

 

безграмотный,

 

но

 

чело-

вѣкъ

 

трезвый,

 

непьющій

 

ничего

 

хмѣльнаго.



-и-

жилъ

 

печать,

 

а

 

чрезъ

 

несколько

 

времени

 

засвидѣтельствоваиъ

водостнымъ

 

правлеігіемъ,

 

съ

 

приложепіемъ

 

печати.

 

Во

 

избѣ-

жаніе

 

недоразумѣній,

 

описаниыхъ

 

выше,

 

я

 

взялъ

 

приговоръ

для

 

храненія

 

въ

 

церкви.

Приговоромъ

 

постановлено

 

закрыть

 

два

 

питейныхъ

 

заведе-

нія,

 

паходящіяся

 

на

 

ихъ

 

землѣ

 

и

 

просить

 

согласія

 

отстутст-

вующихъ

 

землевдадѣльцевъ

 

на

 

закрытіе

 

двухъ

 

питейныхъ

 

за-

веденій,

 

находящихся

 

на

 

ихъ

 

земдѣ,

 

что

 

и

 

было

 

испрошено.

Посдѣ

 

сего

 

я

 

счелъ

 

первою

 

обязашіостію

 

возблагодарить

 

Го-

спода

 

Нога

 

и

 

Его

 

Пречистую

 

Матерь,

 

Покрову

 

которой

 

пос-

вявденъ

 

цашъ

 

храмъ,

 

за

 

видимую

 

помощь

 

въ

 

такомъ

 

важ-

цомъ

 

дѣдѣ

 

По

 

предварительной

 

погѣсткѣ,

 

1

 

января

 

прихо-

жане

 

собрались

 

въ

 

храмъ

 

и

 

умилительно

 

было

 

видѣть,

 

какъ

крестьяне

 

и

 

особенно

 

крестьянки,

 

со

 

слезами

 

на

 

глазахъ,

благодарили

 

Господа

 

за

 

избавлепіе

 

отъ

 

тяжкаго,

 

по

 

ихъ

 

вы-

раженію,

 

грѣха;

 

ибо

 

онѣ,

 

дѣйствительно,

 

очень

 

много

 

терпѣ-

ли

 

побоевъ

 

и

 

другихъ

 

непріятностей

 

отъ

 

своихъ

 

пьявыхъдо-

цохозяевъ.

Мы

 

це

 

будемъ

 

предугадывать

 

будущее

 

житье

 

нашихъ

 

при-

хожанъ,

 

не

 

будемъ

 

изображать

 

его

 

пріятными

 

для

 

всѣхъ

 

кра-

сками;

 

но

 

це

 

можемъ

 

не

 

выразить

 

иадежды

 

на

 

улучшеніе

 

па-

рода

 

въ

 

нравственцомъ,

 

семейіюмъ

 

и

 

экопомическихъ

 

отно-

щеніяхъ

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

сами

 

крестьяне

 

теперь

 

уже

 

го-

ворятъ

 

о

 

перем$нЕ

 

своей

 

жизни,

 

и

 

радуются,

 

что

 

Богъ

 

от-

велъ

 

ихъ

 

отъ

 

болынихъ

 

грѣховъ.

 

Матери

 

и

 

жепы

 

ихъ

 

бла-

годарите

 

Бога

 

за

 

то,

 

что

 

теперь

 

не

 

будете

 

прежнихъ

 

ссоръи

несогласій.

 

Нечего

 

и

 

говорить

 

много,

 

какъ

 

и

 

добная

 

псремѣда

отрадна

 

пастырю,

 

который

 

должзнъ

 

на

 

стращцомъ

 

судѣ

 

дать

отчетъ.

 

за

 

каждую

 

овцу

 

словеснаго

 

стада.

 

Описанные

 

нами

оактьі

 

изъ

 

мѣстпой

 

жизни

 

прихожанъ

 

яспѣе

 

всего

 

цодтверж-

даютъ

 

ту

 

мысль,

 

что

 

священникъ,

 

какъ

 

лице

 

близко

 

постав-

ленное

 

къ

 

народу,

 

несомнѣнно

 

можете

 

принести

 

большую

 

поль-

зу

 

своему

 

приходу

 

какъ

 

въ

 

каждомъ

 

добромъ

 

намѣрещи,

 

такъ

въ

 

частности

 

въ

 

дѣлѣ

 

уменыненія

 

пьянства

 

между

 

простона-

родіемъ.

 

Но

 

безъ

 

поддержки,

 

безъ

 

содѣйствія

 

вдъттнаго

 

на-

чальства,

 

священникъ,

 

при

 

всемъ

 

усердіи

 

и

 

ревности,

 

не

 

всег-

да

 

можетъ

 

достигнуть

 

желаннаго

 

результата

Итакъ

 

самое

 

простое

 

средство

 

къ

 

искорепепію

 

пьянства

 

въ.

простомъ

 

народѣ

 

есть

 

закрытіе

 

питейныхъ

 

домовъ,

 

находя-

щихся

 

въ

 

селахъ

 

въ

 

болынѳмъ

 

количествѣ.

   

Но

 

само

   

собою



разумеется,

 

чтй

 

эта

 

йѣгіа

 

не

 

Вездѣ

 

мбЛетѣ

 

бьггь

 

пріЛожШа,

и

 

нельзя

 

во

 

всякомъ

 

мѣстѣ

 

закрывать

 

питейные

 

дона,

 

ііри-

посящіе

 

въ

 

йзвѣстныхъ

 

сЛучаяхъ

 

даже

 

некоторую

 

йольйу

 

на-

роду.

 

Что

 

же

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

дѣлать?

 

Какіа

 

мФгутъ

 

быть

средства,

 

содѣйствующія

 

уменыпепію

 

пьянства

 

вѣ

 

простомъ

народѣ?

 

1)

 

Одною

 

и

 

притомѣ

 

самою

 

лучшею

 

изъ

 

мѣрѣ

 

йъ

уменьшению

 

пьяпства

 

въ

 

народѣ

 

можете

 

служить

 

Продажа

 

ви-

на

 

только

 

на

 

«выносъ»,

 

а

 

не

 

«распивочно».

 

Послѣ

 

долго-

лѣтпихъ

 

наблюденіи

 

я

 

убѣдился,

 

что

 

вино,

 

взятое

 

крестьйнй-

номъ

 

на

 

домъ,

 

приносите

 

ему

 

несравненно

 

менѣе

 

вреда.

 

ІІа

разсказамъ

 

самихъ

 

крестьянъ,

 

обыкновенно

 

бываете

 

такъ ?

что

 

одинъ

 

пріятель

 

отправляется

 

съ

 

другимъ

 

въ

 

питейный

домъ

 

съ

 

намѣреніемъ

 

только

 

подкрѣпиться, —выпить

 

по

 

рюм-

йѣ,

 

по

 

двѣ,

 

по

 

лишь

 

только

 

опи

 

воШЛй,

 

тамъ

 

уже

 

естьдру-

гія

 

собратія,

 

свѣтло

 

веселящіеся,

 

и

 

сами

 

по

 

неволѣ

 

увлека-

ются,

 

и

 

постепенно

 

истрачйваютъ

 

свою

 

трудовую

 

копѣйку(*).

Но

 

если

 

бы

 

крестьяне

 

брали

 

вино

 

на

 

домъ,

 

они

 

пили

 

бы

умѣренпѣе,

 

останавливаемые

 

и

 

удерживаемые

 

своими

 

семей-

ствами;

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

и

 

денегъ

 

выходило

 

бы

 

меньше.

 

2)

Вмѣсто

 

совершенно

 

закрытія

 

питейныхъ

 

заведеній,

 

илиостав-

ленія

 

продажи

 

вина

 

«на

 

выносъ»,

 

можно

 

дозволять

 

продажу

и

 

«распивочно»,

 

по

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

не

 

дозволять

 

продажи

випа

 

въ

 

самомъ

 

селѣ,

 

но

 

верстахъ

 

въ

 

трехъ

 

или

 

четырехъ

отъ

 

опаго.

 

Мы

 

рекомендуемъ

 

эту

 

мѣру

 

въ

 

тѣхъ

 

видахъ,

 

что-

бы

 

крестьянину

 

не

 

привыкшій

 

еще

 

разумно

 

управлять

 

со-

бою

 

и

 

сдерживать

 

себя,

 

не

 

имѣлъ

 

возможности

 

во

 

всякое

время

 

дня

 

и

 

Ночи

 

растрачивать

 

свое

 

имущество

 

на

 

випо.Для

всякаго

 

человѣка,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

для

 

простолюдийа,

 

не

 

зпа-

комаго

 

съ

 

удовольствіями,

 

много

 

значите— вблизи

 

или

 

пѣтъ

находится

 

извѣстное

 

развлечепіе.

 

Если

 

питейное

 

заведеніе на-

ходится

 

вблизи,

 

и

 

не

 

одно

 

оно

 

въ

 

селѣ;

 

нашъ

 

простолюдинъ

по

 

певолѣ

 

зайдете

 

туда,

 

просидите

 

тамъ

 

пѣсколько

 

часовъ,

и

 

истратите

 

послѣднюю

 

копѣііку.

 

Будь

 

же

 

оно

 

вдалекѣ,

 

онъ

пойдете

 

въ

 

питейное

 

заведепіе

 

рѣже,

 

когда

 

ему

 

болѣе

 

нужно

виио.

 

3)

 

Если

 

же

 

по

 

чему

 

пибудь

 

будете

 

неудобно

 

приводить

въ

 

исполненіе

 

эти

 

мѣры;

 

то

 

непремѣнно

 

должно

 

ограничить

открытіе

 

питейныхъ

 

заведеній

 

въ

 

селѣ,

 

дозволяя

  

въ

    

ономъ

(*)

 

Сами

 

крестьяне

 

разсказываютъ,

 

что

 

ігмъ

 

случалось

  

пропивать

 

въ

   

день

по

 

рублю,

 

по

 

два

 

и

 

даже

 

по

 

три.

 

Ужасно!
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содержать

 

не

 

болѣѳ

 

одного.

 

Открывая

 

въ

 

седѣ

 

питейпое

 

за-

ведете

 

не

 

только

 

«па

 

выносъ»,

 

но

 

и

 

«распивочно»,

 

хорошо

было

 

бы

 

мѣстпому

 

начальству

 

(*)

 

учредить

 

строгій

 

надзоръ,

чтобы

 

не

 

было

 

напивающихся

 

до

 

безобразія,

 

предающихся

буйству,

 

и

 

приносящихъ

 

безпокойство

 

и

 

обществу

 

и

 

семейст-

ву.

 

Если

 

же

 

кто

 

будете

 

публично

 

упиваться,

 

то

 

должно

 

обя-

зать

 

само

 

общество

 

и

 

мѣстное

 

начальство, -наказывать

 

ви-

новнаго

 

денежяымъ

 

штраФОмъ,

 

который

 

можно

 

назначать

 

или

на

 

нужды

 

мѣстной

 

школы,

 

или

 

на

 

раздачу

 

бѣднымъ— трез-

вымъ

 

своего

 

же

 

прихода.

Такимъ

 

образомъ

 

постановлена

 

сельскихъ

 

сходовъ,возбуж-

даемыя

 

священникомъ

 

и

 

поддерживаемыя

 

мѣстпыми

 

властями,

являются

 

въ

 

настоящее

 

время

 

лучшими

 

мѣрами

 

къ

 

искорене-

ние

 

пьянства

 

въ

 

народѣ.

 

Приведемъ

 

еще

 

нѣсколько

 

указаній

въ

 

томъ

 

же

 

родѣ

 

изъ

 

Таврическихъ

 

Епарх.

 

Вѣдом.

Въ

 

екатеринославской

 

губерніи

 

крестьяне

 

села

 

Кочережекъ,

 

ва-

зовской

 

волости

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

на

 

сельскомъ

 

сходѣ,

 

20

 

де-

кабря

 

1871

 

г.

 

постановил!

 

не

 

дозволять

 

открытія

 

питейныхъ

 

за-

веденій

 

съ

 

1872

 

г. ,

 

мотивируя

 

такое

 

постановленіе

 

желаніемъ

 

ус-

транить

 

усилившееся

 

пьянство

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

своихъ

 

односель-

цевъ

 

и

 

водворить

 

между

 

собою

 

для

 

общаго

 

блага

 

трезвую

нравственность.

 

Кочережки

 

считается

 

довольно

 

значительнвшъ

селеніемъ:

 

въ

 

немъ

 

числится

 

до

 

4,000

 

жителей

 

обоего

 

пола.

Въ

 

числѣ

 

пользующихся

 

правомъ

 

голоса

 

на

 

сельскомъ

 

сходѣ

домохозяевъ

 

считается

 

420,

 

и

 

вышеприведенный

 

приговоръ

постановили

 

235

 

участвовавшихъ

 

въ

 

сходѣ

 

крестьянъ.

 

На

сколько

 

твердо

 

это

 

намѣреніе

 

кочережскихъ

 

общественниковъ,

можете

 

свидѣтельствовать

 

Факте

 

ихъ

 

же

 

ходатайства

 

о

 

за-

крыли

 

питейнаго

 

заведенія,

 

устроеннаго

 

однимъ

 

проживаю-

щимъ

 

въ

 

селеніи

 

евреемъ,

 

который

 

право

 

свое

 

на

 

содержаніе

питейнаго

 

заведенія

 

утверждаете

 

на

 

владѣиіи

 

въ

 

томъ

 

же

 

се

леніи

 

домомъ,

 

съ

 

которымъ,

 

по

 

мпѣнію

 

его,

 

соединяется

 

и

владѣніе

 

землею.

Кромѣ

 

приведеннаго

 

примѣра,

 

въ

 

газетахъ

 

былииизъдру-

гихъ

 

губерній

 

заявленія

 

о

 

томъ,

 

что

 

иѣкоторыя

 

сельскія

 

об-

щества

 

пачинаютъ

 

сознавать

 

вредъ

 

и

 

пагубность

 

нетрезвости

(*)

 

Справедливость

 

требуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

на

 

сельское

 

начальство,

 

по

 

его

неразвитости

 

и

 

безграмотству,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

нашей

 

мѣстпостп,

 

еще

 

очень

плохая

 

надежда.



-

 

67

 

-

и

 

принимать

 

мѣры

 

къ

 

ограниченію

 

этого

 

порока.

 

Такъ

 

одно

порѣшило

 

ограничить

 

число

 

питейныхъ

 

заведеній

 

въ

 

своихъ

селеніяхъ,

 

другія

 

постановили

 

совсѣмъ

 

пе

 

имѣть

 

ихъ,

 

а

 

ни-

которые

 

обѣщались

 

воздерживаться

 

отъ

 

пьянства

 

подъ

 

кру-

говою

 

порукою

 

и

 

съ

 

тѣхъ,

 

кто

 

нарушите

 

взаимное

 

обяза-

тельство,

 

положили

 

взысканіе.

 

Донскія

 

Войсковыя

 

Вѣд.

 

сооб-

щаюсь,

 

что

 

въ

 

Пятиизбянской

 

станицѣ

 

учредилось

 

общество

трезвости.

 

Съ

 

1

 

го

 

января

 

тамъ

 

несуществуетъ

 

ни

 

одного

 

ка-

бака

 

и

 

другихъ

 

питейныхъ

 

заведеній,

 

снабжающихъ

 

людъкрѣп-

кими

 

напитками.

 

Станичники

 

уже

 

благодарятъ

 

Бога,

 

что

 

Онъ

вложилъ

 

имъ

 

благодѣтельяую

 

мысль— не

 

допущенія

 

торговли

питіями,

 

за

 

неимѣніемъ

 

которой

 

теперь

 

и

 

семейныя

 

драмы

прекратились

 

и

 

лишняя

 

копѣйка

 

цѣла.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

и

другія

 

общества

 

послѣдовали

 

примѣру

 

пятиизбянцевъ.

 

(См.

Сын.

 

От.

 

№

 

44).

Были

 

попытки,

 

какъ

 

слышно,

 

со

 

стороны

 

крестьянскихъ

обществъ

 

къ

 

ограниченно

 

въ

 

своей

 

средѣ

 

пьянства

 

и

 

въ

 

тав-

рической

 

губерніи,

 

но,

 

къ

 

несчастно,

 

они

 

остаются

 

пока

 

безъ

всякихъ

 

благихъ

 

послѣдствій.

 

Тѣ

 

вліятельпыя

 

лица

 

въ

 

селе-

ніяхъ,

 

которыя

 

видятъ

 

свою

 

личную

 

невыгоду

 

въ

 

сокращеніи

питейныхъ

 

заведеній,

 

стараются

 

застращать

 

крестьяпъ,

 

что

сокращеніемъ

 

питейныхъ

 

заведеній

 

въ

 

своихъ

 

селеніяхъ

 

они

навлекутъ

 

на

 

себя

 

тяжкую

 

отвѣтственность

 

предъ

 

правитель-

ствомъ

 

и

 

за

 

свои

 

стремленія

 

къ

 

ограниченію

 

нетрезвости

 

въ

народѣ,

 

могутъ

 

подвергнуться

 

паказаніямъ.

 

Незпая

 

постанов-

леній

 

объ

 

открытіи

 

и

 

содержапіи

 

въ

 

селепіяхъ

 

питейныхъ

 

за-

ведепій,

 

пародъ

 

поддается

 

такимъ

 

внушеніямъ

 

и

 

оставляете

свои

 

попытки

 

къ

 

распространенно

 

въ

 

своей

 

средѣ

 

треввой

нравственности.

 

Такимъ

 

образомъ

 

во

 

многихъ

 

селеніяхъ

 

па-

родъ,

 

противъ

 

своего

 

желанія,

 

терпите

 

большее

 

число

 

каба-

ковъ,

 

чѣмъ

 

сколько

 

имѣется

 

въ

 

нихъ

 

иуждъ,

 

и

 

трудно

 

ему,

безъ

 

сторонней

 

помощи,

 

безъ

 

пастырскпхъ

 

впушеній,

 

осво-

бождаться

 

изъ

 

подъ

 

вліяпія

 

этихъ

 

заведепій,

 

въ

 

которыхъ

онъ

 

привыкъ

 

убивать

 

дорогое

 

время,

 

въ

 

которыя

 

несете

 

свою

трудовую

 

копѣйку

 

и

 

которыя

 

мпогихъ

 

доводятъ

 

до

 

окоича-

тельнаго

 

разоренія.

Мы

 

имѣемъ

 

вѣрпыя

 

свѣдѣнія,

 

что

 

во

 

многихъ

 

селеніяхъ,

во

 

дпи

 

воскресные

 

и

 

праздничные,

 

до

 

окончанія

 

Божествен-

ной

 

литургіи,

 

и

 

во

 

время

 

сельскихъ

 

сходовъ,

 

постоянно

 

бы-

ваютъ

 

открыты

 

питейныя

 

заведепія,

 

вопреки

 

329

 

ст.

 

Уст.

 

о
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Пит.

 

66.,

 

изд.

 

1867

 

г.

 

такъ,

 

что

 

можно

 

подумать,

 

будто

нѣтъ

 

и

 

власти,

 

которая

 

бы

 

наблюдала

 

за

 

исполненіемъ

 

этого

закона.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

седеніяхъ

 

даже

 

и

 

самые

 

сельскіе

 

схо-

ды

 

собираются

 

у

 

порога

 

питейныхъ

 

заведеній,

 

а

 

въ

 

иныхъ

мѣстахъ

 

поселяне,

 

по

 

окончаніи

 

своихъ

 

разсужденій

 

на

 

схо-

дахъ,

 

цѣлымъ

 

сходомъ-

 

имѣютъ

 

обычай

 

идти

 

къ

 

кабаку

 

пить

такъ

 

называемый

 

общественный

 

могарычъ

 

(*).

 

Эти

 

могарычи

пьются

 

обществомъ

 

не

 

всегда

 

на

 

счета

 

просителей,

 

обращаю-

щихся

 

къ

 

сельскимъ

 

сходамъ

 

съ

 

какими

 

либо

 

просьбами.

 

За

неимѣніемъ

 

такихъ

 

просителей

 

эти

 

могарычи

 

пьются

 

и

 

не

общеетвенныя

 

деньги,

 

которыя

 

собираются

 

на

 

этота

 

предмета

при

 

разныхъ

 

случаяхъ

 

(*я).

 

Содержатели

 

питейныхъ

 

заведеній

обыкновенно

 

бываюта

 

особенно

 

внимательны

 

къ

 

сельскимъ

 

влас-

тямъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

ближайшимъ

 

образомъ

 

зависитъ

 

собраніе

сельскихъ

 

сходовъ

 

Всякое

 

напоминаніе

 

со. стороны

 

приход-

скихъ

 

священниковъ

 

о

 

несвоевременномъ

 

открытіи

 

питейныхъ

заведеній

 

во

 

дни

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

во

 

время

 

совер-

шенія

 

утренняго

 

Вогослуженія

 

и

 

Божественной

 

литургіи,

 

во

время

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

и

 

въ

 

дни

 

собранія

 

мірскихъ

 

схо-

довъ,

 

сельскими

 

властями

 

перетолковывается

 

какъ

 

вмѣшатель-

ство

 

духовенства

 

въ

 

дѣла

 

общеетвенныя,

 

ему

 

не

 

подлежащія.

Но

 

не

 

грѣшно

 

ли

 

будетъ

 

священнику

 

молчать

 

въ

 

селеніяхъ,

при

 

видѣ

 

явпаго

 

парушенія

 

законовъ,

 

постановленныхъ

 

для

ограниченія

 

нетрезвости

 

и

 

пьянства

 

въ

 

народѣ?

Далѣе-

 

въ

 

названныхъ

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

приводятся

 

слѣд.

статьи

 

Св.

 

Законовъ,

 

которыя

 

могута

 

бъть

 

приняты

 

въ

 

ру-

водство

 

при

 

ограничены

 

пьянства

 

въ

 

народѣ.

Уст.

 

о.

 

Пит.

 

Сб.

 

ст.

 

310

 

п.

 

3.

 

Открытіе

 

заведеній

 

для

раздробительной

 

продажи

 

крѣпкихъ

 

напитковъ

 

разрѣшается

 

на

земляхъ

 

колонистовъ,

 

крестьянъ

 

всякихъ

 

наименованій,

 

а

такъ

 

же

 

на

 

земляхъ

 

отведенныхъ

 

горнозаводскимъ

 

мастеро-

вымъ

 

и

 

рабочимъ, — по

 

мірскимъ

 

приговорамъ;

 

п.

 

7.

 

Назем-

(*)

 

Общеетвенныя

 

могарычи

 

пьются

 

при

 

слѣдующихъ

 

случаяхъ:

 

кто

 

причис-

ляется

 

къ

 

сельскому

 

обществу,

 

кто

 

беретъ

 

увольненіе

 

изъ

 

онаго

 

или

 

одобре-

ніе

 

отъ

 

него —долженъ

 

поставить

 

обществу

 

могарычъ.

 

Есть

 

много

 

и

 

другпхъ

случаевъ,

 

при

 

которыхъ

 

ставатъ

 

обществу

 

эти

 

могарычи.

(**)

 

Одпнъ

 

священникъ

 

видѣлъ

 

книгу,

 

данную

 

обществомъ

 

для

 

записки

 

де-

негъ,

 

собираемыхъ

 

за

 

прогонъ

 

овецъ

 

и

 

скота

 

изъ

 

другпхъ

 

мѣстъ

 

чрезъ

 

сель-

скія

 

угодія,

 

за

 

отданные

 

небольшіе

 

участки

 

общественной

 

земли,

 

за

 

водопои

 

и

проч.

 

Въ

 

теченіи

 

1871

 

года

 

изъ

 

собранныхъ

 

и

 

записанныхъ

 

по

 

этой

 

книгѣ

378

 

руб.

 

общество

 

370

 

руб.

 

употребило

 

на

 

общественные

 

могарычп.

 

Всѣхъ

жителей

 

въ

 

этоиъ

 

селеніи

 

считается

 

не

 

болѣе

 

300

 

д.

 

м.

 

п.
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ляхъ,

 

припадлежащихъ

 

въ

 

собствешпсть

 

сельскихъ

 

обществъ

— сельскими

 

сходами

 

сихъ

 

обществъ.

Ст.

  

315.

 

Недозволяется

 

открывать

 

заведеній

  

съ

 

раздроби-

тельного

 

продажею

 

крѣпкихъ

 

напитковъ

 

ближе

 

сорока

 

сажень

отъ

 

христіанскихъ

 

храмовъ,

 

монастырей,

 

часовенъ

 

(въ

 

коихъ

совершается

 

Богослужеггіе

 

или

   

какія

 

либо

 

общесгвенныя

 

мо-

литвословія)

 

и

 

кладбищъ,

 

равиымъ

 

образомъ

 

отъзданій,

 

зани-

маемыхъ

 

казармами,

 

тюрьмами,

 

учебными

 

заведепіями

 

(иевклю-

чая

 

сюда

 

частныхъ

 

учплищъ

 

и

 

школъ),

 

больницами,

 

богадѣльпя-

ыи, — отъ

 

волостиыхъ

 

правленій

 

и

 

стапичиыхъ

 

управлепій

 

и

 

этап-

ныхъ

 

домовъ

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

поименованныя

 

учреж-

денія

 

помѣщаются

    

не

 

въ

 

иаемныхъ,

 

а

 

въ

 

особыхъ

 

поетоян-

ныхъ

 

помѣщеніяхъ

 

казенныхъ

 

обществепиыхъ,

 

или

 

припадле-

жащихъ

 

имъ

 

въ

 

собственность.

   

Запрещается

 

такъ

 

же

 

содер-

жаніе

 

бъ

 

городахъ

 

питейныхъ

 

заведеній

   

въ

 

рынкахъ

 

и

 

тор-

говыхъ

 

рядахъ

 

и

 

внѣ

 

городовъ

 

при

 

мелышцахъ,

 

на

 

которыхъ

производится

 

помолъ

 

зерна

    

не

 

исключительно

 

для

 

домашней

падобпостн.

 

Примѣч.

  

1.

 

Разстояніс

 

питейныхъ

 

заведеній,

 

упо-

мипаемыхъ

 

въ

 

сой

 

гтатьѣ,

 

считается

   

для

 

церквей,

 

монасты-

рей,

 

кладбищъ,

 

часовенъ

 

и

 

молитвеппыхъ

 

доыовъ

 

и

 

для

 

про-

чнхъ

 

здаиій— отъ

 

ихъ

 

огрэдъ,

 

а

 

если

 

таковыхъ

 

нѣтъ,тоотъ

ближайшаго

 

къ

 

питейному

 

заведепію

 

угла

 

зданія

 

до

 

входа

 

въ

заведеніе.

От.

 

323.

 

Въ

 

селеніяхъ

 

пе

 

дозволяется

 

содержапіе

 

питей-

гыхъ

 

заведеиій

 

должпостиымъ

 

лицамъ

 

сельскихъ

 

управленій,

станичнымъ

 

пачалышкамъ

 

и

 

другимъ

 

властямъ,

 

а

 

такъ

 

же

ихъ

 

жеиамъ

 

и

 

пе

 

отдѣлеішымъ

 

членамъ

 

семействъ.

Ст.

 

324.

 

Лицаиъ,

 

состоящмъ

 

подъ

 

судомъ или слѣдствіемъ

по

 

уголовнымъ

 

преступлепіямъ,

 

или

 

оставленнымъ

 

по

 

суду

въ

 

подозрѣніи

 

по

 

такимъ

 

преступлеиіямъ,

 

'за

 

которыя

 

опрс-

дѣлены

 

въ

 

закопахъ

 

паказапія,

 

соединепиыя

 

съ

 

потерею

 

правъ

состояпія,

 

равно

 

исключеннымъ

 

и

 

удаленнымъ

 

изъ

 

обществъ

установлепнымъ

 

порядкомъ,

 

а

 

такъ

 

же

 

жепамъ

 

ихъ

 

и

 

не

 

от-

дѣлешшмъ

 

членамъ

 

семействъ,

 

не

 

дозволяется

 

быть

 

содержа-

телями

 

питейныхъ

 

заведеній

 

или

 

сидѣльцами

 

въ

 

оныхъ.

Ст.

 

328.

 

Раздробительную

 

продажу

 

крѣпкихъ

 

напитковъ

разрѣшается

 

производить

 

съ

 

семи

 

часовъ

 

утра

 

до

 

десяти

 

ча-

совъ

 

вечера,

 

въ

 

городахъ

 

же

 

и

 

иа

 

ярмаркахъ,

 

гдѣ

 

бы

 

онѣ

учреждепы

 

ип

 

были,

 

съ

 

того

 

же

 

времени

 

до

 

одинадцзти

 

ча-

совъ

 

вечера.
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Ст.

 

329.

 

Въ

 

воскресные

 

и

 

табельные

 

дни

 

изъ

 

всѣхъ

 

пи-

тейныхъ

 

заведеній

 

раздробительная

 

продажа

 

крѣпкихъ

 

напит-

ковъ

 

воспрещается,

 

въ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

есть

 

церкви,

 

и

 

въ

 

го-

родахъ— до

 

окончанія

 

въ

 

приходской

 

церкви

 

Божественной

 

ли

 

-

тургіи

 

и

 

во

 

время

 

крестныхъ

 

ходовъ.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

та-

ковая

 

продажа

 

воспрещается

 

въ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

происходятъ

волосрые

 

и

 

сельскіе

 

сходы,

 

до

 

окончанія

 

оныхъ.

Примт.

 

Въ

 

селедіяхъ

 

предоставляется

 

обществамъ

 

поста-

новлять

 

приговоры

 

о

 

прекращепіи

 

раздробительной

 

продажи

крѣикихъ

 

напитковъ

 

и

 

въ

 

друтіе

 

наиболѣе

 

чтимые

 

церковью

дни,

 

о

 

чемъ

 

должны

 

быть

 

составляемы

 

особые

 

мірскіе

 

приго-

воры,

 

а

 

въ

 

городахъ

 

предоставляется

 

думамъ

 

изамѣняющимъ

оныя

 

учрежденіямъ,

 

сообразпо

 

со

 

временемъокончаиіявъкаж-

домъ

 

городѣ

 

Божественной

 

литургіи

 

въ

 

приходскихъ

 

церквахъ,

опредѣлить

 

разъ

 

на

 

всегда

 

часъ,

 

до

 

котораго

 

въ

 

праздничные

и

 

табельные

 

дни

 

питейпыя

 

заведенія

 

должны

 

быть

 

закрыты.

Ст.

 

331.

 

Крѣпкіе

 

напитки

 

пе

 

должны

 

быть

 

продаваемы

 

въ

долгъ,

 

на

 

счетъ

 

будущего

 

урожая,

 

или

 

подъ

 

закладъ

 

платья,

посуды,

 

или

 

иныхъ

 

вещей,

 

и

 

пролѣниваемы

 

па

 

хлѣбъидру-

гія

 

сельскія

 

произведенія,

 

но

 

всегда

 

на

 

паличныя

 

деньги.

Равпымъ

 

образомъ

 

воспрещается

 

влноторговцамъ,

 

въ

 

какихъ

бы

 

то

 

пибыло

 

условіяхъ,

 

выговаривать

 

и

 

производить

 

упла-

ту

 

вмѣсто

 

денегъ

 

виномъ,

 

а

 

такъ

 

же

 

производить

 

подобную

уплату

 

по

 

долговымъ

 

обязательствам!,,

 

или

 

за

 

производимыя

для

 

нихъ

 

работы.

Ст.

 

332.

 

Запрещается

 

продавать

 

випо

 

и

 

другіе

 

крѣпкіе

 

на-

питки

 

распивочно

 

малолѣтнимъ.

Ст.

 

372

 

и

 

373.

 

За

 

продажу

   

питей

 

изъ

 

мѣстъ

 

раздроби-

тельной

 

продажи

 

въ

 

долгъ,

   

на

 

счетъ

 

будущего

 

урожая,

 

или

подъ

 

закладъ

 

платья,

    

посуды

 

или

 

иныхъ

 

вещей,

 

и

 

за

 

про-

ыѣнъ

 

оныхъ

 

на

 

хлѣбъ

   

или

   

другія

 

сельскія

 

произі.еденія,

 

а

такъ

 

же

 

за

 

платежъ

   

виномъ

    

вмѣсто

 

денегъ,

 

по

 

обязатель-

ствамъ

 

или

 

за

 

произведенный

   

работы,

    

виновные

 

въ

 

томъ,

кромѣ

 

отобранія

 

отъ

 

нихъ

 

взятыхъ

 

ими

 

въ

 

залогъ

 

вещей

 

для

возвращенія

 

заложившимъ

 

и

 

уничтоженія

 

долга,

 

подвергаются:

Въ

 

первый,

 

второй

 

и

 

третій

 

разъ

 

денежному

 

взысканію

 

отъ

5

 

до

 

50

 

рублей;

 

изобличенпые

 

въ

 

семъ

 

нарушеніи

 

закона

 

бо-

лѣе

 

трехъ

 

разъ

 

подвергаются

   

денежному

 

взысканію

 

ста

 

руб-

лей

 

и

 

лишаются

 

права

 

производить

 

торговлю

 

напитками.

Ст.

 

378.

 

За

 

продажу

 

питей

   

въ

 

трактирпыхъ,

 

питейныхъ
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и

 

другихъ

 

сего

 

рода

 

заведеніяхъ

 

въ

 

недозволепное

 

время,

 

за

допущепіе

 

въ

 

нихъ

 

недозволяемыхъ

 

увеселеиій

 

или

 

игръ,

 

или

же

 

безчинствъ

 

и

 

безпорядковъ,

 

а

 

равно

 

за

 

допущеніе

 

мало-

лѣтнихъ

 

(менѣе

 

14

 

лѣтъ)

 

къ

 

распитію

 

вина

 

въ

 

заведеніяхъ,

виновные

 

порергаются

 

денежному

 

взыскапію

 

не

 

свыше

 

пяти-

десяти

 

рублей.

Ст.

 

380.

 

За

 

пеодпократно

 

повторяемыя

 

уклоненія

 

вино-

торговцевъ

 

отъ

 

правилъ

 

по

 

продажѣ

 

напитковъ,

 

хотя

 

бы

 

сіи

уклоненія

 

и

 

не

 

были

 

юридически

 

доказаны,

 

но

 

павлекаютъ

на

 

себя

 

неудовольствіе

 

большинства

 

мѣстныхъ

 

жителей

 

и

 

есть

достаточный

 

поводъ

 

думать,

 

что

 

жалобы

 

жителей,

 

болѣе

 

или

менѣе

 

общія,

 

имѣютъ

 

основанія,

 

сіи

 

заведенія

 

могуіъ

 

быть

закрыты

 

по

 

распоряжению

 

правительства

 

и

 

подъ

 

его

 

ответ-

ственной™,

 

хотя

 

бы

 

срокъ,

 

на

 

который

 

дозволено

 

существо-

ваніе

 

заведенія,

 

ему

 

не

 

истекъ.

Выше

 

сказано,

 

замѣчаютъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

Таврич.

 

Епар.

Вѣд.,

 

что

 

во

 

многихъ

 

губерніяхъ

 

нѣкоторые

 

изъ

 

крестьян-

скихъ

 

обществъ

 

постановили

 

приговоры

 

о

 

закрытіи

 

питей-

ныхъ

 

заведепій

 

въ

 

своихъ

 

селсніяхъ.

 

Но

 

ни

 

откуда

 

небыло

заявленій,

 

чтобы

 

эти

 

общества

 

были

 

подвергаемы

 

за

 

то

 

су-

дебному

 

преслѣдованію,

 

да,

 

сколько

 

извѣстно,

 

пѣтъ

 

и

 

закона

на

 

то.

 

По

 

сему

 

напрасно

 

протекціонисты

 

(покровители)

 

питей-

ныхъ

 

заведепій

 

стараются

 

застращивать

 

судомъ

 

тѣ

 

общества

поселянъ,

 

въ

 

которыхъ

 

проявляются

 

попытки

 

къ

 

распростра-

ненію

 

трезвости

 

въ

 

свопхъ

 

селепіяхъ.

ІІриведемъ

 

нѣсколько

 

интересныхъ

 

свѣдѣиій

 

о

 

томъ,

 

что

дѣлаютъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

съѣзды

 

духовепства

 

въ

 

видахъ

искорененія

 

въ

 

народѣ

 

пьяпсіва.

 

Въ

 

январѣ

 

текущего

 

года

общеепархіальный

 

съѣздъ

 

духовепства

 

кишиневской

 

епархіи,по

окончаніи

 

училищиыхъ

 

дѣлъ,

 

перешелъ

 

къ

 

вопросамъ,

 

отно-

сящимся

 

до

 

религіозпаго,

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

бла-

гоустройства

 

какъ

 

самаго

 

духовенства,

 

такъ

 

и

 

прихожанъ.По

вопросу

 

объ

 

искоренееіи

 

пьянства

 

въ

 

народѣсъѣздъ

 

призналъ

целесообразными

 

слѣдующія

 

мѣры:

 

а)

 

сокращеніе

 

въ

 

прихо-

дахъ

 

питейныхъ

 

заведеній

 

и

 

пастырскія

 

наставленія

 

о

 

гибель*

пыхъ

 

послѣдствіяхъ

 

пьяпства;

 

б)

 

усиленіе

 

надзора

 

полиціи

 

и

мировыхъ

 

посредниковъ,

 

дабы

 

питейныя

 

заведенія

 

не

 

были

открываемы

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничным

 

г,

 

днямъ

 

до

 

окон-

чанія

 

богослуженій;

 

в)

 

чтобы

 

соотвѣтственнымъ

 

примѣромъ

въ

 

жизни

   

пастыри

  

церкви

 

поучали

 

народъ

 

къ

   

воздержной
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нравственной

 

жизпи;

 

г)

 

учредить

 

при

 

церквахъ

 

братства

 

съ

цѣлію

 

противодѣйствовать

 

развитію

 

пьянства

 

и

 

содѣйствовать

къ

 

искорененію

 

другихъ

 

пороковъ.

 

Резолюція

 

мѣстнаго

 

пре-

освященнаго

 

на

 

такое

 

постановленіе

 

положепа

 

слѣдующая:

«мѣры

 

къ

 

искорепенію

 

господствующихъ

 

въ

 

народѣ

 

пороковъ

нахожу

 

цѣлесообразными;

 

оо.

 

благочииныхъ

 

приглашаю

 

по

возможности

 

чаще

 

сноситься

 

по

 

этому

 

предмету

 

съ

 

уѣздными

сельскими

 

властями».— Въ

 

одномъ

 

изъ

 

благочинническихъок-

руговъ

 

самарской

 

епархіи,

 

въ

 

видахъ

 

противодѣйствія

 

разви-

тію

 

пьянства

 

въ

 

народѣ,

 

уже

 

третій

 

годъ,

 

согласно

 

съ

 

опре-

дѣленіемъ

 

благочинническаго

 

съѣзда,

 

пе

 

совершаются

 

браки

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ.

 

Въ

 

прежнее

 

время

кануиъ

 

праздниковъ,

 

когда

 

совершалось

 

бракосочетаніе,

 

про-

водился

 

силышмъ

 

загуломъ

 

и

 

пьянствомъ

 

съ

 

скоморошными

и

 

соблазнительными

 

пѣснями

 

до

 

самой

 

утрепи

 

и

 

даже

 

до

 

ли-

тургіи.

 

Съ

 

уничтожеиіемъ

 

обычая

 

вѣнчать

 

браки

 

по

 

праздни-

камъ,

 

уничтожился

 

самъ

 

собою

 

обычай

 

препровожденія

 

кануна

праздниковъ

 

въ

 

нетрезвости

 

и

 

запоѣ

 

съ

 

пѣснями.

 

Замѣтно,

 

и

населеніе

 

остается

 

довольно

 

новыми

 

порядками.

Устрашепіе

 

есть,

 

конечно,

 

одна

 

изъ

 

лучшихъ

 

мѣръ

 

къ

уничтожепію

 

грубыхъ

 

пороковъ,

 

каково

 

пьянство.

 

По

 

этому

здѣсь

 

кстати

 

привести

 

изъ

 

журнала

 

«Воскресное

 

Чтеніе»

 

слѣ-

дующее

 

грозное

 

поученіе

 

статистики

 

пьянства.

 

Оказывается,

что

 

ни

 

отъ

 

одного

 

порока

 

столько

 

не

 

умираетъ

 

людей,

 

сколь-

ко

 

умнраетъ

 

отъ

 

пьяпства.

 

Въ

 

Англіи

 

по

 

свѣдѣніямъ

 

стати-

стики,

 

ежегодно

 

среднимъ

 

числомъ

 

умираетъ

 

отъ

 

ньяпства

50000

 

человѣкъ,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

12000

 

женскаго

 

пола;

за

 

тѣмъ

 

Гермапія

 

слѣдуетъ

 

съ

 

40000

 

жертвъ;

 

въ

 

Россіи

 

пас-

читываютъ

 

10000

 

умиракщихъ

 

отъ

 

пьянства,

 

въ

 

Бельгіи

4000,

 

во

 

Франціи

 

1500.

 

По

 

ужаснѣе

 

всего

 

нира

 

жертвъ

 

въ

Соедішенныхъ

 

американскихъ

 

штатахъ;

 

въ

 

теченіи

 

восьми

лѣть

 

отъ

 

пьянства

 

погибло

 

здѣсь

 

500000

 

человѣкъ.

Реда.кторъ

 

протошрей

 

А.

 

Ивановъ.

Дозволено

 

цензурою

 

12

 

Іюля

 

1872

 

года.

Типографія

 

Тул.

 

Губер.

 

Еравленія.


