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ІМІ-МЫИФ

 

№Ы-

 

II-

 

ІЫІ-

 

\ЫІФ

 

ІКЩ »ЧІЧ№ИЧНІЧІЧІЧП'Л"

ВЫХОДЯТЪ

   

ДВА

   

РАЗА

   

ВЪ

  

МѢСЯЦЪ

1-го

 

Ію

 

л7J

 

$

 

J§

 

П^ЭтТо^

годъ
Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

при

 

Спмбирской

Духовной

   

Консисторіи.

 

Цѣна

  

годовому

 

нзданію

 

съ

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

-я*

 

руб.

 

ВО

 

коп.

XXII.

ОТДѢЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШІЙ

 

МАНИФЕСТЕ.

БОЖІЕДО

 

милостио

МЫ,

 

НИКОЛАЙ

   

ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ

 

И

 

САМОДЕРЖЕЦЪ

 

ВСЕРОССІЙСКІЙ,
ЦАРЬ

   

ПОЛЬСКТЙ,

 

ВЕДИКІЙ

  

КНЯЗЬ

  

ФИНЛЯНДОКІЙ
и

 

прочая,

 

и

 

прочая,

 

и

 

прочая.

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

Нашимъ

 

подданнымъ:

Въ

 

29-й

 

день

 

сего

 

Мая

 

Любознѣйшая

 

Супруга

 

Наша,

 

Го-

су

 

арыня

 

Императрица

 

Александра

 

Ѳеодоровна

 

благополучно

 

раз-

рѣшилась

   

отъ

  

бремени

   

рожденіемъ

   

Намъ

   

Дочери,

 

нареченной

Татьяною.

Таковое

 

Имнераторскаго

 

Дома

 

Нашего

 

приращеніе

 

пріемля

новымъ

 

знамонованіемъ

 

благодати

 

Божіей,

 

на

 

Нась

 

и

 

Импорію

Нашу

 

изливаемой,

 

возвѣщаемъ

 

о

 

сомъ

 

радостномъ

 

событіи

 

На-

шимъ

 
подданнымъ

 
и

 
вмѣстѣ

 
съ

 
ними

 
возносимъ

 
ко

  
Всевышнему
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горячія

 

молитвы

 

о

 

благополучномъ

 

возрастали

 

и

 

преуспѣяніп

Новорожденной.

Повелѣваемъ

 

писать

 

и

 

имоновать

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ,

 

гдѣ

приличествуотъ,

 

Любезнѣйгаую

 

Нашу

 

Дочь,

 

Великую

 

Княжну

Татьяну

 

Николаевну

 

Ея

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ.

Данъ

 

въ

 

Петергофѣ

 

Мая

 

въ

 

день

 

29,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Рож-

дества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

девяносто

 

седьмое,

 

Царство-

ванія

 

же

 

Нашего

 

въ

 

третье.

На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества
рукою

 

написано:
„НИКОЛАИ".

—-*<3°<^^s>>g>«-^ —

Награждены:

 

скуфъею—

 

священникъ

 

села

 

Новояльмова

Куста,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Климонтъ

 

Макаровъ

 

и

 

иабедреннжомъ

 

—

священникъ

 

села

 

Балабашъ-Баигаева

 

Николай

 

Русановскій.

Движеніе

 

и

 

иереиѣны

 

по

 

службѣ.

Псаломщикъ

 

села

 

Кашѳнки,

 

Оимбирскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

Сергіовскій

 

опредѣленъ

 

па

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Кон-

тевку,

 

Сызранскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

села

 

Трехбалтаева,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Дмит-

рій

 

Оилецкій

 

онрѳдѣленъ

 

на

 

діаконскоо

 

мѣсто

 

въ

 

Арскую

 

Сло-

боду,

 

Симбирскаго

 

уѣзда.

Псаломщикъ

 

села

 

Малой

 

Кандарати,

 

Карсунскаго

 

уѣзда,

Михаилъ

 

Николаевъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Кабаово,

 

Алатыр-

скаго

 

уѣзда.

Псаломщичѳскій

 

сынъ

 

Алоксѣй

 

Цитаринскій

 

допущенъ

 

къ

исполненію

 

обязанностей

 

псаломщика

 

при

 

Николаевской

 

церкви

города

 

Сенгилея.

Безмѣстный

 

діаконъ

 

Георгій

 

Садовскій

 

допущенъ

 

къ

 

ис-

правлонію

 

псаломщичѳской

 

должности

 

въ

 

селѣ

 

Малой

 

Кандарати,

Карсунскаго

 

уѣзда.

Священникъ

 

села

 

Хиѣлевки,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Николай

Розановъ,

 

за

 

нетрезвость,

 

отъ

 

занимаемаго

 

мѣста

 

отрѣшенъ,

   

съ
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яизведеніемъ

 

на

 

причетническую

 

должность,

 

впредь

 

до

 

рас-

каянія.

Священникъ

 

сола

 

Болтинки,

 

Курмышскаго

 

уѣзда,

 

Аристархъ

Никольскій

 

утвѳржденъ

 

депутатомъ

 

на

 

училищные

 

съѣзды

 

ду-

ховенства,

 

по

 

3

 

округу

 

Курмышскому,

 

съ

 

кандидатомъ

 

къ

 

нему

свлщнникомъ

 

села

 

Верхняго

 

Талызина

 

Вадимомъ

 

Воскресенскимъ.

Священники

 

села

 

Еделѳва,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

Николай

Малиновскій

 

и

 

села

 

Студенца,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Алексій

 

Малинов-

скій

 

утверждены

 

членами

   

благочинническаго

   

совѣта

   

6

   

округа

Сызранскаго

 

уѣзда.

.7,1',

   

i>.j;i'M j

Утверждены

 

церковными

 

старостами

 

избранные

 

къ

церквамъ:

 

села

 

Дмитріевки,

 

Сызранскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

Стефанъ

 

Дудринъ,

 

села

 

Ведянецъ,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

кре-

стьянинъ

 

Флегонтъ

 

Ляпинъ,

 

сола

 

Маріополя,

 

Карсунскаго

 

уѣз-

да,

 

крестьянинъ

 

Михаилъ

 

Комаровъ,

 

сола

 

Ообакина,

 

Сонги-

леевскаго

 

уѣзда,

 

дворянинъ

 

Сергѣй

 

Тспловъ.

Умершіе:

 

заштатный

 

священникъ

 

села

 

Елшанки,

 

Сонги-

леевскаго

 

уѣзда,

 

Аристархъ

 

Виноградовъ,

 

діаконъ

 

села

 

Куче-

пяева,

 

Алатырскаго

 

уѣзда,

 

Владииіръ

 

Колосовъ

 

и

 

нсаломщакъ

села

 

Хомбусь-Батырева,

 

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

  

Россовъ.

РУВОПОЛОЖЕНІЯ.

8-го

 

іюня,

 

въ

 

недѣлю

 

Всѣхъ

 

Святыхъ,

 

за

 

литургіею

 

во

Всѣхсвятской

 

церкви

 

рукуположеяы:

 

діаконъ

 

села

 

Городищъ,

 

Бу-

инскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Михайловъ — во

 

священника

 

въ

 

село

 

Ста-

рые

 

Алгаши,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Мордова,

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Рябчиковъ — во

 

діакона

 

съ

 

остав-

леніѳмъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

 

томъ

 

же

 

селѣ;

 

псалом-

щики-же

 

Симбирской

 

Всѣхсвятской

 

церкви

 

Владиміръ

 

Сельдин-

скій

 

и

 

села

 

Неклюдова,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Алоксѣй

 

Алѳксѣовъ

посвящены

 

въ

 

стихарь.
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15-го

 

іюня,

 

въ

 

недѣлю

 

2-ю

 

по

 

Пятидесятницѣ,

 

за

 

литур-

гіою

 

въ

 

Каѳѳдральномъ

 

Соборѣ

 

рукоположены:

 

діаконъ

 

села

 

Убой,

Буинскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Доброхотовъ — во

 

свящонника

 

въ

село

 

Новыо

 

Айбеси

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

а

 

псаломщикъ

 

села

 

Козьми-

на,

 

Ардатовскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Сергіовскій— во

 

діакона

 

съ

оставленіѳмъ

 

на

 

псаломщичоской

 

вакансіи

 

въ

 

томъ

 

же

 

селѣ.

РАЗРЯДНЫЙ

 

списокъ

воспитанниковъ

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи,

 

со-

ставленный

 

Педагоческимъ

 

Собраніемъ

 

Правленія

 

сѳ-

минаріи

 

по

 

окончаніи

 

годичныхъ

 

иснытаній

 

въ

 

засѣ-

даніи

 

отъ

 

12/и

 

іюня

 

и

 

утвержденный

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

мъ.

VI

   

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

Выпускаются

 

въ

 

пѳрвомъ

 

разрядѣ.

1.

 

Вѳригинъ

 

Николай,

 

Виноградовъ

 

Анатолій,

 

Красовскій

Александръ,

 

Петровскій

 

Василій,

 

5.

 

Даниловъ

 

Стопанъ,

 

Кан-

далинскій

 

Павелъ,

 

Яковлевъ

 

Михаилъ,

 

Ивановъ

 

Александръ,

Нечаевъ

 

Ѳеодоръ,

 

10.

 

Кассеньевъ

 

Владиміръ,

 

Омѣловскій

 

Потръ,

Травинъ

 

Соргѣй,

 

Фіалковъ

 

Николай,

 

Ясницкій

 

Иванъ,

 

15.

 

Ле-

бяжьевъ

 

Александръ,

 

Арнольдовъ

 

Михаилъ,

 

Жемчужниковъ

 

Дмит-

рій,

 

Флоринскій

 

Александръ,

 

Кѳдровъ

 

Николай.

Выпускаются

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ.

20.

 

Боголюбовъ

 

Михаилъ,

 

Лепоринскій

 

Михаилъ,

 

Травинъ

Константинъ,

 

Востоковъ

 

Леонидъ,

 

Мальцевъ

 

Александръ,

 

25.

Анастасьевъ

 

Борисъ,

 

Епиктетовъ

 

Ѳѳодоръ,

 

Михайловъ

 

Семенъ,

Бенедиктовъ

 

Алексѣй,

 

Протопоповъ

 

Павелъ,

 

30.

 

Яблонскій

 

Ни-

колай,

 

Прибыловскій

 

Владиміръ,

 

Трояновъ

 

Владиміръ,

 

Тѳрпи-

горевъ

 

Дмитрій,

 

Адріановскій

 

Сергѣй,

 

35.

 

Колосовъ

 

Сергѣй,

Тихоміровъ

 

Алексѣй

 

37.

 

Транквиллицкій

 

Александръ.
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V

   

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

а.

Переводятся

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ.

1.

 

Тарховъ

 

Андрей,

 

Рыбаковъ

 

Константинъ,

 

Рождоствен-

свій

 

Александръ,

 

Сокольскій

 

Василій,

 

5.

 

Розовъ

 

Николай,

 

Кѳ-

ренскій

 

Соргѣй,

 

Левитскій

 

Александръ,

 

Охотинъ

 

Петръ,

 

Гурь-

овъ

 

Ѳеодоръ.

 

10.

 

Травинъ

 

Сергѣй,

 

Березинъ

 

Михаилъ,

 

Рома-

новъ

 

Осипъ.

Переводятся

 

во

  

второмъ

 

разрядѣ:

Багрянскій

 

Павелъ,

 

Голодяовскій

 

Николай,

 

15.

 

Писаровъ

Иванъ,

 

Нѳдешевъ

 

Николай,

 

Остроумовъ

 

Александръ,

 

Красов-

свій

 

Василій,

 

Любимовъ

 

Алексѣй,

 

20.

 

Арнольдовъ

 

Соргѣй,

Александровскій

 

Димитрій,

 

Знаменскій

 

Константинъ,

 

Панармовъ

Матвѣй,

 

Пальмовъ

 

Ѳоодоръ,

 

25.

 

Сергіовскій

 

Александръ,

 

Оси-

повскій

 

Александръ,

 

Дивногорскій

 

Николай,

 

Елпидинъ

 

Викторъ,

Аннопковъ

 

Сергѣй,

 

30.

 

Архангельскій

 

Ѳеодоръ,

 

Сергіевекій

Петръ,

 

Благовидовъ

 

Михаилъ,

 

Зефировъ

 

Модестъ,

 

Зефировъ

Александръ,

 

35.

 

Семѳновъ

 

Василій,

 

Усольцовъ

 

Николай,

 

37.

Русановскій

 

Аггей.

IV

   

классе.

Переводятся

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

1.

 

Лебяжьовъ

 

Дмитрій,

 

Дроздовъ

 

Арсеній,

 

Оссіевъ

 

Сер-

ий,

 

Добросмысловъ

 

Викторъ,

 

5.

 

Флоринскій

 

Сѳргѣй,

 

Павлинскій

Иванъ,

 

Левитскій

 

Владиміръ,

 

Солынинъ

 

Александръ,

 

Шевяковъ

Константинъ,

 

10.

 

Родниковъ

 

Викторъ,

 

Преображонскій

 

Паволъ,

Терпсихоровъ

 

Борисъ,

 

Даулой

 

Романъ,

 

Анисимовъ

 

Петръ.

Переводятся

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

15.

 

Успенскій

 

Митрофанъ,

 

Виноградовъ

 

Владиміръ,

 

Пре-

мировъ

 

Михаилъ,

 

Раждаевъ

 

Михаилъ,

 

Введенскій

 

Константинъ,

20.

 

Васильевъ

 

Дмитрій,

 

Канкровъ

 

Александръ,

 

Соколовъ

 

Ми-

хаилъ,

 

Добролюбскій

 

Владиміръ,

 

Обновленскій

 

Иванъ,

 

25.

   

Да-
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ниловъ

 

Василій,

 

Канкровъ

 

Гоннадій,

 

Григорьевъ

 

Ѳоодоръ,

 

Ни-

кифоровъ

 

Василій,

 

Смѣловскій

 

Михаилъ,

 

30.

 

Ласточкинъ

 

Алек-

сандръ,

 

Архангольскій

 

Николай,

 

Писаревъ

 

Ѳоодоръ,

 

Таратыновъ

Яковъ,

 

Яблонскій

 

Александръ,

 

35.

 

Ахматовъ

 

Ѳеодоръ,

 

Стати-

ровъ

 

Николай,

 

Пальмовъ

 

Михаилъ,

 

Благовидовъ

 

Алексѣй,

 

Смир-

новъ

 

Александръ,

 

40.

 

Багрянскій

 

Вѳніаминъ,

 

Руновскій

 

Павелъ,

Смѣловскій

 

Александръ,

 

Садовниковъ

 

Петръ,

 

Троицкій

 

Влади-

міръ,

 

45.

 

Подлѣсниковъ

 

Ѳеодоръ,

 

Рождественскій

 

Владиміръ,

Крыловъ

 

Василій,

 

Никольскій

 

Владииіръ,

 

Соливановскій

 

Ана-

толій,

 

50.

 

Ѳеодоровъ

 

Владиміръ,

 

Алексѣевскій

 

Иванъ,

 

Яков-

левъ

 

Иванъ,

 

Порфирьовъ

   

Владиміръ,

   

Егоровъ

   

Николай.

55.

 

Смирновъ

 

Петръ

 

подложитъ

 

пере9к:іамоновкѣ

 

по

 

гре-

ческому

 

языку,

 

56.

 

Прокофьевъ

 

Ѳеодоръ — экзамену

 

по

 

всѣиъ

предметамъ.

Ill

 

классь

 

1-е

 

отд.

Переводятся

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

1.

 

Сельдинскій

 

Николай,

 

Покровскій

 

Михаилъ,

 

Молчановъ

Соргѣй,

 

Дьяконовъ

 

Петръ,

 

5.

 

Григорьевъ

 

Александръ,

 

Агрин-

скій

 

Александръ,

 

Бодровъ

 

Дмитрій,

 

Цвѣтковъ

 

Николай.

Переводятся

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

10.

 

Потаповъ

 

Сергѣй,

 

Козловъ

 

Вячеславъ,

 

Ароновъ

 

Все-

володъ,

 

Семеповъ

 

Михаилъ,

 

Смирновъ

 

Петръ,'

 

15,

 

Лобовиковъ

Николай,

 

Державинъ

 

Сергѣй,

 

Прибыловскій

 

Владиміръ,

 

Бене-

диктовъ

 

Петръ,

 

Голубевъ

 

Николай,

 

Малиновскій

 

Леонидъ,

 

Бо-

гословскій

 

Михаилъ.

 

Троицкій

 

Ѳеодоръ,

 

Алексѣовскій

 

Александръ.

Подлежатъ

 

пореэкзаменовкѣ:

 

Григорьевъ

 

Иванъ — по

 

сочи-

ненно.

 

25.

 

Добролюбскій

 

Николай —по

 

словесности.

 

Добролюб-

скій

 

Александръ— по

 

словесн.

 

и

 

гражданок,

 

исторіи,

 

Покров-

скій

 

Андрей

 

— по

 

словесности.

 

Архангольскій

 

Константинъ

 

-

 

по

русск.

 

гражданок,

 

истор.

 

и

 

сочиненію,

 

Никольскій

 

Василій— по

всеобщ,

 

и

 

Русск.

 

Гражд.

 

исторіи.

Оставляется

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

  

Прозоровъ

 

Николай.
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Увольняются

 

изъ

 

семинаріи:

 

Востоковъ

 

Эрастъ,

 

Троицкій

Алексѣй.

Ill

   

классь

 

2-е

 

отд.

Переводятся

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

1.

 

Топорковъ

 

Валентинъ,

 

Доброхотовъ

 

Алексѣй,

 

Осипов-

скій

 

Михаилъ,

 

Діевъ

 

Викторъ.

Переводятся

 

во

 

второмъ

   

разрядѣ:

5.

 

Арнольдовъ

 

Николай,

 

Флоринскій

 

Михаилъ,

 

Лимановъ

Алексѣй,

 

Нечаевъ

 

Петръ,

 

Сокольскій

 

Константинъ.

 

10.

 

Благо -

даровъ

 

Леонидъ,

 

Утѣхинъ

 

Николай,

 

Мельниковъ

 

Василій,

 

Крас-

нояровъ

 

Александръ,

 

Юрьовъ

 

Петръ,

 

15.

 

Кассеньевъ

 

Алексѣй,

Разумовъ

 

Вячеславъ,

 

Слыхановъ

 

Иванъ,

 

Архангольскій

 

Влади-

міръ,

 

Рождественскій

 

Владиміръ.

Подлежатъ

 

переэкзаменовкѣ:

 

20.

 

Добросмысловъ

 

Иванъ —

по

 

словесности.

 

Протопоповъ

 

Петръ — по

 

сочиненію,

 

Троицкій

Михаилъ— по

 

гражданской

 

исторіи,

 

Красновъ

 

Владиміръ — по

словесности,

 

Лимановъ

 

Иванъ — по

 

русск.

 

гражд.

 

исторіи

 

и

 

со-

чиненно.

 

Жемчужниковъ

 

Александръ —по

 

словесности,

 

Семѳ-

новъ

 

Петръ — по

 

русск.

 

граждан,

 

исторіи.

 

Соколовъ

 

Веяіа-

минъ —по

 

латинск.

 

яз.

 

и

 

гражд.

 

исторіи.

II

 

класса

 

1

 

отд.

Переводятся

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

1.

 

Россейкинъ

 

Ѳѳодоръ,

 

Галкинъ

 

Александръ,

 

Травипъ

Виталій,

 

Бѣликовъ

 

Викторъ,

 

5.

 

Малиновскій

 

Михаилъ,

 

Елпи-

динъ

 

Веніаминъ,

 

Анастасьевъ

 

Николай.

Переводятся

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

Травинъ

 

Николай,

 

Вадковскій

 

Иванъ,

 

10.

 

Агровъ

 

Нико-

лай,

 

Валидовъ

 

Сергѣй,

 

Городоцкій

 

Никоіай,

 

Доброхотовъ

 

Гри-

горий,

 

Беневоленскій

 

Константинъ,

 

15.

 

Малининъ

 

Петръ,

 

Кіат-
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скій

 

Дмитрій,

 

Ковригинъ

 

Александръ,

 

Прудонтовъ

 

Сѳргѣй,

 

Ива-

новъ

 

Иванъ,

 

20.

 

Аттиковъ

 

Александръ,

 

Сильаицкій

 

Сергѣй,

 

Ни-

кольскій

 

Ерминингельдъ.

Подлежатъ

 

переэкзаменовкѣ:

 

Алѣевъ

 

Василій— по

 

словес-

ности,

 

Рождестві-нскій

   

Павелъ — по

 

словесности.

Оставляется

 

па

 

повторительный

 

курсъ

 

25.

 

Добролюбскій

Михаилъ.

II

 

классъ

 

2-е

 

отд.

Переводятся

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

1.

 

Преображонскій

 

Михаилъ,

 

Боголюбовъ

 

Дмитрій,

 

Дор-

жавипъ

 

Михаилъ,

 

Архангельске

 

Алексѣй.

Переводятся

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

5.

 

Красовскій

 

Дмитрій,

 

Евтѣевъ

 

Валентинъ,

 

Степановъ

Евгоній,

 

Сазоновъ

 

Николай,

 

Егоровъ

 

Соргѣй,

 

10.

 

Боголюбовъ

Алексѣй,

 

Смирновъ

 

Александръ,

 

Покровскій

 

Василій,

 

Троицкій

Пантелеймопъ,

 

15.

 

Листовъ

 

Евгеній,

 

Покровскій

 

Владиміръ,

Неофитовъ

 

Викторъ,

 

Ласточкинъ

 

Павелъ.

Подлежатъ

 

нереэкзаменовкѣ:

 

Утѣхинъ

 

Викторъ — по

 

мате-

матике.

 

20.

 

Синебрюховъ

 

Александръ — по

 

математикѣ.

 

Алма-

зовъ

 

Михаилъ — по

 

русск.

 

гражд.

 

исторіи

 

и

 

математикѣ.

 

Бабуш-

кинъ

 

Михаилъ — но

 

словесности.

 

Орловъ

 

Викторъ— по

 

всеоб-

щей

 

гражд.

 

исторіи.

 

Ениктетовъ

 

Петръ — по

 

матѳматикѣ

 

и

 

граж-

данской

 

исторіи.

 

25.

 

Подлѣсниковъ

 

Василій — по

 

математикѣ

и

 

словеспости.

Увольняются

 

изъ

 

семинаріи

 

по

 

малоуспѣшности:

 

Колосовъ

Владиміръ,

 

Колосовъ

 

Иванъ,

 

Фавстрицкій

 

Михаилъ.

 

29.

 

Ар-

соньевъ

 

Владиміръ — по

 

прошонію.

I

 

классъ

 

1-е

 

отд.

Переводятся

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

1.

 

Макаровъ

 

Соргѣй,

 

Покровской

 

Алексѣй,

 

Россовъ

 

Вла-

диміръ,

 

Селунскій

 

Соргѣй.
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Переводятся

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

5.

 

Ястребовъ

 

Николай,

 

Смѣловскій

 

Владиміръ,

 

Соловьовъ

Михаилъ,

 

Вознесенскій

 

Михаилъ,

 

Юрьовъ

 

Александръ,

 

10.

 

Ва-

сильевъ

 

Матвѣй,

 

Вырыпаевъ

 

Иванъ,

 

Алексѣевъ

 

Петръ,

 

Сперан-

скій

 

Михаилъ,

 

Фіалковъ

 

Алѳксѣй,

 

15.

 

Архангѳльскій

 

Петръ,

Тихоміровъ

 

Ѳѳодоръ.

Подлежатъ

 

пѳреэкзаменовкѣ:

 

Палатовъ

 

Александръ — по

гражд.

 

исторіи.

 

Алмазовъ

 

Владиміръ — по

 

сочиненію.

 

Хруста-

ловъ

 

Алексѣй— по

 

латинск.

 

яз.

 

20.

 

Румянцевъ

 

Александръ —

по

 

словесности.

 

Арсеньевъ

 

Алексѣй — по

 

сочиненію.

 

Кипарисовъ

Всеволодъ— по

 

греч.

 

яз.

 

Виноградовъ

 

Иванъ — по

 

св.

 

писанію.

Арханіельскій

 

Николай

 

1-й— но

 

гражд.

 

истор.

 

и

 

словесности.

25.

 

Тихонравовъ

 

Михаилъ — по

 

гражданок,

 

истор.

 

и

 

сочинонію.

Благовидовъ

 

Алексѣй — по

 

слов.,

 

греч.

 

яз.

 

и

 

сочиненію.

 

Ахма-

товъ

 

Петръ — по

 

свящ.

 

писан,

 

и

 

греч.

 

яз.

 

Архангельскій

 

Ни-

колай

 

2-й— по

 

гражд.

 

ист.,

 

лат.

 

яз.

 

и

 

сочин.

 

Богоявленскій

Валонтинъ — по

 

слов,

 

и

 

греч.

 

яз.

Оставляются

 

на

 

повторит,

 

курсъ:

 

30.

 

Векшинъ

 

Владиміръ,

Голубинскій

 

Александръ,

 

Благовидовъ

 

Александръ,

 

33.

 

Калле-

стиновъ

 

Леонидъ.

1

 

классъ

 

2-е

 

отд.

Переводятся

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ:

1.

 

Кусакинъ

 

Петръ,

 

Григорьѳвъ

 

Петръ.

Переводятся

 

во

 

второмъ

 

разрядѣ:

Воецкій

 

Александръ,

 

Добронравовъ

 

Алексѣй,

 

5.

 

Гавриловъ

Александръ,

 

Сульдинъ

 

Иванъ,

 

Смирновъ

 

Викторъ,

 

Терпсихо-

ровъ

 

Иванъ,

 

Архангельске

 

Валеріанъ,

 

10.

 

Рудневъ

 

Петръ,

Отепановъ

 

Диитрій,

 

Княжевъ

 

Павелъ,

 

Голубевъ

 

Владиміръ,

 

Ва-

лидовъ

 

Михаилъ,

 

15.

 

Транквилицкій

 

Ѳеодоръ.

 

Малиновскій

Константинъ,

 

Фавстрицкій

 

Василій,

 

Преображенскій

 

Владиміръ,

Воздвиженскій

 

Александръ.
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Подлежатъ

 

переэкзаиеновкѣ:

 

20.

 

Сергіевскій

 

Ѳеодоръ — по

церковн.

 

пѣнію.

 

Ясницкій

 

Николай — по

 

гражд.

 

исторіи.

 

Богос-

ловскій

 

Степанъ

 

-

 

по

 

гражд.

 

истор.

 

Архангельский

 

Петръ — но

словесности.

 

Орловъ

 

Николай

 

по

 

матоматикѣ.

 

25.

 

Козмодемь-

янскій

 

Иванъ -по

 

математикѣ

 

и

 

греч.

 

яз.

 

Спасскій

 

Серий-

но

 

сочинеиію.

 

Кильдюшевскій

 

Михаилъ

 

—по

 

■

 

матем.

 

и

 

церковн.

пѣнію.

 

Богородицкій

 

Николай— но

 

гражд.

 

истор.

 

и

 

словесн.

Оставляются

 

на

 

повторит,

 

курсъ:

 

Невскій

 

Александръ,

 

30.

Марсальскій

 

Александръ,

 

Снирновъ

 

Дмитрій.

Увольняется

 

32.

 

Славницкій

 

Михаилъ

 

по

  

малоуспѣшности.

—=*™йЩ&»«-=—

Списокъ

 

воспитанницъ

 

Симбирскаго

 

епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища,

 

составленный

 

Совѣтомъ

 

училища

 

на

основаніи

 

годовыхъ

 

и

 

экзаменическихъ

 

балловъ

 

и

 

ут-

вержденный

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

19

 

іюня

 

1897

 

года.

VI

   

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ:

■

1)

 

Сельдинская

 

Анна,

 

Рождественская

 

Антонина,

 

Люби-

мова

 

Анпа,

 

Журавлева

 

Наталья;

 

5)

 

Флоринская

 

Елизавета,

 

Ту-

руновская

 

Марія,

 

Любимова

 

Антонина,

 

Державина

 

Людмила,

Никифорова

 

Лидія;

 

10)

 

Тихонравова

 

Софья,

 

Кузьмина

 

Анна,

Топорнина

 

Надежда,

 

Мамаева

 

Анастасія,

 

Алмазова

 

Надежда;

15)

 

Успенская

 

Ольга,

 

Головцева

 

Александра,

 

Державина

 

Анна,

Альманова

 

Александра,

 

Смирнова

 

Евдокія;

 

20)

 

Григоровская

Клавдія,

 

Соколова

 

Вѣра,

 

Сергіевская

 

Анна,

 

Русанова

 

Лидія,

Архангельская

 

Евгенія;

 

25)

 

Арсеньева

 

Марія,

 

Альбинская

 

Юлія,

Добросмыслова

 

Серафима,

 

Покровская

 

Анна,

 

Виноградова

 

Люд-

мила;

 

30)

 

Троицкая

 

Анна,

 

Ясницкая

 

Антонина.

Всѣ

 

означенный

 

воспитанницы

 

выпущены

 

изъ

 

училища,

какъ

 

окончившія

 

полный

 

курсъ

 

ученія,

 

при

 

чомъ

 

порвыя

 

15

изъ

 

нихъ

 

за

 

отличное

 

поведоніе

 

и

 

успѣхи

 

награждены

 

похваль-

ными

 

листами.
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Т

  

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ:

1)

 

Данилова

 

Антонина,

 

Игумнова

 

Нина,

 

Колосова

 

Раиса,

Успенская

 

Екатерина;

 

5)

 

Смирнова

 

Александра,

 

Спасская

 

Марія,

Земляницкая

 

Марія,

 

Благодарова

 

Аделаида,

 

Доброхотова

 

Евдо-

кія;

 

Ю)

 

Смѣловская

 

Надежда,

 

Космодемьянская

 

Александра,

Елпванова

 

Зинаида,

 

Вознесенская

 

Варвара,

 

Ивановская

 

Анна;

15)

 

Сагацвая

 

Таисія,

 

Рождественская

 

Марія,

 

Соколовская

 

Люд-

мила,

 

Петропавловская

 

Марія,

 

Лукашевичъ

 

Александра,

 

Багрян-

ская

 

Вѣра,

 

Богоявленская

 

Анна,

 

Канкрова

 

Марія,

 

Зефирова

Марія

 

2-я;

 

25)

 

Овидіева

 

Юлія,

 

Антонова

 

Вѣра,

 

Никольская

Екатерина,

 

Ильина

 

Серафима,

 

Соргіевская

 

Екатерина;

 

30)

 

Си-

нявская

 

Марія.

Всѣ

 

поименованныя

 

30

 

воспитанницъ

 

"V

 

класса

 

переведены

въ

 

"VI

 

классъ;

 

при

 

чемъ

 

первыя

 

8

 

изъ

 

нихъ

 

за

 

отличное

 

по-

ведете

 

и

 

успѣхи

 

награждены

 

похвальными

 

листами.

 

Назначены

переэкзаменовки:

 

Георгіевской

 

Александрѣ,

 

Зефировой

 

Маріи

 

1-й,

Ивановой

 

Маріи,

 

Пантюхиной

 

Пелагеи,

 

Протопоповой

 

Варварѣ

 

и

Соловьевой

 

Аннѣ — всѣмъ

 

по

 

словесности.

Остаются

 

въ

 

томъ

 

жо

 

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ:

Троицкая

 

Ольга

 

— по

 

желанію

 

родителей,

 

Панормова

 

Ольга

 

и

Малиновская

 

Александра

    

по

 

болѣзни.

IV

   

классъ;

1)

 

Доброславина

 

Людмила,

 

Травина

 

Евгенія,

 

Порфирьева

Софья,

 

Иванова

 

Ольга;

 

5)

 

Крылова

 

Анна,

 

Малиновская

 

Марія,

Загарина

 

Людмила,

 

Родникова

 

Ольга,

 

Успенская

 

Екатерина;

10)

 

Лебединская

 

Валентина,

 

Лабзина

 

Александра,

 

Смирнова

Вѣра,

 

Виноградова

 

Софья,

 

Степанова

 

Екатерина;

 

15)

 

Петрова

Нина,

 

Воздвиженская

 

Анна,

 

Кирюхина

 

Пелагоя,

 

Кудрявцева

Софья,

 

Лепаринская

 

Александра;

 

20)

 

Іорданъ

 

Валентина,

 

Са-

зова

 

Римма,

 

Покровская

 

Екатерина,

 

Преображенская

 

Марія,

 

Вы-

соцкая

 

Марія;

 

25)

 

Смирнова

 

Антонина,

 

Кузнецова

 

Нина,

 

Са-

мойлова

 

Антонина,

 

Тихомирова

 

Серафима,

 

Руднева

 

Клавдія;

30)

 

Ясницкая

 

Вѣра,

 

Цвѣткова

 

Анна,

 

Пластова

 

Варвара.
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Всѣ

 

поименованныя

 

32

 

воспитанницы

 

IV

 

класса

 

переве-

дены

 

въ

 

V

 

классъ,

 

при

 

чемъ

 

пѳрвыя

 

5

 

изъ

 

нихъ

 

за

 

отличное

поводсніе

 

и

 

уснѣхи

 

награждены

 

похвальными

 

листами.

Назначены

 

переэкзаменовки:

 

Космодемьянской

 

Маріи — но

ариѳметикѣ,

 

Побѣдоносцовой

 

Длександрѣ — по

 

русскому

 

языку,

Діомидовой

 

Екатеринѣ— по

 

гражданской

 

исторіи,

 

Быковой — по

ариѳметикѣ,

 

Рождаевой — по

 

русскому

 

языку,

 

Флоронсовой — по

гражданской

 

исторіи

 

и

 

ариѳметикѣ,

 

Васильевой

 

Екатеринѣ — по

Закону

 

Божію

 

и

 

русскому

 

языку.

Остаются

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ:

 

Зефирова

 

Антонина

 

по

 

ма-

лоуспѣшности,

 

Тихомирова

 

Антонина,

 

Тихонравова

 

Александра

и

 

Соколова

 

Надежда

 

по

 

просьбѣ

 

родителей.

{Окончанье

 

будешь).

Отъ

 

Симбирекаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго
Совѣта.

Симбирскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

симъ

 

дово-

дить

 

до

 

свѣдѣнія

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій,

 

завѣдующихъ,

 

учителей

и

 

учительницъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты,

что

 

въ

 

гор.

 

Симбирскѣ

 

съ

 

15

 

іюля

 

по

 

15

 

августа

 

тѳкущаго

1897

 

года

 

открываются

 

для

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

педагогмчеспія

 

курсы,

 

на

 

кото-

рые

 

имѣютъ

 

явиться

 

какъ

 

вызываемые

 

Совѣтомъ

 

учители

 

и

 

учи-

тельницы,

 

такъ

 

и

 

добровольные

 

слушатели

 

и

 

слушательницы

 

(тоже

изъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ).

 

Вызываемые

 

учители

 

и

 

учитель-

ницы

 

обязуются

 

взять

 

у

 

завѣдующихъ

 

ихъ

 

школами

 

удостовѣ-

реніо

 

о

 

своей

 

личности,

 

съ

 

которымъ

 

первые

 

по

 

пріѣздѣ

 

въ

Симбирскъ

 

явятся

 

въ

 

Духовное

 

училище,

 

а

 

вторыя

 

въ

 

Епархі-

альное

 

женское

 

училище.

 

Завѣдующіе

 

обязуются

 

выдать

 

учите-

лямъ

 

и

 

учительницамъ,

 

вызываемымъ

 

на

 

курсы,

 

изъ

 

цорковныхъ

суммъ

 

въ

 

счетъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

половину

прогонныхъ

 

денегъ,

 

ассигнованныхъ

 

Совѣтомъ,

 

съ

 

обозначеніемъ
количества

 

выданныхъ

 

денегъ

 

въ

 

удостовѣроніи

 

о

 

личности

 

учи-
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теля

 

и

 

учительницы.

 

Списокъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ,

 

вызывае-

мыхъ

 

на

 

курсы,

 

сь

 

обозначопіѳмъ

 

прогонныхъ

 

денегъ,

 

ассигнован-

ныхъ

 

Совѣтомъ,

 

разсылаѳтся

 

особой

 

брошюрой,

 

приложенной

 

къ

программѣ

 

куреовъ.

Ностановленіе

 

Симбирскаго

 

Енархіальнаго

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта

 

отъ

 

6

 

іюия

 

1897

   

года

 

по

  

жур-

налу

 

№

 

13-й,

 

ст.

 

33-я.

Симбирскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ.

 

усмотрѣвъ

изъ

 

производящихся

 

дѣлъ,

 

что

 

постройка

 

зданій

 

для

 

церковныхъ

школъ

 

часто

 

производится

 

безъ

 

предварительно

 

составленныхъ

смѣтъ

 

и

 

плановъ

 

и

 

что

 

во

 

время

 

производства

 

таковыхъ

 

по-

строекъ

 

нѣкоторыѳ

 

завѣдывающіѳ

 

церковными

 

школами

 

обращают-

ся

 

въ

 

Совѣтъ

 

по

 

нѣскольку

 

разъ

 

съ

 

просьбами

 

о

 

дополнитель-

ныхъ

 

ассигновкахъ

 

на

 

сой

 

предмѳтъ

 

изъ

 

суммъ

 

Совѣта,

 

и

 

при-

знавая

 

необходимо

 

нужнымъ

 

поставить

 

на

 

будущее

 

время

 

ностро-

еніе

 

зданій

 

для

 

церковныхъ

 

школъ

 

епархіи

 

въ

 

опредѣленныя

условія,

 

дабы

 

осуществлѳніѳ

 

такого

 

рода

 

дѣлъ

 

не

 

имѣло,

 

какъ

то

 

иногда

 

бываѳтъ,

 

случайнаго

 

характера,

 

журналомъ

 

отъ

 

6-го

іюня

 

сего

 

года

 

за

 

JV»

 

13

 

пост.

 

33

 

постановить:

 

объявить

 

чрезъ

напѳчатаніе

 

въ

 

Симбирскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

для

свѣдѣнія,

 

руководства

 

и

 

исполненія

 

завѣдывающихъ

 

церковными

школами

 

и

 

подлежащихъ

 

Уѣздныхъ

 

Отдѣленій

 

Епархіальнаго

Училищнаго

 

Совѣта, — А)

 

чтобы

 

священники

 

свои

 

ходатайства

 

объ

отпускѣ

 

пособій

 

на

 

постройку

 

школьныхъ

 

зданій

 

направляли

 

въ

мѣстныя

 

Уѣздныя

 

Отдѣленія

 

съ

 

приложеніемъ

 

къ

 

нимъ— а)

 

под-

робной

 

смѣты

 

расходовъ

 

на

 

постройку,

 

съ

 

указаніѳмъ

 

въ

 

оной

мѣстныхъ

 

средствъ

 

и

 

количества

 

испрашиваемаго

 

пособія;

 

б)

плана

 

(хотябы

 

въ

 

простомъ

 

чертежѣ),

 

съ

 

обозначеніѳмъ

 

числа

комнатъ,

 

размѣра

 

и

 

назначѳнія

 

ихъ,

 

а

 

также

 

съ

 

выясненіѳмъ,

на

 

какое

 

число

 

учениковъ

 

предполагается

 

быть

 

иостроѳннымъ

зданіѳ

 

и

 

в)

 

приговора

 

мѣстнаго

 

сельскаго

 

общества,

 

надлежаще

засвидѣтѳльствованнаго,

 

о

   

томъ,

   

въ

   

чемъ

   

имѣетъ

   

выразиться
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участіе

 

онаго

 

въ

 

постройкѣ

 

школьнаго

 

зданія

 

и

 

гдѣ

 

и

 

въ

 

ка-

комъ

 

размѣрѣ

 

отводится

 

имъ

 

мѣсто

 

подъ

 

школьное

 

зданіо,

 

а

 

въ

случаѣ,

 

если

 

таковое

 

имѣетъ

 

быть

 

поставлено

 

на

 

зомлѣ

 

церков-

ной

 

или

 

частныхъ

 

владѣльцевъ,

 

то

 

съ

 

приложеніемъ — въ

 

пер-

вомъ

 

случаѣ

 

надлежащаго

 

объ

 

отводѣ

 

мѣста

 

акта,

 

за

 

подписомъ

причта

 

и

 

церковнаго

 

старосты,

 

и

 

во

 

второмъ— заявленія

 

вла-

дѣльца

 

мѣста,

 

яотаріально

 

засвидѣтольствованнаго,

 

объ

 

уступкѣ

онаго

 

для

 

школы

 

на

 

все

 

время

 

ея

 

существованія

 

и

 

В)

 

чтобы

Уѣздныя

 

Отдѣленія,

 

по

 

получоніи

 

отъ

 

свящѳнниковъ

 

ходатайствъ

по

 

указанному

 

предмету

 

съ

 

обязательными

 

вышеназванными

 

при-

ложѳніями,

 

съ

 

надлежащимъ

 

тщаніемъ

 

разсматривали

 

сіи

 

хода-

тайства

 

и

 

представляли

 

ихъ

 

Еиархіальному

 

Совѣту

 

съ

 

своииъ

заключеніемъ

 

какъ

 

относительно

 

степени

 

необходимости

 

удовле-

творенія

 

ихъ,

 

такъ

 

и

 

вЪ

 

отношеніи

 

устойчивости,

 

вѣрности

 

и

прочности

 

принимаемыхъ

 

на

 

себя

 

сельскими

 

обществами,

 

или

частными

 

лицами,

 

тѣхъ

 

или

 

иныхъ

 

обязательствъ

 

по

 

участію

 

въ

постройкѣ

 

школьныхъ

 

зданій.

 

Приэтомъ

 

объяснить,

 

а)

 

что

 

при

удовлетворен^

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

хода-

тайствъ

 

о

 

выдачѣ

 

пособій

 

на

 

постройку

 

школьныхъ

 

зданій

 

и

 

по

воспослѣдованіи

 

отъ

 

него

 

разрѣшенія

 

на

 

это,

 

Уѣздныя

 

Отдѣле-

нія

 

приглашаются

 

немедленно

 

организовать

 

строительный

 

ком-

миссіи,

 

не

 

дожидаясь

 

особыхъ

 

со

 

стороны

 

Епархіальнаго

 

Совѣ-

та

 

по

 

сему

 

распоряжѳній;

 

б)

 

что

 

строительный

 

коммиссіи

 

долж-

ны

 

при

 

производствѣ

 

построѳкъ

 

соображаться

 

съ

 

утвержденною

смѣтою

 

и

 

съ

 

наличностію

 

состоящихъ

 

въ

 

распоряжѳніи

 

средствъ,

не

 

выходя

 

изъ

 

границъ

 

исчисленной

 

въ

 

оной

 

суммы

 

и

 

в)

 

что

по

 

окончаніи

 

постройки

 

каждаго

 

школьнаго

 

зданія,

 

Отдѣленія

должны

 

производить

 

освидѣтельствованіе

 

постройки

 

чрозъ

 

осо-

быя

 

коммиссіи,

 

а

 

сіи

 

послѣднія

 

о

 

послѣдующемъ

 

имѣютъ

 

соста-

влять

 

и

 

Отдѣленію

 

представлять

 

надлежащіе

 

акты

 

для

 

пред-

ставленія

 

таковыхъ

 

въ

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ".— На

семъ

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

19

 

іюня

 

послѣдовала

слѣдующая:

  

„Утверждается".
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Отъ

 

Правлѳнія

 

Симбирской

 

духовной

 

семинаріи

 

объявляет-

ся,

 

что

 

пріемпыя

 

испытанія

 

для

 

вновь

 

поступающихъ

въ

 

семинарію

 

въ

 

l897/s

 

учебпомъ

 

году

 

будутъ

 

произ-

ведены

 

18-го

 

августа — по

 

сочинонію

 

и

 

19 — по

 

катихизи-

су,

 

св.

 

исторіи,

 

русскому

 

и

 

цѳрковно-славянскому

 

яз.,

 

церковно-

му

 

пѣнію,

 

математикѣ,

 

гоографіи,

 

латинскому

 

и

 

греческому

 

язы-

камъ;

 

экзамены

 

и

 

переэкзаменовки

 

для

 

воспитанниковъ

 

сомина -

ріи:

 

20-го — по

 

сочиненно,

 

21-го

 

—

 

по

 

словесности,

 

гражданской

и

 

цорковной

 

исторіямъ,

 

22-го

 

—

 

по

 

математикѣ,

 

физикѣ,

 

Св.

 

Пи-

санію

 

и

 

церковному

 

пѣнію,

 

23-го

 

— по

 

латинскому

 

и

 

греческому

языкамъ,

 

основному

 

богословію,

 

литургикѣ,

 

гомилетикѣ,

 

фило-

софіи

 

и

 

психологіи;

 

на

 

25-е

 

назначенъ

 

медицинскій

 

осмотръ

всѣхъ

 

вновь

 

поступаующихъ

 

въ

 

семинарію

 

учониковъ;

 

28-го

 

об-

щій

 

сборъ

 

всѣхъ

 

воспитанниковъ

 

сѳминаріи

 

и

 

молебенъ

 

предъ

началомъ

 

ученія.

 

Воспитанники

 

соминаріи,

 

желающіѳ

 

воспользо-

ваться

 

въ

 

будущемъ

 

учебномъ

 

году

 

казеннымъ

 

содержаніемъ

 

или

нособіѳмъ,

 

или

 

правомъ

 

помѣщонія

 

за

 

установленную

 

плату

 

въ

общежитіи,

 

заблаговременно,

 

никакъ

 

не

 

позже

 

пер-

выхъ

 

чиселъ

 

августа,

 

должны

 

подать

 

о

 

томъ

 

прошенія

на

 

имя

 

о.

 

Ректора

 

соминаріи

 

съ

 

надлежащими

 

пр"и

 

оныхъ

 

про-

шеніяхъ

 

удостовѣреніями

 

о

 

семейномъ

 

и

 

матеріальноиъ

 

положе-

ніи

 

ихъ

 

родителей;

 

воспитанники

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

удостоен-

ные

 

перевода

 

въ

 

семинарію

 

безъ

 

экзамена

 

и

 

жолающіе

 

посту-

пить

 

въ

 

оную,

 

должны

 

подать

 

прошенія

 

(на

 

имя

 

о.

 

ректора)

 

о

томъ

 

къ

 

1-му

 

ангуста.
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Отъ

 

Совѣта

  

Симбирекаго

  

Епархіальнаго

  

жен-

екаго

 

училища.
-

I.

 

Совѣтъ

 

Симбирекаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

увѣдомляетъ

 

желающихъ

 

вновь

 

поступить

 

въ

 

Сим-

бирское

 

Енархіальноо

 

женское

 

училище

 

и

 

имѣющихъ

 

подвер-

гнуться

 

переэкзаменовкамъ,

 

что,

 

на

 

основаніи

 

постаповлонія

 

пе-

дагогическаго

 

совѣта,

 

утвержденнаго

 

Его

 

Прѳосвящонствомъ

 

19

іюня

 

1897

 

года,

 

пріемныя

 

иснытанія

 

и

 

переэкзаменов-

ки

 

въ

 

началѣ

 

189

 

7/s

 

учебнаго

 

года

 

будутъ

 

произведены

 

въ

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

текущаго

 

года

 

по

 

слѣдующому

 

росписанію:

18

 

и

 

19

 

августа

 

—

 

пріемныя

 

испытанія

 

дочерямъ

 

духовенства

Симбирской

 

ѳпархіи;

 

20

 

числа

 

съ

 

10

 

часовъ

 

утра —мѳдицинскій

осмотръ

 

всѣхъ,

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

училище,

 

и

 

засѣданіе

Совѣта

 

для

 

разсуждонія

 

о

 

результатахъ

 

пріемныхъ

 

испытаніи

 

и

 

о

пріѳмѣ

 

на

 

казенное

 

содержаніе;

 

21

 

и

 

22-го

 

переэкзаменовки

 

и

рѣшеніе

 

Совѣта

 

о

 

результатѣ

 

ихъ;

 

23-го

 

числа

 

— нріемныя

 

ис-

пытанія

 

дочерямъ

 

иноепархіальнаго

 

духовенства,

 

иносословнымъ;

25-го

 

числа --засѣданіе

 

Совѣта

 

для

 

окончательнаго

 

составлонія

списковъ,

 

по

 

классамъ;

 

26

 

числа — общій

 

сборъ

 

ученицъ;

 

27

 

—

молебенъ

 

и

 

начало

 

ученія.

II.

 

Для

 

посту пленія

 

въ

 

1-й

 

клаесъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

тре-

буется

 

знаніѳ

 

курса

 

приготовительнаго

 

класса,

 

который

 

состоитъ:

1)

 

Въ

  

изученіи

   

общеупотрѳбитѳльныхъ

   

молитвъ,

    

символа

вѣры

 

и

 

десяти

 

заповѣдей,

 

съ

 

краткимъ

 

изъясненіемъ

 

ихъ,

Послѣ

 

объяснѳнія

 

того,

 

что

 

такое

 

молитва,

 

—

 

какъ

 

раздѣ-

дѣляются

 

молитвы

 

по

 

содержанію

 

и

 

по

 

времени

 

произношенія, —

гдѣ

 

можно

 

молиться, — какими

 

внѣшними

 

дѣйствіями

 

сопровож-

дается

 

молитва, — кому

 

мы

 

молимся,

 

о

 

комъ

 

и

 

о

 

чомъ

 

должны

мы

 

молиться, — изучаются

 

слѣдующія

 

молитвы:

а)

 

Начинательныя:

 

Царю

 

Небесный,

 

Трисвятое,

 

Пресвятая

 

Трои-

це,

 

помилуй

 

насъ;

 

молитва

 

Господня;

 

Пріидитѳ

  

поклонимся.
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б)

    

Утреннія:

 

Отъ

 

сна

 

воставъ,

 

Благодарю

 

Тя,

 

Святая

 

Троице

Къ

 

Тебѣ,

 

Владыко

 

Человѣколюбче,

 

отъ

 

сна

 

воставъ

 

при-

бѣгаю;

 

молитва

 

ко

 

Пресвятой

 

Богородицѣ

 

и

 

къ

 

Ангелу

Хранителю.

в)

    

На

 

сонъ

 

грядущимъ:

 

Боже

 

вѣчный

 

и

 

Царю

 

всякаго

 

созда-

нія;

 

Господи,

 

не

 

лиши

 

мене

 

нобесныхъ

 

Твоихъ

 

благъ;

 

мо-

литва

 

ко

 

Пресвятой

 

Богородицѣ

 

и

 

къ

   

Ангелу

  

Хранителю.

г)

    

Пѣсни

 

Пресвятой

 

Богородицѣ:

 

Богородице

 

Дѣво,

 

радуйся;

Достойно

 

есть

 

яко

 

воистину

 

блажити

 

Тя

 

Богородицу;

 

Ми-

лосердія

 

двери

 

отверзи

 

намъ.

д)

    

Молитва

 

за

 

Царя

 

и

 

отечество.

е)

     

Молитва

 

за

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ.

ж)

    

Молитвы

 

продъ

 

ученіомъ

 

и

 

послѣ

 

ученія,

 

предъ

 

обѣдомъ

 

и

послѣ

 

обѣда;

 

молитва

 

продъ

 

Причастіемъ;

 

молитва

 

Святаго

Ефрема

 

Сирина.

2)

   

Въ

 

ознакомленіи

 

съ

 

праздниками

 

и

 

постами

 

Православ-

ной

 

Церкви,

 

а

 

также

 

важнѣйшими

 

событіями

 

священной

 

исто-

ріи,

 

преимущественно

 

съ

 

тѣми,

 

который

 

воспоминаются

 

въ

 

ве-

ликіе

 

праздники

 

и

 

въ

 

дни

 

страстной

 

недѣли.

Но

   

русскому

    

языку:

3)

   

Толковое

 

чтеніе

 

по

 

русски

 

и

 

по

 

церковно- славянски,

знаніе

 

наизусть

 

неболыпихъ

 

прозаическихъ

 

и

 

стихотворныхъ

 

от-

рыввовъ;

 

знакомство

 

съ

 

предложеніемъ

 

и

 

его

 

главными

 

членами,

частями

 

рѣчи — по

 

вопросамъ

 

на

 

разборъ

 

прочитанной

 

статьи.

По

   

ариѳметикѣ:

4)

   

Умственныя

 

упражненія

 

въ

 

производствѣ

 

дѣйствій

 

съ

цѣлыми

 

числами

 

въ

 

предѣлахъ

 

первой

 

сотни — ознакомленіе

 

съ

наиболѣе

 

употребительными

 

мѣрами.

Въ

 

первый

 

классъ

 

училища

 

принимаются

 

дѣвицы

 

отнюдь

не

 

моложе

 

10

 

лѣтъ

 

и

 

не

 

старше

 

12

 

V»

 

лѣтъ.

Въ

 

І-мъ

 

классѣ

 

имѣется

 

40

 

вавансій,

 

во

 

И-мъ

 

классѣ

 

3,

въ

 

ІІІ-мъ— 2,

 

въ

 

IV— 3,

 

въ

 

V— 10.
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Отъ

 

Правленія

 

Симбирекаго

 

Духовнаго

 

Училища

объявляется,

 

что

 

ііріемные

 

экзамены

 

въ

 

Симбирскомъ

 

ду-

ховномъ

 

училищѣ

 

имѣютъ

 

быть

 

18-го

 

августа

 

и

 

пере-

экзаменовки

 

съ

 

19-го

 

августа

 

сего

 

года.

Вновь

   

подписавшіеся

   

получаютъ

 

журналъ,

съ

 

№

 

1-го,

 

со

 

всѣми

 

приложеніями,

на

 

годъ

 

съ

   

доставкою

   

и

   

пересылкою

   

во

   

всѣ

   

города

   

Россіи
ШЕСТЬ

 

рублей.

52

 

иллюстрированныхъ

 

J6J6

 

каждый

 

въ

 

16

 

страницъ

 

плот-

ной

 

печати.

 

12

 

ежемѣсячныхъ

 

книгъ

 

объем,

 

каждая

 

160 — 200

стр.

 

Контора

 

и

 

редавція

 

С.-Петербургъ,

 

Стремянная,

 

12.

 

Проб-

ный

 

№

 

высылается

 

за

 

7

 

коп.

 

марку.

Рѳдакторъ

 

С.

 

Груздевъ.

             

Издатель

 

П.

 

П.

 

Сойкинъ.

Вновь

 

подписавшіяся

 

на

 

ѳженѳдѣльный

 

художественный

 

и

юмористическій

 

журналъ

 

каррикатуръ

 

»Ш

 

"У

 

ТС

 

ТЕ»".
Условія

 

подписки

 

съ

 

перес.

 

и

 

достав.:

 

на

 

годъ

 

7

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс.

4

 

р.

 

Разсрочка

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

конторою.

 

Адресъ:

 

С.-Петер-

бургъ,

 

Спасская,

 

17.

 

Подробности

 

программы

 

см.

 

Симб.

 

Епар.

Вѣд.

 

№

 

24.

  

1896

 

г.

       

======

Иллюстрированный

 

журналъ

 

для

 

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

ДѢТОКІЙ

    

ОТД

 

Ы

 

2С

 

Ъ«.
Съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

во

 

всѣ

 

города

 

Россіи

 

на

 

годъ

 

6

 

руб.,

на

 

Ѵа

 

г°Да

 

3

 

руб.

 

50

 

к.

 

Подписка

 

принимается:

 

въ

 

конторѣ

журнала

 

Леонтьевскій

 

пер.,

 

д.

 

Мамонтова,

 

магазинъ

 

„Дѣтскоѳ

Воспитаніе",

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

Москвы,

 

С.-Петер-

бурга

 

и

 

другихъ

 

городовъ.

 

Подробности

 

программы

 

см.

 

Симб.

Енарх.

 

Вѣдом.

 

J6

 

9,

 

1897

 

г.

Редакторъ

 

В.

 

Соколовскій
Симвирокъ.

 

Типо-Литографія

  

А.

 

Т.

 

Токарева.



I

 

1-го

 

Іюля

 

i

 

Ж

 

IS

 

I

 

1897

 

года.

 

|

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Оглашенные

 

въ

 

древней

 

христіанско!

 

Церкви.
(Окончаніе).

Разсмотрѣвъ

 

побуждѳнія

 

къ

 

образованію

 

и

 

развитію

 

инсти-

тута

 

оглашенныхъ,

 

мы

 

перойдемъ

 

къ

 

изслѣдованію

 

внутренней

организаціи

 

этого

 

института.

Организація

 

эта

 

состояла

 

въ

 

томъ,

 

что

 

всѣ

 

оглашенные

 

при

своемъ

 

приготовленіи

 

къ

 

крещенію

 

были

 

раздѣлены

 

на

 

различные

классы.

 

Это

 

дѣленіе

 

вызывалось

 

саиымъ

 

составоиъ

 

общества

 

огла-

шенныхъ.

 

Будучи

 

обширно

 

по

 

своему

 

количеству,

 

оно

 

состояло

изъ .

 

людей,

 

различныхъ

 

между

 

собою

 

по

 

возрасту,

 

по

 

способно-

стямъ,

 

по

 

своему

 

образованію,

 

по

 

времени

 

поступленія

 

и

 

по

усердію

 

къ

 

изученію

 

и

 

усвоенію

 

преподаваемыхъ

 

имъ

 

истинъ

вѣры.

 

Иначе

 

говоря,

 

въ

 

числѣ

 

оглашенныхъ

 

были

 

малолѣтніе,

взрослые

 

и

 

старцы,

 

люди

 

ученые

 

и

 

простые,

 

необразованные

 

и

т.

 

д.

 

Все

 

это,

 

естественно,

 

дѣлало

 

необходимым^

 

для

 

болыпаго

успѣха

 

и

 

правильнаго

 

воденія

 

дѣла,

 

раздѣлять

 

оглашенныхъ

 

на

извѣстныѳ

 

классы

 

или

 

разряды,

 

болѣѳ

 

или

 

менѣе

 

различные

 

меж-

ду

 

собою

 

и

 

обнимающіе

 

разряды

 

людей

 

только

 

извѣстнаго

 

рода.

Впрочемъ,

 

было

 

ли

 

раздѣленіе

 

оглашенныхъ

 

на

 

извѣетные

 

классы

мѣрою

 

только

 

педагогическою,

 

или

 

влекло

 

за

 

собою

 

разграни-

ченіе

 

и

 

въ

 

правахъ

 

ихъ, —рѣшить

 

трудно.

 

Большинство

 

за-

падныхъ

 

ученыхъ

 

рѣшаютъ

 

этотъ

 

вопросъ

 

въ

 

послѣднемъ

 

смыслѣ.

Слѣды

 

раздѣленія

 

на

 

классы

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

глубокой

древности,

 

какъ,

 

напр.

   

въ

   

исторіи

   

огласительной

 

дѣятельности
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Оригена.

 

„Оригенъ

 

видѣлъ",

 

свидѣтольствуѳтъ

 

Евсевій,

 

„что

 

у

него

 

не

 

достанѳтъ

 

силъ

 

заниматься

 

основательнымъ

 

преподава-

ніемъ

 

предметовъ

 

Божествонныхъ,

 

изслѣдованіемъ

 

и

 

изъясненіемъ

Свящѳннаго

 

Писанія,

 

и

 

сверхъ

 

того

 

оглагаеніомъ

 

приходящихъ,

которые

 

не

 

давали

 

ему

 

покоя,

 

наполняя

 

его

 

училище

 

одни

 

за

другими

 

съ

 

утра

 

и

 

до

 

вечера.

 

Поэтому

 

онъ

 

раздѣлилъ

 

множе-

ство

 

своихъ

 

слушателей,

 

и,

 

выбравъ

 

изъ

 

своихъ

 

друзой

 

Иракла,

мужа

 

ревностно

 

занимавшагося

 

предметами

 

Божественными,

 

весьма

свѣдущаго

 

въ

 

словѣ

 

и

 

не

 

чуждаго

 

въ

 

философіи,

 

сдѣлалъ

 

его

своимъ

 

помощникомъ.

 

Ему

 

пропоручилъ

 

онъ

 

преподаваніе

 

пер-

выхъ

 

началъ

 

только

 

что—приступающимъ

 

къ

 

ученію,

 

а

 

сѳбѣ

продоставилъ

 

заниматься

 

съ

 

болѣо

 

совершенными

 

(„Цѳрк.

 

Ист.

 

кн.

VI,

 

гл.

 

XV).

Затѣмъ,

 

о

 

существовали

 

различныхъ

 

классовъ

 

или

 

разря-

де

 

въ

 

оглашенныхъ

 

свидѣтѳльствуютъ

 

соборы,

 

въ

 

опредѣленіяхъ

которыхъ

 

полагается

 

ясное

 

различіе

 

между

 

оглашенными

 

и

даются

 

имъ

 

различныя

 

названія.

 

Въ

 

5-мъ

 

правилѣ

 

Неокесарій-

скаго

 

собора

 

говорится:

 

„оглашенный,

 

входящій

 

въ

 

Церковь,

 

и

стоящій

 

въ

 

чинѣ

 

оглашенныхъ,

 

обличенъ

 

бывъ

 

во

 

грѣхѣ,

 

аще

сопричисленъ

 

былъ

 

къ

 

колѣноприклоняющимъ,

 

да

 

низведотся

 

въ

разрядъ

 

слушающихъ

 

Писанія,

 

прѳставъ

 

отъ

 

грѣха"

 

(Сл.

 

14-е

прав.

 

перв.

 

вселен,

 

собора).

Наконецъ,

 

есть

 

цѣлыя

 

сочинѳнія,

 

изъ

 

которыхъ

 

одни

 

на-

писаны

 

для

 

оглашенныхъ

 

низшаго

 

класса,

 

а

 

другія — для

 

огла-

шенныхъ

 

высшаго;

 

такъ,

 

напримѣръ,

 

бл.

 

Августинъ

 

написалъ

книгу

 

„De

 

catechizandis

 

rudibus"

 

по

 

просьбѣ

 

одного

 

діакона,

котораго

 

онъ

 

наставляѳтъ

 

въ

 

этой

 

книгѣ,

 

какъ

 

оглашать

 

людей

грубыхъ

 

или,

 

что

 

тоже,

 

необразованныхъ;

 

а

 

св.

 

Кириллъ

 

Іеру-

салимскій

 

написалъ

 

18

 

огласительныхъ

 

поученій,

 

который

 

онъ

говорилъ

 

бѳзъ

 

приготовленія

 

въ

 

продолженіе

 

четыредесятницы

 

го-

товящимся

 

къ

 

крещѳнію.

Что

 

касается

 

количества

 

классовъ

 

или

 

разрядовъ

 

оглашен-

ныхъ,

 

то

 

мнѣнія

 

ученыхъ

 

по

 

этому

 

вопросу

 

различны.

 

Одни

 

изъ

ученыхъ

 

вовсе

 

не

   

допускаютъ

   

различія

 

между

   

оглашенными,

 

и
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признаютъ

 

одинъ '

 

только

 

классъ

 

ихъ.

 

Другіѳ

 

полагаютъ

 

два

класса,

 

именно:"

 

1)

 

„совершѳнныхъ"

 

(„-ceXeio-cepot"

 

„perfectiones")

и

 

2)

 

„носовершенныхъ"

 

(„атеХеібтероі",

 

„imperfectiones").

 

Та-

ково

 

мнѣніѳ — Зонара,

 

Вальсамона,

 

Алексѣя

 

Аристена,

 

Беверегія,

Менандра,

 

Овицера — „Thesaur.

 

Eccles."

 

torn.

 

2

 

pag.

 

72)

 

и

 

Каве

(„Primit.

 

Christ".

 

lib

 

1.

 

с.

 

VIII).

 

Третьи

 

склоняются

 

на

 

сто-

рону

 

трехъ

 

классовъ;

 

это:

 

Баумгартенъ,

 

Бинтѳримъ,

 

Неандеръ,

Робертсонъ

 

(въ

 

І-мъ

 

томѣ

 

„Исторіи

 

Христ.

 

Церкви"

 

стр.

 

193),

а

 

въ

 

русской

 

литературѣ —Ѳеодоръ

 

Смирновъ,

 

нынѣ

 

преосв.

 

Хри-

стофоръ

 

еп.

 

Ковенскій

 

(„Богослужѳніѳ

 

христіанскоо

 

со

 

времени

Апост.

 

до

 

4-го

 

вѣка"

 

см.

 

труды

 

Кіев.

 

дух.

 

акад.

 

1875

 

года

т.

 

4.

 

стр.

 

177).

 

Къ

 

1-му

 

классу

 

они

 

относятъ

 

„слушающихъ"

r axpo(i)(i.6voi e ,

 

„audientes");

 

къ

 

2-му

 

— „колѣнопреклоненныхъ",

(„уоѵохХіѵоѵте?"

 

genuflectentes"),

 

и

 

къ

 

3-му — „проеящихъ"

 

или

„избранныхъ"

 

(„competentes"

 

sive

 

„electi").

 

Нѣсколько

 

иначе

называются

 

оглашенные

 

у

 

Мальдоната

 

и

 

Martene.

 

У

 

Мальдона-

та

 

1-й

 

классъ

 

составляютъ

 

„слушающіе",

 

2-й — „просящіе"

 

и

3-й — „кающіеся*

 

(„poenitentes") .

 

(„De

 

baptismo."

 

с.

 

1,

 

pag.

78,

 

79);

 

у

 

Martene

 

же:

 

1-й

 

классъ — „слушающіе"

 

(„audientes"),

2-й — „просящіѳ

 

(„competentes")

 

и

 

3-й — „избранные"

 

(„electi");

но

 

„колѣнопреклононные"

 

(„ genuflectentes*),

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

нѳ

составляли

 

отдѣльнаго

 

разряда;

 

это

 

были

 

просто

 

на

 

просто

 

тѣ

изъ

 

оглашенныхъ,

 

которые

 

въ

 

наказаніе

 

за

 

какое

 

либо

 

преступ-

леніе

 

осуждались

 

слушать

 

Слово

 

Божіе,

 

стоя

 

на

 

колѣнахъ.

 

Еъ

принимающимъ

 

четыро

 

класса

 

оглашенныхъ

 

принадложатъ:

 

Бона,

Вингамъ

 

и

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Хорошуновъ.

 

Первый

 

изъ

 

нихъ

перечисляетъ:

 

1)

 

„слушающихъ"

 

(„audientes")

 

2)

 

„ницъ

 

про-

стертыхъ"

 

(

 

substracti")

 

или

 

„колѣнопреклонѳнныхъ"

 

(„genu

flectentes"),

 

3)

 

„просящихъ"

 

(„competentes")

 

и

 

4)

 

„избран-

ныхъ"

 

(„electi")

 

(Bona

 

„Rerum

 

liturgicarum".

 

Lib.

 

1

 

cap.

 

16,

n.

 

4

 

pag.

 

125

 

—126).

 

Бингамъ

 

же—:

 

1)

 

оглашенныхъ,

 

которымъ

преподавались

 

начатки

 

христіанскаго

 

ученія

 

частнымъ

 

образомъ

и

 

внѣ

 

храма

 

(„s£a>&o6[Aev<u'');

 

2)

 

„слушающихъ"

 

(„audientes");

3)

   

„колѣнопреклонѳнныхъ"

   

(„genuflectentes)"

   

и

   

4)

   

„прося-
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щихъ"

 

или

 

„избранныхъ"

 

(„competentes"

 

sive

 

„electi"),

 

или,

иначе,

 

„просвѣщасмыхъ"

 

(„срцтСбр-еѵоі")

 

и

 

„крещаемыхъ"

 

(„^а-

7tTiCo(Aevot")

 

(Binghamus.

 

„Antiquit.

 

Eccles."

 

Uol.

 

IV,

 

lib.

 

X,

cap.

 

II.

 

de

 

divers,

 

catech.

 

gradib.,

 

pag.

 

16

 

—

 

17).

 

У

 

Бингама

заимствовалъ

 

дѣленіе

 

оглашенныхъ

 

на

 

4

 

класса

 

священникъ

 

Ѳео-

доръ

 

Хорошуновъ

 

(„Правосл.

 

Христ.

 

Литургика",

 

часть

 

1-я,

стр.

 

42).

•

 

Различіо

 

въ

 

мнѣніяхъ

 

ученыхъ

 

относительно

 

классовъ

 

огла-

шенныхъ

 

произошло

 

отъ

 

того,

 

что

 

въ

 

источникахъ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

же

 

классъ

 

называется

 

различно.

 

Постараемся

 

указать

 

теперь,

какое

 

дѣленіе

 

можно

 

признать

 

болѣе

 

вѣрнымъ.

 

Не

 

входя

 

въ

подробное

 

опровержоніе

 

дѣленій

 

сословія

 

оглашенныхъ

 

на

 

два

 

и

четыре

 

разряда,

 

мы,

 

на

 

основаніи

 

здравыхъ

 

соображеній

 

и

вслѣдъ

 

за

 

основательными

 

изслѣдователями

 

памятниковъ

 

древней

церковной

 

литературы — Баумгартеномъ

 

и

 

Бинтеримомъ,

 

полагаомъ

удержать

 

раздѣленіѳ

 

на

 

три

 

класса,

 

какъ

 

болѣе

 

согласное

 

съ

свидѣтельствомъ

 

древности

 

и

 

сущоствомъ

 

дѣла.

 

Въ

 

ряду

 

по-

стоянныхъ

 

классовъ

 

оглашенныхъ

 

находятся

 

„слушающіе".

 

Сюда

принадлежали

 

только

 

что

 

изъявившіе

 

желаніе

 

вступить

 

въ

 

число

оглашенныхъ.

 

Назывались

 

они

 

„слушающая и"

 

(„dxpowjxevoi",

„audientes)

 

потому,

 

что

 

имъ

 

позволялось

 

слушать

 

только

 

слово

Божіо

 

и

 

проповѣдь,

 

обыкновенно

 

предлагаемую

 

по

 

прочтеніи

Евангелія.

 

Но

 

предъ

 

общими

 

молитвами

 

„вѣрныхъ"

 

оглашенные

„слушающіе"

 

должны

 

были

 

выходить

 

изъ

 

храма

 

вмѣстѣ

 

съ

 

не-

вѣрными,

 

какъ

 

скоро

 

діаконъ

 

съ

 

возвышеннаго

 

мѣста

 

торже-

ственно

 

провозглашалъ:

 

„да

 

никто

 

отъ

 

слушающихъ,

 

да

 

никто

отъ

 

невѣрныхъ"!

 

т.

 

е.,

 

нусть

 

не

 

присутствуетъ

 

здѣсь

 

( „ Constit.

Apostol".

 

lib.

 

VIII,

 

cap.

 

V).

 

Имъ

 

не

 

позволялось

 

даже

 

слушать

молитвы,

 

приносимыя

 

Церковью

 

за

 

нихъ

 

самихъ,

 

а

 

равпымъ

образомъ — за

 

оглашенныхъ

 

втораго

 

класса

 

или

 

„колѣнопрекло-

ненныхъ"

 

(св.

 

Григорія

 

чудотворца

 

прав.

 

12).

 

Второй

 

(средній)

классъ

 

оглашенныхъ

 

составляли

 

всѣ

 

такъ

 

называемые

 

„колѣно-

преклоненные"

 

(„^оѵохХіѵоѵте?",

 

„genuflectentes).

 

Такое

 

назва-

ніе

 

они

 

получили

 

отъ

 

того,

 

что,

 

послѣ

 

молитвы

 

за

 

нихъ,

 

назы-
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вавшеися

 

ео/т]

 

хахехоо(л.еѵ(иѵ,

 

они,

 

стоя

 

на

 

колѣнахъ,

 

прини-

мали

 

бдагословеніе

 

епископа

 

или

 

пресвитера.

 

Принадлежавшіе

 

къ

атому

 

классу

 

по

 

преимуществу

 

назывались

 

оглашенными

 

(I

 

всел.

собор.

 

14

 

прав.)

 

Въ

 

силу

 

этого

 

воззваніе

 

діакона:

 

„оглашенніи

изыдите"!

 

относилось

 

главнымъ

 

образомъ

 

къ

 

нимъ.

 

Существенное

отличіе

 

ихъ

 

отъ

 

оглашенныхъ

 

пѳрваго

 

разряда

 

состояло

 

въ

 

томъ,

что

 

они

 

имѣли

 

право

 

выслушивать,

 

помимо

 

чтенія

 

св.

 

Писанія

и

 

проповѣди,

 

молитвы

 

за

 

себя

 

самихъ,

 

при

 

которыхъ

 

не

 

позво-

лялось,

 

какъ

 

сказано,

 

присутствовать

 

„слушающимъ",

 

и,

 

слѣдо-

вательно,

 

оставались

 

при

 

богослуженіи

 

гораздо

 

дольше

 

первыхъ.

Наконецъ,

 

къ

 

третьему,

 

самому

 

высшему

 

классу

 

оглашенныхъ,

принадлежали

 

всѣ

 

такъ

 

называемые

 

въ

 

„

 

Постановлѳніяхъ

 

Апо-

стольскихъ"

 

„(ЗатстіСб(леѵос"

 

( я црещаѳмые"

 

—

 

„Постан.

 

Апостол,

кн.

 

8,

 

гл.

 

8),

 

у

 

св.

 

Кирилла

 

Іерусалимскаго — „<р°тсС<5[леѵос в

(„просвѣщаѳмые";

 

это

 

названіо

 

повсюду

 

можно

 

встрѣтить

 

въ

огласительныхъ

 

поученіяхъ

 

св.

 

Кирилла),

 

у

 

бл.

 

Августина —

„compotentes"

 

(„просящіе" — Август,

 

„о

 

мол.

 

за

 

усопшихъ"

 

гл.

12),

 

у

 

Льва

 

папы

 

римскаго — „electi"

 

(„избранные";

 

„Послан.

4

 

къ

 

сицил.

 

еписк.").

 

Оглашенные

 

этого

 

класса

 

были,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

наиближайшіе

 

кандидаты

 

крещенія.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

въ

 

разрядахъ

 

оглашенныхъ

 

они

 

стояли

 

выше

 

всѣхъ, — все

 

же

подвергались

 

участи

 

общей

 

оглашеннымъ

 

предыдущихъ

 

классовъ,

а

 

именно:

 

выходили

 

изъ

 

храма

 

по

 

прочтеніи

 

особыхъ

 

молитвъ

за

 

нихъ,

 

предъ

 

литургіѳю

 

вѣрныхъ,

 

послѣ

 

возгласа

 

діакона:

„елицы

 

ко

 

Просвѣщенію

 

изыдите"!

 

Но

 

прежде,

 

чѣмъ

 

оставляли

храмъ,

 

они

 

возносили

 

теплыя

 

молитвы

 

къ

 

Богу.

 

„Помолитеся

иже

 

ко

 

просвѣщонію",

 

взывала

 

къ

 

нимъ

 

св.

 

Церковь.

 

Вмѣстѣ

съ

 

оглашонными

 

и

 

„вѣрные"

 

призывались

 

къ

 

молитвамъ

 

за

 

пер-

выхъ

 

(Служебникъ.

 

Преждеосвящ.

 

лит.

 

143

 

листъ).

 

Потомъ

 

они,

преклонивъ

 

головы,

 

принимали

 

благословеніе

 

отъ

 

епископа

 

или

пресвитера,

 

который

 

при

 

этомъ

 

читалъ

 

надъ

 

ними

 

особую

 

мо-

литву

 

(ibid.

 

144

 

листа),

 

Особыя

 

молитвы,

 

читавшіяся

 

надъ

ними,

 

ясно

 

говорятъ

 

за

 

самостоятельное

 

существованіе

 

этого

класса

 

оглашенныхъ.

  

Изъ

   

храма

   

выходили

 

они

 

послѣ

 

„колѣно-
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преклоненныхъ",

 

такъ

 

какъ

 

самыя

 

молитвы

 

за

 

нихъ

 

приносились

по

 

выходѣ

 

послѣднихъ.

 

Указанные

 

три

 

класса

 

обнимали

 

собою

весь

 

разрядъ

 

оглашенныхъ.

Займемся

 

теперь

 

рѣшоніомъ

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

кто,

 

когда

 

и

какъ

 

принимался

 

въ

 

разрядъ

 

оглашенныхъ.

Обращающійся

 

изъ

 

іудейства

 

или

 

язычества

 

къ

 

христіан-

ской

 

вѣрѣ

 

могъ

 

быть

 

принять

 

въ

 

разрядъ

 

оглашенныхъ

 

во

 

всякое

время.

 

Относительно

 

сего

 

но

 

было

 

постановлено

 

правилъ.

 

Не

 

бы-

ло

 

также

 

подожительныхъ

 

правилъ

 

и

 

относительно

 

возраста

 

огла-

шенныхъ.

 

Но

 

изъ

 

нѣкоторыхъ

 

данныхъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

число

ихъ

 

входили

 

лица

 

не

 

только

 

возрастныя,

 

но

 

и

 

малолѣтнія.

 

Ука-

заніе

 

на

 

это

 

мы

 

видимъ

 

еще

 

въ

 

„Апостольскихъ

 

Постановлѳ-

ніяхъ

 

,

 

когда

 

здѣсь

 

говорится:

 

(желающій

 

креститься)

 

„пусть

откажется

 

и

 

отъ

 

родителей,

 

и

 

отъ

 

сродниковъ,

 

и

 

отъ

 

друзой,

 

и

отъ

 

жены,

 

и

 

отъ

 

дѣтей,

 

и

 

отъ

 

стяжаній,

 

и

 

отъ.

 

всѣхъ

 

вообще

благъ

 

жизни,

 

когда

 

какое

 

изъ

 

нихъ

 

будотъ

 

препятствіемъ

 

къ

благочестію"

 

(„Апост.

 

Постановл."

 

въ.русс.

 

пер.

 

Каз.

 

1864

 

г.,

стр.

 

136).

 

Въ

 

отвѣтахъ

 

Тимоѳея,

 

епископа

 

Александрійскаго,

бывшаго

 

на

 

2-мъ

 

вселенскомъ

 

соборѣ,

 

также

 

говорится:

 

„если

оглашенный,

 

маловозрастный

 

(„izaibiov

 

xaxTj/ouevov,

 

ш?

 

етшѵ

етгта")

 

или

 

совершеннолѣтній,

 

по

 

невѣдѣнію

 

будѳтъ

 

пріобщенъ

св.

 

Таинъ,

 

то

 

должно

 

поспѣшить

 

его

 

крещеніемъ"

 

(Іоаннъ

 

„Опытъ

курса

 

церков.

 

закон.".

 

Томъ

 

2,

 

стр.

  

117).

Принятіе

 

въ

 

число

 

оглашенныхъ

 

не

 

было

 

только

 

простымъ

причисленіемъ,

 

или

 

присоединеніомъ

 

къ

 

обществу

 

вѣрующихъ,

но

 

сопровождалось

 

нѣкоторыми

 

особыми

 

священными

 

обрядами.

На

 

основаніи

 

имѣющихся

 

свѣдѣній

 

можно

 

приблизительно

 

соста-

вить

 

такое

 

понятіе

 

объ

 

этомъ

 

актѣ.

 

Жолавшій

 

вступить

 

въ

классъ

 

оглашенныхъ

 

просилъ

 

епископа

 

допустить

 

его

 

къ

 

огла-

шенію.

 

Епископъ,

 

собравъ

 

нужныя

 

свѣдѣнія

 

относительно

 

проси-

теля

 

и

 

подвергнувъ

 

предварительному

 

испытанію,

 

принималъ

 

или

отказывалъ.

 

(Изъ

 

произведений

 

Тертулліана

 

и

 

Кипріана

 

видно,

что

 

нѣкоторыя

 

лица

 

не

 

допускались

 

къ

 

оглашенію.

 

Въ

 

„Апо-

стольскихъ

 

Постановленіяхъ"

 

формально

 

предписывается

 

епископу
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не

 

допускать

 

нѣкоторыхъ

 

къ

 

оглашенію

 

и

 

подробно

 

перечисля-

ются

 

такого

 

рода

 

лица).

 

Дѣти '

 

христіанскихъ

 

родителей

 

прини-

мались

 

безъ

 

особоннаго

 

испытанія,

 

если

 

они

 

были

 

способны

 

къ

оглашенію.

 

Въ

 

числѣ

 

оглашенныхъ

 

они

 

находились

 

отъ

 

7

 

—

 

10

лѣтъ.

 

Самый

 

обрядъ

 

принятія

 

въ

 

разрядъ

 

оглашенныхъ

 

состоялъ

изъ

 

молитвъ,

 

возложенія

 

рукъ

 

и

 

знаменованія

 

крестнымъ

 

зна-

мѳніеМъ;

 

совершался

 

же

 

этотъ

 

обрядъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

публично,

 

при

 

общоствѳнномъ

 

богослуженіи.

 

Принятые

 

въ

 

число

оглашенныхъ

 

были

 

наставляемы

 

въ

 

истинахъ

 

христіанской

 

вѣ-

ры

 

и

 

нравственности

 

(„Постановлен.

 

Апостол."

 

кн.

 

VII,

 

гл.

18

 

и

 

39).

 

Продолжительность

 

этого

 

наставленія

 

но

 

была

 

по-

ложительно

 

опредѣлена

 

церковными

 

постановленіями.

 

Изъ

 

по-

вѣствованій

 

Св.

 

Луки

 

о

 

Корниліи

 

сотникѣ

 

и

 

темничномъ

 

стражѣ

въ

 

Филиппахъ

 

(Дѣян.

 

10

 

и

 

16

 

главы)

 

видно,

 

что

 

въ

 

Апостоль-

ской

 

Церкви

 

между

 

оглашеніемъ

 

и

 

крощеніемъ

 

иногда

 

проходи-

ло

 

очень

 

мало

 

времени,

 

потому

 

что

 

Самъ

 

Духъ

 

Святый

 

нерѣдко

непосредственно

 

указывалъ

 

избранныхъ

 

Своихъ;

 

но

 

въ

 

послѣ-

дующее

 

время

 

Церковь

 

продолжила

 

срокъ

 

между

 

тѣмъ

 

и

 

дру-

гимъ,

 

безъ

 

сомнѣнія

 

для

 

того,

 

чтобы

 

лучше

 

наставить

 

и

 

испы-

тать

 

обращавшихся

 

ко

 

Христу

 

и

 

не

 

допустить

 

въ

 

Церковь

 

по-

рочныхъ

 

или

 

слабыхъ

 

членовъ.

 

Срокъ

 

этотъ

 

зависѣлъ

 

отъ

 

умствен-

наго

 

и

 

нравственнаго

 

состояній

 

оглашеннаго;

 

вообще

 

же

 

прости-

рался

 

отъ

 

40

 

дней

 

до

 

3-хъ

 

лѣтъ.

 

О

 

сорокодневномъ

 

срокѣ

 

упо-

минаѳтъ

 

Іеронимъ

 

въ

 

письмѣ

 

къ

 

Паммахію

 

(61

 

гл.

 

4).

 

Въ

„Постаяовленіяхъ

 

Апостольскихъ"

 

назначается

 

срокъ

 

— 3

 

года,

но

 

сокращается

 

при

 

сильномъ

 

жѳланіи

 

и

 

нѳтерпѣніи

 

оглашао-

мыхъ

 

скорѣе

 

креститься

 

(кн.

 

8,

 

гл.

 

32).

 

Были

 

нримѣры

 

крат-

чайшая

 

срока

 

между

 

оглашоніемъ

 

и

 

крещеніемъ, — напримѣръ,

семидневнаго

 

(Сократ.

 

„Ист."

 

кн.

 

7.

 

гл.

 

30).

 

Для

 

оглашенныхъ

серьезно

 

и

 

опасно

 

больныхъ

 

дѣлалось

 

особое

 

исключеніе:

 

ихъ

допускали

 

къ

 

крещенію

 

безъ

 

всякой

 

отсрочки

 

послѣ

 

лишь

 

нѳ-

многихъ

 

часовъ

 

оглашенія;

 

но

 

послѣ

 

крещенія

 

подобныя

 

лица,

въ

 

случаѣ

 

своего

 

выздоровлѳнія,

 

должны

 

были

 

восполнить

 

недо-

статокъ

   

познанія

   

христіанской

   

вѣры

 

(Посланіе

   

Кирилла

  

Але-
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ксандрійскаго

 

къ

 

епископамъ

 

Дивійскимъ

 

и

 

Пентапольскимъ

 

Ряп-

decta

 

Bevereg.

 

11,

 

178-

 

Также

 

Епифанія

 

„о

 

ересяхъ".

 

28).

 

Впро-

чемъ,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

оглашенныхъ,

 

сознавая

 

великую

 

важность

 

Таин-

ства

 

крещенія,

 

добровольно

 

отсрочивали

 

его

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни-

Приготовляя

 

оглашенныхъ

 

къ

 

достойному

 

принятію

 

креще-

нія

 

предварительными

 

наставленіями,

 

Церковь

 

въ

 

то

 

же

 

время

требовала,

 

чтобы

 

и

 

оглашенные

 

содѣйствовали

 

ея

 

видамъ,

 

т.

 

е.

требовала

 

отъ

 

нихъ

 

активнаго,

 

самостоятельная

 

участія

 

въ

 

ихъ

приготовленіи.

 

Сообразно

 

такого

 

рода

 

требованіямъ

 

въ

 

круп,

обязанностей

 

и

 

занятій

 

оглашенныхъ,

 

кромѣ

 

тщательнаго

 

изуче-

нія

 

истинъ

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

входили

 

главнымъ

 

образомъ:

постъ,

 

усердная

 

молитва

 

и

 

чистосердечное

 

покаяніе.

 

„Присту-

пающимъ

 

къ

 

крещенію",

 

говоритъ

 

Тертулліанъ,

 

„необходимо

нужны

 

частыя

 

молитвы,

 

посты,

 

колѣнопреклоненія

 

и

 

бдѣнія"

(„О

 

крещеніи",

 

гл.

 

20).

 

Что

 

касается

 

молитвы,

 

то

 

оглашенные

должны

 

были

 

всякій

 

разъ

 

являться

 

къ

 

богослуженію.

 

Всѣ

 

упо-

мянутый

 

упражненія

 

оглашенныхъ

 

появились

 

не

 

случайно,

 

а

вслѣдствіе

 

значенія

 

для

 

психической

 

жизни

 

оглашенныхъ

 

акта

оглашенія,

 

какъ

 

акта

 

перемѣны

 

религіозныхъ

 

воззрѣній.

 

Требо-

ваніе

 

этихъ

 

упражнѳній

 

со

 

стороны

 

пастырей

 

Церкви

 

не

 

было

безсодѳржатольною

 

формальностію;

 

упражненія

 

эти

 

вызывались

 

у

оглашенныхъ

 

сами

 

собою,

 

какъ

 

необходимое

 

слѣдствіе

 

перемѣны

религіознаго

 

міровоззрѣнія,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

перемѣны

 

цѣ-

лаго

 

строя

 

нравственныхъ

 

убѣжденій,

Предъ

 

наступленіемъ

 

времени

 

крещенія

 

оглашенныхъ

 

закли-

нали,

 

возлагали

 

на

 

нихъ

 

руки,

 

осѣняли

 

крестомъ

 

и

 

совершали

обрядъ

 

дуновенія.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

это

 

время

 

они

 

выучивали

на — память

 

символъ

 

вѣры,

 

молитву

 

Господню,

 

извѣстные

 

отвѣты,

которые

 

они

 

должны

 

были

 

дать

 

при

 

самомъ

 

крещеніи

 

и

 

въ

 

особен-

ности

 

слова,

 

относящаяся

 

къ

 

отреченію

 

отъ

 

діавола;

 

сюда

 

же

относились

 

обычаи

 

ходить

 

нѣсколько

 

дней

 

съ

 

закрытыти

 

глазами,

обычай

 

„отверзать

 

слухъ"

 

оглашенныхъ

 

словомъ

 

„сффафа"

 

(раз-

ворзися),

 

обычай

 

помазывать

 

бреніемъ

 

глаза

 

оглашенныхъ

 

и,

 

на-

кенецъ,

 

держать

 

въ

 

рукахъ

 

зажженную

 

свѣчу.
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Оканчивая

 

свою

 

рѣчь

 

объ

 

оглашенныхъ

 

въ

 

древней

 

Церкви,

нельзя

 

не

 

сказать

 

еще

 

нѣсколько

 

словъ

 

относительно

 

наказаній

ихъ.

 

Оглашенные,

 

какъ

 

уже

 

принятые

 

въ

 

нѣдра

 

Церкви

 

и

 

ео-

стоявшіѳ

 

подъ

 

ея

 

материнскимъ

 

попеченіемъ,

 

не

 

освобождались

отъ

 

церковныхъ

 

наказаній

 

за

 

преступленія.

 

Смотря

 

по

 

тяжести

грѣха

 

и

 

по

 

соображеніямъ

 

пастырей

 

Церкви,

 

они

 

подвергалась

двоякаго

 

рода

 

наказаніямъ.

Первый

 

родъ

 

наказанія

 

состоялъ

 

въ

 

низведеніи

 

оглашен-

ная

 

изъ

 

одного

 

класса

 

въ

 

другой

 

низшій.

 

Такъ,

 

если

 

оглашен-

ный

 

высшаго

 

класса

 

впадалъ

 

въ

 

какое

 

либо

 

тяжкое

 

преступлѳ-

ніѳ,

 

то

 

его

 

низводили

 

въ

 

средній

 

классъ, — классъ

 

„колѣно-

прѳклоненныхъ";

 

если

 

онъ

 

и

 

здѣсь

 

не

 

переставалъ

 

грѣшить,

 

то

его

 

причисляли

 

къ

 

классу

 

„слушающихъ";

 

если

 

же

 

и

 

тутъ

 

не

исправлялся

 

и

 

снова

 

грѣшилъ:

 

то

 

ему

 

воспрещалось

 

входить

 

въ

храмъ

 

и

 

стоять

 

въ

 

ряду

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

изъ

 

того

 

класса,

къ

 

которому

 

онъ

 

принадлежалъ.

 

Ему

 

повѳлѣвалось

 

во

 

время

 

бо-

гослуженія

 

стоять

 

вмѣстѣ

 

съ

 

отлученными,

 

извѣстными

 

въ

 

древней

Церкви

 

подъ

 

имѳнемъ

 

„плачущихъ"

 

(„тсроохХеіоѵтес").

 

Въ

 

под-

тверждено

 

только

 

что

 

сказаннаго

 

привѳдѳмъ

 

5-ѳ

 

правило

 

Нѳокѳ-

сарійскаго

 

собора,

 

гдѣ

 

о

 

наказаніяхъ

 

разныхъ

 

классовъ

 

гово-

рится:

 

„оглашенный,

 

входящій

 

въ

 

Церковь,

 

и

 

стоящій

 

въ

 

чинѣ

оглашенныхъ,

 

обличенъ

 

бывъ

 

во

 

грѣхѣ,

 

аще

 

сопричисленъ

 

былъ

къ

 

колѣнопреклоняющимъ,

 

да

 

низведется

 

въ

 

разрядъ

 

слушаю-

щихъ

 

Писанія,

 

преставъ

 

отъ

 

грѣха.

 

Аще

 

же

 

и

 

пребывая

 

между

слушающими

 

согрѣшитъ,

 

да

 

изгонится

 

изъ

 

Церкви"

 

(См.

 

также

14

 

прав.

 

1-го

 

вселен,

 

собора).

Помимо

 

нйзведенія

 

въ

 

низшій

 

классъ

 

въ

 

древней

 

Церкви

практиковался

 

обычай

 

наказывать

 

падшихъ

 

оглашенныхъ

 

увели-

ченіемъ

 

срока

 

оглашенія.

 

Ельвирскій

 

соборъ,

 

бывшій

 

въ

 

305-мъ

году,

 

нормальнымъ

 

срокомъ

 

оглашенія

 

призналъ

 

два

 

года

 

(42

прав.);

 

но

 

для

 

падшихъ

 

оглашенныхъ

 

срокъ

 

оглашенія,

 

по

 

опрѳ-

дѣленію

 

этого

 

собора,

 

увеличивался

 

до

 

3

 

и

 

5

 

лѣтъ,

 

а

 

иногда

даже

 

до

 

конца

 

жизни,

 

смотря

 

по

 

важности

 

ихъ

 

преступленій.

Такъ,

 

напримѣръ,

 

если

 

оглашенный

   

исправлялъ

 

должность

 

язы-
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ческаго

 

жреца:

 

то,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

болѣе

 

и

 

не

 

приносилъ

 

жертвъ,

крощѳніѳ

 

его

 

отлагалось

 

на

 

три

 

года

 

со

 

времени

 

его

 

паденіи

-(Concil.

 

Eliberit.

 

с.

 

IV).

 

Если

 

оглашенный

 

во

 

время

 

гононін

былъ

 

доносчикомъ,

 

и

 

по

 

его

 

доносу

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

„вѣрныхъ"

былъ

 

посланъ

 

въ

 

ссылку

 

или

 

умерщвленъ,

 

то

 

его

 

крещеніе

 

отла-

галось

 

на

 

пять

 

лѣтъ

 

(с.

 

LXXIII).

 

Если

 

оглашенная

 

жена

 

про-

извольно

 

оставляла

 

своего

 

мужа

 

или

 

разводилась

 

съ

 

нимъ:

 

то

ея

 

крещеніе

 

отсрочивалось

 

также

 

на

 

пять

 

лѣтъ

 

(с.

 

X—XI).

 

А

если

 

женщина

 

зачинала

 

плодъ

 

отъ

 

прелюбодѣянія,

 

и

 

какимъ

нибудь

 

образомъ

 

истребляла

 

его:

 

то

 

крещеніе

 

ея

 

отлагалось

 

до

конца

 

жизни,

 

и

 

только

 

предъ

 

смертію

 

она

 

допускалась

 

къ

 

крс-

щенію

 

(с.

 

LXVIII).

 

Отсрочиваніе

 

крещенія

 

до

 

конца

 

жизни

 

бы-

ло

 

самымъ

 

тяжкимъ

   

наказаніемъ

   

для

   

оглашенныхъ

 

въ

 

древней

Христіанской

 

Церкви.

                                        

п

    

л

*

             

г-

 

-now

 

г

                                                  

х/.

  

Державинъ.

Краткія

  

замѣтки

  

изъ

 

хроники

 

церковно-обще-
ственной

 

жизни

 

Симбирской

 

епархіи*).

15

 

іюня

 

(воскресенье).

 

Преосвященнымъ

 

Никандромъ,

 

въ

сослуженіи

 

съ

 

градскимъ

 

духовенствомъ,

 

совершена

 

въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

Соборѣ

 

божественная

 

литургія

 

и,

 

по

 

окончаніи

 

оной,

 

бла-

годарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе,

 

по

 

случаю

 

рожденія

 

2 У

мая

 

Ея

 

Императорская

 

Высочества,

 

Высоконоворождонной

 

Вели-

кой

 

Княжны

 

Татьяны

 

Николаевны,

 

о

 

здравіи

 

Ихъ

 

Император-

скихъ

 

Величествъ,

 

Ея

 

Императорская

 

Высочества

 

и

 

всего

 

Ав-

густѣйшаго

 

Дома.

 

На

 

литургіи

 

и

 

молебствіи

 

присутствовалъ

 

Г.

Начальникъ

 

губерніи

 

и

 

другіо

 

представители

 

мѣстныхъ

 

властей.

Храмъ

 

былъ

 

перополненъ

 

молящимися.

Въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

состоялось

 

торжественное

 

изнесеніе

 

изъ

гор.

 

Симбирска

 

и

 

обратное

 

препровожденіо

   

въ

   

Жадовскую

   

пу-

*)

 

ІІриходскіе

 

священники

 

и

 

въ

 

особенности

 

о.о.

 

благочинные

 

при-

глашаются

 

редакпіей

 

„Симбпрскихъ

 

Еп.

 

Вѣдомостей"

 

къ

 

благовременно-
лу

 

сообщенію

 

оной

 

краткихъ

 

замѣтокъ

 

о

 

выдающихся

 

событіяхъ

 

и

 

тор-

жественныхъ

 

въ

 

церковно-общественной

 

жизни

 

ввѣренвыхъ

 

имъ

 

приходовъ.
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стынь

 

мѣстно — чтимой

 

чудотворной

 

иконы

 

Казанской

 

Божіей

 

Ма-

тери.

 

По

 

совершеніи

 

краткаго

 

молебствія

 

на

 

площади

 

у

 

Каѳед-

ральнаго

 

Собора,

 

проводы

 

св.

 

иконы

 

совершены

 

были

 

тѣмъ

 

же

цѳремоніальнымъ

 

порядкомъ,

 

какъ

 

и

 

встрѣча

 

оной,

 

бывшая

 

18

минувшаго

 

мая,

 

хотя

 

стеченіе

 

народа

 

теперь

 

было

 

нѣсколько

меньшее,

 

чѣмъ

 

при

 

встрѣчѣ

 

св.

 

иконы.

16

 

іюпя.

 

Резолюціею

 

Преосвященнаго,

 

послѣдовавшѳю

 

на

прошеніи

 

прихожанъ

 

села

 

Новодѣвичья,

 

Сенгилеевскаго

 

уѣзда,

разрѣшено

 

поднести

 

отъ

 

своего

 

усердія

 

священнику

 

вышесказан-

наго

 

села

 

о.

 

Павлу

 

Родникову

 

установленной

 

формы

 

серебряный

священническій

 

наперсный

 

крестъ,

 

въ

 

знакъ

 

признательности

 

за

труды

 

о.

 

П.

 

Родникова

 

по

 

благоукрашенію

 

Новодѣвиченскаго

приходскаго

 

храма

 

и

 

свыше

 

десятилѣтнее

 

духовнонравственноѳ

водительство

 

ввѣренной

 

ему

 

паствы,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

прописано

 

въ

прошоніи.

 

Нельзя

 

не

 

привѣтствовать

 

радостно

 

подобныхъ

 

случа-

евъ

 

выраженія

 

прихожанами

 

признательности

 

къ

 

своему

 

приход-

скому

 

пастырю,

 

разъ

 

эти

 

выраженія

 

исходятъ

 

изъ

 

чистаго

 

сердца,

благородныхъ

 

мотивовъ

 

и

 

оправдываются

 

самою

 

дѣйствительностью!

20

 

іюня

 

(пятница).

 

Преосвященный

 

Никандръ

 

вторично,

въ

 

нынѣшнемъ

 

году,

 

изволилъ

 

отбыть

 

изъ

 

гор.

 

Симбирска,

 

для

обозрѣнія

 

церквей

 

и

 

приходовъ

 

съ

 

ихъ

 

причтами

 

въ

 

уѣздахъ:

Симбирскомъ,

 

Карсунскомъ,

 

Алатырекомъ

 

и

 

Ардатовскомъ.

 

Воз-

вратиться

 

изъ

 

поѣздки

 

Преосвященнымъ

 

предположено

 

не

 

ра-

нѣе

 

5

 

іюля.

Ветупленіе

 

на

 

паству

 

молодого

 

священника

 

и

его

 

первые

 

шаги.

Въ

 

одной

 

изъ

 

епархій

 

нашего

 

обширнаго'

 

отечества,

 

въ

 

са-

момъ

 

маломъ

 

по

 

числу

 

душъ

 

приходѣ,

 

оказалось

 

свободнымъ

 

свя-

щенническое

 

мѣсто.

 

Такъ

 

какъ

 

приходъ

 

этотъ

 

былъ

 

очень

 

бѣ-

денъ,

 

то

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

немъ

 

бывало

 

или

 

праздно,

или

 

занималось

 

священниками,

 

не

 

находившими

 

себѣ

 

мѣста

 

въ

болѣе

 

состоятельныхъ

 

приходахъ;

 

и

   

передъ

   

1896

   

годомъ

   

оно
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оставалось

 

свободнымъ

 

довольно

 

долго.

 

Но

 

вотъ

 

въ

 

1896

 

году

изъявилъ

 

желаніѳ

 

занять

 

это

 

мѣсто

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

мѣст-

ной

 

духовной

 

семинаріи

 

воспитанникъ-студентъ.

 

Архипастырь

 

прѳ-

доставилъ

 

ему

 

это

 

мѣсто,

 

и

 

онъ,

 

женившись,

 

по

 

избранію

 

своего

сердца,

 

на

 

бѣдной

 

дѣвицѣ,

 

возведенъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

священни-

ка

 

и

 

отправился

 

на

 

мѣсто

 

своего

 

служенія.

Молодой

 

пастырь,

 

почти

 

ничего

 

не

 

имѣвшій,

 

не

 

побоялся

идти

 

въ

 

бѣдный

 

приходъ;

 

онъ

 

воодушевленъ

 

былъ

 

той

 

возвы-

шенной

 

мыслью,

 

что

 

его

 

служба — не

 

служба

 

изъ-за

 

однѣхъ

 

вы-

годъ,

 

а

 

служба

 

для

 

спасенія

 

ввѣренныхъ

 

ему

 

душъ

 

христіан-

скихъ;

 

увѣренъ

 

былъ

 

онъ

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

и

 

въ

 

бѣдномъ

 

при-

ходѣ,

 

получая

 

небольшое

 

жалованье,

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

женою

 

не

будѳтъ

 

бѣдствовать,

 

не

 

останется

 

голоднымъ

 

и

 

холоднымъ.

 

При-

быль

 

онъ

 

изъ

 

губернскаго

 

города

 

къ

 

мѣсту

 

своего

 

служенія

 

на-

канунѣ

 

праздника

 

Преображенія

 

Господня.

 

Прихожане

 

немед-

ленно

 

узнали

 

о

 

пріѣздѣ

 

молодого

 

своего

 

священника

 

и,

 

какъ

только

 

раздался

 

благовѣстъ

 

къ

 

службѣ,

 

съ

 

радостію

 

поспѣшили

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

который

 

былъ

 

полонъ

 

молящимися;

 

особенно

много

 

было

 

народа

 

во

 

время

 

литургіи.

 

Пастырь

 

въ

 

первую

 

же

свою

 

службу

 

не

 

оставилъ

 

пасомыхъ

 

бѳзъ

 

назиданія.

 

„Всѣ

 

мы,

братіе-христіанѳ,

 

предназначены

 

Господомъ

 

Богомъ

 

къ

 

небесной

славѣ

 

и

 

своею

 

благочестивою

 

земною

 

жизнію

 

можѳмъ

 

достигнуть

блаженства

 

праведныхъ

 

въ

 

свѣтлыхъ

 

обителяхъ

 

рая",

 

сказалъ

онъ

 

въ

 

заключоніе

 

своего

 

поученія.

 

„И

 

вотъ,

 

святая

 

Церковь

молитъ

 

Господа:

 

да

 

возсіяетъ

 

и

 

намъ

 

грѣшнымъ

 

свѣтъ

 

Твой

присносущный

 

молитвами

 

Богородицы,

 

—

 

молитъ,

 

чтобы

 

и

 

мы

удостоились

 

послѣ

 

земной

 

жизни

 

того

 

вѳликаго

 

блаженства,

 

ко-

торое

 

уготовано

 

въ

 

царствіи

 

небесномъ

 

всѣмъ

 

истинно- вѣрую-

щимъ

 

во

 

Христа

 

и

 

живущимъ

 

по

 

Его

 

святымъ

 

заповѣдямъ.

 

Ко-

му

 

изъ

 

насъ,

 

братіе

 

мои

 

о

 

Госнодѣ,

 

нежелательно

 

наслаждаться

тѣмъ

 

блаженствомъ,

 

которое

 

уготовано

 

на

 

небѣ

 

всѣмъ

 

любящимъ

Бога?

 

Будемъ

 

же

 

общими

 

силами

 

стараться

 

достигнуть

 

этого

блажонства,

 

будемъ —

 

и

 

я

 

и

 

вы — послушными

 

дѣтьми

 

Христо-

вой

 

Церкви,

 

будемъ

 

чаще

 

посѣщать

 

храмъ

 

Божій

 

и

 

здѣсь

 

воз-
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носить

 

свои

 

теплыя

 

моленія:

 

я

 

за

 

васъ,

 

а

 

вы

 

за

 

меня.

 

И

 

я

 

нуж-

даюсь

 

въ

 

вашей

 

помощи

 

при

 

великомъ

 

и

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

моего

пастырскаго

 

служенія.

 

Я

 

еще

 

молодъ

 

и

 

пѳопытенъ;

 

но

 

на

 

мнѣ

лежитъ

 

великая

 

обязанность

 

заботиться

 

не

 

только

 

о

 

своомъ,

 

а

и

 

о

 

вашемъ

 

спасеніи,

 

и

 

за

 

каждаго

 

изъ

 

васъ

 

я

 

должѳнъ

 

дать

отвѣтъ

 

Самому

 

Царю

 

Небесному.

 

На

 

васъ

 

лежитъ

 

обязанность

слушать

 

своего

 

пастыря,

 

который

 

будетъ

 

вамъ

 

возвѣщать

 

не

свою

 

волю,

 

а

 

наетавленіе

 

святой

 

Церкви,

 

волю

 

Самого

 

Господа

Іисуса

 

Христа.

 

Здѣсь,

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

я

 

объявляю

 

вамъ,

что

 

я

 

хочу

 

быть

 

вашимъ

 

истиннымъ

 

пастыремъ

 

и

 

буду

 

служить

вашему

 

спасенію

 

не

 

ради

 

какой-нибудь

 

корысти,

 

но

 

ради

 

спа-

сенія

 

своего

 

и

 

вашего;

 

а

 

ваши

 

жертвы

 

поручаю

 

вашему

 

доброму

произволенію.

 

Вполнѣ

 

увѣрепъ,

 

что

 

вы

 

не

 

оставите

 

меня

 

своимъ

благорасположеніемъ,

 

и

 

этимъ

 

своимъ

 

благорасположѳніемъ,

 

сво-

имъ

 

довѣріемъ

 

ко

 

мнѣ

 

вы

 

мнѣ

 

окажете

 

великую

 

услугу

 

въ

 

дѣ-

лѣ

 

моего

 

служенія.

 

Чѣмъ

 

ближе

 

мы

 

будемъ

 

другъ

 

къ

 

другу, —

я

 

къ

 

вамъ,

 

а

 

вы

 

ко

 

мнѣ, — тѣмъ

 

охотнѣе

 

я

 

буду

 

заботиться

 

о

васъ,

 

и

 

тѣмъ

 

охотнѣе

 

вы

 

будете

 

слушать

 

мои

 

пастырокія

 

на-

ставленія.

 

Милосердный

 

Господи!

 

Помоги

 

мнѣ,

 

немощному

 

слу-

жителю

 

Твоему, — помоги

 

Твоею

 

всесильною

 

благодатію

 

прохо-

дить

 

великое

 

мое

 

служеніѳ

 

ко

 

спасенію

 

моему

 

и

 

спасенію

 

ввѣ-

ренныхъ

 

мнѣ

 

Твоихъ

 

чадъ:

 

помоги

 

молитвами

 

Пречистыя

 

Твоея

Матери

 

и

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

Твоихъ!".

Въ

 

тотъ

 

же

 

праздникъ

 

Преображенія

 

Господня

 

молодому

пастырю

 

предстояло

 

совершить

 

богослуженіе

 

въ

 

одной

 

деревнѣ

его

 

прихода,

 

куда

 

обычно

 

приносились

 

святыя

 

иконы

 

и

 

хоругви.

Молодой

 

пастырь

 

съ

 

полною

 

готовностью

 

совершилъ

 

крестный

ходъ,

 

но

 

просьбѣ

 

прихожанъ,

 

обошелъ

 

со

 

святыми

 

иконами

 

все

селеніе

 

и

 

на

 

молебнѣ

 

сказалъ

 

краткое

 

наставленіе,

 

при

 

чемъ

выяснилъ

 

значсніе

 

крестнаго

 

хода

 

и

 

обхода

 

его

 

вокругъ

 

селенія.

По

 

окончаніи

 

богослуженія,

 

избранный

 

отъ

 

крестьяяъ

 

спросилъ

батюшку,

 

сколько

 

онъ

 

положитъ

 

за

 

свои

 

труды.

 

Пастырь

 

объ-

явилъ,

 

что

 

вознагражденіе

 

трудовъ

 

своихъ

 

онъ

 

предоставляетъ

 

ихъ

усердію,

 

и

 

сколько

 

бы

 

они

 

не

 

положили

 

за

 

его

 

труды,

 

всякимъ
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даяніемъ

 

онъ

 

будѳтъ

 

доволонъ

 

и

 

имъ

 

благодаренъ.

 

Молиться

 

за

нихъ

 

и

 

отправлять

 

для

 

нихъ

 

всѣ

 

требы

 

онъ

 

считаетъ

 

своей

 

свя-

щенной

 

обязанностью, — на

 

то

 

онъ

 

и

 

поставленъ

 

Самимъ

 

Госпо-

домъ

 

Богомъ

 

и

 

начальствомъ,

 

чтобы

 

заботиться

 

объ

 

исправлѳніи

ихъ

 

духовныхъ

 

нуждъ,

 

объ

 

ихъ

 

вѣчномъ

 

спасеніи.

 

И,

 

къ

 

удив-

ленію

 

молодого

 

пастыря,

 

вознагражденіо

 

за

 

его

 

труды

 

было

 

не-

ожиданно

 

для

 

него

 

щедрое.

Не

 

оставили

 

молодого

 

батюшку

 

своими

 

приношеніями

 

и

 

дру-

гіе

 

его

 

прихожане,

 

у

 

которыхъ

 

онъ

 

но

 

совершилъ

 

никакой

 

тре-

бы, — приносили

 

ому

 

разныя

 

даянія:

 

кто

 

носъ

 

хлѣба,

 

кто

 

муки—

даже

 

пшеничной,

 

кто

 

картофеля.

 

Женщины

 

несли

 

молодой

 

матушкѣ

другія

 

хозяйствонныя

 

вещи.

 

Приношонія

 

очень

 

тронули

 

какъ

 

са-

мого

 

священника,

 

такъ

 

и

 

его

 

жену,

 

и

 

они

 

радовались,

 

что

 

наш-

ли

 

въ

 

своихъ

 

прихожанахъ

 

такихъ

 

добрыхъ

 

духовныхъ

 

чадъ.

Въ

 

слѣдующое

 

воскресенье

 

'молодой

 

священникъ

 

не

 

прѳми-

нулъ

 

тоже

 

за

 

литургіой

 

предложить

 

наставленіе

 

собравшимся

 

въ

значительномъ

 

количествѣ

 

прихожанамъ.

 

Истовое

 

и

 

благоговѣйное

служѳніе,

 

простая

 

и

 

сердечная

 

рѣчь

 

священника,

 

какъ

 

и

 

первая

 

его

рѣчь,

 

очень

 

понравились

 

прихожанамъ,

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

 

выхо-

дя

 

изъ

 

церкви,

 

крестясь,

 

говорили

 

другъ

 

другу:

 

„слава

 

Тебѣ,

 

Гос-

поди,

 

сослалъ

 

Ты

 

намъ

 

добраго

 

священника,

 

какого

 

мы

 

давно

не

 

видали".

 

Къ

 

вечеру

 

того

 

же

 

дня

 

священникъ

 

посѣтилъ

 

нѣ-

которыхъ

 

изъ

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

особенно

 

усердствующихъ

 

къ

церкви

 

и

 

участливо

 

отнесшихся

 

къ

 

нему;

 

посѣтилъ

 

и

 

одну

 

бѣд-

ную

 

вдову,

 

которая

 

принесла

 

его

 

матушкѣ

 

некоторые

 

предметы

по

 

хозяйству.

 

Всѣхъ

 

ихъ

 

онъ

 

благодарилъ

 

за

 

усердіѳ

 

къ

 

храму

Божію

 

и

 

расположеніе

 

къ

 

себѣ,

 

всѣхъ

 

распрашивалъ

 

объ

 

ихъ

нравственномъ

 

соетояніи:

 

мирно

 

ли

 

они

 

живутъ,

 

заботятся

 

ли

 

о

воспитаніи

 

дѣтей

 

и

 

обучаютъ

 

ли

 

ихъ.

 

Посѣтивъ

 

бѣдную

 

вдову,

принесшую

 

матушкѣ

 

небольшое

 

даяніо,

 

и

 

'видя

 

ея

 

нищету,

 

онъ

не

 

преминулъ

 

подать

 

ей,

 

по

 

оя

 

бѣдности,

 

малую

 

ленту.

 

Долго

бѣдная

 

вдова

 

отказывалась

 

отъ

 

подаянія

 

священника,

 

но

 

онъ

 

на-

стоялъ

 

и

 

убѣдилъ

 

принять

 

его

 

пожортвованіе,

 

иначе

 

обѣщалъ

возвратить

 

ой

 

ея

 

жертву.
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Въ

 

домѣ

 

псаломщика

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

была

открыта

 

школа

 

грамоты,

 

и

 

одинъ

 

только

 

псаломщикъ

 

занимался

нъ

 

этой

 

школѣ.

 

Осенью,

 

когда

 

нужно

 

было

 

ученикамъ

 

собирать-

ся

 

въ

 

школу,

 

усердный

 

батюшка

 

въ

 

воскресенье

 

за

 

богослуже-

ніемъ

 

сказалъ

 

поученіе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

полезно

 

дѣтямъ

 

быть

 

гра-

мотными,

 

какъ

 

необходимо

 

каждому

 

знать

 

свою

 

святую

 

право-

славную

 

вѣру,

 

заповвди

 

Господни,

 

и

 

совѣтовалъ

 

отдавать

 

въ

школу

 

не

 

только

 

мальчиковъ,

 

но

 

и

 

дѣвочекъ.

 

Прихожане

 

по-

слушались

 

своего

 

пастыря,

 

и

 

помѣщоніѳ

 

школы

 

наполнилось

 

вско-

рѣ

 

учениками

 

и

 

ученицами.

 

Отслуживъ

 

въ

 

храмѣ

 

Божіомъ

 

мо-

лебенъ

 

породъ

 

ученьѳмъ,

 

священникъ

 

самъ

 

началъ

 

учить

 

дѣтей

нъ

 

школѣ

 

не

 

только

 

Закону

 

Божію,

 

но

 

и

 

чтенію,

 

счисленію

 

и

письму;

 

съ

 

особеннымъ

 

усердіемъ

 

онъ

 

началъ

 

обучать

 

дѣтей

 

пѣ-

нію,

 

будучи

 

самъ

 

болынимъ

 

любителѳмъ

 

пѣнія.

 

Псаломщикъ,

прежде

 

одинъ

 

занимавшійся

 

въ

 

школѣ,

 

сталъ

 

его

 

помощникомъ

и

 

только

 

въ

 

случаѣ

 

необходимаго

 

отдыха

 

или

 

неотложной

 

тре-

бы

 

въ

 

приходѣ

 

замѣнялъ

 

его

 

мѣсто

 

въ

 

школѣ.

 

Усердіѳ

 

священ-

ника

 

но

 

осталось

 

безплоднымъ:

 

чѳрезъ

 

нѣсколько

 

мѣсяцовъ

 

нѣ-

которыя,

 

способныя

 

къ

 

пѣнію,

 

дѣти

 

стали

 

помогать

 

на

 

клиросѣ

въ

 

пѣніи

 

псаломщику.

 

Такая

 

забота

 

молодого

 

священника

 

объ

обученіи

 

дѣтой

 

прихожанъ

 

още

 

болѣе

 

расположила

 

ихъ

 

къ

 

не-

му,

 

и

 

они

 

не

 

могли

 

нахвалиться

 

своимъ

 

добрымъ

 

и

 

заботливымъ

пастыремъ.

Расположоніе

 

прихожанъ

 

къ

 

молодому

 

священнику

 

особенно

обнаружилось

 

въ

 

ихъ

 

щедромъ

 

подаяніи

 

ему

 

такъ

 

называемой

нови,

 

собираемой

 

обычно

 

въ

 

осонное

 

время,

 

когда

 

прихожане

управятся

 

со

 

всѣми

 

своими

 

полевыми

 

работами.

 

И

 

очень

 

малый

приходъ

 

далъ

 

ему

 

такое

 

обиліе

 

нови,

 

что

 

сборъ

 

зорна

 

и

 

дру-

гихъ

 

хозяйствонныхъ

 

предметовъ

 

не

 

уступалъ

 

сбору

 

въ

 

сосѣд-

нихъ

 

приходахъ,

 

болѣе

 

многочисленныхъ.

 

Ему

 

давали

 

нѣкото-

рыхъ

 

сѣмянъ

 

даже

 

по

 

цѣлой

 

мѣрѣ.

 

И

 

пастырь

 

благодарилъ

Бога,

 

что

 

онъ

 

иослалъ

 

ему

 

такихъ

 

добрыхъ

 

прихожанъ.

Молодая

 

матушка

 

оказалась

 

достойною

 

помощницею

 

своему

мужу.

 

Она

 

ходитъ

 

въ

   

храмъ

   

Божій

   

на

   

каждое

   

богослуженіѳ,
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становится

 

вблизи

 

клироса

 

и

 

участвуетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дѣтьми

 

въ

 

пѣ-

ніи.

 

Если

 

прихожане

 

приходятъ

 

къ

 

священнику

 

за

 

какими-нибудь

нуждами,

 

а

 

онъ

 

отсутствуетъ,

 

она

 

охотно

 

принимаетъ

 

ихъ,

 

ласко-

во

 

разговариваетъ

 

съ

 

ними

 

и

 

разспрагаиваетъ

 

объ

 

ихъ

 

семойныхъ

нуждахъ.

 

Иногда

 

она

 

посѣщаетъ

 

прихожанъ

 

и

 

въ

 

ихъ

 

домахъ,

особенно,

 

когда

 

кто-нибудь

 

изъ

 

семейныхъ

 

у

 

прихожанъ

 

боленъ,

а

 

священнику

 

нѣтъ

 

времени

 

навѣдаться

 

къ

 

больному.

 

Посѣщая

больныхъ,

 

она

 

давала

 

и

 

даетъ

 

добрые

 

совѣты,

 

какъ

 

обходиться

съ

 

больнымъ,

 

чѣмъ

 

его

 

кормить

 

и

 

лѣчить,

 

а

 

иногда

 

приноситъ

и

 

общеупотрѳбительныхъ

 

лѣкарствъ:

 

уксусу,

 

горчицы,

 

мяты

 

и

 

т.

д.

 

Бѣднымъ

 

прихожанамъ

 

матушка

 

старалась,

 

по

 

возможности,

оказать

 

какое-нибудь

 

пособіе;

 

по

 

своей

 

добротѣ

 

она

 

готова

 

бы-

ла

 

раздѣлить

 

съ

 

ними

 

послѣднее;

 

дѣтей

 

всегда

 

ласкала

 

и

 

лас-

каетъ,

 

и

 

они,

 

завидя

 

идущую

 

по

 

селу

 

матушку,

 

бѣжатъ

 

къ

 

ной

наветрѣчу

 

и

 

окружаютъ

 

ее.

 

Въ

 

самое

 

короткое

 

время

 

крестьяне

— и

 

особенно

 

крестьянки — такъ

 

привязались

 

къ

 

своей

 

матушкѣ,

что

 

и

 

въ

 

горѣ,

 

и

 

въ

 

счастьи

 

спѣшатъ

 

прежде

 

всего

 

къ

 

ней

 

за

совѣтомъ,

 

вполнѣ

 

увѣренные,

 

что

 

матушка

 

сердечно

 

раздѣлитъ

съ

 

ними

 

то

 

и

 

другое.

Примѣръ

 

этого

 

молодого

 

священника

 

ясно

 

доказываетъ,

 

какъ

не

 

основательны

 

опасенія

 

нѣкоторыхъ

 

свящѳнпиковъ,

 

что

 

они

 

безъ

особеннаго

 

настоянія

 

предъ

 

прихожанами

 

должны

 

будутъ

 

бѣд-

ствовать,

 

особенно

 

съ

 

своими

 

семействами.

 

Молодому

 

пастырю

 

на

первыхъ

 

же

 

порахъ

 

необходимо

 

заслужить

 

довѣріе

 

и

 

располо-

жѳніе

 

прихожанъ

 

своимъ

 

безкорыстіемъ

 

и

 

усердною

 

заботою

 

по-

служить

 

своимъ

 

духовнымъ

 

чадамъ

 

въ

 

ихъ

 

духовныхъ

 

и

 

даже

вещественныхъ

 

нуждахъ.

 

Эта

 

любовь

 

и

 

забота

 

пастыря

 

раеполо-

жатъ

 

и

 

прихожанъ

 

къ

 

нему,

 

и

 

они

 

охотно

 

будутъ

 

давать

 

сво-

ему

 

батюшкѣ

 

несравненно

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

онъ

 

самъ

 

могъ

 

бы

 

по-

требовать

 

отъ

 

нихъ.

 

Нельзя

 

говорить,

 

что

 

крестьяне

 

грубы,

 

не-

вѣжественны

 

и

 

не

 

могутъ

 

понять

 

нуждъ

 

священника,

 

которому

приходится

 

расходовать

 

много,

 

особенно

 

на

 

воспитаніе

 

своихъ

дѣтей.

 

И

 

„ невѣжественные

 

крестьяне"

 

чутко

 

поймутъ

 

располо-

жено

 

къ

 

нимъ

 

батюшки

 

и,

 

по

 

своей

   

любви

   

къ

   

нему,

   

охотно
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помогутъ

 

ему

 

въ

 

ого

 

нуждахъ — если

 

не

 

деньгами,

 

которыхъ

 

у

нихъ

 

бываетъ

 

мало,

 

то

 

вещественными

 

приношеніями.

 

Правда,

нѣкоторые

 

зажиточные

 

крестьяне

 

бываютъ

 

очень

 

скупы;

 

трудно

иногда

 

узнать

 

состоятельность

 

ихъ,

 

но

 

никогда

 

не

 

надо

 

доброму

пастырю

 

вымогать

 

у

 

нихъ

 

плату

 

за

 

требы

 

и

 

тѣмъ

 

становиться

не

 

добрымъ

 

пастыремъ,

 

а

 

наемникомъ.

 

Вообще,

 

надо

 

держать-

ся

 

того

 

правила,

 

чтобы

 

самого

 

крестьянина

 

расположить

 

къ

вознагражденію

 

за

 

ту

 

или

 

другую

 

тробу

 

особенно

 

усерднымъ

 

и

истовымъ

 

совѳршеніемъ

 

самой

 

требы,

 

а

 

отнюдь

 

никогда

 

но

 

тре-

бовать

 

и

 

не

 

брать

 

платы

 

за

 

требу

 

прежде

 

совершенія

 

ея.

 

И

 

если

какой

 

црихожанинъ

 

будетъ

 

настаивать,

 

чтобы

 

священникъ

 

объ-

явилъ,

 

сколько

 

именно

 

о*ъ

 

возьметъ

 

за

 

требу,

 

онъ

 

можетъ

 

ука-

зать

 

ему

 

на

 

примѣръ

 

другого

 

прихожанина,

 

добровольно

 

давша-

го

 

извѣстную

 

плату

 

за

 

такую

 

же

 

тробу,

 

и

 

предоставить

 

ому

 

са-

мому

 

вознаградить

 

по,

 

своему

 

усердію

 

и

 

расположенію.

 

Особенно

часто

 

бываютъ

 

переговоры

 

между

 

причтомъ

 

и

 

прихожанами

 

при

совершеніи

 

браковъ.

 

Священнику

 

необходимо

 

отнюдь

 

но

 

допус-

кать

 

этихъ

 

переговоровъ,

 

особенно

 

не

 

допускать

 

откладывать

бракъ

 

по

 

причинамъ

 

неосноватѳльнымъ.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

надо

твердо

 

держаться

 

правилъ,

 

ноложенныхъ

 

при

 

совершении

 

брака

и

 

предосторожностей,

 

указанныхъ

 

въ

 

предбрачномъ

 

обыскѣ.

 

Мо-

жетъ

 

быть,

 

прихожане

 

сначала

 

примутъ

 

такое

 

законное

 

требованіе

священника

 

за

 

придирчивость;

 

но

 

священнику

 

надо

 

заранѣѳ

 

объ-

яснить

 

прихожанамъ

 

предбрачныя

 

правила,

 

отъ

 

которыхъ

 

онъ

но

 

имѣѳтъ

 

права

 

отступать.

 

(№

 

6

 

Рук.

 

Сел.

 

Паст.).

 

П.

 

I.

 

П.

Руководственныя

 

указанія

 

готовящимся

 

къ

 

по-

евященію

 

во

 

діаконовъ

 

и

 

евященниковъ.

Ставленники

 

во

 

діаконовъ

 

и

 

евященниковъ,

 

по

 

нѳзнанію

тѣхъ

 

дѣйствій,

 

которыя

 

они

 

должны

 

пройти

 

при

 

носвященіи

ихъ,

 

приходятъ

 

въ

 

крайнее

 

замѣшательство,

 

путаются

 

и

 

нерѣдко

дѣйствуютъ

 

пѳ

 

впопадъ

 

и

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

имъ

 

нужно

 

дѣйство-

вать.

 

Не

 

имѣя

 

возможности,

 

при

 

такихъ

   

условіяхъ,

   

сохранять
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благоговѣйное

 

настрооніе

 

духа,

 

особенно

 

необходимое

 

имъ

 

въ

 

эти

святыя

 

для

 

нихъ

 

минуты,

 

когда

 

подается

 

имъ

 

Божественная

благодать

 

священства,

 

они

 

въ

 

тоже

 

время

 

разсѣяваютъ

 

это

 

чув-

ство

 

и

 

у

 

другихъ,

 

чѣмъ

 

вызываютъ

 

справедливое

 

на

 

себя

 

не-

довольство

 

и

 

нареканія.

 

Во

 

избѣжаніе

 

этого

 

рекомендуется

 

став-

ленниками

 

1)

 

твердо

 

запомнить

 

чинъ

 

рукоположенія

 

до

 

самыхъ

мельчайшихъ

 

его

 

подробностей,

 

2)

 

выучивъ

 

чинъ,

 

непромѣнно

посмотрѣть

 

примѣноніе

 

его

 

на

 

дѣлѣ

 

при

 

посвященіи

 

другого

 

ли-

ца

 

и

 

3)

 

напрактиковать

 

себя

 

въ

 

исполноніи

 

ого

 

дома,

 

въ

 

ка-

комъ

 

нибудь

 

уединонномъ

 

мѣстѣ.

 

Для

 

сего

 

предлагается

 

подроб-

ное

 

изложѳніе

 

чина:

 

а)

 

при

 

рукоположоніи

 

во

 

діакона

 

и

 

б)

 

при

рукоположеніи

 

во

 

священника.

 

Независимо

 

же

 

отъ

 

сего,

 

и

 

глав-

нымъ

 

образомъ,

 

нельзя

 

не

 

порекомендовать,

 

каждому

 

готовящему-

ся

 

къ

 

рукоположенію

 

во

 

діакона

 

или

 

во

 

священника,

 

обязательно

предварительно

 

познакомиться

 

хорошо

 

съ

 

служебнжомъ,

 

а

 

нѣкото-

рыя

 

мѣста

 

изъ

 

него,

 

какъ

 

напр.,

 

входныя

 

молитвы,

 

молитвы

 

при

облаченіи,

 

эктоніи

 

(діаконъ)

 

и

 

возгласы

 

(священникъ),

 

слова

предъ

 

принятіѳмъ

 

Св.

 

Тѣла

 

и

 

питіемъ

 

Св.

 

Чаши,

 

должно

 

за-

учить

 

наизусть

 

до

 

рукоположенія

 

въ

 

тотъ

 

или

 

другой

 

священ-

ный

 

санъ.

Рукоположоніе

 

во

 

діакона

 

бываетъ

 

на

 

литургіи

 

послѣ

 

освя-

щенія

 

Св.

 

Даровъ,

 

именно

 

послѣ

 

произносѳнія

 

Архіереомъ

 

словъ:

„И

 

да

 

будутъ

 

милости

 

Великаго

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

I.

 

Христа

со

 

всѣми

 

вами".

 

Рукополагаемый

 

послѣ

 

этихъ

 

словъ

 

ведется

иподіаконами

 

отъ

 

средины

 

церкви

 

къ

 

царек

 

имъ

 

вратамъ.

 

Когда

діаконъ

 

возглашаетъ

 

„повели",

 

рукополагаемый

 

дѣлаотъ

 

поясной

поклонъ;

 

при

 

возглашоніи

 

другимъ

 

діакономъ

 

„повелите"

 

онъ

повторяетъ

 

поясной

 

поклонъ;

 

а

 

при

 

возглашеніи

 

протодіакономъ

„повели,

 

Проосвященнѣйшій

 

Владыко",

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

земной

 

по-

'клонъ

 

Архіерѳю,

 

сидящему

 

на

 

каѳедрѣ

 

у

 

лѣвой

 

стороны

 

св.

престола.

 

Затѣмъ

 

рукополагаомый

 

обходить

 

за

 

протодіакономъ

св.

 

ирестолъ

 

трижды,

 

при

 

чемъ

 

при

 

каждомъ

 

обхожденіи

 

цѣ-

луетъ

 

указываемыя

 

протодіакономъ

 

св.

 

мѣста

 

престола,

 

говоря:

„Святый

 

Боже,

 

Святый

   

Крѣпкій,

 

Святый

 

Безсмертный,

 

помилуй
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насъ".

 

Иослѣ

 

перваго

 

обхожденія

 

онъ

 

кланяется

 

Архіерею

 

въ

землю,

 

встаетъ,

 

крестится

 

и

 

цѣлуетъ

 

конѳцъ

 

омофора,

 

а

 

потомъ

руку

 

Архіерея,

 

и

 

опять

 

кланяется

 

Архіерею

 

въ

 

землю.

 

Послѣ

второго

 

обхождонія

 

кланяется

 

Архіерею

 

также

 

въ

 

землю,

 

вста-

етъ,

 

крестится

 

и

 

цѣлуетъ

 

палицу

 

и

 

руку

 

Архіероя,

 

и

 

опять

 

дѣ-

лаетъ

 

земной

 

поклонъ

 

Архіерею.

 

Послѣ

 

третьяго

 

обхожденія

становится

 

съ

 

протодіакономъ

 

предъ

 

св.

 

престоломъ,

 

дѣлаѳтъ

 

два

поклона

 

въ

 

поясъ

 

и

 

третій

 

въ

 

землю,

 

и

 

потомъ

 

кланяется

 

въ

землю

 

Архіерею

 

и

 

отходитъ

 

на

 

правую

 

сторону

 

престола;

 

здѣсь

онъ

 

становится

 

на

 

правое

 

колѣно,

 

полагаетъ

 

на

 

престолъ

 

руки

ладонями

 

внизъ

 

крестовидно

 

— правую

 

на

 

лѣвую

 

и

 

прилагаотъ

свою

 

голову

 

между

 

рукъ

 

къ

 

св.

 

престолу.

 

По

 

прочтеніи

 

Ар-

хіереемъ

 

молитвы

 

„Божественная

 

благодать"

 

рукополагаемый

встаетъ,

 

и,

 

по

 

разрѣшенія

 

у

 

него

 

преяоясанія,

 

крестится

 

и

 

цѣ-

луетъ

 

сначала

 

подносимые

 

ему

 

протодіакономъ

 

для

 

цѣлованія

орарь

 

и

 

поручи,

 

а

 

потомъ

 

руку

 

Архіорея;

 

по

 

возложоніи

 

на

 

не-

го

 

ораря

 

и

 

поручей,

 

онъ

 

крестится,

 

цѣлуетъ

 

священное

 

изобра-

жено

 

въ

 

кругѣ

 

рипиды,

 

принимаетъ

 

рипиду

 

въ

 

свои

 

руки,

 

при

чемъ

 

цѣлуетъ

 

руку

 

и

 

плечо

 

Архіерея

 

и

 

отходитъ

 

за

 

протоді-

акономъ

 

на

 

лѣвую

 

сторону

 

св.

 

престола,

 

гдѣ

 

вѣетъ

 

крестообраз-

но

 

рипидою

 

надъ

 

Св.

 

Дарами,

 

держа

 

верхпій

 

конецъ

 

рипиды

правою

 

рукою,

 

а

 

нижній

 

лѣвою.

 

Во

 

время

 

эктеніи,

 

продъ

 

„Отче

нашъ",

 

рукополагаемый

 

отнимаѳтъ

 

рипиду

 

отъ

 

Св.

 

Даровъ,

 

крес-

тится,

 

цѣлуетъ

 

на

 

ней

 

святое

 

изображеніе,

 

отдаетъ

 

ее

 

діакону

и,

 

отойдя

 

съ

 

діакономъ

 

за

 

престолъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

крестится

и

 

покланяется

 

иконѣ

 

на

 

горнемъ

 

мѣстѣ,

 

а

 

потомъ

 

кланяется

Архіерею

 

и

 

отходитъ

 

на

 

,

 

дѣвую

 

сторону

 

алтаря.

 

Продъ

 

пріоб-

щеніомъ

 

Св.

 

Таинъ

 

рукополагаемый

 

становится

 

съ

 

протодіако-

номъ

 

и

 

діаконами

 

за

 

престоломъ,

 

лицемъ

 

къ

 

престолу,

 

дѣлаетъ

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

молитвенное

 

іюклонѳніе

 

къ

 

св.

 

престолу

 

и

 

по-

клоны

 

всѣмъ

 

предстоящимъ

 

и

 

цѣлуетъ

 

правое

 

плечо

 

у

 

протоді-

акона

 

и

 

діаконовъ,

 

говоря:

 

„Христосъ

 

посредѣ

 

насъ".

 

Подойдя

за

 

протодіакономъ

 

къ

 

престолу

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

для

 

принятія

отъ

 

Архіерея

 

Св.

 

Тѣла

 

Христова,

 

онъ

 

крестится,

  

кланяется

   

въ
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землю,

 

цѣлуетъ,

 

поднявшись,

 

край

 

св.

 

престола

 

съ

 

произношѳ-

ніемъ

 

словъ

 

„Се

 

прихожду

 

къ

 

Безсмертному

 

Царю",

 

складыва-

етъ

 

руки

 

крестообразно— правую

 

на

 

лѣвую

 

и

 

говоритъ:

 

„Пре-

подаждь

 

мнѣ,

 

Прѳосвящоннѣйшій

 

Владыко,

 

діакону

 

(имя

 

рекъ)

честное

 

и

 

святое

 

Тѣло

 

Господа

 

и

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

Христа".

 

Принявъ

 

Дары

 

отъ

 

Архіероя,

 

и

 

цѣлуетъ

 

правую

 

руку

и

 

лѣвое

 

плечо

 

у

 

него

 

и

 

отвѣчаетъ

 

на

 

слова

 

Архіерея

 

„Хри-

стосъ

 

посродѣ

 

насъ"

 

словами

 

„и

 

есть

 

и

 

будетъ",

 

а

 

затѣмъ

отходитъ

 

тою

 

же

 

лѣвою

 

стороною,

 

становится

 

у

 

престола

 

ря-

домъ

 

съ

 

протодіакономъ

 

и,

 

положивъ

 

руки

 

на

 

св.

 

престолъ

 

и

наклонивъ

 

голову,

 

читаотъ

 

тайно

 

предпричастныя

 

молитвы:

„Вѣрую,

 

Господи,

 

и

 

исповѣдую",

 

а

 

по

 

прочтѳніи

 

пріобщается

Св.

 

Тѣла

 

Христова.

 

Подходя

 

съ

 

правой

 

стороны

 

престола

 

за

протодіакономъ

 

къ

 

принятію

 

животворящей

 

Крови

 

Христовой,

говоритъ:

 

„се

 

прихожду"...

 

и

 

„преподаждь

 

мнѣ,

 

Владыко,

 

діакону

(имя

 

рекъ)

 

честную

 

и

 

святую

 

Кровь

 

Господа

 

и

 

Бога

 

и

 

Спаса

нашего

 

Іисуса

 

Христа" — и

 

пріобщается

 

изъ

 

чаши

 

отъ

 

порваго

іерея

 

животворящей

 

Крови,

 

придерживая

 

правою

 

рукою

 

съ

 

пла-

томъ

 

нижній

 

край

 

потира,

 

а

 

лѣвою

 

рукою

 

держа

 

другой

 

конецъ

плата

 

около

 

устъ.

 

По

 

причащѳніи

 

отираѳтъ

 

платомъ

 

свои

 

уста,

край

 

потира,

 

къ

 

которому

 

прикасался

 

устами,

 

цѣлуетъ

 

потиръ

и

 

отходитъ

 

къ

 

жертвеннику

 

для

 

употробленія

 

антидора

 

и

 

топ-

лоты,

 

а

 

потомъ

 

умываѳтъ

 

водою

 

уста

 

и

 

руки.

 

Во

 

время

 

пѣнія

„да

 

исполнятся

 

уста"

 

рукополагаемый

 

вмѣстѣ

 

съ

 

протодіакономъ

дѣлаотъ

 

поклонъ

 

къ

 

горнему

 

мѣсту,

 

кланяется

 

Архіерѳю,

 

выхо-

дитъ

 

сѣвѳрною

 

дверью

 

изъ

 

алтаря,

 

становится

 

предъ

 

царскими

вратами

 

и

 

произноситъ

 

эктенію

 

„прости

 

пріимше",

 

по

 

оконча-

ніи

 

которой

 

входитъ

 

сѣвѳрною

 

дверью

 

въ

 

алтарь,

 

проходитъ

за

 

престолъ,

 

творитъ

 

молитвенное

 

поклонѳніе

 

къ

 

горнему

 

мѣсту,

кланяется

 

Архіерею

 

и

 

отходитъ

 

на

 

лѣвую

 

сторону

 

алтаря.

 

По

окончаніи

 

литургіи,

 

когда

 

Архіерой

 

облачится

 

въ

 

мантію,

 

руко-

положенный

 

подходитъ

 

съ

 

правой

 

стороны

 

престола

 

къ

 

Архі-

ерею,

 

кланяется

 

ему

 

въ

 

землю,

 

принимаетъ

 

отъ

   

него

  

благосло-
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веніе

 

и

 

выслушиваетъ

   

его

   

святительское

   

наставленіе

   

и

   

опять

кланяется

 

ему

 

въ

 

землю.

Рукоположеніе

 

во

 

священника

 

совершается

 

послѣ

 

перенесе-

нія

 

честныхъ

 

Даровъ

 

съ

 

жертвенника

 

на

 

престолъ,

 

по

 

„еже

 

ис-

лолнитися

 

херувимской

 

пѣсни", — для

 

того,

 

чтобы

 

и

 

рукоположен-

ный

 

могъ

 

участвовать

 

въ

 

освященіи

 

св.

 

Даровъ.

 

Во

 

время

 

хе-

рувимской

 

пѣсни,

 

когда

 

Архіерей

 

подойдетъ

 

къ

 

жертвеннику,

приближается

 

къ

 

нему

 

и

 

рукополагаомый,

 

наклоняетъ

 

свою

 

го-

лову

 

предъ

 

Архіѳреемъ

 

для

 

возложенія

 

на

 

нее

 

воздуха,

 

который

онъ

 

придерживаетъ

 

на

 

головѣ

 

за

 

передніе

 

концы

 

двумя

 

руками,

и

 

имѣя

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

по

 

чину

 

діаконскому

конецъ

 

ораря.

 

Въ

 

великомъ

 

выходѣ

 

онъ

 

идетъ

 

послѣ

 

всѣхъ,

сходитъ

 

съ

 

солеи

 

и

 

становится

 

сзади

 

священниковъ.

 

По

 

окон-

чаніи

 

обычнаго

 

шшиновенія,

 

когда

 

всѣ

 

священники

 

войдутъ

 

въ

алтарь,

 

а

 

діаконъ

 

снимаетъ

 

съ

 

головы

 

ого

 

воздухъ,

 

онъ

 

дѣлаетъ

два

 

поклона

 

поясныхъ

 

и

 

трѳтій

 

въ

 

землю,

 

идетъ

 

съ

 

двумя

 

діа-

конами

 

къ

 

царскимъ

 

вратамъ

 

и,

 

при

 

возглашеніяхъ

 

„повели,

повелите,

 

повели,

 

Проосвященнѣйшій

 

Владыко",

 

входитъ

 

въ

 

ал-

тарь,

 

кланяется

 

въ

 

землю

 

Архіерѳю,

 

сидящему

 

у

 

св.

 

престола,

а

 

затѣмъ

 

обходитъ

 

за

 

первымъ

 

священникомъ

 

троекратно

 

св.

престолъ.

 

Во

 

время

 

обхожденій

 

цѣлуетъ

 

указываемыя

 

священ-

никомъ

 

мѣста

 

престола,

 

при

 

словахъ

 

„Святый

 

Боже,

 

Святый

Крѣпкій"....а

 

послѣ

 

каждаго

 

обхожденія

 

дѣлаетъ

 

тѣжо

 

поклоны

я

 

цѣлованія,

 

которые

 

указаны

 

въ

 

чинѣ

 

рукоположѳнія

 

діакона.

При

 

преклоненіи

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

престола

 

колѣнъ,

 

онъ

 

ста-

новится

 

не

 

на

 

одно,

 

какъ

 

діаконъ,

 

а

 

на

 

оба

 

колѣна.

 

По

 

про-

чтеніи

 

молитвы

 

„Божественная

 

благодать",

 

Архіерей

 

подаетъ

рукополагаемому

 

священническія

 

одежды:

 

епитрахиль,

 

поясъ,

и

 

фелонь

 

и

 

книгу

 

служебникъ.

 

Принимая

 

даваемое

 

Архіѳреемъ,

онъ

 

цѣлуетъ

 

то,

 

что

 

получаѳтъ,

 

а

 

затѣмъ

 

руку

 

Архіерея,

 

по-

слѣ

 

же

 

всего

 

цѣлуетъ

 

оба

 

плеча

 

его

 

и

 

руку

 

и

 

становится

 

въ

рядъ

 

сослужащихъ

 

священниковъ, —рядомъ

 

съ

 

первымъ

 

и

 

соблю-

даете

 

порядокъ

 

службы

 

по

 

чину

 

литургіи,

 

положенному

 

для

 

свя-

щенниковъ.

   

По

 

преложеніи

 

Св.

 

Даровъ,

 

во

 

время

 

пѣнія

 

,Тебѣ



поемъ",

 

рукоположенный

 

приближается

 

къ

 

Архіерею,

 

выслушя-

ваетъ

 

святительское

 

наставленіе

 

„Пріими

 

залогъ

 

сей",

 

пріемлѳтъ

дискосъ

 

съ

 

Св.

 

Агнцѳмъ

 

обѣими

 

руками,

 

цѣлуетъ

 

руки

 

Архіерея,

отходитъ

 

къ

 

задней

 

сторонѣ

 

св.

 

престола,

 

становится

 

у

 

праваго

его

 

угла,

 

поставляѳтъ

 

дискосъ

 

на

 

св.

 

престолъ

 

и,

 

наклонивъ

голову

 

къ

 

Св.

 

Агнцу,

 

лежащему

 

на

 

дискосѣ,

 

и

 

придерживая

 

дис-

косъ

 

руками,

 

пребываетъ

 

въ

 

умной

 

молитвѣ,

 

читая

 

50-й

 

пса-

ломъ.

 

По

 

исполненіи

 

молитвы

 

Господней,

 

онъ

 

возвращаетъ

 

дис-

косъ

 

съ

 

Св.

 

Ангнцѳмъ

 

Архіерею,

 

цѣлуетъ

 

при

 

этомъ

 

принимаю-

щую

 

дискосъ

 

руку

 

Архіерея

 

и

 

становится

 

на

 

прежнее

 

мѣсто.

Пріобщается

 

рукоположенный

 

вслѣдъ

 

за

 

первымъ

 

священником

и

 

по

 

тому

 

же

 

чину,

 

который

 

изложенъ

 

при

 

пріобщеніи

 

діако-

новъ,

 

а

 

именно:

 

подходя

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

престола

 

къ

 

Архі-

ерею

 

для

 

принятія

 

Тѣла

 

Христова,

 

говоритъ

 

„Се

 

прихожду",

творитъ

 

поклонъ

 

до

 

земли,

 

затѣмъ,

 

приложившись

 

къ '

 

престолу

съ

 

его

 

передней

 

стороны,

 

произносить

 

„Преподаждь

 

мнѣ,

 

Прео-

священнѣйшій

 

Владыко"....

 

пріемлетъ

 

Тѣло

 

Господне,

 

цѣлуетъ

правую

 

руку

 

Архіерея

 

и

 

лѣвое

 

плечо,

 

отвѣтствуя

 

на

 

слова

 

его

„Христосъ

 

посредѣ

 

насъ"

 

словами

 

„и

 

есть

 

и

 

будетъ".

 

Подхо-

дя

 

къ

 

чашѣ

 

съ

 

правой

 

стороны

 

престола,

 

творитъ

 

крестное

 

зна-

меніе,

 

говоря

 

„Се

 

прихожду"...

 

„Преподаждь

 

мнѣ,

 

Преосвященнѣй-

шій

 

Владыко",

 

пріобщается,

 

держа

 

одинъ

 

конецъ

 

плата

 

лѣвой

рукой

 

около

 

устъ,

 

а

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

имѣя

 

другой

 

конецъ

 

плата

и

 

придерживая

 

только

 

нижнюю

 

часть

 

чаши.

 

По

 

пріобщеніи

 

от-

ходитъ

 

къ

 

жертвеннику

 

и

 

умывательницѣ.

 

При

 

возглашеніи

 

Ар-

хіереемъ

 

„Съ

 

миромъ

 

изыдомъ",

 

рукоположенный

 

крестится,

 

цѣ-

луетъ

 

край

 

св.

 

престола,

 

кланяется

 

Архіерею,

 

выходитъ

 

цар-

скими

 

вратами

 

за

 

солею

 

и

 

читаетъ

 

по

 

служебнику

 

заамвонную

молитву

 

„Благословляли

 

благословящія

 

Тя,

 

Господи",

 

по

 

проч-

теніи

 

которой

 

идетъ

 

на

 

лѣвую

 

сторону

 

престола,

 

цѣлуетъ

 

край

св.

 

престола,

 

кланяется

 

Архіѳрею

 

и

 

становится

 

послѣднимъ

 

въ

порядкѣ

 

служащихъ

 

священниковъ

 

*).

*)

 

По

 

замѣчанію

 

Орлов.

 

Еп.

 

Вѣд.,

 

это

 

мѣстный

 

обычай;

 

въдругихъ
епархіяхъ

 

рукоположенный

 

становится

 

на

 

свое

 

прежнее

 

мѣсто,

 

на

 

пра-
вой

 

сторонѣ

 

св.

 

престола,

 

рядоыъ

 

съ

 

первымъ

 

священникомъ.
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Когда

 

Архіерей,

 

снявъ

 

съ

 

себя

 

одежды,

 

облачится

 

въ

мантію,

 

рукоположенный

 

подходитъ

 

къ

 

Владыкѣ

 

съ

 

правой

 

сто-

роны

 

св.

 

престола/

 

дѣлаетъ

 

ему

 

земной

 

поклонъ,

 

принимаетъ

 

бла-

гословеніе,

 

выслушиваетъ

 

архипастырское

 

наставленіе

 

и

 

еще

 

кла-

няется

 

ему

 

въ

 

землю.

                                 

(Орл.

 

Еп.

 

Вѣд.).

Открытіе

 

въ

 

селѣ

 

Старыхъ

 

Алгашахъ,

 

Симбирскаго

 

уѣзда,

женской

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

 

связи

 

съ

 

исторіей

образования

  

самаго

 

села

   

и

 

о

 

состояніи

   

женскаго

  

обра-

зованія

 

въ

 

означенномъ

 

селѣ.

Старо-Алгашинская

 

женская

 

церковно-приходская

 

школа

 

от-

крыта

 

при

 

содѣйствіи

 

Симбирскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

Совѣта.

 

До

 

сего

 

времени

 

въ

 

мпоголюдномъ

 

инородческомъ

 

(чуваш-

скомъ)

 

селсніи

 

была

 

одна

 

земская

 

школа,

 

существующая,

 

между

прочимъ,

 

со

 

времени

 

построенія

 

храма — въ

 

1841

 

году.

 

Раньше

сего

 

жители

 

Старыхъ

 

Алгашей,

 

не

 

имѣя

 

ни

 

церкви,

 

ни

 

школы,

предоставлены

 

были

 

въ

 

дѣлѣ

 

своего

 

рѳлигіозно-нравственнаго

 

раз-

вит

 

самимъ

 

себѣ.

 

Переселившись

 

нѣкогда

 

изъ

 

Курмышскихъ

 

деб-

рей,

 

богатые

 

искатели

 

болыпаго

 

достоянія

 

заселили

 

и

 

образова-

ли

 

Старые

 

Алгаши.

 

Первонасельники

 

села

 

Старыхъ

 

Алгашей

были

 

язычники,

 

невѣдавшіе

 

истиннаго

 

Бога,

 

о

 

чемъ

 

свидѣ-

тѳльствуютъ

 

нѣкоторыя

 

фамиліи

 

(прозвища),

 

сохранившіяся

 

и

 

до

настоящаго

 

времени

 

(напр.

 

Аюга

 

и

 

др.).

 

О

 

времени

 

ихъ

 

кре-

щенія

 

и

 

обращенія

 

въ

 

христіанство

 

не

 

сохранилось

 

никакихъ

извѣстій.

 

Но

 

достовѣрно

 

можно

 

сказать,

 

судя

 

по

 

послѣдующей

 

исто-

ріи,

 

что

 

они

 

(первоначальные

 

жители

 

Старыхъ

 

Алгашей)

 

оста-

вались

 

язычниками

 

и

 

послѣ

 

принятія

 

ими

 

св.

 

крещенія,

 

нося

только

 

имя

 

„христіанъ".

 

У

 

нихъ

 

не

 

было

 

ни

 

церкви,

 

ни

 

школы —

этихъ

 

свѣтильниковъ

 

православія

 

и

 

христіанства,

 

не

 

могло

 

у

нихъ

 

быть

 

и

 

рѣчи

 

объ

 

образованіи,

 

въ

 

смыслѣ

 

распространенія

грамотности.

 

Для

 

исполненія

 

христіанскихъ

 

требъ

 

они

 

были

причислены

 

приходомъ

 

къ

 

Болыпе-Нагаткинской

 

церкви,

 

что

 

въ
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25

 

вѳрстахъ.

 

Но

 

храмъ

 

Божій,

 

при

 

такомъ

 

дальнѳмъ

 

розстоя-

ніи,

 

имѣлъ

 

ли

 

и

 

могъ

 

ли

 

оказывать

 

на

 

нихъ

 

какое

 

либо

 

влія-

ніе

 

на

 

пути

 

рѳлигіозно-нравственнаго

 

развитія?!..

 

Напротивъ,

 

мы

видимъ,

 

что

 

отдаленность

 

храма

 

вредно

 

отозвалась

 

на

 

жителяхъ

Старыхъ

 

Алгашей.

 

Не

 

слыша

 

звука

 

колокола

 

и

 

не

 

видя

 

храма

Божія,

 

они

 

имѣли

 

полный

 

просторъ

 

для

 

служенія

 

язычеству,

свято

 

исполняя

 

всѣ

 

обряды

 

послѣдняго.

 

Вслѣдствіѳ

 

этого

 

ѳпар-

хіальное

 

начальство,

 

въ

 

видахъ

 

улучшѳнія

 

ихъ

 

рѳлиг.-нравст.

 

со-

стоянія,

 

нашло

 

необходимымъ

 

перевести

 

дер.

 

Старые

 

Алгаши

 

при-

ходомъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Русской

 

Цильны,

 

что

 

въ

 

1 5

 

вер.

 

Это

 

было

въ

 

1835

 

году.

 

Но

 

и

 

послѣдноѳ

 

обстоятельство

 

нисколько

 

не

помогло,

 

а

 

даже

 

повредило

 

дѣлу

 

утвѳрждѳнія

 

христіанства.

 

Обы-

ватели

 

дер.

 

Старыхъ

 

Алгашей,

 

прежде

 

чѣмъ

 

прибыть

 

въ

 

с.

Русскую

 

Цильну

 

для

 

удовлѳтворенія

 

религіозныхъ

 

нуждъ,

 

долж-

ны

 

были

 

проѣзжать

 

чрѳзъ

 

большую

 

татарскую

 

деревню

 

Цыльну,

гдѣ

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

было

 

не

 

мало

 

знакомыхъ;

 

послѣдніѳ

(татары),

 

останавливая

 

этихъ

 

путѳшественниковъ-паломниковъ,

разспрашивали

 

ихъ

 

о

 

цѣли

 

лутешествія,

 

подъ

 

разными

 

предло-

гами

 

старались

 

задержать

 

ихъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

оставить

 

не-

удовлетворенными

 

христіанскія

 

требы.

 

„Куда

 

ты

 

ѣдѳшь

 

въ

холодъ

 

и

 

въ

 

дождь!

 

вернись-ка?!"

 

не

 

разъ

 

слышали

 

они

 

отъ

этихъ

 

знакомыхъ

 

татаръ.

При

 

такомъ

 

положоніи

 

дѣла

 

жители

 

Старыхъ

 

Алгашей

 

еще

болѣѳ

 

удалялись

 

отъ

 

христіанства,

 

грубѣли

 

и

 

коснѣли

 

въ

 

тем-

номъ

 

язычествѣ,

 

въ

 

которомъ

 

находились

 

и

 

до

 

принятія

 

св.

крѳщѳнія,

 

и

 

мало

 

того — къ

 

ихъ

 

языческимъ

 

ролигіознымъ

 

воз-

зрѣніямъ

 

стали

 

примѣшиваться

 

мусульмански:

 

почитаніе

 

„пят-

ницы"

 

и

 

др.

 

И

 

все

 

это

 

переносилось

 

жителями

 

съ

 

полнымъ

 

рав-

нодушіѳмъ;

 

они

 

не

 

показывали

 

и

 

тѣни

 

жѳланія

 

объ

 

улуч-

шеніи

 

своего

 

положенія,

 

какъ-то:

 

объ

 

устройствѣ

 

собственнаго

храма,

 

школы.

 

Мало

 

того,

 

они

 

выразили

 

недоброжелательство,

когда

 

имъ

 

предложено

 

было

 

устроить

 

школу

 

и

 

храмъ.

 

Видно,

они

 

сроднились

 

съ

 

своими

 

древними

 

языческими

 

преданіями

 

и,

зная,

 

что

 

церковь

 

и

 

школа

 

свѣтильники,

 

могущіе

 

разогнать

 

ихъ
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темноту,

 

не

 

желали

 

ихъ.

 

Такъ

 

было

 

до

 

1837

 

г.

 

включительно.

Въ

 

1838

 

году

 

управляющій

 

Симбирской

 

Удѣльной

 

Конторой

сдѣлалъ

 

объявленіе

 

Тимерсянскому

 

Удѣльному

 

Приказу

 

(потог-

дашнему),

 

что

 

„для

 

распространенія

 

просвѣщенія

 

въ

 

удѣльномъ

имѣніи

 

Департамонтомъ

 

Удѣловъ

 

разрѣшено

 

выстроить

 

сольскоѳ

училище,

 

посему

 

предложить

 

крестьянамъ

 

д.

 

Старыхъ

 

Алгашей,

 

не

согласятся

 

ли

 

они

 

устроить

 

училище,

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

могутъ

составить

 

приговоръ

 

на

 

сборъ

 

по

 

93

 

коп.

 

съ

 

каждой

 

души

на

 

устройство

 

училища

 

и

 

на

 

первоначальное

 

обзаведеніе"

(1838

 

г.

 

8

 

февраля

 

за

 

№

 

1253).

 

На

 

это

 

предложеніе

 

кресть-

яне

 

отозвались

 

полнымъ

 

нѳжеланіемъ.

 

Тогда

 

Департаментъ

 

Удѣ-

ловъ

 

рѣшилъ

 

построить

 

въ

 

дерев.

 

Старыхъ

 

Алгашахъ

 

цер-

ковь

 

и

 

школу

 

на

 

свои

 

средства,

 

не

 

спрашивая

 

согласія

 

жителей

сего

 

села.

 

Во

 

все

 

время

 

постройки,

 

крестьяне,

 

отказавшіеся

 

по-

служить

 

дѣлу

 

деньгами,

 

отказались

 

послужить

 

и

 

трудомъ.

 

По-

чему

 

Удѣльный

 

Департаментъ

 

платилъ

 

имъ

 

деньги

 

за

 

доставку

необходимаго

 

матеріала,

 

такъ

 

напр.

 

за

 

доставку

 

каждаго

 

брев-

на

 

изъ

 

Шаймурзинскаго

 

приказа

 

(отъ

 

50 — 70

 

коп.

 

асе),

 

за

каждую

 

сорокаведерную

 

бочку

 

воды,

 

нужную

 

при

 

постройкѣ

 

фун-

дамента,

 

(20

 

к.)

 

и

 

т.

 

п.

Медленно

 

двигалась

 

постройка

 

храма

 

и

 

школы.

 

Управляю-

щей

 

не

 

разъ

 

грозилъ

 

наказаніемъ

 

Тимерсянскому

 

Приказу

 

зв

его

 

бездѣйствіе.

 

Наконецъ

 

въ

 

1841

 

году

 

церковь

 

и

 

школа

 

бы-

ли

 

совершенно

 

отстроены

 

и

 

въ

 

дер.

 

Старыхъ

 

Алгашахъ

 

образо-

вался

 

самостоятельный

 

приходъ.

Но

 

церковь

 

и

 

школа — эти

 

сами

 

по

 

себѣ

 

сильнѣйшія

 

сред-

ства

 

въ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія,

 

въ

 

общемъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,

 

мед-

ленно

 

насаждали

 

въ

 

инородческомъ

 

сѳленіи

 

Алгашахъ

 

христіан-

скія

 

истины

 

и

 

распространяли

 

среди

 

жителей

 

его

 

свѣтъ

 

Хри-

стова

 

просвѣщенія,

 

что

 

зависѣло — съ

 

одной

 

стороны — отъ

 

силь-

ного

 

вліянія

 

сосѣднихъ

 

татаръ,

 

съ

 

которыми

 

близились

 

и

 

бли-

зятся

 

они,

 

а

 

съ

 

другой — отъ

 

языческаго

 

фанатизма,

 

которымъ

отличались

 

и

 

теперь

 

отчасти

 

отличаются

 

старожилы.

 

Кромѣ

 

то-

го,

 

земская

 

школа

 

отличалась

 

односторонностью,

   

т.

   

е.

   

въ

   

нее
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стали

 

принимать

 

однихъ

 

мальчиковъ,

 

желая

 

тѣмъ

 

самымъ

 

ско-

рѣе

 

просвѣтить

 

мужское

 

населеніе,

 

которое

 

тогда

 

но

 

тронуто

было

 

школьнымъ

 

свѣтомъ

 

и

 

находилось

 

въ

 

грубомъ

 

невѣжѳствѣ;

а

 

женское

 

паселеніе

 

было

 

совсѣмъ

 

забыто

 

и

 

только

 

самый

 

не-

значительный

 

%

 

дѣвочекъ

 

получалъ

 

школьное

 

образованіѳ.

 

Вслѣд-

ствіе

 

этого,

 

въ

 

понятіи

 

простого

 

народа,

 

мало

 

по

 

малу,

 

сложи-

лось

 

представлен

 

іе

 

о

 

существующей

 

земской

 

школѣ,

 

какъ

 

о

 

муж-

ской,

 

гдѣ

 

будто

 

дѣвочкамъ

 

нѣтъ

 

и

 

мѣста,

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

объ

излишествѣ

 

образованія

 

(грамотности)

 

для

 

женскаго

 

населенія.

Это

 

представленіе,

 

сложившееся

 

годами,

 

передавалось

 

изъ

 

поко-

лѣнія

 

въ

 

поколѣніе

 

и —въ

 

настоящее

 

время

 

живо

 

среди

 

народа.

Вотъ

 

почему

 

народъ

 

неохотно

 

и

 

даже

 

совсѣмъ

 

не

 

отпускаетъ

дѣвочекъ

 

и

 

всегда

 

подъ

 

разными

 

предлогами

 

старается

 

освобо-

дить

 

ихъ

 

отъ

 

ученія.

Вслѣдствіе

 

этого

 

земская

 

школа

 

за

 

свое

 

слишкомъ

 

полу-

вѣковоѳ

 

существованіе

 

выпустила

 

самое

 

ограниченное

 

число

 

дѣ-

вочекъ

 

и

 

притомъ

 

бѳзъ

 

похвальннхъ

 

листовъ,

 

какъ

 

видимыхъ

знаковъ

 

отличнаго

 

прохождѳнія

 

ими

 

школьнаго

 

курса.

 

Послѣднее

зависѣло

 

отъ

 

того,

 

что

 

на

 

всякую

 

дѣвочку,

 

кое

 

какъ

 

посѣщав-

шую

 

школу,

 

смотрѣли,

 

какъ

 

на

 

красу

 

курса

 

или,

 

лучше,

 

класса,

ее — только

 

ласкали

 

и

 

не

 

употребляли

 

никакихъ

 

строгихъ

 

мѣръ,

какъ

 

бы

 

слабо

 

она

 

ни

 

успѣвала

 

во

 

всѣхъ

 

прѳдмотахъ,

 

препода-

ваемыхъ

 

въ

 

школѣ.

 

Поэтому,

 

крайне

 

скудное

 

знаніе

 

она

 

выно-

сила

 

изъ

 

школы,

 

научившиеь

 

въ

 

ней

 

только

 

писать

 

и

 

читать.

Проходилъ

 

годъ,

 

другой...

 

все

 

это

 

забывалось,

 

и

 

она

 

уже

 

ни-

чѣмъ

 

не

 

отличалась

 

отъ

 

неучивгаихся.

 

Поэтому

 

можно

 

сказать,

что

 

школьное

 

образованіе

 

почти

 

не

 

касалось

 

женской

 

половины

инородчоскаго

 

населѳнія

 

Старыхъ

 

Алгашей,

 

и

 

послѣдняя,

 

какъ

предоставленная

 

своему

 

развитію,

 

естественно

 

шла

 

и

 

идетъ

 

по

пути,

 

въ

 

большей

 

или

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

стараго

 

язычества.

 

Рели-

гіозный,

 

разумѣя

 

христіанскій,

 

кругозоръ

 

весьма

 

ограничѳнъ

 

у

этой

 

женской

 

половины

 

насоленія,

 

христіанскія

 

истины

 

имъ

 

по-

чти

 

совершенно

 

чужды.

 

Они

 

не

 

имѣютъ

 

даже

 

правильнаго

 

по-

нятія

 

о

 

Богѣ,

 

о

 

Божіей

 

Матери,

 

не

 

могутъ

 

правильно

   

сложить
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крестное

 

знамоніе

 

(нѣкоторыя),

 

не

 

знаютъ

 

почти

 

никакихъ

 

хри-

стіанскихъ

 

молитвъ

 

и

 

часто

 

вѣруютъ

 

тому,

 

чему

 

вѣровали

 

отцы

и

 

дѣды.

 

Словомъ

 

ихъ

 

жизнь

 

полна

 

невѣжества.

 

Отъ

 

такого

 

пѳ-

чально-жалкаго

 

состоянія

 

ихъ

 

страдаютъ

 

дѣти,

 

семейства

 

и

 

да-

же

 

хозяйство,

Слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

женщина

 

среди

 

инородцѳвъ

 

(чу-

вашъ)

 

занимаетъ

 

видное

 

мѣсто

 

и

 

даетъ

 

тонъ

 

семейной

 

жизни

крестьянина.

 

Поэтому,

 

находясь

 

въ

 

невѣжественномъ

 

состояніи

 

и

придерживаясь

 

языческой

 

старины,

 

женщина

 

заставляѳтъ

 

и

 

всѣхъ

домашнихъ

 

подражать

 

ей

 

и

 

дѣлать

 

то,

 

что

 

и

 

она

 

дѣлаетъ.

Сколько

 

нужно

 

тогда

 

усилій

 

со

 

стороны

 

мущинъ,

 

чтобы

 

перело-

мить

 

женщину,

 

придерживающуюся

 

язычества,

 

и

 

оградить

 

себя

отъ

 

ея

 

вліянія?!

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

нужно

 

сознаться,

 

что

 

не-

которые,

 

не

 

осиливая

 

борьбы

 

съ

 

ней,

 

рабски

 

подчиняются

 

ей

 

и

исполняютъ

 

всѣ

 

языческіе

 

обряды,

 

несогласныо

 

съ

 

духомъ

 

уче-

нія

 

православной

 

Церкви:

 

не

 

соблюдаютъ

 

постовъ,

 

не

 

хо-

дить

 

въ

 

церковь

 

и

 

не

 

слушаютъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

когда

 

послѣд-

ніе

 

говорятъ

 

имъ

 

что

 

либо

 

о

 

вѣрѣ,

 

по

 

язычески

 

совершаютъ

 

поми-

новоніе

 

усопшихъ,

 

не

 

почитаютъ

 

христіанскихъ

 

праздниковъ,

 

по

язычески

 

совершаютъ

 

браки,

 

обращаются

 

во

 

время

 

болѣзней

 

къ

„емзямъ"

 

и

 

т.

 

п.

 

Все

 

это

 

свято

 

исполняется,

 

гдѣ

 

женщина

 

при-

держивается

 

язычества.

 

Мало

 

того,

 

служеніе

 

язычеству,

 

совер-

шаясь,

 

такъ

 

сказать,

 

домашнимъ

 

образомъ,

 

къ

 

великому

 

прискор-

бію,

 

совершается

 

открыто, — даже

 

цѣлыиъ

 

селомъ,

 

разумѣя

 

при

этомъ

 

совершеніо

 

языческаго

 

поминовенія

 

усопшихъ

 

на

 

клад-

бище

 

1)

 

въ

 

четвергъ

 

предъ

 

Троицей

 

вмѣсто

 

Троицкой

 

роди-

тельской

 

субботы

 

и

 

2)

 

въ

 

ночь

 

на

 

вторникъ

 

Свѣтлой

 

седмицы

(это

 

уже

 

совершается

 

дома).

Здѣсь

 

считаемъ

 

не

 

лишнимъ

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

объ

образѣ

 

совершенія

 

перваго

 

языческаго

 

поминовенія,

 

именно

 

въ

четвергъ

 

предъ

 

Троицей.

 

Вечеромъ

 

часа

 

въ

 

3

 

или

 

4

 

народъ

почти

 

со

 

всего

 

села

 

начинаетъ

 

стекаться

 

или,

 

лучше,

 

съѣзжаться

на

 

кладбище.

 

При

 

этомъ

 

каждый

 

домохозяинъ

 

захватываетъ

 

съ

собою

 

вина,

 

пива,

 

яйцъ,

 

блиновъ

 

и

 

т.

 

п.

   

Пріѣхавъ

   

на

   

клад-
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бище

 

и

 

расположившись

 

близъ

 

или

 

на

 

могилѣ

 

своихъ

 

родствен-

никовъ,

 

они

 

начинаютъ

 

привезеннымъ

 

угощаться.

 

Сосѣдніѳ

 

тата-

ры,

 

зная

 

подобный

 

обычай,

 

являются

 

тогда

 

въ

 

Алгаши

 

и

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

крестьянами

 

ѣдутъ

 

на

 

кладбище,

 

раздѣляя

 

здѣсь

 

съ

 

ни-

ми

 

яства

 

и

 

питія.

 

Но

 

вотъ

 

привезенное

 

начинаетъ

 

истекать.

Тогда

 

хозяинъ

 

беретъ

 

остатки

 

вина,

 

пива,

 

блиновъ

 

и

 

т.

 

п.

 

и

выбрасывая

 

все

 

это

 

на

 

могилу,

 

говоритъ:

 

„мы

 

теперь

 

сыты,

 

и

вы

 

будьте

 

сыты".

 

Потомъ

 

всѣ

 

толпой

 

возвращаются

 

домой.

 

Вся-

кій

 

посторонній

 

зритель,

 

видя

 

такую

 

массу

 

возвращающихся

 

лю-

дей,

 

удивился

 

бы

 

и

 

сказалъ:

 

„куда

 

это

 

ѣздило

 

все

 

село1?"

 

Это

и

 

меня

 

удивило,

 

когда

 

я

 

поступилъ

 

(1893

 

г.)

 

во

 

священники

въ

 

село

 

Старые

 

Алгаши:

 

зная

 

многія

 

чувашскія

 

села

 

въ

 

Буин-

скомъ

 

уѣздѣ,

 

я

 

никогда

 

и

 

нигдѣ

 

не

 

встрѣчалъ

 

ничего

 

подоб-

наго.

 

Поэтому

 

считаю

 

нужнымъ

 

замѣтить,

 

что

 

если

 

бы

 

кто

усумнился

 

въ

 

справедливости

 

мною

 

сказаннаго,

 

тотъ

 

всегда

 

мо-

жетъ

 

провѣрить

 

это

 

на

 

мѣстѣ,

 

пріѣхавъ

 

въ

 

Алгаши

 

въ

 

чѳтворгъ

предъ

 

Троицей.

Такое

 

открытое

 

служѳніе

 

крайне

 

оскорбляетъ

 

меня.

 

Но

 

всѣ

усилія

 

и

 

мѣры,

 

предпринимаемыя

 

въ

 

видахъ

 

противодѣйствія

ему,

 

слабы.

 

Ни

 

пастырскія

 

босѣды,

 

(я

 

разумѣю

 

внѣбогослужебныя

собесѣдованія),

 

ни

 

частныя

 

поученія,

 

раскрывающія

 

сущность

христіанской

 

вѣры

 

въ

 

противовѣсъ

 

означеннымъ

 

обрядамъ,

 

ни

частыя

 

богослуженія,

 

совершаемыя

 

на

 

понятномъ

 

языкѣ,

 

не

 

при-

носятъ

 

желательной

 

пользы

 

и

 

далеки

 

для

 

подорванія

 

и

 

искоро-

непія

 

язычества.

 

Корень

 

послѣдняго

 

лѳжитъ

 

глубоко,

 

запечат-

лѣнъ

 

цѣлыми

 

вѣками

 

и

 

держится,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

женщи-

ной,

 

а

 

отъ

 

нея

 

чрезъ

 

воспитаніѳ

 

пѳреходитъ

 

изъ

 

поколѣнія

 

въ

поколѣніѳ.

 

Такая

 

мать

 

не

 

заронитъ

 

въ

 

мягкое

 

сердце

 

дитяти

христіанской

 

истины,

 

не

 

научитъ

 

преклонять

 

предъ

 

образомъ

головку

 

и

 

ходить

 

въ

 

церковь,

 

чтобы

 

молиться

 

Богу,

 

не

 

научитъ

его

 

носить

 

въ

 

сѳрдцѣ

 

Бога

 

и

 

уповать

 

на

 

Его

 

помощь.

 

Но,

 

не

 

сѣя

христіанскихъ

 

истинъ,

 

женщина

 

однако

 

считаетъ

 

долгомъ

 

на-

учить

 

дитя

 

дѣлать

 

то,

 

что

 

и

 

она

 

дѣлаетъ.

 

И

 

какую

 

силу

 

имѣ-

ютъ

 

слова

 

и

 

примѣры

 

этихъ

 

родителей

 

(матерей)

 

уже

   

говоритъ



-

 

539

 

—

одно

 

то,

 

что

 

дѣти

 

впослѣдствіи

 

становятся

 

такими,

 

какими

были

 

и

 

родители.

 

Да

 

оно

 

такъ

 

и

 

должно

 

быть.

 

Вѣдь

 

новый

сосудъ

 

чѣмъ

 

пропитается,

 

такой

 

и

 

запахъ

 

будетъ

 

издавать;

 

такъ

и

 

малыя

 

дѣти:

 

какъ

 

воспитаны

 

будутъ,

 

такъ

 

и

 

будутъ

 

жить.

Такія

 

семейства

 

всегда

 

скептически

 

относятся

 

къ

 

словамъ

 

па-

стыря,

 

сами

 

никогда

 

не

 

заговорятъ

 

съ

 

нимъ

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

со

 

свой-

ственною

 

имъ

 

скрытностію

 

никогда

 

и

 

нигдѣ

 

не

 

проронятъ

 

ни

слова

 

о

 

своѳмъ

 

служеніи

 

языческой

 

старинѣ.

 

Поэтому

 

ни

 

го-

лосъ

 

пастыря,

 

ни

 

звукъ

 

колокола

 

не

 

пробудятъ

 

ихъ

 

душъ

 

отъ

усыпленія

 

язычоствомъ.

 

Они,

 

даже

 

лежа

 

на

 

одрѣ

 

болѣзни

 

и

стоя

 

ногой

 

въ

 

могилѣ,

 

говорятъ

 

своему

 

духовнику,

 

пришедшему

къ

 

нимъ

 

для

 

напутствованія:

 

„батюшка...

 

когда

 

я

 

умру,

 

ты

 

нѳ

носи

 

меня

 

въ

 

церковь,

 

а

 

схорони

 

(отпой)

 

меня

 

дома, — тебѣ

 

вѣдь

все

 

равно".

 

Такъ

 

твердо

 

нѣкоторые

 

придерживаются

 

старины,

что

 

не

 

хотятъ

 

съ

 

ней

 

разстаться

 

и

 

послѣ

 

смерти.

Чтобы

 

сгладить

 

это

 

язычество,

 

необходимо

 

образовать

 

жен-

скую

 

половину

 

инородческаго

 

населенія

 

Старыхъ

 

Алгашей,

 

про-

вести

 

ее

 

чрезъ

 

школьный

 

свѣтъ

 

и

 

дать

 

ей

 

въ

 

руки

 

Законъ

 

Бо-

жій,

 

Евангѳліе,

 

а

 

это

 

все

 

можѳтъ

 

сдѣлать

 

одна

 

школа — школа

женская,

 

которой,

 

къ

 

прискорбію,

 

не

 

было

 

до

 

послѣдняго

 

време-

ни.

 

Поэтому,

 

все

 

почти

 

женское

 

населеніе

 

не

 

получало

 

школьнаго

просвѣщѳнія

 

и

 

оно,

 

хорошо

 

не

 

зная

 

христіанской

 

вѣры,

 

не

 

бу-

дучи

 

проникнуто

 

духомъ

 

ея

 

и

 

имѣя

 

при

 

этомъ

 

языческую

 

под-

кладку,

 

полученную

 

преемственно

 

отъ

 

отцовъ

 

и

 

дѣдовъ,

 

кос-

нѣло

 

въ

 

полуязычѳскомъ

 

состояніи.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

женщина

 

не

только

 

мать,

 

но

 

и

 

жена

 

мужу

 

и

 

хозяйка

 

дома,

 

— то

 

отъ

 

нея

страдаютъ

 

не

 

одни

 

дѣти,

 

а

 

вся

 

семья

 

и

 

цѣлое

 

хозяйство.

Итакъ,

 

при

 

образованіи

 

женщипъ

 

возможны

 

значительные

успѣхи

 

воспитанія

 

дѣтей

 

и,

 

значитъ,

 

отъ

 

размножѳнія

 

женскихъ

школъ

 

зависитъ

 

образованіе

 

народа,

 

а

 

при

 

образованіи

 

народа

мертво

 

язычество.

Все

 

это,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ — христіански

 

просвѣтить

 

жен-

скую

 

половину

 

инородческаго

 

населѳнія

 

Старыхъ

 

Алгашей,

 

ко-

торый,

 

по

 

справедливости,

 

находятся

 

въ

 

полу-языческомъ

 

состоя-



—

 

540

 

—

ніи,

 

и

 

побудило

 

меня

 

въ

 

1 S 96/97

 

г.

 

открыть

 

женскую

 

церковно-

приходскую

 

школу,

 

которая,

 

имѣя

 

въ

 

своемъ

 

основаніи

 

Законъ

Божій,

 

является

 

миссіонерскимъ

 

храмомъ

 

среди

 

полу-языческаго

женскаго

 

населенія

 

и,

 

высоко

 

держа

 

знамя

 

этого

 

храма

 

„Законъ

Божій"

 

и

 

просвѣщая

 

исключительно

 

дѣвочекъ,

 

должна

 

подры-

вать

 

Корень

 

язычества

 

и

 

готовить

 

христіанскихъ

 

женъ,

 

въ

 

хри-

стіанскомъ

 

духѣ

 

наученныхъ, — нѣжныхъ

 

матерей,

 

заботящихся

о

 

христіанскомъ

 

воспитаніи

 

дѣтей.

 

Кромѣ

 

того,

 

имѣя

 

почти

 

кру-

гомъ

 

сосѣдѳй — татаръ,

 

которые

 

часто

 

посѣщаютъ

 

Старые

 

Алга-

ши,

 

эта

 

школа

 

будетъ

 

оплотомъ

 

противъ

 

мусульманскаго

 

вліянія.

Словомъ,

 

если

 

Богъ

 

благословить

 

поставить

 

церковноприходскую

школу

 

на

 

высоту

 

своего

 

назначенія,

 

она

 

много

 

можетъ

 

сдѣлать

добра

 

на

 

нивѣ

 

Христовой

 

(я

 

разумѣю

 

Старо-Алгашинскій

 

при-

ходъ),

 

поросшей

 

терніемъ

 

и

 

волчцами

 

полу-язычества.

Но

 

эта

 

школа — юная

 

и,

 

не

 

располагая

 

никакой

 

суммой,

нуждается

 

въ

 

матеріальной

 

поддержкѣ;

 

народъ

 

равнодушно

 

отно-

сится

 

къ

 

ея

 

нуждамъ;

 

собственнаго

 

помѣщенія

 

она

 

не

 

имѣетъ

 

и

въ

 

настоящее

 

время

 

помѣщаотся

 

на

 

квартирѣ.

Законоучитель

 

Старо-Алгашинской

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

священникъ

 

Александръ

 

Лебедевъ.

----------------- ОД?3<^С0Э&-----------------

ИЗВѢСТІЯ

  

и

 

ЗАМѢТКИ.

Участіе

 

Братствъ

 

въ

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

пастыря.

 

Миссіонер-
ско-просвѣтительное

 

значеніе

 

церковно-приходской

 

школы.

 

Дѣятельность

„братскихъ",

 

спеціально-противораскольническихъ

 

школъ.

 

Значеніе

 

лпч-

ныхъ

 

миссіонерскнхъ

 

бесѣдъ

 

каждаго

 

пастыря.

 

Несправедливость

 

мнѣній

о

 

томъ,

 

что

 

„бесѣда

 

священника

 

есть

 

нѣчто

 

оффиціальное",

 

что

 

„бесѣ-

довать

 

каждому

 

пастырю

 

съ

 

раскольниками

 

рискованно"

 

и

 

др.

 

Необхо-
димость

 

догматическаго

 

элемента

 

въ

 

простонародныхъ

 

поученіяхъ;

 

зна-

ченіе

 

церковнаго

 

учительства

 

вообще

 

и

 

нужда

 

въ

 

немъ;

 

примѣръ

 

сѣвер-

ной

 

столицы;

 

необходимость

 

заботь

 

пастыря

 

о

 

приготовленіи

 

къ

 

произне-

сенію

 

проповѣди.

Пастырь

 

Церкви

 

не

 

одинъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ

 

и

сектантствомъ.

 

Главную

 

помощь

 

ему

 

во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ

 

оказы-

ваютъ

 

общеепархіальныя

 

Братства,

 

которыя

 

открываютъ

 

въ

 

раз-



—

 

54-1

 

-

ннхъ

 

мѣстахъ

 

опархій

 

склады

 

книгъ

 

церковно-богослужѳбваго

круга,

 

брошюръ

 

миссіонерскаго

 

и

 

обще-назидательнаго

 

содержа-

ния,

 

иконъ,

 

образковъ

 

и

 

сішщонныхъ

 

картипъ.

 

Онераціи

 

книж-

ныхъ

 

складовъ

 

краснорѣчиво

 

говорятъ

 

о

 

духовной

 

жаждѣ

 

народа,

которую

 

онъ

 

стремится

 

утолить

 

чтеніемъ

 

назидательныхъ

 

книгъ.

Дѣйствуя

 

такимъ

 

образомъ

 

на

 

просвѣщеніо

 

рѳлигіозно-нравствон-

наго

 

сознанія

 

простого

 

народа,

 

именующаго

 

себя

 

въ

 

дѣлахъ

 

вѣ-

рн

 

„темнымъ",

 

Братства

 

тѣмъ

 

самымъ

 

предохраняютъ

 

народъ

отъ

 

пагубнаго

 

вліянія

 

раскола

 

и

 

сектантства.

Болѣе

 

могучимъ

 

средствомъ

 

противъ

 

послѣднихъ

 

въ

 

рукахъ

каждаго

 

пастыря

 

является

 

школа.

 

„Нѣкоторые

 

изъ

 

главарей

раскола",

 

по

 

словами

 

одного

 

изъ

 

благочинныхъ

 

Рязанской

 

епархіи,

„начинаютъ

 

прямо

 

возставать

 

на

 

школу

 

и

 

внушать

 

своимъ,

 

что

церковная

 

школа

 

есть

 

ничто

 

иное,

 

какъ

 

только

 

ловушка

 

для

раскольпиковъ''

 

(Миссіон.

 

сборникъ

 

1896

 

г.

 

Л»

 

3,

 

стр.

 

253 —

254).

 

Въ

 

нослѣднес

 

время

 

почать

 

то

 

и

 

дѣло

 

отмѣчаотъ

 

(для

иримѣра:

 

Москов.

 

цорковн.

 

вѣдом.

 

1896

 

г.

 

J6

 

23)

 

изъ

 

міра

раскола

 

отрадные

 

факты,

 

съ

 

очевидное™

 

показывающіе,

 

что

иодъ

 

добрымъ

 

вліяніомъ

 

церковной

 

школы

 

уничтожается

 

среди

раскольниковъ

 

ихъ

 

упорное

 

недоброжелательство

 

и

 

недовѣріо

 

къ

православной

 

Церкви

 

и

 

выясняются

 

нѳдоразумѣнія,

 

существующая

можду

 

ними.

 

„Школа",

 

говорится

 

въ

 

замѣткѣ

 

„Отрадное

 

явленіо

въ

 

народномъ

 

образовали

 

"

 

(Самарск.

 

еп.

 

вѣд.,

 

1896

 

г.

 

Л°

 

3),

„мирнымъ

 

путемъ

 

совершаетъ

 

побѣду

 

вадъ

 

тѣми,

 

которые

 

какъ

бы

 

окаменѣли

 

въ

 

ночувствіи

 

и

 

не

 

жолаютъ

 

слышать

 

призываю-

щаго

 

голоса

 

Церкви;

 

она

 

имѣетъ

 

дѣло

 

съ

 

юными

 

умами

 

и

 

сердца-

ми,

 

которые

 

чрезъ

 

совмѣстное

 

обучоніе

 

необходимо

 

и

 

нопримѣтно

для

 

самихъ

 

себя

 

пріобрѣтаютъ

 

болѣе

 

мирное

 

и

 

въ

 

отношеніяхъ

къ

 

другимъ

 

терпимое

 

настроѳніе".

 

По

 

свидѣтельству

 

„Вятскихъ

опарх.

 

вѣдомостой"

 

(1896

 

г.

 

№

 

10 — „значѳніѳ

 

дѣятельности

Братства

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

раско-

ломъ"

 

и

 

№

 

11

 

—

 

„Противораекольническая

 

дѣятельность

 

школъ

Вятскаго

 

Братства

 

св.

 

Николая"),

 

осязательно

 

благоплодною

является

 

дѣятельность

   

церковныхъ

  

школъ

 

особаго

 

типа,

 

отвры-



-

 

542

 

—

ваѳмыхъ

 

въ

 

приходахъ,

 

заражонныхъ

 

расколомъ,

 

православными

приходскими

 

братствами.

 

Такова

 

дѣятельность

 

Вятскаго

 

Братства

св.

 

Николая,

 

которое,

 

поставивъ

 

своею

 

задачею

 

содѣйствовать

епархіальной

 

власти

 

и

 

духовенству

 

Вятской

 

енархіи

 

въ

 

проти-

ворасколь

 

ни

 

ческой

 

дѣятольности,

 

осуществляетъ

 

эту

 

цѣль

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

іюсредствомъ

 

38

 

братскихъ

 

школъ.

 

Предметами

преподаванія

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

служатъ:

 

Законъ

 

Божій,

 

объ-

ясненіе

 

Символа

 

вѣры,

 

заповѣдей,

 

молитвъ,

 

праздниковъ,

 

нѣко-

торыхъ

 

службъ

 

цѳрковныхъ,

 

св.

 

исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

За-

вѣта,

 

чтеніѳ

 

по-русски

 

и

 

цорковно-славянски,

 

ариѳметика

 

и

 

чи-

стописаніѳ.

 

При

 

этомъ

 

на

 

урокахъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

обращается

особенное

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

дѣти,

 

изучая

 

этотъ

 

прѳдмотъ,

сами

 

собою

 

видѣли

 

и

 

понимали

 

ложность

 

раскола

 

и

 

истинность

православія.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

при

 

изложеніи

 

вѣро — и

 

нраво-учѳнія,

при

 

объясненіи

 

обрядовъ

 

православной

 

Церкви,

 

а

 

также

 

при

изложѳніи

 

событій

 

священной

 

исторіи,

 

учители

 

школъ

 

особенно

стараются

 

оттѣнять

 

тѣ

 

истины

 

и

 

факты,

 

которые

 

изобличаютъ

расколъ.

 

Напр.,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

практикуются

 

объясни-

тельный

 

чтенія

 

по

 

Евангелію,

 

при

 

чемъ

 

выбираются

 

мѣста

изъ

 

него,

 

которыя

 

съ

 

особенною

 

силою

 

говорятъ

 

противъ

 

рас-

кола.

 

Для

 

практики

 

ученики

 

ознакомляются

 

даже

 

съ

 

пріема-

ми

 

собесѣдованій

 

съ

 

раскольниками.

 

Въ

 

статьѣ

 

о

 

Вятскихъ

 

мис-

сіонерскихъ

 

школахъ

 

говорится,

 

что

 

даже

 

раскольники,

 

присмо-

трѣвшись

 

поближе

 

къ

 

нимъ,

 

не

 

чуждаются

 

ихъ

 

и

 

нерѣдко

 

отзы-

ваются

 

о

 

нихъ

 

съ

 

большой

 

похвалой,

 

что

 

они

 

пѳ

 

только

 

отдаютъ

овоихъ

 

дѣтей

 

въ

 

братскія

 

школы,

 

но

 

иногда

 

сами

 

сюда

 

прихо-

дятъ,

 

слушають

 

уроки

 

учителей,

 

бесѣдуютъ

 

съ

 

ними

 

и

 

мало-по-

малу

 

сближаются

 

съ

 

православіомъ,

 

постепенно

 

утрачивая

 

враж-

дебное

 

къ

 

нему

 

отношеніе.

 

Просвѣщая

 

подростающое

 

поколѣніе,

учителя

 

братскихъ

 

школъ

 

стараются

 

въ

 

одинаковой

 

мѣрѣ

 

про-

свѣщать

 

и

 

взрослыхъ

 

въ

 

качествѣ

 

миссіонеровъ

 

противъ

 

раскола.

Бесѣды

 

ихъ,

 

по

 

словамъ

 

авторовъ

 

указанныхъ

 

статей,

 

имѣютъ

важное

 

значеніе:

 

возбуждая

 

въ

 

слушатѳляхъ

 

интересъ

 

къ

 

пред-

метамъ

 

вѣры,

  

они

   

проясняютъ

 

ихъ

 

религіозное

 

сознаніе,

 

утвер-



—

 

543

 

—

ждаютъ

 

колеблющихся

 

въ

 

православіи,

 

предрасполагаютъ

 

заблу-

ждающихся

 

къ

 

воспріятію

 

истинъ,

 

сближаютъ

 

ихъ

 

съ

 

право-

славной

 

Церковію,

 

ослабляя

 

ихъ

 

фанатизмъ

 

и

 

разсѣевая

 

преврат-

ный

 

понятія

 

о

 

сущности

 

христіанской

 

вѣры

 

(Вятск.

 

еп.

 

вѣдом.

Л»

 

11

 

и

 

10-й).

 

Изложенное

 

о

 

миссіонерскихъ

 

Вятскихъ

 

шко-

лахъ

 

говоритъ

 

дѣйствитѳльно

 

за

 

то,

 

что

 

ревностная

 

и

 

плодо-

творная

 

ихъ

 

дѣятельность

 

заслуживаетъ

 

серьѳзнаго

 

вниманія

 

и

горячаго

 

сочувствія

 

и

 

служитъ

 

достойнымъ

 

примѣромъ

 

для

 

под-

ражанія.

Но

 

и

 

миссіонерскія

 

школы — не

 

„единственный

 

и

 

основа-

тельнѣйшій

 

противовѣсъ

 

растлѣвающему

 

вліянію

 

раскола"

 

(Вятск.

епарх.

 

вѣд.

 

№

 

10,

 

479).

 

„Можно

 

быть

 

увѣреннымъ,

 

что

 

лич-

ныя

 

бесѣды

 

пастыря

 

нрипесутъ

 

неизмѣримо

 

больше

 

пользы

 

то-

му

 

святому

 

дѣлу,

 

на

 

которое

 

воспитываетъ

 

борцовъ

 

Вятское

Братство

 

свят,

 

и

 

чудотв.

 

Николая",

 

говоритъ

 

одинъ

 

сельскій

 

свя-

щѳнникъ

 

въ

 

своей

 

статьѣ

 

„Должевъ-ли-

 

и

 

можотъ-ли

 

вести

 

со-

бесѣдованія

 

съ

 

раскольниками

 

приходскій

 

священникъ?"

 

(Вятск.

он.

 

вѣд.

 

1896

 

г.

 

Л°

 

17).

 

По

 

основательности

 

взглядовъ

 

автора,

съ

 

ними

 

нельзя

 

не

 

соглашаться.

 

Авторъ

 

рѣшаотъ

 

нѣсколько

 

воз-

раженій

 

противъ

 

мысли

 

о

 

миссіонерствѣ

 

каждаго

 

приходекаго

священника.

 

Говорятъ,

 

что

 

„бесѣда

 

священника

 

ость

 

нѣчто

 

оффи-

ціальное".

 

Она,

 

опровергаете

 

авторъ

 

это

 

возраженіе,

 

ость

 

нѣчто

оффиціальноо

 

и

 

тяжелое

 

только

 

для

 

раскольниковъ;

 

для

 

право-

славныхъ

 

же

 

это

 

обыкновенное

 

внѣбогослужебное

 

собѳсѣдованіо,

внѣцерковное

 

поученіе,

 

которое

 

они

 

всегда

 

готовы

 

слушать

 

и

 

за

которое

 

всегда

 

благодарятъ.

 

Здѣсь

 

всегда

 

всѣ

 

свободно

 

выска-

зываютъ

 

свои

 

мысли,

 

дѣлятся

 

своими

 

впечатлѣніями

 

и

 

т.

 

д.;

объ

 

оффиціальности

 

мало

 

кто

 

думаетъ.

 

На

 

мнѣніѳ,

 

что

 

я священ-

нику

 

самому

 

бесѣдовать

 

съ

 

раскольниками

 

не

 

удобно,

 

рискован-

но",

 

что

 

„бесѣдуя

 

онъ

 

можетъ

 

повредить

 

православію,

 

прине-

сетъ

 

дѣлу

 

миссіи

 

непоправимый

 

вредъ,

 

авторъ

 

статьи

 

пишѳтъ:

„Благоразумно-ли

 

пастырю

 

укрываться

 

за

 

учителя

 

братской

 

школы,

когда

 

онъ

 

нынѣ

 

получаетъ

 

спеціальноѳ

 

къ

 

этому

 

образованіе?

Ему

 

надлежитъ

   

удвоить

   

талантъ,

 

данный

   

Богомъ,

 

а

 

не

 

зары-



—

 

544

 

—

вать.

 

Жизнь

 

должна

 

научить

 

неподготовленныхъ.

 

Нынѣ

 

наука

раскольническая

 

разработана.

 

Весь

 

расколъ

 

разобранъ

 

по

 

моль-

чайшимъ

 

составнымъ

 

частямъ.

 

Авторъ

 

развиваетъ

 

также

 

и

 

мысль,

что

 

понятія

 

сольскаго

 

священника

 

не

 

настолько

 

высоки,

 

что

 

они

по

 

могутъ

 

снизойти

 

до

 

уровня

 

крестьянскихъ

 

понятій

 

и

 

тѣмъ

самымъ

 

быть

 

несиособнымъ

 

въ

 

миссіонерской

 

дѣятельности.

 

Со-

глашаясь

 

съ

 

тѣмъ

 

что

 

„священнику

 

трудно

 

бесѣдовать",

 

авторъ

не

 

видитъ

 

въ

 

этомъ

 

особенныхъ

 

препятствій

 

къ

 

миссіонорской

дѣятельности

 

послѣдняго.

 

„Пастырство",

 

по

 

справедливымъ

 

его

словамъ,

 

„и

 

вообще

 

трудно;

 

таково

 

оно

 

всегда.

 

Провозвѣстпи-

камъ

 

Евангелія

 

было

 

сказано

 

Христомъ:

 

„се

 

Азъ

 

посылаю

 

васъ,

яко

 

овцы

 

посродѣ

 

волковъ".

 

Развѣ

 

моясетъ

 

равняться

 

ожосто-

ченіе

 

раскольниковъ

 

тому

 

ожесточенно,

 

среди

 

котораго

 

жили

первые

 

провозвѣстпики

 

Евангелія?

 

Могутъ

 

быть

 

оскорблѳнія,

 

не-

удачи,

 

неловкости

 

и

 

др.

 

Но

 

все

 

это

 

должно

 

заставить

 

пастыря

серьезнѣе

 

готовиться

 

къ

 

бесѣдамъ

 

и

 

тогда

 

онѣ

 

будутъ

 

безопасны,

и

 

несомнѣнная

 

ихъ

 

польза

 

для

 

православия

 

будотъ

 

обезпечѳна".

Во

 

всей

 

статьѣ

 

основательно

 

и

 

главнымъ

 

образомъ

 

доказывается

одна

 

общая

 

мысль,

 

что

 

каждый

 

священникъ

 

въ

 

раскольническомъ

приходѣ

 

есть

 

приходскій

 

миссіоноръ

 

и

 

что

 

одно

 

изъ

 

самыхъ

 

глав-

ныхъ

 

достоинствъ

 

пастыря

 

въ

 

раскольничоскомъ

 

приходѣ—

 

это

его

 

жизнь,

 

не

 

возбуждающая

 

недоброжелательствъ

 

со

 

стороны

прихожанъ.

Еакъ

 

на

 

одно

 

изъ

 

средствъ

 

борьбы

 

съ

 

расколомъ

 

одинъ

Вятскій

 

священникъ

 

статьею

 

„Догматическій

 

элементъ

 

въ

 

про-

стонародныхъ

 

поученіяхъ"

 

(Вятск.

 

еп.

 

вѣдом.

 

1896

 

г.

 

Ж

 

17),

указываете

 

пастырямъ

 

на

 

необходимость

 

основательно

 

знакомить

простыхъ

 

слушателей

 

съ

 

существенными

 

истинами

 

православной

вѣры,

 

въ

 

виду

 

неперестающнхъ

 

попытокъ

 

расколоучителей

 

и

разныхъ

 

сектантовъ

 

совратить

 

ихъ

 

съ

 

пути

 

истины.

 

Отмѣчая

 

въ

современныхъ

 

поучеиіяхъ

 

простонародныхъ,

 

какъ

 

фактъ,

 

преоб-

ладаніо

 

нравоучительнаго

 

содержанія,

 

въ

 

силу

 

ихъ

 

большей

легкости

 

и

 

увлекательности,

 

авторъ

 

статьи

 

убѣждаотъ

 

читателей

ея

 

не

 

забывать,

 

что

 

и

 

раскольники,

 

и

 

сектанты

 

тоже

 

учатъ,

 

по



—

 

545

 

-

своему,

 

доброй

 

жизни,

 

и

 

что

 

противопоставите

 

ихъ

 

злоухищре-

ніямъ

 

простой

 

православный

 

человѣкъ,

 

лишенный

 

познанія

 

отли-

чительныхъ

 

истипъ

 

православнаіо

 

христіанекаго

 

вѣроученія, —

убѣждаетъ

 

не

 

забывать

 

и

 

того,

 

что

 

св.

 

ап.

 

Петръ

 

предписы-

ваете

 

христіанамъ

 

„быть

 

всегда

 

готовыми

 

дать

 

отвѣтъ

 

всякому,

требующему

 

у

 

нихъ

 

отчета

 

въ

 

ихъ

 

упованіи"

 

(1

 

Петр.

 

3,

 

15),

а

 

научить

 

ихъ

 

тому —долгъ

 

и

 

порвая

 

обязанность

 

пастырей

 

—

проповѣдниковъ.

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

цѣляхъ

 

заботятся

 

о

 

правильномъ

вѳденіи

 

и

 

произнесоніи

 

катпхизическихъ

 

поучоній

 

и

 

наши

 

пре-

освященные

 

(Литовск.

 

оп.

 

вѣд.

 

1896

 

г.

 

Л°

 

6,

 

Самарск.

 

опарх.

вѣд.

  

1896

 

г.

 

t№

 

2-й

 

и

 

3-й).

Да

 

и

 

безотносительно

 

къ

 

дѣлу

 

спеціально-миссіонорскаго

служенія

 

пастыря

 

Церкви,

 

обязанность

 

проповѣданія

 

Слова

 

Божія

для

 

него

 

самая

 

существенная

 

и

 

важнѣйшая.

 

Съ

 

ироповѣди

 

на-

чинается

 

дѣло

 

человѣческаго

 

спасенія.

 

Она

 

начало

 

дѣятельности

служителя

 

вѣры

 

(по

 

ст.:

 

Первые

 

шаги

 

пастырской

 

практики"

 

—

Минск,

 

ѳп.

 

вѣдом.

 

1896

 

г.

 

Л»

 

8

 

и

 

9).

 

Самъ

 

Пастыреначаль-

никъ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

началъ

 

дѣло

 

Своего

 

слу-

жонія

 

роду

 

человѣчоскому

 

Евангельскою

 

проповѣдью,

 

Самъ

 

же

Онъ

 

завѣщалъ

 

Своимъ

 

послѣдователямъ

 

и

 

преомникамъ

 

Своего

служенія:

 

„жатва

 

многа,

 

дѣлателей

 

мало"

 

(Мѳ.

 

9,

 

37).

 

Эти

слова

 

вѣчно

 

сохраняютъ

 

свою

 

истинность,

 

они

 

всецѣло

 

могутъ

быть

 

приложимы

 

и

 

къ

 

современнымъ

 

обстоятельствамъ

 

пастыр-

скаго

 

служенія.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

мы

 

обратимъ

 

вниманіе

на

 

нагаихъ

 

простолюдиновъ,

 

среди

 

которыхъ

 

главнымъ

 

образомъ

приходится

 

совершать

 

свое

 

служеніе

 

церковнымъ

 

цастырямъ,

 

то

со

 

всею

 

ясностью

 

увидимъ,

 

какъ

 

мало

 

знаютъ

 

они

 

самыхъ

 

су-

іцоственныхъ

 

истинъ

 

христіанской

 

вѣры,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

со

 

времени

 

просвѣщонія

 

нашего

 

отечества

 

свѣтомъ

 

Христовой

 

вѣ-

ры

 

протекаетъ

 

десятая

 

сотня

 

лѣтъ.

 

Здѣсь

 

лежите

 

основа

 

и

 

не-

обходимость

 

догматячоскихъ

 

поучепій.

 

Было

 

бы

 

преступно,

 

по

словамъ

 

автора

 

указанной

 

статьи,

 

если

 

бы

 

пастырь

 

изрѣдка

только

 

сталъ

 

проповѣдывать

 

Слово

 

Божіе,

 

бѳзъ

 

всякой

 

послѣ-

довательности

 

и

 

системы.

 

Въ

 

нынѣшное

   

время,

   

вслѣдствіе

  

уси-



-

 

546

 

-

леннаго

 

спроса

 

и

 

нужды

 

на

 

духовное

 

просвѣщеніо,

 

настоятельная

пужда

 

въ

 

церковномъ

 

учительствѣ

 

сдѣлалась

 

общепризнаннымъ

фактомъ.

 

Не

 

только

 

духовные,

 

но

 

и

 

свѣтскіе

 

люди

 

прѳдъявляютъ

къ

 

церковнымъ

 

пастырямъ

 

самыя

 

сильный

 

тробованія

 

относи-

тельно

 

точнаго

 

и

 

неуклоннаго

 

исполненія

 

этой

 

пастырской

 

обя-

занности.

 

Въ

 

свѣтской

 

печати

 

весьма

 

часто

 

мы

 

слышимъ

 

заяв-

ленія

 

о

 

той

 

тьмѣ,

 

которая

 

царитъ

 

въ

 

народныхъ

 

массахъ

 

отно-

сительно

 

ролигіознаго

 

просвѣщенія

 

(для

 

примѣра:

 

Историческій

Вѣстникъ

 

1895

 

г.,

 

октябрь,

 

стр.

 

265

 

—

 

266).

 

Похвальный

 

при-

мѣръ

 

въ

 

дѣлѣ

 

религіозно-нравствоннаго

 

нросвѣщенія

 

народа

даетъ

 

наша

 

сѣверная

 

столица;

 

тамъ

 

необходимость

 

цорковнаго

•учительства

 

и

 

явно

 

ощутительная

 

его

 

польза

 

не

 

только

 

давно

созиана

 

людьми

 

просвѣщенными,

 

но

 

и

 

доказана

 

цѣлымъ

 

рядомъ

фактовъ

 

блестящаго

 

успѣха

 

церковной

 

проповѣди;

 

тамъ

 

обра-

зуются

 

цѣлыя

 

общества

 

для

 

распространенія

 

рѳлигіозно-нравствен-

наго

 

просвѣщенія

 

христіанскаго

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

Церкви,

произносятся

 

систематически

 

во

 

многихъ

 

храмахъ

 

поученія

 

за

Богослуженіями,

 

ведутся

 

внѣбогослужебныя

 

собесѣдованія

 

какъ

въ

 

храмахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

домахъ

 

столицы,

 

напр.,

 

при

фабривахъ,

 

заводахъ;

 

и

 

доброе

 

дѣло

 

явно

 

приносите

 

свои

обширные

 

плоды:

 

спросъ

 

на

 

проповѣдниковъ

 

Олова

 

Божія

 

теперь

такъ

 

возрастаете

 

въ

 

столицѣ,

 

что

 

выше

 

упомянутыя

 

общества

едва

 

въ

 

состояніи

 

удовлетворять

 

жаждѣ

 

духовнаго

 

просвѣщенія.

Программа

 

того,

 

что

 

пастырю—

 

проповѣднику

 

предлагать

 

для

 

ду-

ховнаго

 

просвѣщонія

 

своей

 

паствѣ

 

съ

 

церковной

 

каѳедры,— изло-

жено

 

было

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

номеровъ

 

Симб.

 

ѳпарх.

 

вѣд.

 

за

 

1896

 

г.

Здѣсь

 

остановимся

 

на

 

слѣдующемъ.

 

Особеннаго

 

вниманія

 

со

 

сто-

роны

 

пастыря

 

-

 

проповѣдника,

 

по

 

словамъ

 

автора

 

той

 

же

 

статьи

(Мивск.

 

епарх.

 

вѣдом.

 

1896

 

г.

 

Л°

 

9),

 

заслуживаете

 

приготов-

леніе

 

къ

 

произношенію

 

проповѣди.

 

Невнятно,

 

или

 

торопливо

произнесенная

 

проповѣдь,

 

пусть

 

она

 

будете

 

прекрасная

 

по

 

своему

содержанію

 

и

 

изложенію,

 

совершенно

 

теряете

 

свое

 

значеніѳ.

 

На-

оборотъ,

 

не

 

очень

 

содержательная

 

и

 

краснорѣчивая

 

проповѣдь,

иекусно

 

произнесенная,

 

всегда

 

будете

 

имѣть

 

должное

  

вліяніе

 

на



-

 

547

 

-

слушателей,

 

Въ

 

этомъ

 

мы

 

легко

 

можомъ

 

убѣдиться

 

и

 

изъ

 

обы-

деннаго

 

опыта.

 

Художественное

 

произведете

 

въ

 

устахъ

 

плохого

чтеца

 

совершенно

 

теряете

 

свою

 

цѣну;

 

посредственное

 

произведе-

те

 

въ

 

произношоніи

 

искуснаго

 

декламатора

 

будетъ

 

казаться

очень

 

хорогаимъ.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

въ

 

высшей

 

стѳпони

 

важно

 

для

пастыря

 

—

 

проповѣдника

 

пріобрѣсти

 

навыкъ

 

къ

 

раздѣльному

 

и

внятному

 

произношѳнію

 

цѳрковныхъ

 

поученій,

 

ибо

 

въ

 

этомъ

 

за-

ключается

 

сила

 

ихъ

 

вліянія

 

на

 

умы

 

и

 

сердца

 

слушателей.

Врачебные

  

совѣты.

Средство

 

отъ

 

порѣзовь

 

и

 

ранъ.

 

Если

 

кому

 

случится

 

нанести

 

себѣ

порѣзъ

 

какиыъ

 

либо

 

острымъ

 

инструментомъ

 

и

 

изъ

 

раны

 

будетъ

 

сильно

течь

 

кровь,

 

то

 

нрежде

 

всего

 

нужно

 

руку

 

или

 

ногу

 

плотно

 

зажать

 

выше

раны

 

руками,

 

платкомъ,

 

кушакомъ,

 

обвивая,

 

смотря

 

по

 

силѣ

 

кровотече-

нія,

 

настолько

 

туго,

 

чтобы

 

задержать

 

кровотеченіе.

 

Ватѣмъ

 

рану

 

слѣду.

еть

 

обмыть

 

водою,

 

очистить

 

ея

 

поверхность

 

отъ

 

крови,

 

плотно

 

и

 

ровно

сблизить

 

края

 

раны

 

между

 

собою,

 

стянуть

 

ихъ

 

полосками

 

липкаго

 

пла-

стыря

 

и

 

укрѣпить

 

бинтомъ.

 

Если

 

липкаго

 

пластыря

 

подъ

 

руками

 

нѣтъ,

то

 

его

 

можно

 

отчасти

 

замѣнить

 

слѣдующпмъ

 

образомъ:

 

на

 

кусокъ

 

новой
холстины

 

намазать

 

ровнымъ

 

слоемъ

 

небольшое

 

количество

 

кислаго

 

пше-

ничнаго

 

или

 

ржанаго

 

тѣста,

 

или

 

свареннаго

 

клея,

 

или

 

крахмальнаго

 

клей-

стера,

 

затѣмъ

 

разрѣзать

 

холстину

 

на

 

ленточки

 

и

 

покрыть

 

ими

 

рапу,

предварительно

 

очищенную

 

и

 

стянутую

 

ровно

 

по

 

краямъ,

 

укрѣпивъ

 

за-

тѣмъ

 

все

 

это

 

бинтомъ,

 

узкимъ

 

поясомъ

 

или

 

широкой

 

тесьмой.

 

Такой

пластырь,

 

засохнувъ,

 

дѣлается

 

твердымъ

 

и

 

отлично

 

сдерживаетъ

 

края

раны.

 

Мѣсто

 

выше

 

раны

 

не

 

слѣдуеть

 

держать

 

долго

 

стянутымъ

 

и

 

по

 

по-

ложеніи

 

полосокъ

 

пластыря

 

и

 

повязки

 

на

 

рану

 

тотчасъ

 

распустить.

 

Если
въ

 

ранѣ

 

виденъ

 

висячій

 

лоскутъ

 

кожи

 

или

 

мяса,

 

то

 

очистивъ

 

рану,

 

нуж-

но

 

уложить

 

все

 

это

 

на

 

мѣсто

 

и

 

покрыть

 

ленточками

 

изъ

 

холстины

 

до-

вольно

 

плотно

 

намазанной

 

клейстеромк

 

изъ

 

пшеничной

 

муки

 

или

 

крах-

мала;

 

для

 

большей

 

прочности

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

кладутъ

 

ленточки

 

въ

 

два

—три.

 

Если

 

случится,

 

что

 

лоскутъ

 

кожи

 

совсѣмъ

 

оторванъ,

 

то

 

его

 

слѣ-

дуетъ

 

удалить,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

надежда

 

на

 

приращеніе

 

весьма

мала.

 

Отъ

 

поруба,

 

для

 

остановки

 

кровотеченія

 

и

 

скорѣйшаго

 

важиванія

раны,

 

народъ

 

у

 

насъ

 

прикладываетъ

 

къ

 

ранѣ

 

свѣжіе

 

листья

 

или

 

иоро-

шокъ

 

сушенаго

 

растенія

 

„порѣчъ,

 

ужпкъ

 

или

 

подорожникъ"

 

н,

 

нужно

сказать,

 

съ

 

болыпимъ

 

успѣхомъ;

 

хорошо

 

также

 

дѣлать

 

холодную

 

примоч-

ку

 

изъ

 

настоя

 

„бараньей

 

травы

 

или

 

тысячелистника".

 

(Сар.

 

Епарх.

 

Вѣд.)
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—ё№

  

ЗЛВЕДЕЫ1Е

 

*=—

МОЗАИЧНО-ЦЕМЕНТНАГО

 

и

 

АСФАЛЬТОВАГО

 

ПРОИЗВОДСТВА

і

   

Г.

 

В.

 

ВЛАДИМІРОВА,

 

въ

 

СИМБИРСКЪ.
Въ

 

усовершенствованіи

 

техники

 

различныхъ

 

нроизнодствъ

 

Россіл,
какъ

 

нзвѣстно,

 

идетъ

 

по

 

стоиамъ

 

Запада.

 

То,

 

что

 

на

 

западѣ

 

давно

 

уже

вошло

 

въ

 

жизненный

 

обиходъ

 

каждаго

 

благоустроенііаго

 

города,— у

 

насъ

только

 

начинаетъ

 

развиваться.

 

Мозаично-цементное

 

производство

 

появи-

лось,

 

у

 

насъ

 

недавно,

 

да

 

п

 

теперь

 

такія

 

мастерскія

 

пмѣются

 

только

 

въ

Москвѣ

 

и

 

Петербургѣ,

 

откуда

 

доставка

 

нодобныхъ

 

издѣлій

 

обходится
очень

 

дорого,

 

вслѣдствіе

 

тяжести

 

илиткн.

 

Лпчно

 

изучивъ

 

настоящее

 

про-

изводство

 

по

 

новоусовершенствовашюму

 

способу,

 

я

 

рѣшилъ

 

для

 

Волж-
ско-Камскаго

 

края

 

и

 

другихъ

 

местностей

 

открыть

 

это

 

полезное

 

произ-

водство

 

въ

 

Симбирскѣ,

 

надѣясь,

 

что

 

оно

 

будетъ

 

встрѣчено

 

благосклонно
разными

 

учрежденіями,

 

такъ

 

равно

 

п

 

гг.

 

домовладѣльцами.

Для

 

возможнаго

 

ознакомленія

 

съ

 

различными

 

сортами

 

издѣлій

 

при-

лагаются

 

здѣсь

 

рисунки

 

и

 

прейсъ-курантъ.
Мое

 

заведеніе

 

производить,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

разиоцвѣтныя

 

плит-

ки

 

разныхъ

 

рисунковъ,

 

заслуживаются

 

полнаго

 

вннманія

 

по

 

своей

 

кра-

соте

 

и

 

прочности.

 

Плитки

 

эти

 

почти

 

не

 

замѣнимы

 

другими

 

матеріалами,
доказательствомъ

 

чего

 

служптъ

 

то,

 

что

 

онѣ

 

употребляются

 

въ

 

большомъ
количествѣ

 

при

 

различныхъ

 

постройкахъ

 

какъ

 

заграницей,

 

такъ

 

равно

 

и

въ

 

болыпихъ

 

городахъ

 

Россііг.

 

Полы,

 

сдѣланные

 

изъ

 

эхихъ

 

плитокъ—

прочны,

 

изящны

 

и

 

практичны;

 

изолируя

 

совершенно

 

сырость,

 

онѣ

 

могутъ

соперничать

 

съ

 

камнями

 

самыхъ

 

крѣпкихъ

 

породъ,

 

а

 

для

 

содержанія

 

въ

чпстотѣ

 

требуютъ

 

лишь

 

промывки

 

водою.

 

Будучи

 

сдѣланы

 

изъ

 

квадра-

товъ

 

съ

 

математическою

 

точностью,

 

онѣ,

 

на

 

случай

 

ремонта,

 

легко

 

раз-

бираются;

 

настилка

 

же

 

ихъ

 

доступна

 

каждому

 

каменьщику,

 

или

 

штукатуру.

Равноцвѣтныя

 

цементный

 

плитки

 

употребляются

 

для

 

половъ

 

въ

 

церквахъ

иагазинахъ,

 

норридорахъ,

 

переднихъ,

 

лрачечныхъ,

 

фабрикахъ,

   

больницахъ,

   

баняхъ,
Для

 

тротуаровъ

 

и

 

проѣздовъ

 

заведеніе

 

выдѣлываетъ

 

особыя

 

цемент-

ная

 

плитки.
Кромѣ

 

производства

 

мозаично-цемеитныхъ

 

плитокъ,

 

заведеніе

 

уст-

раиваетъ

 

изъ

 

бетона

 

съ

 

желѣзною

 

прокладкою:

 

помойныя

 

и

 

выгребныя

 

ямы,

бассейны

 

чаны,

 

ступени

 

для

 

лѣстницъ,

 

подоконники,

 

ианализаціонныя

 

трубы;

 

тум-

бы

 

къ

 

тротуарамъ,

 

а

 

также

 

мраморно-мозаичные

 

памятники,

 

столы

 

и

 

пр.

КРОМѢ

 

ТОГО,

 

ПРИНИМАЮТСЯ:
Л.офальтовыя:

 

работы:

   

дѣлаются

   

поды,

«х«І>от-ув,іэаЕл:,

 

дг-teот

 

деетт.туг

 

и

 

проі.

 

изъ

 

«,сф«.л:зЕ.^га-.

Прейсъ-курантъ

 

съ

 

раскрашен,

 

рисунками

 

высылается

 

за

 

двѣ

 

7

 

кои.

 

марки.
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