
ТАМБОВСКШ :

Епархіальныя

 

Вѣдомости.

Выходятъ

   

два

  

раза

 

въ

 

I

                  

Цѣна

 

годовому

   

изданію
№

  

О.

     

съ

 

пересылкою

 

и

 

достав-
мѣсяцъ

 

1

 

и

 

15

 

чиселъ.

                        

кого

 

на

 

Д0Мъ

 

5

 

руб.

XS

 

ВкГГГГУ^жя.

   

14-Й

 

ГОДЪ.

   

1S"74L

 

года.

ПРАБИТЕЛЬСТБЕННЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ.

ЕЯг^тг>г->тстд.т%-ттті

 

%=г

 

Н^Г^Э^-ДЫ.

Высочайшими

 

Грамотами

 

пожалованы

 

ордена:

 

алмазные

знаки

 

ордена

 

св.

 

благов.

 

кпязя

 

Александна

 

Невскаго— архіепи-

скопу

 

Калужскому

 

Григорію;св.

 

равноапост.

 

Владиміра

 

второй

степени

 

болыпаго

 

креста—епископу

 

Таврическому

 

и

 

Симферо-

польскому

 

Гурію,

 

епископу

 

Иркутскому

 

и

 

Нерчинскому^Вѳніа-

ыину,

 

архіеиископу

 

Нижегородскому

 

и

 

Арзамасскому

 

Іоанникію,

епископу

 

Самарскому

 

и

 

Ставропольскому

 

Герасиму,

 

епископу

Оренбургскому

 

и

 

Уральскому

 

Митрофану,

 

епископу

 

Туркестап-

скому

 

и

 

Ташкентскому

 

Софонію;св.

 

Анны

 

первой

 

степени

 

— епи-

скопу

 

Саратовскому

 

и

 

Царицынскому

 

Тихону,

 

епископу

 

Кавказ-

скому

 

и

 

Екатеринодарскому

 

Герману,

 

епископу

 

Енисейскому

 

и

Красноярскому

 

Антонівэ,

 

епископу

 

Кинешемскому,

 

викарію

Костромской

 

епархіи

 

Геннадін»,

 

епископу

 

Аксайскому,

 

викарію

Донской

 

епархіи

 

Никанору;

 

св.

 

равноапост.

 

кпязя

 

Владиміра

3-й

 

ст.

 

епископу

 

Острогожскому

 

(викарію

 

Ворон,

 

енархіи)

Веніамину;

 

епископу

 

Сумскому

 

(викарію

 

Харьк.

 

епархіи)

 

Ве-

ніаминуи

 

С.-Петерб.

 

викарію,

 

Выборгск.

 

епископу

 

Гѳрмогену;

23



j

 

—
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—

зплЧерниговском^Нафанаю^епископ* Ч-ерниговском^/Нафанаи^за

 

долговременное

 

и

 

усерд-

ное

 

пастырск.

 

служеніе

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

 

архіепископа

 

еписк.

Дмитровскому

 

Леониду

 

пожалована

 

панагія,

 

украшенная

 

дра~

гоцѣнными

 

камнями.

Епархіальныя

 

распоряжения.

Изъявленіѳ

 

благодарности

 

епархіальнаго

 

начальства.

Священникъ

 

села

 

Костина-Отдѣлъца,

 

Борисоглѣбскаго

уѣзда,

 

Василій

 

Голубевъ

 

устроилъ

 

при

 

приходской

 

своей

церкви

 

богадѣльню

 

для

 

двухъ

 

лицъ,

 

на

 

обезпеченіе

 

коихъ

положено

 

имъ

 

въ

 

Тамбовскій

 

городской

 

банкъ

 

1200

 

руб.

процентами

 

съ

 

той

 

суммы

 

должны

 

содержаться;

 

билетъ

 

бан-

ковый

 

перейдетъ

 

отъ

 

него

 

послѣ

 

его

 

смерти;

 

за

 

каковое

человѣколюбивое

 

дѣло

 

ему,

 

Голубеву,

 

изъявлена

 

благодар-

ность

 

отъ

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

съ

 

пропечатаніемъ

въ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ.

Председатель

 

Тамбовскаго

 

уѣзднаго

 

по

 

воинской

 

по

винности

 

прнсутствія

 

сообщалъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

что

по

 

ст.

 

97

 

и

 

100

 

уст.

 

о

 

воин,

 

повин.

 

всѣ

 

лица

 

мужескаго

пола,

 

за

 

псключеніемъ

 

сельскихъ

 

податнаго

 

состоянія

 

о-

бывателей,

 

при

 

вступленіи

 

въ

 

бракъ

 

и

 

при

 

поступленіи

на

 

государственную

 

и

 

общественную

 

слуѵкбу,

 

обязаны

представлять

 

свидѣтельства

 

уѣзднаго

 

по

 

воинской

 

повин-

ности

 

присутствія

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывному

 

участку,

 

и

проситъ

 

обязать

 

мѣстныхъ

 

священниковъ,

 

что

 

бы

 

они

 

отъ

лицъ

 

неподатныхъ

 

сословій

 

при

 

вступленіп

 

въ

 

бракъ

 

обяза-

тельно

 

требовали

 

бы

 

свидѣтельства

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призыв-

ному

 

участку.

 

Резодюція

 

Его

 

Преосвященства

 

на

 

этомъ

сообщеніи

 

послѣдовала

 

таковая:

 

„Коисисторія

 

учинитъ

 

по

сему

 

зависящее

 

распоряженіе

 

и

 

отнесется

 

въ

 

Редакцію

епарх.

 

вѣдомостей

 

для

 

напечатанія

 

ниікепрописаннаго

 

по-

становленія".



—
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-

ЕПАРХІАДЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

гододающихъ

   

въ

 

Самар-
ской

 

губерніи.

1)

  

Его

 

Преосвященствомъ

 

получены

 

отъ

 

неизвѣстной

въ

 

пользу

 

голодающихъ

 

Самарцевъ— SO

 

руб.,

 

которые

 

и

препровождены

 

чрезъ

 

г.

 

Начальника

 

губерніи

 

по

 

назначенію.

2)

   

Отъ

 

священника

 

Димитрія

 

Смирницкаго

 

получены

на

 

этотъ

 

предмета

 

и

 

препровождены— 10

 

руб.

3)

  

Отъ

 

протоіерея

 

г.

 

Моршаыска

 

Луки

 

Воскресеыока-

го

 

120

 

руб.

 

и

4)

   

Отъ

 

протоіерея

 

г.

 

Борисоглѣбска

 

Петра

 

Аквило-

нова

 

3

 

руб.;

 

итого

 

123

 

руб.— Деньги

 

эти

 

препровождены

иъ

 

г.

 

Начальнику

 

губерыіи

  

для

 

отсылки

 

по

 

назначенію.

ОТЧЕЗТЪ

Тамбовскаго

 

Епархіальнаго

 

Попе-

чительства

  

о

   

бѣдныхъ

  

духовнаго

званія

 

за

 

1873

 

годъ.

Присутствіе

 

Тамб.

 

Епарх.

 

Попечительства

 

въ

 

1873

году

 

составляли

 

члены —попечители:

 

1)

 

ключарь — протоіе-

рей

 

каѳедр.

 

собора

 

Александръ

 

Тихонравовъ,

 

2)

 

протоіе-

рей

 

Троицкой

 

церкви

 

Василій

 

Адамовъ;

 

3)

 

настоятель

Христорожд.

 

церкви

 

священ.

 

Адексѣй

 

Петровскій

 

и

 

оыъ

же

 

казначей

 

и

 

4)

 

Казанскаго

 

монастыря

 

іеромонахъ

 

Сма-

рагдъ,

 

—

 

при

 

секретарѣ,

 

чиновникѣ

 

консисторіи,

 

титуляр-

номъ

 

совѣтникѣ

 

Ѳеодорѣ

 

Добротворцевѣ.

Дѣятельность

 

Попечительства

 

въ

 

1873

 

году,

 

какъ

 

и

въ

 

году

 

предшествовавшеыъ,

 

состояла:

 

1)

 

въ

 

назначеніи

 

и

выдачѣ,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

 

денежныхъ

 

по-

собій

 

бѣднымъ

 

духовнаго

 

званія,

 

постоянныхъ

 

и

 

единовре-

менныхъ

   

и

    

11)

   

въ

 

назначеніи

 

и

 

веденіи

 

опеки

 

надъ

 

не-



—
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—

совершеинодѣтними

 

сиротами

 

и

 

принадлежащимъ

 

имъ

 

иму-

ществомъ.

Средства,

 

которыя

 

были

 

въ

 

вѣдѣніи

 

и

 

распоряэке-

ніи

 

попечительства,

 

заключались

 

въ

 

дѳнѳжныхъ

 

ка-

питалахъ:

1)

 

Къ

 

январю

 

1873

 

года

 

всей

 

суммы

 

состояло:

 

30348

руб.

 

83

 

к.

 

(а

 

съ

 

состоявшими

 

въ

 

долгу

 

30670

 

р.

 

84

 

к.)

а)

  

въ

 

7

 

непрерывно -доходныхъ

   

биле-

тахъ.

            

.....

 

26826

 

р.

 

—

б)

  

въ

 

банковомъ

 

билетѣ.

         

.

            

.

      

100

 

р.

 

—

в)

  

въ

 

билетѣ

 

Тамб.

 

город,

 

общ.

 

банка.

      

350

 

р.

 

—

г)

  

въ

 

билетѣ

 

Козлов,

 

город,

 

общ.

 

бан.

ка

 

.

            

.

            

.

            

.

            

.

                     

60

 

р.

 

—

д)

   

въ

 

2

 

билетахъ

 

Тамб.

 

город,

 

обще-

ства

 

взаимнаго

 

кредита

      

.

            

.

            

.

    

1600

 

р.

 

—

е)

  

на

 

текущемъ

 

счету

   

по

 

разсчетной

книжкѣ

 

того

 

же

 

общества.

            

.

            

.

    

1300

 

р.

  

—

ж)

   

наличными.

            

.

            

.

            

.

      

122

 

р.

 

83

 

к.

Итого.

            

.

            

.

  

30348

 

р.

 

83

 

к,

2]

 

Въ

 

1873

 

году

 

поступило

 

на

   

приходъ.

а)

  

банковымъ

 

билетомъ

 

(отъ

 

покойна-

го

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Лаврова)

     

.

            

.

      

500

 

р.

 

—

б)

   

процептовъ

 

отъ

 

кредитныхъ

  

биле-

товъ

            

.....

    

1193

 

р.

 

79

 

к.

в)

  

процентовъ

 

по

 

текущему

 

счету

    

.

        

51

 

р.

 

72

 

к.

г)

  

собранныхъ

 

въ

 

кружки

 

на

 

бѣдныхъ

духовнаго

 

званія,

 

находящіяся

 

въ

 

церквахъ

епархіи

       

.....

      

872

 

р.

 

58

 

к.

е)

 

пожертвованныхъ:

Благочинными

 

епархіи

            

.

            

.

      

384

 

р.

 

45

 

к.

Причтами

 

отъ

 

исправленія

 

требъ

      

.

    

1282

 

р..

 

45

 

к.

Иротоіереемъ

 

Васнліемъ

 

Никольскимъ,



—'177

 

—

взысканныхъ

  

Становымъ

   

Приставомъ

  

съ

крестьянъ

 

села

 

Двурѣчекъ

 

за

 

подводы,

 

по-

случаю

   

производства

   

имъ,

   

Никодьскимъ,

слѣдстьія

    

.

            

.

            

.

            

.

            

•

        

10

 

р.

 

40

 

к.

Священниками

 

по

 

случаю

 

награжденія

ихъ

 

знаками

 

отличія.

         

.

            

,

            

.

      

163

 

р.

 

—

ж)

 

собранныхъ

 

по

 

сборнымъ

 

дистамъ

сотрудниками

 

попечительства

 

] )

    

.

             

.

      

537

 

р.

 

85

 

к.

з) взысканныхъ, по распоряженію

 

епар-

хіальнаго

 

начальства,

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

духовнаго

 

званія?лсъ

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ

 

и

причтовъ

 

за

 

упущенія

 

по

 

службѣ.

             

.

      

165

 

р.

 

73

 

к.

и)

 

возвращенныхъ

 

изъ

 

разосланныхъ

пособій

 

за

 

смертію

 

призрѣваемыхъ

 

и

 

по

другимъ

 

причинамъ

            

.

            

.

             

.

      

185

 

р

   

90

 

к.

і)

 

Отъ

 

настоятелей

 

и

 

настоятельницъ

монастырей

 

2 )

                     

.

             

.

            

.

      

127

 

р.

 

75

 

к.

к)

 

отъ

 

консисторіи

 

присланныхъ

 

благо-

чинными

 

3 ).

                                                          

106

 

р.

 

43

 

к.

л)

 

поземельнаго

 

сбора

 

съ

 

части

 

при-

четникаГАрхангельскаго

     

.

            

.

            

•

        

29

  

р.

 

70

 

к.

м)

 

изъ

 

Рязанскаго

 

Епархіальнаго

 

по-

печительства

 

для

 

своихъ

 

сиротъ,

 

жительс-

твующихъ

 

въ

 

Тамбовской

   

епархіи.

 

4)

      

.

         

30

 

р.

 

—

н)

 

въ

 

уплату

 

долга

 

отъ

 

діакона

 

Его-

ра

 

Голубева

            

.

            

.

            

.

            

.

          

4

 

р.

 

11

 

к.

о)

 

отъ

 

душеприкащиковъ:

Протоіерея

 

Алексѣя

 

Соколова

 

по

 

за-

вѣщанію

 

купца

 

Павла

 

Томилина

 

на

 

выда-

•)

 

Отнотятся

 

къ

 

пожертвованію.

8 )

 

Относятся

 

къ

 

пожертвованным*.

3 )

 

Изъ

 

суммы

 

10В

 

р.

 

43

 

к,— 9

 

руб.

 

23

 

к

      

кружечішхь;

  

80

 

р.

  

штрафных*

и

 

17

 

p.

 

20JK.

 

пожертвованныхъ.

')

 

Относятся

 

къ

 

пожертвованномъ.



—
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—

чу

 

бѣднымъ

 

духовнаго

 

званія

 

единовремен-

но

 

!)

            

.

             

.

            

і

            

.

            

.

    

3008

 

p.

 

—

Священника

 

Іоанна

 

Пичаевскаго,

 

по-

завѣщанію

 

священника

 

Ильи

 

Осетрова,

 

на

вѣчное

 

время

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

духов-

наго

 

званія

 

2 )

      

.

 

.

         

.

 

.

         

.

  

.

            

,

        

50

 

p.

 

—

Такимъ

 

образомъ

 

приходъ

 

въ

 

1873

 

году

 

составляютъ

восемь

 

тысячь

 

семь

 

сотъ.три

 

рубля

 

восемьдесятъ

 

шесть

копѣекъ

 

(8703

 

р.

 

86

 

к.)

 

съ

 

остаткомъ

 

же

 

отъ

 

прошдаго

года

 

тридцать

 

девять

 

тысячь

 

пятьдесятъ

 

два

 

рубля

 

шесть-

десятъ

 

девять

 

коп.

 

(39052

 

р.

 

69)

 

к.)

 

(а

 

съ

 

состоявшими

въ

 

долгу

 

39370

 

р.

 

59

 

к.

 

по

 

внесеніи

 

4

 

р.

  

11

 

к.)

и

 

3)

 

Изъ

 

общаго

 

капитала,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Прео-

священства,

 

произведены

 

слѣдующіе

 

расходы

 

въ

 

отчетномъ

1873

 

году:

а)

  

выдано

    

пособій

    

постоянныхъ

   

въ

отчетномъ

 

году

      

....

    

3523

 

р.

 

48

 

к.

б)

  

выдано

 

пособій

 

единовременныхъ —

на

 

выдачу

 

сиротъ

 

въ

 

замужество,

 

на

 

пог-

ребеніе,

 

потерпѣвшимъ

 

разореніе

 

отъ

 

по-

жара

           

.

            

.

         

.

  

.

            

.

            

.

    

3572

 

р.

 

—

Примѣчаніе.

 

Въ

 

1872

 

году

 

пособій

 

постоянныхъ

 

и

 

едино-

временныхъ

 

было

 

выдано

 

і>777

 

руб.

 

51

 

коп.,

 

въ

 

отчетномъ

же

 

году

 

произведено

 

таковыхъ

 

пособій

 

на

 

7095

 

руб.

 

47

и.

 

3 )

 

прохииъ

 

1872

 

года

 

больше

 

3417

 

р.

 

96

 

коп.

в)

   

на

 

пересылку

  

пособій

 

уплачено

 

въ

почтовой

    

доходъ

  

.

            

.

            

.

            

.

         

37

 

р.

 

24

 

к.

ѵ)

  

выдано

     

жалованья

    

секретарю

    

и

*)

 

Относятся

 

къ

 

пожертвованным*.

•

  

Тоже.

3 )

 

Въ

 

цифру

 

расхода

 

но

 

сей

 

статьѣ

 

входятъ

 

пособія

 

въ

 

количествѣ

 

3008

р.

 

купца

 

нокоіінаго

 

Томилина

 

и

 

изъ

 

сей

 

суммы

 

быю

 

замѣнено

 

по

 

резодю-

ціи

 

Іірсосвлщешшо

 

Ѳсодооія

 

постоянное

 

носооіе

 

въ

 

отчетномъ

 

году.



—
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—

двумъ

 

письмоводителямъ

    

.

            

.

             

.

       

240

 

р.

д)

  

употреблено

 

наканцелярскіе

 

расхо-

ды.

              

.....

         

36

 

р.

 

80

 

к.

е)

  

внесено

 

членскаго

 

взноса

 

въ

 

Об-

щество

 

Взаимнаго

 

Кредита

            

.

             

.

         

10

 

р.

  

—

ж)

   

возвращение

 

поземельнаго

 

сбора

причетнику

 

Архангельскому

           

.

             

.

         

29

 

р.

  

70

 

к.

з)

   

отослано

 

въ

 

консисторію

 

неправиль-

но

 

присланныхъ

 

благочиннымъ

   

Конобѣев-

скимъ

 

въ

 

1869

  

году

           

.

             

.

             

-

         

50

 

р.

 

—

и)

 

сложено

 

долга

 

съ

 

безмѣстнаго

 

свя-

щенника

    

Александра

    

Полетаева.

             

.

           

7

 

р.

 

90

 

к.

і)

 

выдано

 

на

 

содержание

 

Епархіаль-

наго

 

женскаго

 

училища

     

.

             

.

             

.

       

345

 

р.

   

12

 

к.

к)

 

внесено

 

въ

 

Тамбовскій

 

городскій

Общественный

 

банкъ

         

.

             

.

                    

109

 

р.

 

—

Всего

 

расхода

 

въ

  

1873

году

 

произведено

                

.

             

.

             

.

    

7961

 

р.

 

23

 

к.

Затѣмъ

 

къ

 

1

 

Января

 

1874

 

года

 

состояло

 

въ

 

остаткѣ:

а)

  

непрерывно

   

доходными

   

билетами

  

26826

  

р,

 

—

б)

  

Банковыми

   

билетами

         

.

             

.

      

600

 

р.

  

—

в)

  

билетами

 

городскаго

 

общественна-

го

 

банка

     

.....

      

400

 

р.

 

—

г)

   

билетами

 

общества

 

взаимнаго

 

кре-

дита

             

.....

     

1600

 

р.

 

—

д)

   

по

 

расчетной

 

книжкѣ

 

того

 

же

 

обще-

ства

 

на

 

т'екущемъ

 

счету

    

.

             

.

             

.

    

1250

 

р.

  

—

е)

   

наличными

 

деньгами.

         

.

            

.

      

415

 

р.

   

46

 

к.

Всего

 

съ

 

состоящими

   

въ

   

долгу

на

 

діаконѣ

 

Яковлевѣ

 

310

 

руб

        

.

            

.

 

31401

 

p.

 

46

 

к.

Опекунскія

 

дѣла,

 

по

 

распоряженію

 

епархіальнаго

 

на-

чальства,

 

переданы

 

въ

 

вѣдѣніе

 

попечительства

 

въ

 

1870

году.
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На

 

обязанности

 

попечительства

 

состоитъ

 

назначе

 

ніе,

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

 

опекуновъ,

 

разсмот-

рѣніе

 

отчтетовъ

 

ими

 

представляемыхъ,

 

производство

 

про-

дажи

 

сиротскихъ

 

имущестьъ,

 

требованіе

 

отъ

 

нихъ

 

капита-

ловъ

 

для

 

храненія

 

и

 

обращенія

 

изъ

 

процентовъ

 

въ

 

кредч-

тныхъ

 

учрежденіяхъ,

 

выдача

 

процентовъ

 

и

 

самыхъ

 

капи-

таловъ.

 

Къ

 

январю

 

1873

 

года

 

состояло

 

наличными

 

деньга-

ми

 

13

 

р.

 

43 3Д

 

к.;

 

въ

 

отчетномъ

 

же

 

году —поступило

 

5553

руб.

 

60

 

коп.;

 

израсходовано

 

5551

 

руб.

 

21

 

коп.;

 

за

 

тѣмъ

 

къ

январю

 

1874

 

года

 

осталось

 

наличными

 

деньгами

 

15

 

р.

 

60

коп.;

 

билетами

 

22430

 

руб.

 

19

 

к.

Въ

 

заключеніе

 

отчета

 

за

 

1873

 

годъ

 

попечительство

считаетъ

 

нелишнимъ

 

сообщить

 

для

 

общаго

 

свѣдѣнія —въ

какомъ

 

порядкѣ

 

поступали

 

въ

 

оное

 

суммы

 

и

 

отъ

 

кого

 

имен-

но

 

и

 

сколько.

 

Такъ

 

какъ

 

поступленіе

 

суммъ

 

въ

 

пользу

 

бѣд-

ныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

по

 

преимуществу

 

было

 

отъ

 

благо-

чинныхъ,

 

сотрудниковъ

 

попечительства,

 

настоятелей

 

и

 

на-

стоятельницъ

 

монастырей

 

п

 

отъ

 

священниковъ,

 

награждае-

мыхъ

 

знаками

 

отличія,

 

то

 

и

 

указывается

 

о

 

нихъ

 

съ

 

под-

робностію.

1]

 

Отъ

 

благочипныхъ

 

Тамбовскаго

 

уѣзда:

Алексѣя

 

Архангельскаго

Петра

 

Вѣнценосцева.

Петра

 

Островскаго

Михаила

 

Молчанова

 

.

Васидія

 

Островскаго

 

.

Андрея

 

Свѣтозарова

 

.

Александра

 

Радугина.

Михаила

   

Касаткина

 

.

Спасскаго

 

уѣзда.

Іоанна

 

Ястребова

Іоанна

 

Романовскаго

 

.

Якова

 

Купленскаго

   

.

64

 

р. 8

 

к.

59

 

р. 50

 

к.

31

 

р. 46

 

к.

188

 

р 93

 

к.

27

 

р. 20

 

к.

71

 

р. 27

 

к.

16

 

р. 1

 

к.

41

 

р. 78

 

к.

72

 

р. 15

 

к.

35

 

р. 70

 

к.

36

 

р. 75

 

к.



—
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-

Темниковскаго

   

уѣзда:

Петра

 

Реморова

Іоанна

 

Владимірова

    

.

            

.

 

'

Михаила

 

Прудкова

Симеона

 

Вашкова

Шацкаго

 

уѣзда.

Григорія

 

Княжинскаго

Іоанна

 

Кобякова

Викторова

 

Василія

Іоанна

   

Ковердяковскаго

Іоанна

 

Предтеченскаго

Елатомскаго

 

уѣзда.

Петра

 

Назарьева

Николая

 

Милованова.

Козмы

 

Чугунова,

Алексѣя

 

Орлова

            

.

            

,

Кирсановскаго

 

уѣзда.

СтеФана

 

Золотницкаго

 

.

КсеноФОнта

 

Смирнова

 

.

Симеона

 

Орлова

            

.

        

-

    

.

Іоанна

  

Покровскаго

      

.

Ѳеодора

 

Рождественскаго.

Моршанскаго

 

уѣзда.

Димитрія

 

Солертинскаго

Луки

 

Воскресенскаго

 

.

Григорія

 

Островскаго

 

.

Евѳимія

 

Васильевскаго.

Ѳеодора

 

Виноградова

 

.

Алексѣя

 

Васильевскаго.

Ворисоглѣбскаго

 

уѣздг.

Петра

 

Аквилонова

33

 

р.

 

26

 

к.

85

 

р.

 

65

 

к.

53

 

р.

 

70

 

к.

7

 

р.

 

-

30

 

р.

 

23

 

к.

15

 

р.

 

—

58

 

р.

 

21

 

к.

14

 

р.

 

17

 

и.

28

 

р.

 

36

 

к.

27

 

р.

 

70

 

к.

99

 

р.

 

45

 

к.

27

 

р.

 

—

42

 

р.

 

44

 

к.

24

 

р.

 

30

 

к.

82

 

р.

 

17

 

к.

55

 

р.

 

50

 

к.

93

 

р.

 

95

 

к.

14

 

р.

 

50

 

й.

2

 

р.

 

50

 

к.

108

 

р.

 

60

 

к.

45

 

р.

 

20

 

к.

72

 

р.

 

54

 

к.

24

 

р.

 

35

 

к-

106

 

р.

 

38

 

к.

24
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;

   

rji

Петра

 

Острова.

Матвѣя

 

Грибановскаго.

,.1оанна

 

Успенскаго

 

...

Липецкаго

 

уѣзда.

Іоаниа

 

Несмѣлова

Михаила

 

Рождественскаго
Михаила

 

Кедрина
Димитрія

 

Новопокровскаго

        

,

Усманскаго

 

Уѣзда.

Василія

 

Никольскаго

Іоанна

 

Сперанскаго

Якова

 

Вдагонравова

Іоанна

 

Вдагонравова

    

.

Павла

 

Тихомірова

Тимоѳея

 

Орлова

Лѳбеданскапо

  

уѣзда.

Василія

 

Чернѣевскаго

Алексѣя

 

Веселовскаго

 

.

Николая

 

Андреева

        

.

    

•

Александра

 

Волховитянова

Михаила

 

Симонова

Козловскаго

 

уѣзда.

Гавріпла

 

Чурюковскаго

ИТОГи

 

Благочинпыми

 

представлено

въ

  

1873

 

году

76

 

р.

 

45

 

к.

65

 

р.

 

50>.

35

 

р.

 

10

 

к.

21

 

р.

    

—

54

 

р.

    

—

38

 

р.

 

15

 

к.

13

 

р.

 

34

 

к.

32

 

р.

12

 

р.

4

 

р.

89 г р.,

21

 

р.

35

 

р.

34

 

к.

8

 

к.

2

 

к.16

 

р.

48

 

р.

 

25

 

к.

35

 

р.

 

25

 

к.

117

 

р.

 

91

 

к.

56

 

р.

  

17

 

к.

27

 

р.

 

70

 

к.

Николая

 

Воскресенскаго 27

 

р. 5

 

к.

Іоанна

 

Серебрякова 36

 

р. 86

 

к.

Онпсима

 

Вдагонравова. 79

 

р. 95

 

к.

Авраамія

 

Вогоявленскаго .

      

36

 

р. 33

 

к.

Николая

 

Архангельска^ 47

 

р. —

Іоанна

 

Сеславпнскаго

  

. 67

 

р. 87

 

к.

2891

 

р.

 

11

 

к.



—
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2)

 

Отъ

 

сотрудниковъ

 

Тамбовскаго

 

уѣзда.

Михаила

 

Виноградова

 

..

           

.

            

.

        

8

 

р.

  

18

 

к.
Нті»

                                                                                                    

О'

   

«

икиФора

 

Колчева

       

.

            

•

            

•

        

о

 

р.

   

—

Іоанна

 

Пономарева

      

.

            

.

            

.

        

4

 

р.

 

70

 

к.

Алексѣя

 

Сергіевскаго

 

.

            

.

            

-

        

S

 

p.

 

25

 

к.

Георгія

 

Васильевскаго.

            

.

          

.

 

.

        

7

 

p.

 

10

 

к.

Павла

 

Андреева

            

»

           

.

            

.«5

 

р.,—

Михаила

 

Веніаминова

 

.

            

:

            

.4

 

p.

 

7U

 

к.

Хоанна

 

Стеженскаго^

    

.

            

.

            

.

         

b

 

p.

    

—

Никиты

 

Бокова

            

,

           

,

            

,.

     

28

 

р,

    

—

-

  

Борисоглѣбскаго

 

уѣзда,

 

.

тт

                    

т.

                                                        

I

                                      

11

    

п

        

____

Николая

 

Виноградова

   

.

            

.

            

,

      

11

 

р,

Николая

 

Макаровскаго,

Алексѣя

 

Новопокровскаго

Алексѣя

 

Добровольскаго

Владиміра

 

Боголюбова.

Григорія

 

Петропавловскаго

Михаила

 

Остроумова

   

.

Теашиковскаго

 

уѣзда

Іоанна

 

Доброва.

Спасскаго

 

уѣзда

Максима

 

Маркова

        

,

Іоанна

 

Анаевскаго

Тихона

 

Радугина

Шацкаго

 

уѣвда..

Павла

 

Викторова

Филиппа

 

Адамова

Тимоѳея

 

Потапьевскаго

Петра

 

Волосатовскаго

 

.

Григорія

 

Островскато

 

.

»

             

1
16

 

р,

   

—

еще

 

его, 8

 

р,

   

-

»

            

і

3

 

р,

   

-

24

 

р.

   

—

•

                         

*
2

 

р.

 

80

 

к.

•

                         

• 25

 

р.

   

—

•

                         

*
3

 

р.

 

30

 

к

5

 

р. :

 

—

8

 

р.

 

-

4

 

р.-

8

 

р.

 

50

 

к.

5

 

р.

2

 

р.

5

 

р.

2

  

р.

3

  

р.
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Ѳеодора

 

Бѣльскаго

Іоанна

 

Поспѣлова

Феофана

 

Курганскаго

 

.

Сакердона

 

Узорова

Елатомскаго

  

уѣзда

Александра

 

Бѣляева

    

.

Петра

 

Кандійскаго

Михаила

 

Хризолифова

 

,

5

  

р.

6

  

р.

2

 

р.

7

  

р.

'
8 50

 

к.

.;■!

 

.

   

.■•■■■•

    

I

    

і

 

;

Козловскаго

 

уѣзда.

4

  

р.-

5

  

р.

   

-

Александра

 

Жданова

   

. ,

      

14

 

p. —

Іоанна

 

Кирсановскаго

 

. 4

 

p. 67

 

к.

Симеона

 

Никольскаго

 

. 5

 

p,
■

Андрея

 

Аристова 9

 

p. 39

 

к.

Василія

 

Алешковскаго

 

. 3

 

p. —

Алексѣя

 

Магницкаго

   

. 3

 

p., 20

 

к.

Аполліона

 

Магницкаго» 3

 

p. 20

 

к.

Димитрія

 

Лаврова ,

     

6

 

p. 50

 

к.

Григорія

 

Молчанова 5

 

p. —

Гавріила

 

Виноградскаго 4

 

p. —

Александра

 

Смолѣева

 

. 5

 

p. —

Димитрія

 

Богоявленскаго .

        

5

 

p. —

МоршансЕаго

 

уѣзда.

Тимофея

 

Каткова .

      

10

 

p.

Ѳеодора

 

Рождественскага

        

.

          

'

 

. 12

 

p. —

Пльи

 

Преобрая;енскаго 3

 

p. —

Никиты

 

Громковскаго .

            

. 14

 

p. —

Михаила

 

Успенскаго

   

. 5

 

p. 1

Іоанна

 

Агатова ■

        

3p. :

 

j

Захарія

 

Ястребцова .

      

10

 

p. —

.

 

Іоанна

 

Мадинина 6

 

p. tr*
Михаила

 

Успенскаго

    

.

'Ч

 

.

               

с
4

 

p. t^
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—

Липѳцкаго

 

jгѣзда.

Димитрія

 

Андреевскаго .

 

■ 10

 

p.

 

»,—

Димитрія

 

Волховитянова •

           

•

             

• 15

 

p.

   

20

 

к.

Петра

 

Слободскаго . 2

 

p.

    

-

Іоанна

 

Каменскаго

        

. • 15

 

p.

    

—

Петра

 

Глазкова . 8

 

p.

 

25

 

к.

Михаила

 

Преображенскаго .... 2

 

p.

   

-

Александра

 

Райска го

 

.

•

 

■'

                  

:'*.'■
2

 

p.

 

50

 

к-

Лебедянскаго уѣзда. ',

ІосиФа

 

Павдовскаго •

                         

• 21

 

p.

 

15

Трофима

 

Колаисовскаго. •

                        

•

   

■ 3

 

p.

   

—

Михаила

 

Лаврова • 5

 

p.

 

30

 

к.

Его

 

же

 

. •

                         

• 9

 

p.

   

-

Михаила

 

Чериѣевскаго. • 6

 

p.

   

-

Усманскаго уѣзда.

Алексѣя

 

Вадковскаго

   

. •

                         

* 12

 

p.

   

—

СтеФана

 

Нарциссова . 3p.

    

-

Николая

 

Лебедева

 

• •

                        

• 7

 

p.

 

86

 

к.

Николая

 

Данилова '•

                        

• 5

 

p.

   

—

СтеФана

 

Германова

    

. •

                        

■ 25

 

p.

   

—

Кирсановскаго

 

уѣзда.

-с.

 

Дворянщины

 

Кроткова ■

                        

• 10

 

p.

   

—

Василія

 

Дмитріевскаго. • 7

 

p.

   

-

ИТОГО ■ 537

 

p.

 

85

 

к.

3)

 

Отъ

 

настоятелей

 

и

 

настоятѳльницъ

 

монастырей.

а)

 

Вышинской

 

Пустыни

 

Архимандрита

Аркадія

        

.

           

.

           

.

           

.

                  

69

 

р.

 

55

 

к.

-б)

   

Лебедяаскаго

   

Троицкаго

   

Игумена

ІоасаФа

        

.

           

.

           

:

           

.

                  

10

 

р.

 

30

 

к.

в)

  

Трегуляева

   

Предтечева

 

Іеромонаха

Серафима

   

I

 

.

            

...

            

.

            

.

        

3

 

р.

    

—

г)

    

Коздовлш'О

   

Троицкаго

    

Игумена



-

 

186

 

—

Павла

            

.

            

.

            

.

            

.

            

.

      

20

 

р,

   

—

д)

     

Усманскаго

   

СоФІйскаго

 

Игуменьи

Серафимы

    

...

            

.

            

.

            

.

      

16

 

р-

    

—

е)

  

Санаксарскаго

 

Игумена

 

Иларія

        

.

      

10

 

р.

    

—

ИТОГО

       

~7~

Василія

 

Алешковскаго.

Онисима

 

Весновскаго

   

.

Іоанна

 

Касаткина

Василія

 

Волкова

Михаила

 

Лисицына

СтеФана

 

Смирнова

Димитрія^Соколова
Николая

 

Острова

Іоанна

 

Воголѣпова

Василія

 

Морозова

Артемона

 

Софійскяго

 

.

Василія

 

Владиславскаго

Ѳеодора

 

Бѣльскаго

Іоанна

 

Ковердяковскаго

Даміана

 

Андреева

Пр.

 

Василія

 

Никольекаго

Іоанна

 

Попова.

Петра

 

Покровскаго

Іерона

 

Ильиискаго

СтеФана

 

Тамбовскаго

   

.

Гавріила

 

Калъдюковскаго

Іоанна

 

Ненарокова

Александра

 

Свѣтлова

 

.

Онисима

 

Влагонравоза.

Филиппа

 

Адамова

Up.

 

Тоанна

 

Переверзева

.137

 

р. 75

 

к.

ныхъ

 

знаками

 

отличія.

4

 

р.' —

5

 

p. —

3

 

p. —

.

        

3

 

p. —

.

        

3

 

p. ■

 

—

.

        

3

 

p. —

.

        

3

 

p. —

.

        

5

 

p. —

.;

            

3

   

p. —

.

         

5

 

p. —

..

       

5

 

p. r

 

[

    

im

3

 

p. —

5

 

p. —

.

      

10

 

p. —

..

 

■

    

5

 

p. ->—

.

      

15

 

p. —

.

      

10

 

p. —

.

        

3

 

p. —

.

        

3

 

p. ■—■

;

      

10

 

p. —

.

      

10

 

p. —

5

 

p. —

...

     

10

 

p. —

.

        

3

 

p. —

.

        

5

 

p. —

.

      

15

 

p. —
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—

Павла

 

Индолева

           

.

           

.

           

:4

 

р.

   

—

Якова

  

Рождествеискаго

           

.

           

.

        

5

 

р.

   

—

ИТОГО

         

.

           

.

           

.

    

163

 

р.

   

—

Протоіерей

 

Александра

 

Тгіхонраѳовъ .

Протоіерей

 

Василій

 

Адамова.

Казначей

 

Священникъ

 

Алексѣй

  

Летровскій.

Духовникъ

 

Іеромонахъ

 

Смарагда

Секретарь

 

Ѳеодоръ

 

Добротворцевг.

РУССКАГО

 

И

 

СЛАВЯНСЕАГО

 

ЯЗЫКА.

(Продолжепіе)

Глава

 

ТП

 

Имя

 

прилагательное.

29)

  

Окончаніе

 

прилагательныхъ

 

опредѣленное

 

и

 

неоп-

редѣленное.

 

При

 

какихъ

 

условіяхъ

 

возмоншо

 

двоякое

 

окон-

чаніе?

30)

  

Прилагательный

 

по

 

образованію

 

коренныя

 

и

 

про-

изводныя,

 

по

 

составу

 

простыя

 

и

 

сложныя.

 

Производствен-

ные

 

буквы

 

и

 

слоги

 

въ

 

прилагательномъ

 

безотносительномъ,

и

 

выраженіе

 

ими

 

отгѣнковъ

 

понятій.

31]

 

Значеніе

 

производственныхъ

 

буквъ

 

въ ѵ

 

прилага-

тельномъ

 

относительномъ.

 

Особенности

 

правописанія.

32]

 

Производственныя

 

буквы

 

для

 

сравнительной

 

сте-

пени

 

и

 

отсутствие

 

ихъ

 

для

 

превосходной.

 

Удареніе

 

и

 

пра-

вописаніе.

33)

  

Виды

 

прилагательныхъ

 

опредѣденныхъ

 

и

 

образцы

склоненія

 

ихъ.

 

Объясненіе

 

паде?кныхъ

 

окончаній.

 

Особен-

ности

 

правописанія.

34)

  

Падежныя

 

окончанія

 

прилагателныхъ

 

неопредѣлен-

ныхъ

 

твердыя

 

и

 

мягкія.

 

Отношеніе

 

ихъ

 

къ

 

существитель-

ными

 

Особенности

 

правописанія.
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Глава

 

VIII.

 

Имя

 

числительное.

35)

  

Отличительныя

 

окончанія

 

числительныхъ

 

сущест-

вительныя

 

и

 

прилагательныя.

36)

  

Числительныя

 

по

 

образованию

 

коренныя

 

и

 

произ-

водный,

 

по

 

составу

 

простыя

 

и

 

сложныя.

 

Правописаніе

 

и

удареніе.

37)

  

Склоненіе

 

числительныхъ.

 

Особенности

 

въ

 

скло-

неніи

 

сложныхъ.

 

Особенности

 

правописанія.

Глава

 

IX.

 

Нарѣчіѳ.

38)

  

Ыарѣчія

 

по

 

образованно

 

коренныя

 

и

 

производный

отъ

 

существительныхъ,

 

прилагательныхъ,

 

мѣстоимѣній,

числительныхъ

 

и

 

глаголовъ,

 

по

 

составу

 

простыя

 

и

 

сложныя.

39)

  

Степени

 

сравненіп

 

въ

 

нарвчіи.

 

Значеніе

 

присловья.

Особенности

 

правописанія.

Глава

 

X.

 

Прѳдлогъ.

40)

  

Предлоги

 

по

 

образованію

 

коренные

 

и

 

производ-

ные,

 

по

 

составу

 

простые

 

и

 

сложные,

 

по

 

употреблению

 

от-

дельные

 

и

 

слитные.

 

Особенности

 

правописанія

 

и

 

удареніе.

Глава

 

XI.

 

Союзъ.

41)

  

Союзы

 

по

 

образованію

 

коренные

 

и

 

производные,

по

 

составу

 

простые

 

и

 

сложные.

 

Особенности

 

правописа-

нія.

Глава

 

XII.

 

Междометіѳ.

42)

  

Междометія

 

коренныя

 

и

 

производпыя.

 

Значеніе

ихъ

 

и

 

правописаніе.

III.

 

ПРАВОПИСАНІЕ.

43)

  

Употребленіе

 

буквъ

 

по

 

начертанію.

44)

  

Употребленіе

 

буквъ

 

гласныхъ

 

и

 

въ

 

особенности

б^квы

 

ѣ

 

въ

 

Формахъ

 

существитедьнаго

   

прилагательнаго,
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числительнаго,

 

мѣстоименія,

 

глагола

 

и

 

нарѣчія.

45]

 

Употребленіе

 

буквъ

 

согласныхъ

 

въ

 

произношеніи

и

 

въ

 

письмѣ.

46)

  

Знаки

 

строчные

 

и

 

надстрочные.

Б.

 

По

 

славянскому

 

языку.

47)

  

Особенности

 

славянскаго

 

языка,

 

сравнительно

 

съ

русскпмъ

 

въ

 

звукахъ

 

и

 

буквахъ,

 

въ

 

Формахъ

 

мѣстоименія,

глагола,

 

суіцествительнаго,

 

прилагательнаго,

 

числительна-

го

 

и

 

частицъ.

ш.

 

Классъ.

А.

 

По

 

русскому

 

языку;

 

Синтаксиса.

ВВЕДЕШЕ.

1)

  

Отличіе

 

задачи

 

синтаксиса

 

отъ

 

этимологіи.

2)

  

Содержаніе

 

и

 

Форма

 

предложенія.

 

По

 

содержапію

предложеніе

 

полное

 

и

 

безличное.

 

Относительная

 

важность

членовъ

 

предложенія.

3)

  

Соединеніе

 

предложеніи

   

посредствомъ

   

подчиненія

оныхъ

 

(subordinatio]

 

или

  

сочиненія

 

(coordmatio)

   

въ

 

пред-

ложеніе

 

сложное

 

и

 

періодъ.

I.

 

ПРОСТОЕ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Глава

 

I.

 

Объ

 

отношеніи

 

сказуемаго.

4)

  

Сказуемое

 

простое

 

и

 

составное,

 

отношеніе

 

того

и

 

другаго

 

къ

 

одному

 

подлежащему

 

или

 

ко

 

многимъ.

 

Со-

гласованіе

 

по

 

грамматической

 

Формѣ

 

и

 

смыслу.

5j

 

Отношеніе

 

признака

 

къ

 

говорящему.

 

Употребденіе

видовъ

 

глагола

 

и

 

временъ.

6)

 

Предложеніе

 

утвердительное,

 

отрицательное

 

и

 

огра-

ничительное;

 

вопросительное

 

и

 

повѣствовательное.

7)

 

Употребленіе

   

ваклоненія

   

изъявительнаго,

    

повели-

тельнаго

 

съ

 

замѣною

 

его",

 

выраженіе

 

сослагательнаго.

8)

 

Косвенная

 

рѣчь

 

и

 

вводное

 

предложеніе.

25
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Глава

 

II.

 

Развитіѳ

 

простаго

 

предложенія.

9]

 

Предложеніе

 

распространено

 

новыми

 

членами;

 

зна-

ченіе

 

дополпеній

 

и

 

опредѣлеиій.

10)

  

Отпошеніе

 

дополненій

 

и

 

опредѣленій

 

къ

 

поясняе-

мымъ

 

словамъ:

 

управленіе

 

и

 

оогласованіе.

11)

  

Собственно

 

дополнительное

 

слово

 

въ

 

предложеніи

и

 

обстоятельственное;

 

различіе

 

между

 

ними.

12)

 

Выраженіе

 

дополнеиія

 

непосредственнымъ

 

падежемъ

вігаительнымъ,

 

родительнымъ,

 

дательнымъ

 

и

 

творитель-

нымъ.

13)

 

Выраженіе

 

дополпеніГі

 

падежными

 

окончаниями

 

пос-

редствомъ

 

предлоговъ.

 

Свойство

 

предлоговъ

 

показывать

 

от-

ношепія

 

въ

 

пространствѣ:

 

предлоги

 

мѣстительные,

 

движи-

телыіые

 

и

 

установительные.

14]

 

Выраженіе

 

отношеній

 

отвлеченныхъ

 

предметовъ

посредственными

 

падежами,

15]

 

Выраженіе

 

чисто

 

Формальнаго

 

подчииенія.

 

Особен-

ности

 

правописанія.

16]

 

Выраженіе

 

опредѣленій

 

прилагательнымъ,

 

роди-

тельнымъ

 

существитедьнаго,

 

чисдителыіымъ,

 

мѣстоимѣ-

ніемъ

 

и

  

прплоя;еніемъ.

Глава

 

III.

 

Удареніе

 

и

 

словорасположеніе.

17]

 

Ударепіе

 

грамматическое

 

и

 

логическое.

 

Основа -

Hie

 

ритма

 

въ

 

прозѣ

 

и

 

въ

 

стпхахъ.

18]

 

Словорасположсніе

 

обыкновенное

 

и

 

измѣненное.

Размѣщеніе

 

дополненій,

 

опредѣленій,

 

обстоятельствеиныхъ

словъ,

 

приложенія,

 

обращенія,

 

словъ

 

бы,

 

было,

 

и

 

въ

 

воп-

росительной

 

Формѣ

 

предложенія.

II.

 

СЛОЖЕЫІЕ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Глава

 

IV.

 

Лодчиненіе

 

предложеній.

19)

 

Главное

 

предложепіе

 

и

 

придаточное;

 

виды

 

прпда-

точнаго:

   

дополнительное,

 

опредѣлптельное

 

обстоятельное,
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и

 

обстоятельственное

 

Прсдложеніе

 

по

 

Формѣ

 

выражснія

полное

 

и

 

сокращенное.

20)

 

Дополнительное

 

предложеніе

 

повѣствовательное

 

и

вопросительное,

 

выраженіе

 

отношешя

 

его

 

къ

 

дополняемому,

мѣсто

 

ему;

 

сокращепіе

 

его.

 

Знаки

 

препинапія.

21

 

Выраженія

 

отношенія

 

обстоятельстве ннаго

 

предяо-

женія

 

а)

 

мѣста,

 

б)

 

времени,

 

в)

 

образа

 

(срависнія,

 

изъяс-

ненія)

 

и

 

г)

 

причиниости

 

(причиннаго

 

предлолгенія,

 

услов-

наго,

 

уступптельнаго

 

и

 

конечнаго).

 

Сокращеніе

 

обстоатель-

ствсипыхъ

 

предлояіеній;

 

зваки

 

прспннанія.

22)

   

Выраженіе

 

отиошенія

 

опредѣлптельнаго

 

предлояіе-

нія.

 

Сокращение

 

опредѣлительнаго

 

предлоягенія.

23)

  

Заменяемость

 

однихъ

 

прадаточныхъ

 

преддоягешй

другими, еллипспсъ.

Б)

 

По

 

славянскому

 

языку.

24)

   

Особенности

 

славянскаго

 

языка

 

но

 

тѣмъ

 

статьямъ

синтаксиса,

 

которыя

 

объяснены

 

для

 

русскаго

 

языка.

IV.

  

классъ.

А)

 

По

 

русскому

 

языку:

 

Окончите

 

синтаксиса.

Глала

 

V.

 

Сочиненіѳ

 

(coordinatio)

 

предложений.

1)

  

Слол{ное

 

предложеніе

 

составное

 

и

 

слитное;

 

главное

предлоясеніс

 

и

 

второстепенное.

 

Способы

 

соединенія

 

ихъ.

2)

  

Соединительное

 

отпошеніе

 

членовъ

 

составпаго

 

пред-

лоягенія

 

въ

 

Форміз

 

совокупительной,

 

послѣдовательной,

 

раз-

дробительной,

   

и

 

объединительной;

 

выраягеніс

   

связи,

 

уда-

реніе

 

и^знаки

 

препинаиія.
3)

 

Противительное

 

отношеиіе

 

членовъ

 

составнаго

 

пред-

ложена

 

въ

 

Формѣ

 

противополоя^енія

 

и

 

раздѣленія;

 

выра-

жеиіе

 

связи,

 

удареніе

  

и

 

знаки

 

препинанія.

4)

   

Причинное

 

отношеніе

 

членовъ

 

составпаго

 

предло-

женія,

 

выражеиіс

 

связи,

 

ударсніс

 

и

 

знаки

 

нрешшаиія»
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5)

 

Заключительное

 

отиошеніе

 

членовъ

 

составнаго

 

пред-

ложенія;

 

выраягеніе

 

связи,

 

удареніе

 

и

 

знаки

 

препинанія.

6j

 

Слитное

 

сложное

 

предлоясеніе.

Глава

 

VI.

 

Періодъ.

7

 

)

 

Практическое

 

указаніе

 

состава

 

періода

 

и

 

его

 

видовъ.

8)

  

Вставочное

 

предложеніе.

  

Правописаніе.

Глава

 

VII

   

Знаки

 

препинанія.

9)

   

Употребленіе

 

точки,

 

знака

 

вопросительнаго

 

и

 

вос-

клицательнаго,

 

многоточія,

 

запятой,

 

точки

 

съ

 

запятою,

двоеточія,

 

черточки,

 

тире,

 

скобки;

 

ковычки.

Б)

 

По

 

славянскому

 

языку.

10)

  

Окончаніе

   

синтаксиса

  

сравнительно

 

съ

 

русскимъ.

11)

   

Повтореніе

 

сходныхъ

 

и

 

различныхъ

 

случаевъ

 

въ

русскомъ

 

языкѣ

 

сравнительно

 

съ

 

славянскимъ.

Изложеніе

 

вышеозначенныхъ

 

статей

 

грамматическаго

ученія

 

о

 

языкѣ

 

русскомъ

 

и

 

славянскомъ

 

должно

 

быть

 

по

преимуществу

 

практическое

 

и

 

всегда

 

начинаться

 

съ

 

раз-

бора

 

прнмѣровъ.

 

Прямая

 

обязанность

 

наставника

 

не

 

толь-

ко

 

уяснить

 

учащимся

 

строеніе

 

языка

 

въ

 

образованіи

 

словъ

и

 

предложеній,

 

но

 

и

 

усилить

 

въ

 

нихъ

 

навыка

 

къ

 

свободно-

му

 

и

 

правильному

 

употребленію

 

выраженій

 

и

 

оборотовъ

русской

 

рѣчи.

 

Для

 

послѣдней

 

цѣли

 

предназначаются

 

слѣ-

дующія

 

унраншеиія,

 

которыя

 

въ

 

низиіихъ

 

двухъ

 

курсахъ

назначаются

 

въ

 

каждый

 

классъ

 

по

 

одному

 

и

 

по

 

два,

 

смот-

ря

 

по

 

обширности

 

ихъ

 

и

 

трудности

 

для

 

дѣтей,

 

а

 

въ

 

высшихъ

по

 

одному,

 

но

 

съ

 

требованіемъ

 

большой

 

отчетливости

 

по-

содержанію,

 

изложенію

 

и

 

выраясенію:

а)

 

Чтеніе

 

избранной

 

статьи

 

выразительное,

 

съ

 

остано-

вками

 

ио

 

требованію

 

смысла,

 

что

 

одно

 

можетъ

 

оброзавагь

въ

 

учащихся,

 

между

 

прочимъ,

 

навыкъ

 

къ

 

правильной

 

раз-

становкв

 

знаковъ

 

препинанія.
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б)

  

Говореніе

 

(буквальное)

 

со

 

словъ

 

наставника

 

можетъ

имѣть

 

мѣсто

 

особенно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

ученики

 

плохо

 

говорятъ

по-русски,

 

воспитываясь

 

въ

 

средѣ

 

инородцевъ,

 

напримѣръ

кореловъ,

 

и

   

проч.

в)

  

Устный

 

разсказъ

 

прочитаннаго

 

и

 

объясненнаго.

г)

  

Письменные

 

отвѣты

 

на

 

вопросы

 

наставника

 

изъ

объясненной

 

статьи.

д)

  

Устное

 

и

 

письменное

 

издоягеніе

 

разсказаннаго

 

нас-

тав

 

никомъ.

е)

  

Писанье

 

по

 

диктовкѣ.

ж)

   

Выразительное

 

произноніеніе

 

Еыученныхъ

 

наизусть

частей

 

или

 

цѣлыхъ

 

небольншхъ

 

статей

 

въ

 

прозѣ

 

и

 

сти-

хахъ.

з)

  

Буквальное

 

писанье

 

на

 

классной

 

доскѣ

 

выученнаго

наизустъ.

и)

 

Для

 

слабыхъ

 

въ

 

правописаніи

 

временно

 

назначать

списываніе

 

съ

 

книги

 

наиболѣе

 

трудныхъ

 

по

 

правописанію

мѣсгъ

 

до

 

3-хъ

 

строкъ

 

печатныхъ.

к)

 

Устный

 

разборъ

 

состава

 

предложеній

 

по

 

вопросамъ

(кто-что-какой-что

 

дѣлаетъ-гдѣ-куда-когда-чвмъ

 

и

   

т.

   

д.),

вызываемымъ

 

смысломъ

 

словъ,

 

составдяющихъ

   

предложе-

ніе.

л)

 

Переводъ

 

устный

 

съ

 

слявянскаго

 

на

 

русскій

 

языкъ.

По

 

мѣрѣ

 

пріобрѣтенія

 

дѣтьми

 

навыка

 

къ

 

правильному

 

и

стройному

 

выра?кенію,

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

означенныхъ

 

упра-

жненій

 

совершенно

 

оставляются

 

во

 

2-мъ

 

классѣ,

 

наприм.

подъ

 

буквами:

 

б,

 

г,

 

и,

 

другія

 

усиливаются

 

и

 

съ

 

3

 

класса

вводятся

 

новыя

 

слѣдующія:

м)

 

Письменное

 

излоя^еніе

 

выученнаго

 

наизустъ

 

сокра-

щенное

 

и

 

съ

 

прибавленіемъ

 

возмояшыхъ

 

подробностей.

н)

 

Замѣненіе

 

выра?кенііі

 

другими

 

равносильными

 

или

близко

 

подходящими

 

и

 

объясненіе

 

различія

 

между

 

ними

 

по

выраженію

 

мысли.
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о)

 

Разборъ

 

логическій,

 

этимологическій

 

и

 

сиитакси-

ческій.

п)

 

Сочиненія

 

на

 

темы

 

описательныя

 

и

 

повѣствова-

тельныя

 

о

 

предметахъ,

 

впо.шѣ

 

извѣетныхъ

 

учащимся

 

и

доступныхъ

 

умственному

 

ихъ

 

развиіію.

р)

 

Письменный

 

переводъ

 

съ

 

славянскаго

 

и

 

старорус-

скаго

  

на

 

современный

 

русскій

 

языкъ.

Для

 

большей

 

части

 

упражнений

 

матеріаломъ

 

молсетъ

сдужить

 

одна

 

и

 

таже

 

статья.

Примѣчанге.

 

I.

 

Руководство;

 

а)

 

По

 

русскому

 

языку-

Кпрпичнш;ова,

 

Грамм-атнка

 

русскаго

 

языка;

 

б)

 

по

 

славян-

скому— Перевлѣсскаго,

 

славянская

 

грамматика,

 

съ

 

пзбор-

никомъ.

П.

 

Пособія:

 

а)

 

По

 

русскому

 

языку:

 

1)

 

Перевлѣсскаго,

практическая

 

русская

 

грамматика,

 

въ

 

3-хъ

 

том.)

 

2]

 

Бус-

лаева,

 

историческая

 

грамматика

 

русскаго

 

языка;

 

3]

 

Смир-

нова

 

грамматика

 

русскаго

 

языка,

 

въ

 

3-хъ

 

кшігахъ;

 

4)

 

Стою-

ннна

 

высшій

 

курсъ

 

русской

 

грамматики;

 

5)

 

Николенко,

пособіе

 

для

 

практическихъ

 

занятій

 

при

 

первоначальномъ

изучепіп

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

гимназіяхъ;

 

6)

 

Пилеваго,

 

уче-

бная

 

русская

 

хрнстоматія;

 

7]

 

Семенова

 

а)

 

Картины

 

для

нагляднаго

 

обучепія

 

(для

 

приготовительныхъ

 

классовъ),

 

р)

Даръ

 

слова;

 

ф)

 

Опытъ

 

дидактическаго

 

руководства

 

къ

 

пре-

пода

 

ванію

 

русскаго

 

языка.

б)

 

По

 

славянскому

 

языку:

 

1)

 

Востокова,

 

Словарь

 

цер-

notiiio -славянскаго

 

языка;

 

2)

 

Востокова,

 

грамматика

 

цер-

коЬно-славянскаго

 

языка,

 

излоясенная

 

но

 

древиѣпшимъ

 

пись-

ме

 

ниьімъ

 

памятникамъ;

 

3)

 

Словарь

 

церковно-славннсгсаго

и

 

русскаго

 

языка,

 

въ

 

4-хъ

 

том.;

 

4)

 

Оиыгъ

 

областнаго

 

велн-

ко-русскаго

 

словаря,

 

съ

 

дополнепіемъ;

 

5)

 

Аѳанасьева,

 

сло-

варь

 

малорусскаго

 

нарѣчія;

 

6)

 

Носовпча,

 

словарь

 

бвлорус-

скаго

 

нарЬчія;

 

7}

 

Даля,

 

толковый

 

словарь.

(Продолжепіе

 

будешь)
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ОТЪ^СОВѢТА

 

КАЗАНСКОЙ

 

ЛКАДЕМШ

о

  

пріеэіѣ

 

въ

   

августѣ

   

1874

   

г.

   

студеятовъ

   

въ

    

Казанскую

академію .

Вь

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

 

югЬетъ

 

быть

 

въ

 

августѣ

мѣсяцѣ

 

настоящего

 

года

 

пріемъ

   

студептовъ

   

въ

   

составъ

 

но-

ваго

 

курса

 

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

1)

 

въ

   

студенты

    

ака-

деміи

 

принимаются

 

лица

 

всѣхъ

 

состояній

   

православпаго

   

не-

повѣданія,

 

окончивши;

   

вполпѣ

   

удовлетворительно

   

курсъ

 

се-

шшаріп

 

или

 

классической

 

гимпазіы;

 

2)

 

просьбы

 

о

 

пріемѣ

   

въ

студенты

 

подаются

   

на

   

имя

   

ректора

 

не

  

позже

   

15

   

августа;

3)

 

къ

 

просъбамъ

 

прилагаются

 

слѣдугощіе

  

документы:

   

а)

   

се-

шшарскіп

  

или

 

ппшазпческіп

 

аттсстатъ

 

или

   

свпдѣтельство

 

о

вполпѣ

   

удовлетворптелыюмъ

   

выдержаніп

    

экзамена

 

изъ

   

иа-

укъ

 

полііаго

 

семинарскаго,

 

или

 

гпмпазическаго

 

курса;

 

б)

 

уза-

коненное

 

метрическое

 

свпдѣтельство

 

о

 

рожденіи

   

и

   

крещепіи

для

 

лпцъ

 

поступающихъ

 

въ

 

академію

   

пе

 

по

   

назначепію

   

се-

минарскаго

   

начальства,

 

а

   

по

   

собственному

   

желапію;

   

лица

же,

   

поступающія

 

въ

 

академію

   

по

   

пазпачепію

   

семинарскаго

начальства

 

могутъ

   

представить

 

вмѣсто

 

свидѣтсльства,

 

выпис-

ку

 

изъ

 

метрическнхъ

 

кппгъ,

 

надлежаще

 

удостовѣренпую

  

мѣст-

иою

 

консисторісю,

 

в)

 

евидѣтельство

 

о

 

привитіи

 

оспы;

 

г)

 

пове-

дете

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

 

академію

 

должпо

 

быть

 

не

 

ни-

же

 

очень

 

хорошаго;

 

окопчившіе

 

курсъ

 

въ

 

средпемъ

 

учебномъ

завсдспіи

 

болѣе

 

года

 

должны

 

представить

 

одобрительное

   

сви-

дѣтельство

 

о

 

своемъ

 

поведеніи

 

отъ

 

мѣстпаго

 

подлежащаго

 

на-

чальства;

 

д)

  

документы

 

о

 

состояпіи,

 

къ

   

которому

   

проситель

принадлежит^

    

ej

 

лица

   

податпаго

   

состояпіи

 

увольнительное

отъ

 

общества

 

свидѣтельство;

 

4)

 

желающіс

 

поступить

 

въ

 

сту-

денты

 

академіп

   

прежде

 

принятія

 

подвергаются

   

повѣрочному

испытанію

 

по

 

слѣдующимъ

 

предмемамъ:

 

а)

 

по

 

общеіі

 

церковной

исторіп,

 

догматическому

   

богословію

   

(воспитанники

   

гнмназій
по

 

простраипому

 

катихизизу)

 

и

 

походному

 

изъ

 

классическихъ
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языковъ

 

по

 

жеданію

 

экзаменующихся;

 

5)

 

поступающіе

 

въ

 

ака-

демію,

 

сверхъ

 

озпачеппаго

 

устпаго

 

испытанія,

 

должны

 

дать

письменные

 

отвѣты

 

одшгь

 

по

 

логпкѣ

 

или

 

психологіи,

 

воспи-

таиішкп

 

же

 

гимпазія

 

по

 

рускон

 

словесности,

 

а

 

другой

 

— по

богословію

 

Па

 

сочшіеиія

 

будетъ

 

обращаться

 

особенное

 

внима-

ніе

 

какъ

 

на

 

одно

 

изъ

 

дѣйствительнѣйшихъ

 

средствъ

 

къ

 

оцѣпкѣ

зрѣлости

 

сужденій

 

и

 

знапій

 

отечествсннаго

 

языка;

 

6)

 

успвпгао

выдержавшіе

 

повѣрочіюе

 

испытаніе,

 

т.

 

е,

 

въ

 

общемъ

 

вы-

водѣ

 

получившіе

 

не

 

менѣе

 

3,

 

принимается

 

въ

 

студенты

 

ака-

деміи— лучшіе

 

на

 

казенное

 

содержаніе,

   

а

 

остальные

 

на

 

свое.

Отъ

 

Редакціи

 

Харьковскихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостей.

По

 

совершенно

 

независящимъ

 

отъ

 

Редакціи,

 

причипамъ

книга

 

«о

 

церковномъ

 

хозяиствѣ»

 

всѣмъ

 

выславшимъ

 

по

 

ап-

рѣль

 

мѣсяцъ

 

деньги,

 

по

 

СО

 

к.

 

за

 

экземпляру

 

будетъ

 

высла-

на

 

не

 

раньше

 

1-го

 

мая.

 

Съ

 

настоящаго

 

же

 

времени

 

желаю-

щее

 

получить

 

это

 

изданіе

 

благоволятъ

 

высылать

 

70

 

к.

 

за

 

каж-

дый

 

экземпляръ.

--------=е^5^а=--------

Содержание

 

оффііц.

 

части:

 

1.

 

Высочаіішія

 

награды.— 2.

 

Епархіалышя

 

Рас-

поряженія

 

п

 

Пзиѣстіл. — 3.

 

Отчета

 

Таиб.

 

енархіал.

 

Попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

дух.

 

званія

 

за

 

1873

 

г. — 4.

 

Программа

 

русскаго

 

и

 

слапянскаго

 

языка. — б.

 

Отъ

 

со-

вѣта

 

Казан,

 

д.

 

Академін. — G.

 

Отъ

 

Редакдіп

 

Харьк.

 

Ен.

 

Ведомостей.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семпнаріи,

 

Протоіерен

 

Днмитрііі

 

Самбпкипъ.

Съ

 

дозБоленія

 

цензуры,

 

б

 

Лпрѣля

 

1874

 

года.

Тамбовъ.

 

Губернская

 

Земская

 

Типографія.



НЕОФФИЦІШАЯ

 

ЧАСТЬ

ШКШШЬ

 

ІЯІІГО
ВЕДОМОСТЕЙ.

^^

 

апрійля

 

I

 

^

 

g

 

|

   

x^74

 

года,.

СЛОВО
въ

 

день

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

   

Богородицы

и

 

въ

 

великій

 

понедѣльникъ.

Днесь

 

спасенія

 

нашего

 

главизна

 

(изъ

 

Тропаря).

Всѣ

 

праздники

 

правосл.

 

церкви

 

имѣютъ

 

отношепіе

 

къ

нашему

 

вѣчному

 

спасенію.

 

Праздникъ

 

Благовѣщенія

 

между

ними

 

выражаетъ

 

главизну, —начало

 

нашего

 

спасенія.

 

По

 

этой

причинѣ

 

пророкъ-псалмопѣвецъ

 

издалеча,

 

изъ

 

глубины

 

вре-

менъ,

 

приглашалъ

 

землю

 

къ

 

веселію

 

и

 

небеса

 

къ

 

хвалепію

славы

 

Божіей.

 

Его

 

голосъ,

 

повторяясь

 

нынѣ

 

въ

 

церкви,

 

мо-

гущественно

 

потрясаетъ

 

сердца

 

христіанскія.

Главизна

 

спасенія

 

выясняется

 

намъ,

 

слуш.,

 

изъ

 

разговора,

который

 

восироизводитъ

 

нынѣ

 

св.

 

церковь

 

между

 

смиренною',
хотя

 

и

 

царственною,

 

Дѣвою

 

и

 

Архангеломъ.

 

Разговоръ

 

этотъ

намъ

 

извѣстенъ

 

съ

 

дѣтства,

 

но

 

его

 

сила,

 

или

 

тайна

 

его

содержанія

 

не

 

обмыслима

 

и

 

необъяснима

 

даже

 

для

 

силъ

 

не-

бесныхъ.

 

Отселѣ-съ

 

этого

 

разговора

 

полагается

 

рѣшительная

грань

 

между

 

древнимъ

 

и

 

новымъ

 

міромъ;

 

отселѣ

 

упадаетъ

средостѣніе

 

вражды,

   

воздвигнутое

 

грѣхомъ

 

между

 

Богомъ

   

и
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человѣкомъ;

 

благодать

 

и

 

истина

 

смѣняютъ

 

сѣнь

 

законную,

которая

 

питала

 

и

 

распаляла

 

въ

 

людяхъ

 

однѣ

 

надежды

 

и

 

толь-

ко

 

надежды;

 

отселѣ

 

снимается

 

проклятіе,

 

бременившее

 

все

человѣчество;

 

отселѣ

 

иго

 

рабства,

 

тяготившее

 

Израиля,

 

усту-

паетъ

 

мѣсто

 

духовной

 

свободѣ,

 

объявленной

 

всѣмъ

 

племенамъ

земнымъ;

 

отселѣ

 

раздается

 

на

 

землѣ

 

небесное

 

прнвѣтствіе:

радуйся,

 

никогда

 

не

 

слыханное

 

земнородными;

 

отселѣ

 

откры-

вается

 

величіе

 

человѣческое

 

въ

 

лицѣ

 

Дѣвы,

 

давно

 

утраченное

и

 

недосягаемое

 

людьми.

 

Отселѣ

 

начинается

 

въ

 

самой

 

дѣйствп-

тельности

 

обѣтоваипое

 

Сѣмя

 

жены

 

и

 

песетъ

 

вѣрную

 

побѣду

кадъ

 

змѣемъ —губптелемъ.

 

Отселѣ

 

вмѣсто

 

древней

 

праматери

выступаетъ

 

для

 

насъ

 

новая

 

Матерь,

 

нречпстая,

 

преблагосло-

венная,

 

Царица

 

неба

 

п

 

земли,

 

плодоносящая

 

новаго

 

Адама,

который

 

грядетъ

 

разрушить

 

діавола

 

и

 

возглавить

 

собою

 

всяче-

ская,

 

аще

 

ли

 

земная,

 

аще

 

ли

 

небесная

Смутилась

 

Благодатная

 

отъ

 

словъ

 

Архангела,

 

отъ

 

пред-

вѣстія

 

своей

 

безпрпмѣрпон

 

судьбы.

 

А

 

мы,

 

христіане,

 

можемъ

сохранить

 

равнодушіе,

 

когда

 

въ

 

нашихъ

 

ушахъ

 

звучитъ

 

небес-

ное

 

Ей

 

привѣтствіе?

 

Главизна

 

спасевія,

 

нынѣ

 

возвѣщаемая,

 

не

чужда

 

намъ,

 

п,

 

очевидно,

 

заслуживаете,

 

чтобы

 

мы

 

приникли

 

къ

ней

 

съ

 

трепетомъ

 

сердца

 

и

 

благоговѣніемъ

 

мысли.

Подъ

 

главпзною

 

спасенія

 

разумѣется

 

осуществленіе

 

древ-

нихъ

 

обѣтованій,

 

прообразовъ

 

и

 

пророчествъ

 

въ

 

зачатіи

 

Сына

Божія

 

отъ

 

крови

 

Дѣвы,

 

современномъ

 

благовѣщенію.

 

Въ

 

этомъ

преестественномъ

 

зачатіи

 

свят,

 

церковь

 

признаетъ

 

таинства

явленіе,

 

сокровеннаго

 

отъ

 

вѣкъ

 

и

 

родовъ.

 

Израиль

 

съ

 

нетерпѣ-

ніемъ

 

ждалъ

 

этого

 

явленія,

 

н— не

 

уразумѣлъ

 

времени

 

его

посѣщенія.

 

Только

 

на

 

небесахъ

 

узнаютъ

 

о

 

немъ,

 

и

 

оттолѣ

слетаетъ

 

его

 

вѣстпикъ

 

въ

 

полночной

 

тиши,

 

не

 

вѣдомо

 

даже

для

 

Іосифа,

 

обрученпика

 

Богоизбранной

 

Дѣвы.

 

Такъ

 

посту-

пилъ

 

съ

 

превѣчнымъ

 

тапнствомъ

 

народъ,

 

который

 

всецѣло

 

и

чудодѣйственно

 

былъ

 

готовленъ

 

къ

 

нему

 

тысячелѣтія— обѣ-

тованіями

 

и

 

угрозами,

 

милостями

 

и

 

казнями,

 

завѣтами,

 

сыно-

положеніемъ,

   

всѣми

 

возможными

   

способами.

   

Счастливѣе

 

ли
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мы

 

этого

 

!«л;оваго

 

народа,

 

отъ

 

котораго

 

Христосъ

 

по

 

плоти?

О,

 

если

 

бы!

 

Таинства

 

явленіе,

 

нынѣ

 

прославляемое,

 

относится

къ

 

намъ

 

не

 

какъ

 

только

 

предметъ

 

воспомлнапія;

 

нѣтъ,

 

оно

 

и

 

въ

насъ

 

полоягено

 

какъ

 

сѣмя

 

жизни

 

вѣчнои,

 

и

 

на

 

насъ

 

какъ

 

пе-

чать

 

избранія

 

и

 

достоянія

 

Божія.

 

Мы

 

порождены

 

отъ

 

име-

ни

 

неистлѣнна

 

словомъ

 

живаго

 

Бога;

 

мы

 

оправданы,

 

освяще-

ны,

 

облечены

 

въ

 

Христа,

 

запечатлѣны

 

дарами

 

св.

 

Духа,

 

содѣ-

ланы

 

причастниками

 

божеств,

 

естества,

 

обогащены

 

силами,

 

яже

къ

 

яшвоту

 

и

 

благочестію.

 

Мы

 

новый

 

Израиль

 

отъ

 

плоти

 

и

отъ

 

костей

 

новаго

 

Іакова.

 

Въ

 

насъ

 

положено

 

дѣпствнтзльное

сродство

 

и

 

съ

 

Тѣмъ,

 

Кто

 

зачинается

 

отъ

 

Дѣвы;

 

— Онъ

 

не

 

сты-

дится

 

братіею

 

нарицати

 

насъ, — и

 

съ

 

тою,

 

которая

 

зачиеаетъ

во

 

чревѣ

 

своемъ

 

Пресуществеииаго,

 

и

 

съ

 

тѣмъ,

 

кто

 

принесъ

съ

 

неба

 

вѣсть

 

о

 

рождепіи

 

на

 

землѣ

 

Сына

 

Бояіія.

 

Мы

 

присніи

Богу

 

и

 

сожители

 

святымъ

 

Его,

 

хотя

 

они

 

въ

 

славѣ

 

небесной.

Что

 

же,

 

братіе-христіане?

 

Мудрствуется

 

ли

 

въ

 

насъ

 

еже

 

во

Хрнстѣ

 

Іисусѣ,

 

въ

 

Его

 

пречистой

 

Матери

 

и

 

въ

 

мірѣ

 

безплот-

ныхъ?

 

Правда,

 

мы

 

не

 

перетолковывает,

 

и

 

не

 

извращаемъ

 

бла-

говѣсгія

 

Архангельска™,

 

мы

 

пріемлемъ

 

его

 

съ

 

вѣрою

 

не-

сомиѣішою:

 

по

 

главизна

 

спасенія

 

составляете

 

ли

 

для

 

насъ

 

со-

кровище

 

сердца

 

и

 

вѣрующей

 

мысли?

 

Горитъ

 

ли

 

паше

 

сердце

предъ

 

нею

 

радостію,

 

къ

 

которой

 

оно

 

призывается

 

пынѣ?

 

Истая-

ваетъ

 

ли

 

благодарностію,

 

но

 

не

 

щадящею

 

жертвъ

 

благодѣю-

щему

 

намъ

 

Богу?

 

Расширяется

 

ли

 

любовію

 

къ

 

возлюбившему

насъ

 

и

 

предавшему

 

Себя

 

за

 

пасъ

 

Единородному

 

Сыну

 

Божію!

Блага,

 

которыя

 

открыты

 

намъ

 

въ

 

таинствѣ

 

Боговоплощенія,

выше

 

всякой

 

цѣны

 

и

 

всякой

 

мѣры.

 

Если

 

исчислить

 

эти

 

бла-

га,

 

дарованный

 

и

 

обѣщанпыя,

 

наприм.

 

блага

 

жизни

 

вѣчной

(послѣднія

 

такъ

 

же

 

дѣ ист вительны,

 

какъ

 

и

 

первыя):

 

то

 

не

достало

 

бы

 

времени

 

повѣствующу.

 

Намъ

 

много

 

принесено

Вселившимся

 

во

 

утробу

 

Дѣвы,

 

много,

 

о,

 

какъ

 

много

 

дано;

 

а

сколько

 

мы

 

усвоили

 

и

 

сколько

 

носнмъ

 

въ

 

себѣ

 

изъ

 

дарован-

наго?

 

Есть

 

ли

 

въ

 

насъ

 

что

 

пибудь

 

для

 

житницы

 

вѣаной,

 

для

Іерусалпма

  

небеснаго?

 

О,

   

братіе-христіане!

 

Главизна

   

спасе-
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нія,

 

нынѣ

   

возвъщаемая,

   

не

 

является

 

ли

 

намъ

   

какъ

 

оы

 

въ

первый

 

разъ?

 

—

Въ

 

нынѣшній

 

велики

 

день

 

св.

 

церковь

 

приводитъ

 

намъ

на

 

память

 

смоковницу,

 

на

 

которой

 

Господь

 

искалъ

 

плода

 

для

утоленія

 

своего

 

голода,

 

и

 

не

 

нашелъ.

 

На

 

другой

 

день

 

на

 

ней

не

 

оказалось

 

и

 

лпстьевъ.

 

Это

   

былъ

 

образъ

 

народа

 

избранна-

го,

 

который

 

красовался

 

внѣшними

 

дѣлами

 

закона,

 

какъ

   

смо-

ковница

 

листьями,

 

но

 

не

 

имѣлъ

 

въ

 

себѣ

 

духа

 

закона

 

и

 

не

 

при-

несъ

 

плодовъ

 

вѣры.

 

Не

 

безъ

 

цѣли

 

выставляется

 

нынѣпередъ

 

на-

ми

 

безплодная

 

смоковница:

 

св.

 

церковь

 

имѣетъ

 

опасеніе,

 

какъ

бы

 

не

 

оправдалась

 

надъ

  

нами

 

притча

 

смоковницы.

 

Дѣлъ

 

бла-

честія

 

у

 

насъ

 

нельзя

 

отрицать:

 

но

 

гдѣ

 

сила

 

его,

 

свѣтящая

 

и

дѣнствующая

    

благодатными

 

проявленіями!

    

Отъ

 

зачатаго

 

въ

дѣвственной

 

утробѣ

 

исокршаго

 

въ

 

ней,

 

къ

 

которому

 

безмолв-

но

 

прппадемъ

 

съ

 

трепетною

 

вѣрою

 

въ

 

Его

 

схожденіе

 

и

 

упи-

зшкеніе

 

насъ

 

ради,

 

обратимся

 

къ

 

Дѣвѣ

 

Матери,

 

болѣе

 

подобо-

страстной

 

намъ,

 

и

 

къ

 

Ея

 

благовѣстшіку,

 

рѣдкому

 

гостю

 

зем-

ли,

 

на

   

которой

 

теперь

 

впрочемъ

 

утверждена

   

лѣстница

 

для

ппсхоліденія

 

п

 

восхожденія

 

горнпхъ

 

силъ.

    

Архангелъ

 

назы-

ваете

 

Ее

 

благодатною,

 

по

 

превосходству

    

Ея

 

между

 

женщи-

нами

 

своего

 

времени

 

и

 

всѣхъ

 

временъ.

   

Такпмъ

 

превосходст-

вомъ

 

Она

 

обязана

 

собственной

 

внимательности

 

къ

 

воздѣйствію

на

 

Нее

 

Духа

 

Святаго,

 

къ

 

попечительное™

 

о

 

Ней

 

міра

 

горня-

го.

 

Не

 

удивительно,

 

если

 

въ

 

мірѣ

 

подзаконномъ

 

никто

 

не

 

при-

ближался

 

къ

 

Ней

 

по

 

нравственному

 

достоинству;

   

но

 

въ

 

ро-

дѣ

  

хрпстіанскомъ

 

Ей

 

должны

   

бы

 

подражатели:

 

приведутся,

но

 

слову

 

пророка,

   

въ

 

слЬдъ

 

Ея

 

царю

 

небесному

 

дѣвы,

  

т.

 

е.

души

 

хрцстіавскія.

 

Архангельское

 

привѣтствіе,

 

обращенное

 

ны-

нѣ

 

къ

 

Богоизбранной

   

отъ

 

всѣхъ

 

родовъ,

   

конечно,

 

ищетъ

   

и

между

 

нами

 

достопныхъ

 

чистой

 

духовной

 

радости.

  

Архангеле

Божій!

 

Не

 

тщетенъ

 

ли

 

трудъ

 

любви

 

твоей?

 

Не

 

отвращаешь

 

литы

взора

 

своего

 

отъ

 

нашихъ

 

душъ,

 

которыя

 

видны

 

для

 

тебя

 

въ

 

сво-

ей

 

наготѣ

 

и

 

нечпстотѣ?

 

Да,

 

христіане!

 

Мы— дѣти

  

Пречистой

Матери,

 

замѣшвшей

 

намъ

 

погубившую

 

насъ

 

праматерь,

   

про-
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являемъ

 

въ

 

себѣ

 

сходство

 

не

 

съ

 

первою,

 

а

 

съ

 

послѣдпею.

Плоть

 

я

 

кровь,

 

которыя

 

царствія

 

Божія

 

не

 

наслѣдятъ, —вотъ

главныя

 

если

 

не

 

единственныя

 

начала

 

нашей

 

дѣятельпости.

 

На

какія

 

дѣла

 

мы

 

указали

 

бы,

 

какъ

 

на

 

дѣла

 

духа,

 

какъ

 

на

 

плодъ

благодати

 

Божіей?

 

Гдѣ

 

у

 

насъ

 

нобѣда

 

надъ

 

плотію,

 

надъ

 

ея

похотями

 

и

 

страстями?

 

Что

 

возбуждаетъ

 

въ

 

насъ

 

интересъ,

влечетъ

 

къ

 

себѣ

 

и

 

радуетъ?

 

Все— дѣла

 

плоти

 

и

 

мірскихъ

 

по-

хотей,

 

дѣла,

 

которыя

 

нѣкогда

 

сгорятъ

 

и

 

увеличатъ

 

пламя

геенское.

 

Утомилось

 

бы

 

ваше

 

вниманіе,

 

поколебалось

 

бы

 

ваше

спокойствіе,

 

слуш.,

 

еслибы

 

исчислять

 

всѣ

 

душевныя

 

настрое -

нія

 

и

 

внѣшнія

 

дѣйствія,

 

изъ

 

которыхъ

 

слагается

 

наша

 

жизнь

душевная,

 

плотская,

 

безблагодатная.

 

Пусть

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

по-

ставите

 

себя

 

безпристрастно

 

предъ

 

ликомъ

 

пресв.

 

Матери,

 

без-

пристрастіе

 

укажетъ

 

нашу

 

несообразность — съ

 

Ея

 

смиреніемъ,

богомысліемъ,

 

цѣломудріемъ,

 

преданностію

 

промыслу,

 

послу-

шаніемъ

 

церкви,

 

терпѣніемъ,

 

скромностію,

 

отрѣіііенностію

 

отъ

міра,

 

пламенною

 

стремительиостію

 

къ

 

иебу.

 

При

 

такомъ

 

нрав-

ственномъ

 

нашемъ

 

состояніи

 

нечего

 

говорить

 

о

 

нашей

 

близо-

сти

 

къ

 

Ангеламъ

 

и

 

общеніи

 

съ

 

ними.

 

Собесѣднпчество

 

съ

 

Ан-

гелами,

 

предстоящими

 

престолу

 

благодати,

 

когда

 

то

 

было

 

въ

церкви

 

православной,

 

и

 

стало

 

неизвѣстпо

 

въ

 

наши

 

дни.

Такъ,

 

братіе

 

христіане,

 

главизна

 

спасепія,

 

давно

 

намъ

открытая,

 

далеко

 

должна

 

бы

 

увлечь

 

насъ

 

по

 

пути

 

спасенія,

укрѣпить

 

насъ

 

въ

 

духовномъ

 

плодоношеніи,

 

а

 

опытъ

 

говорите

намъ,

 

что

 

миогіе

 

изъ

 

насъ

 

еще

 

не

 

вступали

 

на

 

этотъ

 

терпи-

стый

 

путь,

 

и

 

не

 

знакомы

 

съ

 

благами

 

духовными,

 

съ

 

дарами

благодати.

 

Мы

 

походимъ

 

на

 

смоковницу,

 

зеленѣющую

 

листь-

ями,

 

но

 

безъ

 

плодовъ.

 

Что

 

еяіели

 

Грядый

 

на

 

вольную

 

страсть

поищетъ

 

въ

 

насъ

 

плодовъ

 

отъ

 

своего

 

сѣмени

 

и

 

отъ

 

своего

дѣланія,

 

и

 

не

 

иайдетъ

 

их

 

ь.

 

Хоть

 

въ

 

эти

 

великіе

 

и

 

спаситель-

ные

 

дни,

 

братіе,

 

соберемъ

 

свои

 

силы,

 

разслаблеппыя

 

иразстро-

енныя

 

мірскимъ

 

направленіемъ,

 

очистимъ

 

свои

 

чувства,

 

под-

вергнемъ

 

себя

 

исіштанію,

 

предадимь

 

себя

 

молптъѣ

   

и

 

ушіле-
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ты,

 

омоемся

 

слезами

 

покаянія.

 

Вѣренъ

 

тотъ,

 

кто

 

пріобщил-

ся

 

нынѣ

 

нашей

 

плоти

 

и

 

крови,

 

чтобы

 

одухотворить

 

насъ

 

и

привесть

 

къ

 

Отцу

 

духовъ;

 

Онъ

 

не

 

минетъ

 

посѣтить

 

души

наши

 

и

 

облагодатствовать

 

насъ

 

по

 

мѣрѣ

 

вѣры

 

нашей

 

и

 

на-

шего

 

покаяпія.

 

Аминь.
Прот.

 

Г.

 

Хитровъ.

ИЗЪ

 

ЧТЕНІЙ

 

ПО

 

РУССКОЙ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ИСТОРІИ.

.

 

періодъ

 

пятый

СѴНОДАДЬНОЕ

 

УПРАВЛЕНІЕ

(1721

 

—

 

1874).

(Продолжение),

2.

 

Забайкальская

 

миссія

 

находится

 

подъ

 

управленіемъ

Преосвященнаго

 

Мартиніана,

 

викарія

 

Иркутской

 

епархіи.

Трудами

 

миссіонеровъ

 

этой

 

миссіи

 

въ

 

1871

 

году

 

было

 

пріо-

брѣтено

 

283

 

человѣка

 

и

 

приходскими

 

пастырями

 

просвѣще-

но,

 

сверхъ

 

того,

 

61

 

человѣкъ;

 

въ

 

1872

 

году

 

миссіонерами

было

 

крещено

 

224

 

человѣка,

 

приходскими

 

священниками —

142

 

человѣка.

 

Затрудненія,

 

встрѣчаемыя

 

со

 

стороны

 

языче-

скихъ

 

мѣстныхъ

 

властей

 

по

 

надѣиу

 

землею

 

принимающихъ

святое

 

крещеніе

 

инородцевъ

 

и

 

къ

 

введенію

 

между

 

ними

 

осѣ-

длаго

 

образа

 

жизни,

 

множество

 

въ

 

Забайкальѣ

 

ламъ,

 

проник-

нутыхъ

 

фанатизмомъ

 

и

 

изъ

 

видовъ

 

корысти

 

употребляющихъ

всѣ

 

мѣры

 

протпводѣйствія

 

миссіонерамъ--служатъ

 

главными

препятствіямп

 

болѣе

 

плодотворному

 

дѣйствію

 

Евангельской

проповѣдп

 

на

 

чуясеземныхъ

 

инородцевъ.

 

Въ

 

завѣдываніи

 

За-

байкальской

 

миссіи

 

находятся

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

станахъ

 

шко-

лы

 

для

 

инородческихъ

 

дѣтей,

 

а

 

при

 

посольскомъ

 

монастырѣ—

училище

 

съ

 

главною

 

цѣлію

 

приготовлять

 

своихъ

 

воспитанни-

ковъ

 

къ

 

миссіонерскому

 

служенію

 

въ

 

качествѣ

 

причетниковъ,

переводчпковъ

 

и

 

учителей.

 

Обученіемъ

 

дѣтей

 

занимаются

большею

 

частію

 

мпссіонеры.

 

Изъ

 

инородцевъ,

 

замѣчатель-

*ыхъ

 

своею

 

ыйссіонерскою

   

дѣятельностію,

  

извѣстенъ

 

прот.
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Николай

 

Дороюіевъ.

 

Онъ,

 

между

 

прочимъ,

 

занимается

 

перево-

домъ

 

богослужебных^

 

книгъ

 

на

 

монгольскій

 

языкъ.

3.

  

Алтайская

 

миссія. —Начальникомъ

 

ея

 

въ

 

настоящее

время

 

состоитъ

 

Архимандритъ

 

Владиміръ,

 

бывшій

 

инспекторъ

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи,

 

добровольно

 

рѣшившій-

ся

 

посвятить

 

свою

 

жизнь

 

тяжелымъ

 

апостольскимъ

 

трудамъ

въ

 

отдаленномъ

 

краю

 

нашего

 

отечества.

 

Ему

 

пришлось

 

въ

короткое

 

время

 

испытать

 

много

 

огорченій,

 

по

 

случаю

 

вмѣша-

тельства

 

въ

 

дѣла

 

миссіи

 

Барнаульскаго

 

купца

 

А.

 

Малькова,

и

 

также

 

вслѣдствіе

 

пожара,

 

истребившаго

 

только

 

что

 

устроен-

ную

 

при

 

Улалинской

 

общинѣ

 

центральную

 

церковь.

 

О

 

состо-

яніи

 

этой

 

миссіи

 

въ

 

настоящее

 

время

 

можно

 

судить,

 

по

 

до-

несенію

 

Томскаго

 

Преосвященнаго,

 

лично

 

обозрѣвавшаго

 

въ

1871

 

году

 

Алтай

 

и

 

всѣ

 

миссіонерскія

 

тамъ

 

учрежденія.

 

Чи-

сло

 

храмовъ,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

достаточно;

 

церкви

 

имѣются,

кромѣ

 

главныхъ

 

становъ,

 

и

 

въ

 

селеніяхъ

 

отдаленныхъ

 

отъ

нихъ.

 

Но

 

дѣятелей

 

на

 

миссіонерскомъ

 

поприщѣ

 

мало.

 

Огро-

мныя

 

пространства,

 

на

 

кои

 

простирается

 

деятельность

 

миссіо-

неровъ

 

и

 

трудности

 

путей

 

сообщенія

 

побуждаютъ

 

увеличить

число

 

миссіонеровъ

 

назначеніемъ

 

помощниковъ.

 

Религіозно-

нравственное

 

состояніе

 

крещеныхъ

 

инородцевъ

 

Преосвящен-

ный

 

нашелъ

 

вообще

 

удовлетворительнымъ.

 

Самое

 

отрадное

впечатлѣніе

 

онъ

 

вынесъ

 

изъ

 

обозрѣнія

 

школъ

 

Алтайской

 

мис-

сіи,

 

открытыхъ

 

не

 

только

 

въ

 

главныхъ

 

стшахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

се-

леніяхъ

 

при

 

церквахъ.

 

Особеннымъ

 

благоустройствомъ

 

отли-

чаются

 

школы:

 

улалинская,

 

топошская

 

и

 

чемальская.

4.

  

Въ

 

Бгрезовскомъ

 

краѣ,

 

самомъ

 

отдаленномъ

 

въ

 

То-

больской

 

епархіи,

 

три

 

миссіи:

 

Обдорская,

 

Сургутская

 

и

 

Кон-

динская.

 

Кромѣ

 

дѣйствованія

 

въ

 

самомъ

 

Обдорскѣ

 

тамошніе

миссіонеры

 

предпринимаютъ

 

отдаленныя

 

путешествія

 

съ

 

про-

повѣдію

 

евангелія.

 

Изъ

 

миссіонеровъ

 

Обдорской

 

миссіи

 

от-

личался

 

своею

 

неутомимою

 

дѣятельностію

 

священникъ

 

Ге-

расимовъ,

 

природный

 

самоѣдъ.

 

Въ

 

1871

 

году

 

онъ

 

достигалъ

до

 

каменно-уральскихъ

   

кочевьевъ

   

самоѣдовъ

  

за

 

Карскимъ
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моремъ.

 

Въ

 

1872

 

году

 

онъ

 

предпринималъ

 

нѣсколько

 

продол-

жительныхъ

 

миссіонерскихъ

 

путешествій

 

и

 

въ

 

одно

 

изъ

 

нихъ

проникалъ

 

далѣе

 

Обской

 

губы.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

вслѣдствіе

 

за-

коснѣлаго

 

фанатизма

 

тамошнихъ

 

инородцевъ

 

мало

 

былъ

 

утѣ-

шенъ

 

успѣхомъ

 

своей

 

проповѣди.

 

Относительно

 

религіозно-

нравственнаго

 

характера

 

инородцевъ,

 

среди

 

которыхъ

 

трудит-

ся

 

Обдорская

 

миссія,

 

миссіонеры

 

свидѣтельствуютъ

 

слѣдую-

щее:

 

самоѣды,

 

по

 

принятіи

 

христіанства,

 

стараются,

 

по

 

воз-

можности,

 

содержать

 

и

 

исполнять

 

уставы

 

церкви

 

(хотя

 

не

чужды

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

языческихъ

 

суевѣрій),

 

усердны

 

къ

ней

 

и

 

довольно

 

почтительны

 

къ

 

духовенству.

 

Остяки

 

же,

и

 

по

 

принятіи

 

святаго

 

крещенія,

 

тайно

 

придерживаются

 

вѣ-

ковыхъ

 

своихъ

 

обычаетъ

 

и

 

нерѣдко

 

приносятъ

 

жертвы

 

идо-

ламъ,

 

неохотно

 

исповѣдаются

 

и

 

пріобщаются

 

святыхъ

 

таинъ,

довольно

 

холодны

 

къ

 

церкви

 

и

 

мало

 

расположены

 

къ

 

духо-

венству;

 

а

 

остающіеся

 

въ

 

язычествѣ

 

изъ

 

нихъ

 

крайне

 

грубы,

закоснѣлы

 

и

 

упорны

 

въ

 

своихъ

 

суевѣріяхъ.

5.

 

Христіанская

 

проповѣдь

 

въ

 

предѣлахъ

 

Камчатской

епархъи

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

приносила

 

обильные

 

плоды.

 

Такъ

въ

 

1871

 

году

 

трудами

 

миссіонеровъ

 

святымъ

 

крещеніемъ

 

бы-

ло

 

просвѣщено

 

650

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола,

 

авъ

 

1872

 

году—

931

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола.

 

Изъ

 

инородцевъ

 

Камчатской

 

епар-

хіи

 

болѣе

 

другихъ

 

воспріимчивыми

 

къ

 

евангельскому

 

слову

явились

 

Гольды

 

и

 

Корейцы,

 

частію

 

вслѣдствіе

 

своего

 

при-

роднаго

 

кроткаго

 

характера,

 

способнаго

 

живо

 

и

 

скоро

 

отзы-

ваться

 

на

 

голосъ

 

любви,

 

съ

 

какимъ

 

къ

 

нимъ

 

обращается

 

хри-

стіанская

 

проповѣдь,

 

частію

 

потому,

 

что

 

во

 

внѣшнихъ

 

усло-

віяхъ

 

жизни

 

они

 

меньше

 

встрѣчаютъ

 

препятствій

 

къ

 

при-

нятію

 

христіанской

 

вѣры.

 

Готовность

 

обращенія

 

къ

 

христіан-

ству

 

въ

 

значительной

 

степени

 

обнаруживают^

 

и

 

Манджуры,

живущіе

 

на

 

нашей

 

Китайской

 

границѣ.

 

Этому

 

благодетель-

ному

 

настроенію

 

ихъ

 

способствовали

 

частію

 

распространенія

между

 

ними

 

Новаго

 

Завѣта

 

на

 

Манджурскомъ

 

языкѣ,

 

частію

нерѣдвія

 

посѣщенія

 

Манджурскимъ

 

седеній

   

проповѣдниками
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иѣры,

 

особенно

 

учителемъ

 

Манджурскаго

 

языка

 

въ

 

Благовѣ-

щенской

 

семинаріи.

 

Но

 

они

 

не

 

рѣшаются

 

посдѣдовать

 

свое-

му

 

влеченію

 

къ

 

христіанству,

 

опасаясь

 

нреслѣдовапій

 

со

 

сто-

роны

 

Кптайскпхъ

 

властей.

G.

 

Чаунская

 

миссгя,

 

существующая

 

въ

 

Якутской

 

епар-

хіи,

 

въ

 

теченіи

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

оставалась

 

безъ

 

постоянна-

го

 

миссіопера— и

 

только

 

въ

 

1872

 

году

 

отправлепъ

 

тудаЯкут-

скимъ

 

Преоевященнымъ

 

(Діонлсіемъ)

 

мпссіонеръ

 

изъ

 

воспи-

танниковъ,

 

бывшей

 

Якутской

 

сомипаріи,

 

Съ

 

полнымъ

 

усер-

діемъ

 

и

 

по

 

прнзванію

 

посвятпвшій

 

себя

 

апостольскимъ

 

тру-

дамъ,— и

 

въ

 

короткое

 

время

 

его

 

дѣятельность

 

ознаменовааясь

благими

 

послѣдствіями.

 

Въ

 

Ашойской

 

крѣпостп

 

онъ

 

просвѣ-

тшгь

 

христіанскою

 

вѣрою

 

11

 

Чукчей,

 

а

 

въ

 

Нпжнеколымскѣ

образовалъ

 

небольшую

 

школу

 

для

 

пнородческихъ

 

дѣтей;

 

но

въ

 

свой

 

станъ,

 

Чаунъ,

 

въ

 

продолженіе

 

цѣлаго

 

года

 

не

 

могъ

достигнуть.

 

Труды

 

но

 

миссіонерству

 

несутъ

 

четыре

 

священ-

ника

 

походныхъ

 

церквей.

 

Они

 

согласно

 

съ

 

своимъ

 

главаымъ

назначеніемъ

 

объѣзжаютъ

 

стойбища

 

п

 

улусы

 

крещепыхъ

 

Тун-

гусовъ

 

и

 

Якутовъ,

 

совершаютъ

 

для

 

нихъ

 

богослуженія

 

и

таинства

 

и

 

вообще

 

утверждаютъ

 

ихъ

 

въ

 

христіапской

 

вѣрѣ

н

 

жизни.

Раепространеніѳ

   

христіанской

  

вѣры

   

въ

 

Китаѣ

   

и

Япоыіи.

ѣъ

 

Ійітаіъ

 

русская

 

духовиая

 

мнссія,

 

находящаяся

 

въ

Пекиноерѣтснскомъ

 

монастырь

 

неуклонно

 

продолжала

 

дейст-

вовать

 

по

 

предначертанному

 

ею

 

плану

 

соблюденіемъ

 

благора-

зумной

 

осторожности,

 

довольствуясь

 

незначительными,

 

но

прочнымъ

 

;

 

приращеніемъ

 

тамошней

 

православной:

 

паствы,

преимущественно-же

 

заботясь

 

о

 

правственпомъ

 

ея

 

состояяін.

Одішмъ

 

изъ

 

видныхъ

 

дѣятелей

 

Китайской

 

мнссіи

 

быль

 

ар-

химандритъ

 

Исаія,

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

скончавшійся

 

въ

 

С-

Петербургѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

былъ

 

по

 

дѣламъ

 

Пекинской

 

мнссій.

Bs

 

Японги

 

русская

 

мнссія

 

учреждена

 

въ

 

1870

 

году

 

йот.

38
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крыла

 

своидѣйствія

 

въ

 

1871

 

г.,

 

по

 

прибытіи

 

туда

 

начальника

миссіп

 

архимандрита

 

Николая

 

(окончилъ

 

курсъвъС.-Петербур.

Академіи

 

въ

 

1858).

 

Въ

 

составѣ

 

Японской

 

мнссіи

 

въ

 

на-

стоящее

 

время,

 

кромѣ

 

начальника,

 

находятся

 

его

 

помощникъ

іеромонахъ

 

Анатолій

 

(изъ

 

окоичнвшихъ

 

курсъ

 

въ

 

Кіевскоп

Академін)

 

п

 

пѣсколько

 

катнхнзаторовъ.

 

Обязанный

 

служені-

емъ

 

при

 

русскомъ

 

копсульствв

 

при

 

Хакодате,

 

архимандритъ

Николай

 

почти

 

постоянно

 

находится

 

въ

 

этомъ

 

городѣ,

 

но

 

его

шіссіоперское

 

вліяпіе

 

простирается

 

и

 

па

 

другіе,

 

болѣе

 

важные

пункты

 

въ

 

Японіи.

 

Этого

 

достигаетъ

 

онъ

 

при

 

посредствѣ

 

нѣ-

сколькихъ

 

лицъ

 

изъ

 

сампхъ

 

японцевъ,

 

уже

 

просвѣщепныхъ

свѣтомъ

 

хрпстіанской

 

вѣры

 

и

 

дѣйствовавшихъ

 

на

 

языческую

среду

 

въ

 

качествѣ

 

катихизаторовъ.

 

Между

 

пнми

 

особенною

ревностію

 

отличались

 

ІІавелъ

 

Савабе,

 

бывшій

 

жрецъ

 

при

 

ку-

ыпрнѣ

 

въ

 

Хакодате,

 

Іоаннъ

 

Сакай,

 

до

 

крещенія

 

бывшіи

 

вра-

чемъ,

 

а

 

по

 

припятін

 

хрпстіапской

 

вѣры

 

вовсе

 

оставзвшій

 

это

запятіе,

 

чтобы

 

вполпѣ

 

предаться

 

изучепію

 

припятой

 

имъ

 

но-

вой

 

религін,

 

Яковъ

 

Урапо,

 

также

 

врачъ,

 

Матѳей

 

Еанита,

 

Па-

велъ

 

Нуда

 

и

 

др.

 

Эти

 

катихизаторы

 

разносятъ

 

между

 

едино-

племенниками

 

первыя

 

вѣстп

 

и

 

поиятія

 

о

 

христіанской

 

вѣрѣ,

предрасполагаютъ

 

ихъ

 

къ

 

припятію

 

ея

 

и

 

привлекаютъ

 

туземцевъ

къ

 

дальпѣйшему

 

наставленію.

 

Прпвлекаемыхъ

 

такимъ

 

образомъ

оказывается

 

значительное

 

число.

 

Нѣкоторыя

 

приходятъ

 

изъ

отдалепныхъ

 

мѣстъ,

 

безъ

 

всякихъ

 

средствъ

 

къ

 

содержанію,

цѣлый

 

день

 

проводятъ

 

въ

 

работахъ

 

для

 

снискапій

 

пропитанія,

—чтобы

 

по

 

вечерамъ

 

являться

 

къ

 

миссіонеру

 

и

 

слушать

 

его

поучепія.

 

Недавно

 

(на

 

пасхальной

 

педѣлѣ

 

1872

 

г.)

 

юная

 

япон-

ская

 

церковь

 

претерпѣла

 

гоненіе,

 

которое

 

послужило

 

еще

 

къ

большому

 

утверждение

 

святой

 

вѣры

 

въ

 

сердцахъ

 

ея

 

псповѣд-

никовъ.

 

Пасхальный

 

звонъ

 

прпвлекъ

 

жителей

 

г.

 

Хакодате

 

въ

православную

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

миссіонеры,

 

катихизаторы

пзъ

 

японцевъ,

 

пользуясь

 

случаемъ,

 

въ

 

самомъ

 

храмѣ,

 

по

 

япон-

ски

 

объясняли

 

приходящимъ

 

правосл.

 

христіанскіе

 

догматы

 

и

пршшмавшихъ

 

эти

 

^.объясненія

 

съ

 

расположеніемъ

 

принимали
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въ

 

миссіонерскій

 

домъ,— для

 

вечернпхъ,

 

болѣе

 

подробныхъ,

собесѣдованій

 

и

 

паставлепій

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Узнавъ

 

объ

 

этомъ,

 

па-

чальникъ

 

города- потребовалъ

 

къ

 

себѣ

 

катпхнзаторовъ

 

и

 

двухъ

изъ

 

нихъ

 

Матѳея

 

Капита

 

и

 

Павла

 

Цуда,

 

какъ

 

лицъ

 

привил-

легироваинпаго

 

сословія

 

заключить

 

въ

 

крѣпость,

 

а

 

Іоанна

Саккая— въ

 

тюрьму;

 

в^лѣдъ

 

за

 

спмъ

 

многіе,

 

состоящіе

 

на

 

го-

сударственной

 

слулібѣ,

 

(за

 

прннятіе

 

христіанской

 

вѣры,

 

были

лишены

 

своихъ

 

должностей.

 

Но

 

по

 

ходатайству

 

русскаго

 

кон-

сула,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

вслѣдствіе

 

религіознаго

 

протеста

 

мѣстной

печати,

 

преслѣдованія

 

японскихъ

 

христіанъ

 

были

 

прекра-

щены,

 

и

 

воспрещено

 

провшщіальпымъ

 

япопскимъ

 

властямъ

впредъ

 

предпринимать

 

какія

 

либо

 

мѣры

 

протпвъ

 

хрнстіанъ, —

безъ

 

предварительна™

 

донесепія

 

правительству

 

и

 

его

 

разрѣ-

шенія.

 

Это

 

воспрещепіе,

 

по

 

мпѣпію

 

православныхъ

 

миссіопе-

ровъ,

 

служптъ

 

важнымъ

 

шагомъ

 

въ

 

пользу

 

христіанъ:

 

имъ,

 

съ

одной

 

стороны,

 

открыто

 

признано

 

существованіе

 

хрпстіанъ

 

въ

Японіи,

 

что

 

доселѣ

 

игнорировалось

 

правнтельствомъ,

 

въ

 

ви-

ду

 

еще

 

не

 

отмѣпеннаго,

 

(изданнаго

 

болѣе

 

250

 

лѣтъ

 

тому

 

па-

задъ)

 

закона

 

о

 

смертной

 

казни

 

всѣхъ

 

христіапъ,

 

а

 

съ

 

другой

стороны,

 

распрострапеніс

 

христіапской

 

вѣры

 

ограждено

 

отъ

произвола

 

и

 

личнаго

 

къ

 

нему

 

нерасположенія

 

мѣстныхъ

 

влас-

тей.

 

При

 

миссіи

 

въ

 

Хакодате

 

существуетъ

 

школа,

 

въ

 

которой

японцы,

 

и

 

христіане

 

и

 

язычники,

 

обучаются

 

русскому

 

языку.

Кромѣ

 

другихъ

 

трудовъ

 

о.

 

Николай

 

занимается

 

лптографиро-

ваніемъ,— изданіемъ

 

книгъ

 

и

 

сочпнепій,

 

которыя

 

знакомятъ

японцевъ

 

съ

 

христ.

 

вѣрою.

 

въ

 

Въ

 

1871

 

г.

 

при

 

помощи

 

иѣ-

которыхъ

 

учениковъ

 

школы,

 

имъ

 

были

 

отлитографированы:

 

пе-

реведенный

 

съ

 

Китайскаго

 

языка

 

краткіЛ

 

молитвенника,

 

пра-

вославное

 

псповѣдаиіе

 

св.

 

Днмптрія

 

Ростовскаго,

 

разсуждепіо

о.

 

хр.

 

вѣрѣ,

 

православное

 

псповѣданіе,

 

катихнзпеъ

 

оглашен-

ныхъ,

 

св.

 

исторія,

 

утренпія

 

иЪечернія

 

молитвы,

 

таинство

 

кре-

щенія

 

и

 

др.
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Распространение

  

и

 

утверждение

 

христианства

  

на

Кавказѣ.

Восточный

 

Кавказъ

 

сплото*оружія

 

былъ

 

покореиъ

 

Россіею

въ

 

1859

 

г.,

 

а

 

въ

 

1864

 

г.

 

пріобрѣтена

 

и

 

вторая

 

западная

 

часть

его.

 

Русское

 

правительство,

 

подчинпвъ

 

себя

 

Кавказъ,— послѣ

вѣковой

 

упорной

 

борьбы ,

 

стремилось

 

уеіопть

 

себѣ

 

этотъ

 

край

самыми

 

прочными

 

средствами.

 

Очевидно,

  

что

 

одной

 

внѣишей

силы

 

и

 

послѣ

 

покоренія

 

оружіемъ

 

слишкомъ

 

мало,

 

чтобы

 

этотъ

обширный

   

и

 

богатый

 

край

 

сдѣлать

 

впо.тпѣ

  

русскнмъ.

 

Давно

уже

 

прошли

 

тѣ

 

времена,

 

когда

 

завоеваніе

 

оканчивалось

 

толь-

ко

 

впѣшннмъ

 

порабощеніемъ

 

чуждыхъ

 

нлеменъ,

 

обращеніемъ

лхъ

 

въ

 

рабство

 

и

 

угнетеяіемъ

 

во

 

всѣхъ

 

проявленіяхъ

 

жизни.

Современная

 

жизнь

 

ставнтъ

 

цѣлію

 

государствъ

 

и

 

правительствъ

подчиненіе

 

себѣ

 

вародовъ

 

внесеніемъ

 

въ

 

ихъ

 

нестройный

 

бытъ

цивилизующихъ

 

граждаиственныхъ

 

началъ.

 

Благо

 

народа —цѣль

стремленій

   

христіанекихъ

 

правительствъ.

   

Съ

 

цѣлію

 

цнлизо-

вать

 

этотъ

 

край,

 

просвѣтить

 

его

 

свѣтомъ

 

христ.

 

вѣры,

 

въ

 

1860

г.

 

учреждено

 

общество

 

возшаиовленія

 

православнаго

 

христі-

анства

 

на

 

Бостокѣ.

 

О

 

предметѣ

 

деятельности,

 

какую

 

пред-

начертало

 

себѣ

  

это

 

общество,

 

сказано

 

было

 

выше.

 

Но

 

здѣеь,

говоря

 

о

 

релпгіозно-иравственномъ

 

состоянии

 

жителей

 

Кавка-

за,

 

не

 

излишне

 

на

 

основаніи

   

отчетовъ

 

общества

 

1860 — 1872

года

   

скаььть

    

нѣсколько

   

словъ

   

объ

    

обителяхъ

   

Кавказа,

среди

   

которыхъ

   

трудится

    

православное

   

духовенство.

   

J'op-

скія

 

племеиа,

 

подлежащія

 

вліяніго

 

дѣятельпостп

 

общества,

 

слѣ-

дующія:

 

а)

 

Сванеты.

 

Этотъ

 

народъ — крайне

 

лѣнпвъ,

 

а

 

потому

бѣдснъ.

 

Бѣдяость

   

въ

 

свою

 

очередь

 

дѣлаетъ

   

ихъ

 

корыстолю-

бивыми,

 

жадными

 

къ

 

подаркамъ

 

и

 

наклонными

 

къ

 

воровству.

Похпщеніе

 

жояъ

 

и

 

чужой

 

собственности

 

въ

 

Сванетін

 

явленіе

обыкновенное.

 

Почти

 

ежедневно

 

повторяются

 

случаи,

 

что

 

Сва-

петы

 

цѣлымн

 

обществами

   

выходятъ

   

на

 

пастбища

 

сосѣднихъ

племенъ

 

и

 

отбиваютъ

 

стада

 

своихъ

 

сосѣдей

 

(отч.

 

за

 

1867

 

стр.

X. —ХШ).

 

Дѣтей

 

въ

 

школы

 

носылаютъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

они

 

по-

лучали

 

отъ

 

учителей

 

подарки.

 

Но

 

самое

 

ужасное

 

въ

 

нравахъ
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Сванетовъ —это

 

отсутствіе

 

всякаго

 

уваженія

 

къ

 

жизни

 

других*.

Изъ

 

за

 

самаго

 

пустаго

 

предлога

 

Сване гы

 

убиваютъ

 

другъ

 

друга,

не

 

щадя

 

даже

 

близкихъ

   

родственниковъ;

 

кровавая

 

месть

 

со-

вершается

 

иногда

   

въ

 

обширшлхъ,

 

ужасающихъ

 

размѣрахъ

 

к

переходитъ

 

изъ

 

поколѣнія

 

въ

 

поколѣніе

 

(отч.

 

1867

 

г.).

 

Сване-

тія,

 

какъ

 

шидно

 

изъ

 

многпхъ

 

(хотя

 

малыхъ

 

и

 

тѣсиыхъ]

 

цер-

квей,

 

украшенныхъ

 

внутри

 

иконами

 

п

 

крестами

 

п.

 

т.

 

н.

 

и

 

по

находящимся

 

въ

 

нихъ

 

грузпнскихъ

 

церковныхъ

 

кппгамъ,

 

коихъ

восходитъ

   

до

  

VIII

   

и

 

X

 

в.,

   

была

 

^страна

   

хрпстіаиская;

 

ін>

хр.

 

религія

 

у

 

сванетовъ

 

въ

 

жалкомъ

 

состояніи

 

и

   

перемѣшена

съ 'языческими

 

обычаями.

    

Это

 

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

духов-

ные

    

руководители

    

Сванетовъ,

  

сами

 

совершено

   

незнакомые

съ

 

учепіемъ

    

и

   

обрядами

   

христіанской

   

религіи,

   

не

    

могли

сообщить

 

ц

 

па

 

сомымъ

 

ничего

 

чистаго

 

и

 

вѣрнаго.

 

Эти

 

духов-

ные

 

руководители,

 

такъ

 

называемые

 

папы,

 

потомки

 

тѣхъ

 

свя-

щенниковъ,

 

которые

  

былн

 

нѣкогда

 

правильно

   

рукоположены

въ

 

Сванетіи

  

православными

   

епископами.

   

Эти

 

папы

 

не

 

кре-

щенные,

   

не

 

посвященные,

 

непмѣющіе

   

никакого

 

правильнаго

понятія

   

о

 

христіапскомъ

 

богослуженіи,

 

совершали

   

у

 

Сване-

товъ

 

по

 

искаженному,

 

но

 

еще

 

сохранившемуся

 

преданно,

 

цер-

ковныя

 

требы'

 

ибогослуженіе.

 

Нѣкоторые

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

кое

 

какъ

умѣютъ

 

чптатъ

 

и

 

они

 

уже

 

считаются

 

учеными,

 

другіе

 

совсѣмъ

не

 

знаютъ

 

грамотѣ,

 

а

 

выучили

 

на

 

память

 

иѣкоторыя

 

молитвы,

или

 

вѣриѣе

 

отрывки

 

изъ

 

псалмовъ

 

п

 

молитвъ.

 

Ни

 

одинъ

 

изъ

нихъ

 

не

   

въ

 

состояпіп

 

совершить

 

никакого

 

священподѣнсгвія

вполнѣ.

 

Они

 

являются

 

въ

 

церковь,

 

чтобы

 

отслужить

 

обѣдню,

большею

 

частію

 

по

 

усоншимъ.

 

Вмѣсто

 

рпзъ

 

надѣвають

 

какой

нибудь

 

грязный

 

кусокъ

 

ситца

 

па

 

голову,

 

или

 

на

 

плеча;

 

вмѣ-

сто

 

вина,

 

котораго.нѣтъ

 

въ

 

Сванетіи,

 

иаливаютъ

 

вь

 

чашу

 

аракъ

(водку),

 

потомъ

 

пачннаютъ

 

громкимъ

 

голосомъ

 

читать

 

кой

 

ка-

кіе

 

отрывки

 

изъ

 

молитвъ,

 

псалмовъ

 

певангелія.

 

Есть

 

у

 

нихъ

и

 

пѣніе,

 

но

 

поютъ

 

они

 

голосомъ

 

двкпмъ

 

и

 

при

 

этомъ

 

смѣши-

ваютъ

 

начало

 

стиха

 

съ

 

окончаніемъ,

 

конецъ

 

съ

 

срединою,

 

мо-

литвы

 

на

 

утрени

 

съ

 

молитвами

   

па

 

чияъ

 

водосвятія

 

и.

 

т.

 

п.,
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а

 

въ

 

заключеніе

 

пріобщаются

 

изъ

 

своихъ

 

чашъ

 

аракомъ.

 

06-

рядъ

 

крещенія

   

у

 

нихъ

   

совершается

 

такимъ

   

образомъ:

 

такъ

какъ

 

женщины

 

и

 

новорождедные

 

младенцы

 

считаются

 

у

 

нихъ

нечистыми,

 

то

 

они

 

близко

   

не

 

подходятъ

 

къ

 

нимъ,

 

а

 

издали,

съ

 

конца

 

длинной

 

палки

 

окропляютъ

 

ихъ

 

водою,

 

мажутъ

 

мас-

ломъ,

 

молитвъ^при

 

этомъ

 

не

 

произносятъ

 

никакихъ

 

(отч.

 

1865

г.)

 

б)

 

Абхазцы

 

и

 

Самурзаканцы

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

лучше

 

Сване-

товъ.

 

При

 

необыкновенномъ

 

плодородіи

 

земли

 

они,

 

вслѣдствіе

крайней

 

лѣии

 

и

   

нерадѣнія,

 

бѣдпы

 

н

 

проводятъ

 

время

 

въ

 

бро-

дяжничествѣ.

 

Воровство

 

и

 

разбой

 

считается

 

у

 

нихъ

 

молодече-

ствомъ.

 

Говорятъ,

 

что

 

дѣвушки

 

иногда

 

выражали

 

свое

 

презрѣ-

ніе

 

какому

 

либо

 

искателю

 

ихъ

 

руки

 

такъ:

 

онъ

 

ни

 

одной

 

лошади

не

 

умѣ.тъ

 

украсть,

 

ни

 

одного

 

плѣнника

 

продать.

 

Крайняя

 

лѣ-

ность

   

заставляетъ

   

Абхазцевъ

 

тяготиться

   

дѣтьми,

 

а

 

потому

не

 

считается

 

за

 

грѣхъ

 

убивать

 

новорожденныхъ

 

дѣвочекъ.

 

Съ

дозволепія

 

своихъ

 

духовныхъ

 

руководителей

 

(муллъ)

 

отправля-

ютъ

 

нищихъ

  

и

 

калекъ.

 

«Если

   

бы

 

Богъ

 

любилъ

 

его,

 

то

 

не-

родплся

 

бы

   

уродомъ,

 

пли

 

иищимъ».

 

(отч.

 

1870

 

г.).

 

Въ

 

Аб-

хазіи,

 

судя

 

по

 

историческимъ

 

даннымъ,

 

а

 

также

 

по

 

остаткамъ

древннхъ

   

храмовъ,

 

христіанская

   

вѣра

 

была

 

господствующая

съ

 

дазнихъ

 

поръ.

 

Въ

 

г.

 

Пицунлѣ,

 

(куда,

 

по

 

предапію,

 

дохо-

дилъ

 

Св.

 

Златоустъ

 

во

 

время

 

ссылки

 

своей)

 

находилась

 

каѳед-

ра

 

древнихъ

 

католнкосовъ.

 

Въ

 

Абхазіи

 

хр.

 

вѣра

 

почти

 

совер-

шенно

 

пала

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

  

Турки

 

овладѣлп

 

Константи-

нополемъ

 

и

 

мало

 

по

 

малу

 

распространили

 

свое

 

вліяпіе

 

на

 

всѣ

берега

 

Чсрнаго

   

моря

 

и—подотчету

   

1870—

 

Абхазцы

 

въ

 

нас-

тоящее

 

время

 

нолухристіапе,

 

полу

 

магометане

 

и

 

отчасти

 

языч-

ники.

 

Таковые

   

же

 

въ

 

религіознонравствепномъ

 

отпошеніи

 

и

другія

 

Горскія

 

племена,

 

обптающія

 

на

 

Кавказѣ:

 

Тушины,

 

Хев

цуры,

 

Пшель

 

п

 

др.

 

(отч.

 

1860 — 1870).

Вслѣдствіе

 

такого

 

печальпаго

 

положенія

 

въ

 

религіозномъ

отношепіп

 

Кавказскаго

 

края

 

правительство

 

п

 

общество,

 

воз-

становляя^тамъ

 

православіе,

 

обращаетъ

 

особенное

 

вниманіе

 

на.

этотъ

 

край,

 

заводитъ

  

и

 

поддержнваетъ

 

своими

  

средствами

 

и
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пожертвованіями

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ

 

школы,

 

возстановляетъ

православные

 

храмы,

 

снабжаетъ

 

пхъ

 

церковными

 

книгами

 

и

св.

 

одеждами,

 

доставляетъ

 

пособіе

 

причтамъ,

 

такъ

 

что

 

по

 

от-

чету

 

1872

 

г.

 

находится

 

бъ

 

Кавказскомъ

 

краѣ

 

77

 

школъ

 

съ

1437

 

учащимися

 

обоего

 

пола;

 

возстаповлепо

 

нисколько

 

древ-

нихъ

 

и

 

устроено

 

повыхъ

 

храмовъ.

 

Въ

 

1873

 

г.

 

въ

 

видахъ

 

удоб-

нѣйшаго

 

распростраиепія

 

хрпстіанской

 

вѣры

 

на

 

Кавказѣ

 

на

средства

 

правительства,

 

а

 

отчасти

 

на

 

ножертвовапія

 

Сергіе-

вой

 

Троицкой

 

Лавры

 

открытъ

 

въ

 

Пицундѣ

 

мужескій

 

монас-

тырь

 

(въ

 

честь

 

Св.

 

Златоуста),

 

съ

 

главнымъ

 

назпаченіемъ —слу-

жить

 

центромъ

 

просвѣщепія

 

для

 

всего

 

закавказскаго

 

края

и

 

приготовлять

 

миссіоперовъ.

 

Христіапская

 

проповѣдь

 

ев

 

осо-

беннымъ

 

успѣхомъ

 

прішоситъ

 

особенно

 

утѣшптельпые

 

плоды

въ

 

Абхазіи:

 

здѣсь

 

въ

 

1871

 

г.

 

просвѣщепо

 

св.

 

крещеніемъ

 

1,390

магометамъ,

 

сверхъ

 

того

 

присоединено

 

къ

 

православной

 

цер-

болѣе

 

1,500

 

несторіанъ.

 

Есть

 

надежда,

 

что

 

съ

 

открытіемъ

 

въ

закавказскомъ

 

краѣ

 

Кизляр,

 

духовной

 

Семппаріи

 

(во

 

всемъ

закавказъѣ

 

пѣтъ

 

пи

 

одной

 

Семпнаріп)

 

дѣло

 

просвѣщепія

 

языч-

пикозъ

 

свѣтомъ

 

христ.

 

вѣры,

 

возстановленіе

 

древняго

 

истин -

паго

 

православія — пойдетъ

 

благоуспѣшпѣе:

 

самымъ

 

энергнч-

нымъ,

 

неутомпмымъ

 

дѣятелемъ

 

па

 

миссіоперскомъ

 

поприщѣ

 

яв-

ляется

 

Имеретпнскій

 

преосв.

 

Гавріплъ.

ГЛАВА

  

III.

«Учеігіе

 

и

 

духовное

 

зпроев-Ііш.еыіе.

Состояніѳ

 

духозн.

 

учвлищъ

 

до

 

1808

 

года.

Заведепіе

 

дух.

 

школъ

 

было

 

одною

 

изъ

 

главныхъ

 

заботъ

 

Пет-

ра

 

велпкаго,

 

потому

 

что

 

духовенство,

 

за

 

малымъ

 

исключеніемъ,

было

 

необразовано.

 

Посошковъ

 

жаловался,

 

что

 

многіе

 

священни-

ки

 

не

 

знали,

 

что

 

значитъ

 

самое

 

слово

 

вѣра,

 

не

 

умѣли

 

даже

отправить

 

церк.

 

службы,

 

какъ

 

слѣдуетъ.

 

Св.

 

Димитрій

 

Рос-

товскій

   

говорнлъ,

   

что

   

во

   

время

   

объѣзда

  

Яросл.

   

епархіи
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встрѣтилъ

 

свящепниковъ,

 

которые

 

не

 

знали

 

даже

 

общаго

 

поряд-

ка

 

библ.

 

исторін,

 

думали,

 

что

 

Пр.

 

Илія

 

жилъ

 

послѣ

 

I.

 

Хри-
ста;

 

были

 

и

 

епископы,

 

раздѣлявшіе

 

невѣжественныя

   

заблуж-

депныя

 

мшшыхъ

 

староверов*.

Вь

 

началѣ

 

18

 

ст.

 

на

 

сѣверѣ

 

Россій

 

единственною

 

шко-

лою,

 

въ

 

которой

 

получали

 

основательное

 

богословское

 

образо-

вало,

 

была

 

Московская

 

славяно-греко-латипская

 

школа,

 

кото-

рой

 

Петръ

 

1-й

 

даль

 

наимепованіе

 

Академія;

 

онъ

 

былъ

 

очень

милостнвъ

 

къ

 

ней,

 

посылалъ

 

въ

 

псе

 

учиться

 

молодыхъ

 

людей

и

 

вызывалъ

 

ея

 

воспптапнпковъ

 

для

 

занятія

 

важпыхъ

 

церков-

ныхъ

 

должностей.

 

Прежніе

 

наставники

 

Моск.

 

школы

 

Кіевс-

кіе

 

ученые,

 

заподозрѣниые

 

въ

 

пеправославіп,

 

были

 

изгнаны;

но

 

бсзъ

 

нихъ

 

Академія

 

нрпшла-было

 

въ

 

упадокъ,

 

а

 

потому

снова

 

обратились

 

въ

 

Кіевскую

 

Лкадемію,

 

которая*''была

 

тогда

единственною

 

правильно

 

устроенною

 

п

 

въ

 

ней

 

тогда

 

обучалось

болѣе

 

1000

 

учсниковъ.

 

Кромѣ

 

Московской

 

Аьадеміи

 

стали

заводиться

 

школы

 

духовпыя

 

и

 

въ

 

другихъ

 

городахъ,

 

такъ

въ

 

J

 

700

 

г.

 

была

 

открыта

 

въ

 

Чернигове

 

Славяно-латпнская

школа,

 

въ

 

1703

 

г.

 

въ

 

Ростовѣ,

 

въ

 

1706

 

г.

 

въ

 

Новгородѣ.

Увеличеніе

 

дух.

 

училищъ

 

произошло

 

оттого,

 

что

 

правитель-

ство

 

начало

 

строго

 

требовать,

 

чтобы

 

на

 

церковпыя

 

мѣсталос-

тавлялпсь

 

иепремѣнно

 

учпвшісся

 

въ

 

школѣ,

 

за

 

поставленіе

безграматнаго

 

священника

 

угролгало

 

архіереямъ

 

лпшеніемъ

каѳедры.

 

Въ

 

1714

 

т.

 

открыты

 

были

 

по

 

городамъ

 

цифирныя

школы,

 

въ

 

которыя

 

велѣпо

 

забирать

 

п

 

дѣтей

 

духовенства;

 

не-

желавшпхъ

 

же

 

учиться

 

забирать

 

въ

 

солдаты.

 

По

 

требовапію

духовнаго

 

Регламента,

 

въ

 

каяідой

 

епархіп,

 

при

 

архіерейской

каѳедрѣ,

 

должны

 

быть

 

духовпыя

 

училища,

 

и

 

къ

 

концу

 

царс-

твованія

 

Петра

 

была

 

уліе-

 

11

 

училищъ

 

(въ

 

Ннжнемъ

 

Новго-

род!;,

 

въ

 

Санктъ-Петербургѣ,

 

Рязани,

 

Твери,

 

Бѣлгородѣ,

 

Суз-

далѣ,

 

Коломиѣ,

 

Ваткѣ,

 

Холмогорахъ

 

и

 

Вологдѣ);

 

въ

 

1764

 

г.

было

 

уже

 

26

 

и

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

были

 

уже

 

семинаріи.

 

Въ

 

1797

 

г.,

кромѣ

 

бывшпхъ

 

двухъ

 

Академій,

 

открыты

 

въ

 

С.-Петербургѣ

и

 

Казани.

 

Къ

 

1808

 

г.

 

въ

 

Россіи

 

было

 

4

 

Академіи,

 

37

 

семи-
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Нарій

 

и

 

115

 

пизшпхъ

 

дух.

 

учйлищъ.

 

Kpoarfi

 

училищ/Б

  

и

   

се-

мипарій

 

были

 

сіце

 

русскін

 

школы

 

дли

 

малоспособных*

 

дѣтсГі,

гцѣ

 

приготовлялись

 

къ

 

причетническинъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

священ-

ническимъ

 

должностямъ.

 

Лучшими

   

духовно-учебными

 

заведе-

іііііміі

 

считались

 

Кіевская

 

Академія,

 

Московская

 

(со

   

времени

ыитрон.

 

Платона),

 

Харысовскій

   

Еоллегіумъ,

 

семппаріи:

  

Иов-

городская,

 

Казанская,

 

Троицко-Сергісва

 

и

  

Невская.

   

Между

архипастырями

 

болѣс

 

другихъ

 

извѣстиы

 

ревпостію

 

къ

 

учреж-

дение

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведеній:

 

Гафаиль

 

въ

 

Псковѣ

 

и

 

Кіе-

вѣ,

 

Епифапій

 

въ

 

Харьковѣ,

 

Ѳсофилактъ

 

въ

 

Твери,

 

Иларіот,

Жука

 

и

 

Всніамииъ

 

въ

 

Казани,

 

Ѳеофилактъ

 

и

 

се.

 

Тихонъ

 

въ

Вороисжѣ,

 

Амвросій

 

ІОшксвнчъ

 

въ

 

Новгородѣ,

 

Арсепііі

  

Ма-

ціевпчъ

 

въ

 

Ярославѣ,

 

Георгій

 

Конисскій

 

въ

 

Могилсвѣ,

   

Ѳео-

фгиъ

 

въ

 

Тамбовѣ

 

и

 

др.;

 

но

 

особенною

 

любовію

 

къ

 

просвѣще-

пію

 

юношества

 

отличались

 

С.-Петербургскій

 

митрополитъ

 

Амо-

росгй

 

и

 

Московскій

 

Платонъ.

Содержаніѳ

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведеній

 

до

 

1708

 

г.

По

 

опредѣленію

 

дух.

 

Регламента,

 

всякій

 

спископъ

 

долженъ

имѣть

 

въ

 

своемъ

 

домѣ

 

школу

 

н

 

въ

 

каждой

 

нзбѣ

 

или

 

свѣтліі-

цѣ

 

должны

 

жить

 

8

 

или

 

9

 

учеппковъ;

 

поэгому-то

 

духов,

 

учи-

лища

 

большею

 

частно

 

были

 

при

 

архіеренскихъ

 

домахъ,

 

въ

 

мо-

пастыряхъ,

 

которымъ

 

за

 

помѣщеніе

 

ничего

 

пе

 

платилось.

Здѣсь

 

помѣщались

 

казеинокоштные

 

военптаппики,

 

называвші-

еся

 

бурсаками,

 

а

 

комнаты,

 

гдѣ

 

онп

 

помѣщалнсь,

 

бурсою;

 

са-

мыя

 

здапія —корпусами.

 

Своекоштные

 

ученики

 

большею

 

частію

жили

 

на

 

паемпыхъ

 

квартнрахъ.

 

Для

 

содержанія

 

дух.

 

училищъ,

но

 

дух.

 

Регламенту,

 

брали

 

отъ

 

монастырей

 

всякаго

 

хлѣба

 

двад-

цатую

 

долю,

 

да

 

отъ

 

земель

 

церковныхъ

 

всякаго

 

хлѣба

 

брать

30-ю

 

долю.

 

Такъ

 

спача

 

ла

 

было,

 

только

 

вмѣсто

 

положешіа-

го

 

хлѣба

 

уплачивали

 

деньгами.

 

Но

 

неудобство,

 

а

 

еще

 

болѣѳ

скудость

 

подобпыхъ

 

сборовъ

 

были

 

причиною

 

того,

 

что

 

пасты-

ри

 

церкви

 

содержали

 

учебныя

 

заведеиія

 

на

 

собствен иомъ

 

иж-

дивеніи.

 

Имъ

 

помогали

 

духовныя

 

лица,

 

взносившія

 

небольшая

депьгп

 

за

 

свопхъ

 

дѣтей.

 

Съ

 

17G4

 

г.,

 

но

 

отнятін

 

отъ

 

церквей,
39
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монастырей

 

и

 

архіерейскихъ

 

домовъ,

 

бывшихъ

 

за

 

ними

 

вот-

чииъ,

 

отпускались

 

на

 

содсржапіе

 

дух.

 

училцщъ

 

денежные

 

ок-

лады

 

(съ

 

1764

 

г.

 

было

 

отпущено

 

38099

 

р.;

 

съ

 

1784

 

г.

 

77431

]).;

 

съ

 

1804

 

г.

 

300000р.);

 

хотя

 

оклады

 

постояпно

 

увеличивались,

по

 

всетакн

 

ихъ

 

было

 

далеко

 

недостаточно

 

на

 

покрытіе

 

всѣхъ

расходовъ,

 

па

 

покрытіе

 

всѣхъ

 

пуждъ

 

духовпо-учебиыхъ

 

заве-

деиій,

 

а

 

потому

 

архипастыри,

 

по

 

прежнему,

 

пополпяли

 

педо-

статки

 

сборами

 

съ

 

нѣкоторыхъ

 

монастырей,

 

своими

 

собствен-

ными

 

средствами,

 

штрафами

 

съ

 

дух.

 

лицъ

 

(напр.

 

взыскивались

штрафы

 

за

 

непредставлеиіе

 

дѣтей

 

въ

 

школу

 

свыше

 

10

 

лѣтъ,

 

за

укрывательство

 

у

 

себя

 

дѣтей,

 

бѣжавшпхъ

 

изъ

 

ншолы,

 

за

 

поз

днюю

 

явку

 

въ

 

училище

 

нослѣ

 

отпусковъ

 

и

 

т.

 

п.),

 

наконецъ-

зачислспіемъ

 

за

 

пѣкоторымп

 

бѣдиыми

 

учениками

 

священниче-

скнхъ,

 

діаконскихъ

 

и

 

особенно

 

лричетническихъ

 

мѣстъ;

 

такіе

ученики

 

въ

 

свободное

 

отъ

 

занятій

 

время

 

исправляли

 

въ

 

церк-

вахъ

 

причетническую

 

должность.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

и

 

сами

ученики,

 

особеппо

 

своекоштные,

 

старались

 

собственными

 

тру-

дами

 

удовлегворятъ

 

свопмъ

 

нуждамъ,

 

то

 

занимая

 

мѣста

 

дома-

шнихъ

 

учителей

 

у

 

богатыхъ

 

людей,

 

то

 

списывая

 

для

 

желаю -

щихъ

 

печатпыя

 

книги

 

и

 

рукописи,

 

то

 

славленіемъ

 

въ

 

празд-

ники

 

Пасхи

 

п

 

Рождества

 

(мпркачи

 

въ

 

Кіевской

 

Академіи),

 

а

нпогда

 

бѣдныс,

 

особепио

 

въ

 

Малороссіп,

 

испрашивали

 

себѣ

 

по-

даяніе

 

пѣпіемъ

 

подъ

 

окнами

 

духовныхъ

 

кантовъ,

 

или

 

предс-

тавленіемъ

 

какихъ

 

либо

 

драммъ

 

изъ

 

св.

 

исторіи.

Образованіе

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведеній

 

до

 

1808

 

г.

При

 

скудости

 

способовъ

 

содсряіапія

 

въ

 

духовно

 

учебпыхъ

заведеніяхъ

 

не

 

могло

 

быть

 

стройнаго

 

и

 

однообразная

 

метода

ученія.

 

Въ

 

однихъ

 

ссмппаріяхъ

 

было

 

больше

 

классовъ,

 

въ

 

дру-

гпхъ

 

меньше;

 

а

 

иѣкоторыя

 

изъ

 

пихъ,

 

напр.

 

Казанская

 

при

еп.

 

Иларіопѣ,

 

Воронел;ская

 

при

 

Іоакпмѣ,

 

за

 

недостаткомъ

средствъ

 

п

 

сопсѣмъ

 

были

 

закрыты

 

па

 

время.

 

Полный

 

курсъ

обученія

 

въ

 

семппарііі

 

состоялъ

 

изъ

 

8

 

классовъ:

 

1

 

Инфимы,

2)

 

Фары,

 

или

 

аналогт,

 

а

 

иногда

 

тотъ

 

и

 

другой

 

вмѣстѣ

 

подъ

названіемълш;А'0/>.ш;»о/>т,

 

3)

 

грамматики,

 

4)

  

СинтаксиМы,
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5)

 

Шитики,

 

6)

 

Реторики,

 

7)

 

Философы,

 

и

 

8)

 

Боіословія*

Руководствами

 

по

 

паукамъ

 

служили

 

большею

 

частію

 

записки,

составленпыя

 

преподавателями;

 

пауки

 

преподавались

 

большею

частк©'

 

па

 

латпнскомъ

 

языкѣ,

 

потому

 

что

 

первообразомъ

 

всѣхъ

духовныхъ

 

школъ

 

въ

 

Россіп

 

была

 

Кіевская

 

Академія,

 

гдѣ

 

ла-

тинскій

 

языкъ

 

пмѣлъ

 

большое

 

значепіе.

 

Начальство

 

обращало

большое

 

впиманіе

 

на

 

ппсьменныя

 

сочішенія

 

учепнковъ;

 

для

чтепія

 

лучншхъ

 

изъ

 

пихъ

 

назначались

 

особые

 

дни

 

(послѣдііій

день

 

мѣсяца,

 

или

 

суббота),

 

на

 

шхъ-

 

бывали

 

диспуты

 

между

самими

 

воспптаішитсамн.

 

Кромѣ

 

приватныхъ

 

днспутовъ

 

быва-

ли

 

и

 

публичные

 

(два

 

раза

 

въ

 

году

 

предъ

 

лѣтниміі

 

каникулами

и

 

праздпикомъ

 

Р.

 

Христова);

 

на

 

эти

 

диспуты

 

собиралась

 

мно-

гочисленная

 

публика

 

(особенно

 

въ

 

Кіевѣ).

 

Предъ

 

каникулами

для

 

отдыха

 

учепнковъ

 

давались

 

маііскіи

 

рекрепціщ

 

въ

 

эти

дни

 

ученики

 

занимались

 

играми

 

или

 

разыгрывали

 

какія

 

либо

драммы,

 

или

 

произносили

 

рѣчн,

 

пѣли

 

канты.
•

Образованіѳ

 

и

 

еодержакіе

 

духовно

 

учебныхъ

   

заве-

дена

 

съ

 

1808

 

г.

Въ

 

коицѣ

 

1807

 

г.,

 

по

 

волѣ

 

Императора

 

Александра

 

I,

 

прн-

етуплено

 

было

 

къ

 

преобразование-

 

духовпо-учебиыхъ

 

заведенін

Высочайппгмъ

 

указомъ

 

повелѣио

 

было

 

особому

 

комитету

 

сос-

тавить

 

предиоложеніс

 

о

 

штатахъ

 

и

 

образовапіи

 

дух.

 

учплнщъ.

Въ

 

комитстѣ

 

ссмъ

 

участвовали:

 

С.-Петербургскій

 

мптронолптъ

Амвросій,

 

Калужскій

 

еп.

 

Ѳеофіілактъ,

 

нротоііресвіітеръ

 

Крас-

нопѣвцсвъ,

 

обсръ-свящеппикъ

 

Дсржавпиъ,

 

оберъ-прокуроръ

 

А.

П.

 

Ролнцынъ,

 

государственный

 

секретарь

 

М.

 

М.

 

Сисранскій.

 

Ко-

митет

 

ь

 

обратить

 

впиманіе

 

па

 

содерлсаніе

 

дух.

 

училшцъ

 

и

 

па-

шелъ

 

глаішый

 

источнике

 

содеряшіія

 

въ

 

спѣчпомъ

 

доходѣ

 

(но

мысли

 

митр.

 

Амвросія),

 

распространил*

 

кругъ

 

науйъ,

 

усилилъ

преподавапіо

 

однихъ

 

и

 

сократнлъ

 

обьемъ

 

другн.хъ,

 

смотря

 

по

важности

 

каждой

 

изъ

 

нпхъ

 

для

 

духовнаго

 

образования

 

(въ

этомъ

 

отношсніи

 

незабвепиы

 

труды

 

Кіевскаго

 

митрополита

Евгснія

 

Яолховитяпова,

 

составившаго

 

илапъ

 

объ

 

усовершеиіп
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дух.

 

училйщъ).

 

Всѣ

 

духовно-учебпыя

 

заведепія

 

были

 

раздѣ-

лепы

 

па

 

4

 

разряда:

 

Акадсміп,

 

Семішаріи,

 

уѣздныя

 

и

 

приход-

скія

 

училища.

 

Академіи

 

для

 

учебпыхъ

 

округовъ,

 

Семішаріи

для

 

епархіи,

 

уѣздныя

 

и

 

прихоДскія

 

училища

 

для

 

уѣздовъ

 

и

селъ.

 

Открыто

 

4

 

академін:

 

С

 

-Петербургская

 

она

 

(была откры-

та

 

первою

 

по

 

новому

 

проэкту

 

въ

 

1809

 

г.)

 

Московская

 

(въ

1816

 

г.),

 

Кіевская

 

(въ

 

1819

 

г.)

 

и

 

Казанская

 

(въ

 

1842

 

г.),

36-ть

 

семинарій

 

по

 

числу

 

епархіГі,

 

360

 

уѣздпыхъ

 

и

 

1080

 

при-

ходскихъ

 

училйщъ.

 

Центральное

 

управлепіе

 

всѣми

 

духовно

учебными

 

заведсніами

 

предоставлено

 

Коммигсіи

 

дух.

 

училища,

которую

 

съ

 

1839

 

года

 

замѣпило

 

Духовпо-учебпое

 

уиравлеиіс

при

 

Св.

 

Сиподѣ.

 

Воспитании камъ

 

Академіп,

 

по

 

окопчаиіи

 

ими

полпаго

 

курса

 

усвоены

 

учепыя

 

степени

 

магистра

 

и

 

кандида-

та

 

богословскихъ

 

паукъ

 

и

 

полон^епы

 

нмъ

 

класспые

 

оклады

(100

 

р.

 

магистру

 

и

 

75

 

р.

 

кандидату),

 

а

 

магистрамъ,

 

кромѣ

того,

 

при

 

встунлепіи

 

нхъ

 

въ

 

духовное

 

зваіііе,

 

усвоенъ

 

еще

 

знакъ

отлпчія —крестъ.

 

Кроііѣ

 

сихъ

 

степеней

 

установлена

 

еще

 

выс-

шая

 

ученая

 

степепь

 

доктора

 

богословы.

 

Первые

 

возведены

были

 

па

 

эту

 

степень

 

Рскторъ

 

С- .Петербургской

 

Академіи

Архим.

 

Филарстъ

 

(вп.

 

Московскіп

 

митрополит

 

ь),

 

Тінспск-

торъ

 

той

 

оісе

 

Академіи

 

архим.

 

Филарстъ

 

(вп.

 

кіевскій

 

мнт-

рополитъ)

 

и

 

Ректоръ

 

С.-Петербургской

 

семинаріи

 

архим.

Иниокентгй

 

(вп.

 

Пензепскій

 

ешіскопъ).

 

Число

 

Академій

 

пос-

тоянно

 

было

 

одинаковое,

 

но

 

число

 

семішарш

 

постепенно

 

уве-

личивалось,

 

чпсло

 

же

 

училйщъ

 

сокращалось,

 

такъ

 

какъ

 

въ

3851

 

г.

 

Св.

 

Сиподъ

 

опрсдѣлилъ

 

соединить

 

въ

 

одипъ

 

составъ

уѣздпыя

 

н

 

приходскія

 

подъ

 

пазвапіемъ

 

уѣздпыхъ

 

и

 

при

 

пѣ-

которыхъ

 

пзъ

 

пихъ

 

были

 

открыты

 

особые

 

классы

 

для

 

приго-

товленія

 

церковно

 

служителей

 

(причетпиковъ).

 

Послѣ

 

нрсоб-

разованія

 

въ

 

1808

 

г.

 

вводили

 

въ

 

духовно

 

у чебиыхъ

 

заведепіяхъ

разпыя

 

улучшенія:

 

составлялись

 

и

 

разсматривалпсь

 

учебники

и

 

конспекты,

 

издавались

 

новыя

 

печатпыя

 

руководства;

 

въ

 

круіъ

академпческаго

 

и

 

семннарскаго

 

образоваиія

 

вводились

 

новые

предметы

 

(напр.

 

патристика,

 

въ

 

1538

 

г.,

 

сельское

 

хозяйство,
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медицина,

 

икопоппсаиіе,

 

изучепіе

 

містпыхъ

 

языковъ);

 

въ

 

иѣ-

которыхъ

 

семинаріяхъ

 

для

 

практических^

 

занятій

 

по

 

геомет-

ріи

 

отведены

 

были

 

участки

 

земли,

 

устроены

 

домашиія

 

аптеки

изъ

 

самыхъ

 

употрсбитслышхъ

 

травъ.

 

Съ

 

1843

 

года

 

начали

возникать

 

и

 

училища

 

дѣвицъ

 

духовиаго

 

званы.

 

Первое

 

изъ

нихъ

 

было

 

открыто

 

въ

 

Царскомъ

 

Селіь,

 

потомъ

 

въ

 

Лрославлѣ,

Казани

 

и

 

др.

 

городахъ.

Преобразованіѳ

 

духовно-учѳбныхъ

 

заведѳній.

Уставы

 

для

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведепій

 

были

 

составлены

еще

 

въ

 

3808

 

г.,

 

потребность

 

пересмотра

 

ихъ

 

сознавалась

 

уже

въ

 

сороковыхъ

 

годахъ,

 

но

 

тогда

 

найдено

 

было

 

достаточпымъ

ограничиться

 

нѣкоторыми

 

частными

 

измѣненіями

 

по

 

особсп-

пымъ

 

частямъ;

 

истребованы

 

были

 

отъ

 

начальствующих

 

ь

 

въ

учебныхъ

 

завсдепіяхъ

 

отзывы

 

о

 

мѣрахъ

 

къ

 

лучшему

 

ихъ

 

бла-

гоустройству,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

1800

 

г.

 

для

 

той

 

же

 

цѣли,

 

по

 

Вы-

сочайшему

 

повелѣпію,

 

былъ

 

составленъ

 

при

 

Святѣйшсмъ

 

Си-

подѣ

 

комитетъ.

Составленный

 

комптстомъ

 

проэктъ

 

устава

 

епархіалыіыхъ

семинарій,

 

впродолягепіе

 

четырехъ

 

лѣтъ

 

(1801-5),

 

былъ

 

обсуж-

даемъ

 

какъ

 

въ

 

мѣстныхъ

 

епархіалыіыхъ

 

комптетахъ,

 

такъ

 

и

въ

 

духовной

 

п

 

свѣтской

 

литтературѣ.

 

Путемъ

 

долгаго

 

обсуж-

дспія

 

выяснилась

 

мысль

 

о

 

необходимости

 

безотлагатс.тыіаго

 

и

корепііаго

 

преобразоваиія

 

во

 

всемъ

 

строѣ

 

духовпо-учебпыхъ

заведепіп.

 

Затрудиспія

 

для

 

этого

 

встретились

 

въ

 

недостаткѣ

депежныхъ

 

средствъ.

 

Всѣ

 

капиталы,

 

паходящісся

 

въ

 

вѣдѣніи

св.

 

Синода,

 

нмѣлн

 

свое

 

особое

 

пазпачеиіс,

 

а

 

поенльпыя

 

жер-

твы,

 

лринесенпыя

 

впослѣдствііі

 

духовспствомъ,

 

возвысивъ

пѣсколько

 

содсржаніе

 

преподавателей,

 

были

 

слишкомъ

 

недос-

таточны

 

для

 

улучшепія

 

общаго

 

полояіспія

 

духовно

 

учебныхъ

заведепій.

 

Вслѣдствіе

 

чего

 

по

 

вссподданнѣйшему

 

докладу

 

г.

Оберъ-Прокурора

 

(Pp.

 

Д.

 

А.

 

Толстаго)

 

14

 

марта

 

1860

 

г.

 

па

 

улу-

чшеніе

 

содсржапія

 

нзъ

 

государствениаго

 

казначейства

 

назначено

пособіе

 

въ

 

1,500,000

 

р.

 

с.

 

съ

 

иостспешшмъ

 

отпускомъ

 

съ

 

18G7

 

г.
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Между

 

тѣмъ

 

прооктнровапиыс

 

комнтстомъ

 

уставы

 

семинаріи

 

ш

объяепителыіыл

 

къ

 

иимъ

 

записки

 

были

 

представлены

 

въ

 

мар-

тѣ

 

1867

 

г.

 

въ

 

Св.

 

Спподъ,

 

который

 

по

 

тщателыюмъ

 

разсмот-

рѣпіи,

 

сдѣлавъ

 

въ

 

пихъ

 

иѣкоторыя

 

измѣненія,

 

одобрилъ

 

оные.

Въ

 

основу

 

поваго

 

семішарскаго

 

устава

 

комитетомъ

 

пололсепа

мысль,

 

что

 

ссмішаріп,

 

по

 

своему

 

назпачспію,

 

должны

 

слулшть

сдпиствеппыми

 

для

 

приготовленія

 

достойиыхъ

 

свяіценно-слу-

жителей

 

церкви.

 

Соотвѣтствепно

 

сему,

 

въ

 

ннхъ

 

будутъ

 

посту-

пать,

 

по

 

надлежащемъ

 

испытаніи,

 

молодые

 

люди

 

православпа-

го

 

псповѣданія

 

изъ

 

всѣхъ

 

сословій,

 

безплатпо,

 

но

 

въ

 

опредѣ-

лсппом-ь

 

чііслѣ,

 

соразмѣрномъ

 

съ

 

потребностями-

 

каждой

 

ена-

рхіи

 

въ

 

замѣщепін

 

открывающихся

 

ежегодно

 

евящешюслужи-

тельскихъ

 

вакансій.

 

Опрсдѣ.тяя

 

главную

 

цѣль

 

духовпо-учеб-

ныхъ

 

заведспій,

 

комптетъ

 

не

 

упустилъ

 

изъ

 

виду

 

настоятель-

ной

 

для

 

духовенства

 

надобности

 

давать

 

образованіе

 

всѣмъ

 

вооб*

ще

 

его

 

дѣтямъ.

 

Духовенству

 

предоставляется

 

право

 

открывать

при

 

ссминаріяхъ,

 

на

 

мѣстно

 

изыскиваемый

 

средства,

 

паралель-

пыс

 

классы

 

па

 

осповапіяхъ,

 

одипаковыхъ

 

съ

 

классами,

 

поло-

женными

 

по

 

штату,

 

а

 

также

 

учреасдать

 

для

 

пачалыіаго

 

обра-

зованія

 

своихъ

 

дЬтей

 

ннзшія

 

духовпыя

 

училища.

 

Высшее

 

ун-

равлспіе

 

семппаріямн

 

сосредоточивается

 

въ

 

Св.

 

Сшюдѣ.

 

По-

лѣ

 

него

 

блііліаіішсс

 

завѣдываніе

 

семішаріею

 

поручается

 

euap-

хіалыюму

 

архіерею,

 

который,

 

по

 

самому

 

долгу

 

своего

 

звапія,

обязаиъ

 

пещись

 

о

 

псоскудѣпіи

 

достойиыхъ

 

служителей

 

алта-

ря.

 

Сампмъ

 

семниаріямъ

 

открыты

 

всѣ

 

пути

 

къ

 

безпрснятст-

веппому

 

проявлспію

 

своихъ

 

учебно- воспитателышхъ

 

силъ.

 

Въ

этихъ

 

впдахъ

 

образуется

 

въ

 

ішкдой

 

ссмииаріи

 

коллсгіалыюо

управлеиіс

 

подъ

 

именемъ

 

семинарскаго

 

правлепія.

 

Оно

 

соста-

вляется,

 

подъ

 

неносредствсипымъ

 

прсдсѣдательствомъ

 

ректора,

изъ

 

инспектора,

 

семи

 

преподавателей

 

и

 

трехъ

 

священному

 

-

лштелей

 

епархін,

 

избирасмыхъ

 

духовецствомъ

 

изъ

 

своей

 

среды.

Въ

 

обыкновеппомъ

 

свосм'ь

 

состав!;

 

правлеиіе

 

обсуждастъ

 

всѣ

дѣла

 

по

 

учебной,

 

нравственной

 

и

 

хозяйственной

 

чаетямъ,

 

а

при

 

разрѣшеніи

 

болѣе

 

валаіыхъ

 

учебно-восіштательиыхъ

 

воп-
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росовъ,

 

оно

 

пополняется

 

всѣми

 

прочими

 

преподавателями

 

се-

минаріи,

 

кромѣ

 

служащихъ

 

по

 

найму.

 

До

 

введснія

 

нов.

 

уста-

ва

 

служащія

 

при

 

ссмипаріи

 

ліща

 

были

 

опредѣлясмы

 

Св.

 

Си-

нодомъ

 

и

 

г.

 

Оберъ -Прокурором!..

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

этотъ

порядокъ

 

нзмѣпспъ

 

введепіемъ

 

системы

 

избиранія

 

на

 

самомъ

мѣстѣ

 

слул;енія.

 

Капдидаты

 

па

 

доллшости

 

ректора

 

(который

испрсмѣпно

 

доллсепъ

 

имѣть

 

ученую

 

степень

 

магистра),

 

инс-

пектора

 

и

 

члеіювъ

 

правленія

 

изъ

 

наставниковъ,

 

какъ

 

лица,

долженствующія

 

имЬть

 

важное

 

вліяпіе

 

на

 

ходъ

 

дѣлъ,

 

избира-

раются

 

ссмипарскимъправлепісмъ

 

при

 

участіи,

 

съ

 

правомъ

 

го-

лоса,

 

всѣхъ

 

преподавателей,

 

кромѣ

 

слулгащихъ

 

по

 

найму.

Преподаватели

 

и

 

ирочія

 

доллшостпыя

 

лица

 

избираются

 

прав-

лепіемъ

 

въ

 

томъ

 

составѣ,

 

въ

 

какомъ

 

оно

 

занимается

 

дѣламв

по

 

учебповоспитателыюй

 

части.

 

Избранные

 

такимъ

 

образомъ

капдидаты

 

утверягдаются

 

въ 'своихъ

 

доляишетяхъ

 

архіерссмъ,

?кромѣ

 

ректора

 

и

 

инспектора,

 

утверлдаемыхъ

 

Св.

 

Сиподомъ.

Въ

 

устройств!)

 

учебной

 

части

 

семпнарій

 

предположено

 

произ-

вести

 

всѣ

 

тѣ

 

преобразовапія,

 

какія

 

вызываются

 

указаиіями

опыта,

 

общими

 

педагогическими

 

сообраліепіямн

 

и

 

основными

задачами

 

духовнаго

 

образованія

 

и

 

восіштапія.

 

Въ

 

замѣпъ

трехъ

 

двухгодичныхъ

 

классовъ

 

въ

 

семннаріи

 

иазпачено

 

шесть

классовъ

 

съ

 

годичпымъ

 

курсомъ

 

въ

 

калъдомъ.

 

Программы

 

се-

мипарскихъ

 

паукъ,

 

страдавшія

 

доселѣ

 

многопредметиостыо,

зпачптелыю

 

сокращены;

 

въ

 

пихъ

 

удерпсаны

 

пауки,

 

существен-

но

 

относящаяся

 

какъ

 

къ

 

общему,

 

такъ

 

и

 

спеціалыю

 

богосло-

вскому

 

образованно,

 

которыя

 

раснололсепы

 

въ

 

болѣс

 

строгомъ

порядкѣ

 

н

 

послѣдователыюсти

 

(оставлены:

 

медицина,

 

сельское

хозяйство,

 

естественная

 

исторія,

 

православное

 

исповѣданіе

 

II.

Могилы,

 

библейская

 

псторія,

 

герменевтика,

 

каноника,

 

архсо-

логія,

 

патристика

 

и

 

другія);

 

въ

 

основу

 

общаго

 

образованія

принято

 

пзучеиіе

 

дреішпхъ

 

классических!

 

языковъ

 

и

 

матема-

тики.

 

Въ

 

предметах'!,

 

счеціалыю

 

богословекпхъ

 

усилено

 

пре-

подаваніе

 

св.

 

Писанія,

 

Проходя

 

чрезъ

 

всѣ

 

классы,

 

оно

 

долж-

но

 

объединять

 

собою

 

все

 

образовапіе,

 

даваемое

 

въ

 

семяваріи,
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ті

 

сообщать

 

ей

 

общій

 

характсръ

   

духоьтю-учсбпаго

   

заведопія.

Для

 

успѣшпѣйшаго

    

изучеиія

   

воспитанниками

   

пололгеппыхъ

нрсдметовъ

 

и

 

для

 

болыпаго

   

удобства

   

паставпикамъ

   

слѣдить

за

 

ихъ

 

заиятіями

 

назначена

    

норма

 

для

   

числа

   

учащихся

   

въ

каждомъ

   

классѣ

 

(50

 

55

 

ч.).

 

Въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

для

 

пот-

ребностей

 

епархіи

 

окаліется

 

необходимость

 

увеличить

 

нормаль-

ное

 

число

  

учащихся

 

въ

 

какомъ

 

либо

 

классѣ,

 

постановлено

 

от-

крывать

 

параллельное

 

отдѣлспіе

 

на

 

снподальпыясредства.

 

Цѣлыо

иравствеппаго

 

воспитаиія

 

въ

 

ссмипаріяхъ

 

полагается

 

правиль-

ное

 

образованіе

 

характера

 

учащихся,

 

соотвѣтствешю

 

будущему

пхъ

 

ііазначспію,

 

и

 

развптія

 

въ

 

пихъ

 

сознательнаго

   

уваженія

и

 

любви

 

къ

 

православной

 

церкви,

 

къ

 

уставамъ,

 

священподѣй-

ствіямъ

  

и

 

обрядамъ.

 

Достнженіе

 

этой

 

цѣли

 

поставляется

   

въ

•прямую

 

обязанность

 

не

 

только

 

вослптателямъ

   

(помощникамъ

инспектора),

 

по

 

п

 

всѣмъ

  

служащпмъ

 

по

 

учебной

 

части

 

при-

главпомъ

 

понеченіи

 

ректора

 

и

 

нпспсктора.

 

Для

 

прсдохрапепія

воспитаішпковъ

 

отъ

 

нравственной

 

порчи

 

и

 

соблазовъ,

 

для

 

необ-

ходимая)

 

укрѣплепія

 

пхъ

 

нравственныхъ

 

силъ

 

п

 

для

 

пепосред-

ствеппаго

 

руководства

 

пхъ

 

въ

 

добрыхъ

 

павыкахъ,

 

при

 

семп-

наріяхъ

 

учрслідаются

 

общежитія.

 

Для

 

укрѣпленія

 

физическихъ

оілъ

 

учащихся,

 

равно

 

какъ

 

и

 

для

 

развитія

 

эстетическаго

 

ихъ

чувства,

 

нов.

 

уставомъ

 

вводятся

 

въ

 

семипаріп

 

гнмпастическія

упралшенія,

 

и

 

не

 

только

 

не

 

возбрапяются,

  

по

 

и

 

поощряются

пѣпіс,

 

музыка

 

п

 

живопись,

  

преимущественно

 

церковпая,

   

со-

гласно

 

съ

 

главнымъ

 

пазиачспіемъ

 

духовныхъ

 

ссмипарій.

Ученые

 

труды

 

по

 

разныжъ

   

отраслямъ

   

богоеловс-

кихъ

 

наукъ

 

и

 

извѣстнѣйшіѳ

 

церковные

   

писатели.-

Писатели

 

духовные

 

до

 

преобразованы

 

училйщъ

 

(1808),

Не

 

смотря

 

па

 

скудпыя

 

средства

 

духовныхъ

 

училйщъ

 

н

недостатки

 

въ

 

пихъ

 

научнаго

 

образованія,

 

изъ

 

пихъ

 

нерѣдко

выходили,

 

люди

 

дѣлавшіе

 

честь

 

своему

 

времени.

 

Один

 

изъ

 

пихъ

трудились

 

ішдъ

 

нсправдеш'емъ

 

библіи,

 

другія

 

надъ

 

филологіей,
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третьи

 

толковали

 

св.

 

писаніе,

 

четвертые

 

составляли

 

богослов-

скія

 

системы,

 

иные

 

посвящали

 

время

 

историческимъ

 

и

 

архео-

логическимъ

 

трудамъ,

 

а

 

мпогіе

 

отличались

 

на

 

церковной

 

ка-

ѳедрѣ.

 

Число

 

церковныхъ

 

писателей

 

этого

 

періода

 

значитель-

но

 

и

 

трудно

 

перечислить

 

ученые

 

труды

 

ихъ.

Св.

 

Димитрш

 

Митр.

 

Ростовскій

 

(о

 

немъ

 

буд.

 

сказано

 

ниже).

Ѳеофилактъ

 

Жопатипскій,

 

архіеписковъ

 

Тверскій,

   

вос-

питанникъ

 

КіевскойрАкадеміи,

 

'докончившій

 

свое

 

образовапіе

за

 

границею,

 

1704

 

г.

 

профессоръ

   

и

    

префектъ

  

Московской

Академіи,

 

1706

 

года

 

ректоръ

 

ея,

 

съ

 

1722

 

г.

 

чудовскій

 

архи-

мандритъ

 

и

 

членъ

 

Спнода.

 

Въ

 

бытность

 

свою

 

членомъ

 

Сино-

да,

 

въ

 

санѣ

   

архимандрита,

 

Ѳеофилактъ

 

заявлялъ

 

желаніе

 

быть

проповѣдникомъ

 

Евангелія

 

въ

 

Иркутскѣ,

 

куда

 

поступать

 

ук-

лонялись

 

другіе;

 

но

 

Св.

 

Синодъ

 

въ

 

докладѣ

 

своемъ

 

государю

представплъ,

 

что

 

ояъ

 

нулсенъ

 

въ

 

Синодѣ

   

и

   

потому

   

вмѣсто

отправленія

 

въ

 

миссію,

 

былъ

 

посвященъ

 

еппскопомъ

 

въ

 

Тверь.

За

 

свою

 

многостороннюю

 

ученость

 

онъ

 

пользовался

 

уваженіемъ

отъ

 

современниковъ.

 

Его

 

непоколебимая

 

честность,

 

по

 

отзы-

ву

 

знавшихъ

 

его,

 

во

 

всѣхъ

 

обстоятельствах*

 

жизни

   

напоми-

нала

 

золотой

 

вѣкъ.

 

Къ

 

солсалѣнію,

 

ученая

 

дѣятельность

 

эта-

го

 

архипастыря

 

въ

 

послѣдніе

 

годы,

 

по

 

печальнымъ

 

обстоятель-

ствамъ

 

его

 

жизни,' прекратилась.

 

Онъ

 

терпѣлъ

 

(„отъ

 

лукавыхъ

человѣкъ

 

до

 

кончины

 

оюизни

 

своей

 

напрасное

 

юненіе

 

го

 

стра-

дать"

 

Дѣло

 

Рѣшилова,

 

полемика

 

его

 

за

 

Камень

  

вѣры).

 

Изъ

письменныхъ

 

трудовъ

 

б.тагоч.

 

Ѳеофилакта

 

болѣе

 

другихъ

  

за-

мѣчательно

   

исправленіе

  

славянскаго

 

текста

    

Библіп.

    

Исп-

равленіе

   

книгъ

   

св.

    

Писанія,

    

какъ

 

источника

   

духовнаго

просвѣщепія,

   

сдѣлалось

    

потребностью

   

времени,

   

тѣмъ

 

бо-

лѣе

  

что

   

недостатки

    

Острожскаго

 

изданія

 

Библіи,

 

напеча-

таннаго

 

почти

 

безъ

 

перемѣнъ

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

1663

 

г.,

 

очень

замѣтны

 

былп

 

для

 

многихъ.

 

Въ

 

17 л

 

3

 

г.

 

Ѳеофилактъ

 

съ

 

бра-

тьями

 

Лихудами

 

приступить

 

къ

 

пересмотру

 

Остроліской

 

Би-

бліи.

 

Въ

 

1724

 

г.

 

переводъ,

 

исправленный

 

Ѳеофилактомъ,

 

го-

товь

 

уже

 

былъ

 

къ

 

напечатанію,

 

но

 

прежде

 

печатанія

 

отданъ

40
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на

 

разсмотрѣпіе

 

двухъ

 

коммиссій,

 

въ

 

которыхъ

 

принимали

большое

 

участіе

 

іеромонахп

 

Іаковъ

 

Блонницкій

 

и

 

Варлаамъ

Лящевскій.

 

Но,

 

готовая

 

уже

 

къ

 

изданію,

 

книга

 

была

 

удер-

жана

 

при

 

типографіи

 

по

 

печальнымъ

 

обстоятельствамъ

 

жиз-

ни

 

Ѳеофилакта

 

и

 

уже

 

издапа

 

была

 

по

 

смерти

 

его

 

въ

 

1751

г.

 

Кромѣ

 

этого

 

капитальнаго

 

труда,

 

Ѳеофилактъ

 

писалъ

 

со-

чиненіе

 

въ

 

защиту

 

Камня

 

вѣры

 

(эту

 

книгу,

 

съ

 

словеснаго

разрѣшенія

 

императрицы

 

Анны

 

Іоанновны,

 

Ѳеофилактъ

 

из-

далъ

 

въ

 

свѣтъ).

 

Объ

 

игѣ

 

Господнемъ

 

благомъ — сочииеніе,

 

на-

правленное

 

противъ

 

Ѳеофана,

 

котораго

 

подозрѣвали

 

въ

 

му-

дрованіяхъ

 

лютеранскихъ.

 

За

 

эти

 

труды,

 

по

 

пропскамъ

 

Ѳео-

фана

 

Прокоповича,

 

Биронъ

 

пять

 

лѣтъ

 

терзалъ

 

Ѳеофилакта

 

то

пытками,

 

то

 

содерлиніемъ

 

подъ

 

стражею

 

и

 

въ

 

крѣпостн.

 

Въ

правленіе

 

Анны

 

Леопольдовны

 

ревнитель

 

православнаго

 

уче-

нія

 

былъ

 

освобожденъ

 

изъ

 

крѣпости

 

и

 

помѣщенъ

 

въ

 

домѣ

Новгородскаго

 

архіепископа

 

Амвросія

 

Юшкевича.

 

Очистивъ

его

 

отъ

 

загрубѣвшей

 

на

 

немъ

 

грязи,

 

Амвросій

 

со

 

слезами

возложилъ

 

на

 

Ѳеофилакта

 

знаки

 

прежняго

 

его

 

сана;

 

разби-

тый

 

параличемъ

 

страдалецъ

 

лишенъ

 

былъ

 

всякаго

 

движенія

и

 

едва

 

могъ

 

говорить.

 

Здѣсь

 

посѣтила

 

его

 

цесаревна

 

Ели-

савета

 

и

 

спросила

 

его:

 

знаетъ

 

ли

 

онъ

 

ее?

 

„Знаю,

 

прогово-

рилъ

 

онъ,

 

ты

 

искра

 

Петра

 

Велшаго";

 

цесаревна,

 

отверпу-

вшись,

 

заплакала

 

и

 

дала

 

ему

 

300

 

рублей

 

на

 

лѣкарства;

 

чрезъ

4

 

мѣсяца

 

скончался

 

невинный

 

страдалецъ

 

(|

 

6

 

мая).

Ѳеофанъ

 

Прокоповичъ

 

былъ

 

правою

 

рукою

 

Петра

 

Вели-

каго

 

въ

 

его

 

церковныхъ

 

реформахъ

 

и

 

видный

 

граждански

дѣятель

 

въ

 

послѣдующія

 

царствованія,

 

съ

 

умѣвшій

 

при

 

всѣхъ

политическихъ

 

переворотахъ

 

удержать

 

свое

 

высокое

 

положе-

ніе

 

при

 

дворѣ.

 

Ѳеофанъ

 

былъ

 

сынъ

 

Кіевскаго

 

мѣщанина

 

и

воспитывался

 

сначала

 

въ

 

Кіевской

 

школѣ

 

подъ

 

руководст-

вомъ

 

своего

 

дяди

 

Ѳеофана

 

Прокоповича,

 

въ

 

благодарность

 

ко-

ему

 

молодой

 

Елеазаръ

 

въ

 

послѣдствіи

 

принялъ

 

въ

 

монашест-

вѣ

 

имя

 

Ѳеофана.

 

Еще

 

въ

 

Кіевской

 

коллегіи

 

онъ

 

отличался

отъ

 

своихъ

 

товарищей

  

необыкновенною

  

даровитостію,

   

лю-
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бовьто

 

къ

 

ученью,

 

начитанностію

 

и

 

вмѣстѣ

 

живымъ,

 

симпа-

тическимъ

 

характеромъ.

 

Изъ

 

академіи

 

оиъ

 

отправился

 

за

границу,

 

гдѣ

 

отрекся

 

отъ

 

правосдавія,

 

учился

 

во

 

Львовѣ,

Ераковѣ

 

и

 

Римѣ.

 

Іезуитамъ

 

не

 

удалось

 

втянуть

 

его

 

въ

 

ка-

толическую

 

доктрину,

 

онъ

 

вышелъ

 

изъ

 

Римской

 

коллегіи

 

рья-

нымъ

 

врагомъ

 

католичества

 

и

 

схоластическаго

 

богословія.

Въ

 

1704

 

г.

 

онъ

 

возвратился

 

въ

 

Кіевъ

 

и,

 

присоединившись

къ

 

православію,

 

поступилъ

 

въ

 

академію

 

сначала

 

преподава-

телемъ,

 

потомъ

 

префектомъ

 

и

 

ректоромъ.

 

Въ

 

1706

 

г.

 

Петръ

 

въ

бытность

 

свою

 

въ

 

Кіевѣ

 

слушалъ

 

его

 

привѣтственное

 

слово

и

 

замѣтилъ

 

его;

 

въ

 

1709

 

г.

 

Ѳеофанъ

 

привѣтствовалъ

 

Пет-

ра

 

съ

 

Полтавскою

 

побѣдою.

 

Это

 

слово

 

имѣло

 

рѣшительное

вліяніе

 

на

 

послѣдующую

 

судьбу

 

Ѳеофана;

 

онъ,

 

по

 

желанію

Петра,

 

вызванъ

 

былъ

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

для

 

проповѣдыванія

слова

 

Божія;

 

въ

 

своихъ

 

проповѣдяхъ

 

Ѳеофанъ

 

выяснялъ

 

по-

литическая

 

событія,

 

— чрезъ

 

нихъ

 

проводилъ

 

въ

 

народъ

 

пла-

ны

 

государя.

 

Петръ

 

за

 

услуги

 

въ

 

его

 

реформахъ

 

приказалъ

членамъ

 

Св.

 

Синода

 

посвятить

 

Ѳеофапа

 

въ

 

сапъ

 

епископа.

Но

 

либеральный

 

сужденія

 

Ѳеофапа

 

о

 

предметахъ

 

вѣры,

 

его

склонность

 

къ

 

протестантству

 

заставили

 

ревнителей

 

правосла-

вія

 

(членовъ

 

Синода)

 

представить

 

свое

 

мнѣніе,

 

что

 

Ѳеофанъ

не

 

можетъ

 

быть

 

еппскопомъ.

 

Петръ

 

предложилъ

 

Прокопо-

вичу

 

самому

 

оправдаться

 

отъ

 

обвиненій

 

и

 

Ѳеофанъ

 

такъ

 

ло-

вко

 

успѣлъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

самъ

 

Стефанъ

 

Яворскій

 

просилъ

у

 

него

 

прощенія,

 

сославшись,

 

что

 

будто

 

бы

 

онъ

 

подписалъ

доносъ

 

на

 

него,

 

не

 

читавши.

 

Въ

 

1718

 

г.

 

Ѳеофанъ

 

постав-

ленъ

 

былъ

 

епископомъ

 

Псковскимъ,

 

но

 

безвыѣздпо

 

ашлъ

 

въ

Петербургѣ

 

и

 

занимался

 

составленіемъ

 

духовнаго

 

Регламен-

та.

 

По

 

учрежденіи

 

Св.

 

Синода

 

онъ

 

былъ

 

самымъ

 

сильнымъ

и

 

вліятельнымъ

 

его

 

членомъ.

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

свой

 

гені-

альный

 

умъ

 

и

 

широкую

 

дѣятельность

 

онъ

 

обратилъ

 

на

 

пре-

слѣдованіе

 

лицъ,

 

недовольныхъ

 

имъ,

 

или

 

казавшихся

 

почему

либо

 

подозрительными.

 

Нѣтъ

 

возможности

 

и

 

кратко

 

прослѣ-

дить

 

всю

 

его

 

обширную

 

деятельность,

 

потрачеиттую

 

па

 

дос-



—
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—

тиженіе

 

личныхъ

 

интересовъ

 

и

 

на

 

уничтоженіе

 

своихъ

 

яра-

"

 

говъ.

 

Отъ

 

его

 

интригъ

 

погибли

 

благочестивый

 

Ѳеофилактъ

Лопатинскій,

 

Варлаамъ

 

м.

 

Кіевскій,

 

Георгій

 

Ростовскій,

 

Ѳе-

одосій

 

Яновскій;

 

лишились

 

каѳедръ

 

Левъ

 

Воронежскій,

 

Иг-
натій

 

Московскій

 

и

 

мн.

 

др.

 

По

 

своему

 

богословскому

 

напра-

вленно

 

Ѳеофанъ

 

былъ

 

основателемъ

 

новой

 

школы

 

богословія.
Во

 

время

 

своего

 

ректорства

 

въ

 

Кіевѣ

 

онъ

 

написалъ

 

свои

декціи

 

по

 

богословію;

 

въ

 

нихъ

 

онъ

 

отрѣшился

 

отъ

 

старин-

ныхъ

 

латинскихъ

 

авторитетовъ

 

и

 

отъ

 

старыхъ

 

схоластичес-

кихъ

 

пріемовъ

 

по

 

образцу

 

славныхъ

 

въ

 

свое

 

время

 

протес-

танскихъ

 

богослововъ

 

Квенштедта

 

и

 

Гергарда,

 

ввелъ

 

въ

 

бо-
гословіе

 

методъ

 

протестантской

 

науки,

 

въ

 

основѣ

 

котораго

лежало

 

филологическое

 

и

 

историческое

 

изученіе

 

Св.

 

Писа-
нія

 

и

 

Церковпой

 

Исторіи;

 

но

 

увлеченный

 

враждою

 

къ

 

схола-

стике

 

и

 

латинству,

 

онъ

 

дошелъ

 

до

 

излпшняго

 

подражанія
протестантскому

 

богословствованію;

 

вліяніе

 

послѣдняго

 

за-

мѣтно

 

и

 

въ

 

его

 

богословскихъ

 

сочиненіяхъ

 

и

 

въ

 

проповѣ-

дяхъ

 

и

 

даже

 

въ

 

законодательныхъ

 

памятникахъ,

 

которые

 

онъ

редактировалъ

 

по

 

порученію

 

Петра.

 

Богословская

 

полемика

его

 

почти

 

вся

 

направлена

 

противъ

 

католичества;

 

извѣстнѣй-

шія

 

изъ

 

полемическихъ

 

сочиненій

 

сего

 

рода:

 

отвѣтъ

 

Сорбон-
скимъ

 

учепымъ,

 

о

 

папѣ

 

антихристѣ,

 

трактатъ

 

объ

 

исхожде-

нін

 

Св.

 

Духа;

 

противъ

 

раскола

 

увѣщапіе

 

отъ

 

имени

 

Св.
Синода

 

учителямъ

 

раскола,

 

оправданіе

 

поливательнаго

 

кре-

щенія,

 

разсужденіе

 

о

 

присягѣ

 

пли

 

клятвѣ.

 

Догматическія

 

со-

чиненія

 

Ѳеофана

 

отличаются

 

строгою

 

логичпостію

 

и

 

отчетли-

востью

 

въ

 

мысляхъ.

 

Кромѣ

 

вышеупомянутыхъ

 

лекцій

 

по

 

бо-
гословію,

 

имъ

 

нагшсаны

 

и

 

многія

 

другія,

 

какъ-то

 

катихизисъ

для

 

простолюдиновъ

 

и

 

дѣтей,

 

христіанское

 

ученіе

 

о

 

Богѣ,

 

о

Промыслѣ,

 

о

 

законѣ,

 

о

 

безбожіп,

 

первое

 

ученіе

 

отрокамъ

или

 

азбука

 

съ

 

краткимъ

 

толкованіемъ

 

десятословія,

 

молитвы

Господней

 

и

 

блаженствъ,

 

о

 

распрѣ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

о

 

не-

удобоносимомъ

 

пгѣ

 

и

 

др.

 

Но

 

Ѳеофанъ

 

особенно

 

прославил-

ся

 

своими

 

проповѣдями

 

и

 

здѣсь

 

явился

 

реформаторомъ;

 

онъ
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еветв

 

проповѣдь

 

съ

 

отвлеченной

 

схоластической

 

высоты

 

бли-

же

 

къ

 

жизни

 

и

 

къ

 

ея

 

потребностям^

 

освободилъ

 

ее

 

отъ

фалын.

 

наряда

 

изъ

 

троповъ,

 

фигуръ,

 

спмволовъ

 

и

 

т.

 

п.

 

и

 

сдѣ-

лалъ

 

ее

 

ясною

 

и

 

сильною

 

учительницею

 

народа.

 

Съ

 

своей

 

ка-

ѳедры

 

Ѳеофанъ

 

опровергалъ

 

суевѣрныя

 

понятія

 

народа

 

о

 

дѣ-

лахъ

 

Петра,

 

сравнивалъ

 

старую

 

Русь

 

съ

 

новою,

 

доказывать

необходимость

 

просвѣщенія,

 

морскихъ

 

сплъ,

 

важность

 

со-

временной

 

политики

 

и

 

войнъ,

 

обличалъ

 

невѣжество,

 

расколы,

суевѣрія,

 

обманъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Главный

 

недостаток^

 

его

 

проновѣ-

ди

 

состоитъ

 

въ

 

ея

 

слишкомъ

 

свѣтскомъ

 

направлепіи,

 

при

которомъ

 

изъ

 

церковнаго

 

оратора,

 

онъ

 

часто

 

обращался

 

въ

свѣтскаго

 

публициста,

 

а

 

также

 

въ

 

сильной

 

и

 

колкой

 

сатирѣ.

Ѳеофанъ

 

изложилъ

 

и

 

правила

 

для

 

проповѣдпичества,—въ

сочиненіи

 

„вещи

 

и

 

дѣла",

 

о

 

которыхъ

 

духовпый

 

учитель

 

про-

повѣдать

 

долаіенъ?

 

Кромѣ

 

церковныхъ

 

предметовъ,

 

по

 

по-

рученію

 

Петра,

 

онъ

 

долдгенъ

 

былъ

 

заниматься

 

и

 

другими

 

пе-

относящимися

 

къ

 

церкви

 

дѣламп,

 

напр.

 

долженъ

 

былъ

 

дока-

зывать,

 

что

 

государь

 

не

 

обязанъ

 

призпавать

 

свопмъ

 

наслѣд-

никомъ

 

старшаго,

 

а

 

можетъ

 

объявить

 

своимъ

 

наслѣдникомъ

кого

 

угодно

 

ему;

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

онъ

 

написалъ

 

въ

 

1722

г.

 

права

 

воли

 

монаршей.

 

По

 

поручеиію

 

государя

 

онъ

написалъ

 

предпсловіе

 

къ

 

морскому

 

Регламенту,

 

занимался

 

со-

бирапіемъ

 

матеріала

 

для

 

исторіи

 

Петра,

 

написалъ

 

трактатъ

объ

 

амазонкахъ,

 

изслѣдованіе

 

о

 

мпѳологіи

 

для

 

русскаго

 

пе-

ревода

 

Аполлодоровой

 

библіотеки,

 

о

 

богахъ

 

и

 

пр.

 

Литератур-

ная

 

деятельность

 

его

 

особенно

 

была

 

велика

 

и

 

разнообразна

при

 

Петрѣ,

 

но

 

и

 

послѣ

 

его

 

смерти,

 

написалъ

 

извѣстное

надробное

 

слово

 

императору,

 

кромѣ

 

того

 

повѣсть

 

о

 

Петрѣ

Великомъ,

 

онисаніе

 

кончины

 

Петра

 

2,

 

о

 

вступленіи

 

напре-

столъ

 

Анны

 

Іоанновны,

 

составплъ

 

педагогическую

 

записку

 

о

воспитаніи

 

Петра

 

2,

 

уставъ

 

для

 

своей

 

Петербургской

 

шко-

ды,

 

разговоръ

 

селянина

 

и

 

гражданина

 

съ

 

дьячкомъ,

 

разго-

воръ

 

тектона

 

съ

 

купцомъ,

 

наставленіе

 

священнику

 

о

 

необыч-

номъ

 

паденіи

 

его

 

духовнаго

 

сына

 

и

 

др.

 

Ѳеофанъ

 

слылъ,

  

въ
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свое

 

время,

 

ученпѣйшкмъ

 

человѣкомъ

 

даже

 

на

 

западѣ,

 

былъ

въ

 

сношеніяхъ

 

съ

 

членами

 

разныхъ

 

академій

 

и

 

образованными

людьми,

 

былъ

 

покровителемъ

 

молодого

 

Ломоносова.

 

Библіо-

тека

 

его

 

простиралась

 

до

 

30000

 

томовъ;

 

въ

 

царствованіе

Анпы

 

Іоанповпы

 

около

 

него

 

сосредоточивалась

 

вся

 

церков-

ная

 

литература,

 

безъ

 

его

 

одобренія

 

не

 

выходило

 

въ

 

свѣтъ

ни

 

одно

 

сочиненіе.

 

Ѳеофанъ

 

особенно

 

въ

 

послѣднее

 

время

Своей

 

лшзни

 

дошолъ

 

до

 

такой

 

высоты,

 

до

 

какой

 

не

 

достигалъ

ни

 

одинъ

 

архіерей

 

послѣ

 

патріарховъ.

 

Биронъ

 

и

 

Остерманъ

были

 

его

 

друзьями;

 

онъ

 

лично

 

имѣлъ

 

16000

 

крестьянъ;

 

по-

лучалъ

 

громадные

 

доходы

 

съ

 

своихъ

 

архіерейскихъ

 

имѣній,

имѣлъ

 

4

 

дома

 

въ

 

С-Петербургѣ,

 

дачу

 

около

 

Стрѣльны,

 

дер-

жалъ

 

большую

 

свиту

 

и

 

окружалъ

 

себя

 

роскошною

 

обстанов-

кого

 

вельможъ

 

XVIII

 

вѣка.

 

На

 

смертномъ

 

одрѣ,

 

готовясь

предстать

 

на

 

судъ

 

Божій,

 

этотъ

 

величайшій

 

умъ

 

своего

 

вре-

мени,

 

говорятъ,

 

обращаясь

 

къ

 

себѣ

 

сказалъ:

 

„главо,

 

главо!

разумау

 

пившеся,

 

кудя

 

ся

 

преклонишпся"?

 

(|

 

8

 

сент.

 

1736

 

г

 

").

Стефанъ

 

Йвбрскій,

 

авторъ

 

Камня

 

вѣры

 

(см.

 

выше).

Іоасафо

 

Крокдвсмй,

 

Шевскій

 

митрополитъ,

 

воспптан-

нпкъ

 

Кіеяской

 

коллегіи,

 

закончивши

 

свое

 

образованіе

 

въ

 

Ри-

ме,

 

съ

 

1 093

 

— 1697

 

г.

 

Ректоръ

 

Кіевской

 

академіи;

 

съ

 

1697

года

 

архпмандрптъ

 

Юевопечерской

 

Лавры.

 

Митрополитъ

Варлаамъ

 

посылалъ

 

его

 

въ

 

Вильно

 

для

 

устроенія

 

церковныхъ

дѣлъ

 

(іезупты

 

усиливались

 

уничтожить

 

православіе,

 

а

 

кальви-

нисты

 

высказывали

 

діеланіе

 

соединиться

 

съ

 

православною

церковію)

 

Іоасафъ

 

успѣшно

 

выполнИлъ

 

порученіе

 

своего

архипастыря

 

и

 

это

 

обратило

 

на

 

него

 

вниманіе

 

правительст-

ва.

 

Въ

 

1708

 

г.

 

онъ

 

посвященъ

 

въ

 

санъ

 

Кіевскаго

 

митропо-

лита.

 

По

 

дѣлу

 

царевича

 

Алексѣя,

 

съ

 

которымъ

 

Кіевскій

 

ми-

трополитъ

 

велъ

 

переписку,

 

Іоасафъ

 

былъ

 

вызванъ

 

въ

 

Моск-

ву,

 

но

 

на

 

дорогѣ

 

скоропостшкно

 

скончался

 

въ

 

1718

 

г.

 

Іоа-

сафъ,

 

въ

 

бытность

 

ректоромъ

 

академіи,

 

составплъ

 

записки

 

по

богословію

 

(оиѣ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

рукописяхъ;

 

выдержки

 

изъ

нихъ

 

помѣщены

 

въ

 

исторіп

 

Кіевской

 

академіи

 

г.

 

Аскоч.

 

69

 

-

 

74)..



—
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-

Онъ

 

въ

 

свое

 

время

 

отличался

 

необыкновепнымъ

 

даромъ

 

сло-

ва

 

и— аудит

 

орія

 

его

 

переполнялась

 

слушателями.

 

Имъ

 

сос-

тавленъ

 

извѣстный

 

акаѳистъ

 

Вел.

 

Варвары

 

(напеч.

 

въ

 

Кіевѣ

1696

 

г.),

 

сказаніе

 

объ

 

обрѣтеніи

 

мощей

 

св.

 

Іуліашп;

 

пре-

дисловіе

 

къ

 

служебнику

 

1708

 

г.

 

о

 

Евхаристіи

 

и

 

Лнтургіи,

подъ

 

его

 

наблюденіемъ

 

издано

 

тодковапіе

 

на

 

50

 

псаломъ

и

 

др.

 

(смот.

  

Обзор,

 

дух.

 

писателей

 

ч.

 

П.

 

стр.

 

299).

Іаковъ

 

Блоннгщкій

 

учился

 

въ

 

Еіевскоп

 

академін;

 

въ

1741

 

г.

 

вызванъ

 

преподавателемъ

 

въ

 

Тверскую

 

семинарію,

гдѣ

 

училъ

 

реторикѣ

 

и

 

греческому

 

языку;

 

въ

 

1743

 

г.

 

пере-

веденъ

 

преподавателемъ

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Московскую

академію,

 

для

 

которой

 

онъ

 

написалъ

 

на

 

латипскомъ

 

языкѣ

краткую

 

Греч.

 

Граматику

 

и

 

перевелъ

 

на

 

русскін

 

языкъ

 

Епхи-

ридіонъ

 

Еппктета;

 

съ

 

1745

 

по

 

1748

 

г.,

 

по

 

указу

 

Св.

 

Сѵно-

да,

 

занимался

 

исправленіемъ

 

Славянскаго

 

перевода

 

Библіи,

но,

 

по

 

болѣзни,

 

оставилъ

 

эти

 

занятія

 

н

 

отправленъ

 

былъ

 

къ

бѣлогородскому

 

епископу

 

Іоасафу,

 

который

 

помѣстилъ

 

его

въ

 

Николаевскомъ

 

монастырѣ

 

для

 

ученыхъ

 

запятіп.

 

Здѣсь

Блонницкій

 

перевелъ

 

постановления

 

Іерусалимскаго

 

собора,

бывшаго

 

при

 

патріархѣ

 

Доснфеѣ

 

противъ

 

Кальвинпстовъ.

 

Въ

1751

 

г.

 

тайно

 

удалился

 

на

 

Аѳонъ

 

и,

 

поселившись

 

въ

 

Зогр.

Болгарскомъ

 

монастырѣ,

 

занимался

 

изученіемъ

 

греч.

 

и

 

древне

славянскаго

 

языковъ,

 

разсмотрѣлъ

 

п

 

сличилъ

 

съ

 

греческими

подлинниками

 

до

 

40

 

церковныхъ

 

слявянскпхъ

 

книгъ.

 

Пло-

домъ

 

его

 

занятійбыло:

 

грамматика

 

церковно-славянскаго

 

язы-

ка,

 

лекспконъ

 

еллино-славянскій

 

и

 

славяно-еллинскін

 

лекси-

конъ.

 

Въ

 

1761

 

г.

 

онъ

 

возвратился

 

въ

 

Россію

 

ипредставплъ

свои

 

ученые

 

труды

 

Св.

 

Сгноду,

 

который

 

предписалъ

 

ему

продолжать

 

свои

 

труды

 

въ

 

одиомъ

 

изъ

 

Кіевскихъ

 

монасты-

рей.

 

Но

 

филологическіе

 

труды

 

его

 

доселѣ

 

не

 

напечатаны

 

и

хранятся

 

въ

 

Сгнодальномъ

 

архивѣ.

 

Блонницкій

 

скончался

въ

 

1774

 

г.

Варлаамъ

 

Жящевскій,

   

учитель

 

греческаго

 

и

 

еврейскаго

языка,

 

въ

 

1746

 

г.

 

префектъ

 

и

 

преподаватель

 

богословіи

 

въ



—
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Кіевской

 

академіи;

 

съ

 

1757

 

архимандритъ

 

Донскаго

 

монас-

тыря

 

и

 

ректоръ

 

Московской

 

академіи

 

1774

 

г.

 

Онъ

 

былъ

 

от-

личный

 

филологъ;

 

и

 

былъ

 

сотрудникъ

 

Блонницкаго

 

въ

 

ис-

правленіи

 

Слав,

 

библіи.

 

Но

 

особенно

 

извѣстна

 

его

 

Грамма-

тика

 

Греч,

 

языка

 

выдержавшая

 

нѣсколько

 

изданій

 

и

 

еще

 

въ

первой

 

половинѣ

 

настоящаго

 

вѣка

 

признаваемо

 

было

 

удовле-

творительною

 

и

 

полезною

 

въ

 

классическомъ

 

употребление.

Симонъ

 

Тодорскій

 

былъ

 

основателемъ

 

фидологіи

 

въ

 

Рос-

сіи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

наукъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

(въ

 

1727

 

г.),

 

для

дрвершенія

 

своего

 

образованія

 

прожилъ

 

10

 

лѣтъ

 

за

 

границею,

особенно

 

въ

 

Германіи,

 

слушалъ

 

тамъ

 

экзегетику,

 

догматику,

и

 

особенно

 

изучалъ

 

языки

 

греческій,

 

еврейскій,

 

халдейскій,

сирскій,

 

арабскій.

 

Знаменитый

 

Гальскій

 

профессоръ

 

Миха-

элисъ

 

былъ

 

руководителемъ

 

Симона

 

и

 

въ

 

дипломѣ

 

отозвался

съ

 

отличной

 

стороны

 

о

 

его

 

успѣхахъ

 

въ

 

восточныхъ

 

язы-

кахъ;

 

нѣмецкіи

 

языкъ

 

для

 

Симона

 

былъ

 

какъ

 

бы

 

природный.

Въ

 

1738

 

возвратился

 

онъ

 

въ

 

Кіевъ

 

и

 

здѣсь

 

открылъ

 

классы

греческаго

 

и

 

еврепскаго

 

языковъ

 

(которые

 

до

 

сего

 

времени

со

 

всѣмъ

 

не

 

изучались).

 

Въ

 

1742

 

Симонъ

 

былъ

 

вызванъ

 

въ

С.-Петербургъ

 

для

 

преподаванія

 

православного

 

ученія

 

нас-

леднику

 

престола

 

Петру

 

3

 

и

 

потомъ

 

его

 

невѣстѣ

 

(впослѣд-

ствіи

 

имп.

 

Екатеринѣ

 

2).

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

занятія

 

его

 

по

 

во-

сточнымъ

 

языкамъ

 

въ

 

академіи

 

продолжались

 

не

 

долго,

 

но

 

онъ

успѣлъ

 

возбудить

 

ревность

 

въ

 

другихъ

 

къ

 

свящ.

 

филологіи

и

 

лучшими

 

его

 

учениками

 

были:

 

Іаковъ

 

Блопницій

 

и

 

Вар-

даамъ

 

Лящевскій.

Ѳеофнлактъ

 

Горскій,

 

ректоръ

 

Московской

 

академіи,

 

впо-

слѣдствіи

 

епископъ

 

Коломенскій,

 

написалъ

 

ученіе

 

восточной

православной

 

церкви

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

деятельности.

 

Эта

 

книга

 

была

принята

 

въ

 

руководство

 

въ

 

духовно-учебпыя

 

заведенія.

 

Въ

 

ру-

кописи

 

находится

 

толкованіе

 

его

 

на

 

все

 

священное

 

писаніе.

Лнастасій

 

Братановскій,

 

законоучитель

 

кадетскаго

 

кор-

пуса,

 

потомъ

 

Астраханский

 

архіепископъ.

 

Отъ

 

него

 

оста-

лось

  

4

 

тома

 

поучит

 

едьныхъ

 

словъ,

   

отличающихся

 

изящест-
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вомъ

 

слова,

 

силою

 

чувства,

 

гибкостію

 

ума,

 

быстротою

 

пе-

реходовъ

 

и

 

правильности©

 

расположенія.

 

Таковыми

 

же

 

свой-

ствами

 

отличаются

 

проиовѣди

 

Гедеона

 

Ериновстго

 

(въ

 

6

томахъ)

 

известнаго

 

проповедника

 

при

 

дворе

 

имнер.

 

Едпса-

веты,

 

а

 

за

 

темъ

 

Псковскаго

 

епископа

 

f

 

1762

 

г.

Георгій

 

Конисскій,

 

архіепископъ

 

Могилевскій

 

(f

 

1795),

известный

 

защитникъ

 

православиыхъ

 

Велоруссовъ,

 

страдав-

шихъ

 

подъ

 

игомъ

 

Польскаго

 

владычества

 

(о

 

чемъ

 

будетъ

 

ска-

зано)

 

былъ

    

однимъ

    

изъ

 

знаменитейшихъ

    

проповіідниковъ

XVIII

 

века.

 

Когда

 

сказалъ

 

онъ

   

свою

 

речь

 

Станиславу

 

Ав-

густу,

 

въ

 

которой

 

витія

 

изобразилъ

 

все

 

страданія

 

правосла-

виыхъ

   

и

 

все

 

несправедливости

 

Польскаго

  

правительства

   

и

просилъ

 

защиты

 

православію,

 

Король

 

такъ

 

сильно

 

былъ

 

по-

раженъ

 

его

 

сильнымъ

   

красноречпвымъ

 

словомъ,

   

что

 

спро-

силъ

 

его:

 

много

 

ли

 

такихъ,

 

какъ

 

вы,

 

умныхъ

 

люден

 

въ

 

Рос-

сіи?

 

и

 

получилъ

   

отъ

 

Георгія

  

смиренный

   

ответь:

   

я

 

самый

последній.

 

Речь

 

его

 

тогда

 

же

 

была

 

переведена

 

на

 

польскій,

немецкій

 

и

 

французскій

 

языки

 

и

 

произвела

 

въ

 

Европе

 

сильиое

Впечатленіе

 

въ

 

пользу

 

страдавшихъ

 

отъ

 

пол.

 

фанатизма.

 

Из-

вестна

 

его

 

остроумная

 

речь

 

имнер.

 

Екатерине

 

2:

 

«Оставимъ

астроиомайъ

 

доказывать,

 

что

 

земля

 

около

 

солнца

 

обращает-

ся:

 

наше

 

солнце

 

вокругъ

 

насъ

 

ходитъ».

 

Собраніе

 

проповедей

и

 

другихъ

 

сочпненій

 

его^издано

 

въ

 

2

 

част,

 

въ

 

1835,

 

а

 

потомъ

въ

 

1871

 

г.

 

Кроме

 

поученій,

 

Георгій

 

известенъ

 

своими

 

исто-

рическими

  

трудами.

   

Самое

 

лучшее

   

изъ

  

его

 

историческихъ

трудовъ

 

исторія

 

Малой

 

Россіи

 

(изд.

 

въ

 

1846

 

г.),

 

па

 

поль-

скомъ

 

языке

 

его

 

сочиненіе:

 

Права

   

и

 

вольности

 

исповедаю-

щихъ

 

Греко-восточную

 

веру

  

въ

 

Польше

  

и

 

Литве

  

(изд.

 

въ

1767

 

г.).

 

Георгій

 

въ

 

Кіевской

 

академіи

 

читалъ

 

философію

 

и

составилъ

 

по

 

ней

 

записки,

 

имъ

 

же

 

написано

 

на

 

Латин.

 

язы-

ке

 

Догматическое

 

Богословіе.

 

Объ

 

этомъ

 

сочиненіп

 

Преосв.

Филаретъ

  

делаетъ

   

такой

   

отзывъ:

   

«систематическая

   

стро-

гость

 

соединена

 

въ

 

немъ

 

съ

 

обширностію

 

сведешй»

 

(Обзор.

Д

   

литер,

 

ч.

 

2

 

стр.

  

123).

41
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Ллатопъ

 

2

 

(Левшинъ),

 

Московскій

 

митрополитъ,

 

одинъ

 

изъ

замѣчательнейшихъ

 

архипастырей

 

Русской

 

церкви.

 

Съ

 

детства

еще

 

удивлялъ

 

всехъ

 

необыкновенными

 

своими

 

дарованіями

И,

 

И.

 

Спегиревъ,

 

составившій

 

полное

 

жизнеописаніе

 

митр.

Платона,

 

говорить,

 

что

 

Петръ

 

Егоровпчъ

 

(мірское

 

имя

 

его)

былъ

 

сынъ

 

дричетнпка

 

Георгія

 

Данилова

 

въ

 

селе

 

Чашни-

кахъ

 

Моск.

 

губерпіи;

 

опъ

 

самъ

 

собою

 

научился

 

географіи

и

 

нсторіи,

 

кѳторыя

 

любилъ

 

во

 

всю

 

свою

 

жпзиь.

 

Газеты

 

слу-

жили

 

ему

 

повтореніемъ

 

географіи,

 

а

 

карты

 

географическія

поверкою

 

газетныхъ

 

известій.

 

Безграмотная,

 

но

 

горячо

 

лю-

бившая

 

сына,

 

мать

 

купила

 

ему

 

на

 

рынке

 

Цицероношл

 

сочи-

нанія

 

о

 

должностяхъ,

 

Квинта

 

Курція

 

о

 

жизни

 

Александра,

Мелнтта.

 

II

 

эти

 

сочиненія

 

такъ

 

понравились

 

своимъ

 

пред-

ыетомъ

 

п

 

слоіюмъ,

 

что

 

онъ

 

затвердилъ

 

ахъ

 

на

 

память,

 

какъ

образцовыхъ

 

для

 

себя

 

сочинителей.

 

Любовь

 

къ

 

греческому

языку

 

опъ

 

возъимелъ

 

изъ-за

 

сочішеній

 

св.

 

Златоуста

 

(онъ

гѳворплъ,

 

что

 

для

 

одного

 

этого

 

св.

 

отца

 

нужно

 

научиться

Еллинскому

 

языку).

 

Императ.

 

Екатерине

 

2,

 

въ

 

проездъ

 

Ея

 

въ

Ростовъ

 

на

 

поклонепіе

 

мощамъ

 

Св.

 

Дпматрія,

 

Платонъ,

 

такъ

лоправился,

 

что

 

государыня

 

избрала

 

его

 

законоучителемъ

наследника

 

престола.

 

Изъ

 

уроковъ,

 

преподанныхъ

 

В.

 

Князю

Павлу

 

Петровичу,

 

Платонъ

 

издалъ

 

сочиненіе:

 

православное

 

уче-

те,

 

или

 

сопращеніе

 

хржтіанской

 

богословги.

 

Кроме

 

закопо-

учптельства

 

на

 

пемъ

 

лежала

 

обязанность

 

придворн.

 

пропо-

ведника;

 

(къ

 

проповеданію

 

слова

 

Болсія

 

Платонъ

 

пристра-

стился

 

еще

 

въ

 

бытность

 

свою

 

учителемъ

 

Лаврской

 

семинаріи,

когда

 

по

 

воскреспымъ

 

днямт.

 

толковалъ

 

катихпзисъ,

 

то

 

слу-

шателей

 

бывало

 

такъ

 

много,

 

что,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

теснота

 

и

духота

 

были

 

нестерпимы.

 

Это

 

было

 

лучшее

 

время

 

въ

 

его

жпзнп,

 

какъ

 

самъ

 

говорить

 

въ

 

своихъ

 

запискахъ).

 

Более

 

за-

мечательный

 

сочиненія

 

митроп.

 

Платона:

 

Православное

 

уче-

те

 

еѣры

 

въ

 

7

 

томахъ;

 

оно

 

б.

 

переведено

 

на

 

Латин.,

 

Немецк.,

Француз,

 

и

 

Греч,

 

языки;

 

катихизись

 

для

 

церковно-служите-

лей,

 

краткій

 

катихизись

 

для

 

діътеіі

 

(выдержавшій

 

несколь-
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ко

 

издаиій),

 

краткая

 

Церк.

 

Гассгйская

 

Исторія

 

въ

 

2

 

част.;

эта

 

исторія,

 

направленная

 

противъ

 

псторич.

 

бредней

 

Елагина,

Татищева

 

и

 

др.,

 

въ

 

свое

 

время

 

была

 

вес.

 

полезна

 

для

 

русск.

публики

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

утратила

 

своего

 

значения;

житіе

 

препод.

 

Сергія

 

Радонеоюекаго.

 

Но

 

м.

 

Платонъ

 

особеп-

но

 

известенъ

 

своими

 

проповѣдями,

 

которыя

 

изданы

 

въ

 

20

книгахъ.

 

Увѣщанге

 

недугомъ

 

раскола

 

пемоществующимъ;

 

от-

вѣти

 

на

 

16

 

вопрѵсовъ

 

Вольтера.

 

Инструкция

 

б.югочинны.т,

лучшая

 

изъ

 

сочипеній-

 

этого

 

рода,

 

принятая

 

Св.

 

Спподомъ

за

 

общую

 

инетрукцію

 

благочиянымъ

 

всехъ

 

епархій.

 

Правила

о

 

присоединении

 

расцольнгіковъ

 

къ

 

единовѣрію.

 

Любопытны

составленный

 

имъ

 

инструкціи

 

для

 

Виѳанской

 

семпиаріи,

 

для

историч.

 

класса

 

и

 

др.

 

Записки

 

о

 

своей

 

оюизни,

 

о

 

путегасствги

въ

 

Ійевъш

 

въ

 

др.

 

города.

 

Платонъ

 

скончался

 

въ

 

1811

 

г.

Амвросій

 

Подобѣдовъ

 

С.-Петербургскій

 

митропол.

 

f

 

1818

г.

 

Отличител.

 

характеръ

 

его

 

сочиненій

 

последовател.

 

развитіе

предмета,

 

простота,

 

ясность

 

въ

 

изложеніи.

 

Кроме

 

поученій.

отъ

 

него

 

осталось

 

Руководство,

 

къ

 

чтенію

 

В.

 

и

 

Н.

 

Завѣта.

Шихаилъ

 

Десницкгй,

 

С.-Петербургскін

 

митрополитъ

 

f

1821

 

(сынъ

 

причетника

 

Московской

 

епархіи),

 

обучался

 

въ

Лавр,

 

семинаріи,

 

за

 

темъ

 

въ

 

Московскомь

 

Дружескомъ

 

Об-

ществе;

 

былъ

 

священникомъ

 

при

 

Московской

 

церкви

 

св.

 

м.

Іоанна

 

Воина

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

обратилъ

 

на

 

себя

 

всеобщее

вниманіе

 

отличными

 

способностями.

 

Изъ

 

Москвы

 

переведенъ

въ

 

С.-Петербургъ

 

въ

 

придворные

 

священники.

 

Лишившись

 

жо-

пы

 

(1799),

 

онъ

 

постригся

 

въ

 

монашество

 

и

 

возведенъ

 

въ

 

саиъ

Юрьевскаго

 

архимандрита,

 

потомъ

 

посвящепъ

 

къ

 

епископа

Старорусскаго,

 

викарія

 

Новгородскаго

 

митрополита,

 

въ

 

1803

 

г.

въ

 

архіепископа

 

Черниговскаго;

 

въ

 

1818

 

въ

 

С. -Петербур-

гская

 

митрополита.

 

И

 

въ

 

сане

 

митрополита

 

онъ

 

привлекалъ

къ

 

себе

 

многочисленныхъ

 

слушателей

 

свопмп

 

простыми

 

и

назидательными

 

беседами,

 

коихъ

 

издапо

 

6

 

томовъ.

Іоаннъ

 

Васил.

 

Леванда,

 

протоіерей

 

Кіево-Софійскаго

 

со-

бора

 

(1786 — 1814),

 

сынъ

 

Кіевскаго

 

санояшшеа

 

Васпдія

 

Ска-
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кочки,

 

при

 

содействіи

 

свящ.,

 

Іоанна

 

Леванды

 

(котораго

 

фаг

мнлію

 

впосдедствіи

 

онъ

 

усвоилъ)

 

получилъ

 

возможность

 

обу-

чаться

 

въ

 

Кіевской

 

академіи

 

и

 

занять

 

потомъ

 

место

 

священ

 

-

но-служителя,

 

говорилъ|поученія

 

за

 

каждою

 

литурііею

 

и

 

по^

ученія

 

его

 

были

 

такого

 

достоинства,

 

что.

 

всегда

 

было

 

тесно

въ

 

храме,

 

где

 

онъ

 

проповедывалъ.

 

Глубокое

 

знаніе

 

человечес-

каго

 

сердца,

 

открытое

 

для

 

^добра

 

его

 

собственное

 

сердце,,

искусные

 

обороты

 

и

 

переходы

 

речи,

 

отличный

 

голосъ,

 

бла-

городныя

 

манеры,

 

искуство

 

произношенія— все

 

это

 

приковы-

вало

 

къ

 

нему

 

вниманіе

 

всякаго

 

(о

 

жизни

 

его

 

еж.

 

Хр.

 

Чтев.

1872

 

г.).
J

                                                                                              

to

О

 

другихъ

 

замечательныхъ

  

ііисателяхъ

 

"этого

 

времени,

сведенія

 

находятся

 

у

 

преосв.,

 

Филарета

 

(Обз.

 

д.

 

лит.2т._2).
(Продолжснів

 

будешь).

ОБЪЯВЛЕШЕ

о

 

выходѣ

 

въ

 

свѣі"ь

 

Народныхъ

 

Чтеній,

 

въ

 

Соляномъ

 

город-

кѣ

 

(въ

 

С. -Петербурге)

 

особыми

 

бропшраии.

Задавшись

 

возможно

 

широкою

 

программою'распространевщ

пздаваемыхъ

 

мною

 

трудовъ

 

коммиссіи

 

педагогич.

 

отдела

 

музея

прикладныхъ

 

знаній,

 

выбраныхъ

 

ею

 

изъ

 

числа

 

народныхъ

 

чтеній,,

произнесеныхъвъ

 

С.Петербурге,

 

въ

 

аудиторіи

 

Соляного

 

городка,,

я

 

считаю

 

умеетнымъ

 

ознакомить

 

лицъ,

 

могущихъ

 

оказать;

содействіе

 

въ.

 

этомъ

 

деле,

 

съ,

 

способомъ

 

составленія

 

озпачец-

ныхъ

 

чтеніп

 

п,

 

обратиться

 

съ

 

покорнейшею

 

просьбою

 

не

 

от-

казать

 

въ

 

распространены

 

и

 

следующаго

 

сообщенія.

При

 

педагогическомъ

 

отделе

 

музея

 

прикладныхъ

 

зна-

ній

 

состоитъ

 

комиссія,

 

члены

 

которой

 

принадлежать

 

по

 

профессіи

къ

 

числу

 

педагоговъ,

 

литераторовъ

 

и

 

медпковъ;

 

оффиціальноі

назначеныхъ

 

членовъ

 

въ

 

этой

 

коммисіи

 

только

 

четверо:

 

пред-

седатель,

 

полковпикъВ.

 

П.

 

Каховскіи,

 

два

 

лица

 

непосредственно!

зшедующіе

 

педагогнческихъ

 

музеемъ

 

и

 

библиотекою

 

и

 

члепъ

педагогическаго

 

комитета

 

главнаго

 

управлспія

 

военпо-учебиьшв
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заведеній,

 

редакторъ

 

педагогическая

 

сборника.

 

Прочіе

 

члены

приглашаются

 

къ

 

участію

 

въ

 

ея

 

трудахъ

 

самою

 

коммиссіею,

 

при-

чемъ

 

званіе

 

члена

 

пріобрѣтаетъ

 

каждое

 

лицо ,

 

принявшее

 

факти-

ческое

 

участіе

 

въ.ея.дѣятельности.

 

Число

 

такихъ

 

лицъ

 

болѣе

 

20.

Главный

 

предметъ

 

заботъ

 

комыиссіи— устройство

 

публнч-

ныхъ

 

лекцій

 

для

 

лицъ,

 

обладающихъ

 

уже.извѣстпою

 

подготовкою

и

 

народн.

 

чтеній

 

для

 

людей,,

 

не

 

получившихъ

 

такой

 

подготовки.

Лекціи

 

и

 

чтеНія

   

сопровождаются,

 

когда

 

того

   

требуетъ

ихъ

  

содержаніе

   

туманными

   

картинами,

 

опытами

 

и

 

другими,

наглядными

 

нособіями;

 

обильная

 

коллекція

   

послѣдннхъ

 

нахо-

дится

 

въ

 

томъ

 

же

 

помѣщеніи

 

педагогач.

 

музея

 

воешш-учеба.

заведеній.

 

Е,ромѣ

 

того

 

чтеніямъ

 

каждый

 

разъ

 

предшествуютъ

 

и

 

за

ними

 

слѣдуетъ

 

исполнеыіе

 

музыкальпыхъ

 

и

 

вокальпыхъ

 

произве-

дений;

 

для

 

послѣдпихъ

 

при

 

аудиторіи

 

состоитъ

 

обученный

 

одппмъ

изъ

 

нашихъ

 

лучшихъ

   

учителей

   

пѣиія

 

(Н.

   

И.

 

Соколовымъ)

хоръ^изъ

 

желающихъ,

 

преимущественно

 

изъ

 

числа

 

слушателей

чтеній. в Пѣяіе

   

и

   

музыка

  

дѣйсгвуютъ

 

на

 

аудпторію,

 

какъ

 

за-

нятіе

 

облагороживающее,

 

приводящее

 

въ

 

настроеніе

 

наслажденіи

изящнымъ,

 

какъ

 

осдыхъ

 

сглаживающій

 

для

 

простолюдина

 

переходъ

отъ

 

серьёзнаго

 

полезпаго

 

чтенія

 

къ

 

занятіямъ

 

обыденной

 

жизни.

Процессъ

 

составленія

 

чтеній

 

слѣдующій:

 

кто

 

лнбо

 

изъ

 

чле-

новъ

 

еоммнссіи,

 

или

 

лицъ

 

ей

 

ностороннихъ,

 

дая;е

   

иногород-

ныхъ^

 

составляетъ

  

письменный

   

проэктъ

   

полнаго

   

изложенія

чтенія

 

на

 

тему,

 

избранную

 

самимъ

 

авторомъ,

 

считаемую

 

имъ,

полезною

 

для

 

сообщепія

 

слушатеммъ.

 

Составитель

 

можетъ

 

ес-

ли

 

пожелаетъ,

 

передать

 

или

 

переслать

 

свою

 

рукопись

 

предсе-

дателю

 

коммиссіи,

 

который,

 

разсмотрѣвъ

 

предлагаемое

  

чтеніе

со

 

стороны

 

общихъ

 

требоваиій,

 

поручаетъ

  

затѣмъ

   

предвари-

тельное

 

црочтепіе

 

статьи

 

кому

 

либо

 

изъ

 

снеціадпстовъ

 

по

 

той

области

 

знаній,

 

къ

 

которымъ

 

чтеніе

 

относится.

 

Далѣе

  

руко-

пись,

 

подлежащая

 

обсуладенію,

 

читается

 

въ

 

общемъ

 

засѣдапіи

чле/новъ

 

коммиесіи-

 

и

 

подвергается

 

со

 

стороны

 

послѣднихъ

 

крп-

тикѣ,

 

преимущественно

 

въ

 

отношепіи:

 

1)

 

пригодности

 

факти-

ческихъ

 

злапій,

 

сообщенныхъ

 

чтевіемъ

 

его

   

предполагаемыми
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-

слушатедямъ — прюстолюдипамъ;

 

2)

 

вѣрности

 

освѣщенія

 

и

 

объ-

яснепія

 

фактовъ,

 

содержащихся

 

въ

 

чтсніи,

 

сообразно

 

съ

 

сов-

ременнымъ

 

состояніемъ

 

науки;

 

3)

 

способа

 

изложеаія

 

чтевія,

при

 

чемъ

 

избѣгается

 

всякая

 

иоддѣлка

 

подъ

 

какой

 

либо

 

мѣс-

тный

 

говоръ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

недоступность

 

выражений

 

понима-

манію

 

цростолюдиновъ:

 

4]

 

количество

 

опредѣленно-полезныхъ

свѣдѣній,

 

которыя

 

могутъ

 

быть

 

вынесены

 

простолюдиномъ

 

изъ

даннаго

 

чтенія:

 

5)

 

практическая

 

интереса

 

этихъ

 

свѣдѣпій

 

для

его

 

жизни

 

и

 

занятій,

 

и

 

6)

 

соотвѣтствія

 

времени

 

продолжитель-

ности

 

чтенія

 

(45 — 60

 

минутъ).

Прослушавъ

 

и

 

обеудивъ

 

предлагаемый

 

проэктъ

 

чтепія,

коммисія

 

рѣшаетъ:

 

должпо

 

ли

 

подвергнуть

 

его

 

окончательной

передѣлкѣ,

 

равносильной

 

составленію

 

новаго

 

проэкта

 

(судьба

большипства

 

представляемыхъ

 

прозктовъ],

 

или

 

данный

 

проэктъ

моасетъ

 

быть

 

измѣпенъ

 

въ

 

частяхъ

 

и

 

исправленъ

 

согласно

 

съ

тѣмп

 

замѣчапіями

 

и

 

указапіямп,

 

которыя

 

выработаны

 

коммис-

сіею.

 

Исправленные

 

проэкты

 

чтеігін

 

слушаются

 

коммиссіею

 

вновь

и

 

только

 

послѣ

 

вторичнаго

 

обсуждения,

 

могутъ

 

быть

 

разрѣша-

емы

 

къ

 

представлепію

 

въ

 

Министерство

 

народпаго

 

просвѣще-

нія

 

для

 

дозволепія

 

произнести

 

ихъ

 

въ

 

аудиторіи

 

Солянаго

 

го-

родка.

 

Наконецъ

 

авторъ

 

произноситъ

 

чтеніе

 

въ

 

аудиторіи.

Наступаетъ

 

новая

 

серія

 

труда

 

для

 

автора.

 

Исправивъ

чтеніе,

 

уже

 

произнесенное

 

пмъ,

 

согласно

 

требованіямъ,

 

вызы-

ваеуымъ

 

отсутствіемъ

 

въ

 

книжкѣ

 

печатныхъ

 

опытовъ

 

и

 

того

удобства

 

для

 

поннманія,

 

которое

 

составляетъ

 

естественное

преимущество

 

слушаемаго

 

изъ

 

устъ

 

хорошаго

 

чтеца

 

предъ

 

чи-

таемымъ

 

про

 

себя

 

человѣкомъ

 

только

 

грамотнымъ,

 

авторъ

 

въ

третій

 

разъ

 

вноситъ

 

свой

 

трудъ

 

въ

 

коммиссію,

 

которая

 

рѣ-

шаетъ

 

закрытою

 

подачею

 

голоервь,

 

можетъ

 

ли

 

быть

 

данная

рукопись

 

выбрана

 

къ

 

представлепію

 

въ

 

цензурный

 

комитетъ

для

 

дозволепія

 

къ

 

печати.

Таковъ

 

путь,

 

который

 

проходятъ

 

труды

 

коммиеіи,

 

изби-

раемые

 

ею

 

для

 

печати.

 

Путь

 

этотъ

 

ириведепь

 

не

 

съ

 

цѣлыо

усѣренія,

 

что

 

эти

 

труды

 

непремѣнно

   

должны

   

быть

   

вполнѣ
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удовлетворительны,

 

но

 

лишь

 

для

 

того,

 

чтобы

 

заглавный

   

лис-

токъ

 

каждой

 

изъ

 

брошюръ,

 

заключающихся

 

подъ

 

общею

 

винь-

еткою

 

народныхъ

 

чтеній

 

Соляного

 

городка,

 

не

 

имѣлъ

 

въ

 

по-

нимаши

 

читателей

 

неопредѣленпаго,

 

нсвыясненнаго

 

зпаченія.

Иародныя

 

чтенія,

 

предлагаемыя

 

подъ

 

такою

 

виньеткою,

относятся

 

пока

 

къ

 

слѣдующимъ

 

областямъ

 

знаній:

 

1 )

 

Законъ

Божій

 

и

 

Священная

 

исторія

 

(готово

 

или

 

печатается

 

17

 

брош.)

2)

 

отечествовѣдѣніе

 

(6

 

брош.

 

:

 

3)

 

отечественная

 

исторія

 

(12

брош.);

 

4)

 

міровѣдѣніе

 

(7

 

брош.);

 

5]

 

естествовѣдѣніе

 

(8

 

брош.);

6)

 

гийена

 

[7

 

брош.];

 

1)

 

словеспость

 

(1

 

брош.);

 

8)

 

изъ

 

обла-

сти

 

нравственныхъ

 

наукъ

 

(3

 

брош).

 

Объемъ

 

каждой

 

отъ

 

по-

лутора

 

до

 

пяти

 

нечатныхъ

 

листовъ,

 

цѣною

 

отъ

 

5

 

к.

 

до

 

25

к..,

 

смотря

 

по

 

объему

 

и

 

числу

 

картинокъ.

 

Заглавія

 

всѣхъ

 

этихъ

брошюръ

 

перечислены

 

на

 

оберткѣ

 

каждого

 

народ

 

наго

 

чтенія

•нашего

 

изданія.

Мы

 

думаемъ,

 

что

 

изъ

 

этихъ

 

брошюръ

 

могли

 

бы

 

быть

 

сос-

тавляемы

 

небольшія

 

библіотеки

 

изъ

 

60

 

и

 

болѣе

 

названій

 

(не

менѣе

 

90

 

листовъ

 

печати

 

съ

 

рисунками

 

и

 

чертеяшми,

 

гдѣ

 

та-

ковые

 

требуются

 

текстомъ).

 

Брошюры,

 

немедленно

 

по

 

ихъ

выходѣ,

 

представляются

 

въ

 

Министерство

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія

 

для

 

разсмотрѣпія

 

и

 

оцѣпкп

 

ихъ

 

пригодности

 

для

 

сель-

■скихъ

 

школъ.

 

Цѣна

 

каждой

 

коллекціи

 

достигаетъ

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

до

 

6

 

р.

 

50

 

коп.

Желающіе

 

получить

 

такія

 

коллекціи

 

въ

 

одномъ

 

или

 

нѣс-

колькпхъ

 

экземплярахъ,

 

а

 

также

 

отдѣльпыя

 

брошюры

 

(по

 

ука-

занно

 

требователен),

 

могутъ

 

высылать

 

на

 

имя

 

издателя

 

день-

ги,

 

отъ

 

одного

 

рубля

 

и

 

болѣе

 

взамѣнъ

 

которыхъ

 

получаютъ,

не

 

платя

 

за

 

пересылку,

 

готовыя

 

пздапія

 

тотчасъ

 

же,

 

а

 

гото-

вящаяся

 

немедленно

 

по

 

ихъ

 

выходѣ,

 

но

 

разсчету

 

цѣнъ,

 

напе-

чатанпыхъ

 

на

 

оберткѣ

 

каждаго

 

чтепія.

 

Земства

 

и

 

лица,

 

пріоб-

рѣтающія

 

па

 

сумму

 

не

 

мепѣе

 

50

 

рублей,

 

могутъ

 

производить

платежи

 

въ

 

отдѣ.тенія

 

и

 

конторы

 

Волжско-Камскаго

 

Коммер-

ческая

 

Банка,

 

высылая

 

лишь

 

удовлетворенія

 

послѣднихъ

 

въ

пріемѣ

 

такнхъ

 

суммъ,

 

для

 

перевода

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

па

 

те-

кущій

 

счетъ

 

издателя.
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При

 

покупкѣ

 

на

 

сумму

 

пе

 

менѣе

 

100

 

руб.

 

наличными

деньгами,

 

земство

 

и

 

книгопродавцы

 

пользуются

 

уступкою

 

30%
съ

 

номинальной

 

цѣны,

 

но

 

оплачиваютъ

 

пересылку

 

по

 

почтѣ.

Въ

 

креднтъ,

 

народныя

 

чтенія

 

разсылаются

 

только

 

учрежденіямъ
и

 

лпцамъ

 

вполпѣ

 

извѣстпымъ

 

издателю,

 

съ

 

уступкою

 

не

 

бо-
лѣе

 

20

 

"/„

 

и

 

оплатою

 

пересылки

 

также

 

на

 

счетъ

 

кредитующихся.

Издатель

 

Иаронъ

 

Михаилъ

 

Косинскій.
С '

 

.-Пстербуріъ
У

 

Греческой

 

церкви

 

д.

 

Турдоне.

Подписка

 

на

 

воскресное

 

"^СТОЖІІО
продолжается.—Въ

 

вышедшихъ

 

девяти

 

нумерахъ

 

его

 

за

 

теку-

щій

   

годъ,

 

напечатаны,

   

между

  

другими,

   

слѣдующія

   

статьи:

Взілядъ

  

на

 

протекшій

 

годъ,

  

Размышленія

 

христганина

  

на

новый

   

годъ,

 

Бесѣда

   

съ

 

старымъ

   

и

 

новымъ

 

годомъ І

   

Беличіе
святгьйшаго

   

имени

   

Іисусъ,

   

Иервомученникъ

   

христіанскій
Стефанъ,

 

Наставленіе

   

Соломона

 

объ

 

отвѣтахъ

  

на

 

вопросы

глупъшъ,

   

Христіанскій

 

домъ

 

(яоученіе),

    

Ив

 

буди

 

правдивъ
велъми,

 

Праздникъ

 

крещенгя

 

Господня

 

(поученіе),

 

Лазарь

   

и

богачъ

 

на

 

землѣ

 

(иоученіе),

 

Общая

 

помощь

 

въ

 

нуэюдѣ

 

(поуче-
піе),

 

Идсализмъ

 

и

 

практгщгьзмъ

 

въ

 

жизни

 

(изъ

  

публичныхъ
лекцій,

 

читапиыхъ

 

въ

 

Воронежѣ),

    

Что

 

нужно

 

соблюдать

 

въ

дѣлѣ

 

торговли

 

(поученіе),

 

Мнимое

 

похгіщеніе

   

евреями

 

еги-

петскихъ

 

сосудовъ,

 

О

 

святыхъ

 

молчалъиикахъ,

 

Необходимость
войска,

 

Святыя

 

семейства,

 

Еакъ

 

іудеи

 

дѣлили

 

день

 

и

 

ночь,

Бооюба

 

и

 

брань

 

па

 

востокѣ,

 

Мученики

 

Колизея.

 

Кромѣ

 

того

продолжается

 

печатаніе

 

Толковой

 

Псалтири,

   

и

 

въ

 

каждомъ

номерѣ

 

печатается

 

Библейскій

 

популярный

 

словарь.

 

Въ

 

двухъ

померахъ

   

„Листка"

 

напечатало

    

нѣсколько

 

библіограФичес-
кихъ

 

замѣтокъ

 

и

 

обозрѣніе

 

духовныхъ

 

ягурналовъ. — Въ

  

видѣ

преміи

 

подписчики

 

получатъ

  

книгу:

 

«Объясненіе

 

втораго

 

по-

слапія

 

къ

 

Тпмоѳею

 

и

 

Титу».

 

—Цѣна

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

четы-

ре

 

рубля.

 

Адресъ:

 

въ

 

Кіевъ

 

въ

 

редакцію

 

Воскреснаго

 

Чтенія.
Въ

 

той

 

же

 

редакціи

 

можно

 

получать

 

Ж'ВСЯ.ЦЕСДОВЪ
(Календарь

 

для

 

дѣтей).

 

Цѣна

 

за

 

10

 

экз.

 

2

 

руб.

   

за

 

1

 

экзем.

25

 

коп.

 

безъ

 

пересылки.

Содсржаміе

 

нсііффиц.

 

части:

 

1.

 

Слово

 

іѵь

 

день

 

Благовѣщенія

 

Пр.

 

ДЬвы. — 2.
Сѵподалышй

 

періодъ

 

Русской

 

церкви.— 3.

 

Обыівлеиія.

Редакторъ,

 

Ректоръ

 

Семпнаріп,

 

Протоіерей

 

Діімптрін

 

СамбПКІШЪ.

Съ

 

дозволешл

 

цензуры.

 

5

 

Анрѣля

 

1874

 

года.

Таабовъ.

 

Губернская

 

ЦЬмская

 

Тинографія.




