
ШЫШ

 

ЕИАРІІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
1-го

 

Мая

        

№

 

9.

        

1874

 

года.

1.

 

РАСПОРЯІНЕНІЯ

 

НАЧАЛЬСТВА.

УКАЗЪ

 

СВ.

 

СИНОДА.

           

,

    

,

Марта

 

2Н.

 

-Обь

 

отмѣнѣ

 

коронъ

 

на

 

орденскихъ

 

зна-

кахъ

 

ев

   

Анны

 

1

 

п

 

2

 

ст

 

■

 

и

 

св.

 

Станислава

 

2

 

ст.

 

_

Св.

 

Синодъ

 

слушали

 

предложенную

 

г.

 

синодаль-

нымъ

 

оберъ-прокуроромъ.

 

отъ

 

'20

 

минувшаго

 

фев-
раля

 

копію

 

("j.

 

именнаго

 

Высочайшлго

 

указа

 

дан-

наго

 

капитулу

 

ІѴНйскихъ

 

ШПЕРАТОРСКИХЪ
и

 

Царскихъ

 

орденовъ

 

въ

 

14

 

день

 

того

 

же

 

мѣсяца,

объ

 

отмѣнѣ

 

сущоствуюіцихъ

 

орденовъ

 

св.

 

Анны

 

1
и

 

2

 

ст.

 

и

 

св.

 

Станислава

 

2

 

ст.

 

знаковъ.

 

украшен-

ныхъ

 

ИМПВ МОРСКОЮ

 

короною.

 

Л риказали:

 

Объ
изъясненной

 

Высочайшей

 

волѣ,

 

для

 

додяшьш.

 

распо-

ряженій

 

къ

 

исполнение,

 

дать

 

.знать

 

но

 

духовному

 

вѣ-

домству

 

печатными

 

указами,

 

съ

 

ириложеніемъ

 

копіи
съ

 

именнаго

 

Высочайшлго

 

указа-

II.

  

ЙЗВѢСТІЯ.
»

а)

   

Награды.

Согласно

 

удосгоенію

 

Св.

 

Синода,

 

всемнлостнвѣнціе

 

по-

жалованы

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

сліідѵющія

 

лица:

 

а).

благочішные,

 

сішщепипки:

 

1)

 

г.

 

Тулы

 

Донской

 

церкви,

что

 

въ

 

Чулковой

 

слободѣ

 

Алексѣй

 

Молчанов!,,

 

2)

 

епифан-

сваго

 

у.

 

с.

 

Бобрпкъ

 

Василііі

 

Сиасскій,

 

3)

 

новоенл.

 

у.

•'•

 

Суровъ

 

Имя

 

Нечаева,

 

4)

 

богород.

 

у.

 

с.

 

Непрядвы

 

jfa-
шащ

 

Ннкольскш,

 

5)

 

бѣлев.

 

у.

 

с.

 

Сныхова

 

Васнлій

 

Зна-
мёШШ;

 

б)

 

коллежскіи

 

секретарь

 

Дшищъй

   

Заварлінъ



-

 

182

 

-

„въ

 

награду

 

усердія

 

къ

 

вѣрѣ,

 

ознаменованное

 

сооруженіемъ
на

 

собственный

 

счетъ

 

деревянной

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Покров-
скомъ

 

съ

 

пожертвованіемъ

 

земли

 

подъ

 

оную"

 

в)

 

священ-

никъ

 

г.

 

Тулы

 

Срѣтенской

 

ц.

 

Петръ

 

Звѣревъ.'

—Согласно

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

 

всемилостивѣйше

 

удо-

стоены

 

награжденія

 

священники:

 

а)

 

за

 

службу

 

по

 

духовному

вѣдомству:

 

I)

 

наперсными

 

крестами:

 

1)

 

г.

 

Тулы

 

Никитской
ц.

 

Петръ

 

Любому г)ровъ,

 

2)

 

тул.

 

архіер.

 

дома

 

іеромонахъ
Иннокентій,

 

3)

 

г.

 

Бѣлева

 

Аѳанасіе—Кирилловской

 

д,

свящ.

 

Іоаннъ

 

Державина;

 

И)

 

камилавками:

 

1)

 

г.

 

Тулы
Спасопреображенской

 

ц.

 

Михаилъ

 

Нокровскій,

 

2)

 

Покров-
ской

 

ц.

 

Александра

 

Владимірскій,

 

3)

 

Вознесенской

 

ц.

Іоаннъ

 

Бѣловодскій,

 

4)

 

Спасокладбищенской

 

ц.

 

Николай
Троицкій,

 

5)

 

тул.

 

у.

 

с.

 

Малахова

 

Гавріилъ

 

Сахаровъ,

 

6)
г.

 

Одоёва

 

соборной—Воскресенской

 

ц.

 

Оимеонъ

 

Соболеву
7)

 

одоев.

 

у.

 

с.

 

Вялина

 

Димитрій

 

Постникове,

 

8)

 

кашир.

у.

 

с.

 

Колтова

 

Іоаннъ

 

Ераснопѣвцевъ,

 

9)

 

г.

 

Новосиля

 

со-

борной—Успенской

 

ц.

 

Іоаннъ

 

Шповъ,

 

10)

 

новосил.

 

у.

 

с.

Нижняго

 

Скворчаго

 

Николай

 

Глаголевъ,

 

11)

 

венев.

 

у.

 

с.

Толстыхъ

 

Гавріімъ

 

Іеонардовъ

 

и

 

12)

 

богородиц,

 

у.

 

с.

 

Ни-
китскаго

 

Матѳій

 

Соколовъ,

 

III)

 

скуфьями:

 

1)

 

г.

 

ТулыУс-
пенскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Василш

 

Поспѣловъ,

 

2)
Христорождественской,

 

что

 

на

 

оружейной

 

сторонѣ,

 

ц.

 

Ва-
силш

 

Рождественскій,

 

3)

 

Александроневской,

 

что

 

при

больничныхъ

 

заведеніяхъ,

 

ц.

 

Петръ

 

Бѣльковскіщ

 

4)

 

тул.

у.

 

с.

 

Руднева,

 

что

 

на

 

коломенской

 

дорогѣ,

 

Александръ
Буріьевъ,

 

5)

 

с.

 

Архангельскаго

 

Владиміръ

 

Рудневъ,

 

6)

 

с.

Можайскаго

 

Димитрій

 

Никольскіщ

 

7)

 

г.

 

Бѣлева:

 

Воскре-
сенской

 

ц.

 

Михаилъ

 

Бурцевъ,

 

б)

 

Крестовоздвиженскдй

 

ц.

Василш

 

Поспѣловъ,

 

9)

 

Богородицерождественской

 

ц.

 

Ни-
колай

 

Рудневъ,

 

10)

 

Ольгинской,

 

что

 

при

 

тюремномъ

 

зам-

кѣ,

 

ц.

 

Іоаннъ

 

Знаменскій,

 

11)

 

бѣлев.

 

у.

 

с.

 

Щетинина
Ѳеодоръ

 

Иостниковъ,

 

12)

 

с.

 

Старыхъ

 

Горокъ

 

Архипъ

 

Бо-
гоявленскій,

 

13)

 

с.

 

Хочева

 

Георіій

 

Шьинскій,

 

14)

 

ефре-
мов.

 

у.

 

с.

 

Новопетровскаго

 

Алексѣй

 

Боюявленскій,

 

15)

 

с.

Каднаго

 

Василш

 

Рождественскій,

 

16)

 

с.

 

Мечнянскаго
Вавелъ

 

Соболеву

 

17)

 

с.

 

Новозаголичнаго

 

Ѳеодоръ

 

Хал-
чевъ,

 

18)

 

с.

 

Пожилина

 

Іоаннъ

 

Троицкій,

 

19)

 

с.

 

Архан-
гельскаго

 

Василій

 

Покровскій,

 

20)

 

с.

 

Яндовки

 

Іоаннъ

 

Бо-
юлюбовъ,

  

21)

 

новосил.

 

у.

 

с.

 

Перестряжи

  

Іоаннъ

 

Добро-



склонстй,

 

22)

 

с.

 

Черемошеиъ

 

Іоаннъ

 

Рудневъ,

 

23)

 

с.

 

Пань-
кова

 

Петръ

 

Возиесенскій,

 

24)

 

черн.

 

у.

 

с.

 

Новоникольска-
го

 

Димитрій

 

Сиасскій,

 

25)

 

с.

 

Шшикова.

 

А.гсксѣй

 

Воз-
нссенскій,

 

26)

 

с.

 

Знаменскаго

 

Николай

 

Докторовъ,

 

27)

 

с.

Чичерина

 

іавріилъ

 

Нлатоновъ,

 

28)

 

с.

 

Брадинскаго

 

Іоа-
кнмь

 

Ваширадовъ,

 

29)

 

с.

 

Ывановскаго,

  

что

  

на

   

Ситовой
мечи,

 

<Мефанъ

 

Флеровъ,

 

30)

 

с.

 

Бортнаго

 

Іоаннъ

  

Роза-
новъ,

 

31)

 

с.

 

Дупенъ

 

Летръ

 

Смирновъ,

 

32)одоев.

 

у.

 

с.

 

Иль-
иискаго

 

Петръ

   

Троицкій,

  

33)

 

алексин,

 

у.

 

с.

   

Ченцова
Іоаішъ

 

Усііенскій,

 

34)

 

с.

 

Димитріевскаго,

 

что

 

на

 

р.

 

Ва-
ліаии,

 

Инцрлитъ

 

Троицкгй,

 

35)

 

с.

 

Димитріевскаго-Соло-
меннаго

 

завода

 

Михаилъ

 

Смирновъ,

 

36)

 

с.

 

Луковицъ

 

Петръ
ІІреображенскііі,

 

37)

 

кашир.

 

у.

 

с.

 

Флоровскаго

 

Николай
Лаврова,

 

38)

 

с.

 

Заглухина

  

Ѳеодоръ

 

Воскресенскій,

 

39)

 

с.

Грпгорьеискаго

 

Міиаилъ

 

Рудневъ,

 

40)

 

с.

 

Страхова

 

Гав-
рііиъ

 

Лостниковъ,

 

41)

 

с.

 

Кузьмищева

 

Василіи

 

Иестовъ,
42)

 

с.

 

Антончикова

 

Іоаннъ

 

Смирновъ,

 

43)

 

с.

  

Вослинокъ
Васішй

 

Пашковъ,

 

44)

 

с.

 

Монога'рова

 

Павелъ

 

Проферан-
совъ,

 

45)

 

с.

 

Заразъ

 

Алексіъй

 

Георьіевскій,

 

46)

 

с.

 

Спасъ-
Дѣтчина

 

Гршорій

 

Дружининъ,

 

47)

 

с.

 

Снасскаго

 

на

 

жу-

равиѣ

 

Петръ

   

Румянцевъ,

 

48)

 

г.

   

Веиева

 

Введенской

 

ц.

Георіій

 

Іенерозовъ,

 

49)

 

вепёв.

 

у.

 

с.

 

Большаго

 

Клина

 

Ва-
силій

 

Бооюановъ,

 

50)

 

с.

 

Граворонокъ

 

Никаноръ

 

Ивановъ,
51)

 

с.

 

Спасскаго

 

Іосифъ

 

Ілаюлевъ,

 

52)

 

с.

 

Прудищъ

 

Іо-
аннъ

 

Пикольскій,

 

53)

 

богород.

 

у.

 

с.

 

Смолснскаго

 

-

 

Грецо-
ва

 

Василій

  

Спасши,

  

54)

 

с.

   

Срѣтенскаго—Любашовки
Георіііі

 

Преоораженсійй,

 

55)

 

с.

 

Ламовки

 

Іоаннъ

 

Спасскій,
56)

 

с.

 

Доробина

 

Серпьіі

 

Вожановъ,

 

57)

 

г.

 

Ерашівны

 

Ни-
колаевской

 

ц.

 

Сергѣй

 

Глаюлевъ,

 

58)

 

крапив,

 

у.

 

с,

 

Хил-
кова

 

Аѳанасій

 

Карсунскій,

 

59)

 

с.

 

Потемкина

 

Іоаннъ

 

Бар-
коп,

 

60)

 

с.

 

Крутаго

 

Василій

 

Соколовъ,

 

61)

  

Ильипскаго-
оміева

 

Дтштриі

 

Боженовъ,

  

62)

 

г.

 

Епифани

   

Преобра-
женской

 

ц.

 

Димитрій

 

Мерцаловъ,

  

63)

 

еппф.

 

у.

   

с.

 

Мо-
настыршшіа

 

Павелъ

 

Боюяоленскій,

 

64)

 

с

 

Бобрикъ

 

Іоаннъ
Вадболъскш

 

и

 

65)

 

с.

 

Хитровщина

 

Тимоѳей

  

Чернавкинъ;
б)

 

за

 

заслуги

 

по

 

военному

 

и

 

гражданскому

 

вѣдолствамъ

скуфьею

 

кашир.

 

у.

 

с.

 

Тѣшилова

 

Михаилъ

 

Гистевъ.
-

 

Указомъ

 

'правительствующая

 

сената,

 

отъ

 

5

 

марта

 

сего

''ода,

 

произведены

 

въ

 

чины

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

 

со

 

старшин-

ствомъ,

 

служащіе

 

въ

 

тульской

 

консисторіи:

 

1)

 

архиварі-



-

 

184-

усъ

 

Дпмитріи

 

:!о,іднышевъ

 

въ

 

титулярные

 

совѣтнпкн съ

"9

 

декабря

 

1872

 

г..

 

2)

 

въ

 

коллежскіе

 

секретари:

 

а)

 

сто-

лопачалыіпкъ

 

Ѳсодоръ

 

Введепскій

 

съ

 

28

 

іюля

 

и'

 

б)

 

кан-

целярскій

 

чпновннкъ

 

ІЫхаилъ

 

Пиколъскій

 

съ

 

4

 

іюля,

 

3)
въ

 

губернскіе

 

секретари;

 

а)

 

столоначальшкъ

 

Васгигй
Доиропионскііі

 

съ

 

31

 

января

 

и

 

б)

 

канцелярскііЬ

 

чинов-

никъ

 

Павелъ

 

Осокинъ

 

съ

 

1

 

февраля

 

п

 

4)

 

въ

 

коллежскіе
регистраторы

 

канцелярскій

 

служитель

 

Александр!,

 

Диа-
евъ.

 

съ

 

19

 

іюня

 

1873

 

г.

—На

 

производившемся

 

въ

 

консисторіи

 

дѣлѣ

 

относитель-

но

 

усердія

 

и

 

деятельности

 

священника

 

с.

 

Рождествшіа
одоев.

 

у.

 

Іоанна

 

Ключа

 

рева

 

въ

 

построения

 

новаго

 

храма,

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовала

 

такая:

„Благословляется

 

священнику

 

Іоанну

 

Клгочареву —за

 

его

усердные

 

труды

 

по

 

устроенно

 

своего

 

нриходскаго

 

храма—

возложит],

 

на

 

себя

 

набедреннпкъ

 

и

 

носить

 

его

 

по

 

уста-

новленію

 

церкви:'
— На

 

отношеніи

 

члена

 

нриходскаго

 

попечительства

 

с.

 

Но-
воникольскаго

 

кашир.

 

у.

 

о

 

награждены

 

мѣстнаго

 

священ-

ника

 

Василія

 

Никольскаго

 

пабсдрспникомъ,

 

дана

 

слѣд.

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:

 

„Благословляется
священнику

 

Басилію

 

Никольскому— за

 

его

 

одобрительное
пастырское

 

служеніе

 

н

 

особые

 

труды

 

къ

 

благоустроенно
своего

 

нриходскаго

 

храма

 

— возложить

 

на

 

себя

 

набедрен-
нпкъ

 

и

 

поешь

 

его

 

по

 

устаповленію

 

св.

 

церкви'.'

б)

 

Признательность

 

епархіальнаго

 

на-

чальства.

Опредѣленіемъ

 

копсисторіи,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Высо-
копреосвященствомъ,

 

вслѣдствіе

 

рапорта

 

благочин.

 

свя-

щен.

 

Михаила

 

Воскрееенскаго

 

о

 

пожертвовапіи

 

въ

 

ц

 

с.

Рылева

 

одоев.

 

у.

 

г.

 

Пыколаемъ

 

Александр.

 

Щепетевымъ
церков.

 

принадлежностей

 

какъ-то:

 

ковчега,

 

кадила,

 

двухъ

внеячихъ

 

подсвѢчішкоііъ

 

и

 

четмрехъ

 

лампадъ,

 

всего

 

на

100

 

р.,

 

заключено:

 

о

 

пожертвоваиін

 

семь

 

напечатать

въ

 

Епархіальпыхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

съ

 

изъявленіемъ

 

призна-

тельности

 

епархіалыіаго

 

начальства

 

жертвователю.

в)

 

Пожертвованія.

Пожертвовано:

 

одоев.

 

у.

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Никольскаго

 

на

 

крю-



-

 

185

 

-

ку

 

прихожанами

 

икона

 

спят,

 

и

 

чуд"тв.

 

Николая

 

въсреб-
ршюзлащеной

 

])изѣ

 

84

 

пробы

 

въ

 

5

 

ф.

 

вѣсу

 

стоющая

 

200

 

p.

г)

 

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархік.

— Утверждеиъ

 

церковпымъ

 

старостою

  

но

  

с.

   

Борыкову,
тул.

 

у.

 

кр.

 

соб.

  

Филиппъ

 

Исидор.

 

Пухановъ.

   

'
— Свящепникъ

 

кашпр.

 

у.

 

с.

 

Тгопежи

 

Стефанъ

  

Бѣляевъ

умеръ.

—

 

По

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

прпходъ

 

г.

Бѣлева

 

Владимірскои

 

ц.

 

времеппо

 

лірпсоедішенъ

 

къ

 

при-

ходу

 

Срѣтенской

 

ц.,

 

за

 

увольпепіемъ

 

священника

 

озна-

ченной

 

Владимірской

 

ц.

 

Іакова

 

ЩтёшеЬЩ

 

согласно

 

его

прошеніго,

 

заштатъ.

—

 

["То

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

на

 

праідное

свііщецническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Тюнежи

 

кашир.

 

у.

 

оиредѣ-

ленъ,

 

согласно

 

общему

 

желапію

 

прнхоячанъ

 

и

 

собствен-
ному

 

прошепію,

 

свящепникъ

 

того

 

звъ

 

у.

 

с.

 

Таптыкова

 

1о-
(іинъ

 

Покровскій,

 

а

 

приходъ

 

с.

 

Таптыкова

 

для

 

требоис-
правленія

 

временно

 

присоединен'!,

 

къ

 

ѵрпходу

 

с.

 

Батка-
полья.

—По

 

опредѣленіялъ

 

копсисторіи,

 

утверждепнымъ

 

Его

 

Вы-
соконреосвящеиствомъ,

 

опредѣлены

 

въ

 

число

 

послушпицъ

біілевскаго

 

Крестовоздвижепскаго

 

девичьяго

 

монастыря:

 

а)
дѣвица

 

и&ъ

 

дворянъ

 

Надежда

 

Александр.

 

Россетъ

 

и

 

б)
вдова

 

штабсъ

 

ротмистра

 

Надежда

 

Серк

 

Лихарева.

д)

 

Отъ

 

семинарскихъ

 

правленій.

Отъ

 

правлейія

 

кіевской

 

семипаріи

 

объявляется,

 

что

 

въ

семинаріи

 

сей

 

открылась

 

преподавательская

 

вакансія

 

по

каѳедрѣ

 

физико-математическихъ

 

паукъ,

 

съ

 

жалованьемъ,

впредь

 

до

 

введенія

 

полнаго

 

преобразованія

 

въ

 

кіевской
семинаріи,

 

571

 

руб.

 

30

 

коп.

 

въ

 

годъ,

 

за

 

8—9

 

урок,

 

въ

нед.,

 

и

 

по

 

преобразовапіп

 

за

 

15

 

ур,

 

въ

 

пед.

 

въ

 

1-е

 

пя-

тилѣтіе

 

слуяібы

 

850

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

по

 

истечете

 

онаго

1080 1

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

На

 

занятіе

 

сеіі

 

вакансіи

 

пмѣіотъ

 

пра-

во,- кромѣ

 

магистровъ

 

и ' кандпдатовъ

 

духовпыхъакадемій,
имѣющихъ

 

въ

 

своихъ

 

дипломахъ

 

удовлетворительный

 

от-

мѣтки

 

по

 

физико-математическпмъ

  

наукамъ,

   

и

 

окончив-



-

 

186

 

-

ііііе

 

курсъ

 

со

 

стеиепыо

 

кандидата

 

по

 

физико-математичес-
кому

 

факультету

 

(всѣхъ

 

разрядовъ

 

опаго)

 

воспитанники

Императорскихъ

 

унпверситетовъ,

 

а

 

также

 

лица,

 

получи-

вшія

 

право

 

преподавать

 

означенный

 

предметъ

 

въ

 

сред-

ііпхъ

 

учебиыхъ

 

заведеніяхъ.

 

Желающіе

 

занять

 

помяну-

тую

 

вакансію

 

имѣютъ

 

прочитать

 

въ

 

кіевской

 

семииаріи
узаконенное

 

число

 

пробныхъ

 

уроковъ

 

6

 

и

 

9

 

іюля

 

сего

 

го-

да.

 

Кандидата

 

для

 

замѣщепія

 

вакансій

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

въ

 

виду

  

не

 

имѣется.

Отъ

 

правленія

 

воронежской

 

семинаріи.

 

При

 

воропеж«

ской

 

семинаріи

 

съі

 

іюля

 

сего

 

1874

 

года

 

открываются

 

трп

вакансіи

 

помощника

 

инспектора.

 

Желающіе

 

поступить

 

на

означенную

 

должность

 

и

 

имѣющіе

 

на

 

то

 

права,

 

опредѣ-

ляемыя

 

53

 

§

 

устава

 

духовпыхъ

 

семннарій,

 

пмг.ютъ

 

зая-

вить

 

о

 

своемъ

 

желаніи

 

ректору

 

семипаріи

 

не

 

позже

 

1

 

іюля.
Отъ

 

правленія

 

благовѣщеиской

 

сешшаріи

 

(на

 

Амурѣ).

Въ

 

благовѣщенской

 

духовной

 

семинаріи

 

состоятъ

 

вакан-

тными

 

кафедры:

 

1)

 

по

 

св.

 

Иисанію,

 

2)

 

по

 

общей

 

и

 

рус-

ской

 

церковной

 

исторіи,

 

3)

 

по

 

литургикѣ

 

и

 

4)

 

по

 

основ-

ному,

 

догматическому

 

и

 

нравственному

 

Богословію;

 

жало-

ванье

 

нреподавателямъ

 

семинаріи

 

производится

 

но

 

новому

штату

 

духовныхъ

 

семинарій.
.

 

Отъ

 

правленія

 

могилевской

 

семинаріи.

 

При

 

могилев-

ской

 

семинаріи

 

съ

 

1

 

іюля

 

сего

 

1874

 

года,

 

по

 

случаю

 

пре-

образовапія

 

ея

 

по

 

Высочайше

 

утверждепнымъ

 

14

 

мая)

 

867
года

 

уставамъ

 

и

 

штатамъ

 

имѣютъ

 

быть

 

вакантными

 

слѣ;

дующія

 

каѳедры;

 

а)

 

одна

 

каѳедра

 

греческаго

 

языка,

 

б)
каѳедра

 

основнаго,

 

догыатпческаго

 

и

 

нравствеинаго

 

бого-
словія,

 

в)

 

каѳедра

 

словесности

 

съ

 

исторіей

 

русской

 

лите-

ратуры

 

и

 

логики,

 

г)

 

каѳедра

 

психологіи,

 

обзора

 

философ-
скихъ

 

ученій

 

и

 

педагогики,

 

д)

 

каѳедры

 

французскаго

 

и

нѣмецкаго

 

языковъ,

 

е)

 

каѳедра

 

латинскаго

 

языка

 

и

 

ж)
каѳедра

 

гомилетики,

 

литургики

 

и

 

практпческаго

 

руковод-

ства

 

для

 

пастырей.

 

При

 

семъ

 

правленіе

 

семпнаріи

 

при-

совокупляете,

 

что

 

о

 

замѣщеыіи

 

означенныхъ

 

каѳедръ

 

сдѣ-

лано

 

сношеніе

 

съ

 

совѣтомъ

 

с.

 

петербургской

 

духовной

 

ака-

деміи

 

и

 

что

 

на

 

каѳедры

 

латинскаго

 

языка

 

и

 

1-ю

 

каѳед-

ру

 

греческаго

 

языка

 

имѣются

 

въ

 

виду

 

кандидаты.

Отъ

 

правленія

 

уфимской

 

семинаріи.

 

Состоявшееся

 

И
декабря

 

1873

 

года

 

зачисленіе

 

студента

 

IV

 

курса

 

казан-



•.

-

 

187

 

-

ской

 

духовной

 

академіи

 

Евгенія

 

Зефирова

 

кандидатомъ

на

 

вакантную

 

при

 

означенной

 

семинаріи

 

каѳедру

 

латин-

скаго

 

языка

 

отмѣняется,

 

за

 

неправильностью,

 

и

 

что

 

тако-

вой

 

кандидата

 

ожидается

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

по

 

избра-
нно

 

совѣта

 

казанской

 

академіи,

 

изъ

 

числа

 

имѣющихъ

 

кон-

чить

 

курсъ

 

воспитанниковъ

 

оной.
Отъ

 

правленія

 

тобольской

 

семинаріи.

 

На

 

вакантную

 

при

тобольской

 

духовной

 

семинаріи

 

каѳедру

 

всеобщей

 

граж-

данской

 

исторіи

 

зачисленъ

 

кандидатомъ

 

воспитаникъ

 

IV
курса

 

церковно-историческаго

 

отдѣленія

 

казанской

 

духов-

ной

 

академіи

 

Павелъ

 

Самуиловъ.

III.

 

КЪ

 

УСТАВУ

 

О

 

ВОИНСКОЙ

 

повинности.

Высочайшее

 

повелѣніе.

Государь

 

Императоръ,

 

19-го

 

сего

 

марта,

 

Высочайше

 

со-

изволилъ

 

утвердить:

1.

   

Правила

 

о

 

пріемѣ

 

вольноопредѣляющихся

 

въ

 

вой-
ска

 

и

 

о

 

прохожденіи

 

ими

 

службы,

 

составленныя

 

въ

 

раз-

вптіе

 

и

 

дополненіе

 

отд.

 

I

 

гл.

 

ХН

 

уст.

 

о

 

воинской

 

повин-

ности.

2.

  

Временныя

 

постановленія

 

о

 

служебныхъ

 

правахъ

 

воль-

ноопределяющихся,

 

поступившихъ

 

до

 

1

 

марта

 

сего

 

года

по

 

дѣйствовавшимъ

 

до

 

изданія

 

упомянутаго

 

устава

 

пра-

виламъ.

3.

   

Положеніе

 

о

 

пріемѣ

 

охотниковъ

 

въ

 

военную

 

службу.

Правила

 

о

 

пргемѣ

 

волъноопредѣляющих-

ся

 

въ

 

войска

 

и

 

о

 

прохожденіи

 

ими

 

службы,
(Высочаиле

 

утверждены

 

19-го

 

марта

 

1874

 

г.).

1.

 

Молодые

 

люди,

 

удовлетворяющіе

 

условіямъ,

 

указан-

нымъ

 

въ

 

главѣ

 

XII

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности

 

1-го
января

 

1874

 

г.,

 

принимаются

 

вольноопредѣляющимися

 

въ

строевую

 

военную

 

службу

 

во

 

всѣ

 

тѣ

 

части

 

войскъ,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

по

 

нынѣ

 

дѣйствующимъ

 

штатамъ

 

положено

 

имѣть

нижнихъ

 

чиновъ

 

изъ

 

вольноопредѣляющихся;

 

но

 

при

 

этомъ



-

 

188'

 

-

на

 

первое

 

время,

 

впредь

 

до

 

пересмотра

 

штатовъ,

 

число

определен пыхъ

 

въ

 

каждой

 

части

 

вакансій

 

волыюопредт,-

ляющпхся

 

увеличивается

 

до

 

4-хъ

 

на

 

каждую

 

роту,

 

экскад-

роиъ

 

и

 

батарею.
2.

   

Выборъ

 

части

 

войскъ

 

предоставляется

 

усмот])ѣнію

сампхъ

 

волыюопредѣляющпхся,

 

но

 

съ

 

тіімъ

 

однако,

 

что

волыюопредЛшіющіеся

 

3-го

 

разряда

 

(п.

 

3

 

ст.

 

173

 

устава)
принимаются

 

не

 

ішаче,

 

какъ

 

на

 

имѣющіяся.

 

въ

 

частяхъ

свободный

 

накансін,

 

а

 

вольпоонредѣляющіеся

 

1-го

 

и

 

2-го

разрядовъ

 

допускаются

 

къ

 

пріему

 

и

 

сверхъ

 

комплекта,

 

по

особымъ

 

распоряженіямъ

 

воекнаго

 

министерства.

Для

 

сего

 

начальники

 

дивизін

 

и

 

равный

 

нмъ

 

по

 

-власти

лица,

 

въ

 

случаѣ

 

замѣщенія,

 

во

 

ввѣрепныхъ

 

имъ

 

частяхъ

всѣхъ

 

вакапсій,

 

выше

 

опредѣленпыхъ

 

для

 

вольнг.опредт.-

ляющнхся

 

(пунк. 1

 

1),

 

обязываются

 

входить

 

съ

 

представле-

ніемъ

 

въ

 

главный

 

штабъ

 

о

 

разрѣшепіи

 

датьігьТшіаго

 

пріема
сверхъ

 

комплекта

 

лицъ,

 

принадлежащих'!,

 

къ

 

1-му

 

или.

2-му

 

разряду

 

вольноопредѣлягощихся.

 

•

Нримѣчапіе.

 

Къ

 

поступлении

 

въ

 

гвардію,

 

въ

 

яртплле-

рію

 

и

 

въ

 

нпжепсрпыя

 

войска

 

допускаются

 

только

 

волыю-

опредѣляющіеся

 

1-го

 

и

 

2-го

 

разрядовъ,

 

при

 

чемъокчі

 

оп-

ределяются

 

въ

 

перечпсленныя

 

войска

 

не

 

иначе;

 

какъ

 

съ

согласія

 

комапдп])овъ

 

тѣхъ

 

частей,

 

въ

 

которыя

 

желатоп

поступить

 

на

 

службу.
3.

   

Лица,

 

желающія

 

поступить

 

въ

 

военную

 

службу

 

воль-

ноопредѣляющимися,

 

подаютъ

 

о

 

прннятіи

 

ихъ

 

прошенія

 

по

прилагаемой

 

при

 

семъ

 

формѣ,

 

па

 

гербовой

 

бумагѣ

 

70-ти
копѣечнаго

 

достоинства,

 

комапдирамъ

 

полковъ

 

и

 

другйхъ
отдЬлыіыхъ

 

частей,

 

которые

 

представляютъ

 

означенпыя

прошенія

 

съ

 

документами,

 

по

 

принадлежности,

 

началь-

никамъ

 

дивпзій,

 

мѣстныхъ

 

войскъ,

 

стрѣлковыхъ

 

и

 

сапер-

ныхъ

 

брпгадъ

 

или

 

комапдирамъ

 

артиллерійскихъ

 

бригадъ
для

 

дальнѣйшаго

 

раепоряжепія

 

о

 

зачисленіи

 

просителей
на

 

службу.
Прнмѣчаиіе.

 

Въ

 

военное

 

время

  

вольноопредѣляющіеся-

подаютъ

 

прошенія

 

объ

 

опредѣленіи

 

губернскимъ

 

воинскимъ

начальникамъ.

4.

   

При

 

прошеніяхъ

 

о

 

пріемі;

 

на

 

службу

 

волыюопредѣ-

ляющіеся

 

обязаны

 

представить

 

слѣдующіе

 

документы:

а)

 

Свидетельство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывному

  

участку,



-

 

ш

 

-

вмдайаемое

 

па

 

основаніи

 

ст.

 

95

 

и

 

97

 

уст.

 

о

 

воин,

 

повші.,

а

 

лица

 

сельскаго

 

податнаго

 

состояпія—

 

уіостовѣрепіеотъ

подлелшцаго

 

волостнаго

 

правленія,

 

что

 

по

 

нрипискѣ

 

къ

«такой-то»

 

волости

 

числятся

 

въ

 

«такомъ-то»

 

призывномъ

участкѣ

 

и

 

имѣютъ

 

«столько-то»

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

б)

   

Подписку

 

родителей

 

или,

 

въслучаѣ

 

ихъ

 

смерти,

 

опе-

куновъ

 

или

 

же

 

попечителей

 

о

 

согласіи

 

ихъ

 

па

 

поступле-

ніе

 

въ

 

службу

 

вольноопредѣляющимися

 

тѣхъ

 

молодыхъ

людей,

 

которые

 

еще

 

не

 

достигли

 

совершеннолѣтія

 

(21

 

г.).
в)

  

Нримѣпяясь

 

къ

 

ст.

 

145

 

устава,

 

удостовѣреніе

 

со-

стоящаго

 

на

 

государственной

 

службѣ

 

врача,

 

что

 

ни

 

въ

 

тѣ-

лосложеніи

 

ихъ,

 

ни

 

въ

 

состояніи

 

здоровья

 

яѣтъ

 

недбстат-
ковъ,

 

препятствующих!.,

 

по

 

паставленію

 

ирису тствіямъ

 

о

воинской

 

повинности,

 

къ

 

пріему

 

на

 

военную

 

службу

 

воль-

ноопредѣляющимися

 

(ст.

 

Г.

 

Наставленія).
г)

   

Подписки

 

вольноопредѣляющихся

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

отношеніи

 

ихъ

 

не

 

имѣется

 

оиорочивающихъ

 

обстоятельствъ,
персчисленныхъ

 

въ172ст.

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности.

д)

  

Обязательство

 

родителей

 

или

 

родствеиниковъ

 

содер 1-

жать

 

на

 

собствепномъ

 

иждивеиіи

 

вольноопредѣляющихся,

поступающихъ

 

какъ

 

въ

 

войска

 

гвардіи

 

и

 

въ

 

кавалерію,
такъ

 

равно

 

изъ

 

поступающихъ

 

въ

 

друтія

 

войска

 

тѣхъ,

 

ко-

торые

 

желаютъ

 

содержать

 

себя

 

на

 

собственный

 

средства.

.

 

е)

 

Ученые

 

дипломы,

 

аттестаты

 

или

 

свидетельства

 

объ
окончаніи

 

курса

 

или

 

о

 

выдержаніи

 

равна

 

го

 

экзамена

 

въ

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

первыхъ

 

двухъ

 

разрядовъ

 

(прило-
яіепіе

 

къ

 

ст.

 

53

 

устава

 

о

 

воин,

 

повин ),

 

или

 

свидетель-
ства

 

о

 

выдержаніи

 

испытапія

 

изъ

 

курса

 

шести

 

классовъ

гимназій,

 

реальныхъ

 

училищъ

 

или

 

втораго

 

класса

 

духов-

ныхъ

 

семинарій,

 

или

 

же,

 

наконецъ,

 

надлежащее

 

свиде-

тельство

 

въ

 

знаніи

 

предметовъ,

 

требуемыхъ

 

особой

 

про-

граммой,

 

установленной

 

для

 

поступленія

 

вольноопредѣ-

ляющимися

 

3-го

 

разряда— и

ж)

 

Засвидѣтельсгвованныя

 

копіи

 

на

 

простой

 

бумагѣсъ

документовъ,

 

овначенныхъ

 

въ

 

предъидуіцпхъ

 

пунктахъ

а

 

и

 

е.

Примѣчаніе

 

1-е.

 

Всѣ

 

докуметны,

 

аравнокопіисънихь
должны

 

быть

 

писаны

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ;

 

притомъ

 

доку-

менты,

 

поименованные

 

въ

 

пупктахъ

 

б,

 

в,

 

г

 

и

 

д

 

настоя-

щей

 

4-й

 

статьи,

 

пишутся

 

на

 

гербовой

 

бумагѣ

 

въ

 

40

 

коп.



-

 

190

 

-

Прпмѣчаніе

 

2-е.

 

Лица,

 

желающія

 

поступить

 

на

 

служ-

бу

 

въ

 

армейскую

 

кавалерію,

 

обязываются

 

представлять

 

при

прошеніяхъ

 

объ

 

ихъ

 

опредѣленіи,

 

независимо

 

отъ

 

доку-

ментовъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

настоящей

 

статьѣ,

 

деньги

 

для

офицерскаго

 

обмундированія

 

въ

 

слъдугощемъ

 

размѣрѣ:

 

по-

ступающіе

 

въ

 

драгуны

 

200

 

руб.,

 

въ

 

уланы

 

— 250

 

руб.

 

и

въ

 

гусары

 

—

 

350

 

рублей.
5.

  

Начальники

 

дивизій

 

и

 

мѣстныхъ

 

войскъ

 

и

 

началь-

ники

 

и

 

командиры

 

бригадъ,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

представ-

ленныхъ

 

волышопредѣляющимися

 

прошеній

 

и

 

документовъ,

удостоверившись

 

въ

 

томъ,

 

что

 

сіи

 

послѣдніе

 

во

 

всемъ

 

сог-

ласны

 

съ

 

установленными

 

правилами,

 

объявл&ютъвъпри-
казахъ

 

объ

 

опредѣленіи

 

просителей

 

на

 

службу

 

въ

 

тѣ

 

ча-

сти,

 

въ

 

которыя

 

они

 

желаютъ

 

поступить

 

(если

 

въ

 

нихъ

имѣются

 

свободпыя

 

ъшысіи)

 

рядовыми,

 

съ

 

причисленіемъ
къ

 

тому

 

разряду

 

вольноопределяющихся,

 

къ

 

которому

 

каж-

дый

 

будетъ

 

иринадлежать

 

на

 

осиованіи

 

представленнаго

свидѣтельства

 

объ

 

испытаніи

 

въ

 

наукахъ,

 

согласно

 

173
ст.

 

уст.

 

о

 

воинской

 

повинности

 

и

 

затѣмъ

 

высылаютъ

 

въ

тѣ

 

части,

 

куда

 

вольноопредѣляющіеся

 

будутъ

 

зачислены,

прошенія

 

ихъ

 

со

 

всѣми

 

документами.

 

Если

 

же

 

вакансій
не

 

имѣется,

 

то

 

слѣдуетъ

 

поступать

 

согласно

 

пункту

 

2-му.
6.

   

По

 

полученіи

 

озпаченныхъ

 

приказовъ

 

начальниковъ

дивизій

 

и

 

мѣстныхъ

 

войскъ,

 

начальниковъ

 

и

 

командировъ

бригадъ

 

въ

 

частяхъ

 

войскъ

 

и

 

по

 

прибытіи

 

въоныя

 

воль-

ноопределяющихся,

 

опи

 

зачисляются

 

окончательно

 

на

 

дей-
ствительную

 

службу

 

приказами

 

по

 

этимъ

 

частямъ

 

и

 

не-

медленно

 

приводятся

 

къ

 

присягѣ

 

лорядкомъ,

 

установлен-

нымъ

 

для

 

поступающихъ

 

на

 

службу

 

по

 

призывамъ.

7.

   

По

 

окончательномъзачисленіивольноопредѣляющих-

ся

 

на

 

слуясбу

 

и

 

по

 

приводѣ

 

ихъ

 

къ

 

присягѣ,

 

начальни-

ки

 

частей

 

немедленно

 

сообщаютъ

 

о

 

принятіи

 

ихъ

 

на

 

служ-

бу

 

подлежащимъ

 

городскимъ,

 

уѣзднымъ

 

иокружнымъ

 

по

воинской

 

повинности

 

присутствіямъ,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

въ

какихъ

 

призывныхъ

 

участкахъ

 

числятся

 

лица,

 

принятыя

на

 

службу

 

вольноопредѣляющимися.

 

За

 

симъ,

 

свидѣтель-'

ства

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывному

 

участку

 

или

 

удостовѣ-

ренія

 

отъ

 

волостны.хъ

 

цравленій,

 

"означенныя

 

въ

 

пунктѣ

а

 

ст.

 

4-й

 

и

 

аттестаты

 

или

 

свидетельства

 

о

 

научномъ

 

об-
разованіи

 

возвращаются

 

вольноопредѣляющимся

 

нодъ

 

соб-



-

 

191

 

-

ствеппоручныя

 

ихъ

 

росписки,

 

который,

 

равно

 

какъипро-

чіе

 

документы,

 

поименованные

 

въ

 

предъидущей

 

4

 

статьѣ,

а

 

также

 

и

 

присяжные

 

листы

 

хранятся

 

при

 

дѣлахъ

 

полко-

выхъ

 

штабовъ

 

и

 

другихъ

 

частей.

8.

   

Вольноопредѣлягощіеся,

 

зачисленные

 

на

 

казенное

 

со-

держаніе,

 

пользуются

 

отъ

 

казны

 

жалованьемъ

 

и

 

всѣмъ

 

про-

чнмъ

 

довольствіемъ,

 

опредѣленнымъ

 

штатами

 

частей

 

для

нижпихъ

 

чиновъ

 

вообще;

 

обязавгаіеся

 

же

 

содержать

 

себя

на

 

собственномъ

 

иждивеніи

 

впредь

 

до

 

производства

 

.ихъ

въ

 

офицеры,

 

не

 

получаютъ

 

отъ

 

казны

 

никакого

 

доволь-

ствія,

 

за

 

исключеніемъ

 

оружія,

 

учебныхъ

 

припасовъ

 

и

 

ам-

муничныхъ

 

вещей;

 

но

 

въ'кавалеріи

 

и

 

копной

 

артиллеріи
вольноопредѣляющіеся,

 

зачисленные

 

въ

 

комплектное

 

чи-

сло

 

на

 

ваіушсіи,

 

не

 

обязываются

 

имѣть

 

собственныхъ

 

ло-

шадей;

 

припятые

 

же

 

сверхъ

 

комплекта

 

должны

 

имѣтьсво-

ихъ

 

лошадей

 

и

 

не

 

получаютъ

 

фуражнаго^

 

довольствія.
IІримѣч аніе.

 

<Въ

 

каждомъ

 

кавалерійскомъ

 

полку

   

слѣ-

дуетъ

 

содержать

 

для

 

вольноопредѣляющихся,

   

поступаю-

щихъ

 

на

 

вакансіи,

 

16

 

лошадей

 

изъ

 

выслуживгаихъ

 

срокъ^

съ

 

отпускомъ

   

на

 

нихъ

 

фуража

 

отъ

 

казны

 

на

   

общемъ

оспованіи.
9.

  

Вольноопредѣляющіеся

 

несутъ

 

службу

 

въ

 

войскахъ
одинаково

 

съ

 

прочими

 

нижними

 

чинами

 

соотвѣтствующихъ

званій,

 

участвуя

 

какъ

 

въ

 

учебныхъ

 

И

 

строевыхъ

 

заня-

тіихъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

работахъ,

 

производимыхъ

 

съ

 

учебной
цѣлыо

 

(саперныхъ,

 

артиллерійскихъ

 

и

 

другихъ),

 

но

 

на

хозяйственный

 

работы,

 

производимыя

 

въ

 

частяхъ

 

войскъ,

не

 

назначаются.

10.

   

На

 

обязанность

 

и

 

личную

 

ответственность

 

полко-

вмхъ

 

командировъ

 

и

 

соотвѣтствующихъ

 

имъ

 

начальниковъ

отдѣльныхъ

 

частей

 

возлагается

 

попеченіе

 

о

 

вольноопредѣ-

ляющихся

 

и

 

наблюденіе

 

за

 

ними

 

какъ

 

въучебномъ

 

отно-

шеніи,

 

для

 

скорѣйшаго

 

воеинаго

 

и

 

паучнаго

 

образованія
упомянутыхъ

 

лицъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

отноіпеніи

 

поведенія,

 

об-
раза

 

жизни

 

и

 

матеріальной

 

обстановки.

 

Для

 

сего

 

слѣдуетъ

зачислять

 

волыюопредѣляющихся

 

въ

 

тѣ

 

роты,

 

экскадроиы

или

 

команды,

 

которые

 

находятся

 

въ

 

мѣстахъ

 

расположе-

нія

 

полковыхъ

 

или

 

батальонныхъ

 

штабовъ,

 

размѣщаяне-

имѣющихъ

 

права

 

жить

 

на

 

вольныхъ

 

квартпрахъ,

 

по

 

воз-

можности

 

казарменнымъ

 

порядкомъ.

 

Въ

 

казармахъ

 

же

 

имъ



-

 

192

 

-

слѣдуетъ

 

отводить,

 

буде

 

возможно,

 

огдт.льныя

 

помт.щепія,
не

 

воспрещая

 

устраивать

 

между

 

собою

 

артель,

 

съ

 

отпу-

скомъ

 

имъ

 

для

 

сего

 

причитающихся

 

прнварочныхъ

 

денегъ.

1 1 .

   

Вольноопредѣляющіеся

 

производятся

 

въ

 

уптеръ-офи-
церы

 

не

 

на

 

штатный,

 

вакансіп

 

унтеръ-офицерскихъ

 

долж-

ностей

 

въ

 

частяхъ

 

войскъ,

 

но

 

сверхъ

 

вакансій,

 

прп

 

чемъ

.производство

 

ихъ

 

въ

 

уптеръ-офицеры

 

допускается,

 

неза-

висимо

 

отъ

 

выполпенія' нми

 

условій,

 

излонѵенныхъ

 

въ

 

180
ст.

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности,

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

повы-

держаніи

 

иепытапія

 

въ

 

строевомъ

 

образованіи

 

по

 

особой
программѣ.

Примѣчаніе

 

1-е.

 

Для

 

перечисленія

 

вольноопредѣляю-

щпхся

 

въ

 

запасъ

 

унтеръ-офицерскимъ

 

званіемъ,

 

по

 

выслу-

ге

 

сроковъ

 

дѣйствительной

 

службы

 

(ст.

 

173),

 

они

 

должны

выдержать

 

пспытаніе

 

по

 

той

 

же

 

программѣ.

Примѣчанк

 

2-е.

 

Для

 

производства

 

въ

 

фейерверкеры

 

и

саперные

 

унтеръ-офицеры

 

вольноопредѣляіощіеся

 

подвер-

гаются

 

испытанно

 

по

 

особой

 

программ!;.
12.

   

Относительно

 

прохожденія

 

курса

 

въ

 

юнкерскихъ

'

 

училищахъ

 

и

 

производства

 

вольноопределяющихся

 

въ

 

офи-
церы,

 

впредь

 

до

 

особаго

 

распоряжеиія,

 

остаются

 

въ

 

сво-

ей

 

силѣ

 

дѣйствующія

 

нынѣ

 

по

 

симъ

 

предметамъ

 

прави-

ла.

 

Но

 

при

 

'этомъ

 

вольпоопредѣляющіеся

 

допускаются

 

къ

пріему

 

въ

 

юнкерскія

 

училища

 

и

 

въ

 

рядовомъ

 

званіи, безъ
особаго

 

огранпченія

 

въ

 

отношеніи

 

предварительной

 

вы-

слуги

 

какого-либо

 

срока

 

въ

 

строю,

 

но

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

выдержаніи

 

испытанія

 

въ

 

строевомъ

 

образованіи по

 

особой
программѣ.

 

Для

 

удостоенія

 

же

 

къ

 

производству

 

въ

 

офи-
церы

 

они

 

обязаны

 

выслужить

 

въ

 

дѣйствительной

 

службѣ

сроки,

 

какіе

 

опредѣлены

 

для

 

каждаго

 

разряда

 

вольнооп-

ределяющихся

 

ст.

 

180

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности.

*л
Лриложенге

 

къ

 

3-й

 

ст.

ФОРМА

  

ПРОШЕНІЯ

  

НА

 

ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

ИМЯ

  

ОБЪ

  

ОПРЕДѢЛЕНІИ

 

ВЪ

ВОЕННУЮ

  

СЛУЯСБУ.
•

             

*

ВсепресвѣтлМшій,

 

Державнѣйшій,

 

Беликій

 

Государь

 

Им-
ператоръ

 

Алексапдръ

 

!'иколаевичъ,

 

Самодержецъ

 

Все-
россійскій,

 

Государь

 

Всемилостив

 

іійшій.

П])оситъ

 

(означить

 

чинъ

 

и.м

 

звате

 

просителя;

 

имя,

отчество

 

и

 

прозванье)

 

о

 

нижеслѣдующемъ;



-

 

198

 

-

Имѣя

 

желаніе

 

поступить

 

въ

 

военную

 

вашего

 

Импера-
торскаго

 

Величества

 

службу

 

на

 

правахъ

 

вольноопредѣля-

ющагося

 

и

 

поднося

 

у

 

сего,

 

по

 

описи,

 

всѣ

 

требуемые

 

на

сей

 

предмет'!,

 

документы,

 

всеподдапнѣйше

 

прошу

 

(засимъ

писать

 

въ

 

новою

 

строку):
,Дабы

 

повелѣно

 

было

 

сіе

 

нрошеніе

 

мое

 

принять 'и

 

меня

вышепоименованна™

 

опредѣлить

 

на

 

службу

 

(въ

 

такую-

то

 

часть

 

воіівкъ).

 

Годъ,

 

мѣсяцъ

 

и

 

число,

 

Къ

 

поданію
надлежитъ

 

(командиру

 

такою

 

то

 

полка

 

или

 

друіой

 

от-

дѣльной

 

тети).

 

Сіе

 

прошеніе

 

писалъ

 

(означить

 

чинъ

или

 

звачіе

 

и

 

фамилію

 

писавшаю

 

прошеніе

 

своею

 

рукою).
Приміьчаніе.

 

Проситель

 

долженъ

 

приложить

 

руку

 

къ

пунктамъ

 

таішмъ

 

образомъ:

 

послѣ

 

слов'ь:

 

всеподданней-
ше

 

прошу»,

 

писать:

 

«къ

 

сему»,

 

а

 

затѣмъ

 

въ

 

кощЬ:иро-
шенію

 

такой-то

 

(прописать

 

чинъ

 

или

 

званіе,

 

имя,

 

оте-

чество

 

и

 

фамиліго)

 

руку

 

приложим.

 

Потомъ

 

означить

 

на

прогаеніи

 

мѣсто

 

жительства.

Временный

 

постановленгя

 

о

 

служебным
правам

 

волъноопредѣляющчхся,

 

посту -

ттгаихъ

 

на

 

службу

 

до

 

1-го

 

марта

 

сего

года.
(Высочайше

 

утверждены

 

l'J-ro

 

марта

 

1874

 

г.).

Вольиоопредѣляющпмся,

 

поступившимъ

 

на

 

службу

 

въ

строй

 

до

 

1-го

 

марта

 

1874

 

года,

 

предоставляется

 

пользо-

ваться

 

правами

 

или

 

по

 

прежнему

 

положенію

 

8-го

 

марта

1869

 

года,

 

или

 

по'

 

новому

 

уставу

 

о

 

всеобщей

 

воинской
повинности

 

1-го

 

января

 

1874

 

года,

 

на

 

нижеслѣдующихъ

оспованіяхъ:

    

,

                                         

»

1.

   

Кончившие

 

курсъ

 

высгаихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

или

иредставивнііе

 

свидетельство

 

о

 

выдержаніи

 

въ

 

нихъокон-

чательнаго

 

экзамена

 

сохраияютъ

 

прежнее

 

право

 

на

 

про-

изводство

 

въ

 

.офицеры

 

но

 

прослуженіи

 

въ

 

строю

 

не

 

ме-

нѣе

 

2-хъ

 

мѣсяцевъ,

 

лри

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

.

 

условіяхъ,

 

су-

ществующими

 

узаконеніями

 

указанны хъ.

2.

   

Ёончившіе

 

-курсъ

 

въ

 

среднихъ

 

учебныхъ

 

заведені-
яхъ

 

или

 

выдержавшіе

 

выпуекпой

 

экзаменъ

 

этихъ

 

заве-

деиій,

 

а

 

также

 

и

 

всѣ

 

тѣ,

 

которые

 

по

 

своему

 

образованно



-

 

194

 

-

причислены

 

по

 

новому

 

уставу

 

(1-го

 

января

 

1874

 

г.)

 

ко

2-^му

 

разряду

 

вольноопределяющихся,

 

могутъ

 

воспользо-

ваться

 

и

 

правами,

 

снмъ

 

уставомъ

 

определенными

 

для

 

это-

го

 

разряда,

 

т.

 

е.

 

могутъ

 

быть

 

произведены

 

въ

 

офицеры
по

 

прослужеиіп

 

не

 

менѣе

 

6-ти

 

дЬсяцевъ

 

(вмѣсто

 

преж-

няго

 

годичнаго

 

срока),

 

при

 

соблюденіи

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

для

сего

 

установленныхъ

 

условій.
3.

   

Что

 

же

 

касается

 

до

 

вольноопределяющихся,

 

посту-

пившихъ

 

на

 

службу

 

на

 

правахъ

 

по

 

-

 

происхождению

 

(т.
е.

 

не

 

выдержавшнхъ

 

экзамена

 

ни

 

высшихъ,

 

ни

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеній),

 

и

 

не

 

поступившихъ

 

еще

 

въ

 

юнкер-

скія

 

училища,-

 

то

 

изъ

 

числа

 

нхъ

 

принадлежащее

 

по

 

прел;-

нему

 

раздѣленію

 

къ

 

1-му

 

разряду,

 

т.

 

е.

 

потомственные

дворяне,

 

сохраняютъ

 

преяшее

 

право

 

на

 

производство

 

въ

офицеры

 

по

 

прослуженіи

 

не

 

менѣе

 

2-хъ

 

лѣтъ;

 

всѣ

 

же

прочіе,

 

принадлежавшіе

 

по

 

прежнему

 

раздѣленіюко2-му

и

 

3-му

 

]>азрядамъ,

 

получаютъ

 

право

 

на

 

производство

 

въ

офицеры

 

по

 

прослужены

 

3-хъ

 

лѣтъ

 

(т.

 

е.

 

того

 

срока,

который

 

установленъ

 

повымъ

 

уставомъ

 

для

 

вольноопреде-
ляющихся

 

3-го

 

разряда,

 

вместо

 

ирежнихъ

 

4-хъ

 

и

 

6-ти-
лѣтнихъ

 

сроковъ).
4.

   

Тѣ

 

и

 

другіе

 

изъ

 

означепныхъ

 

въ

 

пункте

 

3-мъ

 

воль-

ноопределяющіеся

 

могутъ

 

воспользоваться

 

указанными

 

въ

немъ

 

правами

 

на

 

производство

 

въ

 

офицеры

 

только

 

въ

 

та-

комъ

 

случаѣ,

 

если

 

выдержать

 

пріемный

 

для

 

ноступленія
въ

 

юнкерскія

 

училища

 

экзамепъ,

 

по

 

ныне

 

существующей
программе,

 

въ

 

текущемъ

 

1874

 

году

 

или

 

въ

 

будущемъ
1875

 

году.

 

Для

 

сего,

 

все

 

состояние

 

въ

 

частяхъ

 

войскъ
вольноопределяющіеся,

 

не

 

пользующіеся

 

правами

 

по

 

обра-
зованіюи

 

немогущіе

 

представить

 

свидетельства

 

объ

 

ус-

пѣшномъ

 

окончаніи

 

курса

 

шести

 

классовъ

 

гимпазій,или
реальныхъ

 

училищъ,

 

или

 

вторшо

 

класса

 

духовны хъ

 

се-

минарій,

 

обязываются

 

ныть

 

оісе

 

заявить

 

начальству,

 

же-

лаютъ

 

ли

 

подвергнуться

 

пріемному

 

экзамену

 

въ

 

юнкер-

скія

 

училища

 

въ

 

началѣ

 

предстоя щаго,въ

 

текущемъ

 

году

курса

 

илн

 

отложить

 

до

 

сентября

 

будущаго

 

1875

 

года.

При

 

этомъ,

 

однако,

 

тѣ

 

вольноопределяющіеся,

 

кото-

рымъ

 

въ

 

теченіе

 

1873

 

года

 

минуло

 

двадцать

 

лѣтъ

 

отъ

роду,

 

должны

 

подвергнуться

 

упомянутому

 

экзамену

 

не-

прсмѣнно

 

въ

 

настоящемъ

 

яге

 

году.

 

Если

  

число

 

желаю-



-

 

196

 

-

щихъ

 

экзаменоваться

 

въ

 

иынЬшнемъ

 

году

 

превысить

 

об-
щее

 

число

 

имеющихся

 

въ

 

юнкерскихъ

 

училищахъ

 

вакан-

сій,

 

то

 

изъ

 

числа

 

экзаменовавшихся

 

принимается

 

столько,

сколько

 

окажется

 

возможнымъ

 

по

 

старшинству

 

получен-

ныхъ

 

на

 

экзамене

 

балловъ;

 

прочіе

 

же

 

возвращаются

 

въ

свои

 

части

 

и

 

поступятъ

 

въ

 

юнкерскія

 

училища

 

въ

 

буду-
щемъ

 

1875

 

году.

5.

   

Те

 

же,

 

которые

 

и

 

въ

 

будущемъ

 

1875

 

году

 

не

 

вы-

держать

 

пріемнаго

 

экзамена

 

въ

 

юнкерскія

 

училища,

 

или

которые

 

до

 

того

 

времени

 

сами

 

заявить,

 

что

 

не

 

въ

 

состоя- .

ніи

 

къ

 

оному

 

приготовиться

 

въ

 

определенный

 

выше

 

срокъ,

должны

 

быть

 

исключены

 

изъ

 

числа

 

волъноопредѣляющих-

ся.

 

Притомъ

 

те

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

до

 

1-го

 

января

 

1874
года

 

не

 

перешли

 

еще

 

возраста

 

21

 

года,

 

назначеннаго

 

для

призыва

 

по

 

новому

 

уставу

 

о

 

воинской

 

повинности,

 

долж-

ны

 

въ

 

свое

 

время

 

явиться

 

къ

 

жребію,

 

или

 

остаться

 

на

службе

 

на

 

иравахъ

 

охотнишъ;

 

гЪ

 

же,

 

которые

 

уже

 

пе-

решли

 

означенный

 

возрастъ,

 

могутъ

 

выйти

 

въ

 

отставку,

если

 

ие

 

желаютъ

 

продолжать

 

службу

 

въ'

 

качестве

 

охот-

никовъ.

6.

   

Волыюопределяющіеся,

 

выдержавшіе

 

при

 

поступле-

ніи

 

на

 

слуя;бу

 

въ

 

артиллерійскія

 

и

 

инженерная

 

войска
нспытаніе

 

по

 

сиеціалыюй

 

программе,

 

приложенной

 

къ

ст.

 

41

 

кн.

 

I

 

ч.

 

II

 

Св.

 

в.

 

п.

 

по

 

С

 

прод.,

 

не

 

обязываются
держать

 

вновь

 

экзамена

 

и

 

пользуются

 

правами,

 

предо-

ставленными

 

новымь

 

уставомъ

 

вольноопределяющимся

 

3-го
разряда.

Лримѣчаніе.

 

Вольноопределяющіеся,

 

поступпвшіе

 

въ

артиллерію

 

и

 

са 'еры

 

инедержавшіе

 

доныне

 

у помянутаго

экзамена,

 

обязываются

 

подвергнуться

 

таковому

 

въ

 

насто-

ящемъ

 

же

 

году,

 

и

 

въ

 

случае

 

невыдержанія

 

онаго,

 

съ

 

ни-

ми

 

следуетъ

 

поступить

 

согласно

 

пункту

 

5-му.
7.

   

Точное

 

соблюдете

 

всего

 

вышеизложеннаго

 

возла-

гается

 

на

 

особенную

 

заботливость

 

и

 

ответственность

 

ко-

мандировъ

 

частей.
»

                                                                                                                                                                                                   

*

Еоложеніе

 

о

 

пріемѣ

 

охотнжовъ

 

въ

 

во-

енную

 

службу.
(Высочайше

 

утверждено

 

19-го

 

карта

 

1871г.).

Независимо

 

отъ

 

пополненія

 

арміи

 

людьми,

 

поступающи-



-

 

196

 

-

ми

 

по

 

призывамъ

 

и

 

вольноопределяющимися

 

по

 

прави-

ламъ

 

устава

 

о

 

воинской

 

повинности,

 

Высочайше

 

утвер-

жденшіго

 

1-го

 

января

 

1874

 

года,

 

допускается

 

ещепріемъ
разныхъ

 

лицъ

 

въ

 

военную

 

слу;кбу

 

по

 

охотѣ

 

на

 

слѣдую-'

щихъ

 

основаніяхъ:
1.

 

Охотниками

 

могутъ

 

поступать

 

въ

 

военную

 

службу
какъ

 

лпца,

 

вовсе

 

пе

 

подлелсащія

 

обязательной

 

воинской

 

по-

винности,

 

такъ

 

н

 

лица,

 

зачислеппыя

 

въ

 

ополчеше

 

(ст.

 

К)
и

 

154

 

Уст.

 

воин,

 

повин.).
.

 

2.

 

Охотниками

 

на

 

службу

 

не

 

принимаются:

 

а)

 

иміиощіе
более

 

30

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

(во

 

время

 

войны

 

допускается

 

прі-
емъ

 

охотннковъ

 

и

 

старишхъ

 

возрастовъ

 

до

 

40

 

лѣтъвклю-

,

 

чптельно);

 

б)

 

лишенныхъ

 

всехъ

 

правъ

 

состоянія

 

пли

 

всѣхъ

особенныхъ

 

правъ

 

н

 

преимуществъ,

 

личпо

 

и

 

по

 

состояпію
'

 

присвоепныхъ;

 

в)

 

состоящіе

 

подъ

 

уголоішымъ

 

судомъили

следствіемъ;

 

г)

 

подвергшіеея.

 

по

 

судебному

 

приговору,

наказавію

 

сопряженному

 

съ

 

лишеніемъ

 

права

 

поступать

на

 

государственную

 

службу,

 

п

 

д)

 

признанные

 

по

 

суду

 

ви-

новными

 

въ

 

кражЬ

 

или

 

мошенничестве.
3.

  

Охотники

 

принимаются:

 

въ

 

мирное

 

время— съ

 

обя-
зательствомъ

 

пробытыіа

 

действительной

 

службѣ

 

и

 

состоять

въ

 

запасе,

 

сроки,

 

установленные

 

для

 

ноступающихъ

 

по

жеребью

 

(ст.

 

17

 

и

 

56

 

уст.

 

о

 

воинск.

 

повин.);

 

въ

 

военное

owe

 

время

 

охотники

 

обязываются

 

прослужить

 

въ

 

войскахъ
все

 

время

 

войны,

 

но

 

при

 

увольненііі

 

съ

 

действительной
службы,

 

не

 

зачисляются

 

въ

 

запасъ,

 

если

 

сами

 

того

 

не

пожелаютъ.

4.

   

Охотники

 

принимаются

 

на

 

слѵаібу

 

въ

 

теченіе

 

всего

года.

 

Сроки

 

службы

 

исчисляются

 

имъ

 

съперваго

 

дня

 

сле-
дующего

 

за

 

иЬступленісмъ

 

ихъ

 

въ

 

войска

 

міісяца.
5.

   

Охотники

 

принимаются

 

во

 

все

 

части

 

войскъ,

 

воен-

ная

 

управленія

 

и

 

заведеніа

 

ншкіінми

 

чинами

 

рядовагО

званія,.

 

смотря

 

по

 

способности,

 

какъ

 

на

 

строевыя,

 

такъ

 

и

на

 

нестроевыя

 

должности,

 

въ

 

штатное

 

число

 

обязательно
служащпхъ

 

нияшихъ

 

чиновъ

 

общаго

 

срока

 

п

 

на

 

казенное

содержаніе.
(Окончаніе

 

пъ

 

сдѣд.

 

.V.)



ПРИБАВЛЕНЫ

 

ЕЪ

 

ТУІ

 

ШР1 ВВДШСТШ
1-го

 

Мая

       

№

 

9.

        

1874

 

года.

УСПЕНСКАЯ

 

ЦЕРКОВЬ,

 

ВЪ

 

Г.

 

БѢДШЛ

I.

 

Исторія

 

церкви.

Изъ

 

приведенныхъ

 

выписей

 

изъ

 

писцовыхъ

 

межевыхъ

книтъ

 

1685

 

г.

 

ясно

 

усматриваемъ,

 

что,

 

при

 

соборной

 

Ус-
пенской

 

церкви

 

въ

 

этомъ

 

году

 

было

 

два

 

придѣла,

 

одинъ

во

 

имя

 

архангела

 

Михаила,

 

а

 

другой

 

во

 

имя

 

св.

 

апостола

и

 

евангелиста

 

Матвея.

 

Предѣлы

 

эти

 

по

 

всей

 

вѣроятности

существовали

 

не

 

въ

 

одномъ

 

зданіи

 

съ

 

главною

 

Успенскою
церковью,

 

а

 

въ

 

видѣ

 

двухъ

 

отдѣльныхъ

 

зданій,

 

соединен-

ныхъ

 

съ

 

главною

 

церковью

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

придѣльныя

церкви

 

селъ

 

Калужской

 

губерніи

 

Гостуни

 

и

 

Долбина

 

со-

единены

 

съ

 

главною

 

одною

 

общею

 

стѣною,

 

или

 

же

 

стояв-

тихъ

 

одна

 

отъ

 

другой

 

на

 

извѣстномъ

 

разстояніи,

 

на

 

что

указываютъ,

 

кажется,

 

и

 

самыя

 

межевыя

 

книги,

 

выражаясь

о

 

церкви

 

Успенской

 

такъ:

 

„Соборная

 

церковь

 

Успение
Пресвятые

 

Богородицы

 

да

 

впределе

 

архангела

 

Михаила
а

 

вдругомъ

 

пределе

 

святою

 

апостола

 

Матѳѣя" ,(?*)

 

тогда

какъ

 

о

 

другихъ

 

церквахъ

 

говорится

 

иначе,

 

напримѣръ:

„церковь

 

Богоявленія

 

Господня

 

и

 

св.

 

Николы

 

Чудотворца
Можайскаго"...(***)

 

или:

 

,,церковь

 

Срѣтения

 

Господня

 

и

святыя

 

мученицы

 

Параскевы

 

нареченпыя

 

Пятницы

 

да

 

впре-

деле

 

святаго

 

великомученика

 

Никиты"...... (****)

 

пли

 

еще:

„церковь

 

святаго

 

Стефана

 

исповѣдника

 

да

 

впределе

 

свя-

тые

 

мученицы

 

Екатерины

 

и

 

святыхъ

 

благоверныхъ

 

кня-

(*)І1родо.іженіе~

 

См.

 

J6

  

8.
(**)

 

См.

 

приведенную

 

выпись

 

объ

 

Успенской

 

церкви.

(***)

 

См.

 

писд.

 

меж.

 

кн.

  

1GS5

 

г.

 

л.

 

14

 

на

 

об.

 

и

 

он.

 

Николаевской

 

церк-

ви

 

на

 

носадѣ

 

въ

 

Тул.

 

Ей.

 

Бѣд.

 

1Ь71

 

г.

 

Ш

 

1,

 

2,

 

3,

 

11,

 

14,

 

16

 

и

 

17.
(****)

 

Тамъ

 

же

 

л.

 

7

 

на

 

об.



—

 

360

 

—

зей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба" .......

 

(*)

 

Почему

 

церковь

 

собор-
ная

 

Архангельская

 

была

 

обращена

 

въ

 

придѣльную,

 

а

 

но-

воустроенная

 

была

 

поименована

 

церковью

 

Успенія

 

Пре-
святыя

 

Богороды,

 

ни

 

межевыя

 

книги

 

1685

 

г.,

 

ни

 

другіе
акты

 

ничего

 

о

 

томъ

 

не

 

говорятъ;

 

однако

 

же

 

едва

 

ли

 

это

не

 

было

 

слѣдствіемъ

 

явивніагося

 

около

 

того

 

времени

 

въ

Бѣлевѣ

 

обыкновенія

 

главные

 

престолы

 

посвящать

 

имени

двунадесятыхъ

 

праздниковъ:

 

изъ

 

межевыхъ

 

книгъ

 

ыы

 

ви-

димъ,

 

что

 

послѣ

 

составленія

 

писцовыхъ

 

книгъ

 

1630

 

г.

многія

 

церкви

 

были

 

переименованы,

 

напр.

 

церковь

 

Пят-
ницкая

 

переименована

 

въ

 

Срѣтенскую

 

съ

 

пятницкимъ

 

при-

дѣломъ,

 

Никольская

 

на

 

посадѣ

 

въ

 

Богоявленскую,

 

Васи-
льевская

 

въ

 

Вознесенскую,

 

при

 

Стефановской

 

и

 

Сергіев-
ской

 

церквахъ

 

были

 

устроены

 

церкви

 

Богородицерождест-
венская

 

и

 

Нерукотвореннаго

 

Спаса(**)— Что

 

же

 

касается

до

 

придѣла

 

св.

 

евангелиста

 

Матѳея,

 

то

 

изъ

 

приведенныхъ

выписей

 

мы

 

видимъ,

 

что,

 

1)

 

при

 

церкви

 

ев.

 

Матѳея

 

былъ
въ

 

одномъ

 

зданіи

 

съ

 

главнымъ

 

престоломъ

 

другой

 

пре-

столъ,

 

или

 

прпдѣлъ

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ,

 

во

 

имя

 

вели-

(*)

 

См.

 

тамъ

 

же

 

л.

 

5

 

и

 

оп.

 

ц.

 

Богородицер,

 

въ

 

Тул.

 

Еп.

 

ВЬд.

   

1868

  

К
22-24

 

и

 

18G9

 

№

 

1-2.
(**)

 

Замѣчателыю,

 

что

 

почти

 

всѣ

 

великіе

 

Господскіе

 

и

 

Богородичные
праздники

 

и

 

дни

 

особенно

 

чтимыхъсвлтыхъ

 

между

 

1G30

 

и

 

1G85

 

г.

 

были

 

хра-

мовыми

 

въ

 

Бѣлевѣ.

 

Вотъ

 

пазваніе

 

церквей

 

и

 

прпдѣловъ

 

того

 

времени:

 

1)
церкви:

 

Воскресенская,

 

Вознесенская,

 

Троицкая,

 

Петропавловская,

 

Вла-
димірская,

 

Предтеченская

 

въ

 

мужскомъ

 

монастырѣ,

 

Алексѣепская,

 

Ильин-
ская,

 

Сиасопреображенская

 

въ

 

мужскомъ

 

монасіырѣ,

 

св.

 

митрополита

 

Пет-
ра

 

въ

 

томъ

 

же

 

монастырѣ,

 

Успенская,

 

Нерукотвореннаго

 

образа,

 

Стефа-
новская,

 

Сергіевская,

 

Богородицерождественская,

 

Покровская,

 

Пятницкая,
Крестовоздвиженская

 

въ

 

женскомъ

 

монастырѣ,

 

Архангельская, Матѳіевская,

Димитрія

 

Селунскаго

 

въ

 

мужскомъ

 

монастырѣ,

 

Никольская

 

въ

 

томъ

 

же

монастырѣ,

 

Никольская

 

на

 

посадѣ,

 

Козмодаміановская,

 

св.

 

мученицы

 

Ека-
терины,

 

св.

 

великомученика

 

Никиты,

 

Живоначальныл

 

Троицы

 

при

 

Сергі-
евской

 

церкви,

 

Сергіевская

 

(другая)

 

при

 

Троицкой

 

ц.,

 

Василія Пресвитера,
Богоявленская,

 

Аоанасіе-Кирилловская,

 

Георгіевская,

 

Мироносицкая

 

иДи-
митріевская

 

при

 

Мироносицкой

 

д.,

 

2)

 

нридѣлы,

 

Иятницкій

 

при

 

Воскресен-
ской

 

ц.,

 

Борисоглѣбскій

 

при

 

Екатерининской

 

ц.,

 

Пятницкій

 

при

 

Срѣтен-

ской

 

ц.,

 

Никольскій

 

при

 

Вознесенской

 

ц.

 

и

 

Георгіевскій,—

 

всего 34

 

церкви,

 

_

изъ

 

коихъ

 

6

 

монастырскихъ,

 

1

 

соборная,

 

а

 

27

 

нриходскихъ

 

главвыхъ

 

и
нридѣльныхъ

 

(отдѣльно

 

отъ

 

главныхъ

 

выстроенннхъ)

 

п

 

5

 

придѣловъ

 

(уст-
роениыхъ

 

въ

 

одномъ

 

зданін

 

съ

 

главною

 

или

 

прндѣлыіою).

 

Немного

 

позже
1685

 

г.

 

были

 

еще

 

выстроены

 

церкви -Введенская

 

въ

 

мужскомъ

 

монастырѣ,

АмвросіевскаЯ

 

въ

 

концѣ

 

города

 

и

 

Зосимовская.

 

Эти

 

церкви

 

извѣстны

 

по

 

ак-
тамъ

 

ХѴТІ

 

и

 

начала

 

XVIII

 

в.

 

Но

 

какъ

 

мы

 

слышали

 

отъ

 

кого-то,

 

видѣвшаго

планъ

 

г.

 

Бѣлева

 

XVII

 

в.,

 

на

 

этомъ

 

планѣбыли

 

показаны

 

еще

 

за

 

новымъост-

рогомъ

 

церкви

 

Похвалы

 

Пр.

 

Богородицы

 

и

 

Собора

 

Пр.

 

Богородицы.



-361

 

-

вомученнка

 

Георгія,

 

2)

 

при

 

церкви

 

было

 

кладбище,

 

сле-
довательно,

 

церковь

 

эта

 

была

 

прежде

 

приходскою,

 

такъ

какъ

 

въ

 

ту

 

пору

 

кладбища

 

устроялпсь

 

при

 

каждой

 

при-

ходской

 

церкви,

 

а

 

общихъ

 

кладбищъ

 

для

 

всѣхъ

 

церквей
не

 

бывало;

 

3)

 

стояла

 

эта

 

церковь

 

„за

 

новымъ

 

острогомъ

близко

 

рва",

 

т.

 

е.

 

или

 

близъ

 

крѣпостнаго

 

землянаго

 

вала,

которымъ

 

окруясена

 

была

 

крѣпость,

 

и

 

остатки

 

котораго

близъ

 

нынѣшней

 

Успенской

 

церкви

 

уцѣлѣли

 

идоселѣ,не

внутри

 

самой

 

крѣпости,

 

а

 

за

 

крѣпостью

 

съ

 

сѣверной

 

стороны

пли

 

же

 

близъ

 

того

 

рва,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

стоятъ

 

дома

 

г.

 

Лаврова,
такъ

 

какъ

 

здѣсь,

 

говор

 

ятъ,

 

когда-то

 

при

 

рытіи

 

земли

 

нодъ

постройки

 

находили

 

человѣческія

 

кости

 

и

 

остатки

 

гро-

бовъ,

 

указывающіе

 

на

 

то,

 

что

 

когда-то

 

здѣсь

 

было

 

клад-

бище;

 

4)

 

церко'вь

 

была

 

надѣлена

 

землею

 

въ

 

пустоши

 

Лев-
шинской

 

и

 

владѣла

 

ею

 

нераздѣльно

 

съ

 

церковью

 

Миро-
носицкою

 

по

 

писцовымъ

 

книгамъ

 

1630

 

года,

 

составлен-

ниыъ

 

Ознобишинымъ

 

и

 

Галкинымъ;

 

5)въ

 

пору

 

составле-

ния

 

писцовыхъ

 

межевыхъ

 

книгъ

 

церковь

 

эта

 

была

 

„пуста,

а

 

служба

 

апостола

 

Матвея

 

изъ

 

той

 

церкви

 

перенесена

 

въ

соборную

 

церковь

 

впределъ",

 

въ

 

какой

 

именно,

 

здѣсь

 

не

сказано,

 

но

 

какъ

 

извѣстно

 

уже,

 

что

 

при

 

Успенской

 

ц.

било

 

два

 

придѣла:

 

арх.

 

Михаила

 

и

 

еванг.

 

Матвея,

 

то

 

нуж-

но

 

понимать,

 

что

 

въ

 

этотъ

 

послѣдній

 

предѣлъ,

 

который

существовалъ

 

при

 

Усиенской

 

ц.

 

отдѣльно

 

отъ

 

упоминаемой

церкви

 

Матвеевской

 

съ

 

придѣломъ

 

Георгія;

 

и

 

6)

 

земля

церкви

 

еванг.

 

Матѳея

 

отдана

 

соборной

 

церкви

 

й

 

запи-

сана

 

за

 

нею

 

по

 

указу

 

Царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Алек-
сея

 

Михаиловича

 

и

 

но

 

грамотѣ

 

приказа

 

болыпаго
дворца

 

1651

 

года

 

и

 

по

 

тѣмъ

 

же

 

актамъ

 

въ

 

1685

 

г.

окончательно

 

закрѣплена

 

за

 

соборного

 

Успенскою

 

ц.

Такимъ

 

обр.

 

церковь

 

св.

 

апостола

 

н

 

еванг.

 

Матвея

 

по

писцовымъ

 

межевымъ

 

книгамъ

 

1685

 

г.

 

представляется

намъ

 

церковью,

 

бывшею

 

прежде

 

самостоятельною

 

приход-

скою,

 

въ

 

содержаніи

 

причта

 

своего

 

обезиеченною

 

писце -

вою

 

землею

 

въ

 

пустоши

 

Левшинской,

 

а

 

потомъ

 

опустев-

шею

 

и

 

присоединенною

 

окончательно

 

къ

 

церкви

 

Успенія
пресв.

 

Богородицы

 

не

 

позднѣе

 

1651

 

г.

 

когда

 

изъ

 

приказа

большаго

 

дворца

 

дана

 

была

 

грамота

 

на

 

право

 

владѣнія

причта

 

или

 

всего

 

вѣроятпѣе,

 

какъ

 

ншке

 

увидимъ,

 

свя-

щенника

 

соборной

 

Успенской

 

церкви

 

землей

 

церкви

 

Мат-
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веевской.

 

Здѣсь

 

ничего

 

не

 

говорится

 

нионачалѣ

 

сущест-

вованія

 

этой

 

церкви

 

въ

 

городѣ

 

Бѣлевѣ,

 

пи

 

о

 

древности

ея,

 

восходящей

 

за

 

1630

 

годъ,

 

когда

 

за

 

этою

 

церковью

уже

 

была

 

записана

 

земля

 

въ

 

той

 

же

 

самой

 

пустоши

 

Лев-
шинской

 

писцами

 

Ознобишинымъ

 

и

 

Галкинымъ.

 

Но

 

не

подлежитъ

 

ни

 

малѣйшему

 

сомнѣнію,

 

что

 

церковь

 

эта

 

су.

ществовала

 

гораздо

 

ранѣе

 

1630

 

г.

 

Ужесамыя

 

„писцовщ

книги"

 

1630

 

г.

 

подтверждают^

 

это

 

отчасти;

 

но

 

мы

 

имѣедо,

еще,

 

другое,

 

хотя

 

и

 

посредственное,

 

свидетельство

 

о

 

су-

ществованіи

 

этой

 

церкви

 

ранѣе

 

того

 

времени,

 

когда

 

дана

была

 

грамота,

 

по

 

которой

 

писцы

 

Ознобишинъ

 

и

 

Галкинъ
въ

 

1630

 

году

 

закрѣпили

 

землю

 

въ

 

пустоши

 

Левшинской,
въ

 

количествѣ

 

30'/«

 

дес,

 

да

 

отхожаго

 

лугу

 

2

  

дес.—за

.

 

церковью

 

еванг.

 

Матвея.
Въ

 

писцовыхъ

 

книгахъ

 

1630

 

г.

 

о

 

церкви

 

еванг.

 

Мат-
вея

 

мы

 

читаемъ

 

слѣдующее

 

подъ

 

JV:

 

43-мъ

 

въ

 

Дураков-
скомъ

 

стану":

 

За

 

матвѣевскимъ

 

попомъ

 

Исидоромъ,

 

что

въ

 

Бѣлевѣ

 

на

 

посадѣ

 

церковь

 

св.

 

апостола

 

Матвея,

 

полъ-

пустоши

 

Левшинскія,

 

на

 

р.

 

на

 

Малой

 

Выркѣ,

 

а

 

въ

 

ней
на

 

его

 

Исидору

 

половину

 

пашни

 

паханой

 

наѣздомъ

 

20
четв.

 

въ

 

п.

 

ав.

 

п.

 

Земля

 

средняя.— Лугу

 

вопче

 

съ

 

миро-

носицкимъ

 

попомъ

 

съ

 

Федоромъ

 

ко

 

всей

 

пустоши

 

на

 

р.

на

 

Малой

 

Выркѣ

 

десятина.

 

Сѣна

 

ставится

 

20

 

коп.

 

Даот-
хожева

 

лугу

 

ко

 

всей

 

же

 

пустоши

 

вопче

 

жъ

 

съ

 

мироно-

сицкимъ

 

попомѣ

 

съ

 

Федоромъ

 

отъ

 

р.

 

отъ

 

Родецъ

 

внизъ

по

 

Окѣ

 

рѣкѣ

 

4

 

десятины.

 

Сѣна

 

ставится

 

80

 

копенъ.

 

А
писана

 

за

 

матвѣевскимъ

 

попомъ

 

заСидоромъ

 

та

 

половина

пустоши

 

къ

 

церквѣ

 

по

 

государевѣ

 

ц.

 

ив,'

 

к.

 

Михаила
Ѳеодоровича

 

всея

 

Руссіи

 

грамотѣ

 

за

 

приписыо

 

дьяка

 

Се-
мена

 

Самеонова

 

128

 

году".(*)

 

Здѣсь

 

указывается

 

на

 

гра-

моту

 

128

 

(1620)

 

года

 

и

 

потому

 

съ

 

перваго

 

раза

 

можно

*

 

было

 

бы

 

подумать,

 

что

 

и

 

самая

 

церковь

 

въ

 

этомъ

 

именно

году

 

получила

 

свое

 

начало,

 

или

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

этомъ

только

 

году

 

была

 

надѣлена

 

землею

 

въ

 

пустоши

 

Левшин-
ской.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

здѣсь

 

не

 

говорит-

ся

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

эта

 

церковь

 

вновь

 

была

 

устроена,

 

или

получила

 

свое

 

начало

 

въ

 

такое

 

блияайшее

 

время

 

къ

 

1630

(*)

 

См.

 

Бѣд.

 

Вивл.

 

т.

 

2

 

Л»

 

43

 

въ

 

дурак,

 

стану.
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'году,

 

какъ

 

1620-й

 

годъ,

 

тогда

 

какъ

 

о

 

другихъ

 

церквахъ

говорится,

 

что

 

онѣ

 

устроены

 

вновь,

 

какъ

   

напр.

 

это

  

го-

ворится

 

въ

 

писцовыхъ

 

межевыхъ

 

книгахъ1685

 

г.

 

о

 

церк-

ви

 

Владимірской,

 

получившей

 

свое

 

начало

 

послѣ

 

состав-

ленія

 

„писцевыхъ

 

книгъ"

 

1630

 

г.,

 

именно

 

около

 

1632

 

г.;

а

 

съ

 

другой

 

—при

 

внимательномъ

 

разсмотрѣніи

 

этихъ

 

ука-

зами

 

писцевыхъ

 

и

 

межевыхъ

 

книгъ

 

на

 

разныя

 

грамоты,

нельзя

 

не

 

убѣдиться

 

въ

 

томъ,

 

что

 

эти

 

грамоты

 

были

 

чѣмъ-

то

 

въ

 

родѣ

 

того,

 

какъ

 

нынѣ

 

при

 

переходѣ

 

владѣнія

 

отъ

одного

 

лица

 

къ

 

другому

 

дѣлается

 

вводъ

 

во

 

владѣніе

 

иног-

да

 

вскорѣ,

 

а

 

иногда

 

даже

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

пользо-

ванія

 

новаго

   

владѣльца

 

недвижимою

  

собственностію,

 

и

выдается

 

новому

 

владѣльцу

 

вводный

 

листъ,

 

именно

 

гра-

моты

 

эти

 

были

 

актами,

 

укрѣплявшими

 

землю

 

церковную

не

 

за

 

самыми

 

церквами,

 

а

 

за

 

личностями,

  

служившими

принихъ:

 

то

 

можно

 

безошибочно

 

полагать,

 

что

 

грамота

 

1620
Г.

 

касалось

 

не

 

первоначальная

 

надѣленія

 

Матвѣевской

 

церк-

ви

 

землею

 

въ

 

пустоши

  

Левшинской,

  

а

 

укрѣпленія

  

этой
земли

 

за

 

попомъ

 

Исидоромъ,

 

въ

  

то

 

время

   

служившимъ

при

 

этой

 

церкви.

 

Подтвержденіе

 

этой

 

мысли

 

мы

 

находимъ

въ

 

„поступной

 

записи"

 

игумена

 

Геласія

 

1650

 

г.

 

Въ

 

за-

писи

 

этой

 

сказано,

 

что

 

въ

 

1637

 

г.

 

онъ,

 

Гелаеій,

 

принялъ

на

 

свое

 

мѣсто

 

къ

 

Стефановской

 

церкви

 

.зятя

 

и

 

поставилъ

его

 

въ

 

попы

  

и

 

далъ

 

ему

 

„запись"

  

по

 

которой

 

бы

  

онъ

могъ

 

владѣть

 

безспорно

 

церковнымъ

 

мѣстомъ,

 

землею,

 

ру-

гою,

 

государевымъ

 

жалованьемъ

 

и

 

даже

 

самою

 

церковью

со

 

всѣми

 

ея

 

принадлежностями,

 

какъ

 

бы

 

своею

 

собствен-
ностію,

 

но

 

зять

 

его

 

въ

 

1647

 

г.

 

умеръ,

 

а

 

послѣ

 

него

 

бы-
та

 

„пожалована

 

тѣмъ

 

мѣстомъ

 

дочь

 

(его

 

Геласія)

 

вдова,

поподья

 

Ксенія

 

съ

 

дѣтьми,

 

и

 

дана

 

ей

 

на

 

то

 

мѣсто

  

госу-

дарева

 

жалованная

 

грамота".(*)

 

Ясно

 

отсюда,

 

что

 

жало-

ванную

 

грамоту

 

каждому

 

можно

 

было

 

получить

 

на

 

вла-

дѣемое

 

имъ

 

церковное

 

мѣсто

 

со

 

всѣми

 

угодьями

 

въ

 

сду-

чаѣ

 

спора

 

съ

 

кѣмъ-либо

 

за

 

это

 

владѣніе

 

или

 

въ

 

случаѣ

перехода

 

владѣнія

 

отъ

 

одного

 

лица

 

къ

 

другому

 

чрезъ

 

по-

купку

 

или

 

по

 

поступной

 

записи,

 

ипотомъ

 

представить

 

ее

писцамъ

 

въ

 

доказательство

 

правильности

 

своего

 

владѣнія

(*)

 

См.

 

посгупную

 

запись

 

игумена

 

Гедасія

 

въ

 

Бѣл,

 

Богорсдащ).

 

цергаи
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этимъ

 

мѣстомъ

 

со

 

всѣми

 

угодьями.

 

Очень

 

поэтому

 

могло'

 

I
быть,

 

что

 

въ

 

1620

 

г.

 

попъ

 

Исндоръ

 

получилъ

 

означенную

грамоту

 

на

 

владѣніе

 

церковнымъ

 

Матвѣевскимъ

 

мѣстомъ

со

 

всѣми

 

угодьями

 

или

 

вслѣдствіе

 

уступки

 

ему

 

этого

 

мѣ-

ста

 

его

 

предшедственникомъ

 

или

 

же

 

вслѣдствіе

 

покупки

этого

 

мѣста

 

у

 

своего

  

предшественника

 

или

 

его

 

наслѣд-

никовъ.(*)

 

По

 

крайней

 

мѣрѣ

 

мы

 

пмѣемъ

 

еще

 

одно

 

ука-

заніе

 

начала

   

XVII

 

вѣка

 

на

 

то,

 

что

  

церковь

 

св.

  

еванг.

Матвея

 

существовала

 

въ

 

Бѣлевѣ

 

еще

 

до

 

1612

 

г.

 

Именно
въ

 

„данной"

 

грамотѣ

 

князя

 

Димитрія

  

Трубецкаго

 

1612

г.

 

на

 

уступку

 

бѣлевскому

 

мужскому

 

монастырю

   

своего

мѣста

 

для

 

постройки

 

па

 

нем'ъ

 

церкви

 

св.

 

Алексѣя

 

митро-

полита

 

московскаго

 

и

 

подъ

 

домы

 

причта-сказаио:

 

„атово

мѣста

 

(уступленная

 

княземъ

 

Трубецкимъ)

 

подъ

 

храмъи

дворовыхъ

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

мѣстомъ,

 

что

 

жплъ

 

напередъ

 

сего

подлѣ

 

тогожъ

   

мѣста

 

изнутри

 

города

 

Матвѣевской

 

попъ

Григорій

 

Ерохинъ...въ

 

длину

 

40

 

саж...(**)

 

Отсюда

 

ясно

видно,

 

что

 

между

 

прочимъ

 

княземъ

 

Трубецкимъ

 

уступа-

лось

 

Спасопреображенскому

  

монастырю

 

подъ

  

постройку

церкви

 

св.

 

Алексѣя

 

митрополита

 

и

 

подъ

 

усадьбу

 

для

 

прич-

та

 

этой

 

церкви—и

 

то

 

мѣсто,

 

близъ

 

котораго

 

прежде

 

лш.ть

Матвѣевскій .

 

попъ

 

Григорій

 

Ерохинъ.

 

Отсюда

 

же

 

мы

 

вп-

димъ

 

и

 

то

 

еще,

 

что

 

церковь

 

св.

 

евангелиста

 

Матвея

 

су-

ществовала

 

въ

 

Бѣлевѣ

 

еще

 

до

 

1612

 

г.

 

и

 

находилась

 

не

на

 

той

  

сторонѣ

 

рѣчки

 

Бѣлевки,

   

на

 

которой

  

находился

Спасопреображенскій

  

монастырь

 

и

 

была

 

построена

 

внѣ

его

 

церковь

 

св.

 

Алексѣя

 

митрополита

 

московскаго

 

въ

 

па-

мять

 

осады

  

г.

 

Бѣлева

 

литовцами

 

въ

 

1611

   

г.,

 

а

 

на

 

про-

тивоположной

 

сторонѣ,

 

гдѣ

 

находился

 

„городъ",иликрѣ-

пость

 

и

 

окружавпіій

 

ее

 

посадъ,

 

гдѣ

 

потомъ

 

мывидимъэту

церковь

 

стоящею

 

по

 

указанно

 

на

 

то

 

„писцевыхъ

 

книгъ"
Ознобишина

 

и

 

Галкина

 

въ

 

1630

 

г.

 

и

 

„межевыхъ

 

книгъ"
въ

 

1685

 

г.

 

Стало

 

быть,

 

здѣсь,

 

въэтод

 

„данной"

 

грамотѣ

князя

 

Трубецкаго

 

прямо

  

говорится

   

объ

  

этой

 

Матвеев-
ской

 

церкви,

 

а

 

не

 

о

 

другой

 

какой-либо.

(*)

 

Что

  

мѣста

 

церковный

 

и

 

даже

 

самыя

 

церкви

 

въ

 

ХѴП

 

столѣтіи

 

поку-
пались,

 

это

 

ясно

 

видно

 

изъ

 

той

 

же

 

записи

 

игумена

 

Геласія.
(**)

 

См.

 

грамоту

 

1690

 

г.

 

съ

 

выписью

 

изъ

 

этой

 

„данной"

 

1612

 

года

 

въ

 

Сна-
сопреобр.

 

мопастирѣ

 

и

 

Тул.

 

Еи.

 

Бѣд.

 

I860

 

г.

 

М

 

я

 

10

 

стр.

 

346и

 

427-428,

j

                                                                                                

і
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И

 

такъ,

 

по

 

всѣмъ

 

соображеяіямъ

 

церковь

  

св.

  

еванг.

Матѳея

 

первоначально

 

является

 

намъ

 

такою

 

же

 

древнею

и

 

т^кою

 

же

 

самостоятельною,

 

какъ

 

и

 

сама

 

церковь

 

Ар-
хангельская,

 

переименованная

 

въ

 

Успенскую,

 

къ

 

которой
впослѣдствіи

 

-матвѣевская

 

церковь

 

была

 

присоединена,

 

и

только

 

лишь

 

впослѣдствіи

 

исторія

 

ея

 

сливается*

 

съ

  

исто-

ріею

 

Успенской

 

церкви

 

вслѣдствіе

 

ея

 

присоединенія

 

къ

этой

 

послѣдней

 

церкви.

 

Какова

 

была

 

первоначальная

 

судь-

ба

 

ея,

 

когда

 

именно

 

и

 

кѣмъ

 

она

 

была

 

построена

 

и

  

по

какому

 

случаю,

 

когда

 

именно

 

и

 

кѣмъ

 

была

 

надѣлепа

 

зем-

лею

 

въ

 

пустоши

 

Левшинской,

 

это

 

остается

 

для

 

насъ

 

нѳ-

пзвѣстнымъ.

 

Однако

 

же,

 

судя

 

по

 

самому

 

названію

   

этой
пустоши

 

Левшинскою

 

отъ

 

бывшей

 

прежде

 

на

 

этой

 

пусто-

ши

 

деревни

 

Левшинской,

 

можно

  

полагать,

  

что

  

церковь

св.

 

еванг.

 

Матвея

 

вмѣстѣ

 

съцерковію

 

Мироносицкоюбы-
ла

 

надѣлена

 

землею

 

въ

 

этой

 

пустоши

 

кѣмъ-либо

 

изъ

 

знат-

ныхъ

 

бояръ

 

Левшиныхъ,

 

издавна

 

жившихъ

 

близъ

 

Бѣле-

ва

 

и

 

владѣвшихъ

 

многими

 

помѣстьями

 

(*)

 

изъ

 

коиіъ

 

бо-
яръ

 

одинъ,

 

Семенъ

 

Семеновичъ

 

Левшинъ

 

въ

 

1536

 

г.

 

былъ
даже

 

бѣлевскимъ

 

воеводою

 

и

 

отразилъ

 

нападеніе

 

на

 

Бѣ-

левъ

 

Азовскихъ

 

татаръ.

 

Неизвѣстно

 

такъ

 

же

  

и

  

то,

  

по

какому

 

именно

 

случаю

 

церковь

  

Матвѣевская

 

была

 

при-

соединена

 

къ

 

Успенской

 

соборной,

 

когда

 

она

 

дреждебы-
ла

 

самостоятельною

 

приходской:

 

ни

 

одно

 

изъ

  

вышепри-

веденныхъ

 

свидѣтельствъ

 

объ

 

этой

 

церкви

 

не

 

указываетъ

намъ

 

на

 

причины

 

присоединенія

 

этой

 

церкви

 

къ

 

Успен-
ской.

 

Однако

 

же

 

едва

 

ли

 

можно

 

полагать

 

съ

 

достовѣрно-

стію,

 

чтобы

 

причиною

 

этого

 

присоединенія

 

Матвѣевской

церкви

 

къ

 

Успенской

 

и

 

уничтоженіе

 

ея

 

самостоятельно-

сти

 

было

 

"оскудѣніе

 

средствъ

 

къ

 

содержанію

 

самой

 

церк-

ви

 

и

 

причта.

  

Изъ

 

писцевыхъ

   

межевыхъ

 

книгъ

   

1685

 

г.

видно,

 

что

 

церковь

 

эта

   

и

 

въ

 

ту

 

пору,

 

почти

 

черезъ

 

45
лѣтъ

 

отъ

 

ея

 

присоединенія

 

къ

 

Успенской,

 

еще

 

стояла

 

зда-

ніемъ

 

на

 

прежнемъ

 

же

 

мѣстѣ

 

и

 

имѣлапридѣлъ,

 

устроен-

(*)

 

Есть

 

книга

 

„историческое

 

сказаніе

 

о

 

дворянахъ

 

Левшиныхъ"

 

1812
г.

 

Интересно

 

было

 

бы

 

знать,

 

невладѣли

 

ли

 

въсамомъдѣлѣ,

 

и

 

до

 

какого

 

вре-

мени,

 

бояре

 

Левшины

 

пустошью

 

или

 

деревнею

 

Левшинскою,

 

и

 

не

 

было

 

ли

неяцу

 

ними

 

въ

 

XVI

 

в.

 

Матвѣя

 

Левшина?

 

Если

 

владѣли

 

и

 

былъМатвѣй

 

Лев-
шинъ,

 

тоедвали

 

неонъесли

 

не

 

построилъэту

 

церковь,

 

то

 

надімплъ

 

и

 

землею.
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,

 

ный

 

въ

 

ней

 

цослѣ

 

1630

 

г.

 

причтъ

 

же

 

этой

 

перкви

 

былъ

обезпеченъ

 

землею,

 

составлявшею

 

въ

 

тѣ

 

времена

 

главный

источникъ

 

доходовъ

 

для

 

причта;

 

при

 

томъ

 

же

 

образова-
ніе

 

раскола

 

и

 

отдѣленіе

 

отъ

 

церкви

 

значительной

 

части

прихожанъ,

 

а

 

вслѣдствіе

 

того

 

и

 

оскудѣніе

 

добровольныхъ
приношеній

 

въ

 

пользу

 

причта

 

этой

 

церкви

 

пе

 

могло

 

еще

совершиться

 

прежде,

 

чѣмъ

 

было

 

предпринято

 

исправле-

ніе

 

церковныхъ

 

книгъ

 

Никономъ

 

и

 

совершилось

 

самое

отдѣленіе

 

приверясенцевъ

 

старопечатныхъ

 

кпигъ

 

отъ

 

церк-

ви:

 

нужно

 

по

 

этому

 

полагать,

 

что

 

средства

 

къ

 

содержа-

ние

 

этой

 

церкви

 

и

 

причта

 

ея

 

были

 

не

 

бѣднѣе

 

другихъ

градскихъ

 

церквей

 

и

 

причиною

 

присоединенія

 

ея

 

къ

 

Ус-
•

 

пенской

 

было

 

что-нибудь

 

другое,

 

а

 

не

 

оскудѣніе

 

средствъ.

Основываясь

 

же

 

на

 

чрезвычайной

 

простотѣ

 

тогдапшхъ

нравовъ

 

и

 

принимая

 

во

 

внпманіе

 

то

 

обстоятельство,

 

что

церкви

 

въ

 

ту

 

пору

 

нерѣдко

 

строились

 

самими

 

же

 

свя-

щенниками

 

(*)

 

и

 

потомъ

 

какъ

 

бы

 

какая-нибудь

 

собствен-
ность

 

переходили

 

по

 

„записямъ"

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ

 

отъ

отца

 

къ

 

сыну,

 

отъ

 

брата

 

къ

 

брату,

 

отъ

 

тестя

 

къ

 

зятю,

 

л

даже

 

продавались

 

въ

 

случаѣ

 

невозможности

 

удержать

 

за

своимъ

 

родомъ

 

церковное

 

мѣсто,(**)

 

мы

 

скорѣе

 

можемъ

думать,-

 

что

 

причиною

 

прпсоединенія

 

Матвеевской

 

церкви

къ

 

Успенской

 

былъ

 

переходъ

 

владѣнія

 

церковнымъ

 

мат-

веевскимъ

 

мѣстомъ

 

къ

 

одному

 

изъ

 

священниковъ

 

Успен-
ской

 

ц.

 

или

 

по

 

наслѣдству

 

отъ

 

кого

 

нибудь

 

изъ

 

родиыхъ

или

 

же

 

чрезъ

 

покупку

 

этого

 

мѣста

 

у

 

одного

 

изъ

 

священ-

никовъ

 

Матвѣевской

 

церкви,

 

не

 

могшаго удержать

 

егоза,

своимъ

 

родомъ.

 

Примѣръ

 

подобнаго

 

сліянія

 

двухъ

 

церк-

вей

 

въ

 

одну

 

съ

 

уничтоженіемъ

 

самостоятельности

 

одной
'изъ

 

нихъ

 

мы

 

видимъ

 

на

 

церквахъ

 

Стефановской

 

и

 

Сер-
гіевской.

 

Изъ

 

сохранившейся

 

до

 

нашего

 

времени

 

въ

 

под-

линнике

 

„поступной

 

земли"

 

игумена

 

Геласія

 

видно,

 

что

отецъ

 

его,

 

игумена

 

Геласія,

 

попъ

 

Иванъ

 

въ

 

1613

 

г.

 

ву-

(*)

 

Въ

 

писцовыхъ

 

книгахъ

 

1630

 

г.

 

мы

 

часто

 

встрѣчаемъ

 

на

 

это

 

указаніе:
„а

 

всякое

 

церковное

 

строеніе

 

попа

 

такою-то" ,

 

говорится

 

въ

 

нихъ;

 

но

 

все-
го

 

аснѣе

 

это

 

видно

 

изъ

 

извѣстной

 

поступной

 

записи

 

игумена

 

Геіасія.
(**)

 

Доказательство

 

этому

 

мы

 

находямъ

 

въ

 

поступной

 

записи

 

игумена

 

Ге-
ласія,

 

гдѣ

 

сказано:

 

„А

 

будетъ

 

намъ

 

сергіевское

 

церковное

 

мѣсто

 

невозмож-

но

 

держати

 

и

 

намъ

 

то

 

мѣсто

 

продать

 

или

 

другъ

 

у

 

друга

 

скупити,

 

какъ

 

цв-
на

 

возметъ".

 

См.

 

эту

 

запись

 

въ

 

Бѣд.

 

Богородицер.

 

церкви,
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пилъ

 

церковное

 

сергіевское

 

мѣсто,

  

которое

  

потомъ

 

пе-

решло

 

къ

 

сыну

 

его

 

Петру,

 

брату

 

Геласія,

 

а

 

самъ

  

Гела-
сій

 

бывшій

 

въ

 

міру

 

попъ

 

Григорій,

 

купилъ

 

въ

 

1619

 

го-

ду

 

стефановское

 

церковное

 

мѣсто

 

съ

 

одною

 

при

 

немъ

 

вет-

хою

 

церковію,

 

имѣя

 

въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

 

полное

  

пра-

во

 

на

 

владѣніе

 

сергіевскимъ

 

мѣстомъ

 

въ

 

равной

 

части

 

съ

братомъ

 

своимъ

 

Петромъ,

 

и

 

потомъ

 

онъ,

 

игуменъ

 

Гела-
сій,

 

послѣ

 

смерти

  

своего

 

зятя,

  

и

  

дочь

 

его,

   

вдовая

 

по-

подья

 

Ксенія,

 

послѣ

 

1647

 

г.

 

съ

 

своими

 

дѣтьми

  

пожало-

ванная

 

тѣмъ

 

церковнымъ

   

мѣстомъ,— по

 

„поступной

  

за-

писи"

 

въ

 

1650

 

г.

 

уступили

 

шіпу

 

Петру

  

одну

   

половину

обоихъ

 

церковныхъ

 

мѣстъ

 

съ

 

всякимъ

 

церковнымъ

 

стро-

еніемъ,

 

книгами,

 

иконами

 

и

 

колоколами,

 

и

 

съ

 

усадебнымъ
мѣстомъ,

 

пашнями,

 

лугами,

 

мельницею,

 

ругою

 

и

 

госуда-

ревымъ

 

жалованьемъ

 

и

 

съ

 

церковными

 

доходами,

 

въ

 

вѣч-

ное

 

потомственное

 

владѣніе.

 

Это

  

было

  

первымъ

  

шагомъ

въ

 

сліянію

 

двухъ

 

церквей

 

въ

 

одну.

 

Когда

 

же

 

впослѣдст-

віи

 

дьячекъ

 

села

 

Ивановскаго

 

Іосифъ

 

Поликарновъ,

 

под-

поивши

 

зятя

 

игумена

 

Геласія,

 

попа

 

Ивана,

 

обманно

 

вы-

манилъ

 

у

 

него

 

поступную

 

запись

 

на

 

его

   

жеребей,

   

сде-
лался

 

попомъ

 

и

 

одинъ

 

завладѣлъ

 

всѣми

 

доходами

 

и

 

угодь-

ями

 

церквей

 

(тефановской

 

и

 

Сергіевской,

 

то

  

изчезла

  

и

послѣдняя

 

тѣнь

 

.самостоятельности

 

Сергіевской

 

церкви.(*)
Судя

 

по

 

этому,

 

очень

 

легко

 

мы

   

можемъ

   

предположить,

что

 

и

 

Матвѣевской

 

церкви

 

судьба

 

была

 

такая

 

же.

 

Очень
могло

 

быть,

 

что

 

въ

 

видахъ

 

увеличенія

 

средствъ

  

къ

   

сво-

ему

 

содержание

 

какой

 

либо

 

Успенскій

 

соборный

 

священ-

никъ

 

купилъ

 

или

 

удержалъ

 

за

 

собою

 

доставшися

 

ему

 

по

наслѣдству

 

церковное

 

матвѣевское

 

мѣсто,

 

обратилъ

 

Мат-
вѣевскую

 

церковь

 

въ

 

придѣльнуго

 

къ

 

соборной,

 

а

 

потомъ

передалъ

 

въ

 

свой

 

родъ;

 

сначала

 

служба

 

совершалась

   

въ

самой

 

же

 

Матвѣевской

 

церкви

 

по

 

временамъ,

  

а

 

потомъ

съ

 

обветшаніедъ

 

зданія

 

этой

 

церкви

 

и

 

служба

  

изъ

  

нея

перенесена

 

была

 

въ

 

устроенный

 

при

 

соборѣ

 

придѣлъ

 

еванг.

Матѳія,

 

и

 

тогда

 

изчезла

 

послѣдняя

 

тѣнь

 

самостоятельно-

сти

 

этой

 

церкви.

 

Подтвержденіе

 

этому

 

мы,

 

кажется,

 

имѣ-

емъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

фактѣ:

 

писцевыя

 

межевыя

 

книги1685

(*)

 

См,

 

истор.

 

Богородицер.

 

ц.
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года,

 

говоря

 

о

 

землѣ

 

церкви

 

ев.

 

Матвея,

 

упоминаюта

 

объ

одномъ

 

только

 

свящеппикѣ

 

этой

 

церкви

 

Аѳанасіѣ

 

Миро-

новѣ

 

и

 

по

 

его

 

сказкѣ

 

да

 

по

 

указу

 

Алсксѣя

 

Михайловича
и

 

грамотѣ

 

1651

 

г.

  

укрѣпляютъ

 

эту

 

землю

 

за

 

церковью

еванг.

 

Матвея,

 

тогда

 

какъ,

 

говоря

 

о

 

церкви

 

соборной

 

Ус-
пенской,

 

онѣ

 

уномпнаютъ

 

о

 

томъ

 

же

 

священникѣ

 

и

 

дья-

конѣ

 

п

 

по

 

ихъ

 

сказкѣ

 

укрѣпляютъ

 

землюза

 

Успепскогоц.пу-
стоши

 

Володпнской,

 

а

 

потомъ

 

отдѣльно

 

говорятъ

 

о

 

дьячкѣ

Аѳонкѣ

 

Курдюиовѣ

 

и

 

по

 

его

 

сказкѣукрѣпляютъ

 

землюза

 

тою

же

 

церковью;

 

равнымъ

 

образомъ,говоря

 

о

 

прочихъ

 

церввахъ

въ

 

городѣ,

 

эти

 

книги,

 

за

 

немногими

 

пшпоченіями,

 

упомп-

наютъ

 

о

 

священникахъ

 

и

 

дьячкахъ

 

вмѣстѣ

 

ипоихъсказ-

камъ

 

укрѣпляютъ

 

землю

 

за

 

церквами,

 

при

 

которыхъ

 

они

служатъ,

 

или

 

лучше

 

сказать

  

за

 

ними

 

самими,(*)

 

потому

что

 

они

 

имѣли

 

право

 

продавать

 

и

 

отказывать

 

по

 

наслѣд-

ству

 

свои

 

„жеребьи",

 

пли

 

участки

 

своимъ

 

преемникамъ,

какъ

 

собственность.

 

Такое

 

упоминаніе

 

писцевыхъ

 

меже-

выхъ

 

кнпгъ

 

едва

 

ли

 

не

 

указываете

 

на

 

то,

 

что

 

попъ

 

Аѳа-

пасій

 

Мироповъ,

 

сынъ

 

извѣстнаго

 

по

 

своимъ

 

подписямъ

подъ

 

разныя

 

челобитныя,

 

соборнаго

 

попа

 

Мирона,

 

былъ
единственнымъ

 

владѣтелемъ

 

церковной

 

земли

 

Матвѣевской

церкви;

 

а

 

такое

 

владѣніе

 

этою

 

землею

 

было

 

возможно

 

лишь

вслѣдствіе

 

покупки

 

матвѣевскаго

  

церковнаго

   

мѣста

 

или

наслѣдства

 

еще

 

отцемъ

 

его,

 

соборнымъ

 

же

 

попомъ

 

Ми-
рономъ.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

очень

 

могло

 

быть,

 

что

 

церковь

Матвѣевская

 

фактически

 

соединилась

 

съ

 

Успенскою

   

не

позднѣе

 

1641

 

г.,

 

но

 

грамота

 

на

 

владѣніе

 

землею

 

Матвѣ-

евской

 

ц.

 

дана

 

была

 

лишь

 

въ

 

1651

 

г.

 

одному

 

изъ

  

свя-

щенниковъ

 

Успенской

 

ц.,

 

и

 

едва

 

ли

 

не

 

попу

 

Мирону,—
какъ

 

крѣпостной

 

актъ.

 

И

 

если

 

это

  

дѣйствительно

 

было
такъ,

 

то

 

съ

 

достовѣрностію

 

мояшо

 

сказать,

 

что

 

первона-

чально,

 

около

 

1641

 

года,

 

особеннаго

 

придѣла

 

еванг.

 

Мат-
вея

 

не

 

было

 

еще

 

устроено

 

при

 

соборной

 

Успенской

  

ц.,

но

 

таже

 

самая

 

церковь

 

ев.

 

Матвея

 

за

 

крѣпостыо,

 

на

 

по-

садѣ

 

стоявшая,

 

была

 

обращена

 

въ

 

придѣлъ,

 

впослѣдствіп

же,

 

когда

 

Матѳіевская

 

ц.

   

пришла

 

въ

 

ветхость,

 

при

 

Ус-
пенской

 

былъ

 

устроенъ

 

новый

 

придѣлъ.

 

Тоже

 

вѣроятно

было

 

и

 

съ

 

древнимъ

 

Архангельскимъ

 

соборомъ:

 

первоиа-

(*)

 

См.

 

выпись

 

изъ

 

писцевыхь

 

межевыхъ

 

кігагъ

 

1685

 

г.

 

въБѣл.

 

Троицк,

 

ц.

и

 

вышеприведенныд

 

выписки

 

изъ

 

иихъ

 

о

 

аемллхъ

 

церквей

 

Усиепскон

 

и

 

Мат*
вѣевскон.
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чально

 

онъ

 

былъ

 

обращенъ

 

въ

 

придѣльную

 

церковь,

 

а

когда

 

обветшалъ,

 

тогда

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

былъ

 

устроенъ

вновь

 

придѣлъ

 

архангела

 

Михаила.

 

Так.

 

обр.

 

около

 

1641
г.

 

могла

 

быть

 

устроена

 

только

 

одна

 

Успенская

 

вновь,

 

а

выѣсто

 

придѣловъ

 

могли

 

еще

 

существовать

 

тѣже

 

самыя

соборная

 

Архангельская

 

и

 

Матѳіевская

 

церкви,

 

о

 

коихъ

упоминается

 

въ

 

писцовыхъ

 

книгахъ

 

1630

 

г.

 

какъ

 

сомо-

стоятедьныхъ

 

тогда.

Въ

 

приведеиномъ

 

выше

 

свидѣтельствѣ

 

писцовыхъ

 

и

 

ме-

жевыхъ

 

книгъ

 

о

 

существовании

 

соборной

 

Архангельской,
а

 

впослѣдствіи

 

Успенской

 

церкви

 

въ

 

XVII

 

столѣтіи

 

ниче-

го

 

не

 

говорится

 

о

 

томъ,

 

что

 

соборная

 

церковь

 

въ

 

этомъ

столѣтіи

 

была

 

ручкною.

 

Однако

 

же

 

не

 

подлеяштъ

 

ни

 

малѣй-

шему

 

сомнѣнію,

 

что

 

церковь -эта

 

въ

 

XVII

 

ст.

 

пользова-

лась

 

ругою,

 

или

 

государевымъ

 

жалованьемъ

 

сначала

 

изъ

приказа

 

болыпаго

 

дворца

 

въ

 

Москвѣ,

 

потомъ

 

съ

 

1658

 

г.

по

 

1666

 

г.

 

изъ

 

бѣлевскихъ

 

таможныхъ

 

доходовъ,

 

а

 

за-

тѣмъ,

 

когда

 

таможня

 

бѣлевская

 

была

 

отдана

 

на

 

откупъ,

руга

 

получалась

 

отъ

 

откупщика.

 

Свѣдѣніе

 

объ

 

этомъ

 

со-

хранилось

 

въ

 

извѣстной

 

челобитной

 

бѣлевскихъ

 

ружныхъ

поповъ,

 

а

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

и

 

соборнаго

 

попа

 

Мирона,

 

по-

данной

 

царю

 

Алексѣю

 

Михайловичу

 

въ

 

1667

 

г.

 

по

 

слу-

чаю

 

невыдачи

 

имъ

 

руги

 

откупщикомъ

 

за

 

1666

 

и

 

1667

 

г.

Въ

 

челобитпой

 

этой

 

сказано:

 

„быотъ

 

челомъ

 

богомольцы
государевы

 

города

 

Бѣлева

 

рулшыхъ

 

церквей

 

соборные

 

Ус-
пенской

 

церкви

 

пспъ

 

Миронъ

 

збратіею".(*)

 

Когда

 

именно

соборная

 

церковь

 

начала

 

пользоваться

 

ругою

 

и

 

по

 

какое

время

 

продолжалась

 

выдача

 

ружныхъ

 

денегъ,

 

достовѣр-

ныхъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

этомъ

 

не

 

сохранилось.

 

Однако

 

же,

 

при-

нимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

о

 

,,государевѣ

 

жалованьѣ",

 

го-

довой

 

ругѣ

 

церквей

 

Стефановскойи

 

Сергіевской,

 

священ-

ники

 

коихъ

 

Иванъ

 

и

 

Василій

 

подписались

 

подъ

 

этою

 

че-

лобитного,

 

упоминается

 

еще

 

въ

 

„выписи

 

изъ

 

писцевыхъ

кнпгъ

 

письма

 

и

 

дозору

 

Микиѳора

 

Семеновича

  

Бибикова

(*)

 

Въ

 

напечатанной

 

въ

 

X»

 

24

 

Тул.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1868

 

г.

 

сказано

 

соборной

 

Ар-
хангельской

 

церкви

 

попъ

 

Миронъ ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

подписи

 

подъ

 

челобпт-
ною

 

показапъ

 

пё

 

Миронъ,

 

а

 

соборный

 

усненскій

 

попъ

 

Митрофаиъ.

 

Здѣсь

 

вы-

шелъ

 

какой-то

 

недосмотръ

 

съ

 

моей

 

стороны

 

при

 

разборѣ

 

челобитной.

 

Неимѣя

подъ

 

руками

 

руконпсп,

 

не

 

могу

 

сказать,

 

въ

 

чемъ

 

тутъ

 

ошибка;

 

но

 

кажется,

вѣрнѣе:

 

соборный

 

успенскій

 

попъ

 

Миронъ.
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да

 

подъячего

 

Докучая

 

Аврамова

 

122

 

(1614)

 

году"

 

(*)

 

и

потомъ

 

въ

 

челобптныхъ

 

тѣхъ

 

же

 

церквей

 

дьячка

 

Мартин-
ки

 

1697

 

г.

 

и

 

попа

 

Ивана

 

Мартипова

 

1712

 

г.,(**)

 

и

 

что

съ

 

другой

 

стороны,

 

кромѣ

 

одной

 

только

 

соборной,

 

всѣ

 

про-

чія

 

церкви,

 

священники

 

коихъ

 

подписались

 

подъ

 

тою

 

же

челобитного,

 

названы

 

въ

 

писцовыхъ

   

межевыхъ

   

книгахъ

1685

 

г.

 

ружными,

 

можно

 

полагать,

 

что

 

и

 

соборная

 

цер-

ковь

 

пользовалась

 

ругою

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

XVII

 

столѣтія

и

 

въ

 

XVIII

 

ст.

 

нѣкоторое

 

время,

 

если

 

недосамаго

 

1775
г.

 

когда

 

были

 

уничтожены

 

внутреннія

 

таможни

 

и

 

заставы

по

 

городамъ,

 

а

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

и

 

бѣлевская

 

таможня,

 

изъ

доходовъ

 

которой

 

шла

 

руга

 

бѣлевскимъ*

 

церквамъ.

 

Нача-
ломъ

 

же

 

иолученія

 

руги

 

бѣловскими

 

церквами

  

изъ

 

цар-

ской

 

казны,

 

или

 

„приказа

 

большаго

 

дворца",

 

завѣдывав-

шаго

 

доходами

 

и

 

расходами

 

царскаго

 

дворца,

 

едва

 

ли

 

не

слѣдуетъ

 

считать

 

1565

 

г.,

 

когда

 

царь

 

Іоаннъ Васильевпчъ
Грозный

 

былъ

 

въ

 

Бѣлевѣ

 

съ

 

своими

 

опричниками

 

и

 

при-

казалъ

 

творить

 

"всегдашнее

  

поминовеніе

  

по

 

Бѣлевскимъ

князьямъ

 

въ

 

Спасопреображенскомъ

  

монастырѣ,

 

какъ

 

то

значится

 

въ

 

монастырскомъ

 

синодикѣ.(***)

 

Такъ

 

какъ

 

Бѣ-

левъ

 

былъ

 

Грознымъ

 

причисленъ

 

къ

  

опричинѣ,(****)

 

то

очень

 

могло

 

быть,

 

что

 

бывши

 

лично

 

въ

 

Бѣлевѣ,

 

какъ

 

своемъ

городѣ,

 

онъ

 

приказалъ

 

во

 

всѣхъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

немъцерк-

вахъ,

 

творить

 

„царское

 

богомолье",

 

и

 

положилъ

 

выдавать

церквамъ

 

ругу

 

изъ

 

доходовъ

 

своего

 

дворца.

Дальнѣйшая

 

исторія

 

Успенской

 

ц.

 

представляется

 

памъ

весьма

 

темною.

 

Изъ

 

бгромнаго

 

періода

 

времени,

 

отъ

 

1685
года

 

и

 

по

 

1776

 

годъ,

 

когда

 

заложено

 

было

 

настоящее

каменное

 

зданіе

 

Успенской

 

ц.,

 

извѣстно

 

лишь

 

весьма

 

не-

многое.

 

Такъ

 

извѣстно,

 

напримѣръ,

 

изъ

 

надписи

 

на

 

ир-

мологіѣ

 

1697

 

г.,

 

что

 

въ

 

1702

 

г.

 

церковь

 

эта

 

существо-

вала

 

еще

 

съ

 

двумя

 

придѣлами,

 

собора

 

архангела

 

Михаи-
ла

 

и.прочихъ

 

безплотныхъ

 

силъ

 

и

 

святаго

 

ап.

 

и

 

еван-

гелиста

 

Матвея;

 

(*****)

 

извѣстно

 

такъ

 

же

 

то,

 

что

 

около

 

1719

(*)

 

См.

 

оп.

 

Богородицер.

 

ц.

 

въ

 

Тул.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1868

 

г.

 

№

 

22.
(**)

 

См.

 

Тул.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1868

 

г.

 

№

 

24

 

и

 

1869

 

г.

 

№

 

1-й.
(***)

 

См.

 

Тул.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1864

 

г.

 

№22

 

стр.

 

484,

 

такъ

 

же

 

уАфрем.

 

иві

камер,

 

оп.

 

Бѣлева.

(****)

 

См.

 

въ

 

9

 

т.

 

Воен.

 

Енц.

 

„опричина"

 

стр.

 

571.
(*****)

 

См.

 

эту

 

надпись

 

на

 

ирмологіе

 

1697

 

г.

 

въ

 

Усп.

 

ц.

 

и

 

ниже

 

въ

 

сі,

•

    

Щ

 

принадл.

 

церкви.

                                                                              

,
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года

 

шла

 

рѣчь

 

о

 

построены

 

Успенской

 

церкви

 

камен-

нымъ

 

зданіемъ

 

по

 

желанію

 

„подъячихъ

 

и

 

посадскихъ

 

лю-

дей"

 

при

 

помощи

 

стольника

 

Ивана

 

Щепотьева,

 

но

 

дѣло

о

 

построеніи

 

ея

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

не

 

увѣнчалось

 

успѣхомъ,

потому

 

что

 

Щепотьевъ

 

умеръ

 

5

 

апрѣля

 

1719

 

г.

 

агородъ

весь

 

весною

 

того

 

же

 

года

 

выгорѣлъ

 

такъ

 

что,

 

крѣпость,

соборъ,

 

воеводская

 

канцелярія,

 

острогъ

 

и

 

прочія

 

зданія
въ„рубленомъ

 

городѣ"бы

 

ли

 

превращены

 

въ

 

развалины,

 

на

 

по-

садѣ

 

же

 

„монастыри

 

и

 

церкви

 

Божіи

 

и

 

жилые

 

домывсѣ

выгорѣли

 

до

 

основанія"

 

(*)
Свѣдѣніе

 

о

 

намѣреніи

 

„подъячихъ

 

и

 

лосадскихъ

 

лю-

дей"

 

построить

 

соборную

 

церковь

 

каменнымъ

 

зданіемъ
при

 

помощи,

 

жившаго

 

тогда

 

въ

 

Москвѣ,

 

стольника

 

Ива-
на

 

Щепотьева

 

сохранилось

 

до

 

нашего

 

времени

 

въ

 

пись-

мѣ

 

этого

 

стольника

 

Ивана

 

Щепотьева

 

къ

 

архимандриту

Глѣбу,

 

бывшему

 

#)гда

 

настоятелемъ

 

белевскаго

 

Спасопре-
ображенскаго

 

монастыря.

 

Въ

 

октябрѣ

 

1718

 

г.

 

Щепотьевъ
изъ

 

Москвы

 

писалъ

 

архимандриту

 

Глѣбу

 

между

 

прочимъ

слѣдующее,

 

касающееся

 

собственно

 

соборной

 

Успенской
ц.:

 

„Еще

 

жъ

 

прошу:

 

намѣреніе

 

мое

 

есть,

 

чтобъ

 

въ

 

го-

роде

 

соборную

 

церковь

 

построить

 

каменную

 

и

 

желали

 

то-

го

 

города

 

подъячіе

 

и

 

посадекіе

 

люди

 

и

 

писали

 

ко

 

мнѣ,

чтобъ

 

церковь

 

Божію

 

строить,

 

и

 

мѣста

 

хотѣли

 

дать

 

близъ
казачьей

 

слободы,

 

чтобъ

 

гдѣ

 

кирпичь

 

дѣлать,

 

и

 

глину

брать,

 

и

 

камень

 

на

 

извѣсгь

 

жечь.

 

Пожалуй,

 

не

 

остави

насъ

 

и

 

подрядчиковъ

 

позволь,

 

ваша

 

святыня,

 

нанимать,

чтобъ

 

кирпичь

 

дѣлать;

 

и

 

будетъ

 

мастеровъ

 

нѣтъ,

 

я

 

съ

Москвы

 

подряжу.

 

Пожалуй

 

прославь

 

свое

 

имя,

 

какъ

 

и

бывшій

 

архимандритъ

 

Іовъ

 

(предмѣстникъ

 

Глѣба,

 

постро-

ившій

 

почти

 

всѣ

 

монастырскія

 

церкви

 

деселѣ

 

существу-

ющія

 

каменнымъ

 

зданіемъ)

 

въ

 

монастырѣ

 

многой

 

трудъ

показалъ,

 

такъ

 

же

 

и

 

ваша

 

святыня

 

( постарайся

 

о

 

церкви

Божіей.

 

И

 

человѣку

 

своему

 

я

 

о

 

томъ

 

писалъ,

 

чтобъ

 

онъ

дѣлалъ

 

по

 

согласно

 

съ

 

твоимъ

 

благословеніемъ

 

и

 

обо

 

всемъ

докладывался

 

у

 

тебя.

 

При

 

семъ

 

писаніи

 

Иванъ

 

Щопоть-
евъ

 

челомъ

 

быо"

 

(**)

(*)

 

См.

 

ц.

 

лѣт.

   

Бабк.

 

стр.

 

376

 

въ

  

Воскр.

 

ц.

 

Тул.

 

Еп.

 

Вѣд.

   

1867

  

г.

$

 

21

 

и

 

у

 

Афремова.
(**)

 

См.

 

Тул.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

1866

 

г.

 

№

 

17

 

стр.

 

169

 

и

 

170.
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ОБУЧВНІЕ

 

ГРАМОТНОСТИ.
(Изъ

 

дидактики

 

для

 

учителей

 

начальныхъ

 

школъ.)

Начальное

 

обученіе

 

чтенію.

Обученіе

 

вообще

 

должно

 

начинать

 

съ

 

предметныхъ

 

уро-

кѳвъ

 

и

 

ни

 

какъ

 

не

 

съ

 

книги,

 

предполагающей

 

въ

 

уче-

нпкѣ

 

пзвѣстную

 

долю

 

развитія

 

ума,

 

языка,

 

руки,

 

глаза

и

 

проч.

 

Приступить

 

же

 

къ

 

обученію

 

грамотѣ

 

все-таки

слѣдуетъ

 

по-скорѣе:

 

нужно

 

учителю

 

постараться

 

заин-

тересовать

 

ученнковъ

 

и

 

ихъ

 

родителей.

 

Послѣдніе

 

не

 

при-

выкли

 

видѣть

 

въ

 

дѣтяхъ

 

быстрыхъ

 

успѣховъ,

 

но

 

узнав-

ши,

 

что

 

наши

 

школы

 

обучаютъ

 

и

 

скоро

 

и

 

хорошо,

 

они,

если

 

только

 

учитель

 

станетъ

 

слишкомъ

 

медлить,

 

останут-

ся

 

не

 

довольны.

 

Если

 

же

 

скоро

 

прист^имъ

 

къ

 

ученью,

и

 

дѣло

 

наше

 

пойдетъ

 

успѣшно;

 

то

 

обрадуемъ

 

родителей,
а

 

въ

 

ученикахъ

 

возбудпмъ

 

энергію.

 

Все

 

это

 

говорить

 

въ

пользу

 

того,

 

что

 

долго

 

останавливаться

 

на

 

подготовитель-

ныхъ

 

бесѣдахъ

 

и

 

упражненіяхъ

 

не

 

слѣдуетъ.

Какъ

 

начать,

 

щюдолоюать

 

и

 

оканчивать

 

обученіе

 

гра-

мотѣ?

 

Если

 

всякій

 

урокъ

 

начинается

 

бесѣдою,

 

то

 

тѣмъ

болѣе

 

первый.

 

Предметомъ

 

ея

 

бываетъ

 

краткое

 

и

 

простое

иредложеніе,

 

или

 

даже

 

одно

 

знакомое

 

дѣтямъ

 

слово.

 

По-
ложимъ,

 

что

 

было

 

уже

 

нѣсколько

 

уроковъ

 

и

 

нужно

 

озна-

комить

 

учениковъ

 

съ

 

новымъ

 

для

 

нихъ

 

звукомъ

 

Н.

 

Нуж-
но,

 

чтобы

 

они

 

запомнили

 

очертаніе

 

этой, буквы

 

и

 

ея

 

от-

ношеніе

 

къ

 

другимъ.

 

Вы

 

спрашиваете:

 

путаютъ

 

ли

 

лоша-

ди

 

ноги?...

 

Какія

 

ноги

 

ей

 

путаютъ?...

 

Какъ?.,.

 

Скалште
же:

 

„лошади

 

путаютъ

 

(перевязываготъ)

 

ноги"

 

Ученики

 

про-

изпосятъ

 

это

 

предложеніе

 

съ

 

остановкой

 

послѣ

 

всякаго

слова,

 

потомъ—послѣ

 

всякаго

 

слога

 

и

 

всѣмъ

 

этимъ

 

по-

слѣдовательно

 

достигаютъ

 

понятія,

 

что

 

наша

 

рѣчь

 

состоитъ

изъ

 

словъ,

 

слова—изъ

 

слоговъ,

 

а

 

слоги—изъ

 

звуковъ.Да-
лѣе

 

учитель

 

пишетъ

 

на

 

доскѣ

 

букву

 

Н

 

и

 

находитъ

 

сход-

ство

 

ея

 

формы

 

съ

 

связанными

 

лошадиными

 

ногами.Этотъ
пріемъ

 

тѣмъ

 

хорошъ,

 

что

 

ученики

 

легко

 

припоминаютъ

форму

 

буквъ

 

по

 

ихъ

 

эмблемамъ.

 

Если

 

же

 

учитель

 

хочетъ

сдѣлать

 

урокъ

 

надъ

 

однимъ

 

словомъ,

 

при

 

передачѣ

 

напр.

буквы

 

К,

 

то

 

спрашиваетъ:

 

есть-ли

 

у

 

твоего

 

отца

 

лошадь?...
Какъ

 

она

 

называется

 

еще?..,

 

А

 

видали-ли

 

вы,

 

какъ

 

она
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становится

 

на

 

дыбки?...

 

Сказавъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

еще

д Ва—три

 

слова,

 

можетъ

 

наиисать

 

на

 

доскѣ

 

букву

 

К

 

и

выяснить

 

сходство

 

ея

 

очертанія

 

съ

 

конемъ,

 

когда

 

онъ

 

ста-

новится

 

на

 

заднія

 

ноги.

 

Далѣе

 

чрезъ

 

прибавленіе

 

къ

 

ней
другйхъ

 

звуковъ,

 

составляетъ

 

слово

 

КОН.

 

Или:

 

проходите

вы

 

звукъ

 

Р.

 

Берете,

 

положимъ,

 

слово

 

РУКА,

 

бесѣдуете

о

 

ней,

 

розлагаете,

 

находите,

 

нто

 

первый

 

звукъ

 

въ

 

этомъ

словѣ

 

Р,

 

пишете

 

его

 

на

 

доскѣ,

 

закрепляете

 

представленіе
о

 

немъ

 

сгибомъ

 

руки

 

къ

 

головѣ,

 

рычаньемъ

 

собаки

 

и

 

т.

п.

 

Когда

 

всѣ

 

ученики

 

разложатъ

 

на

 

звуки

 

первый

 

слогъ

„РУ",

 

то

 

приставляете

 

къ

 

написанному

 

надоскѣ

 

Р

 

бук-
ву

 

У,

 

переставляете,

 

пишете

 

опять

 

РУ,

 

прибавляете

 

К=
РУК....

 

РУКА,

 

показываете

 

иечатную

 

букву,

 

составляете

тоже

 

слово

 

изъ

 

печатпыхъ

 

буквъ,-

 

ученики

 

прочитываютъ,

выписываютъ

 

форму

 

Р

 

и

 

потомъ

 

списываютъ

 

съ

 

доски

 

по

печатному

 

РУКА.
Такъ

 

изучаются

 

всѣ

 

звуки,

 

сперва—гласныя—главныя

основныя:

 

А,

 

У,

 

О,

 

потомъ

 

составныя:

 

Я

 

(ІА),

 

10

 

(ІУ),
Е

 

(10),

 

Ы

 

(ЪИ).

 

Послѣ

 

основныхъ

 

проходятся

 

согласный:

а)

 

губныя,

 

б)

 

небныя,

 

в)

 

горловыя

 

и

 

г)

 

шипящія.

 

Шипя-
щія

 

выучиваются

 

послѣ

 

всѣхъ

 

потому,

 

что

 

не

 

совсѣми

гласными

 

они

 

сочетаваются,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

потому,

что

 

на

 

этихъ

 

звукахъ

 

можно

 

лучше

 

научить

 

правильно-

му

 

письму.

И

 

такъ

 

урокъ

 

начинается

 

съ

 

разбора

 

цѣлаго

 

предло-

женія,

 

продолжается

 

дѣленіемъ

 

его

 

до

 

мельчайшихъ

 

ча-

стей

 

и

 

оканчивается

 

соединеніемъ

 

звуковъ

 

въ

 

одно

 

слово.

Изъ

 

всѣхъ

 

звуковъ

 

человѣкъ

 

любитъ

 

и

 

выбираетъ

 

гормо-

ішческіе.

 

Эти

 

звуки

 

есть

 

въ

 

прпродѣ

 

и

 

у

 

животныхъ.'
Учитель,

 

знакомя

 

учениковъ

 

съ

 

звуками,

 

долженъ

 

указы-

вать

 

на

 

животныхъ,

 

кои

 

издаютъ

 

изучаемые

 

звуки,

 

когда

слышатся

 

они

 

въ

 

природѣ,

 

представлять

 

фигуру

 

буквы

 

на

пальцахъ,

 

всемъ

 

тѣлѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

Буквы

 

пишутся

 

сперва

 

пе-

чатнымъ

 

шрифтомъ,

 

когда

 

же

 

ученики

 

довольно

 

ознако-

мятся

 

съ

 

печатного

 

ихъ

 

формою,

 

то

 

переходятъ

 

и

 

къ

 

пи-

сьменному

 

ихъ

 

изображенію.

 

Все

 

это

 

дѣлается

 

на

 

доскахъ

грифелемъ.
Книги

 

даются

 

послѣ

 

нѣсколькихъ

 

уроковъ

 

какъ-бы

 

въ

награду

 

и

 

для

 

возбуяіденія

 

энергіи,

 

но

 

только

 

не

 

на

 

домъ.

Ттеніе

 

идетъ

 

хоровое

 

подъ

 

такта,

 

или

 

въ

 

одиночку.
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1-й

 

урокъ

 

no

 

оиученію

 

грцмотѣ.

 

Уроку

 

предшествует:!
нѣсколько

 

вопросовъ

 

о

 

домѣ

 

и

 

домапшихъ:

 

дѣдушкѣ,

 

ма-

мѣ,

 

сестрахъ

 

и

 

пр.

 

А

 

кто

 

изъ

 

всѣхъ

 

насъ

 

болѣе

 

приго-

лубливаете,

 

ласкаетъ,

 

гладитъ,

 

одѣваетъ

 

насъ,

 

помо-

гаете...? .....

 

А

 

кто

 

готовить

 

пищу,

 

подаетъ

 

вапиться'Кто
это? ..... За

 

заботу

 

о

 

насъ,

 

мы

 

ее

 

любимъ

 

и

 

зовемъ

 

„мама".

Проговорите

 

же

 

все

 

вмѣстѣ:

 

„мама"!....

 

Мы

 

проговорили

это

 

слово

 

подъ

 

два

 

удара

 

или

 

раздѣлили

 

его

 

на

 

двѣ

 

ча-

сти.

 

Проговори

 

ты

 

въ

 

два

 

удара!....

 

Ты! .....

 

всѣ!...

 

Те-
перь

 

раздѣлимъ

 

всякую

 

часть

 

на

 

части.

 

Произносить

 

раз-

дѣльно:

 

м—а

 

и

 

доводить

 

ученйковъ

 

до

 

понятія

 

одвузву-

чіи

 

первой

 

части

 

положеніемъ

 

губъ,

 

рта,

 

языка

 

и

 

т.

 

п.

Вотъ

 

смотрите!

 

Когда

 

я

 

сожму

 

губы,

 

то

 

выговариваю

 

звукъ

м,

 

а

 

когда

 

разожму,

 

то

 

говорю

 

а.

 

Корова

 

какъ

 

мычитъ?...
Какой

 

слынишъ

 

мы

 

у

 

пей

 

первый

 

звукъ?...

 

А

 

какъ

 

от-

кликается

 

тотъ,

 

кого

 

зовутъ?...

 

Значить

 

первая

 

частьсло-

ва

 

„мама"

 

состоитъ

 

изъ

 

какихъ

 

звуковъ?....

 

Произнеси-
те

 

другую

 

часть

 

всего

 

слова! ...

 

Не

 

изъ

 

тѣхъ

 

же-ли

 

зву-

ковъ

 

она

 

состоитъ?.... '

 

Пишетъ

 

на

 

доскѣ

 

А

 

и

 

ученики

 

спп-

сываютъ.

 

Пишетъ

 

М

 

и

 

заставляете

 

назвать

 

каждую

 

изъ

этихъ

 

буквъ.

 

Составляете

 

слово

 

MA

 

МА,

 

и

 

ученики

 

спер-

ва

 

списываютъ,

 

а

 

потомъ

 

читаютъ

 

по

 

написанному.

 

Спра-
шиваетъ:

 

про

 

кого

 

мы

 

написали?...

 

А

 

про

 

кого

 

читали?..
Кого

 

мы

 

называемъ:

 

„мама"? .....

Произносить

 

другое

 

слово:

 

„мала"

 

и

 

вышесказанным

порядкомъ

 

знакомить

 

съ

 

звукомъ

 

Л

 

и

 

его

 

изображеніемъ.
Подписываете

 

къ

 

„МАМА— МА

 

ЛА,

 

ученики

 

читаютъ

 

и

списываютъ

 

всѣ

 

два

 

слова.

 

О

 

комъ

 

мы

 

читали

 

и

 

писали?...
Что

 

мы

 

о

 

ней

 

читали

 

и

 

писали?.. ..Что

 

это

 

значить"

 

мала?.;
Въ

 

заключеніе

 

знакомства

 

съ

 

выученными

 

тремя

 

бук-
вами

 

учитель

 

повторяетъ

 

разложеніе

 

рѣчи

 

на

 

слова

 

и

 

т.

д.,

 

положеніе

 

губъ,

 

языка

 

и

 

всего

 

рта

 

при

 

произношеніп
того

 

или

 

другаго

 

звука

 

составь

 

буквъ

 

изъ

 

палочекъ

 

и

сходство

 

ихъ

 

изображенія

 

съ

 

дѣйствительными

 

предметами.

Для

 

новаго

 

урока

 

учитель

 

беретъ

 

предложеніе:

 

„сала

мала",

 

дѣлитъ

 

на

 

слова,

 

слоги

 

и

 

звуки,

 

спрашиваете:

 

ка-

кой

 

первый

 

звукъ

 

въ

 

первомъ

 

слогѣ,

 

какой— во

 

второмъ

и

 

пр.

 

Догадайтесь,

 

какого

 

звука

 

не

 

будетъ

 

хватать,

 

если

я

 

скаясу:

 

ала?....

 

Пишетъ

 

на

 

доскѣ:

 

а

 

ла

 

ма

 

ла

 

и

 

спра-

гииваетъ:

 

налисалъ

 

ли

 

я:

 

сала

 

мала?...

 

Прочтите!.... Чего



-

 

Ж

 

-

же

 

я

 

не

 

нанисаль?....ІІршшсываетъ

 

и

 

заставляете

 

про-

честь

 

спова.

 

Гдѣ

 

здѣсь

 

стоить

 

буква

 

С?....Какъ

 

же

 

она

пишется?...

 

Сдѣлайте

 

эту

 

букву

 

пальцами!....
Складываете

 

концы

 

пальцевъ

 

указательпаго

 

и

 

больша-
го

 

въ

 

видѣ

 

кружка

 

и

 

спрашивастъ:

 

на

 

что

 

этопохол;е?...
А

 

когда

 

колесо

 

ходить

 

кругомъ,

 

то

 

издаетъзвукъ:о-о-о...

Сшште

 

же:

 

знакъ

 

какого

 

звука

 

я

 

вотъ

 

напишу!

 

Пишете
его

 

отдельно,

 

а

 

потомъ

 

ставитъ

 

его

 

вмѣсто

 

А

 

въ

 

словѣ:

„МАЛА".

 

Ученики

 

читаютъ:

 

„САЛА

 

МАЛО".

 

О

 

чемъ

здѣсь

 

написано?....

 

А

 

о

 

чемъ

 

мы

 

читали?...Что

 

мы

 

прочли

о

 

салѣ?....

 

Покажи

 

какъ

 

бываетъ

 

малоикакъ

 

много!

 

.Ка-
кой

 

вы

 

сей

 

часъ

 

узнали

 

новый

 

звукъ?..

 

А

 

на

 

что

 

похожа

его

 

буква?.-...

 

Какъ

 

ты

 

дѣлаешъ

 

ротъ

 

когда

 

произносишъ

О?...

 

Такъ

 

проходятся

 

и

 

всѣ^

 

остальная

 

звуки.

Урокъ

 

перехода

 

къ

 

чтенію

 

по

 

книіѣ.

 

Желательно,

 

что

бы

 

для

 

первоначальная

 

чтепія

 

имѣлись

 

въшколахъ

 

осо-

быя

 

кнпги,

 

положимъ,

 

хоть,

 

„Начальныя

 

упражненія,

 

для

чтенія

 

въ

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училшцахъ".

 

Изд.

 

Ком.
Грам.

 

М.

 

О.

 

С.

 

X.

 

(Цѣвабезъ

 

перепл.

 

10

 

к. ;

 

авъперепл.

15

 

к.)

 

Предлагаемъ

 

первый

 

урокъ

 

чтенія

 

по

 

этойквигѣ.

Учитель,

 

показывая

 

послѣдовательно

 

одну

 

букву

 

за

 

дру-

гою

 

навастриваетъ

 

учениковъ

 

въ

 

умѣньи

 

различать

 

глас-

ная

 

буквы

 

отъ

 

.согласныхъ.

 

При

 

этомъ

 

ученики

 

говорятъ:

такая-то,-такой-то!

 

Напр.

 

С— согласная,

 

0—гласная

 

и

 

т.

далѣе.

 

Раздаются

 

книги,

 

заблаговременно

 

развернутая

 

на

26

 

стр'.

 

Ученики

 

сидятъ

 

опустивъ

 

руки,

 

молча,

 

безъ

 

вы-

ыаливаній:

 

„мнѣ!

 

мнѣ!..."

 

Потомъ

 

учитель

 

командуете:

Положите

 

правою

 

руку

 

на

 

правую

 

страницу

 

книги,

 

а

 

лѣ-

вую— на

 

лѣвую

 

страницу!...

 

Поставьте

 

лѣвую

 

руку

 

на

 

.

вторую

 

строчку

 

лѣвой

 

страницы.

 

Ею

 

вы

 

будете

 

указывать

слова,

 

которыя

 

будемъ

 

читать.

 

Какой

 

первый

 

звукъ

 

въ

тощ

 

словѣ,

 

гдѣ

 

стоить

 

ваша

 

рука?....

 

Второй?... .Третій?...
Скажите

 

всѣ

 

ихъ

 

сразу

 

подъ

 

тактъ!...... Обращаете

 

внн-

маиіе

 

на

 

запятую:

 

Это:

 

запятая,

 

она отдѣляетъ

 

одно

 

слово

отъ

 

другаго.

 

Придвиньте

 

руку

 

къ

 

слѣдующему

 

слову!

 

Ка-
кой

 

въ

 

пемъ

 

первый

 

звукъ?...

 

Второй?....

 

Третій?...

 

Ска-
жите

 

всѣ

 

три

 

звука

 

сразу!....

 

Что

 

это

 

такое

 

(указываете
па

 

запятую)?....

 

Для

 

чего

 

она

 

поставлена?...

 

Передвиньте
руку

 

дальше!...Какой

 

первый

 

звукъ?.. .Второй?.. ..Третій?...
Четвертый?...

 

Назовите

 

сразу

 

два

 

первихъ

 

звука!....

 

На-



-

 

376-

зовите

 

сразу

 

остальные

 

два

 

звука!. ...Повторите!....!!

 

таи

далѣе.

 

При

 

этомъ

   

всякое

 

новое

 

слово

 

прочитывается

 

вь

связи

 

съ

 

предшествующими.

 

Прочитавши

 

строку,

 

пріучаегь
переходить

 

глазомъ

 

и

 

рукою

 

на

 

слѣдующую

 

и

 

сказываета,

что

 

слова

 

въ

 

книжкѣ

 

читаются

 

также,

 

какъ

 

и

 

на

 

доскѣ,

т.

 

е.

 

отъ

 

лѣвой

 

руки

 

къ

 

правой.

 

Дочитавши

 

до

 

точки,

 

нуж-

но

 

сказать

 

что

 

нибудь

 

и

 

о

 

ней.

 

На

 

этомъ

 

же

 

урокѣ

 

нуж-

но

 

пріучить

 

сдавать

 

книги,

 

если

 

они

 

не

 

кладутся

 

въ

 

столы.

 

•

Помѣщеніе

 

покажете

 

съ

 

какой

 

стороны

  

столовъ

 

нужно

сдавать

 

ихъ

 

на

 

какую.

 

Первый

 

кладете

 

свою

 

книгу

 

вто-

рому,

 

второй

 

уже

 

двѣ

 

кладете

 

третьему,

 

третій— четвер-

тому

 

и

 

т.

 

д.

 

Послѣдній

 

на

 

заднемъ

 

столѣ

 

сдаетъ

 

собрав-
шіеся

 

у

 

него

 

книги

 

послѣднему

 

на

 

второй

 

сз'аду

 

стоіъ,

этотъ

 

послѣднему— на

 

третьемъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Послѣдній

 

на

 

пе-

реднемъ

 

столѣ

 

несете

 

ихъ

 

всѣ

 

на

 

учительскій

 

столъ

 

и

 

срав-

нявши

 

кладетъ

 

на

 

немъ.

 

Во

 

время

 

этого

 

двпженія

 

книга,

ученики

 

молчатъ

 

и

 

не

 

копошатся.

 

На

 

первый

 

разъ

 

оно

 

со-

вершится

 

не

 

отчетливо;

 

поэтому

 

можно

 

тутъ

 

же

 

раздать

ихъ

 

опять

 

и

 

заставить

 

сложить

 

снова.

 

Раздача

 

ихъ

 

совер-

шается

 

точно

 

также.

 

Послѣдній

 

съ

 

передняго

 

стола

 

кла-

детъ

 

на

 

край

 

всякаго

  

стола

 

столько

 

книгъ,

  

сколько

 

на

каждомъ

 

изъ

 

нихъ

 

сидите

 

учениковъ,

 

послѣдній

 

же

 

на

всякомъ

 

столѣ

 

передаете

 

ихъ

 

дальше.

 

Точно

 

также

 

сдают-

ся

 

и

 

раздаются

 

тетради

 

и

 

порядокъ

 

этотъ

 

долженъ

 

быть
укоренепъ,

 

если

 

только

 

онъ

 

нуженъ.

Когда

 

ученики

 

будутъ

 

смѣло

 

и

 

вѣрпо

 

читать

 

сказан-

ную

 

нами

 

книжку,

 

или

 

какую

 

другую,

 

то

 

должно

 

сде-
лать

 

переходный

 

урокъ

 

къ

 

чтенію

 

печати

 

церковно-сла-

вянской.
Урокъ

 

перехода

 

отъ

 

граэюданской

 

печати

 

къ

 

церковно-

славянской.

 

Видалъ-ли

 

ты

 

Псалтырь?. ...Боте

 

она

 

(показы-
ваете

 

развернутую

 

Псалтырь)!

 

А

 

видалъ-ли

 

ты

 

Еванге-
ліе?....

 

Гдѣ

 

его

 

читаютъ?...

 

Кто?...

 

Посмотрите,

 

такія

 

ли

здѣсь

 

буквы,

 

какія

 

вы

 

сей

 

часъ

 

читали?...

 

Да

 

есть

 

иохо-

жія,

 

есть

 

и

 

пепохожія!

 

Укажи,

 

какія

 

буквы

 

тутъ

 

тебѣ

знакомы!....

 

А

 

знаете

 

ли

 

эти

 

(показываете

 

S,

 

(0-0,

 

І,

 

84,
ГЯ —fib

 

Ь

 

| }

 

А)?....

 

Пишете

 

на

 

доскѣ

 

S

 

и

 

объясняете,

 

что

это

 

тоже

 

самое

 

3;

 

пишете

 

(0-0, -это

 

тоже

 

что

 

0;

 

пигпетъ

І

 

и

 

сказываете,

 

что

 

въ

 

этомъ'

 

знакѣ

 

два

 

звука:

 

О

 

и

 

Т:
вверху

 

стоите,

 

маленькое

 

т,

 

а

 

впизу

 

(0;

 

причтепіи

 

сперва



произносится

 

(0,

 

а

 

потомъ

 

I

 

и

 

выходить

 

ОТ;

 

пишетъРЯ-й, —

эги

 

буквы

 

означаютъ

 

звукъ

 

Я;

 

пишете

 

I

 

—

 

въ

 

этой

 

фи-
гурѣ

 

опять

 

два

 

звука:

 

КС;

 

пишете

 

|,—въ

 

этой

 

тоже

 

два:

ПО,

 

а

 

это

 

(пишете

 

Д)

 

тоже,

 

что

 

Ф

 

или

 

О.

 

Назови

 

ты

 

эту

букву!.... ты

 

эту !.... Скажите

 

всѣ

 

буквы,

 

которыя

 

напнсаны

на

 

доскѣ.

 

Ученики

 

заномнятъ

 

очень

 

скоро.

 

Узналъ

 

ли

 

ты

какой

 

новый

 

звукъ?....

 

Да,

 

новыхъ

 

въ

 

церковно-славян-

скпхъ

 

кпнгахъ

 

нѣтъ,

 

а

 

все

 

тѣ

 

же,

 

какіе

 

и

 

въ

 

граждан-

скихъ.

 

Чѣмъ

 

же 'Отличаются

 

первые

 

отъ

 

послѣднихъ?....

(Ученики

 

скажутъ,

 

что

 

церковнославянскія

 

пишутся

 

не-

много

 

иначе,

 

и

 

въ

 

одной

 

буквѣ

 

иногда

 

содержится

 

два

звука).

 

Назови

 

яіе,

 

какія

 

тутъ

 

(на

 

доскѣ)

 

двойныя

 

бук-
вы!....

 

Скажу

 

вамъ

 

еще

 

отличіе

 

церковно-славянской

 

пе-

чати

 

отъ

 

гражданской.

 

Въ

 

церковныхъ

 

ішигахъ

 

не

 

всѣ

 

сло-

ва

 

и

 

не

 

всегда

 

пишутся

 

полно,

 

а

 

иногда

 

и

 

сокращенно^

Когда

 

они

 

сокращаются,

 

то

 

падъ

 

ними

 

ставится

 

вотъ

 

ка-

кой

 

инакъ

 

(пишете

 

надоскѣ)

 

>-№

 

.Найдите-ка

 

его!....

 

У

 

че-

шки

 

ищутъ.

 

Этотъ

 

знакъ

 

называется

 

„титло".

 

Какъ

 

же

слова

 

сокращаются?

 

Когда

 

они

 

ставятсв

 

подъ

 

титлами?
Назовите

 

вы

 

мнѣ

 

всѣ

 

гласные

 

звуки! ...... Вотъ

 

эти-то

 

зву-

ки

 

и

 

ихъ

 

буквы

 

и

 

сокращаются,

 

пропускаются

 

а

 

когда

они

 

пропускаются,

 

то

 

и

 

ставится

 

->

 

^,

 

чтобы

 

знали,

 

что

здѣсь

 

нѣтъ

 

гласныхъ

 

звуковъ.

 

Пишете

 

на

 

доскѣ:

 

Rn,:

 

До-
гадайтесь,

 

какой

 

здѣсь

 

звукъ

 

пропущенъ!....

 

Почему

 

ты

узналъ,

 

что

 

онъ

 

пропущенъ?...,

 

Запомните

 

же,

 

что

 

про-'

пускаются

 

гласные

 

звуки;

 

пропускаются

 

еще

 

и

 

тѣ

 

соглас-

ныя

 

которыя

 

попадаются

 

между

 

гласныхъ.

 

Напр.

 

Смот-

рите

 

и

 

отгадайте

 

что

 

я

 

напишу.

 

Пишете:

 

Оцъ.

 

Какія

 

здѣсь

буквы

 

пропущены?

 

Когда

 

же

 

пропускаются

 

согласныя?....
.IV

Смотрите

 

еще!

 

Пишете

 

Гдь.

 

Какія

 

здѣсь

 

буквы

 

пропу-

щены?....

 

Что

 

стоите

 

подъ

 

титломъ?....Для

 

чего?.. .

 

Иног-
да,

 

замѣтьте

 

еще,

 

къ

 

титлу

 

поддѣлывается

 

буква

 

длежа.

Смотрите,

 

какъ

 

я

 

напишу.

 

Влкл

 

(£ );

 

иногда

 

же

 

подъ

 

тит-

яомъ

 

ставится

 

о;

 

напр.

 

Трцд.

 

Замѣтьте

 

еще

   

о

   

грубомъ
звукѣ.

 

Онъ

 

пишется

 

иногда

 

не

 

въ

 

рядъ

 

съ

 

словами

 

послѣ

котораго

 

стоить,

 

а

 

вверху

 

напр:

 

»ф.

 

Что

 

вы

 

здѣсь

 

видите

на

 

концѣ?.

 

..Этотъ

 

значекъ

 

зовется:

 

„ерокъ".
Въ

 

книжкѣ

 

которую

 

мы

 

читали,

 

есть

 

ли

 

вадъ

 

словами



a

            

-

 

378

 

-

вотъ

 

такія

 

(')

 

черточки?....

 

А

 

въ

 

церковнославянский

книгахъ

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

слова

 

безъ

 

черточки

 

исключая

словъ

 

подъ

 

титломъ.

 

Эта

 

черточка

 

ставится

 

для

 

того,

 

что

бы

 

мы

 

знали

 

гдѣ

 

протянуть

 

и

 

усилить

 

ролосъ,

 

надъ

 

ка-

кимъ

 

звукомъ

 

ударить

 

имъ;

 

по

 

этому

 

и

 

называется

 

она

удареніемъ.

 

Скажите

 

же

 

какъ

 

пишется

 

удареніе!....

 

Дм
чего

 

оно

 

стоить

 

надъ

 

словами?....
Послушайте,

 

что

 

я

 

вамъ

 

теперь

 

прочту.

 

Прочитывает!
одинъ

 

стихъ

 

изъ

 

псалтыря

 

или

 

Евангелія.

 

Разскажи,

 

что

я

 

прочелъ!.

 

.

 

Ну

 

скажи,

 

хоть,

 

о

 

чемъ

 

я

 

прочелъ!.... (Никто
и

 

ничего

 

не

 

скажетъ).

 

Что

 

же,

 

развѣ

 

непонятно,

 

что

 

я

прочелъ?.... Вотъ

 

этимъ

 

то

 

еще

 

и

 

отличается

 

церковно-

славянскія

 

книги

 

отъ

 

гражданскихъ:

 

они

 

не

 

всегда

 

понятны.

Послѣ

 

повторенія,

 

ученики

 

поймутъ

 

и

 

передадутъ

 

вамъ

всѣ

 

особенности

 

церковнославянскаго

 

языка,

 

но

 

произно-

сить

 

слова,

 

находящіяся

 

подъ

 

титломъ,

 

не

 

задумаваясьп

неискажая

 

ихъ,

 

не

 

будутъ

 

дотолѣ,

 

пока

 

не

 

раздадите

 

имъ

букварей

 

и

 

не

 

прочитаете

 

всѣхъ

 

ихъ

 

съ

 

ними

 

хоромъ-

подъ

 

такте,

 

выясняя

 

вышесказанное.

 

Отдайте

 

имъ

 

буквари
на

 

домъ

 

и

 

пусть

 

они

 

сами

 

поломаютъ

 

надъ

 

ними

 

свои

 

го-

ловы.

 

З'потребите

 

на

 

это

 

нѣсколько

 

уроковъ,

 

и

 

когда

 

услы-

шите

 

невынужденный

 

отзывъ

 

ихъ

 

о

 

постиженіи

 

ими

 

этой

хитрости,

 

то

 

произведите

 

испытаніе.
Если

 

въ

 

вашей

 

школѣ

 

есть

 

Еваигелія,

 

то

 

рекомендуемъ

вести

 

чтеніе

 

по

 

нимъ

 

такъ:

 

раздѣлите

 

учениковъ

 

на

 

двѣ

стороны,

 

и

 

пусть

 

одна

 

прочитываетъ

 

стихи

 

(по

 

одному)
по

 

славянски,

 

а

 

другая

 

по

 

русски,

 

потомъ

 

первую

 

пусть

замѣнитъ

 

посіѣдняя

 

и

 

такъ

 

далѣе.

Дѣлать

 

уроки

 

церковнославянскаго

 

чтенія

 

намъ

 

думает-

ся

 

лучше

 

всего

 

на

 

канунѣ

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

и

 

послѣ

 

нихъ.

 

Подъищите,

 

какое

 

завтра

 

будутъ

 

читать

Евангеліе

 

и

 

прочтите,

 

его

 

сказаннымъ

 

порядкомъ,

 

оста-

навливаясь

 

на

 

словахъ

 

требующихъ

 

особаго

 

объясненія.
Если

 

то

 

будете

 

исторія,

 

то

 

раскажите

 

ее

 

и

 

заставьте

 

уче-

ника

 

повторить,

 

сказавъ

 

въ

 

заключеніе,

 

что

 

вотъ

 

завтра

въ

 

обѣднѣ

 

дьяконъ

 

будетъ

 

читать

 

о

 

томъ-то,

 

а

 

вы,

 

дога-

дайтесь,

 

все

 

таки,

 

о

 

томъ

 

ли

 

буде'те

 

онъ

 

читать! .....

,

 

Выводы

 

изъ

 

всего

 

этого

 

таковы:

 

ученики

 

пріобрѣтаютъ

навыкъ

 

въ

 

механизмѣ

 

и

 

понимапіи

 

чтенія,

 

изучаютъ :

 

пс-

торію

 

евангельскихъ

 

событій

 

и

 

пріучаются

 

къ

 

сознатель-

ному

 

участію

 

въ

 

богослуяіеши.
і
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Выводы

 

изъ

 

уроковъ

 

по

 

обученію

 

грамотп

 

и

 

результа-

ты

 

1-го

 

года.

 

Сперва

 

ученики

 

упражняются

 

въ

 

разложе-

пій

 

рѣчи

 

на

 

слова,

 

словъ

 

па

 

слоги,

 

а

 

слоговъ

 

на

 

звуки;

потомъ

 

знакомятся

 

съ

 

звуками

 

и

 

ихъ

 

знаками.

 

Въ

 

классъ

можно

 

проходить,

 

смотря

 

по

 

возрасту

 

и

 

способностямъ
учениковъ,

 

отъ

 

2 — 3

 

звуковъ.

 

Слова

 

прочитываются

 

сна-

чала

 

по

 

слогу

 

на

 

ударь:

 

а)

 

ма

 

б)

 

ма,

 

а

 

потомъ

 

все

 

слово

произносится

 

подъ

 

одинъ

 

ударь:

 

мама.

 

Хорошо

 

пріучить
различать

 

слова

 

двухъ,

 

трехъ

 

и

 

многосложная.

 

Произнося
въ

 

первый

 

разъ

 

звукъ,

 

учитель

 

должеиъ

 

издавать

 

его

 

ясно,

къ

 

чему

 

пріучать

 

и

 

учениковъ;

 

долженъ

 

содѣйствовать

запоминанію

 

знака

 

звука

 

положеніемъ

 

рта,

 

губъ

 

и

 

т.

 

п.

Пріучая

 

соединять

 

звуки

 

въ

 

слоги,

 

а

 

слоги

 

въ

 

слова,

 

нуж-

но

 

говорить:

 

„выговаривай

 

сразу",

 

а

 

не:

 

„сливай"

 

что

труднѣе

 

и

 

непонятнѣе..

 

При

 

чтеніи,

 

къ

 

з&крѣпленію

 

зна-

нія

 

очертаній

 

буквъ,

 

нужно

 

заставлять

 

писать

 

ихъ;

 

въ

 

со-

ставлены

 

словъ

 

нужно

 

стараться

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

поръ

пріучать

 

къ

 

чтенію

 

краткихъ

 

предложеній.

 

Читать

 

нужно

 

'

подъ

 

такте—хоромъ

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

исподоволь

 

пріучать
къ

 

одиночному

 

чтенію.
Въ

 

первый

 

учебный

 

годъ

 

ученики

 

должны

 

отчетливо

усвоить

 

себѣ

 

всѣ

 

звуки,

 

ихъ

 

сочетаніе,

 

пріучить

 

глазъкъ

скорому

 

схватыванію

 

словъ,

 

языкъ— къ

 

легкому

 

и

 

отчет-

ливому

 

ихъ

 

выговору,

 

руку

 

къ

 

смѣлому

 

ихъ

 

начертанію,
а

 

голосъ— къ

 

ударенію,

 

выраженію

 

вопроса,

 

удивленія,
страха,

 

грусти

 

и

 

т.

 

п.

 

Если

 

ученики

 

наши

 

будутъ

 

читать

громко,

 

внятно,

 

произносить

 

слово

 

въ

 

одинъ

 

пріемъ,

 

съ

'

 

требуемой

 

интонаціей,

 

съ

 

должными

 

остановками

 

на

 

зна-

кахъ

 

препинанія,

 

если

 

передадутъ

 

словами

 

любую

 

статью

изъ

 

1-й

 

и.

 

Р.

 

Слова,

 

загадаюте

 

загадйу,

 

скажутъ

 

тре-

буемую

 

вами

 

поговорку,

 

объяснять

 

непонятное

 

•

 

слово,

 

то

мы

 

достигли

 

желаннаго

 

результата.

А.

 

Ильинскій.
(Продолженіе

 

будетъ)

ШІСТІП

 

8А1Ш1
Духовные

 

журналы

 

каждый

 

день

 

приносятъ

 

намъ

 

*

свѣжія

 

и

 

интересный*

 

новости.

  

Много

 

свѣтлаго

 

и



-

 

380

 

-

отраднаго

 

въ

 

лтаъ

 

новостяхъ,

 

много,

 

конечно,

 

и

грустнаго,

 

но

 

какъ

 

то,

 

такъ

 

и

 

другое

 

не

 

только

 

ин-

тересно,

 

но

 

и

 

полезно

 

знать

 

нашиыъ

 

читателям,.

Остановимся

 

прежде

 

всего

 

на

 

„Дневникѣ

 

священни-

ка"

 

села

 

Ильинскаго

 

костромскаго

 

уѣзда

 

Николая
Панова.

 

Читая

 

этотъ

 

дневникъ,

 

нельзя

 

не

 

удивлять-

ся

 

терпѣнію

 

нашихъ

 

приходскихъ

 

священниковъ-

этихъ

 

честныхъ,

 

самоотверженвыхъ

 

труженниковъ,

всю

 

жизнь

 

свою

 

поевящающихъ

 

на

 

елуженіе

 

паст-

вѣ

 

и

 

нерѣдко

 

забывающихъ

 

свои

 

собственная

 

нуж-

ды

 

и

 

нужды

 

своего

 

семейства.

 

Познакомимъ

 

нашихъ

читателей,

 

насколько

 

возможно,

 

съ

 

содержаніемъ

 

это-

го

 

дневника.

 

Въ

 

глухую

 

полночь,

 

въ

 

сильную

 

вьюгу,

въ

 

ущербъ

 

своему

 

здоровью,

 

съ

 

опаеностію

 

потерять

жизнь,

 

священникъ

 

отправляется

 

къ

 

больному

 

при-

хожанину

 

за

 

7

 

верстъ.

 

(Душ.

 

Чт.

 

кн

  

5).
На

 

дорогѣ

 

отъ

 

вѣтра

 

и

 

снѣга

 

показались

 

неболыпіе
сугробы....

 

Не

 

доѣзжая

 

двухъ

 

верстъ

 

до

 

деревни,

 

среди

луговой

 

свѣжной

 

равпины,

 

обѣ

 

завертки

 

лопнули.

 

Запа-
сной

 

веревки

 

хозяипъ

 

пе

 

взялъ

 

съ

 

собою,

 

а

 

у

 

меня

 

не

попросплъ.

 

Дѣлать

 

больше

 

нечего,

 

употребили

 

для

 

завер-

токъ

 

возлш

 

п

 

черсѣдельннкъ

 

и

 

наконецъ

 

поѣхалн.

 

Да

 

какъ

поѣхали-то?

 

Спутникъ

 

мой

 

велъ

 

за

 

поводъ

 

своего

 

пехуда-

лаго

 

коия,

 

а

 

вѣтеръ

 

такъ

 

и

 

шумите,

 

снѣгъ

 

такъ

 

и

 

ва-

лите

 

и

 

заслѣпляетъ

 

глаза.

 

„Вотъ

 

каково

 

ипогда

 

бываете
положеріе

 

свящепника!

 

И

 

вы

 

міряне

 

еще

 

завидуете

 

памъ

 

(

священникамъ,

 

говорилъ

 

я

 

на

 

дорогѣ

 

своему

 

спутнику.

Всякій

 

послѣдній

 

работникъ

 

имѣетъ

 

отдыхъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

свои

дѣла,

 

когда

 

можете

 

и

 

когда

 

хочетъ;

 

только

 

одинъ

 

свя-

щенникъ

 

этого

 

сдѣлатк

 

не

 

можете"...

 

Я

 

задрожалъ

 

отъ

холода....

 

Съ

 

дороги

 

мы

 

сбились,

 

спутникъ

 

мойдаисамъ
я

 

не

 

знали

 

куда

 

ѣхать,

 

пріѣхали

 

къ

 

крутому

 

берегу

 

рѣчки.

Нѣтъ

 

ни

 

одной

 

звѣзды

 

на

 

небѣ;

 

невпдать

 

по

 

сторонамь

 

пи

 

од-

ного

 

деревенскаго

 

огонька.

 

Что

 

дѣлать?

 

Лошадь

 

стала

 

вы-

биваться

 

изъ

 

сплъ.

 

Хоть

 

въ

 

полѣ

 

ночуй....

 

Господи,

 

взы-

валъ

 

я

 

невольно,

 

дрожа

 

весь

 

отъ

 

сильпаго

 

холода,

 

не

 

дай
намъ

 

погибнуть;

 

помоги,

 

Милосердый,

 

укажи

 

намъ

 

дорогу

въ

 

деревню .....

 

Наконецъ,

 

къ

 

величайшей

 

нашей

 

радо-

сти,

 

мы

 

вдали

 

увидали

 

огонекъ,

 

потомъ

 

другой

 

и

 

третій.
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Много

 

было

 

подобныхъ

 

случаевъ

 

въ

 

жизни

 

поч-

теннаго

 

пастыря,

 

когда

 

онъ

 

рисковалъ

 

потерять

 

здо-

ровье,

 

семейное

 

счастіе

 

и

 

самую

 

жизнь.

 

Но

 

никог-

да

 

онъ

 

не

 

унывалъ,

 

никогда

 

не

 

падалъ

 

духомъ,

 

под-

крѣпляемый

 

молитвою

 

и

 

вѣрою

 

въ

 

премудраго

 

Соз-
дателя

 

міра.

 

Не

 

рѣдко

 

приходилось

 

ему

 

проводить

по

 

трое

 

сутокъ

 

безъ

 

сна

 

за

 

исправленіемъ

 

своихъ

пастырскихъ

 

обязанностей,

 

но

 

онъ

 

всегда

 

находилъ

для

 

себя

 

подкрѣпленіе

 

и

 

ободреніе

 

въ

 

сознаніи

 

валі-

ности

 

своего

 

долга

 

и

 

необходимости

 

его

 

исполне-

нія.

 

Разъ

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

оставить

 

свою,

 

только

что

 

родившую

 

ему

 

двухъ

 

дочерей,

 

я;ену

 

и

 

ѣхатькъ

умирающей

 

лсенѣ

 

своего

 

прихолинина

 

за

 

7

 

верстъ.

Сколько

 

душевной

 

борьбы

 

и

 

волненій

 

долженъ

 

былъ
испытать

 

въ

 

свое

 

отсутствіе

 

этотъ

 

бѣдный

 

труже-

никъ,

 

приносящій

 

въ

 

жертву

 

своимъ

 

святымъ

 

слу-

жебнымъ

 

обязанностямъ

 

не

 

менѣе

 

святыя

 

обязанно-
сти

 

семейныя!
Я

 

долженъ

 

былъ,

 

пишете

 

авторъ

 

дневника,

 

оставить

 

свою

жену

 

съ

 

одними

 

малолѣтними

 

дѣтьми

 

и.съ

 

одной

 

стару-

хой

 

безъ

 

всякаго

 

попеченія,

 

жену

 

свою,

 

которая

 

послѣ

родовъ

 

жестоко

 

страдала

 

и

 

непрерывно

 

стонала

 

и

 

крича-

ла

 

отъ

 

колотья

 

въ

 

груди

 

и

 

бокахъ.

 

Долго -ли

 

въ

 

отсутст-

віе

 

мое

 

умереть

 

ей?

 

Вѣдь

 

много

 

есть

 

тому

 

примѣровъ.

 

Но
когда

 

я

 

сказалъ

 

ей,

 

что

 

меня

 

крестьянинъ

 

М.

 

П.

 

зоветъ

со

 

святыми

 

дарами

 

къ

 

умирающей

 

женѣ

 

своей,

 

то

 

она

съ

 

твердостію

 

сказала

 

мнѣ,

 

чтобъ

 

я

 

немедленно

 

ѣхалъ

 

въ

деревню

 

и

 

исполнилъ

 

свой

 

долгъ.

 

„Если

 

въотсутствіе

 

твое

я 'умру,

 

говорила

 

она,

 

то

 

незабудь

 

нашихъ

 

малыхъ

 

дѣ-

тей.

 

Вудь

 

имъ

 

и

 

отцемъ

 

и

 

матерью.

 

Знаю

 

я,

 

что

 

тебѣ

 

бу-
дете

 

тяжело

 

и

 

трудно

 

доживать

 

свой

 

вѣкънабѣломъсвѣ-

тѣ.

 

Да

 

вѣдь

 

есть

 

на

 

небѣ

 

Отецъ

 

всеблагой,

 

Онъ

 

тебя

 

и

нашихъ

 

дѣтей

 

йе

 

оставить.

 

Поѣзжай

 

съ

 

Богомъ

 

поскорѣй.

Нужны

 

ли

 

комментаріи

 

на

 

эти

 

теплыя,

 

задушев-

ныя

 

слова

 

жены

 

и

 

матери?

 

Не

 

обинуясь

 

скажу,

 

что

наше

 

православное

 

духовенство

 

всегда

 

пользуется

счастіемъ

 

имѣть

 

у

 

себя

 

такихъ

 

прекрасныхъ

 

женъ

и

 

матерей .....

 

При

 

всѣхъ

 

своихъ

 

трудахъ

 

и

 

трево-
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гахъ,

 

при

 

всемъ

 

утомленіи

 

и

 

недосугѣ,

 

авторъ

 

„Днев-

 

]
ника"

 

не

 

былъ

 

только

 

формальнымъ

 

исполнителем!

своихъ

 

обязанностей,

 

ради

 

страха,

 

изъ

 

опасенія
потерять

 

службу.

 

Всякое

 

дѣло

 

онъ

 

дѣлалъ

 

съ

 

горя-

чею

 

любовію

 

ипреданностію;

 

влива.тъвъ

 

него

 

жизнь,

душу

 

и

 

являлся

 

по

 

истиннѣ

 

добрымъ

 

иастыреыъ,

 

а

не

 

наемникомъ.

 

Онъ

 

не

 

пропускалъ

 

почти

 

ни

 

одно-

го

 

случая

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

не

 

сказать

 

назидатель-

ное

 

слово

 

окружающимъ

 

его

 

пасомымъ.

 

Служить

 

ли

онъ

 

литургію,

 

исправляетъ

 

ли

 

частную

 

требу

 

въдо-

мѣ,

 

всегда

 

пасомые

 

слышать

 

отъ

 

него

 

приличное

случаю

 

назидательное

 

слово.

 

Въ

 

одно

 

время

 

овъпрі-
ѣхалъ

 

къ

 

больному,

 

не

 

бывшему

 

нѣсколько

 

лѣтъна

исповѣди,

 

и

 

засталъ

 

его

 

безъ

 

языка.

 

Въ

 

ожиданіи,
пока

 

больной

 

придетъ

 

въ

 

себя,

 

онъ

 

обратился

 

ко

всѣмъ

 

собравшимся

 

въ

 

домѣ

 

крестьянамъ

 

и

 

кресть-

янкамъ

 

и

 

началъ

 

говорить

 

следующее:
„Вотъ,

 

православные,

 

какъ

 

вы

 

дорожите

 

своимъ

 

вѣч-

нымъ

 

спасепіемъ

 

и

 

спасепіемъ

 

своего

 

ближпяго!

 

Когда

 

бы-
ваете

 

въ

 

добромъ

 

здоровьѣ,

 

то

 

часто

 

вовсе

 

подумаете

 

о

томъ,

 

какъ

 

бы

 

очистить

 

свою

 

душу

 

таинствомъ

 

покаянія.
Некоторые

 

изъ

 

васъ

 

въ

 

прошедшую

 

св.

 

четыредесятішцу

пе

 

были

 

на

 

исповѣди,

 

не

 

причащались

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Хри-
стовыхъ.

 

А

 

почему?

 

По

 

одной

 

непростительной

 

лѣности

и

 

крайней

 

безпечности,

 

такъ

 

противныхъ

 

иненавистныхъ

безконечно

 

милующему

 

насъ

 

Господу.

 

Вы

 

думаете:

 

вре-

мя

 

еще

 

не

 

ушло,

 

и

 

можно

 

еще

 

раскаяться

 

въ

 

своихъ

 

грѣ-

хахъ.

 

Но

 

отъ

 

васъ

 

сокрыто,

 

допустите

 

ливасъ,

 

стольбез-
печныхъ

 

и

 

нерадящихъ

 

о

 

своемъ

 

вѣчномъ

 

спасеніи',

 

до

покаянія

 

Правосудный

 

Господь

 

Богъ.

 

Вы

 

зовете

 

священ-

ника

 

со

 

святыми

 

дарами

 

тогда,

 

когда

 

больной

 

въ

 

безна-
дежномъ

 

положеніи,

 

когда

 

у

 

него

 

притупятся

 

чувства,по-

темнѣетъ

 

память,

 

помрачится

 

разеудокъ.

 

Что

 

тогда

 

съ

нимъ

 

можете

 

сдѣлать

 

священникъ,

 

пастырь

 

словеснаго

 

ста-

да

 

Христова?

 

Какъ*

 

онъ

 

можете

 

возбуждать

 

въ

 

его

 

серд-

цѣ

 

умиленіе

 

и

 

раскаяпіе,

 

когда

 

тотъ

 

чуть

 

не

 

въ

 

безпа-
мятствѣ?

 

Оставьте

 

же,

 

православные,

 

свою

 

безпечность

 

и

нерадѣніе

 

и

 

въ

 

слѣдующую

 

четыредесятницу

 

приходите

всѣ

 

старые

 

и

 

молодые

 

въ

 

храмъ

 

Господень,

 

пока

 

еще

 

зки-
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вы

 

и

 

здоровы,

 

очищать

 

свои

 

души

 

и

 

сердца

 

отъ

 

грѣховъ

тоезъ

 

св.

 

таинство

 

покаяпія.

 

Помните

 

п

 

знайте,

 

что

 

по-

иѣ

 

смерти

 

нѣтъ

 

покаянія,

 

нѣтъ

 

и

 

помилованія

 

отъ

 

пра-

восудная

 

Господа.

 

Нераскаянные

 

грѣшники,

 

вы

 

сами

 

зна-

ете,

 

будутъ

 

вѣчно

 

мучнться

 

въ

 

гееппѣ

 

огненной,

 

вовѣки

в'ковъ".
Дневники

 

священниковъ

 

весьма

 

рѣдкое явленіевъ
нашей

 

духовной

 

литературѣ,

 

менгду

 

тѣмъ

 

весьма

 

по-

лезное

 

и

 

л;елательное

 

явленіе;

 

посредствомъ

 

ихъ

 

при-

ходскіе

 

пастыри

 

дѣлятся

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

своими

опытами,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

взаимно

 

облегчаютъ
трудъ

 

пастырскаго

 

служенія.

 

Хорошо,

 

если

 

бы

 

всѣ

священники,

 

хотя

 

для

 

себя

 

лично,

 

вели

 

запись

 

за-

мѣчательныхъ

 

случаевъ

 

въ

 

своей

 

приходской

 

прак-

,

 

тикѣ,— своихъ

 

наблюденій

 

надъ

 

ліизнііо

 

прихожанъ,

 

-

своихъ

 

распоряженій

 

по

 

церкви

 

и

 

разныхъ

 

дѣйствій

по

 

приходу;

 

они

 

узнали

 

бы

 

тогда

 

цѣну

 

такимъ

 

за-

писями

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

со

 

всѣхъ

 

сто-

ронъ

 

сыпятся

 

и

 

прямыя

 

и

 

косвенный

 

нареканія

 

на

духовенство,

 

послѣднему

 

нулшо

 

быть

 

особенно

 

осто-

рожнымъ

 

и

 

внимательнымъ

 

въ

 

своей

 

дѣятельности;

нужно

 

обдумывать

 

каждый

 

свой

 

шагъ,

 

калгдое

 

дѣй-

ствіе;

 

нужно

 

больше

 

наблюдать

 

и

 

наблюденія

 

запи-

сывать,

 

чтобы

 

потомъ

 

на

 

досугѣ

 

имѣтьвозмолщость

обсудить

 

весь

 

собранный

 

матер іалъ

 

и

 

извлечь

 

изъ

него

 

урокъ

 

для

 

своей

 

будущей

 

дѣятельности.

Современная

 

жизнь

 

представляетъ

 

богатый

 

и

 

раз-

нообразный

 

матеріалъ

 

длядѣятельностиприходскихъ

священниковъ.

 

Мы

 

коснемся

 

только

 

нѣкоторыхъсто-

ронъ

 

этой

 

Лгизни,

 

въ

 

виду

 

заявленій

 

современной

 

ду-

ховной

 

и

 

свѣтской

 

литературы,

 

не

 

исчерпывая

 

всѣхъ

вопросовъ,

 

стоящихъ

 

на

 

очереди

 

и

 

ожидающихъ

 

се-

бѣ

 

разрѣшенія

 

отъ

 

просвѣщенной

 

дѣятельности

 

па-

стырей

 

церкви.

 

Самый

 

'близкій

 

и

 

самый

 

дорогой

 

воп-

росъ

 

для

 

сердца

 

приходскаго

 

пастыря,

 

это— вопросъ

о

 

нравственномъ

 

улучшеніи

 

прихожанъ,

 

между

 

тѣмъ

вопросъ

 

этотъ

 

подвигается

 

у

 

насъ

 

на

   

Руси

 

туго,
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очень

 

туго.

 

Съ

 

уничтоженіемъ

 

или

 

оелабленіемъ

 

од-

ного

 

зла

 

появляется

 

другое,

 

болѣе

 

сильное,

 

болѣе

гнустное.

 

болѣе

 

враждебное

 

началамъ

 

христіанской
нравственности.

 

Прежде

 

нашимъ

 

пастырямъ

 

церкви

приходилось

 

бороться

 

преимущественно

 

съ

 

невѣже-

ствомъ

 

и

 

суевѣріемъ

 

народа,

 

теперь

 

вызываютъ

 

ихъ

на

 

борьбу

 

другіе,

 

болѣе

 

утонченные

 

пороки,

 

а

 

сле-
довательно

 

требующіе

 

отъ

 

борцевъ

 

болѣе

 

энергіи,
опытности

 

и

 

терпѣнія.

Врачп

 

увѣряютъ,

 

что

 

спфилисъ

 

еще

 

никогда

 

такъ

 

не

господствовалъ

 

въ

 

русскомъ

 

сельскомь

 

лгодѣ/какъвъпо-

слѣднее

 

время.

 

Размножающимися

 

ли

 

фабриками,

 

чугун-

ками

 

ли,

 

постояннымъ

 

лн

 

приливомъ

 

отпускпыхъ

 

солдап

въ

 

села

 

глодится

 

это

 

зло

 

въ

 

страшной

 

прогрессіи;

 

нака-

пливалось

 

ли

 

оно

 

псіюдоволь

 

отъ

 

неприннмаиія

 

нпкакпхъ

мѣръ

 

въ

 

прежнее

 

время,— только

 

факте

 

заключается

 

въ

слѣдугощемъ:

 

какъ

 

прежде

 

русское

 

село

 

казалось

 

застра-

хованпымъ

 

отъ

 

этой

 

губительной

 

заразы,

 

такъ

 

панротивт,

того,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

изъ

 

края

 

въ

 

край

 

п

 

цѣлой

Россіи,

 

во

 

всѣхъ

 

селахъ,

 

эта

 

болѣзнь

 

пользуется

 

самою

печальною

 

популярпостію.

 

(Рук.

 

д.

 

с.

 

п.

 

№

 

16).

Само

 

собою

 

разум

 

ѣется,

 

что

 

одному

 

духовенству

трудно

 

бороться

 

съ

 

птимъ

 

зломъ;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

и

оно

 

съ

 

своей

 

стороны

 

доллшо

 

принимать

 

мѣры

къ

 

его

 

искорененію;

 

самымълучшимъорудіемъвъру-
кахъ

 

духовенства

 

для

 

этой

 

цѣли

 

служить

 

пропо-

вѣдь.

 

„Пусть

 

пастыри

 

церкви,

 

скажемъ

 

словами

 

ав-

ра

 

статьи" „Пороки

 

нашего

 

крестьянства",

 

(тамъже)
чаще

 

бесѣдуютъ

 

съ

 

своими

 

пасомыми

 

о

 

важности

 

и

значеніи

 

брачной

 

жизни

 

въ

 

обществѣ,

 

государстве
и

 

семействѣ;

 

укпзываютъ,

 

что

 

правильное

 

устрой-
ство

 

жизни

 

достигается

 

только

 

при

 

брачной

 

семей-
ной

 

лшзни,

 

что

 

уклоненіе

 

отъ

 

иослѣдней

 

или

 

раз-

рушеніе

 

ея

 

незаконными

 

дѣ.йсіъчями

 

всегда

 

ведетъ

къ

 

вреднымъ

 

послѣдствіямъ.

Другой

 

порокъ,

 

сдѣлавшійся

 

замѣтнымъ

 

( въ

 

на-

стоящее

 

'время

 

у

 

крестьянъ,

 

это-картежная

 

игра.

Теперь

 

играютъ

 

почти

 

всѣ;

 

игра

 

тянется

 

на

 

сквозь
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всю

 

ночь;

 

нерѣдко

 

играющая

 

компанія

 

кочуетъ

 

изъ

села

 

въ

 

село,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

игра,

 

начавшаяся

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ,

 

оканчивается

 

въ

 

другомъ,

 

-треть-

еда,

 

поглотивъ

 

нѣсколько

 

сутокъ.

Чтобы

 

противодѣйствовать

 

развитію

 

этого

 

порока

 

сре-

ди

 

крестьянъ,

 

священникъможетъ

 

приглашать

 

своихъ

 

при -

хожанъ

 

къ

 

устройству

 

и

 

введенію

 

у

 

себя

 

развлеченій,

 

бо-
лѣе

 

соотвѣтствующихъ

 

разумнымъ

 

силамъ

 

человѣка,

 

къ

чтенію

 

назидательпыхъ

 

и

 

общеполозныхъ

 

книгъ,

 

къ

 

вве-

деиію

 

обіцихъ

 

бесѣдъ

 

о

 

взапмныхъ

 

нуждахъ

 

п

 

потребно-
шхъ,

 

п

 

средствахъ

 

къ

 

ихъ

 

устранение

 

Самъ

 

онъ,

 

если

дозволяетъ

 

время,

 

можетъ

 

стать

 

во

 

главѣ

 

такихъ

 

полез-

ныхъ

 

учрежденій,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

устройство

 

крестьянскихъ

чпталенъ

 

и

 

народныхъ

 

популярныхъ

 

чтепій

 

въ

 

Петер-
бург];.

 

(Тамъ

 

лее).

Пьянство,

 

общая

 

распущенность,

 

неуваженіе

 

правъ

собственности

 

другаго,

 

буйство,

 

разбои,

 

воровство

 

и

грабежи,

 

лѣнь

 

къ

 

труду,

 

и

 

другіе

 

подобные

 

пороки

нащего

 

крестьянства

 

даютъ

 

также

 

богатый

 

матері-
алъ

 

для

 

бесѣдъ

 

священника

 

съ

 

своими

 

прихожанами.

Намъ

 

ни

 

разу

 

не

 

случалось

 

встрѣчать

 

въ

 

нашей
духовной

 

литсратурѣ

 

Проповѣдей

 

объ

 

обязанностяхъ
присяжныхъ

 

засѣдателей.

 

Правда,

 

есте^твеннѣе

 

все-

го

 

говорить

 

такія

 

поученія

 

въ

 

судѣ

 

уже

 

избраннымъ
въ

 

присяжные

 

заседатели,

 

какъ

 

это

 

и

 

дѣлаетаі

 

въ

нашихъ

 

окружныхъ

 

судахъ.

 

Но

 

эти

 

судейскіе,

 

разъ

и

 

вѣроятно

 

навсегда

 

составленный,

 

наставленія

 

ни

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

немогутъ

 

замѣнить

 

собою

 

живыхъ

бесѣдъ

 

приходскаго

 

священника

 

съ

 

своею

 

паствою.

Въ

 

наставленіяхъ,

 

которыя

 

говорятся

 

священникомъ

присяжнымъ

 

засѣдателямъ,

 

проводятся

 

извѣстныя

 

об-
щія

 

мысли:

 

чтобы

 

присяжные

 

засѣдатеди

 

были

 

вни-

мательны

 

къ

 

имѣющему

 

разбираться

 

дѣлу,

 

чтобы

 

они

принимали

 

во

 

вниманіе,

 

какъ

 

обстоятельства

 

обви-
няющія

 

подсудимаго,

 

такъ

 

и

 

обстоятельства

 

его

 

оп-

равдывающая,

 

и

 

вообще-чтобы

 

они

 

судили,

 

по

 

совѣ-

сти,

 

помня

 

и

 

свято

 

храня,

 

присягу.

 

Но

 

вѣдьсовѣсть

не

 

у

 

всѣхъ

 

людей

 

одинакова;

 

у

 

однихъ

 

она

 

дѣйст-
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вуетъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

личныхъ

 

убѣжденій,

 

у

 

другихъ

подъвліяніемъвзглядовъизвѣстпаго

 

кружка,

 

у

 

треть-

ихъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

цѣлаго

 

общества;

 

есть

 

люди,

 

у

 

кото-

рыхъ

 

нравственное

 

чувство

 

нѣсколько

 

разъ

 

въ

 

теченіи
жизни

 

мѣняетъ

 

свой

 

образъ.

 

Стало

 

быть,

 

настоитънуж-

да

 

воспитать,

 

создать

 

цѣльную

 

общественную

 

совѣсть,

развить

 

въ

 

обществѣ

 

чувство

 

истиннаго

 

и

 

добра-
го,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

приготовить

 

въ

 

лицѣ

 

при-

сяжныхъ

 

заседателей

 

разумныхъ

 

судей,

 

строгихъ

 

блю-
стителей

 

интересовъ

 

общества

 

и

 

законовъ

 

нравст-

веннаго

 

правое

 

удія.

 

Насъ

 

навела

 

на

 

эти

 

мысли

 

статья

евященн.

 

В.

 

Нечаева

 

„О

 

судебныхъ

 

приговорахъ,"
напечатанная

 

въ

 

февральской

 

книжкѣД у шепол.Чте-
нія.

 

Въ

 

ней

 

изложены

 

тѣ

 

ложные

 

мотивы,

 

которы-

ми

 

руководствуются

 

иногда

 

наши

 

присяжные

 

засѣ-

датели

 

въ

 

оправданіе

 

явныхъ

 

и

 

тяжкихъ

 

преступ-

никовъ.

Во

 

многихъ

 

случаяхъ,

 

говорптъ

 

авторъ,

 

присяжные

судьи

 

настраиваются

 

въ

 

пользу

 

подсудимаго

 

явпаго

 

и

 

тяж-

каго

 

преступника

 

тѣми

 

впечатлѣпіями,

 

какія

 

производить

на

 

нихъ

 

жалостный

 

видъ

 

его— слезы,

 

смущеніе,

 

стыдъ.

Все

 

это

 

такъ

 

иногда

 

разжалобиваетъ

 

судей,

 

что

 

они

 

не

только

 

оправдываютъ,

 

но

 

еще

 

,награждаютъ

   

преступнп-

ковъ

 

деньгами .....Но....впечатлѣнія

 

часто бываютъ

 

обмап-.
чивы,

 

наружность

 

человѣка

 

не

 

всегда

 

выражаетъ

 

его

 

внут-

реннее

 

состояніе....

 

Судьи

 

должны

 

судить

 

по

 

Божьему,...,
должны

 

судить

 

безъ

 

лицепріятія;

 

должны

 

обращать

 

внп-

маніе

 

не

 

на

 

внѣшній

 

видъ

 

его,

 

не

 

на

 

черты

 

его

 

лица,

не

 

на

 

выраженіе

 

въ

 

глазахъ,

 

не

 

на

 

слезы,

 

а

 

на

 

сущность

подлежащаго

 

ихъ

 

суду

 

дѣянія.

 

Въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

не-

лишняя

 

снисходительность

 

къ

 

подсудимому

 

со

 

стороны

судей

 

объясняется

 

легкимъ

 

взгляд омъ

 

ихъ

 

на

 

престуше-

ніе.

 

Многіе

 

смотрятъ

 

на

 

преступниковъ,

 

какъ

 

натакихъ

людей,

 

въ

 

положеніи

 

которыхъ

 

всякій

 

могъ

 

бы

 

совершить

тоже

 

преступленіе.

О.

 

Нечаевъ

 

эту

 

мысль

 

опровергаете

 

тѣмъ,

 

что

 

не

всѣлюди,

 

находящіеся

 

въ

 

затруднительныхъ

 

поло-

л;еніяхъ,

 

бываютъ

 

преступниками.

 

Не

 

всѣ

 

напр.

 

бѣд-

няки

 

бываютъ

 

ворами,

 

а

 

только

 

нѣкоторые.
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Иногда,

 

продолжаетъ

 

онъ,

 

къ

 

оправданію

 

преступника

служить

 

въ

 

глазахъ

 

присяжныхъ

 

судей

 

грубость

 

нравовъ,

свойственная

 

тому

 

сословію,

 

къ

 

которому

 

онъ

 

принадле-

жать. ...Но

 

если

 

судебные

 

приговоры

 

будутъ

 

сообразовать-
ся

 

съ

 

грубостію

 

нравовъ

 

въ

 

той

 

нли

 

другой

 

обществен-
ной

 

средѣ,

 

вмѣсто

 

того

 

чтобы

 

служить

 

иротиводѣйствіемъ

згой

 

грубости,

 

они

 

будутъ

 

не

 

воспитывать,

 

а

 

толькб

 

раз-

вращать

 

народъ.

 

Иногда

 

присяжные

 

судьи

 

удерживаются

отъ

 

обвиненія

 

уголовныхъ

 

преступниковъ,

 

по

 

соображе-
ние,

 

что

 

внутреннее

 

наказаніе,

 

испытываемое

 

послѣдними

отъ

 

терзающей

 

ихъ

 

совѣсти,

 

для

 

нихъ

 

чувствительнее

 

и

тяжелѣе

 

внѣшняго

 

наказанія....Но

 

странное

 

дѣло!

 

можно

ли

 

говорить

 

о

 

чувствительности

 

совѣсти,

 

если

 

совѣсть

 

не

удержала

 

отъ

 

преступленій.

 

Иногда

 

въ

 

оправдательныхъ

приговорахъ

 

присяжныхъ

 

судей

 

слышится

 

протестъ

 

про-

тявъ

 

сущесгвующихъ

 

порядковъ,

 

церковныхъ

 

и

 

граждан-

сеихъ,

 

кажущихся

 

имъ

 

неправильными

 

и

 

несовременными.

Некоторые,

 

въ

 

оправданіе

 

излишней

 

снисходительности

 

къ

преступникамъ

 

ссылаются

 

на

 

сообразность

 

ея

 

съ

 

духомъ

Евангелія,

 

но

 

снисходительность

 

не

 

должна

 

простираться

до

 

нарушенія

 

справедливости,

 

особенно

 

въ

 

дѣлахъ

 

судеб-
ныхъ,

 

милость

 

къ

 

одной

 

сторонѣ

 

не

 

должна

 

соединяться

съ

 

обидою

 

другой,

 

это

 

внушается

 

Евангеліемъ— оно

 

про-

повѣдуетъ

 

не

 

одну

 

милость,

 

но

 

и

 

судъ.

Вотъ

 

какими

 

сорными

 

травами

 

поросла

 

наша

 

об-
щественная

 

совѣсть.

 

Кому

 

же,

 

какъ

 

не

 

духовенст-

ву,

 

призванному

 

стоять

 

на

 

стражѣ

 

правой

 

вѣрычи

 

чи-

стой

 

нравственности,

 

преждо

 

всего

 

взяться

 

за

 

очи-

щеніе

 

этихъ

 

травъ...

 

Такъ

 

много

 

проповѣдническа-

го

 

матеріала

 

представляетъ

 

богатая

 

событіями

 

сов-

ременная

 

жизнь.

 

Вниманіе

 

къ

 

теченію

 

жизни,

 

лю-

бовь

 

къ

 

паствѣ

 

найдутъ

 

и

 

щце

 

много

 

самагоразно-

образнаго,

 

самаго

 

живаго

 

и

 

спасительнаго

 

матеріа-
ла

 

для

 

церковныхъ

 

собесѣдованій.

Самую

 

валшую

 

и

 

самую

 

трудную

 

сторону

 

пропо-

ьѣдническаго

 

дѣла

 

представляетъ

 

умѣнье

 

пропо-

вѣдника,

 

такъ

 

называемый

 

проповѣдническій

 

тактъ.

Дѣло

 

проповѣдническаго

 

служенія

 

есть

 

одинъ

 

изъ

видовъ

 

учительства

 

вообще.

 

При

 

всемъ

 

запасѣзна-
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ній,

 

при

 

всомъ

 

усердіи

 

къ

 

дѣлу,

 

учитель

 

неможетъ

достигнуть

 

надлежащими

 

образомъ

 

своей

 

цѣли,

 

если

не

 

будетъ

 

имѣть

 

педагогичен

 

каго

 

умѣнья;

 

точно

 

так-

же

 

и

 

нроповѣдникъ

 

безъ

 

такта

 

скорѣо

 

повредить

 

дѣ-

лу.

 

нежели

 

Ігринесетъ

 

пользу.

 

Нельзя

 

отказать

 

ни

въ

 

умѣ,

 

ни

 

въ

 

знаніи.

 

ни

 

въ

 

усердіи

 

знаменитому

проповѣднику

 

ХѴІП-го

 

в.,

 

архимандриту

 

Владииі-
ру

 

Каллиграфу;- (см.

 

ст.

 

Малоизвѣстные

 

русскіе
проповѣдники

 

XVII

 

1-го

 

в.

 

Хр.

 

Чт.

 

Февраль

 

и

 

Ап-
рѣль);— но

 

въ

 

немъ

 

не

 

было

 

надлежагопроповѣдни-

ческаго

 

такта,

 

и

 

это

 

было

 

причиною

 

его

 

собствен*
наго

 

горя

 

и

 

вссобщаго

 

соблазна

 

его

 

современниковъ.

Разъ

 

онъ

 

въ

 

„день

 

Срѣтенія

 

чудотворныя

 

иконыВо-
гоматере

 

Владюіірскія"

 

произнесъ

 

слово

 

изъ

 

текста:

Сіе

 

да

 

мудрствустся

 

въ

 

васъ,

 

еоісе

 

во

 

Христѣ

 

Іисусп.

(Фил.

 

2;

 

5

 

)

 

Въ

 

этомъ

 

словѣ

 

онъ

 

говорилъ

 

о

 

недо-

статочности

 

одного

 

внѣшняго

 

богопопеченія

 

безъ
любви

 

и

 

добрыхъ

 

дѣлъ.

 

Какъ

 

посодерліанію

 

такъ

 

и

по

 

изложенію

 

своему,

 

слово

 

это

 

представляетъ

 

до-

кумента

 

свѣтлаго

 

ума

 

и

 

высокихъ

 

христіанскихъ
убѣжденій

 

проповѣдника,

 

но

 

въ

 

немъ

 

есть

 

нѣкото-

1)ыя

 

неосторожный

 

мѣста,

 

которыя

 

современникамъ

Владиміра

 

Каллиграфа

 

подали

 

поводъ

 

обличать

 

его

въ

 

„лютерствѣ,

 

кальвйнетвѣ

 

и

 

жидовствѣ".

 

Чтобы
дать

 

йашимъ

 

читателямъ

 

понятіеобъэтихъмѣстахъ,

привсдемъ

 

одно

 

изъ

 

нихъ,

 

болѣсдругихъ

 

характер-

ное

 

по

 

рѣзкости

 

тона.

„Принеси,

 

говорить

 

щюповѣднпкъ,

 

кто

 

хочетъ

 

и

 

ты-

сячу

 

свѣчъ

 

или

 

сто

 

пудовъ

 

ладону

 

святому

 

Николаю,

 

свято-

му

 

Георгію,

 

или

 

другимъ

 

угодникамъ

 

Божіпмь,

 

а

 

люб-
ви

 

къ

 

Богу

 

и

 

ближнему

 

имѣть

 

не

 

хоти:

 

то

 

имъ

 

оное

 

твое

припошсніе

 

такъ

 

будетъ

 

пріятно,

 

какъ

 

тебѣ

 

самому

 

отъ

явнаго

 

непріятеля

 

твоего

 

учиненное

 

въ

 

какомъ

 

нибудь

 

слу-

чаѣ

 

поздравлепіе.

 

Украси,

 

какъ

 

хочешь,

 

икону

 

Богома-
тершо,

 

кричи,

 

сколько

 

у

 

тебя

 

мочи: радуйся,

 

благодатная
Маріс,

 

Господь

 

съ

 

тобою;

 

а

 

самъ

 

о

 

той

 

Божіей

 

благода-
ти

 

не

 

старайся,

 

и

 

отъ

 

Господа

 

грѣхами

 

далече

 

отступай;
повторяй

 

хоть

 

тысячу

 

разъ:

 

радуйся

 

чистоты

 

сокровище,

а

 

самъ

 

во

 

всякихъ

 

нечисто тахъ

 

грѣховныхъ

 

валяйся;

 

воп-



-

 

389

 

-

лп

 

сколько

 

силъ

 

имѣегаь:

 

радуйся,

 

св^тъ

 

неизреченно

 

ро-

дившая,

 

а

 

самъ

 

глубоко

 

разлпчныхъ

 

грѣховъ

 

тьмою

 

и

сердце

 

и

 

душу

 

помрачай;

 

кратко

 

сказать:

 

промели

 

на всякъ

день

 

по

 

десять

 

или

 

по

 

двадцать

 

кратъ

 

акафистъ

 

Богоро-
дицѣ;

 

говори

 

ей

 

сколько

 

тебЬ

 

угодно:

 

радуйся,

 

яко зача-

ла

 

ecu

 

плотію

 

Сына

 

Болгія;

 

кричфо

 

всепѣтая

 

Мати,

 

род-

шая

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

святѣйшее

 

слово,

 

и

 

прочее,

 

а

 

самъ

сына

 

Ея

 

грѣхами

 

твоими

 

второе

 

распинай,

 

кровь

 

завѣт-

ную,

 

за

 

спасеніе

 

наше

 

изліянную,

 

ногами

 

попирай, —то

столько

 

пользы

 

получишь,

 

сколько

 

будетъ

 

тебѣ

 

помощи

матери

 

государевой

 

бешрестаино.

 

говорить:

 

радуйся,

 

ра-

дуйся,

 

а

 

государя

 

самого

 

сына

 

ея

 

любезнѣйшаго,

 

поще-

камъ

 

бить."

Вообще

 

какъ

 

въ

 

этомъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

подоб-
ныхъ

 

мѣстахъ

 

проповѣдникъ

 

дѣлаетъ

 

слишкомърѣз-

кія

 

нападки

 

на

 

внѣшнее

 

богопочтеніе

 

несопроволг-

даемое

 

любовію

 

къ

 

Богу

 

иблюкнимъ;

 

это

 

подало

 

нѣ-

которымъ

 

поводъ

 

думать,

 

что

 

проповѣдникъ

 

совсѣмъ

отрицаетъ

 

необходимость

 

и

 

важность

 

внѣшняго

 

бо-
гопочтенія.

3.

—По

 

желанію

 

редакціи

 

Самарскихъ

 

Епар.

 

Вѣдом.

выписываемъ

 

изъ

 

'этихъ

 

Вѣдомостей

 

свѣдѣнія

 

о

 

по-

 

*

жертвованіяхъ,

 

поступившихъ

 

изъ

 

тульской

 

губер-
ніи

 

въ

 

пользу

 

голодающихъ

 

самарцевъ,

 

заисключе-

нісмъ

 

впрочемъ

 

свѣдѣній

 

о

 

тѣхъ

 

пол;ертвованіяхъ,
о

 

которыхъ

 

уліС

 

было

 

своевременно

 

объявлено

 

въ

нашихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ.

Во

 

2, 4 , 5, 6, 7

 

и

 

8

 

№№Сам.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

объявлено

 

меж-

ду

 

прочимъ

 

о

 

елѣд.

 

пол;ерт'вованіяхъ,

 

поступившихъ:"
1)

 

Изъ

 

Тулы

 

отъ

 

священника

 

Александра

 

Головина
3

 

р.,

 

2)

 

изъ

 

Тулы

 

отъ

 

Александра

 

Левашова

 

50

 

р.,

3)

 

изъ

 

тульской

 

епархіи

 

отъ

 

священника

 

с.

 

.Геор-
гісвскаго

 

Андрея

 

Казанскаго

 

17

 

р. ,4)— отъ

 

свящ

 

с.

Полуэхтова

 

Николая

 

Сахарова

 

27

 

р., 5)— отъ

 

свящ.

с.

 

Подхожаго

 

Николая

 

Погожева

 

3 р., 6) --отъ свящ.

с.

 

Вяжей

 

В.

 

Сахарова

 

10

 

р..

 

7)

 

Изъ

 

тульской

 

гу-

берніи
 

отъ

 
благочиннаго

 
свящ.

 
Александра

 
Успсн-



-

 

390-

скаго

 

108

 

p.,

 

8)

 

Изъ

 

Тулы

 

отъ

 

Димитрія

 

К.

 

5

 

р.,

9)

 

Изъ

 

тульской

 

губ.

 

отъ

 

свящ.

 

с.

 

Ломиполозова
Іоанна

 

Покровскаго

 

12

 

р

 

,

 

10)— отъ

 

свящ.

 

с.

 

Пи-
рогова

 

Николая

 

Русанова

 

4

 

р.

 

и

 

11)— отъ

 

благочин-
наго

 

свящ.

 

АлексѣяБогоявленскаго

 

40

 

р.

Въ

 

редакцію

 

Т.

 

РВ.

 

присланы

 

слѣдующія

 

но-

выя

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

голодающихъ

 

самар-

цевъ:

 

1)

 

отъ

 

крсстьянъ

 

пришканъ

 

венев.у.

 

с.Хол-
тобина

 

25

 

р.

 

(при

 

отношеніи

 

холтобинскаго

 

волост.

правленія,

 

іюдписанномъ

 

священникомъ'с.

 

Холтоби-
на

 

Димитріемъ

 

Вимберековымъ

 

и

 

волост.

 

старшиною)
и

 

2)

 

отъ

 

прихол;анъ

 

и

 

священника

 

черн.

 

у

 

с.

 

Алек-
сѣевскаго

 

на

 

Ситовой

 

Мечи

 

6

 

р.

 

Свящ.

 

этого

 

села

Павелъ

 

Кудрявцевъ

 

въ

 

письмѣ

 

своемъ

 

въ

 

редакцію
пишетъ

 

слѣдующее:

У

 

насъ

 

въ

 

сельскихъ

 

приходахъ

 

есть

 

обычай

 

весной

 

на

засѣянныхъ

 

хлѣбомъ

 

поляхъ

 

служить

 

молебны,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

испрашивается

 

отъ

 

Бога

 

благословеніе

 

на

 

поля.

 

По
совершеніи

 

такого

 

молебна

 

въ

 

одной

 

деревпѣ

 

моего

 

при-

хода,

 

я

 

повелъ

 

съ

 

прихожапами

 

рѣчь

 

о

 

связи

 

молитвы

 

съ

жизнію,

 

которая

 

нерѣдко

 

расходится

 

съ

 

молитвою,

 

при

чемъ

 

высказалъ,

 

что

 

при

 

пастоящемъ

 

случаѣ,

 

испрашивая

отъ

 

Господа

 

благословепія

 

и

 

урожая

 

па

 

поля

 

и

 

ожидая

'отъ

 

Него

 

милости ;

 

намъ

 

и

 

самимъ

 

нужно

 

оказывать

 

ми-

лость

 

другимъ.

 

А

 

кому

 

именно

 

оказать

 

милость? —я. на

этотъ

 

разъ

 

указалъ

 

имъ

 

на

 

голодающихъ

 

самарцевь.

 

Пре-
терпѣваемыя

 

самарцамн

 

бѣдствія

 

отъ

 

не

 

урожаевъ

 

видимо

тронули

 

моихъ

 

прихожапъ,

 

которые

 

тутъ

 

же

 

передавала

мнѣ

 

свои

 

малыя

 

лепты

 

для

 

доставленія

 

самарцамъ.

 

Та-
кимъ

 

образомъ

 

составились

 

тѣ

 

деньги— 4

 

р.

 

35

 

к.,

 

кото-

рый,

 

съ

 

присовокуплепіемъ

 

и

 

отъ

 

себя

 

1

 

р.

 

65

 

к.,

 

я

 

пре-

провождаю

 

при

 

семь

 

въ

 

редакцію

 

для

 

доставленія

 

голо-

дающимъ

 

самарцамъ:

 

1

 

р.

 

духовенству,

 

а

 

остальные

 

5

 

р.

крестъяпамъ.

Всѣ

 

означенныя

 

*пол{сртвованіяпрепроволденыре-
дакціею

 

Т-

 

Е.

 

В.

 

въ

 

самарскій

 

дамскій

 

комитета

 

съ

просьбою

 

передать

 

1

 

р.

 

преосвященному

 

самарско-

му

 

въ

 

пользу

 

голодающаго

 

сельскаго

 

духовенства'

 

са-

марской

 

опархіи.



Толыш-что

 

бьілъ,

 

отнечатанъ

 

этотъ

 

списокъ

 

по-

жертвованы

 

въ

 

пользу

 

самарцевъ,

 

какъ

 

въ

 

редакцію
Т.Е.

 

В

 

поступило

 

еще

 

новое

 

пожертвованіе:

 

евящ.

новошл.

 

у.

 

села

 

Средняго

 

Петръ

 

Алферьевъ

 

лри-

ыалъ

 

сюда

 

25

 

р.

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

.согласно

 

шш

нію

 

жертвователей,

 

половина

 

этихъ

 

денегъ

 

была

 

ото-

слана

 

и

 

употреблееавъ

 

по

 

іьзу

 

голодагощаго

 

духовенст-

ва

 

самарской

 

губерніи.

 

а

 

другая

 

половина— въ

 

пользу

голодающихъ

 

крестьянъ

 

той

 

лее

 

губерніи. Сумма

 

эта

 

со-

ставилась

 

изъ

 

слѣд.

 

пожертвованій:

 

.отъ

 

свящ.

 

П.
іЦерьева

 

2

 

р.,

 

отъ

 

жбіы

 

его

 

Вѣры

 

Васильевой

 

1
р.,

 

отъ

 

дьячка

 

Стеф.

 

Кириллова

 

1

 

р.,

 

отъ

 

дьячка

Ивана

 

Соловьева

 

1

 

р., отъ

 

церк-

 

старосты

 

Амвросія
Николаева

 

3

 

р.,

 

отъ

 

помощи-

 

старосты

 

Гавр.

 

Ива-
нова

 

1

 

р.,

 

отъ

 

прихожанъ

 

села

 

Средняго,

 

поубѣж-

денію

 

священнику

 

10

 

р.

 

Деньги

 

эти

 

(25

 

р.)

 

отправ-

лены

 

къ

 

пюео'св

 

самарскому

 

съ

 

просьбою

 

половину

изъ

 

нихъ

 

(12

 

р.

 

50

 

к.,)-

 

передать

 

въ

 

самарской

 

дам-

екій

 

комитетъ

 

(*).

СОШРЫШ

 

СДУЖЕНШ

 

въ

 

Апрѣлѣ.

Тула.

 

Анрѣля

 

L7.—«Въ

 

день

 

рожденіія

 

Его

 

Император.
Величества

 

благочест^

 

Государя

 

Императора

 

Александра
Николаевича

 

и

 

Его

 

Император.

 

Высочества

 

велик,

 

князя

Николая

 

Михайловича,

 

по

 

окончаніи

 

лигургіи

 

соверше-

но

 

было

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

 

благодарственное

 

молебствіе
о

 

здравіи

 

и

 

спасеніи

 

благоч.

 

Государя

 

Императора,

 

при

соучастіи

 

всего

 

градскаго

 

духовевства,

 

въ

 

собраніи

 

мно-

гочисленнаго

 

народа,

 

въ

 

прпсутствіи

 

начальниковъ

 

и

 

чи~

новниковъ

 

разпыхъ

 

вѣдомствъ,

 

войска.

 

На

 

литургіи

 

про-

повѣдь

 

произнесъ

 

протоіерей

 

Троицкой

 

ц.

 

А. Н.

 

йвановъ.
—21. —По

 

окончаніи

 

лптургіи

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

 

со-

вершено

 

было

 

молебствіе

 

по

 

случаю

 

празднованія

 

тевоиме-

нитетвъ

 

Ихъ.

 

Император.

 

Высочестшъ

 

влАговѣрн.

 

Госуда-
■ _____________________________________________ і

                                                                                                                                                                                                                                                        

I

і
(*)

 

Сюіщ.

 

Ллферьевіг,

 

принимаете

 

на

 

себя

 

издержки

 

на

 

пересылку

 

этихъ

денегъ

 

и,

 

Самару.

 

Щдержеііъ

 

м-нхъ— всего

 

40

 

и.



рынь

 

велик,

 

княгинь

 

Александры

 

іосйфовны

 

и

 

Александ-
ры

 

Петровны

 

(вм.

 

23

 

Щ.

 

На

 

литургіи

 

проповѣдь

 

произ-

несъ

 

Староникитской

 

ц.

 

свящ.

 

П.

 

И.

 

Любомудровъ.
— 24.— Въ

 

среду

 

преполовенія

 

пятидесятницы

 

по

 

окон-

чаніи

 

литургіи

 

совершенъ

 

былъ

 

обычцый

 

крестный

 

ходъ

изъ

 

того

 

же

 

собора

 

вокругъ

 

кремля. .

—28. —По

 

окончаніи

 

литургіи

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

 

совер-

шено

 

было

 

молебствіе

 

по

 

случаю

 

празднованія

 

рожденія
Ихъ

 

Императорскихъ

 

Высочествъ

 

влАговѣр.

 

ГосудАрЕйве-
лик.

 

Князей

 

Георгія

 

Александровича

 

(вм.

 

27

 

ч.)

 

и

 

Сер-
гѣя

 

Александровича

 

(вм.

 

29

 

ч.).

 

На

 

литургіи

 

проповѣдь

произнесъ

 

Донской

 

ц.

 

священ.

 

А.

 

Г.

 

Молчановъ.

     

•

ДУХОВНЫЕ

 

ЖУРНАЛЫ

за

 

январь,

 

февраль,

 

мартъ

 

и

 

апрѣль.

Духовная

 

Бесѣда.

(Цѣна

 

съ

 

пересыл.

 

5

 

р.;

 

адресъ:

 

въ

 

С.-Петербургъ,въ
редакцію

 

Духовной

 

Весѣды

 

въ

 

домѣ

 

морскаго

 

Николо-Бо-
гоявленскаго

 

собора.)

 

№

 

1.

 

Дума

 

о

 

вѣчности.

 

Прот.

 

П.
Вѣлецкаго.

 

Образъ

 

ученія

 

Христова.

 

Евгенія

 

Прилежае-
ва.

 

Кавказскія

 

очерки

 

и

 

замѣтки.

 

Свящ.

 

П.

 

Павильоно-
ва.

 

№

 

2.

 

Православная

 

церковь

 

въ

 

Буковинѣ.

 

В.

 

М.

 

Об-
разъ

 

ученія

 

Христова

 

(окончаніе).

 

Отчетъ

 

Прот.

 

IB. Ва-
сильева

 

о

 

соборѣ

 

старокатоликовъ

 

въ

 

Констанцѣ.

 

М

 

3,
Поученіяо

 

пятой

 

заповѣди

 

(1—3).

 

Свящ.

 

Евгр,

 

Мегор-
скаго.

 

Правосл.

 

церковь

 

въ

 

Буковинѣ

 

(продолженіе).

 

От-
четъ

 

прот.

 

I.

 

В.

 

Васильева

 

о

 

соборѣ

 

старокатол.

 

въ

 

Кон-

 

■

станцѣ

 

(окончаніе).

 

№

 

4.

 

Путеводитель

 

православных^

поклонниковъ

 

по

 

Риму

 

и

 

его

 

окрестяостямъ.

 

Вл.

 

Морд-
винова.

 

Поученіе

 

о

 

5

 

зановѣди

 

(4),

 

Прав,

 

церковьвъ

 

Бу-
ковинѣ

 

(продолженіе).

 

№

 

5.

 

Образцы

 

Сирскаго

 

церков-

наго

 

пѣснопѣнія

 

(продолженіе).

 

Переводъ

 

Левашева.

 

Прав,
церк.

 

въ

 

Буковинѣ

 

(продолженіе).

 

№

 

6.

 

Фарисейство

 

въ

наше

 

время.

 

Св.

 

Е.

 

Мегорскаго.

 

Прав.

 

цер.

 

въ

 

Буко-
винѣ

 

(продол.).

 

№

 

7.

 

Слово

 

въ

 

день

 

восшествія

 

па

 

пре-

столъ

 

Государя

 

Императора.

 

Прав.

 

цер.

 

въ

 

Буковинѣ

(продол.).

 

№

 

8.

 

Путеводитель

 

правосл.

 

поклон,

 

по

 

г.

 

Ри-
му

 

(продол.).

 

Прав.

 

цер.

 

въ

 

Буковинѣ

 

(продол.).

  

Воспо-



-

 

Я93

 

-

ыинаніе

 

о

 

прот.

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Сидонскомъ.

 

Ал.

 

Алексѣева.

 

Пя-
тидесятилѣтіе

 

с.-петербургскаго

 

епархіальнаго

 

попечитель-

ства.

 

№

 

9.

 

Слово

 

въ

 

недѣлю

 

православія.

 

Прот.

 

I.

 

Яхон-
това.

 

Путевод.

 

прав,

 

поклон,

 

по

 

г.

 

Риму

 

(продол.).

 

Прав.
цер.

 

въ

 

Буковинѣ

 

(продол.).Поученіе,

 

сказанное

 

при

 

всту-

лленіи

 

въ

 

должность

 

настоятеля

 

въ

 

новомъ

 

приходѣ.

 

Прот.
I.

 

Яхонтова.

 

№

 

10.

 

Бесѣда

 

въ

 

4

 

недѣлю

 

вел,

 

поста.

 

Но-
вѣйшія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

ирвингіанствѣ.

 

Путевод.

 

прав,

 

пок-

лон,

 

по

 

г.

 

Риму

 

(продол.).

 

Привѣтствіе

 

причастникамъ,

произнесенное

 

въ

 

Іерусалимѣ.

 

№

 

11.

 

Слово

 

въ

 

5

 

нед.

 

.

вел.

 

поста.

 

Нов.

 

свѣд/

 

объ

 

ирвингіанствѣ

 

(прод.,).

 

Вразум-
леніе

 

заблуждшимъ

 

и

 

исповѣдь

 

обратившимся

 

отъ

 

заблуж-
денія.

 

Л"

 

12.

 

Слово

 

въ

 

вел.

 

четвертокъ.

 

Прот.

 

И.

 

Лепо-
ринскаго.

 

Слово

 

въ

 

вел. ,

 

пятокъ.

 

Архимандрита

 

Андрея
(скончавшагося

 

въ

 

санѣ

 

епископа

 

муромскаго).

 

Нов.

 

свѣд.

объ

 

ирвингіанствѣ

 

(ирод.).

 

Вразумленіе

 

заблуждшимъ...
(Прод.).

 

№

 

13.

 

Путевод.

 

прав.

 

покл.

 

по

 

г.

 

Риму(прод.).
Нов.

 

свѣд.

 

объ

 

ирвинг.

 

(прод.).

 

М°

 

14.

 

Путевод.

 

прав.

поклон....

 

(прод.).

 

Нов.

 

свѣд.

 

объ

 

ирвинг.

 

(прод.).

 

Вра-
зумленіе

 

заблуждшимъ....

 

(прод.).

 

Ш

 

15.

 

Прав.

 

цер.

 

въ

Буковинѣ

 

(прод.).

 

Нов.

 

свѣд.

 

объ

 

ирвинг.

 

(прод.).

 

Рѣчь

къ

 

сестрамъ

 

милосердія.

 

Гермогена,

 

еп.

 

выборгскаго.Кав-
казскіе

 

очерки

 

(прод.).

 

№

 

16.

 

Астерій,

 

епископъ

 

амасій-
скій.

 

Путевод.

 

прав,

 

поклон,

 

(прод.).

 

Прав.

 

цер.

 

въ

 

Бу-
ковинѣ

 

(прод.).

 

Распредѣленіе

 

епархій

 

константинополь-

скаго

 

патріархата.

 

Л?

 

17.

 

Слово

 

въ

 

день

 

рожденія

 

Госу-
даря

 

Императора.

 

Архим.

 

Хрисанѳа.

 

Путевод.

 

прав,

 

пок-

лон,

 

(прод.).

 

Изъ

 

отчета

 

Христорождественскаго

 

братства.

Православное

 

Обозрѣніе.

Мартъ.

 

I.

 

Церковное

 

право.

 

Курсъ

 

лекційпрофее.мо-
сков.

 

университета

 

Н.

 

К.

 

Соколова

 

(Въ

 

особомъ

 

прило-

жении).

 

Введете

 

(стр;

 

1—32).

 

П.

 

О

 

библейской

 

исторіи
творенія

 

въ

 

связи

 

съ

 

естественною

 

исторіею.

 

Апологети-
ческія

 

изслѣдованія.

 

Прот.

 

Н.

 

А.

 

Сергіевскаго

 

(стр.

 

263—
276).

 

III.

 

Кризисъ

 

западной

 

философіи.

 

Па

 

поводу

 

„фи-
лософіи

 

безсознательнаго"

 

Гартмана.

 

Статья

 

2-я.

 

Вл.

 

С.
Соловьева

 

(277—302.

 

Продол,

 

будетъ).

 

IV.

 

Петръ

 

Моги-
ла

 

и

 

Исаія

 

Еопинскій— (Окончаніе).

 

С.

 

Т.

 

Голубева(303— -



-394-

326).

 

У.

 

Нѣмоцкая

 

богословская

 

.литература.

 

Новыя

 

со-

чиненія

 

по

 

первоначальной

 

исторіи

 

христіанства.

 

Свящ,

А.

 

А.

 

Смирнова

 

(327— 347).

 

VI.

 

Сербскій

 

церковныйвоп-
росъ

 

въ

 

Австріи.

 

Н.

 

А.

 

Попова

 

(348—360).

 

VII.

 

Извѣ-

стія

 

и

 

замѣтки

 

(стр.

 

173—246). —Аіірѣлъ.

 

I.

 

Церковное
право.

 

Введеніе

 

(стр.

 

33—64).

 

II.

 

О

 

библейской

 

исторіи

творенія

 

въ

 

связи

 

съ

 

естественною

 

исторіею

 

(Продолже-
ніе.

 

Стр.

 

361

 

—

 

388).

 

III.

 

Богословскій

 

синкретизмъ

 

въ

лютеранствѣ

 

(окончаніе).Ѳ.

 

В.

 

Четыркина(389— 414).

 

IV.

Нѣмецкая

 

богословская

 

литература

 

(продолженіе).

 

Свящ,
А.

 

А.

 

Смирнова

 

(415

 

—

 

441).

 

V.

 

Судьбы

 

уніи

 

въ

 

русской

хелмской

 

епархіи.

 

Нила

 

А.

 

Попова

 

(442 —466).

 

VI.

 

Ка-

ким

 

перемѣнъ

 

нужно

 

оліидать

 

въ

 

бытѣ

 

духовенства

 

со

введеніемъ

 

всееословной

 

воинской

 

повинпости?

 

VII.

 

Из-
въ-стія-

 

и

 

зайтки

 

(стр.

  

247—288).

ИЗЪ

 

ОТЧЕТА

 

ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА

 

СВ.

   

СИНОДА
•

    

ЗА

 

1872

 

ГОДЪ.

(По

 

изложспію

 

Православ.

 

Обозрѣнія.)

'Обозрѣвая

 

пастырскую

 

дѣятельность

 

духовенства,

 

от-

четъ

 

сообщаетъ

 

пѣсколько

 

свѣдѣній

 

о

 

церковпо-проповѣд-

нической

 

дѣятельности

 

духовенства,

 

объ

 

участіи

 

его

 

п

дѣлѣ

 

народнаго

 

образования

 

и

 

объ

 

нѣкоторыхъ

 

новихь

явленіяхъ

 

въ

 

его

 

жизни.

О

 

цер%овно-т,ропов'ѣднической

 

(^шпелъшетм

 

вообще

 

го-

ворится,

 

что

 

она

 

„значительно

 

развивается

 

и

 

получаеп

живое

 

и

 

практическое

 

наоравленіе' 1 .

 

Весь

 

кругъ

 

частныхъ

свѣдѣній

 

осостояніи

 

церковной

 

проповѣди

 

ограничивается

въ

 

отчетѣ

 

немногими

 

изв^^ями'

 

о

 

.ріуйеводствѣ

 

преосвя-

щенныхъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

церковнаго

 

проповѣдничества.

 

Такъ,
-многіе

 

преосвященные

 

„преподавали

 

священникамъ

 

на-

ставленія,

 

о

 

чемъ

 

и

 

какъ

 

проповѣдывать

 

съ

 

церковной
жаѳедры".

 

Мѣкоторые

 

преосвященные

 

(астраяанскій

 

и

пвнзенскій)

 

„давали

 

приходстамъ

 

священникамъ

 

обстоятель-
ный

 

и

 

подробныя

 

указанія

 

относительно

 

проповівданія

 

Сло-
ва

 

Божія,

 

пастырски

 

внушая

 

имъ,

 

чтобы

 

не

 

ограничива-
лись

 

въ

 

своихъ

 

поученіяхъ

 

томами

 

общими,

 

избѣгали

 

от-

влеченности

 

въ

 

изяоженіи,

 

витіеватыхъ

 

выраженій,

 

но

 

го-

ворили

 

о

 

предметахъ,

  

имѣюшдхъ

 

ближайшее

   

отнонвніе



-

 

395

 

-

въ

 

жизни

 

прихожань,

 

и

 

прнтомъ

 

языкомъ

 

понятпымъ

 

для

ніхъ,

 

и

 

съ

 

этою

 

цѣлію

 

внимательно

 

изучали

 

бы

 

жизнь

пасомыхъ

 

съ

 

ея

 

свѣтлыми

 

и

 

темными

 

сторонами".

 

Всѣ

 

эти

указанія

 

действительно

 

полезны

 

и

 

п[)актичны.

 

Въ

 

нѣко-

торыхъ

 

епархіяхъ, —чтобы

 

можно

 

было

 

слѣдитьза

 

ходомъ

и

 

успѣхами

 

церковнаго

 

проповѣдпичества,—„приходскіе
священники

 

обязаны

 

вести

 

журналы,

 

въ

 

которыхъ

 

запи-

сывается,

 

когда

 

и

 

о

 

чемъ

 

именно

 

сказано

 

было

 

поученіе,
и

 

которые

 

просматриваются

 

преосвященными".

 

Подобныя
мѣры

 

могутъ

 

конечно

 

увеличить

 

число

 

проповѣдей,

 

но

 

едва

ли

 

могутъ

 

оживить

 

проповѣдничество.

 

Болѣе

 

могутъ

 

тому

содѣйствовать

 

начинаются

 

входить

 

въ

 

обычай,

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

епархіяхъ,

 

внѣбогослужебныятакъ-называемьиГм-

скресныя

 

и

 

вообще

 

праздничныя

 

собесѣдовстія

 

священни-

ковъ

 

съ

 

прихожанами

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

и

 

нравствен-

ности.

 

Къ

 

тому

 

же

 

могутъ

 

способствовать

 

и

 

публичный
духовный

 

чтенгя,

 

направляемый

 

къ

 

той

 

же

 

просвѣтитель-

ной

 

цѣли,

 

какъи

 

воскресныя

 

собесѣдованія,

 

и>составля-

ющія

 

новую

 

и

 

весьма

 

полезную

 

отрасль

 

пастырской

 

дѣя-

тельности

 

духовепства.

 

Они

 

также

 

начинаютъ

 

распрост-

раняться.

 

Такого

 

рода

 

чтенія,

 

исключительно

 

для

 

проста-

го

 

народа,

 

открытия

 

въ

 

концѣ

 

1871

 

года

 

въ

 

С.-Петер-
бургѣ,

 

въ

 

теченіе

 

и

 

отчетнаго

 

года

 

привлекали

 

къ

 

себѣ

многочисленныхъ

 

слушателей.

 

Замѣчательны

 

подобнаго

 

ро-

да

 

публичный

 

чтенія

 

духовнаго

 

содержанія,

 

открттыя

 

въ

Воропежѣ

 

въ

 

томъ

 

же

 

году.

 

Они

 

открыты,

 

по

 

мысли

 

та-

мошняго

 

преосвящепнаго,

 

городскгшъ

 

духокеиствомъ,

 

вмѣс-

тѣ

 

съ

 

наставниками

 

семинаріи,

 

и

 

съ

 

1 5

 

февраля

 

происхо-

дили

 

еженедѣльно

 

въ

 

трапезной

 

церкви

 

Митрофанова

 

мо-

настыря.

 

Въ

 

этихъ

 

чтеніяхъ

 

предназиаченныхъ

 

для

 

всѣхъ

классовъ

 

общества,

 

наряду

 

съ

 

прочими

 

лекторами,

 

при-

няли,

 

непосредственное

 

участіе

 

архіепископъ

 

воронежскій
Серафимъ

 

и

 

его

 

викарій.

 

Мы

 

не

 

имѣемъ

 

свѣдѣній

 

о

 

пред-

метѣ

 

и

 

достоинств!;

 

воронежскихъ

 

чтеній

 

и

 

не

 

знаемъ,

 

про-

должаются

 

ли

 

они

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

но

 

они

 

представ-

ляютъ

 

во

 

многихъ

 

отношепіяхъ

 

отрадное

 

явленіе.

 

Утѣши-

тельно

 

то,

 

что

 

эти

 

чтеиія

 

поперемѣнно

 

ведутъ

 

и

 

настав-

ники

 

семинаріи,

 

и

 

способныя

 

лица

 

изъ

 

среды

 

городская

духовенства

 

и,

 

что

 

особенно

 

важно,

 

оба

 

преосвященные

 

—

епархіальный

 

и

 

викарій:

 

такое

 

едиыеніе

 

и

 

взаимное

 

довѣ-



—

 

396

 

-

pie

 

и

 

уважепіе

 

между

 

духовенство мъ

 

и

 

его

 

образователа-
ми— наставниками

 

семипаріи,— между

 

паствою

 

и

 

архипа-

стырями,

 

въ

 

дѣлѣ

 

христіанскаго

 

попечепія

 

о

 

духовномъ

просвѣщеніи

 

общества- ноистииѣ

 

поучительно.

 

Подобный
чтенія

 

составляютъ

 

лучшее,

 

можетъ

 

быть

 

даже

 

единствен-

ное

 

въ

 

наше

 

время,

 

средство

 

поднять

 

и

 

оживить

 

наше

слабое

 

проиовѣдпичество.

Объ

 

участ'ш

 

въ

 

дѣлѣ

 

народнаго

 

образования

 

въ

 

отчетѣ

сказано

 

вообще,

 

что

 

духовенство

 

дѣлу

 

народнаго

 

образо-
вала

 

служило

 

ревностно.

 

Число

 

однихъ

 

только

 

такъ-на-

зываемыхъ

 

церковпо-приходскихъ

 

школъ,

 

содержпмыхъ

самимъ

 

духовенствомъ

 

на

 

собственный

 

скудныя

 

его

 

сред-

ства,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

простиралось

 

до

 

9,059;

 

и

 

въ

нихъ-было

 

228,036

 

учащихся

 

обоего

 

пола.

 

Не

 

въ

 

пользу

этихъ

 

школъ

 

замѣчепо,

 

что

 

„преподаватели

 

ихъ

 

часто

 

не

обладаютъ

 

современными

 

пріемамн

 

обученія"

 

въ

 

пользу

же

 

ихъ— то,

 

что

 

„онѣ

 

пользуются

 

сочувствіемъ

 

народа' 1 .

Отсюда

 

ясно,

 

что_

 

нисколько

 

не

 

слѣдуетъ

 

устранять

 

духо-

венство

 

отъ

 

участія

 

въдѣлѣ

 

народнаго

 

образованія, —на-

протнвъ,

 

надобно

 

только

 

помочь

 

духовенству

 

въ

 

исполне-

ніи

 

его

 

священной

 

обязанности

 

народнаго

 

учительства,

такъ

 

высоко

 

цѣнимои

 

народомъ.

 

Успѣхамъ

 

народнаго

 

об-
разованія

 

духовенство

 

много

 

способствовало

 

и

 

учрежде-

ніемъ

 

церковныхъ

 

библіотекъ,

 

число'

 

которыхъ

 

въ

 

отчет-

номъ

 

гИду

 

увеличилось

 

въ

 

разпыхъ

 

епархіяхъ

 

до

 

200;

 

въ

одной

 

казанской

 

епархіи

 

учреясдено

 

ихъ

 

86.
Изъ

 

новыхъ

 

явленій

 

въ

 

жизни

 

духовенства

 

заслужи-

ваем

 

прежде

 

всего

 

вниманія

 

стремленіекъ

 

самообразова-
бію.

 

Оно

 

обнаруживается

 

въ

 

устройствѣбибліотекъщ

цѣлыхъ

 

благочинническихъ

 

округовъ,

 

на

 

собственныя сред-

ства

 

духовенства

 

извѣстнаго

 

ведомства,

 

которое

 

чрезъто,

при

 

неболынихъ

 

тратахъ,

 

получаетъ

 

возможность

 

имѣть

полезное

 

и

 

довольно

 

разнообразное

 

чтеніе

 

и

 

тѣмъ

 

про-

должать

 

свое

 

образованіе.

 

Затѣмъ,

 

къ

 

числу

 

новыхъ

 

яв-

леній

 

въ

 

жизни

 

духовенства

 

относятся:

 

выборы

 

благочин-
ныхъ,

 

благочинническіе

 

совѣты

 

и

 

съѣзды.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

выборный

 

порядокъ

 

назначенья

 

на

должности

 

блаючгтныхъ

 

существовалъ

 

въ

 

28

 

епархіяхъ.
„Въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

онъ",

 

по

 

словамъ

 

отчета,

 

„вве-

дешь

 

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ

  

назадъ;

 

и

 

преосвященные,

 

на



-

 

397-

оспованіи

 

немаловрсмениаго

 

опыта,

 

свидѣтельствуютъ,что

предоставленіе

 

духовенству

 

права

 

избирать

 

ближайшпхъ
посреднпковъ

 

меліду

 

нимъ

 

и

 

епархіальною

 

властію

 

ведетъ

въ

 

лучшему

 

исполнение

 

обязанностей,

 

возлагаемыхъ

 

на

этнхъ

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

почти

 

всегда

 

оправдывающихъ

свое

 

назначеніе,

 

и

 

даже

 

способствуетъ

 

установление

 

луч-

шпхъ,

 

болѣе

 

искрениихъ

 

и

 

довѣрчивыхъ

 

отношеній

 

меж-

ду

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

и

 

духовенствомъ".

 

Это
оффиціальное

 

свидетельство

 

отчета

 

весьма

 

замѣчательно.

Но

 

если

 

выборный

 

порядокъ

 

назначенія

 

благочинныхъ,въ
цѣлыхъ

 

28

 

епархіяхъ,

 

оказался

 

очень

 

полезнымъ

 

и

 

болѣе

удачнымъ,

 

сравнительно

 

съ

 

прежними

 

порядками;

 

то

 

по-

чему

 

ate

 

этого,

 

выборнаго

 

порядка

 

не

 

сдѣлать

 

общеобяза-
тельнымъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

прочнхъ

 

епархіяхъ?
Учрежденные

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

благочпнниче-
ше

 

совѣты

 

также

 

оказываются

 

весьма

 

полезными

 

учреж-

деніями.

 

По

 

отзывамъ

 

самихъ

 

преосвященныхъ,эти

 

совѣ-

ш

 

„скорымъ,

 

основатель нымъ

 

и

 

безпристрастпымъ

 

рѣше-

піемъ

 

разныхъ'

 

недоразумѣній,

 

столкновепій

 

и

 

сиорввъ,

возиикающпхъ

 

въ

 

прпходахъ,

 

весьма

 

много

 

содѣйствуютъ

установленію

 

и

 

упроченію

 

добрыхъ

 

отношеній,

 

какъ

 

меж-

ду

 

членами

 

прнчтовъ,

 

такъ

 

и

 

меагду

 

духовенствомъ

 

и

 

при-

хожанами."
Съѣзды

 

духовенства

 

узаконены

 

и

 

учреждены,

 

какъ

 

из-

вѣстно,

 

для

 

обсулдепія

 

дѣлъ,

 

касающихся

 

духовно-учеб-
нихъ

 

заведеній.

 

Но

 

иногда

 

„духовенство

 

пользуется

 

имп

я

 

для

 

взаимныхъ

 

совѣщапій

 

о

 

разныхъ

 

предметахъ

 

и

 

воп-

росахъ

 

пастырскаго

 

служеиія...

 

и

 

нравственныхъ

 

нуждъ

церковпо-приходской

 

жизнн."

 

Мы

 

прежде

 

высказывали

желаніе

 

— видѣть

 

въ

 

оффиціальныхъ

 

отчетахъ

 

по

 

духов-

ному

 

вѣдомству

 

болѣе

 

точныхъ

 

фактпческихъ

 

свѣдѣній

 

от-

носительно

 

съѣздовъ— свѣдѣній,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

пмѣть

по

 

нѣкоторнмъ

 

предметами

 

статистически

 

характеръ,

 

а

главнымъ

 

образомъ

 

пояснять

 

отношеніе

 

къ

 

этимъновымъ

учрежденіямъ

 

церковнаго

 

правительства.

 

Выражаемъ вновь

наше

 

желаніе

 

въ

 

увѣренности,

 

что

 

обстоятельные

 

отчеты

о

 

съѣздахъ

 

духовенства

 

могли

 

бы

 

оказать

 

весьма

 

доброе
вліяніе

 

на

 

успѣхъ

 

этихъ

 

учрежденій.
О

 

церковной,

 

благотворительности

 

въ

 

отчетѣ

 

сказано

немнего,

 

собственпо

 

только

 

о

 

благотворительности

 

церков-



-

 

308 .

 

-

но-приходскихъ

 

попечнтсльствъ.

 

Число

 

всѣхъ

 

такпхъ

 

по-

печнтельствъ,

 

по

 

оффіщіальнымъ

 

скіідѣніямъ,

 

въ1872

 

го-

ду

 

простиралось

 

до

 

8,854,

 

изъ

 

коихъ і

 

806

 

открыто

 

было

въ

 

этомъ

 

году.

 

Всѣхъ

 

суммъ.

 

собрашшхъ

 

попечительст-

вами,

 

болѣе

 

мнлліона.

 

Хотя

 

большая

 

часть

 

попечитель-

сішхъ

 

суммъ

 

(847,688)

 

шла

 

на

 

поддержаніе

 

церквей,

 

по

не

 

мало

 

употреблялось

 

па

 

церковпо-приходскія

 

школы

 

и

благотворительныя

 

учреаіденія

 

въ

 

приходахъ

 

(134,147р.)
и

 

далее

 

на

 

содержаніе

 

прнчтовъ

 

(102,376

 

р.).

 

Надобно
ирптомъ

 

полагать,

 

что

 

дѣйствительныя

 

цифры

 

были

 

болѣе

оффиціальныхъ.

 

—Кромѣ

 

прпходекпхъ

 

попечительства,

 

при

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

обѣихъ

 

столицъ

 

возникли

 

ещеосо-

быя

 

приходскія

 

блаютворительныя

 

общества,

 

основагшыя

исключительно

 

въ

 

видахъ

 

христіанской

 

благотворительно-
сти.

 

„Особенно

 

благодѣтельны

 

для

 

бѣднаго

 

класса

 

столич-

ныхъ

 

жителей

 

содержимыя

 

нѣкоторыми

 

изъ

 

этихъобществъ
пріюты— школы, въ

 

которыхъ

 

дѣти

 

обоего

 

пола

 

получа-

ютъ

 

не

 

только

 

первоначальное

 

образованіе,

 

но

 

и

 

содер-

жание

 

одеждою

 

и

 

пищею."

 

Подобный

 

общества

 

возника-

ютъ

 

и

 

внѣ

 

столицъ,

 

напр.

 

одно

 

въ

 

Кишиневѣ

 

при

 

каѳед-

ральномъ

 

соборѣ;

 

оно

 

имѣетъ

 

на

 

первый

 

разъ

 

своею

 

цѣ-

лію

 

устройство

 

пріюта

 

для

 

бѣдиыхъ

 

больныхъ

 

лгенщинъ

и

 

младенцевъ.

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

Н

 

I

 

Я.

Древній

 

патѳрикъ,

 

изложенный

 

по

 

главамъ.

 

Пере-
водъ

 

съ

 

греческаго.

 

Изданіе

 

редакціи

 

ДушеполезнагоЧте-
нія.

 

Москва

 

1874

 

г.

 

(Стр.

 

1—491).

 

Цѣна

 

въ

 

редакціи
Душеполез.

 

Чтенія

 

1

 

р.

 

90

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

2

 

руб.(Ад-
ресъ:

 

въ

 

Москву,

 

въ

 

редакцію

 

Душеполезнаго

 

Чтені-я).

Редактор!
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Г.

 

Иванова.

Типографія

 

Н.

 

И.

 

Соколова,

 

въ

 

Тулѣ.

Дозволено

 

цензурою

 

28

 

Апрѣля

 

1874

 

года.


