
20

 

Октября

             

JV«

 

30-0.

             

J901 года.

іішішіш

 

кшт
ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦШЬНАЯ.

Возникновеніе

  

и

 

первоначальная

 

исторія

 

мона-

стырей

 

Полтавской

 

епархіи:

 

Густынскаго

 

Свято-
Троицкаго,

 

Ладинскаго

 

Покровскаго

 

и

 

Лубенска-
го

 

—Мгарскаго

 

Спасо-Преображенскаго.

(Продолженіе).

Посмотримъ

 

теперь,

 

что

 

происходило

 

въ

 

Густынѣ

 

послѣ

отшествія

 

въ

 

Кіевъ

 

Исаіи.

 

Братія

 

подъ

 

руководствомъ'стар-

ца

 

Іоасафа

 

доканчивала

 

постройки,

 

начатыя

 

при

 

Исаіи.

Такъ,

 

уже

 

по

 

уходѣ

 

Исаіи,

 

была

 

докончена

 

Троицкая

церковь,

 

а

 

также

 

и

 

трапезная,

 

келліи

 

же,

 

по

 

всей

 

вѣроят-

ности,

 

были

 

закончены

 

постройкой

 

еще

 

при

 

йсаіи.

 

Такъ

продолжалось

 

дѣло

 

до

 

1616

 

года,

 

Въ

 

этомъ

 

же

 

году

 

въ

октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

блаженный

 

старецъ

 

Іоасафъ,

 

будучи

 

весьма

глубокимъ

 

старикомъ,

 

сильно

 

занемогъ

 

и

 

8

 

октября,

 

спу-

стя

 

годъ

 

и

 

три

 

мѣсяца

 

послѣ

 

отшествгя

 

Ream

 

въ

ШевЪ,

 

*)

 

отдалъ

 

душу

 

свою

 

Богу.

 

Потеря

 

эта

 

для

 

Густынскаго

монастыря

 

и

 

для

 

братіи

 

была

 

весьма

 

чувствительна.

 

Похо-

ронили

 

блаженнаго

 

старца,

 

перваго

 

игумена

 

Густынскаго

монастыря,

 

въ

 

Троицкой

 

церкви,

  

ио

 

правою

 

сторону

 

алтаря.

*)

 
Отсюда

 
время

 
оставленія

 
Исаіей

 
Густынскаго

 
монастыря

 
опредѣляется

8 іюля 1615 года.
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Похоронивъ

 

Іоасафа,

 

братія

 

тоть

 

ча-.гь

 

же

 

по

 

совѣту

старца

 

Евѳимія,

 

бывшаго

 

намѣстникомъ

 

Іоасафа,

 

послала

въ

 

Кіевъ,

 

къ

 

Исаіи

 

Ко

 

и

 

и

 

некому,

 

прося

 

его

 

или

 

самому

опять

 

прибыть

 

къ

 

нимъ

 

и

 

быть

 

у

 

нихъ

 

игуменомъ

 

или

 

же,

если

 

ему

 

нельзя,

 

то

 

прислать

 

вмѣсто

 

себя

 

кого

 

нибудь

другого

  

игуменомъ

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію.

Посланные,

 

прпбывъ

 

въ

 

Кіевъ

 

приблизительно

 

въ

 

нояб-

рѣ

 

1616

 

г.,

 

могли

 

застать

 

Исаію

 

еще

 

въ

 

Богоявленскомъ

Братскомъ

 

училищномъ

 

монастырѣ.

 

Естественно,

 

что

 

самъ

онъ

 

не

 

могъ

 

идти

 

въ

 

Густынь

 

и

 

потому

 

вмѣсто

 

себя

 

пос-

лал

 

ь

 

игуменомъ

 

въ

 

Густынскій

 

монастырь

 

нѣкоего

 

„пре-

честнаго

 

іросхимонаха

 

Варлаама."

 

Такимь

 

образомъ,

 

Вар-

лаамъ

 

былъ

 

вторымъ

 

игуменомъ

 

въ

 

Г/стынскомъ

 

монасты-

рѣ.

 

Но

 

былъ

 

онъ

 

здѣсь

 

весьма

 

не

 

долго

 

— по

 

всей

 

вѣроят-

ности,

 

меньше

 

года,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

Густынской

 

лѣтописи

промежутки

 

времени

 

больше

 

года

 

всегда

 

указываются,

относительно

 

же

 

времени

 

управленія

 

монастыремъ

 

Варла-

амомъ

 

замѣчено

 

только,

 

что

 

онъ

 

бысть

 

со

 

ними

 

недолго

время.

 

"Дѣло

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

это

 

время

 

Исаія

 

Коцинскій,

по

 

просьбѣ

 

братіи

 

Межигорскаго

 

монастыря

 

и

 

по

 

совѣту

Кіево

 

—

 

Печерскаго

 

Архимандрита

 

Елисея

 

Плетенецкаго,

былъ

 

взятъ

 

изъ

 

Богоявленскаго

 

братскаго

 

монастыря

 

на

игуменство

 

въ

 

Межигорьѣ.

 

*)

 

Въ

 

Межигорье,

 

какъ

 

мы

 

ви-

дѣли,

 

благоустроялъ

 

обитель

 

игумеНъ

 

Аѳанасій.

 

При

 

немь

обитель

 

эга

 

быстро

 

процвѣла

 

н

 

вскорѣ

 

стала

 

для

 

Кіевской

Руси

 

второю

 

Лаврою.

 

Устроивъ

 

монастырь

 

и

 

освятивъ

 

его

въ

 

1612

 

году,

 

Аѳанасій

 

въ

 

томъ

 

же

 

1612

 

г,

 

занемогъ

 

и

7-го

 

мая

 

скончался.

 

На

 

его

 

мѣсто

 

былъ

 

избранъ

 

въ

 

1613

г.

 

іеромонахъ

 

Гедѳонь.

 

Этотъ

 

Гедеонь,

 

будучи

 

по

 

характеру

человѣкомъ

 

строптивымъ,

 

не

 

понравился

 

братіи,-"невомѣ-

стымъ

 

бысть

    

братіи"

  

и

 

за

  

какую

   

то

  

вину

 

около

  

1616

  

г.

> .— - и .

 

-

                

і

    

м

 

л

   

і

     

і

      

і ..........

*).
 

И.
 

Р.
 

Ц.
 

м.

 
Макарія

 
т.

 
X,

 
стр.

 
472.
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быль

 

пзверженъ

 

съ

 

игумэнства,

 

и

 

на

 

его

 

мѣсто

 

былъ

 

уп-

рошень

 

*)

 

Исаія,

 

который,

 

безъ

 

солнѣнія

 

быль

 

и

 

звѣс.тенъ

братіи

 

съ

 

самой

 

лучшей

 

стороны.

 

Иришедши

 

въ

 

Межигорье,

Исаія

 

и

 

рѣшилъ

 

вызвать

 

нзь

 

Густынскаго

 

монастыря

 

себѣ

въ

 

ніімѢстники

 

игумена

 

Варлаама,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто,

 

по

совѣту

 

братін

 

Межигорскаго

 

монастыря,

 

послалъ

 

"честнаго

во

 

іеромоиаст.хъ

 

господина

 

отца

 

Комментарія."

 

Слѣдова-

телыю,

 

Еомментарій.

 

былъ

 

третьимъ

 

игуменомъ

 

въ

 

Гус-

тынскомъ

 

монастырѣ.

Коммсіітарій

 

еще

 

около

 

1600

 

г.

 

прибылъ

 

въ

 

Межигорье

вмѣстѣ

 

съ

 

Аѳанасіемъ

 

и

 

Іоасафомъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

сь

 

ними

 

раз-

дѣлялъ

 

труды

 

по

 

благоустройству

 

сей

 

обители.

 

Бе.гь

 

сом-

нѣнія,

 

Исаі.ч

 

видѣлъ

 

въ

 

немь

 

челозвка

 

вполнѣ

 

подходя-

щаго

 

для

 

уиракленія

 

Гусгынскимъ

 

моностыремъ.

 

могущаго

устроить

 

его

 

но

 

образцу

 

монастыря

 

Межигорскаго.

 

Но

почему

 

то

 

Комментарій

 

также

 

не

 

долго

 

оставался

 

въ

 

Гус-

стычѣ, — всего

 

только

 

одинъ

 

годъ

 

и,

 

по

 

всей

 

вѣроятностп,

къ

 

концу

 

1617

 

г.

 

удалился

 

въ

 

Межигорье,

 

куда

 

его

 

выз-

валъ

 

опять

 

таки

 

самъ

 

Исаіл.

 

Впослѣдствіи

 

этотъ

 

Коммен-

терій

 

быль

 

иг)меномь

 

въ

 

Мижигорскомъ

 

монастырѣ

 

и

 

скон-

чался

 

вь

 

схим

 

в

 

въ

 

1630

 

г.

 

съ

 

нменемъ

 

Кирилла.

 

**)

О

 

его

 

деятельности

 

по

 

благоустройству

 

Густынскаго

 

мона-

стыря,

 

какъ

 

равно

 

и

 

его

 

предшественника

 

Варлаама

 

намъ

ничего

 

не

 

нзвѣстно,

 

Да

 

врядд-ли

 

дѣятелыюсть

 

ихъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

кратковременности

 

управленія

 

монастыремъ,

 

и

 

могла

быть

 

особено

 

благотворною

   

и

  

плодотворною.

Четвертыми

 

игуменномъ

 

въ

 

Густынѣ

 

былъ

 

іеромонахъ

НикифорЪ.

 

Какъ

 

и

 

пред'під}щіе

 

два,

 

онъ

 

былъ

 

ирислаііъ

сюда

 

изъ

 

Межпгорья

  

Исаіей,

  

быль

  

игумэномь

 

всего

 

только

*)

  

«Крѣпцѣ

   

усиловапъ

    

бѣ

  

отъ

 

старсцъ

    

и

   

братіи

 

Межигорскихъ»

«Чтенія

 

въ

 

іші.

 

Общ..

 

Ист.

 

н

 

Древ.

 

Россійскихъ»,

 

стр.

 

11.

**)
 

Стр.

 
Соч.

 
Макс.

 
11,

 
стр.

 
266.
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два

 

года,

 

(приблизительно

 

1618 — 163

 

9

 

г.

 

г.)

 

и

 

опять

 

удали-

лся

 

иъ

 

Межигорье,

 

гдѣ

 

и

 

скончался.

 

И

 

о

 

его

 

дѣятельно-

сти

  

въ

 

Густынскомъ

 

монастырѣ

 

мы

 

тоже

 

ничего

  

не

 

знаемъ.

Послѣ

 

Никифора

 

въ

 

управленіе

 

монастырем

 

ь

 

встуиилъ

стапецъ

 

Евѳиміи,

 

ученикъ

 

Іоасафа.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

послѣднимъ,

какъ

 

мы

 

видьли,

 

онъ

 

прибылъ

 

въ

 

Густынь,

 

вмѣстѣ

 

съ

нимъ

 

устроялъ

 

монастырь

 

и

 

все

 

время

 

былъ

 

его

 

здѣсь

 

на-

мѣстнпкомъ.

 

По

 

счету

 

Евѳимій

 

былъ

 

пятымъ

 

игуменоиъ,

но

 

и

 

онъ

 

не

 

долго

 

управлялъ

 

монастыремъ

 

*

 

и

 

уда-

лися

 

на

 

покой

  

въ

  

Подгорскій

 

или

 

Ладинскій

 

скитотъ.

Частая

  

перемѣна

    

игуменовъ

 

въ

 

Густынскомъ

 

монастырѣ

не

 

могла,

 

конечно,

  

неотражаться

 

вредно

 

на

 

благоустройстве

монастыря.

 

Исаіи

   

видѣлъ

 

это

 

и

 

скорбѣлъ

 

душей,

  

но

 

самъ

не

 

имѣлъ

  

времени

 

лично

 

явиться

  

въ

 

Густынь

 

и

 

дать

 

здѣсь

порядокъ

 

монастырю

 

и

 

братіи,

   

находящейся

 

въ

 

такомъ

 

не-

строеніи,"

 

какъ

 

называетъ

 

эту

    

эпоху

    

авторъ

  

„Лѣтописца

Густынскаго,

   

*)

    

Теперь

 

же

 

послѣ

    

удаленія

     

Евѳимія

 

съ

игуменства

    

монастыря

    

Густынскаго

    

въ

 

Ладинскій

 

скитъ,

Исаія,

    

желая

 

придти

    

на

 

помощь

    

сей

    

обители,

  

рѣшилъ

самъ

 

лично

 

отправиться

 

туда

 

и

  

привести

 

тамъ

 

все

  

въ

 

должный

порядокъ.

  

Но

 

такъ

 

какъ

 

въ

   

1616

  

г.

  

скончался

 

князъ

 

Мн-

хаилъ

 

Вишневецкій

 

и,

    

по

 

опредѣленію

 

Люблинскаго

  

сейма

20

 

іюня

  

1618

  

г.,

    

въ

    

управленіе

    

всѣмъ

 

его

 

состояніемъ

вступила

 

супруга

 

его,

   

Раина

 

Могилянка,

 

то

 

посему

 

Исаія

счелъ

 

необходимы.^

 

нрежде,

  

чѣмъ

 

идти

 

за

 

Днѣпръ,

 

испро-

сить

 

у

 

нея

 

подтвержденіе

 

всего

   

того,

  

чтв

 

было

 

дано

 

ему

 

и

Густынскому

 

монастырю

 

княземъ

 

Михаиломь

 

Виошевецкимъ

прежде,

 

въ

  

1614

 

году.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью

 

онъ,

  

отправилъ

 

въ

Густынь

 

на

 

игуменство

    

Варлаама

   

(во

 

второй

 

разъ),

 

самъ

пошелъ

 

въ

 

Вишневецъ,

  

къ

    

Раинѣ

    

Вишневецкой,

  

и

 

лично

*).

 

«Сый

   

мало

 

что

  

бысть».

 

«Чтенія

   

въ

    

Ими.

 

Общ.

 

^Ист.

 

и

 

Древ.

Россійск.»

 

ст

 

12.

**).

 

Чт.

 

въ

 

Ими.

    

Общ.

 

Ист.

 

и

    

древ.

    

Россійск.

 

стр.

 

13.
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проси лъ

  

у

  

нея

  

выдать

     

Густынскому

   

монастырю

  

подтвердв-

тельныя

 

грамоты

 

ни

    

владѣніе

  

рнзнаго

   

.рода

 

угодьями,

 

по-

жертвованными

  

ея

 

мужемъ,

  

Михаиломъ

 

Вишневецкимъ

 

рань-

ше,

    

также

 

хлопоталъ

   

и

 

о

     

подтверждена

 

прежняго

  

своего

права

  

управлять

 

какъ

     

этимъ

    

монастыремъ,

    

т.чкъ

  

равно

  

it

Подгорскимъ

  

скитомъ

    

и

 

вообще

    

продолжать

 

устроить

 

ихь

попрежнему

 

на

     

нахь

  

праву.

   

Раина,

   

пзъ

  

.июбви

  

къ

  

памяти

своего

 

супруга

  

и

 

исполняя

  

желаніе

   

уважаемого

  

своего

  

ду-

ховника,

  

не

 

только

     

исполнила

    

просьбу

  

Исаіи

  

Копинскаг.і

и 'подтвердила

 

все

 

то,

  

о

  

чемъ

 

онъ

  

просилъ

 

ее,

  

а

 

разрѣши-

ла

 

ему

  

ещо

    

строить

 

и

   

Мгарскій

    

монастырь.

  

Вообще,

   

п<»

свовмъ

     

аослѣдствіямь

  

'

 

это

 

путегиествіе

   

Исаіи

  

Копинскаім

въ

  

Вишневецъ

 

имѣетъ

  

большое

   

яначеніе

 

въ

  

исторіи

  

монас-

тырей

   

Полтавской

 

епархіи.

    

Въ

 

это

  

время

  

Исаія

   

получплъ

на

 

свое

    

имя

 

три

    

очень

  

важныхъ

    

документа.

  

Однимъ

 

изъ

нихъ

 

Раина

     

Бишневецкая

  

утвердила

  

за

 

монастырями

 

Гус-

тынскиыъ

 

и

 

Ладинскимъ

 

всѣ

  

угодія,

   

какими

 

монастыри

 

эти

владѣли

 

раньше

    

и

 

отдала

 

ихъ

  

во

     

власть

   

Исаіи,

 

другимі,

разрѣшила

 

Ладинскій

   

монастырь

  

преобразовать

 

въ

 

женскім

и

 

третьимъ

  

позволила

   

Исаіи

 

строить

 

Мгарскій

   

монастырь,

отпиеавъ

 

на

 

него

 

достаточное

 

количество.

 

*).

*J

 

Такъ

   

к.ікь

 

всѣ

   

эти

 

документы

 

или

   

фуидуши

 

имѣютъ

   

въ

   

исторіи

монастырей

 

нашей

 

епархіи

 

большее

 

значеиіе,

 

то

 

поэтому

 

мы

 

познакомим

 

t,

читателей

 

подробно

 

съ

 

ихъ

 

содержаніемъ.

   

Вотъ

 

приблизительно

 

содержл-

віе

 

перваго

   

фун;іѵпт п.:

  

«Объявляю

 

симь

 

листомъ

 

моимъ,

   

ксѣмъ,

 

кому

 

ofii,

этомъ

   

нужно

 

зн;і

 

к,

 

что

 

я,

 

по

   

обязанности

 

своей

 

христіанской

   

и

   

помни

также

 

волю

   

и

   

и

 

еднамѣреніе

 

славной

 

памяти

   

князя

 

Михаила

 

Корыбуіа-

Вашвевецкаго,

   

милаго

   

моего

 

мужа,

   

его

 

именемъ

   

и

   

настоящимъ

   

моимь

фундушемъ

 

утмерждаю

 

и

 

укрѣлляю

   

монастыри

 

мои,

 

которые,

 

находятся

 

на

Украинѣ,

  

за

 

Днѣпромъ,

   

подъ

    

Нрилукою,

 

—

 

оцинъ

 

Густывскій,

   

а

   

другой

Подгорскій,

   

г.о

 

всѣми

 

грунтами

   

и

   

хуторами,

 

принадлежащими

 

этимъ

   

мо-

настырямъ,

 

именно:

   

нри

  

Густынскомъ—

 

хуторъ

 

Мацѣевка,

   

а

   

при

 

Ііод-

горскомъ— Jfадинт

 

за

 

нгуменомъ

 

Исаіей.

 

Поручаю

 

во

 

владѣніе

 

и

 

управ-

ление

 

йоаіи

 

до

 

ко&па

 

его

 

жизни

 

эти

 

монастыри

 

и

 

земли

 

при

 

нихъ

 

потому

что

  
онъ

 
раньше

   
былъ

   
игумеаомъ

 
названныхъ

 
монастырей

   
и

   
управляла
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Получивь

 

указание

 

документы

 

отъ

 

Раины

 

Могилянкя

 

на

устроеніе

 

монастырей

 

въ

 

Заднѣпровьи

 

въ

 

1619

 

году,

Исаім,

   

не

    

смотря

    

на

 

свое

    

желаніе,

   

не

  

могъ

  

сейчасъ

  

жѳ

ими,

 

а

 

также

 

и

 

потому,

 

что

 

онъ

 

и

 

пеновалъ

 

ихъ

 

(былъ

 

«по-аткомъ»

имъ).

 

Грунты,

 

относищіеся

 

къ

 

Этимъ

 

монастырямъ,

 

уіверждлю

 

въ

 

тѣхъ

же

 

кмихъ

 

границахъ,

 

какія

 

были

 

указаны,

 

согласно

 

приказу

 

моего

 

мужа,

княземъ

 

Симеономъ

 

Лыко

 

и

 

какъ

 

объ

 

эгомъ

 

подробно

 

сказано

 

въ

 

ограни-

чительныхъ

 

листахъ

 

выаанныхъ

 

этимъ

 

князеиъ.

 

Ко

 

всему

 

этому

 

я,

 

для

снасенія

 

души

 

умершаго

 

мужа

 

моего,

 

дарую

 

.теперь

 

монастырю

 

Гуетын-

скому

 

два

 

колеса

 

въ

 

Валкоаской

 

келышцѣ,

 

какія

 

братія

 

выберетъ

еебѣ,

 

— одно

 

мучное,

 

а

 

другое

 

ступное,

 

и

 

этими

 

колесами

 

они

 

ияѣютъ

право

 

владіть

 

свободно,

 

безъ

 

всякой

 

шкоды

 

отъ

 

старость,

 

арендаторовъ

и

 

крестьянъ

 

нашихъ

 

и

 

безъ

 

всякий

 

заботы

 

и

 

старанія

 

съ

 

своей

 

стороны

какъ

 

о

 

поцравкахъ

 

гребли,

 

такъ

 

равно

 

и

 

мельницы,

 

—все

 

это

 

должны

дѣлать

 

наши

 

крестьяне.

 

Дажа

 

еслибы

 

и

 

воды

 

мало

 

было

 

въ

 

рѣкѣ,

 

то

и

 

тогда

 

должны

 

дѣлиться

 

поровну,

 

или

 

пускать

 

воду

 

поочередно,

 

сначала

на

 

колесо,

 

принадлежащее

 

монастырю,

 

а

 

потомъ

 

на

 

колеса

 

іозяина

 

или

арендатора,

 

lice

 

это

 

я

 

дарую

 

Густынскому

 

монасгьцно

 

и

 

братіямъ

 

его

вавоегда,

 

а

 

они,

 

какъ

 

богомольцы

 

наши,

 

должны

 

молить

 

за

 

насъ

 

и

 

по-

томковъ

 

нашихъ

 

Господа

 

Бога

 

и

 

просить

 

Его

 

о

 

дарованіи

 

намъ

 

здоровья

 

и

снасеиія.

Другой

 

документъ

 

касается

 

вопроса

 

объ

 

обраіценіи

 

мужскаго

 

Подгор-

гкаго

 

монастыря

 

въ

 

женскій.

 

Вотъ

 

с^держаніе

 

этого

 

документа:

 

«Объяв-

ліііо

 

настоящимъ

 

листомъ

 

моимъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣдѣніе,

 

что

 

я,

 

но

 

прообѣ

господина

 

отца

 

Исаір,

 

игумена

 

монастырей

 

моихъ

 

Заднѣпровскихъ— Гус-

тынскаго

 

и

 

Нодгорскаго,

 

позволяю

 

ему

 

обратить

 

Ладннскій

 

ііодгорскін

монастырь

 

въ

 

монастырь

 

дѣничій

 

ддя

 

нребывапія

 

въ

 

немъ

 

инокинямъ

черішцамъ,

 

въ

 

частности

 

(«меновите»)

 

для

 

иребмванія

 

въ

 

пемъ

 

родной

сестры

 

отца

 

Исаіи,

 

инокини

 

Александры,

 

которую

 

я

 

назначаю

 

игуменіей

этого

 

монастыря

 

и

 

отдаю

 

ей

 

во

 

власть

 

и

 

завѣдываніе

 

до

 

конца

 

ея

 

жиз-

ни

 

съ

 

тою

 

цѣлыо,

 

чтобы

 

она,

 

живя

 

здѣсь,

 

съ

 

черннціми

 

согласно

 

волѣ

Воисіей,

 

молилась

 

вмѣстѣ

 

еъ

 

ними

 

за

 

насъ

 

н

 

зл,

 

потомковъ

 

нашихъ

Господу

 

Богу-

 

При

 

эгомъ

 

отдаю

 

Иодгорскій

 

монастырь

 

во

 

владѣніе

 

игу-

иеніи

 

Александры

 

со

 

всѣаи

 

землями,

 

движимою

 

и

 

недвижимою

 

собствен-

ностью,

 

съ

 

селом ь

 

Лддинонъ

 

и

 

рѣчкою

 

Ллдингсою,

 

въ

 

14

 

верстахь

 

отъ

юрода

 

ІІрилукъ

 

Граница

 

моиастыісісихъ

 

иладѣній

 

остается

 

таже

 

самая

іпкую

 

указалъ,

 

с

 

гласно

 

волѣ

 

славной

 

іамяти

 

князя

 

Михаила

 

Вишневец-

Ьіго,

 

милаго

 

моего

 

супруга,

 

пшіь

 

Лыко,

 

и

 

я

 

-отсюда

 

ничего

 

не

 

отниммю

*

 

ничего

 

не

 

прибавляю

 

К.а|;|я

 

указаны

 

границы

 

Симеономъ

 

Лыко,

 

такія
пусть

 
и

 
остаются.

   
При

 
семъ

 
приказываю,

 
чтобы

 
слуга

 
паши,

 
арендаторы
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отправиться

 

вь

 

Густынскій

 

монастырь,

 

а

 

явился

 

туда

 

уж*1

въ

 

санѣ

 

епископа,

 

спустя

 

болѣё

 

днухь

 

сь

 

половиною

 

лѣть.

Злдержнлъ

 

такъ

 

долго

 

Исаію

 

Коппискаго

 

вь

 

правобереж-

ной

 

Украинѣ

 

пріѣздъ

 

сюда

 

Іерусалимска.го

 

патріарха

 

Ѳео

фана.

 

Ііатріархъ

 

этотъ.

 

пріѣхавь

 

въ

 

Москву

 

за

 

мплостиней

и

 

посвяти

 

въ

 

здѣсь

 

въ

 

патріархи

 

Филарета

 

Никитича,

 

4

февраля

 

1620

 

года

 

распрощался

 

сь

 

царемъ

 

Михапломъ

0і одор ^вичемъ

 

и

 

направится

 

въ

 

Палестину

 

черезъ

 

Кіевьл

при

 

чемъ

 

по

 

дорогѣ

 

останавливался

 

на

 

непродолжительное

время

 

въ

 

Густынскомъ

 

монастырѣ.

 

гдѣ

 

вь

 

это

 

время

 

былъ

игуменомъ

 

(вторично)

 

Варлаамъ

 

и

 

преподалъ

 

сей

 

юной

обители

 

пастырское

 

благословенное

 

отъ

 

Гроба

 

Господня.

Пріѣздь

 

патріарха

 

Ѳеофана

 

въ

 

'Кіевъ

 

является

 

одним ь

 

изъ

самыхъ

 

важныхъ

 

событій

 

въ

 

церсовной

 

исторіп

 

Юго-Заиад-

' нон

 

Риссіи.

 

такъ

 

какъ,

 

благодаря

 

этому

 

пріѣзду,

 

здѣсь

была

 

постановлена

 

православная

 

высшая

 

іерархія.

 

Извѣстно,

что

 

къ

 

1620

 

году

 

вь

 

предѣлахъ

 

Юго-Западной

 

Россіи,

благодаря

 

juiu

 

не

 

оставалось

 

ни

 

одного

 

православнаго

епископа.

 

И

 

вотъ

 

патр.

 

Ѳеофанъ,

 

по

 

просьбѣ

 

православ-

наго

 

населенія

 

Польши,

 

посвятплъ

 

еиископовь

 

на

 

всѣ

южно

 

русскія

 

кяѳедры.

 

Въ

 

ч'исл'В

 

иосвященныхъ

 

быль

 

и

Исаія

 

Копинсній.

 

игуменъ

 

Межнгорскаго

 

монастыря,

 

по-

лучившій

 

Перемынільскую

 

каѳ^дру.

 

Но

 

Польско-католическое

правительство

 

не

 

хотѣло

 

признавать,

 

еиископовь,

 

рукополо-

женныхъ

  

иатріархомъ

 

Ѳеофаномь

 

и

 

издало

 

строгій

  

приказъ

и

 

крестьяне

 

ие

 

дѣлали

 

ни

 

какихъ

 

обидь

 

монастырю

 

и

 

монастырскимъ

земллиъ.

 

Веч

 

это

 

я

 

учинила;

 

съ

 

о

 

іний

 

стороны,

 

по

 

нросьбѣ

 

отца

 

Исаіи

игумепа

 

выше

 

названных ь

 

монастырей

 

моихъ,

 

а

 

съ

 

другой,

 

для

 

отпуще-

нія

 

грѣхивъ

 

мопхъ

 

и

 

чтобы

 

въ

 

монастырь

 

этоиъ

 

всегда

 

за

 

насъ

 

и

 

за

потомковъ

 

нашихъ

 

могла

 

возсы.іаться

 

молитва

 

Господу

 

Богу.

 

А

 

для

 

боль-

шей

 

вѣры

 

и

 

значенія

 

я

 

даю

 

настоящіп

 

листъ

 

съ

 

приложеніенъ

 

печати

 

р

за

 

подписью

 

своей

 

руки.

 

Писанъ

 

въ

 

Вншневцв

 

1619

 

г.'м.

 

января

 

1я

Дня>.

 

Третій

 

документъ-фунд)шъ

 

на

 

основаніе

 

Лубепскаго

 

иовастииЗ

ломѣщается

 
ниже.
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ясѣхъ

 

этихъ

 

епископовъ

 

схватить

 

и

 

какъ

 

самозванцевъ,

измѣнниковъ

 

и

 

бунтовщаковъ,

 

заключить

 

въ

 

темницу

 

и,

 

ао

мврѣ

 

вины,

 

наказать

 

въ

 

урокъ

 

всѣмъ

 

шпіонамъ

 

и

 

измѣн-

никамь

 

Рѣчи

 

—

 

Посполитой.

 

Благодаря

 

этому

 

распоряженію

правительства

 

новорукоаоложенные

 

епископы

 

принуждены

были,

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ,

 

не

 

занимая

 

своихь

 

ка-

ѳедръ,

 

проживать

 

въ

 

Іііевѣ

 

подъ

 

прикрытіемъ

 

запорож-

цевъ,

 

а

 

Исаія

 

Копинскій

 

отправился

 

вь

 

свои

 

заднѣпров-

скіе

 

монастыри

 

и

 

прибылъ

 

въ

 

Густынь

 

21

 

сентября

 

1621

Г)да.

(Продолжете

 

слѣдуетъ.)

Освященіе

 

школы

 

въ

 

с.

 

Залинейномъ.

30

 

сентября

 

сего

 

года

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ,

 

свящ.

В

 

Штепенко

 

съ

 

завѣдующимъ

 

школою,

 

свящ.

 

II.

 

Костенко

исвящено

 

новое

 

школьное

 

зданіе

 

для

 

церковно-приходской

женской

 

школы

 

въ

 

селѣ

 

Залинейномъ.

ІІослѣ

 

Божественной

 

Латургіи

 

завѣдующій

 

школою

 

свящ,

Костенко

 

обья

 

нилъ

 

прихожанамъ

 

цѣль

 

и

 

важность

 

женска-

го

 

образованія,

 

а

 

уѣзтный

 

наблюдатель

 

произнесъ

 

прилич-

ную

 

случую

 

рѣчь.

 

За

 

тѣмъ

 

священнослужители

 

съ

 

множе-

ствомъ

 

богомольцевь-прихожанъ,

 

при

 

иреднесеніи

 

крестовъ

и

 

хоругвей,

 

сопровождаемые

 

хоромъ

 

пѣвчихъ

 

и

 

колоколь-

ньшъ

 

звономъ

 

направились

 

въ

 

стѣны

 

школы,

 

саженяхъ

 

во

100

 

отстоящей

 

отъ

 

храма.

По

 

освященіи

 

зданія

 

и

 

совершеніи

 

благодарственнаго

 

Гос-

поду

 

Богу

 

моленія

 

за

 

благополучное

 

окончание

 

давно

 

ожи-

даемаго

 

и

 

дорогого

 

для

 

всѣхъ

 

ихъ

 

собственнаго

 

и

 

весьма

нриличнаго

 

помѣщенія

 

для

 

церковной

 

школы

 

(доселѣ

 

дѣти

иомѣщались

 
въ

 
квартирѣ

   
псаломщика)

   
вс$

 
присутствовав-
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шіе

 

съ

 

наличнымъ

 

часломъ

 

50-ти

 

дѣвочекь

 

окроплены

 

были

св.

 

водою.

 

Исполнение

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

многолѣтія

Государю

 

Императору,

 

Преосвященнѣйшем

 

Епископу

 

йла-

ріону,

 

участникамъ

 

построенія

 

церковной

 

школы,

 

учащамъ

и

 

учащимся,

 

своимъ

 

же

 

пѣвческимъ

 

хоромь,

 

въ

 

которомъ, —

большинство

 

дѣвочекъ-школьницъ,

 

—

 

производило,

 

замѣтно,

на

  

прахожанъ

  

весьма

 

отрадное

 

впечатлѣніе.

Вліятельнѣішимъ

 

лицамъ

 

по

 

устройству

 

школы

 

и

 

прихо-

жанамъ

 

тутъ

 

же

 

выражено

 

было

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ

поздравленіе.

Нельзя

 

пройти

 

молчаніемь

 

такого

 

отраднаго

 

ивленія,какъ

постройка

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

удобнаго

 

и

 

цѣннаго

 

школь-*

наго

 

зданія

   

въ

   

какомъ

   

нибудь

 

захолустномъ

 

сельцѣ,

    

при

ничтожныхъ

 

средствахъ

 

крестьянства...

  

Не

 

случись

 

энергич-

наго

 

человѣка,

  

оставаться

 

бы

 

Залинейнской

 

гаколѣ

 

на

 

долго

въ

  

какомъ- нибудь

 

темномъ,

  

тѣсномъ

  

и

  

непригодномъ

   

прич-

товомъ

   

помѣщеніи.

    

Кто

   

же

 

этотъ

 

благодѣтельный

 

иниціа-

торъ?

 

Молодой

  

приходскій

 

пастырь,

  

всего

 

шесть

 

лѣтъ

 

свя-

щенствующій.

   

Вотъ

 

что

 

значитъ

 

дѣятельный.

    

предпріимчи-

вый

 

и

 

энергичный

 

пастырь...

 

Задумалъ,

 

настоялъ

 

и

 

осуще-

ствилъ.

   

остается

 

оть

 

постройки

 

церкви

 

нѣсколько

 

бревень,

но

 

и

 

на

 

тѣ

 

зарятся

 

прихожане,

  

чтобы

  

продать

 

и

 

выручен-

ныя

 

деньги

 

вложить

   

въ

   

церковную

    

кассу;

  

но

 

священникъ

имъ

 

доказываетъ,

 

что

 

остаточный

 

матеріалъ

  

пригодится

 

дмш

блага

 

ихъ

 

дѣтей, — склоняетъ

  

въ

 

помощь

 

себѣ

 

земскаго

  

на-

чальника, -изо

 

всѣхъ

 

силъ

 

бьется,

 

хлопочетъ, — и

 

въ

 

резуль-

тат

   

получается

    

школьный

   

домъ — изъ

   

трехъ

 

комнатъ:

  

съ

свѣтлымъ,

    

просторяымъ

   

классоиъ,

    

прекрасною

  

квартирою

для

 

учительницы,

 

кухнею

 

и

 

теплою

 

раздЬвальнею,

 

— съ

  

кра-

шенными

   

деревянными

    

полами,

 

рубленный,

   

крытый

 

желѣ-

зомъ, —домикъ

 

какому

   

но

 

стыдно

 

стоять

 

и

 

въ

 

городѣ.

  

Вся

постройка

 

обходится

  

въ

   

120

 

0

  

рублей.

    

Правда,

  

что

 

и

 

сво-

ихъ

 
личныхь

 
донегъ

 
затрачиваетъ

 
священникъ

 
на

 
постройку
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болѣе

 

100

 

рублей,

 

—

 

но

 

тѣмъ

 

цѣинѣе

 

нреднріимчпвость

 

свя-

щенника.

 

Теиерь

 

и

 

прихожане

 

рады,

 

что

 

вняли

 

доводами

своего

 

батюшка.

 

Посылай

 

намь,

 

Боже,

 

побольше

 

такихъ

пастырей;

  

тогда

 

пзъ

  

ничего

 

явится

  

многое.

L

  

В.

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

современном!,

 

состояніицер-

ковныхъ

 

и

 

благочииническііхъбибліотекъ

 

и

 

же-

лательной

 

ностаиовкѣ

 

тѣхъ

 

н

 

другихъ

 

въ

 

цѣляхъ

самообразованія

 

членовъ

 

нриходскаго

 

причта.

Для

 

правильнаго

 

образованія

 

народа

 

и

 

удовлетврренія

его

 

любознательности

 

приходское

 

духовенство

 

открывает ь

 

п

поддержи ваетъ

 

школы,

 

библиотеки,

 

читальни

 

и

 

всѣми

 

воз-

можными

 

для

 

него

 

мѣрами

 

старается

 

вообще

 

изыскивать

средства

 

къ

 

истинному

 

просвѣщенію

 

народныхъ

 

массъ.

 

Въ

печати

 

и

 

обществѣ

 

въ

 

бодьшинствѣ

 

случаевъ

 

одобряется

 

и

прпвѣтствуется

 

такая

 

дружная

 

и

 

безкорыстнал

 

просвѣтитель-

ная

 

дѣятельность

 

духовенства

 

уже

 

по

 

тому

 

одному,

 

что

плоды

 

сей

 

широкой

 

дѣятельностн

 

замѣтно

 

стали

 

обнаружи-

ваться

 

во

 

всѣхъ

 

сторонахъ

 

религіозно-нравственнон

 

жизни

народа.

Но

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

мало

 

приходится

 

слышать

 

и

 

почти

ішгдѣ

 

не

 

приходилось

 

читать

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

періоди-

ческой

 

печати

 

о

 

томъ,

 

какъ- бы

 

слѣдовало

 

организовать

 

чте-

ние

 

для

 

всѣхъ

 

вообще

 

членовъ

 

причта,

 

именно

 

то

 

чтеніе,

которымъ-бы,

 

—

 

если

 

не

 

вполнѣ

 

достигались,

 

то

 

хотя

 

бы

изыскивались

 

цѣли

 

и

 

средства

 

нашего

 

самообразовннія;

 

при

всемъ

 

искреннемь

 

желаніп,

 

нигдѣ

 

не

 

находишь

 

въ

 

современ-

ной

 

церковной

 

журнальной

 

печати

 

какихь

 

бы

 

то

 

ни

 

было

указаній,

  

совѣтовъ

 

и

 

вообще

 

разсужденій

  

но

 

этому

  

поводу.

Правда,

    

въ

 

одномъ

    

изъ

 

своихъ

    

послѣднихъ

    

N?№

   

за
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гбдъ

 

„Цфковны;1

 

ввстшпсь 4

 

в',

 

огдѣтѣ

 

„Йзвѣ-

стій

 

и

 

замѣтокъ",

 

сказалъ

 

объ

 

организаціи

 

собственно

 

на"

родныхъ

 

библіотекъ,

 

желательной

 

п

 

уснѣшной

 

ростанрвкѣ

дѣла

 

въ

 

нихъ,

 

надлежащемъ

 

выборѣ

 

книгъ

 

для

 

сельских ь

грамотѣевъ-читателей,

 

между

 

нрочпмъ,

 

ставить

 

общій

 

вон-

росъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

читаетъ

 

наше

 

сельское

 

духовенство?...

Ноирось,

 

каасется,

 

такъ

 

и

 

остался

 

открытымъ;

 

труденъ

полный

 

и

 

обстоятельный

 

отвѣтъ

 

на

 

данный

 

вопросъ

 

по

многимь

 

какъ

 

намъ

 

кажется,

 

причинамь.

 

Изъ

 

нихъ

 

глав-

ный

 

слѣдующія:

 

1)

 

Неодинаковое

 

положеніе

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

сельскаго

 

духовенства

 

сравнительно

 

съ

 

городскпмъ :

городской

 

священникъ,

 

выписывающій

 

и

 

одинь

 

журналъ

 

н

даже

 

—

 

ничего

 

не

 

вышісывающій

 

можетъ

 

изъ

 

разныхъ

 

бпбліо-

текъ,

 

или

 

же

 

взъ

 

бесѣдъ

 

сь

 

своими

 

сослужптелямп

 

полу-

чать

 

интересующія

 

его

 

свѣдѣнія;

 

совсѣмъ

 

не

 

то

 

сельскій

священникъ,

 

у

 

послѣдняго

 

выдаются

 

такіе

 

мѣсяцы,

 

въ

 

нро-

долженіи

 

коихъ

 

ему

 

трудно

 

бываетъ

 

увидѣть

 

кого

 

нибудь

изъ

 

своихъ

 

собратіп.

 

2)

 

Бросающаяся

 

въ

 

глаза

 

замкнутость

разобщенность

 

межіу

 

членами

 

причта,!

 

особенно,

 

между

сельскими

 

священниками,

 

въ

 

силу

 

которой

 

каждый

 

изъ

 

насъ

по

 

необходимости

 

представленъ

 

самому

 

себѣ,

 

общность

 

же

интересовъ

 

иастырскаго

 

дѣла

 

мало

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

сбли-

жаетъ

 

насъ,

 

братьевъ

 

по

 

служенію.

 

й)

 

Бѣдность,

 

необезпе-

ченноеть

 

въ

 

связи

 

сь

 

многосемейностью

 

невольно

 

поглоща-

ютъ

 

большую

 

часть

 

свободна

 

го

 

времени

 

и

 

средств ь

 

многихъ

изъ

 

членовъ

 

причта

 

и

 

имѣютъ

 

своимг

 

послѣдствіемъ

 

то,

 

что

только

 

немногіе

 

изъ

 

состоятельиыхъ

 

свчщенниковъ

 

обзаво-

дятся

 

своими

 

библіотеками.

 

4)

 

Сравнительная

 

бѣдность, —

какъ

 

въ

 

количественномь,

 

такъ

 

и

 

въ

 

качественному

 

-

 

отно-

шеніи

 

нашихъ

 

церковныхъ

 

бнбліотекь,

 

случайный,

 

такъ

сказать,

 

характеръ

 

послѣднпхъ,

 

въ

 

силу

 

котораго

 

при

 

од-

ной

 

церкви

 

имѣется

 

много

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

доста-

точно

  

книгъ

 

и

 

журналовъ

 

для

   

чтенія,

  

вьто

 

время,

  

какъ

 

въ
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библіотекѣ

 

другой,,

 

—

 

кромѣ

 

„Епархіальныхъ

 

и

 

Церковныхъ

вѣдомостей"

 

да

 

2-хъ

 

3-хъ

 

сборниковъ

 

проповѣдей,

 

ни-

чего

 

не

 

найдешь

 

для

 

чтенія;

 

или

 

же

 

попадается

 

пестрота

и

 

невыгодное

 

для

 

всякаго

 

читателя

 

разнообразіе

 

состава

книгъ

 

церковныхъ

 

библіотекъ:

 

въ

 

одномъ

 

году

 

выписывал-

ся

 

„Странникь",

 

вь

 

слѣдующемь —

 

Христіанское

 

чтеніе,

 

да-

лѣе

 

— 2

 

года

 

ничего

 

не

 

дали

 

церковной

 

библіотекѣ,

 

а

 

по-

томъ

 

опять

 

выписываются

 

„Труды

 

Кіевской

 

духовной

 

ака-

деміи".

 

5)

 

Такой

 

же

 

характеръ

 

имѣютъ

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

и

 

существующія

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

округахъ

 

благочинни-

ческія

 

библиотеки,

 

съ

 

тою

 

только

 

разницей,

 

что

 

за

 

преж-

нее

 

годы

 

(60-е

 

70

 

и

 

80-е)

 

въ

 

этихъ

 

библіотекахъ

 

преоб-

лядаютъ

 

почему-то

 

свѣтскіе

 

журналы:

 

„Вѣстникъ

 

Европы",

„Русскій

 

вѣстникъ"

 

и

 

другіе

 

и

 

только

 

недавно

 

стали

 

вы-

писываться

 

нѣкоторые

 

изъ

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

но

 

въ

дѣйствительности

   

окружное

   

духовенство

   

совсѣмъ

 

почти

 

не

пользуется

 

книгами

 

благочинническихъ

 

библіотекъ.

Обобщая

 

все

 

вышесказанное

 

приходится,

 

къ

 

сожалѣнію,

сказать,

 

что

 

всѣ

 

мы

 

сельскіе

 

отцы

 

и

 

братья

 

поставлены

въ

 

крайне

 

затруднительное

 

полоасеніе

 

въ

 

выборѣ

 

и

 

изыска-

ніи

 

средствъ

 

для

 

своего

 

личнаго

 

самообразованія,

 

весьма

необходимое

 

для

 

насъ

 

чтеніе

 

книгъ,

 

которымъ

 

только

 

и

 

мо-

гутъ

 

быть

 

поддержиь-аемы

 

и

 

развиваемы

 

знанія,

 

пріобрѣтен-

ныя

 

нами

 

на

 

школьной

 

скамьѣ,

 

при

 

настоящемъ

 

состояніи

церковныхъ

 

и

 

благочинническихъ

 

библіотекг

 

одинаково

 

ус-

пѣшно

 

и

    

плодотворно

 

организовано

 

быть

 

не

 

можетъ.

А

 

между

 

тѣмъ,

 

жизнь

 

не

 

ждетъ,

 

неумолимо

 

предъявля-

етъ

 

она

 

намъ

 

изо-дня

 

въ

 

день

 

свои

 

вполнѣ

 

основательный

требованія,

 

равнодушно

 

относиться

 

къ

 

этимъ

 

требованіямъ, —

особенно,

 

духовенству

 

—

 

нѣтъ

 

рѣшительно

 

никакой

 

возмож-

ности;

 

весь

 

запасъ

 

знаній

 

и

 

пріобрѣтенной

 

практики

 

во

всѣхъ

 
проявленіяхь

   
пастырской

 
деятельности

 
требуетъ

 
для
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себя

 

пополыенія

    

и

    

обновленія,

  

конечно,

  

не

 

иначе,

    

какъ

цутемъ

 

чтенія

 

и

 

далѣе— живой

 

бесѣды

  

о

 

прочитанномъ.

Возьмемъ

 

прежде

 

всего

 

напр,

 

школьную

 

деятельность

 

нри-

ходскаго

 

священника.

   

Кромѣ

 

обязанности

 

преподаванія

 

глав-

наго

    

предмета

   

школьнаго

   

курса — Закона

 

Божія,

  

на

 

немъ

же

 

леяситъ

 

не

 

менѣе

 

важная

   

также

 

обязанность

 

завѣдыва-

нія

    

церковной

    

школой,

    

понимаемаго,

  

именно,

  

вь

 

смыслѣ

усерднаго

 

и

 

неослабнаго

 

попеченія

   

священника

 

объ

 

откры-

той

 

имъ

 

школѣ.

   

Сколько

 

въ

 

силу

 

этихъ

 

обязанностей,

 

воз-

никаетъ

 

для

 

каждаго

 

о.

  

завѣдывающаго

 

недоумѣнныхъ

  

воп-

росовъ

 

и

 

вообще

 

случаевь,

 

внушающихъ

 

ему

 

необходимость

 

—

чтенія

 

и

  

обмѣна

 

мыслей

 

съ

 

своими

 

собратьями

 

о

 

прочитан-

номъ?

 

Здѣсь

 

прежде

 

всего

 

предметомъ

 

совмѣстныхъ

    

бесѣдъ.

и

   

сужденш

  

можетъ

   

служить

    

вопросъ

 

о

 

надлежащемъ

 

вы-

іюлненіи

  

ирограммъ

   

церковноприходскихъ

 

школъ

 

съ

 

объяс-

нительными

  

къ

 

нимъ

  

записками,

   

чтобы

 

дружными

 

уснліями

было

 

достигнуто

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

точное,

 

если

 

можно

 

такъ

выразиться,

  

приближеніе

 

къ

 

идеалу

 

этихъ

  

программъ,

  

осо-

бенно

 

по

 

такимъ

 

важнымъ

 

и

 

серіознымъ

  

вопросамъ,

    

какъ:

а)

 

изысканіе

 

пріемовь

  

такого

   

преподаванія

    

Закона

 

Божія,

при

    

которомъ

    

бы

 

достигалось

 

воспитательное

 

вліяніе

 

этого

предмета

   

на

    

учащихся;

   

б)

    

достижимъ

 

ли,

  

ирактикуемый.

многими

    

о.о.

    

Законоучителями

 

онытъ,

 

такъ

 

называемаго,.

совмѣстнаго

    

метода

   

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

изъ

 

всѣхъ

3-хъ,

    

а

   

вь

   

нѣкоторыхъ

   

школахъ

 

(второклассныхъ)

  

4-хъ

отдѣловъ

 

Закона

 

Божія?

 

в)

  

примѣненіе,

    

согласно

 

указані-

ямъ

 

программъ,

  

пособій

 

по

 

Закону

 

Божію:

 

библіи,

 

картинъ,

географическихъ

 

картъ

 

и

 

т.

 

д.,

  

г)

   

какъ

  

правильно

    

поста-

вить

   

преподаваніе

   

другихъ

    

предметовъ

   

школьнаго

 

Kypca'f

Далѣе:

  

б)

  

норядокъ

 

въ

 

храненіи

 

школьной

 

библіотеки

 

(при-

мѣрныя

   

формы

    

каталоговъ— хронологическаго

   

и

    

система-

тическаго);

  

школьная

 

лѣтопись;

 

е)

 

установленіе

 

порядка

 

въ

классѣ

   
во

    
время

 
занятій,

  
утреннія

    
и

   
вечернія

   
молитвы,.
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чтеніе

 

дневныхъ

 

евангелій

 

и

 

т.

 

п.);

 

необходимость, —въ

виду

 

раздѣленія

 

учениковъ

 

на

 

3

 

группы, — самостоятель-

ныхъ

 

классныхъ

 

работъ

 

для

 

школьниковъ,

 

выбррь

 

и

 

удач-

ное

 

ппимѣненіѳ

 

этихъ

 

работъ

 

и

 

т,

 

подобное...

 

Откуда

 

мо-

жет

 

ь

 

быть

 

взято

 

вь

 

нужныхъ

 

случаяхъ

 

священникомъ

 

раз-

рѣшеніе

 

тякихъ

 

и

  

подобньіхъ

  

вопро'совъ?

Изъ

 

наших ь

 

педагогическихъ

 

журналовъ,

 

какъ;

 

„Народ-

ное

 

образованіе"

 

а

 

„Церковно-прьходская

 

школа?!

 

Но

 

ред-

кая

 

изъ

 

церковныхъ

 

библіотекъ

 

выпиеываоть

 

эти

 

журналы;

еше

 

труднѣе,

 

скорѣе

 

же

 

совсѣмъ

 

не

 

возможно,

 

учащимъ

пользоваться

 

въ

 

нужныхъ

 

случаяхъ

 

свѣтскими

 

иедчгогичес-

квми

 

журналами,

 

какъ

 

напр.:

 

„Русская

 

школа,,,

 

„Русскій

начальный

 

учитель",

 

„

 

Иедагогическій

 

сборникъ",

 

„Образо-

ваніе",

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

иере-

-численныхъ

 

журналовъ,

 

по

 

своему

 

известному,

 

тенденціоз-

новраждебпому

 

отношенію

 

къ

 

нашимъ

 

церковнымъ

 

школамъ,

прямо

 

должны

 

быть

 

игнорируемы

 

дѣятелями

 

и

 

радѣтелями

церковныхъ

 

ішсолъ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

вышепоставленныхъ

вопросовъ

 

могли

 

бы

 

разрѣшаться

 

на

 

лѣтнихъ

 

педагогдчес-

ких'Ь

 

курсахъ,

 

но

 

пп&иѣдніё

 

ведь

 

имеютъ

 

въ

 

виду

 

собствен-

но

 

учителей,

 

о

 

о.

 

Законоучители

 

и

 

заведующіе

 

даже

 

селъ

блпжайшихъ

 

къ

 

месту

 

лптнихъ

 

курсовь

 

мало,

 

чаще

 

лее

 

со-

всемъ

 

не

  

посе'щають

 

ихъ.

Но

 

менее

 

важная

 

проповедническая

 

деятельность

 

всехъ

вообще

 

священниковъ

 

также

 

требуетъ

 

усиленныхъ

 

стараній

для

 

того,

 

чтобы

 

вынесенное

 

нами

 

изъ

 

семинаріи

 

и

 

пріоб-

ретенное

 

личной

 

практикой

 

было

 

надіежащимъ

 

образомъ

развиваемо

 

и

 

поддерживаемо;

 

особенно,

 

это

 

нужно

 

сказать

о

 

живой

 

устной

 

проповеди

 

—

 

въ

 

форме

 

импровизаціи;

 

далее

выборъ

 

темъ

 

для

 

проповедей,

 

то

 

или

 

другое

 

развитіе

 

этихъ

темъ

 

въ

 

проновѣдническомъ

 

слове

 

священника;

 

организація

внебогослужебныхъ

 

собееедованін;

 

знакомство

 

съ

 

гомиле-

тической

    

литературой

    

вообще,

  

особенно,

  

свято-отеческими
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тнореніями,

 

бесспорно,

 

не

 

позволяет*

 

иямъ,

 

Сельскимь

 

свя-

щишикамь

 

быть

 

предоставленными

 

самимь

 

себѣ,

 

а

 

требу-

іотъ

 

пополненія

 

знаній

 

и

 

возможно

 

большого

 

разширенія

практики

 

вь

 

этомъ

 

важномъ

 

дѣлѣ.

 

Самые

 

луашіе

 

образцы

ироповѣдническаго

 

слова

 

изъ

 

самыхъ

 

полныхъ

 

нечатныхъ

сборииковь

 

едва-ли

 

могутъ

 

служить

 

надежнымъ

 

средством*,

могущпмъ

 

гарантировать

 

проновѣднику

 

вѣриыа

 

и

 

жела-

тельный

 

успѣхъ

 

его

 

слова

 

вь

 

нѣкоторыхъ

 

важныхъ

 

и

 

не-

доумѣиныхъ

 

случаяхъ

 

изъ

 

жизни

 

<ч'о

 

паствы*),

 

уже

 

потому

одному,

 

что

 

случаи

 

эти

 

не

 

предвидимы;

 

да

 

въ

 

послѣднее

время

 

— даже

 

просто?

 

сельскій

 

народъ

 

охотнѣе

 

слушаеті.

 

и

усііѣіпнѣе

 

назидаетея

 

живымъ

 

усткымъ

 

словомъ

 

своего

 

па-

стыря,

 

чѣмъ

 

самылъ

 

дучшиііъ

 

и

 

общедостуннымь

 

печатнымъ

образцомъ,

 

читаемымъ

 

по

 

книгѣ.

Не

 

нужно,

 

казалось-бы,

 

распространяться

 

о

 

томъ,

 

сколь-

ко

 

нужно

 

знаній,

 

начитанности,

 

пастырской

 

опытности

 

и

такта

 

для

 

священника

 

вь

 

другихъ

 

проявленіяхъ

 

его

 

дѣя-

тельности,

 

какова,

  

между

 

прочимъ,

  

обширная,

  

мало

 

разра-

*)

 

Чтобы

 

показать,

 

въ

 

какомъ

 

затруднителыюмъ

 

положеніи

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

можетъ

 

иногда

 

находиться

 

священникъ

 

въ

 

сіюемъ

 

приходѣ,

напомнимъ

 

о

 

тѣхъ

 

толкахъ,

 

какіе

 

возбудила

 

въ

 

деревняхъ

 

(да

 

и

 

въ

 

го-

родахъ)

 

появившаяся

 

въ

 

печати

 

брошюра

 

какого-то

 

Петербург-

ского

 

издателя:

 

«Конецъ

 

Свѣта

 

13-го

 

ноября

 

1899

 

года

 

по

 

проф.

 

Фаль-

бу».

 

При

 

особенныхъ,

 

всѣмъ

 

нзвѣстныхъ—довѣріи

 

и

 

уваженія

 

сельскихъ

простецовъ

 

къ

 

печатному

 

слову

 

вообще,

 

брошюра

 

эта

 

успѣла

 

вызвать

 

за-

метное

 

броженіе

 

умовъ

 

въ

 

нашнхъ

 

селах

 

ь;

 

весьма

 

инопе

 

настроены

 

были

 

ожи-

дать

 

кончины

 

міра

 

и

 

страшнаго

 

суда,

 

имѣющихъ

 

быть,

 

именно,

 

13

 

-

 

го

ноября.

Молчать,

 

равнодушно

   

относиться

 

вь

 

данномъ

 

случаѣ

 

пастырю

 

-

 

пропо-

вѣднику,

 

казалось

 

бы,

 

нельзя,

 

въ

 

то

 

же

 

время,

 

естественно

 

можетъ

 

воз-

никать

   

оиасеніе,

   

чтобы

   

нроновѣднпческое

   

слово

 

священника

 

(какъ

 

бы

оно

 

просто

   

и

   

вразумительно

 

ие

 

было

 

выражено)

 

не

 

было

 

перетолковано

стоустой

 

молвой

 

въ

 

смыслѣ

 

совершенно

 

противоиоложномъ

   

тому,

 

съ

 

ка-

кимъ

 
оно

 
было

 
обращено

 
къ

 
слушателямъ...
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4)<m> нніія

 

и

 

часто

 

поставляющая

 

нась

 

въ

 

затруднительное

положеніе

 

область

 

церковно-приходской

 

практики,

 

за

разрѣшеніемъ

 

недоумѣнныхъ

 

вопросовъ

 

этой

 

области,

 

осо-

бенно,

 

при

 

совершеніи

 

таинства

 

брака,

 

куда

 

только

 

не

 

об-

ращается

 

иногда

 

священникъ?!. ..

А

  

между

 

тѣмъ

 

разъ

 

выбранное,

   

удобное

 

для

 

пользованія

пособіе

 

*)

 

могло

 

бы

 

облегчать

 

иоложеніе

 

священники

 

и

 

пред-

упреждать

 

неправильный

 

дѣйствія

 

сего

   

послѣдняго,

   

нерѣдко

сопровождающаяся

    

весьма

   

не

    

благовидными

 

послѣдствіями

ікакъ

 

для

 

него

 

самого,

 

такъ

 

и

 

для

 

его

  

прихожанъ...

 

Въ

 

не

менѣе

  

яатруднительномъ

 

положеніи

  

находимся

  

всѣ

 

мы,

  

при-

ходскіе

    

священники

    

по

   

своей

 

деятельности

  

въ

 

борьбѣ

 

съ

расколомъ

  

и

    

сектанскими

    

заблужденіями;

   

предоставленный

самому

 

себѣ,

  

священникъ,

  

если

 

ему

 

преходится

  

имѣть

 

дѣло

«съ

 

совращеннымъ

    

съ

    

пути

    

истины

  

и

   

при

 

этомъ — неожи-

данно, —

 

по

   

истинѣ

    

находится

   

въ

 

жалкомъ,

  

безпомощномъ

■

 

состояніи,

  

послѣднее

 

для

 

него

 

можетъ

  

быть

 

сравниваемо

 

съ

тѣмъ

 

состояніемъ,

   

какое

  

исиытываетъ

  

человѣкъ

 

застигнутый

врасплохъ

  

ворами

  

пли

 

разбойниками;

  

пособія

 

и

  

обличитель-

-ныя

 

брошюры,

 

къ

  

которымъ

 

съ

 

такою

 

жадностью

 

обращает-

ся

  

онъ,

 

могутъ

   

сами

 

по

 

себѣ

 

сослужить

 

ему

 

сомнительную

пользу.

Все

 

вышесказанное,

 

естественно,

 

должно

 

внушить

 

всѣмь

намъ,

 

отцамъ,

 

и

 

братіямъ,

 

необходимость

 

сообща

 

заняться

выборомъ

 

и

 

изысканіемъ

 

средствъ

 

къ

 

устраненію

 

такого

тягостного

 

нежелательнаго

 

положенія

 

пещей

 

въ

 

указанномъ

отношеніи.

 

Если

 

въ

 

началѣ

 

60-хь

 

годовъ

 

текущаго

 

столѣ-

тія

   

и

 

епархіальнымъ

   

начальствомъ,

  

да

 

и

 

самимъ

 

духовен-

*)

 

Каковымъ,

 

кстати

 

сказать,

   

для

 

вѣрнаго

 

опредѣленія

 

родственныхъ

■степей

   

между

   

лицами

  

вступающими

 

въ

 

бракъ,

 

могла

 

бы

 

служить

 

бро-

шюра

 

преподават.

 

Пензенск.

 

семинаріи

   

Николая

 

Смирнова — іИэъясненіе

щрковно-іражданскихъ

 

постаиавленій

 

относительно

 

браковъ,

 

заключае-

мыхъ

 

въ

 

родствѣ

 

или

 

свойствѣ».
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ствомъ

 

въ

 

цѣлѣ

 

самообразованія

 

членовъ

 

причта

 

возбужда-

лись

 

вопросы

 

и

 

принимались

 

мѣры

 

къ

 

возможно

 

лучшей

пестановкѣ

 

этого

 

дѣла

 

въ

 

нашемъ

 

высокомъ

 

служеніи;

 

если

тогда

 

почти

 

каждый

 

благочинническій

 

округь

 

полагалъ

 

на-

чало

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

полной

 

окружной

 

библіотекѣ

 

для

чтенія,

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

теперь,

 

воиросі»

 

о

 

церков-

ныхъ

 

и,

 

особенно

 

благочинническихъ

 

библіотекахъ

 

дол-

женъ

 

быть

 

для

 

нась

 

особенно

 

важнымъ

 

и

 

интерес-

нымъ-

Какая

 

же

 

организація

 

церковныхъ

 

и

 

благочинническихъ

•биб^чіотекъ

 

была

 

бы

 

желательна

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

ка-

кой

 

характеръ

 

должны

 

имѣть

 

онѣ,

 

чтобы

 

пользованіе

 

кни-

гами

 

изъ

 

этихъ

 

библіотекь

 

обезпечивало

 

личные

 

труды

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

къ

 

пополненію

 

знаній,

 

разгаиренію

 

пас-

тырской

 

опытности

 

и

  

вообще

 

нашему

 

саѵіообразованію?

Конечно,

 

тутъ

 

прежде

 

всего

 

слѣдовало-бы

 

обратить

 

внп-

маніе

 

на

 

пополнпніе

 

окружныхъ

 

или

 

благочпнническихъ

 

бпб-

ліотекъ,

 

а

 

также

 

на

 

то,

 

чтобы

 

дать

 

большую

 

возможность

членамъ

 

причта

 

обмѣниваться

 

своими

 

позианіямп

 

и

 

наблю-

деніями

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

вопросамъ

 

пастырской

 

дея-

тельности.

 

Организація

 

сихъ

 

бпбліотекъ

 

могла

 

бы

 

быть

такая:

1)

 

Окружная

 

библіотека

 

должна

 

находиться

 

въ

 

центрѣ

-бдагочпнія.

 

2)

 

Завѣдываніе

 

сей

 

библіотекой

 

поруется

 

не

благочинному,

 

почти

 

всегда

 

занятому

 

дѣлами

 

своей

 

службы,

а

 

другому

 

священнику,

 

свободному

 

отъ

 

другихъ

 

должностей,

а

 

также

 

менѣе

 

других ь

 

занятому

 

дѣлами

 

хозяйственными

и

 

семейными.

 

3)

 

Священникъ,

 

библіотекарь,

 

помимо

 

главной

обязанности

 

— выдачи

 

книги

 

для

 

чтенія

 

— совмѣстно

 

съ

 

други-

ми

 

священниками

 

составляетъ

 

каталог ь

 

книгъ

 

окружной

библіотека,

 

а

 

также,

 

по

 

возможности,

 

систематически

 

ука-

затель

 

статей,

  

помѣщенныхъ

   

въ

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

журна-
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лахъ

 

п

 

кнпгахъ

 

библіотеки

 

*)',

 

4)

 

Въ

 

составъ

 

окружной

библиотеки

 

прежде

 

всего

 

входятъ

 

имѣющіеся

 

въ

 

наличности

книги

 

и

 

журналы

 

за

 

нрежніе

 

годы,

 

иаходящіеся

 

въ

 

домахъ

о.о.

 

Благочинных

 

ь

 

и

 

составллющіе

 

собою

 

теперешнюю

благочинническую

 

библиотеку.

 

5)

 

Окружная

 

библіотека

 

су-

ществуетъ

 

и

 

поддерживается

 

взносами

 

отъ

 

церкви,

 

въ

 

ко-

личестве

 

5 — 8

 

руб.

 

и

 

личными

 

— отъ

 

членовь

 

причта,

 

чи-

тателей

 

ея

 

вь

 

размѣрѣ

 

2 —

 

4

 

рублей.

 

6)

 

Участниками

 

биб-

ліотекп

 

могутъ

 

быть

 

не

 

только

 

священники,

 

но

 

и

 

другіе

члены

 

причта,

 

вирочемъ

 

послѣдніе,

 

—

 

по

 

желанно.

 

7)

 

Тре-

бованія

 

о

 

высылкѣ

 

книгь

 

и

 

журналовь

 

посылаются

 

вь

 

ре-

дакціи

 

въ

 

концѣ

 

ноября

 

пли

 

начале

 

декабря;

 

къ

 

сему

 

вре-

мени

 

положенные

 

денежные

 

взиосы

 

представляются

 

священ-

нику—

 

заведующему

 

библіотекой,

 

иодъ

 

его

 

росписку;

 

кь

 

это-

му

 

же

 

времени

 

пріурочивается

 

одно

 

изъ

 

собраній

 

участни-

ковъ- читателей

 

библіотеки

 

для

 

посужденій

 

о

 

томъ,

 

какіе

журналы

 

и

 

книги

 

более

 

необходимо

 

и

 

желательно

 

выписать

на

 

следующій

 

годъ

 

вь

 

окружную

 

библіотеку.

 

8)

 

Существо-

ваніе

 

окружныхъ

 

библіотекъ

 

отнюдь

 

не

 

нсключаетъ

 

обязан-

ности

 

о.о.

 

настоятелей

 

о

 

возможно-большемъ

 

пополненіи

собственно

 

церконныхь

 

библіотекъ,

 

особенно

 

теми

 

книгами

и

 

журналами,

 

какихъ

 

неть

 

въ

 

благочинническихъ

 

библіо-

ТБкахь.

 

9)

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

некоторыхъ

 

церковныхъ

 

библіоте-

кахь

 

имеются

 

дорогіе

 

п,

 

быть

 

можетъ,

 

рвдкіе

 

экземпляры

книгъ

 

прежнихъ

 

годовъ,

 

то,

 

чтобы

 

пользованіе

 

симп

 

кни-

гами

 

для

 

желающихъ

 

или

 

имвющихъ

 

къ

 

нилъ

 

надобность

сделать

 

легкимъ

 

и

 

удобнымъ,

 

при

 

окружной

 

библіотеке

 

для

справокч>

 

должны

 

существовать

 

копіа

 

катадоговъ

 

книгъ

 

всвхъ

церквей

 

округа.

Цримѣчиніе.

   

Желательно,

   

чтобы

 

завѣдующій

  

библіотекой

 

получалъ,

хотя

 

малое

 

за

 

свои

 

труды

 

возиагражденіе.

*)

 

Конечно,

 

такой

 

указатель

   

можетъ

 

быть

 

составляема

 

спустя

 

2

 

—

 

3

года

 
суіцествованія

 
библіотекп.
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Гораздо

 

труднее

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

покажется

 

орга-

низація,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

собраній

 

участниковъ— читате-

лей

 

библиотеки;

 

желательно

 

и

 

весьма

 

важно

 

для

 

успеховъ

дела,

 

чтобы

 

на

 

собраніяхъ

 

этихъ

 

по

 

возможности

 

присут-

ствовало

 

все

 

окружное

 

духовенство,

 

между

 

темь

 

на

 

прак-

тике

 

такое

 

желаніе

 

трудно

 

выполпимо,

 

такъ

 

какъ

 

присут-

ствовать

 

на

 

собраніяхъ

 

всемъ

 

священникамъ

 

въ

 

одно

 

и

 

то-

же

 

время

 

бываетъ

 

не

 

возможно.

Однако

 

же

 

при

 

искреннемъ

 

желаніи

 

всѣхъ

 

отцовъ

 

и

 

бра-

тій,

 

при

 

сердечномъ

 

отношеніи

 

къ

 

делу

 

самообразованія,

представляется

 

возможнымъ,

 

хоть

 

одному

 

ближайшему

 

къ

городу

 

округу

 

дать

 

образецъ

 

собраній

 

такого

 

рода,

 

чтобы

заставить

 

иотоиъ

 

и

 

другіе

 

округа

 

подражать

 

—

 

первому,

лишь

 

бы

 

характеръ

 

таковыхъ

 

собраній

 

чуждъ

 

былъ

 

сухо-

сти,

 

о,ффиціальности

  

и

  

принудительности.

Какъ

 

на

 

более

 

или

 

менее

 

подходящій

 

примѣръ

 

собравій

окружного

 

духовенства,

 

въ

 

целяхъ

 

обмена

 

мыслей

 

о

 

про-

читанномъ

 

и

 

вообше

 

о

 

всехъ

 

сторонахъ

 

пастырской

 

дея-_

тельности

 

можно

 

бы

 

указать

 

на

 

собранія

 

столичныхъ

 

про

ПОвѣдниковЪ,

 

отчеты

 

которыхъ

 

подъ

 

редакціей

 

прот.

 

С-

С-каго

 

печатаются

 

ежегодно

 

въ

 

академическомъ

 

журнале

„Цѣрковный

 

вѣстжкъ" .

 

Этимъ

 

отнюдь

 

не

 

хочемъ

 

мы

 

ска-

зать,

 

чтобы

 

о

 

собраніе

 

окружного

 

сельскаго

 

духовенства

 

въ

точности

 

соответствовали

 

вышеуказаннымь

 

собраніямъ

 

сто-

личнаго

 

духовенства;

 

трудно

 

по

 

многимъ

 

и

 

понятнымъ

 

при-

чинамъ

 

сельскому

 

духовенству

 

подражать

 

въ

 

этомъ

 

отноше-

ніи

 

столичному

 

и

 

даже

 

городскому,

 

однако

 

же

 

при

 

искрен-

немъ

 

желаніи

 

организовать

 

свои

 

собранія

 

сельское

 

духовен-

ство

 

могло

 

бы

 

многое

 

отъ

 

нихъ

 

позаимствовать

 

и

 

свои

 

соб-

ранія

 

устраивать

 

хоть

 

такимъ

 

образомъ:

1 .

 

Местомъ

 

собранія

 

можетъ

 

быть

 

домъ

 

священника

 

биб-

ліотекаря,

 

буде

 

же

 

последнее

 

почему

 

либо

 

признано

 

для

сего

 

неудобнымъ,

  

собранія

 

назначаются

 

въ

 

другомъ

 

месте.
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2

 

Собранія

 

окружного

 

духовенства

 

должны

 

быть

 

не

 

ме-

нее

 

2-хъ

 

3-хъ

 

разъ

 

въ

 

месяцъ

 

съ

 

темъ,

 

чтобы

 

каждому

священнику

 

дать

 

возможность

 

присутствовать,

 

хоть

 

на

 

одномь

изъ

 

нихъ.

3.

 

Собраніями

 

руководить

 

более

 

другихъ

 

опытный

 

и

 

на-

читанный

 

священникъ

 

въ

  

качестве

  

председателя.

4

 

Но

 

более

 

важнымъ

 

и

 

иятересныѵіъ

 

вопросамъ.

 

об-

суждаемым

 

ь

 

на

 

собраніяхъ

 

составляется,

 

хотя

 

краткій

 

от-

чета

 

пли

 

темь-же

 

руководителемъ

 

собранія,

 

или

 

же

 

дру-

гимъ

 

священникомъ,

  

избраннымъ

 

всеми

 

членами-читателями-

5.

   

Предметами

 

сужденій

 

на

 

собраніяхъ

 

могутъ

 

быть

 

все

недоуменные

 

вопросы

 

изъ

 

всехъ

 

областей

 

пастырской

 

дея-

тельности.

6.

   

Для

 

большаго

 

удобства

 

сужденій

 

по

 

темъ

 

или

 

дру-

гимъ

 

вопросамъ

 

было

 

бы

 

желательно,

 

чтобы

 

некоторые

 

изъ

священниковъ,

 

по

 

личному

 

выбору,

 

брали

 

на

 

себя

 

заведы-

ваніе

 

и

 

составленіе

 

указателя

 

статей

 

по

 

возможности

 

всей

находящейся

 

подъ

 

руками

 

литературы

 

одного

 

изъ

 

отделовъ

библіотеки,

 

какъ-то;

 

проповедническаго,

 

обличенія

 

раскола

и

   

сектанскихъ

 

заблужденій,

  

педагогическаго

 

и

 

т.

 

п.

7.

  

Такъ

 

какъ

 

въ

 

действительности

 

только

 

городскіе

 

свя-

щенники

 

готовять

 

и

 

произносятъ

 

свои

 

проповеди

 

по

 

наз-

наченію

 

благочинныхъ,

 

сельскіе

 

же

 

въ

 

большинстве

 

случа-

евъ

 

представлены

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

самимъ

 

себе,

 

то

 

на

собраніяхъ

 

окружного

 

духовенства

 

подъ

 

руководствомъ

 

Бла-

гочиннаго

 

священники,

 

по

 

своему

 

образованію,

 

способные

и

 

обязанные

 

произносить

 

проповеди

 

по

 

назначенію

 

могли

бы

 

выбирать

 

для

 

себя

 

темы

 

на

 

те

 

воскресные

 

и

 

празднич-

ные

 

дни,

  

къ

  

которымъ

 

очи

 

будутъ

 

готовить

 

свои

 

проповеди.

Далеко

 

не

 

признавая

 

предлагаемые

 

здесь

 

образцы

 

орга-'

низаціи

 

окружныхъ

 

библіотекъ

 

и

 

собраній

 

на

 

нихъ

 

окруяѵ-

ного

 

духовенства

 

новыми

 

и

 

удачными,

 

авторъ

 

заметки

 

этой

имелъ

 

въ

 

виду

 

исключительно

 

желаніе

 

поделиться

   

съ

 

отца-
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ми

 

и

 

братіями

 

своими

 

мыслями

 

и

 

желаніями

 

по

 

важному

 

и

всегда

 

интересному

 

для

 

всехь

 

нась

 

вопросу,

 

каковымь

 

яв-

ляется

 

воиросъ

 

объ

 

язысканіи

 

средствь

 

къ

 

нашему

 

самооб-

разование;

 

вь

 

то

 

же

 

время

 

пишущій

 

внолне

 

надеется,

 

чти

кто

 

нибудь

 

изь

 

сельскихъ

 

священниісовъ,

 

прочитавь

 

замет-

ку

 

эту

 

и

 

указавь

 

ея

 

несостоятельность,

 

съ

 

своей

 

стороны

предложить

 

читателямъ

 

более

 

совершенный

 

способъ

 

орги-

низаціи

 

благочинническихъ

 

библіотекъ

 

и

 

собраній

 

н»

 

нихъ

окружного

 

духовенства

 

съ

 

целію

 

обмена

 

мыслей

 

но

 

во

 

про

самь

 

пастырской

 

деятельности.

Священникъ

 

М.

  

В

 

—скій.

Краткая

 

записка

 

объ

 

устройствѣ

 

зданіа

 

Гланьп*

шевскойцерковно-приходской

 

школы

 

и

 

торжеств-

освященія

 

онаго.

2-го

 

октября

 

сего

 

1901

 

года

 

въ

 

маленькомъ

 

селе

 

Пе-

еяславскаго

 

уезда

 

Гланышевке,

 

сосгоящемъ

 

изъ

 

всего

 

92

дворовъ,

 

происходило

 

необычное

 

торжество

 

— освящені<-

новоустроеннаго

 

зданія

 

Гланышевской

 

смешаной

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

устроенною

 

въ

 

память

 

благополучпаго

выздоровленія

 

въ

 

1899

 

году

 

оть

 

тяжкаго

 

недуга

 

главнаги

раедтеля

 

и

 

благотворителя

 

церковныхь

 

школъ

 

Полтавской

епархіи,

 

Преигвяшеннейгааго

 

Иларіона,

 

Епископа

 

Полтан-

скаго

 

и

 

Перічюлавскаго.

 

Исторія

 

устройства

 

этого

 

зданія

такая:

16-го

 

октября

 

1899

 

года

 

въ

 

Гланышевской

 

приходской

приходской

 

церкви

 

быль

 

огслуженъ

 

благодарственный

 

Гос-

поду

 

Богу

 

молебенъ

 

но

 

случаю

 

встунленія

 

въ

 

управленін

^иархіею

 

и

 

выздоровленія

 

отъ

 

тяжкой

 

болезни

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

Преосвященнейшаго

 

Иларіона,

 

Епискоиа

 

Полтав-

скаго

 
и

 
Переяславскаго

    
ІІослв

 
молебна

 
священникъ,

 
обра-
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тясь

 

къ

 

прихожанамъ

 

и

 

указавъ

 

имъ

 

на

 

величайшія

 

и

олагодетельнейшія

 

заслуги

 

Его

 

Преосвящества

 

въ

 

деле

 

раз-

вита

 

и

 

благоустройства

 

церковныхъ

 

школъ

 

въ

 

епархіи,

нросилъ

 

ихъ

 

ознаменовать

 

радостное

 

для

 

всей

 

Полтавской

нпархіи

 

событіе — выздоровленіе

 

Его

 

Преосвященства

 

такимъ

добрымъ

 

деломъ

 

которое

 

наиболее

 

было

 

бы

 

пріятно

 

выздо-

ровевшему

 

Архипастырю,

 

т.

 

е.

 

устроить

 

для

 

всей

 

церков-

ной

 

школы

 

новое

 

зданіе,

 

такъ

 

какъ

 

школа

 

эта,

 

занимая

небольшое

 

помещеніе

 

въ

 

квартире

 

псаломщика,

 

крайне

нуждается

 

въ

 

собственномъ

 

зданіи.

 

Прихожане

 

весьма

 

сочув-

ственно

 

откликнулись

 

на

 

голосъ

 

своего

 

пастыря

 

и

 

после

кѣкоторыхъ

 

совещаній

 

постановили

 

приговоромъ,

 

утвержден-

«ымъ

 

Земскимь

 

ЕГачальникомъ,

 

устроить

 

въ

 

память

 

благопо-

аучнаго

 

выздоровленія

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

глазпаго

 

Радетеля

п

 

Благотворителя

 

церковныхъ

 

школъ

 

Полтавской

 

епархіи

ІІреосвященнейшаго

 

Иларіона

 

(Епвскопа

 

Полтавскаго

 

и

 

Пе-

реяславскаго

 

для

 

своей

 

церковно-приходской

 

школы

 

соб-

ственное

 

зданіе,

 

для

 

каковой

 

пели

 

и

 

ассигновать

 

триста

рублей

 

изъ

 

мірскихъ

 

суммъ"-

 

Имея

 

копію

 

наетоящаго

 

при-

говора,

 

священникъ

 

обратился

 

съ

 

ходатайствомъ

 

къ

 

Епар-

хиальному

 

начальству

 

за

 

разрешеніемъ

 

взять

 

двести

 

пятьде-

сятъ

 

рублей

 

на

 

постройку

 

школьнаго

 

зданія

 

изъ

 

суммъ

вриходской

 

церкви.

 

Когда

 

же

 

таковое

 

разрешеніе

 

было

 

по-

лучено,

 

онъ

 

обратился

 

въ

 

Переяславскаго

 

Отдвленія

 

Пол-

тавскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совета

 

съ

 

просьбой

также

 

оказать

 

пособіе

 

при

 

постройке

 

школьнаго

 

зданія.

Отделеніе

 

сочувственно

 

отнеслось

 

къ

 

этой

 

просьбе

 

и

 

отпу-

стило

 

изъ

 

суммъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

сто

пятьдесятъ

 

рублей.

 

Въ

 

то

 

же

 

самое

 

время

 

священникъ

обратился

 

съ

 

иисьмомь

 

и

 

кь

 

частному

 

лицу,

 

именно

 

къ

купеческому

 

сыну

 

города

 

Переяслава

 

А.

 

А.

 

Пономаренко

прося

 

его

 

согласиться

 

быть

 

аопечителемъ

 

Гланышевской

церковно-приходской

 

школы

 

и

 

оказать

 

матеріальную

 

помощь,
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при

 

постройке

 

новаго

 

зданія

 

этой

 

школы.

 

А.

 

А.

 

Понома-

ренко

 

охотно

 

согласился

 

быть

 

попечителемъ

 

школы

 

и

 

въ

письме

 

на

 

имя

 

заведывагощаго

 

школой

 

— священника

 

прис-

лалъ

 

на

 

постройку

 

новаго

 

школьнаго

 

зданія

 

пятьдесятъ

 

руб-

лей.

 

Ииея

 

такимъ

 

образомъ,

 

семьсотъ

 

пятьдесятъ

 

рублей,

заведывающій

 

школой

 

и

 

избранные

 

для

 

постройки

 

зданія

уполномоченные

 

отъ

 

общества,

 

купивъ

 

зимою

 

въ

 

соседнемъ

лесу

 

по

 

сходной

 

цене

 

102

 

дуба,

 

весною

 

прошлаго

 

1900

года

 

приступили

 

къ

 

постройке

 

зданія

 

на

 

месте,

 

избранномъ

самими

 

прихожанами,— общественной

 

площади,

 

находящейся

среди

 

села.

 

Къ

 

концу

 

лета

 

въ

 

зданіи

 

выведены

 

были

 

стены,

положены

 

стропила

 

и

 

покрыто

 

оно

 

было

 

листовымъ

 

желе~

зомъ,

 

но

 

вполне

 

окончить

 

зданіе,

 

т.

 

е.

 

послать

 

полъ

 

я

потолокъ,

 

сделать

 

иечи,

 

выкрасить,

 

а

 

также

 

устроить

 

при

зданіи

 

все

 

необходимый

 

для

 

школы

 

постройки

 

было

 

не

 

на

что.

 

Не

 

имея

 

средствъ

 

на

 

окончаніе

 

постройки,

 

заведы-

вающій

 

съ

 

уполномоченными

 

оставили

 

постройку

 

до

 

весны

следующаго

 

года

 

и

 

приступили

 

къ

 

изысканію

 

новыхъ

средствъ

 

на

 

окончаніе

 

зданія.

 

Этимъ

 

же

 

временемъ

 

дана

была

 

возможность

 

вполне

 

высохнуть

 

главному

 

матеріалу

зданія

 

—

 

дубу.

 

Между

 

темъ

 

средства

 

съ

 

помощью

 

Божіеп

 

не

замедлили

 

явиться.

 

Гланышевское

 

сельское

 

общество,

 

про-

давь

 

часть

 

своего

 

общественнаго

 

болота,

 

по

 

лросьбе

 

и

 

на-

стоя

 

нію

 

священника

 

дало

 

на

 

окончаніе

 

постройки

 

зданія

еще

 

пятьсотъ

 

рублей.

 

И

 

попечитель

 

школы

 

пожертвовалъ

на

 

окончаніе

 

зданія

 

еще

 

сто

 

рублей.

 

Обращался

 

заведы-

вающій

 

школой

 

и

 

къ

 

Переяславскому

 

уездному

 

земскому

собранію,

 

прося

 

и

 

его

 

оказать

 

помощь

 

постройкѣ

 

школь-

наго

 

эданія,

 

но

 

собраніе

 

отклонило

 

эту

 

просьбу.

 

На

 

собран-

ный

 

такпмъ

 

образомъ

 

еще

 

шестьсотъ

 

рублей

 

школьное

 

зда-

ніе

 

весной

 

настоящаго

 

года

 

вполне

 

окончено,

 

выкрашено,

сделана

 

въ

 

немъ

 

вся

 

классная

 

мебель

 

и

 

устроены

 

при

 

немъ

все

 

необходимый

 

для

  

школы

  

постройки.

Размеръ

  

школьнаго

 

зданія:

   

восемьнадцать

 

аршпнъ

 

длпны

и

 
двенадцать

 
ширины,

    
состоитъ

    
оно

    
изъ

    
одной

 
большой
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светлой

 

классной

 

комнаты

 

(12X9

 

аршинь),

 

просторнч."о

раздевальнаго

 

корридора,

 

проходящаго

 

поперечно

 

чрезъ

 

все

зданіе,

 

удобной

 

комнаты

 

для

 

учителя

 

и

 

кухни.

 

При

 

зданіи

устроено

 

два

 

крыльца.

 

Такъ

 

какъ

 

это

 

зданіе

 

устроено

 

въ

намять

 

благополучнаго

 

выздоровленія

 

Его

 

Преосвященства

Лреосвященнейшаго

 

Иларіона

 

Енискоиа

 

Полтавскаго

 

и

 

Не-

реяславскаго,

 

то

 

церковный

 

староста

 

козакъ

 

Іоаннъ

 

Сах-

новскій

 

пожертвоваль

 

въ

 

школьное

 

зданіе

 

большую

 

икону,

съ

 

соответствующею

 

событію

 

надписью,

 

стоимостію

 

въ

 

трид-

цать

 

рублей

 

-преподобнаго

 

Иларіона

 

новаго,

 

имя

 

котораго

носить

 

благополучно

 

выздоровевшій

 

нашъ

 

маститый

 

Архи-

пастырь.

На

 

кануне

 

освященія

 

зданія

 

свягаенникомъ

 

—

 

заведываю-

щимъ

 

школой

 

было

 

совершено

 

въ

 

приходской

 

Гланышевской

Покровской

 

церкви

 

всенощное

 

бденіе

 

съ

 

литіей

 

и

 

благосло-

веніемъ

 

хлебовъ.

 

Въ

 

самый

 

же

 

день

 

освященія

 

Божествен-

ную

 

литургію

 

совершалъ

 

местный

 

благочинный

 

священникъ

о.

 

Іоаннь

 

Ефимовичъ

 

въ

 

сослуженіи

 

Переяславскаго

 

Уезд-

иаго

 

Наблюдателя

 

церковныхъ

 

школъ

 

священника

 

о.

 

Ми-

хаила

 

Пономаренко,

 

срященника

 

—

 

заведывающаго

 

школой

 

и

діакона.

 

Предъ

 

литургіей

 

соборне

 

былъ

 

совершенъ

 

молебенъ

и

 

акаѳистъ

 

храмовому

 

празднику

 

—

 

Покрову

 

Пресвятыя

 

Бо-

городицы,

 

дабы

 

Она

 

приняла

 

новоустроенное

 

зданіѳ

 

подъ

Свой

 

всемощный

 

Покровъ

 

и

 

защиту.

 

Какъ

 

всенощное

 

бде-

ніе,

 

совершенное

 

накануне,

 

такъ

 

акаѳистъ

 

и

 

всю

 

литургію

стройно

 

пели

 

дети

 

— ученики

 

Гланышевской

 

цѳрковно-при-

ходской

 

школы

 

подъ

 

управленіемъ

 

учителя

 

школы

 

псалом-

щика

 

Антонія

 

Браташевскаго.

 

Церковь

 

была

 

полна

 

моля-

щихся.

 

Во

 

время

 

причастна

 

приходскимъ

 

священникомъ

 

—

 

за-

ведывающимъ

 

школой

 

было

 

сказано

 

слово,

 

вь

 

которомъ

 

ука-

зано

 

на

 

великое

 

значеніе

 

церковной

 

школы

 

на

 

великое

 

зна-

для

 

русскаго

 

православнаго

 

народатакъ

 

какъ

 

эта

 

шко-

ла

 

нетолько

 

учить,

 

но

 

и

 

воспнтываеть

 

народъ.

 

По

 

окон-

чаніи

 

литургіи

 

къ

 

школьному

 

зданію

 

былъ

 

совершенъ

 

крес-

тный

    

ходъ,

    

въ

   

которомъ

    

приняли

 

учстіе

 

еще

    

два

 

свя-
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щенниіса,

    

прибывшіе

 

на

 

осященіе

     

школы.

  

Благодаря

    

хо-

рошей

     

погодѣ

    

народа

   

прибыло

     

изъ

    

окрестныхъ

     

седъ

на

    

торжество

    

освященін

  

школы

 

такое

 

множество,

     

како-

го

  

ш>

     

словамъ

    

очевидцевъ,

  

никогда

 

не

 

бывало

 

зъ

 

Гланы-

шевѣ.

   

Въ

 

зданіи

 

школы

 

было

 

торжественно

 

совершено

 

водо-

святіе,

 

а

 

затѣмъ

 

чинъ

 

освященія

 

новаго

 

дома.

 

По

  

совершеніи

пина

 

освященія

 

о.

  

благочинный,

 

обратясь

 

къ

 

прихожанамъ,

благодарилъ

    

ихъ

   

за

 

ихъ

 

любовь

 

къ

  

своему

  

Архипастырю,

выразившуюся

    

въ

   

томъ,

    

что

 

они,

  

не

 

смотря

 

на

 

крайнюю

свою

 

малочисленность

 

(всего

  

92

 

двора),

 

дали

 

на

 

постройку

этого

  

во

    

всѣхъ

    

отношеніяхъ

    

удобнаго

    

школьнаго

    

зданія

весьма

 

и

    

весьма

 

крупную

    

сумму

  

восемьсот*

    

рублей,

 

и

   

въ

заключеніе

 

свазадъ,

   

что

 

большой

 

будетъ

 

грѣхъ

 

тѣмъ

  

роди-

телямъ,

  

которые

 

не

 

будутъ

  

посылать

 

своихъ

 

дѣтей

  

въ

 

ново-

устроенную

  

школу.

 

Послѣ

 

рѣчи

 

о.

    

Благочиннаго

 

—

 

къ

   

при-

! хожанамь

   

обратился

 

о.

   

Уѣздный

  

Наблюдатоль

   

перковныхъ

школъ.

   

Въ

 

своей

 

рѣчи

 

о-

 

Наблюдатель

 

указалъ

 

на

   

то,

   

что

церковный

    

школы

 

желаетъ

 

для

     

Русскаго

    

народа

   

и

 

нашъ

Монархъ,

   

однимъ

    

жѳ

    

изъ

    

самыхъ

       

вѣрныхъ

     

и

    

рев-

ностныхъ

    

исполнителей

   

воли

 

Царевой

 

является

  

нашъ

   

вы-

сокочтимый

  

Архипастырь

   

Владыка

 

Иларіонъ,

     

который

   

не

смотря

 

на

 

свои

  

весьма

 

и

 

весьма

    

почтеняыя

 

лѣта,

  

бодро

 

и

неутомимо

     

работа

    

въ

 

дѣлѣ

 

насажденія

 

церковныхъ

   

школъ

въ

  

Полтавской

 

епархіи;

 

възаключеніе

 

же

 

просидъ

 

помолиться

о

    

додгоденствіи

   

,и

    

благоденствіи

    

неутомимаго

    

труженика

Владыки

 

Иларіона.

   

По

 

прѳдложенію

 

о.

  

Уѣзднаго

 

Наблюда-

теля,

  

въ

 

школьномъ

 

зданіи

  

предъ

 

иконой

 

препоцобнаго

 

Ила-

ріона

  

новаго

 

соборомъ

 

священнослужителей

 

былъ

 

совершенъ

молебенъ

 

съ

 

многолѣтіемъ

 

о

 

здравіи

 

и

 

благоденствіи Его

 

Преосвя-

щенства,

    

необходимыхъ

    

для

    

блага

    

Полтавской

    

епархіи.

Послѣ

 

молебна

 

въ

 

новомь

 

школьномь

 

зданіи

 

состоялся

 

актъ,

на

 

которомь

 

Завѣдывающій

  

школой,

   

прочитавъ

 

отчетъ

 

объ

устройствѣ

 

зданія

 

— отъ

 

себя

    

сердечно

   

благодаралъ

   

своихъ

прихожанъ

 

за

 

ихь

  

доброе

    

дѣло

 

—

 

устройство

 

школы

  

и

  

бда-

гословидь

  

новоустроенное

 

школьное

 

зданіе

  

большой

  

иконой
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Спасителя,

 

благословляющаго

 

дѣтей.

 

Въ

 

благодарность

 

же

Попечителю

 

школы

 

какъ

 

оказавшему

 

значительное

 

матері-

альное

 

пособіе

 

постройкв

 

школьнаго

 

зданія,

 

такъ

 

и

 

изъяв-

вавшему

 

готовность

 

жертвовать

 

ежегодно

 

по

 

пятидесяти

 

руб-

лей

 

на

 

содержаніе

 

этого

 

зданія,

 

прихожанами

 

была

 

подне-

сена

 

икона

 

соименнаго

 

ему

 

святаго

 

преподобнаго

 

Алексія

человѣка

 

Божія.

Завѣдывающій

 

школой

 

Священникъ

 

Іоаннъ

 

БогаціЛн.

Извѣстія

 

изаіиѣтни.

Рукопись

 

Апостола

 

Петра,— -Бѣ-

гунскій

 

паспортъ.—

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

борь-

6ѣ

 

съ

 

пъжствомъ. — Древесные

 

питом-

ники

 

при

 

школахъ. — Какъ

 

опредѣлитъ

въ

 

помѣщепіяхъ

 

сирость.

—

 

Рукопись

 

Апостола

 

Петра.

 

—

 

13

 

іюля

 

1897

 

г,

 

въ

Іерусалимѣ

 

умеръ

 

на

 

109

 

году

 

бѣднякъ

 

Коре,

 

извѣстный

всему

 

городу,

 

послѣ

 

котораго

 

въ

 

пещерѣ

 

на

 

Геѳсиманскомъ

холмѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

жилъ,

 

нашли

 

200000

 

франковъ

 

француз-

скихь,

 

турецкихъ,

 

греческихъ

 

— старыхъ

 

и

 

новыхъ

 

монетъ.

Предполагают^

 

что

 

собрано

 

подаяніямн.

 

Далѣе

 

нашли

 

па-

кетъ

 

съ

 

бумагами,

 

а

 

нодъ

 

ними

 

лежала

 

рукопись

 

на

 

паии-

русѣ,

 

завернутая

 

въ

 

кусокъ

 

зеленой

 

матеріи,

 

распавшейся

при

 

ирикосновеніи.

 

Въ

 

рукописи

 

находится

 

прѳдисловіе,

 

на-

писанное

 

красными

 

буквами

 

на

 

древне-іудейскомъ

 

языкѣ:

„Петръ,

 

рыболовъ

 

Іисуса,

 

Сына

 

Божія,

 

исполнитель

 

Его

завѣта,

 

говоритъ

 

къ

 

народамъ

 

сего

 

міра,

 

по

 

повелѣнію

 

и

во

 

имя

 

Господа".

 

Рукопись

 

очень

 

ясно

 

подписана:

 

Я

 

Петръ,

рыболовъ

 

во

 

имя

 

Іисуса,

 

на

 

50

 

году

 

моей

 

жизни

 

окончилъ

писать

 
слова

 
любви,

   
въ

 
третью

  
Пасху

 
послѣ

 
смерти

 
моего
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Учителя

 

и

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

Сына

 

Маріи,

 

въ

 

домѣ

Бельери,

 

близь

 

храма

 

Господня".

 

Папирусъ

 

рукописи

 

еще

очень

 

гибокъ,

 

и

 

чернила

 

черны.

 

Ученые

 

Іерусалпма,

 

послѣ

многихъ

 

изслѣдованій,

 

во

 

время

 

которыхъ

 

они

 

не

 

могли

 

ра-

зобрать

 

нѣкоторыхъ

 

древнихъ

 

выраженій,

 

пришли

 

къ

 

заклю-

ченію,

 

что

 

такимъ

 

чистымъ

 

древне-еврейскимъ

 

языкомъ,

 

съ

такой

 

легкостью

 

и

 

съ

 

такимъ

 

знаніемъ

 

извѣстныхъ

 

оборо-

товъ

 

рѣчи

 

не

 

могъ

 

писать

 

никто

 

изъ

 

позднѣйшихь

 

людей.

При

 

томъ

 

папирусъ

 

не

 

изготовляется

 

болѣе

 

и

 

это

 

указы-

ваетъ

 

на

 

древность

 

рукописи.

 

Чтобы

 

окончательно

 

разъяс-

нить

 

этотъ

 

вопросъ,

 

телеграфировали

 

библейскому

 

обществу

въ

 

Лондонѣ,

 

которое

 

тотчасъ

 

прислало

 

цѣлую

 

коммиссіго-

Послѣ

 

долгихъ

 

разслѣдованій

 

коммиссія

 

высказала

 

мнѣніе

неподложно

 

стирукописи

 

и

 

признала

 

ее

 

писаніемъ

 

.апостола.

Лондонское

 

общество

 

предлагало

 

семейству

 

К.

 

20,000

 

фун-

товъ

 

стерлинговъ

 

(200,000

 

руб.)

 

за

 

рукопись,

 

но

 

семейств-

К.

 

не

 

хочетъ

 

продать

 

ея.

 

Однако,

 

общество

 

выговорил 0

право

 

снять

 

фотографію

 

съ

 

рукописи

  

и

 

перевести

  

ее.

Текстъ

 

этого

 

сообщенія

   

заимствована

 

изъ

 

журнала

   

биб-

лейскаго

 

общества.

                                            

(Рус

 

Л.).

—

 

Бѣгунскій

 

паспортъ,

 

—

 

Среди

 

многочисленныхъ

 

расколь-

ническихъ

 

сектъ

 

далеко

 

не

 

послѣднее

 

мѣсто

 

занимаетъ

 

секта

странниковъ

 

или

 

бѣгуновъ.

 

Эта

 

секта

 

появилась

 

въ

 

80-хъ

годахь

 

XVIII

 

ст.,

 

хотя

 

оффиціально

 

стала

 

извѣстна

 

не

 

ра-

нѣе

 

половины

 

прошлаго

 

столѣтія.

 

Центромъ

 

бѣгунства

 

счи-

теется

 

Ярославская

 

губернія,

 

но

 

оно

 

широко

 

распростране-

но

 

и

 

по

 

другимъ

 

мѣстамъ

 

Россіи,

 

между

 

прочимъ

 

и

 

по

 

на-

шему

  

иоволжыо.

Выходя

 

изъ

 

общераскольническаго

 

положенія

 

о

 

воцареніи

антихриста,

 

странники

 

учатъ,

 

что

 

онъ

 

царствуетъ

 

чувствен

но

  
въ

    
преемственномъ

   
рядѣ

   
царствующихъ

 
лицъ,

  
начина»
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съ

 

императора

 

Петра

 

1-го;

 

видимымъ

 

лее

 

знакомъ

 

антихри-

стовой

 

власти

 

служатъ

 

требованія

 

граждашжихъ

 

властей

 

и

исполненіе

 

общеетвенныхъ

 

обязанностей.

 

Считая

 

такимъ

образом ь

 

современное

 

состояніе

 

церкви

 

и

 

общества

 

зара-

ясенныиъ

 

антихристовою

 

прелестно,

 

странники

 

и

 

пришли

 

къ

мысли

 

о

 

необходимости

 

бѣжать

 

отъ

 

міра,

 

скрыться

 

отъ

 

са-

танинских

 

ь

 

соблазновъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

аттрибутами

 

анти-

христова,

 

царствованія

 

они

 

считаютъ,

 

какъ

 

видимъ,

 

требо-

вать

 

гражданскаго

 

и

 

обіцественнаго

 

порядка,

 

то

 

и

 

стран-

ничество

 

ихъ

 

заключается

 

гдавнымъ

 

образомъ

 

во

 

всевоз-

можныхъ

 

уклоненіяхъ

 

отъ

 

исполненія

 

сказанных!,

 

треоова-

ній.

 

Они

 

поэтому

 

являются

 

решительными

 

противниками

военной

 

службы,

 

всякаго

 

рода

 

ревизій,

 

переписей.

 

Еще

основатель

 

бѣгунства,

 

Евфимій,

 

говорили

 

про

 

Петра

 

В.,

что

 

онъ

 

ввелъ

 

„языческіе

 

обычаи",

 

когда

 

„по

 

описи

 

раз-

дроби

 

народъ

 

на

 

разные

 

чаны

 

и

 

землю

 

размежева";

 

кромѣ

того

 

Петрь

 

стѣенилъ

 

христіанъ

 

паспортами,

 

до

 

введенія

которыхъ

 

„человѣци

 

свободны

 

быша".

 

Одинъ

 

изъ

 

послѣдую-

щихъ

 

бѣгуновь,

 

нѣкто

 

Василій

 

Петровъ,

 

запрещалъ

 

даже

своимъ

 

послѣдователямъ

 

брать

 

въ

 

руки

 

деньги,

 

какъ

 

за-

клейменный

 

антихристовою

 

печатію

 

(государственный

 

гербь),

основавъ

 

такимъ

 

образомъ

 

особый

 

толкъ

 

безденежнаковъ.

Не

 

желая

 

брать

 

казенныхъ

 

документовъ,

 

бѣгуны

 

взготовля-

ютъ

 

самодѣльные

 

наспорты,

 

образчикъ

 

котораго

 

мы

 

здѣсь

и

 

приводимъ

 

(подлинный

 

хранится

 

въ

 

Кіевск.

 

Ц.-Археол.

музеѣ,

 

витр.

 

XVII,

 

Н.

 

133).

 

Написань

 

этотъ

 

паспортъ

 

сла-

вянсками

 

буквами.

 

Въ

 

заголовкѣ

 

вмѣсто

 

госуд-грственнаго

герба

 

нарисованъ

 

кругъ,

 

въ

 

которомъ

 

начертаны

 

слова:

блажени

 

нищія

 

духомъ.

 

Еванг.

 

Матѳ

 

,

 

зачало

 

10";

 

внутри

этого

 

круга

 

находится

 

другой

 

меныній

 

съ

 

изображеніемъ

осьмиконечнаго

 

креста,

 

копія,

 

губки

 

на

 

трости

 

и

 

главы

 

Ада-

ма.

 

Затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

текстъ:

 

„Господь

 

просвѣщеніе

 

мое

 

и

спаситель

 

мой

 

кого

 

убою,

 

Господя

 

защититель

 

животу

 

мое-
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му.

 

откогося

 

устрашу.

 

Сей

 

пачиортъ

 

отъ

 

града

 

вышняго

 

ве_.

ликаго

 

царя,

 

спаситель

 

небу

 

и

 

земли

 

вседержителя.

 

Отпу-

стилъ

 

мя

 

на

 

волю

 

великій

 

госаодинъ,

 

Богъ

 

единъ,

 

а

 

при-

ложено

 

множество

 

святыхъ

 

отецъ

 

рукъ,

 

яже

 

бы

 

боятися

страшныхъ

 

и

 

вѣчныхъ

 

мукъ;

 

а

 

написаша

 

лѣта:

 

радость,

буду ща го

 

вѣка;

 

а

 

подиисанъ

 

въ

 

полатѣ

 

полной

 

имѣть

 

ра-

зумъ

 

духовный,

 

еже

 

бы

 

боятися

 

Бога

 

и

 

творити

 

волю

 

его;

а

 

омуренъ

 

(по

 

друг.

 

—

 

„занучеренъ" —•занумерованъ)

 

въ

 

цусь

ревности

 

по

 

Бозѣ,

 

чтобы

 

не

 

имѣти

 

лѣности,

 

а

 

итить

 

пра-

вымъ

 

путемъ

 

о

 

христѣ,

 

чтобы

 

не

 

держали

 

раба

 

Божія

 

нигдѣ;

а

 

кто

 

будетъ

 

мя

 

принять

 

боятися,

 

то

 

тотъ

 

не

 

хощетъ

 

съ

Господомъ

 

моимъ

 

знатися.

 

А

 

кто

 

мя

 

вѣры

 

ради

 

погонитъ,

тотъ

 

явѣ

 

себѣ

 

геену

 

готовитъ.

 

Еще

 

не

 

буду

 

себе

 

наблю-

дать,

 

много

 

буду

 

плакать

 

и

 

рыдать.

 

Радуйтеся

 

и

 

веселитеся,

яко

 

мзда

 

ваша

 

многа

 

на

 

небесѣхъ,

 

рече

 

Господь

 

во

 

Святомъ-

Евангеліи".

Вмѣсто

 

печати

 

нарисованъ

   

новый

 

кругъ

 

съ

 

слѣдующими-

словами

 

внутри:

«Блажени

 

изгнана

  

правды

 

ради».

(Яросл.

 

Еп.

 

Вѣд.).

—

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ

 

—

 

Въ

 

тридцати

верстахъ

 

подъ

 

Москвой

 

находится

 

село

 

Нахабино,

 

которое

пользуется

 

уже

 

большою

 

популярностыо

 

въ

 

Россіи,

 

какъ

мѣсто,

 

гдѣ

 

исцѣляются

 

самые

 

упорные

 

алкоголики.

 

Настоя-

тель

 

мѣстной

 

церкви

 

о.

 

Сергій

 

Пермскій

 

лѣчитъ

 

«зарокомъ»..

Происходить

 

это

 

такъ.

 

Наканунѣ

 

вь

 

Нахабино

 

прибыва-

ютъ

 

алкаголики,

 

причемъ

 

большинство

 

изъ

 

нихъ,

 

напослѣ-

докъ^

 

по

 

странному

 

свойству

 

русской

 

натуры,

 

сильно

 

на-

пиваются,

 

какъ-бы

 

прощаясь

 

съ

 

виномъ.

 

На

 

другой

 

день,

вытрезвясь,

 

потому

 

что

 

не

 

только

 

пьяныхъ,

 

но

 

и

 

выппв-

шихъ

 
о.

  
Сергій

   
не

   
допускаетъ

   
до

 
„зарока",

 
они

 
собира-
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ются

 

въ

 

церковь.

 

По

 

окончаніи

 

обѣдни

 

служится

 

моле

бкнь

 

св.

 

Сергію,

 

Радонежскому

 

Чудотворцу,

 

и

 

послѣ

 

мо--

лебна

 

иеоедъ

 

иконой

 

преподобнаго

 

настоятель

 

о.

 

Сергій

Пермскій

 

говорить

 

собравшимся

 

слово

 

о

 

сознаваемомъ

 

ими

вредѣ

 

пьянства

 

и

 

о

 

значеніи

 

обѣта— «зарока» ,

 

который

 

они

принимкютъ

 

на

 

себя,

 

желая

 

на

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

продол-

жительное

 

время

 

безусловно

 

отказаться

 

отъ

 

употребленія

сииртныхъ

 

напитковъ.

 

Людямъ

 

слабохарактернымъ

 

о.

 

Сер-

ий,

 

какъ

 

и

 

болѣе

 

другихъ

 

злоупотребдяющимъ

 

алкогодемъ,

совѣтуеть

 

брать

 

„зарокъ "'

 

на

 

короткое

 

время,

 

чтобы

 

не

 

на-

рушить

 

его.

 

Затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

чтеніе

 

обѣщанія,

 

перед ь

 

св.

крестомъ

 

и

 

Еванге^іемъ.

 

«Зарокъ»

 

берется

 

отъ

 

двухъ

 

не-

дѣль

 

до

 

одного

 

года.

 

Замѣчателыю,

 

что

 

не

 

выдерживавшій

его

 

по

 

многимъ

 

наблюденіямъ

 

подвергались

 

Божьей

 

карѣ;

одинъ — отморозилъ

 

себѣ

 

руки

 

въ

 

пьяномъ

 

видѣ,

 

другой, —

разбился,

 

третій

 

—

 

потерялъ

 

глазъ

 

и

 

т.

 

д.

 

По

 

произнесеніи

тержественнаго

 

обѣщанія,

 

взявшіе

 

„зарпкъ"

 

являеотся

 

на

квартиру

 

къ

 

о.

 

Сергію,

 

гдѣ

 

берутъ

 

установленные

 

билеты

и

 

записываются

 

имъ

 

собственноручно

 

въ

 

особую

 

книгу.

 

За-

мѣчено,

 

что

 

женщины

 

чаще

 

нарушаютъ

 

«зарокъ»,

 

чѣмъ

мужчины.

 

До

 

окончанія

 

срока

 

мноѵіе

 

спѣшать

 

возобновить

„зарокъ",

 

чтобю

 

не

 

впасть

 

въ

 

искушеніе

 

и

 

такіе,

 

конечно,

являются

 

въ

 

Нахабино

 

трезвыми.

 

Число

 

трезвенников ь

 

въ

Нахабинѣ

 

превышаешь

 

80

 

тыс.

 

человѣкъ,

 

—

 

вотъ

 

какихъ

разультатовъ

 

достигаетъ

 

энергачный

 

о.

 

Сергій

 

Нермскій

своими

 

«зароками»!..

 

Средства

 

общества

 

составляются

 

изъ

пожертвованій

 

исцѣлившихся,

  

который

 

льются

 

обильно.

(Р.

   

Пал.).

—

 

Древесные

 

питомники

 

при

 

тколахъ.-Ъь

 

западной

Европѣ

 

очень

 

много

 

лѣсовъ.

 

и

 

лѣса

 

эти

 

въ

 

большинствѣ

случаевъ

 
обязаны

 
своимъ

 
происхожденіемъ

 
древеспымъ

 
пи-
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омникамь,

 

т

 

е.

 

трудолюбію

 

и

 

искусству

 

человѣка.

 

Вотъ

это-то,

 

нехитрое,

 

впрочемъ,

 

искусство

 

и

 

помогло

 

нѣмцамь

не

 

только

 

не

 

губить

 

лѣса,

 

а

 

напротивъ

 

ежегодно

 

улучшать

ихъ

 

и

 

на

 

елочкахъ

 

наживать

 

милліоны.

Дѣлается

 

это

 

очень

 

просто

 

и

 

легко.

 

Изъ

 

года

 

вь

 

годъ

нѣмцы,

 

а

 

за

 

ними

 

и

 

западные

 

славяне,

 

сѣютъ

 

дѣсъ,

 

также

ткакъ

 

въ

 

Россти

 

капустную

 

разсаду.

 

Въ

 

лѣсу

 

строится

 

пи-

юмникъ,

 

напом

 

ниающтй

 

русскій

 

огородъ,

 

съ

 

такими

 

же

 

гря-

дами,

 

на

 

которыхъ

 

также

 

повѣшены

 

вороньи

 

пугала.

 

Въ

эти

 

гряды

 

и

 

сѣютъ

 

дѣсъ,

 

какъ

 

морковь

 

или

 

рѣпу;

 

одну

 

гря-

ду

 

засѣваютъ

 

березовыми

 

сѣненани,

 

другую

 

—

 

еловыми,

третью— сосновыми,

 

дубовыми

 

и

 

такъ

 

далѣе.

 

Также

 

полв-

ваютъ

 

и

 

полютъ,

 

какъ

 

у

 

насъ

 

разсаду.

Огороды-питомники

 

лѣса —довольно

 

обширны,

 

такъ

 

что

въ

 

нихъ

 

всегда

 

оставляются

 

гряды

 

дія

 

новогодняго

 

посѣва,

такъ

 

сказать

 

— отдыхающія,

 

чтобъ

 

не

 

истощать

 

земли.

 

Упот-

ребляется

 

также

 

и

 

изученная

 

смѣна

 

посѣва

 

сѣмянъ

 

однихъ

послѣ

 

другихъ

 

на

 

опорожненныхъ

 

за

 

высадкою

 

деревцовъ

или

 

отдохнувшихъ

 

грядахъ.

Когда

 

деревца

 

въ

 

грядахъ

 

достигнутъ

 

возраста

 

*/а

 

арш.

и

 

имъ

 

становится

 

уже

 

тѣсно,

 

высажнваютъ

 

кхъ

 

на

 

свобод-

ный

 

лугъ

 

или

 

на

 

склонъ

 

горы

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

освобож-

даютъ

 

гряды

 

для

 

новаго

 

посѣва.

 

На

 

горахъ

 

или

 

лугахь

 

раз-

саживаютъ

 

деревца

 

обычнымъ

 

способонъ:

 

выкапываютъ

 

ямку

и

 

въ

 

ней

 

утвердятъ

 

безъ

 

всякихъ

 

подпоръ

 

деревцо,

 

взятое

изъ

 

мягкой

 

гряды

 

съ

 

землею,

 

прилипшею

 

и

 

проросшею

 

ко-

решками.

 

Лѣсъ

 

садятъ

 

довольно

 

часто,

 

приблизительно

 

на

разстояніи

 

1

 

ар.

 

отъ

 

одного

 

деревца

 

до

 

другого;

 

садятъ

рядами.

 

Это

 

не

 

одна

 

аккуратность

 

и

 

любовь

 

къ

 

порядку,

 

а

именно— практическая

 

нужда.

Посаженный

 

на

 

такомъ

 

разстояніи

 

лѣсъ

 

достигаешь

 

ве-

личины

 

рождественскихъ

 

елокъ.

 

Оставить

 

его

 

въ

 

такомъ

видѣ

 

на

 

долгіе

 

годы

 

непрактично,

  

потому

 

что

 

въ

 

деревцахъ
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лроизойдеть

 

борьба

 

за

 

существованіе,

 

кончающаяся

 

непре-

мѣнно

 

иоднымъ

 

захирѣніемъ

 

слабыхъ

 

и

 

ослабленіемъ

 

силь-

ныхъ.

 

Чтобы

 

не

 

допустить

 

борьбы,

 

а

 

вмѣстѣ,

 

чтобы

 

доста-

вить

 

удовольствіе

 

дѣтяиъ,

 

нредь

 

рождественскими

 

святками

и

 

срубаютъ

 

каждое

 

второе

 

деревцо

 

подъ

 

корешокъ.

 

Сруб-

ленный

 

елки

 

вдѣлываютъ

 

въ

 

дощечку-четыреуголышкъ,

 

на

котсромъ

 

деревцо

 

можетъ

 

быть

 

поставлено,

 

привозяіъ

 

въ

•городъ,

 

и

  

продаютъ

  

каждое

  

1

   

гульдеаъ

 

(80

  

к.)

 

и

 

дороже.

Между

 

тѣмъ

 

разрѣжелный

 

лѣсъ

 

продолжаетъ

 

ростп

 

сво-

бодно,

 

пока

 

не

 

достигнетъ

 

такой

 

высоты

 

и

 

силы,

 

что

 

сно-

ва

 

окажется

 

неизбежною

 

борьба

 

за

 

сущаствованіе.

 

Но

 

ея

не

 

допускаютъ

 

лѣсохозяева

 

и

 

снова

 

вырубаютъ

 

каждое

 

вто-

рое

 

дерево.

 

Такъ

 

продолжается

 

безь

 

конца.

 

Когда

 

лѣсъ

 

до-

стигаетъ

 

преклоннаго

 

возраста,

 

тогда

 

онъ

 

оказывается

 

рѣд-

•кимъ

 

и

 

даетъ

 

возможность

 

посадки

 

молодыхъ,

 

взятыхъ

 

изъ

питомника,

 

деревцовъ

 

въ

 

прогалины

 

между

 

старыіы

 

де-

ревьями.

 

Рубки

 

лѣса

 

сподрядъ,

 

каковая

 

практикуется

 

у

насъ,

  

у

 

нѣмцевъ

 

не

 

бываетъ.

Рано

 

или

 

поздно,

 

но

 

по

 

отношение

 

къ

 

елочкамъ

 

у

 

насъ,

несомнѣнно,

 

будетъ

 

сдѣлано

 

распоряженіе

 

такое

 

же,

 

какое

нѣсколько

 

лѣтъ

 

назадъ

 

сдѣлано

 

было

 

по

 

отяошенію

 

къ

 

бе-

резкамъ,

 

которыя

 

были

 

безпощадно

 

вырубаемы

 

на

 

день

 

евь

Троицы,

 

и

 

право

 

продажи

 

елочекъ

 

а

 

березокъ

 

можетъ

 

быт-

иредоставлено

 

школамъ,

 

конечно,

 

при

 

условіи,

 

если

 

эти

оослѣднія

 

будуть

 

продавать

 

деревья

 

изъ

 

своихъ

 

иитомниковъ.

Устроить

 

такіе

 

питомники

 

при

 

школахъ

 

на

 

амѣющейся

почти

 

у

 

каждой

 

школы

 

землѣ

 

вполнѣ

 

возможно,

 

для

 

высад-

жв,

 

ихъ

 

тоже

 

найдется

 

полдесятины

 

и

 

даже

 

цѣлая

 

деся-

тина

 

земли

 

у

 

церквей

 

или

 

сельскихъ

 

обществъ,

 

—

 

и

 

вотъ

школы

 

имѣли

 

бы

 

вѣрный

 

источникъ

 

средствъ

 

для

 

своего

существованія.

 

Изъ

 

этихъ

 

же

 

школьныхъ

 

питомниковъ

 

могли

бы

 

получаться

 

саженцы

 

для

 

посадки

 

въ

 

старые

 

лѣса

 

и

 

для

(Гвзведенія

 
лѣсовъ

 
ковыхъ.

              
(Изъ

 
Ярое.

 
Еп.

 
Вѣд

 
).
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Какъ

 

опредѣлить

 

въпомѣщеніи

 

сырость. — Не

 

всегда

возможно

 

узнать

 

сырость

 

въ

 

помѣщеніяхъ

 

по

 

запаху

 

или.

же

 

по

 

влажности

 

стѣнъ;

 

особенно

 

усложняется

 

вопросъ

 

этоть

тогда,

 

когда

 

мы

 

имѣемъ

 

дѣло

 

съ

 

новыми,

 

только

 

что

 

отстро-

енными

  

домами

Нижеслѣдующій

 

способъ

 

позволяетъ

 

съ

 

достаточной

 

по-

ложительностью

 

опредѣлить

 

ту

 

или

 

иную

 

степень

 

сырости.

Съ

 

сказанной

 

цѣлью

 

пользуются

 

жженой

 

известью,

 

кото-

рая

 

обладаешь,

 

между

 

прочиіиъ,

 

способностью

 

прекрасно

поглощать

 

влагу.

Берутъ

 

одинъ

 

фунтъ

 

превращенной

 

въ

 

мелкій

 

порошокь

(тщательно

 

растертой),

 

свѣже-прожженной

 

извести,

 

насы-

паютъ

 

ее

 

въ

 

какой

 

либо

 

стеклянный

 

или

 

глиняный

 

сосудъ

и

 

ставятъ

 

въ

 

то

 

иомѣщеніе

 

(напримѣръ,

 

квартиру),

 

въ

 

ко-

торомъ

 

желають

 

опредѣлить

 

степень

 

существующей

 

сырости.

Черезъ

 

24

 

часа

 

взвѣшиваютъ

 

известь,

 

и

 

если

 

вѣсы

 

нока-

жутъ,

 

что

 

къ

 

прежнему

 

фунту

 

прибавился

 

хотя-бы

 

одинъ

только

 

золотникь,

 

то

 

этоть

 

фактъ

 

будешь

 

служить

 

доказа-

тельствомъ

 

того,

 

что

 

данное

 

помѣщеніе

 

для

 

жилья

 

безусловно

непригодно,

  

какъ

 

содержащее

 

въ

 

себѣ

 

сырость.

Но

 

однократнымъ

 

взвѣшиваніемъ

 

ограничиться

 

не

 

слѣ-

дуетъ;

 

необходимо

 

повторить

 

опытъ,

 

и

 

если

 

при

 

вторич-

яомъ

 

взвѣшиваніи

 

находящейся

 

въ

 

сосудѣ

 

извести

 

приба-

вится

 

меньше

 

одного

 

золотника

 

вѣсу,

 

то

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

изслѣдуемое

 

номѣщеніе

 

можно

 

признать

 

въ

 

смыслѣ

 

сырости

отвѣчающимъ

 

требованіямъ

 

гигіены

 

и

 

съ

 

этой

 

стороны — для

жилья

  

совершенно

  

безвреднымъ

(Нар.

   

Здравіе).
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Совѣтъ

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

Православнаго

 

Палестинскаго
Общества

 

считаетъ

 

долгомъ

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

желающихъ

отправиться

 

на

 

богомолье

 

въ

 

Іѳрусадимъ,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время,

съ

 

наступленіемъ

 

въ

 

Падестинѣ

 

періода

 

дождей,

 

недостатокъ

 

воды

прекратился

 

и

 

потому

 

препятствій

 

къ

 

пребыванію

 

въ

 

Іерусалимѣ

не

 

встрѣчается.

29

 

Сентября

 

1901

 

года.

7-го

 

Октября

 

сего

 

года

 

прихожаниномъ

 

Спасо-Преображенской
села

 

Милорадова

 

церкви

 

найденъ

 

священническій

 

крестъ

 

въ

футлярѣ,

 

потерянный

 

на

 

дорогѣ

 

со

 

станціи

 

Кочубеевки;

 

потеряв-

шаго

 

прошу

 

обратиться

 

къ

 

причту

 

села

 

Милорадова.

МОСКОВСКАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ
П.

 

Д.

 

Волхонскаго
Кіевъ,

 

Подолъ,

 

Александровская

 

ул.

 

д.

 

М

 

85

 

кв.

 

17.

ХТІРІІЕЪЛІГЬ

   

ѲАКАѲОВЪ

ДУХОВНАГО

 

ПЛАТЬЯ

 

в

 

ЦЕРКОВНЫХЪ

 

ОБЛАЭДНІЙ.
Облаченіе

 

священнику

 

и

 

дьякону

 

отъ

  

20

 

до

 

400

 

р.

Плащаницы

    

-

         

-

         

-

         

-

     

,

    

25

  

„

 

300

  

„

Хоругви

          

-

         

-

         

-

         

-

     

„

    

20

   

„

 

600

   

„

Камилавки

      

-

         

г

         

-

         

■

     

,

      

4

  

,

    

12

   

,

Скуфьи..... „

      

2

  

„

      

7

  

,

Кафтаны

 

церковн.

  

старостъ

    

-

     

„

     

18

 

р.

  

и

 

дор.

Продажа

 

всей

    

церковной

  

утвари

    

по

 

цѣнамъ

   

ниже

фабри

 

чныхъ.

Принимаются

 

въ

 

чистку

 

и

 

иередѣлку

 

всѣ

 

ЩеркОВНЫЯ

Вещи,

 

а

 

негодный

 

къ

 

употребленію

 

обмѣниваются

 

или

покупаются,

 

а

 

также

 

принимаются

 

поломанные

 

ставники

 

и

битые

 

колокола.

Кромѣ

 

того

 

при

 

мастерской

 

имѣется

 

въ

 

большомъ

 

выборѣ

для

 

заказояъ

 

парча

 

мишурная

 

отъ

 

2

 

5

 

коп.

 

и

 

дор.

 

се-

ребрянная

 

отъ

   

1

 

руб.

   

80

  

кои.

  

и

  

дор.

  

арш.

Прейсъ- куранты

 

высылаются

 

ію

 

требование

 

безплатно

 

во

всѣ

 

города

 

Россіи.

                                                       

2

 

—

 

2
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РОССИЙСКОЕ

 

ОБЩЕСТВО
ЗАСТРАХОВАНА

 

КАПИТАЛОВЪ

 

и

 

ДОХОДОВЪ
УЧР.

 

1835

 

Г.

Старѣйшее

   

н

   

единственное

   

учрежденное

   

вь

   

Россіи

  

о-во

ііінпмаюіцо

 

ся

  

исключительно

   

и

  

специально

  

страхованіемъ
жизни.

Капиталъ

 

общества

 

болѣе

 

26,000,000

 

руб.

ТАРИФЫ

 

И

 

ЛЬГОТЫ

 

ВНѢ

 

КОНКУРЕНЦИИ.

Участіе

 

страхователей

 

въ

 

прибыляХЪ

 

И

 

дѣлахъобщества.

Самыя

 

льготны»

 

условія

  

при

ЛЖКВИДАЦІЯ

 

СТРАХОВАНИЯ.
Отрахованія

 

принимаются

 

на

 

зыгодныхъ

  

условіяхъ,

 

приспо

собленныхъ

 

къ

 

различным ь

 

цѣлямь.

  

Страхованіе

 

приданнаго

и

  

капиталовь

 

для

  

обезпеченія

 

себя

 

на

 

старость

 

на

ОСОБЕННО

 

НЫГОДНЫХЪ

 

УСЛОВІЯХЪ,

какихъ

 

не

 

имѣется

 

на

   

въ

   

одномъ

 

изъ

   

отечественныхъ

 

или

иностранныхъ

 

обществъ.

Агентство

 

въ

 

Ііолтавѣ:

 

Александровская

 

ул*.

 

д.

   

Варшавскихъ

Агеатъ

 

И.

 

Дохманъ.

СОД

 

йРЖАіПЁ:—

 

I.

 

Возникііопеіііе

 

и

 

первоначальная

 

нстоьія

 

монастырей

 

Полтавской
епарх'ш;

 

Густыискаго

 

Свлто-Троицкаго,

 

Ладинскаго

 

Нокровскаго

 

и

 

Лубенскаго

 

Мгарскаго
Снасо-ІІрвображснскаго. — П.

 

Освлщеніе

 

школы

 

вь

 

с.

 

Залинейномъ, — III.

 

Нѣсколько

словъ

 

о

 

современномъ

 

состояніи

 

церковныхъ

 

и

 

благочпнничеекихъ

 

бвбліотекъ

 

и

 

жела-

тельной

 

постанови*

 

іѣхъ

 

я

 

другихъ

 

въ

 

цѣляхъ

 

самообразованія

 

членом,

 

приходскаг 0
причта.- IV.

 

Краткая

 

записка

 

объ

 

устройств*

 

зданія

 

Глапышевской

 

церковно-прнходской

школы

 

и

 

торжество

 

освященіи

 

оиаго. — V.

 

Извѣстія

 

и

 

заиѣтки,—

 

VI.

 

Объявленія.

n

                                                         

I

 

В.

 

Конопатовъ.
Редакторы,

 

преподаватели

 

ссминаріи

    

R

    

т

ІІеч.

   

съ

 

рнзр.

   

мѣстн.

  

дух.

  

цензуры,

   

20

  

октября

   

1901

   

г.

ІІолтава,
 

Типо-Литогр.
 

Л.
 

Фригаберга.
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I


