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1880

 

года

    

№

   

21

    

21-го

 

мая.

Выходятъ

 

еженедельно;

 

цѣна

 

годовому 'нзданію

 

3

 

руб.

60

 

коп.

 

с;>

 

пересылкою;

 

съ

 

Воскреснымъ

 

Чтеніемъ

 

(выхо-

дить

 

еженедѣльно)

 

7

 

руб.

За

 

наііечатаніе

 

объявленій

 

взимается

 

плата

 

за

 

1

 

разъ

15

 

коп.

 

за

 

строку

 

или

 

ея

 

ыѣсто,

 

за

 

2

 

раза

 

по

 

20

 

коп.

за

 

3

 

раза

 

по

 

25

 

коп.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ

О

 

пріемѣ

 

воспитанниковъ

 

въкіевскую

 

духовную

 

се-

минара

 

въ

 

1880

 

году.

Отъ

 

Правленія

 

Шевской

 

духовной

 

Семинаріи

 

объ-

является,

 

что

1,

  

пріемныя

 

испытанія,

 

для

 

поступленія

 

въ

 

семи-

нарію,

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

начинаются

 

съ

 

16

 

іюня.

2,

  

Въ

 

семинарію

 

принимаются,

 

по

 

удовлетвори-

тельномъ

 

выдержаніи

 

испытанія,

 

молодые

 

люди

 

право-

славная

 

исповѣданія

 

изъ

 

всѣхъ

 

сословій,

 

какъ

 

об-

учавшіеса

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

такъ

 

и

 

получившіе

домашнее

 

образованіе,

 

въ

 

возрастѣ

 

опредѣленпомъ

 

§

121

 

семинарскаго

 

устава.

3,

  

Прошенія

 

о

 

допущеніи

 

къ

 

цріемнымъ

 

испыта-

ніямъ

 

должны

 

быть

 

поданы

 

на

 

имя

 

о.

 

Ректора

 

Семина-

ріи

 

не

 

позже

 

15

 

іюня,

 

съ

 

нриложеніемъ

 

обучавшимися

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

свидѣтельства

 

объ

 

успѣхахъ

н

 

поведеніи

 

и

 

метрическаго

 

свидѣтельства

 

о

 

рожденіи

и

 

крещеніи,

 

а

 

не

 

обучавшимися

 

въ

 

оныхъ

 

одного

 

ме-

трическаго

 

свидѣтельства.

 

Лица

 

иодатнаго

 

состоянія

должны

 

приложить

 

къ

 

своимъ

 

прошеніямъ,

 

сверхъ

 

тою,

свидѣтельство

 

объ

 

увольненіи

 

ихъ

 

отъ

 

общества

 

на

 

за»

конномъ

 

оспованіи.

4,

  

Молодые

 

люди,

 

не

 

получившіе

 

образованія

 

въ

духовныхъ

 

училищахъ,

 

въ

 

случаѣ

 

невозможности

 

явить-

ся

 

къ

 

сдачѣ

 

пріемныхъ

 

испытаній

 

въ

 

означенный

 

выше

срокъ,

 

могутъ

 

держать

 

пріемные

 

экзамены

 

на

 

оставшія-

ся

 

вакансіи

 

иослѣ

 

каникулъ,

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

ав-

густа

   

(опред.

 

Св.

 

Синода

 

^£ я̂

 

1878

 

г.).

Ректоръ

 

Семинаріи

 

Архим.

 

Виталій.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ-

Бдаговременно

 

явился

 

перепечатываемый

 

въ

газетахъ

 

слѣдующій

 

циркуляръ

 

г.

 

министра

 

внутрен-

нихъ

 

дѣлъ

 

губернаторамъ

 

(отъ

 

30-го

 

апрѣля

 

1880

 

г.

№

 

24).

 

„Въ

 

циркулярахъ

 

отъ

 

2-го

 

іюля

 

1875

 

года

№

 

69

 

и

 

31-го

 

мая

 

1879

 

года

 

за

 

№

 

61

 

министерство

внутрениихъ

 

дѣлъ

 

обращало

 

внимавіе

 

губернато-

ровъ

 

на

 

тотъ

 

вредъ,

 

какой

 

причиняетъ

 

лѣсному

хозяйству

 

установившийся

 

въ

 

народѣ

 

обычай

 

укра-

шать

 

въ

 

день

 

св.

 

Троицы

 

храмы,

 

жилыя

 

помѣще-

нія

 

и

 

разные

 

предметы

 

молодыми

 

деревцами

 

бе-

резы,

 

вырубаемыми

 

для

 

сего

 

многими

 

сотнями

 

ты-

сячъ.

 

Хотя

 

изъ

 

поступающихъ

 

по

 

сему

 

предмету

донесеній

 

и

 

усматривается,

 

что

 

означенный

 

обычай

начинаетъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

прекра-

щаться,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

въвиду

 

прпближенія

 

упо-

мянутыхъ

 

праздниковъ,

 

я

 

считаю

 

необходимымъ

покорнѣйше

 

просить

 

ваше

 

превосходительство

 

обра-

тить

 

особенное

 

вниманіе

 

на

 

принятіе

 

мѣръ,

 

реко-

мендованныхъ

 

мною

 

въ

 

пиркулярѣ

 

отъ

 

31

 

мая

 

1879

года

 

за

 

№

 

61,

 

и

 

о

 

послѣдующемъ

 

доводить

 

до

 

свѣ-
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дѣпія

 

министерства

 

внутренвихъ

 

дѣдъ".

 

Нельзя

не

 

поягелать

 

вполнѣ

 

дѣйетвительнаго

 

успѣха

 

мѣ-

рамь,

 

принимаемымъ

 

мпнпстерствомъ

 

къ

 

прекра-

щении

 

столь

 

вреднаго

 

обычая,

 

о

 

которомъ

 

давно

уже

 

сдѣлаио

 

было

 

со

 

стороны

 

Святѣйшаго

 

Синода

заявленіе,

 

что

 

это

 

не

 

есть

 

каноническое,

 

релпгіоз-

ное

 

установленіе,

 

а

 

просто

 

народный

 

обычай,

 

под-

лежащей

 

отмѣнѣ

 

пли

 

ограниченію.

 

Свпдѣтельство

министерскаго

 

циркуляра

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

мѣстностяхъ

 

обычай

 

этотъ

 

начинаешь

 

прекра-

щаться,

 

не

 

относится,

 

конечно,

 

къ

 

Шеву

 

и

 

окрест-

нымъ

 

мѣстностямъ.

 

Въ

 

прошломъ

 

году,

 

какъ

упоминалось

 

въ

 

замѣткѣ

 

по

 

этому

 

предмету

 

въ

„К.

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ"

 

за

 

этотъ

 

годъ

 

(№

 

22),

 

оказы-

вался

 

даже

 

особенно

 

усиленный

 

привозъ

 

срублен-

выхъ

 

березокъ

 

къ

 

празднику

 

св.

 

Троицы,

 

и

 

на

торговыхъ

 

площадяхъ

 

Кіева,

 

особенно

 

у

 

Бессараб-

ки,

 

видны

 

были

 

цѣлые

 

ряды

 

крестьянскихъ

 

тѣлегъ

съ

 

этимъ

 

товароыъ,

 

имѣвлшмъ

 

достаточно

 

покупа-

телей.

 

По

 

числу

 

этихъ

 

тѣлегъ,

 

собравшихся

 

въ

 

од-

номъ

 

Кіевѣ,

 

можно

 

было

 

бы

 

видѣть

 

всю

 

справедли-

вость

 

замѣчанія

 

циркуляра,

 

что

 

молодыя

 

деревца

березы

 

вырубаются

 

къ

 

празднику

 

св.

 

Троицы—

многими

 

сотнями

 

тысячъ.

 

Независимо

 

отъ

 

необхо-

димыхъ

 

гражданскихъ

 

мѣръ

 

къ

 

ослабленію

 

столь

вреднаго

 

обычая,

 

церконноюмѣрою,

 

служащею

 

той

же

 

цѣли,

 

могло

 

бы

 

быть

 

пока

 

принятіе

 

за

 

правило,

чтобы

 

въ

 

храмахъ

 

ставились

 

въ

 

дни

 

св.

 

Троицы

только

 

неболыпія

 

вѣтки

 

деревъ,

 

да

 

и

 

то

 

въ

 

самомъ

неболыиомъ

 

числѣ,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

срубленный

 

моло-

дыя

 

деревца,

 

чтобы

 

за

 

тѣмь

 

не

 

ставить

 

ихъ

 

ыи

на

 

церковныхъ

 

погостахъ,

 

ни

 

на

 

причтовыхъ

 

усадь-

бахъ.

 

Полезно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

по

 

этому

 

предмету

папередъ

 

согласились

 

между

 

собой

 

приходскіе

причты

 

и

 

старосты,

 

а

 

настоятели

 

приходовъ

сдѣлали

 

бы

 

доброе

 

дѣло

 

порекомендовать

 

тоже

и

 

нрихожанамъ

 

въ

 

ноученіи

 

предъ

 

праздникомъ

св.

 

Троицы.

О

 

приходскихъ

   

благотворительныхъ

   

обществахъ

 

и

попечительствахъ,

 

какъ

 

органахъ,

 

мотущихъ

 

содѣй-

ствовать

 

развитію

 

санитарнаго

 

дѣла

 

вообще

 

и

 

школь-

ной

 

гигіены

 

въ

 

особенности.

Таково

 

заглавіе

 

весьма

 

интереснаго

 

сообщенія,

сдѣланнаго

 

въ

 

засѣданіи

 

IY

 

отдѣленія

 

„общества

охраненія

 

народнаго

 

здравія а

 

предеѣдателемъ

 

его,

проФес.

 

И.

 

Е.

 

Андреевскимъ

 

*).

 

Уважаемый

 

доклад-

чикъ

    

возбудилъ

   

общее

   

вниманіе

   

многочисленнаго

*)

 

Заимствуем!

 

ею

 

сожержанн

   

изъ

   

„Церковно.Обществен-
наго

  

Вѣстника".

собранія

 

историческимъ

 

очеркомъ

 

развитія

 

и

 

дѣя-

тельности

 

этихъ

 

союзовъ

 

на

 

западѣ

 

и

 

у

 

насъ.

 

Исто-

рически

 

приходъ

 

нгралъ

 

роль

 

органа,

 

завѣдываю-

щаго

 

благотворительностіго

 

и

 

санитарнымъ

 

дѣломъ;

напр.

 

всѣ

 

больницы

 

въ

 

городахъ

 

западной

 

Европы

до

 

ХѴШ

 

вѣка

 

находились

 

цри

 

церквахъ

 

и

 

монасты-

ряхъ.

 

Въ

 

Англіи

 

деятельность

 

прихода

 

сохранила

 

свое

значеніе

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

въ

 

дѣлѣ

 

паупериз-

ма,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

кроется

 

главный

 

успѣхъ

 

ея

 

санитар-

ныхъ

 

шѣропріятій.

 

Подобные

 

зоюзы

 

создавались

 

да-

же

 

искуственно,

 

напр.

 

въ

 

Пруссіп,

 

гдѣ

 

законъ

 

тре-

буетъ

 

образованія

 

въ

 

городахъ

 

общинныхъ

 

сою-

зовъ

 

для

 

всномоществованія

 

бѣднымъ.

 

Во

 

Франціи

замѣтно

 

тоже

 

стремленіе

 

законодательства

 

поддер-

жать

 

и

 

развить

 

дѣятельность

 

мѣстныхъ

 

террито-

ріальныхъ

 

единицъ

 

на

 

пользу

 

благотворительности.

Изъ

 

всѣхъ

 

мѣропріятій

 

въ

 

этомъ

 

направленіи

 

на

 

за-

падѣ

 

про©.

 

Андреевскій

 

вывелъ

 

общія

 

заключенія

 

о

тѣсной

 

связи

 

и

 

взаимной

 

зависимости

 

санитарнаго

дѣла

 

и

 

помощи

 

бѣднымъ,

 

хотя

 

обѣ

 

эти

 

области

 

уже

раздѣлплпсь,

 

при

 

чемъ

 

помощь

 

бѣднымъ

 

и

 

вообще

все

 

дѣло

 

пауперизма

 

должно

 

находиться

 

въ

 

вѣдѣніи

небольшихъ

 

мѣстныхъ

 

союзовъ,

 

преслѣдующпхъ

нѣсколько

 

иначе

 

свои

 

цѣли

 

въ

 

городахъ

 

и

 

селахъ

и

 

сдужащихъ

 

важнышъ

 

подспорьемъ

 

для

 

успѣха

 

са-

нитарной

 

полиціи.

Обращаясь

 

къ

 

исторіи

 

Россіи,

 

докладчикъ

 

ука-

залъ

 

на

 

знакомство

 

древней

 

Руси

 

съ

 

такими

 

благо-

творительными

 

учрежденіями.

 

Въ

 

церковныхъ

 

уста-

вахъ,

 

нриписываемыхъ

 

Владиміру

 

Святому

 

и

 

Яро-

славу,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

церкви

 

находятся,

 

въ

 

числѣ

 

цер-

ковныхъ

 

людей,

 

лѣчецъ

 

(врачъ),

 

прощенный

 

(то

есть

 

выздоровѣвшій

 

больной),

 

странники:

 

въ

 

то

 

вре-

мя,

 

и

 

впослѣдствіи,

 

при

 

церквахъ

 

были

 

больницы,

гостиннпцы

 

и

 

сосредоточивалась

 

самая

 

широкая

 

бла-

готворительность

 

но

 

приходу.

 

Болѣе

 

совершенную

организацію

 

она

 

получила

 

въ

 

Малороссіи.

 

Здѣсь

 

при

приходскихъ

 

церквахъ

 

создавался

 

всегда

 

особый

 

кру-

жокъ

 

лучшихъ

 

и

 

богатѣйшпхъ

 

прихожанъ

 

для

 

того,

чтобы

 

заботиться

 

о

 

всѣхъ

 

нуждахъ

 

церкви

 

и

 

прихода.

Кружокъ

 

назывался

 

братствомъ,

 

а

 

члены

 

его

 

брат-

чинами;

 

у

 

братства

 

была

 

своя

 

„скрыня"

 

(казна),

хранившаяся

 

въ

 

церкви.

 

На

 

счетъ

 

ея

 

при

 

церквахъ

почтя

 

вездѣ

 

устраивались

 

„шпитальни",

 

гдѣ

 

жили

нищіе,

 

призрѣваемыеприходомъ,

 

и

 

обучалось

 

при

 

каж-

дой

 

церкви

 

нѣсколько

 

мальчиковъ,

 

исключительно

изъ

 

безпріютныхъ

 

сиротъ,

 

которые

 

по

 

окончаніи

ученія

 

оставались

 

обыкновенно

 

при

 

церкви,

 

полу-

чая

 

при

 

ней

 

разныя

 

должности.

 

Съ

 

XYII1

 

вѣка,

 

съ

реформаторской

 

дѣятельности

 

Петра,

   

начинаетъ

   

со-
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вращаться

 

кругъ

 

вѣдѣнія

 

прихода;

 

законодательство

послѣдовательно

 

стѣсняетъ

 

его

 

самостоятельность.

Только

 

нѣкоторые

 

союзы

 

сохраняютъ

 

свое

 

суще-

ствованіе

 

до

 

настоящаго

 

вѣка;

 

таково

 

напр.

 

рогож-

ская

 

старообрядческая

 

община

 

въ

 

Москвѣ,

 

действо-

вавшая

 

съ

 

успѣхомъ

 

во

 

время

 

двухъ

 

эпидемій

 

чумы

1772

 

года

 

и

 

холеры

 

1831

 

года.

Мѣстные

 

благотворительные

 

союзы

 

получаютъ

снова

 

законное

 

право

 

на

 

существованіе

 

только

 

въ

силу

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

2-го

 

августа

 

1864

 

го-

да

 

мнѣнія

 

государственнаго

 

совѣта

 

объ

 

организаціи

приходскихъ

 

попечительствъ.

 

Послѣднія

 

по

 

этому

закону

 

избираются

 

приходомъ,

 

при

 

чемъ

 

непремен-

ными

 

членами

 

являются

 

настоятель

 

церкви,

 

церков-

ный

 

староста

 

и

 

волостной

 

старшина

 

въ

 

селахъ.

 

Кро-

мѣ

 

главной

 

задачи

 

попечительствъ— поддержанія

 

и

исправлены

 

храма— онѣ

 

могутъ

 

пріискивать

 

сред-

ства

 

для

 

учрежденія

 

въ

 

приходахъ

 

школъ,

 

больницъ

и

 

богадѣлень,

 

при

 

чемъ

 

средства

 

попечительствъ

заключаются

 

въ

 

добровольныхъ

 

приношеніяхъ.

 

Дѣя-

тельность

 

попечительствъ

 

однакожъ

 

развивается

 

весь-

ма

 

медленно.

 

Только

 

въ

 

Петербургѣ

 

они

 

подучили

большее

 

значеніе.

 

По

 

отчетамъ

 

синодальнаго

 

оберъ-

прокурора,

 

въ

 

Россіи

 

изъ

 

29,000

 

приходовъ

 

11,500

имѣютъ

 

попечительства,

 

которыя

 

издержали

 

въ

1878

 

году

 

1,677,000

 

рубл.,

 

изъ

 

нихъ

 

1,385,000

 

на

поддержаніе

 

церкей,

 

128,000

 

р.

 

на

 

содержаніе

 

прич-

та

 

и

 

только

 

164,000

 

руб.

 

на

 

благотворительныя

 

уч-

режденія.

Въ

 

завлюченіе

 

докладчикъ

 

представилъ

 

на

 

одоб-

реніе

 

собранія

 

слѣдующія

 

три

 

положенія:

 

1,

 

при-

ходскія

 

попечительства,

 

если

 

разовьютъ

 

сторону

своей

 

деятельности

 

по

 

части

 

предупреждена

 

бѣдно-

сти

 

и

 

пособія

 

бѣднымъ.

 

должны

 

быть

 

признаны

 

за

 

уч-

реждена,

 

прямо

 

содѣйствующія

 

обезпеченію

 

сани-

тарнаго

 

дѣла;

 

2,

 

важныя

 

для

 

государства

 

заботы

 

о

сохраненіи

 

здоровья

 

дѣтей

 

и

 

вообще

 

подростающа-

го

 

поколѣнія,

 

а

 

равно

 

и

 

гпгіены

 

сельскихъ

 

школъ

могутъ

 

быть

 

удачно

 

достигаемы

 

при

 

содѣйствіи

 

при-

ходскихъ

 

попечительствъ

 

и

 

3,

 

въ

 

интересахъ

 

сама-

го

 

дѣла

 

важно

 

имѣть

 

точную

 

статистику

 

этихъ

 

уч-

режденій.

 

Докладчикъ

 

при

 

этомъ

 

предложидъ

 

„обще-

ству"

 

обратиться

 

къ

 

Высочайше

 

учрежденной

 

при

„императорскомъ

 

человѣколюбивомъ

 

обществѣ"

 

ком

миссіи

 

съ

 

предложеніемъ

 

продолжить

 

при

 

участіи

 

IY

отдѣленія

 

„общества"

 

изданіе

 

статнстическихъ

 

свѣ-

дѣній

 

по

 

общественному

 

призрѣнію

 

(начатое

 

въ

 

1875

году)

 

и

 

разъяснить

 

вопросъ,

 

какія

 

препятствія

 

встрѣ-

чаются

 

для

 

развитія

 

сельскихъ

 

приходскихъ

 

попечи-

ельствъ

 

и

 

какими

 

средствами

 

могли

   

бы

 

устраниться

эти

 

затрудненія,

 

мѣшающія

 

росту

 

учрежденій,

 

оди-

наково

 

важныхъ

 

какъ

 

для

 

борьбы

 

съ

 

бѣдностію,

такъ

 

и

 

для

 

санитарнаго

 

дѣла.

На

 

этотъ

 

послѣдній

 

вопросъ

 

взялся

 

отвѣтить

присутствовавши

 

въ

 

собраніи

 

проФессоръ

 

кан

 

о

 

ниче

скаго

 

права

 

священникъ

 

М.

 

И.

 

Горчаковъ.

 

По

 

его

мнѣнію,

 

для

 

того

 

чтобы

 

приходскія

 

попечительства

могли

 

образоваться

 

и

 

действовать,

 

необходимо

 

преж-

де

 

всего

 

сушествованіе

 

церковной

 

общины,

 

а

 

ея

 

у

насъ

 

пока

 

нѣіъ

 

и'существуетъ

 

даже

 

много

 

препят-

ствій

 

къ

 

ея

 

возникновенію.

 

Препятствуютъ

 

напр.

 

по-

слѣднему

 

слабое

 

сознаніе

 

мірянами

 

ихъ

 

общеиія

 

съ

церковью

 

и

 

разныя

 

затрудненія

 

законодательная

 

и

административнаго

 

свойства.

 

Приходскія

 

попечитель-

ства,

 

продолжалъ

 

онъ

 

развивать

 

свои

 

мыслп,

 

при

современномъ

 

ихъ

 

положеніи,

 

едва

 

ли

 

могутъ

 

отвѣ-

чать

 

своей

 

идеѣ:

 

тому

 

препятствуетъ

 

недостатокъ

свободы

 

и

 

независимости,

 

а

 

также

 

то

 

обстоятель-

ство,

 

что

 

на

 

нихъ

 

возложено

 

много

 

постороннихъ

дѣлу

 

иопеченія

 

о

 

бѣдныхъ

 

заботъ

 

о

 

церкви

 

и

 

о

 

бы-

тѣ

 

духовенства.

 

Между

 

тѣмъ,

 

закончилъ

 

свои

 

сооб-

раженія

 

проф.

 

Горчаковъ,

 

„наступаетъ

 

время,

 

когда

общество

 

само

 

должно

 

позаботиться

 

о

 

борьбѣ

 

про-

тивъ

 

пауперизма;

 

для

 

этой

 

борьбы

 

нѣтъ

 

другихъ

средствъ,

 

кромѣ

 

общины

 

и

 

попечительства,

 

какъ

 

ея

органа;

 

только

 

въ

 

церковной

 

общинѣ,

 

подъ

 

вліаніеыъ

религіи,

 

могутъ

 

явиться

 

тѣ

 

нравственныя

 

силы,

 

ко"

торыя

 

необходимы

 

для

 

уснѣшной

 

борьбы

 

противъ

зла".

 

Собраніе

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

единогласно

 

согла-

силось

 

съ

 

выводами

 

и

 

предложеніями

 

автора

 

сооб-

щенія.

По

 

нашему

 

мнѣнію

 

докладъ

 

про*.

 

Андреевскаго,

возлагающій

 

такія

 

большія

 

надежды

 

на

 

прпходскія

попечительства,

 

нѣсколько

 

грѣшитъ

 

пзлишне-розо-

вымъ

 

взглядомъ

 

на

 

ихъ

 

эѣятедьность.

 

Что

 

будетъ

съ

 

ними

 

впредь,

 

не

 

знаемъ;

 

но

 

теперешнее

 

ихъ

 

по-

ложеніе

 

въ

 

провинціи

 

мало

 

согласуется

 

съ

 

такими

разсчетами

 

на

 

нихъ.

 

Едва

 

лп

 

не

 

правъ

 

„Церковно-

общественный

 

Вѣстникъ",

 

высказавшій

 

такое

 

общее

сужденіе

 

о

 

дѣятельности

 

приходскихъ

 

попечительствъ,

что

 

они

 

въ

 

большинстнѣ

 

не

 

оправдали

 

надеждъ,

которыя

 

на

 

нихъ

 

возлагались

 

при

 

ихъ

 

учреждении.

Единственнымъ

 

проявленіемъ

 

жизни

 

многихъ

 

попе-

чительствъ,

 

утверждаетъ

 

„Церк.-общ.

 

Вѣстникъ",

былъ

 

актъ

 

ихъ

 

открытія.

 

И

 

если

 

бы

 

назначена

 

бы-

ла

 

коммиссія

 

для

 

изслѣдованія

 

дѣятельности

 

приход-

скихъ

 

попечительствъ,

 

о

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

при-

шлось

 

бы

 

ей

 

чинить

 

розыски,

 

какъ

 

о

 

безвѣстію

 

гд/в

отсутствующихъ.

■



Что

 

однакожъ

 

за

 

причина

 

малорспѣшности

длительности

 

приходскихъ

 

попечительство?

По

 

поводу

 

этого

 

вопроса

 

припоминается

 

нѣ-

сколько

 

давняя

 

статья

 

„Православнаго

 

Обозрѣнія",

напечатанная

 

въ

 

августовской

 

книжкѣ

 

его

 

за

 

1879-й

годъ,

 

какъ

 

могущая

 

въ

 

значительной

 

степени

 

слу-

жить

 

отвѣтомъ

 

на

 

него.

 

Авторъ

 

статьи

 

въ

 

теоріи

признаетъ

 

приходскія

 

попечительства

 

наилучшими

благотворительными

 

учрежденіями;

 

но

 

въ

 

действи-

тельности,

 

по

 

его

 

словамъ,

 

они

 

оказыЕаютъ

 

мало

пользы

 

въ

 

дѣлѣ

 

благотворительности

 

какъ

 

по

 

своей

малочисленности,

 

такъ

 

еще

 

болѣе

 

ио

 

неопредѣлен-

ности

 

правилъ

 

выработаннаго

 

для

 

нихъ

 

„Положенія".

Въ

 

послѣднемъ

 

какъ

 

первый

 

недостатокъ

 

ав-

торъ

 

указываетъ

 

смѣшеніе

 

разнобразныхъ

 

цѣлей,

поставленныхъ

 

для

 

дѣятелъности

 

попечительствъ,

 

какъ

то:

 

благоустройство

 

церквей

 

и

 

причта,

 

первона-

чальное

 

обученіе

 

дѣтей

 

и

 

развитіе

 

приходской

 

бла-

готворительности.

 

Особенно

 

повредила

 

успѣху

 

дея-

тельности

 

ихъ

 

возложенная

 

на

 

нихъ

 

забота

 

о

 

бытѣ

духовенства,

 

вызвавъ

 

раздоры

 

между

 

взаимно

 

заинте-

ресованными

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

причтомъ

 

и

 

прихо-

домъ.

 

По

 

ннѣнію

 

автора,

 

попечительства

 

должны

задаться

 

главнѣйше

 

благотворительною

 

цѣлію,

 

допус-

кая

 

въ

 

кругъ

 

своей

 

деятельности

 

улучшеніе

 

быта

духовенства

 

и

 

народное

 

обученіе

 

только

 

какъ

 

част-

ный

 

отрасли

 

дѣла

 

приходской

 

благотворительности,

то

 

есть

 

когда

 

пособіемъ

 

первому

 

или

 

заботами

 

о

второмъ

 

устраняется

 

прямо

 

нищета.

Далѣе

 

авторъ

 

находитъ

 

недостатки

 

и

 

въ

 

орга-

низаціи

 

попечительствъ

 

по

 

«Положенію».

 

Особенно

онъ

 

возстаетъ

 

противъ

 

избранія

 

прихожанами

 

пред-

седателя

 

попечительства—избрания,

 

заключающаго

въ

 

себѣ

 

возможность

 

обойти

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

свя-

щенника.

 

Послѣдній,

 

по

 

мнѣнію

 

автора,

 

напротивъ

долженъ

 

быть

 

непремѣннымъ

 

обязательныыъ

 

руко-

водителемъ

 

попечительства,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

только

авторитетъ

 

священника

 

значительно

 

подрывается

при

 

существованіи

 

другаго

 

лица

 

въ

 

приходѣ,

 

завѣ-

дывающаго

 

дѣломъ

 

христианской

 

благотворительности,

но

 

и

 

самое

 

это

 

дѣло,

 

какъ

 

религіозно-нравственное

по

 

своему

 

характеру,

 

ни

 

кѣмъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

такъ

успѣшно

 

ведено,

 

какъ

 

священникомъ,

 

въ

 

распоря-

женіи

 

котораго

 

исключительно

 

находятся

 

могуще-

ственный

 

нравственный

 

средства,

 

постоянная

 

возмож-

ность

 

частыхъ

 

сношеній

 

съ

 

своими

 

прихожанами,

 

доз-

воляющая

 

знать

 

истинную

 

бѣдность,

 

нужду

 

и

 

горе,

и

 

наконецъ

 

прямая

 

непосредственная

 

отвѣтственность

предъ

 

епархіальною

 

властью,

 

которой

 

подчинены

дѣла

 

попечительствъ.

   

При

  

этомъ

 

за

 

членами

   

попе-

чительствъ,

 

обязательными

 

и

 

избранными,

 

сохра-

няется

 

достаточно

 

значенія

 

и

 

для

 

помощи

 

священ-

нику

 

въ

 

дѣлѣ

 

благотворительности,

 

не

 

стѣсняясь

 

Фор-

мальными

 

обязательствами

 

и

 

оФФиціальными

 

отно-

шеніями

 

къ

 

епархіальному

 

архіерею,

 

и

 

для

 

проти-

водѣйствія,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

недостаточности

 

усер-

дія

 

священника.

 

Діаконъ,

 

гдѣ

 

есть,

 

по

 

самому

 

званію

своему,

 

можетъ

 

быть

 

непосредственнымъ

 

поиощни-

комъ

 

священника.

 

Вредитъ

 

цѣли

 

дѣла,

 

по

 

мнѣнію

автора,

 

и

 

довольно

 

большой

 

составъ

 

непремѣнныхъ

членовъ

 

попечительствъ,

 

намѣченный

 

§

 

2-мъ

 

„Ио-

ложенія",

 

внося

 

въ

 

дѣло

 

слишкомъ

 

оффиціальный,

холодный

 

характеръ.

Распространенію

 

попечительствъ

 

и

 

развитію

ихъ

 

дѣятельности

 

вредитъ

 

и

 

предоставленіе

 

перва-

го

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

самихъ

 

приходовъ,

 

вмѣсто

обязательнаго

 

открытія

 

ихъ

 

во

 

всѣхъ

 

ириходахъ,

такъ

 

какъ

 

только

 

послѣднее

 

убѣдило

 

бы

 

народъ

 

въ

необходимости

 

благотворительнаго

 

дѣла

 

для

 

всѣхъ

приходскихъ

 

общинъ

 

При

 

этомъ

 

бѣдность

 

состава

иныхъ

 

приходовъ,

 

при

 

отсутствіи

 

ограниченія

 

при-

ходской

 

благотворительности

 

напередъ

 

указанными

Формами,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

препятствіемъ

 

такому

 

обя-

зательному

 

открытію

 

попечительствъ,

 

поелику

 

такая

или

 

иная

 

помощь

 

бѣднымъ

 

вездѣ

 

и

 

всегда

 

возмож-

на.

 

Въ

 

добавокъ

 

къ

 

нимъ

 

могутъ

 

приходить

 

на

 

по-

мощь

 

другія,

  

богатыя

 

приходскія

 

общины.

Взаимная

 

помощь

 

приходскихъ

 

попечительствъ

можетъ,

 

и

 

должна,

 

быть

 

организована

 

самимъ

 

за-

кономъ,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

что

 

она

 

представляетъ

 

собою

единственно-действительное

 

средство

 

благотворитель-

ности

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

народное

 

бѣдствіе,

напр.

 

неурожаи,

 

пожары

 

и

 

проч.

 

разражается

 

надъ

цѣлою

 

областію.

 

Въ

 

это

 

трудное

 

время

 

народной

нужды

 

только

 

единодушие

 

и

 

взаимная

 

поддержка

 

меж-

ду

 

всѣми

 

попечительствами

 

могутъ

 

предотвратить

 

пе-

чальную

 

эксплуатацію

 

народнаго

 

бѣдствія,

 

столь

 

обыч-

ную

 

въ

 

это

 

время.

 

Внѣшнимъ

 

выраженіемъ

 

и

 

въ

 

то-

же

 

время

 

регулированіемъ

 

общности

 

дѣйствій

 

попе-

чительствъ

 

могутъ

 

служитъ,

 

по

 

мнѣнію

 

автора,

 

по-

печительные

 

съѣзды

 

въ

 

каждомъ

 

уѣздѣ

 

два

 

раза

 

въ

годъ

 

и

 

постоянные

 

комитеты

 

въ

 

цѣлой

 

губерніи

 

въ

вѣдѣніи

 

губернатора;

 

послѣдніе

 

совѣщаются

 

по

 

дѣ-

ламъ

 

приходской

 

благотворительности

 

съ

 

предста-

вителями

 

мѣстнаго

 

земскаго

 

и

 

городскаго

 

самоуп-

равленія

 

на

 

обычныхъ

 

губернскихъ

 

земскихъ

 

и

 

со-

словныхъ

 

собраніяхъ.

 

Надъ

 

всѣми

 

этими

 

провин-

ціальными

 

учрежденіями

 

должно

 

быть

 

высшее

 

цент-

ральное

 

учрежденіе

 

для

 

всего

 

государства,

 

состоящее

изъ

 

высшихъ

   

представителей

 

отъ

   

духовнаго

 

вѣдом-



-

 

r>

 

—

ства,

 

министерства

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

и

 

министер-

ства

 

Финансовъ,

 

которое

 

бы

 

богатствомъ

 

своихъ

средствъ

 

покровительствовало

 

дѣлу

 

приходской

 

бла-

готворительности

 

въ

 

нашемъ

 

отечествѣ.

Въ

 

заключеніе

 

повторимъ

 

сужденіе

 

о

 

статьѣ

„Московскихъ

 

Церковныхъ

 

Ведомостей":

 

со

 

всѣми

этими

 

замѣчаніями

 

автора

 

о

 

церковно-приходскихъ

попечительствахъ

 

нельзя

 

не

 

согласиться.

 

Жаль

 

толь-

ко,

 

что

 

онъ

 

не

 

довелъ

 

разсужденія

 

своего

 

до

 

конца

и

 

не

 

иоставилъ

 

вопроса

 

о

 

средствахъ

 

попечительствъ,

такъ

 

тѣсно

 

связаннаго

 

съ

 

вопросомъ

 

объ

 

отношеніи

послѣднихъ

 

къ

 

церковному

 

хозяйству.

              

Р -въ.

Приходская

 

благотворительность

 

въ

 

Петербурга

Въ

 

Петербурге

 

однакожъ

 

приходскими

 

попе-

чительствами,

 

по

 

свидетельству

 

„Голоса",

 

сдела-

но

 

въ

 

цѣляхъ

 

благотворительности

 

не

 

мало.

 

При-

ходскія

 

попечительства

 

начали

 

возникать

 

въ

 

Пе-

тербурге

 

съ

 

1862

 

года.

 

Первое

 

изъ

 

нихъ,

 

Благове-

щенское,

 

возникло

 

на

 

Васидьевскомъ

 

островѣ

 

по

случаю

 

столвтія

 

приходскаго

 

храма.

 

Потомъ

 

число

ихъ

 

стало

 

быстро

 

возростать

 

и

 

дошло

 

въ

 

1874

 

го-

ду

 

до

 

21.

 

Къ

 

этому

 

времени

 

только

 

14

 

приходовъ

столицы

 

не

 

имѣли

 

такихъ

 

обществъ,

 

которыя

 

впро-

чемъ

 

вездѣ

 

учреждены

 

въ

 

послѣдствіи.

Особая

 

коммиссія,

   

учрежденная

   

при

   

совете

человеколюбиваго

 

общества

 

для

   

изученія

 

условій,

въ

 

которыхъ

   

находится

   

общественное

   

призреніе

бедныхъ

 

въ

 

Россіи,

   

на

 

первый

 

лразъ

   

собрала

 

ма-

теріалъ

 

о

 

приходскихъ

   

попечительствахъ

 

въ

 

сто-

лице.

 

Она

 

признала

 

въ

 

нихъ

  

самостоятельное,

 

вы-

званное

 

желаніемъ

 

самаго

 

населенія,

 

зарожденіе

 

техъ

территоріальныхъ

 

обществъ,

 

которыя

 

составляютъ

единственную

   

прочвую

 

основу

   

всего

   

дѣла

   

прп-

зренія

 

бедныхъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

данныя,

 

собранныя

коммиссіей,

 

доходятъ

 

только

 

до

 

1876

 

года.

 

Доходы

21

 

общества

 

за

 

последнія

 

пять

 

летъ

   

(до

 

1876

 

го-

да)

   

показы

 

ваютъ,

   

какъ

   

быстро

   

возрастаютъ

  

изъ

общественной

 

среды

 

этиучрежденія.

 

Ириходскія

 

по-

печительства

 

располагали

 

ежегодно

 

почтенною

 

сум

мою

 

до

 

1,357

 

р.

 

каждое.

 

Главная

 

цель

 

попечительствъ

заключается

 

въ

 

оказаніи

 

пособія

 

бѣднымъ

 

на

 

дому,

 

на

что

 

расходовалось

 

до

 

50<>/о

 

изъ

 

собираемыхъ

 

средствъ.

Остальные

 

50°/о

 

уходятъ

 

на

 

устройство

 

и

 

содержаніе

заведеній

 

для

 

призрѣнія

 

престарѣдыхъ

 

и

 

призрѣніе

и

  

воспитаніе

  

детей

  

неимѣющихъ.

    

Все

  

общества

отдаютъ

    

предпочтеніе

    

пособіямъ

    

постояннымъ

надъ

 

единовременными.

   

Сверхъ

   

того

   

они

 

устраи"

ваютъ

   

богадельни

   

ц

   

старческіѳ

 

пріюты,

   

пріюты

для

   

призрѣнія

   

и

   

воспитанія

   

детей,

   

воскресный

школы

   

и

   

дешевыя

 

квартиры

 

для

   

недостаточнаго

населенія,

 

а

 

отчасти

 

снабжаютъ

 

неимущихъ

 

пищею.

Всѣ

 

эти

 

учрежденія,

 

правда,

 

за

 

немногими

 

исклю-

ченіями,

 

миньятюрны,

  

но

 

устройство

   

ихъ

 

важно,

какъ

 

неотразимый

 

признакъ

 

недостаточности

 

подоб-

ныхъ

 

учрежденій

 

въ

 

городе.

 

Отличаются

 

они

 

про-

стотою

   

устройства

 

и

 

дегаивизною

 

содержанія.

   

Въ
нѣкоторыхъ.

 

попечительствахъ

   

встречаются

   

по-

пытки

 

явиться

 

посредниками

 

къ

 

пріискаиію

  

труда

и

 

сбыта

 

произведена.

   

Оказаніе

 

даровой

   

медицин-

ской

 

помощи

 

на

 

дому

   

и

 

на

 

квартирѣ

 

врача

 

такѵке

не

 

ускользнуло

 

отъ

 

вниманія

   

приходскихъ

   

попе-

чительствъ.

   

Только

   

немногія

   

изъ

   

нихъ

   

имѣютъ

недвижимую

 

собственность.

   

Неприкосновенный

   

и

запасный

   

капиталы

   

превышаютъ

   

178,000

   

рубл.

Главные

   

виды

 

доходовъ

   

составляютъ

   

кружечный

сборъ,

 

членскіе

  

взносы,

   

сборъ

 

по

   

книжкамъ.

   

На
сколько

 

быстро

 

шло

 

развитіе

 

попечительствъ,

 

мож-

но

 

судить

 

изъ

 

того,

 

что

 

въ

 

первый

 

годъ

 

отчета а-

го

 

періода

 

они

 

расходовали

  

на

 

благотворительный

цели

 

28,234

 

руб.,

 

а

 

въ

 

пятый— 100,112

 

руб.

 

Посо-
бія

 

на

 

местахъ

 

жительства

 

составляли

 

въ

 

первомъ

году

 

46°/о

 

бюджетнаго

 

расхода,

   

а

 

въ

 

пятый

   

37°/о,
что

 

объясняется

 

постепеннымъ

 

устройствомъ

 

прію-

товъ,

 

богаделень

 

и

 

т.

 

п.

    

Только

   

восемь

 

попечп-

тельствъ

 

не

 

имѣли

 

богадѣлень

 

и

 

старческихъ

 

прію-

товъ;

 

остальныя

   

содержали

  

до

 

390

   

женщинъ.

   

12
обществъ

   

имели

   

дѣтскіе

   

пріюты,

   

въ

    

которыхъ

призревались

 

50

 

мальчиковъ

 

и

 

116

 

девочекъ

 

и

 

прп-

ходящихъ

 

было

 

153

 

мальчика

 

и

 

150

 

девочекъ.

  

Во-
обще

 

воспитаніе

 

детей

   

поглощаетъ

 

вдвое

 

больше

средствъ,

 

чемъ

 

призреніе

 

старости

 

и

 

немощи.

 

Об-
ученіе

 

взрослыхъ

 

въ

 

воскресныхъ

 

школахъ

 

входитъ

въ

   

кругъ

 

деятельности

   

только

   

ивсколькихъ

   

об-

ществъ.

 

Некоторый

 

изъ

 

нихъ

 

заботятся

 

также

 

объ

улучшеніи

 

жшгащъ

 

недостаточнаго

 

населенія,

 

снаб-

жаютъ

 

неимущихъ

  

предметами

 

одежды

   

и

 

пищею.

Безплатное

   

леченіе

   

и

   

отпускъ

   

лекарствъ— одна

изъ

   

самыхъ

   

распространенныхъ

 

Формъ

   

деятель-

ности

 

приходскихъ

   

попечительствъ.

   

Попеченіемъ

въ

   

старческихъ

   

пріютахъ

   

почти

   

исключительно

пользуются

 

женщины,

 

составляя

 

94%

 

всехъ

 

приз

реваемыхъ.

Примѣръ

   

участія

 

приходскихъ

   

попечительствъ

  

въ

дѣлѣ

 

обезпеченія

 

быта

 

духовенства.

Въ

 

„Голос*"

   

напечатанъ

    

пригог.оръ

   

крестьн"



-

   

6

 

—

скаго

 

общества

 

села

 

2-й

 

Ивановки,

 

балашевскаго

уезда

 

Саратов. .губ.,

 

объ

 

обезнеченіи

 

своего

 

духо-

венства.

 

Приговоромъ

 

причту,

 

состоящему

 

изъ

 

свя-

щенника

 

и

 

2

 

псаломщиковъ,

 

полагается

 

за

 

испол-

неніе

 

всѣхъ

 

обязательныхъ

 

требъ

 

(къ

 

нимъ

 

отнесе-

ны

 

всѣ

 

таинства,

 

кромѣ

 

елеосвященія,

 

со

 

всеми

 

ка-

сающимися

 

ихъ

 

обрядами

 

и

 

юридическими

 

актами-

записями

 

въ

 

книги,

 

выдачею

 

свидѣтельствъ

 

и

 

пр.)

900

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

За

 

остальныя

 

требоисправленія

назначена

 

такса:

 

1,

 

за

 

выносъ

 

тѣла

 

умершаго,

 

за

проводы

 

бракосочетавшихся

 

въ

 

вѣнцахъ,-

 

за

 

елео-

священіе

 

и

 

заупокойную

 

литургію

 

по

 

1

 

руб.;

 

2

 

за

сорокоустъ— 30

 

руб.;

 

3,

 

за

 

поминовеніе

 

въ

 

воскрес-

ные

 

дни,

 

за

 

большіе

 

молебны

 

въ

 

домахъ

 

и

 

на

 

по-

ляхъ

 

по

 

50

 

коп.

 

За

 

тѣмъ

 

прнчтъ

 

не

 

должепъ

 

уже

производить

 

никакихъ

 

сборовъ

 

съ

 

прихода.

 

Этотъ

порядокъ

 

вознагражденія

 

вводится

 

въ

 

видѣ

 

опыта

 

на

годъ

 

съ

 

1

 

іюля

 

1880

 

г.

 

по

 

1

 

іюля

 

1881

 

г.

 

Деньги

 

на

 

содер-

жаніе

 

причта

 

собираются

 

по

 

раскладке

 

на

 

наличный

души

 

мужескаго

 

пола

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

 

податями

два

 

раза

 

въ

 

годъ,

 

потомъ

 

вносятся

 

въ

 

приходское

попечительство,

 

которымъ

 

и

 

выдаются

 

духовенству

помесячно.— Нельзя

 

не

 

порадоваться

 

доброму

 

де-

лу.

 

Остается

 

лишь

 

пожелать,

 

чтобы

 

изъ

 

этого

 

при-

говора

 

не

 

вышло

 

того

 

же,

 

что

 

вышло

 

изъ

 

разныхъ

приходскихъ

 

приговоровъ

 

въ

 

недавнее

 

прошлое

 

въ

черниговской

 

губеряіи,

 

гдѣ

 

все

 

они

 

остались

 

на

 

бу-

маге,

 

ничуть

 

не

 

улучшивъ

 

быта

 

духовенства,

 

а

 

въ

иныхъ

 

случаяхъ

 

пожалуй

 

и

 

ухудшивъ

 

его

 

тѣмъ,

 

что

вызвали

 

разныя

 

пререканія

 

между

 

причтами

 

и

 

при-

хожанами,

 

потому

 

что

 

не

 

оказалось

 

въ

 

прихожанахъ

серьезной

 

охоты

 

исполнять

 

ихъ

 

съ

 

своей

 

стороны,

хотя

 

бы

 

только

 

въ

 

главныхъ

 

пунктахъ.

Посредничество

 

анадеміи

 

художествъ

 

при

 

цер-

КОВНЫХЪ

 

рабОТахЪ.

 

„Церковно-общеетв.

 

Вѣстн."

 

со

словъ

 

„С.-Петербург.

 

Ведомостей"

 

сообщаетъ,

 

что

академія

 

художествъ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

духовнымъ

вѣдомствомъ,

 

желаетъ

 

принять

 

на

 

себя

 

посредниче-

ство

 

между

 

заказчиками

 

и

 

художниками,

 

какъ

 

въ

живописномъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

архитектурномъ

 

отноше-

ніяхъ,

 

при

 

заказахъ

 

целыхъ

 

иконостасовъ,

 

отдѣль-

ныхъ

 

образовъ

 

и

 

кіотовъ,

 

подъ

 

условіемъ

 

сообще-

нія

 

академіи

 

всѣхъ

 

подробныхъ

 

данныхъ

 

о

 

такихъ

заказахъ.

 

Такимъ

 

путемъ

 

академія

 

приметъ

 

на

 

себя

ручательство

 

въ

 

добросовестномъ

 

и

 

своевременномъ

исполненіи

 

всехъ

 

художественныхъ

 

работъ

 

въ

 

цер-

квахъ.

 

Такое

 

участіе

 

академіи

 

въ

 

деле

 

русскаго

церковнаго

 

искусства,

 

и

 

особенно

 

церковной

 

живопи-

си,

 

безъ

 

сомнѣнія

 

должно

 

принести

 

громадную

 

поль-

зу:

 

оно

 

даетъ

 

возможность

 

имѣть

 

въ

 

церквахъ

 

свя-

щенныя

 

изображенія,

 

вполне

 

соотвѣтствующія

 

сво-

ему

 

назначенію,

 

и

 

чрезъ

 

это

 

можетъ

 

оказать

 

весь-

ма

 

существенное

 

вліяніе

 

па

 

развитіе

 

изящнаго

 

вку-

са

 

въ

 

массахъ,

 

разумеется

 

при

 

томъ

 

условіи,

 

если

посредничество

 

академіи

 

не

 

будетъ

 

дорого

 

обходить-

ся

 

желающимъ

 

воспользоваться

 

ея

 

услугами

 

и

 

бу-

детъ

 

доступно

 

если

 

не

 

всѣмъ,

 

то

 

многимъ.

Вопросъ

   

о

  

преемнинѣ

   

предстоятеля

   

носновскихъ

поповцевъ

 

австрійскаго

 

священства

 

Антонія

 

1.

Въ

 

„Русскія

 

Вед."

 

сообщаютъ,

 

что

 

москов-

скихъ

 

старообрядцевъ

 

сильно

 

занимаетъ

 

вопросъ

 

о

преемнике

 

престарелому

 

владыке

 

ихъ

 

Антонію.

Судя

 

по

 

(.бщіімь

 

отзывамъ

 

старообрядцевъ,

 

въ

Москву

 

будетъ

 

приглашенъ,

 

на

 

место

 

Антонія,

никто

 

иной,

 

какъ

 

ПаФнутій

 

Казанскій,

 

какъ

 

самый

просвещеннейшій

 

изъ

 

старообрядческихъ

 

іерар-

ховъ,

 

а

 

въ

 

случае

 

отказа

 

ПанФутія,

 

Сильвестръ

Стародубскій,

 

не

 

менее

 

либеральный

 

старообряд-

чески

 

пастырь.

 

Изъ

 

деятельности

 

Сильвестра

 

Ста-

родубскаго

 

„Русск.

 

Вед."

 

сообщаютъ

 

одинъ

 

Фактъ,

не

 

лишенный

 

значенія

 

при

 

определеніи

 

современ-

наго

 

юридическаго

 

положенія

 

раскола.

 

Именно

 

изъ

посада

 

Клинцовъ

 

черниговской

 

губ.

 

пишутъ

 

въ

указанную

 

газету,

 

что

 

въ

 

торжественный

 

день

19-го

 

Февраля

 

местнымъ

 

старообрядческимъ

 

епис-

копомъ

 

Сидьвестромъ

 

отслужена

 

была

 

литургія

 

и

затемъ

 

благодарственное

 

молебствіе,

 

для

 

чего

 

клин-

цовскій

 

пастырь

 

пригласилъ

 

въ

 

посадъ

 

нвсколь-

кихъ

 

старообрядческихъ

 

священнослужителей

 

изъ

окрестныхъ

 

местъ,

 

совместно

 

съ

 

которыми

 

и

 

со-

вершено

 

было

 

молебствіѳ,

 

при

 

большомъ

 

сте-

ченіи

 

старообрядцевъ.— Такимъ

 

образомъ

 

торжѳ-

ственныя

 

всенародный

 

богослуженія,

 

совершаемыя

при

 

большомъ

 

стеченіи

 

народа,

 

не

 

есть

 

уже

необычное

 

явленіе

 

въ

 

жизни

 

старообрядцевъ.

Условія

 

нроновѣди

 

христіанства

   

среди

 

калмыковъ

астрахан.

 

губ.

Корреспондентъ

 

„Московск.

 

Ведомостей"

 

съ

 

бе-

реговъ

 

р.

 

Маныча

 

сообщаетъ:

 

«Водвореніе

 

благодѣ-

тельнаго

 

христіанства

 

среди

 

калмыковъ

 

весьма

 

воз-

можно,

 

но

 

этому

 

является

 

непреодолимымъ

 

препят-

ствіемъ

 

то,

 

что

 

для

 

крестившихся

 

и

 

желающихъ

креститься

    

не

 

отводятъ

   

отдельныхъ

  

участковъ,

   

а



заставляютъ

 

ихъ

 

жить

 

на

 

одной

 

неразмежеванной

земле

 

съ

 

некрещенными

 

калмыками:

 

послѣдніе,

 

нау-

щаемые

 

своимъ

 

духовенствомъ

 

и

 

зайсангами,

 

дела-

ютъ

 

всевозможный

 

обиды

 

и

 

притесненія

 

своимъ

 

кре-

щеннымъ

 

собратьямъ,

 

отбиваютъ

 

и

 

грабятъ

 

у

 

нихъ

скотъ,

 

вытаптываютъ

 

ихъ

 

поля

 

п

 

сенокосы

 

своими

стадами.

 

Такимъ

 

образомъ

 

отказъ

 

или

 

замедленіе

 

въ

нарѣзке

 

крещеннымъ

 

калмыкамъ

 

отдельныхъ

 

участ-

ковъ

 

земли

 

приводитъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

у

 

калмыковъ

пропадаетъ

 

охота

 

креститься,

 

и

 

даже

 

крестившіеся,

утѣсняемые

 

отовсюду

 

и

 

не

 

видящіе

 

защиты,

 

колеб-

лются

 

въ

 

христіанской

 

редигіи

 

и

 

оглядываются

 

на-

задъ...

 

Все

 

это

 

очень

 

печально".

 

Во

 

истину

 

такъ!
Но

 

и

 

все

 

это

 

легко

 

устранимо

 

при

 

меньшемъ

 

индиф-

Ферентизмѣ

 

къ

 

интересамъ

 

вѣры

 

и

 

церкви

 

нашего

такъ

 

называемаго

 

образованнаго

 

общества.

Православіе

   

и

   

протестантство

   

въ

   

прибалтійскомъ
краѣ.

, Новости"

 

приводятъ

 

изъ

   

отчета

   

гольдинска-

го

 

Покровскаго

 

православнаго

 

братства

  

не

 

лишен -

ныя

 

интереса

   

сведенія

 

о

 

той

 

борьбе,

   

какую

 

при-

ходится

 

выносить

   

здесь

 

православной

   

церкви

   

съ

преобладающимъ

 

въ

 

крае

 

протенстантствомъ.

 

„Есть

врагъ,

 

говоритъ

 

отчетъ,

 

близкій

 

намъ

 

братчикамъ,

который

 

сторожитъ

   

у

 

нашихъ

 

братскихъ

 

воротъ

 

и

похищаетъ

 

изъ

   

малаго

 

нашего

 

стада

  

овцу

 

за

 

ов-

цою—это

 

лютеранство

   

и

 

разный

 

его

 

секты,

 

во

 

гла-

ве

 

которыхъ

 

стоятъ

 

баптисты.

  

Кроме

 

баптистовъ,

существу ютъ

   

еще

 

некоторый

   

другія

 

секты

   

про-

тестантская,

 

между

 

которыми

 

более

 

другихъ

 

извест-

на

    

секта

  

такъ

    

называемыхъ

    

ирвингіанъ,

   

полу-

чившихъ

 

свое

   

названіе

  

отъ

 

основателя

 

своего

 

Ир-
винга,

 

проповедовавшаго

 

наступленіе,

  

будтобы

 

по

апокалипсису,

   

тысячелетняго

   

царства

   

Христова,

въ

 

кототоромъ

 

примутъ

 

участіе

 

одни

 

последовате-

ли

 

Ирвинга,

 

составляющее

   

„общину

 

святыхъ".

   

Въ

недавнее

 

время

 

появилась

 

еще

 

новая

 

секта:

 

«община

братьевъ

 

и

 

сестеръ,

 

молитвенный

 

домъ

 

которыхъ

 

за-

крытъ

 

въ

 

августе

 

прошлаго

 

1879

 

г.

 

въ

 

Либаве.

 

Харак-

теръ

 

этой

   

секты

   

еще

 

не

 

вполне

   

выяснился.

   

Но
эта

 

секта,

 

равно

 

какъ

 

иирвингіане,

 

не

 

имеютъ

 

осо-

бенннаго

 

значенія

 

въ

 

крае.

 

Известно,

 

что

 

большая

часть

 

православныхъ

   

латышей

   

еще

   

въ

 

недавнее

время,

   

съ

 

неболыпимъ

 

30

   

детъ

 

тому

   

назадъ,

 

ис-

поведывали

  

лютеранскую

 

веру,

   

и

 

потому

 

многіе
изъ

 

нихъ,

 

не

 

обладая

 

крепостію

 

въ

 

православныхъ

догматахъ,

 

унаследовали

 

отъ

 

своихъ

 

предковъ

 

не-

   

|

которые

 

изъ

 

обычаевъ

 

и

 

Формъ

 

лютеранскаго

   

слу

женія,

   

между

 

прочимъ

   

любовь

   

къ

 

проповеди,

 

со-

ставляющей

   

для

   

нихъ

   

и

 

ныне

 

едвали

   

не

 

суще-

ственную

   

часть

   

православнаго

   

богослуженія.

  

Но

проповедничество

   

особенно

 

развито

  

у

   

лютеранъ,

протестантовъ

 

и

 

баптистовъ,

 

и

 

кроме

 

того

 

послед -

Hie

 

въ

 

большинстве

 

отличаются

 

строгою

 

нравствен-

ною

 

жизнію.

   

Поэтому

   

баптисты

   

нашли

   

въ

 

при-

балтійскомъ

 

крае

 

подготовленную

 

для

 

себя

 

почву.

Хотя

 

ученіе

 

баптистовъ

 

направлено

    

противъ

 

лю-

теранъ,

   

но

   

такъ

 

какъ

 

находитъ

   

себе

   

преимуще-

ственную

 

поддержку

 

въ

 

низшихъ

 

сдояхъ

 

общества,

а

 

именно

 

въ

 

крестьянахъ

 

латышахъ— лютеранахъ,

то

 

это

 

обстоятельство

   

не

 

могло

 

не

 

отразиться

   

не

благопріятно

   

на

    

верованіяхъ

   

и

    

православныхъ

соплеменниковъ

   

ихъ.

 

Баптиство,

 

какъ

   

и

 

все

 

про-

тестантскія

 

секты,

 

проникло

 

въ

 

прибалтійскій

 

край

изъ

 

Пруссіи,

   

где

 

оно

 

-подучило

 

особенное

   

разви-

тіе

 

въ

 

608

 

годахъ...

 

Въ

 

последнее

   

время

   

оно

 

на-

шло

 

последователей

 

и

 

въ

 

городе

 

Гольдингене,

 

где

происходятъ

   

у

 

нихъ

 

уже

 

общія

 

молитвенный

   

со-

бранія.

   

Причиною

 

легкаго

 

перехода

  

въ

 

прибалтій-

скомъ

 

крае,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

нашей

 

даже

 

правос-

лавной

 

Руси,

 

нашего

 

простаго

    

народа

   

отъ

 

одно-

го

 

религіознаговерованія

   

къ

 

другому,

   

отъ

 

одного

подитическаго,

 

если

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

убеж-

денія

 

къ

  

другому

   

заключается

  

безспорно

  

въ

 

его

невежестве".

Еще

 

о

 

положеніи

 

православія

 

въ

 

Японіи.
О

 

положеніи

 

православной

 

церкви

 

въ

 

Японіи
іеромонахъ

 

миссіонеръ

 

о.

 

Владиміръ

 

сообщаетъ

 

въ

„Церковно-общественномъ

 

Вестнике"

 

новыя

 

сведе-

нія,

 

темъболее

 

интересный,

 

что

 

оне

 

вводятъ

 

насъ

во

 

внутреннюю

 

домашнюю

 

жизнь

 

японскихъ

 

пра-

вославныхъ

 

христіанъ

 

и

 

указываютъ

 

тотъ

 

обще-

ственный

 

слой,

 

среди

 

котораго

 

православіе

 

нахо-

дитъ

 

воспріимчивую

 

почву.

 

Сведенія

 

свои

 

о.

 

Вла-

диміръ

 

почерпнулъ

 

главнымъ

 

образомъ'

 

во

 

время

хожденія

 

со

 

святомъ

 

по

 

домамъ

 

православныхъ

японцевъ

 

въ

 

праздникъ

 

Рождества

 

Христова,

 

сов-

павшей

 

съ

 

однимъ

 

изъ

 

дней

 

японскаго

 

празд-

ника

 

новаго

 

года,

 

въ

 

столичномъ

 

городе

 

То-

окео.

 

Хожденіе

 

было

 

предпринято

 

нашими

 

свя-

щенниками

 

(іеромонахами

 

о.

 

Анатоліемъ,

 

о.

Владиміромъ

 

и

 

японскимъ

 

священникомъ

 

о.

 

Пав-

ломъ

 

Сато)

 

по

 

просьбе

 

японскихъ

 

христіанъ,

 

каж-

дымъ

 

въ

 

особой

 

части

 

города,

 

при

 

чемъ

 

на

 

долю

о.

 

Владиміра

 

достались

 

дома,

 

лежащіе

 

въ

 

централь-

ной

 

части

 

города.

 

Сопровождали

 

его

 

японскій

 

бла-

I

   

говестникъ

   

Павелъ

 

Козаки

   

и

 

четверо

  

японскихъ



—
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-

ігЬвчпхъ,

 

слушателей

 

миесіонерской

 

семинаріи

 

при

русской

 

ыиссіи.

 

Въ

 

последствие

 

съ

 

перваго

 

до

 

сле-

дующихъ

 

домовъ

 

сопровождали

 

ихъ

 

окрестные

 

хри-

стіане

 

и

 

то::пы

 

любопытствующихъ

 

язычниковъ,

въ

 

глубокомъ

 

молчаніи

 

внимавшихъ

 

пенію

 

рожде-

ственскихъ

 

песень

 

на

 

японскомъ

 

языке.

 

Вотъ

 

пер-

вый

 

домъ

 

посещенный

 

ими.

 

„Все

 

семейство

 

встре-

тило

 

насъ,

 

пишетъ

 

о.

 

Владиміръ,

 

на

 

пороге

 

и

 

ска-

зало

 

свои

 

христіанскія

 

имена,

 

прося

 

помянуть

 

ихъ

при

 

молитве.

 

Комнаты,

 

въ

 

которыя

 

мы

 

были

 

при-

глашены,

 

оказались

 

покрытыми

 

циновками

 

пре-

красной

 

работы,

 

испещренными

 

разноцветными

узорами. "Циновки

 

толсты

 

и

 

мягки

 

какъ

 

ковры

 

луч-

шей

 

выделки;

 

ходить

 

по

 

нимъ

 

также

 

мягко,

 

какъ

 

по

подушкамъ;

 

японцы

 

обыкновенно

 

на

 

нихъ

 

спятъ

 

какъ

на

 

постели.

 

Стены

 

въ

 

доме

 

были

 

лакированный;

по

 

нимъ

 

разбросаны

 

глиняные

 

белые

 

барельефы

городовъ,

 

крепостей,

 

лесовъ

 

и

 

другія

 

изображенія;

нарисованы

 

корабли,

 

а

 

кое

 

где

 

написаны

 

конФу-

ціанскія

 

изреченія.

 

„Низенькій

 

стол'икъ

 

и

 

больше

никакой

 

мебели.

 

Комната

 

съ

 

разрисованнымъ

 

угол-

комъ

 

представляла

 

оригинальный

 

видъ;

 

но

 

вотъ

 

и

православный

 

уголокъ.

 

Тамъ

 

стоитъ

 

икона

 

Спаси-

теля,

 

а

 

передъ

 

ней

 

теплится

 

лампада,

 

внизу

 

поме-

щается

 

Фарфоровая

 

чашка

 

съ

 

курящимися

 

япон-

скими

 

благовоніями.

 

Я

 

посетидъ

 

до

 

80

 

домовъ

 

хри-

стіанъ

 

—

 

японцевъ.

 

Везде

 

предлагали

 

угощеніе,

принимали

 

радушно.

 

Домохозяева

 

старались

 

хва-

литься

 

своими

 

произведеніями,

 

Фарфоровыми

 

и

 

дру-

гими

 

изделіями,

 

живописью

 

и

 

скульптурой.

 

Одинъ

изъ

 

нихъ,

 

некто

 

Исакъ,

 

готовитъ

 

картину

 

по

 

за-

казу

 

для

 

одного

 

англіііскаго

 

богача.

 

На

 

ней

 

все

изображенія

 

японекаго

 

пейзажа

 

вырезаны

 

изъ

 

де-

рева

 

и

 

наведены

 

красками

 

такъ

 

натурально,

 

что

птицы

 

представляются

 

какъ

 

бы

 

живыми,

 

буддій-

скій

 

колоколъ

 

кажется

 

точно

 

металлическимъ,

 

де-

ревья

 

и

 

дома

 

все

 

имеетъ

 

естественный

 

видъ.

 

Въ

Европе

 

подобное

 

искусство

 

невидано.

 

Симеонъ

Овари

 

показывалъ

 

намъ

 

свои

 

скульптурный,

 

очень

милыя

 

статуетки

 

въ

 

европейскомъ

 

вкусе.

 

Японскіе

христіане

 

изъ

 

купцовъ

 

и

 

дворянъ

 

очень

 

дюбятъ

картины

 

религіознаго

 

содерятнія

 

и

 

увешиваютъ

ими

 

стены.

„Благодаря

 

поягертвованіямъ

 

игуменіи

 

петер-

бургская

 

Новодевичьяго

 

монастыря

 

Евстоліи,

 

почти

все

 

христіане

 

г.

 

Тоокео

 

имеютъ

 

уже

 

иконы;

 

имъ

же

 

роздано

 

до

 

1000

 

лампадъ.

 

Японскіе

 

священники

одеты

 

въ

 

пожертвованный

 

монастыремъ

 

ризы.

 

Въ

провинціяхъ

 

же

 

Японіи

 

многіе

 

изъ

 

новообращен-

ныхъ

 

не

 

имеютъ

 

иконъ...

 

Кто

 

имеетъ,

 

всегда

 

ста-

витъ

   

ихъ

 

въ

 

самой

   

лучшей

   

комнате

   

и

 

держитъ

безбоязненно.

 

Но

 

пока

 

что,

 

ни

 

язычники,

 

ни

 

Япон-

ская

 

администрація

 

не

 

.относятся

 

враждебно

 

къ

православнымъ

 

японцамъ.

 

Туземцы,

 

принявшее

крещеніе

 

по

 

англиканскому

 

ритуалу,

 

опасаясь

 

пре-

следована,

 

не

 

только

 

не

 

имеютъ

 

въ

 

домахъ

 

иконъ,

но

 

не

 

принимаютъ

 

при

 

крещеніи

 

христіанскихъ

именъ.

 

Церковь

 

ихъ

 

въ

 

последнее

 

время

 

ослабе-

ваем

 

отъ

 

раздоровъ.

 

Два

 

самые

 

лучшіе

 

проповед-

ника

 

ихъ

 

перешли

 

къ

 

намъ

 

и

 

миропомазаны

 

подъ

именами

 

Луки

 

и

 

Михаила...

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

вла-

деетъ

 

научною

 

медицинскою

 

техникою.

 

Оба

 

они

уже

 

ревностно

 

благовествуютъ

 

православіе.

„После

 

праздничнаго

 

посещенія

 

нашего,

 

про-

доджаетъ

 

о.

 

Владиміръ,

 

случаи

 

крещеній

 

участи-

лись.

 

Вообще

 

нужно

 

заметить,

 

что

 

теперь

 

пропо-

ведь

 

идетъ

 

деятельно

 

и

 

въ

 

столице

 

и

 

въ

 

стране,

которая

 

въ

 

настоящее

 

время

 

переживаетъ

 

полити-

чески

 

кризисъ,

 

требуя

 

представительнаго

 

правле-

нія.

 

Въ

 

лучшей

 

части

 

японской

 

столицы,

 

не

 

далеко

отъ

 

отелей

 

ангдійскаго

 

и

 

испанскаго

 

посольствъ

 

и

дворца

 

императора,

 

японцы

 

построили

 

несколько

 

вре-

мени

 

тому

 

назадъ

 

православный

 

храмъ

 

съ

 

купо-

ломъ

 

и

 

вызолоченнымъ

 

крестомъ

 

наверху...

 

Тамъ

уже

 

совершается

 

богосдуяіеніе

 

при

 

многочислен-

номъ

 

стеченіи

 

народа

 

и

 

раздается

 

проповедь.

 

Изъ
провинціи

 

приходятъ

 

просьбы

 

о

 

присылке

 

пропо-

ведниковъ.

 

Большей

 

части

 

просьбъ

 

мы

 

не

 

въ

 

со-

стояніи

 

удовлетворить,

 

потому

 

что

 

нечемъ

 

поддер-

живать

 

богословской

 

школы

 

въ

 

более

 

широкомъ

виде.

 

Но

 

съ

 

возвращеніемъ

 

изъ

 

С.-Петербурга

 

на-

чальника

 

мисеіи,

 

о.

 

архимандрита

 

Николая,

 

въ

 

епи-

скопскомъ

 

сане

 

и

 

съ

 

новыми

 

средствами,

 

правосла-

віе

 

станетъ

 

твердой

 

ногой

 

на

 

японской

 

почве".

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

предсказаніе

 

это

 

сбылось

 

и

чтобы

 

скорее

 

разсвялись,

 

„носящіяся

 

въ

 

воздухе,

по

 

сдовамъо.

 

Владиміра,

 

не

 

совсемъ

 

благопріятныя

по

 

отношенію

 

къ

 

русскимъ

 

ввянія",

 

источниномъ

коихъ

 

служатъ

 

интриги

 

и

 

клеветы

 

англичанъ.

 

Но

какъ

 

бы

 

тамъ

 

ни

 

было,

 

въ

 

светлой

 

будущности

православной

 

церкви

 

въ

 

Японіи

 

едвали

 

можно

 

со-

мневаться,

 

судя

 

потому,

 

что

 

православіе

 

встре-

чаетъ

 

себе

 

воспріимчивую

 

почву

 

въ

 

классе

 

людей

средняго

 

достатка

 

и

 

такъ

 

называѳмыхъ

 

либераль-

ныхъ

 

проФессій, —классе,

 

способномъ

 

и

 

понять

 

воз-

вышенное

 

религіозно-нравственное

 

міровоззреніе

и

 

сохранять

 

принятыя

 

воззренія

 

со

 

всемъ

 

жаромъ

и

 

твердостію

 

убежденной

 

души.

 

Припомнимъ,

 

что

и

 

въ

 

римской

 

имперіи

 

некогда,

 

при

 

появленіи

 

хри-

стіанства,

 

богачи

 

при

 

всемъ

 

своемъ

 

образованіи,

охотнее

 

всего

 

служили

 

эпикуреизму,

 

рабы,

 

вместе
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съ

 

солдатами

 

и

 

іудеями,

 

были

 

первыми

 

доносчи-

ками

 

нахристіанъ,

 

христіанетво

 

усвоялъ

 

и

 

возра-

щалъ

 

кровію

 

своихъ

 

мучениковъ

 

по

 

преимуществу

средній

 

классъ,

 

пока

 

наконецъ

 

ему

 

удалось

 

своимъ

воодушевленіемъ

 

и

 

непоколебимою

 

ничемъ

 

твердо-

стію

 

вновь

 

принятыхъ

 

христіанскихъ

 

убвжденій

увлечь

 

за

 

собою

 

въ

 

лоно

 

христіанской

 

церкви

 

и

высшихъ

 

и

 

низшихъ.

Флоровская

 

богадѣльня.

 

Въ

 

№

 

107

 

„Кіевлянина"

еообщенъ

 

следующій

 

отзывъ

 

объ

 

этой

 

богадельне,

заслуживающей

 

темъ

 

большаго

 

вниманія,

 

что

 

онъ

принадлежитъ

 

вполне

 

компетентному

 

наблюдателю,

губернскому

 

врачебному

 

инспектору

 

г.

 

Картамы-

%шву.

 

„Въ

 

53

 

№

 

„Кіевлянина"

 

была

 

помещена

 

не-

пзвестнымъ

 

авторомъ

 

заметка

 

о

 

Фроловской

 

бога-

дельне:

 

бедственное

 

соложеніе

 

помещающихся

 

въ

ней

 

старицъ

 

было

 

описано

 

яркими

 

красками,

 

вслед-

ствіе

 

чего

 

я

 

счедъ

 

необходимымъ

 

обратить

 

особое

внпманіе

 

на

 

это

 

заведеніе

 

и

 

неоднократными

 

осмот-

рами,

 

сделанными

 

большею

 

частью

 

невзначай,

 

убе-

диться

 

въ

 

какомъ

 

состояніп

 

находятся

 

призревае-

мыя

 

тамъ

 

старицы

 

и

 

вотъ

 

къ

 

какимъ

 

резуль-

татамь

 

привело

 

меня

 

наблюденіе:

 

богадѣльня

существуетъ

 

при

 

монастыре

 

едва-ли

 

не

 

съ

 

его

 

ос-

нованія;

 

прежде

 

монастырь

 

не

 

принималъ

 

никакого

участія

 

въ

 

судьбе

 

живущихъ

 

тамъ

 

старицъ,

 

кото-

рыя

 

пропитывались

 

исключительно

 

на

 

счетъ

 

обще-

ственной

 

благотворительности.

 

Съ

 

1867

 

года

 

мона-

стырская

 

администрация

 

начала

 

давать

 

старицамъ

отопленіе,

 

прислугу

 

и

 

ежегодное

 

вспомоществова-

иіе

 

деньгами

 

(кроме

 

постоянной

 

выдачи

 

150

 

р.

 

въ

годъ,

 

въ

 

поминальные

 

дни

 

и

 

болыпіе

 

праздники,

ьгуменьею

 

посылаются

 

въ

 

богадельню

 

особыя

 

сум-

мы).

 

Некоторыя

 

изъ

 

старицъ

 

имеютъ

 

собственные

деньги,

 

которыя

 

сохраняются

 

у

 

настоятельницы

монастыря:

 

этими

 

деньгами

 

каждая

 

изъ

 

старицъ

распоряжается

 

по

 

своему

 

произволу.

 

Старицы

 

по-

мещаются

 

въ

 

нижнемъ

 

этаже

 

одного

 

изъ

 

монастыр-

скихъ

 

корпусовъ

 

въ

 

двухъ

 

болыпихъ

 

и

 

чистыхъ

комнатахъ,

 

вместимостью

 

въ

 

16

 

куб.

 

саж.

 

каждая.

Одно

 

неудобство

 

заметилъ

 

я

 

въ

 

помещеніи — это

сырость

 

и

 

преимущественно

 

въ

 

наруяшой

 

стене,

а

 

также

 

не

 

вполне

 

достаточное

 

осввщеніе

 

днев-

ным

 

ъ

 

свізтомъ,

 

такъ

 

какъ

 

окна

 

выходятъ

 

подъ

 

на-

ігвсъ

 

корридора

 

верхняго

 

этажа.

 

Въ

 

вышеописан-

ном!»

 

номещенш

 

живетъ

 

22

 

старицы;

 

общей

 

тра-

пезы

 

one

 

не

 

имеютъ,

 

продовольствуются

 

отдель-

ными

 

группами;

 

пищу

 

варятъ

 

имъ

 

большею

 

частью

особыя

 

послушницы,

 

назначенный

 

отъ

 

монастыря.

Пища

 

доброкачественна,

 

но

 

Какъ

 

постная

 

не

 

вполне

питательна,

 

хлебъ

 

хорогаъ.

 

Есть

 

старицы

 

уро-

женки

 

здешней

 

губерніи,

 

имеютъ

 

вблизи

 

родныхъ,

которые

 

доставляютъ

 

имъ

 

многіе

 

продукты

 

нату-

рою.

 

Въ

 

случае

 

болезни

 

какой

 

нибудь

 

изъ

 

нихъ,

приглашается

 

ближайшій

 

врачъ

 

и

 

лекарства

 

выпи-

сываются

 

на

 

счетъ

 

монастыря.

 

Хотя

 

большинство

помещающихся

 

въ

 

этой

 

богадельне

 

старицъ

 

стра-

даетъ

 

разными

 

хроническими

 

болезнями

 

и

 

преклон-

наго

 

возраста

 

(некоторыя

 

имеютъ

 

около

 

ЭОлетъ),

но

 

смертность

 

между

 

ними

 

вообще

 

незначительна.

На

 

спросы

 

мои

 

находящіяся

 

въ

 

богадельне

 

ста-

рицы

 

заявили,

 

что

 

онѣ

 

не

 

терпять

 

никакихъ

нуждъ".

Ожидаемое

 

общежитіе

 

въ

 

женскихъ

 

монасты-

РЯХЪ.

 

Въ

 

газетахъ

 

передаютъ

 

следующее

 

важное

известіе.

 

Въ

 

виду

 

тягостнаго

 

положенія

 

монахинь

женскпхъ

 

монастырей,

 

неимеющихъ

 

общей

 

трапе-

зы

 

и

 

въ

 

которыхъ

 

монахини

 

принуждены

 

содер-

жать

 

себя

 

собственнымъ

 

трудомъ,

 

на

 

разсмотре-

ніе

 

Святейшаго

 

Синода

 

поступила

 

записка

 

одного

изъ

 

епархіальныхъ

 

архіереевъ

 

о

 

принятіи

 

содержа-

ния

 

инокинь

 

этихъ

 

монастырей

 

и

 

послушницъ

 

на

монастырскій

 

счетъ.

 

Для

 

покрытія,

 

по

 

мере

 

возмож-

ности,

 

вызываемыхъ

 

этимъ

 

расходовъ.

 

записка

проектируетъ

 

устройство

 

при

 

женскихъ

 

монасты-

ряхь

 

общественныхъ

 

монастырскихъ

 

мастерскихъ,

для

 

доставленія

 

которымъ

 

работъ

 

предполагается

организовать

 

при

 

нихъ

 

особыя

 

дамскія

 

попечи-

тельства.

Некрологъ.

 

25

 

сего

 

апрѣля

 

послѣ

 

непродолжительной,

 

но

быстро

 

усилившейся

 

болѣзни,

 

скончался

 

благочинный

 

церквей

 

5-го

округа

 

умакскаго

 

уѣзда

 

села

 

Шукайводы

 

нриходскій

 

священникъ

Іосифъ

 

Савовъ

 

Ляховецкій.

 

А

 

27-го

 

апрѣдя,

 

нагаъ

 

маститый

 

уманскій
уѣздный

 

протоіереи

 

о.

 

Іаковъ

 

Сташевеый,

 

въ

 

сослуженіи

 

10-ти

свнщгншіковъ

 

при

 

2-хъ

 

діаконахъ,

 

совершилъ

 

торжественное

 

пог-

ребете

 

покойнаго.

 

Умершій

 

былъ

 

сынъ

 

священника

 

с.

 

Орадовки,

въ

 

раннихъ

 

лѣтахъ

 

оставшись

 

сиротою,

 

воспитывался

 

на

 

казенный

счетъ

 

и

 

кончилъ

 

курсъ

 

семинаріи

 

со

 

степенью

 

студента.

 

Яа

 

одномъ

и

 

томъже

 

приходѣ

 

прослужилъ

 

почти

 

42

 

года,

 

будучи

 

рукополо-

жень

 

во

 

священника

 

преосвященныиъ

 

ІІннокентіемъ,

 

викаріемъ

 

кіев-

ской

 

митрополіи,

 

еще

 

въ

 

1838-мъ

 

году

 

ігоня

 

25-го

 

дня.

 

На

 

должность

благочиннаго

 

онъ

 

избранъ

 

и

 

утвержден

 

ъ

 

былъ

 

27-го

 

марта

 

1868,

и

 

прослужилъ

 

въ

 

этой

 

должности

 

ровно

 

12-ть

 

лѣтъ

 

и

 

2

 

мѣсяда.

До

 

избранія

 

его

 

благочиннымъ

 

ііроходилъ

 

другія

 

должности

 

по

 

ок-

ругу

 

и

 

со

 

времени

 

отврытія

 

въ

 

приходѣ

 

его

 

министерской

 

школы

былъ

 

въ

 

оной

 

законоучителемъ.

 

Ймѣлъ

 

знаки

 

отдичія

 

почти

нсѣ

 

доступные

 

сельскому

 

священнику:

 

скуфью,

 

камилавку

 

и

 

на-

персный

   

крестъ.

     

Отличительною

   

чертою

   

характера

  

покойнаго.

Еъ

 

JÊ

 

21.



—

 

10

 

—

отца

 

Іосифа

 

была

 

кротость,

 

доходившая

 

въ

 

немъ

 

почти

 

до

 

слабо-

сти.

 

Онъ

 

былъ

 

обходителенъ

 

какъ

 

съ

 

прихожанами

 

своего

 

прихо-

да,

 

такъ.

 

особенно

 

съ

 

иодвѣдомственнымъ

 

ему

 

духовенствомъ.

 

Ни-

кого

 

онъ

 

бывало

 

не

 

обпднтъ,

 

ни

 

словомъ,

 

ни

 

дѣломъ

 

и

 

всякую

 

оби-

ду

 

не

 

только

 

младшимъ

 

себя

 

лѣтами

 

и

 

саномъ,

 

но

 

и

 

сѣрому

 

му-

жику,

 

великодушно

 

простить

 

и

 

забудетъ.

 

Да

 

проститъ

 

же

 

и

 

его

Господь

 

Богъ,

 

въ

 

день

 

праведнаго

 

своего

 

суда.

 

На

 

погребеніи

 

его

помощникоыъ

   

благочпннаго,

   

священникомъ

   

Іоанвомъ

   

Мшапец-

кимъ

 

произнесена

 

была

 

рѣчь,

 

которая

 

напоминая

 

духовенству

 

и

прихожаиамъ

 

добрая

 

черты

 

и

 

труды

 

покоЁнаго,

 

призывала

 

слуша-

телей

 

къ

 

усердной

 

молитвѣ

 

о

 

немъ.

28

 

апр.

 

1880

 

г.

Свящ.

  

I.

 

Мшансцкій.

Профессоръ

 

И.

 

Малышевскій.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
Въ

 

редакціи

 

Трудовъ

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи

продаются

 

книги:

71)

  

Кириллъ

 

и

 

Мееодій.

 

Главнѣишіе

 

источники

 

для

 

исторіи

свв.

 

Кирилла

 

и

    

Меѳодія.

 

А.

 

Д.

 

Воронова.

 

К.

 

1877

 

г.

 

Ц.

 

2

 

руб.

72)

    

Три

 

первые

 

вѣка

 

христіанства.

 

Проф.

 

Терновскихъ.

К.

   

1878

   

г.

  

Ц.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

съ

 

пер.

 

1

 

р. ;

 

80

 

к.

73)

  

Топографія

 

нынѣшнси

 

Кіевской

 

епархіи

 

въ

 

ХТИ

 

в.

 

по

Андрею

 

Целларію

 

(съ

 

картою).

 

С.

 

Пѣнкевича.

 

К.

 

1877

 

г.

 

Ц.

 

75

 

к.

74)

  

Конечныя

 

причины.

 

Поля

 

Жанэ.

 

Перев.

 

подъ

 

редакціею

Д.

 

В.

 

Поспѣхова.

 

К.

 

1878

 

г.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

50

 

к.;

 

съ

 

пер.

 

3

 

р.

75)

    

Толковое

 

евангеліе

 

Архимандрита

 

(иынѣ

 

Епископа)

Михаила,

 

кн.

 

1:

 

евангеліе

 

отъ

 

Матѳея,

 

изд.

 

3,

 

1877

 

г.;

 

кн.

 

2:

 

еван-

геліе

 

отъ

 

Марка

 

и

 

Луки,

 

1871

 

г.;'квига

 

3:

 

евангеліе

 

отъ

 

Іоанпа,

1874

 

г.

 

Ц.

 

каждой

 

книгѣ

 

3

 

руб.

 

съ

 

перес.

76)

  

Толковый

 

апостолъ,

 

кн.

 

1:

 

Дѣянія

 

св.

 

Апостолъ.

 

Егоже.

Ц.

 

3

 

р.

 

съ

 

пер.

77)

  

Введете

 

въ

 

новозавѣтныя

 

книги

 

свящ.

 

писанія.

 

Ге-

рике.

 

Перев.

 

Архимандрита

 

Михаила.

 

Въ

 

2-хъ

 

частяхъ.

 

М.

1869.

 

Ц.

 

за

 

обѣ

 

части

 

3

 

руб.,

 

за

 

каждую

 

отдѣльно

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

съ

 

перес.

78)

    

Опытъ

 

православнаго

 

догматическаго

 

богословія

 

(съ

историч.

 

изложеніемъ

 

догматовъ).

 

Архимандрита

 

Сильвестра.

 

1878

 

г.

Ц.

 

1

 

р.

 

75

  

к.

ТОРГОВАГО

     

ДОМА

Д.

 

и

 

В.

 

НЕВЪЖИНЫХЪ

въ

 

Кіевѣ,

 

на

 

Подолѣ,

 

въ

 

гостшшомъ

 

ряду,

 

подъ

 

№

 

44.

ПРОДАЖА

Серебряный,

 

Золотыхъ

 

вещей

 

и

 

церковной

 

утвари:
Евангеліи,

 

кресты,

 

ковчеги,

 

сосуды,

 

дароносицы,

 

ков-

ши

 

для

 

теплоты,

 

копіи

 

и

 

міропомазанницы,

 

крестиль-

ницы,

 

всепочныя

 

блюда,

 

крошілы,

 

вѣнцы

 

вѣнчалыше,

воздуха,

 

пасхалышки,

 

хоругви,

 

плащаницы,

 

кадилы,

лампадки,

 

паникадилы,

 

ставники,

 

купели,

 

подсвѣчпики

разные,

 

образа

 

въризахъ,

 

парча,

 

галунъ,

 

сзященниче-

скія

 

облаченія

 

и

 

разный

 

золотыя

 

вещи.

Чай

 

нитайскій

 

и

 

восковыя

 

свѣчи.

На

 

всѣ

 

вещи

 

принимаются

 

заказы.

3—10.

Содержание:—

 

Часть

 

оффиціалъная.

 

—

 

0

 

пріемѣ

воспитанниковъ

 

въ

 

кіевскую

 

духовную

 

семинарію

 

въ

1880

 

году. —

 

Часть

 

неоффиціалъная. — 0

 

циркуларѣ

г.

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

губернаторамъ.— О

 

при-

ходскихъ

 

благотворительныхъ

 

обществахъ

 

и

 

попечи-

тельствахъ,

 

какъ

 

оргаяахъ,

 

могуіцахъ

 

содействовать
развитію

 

санитарнаго

 

дѣла

 

вообще

 

и

 

школьной

 

гигіены
въ

 

особенности.— Приходская

 

благотворительность

 

въ

Петербургѣ.—Примѣръ

 

участія

 

приходскихъ

 

попечи-

тельствъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

обезпеченія

 

быта

 

духовенства,— По-
средничество

 

академіи

 

художествъ

 

при

 

церковныхъ

 

ра-

ботахъ. — Вопросъ

 

о

 

преемникѣ

 

предстоятеля

 

москов-

скихъ

 

поповцевъ

 

австрійскаго

 

священства

 

Антонія

 

1.—
Условія

 

проповѣди

 

христіанства

 

среди

 

калмыковъ

  

аст-

раханск.

 

губ. — Цравославіе

 

и

 

п|

 

отестантство

 

въ

 

при-

балтійскомъ

 

краѣ.—Еще

 

о

 

положеніи

 

православія

 

въ

Японіи.— Фроловская

 

богадѣльня. — Ожидаемое

 

общежи-
тіевъ

 

женскихъ

 

мопастыряхъ.— Некрологъ.

 

—Объявленія.

Вышелъ

 

въ

 

свѣтъ

 

№

 

20

 

Воскреснаго

 

Чтенія.

 

Со-

держаще

 

его

 

слѣдующее:— Евангельскія

 

жены

 

(продол-

жение).— Святая

 

земля

 

и

 

евангельскія

 

притчи

 

(оконча-

ніе).— Св.

 

мученикъ

 

Ѳеодотъ

 

Анкирскій

 

и

 

семь

 

дѣвъ

мученицъ.

Печатать

 

дозволяется.

   

19

 

мая

  

1880

 

г.

  

Кіевская

 

Духовная

 

Академія.
Шевъ.

 

Типографія

 

Г.

 

Т.

 

Корчакъ-Новицкаго,

 

Михайловская

 

улица,

 

собств.

 

доыъ.


