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1880

 

года

    

jSfo

 

37

    

10-го

 

сентября.

Выходягь

 

еженедельно;

 

цѣна

 

годовому

 

изданію

 

3

 

руб.

60

 

коп.

 

съ

 

пересылкою;

 

съ

 

Воскреснымъ

 

Чтеніемъ

 

(выхо-

дить

 

еженедельно)

 

7

 

руб.

За

 

напечатаніе

 

объявлений

 

взимается

 

плата

 

за

 

1

 

разъ

15

 

коп.

 

за

 

строку

 

или

 

ея

 

мѣсто,

 

за

 

2

 

раза

 

по

 

20

 

коп.

за

 

3

 

раза

 

по

 

25

 

коп.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

Своеобразный

 

взглядъ

 

на

 

штундизмъ.

По

 

поводу

 

статьи

 

гитундистг

 

о

 

штундизмѣ,

которая

 

была

 

напечатана

 

въ

 

„Кіевлянинѣ"

 

и,

 

въ

видахъ

 

ознакомленія

 

съ

 

существующими

 

взглядами

на

 

штундизмъ,

 

перепечатана

 

съ

 

нѣкоторыми

 

ого-

ворками

 

и

 

въ

 

„К.

 

Еп.

 

Вѣдомостяхъ",

 

доставлена

намъ

 

довольно

 

обширная

 

замѣтка

 

въ

 

видѣ

 

отвѣта

на

 

эту

 

статью.

 

Авторь

 

замѣтки,

 

крестьянинъ

 

села

Соловіевки

 

г.

 

Савченковъ,

 

полемизируя

 

протпвъ

высказашгахъ

 

въ

 

статьѣ

 

сужденій

 

о

 

происхожде-

ніи

 

и

 

характера

 

штундизма,

 

заянляетъ

 

свой

 

взглядъ

на

 

дѣло.

 

На

 

этомъ

 

довольно

 

своеобразномъ

 

взглядѣ

мы

 

въ

 

данную

 

пору

 

и

 

остановимся,

 

оставляя

 

въ

сторонѣ

 

то,

 

что

 

моѵкетъ

 

быть

 

оставлено

 

изъ

 

упо-

мянутой

 

замѣтки

 

безъ

 

ущерба

 

сущности

 

дѣла.

Въ

 

статьѣ

 

..штундистъ

 

о

 

штундизмѣ"

 

было

сказано,

 

что

 

причина

 

возникновенія

 

штундизма —

„педовѣріе

 

къ

 

духовенству

 

и

 

своеобразное

 

понима-

ніе

 

догматовъ

 

вѣры".

 

Считая

 

такое

 

объясненіе

„совершенно

 

не

 

справедливыми' ,

 

почтенный

 

ав-

торь

 

заыѣтки

 

старается

 

объяснить

 

двло

 

иначе.

Прямыхъ

 

виношіикопъ

 

штундизма

 

онъ

 

ищетъ

 

„въ

нѣмцахъ

 

и

 

жидахъ".

 

Жпды

 

и

 

нѣмцы

 

даютъ

 

видь,

будто

 

поклоняются

 

Богу

 

въ

 

духѣ

 

и

 

пстинѣ,

 

а

 

въ

сущности

 

они

 

поклоняютея

 

ие

 

Вогу,

 

a

 

мамонѣ

 

или

золотому

 

тельцу.

 

Съ

 

цѣлію

 

нажить

 

побольше

 

де-

негъ,

 

жиды

   

воздерживаются

  

отъ

 

пьянства

   

и

 

раз-

врата—этихъ

 

главныхъ

 

враговъ

 

и

 

губителей

 

чело-

вѣческаго

 

благосостояния.

 

Кагалъ

 

жидовскій

 

строго

воспрещаетъ

 

пьянство

 

и

 

развратъ,

 

хорошо

 

зная,

что

 

поддавшись

 

тому

 

и

 

другому

 

жиды

 

погибли

 

бы,

такъ

 

что

 

и

 

самое

 

существованіе

 

ихъ

 

на

 

землѣ

 

въ

средѣ

 

христіанскаго

 

большинства,

 

было

 

бы

 

не

 

мы-

слимо.

 

Теперь

 

же

 

видимъ

 

противное.

 

Благодаря

своему

 

воздержанію

 

отъ

 

пьянства

 

и

 

разврата,

 

жпды

не

 

только

 

застраховали

 

себя

 

отъ

 

погибели,

 

но

 

и

ионаживали

 

капиталы,

 

прибрали

 

въ

 

руки

 

всю

 

тор-

говлю

 

и

 

имѣють

 

перевѣсъ

 

надъ

 

христианами!

 

Хи-

трый

 

Лютерь

 

тоже

 

понядъ,

 

что

 

пьянство

 

и

 

раз-

врат

 

ъ-

 

губительны,

 

потому

 

внушилъ

 

своимъ

 

по-

слѣдователямъ

 

воздерживаться

 

отъ

 

того

 

и

 

друггаго;

и

 

благодаря

 

этому

 

нѣмды,

 

поелѣдователи

 

Лютера,

также

 

уснѣваютъ

 

наживать

 

богатства,

 

такъ

 

что

берутъ

 

верхъ

 

не

 

только

 

надъ

 

русскими,

 

католи-

ками,

 

но

 

даѵке

 

и

 

жидами.

 

Воздержаніе

 

отъ

 

пьян-

ства

 

и

 

разврата,

 

давшее

 

такой

 

перевѣсъ

 

жидамъ

 

и

нѣмцамъ

 

надъ

 

православными,

 

чрезвычайно

 

нра-

вится

 

этимъ

 

послѣднимъ,

 

даже

 

возбуждаетъ

 

зависть

унихъ,

 

разсуждаеть

 

далѣе

 

г.

 

Савченковъ.

 

Право-

славные

 

хотѣли

 

бы

 

подражать

 

ииъ

 

въ

 

этомъ,

 

да

препятствіемъ

 

служить

 

разность

 

въ

 

вѣрѣ.

 

Это-то

и

 

поняли

 

нѣмды.

 

Чтобъ

 

совратить

 

темный

 

народъ

наш'ь

 

изъ'

 

православія

 

въ

 

лютеранство,

 

они

 

выду-

мали

 

„штундизмъ',

 

похоже

 

на

 

то,

 

какъ

 

прежде

поляки

 

выдумали

 

„унію".

 

Штундизмъ,

 

проповѣдуя

прежде

 

всего

 

„воздержаніе

 

отъ

 

всего

 

худаго,

 

осо-

бенно

 

оть

 

пьянства

 

и

 

разврата,

 

тѣмъ

 

самымъ

 

сталъ
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привлекатеденъ

 

для

 

православыыхъ,

 

возъимѣвшихъ

надежду,

 

что

 

новая

 

вѣра

 

отъучитъ

 

ихъ

 

отъ

 

поро-

ковъ,

 

въ

 

которые

 

погруягены

 

и

 

отъ

 

которыхъ

 

стра-

даютъ

   

православные,

 

и

 

доетавитъ

   

имъ

  

такое

   

же

благополучіе,

   

какого

   

достигли

   

жиды

   

и

   

нѣмцы.

„Выходитъ,

     

заключаетъ

     

нашъ

    

авторъ

    

замѣт-

ки,

 

что

   

причина

   

возникновен ія

   

штундизма

   

есть

не

 

недовѣріе

   

къ

 

духовенству,

   

а

 

именно

   

то,

   

что

народъ

   

въ

 

средѣ

   

своихъ

   

прэвославныхъ

   

видитъ

повсюду

 

одни

   

пороки

   

и

 

нелюбовь

   

къ

  

ближнему.

Будьте

 

же

 

воздержны

 

отъ

 

пьянства

 

и

 

другихъ

 

по-

роковъ,

 

вы,

   

столпы

 

православія

   

и

 

вожди

 

народа,

духовные

 

отцы,

 

а

 

также

 

и

 

вы,

 

почтенные

 

русскіе

дворяне

 

съ

 

вашей

 

высокой

 

интеллигенцией.

 

Устра-

ните

   

тѣ

 

поборы,

   

которыми

   

обремененъ

   

простой

народъ,

   

платя

   

за

   

требоисправленіе

   

по

   

высокой

цѣнѣ,

 

уважайте

 

христіанскіе

 

праздники,

 

запретите

ярмарки

   

въ

 

праздники,

 

закройте

 

кабаки

   

и

 

пропо-

вѣдуйте

   

трезвость, — и

 

тогда

   

никакая

 

штунда

   

не

опасна

 

для

 

православія.

 

Простой

 

народъ,

   

увидя

 

у

себя

 

то,

   

чему

   

онъ

 

завидовалъ

   

у

 

жидовъ

   

м

  

нѣм-

цевъ,

 

не

 

будетъ

 

болѣе

 

соблазняться

 

чуясай

 

вѣрою

и

 

будет

 

ь

 

съ

 

любовію

 

держаться

 

единой,

   

соборной

и

 

апостольской

 

церкви.

   

Такой

 

же

   

характеръ

   

но-

сять

 

и

 

другія

   

объясненія

 

автора

  

замѣтки,

   

касаю-

щіяся

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

особенностей

 

и

 

заблужде-

ній

 

штундизма,

 

каковы

 

напр.

 

понятія

 

ихъ

 

о

 

бракѣ,

покаяніи,

 

о

 

св.

 

иконахъ

 

и

 

под.

 

Повсюду

 

нашъ

 

ав-

торъ

 

наклоненъ

 

видѣть

 

прямое

 

или

 

косвенное

 

влія-

ніе

 

нѣмцевъ

   

и

 

жидовъ

   

или

 

же

   

подра;кательностп

имъ

 

со

 

стороны

 

отпадающихъ

 

въ

 

штундизмъ

 

пра-

вославныхъ.

    

Тѣмъ

 

сильнѣе

   

его

 

негодованіе

   

про-

тивъ

 

штундизма

 

и

 

тѣхъ,

   

которые

 

наклонны

   

сни-

сходительно

 

относиться

   

къ

 

заблужденіяыъ

   

штун-

   

'
дпзма.

 

Это

 

негодованіе

 

есть

 

вмѣстѣ

 

плодомь

 

горя-

   

j

чей

 

ревности

 

автора

 

по

 

церкви

 

православной,

 

рев-

ности,

 

съ

 

кокою

 

онъ

 

выступаетъ

 

не

 

въ

 

этой

 

только

статьѣ,

   

но

   

и

 

другихъ

 

*).

   

Какъ

   

ни

 

своеобразенъ

тоть

 

процеесъ

 

мышленія,

 

который

 

привелъ

 

нашего

автора

 

къ

 

означенному

 

здѣсь

 

мнѣнію

  

о

 

происхож-

деній

 

штундизма,

   

тѣмъ

   

не

 

менѣе

   

въ

 

его

 

мнѣніи

есть

 

своя

 

доля

 

правды.

 

Доля

 

эта

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

что

 

въ

 

штунднзмѣ

 

нѣкоторая

 

часть

 

народа,

   

нѣко-

торая

   

часть

 

послѣдователей

   

его

 

ищеть

   

средства

кь

 

религіозно-нравственному

 

самовоспитание

  

себя

*)

 

Нѣвоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

напечатаны,

 

или

 

будутъ

 

напеча-

таны

 

въ

 

„К.

 

Еп.

 

Вѣд."

 

Нашъ

 

авторъ

 

какъ

 

бы

 

обнаруживаешь

 

зна-

комство

 

даже

 

съ

 

греческимъ

 

языкомъ:

 

не

 

безъинтересно

 

было

 

бы

знать,

 

гдѣ

 

онъ

 

учился

 

ему?

при

 

свѣтѣ

 

евангёлія,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

и

 

кь

 

лучшему

устриенію

 

своей

 

внѣшней

 

жизни.

 

Лишенные

 

или

лпшающіе

 

себя

 

необходпмаго

 

руководства

 

цер-

кви,

 

штундисты

 

сбиваются

 

съ

 

пути

 

въ

 

поискахъ

за

 

искомымъ

 

духовнымь

 

благомъ.

 

Долгъ

 

не

 

только

пастырей,

 

но

 

и

 

вообще

 

добрыхъ

 

христіанъ

 

право-

елавныхъ

 

поспѣшпть

 

на

 

помощь

 

имъ

 

съ

 

словомъ

любви

 

и

 

съ

 

свѣточемъ

 

вѣры

 

истиннаго

 

христіан-

скаго

 

просвѣщенія:

Слухи

 

о

 

распространении

 

штундизма,

 

къ

 

сожалѣнію,

повторяются.

 

Хотя

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

старыхъ

притоновъ

 

штундизма,

 

каковы

 

извѣстныя

 

села

 

и

мѣстечки

 

таращанскаго

 

и

 

сквирскаго

 

уѣзда,

 

онъ,

кажется,

 

слабѣеть,

 

но

 

появляется,

 

говорятъ,

 

въ

 

дру-

гихъ

 

селахъ.

 

Слышно,

 

будто

 

онъ

 

пробрался

 

уже

и

 

въ

 

три

 

уѣзда

 

волынской

 

епархіи.

 

Недавно

 

сооб-

щали

 

намъ,

 

будто

 

говоръ

 

о

 

штундизмѣ

 

появляется

у

 

поселянъ

 

и

 

въ

 

переяславскомъ

 

уѣздѣ

 

полтав

 

-кой

епархіи.

 

По

 

поводу

 

неудовольствій,

 

возникающихъ

между

 

прихожанами

 

и

 

приходскимп

 

священниками

изъ

 

за

 

требоисправленій,

 

случалось,

 

говорятъ,

слышать

 

отъ

 

первыхъ

 

такое

 

замѣчаніе:

 

„за

 

Днѣ-

промъ

 

есть

 

люди,

 

что

 

обходятся

 

и

 

безъ

 

священни-

ковъ".

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобъ

 

подобные

 

слухи

 

не

 

оправ-

дались.

Исповѣдническіе

 

подвиги

 

и

 

усердіе

 

къ

 

вѣрѣ

 

япон-

ской

 

правоелавной

 

церкви.

 

Въ

 

прошломъ

 

№

 

„К.

 

Еп.

Вѣд.",

 

по

 

поводу

 

посѣщенія

 

Кіева

 

преосвящен-

нымъ

 

Николаемъ,

 

начальником

 

ь

 

японской

 

духовной

миссіи,

 

теперь

 

вмѣстѣ

 

и

 

архипастыремъ

 

новой

японской

 

православной

 

церкви,

 

мы

 

напоминали

 

о

нынѣглнемъ

 

состояніи

 

этой

 

церкви,

 

составляющей

отраднѣйшее

 

пріобрѣтеніе

 

для

 

православнаго

 

хри-

стіанства

 

въ

 

нашу

 

эпоху.

 

Жизнь

 

юной

 

церкви

исполнена

 

такихъ

 

поучительныхъ

 

явленій,

 

воспо-

минать

 

о

 

которыхъ

 

всегда

 

въ

 

пору

 

намъ

 

самимъ,

для

 

укрѣпленія

 

нашей

 

вѣры,

 

не

 

всегда

 

такъ

 

жи-

вой

 

и

 

искренней,

 

какъ

 

бываетъ

 

она

 

у

 

новообра-

щенныхъ.

 

Приведемъ

 

здѣсь

 

нѣсколько

 

разсказовъ

и

 

оаисаній,

 

сообщенныхъ

 

въ

 

свое

 

время

 

газетами,

заимствованныхъ

 

въ

 

особенности

 

изъ

 

послѣдняго

донесенія

 

начальника

 

японской

 

ыиссіи

 

совѣту

 

пра-

вославнаго

 

миссіонерскаго

 

общества.

 

Читая

 

про-

стые

 

разсказы

 

изъ

 

жизни

 

многихъ

 

новообращен-

ныхъ

 

христіанъ

 

въ

 

Японіи,

 

невольво

 

переносишься

мыслію

   

въ

 

иерные

   

вѣка

 

христіанства.

   

Памятенъ
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случай,

 

бывшій

 

въ

 

1872

 

году

 

въ

 

Сендаѣ:

 

восемь

наиболѣе

 

ревностныхъ

 

христіанъ

 

были

 

тамъ

 

заклю-

чены

 

въ

 

тюрьму,

 

и

 

до

 

120

 

человѣкъ

 

были

 

потре-

бованы

 

къ

 

допросу;

 

были

 

допрашиваемы

 

многіе

еще

 

не

 

просвѣщенные

 

крещеніемъ;

 

были

 

допраши-

ваемы

 

и

 

десяти-и

 

двѣнадцатилѣтнія

 

дѣти, — и

 

даже

отъ

 

женъ

 

и

 

малыхъ

 

дѣтей

 

не

 

слышалось

 

на

 

этихъ

допросахъ

 

ни

 

слова

 

слабодушія

 

и

 

страха.

 

Памятна

исторія

 

перваго

 

священника

 

изъ

 

японцевъ,

 

Павла

Савабе.

 

Это

 

былъ

 

ученый,

 

враждебный

 

христіан-

ству

 

бонза,

 

жрецъ

 

при

 

кумирнѣ,

 

жившій

 

въ

 

до-

вольствѣ

 

и

 

избыткѣ,

 

и

 

вотъ

 

этотъ

 

бонза,

 

перейдя

въ

 

христіанство,

 

безъ

 

еожалѣнія

 

отказывается

 

отъ

своего

 

обезпеченнаго

 

состоянія,

 

обрекаетъ

 

себя

 

и

свою

 

семью

 

нуждамъ,

 

лишеніямъ

 

и

 

бѣдствіямъ,

живетъ

 

съ

 

семьей

 

въ

 

ветхой

 

и

 

темной

 

кладовой,

подвергается

 

неоднократно

 

тяжкому

 

тюремному

 

за-

ключенію

 

за

 

обращеніе

 

въ

 

христіанство

 

и

 

послѣ

каждаго

 

гоненія

 

съ

 

новой

 

силой

 

принимается

 

за

евангельскую

 

проповѣдь.

 

Примѣръ

 

Павла

 

Савабе

не

 

единственный.

 

И

 

въ

 

отчетахъ

 

миссіи,

 

и

 

въ

письмахъ

 

изъ

 

Японіи

 

часто

 

встрѣчаются

 

извѣстія

о

 

заключеніи

 

въ

 

тюрьму

 

катихизаторовъ,

 

объ

 

от-

нятіи

 

должностей

 

и

 

вмѣстѣ

 

средствъ

 

существова-

нія

 

у

 

чиновниковъ,

 

принявшихъ

 

христіанство,

 

объ

истязаніяхъ,

 

какимъ

 

подвергаются

 

принявшіе

 

хри-

стіанство

 

юноши

 

и

 

дѣвицы

 

отъ

 

своихъ

 

остающих-

ся

 

въ

 

язычествѣ

 

родственниковъ,

 

объ

 

изгнаніяхъ

изъ

 

дома,

 

о

 

лишеш'яхъ

 

наслѣдства.

 

„Нынѣ,

 

чита-

емъ

 

въ

 

послѣднемъ

 

рапортѣ

 

вачальника

 

миссіи,

„нреслѣдованіямъ

 

отъ

 

сосѣдей

 

подвергаются

 

всѣ

хрпстіане

 

въ

 

Акита

 

и

 

Вакаяма;

 

озлобленные

 

языч-

ники,

 

подстрекаемые

 

бонзами,

 

злословятъ

 

ихъ,

всячески

 

притѣсняютъ,

 

грозятся

 

разрушить

 

или

сжечь

 

ихъ

 

домы,

 

и

 

дѣйствптельно

 

иногда,

 

собрав-

шись

 

толпою,

 

врываются

 

въ

 

домы

 

во

 

время

 

кати-

хизацій,

 

ломаютъ

 

и

 

бьютъ

 

все,

 

пока

 

подоспѣвшая

полиція

 

не

 

остановить

 

безпорядки

 

и

 

насилія".

 

Но

всѣ

 

эти

 

и

 

подобный

 

имъ

 

гоненія

 

п

 

притѣсненія

ведутъ

 

лишь

 

къ

 

утвержденію

 

и

 

распространенію

христіанства.

 

Приведемъ

 

изъ

 

вышеупомянутаго

 

ра-

порта

 

одинъ

 

характеристическій

 

въ

 

этомъ

 

отноше

ніи

 

случай,

 

бывшій

 

съ

 

крестьяниномь

 

Петромъ

Сото:

 

„на

 

его

 

землѣ

 

стоялъ

 

небольшой

 

храмъ

 

съ

древнимъ

 

идоломъ,

 

бывшимъ

 

въ

 

большомъ

 

уваже-

ніи

 

по

 

всей

 

округѣ.

 

Петръ,

 

сдѣлавшись

 

христіани-

номъ,

 

не

 

могъ

 

выносить,

 

чтобы

 

на

 

его

 

собствен-

ной

 

землѣ

 

былъ

 

притонъ

 

суевѣрія,

 

и

 

потому,

 

со-

бравшись

 

съ

 

мѣстпьши

 

христіанами,

 

разрушилъ

храмъ

 

и

 

изрубилъ

   

въ

 

щепки

 

идола.

   

Онъ

 

еще

   

не

успѣлъ

   

докончить

   

послѣдней

   

работы,

   

какъ

 

сбѣ-

жавшіеся

 

язычники

 

напали

 

на

 

него

 

и

 

избили

 

почти

до

 

смерти,

 

затѣмъ

 

подали

   

на

 

него

 

жалобу

   

и

 

пол-

тора

 

года

 

таскали

 

по

   

судамъ

 

разныхъ

  

инстанций.

Кончилось,

 

однако,

 

тѣмъ,

 

что

 

Петра

 

оправдали,

  

а

враговъ

 

его

 

обвинили

   

за

 

самоуправство

  

съ

 

нимъ;

впрочемъ,

 

изъ

 

враговъ

 

большая

 

часть

   

въ

 

теченіи

суда

   

успѣли

   

сдѣлаться

   

христіанами

   

и

  

братіями

Петру".

 

„Кромѣ

 

твердости

 

въ

 

вѣрѣ,

 

не

 

мало

 

и

 

дру-

гихъ

 

чертъ

 

изъ

 

жизни

 

новообращенныхъ

 

японскихъ

христіанъ

 

переносятъ

   

насъ

 

во

 

времена

   

апостоль-

скія.

 

„Христіанство",

 

читаемъвъ

 

донесеніи,

 

„тѣми,

кто

 

принимаеть

 

его,

   

принимается

  

вполнѣ

   

и

 

воз-

можно

 

полно

 

осуществляется.

 

Учится,

 

напримѣръ,

что

 

какъ

 

можно

 

чаще

 

нужно

 

испытывать

 

свою

 

со-

вѣсть

 

и

 

обновляться

 

душой

   

въ

 

таинствахъ

 

покая-

нія

 

и

 

причащенія

 

св.

 

Таинъ,

 

и

 

христіане

 

исиовѣду-

ются

   

и

 

причащаются

   

не

   

однажды

   

въ

 

годъ

   

и

 

не

четыре

 

раза,

   

по

 

числу

   

постовъ,

   

a

 

дѣйствительно

такъ

 

часто,

   

какъ

 

кто

 

только

   

имѣетъ

   

Физическую

возможность:

   

каждое

   

воскресенье

   

здѣсь

   

бываетъ

толпа

   

исповѣдниковъ

   

и

   

причастииковъ.

   

Учится,

что

 

посты

 

нужно

 

соблюдать,

 

и

 

посты

 

дѣйствитель-

но

 

соблюдаются

 

въ

 

такой

 

степени,

  

что

 

если

 

чело-

вѣкъ

 

не

 

можетъ

 

лишить

 

себя

 

мяса

 

или

 

рыбы,

   

по-

тому

 

что

 

и

 

безъ

 

того

 

никогда

 

не

 

ѣсть

 

ихъ,

 

то

 

ли-

шаетъ

 

себя

 

завтрака,

   

уягпна,

 

или

 

чаю,

   

табаку

   

и

т.

 

п.

   

Учится,

    

что

 

молитва

   

за

 

умершихъ

   

спаси-

тельна

 

для

 

умершихъ,

 

и

 

христіане

   

послѣ

 

обѣдни,

кто

   

только

   

видитъ

   

приготовленіе

   

къ

   

панихидѣ,

всѣ

 

остаются

  

молиться

   

за

 

умершаго,

   

къ

   

какому

бы

 

приходу г

 

онъ

 

ни

 

принадлежалъ,

   

смерть

 

же

   

въ

своемъ

 

собственномъ

  

приходѣ

 

принимается

   

точно

смерть

 

въ

 

семьѣ:

 

всѣ,

 

кто

 

только

 

можетъ,

   

непре-

мѣнно

  

собираются

   

проводить

 

умершаго

   

и

   

помо-

литься

 

за

 

него;

   

къ

 

совершенію

 

таинства

 

бракосо-

четанія

 

въ

 

церкви

 

собираются

 

всѣ,

   

кто

 

только

 

за-

мѣтптъ

   

вывѣшеннсе

   

при

 

церкви

   

объявленіе

   

объ

имѣющемся

 

быть

 

вѣнчаніи.

   

Учится,

 

что

 

надо

 

по-

могать

 

бѣднымъ,

   

и

 

меяіду

 

христіанами

  

заброшен-

ныхъ,

   

бѣдныхъ,

   

безпріютныхъ

   

вдовъ

   

и

   

сиротъ

положительно

 

нѣтъ;

 

что

 

надо

 

поеѣщать

 

больныхъ, —■

и

 

для

 

больнаго

 

христіанина

 

весь

 

приходъ

 

его,

 

малъ

или

 

великъ

 

онъ,

 

дѣйствптельно

 

какъ

 

родная

 

семья;

въ

 

госпиталяхъ,

   

гдѣ

   

христіанамъ

   

случается

   

ле-

ясать,

   

для

   

язычниковъ

   

всегда

   

составляетъ

   

пред-

метъ

 

изумленія,

 

отчего

 

къ

 

такому-то

 

больному

 

хо-

дятъ

 

такъ

 

много

 

и

 

заботятся

 

о

 

немъ

 

такъ

 

усердно;

„доляшо

   

быть

   

это

   

важный

   

человѣкъ',

   

думаютъ

они. . .

 

Усердіе

 

христіанъ

 

къ

 

вѣрѣ

 

выражается

 

н

 

въ
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томъ,

 

что

 

самая

 

проповѣдь

 

не

 

есть

 

дѣло

 

личное

однихъ

 

катихизаторовъ,

 

а

 

всей

 

церкви;

 

въ

 

каж-

домъ

 

приходѣ

 

христіане

 

избираютъ

 

между

 

собою

старостъ,

 

дѣло

 

которыхъ

 

преимущественно

 

состо-

итъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

расширять

 

для

 

катихизаторовъ

кругъ

 

знакомства,

 

находить

 

и

 

приводить

 

къ

 

нимъ

новыхъ

 

слушателей;

 

но

 

кромѣ

 

старосты

 

и

 

всякій

христіанинъ

 

и

 

хрпстіанка

 

считаютъ

 

своею

 

обязан-

ностію

 

дѣлать

 

тоже.

 

Побуягдаемые

 

тѣмъ

 

же

 

усер-

діемъ,

 

христіане,

 

коль

 

скоро

 

число

 

ихъ

 

увеличи-

вается

 

до

 

нѣсколькихъ

 

десятковъ,

 

тотчасъ

 

забо-

тятся

 

о

 

построеніи

 

храма,

 

при

 

чемъ

 

обыкновенно

разсчитывается

 

и

 

на

 

устройство

 

при

 

храмѣ

 

помѣ-

щенія

 

для

 

катихизатора

 

или

 

священника.

 

Такъ

 

въ

Преображенской

 

церкви,

 

безъ

 

веякаго

 

участія

 

мис-

сіи,

 

кромѣ

 

разсмотрѣнія

 

п

 

одобренія

 

плановь,

 

по-

строены

 

уже

 

два

 

храма:

 

въ

 

Такасимидзу

 

и

 

Санумѣ,

и

 

устроены

 

молитвенные

 

дома

 

въ

 

разныхъ

 

другихъ

городахъ;

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

уг частіемъ

 

миссін

 

постро-

ены

 

церкви

 

въ

 

Сендаѣ

 

и

 

Маріокѣ,

 

безъ

 

веякаго

участія

 

въ

 

Сано,

 

Одавара

 

и

 

Хацинохе.

 

Уеердству-

ютъ

 

христиане

 

и

 

въ

 

попеченіи

 

о

 

содержании

 

своихъ

катихизаторовъ

 

и

 

священнпковъ.

 

Въ

 

Преображен-

ской

 

церкви

 

хрпстіане

 

отдѣлилп

 

отъ

 

своихъ

 

полей

неболыпіе

 

участки

 

и

 

сообща

 

обработываютъ

 

ихъ,

деньги

 

же,

 

вырученные

 

за

 

продажу

 

плодовъ,

 

или

плоды

 

въ

 

натурѣ

 

обращаютъ

 

на

 

содержаніе

 

кати-

хизаторовъ

 

и

 

свящевниковъ;

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

христіане

 

прямо

 

жертвуютъ

 

деньгами;

 

словомъ,

вездѣ

 

дѣлаютъ,

 

что

 

могутъ.

 

Такъ

 

однажды

 

ягена

священника

 

Павла

 

Савабе,

 

бесѣдуя

 

съ

 

православ-

ными

 

хрпстіанками,

 

упомянула,

 

что

 

нужно

 

завести

священную

 

утварь:

 

христіанки,

 

которыя

 

имѣли,

тотчасъ

 

же

 

сняли

 

съ

 

себя

 

головныя

 

серебрянныя

украшенія,

 

другія

 

принесли

 

изъ

 

домовъ,

 

и,

 

собравъ

все

 

въ

 

кучу,

 

сдали

 

отцу

 

Павлу,

 

прося

 

позаботить-

ся

 

объ

 

отливкѣ

 

священной

 

утвари.

НАРОДНЫЯ

   

ПОВЬРЬЯ

  

ВЪ

  

МАЛОРОССИИ.

(Со

 

словъ

 

сельской

 

бабни)

 

*)-

(Продоляіеніе).

Водяной

 

предъ

 

просвѣгценіемъ.

 

—

 

Наканунѣ

 

и

 

въ

самый

 

праздникъ

 

Просвѣщенія

 

у

 

веякаго

 

крестьяни-

на

 

сани

 

непремѣнно

 

бываютъ

 

переворочены

 

вверхъ

дномъ.

 

Это

 

явленіе

 

илѣетъ

 

слѣдующій

 

смыедъ.

 

Не

желая

 

оставаться

 

въ

 

рѣкѣ

 

на

 

время

 

оевященія

 

водъ,

*)

 

См.

 

Л»

 

30,

водяные

 

бѣсы

 

крадутъ

 

ночью

 

у

 

крестьянъ

 

сани

 

и

перевозятъ

 

на

 

нихъ

 

свою

 

семью

 

и

 

пожитки

 

куда

 

ни-

будь

 

въ

 

лѣса

 

или

 

горы.

 

Перевороченныхъ

 

саней

 

они

старательно

 

нзбѣгаютъ,

 

такъ

 

какъ

 

все

 

то,

 

что

 

дѣлается

„наводли"

 

т.

 

е.

 

навыворотъ,

 

наводитъ

 

на

 

нихъ

 

ужасъ.

Украденныя

 

сани

 

рѣдко

 

когда

 

отыскиваются,

 

а

 

если

и

 

находятъ

 

ихъ,

 

то

 

гдѣ

 

нибудь

 

подальше

 

отъ

 

седа,

въ

 

трущобахъ.

 

Вокругъ

 

саней

 

лежатъ

 

черепашки

 

и

возжи

 

изъ

 

стволовъ

 

камыша.

 

По

 

этимъ

 

признакамъ

судятъ.

 

что

 

санн

 

были

 

въ

 

распоряженін

 

злаго

 

духа.

Если

 

бѣсъ

 

не

 

могъ

 

украсть

 

саней,

 

то

 

онъ

 

съ

 

семь-

ей

 

бѣжитъ

 

въ

 

грязное

 

мужицкое

 

бѣлье.

 

На

 

этомъ

оенованіи

 

крестьянки

 

не

 

моютъ

 

бѣдья

 

во

 

всю

 

седьмицу

по

 

Крещеніи,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

подольше

 

продержать

чертей

 

на

 

сушѣ.

 

Но

 

жидовки— арендарки,

 

желая

 

напа-

костить

 

ыужикамъ,

 

нарочно

 

выходатъ

 

тотъ

 

часъ

 

послѣ

„Іордани"

 

на

 

рѣку

 

мыть

 

свои

 

чулки.

 

Самые

 

стар-

шіе

 

водяные

 

черти

 

прячутся

 

въ

 

чулкахъ

 

жидовъ

потому

 

что

 

жидовское

 

бѣлье

 

комФОртабедьнѣе

 

мужиц-

каго.

 

Только

 

что

 

арендарка

 

опустила

 

чудокъ

 

въ

 

во-

ду,

 

черти

 

уже

 

и

 

тутъ

 

— за

 

свопмъ

 

„годовою 11

 

опять

сунутся

 

въ

 

свои

 

прежнія

 

мѣстожитедьства.

Болѣзни,

 

смертность

 

и

 

смерть

 

облечены

 

каро-

домъ

 

во

 

образъ

 

сверхъестеетвенныхъ

 

существъ

 

н

противъ

 

нихъ

 

придуманы

 

довольно

 

оригинальный

средства.

 

Наиболѣе

 

вымысловъ

 

существуетъ

 

о

 

лихо-

радкѣ,

  

чумѣ

 

и

 

холерѣ.

Лихорадка

 

или

 

„трястя". — Лихорадокъ

 

сем-

десятъ

 

семь

 

и

 

всѣ

 

онѣ

 

женщины.

 

Это

 

можно

 

видѣть

изъ

 

слѣдующихъ

 

двухъ

 

заговоровъ,

 

помощью

 

кото-

рыхъ

 

седьскія

 

знахарки

 

стараются

 

излѣчивать

 

боль-

ныхъ.

 

Первый

 

заговоръ:

 

„Ой

 

на

 

горі

 

дубъ,

 

коло

дуба

 

камінь

 

Фарфоровый —марморовый.

 

На

 

тимъ

 

кам-

ні

 

спало

 

ночувало

 

люда

 

семдыснтъ

 

и

 

симъ.

 

И

 

прый-

шовъ

 

до

 

ныхъ

 

святый

 

отэць,

 

отэць

 

Аврамъ,

 

и

 

пы-

тае

 

ихъ:—гэй

 

вы

 

дюды,

 

що

 

за

 

люды

 

вы?— -мы

 

ны

людьт,

 

мы

 

врагові

 

дочки,

 

насъ

 

всихъ

 

снмдысятъ

 

и

симъ.

 

Мы

 

идэмо

 

въ

 

мыръ

 

знобыты

 

тілъ,

 

хрыстыянь-

ску

 

кість

 

домыты,

 

молодую

 

кровъ

 

сушыты.

 

—

 

Нитъ,

чыкайтэ,

 

Гаврыидь

 

Гаркангэль

 

повыдивъ

 

огнэмъ

васъ

 

западыты

 

дымомъ,

 

закурыты. — Святый

 

отче,

 

не

губитэ

 

насъ,

 

и

 

ныхай

 

святый

 

отэць

 

зизнаюіь,

 

що

хто

 

будэ

 

завшэ

 

насъ

 

гадаты,

 

помынаты,

 

той

 

не

 

бу-

дэ

 

нигды

 

трясти

 

маты 1'- .

 

Второй

 

заговоръ

 

мало

 

чѣмъ

разнится

 

отъ

 

этого.

 

Но

 

концу

 

можно

 

судить,

 

что

 

онъ

находится

 

въ

 

употребленін

 

у

 

граматѣевъ.

 

Вотъ

 

онъ:

„Ой

 

ишовъ

 

св.

 

Аврамъ

 

тай

 

и

 

золотымъ

 

мостомъ.

Зустрічае

 

вінъ

 

дысяткпвъ

 

симъ

 

и

 

симъ

 

билявыхъ

жонъ. —

 

Стоі

 

гй,

 

жоны,

 

дэ

 

ва.съ

 

Бог*

 

насэ?— Мы

 

идэ-

мо,

  

отчз,

 

въ

 

світт)

 

хрыстянъ

   

груждаты,

   

білу

   

кість
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—

ломыты,

 

крипкихъ

 

тілъ

 

сушыты. — Нитъ,

 

постийтэ,

гришни

 

жоны!

 

хрэстъ

 

—

 

хрыстытыдь,

 

прэнэбэсный

освятытыль

 

повыливъ

 

стребыты

 

всэнышхъ

 

васъ,

стребыты

 

до

 

погы. — Отче,

 

татку,

 

не

 

губытэ

 

насъ.

Признаеыося

 

по

 

правді — всэнькій

 

свитъ

 

зиянае,

 

що

хто

 

буйэ

 

завшэ

 

насъ

 

гадаты,

 

помынаты,

 

або

 

въ

 

за-

иыщі

 

чытаты,

 

той

 

не

 

будэ

 

нигды

 

тряотя

 

маты."

Лихорадки

 

не

 

проетыя

 

крестьянскія

 

бабы,

 

но

барышни;

 

они

 

живутъ

 

и

 

въ

 

воздухѣ

 

и

 

въ

 

водѣ.

Особенно

 

имъ

 

нравится

 

водовмѣстилшце

 

въ

 

„лото-

кахъ",

 

a

 

лѣсъ

 

для

 

нихъ

 

любимѣйшее

 

мѣсто

 

прогу-

локъ.

 

Въ

 

нравственномъ

 

отношеніи

 

они

 

не

 

такъ-то

чисты,

 

потому

 

что

 

бросаются

 

на

 

шею

 

всякому

 

встрѣч-

ноыу

 

и

 

поперечному.

 

Къ

 

своимъ

 

любпмцамъ

 

они

 

ле-

таютъ

 

въ

 

вѣтрѣ,

 

подкрадываются

 

въ

 

ппщѣ;

 

пре-

вратившись

 

въ

 

заманчивый

 

цвѣточекъ,

 

входятъ

 

въ

нихъ

 

съ

 

ароматомъ,

 

и

 

еще— когда

 

хрыстянит,

 

*)

влѣзетъ

 

по

 

какой

 

нибудь

 

нуждѣ

 

въ

 

воду,

 

пользуют-

ся

 

случаемъ

 

поласковѣе

 

приголубить

 

его,

 

такъ

 

что

эта

 

ласка

 

помнится

 

ему

 

иногда

 

цѣлый

  

годъ.

Лихорадку

 

лѣчатъ

 

заговорами

 

и

 

разными

 

мис-

тическими

 

дѣйствіямп,

 

унаслѣдованными

 

отъ

 

старин-

ныхъ

 

Присекъ

 

и

 

Химок

 

ь.

 

По

 

большей

 

части

 

загово-

ры

 

произносятся

 

самыми

 

знахарками.-

 

Они

 

обыкно-

венно

 

вставляются

 

въ

 

средину

 

молитвъ

 

и

 

повторяют-

ся

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

разъ,

 

такъ

 

что

 

показывают-

ся

 

неимовѣрно

 

длинными.

 

Молитвы

 

сопровождаются

то

 

дуновеніями,

 

то

 

разными

 

жестами.

 

Въ

 

основу

 

ле-

ченія

 

полагается

 

всегда

 

надежда

 

на

 

Бога.

 

Нѣкото-

рые

 

больные

 

списываютъ

 

заговоры

 

на

 

клочки

 

бума-

ги

 

и,

 

по

 

трехдневномъ

 

ношеніи

 

ихъ

 

на

 

груди,

 

съѣда-

ютъ

 

въ

 

пищѣ.

 

Если

 

больной

 

грамотенъ

 

и

 

обладаетъ

хорошею

 

памятью,

 

то

 

выучпвъ

 

записанное

 

напзустъ,

шепчетъ

 

его

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

лихорадка

 

совсѣмъ

не

 

оставитъ

 

его.

Больные

 

лихорадкой

 

до

 

восхода

 

солнца

 

завязы-

ваютъ

 

въ

 

тряпочку

 

немного

 

пшена

 

или

 

вареное

 

яй-

цо

 

и

 

идутъ

 

къ

 

водяной

 

мельницѣ,

 

не

 

оглядываясь

назадъ

 

и

 

ни

 

съ

 

кѣмъ

 

не

 

заговаривая.

 

Прійдя

 

къ

лотокамъ,

 

они

 

бросаютъ

 

пшено

 

въ

 

воду,

 

приговари-

вая:

 

„титочви,

 

голубочки,

 

васъ

 

всихъ

 

симдысятъ

и

 

симъ,

 

на

 

сниданокъ

 

натэ

 

кашки

 

всішъ а .

 

Благо,

если

 

здѣсь

 

купается

 

та

 

лихорадка,

 

которая

 

полю-

била

 

больняго:

 

поѣвшп

 

кашки

 

она,

 

пожалуй,

 

и

 

раз-

любитъ

 

его:,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

и

 

пшено

 

и

 

яйцо

:|: )

 

Хрыстянит

 

уиотребляеі-ся

 

вМѣсго

 

слова

 

чс.ювѣкь,

если

 

только

 

поііятіе

 

мг.юлѣігь

 

относится

 

собственно

 

кь

 

нраітс.іан-

пону

 

мужику.

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

поведутъ.

 

Совѣтуютъ

 

еще,

 

какъ

 

сред-

ство

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

цѣлесообразное,

 

отрѣзать

 

не

большую

 

прядь

 

волосъ,

 

остричь

 

ногти

 

и,

 

завернувъ

это

 

въ

 

тряпочку,

 

забить

 

въ

 

просверленное

 

отверстіе

растущей

 

осины.

 

Аптеки

 

и

 

доктора

 

не

 

доступны

 

для

убогаго

 

крестьянства^— поэтому

 

оно

 

создало

 

себѣ

методъ

 

леченія,

 

въ

 

которомъ

 

Фигурируютъ

 

разные

дикіе

 

способы,

 

въ

 

родѣ

 

выкачиванія

 

и

 

выиариванія

болѣзней

 

въ

 

горячихъ

 

печахъ.

 

Всѣмъ

 

вѣдь

 

изБѣетна

пословица,

 

что

 

голь

 

на

 

выдумки

 

хитра.

 

Дайте

 

кресть-

янину

 

хоть

 

немного

 

отъ

 

крутщъ,

 

падающихъ

 

со

 

сто-

ла

 

господій,

 

и

 

разныя

 

ужасающія

 

явденія

 

навсегда

прекратятся

  

въ

 

его

 

жизни.

Чума

 

и

 

холера.—

 

Барышни

 

еще

 

не

 

оставлены

|

 

въ

 

покоѣ.

 

Чума

 

и

 

холера,

 

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

ли-

хорадка,

 

слывутъ

 

въ

 

народѣ

 

барышнями.

 

На

 

селахъ

всякій

 

„дядюшка"

 

пмѣдъ

 

случай

 

видѣть

 

ихъ.

 

Всякій

вамъ

 

поклянется

 

и

 

въ

 

добавокъ

 

наѣстся

 

земли,

 

дока-

зывая,

 

что

 

онъ

 

видѣлъ

 

и

 

чуму

 

и

 

холеру.

 

Сколько

хотите,

 

увѣряйте,

 

что

 

всѣ

 

расказы

 

его

 

чепуха— „ви-

д-блъ"

 

и

 

только.

 

Спросите

 

первую

 

встрѣчную

 

бабу,

какова

 

на

 

видь

 

чума,

 

она

 

ненремѣнно

 

отііѣтитъ

 

вамъ:

„а

 

якажъ

 

вона?

 

Иэвнэ

 

така,

 

якъ

 

дпдьпка.—вжежъ

ны

 

така,

 

якъ

 

мужычка".

 

Во

 

время

 

астраханской

 

чу-

мы

 

пронесся

 

по

 

селамъ

 

слухъ,

 

что

 

какой-то

 

яныш-

|

 

польскій

 

мужикъ

 

подвозплъ

 

чуму.

 

Обстоятельно

 

раз-

сказыв.ли— гдѣ,

 

что

 

и

 

какъ.

 

Какого-то

 

дня

 

вечер-

комъ

 

ѣхалъ

 

одинъ

 

хрыстянит

 

изъ

 

Янышполя.

 

Не

і

 

доѣзжаа

 

до

 

ярка,

 

„вотъ

 

до

 

того,

 

что

 

какъ

 

ѣхать

 

въ

янышпольскій

 

лѣсъ,"

 

—

 

передавала

 

мнѣ

 

старушка,

пришедшая

 

по

 

дѣламъ

 

службы,—

 

„смотритъ,

 

идетъ,

проше

 

батюшки,

 

насупротивъ

 

его

 

какая-то

 

панна

съ

 

паросолемъ

 

въ

 

рукахъ.— А

 

чикай-но.

 

серденько,

я

 

цось

 

повимъ

 

тоби,— закричала

 

она.

 

По

 

разговору

видно

 

было,

 

что

 

то

 

шла

 

какая-то

 

шляхтяночка. —

А

 

что

 

вамъ

 

нужно?

 

Говорите

 

скорѣе,

 

нема

 

часу,—

отозвался

 

мужикъ.

 

— Не

 

взялъ

 

бы

 

ты

 

меня,

 

голубчикъ,

на

 

возъ?— Да

 

вамъ

 

же

 

не

 

подорогѣ,

 

къ

 

чему

 

же-

 

это?
—

 

Это

 

ничего,

 

ты

 

только

 

послушай

 

меня.— Да

 

кто

жъ

 

вы

 

такая?

 

любопытствуетъ

 

мужикъ.—Кто

 

я

 

такая.

Что

 

тебѣ

 

сказать__

 

Я

 

чума.

Мужикъ

 

такъ

 

и

 

захололъ,

 

и

 

въ

 

очахъ

 

потемнѣло.

—Да

 

ты,

 

господарь,

 

не

 

бойся,

 

я

 

ничего

 

тебѣ

 

не

сдѣлаю,— договаривалась

 

чума.

Мужикъ

 

все,

 

такн

 

трясется

 

и

 

не

 

иомнитъ,

 

что

съ

 

нгшъ

 

сталось

 

Виднтъ

 

чума,

 

что

 

мужикъ

 

торчитъ,

какъ

 

пень,

 

взяла

 

и

 

вылѣзла

 

безъ

 

его

 

позволенія

 

на

возъ.

 

Какъ-то

 

тамъ

 

прлшелъ

 

онъ

 

до

 

памяти

 

и

 

го-

ворить— „сѣдапте

 

пани".— Я

 

уже

 

а

 

такъ

 

сижу, — ска-

зала

 

чума

 

и

 

засмѣилась.

    

Потомъ

   

іжа

   

опять

   

гово-



—
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—

ритъ. — Накрой

 

меня,

 

голубчикъ,

 

рндномъ.—

 

А

 

это

что

 

еще?

 

спросилъ

 

мужикъ,

 

и

 

у

 

самого

 

отъ

 

страха

все

 

еще

 

зубъ

 

на

 

зубъ

 

не

 

попадетъ.— Тутъ,

 

гово-

ритъ

 

чума, — будетъ

 

бѣжать

 

противъ

 

насъ

 

панна

 

и

будетъ

 

спрашивать,

 

не

 

встрѣчалъ

 

ли

 

ты,

 

мужичекъ,

женку

 

съ

 

паросолемъ,

 

—

 

ты

 

скажешь:

 

не

 

встрѣчалъ.

— А

 

кто

 

жъ

 

она

 

такая,

 

проше

 

пани?

 

опять

 

любопыт-

ству

 

етъ

 

мужикъ.

Да

 

холера-жь,

 

Съ

 

парнемъ

 

снова

 

„трястя",

 

о-

пять

 

ему

 

несчастіе.

Ото,

 

дурень,

 

а

 

еще

 

называешься

 

господарь— на-

смѣхалась

 

чума,— не

 

бойся,

 

не

 

съѣмъ

 

и

 

холера

 

не

зацѣпитъ

 

тебя.

 

Не

 

ты,

 

а

 

я

 

ей

 

нужна.

 

Пристала

 

и

пристала,

 

что

 

хочешь

 

дѣлай,

 

нигдѣ

 

не

 

спрячусь

 

отъ

нея.

 

Какъ

 

тебѣ

 

кажется,

 

зачѣмъ

 

она

 

гоняется

 

за

мною?

 

A?....

 

A

 

затѣмъ,

 

что

 

мнѣ

 

давно

 

уже

 

пора

 

ид-

ти

 

съ

 

нею

 

въ

 

Гнилопяуку,

 

тамъ

 

слпшкомъ

 

ругают-

ся,

 

только

 

и

 

слышно:

 

„а

 

чтобъ

 

на

 

тебя

 

чума,

 

да

чтобъ

 

на

 

тебя

 

холера*.

 

Вотъ

 

поэтому

 

холера

 

и

 

тя-

нетъ

 

меня

 

туда,

 

а

 

а

 

упираюсь,

 

не

 

хочу,

 

потому

 

тамъ

люди

 

хорошіе,

 

до

 

чужаго

 

добра

 

охочіе,

 

— не

 

хочу

 

и

прячусь,

 

а,

 

она

 

бѣгаетъ,

 

ищетъ

 

меня

 

потому,

 

видишь,

сама

 

она

 

безъ

 

меня

 

ничего

 

не

 

стоитъ.

А

 

откуда

 

вы,

 

проше

 

пани?

 

спросилъ

 

чуму

 

му-

жикъ,

 

когда

 

узна^ъ,

 

что

 

ему

 

нечего

 

уже

 

бояться. —

Я?

 

Какъ

 

ты

 

скоро

 

поумнѣлъ.

 

Зачѣмъ

 

тебѣ?

 

Такъ....

Я

 

смотрю,

 

вы

 

какъ

 

будто

 

не

 

здѣшная.— Ага!

 

Ну,

если

 

ты

 

хочешь

 

знать,

 

то

 

я

 

изъ

 

Кракова. — А

 

та

 

пан-

на,

 

что

 

ловитъ

 

васъ?— Э!

 

— и

 

говорить

 

не

 

стоитъ;

эта

 

ледачь

 

изъ

 

„Хранці"

 

(Франціи).— Укрывайтесь,

панна,— холера.

 

Чума

 

спряталась

 

подъ

 

рядно....

 

Му-

жикъ,

 

проше

 

батюшки,

 

пугается

 

не

 

хуже

 

зайца,

 

но

какъ

 

разберетъ

 

да

 

пойметъ

 

хорошо, въ

 

чемъ

 

дѣло,

становится

 

такой

 

умникъ

 

и

 

пересмѣшникъ,

 

что

 

куда

тамъ,— никакъ

 

не

 

скажешь,

 

что

 

онъ

 

трусъ.

 

Такъ

 

и

теперь.

 

Подходитъ

 

къ

 

нему

 

холера

 

и

 

спрашиваетъ:

—не

 

встрѣчалъ

 

ли

 

ты,

 

мужичекъ,

 

панн^

 

съ

 

парасо-

лемъ?

 

A

 

развѣ

 

что?

 

Встрѣчалъ,

 

— говоритъ:

 

тутъ

 

мой

мужичекъ

 

такъ

 

разобрался,

 

что

 

даже

 

сталъ

 

подшу-

чивать

 

надъ

 

холерою.

 

— А

 

куда

 

она

 

пошла?

 

спраши-

ваетъ

 

холера. — Куда?

 

Гэ.

 

Я

 

сейчасъ

 

скажу

 

паннѣ.

— А

 

это

 

что — какъ

 

будто

 

кто

 

лежитъ

 

у

 

тебя

 

подъ

рядномъ?—Нѣтъ,

 

проше

 

пани,

 

это

 

такъ...

 

Это

 

сви-

нья

 

изъ

 

мѣстечка;

 

прикрылъ,

 

чтобъ

 

кто

 

не

 

наврочивъ.

— А

 

куда

 

же

 

панна

 

пошла?— Эгэ,

 

уже

 

не

 

догнать.

Пошла

 

яромъ,

 

сѣла

 

на

 

пригульную

 

лошичку

 

да

 

мах-

нула

 

до

 

„уѣзду"— навѣрно

 

до

 

сей

 

поры

 

уже

 

и

 

бѣлья

набрала

 

въ

 

мойку. —Охъ,

 

господарь,

 

ты

 

что-то

 

не

погосподарски

 

брешешь.— Проше

 

пани,

 

не

 

пропи-

вайтесь,— паны

 

больше

 

брешутъ,

 

чѣмъ

 

мужики,

Посмотрѣла

 

холера

 

изъ

 

подло бья,

 

всплеснула

руками

 

и

 

изчезла.

 

Мужикъ

 

чрезвычайно

 

изумился. —

Ото,

 

сатана!

 

Святой

 

крестъ

 

при

 

насъ,—сказалъ

 

онъ,

— Такъ,

 

сатана,

 

все

 

равно,

 

какъ

 

въ

 

землю

 

прова-

лилась. —

А

 

что,

 

гдѣ

 

холера?

 

спросила

 

изъ

 

подъ

 

'рядна

чума. — Уже

 

замело,

 

пусть

 

ей

 

лихо

 

прицѣпится.

Молодецъ,

 

Сидоруню,

 

ты

 

добрый

 

парень,

 

ни

слова,— спасибо,— заговорила

 

чума,

 

выходя

 

изъ

 

подъ

рядна.

 

За

 

подмогу

 

возми,

 

сердынько,

 

этотъ

 

шелковень-

кій

 

платочекъ,—

 

онъ

 

пригодится

 

твоей

 

женкѣ.— По-

дала

 

чума

 

Сидору

 

платочекъ,

 

всплеснула

 

руками

 

и

исчезла.

Что,

 

жъ

 

это

 

такое,

 

Господи

 

милостивый?!—удив-

лялся

 

Оидоръ, —

 

Гм. ..

 

и

 

платочекъ

 

подала...

 

диво!

это,

 

положимъ,

 

еще

 

ничего— будетъ

 

за

 

что

 

хоть

 

съ

Гершкомъ

 

посвататься....

 

Гм...

 

оцэ

 

алэ,

 

оцэ

 

дыво!—

продолжалъ

 

уд

 

.вляться

 

мужикъ,

 

потому

 

что

 

никакъ

не

 

могъ

 

понять,

 

откуда

 

вышла

 

ему

 

такая

 

исторія,

Думалъ,

 

думалъ

 

господарь,

 

ничего

 

не

 

додумался,

ударилъ

 

по

 

лошадкамъ

 

и

 

поплелся

 

до

 

господы.

 

Толь-

ко

 

что

 

онъ

 

положилъ

 

за

 

пазуху

 

платочекъ,

 

какъ

тутъ

 

же

 

и

 

схватило

 

его

 

за

 

сердце.

 

„Ой

 

да

 

ой"

кричитъ

 

мой

 

Сидоръ,

 

— „ой

 

да

 

ой",

 

въвхалъ

 

въ

 

село

— „ой

 

да

 

ой",

 

доѣзжаетъ

 

до

 

господеньки—уже

 

и

 

духъ

ему

 

забило,

 

а

 

въ

 

воротахъ

 

мусивъ

 

бѣдняга

 

помира-

ты.

 

А

 

платочка,

 

проше

 

батюшки,

 

не

 

нашлось—дол-

жно

 

быть

 

выкрала,

 

— сказано

 

сатана!

 

„Отг

 

такая

 

то

причта

 

прыключилася^

 

батюгиечка,

 

бѣдному

 

мужы-

кові,

 

ныхай

 

Богъ

 

мылуе".

Такъ

 

рисовали

 

похожденіе

 

чумы.

 

Говорили

 

еще,

что

 

она

 

бѣгала

 

по

 

селамъ

 

въ

 

видѣ

 

хорта.

 

Одну

ночь

 

видѣли

 

ее

 

въ

 

уѣздномъ

 

городѣ,

 

другую

 

въ

 

ка-

комъ

 

нибудь

 

пригородномъ

 

селѣ;

 

тамъ

 

хортъ

 

загрызъ

человѣка,

 

передушилъ

 

скотъ,

 

а

 

тамъ

 

залѣзъ

 

въ

 

ха-

ту,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

въ

 

этой

 

ха-

тѣ

 

всѣ

 

вымерли.

 

Гдѣ

 

пробѣжалъ

 

хортъ,

 

тамъ

 

стала

свирѣпствовать

 

дезинтерія,

 

а

 

въ

 

слѣдъ

 

за

 

ней

 

раз-

разилась

 

ужасная

 

оспа.

 

Бѣгъ

 

хорта

 

быль

 

не

 

имовѣр-

но

 

быстръ.

 

Одного

 

дня

 

его

 

видѣли

 

на

 

протяженіи

десяти

 

миль

 

по

 

всѣмъ

 

направленіямъ;

 

онъ

 

пробѣжадъ

всю

 

губернію,

 

наконецъ

 

попался

 

въ

 

Кіевѣ.

 

Надало

ему

 

превратиться

 

тамъ

 

въ

 

дѣвицу

 

и

 

начать

 

распро-

страненіе

 

б.ілѣзней.

 

Результатомъ

 

этого

 

было

 

то,

что

 

ее

 

какъ

 

разъ

 

на

 

Юрья

 

повѣсили.

 

Слѣдственнымъ

дозчаніемъ

 

обнаружено,

 

что

 

она

 

была

 

жена

 

какого-

то

 

заграничиаго

 

польекаго

 

помѣщика,

 

погрязшаго

въ

 

развратѣ.

 

Господь,

 

въ

 

наказаніе

 

за

 

его

 

грѣхи,

превратилъ

 

его

 

жену

 

въ

 

чуму,

 

а

 

его

 

самого

 

въ

 

чор-

ную

 

оспу,

 

которая

 

бродитъ

 

по

 

свъту

    

подъ

    

видомъ



маленькаго

 

дитяти,

 

взявшагося

    

обѣчми

   

руками

   

за

затылокъ.

О

 

холерѣ

 

толкуютъ

 

тоже

 

въ

 

этомъ

 

родѣ.

 

Она

вступаетъ

 

въ

 

села

 

въ

 

сопровожденіи

 

гробовыхъ

 

у-

пырей

 

и

 

мары

 

(олицетвореніе

 

смерти).

 

Ея

 

дѣй-

ствія

 

открываются

 

подбрасываньемъ

 

коралловыхъ

ожерельевъ

 

и

 

денегъ.

 

Поднявшій

 

эти

 

вещи

 

быстро

умираетъ,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

жнзнію

 

и

 

находка

 

неизвѣстно

куда

 

пропадаетъ.

Холеру

 

прогоняютъ

 

опахнваніемъ

 

полей

 

посред-

ствомъ

 

черныхъ

 

перворожденныхъ

 

быковъ

 

въ

 

сопро-

вождены

 

бабьей

 

пляски.

 

Для

 

этой

 

же

 

цѣли

 

еабиваютъ

осиновые

 

колья

 

на

 

границахъ

 

сельскаго

 

грунта

 

и

не

 

мажутъ

 

хатъ

 

внутри.

 

Желая

 

умилостивить

 

ужас-

ную

 

гостью,

 

ложатъ

 

хлѣбъ,

 

соль

 

и

 

ставятъ

 

воду

 

на

столахъ.

 

Наконецъ,

 

когда

 

всякія

 

средства

 

остаются

безполезны,

 

поютъ

 

среди

 

лѣта

 

колядки,— это,

 

гово-

рятъ,

 

имѣетъ

 

несомнѣнный

 

успѣхъ.

 

Холера

 

глуиа;

она

 

даже

 

среди

 

лѣта

 

можетъ

 

вообразить,

 

что

 

наста-

ла

 

зима.

                      

4

Смотрите,

 

обращается

 

холера

 

къ

 

своимъ

 

спут-

никамъ,

 

услышавъ

 

колядки, — смотрите,

 

насъ

 

застало

„Риздво",

 

уйдемъ-те

 

поскорѣе,

 

а

 

не

 

то,

 

замерзнемъ.

Сказавъ

 

это,

 

она

 

снимаетъ

 

свой

 

лагерь

 

и

 

направ-

ляется

 

въ

 

другія

 

земли.

Живые

 

вампиры,

 

какъ

 

охранители

 

народнаго

благополучія,

 

не

 

даютъ

 

и

 

шагу

 

сдѣлать

 

холерѣ

 

безъ

бою.

 

Происходятъ

 

настоящія

 

войны,

 

въ

 

которыхъ

счастіе

 

бываетъ

 

перемѣнчиво

 

для

 

обѣихъ

 

сторонъ.

Разсказы,

 

касающіеся

 

этого

 

предмета,

 

характеристич-

но

 

обрисовываютъ

 

обстановку

 

села

 

во

 

время

 

лагер-

ной

 

въ

 

немъ

 

стоянки

 

холеры.

Надъ

 

селомъ

 

висятъ

 

тучи

 

гробовыхъ

 

вампировъ.

Часъ

 

отъ

 

часу

 

въ

 

выси

 

зловѣще

 

мерцаетъ

 

по

 

ночамъ

кровавый

 

блескъ

 

ихъ

 

страшныхъ

 

глазъ.

 

Въ

 

окрест-

ностяхъ

 

глухой

 

гулъ.

 

Чуть

 

слышно

 

доносятся

 

до

 

по-

седянъ

 

голоса

 

изъ

 

кладбища;

 

гдѣ-то

 

звенятъ

 

цѣпп.

Порой

 

шумно

 

проносится

 

чрезъ

 

село

 

пьяная

 

компанія

„гробовиковъ"

 

съ

 

кружками

 

человѣческой

 

крови

 

въ

рукахъ,

 

а

 

за

 

нимп

 

слѣдомъ

 

пролетаетъ

 

въ

 

огненномъ

пламени

 

высокая

 

Фигура

 

женщины,

 

одѣтой

 

въ

 

длин-

ное

 

платье.

 

На

 

рѣкѣ

 

не

 

спокойно:

 

оттуда

 

доносится

чей-то

 

печальный

 

стонъ.

 

На

 

береговыхъ

 

деревьяхъ

замѣчаютъ

 

по

 

временамъ

 

стаи

 

мертворожденныхъ

 

и

не

 

крещенныхъ

 

дѣтей.

 

Иной

 

вечеръ

 

на

 

границѣ

 

села

поднимается

 

крикъ,

 

означающій

 

битву

 

между

 

живы-

ми

 

и

 

мертвыми

 

вампирами.

 

Когда

 

счастіе

 

помогаетъ

первымъ,

 

эпидемія

 

утихаетъ;

 

если

 

же

 

побѣждаютъ

гробовики,

 

начинаются-величайшіе

 

ужасы

 

смертно

сти.

   

Жестокость

 

холеры

   

выходитъ

   

изъ

   

границъ.

Она

 

не

 

только

 

поглощаетъ

 

жертвы,

 

но

 

и

 

поражаетъ

свѣтъ

 

ужасомъ,

 

входя

 

съ

 

вампирами

 

въ

 

дома

 

и

 

об-

наруживая

 

свой

 

ужасный

 

видъ.

 

Еа

 

видъ

 

можетъ

самъ

 

по

 

себѣ

 

умертвить

 

человѣка.

Такъ

 

рисуютъ

 

положеніе

 

села

 

во

 

время

 

холеры.

Что

 

касается

 

остальныхъ

 

болѣзней,

 

то

 

онѣ

 

не

 

ви-

димы,

 

хотя

 

тоже

 

имѣютъ

 

видъ

 

людей

 

и

 

звѣрей.

 

Ихъ

видятъ

 

только

 

животныя.

 

По

 

слѣдамъ,

 

оставдаемымъ

ими

 

на

 

грязи,

 

судятъ,

 

что

 

они

 

вѣроятно

 

дѣлятся

 

на

людскпхъ

 

и

 

скотскихъ.

 

У

 

людскихъ

 

чедовѣческіе

слѣды,

 

а

 

у

 

послѣднихъ

 

—

 

слѣды

 

тѣхъ

 

животныхъ,

 

къ

роду

 

которыхъ

 

они

 

относятся.

(Продолженіе

 

будетъ).

С.

 

Л.

  

Краснокутскій.

Устройство

 

быта

 

болгарскаго

 

духовенства.

 

Моло-

дое

 

болгарское

 

княжество

 

продолжаетъ

 

свои

 

ре-

Формы

 

съ

 

энергіей,

 

отличающей

 

начало

 

политиче-

ской

 

жизни

 

народовь.

 

получившихъ

 

самостоятель-

ность.

 

Устроивши

 

политически

 

бытъ

 

государства,

правительство

 

не

 

забыло

 

и

 

быта

 

мѣстнаго

 

духо-

венства,

 

его

 

матеріальнаго

 

положенія.

 

Такимъ

 

об-

разомъ

 

тотъ

 

вопрос ь,

 

надъ

 

которымъ

 

столько

 

вре-

мени

 

п

 

доселѣ

 

безъ

 

успѣха

 

трудится

 

и

 

наша

 

прес-

са

 

и

 

представители

 

нашего

 

духовенства,

 

въ

 

Бол-

гаріи

 

сочли

 

необходпмымъ

 

рѣшить

 

на

 

первыхъ

 

же

порахъ,

 

поняли

 

не

 

какъ

 

исключительный

 

вопрось

самаго

 

духовенства,

 

но

 

какъ

 

вопрось

 

общегосу-

дарственный.

 

Мы

 

сочли

 

долгомъ

 

познакомить

 

на-

шихъ

 

читателей

 

съ

 

этимъ

 

интереснымъ

 

предметомъ

съ

 

подробностью,

 

которую

 

нозволяетъ

 

сжатый

 

оф-

Фпціальный

 

документъ.

Въодномъ

 

изъ

 

недавнихъ

 

№№

 

(204)

 

„Марицы"

отпечатанъ

 

именно

 

текстъ

 

указа

 

князя

 

Александра

отъ

 

2

 

іюля

 

1880

 

г.,

 

касающійся

 

управлевія

 

и

 

быта

церквей

 

всѣхъ

 

вѣроисповѣданій,

 

т.

 

е.

 

православ-

наго,

 

магометанскаго

 

и

 

еврейскаго.

 

Устройство

православнаго

 

духовенства

 

и

 

церкви

 

представляет-

ся,

 

въ

 

елѣдующемъ

 

видѣ.

Во

 

главѣ

 

управленія

 

дѣлами

 

приходской

 

цер-

кви

 

стоитъ

 

совѣтъ

 

отъ

 

3

 

до

 

5

 

членовъ,

 

избранныхъ

прихожанами

 

(ст.

 

1)

 

съсогласія

 

и

 

вѣдома

 

епархіаль-

наго

 

архіерея

 

(ст.

 

2).

 

Приходъ

 

составляетъ

 

сово-

купность

 

домовъ,

 

жители

 

которыхъ

 

посѣщають

извѣстную

 

церковь

 

(ст.

 

3);

 

и

 

не

 

можетъ

 

имѣть

менѣе

 

150

 

домовъ

 

п

 

болѣе

 

200

 

(ст.

 

4).

 

Мѣстный

епископъ

 

въ

 

теченіи

 

одного

 

мѣсяца

 

отъ

 

обнародо-

ванія

 

настоящего

 

указа

 

долженъ

 

распредѣлить

 

при-

ходы,

 

при

 

чемъ

 

одинъ

 

священникъ

   

не

 

можетъ

  

и



—

 

s

 

—

мѣть

 

въ

 

завѣдываніи

 

больше

 

одного

 

прихода,

 

а

самый

 

приходъ

 

пе

 

до.тженъ

 

быть

 

больше

 

означен-

ных'ь

 

выше

 

размѣровъ.

 

Приходы

 

по

 

своему

 

досто-

инству

 

дѣлятся

 

на

 

три

 

разряда:

 

первостепенные,

второстепенные

 

и

 

третьестепенные

 

(ст.

 

5).

 

Къ

первостепоннымъ

 

принадлежатъ

 

приходы

 

собор-

ныхъ

 

церквей

 

тѣхъ

 

городовъ.

 

г.ь

 

которых'ь

 

нахо-

дится

 

епископская

 

каѳедра

 

(ст.

 

6);

 

къ

 

второетепен-

нымъ— -

 

приходы

 

другихъ

 

городскпхъ

 

церквей,

 

какъ

въ

 

мѣстѣ

 

жительства

 

епископа,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другихъ

городахъ

 

(ст.

 

7).

 

Къ

 

третьестепеинымъ — приходы

церквей

 

сельскихъ

 

(ст.

 

8).

 

Священнпкп

 

получаютъ

сдѣдующес

 

содержаніе:

 

а)

 

священники

 

первосте-

пенныхъ

 

ириходовъ

 

по

 

2400

 

Франковъ

 

(что

 

по

 

на-

стоящему

 

русскому

 

курсу

 

258

 

фр.

 

за

 

сто

 

рублей

состаіштъ

 

не

 

много

 

менѣе

 

1000

 

руб.

 

сер.);

 

б)

 

вто-

ростепенныхъ

 

прпходовъ

 

но

 

1800

 

Франк,

 

(ио

 

наст,

курсу

 

700

 

р.

 

сер.');

 

в)

 

третьестепенных ъ

 

прнхо-

довъ

 

по

 

1200

 

Фр.

 

(или

 

500

 

р.

 

сер.);

 

г)

 

діаконы

 

со-

борныхъ

 

церквей

 

по

 

1200

 

Фр.

 

(500

 

р.

 

сер.),

 

д) —

другихъ

 

церквей

 

ио

 

1000

 

ор.

 

(не

 

много

 

менѣе

 

400

р.

 

сер).

 

Пѣвчіе

 

и

 

другіе

 

служитеги

 

церкви

 

полу-

чаютъ

 

вознагражденіе

 

по

 

особому

 

соглашение

 

съ

церковнымъ

 

настоятельствомъ

 

(ст.

 

9).

 

Доходы

 

цер-

кви

 

составляюсь:

 

доходы

 

съ

 

ішуществъ,

 

завѣщан-

выхъ

 

церквамъ

 

или

 

пріобрѣтенныхъ

 

на

 

собствен-

ныя

 

средства

 

церкви,

 

доходы

 

съ

 

капиталовъ,

 

какъ

завѣщанныхъ,

 

такъ

 

и

 

образовавшихся

 

изъ

 

остат-

ке

 

въ,

 

доходы

 

отъ

 

кладбищъ,

 

добровольны хъ

 

пода-

яній,

 

продажи

 

восковыхъ

 

свѣчъ

 

и

 

наконецъ

 

доходы

отъ

 

церковныхъ

 

требъ.

 

Плата

 

за

 

церковныя

 

требы

устанавливается

 

въ

 

сдѣдугощемъ

 

размѣрѣ:

 

за

 

вѣн-

чаніе

 

отъ

 

10

 

до

 

40

 

Франковъ,

 

(или

 

приблизительно

отъ

 

4

 

до. 15

 

р.

 

сер.),

 

за

 

крещеніе

 

отъ

 

1

 

до

 

5

 

Франк,

(или

 

оть

 

40

 

коп.

 

до

 

2

 

р.

 

сер.),

 

за

 

освященіе

 

воды

отъ

 

30

 

сантииъ

 

до

 

1

 

Франка

 

(или

 

отъ

 

12

 

до

 

40

 

к.

сер.),

 

за

 

сороковую

 

молитву

 

отъ

 

50

 

сант.

 

до

 

3

 

ер-,

(или

 

отъ

 

20

 

к.

 

-до*1

 

р.

 

15

 

к.

 

сер.),

 

за

 

ч.пнъ

 

боль-

шего

 

погребенія

 

отъ

 

5

 

до

 

40

 

Фр.

 

(или

 

отъ

 

2

 

до

 

15

р.

 

сер.);

 

за

 

малое

 

погребеніе

 

отъ

 

1

 

до

 

20

 

Фр.

 

(или

отъ

 

40

 

к.

 

до

 

7

 

р.

 

50

 

коп.

 

сер.)

 

(ст.

 

10).

 

Въ

 

случав

принадлежности

 

нѣско.тг.кимъ

 

церквамъ

 

доходъ

 

раз-

дѣляется

 

соразмерно

 

(ст.

 

11).

 

За

 

требы,

 

обозначен-

ный

 

здѣсь,

 

доходы

 

поступаютъ

 

непосредственно

въ

 

церковь,

 

и

 

ни

 

священннкъ,

 

ни

 

кто

 

другой

 

не

имѣеть

 

права

 

требовать

 

ничего

 

въ

 

свою

 

пользу.

За

 

другія

 

требы,

 

которыя

 

свящеішикъ

 

будетъ

 

со-

вершать

 

по

 

благочестивому

 

желанно

 

нрихожанъ,

какъ

 

водосвятъ,

 

молебеиъ,

 

елеосвященіе,

 

чтеніе

 

на

 

!

гробѣ

 

умершаго,

   

освященіе

 

дома

  

и

 

т.

  

п.

   

доходъ

поступаетъ

 

непосредственно

 

въ

 

Пользу

 

духовен-

ства

 

сообразно

 

сь

 

обычаем

 

г..

 

Если

 

бы

 

въ

 

спою

очередь

 

прпхожанши.

 

для

 

совершепія

 

священнодѣй-

ствія

 

кромѣ

 

своего

 

священника

 

пригласилъ

 

и

 

дру-

гихъ,

 

то

 

платитъ

 

за

 

это

 

особо.

 

Особо

 

платится

 

и

за

 

погребальный

 

катафалки,

 

если

 

таковыя

 

имѣют-

ся

 

при

 

церкви,

 

за

 

выноеь

 

для

 

свищеинодѣйствія

церковныхъ

 

украигенііі

 

(ст.

 

13).

Частная

 

продажа

 

восковыхъ

 

евѣчъ,

 

употре-

бительныхъ

 

при

 

богослуженіи

 

и

 

религіозныхъ

 

об-

рядахъ,

 

воспрещается.

 

Для

 

производства

 

свѣчъ

въ

 

каждомъ

 

округѣ

 

учреждается

 

одна

 

литейная

Фабрика,

 

которая

 

находится

 

подъ

 

надзоромъ

 

учи-

лищнаго

 

начальства

 

и

 

доходы

 

съ

 

которой

 

посту-

паютъ

 

на

 

училище

 

округа

 

(ст.

 

12).

Изъ

 

церковныхъ

 

доходовъ

 

вычитаются

 

рас-

ходы:

 

1)

 

на

 

масло

 

и

 

свѣчи,

 

2)

 

плата

 

священно-

церковно-служптелямъ,

 

3)

 

ремонтъ

 

церкви

 

и

 

цер-

ковныхъ

 

недвижимостей

 

и

 

4)

 

необходимый

 

церков-

ный

 

украшонія

 

(ст.

 

14).

 

Еслп

 

бы

 

общпхъ

 

дохо-

довъ

 

оказалось

 

недостаточно

 

на

 

покрытіе

 

первыхъ

трехъ

 

расходовь,

 

то

 

управлению

 

церквп

 

разрѣпга-

ется

 

сдѣлать

 

налог

 

ь

 

на

 

ирихожанъ

 

или

 

денежный

или

 

натурой,

 

сообразно

 

съ

 

существующими

 

обы-

чаями,

 

при

 

чемъ

 

собираніемъ

 

налога

 

завѣдуетъ

 

об-

щинное

 

управленіе

 

(ст.

 

15),

 

Если

 

какая-нибудь

церковь

 

съ

 

пзбыткомъ

 

покрываетъ

 

всѣ

 

вышеозна-

ченные

 

расходы,

 

то

 

двѣ

 

трети

 

остатка

 

даются

 

на

содержаніе

 

местной

 

приходской

 

школы,

 

а

 

одпа

треть

 

остается

 

въ

 

церковный

 

каппталъ

 

(ст.

 

16).

Для

 

управленія

 

дѣлами

 

епархіп

 

при

 

каждомъ

еиархіалт.номъ

 

архіереѣ

 

находится

 

1)

 

канцелярія,

состоящая

 

изъ

 

одного

 

секретаря,

 

двухъ

 

діакононъ,

которые

 

елужатъ

 

при

 

архіереѣ

 

и

 

отправляюсь

 

въ

канцеляріи

 

обязанности

 

письмоводителей

 

и

 

2)

 

со-

вѣтъ,

 

состоящей

 

изъ

 

четырехъ

 

евящеиииковъ,

 

вы-

бранныхъ

 

изъ

 

священниковъ

 

того

 

города,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

находится

 

архіерейская

 

каѳедра

 

(ст.

 

17).

 

Оз-

наченная

 

епископская

 

канцелярия

 

въ

 

тоже

 

время

слуѵкптъ

 

и

 

канцеляріею

 

архіерейскаго

 

соиѣта

 

(ст.

18).

 

Насовѣтѣ

 

лежатъ

 

обязанности

 

административ-

ный

 

и

 

судебный,

 

опредѣленныи

 

въ

 

924

 

-92G

 

ста-

тьяхъ

 

Временных'ь

 

иравилъ

 

(ст.

 

19).

 

Секретарь

 

по-

лучаеть

 

2400

 

Франк,

 

(или

 

не

 

много

 

менѣе

 

1000

 

р.),

а

 

письмоводители

 

по

 

1200

 

Фр.

 

(плп

 

5(Х)

 

руб.

 

сер.)

(ст.

 

20).

 

Священники

 

обязаны

 

являться

 

въ

 

заоѣда-

ніе

 

соиѣта

 

разь

 

въ

 

недѣлю,

 

получаютъ

 

по

 

4

 

Франка

(1

 

р.

 

00

 

к.

 

сер.)

 

за

 

каждое

 

засѣданіе,

 

которое

 

про-

должается

 

отъ

 

8

 

до

 

12

 

час.

 

утра

 

и

 

отъ

 

2

 

до

 

G

 

ч.

вечера

 

(ст.

 

21).

   

Во

 

время

 

присутствованія

   

въ

 

со-



9

   

—

вѣтѣ

 

обязанности

 

приходскія

 

отправляетъ

 

другой

священникъ

 

или

 

безплатно

 

или

 

съ

 

платою

 

по

 

2

 

Фр.

(НО

 

кои.

 

сер.)

 

въ

 

день

 

(ст.

 

21).

 

На

 

покрытіе

 

рас-

ходовъ,

 

канцеляріи

 

и

 

совѣта

 

назначаются

 

спеціаль-

ные

 

доходы,

 

излишѳкь

 

которыхъ

 

отдается

 

въмѣет-

ное

 

казначейство,

 

a

 

смѣта

 

представляется

 

въ

 

ми-

нистерство

 

внѣшнихъ

 

работъ

 

и

 

псповѣданія.

Подобный

 

же

 

порядокъ

 

унравленія

 

учреждает-

ся

 

и

 

для

 

религіозныхъ

 

общинъ

 

магометанской

 

и

еврейской.

 

Во

 

глапѣ

 

управленія

 

отдѣльныхъ

 

прп-

ходовъ

 

стоить

 

настоятельство

 

изъ

 

3

 

или

 

5

 

выбор-

выхь

 

чденовъ.

 

Кромѣ

 

рядовыхъ

 

муллъ,

 

для

 

об-

щины

 

магометанской

 

на

 

всякій

 

судебный

 

округь

полагается

 

одинъ

 

муФтій

 

(что-то

 

въ

 

родѣ

 

нашего

епископа),

 

выбираемый

 

мѣстнымъ

 

магометанскимъ

населеніемъ

 

изъ

 

лицъ,

 

пмвющихъ

 

дипломъ

 

оті>

Шейх-Уль-Ислама.

 

При

 

муФтіѣ

 

имѣется

 

канцелярія

изъ

 

секретаря

 

и

 

письмоводителя.

 

Главный

 

муФтій,

('офіЙскій,

 

получаетъ

 

отъ

 

правительства

 

3000

 

Фр.

(по

 

1125

 

р.

 

сер.),

 

остальные-— по

 

2000

 

Фр.

 

(около

800

 

р.

 

сѳр.)

 

Всѣхъ

 

муФтіевъ

 

10.

 

Расходъ

 

па

 

нихъ

иокрывается

 

доходами

 

съ

 

браков ь.

 

Во

 

главк

 

еврей-

скаго

 

общества

 

стоить

 

равг.ин'ь,

 

изъ

 

которыхъ

 

сто-

личный

 

получаетъ

 

отъ

 

правительства

 

3000

 

Франк.,

a

 

другіе

 

содержатся

 

на

 

доходы

 

мѣстныхъ

 

сина-

гогъ.

Вт»

 

такомъ

 

видѣ

 

представляется

 

реформа

 

бол-

гарской

 

церкви

 

и

 

духовенства.

 

Обезпеченіе

 

мате-

ріальнаго

 

быта

 

духовенства

 

хотя

 

и

 

не

 

можетъ

быть

 

приравнено

 

съ

 

содержав

 

і.ш гь

 

духовенства

иротестантскаго

 

п

 

евангеличеекаго,

 

по

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

было

 

бы

 

большимь

 

счастіемъ

 

для

 

боль-

шинства

 

русскаго

 

духовенства,

 

особенно

 

среднихъ

и

 

сѣверныхъ

 

губерній,

 

гдѣ

 

хорошіе

 

приходы

 

рѣд-

ко

 

даютъ

 

священнику

 

дохода

 

400

 

р.

 

сер.,

 

а

 

есть

и

 

такіе,

 

которые

 

даютъ

 

не

 

болѣе

 

100

 

р.

 

Да

 

и

 

эти

доходы

 

добываются

 

такой

 

системой,

 

которая

 

при-

нижаетъ

 

духовенство,

 

рошіетъ

 

ихъ

 

въ

 

глазахъ

прихожанъ,

 

противна

 

большинству

 

священно-слу-

жителей

 

и

 

практикуется

 

ими

 

по

 

необходимости,

 

въ

виду

 

неотложных'!,

 

нуждъ

 

своей

 

семьи

 

и

 

хозяйства.

Если

 

при

 

этомъ

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

хорошую

почву

 

Болгаріи

   

и

 

возможность,

 

другихъ

 

доходовъ,

>*****--

то

 

можно

 

сказать,

   

что

 

бытъ

 

болгарскаго

 

духовен-

ства

 

устроенъ

 

довольно

 

хорошо.

Обращая

 

вниманіе

 

на

 

частности

 

указа,

 

нужно

придти

 

къ

 

выводу,

 

что

 

быть

 

мѣстнаго

 

приходскаго

населенія

 

Болгаріи

 

представляется

 

далеко

 

не

 

въ

такомъ

 

безотрадномъ

 

положеніи,

 

какъ

 

намъ

 

его

представляют

 

ь.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

плата

 

за

 

тре-

бы

 

назначена

 

и

 

сообразно

 

съ

 

обычаями

 

и

 

сообраз-

но

 

съ

 

средствами

 

прихожанъ,

 

между

 

тѣмъ

 

эта

 

пла-

та

 

далеко

 

превосходить

 

существующую

 

плату

 

въ

русских

 

ь

 

приходахъ.

 

Русскаго

 

священника

 

ожидала

бы

 

очень

 

печальная

 

перспектива,

 

если

 

бы

 

онъ

даже

 

съ

 

очень

 

зажиточнаго

 

крестьянина

 

вздумалъ

взять

 

хоть

 

бы

 

напр.

 

за

 

свадьбу

 

15

 

руб.

 

сер.,

 

или

за

 

чиьъ

 

болыпаго

 

погребенія

 

15

 

р.,

 

а

 

малаго

 

7

 

р.

сер..

 

а

 

между

 

твмъ

 

въ

 

Болгаріи

 

подобная

 

плата

 

не

считается

 

злоупотребленіемъ.

Поразительна

 

далѣе

 

простота

 

епархіальнаго

управленія

 

Болтаріи.

 

Канцелярія

 

изъ

 

3

 

человѣкъ

исовѣть

 

изъ

 

4-хъ

 

считаются

 

г.полнв

 

достаточными

для

 

управления

 

дѣлами

 

цѣдой

 

еппрхіи,

 

хотя

 

надо

сказать,

 

еиархіи

 

тамъ

 

гораздо

 

менѣе

 

нашихъ

 

по

размѣрамъ.

 

Полагаемъ

 

вообще,

 

что

 

указанныя

здѣсь

 

черты

 

въ

 

устройства

 

болгарской

 

церкви

 

и

въ

 

дѣдѣ

 

обезпеченія

 

приходскаго

 

духовенства

 

въ

ней

 

могли

 

бы

 

представить

 

нѣчто

 

назидательное

 

и

для

 

насъ.

 

Наши

 

младгаіе

 

братья,

 

конечно,

 

не

 

имѣ-

ющіе

 

въ

 

своемъ

 

распоряженіи

 

столько

 

способныхъ

сплъ

 

и

 

средствь,

 

нашли

 

однако

 

возможнымъ

 

или

лучше

 

необхсдимымъ

 

разрѣшпть

 

вопрось

 

о

 

бытѣ

духовенства

 

на

 

ряду

 

съ

 

основными

 

вопросами

 

го-

сударства,

 

а

 

у

 

насъ

 

рвшеніе

 

его

 

уже

 

десятки

 

лѣтъ

тянется

 

п

 

все

 

еще

 

не

 

достпгаетъ

 

желаннаго

 

конца.

Ж—

 

нъ.

Выборъ

 

старосты.

 

Въ

 

собраніи

 

прихожанъ

 

Набережно-Нпкола-

евскоіі

 

церкви,

 

бывшемъ

 

послѣ

 

литургіи

 

вь

 

воскресенье

 

31

 

августа,

старостою

 

агой

 

церквя

 

избрааь

 

профессоръ

 

Віевскоя

 

акадеши,

А.

 

Д.

 

Вороновъ.

Профессор'!.

 

И.

 

Малышевскій .

ï__=—цз*«- --------

Къ

 

№

 

37.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОСТУПИЛО

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ

сочиненіе

 

проф.

 

H.

   

Петрова,

 

подъ

  

заглавіемъ:

ОЧЕРКИ

 

ИЗЪ

 

ЙСТОРШ

 

УКРАИНСКОЙ

 

ЛИТЕРАТУРЫ

 

XVIII

 

в.
(искусственная,

 

преимущественно

 

драматическая

 

литера-

тура).

 

К.

  

1880

 

г.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

сер.

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

20

 

к.

Адресоваться

 

въ

 

редакпію

   

„Трудовъ

   

Кіев.

   

Дух.

Академіи, 1,

 

въ

 

Шевъ.

вышла

  

иаъ

  

ПЕЧАТИ

 

КНИГ

 

А:

СЛОВА

 

и

  

РЪЧИ
Евгенія,

 

Епископа

 

Минскаго

 

и

 

Туровгкаго

   

(нынѣ

 

Ает-

раханскаго

 

и

 

Енотаевскаго).

Выпускъ

 

первый

   

(Ярославль,

 

Черниговъ,

 

Вильна).

Складъ

 

открытъ

 

при

    

редакціи

   

Мішскихъ

   

Еаар-

хіальныхъ

 

ВѣдоыостеЙ,

 

откуда

 

книга

 

сія

 

п

 

можетъ

 

быть

выписываема

 

по

 

цѣиѣ

 

1

 

р.

 

50

 

кон.

 

за

   

экземпляръ

 

съ

пересылкою.

 

Выписывающимъ

 

не

 

менѣе

 

10

 

экземпляровъ

дѣлается

 

уступка

 

20%-

 

Книгопродавцы

 

могутъ

 

входить

въ

 

особыя

 

соглашенія.

 

Требованія

 

слѣдуетъ

 

адресовать

въ

   

г.

   

Ыинскъ,

   

Редактору

   

Минекихъ

   

Епархіальныхъ

Ведомостей,

 

Протоіерою

 

Е.

 

Пастернацкому.

УЧЕТНАЯ

 

КОНТОРА
Ненскій

 

проспектъ

 

Ms

 

15

 

въ

 

С.-ГІетербургѣ.

Покупаетъ

   

и

   

продаетъ

   

государственныя

   

цѣнныя

%

 

бумаги,

 

акціи,

 

облигации,

 

золото

 

и

 

серебро.

Страхуѳтъ

 

оба

 

выигрышные

 

займа

 

по

 

50

 

к.

 

кромѣ

гербоваго

 

сбора.

Выдаетъ

 

ссуду,

 

подъ

 

1

 

и

 

II

 

выигр.

 

займы

 

по

 

200

руб.

 

и

 

болѣе,

 

подъ

 

прочія

 

0/„

 

бумаги

   

отъ

   

10

   

7°

   

до

20

 

°/°

 

ниже

 

биржевой

 

цѣны.

Принимаетъ

 

порученія:

На

 

покупку

 

и

 

продажу

 

государствениыхъ

 

%

 

б'у-

магъ,

 

а

 

также

 

акцій

 

промышленныхъ

 

обществъ.

 

и

 

желѣз-

ныхъ

 

дорогъ;

 

принимаетъ

 

ихъ

 

въ

 

залогъ,

 

допуская

уплачивать

 

долгъ

 

частями

 

и

 

за

 

ранѣе

 

срока

 

выкупа

внесенныя

 

деньги

 

возвращаетъ

 

5 в/0

 

годовыхъ.

На

 

выкупъ

 

заложенныхъ

 

въ

 

здѣшнихъ

 

банкахъ

или

 

конторэхъ

 

"/„

 

бумагъ

 

для

 

перезалога

 

у

 

себя,

 

увели-

чивая

 

ссуду.

Безплатно

 

выдаетъ

 

справки

 

о

 

вышедшихъ

 

въ

 

ти-

ражъ

 

погашенія

 

°/о

 

бумагахъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

обмѣнъ

 

талоновъ

I

 

съ

 

выигр.

 

займа,

 

а

 

также

 

и

 

5°/0

 

госуд.

 

банковыхъ

билетовъ

 

I

 

выпуска.

Платить:

По

 

вкладамъ

 

G

 

мвснч.

 

и

 

годовымъ

 

по

 

6°/0,

 

до

 

3

 

л.

9°/ 0 ,

 

свыше

 

3

 

л.

 

по

 

обоюдному

 

соглашенію;

 

кромѣ

 

то-

го

 

каждый

 

вкладчикъ,

 

на

 

основаніи

 

§

 

6

 

Товарищескаго

договора,

 

участвуешь

 

въ

 

20°/о

 

ежегодно

 

отчиеляемыхъ

изъ

 

чистаго

 

дохода

 

Учетной

 

конторы,

 

которые,

 

по

 

окон-

чаніи

 

отчетпаго

 

года,

 

распредѣляются

 

вь

 

дивидентъ

между

 

вкладчиками

 

соразмѣрно

 

ихъ

 

вкладамъ

 

и

 

времени

пребыванія

 

оныхъ

 

въ

 

конторѣ.

Всякаго

 

рода

 

иорученія

 

исполняются

 

аккуратно

 

и

немедленно.

Содержанье

 

Трудовъ

 

Кіевекой

 

Духовной

 

Академии

 

за

 

Авіуетъ

 

1880

 

года.

 

I.

 

Блаженнаго

 

Іеронима

 

(въ

русскомъ

 

переьодѣ):

 

Шесть

 

книгъ

 

толковапій

 

на

 

пророка

 

Іеремію.

 

255—356.

 

II.

 

Проповѣдники

 

въ

 

Вракіи,

частнѣе,

 

въ

 

Константинонолѣ

 

и

 

Андріаноиолѣ.

 

Епископа,

 

Порфирія

 

Успенскто.

 

401

 

—

 

523.

 

Ш.

 

Апостольское

преданіе.

 

Шуази.

 

524—553.

 

ИГ.

 

Кіевская

 

искусственная

 

литература

 

ХТШ

 

вѣка,

 

преимущественно

 

драмати-

ческая.

 

И.

 

И.

 

Петрова.

 

554—575.

 

V.

 

Описаиіе

 

коллекціи

 

древнихъ

 

русскихъ

 

иконъ,

 

пріобрѣтенноЙ

 

цер

ковно-археологическимъ

 

Обществомъ.

 

в.

 

А.

 

Смирнова.

 

576— 583.

 

VI.

 

Извѣстія

 

церковно

 

археологическая

 

Об-

щества

 

при

 

Кіевс.кой

 

Академіи

 

за

 

іюль

 

1880

 

г.

 

Л.

 

И.

 

Петрова.

 

584

 

—

 

588.

 

Вь

 

приложеч'ш;

 

VII.

 

Оглавленіе

ІІ-готоыа

 

Трудовъ

 

Кіев.

 

дух.

 

Академіи.

 

VIII.

 

Протоколы

 

засѣданій

 

Совѣта

 

Киевской

 

Академіи

 

19 октября

 

1879

 

г.

Содержаніе:

 

—

 

Часть

 

неоффиціальная.

 

—

 

Свое,

образный

 

вглядъ

 

на

 

штундизмъ.- Слухи

 

о

 

распростра

иеніи

 

штупдизыа.— Иеповѣдническіе

 

подвиги

 

и

 

усердіе

къ

 

вѣрѣ

 

японской

 

православной

 

церкви. — Народныя

 

но-

ѣрья

 

въ

 

Малороссии.— Устройство

 

быта

 

болгарскаго

духовенства.

 

— Выборы

 

старосты.— Объявленія.

Вышелъ

   

въ

   

свѣтъ

  

Ш

  

36

   

Воскреснаго

 

Чтенія.

Спдержаиіе

 

его

 

слѣдующее:

 

Наставленія

 

христіанскаго

педагога

 

касательно

 

сна.—Религія

 

въ

 

обществ*

 

чело-

в-йческомъ.

 

— Св.

 

мученикъ

 

Созонтъ.

Печатать

 

дозволяется.

  

8

 

сентября

  

1880

 

г.

 

Шевская

 

Духовная

 

Акадеыія.

Кіевъ.

 

Тинографія

 

Г.

 

Т.

 

Корчакъ-Новицкаго,

 

Михайловская

 

улица,

 

собств.

 

домъ.


