
КІІ1Ш

ішішш

 

гашпі

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

5

 

руб-

лей

 

съ

 

пересылкою.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

1

 

и

 

15

 

чиселъ.

1885

 

года

     

№

 

4

   

февраля

 

15-го.

ЧАСТЬ

  

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I.

 

ОПРЕДЕЛЕНЫ

 

СВЯТѢЙШШ

 

СИНОДА.

Отъ

 

21

 

декабря— 5

 

января

 

1884 — 85

 

года,

 

за

 

№

 

2842,

 

о

 

возведе-

на

 

чагринской

 

Покровской

 

женской

  

общины,

  

николаевскаго

 

уѣзда,

въ

 

общежительный

 

монастырь.

По

 

Указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

СвятѣйшіВ

 

Пра-

вительствующій

 

Сиподъ

 

слушали:

 

представленіе

 

преосвященнаго

самарскаго,

 

отъ.

 

5

 

ігоня

 

1884

 

года

 

за

 

jfs

 

5636,

 

о

 

переимеповапіи

чагринской

 

Покровской

 

женской

 

общины,

 

николаевскаго

 

уѣзда,

 

въ

общежительный

 

женскій

 

Покровскій

 

монастырь.

 

Приказали:

преосвященный

 

самарскій,

 

по

 

просьбамъ

 

учредителя

 

чагринской

Покровской

 

женской

 

общины,

 

потомственнаго

 

почетпаго

 

граждани-

на

 

Василія

 

ГолоБачева,

 

а

 

также

 

настоятельницы

 

и

 

сестеръ

 

общи-

ны,

 

ходатайствуетъ

 

о

 

возведеніи

 

сей

 

общины

 

пъ

 

монастырь.

 

Изъ

представленія

 

преосвященнаго

 

по

 

сему

 

дѣлу

 

видно:

 

1)

 

что

 

суще-

ствующая

 

съ

 

1874

 

года

 

чагринская

 

Покровская

 

женская

 

община

владѣетъ

 

землею,

 

въ

 

количествѣ

 

1419

 

десятинъ

 

1560

 

саженъ,

 

по-

жертвованною

 

купцомъ

 

Головачевымъ

 

при

 

учрежденіи

 

общины

 

и

укрѣплепною

 

за

 

нею

 

законнымъ

 

порядкомъ;

 

земля

 

эта

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

70

 

десятинъ,

 

выдѣленныхъ

 

состоящему

 

при

 

общинѣ

 

прич-

ту,

 

частію

 

сдается

 

въ

 

аренду,

 

отъ

 

15

 

до

 

20

 

рублей

 

за

 

десятину,

частію,

 

до

 

100

 

десятинъ,

 

распахивается

 

подъ

 

посѣвъ

 

пшеницы

 

и

другаго

 

хлѣба,

 

который

 

убирается

 

руками

 

самихъ

 

сестеръ

 

общины;

2)

 

что

 

для

 

хлѣбопашества

   

и

   

продовольствія

   

община

   

имѣетъ

 

до



—

 

150

 

—

120

 

головъ

 

крупнаго

 

скота

 

и

 

до

 

100

 

штукъ

 

овоцъ,

 

отъ

 

послѣд-

ішхъ

 

получается

 

одежда

 

и

 

обувь

 

для

 

сестеръ;

 

3)

 

что

 

для

 

помѣ-

щенія

 

живущихъ

 

въ

 

общин*

 

имѣется

 

шесть

 

деревянпыхъ

 

на

 

ка-

менномъ

 

фундамент*

 

корпусовъ,

 

изъ

 

коихъ

 

три

 

въ

 

два

 

этажа

 

и

три

 

одноэтажные;

 

всѣ

 

сіи

 

здаиія

 

обнесены

 

оградою,

 

за

 

которою

устроены:

 

домъ

 

для

 

причта

 

съ

 

необходимыми

 

службами,

 

домъ

 

для

богомольцевъ,

 

помѣщеніе

 

для

 

рабочихъ

 

и

 

всѣ

 

необходимыя

 

служ-

бы;

 

4)

 

что

 

для

 

отправлеиія

 

богослуженія

 

имѣется

 

въ

 

означенной

общинѣ

 

деревянная

 

на

 

каменпомъ

 

фундамент*

 

двухпрестольная

церковь,

 

вполнѣ

 

достаточно

 

снабженная

 

ризницею,

 

богослужебными

книгами

 

и

 

церковного

 

утварью

 

и

 

прп

 

церкви

 

сей

 

состоитъ

 

причтъ

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

которые

 

обезпечепы

 

помѣщеніемъ,

землею

 

въ

 

количеств*

 

70

 

десятинъ,

 

жалованьемъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

250

рублей

 

въ

 

годъ

 

и

 

церковными

 

доходами;

 

5)

 

что

 

при

 

общинѣ

 

этой

содержится

 

богадѣльня

 

на

 

30

 

человѣкъ

 

и

 

имѣется

 

училище,

 

въ

коемъ

 

обучаются

 

отъ

 

20

 

до

 

30

 

дѣвочекъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

многія

содержатся

 

на

 

средства

 

общппы,

 

и

 

6)

 

что

 

въ

 

общипѣ

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

проживаютъ

 

до

 

130

 

сестеръ,

 

п

 

всѣ

 

они

 

находятся

 

въ

строгомъ

 

послушаніи

 

настоятельницы

 

общінш,

 

точно

 

исполняютъ

введенный

 

въ

 

общин*

 

моаастырскій

 

порядокъ,

 

многія

 

изъ

 

нихъ

жпвутъ

 

въ

 

обшипѣ

 

съ

 

самаго

 

ея

 

основапія

 

и

 

желаготъ

 

постриже-

нія

 

въ

 

иноческій

 

чипъ.

 

По

 

отзыву

 

преосвященнаго

 

самарскаго,

чагрипская

 

Покровская

 

женская

 

общпна

 

можетъ

 

быть

 

признана

обителію

 

благоустроенною'

 

и

 

имѣетъ

 

полную

 

возможность

 

суще-

ствовать

 

безъ

 

всякаго

 

отъ

 

казны

 

пособія,

 

при

 

тѣхъ

 

матеріалышхъ

средствахъ,

 

какими

 

она

 

располаіаетъ,

 

а

 

съ

 

возведеиіемъ

 

сей

 

об-

щины

 

па

 

степень

 

монастыря

 

она

 

будетъ

 

имѣть

 

еще

 

большую

 

воз-

можность

 

оказывать

 

благотворное

 

религіозио-нравственное

 

вліяиіе

на

 

окружающее

 

на-селеніе,

 

зараженное

 

расколонъ.

 

Со

 

стороны

министерства

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

 

не

 

встрѣчается

 

препятслвій

 

къ

возведепію

 

означенной

 

общины

 

въ

 

монастырь.

 

Въ.впду

 

изложен-

наго,

 

Святѣйшіп

 

Снподъ,

 

руководствуясь

 

Высочайшпмъ

 

повелѣ-

піемъ,

 

воспослвдовавшимъ

 

9

 

мая

 

1881

 

года

 

(собр.

 

узак.

 

и

 

раси.

прав.

 

1881

 

г.

 

І&

 

82,

 

ст.

 

552),

 

опредѣляетъ:

 

возвести

 

чагриискую

Покровскую

 

женскую

 

общипу,

 

николаевскаго

 

уѣзда,

 

самарской

 

гу-

берніи,

 

въ

 

общежительный

 

монастырь,

 

паименовавъ

 

оный

 

чагрип-

скнмъ

 

Покровскимъ

 

женскимъ

 

общежптелышмъ

 

монастыремъ.

 

Для

припечатанія

 

во

 

всеобщее

 

пзвѣстіе

 

объ

 

учрежденіи

 

озиаченнаго

монастыря

 

сообщить

 

въ

 

редакцію

 

«Церковиаго

 

Вѣстппка».

Отъ

 

21

 

декабря— 5

 

января

   

1884—1885

   

года,

  

за

 

№

 

2809,

 

о

 

наз-

начена

    

ежегодныхъ

   

панихидъ

  

по

  

въ

   

Бозѣ

   

почивающей

  

Импера-

триц*

 

Александр*

 

Ѳеодоровнѣ

 

на

 

19

 

октября.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Велпчества,

 

Свят*йшій

 

Прави-

тельствуюшій

 

Синодъ

 

слушали:

 

ранортъ

 

преосвященнаго

 

Исидора,

митрополита

 

новгородскаго

 

и

 

с

 

-петербургскаго,

 

отъ

 

1

 

мииувшаго

декабря

 

за

 

№

 

3644,

   

слѣдующаго

 

содержанія:

   

«оберъ-юфмаршалъ



s

     

—
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Высочаіішаго

 

двора

 

сообшилъ

 

преосвященному

 

митрополиту

 

новго-

родскому

 

и

 

с.-петербургскому,

 

для

 

надлежащего

 

исполнения,

 

что

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

19

 

день

 

октября

 

1884

 

года,

 

Высочайше

повелѣть

 

соизволиль:

 

«такъ

 

какъ

 

20

 

октября

 

празднуется

 

день

рожденія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Государыни

 

Великой

Княгини

 

Елизаветы

 

Ѳеодоровпы,

 

то

 

па

 

будущее

 

время

 

назначить

панихиды

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающей

 

Императриц*

 

Александр*

 

Ѳео-

доровнѣ

 

ежегодно

 

19

 

октября.

 

Приказали:

 

объ

 

изъясненной

Высочайшей

 

волѣ,

 

для

 

должпыхъ

 

къ

 

исполнение-

 

распоряженій,

сообщить

 

епархіалыіымъ

 

преосвященнымъ

 

чрезъ

 

напечатаніе

 

въ

журнал*

 

«Церковный

 

В*стникъ».

II.

 

РАСИОРЯШЕШЯ

 

И

 

ИЗВЩНІЯ

 

ПО

 

ЕПАРХШ.

О

 

порядкѣ

 

подачи

 

прошеній

 

и

 

тел-еграммъ.

Многіе

 

изъ

 

духовенства

 

и

 

св*тскихъ

 

лпцъ

 

Еіевской

 

епархіи

лрисылаютъ

 

Высокопреосвященному

 

митрополиту

 

Кіевскому

 

и

 

Га-

лицкому

 

Платону

 

такіа

 

прошенія,

 

по

 

которымъ

 

нельзя

 

сдѣлать

другаго

 

расиоряжепія,

 

какъ

 

только

 

передать

 

ихъ

 

въ

 

Копсисторію;

а

 

иные

 

пригылаютъ

 

телеграммы

 

съ

 

требовапіемъ

 

отвѣта

 

на

 

нихъ,

по

 

безъ

 

оплаты,

 

или

 

же

 

съ

 

недостаточною

 

оплатою

 

на

 

отвѣтпую

телеграмму

 

(иаир.

 

па

 

10

 

словь,

 

тогда

 

какъ

 

отвѣтъ

 

требуетъ

 

го-

раздо

 

большего

 

числа

 

словъ).

 

Но

 

сему,

 

во

 

исполненіе

 

предложе-

пія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

Іііевская

 

духовная

 

Вонсисторія

 

объ-

являет!,

 

всему

 

духовенству

 

Кіевской

 

епархіи,

 

а

 

чрезъ

 

него

 

и

 

при-

хожанамъ

 

его,

 

чтобы

 

1)

 

никто

 

изъ

 

пихъ

 

не

 

прнсылалъ

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященству

 

такихъ

 

прошеній,

 

которыя,

 

по

 

содержанію

своему,

 

плн

 

по

 

производящимся

 

въ

 

Конспсторіи- дѣламъ,

 

требуютъ

предвэрителі

 

ныхъ

 

справокъ

 

въ

 

Консисторіи,

 

а

 

обращались

 

бы

съ

 

такими

 

ирошеиіямп

 

прямо

 

въ

 

Конспсторію,

 

или

 

къ

 

одному

 

изъ

цребевящениыхъ

 

Викаріевъ

 

Кіевской

 

епархіп

 

по

 

принадлежности,

и

 

2)

 

въ

 

случаѣ

 

необходимости

 

телеграфировать

 

о

 

чемъ

 

нибудь,

достаточно

 

оплачивали

 

отвѣтпыя

 

телеграммы,

 

если

 

таковыя

 

будутъ

требоваться,

 

въ

 

противномъ

 

же

 

случаѣ

 

телеграммы

 

нхъ

 

будутъ

оставляемы

 

безъ

 

послѣдствій.

Движенія

 

по

 

епархіальной

 

служб*.

12

 

декабря

 

18S4

 

года

 

безмѣстиый

 

свищепнпкъ

 

Киріакъ

 

Яку-

бовскій

 

назиачепъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Рогову,

 

уман-

скаго

 

уѣзда.

16

 

декабря

 

діаконъ

 

м.

 

Хабнаго,

 

радомысльскаго

 

уѣзда,

 

Теор-

ий

 

Рымаревскій

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Заньки,

того-же

 

уГ.зда.

4

 

декабря

 

студептъ

 

Шевской

 

духовной

 

семппарін

 

Васплій

Елебаиовскій

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

 

Деми-

дова,

 

кіевскаго

 

уѣзда.
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23

 

поября,

 

таращанскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Неиадыхи

 

священнику

 

Пав-

лу

 

Павловскому

 

и

 

прихожанамъ

 

бывшему

 

церковному

 

старост*

 

Кас-

сіану

 

Сломинскому,

 

сельскому

 

старост*

 

Григорію

 

Шурубурѣ,

 

Алек-

сѣю

 

Заграю

 

и

 

Евфимію

 

Зозу,

 

за

 

ихъ

 

усердіе

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

пожертвованія,

 

объявлено

 

архипастырское

 

благословеніе.

29

 

ноября

 

бывшимъ

 

прихожанамъ

 

села

 

Хейловки,

 

чигирин-

скаго

 

у*зда,

 

нынѣ

 

землевладѣльцамъ

 

деревни

 

Мироновой,

 

херсон-

ской

 

губерніи,

 

крестьяиамъ

 

Петру

 

и

 

Василія

 

Таранухамъ,

 

за

 

сд*-

ланныя

 

ими

 

пожертвованія

 

вещами

 

на

 

сумму

 

223

 

р.

 

80

 

к.

 

въ

церковь

 

с.

 

Хейловки,

 

объявлено

 

архипастырское

 

благословеніе.

19

 

декабря

 

владѣльцу

 

м.

 

Таганчи,

 

каневскаго

 

уѣзда,

 

графу

Петру

 

Димитріевичу

 

Бутурлину

 

и

 

крестьянамъ

 

м.

 

Таганчи,

 

за

 

ихъ

усердіе

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

пожертвованія,

 

объявлено

 

архипастыр-

ское

 

благословеніе.

19

 

декабря

 

бывшему

 

старост*

 

соборной

 

церкви

 

г.

 

Радомы-

сля

 

Никит*

 

Шевченку,

 

за

 

его

 

усердное

 

и

 

полезное

 

нрохожденіе

старостинской

 

службы,

 

выданъ

 

изъ

 

Коноисторіи

 

похвалыіый

 

лвстъ.

22

 

декабря

 

священникъ

 

села

 

Мордвы,

 

чигирипскаго

 

уѣзда,

Евсигній

 

Трегубовъ

 

перемѣщепъ

 

на

 

священническое

 

м*сто

 

въ

 

с.

Великіе

 

Прицки,

 

каневскаго

 

уѣзда.

22

 

декабря

 

священникъ

 

с.

 

Ключвиковъ,

 

каневскаго

 

уѣзда,

Викторъ

 

Слодкевичъ,

 

согласно

  

прошенію

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

По

 

распоряженію

 

Хозяйствепиаго

 

Управленія

 

при

 

св.

 

Синод*,

отъ

 

31

 

декабря

 

1684

 

г.

 

за

 

№

 

15650,

 

назначено

 

по

 

30

 

руб.

 

въ

единовременное

 

посоОіе

 

слѣдующимъ

 

иоворукоположеннымъ

 

свя-

щенникамъ

 

Шевской

 

епархіи.

 

кіевскаю

 

упзда:

 

села

 

Литвиповки

Владиміру

 

Дроздову,

 

с.

 

Шибенаго

 

Александру

 

Левитскому,

 

с.

 

Юров-

ки

 

Петру

 

Бѣлевичу

 

и

 

села

 

Креничь

 

Ивану

 

Левицкому,

 

каневскаго

уѣзда:

 

с.

 

Букрина

 

Николаю

 

Маевсксму;

 

иеркасскаю

 

уѣзда:

 

села

Валявы

 

Владиыіру

 

Архангельскому,

 

села

 

Кумеекъ

 

Наркиссу

 

Том-

кевпчу,

 

села

 

Некарей

 

Митрофаиу

 

Богацкому,

 

м.

 

Межиричь

 

Михаи-

лу

 

Волошкевичу,

 

села

 

Сердеговки

 

Ѳомѣ

 

Павловскому;

 

чишринскаго

уѣзда:

 

села

 

Ульяпина

 

Константину

 

Мелешкову,

 

села

 

Боровицъ

Басилію

 

Безвенглиискому;

 

звенигородскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Казацкаго

Евфимію

 

Апдріевскому;

 

уманскаю

 

уѣзда:

 

села

 

Коржеваго-Кута

Григорію

 

Захаріевнчу,

 

села

 

Ухожей

 

Лук*

 

Лапчинскому;

 

таращан-

скаго

 

уѣзда:

 

с.

 

Снѣжекъ

 

Антонію

 

Франковскому,

 

села

 

Плосскаго

Василію

 

Ясинскому;

 

мтовецкаго

 

уѣзда:

 

м.

 

Сарнъ

 

Николаю

 

Куп-

ріевичу,

 

с.

 

Криштоповки

 

Василію

 

Впроцкому,

 

с.

 

Терлицы

 

Виктору

Кисилевичу;

 

бердичевскаго

 

уѣзда:

 

с.

 

Волоскихъ-Михерипецъ

 

Авк-

сентію

 

Головковскому;

 

сквирскаго

 

уіъзда:

 

села

 

Каленой

 

Аптонію

Балицкому,

 

села

 

Каменки

 

Іакову

 

Корніевскому,

 

селаХейловой

 

Влади-

міру

 

Чечоту,

 

с.

 

Наволочи

 

Серапіону

 

Брояковскому;

 

радомыслъскаго

уѣзда:

 

села

 

Торчина

 

Басплію

 

Вечерко,

 

м.

 

Рожева

 

Амвросію

 

Солу-

хѣ

 

и

 

с.

 

Горбулева

 

Димитрію

 

Говядовскому.

3

 

декабря— священникъ

 

села

 

Ѳедюковки,

 

таращанскаго

 

уѣзда,

Павелъ

 

Рубановскій

 

умеръ.
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1

 

января

 

1885

 

г.

 

священникъ

 

с.

 

Гнильца,

 

сквирскаго

 

уѣзда,

Авксентій

 

Ганицкій

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Руду,

 

васильковскаго

 

уѣзда.

Списокъ

 

праздныхъ

 

священническихъ

 

мѣстъ

 

по

 

Кіевской

 

епархіи.

Въ

 

кіевскомъ

 

уѣздѣ— при

 

церкЕіі

 

села

 

Пилиповичъ,

 

7

 

клас-

са,

 

церковной

 

земли

 

39

 

десятинъ,

 

помѣщеніе

 

для

 

священника

 

въ

состояпіи

 

разрушенія,

 

прихожанъ

 

муж.

 

иола

 

405

 

душъ;

 

(праздно

съ

 

28

 

января

 

1884

 

года).

Въ

 

каневскомъ

 

у*здѣ

 

—

 

при

 

церкви

 

села

 

Березн.чговъ,

 

7

 

клас-

са,

 

церковной

 

земли

 

33

 

дссятппы,

 

помѣщеніе

 

для

 

свяшеппика

 

имѣ-

ется,

 

прихожанъ

 

муж.

 

пола

 

521

 

душа;

 

(праздно

 

съ

 

15

 

января

 

с.

 

г.).

Въ

 

черкасскомъ

 

уѣздѣ— при

 

церкви

 

села

 

Туболецъ,

 

6

 

класса,

церк.

 

земли

 

39

 

десятинъ,

 

помѣщеніе

 

для

 

священника

 

им*ется,

 

при-

хожанъ

 

м.

 

п.

 

593

 

души;

 

(праздно

 

съ

 

6

 

января

 

сего

 

годч).

Въ

 

чигирпнскомь

 

у*здѣ:

 

при

 

церкви

 

села

 

Мордвы,

 

5

 

класса,

церк.

 

земли

 

87

 

десятинъ,

 

пом*щеніе

 

для

 

священника

 

имѣется,

 

при-

хожанъ

 

м.

 

п.

 

1225

 

душъ;

 

(праздно

 

съ

 

22

 

декабря

 

1884

 

года);

 

и

при

 

церкви

 

м.

 

Златополън,

 

5

 

класса,

 

церковной

 

земли

 

53

 

десят.,

цррковнаго

 

иомѣщепія

 

для

 

свяшеппика

 

н*тъ,

 

прихожанъ

 

м.

 

пола

763

 

душа;

 

(праздно

 

съ

 

13

 

января

 

сего

 

года).

Въ

 

радомысльскомъ

 

у*здѣ— при

 

церкви

 

села

 

Чоповичъ,

 

3

класса,

 

церкови.

 

земли

 

33

 

десятины,

 

помѣщеніе

 

для

 

священника

имѣется,

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2149

 

душъ:

 

(праздно

 

съ

 

18

 

декабря

1884

 

года).

Въ

 

сквпрскомъ

 

уѣздѣ — при

 

церкви

 

села

 

Гнилыіа,

 

6

 

класса,

церковной

 

земли

 

35

 

десятинъ,

 

помѣщепіе

 

для

 

священника

 

пм*ется,

прихожапъ

 

мужскаго

 

пола

 

565

 

душъ;

 

(праздно

 

съ

 

1

 

января

 

с.

 

г).

Взысканіе

 

съ

 

священника.

Священникъ

 

села

 

Богдаиопки,

 

липовецкаго

 

уѣзда,

 

Аидроникъ

Шеремецинскій,

 

въ

 

вицу

 

нарочитаго

 

уклонепія

 

отъ

 

исполпенія

очередной

 

обязанности

 

въ

 

Липовецкомъ

 

Съѣзд*

 

Мировыхъ

 

Судей

для

 

привода

 

свпдѣтелей

 

къ

 

присяг*,

 

постановленіемъ

 

Копспсторіи,

утвержденнымъ

 

Его

 

Бысокопреосвященствомъ

 

24

 

декабря

 

прошлаго

1884

 

гида,

 

оштрафованъ

 

десятью

 

рублями

 

въ

 

пользу

 

б*дпыхъ

духовнаго

 

звапія.

Списонъ

 

учениковъ

 

Уманскаго

  

духовнаго

 

училища,

  

которымъ

выдано

 

денежное

 

пособіе

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

1884

 

года.

IY

 

КЛАССА:

Сергій

 

Лнпковскій— 45

 

р.,

 

сирота

 

сыпъ

 

умершаго

 

свящепнпка;

 

2.

Софроній

 

Нопоескій — 45

 

р.,

 

сирота

 

сыпъ

 

умерш.

 

священника;

 

Дпмнт-
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рій

 

Рудеико— 45

 

р.,

 

сирота

 

сыпъ

 

умершаго

 

священника;

 

Викторъ

ІПереметинскій— 45

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

 

умершаго

 

священника;

 

Николай

Архиповичъ— 25

 

р.,

 

сынъ

 

б*днаго

 

и

 

многосемейиэго

 

дьячка;

 

Баси-

ли!

 

Баньковскій— 45

 

р.,

 

сыпъ

 

бѣдиаго

 

и

 

многосемейнаго

 

пономаря;

Самуплъ

 

Левитскій— 45

 

р.,

 

сыпъ

 

бѣднаго

 

и

 

многосемейнаго

 

діакона;

Виттъ

 

Серговскій

 

— 25

 

р.,

 

сынъ

 

бѣднаго

 

и

 

многосемейнаго

 

священ-

ника;

 

Аѳанасій

 

Ходзицкій— 45

 

р.,

 

сынъ

 

бѣдпаго

 

и

 

многосемейнаго

дьячка;

 

Иванъ

 

Стасинѣвичъ~45

 

р.,

 

сынъ

 

бѣднаго

 

и

 

многосемей-

наго

 

священника;

 

ВасплійБѣлинскій

 

— 45

 

р.,

 

сынъ

 

бѣдпаго

 

и

 

мно-

госемейнаго

 

священника;

 

Александръ

 

Привродекій— 45

 

р.,

 

сынъ

бѣдіиго

 

п

 

многосемейнаго

 

дьячка.

III

 

КЛАССА:

Ананія

 

Иваницкій— 45

 

р.,

 

сынъ

 

умершаго

 

дьячка;

 

Василій

Караванскій— 45

 

р.,

 

сирота

 

сыпъ

 

умершаго

 

священника;

 

Александръ

Крупскій — 45

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

 

умершаго

 

священника;

 

Норфирій

Юркевичъ— 45

 

р.,

 

сынъ

 

бѣдиаго

 

и

 

многосемейнаго

 

дьячка;

 

Николай

Зубачевскій— 45

 

р.,

 

сынъ

 

бѣднаго

 

и

 

многосемейнаго

 

священника;

Стефанъ

 

Бутовскій— 45

 

р.,

 

сынъ

 

болѣзнениаго

 

и

 

бЪднаго

 

діакоиа;

Алексѣй

 

Духовскій — 25

 

р.,

 

сынъ

 

бѣднаго

 

и

 

многосемейнаго

 

дьячка;

Александръ

 

Лаііинскій— 25

 

р.,

 

сынъ

 

б*днаго

 

и

 

многосемейнаго

дьячка;

 

Иринархъ

 

Черкасскій— 45

 

р.,

 

сыпъ

 

бѣдиаго

 

и

 

многосемей-

наго

 

пономаря;

 

Мнхаилъ

 

Мацкевичъ— 25

 

р.,

 

сынъ

 

бѣднаго

 

и

 

мно-

госемейнаго

 

діакоиа;

 

Владпміръ

 

Ыоссаковскій— 45

 

р.,

 

сынъ

 

бЬдпаго

и

 

многосемейнаго

 

священника.

II

 

КЛАССА:

Андрей

 

Горохолипскій— 45

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

 

умершаго

 

свя-

щенника;

 

Аѳанасій

 

Липковскій— 45

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

 

умершаго

 

свя-

щенника;

 

Илія

 

Сиротинскій— 45

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

 

умершаго

 

дьячка;

Нванъ

 

Спротинскій — 45

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

 

умершаго

 

дьячка;

 

Кириллъ

Демяновскій — 45

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

 

умершаго

 

дьячка;

 

Ёвгеній

 

Сла-

винскій-45

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

 

умершаго

 

священника;

 

Дмитріи

 

Фи-

лоновскій— 45

 

р.,

 

сирота

 

сыпъ

 

умершаго

 

діакона;

 

Леошідъ

 

Мол-

чаискій — 25

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

 

умерш.

 

священника;

 

Семенъ

 

Ясинскій —

25

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

 

умершаго

 

священника;

 

Навелъ

 

Ирпвродскій —

25

 

р.,

 

сынъ

 

бѣднаго

 

п

 

многосемейнаго

 

дьячка;

 

Алексѣй

 

Бутовскій —

25

 

р.,

 

сыпъ

 

болѣзпениаго

 

и

 

бѣдпаго

 

діакопа;

 

Иларіоиъ

 

Баккалин-

скігі — 25

 

р.,

 

сынъ

 

бѣдпаго

 

п

 

многосемейнаго

 

дьячка;

 

Петръ

 

Бора-

ковскій — 25

 

р.,

 

сыпъ

 

б'Бдпаго

 

и

 

многосемейнаго

 

діакоиа;

 

Яковъ

Гримальскій

 

— 45

 

р.,

 

сыпъ

 

бѣднаго

 

дьячка;

 

Петръ

 

Крешенскій— 25

р.,

 

сынъ

 

бѣднаго

 

и

 

многосемейнаго

 

дьячка;

 

Иванъ

 

(Іочубинскій —

45

 

р.,

 

сынъ

 

бѣднаго

 

и

 

многосемейнаго

 

дьячка;

 

Георгій

 

Левитскій

 

—

45

 

р.,

 

сынъ

 

бѣднаго

 

и

 

многосемейнаго

 

дьячка;

 

Павелъ

 

Мэксимо-

вичъ— 45

 

р.,

 

сынъ

 

болѣзненнаго

 

и

 

бѣднаго

 

заштатнаго

 

свящепни-

ческаю

 

сына;

 

Георгій

 

Радолицкій— 45

 

р.,

 

сынъ

 

бѣднаго

 

и

 

много-

семейнаго

 

священника;

 

Николай

 

Чеважевскій— 45

 

р.,

 

сыпъ

 

бвднаго

и

 

многосемейнаго

 

священника;

 

Стахій

 

Дончевскій— 25

 

р.,

 

сыпъ

бѣдиаго

 

п

 

многосемейнаго

   

дьячка;

   

Михаилъ

   

Андріевскій— 45

  

р..
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сыпъ

  

крайне

   

бѣднаго

   

священника;

   

Васнлій

 

Зубачевскій— 45

 

p.,

сыпъ

 

бѣднаго

 

и

 

многосемейнаго

 

священника.

-

    

I

 

КЛАССА:

Николай

 

Иетрушевскій

 

— 25

 

р.,

 

сынъ

 

бѣдпаго

 

и

 

многосемей-

наго

 

діакона;

 

Константин'!,

 

Дзшкевичъ— 45

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

 

умер-

шаго

 

дьячка;

 

Иванъ

 

Яспискій —45

 

руб.,

 

сирота

 

сынъ

 

умершаго

священника;

 

Николай

 

Крпжановскій—

 

45

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

 

умершаго

священника;

 

Григорій

 

Бутовскій— 25

 

р.,

 

сынъ

 

болѣзненнаго

 

и

 

бѣд-

нагѳ

 

діакоиа;

 

Лука

 

Баськевичъ

 

-

 

45

 

р.,

 

сыпъ

 

бѣднаго

 

и

 

многосе-

мейнаго

 

дьячка;

 

Еиельянъ

 

Бердега— 45

 

р.,

 

сынъ

 

бѣдиаго

 

и

 

мно-

госемейнаго

 

дьячка;

 

Платонъ

 

ил$цкій — 25

 

р.,

 

сыпъ

 

бѣдпаго

 

и

 

мно-

госемейнаго

 

дьячка.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНАГО

 

КЛАССА:

Владиміръ

 

Пиколаевпчъ

 

— 45

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

 

умершаго

 

свя-

щенника;

 

Иванъ

 

Славинскій—

 

45

 

р,

 

сирота

 

сыпъ

 

умершаго

 

свя-

щенника;

 

Леопидъ

 

Зимнициій— 45

 

р.,

 

сирота,

 

сыпъ

 

умершаго

 

свя-

щенника;

 

Ынхаилъ

 

Шереметинскій — 25

 

р.,

 

круглый

 

сирота

 

сынъ

умершаго

 

священника;

 

Ѳеодоръ

 

Чидевскій

 

— 45

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

умершаго

 

дьячка;

 

Григорій

 

Михнѣвичъ— 45

 

р.,

 

сирота

 

сынъ

 

умер-

шаго

 

дьячка;

 

Аѳиногеиъ

 

Недзельиицкій

 

— 25

 

р.,

 

сирота,

 

сынъ

умершаго

 

пономаря;

 

Пиконъ

 

Когутовскій — 45

 

р.,

 

сыпъ

 

бѣднаго

заштатнаго

 

пономаря;

 

Панелъ

 

КрёминскіЙ—

 

25

 

р.,

 

сынъ

 

бѣдпаго

священника;

 

Тихонъ

 

Духанскій— 25

 

р.,

 

сынъ

 

бѣднаго

 

и

 

многосе-

мейнаго

 

дьячка;

 

Владпміръ

 

Леоновичъ— 45

 

р.

 

сынъ

 

бѣднаго

 

и

 

мно-

госемейнаго

 

священник1);

 

Симеоиъ

 

Барвипскій— 25

 

р.,

 

сынъ

 

б*д-

наго

 

и

 

многосемейнаго

 

дьячка.

   

Итого

 

2550

 

руб.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Нѣкоторыя

 

соображенія

   

и

 

предположена

 

относительно

  

поднятія

 

ре-

лигіозно-нравственнаго

 

уровня

 

въ

 

народ*

 

*).

Небесный

 

Пастыреначальникъ

 

и

 

Совершитель

 

вѣры

 

Гос-

подь

 

ваіиъ

 

Іиеусъ

 

Христось

 

образдомъ

 

религіозяо-нравст-

веннаго

 

сонертенсгва

 

поставилъ

 

уподобленіе

 

бонсоствешшмъ

совершенствам

 

ь,

 

такъ

 

какъ

 

человѣкь,

 

**J

 

созданный

 

по

 

„обра-

зу

 

и

 

подобію"

 

(Быт.

 

1,

 

26)

 

Боягію,

 

должень

 

отражатъ

 

въ

 

себѣ

сіи

 

совершенства.

 

„Будите

 

убо

 

совершеии,

 

якоже

 

Отецъ

вашъ

 

небесный

 

совершенъ

 

есть".

 

(Матѳ.

 

5,

 

48),

 

изрекъ

 

Ед-и-

*)

 

Статья

 

эта

 

сэстміена

 

еще

 

весною

 

1S84

 

года.

 

Ред.

**)

 

Чедовѣкъ

   

его

 

чело

   

изображаешь

   

вѣчвость;

 

avttpmito?

 

dva

 

Эрка,

 

смо-

три

   

вверхъ;

 

homo

 

humus

 

— земля.
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породный

 

Сынъ

 

Божій,

 

Спаситель

 

нашъ.

 

Вести

 

къ

 

этому

 

со-

вершенству — прямой,

 

священный

 

долгь

 

пастырей,

 

учителей

церкви,

 

которые,

 

по

 

заиовѣдст

 

апостольской,

 

„проповѣдуй

слово,

 

настой

 

благовременно

 

и

 

безвременно,

 

обличи,

 

запрети,

умоли

 

со

 

всякимъ

 

долготерпѣніемъ

 

и

 

ученіемъ"

 

(2

 

Тимоѳ.

4,

 

2),

 

должны

 

непрерывно

 

вѣщать

 

слова

 

божественной

 

исти-

ны,

 

не

 

только

 

при

 

совершении

 

божественной

 

литургіи,

 

но

 

и

при

 

требоисцравленія.чъ,

 

какъ

 

наприм.

 

при

 

совершеніи

 

бра-

ковъ,

 

погребеній,

 

и

 

вообще,

 

гдѣ

 

представляется

 

случай,

 

воз

можность,

 

„не

 

въ

 

препрѣтельпыхъ

 

человѣческія

 

премудрости

словесѣхъ,

 

но

 

в ъ

 

явленіи

 

духа

 

п

 

силы:

 

да

 

вѣра

 

ваша

 

не

 

въ

 

муд-

рости

 

человѣчестѣй,

 

новъсилѣ

 

Вожіей

 

будетъ",

 

(1

 

Корине.

 

2,

4.

 

5);

 

заботиться

 

не

 

о

 

красотѣ,

 

изяществѣ

 

рѣчи,

 

витіеватос-

ти,

 

а

 

тѣмъ

 

бодѣе

 

не

 

о

 

резоиерствѣ,— по

 

говорить

 

общепонят-

нымъ,

 

доступнымъ

 

простому

 

народу

 

языкомъ,

 

входить

 

во

всѣ

 

нужды

 

и

 

обстоянія

 

каждаго

 

сословія,

 

укрѣпляя

 

вѣрою

 

и

надеждою

 

въ

 

божественное

 

провидѣніе,

 

быть

 

„всѣмъ

 

вся,

 

да

всяческая

 

пріобрящетъ".

Современная

 

свѣтская

 

публицистика

 

ставитъ

 

въ

 

укоръ

духовенству,

 

особенно

 

сельскому,

 

его

 

инерцію,

 

игнорпрова-

ніе

 

своихъ

 

пастырскихъ

 

обязанностей,

 

особенно

 

проповедни-

ческой.

 

Надобно

 

ей

 

„уста

 

заграждати"

 

(Тит.

 

1,

 

11)

 

.дающе

образъ

 

вѣриымь

 

еловомъ

 

и

 

житіемъ",

 

доказавъ

 

на

 

дѣлѣ,

 

что

мы

 

не

 

таковы,

 

какими

 

обзываютъ

 

насъ.

 

Много

 

препятствій,

камней

 

претыианія,

 

преградъ

 

встрѣчаютъ

 

пастыри

 

православ-

ной

 

церкви

 

въ

 

своемъ

 

служеніи,

 

гдѣ

 

православная

 

вѣра— въ

столкновеніяхъ

 

и

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ,

 

инославіемъ

 

(римско-

папизмомъ

 

*)

 

и

 

лютераиствомъ)

 

и

 

пвовѣріемъ

 

(жидовствомъ).

По

 

замѣчапію

 

органа

 

печати,

 

имѣющаго

 

близкое

 

отно-

хпеніе

 

къ

 

церкви

 

и

 

ея

 

служителямъ

 

(Церковный

 

Вѣстникъ

1883

 

г.

 

№46,

 

част.

 

неоФФіщіальная,

 

стр.

 

9)

 

„препятствіемъ

 

для

пастырей

 

въ

 

дѣлѣ

 

просвѣщенія

 

пасомыхъ

 

доселѣ

 

слуяштъ

господствующій

 

во

  

многихъ

 

мѣстахъ

   

обычай

   

отправляться

*)

 

Называюсь

 

католпцизмомт,

 

католиками.

 

Но

 

помню,

 

какъ

 

кіевскій

 

мн-

трополитъ

 

Филаретъ

 

у

 

насъ

 

на

 

экзам(нѣ

 

въ

 

Академіи,

 

возвысивъ

 

голосъ,

 

изрскъ:

какіе

 

католики?

 

Единая

 

наша

 

православная

 

восточная

 

церковь— католическая;

а

 

они

 

паписты,

 

папежники.
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по

 

Боскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

 

днямъ

 

на

 

торги

 

въ

 

города

и

 

посады 1'

 

(въ

 

нашемъ

 

краѣ

 

въ

 

жѣстечки).

 

А

 

къ

 

тому

 

умно-

жившіяся

 

и

 

еще

 

умножающіяся

 

обществевныя

 

„заведенія"

подъ

 

желтыми

 

табличками,

 

разносящія

 

заразу

 

между

 

народ-

ными

 

массами,

 

поглощающія

 

разныя

 

отрасли

 

производитель-

ности

 

народа,

 

промышленности,

 

честь,

 

здоровье

 

и

 

прежде-

временно

 

самую

 

жизнь.

 

Противъ

 

этого

 

зла

 

пастыри

 

церкви

особенно

 

должны

 

„яко

 

трубу"

 

возвысить

 

годосъ,

 

„обличая,

запрещая",

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

сами

 

должны

 

служить

 

примѣ-

роыъ

 

трезвости.

Кстати,

 

приведу

 

выдержки

 

изъ

 

передовой

 

статьи

 

газеты

„Минута"

 

1883

 

г.

 

Ха

 

297:

 

„Борьба

 

съ

 

пьянствомъ

 

въ

 

кресть-

янской

 

средѣ

 

выражается

 

преимущественно

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

ка-

батчиками,

 

т.

 

е.

 

съ

 

тою

 

темною

 

силою,

 

которая,

 

обладая

капиталомъ,

 

захватила

 

все

 

въ

 

свои

 

руки

 

по

 

многочисленнымъ

деревнямъ

 

и

 

селамъ

 

нашего

 

обширнаго

 

отечества.

 

Капита-

лист— кабатчикъ

 

имѣетъ

 

деньги,

 

благодаря

 

которымъ

 

овъ

пріобрѣлъ

 

и

 

связи,

 

и

 

значеніе

 

въ

 

мѣстной

 

адмиііистрадіи*,

возстать

 

противъ

 

пьянства — значить

 

прежде

 

всего

 

возстать

противъ

 

него,

 

п

 

поэтому^

 

не

 

трудно

 

попять,

 

какъ

 

трудна

эта

 

борьба"...

 

Въ

 

JY;

 

298

 

той

 

же

 

газеты

 

выставленъ

 

„драко-

новскій

 

проэктъ"

 

противъ

 

пьянств, і.

 

„Церковно-обществен-

ный

 

вѣстникъ"

 

1883

 

г.

 

въ

 

К°

 

150

 

изъ

 

„Виржевыхъ

 

вѣдомос-

тей"

 

сообщаетъ,

 

что

 

въ

 

правительственныхъ

 

сФерахъ

 

выра-

ботанъ

 

проэктъ

 

для

 

огражденія

 

народной

 

нравственности,

страдающей

 

отъ

 

нѳумѣреннаго

 

употребленія

 

крѣпкихъ

 

на-

питковъ,

 

въ

 

которомъ

 

усилены

 

наказанія

 

для

 

лицъ,

 

шляю-

щихся

 

въ

 

пьяномъ

 

видѣ.

 

Послѣднею

 

(а

 

ихъ

 

всѣхъ

 

7)

 

мѣрою

принимается

 

уменьшить

 

по

 

возможности

 

число

 

праздничныхъ

дней,

 

которые

 

значительно

 

содѣйствуютъ

 

увеличительному

потребленію

 

сппртныхъ

 

напптковъ

 

и

 

праздному

 

разгулу...

Одновременно

 

съ

 

изложенными

 

мѣрами,

 

упомянутый

проэктъ

 

указываетъ

 

на

 

необходимость

 

поднягія

 

враветвенна-

го

 

уровня

 

крестьянскаго

 

сословія

 

путемъ

 

распространенія

повсемѣстно

 

грамотности,

 

такъ

 

какъ

 

главная,

 

коренная

 

при-

чина

 

развптія

 

пьянства

 

лежитъ

 

въ

 

глубокомъ,

 

гру т бомъ

 

невѣ-

жествѣ

 

и

 

нравственной

 

бѣдностп

 

народной

 

массы.

    

По

 

замѣ-
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чанію

 

одного

 

современнаго

 

публициста,

 

ежели

 

кабакъ

 

рас-

пространяешь

 

ядь,

 

то

 

школа

 

противуноставляетъ

 

противуядіе.

Въ

 

наше

 

время

 

появилась

 

новая

 

отрасль

 

инославія — лю-

терашізма, —это

 

штундизмъ.

 

Въ

 

разпыхъ

 

современпыхъ

 

пері-

одическихъ

 

изданіяхъ,

 

органахъ

 

печати,

 

духовныхъ

 

и

 

свѣт-

скихъ,

 

много

 

гласятъ

 

объ

 

этой

 

сектѣ.

 

Показаны

 

детали,

 

Фа-

зисы,

 

но

 

раскрытъ

 

ли

 

вполвѣ

 

источникъ,

 

зародышъ?

 

Ноло-

жимъ,

 

это

 

извѣстно,

 

что

 

исходный

 

пунктъ

 

гатунды

 

въ

 

томъ,

что

 

здѣшніе

 

крестьяне

 

заразились

 

лютеране гвомь,

 

отправля-

ясь

 

на

 

заработки

 

въ

 

новироссійскій

 

кран,

 

въ

 

Херсонскую

 

гу-

бернію,

 

гдѣ

 

нѣмецкія

 

лютеранскія

 

колоніи.

 

Пропаганда

 

лю-

теранскихъ

 

пасторовъ

 

оказалась

 

здѣсь

 

спльнѣе,

 

чѣмъ

 

римско-

католическихъ

 

ксеидзовъ.

 

На

 

одномъ

 

изъ

 

прежде

 

завпмае-

мыхъ

 

мною

 

мѣстъ,

 

но

 

поручаиію

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

я

 

депутатствовалъ

 

со

 

стороны

 

православія

 

при

 

слѣдопроиз-

водствѣ,

 

по

 

распоряжений

 

кіевскаго,

 

подольскаго

 

и

 

волыпека-

го

 

гепералъ-губернатора,

 

о

 

совращеніи

 

православиыхъ

 

въ

римскій

 

панизмъ.

 

Судопроизводство

 

эти

 

было

 

въ

 

разныхъ

мѣстахъ

 

Кіевской

 

губернія,

 

совращенныхъ

 

мпого

 

открыто

было,

 

но

 

значительная

 

часть

 

изъ

 

нихъ

 

поддались

 

убѣжде-

ніямъ

 

и

 

обратились

 

въ

 

аравославіе;

 

но

 

это

 

была

 

такъ

 

назы-

ваемая

 

шляхта,— но

 

отнюдь

 

не

 

встречалось,

 

чтобы

 

совраще-

ны

 

были

 

крестьяне,

 

*)

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

польскіе

 

ксенд-

зы

 

дѣйствовали

 

В7>

 

религіозномъ

 

отношепіи

 

даже

 

репрессивно

во

 

время

 

крѣпостнаго

 

права,

 

преимущественно

 

на

 

тѣхъ,

 

ко-

торые

 

составляли

 

ихъ

 

дворовую

 

прислугу.

 

На

 

сколько

 

я,

какъ

 

уроженецъ

 

Кіевской

 

губерніи

 

и

 

свящепнослуживтій

 

и

служащШ

 

по

 

разнымъ

 

мвегамъ

 

въ

 

ней,

 

зна£0

 

религіозный

бытъ

 

здѣшнихъ

 

крестьянъ,

 

они

 

весьма

 

крѣпко

 

привержены

къ

 

вѣрѣ

 

свопхъ

 

дѣдовъ

 

и

 

отцовъ,

 

предки

 

которыхъ

 

твердо

стояли

 

за

 

православіе,

 

преданность

 

которому

 

заиечатлѣли

мученическою

 

смертію;

 

и

 

нельзя

 

было

 

предполагать,

 

чтобы

они

 

отпали

   

отъ

 

православной

   

вѣры,

   

впали

   

въ

  

какое

 

либо

* )

 

За

 

исыюченіслъ

 

липовецкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

мѣстечвѣ

 

Монастырищахъ,

гдѣ

 

значительная

 

часть

 

врестьянсваго

 

народонаселения

 

рилеко-паписты,

 

бывшіе

крѣпоствые

 

польскихъ

 

ксеидзовъ,

 

оетающіеся

 

въ

 

этомъ

 

вѣроисповѣданіи

 

тради-

ціонно,

 

васлѣдственно;

 

ихъ

 

предки

 

совращены

 

съ

 

незаиамягныхъ

 

времевъ:
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сектантство.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

крестьянахъ

 

(да

 

и

 

въ

 

другихъ

сословіяхъ)

 

преобладаетъ

 

утилитаризмъ,

 

то

 

это

 

и

 

была

 

та

слабая

 

сторона,

 

на

 

которую

 

повліяли

 

пропагандисты.

 

Отвер-

гли

 

иконопочитапіе,

 

поминовеиіе

 

умершихъ,

 

по

 

тѣмъ

 

ясе

матеріальиымъ

 

мотивамъ:

 

не

 

будете

 

покупать

 

образовъ —

пконъ,

 

не

 

будете

 

платить

 

попу

 

деньги

 

за

 

освященіе

 

иконъ,

за

 

панихиды,

 

носить

 

въ

 

церковь

 

для

 

поминовепіа

 

умершихъ

хлѣбъ

 

и

 

другія

 

снадобья.

 

Но

 

корень

 

зла,

 

— это

 

утилитаризмъ

самихъ

 

нашнхъ

 

сельских ъ

 

православныхъ

 

духовныхъ

 

пасты-

рей.

 

По

 

моему

 

„крайнему

 

разумѣпііо 1',

 

пока

 

наше

 

сельское

православное

 

духовенство

 

не

 

будетъ

 

матеріально

 

обезпечепо

на

 

столько,

 

чтобы

 

та

 

рука,

 

благослпвеніемъ

 

которой

 

хлѣбъ

и

 

вино

 

пресуществляются

 

въ

 

истинное

 

тѣло

 

и

 

истинную

 

кровь

Христа

 

Спасителя,

 

не

 

простиралась

 

для

 

припятія

 

ко-

пѣечнаго

 

подаянія,

 

штупдпзмъ

 

будетъ

 

принимать

 

болѣе

и

 

болѣе

 

широкіе

 

размѣры

 

и

 

по

 

содержат ю

 

своему

 

и

 

по

району.

Сколько

 

ни

 

защищаютъ

 

православное

 

духовенство

 

на-

ши

 

спеціальные

 

духовные

 

журналы,

 

оправдывая

 

„бѣдностію

духовнаго

 

зваиія",

 

и

 

сколько

 

ни

 

близка

 

къ

 

намъ

 

возлюблен-

ная

 

о

 

Хриетъ-

 

братія

 

наша;

 

но

 

magis

 

arnica

 

est

 

Veritas.

Мнѣ

 

не

 

приходилось

 

священно-служить

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣст-

ностяхъ,

 

гдѣ

 

штундисты;

 

но

 

я

 

имѣю

 

нѣкоторыя

 

изустпо

переданный

 

мнѣ

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

расказовъ

 

о

 

нихъ.

 

Привожу

выдержки

 

изъ

 

того,

 

какъ

 

они

 

отвѣчаютъ

 

на

 

убѣждепія

 

ихъ

въ

 

ихъ

 

псевдо-догматпческнхъ

 

заблужденіяхъ.

 

Почему

 

не

чествуете

 

Божіей

 

Матери?

 

отвѣчаютъ

 

сдѣдующею

 

аналогіею:

кошелекъ,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

быль

 

краспвъ,

 

но

 

онъ

 

имѣетъ

 

зпаче-

віе,

 

пока

 

въ

 

немъ

 

деньги.

 

Божія

 

Матерь,

 

пока

 

въ

 

утробѣ

своей

 

носила

 

предвѣчиаго

 

Бога— младенца,

 

имѣла

 

значеніе;

но

 

когда

 

изъ

 

ея

 

утробы

 

Онъ

 

вышелъ,

 

потеряла

 

значеніе. —

Почему

 

не

 

почитаете

 

святыхъ

 

иконъ?

 

У

 

вась

 

есть

 

портретъ

вашъ?

 

Ваши

 

портреты

 

могутъ

 

быть

 

уг

 

разпыхъ

 

лицъ,

 

въ

разныхъ

 

отдаленныхъ

 

одно

 

отъ

 

другаго

 

мѣстахъ.

 

— Но

 

все

эти

 

портреты,

 

ежели

 

они

 

вѣрпы,

 

сходны

 

одни

 

съ

 

другими,

а

 

ваши

 

иконы,

 

изображающія

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

лицъ,

 

раз-

вѣ

 

сходны

 

между

 

собою?— Мнѣ

 

приходилось

 

говорить

 

съ

 

рас-

кольникомъ

 

безпоповщипскаго

 

толка;

 

и

 

когда

 

я,

 

между

 

про-
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чимъ,

 

спросилъ

 

его:

 

ежели

 

вы

 

не

 

принимаете,

 

не

 

имѣете

священниковъ,

 

то

 

у

 

кого

 

исповѣдуетесь?

 

онъ

 

отвѣчалъ:

 

вы

читали

 

посланіе

 

апостола

 

Іакова

 

(5,

 

16):

 

„псповѣдуйте

 

другъ

другу

 

согрѣшенія".

 

И

 

это

 

говоритъ,

 

цитуя

 

слова

 

апостольскія,

простой

 

мужикъ

 

великороссъ.

 

Надобно

 

быть

 

спеціалистомъ,

могущимъ

 

„отвѣщевати

 

въ

 

препрѣтельныхъ,

 

жестокихъ

 

сло-

весѣхъ,

 

яже

 

глаголаша

 

намъ

 

нечестивіи,

 

и

 

изобличати

 

всѣхъ

нечестивыхъ"

 

(Іуд.

 

1,

 

15).

 

Но

 

еще

 

рельеФНѣе

 

выдаются

 

сло-

ва

 

штундистки— бабы:

 

„якъ

 

намъ

 

до

 

церквы

 

ходыты,

 

колы

пипъ

 

мою

 

сестру

 

(не

 

совратившуюся

 

въ

 

штундизмъ)

 

выг-

навъ

 

изъ

 

церкви

 

и

 

лаявъ

 

за

 

те,

 

що

 

не

 

принесла

 

въ

 

церковь

вареникивъ".

Да!

 

такъ

 

называемое

 

„вымогательство",

 

о

 

которомъ

 

гла-

сить

 

184

 

ст.

 

„устава

 

духовныхъ

 

консисторій"

 

(изд.

 

1883

 

г.),

подвергающая

 

жестокой

 

карѣ

 

священно

 

и

 

церковно-служнте-

лей,

 

есть

 

одна

 

изъ

 

причинъ

 

штундизма.

 

Но

 

иногда

 

бываетъ

и

 

такъ,

 

что

 

прихожане

 

требуютъ

 

отъ

 

священно

 

и

 

церковно-

служителей,

 

особенно

 

при

 

погребеніяхъ,

 

много

 

церемоній,

далеко

 

превышающихъ

 

то,

 

что

 

обязательно

 

*)

 

для

 

нихъ,

 

за-

ставляя

 

провожать

 

Da

 

отдаленномъ

 

разстояпіи

 

изъ

 

дома

 

(„гос-

поды")

 

въ

 

церковь

 

и

 

на

 

кладбище;

 

многократно

 

на

 

пути

читать

 

евангеліе,

 

часто

 

въ

 

ненастье,

 

дождь,

 

грязь,

 

стужу,

морозы

 

и

 

тому

 

подобное,

 

править

 

панихиду,

 

и

 

за

 

все

 

это

даютъ

 

благодарность,

 

далеко

 

недостигающую

 

одного

 

рубля.

Ежели

 

предложено

 

будетъ,

 

принявъ

 

во

 

впиманіе

 

многослож-

ность

 

трудовъ,

 

добавить

 

что

 

пибудь

 

больше,

 

обыкновенно

отвѣчаютъ:

 

„такэ

 

у

 

насъ

 

положенье".

 

Они

 

берутъ

 

за

 

осно-

вапіе

 

то,

 

что

 

давали

 

ихъ

 

предки,

 

годовъ

 

за

 

пятьдесятъ

 

предъ

симъ.

 

Сами

 

себѣ

 

плату

 

па

 

все

 

возвышаютъ

 

весьма

 

значи-

тельно:

 

наприм.

 

за

 

поденную

 

работу,

 

которая

 

прежде

 

стоила

*)

 

Ло

 

резолюціи

 

кіевскаго

 

митрополита

 

Арсенія,

 

во

 

іісполпевіе

 

которой

послѣдовалъ

 

изъ

 

конспсторіи

 

указъ

 

въ

 

(бившее)

 

лшювецкое

 

духовное

 

правленіе,

провожать

 

улеріппхъ

 

изъ

 

домовъ

 

иа

 

кладбище

 

для

 

священио

 

в

 

церковцо

 

слу-

жителей

 

необязательно,

 

а

 

обязательно

 

совершать

 

погребете

 

надъ

 

могпдою,

 

на

кладбищѣ,

 

или,

 

по

 

здѣшнс.му

 

просто-народному

 

выраженію,

 

„запечатать",

 

а

 

еже-

ли

 

желаютъ,

 

чтобы

 

провожать

 

изъ

 

дола,

 

совершить

 

погребоніе

 

въ

 

церкви, —

должны

 

войти

 

въ

 

предварительное

 

соглашеш'с

 

съ

 

причтомъ.
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10,

 

15

 

копѣекъ,

 

теперь

 

и

 

рублемъ

 

не

 

довольствуются;

 

одни

только

 

труды

 

для

 

нихъ

 

священно

 

и

 

церковно-служителей

ни

 

во

 

что

 

цѣнятъ,

 

консервативно

 

слѣдуя

 

традиціямъ

 

„давно

минувшихъ

 

дней".

 

При

 

такомъ

 

равнодушіи,

 

апатіи

 

къ

 

ду-

ховенству,

 

предложеніе

 

добавить

 

сколько

 

нибудь

 

подаяпія

 

за

хрнстіанское

 

требоисправленіе

 

едва

 

ли

 

будетъ

 

^вымогатель-

ствомъ".

Но

 

ежели

 

что

 

составляетъ

 

некрасивую

 

сторону

 

въ

 

ду-

ховномъ

 

вѣдомствѣ,

 

то

 

это

 

то,

 

что

 

въ

 

плату

 

за

 

совершеніе

христіанекихъ

 

требоисправленій

 

и

 

вообще

 

церковно-прпход-

скія

 

дѣла

 

вмѣшиваются,

 

ведуть

 

даже

 

торговлю,

 

жены

 

свя-

щеннпковъ,

 

матушки,

 

нарицаемыя

 

„госпоженьки".

 

На

 

это

обратила

 

вниманіе

 

въ

 

1884

 

году

 

газета

 

„Заря",

 

какъ

 

матуш-

ки

 

„госпоженьки"

 

„ильнуютъ"

 

съ

 

ассистептками-діакоішцаші,

дьячихами,

 

пономарками,

 

просФирнями,

 

на

 

долю

 

которыхъ

тоже

 

собирается

 

малая—толика,

 

разъѣзжаютъ

 

по

 

селу,

 

отъ

хаты

 

до

 

хаты,

 

собирая

 

разные

 

продукты,

 

даже

 

живностію —

птицъ,

 

животныхъ

 

(конечно,

 

малыхъ,

 

напр.

 

поросятъ),

 

уго-

щая

 

за

 

это

 

бабъ

 

водкою,

 

которую

 

возятъ

 

съ

 

собою;

 

какъ

 

воз-

вращаютъ

 

приносимыхъ

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

требоисправленіяхъ

курей,

 

требуя,

 

вмѣсто

 

нихъ,

 

гусей,

 

выставляя

 

на

 

видъ

 

то,

что

 

„съ

 

гускы

 

больше

 

пирья";

 

какъ

 

сами

 

тѣ

 

„госпояіеньки"

продають

 

платки

 

для

 

вязанія

 

рукъ

 

при

 

совершенін

 

браковъ,

каковыя

 

и

 

возвращаются

 

къ

 

нимъ

 

же

 

вспять;

 

или

 

же,

 

гдѣ

не

 

производится

 

таковой

 

продажи,

 

тѣмъ,

 

которые

 

прпходятъ

„шлюбъ

 

годыты",

 

на

 

первомъ

 

плапѣ

 

внушаютъ:

 

„гляды,щобъ

гарна

 

мини

 

хустка

 

була".

 

Когда

 

въ

 

церкви

 

менгду

 

членами

причта

 

раздѣляются

 

съѣстные

 

припасы,

 

этимъ

 

раздѣломъ

 

за-

правляетъ

 

самолично

 

матушка.

 

Прямѣе

 

всего

 

долженъ

 

сей

дѣлежъ

 

производить

 

церковный

 

староста,

 

какъ

 

лицо,

 

не

 

за-

интересованное

 

въ

 

таковомъ

 

дѣлежѣ.

Кстати

 

о

 

таковыхъ

 

приносахъ:

 

въ

 

западпыхъ

 

уѣздахъ

Кіевской

 

епархіи

 

сверху

 

кнышовъ

 

кладутъ

 

жареную

 

курицу,

колбасу,

 

кусокъ

 

свинаго

 

сала

 

(что

 

нибудь

 

одно

 

изъ

 

сихъ

трехъ

 

снадобій)

 

и,

 

ставя

 

это

 

въ

 

„мискѣ"

 

предъ

 

иконостасомъ,

олтаремъ,

 

даже

 

на

 

аналоѣ,

 

прилѣпливаютъ

 

къ

 

мискѣ

 

заж-

женную

 

восковую

 

свѣчку.
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Духовенство

 

привыкли

 

укорять

 

къ

 

„вымогательствѣ"

при

 

требоисправленіяхъ.

 

Обыкновенно

 

говорятъ:

 

„попы

 

съ

живаго

 

и

 

съ

 

мертваго

 

дерутъ".

 

Но

 

ужели,

 

кромѣ

 

духовен-

ства,

 

другіе

 

ничего

 

ни

 

у

 

кого

 

не

 

беруть?

 

Вѣдь

 

волостной

писарь,

 

когда

 

придетъ

 

къ

 

нему

 

по

 

какому

 

нибудь

 

интересно-

му

 

дѣлу

 

мужикъ,

 

пера

 

въ

 

чернила

 

не

 

обмочить,

 

пока

 

не

возметъ

 

съ

 

него.

 

А

 

волостные

 

старшины,

 

бывшіе

 

прежде

едва

 

не

 

бобыялми,

 

развѣ

 

изъ

 

ничего

 

дѣлаются

 

богатыми

 

зем-

левладѣльцами,

 

покупаютъ

 

землю,

 

много

 

скота

 

и

 

проч?

 

Вѣдь

жалованье-то

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ,

 

сравнительно

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

они

 

пріобрѣли,

 

составляетъ

 

значительный

 

минимумъ.

 

Да

 

и

повыше

 

то,

 

постарше

 

ихъ!...

 

Давно

 

слолсилось

 

то

 

мпѣніе,

что

 

ежели

 

въ

 

домъ

 

къ

 

какому

 

нибуді.

 

барину

 

появится

 

по-

лицейскій

 

чиповникъ,

 

то

 

ему

 

непремѣнно

 

нужно

 

дать...

 

Да

и

 

„суды"

 

то

 

„не

 

мздоимны

 

ли"

 

дѣйствительно?

 

Взяточниче-

ство

 

на

 

русской

 

землѣ,

 

сколько

 

бы

 

пи

 

преслѣдовалп

 

его,

кажется,

 

неисправимо.

 

Отчего

 

же

 

не

 

иападаютъ

 

па

 

дру-

гихъ,

 

а

 

на

 

одно

 

лишь

 

духовенство?

 

Развѣ

 

потому,

 

что

 

дру-

гіе

 

берутъ

 

сотнями

 

рублей

 

п

 

пудами,

 

Фурами,

 

возами,

 

а

 

ду-

ховенство

 

копѣйкамп

 

п

 

ковшами?

 

Отчего

 

никого

 

другаго

 

не

попрекають,

 

а

 

всѣ

 

упреки,

 

всѣ

 

мслніи

 

и

 

громы

 

разразились

надъ

 

однимъ

 

лишь

 

дуг ховенетвомъ?

Что

 

же

 

нужно

 

предпринять,

 

что

 

учинить,

 

чтобы

 

изба-

вить,

 

очистить

 

православное

 

русское

 

духовепство

 

отъ

 

тако-

го

 

позориаго

 

клейма?

 

Много

 

объ

 

этомъ

 

глаептъ,

 

пишутъ,

печатаютъ

 

въ

 

разныхъ

 

журналахъ,

 

періодпческпхъ

 

изданіяхъ

не

 

только

 

духовныхъ,

 

но

 

и

 

евѣтскнхъ.

 

Но

 

все

 

это

 

теоріи,

предположеиія,

 

гипотезы;

 

все

 

остается

 

лишь

 

на

 

бумаге,

 

a

 

de

facto

 

все

 

въ

 

застоѣ,

 

остается

 

попрежпему,

 

„по

 

старому 7 ".

Заявлпютъ,

 

что

 

надобно

 

установить

 

опредѣленную

 

норму,

таксу

 

за

 

христіанскія

 

требопсправлеиія,

 

но

 

едва

 

ли

 

это

удобно — достижимо,

 

цѣлесообразпо.

 

Будетъ

 

ли

 

это

 

соотвѣт-

ствовать

 

святости

 

богоелуженія,

 

оссбепио

 

таинствъ

 

святой

церкви,

 

а

 

какъ

 

согласить

 

съ

 

словами

 

ея:

 

„туне

 

Dpincre,

 

ту-

не

 

дадите

 

(изъ

 

тропаря

 

св.

 

безсребренішкамъ)".

Да

 

и

 

ыатеріальпый

 

бытъ

 

прихоѵканъ

 

не

 

вездѣ

 

и

 

пе

 

у

каждаго

 

одинаковы

 

есть

 

побогаче,

 

есть

 

и

 

бѣднѣе;

 

п

 

тотъ,

кто

 

богаче,

 

можетъ

 

обпдѣтьея,

 

ежели

 

его

 

въ

 

подаяпіи

 

своему
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духовному

 

пастырю

 

приравнить

 

бѣдняку;

 

равно

 

и

 

бѣдиякъ

не

 

можетъ

 

подать

 

паравнѣ

 

съ

 

богатымъ.

 

ДеФицитъ

 

перваго

будетъ

 

восполняемъ

 

усердіемъ

 

послѣдняго.

 

Какъ

 

же

 

уладить

дѣло?

 

Вѣдь,

 

крестьяне

 

содержатъ

 

волостныя

 

правленія,

 

во-

лостныхъ

 

старшииъ,

 

писарей,

 

сельскпхъ

 

старостъ,

 

сотскихъ

по

 

раскладкѣ

 

денежныхъ

 

сборовъ;

 

даютъ

 

на

 

содержаніе

 

мн-

ровыхъ

 

посредниковь,

 

чпновъ

 

полпціи

 

и

 

нроч.

 

Но

 

скажите

мужику,

 

чтобы

 

онъ

 

далъ

 

на

 

нихъ,

 

и

 

онъ

 

отвѣтитъ:

 

„за

 

що

буду

 

платыты

 

іому?

 

за

 

те,

 

що

 

мене

 

бье,

 

та

 

ще

 

іому

 

и

 

пла-

тыти".

 

Крестьянинъ

 

не

 

разбираетъ — за

 

что,

 

на

 

что

 

и

 

на

 

кого

онъ

 

даетъ,

 

когда

 

прпдетъ

 

къ

 

нему

 

за

 

деньгами

 

„побирець",

лишь

 

бы

 

отдать,

 

заспокоить

 

„драку".

 

Почему

 

бы

 

при

 

этихъ

разныхъ

 

сборахъ

 

не

 

добавить

 

малую

 

толику

 

и

 

на

 

духовенст-

во?

 

Мужпкъ

 

не

 

зналъ

 

бы,

 

что

 

онъ

 

даетъ

 

и

 

на

 

попа,

 

а

 

меж-

ду

 

тѣмъ

 

досталось

 

бы

 

и

 

на

 

его

 

долю.

 

А

 

духовенство

 

строго

обязать,

 

чтсбы

 

не

 

требовали

 

платы

 

за

 

обязательныя

 

требо-

исиравлепія,

 

подъ

 

опасеніемъ....,

 

не

 

препятствуя

 

однакожъ,

если

 

кто

 

добровольно,

 

по

 

собственному

 

своему

 

усердію,

 

осо-

бенно

 

видя

 

усердіе

 

въ

 

священ нодѣйствующпхъ,

 

пояіертвуетъ,

какъ

 

говорить

 

апостолъ:

 

„не

 

отъ

 

скорби,

 

ни

 

отъ -нужды:

доброхотна

 

бо

 

дателя

 

любить

 

Богь"

 

(2

 

Корине.

 

9,7).

 

Конечно,

духовное

 

ведомство

 

одно

 

лишь,

 

само

 

по

 

себѣ,

 

въ

 

этомъ

 

ни-

чего

 

не

 

можетъ

 

учинить;

 

здѣсь

 

ну?кно

 

соглашеніе

 

съ

 

граяс-

дапскими

 

власть

 

имущими.

Но

 

возвратимся

 

къ

 

штундизыу.

 

Штупдисты

 

свое

 

за-

блужденіе

 

хотлтъ

 

основывать

 

исключительно

 

на

 

священпомъ

писаніи

 

вообще

 

и

 

въ

 

частности

 

на

 

новомъ

 

завѣтв,

 

во

 

мно-

гомъ

 

превратно

 

ионпмая

 

и

 

толкуя

 

слово

 

Божіе.

 

Надобно

поражать

 

ихъ

 

ихъ

 

же

 

собственнымъ

 

оружіемъ,

 

и

 

здѣсь

 

въ

дуг ховпомъ

 

смыслѣ

 

и

 

значеніи

 

можно

 

приложить.:

 

si

 

vis

 

расега,

para

 

bellum.

 

Но

 

говорятъ:

 

„одннъ

 

въ

 

полѣ

 

не

 

воипъ".

 

На-

добно

 

дѣпствовать

 

корпоративно,

 

коллективно,

 

общими

 

сила-

ми.

 

Для

 

этого

 

пуягпы

 

спеціалпсты,

 

зпающіе

 

специально

 

эк-

зегетику.

 

Въ

 

тѣ

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

штуидисты,

 

нуягно

 

назна-

чать

 

пастырей,

 

искусныхъ

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

п

 

пзвѣстныхъ

своею

 

практическою

 

опытностію

 

въ

 

этомъ,

 

самоотвержепіемъ

и

 

безкорыстіемъ,

 

обезпечивъ,

 

на

 

сколько

 

возможно,

 

ихъ

 

ма-
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теріальный

 

бытъ.

 

*)

 

А

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

перспективѣ,

 

въ

будущемъ

 

подготовить

 

духовныхъ

 

пастырей,

 

которые

 

могли

бы

 

полемизировать

 

съ

 

штундистами,

 

въ

 

духовныхъ

 

семина-

ріяхъ

 

тѣхъ

 

губерній,

 

гдѣ

 

уже

 

распространился,

 

или

 

еще

 

только

угрогкаетъ

 

штундизмъ,

 

преподавать

 

спеціальную

 

науку

 

по

этому.

 

Въ

 

пашей

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи

 

есть

 

особая

каѳедра

 

исторіи

 

русскаго

 

раскола,

 

преподаваніе

 

которой,

 

по

всей

 

вероятности,

 

не

 

ограничивается

 

одпою

 

лишь

 

псторіею;

но

 

и

 

полемическимъ,

 

обличительнымъ

 

опроверженіемъ

 

его

псевдо-догматовъ.

 

Наука

 

эта

 

нужна

 

не

 

столько

 

для

 

Кіевской

губерніи,

 

въ

 

которой

 

число

 

раскольниковъ,

 

по

 

напечатанно-

му

 

**)

 

свѣдѣнію,

 

простирается

 

до

 

7443,

 

сколько

 

для

 

великс-

россійскихъ

 

губериій,

 

гдѣ

 

расколъ

 

самородный,

 

давно

 

суще-

ствующій

 

въ

 

разныхъ

 

сектахъ.

 

Но

 

здѣсь,

 

у

 

насъ

 

необходимо

ученіе

 

о

 

штундизмѣ,

 

противудвйствіе

 

которому

 

и

 

теперь

уже,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

того

 

же

 

печатнаго

 

***)

 

заявленія,

 

„благода-

ря

 

увѣщаніямъ

 

и

 

собесѣдованіямъ

 

священниковъ

 

и

 

псаломщи-

ковъ",

 

привело

 

къ

 

удовлетворительному

 

результату,

 

—

 

воз-

вращение

 

изъ

 

штундизма

 

въ

 

пр.авославіе".

Не

 

ограничиваясь

 

такою

 

спеціальностію,

 

вообще

 

необ-

ходимо

 

въ

 

духовной

 

семинаріи

 

поднять

 

уровень

 

богословской

науки

 

съ

 

догматической

 

и

 

практической

 

стороны,

 

а

 

также

обличительной,— полемической,

 

обращая

 

преимущественное

вниманіе

 

на

 

состязаніе

 

не

 

только

 

съ

 

штундистами,

 

но

 

и

 

рим-

сво-папистами,

 

лютеранами-протестантами

 

и

 

евреями,

 

изъ

коихъ

 

послѣдними

 

обильна

 

Кіевская

 

губернія:

 

но

 

тѣмъ

 

же

свѣдѣніямъ,

 

****J

 

первыхъ

 

простирается

 

до

 

79,239,

 

вторыхъ

2740

 

и

 

третьихъ

 

300,057;

 

и

 

вѣроучители,

 

особенно

 

первыхъ

двухъ

 

ииославныхъ

 

вѣроисповѣдавій,

 

отличаются

 

научностію

вообще,

 

универсальною

 

и

 

въ

 

частности— спеціальною

 

бого-

словскою.

 

Надобно

 

так?ке,

 

чтобы

 

наши

 

всечестные

 

о.

 

о.

 

іереп

не

 

забывали

 

того,

 

чему

 

учились

 

въ

 

духовной

 

семинаріи,

и

    

для

    

этого

    

сколько

     

возможно

   

чаще

    

прочитывали

    

бы

*)

 

Эго

 

уже

 

и

 

практикуется

 

въ

 

Кіевскои

 

епархіи.

             

Лримьч.

 

ред.

**)

 

Памятная

 

книжка

   

Кіевской

 

епархіи,

 

1882

 

г.

 

стр.

 

260.

***)

 

Таиъ

 

же

 

стр.

 

259.

****)

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

261—262.
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учебныя

 

книги

 

и

 

лекціи

 

по

 

запискамъ,

 

припоминая

 

при

 

этомъ

изустныя

 

поясненія

 

и

 

дополненія,

 

которыя

 

слышали

 

отъ

 

сво-

ихъ

 

преподавателей,

 

інаставниковъ,

 

особенно

 

по

 

означеннымъ

отраслямъ

 

богословской

 

науки.

 

Кромѣ

 

этого,

 

не

 

игнорируя

современною

 

беллетристикою,

 

чтобы

 

слѣдили

 

за

 

спеціальною

своею

 

духовною

 

литературою;

 

а

 

для

 

этого,

 

кромѣ

 

выписки

для

 

тѣхъ

 

церквей,

 

гдѣ

 

болѣе

 

позволяютъ

 

денежныя

 

средства

и

 

гдѣ

 

священники

 

болѣе

 

сочувственно

 

относятся

 

къ

 

совре-

менной

 

духовной

 

литературѣ

 

духовныхъ

 

журналовъ

 

и

 

книгъ

богословскаго,

 

церковно-историческаго

 

и

 

церковно-практиче-

скаго,

 

гомилетическаго

 

содержанія,

 

необходимо

 

поддерживать

или

 

возстановить

 

библіотеки

 

въ

 

каасдомъ

 

благочнниическомъ

округѣ,

 

каковыя

 

учреждены

 

были

 

и

 

существовали

 

по

 

распо-

ряженію

 

Кіевскаго

 

митрополита

 

Арсенія,

 

съ

 

назиаченіемъ

особыхъ

 

библіотекарей

 

изъ

 

болѣе

 

подходящихъ

 

къ

 

этому

интеллигентныхъ

 

священниковъ,

 

снабдивъ

 

ихъ

 

инструкціею

по

 

этому,

 

пріобрѣтать

 

для

 

бнбліотеки

 

книги

 

и

 

журналы

 

на

деньги

 

частію

 

церковныя,

 

а

 

частію

 

на

 

собствепныя

 

священ-

никовъ.

 

Да

 

найдутся

 

любознательные

 

и

 

церковно-слуяштели,

особенно

 

псаломщики,

 

и

 

учители

 

церковно-приходскихъ

 

учи-

лищъ,

 

окончившіе

 

духовно-семинарскій

 

курсъ,

 

коп

 

прине-

сутъ

 

на

 

это

 

и

 

отъ

 

себя

 

свою

 

лепту.

Грустно

 

также,

 

что

 

сельскіе

 

духовные

 

пастыри

 

въ

 

сво-

емъ

 

хозяйственномъ

 

полевомъ

 

быту

 

иногда

 

какъ

 

будто

 

по-

ощряютъ

 

страсть

 

своихъ

 

прихожанъ

 

къ

 

водкѣ,

 

особенно

 

на

такъ

 

называемыхъ

 

„толокахъ",

 

гдѣ

 

исполняютъ

 

имьполевыя

работы

 

за

 

одно

 

лишь

 

такое

 

угощепіе.

 

А

 

вѣдь

 

въ

 

числѣ

другихъ

 

христіанскихъ

 

добродетелей

 

проповѣдываютъ,

 

или

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

должны

 

нроповѣдывать

 

и

 

трезвость.

 

Это

значить

 

дѣломъ

 

разрушать

 

то,

 

что

 

говорятъ

 

устами.

 

Да

 

на-

добно

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

и

 

то,

 

что

 

угощаемые

 

домогаются

 

того,

чтобы

 

и

 

въ

 

уста

 

угощающаго

 

вливалось

 

то,

 

что

 

вливается

въ

 

ихнія:

 

„треба,

 

щобъ

 

и

 

самъ

 

батюшка

 

(подъчасъ,

 

ежели

на

 

работахъ

 

женщины,— и

 

матушка)

 

выпывъ".

 

Это

 

для

 

нихъ

честь,

 

еяіели

 

батюшка,

 

поднося

 

имь,

 

выпьегъ

 

и

 

самъ.

Ежели

 

поднятіе

 

религіозно-иравственнаго

 

уровня

 

въ

православномъ

 

народѣ

 

зависитъ

 

отъ

 

духовныхъ

 

пастырей,

 

то

какъ

 

народъ

 

относится

   

къ

 

симъ

   

пастырямъ?

   

Въ

   

отвѣтъ

 

на

Къ

 

Л»

 

4-му.
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это

 

приведу

 

буквально

 

сужденіе

 

по

 

этому,

 

напечатанное

 

въ

„Руководствѣ

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей".*)

 

„И

 

едва

 

ли

 

не

изстари

 

многіе

 

русскіе

 

православные

 

люди

 

начали

 

относиться

къ

 

своимъ

 

пастырямъ

 

съ

 

свободной

 

небреясностію,

 

какъ

 

къ

лицамъ,

 

вполнѣ

 

отъ

 

нихъ

 

зависящнмъ,

 

сі>

 

которыми

 

они

 

мо-

гутъ

 

распоряжаться

 

по

 

своему

 

произволу,

 

мѣняя

 

ими

 

какъ

работниками.

 

Не

 

удовлетворилъ

 

пастырь

 

хотя

 

бы

 

и

 

незакон-

 

-

ному

 

требованию

 

общества,

 

которое

 

само

 

по

 

себѣ

 

не

 

имѣло

 

;

даже

 

должнаго

 

понятія

 

ни

 

о

 

вѣрѣ,

 

ви

 

о

 

жизни

 

христіанской,

а

 

все

 

считало

 

для

 

себя

 

возможнымъ,

 

и

 

неугоденъ

 

сталъ

 

онъ

для

 

общества,

 

и

 

общество

 

говитъ

 

его

 

отъ

 

себя,

 

избирая

 

на

мѣсто

 

его

 

другаго,

 

съ

 

которымъ

 

нервдко

 

поступаютъ

 

такъ

же,

 

какь

 

и

 

съ

 

первымъ".

Зависимость

 

духовенства

 

отъ

 

прихожанъ

 

традиціонно

ведется

 

отъ

 

„дней

 

древнихъ",

 

когда

 

паства

 

сама

 

избирала

для

 

себя

 

пастыря,

 

часто

 

из

 

ь

 

среды

 

самой

 

себя;

 

а

 

въ

 

послѣд-

нее

 

время,

 

которое

 

и

 

я

 

помню,

 

поступающее

 

на

 

священно

 

и

церковно-слуяпітельскія

 

мѣста,

 

для

 

достиженія

 

полученія

таковы хъ,

 

предварительно

 

посылаемы

 

были,

 

по

 

ОФФіщіальному

выражепію,

 

„для

 

заслуживанія

 

одобренія".

 

**/)

 

Впослѣдствія

Кіевскій

 

митрополитъ

 

Ввгеній

 

Волховптиновъ

 

отмѣнилъ

 

было

таковыя

 

„одобренія",

 

условливающія

 

полученіе

 

священниче-

свихъ

 

мѣстъ

 

для

 

окончившихъ

 

духовно-семинарскій

 

курсъ;

но

 

ежели

 

и

 

изъ

 

нихъ,

 

кто

 

побылъ

 

хотя

 

малое

 

время

 

на

 

свя-

щенническомъ

 

мѣстѣ,

 

просилъ

 

перевода

 

па

 

другое,

 

могъ

 

быть

переведенъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

подъ

 

условіемъ

 

„одобренія"

 

при-

хожанъ

 

того

 

мѣста,

 

на

 

которое

 

просилъ

 

перевода.

Что,

 

по

 

понятіямъ

 

здѣшнихъ

 

крестьянъ,

 

составляетъ

мѣрило

 

„пастыря

 

добраго"

 

(Іоан.

 

10,

 

И)?

 

То,

 

ежели

 

онъ

 

на-

пьется

 

съ

 

ними,

 

какъ

 

говорятъ,

 

„до

 

успенія

 

языковъ

 

и

 

поло-

женія

 

ризъ".

 

Мнѣ

 

самому

 

приходилось

 

слышать

 

отъ

 

тако-

выхъ:

 

„отъ,

 

якъ

 

у

 

насъ

 

булы

 

поаы:

 

и

 

самы

 

пыотъ,

 

и

 

намъ

даютъ;

 

роды

 

Бояге

 

такихъ

 

попивъ

 

и

 

на

 

камени.

 

На

 

що

 

намъ

такій

   

пинъ,

 

що

 

впнъ

   

зъ

   

нами

   

разомъ

   

не

   

хоче

   

выпыты?

*)

 

Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей,

 

1883

 

г.

 

№

 

14

 

стр.

 

344.

**)

 

Для

 

таковыхъ

 

„одобреоій,"

 

изъ

 

консисторія

 

высылаемы

 

были

 

въ

 

церк-

ви

 

печатана

 

формы,

 

бланки.
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Громада!...

 

велыкый

 

человикъ;

 

выженимъ

 

іого...

 

изъ

 

села.

На

 

що

 

винъ

 

намъ

 

здався?

 

Пидемъ

 

до

 

архіерея,

 

нехай

 

намъ

дадутъ

 

иашого

 

попика,

 

бурсачка,

 

стрыгунця,

 

*)

 

такого,

 

якъ

у

 

насъ

 

передъ

 

дымъ

 

бувъ".

Ежели

 

кому

 

нужна

 

„зміипая

 

мудрость"

 

(Матѳ.

 

10,

 

16),

то

 

именно

 

сельскому

 

священнику

 

въ

 

его

 

обращеніи

 

съ

 

кресть-

янами,

 

особенно

 

здѣшними.

 

Нужно

 

быть

 

всегда

 

ровнымъ:

 

не

надобно

 

входить

 

съ

 

ними

 

въ

 

Фамиліарность,

 

слишкомъ

 

сбли-

жаться

 

съ

 

ними,

 

особенно

 

въ

 

ихъ

 

обыденной

 

жизни,

 

тамъ,

гдѣ

 

можетъ

 

унизиться

 

санъ

 

и

 

значеніе

 

пастыря

 

церкви;

 

но

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

не

 

держать

 

себя

 

гордо,

 

недоступно.

 

Па-

стырь

 

долженъ

 

входить

 

во

 

всѣ

 

нужды

 

и

 

обстоянія

 

пасомыхъ,

„вразумляя

 

безчинныя,

 

утѣшая

 

віалодушныя,

 

защищая

 

не-

мощный,

 

долготерпяще

 

ко

 

всѣмъ".

 

(Солун.

 

5,

 

14).

 

Поучая

словами

 

истипамъ

 

вѣры

 

и

 

благочестія,

 

пастырь

 

долженъ

 

по-

учать

 

„дающе

 

образъ

 

своимъ

 

жптіемъ",

 

быть

 

въ

 

своей

 

жизни

прпмѣромъ

 

христіанскихъ

  

добродѣтелей.

Въ

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

Шевской

 

губерніи

 

крестьяне

 

не

 

вез-

дЬ

 

одинаковы

 

въ

 

религіозномъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

нравственномъ

отношеніи.

 

Родился

 

я

 

въ

 

таращавскомъ

 

уѣздѣ,

 

на

 

границѣ

линовецкаго.

 

Священ но-служеиіе

 

мое

 

началось

 

и

 

17-ть

 

го-

довъ

 

продолжалось

 

въ

 

бердичевскомъ

 

уѣздѣ,

 

затвмъ

 

въ

 

го-

родѣ

 

Лпповцѣ.

 

Исполняя

 

слуѵкебныя

 

поручепія

 

и

 

по

 

другимъ

дѣламъ,

 

бываль

 

я

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

п

 

другпхъ

 

уѣздовъ

Шевской

 

губерніи.

 

Встрѣчая

 

въ

 

западныхъ

 

уѣздахъ

 

то,

 

что

ыосптъ

 

на

 

себѣ

 

слѣды

 

полонизма, — римско-паппзма

 

и

 

уніи

 

и

вообще

 

нѣкоторые

 

релагіозные

 

недостатки

 

и

 

отступленія

 

отъ

православія,

 

я

 

думалъ

 

было,

 

что

 

въ

 

сѣверо-восточной

 

части

Кіевской

 

губерніи,

 

по

 

ближе

 

къ

 

богоспасаемому,

 

древне-пра-

вославному

 

Кіеву,

 

долженъ

 

преобладать

 

религіозно-право-

с.іавный

 

злементъ.

 

Пришлось

 

мнѣ

 

продолжать

 

мое

 

священ-

но-служсніе

 

въ

 

ѳтихъ

 

мѣстностяхъ,

 

и

 

я

 

увидѣлъ,

 

что

 

здѣсь

простой

 

пародъ,

 

при

 

грубости

 

нравовь,

 

хуже

 

ихъ

 

п

 

въ

 

рели-

гіозно-иравственномъ

   

отношеніи

   

и

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

своішъ

*)

 

„Сграгупьцамы"

 

называютъ

   

нбворукоположеннйхъ

  

свйщёинивовъ,

 

ду-

мал,

 

что

 

и

 

и-хі

 

огрягуть,

 

поограгаютъ,

  

когда

 

производить

 

DO

 

священники.
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духовнымъ

 

пастырямъ.

 

И

 

подаянія

 

священно

 

и

 

церковно-слу-

жителямъ

 

за

 

молитвы

 

и

 

требоисправленія

 

здѣсь

 

составляютъ

значительное

 

меньшинство

 

сравнительно

 

съ

 

тамошнимъ.

 

Но

что

 

особенно

 

возмутительно,

 

то

 

это

 

то,

 

что

 

здѣсь

 

когда

 

со-

вершается

 

-

 

литургійная

 

проскомидія,

 

мужики,

 

по

 

одиночкѣ

каждый,

 

подходятъ

 

къ

 

олтарю

 

и

 

въ

 

поднятой

 

ввер.ѵь

 

рукѣ,

какъ

 

бы

 

напоказь

 

всѣмъ,

 

несутъ

 

по

 

одной

 

копѣйкѣ

 

даже

по

 

полукопѣйкѣ,

 

и

 

проч...

Въ

 

юго

 

западныхъ

 

уѣздахъ

 

этого

 

нѣтъ;

 

не

 

подаютъ

 

да-

же

 

такъ

 

называемыхъ

 

„частковыхъ",

 

а

 

подаютъ

 

на

 

литургіи

и

 

за

 

это

 

обязательно

 

дать

 

послѣ

 

литургіи

 

каждому

 

простору.

Тамъ,

 

когда

 

крестьянинъ

 

придетъ

 

въ

 

домъ

 

къ

 

священ-

нику

 

и

 

вообще

 

при

 

встрѣчѣ

 

съ

 

нимъ,

 

приввтетвуетъ

 

слова-

ми:

 

„Слава

 

Вогу

 

Іисусу

 

Христу".

 

Хотя

 

это

 

отзывается

 

тра-

диціоннымъ

 

консерватизмомъ

 

римско-папизма

 

и

 

полонизма:

(Laudetur

 

Dominus

 

Iezus

 

Christus — Niech

 

bgdzie

 

pochwalony

Pan

 

Iezus

 

Chrystus)-,

 

но

 

призваиіе

 

имени

 

Того,

 

„о

 

немъ

 

бо

живемъ,

 

движемся

 

и

 

есмы"

 

(Дѣян.

 

17,

 

28),

 

вырагкаетъ

 

рели-

гіозпый

 

характеръ.

 

Тамъ,

 

ежели

 

крестьянинъ

 

проходить

 

даже

мимо

 

дома,

 

занимаемаго

 

священникомъ,

 

хотя

 

никого

 

не

 

ви-

дитъ

 

на

 

подворьѣ,

 

снимаетъ

 

шапку;

 

большіе

 

и

 

малые

 

даже

толпами,

 

когда

 

наприм.

 

въ

 

летнюю

 

пору

 

идуть

 

на

 

полевыя

работы,

 

при

 

встрѣчѣ

 

съ

 

священникомъ,

 

останавливаются,

 

всѣ

цѣлуютъ

 

его

 

руку,

 

принимаюсь

 

благословеніе.

 

Здѣсь

 

ничего

этого

 

ыѣтъ.

 

Здѣсь

 

мужикъ,

 

проходя

 

да?ке

 

вблизи,

 

около

церкви,

 

не

 

сниметъ

 

шапки.

 

Грубость,

 

невѣжество

 

рельеоно

выдаются

 

въуѣздахъ

 

черкасскомъ

 

и

 

чигиринскомь,

 

— не

 

слѣды

ли

 

это

 

малороссійскаго

 

казачества?

Все

 

это

 

однакожь

 

не

 

долягно

 

охлаждать,

 

ослаблять

 

усер-

дія

 

въ

 

пастырскомъ

 

слуягеніп;

 

а

 

напротивъ

 

еще

 

болѣе

 

долж-

но

 

усиливать.

 

II

 

Самъ

 

небесный

 

Паетыреначальникъ

 

изрекъ:

„идите

 

же

 

паче

 

ко

 

овцамъ

 

погибшимъ

 

дому

 

Ізраилева"

 

(Мате.

10,

 

6).

 

Духовные

 

пастыри

 

должны

 

расаолать

 

къ

 

себѣ

 

свою

паству

 

добрымъ,

 

назидательнымъ,

 

истинно

 

настырскимъ

 

сло-

вомъ,

 

безукоризненно,

 

со

 

всякимъ

 

долготерпѣиіемъ;

 

благого-

вѣйнымъ,

 

а

 

не

 

небрежнымъ

 

(„абы

 

скоряще",)

 

священнослу-

женіемъ,

 

къ

 

каковой

 

небрежности

 

не

 

допускать

 

и

 

церковно-

служителей,— чтецовъ

 

и

 

пѣвцовъ,

   

которые

   

иногда

  

читаютъ
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такъ,

 

что

 

нельзя

 

ничего

 

разобрать,

 

понять,

 

чѣмъ

 

возмущает-

ся

 

благоговѣйное

 

вниманіе

 

и

 

оскорбляется

 

даже

 

слухъ;

 

и

вообще

 

ревностнымъ

 

исполненіемъ

 

пастырскихъ

 

обязанно-

стей.

Вотъ

 

какой

 

совѣтъ

 

даетъ

 

намъ

 

протоіерей

 

іосифъ

 

Ва-

сильевъ:

 

„учи!

 

если

 

тебя

 

слушаютъ,

 

то

 

прекрасно;

 

а

 

если

тебя

 

не

 

слушають, — ты

 

не

 

виноватъ"*).

Много

 

препятствій,

 

преградь

 

въ

 

дѣлѣ

 

нашего

 

пастыр-

скаго

 

служенія.

 

Но

 

мы

 

должны

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

то,

 

что

 

мы

пастыри

 

земной

 

церкви,

 

которая

 

есть

 

церковь

 

воиствующая,

доля;ны

 

сраясаться,

 

одолѣвать,

 

побѣягдать.

Вотъ

 

что

 

гласить

 

современный

 

органъ

 

печати:

 

**)

 

Пер-

вый

 

и

 

самый

 

главный

 

„тормазъ

 

религіозио-нравственнаго

 

вос-

питания

 

народа.— это

 

кабакъ.

 

Въ

 

селѣ

 

обходятъ

 

законъ

 

пи-

тейной

 

торговли

 

и

 

акцизные

 

чиновники,

 

и

 

полицейскія

 

вла-

сти,

 

п

 

волостные

 

старшины.

 

Во

 

время

 

воскресной

 

литургіи

кабаки

 

набиты

 

биткомъ,

 

и

 

безчипство

 

ощутительно

 

даже

сквозь

 

стѣны

 

храма

 

Божія.

 

Второй

 

тормазъ

 

подставляютъ

духовенству

 

въ

 

дѣлѣ

 

его

 

служевія

 

духовыымъ

 

потребностямъ

народа

 

исправники,

 

посредники,

 

судебные

 

слѣдователи

 

и

проч.

 

Часто

 

бываетъ,

 

что

 

священыикъ

 

звонить

 

къ

 

воскрес-

ной

 

лптургіи,

 

а

 

г.

 

исправнпкъ

 

гонитъ

 

и

 

старыхъ

 

и

 

малыхъ

на

 

походъ

 

противъ

 

волковь

 

и

 

зайцевь;

 

посредпикъ

 

зоветъ

па

 

волостиой

 

сход-ь;

 

судебный

 

слѣдователь

 

въ

 

свою

 

камеру.

Кстати

 

о

 

послѣднемъ.

 

Извѣстио,

 

что

 

каждый

 

сельскій

 

свя-

іценпикъ,

 

двшкпмый

 

патріотическимъ

 

чувствомъ,

 

еще

 

за

 

не-

дѣлю

 

обьявляет.ъ

 

свонмъ

 

паеомымъ

 

о

 

высокоторѵкественныхъ

двяхъ,

 

при

 

чемъ

 

на

 

поминает

 

ь

 

п

 

сельским ь

 

властямъ

 

при-

сутствовать

 

при

 

богослужевій

 

съ

 

знаками

 

своей

 

должности.

Такое

 

предлоягеніе

 

сдѣлано

 

было

 

па

 

30

 

августа,

 

которое

 

при-

ходилось

 

въ

 

воскресный

 

день.

 

Судебный

 

слѣдователь

 

чуть

не

 

полъ-села

 

вызываетъ

 

на,этотъ

 

депь

 

на

 

9

 

часовъ

 

утра

 

по

ничтожному

 

дѣлу

 

о

 

воровствѣ

 

из'ь

 

коморы

 

мужика

 

куска

 

са-

ла.

    

И

 

такъ

 

какъ

 

деревня,

  

служащая

   

резпденціею

   

слѣдова-

*)

 

Церковнс-общественный

 

вѣсінви,

 

1882

 

г.

 

№

 

10

 

стр.

 

3

**)

 

Тамъ

 

же

 

№

 

11

 

стр.

 

4.
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теля, — безъ

 

церкви;

 

то,

 

очевидно,

   

ни

 

самъ

   

онъ,

 

ни

 

вызван-

ные

 

имъ

 

не

 

были

 

на

 

богослуженіи."

Наша

 

духовная

 

сфера,

 

быть

 

нашего

 

духовенства

 

и

 

на-

рода

 

такъ

 

многостороннп

 

и

 

разнообразны,

 

что

 

представляютъ

собою

 

широкую

 

канву,

 

на

 

которой

 

можно

 

выводить

 

разные

узоры,

 

разныхъ

 

цвѣтовъ,

 

особенно

 

бѣлые

 

и

 

черные.

 

Далъ

бы

 

Вогъ,

 

чтобы

 

черное,

 

еягели

 

уже

 

нельзя

 

совершенно

 

из-

мѣпить

 

этотъ

 

цвѣтъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

закрывалось

 

бы

 

бѣ-

лымъ.

                                                     

Пр.

 

А—ръ

 

Ж— чъ.

Освященіе

 

кладбищенской

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

 

Ольшанской

 

Слободѣ.

(приписной

 

къ

 

с.

 

Яцкамъ

 

в.

  

у.)

Мѣстность,

 

лежащая

 

за

 

м.

 

Гребенками,

 

васильк.

 

уѣзда,

по

 

наиравленію

 

къ

 

с.

 

Яцкамъ

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

к

 

ь

 

Тембер-

щинѣ

 

и

 

къ

 

Храпачамъ

 

съ

 

другой,

 

годовъ

 

14

 

назадъ,

 

на

 

про-

тяженіи

 

десятокь

 

верстъ

 

въ

 

окруягностн,

 

представляло

 

степное

пространство,

 

слуяшвшее

 

выпасомъ

 

для

 

тысячи

 

головъ

 

скота,

гдѣ,

 

утомленный

 

однообразіемъ

 

местности,

 

взоръ

 

путника

 

не

встрѣчалъ

 

никакихъ

 

поселеній.

 

Но

 

въ

 

послѣднее

 

десятилѣтіе

казенпыя

 

сгепныя

 

земли,

 

отданныя

 

крестьянамъ

 

на

 

вывупъ,

покрылись

 

многими

 

деревушками

 

съ

 

благоустроенными

 

хо-

зяйствами,

 

деревьями

 

и

 

постройками;

 

по,

 

что

 

всего

 

вангнѣе, —■

и

 

на

 

этихъ

 

пустыхъ

 

мѣстахъ

 

возсіяла

 

благодать

 

Божія,

 

съ

возведеніемъ

 

двухъ

 

церквей,

 

устроенныхъ

 

усердіемъ

 

высе-

лившихся

 

крестьянъ.

 

Одной

 

изъ

 

этихъ

 

церквей,

 

12

 

декабря

1884

 

года,

 

происходило

 

освященіе.

 

йииціатнва

 

постройки

одной

 

церкви

 

принадлежишь

 

священнику

 

села

 

Яцекъ,

 

куда

 

при-

писались

 

выселпвшіеся

 

пзъ

 

с.

 

Барахтянской

 

Ольшанкп

 

кресть-

яне,

 

какъ

 

къ

 

ближайшему

 

селу,

 

отстоящему

 

отъ

 

нихь

 

не

дальше

 

5,

 

6

 

верстъ.

 

Желаиіе

 

предьотвратить

 

новонрпсое-

динившихся

 

прихоятнъ

 

отъ

 

пьянства,

 

коему

 

много

 

способст-

вовали

 

открытые

 

евреями

 

въ

 

разпыхъ

 

мѣстахъ

 

шішки,

 

п

 

яге-

ланіе

 

имѣть

 

пастырское

 

общеніе

 

съ

 

пасомыми

 

посредствомъ

Оогослуигенія

 

и

 

поученія

 

животворновіу

 

Слову

 

Божію

 

въ

церкви,

 

вдали

 

отъ

 

которой

 

они

 

коснѣли

 

въ

 

грубости

 

и

 

нез-

наніи

 

закона

 

Боясія,

 

особенно

 

молодой

 

народъ,

 

остающійся

.все

 

въ

 

домахъ,

 

побудило

 

почтеннаго

 

пастыря,

 

задаться

 

доб-
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рою

 

мыслію— убѣдить

 

прихояганъ

 

приложить

 

всѣ

 

старапія

 

къ

постройкѣ

 

церкви

 

у

 

нихъ.

 

Убѣжденія

 

и

 

постоянный

 

заботы

священника

 

М.

 

Вышпнскаго

 

пмѣли

 

слѣдствіеыь

 

своимъ

 

соз-

наніе

 

прихожанами

 

важности

 

и

 

душеспасительности

 

у строе

вія

 

храма

 

въ

 

ихъ

 

деревни

 

и

 

готовпость

 

на

 

всѣ

 

жертвы

 

для

постройки

 

церкви.

 

Продажею

 

запасной

 

земли,

 

а

 

частію— по

сильными

 

ягертвами

 

прихожанъ

 

и

 

окрестныхъ

 

-жителей,

 

со-

чувственно

 

отозвавшихся

 

на

 

это

 

св.

 

дѣло,

 

собраны

 

были

нужный

 

средства,

 

и

 

церковь,

 

начатая

 

постройкою

 

въ

 

1879

 

г.,

съ

 

благословенія

 

Высокопреосвященаѣйшаго

 

Филоѳея,

 

м.

кіевскаго,

 

окончена

 

въ

 

прошедшемъ

 

году

 

устройствомъ

 

очень

хорошаго

 

иконостаса

 

и

 

покраскою

 

церкви

 

снаружи

 

и

 

внутри.

Стоимость

 

всей

 

работы

 

простирается

 

до

 

9

 

тысячъ.

 

Желаніе

видѣть

 

церковь

 

свою

 

освященною

 

до

 

великаго

 

поста

 

заста-

вило

 

прихожанъ

 

очень

 

часто

 

просить

 

своего

 

нрпходскаго

 

свя-

щенника

 

и

 

благочпинаго

 

исхлопотать

 

у

 

Епархіальяаго

 

На-

чальства

 

разрѣшепія

 

освятить

 

ее

 

и

 

побудило

 

ихъ

 

на

 

многія

яіертвы,

 

при

 

необходимости

 

устроенія

 

священііыхъ

 

веіцей,

сосудовъ,

 

облаченій,

 

и

 

проч.

 

всего

 

нужааго

 

къ

 

освящепію.

Днемь

 

освящепія

 

назначено

 

было

 

12

 

декабря,

 

день

 

св.

 

Спи-

ридона,

 

ТримиФунтскаго

 

чудотворца,

 

который

 

любплъ

 

земледѣ-

ліе

 

и

 

земледѣлыіевъ

 

и

 

самъ

 

занимался

 

хлѣбопашествомъ.

Погода,

 

иеблагопріятствовавшая

 

свечера

 

по

 

случаю

 

спльнаго

дождя,

 

утромъ

 

прояснилась,

 

и

 

колоколь, — единственный

 

по-

куда

 

въ

 

этой

 

церкви,

 

сзывалъ

 

православныхъ

 

христіянъ

 

къ

слуягбѣ

 

Божіей,

 

—

 

времени

 

освященія

 

храма,

 

при

 

тихой

 

и

 

ясной

погодѣ,

 

слуяспвшей

 

зиамеиованіемъ

 

той

 

радости

 

и

 

празднич-

ности,

 

какая

 

была

 

написана

 

ва

 

лицахь

 

вспхъ,

 

спѣшпишихъ

къ

 

невиданному

 

въ

 

той

 

мѣстносги

 

церемоніалу — оевященія

церкви.

 

Торжеству

 

освященія

 

способствовал^

 

кромѣ

 

служе-

нія

 

сонма

 

священно-слуягащнхъ,

 

въ

 

пятичиолеиномъ

 

составѣ

съ

 

діакоиомъ

 

въ

 

сслуженіи,

 

еще

 

благоустроенный

 

и

 

един-

ственный

 

въ

 

той

 

мѣстноети

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

изь

 

с.

 

Ольшанкіі,

подъ

 

управленіемъ

 

дьячка

 

Ольшанской

 

церкви,

 

обучающаго

церковному

 

пѣнію

 

гпкольпиковъ

 

олыпанскаго

 

министерскаго

училища.

 

Какъ

 

односельчане

 

выселившихся

 

новосельчанъ,

пѣвчіѳ

 

изъявили

 

свое

 

желаніе

 

принять

 

непосредственное

 

уча-

стие

 

в'ь

 

празднпчномъ

 

и

 

невиданномъ

 

ими

 

торягествѣ,

 

и

 

сво-
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имъ

 

стройнымъ

 

пѣніемъ

 

возвышали

 

молитвенное

 

настроеніе

богомольцевъ.

 

Освященіе

 

церкви

 

совершено

 

было

 

благочин-

нымъ

 

1

 

округа,

 

васильк.

 

уѣзда,

 

и

 

настоятелемъ

 

яцковской

Николаевской

 

церкви

 

о.

 

Мпхаиломъ

 

Вышннскимъ,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

3

 

своихъ

 

зятей-свящепниковъ

 

и

 

двухъ

 

сосѣднихъ.

 

По-

слѣ

 

освящевія

 

храма

 

было

 

произнесено

 

священникомъ

 

с.

Фурсовъ

 

3.

 

Г.

 

поученіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

село,

 

съ

 

устройствомъ

церкви,

 

представляеть

 

какъ

 

бы

 

рай,

 

,по

 

словамъ

 

ев

 

Іоапна

Златоустаго.

 

На

 

литургіи,

 

соборнѣ

 

совершенной,

 

во

 

время

причастна,

 

сказано

 

было

 

другое

 

поученіе

 

священникомъ

 

с.

Ольшанкн

 

В.

 

П.

 

о

 

значевіи

 

храма,

 

какъ

 

дома

 

Боягія

 

и

 

учили-

ща

 

благочестія.

 

Благодарствеинымъ

 

молебномъ

 

съ

 

провозгла-

шеніемъ

 

многолѣтія

 

Государю

 

Императору,

 

Высокопреосвя-

щеннѣйшему

 

Платону,

 

митрополиту

 

Кіевскому

 

и

 

Галицкому,

строителямъ,

 

попечителямъ

 

и

 

прихожанамъ

 

новоосвящениа-

го

 

храма,

 

закончилось

 

торясество

 

освященія,

 

которое

 

падолго

останется

 

памятнымъ

 

прпхожанамъ

 

и

 

богомольцамъ,

 

поеѣтпв-

глимъ

 

новоосвященный

 

храмъ,

 

и

 

послѣ

 

приличной

 

закуски,

розошедшимся

 

по

 

домамъ,

 

благодаряще

 

Бога

 

и

 

Пречистую

Его

 

Матерь,

 

всечестному

 

покрову

 

которой

 

посвященъ

 

ново-

освященный

 

храмъ.

Села

 

Фурсовъ

 

свящ.

  

Зинооій

 

Грибенѣтскііі .

Краткая

 

замѣтка

 

о

 

пряходокомъ

   

храмѣ

   

въ

   

селѣ

   

Старосельцахъ

 

и

оовященіи

 

престола

 

и

 

новаго

  

иконостаса

 

въ

 

семъ

 

храмѣ.

Каменный

 

храмъ

 

въ

 

селѣ

 

Старосельцахъ,

 

радомысльска-

го

 

уѣзда,

 

красивый,

 

прочный

 

и

 

весьма

 

просторный,

 

издревле

посвящеиный

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

*)

имѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

дорогую

 

святыню,— явленную

 

икону

 

Божіей

Матери.

 

Этотъ

 

образъ

 

существовалъ

 

въ

 

Старосельцахъ

 

еще

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

село

 

это

 

было

 

небольшимъ

 

хуторомъ.

Занесенъ

 

онъ

 

сюда

 

прохоясимъ

 

монахомъ,

 

который,

 

остав-

шись

 

на

 

всегда

   

въ

  

хуторѣ

 

Старосельцахъ,

   

предъ

   

смертью

*)

 

По

 

просьбѣ

 

прпхожані,

 

и

 

причта,

 

нынѣ

 

храиь

 

этотъ

 

освящепъ

 

и

 

не-

реимеиоваиъ

 

во

 

имя

 

Успеиія

 

Божіей

 

Матери;

 

вотъ

 

почему

 

и

 

произошло

 

вторич-

ное

 

освліценіе

 

св.

 

Престола.
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своей

 

образъ

 

Боягіей

 

Матери

 

завѣщалъ

 

хуторянамъ

 

и,

 

благо-

словляя

 

ихъ

 

симъ

 

образомъ,

 

завѣщалъ

 

поставить

 

оный

 

въ

староселецкомъ

 

храмѣ,

 

когда

 

таковой

 

будетъ

 

построенъ.

Спустя

 

нѣкоторое

 

время,

 

*)

 

храмъ

 

дѣйствительно

 

былъ

построенъ

 

деревянный,

 

небольшой,

 

въ

 

одинъ

 

куполъ;

 

но

 

по-

мѣщакъ

 

іосифъ

 

Якубовскій,

 

изъ

 

благоговѣнія

 

къ

 

иконѣ

 

Бо-

ягіей

 

Матери,

 

заложилъ

 

и

 

до

 

половины

 

построилъ

 

нынѣ

 

су-

ществующій

 

каменный

 

храмъ,

 

который

 

уже

 

былъ

 

оконченъ

по

 

его

 

смерти

 

его

 

яіеной

 

и

 

камердинеромъ

 

Омалицкпмъ

 

**)

въ

 

1790

 

году.

Въ

 

этотъ

 

новый

 

храмъ

 

была

 

перенесена

 

и

 

икона

 

Божіей

Матери.

 

Икона

 

эта

 

всегда

 

служила

 

предметомъ

 

особаго

 

бла-

гоговѣнія

 

и

 

поклоненія

 

не

 

только

 

для

 

прихожанъ

 

храма,

 

но

и

 

для

 

приходящихъ

 

и

 

для

 

иновѣрцевъ.

 

Доказательствомъ

благоговѣйнаго

 

поклоненія

 

этой

 

иконѣ

 

служатъ

 

разныя

 

дра-

гоцѣнныя

 

пожертвованія

 

и,

 

между

 

прочимъ,

 

серебрянная

риза— во

 

всю

 

величину

 

этой

 

иконы,

 

вѣсомъ — 13

 

Фунтовъ.

О

 

пожертвованіи

 

этой

 

ризы

 

на

 

св.

 

икону

 

церковная

лѣтопись

 

расказываетъ

 

слѣдующее:

 

Однажды

 

камердпиеръ

цомѣщика

 

ІоспФа

 

Якубовскаго

 

Омалицкій

 

отправился

 

въ

 

Вар-

шаву

 

по

 

порученію

 

своего

 

господпна;

 

переправляясь

 

чрезъ

рѣку

 

Вислу

 

и

 

разбитый

 

волнами,

 

онъ

 

началъ

 

утопать;

 

нахо-

дясь

 

въ

 

крайней

 

опасности,

 

онъ

 

вспомнилъ

 

про

 

староселец-

кій

 

образъ

 

Вожіей

 

Матери

 

и

 

воскликнулъ:

 

„Matka

 

Boska

 

Sta-

rosielccka,

 

ratuy

 

menie,

 

ia

 

Tobie

 

szatg

 

zrobie",

 

и

 

чудеснымъ

образомъ

 

спасенъ

 

быль

 

со

 

всѣмъ

 

своимъ

 

имуществомъ

 

цѣло

и

 

невредимо.

 

Возвратившись

 

домой,

 

Омалицкій

 

исполнилъ

свой

 

обѣтъ,

 

устроилъ

 

серебряную

 

ризу

 

па

 

икону

 

Божіей 'Ма-

тери,

 

которая

 

и

 

теперь

 

паходится

 

па

 

этой

 

нконѣ.

 

Но

 

въ

 

по-

слѣднее

 

время

 

народъ

 

изъ

 

посторонвихъ

 

мѣстъ

 

рѣдко

 

явля-

ется

 

для

 

поклоневія

 

сгароселецкой

 

святынѣ;

 

сами

 

я?е

 

прихо-

лгане

 

не

 

могли

 

по

 

бѣдности

 

достаточно

 

лсертвовать

 

на

 

поддер-

*)

 

Въ

 

киигахъ

 

иерковнаго

 

архива

 

нпгдѣ

 

по

 

упоминается

 

о

 

времени

 

пос-

тройки

 

этого

 

храма.

**)

 

Портрегъ

 

Іослфа

 

Якубовскаго

 

хранится

 

въ

 

рнзницѣ,

 

прахъ

 

же.

 

его,

сопмѣстно

 

съ

 

тѣлами

 

Омалицкаго

 

н

 

бывшаго

 

въ

 

то

 

время

 

священникомъ

 

Ди«и-

трія

 

Мацкевича,

 

покоится

 

въ

 

склѣпѣ

 

подъ

 

олтаремъ.
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жаніе

 

своего

 

приходскаго

 

храма,

 

почему

 

обстановка

 

храма

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

могла

 

назваться

 

удовлетворительной.

Особенно

 

иконостасъ

 

былъ

 

ветхій

 

и

 

неудобный

 

въ

 

архитек-

турномъ

 

отиошеніп.

 

Онъ

 

состоялъ

 

преимущественно

 

изъ

„Фигуръ";

 

кромѣ

 

намѣстиыхъ

 

ивоиъ,

 

которыя

 

стояли

 

на

 

вы-

сотѣ

 

6-ти

 

аршинъ

 

отъ

 

полу

 

(подъ

 

ними

 

были

 

сѣверныя

 

а

юягпыя

 

врата),

 

чудотворной

 

и

 

2

 

иконъ

 

по

 

сторонамъ

 

сѣвер-

ныхъ

 

и

 

южныхъ

 

врать

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

кіотахъ,

 

другихъ

иконъ

 

иконостасъ

 

не

 

имѣлъ,

 

и

 

хотя

 

архитектурная

 

работа

имѣла

 

величественный

 

видь,

 

но

 

плохая

 

по

 

исполнение,

 

вет-

хая

 

п

 

испорченная

 

временемъ

 

живопись

 

и

 

вообще

 

ветхость

всего

 

иконостаса,

 

грубость

 

его

 

красокъ,

 

его

 

тяѵкелая

 

струк-

турная

 

работа— давала

 

всему

 

храму

 

мрачный

 

видъ,

 

и

 

мѣша-

ли

 

улучшать

 

внутренній

 

видъ

 

храма.

Такимь

 

образомъ

 

потребность

 

капитально

 

обновить

 

ико-

ностасъ

 

была

 

настоятельная.

 

По

 

внушенію

 

священника

 

при-

хоясане

 

решились

 

дать

 

средства

 

на

 

обиовленіе

 

церкви

 

и

 

ико-

ностаса;

 

но

 

когда

 

были

 

приглашены

 

мастера

 

для

 

осмотра

иконостаса

 

и

 

для

 

подачи

 

своихъ

 

заключепій,

 

какъ

 

его

 

ремон-

тировать,

 

то

 

нашли,

 

что

 

иконостасъ

 

обновить

 

нельзя,

 

что

это

 

будетъ

 

стоить

 

очень

 

дорого

 

и

 

не

 

дастъ

 

удовлетворитель-

ныхъ

 

результатовъ,

 

что

 

постройка

 

новаго

 

обойдется

 

дешевле

и

 

будетъ

 

болѣе

 

отвѣчать

 

требованію

 

времени

 

и

 

вкуса.

 

Съ

одной

 

стороны

 

— потребность

 

улучшить

 

ввутреній

 

видъ

 

церк-

ви,

 

съ

 

другой —невозмояшость

 

исправить

 

удовлетворительно

старый

 

иконостасъ,

 

привели

 

священника

 

и

 

прихояганъ

 

къ

рѣшенію— устроить

 

новый

 

иконостасъ.

 

Прихояіапе

 

сознава-

ли

 

трудность

 

найти

 

единовременно

 

средства

 

па

 

ремонтъ

 

цер-

кви

 

и

 

на

 

устройство

 

воваго

 

иконостаса,

 

но

 

рѣшили

 

дать

средства

 

на

 

всѣ

 

эти

 

работы,

 

хотя

 

и

 

чувствовали

 

всю

 

тяжесть

жертвы.

Плодомь

 

такого

 

единодушія

 

и

 

взаимпаго

 

довѣрія

 

между

священникомъ

 

и

 

прихожанами

 

было

 

слѣдующее:

 

менѣе

 

чѣмъ

въ

 

одинъ

 

годъ

 

староселецкій

 

приходъ

 

собралъ

 

1,500

 

рублей,

и

 

нетолько

 

былъ

 

построенъ

 

новый

 

иконостасъ

 

прекрасной

лсивописи,

 

*)

 

за,

 

который

   

общество

   

заплатило

  

1200

  

рублей,

*)

 

Строителем

 

иконостаса

 

былъ

 

житель

 

г.

 

Житоміра

 

Отефапъ

 

Тризна.
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но

 

и

 

церковь

 

была

 

ремонтирована,

 

и

 

кромѣ

 

того

 

нашли

 

нѣ-

которыя

 

средства

 

для

 

переустройства

 

и

 

обновленія

 

св.

 

пре-

стола.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

гдѣ

 

любовь,

 

согласіе,

 

довѣріе

 

и

молитва,

 

тамъ,

 

при

 

помощи

 

Бога,

 

и

 

при

 

малыхъ

 

средствахъ

успѣваютъ

 

сдѣлать

 

нужное.

Всѣ

 

работы

 

по

 

ремонту

 

церкви

 

и

 

иконостаса

 

были

 

окон-

чены

 

21

 

декабря

 

1884

 

года,

 

а

 

23

 

того

 

же

 

декабря

 

было

 

со-

вершено

 

тор:-кество

 

освященія

 

обновленнаго

 

храма— мѣстпымъ

благочиннымъ,

 

протоіереемъ

 

радомысльскаго

 

уѣзда,

 

отцомъ

Антоніемъ

 

Гороновскимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

6

 

священпиковъ

 

и

одного

 

діакона.

 

Предъ

 

началомъ

 

литургіи,

 

по

 

окончаніи

 

освя-

щенія

 

храма,

 

приходскій

 

мѣстный

 

священникъ

 

Дометій

 

Грп-

горовичъ

 

говорилъ

 

кь

 

прихояіапамъ

 

и

 

всѣмъ

 

собравшимся

 

на

молитву — слово.

 

Послѣ

 

литургіи,

 

предъ

 

молебиомъ,

 

о.

 

про-

тоіерей

 

Гороновекій,

 

обратился

 

къ

 

орихожаиамъ

 

и

 

къ

 

пред-

стоящимъ

 

священпо-слуяштелямъ

 

съ

 

воодушевленной

 

рѣчью.

Въ

 

этой

 

рѣчи

 

маститый

 

ораторъ

 

съ

 

замѣчательныыь

 

чувст-

вомъ

 

и

 

краснорѣчіемъ

 

благодарилъ

 

прихояганъ

 

и

 

мѣстнаго

священника

 

за

 

я?ертвы

 

*)

 

и

 

заботы

 

о

 

своемъ

 

храмѣ;

 

радо-

вался,

 

что

 

въ

 

простомь

 

пародѣ

 

сохранилась

 

чистота

 

и

 

глу-

бина

 

вѣры

 

Христовой,

 

любовь

 

къ

 

благолѣпію

 

храмовъ,

 

сви-

дѣтельствуемая

 

вещественнымъ

 

образомъ;

 

высказывалъ,

 

какъ

должно

 

быть

 

пріятно

 

священнику

 

имѣть

 

такихъ

 

прихояіанъ

и

 

<кить

 

съ

 

ними.

 

Въ

 

своемъ

 

обращеніп

 

къ

 

священно-слуяш-

телямъ

 

ораторъ

 

указывалъ

 

на

 

радость

 

для

 

пихъ

 

всѣхъ

 

совер-

шаемаго

 

торжества,

 

которое

 

нагляднымъ

 

образомъ

 

показы-

вало,

 

что

 

доброе

 

дѣло

 

совершается

 

не

 

всегда

 

тамъ,

 

гдв

 

мно-

го

 

средствъ,

 

а—гдѣ

 

есть

 

ревность

 

въ

 

нсполненію

 

своего

 

дол-

га

 

и

 

гдѣ

 

меясду

 

пасомыми

 

и

 

пастырями

 

— миръ,

 

любовь,

согласіе

 

и

 

общность

 

интереса;

 

въ

 

заключевіе

 

своей

 

рѣчи

 

о.

протоіерей

 

заявилъ,

 

что

 

такія

 

дѣла

 

достойны

 

подраяганія.

Священно-слуясеніе

 

въ

 

храмѣ

 

закончилось

 

храмовымъ

молебиомъ,

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

миоголѣтія

 

Государю

 

Им-

ператору,

 

митрополиту

 

Кіевскому

 

Платону,

 

благотворнтелямъ

храма,

 

слуятщпмъ

   

и

   

молящимся

   

и

   

всѣмь

   

православнымъ

*)

 

Мѣстнымь

 

священникомъ

 

пожертвовано

 

1С0

 

рублей.
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жителямъ

 

села

 

Староселецъ.

 

Послѣ

 

выхода

 

изъ

 

храма,

 

жите-

лями

 

села

 

Староселецъ

 

была

 

предложена

 

закуска

 

для

 

всего

народа,

 

собравшагося

 

на

 

торжество,

 

которую

 

благословилъ

одинъ

 

изъ

 

священниковъ,

 

здѣсь

 

же

 

отслужившій,

 

по

 

просьбѣ

прихожанъ,

 

панихиду.

 

Для

 

духовенства

 

чай

 

и

 

обѣдъ

 

были

приготовлены

 

въ

 

домѣ

 

священника.

 

С.

 

старосельцы,

 

1885

года,

 

10

 

января.

Свящ.

  

Дометій

 

Гриюровичъ.

Еще

 

неправда

 

въ

 

продажѣ

 

церковныхъ

 

свѣчъ.

Г.

 

Бердичевъ,

 

издавна

 

славящійся

 

плутоватостію

 

своего

торговаго

 

населенія

 

(въ

 

которомъ

 

христіанъ

 

торговцевъ

 

едва

найдется

 

1°/°)і

 

тР и

 

года

 

Т0М У

 

назадъ

 

далъ

 

у

 

себя

 

пріютъ

 

не-

законной

 

розничной

 

торговлѣ

 

церковными

 

свѣчами

 

пришле-

цу.

 

Здѣсь

 

открылъ

 

торговлю

 

восковыми

 

свѣчами

 

одинъ

 

кіев-

скій

 

купецъ

 

Т.,

 

известный

 

духовенству

 

своимъ

 

дѣломъ

 

съ

священникомъ

 

о.

 

Г.

 

о

 

ФальсиФИкаціи

 

восковыхъ

 

свѣчъ.

Свою

 

свѣчную

 

торговлю

 

открылъ

 

онъ

 

на

 

торговой

 

(со-

борной)

 

площади

 

новаго

 

базара,

 

въ

 

50

 

шагахъ

 

отъ

 

градска-

го

 

собора

 

и

 

шагахъ

 

въ

 

100

 

отъ

 

Никольской

 

приходской

 

церк-

ви.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

магазинѣ

 

Т.

 

сввчи

 

продаются

 

съ

 

примѣсью

къ

 

пчелиному

 

воску

 

различныхъ

 

горючихъ

 

суррогатовъ,

 

то

городскія

 

и

 

сельскія

 

церкви

 

почти

 

вовсе

 

не

 

покупаютъ

 

тамъ

свѣчей;

 

по

 

за

 

то

 

торговля

 

счетомъ

 

ы

 

въ

 

розницу

 

пдетъ

 

очень

шибко.

 

Г.

 

Бердичевъ

 

привлекаетъ

 

къ

 

себѣ,

 

особенно

 

въ

лѣтнее

 

время,

 

своею

 

святынею

 

(чудотворными

 

иконами

 

въ

Никольской

 

церкви

 

и

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

костеловъ)

 

большія

массы

 

пришлыхъ

 

богомольцевъ

 

православнаго

 

и

 

р.-католи-

ческаго

 

исповѣданія,

 

а

 

также;

 

какъ

 

многолюдный

 

торговый

пупктъ,

 

массы

 

прихояганъ

 

подгородпихъ

 

прпходовъ.

 

Всѣ

они

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

и

 

для

 

приходскпхъ

 

сельскихъ

церквей

 

и

 

для

 

городскихъ

 

церквей

 

и

 

костеловъ

 

покупаютъ

свѣчи,

 

счетомъ

 

или

 

на

 

мелкій

 

вѣсъ,

 

въ

 

магазинѣ

 

Т.

 

по

 

при-

чпнѣ

 

значительной

 

дешевизны

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

церковной

 

и

костельной

 

свѣчной

 

торговлей.

 

И

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

тор-

говля

 

эта

 

производится

 

открыто,

 

изъ

 

лавки,

 

стоящей

 

па

 

тор-

говой

 

цлощади,

 

и

 

въ

 

эту

 

лавку,

   

наканупѣ

   

великихъ

 

празд-
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никовъ,

 

входятъ

 

богомольцы

 

целыми

 

толпами

 

съ

 

пустыми

руками,

 

а

 

выходятъ

 

держа

 

въ

 

рукахъ

 

кто

 

одну,

 

а

 

кто

 

двѣ

 

—

три

 

свѣчи,— доселѣ

 

не

 

составлено,

 

кажется,

 

ни

 

одного

 

акта

о

 

противозаконности

 

торговли...

 

Я

 

слышалъ,

 

что

 

сей

 

яге

 

г.

Т.,

 

послѣ

 

неудачной

 

торговли

 

свѣчами

 

въ

 

Кіевѣ,

 

раскинулъ

свои

 

свѣчныя

 

лавочки

 

съ

 

полудезариновыми

 

сввчами

 

и

 

въ

другихъ

 

торговыхъ

 

пуиктахъ,

 

въ

 

Житомірѣ,

 

Каневѣ,

 

Чер-

кассахъ

 

и

 

въ

 

ы.

 

Богуславѣ.

 

Прекратить

 

же

 

въ

 

г.

 

Берднчевѣ

незаконную

 

торговлю

 

церковными

 

свѣчами,

 

ио

 

моему

 

ынѣнію,

очень

 

легко.

 

Стоить

 

только

 

лицамъ,

 

власть

 

имущнмъ

 

пли

долженствующимъ

 

охранять

 

церковные

 

интересы,

 

настоять

ва

 

составленіи

 

2 — 3

 

актовъ

 

о

 

производствѣ

 

открытой

 

про-

тивозаконной

 

торговли,

 

конфисковать

 

при

 

этоыъ,

 

согласно

закону,

 

2—3

 

раза

 

наличныя

 

свѣчи

 

магазина

 

въ

 

пользу

 

церк-

ви,

 

и

 

торговля

 

свѣчами,

 

volens-nolens,

 

доляша

 

прекратиться.

Торгорля

 

эта,

 

кромѣ

 

подрыва

 

свѣчной

 

торговли

 

град-

скихъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквей,

 

приноситъ

 

и

 

другой

 

немснѣе,

если

 

не

 

болѣе,

 

существенный

 

вредъ

 

церквамъ,

 

освѣвдаемымъ

свѣчами

 

г.

 

Т.

 

Я

 

знаю,

 

что

 

въ

 

теченіи

 

2—3

 

лѣтъ,

 

свѣтлые

 

и

блестящіе

 

позолотой

 

иконостасы

 

нѣкоторыхъ

 

церквей

 

совер-

шенно

 

закоптились.

Дай,

 

Господи,

 

чтобы

 

мой

 

голосъ

 

не

 

остался

 

гласомъ

вопіющаго

 

въ

 

пустынѣ...

С.

 

К.

 

К.

Голосъ

 

изъ

 

деревни.

Прочитавъ

 

въ

 

Ш

 

14

 

„Кіевскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

стей"

 

за

 

1884

 

г.

 

замѣтку

 

о

 

кончинѣ

 

въ

 

г.

 

Ж— мірѣ

 

одного

виднаго

 

дѣятеля

 

изъ

 

судебнаго

 

міра,

 

я

 

хочу

 

сказать

 

нѣсколь-

ко

 

сдовъ

 

о

 

дѣятеляхъ

 

вообщее

 

этого

 

міра,

 

тѣхъ

 

дѣятеляхъ,

которые

 

непосредственно

 

соприкасаются

 

съ

 

интересами

 

нашей

бѣдной,

 

сельской

 

яшзпи.

А

 

сказать

 

хочется

 

потому,

 

что,

 

по

 

пословицѣ

 

„у

 

кого

что

 

болитъ,

 

тотъ

 

про

 

то

 

и

 

говорить"

 

и

 

мы

 

волею

 

не

 

волею

вынуждены

 

говорить,

 

авось

 

либо

 

въ

 

безпредѣлыюй

 

нашей

Руси

 

кто

 

либо

 

и

 

отзовется

 

на

 

нашъ

 

голосъ.

 

Каліется,

 

боль-

шинство

 

нашихъ

 

дѣятелей,

 

подобно

  

Ж— скому

 

видному

 

дѣя-
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«гелю,

 

заражены

 

„тихимъ

 

атеизмомъ",

 

проявляя

 

его

 

въ

 

раз-

личныхъ

 

видахъ,

 

въ

 

разное

 

время,

 

при

 

различных!,

 

обстоя-

тельствах^

 

И

 

не

 

мудрено,

 

что

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

назадъ

 

нашъ

незабвенный

 

святитель,

 

митрополитъ

 

Арсеній,

 

спрашивалъ

одного

 

дѣятеля:

 

„какой

 

вы

 

г.

 

вѣры?"...

 

Дѣятель

 

смекнулъ,

что

 

дѣло

 

неладно,

 

объѣздилъ

 

чуть

 

ли

 

не

 

весь

 

уѣздъ,

 

прося

священника

 

выдать

 

ему

 

свидетельство,

 

что,

 

дескать,

 

дѣя-

тель

 

былъ

 

у

 

исповѣди

 

и

 

причастія

 

св.

 

таинъ,

 

а

 

потому

 

и

православный.

 

Сей

 

видный

 

дѣятель

 

теперь

 

предсѣдатель

съѣзда

 

мировыхъ

 

посредпиковъ,

 

года

 

три

 

назадъ,

 

сопровояі-

даемый

 

другими

 

дѣятелями,

 

дѣлалъ

 

набѣгъ

 

на

 

наши

 

убогія

веси,

 

—

 

дѣло

 

шло

 

о

 

постройкахъ

 

церковпыхъ

 

помѣщевій

 

для

причта;

 

и

 

гдѣ

 

дѣятель

 

проѣхалъ,

 

тамъ

 

словно

 

подъ

 

нимъ

трава

 

выгорала!

 

Никакія

 

просьбы,

 

ипкакія

 

доводы

 

не

 

урезо-

нивала

 

дѣятеля.

 

Онъ,

 

бывало,

 

съ

 

отвращепіемъ

 

оттолкнетъ

и

 

стаканъ

 

чаю,

 

предлонсепный

 

гостепріпмнымъ

 

хозяииомъ.

За

 

то,

 

если

 

издали

 

увидитъ

 

поляка,

 

конечно

 

равнаго

 

себѣ

 

по

убѣжденію

 

и

 

по

 

духу,

 

съ

 

которым

 

ь

 

за

 

одною

 

скамьею

 

зуб-

рили

 

пресловутый

 

польскій

 

катихизйсъ,

 

еще

 

издали

 

разста-

вит'ъ

 

свои

 

мощныя

 

длани.

 

Здѣсь

 

душа

 

на

 

распашку.

 

Козачки

едва

 

успѣваютъ

 

разставлять

 

цѣлыя

 

баттареи

 

стараго

 

меду,

старой

 

вудки

 

и

 

всего

 

стараго

 

сохранившаяся

 

для

 

любимаго

гостя

 

съ

 

63

 

г.

 

А

 

дѣятель,

 

къ

 

чести

 

его

 

сказать,

 

любилъ

 

эти

баттареи.

 

Они

 

ему

 

напоминали

 

его

 

прошедшую,

 

военную,

разгульную

 

жизнь,

 

гдѣ

 

развился

 

его

 

военный

 

пылъ,

 

„перене-

 

-

сепный

 

теперь

 

на

 

ыириыхъ

 

сельскихъ

 

поповъ"

 

(выражаясь

словами

 

дѣятсля).

 

Когда

 

шумная

 

оргія

 

достигаетъ

 

своего

апогея,

 

потлютъ

 

за

 

священпикомъ,

 

п

 

дѣятель

 

подобно

 

дреи-

ней

 

пиѳіи,

 

изречетъ:

 

„вотъ

 

батюшка,

 

обезпечить

 

васъ

 

пост-

ройками

 

помѣщикъ

 

не

 

моягетъ

 

раньше

 

десяти

 

лѣтъ ь ,

 

и,

 

слѣ-

дуя

 

наставленію

 

приснопамятного

 

Игнатія

 

Лойолы,

 

начи-

цаетъ

 

уговаривать

 

батюшку,

 

что,

 

дескать,

 

онъ

 

человѣкъ

достойный,

 

что

 

ему

 

не

 

приходится

 

прозябать

 

въ

 

тавомъ

 

за-

холустьи,

 

а

 

надо

 

поскорѣе

 

переходить

 

на

 

другой

 

приходъ.

Священвпкь

 

волей

 

не

 

волей,

 

скрѣпя

 

сердце,

 

для

 

того,

 

чтобы

не

 

нажить

 

ревматизма,

 

не

 

погубить

 

на

 

вѣки

 

себя

 

и

 

семью,

на

 

всѣхъ

 

парахъ

 

мчится

 

на

 

другой

 

приходъ.

 

Я

 

живу

 

но

сосѣдству

 

съ

 

этимъ

   

нрпходомъ

   

пять

   

лѣтъ,

  

а

 

уже

   

выбыло



—

 

179

 

—

оттуда

 

четыре

 

священника,

 

да

 

и

 

настоящій

 

что

 

то,

 

какъ

 

го-

ворится,

 

думаетъ

 

„волчью

 

думку".

 

Другой

 

дѣятель,

 

подобный

вышеприведенному,

 

тотъ,

 

кажется,

 

живетъ

 

въ

 

смежномъ

 

уѣз-

дѣ.

 

Этотъ

 

ученый

 

мужъ

 

дѣлитъ

 

свящепниковъ

 

на

 

ветхЧ)

 

и

новозавѣтныхъ.

 

Въ

 

великій

 

постъ,

 

когда

 

дѣятелю

 

надо

 

было

говѣть,

 

онъ

 

присылаетъ

 

своего

 

писаря

 

съ

 

запиской

 

къ

 

ста-

рику

 

священнику,

 

прямо

 

на

 

обѣдню,

 

прося

 

выслушать

 

его

исповвдь

 

и

 

причастить

 

св.

 

таинъ,

 

оправдываясь

 

тѣмъ,

 

что

 

не

можетъ

 

говѣть

 

по

 

причинѣ

 

накопившихся

 

казенныхъ

 

дѣлъ.

Ветхозавѣтный

 

старецъ

 

не

 

принялъ

 

такой

 

панской

 

исповѣди.

Дѣятель

 

обратился

 

къ

 

новозавѣтному

 

священнику,

 

который

выисповѣдалъ

 

и

 

пріобщилъ

 

св.

 

таинъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

дѣятель

 

явился

 

въ

 

церковъ

 

на

 

литургію

 

послѣ

 

чая

 

и

 

нѣ-

сколькпхъ

 

папиросъ,

 

пзъ

 

которыхъ

 

послѣдвюю

 

бросилъ

 

на.

церковиомъ

 

погостѣ.

 

И

 

много

 

много

 

дѣятелей

 

такого

 

рода

можно

 

указать,

 

по

 

на

 

сей

 

разъ

 

довольно.

Въ

 

противоположность

 

симъ

 

дѣятелямъ,

 

которыхъ

 

на-

плодило

 

новѣйшее

 

время,

 

я

 

не

 

могу

 

не

 

указать

 

— на- человѣ-

ка,

 

который,

 

кстати

 

сказать,

 

и

 

безъ

 

словъ,

 

своею

 

безупреч-

ною

 

жизнію,

 

своимъ

 

благороднымъ,

 

прямымъ

 

характеромъ

 

и

убѣжденіями,

 

чуждыми

 

новаго

 

вѣянія,

 

свѣтитъ

 

ва

 

сввщнпцѣ,

подобно

 

путеводящей

 

звѣздѣ,

 

показываетъ

 

простому

 

темному

люду

 

истинный

 

прямой

 

путь.

Я

 

говорю

 

о

 

г.

 

мировомъ

 

посредникѣ

 

М.

 

Надо

 

завгвтить,

что

 

М.

 

принялъ

 

бразды

 

правленія

 

въ

 

такую

 

недобрую

 

годи-

ну,

 

когда

 

прежними

 

дѣятелямн

 

окончательно

 

были

 

развра-

щены

 

крестьяне,

 

когда

 

даже

 

съ

 

какимъ-то

 

злорадствомъ

 

на-

ши

 

овцы

 

уставляли

 

рога,

 

чтобы

 

бодать

 

своихъ

 

яге

 

истинныхъ

пастырей.

 

Г.

 

М.

 

принялъ

 

золотую

 

цѣпь

 

отъ

 

удаленнаго

 

отъ

сей

 

додяшости

 

С

 

,

 

которому

 

и

 

по

 

воспитанно

 

и

 

по

 

убѣждѳ-

нію

 

теперь

 

сподручнѣе

 

продавать

 

селедки

 

Аврума

 

Бродскаго.

Но

 

это

 

между

 

прочимъ,

 

такъ

 

г.

 

М.,

 

повторяю,

 

поступилъ

послѣ

 

всѣхъ

 

сихъ

 

радѣтелей

 

о

 

благѣ

 

человѣческомъ.

 

Много

перепортилось

 

крови,

 

много

 

потеряно

 

словъ

 

и

 

времени,

 

пока

М.

 

внушилъ

 

крестьянамъ

 

должное

 

почтеніе

 

къ

 

своимъ

 

па-

стырямъ

 

и

 

властямъ

 

предержащимъ.

 

Не

 

даромъ

 

носится

молва,

 

что

 

во

 

*время

 

посѣщенія

 

нашего

 

края

 

архипастыремъ-

митрополитомъ,

 

замѣтя

 

въ

 

М.

 

человѣка

 

достойнаго,

 

подарилъ
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ему

 

на

 

память

 

свой

 

портретъ

 

и

 

этимъ,

 

такъ

 

сказать,

 

скрѣ-

пилъ

 

союзъ,

 

столь

 

желанный,

 

между

 

народомъ

 

и

 

духовен-

ствомъ.

Не

 

по

 

указу

 

только

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

М.

 

склонялъ

 

крестьянъ

 

къ

 

добру,

 

но

 

и

 

собственнымъ

 

при-

мѣромъ

 

въ

 

жизни

 

служебной

 

и

 

религіозной.

 

Къ

 

чести

 

М.

 

нуж-

но

 

сказать,

 

что

 

въ

 

познаніяхъ

 

по

 

догматич.

 

богословію

 

онъ

мастеръ.

 

Его

 

простая,

 

живая,

 

основанная

 

на

 

примѣрахъ

 

рѣчь

дѣйствуетъ

 

на

 

простые

 

умы

 

весьма

 

благотворво

 

и

 

благодѣ-

тельно.

 

Построить

 

ли

 

церковную

 

школу,

 

починить

 

ли

 

свя-

щеннику

 

какую

 

либо

 

постройку,

 

внушить

 

ли

 

крестьянамъ

должное

 

почтеніе

 

къ

 

духовенству

 

и

 

предержащимъ

 

властямь—

М.

 

свои

 

убѣясденія,

 

пересыпанныя

 

текстами

 

св.

 

писанія,

 

пу-

скаетъ

 

въ

 

ходъ

 

и

 

дѣло

 

выходить

 

мирно,

 

любовно

 

и

 

хорошо.

Крестьяне

 

слушаютъ

 

и

 

исполняюсь.

 

О

 

воспитаніи

 

народномъ

М.

 

заботится

 

всѣми

 

силами.

 

Оньубѣжденъ

 

и

 

другихъ

 

убѣж-

даеть,

 

что

 

воснитааіе

 

для

 

народа

 

должно

 

быть

 

прежде

 

всего

религіозпое,

 

свойственное

 

простому

 

люду

 

съ

 

самой

 

колыбели.

„Учите,

 

братцы,

 

дѣтей

 

своихъ

 

постарому:

 

Блансенъ

 

мужъ,

иже

 

не

 

иде

 

на

 

совѣтъ

 

нечестивыхъ!

 

а

 

то,

 

что

 

посадилъ

 

дѣдъ

да

 

баба

 

рѣпку,

 

тянуть

 

потянуть,

 

вытащить

 

не

 

могутъ, —

вто

 

мало

 

принесетъ

 

вамъ

 

пользы!"

 

Самъ

 

М.

 

человѣкъ

 

рели-

гиозный;

 

онъ

 

молится

 

въ

 

церкви,

 

молится

 

на

 

кладбищѣ

 

и

 

мо-

лится

 

на

 

всявомъ

 

мѣстѣ.

 

Недавно

 

М.

 

молился

 

надъ

 

свѣжею

могилою

 

умершаго

 

священника

 

Б.,

 

что

 

привело

 

крестьянъ

въ

 

крайнее

 

умиленіе.

Въ

 

заключеніе

 

ская^у:

 

давайте

 

намъ

 

таковыхъ

 

дѣятелей,

подобныхъ

 

г.

 

М.,

 

которые

 

бы

 

собственною

 

жизнію,

 

собствен-

нымъ

 

примѣромъ

 

показывали

 

крестьянамъ

 

истинный

 

путь,

которые

 

не

 

распуясивали-бы

 

овець,

 

а

 

собирали

 

бы

 

ихъ

 

вое-

дино,

 

направляя

 

къ

 

благимъ

 

стремленіямъ.

 

А

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

пока

 

мы

 

будемъ

 

идти

 

въ

 

разпыя

 

стороны,

 

добру

 

не

 

бывать,

развѣ,

 

подобно

 

Ж— скому

 

дѣятелю,

 

Самь

 

Господъ

 

вразумить

извѣстныхъ

 

дѣятелей

 

на

 

смертномъ

 

одрѣ,

 

когда

 

эти

 

дѣятели

въ

 

послѣдней

 

предсмертной

 

агоніи

 

простираютъ

 

высохшія

руки

 

съ

 

замирающими

 

на

 

устахъ

 

словами:

 

„Теперь

 

я

 

вѣрую,

что

 

Богъ

 

есть,

 

вотъ

 

Онъ,

 

вотъ

 

я

 

Его

 

вижу!

 

ясена,

 

вѣруй

 

и

ты,

 

всѣ

 

вѣруйте".

                                                     

П.

 

К.
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Изъ

 

отчета

 

Богоявленскаго

 

Братства

 

при

 

Кіевской

 

дух.

  

Акаденіи

Богоявленское '

 

вынѣшнее

 

братство

 

есть

 

возобновлен-

ное

 

въ

 

1883

 

г.,

 

по

 

иниціативѣ

 

бывшаго

 

ректора

 

академіи

епископа

 

Михаила,

 

древнѣйшее

 

кіевское

 

братство.

 

Главная

задача

 

его— вспомоществованіе

 

недостаточнымъ

 

студентамъ

академіи.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

покровителемъ

 

братства

 

состо-

ялъ

 

митрополитъ

 

кіевскій

 

Пдатопъ

 

и

 

почетной

 

попечитель-

ницей— Ея

 

Высочество

 

Великая

 

Княгиня

 

Александра

 

Петров-

на.

 

Почетныхъ

 

членовъ

 

было

 

12.

 

Вновь

 

избраны

 

въ

 

число

почетныхъ

 

членовъ

 

преосвященный

 

Михаидъ

 

епископъ

 

кур-

скій,

 

какъ

 

возобновитель

 

братства,

 

и

 

рязанскій

 

епископ ь

 

Ѳе-

октистъ.

 

Пожизненныхъ

 

членовъ

 

25,

 

дѣйствительныхъ

 

158

 

и

соревнователей

 

63,

 

а

 

всего

 

259.

 

Несмотря

 

на

 

краткій

 

срокъ

существованія

 

братства,

 

средства

 

его

 

уже

 

развились

 

до

 

поч-

тенной

 

цифры:

 

къ

 

1884

 

году

 

въ

 

братствѣ

 

составился

 

капи-

талъ

 

въ

 

9678

 

р.

 

77

 

к.

 

(8250

 

р.

 

въ

 

банковыхъ

 

билетахъ

 

и

1428

 

р.

 

77

 

к.

 

наличными).

 

Въ

 

текущемъ

 

1884

 

г.

 

въ

 

братство

поступило

 

членскихъ

 

взносовъ

 

998

 

р.

 

75

 

к.

 

и

 

процентовъ

 

съ

его

 

капитала

 

452

 

р.

 

20

 

к.,

 

такъ

 

что

 

вся

 

сумма

 

братскихъ

средствъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

возросла

 

до

 

11,629

 

р.

 

72

 

к.

Главной

 

статьей

 

расхода

 

братскихъ

 

суымъ

 

было

 

пособіе

нуждающимся

 

студентамъ

 

академіи.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

брат>

ство

 

выдавало

 

ежемѣсячно

 

пособія

 

23

 

своекоштнымъ

 

студен-

тамъ

 

на

 

сумму

 

630

 

р.

 

и

 

единовременнаго

 

пособія

 

13

 

казен-

нокоштнымъ

 

и

 

2

 

своекоштнымъ

 

студентамъ

 

на

 

сумму

 

268

 

р.,

а

 

всего

 

на

 

поеобіе

 

израсходовано

 

898

 

р.

 

Къ

 

1885

 

г.

 

осталось

въ

 

братствѣ

 

капитала

 

8850

 

р.

 

въ

 

процентныхъ

 

бумагахъ

 

и

1326

 

р.

 

наличными,

 

а

 

всего

 

10117

 

р.

Епархіальная

 

хроника.

Хиротонія

 

ректора

 

Кіевской

 

дух.

 

Академій,

 

архимандрита

 

Сильвестра,

во

 

епископа

 

Каневскаго,

 

третьяго

 

викарія

 

Кіевской

 

митрополіи.

Вслѣдствіе

 

извѣстнаго

 

читателямъ

 

„Кіевскпхъ

 

Епарх.

Вѣдомостей"

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

въ

 

22-й

 

день

 

декабря

1884

 

года

 

доклада

 

о

 

бытіи

 

ректору

 

Кіевской

 

дух.

 

Академіи

архимандриту

 

Сильвестру

 

еппскопомъ

 

Каневскимъ,

 

третьимъ

Къ

 

А»

 

4-му.
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викаріемъ

 

Кіевской

 

митрополіи,

 

о.

 

архимапдрптъ

 

Сильвестръ

9

 

января

 

сего

 

года

 

выбылъ

 

изъ

 

г.

 

Кіева

 

въ

 

С. -Петербургу

для

 

нареченія

 

и

 

хпротовіи

 

въ

 

санъ

 

епископа.

 

Нареченіе

происходило

 

16

 

января

 

въ

 

св.

 

Спнодѣ,

 

въ

 

присутствіи

 

всѣхъ

членовъ

 

его,

 

причемъ

 

ыовонарекаемый

 

произнесъ

 

рѣчь,

 

на-

печатанную

 

въ

 

3

 

JVs

 

иашихъ

 

„Вѣдомостей",

 

а

 

хиротонія

 

и

затѣмъ

 

литургія

 

совершены

 

20

 

января,

 

въ

 

воскресенье,

 

въ

Казанекомъ

 

соборѣ,

 

ВысоБОпреосвященнѣйшимъ

 

митрополи-

томъ

 

Кіевскимъ

 

Платономъ,

 

въ

 

сослуженін

 

нѣсколькихъ

 

епп-

скоповъ

 

и

 

многочисденнаго

 

духовенства.

 

Рвчь

 

Высокопре-

освященнѣйшаго

 

Платона

 

при

 

врученіи

 

архіерейскаго

 

жезла

новопоставлениому

 

епископу

 

тояіе

 

напечатана

 

въ

 

3

 

«№

 

на-

шихъ

 

„Вѣдомостей".

 

25

 

явваря

 

преосвященный

 

Сильвестръ

возвратился

 

въ

 

Кіевъ

 

и

 

встрѣчепъ

 

былъ

 

на

 

вокзалѣ

 

прео-

священнымъ

 

Виталіемъ,

 

первымъ

 

викаріемъ

 

Кіевской

 

митро-

поліи,

 

и

 

другими

 

ліщами,

 

а

 

27

 

января

 

совершалъ

 

первое

свое

 

въ

 

Кіевѣ

 

архіерейское

 

служевіе

 

въ

 

главномъ

 

храмѣ

 

Кіе-

во-братскаго

 

монастыря,

 

при

 

многочисленное

 

стеченіи

 

на-

рода,

 

и

 

произнесъ

 

соотвѣтственную

 

случаю

 

рвчь.

ИЗВѢСТІЯ

 

й

 

3 А М Ѣ Т К й.

—

 

Херсонская

 

духовная

 

Коыспсторія,

 

усмотрѣвъ

 

изъ

 

нѣ-

которыхъ

 

производящихся

 

въ

 

Консисторіи

 

дѣлъ

 

о

 

выдачѣ

книгъ

 

для

 

сбора

 

ноягартвованій

 

на

 

нуягды

 

церквей,

 

что

 

лица,

на

 

имя

 

коихъ

 

выдаются

 

такія

 

книги,

 

преягде

 

чѣмъ

 

присту-

пить

 

къ

 

сбору

 

поягертвованій,

 

заключаютъ

 

съ

 

обществами

и

 

попечительствами

 

условія

 

на

 

производство

 

сбора

 

пожерт-

лованій

 

съ

 

объясненіемъ,

 

что

 

сборщикь

 

пмѣетъ

 

право

 

за

этотъ

 

трудъ

 

получить

 

извѣстпую

 

часть

 

собранныхъ

 

денегъ,

п

 

припявъ

 

во

 

вппманіе,

 

что

 

случаи

 

злоупотребленія

 

сборщи-

ками

 

пожертвовапій

 

съ

 

книгами

 

были

 

и

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ

и

 

обпаруяшлись

 

въ

 

Херсонской,

 

что

 

для

 

предупрежденія

 

та-

шіхъ

 

случаевь

 

нѣкоторымп

 

еиархіальными

 

начальствами

 

сос-

тавлены

 

соотвѣтствующія

 

на

 

сей

 

предметъ

 

правила,

 

а

 

св.

Синодом ь

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

(въ

 

188

 

L

 

г.)

 

вмѣнено

 

въ

 

обя-

занность

 

епархіальньшъ

 

начальствамъ

 

строго

 

наблюдать

 

за

отчетностію

 

и

 

употребленіемъ

 

собираемыхъ

 

суммъ,

 

согласно



—
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ихъ

 

назпаченію,

 

постановила

 

сдѣлать

 

слѣдующее

 

распоря-

женіе:

 

1)

 

епархіальнымъ

 

благочиннымъ

 

циркулярно

 

предпи-

сать

 

объявить

 

духовенству,

 

что

 

а)

 

въ

 

силу

 

указа

 

св.

 

Синода

отъ

 

30

 

сентября

 

1856

 

года

 

епархіальнымъ

 

начальствамъ

 

сбор-

ныя

 

книги

 

будутъ

 

выдаваемы

 

только

 

въ

 

тѣ

 

церкви,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

окажутся

 

истинный

 

и

 

существенпыя

 

нужды

 

и

 

осо-

бенно

 

на

 

построепіе

 

и

 

перестройку

 

въ

 

бѣдныхъ

 

приходахъ

церквей,

 

безъ

 

которыхъ

 

православный

 

народъ

 

не

 

моягетъ

быть

 

удовлетворенъ

 

церковными

 

богослуягеніями,

 

и

 

б)

 

преж-

де

 

чѣмъ

 

войти

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

выдачѣ

 

сборныхъ

 

книгъ,

общество,

 

на

 

основанін

 

указа

 

св.

 

Синода

 

отъ

 

16

 

января—

19

 

Февраля

 

1881

 

г.,

 

долягпо

 

избрать,

 

съ

 

согласія

 

причта,

сборщиковъ,

 

одобрепныхт^

 

мѣстнымъ

 

уѣзднымъ

 

полицейскимъ

начальствомъ

 

со

 

стороны

 

поведенія

 

и

 

благонаденшости,

 

а

благочинный,

 

по

 

удостовѣрепіи

 

на

 

самомт.

 

ходатайствѣ

 

о

 

не-

обходимости

 

выдачи

 

сборной

 

книги,

 

долженъ

 

представить

епархіальпому

 

начальству

 

прпговоръ

 

общества

 

о

 

сборщикѣ

и

 

свпдѣтельство

 

полицейскаго

 

начальства

 

о

 

благонадежности

пзбраннаго.

 

2)

 

Для

 

выбора

 

сборщиковъ

 

подаяній

 

на

 

ну?кды

церквей

 

и

 

самаго

 

сбора

 

постановить

 

слѣдующія

 

правила:

 

а)

сборщики

 

подаяній

 

должны

 

быть

 

пепремѣино

 

изъ

 

прихожанъ

той

 

церкви,

 

для

 

которой

 

испрашивается

 

у

 

епархіальнаго

начальства

 

книга,

 

а

 

не

 

изъ

 

другихъ

 

постороннихъ

 

селеній,

подъ

 

личною

 

за

 

нихъ

 

отвѣтствеыноетію

 

общества;

 

б)

 

при

 

вы-

борѣ

 

таковыхъ

 

лицъ

 

обществомъ,

 

кромѣ

 

ихъ

 

благонадежно-

сти

 

относительно

 

псполнонія

 

возложеннаго

 

на

 

нихъ

 

поруче-

нія,

 

должно

 

быть

 

обращаемо

 

вниманіе

 

особенно

 

на

 

побужде-

на,

 

по

 

которынъ

 

они

 

прпнимають

 

на

 

себя

 

такое

 

поручеаіе,

на

 

пхъ

 

усердіе

 

и

 

жѳяаніе

 

иотрудиться

 

съ

 

совершеннымъ

безкорыстіемъ,

 

безъ

 

всякихъ

 

впдовъ

 

извлечь

 

для

 

себя

 

какую

либо

 

вещественную

 

пользу,

 

а

 

потому

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаъ-

не

 

долѵкпы

 

быть

 

допускаемы

 

какія

 

либо

 

сдѣлки

 

между

 

изби-

раемыми

 

п

 

обществомъ

 

прихожанъ,

 

по

 

коимъ

 

означается

опредѣлепная

 

какая

 

либо

 

сумма,

 

за

 

доставленіемъ

 

которой

сборщики

 

освобождаются

 

отъ

 

всякой

 

отвѣтствеиностп;

 

наблю-

дете

 

за

 

симъ

 

должны

 

пмѣть

 

какъ

 

мѣстныо

 

принты,

 

такъ

 

и

■благочинные,

 

и

 

это

 

обстоятельство

 

должно

 

быть

 

объяснено

въ

 

выборахъ

   

со

 

стороны

   

прихожанъ

  

и

 

въ

 

засвидѣтельство-



—

 

184

 

—

ваніи

 

благочинныхъ;

 

в)

 

сборщики

 

не

 

должны

 

держать

 

у

 

себя

собранныхъ

 

ими

 

денегъ,

 

во

 

избвжаніе

 

утраты,

 

или

 

похище-

нія

 

ихъ,

 

а

 

какъ

 

моясно

 

чаще

 

обязаны

 

высылать

 

ихъ

 

по

 

поч-

тѣ

 

къ

 

мѣсту

 

иазиаченія,

 

употребляя

 

необходимую

 

часть

 

изъ

тѣхъ

 

же

 

денегъ

 

на

 

пересылку,

 

а

 

нрпчты

 

со

 

старостами

 

обя-

заны

 

безодмагатально

 

вписывать

 

полученный

 

деньги

 

на

 

при-

ходъ

 

въ

 

церковный

 

книги,

 

г)

 

сборщики

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

ви-

домъ

 

не

 

должны

 

допускать

 

содер?канія

 

подводъ,

 

если

 

бы

 

они

считали

 

таковыя

 

для

 

себя

 

нужными,

 

на

 

деньги,

 

собранный

въ

 

пользу

 

церкви,

 

а

 

обязываются

 

имѣть

 

ихъ

 

на

 

своемъ

 

соб-

ственномь

 

ткдивеніп,

 

или

 

же

 

на

 

иждивеніе

 

общества;

 

рав-

нымъ

 

образомъ

 

спутники

 

просителей

 

не

 

имѣютъ

 

никакого

права

 

пользоваться

 

содержаніемъ

 

наравнѣ

 

съ

 

просителями,

да

 

и

 

для

 

нихъ

 

это

 

содержаніе

 

должно

 

быть

 

сколько

 

возможно

умѣренно,

 

и

 

въ

 

каждомъ

 

израсходовали

 

на

 

содержание

 

сбор-

ныхъ

 

денегъ

 

доляіно

 

требовать

 

отъ

 

нихъ,

 

по

 

явкв

 

къ

 

мѣсту

жительства,

 

отчетъ;

 

д)

 

ни

 

сборщики,

 

ни

 

прихоягане

 

съ

 

прич-

тами

 

не

 

долясны

 

удерживать

 

сборной

 

книги

 

послѣ

 

срока,

 

на

который

 

она

 

выдана;

 

е)

 

настоятели

 

приходовъ,

 

церковные

старосты

 

и

 

председатели

 

приходскихъ

 

попечительству

 

посы-

лая

 

сборщика

 

съ

 

книгою,

 

должны

 

объяснять

 

ему,

 

въ

 

какихъ

мѣстахъ

 

онь

 

можетъ

 

собирать

 

пожертвованія,

 

а

 

въ

 

какихъ

нѣтъ;

 

блюдъ,

 

тарелокъ,

 

а

 

въ

 

особенности

 

воздушковъ

 

и

 

иконъ

сборщпкамъ

 

не

 

давать;

 

соабягать

 

сборщика

 

круягкою

 

за

 

цер-

ковного

 

печатью,

 

съ

 

впушеиіемь

 

при

 

этомъ,

 

чтобы

 

онъ,

 

при-

бывши

 

въ

 

какой

 

либо

 

городъ

 

или

 

село,

 

пре?кде

 

чѣмъ

 

при-

ступить

 

къ

 

сбору,

 

являлся

 

въ

 

городъ

 

къ

 

местному

 

благочин-

ному

 

или,

 

за

 

неимѣніемъ

 

благочипнаго

 

въ

 

городѣ,

 

къ

 

насто-

ятелю

 

соборнаго

 

прихода

 

и

 

предъявлялъ

 

ему

 

книгу

 

и

 

кружку

и

 

только

 

по

 

полученіи

 

отъ

 

него

 

письменнаго

 

дозволенія

 

на

самой

 

кнпгѣ

 

приступалъ

 

къ

 

сбору

 

и

 

производилъ

 

оный

 

въ

теченіи

 

того

 

времени,

 

которое

 

будетъ

 

разрѣшено

 

ему

 

благо-

чиннымъ,

 

настоятелемъ

 

соборнаго

 

прихода

 

или

 

прпходскпмъ

священникомъ,

 

и

 

3)

 

правила

 

эти

 

распубликовать

 

по

 

епархіи

 

и

въ

 

то

 

же

 

время,

 

сообщивъ

 

Херсонскому

 

губернскому

 

прав-

ленію

 

какъ

 

о

 

составленныхъ

 

правилахъ,

 

такъ

 

и

 

о

 

причииахъ,

побудившихъ

 

къ

 

составленію

 

оныхъ,

 

просить

 

сдѣлать

 

рас-

поряжение

 

объ

 

объявленіи

 

ихъ

 

по

 

волостямъ

 

для

 

предуареж-
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денія

 

злоупотребленій

 

со

 

стороны

 

сборщиковъ

 

и

 

преслѣдо-

ванія

 

ихъ

 

по

 

законамъ

 

(Пермск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

№

 

20).

 

Подоб-

ное

 

постановленіе

 

сдѣлала

 

и

 

Черниговская

 

дух.

 

коисисторія,

20

 

апрѣля

 

сего

 

1884

 

г.,

 

въ

 

виду

 

поступленія

 

кь

 

епархіаль-

ному

 

начальству

 

отъ

 

приходскихъ

 

причтовъ,

 

прихожанъ

 

и

церковныхъ

 

попечительствъ

 

въ

 

большомъ

 

количествѣ

 

про-

шеяій

 

о

 

выдачѣ

 

просительныхъ

 

книгъ

 

для

 

сбора

 

доброхот-

ныхъ

 

поягертвовапій

 

на

 

самый

 

незначительный

 

церковныя

починки,

 

какъ

 

Напр.

 

на

 

подведеніе

 

Фундамента

 

подъ

 

церковь

пли

 

на

 

покраску

 

крышъ

 

и

 

стѣнъ

 

приходскаго

 

храма,

 

и

 

что

чрезъ

 

увеличеніе

 

подобны хъ

 

книгъ

 

охлал^дается

 

благотвори-

тельность

 

и

 

сокращается

 

сборъ.

 

Такъ,

 

при

 

повѣркѣ

 

спхъ

книгъ

 

оказывается

 

весьма

 

малый

 

сборъ

 

отъ

 

100

 

до

 

250

 

р.

 

и

рѣдко

 

до

 

400

 

р.

 

по

 

одной

 

книгѣ

 

(Чернигов.

 

Епарх.

 

изв.

 

Jfi

 

10).

—

  

Екатерипослакское

 

епарх іальное

 

начальство,

 

разсмо-

трѣвъ

 

донесеніе

 

одного

 

пзъ

 

благочинныхъ

 

епархіи

 

о

 

томъ,

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

причетниковъ

 

ввѣрепнаго

 

ему

 

округа

передали

 

въ

 

частную

 

собственность,

 

посредствомъ

 

продажи,

вмѣстѣ

 

съ

 

прпнадлеягащпми

 

имъ

 

строеніями

 

и

 

церконно-уса-

дебныя

 

мѣста,

 

26

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

постановило:

 

въ

 

виду

779

 

ст.

 

X

 

т.

 

ч.

 

I

 

*)

 

закона

 

граяід.,

 

строго

 

предписать

 

чрезъ

епархіальныя

 

ведомости

 

духовенству

 

Екатершюславской

епархіп,

 

чтобы

 

тѣ

 

изъ

 

его

 

членовъ

 

и

 

даяіе

 

находящихся

 

за

штатомь

 

и

 

сиротствующихъ,

 

которые

 

имѣютъ

 

какую

 

либо

недвиясимость

 

въ

 

городахъ,

 

мѣстечкахъ

 

и

 

селахъ

 

поступали

къ

 

продаягв

 

этого

 

пмуществаа

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

получпвъ

 

отъ

консисторіи

 

удостовѣреніе,

 

что

 

имущество

 

то

 

не

 

есть

 

цер-

ковное,

 

а

 

собственное

 

ихъ

 

(Екатерпносл.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№

 

11).

—

  

Согласно

 

проекту

 

новыхъ

 

иравилъ

 

о

 

питейпой

 

торго-

влѣ

 

въ

 

виду

 

заключенія

 

св.

 

Синода

 

и

 

Министерства

 

Госу-

дарственныхъ

 

Имуществъ,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

котораго

 

находятся

нѣкоторыя

   

монастырскія

   

и

 

церковныя

   

земли

   

въ

 

Бессараб-

*)

 

Т.

 

X.

 

ч.

 

I,

 

Зав.

 

гражд.

 

изд.

 

1857

 

г.

 

ст.

 

779.

 

Прп

 

совсршеніи

 

отъ

имени

 

священно

 

и

 

церковво-служитёлей

 

актовт.

 

на

 

продажу

 

или

 

нсдвижимаго

имѣнія,

 

надлежать

 

напсрсдт,

 

удостовѣриться,

 

что

 

пчѣвіе

 

то

 

дѣйстшпелыю

 

не.

есть

 

церковное,

 

а

 

собственное

 

продавца.
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ской

 

губерніи,

 

предполагается

 

на

 

будущее

 

время

 

совершенно

запретить

 

раздробительную

 

питейную

 

торговлю

 

на

 

церков-

пыхъ

 

и

 

монастырскихъ

 

земляхъ.

 

Исключение

 

дѣлается

 

толь-

ко

 

для

 

тѣхъ

 

изъ

 

означенныхъ

 

земель,

 

на

 

которыхъ

 

питей-

ная

 

торговля

 

уже

 

разрешена;

 

на

 

такихъ

 

земляхъ

 

продая;а

крѣпкихъ

 

иапитковъ

 

можетъ

 

быть

 

допускаема

 

и

 

впредь,

 

если

къ

 

къ

 

этому

 

не

 

встрѣтитъ

 

препятствія

 

местное

 

епархіальное

начальство

 

или

 

управленіе

 

Государственными

 

имучцествами

(Полтав.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№

 

12).

—

 

Мы

 

передавали

 

проэктъ

 

одного

 

изъ

 

священниковъ

 

Пен-

зенской

 

епархіи,

 

который

 

предло?кидъ

 

внимаиію

 

духовенства

новый

 

источникъ

 

общеепархіальныхъ

 

доходовъ,

 

состоящій

въ

 

отобраиіи

 

излишка

 

земли

 

у

 

церквей,

 

и

 

при

 

этомъ

 

имѣлъ

въ

 

виду

 

три

 

цѣли:

 

1)

 

указать

 

на

 

излиідекъ

 

земли

 

при

 

нѣко-

торыхъ

 

церквахъ,

 

какъ

 

на

 

вѣрный

 

источникъ

 

средствъ

 

для

удовлетворенія

 

общеепархіальныхъ

 

нуясдъ,

 

особенно

 

по

 

со-

держание

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

мужскихт>

 

и

 

ягенскихъ;

2)

 

уравнять

 

церковные

 

причты

 

въ

 

вознагражденіи

 

за

 

ихъ

слуягеніе;

 

и

 

3)

 

отнять

 

поводъ

 

къ

 

зависти,

 

искательству,

 

ро-

поту

 

и

 

прочимъ

 

недостойнымъ

 

проявленіямъ

 

въ

 

средѣ

 

паше-

го

 

духовенства.

 

На

 

этотъ

 

проэктъ

 

появилось

 

нѣсколько

 

за-

мѣчаній.

 

Авторъ

 

одного

 

изъ

 

нихъ

 

говоритъ,

 

что

 

отчужденіе

земель,

 

отведенпыхъ

 

церквамъ

 

для

 

довольствованія

 

причтовъ,

будетъ

 

нарушеніемъ

 

закона

 

(свод.

 

зак.

 

т.

 

IX,

 

изд.

 

1876

 

г.

ст.

 

400

 

п.

 

2),

 

который

 

прямо

 

говоритъ,

 

что

 

земли

 

эти

 

не

подлежатъ

 

отчужденію.

 

Есть,

 

кромѣ

 

того,

 

излишки

 

земли,

которые

 

имѣютъ

 

спеціальное

 

назначеніе,

 

иапрнм.

 

содерѵканіе

особаго

 

діакона,

 

или

 

содержаніе

 

хора.

 

Есть

 

излишки,

 

кото-

рые

 

даны

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

частными

 

лицами,

 

куплены

обществами

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

церкви

 

ихъ

 

навсегда

 

оста-

лись

 

самостоятельными.

 

Есть

 

излишки,

 

которые

 

отведены

прихоя«анами

 

въ

 

виду

 

неудобной

 

земли.

 

Есть

 

наконецъ

 

из-

лишня

 

земля,

 

которая

 

куплена

 

причту

 

вмѣсто

 

домовъ

 

цер-

ковныхъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

причты

 

пользовались

 

доходами

 

съ

нѳя

 

вмѣсто

 

квартиры.

 

Всѣхъ

 

этихъ

 

излишковъ

 

нельзя,

 

ко-

нечно,

 

отнять

 

безъ

 

нарушенія

 

справедливости.

 

Нужно

 

забо-

титься

 

не

 

объ

 

обѣднеиіи

 

духовенства

 

урѣзвою

 

церковной

земли,

 

а

 

объ

 

улучгпеніи

 

его

 

матеріальпаго

 

быта.

    

Отнимите
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излишки

 

земли

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

церквей,

 

и

 

причтамъ

 

ихъ

 

со-

держаться

 

будетъ

 

не

 

на

 

что:

 

церковь

 

должна

 

будетъ

 

закрыть-

ся.

 

Притомъ

 

же,

 

едваля

 

производительно

 

будетъ

 

это

 

отия-

тіе

 

„лишней"

 

земли

 

тамъ,

 

куда

 

большинство

 

земельныхъ

суммъ

 

будетъ

 

направляться,

 

такъ

 

какъ

 

предполагаемое

 

3'Л У Ч "

шеніе

 

быта

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

не

 

будетъ

 

соотвѣт-

ствовать

 

ни

 

предварительному

 

домашнему

 

воспитанію

 

уча

щихся,

 

ни

 

ихъ

 

будущему

 

служебному

 

и

 

общественному

 

по-

ложепію.

 

Не

 

достигнется

 

и

 

вторая

 

цѣль

 

автора

 

проэкта

уравнять

 

прнчты

 

въ

 

ихъ

 

содержаиіп,

 

оставивъ

 

прп

 

всѣхъ

церквахъ

 

въ

 

пользовапіе

 

33

 

дес.

 

земля,

 

именно

 

по

 

причинѣ

неравенства

 

въ

 

количестве

 

членовъ

 

причта

 

и

 

неравенства

достоинства

 

самой

 

земли.

 

Нужно

 

притомъ

 

замѣтить,

 

что

сравнительно

 

хорошіе

 

приходы

 

обыкновенно

 

предоставляют-

ся

 

наиболѣе

 

заслуженнымъ

 

и

 

достойнымъ

 

лицамъ.

 

Вь

 

заклю-

чение

 

авторъ

 

замѣчаиія

 

указываетъ

 

на

 

кабинетный

 

характеръ

сдѣлапнаго

 

авторомъ

 

проэкта

 

расчпсленія

 

будущихъ

 

обще-

епархіальныхъ

 

доходовъ

 

и

 

приблизительной

 

оцѣнкп

 

земли,

не

 

соотвѣтствующихъ

 

дѣйствительностп.

 

Другой

 

авторъ

 

за-

мѣчанія

 

на

 

разсматриваемый

 

проэкгь,

 

находя

 

послѣдній

 

не-

состоятельным

 

ь

 

въ

 

полномъ

 

его

 

впдѣ,

 

признаетъ

 

однако,

 

что

этоть

 

проэктъ

 

наводить

 

на

 

пѣкоторыя

 

мысли

 

и

 

соображенія,

которыми

 

бы

 

не

 

мѣшало

 

воспользоваться

 

въ

 

виду

 

увеличи-

вающихся

 

общеепархіальныхь

 

нуясдъ.

 

1)

 

Нужно

 

точнѣе

 

ис-

числить

 

церковную

 

землю

 

— пахатную,

 

сѣнокосную

 

и

 

усадеб-

ную.

 

При

 

семъ

 

восполнить

 

явный

 

недоборъ

 

положеннаго

 

взноса

по

 

10

 

к.

 

съ

 

каждой

 

лишней

 

десятины.

 

2)

 

Въ

 

виду

 

воз-

растающихъ

 

общеепархіальныхъ

 

нуждъ

 

возмояшо

 

и

 

усилить

поземельный

 

сборъ,

 

но

 

съ

 

такимь

 

пропорціональнкмъ

 

раз-

счетомъ:

 

принты,

 

имѣющіе

 

землю

 

въ

 

законной

 

нормѣ,

 

пред-

положимъ,

 

будутъ

 

платить

 

съ

 

прежнимъ

 

сборомъ

 

по

 

10

 

к.

съ

 

десятины, — имѣющіе

 

вторую

 

полную

 

или

 

неполную

 

треть

платятъ

 

по

 

25

 

к.

 

съ

 

десятины,

 

въ

 

третьей

 

пропорціи

 

по

 

50,

въ

 

четвертой

 

и

 

далѣе

 

по

 

1

 

р.

 

съ

 

десятины.

 

При

 

двухштат-

ныхъ

 

причтахъ

 

законною

 

нормою

 

считать

 

66

 

десятинъ,

 

а

вторую

 

пропорцію

 

въ

 

33

 

десятины.

 

3)

 

При

 

огранпченныхъ

средствахъ

 

духовенству

 

всегда

 

слѣдуетъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

на-

стоятельный

 

училищныя

   

требованія,

   

пмѣющія

   

общій

 

инте-
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ресъ

 

духовенства,

 

а

 

другія

 

можпо

 

отлагать

 

до

 

изысканія

надлежащихъ

 

средствъ.

 

4)

 

Пользованіе

 

землею

 

церкви

 

при-

писной

 

должно

 

быть

 

въ

 

полномъ

 

распорпягеніи

 

того

 

причта,

куда

 

церковь

 

приписана.

 

Но

 

при

 

этомъ,

 

въ

 

виду

 

сиротствую-

щихъ

 

мпогихъ

 

лицъ

 

и

 

нуясдающихся

 

въ

 

пособіи

 

болыпемъ,

чѣмъ

 

сколько

 

вспомоществуют ъ

 

мѣстныя

 

попечительства,

 

въ

приходахъ,

 

гдѣ

 

священники

 

только

 

временно

 

завѣдуютъ,

слѣдовало

 

бы

 

поступать,

 

какъ

 

предписываетъ

 

§

 

28

 

журнала

Высочайше

 

утвержденнаго

 

ирисутствія

 

по

 

дѣламъ

 

право-

славнаго

 

духовенства.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

такя^е

 

поступать

и

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

выбываетъ

 

который

 

либо

 

изъ

членовъ

 

причта

 

и

 

прихода

 

самостоятельного

 

(Пензен.

 

Епар.

Вѣд.

 

№

 

12).

——

 

Г.

 

начальника

 

Томской

 

губерніи

 

увѣдомилъ

 

мѣстиаго

преосвященпаго,

 

что

 

имъ

 

поручено

 

чииовникамъ

 

по

 

кресть-

янскимъ

 

дѣламъ

 

Барнаульскаго

 

округа

 

принять

 

надлежащая

мѣры

 

къ

 

побужденію

 

общественныхъ

 

крестьянскихъ

 

упра-

влеиій

 

въ

 

точности

 

исполнять

 

законный

 

требованія

 

причтовъ

о

 

выдачѣ

 

имъ

 

хлѣбиой

 

руги.

 

Съ

 

своей

 

стороны

 

Томскій

 

пре-

освященный

 

предписалъ

 

иастоятелямъ

 

сельскихъ

 

приходскихъ

церквей,

 

чтобы

 

они,

 

при

 

неисполпеніи

 

сельскими

 

или

 

волост-

ными

 

пачальствами

 

законных!-

 

требованій,

 

обращались

 

съ

жалобами

 

непосредственно

 

кь

 

чииовникамъ

 

по

 

врестьянскимъ

дѣламъ,

 

на

 

обязанности

 

коихъ

 

лежптъ

 

наблюдепіе

 

за

 

пра-

вильности

 

дѣйствій

 

крестьянскихъ

 

общественныхъ

 

управле-

ние,

 

о

 

наложеніи

 

взысканій

 

па

 

должностныхъ

 

лпцъ

 

ихъ

 

управ-

ленія

 

за

 

проступки

 

по

 

службѣ.

 

Такимъ

 

порядкомъ

 

въ

 

зая-

вленіи

 

жалобъ

 

будетъ

 

устраняться

 

промедленіе,

 

неизбѣжпое

при

 

передаѣ

 

таковыхъ

 

чрезъ

 

посредство

 

начал

 

ьствующихъ

лицъ

 

(Томск.

 

Еп.

 

Вѣд.

  

№

 

9).

——

 

Прихожане

 

однаго

 

прихода

 

въ

 

январѣ

 

мѣсяцѣ

 

насто-

ящаго

 

года

 

положили

 

своему

 

причту,

 

состоящему

 

изъ

 

трехъ

лицъ,

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

700

 

р.

 

Означенное

 

жалованье

должно

 

идти

 

за

 

совериіеніе

 

причтомъ

 

св.

 

тапнствъ,

 

молебвовъ

въ

 

домахъ

 

прпхожапъ

 

въ

 

св.

 

Пасху,

 

престольные

 

праздники,

Рождества

 

Христова,

 

словомъ

 

за

 

всѣ

 

требы,

 

исключая

 

сва-

дебъ

 

и

 

заказныхъ

 

обѣденъ,

 

за

 

которыя,

 

какъ

 

необязательный
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для

 

каждэго

 

дома,

 

причть

   

дол?кенъ

 

брать

 

по

 

старому

  

обык-

новенно.

„Теперь,— пигаетъ

 

священникъ, —нѣтъ

 

у

 

насъ

 

при

 

тре-

бахъ

 

ни

 

торговли,

 

ни

 

расплаты,

 

нѣтъ

 

претензій,

 

и

 

всѣ

 

иск-

ренно

 

довольны.

 

Мы

 

чувствуемь,

 

что

 

къ

 

своему

 

приходу

 

и

другъ

 

къ

 

другу

 

мы

 

становимся

 

ближе,

 

откровеннѣе

 

и

 

любез-

нѣе,

 

отношенія

 

наши — чисто

 

родственныя

 

и

 

дружескія;

 

сталъ

у

 

насъ

 

будто

 

другой

 

свѣтъ

 

и

 

воздухъ,

 

мы

 

будто

 

перероди-

лись"

 

(Пепзен.

 

Епарх.

  

Вѣд.

 

№

 

11).

—

 

Въ

 

Церковно-общественномъ

 

Вѣстникѣ

 

указывается

слѣдующій

 

снособъ

 

различать

 

чисто

 

пчелиный

 

воскъ

 

отъ

 

воска

съ

 

примѣсью

 

другихъ

 

горючихъ

 

матеріаловъ.

 

Нужно

 

взять

небольшой

 

кусокъ

 

чисто-пчелинаго

 

воска

 

и

 

рюмку,

 

наполнен-

ную

 

до

 

половины

 

простой

 

водкой.

 

Нужно

 

пустить

 

воскъ

 

въ

водку,— оиъ

 

будетъ

 

плавать,

 

если

 

водка

 

въ

 

40°.

 

Затѣмъ,

 

под-

ливъ

 

въ

 

рюмку

 

немного

 

воды,

 

нуѵкно

 

мѣтать

 

смѣсь

 

до

 

тѣхъ

поръ

 

пока

 

воскъ

 

будетъ

 

опускаться

 

на

 

дно;

 

когда

 

воскъ

 

упа-

детъ

 

на

 

дно,

 

воды

 

болѣе

 

не

 

нуяшо.

 

Нужно

 

подоя?дать,

 

цока

яіидкость

 

успокоится

 

и

 

будетъ

 

ясно,

 

что

 

воскъ

 

лежитъ

 

на

двѣ.

 

Нужно

 

взять

 

другой

 

кусочекъ

 

чпстаго

 

воска

 

и

 

прило-

жить

 

къ

 

нему

 

немного

 

парафину;

 

эту

 

смѣсь

 

нуяшо

 

пустить

въ

 

рюмку.

 

Этотъ

 

кусочекъ

 

не

 

потонетъ,

 

а

 

будетъ

 

плавать.

Разница

 

въ

 

явленіи:

 

одпнъ

 

кусокъ

 

на

 

днѣ,

 

а

 

другой

 

на

 

вер-

ху,

 

объясняется

 

разницей

 

въ

 

составѣ

 

этпхъ

 

кусочковъ,— раз-

вицей,

 

состоящей

 

въ

 

томъ,

 

что

 

къ

 

плавающему

 

кусочку

 

при-

бавлена

 

небольшая

 

часть

 

параФина.

 

Затѣмъ

 

мояшо

 

брать

воскъ,

 

который

 

ягелательно

 

испытать -,

 

нуяшо

 

пустить

 

его

 

въ

рюмку.

 

Если

 

испытываемый

 

воскъ

 

палъ

 

на

 

дно,

 

то

 

онъ

 

схо-

денъ

 

по

 

составу

 

съ

 

воскомъ,

 

лежащпмъ

 

на

 

днѣ;

 

если

 

яге

 

онъ

будеть

 

плавать

 

па

 

верху,

 

то

 

онъ

 

сходенъ

 

по

 

составу

 

съ

 

вос-

комъ,

 

илавающимъ

 

на

 

верху;

 

а

 

мояіетъ

 

быть

 

въ

 

немъ

 

друга-

го

 

горючаго

 

материала

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

вашемъ

 

кусочкѣ

 

съ

парафиномъ

 

(Церковно-общ.

 

В.

 

1884

 

г.,

 

№

 

40).— Лучшею

 

про-

бою

 

воска,

 

покупаемаго

 

небѣлеинымъ,

 

служитъ

 

бѣлѣнье.

Только

 

пчелиный

 

воскъ

 

поддается

 

бѣлѣныо

 

нодъ

 

химическимъ

вліяніемъ

 

солнечнаго

 

свѣта

 

(Тульск.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

№

 

6).
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Священникъ

 

А.

 

Успенскій

 

въ

 

Церковно-общественномъ

Вѣстнпкѣ

 

(№№

 

32

 

и

 

33)

 

обращаетъ

 

вниманіе

 

на

 

другую

 

сто-

рону

 

церковно-свѣчнаго

 

дѣла,

 

именно

 

на

 

недостатокъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

чистаго

 

пчелипаго

 

воска,

 

вслѣдствіе

 

упадка

пчеловодства.

 

По

 

его

 

приблизительному

 

расчету,

 

на

 

каждую

приходскую

 

церковь

 

расходуется

 

по

 

10

 

пудовъ

 

въ

 

годъ

 

цер-

ковных-ь

 

свѣчей,

 

для

 

производства

 

которыхъ

 

потребуется

 

отъ

540

 

до

 

700

 

ульевъ

 

на

 

приходъ.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

70

 

при-

ходахъ

 

его

 

уѣзда

 

едвалп

 

найдется

 

5000

 

ульевъ.

 

Главная

причина

 

упадка

 

нашего

 

пчеловодства

 

кроется

 

въ

 

измѣненіи

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

общественной

 

ягизии

 

нослѣ

 

19

 

Февраля

1861

 

г.

 

Теперь

 

прошло

 

23

 

года,

 

условія

 

сельско-хозяйствен-

ной

 

жизни

 

установились,

 

п

 

пчеловодство

 

мояшо

 

опять

 

воз-

становить,

 

нужно

 

только

 

зііаиіе

 

пчеловодства

 

и

 

распростра-

неніе

 

его

 

въ

 

средѣ

 

крестьянъ.

 

У

 

насъ

 

теперь

 

много

 

стало

сельскихъ

 

школъ:

 

вотъ

 

гдѣ

 

нуяшо

 

распространять

 

знаніе

 

во-

дить

 

пчелъ

 

дома,

 

па

 

мѣстѣ.

 

Мальчика

 

трудно

 

заманить

 

отъ

семьи

 

въ

 

образцовую

 

школу

 

пчеловодства,

 

за

 

300,

 

за

 

500

верстъ.

 

Духовный

 

училища,

 

семпнарія

 

и

 

епархіальныя

 

ясен-

скія

 

училища

 

могутъ

 

быть

 

широкпыъ

 

разсадникомъ

 

знанія

водить

 

пчелъ.

 

Преподаваніе

 

пчеловодства

 

въ

 

духовно-учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ,

 

по

 

прекраснымъ

 

руководствамъ,

 

весьма

везатруднительно

 

для

 

любаго

 

преподавателя,

 

а

 

воспитаннн-

камъ

 

это

 

будетъ

 

самый

 

любимый

 

ихъ

 

классъ,

 

который

 

будетъ

уносить

 

ихъ

 

юное

 

вообраягеніе

 

на

 

родину,

 

домой,

 

въ

 

садъ,

въ

 

лѣсъ,

 

въ

 

объятія

 

природы.

 

А

 

въ

 

сельскія

 

школы

 

и

 

въ

 

на-

родъ— кпи/кки

 

и

 

книяски

 

самыя

 

дешевыя,

 

простыя,

 

безъ

 

за-

стращиванія

 

сложностію,

 

мудреностію

 

и

 

дороговизною

 

заво-

дить

 

п

 

водить

 

пчелъ.

 

Начинается

 

всегда

 

съ

 

маленькаго,

 

эле-

ментарнаго;

 

пусть

 

нашъ

 

крестьянинъ

 

пока

 

воскреситъ

 

свое

дѣдовское

 

колодное

 

пчеловодство,

 

а

 

когда

 

отъ

 

этого

 

колод-

наго

 

пчеловодства

 

заведутся

 

у

 

него

 

лишнія

 

деньясонки,

 

тогда

онъ,

 

хорошо

 

ознакомившись

 

съ

 

пчелами,

 

самъ

 

безъ

 

насъ

 

за-

ведетъ

 

ульи

 

съ

 

рамками,

 

линейками,

 

задвижками

 

и

 

проч.

—

  

На

 

прошеніе

 

одного

 

духовнаго

 

лица,

 

просившаго

 

о

переводѣ

 

его,

 

по

 

причинѣ

 

болѣзни,

 

засвпдѣтельствованной

лѣчившимъ

   

его

   

врачемъ,

   

на

  

другое

   

мѣсто,

 

по

 

усмотрѣнію
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архипастыря,

 

преосвященный

 

кавказскій

 

паписалъ

 

слѣд.

 

ре-

золюцію:

 

„Объявить

 

просителю:

 

1)

 

что

 

представленное

 

имъ

медицинское

 

свидѣтельство,

 

какъ

 

неудостовѣренное

 

въ

 

закон-

номъ

 

порядкѣ,

 

не

 

имѣетъ

 

решительной

 

силы;

 

2)

 

что

 

во

 

вся-

комъ

 

случав

 

болѣзнь

 

служащаго

 

человѣка

 

не

 

есть

 

причина

для

 

того,

 

чтобы

 

дать

 

ему

 

другую

 

доляшость,

 

а

 

есть

 

поводъ

къ

 

освобоягденію

 

его

 

отъ

 

слуясебныхъ

 

занятій,

 

для

 

надлежа-

щего

 

выполненія

 

которыхъ

 

на

 

всякой

 

должности

 

и

 

на

 

всякомъ

мѣстѣ

 

требуется

 

здоровье;

 

3)

 

что

 

допустпвъ

 

зловредность

 

для

него

 

климата

 

станицы

 

Г.,

 

я

 

все

 

таки

 

не

 

могу

 

определить,

 

въ

какозіъ

 

же

 

именно

 

селеніп

 

или

 

станицѣ

 

клпматъ

 

для

 

него

 

бу-

детъ

 

здоровъ,

 

и

 

взявшись

 

рѣшить

 

это,

 

всегда

 

бы

 

рисковалъ

подпасть

 

отъ

 

него

 

же

 

самого

 

обвиненію

 

за

 

неумѣлость

 

и

 

да-

же

 

за

 

неблагожелательность

 

сдѣланнаго

 

для

 

него

 

выбора,

 

если

бы

 

ему

 

случилось

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ

 

почувствовать

 

себя

 

опять

нездоровымъ,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

сущности

 

и

 

не

 

отъ

 

климата,

 

а

 

отъ

другой

 

причины;

 

4)

 

что

 

при

 

переводѣ

 

священно-церковно-

слуяштелей

 

съ

 

одного

 

мѣста

 

на

 

другое

 

я

 

долженъ

 

брать

 

во

вниманіе

 

прежде

 

и

 

болѣе

 

всего

 

ихъ

 

достоинства,

 

при

 

како-

вой

 

обязанности

 

для

 

меня

 

не

 

всегда

 

представляется

 

возмояг-

нымь

 

предоставлять

 

имъ

 

такія

 

мѣста,

 

какихъ

 

они

 

ягелали

 

бы

для

 

себя

 

исключительно

 

въ

 

видахъ

 

своего

 

здоровья,

 

если

 

бы

я

 

даже

 

и

 

былъ

 

увѣренъ,

 

что

 

желаемы

 

я

 

ими

 

мѣста

 

будутъ

дѣпствительно

 

благопріятны

 

для

 

ихъ

 

здоровья".

 

(Кавказ.

 

Епар.

Бѣд.

 

№

 

12).

-=—-

 

Благочинный

 

протоіерей

 

Н.

 

Дашковъ

 

рапортовалъ

 

Ки-

шиневскому

 

преосвященному,

 

что

 

доляшость

 

псаломщика

 

сама

по

 

себе

 

весьма

 

важна

 

и

 

въ

 

церковной

 

практикѣ

 

необходима,

но

 

весьма

 

часто

 

на

 

эту

 

должность

 

иопадаютъ

 

лица,

 

совер-

шенно

 

къ

 

тому

 

не

 

приготовленный,

 

не

 

знающія

 

ни

 

устава,

ни

 

порядка

 

отправленія

 

церковныхъ

 

слуягбъ,

 

и

 

своимъ

 

не-

знаніемъ

 

производятъ

 

общее

 

весьма

 

грустное

 

и

 

непріятное

впечатлѣніе.

 

Полезно

 

было

 

бы

 

пренгде

 

назначенія

 

и.

 

д.

 

псалом-

щиковъ

 

допускать

 

ихъ

 

къ

 

отправлению

 

доляшости

 

въ

 

видѣ

 

испы-

танія

 

на

 

одипъ

 

или

 

два

 

года,

 

по

 

прошествіи

 

которыхъ,

 

по

 

у

 

досто-

вѣреніи

 

мѣстнаго

 

священника

 

и

 

благочпнаго

 

въ

 

совершенной

прпготовленности,

   

были

 

допускаемы

   

къ

 

испытанію

  

въ

 

при-



сутствіи

 

полнаго

 

состава

 

членовъ

 

консисторіи

 

и

 

секретаря

оной

 

и

 

затѣмъ

 

одобренныхъ

 

поименованными

 

лицами

 

по

 

архи-

пастырскому

 

благоусмотрѣнію

 

назначить

 

и.

 

д

 

псаломщиковъ,

а

 

до

 

того

 

пусть

 

они

 

временно

 

считаются

 

причетниками,

 

съ

полученіемъ

 

изъ

 

братскихъ

 

доходовъ

 

полной

 

псаломщицкой

части.

 

Таковая

 

мѣра

 

доставила

 

бы

 

церквамъ

 

хорошихъ

 

чте-

цовъ

 

и

 

пѣвцовъ,

 

съ

 

совершеннымъ

 

знаніемъ

 

устава

 

и

 

порядка

отправлепія

 

церковиыхъ

 

службъ

 

и

 

другихъ

 

молитвословій.

По

 

консисторія

 

пашла,

 

что

 

лучшій

 

и

 

надежнѣйшій

 

способъ

испытанія

 

ищущихъ

 

причетническихъ

 

мѣстъ

 

есть

 

испытаніе

таковы хъ

 

въ

 

благочинническомъ

 

совѣтѣ,

 

по

 

безъ

 

требованія

отъ

 

нихъ

 

прохожденія

 

должности

 

псаломщика

 

въ

 

впдѣ

 

испы-

таиія

 

въ

 

теченіи

 

одного

 

года

 

пли

 

двухъ

 

лѣтъ.

 

(Кишинев.

Енарх.

 

Вѣд.

 

№

 

8).

——

 

О

 

совершении

 

разныхъ

 

чиновъ

 

погребенія

 

въ

 

недѣдю

св.

 

Пасхи.

 

Въ

 

церковпомъ

 

требникѣ

 

положены

 

особенные

 

чи-

пы

 

погребенія

 

свящевнпковъ,

 

монаховъ,

 

мірянъ

 

и

 

младен-

цев*.

 

По

 

чппъ

 

погребенія

 

умершихъ

 

во

 

св.

 

Пасху

 

только

одинъ.

 

Итакъ

 

надъ

 

всѣми

 

ли

 

вышеозначенными

 

лицами,

 

если

они

 

умираютъ

 

на

 

пасхальной

 

недѣлѣ,

 

до.тженъ

 

одинаково

совершаться

 

пасхальный

 

чинъ

 

погребенія?

 

Какое

 

совершать

послѣдовапіе

 

надъ

 

свпщенникомъ,

 

умершимъ

 

въ

 

св.

 

Пасху:

общее,

 

или

 

пасхальное,

 

или

 

особенное

 

священническое,

 

съ

приличными

 

измѣненіямп

 

и

 

дополненіями?

 

Въ

 

церковномъ

требникѣ

 

полагаются

 

особые

 

чины

 

погребенія

 

для

 

различ-

ны

 

хъ

 

лицъ;

 

но

 

для

 

примѣра

 

изложенъ

 

только

 

одинъ

 

особый

чинъ

 

погребенія

 

надъ

 

умершими

 

въ

 

св.

 

Пасху,

 

такъ

 

какъ

торягество

 

сего

 

праздника

 

требуетъ

 

нѣкоторыхъ

 

измѣненій

въ

 

указапныхъ

 

чинахъ

 

и

 

особыхъ

 

примѣненій

 

соотвѣтствен-

но

 

торясеству

 

праздника.

 

Въ

 

самомъ

 

требникѣ

 

православной

церкви

 

говорится:

 

„Вѣдати

 

подобаетъ,

 

яко

 

аще

 

кто

 

пре-

ставится

 

во

 

св.

 

Пасху,

 

или

 

въ

 

который

 

либо

 

день

 

свѣтлыя

недѣлп,

 

до

 

недѣли

 

Ѳомы,

 

мало

 

что

 

отъ

 

обычного

 

усопшихъ

пѣнія

 

поется,

 

величія

 

ради

 

чести

 

великаго

 

праздника

 

воскре-

сенія".

 

Посему

 

погребеніе

 

священническое

 

въ

 

пасхальную

седмицу

 

должно

 

быть

 

совершаемо

 

по

 

чину,

 

положенному

 

для

погребенія

 

священниковъ,

 

но

 

съ

 

нѣкоторьши

 

измѣненіями

 

и

примѣненіями,

 

приличными

 

торжественности

 

дней

 

св.

 

Пасхи,
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заимствованными

 

изъ

 

особаго

 

чина

 

погребенія

 

на

 

св.

 

Пасху.

Тоже

 

должно

 

сказать-

 

и

 

о

 

прочихъ

 

чинахъ

 

погребепія,

 

изло,-

женныхъ

 

въ

 

требеикѣ

 

особо.

 

И

 

въ

 

нихъ

 

существенно

 

отно-

сящееся

 

къ

 

тому

 

или

 

другому

 

состояние

 

умершаго,

 

напр.

относящееся

 

къ

 

младеяцамъ,

 

нуяшо

 

совершать

 

по

 

соотвѣт-

ственному

 

чину,

 

а

 

прочее,

 

особенно

 

начало

 

и

 

конецъ,

 

заим-

ствовать

 

изъ

 

чина

 

погребенія

 

на

 

св.

 

Пасху

 

(Руков.

 

для

 

Сел.

Паст.

 

1878

 

г.).

■—-

 

Пермское

 

уѣздное

 

полицейское

 

управленіе

 

отъ

 

31

 

ок-

тября

 

1883

 

г.

 

сообщило

 

мѣстной

 

копсисторіи,

 

что

 

въ

 

Троиц-

комъ

 

селѣ

 

на

 

мѣстномъ

 

приходскомь

 

кладбнщѣ,

 

при

 

освидѣ-

тельствованіи

 

могилъ

 

урядникомъ

 

съ

 

понятыми,

 

найдено,

 

что

одинъ

 

гробь

 

въ

 

1 '/г

 

аршина

 

длины

 

зарыть

 

въ

 

землю

 

всего

на

 

6

 

вершковъ,

 

другой

 

на

 

*/*

 

аршина

 

и

 

третій

 

на

 

аршпнъ.

Спрошенный

 

по

 

сему

 

дѣлу

 

праходскій

 

священппкъ

 

объяс-

нплъ,

 

что

 

наблюденіе

 

за

 

погребепіемъ

 

умершнхъ

 

до

 

обязан-

ности

 

его

 

не

 

относится,

 

а

 

его

 

доляшость

 

только

 

отпѣть

умершаго.

 

Сторояіъ

 

же

 

пра

 

церкви

 

отозвался,

 

что

 

ему

 

не

было

 

приказано

 

наблюдать

 

за

 

погребеніемъ

 

умершнхъ

 

тѣлъ,

а

 

также

 

за

 

копаніемъ

 

могилъ.

 

Посему

 

полицейское

 

управле-

ніе,

 

прекративъ

 

свое

 

дѣло

 

о

 

погребенныхъ

 

на

 

одинъ

 

аршинъ

и

 

даже

 

на

 

6

 

вершковъ

 

глубины,

 

просило

 

консисторію,

 

на

оспованіи

 

926

 

и

 

929

 

ст.

 

ХШ

 

т.

 

уст.

 

мед.

 

полиц.

 

(изд.

 

1S57

 

г.),

обязать

 

священника

 

Орлова

 

къ

 

исполненію

 

требованій

 

озпа-

ченыыхъ

 

статей

 

закона.

 

По

 

снравкѣ

 

оказалось,

 

что

 

въ

 

ст.

929

 

уст.

 

медиц.

 

полицін

 

говорится

 

о

 

кладбищенскнхъ

 

(а

 

не

о

 

нрпходскихъ)

 

священниках-!-;

 

общій

 

же

 

законъ

 

о

 

погребе-

ніи

 

умершнхъ

 

излоягень

 

въ

 

1494

 

ст.

 

общаго

 

учреягд.

 

уѣздн.

и

 

город,

 

полиціи

 

ч.

 

I

 

т.

 

II

 

(изд.

 

1876

 

г.),

 

где

 

сказано:

 

ниж-

ніе

 

чины

 

уѣздной

 

полиціи

 

наблюдаютъ,

 

чтобь

 

гробы

 

были

зарываемы

 

въ

 

землю

 

сколь

 

возможио

 

глубже

 

и

 

могилы

 

засы-

паемы

 

на

 

равнѣ

 

съ

 

поверхностно

 

земли.

 

Следовательно,

 

на-

блюдете

 

за

 

погребеаіемъ

 

умершихь

 

на

 

законной

 

глубинѣ

леѵкитъ

 

на

 

нижникъ

 

чинахъ

 

уѣздной

 

полпціи,

 

а

 

не

 

на

 

прн-

ходскомъ

 

священникѣ,

 

который,

 

отлучаясь

 

въ

 

нриходъ,

 

не

моясетъ

 

постоянно

 

наблюдать

 

за

 

погребеніемъ

 

умертихъ.

Вслѣдствіе

 

отношенія

 

о

 

семъ

 

консисторіи

 

въ

 

Пермское

 

гу-

бернское

 

правленіе,

 

посдѣднее

 

предписало

 

всѣмъ

 

по

 

Пермской
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губерніи

 

городовымъ

 

и

 

уѣздпымъ

 

полицейскимъ

 

управлепіямъ

о

 

вмѣненіи

 

въ

 

обязанность

 

всѣмъ

 

подвѣдомственнымъ

 

поли-

цейскимъ

 

чинамъ,

 

чтобы

 

они,

 

на

 

основаніп

 

925

 

—

 

927

 

ст.

 

ХНІ

т.

 

уст.

 

мед.

 

полиціи

 

и

 

3

 

п.

 

1494

 

ст.

 

I

 

ч.

 

II

 

т.

 

свод,

 

зак.

(изд.

 

1876

 

г.)

 

имѣли

 

надлежащее

 

наблюденіе

 

за

 

погребеніемъ

умершнхъ

 

въ

 

могилахъ

 

требуемой

 

закономъ

 

глубины

 

и

 

вооб-

ще

 

за

 

правильпымъ

 

устройствомъ

 

могилъ

 

(Перм.

 

Ей.

 

Вѣд.

М

 

18).

—

 

Преосвященный

 

Веніаминъ,

 

епископъ

 

Черпиговскій,

далъ

 

слѣдующее

 

предложеніе

 

Черниговской

 

консисторіи:

 

„До

свѣдѣнія

 

аюего

 

дошло,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

Чер-

ниговской

 

епархіи

 

существуетъ

 

безобразный

 

обычай,

 

введен-

ный

 

неизвѣстпо

 

когда

 

и

 

состоящій

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

дни,

 

ко-

торые

 

св.

 

церковь

 

поевящаетъ

 

помииовенію

 

усопшихъ

 

ро-

дителей

 

и

 

родственнпковъ

 

и

 

преимущественно

 

во

 

вторникъ

Ѳоминой

 

педѣди,

 

когда

 

обыкновенно

 

отправляются

 

священно-

служителями

 

панихиды

 

на

 

могилахъ

 

почившихъ,

 

приносятъ

мѣстные

 

яштели

 

на

 

кладбища

 

множество

 

разныхъ

 

съѣстныхъ

ирипасовъ

 

и

 

еще

 

большее

 

количество

 

горячихъ

 

напитковъ

и

 

лишь

 

только

 

оканчивается

 

служеніе

 

панихиды,

 

начпнаютъ

тамъ

 

шумный

 

угоіценія,

 

похоясія,

 

по

 

сщвамъ

 

очевидцевъ,

на

 

языческія

 

тризны.

 

Наблюдавшіе

 

этотъ

 

обычай

 

со

 

скорбію

увѣряли,

 

что

 

священно-служителямъ;

 

являгощпмся

 

на

 

клад-

бища

 

для

 

едуяіепія

 

панихидъ,

 

приходилось

 

совершать

 

ихъ

среди

 

кучи

 

яствъ

 

и

 

мноягества

 

кувшиновъ,

 

наполнеппыхъ

водкою,

 

словно

 

на

 

мѣстахъ

 

торжищъ.

 

Попойки

 

и

 

разгулъ,

совершавшіеся

 

въ

 

эти

 

св.

 

днп,

 

доходили,

 

по

 

свмдѣтельству

тѣхъ

 

же

 

очевидцевъ,

 

до

 

безобразія...

 

Этотъ

 

обычай,

 

въ

 

выс-

шей

 

степени

 

погубный,

 

не

 

встрѣчая

 

со

 

стороны

 

священно-

сдуяштелей

 

противодѣйствія,

 

можетъ

 

повторяться

 

ежегодпо

и

 

породить

 

самыя

 

гибельныя

 

послѣдствія

 

для

 

нравственности

держащихся

 

онаго.

 

Почему,

 

озабачиваясь

 

о

 

скорѣйшемъ

 

и

рѣшительномъ

 

прекращеніи

 

опаго,

 

какъ

 

противпомъ

 

духу

церкви

 

Христовой,

 

иоведѣвающей

 

днп

 

поминовенія

 

усопшихъ

проводить

 

въ

 

однихъ

 

св.

 

молптвахъ

 

и

 

дѣлахъ

 

благотворенія

бѣднымъ

 

и

 

безиомощпымъ,

 

а

 

не

 

въ

 

пьянствѣ

 

и

 

срамословіп,

предлагаю

 

копсисторіи

 

строжайше

 

предписать

 

благочиниьшъ

епархіи,

 

чтобы

   

они,

 

въ

 

свою

  

очередь,

   

напоминали

   

подвѣ-
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домственнымъ

 

ихъ

 

смотрѣніюсвященно-церковно-слуяштелямъ

не

 

быть

 

равнодушными

 

зрителями

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

замѣтятъ

 

въ

 

своихъ

 

приходахъ

 

существованіе

 

сказаннаго

обычая.

 

Они

 

должны

 

пастырскимъ

 

словомъ

 

и

 

увѣщаніемъ

 

разъ-

яснить,

 

и

 

при

 

томъ

 

заблаговременно,

 

такимъ

 

прихо?канамъ

всю

 

нелѣпость

 

и

 

гибельпыя

 

послѣдствія

 

этого

 

обычая,— долж-

ны

 

всячески

 

убѣждать

 

ихъ,

 

что

 

этотъ

 

обычай,

 

похожій

 

на

языческія

 

тризны,

 

совершенно

 

омрачаетъ

 

святость

 

дней,

 

ко-

торые

 

св.

 

церковь

 

опредѣлила

 

на

 

совергаеніе

 

молитвъ

 

о

упокоеніи

 

душъ,

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

благочестіи

 

отшедшихъ

 

на

 

вѣч-

ный

 

покой,

 

что

 

чрезъ

 

него

 

не

 

только

 

не

 

получаютъ

 

усопшіе

милости

 

Воягіей

 

и

 

оставленія

 

согрѣшеній,

 

а

 

напротивь

 

теря-

ютъ

 

эту

 

милость

 

чрезъ

 

столь

 

грубое

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

оскорбительное

 

для

 

величія

 

Божія

 

препровожденіе

 

оныхъ

 

въ

дѣлахъ

 

непотребныхъ

 

и

 

крайне

 

предосудптельныхъ.

 

Пастыр-

скія

 

свои

 

увѣіцанія

 

священпо-слуяштели

 

могутъ

 

сказывать

за

 

нѣсколько

 

дней

 

нредъ

 

поминальными

 

днями

 

въ

 

храмахъ,

а

 

всего

 

лучше

 

на

 

могилахъ

 

покойпиковъ,

 

предъ

 

исправде-

ніемъ

 

лнтій

 

и

 

панихидъ".

 

Подобный

 

обычай,

 

съ

 

пеменьши-

ми,

 

если

 

не

 

большими

 

еще

 

безобразіями,

 

существуетъ

 

въ

Волынской

 

епархіи

 

(Волын.

 

Ей.

 

Вѣд.

 

1884

 

г.,

 

№

 

16).

—>

 

Въ

 

томѣ

 

IX

 

Св.

 

зак.

 

о

 

сост.

 

изд.

 

1876

 

г.

 

ст.

 

1041

 

ска-

зано:

 

священпикъ,

 

совершпвъ

 

крещеніе

 

надъ

 

младенцемъ

пноприходным-ь,

 

обязанъ

 

событіе

 

внесть

 

въ

 

метрику

 

своей

церкви

 

и

 

о

 

томъ

 

передать

 

записку

 

для

 

прилоягенія

 

къ

 

мет-

рикѣ

 

того

 

прихода,

 

къ

 

которому

 

принадлеяштъ

 

новокрещен-

пый

 

младенецъ;

 

а

 

какъ

 

изъ

 

производящихся

 

въ

 

а(Черпигов-

скоп)

 

коисисторіи

 

дѣлъ

 

открывается,

 

что

 

священники,

 

совер-

шивъ

 

крещеніе

 

надъ

 

иноприходными

 

новороѵкдепными

 

мла-

денцами,

 

не

 

записываютъ

 

помянутыхъ

 

событій

 

въ

 

метрики

своихъ

 

церквей,

 

а

 

передаютъ

 

свѣдѣніе

 

объ

 

окрещеніи

 

мла-

денцевъ

 

или

 

лично

 

ихъ

 

приходскому

 

священнику

 

или

 

чрезъ

иоспріемпиковъ,

 

для

 

внесенія

 

въ

 

метрики

 

приходскпхъ

 

церк-

вей,

 

отчего

 

нерѣдко

 

происходятъ

 

пропуски

 

по

 

метрическимъ

занисямъ

 

объ

 

окрещениыхъ,

 

то

 

Черниговское

 

епархіальное

начальство

 

подтверждаетъ

 

духовенству

 

о

 

точномъ

 

псполне-

ніи

 

вышепроиисапнаго

 

закона

 

(Чернигов.

 

Ен.

 

Изв.

 

№

 

9).
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МАГАЗИНЪ

ДИІШРІЯ

 

ИВАНОВИЧА

 

НЕВЪЖИНА
въ

 

Кіевѣ,

 

на

 

Подолѣ,

 

въ

 

гостинномъ

 

ряду,

 

подъ

 

№

 

44.

серебрянныхъ,

 

золотыхъ

 

вещей

 

и

 

церковной

 

утвари:

Евангеліл,

 

кресты,

 

ковчеги,

 

сосуды,

 

дароносицы,

 

ковши

 

для

 

теп-

лоты,

 

копіи

 

и

 

ыгропоыазаишщы,

 

крестильницы,

 

всепощныя

 

блюда,

 

кро-

пиды,

 

вѣпцы

 

вѣачалыше,

 

воздуха^

 

пасхальники,

 

хоругви,

 

плащаницы,

кадилы,

 

лампадки,

 

паникадилы,

 

ставники,

 

купели,

 

подсвѣчпикіі

 

разные,

образа

 

въ

 

ризахъ,

 

парча,

 

галупъ,

 

свящеанпческія

 

облачѳиія

 

и

 

разныя

80.ЮТЫЯ

 

веіци.

НА

 

ВСѢ

 

ВЕЩИ

 

ПРИНИМАЮТСЯ

 

ЗАКАЗЫ..

При

 

магазннѣ

 

имѣются

 

и

 

колокола

 

Мосісовскаго

 

завода

 

Н.

 

Д.

Финляндскаго;

                                                                             

3
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Содержание.

 

— Часть

 

оффиціальная.

 

—

 

I.

 

Оиредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода.—

II.

 

Распоряжения

 

и

 

извѣщонія

 

по

 

епархіи.—

 

О

 

порядкѣ

 

подачи

 

проіпеній

 

и

 

теле-

грамм* —Движенія

 

по

 

епархіальнои

 

служи'!. — Списокъ

 

праздных*

 

священнических*

мѣстъ

 

по

 

Кіевской

 

епархін.

 

— Взысканіе

 

съ

 

священника. — Список*

 

учеиакевъ

Уыанскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

которым*

 

выдано

 

денежное

 

пособіс

 

во

 

второй

ноловипѣ

 

1884

 

г.

 

— Часть

 

неоффиціальная,—

 

Нъкоторыя

 

соббраженія

 

и

 

предположе-

ния

 

относительно

 

поднятія

 

ре.інгіозно-нравсівеінаго

 

уровня

 

въ

 

народѣ. —Освящс-

иіе

 

кладбищенской

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

 

Ольшанской

 

Слободѣ.

 

(приписной

 

къ

 

с,

Яцкаиъ

 

в.

 

у.).

 

— Краткая

 

замѣтка

 

о

 

приходском*

 

храмѣ

 

въ

 

с.

 

Староеельцах*

 

и

освящс

 

ніи

 

престола

 

и

 

новаго

 

иконостаса

 

въ

 

сем*

 

храмѣ,— Еще

 

пеправда

 

въ

 

про-

дажи

 

церковных*

 

свѣчъ.— Голое*

 

изъ

 

деревин.

 

—

 

Изъ

 

отчета

 

Бргоявденскаго

 

Брат-

ства

 

при

 

Кіевской

 

дух.

 

Академіи. —Епархіальная

 

хроника:

 

хиротоиія

 

рекюра

Кіевской

 

дух.

 

Акадеиіі?,

 

архимандрита

 

Сильвестра,

 

во

 

яшскоиа

 

Капевскаго,

третьяго

 

впварія

 

Кіевсвой

 

митрополіи.—

 

Лзвѣстіл

 

и

 

замѣткн.— Объявление.

При

 

семь

 

№

 

прилагается

 

объявление

 

о

 

подпискѣ

 

на

 

„Все-

общую

 

Газету".

Печатать

 

дозволяется,

 

1-1

 

февраля

 

1885

 

г.

  

Ректор*

 

Академіи

 

Еппскопь

 

Сильвестр*.

Тип.

 

Г.

 

Т.

 

НорчакѵКовицкаго.

 

Михайлов,

 

ул.,

 

собств.

 

дом*.


