
1 февраля •V І-й. 1902 года.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.выходятъ хга раза въ мѣсяцъ.

И . ....  ПЦѣнагодовоиу изданію, съ доставкой и пересылкой, 6 руб. Адресъ Редакціи: г. Полтава, Полтавская Духовная Семинарія.
I .Архіерейскія служенія.13 января, воскресенье, Его Преосвященствомъ, П реосвященнѣйшимъ Иларіономъ, Епископомъ Полтавскимъ и Цереяславскимъ, совершена Божественная литургія въ П олтавскомъ каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ, на которой рукоположенъ во діакона студентъ Полтавской духовной семинаріи, сверхштатный псаломщикъ Покровской церкви города Кобелякъ Петръ Демчинсьій.Того же числа Преосвященнымъ Гедеономъ, Епископомъ Прилукскимъ, совершена Божественная литургія въ Полтавскомъ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ.20 Я н в ар я , воскресенье, Преосвященнымъ Епископомъ Иларіономъ совершена Божественная литургія въ Полтавскомъ каѳедральномъ Усиенскомъ соборѣ, на которой рукоположенъ въ санъ священника діаконъ Петръ Демчинскій



70и во діакона псаломщикъ Свято-Троицкой церкви г. Полтавы, окончившій курсъ той же семинаріи Андрей Базилевскій.Того же числа Преосвященнымъ Епископомъ Гедеономъ совершена Божественная литургія въ Полтавскомъ Кресто- воздвиженскомъ монастырѣ, на которой рукоположенъ въ санъ священника діаконъ Николаевской церкви с. Синевки, Гадячскаго у ., Іоаннъ Фесина и во діакона псаломщикъ Николаевской церкви с. Марьяновки, Константиноградскаго у. Ѳеодосій. Вакуленко.
Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Отъ лица Его Преосвященства преподается благос
ловеніе Господне, съ занесеніемъ въ формуляръ, 15 декабря священнику Крестовозовиж йеной церкви с. Мозолѣевки Кременчугскаго у . ,  Михаилу Воронову за благовліятельную и полезную дѣятельность его по попечительству; 4 января прихожанамъ Благовѣщенской церкви с. Погребняковъ, Дороль- скаго у ., крестьянкамъ Евдокіи Моргуновой и Параскевѣ 
Вецкуровой за сооруженіе ими въ приходскую церковь кіота съ Казанскою пконого Божіей Матери, стоимостью 140 р.; прихожанамъ ІІетро-Павловскпй церкви села Солонцовъ, Кобелякскаго у ., козаку Петру Васильевичу Вибшло и его сыновьямъ Назарію, Василію и Іоанну за сооруженіе ими въ приходскую церковь образа Успенія Божіей Матери, стоимостью 110 р .; 5 января козачкѣ Параскевѣ Ко
новаловой, за ея пожертвованіе въ Михайловскую церковь с. Сушковъ, Золотопошскаго у . ,  колокола вѣсомъ 14 пуд. Ю фунт. на сумму 300 руб.

Предоставлено свящепическое мѣсто 15 января псалом-



71здику Свято-Троицкой церкви г. Полтавы, окончившему курсъ Полтавской Духовной семинаріи Андрею Базилевско
му при Воскресенской церкви с. Ольшанки Лубенскаго у.

Рукоположены во діакона-. 9 января псаломщикъ Троицкой церкви м. Старыхъ-Сенжаръ Полтавскаго у. Павелъ 
Григоренко къ той же церкви на занимаемое имъ псаломщическое мѣсто; 28 декаяря псаломщикъ Іоанно Богословской церкви Роменскаго Духовнаго училища Іосифъ 
Майфетъ къ той же церкви на занимаемое имъ псаломщическое мѣсто.

Награждены бархатными фіолетовыми скуфьями 8 января священники; Полтавскаго каѳедральнаго Успенскаго собора Петръ Тарасевтъ, Вознесенской церкви г. Роменъ Георгій Стефановичъ за отлично-усердную пастырскую службу
Награждены набедренниками 8 января священники: церкви Спасъ Нерукотвореннаго образа въ г. Полтавѣ М ихаилъ Киріенко— Волошинъ за добрую дѣятельность и заботу по обновленію храма; Павловской церкви с. Кочубѣ- евки, Полтавскаго у ., Тимоѳей ПедашепкО) Троицкой церкви м. Богачки, Миргородскаго у ., Андрей Михайловскій', Богородичной церкви с. Мокіевки, Ііирятинскаго у ., Исидоръ Терлецкій за усердное исполненіе «ми пастырскихъ обязанностей н проповѣдываніе слова Божія.
Опредѣлены псаломщиками-. 15 января бывшій псалом- шиісъ Павелъ Колядинскій къ Васильевской перкви с. Кро- ппвенецъ, Роменскаго уѣзда; сынъ псаломщика Василій По

повъ къ Константино-Еленовской церкви с. Константиновки, Константиноградскаго у .,  и. д. псаломщика временно на 2 мѣсяца съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи благочинный донесъ, можно ли его допустить къ дальнѣйшему прохожденію должности псаломщика; окончившій курсъ Лубенскаго духовнаго училища Митрофанъ Нееловъ къ Николаевской церкви с. Деймановки, ііирятинскаго у ., на 1-е мѣсто, съ



72утвержденіемъ учителемъ мѣстной церковной школы; учитель Голубовской церковной школы, окончившій курсъ П о л тавской Духовной семинаріи Василій Грузипенко  къ Іоан- но-Златоустовской церкви с . Голубовки, того же уѣзда; завѣдующій Лютенскимъ 2-хъ класснымъ училищемъ Захарій 
Ііривко къ Николаевской церкви м. Лютеньки, Гадячскаго у .,  и . д. псаломшика, съ утвержденіемъ учителемъ мѣстной церковной школы,: бывшій псаломщикъ Николаевской церкви с . Песчанки, Константиноградскаго у . ,  Николай Бере
зовскій къ Преображенской церкви с. Андреевки, Полтавскаго у . ,  подъ наблюденіе благочиннаго; бывшій псаломщикъ Покровской церкви г . Лохвицы Евстафій Табурон- 
скгй къ церкви с . Андреевки, на 2-е мѣсто; бывшій псаломщикъ Ѳеофилъ Лебединскій къ Р.-Богородичной церкви с . Лящовки, Золотоношскаго у .Перемѣщены 22 декабря псаломщики: Покровской церкви с , Гмирянки, Прилуісскаго у ..  Семеонъ ХолодовСКІй и Покровской церкви г. Лохвицы М ихаилъ Боровскій  одинъ на мѣсто другого.

Утверждены въ законоучительской должности: 8 января священники: Покровской церкви с . Батьковъ, Зѣнысов- скаго у . ,  Іоаннъ Базилевскій  мѣстнаго народнаго училища; Николаевской церкви с . Чевельчи, Дубенскаго у .,  Ѳеодоръ 
Брошевскій законоучителемъ Клименковскаго народнаго училища; Крестовоздвиженской церкви с . Мозолѣевки, Кременчугскаго у . ,  Сергій ЕльчуковЪ законоучителемъ мѣстнаго народнаго училища; Христо-Рождественской церкви с . Алексинецъ, ІІрилукскаго у . ,  Алвіанъ Данилевскій  законоучителемъ мѣстнаго народнаго училища; окончившій курсъ Полтавской Духовной семинаріи Антонъ ЗиайковЪ преподавателемъ закона Божія Велико-Канивецкаго народнаго училища Золотоношскаго у . ,  на мѣсто уволившагося священника Прохора Суллтицкаго.
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Уволены отъ занимаемыхъ должностей согласно прошенію 22 декабря сверхштатные псаломщики: Всесвятской церкви с . Кустолова, Константиноградскаго у . ,  Николай 

Марковъ; Николаевской церкви с. Крутысовъ, Золотонош- скаго у ., Николай Сахновскій, 8 января псаломщикъ Ва~ силіевской церкви с . Кропивенецъ, Роменскаго у . ,  А лександръ Борзаковскій; 10 января псаломщикъ Николаевской церкви м. Лютеныси Гадячскаго у . ,  Владиміръ Прилѣп- 
кинъ за неявку къ должности.

Уволенъ заштатъ 17 января 2-й псаломщикъ Преображенской церкви с . Андрѳевки, Полтавскаго у . ,  Іоаннъ 
Зеленскій по старости и не способности къ своимъ обязанностямъ.

Умершіе исключаются изъ списковъ псаломщики: 16 декабря Р.-Богородичной церкви с . Лящовки, Золотоношска- го уѣзда, Ѳеодоръ Басовичъ\ 29 декабря Константино-Еле- новской церкви с . Константиновки, Константиноградскаго у . Владиміръ Боновъ', 30 декабря Николаевской церкви с. Дейыановки Пирятинскаго у . ,  Георгій Босмачевскій; Іоан- но-Златоустовской церкви, с . Голубовки, Прилукскаго у . ,  Іаковъ Чаленко; 21 декабря Преображенской церкви с. Андреевки, Полтавскаго у , ,  Захарій Ееут ріевскій.

III.Извѣстія и объявленія.
О просвѣщенныхъ святымъ крещеніемъ.

Просвѣщены св. крещеніемъ изъ евреевъ: 2 декабря 1901 года мѣщанка заштатнаго города Градижска, Кременчугскаго у ., дѣвица Фейга Аврумъ-Ицкова Барлинская, 24 лѣтъ, протоіереемъ Александро-Невской церкви г . Кременчуга Васи-



74ліемъ Пивоваровымъ, съ нареченіемъ имени „ Александра“ при воспріемникахъ: козакѣ Григоріѣ Даніиловичѣ М ар- 
тинеико И Хорольской мѣщанкѣ Пелагеи Ѳеодоровнѣ Ііет - 
ренко; 23 декабря сынъ мѣщанина г. Гадяча Арона Я н - келева-Гершъ Моисеевъ Гуревичъ, 16 лѣтъ, священникомъ Преображенской церкви г. Гадяча Петромъ Храпковымъ, съ нареченіемъ имени „Н и кол а й * , при воспріемникахъ: крестьянинѣ Митрофанѣ Петровичѣ Ш арахаѣ  и козачкѣ, Евѳиміи Михайловнѣ Горбово. ^

Присоединены къ православію изъ кстоликсвъ 30 мирта мѣщанинъ г. Кременчуга Вильгеыъ Іосифовичъ Калъвачэ 50 лѣтъ тѣмъ же священникомъ, съ нареченіемъ имени 
„В а с и л ій * , при свидѣтеляхъ: личномъ почетномъ гражданинѣ Андреѣ Михайловичѣ Гормашѣ  и женѣ потомственнаго почетнаго гражданина Анастасіи Спиридоновнѣ Свидер- 
ской; изъ лютеранъ'. 4 сентября 1901 года прусскій поданный, механикъ, Фридрихъ-Вильгелъмь Фридриховъ П ан-  
сеграу, 50 лѣтъ, священникомъ Успенской церкви с. П а сокъ, Лохвицкаго у . ,  Григоріемъ Павловскимъ съ нареченіемъ ымени „Ѳеодоръ* , при свидѣтелѣ дворянинѣ Григо ріѣ Іоанновичѣ Андріевскомъ.

Объ открытіи читальни.Полтавскимъ уѣзднымъ комитетомъ попечительства о народной трезвозсти открыта безплатная читальня въ с . В а лленомъ, Полтавскаго уѣзда.Резолюціею Его Преосвященства на отношеніи объ этомъ Полтавскаго губернатора, отъ 20 дебря 1901 г. сказано: „священникъ Анатолій Бѣлановскій утверждается наблюдателемъ безплатной читальни".
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О сборной книгѣ.Полтавскою Духовною Консисторіею отъ 9 января сего года выдана сборная книга за № 327 на имя козака Е в -фрема Григоріевича Лозы для сбора пожертвованій въ предѣлахъ Полтавской епархіи , срокомъ на одинъ годъ, на ремонтъ Михайловской церкви с. Комаровки, Кобелякскаго уѣзда.

Списокъ вакантныхъ свягценическихъ и псаломщическихъ мѣстъ съ показаніемъ численности прихожанъ, оклада получаемаго жалованья и опредѣленной части ружной земли-
Р о м е н ск ій  у ѣ з д ъ .При Р.-Богородичной церкви с. Протасовки 2-е священническое мѣсто; лгалованья положено 106 р. въ годъ, земли ружной 33 десят., дома церковнаго нѣтъ; число душъ: муж. пола 1510 и ж ен. 1444.

Л у б е к с к ій  у ѣ з д ъ .При Михайловской церкви с. Енковецъ священническое мѣсто; жалованья положено 160 р. въ годъ; земли ружной 33 десят:; помѣщеніе отводится отъ общества, число душъ: муж. пола 650 и ж ен. 694.При Р.-Богородичной церкви с . Плехова свящненическое мѣсто; жалованья положено 120 руб. въ годъ; земли ружной 33 десят.; домъ церковный; число душъ: муж. пола 828 и яген. 8 2 2 .
П е р е я с л а в с к ій  у ѣ з д ъ .При Покровской церкви с . Помокель 2-е священническое мѣсто; жалованья положено 68 р. 60 коп. въ годъ; земли



76ружной ЗВ десят.; домъ общественный; число душъ: муж, пола 2229 и жен. 2 2 5 3 .
Нобелякскій у ѣ з д ъ .При Р.-Богородичной церкви Козельщанскаго женскаго общежительнаго монастыря — псаломщическое мѣсто, ж алованья не положено, а отъ монастыря выдается 450 р . въ годъ, домъ мопастырскій; число душъ: муж. пола 882 и ж ен. 869.

Къ свѣдѣнію духовенства и для объявленія 
прихожанамъ.

Съ 15 декабря 1901 года въ Полтавѣ у протоіереевъ: Ѳеодора Давидовича Лазурскаго— домъ каѳедральнаго собора и Григорія Лукича Бѣльскаго— домъ Николаевской церкви, продаются паломническія книжки для проѣзда чрезъ Ели- саветградъ и Одессу въ Іерусалимъ и на Аѳонъ и обратно, по слѣдующей цѣнѣ: до Іерусалима и обратно въ I I I  классѣ желѣзн. дор. и I I  на пароходѣ,— съ продовольствіемъ на пароходѣ 167 руб., безъ продовольствія на пароходѣ 111 руб. 50 коп.; въ I I I  классѣ жел. дор. и на пароходѣ безъ продовольствія 43 р .,д о А ѳ о н а  и обратно въ I I I  клас
сѣ жел. дор. и на пароходѣ 28 р . 50 коп.П О П Р А В К А .Въ оффиціальной части Полтавскихъ епархіальныхъ вѣдомостей за 1902 годъ, № 2, на 37-й стр. въ числѣ лицъ награжденныхъ скуфьею напечатано: „священникъ Полтавскаго уѣзда с. Надеждовки Стефанъ Стронскій", напечатано ошибочно и читать не слѣдуетъ. ------ -------------------- —СОДЕРЖ АНІЕ: —  I. Архіерейскія служенія. — II . Распоряженія Епархіальнаго Начальства. III. —  Извѣстія и объявленіяРедакторъ оффиціальной части, Протоіерей Н . Ураловъ. Печ. съ разр. мѣстн. духовн. цензуры, 1 февраля 1902 г.
■------------------- ^  т  тт. ...... г: - тт .г.----- * ----- -----



1 февраля ^  І'Й. 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦХАЛЬНАЯ.

Преосвященнѣйшаго Епископа Иларіона въ недѣлю 
по Просвѣщеніи*).

Нынѣшнее воскресенье называется недѣлею по Просвѣ
щеніи. Такъ называется оно потому, что слѣдуетъ за празд
никомъ Крещенія Господня, днемъ Просвѣщенія. Въ день 
Крещенія Господня воспоминалось то знаменательное и 
глубокотаинственное событіе, когда Сынъ Божій, пришедшій 
во плоти нашего ради спасенія, преклонилъ Свою главу 
подъ руку Пророка и Предтечи Своего Іоанна, принявъ 
отъ него крещеніе въ рѣкѣ Іорданѣ, Богъ Отецъ гласомъ 
человѣческимъ свидѣтельствовалъ о Своемъ Возлюбленномъ 
Сынѣ, крещающемся во Іорданѣ и Духъ Божій, подъ тѣ
леснымъ образомъ голубя, сходя съ небесъ на Сына, 
„извѣствоваше словесе утвержденіе*. Такимъ образомъ, въ 
этомъ событіи впервые ясно и наглядно открыта міру тайна 
Пресвятыя Тройцы, вѣра въ Которую есть истинный свѣтъ 
для нашей жизни, основаніе нашего спасенія.

*) Произнесено устно въ Каѳедральномъ Соборѣ 13 Января 1 9 0 2  г .
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Съ того дня чрезъ вѣру въ Пресвятую Тройцу началось 
просвѣщеніе людей свѣтомъ истины и Боговѣдѣнія, и „лгодіе, 
сѣдящіи во тьмѣ, видѣша свѣтъ велій, и сѣдящымъ въ 
странѣ и сѣни смертнѣй, свѣтъ возсія имъ“ (Мѳ. 4, 16), 
какъ говорится въ нынѣшнемъ Евангельскомъ чтеніи.

Этотъ свѣтъ вѣры пронесли по всей земли Св. Апостолы, 
запечатлѣли его своею кровію св. мученики, утвердили въ 
сердцахъ людей св. подвижники.

И мы просвѣщены этимъ истиннымъ и Божественнымъ 
свѣтомъ, когда при св. князѣ Владимірѣ воспріяли его отъ 
купели крещенія. Ярко горѣлъ сей свѣтъ въ сердцахъ н 
умахъ нашихъ предковъ, отражаясь въ ихъ благочестіи, въ 
твердости вѣры; проникая собою всю жизнь ихъ, онъ рас
полагалъ ихъ къ полной религіозной настроенности.

Вошли-бы мы въ дома ихъ, увидѣли-бы божницу, устав
ленную многими иконами съ теплящеюся предъ ними лам
падою; а на столѣ замѣтили-бы лежащимъ св. Евангеліе, 
Часословъ или другую священную книгу. Благочестивые 
обычаи и порядки нашихъ предковъ, свидѣтельствовавшіе 
о вѣрѣ ихъ, о любви къ Церкви Христовой, о познаніяхъ 
въ Словѣ Божіемъ, твердо сохраняли и поддерживали свѣтъ 
Богопознанія.

Отъ временъ прошедшихъ обратимся къ настоящему 
времени и увидимъ совсѣмъ другое настроеніе въ людяхъ: 
вѣра убавляется, благочестивые обычаи старины забыва
ются, уступая мѣсто новымъ ученіямъ и другимъ порядкамъ 
въ жизни.

Говорятъ, что нынѣ люди сидятъ во тьмѣ — и вотъ появ
ляются просвѣтители не только по городамъ, а и селамъ, 
стремящіеся къ просвѣщенію народа новымъ свѣтомъ, но
выми познаніями. Но если и у простеца, неграмотнаго 
человѣка, имѣются правильныя понятія о Богѣ, а въ сердцѣ 
его сохраняется страхъ Божій, то онъ уже не темный
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человѣкъ, а просвѣщенный свѣтомъ истины; онъ неизмѣ
римо выше иного современнаго просвѣтителя.

Правда, нельзя отрицать многихъ свѣтлыхъ сторонъ въ 
современномъ знаніи человѣческомъ; но свѣтъ его холод
ный, подобно свѣту луны (въ сравненіи съ солнцемъ), не
способный согрѣть сердце человѣка, напитать его умъ и 
дать жизнь, умиротворить и успокоить душу человѣка.

Разными путями и способами стремятся наши просвѣ
тители къ образованію и просвѣщенію народа: то распро
страненіемъ книгъ, то устройствомъ чтеній, театровъ и 
другихъ развлеченій. Существуетъ у насъ и особое просвѣ
тительное зданіе, освѣщаемое исскуственнымъ электриче
скимъ свѣтомъ, какъ и все въ немъ искусственно. Но какъ 
мало во всѣхъ этихъ просвѣтительныхъ пріемахъ и спосо
бахъ истиннаго свѣта!

Прочитайте народную книжку (литературу), —въ ней обо 
всемъ говорится, но менѣе всего, или и совсѣмъ ничегоо 
Богѣ, о мірѣ духовномъ, о жизни христіанской. Обратите 
вниманіе на народныя развлеченія и театры, усердіе къ ко
торымъ до того дошло, что они открываются въ великіе 
праздники, отвлекая народъ отъ посѣщенія храмовъ; какую 
пользу приносятъ они вашимъ юношамъ и дочерямъ, кото
рые несутъ въ нихъ свои послѣдніе гроши? Ничего нази
дательнаго и утѣшительнаго ие скажутъ они вамъ, развѣ 
только то, что эти зрѣлища и развлеченія удаляютъ отъ 
васъ дѣтей, отвлекаютъ отъ семейной обстановки.

Только на васъ, дѣти, *) обучающіяся въ нашихъ 
школахъ, — надежда, что, познавши истинный свѣтъ въ 
Словѣ Божіемъ, выбудете вносить этотъ свѣтъ и въ среду, 
васъ окружающую, гдѣ горитъ свѣтъ искусственный, вы
мышленный по разуму человѣческому и по стихіямъ міра 
сего.

*) Церковная школа всегда стоитъ въ соборѣ.
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Дай Богъ, чтобы въ нашихъ сердцахъ возсіялъ нетлѣн- 
ный, истинный свѣтъ и открылъ наши мысленныя очи къ 
разумѣнію Евангельскихъ Твоихъ проповѣданій, да по- 
внавше страхъ блаженныхъ Твоихъ заповѣдей и плотскія 
похоти понравше, пройдемъ духовное житіе, къ благоугож- 
денію Тебѣ, не только „мудрствующе", а и „дѣющѳ". Ты 
бо еси просвѣщеніе душъ п тѣлесъ нашихъ, Христе Боже, 
и Тебѣ славу возсылаемъ со безначальнымъ Твоимъ Отцемъ, 
и пресвятымъ, и благимъ, и животворящимъ Твоимъ Духомъ, 
нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. — Аминь.

(Изъ молитвы прежде Евангелія на литургіи).

на 8-е Генваря—день принесенія представителями 
Малороссійскаго края присяги на вѣрноподданство

Россіи. *)

« Сей день, егоже сотвори Гос
подь, возрадуемся и возвеселимся въ 
Онъ» (пѣснь церков.).

Такимъ днемъ—днемъ радости и веселія, бр. христ., 
былъ, поистинѣ, для нашихъ предковъ и дѣдовъ настоящій 
день 248 лѣтъ тому назадъ. Мы—живущіе нынѣ подъ кро
вомъ твердой, мирной царственной Власти—не можемъ имѣть 
ни малѣйшаго представленія о тѣхъ тяжкихъ общественныхъ 
бѣдствіяхъ, какія испытывали предка наши — насельники 
Малороссійскаго края до настоящаго дня, когда угнеталась 
и вѣра православная, и жизнь семейная не имѣла мира и 
спокойствія, а жизнь общественная протекала въ посто
янной борьбѣ съ сосѣдними народами, посягавшими на

*) Произнесено въ Переяславскомъ градскомъ Успенскомъ Соборѣ.



свободу края. Настоящимъ днемъ — днемъ принесенія при
сяги на вѣрноподданство православному Царсо великой: 
Россіи представителями края положенъ предѣлъ бѣдствіямъ—  
и наступили дни мирнаго и „благотишнаго пристанища" *) 
для жизни края. Съ того времени край сталъ умиротво
ряться и благоустроиться, а Россія окрѣпла и возвысилась 
и образовалось единое царство, единая, недѣлимая Россія 
подъ державою единаго православнаго Самодержца Всерос
сійскаго. Радовались, конечно, и благодарили Бога предки 
наши за дарованную милость; и эту благодарность выра
зили въ тотъ же день, по принятіи вѣрноподданической 
присяги, въ совершеніи благодарственнаго молебствія; вы
разили ее также и въ самомъ наименованіи, пріуроченномъ- 
съ того времени главному вождю своему Гетману Василію 
Хмельницкому: народъ далъ ему названіе „Богдана," т. е„ 
вождя Богомъ дарованнаго, Богомъ посланнаго, Богомъ 
благословеннаго.

Такое дѣяніе предковъ нашихъ да будетъ и намъ въ 
руководство, бр. х р .: да возносимъ и мы молитву благода
ренія Всевышнему, будутъ ли благодѣянія касаться жизви 
общественной, или частной. Благодарность — чувство доброе- 
и пріятное и Богу, и людямъ. Помните, какъ въ Евангеліи 
Спаситель одобрительно отнесся къ тому самарянину, кото
рый, получивъ исцѣленіе, тотчасъ возвратился и принесъ 
благодареніе Богу за исцѣленіе.

Пріятно вѣдать, что тяжкія времена въ жизни нашихъ 
предковъ и явленные имъ свыше покровъ и заступленіе 
не забыты потомствомъ. Въ Богоспасаемомъ градѣ Кіевѣ 
воздвигнутъ памятникъ гражданскому, такъ сказать, дѣятелю 
спасенія края, Гетману Богдану Хмельницкому, какъ даръ 
благодарныхъ сердецъ сыновъ единой недѣлимой Россіи.

") Выраженіе изъ рѣчи гетмана Хмельницкаго.
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Въ нашемъ градѣ созданъ храмъ во имя Успенія Божіей 
Матери въ молитвенное воспоминаніе о главномъ незабвен
номъ днѣ присоединенія Малороссіи къ Россіи. Устройство 
сего храма есть даръ тѣхъ же благодарныхъ сердецъ сы
новъ единой недѣлимой Россіи, даръ— памятникъ духовному 
дѣятелю и спасителю края — памятникъ святой православ
ной Вѣрѣ Христіанской, просвѣтившей нашихъ предковъ, 
объединившей славянскія племена, обитавшія въ предѣлахъ 
земли Русской, и возвеличившей Самодержавныхъ Царей 
нашихъ. Мы стоимъ и молимся въ храмѣ— памятникѣ, 
стоящемъ на томъ самомъ мѣстѣ, на коемъ стоялъ и тотъ 
храмъ, въ коемъ молились предки наши въ годину испы- 
танія, а въ годину избавленія возносили молитву благода
ренія Всевышнему. О, сколько возвышенныхъ, святыхъ 
чувствъ порождаетъ храмъ сей въ сердцѣ вѣрующаго мо 
литвенника! Здѣсь невольно духовно зрится имъ и вѣра 
предковъ,— вѣра сердечная, крѣпкая, зрится неослабное 
терпѣніе въ годину испытанія, слышится усердная сердечная 
молитва, исполненная вѣры и упованія. Созерцая такія 
высокія духовныя доблести предковъ, кто усумнится въ томъ, 
что эти доблести порожденія не илоти, а духа, возрожден
наго благодатіею Божіею, что спасеніе предковъ — пдодъ 
ихъ крѣпкой сердечной вѣры и упованія христіанскаго! 
Азъ живу и вы живы будете., *) сказалъ намъ возлюб
ленный Спаситель. И какъ вѣрно и непреложно Его Боже
ственное слово, имѣющее обѣтованіе живота нынѣшняго и 
грядущаго. Предки' наши, принявъ залогъ небесный— вѣру 
христіанскую, крѣпко держались этой вѣры, терпѣли раз
ныя бѣдствія, но непадали духомъ, не отрекались отъ 
вѣры православной, и вѣра спасла ихъ—даровала тихое 
и мирное пристанище подъ властію Царя православнаго, а 
враги ихъ — утѣснители посрамлены и унижены.

\
*) іоаіін. і 4, 20.



Что же еще присовокуплю къ сказанному въ назиданіе 
ваше, бр. хр.?

Да будѵтъ благословенны и преблатословенны создатели 
и благотворители святаго храма сего, увѣковѣчившіе добрую 
память о предкахъ нашихъ и ихъ славномъ дѣяніи! Да 
будутъ благословенны всѣ приходящіе въ храмъ сей мо
лится, паче-же всего—въ день избавленія вознести Всевыш
нему, молитву благодаренія и славословія! Да будетъ всегда 
памятенъ и священъ сей день, какъ день гражданскаго и 
духовнаго нашего возрожденія и спасенія! Всякое житей
ское попеченіе да отлагаемъ въ сей день и посвящаемъ на 
молитвенное воспоминаніе о явленномъ благодѣяніи Божі
емъ. Такою съ нашей стороны жертвою благоугождается 
Богъ и освящается день, дарованный намъ Богомъ.

Протоіерей Николай Терлецкій. 
і 8-го Генваря _________

1902 года.

Къ вопросу о самообразованіи сельскаго духо
венства.

Послѣдніе номера нѣкоторыхъ духовныхъ журналовъ, осо
бенно „Пастырскаго Собесѣдника", дали намъ нѣсколько 
статей, способствующихъ разъясненію вопроса о самообра
зованіи сельскаго духовенства. Все это говоритъ о томъ, 
какъ ощутительна въ нашей средѣ потребность самообра
зованія. Оно и понятно. Если мыслящему человѣку, вооб
ще, естественно стремиться къ своему духовному развитію, 
то священнику, какъ служителю Истины, вполнѣ законна 
попытка приближаться къ познанію своего разумнаго идеала.

Даже если бы внѣшнія условія (какъ сектанство, цер
ковная практика, школы) и не безпокоили священника, то 
духъ его все-така не можетъ оставаться въ состояніи кос
ности. Это ясно вытекаетъ изъ понятія о служеніи иасты-
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рЯ— проповѣдника. И вотъ, всякій священникъ, поступивъ 
въ село, на первыхъ порахъ всѣ усилія прилагаетъ, чтобы 
была удовлетворена, прежде всего, эта насущная его пот
ребность. Но на дѣлѣ желаніе не осуществимо. Кругомъ — 
одинъ холодъ, тупое равнодушіе да житейскія восклицанія: 
новое вино всегда бродитъ.

Тогда онъ въ тоскѣ обращается къ редакціямъ духов
ныхъ журналовъ и, какъ утопающій хватается за волосокъ, 
все-таки надѣется, что вотъ — вотъ его услышатъ. А время 
проходитъ... Призывъ его остается гласомъ „вопіющаго въ 
п у сты н ѣ Е щ е нѣсколько томленій и, наконецъ, подъ влі
яніемъ нравственнаго безсилія онъ умираетъ своей пытли
вой натурой раньше, чѣмъ постигаетъ его стихійное разру
шеніе. И эта нравственная смерть еще болѣе грустна, 
чѣмъ настоящая, потому что второе ведетъ къ воскресенію, 
а первая навсегда убиваетъ разумный духъ человѣка. Та
кая обыкновенная исторія всякаго деревенскаго насадителя 
правды.

Между тѣмъ, на страницахъ 30 ЭД: Полтавскихъ Епарх. 
Вѣдомостей появилась замѣтка о, М. В-скаго „О желатель
ной постановкѣ благочинническихъ библіотекъ въ цѣляхъ са
мообразованія членовъ приходскаго причта“.

Вся статья исполнена благороднаго участливаго желанія 
помочь общему горю. Твленіе отрадное.

Только съ положительной увѣренностію молено напередъ 
утверждать, что добрыя пожеланія еще надолго останутся 
одними пожеланіями. Авторъ „надѣется, что кто-нибудь... 
съ своей стороны предлолситъ... болѣе совершенный спо
собъ организаціи благочинническихъ библіотекъ". Намъ ка
жется, что разсчетъ нѣсколько идеаленъ. Предложить—мож
но; но что будетъ пользы отъ нашихъ указаній? Намъ 
остается пр.инесть одно только искреннее состраданіе, скры
тое въ молчаливомъ участіи! Дѣло въ томъ, что данный 
вопросъ представляетъ исключеніе изъ общаго положенія. 
Обыкновенно, человѣкъ самъ создаетъ себѣ извѣстныя удоб
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ства или неудобства въ жизни;, но здѣсь не такъ: не мы, 
рядовые священники, создаемъ въ этомъ невыгодныя для себя 
условія,— они творятся помимо нашего желанія. Благочин
ническія библіотеки уже давно существуютъ; и ежегодно мы 
очень аккуратно взносимъ на пополненіе ихъ, но пользы 
не получаемъ, и руководственныхъ указаній отъ насъ не при
нимаютъ, называя это вмѣшательствомъ въ чужія дѣла. Въ 
такомъ случаѣ наше стираніе должно быть направлено лишь 
къ тому, чтобы, если не пересоздать неблагопріятное для насъ, 
по крайней мѣрѣ, прямо, въ корнѣ, то выяснить причины, 
тормозящія дѣло —интересное для каждаго изъ насъ. Для 
этого воспользуемся прекрасной тирадой о. Николая Дроб- 
ницкаго изъ его статьи „о пастырскомъ взаимообщеніи“ 
(Паст. Собесѣд. 27 — 28). „Думается, говоритъ о. Дроб- 
ницкій, что удобнѣе всего было бы взяться за это дѣло 
окружнымъ благочиннымъ. Благочинные, по своему служебно
му положенію, поставлены въ необходимость имѣть доволь
но частое общеніе съ окружнымъ духовенствомъ. Сообща
ясь же съ подвѣдомымъ духовенствомъ, они могли бы рас
положить каждаго порознь къ взаимообщенію и присту
пить къ организаціи собраніи. Кромѣ того, каждый благо-

гі
чинный имѣетъ и чисто оффиціальное полномочіе въ своемъ 
округѣ всѣми добрыми способами пом ѵать духовенству нес
ти свои обязанности и руководить имъ въ его служеніи. 
Съ увѣренностію можно сказать, что этой стороной своей 
дѣятельности благочинные гораздо ближе станутъ къ носи
мому ими титулу, чѣмъ только пріемомъ годововой и полу
годовой отчетности отъ каждаго прихода и своими почти 
только оффиціальными свошеніямн съ духовенствомъ. А , 
между тѣмъ, въ силу какой-то необходимости почти повсе
мѣстно благочинные заняты исключительно одной формой, 
и что сверхъ сего, то считается уже не относящимся _къ 
дѣлу" или же совсѣмъ ыалозначущимъ. Велѣдствіе этого жи
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вое и интересное дѣло игнорируется и всякое заявленіе на 
почвѣ неоффиціальной остается безъ вниманія и участія. 
Тяжело видѣть и чувствовать, что въ духовномъ сословіи, 
которое по преимуществу призвано стоять на стражѣ вы
сокихъ интересовъ духа, возобладала одна бездушная фор
ма (стр. 597 — 398)“.

Какія правдивыя слова и какъ она вѣрны ири опредѣ
леніи дѣйствительности! А благочиническія библіотеки 
исключительно укрываются подъ заботливой сѣнью о.о. бла
гочинныхъ. Дать имъ то или другое направленіе—это все
цѣло дѣло благочиннаго. Впрочемъ, не останется ли это 
сверхъ-должной, никѣмъ не оцѣнимой заслугой, да и какъ 
взяться за дѣло, которое „не предусмотрѣно параграфами 
инструкціи благочинному (іЬійет)

Правда, есть надъ чѣмъ призадуматься!...

Священникъ Ник. Еомарецкій.

1901 г., 31 октября.

Къ вопросу объ устройствѣ и организаціи чте
ній о Святой Землѣ въ церквахъ Полтавской

епархіи.

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Иларіонъ, Епи
скопъ Полтавскій и Переяславскій, въ неусыпныхъ заботахъ 
своихъ о .религіозномъ просвѣщеніи и утвержденіи въ еван
гельскихъ началахъ любви и добра ввѣренной его руко
водству и попеченію паствы, 14 Января настоящаго года 
далъ на имя Полтавской Духовной Консисторіи предложе
ніе слѣдующаго содержанія: „Съ открытіемъ, подъ моимъ 
предсѣдательствомъ, Полтавскаго Отдѣла Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества, въ г. Полтавѣ,
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Кременчугѣ, Лубнахъ, Ромнахъ и Переяславѣ, но предло
женію моему, въ теченіе Святой Четыредесятницы 1900 н 
1901 года были устраиваемы чтенія и бесѣды о Святой 
Землѣ и Палестинскомъ Обществѣ. Донесенія лицъ, при
нимавшихъ на себя трудъ по организаціи и веденію сихъ 
чтеній, единогласно свидѣтельствуютъ, что населеніе вы
шеупомянутыхъ городовъ Полтавской епархіи относится къ 
чтеніямъ о Палестинѣ очень сочувственно, находитъ въ нихъ 
духовное для себя утѣшеніе въ покаянные дни Великаго 
Поста и почерпаетъ изъ нихъ обильный матеріалъ для бла
гочестивыхъ бесѣдъ и размышленій на дому — въ семейномь 
кругу. Имѣя въ виду столь отрадные результаты устройства 
чтеній и глубоко уповая на милость Божію, всякому добро
му дѣлу вспомоществующую, я призналъ желательнымъ и не_ 
обходимымъ, чтобы съ наступающей Святой Четыредесятни
цы сего 1902 года ежегодно— въ теченіе Великаго П оста- 
чтенія о Святой Землѣ и Императорскомъ Православномъ 
Палестинскомъ Обществѣ были ведены во всѣхъ церквахъ 
Полтавской епархіи, о чемъ предлагаю духовной Консисто
ріи объявить о.о. благочиннымъ, съ присовокупленіемъ, 
чтобы они къ 1-му іюня ежегодно на имя Предсѣдателя От
дѣла представляли отчеты объ устраиваемыхъ въ подвѣдом
ственныхъ имъ церквахъ палестинскихъ чтеніяхъ".

Совѣтъ Императорскаго Православнаго Общества, въ из
данныхъ имъ правилахъ, единственною цѣлію и назначе
ніемъ чтеній и бесѣдъ о Святой Землѣ поставляетъ озна
комленіе православныхъ русскихъ людей съ прошедшимъ и 
настоящимъ священной колыбели христіанства и дивными 
историческими событіями въ ней совершившимися. Пріоб
рѣтеніе для небогатаго городского и, въ особенности^ сель
скаго населенія книгъ и брошюръ о Палестинѣ сопряжено 
съ значительными, нерѣдко непреодолимыми затрудненіями, 
Да и пользованіе ими доступно только людямъ грамотнымъ,



а, между тѣмъ, православный русскій народъ искони душею 
своею тяготѣетъ и сердцемъ своимъ неудержимо стремится 
на Востокъ—къ землѣ обѣтованной; онъ проникнутъ горя
чей любовію къ своей духовной родинѣ— Палестинѣ и жаж
детъ живого, правдиваго слова о ней. Пойдти на встрѣчу 
этому народному влеченію къ Святой Вемлѣ, перенести въ 
покаянные дни Великаго Поста мысли и сердце православ
наго христіанина въ страну священныхъ воспоминаній и при
зываетъ пастырей Полтавской епархіи чуткій къ духовнымъ 
запросамъ и нуждамъ своихъ пасомыхъ Преосвященнѣйшій 
нашъ Архипастырь.

Предметомъ палестинскихъ чтеній, согласно указаніямъ Со
вѣта Общества, могутъ быть избираемы событія Священной 
исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта въ связи съ современнымъ 
состояніемъ освященныхъ этими событіями мѣстностей, рус
ское паломничество въ Палестину, современное положеніе- 
Святой Земли, инославная въ ней пропоганда и дѣятельность 
Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества, исто
рія церкви Іерусалимской,' Іерусалимъ, его ближайшія 
окрестности и другія святыя мѣста Палестины, древнія лав
ры, обители и прославившіе ихъ святыее подвижники. Ма
теріалъ для чтеній о.о. настоятели могутъ почерпать изъ ра
зосланныхъ въ прошломъ году*) и имѣющихъ и впредь по
ступать въ церковныя биліотеки Полтавской епархіи изданій 
Палестинскаго Общества.

Чтенія о Святой Землѣ должны быть предваряемы и со
провождаемы пѣніемъ общественныхъ молитвъ и другихъ, при
личествующихъ случаю, пѣснопѣній. Къ участію въ пѣніи

*) 'Въ минувшемъ 1901-м ъ  году, по распоряженію Его Преосвящен
ства, Преосвященнѣйшаго Иларіона, въ церковныя библіотеки Полтавской 
епархіи разосланы были изъ склада Свято-Макарьевскаго Братства из
данныя Совѣтомъ Палестинскаго Общества „Бесѣды о Святой Землѣ'* 
(1 7 -ть  названій) и „Палестинскіе вечера" Преосвященнаго Іустина.
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должны быть привлекаемы ученики и ученицы церковно-при
ходскихъ и другихъ начальныхъ школъ и желающіе испо- 
собиые изъ взрослыхъ прихожанъ.

Желательно, чтобы палестинскія чтенія по всѣмъ Вос
креснымъ д нямъ Св. Чегыредесятницы были устраиваемы не- 
лосредственно послѣ совершенія торжественныхъ вечеренъ, 
но тамъ, гдѣ, по мѣстнымъ условіямъ, почему-либо невоз
можно пріурочить чтенія къ указываемому времени, о.о. на
стоятеля изберутъ для нихъ другіе болѣе подходящіе и удоб
ные часы.

О предполагаемыхъ чтеніяхъ необходимо заблаговременно 
объявлять въ церквахъ прихожанамъ.

По распоряженію Владыки, ежегодно къ 1-му іюня о.о. 
благочинные должны "представлять на имя Преосвященнѣй
шаго Предсѣдателя Отдѣла отчеты о веденныхъ въ подвѣ
домственныхъ имъ церквахъ чтеніяхъ о Святой Землѣ. Въ 
этихъ отчетахъ о.о. благочинные благоволятъ указать: гдѣ 
именно, когда и о чемъ велись чтенія, кто ихъ велъ, пѣніемъ 
какихъ пѣснопѣній сопровождались чтенія и кто участвовалъ 
въ пѣніи, какъ народъ отнесся къ палестинскимъ чтеніямъ 
и какое приблизительно количество слушателей ихъ посѣтило.

Казначей Полтавскаго Отдѣла Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества Вл. Ильинскій.

о возникновеніи, состояніи и переустройствѣ церковно
приходской школы въ х. Мазкахъ, прихода Петро- 

Павловской церкви, с. Рудовки.

— Церковно-приходская школа въ х. Мазкахъ, прихо
да Петро-ІІавловской церкви, села Рудовки, возникла въ 
1899 году заботами приходскаго священника, нынѣ уже
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усопшаго, благочиннаго о. Іоанна Щербины возымѣвшаго- 
намѣреніе создать въ упомянутомъ мѣстѣ, школу въ цѣ
ляхъ религіозно-нравственнаго просвѣщенія хуторянъ, да
леко отставшихъ въ этомъ отношеніи отъ своихъ собратій-—- 
прихожанъ с. Рудовки. Дѣйствительно, въ то время, какъ 
с, Рудовка, имѣя два училища: земское и церковно-при
ходскую школу для дѣвочекъ, насчитывала */з грамотнаго 
населенія, въ Мазкахъ царило грубое невѣжество. Въ от
ношеніи грамотности населеніе хутора, изъ 500 д. обоего 
пола, имѣло неболѣе десятка лицъ, кое— какъ умѣвшихъ 
читать и писать, и было совершенно разъединено съ „цер
ковью," благодаря дальности разстоянія отъ приходскаго 
храма и условіямъ мѣстности, дѣлавшимъ весною и осенью 
невозможными пути сообщенія съ Рудовкой. Поэтому, мысль 
создать школу первоначально была тѣсно связана съ на
мѣреніемъ приходскаго священника устроить и удобное, 
приличное помѣщеніе для совершенія вечернихъ Богослу
женій наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней и, такимъ 
образомъ, поднять среди населенія хутора духъ церковности, 
что и было достигнуто иниціаторомъ этого „добраго дѣла", 
послѣ цѣлаго ряда хлопотъ и усилій, въ продолженіи мно
гихъ лѣтъ подготовлявшемъ средства для постройки школь
наго зданія.

Первоначально устроена была „школа грамоты", помѣща
вшаяся въ небольшомъ домикѣ, выстроенномъ, частью, на сред
ства общества хуторянъ и — приходскаго храма. Школьный 
домъ имѣлъ: въ длину 14 арш., въ ширину— 8 арш. и Зі/л 
арш. высоты, соломенную крышу, землянной полъ, вѣчно 
дымящія и плохо грѣющія печи, закопченные потолки и 
небольшія, въ І 1̂  арш., окна. Зданіе раздѣлялось на двѣ 
ровныя половины, изъ которыхъ одна была „классной", въ 
которой совершалась въ предпразннчное время „всенощная", 
а другая--квартира учителя — состояла изъ двухъ тѣсныхъ
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коморокъ: кухни и чистой комнаты въ одно окно. Главнымъ 
неудобствомъ школьнаго дома было тѣсное помѣщеніе „класса" ' 
и отсутствіе воздуха и свѣта для дѣтей, которыхъ набра
лось сразу 50 душъ.

Со дня открытія училища школьное дѣло въ немъ было 
поручено приходскому псаломщику ГІетро-Павловекой церкви 
Арсенію Скибѣ, занимающему должность учителя въ ней и 
по настоящее время.

Псаломщикъ Арсеній Скиба, къ чести его нужно сказать, 
сумѣлъ замѣнить своей плодотворной дѣятельностью всѣ внѣш
ніе недостатки и неудобства школьнаго помѣщенія его 
внутреннимъ содержаніемъ; такъ что школа грамоты въ 
продолженіе своей двухлѣтней жизни дала блестящіе резуль
таты. Какъ учитель и наставникъ, Скиба, отличается рѣд
кой энергіей и любовью къ своему дѣлу; самъ вышедшій 
изъ народа, онъ отдалъ всю душу интересамъ школы.

Такъ, въ школѣ ежедневно, передъ началомъ и послѣ за
нятій, дѣти совершаютъ по „учебному часослову", съ стро
гимъ соблюденіемъ должнаго благоговѣнія, ясности и выра" 
зительности въ чтеніи, утреннія и вечернія молитвы, сопро
вождая ихъ стройнымъ общимъ пѣніемъ употребительнѣйшихъ 
молитвъ: „Царю Небесный", „Молитвы Господней," „Сим
вола вѣры", „Достойно есть", „дневнаго тропаря Святому“ , 
молитвы „за Царя", предъ ученіемъ, иослѣ него и проч. 
Наканунѣ всѣхъ воскресныхъ и праздничныхъ дней, когда 
въ „классной" совершается приходскимъ священникомъ „все
нощное бдѣніе", дѣти сами исполняютъ все опросное 
чтеніе и пѣніе и, при томъ, настолько хорошо, что кажется, 
будто они много, много уже лѣтъ учатся этому. Во всѣже 
праздничные и воскресные дни они неопустительно бываютъ 
въ своемъ приходскомъ храмѣ, въ с. Рудовкѣ, не смотря 
на то, что этотъ послѣдній отстоитъ отъ хутора на пять 
верстъ пути. Обыкновенно сюда они, вмѣстѣ съ учителемъ,



186

отправляются съ вечера, ночуютъ въ церковной сторожкѣ и 
утромъ, съ первымъ ударомъ колокола, ждутъ уже въ храмѣ 
начала богослуженія, во время котораго, на „лѣвомъ кли
росѣ" поютъ опять „Утреню* и „Литургію", участвуя въ 
клиросномъчтеніи,, Канона*, „Псалтыри*, „Часовъ" и „Апо
стола*. Читаютъ и ноютъ всегда дѣти старшаго отдѣленія 
— второй группы, при чемъ, соблюдается строгій порядокъ 
въ „алфавитной* очереди, дабы всѣ дѣти участвовали въ 
богослуженіи.

Въ „школьныхъ предметахъ “ дѣти тоже оказываютъ весьма 
хорошіе успѣхи.

Словомъ, задача школы въ Мазкахъ съ честью была вы
полнена учителемъ Скибой. Достаточно сказать, что за 
два года существованія школа эта пріобрѣла репутацію 
лучшей школы грамоты въ Прилукскомъ уѣздѣ, что и под
твердилось опредѣленіемъ Прил. Отд. Епарх. Училищ. Со
вѣта, въ коемъ учитель Скиба былъ поставленъ на ряду 
съ выдающимися учителями церковно-приходскихъ школъ 
въ уѣздѣ.

Въ 1900 году при Мазковской школѣ грамоты были от
крыты для дѣвочекъ-ученицъ „рукодѣльные классы* женой 
псаломщика Арсенія Скибы, представляющей собою образецъ 
подруги жизни для своего мужа. Три раза въ недѣлю, въ 
учебное время, бываютъ вечернія занятія шитья и кройки 
нехитраго крестьянскаго платья, продолжающіяся съ боль
шимъ успѣхомъ и до настоящаго времени; при чемъ, они 
ведутся совершенно безкорыстно, такъ какъ весь доходъ 
отъ этихъ работъ поступаетъ на содержаніе училища.

Школьная дисциплина въ образцовомъ порядкѣ.
Обладая драгоцѣнными для учителя качествами, псалом

щикъ Арсеній Скиба, при этомъ, еще не ограничивается 
своей многополегной дѣятельностью въ однихъ рамкахъ 
школьной жизни, но далеко вынесъ ее за предѣлы „класса" *
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Эго прекрасный псаломщикъ, устроившій хорошій хоръ въ 
приходскомъ храмѣ, всегда отзывчивый къ нуждамъ прихо
жанъ, съ которыми всегда радъ подѣлится послѣднимъ, не
обыкновенно добрый, ласковый и привѣтливый. Религіозно
нравственная жизнь хуторянъ кореннымъ образомъ измѣ
нилась со времени его педагогической дѣятельности и 
жизни въ х. Мазкахъ. Грубое невѣжество, существовавшее 
до открытія школы, теперь замѣнилось жаждой къ знанію, 
къ грамотности, къ „хорошей книгѣ". Нѣкоторые оставили 
свои дурныя привычки и слабости: во всемъ былъ видѣнъ 
примѣръ опытнаго наставника Скибы, представлявшаго въ 
своей личности общественнаго дѣятеля, сѣющаго доброе 
сѣмя.

Въ 1900-мъ году уже, благодаря плодотворной—дѣятель
ности псаломщика Скибы и тому вліянію, которое оказала 
школа, для хуторянъ стала ясна потребность разширить 
школьное зданіе и, вмѣстѣ съ тѣмъ, открыть двери шкоды 
всѣмъ дѣтямъ, такъ какъ нѣкоторымъ изъ нихъ приходилось 
отказывать вслѣдствіе тѣснаго номѣщенія классной комнаты. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, возбудилось общее желаніе въ „классной" 
школы устроить приличный уголъ, украшенный св. иконами, 
на время совершенія вечернихъ богослуженій, для котораго 
въ школьной комнатѣ 'не было мѣста; между тѣмъ, какъ 
вечернія богослуженія, при участіи хора дѣтскихъ голосовъ 
со внятнымъ, выразительнымъ чтеніемъ, производили глубокое 
впечатленіе на молящихся и всѣмъ очень нравились. Въ 
концѣ 1900 года, поэтому, состоялся, по иниціативѣ учи
теля Скибы, общественный сходъ хуторянъ, который и далъ 
согласіе на перестройку и разширеніе школьнаго зданія, 
ассигновавъ для этой цѣли изъ собственныхъ скудныхъ 
средствъ 150 р. Такая-же сумма ожидалась въ помощь дѣлу 
отъ Придукскаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Со
вѣта, на которое крестьяне возлагали очень большія надежды.
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За смертіго-же завѣдующаго школой, приходскаго священ
ника о. Іоанна Щербины, 11 Августа 1900 года, въ такомъ 
положеніи дѣло о перестройкѣ школьнаго зданія оставалось 
до Апрѣля мѣсяца 1901 года. Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, съ на
значеніемъ новаго завѣдующаго, вопросъ о разширеніи школь
наго дома былъ снова возбужденъ. Съ этою цѣлью 19-го 
числа того-же мѣсяца было заявлено завѣдующимъ школы 
въ Прял. Отд. Епар. Училищ. Совѣта ходатайство о посо
біи на упомянутую перестройку, закончившееся тѣмъ, что 
Отдѣленіе ассигновало 50 р.

7-го Іюня 1901 года состоялось освященіе мѣста, на ко
торомъ предположено было сдѣлать пристройку къ „классной 
комнатѣ". Къ сему времени уже были свезены матеріалы, и 
рабочіе начали „срубъ" стѣнъ. Въ памяти лицъ, знакомыхъ 
съ наличностью „кассы", надолго останется этотъ день. 
Въ кассѣ было: собранныхъ частныхъ пожертвованій во 
время богослуженія, при освященіи мѣста, 1 р ., да 50 р. 
(въ ожидніи) отъ отдѣленія и долговая росписка общества 
хуторянъ за вывезенный матеріалъ въ суммѣ 175 р .; тогда 
какъ по смѣтѣ постройка расходы превышали 500 руб. 
При этомъ, еще осложнилось дѣло постройки вопросомъ
0 кровлѣ зданія школы (вмѣсто соломы желѣзомъ), почему 
общее единодушіе „хуторянъ" пало, явилось со стороны 
большинства, недовольство начатымъ дѣломъ: всѣ поняли не
возможность платежей, которые начислялись отъ единовре
меннаго взноса (около 7 руб. на каждую семью)- Гдѣ, въ 
самомъ дѣлѣ, было взять эти средства, когда здѣсь бѣд
ность и тягота крестьянской жизни настолько велики, что 
иногда пѣтъ хлѣба для пропитаніи семьи?

Но, съ Божіей помощью, начатое дѣло было закончено къ
1 Октября сего года.

Средствами для перестройки послужили:
1) Частныя пожертвованія: отъ попечительницы школы — 

помѣщицы Горленковой Ю р ., помощника попечительницы —
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крестьянина Исидора Ситника. 10 руб., крестьянина Фи
липпа Хлѣбника 5 р., изъ частныхъ источниковъ отъ завѣ
дующаго школою, священника Антонія Базилевскаго, посту
пило 50 руб., отъ учителя школы, псаломщика Арсенія 
Іоаннова Скибы, изъ собственныхъ его средствъ поступило, 
въ видѣ жертвы, 113 р. 2В к.; взято въ пособіе изъ цер
ковныхъ суммъ приходскаго храма 50 р., а всего, съ помощью 
ІІрилук. Отдѣленія Епар. Училищ. Совѣта и бывшими на 
лицо (1 р .), составилось въ кассѣ 289 руб. 23 коп.; изъ 
общественныхъ суммъ поступило наличными 218 руб. 02 к., 
взято въ долгъ матеріаловъ на 82 р. Итого израсходовано 
589 руб. 25 коп.

Къ сожалѣнію, школьное зданіе несовсѣмъ закончено: 
въ немъ нѣтъ еще половъ, лутки дверей и оконъ не окра
шены, желѣзная крыша только погрунтована, стѣны не 
штукатурены. Всѣ означенныя работы, за недостаткомъ вре
мени и средствъ отложены до будущаго 1902 года.

Въ настоящее время училищный домъ имѣетъ 2 3 арш. 
длины, 8 арш. въ ширину и 43/- арш. высоты; зданіе 
деревянное, съ желѣзной крышей; въ немъ классная ком
ната представляетъ свѣтлое помѣщеніе въ 13 арш. длины, 
8 арш. ширины, съ 7-ю большими окнами; есть раздѣ
вальня, свѣтлая комната для учителя и при ней кухня и 
чуланъ; все зданіе отапливается тремя печами, изъ которыхъ 
одна русская —въ кухнѣ.

Въ классной комнатѣ передній уголъ украшенъ множе
ствомъ св. иконъ, хорошаго письма, въ серединѣ которыхъ 
занимаетъ мѣсто икона, изображающая „Благословеніе дѣ
тей Спасителемъ” ; предъ ними аналогій и большой под
свѣчникъ: здѣсь приходскій священникъ совершаетъ „Все
нощное бдѣніе" наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней. 
На правой стѣнѣ, противъ школьныхъ скамеекъ, помѣ
щается портретъ Г осударя И мператора и Государыни И мпе
ратрицы ; поодаль отъ него — портретъ Преосвященнѣйшаго 
Йларіона, учредителя всѣхъ церковно-приходскихъ школъ
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Полт. Епархіи. Всѣ иконы и портреты убраны скромно 
„полотенцами", сработанными и вышитыми ученицами школы.

Въ семъ году въ школѣ насчитывается 56 душъ дѣтей, изъ 
коего числа 16 дѣвочекъ и 40 мальчиковъ; всѣ почти 
учащіееся дѣти хуторянъ, за исключеніемъ 6-ти мальчиковъ, 
которые приходятъ изъ другихъ, окружающихъ хуторъ 
Мазки, хуторовъ, принадлежащихъ къ приходу Ііетро-Пав- 
ловской церкви, с. Рудовки.

Средствами содержанія школы служатъ 30 руб., ассигну
емые мѣстнымъ обществомъ ежегодно.

7 Октября Маяковская церковно-приходская школа, полу
чившая это званіе въ 1901 году, скромно праздновала день 
своего обновленія: въ этотъ день она была освящена, а 8 
Октября въ ней началась занятія, которыя продолжаетъ 
вести въ ней учитель, псаломщикъ Арсеній Скиба съ строго 
намѣченной имъ цѣлью истины, добра и пользы.

Завѣдующій школой свящ. Антоній Базилевскій.

1901 года
5 Ноября

Празднованіе 30 лѣтняго служенія въ должности 
благочиннаго протоіерея Михаила Богацкаго.

1-го Ноября истекшаго 1901 года исполнилось ровно 30 
лѣтъ служенія въ благочиннической должности глубоко
уважаемаго о. протоіерея Михаила Богацкаго. Духовенство 
вѣреннаго ему округа выразило искреннее удивленіе 
истинно-пастырской скромности, съ какою достопочтенный 
юбиляръ объявилъ о столь важномъ въ его жизни событіи. 
Это было неожиданно для всѣхъ. Вѣрный дому своей 
службы, о. нротоіерей и этотъ день почтилъ трудами по 
относящимся къ его должности дѣламъ,—на 1-е ноября онъ 
назначилъ собраніе духовенства для разработки вопроса о 
кассѣ взаимопомощи. До начала собранія о. протоіереи от
служилъ въ своемъ приходскомъ храмѣ литургію съ благо
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дарственнымъ молебномъ и въ домѣ своемъ принялъ сердеч
ное поздравленіе родныхъ съ знаменательнымъ днемъ испол
нившагося тридцатилѣтія благочиннической его службы и — 
молитвенныя пожеланія ему еще многихъ лѣтъ полезной 
службы въ добромъ здоровьи. Въ кругу семейномъ о. юби
ляръ привелъ на память долгіе годы своей службы, про
шедшіе какъ единый день, съ пріятностями и непріятно
стями, благодарилъ Бога за все, а найпаче за добрыя и 
справедливыя отношенія къ нему своего начальства, отъ ко
тораго при добросовѣстномъ, честномъ и аккуратномъ испол
неніи своихъ обязанностей въ продолженіи всей своей служ
бы не получилъ ни одной непріятности.

Въ началѣ 12-го часа дня духовенство округа было въ 
сборѣ, въ зданіи церковной школы, пропѣли молитву св„ 
Духу и засѣданіе открылось. Вопросъ о принятіи кассы 
взаимопомощи принятъ былъ съ благодушно-мирнымъ согла
сіемъ духовенства. Съ еще большимъ согласіемъ единодушно 
избрали духовника для округа, за выбытіемъ въ другое бла
гочиніе, состоявшаго раньше духовникомъ Свящ. Ѳ. С— го. 
Въ промежутокъ времени потребнаго для составленія и 
написанія актовъ духовенство дѣлилось между собою впечат
лѣніями своей жизни и обращалось къ своему о. Благочин
ному за указаніями и разрѣшеніемъ вопросовъ пастырской 
практики. Акты готовы, всѣ подписались на нихъ, засѣданіе 
закончилось стройнымъ пѣніемъ молитвы „Достойно есть“. 
Поблагодаривъ духовенство за мирное и согласное, сравни
тельно съ прошлымъ, обсужденіе предложенныхъ въ засѣ
даніи вопросовъ, о. протоіерей только теперь объявилъ ду
ховенству о важности для него настоящаго дня и просилъ 
всѣхъ почтить его раздѣленіемъ братской скромной трапезы 
въ его домѣ. Все духовенство поздравило о. протоіерея съ 
знаменательнымъ днемъ и выразило ему добрыя пожеланія.

Въ домѣ о, протоіерея духовенство встрѣтила жена его, 
которую всѣ привѣтствовали съ рѣдкимъ въ жизни священ
никовъ событіемъ тридцатилѣтняго юбилея благочиннической
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службы ея мужа и выразили ей искреннее пастырское ио- 
желаніе еще многихъ лѣтъ совмѣстной жизни съ достопоч
теннымъ юбиляромъ во взаимномъ поддержаніи другъ друга. 
За трапезою о. протоіерей вспомнилъ блаженной памяти 
Преосвященнаго Архіепископа Іоанна, отъ котораго полу
чилъ онъ назначеніе въ должность благочиннаго по выбору 
духовенства и предложилъ сотрапезникамъ почтить память 
почившаго Архипастыря вставаніемъ и произнесеніемъ 
„вѣчной памяти" усопшему. Въ особенно теплыхъ выраже
ніяхъ затѣмъ почтенный юбиляръ привелъ въ памяти свою 
службу при нынѣшнемъ Архипастырѣ, Преосвященнѣйшемъ 
.Епископѣ Иларіонѣ, въ отношеніи котораго къ себѣ онъ 
всегда видѣлъ отеческую любовь и справедливую оцѣнку его 

•безупречной дѣятельности въ должности благочиннаго. „До 
гроба не забуду, съ восторгомъ произнесъ о. юбиляръ, по
слѣднихъ теплыхъ словъ любви ко мнѣ, высказанныхъ доро
гимъ Архипастыремъ при возложеніи на меня благословля
ющей десницы во время возведенія меня въ санъ Протоіерея 
въ соборномъ храмѣ г. Переяславля и— Святительскаго 
цѣлованія меня, вскорѣ послѣ посвященія, въ Красногорской 
женской обители; эги дорогія выраженія любви ко мнѣ глу
бокопочитаемаго Архипастыря возгрѣваютъ во мнѣ неослаб
ную энергію къ плодотворной дѣятельности на поприщѣ 

• службы моей и останутся благодатнымъ залогомъ на всю 
послѣдующую жизнь мою, сколько Господу будетъ угодно 
продлить ее“ . Поднявъ затѣмъ бокалъ, О. протоіерей при
гласилъ гостей выпить за драгоцѣнное здоровье Преосвящен
наго Иларіона. Духовенство почтило вставаньемъ предложен
ный тостъ за здоровье Владыки и съ вооцушевленіемъ 
привѣтствовало его „многолѣтіемъ". Въ концѣ трапезы одинъ 
изъ старѣйшихъ собратовъ, уважаемый священникъ М. 
II—овъ, обратился къ присутствовавшимъ съ слѣдующими 

- словами: „за двадцать лѣтъ моей совмѣстной службы съ
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многоуважаемымъ о. протоіереемъ, сблизившей ыеня съ нимъ 
вначалѣ должностію моею въ званіи члена благочинническаго 
совѣта, а въ послѣднее время и —депутата, я въ достаточ
ной степени присмотрѣлся и изучилъ характеръ и личныя 
качества о. юбиляра, какъ человѣка и какъ начальника. 
Всегда привѣтливый ко всѣмъ безъ исключенія, о. прото
іерей поистинѣ — любвеобильный отецъ для своихъ подчи
ненныхъ, весьма отзывчивый на всѣ ихъ нужды и готовый 
на помощь въ трудныхъ обстоятельствахъ жизни. Будучи 
миролюбивъ, онъ всегда скорбѣлъ о тѣхъ, которые, злоупо
требляя его гуманнымъ отношеніямъ къ нимъ, начинала 
непріязненныя дѣйствія къ нему за непоблажку по служеб
нымъ обязанностямъ, и я его утѣшалъ замѣчаніемъ и теперь 
повторяю, что этого явленія начальнику избѣжать трудно 
и удивлялся его снисходительности и терпѣнію къ нимъ. 
Молю Бога, чтобы Онъ Милосердный, продлилъ жизнь 
многоуважаемаго о. юбиляра, дабы подъ его справедливымъ 
и высоко-гуманнымъ управленіемъ окружное духовенство 
еще много лѣтъ благоденствовало въ благодареніи Господа 
за добраго начальника и видѣло бы послѣдняго въ такомъ 
возждѣленномъ здоровьи, какъ и въ настоящее время*. Въ 
заключеніе слова О. М. И—овъ выразилъ доброе желаніе 
почтить достойнаго юбиляра подношеніемъ отъ духовенства 
вещественнаго знака своего уваженія къ нему, на что всѣ 
изъявили радушное согласіе и высказали сожалѣніе, что 
раньше не знали о днѣ юбилея. О. протоіерей сердечно 
благодарилъ духовенство за теплыя чувства къ нему и — 
благодарныя отношенія къ его службѣ я высказалъ, что 
вещественное подношеніе ему, соотвѣтственное его скромному 
положенію и посильное средствамъ духовенства, было бы 
памятью о радостномъ для него днѣ, но что онъ не ска
занію радъ особенно тому, что духовенство находится въ 
■единодушномъ братскомъ общеніи съ нимъ.

Очевидецъ.
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Извѣстія и замѣтки.

Жизнь древне—русскаго прихода. — 
Преміи „за добродѣтель^. —„ Чтецы“.

Жизнь древне-русскаго прихода.— На страницахъ свѣт
ской печати столичной и провинціальной (Русск, Вѣсти., 
январь и февраль: «церковно-общественные вопросы въ эпоху 
Александра II» Напкова; дневникъ Шарапова, т. I, вып. 
I; Кіевская газета № 291 и др.) выдвигается за послѣднее 
время вопросъ о значеніи прихода. Вопросъ этотъ стоитъ 
въ тѣсной связи съ другимъ современнымъ вопросомъ о все
сословной земской единицѣ; и въ то время, какъ они хотятъ 
принять за такую единицу православный приходъ, другіе, 
напротивъ, стараются найти- такую общественную единицу, 
которая не имѣла бы никакой связи ни съ мѣстною цер
ковію, ни съ духовенствомъ (таково Новгородское земство 
съ проектомъ земскихъ сельскихъ попечительствъ, въ соста
вѣ которыхъ упоминаются крестьяне, дворяне, землевладѣль
цы, учителя, врачи и фельдшера, но не упомипаются свя
щенники). Хотятъ, такимъ образомъ, выгородить духовен
ство изъ приходской дѣятельности. Къ этому склоняется и 
печать свѣтская, заявляя, что духовенство и безъ того об
ременено многоразличными обязанностями (Кіевск. газ.). 
А между тѣмъ права церкви и духовенства на ближайшее 
участіе въ приходской дѣятельности освящаетъ сама исто
рія. Въ старину церковь имѣла великое значеніе въ жизни 
прихода. Около храма въ старину била ключемъ вся об
щественная жизнь.

Общинные сходы, торговыя дѣла, всякія сдѣлки со
вершались на погостѣ. Въ большинствѣ погостовъ на цер
ковной землѣ были расположены амбары и лавки, оброкъ 
съ которыхъ шелъ въ пользу церкви („на темьянъ и ладонъ,,). 
Здѣсь же была и школа и богадѣльня. Не безъинтересно, по
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этому, бросить взглядъ на жизнь древне-русскаго прихода, 
и особенно интересной въ этомъ отношеніи является помя
нутая статья г. Панкова въ Русск. Вѣстникѣ. Г. Папковъ 
хорошо знакомъ съ древне-русскою приходскою жизнію. Дру
гіе труды его по этому вопросу, кромѣ приведенной статьи— 
„Погосты въ назначеніи правительственныхъ округовъ и 
сельскіе приходы въ сѣверн. Россіи", Русск. Вѣсти. 1898 
г., к. 11 и 12. «Древне-русскій приходъ», Богослов. Вѣсти. 
1897 г. и др.

Углубляясь въ исторію прихода, г. Папковъ находитъ, 
что еще во времена языческія славянскія племена проявля
ли въ своихъ религіозныхъ обрядахъ и обычаяхъ, а также 
въ устройствѣ праздничныхъ церемоній, наклонность къ со
вокупной дѣятельности, къ общему праздничному веселію. 
Средоточіемъ служили языческіе храмы (у Балтійскихъ славянъ) 
или вообще мѣста для жертвоприношеній. „Съ принятіемъ 
христіанства храмъ Божій притянулъ къ себѣ всѣ обществен
ныя силы, онъ создалъ приходъ, т. е. такую общественную 
единицу, крѣпче которой не можетъ быть". Христіанскіе 
интересы объединили прихожанъ чувствомъ братства, сдѣ
лали ихъ братьями, или братчиками. При старинныхъ ус
ловіяхъ члены причта выходили и выбирались изъ самаго 
же народа, это еще болѣе связывало ириходскую общину 
со своимъ храмомъ. Въ самой глубокой древности мы уже 
встрѣчаемъ въ приходскихъ общинахъ и церковнаго старо
сту. Слѣды существованія этой должности находимъ въ древ
нѣйшемъ актѣ, именно въ извѣстной грамотѣ Новгородскаго 
князя Всеволода, данной Новгородской церкви Іоанна Пред
течи (XII в.). Выборомъ членовъ причта, состоявшаго изъ 
священника и дьяка (исполнявшаго обязанности и сельскаго 
секретаря), нросвирни, старосты и церк. сторожа дѣятель
ность приходской общины не ограничивалась: она небезучаст
но относилась и ко всѣмъ дѣламъ церковнаго обезпеченія.
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Древне-русскій приходъ имѣлъ значеніе не только въ 
религіозно-церковномъ отношеніи, но административно-тер
риторіальномъ. Названіе погоста постепенно усвоялось цѣ
лому округу, который со всѣми своимп сельцами, выселка
ми, рядами и прочими поселками тянулъ приходской упра
вой, судомъ и податями къ тому центральному мѣсту, гдѣ 
находился приходской храмъ. Этого мало— всѣ другія цер
кви, построенныя въ различныхъ селеніяхъ погоста (т. е, 
прихода), вмѣстѣ со своими прачтами находились въ зави
симости отъ церкви въ главномъ селеніи, т. е. „тянули къ 
ней церковною данію".

Важною связью между отдѣльными приходскими община
ми служили такъ называемыя братскія трапезы— „братчи
ны", упоминаемыя еще нашими билинами. Для этихъ тра
пезъ существовали особыя зданія, гдѣ братчики-прихожане 
обсуждали и свои земскія и мірскія дѣла; здѣсь же совмѣ
стно съ причтомъ и церковнымъ старостою рѣшали и всѣ 
церковно-общественные вопросы.

Сильно была развита въ древности и приходская благо
творительность, которая опять таки сосредоточивалась око
ло мѣстнаго храма. Старыя писцавыя книги указываютъ 
на существованіе около храмовъ вмѣстѣ съ причтовыми до
мами дворовъ богадѣленъ, келлій для н ищихъ. Явленіе это 
было широко распространено въ древней Руси. Такъ, въ 
-XVII в. въ Нижнемъ Новгородѣ существуютъ богадѣльни „для 
нищихъ старцевъ". Богадѣльни, больницы и страннопріим
ные дома находились въ это время и при церквахъ Новго
родскихъ. Къ отдѣлу приходской благотворительности надо 
отнести также и выдачу неимущимъ отдѣльнымъ лицамъ к 
цѣлымъ обществамъ, а равно и членамъ причта въ ссуду 
изъ церковной казны денегъ, хлѣба, сѣмянъ и проч. (Въ 
настоящее время капиталы собственно церковные строго 
отличаются отъ капиталовь ц.-приходскихъ, и послѣдніе на
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ходятся въ вѣдѣніи д.-приходскихъ попечительствъ; въ ста
рину же тѣ я другіе капиталы находились въ рукахъ цер
ковнаго старосты).

Приходская общипа простирала свои заботы и надзоръ и 
на нравственное поведеніе своихъ членовъ какъ въ обще
ственной жизни, такъ и въ семейной. Въ старинныхъ при
ходскихъ актахъ встрѣчаются такія требованія: ,,съ матерію 
своею не бранигьца и не битьдя и жены своей не безвѣ- 
чить напраснок. Есть постановленія приходскихъ сходовъ о 
томъ, чтобы не работать въ праздничные дни, а виновныхъ 
подвергать штрафу „на церковное строеніе".

Наконецъ, приходская община во главѣ со своимъ прич
томъ несла заботы и о просвѣщеніи своихъ членовъ. Гра
мотѣ училъ кто-нибудь изъ причта, или же при церкви со
держался особый учитель — „мастеръ". При церкви же поя
вились и первыя школы.

Таковъ былъ строй приходской жизни въ старину, но не 
таковой является приходская жизнь въ настоящее время. 
Невольно припоминаются здѣсь слова одного стараго жур
нала: „куча камней, не соединенныхъ никакимъ цементомъ 
болѣе имѣетъ связи, чѣмъ члены приходской церкви; ежели 
одинъ камень возьмешь изъ кучи, то непремѣнно другіе со
сѣдніе камня пошевелятся, а бери любого члена въ прихо
дѣ, дѣлай съ нимъ, что хочетъ,— всѣ другіе члены, за не
большимъ исключеніемъ, и пальцемъ не шевельнутъ" (Русск. 
Бесѣда 1857 г., ст. «Приходъ»). На такое состояніе при
ходской жизни указываетъ и современная печать. „Что та
кое приходъ?— спрашиваетъ г. Шараиовъ въ своемъ „днев
никѣ":—эго храмъ, при немъ духовенство и нѣкоторое про
странство земли съ населеніемъ, къ этому храму приписан
нымъ. Этому населенію предоставляется приходить въ храмъ, 
на молитву, для него духовенство исполняетъ требы, ведут
ся книги гражданскаго состоянія и, — только кромѣ выбора.
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церковнаго старосты, — прихожане никакого участія въ дѣ
лахъ прихода не принимаютъ... Помолились, разошлись — и 
опять другъ другу чужіе". Особенно на судьбы православ
наго прихода повліяло учрежденіе при Александрѣ II во
лостныхъ общестзъ, которыя и были взяты за первоначаль
ныя земскія и общественныя единицы. Правда, во время 
работъ редакціонной коммиссіи по пересмотру крестьянска
го уложенія въ нѣкоторыхъ провинціальныхъ комитетахъ 
слышались голоса за приходъ, какъ размѣръ волостного 
общества. Таково, напримѣръ, было мнѣніе меньшинства 
членовъ въ комитетахъ Курскомъ и Симбирскомъ. Редакці
онная коммиссія постановила только, чтобы дѣленіе на во
лости, по возможности, не раздробляло приходовъ, и грани
цы прихода заключались въ границахъ одной волости (ст. 
48 — 45 полож. о крестьян.). Наконецъ, нельзя не упомя
нуть о томъ, что утратѣ первоначальной чистоты и брат
ской общности въ приходской жизни много содѣйствуетъ и 
поверхностное усвоеніе новѣйшей культуры, цлоды которой, 
часто далеко не свѣжіе, вмѣстѣ съ фабриками и желѣзны
ми дорогами, постепенно проникаютъ въ самые отдаленные 
уголки нашего отечества. Однако, завѣты нашей древне-при
ходской жизни не заглохли окончательно, и носителями 
этихъ историческихъ завѣтовъ въ настоящее время являют
ся церковно-приходскія попечительства. Они—лучшее сред
ство для оживленія жизни прихода и сообщенія ему того 
добраго братскаго строя, какой былъ въ древне — русскомъ 
приходѣ. Потому нельзя не пожелать послѣднимъ самаго 
широкаго распространенія (Симб. Еп. Вѣд. X: 21).

Преміи „за добродѣтель“ .— Вд> ноябрѣ въ Парижѣ со
стоялось торжественное засѣданіе пяти академій института 
для присужденія преміи барона Монтіона „за добродѣтель".
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Премія эта установлена въ 1819 году. Процентныя бумаги 
приносятъ теперь во Франціи всего 3°/о, тѣмъ не менѣе, 
институтъ имѣетъ возможность изъ доходовъ съ капитала, 
пожертвованнаго Монтіономъ, ежегодно распредѣлять: 1) пре
мію въ 19,000 фр. французскому гражданину (или граж
данкѣ), совершившему въ теченіе года добродѣтельный пос
тупокъ; 2) премію въ 18,000 фр. автору книги, могущей 
способствовать улучшенію нравовъ; 3) премію въ 19,000 фр. 
тому, кто найдетъ способъ дѣлать механическій трудъ ме
нѣе опаснымъ для рабочихъ. Кромѣ преміи Монтіона суще
ствуетъ еще одна премія „за добродѣтель", аименно: скон
чавшійся въ прошломъ году Эдуардъ Лизо завѣщалъ фран
цузской академіи 200,000 фр. съ тѣмъ, чтобы °/о°/о съ это
го капитала выдавались ежегодно какому-либо бѣдному ре
бенку, который окажется наиболѣе почтительнымъ къ своимъ 
родителямъ. Послѣ установленія монтіоновской преміи непро- 
ходило ни одного года, чтобы институтъ или какая-либо изъ его 
академій не получала нѣсколькихъ вкладовъ для установле
нія ризличныхъ премій; и какъ по количеству премій, такъ 
и по ихъ размѣрахъ институтъ является единственнымъ уч
режденіемъ на земномъ шарѣ. Для соисканія одной только 
монтіоновской преміи за добродѣтель въ этомъ году явилось 
1,400 кандидатовъ.

я Чтецы.а — „Рижск. Вѣстникъ" сообщаетъ о новой сек
тѣ, нарождающейся въ одномъ изъ приходовъ Перновскаго 
уѣзда.

Приверженцы этой новой секты называютъ себя „чтеца
ми". Чтенія обыкновенно происходятъ въ частныхъ домахъ 
по вечерамъ въ субботы и кануны великихъ праздниковъ. 
По воскреснымъ и праздничнымъ днямъ чтецы выслушиваютъ 
сначала лютеранское богослуженіе въ кирхѣ, а затѣмъ не
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посредственно идутъ въ молитвенный домъ на чтенія. Пра
вославные чтецы являются въ православную церковь рѣдко: 
на причастіе и нужнѣйшую требу, а въ остальное время 
посѣщаютъ кирху и явно обнаруживаютъ свои симпатіи къ 
лютеранству. Всѣ проповѣди чтецовъ сводятся къ одному: 
время еще есть, по этому постарайтесь исправиться, а то 
будетъ поздно. Главные грѣхи, на которые нападаютъ чте
цы, тѣ, которые бросаются всѣмъ въ глаза: пьянство, та
бакокуреніе, сквернословіе, несоблюденіе праздничнагб от
дыха, танцы и пр. Угрозою обыкновенно служитъ неизвѣст
ность послѣдняго часа, который, быть можетъ, уже и на
сталъ. Чтенія совершаются по образцу лютеранскаго бого
служенія. Сначала поютъ пѣснопѣнія изъ лютеранскаго пѣ
снослова, а иногда и особо составленныя, на лютеранскія 
мелодіи. Потомъ совершающій чтеніе становится на колѣни 
и молча молится, встаетъ и, указавъ главу и стихъ мѣста 
изъ священнаго писанія, пропитываетъ оное и произноситъ 
проповѣдь устно, безъ взякой записки. Окончивъ проповѣдь, 
онъ сходитъ съ каѳедры и уступаетъ мѣсто второму, кото
рый точь въ точь продѣлываетъ тоже. Иногда на одномъ 
чтеніи одинъ за другимъ выступаютъ пять, а то и больше, 
человѣкъ. У женщинъ то и дѣло вырываются громкіе вздо
хи, слышатся всхлипыванія, появляются слезы...
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О В Ъ І М І Ж І І

О Б Ъ  И З Д А Н І И

„ П Р О П О В Ѣ Д Н И Ч Е С К А Г О  Л И С Т К А "
въ 1902 году.

Въ 1902 году поученія, помѣщаемыя въ «Проповѣдническомъ 
Листкѣ» на всѣ воскресные и праздничные дни, будутъ издаваться 
въ прежнемъ видѣ: 1) они будутъ кратки, но содержательны; 2)  

по изложенію будутъ просты, общедоступны; 3) будутъ выходить 
за мѣсяцъ до того времени, на которое назначены.—Въ «Листкѣ» 
будутъ помѣщаться также внѣбогослужебныя собесѣдованія и 
поученія наразличные случаи. Цѣна «Проп. Листка» одинъ рубль 
за годъ.

За прежніе годы—1882, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,92» 
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 900, и 901 можно получать «Пропов. 
Листокъ» по 1 рублю за годъ. Выписывающіе не менѣе, какъ за 
5 лѣтъ, прилагаютъ по 80 коп. за годъ. «Катехизич. собесѣдо
ванія», издан. при «Проп. Л.» за 94 и 95 годы, высылаются за 
80 коп., а Житія Святыхъ за январь и февраль мѣсяцы, издан. 
при «Проп. Лист.», высылаются за 1 руб. 50 копѣекъ.

Съ требованіями обращаться на имя редактора издателя, про
фессора Кіевской Духовной Академіи, Маркеллина Алексѣевича 
Олесиицкаго.

Училищ. Совѣтомъ при Свят. Сгнодѣ „Проп. Листокъ" до
пущенъ въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ. Допущены 
въ эти библіотеки и издан. при «Проп. Листкѣ» „Катехиз. 
собесѣдованія“ и Житія Святыхъ за янв. и февр. (см. Церк. 
Вѣдом. Л? 31, 1901 г.).

Ученымъ Комит. Минист. Парод. Просв. «Проп. Листокъ» 
и изд. при немъ „Катех. собес." и Житія Свят. допущены въ 
учительскія библіотеки народныхъ училигцъ и въ безплатныя 
народныя читальни и библіотеки.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

Г. X V III. па 1902 г. Г. X V III.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ/*
Въ наступающемъ 1902 году <ПАСТЫРСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ» бу

детъ издаваться по прежней программѣ. Главнымъ содержаніемъ 
журнала служатъ общедоступныя статьи вѣроучительнаго и на
зидательнаго характера, а также миссіонерскія бесѣды, направлен
ныя къ обличенію раскольническихъ и сектантскихъ заблужденій. 
Въ остальные отдѣлы программы входятъ: статьи и замѣтки цер
ковно-практическаго характера—о Богослуженіи, проповѣдничест
вѣ, законополояіеніяхъ православной церкви и т. п.; церковно
историческіе разсказы, біографіи замѣчательныхъ церковныхъ 
дѣятелей, очерки и разсказы изъ быта духовенства и религіоз
но-нравственной жизни народа, библіографическія замѣтки о но
выхъ книгахъ и т. и.

Отдѣлъ журнала, соотвѣтствующій по своему предмету обычному со
держанію газетъ и имѣющій своей задачей освѣщать съ пастырской 
точки зрѣнія явленія современной церковно-общественной жизни, въ 
наступающемъ году будетъ значительно увеличенъ въ соемь объемѣ, 
обособленъ, и какъ прибавленіе, будетъ печататься при каждомъ № жур
нала, за особымъ счетомъ страницъ, подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

ВѢСТНИКЪ ц е р к о в н о -о бщ е с т в е н н о й  ж и з н и .
Содержаніе «Вѣстника» будетъ располагаться по слѣдующимъ 

рубрикамъ: Церковное обозрѣніе. Обзоръ текущей литературы 
духовной и свѣтской въ ея отношеніи къ церкви, духовенству и 
религіозно-нравственной жизни народа. Лѣтопись текущихъ со
бытій современной церковно-общественной жизни. Корреспонден
ція. Разныя извѣстія и замѣтки.



Въ видѣ отдѣльнаго приложенія къ журналу будутъ ежемѣсячно изда
ваться книжки подъ однимъ общимъ заглавіемъ:

„ Х Р И С Т І А Н С К А Я  Б Е С Ѣ Д А " .
Проповѣди и статьи для назидательнаго чтенія при внѣбогослужебныхъ

собесѣдованіяхъ.

ВЪ «ХРИСТІАНСКОЙ БЕСѢДѢ», представляющей собой какъ бы 
отдѣльный проповѣдническій журналъ и предназначаемой преиму
щественно для народнаго чтенія, будутъ печататься отличающія
ся простотою изложенія и примѣнимостію къ народной жизни про
повѣди на предстоящіе воскресные и праздничные дни, катехи
зическія поученія, бесѣды и сказанія о жизни святыхъ, пастыр
скія наставленія на разные случаи, примѣнительно къ религіозно
нравственнымъ потребностямъ современной народной жизни. За 
годъ изъ этихъ книжекъ составится, какъ и за первые девять 
лѣтъ изданія (1893 — і901 по), два большихъ тома, до 400 стра
ницъ въ каждомъ.

Какъ дополненіе къ церковно-практическому отдѣлу „Паст. Соб.“ всѣмъ 
подписчикамъ будетъ выслана книга:

Недоумѣнные вопросы изъ области церковно-приходской практики и разъ 
ясненіе ихъ  въ періодической духовной печати.

Въ истекающемъ 1901 году всѣмъ подписчикамъ «Паст. Соб.» 
былъ высланъ, какъ безплатное приложеніе, обширный «.сборникъ 
дѣйствующихъ церковно-гражданскихъ законоположеній» подъ 
заглавіемъ «Церковное Богоустройство». Но примѣненіе дѣйствую
щихъ законоположеній къ разнороднымъ случаямъ церковно-при
ходской практики вызываетъ нерѣдко различныя затрудненія и 
недоумѣнія, за разъясненіемъ коихъ духовенство обычно обра
щается къ мѣстному епархіальному начальству и редакціямъ ду
ховныхъ журналовъ и мѣстныхъ епархіальныхъ вѣдомствъ. Какъ 
примѣрное и, такъ сказать, наглядное изъясненіе дѣйствующихъ 
церковно-гражданскихъ узаконеній мы, въ приложеніи къ «Паст. 
Соб.» за наступающій 1902 г., даемъ книгу, въ которой систе
матически изложены, такъ называемые, недоумѣнные вопросы 
изъ области церковно-приходской практики въ связи съ отвѣта
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ми на нихъ. Не ограничиваясь механическимъ воспроизведеніемъ 
указанныхъ вопросовъ и отвѣтовъ, мы по мѣрѣ надобности бу
демъ сопровождать свое изложеніе критическими замѣчаніями, 
чтобы по возможности устранить какъ мнимыя недоумѣнія, такъ, 
въ особенности, и сомнительныя разъясненія.

Въ приложеніяхъ къ «Пастырскому Собесѣднику», съ 1898 г., начатъ 
печатаніемъ обширный проповѣдническій трудъ Прот. В, X. Пре

ображенскаго:

„Святые учители вѣры и благочестія".

Душеспасительныя чтенія на каждый день года.

За истекшіе четыре года напечатано о томовъ означеннаго 
труда, заключающихъ въ себѣ чтенія па январь, февраль, мартъ, 
апрѣль и май. Чтобы ускорить выходъ въ свѣтъ послѣдующихъ то
мовъ, въ наступающемъ 1902 году будутъ изданы еще два тома 
(іюнь и іюль), но не въ качествѣ безплатнаго приложенія, а при 
условіи доплаты къ подписной цѣнѣ за журналъ одного рубля за 
оба тома (до 400 и болѣе стр. въ каждомъ). Заявленія о желаніи 
получить означенные два тома могутъ быть дѣлаемы какъ при 
самой подпискѣ на журналъ, такъ и отдѣльно, послѣ объявленія 
о выходѣ ихъ въ свѣтъ.

Подписная цѣна на журналъ и приложенія къ нему съ доставкой
и пересылкой:

на годъ ПЯТЬ руб., || на полгода ТРИ руб.

гГребованія адресовать—въ Москву, въ редакцію журнала «Пас
тырскій Собесѣдникъ-». (Подробный адресъ редакціи Московскому 
почтамту извѣстенъ:-—Покровка, домъ Воскресенской, въ Бара

шахъ церкви).

Въ редакціи имѣются полные экземпляры журнала со всѣми при
ложеніями за 1897, 1898, 1900 и 1901 годъ. Цѣна за каждый годъ 
по пяти рублей, за два года вмѣстѣ девять рублей, за три года—двѣ
надцать рублей, за четыре года—пятнадцать рублей, за всѣ пять 

лѣтъ восемнадцать рублей.
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В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А

ПАРИЖСКАЯ ФОТОГРАФІЯ
В Ъ  Г. ПОЛТАВѢ,

въ домѣ Дубинскаго, противъ Государственнаго Банка, гдѣ рань
ше помѣщалась фотографія Варшавскаго.

Фотографія будетъ производить всевозможные фотографическіе снимки 
на матовой и другихъ бумагахъ заграничнымъ способомъ, портреты 
разной величины по усовершенствованному способу, не практиковавше

муся въ г. Полтавѣ.

Духовнымъ лицамъ, учащ имся дѣлается уступ
ка 30°/о.

Заказы будутъ выполняться тщательно и аккуратно.
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