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Сентября

 

1

 

Октября.

 

(ГОДЪ

 

XXI).

                  

1881

 

года.

Содкржаше:

    

I.

 

Распоряженія

 

Высшаго

 

Правительства.— II.

 

Распоряженія

 

Еиархіаіь.

нато

 

Начальства. — III.

 

Разныя

 

извѣстія

 

по

 

епархіи.

I.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ВЫСШАГО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ВЫСОЧАЙШІЯ

   

НАГРАДЫ.

Государь

 

Императоръ,

 

согласно

 

удостоѳнію

 

кава-

лерской

 

думы,

 

въіб-й

 

день

 

Мая

 

сего

 

года,

 

Высочайше
соизволилъ

 

на

 

награжденіе

 

нижеслѣдующихъ

 

лиць

духовнаго

 

звашя

 

Черниговской

 

епархіи,

 

орденомз

 

се,

Анны

 

3-й

 

ст.,

 

по

 

статуту

 

сего

 

ордена:

 

священника

села

 

Мощонки

 

Петра

 

Креіцановскаго

 

за

 

двѣнадцати-

лѣтнее

 

сряду

 

прохожденіѳ

 

должности

 

благочиннаго

 

#
города

 

Чернигова

 

Николаевской

 

церкви

 

священника

Павла

 

Соколова

 

за

 

двѣнадцатидѣтнее

 

прохожденіѳ

должности

 

члена

 

правденія

 

сѳминаріи.

Протоіерей

 

Соборно-Троицкой

 

церкви

 

города

 

Глу-
хова

 

Даніилъ

 

Сочава,

 

въ

 

18

 

день

 

Апрѣля

 

1881

 

года,
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Всемилостиввйше

 

сопричислѳнъ

 

къ

 

ордену

 

св.

 

Влади-
юра

 

4

 

степени.

Свящѳнннкъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

с.

 

Лукашевки,
Чѳрниговскаго

 

уѣзда,

 

Кириллъ

 

Сербиновичъ,

 

въ

 

18-й
день

 

Іюля

 

1881

 

года

 

Высочайше

 

сопричисленъ

 

къ

ордену

 

св.

 

Владиміра

 

4

 

степени.

II.

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Черниговская

 

духовная

 

консисторія,

 

слушали

 

док-

ладъ:

 

въ

 

нравилахъ

 

благо

 

чинничѳскимъ

 

совѣтамъ

 

Чер-
ниговской

 

епархіи,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

приложѳпіи

 

къ

1-му

 

Л»

 

Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій

1870

 

года,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

§

 

ТІ

 

сказано:

 

вѣдѣнію

и

 

рѣшѳнііо

 

благочипническихъ

 

совѣтовъ

 

подлѳжатъ:

1)

 

разсмотрѣніе

 

взаимныхъ

 

неудовольствій

 

между

членами

 

причтовъ

 

и

 

жалобъ

 

прихожанъ

 

на

 

мѣетное

духовенство;

 

дѣла

 

этого

 

рода

 

объяснены

 

въ

 

8-мн

 

пунк*
тахъ

 

и

 

въ

 

примѣчаніи

 

къ

 

симъ

 

пунктамъ.

 

2)

 

аттеста-
ция

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ.

 

3)

 

Представлѳніѳ

 

о
награжденіи

 

священнослужителей.

 

4)

 

Составленіѳу

 

рав-
пительныхъ

 

раскладокъ

 

на

 

содѳржаніе

 

и

 

нужды

 

ду-
ховныхъ

 

училищъ.

 

5)

 

Доставлѳніе

 

епархіальному
попечительству

 

свѣдѣній

 

о

 

вдовахъ

 

и

 

сиротахъ

 

нуж-
дающихся

 

въ

 

пособіи

 

и

 

о

 

содѣйствіи

 

въ

 

пожѳртвова-

ніяхъ

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ.

 

6)

 

Жзысканіѳ

 

способовъ
объ

 

устройствѣ

 

благочинничѳскихъ

 

библіотѳкъ.

 

7)
Разсмотрѣніѳ

 

дѣлъ

 

поособымъ

 

поручѳніямъЕпархіаль-

наго

 

Начальства.

 

Въ

 

§

 

IX

 

сказано:

 

рѣшѳнія

 

совѣта

записываются

 

въ

 

книгу

 

кратко

 

и

 

осодѳржаніи

 

рѣшѳ-

ній

 

совѣта,

 

благочинный

 

обязывается

 

представлять

Преосвященному

 

вѣдомость

 

за

 

каждое

 

полугодіе

 

при
рацортѣ.

   

Между

 

тѣмъ

 

изъ

 

дѣла

 

о

 

доставдѳніи

 

благо-



—
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чинными

 

требуемыхъ

 

§

 

IX

 

свѣдѣній

 

оказывается

 

не-
ясность

 

н

 

неполнота

 

въ

 

присылаемыхъ

 

ими

 

свѣдѣ-

ніяхъ;

 

нѣкоторыѳ

 

же

 

благочинные

 

присылаютъ

 

нѳ

своевременно

 

иди

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

присылаютъ

 

рѣшеній

благочинническихъ

 

совѣтовъ;

 

къ

 

отчету

 

же

 

о

 

состояніи
епархіи

 

Его

 

Прѳосвящѳнствомъ

 

требуются

 

подробный;
свѣдѣнія

 

о

 

деятельности

 

благочинническихъ

 

совѣтовъ

т.

 

е.

 

о

 

вступившихъ

 

въ

 

совѣтъ

 

и

 

рѣшенныхъ

 

или

нерѣшенныхъ

 

совѣтомъ

 

дѣлахъ.

 

Приказали:

 

предпи-

сать

 

всѣмъ

 

благочиннымъ

 

циркуляры*

 

нѳчатнымъ

указомъ

 

немедленно

 

и

 

со

 

всею

 

подробностію

 

донесть
и

 

впредь

 

доносить

 

въ

 

вѣдомости

 

Его

 

Преосвященству
по

 

полугодно

 

о

 

всѣхъ

 

дѣлахъ

 

поступающихъ

 

въ

 

бла-
гочинническіе

 

совѣты

 

и

 

съ

 

отмѣткамп

 

о

 

способѣ

 

и
времени

 

рѣшенія

 

ихъ

 

или

 

же

 

о

 

томъ

 

почему

 

оныя
остаются

 

не

 

рѣшенными.

 

О

 

чемъ

 

припечатать

 

и

 

въ
Епархіальныхъ

 

Нзвѣстіяхъ.

Согласно

 

выбору

 

духовенства

 

1

 

округа

 

Суражскаго
уѣзда

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства

 

29

 

Августа
1881г.

 

послѣдовавшей

 

священники:

 

с.

 

Овчинца

 

Іаковъ
Мироновичь

 

и

 

с.КулагъЕвѳимійГораинъ

 

утверждены

въ

 

должности

 

членовъ

 

благо

 

чинническаго

 

совѣта,

 

а

священники

 

села

 

Богородицкаго

 

Романъ

 

Діаковскій

 

и

г.

 

Суража

 

Андрей

 

Смѣльницкій

 

кандидатами,

Въ

 

4

 

округѣ

 

Новгородсѣверскаго

 

уѣзда

 

въ

 

должности

членовъ

 

бдагочиннинескаго

 

совѣта

 

утверждены

 

свя-

щенники:

 

седа

 

Лѣсконогъ

 

Григорій

 

Калиновскій:

 

л

села

 

Шептаковъ

 

Іоаннъ

 

Обуховекій,

 

а

 

кандидатами

священники:

 

ж.

 

Гремячи

 

Стефанъ

 

Трусѣвичъ

 

и

 

с.

Еостобобра

 

Стефанъ

 

Еорейша.
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Священникъ

 

села

 

Ущерпья

 

Іоаннъ

 

Бакурѳвичь,

 

по

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства

 

29

 

Августа

 

1881

 

года,

онредѣленъ

 

бдагочиннымъ

 

2

 

округа

 

Суражскагоуѣзда,

а

 

священникъ

 

села

 

Катаіпнпа

 

Петръ

 

Циганковъ— бда-
гочиннымъ

 

2

 

округа

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда.

III.

 

РАЗНЫЯ

 

ИЗВЬСТІЯ

 

ПО

 

ЕПАРХІИ.

Священническое

 

мѣсто

 

въ

 

сѳлѣ

 

Добродѣевкѣ,

 

Ново-
зыбковскаго

 

уѣзда,

 

за

 

увольнѳніѳмъ

 

священника

 

Іоанна
Кривуши,

 

по

 

опредѣлѳнію

 

Епархіальнаго

 

Начальства,
состоявшемуся

 

12

 

Мая

 

1881

 

года,

 

отъ

 

должности,

 

объ-
является

 

вавантнымъ.
—

  

За

 

прѳдоставлѳніѳмъ

 

священничѳскаго

 

мѣста

 

при
Воскресенской

 

церкви

 

седа

 

Воскресенской

 

слободки,
Остерскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

студенту

 

семинаріи

 

Ни-
колаю

 

Мыславскому,

 

псаДомщицкое

 

мѣсто

 

при

 

Воскре-
сенской

 

церкви

 

села

 

Зазимья,

 

Остерскаго

 

уѣзда,

 

объ-
является

 

вакантнымъ.

—

  

За

 

пѳремѣщеніѳмъ

 

священника

 

Матвея

 

Преобра-
жѳнскаго

 

въ

 

с.

 

Андрѳйковичи,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

священническое

 

мѣсто

 

приЕдиновѣрчѳской

 

Успенской
церкви

 

посада

 

Лужвовъ,

 

объявляется

 

вакантнымъ.

—

  

За

 

перемѣщѳніемъ

 

священника

 

къ

 

церкви

 

с.
Макошина,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

священническое

 

мѣсто

при

 

церкви

 

села

 

Хдопянниковъ,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

объявляется

 

вакантнымъ.

—

  

За

 

перемѣщеніемъ

 

священника

 

Александра

 

Смо-
личева

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Локотокъ,

 

Глуховскаго

 

уѣзда,

священническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Есензовки,
Еролевецкаго

 

уѣзда,

 

объявляется

 

вакантнымъ.

—

  

Псаломщицкое

 

мѣсто

 

при

 

Троицкой

 

церкви

 

села

Пакудь,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

объявляется

 

вакантнымъ.
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—

—

  

За

 

емертію

 

священника

 

Михаила

 

Вуримова,

 

свя-
щенническое

 

мѣсто

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

села
Соколовки,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

объявляется

 

вакантными

—

  

За

 

пѳрѳмѣщеніемъ

 

священника

 

Николая

 

Ящѳнко

къ

 

церкви

 

с.

 

Алтыновки,

 

Кролѳвѳцкаго

 

уѣзда,

 

священ:

ническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

с.

 

Рѳутинецъ,

 

Еролевѳц-

каго

 

уѣзда,

 

объявляется

 

вакантнымъ.

—

  

За

 

перемѣщеніемъ

 

священника

 

Антонія

 

Бѣгдѳв-

скаго

 

къ

 

Преображенской

 

церкви

 

г.

 

Кролѳвца,

 

свя-

лцѳнническоѳмѣсто

 

при

 

Николаевской

 

церкви

 

с.Борисо-
тдѣбовки,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

объявляется

 

вакант-

нымъ.

Въ

 

дополнѳніе

 

къ

 

напечатанному

 

въ

 

Ші

 

32—33
ЕпархіальныхъИзвѣстій

 

1881

 

года

 

объявлѳнііо

 

окнигѣ

Помощника

 

Управ лявэщаго

 

Еонтролемъ

 

при

 

Ов.

 

Синодѣ

Н.

 

Алексѣѳва

 

подъ

 

заглавіѳмъ

 

„Систематически

 

Сбор-
никъ

 

дѣйствующихъ

 

постановленій

 

по

 

счетоводству
и

 

отчетности

 

мѣстъ

 

и

 

властей

 

вѣдомства

 

Св.

 

Синода"
предписывается

 

благочиннымъ

 

Черниговской

 

епархіи,
чтобы

 

они,

 

воисполненіе

 

Архипастырской резолвщіи,
распорядились

 

выписать

 

отъ

 

издателя

 

на

 

церковную

сумму

 

помянутый

 

сборникъ

 

въ

 

каждое

 

бдагочиніе.

Объавленіе.

При

 

Стародубскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

состоитъ

вакантною

 

должность

 

надзирателя

 

и,

 

соединенная

 

съ

нею,

 

должность

 

учителя

 

чистописанія,

 

съ

 

жалованьемъ

300

 

рублей.

 

Лица,

 

желающія

 

и

 

имѣющія

 

право

 

за-

нять

 

означенныя

 

должности

 

приглашаются

 

явиться

въ

 

училище

 

съ

 

документами.

  

Чтеніе

 

лробныхъ

 

уро-



—
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ковъ

 

по

 

чистописанію

 

назначается

 

на

 

8

 

и

 

9

 

числа
Октября

 

мѣсяца.

 

Правленіе

 

имѣетъ

 

двухъ

 

кандида-

товъ,

 

могущихъ

 

занять

 

вакантный

 

должности.

По

 

опрѳдѣленію

 

духовнаго

 

попечительства,

 

Его
Прѳосвящѳнствомъ

 

утверждѳному,

 

назначены

 

пособія

 

съ
1-го

 

Іюля

 

1881

 

г.

 

вдовѣ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Анастасіи
Тхаревской

 

съ

 

ея

 

дѣтьми

 

Еленою

 

и

 

Евдокіею

 

12

 

р.

въ

 

годъ;

 

зашт.

 

пономарю

 

Александру

 

Бѣлоѳзерскому

съ

 

его

 

женою

 

Софіею

 

по

 

12

 

р.;

 

заштат.

 

причетнику
Никифору

 

Давидовичу

 

съ

 

его

 

женою

 

Зоіею

 

по

 

10

 

р.;
вдовѣ

 

свяшенника

 

Екатеринѣ

 

Нещерѳтъ

 

по

 

восьми

 

р.;
вдовѣ

 

пономаря

 

Надеждѣ

 

Иванининой

 

съ

 

ея

 

дѣтьми

Педагіею,

 

Лукою

 

и

 

Матроною

 

по

 

шестьнадцати

 

руб.
Съ

 

1-го

 

Января

 

1881

 

года:

 

дѣтямъ

 

умершаго

 

священ-

ника

 

Екатеринѣ,

 

Александре,

 

Аннѣ,

 

Евгеніи,

 

Льву,
Андрею

 

и

 

Мелан.

 

Смоленскимъ

 

по

 

двадцати

 

руб.;
вдовѣ

 

діакона

 

Еденѣ

 

Гриневичевой

 

по

 

восьми

 

руб.;
сиротамъ

 

священника:

 

Григорію,

 

Евдокіи.,

 

Леоптію

 

и
Іоанну

 

Журавдѳвымъ

 

по

 

шестьнадцати

 

рублей;

 

вдовѣ

священника

 

Евдовіи

 

Илличь-Шишацкой

 

по

 

десяти

 

р.;
жѳнѣ

 

исключеннаго

 

псаломщика

 

изъ

 

духовнаго

 

званія
Алексанра

 

Тѳршовскаго

 

Ольгѣ

 

и

 

дѣтямъ

 

ея

 

Михаилу
л

 

Пелагіи

 

по

 

двѣнадцати

 

руб.,

 

въ

 

годъ.

>хк<

Рвдакторъ

 

ВОЩИБЖЫЪ.

Печатать

 

догвоіяетея:

 

Черниговъ.

 

23

 

Сентября

 

1881

 

года.

   

Цепзоръ,
Протоіерей

 

Е.

 

ІІучковскій.

ГГБЕГНСКАЯ

      

ТПІІОГРАФІВ.



ПРЙБАВЛЕНІЕ
КЪ

ЧЕРНИГѲВСКИМЪ

 

ЕПАРШЛЬНЫМЪ

 

ИЗВМІЯМЪ
ЧАСТЬ

 

НЕОФФШЦАІЬНАЯ.

къ

 

М

 

37

 

" 7
1-го

 

октября

             

(ГОДЪ

 

XXI).

               

1881

 

года.

Содержав»:

 

I.

 

Храмъ

 

Христа

 

Спасителя

 

въ

 

Москвѣ. —II.

 

Примѣры

 

чудодѣйствен-

ной

 

силы

 

Божіев.— 111.

 

Объ

 

употребленіи

 

черныхъ

 

скуфей

 

священно-

служителями. —IV.

 

Осторожность,

 

необходимая

 

при

 

наложеніи

 

епите-

міи

 

на

 

кающихся.— V.

 

Журналъ

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода. —УІ.

Замѣтки.

Лрчложеніе:

 

Катихйзическія

 

поученія

 

о

 

10

 

эаповѣдяхъ

 

Закона

 

Божія

 

съ'25 — 28.

I.

 

Храмъ

 

Христа

 

Спасителя

 

въ

 

Москвѣ

 

(*)
•

Храмъ

 

Спасителя

 

строится

 

въ

 

память

 

отечественной
войны

 

1812

 

года.

 

Изъ

 

множества

 

проѳктовъ

 

этого

храма,

 

одобрѳнъ

 

былъ

 

первоначально

 

проѳктъ

 

акаде-
мика

 

А.

 

А.

 

Витберга.

 

Храмъ

 

по

 

этому

 

проекту

 

пред-

полагался

 

грандіознѣйшій

 

и

 

громаднѣйшій;

 

доста-
точно

 

сказать,

 

что

 

высота

 

его

 

назначена

 

110

 

сажѳнъ.

1817

 

года

 

12-го

 

Октября,

 

въ

 

день

 

бѣгства

 

францу-
зовъ

 

изъ

 

Москвы,

 

происходила

 

торжественная

 

закладка
храма

 

на

 

Воробьѳвыхъ

 

горахъ.

 

Но

 

по

 

разнымъ

 

при-

чипамъ,

 

между

 

прочимъ

 

и

 

по

 

слабости

 

грунта,

 

кото-

рый

 

оказался

 

не

 

въ

 

соетояігіи

 

сдержать

 

такую

 

гро-
маду,

 

постройка

 

на.

 

Воробьѳвыхъ

 

горахъ

 

въ

 

1827

 

году

была

 

прекращена,

 

а

 

заготовленный

 

для

 

него

 

матеріалъ

(*)

 

Изъ

 

«Носков.

 

Цорк.

 

Вѣдоаостѳй*.



—

 

680

 

—

былъ

 

розданъ

 

въ

 

другія

 

мѣста.

 

Общій:

 

расходъ

 

по

 

по-
строй^

 

храма

 

на

 

Воробьевыхъ

 

горахъ

 

простирался,,

однако,

 

до

 

4,000,000

 

рублей

 

слишкомъ.

Имлераторъ

 

Николай

 

Павловичъ

 

поручидъ

 

соста-
вить

 

новый

 

болѣе

 

удобоисполнимый

 

планъ

 

извѣстному

въ

 

то

 

время

 

архитектору

 

Тону,

 

который

 

и

 

удостоился

Высочайшаго

 

одобренія

 

и

 

утвержденія.

 

Мѣсто

 

для
построенія

 

этого

 

новаго

 

храма,

 

избрадъ

 

самъ

 

Импе-
раторъ

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Москвы,

 

близъ

 

Кремля.
Учреждена

 

была

 

коммиссія

 

для

 

построенія

 

этого. хра-

ма,

 

которая

 

въ

 

1838

 

г.

 

и

 

приступила

 

къ

 

зѳмлянымъ

работамъ

 

для

 

фундамента.

 

Всего

 

вынуто

 

земли

 

до
10,000

 

кубическихъ

 

саженъ.

 

Въ

 

1838

 

г,

 

27

 

Іюдя

 

на-

чалась

 

кладка

 

фундамента.

 

10

 

Сентября

 

1839

 

г.

 

со-
вершена

 

въ

 

присутствіи

 

Государя

 

Императора

 

новая
торжественная

 

закладка

 

храма.

 

Всѣ

 

предметы,

 

бывшіе
при

 

закладкѣ

 

храма

 

на

 

Воробьевыхъ

 

горахъ

 

были
перенесены

 

къ

 

этому

 

времени

 

сюда.

Затѣмъ,

 

съ

 

1839

 

по

 

1853

 

гг.,

 

почти

 

15

 

лѣтъ

 

совер-
шалась

 

кладка

 

кирпичныхъ

 

стѣнъ,

 

сводовъ,

 

куполовъ

и

 

внѣшная

 

облицовка

 

храма.

 

Въ

 

слѣдующеѳ

 

пяти-
лѣтіе

 

по

 

1857

 

г.

 

приготовлены

 

и

 

установлены

 

веѣ

металичѳскія

 

части

 

крыши

 

и

 

куполовъ

 

и

 

вообще
окончены

 

всѣ

 

наружный

 

работы,

 

такъ

 

что

 

въ

 

1853

 

г.

вакъ

 

наружные

 

лѣса

 

(стоившіѳ

 

172,000

 

руб.)*

 

такъ

 

и
внутренніе

 

для

 

стѣнъ

 

(стоившіѳ

 

69$0О

 

руб.),

 

были
сняты.

Теперь

 

сдѣдовало

 

начинать

 

работы

 

внутри

 

храма.
Въ

 

1857

 

г.

 

были

 

поставлены

 

внутри

 

храма

 

лѣса

(стоившіе

 

42,000)

 

и

 

приступлѳно

 

къ

 

внутреннимъ

работамъ:

 

штукатуркѣ

 

верхнихъ

 

частей,

 

мраморной
облицовкѣ

 

стѣнъ

 

и

 

пола,

 

а

 

съ

 

1860

 

г.

 

къ

 

росписанію
купола

 

и

 

другихъ

 

частей

 

храма

 

и

 

вообще

 

внутрен-
нимъ

 

работамъ,

 

которыаи

 

продолжались

 

тоже

 

20

 

дѣтъ.



—

 

681

 

—

Площадь,

 

занимаемая

 

храмомъ,

 

имѣетъ

 

до

 

1,500
квадратныхъ

 

сажѳнъ.

 

Длина

 

каждой

 

стороны

 

храма

-около

 

39

 

сажѳнъ;

 

высота

 

храма

 

отъ

 

оспованія

 

до

оконечности

 

креста

 

48 Ѵа

 

саж.;

 

діаметръ,

 

т.

 

ѳ.

 

попе-

рѳчнпкъ

 

главнаго

 

купола

 

снаружи

 

14

 

сажѳнъ.

 

Наруж-
ный

 

кирпичныя

 

стѣны

 

храма

 

облицованы

 

русскямъ

бѣлымъ

 

мраморомъ,

 

найдѳннымъ

 

въ

 

моек,

 

губ.,

 

колом,

уѣзда,

 

близъ

 

села

 

Протопопова,

 

и

 

кромѣ

 

того

 

укра-

шены

 

разными

 

скульптурными

 

изображѳніямя

 

раз-

.

 

ныхъ

 

лицъ

 

и

 

событій

 

частію

 

изъ

 

св.

 

исторія,

 

частію
изъ

 

отечественной,

 

изваянными

 

изъ

 

того

 

же

 

прото-

поповскаго

 

мрамора

 

п

 

расположенными

 

по

 

наруж-

нымъ

 

стѣнамъ

 

въ

 

два

 

яруса.

 

Всѣхъ

 

изображеній— 48.
За

 

одну

 

работу

 

ихъ,

 

кромѣ

 

матѳріала

 

и

 

установки

 

на

мѣстахъ,

 

заплачено— 773,674

 

руб.

 

66

 

коп.

Замѣчатѳльна

 

крыша

 

самаго

 

храма

 

и

 

главъ.

 

Вся
она

 

сдѣлана

 

изъ

 

красной

 

мѣди

 

и

 

утверждена

 

на

 

жѳ-

лѣзныхъ

 

стропилахъ,

 

ребрахъ

 

и

 

связяхъ.

 

Всѣ

 

пять

главъ

 

вызолочены,

 

для

 

чего

 

употреблено

 

золота

 

25
пуд.

 

31

 

фун.

 

47

 

золоти.,

 

такъ

 

что

 

одна

 

позолота

 

главъ

стоила

 

481,903

 

р.

 

38

 

к.

 

Стоимость

 

всѣхъ

 

металячѳ-

скихъ

 

частей

 

крыши

 

и

 

главъ

 

съ

 

позолотою

 

1,147,808

 

р.

Длязакрытія

 

трубъ

 

на

 

крышѣ,

 

между

 

малыми,

 

купо-

лами,

 

сдѣланъ

 

бронзовый,

 

вызолоченный

 

бадлюстрадъ
—рѣшѳтка,

 

которая

 

стоить

 

193,000

 

руб.
Въ

 

храмъ

 

вѳдутъ

 

три

 

входныя,

 

устроенныя

 

съ

 

каж-
дой

 

стороны

 

храма,

 

за

 

ислючѳніемъ

 

восточной,

 

двери.

Двери

 

эти

 

сдѣланы

 

изъ

 

бронзы,

 

литыя,

 

съ

 

изображѳ-

ніями

 

на

 

нихъ

 

свящѳнныхъ

 

событій

 

и

 

фигуръ

 

изъ
Вѳтхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Общая

 

стоимость

 

ихъ
413,000

 

рур.

 

Но

 

входиыя

 

двери

 

вѳдутъ

 

не

 

прямо

 

въ

самый

 

храмъ,

 

а

 

сначала

 

еще

 

въ

 

корридоръ,

 

шириною
въ

 

двѣ

 

сажени,

 

который

 

идѳтъ

 

кругомъ

 

всего

 

храма

ж

 

предназначается

 

для

 

крѳстяыхъ

 

ходовъ.

 

Изъ

 

ниж-
няго

 

корридора

  

по

 

просторнымъ

 

лѣстницамъ

 

идетъ



—

 

682

 

—

ходъ

 

на

 

хоры,

 

расположенные

 

надъ

 

нижнимъ

 

корри-
доромъ.

 

Здѣсь

 

на

 

хорахъ

 

помѣщаются

 

два

 

придѣла.

Въ

 

сѣверовосточномъ

 

углу

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Алек-
сандра

 

Нѳвскаго,

 

покровителя

 

Александра

 

I,

 

давшаго
обѣтъ

 

построенія.

 

Въ

 

юго-восточномъ

 

углу

 

придѣлъ

во

 

имя

 

Николая

 

Чудотворца,

 

покровителя

 

Императора
Николая

 

I,

 

начавшаго

 

осуществлять

 

данный

 

обѣтъ.

Пространство

 

на

 

хорахъ

 

съ

 

восточной

 

стороны,

 

между,
придѣлами,

 

предназначено

 

для

 

разницы

 

и

 

церковной
библіотеки.

 

Хоры

 

освѣщаются

 

36

 

громадными

 

окнами.
Всѣ

 

три

 

стороны

 

хоръ,

 

отъ

 

низу

 

и

 

до

 

верху,

 

покрыты

прекрасною

 

церковного

 

живописью,

 

иподненною

 

пер-
востепенными

 

нашими

 

живописцами-художниками:

 

Се-
мнрадскимъ,

 

Прянишниковыжъ,

 

Маковскимъ

  

и

 

проч.

Внутренность

 

самаго

 

храма,

 

распоженная

 

между
четырмя

 

громадными

 

столбами,

 

представдяетъ

 

собою
крестообразное,

 

чрезвычайно

 

обширное,

 

высокое

 

и
свѣтлое

 

пространство.

 

Средина

 

этого

 

пространства
приходится

 

подъ

 

куполомъ,

 

лѳжащимъ

 

на

 

помяну-
тыхъ

 

четырехъ

 

столбахъ,

 

соединѳнныхъ

 

между

 

собою
арками.

 

Все

 

восточное

 

крыло

 

занято

 

алтарѳмъ,

 

а
остальныя

 

три,

 

прилегая

 

къ

 

корридору,

 

соединяются
съ

 

нимъ

 

посрѳдствомъ

 

бронзовыхъ

 

рѣшѳтчатыхъ

 

две-

рей.

 

Внутреннее

 

пространство

 

храма

 

имѣетъ

 

высоты
подъ

 

куполомъ

 

до

 

33

 

У»

 

саж.,

 

такъ

 

что

 

здѣсь

 

свободно
можетъ

 

помѣститься

 

колокольня

 

Ивана

 

Вѳликаго.

Храмъ

 

можетъ

 

вместить

 

въ

 

сѳбѣ

 

до

 

10,000

 

чѳлов.

Освѣщается

 

храмъ

 

16

 

окнами

 

купола

 

и

 

36

 

хоровыми
окнами.

 

Въ

 

окнахъ

 

каждая

 

рама

 

двойная,

 

вылита

 

изъ
бронзы,

 

имѣетъ

 

въ

 

вышину

 

до

 

4

 

сажень,

 

шириною
2Щ

 

арш.,

 

вѣсу

 

въ

 

каждой

 

до

 

250

 

пуд.

 

Общая

 

стои-
мость,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

зеркальными

 

стеклами,

 

однихъ
только

 

16

 

купольныхърамъ

 

простирается

 

до

 

200,000

 

р.
сер.

 

Всѣ

 

открытый

 

пространства

 

хоръ

 

окаймлены

 

пре-



—

 

683-

красной

 

работы

 

бронзовою

 

вызолоченною

 

рѣшеткою

(стоить

 

81,000

 

р.).
Если

 

войдемъ

 

въ

 

самый

 

храмъ

 

чрѳзъ

 

западныя

двери,

 

то

 

нашему

 

взору

 

прежде

 

всего

 

представится

алтарь

 

съ

 

иконостасомъ

 

въ

 

видѣ

 

восьмигранной

 

ча-

совни,

 

сдѣланнрй

 

изъ

 

бѣлаго

 

съ

 

украшѳніямп

 

мра-

мора,

 

съ

 

бронзовымъ,

 

вызолочѳннымъ,

 

къ

 

верху

 

съ—

уживающимся,

 

шатромъ.

 

Внутри

 

этой

 

часовни

 

нахо-

дится

 

прѳстодъ,

 

такъ

 

что

 

она

 

замѣняетъ

 

собою

 

и

 

над-

предстольную

 

сѣнь,

 

какія

 

обыкновенно

 

встрѣчаются

во

 

всѣхъ

 

древнихъ

 

русскихъ

 

храмахъ,

 

и

 

пконостасъ,

такъ

 

какъ

 

три

 

ея

 

стороны,

 

обращенный

 

къ

 

храму,

служатъ:

 

средняя

 

для

 

царскихъ

 

вратъ,

 

а

 

боковыя

 

для

мѣстныхъ

 

иконъ

 

Спасителя

 

и

 

Богоматери.

 

Кромѣ

 

этого,

она

 

имѣетъ,

 

по

 

примѣру

 

древнихъ

 

храмовъ,

 

четыре
яруса

 

съ

 

иконами

 

идущими

 

кругомъ

 

ея.

 

Вверху

 

надъ
бронзовымъ

 

шатромъ— бронзовый

 

вызолоченный

 

крестъ.

Часовня— алтарь

 

въ

 

общѳмъ

 

имѣѳтъ

 

чрезвычайно
красивый

 

и

 

изящный

 

видъ.

 

Стоимость

 

матѳріала

 

и
работы

 

ея,

 

кромѣ

 

иконъ,

 

около

 

240,000

 

р.
Стѣны

 

храма

 

ѳтъ

 

пола

 

до

 

хоръ

 

облицованы

 

пор-
фиромъ;

 

узорчатый

 

ковромъ

 

подъ

 

также

 

сдѣлапъ

 

изъ
разноцвѣтныхъ

 

мраморовъ,

 

изъ

 

бѣдаго

 

мрамора

 

сдѣ-

ланы

 

всѣ

 

три

 

иконостаса

 

и

 

всѣ

 

клиросяыя

 

рѣшетки;

изъ

 

мрамора

 

же

 

(Лабрадора)

 

всѣ

 

престолы

 

и

 

жертвен-
ники

 

въ

 

алтаряхъ.

 

Общая

 

же

 

стоимость

 

мрамор-
ныхъ

 

матеріаловъ

 

и

 

работъ

 

въ

 

храмѣ

 

превышаѳтъ

2.000,000

 

руб.
Вѳрхнія

 

части

 

храма

 

и

 

сводъ

 

купола

 

покрыты
живописью

 

опять

 

самой

 

высокой

 

художественной

 

ра-
боты

 

знамѳнитыхъ

 

нашихъ

 

художниковъ:

 

Нефа,

 

Вере-
щагина,

 

Сорокина,

 

Маркова

 

и

 

др.

 

Въ

 

чисдѣ

 

жпвопис-
ныхъ

 

изображеній

 

заслуживаѳтъ

 

особеннаго

 

вниманія,
между

 

прочимъ

 

и

 

по

 

трудности

 

исполнѳнія,

 

изобра-
жаете

 

Господа

 

Саваоѳа

 

въ

 

куполѣ.

  

Трудность

 

этого



—

 

684

 

—

йзображѳнія

 

происходила

 

во

 

первыхъ,

 

отъ

 

того,

 

что
въ

 

немъ

 

должна

 

быть

 

выражена

 

мысль

 

о

 

вѣчности

 

и
всемогущеетвѣ

 

Божіемъ,

 

и

 

притомъ

 

выражена

 

вполнѣ

согласно

 

съ

 

духомъ

 

православія

 

и

 

догматами

 

церкви.
Затѣмъ

 

сводъ

 

купола,

 

имѣющій

 

въ

 

поперечникѣ

 

12

 

саж.,
лрѳдставляѳтъ

 

собою

 

не

 

плоскую,

 

а

 

выгнутую

 

на

 

6
саженъ

 

линію

 

и

 

наконѳцъ

 

отстоитъ

 

отъ

 

зрителя

 

на
33

 

сажени

 

въ

 

высоту.

 

Слѣдовательно,

 

самыя

 

фигуры
должны

 

быть

 

громадны— большая

 

имѣетъ

 

7

 

саженъ,

меньшая

 

3

 

саж.— и

 

должны

 

казаться

 

не

 

изогнутыми;
и

 

изломанными,

 

а

 

совершенно

 

прямыми.

 

Наконецъ
нужно

 

было

 

подобрать

 

такіѳ

 

цвѣта

 

и

 

краски,

 

которые

бы

 

придавали

 

фигурамъ— какъ

 

этого

 

требуетъ

 

самое

содѳржаніе

 

ихъ— нѣкоторую

 

воздушность,

 

что

 

при
такой

 

громадной

 

высотѣ

 

дѣло

 

сдишкомъ

 

трудное.

 

Здѣсь

отъ

 

художника

 

требовались

 

непременно

 

и

 

талантъ

 

и

особенная

 

опытность

 

въ

 

выподненіи.

 

Такимъ

 

лицомъ

явился

 

шестидесятилѣтній

 

профессоръ

 

Л.

 

Т.

 

Марковъ,
который,

 

посдѣ

 

сдишкомъ

 

пятидѣтнихъ

 

постоянныхъ

трудовъ,

 

счастливо

 

преодолѣлъ

 

всѣ

 

указанныя

 

труд-

ности.

 

Работа

 

стоить

 

до

 

110,000

 

р.

Еругомъ

 

храма

 

должна

 

быть

 

площадь

 

съ

 

четырмя
лодъѣздами,

 

окруженная

 

бронзовой

 

рѣшеткой,

 

въ

 

ко-

торой

 

помѣстятся

 

бронзовые

 

грудные

 

бюсты

 

всѣхъ

замѣчательныхъ

 

дѣятелей

 

отечественой

 

войны.

 

По
угламъ

 

площади

 

предположено

 

поставить

 

памятники

Императорамъ:

 

Александру

 

I

 

и

 

Николаю

 

I

 

и

 

главно-

командующимъ

 

въ

 

отечественную

 

войну:

 

Барклаю-дѳ-

Толли

 

и

 

князю

 

Кутузову-Смоленскому.

 

По

 

бокамъ
входа

 

на

 

площадь

 

съ

 

сѣверной

 

стороны

 

будутъ

 

по-

строены

 

двѣ

 

часовни

 

въ

 

честь

 

иконъ

 

Смоленской

 

и
Владимірской

 

Божіей

 

Матери,

 

предъ

 

которыми

 

осо-

бенно

 

издивадъ

 

свои

 

молѳнія

 

народъ

 

русскій

 

въ

 

оте-

чественную

 

войну,

 

а

 

съ

 

противоположной

 

южной
стороны— при

  

слускѣ

  

къ

 

рѣкѣ— два

  

обелиска,

  

т.

 

е.



—
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—

памятника,

 

одинъ

 

взъ

 

орудій,

 

отнятыхъ

 

у

 

непріятеля
въ

 

предѣдахъ

 

Росссіж

 

въ

 

1812

 

году,

 

а

 

другой

 

изъ

орудій

 

отнятыхъ

 

уже

 

заграницею

 

въ

 

1813— 14годахъ.
Но

 

ко

 

дню

 

открытія

 

храма

 

всѣ

 

предположенныя

 

ра-

боты

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ

 

еще

 

не

 

будутъ

 

выпол-

нены.

Общая

 

стоимость

 

настоящаго

 

храма

 

Христа

 

Спаси-
теля,

 

включая

 

сюда

 

расходы

 

на

 

покупку

 

етроеніи,
бывшихъ

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ,

 

а

 

равно

 

содержаніѳ

 

ком-

миссіипо

 

построение

 

храма,

 

простирается

 

до

 

15.000,000

 

р.

сѳребромъ.

II.

 

Примѣры

 

чудодѣйственной

 

силы

 

Божіей.

1.

 

Батюшш,

 

переміьни

 

кусочекъ-то.

Въ

 

сѳлѣ

 

В.

 

въ

 

одно

 

время,

 

Великимъ

 

Постомъ,

 

въ
числѣ

 

прочихъ

 

причащалась

 

одна

 

женщина,

 

и

 

только
что

 

приступила

 

къ

 

причащенію,

 

какъ

 

вдругъ

 

отсту-
пила

 

назадъ

 

и

 

священику

 

сказала:

 

"батюшка,

 

перѳ-

мѣни

 

кусочекъ-то».

 

Свящѳнникъ

 

эту

 

частицу

 

опустилъ
въ

 

чашу

 

и

 

взядъ

 

другую,

 

которую

 

женщина

 

и

 

при-
няла.

 

Посдѣсего

 

она,

 

на

 

вопросъ

 

священника:

 

почему
не

 

приняла

 

первой

 

частицы?

 

отвѣчала

 

«да

 

вотъ

 

по-
чему:

 

когда

 

я

 

подошла

 

причащаться

 

рабаБожія

 

Тѣла

и

 

Крови

 

Христовой,

 

то

 

я

 

подумала:

 

что

 

это

 

за

 

тѣлѳ

и

 

кровь?

 

Это

 

просвира

 

и

 

вино.

 

И

 

лишь

 

только

 

это

подумала,

 

то

 

у

 

тебя

 

на

 

ложечкѣ-то

 

увидѣла

 

кусокъ
мяса,

 

которое

 

такъ

 

и

 

трепетало,

 

и

 

изъ

 

него

 

текла
кровь.

 

Я

 

и

 

побоялась

 

это

 

принять.

 

А

 

какъ

 

ты

 

пѳре-

мѣнилъ

 

кусочекъ-то,

 

то

 

я

 

увидида,

 

что

 

это

 

просвира
и

 

вино,

 

и

 

это

 

приняла».



—

 

686

 

—

2.

  

Клянусь

 

Боіомъ;

 

если

 

сыт

 

твой

 

окрестится,

   

то

 

бу-
дешь

 

здоровд.

У

 

знакомаго

 

Мнѣ

 

портпаго

 

Ивана

 

Яковлевича,

 

обра-
щенного

 

въ

 

правосдавіѳ

 

изъ

 

раскола,

 

былъ

 

внукъ,

мальчикъ

 

лѣтъ

 

7

 

или

 

8,

 

и

 

оставался

 

не

 

крѳщѳннымъ

ни

 

раскольниками,

 

ни

 

правосл.

 

свящѳнникомъ.

 

По-
этому

 

священникъ

 

постоянно

 

говорилъ,

 

что

 

нужно
его

 

крестить,

 

но

 

мать

 

не

 

соглашалась;

 

потому

 

что
голова

 

его

 

была

 

въ

 

золотухѣ

 

и

 

такой,

 

что

 

все

 

сли-

лось

 

въ

 

спдошпую

 

кору,

 

которая

 

казалась

 

какоюто

шапкою.

 

Мать

 

боялась,

 

чтобы

 

голова

 

еще

 

болѣѳ

 

не

разболѣлась.

 

Священникъ

 

сказалъ

 

матери:

 

«клянусь

Богомъ,

 

если

 

сынъ

 

твой

 

окрестится,

 

то

 

будетъ

 

здоровъ».

Этому

 

мать

 

повѣрида

 

и

 

мальчика

 

окрестили.

 

Его

 

кре-

стили

 

часовъ

 

въ

 

8

 

утра,

 

а

 

къ

 

вечеру

 

часовъ

 

въ

 

8

 

же

какъ-то

 

нечаянно

 

мать

 

дотронулась

 

до

 

головы

 

и

 

увп-

дѣла,

 

что

 

золотушная

 

кора

 

зашевелилась

 

и

 

ее

 

сняли

съ

 

головы,

 

какъ

 

шапку,

 

и

 

голова

 

оказалась

 

чистая

безъ

 

всякихъ

 

язвинъ

 

и

 

бѳзъ

 

волосъ,

 

которые

 

потомъ

стали

 

показываться

 

и

 

выросли

 

болыпіѳ

 

и

 

густые.

3.

    

Не

 

нужно

   

оставлять

 

молитвы

 

ни

 

при

 

какихъ

 

иску-

шгпіяхъ.

Нѣкто,

 

ложась

 

спать,

 

сталъ

 

молиться,

 

но

 

вдругъ
явилась

 

у

 

него

 

мысль:

 

«не

 

молись,

 

не

 

нужно*;

 

но

другая

 

мысль

 

сказала:

 

«стой

 

и

 

молись».

 

Дадѣѳ

 

первая
мысль

 

говорила:

 

что

 

молиться?

 

не

 

нужно;

 

нѣтъ

 

Бога,
кому

 

же

 

ты

 

молишся,

 

кто

 

тебя

 

услышитъ?

 

Люди
оставлѳпы

 

сѳбѣ

 

самимъ,

 

никто

 

имъ

 

не

 

помогаетъ

 

и
никто

 

ихъ

 

не

 

сдышитъ;

 

вотъ

 

и

 

ты

 

должѳнъ

 

погибнуть,,.
Ж

 

вдругъ

 

состояніѳ

 

его

 

представилось

 

ему

 

бѳзотрад-

нымъ,

 

ужаснымъ,

 

и

 

онъ

 

хотѣлъ

 

было

 

оставить

 

моли-
тву;

 

но

 

другая

 

мысль

 

говорила:

 

«стой

 

и

 

молись».

Въ

 

такомъ

 

подожѳніионъ

 

быдъ

 

несколько

 

времени,

 

и
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потомъ

 

вдругъ

 

сказалъ:

 

«вѣрую,

 

Господи,

 

помоги

 

мо-
ему

 

невѣрію»,— и

 

лишь

 

только

 

это

 

сказалъ,

 

какъ
слезы

 

градомъ

 

брызнули

 

изъ

 

глазъ,

 

и

 

онъ

 

упалъ

 

на

колѣни

 

и

 

былъ,

 

по

 

его

 

сдовамъ,

 

въ

 

какомъ-то

 

неизъя-
снимо

 

блаженномъ

 

состояніи,

4.

   

Іисусъ

 

Христосъ

 

пришолъ

 

взыскать

 

и

 

спасти

 

потб-
tuaw.

Въ

 

одной

 

книгѣ

 

мпѣ

 

пришлось

 

прочесть

 

слѣдую-

щее.Одинъ

 

священникъ

 

имѣлъ

 

обыкновепіе

 

послѣ

 

каж-.

дой

 

литургіи

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

говорить

 

экспром-

томъ

 

краткія

 

поученія,

 

и

 

поэтому

 

предъ

 

литургіею
бралъ

 

какой

 

ему

 

вздумается

 

текстъ,

 

обдумывалъ

 

и

 

изъ

него

 

говоридъ

 

поученіѳ.

 

Въ

 

одно

 

время,

 

приготовясь

 

го-
ворить

 

на

 

избранный

 

имъ

 

текстъ

 

изъ

 

Евангелія,

 

когда

взялъ

 

Евангеліѳ,

 

то

 

открылся

 

и

 

бросился

 

ему

 

въ

 

глаза
текстъ:

 

«Сынъчеловѣческій

 

пришолъ

 

взыскать

 

и

 

спасти
погибшаго».

 

Онъ

 

сталъ

 

искать

 

того

 

текста,

 

на

 

который
приготовился

 

говорить,

 

но

 

какъ

 

ни

 

искалъ,

 

все

 

по-
падался

 

ему

 

тамъ

 

сначала

 

открывшійея

 

текстъ,

 

и
онъ

 

сталъ

 

уже

 

говорить

 

изъ

 

этаго

 

текста.

 

По

 

окон-
чаніи

 

литургіи,

 

когда

 

онъ

 

возвратился

 

домой,

 

ему
сказали,

 

что

 

пришолъ

 

къ

 

нему

 

какой-то

 

мужичекъ

 

и
хочетъ

 

его

 

видѣть.

 

Священникъ

 

вышѳдъ

 

къ

 

нему

 

и
спросилъ:

 

что

 

скажешь?

 

Мужичекъ,

 

поклонясь

 

ему

 

въ
ноги,

 

сказалъ:

 

«спасибо,

 

батюшка,

 

что

 

ты

 

меня

 

пзба-
видъ

 

отъ

 

смерти».

 

«Помилуй,

 

братецъ,

 

когда

 

и

 

какъ
я

 

тебя

 

избавилъ

 

отъ

 

смерти,

 

когда

 

теперь

 

только

 

въ
первый

 

разъ

 

и

 

вижу

 

тебя?

 

Еакъ

 

же,

 

невидавши

 

тебя,
спасъ

 

тебя»?

 

«Да

 

вотъ

 

какъ,

 

отвѣчадъ

 

мужичекъ:

 

я
съ

 

горя

 

отъ

 

тяжелыхъ

 

обстоятельству

 

рѣшился

 

уда-
виться

 

и

 

взявши

 

веревку,

 

пошелъ

 

въ

 

лѣсъ,

 

чтобы
тамъ

 

повѣситься;

 

но

 

проходя

 

мимо

 

церкви,

 

вздумадъ
въ

 

послѣдній

 

разъ

 

помолиться,

 

и

 

когда

 

ты

 

говоридъ,
что

 

Іис.

 

Хрис.

 

приходилъ

 

на

 

землю

 

спасти

 

погибаю-
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щихъ,

 

то

 

я

 

подумалъ:

 

когда

 

самъ

 

Господь

 

приходидъ
на

 

землю

 

спасти

 

погибающихъ,

 

такъ

 

зачѣмъ

 

же

 

я

думаю

 

себя

 

погубить?

 

Это

 

не

 

хорошо;

 

не

 

буду

 

же

налагать

 

на

 

себя

 

руки,— и

 

выйдя

 

изъ

 

церкви,

 

бросилъ
веревку

 

и

 

пришелъ

 

тебя

 

поблагодарить.

 

Теперь

 

я

пойду

 

домой,

 

потому

 

что

 

мнѣ

 

полегчало.

5.

 

Услышанная

 

молитва

 

вдовы.

Въ

 

приходѣ

 

села

 

В.

 

былъ

 

скотскій

 

падѳжъ

 

и

 

въ

 

од-

ной

 

дерѳвнѣ

 

вымерли

 

всѣ

 

коровы;

 

только

 

у

 

одной
вдовы

 

была

 

еще

 

жива

 

корова,

 

но

 

н

 

та

 

уже

 

лежала

 

и

близка

 

была

 

къ

 

смерти.

 

Въ

 

это

 

время

 

въ

 

деревню
принесли

 

чудотворную

 

Тольгскую

 

икону

 

Божіѳй

 

Ма-
тери

 

и

 

когда

 

среди

 

деревни

 

стали

 

пѣть

 

.водосвятный
молебѳнь,

 

то

 

вдова

 

молилась

 

и

 

просила

 

Божію

 

Матерь
изцѣлить

 

ея

 

корову;

 

а

 

потомъ,

 

по

 

освящѳніи

 

воды,

обмочила

 

кусокъ

 

хлѣба

 

въ

 

святой

 

водѣ

 

и

 

дала

 

коровѣ.

Корова

 

кусокъ

 

съѣла

 

и

 

встала

 

здоровой;

 

вдова

 

согнала
ее

 

съ

 

двора;

 

іеромонахъ

 

окропилъ

 

ее

 

св.

 

водою

 

п
корова

 

пошла

 

по

 

улицѣ

 

и

 

стала

 

щипать

 

траву.

6.

 

Скорая

 

помощь.

Въ

 

одно

 

послѣ-обѣдѳнноѳ

 

время,

 

когда

 

я

 

сидѣлъ

дома

 

въ

 

какомъ*то

 

бѳзсмысленпомъ

 

состояніи,

 

вдругъ

явилась

 

у

 

меня

 

мысль:

 

удавись.

 

Къ

 

самоубійетву
впрочемъ

 

не

 

было

 

никакой

 

причины,

 

потому

 

что

 

и
послужбѣ

 

и

 

въ

 

сѣмьѣ

 

было

 

хорошо

 

и

 

я

 

никакой

 

ну-
жды

 

не

 

терпѣлъ,

 

да

 

и

 

хмѣльнаго

 

не

 

пилъ

 

и

 

всегда
былъ

 

трезвъ.

 

На

 

эту

 

мысль

 

я

 

мысленно

 

же

 

отвѣчалъ:

что

 

за

 

глупость

 

давиться?

 

да

 

миѣ

 

нѣтъ

 

и

 

причины
давиться,

 

не

 

буду».

 

На

 

второй

 

день

 

опять

 

явилась
тажѳ

 

мысль,

 

и

 

такъ

 

являлась

 

недѣль

 

около

 

двухъ

 

и
все

 

съ

 

новою

 

силой,

 

а

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

явилась

 

съ
особою

 

навязчивостію

 

и

 

указывала,

 

гдѣ

 

и

 

какъ

 

и

 

чѣмъ

удавиться,

 

чтобы

 

страданія

 

были

 

легче,— и

 

я

 

не

 

могъ
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уже

 

долѣѳ

 

противиться

 

этой

 

мысли

 

и

 

хотвлъ

 

было
это

 

исполнить,

 

но

 

вдругъ

 

какъ-то

 

сказалъ:

 

Господи
Іисусѳ

 

Христе,

 

Божѳ

 

нашь,

 

ради

 

Тебя

 

самого,

 

ради

заслугъ

 

твоихь,

 

ради

 

базцѣнной

 

твоей

 

крови,

 

которую

Ты

 

и

 

за

 

меня

 

бѣднаго

 

грѣшника

 

пролилъ

 

на

 

крестѣ,

избавь

 

меня

 

отъ

 

этого

 

лукаваго

 

демона».

 

Ж

 

лишь
только

 

сказалъ,

 

какъ

 

вдругъ

 

о

 

самоубійствѣ

 

мысль

изчезла

 

и

 

болѣѳ

 

пѳ

 

повторялась.

7.

 

Опаляющій

 

ошь.

Одинъ

 

чиновпикъ

 

съ

 

кондптѳромь

 

согласились

 

идти

въ

 

монастырь

 

исповѣдаться.

 

Ндя

 

дорогой,

 

чиповникъ,

зная,

 

что

 

кондитѳръ

 

на

 

одного

 

пмѣлъ

 

злобу,

 

сказалъ
ему:

 

какъ

 

же

 

ты

 

будешь

 

причащаться;

 

вѣдь

 

ты

 

сер-

дить

 

на

 

того-то

 

и

 

тебѣ

 

нужно

 

его

 

простить,

 

«Но

 

уже

не

 

прощу,

 

отвѣчалъ

 

тотъ,

 

нп

 

въ

 

семь

 

вѣкѣ

 

ни

 

въ

будущѳмъ».

 

«А

 

когда

 

не

 

простишь,

 

то

 

тебѣ

 

и

 

прича-

щаться

 

нельзя^.

 

«Ну

 

какъ

 

пибудь

 

причащусь».

 

И
такъ

 

придя

 

въ

 

монастырь,

 

исповѣдались

 

и

 

на

 

утро
пошли

 

причащаться.

 

Но

 

только

 

что

 

кондитеръ

 

при-
частился,

 

какъ

 

вдругъ

 

страшно

 

закашлялъ.

 

Подумали
не

 

тошно

 

ли

 

ему.

 

Когда

 

же

 

послѣ

 

обѣдни

 

пришли

 

въ
гостинницу,

 

то

 

чиновпикъ

 

спросилъ

 

кондитера:

 

«отъ
чего

 

ты

 

такъ

 

страшно

 

закашлялъ»?

 

«Да

 

развѣ

 

ты

 

не
видалъ,

 

отвѣчалъ

 

тотъ,

 

что

 

монахъ

 

пихнулъ

 

мнѣ

 

въ
ротъ

 

уголь,

 

которымъ

 

мнѣ

 

во

 

рту

 

все

 

обожгло

 

и

 

я

чуть

 

не

 

подавился?»

 

«А

 

покаялся

 

ли

 

ты,

 

что

 

ты
золъ»?

 

«Нѣтъ,

 

я

 

объ

 

грѣхѣ

 

и

 

не

 

сказалъ

 

на

 

духу».
«Ну

 

такъ

 

вотъ

 

тѣло

 

Христово

 

и

 

послужило

 

тебѣ

 

огнѳмъ.

(Душеполезное

 

чтепіе

 

м.

 

Май

 

1881

 

і.)
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111.

 

Объ

 

употребленій

 

черныхъ

 

скуфей

 

священнослужителями.

Въ

 

числѣ

 

наградъ

 

и

 

знаковъ

 

отличій

 

(кромѣ

 

раз-

наго

 

рода

 

орденовъ),

 

выдаваемыхъ

 

дицамъ

 

бѣдаго

 

ду-
ховенства

 

за

 

заслуги,

 

есть

 

такія,

 

которыя

 

употреб-
ляются

 

только

 

при

 

богослуженіяхъ,

 

какъ

 

наприм.,
митра

 

'),

 

палица,

 

набедренникъ,— есть

 

и

 

такія,

 

кото-
рыя

 

могутъ

 

быть

 

употребляемы

 

и

 

внѣ

 

богослуженія,
какъ

 

наприм.,

 

камилавка

 

и

 

скуфья.

 

Въ

 

камилавкахъ
и

 

скуфьяхъ

 

священники

 

являются

 

къ

 

своему

 

на-

чальству,

 

на

 

епархіальные

 

съѣзды,

 

а

 

провинціаль-
ныѳ

 

священники

 

иногда

 

ходятъ

 

въ

 

нихъ

 

и

 

въ

 

гости
и

 

по

 

базару

 

(между

 

столичными

 

священниками

 

не-
принято

 

употреблять

 

пхъ

 

внѣ

 

богослужѳнія

 

и

 

оф-
фиціальпыхъ

 

отношеніи).

 

Всѣ

 

поименованный

 

награды
даются

 

по

 

представленію

 

епархіальнаго

 

начальства,
съ

 

утвержденія

 

св.

 

Синода,— лишь

 

набедренникъ
преосвященный

 

можетъ

 

давать

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію.

Если

 

даются

 

знаки

 

отличій

 

свѣтскимъ

 

лицамъ,

 

то
нѣтъ

 

основаній

 

лишать

 

этихъ

 

отличій

 

и

 

лицъ

 

ду-

ховнаго

  

сана.

  

Противъ

  

одной

  

только

  

награды

 

не-

Еѣдко

 

возставала

 

духовная

 

и

 

свѣтская

 

публицистика,
[ублицистика

 

настаивала

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

скуфью
совсѣмъ

 

вычеркнуть

 

изъ

 

числа

 

наградъ

 

и

 

сдѣлать

ее

 

необходимою

 

принадлежностію

 

священническаго

убора,

 

придавъ

 

ей

 

только

 

санитарное

 

значеніѳ.

 

Въ
самомъ

 

дѣдѣ,

 

никому,

 

конечно,

 

кромѣ

 

духовныхъ

лицъ,

 

не

 

приходилось

 

испытывать

 

въ

 

такой

 

степени
неудобства

 

стоянія

 

продолжительное

 

время

 

съ

 

от-

крытою

 

головою

 

на

 

морозѣ,

 

на

 

вѣтру,

 

нодъ

 

дождемъ,
при

 

богослужепіяхъ,

 

совершаемыхъ

 

внѣ

 

церкви.

 

Не
безопасно

 

для

 

здоровья

 

пробыть

 

на

 

морозѣ

 

во

 

время

*)

 

Эта

 

награда

 

весьма

 

рѣдкая

 

для

 

бѣлаго

 

духовенства;

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ее

им'Ьютъ

 

во

 

всей

 

россіи

 

только

 

9

 

столичныхъ

 

протоіереевъ,

 

2

 

провппціалыши

 

я

 

%
заграничиыхъ,

 

при

 

русскихъ

 

посольствам

 

въ

 

Вѣяѣ

 

и

 

Парпжѣ.



—

 

691

 

—

крѳстнаго

 

хода,

 

наприм.

 

на

 

крѳщеніе,

 

около

 

часу,

пройти

 

двѣ— три

 

версты

 

при

 

проводахъ

 

покойника.
Всякій

 

другой

 

-мірянинъ,

 

почувствовавъ

 

холодъ,

 

мо-

жетъ

 

уйти,

 

а

 

священникъ

 

волею-неволею

 

должѳнъ

докончить

 

цѳремонію.

 

Хорошо

 

еще,

 

если

 

голова

 

его

достаточно

 

защищена

 

волосами,

 

а

 

въ

 

противномъ

случаѣ

 

почти

 

неминуемы

 

болѣзни— простуда

 

головы,

ушей,

 

рѳвматизмъ

 

и

 

проч.

 

Чтобы

 

избѣжать

 

подобныхъ
пѳчальныхъ

 

послѣдствій,

 

нѣкоторыѳ

 

священники

 

оку-

тываютъ

 

себѣ,

 

во

 

время

 

крѳстныхъ

 

ходозъ,

 

проводовъ

покойниковъ,

 

головы

 

епитрахилью,

 

платками

 

и

 

поло-

тенцами:

 

получается

 

фигура

 

непривлекательная

 

и

 

не

совсѣмъ

 

приличная.

Но

 

основанія

 

къ

 

употребленію

 

священно-служи-

телями

 

скуфей,

 

при

 

внѣцерковныхъ

 

богослуженіяхъ,
могутъ

 

быть

 

не

 

только

 

санитарио-гигіеничѳскія,

 

но

и

 

исторнческія.

 

Извѣстяо,

 

что

 

употреблѳніѳ

 

скуфьи
русскими

 

священнослужителями

 

заимствовано

 

отъ

церкви

 

греческой,

 

гдѣ

 

она

 

издревле

 

представляется
принадлѳжностію

 

священническаго

 

сана.

 

Но

 

свидѣ-

тѳльству

 

Алкуина,

 

грѳческіе

 

священники

 

имѣють

на

 

головѣ

 

шапочки,

 

т.

 

е.

 

скуфьи,

 

когда

 

предстоять

въ

 

алтаряхъ.

 

Гоаръ

 

замѣчаетъ,

 

что

 

священникъ

 

имѣѳтъ

скуфью,

 

когда

 

поется

 

начало

 

дитургіи,

 

чѣмъ

 

попра-

вляѳтъ

 

выше

 

приведенное

 

свидетельство

 

Алкуина,
будто

 

греки

 

и

 

всю

 

божественную

 

службу

 

совѳршаютъ

съ

 

покровѳнными

 

главами;

 

въ

 

позднѣйшеѳ

 

время

 

тамъ
и

 

діаконы

 

и

 

даже

 

чтецы

 

и

 

пѣвцы

 

носили

 

скуфьи

 

*).
И

 

въ

 

древне

 

русской

 

церкви

 

скуфья

 

сначала

 

составляла

принадлежность

 

священнаго

 

сана;

 

она

 

давалась

 

при

самомъ

 

посвящѳніи;

 

ею

 

прикрывалось

 

выстриженное

на

 

макушкѣ

 

головы

 

мѣсто,

 

называемое

 

гуменцо;

 

носили
ее

 

сперва

 

только

 

священники,

 

а

 

потомъ

 

и

 

діаконы,

*)

 

Ист.

 

русской

 

цервви,

 

Голубинскаго,

 

перв.

 

полов,

 

тона,

 

стр.

 

478.
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„въ

 

ознаменованіе

 

духовнаго

 

ихъ

 

чина

 

и

 

рукополо-
женія

 

архіерейскаго,"

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

дѣяній

собора

 

1675

 

года

 

*)

 

и

 

указа

 

Патріаршаго

 

духовнаго
Нравленія

 

1703

 

г.

 

Щ:

 

Въ

 

дѣяніяхъ

 

московскаго

 

собора
1767

 

года

 

употребленіе

 

скуфей

 

вообще

 

называется

древнимъ

 

русскимъ

 

обычаемъ

 

и

 

преданіемъ.

 

Объ

 

упо-
требленіи

 

русскими

 

священниками

 

скуфей,

 

внѣ

 

цер-

ковнаго

 

богосдуженія,

 

упоминаютъ

 

Герберштейнъ,

 

быв-
шій

 

посломъ

 

въ

 

Россіи

 

отъ

 

австрійскабо

 

импер.

 

Мак-
симиліана

 

при

 

вел.

 

кн.

 

Василіи

 

Ивановичѣ

 

два

 

раза

1517

 

и

 

1526

 

г.,

 

Гваньини

 

польскій

 

историкъ,

 

совре-

менникъ

 

Іоанна

 

Грознаго,

 

Олеарій,

 

путешествующій
по

 

Россіи

 

при

 

царѣ

 

Михаилѣ

 

Ѳеодоровичѣ

 

въ

 

1634

 

г.

(на

 

рисункахъ

 

Олеарія

 

священники

 

всегда

 

представ-

ляются

 

вь

 

скуфьяхъ— при

 

всякомъ

 

богослужѳніи),

Майербергъ

 

(1661—62

 

г.)

 

и

 

друг.

 

Снятіѳ

 

скуфьи

 

съ

священника

 

означало

 

лишеніе

 

сана;

 

отсюда

 

старинная
пословица,

 

внушающая

 

священникамъ

 

бояться

 

снятія
скуфьи,

 

т.

 

е.

 

лишенія

 

сана

 

**').

 

Скуфья,

 

какъ

 

награда

священникамъ

 

за

 

заслуги,

 

вошла

 

въ

 

употребленіѳ

только

 

со

 

времени

 

указа

 

Павла

 

1-го,

 

отъ

 

18

 

декабря
1797

 

г.

 

****).
Но

 

увеличеніе

 

числа

 

наградъ

 

для

 

священниковъ
увеличило

 

первѣе

 

всего

 

число

 

нѳудобствъ;

 

удовле-

творивъ

 

одному

 

чувству,

 

оно

 

поранило

 

другое-

чувство

 

здоровья.

 

Въ

 

виду

 

очѳвидныхъ

 

и

 

важныхъ

неудобствъ

 

священники

 

стали

 

обращаться

 

къ

 

епар-

хіальнымъ

 

архіереямъ

 

съ

 

прозьбого

 

употреблять

 

при

богослуженіяхъ,

   

совѳршаемыхъ

   

па

  

открытомъ

  

воз-

*)

 

Ист.

 

росс,

 

іерарііи.

 

т.

 

1,

 

стр.

 

341.

**)

 

Душепол.

 

Чтеніе.

 

Декабрь

 

1867

 

г.

 

стр.

 

284—287.'

***)

 

Сводъ

 

указаній

 

по

 

вопросу

 

о

 

происхождевш

 

и

 

употреблоніи

 

скуфьи

 

ся.

 

по-

дробнее

 

Душ.

 

Чт.

 

декабрь

 

1£67

 

г.

 

и

 

мартъ

 

1868

 

г.,

 

а

 

также

 

истор.

 

рус.

 

церкви

Голубинскаго,

 

стр.

 

478—80

 

г.

****)

 

Ист.

 

рос.

 

іерархіи,

 

т.

 

і,

 

стр.

 

397.
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духѣ,

 

скуфьи

 

чѳрнаго

 

цвѣта.

 

Начало

 

этихъ

 

просьбъ
относится

 

къ

  

началу

 

нынѣшняго

 

вѣка

 

и,

 

кажется,

не

 

восходить

 

дадѣе.

 

Въ

 

досинодадьный

 

періодъ

 

въ

этомъ

 

и

 

не

  

было

 

надобности,

  

такъ

 

какъ

 

скуфья

 

не

составляла

 

награды,

 

а

  

была

 

принаддежностію

 

свя-

щенническаго

 

убора,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

вышѳпри-

веденныхъ

   

указаній

  

и

  

справокъ.

  

Но

 

на

  

первыхъ

порахъ

 

просьбы

 

эти

 

не

 

были

  

удовлетворяемы

 

ѳпар-

хіальною

 

властію.

  

Такъ,

 

въ

 

1815

 

году

 

священникъ
Вознесенской

 

церкви

 

города

 

Харькова

 

Петръ

 

Рогаль-
скій

   

обратился

   

къ

   

епископу

   

слободо-украинскому
Аподдосу

  

Терештевичу

  

съ

  

просьбою

  

о

   

разрѣшеніи

ему,

 

по

 

слабости

 

его

 

головы,

 

употреблять

 

при

 

со-
вершеніи

 

требъ

 

внѣ

 

церкви

 

черную

 

скуфью.

 

Епис-
копъ

 

отказалъ

 

просителю.

  

Тогда

 

священникъ

 

обра-
тился

 

съ

 

тою

 

же

 

просьбою

 

въ

 

св.

 

Синодъ.

 

Здѣсь,

 

по

справкѣ,

 

приказали:

 

поелику

  

священникамъ,

 

кои

 

не
получили

 

установлѳнныхъ

 

за

 

отличную

 

службу

 

ка-
милавокъ

 

и

 

скуфей,

 

не

 

было

 

запрещенія

 

на

 

упот-
рѳбдѳніе

 

ихъ,

 

по

 

прежнему

 

обыкновенію,

 

въ

  

выше-
прописанныхъ

 

сдучаяхъ

 

(т.

 

е.

 

при

 

погребеніи

 

и

 

дру-
гихъ

 

трѳбахъ

 

внѣ

 

церкви),

 

для

 

того

 

разрѣшить

 

и

 

Ро-

   

.

гальскому

 

употреблять

 

скуфью

 

внѣ

 

церкви

 

(указъ

 

св.
Синода

  

на

 

имя

 

епископа

 

Аподдоса,

  

отъ

  

18

  

марта
1815

 

г.

 

№

 

822).

 

Указъ

 

этотъ,

 

хотя

 

и

 

данный

 

по

 

част-
ному

 

случаю,

 

важенъ

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

въ

 

немъ
ясно

 

высказанъ

 

взглядъ

 

высшаго

 

правительственнаго
духовнаго

 

учрежденія

 

на

 

вопросъ

 

о

 

ношѳніи

 

священ-
нослужителями

 

черной

 

скуфьи,

 

внѣ

 

церкви.

 

Не

 

смотря
на

 

то,

 

вопросъ

 

этотъ

 

на

 

практикѣ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

под-
ьерженъ

 

колѳбаніямъ,

 

и

 

такое

  

или

 

иное

 

рѣшѳніѳ

 

его

зависитъ

 

отъ

 

многпхъ

 

случайностей.

 

Въ

 

недавнее

 

время
одинъ

 

изъ

 

бдагочинническихъ

 

совѣтовъ

 

донской

 

епархіи
обратился

 

къ

 

епархіальной

 

власти

 

съ

 

представленіемъ
о

 

нуждахъ

 

въ

 

черныхъ

 

скуфьяхъ

 

для

 

священниковъ
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округа.

 

По

 

этому

 

поводу

 

консисторія

 

дала

 

такое

 

разъ-

яснѳніѳ:

 

„Епархіадьноѳ

 

начальство

 

не

 

имѣѳтъ

 

закон-
наго

 

основанія

 

отмѣнять

 

установившейся

 

вѣкамй

 

все-

ленскій

 

(?)

 

обычай

 

присутствовать

 

свящѳннослужи-

тѳдямъ

 

при

 

совершеніи

 

богослужѳнія

 

съ

 

открытыми
головами

 

*).

 

Но

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

этотъ

 

же

 

обычай
допускадъ

 

ж

 

допускаѳтъ

 

не

 

мало

 

исключѳній

 

изъ

 

об-
щаго

 

правила

 

въ

 

благопотребпыхъ

 

случаяхъ,

 

епар~

хіальноѳ

 

начальство

 

подагаетъ,

 

что

 

нуждающіѳся

 

въ
прикрытіи

 

головъ,

 

при

 

совершѳніи

 

божѳствѳнныхъ

сдужбъ

 

священнослужители,

 

по

 

особенно

 

уважиталь-

нымъ

 

тробованіямъ

 

своей

 

твдесной

 

немощи,

 

могутъ

входить

 

съ

 

особыми

 

нрошѳніями

 

къ

 

архипастырской
власти

 

съ

 

прэдставленіемь

 

дѳкарскихь

 

и

 

другихъ

уважитедьныхъ

 

свидѣтедьствъ

 

(какихъ

 

это?

 

следова-
ло

 

бы

 

определить

 

точнѣе)

 

о

 

своѳмъ

 

болѣзненномъ

 

со-

стояния: ".

 

Мы

 

не

 

входимъ

 

въ

 

разборъ

 

этого

 

опрѳдѣдѳ*

нія,

 

--замѣтпмъ

 

только,

 

что

 

нослѣдняя

 

подовпна

 

стоить

въ

 

противорѣчіи

 

съ

 

первою:

 

если

 

вѣрно

 

первое,

 

то

 

не

имѣетъ

 

основаній

 

послѣднѳе,

 

и

 

наоборотъ,— если

 

имѣетъ

основаніе

 

посдѣднеѳ,

 

то

 

невѣрно

 

первое.— В

 

ь

 

прошдомъ

году

 

харьковская

 

духовная

 

консисторія

 

сдѣдала

 

такое

распоряженіѳ

 

по

 

интересующему

 

теперь

 

насъ

 

вопросу:
„объявить

 

священнослужатѳлямъ

 

епархіи,

 

чтобы

 

жѳ-

дающіѳ,

 

по

 

разстроепному

 

здоровью,

 

получить

 

право

на

 

ношѳніе

 

черной

 

скуфьи

 

внѣ

 

церкви,

 

во

 

время

 

холода

и

 

ненастья,

 

обращались

 

бы

 

съ

 

представденіемъ

 

мѳди-

цинскаго

 

свидетельства

 

къ

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ,
а

 

сіи

 

посдѣдніе

 

ходатайствовали

 

бы

 

о

 

сѳмъ

 

прѳдъ

его

 

преосвящѳнствомъ.

 

При

 

семь

 

объявляется,

 

что
сверхъ

 

мѳдицинскаго

 

свидетельства,

 

при

 

разрѣшеніи

*)

 

А

 

выше

 

приведенный

 

выписки

 

не

 

дають

 

основаиія

 

считать

 

это

 

обычаенъ

 

все

лѳлскпмъ.

 

Да

 

какъ

 

же

 

помирить

 

съ

 

этимъ

 

вселенскимъ

 

обычаемъ

 

то,

 

что

 

говорится

въ

 

указѣ

 

св.

 

Синода

 

1815

 

г.

 

и

 

въ

 

указѣ

 

Синода

 

отъ

 

17

 

декабря

 

1866

 

г.

 

Мы

 

не

 

го-

воришь

 

уже

 

о

 

распоряженіи

 

преосвящ.

 

Филарета,

 

которое

 

еж.

 

далѣе.
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носить

 

скуфью,

 

будутъ

 

принимаемы

 

во

 

вниманіе

 

и
другія

 

служебный

 

обстоятельства."

 

(Харьк.

 

Еп.

 

Вѣд.

%

 

7, 1880

 

г.).

 

Трудно

 

опредѣлить,

 

что

 

должно

 

разумѣтъ

подъ

 

сими

 

последними

 

словами.

 

Еажется,

 

нужно

 

лод-

разумѣвать

 

личныя

 

заслуги.

 

Но

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

молодому

 

священнику,

 

еще

 

не

 

успѣвшему

 

оказать
этихъ

 

заслугъ

 

и

 

нельзя

 

надѣяться

 

на

 

полученіе

 

права,
если

 

не

 

застраховать,

 

то

 

оберегать

 

свое

 

здоровье;

 

по-

дучить

 

же

 

это

 

право,

 

когда

 

здоровье

 

будеть

 

разстроено,
уже

 

поздно;

 

тогда

 

не

 

поможетъ

 

никакая

 

скуфья.

 

Въ
Моск.

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

(Jfe

 

9,

 

1877

 

г.)

 

при

 

описаніи

 

нѣ-

которыхъ

 

богослужебныхъ

 

особенностей

 

и

 

порядковъ,
принятыхъ

 

въ

 

петербургскихъ

 

церквахъ,

 

сообщается,
между

 

прочимъ,

 

что

 

тамъ,

 

при

 

всѣхъ

 

духовныхъ
церемоніяхъ

 

внѣ

 

церкви— крестныхъ

 

ходахъ,

 

прово-
жали

 

умершихъ— не

 

только

 

священники,

 

но

 

и

 

діа-
коны

 

упѳтребляютъ

 

черныя

 

скуфьи".
Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

черныя

 

скуфьи

 

начали

 

вхо-
дить

 

въ

 

употрѳбленіѳ

 

между

 

священнослужителями
при

 

внѣцерковныхъ

 

богослуженіяхъ

 

все

 

болѣѳ

 

и

 

болѣѳ,

хотя

 

упетребленіѳ

 

это

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

далеко
не

 

всеобще.

 

Употребленіе

 

скуфей

 

священнослужителями
при

 

внѣцерковныхъ

 

богослуженіяхъ

 

такъ

 

резонно,
что

 

едвали

 

кто

 

станетъ

 

оспаривать

 

это.

 

Но

 

употрѳб-

леніѳ

 

пхъ

 

еще

 

болѣѳ

 

слѣдовало

 

бы

 

распространить

 

и
расширить.

 

По

 

селамъ

 

у

 

насъ

 

есть

 

много

 

церквей
холодныхъ.

 

Въ

 

сильные

 

зимніѳ

 

морозы

 

выстоять

 

въ
такихъ

 

церквахъ

 

два— три

 

часа

 

и

 

болѣѳ,

 

когда

 

слу-
жится

 

утреня

 

и

 

обѣдня,

 

совершаются

 

разныя

 

требы,
наприм,

 

погребенія,

 

панихиды

 

и

 

проч.,

 

не

 

легко

 

и
не

 

безопасно

 

для

 

здоровья

 

священнодѣйствующихъ.

Ерестьяне,

 

самый

 

привычный

 

къ

 

холоду

 

народъ,

 

и
тѣ

 

иногда

 

не

 

въ

 

состояніи

 

бываютъ

 

отстоять

 

всю
службу

 

и

 

вынуждены

 

бываютъ

 

уходить,

 

чтобы

 

ото-
грѣться

 

въ

 

сторожкѣ

 

или

 

домахъ

 

священнослужителей.



-

 

696

 

—

А

 

что

 

же

 

сказать

 

про

 

сихъ

 

послѣднихъ?

   

Въ

 

„Запис-
•кахъ

 

священника",

 

помѣщенныхъ

  

въ

 

„Русской

 

Ста-
ринѣ"

 

за

 

прошлый

 

годъ,

 

упоминается,

 

какимъ

 

стра-

даніямъ

 

подвергался

   

авторъ

   

ихъ

 

отъ

 

того

 

именно,

что

 

служилъ

 

въ

 

холодной

 

церкви.

 

Да

 

тоже

 

самое,

 

ко*

нѳчно,

 

испыталъ

 

на

 

себѣ

 

л

 

каждый

 

свящѳнникъ,

 

кото-

рый

 

служить

 

въ

 

холодной

 

церкви.— При

 

такихъ

 

обсто-
ятельствах^

 

открывается

  

нужда

  

дозволить

 

священ-

никам^

 

не

 

имѣющимъ

 

наградпыхъ

 

скуфей

 

и

 

ками-

лавокъ,

 

употреблять

 

черныя

 

скуфьи

 

и

 

при

 

нѣкоторыхъ

частяхъ

 

церковнаго

 

богослужѳнія.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи
замѣчательно

 

предложѳніѳ

  

московскаго

  

митрополита
Филарета

 

московской

 

конспсторіи

 

отъ

 

10

 

іюня

 

1866

 

г.

Вотъ

 

это

 

предложеніе:

 

1)

 

До

 

припятіи

 

въ

 

разсужде-
ніѳ,

 

что

 

употрѳбленіѳ

 

скуфьи

 

въ

 

прежнее

 

время

 

было
общнмъ

 

для

 

свящепниковъ,

 

что

 

настоящее

 

поколѣніѳ,

болѣѳ

 

прежнихъ,

 

имѣѳтъ

 

въ

 

семь

 

нужды,

 

какъ

 

мѳнѣѳ

крѣпкоѳ,

 

было

 

бы

 

сообразно

 

съ

 

обстоятельствами,

 

чтобы
всѣмъ

 

священникамъ,

   

имѣющимъ

 

болѣѳ

 

сорока

 

лѣть

отъ

 

рожденія,

 

рязрѣшѳно

 

было

  

употреблять

  

черную

скуфью

 

въ

 

холодныхъ

   

церквахъ,

 

въ

 

холодное

 

время
на

 

вечерни,

 

на

 

утрени,

 

налнтургіидо

 

малаго

 

входа,
во

 

время

 

молебствій

 

и

 

въ

 

процѳссіяхъ

 

на

 

открытому
воздухѣ;

 

а

 

пмѣющимъ

 

мѳнѣѳ

   

сорока

   

лѣтъ

   

даваемо
было

 

на

 

то

 

разрѣшеніѳ

 

отъ

  

епархіальнаго

 

архіерѳя,

по

 

особымъ

 

уважительнымъ

 

причинамъ.

 

2)

 

Одинъ

 

пзъ
члѳновъ

 

консисторіи,

 

съ

  

помощію

  

прилагаемой

 

при
сѳмъ

 

записки,

 

составить

   

проѳктъ

   

донѳсѳнія

  

о

 

семь
Синоду".— Вслѣдствіѳ

 

представлѳннаго

  

отъ

 

лица

 

мос-
сковскаго

 

іѳрарха

 

допесѳнія

 

въ

 

синодъ

 

по

 

изложенному
предмету,

 

послѣдовалъ

 

Синодскій

 

указъ,

 

отъ

 

17

 

дека-
бря

 

1866

 

г.,

 

коимъ

 

дозволѳніѳ

  

священникамъ

 

носить
черныя

 

скуфьи

 

предоставлено

 

усмотрѣнію

 

ѳпархіаль-

наго

 

архіѳрея.

 

По

 

поводу

 

сего

 

указа

 

митрополитъ

 

сдѣ-

далъ

 

слѣдующѳе

 

распоряженіѳ

 

отъ

 

14

 

марта

 

1867

 

г.
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„Какъ

 

указомъ

 

отъ

 

17

 

декабря

 

1866

 

года

 

разрѣшеніе

употреблять

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

священниками

московской

 

енархіи

 

черныя

 

скуфьи

 

предоставлено

непосредственному

 

разсмотрѣнію

 

епархіальнаго

 

архі-
ерея:

 

то

 

постановить

 

и

 

предписать

 

по

 

епархіи

 

къ

руководству

 

слѣдѵющее:

 

1)

 

согласно

 

донесенію

 

моему

отъ

 

29

 

іюля,

 

коимъ

 

испрашивалось

 

разрѣшеніе

 

на

употребленіе

 

священникамъ

 

московской

 

епархіи

 

въ

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

черной

 

скуфьи,

 

достигшіе

 

40
лѣтъ

 

при

 

честномъ

 

повѳденіи

 

священники, .

 

по

 

праву

своего

 

возраста

 

могутъ

 

просить

 

архіерѳйскаго

 

разрѣ-

шенія

 

употреблять

 

черныя

 

скуфьи

 

въ

 

холодныхъ

церквахъ

 

въ

 

холодное

 

время

 

года.

 

2)

 

Сіи

 

скуфьи
разрѣшаются

 

употреблять

 

на

 

вечерняхъ,

 

на

 

всенощ-
ныхъ

 

бдѣніяхъ,

 

на

 

утреняхъ,

 

на.молебныхъ

 

пѣніяхъ

и

 

панихидахъ,

 

кромѣ

 

времени

 

чтенія

 

ѳвангелія

 

и

предписанной

 

въ

 

чиноположѳніяхъ

 

молитвы.

 

3)

 

На
литургіи

 

употреблять

 

скуфью

 

до

 

малаго

 

входа

 

ипо-
слѣ

 

заамвонной

 

молитвы.

 

4)

 

Употреблять

 

также

 

во
время

 

молитвословій

 

внѣ

 

храма

 

и

 

въ

 

процессіяхъ

 

на
открытомъ

 

воздухѣ.

 

5)

 

Священники,

 

недостигшіе

 

40
іѣтъ,

 

могутъ

 

просить

 

благословѳнія

 

на

 

употребденіе-
скуфьи

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

особымъ

 

уважитедьнымъ
причинамъ

 

по

 

которымъ.

 

имѣютъ

 

нужду

 

въ

 

уцотреб-
іѳніи.

 

скуфьи."
Этимъ

 

распоряжѳніемъ

 

досточтимаго

 

іерарха,

 

осно-
ваннымъ

 

на

 

указѣ

 

синодскомъ,

 

употребленіѳ

 

черныхъ
скуфей

 

священниками

 

определяется

 

болѣе

 

точно,

 

чѣмъ

это

 

сдѣлано

 

всѣми

 

другими

 

опредѣленіями;,

 

употре-
бленіе

 

скуфей

 

дозволяется

 

не

 

только

 

при

 

внѣцерков-

ныхъ

 

богослуженіяхъ,

 

но

 

и

 

при

 

совершаѳмыхъ

 

въ
церкви

 

и

 

даже

 

на

 

литургіи

 

въ

 

определенное

 

время.
Распоряженіе

 

это

 

запечатлѣна

 

тою

 

же

 

мудроетію,

 

какъ
и

 

другія

 

распоряжѳнія

 

того

 

же

 

архипастыря.

 

Въ
прописанномъ

 

распоряженіи

 

московскаго

  

іерархаі

 

ш
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упомянуто

 

только

 

о

 

діаконахъ.Хотя

 

въ

 

настоящееврѳмя,

вслѣдствіе

 

ввѳдѳнія

 

новыхъ

 

штатовъ

 

при

 

церквахъ,
число

 

діаконовъ

 

сокращается

 

все

 

болѣѳ,

 

однакожѳ

 

они
есть

 

при

 

соборахъ,

 

градскихъ

 

церквахъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

сѳльскихъ.

 

Дозволеніѳ

 

носить

 

въ

 

извѣстное

 

время

 

чер-
ныя

 

скуфьи,

 

не

 

какъ

 

отличіѳ

 

за

 

заслуги,

 

а

 

въ

 

ви-
дахъ

 

санитарно-гигіеничѳскихъ,

 

слѣдовало

 

бы

 

рас-
пространить

 

и

 

на

 

нихъ.

 

Дрѳвнерусскій

 

обычай

 

и
примѣръ

 

петербурскихъ

 

церквей

 

заслуживали

 

бы
подражанія.

(Пензенсііія

 

Епар.

 

Ведомости

 

1881

 

г.

 

№

 

3-й)

IV.

 

Осторожность,

 

необходимая

 

при

 

наложеніи

 

епитиміи
на

 

кающихся.

Что

 

касается

 

отлученія

 

отъ

 

Св.

 

Таинъ,

 

какъ

 

одной
изъ

 

самихъ

 

важнѣ^ихъ

 

епитемій,

 

то

 

въ

 

сомнитель-

ныхъ

 

случаяхъ

 

духовникъ

 

не

 

иначе

 

можѳтъ

 

нала-

гать

 

эту

 

епитимію,

 

какъ

 

съ

 

разрѣшенія

 

архіѳрѳя,

которому

 

должѳнъ

 

предложить

 

на

 

разсужденіѳ

 

состо-

яніѳ

 

кающаго;

 

впрочемъ

 

не

 

именуя

 

его,

 

и

 

ожидать
отъ

 

него

 

разрѣшѳнія

 

(Духовн.

 

Регл.

 

прибавлѳніѳ

 

о
правил,

 

причетник,

 

цѳрк.

 

§

 

13,

 

14).

 

Всего

 

чаще

 

сму-
щаетъ

 

духовниковъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

вопросъ

 

ооь
отношеніи

 

ихъ

 

къ

 

явнымъ

 

блудникамъ,

 

лрѳлюоодѣямъ,

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

посовѣтывать

духовникамъ

 

действовать

 

въ

 

подобныхъ

 

обстоятѳль-

ствахъ

 

съ

 

особенною

 

осторожностію

 

и

 

благоразуміемъ.
Насколько

 

намъ

 

удалось

 

справиться

 

съ

 

практикою
болѣѳ

 

опытныхъ

 

священниковъ

 

въ

 

этихъ

 

обстоятель-
ствахъ,

 

то

 

всего

 

лучше

 

поступаютъ

 

при

 

этомъ

 

тѣ,

которые

 

не

 

сразу

 

берутся

 

за

 

крутыя

 

мѣры

 

и

 

еильныя
средства.

 

Напротивъ,

 

если

 

къ

 

священнику

 

явится

 

на
исповѣдь

 

человѣкъ,

 

который

 

сознается,

 

что

 

онънахо-
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дится

 

въ

 

незаконномъ

 

сожитіи,

 

то

 

священникъ

 

долженъ

сначала

 

благоразумно

 

и

 

со

 

властію

 

убѣждать

 

таковаго

оставить

 

оное,

 

или

 

покрыть

 

законнымъ

 

супружествомъ,

если

 

это

 

возможно,

 

и

 

если

 

кающійся

 

согласится

 

на

то

 

или

 

другое,

 

то

 

священникъ

 

можетъ

 

съ

 

спокойною
совѣстію

 

разрѣшить

 

его

 

и

 

удостоить

 

св.

 

причастія,
по

 

обычаю.

 

Если

 

же

 

грешникъ

 

и

 

после

 

этого

 

не

 

ис-

правится,

 

то

 

на

 

следующей

 

исповеди,

 

священникъ

долженъ

 

пригрозить

 

ему

 

судомъ

 

Божіимъ,

 

а

 

въ

 

слу-

чае

 

надобности

 

и

 

отлученіѳмъ.

 

Но

 

когда

 

и

 

это

 

нѳпо-

дейстуетъ,

 

то

 

за

 

темъ

 

уже

 

всякое

 

личное

 

двйствіе
священника

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

должно

 

быть

 

оставлено
и

 

онъ

 

долженъ

 

немедленно

 

обо

 

всѳмъ

 

довести

 

до

 

све-
денія

 

ѳпархіальнаго

 

архіѳрея,

 

чтобы

 

потомъ

 

уже

 

дей-
ствовать

 

по

 

его

 

усмотренію,

 

по

 

обычаю.

 

Въ

 

нашихъ

требникахъ

 

обыкновенно

 

помещается

 

сборникъ

 

разныхъ
правилъ

 

и

 

постановлѳній

 

подъ

 

заглавіемъ;

 

„Номока-
нонъ,

 

сиречь

 

законоправильникъ,

 

имеяй

 

правила

 

по

сокращенію

 

св.

 

Апостоловъ,

 

и

 

вѳликаго

 

Василія,

 

и

св.

 

соборовъ"

 

(или

 

какъ

 

въмалыхъ

 

требникахъ;

 

„Изъ
Номоканова

 

нужнейпгихъ

 

правилъ

 

изъявлѳніе...".)

 

Въ
этомъ

 

сборнике,

 

между

 

прочимъ,

 

содержатся

 

разныя
правила

 

и

 

наставлѳнія

 

объ

 

исповеди

 

и

 

объ

 

ѳпитимі-

яхъ,

 

которыя

 

священники

 

должны

 

назначать

 

каю-
щимся.

 

Но

 

какъ

 

ни

 

важны

 

эти

 

правила

 

по

 

своему
историческому

 

значенію,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

они

 

не
могутъ

 

иметь

 

неизменной

 

практической

 

важности,

 

да
если

 

теперь

 

и

 

могутъ

 

годиться

 

въ

 

какомълибо

 

отно-
шѳніи

 

для

 

свящѳнниковъ,

 

то

 

по

 

преимуществу

 

разве
для

 

определѳнія

 

важности

 

того

 

или

 

другаго

 

греха

 

по
воззренію

 

церковному

 

(смотря

 

по

 

важности

 

той

 

или
другой

 

епитиміи,

 

назначаемой

 

за

 

известныя

 

грехи),
но

 

отнюдь

 

не

 

какъ

 

неизменное

 

рукодство,

 

котораго
священники,

 

по

 

выражѳнію

 

Духовнаго

 

Регламента,
„должны

 

были

 

бы

 

держаться

 

какъ

 

слепые "(§

 

14.)

 

Ибо
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Церковь

 

наша

 

никогда

 

не

 

смотрела

 

на

 

ихъ

 

„аки

 

бы
на

 

неудобь

 

прѳменяемые

 

догматы,,

 

(Духов.

 

Реглам.
тамъ

 

же),

 

Подобно

 

этому

 

и

 

въ

 

нашей

 

русской

 

Церкви
„сомненія,

 

съ

 

которыми

 

въ

 

прежнее

 

время

 

многіѳ

относились

 

къ

 

некоторымъ

 

статьямъ

 

Номоканона(при
бодыпомъ

 

требнике),

 

въ

 

настоящее

 

время

 

разрешены
законодательнымъ

 

порядкомъ

 

отъ

 

Св.

 

Синода

 

въ

 

томъ

смысле,

 

что

 

эти

 

статьи

 

не

 

имеютъ

 

каноничѳскаго

основанія,

 

и

 

следовательно

 

могутъ

 

остаться

 

безъ
действія„

 

(Номокан.

 

при

 

б.

 

требнике,

 

А.

 

Павлова,
Одесса

 

1872

 

г.,

 

стр.

 

32;

 

сравн.

 

тамъ

 

же,

 

стр.

 

186—204).
Вследствіѳ

 

этого

 

каждый

 

священникъ

 

относительно
этихъ

 

правилъ

 

долженъ

 

всегда

 

иметь

 

въ

 

виду

 

следующее
постанов лѳніе

 

Духовпаго

 

Регламента:

 

„не

 

непременны
суть

 

о

 

епитиміяхъ

 

каноны,

 

но

 

разсужденію

 

отца
духовнаго

 

оставлены,

 

который

 

долженъ

 

есть

 

смотрети,
кто

 

и

 

каковъ

 

есть

 

кающійся,

 

и

 

можетъ

 

умножать

 

и
умалять

 

время

 

и

 

количество

 

епитиміи

 

и

 

едину

 

епи-

тимію

 

прѳлагати

 

на

 

другую.

 

Собственно

 

же

 

и

 

именно

оную,

 

въ

 

дрѳвнѳмъ

 

обычае

 

бывшую

 

ѳпитимію,

 

ежѳ

на

 

долго

 

время

 

лишати

 

причастія

 

Св,

 

Таинъ

 

(въ
настоящее

 

время)

 

оставити,

 

и

 

ктому

 

не

 

улотреёляти
подобаетъ"

 

(Духовн.

 

Реглам.

 

прибавл.

 

§

 

14).
{Литовскія

 

Шар.

 

Віъдомосми

 

1880

 

г.

 

Л5 16.)

V.

 

Журналъ

 

Черниговскаго

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

заво-

да

 

1881

 

года

 

Августа

 

20

 

дня.

Слушали:

 

Заявленіѳ

 

смотрителя

 

завода,

 

что

 

многіѳ

благочинные

 

и

 

коммисіонеры

 

присылаютъ

 

въ

 

заводъ

огарки

 

съ

 

примесью

 

парафина

 

и

 

даже

 

чисто

 

пара-

финовые.
Справка

 

1-я.

 

На

 

основаніи

 

неоднокрадныхъ

 

распо-

ряженій

 

высшаго

 

начальства

 

восковыя

 

свечи

 

съпрп-
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месыо

 

парафина

 

не

 

допускаются

 

не

 

только

 

въ

 

церк-
вахъ,

 

но

 

и

 

у

 

торговцевъ,

 

если

 

же

 

таковыя

 

свечи

 

ока-
жутся,

 

то

 

должны

 

быть

 

конфискованы,

 

а

 

виновные
въ

 

томъ

 

подвергаемы

 

штрафу.
Справка

 

2-я.

 

Его

 

Преосвященство

 

на

 

докладе

 

ему
о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

заводь

 

очень

 

часто

 

начали

 

представ-
лять

 

огарки

 

или

 

чисто

 

парафиновые,

 

или

 

же

 

съ

 

при-

месью

 

парафина,

 

изволилъ

 

сделать

 

распоряженіѳ

чтобы

 

представляемые

 

въ

 

заводъ

 

огарки

 

парафино-
вые,

 

а

 

равно

 

и

 

съ

 

примесью

 

парафина

 

оставлялись
при

 

заводе

 

безъ

 

уплаты

 

за

 

нихъ

 

сдедуѳмыхъ

 

денегъ

и

 

были

 

употребляемы

 

на

 

освещеніе

 

завода.
Определили:

 

Во

 

исполненіѳраспоряженія

 

Его

 

Прео-
священства,

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Езвѣстіяхъ

для

 

всеобщаго

 

сведенія

 

духовенства

 

Черниговской
епархіи,

 

что

 

представленные

 

въ

 

заводъ

 

огарки

 

съ
примесью

 

парафина

 

оплачиваться,

 

а

 

равно

 

и

 

возвра-
щаться

 

лрѳдставившимъ

 

ихъ

 

небудутъ,

 

а

 

будутъ

 

упо-
требляться

 

на

 

освещеніѳ

 

завода.
На

 

этомъ

 

журнале

 

Его

 

Преосвященство,

 

21

 

Августа
1881

 

г.

 

положилъ

 

рѳзолюцію:

 

„Исполнить".

VI.

 

Замѣтки.

Въ

 

газете

 

«Южный Край»

 

напечатано,

 

что

 

въ

 

Еозѳль-

щине,

 

Полтавской

 

губѳрніи,

 

Кобѳлякскаго

 

уезда,

 

въ

настоящее

 

время

 

находится

 

чудотворная

 

икона

 

Божіей
Матери

 

старинной

 

живописи,

 

называемая

 

«Радость
неисчѳрпающая

 

чаша,

 

много

 

исцеляющая

 

Царица

 

Не-
бесная»,— та

 

самая

 

икона,

 

которая,

 

какъ

 

известно,
исцелила

 

больную

 

дочь

 

графа

 

Капниста

 

въ

 

Мос-
кве, — о

 

чѳмъ

 

было

 

своевременно

 

сообщено

 

и

 

въ

 

нашихъ
ведомостяхъ.

 

Совершеніе

 

чудесъ

 

продолжается:

 

исцв-
ленъ

 

мальчикъ,

 

не

 

владевшій

 

ни

 

руками,

 

ни

 

ногами;



—

 

702

 

—

исцелена

 

женщина

 

изъ

 

Еелебѳрды,

 

или

 

изъ

 

Полтавы,
страдавшая

 

сидьнейшимъ

 

яервнымъ

 

разстройствомъ
(сврипеніе

 

зубами,

 

страшныя

 

корчи

 

членовъ).

 

Члены
коммиссіи,

 

присланной

 

для

 

проверки

 

чудесъ

 

на

 

меств,
недавно

 

выехали

 

отсюда.

 

Они

 

вызывали

 

исцвденныхъ
и

 

опрашивали

 

свидетелей.
Во

 

имя

 

чудесной

 

иконы

 

думаютъ

 

строить

 

въ

 

Еозѳль-

щине

 

храмъ,

 

на

 

что

 

уже,

 

говорятъ,

 

выхлопотано

разрешеніе;

 

на

 

построеніѳ

 

храма

 

собираются

 

пожер-

твованія:

 

въ

 

капличке

 

и

 

вне

 

ѳя

 

стоять

 

две

 

кружки,

куда

 

верующіе

 

опускаютъ

 

свои

 

посильныя

 

лепты.

Этотъ

 

сборъ

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

говорятъ,

 

достигъ

цифры

 

8,

 

660

 

руб.,

 

да

 

въ

 

Москве,

 

какъ

 

слышно,

пожертвовано

 

около

 

25,000

 

руб.

 

Явилась

 

мысль

 

и

объ

 

устройстве

 

женскаго

 

монастыря.

—

 

Въ

 

протоколахъ

 

Самарскаго

 

епарх.

 

съезда,

 

напеча-

танныхъ

 

въ

 

мвстныхъ

 

епарх.

 

ведомости

 

сообщаются
следующія

 

цифровыя

 

данныя

 

о

 

состояніи

 

эмериталь-

ной

 

кассы

 

духовенства

 

епархіи

 

за

 

1880

 

г.

 

Капиталь
кассы

 

разделяется

 

на

 

разрядный

 

(принадлѳжащіи

участникамъ

 

касы,

 

разделеннымъ

 

по

 

сумме

 

взноса

 

на

несколько

 

разрядовъ)

 

и

 

благотворительный.

 

Въ

 

тече-

те

 

года

 

сделано

 

расходовъ

 

изъ

 

перваго

 

3,369

 

р.

 

29

 

к.,

и

 

втораго— 518

 

руб.

 

73

 

коп.— 3,888

 

руб.

 

2

 

коп.

 

Въ
кассе

 

остатка

 

къ

 

1881

 

г.

 

всего

 

капитала— 182,789

 

р.

74

 

коп.,— более

 

противъ

 

остатка

 

въ

 

1880

 

г.

 

на

 

17,2.19

 

р.

68

 

коп.

Рвдакторъ,

 

Свящ.

 

I.

 

КИБАЛЬЧИЧЪ.

Печатать

 

довволяется:
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