
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.

1880.

т

 

а

    

щі

 

авварть

 

первый.

 

15

 

Апрѣля,

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СУНОДА.

Обь

 

учреждены

   

emopaw

   

викаріатства

   

въ

   

Херсонской

епархіи.

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Самодержца

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Овятѣйшаго

 

Правительствующего

 

Сѵно-

да,

 

Преосвященному

 

Платону,

 

Архіепископу

 

Херсонскому

 

и

Одесскому.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величествз,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

Высочайше

 

утвержден-

ный

 

докладъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

въ

 

коемъ

 

представлены

были

 

на

 

Высочайшее

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

благо-

усмотрѣніе

 

предположенія

 

Онода.объ

 

учрежденіи

 

въ

 

Херсон-

ской

 

спархіи

 

втораго

 

викаріатства

 

на

 

слѣдующихъ

 

основа-

ніяхъ:

 

1)

 

Второму

 

викарію

 

херсонской

 

епархіи

 

именоваться

"Епи^копо.т

 

Елисавепмрадскимд,

 

а

 

мѣстопребываніе

 

имѣть

въ

 

находящемся

 

около

 

города

 

Одессы

 

второкласспомъ

 

Успеі-

скомъ

 

мужскомъ

 

монастырѣ^

 

въ

 

который

 

назначить

 

его

настоятелемъ;

 

2)

 

на

 

содержаніе

 

втораго

  

викарія

   

херсон-
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ской

 

епархіи,

 

въ

 

дополненіе

 

къ

 

тому,

 

какое

 

онъ

 

будетъ

 

по-

лучать

 

отъ

 

Успенскаго

 

монастыря

 

по

 

заанію

 

настоятеля,

назначить

 

ему

 

изъ

 

неокладной

 

суммы

 

Бизюѣова

 

Григоріева

монастыря

 

на

 

жалованье,

 

столъ

 

и

 

прислугу

 

1300

 

руб.

 

и

на

 

канцелярскіе

 

расходы

 

200

 

р.

 

въ

 

добавокъ

 

къ

 

той

 

сум-

мѣ,

 

какая

 

нынѣ

 

употребляется

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

Успен-

скимъмонастыремъ;

 

3)

 

снабдить

 

изъ

 

ризницы

 

Одесскаго

 

ка-

еедральнаго

 

собора

 

необходимыми

 

облаченіями

 

и

 

принадлеж-

ностями

 

для

 

служенія

 

викарія

 

въ

 

Успенскомъ

 

монастырѣ;

4)

 

предоставить

 

викарію,

 

при

 

служеніяхъ

 

его

 

въ

 

Одессѣ,

пользоваться

 

находящимися

 

тамъ

 

архіерейскнми

 

иподіакона-

ми

 

и

 

пѣвческимъ

 

хоромъ.

 

На

 

подлинномъ

 

докладѣ

 

Его

 

Импе-

раторское

 

Величество

 

соизволи.іъ

 

въ

 

26

 

день

 

япваря

 

1880

года

 

собственноручно

 

начертать:

 

«Быть

 

но

 

сему».

 

Приказали:

объ

 

утвержденіи

 

втораго

 

Внкаріатства

 

въ-

 

херсонской

 

епар-

хіи,

 

на

 

изложенныхъ

 

во

 

всічіоддэннѣйшемъ

 

докладѣ

 

Сѵнода

основаніяхъ,

 

увѣдомить

 

Ваше

 

Высокопреосвященство

 

ука-

зомъ.

 

Февраля

  

15

 

дня

 

1880

 

года.

Отъ

 

7-го

 

ноября— 14го

 

декабря

 

1879

 

г.

 

за

 

№

 

77,окни-

т

 

Велишскаго:

  

«-Быть

 

римлянъ

 

и

 

ірековъ».

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величествэ,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложеніе

 

г.

 

cyho-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

1-го

 

ноября

 

минувшаго

 

года

за

 

М

 

4423

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

коимъ

 

со-

ставленная

 

преподавателемъ

 

классичссыіхъ

 

языковъ

 

въ

 

ака-

демической

 

гимназіи

 

въ

 

Прагѣ

 

(въ

 

Нехіи)

 

Ф.

 

Велишскимъ-

книга,

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Быть

 

римлянъ

 

и

 

грсковъ»

 

(пере-

водъ

 

съ

 

чешскаго.

 

Прага

 

1878

 

г.),

 

допускается

 

для

 

пріо-

,

   

брѣтснія

 

въ

 

библіотекп

   

духовныхъ

 

семинарій,

 

въ

 

качествѣ
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пособія

 

при

 

иреподаванін

 

древннхъ

 

языковъ.

 

Приказали:

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить,

 

и

 

для

 

объявлепія

о

 

семъ

 

Правленіямъ

 

духовныхъ

 

семннарій

 

сообщить

 

цирку-

лярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстнпкъ»

 

съ

 

приложеніемъ

 

копін

съ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета.

Отъ

 

7-го— 20-го

 

декабря

 

1879

 

года

 

за

 

М

 

2587,

 

о

 

книш

статскаго

 

советника

 

Мордвинова:

 

«Православная

 

і^ерковъ

въ

 

Буковиніъ»

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Овятѣйшій

ПравительствующШ

 

Сѵподъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

сѵ-

нодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

М

 

344,

 

коимъ

 

составленная

 

статскимъ

 

совѣтникомъ

 

Морд-

виновымъ

 

книга,

 

нодъ

 

названіемъ:

 

«Православная

 

церковь

въ

 

Буковинѣ»

 

(С.-Петербургъ.

 

1874

 

г.),

 

одобряется

 

для

 

прі-

обрѣтенія

 

въ

 

Фундаментальныя

 

и

 

ученическія

 

библіотекп

 

ду-

ховпыхъ

 

семинарій.

 

Пргіказали:

 

заключеніе

 

учебнаго

 

Коми-

тета

 

утвердить,

 

и

 

для

 

объявленія

 

о

 

семъ

 

Правленіямъ

 

ду-

ховныхъ

 

семппарій

 

сообщить

 

циркулярно

 

чрезъ

 

«Церковный

Вѣстникъ»

 

съ

 

нриложеніемъ

 

копіп

 

съ

 

журнала

 

Комитета.

Журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Свягпѣйшемъ

 

Сѵцодѣ,

за

 

№

 

344,

 

о

 

составленной

 

статскимъ

 

совѣтникомъ,

 

въ

званіи

 

камеръ-юнкера ,

 

Владимгромъ

 

Мордвиновымъ

 

китѣ,

подъ

 

пазваніемъ:

 

«Православная

 

церковь

 

въ

 

Буковинѣ-*

 

(въ

Австріи)

 

(С.-Петербургъ

 

187

 

£

 

г.).

Къ

 

юго-западной

 

окраинѣ

 

Россіи

 

прилегаетъ

 

небольшая

область

 

австрійской

 

имперіи ,

 

извѣстная

 

подъ

 

именемъ

 

Бу-

ковины ,

 

названной

 

такъ,

 

но

 

общепринятому

 

мнѣнію,

 

отъ

того,

 

что

 

въ

 

ней

 

растетъ

 

огромное

 

количество

 

буковыхъ

лѣсовъ.

 

Рѣдко

 

она

 

носѣщается

 

нашими

 

путешественниками
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и

 

весьма

 

мало

 

имѣется

 

о

 

ней

 

свѣдѣній

 

въ

 

нашей

 

литера-

турѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

край

 

этотъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

для

 

насъ

чуждымъ,

 

какъ

 

потому,

 

что

 

большинство

 

мѣстныхъ

 

жпте-

лий

 

исповѣдуетъ

 

православную

 

вѣру,

 

такъ

 

и

 

потому,

 

что

значительнѣйшая

 

часть

 

этпхъ

 

жителей

 

одного

 

съ

 

нами

 

рус-

скаго

 

пропсхожденія.

 

Нѣкогда,

 

а

 

именно

 

въ

 

XII

 

вѣкѣ,

 

въ

Буковннѣ

 

владѣли

 

князья

 

русскіе,

 

стоявшіе

 

въ

 

ленной

 

за

висимости

 

отъ

 

князей

 

галнцкихъ.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

ея

 

мона-

стырей

 

донынѣ

 

покоится

 

прахъ

 

русской

 

княжны

 

Маріи,

 

су-

Бруги

 

молдавскаго

 

господаря

 

Стефана

 

Великаго.

 

Къ

 

общимъ

историческимъ

 

преданіямъ,

 

соединяющимъ

 

насъ

 

съ

 

едино-

племенными

 

намъ

 

обитателями

 

Буковины,

 

сдѣдуетъ

 

приба-

вить

 

и

 

то,

 

что

 

въ

 

этой

 

именно

 

странѣ

 

подвизался,

 

въ

 

те-

чение

 

немалаго

 

времени,

 

приснопамятный

 

россіянинъ,

 

сынъ

полтавскаго

 

протоіерея,

 

старецъ

 

Паисій

 

Величковскій.

 

Г.

Мордвпновъ,

 

путешествуя

 

по

 

Буковинѣ,

 

имѣлъ

 

случай

 

озна-

комиться

 

на

 

мѣстѣ

 

со

 

многими

 

предметами

 

церковнаго

устройства

 

въ

 

этомъ

 

краѣ

 

и,

 

по

 

возвращеніи

 

въ

 

отечество,

счелъ

 

долгомъ

 

подѣлиться

 

собранными

 

имъ

 

свѣдѣніями

 

съ

тѣми

 

изъ

 

свопхъ

 

соотечественниковъ,

 

которые

 

интересуются

-состояніемъ

 

православной

 

церкви

 

у

 

единовѣрныхъ

 

намъ

 

ино-

странныхъ

 

славянъ.

 

Свѣдѣнія,

 

сообщенный

 

имъ,

 

дѣйстви-

телыю

 

интересны.

 

Онъ

 

не

 

беретъ

 

на

 

себя

 

роли

 

ученаго

историка

 

пзслѣдующаго

 

связь

 

и

 

причины

 

явленій,

 

не

 

вхо-

дитъ

 

въ

 

критическую

 

оцѣнку

 

Фактовъ

 

и

 

событій,

 

не

 

вдает-

ся

 

въ

 

отвлеченныя

 

сужденія

 

и

 

умозаключенія,

 

но

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

простаго

 

путешественника

 

передаетъ

 

лишь

 

дознанные

имъ

 

Факты,

 

предоставляя

 

сужденіе

 

о

 

нихъ

 

самому

 

читате-

лю.

 

Его

 

сочиненіе

 

носитъ

 

характеръ

 

не

 

столько

 

историче-

ская

 

изслѣдованія,

 

сколько

 

историческихъ

 

записокъ.
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Записки

 

г.

 

Мордвинова

 

о

 

православной

 

церкви

 

въ

 

Буко-

винѣ

 

распадаются

 

на

 

пять

 

отдѣловъ.

 

Въ

 

первомъ

 

отдѣдѣ

авторъ

 

бросаетъ

 

общій

 

историческій

 

взглядъ

 

на

 

Буковину,^, ,.

ея

 

политическое

 

и

 

церковное

 

устройство

 

до

 

возведенія

 

бу-

ковннской

 

еписконіи

 

на

 

степень

 

саиосостоятельной

 

митро-

поліи.

 

Во

 

второмъ

 

отдѣлѣ

 

онъ

 

говорить

 

объ

 

устройствѣ

 

пра-

вославной

 

церкви

 

въ

 

Буковинѣ

 

на

 

основаніи

 

расноряженій

императора

 

іосифя

 

II.

 

Въ

 

третъемъ

 

— изображается

 

нынѣ-

шнее

 

церковное

 

управленіе

 

въ

 

Буковннѣ.

 

Въ

 

четвертом^—

современное

 

положеніе

 

буковннскаго

 

православнаго

 

духовен-

ства,

 

богослуженіе

 

и

 

нѣкоторыя

 

постаповленія,

 

касакщіяся

буковинской

 

церкви;

 

въ

 

пятомь

 

заключается

 

описаніе

 

мо-

настырей

 

и

 

достоиримѣчательныхъ

 

храмовъ

 

края.

 

Оставляя

въ

 

сторонѣ

 

минувшую

 

судьбу

 

буковинской

 

церкви,

 

мы

 

оста-

новимъ

 

вниманіе

 

лишь

 

на

 

современномъ

 

ея

 

положенін,

 

какъ

оно

 

изображается

 

въ

 

книгѣ

 

г.

 

Мордвинова.

Въ

 

настоящее

 

время

 

всѣхъ

 

православпыхъ

 

въ

 

Буковннѣ

насчитывается

 

до

 

383,727

 

душъ

 

обоего

 

пола,

 

что

 

состав-

ляем

 

болѣе

 

двухъ

 

третей

 

всего

 

населенія.

 

По

 

происхожде-

яію

 

это— исключительно

 

русскіе

 

и

 

румыны.

 

Кромѣ

 

того

 

ветрѣ-

чаются

 

такъ

 

называемые

 

линованы

 

— русскіе

 

раскольники,

вышедшіе

 

изъ

 

внутренней

 

Россіи,

 

говорящіе

 

чистымъ-

 

велн-

корусскимъ

 

нарѣчіемъ

 

и

 

сохраняющіе

 

весь

 

домашній

 

бытъ

русскихъ

 

носелянъ;

 

ихъ

 

насчитывается

 

нѣскодько

 

тысячъ

человѣкъ.

 

Нѣкогда

 

въ

 

Буковинѣ

 

было

 

болѣе

 

20

 

монастырей,

владѣвшихъ

 

значительными

 

имѣніями;

 

но

 

въ

 

концѣ

 

прошлаго

столѣтія

 

духовнымъ

 

регламентомъ

 

австрійскаго

 

императора

іосифн

 

И.

 

(въ

 

1786

 

г.)

 

всѣ

 

монастырскія

 

имущества,

 

какъ

движимыя,

 

такъ

 

и

 

недвижимыя,

 

были

 

конфискованы

 

и

 

обра-

щены

 

въ

 

одинъ

 

общій

 

«епархіальный

   

фондъ»,

   

который

   

и
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донынѣ

 

служить

 

единственнымъ

 

источникомъ

 

къ

 

покрытію.

всѣхъ

 

нуждъ

 

православной

 

церкви

 

въ

 

Буковннѣ,

 

безъ

 

вся-

каго

 

пособія

 

отъ

 

государственной

 

казны.

 

Затѣмъ

 

иноческія

обители,

 

какъ

 

мужскія,

 

такъ

 

и

 

женскія,

 

были

 

упразднены,

за

 

исключеніемъ

 

трехъ

 

мужскихъ

 

монастырей,

 

оуществую-

щихъ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Высшая

 

церковная

 

власть

 

въ

Буковинѣ

 

прннадлежить

 

митрополиту,

 

права

 

и

 

обязанности

котораго

 

по

 

управленію

 

областію

 

определяются

 

общими

 

для

всей

 

православной

 

церкви

 

каноническими

 

пр'а

 

піламн,

 

а

 

рав-

но

 

издаваемыми

 

отъ

 

австрінскаго

 

правительства

 

узаконе-

ніямн.

 

Каѳедра

 

его

 

находится

 

въ

 

главномъ

 

городѣ

 

Буковины

Черновцахъ.

 

Онъ

 

получаетъ

 

15.000

 

австрійскпхъ

 

гульденовъ

годоваго

 

содержанія

 

изъ

 

суммъ

 

епархіальнаго

 

Фонда

 

и

 

сверхъ

того

 

готовое

 

помѣщеніе

 

въ

 

нанимаемомъ

 

управленіемъ

 

Фонда

частномъ

 

домѣ.

 

Положенные

 

прежде

 

въ

 

пользу

 

архіерея

 

сбо-

ры

 

съ

 

приходскихь

 

священниковъ,

 

но

 

расчету

 

домовъ

 

въ

ириходѣ,

 

а

 

равно

 

сборы

 

за

 

выдачу

 

ставленпыхъ

 

священ

 

ни-

ч'ескихъ

 

грамотъ,

 

за

 

освященіе

 

церкви,

 

антиминса,

 

кладби-

ща

 

и

 

т.

 

п.

 

уже

 

не

 

существуют

 

Всякія

 

ОФФиціальныя

 

сноше-

иія

 

буковннскаго

 

іерарха

 

съ

 

чужеземными

 

церковными

 

вла-

стями

 

австрійскимъ

 

иравительствомъ

 

воспрещены.

 

Въ

 

дѣ-

лахъ

 

внутренняго

 

управленія

 

онъ

 

дѣйствуетъ

 

самостоятельно

и

 

нодчиненъ

 

въ

 

норядкѣ

 

ііистанцій

 

лишь

 

австрійскому

 

ми-

нистерству

 

вѣроисповѣданій.

 

Верхнюю

 

одежду

 

митрополита

состмвляетъ

 

обыкновенно

 

черная

 

ряса,

 

на

 

подрясникѣ

 

крас-

ный

 

кушакъ,

 

а

 

на

 

головѣ

 

греческая

 

камилавка.

 

На'

 

груди

онъ

 

пмѣетъ

 

панагію

 

и

 

наперсный

 

крестъ;

 

послѣдній

 

въ

обыкновенное

 

время

 

носится

 

на

 

цѣпочкѣ,

 

а

 

во

 

время

 

Бого-

служенія— па

 

зеленой

 

лентѣ.

 

Въ

 

помощь

 

буковинскому

 

ми-

трополиту

 

по

 

управленію

 

церковію

 

существуегь

   

пли

  

ШШ
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консисторія.

 

Присутствіе

 

консисторін

 

составляется

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

митрополита

 

изъ

 

восьми

 

членовъ

 

въ

 

свнщен-

номъ

 

санѣ,

 

назннчаемыхъ

 

императорскою

 

властію

 

и

 

полу-

чающихъ

 

опредѣленное

 

жалованье

 

изъ

 

епархіальнаго

 

Фонда.

Вѣдѣнію

 

консисторіи

 

подлежать

 

почти

 

тв

 

же

 

дѣла,

 

что

 

в

 

въ

нашихъ

 

консисторіяхъ;

 

сверхъ

 

того

 

она

 

еще

 

завѣдуетъ— ду-

ховно-учебными

 

заведеніямн

 

края.

 

Предъ

 

открытіемъ

 

засѣ-

дапія

 

консисторіи,

 

которое

 

обыкновенно

 

бываетъ

 

два

 

раза

въ

 

педѣлю,

 

читается

 

предсѣдателеиъ

 

вслухъ

 

молитва

 

«Царю

Небесный»,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

его

 

каждый

 

молча

 

осѣняетъ

 

се-

бя

 

крестиымъ

 

знаменіемъ.

 

Дѣла

 

рвшаются

 

по

 

большинству

голосовъ.

Монашествующаго

 

духовенства

 

въ

 

Буковинѣ

 

весьма

немного.

 

Въ

 

каждомъ

 

изъ

 

существующихъ

 

здѣсь

 

трехъ

 

мо-

настырей:

 

Путна,

 

Сочавица

 

и

 

Драгомирна,

 

положено

 

по

 

шта-

ту

 

не

 

болѣе

 

25

 

человѣкъ,

 

по

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

чис-

ло

 

монашествующихь

 

не

 

доходить

 

до

 

полнаго

 

комплекта.

 

Въ

монастырь

 

дозволено

 

принимать

 

только

 

подданныхъ

 

австрій-

ской

 

имперіи,

 

свободныхъ

 

отъ

 

воинской

 

повинности.

 

Посту-

пившій

 

въ

 

монастырь

 

посчушникъ

 

допускается

 

къ

 

произве-

сенію

 

монашескихъ

 

обѣтовъ

 

не

 

прежде,

 

какъ

 

по

 

достижении

24

 

хълѣтняго

 

возраста

 

и

 

при

 

томъ

 

по

 

выдержаніи

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

3-хъ

 

лѣтняго

 

искуса.

 

Лицамъ,

 

получившимъ

 

мо-

настырское

 

постриженіе ,

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

дозво-

ляется

 

слагать

 

съ

 

себя,

 

по

 

собственному

 

желанію,

 

принятыхъ

ими

 

на

 

себя

 

обВтовъ

 

монашества.

 

Назначеніе

 

монашествую-

щаго

 

духовенства

 

въ

 

Буковинѣ

 

— отнюдь

 

не

 

пастырское

 

слу-

женіе

 

и

 

не

 

занятіе

 

науками

 

или

 

обученіемъ

 

юношества

 

а

исключительно

 

отправленіе

 

богослуженія

 

и

 

молитва.

 

Поэтому

монашествующимъ

 

воспрещаются

 

всякаго

 

рода

   

свѣтскія

 

за-
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нятія

 

напр.

 

торговлею,

 

винодѣліемъ,

 

земледѣліемъ,

 

скотовод-

ствомъ,

 

огородничествомъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Сборы

 

доброхотныхъ

 

нода-

яній,

 

безъ

 

предварительнаго

 

разрвшенія

 

гоФкригсрата,

 

стро-

жайше

 

воспрещены;

 

собранныя-же

 

съ

 

надлежащаго

 

разрѣ-

шенія

 

деньги,

 

равно

 

какъ

 

и

 

вносимые

 

въ

 

монастырь

 

добро-

хотные

 

вклады

 

за

 

разныя

 

богослужебный

 

дѣйствія

 

не

 

должны

поступать

 

въ

 

собственность

 

монастыря,

 

а

 

отсылаются

 

по

мѣрѣ

 

наконленія

 

въ

 

кассу

 

епархіальнаго

 

Фопда.

 

Наблюденіе

за

 

благочиніемъ

 

въ

 

монастыряхъ

 

и

 

между

 

монашествующи-

ми

 

возложено

 

на

 

обязанность

 

настоятеля

 

монастыря— игу-

мена

 

и

 

его

 

викарія.

 

Оба

 

эти

 

лица

 

избираются

 

монастырскою

братіею.

 

и

 

утверждаются

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ.

 

Игу-

менъ

 

обязань

 

обращаться

 

съ

 

ввѣренною

 

его

 

надзору

 

братіею

съ

 

благодушіемъ,

 

любовію

 

и

 

терпѣніемъ.

 

Бзыоьаніе

 

съ

 

ви-

новнаго

 

въ

 

какомъ-либо

 

проступкѣ

 

опредѣляется

 

настояте-

лемъ

 

по

 

общему

 

соглашенію

 

съ

 

старшею

 

братіею.

 

На

 

при-

говоръ

 

настоятеля

 

недовольные

 

имѣютъ

 

право

 

принести

 

въ

теченін

 

24-хъ

 

часовъ

 

апелляцію

 

консисторіи,

 

и

 

если

 

апелля-

ція

 

окажется

 

лишенною

 

основанія,

 

то

 

присужденное

 

жалоб-

щику

 

наказаніе

 

удвояется.

 

Одежда

 

монашествующихъ

 

лицъ

такая

 

же,

 

какъ

 

и

 

у

 

нашихъ

 

монаховъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

лишь

 

раз-

личіемъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

въ

 

знакъ

 

особаго

 

отличія

 

носятъ

на

 

подряснпкяхъ

 

вмѣсто

 

чернаго

 

кушака— красный;

 

на

 

го-

ловѣ

 

греческаго

 

покроя

 

камилавка;

 

клобукъ

 

надѣваютъ

 

только

въ

 

церкви

 

во

 

время

 

богослуженія,-

 

игуменъ

 

отличается

 

отъ

прочихъ

 

іеромонаховъ

 

носимою

 

нмъ

 

во

 

время

 

богослуженія

палицею.

 

Иошенія

 

митры

 

буковинскіе

 

архимандриты

 

не

 

удо

стоиваются.

 

Содержаніе

 

монашествующихъ

 

и

 

самыхъ

 

мона-

стырей

 

отнесено

 

все

 

сполна

 

на

 

счетъ

 

епархіальнаго

 

Фонда.

На

 

каждый

 

монастырь

 

ассигнуется

 

годоваго

 

жалованья:

 

на-
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стоятелю

 

1,200

 

гульденовъ

 

и

 

сверхъ

 

сего

 

въ

 

его

 

же

 

распо-

ряженіе

 

300

 

гульденовъ

 

на

 

пріемъ

 

посѣтителей;

 

намѣстни-

ку— 600

 

'гульд.,

 

іеромонахамъ,

 

окончившимъ

 

курсъ

 

бого-

словскихъ

 

наукъ

 

по

 

420

 

гульд.,

 

а

 

неокончившимъ— по

 

300

гульд.

 

каждому;

 

простымъ

 

мопахамъ

 

и

 

послушникамъ

 

по

299

 

гульд.

 

каждому.

 

На

 

церковный

 

облаченія

 

и

 

прочія

 

мо-

настырскія

 

нужды

 

назначены

 

также

 

опредѣленныя

 

суммы.

Всѣ

 

монашествующіе

 

получаютъ

 

^отъ

 

монастыря

 

готовое

 

по-

мѣщеніе

 

съ

 

отопленіемъ,

 

но

 

содержатся

 

на

 

счетъ

 

своего

 

жа-

лованья.

 

Пища

 

не

 

въ

 

постные

 

дни

 

употребляется

 

большею

частію

 

мясная,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

Буковинѣ

 

мало

 

рыбы.

 

При

каждомъ

 

монастырѣ

 

для

 

пользованія

 

братіи

 

имѣется

 

садъ

 

и

огородъ,

 

заннмающіе

 

не

 

особенно

 

большое

 

пространство

 

зем-

ли.

 

Посылаемые

 

на

 

эпитимію

 

въ

 

монастырь

 

священники

бѣлаго

 

духовенства

 

обязаны

 

содержаться

 

на

 

собственный

счетъ.

 

Лица

 

же

 

свѣтскаго

 

званія

 

въ

 

монастырь

 

на

 

эпитимію

не

 

посылаются.

 

Внутри

 

монастырской

 

ограды

 

не

 

дозволяется

хоронить

 

никого,

 

кромѣ

 

лицъ,

 

имѣющихъ

 

епископскій

 

санъ;

монашествующіе

 

обыкновенно

 

погребаются

 

внѣ

 

стѣнъ

 

мона-

стыря

 

или

 

на

 

монастырскоиъ

 

кладбищѣ.

 

Мірскихъ

 

лицъ

 

не

дозволяется

 

погребать

 

на

 

монастырскомъ

 

кладбпщѣ.

Къ

 

бѣлому

 

духовенству

 

въ

 

Буковинѣ

 

причисляются

 

одни

лишь

 

протоіереи

 

и

 

священники.

 

Діаконъ

 

въ

 

средѣ

 

бѣлаго

духовенства

 

вовсе

 

не

 

имѣется;

 

чтецы

 

и

 

пѣвцы

 

вездѣ

 

опре-

дѣляются

 

по

 

найму

 

и

 

въ

 

духовномъ

 

званіи

 

не

 

состоять.

Одежда

 

у

 

священниковъ

 

одинаковая

 

съ

 

монашествующими.

Въ

 

священство

 

принимаются

 

лица

 

всѣхъ

 

сословій

 

безъ

 

раз-

личія.

 

Отъ

 

желающихъ

 

принять

 

священный

 

санъ

 

требуется,

чтобы

 

они

 

непремѣнно

 

нредъ

 

рукоположеніемъ

 

своимъ

 

всту-

пали

 

въ

 

бракъ

 

(неженатые

   

священники

   

вовсе

 

не

 

допуска-
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ются),

 

окончили

 

полный

 

курсъ

 

богословскихъ

 

наукъ

 

и

 

были

свободны

 

отъ

 

воинской

 

повинности.

 

Ни

 

вдовство

 

священника

и

 

нивакія

 

другія

 

обстоятельства

 

его

 

жизни

 

не

 

мо'гутъ

 

слу-

жить

 

основаніемъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

священникъ

 

по

 

своей

 

во-

лѣ

 

слагалъ

 

съ

 

себя

 

священный

 

санъ,

 

который

 

можетъ

 

быть

снятъ

 

съ

 

него

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

суду

 

за

 

нреступленіе.

Лица,

 

лишенный

 

духовною

 

властію

 

священнаго

 

сана,

 

по

обращеніи

 

въ

 

мірское

 

состояніе,

 

не

 

подвергаются

 

никакому

ограниченно

 

въ

 

нользованіи

 

гражданскими

 

правами.

 

Для

 

об-

разования

 

священнослужителей

 

существуетъ

 

въ

 

городѣ

 

Чер-

новцахъ

 

богословскій

 

институтъ,

 

въ

 

которомъ

 

проходится

курсъ

 

наукъ

 

по

 

университетской

 

системѣ

 

въ

 

4

 

года.

 

Къ

слушанію

 

курса

 

въ

 

этомъ

 

институтѣ

 

допускаются

 

только

окончившіе

 

съ

 

успѣхомъ

 

курсъ

 

гимназіи.

 

Всѣ

 

предметы

 

пре-

подаются

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ.

 

Учащаяся

 

молодежь

 

безплатно

слушаетъ

 

лекціи;

 

но

 

даровымъ

 

помѣщеніемъ

 

и

 

содержаніемъ

не

 

пользуется.

 

Для

 

удовлетворенія

 

же

 

учащихся

 

въ

 

сихъ

нуждахъ

 

при

 

богословскомъ

 

институтѣ

 

существуете

 

особое

учрежденіе,

 

именуемое

 

семинаріей,

 

въ

 

которой

 

50

 

человвкъ

пользуются

 

готовымъ

 

содержаніемъ.

 

Богословскій

 

институтъ

состоитъ

 

подъ

 

управленіемъ

 

митрополита

 

изъ

 

10

 

проФессо-

ровъ-священниковъ,

 

назначаемыхъ

 

императорскою

 

властію.

Онъ

 

содержится

 

вмѣстѣ

 

съ

 

семинаріей

 

на

 

счетъ

 

епархіаль-

наго

 

Фонда.

 

Жалованье

 

проФессорамъ

 

отъ

 

1,600

 

до

 

1,000

гульденовъ;

 

а

 

нѣкоторымъ

 

значительно

 

менѣе.

 

Лучшіе

 

изъ

Боспитанниковъ

 

семинаріи

 

на

 

епархіальный

 

счетъ

 

посыла-

ются

 

въ

 

Вѣну

 

для

 

довершенія

 

своего

 

образованія

 

въ

 

тамо-

шнемъ

 

университетѣ,

 

гдѣ

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

открыта

 

осо-

бая

 

каѳедра

 

по

 

каноническому

 

праву

 

православной

 

восточ-

ной

 

церкви,

 

но

 

добавочное

  

жалованье

 

профессору

 

она го

 

от-
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пускается

 

все-таки

 

изъ

 

буковннскаго

 

епархіальнаго

 

Фонда.

Средствами

 

къ

 

содержанию

 

приходскаго

 

духовенства

 

служатъ

а)

 

надѣлъ

 

землею,

 

б)

 

взиманіе

 

съ

 

прихожанъ

 

платы

 

за

 

со-

вершеніе

 

требъ

 

и

 

в)

 

назначеніе

 

денежнаго

 

жалованья

 

изъ

епархіальнаго

 

Фонда.

 

Пространство

 

земли,

 

отводимое

 

приход-

скпмъ

 

священникамъ

 

для

 

пользованія,

 

вездѣ

 

опредѣляется

одинаковое— въ

 

44

 

іоха

 

или

 

24

 

Фалына;

 

при

 

чемъ

 

прихо-

жане

 

обязываются

 

отбывать

 

въ

 

пользу

 

своего

 

священника

необходнмыя

 

работы

 

по

 

2

 

дня

 

<ъ

 

каждаго

 

двора

 

въ

 

годъ.

Размѣръ

 

платы

 

за

 

требопсправлшя

 

опредѣленъ

 

однообразно

для

 

всѣхъ

 

приходовъ

 

таксою,

 

которая

 

установлена

 

была

 

еще

регламентомъ

 

императора

 

ІосиФа

 

II,

 

но

 

и

 

доселѣ

 

остается

безъ

 

измѣненія.

 

Вотъ

 

эта

 

любопытная

 

такса:

 

за

 

вѣнчаніе

свадьбы

 

полагается

 

1

 

Флоринъ

 

8

 

крейцеровъ;

 

за

 

погребеніе

младенцевъ

 

до

 

семилѣтняго

 

возраста— отъ

 

1

 

Флор.

 

12

 

крейц.

до

 

17

 

крейц.,

 

смотря

 

потому,

 

какимъ

 

количествомъ

 

земли

владѣютъ

 

родители

 

умершаго

 

младенца;

 

за

 

погребеніе

 

дѣтей

свыше

 

семилѣтняго

 

возраста

 

отъ

 

5

 

Флор,

 

до

 

48

 

крейц.;

 

за

выдачу

 

свидѣтельства

 

о

 

крещеніи,

 

вѣнчаніи

 

или

 

погребеніи

— 20

 

крейц.;

 

за

 

свидѣтельство

 

объ

 

оглашеніи

 

брака

 

— 7

 

крейц.;

за

 

прибытіе

 

священника

 

6-го

 

января

 

со

 

святою

 

водою,

 

за

выносъ

 

тѣла

 

покойника,

 

за

 

освященіе

 

паехн— тоже

 

по

 

7

крейц.;

 

за

 

молитву

 

и

 

освященіе

 

воды

 

въ

 

домѣ

 

жены

 

родиль-

ницы

 

и

 

за

 

совершеніе

 

заказной

 

лптургіи— по

 

17

 

крейц.;

 

за

служеніе

 

паннхидъ

 

иослѣ

 

лптургіи

 

въ

 

теченіи

 

40

 

дней

 

1

Флор.

 

8

 

крейц.;

 

за

 

годичное

 

номиновеніе

 

1

 

Флор.

 

12

 

крейц

Независимо

 

отъ

 

сего

 

въ

 

пользу

 

священника

 

ежегодно

 

уплачи-

вается

 

прихожанами

 

постоянный

 

сборъ

 

по

 

1

 

Флор.

 

8

 

крейц.

 

съ

каждаго

 

двора

 

владѣльца

 

1-го

 

разряда,

 

по

 

34

 

крейц.

 

съ

 

двора

2-го

 

разряда

 

и

 

по

 

17

   

крейц.

   

съ

 

двора

 

3-го

 

разряда.

   

Что
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касается

 

жалованья,

 

получаемаго

 

приходскими

 

священниками

изъ

 

епархілльнаго

 

Фонда,

 

то

 

оно

 

въ

 

разныкъ

 

приходахъ

 

бы-

ваешь

 

различно,

 

но

 

какое

 

именно,

 

объ

 

этомъ

 

авторъ

 

не

 

го-

ворить.

 

Приходскіе

 

священники

 

пользуются

 

готовымъ

 

помѣ-

щеніемъ

 

въ

 

устраиваемыхъ

 

при

 

церквахъ

 

домахъ;

 

въ

 

мѣст-

ностяхъ

 

же,

 

гдѣ

 

таковыхъ

 

домовъ

 

еще

 

не

 

устроено,

 

священ-

никамъ

 

выдаются

 

изъ

 

енархіальнаго

 

Фонда

 

квартирный

 

день-

ги.

 

По

 

выслугѣ

 

оиредѣленнаго

 

срока

 

службы,

 

священникамъ

и

 

вдовамъ

 

ихъ

 

назначается

 

пенсія

 

въ

 

размѣрахъ

 

отъ

 

100

до

 

500

 

гульденовъ.

 

Въ

 

Буковинѣ

 

насчитываются

 

239

 

пра-

вославныхъ

 

приходовъ,

 

раздѣленныхъ

 

на

 

12

 

благочиній.

 

Санъ

протоіерея

 

прнсвоивается

 

однимъ

 

благочнннымъ,

 

вслѣдствіе

чего

 

они

 

и

 

носятъ

 

названіе

 

окружныхъ

 

протоіереевъ.

 

Окруж-

ные

 

протоіереи,

 

независимо

 

отъ

 

принадлежащего

 

имъ

 

по

званію

 

приходскаго

 

священника

 

содержанія,

 

получаютъ

 

еще

за

 

занятія

 

дѣлами

 

благочннія

 

изъ

 

судімъ

 

епархіальнаго

 

Фон-

да:

 

жалованья

 

210

 

гульденовъ,

 

на

 

канцелярскія

 

принадле-

жности

 

и

 

на

 

наемъ

 

разсыльнаго

 

45

 

гульденовъ.

Богослуженіе

 

въ

 

Буковинѣ

 

совершается

 

не

 

на

 

одномъ

языкѣ:

 

въ

 

сѣверной

 

ея

 

части,

 

населенной

 

исключительно

русскими,

 

оно

 

отправляется

 

только

 

по

 

славянски;

 

въюжныхъ

же

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

сплошное

 

населеніе

 

составляютъ

 

румыны

—только

 

на

 

румынскомъ

 

языкѣ;

 

а

 

въ

 

мѣстностяхъ

 

съ

 

смѣ-

шаннымъ

 

населеніемъ— на

 

обоихъ

 

языкахъ,

 

и

 

при

 

томъ

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

что

 

на

 

нравомъ

 

клиросѣ

 

чтеніе

 

и

 

нѣніе

 

цер-

ковное

 

происходить

 

на

 

одномъ

 

языкѣ,

 

а

 

на

 

лѣвомъ— на

 

дру-

гомъ;

 

эктеяіи

 

же,

 

возгласы

 

и

 

молитвы

 

читаются

 

священно-

служащими

 

иоперемѣнно.

 

Славянскія

 

богослужебный

 

книги

употребляются

 

печатныя

 

въ

 

Кіево-Печерской

 

лаврѣ.

 

Въ

 

са-

момъ

 

отправленін

 

богослуженія

   

наблюдается

 

вообще

   

суще-
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ствующій

 

въ

 

православной

 

церкви

 

уставъ.

 

Но

 

есть

 

и

 

нѣко-

торыя

 

отличія

 

отъ

 

принятаго

 

у

 

насъ,

 

въ

 

Россіи,

 

порядка

въ

 

этомъ

 

отношеніи.

 

Такъ

 

за

 

литургіею

 

священникъ

 

чи-

таетъ

 

евангеліе,

 

стоя

 

въ

 

царскихъ

 

вратахъ

 

и

 

обратившись

лицомъ

 

къ

 

народу;

 

сѵмволъ

 

вѣры

 

и

 

молитва

 

Господня

 

не

поются,

 

а

 

читаются

 

обыкновенно

 

старѣйшимъ

 

изъ

 

числа

стоящихъ

 

между

 

богомольцами

 

духовныхъ

 

лицъ.

 

За

 

литур-

гіею

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

тотчасъ

 

вслѣдъ

 

за

 

пѣніемъ

 

«и

всѣхъ

 

и

 

вся»,

 

ликъ

 

поетъ

 

тропарь

 

св.

 

Василію

 

Великому.

Если

 

архіерей

 

слугааетъ

 

въ

 

церкви

 

богослуженіе,

 

совершае-

мое

 

священникомъ,

 

то

 

онъ

 

стоить

 

не

 

въ

 

алтарѣ,

 

а

 

въ

 

сар-

мой

 

церкви,

 

при

 

чемъ

 

уже

 

не

 

священнодѣйствующій,

 

а

 

самъ

архіерей

 

преподаетъ

 

народу

 

«миръ»

 

и

 

творить

 

отпускъ.

 

При

архіерейсвомъ

 

богослуженіи

 

гсуществуютъ

 

также

 

нѣкоторыя

особенности

 

сравнительно

 

съ

 

принятымъ

 

у

 

насъ

 

порядкомъ.

Такъ

 

архіерей

 

облачается

 

не

 

посрединѣ

 

церкви,

 

а

 

на

 

солеѣ

предъ

 

царскими

 

вратами.

 

По

 

окопчаніи

 

архіерейскаго

 

обла-

ченія,

 

во

 

время

 

котораго

 

поется

 

догматикъ

 

8

 

гласа,

 

тотчасъ

начинается

 

литургія,

 

такъ

 

какъ

 

часы

 

прочитываются

 

еще

 

до

прибытія

 

преосвященнаго

 

въ

 

церковь.

 

Рипиды

 

не

 

вносятся

въ

 

алтарь,

 

а

 

остаются

 

во

 

время

 

богослуженія

 

въ

 

самой

 

цер-

кви

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

царскихъ

 

вратъ;

 

такимъ

 

образомъ

и

 

малый

 

и

 

великій

 

входы

 

совершаются

 

безъ

 

рипидъ.

 

При

вступленіи

 

въ

 

алтарь

 

вслѣдъ

 

за

 

малымъ

 

бходомъ,

 

архіерей

поетъ

 

одинъ

 

на

 

церковно-славянскомъ

 

языкѣ

 

«пріидите

 

по-

клонимся»,

 

безъ

 

участія

 

прочего

 

духовенства,

 

а

 

затѣмъ

 

уже

пѣніе

 

это

 

повторяется

 

пѣвчими.— Приходящихъ

 

отъ

 

латин-

ства

 

къ

 

православію

 

въ

 

Буковинѣ

 

всегда

 

помазуютъ

 

св.

 

м\ѵ

ромъ,

 

безъ

 

различія,

 

было

 

ли

 

прежде

 

совершено

 

надъ

 

ннмъ

или

 

нѣтъ

 

таинство

 

мѵропомазанія

 

по

 

чину

 

римской

 

церкви.
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Совершеніе

 

таинства

 

елеосвященія

 

одпнмъ

 

священпнкомъ

 

не

допускается,

 

а

 

при

 

невозможности

 

пригласить

 

для

 

говеріпе-

нія

 

сего

 

таинства

 

семерыхъ

 

священниковъ

 

требуется

 

непре-

мѣнно,

 

чтобы

 

оно

 

было

 

совершено

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

 

двумя

священниками.

 

Производство

 

дѣлъ

 

о

 

растор?кепіи

 

браковъ

отнееено

 

австрійскими

 

законами

 

къ

 

предметамъ

 

вѣдомства

суда

 

свѣтскаго,

 

приговоръ

 

котораго

 

сообщается

 

подлежащпмъ

духовнымъ

 

властямъ

 

лишь

 

къ

 

исполненію.

Таковы

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

сообщаемый

 

г.

 

Мордзипо-

вымъ

 

свѣдѣнія

 

о

 

состояніи

 

православной

 

церкви

 

въ

 

БукО-

винѣ.

 

Конечно,

 

съ

 

строго-научной

 

точки

 

зрѣнія,

 

труді.

 

г.

Мордвинова

 

не

 

удовлетворяетъ

 

многимъ

 

требованіямъ.

 

Ему

недостаетъ

 

прежде

 

всего

 

полнаго

 

и

 

всесторонняго

 

очрртанія

предмета.

 

Изложенные

 

въ

 

немъ

 

Факты

 

касаются

 

большею

частію

 

внѣшняго

 

положенія

 

буковинской

 

церкви,

 

ея

 

матері-

альнаго

 

быта,

 

наружнаго

 

устройства

 

и

 

административна™

порядка;

 

но

 

ея

 

внутренняя

 

сторона,

 

нравственное

 

положение

ея

 

въ

 

инославномъ

 

государствѣ,

 

внутренній

 

бытъ

 

и

 

нравы

буковннскаго

 

духовенства,

 

степень

 

его

 

образованія

 

и

 

вліянія

на

 

народъ— остаются

 

закрытыми

 

и

 

невыясненными.

 

Самая

группировка

 

данныхъ

 

сдѣлана

 

авторомъ

 

не

 

вполнѣ

 

удачно.

Многіе

 

изъ

 

фэктовъ

 

первостепенной

 

важности

 

поставлены

имъ

 

въ

 

тѣни,

 

не

 

выдвинуты

 

на

 

первый

 

планъ

 

и

 

отнесены

иногда

 

къ

 

подстрочнымъ

 

примѣчаніямъ;

 

другіе

 

не

 

менѣе

важные

 

только

 

намѣчены

 

и

 

не

 

раскрыты

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

а

иные

 

повторяются

 

нѣсколько

 

разъ

 

безъ

 

всякой

 

нужды.

 

Bof>

эти

 

недостатки

 

были

 

бы

 

очень

 

замѣтны

 

въ

 

учеиомъ

 

исто-

рическомъ

 

изслѣдованіи;

 

но

 

авторъ,

 

какъ

 

сказапо

 

уже

 

нами

въ

 

началѣ,

 

вовсе

 

не

 

задавался

 

учеными

 

цѣлями.

 

Опъ

 

нмѣлъ

въ

 

виду

 

написать

 

не

 

исторію

   

православной

 

церкви

 

въ

 

Бу-
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ковинѣ

 

со

 

всѣми

 

ея

 

подробностями,

 

а

 

лишь

 

записки*путе-

шественника,

 

знакомящего

 

своихъ

 

соотечественниковъ

 

съ

 

со-

стоя

 

ніемъ

 

буковинсвой

 

церкви,

 

какъ

 

оно

 

найдено

 

пмъ

 

лично

и

 

на

 

основаніи

 

доствѣрныхъ

 

Фактовъ.

 

Съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія

книга

 

г.

 

Мордвинова

 

удовлетворяете

 

своему

 

назначенію.

 

Въ

ней

 

дѣйствительно

 

собрано

 

очень

 

много

 

свѣдѣній,

 

интерес-

ныхъ

 

для

 

каждаго

 

православного

 

читателя

 

и

 

представляю-

щнхъ

 

цѣнный

 

матеріалъ

 

для

 

будущего

 

историка

 

православ-

ныхъ

 

церквей

 

славянскихъ.

На

 

основаніи

 

вышеизложеннаго,

 

Учебный

 

Комитетъ

 

по-

лагалъ-бы

 

составленную

 

статскимъ

 

совѣтникомъ

 

г.

 

Мордви-

новымъ

 

книгу:

 

«Православная

 

церковь

 

въ

 

Буковпнѣ»

 

(въ

Австріи)

 

(С.-Петербургъ

 

1874

 

г.)

 

одобрить

 

іли

 

пріобрѣтенія

въ

 

Фундаментальный

 

и

 

ученичевкія

 

библіотеки

 

духовныхъ

семинарій.

Отъ

 

23-го

 

ноября— 30-го

 

декабря

 

J879

 

года

 

М

 

80

 

о

 

до-

пущвніи

 

въ

 

семинарскгя

 

библготеки

 

брошюры

 

Первушина:

« Какъ

 

прививать

 

оспу»

 

съ

 

журпаломъ

 

Учебнаю

 

Комитета.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Сгнодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

сѵ-

нодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

отъ

 

8-го

 

ноября

 

1879

 

года

за

 

М

 

451,

 

журналъ

 

Учебнаго

 

нри

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

Ко-

митета

 

съ

 

заключеніемъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

виду

 

одобрительна-

го

 

отзыва

 

Ученаго

 

Комитета

 

министерства

 

народнаго

 

прос-

вѣщенія

 

о

 

составленной

 

Первушинымъ

 

брошюрѣ,

 

подъ

 

наз-

ваніемъ:

 

«Какъ

 

прививать

 

оспу?»

 

Опытъ

 

практическаго

 

по-

собія

 

для

 

желающихъ

 

заняться

 

оснопрививаніемъ

 

(С.-Петер-

бургъ

 

1878

 

г.),

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

означенная

брошюра

 

можетъ

 

быть

 

не

 

безполезною

 

для

 

будущей

 

дѣятель-
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ностйГ

 

семинарскихъ

 

воспптанниковъ

 

въ

 

званіи

 

сельскихъ

пастырей

 

и

 

учителей

 

начальныхъ

 

школъ,

 

Комнтетъ

 

не

 

встрѣ-

чаетъ

 

препятствій

 

къ

 

допущенію

 

брошюры

 

Первушина

 

въ

библіотеки

 

духовныхъ

 

семннарій.

 

Приказали:

 

заключеніе

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить,

 

сообщи

 

въ

 

о

 

семъ

 

правленіямъ

духовныхъ

 

семинарій

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

коніи

 

съ

 

журнала

 

Комитета.

Журналъ

 

Учебнаю

 

Комитета

 

о

 

вышеозначенной

 

брошюріъ.

Коллежскій

 

регистраторъ

 

Первушпнъ

 

составилъ

 

брошю-

ру

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Какъ

 

прививать

 

оспу?»

 

Опытъ

 

ирак-

тическаго

 

пособія

 

для

 

желающихъ

 

заняться

 

оспопрививані-

емъ

 

(С.-Петербургъ

 

1878

 

года),

 

и

 

просилъ

 

одобрить

 

сію

 

бро-

шюру

 

для

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

 

Учебный

 

Комитетъ

 

съ

своей

 

стороны

 

входилъ

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

Ученымъ

 

Комнте-

томъ

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

о

 

сообщеніи

 

от-

зыва

 

сего

 

Комитета

 

объ

 

упомянутой

 

брошюрѣ.

 

Нынѣ

 

Уче-

ный

 

Комитетъ

 

министерства

 

препроводилъ

 

въ

 

Учебный

 

Ко-

митетъ

 

копіго

 

съ

 

утвержденнаго

 

г.

 

товарищемъ

 

министра

мнѣнія

 

своего

 

о

 

вышеназванномъ

 

трудѣ

 

г.

 

Первушина

 

слѣ-

дующаго

 

содержанія.

 

«Такой

 

важный

 

для

 

Физическаго

 

благо-

состоянія

 

народовъ

 

вопросъ,

 

какъ

 

оспопрививаніе,

 

казавшій-

ся

 

уже

 

вполнѣ

 

рѣшеннымъ,

 

также

 

не

 

могъ

 

избѣгнуть

 

влія-

янія

 

господствующа

 

го

 

въ

 

современной

 

медицинской

 

наукѣ

направленія

 

духа

 

отрицанія.

 

На

 

гигіеническомъ

 

конгрессѣ

въ

 

Вѣнѣ

 

1874

 

года

 

высказывались

 

вѣскія

 

возраженія

 

н

 

по

настоящее

 

время

 

слышатся

 

кое-гдѣ

 

въ

 

медицинской

 

лнтера-

турѣ

 

голоса

 

противъ

 

оспопрививанія,

 

не

 

только

 

отрицающіе

его

 

предохранительную

 

силу,

 

но

 

припнсывающіе

 

ему

 

поло-

жительный

 

вредъ

 

(напримѣръ,

 

передачу

 

заразительныхъ

 

бо-
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лѣзней).

 

Не

 

касаясь

 

этого

 

спора

 

даже

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ,

Ученый

 

Комитетъ

 

ваходитъ

 

нужнымъ

 

только

 

замѣтить,

 

что

разбирая

 

писанное

 

за

 

послѣдніе

 

годы

 

за

 

и

 

противъ

 

оспопри-

виванія

 

(Жуковскій,

 

Регітцъ,

 

Ружевъ)

 

и

 

основываясь

 

на

 

циф-

рахъ

 

смертности

 

въ

 

разныхъ

 

странахъ

 

отъ

 

натуральной

 

оспы,

сравнительно

 

съ

 

числомъ

 

привитыхъ

 

и

 

непривитыхъ,

 

Коми-

тетъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

отступается

 

отъ

 

упомянутыхъ

 

нигилис-

тическихъ

 

воззрѣній

 

и,

 

за

 

неимѣніемъ

 

болѣе

 

надежныхъ

средствъ,

 

едииственнымъ

 

якоремъ

 

спасенія

 

отъ

 

натуральной

оспы

 

считаетъ

 

оспопривитіе.

 

Оттого

 

распространеніе

 

здра-

выхъ

 

понятій

 

объ

 

этомъ

 

важномъ

 

предметѣ,

 

особенно

 

въ

средѣ

 

простолюдиновъ,

 

всегда

 

должно

 

встрѣтить

 

сочувствіе.

Брошюра

 

подъ

 

названіемъ:

 

«Какъ

 

прививать

 

оспу»

 

описы-

вэетъ

 

мельчайшія

 

подробности

 

опера ціи

 

оспопрививанія,

 

раз-

личные

 

способы

 

производства

 

этой

 

операціи,

 

наиболѣе

 

упот-

ребительные

 

инструменты,

 

правила

 

ухода

 

за

 

прнвнтымъ

 

ре-

бенкомъ,

 

сохраненіе

 

оспенной

 

матеріи

 

и

 

т.

 

д.,

 

наконецъ

 

при-

водитъ

 

законы

 

по

 

оспопрививанію

 

и

 

предупрежденію

 

оспен-

ныхъ

 

эпидемій.

 

Для

 

желающихъ

 

лично

 

заняться

 

оспопрнви-

ваніемъ,

 

брошюра

 

эта

 

нредставляетъ

 

несомнѣнный

 

интересъ».

Въ

 

виду

 

вышеизложенпаго

 

отзыва

 

Ученаго

 

Комитета

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

и

 

принимая

 

во

 

внима-

ние,

 

что

 

составленная

 

Первушинымъ

 

брошюра,

 

подъ

 

назва-

ніемъ:

 

«о

 

томъ,

 

какъ

 

прививать

 

оспу»,

 

можетъ

 

быть

 

не

безполезною

 

для

 

будущей

 

дѣятельности

 

семинарскнхъ

 

воспи-

танниковъ

 

въ

 

званін

 

сельскихъ

 

пастырей

 

и

 

учителей

 

на-

чальныхъ

 

школъ,

 

Учебный

 

Комитетъ

 

не

 

встрѣчаетъ

 

препят-

ствій

 

къ

 

допущенію

 

означеиом

 

брошюры

 

въ

 

біібліотеггп

 

ду-

ховныхъ

 

семинарій.

2
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Отъ

 

19-го

 

декабря

 

1879

 

г.— 7-ю

 

янвчря

 

1880

 

г.

 

за

 

М

2743,

 

о

 

« Подвижной

 

картѣ

 

земнаго

 

шара,

 

атмосферы

 

и-

ея

 

главныхъ

 

явлены*

 

Гаевскаго

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаю

-фіід

 

вн

 

<joRB8HaoHOO

 

11

 

(

 

КомитетттЯ

 

,

л4П0(Д^оразу

 

Его

 

Императорсклго

 

■

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложенный

 

г.

 

сѵно-

дальнымъ

 

Оберъ

 

Прокуроромъ

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Комитета

М

 

369,

 

коимъ

 

составленный

 

учителемъ

 

раненбургскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

Ѳеодоромъ

 

Гаевскимъ

 

чертежъ,

 

подъ

 

назва-

ніемъ:

 

«Подвижная

 

карта

 

земнаго

 

шара,

 

атмосферы

 

и

 

ея'

главныхъ

 

явленій»,

 

допускается

 

къ

 

употребленію

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

учнлищахъ,

 

въ'

 

качествѣ

 

нагляднаго

 

пособія

 

при

 

пре-

подаваніи

 

математической

 

и

 

Физической

 

географіи,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

пользованіе

 

симъ

 

чертежемъ

 

отнюдь

 

не

 

исключало

 

упот-

ребленія

 

въ

 

училищахъ

 

глобуса,

 

при

 

которомъ

 

карта

 

Гаев-

скаго

 

можетъ

 

служить

 

только

 

дополнепіемъ.

 

Приказали:

заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

 

утвердить

 

и

 

для

 

объявленія

о

 

семъ

 

правленіямъ

 

духоиныхъ

 

училищъ

 

сообщить

 

цирку-

лярно

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстннкъ»,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіи

съ

 

журнала

 

Учебнаго

 

Комитета.

:

       

"

                               

I

Журналъ

 

Учебнаю

 

Комитета

 

при

 

Святѣйшемъ

   

Сѵнодѣ,

о

 

выгиеозначенномъ

 

сочинены.

Назначеніе

 

составленной

 

г.

 

Гаевскимъ

 

карты

 

выраже-

но

 

въ

 

приложенной

 

къ

 

прошенію

 

его

 

объяснительной

 

запискѣ,

а

 

именно:

 

карта

 

назначается

 

1)

 

*для

 

объяснены

 

шаровид-

ности

 

земли

 

посредствомъ

 

движенія

 

модели

 

парохода».

Это

 

объясненіе

 

достигаетъ

 

цѣли,

 

когда

 

малолѣтній

 

ученикъ

предварительно

 

видѣлъ

 

глобусъ

 

и

 

черезъ

 

однократное

 

его

разсматриваніе

 

и

 

сличеніе

 

съ

 

чертежомъ

 

г.

 

Гаевскаго

 

понялъ,
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что

 

чертежи

 

суть

 

изображенія

 

частей

 

глобуса.

 

2)

 

«Для

 

объ-

ясненія

 

суточного

 

движенія

 

земли

 

и

 

смѣны

 

дней

 

и

 

но-

чей».

 

Для

 

этого

 

надѣвается

 

подъ

 

карту

 

с.

 

полушарія

 

кругъ

съ

 

изображеніемъ

 

разрѣза

 

атмосферы,

 

а

 

на

 

него

 

тѣневой

полукругъ.

 

Малолѣтніе

 

ученики

 

едва

 

ли

 

могутъ

 

понять,

 

что

такое

 

разрѣзъ

 

атмосферы,

 

а

 

затѣмъ

 

тѣневой

 

полукругъ

сдѣланъ

 

такъ,

 

что

 

совершенно

 

исключаете

 

возможность

 

по-

нятія

 

о

 

сумеркахъ,

 

зари

 

утренней

 

и

 

вечерней

 

и

 

зарп

 

во

всю

 

ночь

 

въ

 

сѣверной

 

половинѣ

 

нашего

 

отечества.

 

Кромѣ

того,

 

для

 

объясненія,

 

вращенія

 

земли

 

около

 

оси,

 

глобусъ

 

не-

замѣнимъ

 

никакими

 

чертежами,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

вращающемся

и

 

оевѣщаемомъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

глобусѣ

 

малолѣтній

 

уче-

никъ

 

видитъ

 

и

 

сразу

 

пойметъ,

 

въ

 

чемъ

 

дѣло.

 

3)

 

«Для

 

объ-

ясненія

 

значенія

 

экватора,

 

тропиковъ

 

и

 

полярныхъ

 

кру-

говъ,

 

перемѣнъ

 

временъ

 

года

 

и

 

долготы

 

дней

 

и

 

ночей» .

 

При

движеніи

 

чертежа

 

ученикъ,

 

видя,

 

что

 

земля

 

колеблется

 

то

вправо,

 

то

 

влѣво

 

и

 

что

 

отъ

 

этого

 

происходить

 

перемѣна

временъ

 

года,

 

составитъ

 

совершенно

 

ложное

 

понятіе

 

о

 

при-

чинѣ

 

явленія^— чтобы

 

послѣдняго

 

не

 

случилось,

 

надобно

 

об-

ратиться

 

къ

 

глобусу

 

и

 

посредствомъ

 

движенія

 

кругомъ

 

его

напр.

 

свѣчи

 

показать,

 

что

 

это

 

колебанніе

 

кажущееся,

 

но

тогда

 

надобность

 

въ

 

чертежѣ

 

исчезаетъ.

 

Что-же

 

касается

упомянутыхъ

 

въ

 

обстоятельной

 

запискѣ

 

задачъ

 

для

 

онредѣ-

ленія

 

длины

 

дней

 

и

 

ночей,

 

то

 

онѣ

 

далеко

 

не

 

по

 

силамъ

 

то-

му

 

возрасту,

 

для

 

котораго

 

назначаются,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

томъ,

 

что

 

вообще

 

съ

 

этимъ

 

отдѣломъ,

 

какъ

 

онъ

 

представ -

ленъ

 

составителемъ,

 

можетъ

 

справиться

 

въ

 

классѣ

 

йало-

лѣтнихъ

 

только

 

очень

 

опытный

 

преподаватель.

 

Чертежъ

 

ка-

жется

 

понятнымъ

 

и

 

легкимъ

 

только

 

болѣе

 

взрослымъ,

 

имѣ-

ющимъ

 

понятіе

 

о

 

дѣлѣ

 

помимо

 

чертежа,

 

требовать

 

же

   

отъ
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ребенка

 

такой

 

степени

 

сообразительности

 

едва

 

ли

 

возможно,

а

 

за

 

симъ

 

нельзя

 

же

 

довольствоваться,

 

напримѣръ,

 

въ

 

предлага-

емыхъ

 

задачахъ

 

однимъ

 

заучиваніемъ

 

механическихъ

 

нріе-

мовъ

 

ихъ

 

рѣшенія.

 

4)

 

«Для

 

показангя

 

составныхъ

 

частей

земнаго

 

шара».

 

Чертежъ

 

будетъ

 

удовлетворительным^

 

если

его

 

сдѣлать

 

гораздо

 

болышіхъ

 

размѣровъ.

 

Наконецъ

 

5)

 

кар-

та

 

заключаете

 

также

 

озобый

 

чертежъ

 

«для

 

объясненія

атмосферныхъ

 

явленій» .

 

Въ

 

этомъ

 

чертежѣ,

 

къ

 

сожалѣнію,

много

 

нромаховъ

 

и

 

ошибокъ

 

противъ

 

требованій

 

новѣйшихъ

учебниковъ

 

Физической

 

географіи

 

и

 

спеціальныхъ

 

работъ;

такъ

 

напр.

 

пассаты,

 

согласно

 

съ

 

чертежемъ,

 

могутъ

 

имѣть.

только

 

меридіональное

 

теченіе;

 

наиравленіе

 

перемѣнныхъ

 

вѣт-

ровъ

 

въ

 

умѣренныхъ

 

поясахъ,

 

изображенное

 

на

 

чертежѣ,

давно

 

оставлено

 

наукою,

 

какъ

 

неправильное

 

толкованіе

 

и

 

т.

под.

 

Въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

программа

 

требуетъ

 

ознакомления

 

толька

съ

 

внѣшнею

 

Формою

 

явленій

 

и

 

притомъ

 

только

 

нѣкоторыхъ

болѣе

 

доступныхъ

 

дѣтскому

 

понимание.

Воообще

 

нельзя

 

не

 

обратить

 

вниманія

 

автора,

 

что

 

вся-

вій

 

чертежъ,

 

какъ

 

бы

 

онъ

 

ни

 

былъ

 

составленъ,

 

никогда

 

не

будетъ

 

для

 

мадолѣтнихъ

 

такъ

 

нагляденъ,

 

какъ

 

приборъ.

Принимая

 

же

 

во

 

вниманіе

 

недостаточность

 

средстве

 

для

 

об-

заведенія

 

нашихъ

 

училищъ

 

приборами,

 

очень

 

часто

 

дороги-

ми,

 

а

 

также

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

лучшихъ

 

сочиненій,

 

русскихъ

и

 

иностранныхъ,

 

чертежъ

 

г.

 

Гаевскаго

 

можно

 

считать

 

по-

лезнымъ

 

вкладомъ

 

въ

 

наши

 

школы

 

при

 

слѣдующихъ

 

усло-

віяхъ:

 

1)

 

вазначая

 

чертежъ

 

для

 

занятій

 

въклассахъ,

 

необ-

ходимо

 

увеличить

 

значительно

 

его

 

размѣры,

 

приблизительно

вдвое

 

или

 

даже

 

втрое;

 

2)

 

употребленіе

 

чертежа

 

можетъ

 

быте

допущено

 

только

 

какъ

 

дополпеніе

 

къ

 

глобусу.

На

 

основаніи

 

вышеизложеннаго,

 

Учебный

 

Комитетъ

 

по-



—

    

162

    

—

лагалъ

 

бы

 

допустить

 

означенный

 

трудъ

 

г.

 

Гаевскаго

 

къ

 

упот-

ребленію

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ,

 

въ

 

качеств*

 

нагляднаго

пособія

 

при

 

преподаваніи

 

математической

 

и

 

Физической

 

геог-

рафіи,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

пользованіе

 

симъ

 

чертежомъ

 

отнюдь

не

 

исключало

 

употребленія

 

въ

 

училищахъ

 

глобуса,

 

при

 

ко-

торомъ

 

карта

 

г.

 

Гаевскаго

 

можетъ

 

служить

 

только

 

донолне-

ніемъ,

 

и

 

чтобы

 

авторъ

 

при

 

изданіи

 

своего

 

труда

 

воспользо-

вался

 

сдѣланными

 

относительно

 

онаго

 

замѣчаніями.

Отъ

 

7-го

 

декабря— 9-го

 

февраля

 

1879—1880

 

года

  

за

 

М

84,

 

о

 

« Руководства»

 

для

 

первоначальною

 

обученія

 

латгш-

скому

 

языку

 

въ

 

низшихъ

 

трехъ

 

классахъ

 

гимназгй

 

и

 

про-

гимназій»

 

Іопатинскаго.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеяіе

 

г.

 

сгно-

дальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

29-го

 

ноября

 

1879

 

года

 

за

•М

 

484,

 

съ

 

журналомъ

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

М

 

355,

 

коимъ

составленное

 

инспекторомъ

 

уфимской

 

гимназіи

 

Львомъ

 

Ло-

натинсвимъ— «Руководство

 

для

 

первоначальнаго

 

обученія

 

ла-.

тинскому

 

языку

 

въ

 

низшихъ

 

трехъ

 

классахъ

 

гимпазій

 

и

прогнмназій»

 

(въ

 

двухъ

 

частяхе.

 

Изданіе

 

2-е,

 

исправленное

и

 

дополненное.

 

Уфэ

 

1879

 

г.)

 

признается

 

возможныме

 

допус-

тить

 

ве

 

Фундаментальный

 

учплищныя

 

библіотеки,

 

каке

 

одно

изь

 

пособій

 

для

 

наставникове

 

при

 

преподаваніи

 

означенна-

го

 

предмета.

 

Приказали:

 

Заключеніе

 

Учебнаго

 

Комитета

утвердить,

 

и,

 

для

 

обеявленія

 

о

 

семе

 

правленіяме

 

духовныхъ

училище,

 

сообщить

 

циркулярно

 

чрезе

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»,

се

 

приложеніеме

 

копіи

 

се

 

журнала

 

Комитета.

(Церк.

 

Вѣстн.

   

ММ

 

2,

 

.1

 

и

 

10,

 

1880

 

г.)
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ПЕРЕМѢНЫ

   

ПО

   

ДУХОВНО-УЧИЛИЩНОМУ

    

ВѢДОМСТВУ

ХЕРСОНСКОЙ

 

ЕПАРХШ.

По

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

смотритель

 

Елисавет-

градскаю

 

духовнаго

 

училища

 

Митрофанъ

 

Лащенко

 

и

 

смот-

ритель

 

Херсонскою

 

духовнаго

 

училища

 

Евгенгй

 

Звѣревз

 

пе-

реведены

 

одине

 

на

 

мѣсто

 

другаго,

 

а

 

помощнике

 

смотрителя

Елисаветградскаго

 

училища

 

Кириллъ

 

Стыранкввичъ

 

уво-

лене

 

оте

 

службы

 

при

 

Елисаватградсвоме

 

училищѣ

 

по

 

про-

тент.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.*)

Въ

 

московской

 

Сѵнодальной

 

книжной

 

павкѣ

 

(на

 

Никольской

улицѣ)

 

имѣются

 

въ

 

продажѣ,

 

между

 

прочими,

 

слѣдующія

книги :

Церковной

 

печати.

Акаѳисты :

1)

 

Живоносному

 

Гробу

 

и

 

Воскресенію

 

Господню:

 

а)

 

въ

 

4

д.,

 

съ

 

кинов.,

 

цѣна

 

75

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

2.

 

б)

 

въ

 

10

 

д.

 

съ

кинов.,

 

цѣна

 

въ

 

печ.

 

об.

 

40

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.~).

 

3.

 

Св.

 

Архан-

гелу

 

Михаилу,

 

въ

 

4

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

 

75

 

коп.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

4.

 

Успенію

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

въ

 

32

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

 

12

коп.,

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

5.

 

Святителю

 

Николаю,

 

въ

 

32

 

д.

 

съ

 

кин.і

цѣна

 

12

 

кои.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

6.

 

Великомученицѣ

 

Варварѣ,

 

въ

32

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

 

12

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

7.

 

Преподобному

 

Сер.

гію

 

Радонежскому,

 

въ

 

32

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

 

12

 

коп.

 

(перес.

 

за

 

1

ф.).

 

8.

 

Св.

 

Варсонофію,

 

Казанскому

 

чудотворцу,

 

въ

 

4

 

д.

 

съ

 

кин.

дѣіт

 

20

 

коп.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

9.

 

Св.

 

Гурію,

 

Казанскому

 

чудо-

творцу,

 

въ

 

4

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

 

20

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

Св.

 

Евангѳліе:

10.

  

а)

 

въ

 

листъ,

 

съ

 

кин.,

 

съ

  

золотымъ

   

по

 

фону

   

украше-

")

 

Печатается

 

по

 

отношенію

 

Конторы

 

Московской

 

Сѵнодальной

 

типо

граф. і и

 

отъ

 

19

 

иарта

 

1880

 

г.

 

аа

 

Ж

 

886

 

на

 

оспованіи

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

іі-го

 

іюня — 12-го

 

іюля

 

1868

 

года.
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ніемъ,

 

на

 

картинной

 

бумагѣ,

 

безъ

 

пер.

 

г '28

 

р.

 

85

 

к.

 

(перес.

 

за

20

 

ф.")..

 

11.

 

б)

 

въ

 

лпстъ,

 

съ

 

кин.,

 

съ

 

черв,

 

укр.

 

на

 

бѣл.

 

бумі,

 

въ

перепл.

 

въ

 

доек,

 

съ

 

золот.

 

обр.

 

8

 

р.

 

20

 

коп.

 

(перес,

 

за

 

18

 

ф.).

безъ

 

перепл.

 

7

 

р.

 

(перес.

 

за

 

Г5

 

ф.).

 

12.

 

в)

 

въ

 

8

 

д.,

 

сь

 

кип.

 

и

изображ,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

 

перепл.

 

въ

 

доек,

 

съ

 

золот.

 

обр.

 

1

 

р.

40

 

к.

 

(перес.

 

за

 

4

 

ф.),

 

въ

 

бум.

 

1

 

р.

 

5

 

к.

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф.).

 

Еван-

гелія,

 

чтомыя

 

во

 

св.

 

великій

 

Четвертокъ

 

на

 

Литугіи,

 

на

 

умо-

веніи

 

и

 

по

 

умовеніи

 

ногъ,

 

и

 

во

 

св.

 

и

 

ведикій

 

Пятокъ,

 

на

 

утрени

и

 

вечерни:

 

13.

 

а)

 

въ

 

листъ,

 

цѣна

 

45

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

14.

б)

 

въ

 

16

 

д.,

 

на

 

вел.

 

бум.,

 

цѣна

 

въ

 

колени,

 

перепл.

 

75

 

к.,

 

бум.

— 30

 

и.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

15.

 

в)

 

въ

 

10

 

д

 

,

 

на

 

простой

 

бум.,

 

цѣна

8

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

16.

 

і\)

 

въ

 

12

 

д.,

 

гражд.

 

печ.,

 

въ

 

перепл.

бум.

 

15

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

17.

 

йрмологъ

 

простой,

 

въ

 

4

 

д.

 

съ

кин

 

,

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

1

 

р.

 

55

 

к.,

 

бум.

 

1

 

р.

 

15

 

к.

 

(перес.

за

 

2

 

ф.).

 

18.

 

Канонникъ:

 

а)

 

въ

 

8

 

д.,

 

съ

 

кин.,

 

на

 

бѣд.

 

бум.,

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.,

 

80

 

в.,

 

бум.

 

65

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

19.

 

б)

въ

 

32

 

д.,

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

шагр.

 

цѣна

 

1

 

р.

 

40

 

в.,

 

въ

 

глад.

 

саф.

 

1

 

р.

(перес.

 

за

 

1

 

ф).

 

20.

 

Канонъ

 

іелакій,

 

твореніѳ

 

св.

 

Андрея

КритскагО,

 

расположенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

первой

 

недѣ-

лѣ

 

Великаго

 

поста,

 

въ

 

16

 

д.,

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

в ,

 

вор.

35

 

в.,

 

бум.

 

20

 

в.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

21.

 

Канонъ

 

великій,

 

творѳ-

ніе

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго,

 

расположенный

 

въ

 

порадкѣ

 

чтенія

на

 

пятой

 

недѣлѣ

 

Великаго

 

поста,

 

въ

 

16

 

д.,

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож-

45

 

к.,

 

кор.

 

35

 

к,

 

бум.

 

20

 

в.

 

^перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

22.

 

Минея-Четья

въ

 

12

 

вн.,

 

въ

 

8

 

д.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

цѣна

 

въ

 

перепл.

 

вож.

 

18

 

р.,

кор,

 

15

 

(перес.

 

за

 

27

 

ф.),

 

бум.,

 

12

 

р.

 

65

 

к.

 

(перес.

 

за

 

23

 

ф.).

23.

 

О

 

клятвѣ

 

Московскаго

 

Собора

 

1867 —1868

 

г.,

 

въ

 

перепл.

бум.

 

15

 

в.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

Послѣдованіѳ

 

молѳбныхъ

 

пѣній:

24.

 

а)

 

въ

 

4

 

д.

 

съ

 

кинов.,

 

въ

 

перепл.

 

кож.

 

1

 

р.

 

20

 

к.

 

(пе-

рес.

 

за

 

3

 

ф.),

 

кор.

 

95

 

воп.

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф.),

 

бум.

 

80

 

воп.

 

(пе-

рес.

 

за

 

2

 

ф.).

 

25.

 

б)

 

въ

 

8

 

д.

 

безъ

 

вин.,

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

гож.

 

70

воп.,

 

кор.

 

65

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.),

 

бум.

 

55

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.)-

26.

 

Послѣдованіѳ

 

(краткое)

 

во

  

святую

   

и

   

великую

   

нѳдѣлю
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Пасхи

 

и

 

во

 

всю

 

Свѣтлую

 

седмицу,

 

въ

 

12

 

д.

 

съ

 

кинов.,

 

цѣна

въ

 

пер.

 

кож.

 

40

 

в.,

 

кор.

 

30

 

коп.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.),

 

и

 

бум.

 

55

 

в.

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

27.

 

Послѣдованіѳ

 

ко

 

св.

 

причащенію

 

и

 

по

 

св.

причащѳніи,

 

въ

 

12

 

д.,

 

цѣна

 

5

 

вой.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

28.

 

Прави-

ла

 

(книга

 

правилъ)

 

св.

 

Апостолъ,

 

св.

 

Соборовъ,

 

всѳленскихъ

и

 

мѣетныхъ,

 

и

 

св.

 

Отцевъ,

 

съ

 

алфавитомъ,

 

въ

 

12

 

д.

 

съвинов.,

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

80

 

в.,

 

кор.,

 

70

 

к.

 

(перес.

 

за

 

5

 

ф.),

 

бум.

 

60

к.

 

(перес.

 

за

 

4

 

ф.).

 

29.

 

Прологъ

 

(собраніе

 

житій,

 

страданій

 

и

чудотвореній

 

святыхъ),

 

въ

 

2-хъ

 

внигахъ

 

въ

 

лпстъ,

 

цѣна

 

въ

перепл,

 

вож.

 

7

 

р.

 

70

 

в.

 

(перес.

 

за

 

17

 

ф.),

 

бум.

 

6

 

р.

 

25

 

коп.

 

и

безъ

 

перепл.

 

6

 

р.

 

(перес.

 

за

 

15

 

ф.).

Псалтирь

 

(Учебная) :

30.

 

а)

 

въ

 

4

 

д.,

 

съ

 

кин.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

1

 

руб.

(перес.

 

за

 

4

 

ф.),

 

вор.

 

75

 

в.

 

(перес.

 

за

 

4

 

ф.),

 

бум.

 

65

 

в',

 

(перес.

за

 

3

 

ф.).

 

31.

 

б)

 

въ

 

4

 

д.

 

безъ

 

вин.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

 

пер.

 

вож.

80

 

в.

 

(перес.

 

за

 

4

 

ф.),

 

кор.

 

60

 

к.

 

(перес.

 

за

 

4

 

ф.),

 

бум.

 

45

 

к.

(перес.

 

за

 

3

 

ф.).

 

32.

 

в)

 

іъ

 

8

 

д.

 

безъ

 

кин.,

 

на

 

сѣр.

 

бум.,

 

въ

 

пер.

кож.

 

50

 

к.

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф.),

 

бум.

 

22

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.).

 

33.

 

г)

въ

 

12

 

д.

 

безъ

 

кин.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

к.

 

(перес.

 

за

3

 

ф,),

 

кор.

 

40

 

к.

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф.).

 

34.

 

д)

 

въ

 

12

 

д.

 

безъ

 

кин.,

 

въ

сѣр.

 

бум.,

 

въ

 

перепл.

 

кол.

 

45

 

в.

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф.),

 

вож.

 

40

 

воп.

(перес.

 

за

 

3

 

ф.},

 

кор.

 

35

 

в.

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф.).

 

бум.

 

25

 

в.

 

(перес.

за

 

2

 

ф.).

 

35.

 

е)

 

въ

 

16

 

д.

 

безъ

 

вин.,

 

на

 

бѣд.

 

бум.,

 

въ

 

пер.

 

кож.

35

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

36.

 

ж)

 

въ

 

36

 

д.,

 

новое

 

изданіе,

 

въ

 

печ.

об.

 

15

 

в.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

Псалтирь

 

(Слѣдованная):

37.

 

а)

 

въ

 

листъ,

 

съ

 

вин.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

 

пер.

 

кож.,

 

о

 

р.

30

 

в.

 

(перес.

 

за

 

8

 

ф.),

 

безъ

 

перепл.

 

4

 

р.

 

45

 

к.

 

(перес.

 

за

 

7

 

ф.).

38.

 

б)

 

въ

 

8

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

2

 

р.

 

85

 

к.

(перес.

 

за

 

6

 

ф.),

 

бум.

 

2

 

р.

 

65

 

к.

 

(перес.

 

за

 

5

 

ф.).

Служебнике :

39.

 

а)

 

въ

 

4

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

1

 

руб.

90

 

к.

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф.),

 

въ

 

бум.

  

1

 

р.

 

55

 

к.

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф.).

 

40.



-
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б)

 

въ

 

12

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

на

 

бѣд.

 

буи.

 

съ

 

пвѣтными

 

изображениями,

въ

 

нер.

 

кож.

 

1

 

р.

 

40

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.),

 

бум.

 

1

 

р.

 

25

 

к.

 

(Пе-

рес,

 

за

 

2

 

ф.).

 

Съ

 

верными

 

изображеніями,

 

на

 

лучшей

 

бум.,

 

въ

пер.

 

кож.

 

1

 

р.

 

5

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.),

 

бум.

 

90

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.).

Съ

 

черными

 

изображеніями,

 

на

 

простой

 

бум.,

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

1

 

р.

(перес.

 

за

 

2

 

ф.),

 

бум.

 

85

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.).

 

Съ

 

простыми

изображеніями,

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

90

 

к.

 

(иерее,

 

за

 

2

 

ф.),

 

^бум.

 

75

 

к.

(пер.

 

за

 

2

 

ф.).

 

41.

 

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

первыя

 

седмицы

Веліікаго

 

поста,

 

въ

 

4

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

2

 

кнпгахъ,

 

цѣна

 

въ

 

пер.

кож.

 

4

 

р.

 

20

 

к.,

 

бум.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

(перес.

 

за

 

7

 

ф.).

 

42.

 

Служба

на

 

каждый

 

день

 

Страстныя

 

седмицы

 

Вѳливаго

 

поста

 

въ

 

4

 

д.

съ

 

кинов.,

 

въ

 

2

 

книгахъ,

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

3

 

р.

 

60

 

к.,

 

бум.

2

 

р.

 

90

 

к.

 

(перес.

 

за

 

7

 

ф.).

 

43.

 

Тріодь

 

постная

 

или

 

тріодіонъ

съ

 

кинов.,

 

въ

 

листъ,

 

цѣна

 

въ

 

перепд.

 

кож.

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

(перес.

за

 

10

 

ф.),

 

безъ

 

перепл.

 

4

 

р.

 

60

 

к.

 

(перес.

 

за

 

8

 

ф.).

 

44.

 

Тріодь

постная

 

или

 

тріодіонъ,

 

въ

 

4

 

д.

 

безъ

 

кин.,

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

2

 

р.

 

70

 

к.,

 

кореш.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

(перес.

 

за

 

7

 

ф.),

 

бум.

 

2

 

р.

 

35

 

к.

(перес.

 

за

 

5

 

ф.).

 

45.

 

Тріодь

 

постная

 

или

 

Тріодіонъ,

 

въ

 

8

 

д.,

съ

 

кпн.,

 

цѣна

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

1

 

р.

 

87

 

к.,

 

кореш.

 

1

 

р.

 

67

 

к.

 

(пе-

рес -

 

за

 

7

 

ф.),

 

бум.

 

1

 

р.

 

55

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

Часословъ :

46.

 

а)

 

въ

 

8

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

на

 

бѣл.

 

бум.,

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

55

 

к.

(перес.

 

за

 

2

 

ф.),

 

бум.

 

40

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.).

 

47.

 

Чинъ

 

испо

вѣданія

 

отрокомъ,

 

въ

 

8

 

д.

 

съ

 

кинов.,

 

цѣна

 

10

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

ф).

 

48.

 

Чинъ

 

на

 

умовеніе

 

ногъ

 

во

 

ев,

 

и

 

великій

 

Четвертом

въ

 

4

 

д.,

 

цѣна

 

20

 

к.

 

(перес.

 

за

 

1

 

ф.).

Лицевые

 

Святцы,

 

по

 

рисункамъ

 

академика

 

Сончева,

каждый

  

ѳкзѳмпляръ

 

на

 

12

 

листахъ.

49.

 

На

 

полуалександрійской

 

бумагѣ,

 

цѣна

 

1

 

p.

 

15

 

(перес.

за

 

1

 

ф.).

 

50.

 

На

 

брестодьской

 

бумагѣ

 

на

 

простомъ

 

фонѣ,

 

цѣна

2

 

р.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.).

 

51.

 

На

 

серебряноиъ

 

и

 

золотомъ,

 

цѣна

 

2

р.

 

25

 

к.

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф.).
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Гражданской

 

печати.

52.

 

Библія

 

или

 

ениги

 

св.

 

Писанія

  

Ветхаго

   

Завѣта

  

въ

русскомъ

 

переводѣ,

 

въ

 

4

 

часгяхъ

 

въ

 

16

 

д.,

 

въ

 

печ.

 

об.

 

цѣна

 

2

руб.

 

(перес.

 

за

 

5

 

ф.).

 

Библія

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

(книги

 

Вет-

хаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта),

 

въ

 

J 6

 

д.:

 

53.

 

а)

 

въ

 

одной

 

книгѣ

 

на

бѣд.

 

бум.,

 

въ

 

кож.

 

3

 

р.

 

30

 

к.

 

(перес.

 

за

 

7

 

ф.),

 

въ

 

бум.

 

2

 

р.

 

50

к.

 

(перес.

 

за

 

6

 

ф.),

 

на

 

веленевой

 

бум.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

(перес.

 

за

 

7

ф.).

 

54.

 

б)

 

въ

 

двухъ

 

кяпгахъ,

 

на

 

бѣлой

 

бум.,

 

въ

 

кож.

 

3

 

р.

 

70

к.

 

(перес.

 

за

 

8

 

ф.),

 

на

 

веленеиой

 

бум.

 

въ

 

сафьянѣ

 

5

 

р.

 

30

 

к.

(перес.

 

за

 

10

 

ф.),

 

въ"

 

бум.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

(перес.

 

за

 

8

 

ф.).

 

55.

 

в)

 

въ

трехъ

 

кнпгахъ,

 

на

 

бѣлой

 

бумагѣ,

 

въ

 

кож.

 

4

 

р.

 

10

 

к.

 

(перес.

 

за

11

 

ф.),

 

на

 

веленевой

 

буи.,

 

въ

 

сафьянѣ

 

5

 

р.

 

90

 

к.

 

(перес.

 

за

 

12

ф.).

 

въ

 

бум.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

(перес.

 

за

 

10

 

ф.),

 

56.

 

Богослужебные

капо

 

'Ы

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

профессора

 

Ловягина,

 

цѣна

 

въ

бум.

 

пер.

 

45

 

к.

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).

 

57.

 

Богослужебные

 

каноны

 

на

греческомъ,

 

славянскомъ

 

и

 

русскомъ

 

языкахъ,

 

профессора

 

Ло-

вягина,

 

цѣна

 

1

 

р.

 

65

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.).

 

58.

 

Списки

 

Архіѳрѳ-

евъ

 

и

 

Архіѳрейскихъ

 

каѳедръ,

 

со

 

времени

 

учрежденія

 

Св.

Правит,

 

льствующаго

 

Сѵн<>да

 

(172) — 1871

 

г.),

 

въ

 

8

 

д.,

 

въ

 

пер.

бум.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.").

 

Собраніѳ

 

(полное)

 

постано-

вленій

 

п

 

распоряжение

 

по

 

вѣдомству

 

Бравославнаго

 

исповѣданія

Россійской

 

Имперіп

 

вь

 

8

 

д.:

 

59.

 

а)

 

томъ

 

1,

 

на

 

веден,

 

бум.

 

въ

пер.

 

бум.

 

1

 

р.

 

40

 

к.

 

(перес.

 

за

 

5

 

ф.),

 

На.

 

бѣл.

 

бум.

 

въ

 

пер.

 

бум.

1

 

р.

 

(перес.

 

за

 

4

 

ф.).

 

60.

 

б)

 

томъ

 

II,

 

на

 

веден,

 

бум.,

 

въ

 

пер.

бум.

 

2

 

р.

 

40

 

к.

 

(перес.

 

за

 

6

 

ф.),

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

2

р.

 

(перес.

 

за

 

5

 

ф.).

 

61.

 

в)

 

томъ

 

III,

 

на

 

велен.

 

бум.,

 

въ

 

перепд.

бум.

 

1

 

р.

 

(перес.

 

за

 

4

 

ф.),

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

въ

 

перепл.

 

бум.

 

75

 

к.

(перес.

 

за

 

3

 

ф.).

 

62.

 

г)

 

томъ

 

1Y,

 

на

 

вел.

 

бум.,

 

въ

 

перепл.

 

бум.

1

 

р.

 

60

 

к.

 

(перес.

 

за

 

5

 

ф.),

 

на

 

бѣл.

 

бум.

 

въ

 

перепл.

 

бум.

 

1

 

р.

20

 

к.

 

(перес.

 

за

 

4

 

ф.).

Сборникъ

 

панятниковъ

  

относящихся

  

до

  

книгопеча-

танія

 

въ

 

Россіи:

63.

 

а)

 

на

 

картинной

 

бум.,

 

безъ

 

переплета,

 

10

 

р.

 

(перес

 

за
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15

 

ф ).

 

64.

 

б)

 

на

 

обыкновенной

 

бум,

 

безъ

 

переплета,

 

7

 

р.

 

(пе-

рес.

 

за

 

11

 

ф.)

 

65.

 

Описан іе

 

славянскихъ

 

рукописей

 

Сѵнодадь-

ной

 

бнбліотеки

 

въ

 

Москвѣ.

 

церк.

 

и

 

греч.

 

печ..

 

въ

 

8

 

д.,

 

на

 

бѣл.

бум.,

 

въ

 

Y

 

частяхъ,

 

цѣна

 

за

 

всѣ

 

пять

 

частей

 

въ

 

перепл.

 

кож-

10

 

р.

 

75

 

к.,

 

въ

 

кореш.,

 

10

 

р.

 

5

 

к.

 

(перес.

 

за

 

23

 

ф.),

 

въ

 

бум.

 

9

руб.

 

(перес.

 

за

 

18

 

ф.).

Св.

 

Тихона

 

Епископа

 

Воронѳжскаго :

66.

 

а)

 

Наставленіе

 

о

 

собственныхъ

 

каждаго

 

христіанина

должностяхъ,

 

церк.

 

печ.,

 

въ

 

12

 

д.

 

на

 

бѣд.

 

бум.,

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

40

коп.,

 

кореш.

 

35

 

к.

 

(перес.

 

за

 

3

 

ф."),

 

бум.

 

25

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.),

безъ

 

переплета

 

20

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.).

 

67.

 

б)

 

граж.

 

печ.,

 

въ

 

12

д.,

 

на

 

бѣл.

 

бум;

 

въ

 

пер.

 

кояг.

 

55

 

коп

 

,

 

кореш.

 

40

 

к.

 

(перес.

 

за

3

 

ф.),

 

печ.

 

обод.

 

30

 

к.

 

(перес.

 

за

 

2

 

ф.).

 

68.

 

Полное

 

собраніе

 

со-

чиненій,

 

въ

 

пяти

 

кн.

 

гр.

 

печ.,

 

въ

 

8

 

д.,

 

въ

 

перепл.

 

коя;.

 

7

 

р.

 

90

коп.,

 

кор.

 

6

 

р.

 

95

 

к.

 

(перес.

 

за

 

10

 

ф.),

 

бум.

 

6

 

руб.

 

25

 

коп.

 

(пе-

рес.

 

за

 

8

 

ф.).

Каталогъ

 

инигамъ

 

Сѵнодальныхъ

 

изданій

 

желающимъ

 

вы-

сылается

 

безпдатно.

Въ

 

непродолжителыюмъ

 

времени

 

поступите

 

въ

 

продажѣ:

 

Жи-

иея-четъя,

 

въ

 

липпъ,

 

въ

 

4-хг

 

книіахъ.

 

и

 

Ъгіблгя

 

на

 

слав,

 

лзыкч,

въ

 

18-ую

 

9.,

 

компактное

 

изданіе.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Во

 

исполнвніе

 

указа

 

свлтѣйшаго

 

Сѵнода

 

объ

   

учрежденіи

второго

 

викаріатства

 

въ

 

Херсонской

 

впархіи.

Херсонская

 

духовная

 

консисторія,

 

по

 

выслушаніи

 

ук?<за

Св.

 

Сѵнода

 

объ

 

учрежден»!

 

въ

 

Херсонской

 

епархіи

 

втораго

вниаріатства,

 

переданнаго

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

5

марта

 

с.

 

г.

 

съ

 

резолюціею:

 

«предлагаю

 

Еонсисторіи

 

учинить

по

 

сему

 

предмету

 

надлежащее

 

распоряженіе»,

 

въ

   

журналѣ
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своемъ,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Высокопреоевященствомъ

 

22

 

то-

го

 

же

 

марта,

 

между

 

прочимъ,

 

постановила*:

 

подлинный

 

указъ

св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

15

 

Февраля

 

с.

 

г.

 

за

 

М

 

587

 

объ

 

учрежденін

въ

 

херсонской

 

епархіи

 

втораго

 

викаріатства

 

объявить

 

по

епархіи

 

чрезъ

 

Епархіадьныя

 

Вѣдомости

 

папечатаніемъ

 

въ

нихъ

 

самаго

 

указа*)

 

и

 

предписать

 

духовенству

 

Елисавет-

градсваго

 

собора

 

возносить

 

при

 

Богослуженіяхъ,

 

послѣ

 

име-

ни

 

епархіальнаго

 

преосвященнаго

 

и

 

имя

 

Елисаветградсваго

преосвященнаго

 

викарія

 

по

 

прпбытіи

 

его

 

въ

 

епархію;

 

ос-

тальному

 

епархіальному

 

духовенству

 

дать

 

знать,

 

чтобы

 

имя

преосвященнаго

 

Елисаветградсваго

 

оно

 

произносило

 

только

тогда,

 

когда

 

онъ

 

будетъ

 

совершать

 

Богослуженіе

 

въ

 

какой

либо

 

изъ

 

церквей.

Увольнепе

 

г.

 

Писаревскаю

 

отъ

 

должности

  

епархіалышю

архитектора

 

и

 

опредіъленіе

 

на

 

его

 

міьсто

 

В.

 

Мааса.

Епархіальный

 

архитевторъ

 

Херсонсвой

 

епархіи,

 

титу-

лярный

 

совѣтипвъ

 

Пасаревскш,

 

согласно

 

прошенію,

 

уво-

ленъ

 

отъ

 

должности,

 

а

 

на

 

его

 

мвсто

 

опредѣленъ

 

титуляр-

ный

 

совѣтникъ

 

Василій

 

Ѳеодоровъ

 

Маасъ,

 

который

 

пмѣетъ

постоянное

 

жительство

 

въ

 

городѣ

 

Одессѣ

 

на

 

углу

 

Дворян-

свой

 

и

 

Садовой

 

улпцъ

 

въ

 

собственномъ

 

домѣ.

 

Состоя

 

на

сей

 

должности,

 

г.

 

Маасъ

 

впредь

 

до

 

пзысванія

 

Епархіальнымъ

начальствомъ

 

средствъ,

 

не

 

пользуется

 

казениымъ

 

жаловань-

емъ,

 

но

 

съ

 

прквомъ:

 

а)

 

вознагражденіе

 

за

 

труды

 

по

 

состав-

ленію

 

проэвтовъ

 

и

 

смѣтъ

 

на

 

постройки

 

церковныхъ

 

зданій

въ

 

епархіи,

 

надзору

 

за

 

производящимися

 

постройками

 

и

 

осви-

дѣтельствованію

 

оныхъ

 

получать

 

на

 

точномъ

 

основаніи

 

Высо-

чайшего

 

повелѣнія

 

24

 

Ігоня

 

1872

 

г.,

 

объявленнаго

 

Прави-

тельствующему

 

Сенату

 

Св.

   

Сѵнодомъ

 

13

   

октября

 

того

  

же

*)

 

Указъ

 

напечатанъ

 

въ

 

нпотоящеиъ

 

номерѣ

 

на

 

стр.

 

142.
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1872

 

года.

 

О

 

чемъ

 

Херсонская

 

духовная

 

консисторія,

 

на-

основаніи

 

журнальнаго

 

постановленія

 

своего,

 

утвержденнаго.

Его

 

Высопреосвященствомъ

 

26

 

марта

 

с.

 

г.,

 

объявляетъ

 

ду-

ховенству

 

и

 

церковнымъ

 

старостамъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

бы

 

прич-

ты

 

и

 

старосты

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

при

 

постройкахъ

 

и

 

почин-

кахъ

 

церковныхъ

 

зданій

 

обращались

 

непремѣнно

 

къ

 

архи-

тектору

 

г.

 

Маасу;

 

разсчетъ

 

же

 

съ

 

нимъ

 

по

 

произведен нымъ.

имъ

 

постройкамъ

 

и

 

по

 

составленію

 

плановъ

 

и

 

смѣтъ

 

произ-

водить

 

на

 

основаніи

 

Высочайшаго

 

повелѣнія,

 

изложеанаго

въ

 

указѣ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

28

 

сентября

 

1872

 

года

 

за

 

М

 

45,

въ

 

которомъ

 

изображено:

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵ-

нодъ

 

слушали

 

нредложеніе

 

г-на

 

и.

 

д.

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-

Прокурора

 

за

 

М

 

8034,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснено,

 

что

 

Государь

Императоръ

 

въ

 

24-й

 

день

 

іюня

 

1872

 

года

 

Высочайше

 

соиз-

волилъ

 

утвердить

 

опредѣленіе

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

І9/м

 

мая

 

то-

го-же

 

года

 

относительно

 

вознагражденія

 

епархіальныхъ

 

архи-

текторовъ

 

1

 

%

 

за

 

составленіе

 

плановъ

 

и

 

смѣтъ

 

и

 

за

 

наб-

людееіе

 

за

 

работами

 

опредѣлплъ:

 

1)

 

по

 

примѣненію

 

къ

 

су-

ществующему

 

законоположенію

 

для

 

техниковъ

 

строительныхъ

отдѣленій

 

Губернскнхъ

 

Правленій,

 

назначить

 

и

 

епархіаль-

нымъ

 

архитекторамъ,

 

производящимъ

 

постройки

 

здзній

 

ду-.

ховнаго

 

вѣдомства

 

вознагражденіе

 

за

 

составленіе

 

плановъ

 

и

смѣтъ

 

и

 

за

 

наблюденіе

 

за

 

работами

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

 

свыше

1°/0 .

 

2)

 

Означенное

 

вознагражденіе

 

(1°/0 )

 

включать

 

въ

 

смѣту т

составляемую

 

на

 

постройку

 

зданій

 

какъ

 

на

 

счетъ

 

казны,,

такъ

 

и

 

на

 

счетъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала

 

и

 

на

 

церковные

доходы

 

и

 

3)

 

Вознагражденіе

 

же

 

издержекъ

 

по

 

поѣздкамъ

архитекторовъ

 

для

 

осмотра

 

строющнхся

 

церковныхъ

 

зданій

прихожанами

 

и

 

частными

 

лицами,

 

а

 

также

 

по

 

составленію

для

 

нихъ

 

плановъ,

 

Фасадовъ

 

и

 

сиѣтъ

 

обращать

 

на

 

тѣ

 

мѣста,
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и

 

лица,

 

для

 

конхъ

 

зданія

 

строятся,

 

или

 

починяв

 

теп,

 

и

 

раз-

мѣръ

 

сего

 

возпагражденія

 

предоставить

 

личному

 

соглашенію

архитектора

 

съ

 

строителями.

Утвержденіе

 

въ

 

должности

 

блаючиннаю

 

и

 

помощника

 

гіо.

Священникъ

 

херсонской

 

Свято-духовской

 

церкви

 

Анто-

ѵій

 

Пивоваровъ

 

утвержденъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

26

марта

 

благочиннымъ

 

херсонскаго

 

благо

 

ч.инія,

 

а

 

священникъ

той-же

 

церкви

 

Алексѣй

 

Буримовичъ

  

помощннкомъ

 

ему.

Назначение

 

на

 

мѣста,

 

переміьщетя,

 

исключения

 

изъ

 

спис-

ковъ,

 

вакантный

 

міьста-

 

рукогюлоэісеніе

 

въ

 

священный

 

cam.

■

Священникъ

 

села

 

Еагарлыка,

 

Елисаветградсваго

 

уѣзда,

Александръ

 

Шостакъ^

 

согласно

 

резолюціи

 

архипастыря,

 

пе-

ремѣщенъ

 

на

 

вакансію

 

втораго

 

священника

 

въ

 

с.

 

Новокрас-

нов,

 

того-же

 

уѣзда,

 

а

 

его

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Кагарлыкѣ

 

замоще-

но

 

діакономъ

 

Герасимомъ

 

Троцкимъ,

 

принятымъ

 

изъ

 

Нев-

ской

 

епархіи.

Протоіерей

 

елисаветградскаго

 

Успенскаго

 

собора

 

Іоапнъ

Разумевши,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

\

 

архипасты-

ремъ

 

къ

 

елисаветірадской

 

греческой

 

Владимирской

 

церкви.

Священникъ

 

херсонскаго

 

Успенскаго

 

собора

 

Петръ

 

Ту-

саковъ,

 

согласно

 

резолюціи

 

архипастыря,

 

перемѣщенъ

 

къ

Херсонской

 

кладбищенской

 

церкви,

 

а

 

священничесвое

 

мѣсто

при

 

соборѣ

 

объявляется

 

вакантными.

 

Земли

 

при

 

соборѣ

 

190

дес,

 

домъ

 

есть,

 

казеннаго

 

жалованья

 

156

 

р.

 

80

 

к.,

 

прихо-

жанъ

 

м.

 

п.

 

1501

 

душа.

Священникъ

 

Успенской

 

церкви

 

г.

 

Новогеорііевска

 

Алев-

сандрійсваго

 

уѣзда

 

Дмитрій

 

Алякровъ

 

за

 

смертію

 

исклю-

ченъ

 

изъ

 

списковъ,

 

а

 

его

 

мѣсто

 

объявляется

  

вакантнымъ;
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при

 

сей

   

церкви

   

земли

  

66

 

дес.,.

 

дома

 

и

 

жалованья

   

нѣтъ,

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

2385

 

душъ.

                             

/аШЖЗДЙО

Священническій

 

сынъ

 

Ѳеодоръ

 

Селецкгй

 

опредѣленіемъ

отъ

 

26

 

марта

 

с

 

г.

 

назначенъ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

Покров-

ской

 

церкви

 

с.

 

Покрове

 

кто,

 

Елисаветградскаго

 

уѣзда.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Одесскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Авто-

номъ

 

Гурковскіщ

 

но

 

неспособности

 

къ

 

службѣ

 

въ

 

соборѣ

уволенъ

 

отъ

 

должности,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

перемѣщенъ

 

со-

гласно

 

прошенію

 

и

 

архипастырской

 

резолюціи,

 

и.

 

д.

 

псалом-

щика

 

херсонской

 

викаріатской

 

церкви

  

Романъ

   

Зборовскій.

Объявляется

 

вакантнымъ

 

псаломщнцкое

 

мѣсто

 

при

 

Ни-

колаевской

 

церкви

 

м.

 

Станислава,

 

Херсонскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

церковной

 

земли

 

120

 

дес.,

 

дома

 

нѣтъ,

 

казеннаго

 

жалованья

23

 

р.

 

52

 

к.,

 

прихожанъ

 

м.

 

и.

 

1896

 

душъ.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Еаіарлыка,

 

Елисаветградскаго

уѣзда

 

діаконъ

 

Грторій

 

Вожовскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

пе-

ремйщенъ

 

въ

 

м.

 

Ровное,

 

того-же

 

уѣзда,

 

а

 

мѣсто

 

его

 

въ

 

с.

Кагарлыкѣ

 

объявляется

 

вакантнымъ.

 

Земли

 

при

 

сей

 

церкви

77

 

дес,

 

домъ

 

церковный

 

есть,

 

казеннаго

 

жалованья

 

47

 

р.

въ

 

годъ,

 

прихожанъ

 

м.

 

п.

 

772

 

души.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

мѣс.

 

Новостародуба,

 

Александрійска-

го

 

уѣзда,

 

Максиме

 

Пеллецкій

 

2

 

марта

 

с.

 

г.

 

руконоложенъ

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

во

 

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

и

 

вакансіи.
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Приложѳнія

 

къ

 

протоколами

 

Елисаветградскаго

окружного

 

училищнаго

 

съѣзда

 

бывшаго

 

26,

 

27?

28

 

чиселъ

 

ноября

 

месяца

 

1879

 

г.

(Окончаніс).

ПРИЛОЖЕНІЕ

 

J\S

 

9.

Съѣвду

 

оо.

 

депутатовъ

 

Елисаветградсваго

 

училищнаго

 

округа.

Депутата

 

священника

 

Симеона

 

Сербина

ЗАЯВІЕНІЕ.

Вопросъ

 

о

 

приспособлен^

 

старыхъ

 

училищныхъ

 

зданій

къ

 

общежитію

 

учениковъ

 

вызываетъ

 

собою

 

много

 

другихъ

вопросовъ,

 

на

 

которые

 

прошу

 

съѣздъ

 

обратить

 

вниманіе,

 

а

именно:

 

будутъ

 

ли

 

эти

 

зданія

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

предположено

 

приспособить

 

ихъ

 

къ

 

общежитію

 

по

 

соображе-

ніямъ

 

училищнаго

 

правленія

 

и

 

прошлаго

 

съѣзда,

 

вполнѣ

 

со-

отвѣтствовать

 

своему

 

назначенію?

 

Не

 

придется-ли

 

ихъ

 

со-

временемъ

 

вновь

 

приспособлять

 

и

 

дѣлать

 

новыя

 

затраты?

Удобно-ли

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

открывать

 

общежитіе

 

для

учениковъ

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

отъ

 

училища

 

дворахъ

 

и

 

при

 

томъ

еще

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

отдѣльныхъ

 

постройкахъ?

 

Не

 

лучше-ли

было

 

бы

 

устроить

 

таковое

 

въ

 

самомъ

 

училищѣ

 

и

 

при

 

томъ

въ

 

одномъ

 

корпусѣ?

 

Выгодно-ли

 

будетъ

 

для

 

духовенства

 

на-

шего

 

округа

 

содержать

 

училище

 

съ

 

общежитіемъ

 

на

 

трехъ

отдѣльныхъ

 

дворахъ,

 

въ

 

четырехъ

 

отдѣльпыхъ

 

постройкахъ

(кромѣ

 

службъ),

 

и

 

не

 

лучше-ли

 

было

 

бы

 

въ

 

экономическомъ

отношеніп

 

сгруппировать

 

все

 

это

 

въ

 

одномъ

 

дворѣ,

 

около

новаго

 

училищнаго

 

дома

 

и

 

даже

 

подъ

 

одною

 

кровлею?

 

Всѣ

эти

 

вопросы

 

тѣсно

 

связаны

 

между

 

собою

 

и

 

имѣютъ

 

важное
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значеніе

 

въ

 

виду

 

недостаточности

 

нашихъ

 

средствъ

 

къ

 

go-

держанію

 

училища.

 

Разберемъ

 

каждый

 

изъ

 

нихъ

 

отдѣльно.

Мнѣ

 

кажется,

 

что

 

прежнія

 

училищныя

 

зданія,

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

въ

 

какоыъ

 

предположено

 

приспособить

 

ихъ

 

къ

 

общежитію,

не

 

будутъ

 

соотвѣтствовать

 

новому

 

назначенію

 

уже

 

потому,

что

 

они

 

не

 

строились

 

спеціально

 

для

 

училища,

 

а

 

были

 

раз-

новременно

 

пріобрѣтены

 

покупкою

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ,

 

и

 

за-

тѣмъ

 

уже

 

постепенно

 

были

 

приспособляемы

 

подъ

 

училище.

Я

 

убѣждаюсь

 

въ

 

этой

 

мысли

 

еще

 

болѣе,

 

когда

 

вспомню,

 

что

на

 

прошломъ

 

съѣздѣ

 

окружномъ

 

къ

 

обеужденію

 

и

 

разработкѣ

занимающаго

 

насъ

 

вопроса,

 

не

 

былъ

 

приглашенъ

 

технпкъ,

и

 

мы

 

предрѣшили

 

этотъ

 

вопросъ

 

безъ

 

нриложенія

 

къ

 

нему

спеціальпыхъ

 

техническихъ

 

знаній

 

и

 

безъ

 

полнаго

 

основа-

тельнаго

 

знакомства

 

съ

 

требованіями

 

современной

 

педагогіи.

Но

 

кромѣ

 

того

 

я

 

предвижу

 

за

 

предстоящнмъ

 

приспособленіемъ

училвщныхъ

 

зданій

 

къ

 

общежитію

 

въ

 

недалекомъ

 

будущемъ

новыя

 

приспособленія,

 

которыя

 

безъ

 

сомнѣнія

 

потребуютъ

 

и

новыхъ

 

затрать.

 

Какъ

 

извѣстно,

 

Правленіе

 

училища

 

внесло

предложеніе

 

настоящему

 

съѣзду

 

объ

 

открытіи

 

при

 

училищѣ,

сверхъ

 

сорока

 

церковнокоштныхъ

 

вакансій

 

для

 

учащихся

еще

 

новыхъ

 

вакансій,

 

хотя

 

шести,

 

въ

 

виду

 

того

 

нечальнаго

обстоятельства,

 

что

 

мпогимъ

 

снротамъ

 

духовнаго

 

званія

 

въ

настоящее

 

время

 

отказывается

 

въ

 

образованіи,

 

по

 

неимѣнію

помѣщенія

 

и

 

средствъ

 

дли

 

содержанія.

 

Мы

 

отклонили

 

это

предложеніе

 

по

 

недостатку,

 

средствъ.

 

Но

 

каждый

 

нзъ

 

насъ,

надѣюсь,

 

вполнѣ

 

сознаетъ

 

и

 

чувствуетъ,

 

что

 

въ

 

нашъ

 

вѣкъ

общаго

 

просвѣщенія

 

и

 

цивилнзаціп.

 

отказывать

 

дѣтямъ

 

ду-

ховнаго

 

званія

 

въ

 

ооразованін — не

 

только

 

несовременно

 

и

негуманно,

 

но

 

даже

 

такой

 

оборотъ

 

дѣла

 

прямо

 

иротиворѣ-

читъ

 

кореннымъ

 

принцинамъ

  

собственнаго

 

нашего

 

назначе-

з
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нія,

 

какъ

 

образователей

 

и

 

просвѣтителей

 

народа,

 

къ

 

чему

призываетъ

 

насъ

 

п

 

долгъ,

 

и

 

законъ.

 

Слѣдовательно,

 

рано,

или

 

поздно,

 

придется

 

намъ

 

открывать

 

при

 

училищѣ

 

новыя

вакансіи

 

для

 

учениковъ,

 

какъ

 

только

 

найдутся

 

на

 

это

 

сред-

ства.

 

Тогда,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

потребуются

 

новыя

 

приспосо-

блена

 

общежительпыхъ

 

зданій,

 

независимо

 

отъ

 

предположен-

ныхъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

Насколько

 

удобно

 

помѣщеніе

 

общежитія

 

отдѣльно

 

отъ

училища,

 

это

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

легко

 

нойметъ,

 

если

 

возьметъ

во

 

вииманіе,

 

что

 

училищное

 

начальство,

 

въ

 

рукахъ

 

котораго

будетъ

 

главный

 

контроль

 

и

 

наблюденіе

 

надъ

 

учащимися,-

 

бу-

детъ

 

номѣщаться

 

въ

 

новомъ

 

учплищномъ

 

домѣ,

 

а

 

ученики

на

 

сторопѣ.

 

Очевидно,

 

что

 

наблюденіе

 

надъ

 

учениками

 

услож-

нится,

 

и

 

въ

 

немъ

 

окажется

 

не

 

мало

 

упущеиій

 

и

 

недосмо-

тровъ,

 

всегда

 

отзывающихся

 

дурно

 

на

 

воспитаніи

 

дѣтей,

 

пе.

имѣющихъ

 

ни

 

характера,

 

ни

 

достаточныхъ

 

познаній

 

для

того,

 

чтобы

 

руководиться

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

поступкахъ

 

са-

мимъ,

 

безъ

 

посторонней

 

помощи

 

и

 

вліянія.

 

При

 

такомъ

 

по-

рядкѣ

 

вещей,

 

неизбѣжны

 

между

 

учениками

 

частыя

 

ссоры,

драки

 

и

 

самосуды,

 

нортящія

 

нравственность

 

дѣтей.

 

А

 

сколь-

ко

 

будетъ

 

ежедневно

 

суеты

 

на

 

улицѣ

 

между

 

зданіями

 

учи-

лища

 

и

 

общежитія!

 

Одинъ

 

забылъ

 

книгу,

 

другой— тетрадь,

или

 

перочинный

 

ножикъ :

 

за

 

всѣмъ

 

этимъ

 

нужно

 

бѣгать

 

на

улицу,

 

чтобы

 

не

 

пропало.

 

Сами

 

надзиратели,

 

которые

 

дол-

жны

 

имѣть

 

близкое

 

и

 

тавъ

 

сказать

 

непосредственное

 

отно-

шеніе

 

и

 

къ

 

смотрителю

 

училища

 

и

 

къ

 

ученикамъ,

 

будутъ

поставлены

 

въ

 

неудобное

 

и

 

затруднительное

 

положеніе

 

и

главная

 

цѣль

 

училища— образованіе

 

нашнхъ

 

дѣтей,

 

не

 

бу-

детъ

 

вполнѣ

 

достигаться.

Теперь

 

я

  

задаюсь

   

вопросомъ:

 

не

   

лучше-ли

   

было

  

бы
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устроить

 

общежитіе

 

при

 

самомъ

 

зданін

 

училища,

 

и

 

на

 

этотъ

вопросъ

 

покорнѣйше

 

прошу

 

вась,

 

отцы

 

депутаты,

 

обратить

особенное

 

впнманіе.

 

Я

 

думаю,

 

что

 

устроить

 

общежптіе

 

при

училищѣ

 

было

 

бы

 

несравненно

 

лучше

 

какъ

 

ря

 

пасъ,

 

такъ

равно

 

п

 

для

 

училища

 

и

 

въ

 

правствевномъ,

 

и

 

въ

 

экономн-

ческомъ,

 

II

 

во

 

всѣхъ

 

другихъ

 

отношеніяхъ.

 

Возьмемъ

 

па-

передъ

 

во

 

вшшаніе

 

экономно,

 

которая

 

составляет'!,

 

для

 

насъ

самое

 

больное

 

ыѣсто,

 

недугъ

 

нашъ,

 

но

 

скудости

 

матеріаль-

ныхъ

 

средствъ,

 

которыми

 

можемъ

 

располагать.

 

Выгодио-ли

будетъ

 

для

 

духовенства

 

округа

 

содержать

 

училище

 

съ

 

обще-

житіемъ

 

на

 

трехъ

 

отдѣльныхъ

 

дворахъ,

 

въ

 

четырехъ

 

здані-

яхъ?

 

Совсѣмъ -

 

нѣтъ !

 

Насъ

 

заѣдятъ

 

одни

 

ремонты

 

зданіп,

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

разныхъ

 

новыхъ

 

прпспособленіяхъ,

 

улуч-

шеніяхъ

 

и

 

расшпреніяхъ

 

помѣщеній,

 

каковыя

 

реформы

 

бу-

дутъ

 

постоянно

 

предлагаться

 

намъ,

 

и

 

въ

 

которыхъ

 

мы

 

не

вправѣ

 

будемъ

 

отказывать,

 

если

 

только

 

найдутся

 

на

 

все

это

 

средства.

 

Самыя

 

средства

 

наши

 

ограничены

 

н

 

почерпа-

ются

 

большею

 

частію

 

изъ

 

одного

 

источника

 

— иосредствомъ

раскладки

 

на

 

церкви.

 

Другіе

 

источники

 

нашихъ

 

средств

 

ь

 

и

скудны

 

и

 

непостоянны.

 

Но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

раскладка

на

 

церкви

 

достигла

 

уже

 

значительныхъ

 

размѣровъ,

 

увели-

чивать

 

которую

 

и

 

тяжело,

 

и

 

не

 

желательно,

 

а

 

между

 

тѣмъ

эта

 

мѣра

 

будетъ

 

неизбѣжна,

 

если

 

мы

 

съ

 

вопросомъ

 

объ

 

об-

щежитія

 

не

 

покончимъ

 

разомъ,

 

а

 

оудемъ

 

прилагать

 

къ

 

нему

такъ

 

сказать,

 

налліатпвныя

 

мѣры.

 

Я

 

предлагаю,

 

оо.

 

депу-

таты,

 

вмѣсто

 

нриспособленія.

 

прежнихъ

 

училищныхъ

 

зданій

еъ

 

общежитію,

 

построить

 

новое

 

для

 

этой

 

цѣли

 

зданіе

 

при

самомъ

 

училищѣ

 

и

 

тѣмъ

 

покончить

 

вопросъ

 

объ

 

общежитіи

разомъ

 

и

 

навсегда.

 

Средства

 

на

 

это

 

у

 

насъ

 

подъ

 

рукамп:

 

они

заключаются

 

въ

 

старыхъ

 

зданіахъ

   

училища,

   

который

   

мы
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можемъ

 

съ

 

выгодою

 

продать

 

и

 

на

 

пріобрѣтенную

 

такимъ

образомъ

 

сумму

 

выстроить

 

на

 

одномъ

 

дворѣ

 

съ

 

училищемъ

новый

 

двухъ-этажный

 

корпусъ.

 

Такимъ

 

и

 

только

 

такимъ

образомъ

 

мы

 

достигнемъ

 

разомъ

 

двухъ

 

цѣлей :

 

сбережемъ

экономно

 

въ

 

денежныхъ

 

средствахъ

 

п

 

улучшимъ

 

положеніе

училища

 

въ

 

учебно

 

воспитательномъ

 

отношеніи.

 

За

 

старыя

зданія

 

училища,

 

который

 

въ

 

сущности

 

еще

 

не

 

стары,

 

а

 

да-

же

 

новы,

 

если

 

взять

 

во

 

вниманіе

 

стоимость

 

ихъ

 

и

 

цѣну

 

на

мѣста,

 

которая

 

теперь

 

довольно

 

значительна

 

въ

 

мѣстности,

занимаемой

 

училищемъ,

 

по

 

близости

 

вокзала

 

желѣзной

 

до-

роги,

 

можно

 

получить

 

около

 

20,000

 

рублей.

 

Сумма

 

эта

 

бу-

детъ

 

вполнѣ

 

достаточна

 

для

 

постройки

 

общежитія,

 

съ

 

при-

мѣненіями

 

къ

 

нему

 

всѣхъ

 

современныхъ

 

требованій

 

архитек-

туры,

 

общественной

 

гигіены

 

и

 

педагогіи.

 

Самый

 

ремонтъ

новыхъ

 

зданій

 

значительно

 

сократится

 

противъ

 

того,

 

какой

потребуется

 

настоящимъ

 

положеніемъ

 

дѣла.

 

Не

 

будетъ

 

на-

добности

 

строить

 

и

 

поддерживать

 

въ

 

2-хъ

 

экземплярахъ

службъ,

 

необходимыхъ

 

теперь

 

и

 

при

 

училищѣ

 

и

 

при

 

обще-

житіи.

 

Не

 

будетъ

 

нужды

 

устраивать

 

и

 

содержать

 

четырехъ

отхож

 

ихъ

 

мѣстъ,

 

который

 

теперь

 

предположены,

 

и

 

который

всегда

 

составляли

 

и

 

будутъ

 

составлять,

 

по

 

скудости

 

нашихъ

оредствъ,

 

язву

 

для

 

училища,

 

если

 

мы

 

не

 

сократимъ

 

ихъ

числа.

 

Не

 

будетъ

 

также

 

нужды

 

имѣть

 

лишнюю

 

прислугу,

какъ-то:

 

двухъ

 

швейцаровъ,

 

двухъ

 

дворниковъ,

 

истопниковъ

и

 

имъ

 

подобныхъ.

Вотъ,

 

оо.

 

депутаты,

 

мое

 

мнѣніе

 

по

 

вопросу

 

о

 

приспо-

собленіи

 

прежнихъ

 

училищныхъ

 

зданій

 

къ

 

общежитию.

 

Я

могъ

 

бы

 

привести

 

еще

 

много

 

доказательствъ

 

и

 

фэктовъ

 

въ

пользу

 

этого

 

мнѣнія,

 

но

 

боюсь,

 

чтобы

 

не

 

утомить

 

ваше

 

вни-

маніс.

 

На

 

одномъ

 

только

 

важномъ

 

обстоятельстве,

   

позволю
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оебѣ

 

еще

 

остановиться:

 

меня

 

могутъ

 

спросить:

 

какимъ

 

об-

разомъ

 

можно

 

осуществить

 

мое

 

мнѣніе?

 

Вѣдь

 

нельзя

 

же

 

про-

дать

 

сейчасъ

 

прежнихъ

 

училищныхъ

 

зданій,

 

которыя

 

необ-

ходимы

 

для

 

помѣщенія

 

настоящего

 

состава

 

и

 

учащихся

 

и

учащихъ?!

 

Откуда

 

взять

 

деньги

 

для

 

предположенной

 

мною

постройки?

 

Отвѣчаю

 

и

 

на

 

это:

 

можно

 

заложить

 

прежнія

 

учи-

лищныя

 

зданія,

 

не

 

исключая

 

даже

 

и

 

новаго,

 

конечно

 

съ

 

вѣ-

дома

 

н

 

разрѣшенія

 

высшей

 

духовной

 

власти,

 

и

 

на

 

добытая

такимъ

 

нутемъ

 

деньги

 

произвести

 

постройку,

 

а

 

затѣмъ

 

по

нродажѣ

 

зданій

 

погасить

 

заемъ.

 

Есть

 

еще

 

и

 

другой

 

исходъ:

можно

 

просить

   

святѣйшій

   

сгнодъ

 

о

 

выдачѣ

   

заимообразно
*

необходимой

 

на

 

постройку

 

общежитія

 

суммы

 

съ

 

разсрочкою

платежа

 

и

 

потомъ

 

также

 

продажею

 

ненужныхъ

 

зданін

 

и

мѣстъ

 

погасить

 

этотъ

 

долгъ.

 

Во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

тѣмъ

 

пли

другимъ

 

способомъ

 

воспользуемся

 

мы

 

для

 

пріобрѣтенія'средствъ

на

 

постройку,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

какъ

 

я

 

уже

 

сказалъ,

 

мы

 

сра-

зу

 

поставимъ

 

училище

 

въ

 

наилучшее

 

состояніе

 

и

 

сдѣлаемъ

экономію

 

въ

 

денежныхъ

 

средствахъ.

Депутатъ

 

священникъ

 

Симеонъ

 

Сербинъ.

    

1879

   

года

   

ноября

  

28-

дня.

 

Г.

 

Елисаветградъ.

12

 

декабря

 

1879

 

года.

   

Еъ

   

соображѳнівэ

   

Правленія

Едисавѳтградскаго

 

духовнаго

 

училища

 

по

 

1-й

 

статьѣ

3-го

 

протокола

 

съѣзда

 

духовныхъ

  

дѳпутатовъ,

   

быв-

шаго

 

27

 

ноября

 

настоящаго

 

года.

Депутата

 

4-го

 

округа

 

Адександрійскаго

 

уѣзда

 

селенія.

Федвара,

 

священника

 

Василія

 

Левитскаго

ДОКІАДНАЯ

   

ЗАПИСКА.

Бывшій

 

въГмаѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года

 

съѣздъ

   

со.

 

денута-

товъ

 

Елисаветградскаго

 

учнлпщпаго

 

округа,

 

по

 

вопросу

 

объ
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открытіп

 

при

 

Елисаветградскомъ

 

духовномъ

 

учплпщѣ

 

дол-

жности

 

эконома,

 

въ

 

своемъ

 

протоколѣ

 

постановилъ

 

следую-

щее:

 

«избрать

 

на

 

должность

 

эконома

 

при

 

учплищѣ

 

священ-

ника

 

безсемейнаго

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

былъ

 

и

 

свящеіпіи-

комъ

 

училищной

 

церкви.

 

Жалованья

 

назначить

 

эконому

 

700

рублей,

 

квартиру

 

со

 

столомъ,

 

освѣщеніемъ

 

п

 

отопленісмъ.

Вызовъ

 

кандндатовъ

 

па

 

должность

 

экочома

 

предоставить

 

учи-

лищному

 

Правленію

 

чрезъ

 

Киархіалыіыя

 

Ведомости.

 

Изъ

числа

 

явившихся

 

кандидатов!,

 

будущіп

 

еъъздъ

 

долгсенъ

 

из-

брать

 

эконома».

 

По

 

волѣ

 

Вашего

 

Высокопреосвященства

 

по-

стаиовленіе

 

.-.то

 

подвергалось

 

еще

 

троекратному

 

обсуждении

Правленіемъ

 

училища,

 

какь

 

это

 

сдѣлалось

 

извѣстнымъ

 

на-

стоящему

 

ноябрьскому

 

сѵізду.

 

Такимъ

 

образомъ

 

вопросъ

 

объ

экономѣ

 

былъ

 

всесторонне

 

выяоненъ'

 

и

 

окончательное

 

раз-

рѣшеніе

 

его

 

было

 

утверждено

 

Вапшмъ

 

Выеокопреосвящен-

ствомъ.

Вт,

 

полномъ

 

убѣжденіи,

 

что

 

рѣшеніе

 

съѣзда,

 

утвер-

жденное

 

Вапшмъ

 

Высокопреосвященствомъ,

 

твердо

 

и

 

ненз-

мѣпно,

 

я,

 

какъ

 

безсемеііный,

 

рѣшился

 

подать

 

прошеніе

 

въ

Правлепіе

 

училища

 

о

 

зачпс.іеніп

 

меня

 

въ

 

число

 

кандндатовъ

на

 

должность

 

эконома

 

при

 

училищѣ

 

съ

 

званіемъ

 

священника

при

 

училищной

 

церкви.

 

Осмѣливаюсь

 

откровенно

 

сказать

Вашему

 

Высокопреосвященству,

 

что

 

при

 

подачѣ

 

означенного

нрошені'1

 

я

 

не

 

руководствовался

 

никакими

 

матеріальными

еоображеніямн

 

п

 

разечетами:

 

прпходомъ

 

— я

 

вполнѣ

 

доволенъ,

въ

 

матеріальномъ

 

отиоіиенін

 

считаю

 

себя

 

почти

 

обезнечен-

нымъ.

 

Семейство

 

у

 

меня

 

небольшое,— кромѣ

 

жены,

 

имѣю

также

 

одного

 

сына,

 

который

 

въ

 

настоящее

 

время

 

состоптъ

у?ке,

 

слава

 

Богу,

 

студентомъ

 

Московскаго

 

университета,

 

и

средствь

 

моихъ

 

совершенно

 

достаточно,

 

чтобы

 

докончить

 

во-

спита

 

ніе.

 

700

 

же

 

рублен,

 

назначенные

 

эконому

 

и

 

вмѣстѣ

священнику

 

училищной

 

церкви,

 

я

 

ечнталъ

 

совершенно

 

до-

етаточііймъ

 

возпагражденіемь

 

за

 

своп

 

личные

 

труды

 

по

 

учи-

лищу.

 

Поэтому

 

я

 

имѣлъ

 

сердечное

 

желапіе

 

нрпнесть

 

посиль-

ную

 

пользу

 

своимъ

 

личнымъ

 

трудомъ

 

11

 

ТОЮ

 

онытностію

 

въ

хозийствѣ,

 

которую

 

я

 

имѣлъ

 

возможность

 

иріобрѣсть,

 

про-

живъ

 

въ

 

деревсѣ

 

болѣе

 

20

 

лѣтъ.

 

.
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Правленіе

 

Елнсаветградскаго

 

училища ,

 

получивъ

 

отъ

4-хъ

 

лпцъ

 

заявленія

 

о

 

желаніи

 

быть

 

экономомъ

 

при

 

учнли-

щѣ,

 

передало

 

ихъ

 

на

 

разрѣшеніе

 

съѣзда

 

оо.

 

депутатовъ.

Съѣздъ

 

посту пилъ

 

съ

 

нашими

 

прошеніями

 

такимъ

 

образомъ :

по

 

полученіи

 

постыювленій

 

майскаго

 

съѣзда

 

объ

 

отпрытіи

при

 

училищѣ

 

должности

 

эконома

 

и

 

переписки

 

Правленія

 

по

сему

 

предмету,

 

возбужденной

 

Вашнмъ

 

Высокопреосвящен-

ствомъ,

 

предсѣдатель

 

съѣзда

 

заявплъ,

 

что

 

онъ

 

находить

 

не-

возможнымъ

 

нмѣть

 

священника

 

экономомъ

 

при

 

учнлнщѣ

 

на

условіихъ,

 

утверждашыхъ

 

Вашнмъ

 

Высокопреосвященствомъ,

такъ

 

какъ

 

съѣздъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

предоставить

 

эконому-свя-

щеннику

 

бодѣе

 

самостоятельный

 

права,

 

что

 

экономъ

 

свящеп-

ніпіъ

 

при

 

тѣхъ

 

правахъ,

 

какія

 

предоставлены

 

ему

 

въ

 

насто-

ящее

 

время,

 

не

 

прннесетъ

 

училищу

 

никакой

 

пользы

 

и

 

слѣ-

дователыю

 

затрата

 

700

 

руб.

 

будетъ

 

непроизводительна.

 

Не

лучше-ли,

 

вмѣсто

 

эконома,

 

оставить

 

коммиссара

 

съ

 

преж-

нимъ

 

окладомъ

 

жалованья?

 

Прежде

 

предложенія

 

подобнаго

вопроса

 

слѣдовало

 

бы

 

запросить

 

лицъ,

 

подавшихъ

 

свои

 

за-

явлена,

 

согласны-ли

 

они

 

служить

 

экономомъ

 

на

 

условіяхъ

утвержденныхъ

 

Вашимъ

 

Высокопреосвященствомъ?

 

Но

 

этого

почему-то

 

не

 

сдѣлано.

Членъ

 

Правленія

 

свящеяникъ

 

Вартминскій

 

съ

 

своей

 

сто-

роны

 

заявплъ,

 

что

 

онъ

 

паходптъ

 

положительно

 

неудобнымъ

имѣть

 

экономомъ

 

священника ;

 

такъ

 

какъ

 

свящеиинкъ-эко-

но.чъ

 

будетъ

 

вмѣств

 

и

 

духовникомъ

 

учениковъ.

 

Ученики

 

мо-

гутъ

 

думать

 

и

 

при

 

случаѣ

 

упрекать

 

его

 

въ

 

томъ,

 

что

 

онъ

заѣдаетъ

 

ихъ

 

кашу.

 

Поэтому

 

предложилъ

 

пріискать

 

на

 

дол-

жность

 

эконома

 

свѣтское

 

лице.

 

Шнѣніе

 

священника

 

Варт-

минскаго,

 

кромѣ

 

своеГі

 

неосновательности,

 

положительно

оскорбительно

 

для

 

меня

 

и

 

священника

 

Парѳенова,

 

заявнв-

шихъ

 

желаніе

 

занять

 

должность

 

эконома;

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

немъ

проглядываетъ

 

незаслуженное

 

нами

 

подозрѣніе

 

въ

 

нашей

 

не-

благонадежности.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

несовмѣстимости

 

дол-

жности

 

эконома

 

съ

 

званіемъ

 

священника,

 

то

 

какимъ

 

обра-

зомъ

 

существуютъ

 

экономы-священники

 

при

 

семпнаріяхъ

 

и

даже

 

при

 

нашей

 

— Одесской?

Мнѣніе

 

священпнка

  

Вартмпнскаго

 

несмотря

 

па

 

его

 

не-
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основательность,

 

ночему-то

 

было

 

принято

 

болынннствомъ,

 

и

съѣздъ

 

рѣшилъ:

 

избрать

 

на

 

должность

 

эконома

 

свѣтское

 

ли-

це,

 

но

 

съ

 

уменыпеннымъ

 

содержанісмъ.

 

И

 

съ

 

послѣднимъ

постановленіемъ

 

съѣздъ

 

поступилъ

 

очень

 

странно.

 

По

 

ходу

дѣла

 

слѣдовало

 

бы

 

поступить

 

такъ:

 

опредѣлить

 

норму

 

со-

держанія

 

свѣтскаго

 

эконома;

 

потомъ

 

предложить

 

двумъ

 

свѣ-

скимъ

 

лицамъ,

 

сдѣлавшимъ

 

свои

 

заявленія,

 

согласны-ли

 

бу-

ду

 

тъ

 

они

 

служить

 

экономомъ

 

за

 

уменьшенное

 

содержаніе

 

и,

въ

 

случаѣ

 

ихъ

 

согласія,

 

баллотировать

 

обоихъ.

 

Какъ

 

же

 

по-

ступлено

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ?

 

Членъ

 

Правленія

 

священникъ

Вартминскій

 

заявилъ,

 

что

 

учитель

 

Казански!

 

желаетъ

 

слу-

жить

 

за

 

уменьшенное

 

содержаніе.

 

Странно ,

 

что

 

желаніе

 

г.

Казанскаго

 

было

 

пзвѣстно

 

священнику

 

Вартминсвому.

 

Оо.

депутаты,

 

не

 

опредѣливъ

 

еще

 

нормы

 

содержанія

 

свѣтскаго

эконома,

 

просили

 

священника

 

Вартминскаго

 

пойти

 

къ

 

Ка-

занскому

 

и

 

J

 

знать,

 

за

 

какую

 

именно

 

сумму

 

онъ

 

желаетъ

быть

 

экономомъ?

 

Г.

 

Казанскій

 

былъ

 

вѣроятно

 

гдѣ-то

 

неда-

леко

 

на

 

ноготовѣ,

 

что

 

называется,

 

потому

 

что

 

священникъ

Вартминскій

 

возвратился

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

и

 

объявилъ,

что

 

г.

 

Казанскій

 

желаетъ-

 

служить

 

за

 

350

 

р.

 

Тогда

 

депу-

таты

 

пожелали

 

запросить

 

лично

 

самого

 

г.

 

Казанскаго,

 

для

чего

 

запискою

 

священника

 

Вартминскаго

 

и

 

былъ

 

нриглашенъ

онъ

 

на

 

съѣздъ,

 

гдѣ

 

и

 

подтвердить

 

сказанное

 

Вартмпнскимъ.

Такимъ

 

образомъ

 

должность

 

эконома

 

и

 

была

 

предоставлена

г.

 

Казанскому.

 

На

 

прошенія

 

же

 

другихь

 

лицъ

 

не

 

обращено

никакого

 

вниманія;

 

даже

 

они

 

не

 

были

 

ОФФнціально

 

предъ-

явлены

 

съѣзду.

 

Странно,

 

почему

 

запрошенъ

 

именно

 

г.

 

Ка-

занскій,

 

а

 

не

 

г.

 

Рыльскій?

 

и

 

почему

 

не

 

баллотировали

 

ихъ

обоихъ?

 

словомъ,

 

это

 

былъ

 

не

 

выборъ

 

эконома,

 

а

 

какое-то

глумленіе

 

надъ

 

лицами,

 

подавшими

 

свои

 

заявленія.

 

Если

мзвѣстная

 

партін

 

желала

 

предоставить

 

должность

 

эконома

непремѣнно

 

г.

 

Казанскому,

 

то

 

не

 

слѣдовало

 

и

 

вызывать

желающихъ,

 

да

 

еще

 

чрезъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости.

Такое

 

странное

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

такъ

 

долго

 

обсуждае-

маго

 

и

 

уже

 

окончательно

 

утвержденнаго

 

Вашимъ

 

Высоко-

преосвященствомъ

 

я

 

нахожу

 

незаконнымъ

 

и

 

не

 

согласнымъ

съ

 

интересами

 

училища :
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И

 

во

 

1-хъ

 

незаконно

 

оно

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

со-

вершенно

 

противорѣчитъ

 

не

 

только

 

журнальному

 

определе-

нно

 

Правленія

 

училища,

 

утвержденному

 

Вапшмъ

 

Высоко-

преосвященствомъ,

 

но

 

и

 

мнѣнію

 

Учебнаго

 

Комитета,

 

на

 

ко-

торое

 

ссылается

 

Правленіе

 

училища

 

и

 

по

 

которому

 

оно

 

дол-

жно

 

пріискивать

 

лице

 

способное

 

для

 

должности

 

эконома

 

по

соглашенію

 

съ

 

окружнымъ

 

духовенствомъ.

 

Во

 

2-хъ

 

незакон-

но

 

оно

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

идетъ

 

вопреки

 

первому

 

опре-

дѣленію

 

съѣзда,

 

бывшаго

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

и

 

уже

 

подтвер-

жденнаго

 

Вашнмъ

 

Высокопреосвященствомъ

 

и

 

по

 

которому

должность

 

эконома

 

соединена

 

съ

 

должностію

 

священника.

Въ

 

3

 

хъ

 

незаконно

 

оно

 

и

 

по

 

самому

 

способу

 

разрѣшеиія

сего

 

вопроса,

 

какъ

 

это

 

выше

 

объявлено

 

мною:

 

разрѣшеніе

его

 

послѣдовало

 

такъ

 

быстро

 

и

 

такъ

 

нежданно,

 

вопреки

всѣмъ

 

правиламъ

 

избранія,

 

что

 

надъ

 

нимъ

 

невольно

 

заду-

маешься

 

и

 

заподозришь

 

лицъ,

 

желавшихъ

 

предоставить

 

дол-

жность

 

эконома

 

непремѣнно

 

г.

 

Казанскому

 

въ

 

простой

 

стач-

кѣ.

 

*

 

Послѣднее

 

предположеніе

 

мое

 

подтверждается

 

и

 

самымъ

протоколомъ.

 

Въ

 

немъ

 

сказано,

 

что

 

оо.

 

депутаты

 

вошли

 

въ

соглашеніе

 

съ

 

г.

 

Казанскимъ;

 

тогда

 

какъ

 

соглашенія,

 

да

 

еще

предварителыіаго,

 

въ

 

столь

 

важноиъ

 

вопросѣ,

 

должно

 

быть

меньше

 

всего,

 

а

 

долженъ

 

быть

 

свободный

 

выборъ

 

общёпри-

нятымъ

 

способомъ.

Нахожу,

 

наконецъ,

 

такое

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

несогласнымъ

и

 

съ

 

интересами

 

училища.

 

Съ

 

открытіемъ

 

общежития

 

хозяй-

ственныя

 

дѣла

 

училища

 

должны

 

будутъ

 

значительно

 

разши-

риться.

 

Какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

онытснъ

 

г.

 

Казанскій,

 

какъ

 

хо-

зяинъ,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

онъ

 

дѣятеленъ

 

и

 

сообразителенъ,

но

 

давая

 

болѣе

 

12

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю,

 

онъ

 

не

 

въ

 

состояніи

будетъ

 

самъ

 

за

 

всѣмъ

 

услѣдить,

 

все

 

присмотрѣть,

 

вездѣ

дать

 

надлежащій

 

порядокъ,

 

вести

 

довольно

 

сложную

 

пере-

писку

 

и

 

проч.,

 

посвящать

 

себя

 

этому

 

дѣлу

 

онъ

 

будетъ

 

толь-

ко

 

урывками

 

отъ

 

исполненія

 

своихъ

 

прямыхъ

 

обязанностей

или

 

потребуется

 

для

 

него

 

помощникъ

 

въ

 

качествѣ

 

коммис-

сара,

 

какъ

 

это

 

дѣлаетъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

Смотритель

 

учи-

лища.

 

Можетъ-ли

 

г.

 

Казанскій

 

ежедневно

 

ходить

 

на

 

базаръ

для

 

покупки

 

свѣжей

 

провпзіп,

 

или

 

же

 

слѣдить

 

за

 

надлежа-
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щнмъ

 

при'го'товлешемъ

 

пищи

 

для

 

учениковъ,

 

когда

 

въ

 

это

время

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

въ

 

клас.ѵв?

 

Ясно,

 

что

 

не

 

можетъ;

только

 

совершенно

 

свободное

 

лице

 

можетъ

 

этимъ

 

заниматься.

Въ

 

заключепіе

 

считаю

 

не

 

лишнимъ

 

заявить

 

Вашему

 

Вы-

сокопреосвященству,

 

что

 

подавая

 

настоящую

 

докладную

 

за-

писку,

 

я -не

 

нміш

 

въ

 

виду

 

домогаться

 

непременно

 

должно-

сти

 

эконома

 

при

 

учплищѣ,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

этомъ

 

я

 

больше

потерялъ

 

бы,

 

чѣмъ

 

выигралъ.

 

Но

 

желаю

 

только

 

выяснить

Вашему

 

Высокопреосвященству,

 

что

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

будутъ

существовать

 

при

 

Елисаветградскомъ

 

учплищѣ

 

неурядицы,

пока

 

будутъ

 

въ.ходу

 

«разный

 

соглашенія».

 

Справедливость

моего

 

предположена

 

подтверждается

 

•

 

избраніемъ

 

г.

 

Казан-

скаго

 

экономомъ.

 

Духовенству

 

извѣстно,

 

что

 

г.

 

Казанскій

находится

 

въ

 

самыхъ

 

враждебныхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

началь-

ству

 

училища.

 

А

 

при

 

враждебныхъ

 

отношеніяхъ

 

возможно-

ли

 

вести

 

дѣло

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

?

 

При

 

ежедневныхъ

стодкновеніяхъ

 

неурядица

 

усилится

 

до

 

невозможности

 

Ду-

маю,

 

что

 

духовенство,

 

избравъ

 

г.

 

Казанскаго

 

экономомъ

 

учи-

лища,

 

только

 

подлило

 

масла

 

въ

 

огонь.

Депутатъ

 

священникъ

 

Василій

 

Левнтскій.

 

1879

 

г.

 

2

 

декабря.

 

М

 

78.

СОДКРЖАНІЕ:

 

Расноряжеиія

 

Св.

 

Сѵнода.— Перелѣны

 

по

 

училищному

ведомству

 

Херсон,

 

епархіи.— Объязленіе

 

Москове.

 

Сѵнодальной

 

книжной

 

лав-

ки.— Распоряженія

 

Епарх.

 

Начальства.

 

— Приложенія

 

къ

 

протоколамъ

 

Елиса-

ветградскаго

 

съѣзда.

Редакторъ

 

протоіерей

 

Мартирій

 

Чемена.

Печатать

   

дозволяется.

  

Одесса,

  

J 5-го

 

апрѣля

 

1880

 

г.

Цензоръ

 

протоіерей

 

Алексѣй

 

Соловьсвъ.

Твппграіія

 

П.

 

Фрааііова,

 

въ

 

Одесоѣ,

  

па

 

Итлльанскоя

 

ул.,

 

д.

 

М

 

ПК



ИРИБАВЛЕНШ
къ

шоусшъ

 

тАРИМЪяшъ

 

вшшпп.

№

 

8.

              

1880.

        

15

 

Апрѣля.

БЕСѢДА

въ

 

вед£лхо

 

Правосдавія.

Настоящій,

 

воскресный

 

день

 

зовется,

 

бр.

 

хр.,

 

«Ыедѣлею

Православія»

 

и

 

именно

 

потому,

 

что

 

сегодня

 

въ

 

каждомъ

 

ка.

ѳедральномъ

 

соборѣ,

 

-при

 

архіерейскомъ

 

служеніи

 

совершается^

особое

 

священнодѣйствіе,

 

называемое

   

«Чннъ

   

Православия»

Это

 

священподѣйствіе

 

отправляется

 

такъ:

 

среди

 

храма,

иредъ

 

лежащими

 

на

 

двухъ

 

аналогіяхъ

 

иконами

 

Спасителя

 

и

Богоматери,

 

Первосвятнтель,

 

съ

 

своего

 

амвона,

 

при

 

сос.іу-

жащихъ

 

ему

 

священно-служителяхъ,

 

возглашаетъ:

 

благосло-

венно

 

Царство

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Сзятаго

 

Духа;

 

затѣмь

 

чи-

тается

 

псаломъ,

 

въ

 

которомъ

 

изображается

 

судъ

 

Господа

надъ

 

беззаконниками

 

и.

 

милость

 

Его

 

къ

 

праведнымъ,

 

потомъ

въ

 

эктеніи

 

возглашаются

 

моленія

 

Господу

 

«о

 

соблюденіи

церкви

 

невредимою

 

и

 

непреоборимою

 

отъ

 

ересей

 

и

 

суевѣрій,

объ

 

обращеніп

 

силою

 

Святаго

 

Духа

 

всѣхъ

 

отступниковъ

 

отъ

истины»

 

и

 

наконецъ

 

«объ

 

укрѣпленіп

 

вѣрныхъ

 

въ

   

право-
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вѣріи».

 

За

 

симъ,

 

пзъ

 

Аностоловъ

 

читается"внушеніе

 

«блюс-

тись

 

отъ

 

творящихъ

 

распри

 

и

 

раздоры

 

и

 

уклопятися

отъ

 

тхбъ,

 

какъ

 

отъ

 

людей,

 

«которые

 

служить

 

не

 

Госпо-

ду

 

Іш-усу

 

Христу,

 

а

 

своему

 

чреву»

 

(Римл.

 

16,

 

17—20),

а

 

изъ

 

Св.

 

Евангелія

 

читается

 

зановѣдь

 

нашего

 

Спасителя

пастырямъ

 

Церкви

 

«заботиться

 

обо

 

всѣхъ

 

віърующихъ

 

и,

въ

 

тоже

 

время,

 

упорныхъ

 

гріьшниповд

 

предавать

 

отчужде-

лію,—отлученію

 

отъ

 

лона

 

св.

 

церкви».

 

(Мо.

 

18,

 

10

 

— 18).

И

 

во

 

исиолнеиіе

 

этой

 

заповѣдп,

 

церковь

 

въ

 

молитвѣ

 

«бла-

годарить

 

Господа,

 

даровавшаго

 

намъ

 

чрезъ

 

Іисуса

 

Христа

 

и

Духа

 

Святаго

 

спасеніе

 

и

 

правую

 

вѣру,

 

смиренно

 

умоляетъ

не

 

вмѣнить

 

ей

 

въ

 

вину,

 

что

 

некоторые

 

отвергаютъ

 

отъ

 

се-

бя

 

Его

 

дары,

 

уклонясь

 

въ

 

ереси

 

и

 

расколы,

 

именеиъ

 

Еди-

нороднаго

 

Его

 

Сына

 

просить

 

обратить

 

отступниковъ

 

въ

 

пра-

воверно

 

и

 

исправить

 

ихъ

 

жизнь,

 

а

 

пастырямъ

 

дать

 

св.

 

рев-

ность

 

и

 

попеченіе

 

о

 

снасеніи

 

заблудшпхъ».

 

Вслѣдъ

 

за

 

нтою

молитвою

 

церковь

 

исповвдуетъ

 

свою

 

вѣру

 

«апостольскою,

отеческою,

 

православною,

 

которая

 

всю

 

вселенную

 

утвердила»,

исповѣдуетъ

 

ее

 

въ

 

громковѳзглашаемомъ

 

Сгмволѣ

 

Вѣры,

 

а

•

 

за

 

тѣмъ,

 

съ

 

скорбі»,

 

выражаемою-

 

самымъ

 

напѣвомъ,

 

про-

износитъ

 

«анаѳема»

 

тѣмъ,

 

которые

 

свопмъ

 

нечестивымъ

учепьемъ

 

и

 

дѣлами

 

сами

 

уже

 

себя

 

отлучили

 

отъ

 

церкви.

А

 

именно:

«Невѣрующимъ

 

въ

 

бытіе

 

Бога,

 

въ

 

Промыслителя

 

Гос-

пода,

 

въ

 

Его

 

Божественныя

 

свойства,

 

въ

 

Троичность

 

Лицъ

Единаго

 

Божества

 

и

 

въ

 

воплощеніе

 

Сына

 

Божія, — анаѳема!*

«Непріемлющимъ

 

благодати

 

искупленія,

 

возвѣщаемаго

Евангеліемъ,

 

—

 

анааема!»

«Отвергающимъ

 

Приснодѣвство

 

Богоматери,

   

богодухно-
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венность

 

пророковъ

 

и

 

апостоловъ,

 

безсмертіе

 

души,

 

кончину

вѣка

 

и

 

судъ

 

будущій,

 

—

 

анаѳема!»

«Отмещущимъ

 

Таинства

 

Церкви,

 

—

 

анаѳема!»

«Отвергающимъ

 

Соборы

 

и

 

ихъ

 

нреданія,

 

согласныя

 

съ

Божествепнымъ

 

Отвровеніемъ

 

и

 

хранимый

 

Православно-Каѳо-

лическою

 

церковію,

 

—

 

анаѳе.на!»

«Помышляющимъ,

 

яко

 

Православные

 

Государи

 

возво-

дятся

 

на

 

Престолы

 

не

 

по

 

особливому

 

о

 

нихъ

 

Божію

 

благо-

воленію,

 

—

 

анаѳема!»

«Хулящимъ

 

ев:

 

иконы

 

—

 

анаѳема!»

 

И

 

наконецъ,

 

«ут-

верждающимъ

 

самобытность

 

міра

 

—

 

анаѳема!»

Итакъ,

 

вотъ

 

кого

 

св.

 

Церковь

 

отлучаетъ

 

нынѣ

 

отъее-.

бя;

 

очевидно,

 

людей,

 

желающихъ

 

потрясти

 

основы

 

Церкви

 

и

общества,

 

на

 

которыхъ

 

зиждется

 

благо

 

временное

 

и

 

спасеніе^

вѣчное

 

всякой

 

души

 

вѣрующсй;

 

лшнаетъ

 

ихъ

 

нынѣ

 

св.

 

Цер-

ковь

 

общенія

 

съ

 

собой

 

въ

 

св.

 

Таинствахъ,

 

молитвахъ

 

(1

 

Кор.

5,

 

11

 

и

 

2.

 

Солун.

 

3,

 

14.)

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

они

 

не

 

об-

ратятся

 

къ

 

истинѣ.

 

(2

 

Кор.

 

2,

 

7.

 

8.

 

11).

Но,

 

въ

 

заключеніе

 

своего

 

священнодѣйствія,

 

св.

 

цер-

ковь,

 

возглашаетъ

 

«Вѣчную

 

память*

 

Великимъ

 

Импера-

торомъ

 

Константину

 

и

 

Ѳеодосію,

 

за

 

ними,

 

— другимъ

 

благо-

честивымъ

 

греческимъ

 

царямъ

 

и

 

царицамъ,

 

нашему

 

Вели-

кому

 

Князю

 

Владиміру

 

и

 

другимъ

 

Благочестивѣйшимъ

 

Госу-

дарямъ

 

Россійскимъ,

 

православнымъ

 

пастырямъ,

 

всѣмъ

 

убі-

еннымъ

 

на

 

брани

 

за

 

вѣру

 

и

 

отечество

 

и

 

наконецъ,

 

всѣмъ.

скончавшимся

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

надеждѣ

 

воскресенія,

 

а

 

живымъ

возглашаетъ

 

«лногал

 

ліьта»:

 

нынѣ

 

благословенно-царству-

ющему

 

Благочестивѣйшему

 

Государю

 

нашему,

 

Императору

Александру

 

Николаевичу,

 

защитнику

 

-покровителю

 

Правосла-
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вія

 

во

 

всемъ

 

мірѣ,

 

Право-правящимъ

 

слово

 

истины

 

Божіей

пастырямъ

 

церкви

 

и

 

всѣмъ,

 

нослушнымъ

 

Ей

 

чадамъ.

Вотъ

 

какимъ

 

торжествомъ

 

изъ

 

году

 

въ

 

годъ

 

и

 

уже

1038-мъ

 

лѣтъ,

 

знаменуетъ

 

нынѣ

 

православная

 

церковь

 

свое

завѣтное

 

Православіе!

Въ

 

этомъ

 

праздникѣ

 

она

 

увѣковѣчпла

 

блажспное

 

по-

лушаніе

 

вѣрующпхъ

 

ученію

 

и

 

преданію

 

Апостольскому,

 

ра-

зума

 

человѣческаго

 

— Божіей

 

премудрости,

 

Въ

 

своемъ

 

тор-

жествѣ

 

она

 

воздвигла

 

вѣчный

 

намятникъ

 

даннаго

 

ей

 

Бо-

гомъ

 

права

 

отлучать

 

презрителен1

 

ея

 

отъ

 

общенія

 

съ

 

собой

и

 

ублажать

 

вѣрныхъ

 

чадъ

 

своихъ,

 

чтобъ

 

первые

 

удобно

 

мог-

ли

 

видѣть

 

свою

 

погибель

 

и

 

прибѣгнуть

 

къ

 

покаянію,

 

а

 

твер-

дые

 

въ

 

вѣрѣ

 

несомнѣпно

 

бы

 

знали

 

и

 

безбоязненно

 

исповѣдалн

 

'•

кого

 

и

 

чего

 

шт

 

остерегаться.

 

Наконецъ,

 

судя

 

но

 

обстоятель-

ствам^

 

при

 

которыхъ

 

впервые

 

св.

 

церковь

 

учредила

 

этотъ

праздникъ

 

навсегда,

 

можно

 

думать,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

торжествѣ

она

 

грядущимъ

 

въкамъ

 

захотвла

 

оставить

 

и

 

опытное,

 

рази-

тельное

 

подтверждение

 

обѣщанія

 

своего

 

Спасителя,

 

что

 

«Онъ

съ

 

нею

 

будетъ

 

до

 

скопчанія

 

втька.,

 

а

 

потому

 

и

 

врата

 

адо-

вы

 

не

 

одолѣютъ

 

ей».

 

(Мѳ.

 

28,

 

20.

 

16,

 

18.).

 

Въ

 

самомъ

дѣлѣ,

 

съ

 

727

 

г.

 

по

 

Р.

 

Хр.,

 

цѣлые

 

112

 

лѣтъ

 

были

 

време-

немъ

 

самаго

 

страшнаго

 

гоненія

 

ни

 

православную

 

церковь

 

и,

при

 

томъ,

 

отъ

 

властителей,

 

повидимому,

 

нравославныхъ

 

же.

Тогдашніе

 

Константинопольскіе

 

властители

 

думали,

 

что

 

если

уничтожить

 

у

 

нравославныхъ

 

св.

 

иконы

 

и

 

ихъ

 

почитаніе,

то

 

аравитяне

 

и

 

евреи

 

будутъ

 

жить

 

въ

 

ладу

 

съ

 

православ-

ными.

 

Но

 

православные

 

готовы

 

были

 

лучше

 

съ

 

жизнію

 

раз-

статься,

 

чѣмъ

 

съ

 

св.

 

иконами.

 

И

 

вотъ

 

начались

 

страшныя

казни

 

имъ.

 

«Повсюду

 

видны

 

были

 

оковы,

 

тюрьмы

 

и

 

глубокіе

рвы,

 

наполненые

 

не

 

злодѣями,

 

а

 

епископами,

 

священпирами,



-

    

211

    

-

иноками

 

и

 

ихъ

 

дѣтьмн

 

духовными.

 

Имъ

 

отрѣзывали

 

языки,

руки,

 

ноги,

 

на

 

лбахъ

 

ихъ

 

раскаленнымъ

 

желѣзомъ

 

выжигали

слова,

 

свидѣтельствовавшія

 

объ

 

ихъ

 

православіи

 

и

 

отвози-

ли

 

многихъ

 

нзъ

 

нпхъ

 

къ

 

дикарямъ

 

въ

 

отдаленный

 

страны

а

 

иконы,

 

ими

 

чтимыя,

 

раскалывали

 

и

 

жгли,

 

или

 

стирали,

и

 

потомъ

 

на

 

нпхъ

 

рисовали

 

жпвотныхъ

 

и

 

растенія».

 

(Изъ

житія

 

Андрея

 

Крите).

Но

 

не

 

одол'влц

 

враги

 

людей

 

Божіихъ.

 

Сами

 

враги

 

были

поражаемы:

 

или

 

тяжкими

 

болѣзнямп

 

или

 

несіастіями

 

въ

 

цар-

ской

 

семьѣ

 

и

 

государстве,

 

или

 

голодомъ,

 

заразой,

 

землетря-

сеніями,

 

нашествіями

 

непріятелей

 

и

 

иораженіямн

 

на

 

войнѣ,

а

 

почитателямъ

 

иконъ

 

Господь

 

помогалъ

 

или

 

чудотвореніями

отъ

 

иконъ,

 

или

 

возбужденіемъ

 

многихъ

 

къ

 

защнтѣ

 

пкопо-

почптанія.

 

И

 

что

 

особенно

 

еще

 

дивно?

 

Цари-мужья

 

всячески

истребляли

 

иконопочитаніе,

 

а

 

ихъ

 

жены

 

чувствовали

 

бла-

годатпую

 

силу

 

отъ

 

иконъ,

 

старались

 

возстановить

 

икононо-

читаніе.

 

Таковы

 

были

 

добрыя

 

царицы,

 

родившіяся

 

въ

 

нашей

Южной

 

Россіи:

 

царица

 

Ирина

 

(царевна

 

Керченская),

 

собрав-

шая

 

YII

 

й

 

Всел.

 

соборъ

 

для

 

возстановленія

 

икононочитанія

и

 

царица

 

Ѳеодора

 

(царевна

 

Хозарская),

 

которая

 

еще

 

разъ

въ

 

842

 

г.

 

упросила

 

пастырей

 

церкви

 

явиться

 

на

 

соборъ

для

 

той

 

же

 

цѣли.

 

Предварительно,

 

оиа

 

слезно

 

просила

 

ихъ

помолиться

 

Господу

 

за

 

умершаго

 

предъ

 

великимъ

 

ностомъ

мужа,

 

которі

 

іі

 

только

 

предъ

 

смертію

 

повинился

 

въ

 

Иеснра-

ведливомъ

 

гоненіи

 

на

 

нравославныхъ.

 

И

 

пастыри

 

всю

 

пер-

вую

 

недѣлю

 

великаго

 

поста

 

молились

 

о

 

своемъ

 

гонителѣ,

 

а

 

въ

первое

 

воскресенье

 

поста

 

совершили

 

по

 

городу

 

Константи-

нополю

 

крестный

 

ходъ

 

со

 

св.

 

иконами,

 

а

 

потомъ

 

торжест-

венно

 

совершили

 

«чинъ

 

православія»,

 

какой

 

съ

 

того

 

време-
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ни

 

и

 

навсегда

 

каждогодно

 

совершается

 

нынѣ

 

въ

 

православ-

ной

 

церкви.

Такимъ

 

образомъ

 

засвидетельствована

 

была

 

побѣдонос-

ная

 

надъ

 

ложью

 

и

 

нечестіемъ

 

сила

 

вѣры

 

православной,

 

че-

ловѣческому

 

насилію

 

противопоставлена

 

сила

 

властной

 

«ана-

ѳемы»,

 

открыто

 

было

 

объявлено,

 

что

 

истина

 

Божія

 

не

 

по-

давлена

 

ни

 

указами

 

власти

 

гражданской,

 

ни

 

опредѣленіями

единодушныхъ

 

съ

 

нею

 

церковныхъ

 

лжесоборовъ,

 

что

 

враги

истины

 

заслужили

 

себѣ

 

только

 

«анаѳему»,

 

и

 

на

 

будущее

время

 

не

 

безстращно

 

задумывать

 

имъ

 

что-либо

 

подобное

ко

 

вреду

 

православія.

 

А

 

сколько

 

милліоновъ

 

православныхъ

предохранено

 

этой

 

«анаѳемой»

 

отъ

 

увлеченія

 

примѣрами,

и

 

сколько

 

милліоновт.

 

гонимыхъ,

 

было

 

ею

 

утѣшено?!

А

 

между

 

тѣмъ,

 

возлюбленные,

 

нѣкоторые

 

и

 

въ

 

наши

дни

 

непріятно

 

поражаются

 

этимъ

 

судомъ

 

церкви

 

и

 

дума-

ютъ,

 

что

 

онъ

 

слишкомъ

 

строгъ.

Какъ

 

видно,

 

такіе

 

люди

 

именно

 

не

 

знаютъ,

 

что

 

ана-

ѳема

 

пе

 

значить

 

«проклятіе»,

 

«вѣчная

 

погибель»,

 

а

 

только

 

«от-

лученье»,

 

или

 

еще

 

вѣрнѣй,

 

«объявленье»

 

что

 

«такіе-то

 

и

 

та-

кіе-то

 

отвергли

 

отъ

 

себя

 

спаснтельныя

 

средства

 

въ

 

св.

 

цер-

кви,

 

а

 

потому

 

до

 

обращенія

 

— они

 

не

 

христіане;

 

бойтесь

 

нхъ

внушеній

 

и

 

худой

 

жизни»!

 

Затѣмъ

 

думать

 

и

 

послѣ

 

сего

о

 

судѣ

 

церкви,

 

какъ

 

о

 

слишкомъ

 

строгомъ,

 

значить

 

не

 

хо-

теть

 

знать,

 

что

 

его

 

вызвало,

 

и

 

забывать,

 

что

 

нѣтъ

 

и

 

не

можетъ

 

быть

 

ни

 

одного

 

благоустроеняаго

 

общества,

 

общест-

веннаго

 

учрежденія,

 

ни

 

одной

 

порядочной

 

семьи

 

такихъ,

 

ко-

торый

 

захотѣли

 

бы

 

продолжать

 

связь

 

съ

 

лицами,

 

дѣйству-

ющнми

 

въ

 

подрывъ

 

ихъ

 

благосостоянію.

 

Какая

 

благоразум-

ная

 

мать

 

дозволила

 

бы

 

своему

 

дитяти

 

имѣть

 

товарищество

съ

 

людьми,

 

которые

 

ни

 

во

 

что

 

не

 

вѣрятъ,

 

все

   

отвергаюсь
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и

 

готовы

 

ниспровергнуть

 

весь

 

строй

 

жизни?

   

А

   

такихъ-то

именно

 

лицъ

 

и

 

отчуждаетъ

 

св.

 

Церковь

 

отъ

 

общенія

 

съ

 

сво

ими

 

чадами.

Но,

 

впрочемъ,

 

пусть

 

подобные

 

люди

 

не

 

воображаютъ,

что

 

такъ

 

какъ

 

личности

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

св.

 

церковь

 

не

поименовываетъ,

 

когда

 

отлучаетъ

 

ихъ

 

отъ

 

себя,

 

то

 

они,

какъ

 

будто

 

не

 

извѣстные

 

ей,

 

могутъ

 

еще

 

считаться

 

ея

 

ча-

дами

 

и

 

даже

 

безбоязненно

 

принимать

 

ея

 

таинства.

 

Нѣтъ

 

и

не

 

будетъ

 

имъ

 

отъ

 

того

 

спасенія

 

ни

 

въ

 

семъ

 

вѣкѣ,

 

ни

 

въ

будущемъ,

 

пока

 

чрезъ

 

искреннее

 

покаяніе

 

они

 

снова

 

не

 

воз-

вратятся

 

къ

 

св.

 

церкви,

 

а

 

принимаемый

 

ими

 

до

 

того

 

таин-

ства

 

служатъ

 

только

 

къ

 

большему

 

ихъ

 

предъ

 

Богомъ

 

осуж-

денію.

 

Кому

 

церковь— не

 

мать,

 

тому

 

и

 

Богъ— не

 

отецъ;

 

отлу-

ченный

 

церковію— отлученъ

 

и

 

небомъ

 

(Мѳ.

 

16,

 

19.

 

18,

 

18.).

Нерѣдко

 

уже

 

и

 

здѣсь

 

еще

 

на

 

землѣ

 

Господь

 

предначиваетъ

свой

 

страшный

 

судъ

 

надъ

 

такими

 

людьми.

 

Лютъ

 

бываетъ

конецъ

 

ихъ

 

— смерть,

 

и

 

нозоренъ

 

ихъ

 

исходъ

 

въ

 

вѣчность.

Знаетъ

 

Господь

 

своихъ

 

прпсныхъ

 

н

 

знаетъ

 

отрекшихся

 

Его,

которыхъ

 

Его

 

суду

 

передаеть

 

св.

 

церковь.

 

Отъ

 

Вездѣсуща-

го

 

и

 

Всевѣдущаго

 

никто

 

не

 

скроется

 

и

 

изъ

 

Вседержптель-

ной

 

руки

 

Его

 

никто

 

никого

 

не

 

похитить.

Но

 

кто

 

же,

 

кто,

 

возл.,

 

эти

 

современные,

 

несчастные

наши

 

собраты,

 

нодпадаюціе

 

ныиѣшнему

 

суду

 

св.

 

церкви?

По

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

для

 

насъ

 

составляеть

 

нынѣ

 

долгь

 

узнать:

кому

 

не

 

должны

 

мы

 

сочувствовать,

 

подражать,

 

кого

 

должны,

если

 

не

 

считать

 

за

 

ерша,

 

по

 

зановѣдн

 

Апостольской,

 

и

при

 

случаѣ

 

должны

 

даже

 

вразумлять

 

какъ

 

брата

 

(2

 

Сол.

3,

 

15.),

 

то

 

все

 

jae

 

близко

 

не

 

сообщаться

 

съ

 

ними

 

(2.

 

Сол.

3,

 

14),

 

чаще

 

и

 

чаще

 

удаляться

 

даже

 

ею,

 

кат

 

безчишш-

ка

 

(2

 

Сол.

 

3,

 

6.).

 

По

 

чему

 

пхъ

 

узнавать

 

и

   

отличать?

4



Апостолы

 

Христовы

 

Петръ

 

и

 

Павелъ

 

и

 

учили

 

насъ

 

за-

мѣчать

 

въ

 

такихъ

 

людяхъ

 

слѣдующія

 

черты:

 

въ

 

шізни

 

ихъ

безчинство,

 

дикій

 

произволъ,

 

соблазт

 

на

 

скверны

 

плот-

ской

 

похоти

 

(2

 

Петр.

 

11,

 

16

 

—

 

19)

 

при

 

ничеюнедѣланіи

и

 

суетливости

 

надменной,

 

а

 

въ

 

убѣждепіяхъ,

 

въ

 

словахъ

и

 

рѣчахъ— явное

 

упорство

 

невѣрін

 

и

 

неуваоісенія

 

къ

 

уче-

нію

 

апостольскому,

 

(2

 

Сол.

 

3,

 

6.

 

11.

 

14).

 

сѣяніе

 

распрей,

раздоровъ

 

и

 

бунтовъ,

 

при

 

обѣщаніи

 

свободы,

 

коіда

 

сами

рабы

 

тлѣніл.

 

(2

 

петр.

 

И,

 

16 — 19).

 

Разумеется,

 

эти

 

своп

отличія

 

сами

 

же

 

эти

 

несчастные,

 

даже

 

нарочито,

 

чтобъ

 

со-

блазнять

 

другихъ,

 

любить

 

обнаруживать

 

во

 

всякое

 

время

 

и

во

 

всякомъ

 

удобномъ

 

для

 

нихъ

 

мѣстѣ.

 

При

 

чемъ,

 

изъ

 

наб-

люденій

 

надъ

 

ними

 

оказывается,

 

что

 

всѣ

 

они

 

удобно

 

размѣ-

щаются

 

между

 

тѣмп,

 

кому

 

нынѣ

 

святая

 

церковь

 

возглаша-

шаетъ

 

«анаѳема»!

Такъ,

 

наиболѣе

 

нынѣ

 

отвергающихъ

 

ностановленія

 

св.

церкви:

 

молитву

 

домашнюю

 

и

 

общественную,

 

постъ,

 

покаяніе,

достойное

 

приготовленіе

 

къ

 

транезѣ

 

Христовой.

 

Церковь

 

вос-

прещаетъ

 

безразличное

 

отношеніе

 

къ

 

своему

 

и

 

чужому,

 

а

тѣмъ

 

болѣе

 

предпочтете

 

чужаго

 

СЕоему-

 

не

 

желаетъ

 

цер-

ковь,

 

чтобъ

 

мы

 

предъ

 

какимъ-либо

 

авторитетомъ

 

мірской

 

и

духовной

 

учености

 

поступались

 

чѣмъ

 

нибудь

 

своимъ

 

роднымъ

православным^

 

церковь

 

внушаетъ

 

имѣть

 

ближайшаго

 

со-

вѣтнпка,

 

помощника

 

и

 

руководителя

 

въ

 

духе

 

мхъ

 

дѣлахъ

въ

 

пастырѣ,

 

духовномъ

 

отцѣ.

 

Церковь— нротивъ

 

жизни

 

не

по

 

средствамъ,

 

нротивъ

 

безумныхъ

 

увеселеній,

 

особенно

 

иодъ

праздники

 

и

 

во

 

время

 

поста.

 

Но

 

всѣ

 

эти

 

и

 

другія

 

поста-

новлена,

 

церкви

 

считаются

 

бременемъ

 

многими

 

изъ

 

людей

вѣка

 

сего,

 

считаются

 

бременемъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

они

 

уже

давно

 

сбросили

 

его

 

съ

 

себя !

 

Рѣдко,

 

рѣдко

 

видишь

 

ихъ

 

и

 

въ
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храмѣ-то

 

Божіемъ,

 

да

 

и

 

то,

 

какъ

 

«на

 

церемонно,

 

не

 

ви-

дишь,

 

чтобы

 

они

 

осѣнялп

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

а

 

ви-

дишь

 

и

 

слышишь,

 

какъ

 

своими

 

разговорами,

 

мѣсто

 

кото-

рымъ

 

не

 

въ

 

домѣ

 

Божіемъ,

 

мѣшаютъ

 

молитвенному

 

настро-

енію

 

другихъ,

 

— а

 

тѣлодвиженіямн

 

и

 

смѣхомъ

 

они,

 

какъ

 

бы,

хотятъ

 

сказать,

 

что

 

въ

 

церковномъ

 

воспитаніи

 

уже

 

не

 

нуж-

даются

 

и

 

что

 

въ

 

храмѣ

 

имъ,

 

какъ

 

бы

 

неловко

 

уже

 

бывать.

Мі'жду

 

тѣмъ,

 

возлюбленные,

 

церковиыя-то

 

заповѣди

 

все

 

равно

что

 

заповеди

 

Божіп:

 

ими

 

св.

 

церковь

 

хочетъ

 

облегчить

 

для

насъ

 

путь

 

благочестія

 

и

 

предохранить

 

насъ

 

какъ

 

отъ

 

укло-

нена

 

съ

 

него,

 

такъ

 

и

 

отъ

 

утомленія

 

на

 

немъ.

 

Такъ,

 

наир ,

гдѣ

 

удобнѣй

 

и

 

проникнуться

 

молитвою,

 

какъ

 

не

 

при

 

общест-

венной

 

молитвѣ,

 

въ

 

храмѣ?

 

Равно,

 

и

 

чтобъ

 

утратить

 

рели-

гіозное

 

настроеніе

 

духа,

 

стоить

 

только

 

черезъ

 

мѣсяцы

 

по-

казываться

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

или

 

совсѣмъ

 

перестать

 

ходить.

Не

 

удивительно

 

жъ,

 

возл.,

 

что

 

подъ

 

вліяніемъ

 

такого

 

направ-

ления

 

у

 

старшихъ

 

и

 

у

 

знатныхъ,

 

наше

 

молодое

 

поколѣніе

перестаетъ

 

н

 

думать

 

о

 

требованіяхъ

 

церкви

 

и

 

дѣлается

 

въ

релнгіи

 

безвѣрнымъ,

 

а

 

въ

 

нравственности

 

распущеннымъ.

Какъ

 

бы

 

извиняясь

 

въ

 

опущеніи

 

заповъдей

 

церковныхъ,

неисполнителя

 

ихъ

 

говорить:

 

«довольно

 

и

 

евангелія»!

 

Но

развѣ

 

церковь

 

требуетъ

 

чего-либо

 

не— евангельсваго?

 

Вѣра

первыхъ

 

Христіанъ

 

была

 

та

 

же,

 

что

 

и

 

наша.

 

А

 

богослуже-

ніе

 

ихъ

 

н

 

жизнь,

 

теперь,

 

пожалуй— никому

 

изъ

 

насъ

 

не

подъ-силу.

«Мы

 

хочемъ

 

повиноваться

 

Богу

 

одному»,

 

говорятъ

 

ослуш-

ники

 

церкви.

 

Но

 

вѣдь

 

и

 

церковь

 

воспитываетъ

 

насъ

 

для

того

 

же,

 

и

 

Самъ

 

Богъ

 

велѣлъ

 

слушаться

 

ея,

 

ибо

 

въ

 

ней

 

оста-

вилъ

 

всѣ

 

спасительныя

 

средства,

 

и

 

ей,

 

а

 

не

 

всякому,

 

далъ
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Свое

 

право

 

на

 

продолженіе

 

Своего

 

дѣла— воспитывать

 

людей

для

 

единенія

 

съ

 

Нимъ.

'

 

«Но

 

люди,

 

кажется,

 

испортили

 

дѣло

 

Христово,

 

много

своего

 

ввели»,

 

возражаютъ

 

нарушители

 

уставовъ

 

церкви.

Правда,

 

что

 

люди

 

портили

 

и

 

портятъ

 

дѣло

 

Христово,

 

но

 

ка-

ше?

 

Это

 

тѣ

 

именно

 

нововводители,

 

которые,

 

дѣйствительно,

довели

 

свою

 

«очищенную

 

вѣру»

 

до

 

того,

 

что

 

въ

 

ней

 

лишь

для

 

приличія

 

оставлено

 

имя

 

Христово.

 

Поблажая

 

худымъ

 

на-

клонностямъ

 

человѣческой

 

природы,

 

они

 

отвергли

 

все,

 

что

стѣсняетъ

 

ея

 

своеволіе:

 

отвергли

 

таинства

 

—

 

эти

 

времена

ближайшаго

 

общенія

 

съ

 

Богомъ,

 

чтобъ

 

рѣже

 

быть

 

предъ

 

Во-

гомъ,

 

отвергли

 

Богослуженіе,

 

которое

 

показалось

 

имъ

 

уто-

мительнымъ,

 

посты,

 

какъ

 

непріятные

 

для

 

ихъ

 

чувственности,

и

 

другія

 

узаконенія

 

церковный.

«Да

 

и

 

некогда

 

мнѣ

 

исполнять

 

церковные

 

уставы»,

 

нро-

должаетъ

 

оправдываться

 

отстающій

 

отъ

 

св.

 

церкви.

 

А

 

пить,

ѣсть,

 

спать,

 

искать

 

всяческихъ

 

развлеченій,

 

бѣгать

 

дѣла,

труда— есть

 

когда?»

 

Чего

 

сильно

 

хотятъ,

 

на

 

то

 

всегда

 

най-

дутъ

 

время.

«Слишкомъ

 

скучна

 

набожная-то

 

жизнь»!— Неправда,

кто

 

любить,

 

тому

 

жертвы

 

не

 

тяжки.

 

Даже

 

и

 

для

 

забавъ

приходится

 

дѣлать

 

много

 

пожертвованій

 

н

 

много

 

испыты-

вать

 

досадъ.

 

«Меня

 

сочтутъ

 

ханжею!»

 

—

 

Бѣды

 

отъ

 

этого,

 

одна-

кожъ,

 

никакой;

 

сочтутъ,— пожалуй,

 

но

 

люди

 

безнравствен-

ные

 

при

 

томъ,

 

и

 

они

 

смѣются

 

падъ

 

слабыми,

 

а

 

не

 

надъ

ровными

 

всегда

 

характерами.

 

А

 

главное-то

 

въ

 

томъ,

 

что

сказалъ

 

Спаситель:

 

кто

 

предъ

 

людьми

 

устыдится

 

Меня

и

 

Ыоихъ

 

словесъ

 

въ

 

родіь

 

семъ

 

прелюбодѣйнѣмъ

 

и

 

гртыи-

нѣп--,,

 

того

 

постыдится

 

и

 

Сыт

 

человтьческій,

 

когда

  

при-
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деть

 

во

 

славѣ

 

Отца

 

своего

 

со

 

святыми

 

ангелами.

  

(Мрк.

8,

 

38).

«Въ

 

молодости

 

нужно

 

позабавиться!»— Еслибъ

 

молодость

знала

 

во

 

время,

 

что

 

значить

 

привычка,

 

а

 

старость

 

могла

 

бы

сдѣлать

 

человѣка

 

новымъ!

 

Много-ли

 

нынѣ

 

доживающихъ

 

до

старости,

 

а

 

придетъ

 

старость,

 

будетъ-ли

 

еще

 

время

 

хоть

 

въ

старости

 

покаяться?

Такъ,

 

бр.

 

хрис,

 

нѣтъ

 

и

 

нѣтъ

 

ничего

 

резоинаго

 

въ

 

упу-

щеніи

 

заповѣдей

 

св.

 

церкви.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

кто

 

удаляется

 

отъ

церкви,

 

тотъ

 

все

 

ближе

 

и

 

ближе

 

у

 

пропасти

 

невѣрья,

 

при

томъ

 

крайнс-легкомысленнаго.

 

Отъ

 

ненослушанія

 

церкви

 

онъ

идетъ

 

къ

 

непослушанію

 

Самому

 

Главѣ

 

ея,

 

Господу

 

Іисусу

Христу.

 

Онъ

 

ищетъ

 

со

 

стороны

 

послушать

 

всего,

 

что

 

ума-

ляло

 

бы

 

величіе

 

Божественное

 

Спасителя

 

и

 

заслушивается,

когда

 

говорятъ

 

ему,

 

напр.

 

что

 

«Христосъ

 

былъ

 

лишь

 

вели-

кій

 

человѣкъ,

 

удачно

 

воспользовавшійся

 

всѣмъ,

 

до

 

чего

 

доду-

мались

 

умные

 

люди

 

до

 

Него».

 

Между

 

тѣмъ,

 

Имъ— нашимъ

Снасителемъ

 

жили

 

всѣ

 

люди

 

до

 

Него,

 

живуть

 

и

 

теперь.

Онъ

 

одинъ

 

только

 

живетъ

 

всегда

 

и

 

вездѣ,

 

когда

 

все

 

про-

ходить

 

и

 

все

 

умираетъ

 

вокругъ

 

Его.

 

Онъ

 

одинъ

 

и

 

сампмъ

невѣрамъ

 

представляется

 

Совершеннѣйшимъ.

 

Онъ

 

Одинъ

 

воз-

вѣстилъ

 

такое

 

ученіе,

 

которое

 

повсюду

 

способно

 

примѣнять

ся

 

и

 

осчастливливать

 

людей.

 

Онъ

 

одинъ

 

не

 

призналъ

 

счасть-

емъ

 

того,

 

что

 

до

 

Него

 

люди

 

пытались

 

называть

 

счастьемъ.

Счастье

 

полагалось

 

въ

 

Физической

 

силѣ,

 

а

 

Сиаситель

 

ука-

залъ

 

его

 

въ

 

смиреніи,

 

кротости,

 

въ

 

алчбѣ

 

и

 

жаждѣ

 

правед-

ности,

 

въ

 

умиротворепіи

 

и

 

готовности

 

пострадать

 

за

 

истину

Божію.

 

Ученые

 

люди

 

до

 

Христа

 

думали

 

найти

 

счастіе

 

въ

поклоненіи

 

уму,

 

а

 

Христосъ

 

для

 

счастья

 

нотребовалъ

 

про.

«тоты,

 

отсутствія

 

самовозношснія,

 

самонадѣянностп

   

и

 

при-
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сутствія

 

вѣры.

 

Думали

 

еще

 

люди

 

поклоняться

 

красотѣ

 

въ.

ириродѣ

 

и

 

искусстве,

 

а

 

Христосъ

 

славу

 

указа

 

ль

 

въ

 

страда-

ніи.

 

Наконецъ,

 

когда

 

Онъ

 

пришелъ,

 

люди

 

стремились

 

тогда

къ

 

владычеству

 

Фіізнческимъ

 

оружіемъ

 

и

 

физическою

 

силою,

а

 

Онъ

 

извѣстилъ,

 

что

 

людей

 

можно

 

подчинить

 

только

 

лю-

бовно,

 

любовь

 

же

 

можно

 

доказать

 

только

 

жертвою.— И,

 

вотъ,.

Самого

 

Себя

 

отдалъ

 

въ

 

жертву

 

за

 

спасеніе

 

всѣхъ.

 

Потому -m

и

 

все

 

хрпстіапство

 

теперь

 

и

 

всегда

 

было,

 

есть

 

и

 

будетъ

именно

 

«вѣрою»,

 

сердечною

 

преданностію

 

и

 

плѣнепіенъ

 

ума

Самому

 

Христу

 

нашему

 

Спасителю.

 

Да

 

наконецъ

 

мы

 

были

 

бы

хуже

 

невѣрующихъ

 

Іудеевъ,

 

еслибъ

 

закрывали

 

глаза

 

предъ

животворною

 

силою

 

ученія

 

Сына

 

Божія.

 

Гдѣ

 

Онъ

 

царь

 

надъ

людьми,— надъ

 

какимъ

 

нибудь

 

народомъ,

 

тамъ

 

всякіе

 

пре-

красные

 

плоды

 

умственной,

 

нравственной

 

и

 

бытовой

 

жизни,,

а

 

гдѣ

 

люди

 

не

 

позволяють

 

Ему

 

царствовать

 

надъ

 

собой,

тамъ

 

застой,

 

упадокъ

 

и

 

нравственная

 

смерть.

Но

 

невѣрующіе,

 

обыкновенно,

 

говорятъ:

 

«отъ

 

чего

 

же

умные

 

и

 

ученые

 

люди

 

почти

 

не

 

христіане?»

 

Отъ

 

чего?

 

Да

1)

 

отъ

 

иевѣжества

 

въ

 

предметахъ

 

вѣры,

 

отъ

 

того,

 

что

 

ду-

маютъ:

 

«и

 

бсзъ

 

изученія-де

 

вѣры

 

можно

 

ею

 

пренебрегать

н

 

протпворѣчить

 

ея

 

ученію;

 

довольно-де,

 

что

 

такой-то

 

пи-

сатель

 

разъ

 

то

 

и

 

то

 

сказа

 

ль

 

противъ

 

вѣры».

 

А

 

свѣришься,

оказывается,

 

и

 

самый

 

этотъ

 

писатель

 

вѣры

 

не

 

зналъ.

 

Что

же

 

двлать?

 

А

 

что

 

сдѣлалъ

 

Наѳанаилъ,

 

про

 

котораго

 

нынѣ

читалось

 

въ

 

Евангеліи?

 

По

 

совѣту

 

Филиппа,

 

Онъ

 

пошелъ

лично

 

увѣриться,

 

кто

 

такой

 

Христосъ,

 

пришелъ

 

къ

 

нему,

послушалъ

 

Его

 

слова

 

и

 

увѣрился,

 

что

 

Онь

 

Сынъ

 

Божій

 

и

Царь

 

нашъ.

 

(Іоан.

 

1,

 

43—51)

 

Дѣлать

 

нужно

 

тоже,

 

что-

дѣлали

 

нѣкоторые,

 

даже

 

принимаясь

 

опровергать

 

Христово

ученіе,

 

начинали

 

читать

 

его,

 

—

 

и

 

дѣлались

 

его

 

защитниками^.
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Да

 

и

 

какъ

 

странно

 

оставаться

 

въ

 

невѣдѣніи:

 

«откуда

 

я

 

вы-

шелъ

 

и

 

куда

 

иду»!

 

— Не

 

интересоваться

 

даже

 

узнать

 

это,

когда

 

уже

 

19

 

вѣковъ

 

раздается

 

голосъ,

 

отвѣчающій

 

на

 

всѣ

вопросы

 

нашего

 

бытія.

Но

 

есть

 

и

 

вторая

 

причина

 

холодности

 

къ

 

вѣрѣ,— это

ложное

 

предположеніе,

 

что

 

если

 

еще

 

усерднѣй

 

изучать

 

при-

роду,

 

то

 

будто

 

бы

 

узнаемъ,

 

что

 

крозіѣ

 

ея,

 

нѣтъ

 

никакого

духовнаго

 

міра

 

и

 

царя

 

его

 

— Госиода.

 

Неизвѣстно,

 

на

 

чемъ

основано

 

это

 

предноложеніе,

 

а

 

пока

 

мы

 

знаемъ,

 

что

 

насто-

ящее,

 

признанные

 

ученые,

 

которые

 

изучали

 

природу,

 

всѣ

были

 

глубоко

 

вѣрующими.

Нѣтъ,

 

настоящая

 

причина

 

иевѣрія

 

— всего

 

чаще

 

въ

 

дур-

ной

 

жизни

 

и

 

обыкновенно,

 

начинается

 

невѣрье,

 

когда

  

дитя

еще

 

воспитывается,

 

но

 

дурно,

 

видитъ

 

дурные

   

примѣры

 

въ

старшихъ,

 

въ

 

родныхъ,

 

въ

 

воспитателяхъ,

 

въ

 

жизни

 

общест-

венной,

 

въ

 

худомъ

 

товарищсствѣ

 

и

 

само

 

растетъ

 

въ

   

свое-

воліи.

 

Настаетъ

 

пора

 

дурныхъ

 

увлеченій,

 

надъ

 

молодой

 

ду-

шой

 

проносится

 

дуновеніе

 

дурныхъ

 

страстей, —и

 

вотъ,

 

при

отсутствіи

 

добрыхъ

 

привычекъ,

 

сдерживающнхъ

 

зло

 

обыча-

евъ,

 

быстро

 

затемняются

 

въ

 

душѣ

 

юноши

 

слабыя

 

внушенія

вѣры.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

она

 

все

 

еще

 

ие

 

позволяетъ

 

ему

 

наслаж-

даться

 

радостями

 

порока,

 

онъ

 

начинаетъ

 

подыскивать

 

возра-

кенія

 

противъ

 

ней,

 

осуждать

 

ее,

 

потому

 

что

 

самъ

 

ею

 

осуж-

)ается\

 

безъ

 

провѣрки,

 

онъ

 

спѣшнтъ

 

принимать

   

все,

 

что

оворится

 

и

 

дѣлается

 

противъ

 

вѣры,

 

враговъ

 

же

 

у

 

вѣры,

 

какъ

а

 

у

 

кого,— и

 

вотъ,

 

уже

 

нравственно

 

совращенный,

 

онъ

 

да-

іе

 

избтаетг

 

своею

 

обличителя,

 

свѣта

 

віьры

 

(Іоан.

 

13,19

в

 

20).

 

Страсть

 

омрачаетъ

 

умъ

 

и

 

даетъ

 

ложное

 

направленье

сжденію,

 

душу

 

покрываетъ

 

завѣса

 

норочныхъ

 

навыковъ

 

и
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.

лишаетъ

 

ее

 

созерцанія

 

истины.

 

Да,

 

во

 

истину,

 

только

 

«чыс-

тые

 

сердцемъ

 

зрятъ

 

Ною!

 

(Мѳ.

 

5,

 

8).

Впрочемъ,

 

и

 

изъ

 

сердца

 

невѣрующаго

 

выходятъ

 

повре-

менамъ

 

вопли:

 

«желалъ

 

бы

 

вѣровать,

 

но

 

не

 

могу!»

 

Отъ

 

че-

го

 

же

 

такъ?»

 

Ищешь

 

ли

 

ты,

 

несчастный,

 

разрѣшенія

 

своихъ

сомнѣній,

 

или

 

все

 

еще

 

заслушиваешься

 

только

 

того,

 

что

 

го-

ворится,

 

и

 

засматриваешься

 

на

 

то,

 

что

 

дѣется

 

противъ

 

вѣ-

ры,

 

да

 

и

 

самъ

 

подыскиваешь

 

у

 

себя

 

же

 

мыслей

 

къ

 

невѣ-

рію,

 

а

 

главное— не

 

оставнлъ

 

ли

 

ты

 

совсѣмъ

 

заповѣдей

 

Божі-

ихъ?

 

Молишься-ли

 

наконецъ,

 

чтобъ

 

вѣра

 

охватила

 

твою

 

ду-

шу?

 

Знаю,

 

ты

 

скажешь

 

на

 

это:

 

«мнѣ

 

некому

 

молиться».

Правда,

 

ты

 

не

 

знаешь:

 

есть-ли

 

Богъ,

 

но,

 

вѣдь,

 

ты

 

не

 

знаешь

навѣрное,

 

что

 

и

 

нѣтъ

 

Его.

 

Согласись

 

же,

 

что

 

если

 

Онъ

существуетъ,

 

то

 

придетъ

 

къ

 

тебѣ

 

на

 

помощь.

 

Заблудившій-

ся

 

ночью

 

кричйтъ

 

въ

 

пространство,

 

гдѣ,

 

пожалуй,

 

никто

 

его

не

 

услышитъ,

 

но

 

гдѣ

 

также,

 

быть

 

можетъ,

 

кто-нибудь

 

его

и

 

услышитъ.

 

Зови

 

же

 

къ

 

себѣ

 

Господа,

 

какъ

 

онъ

 

зоветъ,

Господь

 

же

 

всегда

 

близъ

 

есть

 

сокрушешіымъ

 

сердцемъ*.

Но,

 

вотъ,

 

закоснълый

 

въ

 

невѣріи,

 

уже,

 

какъ

 

бы,

 

съ

сердцемъ

 

говорить:

 

«я

 

и

 

слышать

 

не

 

хочу

 

о

 

вѣрѣ!

 

она

 

го-

дится

 

развѣ

 

для

 

простонародья.

 

Вѣрить

 

слѣдуетъ

 

тому,

 

что

понимаешь,

 

а

 

въ

 

вѣрѣ

 

Христіанской

 

все

 

тайны.

 

Быть

 

чест-

нымъ— вотъ,

 

пожалуй,

 

и

 

вся

 

религія!»

О,

 

спасительная

 

наша

 

вѣра!

 

сколько

 

грубъ

 

языкъ

 

не-

благодарныхъ

 

тебѣ!

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

доселѣ

 

одна

 

только

 

ты

осушаешь

 

слезы

 

несчастныхъ,

 

измѣняешь

 

самыя

 

порочныя

сердца

 

на

 

добрыя,

 

всюду

 

распространяешь

 

истину,

 

надежду,

миръ,

 

отраду,

 

только

 

ты

 

и

 

внушаешь

 

цѣнить

 

благо

 

самоі

жизни.

 

Что

 

касается

 

до

 

просвѣщенныхъ,

 

богатыхъ,

 

силі

ныхъ,

 

то

 

для

 

нихъ

 

ты,

 

кажется,

 

еще

 

необходимѣй,

 

потом;
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что

 

они

 

подвержены

 

болыпнмъ

 

опасностямъ

 

и

 

искушеніямъ,

они

 

свободнѣй

 

могутъ

 

дѣлать

 

зло

 

и

 

окружены

 

болѣе

 

часты-

ми

 

примѣрами

 

безнравственности,

 

невоздержанія

 

и

 

вообще

пренебреженія

 

къ

 

религіознымъ

 

обязанностями

 

Не

 

нравишься

ты

 

имъ

 

за

 

то,

 

что

 

въ

 

тебѣ

 

есть

 

тайны— эта

 

печать

 

дѣлъ

Божіихъ,

 

за

 

то,

 

что

 

ты— солнце,

 

оживотворяющее

 

и

 

озаряю

щее

 

тѣхъ,

 

кто

 

въ

 

простотѣ

 

сердца

 

идетъ

 

во

 

свѣтѣ

 

твоемъ,

и

 

ослѣпляешь

 

глазъ,

 

желающій

 

въ

 

тебя

 

проникнуть.

 

Неирі-

ятно

 

имъ,

 

что

 

ты

 

тамъ,

 

гдѣ

 

разумъ

 

слабъ,

 

поднимаешь

 

его

въ

 

надмірную

 

высоту

 

и

 

указываешь

 

ему

 

новыя

 

истины,

даешь

 

ему

 

проникать

 

въ

 

тайные

 

совѣты

 

Божіи!

 

Но

 

скажи-

те

 

жъ

 

намъ

 

и

 

вы,

 

все

 

понимающіе,

 

— что

 

предъ

 

вашими

чувствами?

 

Что

 

такое

 

жизнь,

 

свѣтъ,

 

звукъ,

 

цвѣтъ,

 

что

 

та-

кое—сила,

 

матерія,

 

атомъ?

 

Скажите

 

хоть

 

о

 

себѣ:

 

какъ

 

это

образы

 

вещей

 

входятъ

 

въ

 

вашу

 

душу,

 

не

 

подавляя

 

ее,

 

какъ

вы

 

ощущаете

 

ихъ,

 

представляете,

 

судите

 

о

 

нихъ,

 

вообра-

жаете

 

даже

 

вещи

 

невиданныя?

 

Неправда-ли,

 

что

 

все

 

на

 

свѣ-

тѣ,

 

въ

 

существѣ

 

своемъ,

 

есть

 

непостижимая

 

тайна

 

премуд-

рости

 

Творца-Промыслитсля?

 

Впрочемъ,

 

объ

 

нѣкоторыхъ

 

не-

вѣрахъ

 

сказано

 

Самимъ

 

Господомъ,

 

что

 

они

 

не

 

повѣрили

бы

 

въ

 

существованіе

 

духовнаго

 

міра,

 

если

 

бы

 

даже

 

явился

кто

 

изъ

 

пего.

 

Да

 

и

 

Самъ

 

Сынъ

 

Божій,

 

приходившій

 

спа-

дать

 

людей,

 

всѣми

 

ли

 

былъ

 

признанъ

 

Сыномъ

 

Божіимъ

 

и

всѣми-ли

 

признается

 

доселъ

 

Господомъ

 

Богомъ?

 

Удивитель-

но

 

невѣріе

 

человѣка

 

въ

 

истину,

 

часто

 

соединенное

 

въ

 

немъ

съ

 

легковѣріемъ

 

во

 

всякую

 

ложь.

 

Во

 

что-нибудь

 

хаотически—

нелѣпое

 

всегда

 

найдутся

 

готовые

 

повѣрить,

 

а

 

истинѣ

 

многіе

отказываютъ

 

въ

 

дѣйствительномъ

 

бытіи;

 

причиной

 

всему

тощ

 

нравственная

 

испорченность.

 

Замѣчательна

 

и

 

та

 

смѣ-

лость

 

утверждать:

 

будто,

 

и

 

безъ

 

рслигіи

 

можно

 

быть

 

«чест-
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нымъ».

 

Было

 

бъ

 

чудомъ

 

въ

 

свѣтЬ,

 

еслибъ

 

это

 

было

 

такъ,

потому

 

что,

 

при

 

безбожіи,

 

нѣтъ

 

ни

 

выгоды,

 

ни

 

резона

 

быть

честнымъ.

 

Да

 

и

 

самое

 

слово

 

то

 

«честный»

 

у

 

насъ

 

стало

поддѣлываться

 

нрдъ

 

всѣ

 

вкусы.

 

Воръ,

 

мотъ,

 

скряга,

 

пьяни-

ца,

 

развратитель

 

и

 

развратникъ,— «а

 

все

 

таки»,

 

говорятъ,

«онъ

 

честный

 

человѣкъ!»

 

И

 

этою-то

 

«честностью»

 

хочется

инымъ

 

замѣнить

 

нашу

 

вѣру

 

православную,

 

лишь

 

бы

 

не

имѣть

 

предъ

 

собой

 

ея

 

св.

 

тайнъ,

 

рбязывающнхь

 

человѣка

жить

 

такъ,

 

чтобы

 

получить

 

честь

 

отъ

 

Самого

 

Господа!

 

Св.

вѣра— только

 

единственное

 

для

 

человѣка

 

правило

 

и

 

узда.

 

А

зачѣмъ

 

въ

 

ней

 

есть

 

тайны,

 

пока

 

для

 

насъ

 

непостижимый,—

за

 

тѣмъ,

 

чтобъ

 

было

 

за

 

что

 

насъ

 

потомъ

 

наградить.

 

Чтобы

борьба,

 

награда

 

за

 

которую

 

есть

 

блаженное

 

безсмертіе,

 

была

возможна,

 

нужно,

 

чтобъ

 

надъ

 

нашей

 

душой

 

было

 

достаточно

мрака

 

для

 

совершенія

 

нравственной

 

заслуги

 

и

 

достаточно

свѣта,

 

чтобъ

 

возсіяла

 

въ

 

нашей

 

душѣ

 

вѣра.

 

Блаженны,

сказалъ

 

Спаситель,

 

не

 

видѣвшіе

 

и

 

віьровавшіе.

 

(Іоан.

 

20,

29).

 

Безъ

 

этого

 

мрака

 

Божественный

 

свѣтъ

 

ослѣпилъ

 

бы

душу

 

истиной

 

и

 

добродѣтелью.

 

ГрЬхъ

 

пересталъ

 

бы

 

тогда

быть

 

возможнымъ

 

и

 

святость

 

не

 

была

 

бъ

 

тогда

 

заслугою,

человѣкъ

 

не

 

вліялъ

 

бы

 

тогда

 

на

 

собственную

 

судьбу,

 

пере-

сталъ

 

бы

 

быть

 

свободнымъ,

 

его

 

принужденная

 

добродѣтель

лишила

 

бы

 

его

 

добровольной

 

добродѣтели.

 

А

 

теперь

 

искрен-

но— вѣрующій

 

Своему

 

Небесному

 

Богу

 

Отцу

 

отдаетъ

 

Ему

прямо

 

свой

 

умъ

 

и

 

сердце

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

живетъ

 

чисто

 

подъ

водительствомъ

 

Божіимъ,

 

являетъ

 

Богу

 

очевидную

 

жертву

своимъ

 

существомъ,

 

и

 

потому-то

 

заслуживаетъ

 

отеческой

любви

 

Божіей.

Послѣдніе,

 

наконецъ,

 

выводы

   

невѣрія

   

уже,

 

поистинѣ»

бр.,

 

ужасны !

 

Устами

 

одного

 

изъ

 

невѣровъ

 

оно

 

высказывается
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такъ:

 

«истинная

 

де

 

религія,

 

вмѣсто

 

настоящего

 

церковнаго

сѵмвола,

 

должна

 

имѣть

 

свой,

 

въ

 

которомъ

 

будетъ

 

призна-

ваться:

 

нѣтъ

 

ничего,

 

кромѣ

 

земнаго-тлѣннаго,

 

которое

 

само

же

 

отъ

 

себя

 

и

 

существуетъ;

 

нѣтъ

 

ни

 

Бога,

 

ни

 

души

 

въ

человѣкѣ.

 

Человѣкъ

 

и

 

произошелъ

 

отъ

 

животныхъ,

 

и

 

есть

животное».

 

(Геккель).

Говорить

 

это

 

человѣкъ

 

ученый,

 

хотя

 

и

 

онъ

 

и

 

всѣ

 

знаютъ,

что

 

вѣдь

 

никто

 

никогда

 

не

 

видалъ,

 

чтобы

 

жизнь

 

зарождалась

сама

 

собой

 

изъ

 

ничего!

 

Говорить

 

это

 

ученый,

 

который

 

въ

то

 

же

 

время

 

не

 

отвергаешь,

 

что

 

человѣкъ

 

«своею

 

разумностью

неизмѣримо

 

и

 

безпредѣльно

 

выше

 

всѣхъ

 

животныхъ»

 

(Гексли)

и

 

что

 

«пока

 

еще

 

никто

 

не

 

видѣлъ

 

такихъ

 

животныхъ,

 

отъ

которыхъ

 

родился

 

человѣкъ»

 

(Геккель).

 

Боже

 

мой!

 

Не

 

бе-

зумье-ли

 

это?

 

«Нѣтъ»,

 

отвѣчаютъ

 

невѣры,

 

«все

 

это

 

такъ

 

и

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

мы

 

вѣримъ

 

этому,

 

хотя

 

это

 

и

 

кажется

нелѣпымъ».

 

По

 

истинѣ,

 

«это»,

 

какъ

 

назвалъ

 

ихъ

 

Апостолъ

Петрь,

 

«рабы

 

тліыіія,

 

ничтожества» !

 

(2

 

Петр.

 

II,

 

19).

И

 

эти

 

люди

 

обѣщаются

 

перестроить

 

по

 

такому

 

міро-

воззрѣнію

 

жизнь

 

всѣхъ

 

народовъ

 

и

 

странъ !

 

Тутъ,

 

какъ

 

за-

ранее

 

опнсалъ

 

ихъ

 

тотъ

 

же

 

св.

 

Апостолъ

 

Петръ,

 

—

 

«идутъ

они

 

въ

 

сліъдъ

 

скверныхъ

 

похотей

 

плоти,

 

презираютъ

 

на-

чальства,

 

дерзки,

 

необузданны,

 

не

 

страшатся

 

злословить

высшихъ ;

 

тутъ

 

они,

 

какъ

 

безсловесныя

 

животныя,

 

срам-

ники,

 

сквернители

 

и

 

обманщики-

 

глаза

 

у

 

нихъ

 

исполнены

любострастія

 

и

 

непрестанною

 

грѣха,

 

они

 

прельщаютъ

неутвержденныя

 

души,

 

сердце

 

ихъ

 

пріучено

 

къ

 

любостя-

жанию,— это

 

сыны

 

проклятгя,

 

безводные

 

источники,

 

обла-

ки

 

и

 

мглы,

 

гонимыя

 

бурею

 

,•

 

имъ

 

приютовленъ

 

мракъ

 

веч-

ной

 

тьмы,

 

ибо,

 

произнося

 

надутое

 

пустословіе,

 

они

уловляютъ

   

въ

   

плотскія

   

похоти

  

и

  

развратъ

   

еще

   

не
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отставшихъ

 

отъ

 

заблужденья,

 

обѣщаютъ

 

имъ

 

свободу*.

(2

 

Петр.

 

2

 

гл.).

  

•

Прежде

 

всего,

 

злостные

 

враги

 

церкви

 

и

 

государства,

его

 

правительства,

 

законовъ

 

и

 

всѣхъ

 

учрежденій,

 

враги

 

науки,

искусства,

 

промышленности,

 

всякаго

 

свободнаго

 

труда,

 

вра-

ги

 

семьи,

 

личной

 

собственности,

 

враги

 

всякой

 

личной

 

сво-

боды

 

и

 

талантовъ

 

и

 

проявленій

 

ихъ,

 

— они

 

хотятъ

 

и

 

уст-

нымъ

 

и

 

печатнымъ

 

словомъ,

 

тайною

 

нроповѣдью

 

между

 

вся-

каго

 

рода

 

недовольными,

 

праздными

 

и

 

безпорядочными

 

ски-

тальцами

 

найти

 

себѣ

 

приверженцевъ,

 

идутъ

 

съ

 

ними

 

въ

народъ,

 

возбуждаютъ

 

въ

 

немъ

 

недовольство

 

существующею

жизнью,

 

возжигаютъ

 

зависть

 

къ

 

достаточнымъ

 

людямъ

 

и

представляютъ,

 

что

 

если

 

заразъ

 

избить

 

правительство,

 

то

можно

 

тогда

 

будетъ

 

легко

 

уравнять

 

всѣхъ

 

въ

 

средствахъ

для

 

жизни,

 

при

 

чемъ

 

также

 

прибегать

 

къ

 

ножу,

 

топору^

 

яду,

огню,

 

грабежамъ,

 

не

 

щадя

 

никого,

 

пока

 

всѣ

 

ничего

 

не

 

будутъ

имѣть

 

своего,

 

а

 

все

 

будетъ

 

общее,

 

начиная

 

съ

 

женъ

 

и

 

дѣ-

тей.

 

А

 

что

 

же

 

потомъ?

 

Потомъ

 

всѣ

 

должаы

 

трудиться

 

для

одного

 

желудка

 

и

 

жить

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

быть

 

только

 

сытыми,

словомъ,

 

— быть

 

животнымъ

 

стадомъ,

 

подъ

 

управленіемъ

 

та-

кихъ

 

пастуховъ,

 

которые

 

наказывали

 

бы

 

немедленно

 

смер-

яю

 

всякаго,

 

кто

 

бы

 

опять

 

захотѣлъ

 

храма,

 

школы

 

и

 

книгъ,

своей

 

семьи,

 

словомъ,

 

чего-нибудь

 

сильно

 

пожелалъ

 

бы

 

для

себя.

 

Жилье

 

общее,

 

общій

 

столъ

 

и

 

пища,

 

одинаковая

 

одежда,

общія

 

жены

 

и

 

дѣти,— больше

 

ничего,— ни

 

у

 

кого

 

не

 

должно

быть

 

своей

 

души,

 

своихъ

 

желаній,

 

мыслей,

 

чувствъ,

 

стрем-

леній.

 

Вотъ-то

 

«звѣриное

 

царство»,

 

какое

 

они

 

сулятъ

 

бла-

городнѣйшему

 

Божію

 

созданію!

 

Имѣемъ

 

мы

 

уже

 

несчастіе,

возл.,

 

знать,

 

что

 

и

 

дѣется

 

этими

 

«звѣрями».

Такъ

 

какъ

 

же

 

иначе

 

спастись

 

отъ

 

этихъ

 

людей— звѣ-
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рей

 

Христовой

 

церкви,

 

не

 

нредавь

 

ихъ

 

«анаѳемѣ»?

 

Время

 

и

время

 

даже

 

молить

 

Господа,

 

да

 

отдѣлитъ

 

Онъ

 

ихъ

 

отъ

 

насъ,

да

 

Самъ

 

ихъ

 

открываешь

 

нашему

 

правительству

 

и

 

да

 

пре-

даешь

 

ихъ

 

ему,

 

чтобы

 

милліонамъ

 

людей

 

Божіихъ

 

не

 

погиб-

нуть

 

отъ

 

нпхъ.

 

Нынѣ,

 

вотъ,

 

и

 

предаются

 

нсѣ

 

такіе

 

паши

супротивники,

 

послѣ

 

нареченной

 

на

 

нихъ

 

церковію

 

«анаѳе-

мы»,

 

въ

 

руки

 

правосудія

 

Божественнаго,

 

а

 

мы

 

иослѣ

 

той

 

же

заслуженной

 

ими

 

«анаѳемы»,

 

обязуемся

 

предъ

 

Богомъ

 

счи-

тать

 

ихъ,

 

какъ

 

бы

 

уже

 

умершими,

 

пока

 

спасительнымъ

 

по-

каяніемъ

 

они

 

перестанутъ

 

желать

 

гибели

 

Православію.

 

До

тѣхъ

 

же

 

поръ,

 

возл.,

 

очевидно,

 

нечѣмъ

 

ихъ

 

извинять

 

и

 

не-

чему

 

въ

 

нпхъ

 

сочувствовать;

 

кромѣ

 

закаленія,

 

упорства

 

въ

очевидномъ

 

злѣ

 

п

 

страшнаго

 

вреда

 

для

 

насъ,

 

ничего

 

мы

 

въ.

нихъ

 

не

 

видимъ.

Благословнмъ

 

же

 

нынѣ

 

Церковь

 

Божію

 

за

 

то,

 

что

 

она

своей

 

«анаѳемой»

 

отгоняетъ

 

отъ

 

насъ

 

волковъ-губителей

 

че-

ловѣческпхъ

 

душъ,

 

возглашаешь

 

«вѣчную

 

память»

 

скончав-

шимся

 

въ

 

православной

 

вѣрѣ,

 

«многолѣтіе»

 

и

 

намъ,

 

хотя

 

и

грѣшникамъ,

 

но

 

кающимся,

 

хотя

 

немощнымъ

 

и

 

слабымъ,

 

йго>

нослушнымъ

 

Ей.

О,

 

благодари'мъ

 

тебя,

 

св.

 

Церковь!

 

Въ

 

свое

 

время

 

не

будетъ

 

и

 

насъ

 

на

 

землѣ,

 

перемругъ

 

и

 

всѣ

 

наши

 

родные,

которые,

 

бы

 

за

 

насъ

 

молились,

 

некому

 

будешь

 

и

 

вспомнить

объ

 

насъ ;

 

но

 

ты,

 

ты

 

одна

 

не

 

забудешь

 

насъ

 

въ

 

теплой

 

мо-

литвѣ

 

на

 

каждомъ

 

Богоолуженіи

 

и

 

особенно

 

въ

 

торжествен-

ной

 

молитвв,

 

изъ-году

 

въ

 

годь,

 

въ

 

день

 

Православія,- —такъ

до

 

конца

 

вѣковъ

 

будешь

 

предпосылать

 

намъ

 

въ

 

загробную

жизнь

 

безцѣиный

 

вѣнецъ

 

награды

 

за

 

подвиги

 

вѣры

 

и

 

жизни

православной.

Священнинъ

 

Іоаннъ

 

Боскресенсній.
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ИЗВѢСТІЯ

 

И

 

8АМѢТКИ.

Духовный

 

концертъ

 

въ

 

биржевой

 

Одесской

 

залѣ.—

 

Напутст-

віе

 

ссылъныхъ

  

па

 

островъ

 

Сахалинъ.

—

   

30

 

марта

 

въ

 

одесской

 

биржевой

 

залѣ

 

архіерейскимъ

хоромъ

 

въ

 

соединены

 

съ

 

греческпмъ

 

данъ

 

былъ

 

духовный

концертъ.

 

Хоромъ

 

управлялъ

 

священннкъ

 

П.

 

Троцинскгй,

получившій

 

музыкальное

 

образованіе

 

въ

 

придворной

 

пѣвчес-

кой

 

канеллѣ.

 

Участвовавшнхъ

 

въ

 

концертѣ

 

пѣвчихъ

 

было

до

 

80

 

человѣкъ.

 

Хоръ

 

исполнилъ

 

двуххорную

 

піэсу:

 

«Еди-

нородный

 

сыне*,

 

вечернюю

 

пѣснь:

 

«Сподобщ

 

Господи,

 

въ

вечеръ

 

сей*

 

перелож.

 

Турчанинова,

 

двуххорный

 

концертъ

недѣли

 

ваій:

 

«воспойте

 

Господеви

 

боюлѣпно

 

въ

 

Сіонѣ* —

Бортнянскаго,

 

двуххорный

 

концертъ:

 

«Кто

 

Бтъвелій,

 

яко

Боіъ

 

нашъ*

 

—

 

Бортнянскаго,

 

«Ныпѣ

 

отпущаеши*

 

— Веделя,

«Множества

 

со^ѣянныхь

 

мною

 

лютыхъ*

 

—

 

его

 

-же,

 

«Тебе

 

Бо-

га

 

хвалимъ*

 

двуххорный

 

концертъ

 

Бортнянскаго.

 

Одесское

общество

 

отнеслось

 

съ

 

жпвымъ

 

сочувствіемъ

 

къ

 

духовному

концерту.

 

Биржевой

 

залъ

 

почти

 

весь

 

былъ

 

наполненъ

 

слу-

шателями

 

различныхъ

 

ьлассовъ

 

общества,

 

вачиная

 

съ

 

выс-

шихъ

 

представителей

 

мѣстной

 

власти.

 

Исполненіе

 

піэсъ

 

оста-

вило

 

пріятное

 

впечатлѣніе.

 

Общество,

 

слышавшее

 

многихъ

артистовъ

 

свѣтской

 

музыки,

 

получило

 

болѣе

 

опредѣленное

понятіе

 

о

 

велнчественномъ

 

характерѣ

 

нашего

 

русскаго

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія.

—

   

1

 

апрѣля

 

изъ

 

Одесской

 

гавани

 

отправлена

 

на

 

крей-

серѣ

 

«Нижній

 

Новюродъ*

 

большая

 

нартія

 

ссылыіыхъ

 

для

поселенія

 

на

 

о.

 

Сахалинѣ.

 

Въ

 

числѣ

 

отправленныхъ

 

были

цѣлыя

 

семейства,

 

съ

 

женщинами

 

и

 

малолѣтними

 

дѣтьми.

Высокопреосвященный

 

архіепископъ

 

Платонъ

 

наиутствовалъ
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ихъ

 

молебствіемъ,

 

при

 

чемъ

 

сказалъ

 

имъ

 

рѣчь,

 

произведшую

сильное

 

виечатлѣніе,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

благословилъ

ихъ

 

св.

 

иконою.

 

При

 

молебствіи

 

присутствовали

 

высшіе

представители

 

мѣстаой

 

власти.

 

Для

 

духовнаго

 

утѣшенія

ссыльныхъ,

 

имъ

 

сопутсвуетъ

 

молодой

 

іеромонахъ

 

Димитргй

Смирновъ,

 

бывшій

 

студентъ

 

II

 

курса

 

С.-Петербургской

 

дух.

академіи,

 

недавно

 

принявшій

 

монашество.

 

Онъ

 

отправляется

на

 

миссіонерскую

 

деятельность

 

въ

 

Лпонію.

 

Ему

 

посвящено

нѣсколько

 

теплыхъ

 

словъ

 

въ

 

Ж

 

13

 

Церков-іаго

 

Віьстиика.

«Грустно

 

намъ

 

было,

 

пигаутъ

 

тамъ,

 

провожать

 

его

 

въ

 

не-

вѣдомый

 

край,

 

на

 

далекую

 

чужбину.

 

Насъ

 

угѣшалъ

 

только

смѣлый,

 

бодрый

 

и

 

радостный

 

впдъ

 

его...

 

Съ

 

вѣрой

 

и

 

надеж--

дой,

 

съ

 

свѣтлыми

 

упованіями

 

отправился

 

онъ

 

на

 

трудное

и

 

тяжелое

 

дѣло

 

ниссіи.

 

Всѣ

 

товарищи

 

его

 

любили

 

его

 

за

его

 

золотое

 

сердце

 

и

 

разставались

 

съ

 

нимъ,

 

жалѣя

 

его,

 

какъ

роднаго

 

брата».

 

И

 

въ

 

Одессѣ

 

онъ

 

пронзвелъ

 

прекрасное

 

вие-

чатлѣніе

 

на

 

видввщихъ

 

его.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ОБЪ

 

ИЗДАНШ

 

ЕЖЕМЪСЯЧНАГО

 

ЖУРНАЛА

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

  

ЧТЕНІЕ"

въ

 

4880

 

году.

Изданіе

 

журнала

 

«Душеполезное

 

Чтеніе»

 

въ

 

1880

 

году,

 

двадцать

первомъ

 

его

 

существованія,

 

продолжается

 

на

 

нрежнихъ

 

основаніяхъ.

 

Ре-

дакция

 

останется

 

вѣрною

 

своей

 

первоначальной

 

задачѣ— служить

 

духов-

ному

 

и

 

нравственному

 

настапленію

 

христіанъ,

 

удовлетворять

 

потребности

общеназидательнаго

 

и

 

общепонятнаго

  

духовнаго

 

чтенія.

Въ

 

составь

 

журнала

  

будутъ

 

входить

 

по

 

прежнему:

1)

 

Труды

 

относящіеся

 

къ

 

изученію

 

св.

 

Писанія.

 

2)

 

Статьи

 

догиа-



-

    

228

    

-

тнческаго

 

и

 

нравоучительнаго

 

содержанія.

 

Въ

 

нихъ

 

не

 

будутъ

 

упуска-

емы

 

изъ

 

вида

 

современный

 

явленія

 

современной

 

и

 

частной

 

жизни,

 

со-

гласный

 

или

 

несогласный

 

съ

 

ученіемъ

 

и

 

установленіями

 

православной

Церкви.

 

Иногда

 

обсуждению

 

этихъ

 

явленій

 

будутъ

 

посвящаемы

 

особый

статьи.

 

3)

 

Церковно-псторическіе

 

раясказы.

 

4)

 

Воспоминанія

 

о

 

лицахъ,

замѣчательныхъ

 

по

 

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-нравственной

жизни.

 

5)

 

Статьи

 

относящіяся

 

къ

 

православному

 

Богослужение.

 

6)

 

Об-

щепонятное

 

и

 

духовнопоучительное

 

изложеніе

 

свѣдѣній

 

изъ

 

ваукъ

 

есте-

ственныхъ.

 

7)

 

Описаніе

 

путешествіи

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ.

 

8)

 

Свѣдѣ-

нія

 

и

 

сужденія

 

о

 

расколѣ.

 

9)

 

Ияѣющія

 

руководственное

 

для

 

пастырей

и

 

мірянъ

 

значеніе

 

резолюціи

 

митрополита

 

Филарета,

 

и

 

письма

 

его

 

же.

10)

 

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

«Душеполезное

 

Чтеніе»

 

въ

 

1880

 

г.

 

по

 

прежнему

 

будетъ

 

выходить

ежемѣсячно.

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

безъ

 

доставки

 

и

 

пересылки

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

съ

 

пересылкою

 

иногороднимъ

 

и

 

съ

 

доставкой

 

московскимъ

 

подписчи-

камъ

 

4

 

руб.

Оставшіеся

 

неразобранными

 

полные

 

экземпляры

 

«Душеполезнаго

Чтенія

 

за

 

1864

 

и

 

1865

 

годы

 

продаются

 

въ

 

редакціи

 

по

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

за

экз.,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

Европейскую

 

Россію

 

по

 

2

 

р.,

 

на

 

Кавказъ

 

и

въ

 

Сибирь

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

Полные

 

экземпляры

 

«Душеполезнаго

 

Чтенія>

за

 

1866,

 

1869

 

и

 

1870

 

годы

 

продаются

 

въ

 

редакціи

 

по

 

2

 

р.

 

50

 

коп.

за

 

экз.,

 

а

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

Европ.

 

Россію

 

по

 

3

 

р.,

 

на

 

Кавказъ

 

и

 

въ

Сибирь

 

по

 

3

 

р.

 

50

 

к.—Цѣна

 

«Душ.

 

Чтенія>

 

за

 

1872,

 

1873,

 

1874

 

и

1875

 

гг.

 

по

 

3

 

р.,

 

съ

 

пер.

 

въ

 

Европ.

 

Россію

 

по

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

на

 

Кав-

казъ

 

и

 

въ

 

Сибирь

 

по

 

4

 

р.

 

за

 

экземпляръ.

 

Цѣна

 

«Душ.

 

Чтенія»за

 

1876.,

1877,

 

1878

 

и

 

1879

 

годы

 

по

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

по

 

4

 

р.

Подписка

 

па

 

«Душеполезнее

 

Чтеніе>

 

принимается:

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

квартирѣ

 

редактора,

 

при

 

Николаевской,

 

въ

 

Толмачахъ,

 

церкви,

 

протоі-

ерея

 

Василія

 

Нечаева;

 

также

 

у

 

книгопродавцевъ:

 

Ѳерапонтова

 

и

 

Соловьева.

Иногородніе

 

б.іаговолятъ

 

относиться

 

для

 

подписки

 

исключительно

въ

 

редакцію

 

«Душеполезнаго

 

Чтенія»

 

въ

 

Москвѣ.

ІІздатель

 

редакторъ

 

протоіерей

 

Василій

 

Нѳчаевъ.

СОДЕРЖАШЕ

 

:

 

Бесѣда

 

въ

 

недѣлю

 

Православія.—

 

Иэвѣстія

 

и

 

замітки. —

Объявление

 

объ

 

изданіи

 

«Душеполеэнаго

 

Чтенія».

Редакторъ

  

протоіерей

 

Мартирій

 

Чемена.

Печатать

 

довволяется.

 

Одесса.

 

15-го

 

апрѣля

 

1880

 

г.

Цензоръ

 

протоіерей

 

Адексѣй

 

Соловьевъ.

ТппограФІя

 

П.

 

франдева,

 

на

 

ІІтальянсвон

 

ул.,

 

д.

 

М
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