
15_Ш4ЛЯ ш:ащ 1898

 

года.

XXXVIII

 

г.

Ш
Выходятъ

два

 

раза

 

въ

НАСЯДЬ.

Годовая
цѣна

 

4

 

руб.
ЬО

 

кон.,

   

съ

пересылкою.

'#Ь

g-й

     

СО

Подписка
|

 

принимается
<

   

въ

 

редакціи
?

   

„Чернигов.
5

 

Епарх.

 

Шв.",
\

 

при

 

Черниг.
<

  

дух.

 

семинар.

ЧАСТЬ

  

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Содерианіа:

 

Еііаршлышя

 

иадѣстія. —Вакантный

 

мѣста.

Епархіальныя

 

извѣстія.

По

 

опредѣленію

 

Еиархіальнаго

 

Начальства

 

23

 

—

 

28

 

марта

 

сего

1898

 

года

 

состоявшемуся,

 

Покровская

 

церковь

 

с.

 

Литовска,

 

Старо-

дубскаго

 

уѣзда,

 

перечислена

 

изъ

 

IV

 

благочпнническаго

 

округа

въ

 

Ѵ-й

 

таковой-же

 

округъ.

 

а

 

изъ

 

сего

 

послѣдвяго

 

Покровская

церковь

 

с.

 

Левянокъ

 

перечислена

 

въ

 

1-й

 

благочинпическій

 

округъ

того-жо

 

уѣзда,

 

по

 

нричинѣ

 

мѣстныхъ

 

условій.

Свящснникъ

 

Георгіевской

 

церкви

 

села

 

Шуморова,

 

Мглинскаго

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Никольскіп

 

раіюртомт,

 

отъ

 

15

 

марта

 

1898

 

года

Донесъ

 

Преосвященнѣишему

 

Антонію,

 

Епископу

 

Черниговскому

 

и

Нѣжинскоііу,

 

что

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Ильичъ

 

Сергіевъ

 

(Кронштад-

та)

 

ножертвовалъ

 

на

 

нужды

 

бѣдной

 

ПІуморовской

 

церкви

 

сто

 

руб.



—

 

1SS

 

—

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе:

 

мѣщанамъ— Да-

митрію

 

Переходу

 

и

 

Даніилу

 

Сзіелянскому

 

съ

 

семействами,

 

за

пожертвованіе

 

въ

 

Понтелеимоно-Васильевскую

 

церковь

 

г.

 

Нѣжана

кіота

 

съ

 

образомъ

 

Св.

 

Ѳеодосія,

 

стоимоетію

 

160

 

руб.

 

и

 

ставника

къ

 

нему

 

цѣиою

 

80

 

руб.;

 

Екатеринѣ

 

Блажкиной

 

яа

 

пожертвован»

напрестольнаго

 

ручнаго

 

креста

 

серебрянаго,

 

вызолоченнаго,

 

цѣною

55

 

руб.;

 

двухъ

 

моталлическихъ

 

хоругвей,

 

цѣною

 

70

 

руб.,

 

таковой-

же

 

лампады

 

съ

 

вырѣзанною

 

яадписыо

 

на

 

пей

 

„въ

 

память

 

ш-

щеннаро

 

Еоронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Вмичествъ— Нико.ш

Александровича

 

и

 

Супруги

 

Его

 

АлЕксандры

 

Ѳеодоровны",

 

стоило-

стію

 

14

 

р.

 

и

 

казачкѣ

 

Евфросиніи

 

Рудьковой

 

за

 

пожертвовавіе

катапетаемы

 

атласной,

 

стоимостью

 

11

 

р.;

 

казакамъ

 

Платону

 

и

 

Мавр*

Кротъ

 

за

 

пожѳртвованіе

 

100

 

руб.

 

въ

 

Троицкую

 

церковь

 

и,

Синявки,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

вкладомъ

 

на

 

вѣчноо

 

время

 

въ

 

Черни-

говское

 

отдѣленіе

 

государственнаю

 

банка,

 

съ

 

правомъ

 

причту

 

сей

церкви

 

получать

 

проценты

 

съ

 

сего

 

капитала.

Перемѣщены:

 

штатный

 

діаконъ

 

Покровской

 

церкви

 

м.

 

Кобьши,

Козолецкаго

 

уѣзда,

 

Іоанвъ

 

Ходоровскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

яа

таковое

 

же

 

мѣсто

 

къ

 

Ѳеодосіевской

 

церкви

 

с.

 

Ровчака,

 

Нѣжинсшо

уѣзда,

 

27

 

марта;

 

на

 

псаломщиское

 

мѣсто

 

при

 

Христо-Рождествеі-

ской

 

церкви

 

м.

 

Бобыжчи,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

псаломщивъ

 

Нико-

лаевской

 

церкви

 

с.

 

Низковки,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

Георгій

 

Чер-
нявскіі,

 

28

 

марта;

 

на

 

вакантное

 

псаломщиское

 

мѣето

 

при

 

Михай-
ловской

 

церкви

 

с.

 

Городища,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

псаломшикі

Николаевской

 

церкви

 

того-же

 

села— Василій

 

Перехожиисігііі,

 

а

на

 

мѣсто

 

его

 

къ

 

сей

 

Николяевской

 

церкви

 

опредѣленъ

 

псалоі-

щическій

 

сынъ

 

Филимонъ

 

Вернацкій

 

въ

 

качествѣ

 

исправляют 0̂

должность

 

псаломщика.

Опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

і

Рѣпокъ,

 

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

безмѣстный

 

псаломщикъ

 

Петрі
Нагорскій,

 

30

 

марта.

Уволенъ

 

за

 

штатъ

 

сверхштатный

 

пономарь

 

Покровской

 

церкви



—

 

189

 

—

с.

 

Клишекъ,

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

Антонъ

   

Ждановскій,

  

согласно

его

 

прошенію,

 

24-

 

марта.

Уіиеръ

 

священникъ

 

Продградской

 

Николаевской

 

г.

 

Козельца

церкви

   

Симсояъ

 

Гуляницкій

 

16

 

сего

 

марта.

Просвѣщены

 

св.

 

Крещеніемъ:

 

священникомъ

 

Христо-Рождест-

венской

 

церкви

 

г.

 

Борзны

 

Аркадіомъ

 

Вокуловскимъ

 

еврейка,

мѣщанка

 

г.

 

Борзны,

 

Хана

 

Іоселева

 

Калтунова,

 

19

 

лѣтъ,

 

съ

 

наре-

чевіеіъ

 

ей

 

имени

 

„Серафима", — 15

 

марта;

 

священникъ

 

Покров-

скоп

 

церкви

 

села

 

Соловы,

 

Стародубскаіо

 

уѣзда,

 

Арсеніемъ

 

Ки-

бальчичемъ

 

еврей

 

мѣщанинъ

 

г,

 

Стародуба,

 

Гелель

 

Израилевъ

Елнмовицкій

 

28-ми

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченісмъ

 

ему

 

имени

 

„Илія", —

16

 

марта;

 

священпикомъ

 

Димитріевской

 

церкви

 

села

 

Овчища,

буражскаго

 

уѣзда,

 

Іаковомъ

 

Мироновичемъ

 

еврейка

 

Лея

 

Рахми-

.

 

лева

 

Синдлеръ

 

18-ти

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

имени

 

„Анастасія". —

22

 

марта.

Назначено

 

ежегодное

 

пособіе

 

отг

 

Червиговскаго

 

епархіаль-

наго

 

попечительства

 

слѣдующимъ

 

лицамъ:

 

дочери

 

священника

Маріи

 

Полуяновой — 10

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

вдовѣ

 

діакона

 

Софіп

 

Коле-

сниковой— 10

 

руб.

 

въ

 

годъ;

 

вдовѣ

 

псаломщика

 

Анастасіи

 

Шку-

левой

 

съ

 

дѣтьми

 

ея

 

— 20

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

вдовѣ

 

псаломщика

 

Ксеаіи

Зборовской

 

къ

 

иолучаемому

 

ею

 

пособію— 10

 

руб.

 

прибавлено

 

еще

5

 

руб.,

 

и

 

вдовѣ

 

священника

 

Иринѣ

 

Баталиной— съ

 

дѣтьми

 

ея —

20

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

каковое

 

производить

 

всѣмъ

 

съ

 

1

 

января

 

1898

 

г.

Списокъ

 

вакантныхъ

 

мѣстъ,

Священническихъ:

 

при

 

Вознесенской

 

единовѣрческой

 

ц.

 

п.

Злынки,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

12

 

мая

 

1897

 

г.;

 

при

 

Р.-Бо-

городичной

 

цер.

 

С

 

Лотаковъ,

 

Суражскаго

 

у.,

 

2-е

 

ыѣсто

 

съ

 

16

іюля

 

1897

 

года;

 

при

 

Х.-Рождественской

 

ц.

 

С.

 

Новпинки,

 

Нов-

городсѣверскаго

 

у.,

 

съ

 

24

 

сентября

 

1897

 

г.;

 

при

 

Покровской

 

ц.



—

 

190

 

—

с.

 

Манюковъ,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

9

 

іюля

 

1897

 

г.;

 

pji

Преображенской

 

ц.

 

С.

 

Гарцева,

 

Стародубскаго

 

у.,

 

съ

 

10

 

ноября

1897

   

г.;

 

при

 

Р. -Богородичной

 

ц.

 

Малиноастровскаго

 

единовѣр-

чсскаѵо

 

жепскаго

 

монастыря,

 

съ

 

15

 

декабря

 

1897

 

г.;

 

при

 

Михай-

ловской

 

ц.

 

С.

 

Синяго-Нолодезя,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

14

 

января

189S

 

года;

 

при

 

Васильевской

 

ц.

 

С.

 

Вышкова,

 

Новозыбковеш

у.,

 

съ

 

19

 

января

 

1898

 

года;

 

при

 

Михайловской

 

ц.

 

с.

 

Демьянова.
Мглинекаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

января

 

1898

 

года;

 

при

 

ВознейВнсьоіі

 

ц.

С.

 

Великаго-Вора,

 

Оуражскаго

 

уѣэда,

 

съ

 

2S

 

января

 

1898

 

года;

при

 

Сергіевской

 

ц.

 

с.

 

Тулуковщины,

 

Суражскаго

 

у.,

 

съ

 

22

 

января

1898

   

г.;

 

при

 

Воздвиженской

 

ц.

 

с.

 

Березовки.

 

Стародубскаго

 

у,,

съ

 

11

  

февраля

 

1898

 

г.;

 

при

   

Флоро-Даврской

  

ц.

 

с.

 

Галенска,
Стародубскаго

   

у.,

 

съ

 

11

 

февраля

 

1897

    

г.;

  

при

  

Николасвсвоі
ц.

 

с.

 

Новоселонъ,

 

Стародубскаго

 

у.,

 

съ

 

14

 

февраля

 

1898

 

г.;

 

прі

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Соловьевки,

 

Новозыбковскаго

 

у.,

 

съ

 

13

 

февраля

189S

 

г.;

 

прп

 

Казанской

 

ц.

 

С

 

Разлетъ,

 

Кролевецкаго

 

у.,

 

съ

 

^фев-
раля

   

1898г.;

 

при

 

Успенской

 

ц.

 

С.

 

Нетяговки,

 

Мглинекаго

 

у.,

 

сі

25

 

февраля

 

1898

 

г.;

 

при

 

Георгіевскоп

 

ц.

 

С.

 

Дунайскойслободш
Глуховскаго

 

у.,

 

съ

 

27

 

февраля

 

1898

 

г.;

   

при

 

Воздвиженской

 

и-

Кросто-Воздвижонскаго

 

трудоваго

   

братства

 

хут.

  

ВоздвижекШ,

Глуховскаго

 

у.,

 

съ

 

2

 

марта

   

189S

   

г.;

 

прп

   

Михайловской

 

ц.

 

С,
Голубозки,

 

Новгородсѣверскаго

 

у.,

 

съ

 

2S

 

февраля

 

1898

 

г.;

 

прн

Михайловской

 

ц.

   

С.

   

Нрасиловни,

    

Остерскаго

   

у.,

 

съ

  

9

 

мари
1S98

 

г.;

   

при

 

Николаевской

 

ц.

 

с.

 

Савинокъ,

   

Сосницкаго

 

у.,

 

«
11

 

марта

 

1898

 

г.;

   

при

 

Воздвиженской

   

ц.

  

г.

   

Новгородсѣвер

ска,

 

съ

 

10

 

марта

 

1898

 

г.;

 

при

 

Николаевской

   

ц.

 

С

  

Малыхѵ

Щербиничь,

    

Новозыбковскаго

    

у.,

    

съ

    

16

    

марта

   

1898

 

г.,
при

 

Покровской

 

ц.

 

С

 

Хрѣновки,

 

Городнянскаго

 

у.,

 

съ

 

19

 

мари
1898

 

г.;

 

при

 

Іоанно-Богословской

 

ц.

 

С.

   

Клинка,

 

Мглинекаго

 

у,
съ

 

20

 

марта

   

1898

 

г.;

 

при

   

Николаевской

  

предградской

 

п.

 

W
Козельца,

 

съ

 

16

 

марта

 

1898

 

года;

  

при

 

Успенской

 

ц.

 

С.

  

БаХ-
мача,

 

Конотопскаго

    

у.,

 

съ

 

29

 

марта

    

1898

 

г.;

 

при

 

Николаев-
ской

    

ц.

    

С.

 

Ивашковки,

    

Городнянскаго

    

у.,

 

съ

   

1-го

 

апрѣ«



—

 

191

 

-

1898

 

г.;

 

при

 

Васильевской

 

ц.

 

м.

 

Душатина,

 

Суражскаго

 

у.,

 

2-е

зіѣсто,

 

съ

 

14

 

апрѣля

 

1S98

 

года.

Списокъ

 

діаконскихъ

 

мѣстъ

 

остается

 

тотъ

 

же,

 

что

 

пропе-

чатанъ

 

въ

 

1

 

.№

 

Епарх.

 

Нзвѣстій

 

за

 

текущій

 

годъ

 

съ

 

слѣдующими

лимѣненіями,— открыты

 

діаконскія

 

мѣста:

 

при

 

Петро- Павловской

ц.

 

м.

 

Рѣпокъ,

 

Городнянскаго

 

у.,

 

при

 

Р.-Богородичной

 

ц.

 

мѣст.

Серединой- Вуды,

 

Новгородсѣверскаго

 

у.

 

и

 

при

 

Покровской

 

ц.

М.

 

Нобыжчи,

 

Козелецкаго

 

у.

 

и

 

закрыты

 

діаконскія

 

мѣета

 

при

слѣдующихъ

 

церквахъ:

 

при

 

Ѳеодоиевской

 

ц.

 

С.

 

Ровчака,

 

Нѣжин-

скаго

 

у.

 

и

 

при

 

Троицкой

 

ц.

 

с.

 

Поповой- Горы,

 

Суражскаго

 

у.

Псаломщическихъ:

 

при

 

Іоанпо-Богословской

 

ц.

 

с.

 

Клинка,

Мглинекаго

 

у.,

 

съ

 

10

 

декабря

 

1S97

 

г.;

 

при

 

Введенской

 

церкви

С

 

Городечни,

 

Суражскаго

 

у.,

 

съ

 

15

 

января

 

1898

 

г.;

 

при

 

Р.-Бо-

городичной

 

одиновѣрческой

 

ц.

 

м.

 

Митьковки,

 

Новозыбковскаго

у.,

 

1-е

 

мѣсто

 

съ

 

10

 

марта

 

1898

 

г.;

 

при

 

Петро-Павловсісой

 

ц.

С

 

Максаковъ,

 

Сосницкаго

 

у.,

 

съ

 

16

 

марта

 

1898

 

г.;

 

при

 

Троиц-

кой

 

ц.

 

С

 

Поповой-Горы,

 

Суражскаго

 

у.,

 

съ

 

31

 

марта

 

189S

 

г.



—

 

192

 

—

Раскладочныя

 

вѣдомости

 

подлежащихъ

 

взносовъ

 

въ

 

1898

 

г.

на

 

содержаніе

 

дух.-учебн.

 

заведеній

 

Черниговской

 

епархш.

По

 

блаючинію

 

1-го

 

округа

 

Борзенскаіо

 

уѣзда.

Названіе

 

церквей. Насодержан.епарх. жонскаго

 

училища. На

 

устройство

 

тамъ жобаииипрачечной. НасодержаніоЧер- ниговскаго

 

духовн. училища.
в

а
<

ш

*'#
К

 

1
Руб.|К. Руб.|К. Руб.!

 

К. Руб.|Е.

Г.

 

Борзны.

Благовѣщенская

 

.... 32 95 13 50 67 85 7

 

-

Рождественская

 

. .

   

.

   

. 35 33 14

 

50 92 86 7

 

-

32

21

67

53

13

12

50

50

68

49

5

R5

7

 

-

7

  

-

Воскресенская

   

.

   

. .

   

. 16 85 12 50 51 85 7

 

-

С

 

е

 

л

 

ъ:

Чесноковки

 

Васильев.

   

. 17 29 13 50 39 91 7

 

-

Кунашевки

 

Михаилов.

  

. 12 65 10 — 34 85 7

 

-

Красностава

 

Покровская. — — 8 — 14 85 7

  

-

Ядутъ

 

Михайловская

 

.

 

. 29 15 14 50 89 85 7

  

-

Прачей

 

Благовѣщѳнская. 22 51 12 50 50 85 7

 

-

Выеокаго

 

Успенская

 

.

   

. 23 67 13 50 71 85 7

 

-

Головоньки

 

Михайлове.

 

. 29 46 14 — 99 33 7

 

-

Тростянки

 

Михаиловск.

 

. 14 69| 12 50 57 85 7

  

-

Носолевки

 

Параскевіевс. 13

302

70

45

12

.

 

177
8
8

52 85

65

7

 

-

~98

 

~Итого

 

.... 842

Редакторъ

 

И.

 

Лебедевъ,

Печ.

 

дозе.:

  

16

 

апрѣля

 

1898

  

г.

  

Ценяоръ

   

и^^еі^рТ^лассовгГи^законоучите 11
епархільнаго

 

жевскаго

 

училища

 

свяшенникъ

 

Аѳанасій

 

Іупатиловъ.

 

Чернит»-
Типографія

   

Губернскаго

 

Правлеыія.



ss

 

ПРИБАВЛЕНІЕ

 

т
къ

ЧЕРНИГОВСКИМЪ

 

ВПАРХІАЛЬНЫМЪ

 

ЙЗВЪСТІЯМЪ.
(ГОДЪ

   

XXXVIII).

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

15

 

апрѣля

   

---

 

къ

 

N

 

8*7

 

-----

 

1898

 

года.

Содержаніе:

 

Благодатная

 

помощь

 

по

 

молитвамъ

 

къ

 

Святителю

 

Ѳеодосію,

 

Архі-
епи скопу

 

Черниговскому,

 

Чудотворцу. — Встуиленіе

 

на

 

паству

 

молодого

священника

 

и

 

его

 

первые

 

шаги.

 

—

 

Красота

 

природы

 

съ

 

пастырской
точки

 

зрѣнія. —0

 

правѣ

 

церкви

 

измѣнять

 

обряды

 

и

 

о

 

православіи
Греко-Россійской

 

церкви.— Какъ

 

составить

 

опись

 

церковнаго

 

имуще-

ства?—

 

Объявленія.

Благодатная

 

помощь

 

по

 

молитвамъ

 

къ

 

Святителю

 

Ѳеодосію.

Архіепископу

 

Черниговскому,

 

Чудотворцу.

На

 

имя

 

его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Антонія,

 

Епи-

скопа

 

Черни говскаго

 

и

 

Нѣжинскаго,

 

прислано

 

слѣдующес

 

сообще-

піе

 

о

 

благодатной

 

помощи

 

по

 

молитвамъ

 

къ

 

Святителю

 

Ѳѳодосію.

Въ

 

навечеріе

 

праздника

 

Богоявленія,

 

при

 

выходѣ

 

изъ

 

храма,

подошелъ

 

ко

 

мнѣ

 

почетный,

 

чуже-нриходный,

 

хозяинъ

 

Владиміръ

Вознякъ

 

со

 

скорбнымъ

 

заявленіомъ

 

о

 

внезапной

 

болѣзни,

 

съ

 

поте-

рею

 

сознанія,

 

постигшей

 

зятя

 

его— моего

 

прихожанина

 

Сергія

 

Си-

Доренку,

 

живущаго

 

на хуторѣ

 

въ

 

5 — 6

 

верстноиъ

 

разстояніи

 

отъ

 

цер-

кви,

 

страдавтаго

 

и

 

ранѣе

 

падучей

 

болѣзнью;

 

при

 

чемъ

 

добавилъ,

ЧТ <>,

 

не

 

желая

 

меня

 

безпокоить

 

объ

 

исиовѣди,

 

онъ

 

цриглашалъ

священника

 

изъ

 

ближайшаго

 

села.
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Бесѣдуя

 

о

 

горѣ,

 

постигшемъ

 

заявителя — тестя,

 

мы

 

дошли

 

до

моей

 

квартиры,

 

при

 

входѣ

 

въ

 

которую,

 

аасъ

 

обоихъ

 

озарила

 

одна

мысль —обратиться

 

сейчасъ

 

же

 

за

 

помощію

 

къ

 

новоявленному

Угоднику

 

Божію — Святителю

 

Ѳеодосію.

 

Я

 

написалъ

 

братіи

 

Чер-

ниговскаго

 

собора

 

письмо,

 

съ

 

просьбою

 

помолиться

 

о

 

болящей

Сергіѣ.

 

Уходя

 

отъ

 

меня

 

на

 

почту,

 

Вознякъ

 

со

 

вздохомъ

 

говорив:

„хоть

 

бы

 

застать

 

въ

 

живыхъ

 

зятя",

 

но,

 

иридя

 

въ

 

домъ,

 

онънашелъ

его

 

въ

 

сознаніи

 

и

 

подающаго

 

нѣкоторую

 

надежду

 

па

 

жизнь.

 

Я

былъ

 

у

 

боляшаго

 

8

 

января

 

и

 

засталъ

 

его

 

на

 

пути

 

къ

 

выздоров-

ленію,

 

а

 

14

 

сего

 

марта

 

онъ

 

самъ

 

пріѣзжалъ

 

къ

 

исиовѣди

 

и

 

св.

причастію,

 

подносилъ

 

и

 

своихъ

 

дѣтей

 

къ

 

си.

 

чашѣ.

 

Такую

 

внезап-

ную

 

помощь

 

опасно

 

больному,

 

страдавшему

 

падучею

 

болѣзвію,

 

при

непрерывныхъ

 

параксизмахъ

 

въ

 

теченіи

 

дв\хъ

 

сутокъ,

 

мы

 

припн-

сываемъ

 

всецѣло

 

благодатной

 

помощи

 

Святителя

 

Ѳеодосія.

Протоіереіі

 

Никита

 

Родкевичь.
18

 

марта

 

1898

 

г.

Г.

 

Ыѣльникъ

 

Подольской

 

епархіи.

Вступленіе

   

на

 

паству

   

молодого

  

священника

 

и

 

его

 

первые

шаги.

Въ

 

одной

 

изъ

 

епархій

 

нашего

 

обгаирнаго

 

отечества,

 

въ

 

самом

маломъ

 

по

 

числу

 

душъ

 

приходѣ,

 

оказалось

 

свободнымъ

 

священ-

ническое

 

мѣсто.

 

Такъ

 

какъ

 

приходъ

 

этотъ

 

былъ

 

очень

 

бѣденъ,

то

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

номъ

 

бывало

 

или

 

праздно

 

или

 

зани-

малось

 

священниками,

 

не

 

находившими

 

себѣ

 

мѣста

 

въ

 

болѣе

 

состо-

ятельвыхъ

 

приходахъ;

 

и

 

передъ

 

1896

 

годомъ

 

оно

 

оставалось

свободнымъ

 

довольно

 

долго.

 

Но

 

вотъ

 

въ

 

1896

 

году

 

изъявят

жоланіе

 

занять

 

это

 

мѣсто

 

окончившій

 

курсъ

 

въ

 

мѣстной

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

воснитанникъ-студентъ.

 

Архипастырь

 

предоставил»

ему

 

это

 

мѣсто,

 

и

 

онъ,

 

женившись,

 

по

 

избранію

 

своего

 

сердца,

 

на

бѣднои

 

дѣвицѣ,

 

возведенъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

[священника

 

и

 

отпра-

вился

 

на

 

вѣсто

 

своего

 

служонія.
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Молодой

 

пастырь,

 

почти

 

ничего

 

не

 

имѣвшій,

 

не

 

побоялся

 

идти

!іъ

 

бѣдный

 

цриходъ,

 

онъ

 

воодушевлонъ

 

былъ

 

той

 

возвышенной

мыслью,

 

что

 

его

 

служба — не

 

служба

 

изъ-за

 

однѣхъ

 

выгодъ,

 

а

служба

 

для

 

спасенія

 

ввѣрояныхъ

 

ему

 

дугаъ

 

христіанскихъ;

 

увѣ-

ренъ

 

былъ

 

онъ

 

и

 

вь

 

томъ,

 

что

 

и

 

въ

 

'бѣдноиъ

 

приходѣ,

 

получая

небольшое

 

жалованье,

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

женою

 

не

 

будетъ

 

бѣдство-

вать,

 

но

 

останется

 

голодньшъ

 

и

 

холоднымъ.

 

Прибылъ

 

онъ

 

изъ

губернскаго

 

города

 

къ

 

мѣсту

 

своего

 

служенія

 

наканунѣ

 

праздника

Проображонія

 

Господня.

 

Прихожане

 

немедленно

 

узнали

 

о

 

пріѣздѣ

молодого

 

своего

 

священника,

 

и,

 

какъ

 

только

 

раздался

 

бдаговѣстъ

къ

 

службѣ,

 

съ

 

радостію

 

поспѣшили

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

который

былъ

 

полонъ

 

молящимися;

 

особенно

 

много

 

было

 

народа

 

во

 

время

литургіи.

 

Пастырь

 

въ

 

первую

 

же

 

свою

 

службу

 

не

 

оставилъ

 

пасо-

мыхъ

 

безъ

 

назидаяія.

 

„Всѣ

 

мы,

 

братіе-христіане,

 

предназначены

Господомъ

 

Богомъ

 

къ

 

небесной

 

славѣ

 

и

 

своею

 

благочестивою

земного

 

жизніго

 

можемъ

 

достигнуть

 

блаженства

 

праведныхъ

 

въ

свѣтлыхъ

 

обителяхъ

 

рая", — сказалъ

 

онъ

 

въ

 

заключеніо

 

своего

 

поу-

чонія.

 

„И

 

вотъ,

 

святая

 

Церковь

 

молитъ

 

Господа:

 

да

 

возсіяетъ

и

 

намъ

 

грѣшнымъ

 

свѣтъ

 

Твой

 

присносущиый

 

молитвами

Богородицы, — молитъ,

 

чтобы

 

и

 

мы

 

удостоились

 

послѣ

 

земной

жизни

 

того

 

великаго

 

блаженства,

 

которое

 

уготовано

 

въ

 

царствіи

небесномъ

 

всѣмъ

 

истинно-вѣрующимъ

 

во

 

Христа

 

и

 

живущимъ

 

по

Его

 

святымъ

 

заповѣдямъ.

 

Кому

 

изъ

 

иасъ,

 

братіе

 

мои

 

о

 

Господѣ,

не

 

желательно

 

наслаждаться

 

тѣмъ

 

блаженствомъ,

 

которое

 

уготовано

на

 

небѣ

 

всѣмъ

 

любящимъ

 

Бога?

 

Будемъ

 

же

 

общими

 

силами

 

ста-

раться

 

достигнуть

 

этого

 

блаженства,

 

будомъ — и

 

я

 

и

 

вы— послуш-

ными

 

дѣтьми

 

Христовой

 

Церкви,

 

будемъ

 

чаще

 

посѣщать

 

храмъ

Вожій

 

и

 

здѣсь

 

возносить

 

свои

 

теплыя

 

моленія;

 

я

 

за

 

васъ,

 

а

 

вы

за

 

меня.

 

И

 

я

 

нуждаюсь

 

въ

 

вашей

 

помощи

 

при

 

великомъ

 

и

 

свя-

том

 

дѣлѣ

 

моего

 

пастырскаго

 

служенія.

 

'Я

 

еще

 

молодъ

 

и

 

неопы-

т№ь;

 

но

 

на

 

мнѣ

 

лежитъ

 

великая

 

обязанность

 

заботиться

 

не

 

только

о

 

своемъ,

 

а

 

и

 

о

 

вашемъ

 

спасеніи,

 

и

 

за

 

каждаго

 

изъ.

 

васъ

 

я

 

дол-

ж »нъ

 

дать

 

отвѣтъ

   

Самому

   

Царю

   

Небесному.

   

На

 

васъ

   

лежитъ
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обязанность

 

слушать

 

своего

 

пастыря,

 

который

 

будетъ

 

вамъ

 

воз-

вѣщать

 

не

 

свою

 

волю,

 

а

 

наставленіе

 

святой

 

Церкви,

 

волю

 

Самого

Господа

 

Іисуса

 

Христа.

 

Здѣсь,

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ,

 

я

 

объявляю

вамъ,

 

что

 

я

 

хочу

 

быть

 

вашимъ

 

истиннымъ

 

паетыремъ

 

и

 

буду

служить

 

вашему

 

спасенію

 

не

 

ради

 

какой-нибудь

 

корысти,

 

но

 

ради

спасенія

 

своего

 

и

 

вашего;

 

а

 

ваши

 

жертвы

 

поручаю

 

вашему

 

доб-

рому

 

произволенію.

 

Вполнѣ

 

увѣренъ,

 

что

 

вы

 

не

 

оставите

 

меня

своимъ

 

благорасположеніемъ,

 

и

 

этимъ

 

своимъ

 

благорасположеніомъ>

своимъ

 

довѣріѳмъ

 

ко

 

мнѣ

 

вы

 

мнѣ

 

окажите

 

великую

 

услугу

 

нъ

дѣлѣ

 

моего

 

служен ія.

 

Чѣмъ

 

ближе

 

мы

 

будемъ

 

другъ

 

къ

 

другу,—

я

 

къ

 

вамъ,

 

а

 

вы

 

ко

 

мнѣ, —тѣмъ

 

охотнѣе

 

я

 

буду

 

заботиться

 

о

васъ,

 

и

 

тѣиъ

 

охотнѣе

 

вы

 

будете

 

слушать

 

мои

 

настырскія

 

настав-

ленія.

 

Милосершый

 

Господи!

 

Помоги

 

мпѣ,

 

немощному

 

служителю

Твоему,— помоги

 

Твоею

 

всесильною

 

благодатію

 

проходить

 

великое

мое

 

служеніе

 

ко

 

сиасенію

 

моему

 

и

 

спасенію

 

ввѣренныхъ

 

мнѣ

 

Тво-

ихъ

 

чадъ;

 

помоги

 

молитвами

 

Пречистыя

 

Твооя

 

Матери

 

и

 

всѣхъ

святыхъ

 

Твоихъ!".

Въ

 

тотъ

 

же

 

праздникъ

 

Преображенія

 

Господня

 

молодому

пастырю

 

предстояло

 

совершить

 

богослужоніе

 

въ

 

одной

 

деревнѣ

его

 

прихода,

 

куда

 

обычно

 

приносились

 

святыя

 

иконы

 

и

 

хоругви.

Молодой

 

пастырь

 

съ

 

полною

 

готовностью

 

совершилъ

 

крестный

ходъ,

 

по

 

просьбѣ

 

прихожанъ,

 

обошелъ

 

со

 

святыми

 

иконами

 

все

селеніе

 

и

 

на

 

молебнѣ

 

сказалъ

 

краткое

 

наставленіе,

 

при

 

чевгь

выяснилъ

 

зиаченіе

 

крестнаго

 

хода

 

и

 

обхода

 

его

 

вокругъ

 

селенія.

По

 

окончапіи

 

богослужонія

 

избранный

 

отъ

 

крестьяпъ,

 

спросилъ

батюшку,

 

сколько

 

онъ

 

положитъ

 

за

 

свои

 

труды.

 

Пастырь

 

объя-

вилъ,

 

что

 

вознагражденіе

 

трудовъ

 

своихъ

 

онъ

 

предоставляетъихъ

усердію,

 

и

 

сколько

 

бы

 

они

 

ни

 

положили

 

за

 

его

 

труды,

 

всякими

даяніемъ

 

онъ

 

будетъ

 

доволенъ

 

и

 

имъ

 

Слагодаренъ.

 

Молиться

 

за

нихъ

 

и

 

отправлять

 

для

 

нихъ

 

всѣ

 

требы

 

онъ

 

считаетъ

 

своей

 

свя-

щенной

 

обязанностью, — на

 

то

 

онъ

 

и

 

поставленъ

 

Самимъ

 

Госпо-

домъ

 

Богомъ

 

и

 

начальствомъ,

 

чтобы

 

заботиться

 

объ

 

исправлении

ихъ

 

духовныхъ

 

нуждъ,

 

объ

 

ихъ

 

вѣчномъ

 

снасеніи.

   

И,

 

къ

 

удив-
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ленію

 

молодого

 

пастыря,

  

вознагражденіе

 

за

 

ого

 

труды

  

было

 

нео-

жиданно

 

для

 

него

 

щедрое.

Не

 

оставили

 

молодого

 

батюшку

 

своими

 

приношеніями

 

и

 

другіе

его

 

прихожане,

 

у

 

которыхъ

 

онъ

 

не

 

совершилъ

 

[никакой

 

требы, —

приносили

 

ему

 

разныя

 

даянія:

 

кто

 

несъ

 

хлѣба,

 

кто

 

муки — даже

пшеничной,

 

кто

 

картофеля.

 

Женщины

 

несли

 

молодой

 

матушкѣ

другія

 

хозяйственныя

 

вещи.

 

Приношенія

 

очень

 

тронули

 

какъ

 

самого

священника,

 

такъ

 

и

 

его

 

жену,

 

и

 

они

 

радовались,

 

что

 

нашли

 

въ

своихъ

 

прихожанахъ

 

такихъ

 

добрыхъ

 

духовныхъ

 

чадъ.

Въ

 

слѣдующее

 

воскресенье

 

молодой

 

священннкъ

 

не

 

премивулъ

тоже

 

за

 

литургісй

 

предложить

 

наставленіе

 

собравшимся

 

въ

 

зна-

чнтельномъ

 

количествѣ

 

прихожаначъ.

 

Истовое

 

и

 

благоговѣйяоѳ

служеніе,

 

простая

 

и

 

сердечная

 

рѣчь

 

священника,

 

какъ

 

и

 

первая

его

 

рѣчь,

 

очень

 

понравились

 

прихожанамъ,

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ,

выходя

 

изъ

 

церкви,

 

крестясь,

 

говорили

 

другъ

 

дру

 

гу:

 

„слава

 

Тебѣ,

Господи,

 

послалъ

 

Ты

 

намъ

 

добраго

 

священника,

 

какого

 

мы

 

давно

не

 

видали".

 

Къ

 

вечеру

 

того

 

же

 

дня

 

священникъ

 

посѣтилъ

 

нѣко-

торыхъ

 

изъ

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

особенно

 

усердствующихъ

 

къ

церкви

 

и

 

участливо

 

отнесшихся

 

къ

 

нему;

 

посѣтилъ

 

и

 

одну

 

бѣд-

ную

 

вдову,

 

которая

 

принесла

 

его

 

матушкѣ

 

нѣкоторыѳ

 

предметы

но

 

хозяйству.

 

Всѣхъ

 

ихъ

 

онъ

 

благодарилъ

 

за

 

усердіе

 

къ

 

храму

Божію

 

и

 

расположено

 

къ

 

себѣ,

 

распрашивалъ

 

объ

 

ихъ

 

нравствен-

номъ

 

состояніи:

 

мирно

 

ли

 

они

 

живутъ,

 

заботятся

 

ли

 

о

 

воспитаніи

Дѣтей

 

и

 

обучаютъ

 

ли

 

ихъ.

 

Посѣтивъ

 

бѣдную

 

вдову,

 

принесшую

латушкѣ

 

небольшое

 

даяніе,

 

и

 

видя

 

ея

 

нищету,

 

онъ

 

не

 

преминудъ

П0Дать

 

ей,

 

по

 

ея

 

бѣдности,

 

малую

 

лепту.

 

Долго

 

бѣдная

 

вдова

отказывалась

 

отъ

 

подаянія

 

священника,

 

но

 

онъ

 

настоялъ

 

и

 

убѣ-

Дилъ

 

принять

 

его

 

пожертвованіе,

 

иначе

 

обѣщалъ

 

возвратить

 

ей

ря

 

жертву.

    

•

Въ

 

домѣ

 

псаломщика

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

была

 

открыта

Школа

 

грамоты,

 

и

 

одинъ

 

только

 

псаломщикъ

 

занимался

 

въ

 

этой

шкодѣ.

 

Осенью,

 

когда

 

нужно

 

было

 

ученикамъ

 

собираться

 

въ

 

школу,
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усердный

 

батюшка

 

въ

 

воскресенье

 

за

 

богослуженіемъ

 

скаиалъ

поученіе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

полезно

 

дѣтямъ

 

быть

 

грамотными,

какъ

 

необходимо

 

каждому

 

знать

 

свою

 

святую

 

православную

 

вѣру,

заповѣди

 

Господни,

 

и

 

совѣтовалъ

 

отдавать

 

въ

 

школу

 

но

 

только

 

маль-

чиковъ,

 

но

 

и

 

дѣвочекъ.

 

Прихожане

 

послушались

 

своего

 

пастыря,

 

и

 

по

мѣщеніе

 

школы

 

наполнилось

 

веко рѣ

 

учениками

 

и

 

ученицами.

 

Отслу-

жи

 

въ

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

молебонъ

 

передъ

 

ученьемъ,

 

священникъ

 

самъ

началъ

 

учить

 

дѣтей

 

въ

 

школѣ

 

не

 

только

 

Закону

 

Божію,

 

но

 

и

 

чтенію,

счисленію

 

и

 

письму;

 

съ

 

особ и нныяъ

 

усердіемъ

 

онъ

 

началъ

 

обучать

дѣтей

 

пѣнію,

 

будучи

 

самъ

 

большимъ

 

любителемъ

 

пѣнія.

 

Псалом-

щикъ,

 

прежде

 

одинъ

 

заничавшійся

 

въ

 

школѣ,

 

сталъ

 

его

 

помощ-

никомъ

 

и

 

только

 

въ

 

случаѣ

 

необходимая

 

отдыха

 

или

 

неотлож-

ной' требы

 

въ

 

приходѣ

 

замѣпялъ

 

ого

 

мѣсто

 

въ

 

школѣ.

 

Усердіѳ

священника

 

не

 

осталось

 

безнлоднымъ:

 

чорезъ

 

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

нѣкоторыя

 

способныя

 

къ

 

пѣнію

 

дѣти

 

стали

 

помогать

 

на

 

клиросѣ

въ

 

нѣніи

 

псаломщику.

 

Такая

 

забота

 

молодого

 

священника

 

объ

обученіи

 

дѣтей

 

прихожанъ

 

еще

 

болѣе

 

расположила

 

ихъ

 

къ

 

ному,

и

 

они

 

не

 

могли

 

нахвалиться

 

своимъ

 

добрымъ

 

и

 

заботливым

пастыремъ.

Гасиоложеніе

 

прихожанъ

 

къ

 

молодому

 

священнику

 

особенно

обнаружилось

 

въ

 

ихъ

 

щедромъ

 

подаяніи

 

[ему

 

такъ

 

называемой

нови,

 

собираемой

 

обычно

 

въ

 

осеннее

 

время,

 

когда

 

прихожане

управятся

 

со

 

всѣми

 

своими

 

полевыми

 

работами.

 

И

 

очень

 

малый

приходъ

 

далъ

 

ему

 

такое

 

обиліе

 

нови,

 

что

 

сборъ

 

зерна

 

и

 

дру-

гихъ

 

хозяйственныхъ

 

предметовъ

 

не

 

уступалъ

 

сбору

 

въ

 

сосѣд-

нихъ

 

приходахъ,

 

болѣе

 

многочисленныхъ.

 

Ему

 

давали

 

нѣкоторыхъ

сѣмяяъ

 

даже

 

по

 

цѣлой

 

мѣрѣ.

 

И

 

пастырь

 

благодарилъ

 

Бога,

 

что

Онъ

 

дослалъ

 

ему

 

такихъ

 

добрыхъ

 

прихожанъ.

Молодая

 

матушка

 

оказалась

 

достойною

 

помощницею

 

'своему

мужу.

 

Она

 

ходитъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій

 

на

 

каждое

 

богослуженіе,
становится

 

вблизи

 

клироса

 

и

 

участвуетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дѣтьми

 

въ

пѣніи.

   

Если

    

прихожане

   

приходятъ

 

къ

 

священнику

 

за

 

какими-
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нибудь

 

нуждами,

 

а

 

онь

 

отсутствуете,

 

она

 

охотно

 

принимаете

ихъ,

 

ласково

 

разговариваете

 

съ

 

ними

 

и

 

разспрашиваотъ

 

объ

 

ихъ

семейныхъ

 

нуждахъ.

 

Иногда

 

она

 

посѣщаетъ

 

прихожанъ

 

и

 

въ

 

ихъ

домахъ,

 

особенно,

 

когда

 

кто-нибудь

 

изъ

 

семейныхъ

 

у

 

прихожанъ

болеяъ,

 

а

 

священнику

 

нѣтъ

 

времени

 

навѣдатьсл

 

къ

 

больному.

Посѣщая

 

больныхъ,

 

она

 

давала

 

и

 

даете

 

добрые

 

спвѣты,

 

какъ

обходиться

 

съ

 

больнымъ,

 

чѣмъ

 

его

 

кормить

 

и

 

лѣчить,

 

а

 

иногда

пркноситъ

 

и

 

общоупотребительныхъ

 

лѣкарствъ:

 

уксусу,

 

горчицы,

мяты

 

и

 

т.

 

д.

 

Бѣднымъ

 

прихожанамъ

 

матушка

 

старалась

 

по

 

воз-

можности

 

оказать

 

какое-нибудь

 

пособіе;

 

по

 

своей

 

добротѣ,

 

она

готова

 

была

 

раздѣлить

 

съ

 

ними

 

послѣднее;

 

дѣтей

 

всегда

 

ласкала

и

 

ласкаете,

 

п

 

они,

 

завидя

 

идущую

 

по

 

селу

 

матушку,

 

бѣжатъ

 

къ

ней

 

на

 

встрѣчу

 

и

 

окружаютъ

 

ее.

 

Въ

 

самое

 

короткое

 

время

 

кресть-

яне— -и

 

особенно

 

крестьянки — так/ь

 

привязались

 

къ

 

своей

 

матушкѣ,

что

 

въ

 

горѣ

 

и

 

въ

 

счастьи

 

спѣшатъ

 

прежде

 

всего

 

къ

 

ней

 

за

совѣтомъ,

 

вполнѣ

 

увѣренные,

 

что

 

матушка

 

сердечно

 

раздѣлитъ

съ

 

ними

 

то

 

и

 

другое.

Примѣръ

 

этого

 

молодого

 

священника

 

ясно

 

доказываете,

 

какъ

не

 

основательны

 

опасонія

 

нѣкоторыхъ

 

священниковъ,

 

что

 

они

безъ

 

особеннаго

 

настоятія

 

продъ

 

прихожанами

 

должны

 

будутъ

бѣдствовать,

 

особенно

 

со

 

своими

 

семействами.

 

Молодому

 

пастырю

на

 

первыхъ

 

же

 

порахъ

 

необходимо

 

заслужить

 

довѣріо

 

и

 

располо-

жение

 

прихожанъ

 

своимь

 

безкорыстіемъ

 

и

 

усердною

 

заботою

 

послу-

жить

 

своимъ

 

духовнымъ

 

чадамъ

 

въ

 

ихъ

 

духовныхъ

 

и

 

даже'веще-

ствснныхъ

 

нуждахъ.

 

Эта

 

любовь

 

и

 

забота

 

пастыря

 

расположатъ

и

 

прихожанъ

 

къ

 

нему,

 

и

 

они

 

охотно

 

будутъ

 

давать

 

своему

батюшкѣ

 

несравненно

 

бояѣо,

 

чѣаъ

 

онъ

 

самъ

 

могъ

 

бы

 

потребовать

отъ

 

нихъ.

 

Нельзя

 

говорить,

 

что

 

крестьяне

 

грубы,

 

певѣжествонвы

и

 

не

 

могутъ

 

понять

 

нуждъ

 

священника,

 

которому

 

приходится

 

рас-

ходовать

 

много,

 

особенно

 

на

 

воспитаніе

 

своихъ

 

дѣтой.

 

И

 

„невѣже-

ствонные

 

крестьяне"

 

чутко

 

поймутъ

 

расположено

 

кънимъ

 

батюшки

и,

 

по

 

своей

 

любви

 

къ

 

нему,

 

охотно

 

помогутъ

 

ему

 

въ

 

его

 

нуждахъ —

вели

 

еѳ

 

деньгами,

 

которыхъ

 

у

 

нихъ

 

Оываетъ

 

мало,

 

то

 

веществен-
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ными

 

приношеніями.

   

Правда,

   

нѣкоторые

  

зажиточные

   

крестьяне

бываютъ

 

очень

 

скупы;

 

трудно

 

иногда

 

узнать

 

состоятельность

 

ихъ,

но

 

никогда

  

не

 

надо

   

доброму

 

пастырю

   

вымогать

   

у

 

нихъ

   

плату

за

 

требы

 

и

   

тѣмъ

 

становиться

   

но

 

добрымъ

 

паетыремг,

 

а

 

наем-

никомъ.

   

Вообще,

 

надо

   

держаться

 

того

   

правила,

   

чтобы

   

самого

крестьянина

 

расположить

   

къ

 

вознагражденію

 

за

  

ту

 

или

 

другую

требу

 

особенно

 

усерднымъ

 

и

 

истовымъ

 

совершеніемъ

 

самой

 

требы,

а

 

отнюдь

 

никогда

 

не

 

требовать

 

и

 

не

 

брать

 

платы

 

за

 

требу

 

прежде

соворшенія

 

ея.

   

И

 

если

 

какой

   

прихожанивъ

 

будетъ

   

настаивать,

чтобы

 

священникъ

   

объявилъ,

 

сколько

   

именно

   

онъ

   

возьмете

 

за

требу,

 

онъ

 

можете

   

указать

 

ему

   

на

 

примѣръ

   

другого

   

прихожа-

нина,

 

добровольно

 

давшаго

 

извѣстную

 

плату

 

за

 

такую

 

же

 

требу,

и

 

предоставить

   

ому

   

самому

 

вознаградить

   

по

   

своему

   

усердію

 

и

расположен™.

 

Особенно

 

часто

 

бываютъ

 

переговоры

 

между

 

причтомъ

и

 

прихожанами

 

при

 

совершеніи

 

браковъ.

 

Священнику

 

необходимо

отнюдь

 

не

 

допускать

   

этихъ

 

переговоровъ,

 

особенно

 

но

 

допускать

откладывать

   

бракъ

   

по

 

иричинамъ

   

неосяовательнымъ.

   

Но

   

при

этомъ

 

надо

 

твердо

   

держаться

 

правилъ,

 

положенныхъ

 

при

 

совер-

шеліи

 

брака,

 

и

 

предосторожностей,

 

указа нныхъ

  

въ

 

предбрачномъ

обыскѣ.

 

Можетъ

 

быть,

 

прихожане

  

сначала

 

примутъ

 

такое

 

закон-

ное

  

требованіе

   

священника

   

за

   

придирчивость;

   

но

   

священнику

надо

 

заранѣе

 

объяснить

 

прихожанамъ

 

предбрачныя

 

правила,

 

отъ

которыхъ

 

онъ

 

не

 

имѣетъ

 

ирава

 

отступать.

                  

Л.

 

I.

 

П.

(Руков.

 

для

 

сельск.

 

паст.).

Красота

 

природы

 

съ

  

пастырской

 

точки

 

зрѣнія.

Красота

 

природы,

 

какъ

 

откровеніе

 

Бога

 

невидимаго,

 

во

 

всѣ

времена

 

представляла

 

человѣку

 

естественный

 

способъ

 

познавать

Бога,

 

Красоту

 

несозданную,

 

Творца

 

и

 

Промыслителя

 

міра.

 

Пер-

вое

 

чувство,

 

какое

 

испнтывалъ

 

человѣкъ

 

при

 

воззрѣніи

 

на

 

окру-

жавшій

 

его

 

прекрасный

 

міръ

 

Божій,

 

было

 

чувство

 

бсзпрѳдѣльнаго
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удивленія

 

мудрости

 

и

 

благости

 

Творца

 

вселенной

 

въ

 

свя-

зи

 

съ

 

чувствомъ

 

глубочайшей

 

признательности

 

къ

 

Нему.

 

Логи-

чески

 

процессъ

 

мысли,

 

который

 

совершался

 

въ

 

дугаѣ

 

человѣка

лодъ

 

впечатлѣніомъ

 

чудныхъ

 

дѣлъ

 

Божіихъ,

 

былъ

 

таковъ:

„Надобно

 

быть

 

великому,

 

Который

 

столь

 

великую

 

машину

 

изъ

ничего

 

сотворилъ.

 

Надобно

 

быть

 

доброму,

 

Который

 

все

 

доброе

сотворилъ.

 

Кто

 

подалъ

 

свѣтъ

 

солнцу,

 

лунѣ

 

и

 

звѣздамъ,

 

Тотъ

Самъ

 

въ

 

Себѣ

 

непремѣнно

 

лучшій

 

свѣтъ

 

есть.

 

Кто

 

далъ

 

разумъ

человѣку,

 

Тотъ

 

непремѣнно

 

лучшій

 

разумъ

 

имѣетъ...

 

Какъ

 

изъ

книги

 

разумъ

 

сочинителя,

 

изъ

 

зданія

 

мудрость

 

архитектора,

въ

 

зеркалѣ

 

истый

 

образъ

 

смотрящаго

 

на

 

него:

 

такъ

 

инъ

 

созданій

и

 

въ

 

совершенствѣ

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

Создатель

 

иознавается"

 

J) #

Чоловѣкъ

 

восторгался

 

сотворенною

 

красотою

 

и

 

переносился

 

сво-

имъ

 

умомъ

 

и

 

сердцемъ

 

къ

 

Красотѣ

 

несотворенной,

 

къ

 

Господу

всяческихъ.

Такое

 

именно

 

отношеніе

 

человѣка

 

къ

 

красотѣ

 

видимаго

 

міра

представляетъ

 

намъ

 

библія,

 

многія

 

страницы

 

которой

 

заиечатлѣны

хвалебными

 

гимнами

 

въ

 

честь

 

и

 

славу

 

Творца

 

міра:

 

Елагос.юви,

дугиа

 

моя,

 

Господа,—пѣлъ

 

Боговдохновенный

 

псалмопѣвецъ,

 

созер-

цая

 

красоту

 

мірозданія, — Господи

 

Боже

 

мой:

 

Ты

 

дивно

 

великъ,

Ты

 

облеченъ

 

славою

 

и

 

величіемъ;

 

Ты

 

одѣваешься

 

свѣтомъ,

 

какъ

ризою,

 

простираешь

 

небеса,

 

какъ

 

шатерг;

 

устрояешь

 

надъ

водами

 

горнге

 

чертоги

 

Твои,

 

дѣлаешь

 

облака

 

Твоею

 

колесни-

цею,

 

шествуешь

 

на

 

крыльяхъ

 

вгьтра...

 

Ты

 

послалг

 

источники

въ

 

долины;

 

между

 

юрами

 

текутъ

 

воды,

 

поятъ

 

всѣхъ

 

поле-

выхъ

 

звѣрей;

 

дикіе

 

ослы

 

утоляютъ

 

жажду

 

свою...

 

Ты

 

произра-

щаешь

 

траву

 

для

 

скота

 

и

 

зелень

 

на

 

пользу

 

человѣка,

 

чтобы

произвесть

 

изъ

 

земли

 

пищу

 

и

 

вино,

 

которое

 

веселить

 

сердце

человѣка,

 

и

 

елей,

 

отъ

 

котораю

 

блистаетъ

 

лице

 

ею,

 

и

 

хліьбъ,

который

 

укрѣпляетъ

 

сердце

 

человѣка

 

2 ).

 

Когда

 

человѣкъ

 

обра-

')

 

Св.

 

Тихонъ

 

Задонекій.

 

Творенія.

 

Томъ

 

4,

 

стр.

 

205.

*)

 

Псал.

  

103.
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щалъ

 

свой

 

взоръ

 

къ

 

небу,

 

усѣянпому

 

звѣздами,

 

его

 

душа,

 

уяз-

вляемая

 

любовію

 

Творца,

 

опять

 

изливала

 

иредъ

 

Нимъ

 

чувства

благоговѣнія

 

и

 

удивленья,

 

опять

 

размышляла

 

о

 

благоустройстиѣ

міра

 

и

 

мудрости

 

и

 

благости

 

Создателя:

 

Небеса

 

проповѣдуютъ

славу

 

Божгю,

 

и

 

о

 

дѣлахь

 

рукъ

 

Ею

 

віьщаеть

 

твердь.

 

День

дню

 

передаешь

 

рѣчь,

 

и

   

ночь

   

ночи

   

открываешь

    

знаніе

   

1 )...

Такой

 

взглядъ

 

на

 

видимую

 

природу,

 

отъ

 

врліічія

 

красоты

которой

 

человѣкъ

 

сравнительно

 

нознавалъ

 

Виновника

 

ея,

 

не

 

былъ

однако

 

же

 

присущъ

 

всѣмъ

 

людямъ.

 

Уже

 

въ

 

глубокой

 

древности

люди,

 

развратившись

 

въ

 

своихъ

 

иомышленіяхъ,

 

вмѣсто

 

Бога

невидимаго.

 

Творца

 

и

 

Промыслителя

 

міра,

 

стали

 

боготворить

 

все

видимое

 

и

 

славу

 

нетлѣннаго

 

Бош

 

измѣнили

 

вь

 

образъ,

 

подоб-

ный

 

тлѣнному

 

человѣку

 

и

 

птица мъ

 

и

 

четвероногимъ

 

и

 

пре-

смыкающимся

 

2 ).

 

Такъ

 

появилось

 

идолопоклонство

 

въ

 

его

 

трехъ

основныхъ

 

обнаруженіяхъ:

 

сабеизмъ

 

(или

 

боготвореніе

 

свѣтилъ

небесныхъ),

 

зоотеизмъ

 

(или

 

боготвореніе

 

животныхъ)

 

и

 

антро-

поморфизмъ

 

(или

 

боготвореніе

 

человѣка).

 

При

 

этомъ

 

слѣдуетъ

 

за-

мѣтить,

 

что

 

не

 

одно

 

только

 

чувство

 

зависимости

 

отъ

 

окружаю-

щей

 

природы,

 

польза

 

отъ

 

однчхъ

 

тварей

 

и

 

вредъ

 

отъ

 

другихъ

побуждали

 

человѣка

 

кощунственно

 

замѣнить

 

истину

 

Божгю

 

ложью

и

 

поклоняться

 

и

 

служить

 

твари

 

вмѣсто

 

Творца,

 

Который

благословенъ

 

во

 

вѣки

 

8).

 

Природа

 

останавливала

 

на

 

себѣ

 

мысль

чоловѣка

 

не

 

одною,

 

такъ

 

сказать,

 

утилитарною

 

своею

 

стороною,

но

 

и

 

тѣмъ

 

эстетическимъ

 

содержавіемъ,

 

тою

 

красотою,

 

которая

щедрою

 

рукою

 

Творца

 

разлита

 

въ

 

ней,

 

какъ

 

въ

 

художествен-

номъ

 

произведеніи.

 

О

 

томъ,

 

что

 

красота

 

предметовъ

 

и

 

явленій

окружающаго

 

міра

 

была

 

именно

 

однимъ

 

изъ

 

мотивовъ

 

къ

 

его

боготворенію,

 

мы

 

находимъ

 

ясное

 

свидѣтельство

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ.

Писатель

   

книги

   

Премудрости,

   

порицая

   

людей,

   

впавшихъ

   

въ

*)

 

Псал.

   

18.

2 )

 

Рим.

  

1,

   

23.

.

  

3 )

 

Рим.

  

1,

  

25.
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идолопоклонство,

 

говорите

 

такъ:

 

Подлинно

 

суетны

 

по

 

природѣ

всѣ

 

люди,

 

у

 

которыхъ

 

не

 

было

 

вѣдѣнія

 

о

 

Бот,

 

которые

 

изъ

види.ѵыхъ

 

совершенство

 

не

 

могли

 

познать

 

Сущаго

 

и,

 

взирая

т

 

дѣла,

 

не

 

познали

 

Виновника,

 

а

 

почитал?/,

 

за

 

боговъ,

 

пра-

вящихь

 

міромъ,

 

или

 

оюнь,

 

или

 

вѣтерь,

 

или

 

движущійся

воздухъ,

 

или

 

звгъздный

 

кругь,

 

или

 

бурную

 

воду,

 

или

 

небесныя

свѣтила.

 

Если,

 

плѣннясь

 

ихъ

 

красотою,

 

они

 

почитали

 

ихъ

за

 

боговъ,

 

то

 

долокны

 

были

 

познать,

 

сколько

 

лучше

 

ихъ

 

Гос-

подь,

 

ибо

 

Онъ

 

Биновникъ

 

красоты,

 

создаль

 

ихъ

 

*).

Что

 

иыло

 

въ

 

вѣкахъ

 

давно

 

нииувшихъ,

 

то

 

нидпмъ

 

и

 

теперь,

ибо

 

нѣтъ

 

ничего

 

новаго

 

подъ

 

солнцемъ

 

2).

И

 

теперь

 

отношеніе

 

человѣка

 

къ

 

природѣ

 

вообще

 

и

 

въ

 

частно-

сти

 

къ

 

художественной

 

сторонѣ

 

ея

 

по

 

существу

 

дѣла

 

такое

 

же,

какимъ

 

оно

 

было

 

въ

 

глубокой

 

до

 

христіанской

 

древности.

 

Люди,

которые

 

кромѣ

 

книги

 

природы,

 

признаютъ

 

еще

 

другую

 

книгу

божественную,

 

блаженную

 

и

 

страшную

 

3),

 

т.

 

е.

 

книгу

 

сверхъестестнен-

наго

 

божественваго

 

откровенія

 

и

 

нынѣ

 

смотрятъ

 

на

 

видимую

природу

 

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

смотрѣли

 

на

 

нее

 

апостолы,

 

святые

отцы

 

и

 

учители

 

церкви,

 

подвижники

 

и

 

всѣ

 

вообще

 

члены

 

церкви

Христовой,

 

подчинявшіѳ

 

свое

 

человѣческое

 

мудрованіе

 

разуму

Христову.

 

Для

 

такихъ

 

чадъ

 

Божіихъ

 

безсловесная

 

и

 

неразумная

природа

 

является

 

краснорѣчивою

 

наставницею

 

и

 

вдохновенною

собеседницею

 

о

 

чудныхъ

 

дѣлахъ

 

Божіихъ,

 

о

 

величіи

 

и

 

благости

Творца

 

и

 

Промыслителя

 

міра.

 

И

 

потому

 

всякій,

 

даже

 

повидимому

маловажный,

 

предмете

 

или

 

явленіе

 

природы

 

не

 

проходите

 

безслѣд-

но

 

предъ

 

духовнымъ

 

взоромъ

 

христианина,

 

но

 

возводите

 

его

 

умъ

и

 

сердце

 

къ

 

Богу,

 

Подателю

 

всякаго

 

блага:

 

„Сидишь

 

ли

 

за

 

сто-

ломъ,

 

говорите

 

св.

 

Василій

 

Великій,

 

молись;

 

вкушаешь

 

хлѣбъ,

воздай

   

благодаревіе

   

Давшему;

    

подкрѣиляешь

   

виномъ

   

немощь

2 )

  

Еккл.

 

1,

 

9.

3)

  

Епископъ

 

Игнатій

 

Брянчаниновъ.

 

Творенія,

 

Томъ.

   

1,

 

стр.

 

403.
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тѣла,

 

помни

 

Подавшаго

 

тебѣ

 

даръ

 

сей

 

на

 

всселіе

 

сердцу

 

и

 

въ

облегченіе

 

недуговъ.

 

Миновалась

 

ли

 

потребность

 

въ

 

снѣдяхъ,

 

да

не

 

прекращается

 

памятованіѳ

 

о

 

Благодѣтолѣ.

 

Надѣваешь

 

хитонъ,

благодари

 

Давшаго;

 

облекаешься

 

въ

 

одежду,

 

усугубь

 

любовь

 

къ

Богу,

 

даровавшему

 

намъ

 

покровы,

 

пригодные

 

для

 

зимы

 

и

 

лѣта,

сохраняющіе

 

жизнь

 

нашу

 

и

 

закрывающіе

 

наше

 

безобразіе.

 

Про-

шелъ

 

ли

 

день,

 

благодари

 

Давшаго

 

намъ

 

солнце

 

для

 

отправ-

ленія

 

дневныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

Давшаго

 

огонь

 

освѣщать

 

ночь

 

и

 

слу-

жить

 

для

 

прочихъ

 

житейскихъ

 

потребъ.

 

Пусть

 

ночь

 

доставить

тебѣ

 

другія

 

побужденія

 

къ

 

молитвѣ.

 

Когда

 

воззришь

 

па

 

небо

 

и

устремишь

 

взоръ

 

на

 

красоту

 

звѣзте,

 

молись

 

Владыкѣ

 

видимаго

и

 

поклонись

 

наилучшему

 

художнику

 

всяческихъ

 

Богу,

 

который

вся

 

премудростью

 

сотворилъ

 

(Псал.

 

103,

 

24).

 

Когда

 

увидишь,

что

 

вся

 

животная

 

природа

 

объята

 

сномъ,

 

опять

 

поклонись

 

Тому,

Кто

 

носредствомъ

 

сна

 

и

 

противъ

 

воли

 

нашей

 

разрѣшаетъ

 

насъ

отъ

 

непрерывныхъ

 

трудовъ,

 

и

 

чрезъ

 

малое

 

успокоеніе

 

опять

 

при-

водите

 

въ

 

бодрость

 

силъ...

 

И

 

самые

 

сны

 

да

 

будутъ

 

упражненіемъ

 

въ

благочестіи;

 

ибо

 

и

 

сонныя

 

представленія

 

часто

 

бываютъ

 

какъ

 

бы

отголосками

 

дневныхъ

 

заботе:

 

каковы

 

житейскія

 

наши

 

занятія,

таковы

 

по

 

необходимости

 

и

 

сновидѣнія

 

1).

Такимъ

 

образомъ

 

всякая

 

вещь

 

въ

 

видимомъ

 

мірѣ

 

можетъ

 

и

должна

 

напоминать

 

намъ

 

о

 

Богѣ,

 

должна

 

возносить

 

нашу

 

мысль

отъ

 

земли

 

къ

 

небу,

 

должна

 

исторгать

 

изъ

 

нашего

 

сердца

 

чувство

признательности

 

и

 

любви

 

къ

 

Отцу

 

небесному.

Но

 

такой

 

взглядъ

 

на

 

природу,

 

вполнѣ

 

согласный

 

съ

 

потребно-

стями

 

нашего

 

духа

 

бозсмертнаго,

 

созданнаго

 

по

 

образу

 

и

 

подобно

Божію,

 

какъ

 

прежде,

 

такъ

 

и

 

нынѣ

 

раздѣляется

 

далеко

 

не

 

всѣми.

Можно

 

сказать

 

даже

 

болѣе:

 

боготвореніе

 

природы)

 

какъ

 

въ

 

ея

цѣлокупноети

 

(космосъ),

 

такъ

 

и

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

силахъ

 

ея

 

и

обнаруженіяхъ

 

существуете

 

и

 

нынѣ

 

между

 

просвѣщенными

 

сынами

современнаго

   

христіанскаго

 

міра,

  

отражая

   

и

 

повторяя

 

въ

  

себѣ

')

 

Св.

 

Василій

 

Великій.

  

Твор.

 

св.

 

отцевъ

 

т.

 

В,

 

стр.

 

68.
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заблужденія

 

дровняго

 

дохристіанскаго

 

идолопоклонства.

 

Не

 

зада-

ваясь

 

цѣлію

 

всесторонне

 

раскрыть

 

предмета,

 

который

 

пріобрѣлъ

особенною

 

сод(фжательяость

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

связи

 

съ

развитіемъ

 

естествознанія

 

и

 

искуствъ,

 

укажемъ

 

по

 

крайней

 

ыѣрѣ

ва

 

то,

 

въ

 

чемъ

 

именно

 

заключается

 

превратность

 

совремонныхъ

воззрѣній

 

на

 

такъ

 

называемый

 

эстетическій

 

элемеьтъ

 

въ

 

природѣ.

Указанная

 

же

 

въ

 

заглавіи

 

сей

 

статьи

 

точка

 

зрѣнія

 

да

 

не

 

смущастъ

 

чи-

тателя

 

въ

 

виду

 

пастырской

 

неопытности

 

автора,

 

ибо

 

і о

 

умозрѣніе,

какое

 

мы

 

предлагаемъ,

 

есть

 

илодъ

 

глубокопроникновеннаго

 

ума

 

ве-

ликихъ

 

Отцеиъ

 

церкви

 

и

 

лучшихъ

 

отечественныхъ

 

пастырей.

Современныя

 

воззрѣнія

 

на

 

прекрасный

 

элемента

 

въ

 

природѣ

можно

 

подвести

 

подъ

 

три

 

категоріи:

 

1)

 

Есть

 

люди,

 

которые,

хотя

 

и

 

способны

 

чувствовать

 

прекрасное

 

въ

 

природѣ

 

и

 

духовно

васлаждаться

 

этимъ

 

прекраснымъ,

 

однако

 

же,

 

во

 

обнаруживаюсь

ви

 

малѣйшаго

 

желанія

 

къ

 

развитію

 

въ

 

себѣ

 

этого

 

чувства.

 

Для

нихъ

 

природа

 

является

 

лишь

 

огромной

 

кладовой,

 

изъ

 

которой

можно

 

брать

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности

 

припасы

 

для

 

удовлетворенія

обычныхъ

 

житейскихъ

 

потребностей.

 

Эксплуатируя

 

маторіальныя

блага

 

природы,

 

подчиняя

 

собѣ

 

не

 

только

 

грубыя

 

стихійныя

 

силы

ея

 

для

 

выполненія

 

такъ

 

называемой

 

механической

 

работы,

 

ноитакія

тонкія,

 

какъ

 

электричество

 

и

 

свѣтъ,

 

эти

 

люди

 

смотрятъ

 

на

 

приро-

ду

 

съ

 

чувственно- утилитарной

 

точки

 

зрѣнія

 

и

 

уподобляются

 

иногда

варвару,

 

вынимающему

 

драгоцѣнную

 

мозаику

 

картины.

 

Въ

 

глазахъ

такихъ

 

людей

 

природа,

 

какъ

 

космосъ,

 

какъ

 

прекрасный

 

міръ

 

Божій,

не

 

существуете,

 

а

 

существуете

 

лишь

 

какъ

 

огромный

 

механизмъ

 

съ

неистощимою

 

даровою

 

силою,

 

или

 

какъ

 

обширная

 

лабораторія,

въ

 

которой

 

путемъ

 

химическаго

 

сродства

 

вырабатываются

 

новыя

и

 

полезныя

 

соединенія

 

вещества.

 

Къ

 

этимъ

 

людямъ

 

можно

 

при-

ложить

 

слова

 

пророка:

 

Сыновья

 

Агари

 

искали

 

земпаго

 

знанія,

я

 

равно

 

и

 

купцы

 

Мерры

 

и

 

Ѳемана,

 

и

 

баснословы,

 

и

 

изслѣ-

дователи

 

знанія,

 

но

 

пути

 

премудрости

 

не

 

познали

 

и

 

не

 

замѣ-

Шли

 

стезей

 

ея

 

*).

')

 

Вар.

 

3,

  

23.
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Другіе,

 

наоборотъ,

 

болѣе

 

склонны

 

смотрѣтить

 

на

 

предметы

окружающаго

 

міра,

 

имѣя

 

точкою

 

отнравленія

 

врожденное

 

чело-

вѣку

 

чувство

 

красоты,

 

но

 

въ

 

области

 

наслажценія

 

прекрасеымъ

допускаютъ

 

крайность,

 

ибо

 

это

 

наслажденіе

 

обращаютъ

 

въ

 

цѣ.іь

жизни,

 

приписывая

 

развитію

 

эстетическаго

 

вкуса,

 

понятій

 

и

 

суж-

деній

 

о

 

прекрасномъ

 

самодовлѣющее

 

значеніе.

 

Люди

 

этой

 

катего-

ріи

 

размышляютъ

 

такъ:

 

Жизнь

 

наша

 

пройдетъ

 

какъ

 

слѣдъ

 

облака

и

 

разсѣется

 

какъ

 

тумань,

 

разогнанный

 

лучами

 

солнца

 

и

 

отя-

гощенный

 

теплотою

 

его.

 

Ибо

 

жизнь

 

наша-прохожденіе

 

тѣнн,

и

 

нѣтъ

 

намъ

 

возврата

 

отъ

 

смерти:

 

ибо

 

полооісена

 

пе-

чать,

 

и

 

никто

 

не

 

возвращается.

 

Будемъ

 

оюе

 

наслаждаться

настоящими

 

благами

 

и

 

спѣшитъ

 

пользовагаься

 

мгромъ,

 

какъ

юностію;

 

преисполнимся

 

дорогимъ

 

вгшомъ

 

и

 

да

 

не

 

пройдетъ

мимо

 

нас»

 

весеннъй

 

цвѣтъ

 

жизни;

 

увпнчаемся

 

цветами

 

розъ

прежде,

 

нежели

 

онѣ

 

увяли

 

! ).

3)

 

Третьи,

 

паконецъ,

 

созерцая

 

красоту

 

природы

 

и

 

внутренно

отождествляясь

 

съ

 

нею,

 

приходятъ

 

къ

 

отрицанію

 

не

 

только

 

хри-

стіанства,

 

но

 

даже

 

откровенной

 

ролигіи

 

вообще

 

съ

 

ея

 

догматами

и

 

источниками

 

вѣроученік

 

и

 

нравоученія,

 

т.

 

е.,

 

свяіценнымъ

 

Пи-

саніемъ

 

и

 

священнымъ

 

Предаяіемъ.

 

Религія,

 

говорятъ

 

эти

 

люди,

заключается

 

въ

 

непосредствснномъ

 

эстетическомъ

 

нознаніи

 

приро-

ды

 

и

 

въ

 

эстотической

 

истинѣ.

 

Къ

 

людямъ

 

этой

 

категоріи

 

вполнѣ

приложимы

 

слова

 

Премудраго:

 

Обращаясь

 

къ

 

дѣламъ

 

Его

 

{Бога),

они

 

изслѣдываютъ

 

и

 

^бѣоісдаются

 

зрѣніемъ,

 

что

 

все

 

видимое

прекрасно.

 

Но

 

и

 

они

 

не

 

извинительны:

 

если

 

они

 

столько

 

мо-

гли

 

разумѣть,

 

что

 

въ

 

состояніи

 

были

 

изслѣдовать

 

временный

міръ,

 

то

 

почему

 

они

 

тотчасъ

 

не

 

обрѣли

 

Господа

 

его

 

3 ).

(Продолженіе

 

слѣдуетъ).

')

 

Прем.

 

2,

 

4

 

—

 

6.

-)

 

Прем.

  

13,

  

7—9.
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О

 

правь

 

церкви

   

измѣнять

 

обряды

 

и

 

о

 

празославіи

  

Греко-

Россійской

 

церкви.

(Публичная

   

бесѣда

   

свящ.

 

Михаила

   

Острпцкаго

   

съ

    

раскольниками

посада

 

Чуровачь).

(Опончаніе).

Мы

 

показали,

 

что

 

церковь

 

и

 

теперь

 

имѣетъ

 

право

 

измѣпять

обряды.

 

А

 

потому

 

она

 

поступила

 

по

 

присущему

 

ей

 

праву,

 

когда

при

 

патріархѣ

 

Никонѣ

 

измѣнила

 

нѣкоторые

 

обряды

 

и,

 

слѣдова-

тельно,

 

но

 

могла

 

впасть

 

въ

 

ересь

 

чрезъ

 

это

 

и

 

не

 

впала,

 

а

 

въ

такомъ

 

случаѣ

 

она

 

осталась

 

того

 

же

 

православною,

 

какою

 

и

 

раньше

была,

 

и

 

вы

 

отдѣлплнсь

 

отъ

 

нея

 

незаконно.

—

 

„Какъ

 

незаконно?

 

она

 

въ

 

ереси,

 

крестъ

 

перѳаіѣнила — вмѣсто

двуперстія

 

„щепотью"

 

повелѣла

 

креститься.

 

(Раскольники

 

назы-

ваютъ

 

крестомъ

 

самое

 

сложеніе

 

пальцовъ

 

для

 

крестного

 

знаменія)

Это — „щепоть",

 

(при

 

этоиъ

 

расколышкъ

 

сложилъ

 

вмѣстѣ

 

три

 

пер-

вые

 

пальцы

 

лѣвой

 

рукп.

 

Правой

 

рукой

 

они

 

не

 

дѣлаютъ

 

этого —

считаютъ

 

величай іпимъ

 

грѣхомъ).

 

Вишь,

 

говорить,

 

не

 

въ

 

ереси,

какъ

 

не

 

такъ.

 

(По

 

собранію

 

ирошелъ

 

одобрительный

 

гулъ

 

въ

пользу

 

раскольника — защитника).

„Я

 

сказалъ:

 

во

 

первыхъ

 

наша

 

церковь

 

креста

 

не

 

отмѣняла;

вовторыхъ,

 

двунерстіѳ— не

 

догмата,

 

а

 

обрядъ,

 

выражающіи

 

нашу

вѣру

 

во

 

св.

 

Троицу

 

и

 

въ

 

воплощеніе

 

Сына

 

Божія.

 

Совершенство

же

 

обряда,

 

выражающаго

 

догматическую

 

мысль,

 

состоите

 

въ

 

боль-

шемъ

 

его

 

согласіи

 

съ

 

богословіемъ

 

всей

 

церкви

 

о

 

выражаемомъ

въ

 

извѣстпомъ

 

обрядѣ

 

догматѣ.

 

Какъ

 

же

 

богословствуетъ

 

св.

 

цер-

ковь

 

о

 

догматѣ

 

св.

 

Троицы

 

и

 

воплоіценія

 

Сына

 

Божія^

 

Она

 

бого-

словствуетъ,

 

что

 

три

 

Божественный

 

тиостаси

 

были

 

искони,

 

вопло-

Щеніо

 

же

 

Сына

 

Божія — въ

 

лѣтахъ:

 

„егда

 

пріидо

 

кончина

 

лѣта,

посла

 

Богъ

 

Сына

 

Своего

 

Единороднаго",

 

говоритъ

 

ап.

 

Павелъ

(Гал.

 

4,

 

4).

 

Такое

 

свое

 

богословіе

 

св.

 

церковь

 

выражаеіъ

 

въ

сѵмволѣ

  

Афанасія

   

Алоксандрійскаго

   

(кн.

 

Кирил.

 

547

   

л.),

   

это
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богословіе

 

и

 

обрядъ

 

долженъ

 

передать

 

вѣрно.

 

Вътроеперстіи

 

это

и

 

замѣчается.

 

Здѣсь

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ,

 

чрезъ

 

сложеніѳ

 

во

 

едино

первыхъ

 

трехъ

 

перстовъ,

 

и

 

стоите

 

изображеніе

 

св.

 

Троицы,

 

какъ

въ

 

стмволѣ

 

Афанасія

 

Александрійскаго, — а

 

потомъ

 

чрезъ

 

два

приклоненныхъ — вѣра

 

въ

 

воплощеніе

 

и

 

два

 

естества

 

Христа,

Господа

 

нашего.

 

Тоже

 

выражает ъ

 

и

 

двуперстіе,

 

только

 

наоборстъ.

Вотъ,

 

если

 

съ

 

этой

 

стороны

 

посмотримъ

 

на

 

измѣненіе

 

двупсрстія

на

 

троеперстіе,

 

то

 

ясно

 

увидимъ,

 

что,

 

произведя

 

измѣненіе

 

въ

эточъ

 

обрядѣ,

 

церковь

 

не

 

только

 

не

 

погрѣшила,

 

но

 

привела

 

его

въ

 

большее

 

совершенство.

 

Если

 

посмотримъ

 

на

 

этотъ

 

обрядъ

 

со

стороны

 

нонятія

 

о

 

догматѣ,

 

то

 

также

 

увидимъ,

 

что

 

церковь

 

могл*"

измѣнить

 

его.

 

„Догматы

 

цсркве

 

восточныя,

 

говорите

 

Кириллова

книга,

 

добрѣ

 

вѣдятъ

 

вси

 

евангельское

 

быти

 

и

 

отеческое

 

ученіе,"

(л.

 

484)

 

т.

 

е.

 

догматы

 

суть

 

богооткровенныя

 

истины,

 

со

 

держа

 

-

щіяся

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

и

 

раскрытия

 

на

 

вселенскихъ

 

соборахъ.

Если-бы

 

сложеніе

 

перстовъ

 

было

 

догматомъ,

 

то

 

о

 

немъ

 

было-бы

сказано

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

и

 

въ

 

опредѣленіяхъ

 

соборовъ

 

вселен-

скихъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

нигдѣ

 

въ

 

этихъ

 

источникахъ

 

не

 

упомянуто

о

 

немъ.

 

Вотъ

 

и

 

съ

 

этой

 

стороны

 

неприкосновенность

 

двуперстія

не

 

ограждена,

 

и

 

слѣдовательно

 

церковь

 

могла

 

измѣнить

 

его.

—

 

„Но

 

она

 

отмѣнила

 

древній

 

обычай"...

 

„Если-бы

 

двуперстіе

было

 

даже

 

и

 

древній

 

обычай,

 

то

 

и

 

тогда

 

церковь

 

но

 

погрѣшила,

отмѣнивъ

 

его.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

она

 

только

 

послѣдовала

 

древ-

нему

 

обычаю

 

церкви,

 

о

 

которомъ

 

вотъ

 

что

 

говорится

 

въ

 

толко-

ваніи

 

на

 

11-е

 

пр.

 

Лаодикійскаго

 

собора:

 

„бяху

 

въ

 

древнихъ

нѣцыи

 

обычаи

 

въ

 

церквахъ

 

бываеміи,

 

отъ

 

нихъ

 

же

 

убо

 

време-

немъ

 

ови

 

забвени

 

быша,

 

иніи

 

же

 

отнюдъ

 

престаша,

 

другія

 

же

правила

 

отсѣкоша."

 

(Кормч.

 

74

 

л.

 

об.)

 

Но

 

есть

 

свидѣтельства,

показывающая,

 

что

 

троеперстіѳ

 

издревле

 

употреблялось.

 

Такъ,

напр.,

 

въ

 

Кіевопечерскихъ

 

ближнихъ

 

пещерахъ

 

у

 

почивающаго

открыто

 

преподобнаго

 

Спиридона

 

просфорника,

 

подвизавшагося

въ

 

12

 

вѣкѣ,

 

десная

 

рука

 

представляете

 

перстосложеніе,

 

весьма

близкое

 

къ

 

троеперстному,

   

что

 

можетъ

 

видѣть

 

всякій

 

жолающій.
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Кромѣ

 

этого,

 

есть

 

много

 

древнпхъ

 

иконъ

 

святыхъ

 

съ

 

троенорст-

нымъ

 

сложоніемъ

 

ихъ

 

правыхъ

 

рукъ.

 

Предположоніе,

 

что

 

троо-

перстіе

 

древнѣе

 

двуперстія,

 

тѣмъ

 

вѣрно,

 

что

 

оно

 

далеко

 

до

 

вре-

мени

 

натр.

 

Никона

 

было

 

во

 

всеобщемъ

 

употребленіи

 

у

 

восточ-

выхъ

 

христіанъ

 

и

 

даже

 

у

 

насъ

 

въ

 

Московской

 

Руси.

 

О

 

послѣд-

немъ

 

свидѣтельствуетъ

 

сойоръ

 

1667

 

года,

 

на

 

которомъ

 

присут-

ствовали

 

и

 

восточные

 

патріархи.

 

Онъ

 

говорите:

 

„знамсніе

 

чест-

наго

 

и

 

жинотворящаго

 

Креста,

 

творити

 

на

 

себѣ,

 

треми

 

первыми

персты

 

десныя

 

руки:

 

палецъ

 

глаголемый,

 

и

 

иже

 

близъ

 

его

 

гла-

големый

 

указательный,

 

и

 

средаій,

 

слагати

 

вкупѣ,

 

во

 

имя

 

Отца»

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа....

 

Такобо

 

имутъ

 

вси

 

народи

 

христіан-

стіи,

 

мнози

 

языцы,

 

иже

 

суть

 

во

 

православіи,

 

отъ

 

востока,

 

и

 

До

запада,

 

преданіе

 

издревле:

 

и

 

до

 

нынѣ

 

не

 

измѣнно

 

держатъ.

 

яко

же

 

и

 

нынѣ

 

видится

 

и

 

въ

 

россіи,

 

яко

 

мужіе

 

поселяне,

 

не

измѣнно,

 

изъ

 

древняго

 

обычаА,

 

знаменуются

 

треми

 

первыми

персты."

 

(Книга

 

собор,

 

дѣян.

 

1Ь67

 

г.

 

л.

 

6).

 

Это

 

свидѣтель-

ство

 

собора

 

1667

 

года

 

тѣмъ

 

больше

 

заслуживаете

 

довѣрія

 

со

 

сто-

роны

 

старпобрядцевъ,

 

что

 

Стоглавый

 

соборъ,

 

бывшій

 

за

 

сто

 

лѣтъ

до

 

сего

 

собора,

 

вводя

 

во

 

всеобщее

 

унотребленіе

 

двуперстіе,

 

поло-

жилъ

 

клятву

 

на

 

не

 

крестящихся

 

двумя

 

перстами.

 

Зачѣмъ

 

пона-

добилось

 

собору

 

ограждать,

 

двуперстіѳ

 

клятвою,

 

если

 

тогда

 

не

было

 

другого

 

перстосложенія

 

для

 

крестнаго

 

знаменія?

 

Значите,

тогда

 

было

 

другое

 

перстосложеніо*

 

и

 

именно

 

троеперстіе.

 

Въ

 

пользу

этого

 

говорите

 

сноръ

 

грека

 

Шнагіота

 

съ

 

латиняниномъ

 

Азими-

томъ,

 

бывшій

 

въ

 

XIII

 

столѣтіи:

 

„почто

 

не

 

слагавши

 

три

 

персты

и

 

крестишися

 

десною

 

рукою,

 

егда

 

полагавши

 

на

 

челѣ

 

ткоемъ

 

и

не

 

одѣваешися

 

оружіемъ

 

креста

 

Господня."

 

(Кирил.

 

кн.

 

236

 

л.), —

инъ

 

котораго

 

видно,

 

что

 

въ

 

Греціи

 

было

 

еще

 

въ

 

древности

 

трое-

перстие.

 

Если-жѳ

 

въ

 

Греціи

 

было

 

троепергтіе,

 

то

 

оно

 

было

 

и

 

у

насъ

 

въ

 

Россіи,

 

которая

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вѣрою

 

приняла

 

отъ

 

Греціи

и

 

обряды.

 

Итакъ,

 

троеперстіс

 

очень

 

древній

 

обычай

 

и

 

древнѣо

двуперстія.

 

На

 

основаніи

 

всего

 

приведоннаго

 

скажемъ,

 

что

 

цер-

ковь,

 

измѣпивъ

 

двуперстіо

   

на

 

троеперстіе,

 

не

 

погрѣшила

   

ни

 

въ



—

 

34S

 

—

отношеніп

 

къ

 

догматамъ,

 

ни

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

древности.

 

А

потому

 

изъ-за

 

этого

 

отдѣлятьея

 

отъ

 

церкви

 

есть

 

грѣхъ,

 

который

не

 

омоется

 

и

 

мученическою

 

кровію,

 

изліянною

 

отступнпкомъ

 

отъ

церкви.

—

   

„Ну,

 

хорошо,

 

батюшка!

 

О

 

сложеніи

 

порстовъ

 

кончили.

 

Но

вѣдь

 

ваша

 

церковь

 

порушила

 

сѵмволъ

 

вѣры.

 

Вы

 

отпали

 

въ

 

вось-

момъ

 

членѣ

 

слово

 

„истиннаго",

  

говорилъ

 

старообрядецъ.

„И

 

чрезъ

 

это

 

церковь

 

не

 

погрѣшила,

 

нааротивъ,

 

она,

 

отмѣ-

нивъ

 

прилогъ

 

„истиннаго",

 

осталась

 

вѣрною

 

опредѣлеиіго

 

Стогла-

ваго

 

собора,

 

который

 

о

 

чтеніи

 

восьмаго

 

члена

 

стмвола

 

вѣры

 

поета-

новилъ:

 

„И

 

въ

 

Духа

 

святаго

 

истиннаго

 

и

 

животеорящаго.

 

И

 

но

то

 

горазно.

 

нѣцыижъ

 

глаголютъ.

 

И

 

въ

 

Духа

 

Святаго

 

Господа

истиннаго.

 

и

 

но

 

то

 

негоразно.

 

единоглаголати

 

или

 

Господа

 

или

истиннаго".

 

(95

 

стр.

 

гл.

 

9).

 

Во>

 

вторыхъ,

 

восьмой

 

членъ

 

бсзъ

„истиннаго'

 

читался

 

и

 

во

 

времена

 

патріарховъ,

 

даже

 

во

 

времена

столь

 

уважаемаго

 

вами

 

патр.

 

Іосифа.

 

Это

 

свидѣгельствуютъ

 

ста-

ропечатныя

 

книги,

 

въ

 

которыхъ

 

восьмой

 

членъ

 

читается

 

съ

 

при-

логомъ

 

и

 

безъ

 

него.

 

Такъ

 

читается

 

въ

 

Болын.

 

катихизисѣ

 

на

л.

 

113,

 

310

 

об.,

 

?23,

 

въ

 

Кирилловой

 

книгѣ

 

и

 

о

 

вѣрѣ.

 

На

этотъ

 

пункте

 

обратите

 

вниманіе:

 

патріархи

 

изъ-за

 

разницы

 

въ

чтеніи

 

восьмаго

 

члена

 

ре

 

дѣлали

 

распри,

 

напротивъ,

 

это

 

разно-

чтеніе

 

внесли

 

въ

 

свои

 

книги.

 

Очевидно,

 

распри

 

не

 

дѣлали

 

потому,

что

 

признавали

 

за

 

одно

 

исповѣданіе

 

вѣры

 

съ

 

чтеніемъ

 

и

 

безъ

чтепія

 

„истиннаго".

 

Еслв-же

 

вы.

 

старообрядцы,

 

считаете

 

себя
вѣрными

 

послѣдователями

 

патріарховъ,

 

то

 

послѣдуйте

 

же

 

имъ

въ

 

этомъ.

Въ

 

третьихъ,

 

на

 

греческоыъ

 

яшкѣ

 

въ

 

стмволѣ

 

вѣры

 

прилога

„истиннаго*

 

нѣтъ.

 

Въ

 

такомъ

 

видѣ

 

сѵмволъ

 

вѣры

 

поміщается

въ

 

Хризовулѣ,

 

грамотѣ,

 

присланной

 

восточными

 

патріархами

 

при

учрежденіи

 

у

 

насъ

 

патріаршоства.

—

   

„Ну

 

и

 

пусть

 

себѣ

 

греки

 

читаютъ

 

такъ,

 

а

 

мы

 

бы

 

по

 

своему,"—

возразили

 

старообрядцы.

 

„Нельзя

 

намъ

 

допускать

 

такой

 

разницы
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съ

 

греками.

 

Въ

 

этой

 

самой

 

грамотѣ

 

русскому

 

патріарху

 

повелѣ-

вается

 

во

 

всемъ

 

наблюдать

 

сргласіе

 

своей

 

церкви

 

съ

 

греческою.

Тамъ-же

 

восьмой

 

членъ

 

читается

 

безъ

 

„истиннаго",

 

такъ

 

должеаъ

онъ

 

читаться

 

и

 

у

  

насъ.

Въ

 

нятыхъ,

 

опустивши

 

прилогъ

 

„И'-тиннаго",

 

церковь

 

нисколько

не

 

повредила

 

вѣры

 

въ

 

Божество

 

св.

 

Духа.

 

Напротивъ,

 

въ

 

немъ-

же

 

она

 

исповѣдуетъ

 

св.

 

Духа

 

такимъ-же

 

Богомъ,

 

какъ

 

Отца

 

и

Сына,

 

ибо

 

говорить:

 

„со

 

Отцемъ

 

и

 

Сыномъ

 

спокланяѳма

 

и

 

сла-

вима",

 

т.

 

е.

 

воздаеѴь

 

Ему

 

ту

 

-же

 

честь,

 

какую

 

и

 

Богу

 

Отцу

 

и

Богу

 

Сыну,

 

имонуетъ

 

Его

 

совершенными

 

Б;гомъ.

 

Вотъ

 

видите,

церковь

 

и

 

здѣсь

 

не

 

погрѣшила

 

ни

 

со

 

стороны

 

вѣры,

 

ни

 

со

 

стороны

древности.

 

И

 

вамъ

 

не

 

слѣдуетъ

 

отдѣляться

 

отъ

 

церкви

 

изъ-за

разницы

 

въ

 

чтеніи

 

восьмаго

   

члена

 

сумвола

 

вѣры.

По

 

разъягненіи

 

этихъ

 

двухъ,

 

столь

 

важныхъ

 

въ

 

полемикѣ

 

съ

раскольниками,

 

вопросовъ,

 

много

 

было

 

говорено

 

и

 

о

 

количествѣ

просфоръ

 

на

 

проскомидіи,

 

и

 

о

 

молитвѣ

 

Іисусовой

 

и

 

о

 

другомъ.

 

На

всѣ

 

недоумѣнные

 

для

 

старообрядцевъ

 

вопросы

 

отвѣты

 

были

 

даваемы

изъ

 

старопечатныхъ

 

книгъ.

 

Въ

 

заключеніо

 

было

 

сказано:

 

бесѣда

была

 

назначена

 

о

 

правѣ

 

церкви

 

измѣнять

 

обряды

 

и

 

о

 

прлвосла-

віи

 

греко-россійской

 

церкви,

 

и

 

мы,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

на

 

основа-

ми

 

самыхъ

 

ясныхъ

 

данныхі,

 

показали,

 

что

 

церковь

 

всегда

 

имѣла

право

 

измѣнять

 

обряды

 

и

 

измѣняла

 

ихъ, — что

 

это

 

право

 

она

храните

 

за

 

собою

 

и

 

теперь,

 

и

 

что

 

православная

 

русская

 

цер-

корь,

 

измѣнивъ

 

яѣкоторыѳ

 

обряды,

 

не

 

нарушила

 

православія,

 

но

по

 

прежпему

 

свята

 

и

 

непорочна.

 

Поэтому

 

молимъ

 

Бога,

 

да

 

при-

ведетъ

 

Онъ

 

васъ

 

въ

 

лоно

 

ея.

Снященникъ

 

Михаилъ

 

Остргіцкій.

Какъ

 

составить

 

опись

 

церковнаго

 

имущества!

Въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1895

 

года

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

издано

 

общсо

 

по

 

Черниговской

 

епархіи

 

разспоряженіе

 

о

 

томъ,

чтобы

 

о.о.

 

благочинные

   

неотлагательно

   

занялись

   

расмотрѣніомъ
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описей

 

имущества

 

всѣхъ

 

подвѣдомыхъ

 

имъ

 

церквей

 

и

 

о

 

тѣхъ

изъ

 

вихъ,

 

которыя

 

окажутся

 

подлежащими

 

иеремѣнѣ,

 

распоря-

дились

 

перепискою,

 

или

 

новымъ

 

составленіемъ

 

описей,

 

для

 

чего

предварительно

 

выписали-бы

 

изъ

 

Консисторіи

 

готовый

 

бѣловыя

книги

 

изъ

 

бланковой

 

бумаги.

 

Распоряжевіе

 

это

 

основано

 

на

 

томъ,

что,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

циркулярномъ

 

указѣ

 

Консисторіи,

 

въ

1894

 

году

 

при

 

обозрѣніи

 

Его

 

Проосвящонствомъ,

 

Преосвящен-

нѣйшимъ

 

Антоніемъ,

 

Епископомъ

 

Черниговскимъ

 

и

 

Нѣжинскимъ,

епархіи,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

найдены

 

были

 

описи

 

церков-

наго

 

имущества,

 

существующія

 

40

 

лѣтъ

 

и,

 

слѣдовательно,

 

уста*

рѣвшія

 

настолько,

 

что

 

вовсе

 

не

 

отвѣчали

 

наличности

 

церковнаго

имущества.

Согласно

 

вышеуказанному

 

гаспоряженію,

 

почти

 

всѣ

 

о.о.

 

благочин-

ные

 

еиархіи

 

выписывали

 

съ

 

начала

 

1896

 

г.,

 

а

 

нѣкоторые

и

 

теперь

 

еще

 

продолжаютъ

 

выписывать

 

изъ

 

Консисторіи

 

новыя

книги

 

для

 

описей

 

церковнаго

 

имущества

 

и

 

въ

 

Консисторіи

 

въ

настоящее

 

время

 

идета

 

дѣятельная

 

работа

 

по

 

заготовлонію

 

описей.

Главное,

 

что

 

имѣлось

 

въ

 

виду

 

при

 

изданіи

 

означеннаго

 

распоря-

жонія,

 

это

 

то,

 

что

 

съ

 

пріобрѣтеніемъ

 

новыхъ

 

книгъ

 

для

 

описей

 

во

всѣ

 

церкви

 

епархіи,

 

дѣло

 

это

 

будетъ

 

приведено

 

въ

 

добрый

 

едино-

образный

 

иорядокъ,

 

-

 

что

 

и

 

необходимо

 

въ

 

такомъ

 

важномъ

 

дѣлѣ

и

 

вполнѣ

 

согласно

 

съ

 

основнымъ

 

требованіемъ

 

существующаго

закона

 

объ

 

описяхъ.

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

на

дѣлѣ

 

эта

 

цѣль

 

далеко

 

не

 

вездѣ

 

оправдывается.

 

Нѣкоторыя

 

приход-

скіе

 

причты,

 

выписавъ

 

книги

 

новаго

 

образца

 

въ

 

1896

 

г.,

 

успѣли

уже

 

вновь

 

составить

 

описи

 

и

 

представили

 

ихъ

 

въ

 

Консисторію

на

 

ревизію.

 

Расмотрѣніо

 

представленныхъ

 

книгъ

 

показало,

 

что

и

 

вновь

 

составляемый

 

описи

 

чужды

 

желательнаго

 

единообра-

зія

 

и

 

составлены

 

онѣ

 

не

 

только

 

съ

 

отступленіемъ

 

отъ

 

уста-

новленной

 

формы

 

и

 

образца,

 

но

 

даже

 

и

 

съ

 

коренными

 

наруше-

ніями

 

закона.

 

Такъ,

 

П|ежде

 

всего,

 

многія

 

изъ

 

нредставленныхъ

описей

 

оказываются

 

составленными

 

безъ

 

подраздѣленія

 

на

 

„глав-

ную"

 

и

 

„дополнительную";

 

J&N*

 

главъ

 

и

 

частей

    

зачастую

 

пере-
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путаны

 

до

 

неузнаваемости;

 

въ

 

описи

 

не

 

вносятся

 

церковные

 

планы

я

 

другіе

 

документы,

 

билеты

 

сохранной

 

казны,

 

церковные

 

дома,

лавки,

 

земли,

 

погосты,

 

кладбища,

 

колокола

 

и

 

пр.;

 

описи

 

не

 

под-

писываются

 

по

 

листамъ

 

настоятелями

 

церквей,

 

въ

 

концѣ

 

не

 

под-

писываются

 

причтами

 

со

 

старостами,

 

не

 

по

 

надлежащему

 

свидѣ-

тельствуются

 

о. о.

 

благочинными,

 

а

 

иногда

 

и

 

вовсе

 

ве

 

повѣряются

и

 

не

 

свидѣтольствуются

 

ими;

 

кромѣ

 

того,

 

нѣкоторыя

 

описи

 

ока-

зываются

 

написанными

 

крайне

 

небрежно,

 

неразборчиво,

 

различ-

ными

 

почерками,

 

съ

 

грубыми

 

грамматическими

 

ошибками

 

и

 

съ

нетерпимыми

 

въ

 

документахъ

 

зачеркивавіями,

 

поправками,

 

и

подчистками,

 

который

 

къ

 

тому-же

 

и

 

не

 

оговариваются.

 

Розульта-

томъ

 

разсмотрѣнія

 

такихъ

 

описей

 

является,

 

конечно,

 

возвращеніе

ихъ

 

по

 

принадлежности

 

безъ

 

утвержденія

 

и

 

съ

 

обыкновеннымъ

предложеніемъ

 

исправить,

 

или-же

 

и

 

вновь

 

составить

 

описи

 

сог-

ласно

 

правиламъ

 

и

 

формѣ,

 

прилож-

 

къ

 

136

 

ст.

 

уст.

 

дух.

коне,

 

и

 

т.

 

д.

 

Это

 

распоряжевіе

 

многократно

 

повторялось

 

пись-

менно— въ

 

отдѣльныхъ

 

указахъ

 

о. о.

 

благочиннымъ,

 

повторялось

оно

 

и

 

въ

 

печати

 

(см.

 

Епарх.

 

Изв.

 

за

 

1883

 

г.

 

№

 

8

 

и

 

за

 

1897

 

г.

за

 

Л»

 

7),

 

а

 

требованіе

 

согласія

 

и

 

единообразія

 

все

 

таки

 

ве

 

дости-

гается.

 

Вопросъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

правильно

 

составить

опись

 

церковнаго

 

имущества,

 

дабы

 

ова

 

удовлетворяла

 

всѣмъ

 

нѳоб-

ходимымъ

 

требованіямъ,

 

является

 

потому

 

насфщнымъ'

 

вопросомъ

для

 

духовенства

 

Черниговской

 

епархіи.

Такъ

 

какъ

 

не

 

у

 

каждаго

 

приходскаго

 

священника

 

имѣются

подъ

 

руками

 

необходимый

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

руководства

и

 

пособія,

 

а

 

зачастую

 

бываетъ

 

и

 

такъ,

 

что

 

даже

 

и

 

посовѣто-

ваться

 

по

 

этому

 

вопросу

 

не

 

съ

 

кѣмъ,

 

то

 

мы

 

рѣгаились,

 

въ

 

цѣляхъ

облегченія

 

труда

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

по

 

составленію

 

опи-

сей,

 

—чѣмъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

занята

 

вся

 

епархія, — резюмиро-

вать

 

и

 

сгруппировать

 

всѣ

 

тѣ

 

законный

 

требованія,

 

которыя

 

со-

ставляюсь

 

основу

 

и

 

оплотъ

 

этого

 

дѣла.

Законъ

 

объ

 

описяхъ

 

изложенъ

 

въ

 

„уставѣ

 

духовныхъ

 

Конеи-

сторій"

 

и

 

у

 

кого

 

нѣтъ

 

этой

 

книги

 

подъ

 

руками,

 

тому

 

во

 

всякомъ
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Случаѣ

 

необходимо

 

хотя

 

на

 

время

 

гдѣ

 

нибудь

 

позаимствовать

ее

 

и

 

извлечь

 

для

 

себя

 

136

 

статью,

 

нриложеніе

 

къ

 

ней— стр.

153—155

 

п

 

форму —стр.

 

156 — 157

 

(по

 

изд.

 

1SS3

 

г.).

 

Это

 

и

есть

 

основной

 

законъ

 

объ

 

описяхъ.

 

Но,

 

кромѣ

 

того,

 

составителю

необходимо

 

знать

 

и

 

оеобыя

 

расноряяіенія

 

Епар.

 

Начальства

 

объ

описяхъ,

 

въ

 

разное

 

время

 

изданиыя

 

чрезъ

 

иапечаіаніе

 

въ

 

Епарх.

Извѣстіяхъ

 

и

 

особыми

 

указами

 

на

 

имя

 

о. о.

 

благочинныхъ.

Резюмируя

 

всѣ

 

таковыя

 

требованія,

 

выводкмъ

 

существо

 

ихъ

 

въ

слѣдующемъ:

1)

 

Прежде

 

всего,

 

описи

 

церковнаго

 

имущества,

 

дабы

 

менѣс

подлежали

 

измѣненіямъ

 

по

 

случаю

 

обветшанія

 

и

 

перемѣны

 

вещей,

на

 

основаніп

 

п.

 

3-го

 

„Правилъ

 

объ

 

усовершеніи

 

способовъ

 

со-

хранности

 

церковныхъ

 

и

 

ризничныхъ

 

вещей,

 

древностей

 

и

 

библіо-

текъ"

 

— въ

 

нрилож.

 

къ

 

136

 

ст.

 

уст.

 

дух.

 

Коне,

 

должны

 

быть

роздѣляемы

 

на

 

два

 

разряда:

„1.

 

Главная

 

описъ„

 

„2.

 

Дополнительная

 

опись".

 

Въ

 

первой

нужно

 

писать

 

все

 

важнѣйшее

 

и

 

прочное;

 

а

 

во

 

второй

 

все

 

мало-

важное

 

и

 

подлежащее

 

измѣненію.

 

(ст.

 

3).

Для

 

„главныхъ

 

описей"

 

и

 

выдаются

 

въ

 

настоящее

 

время

 

изъ

Консисторіи

 

бѣловыя

 

готовый

 

квиги,

 

по

 

2

 

экземпляра

 

въ

 

каждую

церковь.

 

ПланФ

 

написанія

 

„главныхъ

 

описей"

 

долженъ

 

быть

правиленъ

 

и

 

единообразенъ — по

 

формѣ,

 

(ст.

 

4.)

 

и

 

именно:

 

опись

раздѣляется

 

на

 

три

 

части,

 

или

 

отдѣлы;

 

въ

 

первой

 

части

 

указы-

вается

 

по

 

формѣ

 

6

 

главъ;

 

во

 

второй — 21,

 

и

 

въ

 

третій — 10.
Э

 

то

 

общій

 

планъ,

 

безъ

 

измѣненія

 

главнаго

 

порядка,

 

можетъ

 

по-

лучить

 

и

 

оеобыя

 

примѣненія

 

по

 

обстоятельствамъ

 

мѣстъ

 

(примѣч.

 

l.)>

напр.:

 

въ

 

первой

 

части

 

4-я

 

глава — „Рака

 

святыхъ

 

мощей",

 

или-же

во

 

второй

 

части

 

20-я

 

глава„— Древности:

 

оружія,

 

досцѣхии

 

др."-—'

что,

 

конечно,

 

имѣется

 

далеко

 

не

 

вездѣ,

 

естественно

 

могутъ

 

быть

главами

 

другого

 

наименованія,

 

налр.

 

„колокола",— чему

 

хотя

не

 

отведено

 

особаго

 

мѣста

 

въ

 

„формѣ",

 

но

 

что,

 

конечно,

 

имѣется

при

 

каждой

 

церкви

 

и

 

составляете,

 

весьма

 

цѣнное

 

церковное

 

иму
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щество.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

и

 

количество

 

главъ

 

къ

 

каждой

 

части

описи

 

можетъ

 

быть

 

и

 

большее

 

и

 

меньше

 

противъ

 

формы,

 

смотря

по

 

обстоятельствамъ.

 

Писать

 

описи

 

нужно

 

аккуратно

 

съ

 

закон-

ною

 

нредосторожносію

 

противъ

 

подчистокъ

 

и

 

ноправокъ

 

(ст.

 

6),

посдѣднія

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

должны

 

быть

 

оговорены

 

въ

 

особыхъ

надішсяхъ.

 

Послѣ

 

каждой

 

главы

 

описи

 

необходимо

 

оставлять

бѣлые

 

листы

 

для

 

ннесенія

 

вновь

 

пріобрѣтаемыхъ

 

вещей

 

(примѣч.

 

3),

а

 

на

 

коицѣ

 

описи

 

должно

 

быть

 

оставлено

 

значительное

 

число

 

бѣлыхъ

лвстовъ

 

для

 

надписей

 

и

 

росписокъ

 

при

 

сд»чѣ,

 

иріомѣ

 

и

 

ревизіи

дерковнаго

 

имущества

 

(ст.

 

10).

 

Вновь

 

составленный

 

описи

 

под-

писываются

 

по

 

листамъ

 

настоятелемъ

 

церкви

 

или

 

монастыря,

которымъ

 

принадлежать

 

(ст.

 

6.)

 

и

 

затѣмъ

 

повѣряются

 

на

 

мѣстѣ

довѣренными

 

отъ

 

енархіальнаго

 

начальства

 

лицами

 

(ст.

 

7),

 

т.

 

е.,

 

о.о.

благочинными;

 

повѣрка

 

должна

 

состоять

 

въ

 

сличѳніи

 

вновь

 

со-

ставленной

 

ониси

 

съ

 

прежнею

 

описью,

 

а

 

главное — съ

 

наличностью

церковнаго

 

имущества.

 

О

 

результатахъ

 

иовѣрки

 

на

 

концѣ

 

запи-

сей

 

должна

 

быть

 

сдѣланп

 

соотвѣтствующая

 

удостовѣритольеая

служебная

 

надпись

 

(ст.

 

7)

 

въ

 

такомъ

 

смыслѣ,

 

что

 

опись

 

съ

 

преж-

нею

 

и

 

съ

 

наличностью

 

провѣрена

 

и

 

найдена,

 

соотвѣтстиуіощею

действительности

 

и

 

составленною

 

во

 

всемъ

 

правильно.

 

Если-же

при

 

повѣркѣ

 

будетъ

 

усмотрѣна

 

какая

 

нибудь

 

утрата

 

или

 

повреж-

деніе

 

вещей,

 

то

 

объ

 

этомъ

 

необходимо

 

тогда-же

 

особо'

 

донести

енарх.

 

начальству, — что

 

въ

 

свою

 

очередь

 

оговорить

 

и

 

въ

 

надписи

на

 

описи,

 

(ст.

 

10).

 

Провѣренная

 

на

 

мѣстѣ

 

„Главная

 

опись"

представляется

 

затѣмъ

 

въ

 

консисторію,

 

гдѣ

 

и

 

свидѣтельствуется

относительно

 

правильности

 

составленія

 

(ст.

 

6)

 

и

 

когда

 

она

 

най-

дена

 

будетъ

 

удовлетворительною,

 

тогда

 

утверждается,

 

о

чемъ,

 

послѣ

 

надписи

 

благочиннаго,

 

лѣлается

 

надпись

 

и

 

въ

 

кон-

систоріи

 

съ

 

приложоніемъ

 

печати,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

опись

 

стано-

вится

 

дѣйствительнымъ

 

документомъ,

 

удостовѣряющимъ

 

принад-

лежность

 

описаннаго

 

въ

 

ней

 

имущества

 

церкви

 

или

 

монастырю,

а

 

равно

 

служитъ

 

и

 

основаніемъ

 

для

 

пріема,

 

сдачи

 

и

 

ревизіи

ризницъ

   

и

   

библіотекъ

   

церковныхъ

 

и

 

монастырскихъ

   

(ст.

  

9).
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Одинъ

 

экземпляръ

 

описи,

 

по

 

засвидѣтольствованіи,

 

отсылается

чрезъ

 

благочиннаго

 

по

 

принадлежности,

 

а

 

другой

 

сдается

 

на

 

хране-

неніе

 

въ

 

архивъ

 

консвсторіи

 

(ст.

 

15).

Дополнительныя

 

описи

 

(такъ

 

называемые

 

реестры)

 

должны

быть

 

написаны

 

также

 

въ

 

особыхъ

 

книгахъ,

 

выданныхъ

 

изъ

 

кон-

систоріи.

 

Но

 

какъ

 

порядокъ

 

составленія

 

ихъ,

 

такъ

 

равно

 

и

 

кон-

троль

 

надъ

 

ними

 

принадлежите

 

непосредственно

 

о.о.

 

благочин-

нымъ

 

(ст.

 

16),

 

безъ

 

представленія

 

ихъ

 

на

 

ревизію

 

въ

 

консисто-

рію.

 

Въ

 

этихъ

 

описяхъ

 

записывается

 

все

 

маловажное,

 

малоцѣв-

ное

 

и

 

подлежащее

 

частому

 

измѣненію,

 

какъ,

 

нанрим.,

 

ежедневно

употребляемыя

 

при

 

богослуженіяхъ

 

священнослужительскія

 

и

 

др.

облаченія

 

(ст.

 

3),

 

часто

 

употребляемыя

 

и

 

потому

 

нуждающіяся

въ

 

постоянной

 

перемѣнѣ

 

богослужебный

 

книги

 

(примѣч.

 

2)

 

и

другіе

 

мелкіе

 

предметы,

 

напр.

 

сосуды

 

для

 

огня,

 

половыя

 

щетки

и

 

проч.

 

Сюда-же

 

должны

 

быть

 

записываемы

 

и

 

всѣ

 

прибылыя

вещи

 

немедленно

 

по

 

вступлвніи

 

ихъ

 

(ст.

 

16)

 

и

 

впредь

 

до

 

записи,

если,

 

конечно,

 

будетъ

 

въ

 

томъ

 

надобность,

 

въ

 

главную

 

опись,

 

въ

которой,

 

по

 

утвержденіи,

 

всякія

 

поремѣны

 

должпы

 

быть

 

дѣлаемы

не

 

иначе,

 

какъ

 

съ

 

вѣдома

 

епарх.

 

начальства,

 

съ

 

необходимыми

при

 

томъ

 

отмѣтками,

 

скрѣплсяными

 

благочиннымъ

 

(ст.

 

11).

Къ

 

сожалѣнію,

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

вышеуказанное

 

разграниче-

ніе

 

онисей

 

на

 

главную

 

и

 

дополнительную

 

почти

 

совсѣмъ

 

не

 

прак-

тикуется,

 

а

 

иногда

 

въ

 

„дополнительную

 

опись",

 

заносятся

 

дома,

зомли,

 

планы,

 

билеты

 

и

 

др.,

 

а

 

въ

 

„главную"

 

разнаго

 

рода

 

книги

вообще

 

и

 

богослужебныя

 

книги

 

въ

 

частности,

 

т.

 

е.

 

дѣлнется

совершенно

 

наоборотъ.

 

Нѣкоторые

 

причты,

 

не

 

нодраздѣляя

 

оии-

сей

 

на

 

„главную"

 

и

 

„дополнительную",

 

прямо

 

оиисываютъ

 

въ

книгахъ

 

все

 

церковное

 

имущество,

 

въ

 

порядкѣ

 

главъ

 

и

 

безъ

 

того,

и

 

такъ

 

до

 

конца

 

-

 

не

 

упуская

 

изъ

 

виду

 

даже

 

и

 

половой

 

щетки.

Составленный

 

такимъ

 

порядкомъ

 

описи,

 

естественно,

 

чрезъ

 

годъ

требуютъ

 

исключенія

 

выбывшихъ

 

вещей,

 

а

 

чрезъ

 

3 — 5

 

лѣтъ

 

пе-

сояиѣнно

   

потребуютъ

 

и

 

новой

 

переписки.
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Общею

 

также

 

ошибкою

 

въ

 

веденіи

 

описей

 

является

 

такъ

называемая

 

номенклатура

 

главъ

 

и

 

частей.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

соста-

вителей

 

описей,

 

усматривая

 

изъ

 

„ формы "

 

общія

 

заглавія

 

отдѣ-

ловъ

 

описи:

 

„часть

 

первая — опись

 

церкви",

 

„часть

 

вторая —

опись

 

ризницы"

 

и

 

„часть

 

третья — опись

 

книгохранилища

 

и

письменности",

 

въ

 

грпфѣ

 

„Ѣ

 

каждой

 

части"

 

выставляютъ

 

цыфры

1,

 

2

 

и

 

3

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

этой

 

графѣ

 

по

 

всей

 

описи

 

встрѣ-

члются

 

только

 

три

 

№

 

Ш:

 

Другіе

 

въ

 

грмфѣ

 

„J\»

 

каждой

 

главы"

ставятъ

 

тѣ

 

же

 

Ж№,

 

какіе

 

и

 

въ

 

графѣ

 

„№

 

каждой

 

части",

 

и

и

 

такимъ

 

образомъ

 

по

 

всей

 

описи

 

наблюдается

 

равенство

 

въ

 

Ж№.

 

Нѣко-

торые,

 

выставляя

 

правильно

 

JVsJ\»

 

въ

 

графѣ

 

„Л°

 

каждой

 

главы",

въ

 

дуугой

 

графѣ

 

„№

 

каждой

 

части"

 

ставятъ

 

сплошной

 

№,

 

про-

легающій

 

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

всей

 

описи,

 

какъ

 

бы

 

для

 

связи

всего

 

онисываемаго

 

имущества.

 

Наконецъ,

 

нѣкоторые

 

въ

 

графѣ

„Mi

 

каждой

 

главы"

 

выставляютъ

 

Л»Л»

 

частей

 

описываемаго

 

иму-

щества

 

и

 

наоборотъ.

 

На

 

осяованіи

 

4

 

примѣч.

 

къ

 

"формѣ"

 

опись

должна

 

имѣть

 

два

 

ЛШ:

 

одинъ

 

принадлежащій

 

каждой

 

главѣ,

 

а

другой

 

непрерывно

 

переходящій

 

отъ

 

начала

 

до

 

конца

 

каждой

части,

 

т.

 

е.,

 

каж.таго

 

изъ

 

трохъ

 

отдѣловъ

 

описи, — для

 

связи

 

всего

цѣлаго,

 

или

 

иначе:

 

какъ

 

въ

 

той,

 

такъ

 

и

 

въ

 

другой

 

графѣ

 

дол-

жны

 

быть

 

три

 

отдѣльныя

 

нумсгаціи — по

 

количеству

 

частей

 

(отдѣ-

ловъ)

 

описи.

 

Количество

 

Ж№

 

главъ

 

указано

 

въ

 

„формѣ":

 

6,

 

21

и

 

10,— что,

 

впрочемъ,

 

по

 

обстоятельствамъ

 

можетъ

 

и

 

измѣняться;

а

 

количество

 

Ж№

 

въ

 

каждой

 

части

 

(отдѣлѣ)

 

описи

 

зависитъ,

конечно,

 

отъ

 

обилія

 

описываемыхъ

 

церковныхъ

 

предметовъ.

3.

  

Наконецъ.

 

что

 

касается

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

что

 

собственно

писать

 

въ

 

опись

 

и

 

чего

 

но

 

писать,

 

то

 

отвѣтомъ

 

на

 

это

 

служитъ

5

 

статья

 

правилъ,

 

въ

 

которой

 

сказано:

 

„Описи

 

должны

 

быть

составлены

 

съ

 

такою

 

подробностію

 

и

 

точностью,

 

чтобы

 

не

 

могло

послѣдовать

 

утраты

 

или

 

иеромѣны

 

даже

 

въ

 

малыхъ

 

частяхъ,

вещей

 

безъ

 

того,

 

чтобы

 

не

 

обличила

 

сего

 

опись".

 

Отсюда

 

слѣду-

втъ,

 

что

 

въ

 

опись

 

нужно

 

записывать

 

все

 

безъ

 

исключения

 

налич-

ное

 

церковное

 

имущество,

 

конечно— что

 

слѣдуетъ

 

въ

 

главную,

 

а
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что

 

и

 

въ

 

дополнительную.

 

Если

 

по

 

силѣ

 

136

 

ст.

 

уст.

 

дух.

 

кон.

„въ

 

описи

 

должны

 

быть

 

вписываемы

 

церковные

 

планы

 

зданій,

земель,

 

межевыя

 

книги

 

и

 

проч.",

 

то,

 

конечно,

 

должпы

 

быть

 

впи-

сываемы

 

и

 

самыя

 

церковныя

 

зданія

 

и

 

земли,

 

ибо.

 

на

 

основаніи

133

 

ст.

 

уст.

 

все

 

имущество

 

церквей

 

и

 

монастырей,

 

еостоитъ

 

ли

оно

 

въ

 

нодвяжимо.чъ

 

имѣніи

 

вообще,

 

или

 

въ

 

каппталахъ,

 

должно

быть

 

подробно

 

извѣстио

 

епархіальному

 

начальству,

 

дѣйствующему

въ

 

яадзорѣ

 

за

 

онымъ

 

чрезъ

 

б.іагочииныхъ

 

и

 

другихъ

 

довѣрен-

ныхъ

 

лицъ.

Въ

 

разное

 

время

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

изданы

 

были

общія

 

и

 

частныя

 

распоряженія

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

описи

 

церков-

наго

 

имущества

 

непремѣнно

 

записывались:

 

причтовые

 

дома

 

со

всѣми

 

принадлежащими

 

къ

 

нвкъ

 

постройками,

 

церковныя

 

школы,

лавки,

 

сторожки,

 

часовни,

 

каплицы

 

и

 

всякія

 

друтія

 

церковныя

строенія,

 

земли

 

собственно

 

церковный

 

и

 

ружныя,

 

лѣсныя

 

и

 

дру-

гая

 

угодія,

 

церковные

 

погосты,

 

кладбища

 

новыя

 

и

 

старыя,

 

такъ

какъ

 

и

 

они

 

по

 

закону

 

составляютъ

 

церковную

 

собственность;

 

при

чемъ

 

земли

 

и

 

другія

 

угодія

 

необходимо

 

описывать

 

съ

 

докумен-

тальною

 

подробностію,

 

т.

 

е.,

 

съ

 

указаніемъ

 

мѣры

 

ихъ

 

и

 

ногра-

ничныхъ

 

смежііиковъ,

 

урочищъ

 

и

 

дачъ.

При

 

соблюдоніи

 

всѣхъ

 

вышеизложенпыхъ

 

требованій

 

составители

описей

 

церковнаго

 

имущества

 

могугь

 

быть

 

увѣрены

 

въ

 

правиль-

ности

 

ихъ.

Не

 

лишне

 

будетъ

 

сказать

 

здѣсь

 

нѣсколько

 

словъ

 

и

 

о

 

порядкѣ

исключенія

 

изъ

 

описей

 

обветшавшихъ

 

и

 

выбывшихъ

 

изъ

 

налич-

ности

 

церковныхъ

 

вещей.

 

Таковое

 

исключеніе

 

по

 

самому

 

суще-

ству

 

свіеѵу

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

должно

 

предварять

 

составлевіѳ

новой

 

описи

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

представленіе

 

ея

 

въ

 

консисторію

 

на

 

ревизію,

потому

 

что

 

безъ

 

разрѣшенія

 

наискліочѳніеиѵъ

 

прежнихъ

 

описей

 

обвѣт-

шавшихъ

 

и

 

выбывшихъ

 

вещей

 

нѣтъ

 

осноганій

 

для

 

незанесенія

 

тако-

выхъ

 

вещей

 

и

 

въ

 

новую

 

опись.

 

А

 

потому

 

исключеніеизъ

 

старыхъ

 

описей

должно

 

быть

 

первымъ

 

актомъ

 

по

 

составленію

 

новыхъ

 

описей.
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вещей,

 

подлежащихъ

 

исключенію,

 

засвидѣтельствованные

 

благочин-

ными,

 

послѣдніо

 

должны

 

представлять

 

въ

 

коней сторію

 

съ

 

своими

объяснениями

 

по

 

существу

 

дѣла,

 

не

 

позже

 

выписки

 

новыхъ

 

бѣловыхъ

книгьдля

 

описей

 

и

 

неваѣстѣ

 

съ

 

вновь

 

составленными

 

описями — что,

къ

 

слозу

 

сказать,

 

у

 

насъ

 

почти

 

заурядъ

 

дѣлаотся.

 

Въ

 

послѣд-

неиъ

 

случаѣ

 

выходитъ,

 

что

 

составители

 

описей,

 

не

 

внося

 

извѣст-

ныхъ

 

вещей

 

въ

 

новыя

 

описи

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

исключивъ

 

ихъ

 

безъ

надлежащаго

 

разрѣшенія

 

изъ

 

старыхъ

 

описей,

 

потомъ

 

уже

 

хода-

тайствуютъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

исключить.

 

Насколько

 

это

 

правильно

 

и

законно,

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

статьи

 

11-й

 

прави^ъ

 

объ

 

описяхъ,

которая

 

говорить:

 

„Никакая

 

вещь

 

или

 

книга

 

и

 

по

 

яаконнымъ

нричинамъ

 

не

 

должна

 

выбыть

 

изъ

 

церковной

 

ризпицы

 

и

 

библіо-

теки

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

утвержденіи

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

или

 

епар-

хшьнаго

 

архіерел".

 

Старыхъ

 

описей

 

представлять

 

въ

 

конспсторію

не

 

слѣдуетъ,

 

ибо

 

онѣ

 

имѣютсявъ

 

архивѣ

 

копсисторіи.

J7.

 

Добровольскгй.

Редакторъ

 

И.

 

Лебедевъ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Въ

 

кійжныіъ

 

юшшгь

 

Т-ва

 

И.

 

Д.

 

СЫТИНА:
Въ

 

Моснвѣ,

 

С.-Петербургѣ.

 

Кіевѣ,

 

Варшавѣ,

а

 

также

 

въ

 

книжныхъ

   

магазинахъ:

  

А.

 

Д.

 

Ступина

    

(Москва),

братьевъ

 

Салаевыхъ

   

(Москва),

 

Тузова

 

(С- Петербург)

 

и

 

въ

прочихъ

 

лучшихъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

импоріи,

ПОСТУПИЛИ

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ
только

 

что

 

отпечатанный,

 

изданныя

 

Товариществомъ

 

И.

 

Д.

 

Сытина,

КОЕ5ЫЛ

   

ІКЖШГИ

священника

 

магистра

 

ГригорІЯ

 

Дьяченко:

1)

 

Слова,

   

псученія,

   

бесѣды

 

и

 

рѣчи

   

пастыря

 

Церкви

 

на

Разные

 

случаи

 

въ

   

личной,

   

семейной,

  

школьной,

 

церковно-при-

2
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ходской,

 

религіозно-нравственной

 

и

 

гражданско-общественной

 

жизни

христіанина,

 

приспособленныя

 

къ

 

живой

 

церковной

 

проновѣди,

внѣбогослужебнымъ

 

собесѣдованіямъ

 

съ

 

народомъ

 

и

 

домашнему

чтенію

 

христіанъ.

 

Составлено

 

преимущественно

 

по

 

лучшинъ

 

про-

повѣдническимъ

 

образцамъ.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Изд.

 

1S9S

 

г.

Всѣхъ

 

поученій

 

въ

 

этой

 

книгѣ

 

550.

 

Стр.

 

1С15.

 

На

 

пересылку

ярилагаютъ

 

за

 

4

 

фунта,

 

смотря

 

по

 

разстоянію.

2)

   

Катихизическія

 

поученія,

 

общедоступно

 

излагающія
ученіе

 

православной

 

Церкви

 

о

 

христіанской

 

вѣрѣ,

 

надеждЪ

и

 

любви,

 

съ

 

библейскими

 

я

 

церковно-историческими

 

приложеніяіии

къ

 

поученіямъ,

 

приспособленный

 

къ

 

живой

 

церковной

 

проновѣди,

внѣбогослужебнымъ

 

собесѣдованіямъ

 

съ

 

народомъ

 

и

 

семейному

чтенію

 

христіанъ.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

изд.

 

1898

 

г.

 

Всѣхъ

поученія

 

450

 

со

 

100

 

къ

 

нимъ

 

церковно-историческими

 

приложе-

ніями.

 

Страницъ

 

1040.

 

На

 

перес.

 

прилагаютъ

 

за

 

4

 

ф.,

 

смотря

по

 

разстоянію.

3)

   

Общедоступный

 

бесѣды

 

о

 

богослуженіи

 

православной
Церкви,

 

со

 

многими

 

церковно-археологическими

 

приложеніями.

Эта

 

книга

 

печатается

 

и

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

концѣ

 

января

1898

 

года.

Означенныя

 

книги

 

напечатаны

 

на

 

веленевой

 

бумагѣ,

 

четкий

и

 

убористымъ

 

шрифтомъ,

 

въ

 

двѣ

 

колоны,

 

что

 

представляется

весьма

 

удобнымъ

 

для

 

чтснія,

 

и

 

снабжены

 

подробными

 

алфавит-

ными

 

указателями,

 

необходимыми

 

для

 

облегчонія,

 

справокъ

 

во

воиросамъ

 

догматическимъ,

 

вравственнымъ,

 

церковно- историческими

церковно-практическимъ,

 

литургическимъ

 

и

 

др.

Изданія

 

А.

 

Караеева.
1)

 

Методика

 

пѣнія.

 

Часть

 

1-я.

 

Руководство

 

къ

 

постановив

 

и

преподаванію

 

хороваго

 

пѣнія

 

въ

 

народныхъ,

 

церковно-приходскихъ

іпколахъ

 

и

 

ирочихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

2-е

 

значительно

 

перера-

ботанноее

 

изданіе.

 

Цѣна

 

1

 

руб.
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2)

  

Готовится

 

къ

 

печати

 

Методика

 

пѣнія.

 

Часть

 

2-я.

 

Руковод-
ство

 

къ

 

иреіюдаванію

 

пѣнія

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ

 

и

 

къ

 

организа-

цііт

 

пѣвческихъ

 

хоровъ,

 

въ

 

связи

 

съ

 

практичсскимъ

 

изученіемъ
гармоніи

 

и

 

регентскаго

 

дѣла.

 

Къ

 

методикѣ

 

необходимыми

 

добав-
леніями

 

служатъ:

3)

  

Уроки

 

пѣнія.

 

Часть

 

1-я.

 

Пособіе

 

для

 

обученія

 

пѣнію

 

въ

народныхъ,

 

церковно-приходскихъ

 

школ

 

ах

 

ъ

 

и

 

прочихъ

 

классахъ

всѣхъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

Издавіе

 

8-е,

 

дополненное.

 

Цѣна

20

 

коп.

4)

  

Уроки

 

пѣнія.

 

Часть

 

2-я.

 

Нособіе

 

для

 

учащихся

 

старшаго

возраста

 

и

 

для

 

церковныхъ

 

пѣвчесішхъ

 

хоровъ.

 

Изд.

 

7-е.

 

Цѣна

30

 

коп.

5)

   

„Подвижныя

 

ноты".

 

Пособіе

 

при

 

обученіи

 

пѣнію

 

S-e

 

улучшен-

ное

 

изданіе,

 

содержащее

 

ноты

 

круглой

 

и

 

квадратной

 

системы

 

для

изученія

 

нотъ

 

по

 

церковному

 

обиходу,

 

а

 

также

 

подвижныя

 

ноты

для

 

составленія

 

аккордовъ.

 

Подвижныя

 

воты

 

съ

 

пользою

 

могутъ

быть

 

примѣнены

 

и

 

въ

 

семьѣ

 

для

 

начального

 

изученія

 

нотъ.

 

Цѣна

25

 

коп.

6)

  

Музыкальная

 

хрѳстоматія.

 

Часть

 

1-я.

 

Добавленіе

 

къ

 

„Мето-
дике "

 

и

 

„Урокамъ

 

пѣнія"

 

часть

 

1-я,

 

содержащее

 

изученіе

 

нѣнія

на

 

свѣтскнхъ

 

мотивахъ.

 

Изд.

 

2-е,

 

дополненное.

 

Цѣна

 

40

 

коп.

Выписывающіе

 

отъ

 

автора

 

за

 

пересылку

 

простой

 

банде-
ролью

 

не

 

платятъ.

Адресъ

 

автора:

 

Пенза,

 

3-е

 

городское

 

училище,

 

Алексѣю

 

Нико-
лаевичу

 

Карасеву.

Вышло

 

въ

 

свѣтъ

 

сочиненіе

 

подъ

 

заглавізмъ:

„БЕСѢДЫ

 

ПРАВОСЛАВНОГО

 

ХРИСТІАНИНА

 

ИЗЪ

 

ЕВРЕЕВЪ"

объ

 

истинахъ

 

св.

 

вѣры

 

и

 

заблужденіяхъ

 

таллудическихъ.

Издапіе

 

3-е,

 

дополненное,

 

1897

 

года.

Появленіе

 

въ

 

свѣтъ

 

этого

 

сочиненія

 

25

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

было

 

весьма

 

благосклонно

 

привѣтствовано

 

нѣкоторыми

 

духовными

журналами

 

и

 

Епархіальными

 

Вѣдомостями.

 

О

 

немъ

 

съ

 

похвалою

отзывалась

 

и

 

читающая

 

публика,

 

какъ

 

духовная,

 

такъ

 

и

 

свѣт-

с'йая;

 

особенно

 

сочувственно

 

отнеслись

 

къ

 

Босѣдамъ

  

Высокопрео-
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священные:

 

Исидоръ,

 

мптрополитъ

 

Новгородскій.

 

и

 

С.-Петербургскій

и

 

Платонъ,

 

архіепнскопъ

 

Рижекій,

 

впослѣдствіи — митрополитъ

Кіевскій.

 

Владыка

 

eel,

 

между

 

прочимъ

 

писалъ

 

мнѣ:

 

„Прочесть

Бесѣды

 

ваши

 

и

 

во

 

второй

 

разъ

 

не

 

есть

 

трата

 

времени

 

по

 

пустому.

Господь

 

да

 

благословитъ

 

труды

 

ваши

 

на

 

пользу

 

святой

 

церкви*.

Такое

 

сочувствіе

 

къ

 

упомянутому

 

сочиненію

 

и

 

было

 

причиною,

что

 

напечатанные

 

экземпляры

 

скоро

 

разошлись

 

и

 

дало

 

возмож-

ность

 

автору

 

повторить

 

изланіе.

 

Для

 

ознакомленія

 

съ

 

книгою

укажемъ

 

на

 

главные

 

отдѣлы

 

ея.

 

1)

 

Мессіанскія

 

пророчества

 

объ

Іисусѣ

 

Христѣ,

 

какъ

 

лицѣ

 

Мессіи,

 

подтверждаемый

 

вѣроученіеиъ

нынѣшнихъ

 

Евреевъ.

 

2)

 

Талмудическія

 

сказанія

 

о

 

рожденіи

Іисуса

 

Христа,

 

о

 

Его

 

жизни,

 

ученіи,

 

чудесахъ,

 

.смерти

 

и

 

воскре-

сеніи.

 

3)

 

Разсказъ

 

Талмуда

 

о

 

распространоніи

 

Евангелія

 

Апосто-

лами

 

и

 

его

 

ученія

 

о

 

твореніи

 

міра,

 

Ангѳловъ,

 

человѣка

 

п

 

о

пероселеніи

 

душъ.

 

4)

 

Что

 

такое

 

Талмудъ?

 

Кѣмъ

 

онъ

 

составленъ

и

 

когда

 

появился

 

въ

 

свѣтъ?

 

Къ

 

бесѣдамъ

 

приложена

 

особая

статья

 

„Оправотѣ

 

церкви

 

православной

 

по

 

отношению

 

къ

 

употребле-

нію

 

ею

 

кваснаго

 

хлѣба

 

въ

 

таинствѣ

 

причащенія,

 

а

 

не

 

опрѣсноковъ.

 

О

Св.

 

Евангелія,

 

кто

 

были

 

писателями

 

онаго

 

и

 

гдѣ

 

евангѳліе

 

написано?"

Въ

 

предлагав ломъ

 

сочиненіи

 

читатель

 

найдетъ

 

и

 

многое

 

другое,

мало

 

извѣстпое

 

въ

 

нашей

 

литературѣ

 

и

 

что

 

не

 

безполезпо

 

знать

хриетіанину,

 

особенно

 

пастырю

 

церкви,

 

такъ

 

какъ

 

теиерь

 

евреямъ

купцамъ

 

п

 

ремесленникамъ

 

разрѣшено

 

правительствомъ

 

жить

 

во

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

Россіп.

 

О

 

полезности

 

нашихъ

 

бесѣдъ

 

для

 

духо-

венства

 

свидѣтельствуетъ

 

уже

 

и

 

то,

 

что

 

они,

 

но

 

указанію

 

ва

нихъ

 

нѣкоторыли

 

преосвящезными,

 

консисторіями

 

были

 

выписана

въ

 

значительномъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ.

 

Такъ

 

одною

 

Енисей-

скою

 

консисторіею

 

было

 

потребовано

 

отъ

 

меня

 

200

 

экземпляров*.

Не

 

мало

 

было

 

выписано

 

этихъ

 

бесѣдъ:

 

Каменецъ- Подольскою

консиеторіею,

 

Могилевскою,

 

Варшавскою,

 

Астраханское)

 

и

 

другими.

На

 

бесѣды

 

продолжаются

 

требованія

 

и

 

до

 

настоящаго

 

дня,

 

во

онѣ

 

ксѣ

 

давно

 

разошлись.

 

Чувствуя

 

близость

 

своей

 

кончины

(такъ

 

какъ

 

я

 

имѣю

 

уже

 

болѣе

 

70

 

лѣтъ,

  

нахожусь

 

въ

 

параличѣі
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и

 

крочѣ

 

того

 

лишенъ

 

зрѣнія),

 

и

 

желая

 

оставить

 

по

 

себѣ

 

благую

память

 

братіямъ

 

и

 

тѣмъ

 

послужить

 

христіанскому

 

дѣлу— Св.

Церкви,

 

я

 

рѣшился

 

при

 

всей

 

немощи

 

своей

 

вновь

 

напечатать

 

мои

Бесѣды

 

объ

 

истинахъ

 

Св.

 

вѣрн.

 

Смѣю

 

думать,

 

что

 

пастыри

Христовой

 

церкви

 

и

 

въ

 

настоящей

 

книгѣ

 

найдутъ

 

все

 

то,

 

что

нужно

 

для

 

бееѣды

 

въ

 

дѣлѣ

 

вѣры

 

съ

 

евреемъ

 

и

 

христіански

 

отне-

сутся

 

къ

 

болѣзненному

 

слѣицу— ея

 

автору.

Цѣна

 

за

 

экземпляръ

 

Бесѣды

 

3-го

 

издавія

 

1

 

рубль,

 

а

 

съ

 

пере-

сылкой

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

 

Съ

 

тробованіемъ

 

прошу

 

адресоваться

 

въ

г.

 

Новгородъ,

 

Софійская

 

часть,

 

на

 

углу

 

Забавской

 

улицы,

 

домъ

Л°

 

16,

 

бывшему

 

учителю

 

А.

 

Алексѣеву.

Иллюстрирован,

 

журнала

 

для

 

дѣтей

 

школь-

наго

 

возраста

„ВСХОДЫ".
25

 

книгъ

 

въ

 

годъ.

{III- іі

 

г.

 

изд.).

  

•

Допущенъ

  

Ученымъ

   

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

Просвѣщенія

   

въ

  

среднія

   

и

  

низшія

  

учебныя

  

заведенія,

 

а

также

 

въ

 

безплатныя

 

кародныя

 

читальни

 

и

 

библіотеки.

1896

 

г.

 

одобренъ

 

Главньшъ

 

Управленіомъ

 

Военн-учеб-

ныхъ

   

заведеній

   

и

 

включенъ

 

въ

 

каталогъ

   

книгъ

   

для

чтенія

 

воспитанникамъ

 

кадетскихъ

 

корпусовъ.

Выходитъ

 

ра

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ:

 

а)

 

1-го

 

числа

 

книгой

 

боль-

шого

 

формата,

 

въ

 

два

 

столбца,

 

отъ

 

5

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

съ

многочисленными

 

рисунками,

 

и

 

б)

 

15-го — небольшой

 

книжкой

 

отъ

7

 

до

 

14

 

печатныхъ

 

листовъ,

 

содержащей

 

въ

 

себѣ

 

одно

 

закон-

ченное

 

произведете

 

беллетристическое

 

или

 

научно-популярное.

1-го

 

апрѣля

 

ВЫШЕЛЪ

 

№

 

7

 

ЖУРНАЛА.
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р.,
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у/ч
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выходящія

 

15-го

 

числа

 

каждаго

мѣсяца,

 

въ

 

изящныхъ

 

коленкоровыхъ

 

переплетахъ,

 

допла-

чиваютъ
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