
ЧАСТЬ

   

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Содерясаніе:

 

I.

 

Распоряженіѳ

   

Высшаго

 

Правительства. —II.

 

Расппряженіе

   

Епархіаль

наго

 

Начальства. — III.

 

Разныя

 

швѣстія.

I.

 

РАСІІѲРЯЖЕШЯ

 

ВЫСШАГО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Отношеніе,

   

Императорскаго

   

Православна™

 

Палестинскаго
Общества

 

отъ

 

29-го

 

ноября

 

1889

 

г.,

 

за

 

№

 

111,

 

Его

 

Преосвя-
щенству

 

ІТреосвященнѣйшему

 

Веніамину,

 

Епископу

 

Чернигов-
скому

 

и

 

Нѣжинскому.

Прѳосвященнѣйшій

 

Владыко.

Овятѣйшимъ

 

Огнодомъ

 

разрѣшенъ

 

состоящему

 

нодъ

Моимъ

 

прѳдсѣдательствомъ

 

Императорскому

 

ІІравос-

лавному

 

Палестинскому

 

обществу

 

ежегодный

 

сборъ

во

 

всѣхъ

 

цѳрквахъ

 

Емнеріи

 

въ

 

день

 

Входа

 

Господня
въ

 

Іѳрусалимъ,
і
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Сборъ

 

этотъ,

 

составляя

 

главнѣйшія

 

средства

 

общес-

тва,

 

расходовался

 

исключительно

 

на

 

нужды

 

іТравос-
лавныхъ

 

жителей

 

Святой

 

Земли.

 

Нынѣ

 

ЕГо

 

Импера-
торскому

 

Величеству

 

Государю

 

Императору

 

благо-

угодно

 

было

 

возложить

 

на

 

общество

 

заботу

 

объ

 

удов-

летвореніи

 

матеріальныхъ

 

и

 

духовпыхъ

 

нуждъ

 

Рус-

скихъ

 

поклонниковъ

 

Живоноснаго

 

Гроба

 

Господня.

Твердо

 

уповая

 

на

 

неоскудѣваемую

 

помощь

 

Божію,
Общество

 

съ

 

глубокою

 

благодарностію

 

приняло

 

этОтъ

знакъ

 

Монаршаго

 

довѣрія,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

еже-

годные

 

его

 

расходы

 

отъ

 

сего

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ

удвоились.

До

 

этому,

 

обращаюсь

 

къ

 

Вашему

 

Преосвященству

 

съ

Моею

 

убѣдительною

 

просьбою,

 

оказать

 

полное

 

содѣй-

ствіе

 

Ваше

 

къ

 

успѣшному

 

сбору

 

приношеній

 

въ

 

поль-

зу

 

Общества

 

и

 

сдѣлать

 

вновь

 

распоряжение

 

во

 

ввѣрен-

ной

 

Вамъ

 

Епархіи

 

о

 

сборѣ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

богослу-

жѳній

 

въ

 

1890

 

г.

 

праздника

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іѳру-

салимъ

 

на

 

основаніяхъ

 

Мною

 

утвѳржденныхъ

 

и

 

при

семъ

 

прилагаемыхъ:

Потребное

 

количество

 

воззваній,

 

поученій

 

и

 

бесѣдъ

для

 

безплатной

 

раздачи,

 

а

 

также

 

надписи

 

для

 

блюдъ

и

 

кружекъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

высылается

 

въ

 

консисторію.

Поручая ,,

 

себя

 

молитвамъ

 

Вашимъ,

 

пребываю

 

ис-

кренно

 

Вамъ

 

расположенный
_____ ■

                      

[

     

Сергѣй.
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Сборъ

 

въ

 

пользу

 

Православнаго

  

Палестинскаго

  

Общества
въ

 

день

 

Входа

 

Господня

 

вь

  

Іерусалимъ

  

производится

   

на

слѣдующихъ

 

основаніяхъ.

1)

    

О

 

сборѣ

 

семъ

 

заблаговременно

 

преду вѣдом-

ляется

 

паства

 

чрезъ

 

пастырей,

 

чрезъ

 

припечатаніѳ

въ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

и

 

чрезъ

 

разсылку

по

 

епархіи

 

препровождаемыхъ

 

въ

 

Консисторію

 

воз-

званій

 

и

 

бесѣдъ

 

для

 

безплатной

 

раздачи,,

 

а

 

равно

надписей

 

для

 

блюдъ

 

и

 

кружекъ.

2)

   

За

 

недѣлю

 

до

 

дня

 

сбора

 

паства

 

ознакомляется

посредствомъ

 

проповѣди,

 

съ

 

значеніемъ^

 

и

 

цѣдью

сбора;

 

кромѣ

 

того

 

надверяхъ

 

храмовъ

 

заблаговременно

прикрѣпляется

 

воззваніе

 

о

 

сборѣ.

3)

 

Самый

 

сборъ

 

этотъ

 

производится

 

чрезъ

 

настоятелей

 

и

старость

 

церквей

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

богослуженій

 

празд-

ника

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

на

 

литургіи

 

посдѣ

чтѳнія

 

Евангѳлія,

 

а

 

на

 

всенощной

 

и

 

утрени

 

послѣ

шестопсалмія.

4)

  

Десятая

 

часть

 

этого

 

сбора

 

можѳтъ,

 

по

 

желанію

мѣстныхъ

 

пастырей,

 

быть

 

удѣляема

 

въ

 

пользу

 

мѣст-

ныхъ

 

приходскихъ

 

попечительствъ,

 

благотворитель-
ныхъ

 

обществъ

 

или

 

церковно-приходскихъ

 

училищъ.

Воззваніе.

Не

 

умолкну

 

ради

 

Сгона

 

и

 

ради

   

Іеруса-

лима

 

не

 

успокоюсь

 

(Ис.

 

62,

 

I).

Такъ

 

говорилъ

 

вѳликій

 

Пророкъ

 

Божій

 

Исаія,

 

ветхо-

завѣтный

 

евангелистъ,

 

видѣвшій

 

многое

 

будущее

 

объ
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Іеруеадимѣ,

 

какъ

 

бы

 

настоящее.

 

Онъ

 

зналъ

 

совре-

менное

 

ему

 

уничиженіе

 

своей

 

страны

 

и

 

Святаго

 

Града
и

 

прѳдвидѣдъ

 

великую

 

славу

 

его,

 

когда

 

въ

 

немъ

 

совер-

шится

 

наше

 

искупленіе.

Не

 

умолкали

 

о

 

Сіонѣ

 

и

 

Іерусалимѣ

 

и

 

уста

 

Давида
Царя

 

во

 

всѣ

 

дни

 

его

 

жизни.

 

Возводгілъ

 

и

 

онъ

 

очи

 

свои

въ

 

горы,

 

откуда

 

всегда

 

получалъ

 

себѣ

 

помощь

 

и

 

утѣ-

шеніе

 

(Пс.

 

120,

 

1).

 

Еще

 

ближе,

 

досточтимѣе

 

и

 

дороже

Іѳрусалимъ— Градъ

 

Святый

 

для

 

насъ

 

Православныхъ,

сохранившихъ

 

ученіѳ

 

Христа

 

и

 

апостоловъ

 

въ

 

чис-

тотѣ.

 

Тамъ

 

Годгоѳа,

 

гдѣ

 

Христосъ

 

руцѣ

 

расігростеръ;

тамъ

 

гробъ

 

Христовъ— источникъ

 

нашего

 

воскресенія.

Тамъ

 

Сіонская

 

горница,

 

гдѣ

 

апостолы

 

получили

Духа

 

ОвЯтаго.

 

Тамъ

 

каждая

 

пядь

 

земли

 

ознаменована

дѣлами

 

Христа

 

Спасителя

 

нашего.

 

Поэтому-то

 

благо-

дарные

 

христіане,

 

отъ

 

лѣтъ

 

древнихъ,

 

пламѳнѣя

любовію

 

къСв,

 

Землѣ,

 

предпринимали

 

путешествія

 

ко

гробу

 

Господню,

 

исполнѳнныя

 

всѳвозможныхъ

 

лишеній

и

 

скорбей.

 

Душа

 

христіанская

 

-стремилась

 

облобызать
Годгоѳу,

 

обагренную

 

кровію

 

Спасителя,

 

преклониться

прѳдъ

 

гробомъ

 

Господпимъ

 

и

 

излить

 

здѣеь

 

скорбь

 

свою.

Іерусалимъ

 

есть

 

любимое

 

мѣсто

 

и

 

для

 

Русскихъ

 

бого-

мольцѳвъ,

 

почти

 

отъ

 

самыхъ

 

пѳрвыхъ

 

дней

 

христіан-
ства

 

на

 

Руси.

Въ

 

послѣдніѳ

 

годы

 

особенно

 

усилилось

 

путѳшествіѳ

въ

 

Св.

 

Градъ,

 

благодаря

 

улучШѳнпымъ

 

и

 

удешевлѳн-

нымъ

 

путямъ

 

сообщенія

 

и

 

устройству

 

помѣщеній

 

Рус-
скихъ

 

въ

 

Іѳрусалимѣ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

Палестины.
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Еаждый

 

годъ

 

теперь

 

ходить

 

туда

 

на

 

богомолье

 

изъ

Россін

 

до

 

трехъ

 

и

 

болѣѳ

 

тысячъ

 

чѳловѣкъ.

Для

 

нихъ

 

тамъ

 

за

 

стѣпою

 

Іерусалима

 

устроены

дома.

 

Но

 

теперь

 

эти

 

иомѣщенія

 

стали

 

тѣсны.

 

Наплывъ
богомольцевъ

 

превзошелъ

 

ожиданія

 

строителей.

 

Нужно
расширить

 

постройки;

 

нужно

 

занять

 

богомольцевъ

 

на

чужой

 

сторонѣ

 

духовными

 

бесѣдами

 

и

 

дущеспаситѳль-

ныыъ

 

чтѳніемъ;

 

нужны

 

живые,

 

толковые

 

спутники

 

по

Святымъ

 

мѣстамъ

 

собственно

 

для

 

Православныхъ.

 

Да
и

 

на

 

раскопкахъ

 

Русскихъ

 

рядомъ

 

съ

 

храмомъ

 

Воскре-

сѳнія

 

и

 

съ

 

гробомъ

 

Господнимъ

 

нужно

 

устроить

 

что-

либо

 

прочное

 

къ

 

чести

 

Русскаго

 

имени.

 

А

 

на

 

все

 

это

нужны

 

средства.

Богомолецъ

 

Русскій,

 

Православный,

 

не

 

можетъ

 

не

впдѣть

 

бѣдности,

 

неграмотности

 

и

 

духовной

 

темноты

Православныхъ

 

заселяющихъ

 

Палестину,

 

удовляемыхъ

иновѣрцами.

 

У

 

бѣдныхъ,

 

возбуждающихъ

 

жалость,

мѣстныхъ

 

Православныхъ

 

нѣтъ

 

ни

 

щколъ,

 

ни

 

бдаго-
лѣпно

 

обставлѳнныхъ

 

храмовъ.

 

А

 

немного

 

съ

 

нашей

стороны

 

и

 

нужно-то,

 

чтобы

 

оживить

 

тамошнее

 

Правос-
лавное

 

насѳленіѳ.

Радостно

 

встрѣчаетъ

 

оно

 

каждое

 

любвеобильное

 

вѣяніе

Русскаго

 

сердца.

 

Вотъ

 

и

 

нримѣры:

 

лишь

 

только

 

Импе-

раторское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество

 

уст-

роило

 

въ

 

Назаретѣ

 

школы

 

для

 

Православныхъ,

 

какъ

онѣ

 

быстро

 

наполнились

 

(тамъ

 

теперь

 

до

 

400

 

учени-

ковъ),

 

и

 

ходившіѳ

 

въ

 

иновѣрныя

 

школы

 

оставили

 

ихъ

и

 

перешли

 

въ

 

Русскую

 

школу;

 

съ

 

дѣтьми

 

и

 

родители,
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отшатнувшіѳся

 

отъ

 

православія

 

по

 

оболыценіго

 

иновѣр-

цевъ,

 

возвратились

 

къ

 

Православію.

 

Устроилась

 

благо-

дѣпно

 

въ

 

Меджедѳдѣ

 

Русская

 

церковь

 

во

 

имя

 

преподоб-

наго

 

Сергія

 

Радовежскаго.

 

И

 

этому

 

несказанно

 

рады

Православные

Поэтому,

 

Православные,

 

для

 

спасѳнія

 

своей

 

души

и

 

для

 

блага

 

Православныхъ

 

соотечественниковъ

 

и

тузѳмцевъ,— явите

 

свою

 

посильную

 

помощь

 

денежными

пожертвованіями

 

на

 

вышеизложѳнныя

 

нужды.

 

Да

 

не

умолкнешь

 

Русское

 

сердце

 

ради

 

Сіона

 

и

 

Русская

 

милос-

тыня

 

во

 

Святую

 

Землю

 

чрезъ

 

Императорское

 

Правос-

лавное

 

Палестинское

 

Общество

 

да

 

усилится.

 

Иже

 

даетъ
убогимъ

 

не

 

оскудѣетъ

 

(Притч.

 

28,

 

27).

 

Милуяй

 

нищаго

взаимъ

 

даетъ

 

Богу

 

(Притч.

 

19,

 

17).

 

Милостыня

 

отъ

смерти

 

избавляешь

 

и

 

тая

 

очищаешь

 

всякъ

 

грѣхь.

 

Творя-

щіи

 

милостыни

 

и

 

правды

 

исполняются

 

жизни

 

(Тов.

 

12,

 

9),

удостоятся

 

оправданія

 

прѳдъ

 

Господомъ

 

и

 

вѣчно

 

будутъ
жить

 

съ

 

Нимъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

Небесномъ

 

(Евр.

 

12,

 

22).
Аминь.

Святѣйшій

 

Стнодъ

 

разрѣшилъ

 

Императорскому

 

Пра-

вославному

 

Палестинскому

 

Обществу

 

однажды

 

въ

 

годъ

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

за

 

всѣми

 

богослужѳніями

 

дѣлать

 

сборъ

—это

 

именно

 

въ

 

праздникъ

 

торжествѳннаго

 

входа

 

Гос-

подня

 

въ

 

Іерусалимъ

 

(въ

 

Вербное

 

Воскресенье).

 

Поэтому

Совѣтъ

 

Императорскаго

 

Правосл авнаго

 

Палестинскаго
Общества

 

обращается

 

съ

 

особенною

 

просьбою

 

къ

 

Пра-

вославному

 

Всѳроссійскому

 

духовенству

 

оказать

 

свое

теплое

 

сочувствіѳ

 

цѣлямъ

 

Общества

 

и

 

заблаговременно
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ознакомить

 

своихъ

 

прихожанъ

 

и

 

духовныхъ

 

чадъ

 

о

прѳдположениомъ

 

сборѣ

 

и

 

расположить

 

сердца

 

ихъ

 

къ

Святому

 

дѣлу

 

помощи

 

Падестйнскимъ

 

святынямъ

 

и

пребывающимъ

 

въ

 

Святой

 

Зомлѣ

 

Православнымъ.

Бесѣда

 

о

 

Святомъ

 

Градѣ

 

іерусалимѣ

 

и

 

о

 

пожертвованіяхъ
на

 

устроеніе

 

въ

 

ономъ

 

быта

 

православныхъ

 

поклонниковъ

и

 

на

 

поддержакіе

 

православія

 

въ

 

святой

 

землѣ.

Боголгобивые

 

Православные!

 

Каждому

 

изъ

 

васъ

 

из-

вѣетио,

 

что

 

есть

 

страна,

 

называемая

 

Святою

 

Землею,

 

а

 

въ

пей

 

градъ

 

Іерусалимъ,

 

и

 

чтовъ

 

тойстранѣ

 

жилъ-самъ

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

принявшей

 

естество

 

чѳ-

ловѣческоѳ

 

отъ

 

Пресвятыя

 

Дѣвы

 

Марш,

 

а

 

во

 

Градѣ

 

Іеру-

салимѣ

 

пострадалъ

 

и

 

умѳръ

 

на

 

крѳстѣ

 

грѣхъ

 

ради

 

на-

шихъ,

 

потомъ

 

воскросъ

 

отъ

 

гроба

 

въ

 

третій

 

день

 

и

 

воз-

несся

 

на

 

небо.

 

Къ

 

гробу,

 

въ

 

которомъ

 

лежало

 

пречистое

тѣло

 

Его,

 

отъ

 

дней

 

древнихъ

 

постоянно

 

стекались

 

благо-

говѣйные

 

поклонники

 

со

 

всѣхъ

 

странъ

 

свѣта.

 

-Когда

 

за

1200

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ,

 

по

 

ненсповѣдимымъ

 

судьбамъ

Божіимъ,

 

Святая

 

Земля

 

попала

 

въ

 

руки

 

невѣрныхъ,

то

 

съ

 

трудомъ

 

можно

 

было

 

достигнуть

 

гроба

 

Господия.

Теперь,

 

благодаря

 

миогократнымъ

 

войнамъ

 

нашихъ

Государей,

 

путь

 

къ

 

гробу

 

Господню

 

сталъ

 

доступнѣе

и

 

бѳзопаснѣе.

Счастливы

 

тѣ

 

люди,

 

которыхъ

 

Господь

 

сподобляетъ

поклониться

 

Святому

 

гробу

 

Христову.

 

Отрадно

 

ступить

грѣшною

 

ногою

 

евозю

 

на

 

ту

 

землю,

 

по

 

которой

 

ходилъ
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нѣкогда

 

Божественными

 

стопами

 

своими

 

Господь

 

нашъ

Іисусъ

 

Христосъ;

 

отрадно

 

взглянуть

 

на

 

гѣ

 

мѣста,

 

въ

которыхъ

 

Онъ

 

жилъ

 

и

 

училъ,

 

и

 

которыя

 

освятилъ

Своимъ

 

нребываніемъ,

 

отрадно

 

облобызать

 

недостойными

своими

 

устами

 

то

 

мѣсто,

 

въ

 

которомъ

 

лежало

 

пречистое

тѣло

 

Господне,

 

воскресшее

 

и

 

вознесшееся

 

на

 

небеса
со

 

славою.

 

Тамъ

 

молитва

 

пламеннѣе,

 

тамъ

 

душа

 

легче

возносится

 

къ

 

Богу

 

и

 

плачетъ

 

о

 

грѣхахъ.

Что

 

же

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

мѣшаетъ

 

испытать

 

это,

действительно

 

великое,

 

счастіе?

 

Не

 

всякому

 

бѣдность

и

 

житёискія

 

заботы

 

елужатъ

 

помѣхою,

 

но

 

всякій

 

опа-

сается

 

дальняго

 

пути,

 

безвѣстной

 

страны,

 

нѳвѣрнаго

 

и

чужаго

 

народа.

 

Если

 

и

 

достигну

 

Святой

 

Земли,

 

кто

признаетъ

 

меня

 

и

 

введѳтъ

 

въ

 

домъ,

 

кто

 

пріютитъотъ
зноя

 

и

 

жажды,

 

невзгоды

 

и

 

болѣзни,

 

кто

 

исцѣлитъ

 

мой

нѳдугъ

 

и

 

призритъ

 

во

 

время

 

тяжкое,

 

кто

 

закроетъ

 

глаза

мои

 

навѣки,

 

если

 

Господь

 

судилъ

 

мнѣ

 

во

 

Святой

 

Зѳмлѣ

сложить

 

грѣшныя

 

кости

 

мои?

 

Такъ

 

разсуждаѳтъ

 

тотъ

изъ

 

васъ,

 

кому

 

приходила

 

благая

 

мысль

 

идти

 

во

 

Свя-

тую

 

Землю

 

на

 

ноклоненіе

 

гробу

 

Господню.

 

И

 

точно,

до

 

послѣднихъ

 

годовъ,

 

поклонники

 

гроба

 

Господня
изъ

 

людей

 

небогатыхъ

 

должны

 

были

 

терпѣть

 

на

 

этомъ

пути

 

во

 

Святой

 

Градъ

 

много

 

лишеній.

Но

 

нашлись

 

люди,

 

которые

 

взялись

 

общими

 

силами

помочь

 

нуждѣ

 

Православныхъ

 

поклонниковъ

 

ко

 

гробу

Господню.

 

Дѣтъ

 

девять

 

тому

 

назадъ

 

составилось

 

Право-

славное

 

Палестинское

 

Общество,

 

которое

 

приняло

 

на

себя

 

заботу

 

устроить

 

въ

 

Святой

 

Земдѣ

 

и

  

въ

 

Святомъ
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Градѣ

 

пристанища

 

для

 

русскихъ

 

странниковъ.

 

Тавъ
соизводилъ

 

благочестивѣйшій

 

Государь

 

нашъ,

 

абратъ
его,

 

Ведикій

 

Князь

 

Сергѣй

 

Александровичу

 

принялъ

на

 

себя

 

главный

 

надсмотръ

 

надъ

 

всѣмъ

 

дѣлрмъ.

 

На

 

вся-

кое

 

благое

 

дѣдо,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

въ

 

пользу

 

Святой

 

Земли,
въ

 

Православной

 

Руси

 

деньги

 

всегда

 

отъищутся.

 

Кто

 

да-

вала

 

копѣйку,

 

кто

 

рубль,

 

кто

 

сто

 

и

 

болѣе

 

рублей,

 

памятуя,

что

 

всякое

 

даяніе

 

благо.

 

Кто

 

присылалъ

 

эти

 

пожертвова-

нія

 

прямо

 

въ

 

Петербургъ

 

въ

 

Императорское

 

Православ-

 

*

ное

 

Палестинское

 

Общество,

 

а

 

кто

 

передавалъ

 

ихъ

 

черезъ

руки

 

мѣстныхъ

 

архіереевъ

 

и

 

уполномочеввыхъ

 

Об-
щества.

 

Наконецъ,

 

чтобъ

 

сдѣдать

 

это

 

пожертвованіе

еще

 

болѣѳ

 

доступнымъ,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

благосло-
видъ

 

сборъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

въ

 

перкви

 

во

 

время

богослуженія

 

въ

 

день

 

Вербнаго

 

Воскресенья.

На

 

поступающія

 

пожѳртвоваеія

 

въ

 

настоящее

 

время

строится

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

большой

 

домъ

 

для

 

помѣщенія

500

 

русскихъ

 

странниковъ

 

и

 

устраиваются

 

всѣ

 

при-

способленія,

 

чтобъ

 

были

 

удовлетворены

 

всѣ

 

ихъ

духовныя

 

и

 

тѣлесныя

 

нужды.

 

Сердце

 

радуется,

когда

 

подумаешь,

 

какъ

 

хорошо

 

и

 

удобно

 

будетъ

нашимъ

 

поклонникамъ,

 

которые

 

за

 

насъ

 

молятся

у

 

живоноснаго

 

гроба

 

Господня;

 

когда

 

все

 

устроится,

какъ

 

слѣдуетъ,

 

отъ

 

сколькнхъ

 

нуждъ

 

н

 

печалей

 

из-

бавятся

 

наши

 

братья

 

путешествувэшіе

 

во

 

Святую

Землю.

 

Тутъ

 

они

 

найдутъ

 

пристапище

 

и

 

покой,

 

тутъ

услышать

 

они

 

божественную

 

службу

 

на

 

знакомомъ

языкѣ

 

и

 

родной

 

голосъ

 

земляковъ,

 

которые

 

разскажутъ
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и

 

укажутъ,

 

въ

 

какихъ

 

мѣстахъ

 

бывадъ

 

Господь

 

нагаъ

Іисусъ

 

Христосъ,

 

когда

 

жидъ

 

на

 

землѣ,— гдѣ

 

именно

родился,

 

гдѣ

 

жидъ

 

въ

 

дѣтствѣ

 

съ

 

Пречистою

 

Матерью

Своею,

 

Дѣврю

 

Маріею,

 

и

 

обручникомъ

 

ея

 

Іосифомъ,
гдѣ

 

училъ

 

потомъ

 

народъ

 

и

 

творилъ

 

чудеса,

 

гдѣ

страдалъ

 

и

 

умеръ

 

за

 

грѣхи

 

наши,

 

погребенъ

 

и

 

вос-

кресъ

 

и

 

вознесся

 

со

 

славою

 

къ

 

Богу

 

Отцу.

Но,

 

кромѣ

 

нашихъ

 

земляковъ-воклонниковъ,

 

немо-

жемъ

 

мы,

 

Православные,

 

забывать

 

пашихъ

 

единовѣр-

цевъ—

 

Православныхъ

 

мѣстныхъ

 

жителей,

 

которые

тысячелѣтіе,

 

при

 

всѣхъ

 

невзгодахъ

 

и

 

преслѣдованіяхъ,

сохранили

 

вѣру

 

отцевъ

 

своихъ.

 

Но

 

вотъ

 

явились

 

въ

Святую

 

Землю

 

католики

 

и

 

протестанты,

 

рыская

 

какъ

львы,

 

ища

 

кого

 

уловить.

 

Не

 

мученіями

 

и

 

преслѣдо-

вапіями

 

достигаюсь

 

они

 

своихъ

 

цѣлей,

 

но

 

предлагая

свое

 

заступничество,

 

свои

 

бѳзмездныя

 

школы

 

и

 

боль-
ницы,

 

требуя

 

единой

 

мзды— отступленія

 

отъ

 

Право-

славія,

 

а

 

неуступавшіе

 

мученіямъ

 

не

 

въ

 

силахъ

 

бы-
ваютъ

 

устоять

 

противъискушенія,предлагаеыаго

 

въ

 

та-

кой

 

заманчивой

 

ободочкѣ,

 

и

 

не

 

предвидя

 

конечной

 

цѣли,

которую

 

преслѣдуютъ

 

католики

 

и

 

протестанты.

 

Неу-

жели

 

мы,

 

Православные,

 

можемъ

 

смотрѣть

 

равнодушно

на

 

то,

 

что

 

Православіе

 

гибнетъ

 

въ

 

той

 

земдѣ,

 

откуда

для

 

насъ

 

возсіядо

 

Солнце

 

Правды— Христосъ

 

Богъ

нашъ;

 

неужели

 

въ

 

Православной

 

Россіи

 

не

 

хватить

рвонія

 

поддержать

 

изнемогающихъ

 

братьевъ

 

нашихъ

во

 

Христѣ?
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Наконецъ,

 

по

 

промыслу

 

Всевышняго,

 

Императорскому
Православному

 

Палестинскому

 

Обществу

 

удалось

 

очис-

тить

 

для

 

благоговѣйнаго

 

покдоненія

 

Православвыхъ
конечную

 

часть

 

той

 

божественной

 

стези,

 

по

 

которой
Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

шествовалъ

 

на

 

вольную

крестную

 

смерть.

 

Но

 

стезя

 

эта

 

остается

 

непокровен-

ною

 

и

 

прикрыть

 

ее

 

сооруженіемъ,

 

достойпымъ

 

чти-

маго

 

мѣста

 

и

 

Православной

 

Россіи,

 

становится

 

насущ"

ною

 

потребностью.
Вы

 

видите,

 

если

 

что

 

и

 

сдѣлаво

 

ймператорскимъ
Православнымъ

 

Палестинскимъ

 

Обществомъ,

 

то

 

еще

многое

 

остается

 

сдѣлать,

 

а

 

чтобъ

 

сдѣлать— недостаточно

одного

 

сознанія

 

или

 

желанія,

 

а

 

нужны

 

денѳжныя

средства,

 

безъ

 

которыхъ

 

трудно

 

что

 

либо

 

въ

 

чужой

 

и

невѣрной

 

странѣ

 

осуществить.

 

Съ

 

просьбою

 

о

 

пожерт-

вованіяхъ

 

и

 

обращаемся

 

къ

 

вамъ,

 

бдагочестивымъ

Православнымъ,

 

твердо

 

уповая,

 

что

 

Господь

 

нашъ

Іисусъ

 

Христосъ

 

сторицей

 

воздастъ

 

вспомнившимъ

 

Его

Святую

 

Землю

 

и

 

Его

 

Святый

 

Градъ.

Давая

 

же

 

пожертвованіе,

 

не

 

будемъ

 

останавливаться

предъ

 

малостью

 

его,

 

говоря,

 

что

 

можетъ

 

значить

 

наше

малое

 

приношеніе,

 

а

 

вспомнимъ

 

скорѣе

 

слова

 

нашего

Божѳствѳннаго

 

Учителя,

 

когда,

 

увидавъ

 

приношѳніе

вдовы,

 

Онъ

 

сказа лъ

 

Святымъ

 

Своимъ

 

ученикамъ:

 

Во
истину

 

глаголю

 

вамъ,

 

яко

 

вдовица

 

сія

 

убогая

 

множае

 

всѣхъ

вверже.

 

Беи

 

бо

 

сіи

 

отъ

 

избытка

 

своего

 

ввергеша

 

въ

 

дары,
Богови,

 

сгя

 

оюе

 

отъ

 

лишенгя

 

своего

 

все

 

жгстге,

 

еже

 

имѣ,

вверже.

 

(Евангеліе

 

отъ

 

Луки,

 

гл.

 

21,

 

ст,

 

3

 

и

 

4).
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Вознесепія,

 

и

 

Андрея

 

Николаевича

 

Лѣнинова,

 

Пят-

ницкой

 

части,

 

въ

 

Лужниковомъ

 

пѳреулкѣ,

 

въ

 

своемъ

домѣ.

Бъ

 

Новгородѣ — Инокиню

 

Анну

 

Булатову,

 

въ

 

Звѣ-

рииомъ

 

монастырь,

 

и

 

Дмитрія

 

Васильевича

 

Пирож-
никова,

 

Антоніевская

 

улица,

 

въ

 

своемъ

 

домѣ.

Бъ

 

Одессѣ— Михаила

 

Ивановича

 

Осипова,

 

въ

 

Ворон-

цовскомъ

 

переулкѣ,

 

домъ

 

Бодарѳвскаго.

Бъ

 

1?е/?лш-- Дмитрія

 

Дмитріевича

 

Смышляева

 

и

 

Ар-

кад!

 

я

 

Александровича

 

Маллѣѳва,

 

Въ

 

Земской

 

Управѣ.

Бъ

 

Ригѣ— Петра

 

Васильевича

 

Рагоцкаго,

 

въ

 

Лиф-
ляп

 

дскомъ

 

Губернскомъ

 

Правленіи.

Въ

 

Самарѣ— Александра

 

Дмитріевича

 

Свербѳѳва.

Бъ

 

Севастополѣ— Александра

 

Андреевича

 

Гаври лова,

Соборная

 

улица,

 

47.

Бъ

 

Серпухову— Алексѣя

 

Дмитріевича

 

Чернова.

Бъ

 

Староконстантиновѣ,

 

Волынской

 

губ.— Священ-
ника

 

Илларіоиа

 

Ерстафіевича

 

Гутовскаго,

Бъ

 

Таганрогѣ— Ипполита

 

Ильича

 

Чайковскаго,

 

Агент-

ство

 

„Русскаго

 

Общества

 

пароходства

 

и

 

торговли".'*

Бъ

 

Топловскомъ

 

Троице-Ларйскевгевсломъ

 

монастырѣ

(Таврической

 

губ.,

 

ст.

 

Бурундукъ) — Казначею

 

Вячеславу.

Бъ

 

Троице-Сергіевской

 

Жаврѣ—оиіщ

 

Агапита,

 

Новая

гостинница.
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Пожертвованія

 

могутъ

 

быть

 

доставляемы

 

въ

 

С.-Потер-

бургъ,

 

въ

 

Совѣтъ

 

Императорсеаго

 

Правоелавнаго

 

Палес-
тинская

 

Общества:

 

чрезъ

 

мѣстное

 

Епархіальное

 

на-

чальство

 

или

 

чрезъ

 

контору

 

Двора

 

Его

 

Императорскаго
Высочества

 

Государя

 

Великаго

 

Кпязя

 

Сергія

 

Алек-

сандровича,

 

Собственный

 

Его

 

Высочества

 

дворецъ,

 

на

имя

 

казначея

 

Общества

 

Аркадія

 

Петровича

 

Корнилова.

Жертвователи

 

могутъ

 

пересылать

 

свои

 

приношепія

также

 

чрезъ

 

уполномочонньтхъ

 

Общества:

Въ

 

Астрахани— Николая

 

Васильевича

 

Саврасова.
Въ

 

Благовѣщсжж,

 

Амурской

 

области— Михаила

 

Ива-

новича

 

Караулова.

Въ

 

Воронежѣ—ѴшзЕячтто

 

Митрофаніева

 

монастыря

о.

 

Игумена

 

Платона.

Въ

 

Казани— Васи лія

 

Ивановича

 

Заусайлова,

 

въ

своемъ

 

домѣ.

Въ

 

Еапустинъ-Ярѣ,

 

Астраханской

 

губ. — Василія

 

Ива-

новича

 

Рыжкова.

ВъКіевѣ— Преосвященняго

 

Іеронима,

 

Епископа

 

Чиги-

ринскаго,

 

въ

 

Златоверхо-Михайловскомъ

 

мопастырѣ;

Протоіерея

 

Петра

 

Гавриловича

 

Лебединцева,

 

въдомѣ

Софійскаго

 

Собора,

 

и

 

о.

 

Іеромонаха

 

Аѳанасія,

 

въ

 

Лаврской
гостинницѣ.

Въ

 

с.

 

Еозелъщжѣ,

 

Полтавской

 

губ.— графа

 

Владиміра

Ивановича

 

Капниста.

Въ

 

Москвѣ— Протоіерея

 

Гавріила

 

Григорьевича

 

Срѣ-

тенскаго,

 

Большая

 

Никитская,

 

въ

 

домѣ

 

церкви

 

Малаго
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Озабочиваясь

 

облегчепіѳмъ

 

пути

 

въ

 

Іѳрусалимъ

 

и

на

 

Аѳонъ

 

для

 

Православныхъ

 

паломниковъ,

 

Импе-

РАторское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество

 

нашло

возможнымъ

 

установить

 

особыя

 

паломническія

 

книжки

съ

 

удешевленною

 

цѣною

 

за

 

проѣздъ,

 

а

 

именно:

1

 

классъ. II.

 

классъ.

   

] 111

 

кл.

 

ас.

 

д.

и

 

II

 

кл.

 

на

 

пар.

111
классъ.

Съ

 

про-

дев,

 

на

пар.

Безъ
продов.

Съ

 

про-

дов.

 

на

пар.

Безъ
продов.

Съ

 

про-

дов.

 

на

пар.

Безъ
продов

Безъ
продов.

РУВ.

305
250

270

РУВ.

230
170

180

РУБ.

215
175

200

РУБ.

160
120

130

РУБ.

183

■172
158

186

ГУБ.

126

115
101

118

РУБ.

    

к.

€2

 

50

46

   

50
33

 

-

38

 

—

47

  

—

I-

 

До
Отъ

 

С.-Петербурга

 

чрезъ

Москву,

 

Курскъ,

 

Кіевъ

 

н

 

Одессу.
Отъ

 

Москвы

 

чрезъ

 

Курскъ.
Кіёіъ

 

и

 

Одессу .......
Отъ

 

Кіева

 

чрезъ

 

Одессу

 

.

   

.

Отъ

 

Воронежа

 

чрезъ

 

Таган-
роге ............

Отъ

 

Воронежа

 

чрезъ

 

Кіевъ
и

 

Одессу ..........

П.

 

До

 

Аѳона

Отъ

 

Москвы

 

чрезъ

 

Курскъ,

  

Влевъ

  

и

  

Одессу

въ

 

III

 

классѣ................45

  

р.

Отъ

 

Кіева

 

чрезъ

 

Одессу

 

въ

 

III

 

кдассѣ.

 

.

  

.

  

.

 

32

  

р.

Отъ

 

Одессы

 

въ

 

III

 

классѣ .........22

  

р.

Паломническгя

 

книжки

 

для

 

проѣзда

 

продаются:

^ръ

 

С.-Еетербургѣ'.

 

въ

 

Канцеляріи

 

Общества,

   

Мойка

93,

 

у

 

о.

 

протоіерѳя

 

В.

 

Я.

 

Михайловскаго,

 

Вознесенскій

просп.,

 

д.

 

церкви

 

Везнѳсенія,

 

и

 

у

 

графа

 

Н.

 

Ѳ.

 

Гейдена,
Казанскій

 

Соборъ.
Въ

 

Трогще-Серпеесксй

 

лаврѣ:

 

у

 

о.

 

Агапита,

 

въ

 

новой

ГОСТИННИЦБ.
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Въ

 

Москвѣ:

 

у

 

о.

 

протоіерея

 

Г.

 

Г.

 

Срѣтѳнскаго,

 

Боль-
шая

 

Никитская,

 

домъ.

 

церкви

 

Вознесѳнія.

Въ

 

Егевѣ:

 

у

 

преосвященнаго

 

Іеронима

 

Епископа
Чигиринскаго,

 

въ

 

Златоверхо-Михайловскомъ

 

мопас-

тырѣ;

 

у

 

о.

 

протоіерея

 

II.

 

Г.

 

Лебединцева,

 

въ

 

д.

 

Со-
фійскаго

 

собора;

 

у

 

о.

 

Іеромонаха

 

Аѳанасія,

 

въ

 

Лаврской
гостннницѣ.

Бъ

 

Воронежѣ:

 

у

 

о.

 

игумена

 

Платона,

 

въ

 

Митро-

фаніевомъ

 

монастырѣ.

Бъ

 

Перми:

 

у

 

Дмитрія

 

Дмнтріевича

 

Смышляева,

 

и

у

 

Аркадія

 

Александровича

 

Маллѣева.

Бъ

 

Еазани:

 

у.

 

В.

 

И.

 

Заусайлова

 

вь

 

своемъ

 

домѣ.

Въ

 

Одессѣ:

 

у.

 

М.

 

И.

 

Осипова*

 

Варонцовскій

 

пер.,

 

д.

Бодарѳвскаго;

Паломническія

 

книжки

 

дѣйствительны

 

на

 

цѣлый

годъ

 

со

 

дня

 

ихъ

 

выдачи;

 

купившіѳ

 

оныя

 

могутъ

останавливаться

 

въ

 

Москвѣ,

 

Курскѣ,

 

Кіевѣ,

 

Одессѣ,

Ростовѣ-на-Дону,

 

Таганроге

 

и

 

Константинополѣ.

Для

 

желающихъ

 

получить

 

бидетъ

 

3

 

класса,

 

только

па

 

перѳѣздъ

 

морѳмъ,

 

„Русское

 

общество

 

пароходства

и

 

торговли",

 

по

 

предъявленіи

 

заграничнаго

 

паспорта,

выдаетъ

 

билеты

 

до

 

Яффы

 

и

 

обратно:

 

отъ

 

Одессы

 

и

Севастополя

 

за

 

24

 

р.:

 

отъ

 

Таганрога

 

за

 

29

 

р.

 

и

 

отъ

Батума

 

за

 

28

 

р.

Императорское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество
просить

 

за

 

необходимыми

 

свѣдѣніями

 

и

 

объясненіямц,

кромѣ

 

вышепоименованных ъ

 

дицъ,

   

обращаться

 

еще
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вь

 

Еонстантинополѣ:

 

въ

 

главное

 

Агентство

  

Русскаго

Общества

 

Пароходства

 

и

 

Торговли.

II.

 

РАШРШЕНІЕ

 

ЕПАРШЛШГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Подтвержденіе

 

духовенству

 

Черниговской

 

епархіи.

Десять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

ѳпархіальнымъ

 

началь-

ствомъ

 

усмотрѣно,

 

что

 

при

 

многихъ

 

церквахъ

 

Чер-

ниговской

 

епархіи

 

описи

 

церковному

 

имуществу,

 

судя

по

 

давнему

 

времени

 

составленія

 

оныхъ

 

и

 

какъ

 

ока-

залось

 

при

 

ревизіи

 

таковыхъ,

 

не

 

содержать

 

въ

 

себѣ

описанія

 

новоустроѳнныхъ

 

иди

 

нерестроенныхъ

 

церк-

вей,

 

колоколень,

 

иконостасовъ,

 

разной

 

новой

 

или

 

пѳрѳ-

дѣланной

 

церковной

 

утвари

 

и

 

недвижимыхъ

 

имуществъ,

какъ

 

то:

 

земель,

 

домовъ,

 

лавокъ

 

и

 

другихъ.

 

Въ

 

ви-

дахъ

 

устраненія

 

подобных!

 

безпорядковъ

 

и

 

неисправ-

ностей,

 

вредящихъ

 

церковнымъ

 

интересамъ,

 

—

 

распо-

ряжѳніями

 

енархіадьнаго

 

начальства,

 

напечатанными

въ

 

Черииговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ

 

(въ

№

 

9-мъ

 

1880

 

года

 

на

 

стр.

 

87—90

 

и

 

І

 

8-мъ

 

1883

 

г.

на

 

стр.

 

238--

 

244)

 

воздожеяно

 

на

 

обязанность

 

мѣст-

ныхъ

 

бдагочинныхъ

 

немедленно

 

распорядиться

 

о

 

со-

ставлѳніи

 

новыхъ

 

описей

 

по

 

Высочайше

 

утвержден-

ной

 

формѣ

 

и

 

правиламъ,

 

напечатаннымъ

 

въ

 

%

 

9

Епархіальныхъ

 

Извѣстій

 

1883

 

года

 

на

 

стр.

 

90—98

и

 

приложеннымъ

 

кь

 

ст.

 

136

 

Уст.

 

Дух.

 

коне.

 

(изд.

1883

 

г.),

 

съ

 

точнымъ

 

выподненіемъ

 

сдѣланныхъ

 

епар-
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хіальнымъ

 

начальствомъ

 

въ

 

означенныхъ

 

своихъ

 

рас-

поряженіяхъ

 

указаній,

 

а

 

печатнымъ

 

циркуляромъ

духовной

 

консисторіи,

 

отъ

 

27

 

октября

 

1888

 

года

 

за

№

 

8437,

 

между

 

прочимъ,

 

предписано

 

благочиннымъ

немедленно

 

доставить

 

въ

 

духовную

 

консисторію

 

са-

мыя

 

точныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

томъ:

 

а)

 

при

 

какихъ

 

именно

церквахъ

 

необходимо

 

пополнить

 

не

 

вписаннымъ

 

иму-

ществомъ

 

и

 

исключить

 

обветшалое,

 

и

 

в)

 

при

 

какихъ

именно

 

нужно

 

составить

 

оныя

 

вновь,

 

если

 

таковыхъ

не

 

имѣѳтся.

 

Но

 

къ

 

исполненію

 

сего

 

требованія

 

со

 

сто-

роны

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

почти

 

ничего

 

не

 

сдѣлано.

Отъ

 

многихъ

 

(32-хъ)

 

не

 

подучено

 

даже

 

вовсе

 

ни

какихъ

 

донесеній

 

по

 

сему

 

предмету, 1

 

изъ

 

получѳн-

ныхъ

 

же

 

отъ

 

34-хъ

 

благочинныхъ

 

донесѳній

 

видно,

что

 

во

 

многихъ

 

церквахъ

 

описи

 

необходимо

 

попол-

нить

 

не

 

внѳсеннымъ

 

имуществомъ

 

и

 

исключить

 

изъ

оныхъ

 

обветшалое,

 

а

 

при

 

новоустроенныхъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

церквахъ

 

составить

 

вновь

 

описи.

 

Въ

 

виду

 

издо-

женныхъ

 

обстоятедьствъ— консисторія

 

оирѳдѣленіемъ

своимъ,

 

8Дб

 

сего

 

декабря

 

состоявшимся,

 

постановила:

подтвердить

 

благочиннымъ

 

наистрожайше

 

неотлага-

тельно

 

озаботиться

 

точнымъ

 

выполненіѳмъ

 

распоря-

женія

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

напечатаннаго

 

въ

Л°

 

8-мъ

 

Епархіальпыхъ

 

Извѣстій

 

за

 

1883

 

г.

 

на

 

стр.

238—244,

 

по

 

отношенію

 

составленія

 

новыхъ

 

описей

и

 

пополненія

 

таковыхъ

 

не

 

вписаннымъ

 

въ

 

оныяцѳр-

ковнымъ

 

имуществомъ

 

движимымъ

 

и

 

недвижимымъ;

о

 

вещахъ-же

 

поддежащихъ

 

къ

 

исключенію

 

изъ

 

описи
2
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-

по

 

ихъ

 

ветхости

 

и

 

негодности

 

къупотреблѳніго,

 

пред-

ставить

 

въ

 

консисторію

 

надлежащіе

 

списки

 

для

 

раз-

смотрѣнія.

 

О

 

чемъ.

 

къ

 

должному

 

исполненію

 

припе-

чатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ.

ш.

 

разныя

 

извмга.

Его

 

Преосвященствомъ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Веніа-

миномъ,

 

Еппскопомъ

 

Черниговскимъ

 

и

 

Нѣжинскимъ,

19

 

декабря

 

1889

 

года

 

награждены

 

набедренниками:

священники— Стародубскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Картушина,
Рождество-Богородичной

 

церкви— Стѳфанъ

 

Сѣчко

 

Куш-

неровскій;

 

Городницкаго

 

уѣзда,

 

седа

 

Турьи,

 

Рождество-

Богородичной

 

церкви— Андрей

 

Нригоровскій;

 

Кроле-

вецкаго

 

уѣзда,

 

седа

 

Карильска

 

Преображенской

 

церкви—

Василій

 

Гусаковскій;.

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

седа

 

Казаръ,

Покровской

 

церкви— Максимъ

 

Журавлевъ;

 

Мглинскаго

уѣзда,

 

села

 

Осколкова,

 

Михайловской

 

церкви— Іоаннъ

Андріевскій;

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

седа

 

Кѳзей

 

Рождество-

Богородичной

 

церкви— Александръ

 

Чисти динъ;

 

Город-

ницкаго

 

уѣзда,

 

седа

 

Хатуничъ,

 

Троицкой

 

церкви-

Николаи

 

Архангельскій;

 

Борзѳнскаго

 

уѣзда

 

села

 

Пара-
фіевки,

 

Николаевской

 

церкви— священникъ

 

Алѳксѣй

Подгорскій;

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Карповичь,
Михайловской

 

церкви— Михаилъ

 

Сдучевскій;

 

Кролевец-

каго

 

уѣзда,

 

заштатнаго

 

города

 

Коропа,

 

Вознесенской

церкви— Александръ

   

Петровскій;

 

Глуховскаго

  

уѣзда,
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села

 

Литвиновичъ,

 

Петропавловской

 

церкви— Іосифъ
Маккавѳйскій;

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Хибаловки,
Рождѳжство-Вогородичной

 

церкви— Ѳѳодоръ

 

Бордоносъ,
Глуховскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Кочѳргъ,

 

Николаевской

 

церкви

Илларіонъ

 

Григоровичу

 

Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

села

Ксензовки,

 

Рождество-Богородичной

 

церкви— Димитрій
Омельянѳяко;

 

Борзенскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Стѳпановки,

Троицкой

 

церкви— Петръ

 

Семеновъ;

 

Новозыбковскаго
уѣзда,

 

села

 

Рыловичъ,

 

Христорождественской

 

церкви

Алѳксандръ

 

Фелицынъ;

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Куз-

нецову

 

Покровской

 

церкви— Георгій

 

Россинскій

 

и

города

 

Кролевца,

 

Рождество-Богородичной

 

церкви —

Іоаннъ

 

Бугосдавскій»

Священникомъ,

 

единовѣрческой

 

Вознесенской

 

церкви

посада

 

Клинцовъ,

 

Василіемъ

 

Румянцевымъ,

 

присоеди-

нены

 

къ

 

православной

 

церкви,

 

на

 

правахъ

 

единовѣрія,

изъ

 

раскола

 

разныхъ

 

сектъ,

 

слѣдующія

 

лица:

 

Клин-
цовская

 

купеческая

 

дочь,

 

дѣвица,

 

Маріаннила

 

Евти-
хіѳва

 

Горачкина,

 

Клинцовская

 

мѣщанка

 

дѣвицаАнна

Иванова

 

Сквозникова,

 

Клинцовская

 

мѣщанка,

 

дѣвица,

Марія

 

Иванова

 

Мартіянова,

 

Клинцовская

 

мѣщанка,

дѣвица,

 

Евдокія

 

Родіонова

 

Пирогова,

 

Клинцовскій
мѣщанинь

 

Савва

 

Жвановъ

 

Ѳомичевъ,

 

Ардонская

 

мѣ-

щанка,

 

дѣвица,

 

Анна

 

Григорьева

 

Крюкова,

 

Кдднцов-
скій

 

мѣщанинъ

 

Сергій

 

Ивановъ

 

Ёрусалимцевъ

 

съ

 

же-

ною

 

Евдокіѳю

 

и

 

дѣтьми:

 

Михаиломъ,

 

Александрою

и

 

Ольгою,

 

сына

 

Клинцовскаго

 

мѣщанина

 

Матѳѳя

 

Ку-
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рочкина

 

шгаденецъ

 

Петръ,

 

уволенный

 

въ

 

заиасъ

 

арміи
рядовой

 

житель

 

п.

 

Клинцѳвъ

 

Матвей

 

Отефановъ

 

Тро-
фимову

 

Клинцовская

 

мѣщанка

 

Іустииія

 

Лдріанова

Артемьева

 

дѣвица,

 

Шоломовскій

 

мѣщанинъ

 

Ѳеодоръ

Григорьевъ

 

Живодеровъ

 

•

 

съ

 

женою

 

Варварою

 

Нико-
лаевою

 

и

 

сыномъ

 

Евфиміемъ,

 

Клинцовская

 

мѣщанка,

дѣвица

 

Марія

 

Иванова

 

Сквозникова,

 

Клинцовскій

 

мѣ-

щанинъ

 

Иванъ

 

Тлмофеевъ

 

Глиискжнъ,

 

Клинцовская

мѣщанка,

 

вдова,

 

Іульянія

 

Филиппова

 

Жернокдеева,

Параскевія

 

Сергѣева

 

Бондарева

 

и

 

Ардонскій

 

мѣщанинъ

Василій

 

Анисимовъ

 

Типикинъ,

 

уклонявшейся

 

отъ

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія

 

около

 

20

 

лѣтъ.

—

 

Жена

 

уволѳннаго

 

въ

 

запасъ

 

арміи

 

старшаго

 

унтеръ-

офицера

 

Петра

 

Кодратьѳва

 

Шендюка

 

Елисавета

 

Мар-
тинова

 

(урожденная

 

Юмкатъ),

 

священникомъ,

 

Воскре-

сенской

 

церкви

 

города

 

Остра,

 

Прокофіемъ

 

Кучинскимъ,

присоединена

 

изъ

 

лютеранскаго

 

исповѣданія

 

къ

 

пра-

восдавію,

 

съ

 

оставленіемъ

 

прежняго

 

имени.

Причтомъ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Шаповаловки,
Конотопскаго

 

уѣзда,

 

просвѣщѳна

 

св.

 

крещеніѳмъ

 

еврейка

села

 

Подлиннаго,

 

Конотопскаго

 

уѣзда,

 

дѣвица,

 

Хася

Задманова

 

Шоломова,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Екатерина.

—

 

Священникомъ.,

 

Преображенской

 

церкви

 

села

 

Вели-

кой

 

Топали,

 

Новозыбковскагоуѣзда,

 

Андреемъ

 

Василье-
вымъ

 

нросвѣщенъ

 

св.

 

крещеніѳлъ

 

еврей,

 

мѣщанинъ

г.

 

Орши,

 

Мотель

 

Ицкинъ

 

Фейгинъ,

 

съ

 

нареченіемъ
имени

 

Александръ.

*
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Священническое

 

мѣсто

 

при

 

Рождество-Богородичной
церкви

 

Малиноостровскаго

 

ѳдиновѣрчѳскаго

 

женскаго

монастыря

 

съ

 

25

 

декабря

 

1889

  

г.

  

вакантно.

—

 

Священникъ

 

Христо-Рождественской

 

церкви

 

села

Чернорій,

 

Гдуховскаго

 

уѣзда, '

 

Іоаннъ

 

Генерозовъ

 

11

декабря

 

1889

 

года

 

перемѣщѳиъ

 

въ

 

Орловскую

 

ѳпар-

хію

 

въ

 

село

 

Долгій

 

Колодезь,

 

Мценскаго

 

уѣзда.

 

Въ

приходѣ

 

села

 

Чѳрнорій

 

Христорождественской

 

церкви,

Гдуховскаго

 

уѣзда,

 

душъ

 

мужскаго

 

пола

 

587,

 

женскаго

597,

 

дворовъ

 

193,

 

усадебной

 

земли

 

3

 

десятины,

 

пахат-

ной

 

33

 

десятины,

 

домъ

 

для

 

священника

 

церковный
и

 

казеннаго

 

жалованья

 

положено

 

въ

 

годъ

 

106

 

руб.

Получены

 

въ

 

консисторіи

 

деньги:

 

а)

 

спеціальнаго

сбора

 

на

 

воспособленіѳ

 

бѣдному

 

духовенству,

 

отъ

 

бла-
гочинныхъ:

 

Григорія

 

Крещановскаго

 

20

 

р.,

 

и

 

Гри-

горія

 

Левитскаго

 

3

 

руб.

 

50

 

к.,

 

Стефана

 

Матусевича
31

 

руб.

 

и

 

отъ

 

настоятеля

 

Черниговской

 

Николаевской

церкви

 

протоіерѳя

 

Іоанна

 

Буримова

 

9

 

руб.;

 

б)

 

въ

пользу

 

бѣдствующихъ

 

отъ

 

голода

 

жителей

 

Чѳрногоріи

отъ

 

причтовъ

 

церквей:

 

Воздвиженской

 

м.

 

Бахмача

6

 

р.

 

20

 

к.,

 

Николаевской

 

м.

 

Ични

 

11

 

руб.,

 

Преобра-
женской

 

г.

 

Мглина

 

5

 

руб.,

 

Успенской

 

г.

 

Конотопа
10

 

р.,

 

Христо-Рождѳствѳпской

 

едино вѣрческой

 

г.

 

Ново-
зыбкова

 

42

 

руб.

 

10

 

коп.,

 

Михайловской— Черниговской

гимназіи

 

14

 

руб.

 

32

 

коп.,

 

настоятеля

 

Климовскаго

монастыря

 

архимандрита

 

Пафнутія

 

3

 

руб.,

 

старшей

братіи

   

Чѳрнпговскаго

  

Елецкаго

  

монастыря

  

18

 

руб.
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43

 

коп.,

 

Рождество-Богородичной

 

с.

 

Суворова

 

5

 

руб.,
Покровской

 

с.

 

Ярославки

 

10

 

руб.,

 

Рождество-Богоро-
дичной

 

м.

 

Олишевки

 

6

 

руб.,

 

Рождество-Богородичной
с.

 

Домашнина

 

5

 

р.,

 

Рождество-Богородичной

 

ж.

 

Мены

4

 

руб.,

 

Троицкой

 

с,

 

Данины

 

12

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

Возне-
сенской

 

г.

 

Козельца

 

4

 

руб.,

 

Вознесенской

 

п.

 

Злынки
6

 

руб.,

 

с.

 

Воскресенской

 

Слободки

 

25

 

руб.,

 

Троицкаго
Максаковскаго

 

монастыря

 

5

 

руб.

 

50

 

коп.

 

и

 

отъ

 

прав-

лѳнія

 

Новгородсѣвѳрскаго

 

духовнаго

 

училища

 

8

 

руб.;

в)

 

на

 

выписку^

 

журнала

 

„Цѳрковныя

 

Вѣдомости"

 

отъ

благочинныхъ: я

 

Іоанна

 

Обуховскаго

 

36

 

руб.

 

40

 

коп.,

Іоанна

 

Тарасовича

 

42

 

руб.,

 

42

 

коп.,

 

Александра

 

Гор-
бика

 

54

 

руб.

 

55

 

коп.,

 

Павла

 

Булгакова

 

36

 

руб.

 

36

 

к.,

Григорія

 

Крещановскаго

 

27

 

руб.

 

27

 

коп.,

 

Михаила

Никольскаго

 

36

 

руб.

 

36

 

коп.,

 

Самуила

 

Имшенецкаго

57

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

Даніила

 

Сочавы

 

24

 

руб.,

 

Михаила

Діомидова

 

75

 

руб.

 

75

 

к.,

 

Петра

 

Скорины

 

60

 

р.

 

40

 

к.,

Николая

 

Максимовича

 

42

 

руб.

 

42

 

коп.,

 

отъ

 

настоя-

теля

 

Новгородсѣверскаго

 

монастыря

 

Архимандрита

Тихона

 

3

 

руб.,

 

отъ

 

настоятеля

 

Гдуховскаго

 

монастыря

іеромонаха

 

Евсевія

 

3

 

р.

 

и

 

отъ

 

настоятельницы

 

Камен-
скаго

 

монастыря

 

игуменіи

 

Ксѳнофонты

 

3

 

руб.

 

5

 

коп.

и

 

благочинныхъ

 

Александра

 

Гурскаго

 

51

 

руб.

 

51

 

к.,

Іоанна

 

Барадулина

 

45

 

руб.

 

45

 

коп.,

 

Андрея

 

Ивашу-
тича

 

27

 

руб.

 

27

 

коп.,

 

Петра

 

Томашевскаго

 

42

 

руб.
42

 

коп.,-

 

Гавріила

 

Рахинскаго

 

39

 

руб.

 

40

 

коп.,

 

Нико-

лая

 

Рознатовскаго

 

39

 

руб.

 

40

 

коп.,

 

Стефана

 

Чуднов-

скаго

   

51

 

руб.

  

51

 

коп.,

   

Андрея

 

Виницкаго

  

27

 

руб.
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27

 

коп.,

 

отъ

 

настоятеля

 

Черниговской

 

Николаевской
церкви

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Буримова

 

3

 

руб.

 

3

 

коп.

и

 

отъ

 

настоятельницы

 

Гамалѣѳвскаго

 

монастыря

 

игу-

меніи

 

Ксѳнофопты

 

3

 

руб.,

 

3

 

коп.;

 

г)

 

за

 

послѣдованіѳ

благо дарствепнаго

 

и

 

молебнаго

 

пѣнія

 

въ

 

17

 

день

октября

 

отъ

 

благочинныхъ:

 

Петра

 

Крѳщановскаго

2

 

руб.

 

20

 

коп.,

 

Александра

 

Гурскаго

 

2

 

руб.

 

12

 

коп.,

Гавріила

 

Рахинскаго

 

1

 

руб.

 

43

 

коп.

 

и

 

Петра

 

Тома-

шевскаго

 

1

 

руб.

 

23

 

коп.

Въ

 

прежде

 

открытые

 

попечительства

 

избраны,

 

на

три

 

года,

 

при

 

церквахъ:

 

1)

 

Архистратиго-Михайдов-

ской— сежа,

 

Новыхъ

 

Бобовичъ,

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда,

предсѣдатедемъ

 

крестьянинъ

 

Никита

 

Алексѣевъ

 

Конь-

ковъ,

 

а

 

членами —крестьяне:

 

Филиппъ

 

Великій,

 

Симе-
онъ

 

Игнатовъ

 

Шупиковъ,

 

Евфимъ

 

Козьминъ

 

Кадашовъ,

Симеонъ

 

Ивановъ

 

Камопановъ,

 

Николай

 

Игнатовъ

 

Ерь-

ковъ,

 

Григорій

 

Павловъ

 

Лузановъ,

 

Симеонъ

 

Лузановъ,
Филиппъ

 

Ивановъ

 

Гудимовъ,

 

Николай

 

Ермолаѳвъ

 

Ге-

расименко,

 

Кириллъ

 

Тихоновъ

 

Позняковъ,

 

унтеръ

офицѳръ

 

Евстафій

 

Курганскій

 

и

 

отставной

 

солдатъ

Карпъ

 

Григорьѳвъ

 

Дацковъ.

 

2)

 

Параскевіевской— села

Малаго

 

Устья,

 

Сосницкаго

 

Уѣзда,

 

предсѣдателѳмъ—

коллежскій

 

ассесоръ

 

Георгій

 

Марковъ

 

Матвѣѳнко,

 

а

членами- -казаки:

 

Петръ

 

Колченко,

 

Петръ

 

Труба,

 

Симонъ
Колченко,

 

Евдокимъ

 

Колченко;

 

крестьяне:

 

Василій
Лоистъ,

 

Филиппъ

 

Бобиръ,

 

Никита

 

Бобиръ,

 

Игнатъ

Бобиръ,

 

Николай

 

Пришва

 

и

 

солдатъ

 

Филиппъ

 

Пантѳ-
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леинко.

 

3)

 

Воскресенской— села

 

Копгаръ;

 

Конотопскаго
уѣзда,

 

предсѣдателѳмъ— дворянинъ

 

Андрей

 

Павловичъ

Костенецкій,

 

а

 

членами— крестьяне:

 

Іосифъ

 

Саввинъ
Лютый,

 

Иванъ

 

Ермолаевъ

 

Лютый;

 

мѣщане!

 

Захарій
Васильевичъ

 

Бояндинъ,

 

Викторъ

 

Евфимовичъ

 

Мидько;
земскій

 

фельдшеръ

 

Николай

 

Александровичъ

 

Корноу-

ховъ;

 

рядовый

 

Дѳментій

 

Титовъ

 

Кубишка

 

и

 

унтеръ

офицеръ

 

Петръ

 

Андрее

 

въ

 

Еушвидъ.

 

4)

 

Николаевской—
села

 

Старой

 

Гуты,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

прѳдсѣдателѳмъ—

купецъ

 

Петръ

 

Ивановъ

 

Емельянцевъ,

 

а

 

членами—

крестьяне:

 

Кононъ

 

Евфимовъ

 

Мытницкій,

 

Парамонъ

Григорьевъ

 

Ѳещуковъ,

 

Василій

 

Стефановъ

 

Бѣльковъ,

Емельянъ

 

Григорьевъ

 

Ѳещуковъ,

 

Кононъ

 

ИльинъРоз-

сказъ,

 

Илья

 

Игнатовъ

 

Галушка,

 

Яковъ

 

Семеновъ

 

Баро-

дуля,

 

Сѳмѳнъ

 

Семеновъ

 

Гаманковъ

 

и

 

Яковъ

 

Никитинъ

Розсказъ.

 

5)

 

Николаевской

 

села

 

Ивашковки,

 

Городнян-

скаго

 

уѣзда,

 

предсѣдатѳлѳмъ— Дворянинъ

 

Александръ

Захарьѳвичъ

 

Туманскій,

 

а

 

членами— казаки:

 

Гавріилъ
Тѳремѳцъ,

 

Авксѳнтій

 

Масдакъ,

 

Василій

 

Шикъ,

 

Иванъ
Коробець,

 

Димитрій

 

Седневѳцъ,

 

Яковъ

 

Приходько,

 

Си-

монъ

 

Лавренѳнко,

 

Иванъ

 

Пирогъ,

 

Мина

 

Могилевецъ,
Косьма

 

Маслюкъ,

 

дворянинъ

 

Василій

 

Дамра.

 

крестьяне:

Гѳоргій

 

Пинчукъ

 

и

 

Николай

 

Буленокъ.

 

6)

 

Прѳдтечен-

ской— села

 

Марчихиной

 

Буды,

 

Гдуховскаго

 

уѣзда )

предсѣдатѳдѳмъ— куиецъ

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Ребѳнковъ,

 

а

членами— купцы

 

:Григорій

 

Ребенковъ

 

и

 

Аѳанасій

 

Порт-

новъ;

 

крестьяне:

 

Софроній

 

Горбатенко,

 

Димитрій

 

Рез-

никовъ,

  

Кодратъ

 

Шинкарѳнковъ,

   

Андрей

 

Еовалѳвъ,
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Петръ

 

Ющенковъ,

 

Максимъ

 

Горбатѳпко,

 

Кодратъ

 

Марока,
Павелъ- Решетнякъ,

 

Стефанъ

 

Якубовъ,

 

Иванъ

 

Самохвалъ,
ѲеодотъРубанъ, Николай

 

Марока, Тимофей Филоновъ;

 

сол-

датъ

 

Стефанъ

 

Кривцуновъ

 

и

 

крѳстьянинъ

 

собственникъ

ИсидоръГончаровъ.

 

7)

 

Троицкой— с.

 

Переписи,

 

Городнян-
скагоуѣзда,

 

предсѣдателемъ—

 

дворянинъ

 

Евграфъ

 

Нико-
лаевъ

 

Обозенко,

 

а

 

членами— дворянинъ

 

ЕвгѳнійГурскій,

мѣщанинъ

 

Павелъ

 

Зѣнчепко,

 

Степанъ

 

Окуличъ:

 

казаки:

Ѳеодоръ

 

Ходько,

 

Левъ

 

Тихоненко,

 

Тимофей

 

Карпинскій,
Петръ

 

Ходько,

 

Ѳеодоръ

 

Тихоненко;

 

крестьяне:

 

Григо-
рій

 

Иваненко,

 

Никита

 

Пономаренко

 

Максимъ

 

Климо-

вичъ,

 

Григорій

 

Клименокъ,

 

Косьма

 

Кривопускъ,

 

Васи-
лій

 

Ткачь,

 

Петръ

 

Ткачъ,

 

Моисей

 

Власенко;

 

дворяне:

Петръ

 

Михайловсвій

 

и

 

Павелъ

 

Ермакъ.$)

 

Покровской-
села

 

Горностаевки,

 

Городнянскаго

 

уѣзда,

 

прѳдсѣдатѳ-

дѳмъ— крѳстьянинъ

 

Арсеній

 

Малахіевъ

 

Піунъ,

 

а

 

чле-

нами: —губернскій

 

секретарь

 

Пегръ

 

Павловичъ

 

Кли-

мовичъ,

 

Иванъ

 

Димитріевъ

 

Горицкій,

 

Игнатъ

 

Олим-

піевъ

 

Рыжій,

 

Демьявъ

 

Акимовъ

 

Капуста,

 

Яковъ

 

Ѳео-

доровъ

 

Карпенокъ,

 

Савва

 

Ѳѳодоровъ,

 

Супронѳнко,

Осипъ

 

Евтихіѳвъ

 

Савенчукъ,

 

Павелъ

 

Сидоровъ

 

Мала-

шѳнко,

 

Яковъ

 

Михѣевъ

 

Коновалѳнко,

 

Демидъ

 

Евфи-

мовъ

 

Матюпашѳнко,

 

Яковъ

 

Лукинъ

 

Соболь

 

и

 

Ѳеодоръ

Ивановъ

 

Сочава.

 

9)

 

Успенской— села

 

Сваричевки,
Борзненскаго

 

уѣзда,

 

предсѣдатѳлемъ— крестьянинъ

 

Сте-

фанъ

 

Игнатіевъ

 

Железный,

 

а

 

членами— казаки:

 

Афа-
насій

 

Григоріевъ

 

Приходько,

 

Василій

 

Емеліановъ

Павленко,

 

Андрей

 

Григоріевъ

 

Дядюнъ

 

и

 

крестьянинъ
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Іосифъ

 

Ивановъ

 

Кривенко,

 

19)

 

Воскресенской— села

Княжичъ

 

Гдуховскаго

 

уѣада,

 

предсѣдателѳмъ— дво-

рянка

 

Анна

 

Николаевна

 

Красовская,

 

а

 

членами

 

купѳцъ

Димитрій

 

Илларіоновъ

 

Букатинъ;

 

крестьяне:

 

Прокопій
Андрѳѳвъ

 

Куфта,

 

Филиппъ

 

Купріенко,

 

Маркъ

 

Куп-

ріѳнко,

 

Тимофей

 

Бѣлѳцкій,

 

Михаилъ

 

Мандрикъ,

 

Зино-

вій

 

Ковалѳвъ

 

и

 

Едѳазаръ

 

Новыкъ;

 

казаки:

 

Василій
Куроѣдовъ,

 

Михаилъ

 

Жидковъ,

 

Петръ

 

Кузьменко,

Леонтій

 

Антюшко

 

и

 

Автономъ

 

Сагайдачный.

 

11)

 

Анто-
ніѳ-Ѳеодосіѳвской— села

 

Ровчака,

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда,

прѳдсѣдателѳмъ— казакъ

 

Яковъ

 

Кирилловъ

 

Фѳдченко,

а

 

членами— казаки:

 

Яковъ

 

Романовъ

 

Верѳмѳнко,

 

Матвѣй

Василіевъ

 

Падунъ,

 

Михаилъ

 

Степановъ

 

Кириленко,
Василій

 

Яковдевъ

 

Кондрашевскій,

 

Лука

 

Дмитріѳвъ

Кривошей;

 

крестьяне:

 

Феодоръ

 

Петровъ

 

Набока,

 

Иванъ

Акимовъ

 

Набока,

 

Михаилъ

 

Григоріевъ

 

Лавреха,

 

Па-

велъ

 

Николаѳвъ

 

Елимѳнко,

 

Яковъ

 

Василіѳвъ

 

Дереза,
Никита

 

Петровъ

 

Ткаличъ,

 

Иванъ

 

Ивановъ

 

Ткали чъ,

Иванъ

 

Даніиловъ

 

Ткаличъ,

 

Кириллъ

 

Ивановъ

 

Ткаченко,

Андрей

 

Василіевъ

 

Стадникъ,

 

Василій

 

Фодоровъ

 

Бицкій

и

 

солдатъ

 

Трофимъ

 

Васидіевъ

 

Клименко:

 

12)

 

Михай-
ловской—седа

 

Комаровки,

 

Борзненскаго

 

уѣзда,

 

прѳд-

сѣдателемъ— Генѳралъ-Маіоръ

 

А.лександръ

 

Іаковлѳвичъ

Еонискій,

 

а

 

членами— казаки:

 

Яковъ

 

Алтоніѳвъ

 

Феді-

орка,

 

Ѳѳодоръ

 

Гордіѳвъ

 

Фѳдіорка,

 

Петръ

 

Іоанновъ
Гутъ,

 

Михаилъ

 

Василіевъ

 

Моренецъ,

 

Ѳеодотъ

 

Іосифовъ

Холоднякъ,

 

Косьма

 

Никифоровъ

 

Степанецъ,

 

почетный

лотомствѳнныйгражданинъ

 

Михаилъ

 

Максимовъ

 

Перѳцъ,
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мѣщанинъ

   

Яковъ

   

Іоанновъ

   

Широковъ

   

и

   

солдатъ

Ѳедоръ

 

Петровъ

 

Федіорка.

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

отъ

 

совѣта

 

Черниговскаго

 

жен-
скаго

 

училища.

Изъ

 

учетной

 

вѣдомости

 

о

 

воспитаннпцахъ

 

училища

совѣтомъ

 

усмотрѣно,

 

что

 

своекоштными

 

и

 

свѣтскими

воспитанницами

 

къ

 

концу

 

1889

 

года

 

не

 

внесено

 

за

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

и

 

за

 

право

 

обученія

 

1235

 

р.—

75

 

к.,

 

свѳрхъ

 

сего

 

279

 

р. — 75

 

к.

 

числится

 

въ

 

качествѣ

недоимки

 

за

 

тѣми

 

воспитанницами,

 

которыя

 

уже

 

прек-

ратили

 

обученіе

 

въ

 

училищѣ.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

нѳис-

справные

 

взносы

 

денѳгъ

 

въ

 

училище

 

родителями

воспитанницъ

 

тормозятъ

 

денежныя

 

дѣла

 

училища

 

и

къ

 

концу

 

каждаго

 

года

 

поставляютъ

 

училищный

 

совѣтъ

въ

 

крайнее

 

затрудненіѳ

 

отъ

 

истощанія

 

денежной

 

кассы,

совѣтъ

 

училища

 

журнальнымъ

 

своимъ

 

постановленіемъ
отъ

 

29-го

 

ноября

 

за

 

J&

 

112-мъ,

 

утвержденпымъ

 

Его
Преосвященствомъ,

 

постановилъ

 

за

 

всегдашнее

 

правило:

на

 

будущее

 

время— въ

 

началѣ

 

каждой

 

трети

 

отъ

 

воспи-

танницъ

 

требовать

 

установленную

 

плату

 

дѳпегъ

 

всю

сполна

 

и

 

тѣхъ

 

изъ

 

своекоштныхъ,

 

кои

 

не

 

вносятъ

денѳгъ

 

сполна,

 

не

 

принимать

 

въ

 

общѳжитіе,

 

а

 

свѣт-

скихъ

 

не

 

допускать

 

къ

 

хожденію

 

на

 

уроки,

 

и

 

поста-

новлѳніе

 

сіѳ

 

для

 

свѣдѣнія

 

духовенства

 

напечатать

 

въ

епархіальныхъ

 

извѣстіяхъ.

Согласно

 

утвержденной

 

30

 

октября

 

1886

 

года

 

Его
Преосвященствомъ

 

инструкціи,

 

правленіе

 

Новгородсѣ-

верскаго

 

духовнаго

 

училища

 

извѣщаетъ,

 

что— А)

 

за
слѣдующими

 

благочинными

 

Новгородсѣверскаго

 

учи-

лищнаго

 

округа

 

по

 

23

 

декабря

 

1889

 

года

 

числятся

недоимки

 

по

 

взносамъ

 

на

 

Новгородсѣверскоѳ

 

училище:

•
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1.

  

За

 

благочиннымъ

 

4

 

округа

 

Новгородсѣвѳрскаго

уѣзда,

 

священникомъ

 

Іоанномъ

 

Обуховскимъ:

 

а)

 

за

1889

 

годъ— 222

 

р.

 

40

 

к.

 

и

 

б)

 

за

 

прежніѳ

 

годы

 

до

1888

 

г.

 

включительно— 317

 

р.

 

68

 

к.

2.

 

За'благочиннымъ6округаНовгородсѣвѳрскаго

 

уѣзда,

священникомъ

 

Павломъ

 

Булгаковымъ— за

 

1889

 

г.—

25

 

р.

 

53

 

к.

3.

  

За

 

благочиннымъ

 

1

 

округа

 

Гдуховскаго

 

уѣзда,

протоіереѳмъ

 

Даніиломъ

 

Сочавоюза

 

1889

 

годъ

 

всего

 

-

334

 

р.

 

80

 

к.

4.

  

За

 

благочиннымъ

 

1

 

округа

 

Сосницкаго

 

уѣда,

священникомъ

 

Стефаномъ

 

Матусѳвичѳмъ:

 

а)

 

за

 

1889

 

г.

всего

 

135

 

р.

 

55

 

к.

 

и

 

б)

 

за

 

прѳжніе

 

годы

 

до

 

1888

 

года
включительно— 90

 

р.

 

33

 

к.

и

 

5.

 

За

 

благочиніемъ

 

4

 

округа

 

Сосницкаго

 

уѣзда

(нынѣ

 

благочинный

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Острицкій)
за

 

прежніѳ

 

годы

 

до

 

1888

 

г.

 

включительно -Ь02

 

р.

 

98

 

к.

6.

 

Кромѣ

 

того,

 

не

 

внесли

 

платы

 

за

 

право

 

обучѳнія

въ

 

1-й

 

половинѣ

 

сего

 

18 89 эо

 

учебнаго

 

года

 

сдѣдующіе

ученики

 

II

 

класса— Аѳанасій

 

Юдинъ— 15

 

р.

 

и

 

Димит-
рій

 

Ковердынскій— 15

 

p.

На

 

нсаломщицкое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

с.

 

Будища,
Кролевецкаго

 

уѣзда,

 

опрѳдѣлѳнъ

 

сынъ

 

псаломщика

Василій

 

Гортовскій.

       

____

Вакантны

 

мѣста

 

псаломщиковъ:

1)

  

При

 

Введенской

 

церкви,

 

села

 

Чѳрнацкаго,

 

Новго-
родсѣверскаго

 

уѣзда,— съ

 

22

 

декабря

 

1889

 

года.

2)

  

При

 

Николаевской

  

церкви

 

села

 

Кочергъ,

  

Гду-
ховскаго

 

уѣзда— съ

 

27

 

декабря

 

1889

 

года.

Редакторъ,

 

Протоіѳрей

 

I.

 

Буримовъ.

ПечГдозвТГіІ)

 

января

 

1890

 

года

 

Цензоръ

 

Каѳедральный

 

Протоіерей

 

Іоаинг

 

Платоновь.
Черниговъ,

 

Типографія

 

Губѳрнскаго

 

Правлеиія.

•



=

 

ПРИБАВЛЕНІЕ

 

ДЕ
къ

ЧВРШПШШИЬ

 

ЕПАРХІАШЫІЪ

 

ЙЗВШШМЪ
(ГОДЪ

 

ххх\

ЧАОТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1-15яНВарЯ-^ееенъ]Г2Іи2" иу 5вб-б-

     

1890

  

ГОДв.

Оодержаніе:

 

Евангельское

 

'

 

ученіе

 

о

 

любви

 

ко

 

врагаиъ

 

и

 

отношѳвіе

 

къ

 

нему

 

совре-

менна™

 

хриетіанскаго

 

міра.— Къ

 

вопросу

 

о

 

раскладкѣ

 

церковныхъ

 

дѳ-

негъ

 

на

 

содержаіііе

 

духовно-учебяыхъ

 

заведеній. —Некрологъ.— Рѣчь

при

 

погрѳбеніи

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

города

 

Чернигова,

 

Григорія

Павловича

 

Діаконова. —Рѣчь

 

при

 

погребеніи

 

каѳедральнагх

 

протоіерея

Григорія

 

Діакоиова.

 

— Объявленія.

Евангельское

  

ученіе

  

о

   

любви

 

ко

 

врагамъ

 

и

 

отношеніе

 

къ

нему

 

современна™

   

христіанскаго

 

міра.

Отъ

 

каждаго

 

изъ

 

наеъ

 

не

 

требуется

 

особенной

 

наблюдатель-

ности,

 

чтобы

 

замѣтить

 

тотъ

 

печальный

 

фактъ

 

раздвоенности,

 

раз-

лада

 

между

 

высшими

 

потребностями

 

и

 

запросами

 

духа

 

и

 

оеуществле-

ніемъ

 

этихъ

 

потребностей

 

на

 

дѣлѣ,

 

который

 

составляотъ

 

больное

мѣсто

 

въ

 

совромѳнныхъ

 

христіанскихъ

 

обществахъ

 

и

 

который

 

даетъ

нѣкоторое

 

право

 

періодической

 

печати

 

говорить

 

объ

 

оскудѣніи

 

въ

современномъ

 

человѣчествѣ

 

всякихъ

 

идеаловъ.

 

Въ

 

подтверждоніе

мысли

 

объ

 

отсутствіи

 

идеальныхъ

 

началъ

 

жизни

 

въ

 

современномъ

обществѣ

 

ссылаются

 

обыкновенно

 

на

 

ту

 

массу

 

темныхъ

 

и

 

непри-

глядныхъ

 

сторонъ

 

его,

 

которая

 

характеризуется

 

общимъ

 

имѳномъ

эгоистичеекихъ,

 

узкосвоекорыстныхъ

 

стремленій

 

и

 

побужденій

и

   

выражается

   

въ

   

лихорадочной

    

цогонѣ

   

совремѳннаго

   

чело-
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вѣка

 

за

 

личнымъ

 

обогащеніемъ

 

и

 

наживой.

 

„Пословица:

 

время—

деньги",

 

говорить

 

одинъ

 

публицистъ,

 

„хорошо

 

характеризуете

 

лихэ-

радочную

 

дѣятельность

 

нашего

 

времени.

 

Если

 

для

 

святыхъ

 

вре-

мени

 

не

 

существуетъ,

 

то

 

для

 

культурныхъ

 

грѣшниковъ

 

время—

все.

 

Поэтому

 

и

 

количество

 

нервно

 

и

 

душевно

 

больныхъ

 

теперь

такъ

 

велико,

 

что

 

вскорѣ

 

исторія

 

будѳтъ

 

говорить

 

о

 

нервной

эпохѣ"

 

!).

 

Не

 

этою

 

ли,

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

болѣзненною

 

напряжен-

ностію

 

и

 

чрезмѣрнѳю

 

чувствительностію

 

современнаго

 

человѣка

 

къ

матеріальныиъ

 

интересамъ

 

объясняется

 

та,

 

едва

 

ли

 

не

 

съ

 

каждымъ

днемъ

 

возрастающая,

 

цифра

 

самоубійствъ

 

и

 

покушеній

 

на

 

нихъ,

которая

 

служитъ

 

нѣмымъ,

 

но

 

убѣдительнымъ

 

доказательствомъ

слабости

 

нравственныхъ

 

и

 

религіозныхъ

 

устоевъ

 

въ

 

современномъ

христіанскомъ

 

обществѣ?

 

Не

 

эта

 

ли

 

же

 

самая

 

причина

 

служитъ

источникомъ

 

совершающихся

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ

 

банкротствъ,

 

вле-

кущихъ

 

за

 

собою

 

новыя

 

разочарованія

 

жизнію,

 

новыя

 

самоубійства?

Такое

 

превратное

 

въ

 

извѣстномъ

 

смыслѣ

 

направленіѳ

 

современ-

ной

 

намъ

 

социальной

 

жизни,

 

служа

 

вачаломъ

 

и

 

источникомъ

 

нрав-

ственныхъ

 

нестроеній

 

и

 

уродливыхъ

 

явлеиій

 

въ

 

области

 

индиви-

дуальной,

 

должно,

 

какъ

 

это

 

само

 

собою

 

понятно,

 

неблагопріятнымъ

образомъ

 

вліять

 

и

 

на

 

жизнь

 

коллективную,

 

массовую,

 

поскольку

послѣдняя

 

слагается

 

изъ

 

единичныхъ

 

личностей.

 

Едвали

 

нужно

доказывать

 

тотъ

 

безспорный

 

фактъ,

 

что

 

если

 

извѣстный

 

индиви-

дуумъ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

руководится

 

узкими

 

эгоистическими

 

прин-

ципами

 

яичной

 

пользы

 

и

 

прибыли,

 

то

 

этотъ

 

характеръ

 

жизни,

заключенной

 

въ

 

самой

 

сѳбѣ,

 

отразится

 

и

 

на

 

цѣломъ

 

обществѣ

 

и

отразится

 

рѣзче

 

и

 

рѳльефнѣе,

 

чѣмъ

 

больше

 

такихъ

 

лицъ

 

въ

обществѣ.

 

Послѣднее,

 

хотя

 

бы

 

въ

 

немъ

 

было

 

не

 

мало

 

идоальныхъ

натуръ,

 

стремящихся

 

возвыситься

 

надъ

 

всѣмъ

 

преходящимъ

 

ивре-

Щ

 

Церк.

 

Вѣст.

 

1887

 

г.,

 

стр.

 

636.
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меннымъ,

 

отрѣшиться

 

отъ

 

самозамкнутости

 

въ

 

кругу

 

лишь

 

своихъ

личныхъ

 

интересовъ

 

и

 

цѣлей

 

и

 

служить

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

силъ

общему

 

благу,

 

невольно

 

должно

 

въ

 

извѣстной

 

степени

 

подчиниться

господствующему

 

тѳчевію

 

общественной

 

жизни,

 

хотя

 

быинебезъборьбы.

Но

 

само

 

собою

 

понятно

 

также,

 

что

 

общественная

 

жизнь,

 

какова

бы

 

она

 

ни

 

была,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

мыслима

 

безъ

 

тѣхъ

 

элементовъ,

которые

 

характеризовали

 

бы

 

ее,

 

какъ

 

именно

 

общественную

 

жизнь.

До

 

какой

 

бы

 

самозамкнутости

 

и

 

эгоизма

 

ни

 

дошелъ

 

членъ

 

извѣстной

общины,

 

какими

 

бы

 

тѣсными

 

границами

 

ни

 

окружилъ

 

онъ

 

свою

дѣятельность,

 

направивъ

 

ее

 

исключительно

 

на

 

самого

 

себя,

 

на

благо

 

своей

 

жизни,

 

поскольку

 

онъ

 

живетъ

 

въ

 

обществѣ,

 

онъ

 

не

можетъ

 

совершенно

 

порвать

 

всякую

 

связь

 

съ

 

нимъ.

 

Его

 

дѣятѳль-

ность,

 

какъ

 

бы

 

эгоистична

 

она

 

ни

 

была,

 

все

 

же

 

нѳпремѣнно

 

впуты-

вается

 

въ

 

сферу

 

общественной

 

деятельности,

 

обусловливается

 

ою,

ранно

 

какъ

 

въ

 

извѣстной

 

мѣрѣ

 

и

 

сама

 

ее

 

обусловливаетъ.

 

Какъ

ни

 

эгоистиченъ

 

напр.

 

въ

 

своихъ

 

торговыхъ

 

операціяхъ

 

купецъ,

домогающійся

 

личнаго

 

обогащенія

 

и

 

сквозь

 

пальцы

 

смотрящій

 

на

общее

 

благо,

 

торговля,

 

однакоже,

 

втягиваетъ

 

его

 

въ

 

сѣть

 

обще-

ственныхъ

 

отношеній,

 

связываетъ

 

его

 

со

 

многими

 

функціями

 

обще-

ственной

 

и

 

государственной

 

жизни

 

и

 

заставляетъ

 

его

 

такъ

 

или

иначе,

 

а

 

все-же— быть

 

членомъ

 

общества.

 

Мало

 

того:

 

та

 

же

 

самая

общественная

 

жизнь,

 

съ

 

которою

 

связаны

 

его

 

торговые

 

обороты,

а

 

слѣдоватольно

 

и

 

его

 

личное

 

благо

 

(какъ

 

онъ

 

его

 

понимаетъ),

не

 

даетъ

 

ему

 

послѣдняго,

 

т.

 

е.

 

блага,

 

такъ

 

сказать,

 

совершенно

даромъ,

 

не

 

получивши

 

взаимно

 

отъ

 

него

 

извѣстнаго

 

рода

 

услуги,

пользы^

 

словоиъ— блага.

 

Тотъ

 

же

 

купецъ

 

напр.

 

преслѣдующій

повидимому

 

личное

 

благо

 

и

 

счастье,

 

приносить

 

извѣстную

 

долю

пользы

 

и

 

государству,

 

когда

 

платитъ

 

гильдію

 

и

 

обществу,

 

снаб-

жая

 

его

 

товаромъ,

 

давая

 

возможность

 

заработать

 

бѣдному

 

человѣку

и

 

т.

 

д.

 

Такимъ

 

образомъ

   

съ

 

одной

 

стороны

   

несомнѣнное

 

зло

 

въ
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формѣ

 

всякаго

 

рода

 

падувательствъ

 

и

 

обмановъ,

 

а

 

съ

 

другой —

несомнѣнное

 

добро

 

въ

 

только

 

что

 

указанныхъ

 

формахъ

 

благотво-

рительности,

 

хотя

 

и

 

вынужденной,

 

удввительнымъ

 

образомъ

 

сли-

ваются

 

въ

 

одномъ

 

общемъ

 

потокѣ

 

самыхъ

 

эгоистичоскихъ

 

спеку-

ляцій

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

живутъ

 

одно

 

на

 

счетъ

 

другаго

 

по

 

посло-

вицѣ:

 

нѣтъ

 

худа

 

безъ

 

добра

 

и

 

добра

 

безъ

 

хута.

Этотъ

 

законъ

 

вполнѣ

 

примѣнимъ

 

и

 

къ.

 

нашему

 

времени.

 

Правда,

принципъ

 

эгоизма,

 

отмѣчаемый

 

прессою,

 

стоить

 

совершенно

 

твердо,

но

 

рядомъ

 

съ

 

нимъ

 

уживается

 

и

 

противоположное

 

ему

 

начало

общественнаго

 

блага,

 

которое

 

въ

 

однихъ

 

людяхъ

 

проявляется

 

со-

вершенно

 

несознательно

 

и

 

помимо

 

ихъ

 

воли,

 

какъ

 

это

 

мы

 

видимъ

изъ

 

только

 

что

 

приведеннаго

 

примѣра,

 

въ

 

другихъ

 

же,

 

наобо-

ротъ,

 

оно

 

есть

 

продуктъ

 

внолнѣ

 

сознательнаго

 

и

 

живаго

 

стрем-

ленія

 

искать

 

цѣли

 

для

 

своей

 

дѣятельности

 

внѣ

 

узкихъ

 

рамокъ

своего,

 

„я"

 

и

 

трудиться

 

для

 

общей

 

пользы.

 

Этимъ-тои

 

объясняется

та,

 

повидимому,

 

большая

 

несообразность

 

и

 

непослѣдовательность,

по

 

которой

 

мы

 

будемъ

 

искать

 

въ

 

современномъ

 

христіанскомъ

обществѣ,

 

окрещенномъ

 

именемъ

 

эгоиста

 

и

 

запятнанномъ

 

узкимъ

своекорыстіемъ,

 

проявленій

 

и

 

слѣдовъ

 

такой

 

высочайшей

 

добро-

дѣтели,

 

какова—любовь

 

ко

 

врагамъ.

 

Еакъ

 

ни

 

странныяъ

 

пока-

жется

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

искать

 

любви

 

ко

 

врагамъ

 

тамъ,

 

гдѣ

часто

 

нарушаются

 

даже

 

самыя

 

обыкновенный

 

требованія

 

призна-

тельности

 

и

 

благорасположенія

 

къ

 

добрымъ

 

людямъ,

 

тѣмъ

 

не

менѣе

 

бесспорно

 

и

 

то,

 

что

 

христіанскому

 

обществу

 

нынѣшняго

 

вре-

мени

 

но

 

совсѣмъ

 

чужда

 

эта

 

величайшая

 

евангельская

 

заповѣдь,

что

 

и

 

оно

 

въ

 

лицѣ

 

лучшихъ

 

своихъ

 

представителей

 

и

 

даже

 

мас-

сами

 

осуществляете

 

въ

 

извѣстной

 

степени

 

евангельское

 

требованів

любви,

 

ко

 

врагамъ.

Но

 

прежде

 

чѣмъ

 

показать,

 

насколько

 

современный

 

христіанскій

міръ

 

проникся

 

этою

 

великою

 

заповѣдію

 

и

 

въ

 

какой

 

именно

 

мѣрѣ
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онъ

 

успѣлъ

 

проявить

 

ее

 

въ

 

своей

 

жизни

 

и

 

деятельности,

 

необхо-

димо

 

обратиться

 

къ

 

раскрытію

 

и

 

выясненію

 

тѣхъ

 

извѣстнѣйшихъ

текстовъ

 

овангольскихъ,

 

въ

 

которыхъ

 

идете

 

рѣчь

 

о

 

любви

 

ко

врагамъ.

 

Необходимость

 

такого

 

предварительная

 

выясненія

 

самой

ясной

 

и

 

совершенно

 

понятной,

 

повидииому,

 

всѣмъ

 

и

 

каждому

 

запо-

вѣди

 

Спасителя

 

обусловливается

 

тѣмъ

 

обетоятельствомъ,

 

что

 

въ

наше

 

время

 

обнаружилось

 

неправильное

 

истолкованіе

 

данной

 

запо-

вѣди

 

въ

 

лицѣ

 

отечественная

 

романиста

 

графа' Л.

 

Толстаго.

Заповѣдь

 

Спасителя

 

о

 

любви

 

ко

 

врагамъ,

 

но

 

скольку

 

она

 

есть

 

лишь

частный

 

видъ

 

общаго

 

требованія

 

любви

 

ко

 

всѣмъ

 

людямъ,

 

входите

 

въ

общій

 

кругъ

 

нравственныхъ

 

обязанностей

 

христіанина,

 

послѣдователь-

но

 

изложенныхъ

 

Спасителемъ

 

въ

 

нагорной

 

проповѣди.

 

Въ

 

прямомъ

 

и

положительномъ

 

требованіи,

 

или

 

въ

 

формѣ

 

именно

 

заповѣди

 

опа

 

выра-

жена

 

въ

 

44

 

ст.

 

б

 

гл.

 

Матѳ.:

 

„любите

 

враговъ

 

ваіиихъ,

 

бла-

гословляйте

 

ѣроклинаюгщихъ

 

васъ,

 

благотворите

 

ненавидящим*

васъ,

 

и

 

молитесь

 

за

 

обижающихъ

 

васъ

 

и

 

юнящихъ

 

васъ".,

Слѣдуя

 

общему

 

плану

 

Своей

 

нагорной

 

бесЬды,

 

Спаситель

 

и

 

эту

заповѣдь

 

ставите

 

въ

 

связь

 

съ

 

вотхозавѣтнымъ

 

закономъ

 

о

 

томъ

 

же

 

пред-

мете

 

и,

 

пользуясь

 

этимъ

 

правиломъ,

 

Онъ

 

дозволяете

 

своимъ

 

слу-

шатолямъ

 

усмотрѣть

 

въ

 

Своемъ

 

ученіи

 

дѣйствительно

 

новое

 

требо-

ваніе

 

о

 

любви

 

не

 

только

 

къ

 

ближнииъ

 

но

 

и

 

ко

 

врагамъ:

 

„вы

слышали,

 

что

 

сказано

 

древнимъ:

 

люби

 

ближпяго

 

твоего

 

и

ненавидь

 

ѳрага

 

твоего.

 

А

 

Я

 

вамъ

 

говорю"

 

и

 

проч.

 

Но

 

хотя

 

только

въ

 

приведенныхъ

 

словахъ

 

44

 

ст.

 

содержится

 

прямое

 

требованіе

любить

 

враговъ,

 

есть

 

другія

 

изрѣченія

 

въ

 

нагорной

 

прояовѣди,

которыя

 

по

 

всей

 

справедливости

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

ту

 

же

 

запо-

вѣдь

 

любвеобильнаго

 

отношенія

 

ко

 

врагамъ.

 

Таково

 

прежде

 

всего

ученіе

 

Спасителя

 

о

 

гнѣвѣ

 

(Матѳ.

 

5,

 

21—26)

 

и

 

затѣмъ

 

учѳпіе

о

 

непротивленіи

 

злу

 

(38—42

 

ст.).

   

Такимъ

  

образомъ

   

чтобы

   

съ

достаточною

 

полнотою

 

и

 

обстоятельностію

 

изложить

 

ученіе

   

Іисуса
з
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Христа

 

объ

 

отпошоиіи

 

ко

 

врагамъ,

 

необходимо

 

разсмотрѣть

 

всѣ

три

 

указанный

 

изрѣченія,

 

т.

 

е.

 

а)

 

прямо

 

формулированную

заповѣдь

 

о

 

любви

 

ко

 

врагамъ;

 

б)

 

ученіѳ

 

о

 

гнѣвѣ

 

и

 

в)

 

ученіе

 

о

непротивленіи

 

злу.

Но

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

съ

 

одной

 

стороны

 

безспорный

 

фактъ

 

строго

генетической

 

послѣдовательности

 

въ

 

томъ

 

отдѣлѣ

 

нагорной

 

пропо*

вѣди,

 

который

 

пзвѣстенъ

 

подъ

 

именомъ

 

ученія

 

о

 

блаженствахъ,

въ

 

которыхъ

 

Спаситель

 

благовплилъ

 

начертать

 

общую

 

схему

 

посте-

пенной

 

усовершаѳмости

 

христіанина,

 

и

 

съ

 

другой

 

стороны

 

•

 

имѣя

въ

 

виду

 

только

 

что

 

указанную

 

пунктуацію

 

въ

 

ученіи

 

Его

 

о

лкбвп

 

ко

 

врагамъ,

 

естестественпо

 

задаться

 

вопросомъ,

 

не

 

можетъ

ли

 

быть

 

усмотрѣна

 

такая

 

же

 

строгая

 

и

 

правильная

 

послѣдователь-

ность

 

и

 

въ

 

той

 

групнѣ

 

изрѣченій

 

объ

 

отношеніи

 

ко

 

врагамъ,

которая

 

распадается

 

на

 

три

 

вышеуказанныхъ

 

отдѣла.

 

Такое

требованіѳ

 

установить

 

правильную

 

градацію

 

въ

 

отпошеніи

 

къ

 

тѣмъ

тремъ

 

пунктамъ,

 

на

 

которые

 

распадается

 

ученіе

 

Спасителя

 

о

 

любви

ко

 

врагамъ,

 

помимо

 

чисто

 

внѣншихъ

 

удобствъ

 

въ

 

дальнѣйіпомъ

изъясненіи

 

этого

 

ученія,

 

должно

 

быть

 

мотивировано

 

еще

 

и

 

тѣмъ

соображеніемъ,

 

что

 

въ

 

настоящомъ

 

своемъ

 

состояніи

 

человѣкъ

 

спо-

собенъ

 

лишь

 

постепенно

 

усовершенствовать

 

свою

 

духовную

 

природу

и

 

отъ

 

болѣе

 

легкаго

 

восходить

 

къ

 

болѣе

 

трудному

 

по

 

лѣстницѣ

духовнаго

 

совершенства.

Дѣйствительно,

 

читая

 

данныя

 

изрѣченія

 

въ

 

томъ

 

порядкѣ,

 

въ

какомъ

 

они

 

размѣщены

 

у

 

Ев.

 

Матвея,

 

невольно

 

приходишь

 

къ

признанію

 

между

 

ними

 

той

 

тѣснѣйшей

 

внутренней

 

связи,

 

какая

несомнѣнно

 

существуете

 

въ

 

учоніи

 

о

 

блаженствахъ

 

и

 

какая

 

тре-

буется

 

безусловно

 

самымъ

 

существомъ

 

пастырская

 

дѣла.

 

И

 

по-

добно

 

тому,

 

какъ

 

въ

 

ученіи

 

о

 

блаженствахъ

 

Спаситель

 

не

 

сразу

предъявилъ

 

требованіе

 

чистоты

 

сердечной

 

или

 

миротворчества,

 

а

указалъ

 

предварительно

 

на

 

многія

  

другія

   

добродѣтели,

   

которыя
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должны

 

постепенно

 

возсозидать

 

духовную

 

природу

 

человѣка

 

и

вести

 

его

 

шагъ

 

за

 

шагомъ

 

къ

 

болѣе

 

высокимъ

 

проявленіямъ

христіанственности,

 

такъ

 

точно

 

и

 

въ

 

ученіи

 

о

 

любви

 

ко

 

врагамъ

Спаситель

 

предначертываетъ

 

христианину

 

прямой

 

путь

 

къ

 

дости-

жевію

 

этой

 

добродѣтели

 

въ

 

томъ

 

возвышеннѣйшемъ

 

и

 

трудиѣйшемъ

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

является

 

въ

 

44

 

ст.

Если

 

обратиться

 

къ

 

дѣйствительной

 

жизни,

 

то

 

нельзя

 

не

 

приз-

нать

 

того,

 

что

 

убійство

 

одного

 

человѣка

 

другимъ,

 

убійство— въ

прямомъ

 

и

 

самомъ

 

гр^бомъ

 

значепіи

 

этого

 

слова,

 

есть

 

поканатѳдь-

природы,

 

менѣо

 

всего

 

могущей

 

имѣть

 

право

 

на

 

признаніе

 

ѳя

 

при-

родою

 

христіанскою.

 

Человѣку,

 

совершившему

 

убінг.тво,

 

чисто

 

и

совершенно

 

справедливо

 

откнзываюте

 

даже

 

въ

 

самомъ

 

имени

человѣка,

 

поскольку

 

фактомъ

 

убійства

 

предполагается

 

въ

 

не'мъ

хаотическое

 

состояніе

 

и

 

животныя

 

страсти,

 

воюющія

 

по

 

своему

 

про-

изволу

 

и

 

не

 

сдерживаемыл

 

регулирующимъ

 

дѣйствіомъ

 

разсудка.

Если

 

и

 

признать

 

даже

 

вѣрнымъ

 

то,

 

что

 

убійство

 

есть

 

продукте

эгоизма,

 

то

 

во

 

всяко'мъ

 

случаѣ

 

это

 

будете

 

эгоизмъ

 

слишкомъ

 

гру-

бый,

 

первобытный,

 

стихійнын,

 

животный,

 

и

 

Спаситель,

 

прежде

чѣмъ

 

прямо

 

и

 

рѣшительно

 

потребовать

 

отъ

 

свовхъ

 

послѣдователѳй

любви

 

ко

 

врагамъ,

 

считаетъ

 

нужнымъ

 

пресѣчь

 

зло

 

въ

 

самой

 

гру-

бой

 

и

 

стихійной

 

формѣ

 

его

 

обнаруженія.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

Онъ

напоминаете

 

имъ

 

вотхозавѣтную

 

заповѣдь,

 

запрещающую

 

убійство,

И

 

затѣмъ

 

уже

 

воспрещаете

 

самый

 

гнѣвъ,

 

въ

 

норывѣ

 

которая

человѣкъ

 

и

 

совершаете

 

убійство.

 

Это

 

есть

 

такимъ

 

образомъ

 

пер-

вая

 

ступевь

 

на

 

пути

 

къ

 

нравственному

 

совершенству,

 

которая

 

тре-

буете,

 

отъ

 

христианина

 

заиовѣдь

 

о

 

любви

 

ко

 

врагамъ.

Съ

 

убійствомъ,

 

какъ

 

съ

 

сильнѣйшею

 

и

 

наиболѣе

 

крайнею

 

фор-

мою

 

проявлонія

 

враждебныхъ

 

чувствъ

 

одного

 

лица

 

къ

 

другому,

стоитъ

 

въ

 

тѣспоп

 

связи

 

то,

 

уже

 

менѣе

 

дикое,

 

обнаружоніе

 

гнѣва,

которое

   

дозволялось

 

іи

   

ветхозавѣтныяъ

   

законодательством

   

въ
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-

формѣ

 

требованія:

 

„око

 

за

 

окб

 

и

 

зубъ

 

за

 

зубъ"

 

(Цер.

 

21,

 

24).

Эта

 

форма

 

проявленія

 

гнѣва,

 

говорю,

 

уже

 

не

 

такъ

 

дика,

 

какъ

первая,

 

съ

 

одной

 

стороны

 

потому,

 

что

 

она

 

освящалась

 

самимъ

законоположеніемъ

 

Моисея

 

и

 

слѣдовательно

 

въ

 

ней

 

чоловѣкъ,

 

по-

терпѣвшій

 

обиду,

 

требовалъ

 

себѣ

 

удовлетворения

 

по

 

закону

 

права,

а

 

съ

 

другой — потому,

 

что

 

она

 

исключала

 

смертоубійство

 

(хотя

 

и

обпимала

 

факты

 

членовредительства),

 

прямо

 

запрещенное

 

заковомъ.

Воспрещая

 

мстить

 

и

 

ставя

 

па

 

мѣсто

 

чието

 

гражданскаго

 

закона

нравственный

 

законъ

 

всепрощающей

 

любви,

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

такимъ

образомъ

 

указалъ

 

на

 

вторую

 

стадію,

 

которую

 

необходимо

 

долженъ

пройти

 

христіанипъ,

 

чтобы

 

"возвыситься

 

до

 

той

 

самоотверженной

любви,

 

которая

 

любите

 

враговъ,

 

блягословляотъ

 

проклинающихъ,

благотворитъ

 

нонавидящимъ

 

и

 

молится

 

за

 

обижающихъ

 

и

 

гонящихъ.

Вотъ

 

та

 

естественная

 

генетическая

 

послѣдовательность

 

усвоенія

христіанекой

 

любви,

 

на

 

которой

 

христіаиинъ

 

постепенно

 

можете

преобразовать

 

свою

 

духовную

 

природу

 

по

 

закону

 

этой

 

любви.

 

Этой

психологической

 

послѣдовательности

 

нравственная

 

возрастанія

христіанина

 

по

 

духу

 

ученія

 

Христа

 

о

 

любви

 

ко

 

врагамъ

 

совер-

шенно

 

отвѣчаетъ

 

такимъ

 

образомъ

 

и

 

самый

 

внѣшній

 

распорядокъ

изрѣченій,

 

сюда

 

относящихся,

 

по

 

Ев.

 

Матвея.

Останавливаясь

 

теперь

 

на

 

первой

 

ступени

 

въ

 

развитіи

 

чувства

любви

 

ко

 

врагамъ,

 

т.

 

о:

 

по

 

Матѳ.

 

5

 

гл.

 

21 — 26

 

ст.,

 

отмѣтимъея

главные

 

моменты.

 

Само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

основная

 

мысль,

 

вы-

раженная

 

здѣсь,

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

предосудительно

 

не

только

 

внѣшнѳѳ

 

дѣйетвіе,

 

направленное

 

противъ

 

благополучія

друга

 

го,

 

но

 

и

 

самое

 

внутреннее

 

порочное

 

расноложеніе

 

сердца,

"*изъ

 

которая,

 

какъ

 

дѣйствіе

 

изъ

 

своей

 

причины,

 

возникаете

 

и

 

самое

преступное

 

дѣйствіе.

 

Запрещаются

 

съ

 

одной

 

стороны

 

гнѣвныя

 

чувства,

такъ

 

какъ

 

они

 

главнымъ

 

образомъ

 

и

 

тормозятъ

 

кроткія

 

и

 

любвеобиль

ныя

 

отногаенія

 

однихъ

 

людей

 

къ

 

другимъ,

 

и

 

на

 

мѣсто

 

ихъ

 

ставится
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чуветво

 

мира,

 

примиренія.

 

Употробленное

 

здѣсь

 

слово

 

„dSsXcpo?,,

для

 

обозначонія

 

лица,

 

на

 

которое

 

воспрещается

 

гнѣваться

 

и

 

съ

которымъ

 

слѣдуетъ

 

примириться,

 

не

 

можете

 

конечно

 

указывать

 

на

то,

 

что

 

въ

 

разбираемомъ

 

мѣстѣ

 

рѣчь

 

идетъ

 

вовіе

 

не

 

объ

 

отно-

шен!

 

и

 

ко

 

врагамъ.

 

Уже

 

одно

 

наиоминаніе

 

Спасителемъ

 

ветхозавѣт-

наго

 

закона

 

объ

 

убійствѣ,

 

неразрывно

 

связанное

 

со

 

всею

 

дальнѣй-

шею

 

рѣчью

 

Его,

 

говорите

 

за

 

то,

 

что

 

здѣсь

 

именно

 

идетъ

 

рѣчь

 

о

взаимныхъ

 

отношеніяхъ

 

людей,

 

враждебно

 

настроенвыхъ

 

другъ

 

къ

другу.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

гнѣвъ,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

и

 

„напрасный",

не

 

можетъ

 

возникнуть

 

въ

 

человѣкѣ

 

безъ

 

всякой

 

причины

 

отвнѣ.

Онъ

 

необходимо

 

предполагаете

 

такое

 

или

 

иное

 

отношеніе

 

къ

гнѣвающемуся

 

субъекту

 

того,

 

на

 

кого

 

онъ

 

гнѣвается.

 

Это

 

отно-

щеніе

 

конечно

 

можетъ

 

быть

 

вовсе

 

не

 

враждебно

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

а

 

только

 

казаться

 

такимъ

 

тому,

 

кто

 

склоненъ

 

изъ

 

искры

 

раз-

дувать

 

пожаръ,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

поводъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

чисто

субъективная

 

свойства,

 

необходимъ

 

для

 

того,

 

изъ

 

устъ

 

которая

вырываются

 

слова:

 

рака

 

или

 

безумный.

 

Наконецъ

 

въ

 

ст.

 

25

„брать"

 

замѣняѳт<*,я

 

уже

 

еловомъ

 

„соиерникъ— dvxi'Swo?"

 

чѣмъ

естественно

 

указывается

 

на

 

обостренный

 

отношенія

 

воюющихъ

 

сто-

ронъ.

 

Вся

 

трудность

 

толкованія

 

разбираемая

 

мѣста

 

св.

 

Матвея

сводится

 

къ

 

слову

 

„напрасно— $щ"

 

и

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

если

 

въ

 

извѣстныхъ

 

случаяхъ

 

гнѣвъ

 

не

 

прѳдосудитоленъ,

 

то

 

не

подаете

 

ли

 

это

 

повода

 

въ

 

злоупотребленіямъ

 

гнѣвомъ?

 

„Кто

судья,

 

говорите

 

гр.

 

Толстой,

 

тому,

 

когда

 

гнѣвъ

 

благовременный?

Я

 

нѳвидалъ

 

еще

 

людей

 

гнѣвающихся,

 

которые

 

бы

 

не

 

считали,

что

 

гиѣвъ

 

ихъ

 

благовременный.

 

Всѣ

 

считаютъ,

 

что

 

гнѣвъ

 

ихъ

законенъ

 

и

 

полезенъ".

 

*).

 

Ключъ

 

къ

 

разъясненію

 

недоумѣнія

едвали

 

по

 

содержится

 

въ

 

словахъ:

 

рака,

 

безумный.

 

Въ

самомъ

 

дѣлѣ,

 

на

 

эти

 

слова

 

нужно

 

смотрѣть

 

не

 

иначе,

 

какъ

')

 

Въ

 

чемъ

 

моя

 

вѣра

 

стр.

  

72.
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на

 

точнѣйшее

 

опредѣленіе

 

того

 

чувства,

 

которое

 

запреща-

ется

 

подъ

 

именемъ

 

напраснаго

 

гнѣва.

 

Если

 

же

 

такъ,-

 

то

 

что

 

ими

привносится

 

въ

 

это

 

опрѳдѣленіе'?

 

Эти

 

слова,

 

который

 

съ

 

перваго

разу

 

могутъ

 

показаться

 

очень

 

„слабыми"

 

и

 

мало

 

„ругатольными"

(какъ

 

они

 

такими

 

и

 

показались

 

гр.

 

Толстому),

 

въ

 

существѣ

 

дѣла

слишкомъ

 

сильны

 

и

 

содержательны.

 

Произносящій

 

ихъ

 

по

 

адресу

„брата

 

своего"

 

бесспорно

 

унижаете

 

человѣчоское

 

достоинство

 

послѣд-

няго

 

и

 

себя

 

самого

 

ставить

 

неизмѣримо

 

выше

 

своего

 

соперника.

Такой

 

человѣкъ

 

очевидно

 

идетъ

 

въ

 

полный

 

разрѣзъ

 

съ

 

христіан-

скимъ

 

требованіемъ

 

смиренія

 

и,

 

гордый

 

своимъ

 

превосходствомъ,

онъ

 

естествопиѣо

 

всея

 

склононъ

 

своему

 

гнѣву

 

придавать

 

непогрѣ-

шимый

 

смыслъ

 

и

 

законное

 

значеніе,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

 

ника-

кого

 

резонная

 

основанія.

 

Такимъ

 

образомъ

 

гордость

 

является

тѣмъ

 

стихійнымъ

 

началомъ,

 

которое

 

мѣшаетъ

 

человѣку

 

сдѣлать

правильную

 

оцѣнку

 

себя

 

самого

 

и

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

этой

 

оцѣнки

отнестись

 

къ

 

ближнему.

 

Противоположнымъ

 

и

 

господствующимъ

надъ

 

нимъ

 

началомъ

 

должно

 

быть

 

начало

 

разума,

 

освѣщеннаго

иетипнымъ

 

свѣтомъ

 

христіанства,

 

руководясь

 

которымъ

 

(разумомъ)

христіанинъ

 

всегда

 

еъумѣетъ

 

поставить

 

себя

 

въ

 

правильное

 

отно-

шеніе

 

къ

 

своему

 

ближнему

 

и,

 

если

 

даже

 

послѣдній

 

вызовете

 

въ

немъ

 

чувство

 

гнѣва,

 

то

 

этотъ

 

гнѣвъ

 

уже

 

будете

 

не

 

гнѣвомъ

 

яр-

даго

  

фарисея,

 

а

 

законнымъ

 

негодованіемъ

 

пророка

 

Иліи.

Гнѣвъ,

 

какъ

 

страстное

 

состояніѳ

 

души,

 

естественно

 

сопровож-

дается

 

такимъ

 

же,

 

т.

 

е.

 

страстяымъ

 

жоланіемъ

 

отмстить

 

ближнему

за

 

полученное

 

отъ

 

него

 

оскорбленіе.

 

Въ

 

человѣкѣ,

 

нравственно

 

не

развитомъ,

 

такое

 

сочѳтаніѳ

 

гнѣва

 

и

 

мести,

 

по

 

которому

 

послѣдняя

является

 

необходимымъ

 

продуктомъ

 

перваго,

 

совершенно

 

понятно,

поскольку

 

естественный

 

человѣкъ

 

есть

 

эгоистъ

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

этого

 

слова.

 

Такой

 

человѣкъ,

 

понятно,

 

себя

 

самого

 

ставите

 

цен-

тромъ

  

всего

  

мірозданія

 

и

  

съ

 

точки

 

зрѣнія

  

своего

   

центральнаго
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положенія

 

обсуждаетъ

 

все

 

то,

 

что

 

совершается

 

вокругъ

 

него.

 

Благо

другаго

   

лица

   

для

   

него,

   

поэтому,

   

существуете

  

лишь

  

настолько,

насколько

 

оно

 

связано

 

съ

 

его

 

еобственнымъ

 

благомъ

 

и

 

въ

 

извѣст-

ной

 

мѣрѣ

 

его

 

обусловливаем,.

 

Отсюда

 

становится

 

совершенно

 

понят-

ньшъ

 

съ

  

одной

  

стороны

  

то,

 

что

  

такіо

  

люди,

   

при

  

всемъ

  

своомъ

эгоизмѣ,

 

бываютъ,

 

однакоже,

 

не

 

чужды

 

нѣкоторыхъ

 

нравствонныхъ

эмоцій,

   

ибо

  

они

  

любятъ

  

любящихъ

  

вхъ,

  

дѣлаютъ

  

добро

  

тѣмъ,

которые

 

имъ

 

дѣлаютъ

 

добро

 

и

 

проч.

 

(Л.

 

6.

 

32

 

и

 

дальше),

 

и,

 

съ

другой

 

стороны,

  

отсюда

 

же

  

открывается

 

со

  

веею

  

ясностію

 

и

 

то,

почему

 

такая

 

любовь

 

нисколько

 

не

 

свидѣтельствуетъ

 

о

  

нравствен-

номъ

 

нодъемѣ

 

человѣка,

 

а

 

наоборо-тъ

 

можетъ

 

совершенно

 

спокойно

уживаться

 

со

 

всякимъ

 

грѣхомъ:

 

„И

 

если

 

любите

 

любящихъ

 

васъ,

какая

 

вамъ

 

за

 

то

 

благодарность?

 

ибо

 

и

 

грѣшники

  

любящихъ

ихъ

 

любятъ.

 

И

 

если

 

дѣлаете

 

добро

 

тѣмъ,

  

которые

 

вамъ

 

дѣ-

лаютъ

 

добро,

 

какая

 

вамъ

 

за

 

то

 

блаюдарность?

 

ибо

  

и

 

греш-

ники

 

тоже

 

дѣлаютъ.

 

И

 

если

 

взаймы

 

даете

 

тѣмъ,

 

отъ

 

кото-

рыхъ

 

надѣетесь

 

получить

 

обратно:

 

какая

 

вамъ

 

за

 

то

 

благодар-

ность?

   

ибо

  

и

  

грѣшники

   

даютъ

  

взаймы

  

грѣгшикамъ,

   

чтобы

получить

 

обратно

 

столькоже"

 

(Л.

 

6.

 

32—34).

 

Эта

 

любовь

 

не

ймѣетъ

 

такимъ

 

сібразоаъ

  

нравственной

 

цѣнности,

 

такъ

 

кагеъ

 

она

не

 

связана

 

съ

 

нравственными

 

мотивами

 

и

 

есть

 

въ

 

существѣ

 

дѣла

самолюбіо.

 

Не

 

имѣя

 

же

 

никакой

 

опоры

 

въ

 

правственномъ

 

чувствѣ

человѣка,

 

она

 

способна

 

жить

  

въ

 

нѳмъ

 

лишь

  

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

будетъ

 

находить

 

для

 

себя

  

поддержку

 

въ

 

такой

  

же,

 

т.

 

е.

 

эгоисти-

ческой

  

любви

  

другаго.

   

Но

  

разъ

   

порвалась

  

эта

  

чисто

  

внѣшняя

связь,

 

разъ

 

будетъ

 

нарушено

 

кѣмъ

 

либо

 

это

  

механическое

 

равно-

вѣсіе

 

людей

 

съ

 

вооружоннымъ

  

миромъ,

 

и

  

самолюбивая

  

благорас-

положенность

 

и

 

дружба

  

тотчасъ

  

смѣнястся

   

ветхозавѣтнымъ

   

„око

за

 

""око"

 

и

 

новѣйшнмъ

 

стояніѳмъ

 

за

 

честь

 

въ

 

формѣ

 

всякаго

 

рода

удовлетвореній,

   

начиная

  

отъ

  

простаго

  

самоуправства

  

и

 

дуэли

  

и
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кончая

 

болѣе

 

гуманными

 

исками

 

въ

 

судахъ

 

и

 

проч.

 

Христіанство

въ

 

противовѣсъ

 

эгозстическимъ

 

мотивамъ,

 

Живущимъ

 

въ

 

грубомъ

стихійномъ

 

человѣкѣ

 

и

 

дѳржащимъ

 

его

 

какъ

 

бы

 

взаперти,

 

воспи-

тываетъ

 

въ

 

своемъ

 

послѣдователѣ

 

высокое

 

чувство

 

любви

 

къ

 

подоб-

нымъ

 

ему,

 

но—любви,

 

уже

 

не

 

эгоистической

 

и

 

потому

 

преходящей'

а

 

основанной

 

на

 

высокихъ

 

нравственныхъ

 

побужденіяхъ.

 

Такими

побуждѳніями

 

служатъ

 

для

 

христіанина

 

во

 

1-хъ

 

любовь

 

къ

 

Богу,

во

 

2-хъ

 

собственное

 

нравственное

 

самоусовершенствованіѳ

 

и

 

въ

 

3-хъ

содѣйствіо

 

тому

 

же

 

нравственному

 

возрастанію

 

его

 

ближяихъ.

 

Поэ-

тому,

 

если

 

христіанинъ

 

приходитъ

 

въ

 

соприкосновеніс

 

съ

 

злобною

дѣятельностію

 

и

 

недобрыми

 

расноложеніями

 

къ

 

себѣ

 

врага,

 

этотъ

послѣдній

 

является

 

предъ

 

нимъ

 

не

 

болѣо,

 

какъ

 

нравственно

 

боль-

нымъ,

 

котораго

 

нужно

 

такимъ

 

образомъ

 

лечить,

 

а

 

не

 

растравлять

болѣзнь

 

его

 

еще

 

болѣѳ.

 

И

 

вотъ

 

онъ

 

кротко

 

и

 

незлобиво

 

съ

 

молит-

вою

 

въ

 

душѣ:

 

отче,

 

прости

 

ему,

 

ибо

 

онъ

 

не

 

знаетъ,

 

что

 

дѣла-

етъ,

 

переносить"

 

всѣ

 

обиды

 

и

 

несправедливости,

 

которыя

 

допус-

каетъ

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

нему

 

его

 

врагъ.

 

Онъ

 

не

 

противится

 

тому

злу — т&

 

7соѵу]с«>,

 

которое

 

исходитъ

 

отъ

 

враждебно

 

настроонваго

по

 

отношенію

 

,къ

 

нему

 

чоловѣка,

 

местію

 

или

 

судомъ,

 

зная,

 

что

эти

 

средства

 

не

 

нринесутъ

 

желаннаго

 

результата

 

въ

 

смыслѣ

 

обра-

щенія

 

его

 

на

 

путь

 

добродѣтели,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

озлобятъ

 

его.

 

Онъ

знаетъ

 

наоборотъ,

 

что

 

благороднѣйшее

 

и

 

любвеобильнѣйшее

 

про.

щѳніѳ

 

имъ

 

обиды

 

своему

 

врагу

 

и

 

великодушная

 

готовность

 

пере-

носить

 

также

 

безропотно

 

и

 

другія

 

обиды

 

(М.

 

5,

 

39.)

 

суть

 

надеж-

нѣйшія

 

средства

 

обезоружить

 

врага,

 

пробудить

 

въ

 

немъ

 

сознаніе

собственной

 

неправоты

 

и

 

поставить

 

его

 

на

 

путь

 

истивы.

 

Если

 

такимъ

образомъ

 

Спаситель

 

на

 

первой

 

спупени

 

воспитанія

 

христіанина

 

въ

чувствѣ

 

любви

 

ко

 

врагамъ

 

требуетъ

 

отъ

 

него

 

лишь

 

искоренонія

гвѣва

 

въ

 

своей

 

душѣ

 

и

 

пробужденія

 

въ

 

ней

 

противоположная

чувства—мира,

 

то

 

здѣсь

 

это

   

чувство

   

мира

  

возвышаотся

  

уже

   

до
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самоотверженной

 

любви

 

ко

 

врагу,

 

готовой

  

на

 

безропотное

  

пѳренѳ-

сеніе

 

новыхъ

 

и

 

новыхъ

 

оскорбленій.

Наконецъ,

 

возводя

 

христианина

 

на

 

послѣднюю

 

и

 

самую

 

высшую

ступень

 

этой

 

любви,

 

той

 

любви,

 

высочайшій

 

образецъ

 

которой

 

Овъ

Самъ

 

далъ

 

въ

 

молитвѣ

 

за

 

■

 

враговъ

 

Своихъ,

 

распинавшихъ.

 

Его.

Спаситель

 

требуетъ,

 

чтобы

 

эта

 

любовь

 

обнимала

 

всѣхъ

 

враговъ

бозъ

 

изъятія

 

и

 

была

 

подобна

 

всеобъемлющей

 

любви

 

Божіей,

 

кото-

рая

 

простирается

 

на

 

злыхъ

 

и

 

добрыхъ,

 

на

 

праведныхъ

 

и

 

непра-

ведныхъ

 

(М.

 

5,

 

44 — 45).

 

Чтобы

 

яснѣе

 

видѣть,

 

чѣмъ

 

именно

 

эта

нослѣдняя

 

степень

 

любви

 

возвышается

 

надъ

 

предыдущею,

 

нужно

обратить

 

вниманіе

 

во

 

1-хъна

 

то,

 

что

 

Спаситель

 

здѣсь,

 

т.

 

е.

 

въ

44

 

ст.

 

не

 

говорить

 

о

 

частныхъ

 

п

 

мимолстныхъ

 

фактахъ

 

насилія

и

 

такъ

 

или

 

иначе

 

выражаемой

 

пепріязни,

 

подъ

 

вліяніеаъ

 

временно

обуявшаго

 

человѣкомъ

 

страстнаго

 

состоянія,

 

какъ

 

это

 

мы

 

нидѣли

раньше,

 

а

 

указываетъ

 

на

 

постоянную

 

или

 

по

 

крайной

 

мѣрѣ

 

болѣе

или

 

монѣе

 

продолжительную

 

наклонность

 

нѣкоторыхъ

 

людей

 

питать

враждебныя

 

чувства

 

къ

 

другимъ.

 

Русское

 

причастіе

 

настоящаго

вррдени,

 

которое

 

часто,

 

какъ

 

известно,

 

можетъ

 

замѣнять

 

собою

 

и

имя

 

существительное,

 

прекрасно

 

выражаетъ

 

въ

 

даппомъ

 

случаѣ

мысль

 

Спасителя,

 

требующаго

 

отъ

 

своихъ

 

послѣдователеіі

 

любви

не

 

только

 

къ

 

тѣмъ

 

людямъ,

 

которые

 

случайно

 

или

 

при

 

извѣст-

ныхъ

 

только

 

обстоятельствахъ

 

нарушили

 

съ

 

ними

 

миръ,

 

а

 

и

 

ко

всѣмъ

 

тѣмъ,

 

по

 

отношенію

 

къ

 

которымъ

 

слово

 

„враіъ"

 

является

ноказатолечъ

 

натуры,

 

всегда

 

враждебно

 

настроенной,

 

совершенно

сжившейся

 

со

 

злпмъ.

 

Во

 

2-хъ

 

самое

 

уиодобленіе

 

этой

 

любви — любви

Божіей

 

достаточно

 

убѣдительно

 

свидѣтельствуетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

она

есть

 

послѣдняя

 

наивысшая

 

ступень-

 

въ

 

лѣстницѣ

 

христіанскаго

совершенства

 

въ

 

данномъ

 

направленіи.

Уже

 

изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

можно

 

отчасти

 

видѣть,

 

на

 

какихъ

основаніяхъ

 

опирается

 

въ

 

христіанияѣ

 

чувство

 

любви

 

ко

 

врагамъ.



-14

 

—

Самое

  

главное

  

изъ

  

этихъ

  

основаній

  

заключается

   

въ

  

томъ,

   

что

христіанинъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

совершенно

 

равнодушнымъ

 

къ

 

участи

своего

  

ближняго

  

и

  

что

  

въ

  

глазахъ

  

послѣдователя

  

Христа

   

для

всякаго

 

г,ѣшника,

 

какъ

 

бы

 

глубоко

 

ни

 

погрязъ

 

онъ

 

въ

 

нечѳстіи,

есть

 

возможность

 

нравственнаго

  

иснравленія

  

и

 

спасенія.

 

Въ

  

этой

утѣшительной

   

истинѣ

   

удостовѣряетъ

  

его

   

и

  

само

  

Слово

   

Божіе,

которое

 

ясно

 

даетъ

 

видѣть,

 

что

 

нѣтъ

 

ни

 

одного

 

состоянія

   

иовре-

жденной

  

человѣческой

  

природы

  

столь

  

ужаснаго

  

и

  

бозотраднаго,

чтобы

   

изъ

  

него

   

нельзя

   

было

  

выйти

   

при

  

содѣйствіи

   

благодати

Божіей,

 

и

 

здравый

 

разумъ,

 

который

 

всегда

 

подсказываете,

   

что

 

и

самый

 

визкій

 

и

 

нечестивый

  

человѣкъ

 

не

 

представляете

  

изъ

 

себя

никогда

  

одной

  

сплошной

  

массы

 

зла,

  

но

 

что

 

въ

  

немъ

 

во

 

всякое

время

 

можно

 

найти

 

и

 

много

 

добрыхъ

 

и

 

привлекательпыхъ

 

нравст-

вѳнныхъ

   

качествъ.

  

Отсюда-то

 

и

  

открывается

 

полная

  

возможность

любви

  

ко

 

врагу,

   

поскольку

  

христннинъ

  

обязывается

  

любить

 

и

уважать

   

въ

 

немъ

  

лишь

 

одно

  

добро

 

или

 

тѣ

 

ноизгладившіяся

 

еще

черты

 

образа

 

Божія,

 

которыя

 

всегда,

 

какъ

 

свѣточъ,

 

проглядываютъ

во

 

мракѣ

 

самой

 

невидимому

 

низменной

  

и

 

пошлой

 

жизни.

  

Отсюда

же,

   

съ

  

другой

   

стороны,

   

открывается

   

какъ

  

нельзя

  

болѣе

   

ясно

несостоятельность

  

тенденціи

  

Л.

  

Толстаго

 

и

 

другихъ,

  

подобныхъ

ему,

 

доказывающихъ

 

невозможность

 

и

 

противоестественность

 

любви

къ

 

личному

  

лрагу

 

и

  

видящихъ

 

поэтому

  

въ

   

словахъ

 

Спасителя

(44

 

ст.)

 

требованіе

 

лишь

 

любви

 

народной,

 

національной.

Н.

 

Ѳедосьевъ.

(Продолжение).
—~.их«~-----

Къ

 

вопросу

 

о

 

раскладкѣ

 

церковныхъ

 

денегъ

  

на

 

содержа-

ніе

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.

Если

 

внимательно

 

прислушаться

 

къ

 

сужденіямъ

 

духовенства,

 

на

епархіальныхъ

 

ли

 

или

 

на

 

съѣздахъ,

 

при

  

собраніи

  

благочинниче-



—

 

15-.

скихъ

 

совѣтовъ,

 

или

 

въ

 

кругу

 

частныхъ

 

лицъ,

 

вездѣ

 

можно

 

замѣ-

тить

 

какое

 

то

 

недовольство

 

содержаніемъ

 

духовно-учебныхъ

 

заве-

деній,

 

какой

 

то

 

глухой,

 

но,

 

однако,

 

понятный

 

ропотъ.

 

Причины

такого

 

явленія

 

безспорно

 

есть,

 

но

 

насколько

 

онѣ

 

основательны,

это

 

подлежите

 

еужденію.

 

Мы

 

убѣждены,

 

что

 

и

 

въ

 

ронотѣ

 

духо-

венства

 

на

 

содержаніе

 

своихъ

 

заведеній

 

есть

 

основаніе,

 

которое

 

не

только

 

оправдывастъ

 

этоте

 

ропотъ,

 

а

 

дѣлаетъ

 

даже

 

веизбѣжнымъ.

Разсмотримъ

 

условія,

 

практикующейся

 

теперь

 

раскладки

 

цер-

ковныхъ

 

донегъ

 

на

 

содержаніе

 

духовно-учебныхъ

 

за-веденій.

'Какъ

 

всѣмъ

 

извѣстно,

 

денежно-училищная

 

раскладка

 

имѣетъ

своимъ

 

основаніемъ

 

процентное

 

отношеніе

 

къ

 

церковнымъ

 

сред-

ствамъ

 

еиархіи

 

вообще

 

и

 

средствамъ

 

каждой

 

церкви

 

въ

 

частно-

сти.

 

Признанная

 

съѣздомъ

 

и

 

утвержденная

 

епархіальной

 

властью,

училищная

 

смѣта

 

раскладывается

 

на

 

уѣзды,

 

благочинническіѳ

округи,

 

а

 

сими

 

послѣдними

 

на

 

церкви,

 

сообразно

 

съ

 

доходностію

церквей

 

даннаго

 

года.

 

Слѣдоватольно

 

основаніе

 

смѣтной

 

расклад-

ки

 

есть

 

процентъ

 

въ

 

его

 

условномъ

 

отношѳніи

 

къ

 

другой

 

вели-

чинѣ

 

-

 

денежнымъ

 

средствамъ

 

церквой.

 

Казалось

 

бы

 

вѣрнѣо

 

ни-

чего

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ:

 

сколько

 

доходности,

 

столько

 

и

 

процента

доходности;

 

большая

 

доходность—большой

 

процентъ,

 

доходность

малая—малый

 

процентъ.

 

Платить

 

на

 

содержаніе

 

духовно-учебныхъ

заводеній

 

есть

 

необходимость,

 

а

 

потому

 

здѣсь

 

вся

 

сила

 

сосредоточи-

вается

 

въ

 

размѣрѣ

 

платежа,

 

и

 

если

 

размѣръ

 

основам,

 

на

 

процентѣ,

то

 

онъ

 

безспорно

 

вѣренъ

 

и

 

мѣста

 

неудовольствію

 

не

 

даетъ.

Однакожь

 

вчѣсто

 

сочувствія

 

ропоте,

 

на

 

мѣсто

 

согласія— неу-

довольствіе.

 

Почему-же?

 

гдѣ

 

причины?

Съ

 

нѣкотораго

 

времени

 

между

 

духовенствомъ

 

стало

 

нріобрѣтать

право

 

гражданства

 

убѣжденіе,

 

что

 

наши

 

церковный

 

денежныя

книги

 

пишутся

 

невѣрно,

 

что

 

есть

 

люди,

 

которыо

 

злоунотробляютъ

этимъ,

 

а

 

потому

 

процентъ

 

на

 

духовно-учебныя

 

заведенія

   

берется
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невѣрно,

 

такъ

 

какъ

 

невѣрно

 

показаніе

 

доходности

 

по

 

книгамъ

 

и

вѣдомостямъ.

 

Такое

 

убѣжденіе

 

не

 

голословно:

 

оно

 

опирается

 

на

вѣсскіе

 

факты,

 

публикуемые

 

даже

 

литературой

 

и,

 

какъ

 

видпо,

 

впол-

нѣ

 

обнаруженные.

 

Такъ

 

наиримѣръ,

 

въ

 

„Странникѣ"

 

за

 

сентябрь

1889

 

года

 

въ

 

отдѣлѣ:

 

хроника

 

епархіальной

 

жизни,

 

помѣщевы

три

 

случая

 

неправильнаго

 

вѳденія

 

церковно-денежныхъ

 

книгъ

 

въ

въ

 

епархіяхъ— Кишиневской,

 

Екатеринбургской

 

и

 

Вятской!.

 

Од-

нородное

 

зло,

 

обнаруженное

 

въ

 

противоположныхъ

 

к

 

овцах

 

ъ

 

Им-

періи,

 

говоритъ ,

 

за

 

свою

 

сильную

 

распространенность,

 

что

 

имѣетеуже

угрожающій

 

характеръ.

 

Утверждать,

 

что

 

въ

 

Черниговской

 

енархш

этого

 

явленія

 

нѣтъ

 

и

 

быть

 

не

 

можетъ,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

неосновательно.

Это

 

равносильно

 

тому,

 

если

 

бы

 

кто

 

утвѳрждалъ,

 

что

 

въ

 

извѣст"

ной

 

мѣстности

 

не

 

можетъ

 

быть

 

заразительной

 

болѣзни,

 

хотя

 

бы

условія

 

этой

 

мѣстности

 

были

 

совершенно

 

одинаковы

 

съ

 

мѣстно-

стями,

 

зараженными

 

уже

 

болѣзнію.

 

Какъ

 

бы

 

кто

 

ни

 

думалъ,

 

но

мы

 

убѣждеяы,

 

что

 

такое

 

явленіе

 

нежелательно,

 

опасно

 

и

 

грозитъ

серьезными

 

послѣдствіями,

 

съ

 

которыми

 

рано

 

или

 

поздно

 

при-

дется

 

бороться,

 

и

 

въ

 

томъ

 

даже

 

случаѣ,

 

если

 

въ

 

основаніи

 

тако-

го

 

явленія

 

въ

 

отношеніи

 

Черниг.

 

епархіи

 

лежатъ

 

одни

 

голые

 

слухи,

ни

 

на

 

чемъ

 

фактическомъ

 

неоснованные,

 

а

 

пущенные

 

недоброже-

лателями

 

зря,

 

на

 

вѣтеръ.

 

Такія

 

соображенія

 

настойчиво

 

требуютъ

отмѣны

 

существующихъ

 

способовъ

 

церковно-училищной

 

раскладки

на

 

содѳржаніе

 

.духовныхъ

 

заведевій

 

и

 

выработки

 

новыхъ

 

способовъ,

которые

 

болѣе

 

прочно

 

горантировали

 

бы

 

правильность

 

раскладки

и

 

тѣмъ

 

сдѣлали

 

бы

 

невозможными

 

не

 

только

 

злоунотребленія

 

въ

этомъ

 

дѣлѣ,

 

а

 

даже

 

подозрѣнія,

 

всегда

 

такъ

 

плохо

 

мирящіяся

съ

 

достоинствомъ

 

священнаго

 

сана.

 

Дѣйствомать

 

въ

 

смыслѣ

благовременной

 

охраны

 

отъ

 

возможности

 

зараженія

 

уже

 

дѣйству-

ющей

 

по

 

мѣстамъ

 

болѣзни

 

есть

 

прямой

 

долгъ

 

и

 

начальствующихъ

и

 

подчиненныхъ,

 

долгъ

 

обусловленный

 

общей

 

пользой

 

и

 

связанный
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съ

 

интересами

 

всего

 

духовнаго

 

званія

 

потому,

 

что

 

легче

 

преду-

преждать

 

:

 

аразу,

 

чѣмъ

 

бороться

 

съ

 

ней,

 

когда

 

она

 

уже

 

появилась.

Различный

 

историческія

 

причины

 

и

 

совреиівнныя

 

услов'я

 

быта

православнаго

 

духовенства

 

поставили

 

личные

 

интересы

 

служащаго

духовенства

 

съ

 

интересами

 

церквей

 

въ

 

такую

 

тѣсную

 

связь,

 

что

ихъ

 

трудно

 

иногда

 

различить,

 

а

 

не

 

только

 

развязать.

 

Действи-

тельно

 

всѣ

 

эти

 

ухищренія,

 

которыя

 

придумываются

 

людьми

 

въ

отвошеніи

 

неправильной

 

записи

 

церковной

 

доходности,

 

придумы-

ваются

 

не

 

ради

 

своей

 

личной

 

пользы,

 

а

 

ради

 

пользы

 

церкви

 

и

прихода.

 

Лицо,

 

служащее

 

церкви,

 

влагаетъ

 

въ

 

церковь

 

всѣ

свои

 

симнатіи

 

и

 

желаете

 

ее

 

видѣть

 

также

 

устроенной

 

и

 

благо-

говѣйной,

 

какъ

 

благоговѣйна

 

идея,

 

лежащая

 

въосновѣ

 

священническа-

го

 

служенія.

 

Понимая

 

храмъ,

 

какъ

 

преимущественное

 

жилище

 

невиди-

мая

 

Бога,

 

всякому

 

интересно

 

сослужить

 

усердную

 

службу

 

и

 

въ

этой

 

службѣ

 

видѣть

 

свою

 

заслугу

 

предъ

 

Богомъ.

 

Нельзя

 

строго

винить

 

людей,

 

если

 

они

 

иногда

 

въ

 

своемъ

 

усердіи

 

переходятъ

границы

 

и

 

усердствуютъ

 

на

 

счете

 

своихъ

 

ближнихъ,

 

которые

 

имѣютъ

такое

 

же

 

стрѳмленіо

 

и

 

къ

 

такимъ

 

же

 

цѣлямъ,

 

но

 

невозможно

 

ихъ

и

 

совершенно

 

оправдывать,

 

такъ

 

какъ

 

здѣсь

 

проглядываетъ

 

что

то

 

но'честное,

 

эгоистическое

 

и

 

страдаетъ

 

правда.

 

Хорошо

 

влогать

въ

 

благолѣпіе

 

храма

 

свою

 

душу,

 

похвально

 

видѣть

 

въ

 

этомъ

предъ

 

Богомъ

 

заслугу;

 

но

 

ужь

 

положительно

 

непохвально

 

украшать

храмъ

 

на

 

счете

 

другихъ

 

храмовъ.

 

Нѣтъ

 

слова,

 

что

 

всегда

 

трудя-

щіесявъ

 

пользу

 

храма

 

достойны

 

похвалы

 

отъ

 

начальства,

 

уваженіяотъ

равныхъ

 

и

 

благодарности

 

отъ

 

прихожанъ;

 

но

 

все

 

это

 

теряетъ

цѣнноеть,

 

если

 

допустить,

 

что

 

украшенію

 

храма

 

способствовала

утайка

 

церковныхъ

 

денегъ,

 

которая

 

заставила

 

невиновныхъ

 

или

менѣе

 

виновныхъ

 

въ

 

этомъ

 

расходовать

 

лишніе

 

рубли

 

не

 

по

 

прав-

де.

 

Выходить,

 

что

 

здѣсь

 

болѣе

 

всего

 

страдаетъ

 

болѣе

 

честный,

 

а

допускать

 

страдать

 

честныхъ—

 

это

 

значитъ

   

наказывать

 

честность,



-

 

18

 

—

что

 

ужъ

 

положительно

 

ненормально

 

иведетъкъ

 

весьма

 

печальныаъ

послѣдсгвіямъ.

 

Неприглядная

 

картина

 

представилась

 

бы

 

глазамъ

человѣческимъ,

 

если

 

бы

 

все

 

духовенство,

 

отъ

 

чего

 

Вогъ

 

да

 

со-

храним,

 

заразилось

 

бы

 

этой

 

болѣзнію

 

и

 

начало

 

другъ

 

предъ

 

дру-

гомъ

 

соревновать

 

въ

 

яеправиьномъ

 

ииеаніи

 

церковно-денежныхъ

книгъ.

 

Тогда

 

бы

 

невозможно

 

было

 

понять,

 

кто

 

правъ,

 

кто

 

вино-

вате

 

и

 

церковная

 

отчетность

 

превратилась

 

бы

 

въ

 

пустую

 

забаву.

Всякій

 

въ

 

свою

 

очередь

 

думалъ

 

бы,

 

что

 

онъболѣе

 

обиженъ,

 

вся-

кіп

 

старался

 

бы

 

поставить

 

себя

 

въ

 

положеніе

 

монѣе

 

обиженнаго.

При

 

такомъ

 

положеніи

 

дѣлъ

 

честь

 

но

 

пашла

 

бы

 

себѣ

 

должнаго

пріюта

 

среди

 

тѣхъ

 

людей,

 

которые

 

должны

 

въ

 

силу

 

своего

 

зва-

нія

 

быть

 

образцами

 

честности

 

для

 

другихъ.

 

Накоисцъ,

 

умаляя

постоянно

 

церковную

 

доходность

 

можно

 

скоро

 

дойти

 

до

 

того,

 

что

она

 

явится

 

менѣе

 

тѣхъ

 

средствъ,

 

какія

 

нужны

 

для

 

содержанія

 

ду-

ховно-учебныхъ

 

заведецій,

 

а

 

потому

 

самое

 

сущесгвованіе

 

сихъ

 

пое-

лѣднихъ

 

подвергнется

 

риску.

 

Что

 

же

 

дѣлать?

По

 

нашему

 

крайнему

 

разумѣнію

 

нуяшо

 

принять

 

слѣдующія

 

мѣ-

ры:

 

а)

 

систему

 

процентного

 

отношенія

 

къ

 

доходности

 

цорквей

 

при

обложеніи

 

церквей

 

сборами

 

на

 

содержаніе

 

духовно-учебныхъ

 

заве-

веденій

 

отмѣнить,

 

б)

 

раскладку

 

по

 

округамъ

 

благочинничеснимъ

уничтожить;

 

в)

 

пряво

 

производить

 

расходы

 

на

 

церковныя

 

нужды

безъ

 

до:іволенія

 

Епархіальнаго

 

начальства

 

увеличить

 

до

 

болѣе

значительной

 

суммы,

 

чѣмъ

 

теперь

 

практикуется,

 

примѣрно

 

до

 

500

или

 

1000

 

р.

 

Взамѣнъ

 

сего

 

всѣ

 

нриходы

 

Епархіи

 

газдѣлить

 

на

5~классовъ

 

по

 

состоятельности,

 

относя

 

къ

 

1

 

классу

 

всѣ

 

приходы,

имѣющіо

 

населенія

 

болѣе

 

4000

 

душъ

 

обоего

 

пола:

 

ко

 

2

 

классу

отъ

 

3000—4000;

 

къ

 

3— отъ

 

2000

 

до

 

3000;

 

къ

 

4— отъ

 

1000

до

 

2000;

 

къ

 

5

 

классу

 

всѣ

 

приходы,

 

имѣющіе

 

ниже

 

1000

 

населе-

ния.

 

Раздѣливши

 

такимъ

 

образомъ

 

приходы

 

обложить

 

ихъ

 

взноса-

и

 

на

 

содѳрканіѳ

 

духовяо-учебпыхъ

 

заведѳній

 

примѣнительно

 

къ



-

 

19

 

—

клаесамъ,

 

такъ

 

что

 

приходъ

 

5

 

класса

 

платитъ

 

всего

 

5

 

часть

 

при-

хода

 

1

 

класса,

 

приходъ

 

4

 

класса

 

3/s

 

и

 

т.

 

д.

 

Справедливость

 

тре-

буетъ

 

отнести

 

къ

 

1-му

 

классу

 

всѣ

 

выдающіеся

 

приходы

 

въ

 

Епар-

хіи,

 

имѣющіе,

 

на

 

примѣръ,

 

чудотворные

 

образа

 

или

 

другіе,

 

выхо-

дящее

 

изъ

 

обыкновенной

 

нормы,

 

источники

 

Потомъ

 

со

 

всѣхъ

 

об-

рочныхъ

 

статей

 

взять,

 

независимо

 

отъ

 

класснаго

 

взиманія

 

денсгъ

съприходовъ,

 

разъ

 

навсегда

 

установленную

 

пропорцію

 

и

 

.приложить

таковую

 

къ

 

количеству

 

населенія

 

такъ,

 

чтобы

 

каждые

 

500

 

р.

 

до.

ходности

 

отъ

 

оброчныхъ

 

статей

 

замѣняли

 

собою

 

1000

 

душъ

 

наро-

донаселенія,

 

такъ

 

что

 

если

 

приходъ

 

имѣетъ

 

1000

 

душъ

 

заселенія

 

и

500

 

р.

 

пренднаго

 

дохода,

 

то

 

онъ

 

считаетя

 

въ

 

2000

 

душъ

 

и

 

дол-

женъ

 

быть

 

причислонъ

 

къ

 

3

 

классу,

 

а

 

не

 

4.

 

Послѣ

 

такого

распредѣленія

 

приходовъ

 

по

 

клаесамъ

 

съѣзду,

 

по

 

прппятіи

 

въ

пзвѣстпомъ

 

размѣрѣ

 

училищной

 

смѣты,

 

оставалось

 

бы

 

только

 

всю

требующуюся

 

сумму

 

раздѣлить

 

на

 

приходы

 

сообразно

 

съ

 

тѣмъ,

 

въ

въ

 

какомъ

 

классѣ

 

находится

 

каждый

 

приходъ

 

и

 

опубликовать

чрезъ

 

епархіальннй

 

органъ

 

для

 

свѣдѣнія.

 

Каждый

 

благочинный

по

 

полученіи

 

еиарх.

 

вѣдомоетсй

 

взыскивалъ

 

бы

 

только

 

съ

 

каждой

церкви

 

должное,

 

не

 

входя

 

въ

 

разсмотрѣніо

 

ея

 

состоятельности,

 

а

придерживаясь

 

только

 

граіаціи

 

классовъ.

 

Всякій

 

епящен-

никъ

 

при

 

самомъ

 

опредѣленіи

 

на

 

нриходъ

 

заранѣе

 

бы

 

зналъ,

какого

 

класса

 

его

 

приходъ

 

и

 

какую

 

часть

 

ему

 

придется

 

платить

на

 

духовно-учебныя

 

заведенія

 

относительно

 

другихъ

 

сосѣднихъ

приходовъ.

 

И

 

если

 

бы

 

при

 

такомъ

 

ш-рядкѣ

 

дѣлъ

 

могли

 

возбуж-

даться

 

дѣла,

 

то

 

развѣ

 

только

 

о

 

перечислены

 

прихода

 

изъ

 

класса

въ

 

клаесъ,

 

если

 

бы

 

для

 

этого

 

нашлись

 

какія

 

нибудь

 

вѣсскія

 

при-

чины.

 

Все

 

же

 

остальное,

 

какъ

 

то:

 

подозрѣніе

 

другъ

 

друга

 

въ

 

утайкѣ

денегъ,

 

въ

 

неправильномъ

 

писаніи

 

церковно-денежныхъ

 

книгъ,

 

ропотъ

на

 

тяжесть

 

взносовъ,— все

 

это

 

изчозло

 

бы,

 

такъ

 

какъ

 

всякій

 

бы

зналъ,

 

что

 

онъ

 

платитъ

 

по

 

классу

 

своего

 

прихода

 

и

 

ни

 

болѣе,

 

ни
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менѣе

 

другихъ,

 

сообразно

 

съ

 

достоинствомъ

 

класса.

 

Тогда

 

бы

 

исчез-

ли

 

навсегда

 

и

 

причины,

 

втягивающія

 

многихъ

 

въ

 

искушеніе

вести

 

неправильно

 

церковно-донежныя

 

:аписи.

 

Нужно

 

во

 

время

придти

 

на

 

помощь

 

духовенству

 

и

 

спасти

 

его

 

отъ

 

угрожающей

 

ему

опасности,

 

которая

 

можетъ

 

принести

 

много

 

вреда.

 

Еще

 

разъ

 

пов-

торим^

 

что

 

неудовольствіе

 

духовенства

 

при

 

платежѣ

 

сборовъ

 

на

духовно-учебныя

 

заведенія

 

зависитъ

 

исключительно

 

отъ

 

неравно-

мѣрности

 

платежей,

 

а

 

не

 

ихъ

 

великаго

 

объема.

 

Все

 

летко

 

пла-

тить

 

что

 

справедливо,

 

и

 

все

 

тяжело

 

что

 

несправедливо.

Если

 

памъ

 

возразить,

 

что

 

и

 

при

 

рекомепдуемыхъ

 

способахъ

содержанія

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

невозможно

 

достигнуть

полной

 

справедливости,

 

такъ

 

какъ

 

состоятельность

 

церквей

 

не

всегда

 

зависитъ

 

отъ

 

количества

 

прихода

 

и

 

иногда

 

маленькіе

 

при-

ходы

 

даютъ

 

церквамъ

 

болѣе

 

дохода,

 

если

 

гдѣ

 

есть

 

усердные

 

и

состоятельные

 

прихожане,

 

чѣмъ

 

церковь

 

считающая

 

к

 

много

прихожанъ,

 

но

 

если

 

они

 

бѣдны,

 

мало

 

усердны

 

къ

 

храму,

 

а

 

осо-

бенно

 

если

 

занимаются

 

отхожими

 

промыслами

 

и

 

по

 

домамъ

 

своимъ

живутъ

 

рѣдко.

 

Съ

 

этимъ

 

возраженіемъ

 

мы

 

спорить

 

не

 

будемъ,

 

такъ

 

какъ

оно

 

имѣетъ

 

свои

 

основанія,

 

и

 

действительно

 

уравнять

 

приходовъ

невозможно;

 

но

 

съ

 

раздѣленіемъ

 

приходовъ

 

на

 

классы

 

уничтожаются

всѣ

 

побужденія

 

духовенству

 

невѣрно

 

писать

 

цорковно

 

денежный

книги,а

 

это

 

самое

 

главное

 

и

 

существенное,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

касается

чести

 

духовенства.

 

Между

 

тѣмъ

 

нѣтъ

 

оспованія

 

предполагать,

чтобы

 

новый

 

способъ

 

церковныхъ

 

сборовъ

 

на

 

содоржаніо

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній

 

былъ

 

хуже

 

нынѣ

 

дѣйствующаго

 

по

 

равномѣр-

ности

 

сборовъ.

 

Если

 

мы

 

сравнимъ

 

двѣ

 

церкви,

 

изъ

 

которыхъ

 

при

одвой

 

прѳдположимъ

 

900

 

душъ,

 

а

 

при

 

другой

 

1100

 

душъ,

 

и

церкви

 

эти

 

подвѳдемъ

 

подъ

 

разряды,

 

то

 

первая

 

отличаясь

 

всего

200

 

душъ

 

будетъ

 

платить

 

Ѵз

 

часть,

 

а

 

вторая

 

2/з,

 

дѣйствительно
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здѣсь

 

явна

 

неравномерность;

 

но

 

все

 

таки

 

большая

 

здѣсь

 

болѣе

платитъ,

 

меньшая

 

по

 

народонаселенію

 

менѣе,

 

а

 

что

 

сказать

 

о

 

томъ,

какая

 

равноѵѣрность

 

будотъ

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

осли

 

теперь

 

церковь

имѣющая

 

300

 

руб.

 

доходности

 

платитъ

 

100

 

руб.,

 

а

 

имѣющая

800

 

руб.

 

доходности

 

платитъ

 

120

 

руб.,

 

р

 

ждая

 

при

 

томъ

 

цѣлую

бурю

 

неудовольствій,

 

пререканій

 

и

 

ропота.

 

Аналогичное

 

лвленіе

мы

 

видимъ

 

на

 

учевикахъ

 

даннаго

 

класса:

 

первый

 

ученикъ

 

2

 

раз-

ряда

 

и

 

послѣдній

 

равны

 

по

 

правамъ

 

своимъ,

 

но

 

далеко

 

не

 

равны

по

 

познаніямъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

здѣсь

 

нѣтъ

 

обиды,

 

такъ

 

какъ

 

оба

причислены

 

къ

 

одному

 

и

 

тому

 

же

 

разряду.

 

А

 

было

 

бы

 

возмути-

тельно,

 

если

 

бы

 

сдѣлали

 

такую

 

комбинацію,

 

что

 

ученикъ

 

2

 

раз-

ряда

 

былъ

 

признанъ

 

по

 

правамъ

 

выше

 

ученика

 

перваго

 

раз-

ряда.

 

Если

 

же

 

значительно

 

болѣе

 

точности,

 

то

 

раскладку

 

можно

дѣлать

 

по

 

количеству

 

душъ

 

въ

 

приходѣ

 

сообразно

 

съ

 

формуляр-

ными

 

или

 

исповѣдными

 

вѣдомостями,

 

но

 

при

 

такомъ

 

способѣ

будутъ

 

опущены

 

изъ

 

виду

 

церкви

 

съ

 

чудотворными

 

иконами,

 

хотя

и

 

съ

 

малыми

 

приходами.

 

Кажется,

 

что

 

вѣрнѣе

 

и

 

справедливѣе

веего

 

будутъ

 

классы

 

церкви,

 

которые

 

можно,

 

для

 

большей

 

равно-

мѣрности,

 

увеличить,

 

примѣрно,

 

до

 

10-ти.

 

Тогда

 

будетъ

 

такая

градація:

 

До

 

500

 

душъ

 

приходъ

 

10

 

класса,

 

отъ

 

500—1000

9

 

класса,

 

отъ

 

1000

 

—

 

1500—8

 

кл.

 

И

 

т.

 

далѣо.

 

Изъ

 

оброчвыхъ

статей

 

справедливѣе

 

всего

 

будетъ.

 

если

 

сборъ

 

съ

 

церквей

 

взятъ

отъ

 

количества

 

душъ

 

въ

 

приходѣ;

 

взять

 

20

 

процентовъ,

 

съ

 

условіемъ

чтобы

 

деньги

 

вносились

 

но

 

позднѣе

 

1

 

января,

 

дабы

 

не

 

было

 

зат-

рудненія

 

въ

 

содержании

 

духовно-учебныхъ

 

заведоній.

 

Причтъ

 

и

староста

 

не

 

впесшіе

 

своевремемно

 

деиегъ

 

обязательно

 

должны

платить

 

пеню.

Намъ

 

кажется,

 

что

 

такъ

 

поставленное

 

дѣло

 

избавитъ

   

духовен-

ство

   

отъ

   

искушоній

   

утаивать

   

истинную

   

доходность

   

церкви

   

и

4
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достигнете

 

болѣе

 

равномѣрнаго

 

распредѣлевія

 

цоркѳвиыхъденегъ

 

на

содержаніе

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній.
Н.

 

Т.

Некрологъ.

11

 

декабря

 

истекшаго

 

года

 

въ

 

9

 

часовъ

 

вечера

 

послѣ

 

трех-

мѣсячной

 

тяжкой

 

болѣзви

 

на

 

57

 

году

 

жизни

 

скончался

 

законо-

учитель

 

и

 

инсвекторъ

 

классовъ

 

женскаго

 

спархіальнаго

 

училища,

первенствующей

 

членъ

 

духовной

 

консисторіи,

 

каѳедральный

 

прото-

іерей

 

Григорій

 

Павловичъ

 

Діаконовъ.

Почившій— сынъ

 

священника,

 

родился

 

въ

 

г.

 

Стародубѣ,

 

По

 

окон-

чаніи

 

образованія

 

въ

 

Чоівиговокой

 

духовной

 

семвнаріи

 

въ

 

1855

 

г.,

поступилъ

 

въ

 

Еіевскую

 

духовную

 

академію,

 

которую

 

и

 

окончилъ

въ

 

1859

 

г.

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

богословія.

 

Въ

 

декабрѣ

 

того

 

же

1859

 

г.

 

опрсдѣленъ

 

былъ

 

въ

 

Чернвгоі

 

скую

 

духовную

 

соминарію
учителемъ

 

логики,

 

психологіи

 

и

 

патрологіи;

 

оставаясь

 

на

 

педаго-

гической

 

службѣ

 

при

 

сошминаріи

 

въ

 

явварѣ

 

мѣсяцѣ

 

1863

 

г.

 

руко-

положенъ

 

былъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

г.

Чернигова;

 

съ

 

1865

 

по

 

1869

 

состоялъ

 

членомъ

 

попечительства

 

о

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

членомъ

 

комитета

 

по

 

училищу

 

дѣвицъ

духовнаго

 

йванія;

 

съ

 

186 7/s

 

по

 

186 8/э

 

г.

 

безмездно

 

преподавалъ

въ

 

училищѣ

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

русскій

 

я:ъшъ,

 

за

 

что

изъявлена

 

ему

 

была

 

благодарность

 

со

 

внесеніемъ

 

въ

 

послужной
списокъ;

 

съ

 

1869

 

и

 

по

 

1872

 

г.,

 

перешедши

 

съ

 

философской
каѳедры

 

на

 

богословскую,

 

преподавалъ

 

въ

 

семинаріи

 

литургику,

гомилетику

 

и

 

практическое

 

руководство

 

для

 

пастырей.

 

Въ

 

ав-

густѣ

 

мѣсяцѣ

 

1869

 

г.

 

опредѣленъ

 

былъ

 

:іакопоучителемъ,

 

ип-

спокторомъ

 

классовъ

 

и

 

членомъ

 

совѣта

 

женскаго

 

епархіальнаго
училища,

 

каковыя

 

должности

 

несъ

 

до

 

сапой

 

сноей

 

смерти;

 

назна-

ченный

 

въ

 

1872

 

г.

 

Св.

 

Синодпмъ

 

штатнымъ

 

членомъ

 

духовной
копсисторіи

 

по

 

прошенію

 

уволился

 

отъ

 

"должности

 

преподавателя

семинаріи;

 

съ

 

1ь74

 

г.

 

состоялъ

 

членомъ

 

губернскаго

 

учидищпаго

совѣта;

 

въ

 

1883

 

г.

 

опредѣленъ

 

каѳедральньшъ

 

протоіері

 

емъ,

 

цен-

зоромъ

 

проповѣдей

 

священнослужителей

 

г.

 

Чернигова

 

и

 

Епархіаль-
аыхъ

 

Извѣстіи.

 

Кромѣ

 

сего

 

состоялъ

 

экзаменаторомъ,

 

членомъ

 

ко-
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митета

 

миссіонерскаго

 

общества

 

и

 

проходилъ,

 

по

 

порученію

 

на-

чальства,

 

разпыя

 

другія

 

должности.

Неся

 

на

 

себѣ

 

много

 

должностей

 

и

 

обремененный

 

массой

 

заиятій,

почившій

 

за

 

усердную

 

свою

 

службу

 

неоднократно

 

былъ

 

удостоиваемъ

наградъ

 

со

 

стороны

 

высгааго

 

начальства:

 

въ

 

1864

 

г.

 

награжденъ

былъ

 

набедренникомъ,

 

въ

 

18С6

 

г,

 

синодальной

 

бархатной

 

фіо-
лоювой

 

скуфьсю,

 

въ

 

1870

 

г

 

камилавкою,

 

въ

 

1873

 

г.

 

саномъ

нротоіорея,

 

въ

 

1877

 

залотымъ

 

ваперснымъ

 

крестомъ,

 

1880

 

ор-

деномъ

 

Аппы

 

3-й

 

степени,

 

въ

 

1883

 

г.

 

получилъ

 

знакъ

 

краснаго

креста

 

Высочайше

 

установленный,

 

въ

 

1884

 

г,

 

награжденъ

 

ор-

деномъ

 

Анны

 

2-й

 

ст.,

 

наконецъ

 

въ

 

1888

 

г.

 

орденомъ

 

Владиміра
4-й

 

степени.

Почившій

 

о.

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

пользовался

 

особеннымъ
расположеніемъ

 

къ

 

себѣ

 

со

 

стороны

 

прпхожавъ,

 

городскаго

 

духо-

венства

 

и

 

сослуживцевъ.

 

Свои

 

чувства

 

благорасположенности

 

при-

хожане

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

выразили

 

въ

 

особомъ

 

чест-

вовали

 

при

 

прощаніи

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

1883

 

г.,

 

городское

 

же

 

духо-

венство

 

и

 

корпорація

 

преподавателей

 

и

 

служащихъ

 

при

 

женскомъ

епархіальвомъ

 

училищѣ

 

поднесли

 

ему

 

въ

 

япварѣ

 

1888

 

г.

 

весьма

цѣнный

 

золотой

 

наперспый

 

крестъ,

 

во

 

время

 

празднованія

 

двадцати-

пятилѣтія

 

его

 

службы

 

в

 

ь

 

священномъ

 

санѣ.

Вѣсть

 

о

 

кончинѣ

 

уважремаго

 

каоедральнаго

 

протоіерея

 

облотѣла

всѣхъ

 

быстро»

 

Желающихъ

 

отдать

 

ему

 

нослѣдній

 

долгъ

 

и

 

помо-

литься

 

объ

 

упокоеніи

 

его

 

души

 

было

 

много.

 

Въ

 

домѣ

 

и

 

на

 

улицѣ

отъ

 

ранняго

 

утра

 

и

 

до

 

поздней

 

ночи

 

постоянно

 

толпился

 

народъ.

Въ

 

10

 

часовъ

 

вечера

 

послѣ

 

совершеиія

 

пе-рвыхъ

 

похоронныхъ

христіанскихъ

 

обрядовъ

 

совершена

 

была

 

паннихида

 

по

 

умершемъ

пр.

 

Тр.

 

Стефановскимъ

 

съ

 

участіслъ

 

клирошанъ

 

каѳодральнаго

собора,

 

затѣиъ

 

въ

 

11

 

часовъ

 

вечера

 

соверіпилъ

 

паннихиду

 

ключарь

собора

 

свящ.

 

П.

 

Соколовъ.

 

На

 

другой

 

день

 

въ

 

8

 

часовъ

 

утра

отправлена

 

была

 

паннихида

 

свящ.

 

Александровской

 

ц.

 

I.

 

Ремба-
ловичемъ

 

и

 

свпщ.

 

зашт.

 

г.

 

Березяаго

 

П.

 

Михальченкоиъ,

 

въ9ч.
утра

 

совершена

 

была

 

паннихида

 

свящ

 

Г.

 

Тараовииъ

 

въ

 

домовой
церкви

 

.женскаго

 

енархіальнаго

 

училища

 

въ

 

присупѵгніи

 

всѣхъ

учащихся

 

и

 

въ

 

полномъ

 

еоставѣ

 

преподавателей

 

и,с.т»

 

жащахъ.

 

Въ
1 1

 

часовъ

 

утра

 

всѣ

 

преподаватели

 

и

 

служащее

 

при

 

жепекомъ

училищѣ

 

собрались

 

въ

 

квартиру

 

умершаго

 

для

 

приеутсиія

 

на

папнихидѣ,

 

которую

 

совершилъ

 

предсѣдатель

 

совѣта

 

женскаго

 

учи-
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лища

 

прот.

 

Ѳ.

 

Ладухинъ

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

свящ.

 

Тарасовымъ

 

и

св.

 

Михальченко

 

и

 

съ

 

участіемъ

 

хора

 

воспитанницъ

 

училища.

 

Въ
1

 

часу

 

дня

 

соворшепа

 

была

 

панихида

 

прот.

 

С.

 

Шугаевскнмъ

 

въ

сѳслуженіи

 

всего

 

городскаго

 

духовенства.

Въ

 

4

 

часа

 

по

 

полудни

 

назначенъ

 

былъ

 

выиосъ

 

тѣла

 

въ

 

теплую

соборную

 

церковь.

 

Къ

 

означенному

 

времени

 

въ

 

квартиру

 

уйопшаго

прибыли

 

Преосвященнѣйшій

 

Антоній,

 

епископъ

 

Новгородсѣверскій,

и

 

все

 

городское

 

духовенство.

 

Гробъ

 

и

 

хоругви

 

до

 

самаго

 

храма

несли

 

воспитанники

 

семиниріи,

 

одѣтые

 

въ

 

стихари,

 

крышку

 

же

гроба,

 

на

 

которой

 

красовалось

 

два

 

роскошныхъ

 

вѣнка— одивъ

 

отъ

корпораціи

 

преподавателей

 

и

 

служащихъ

 

при

 

училищѣ,

 

а

 

другой

отъ

 

воспитанницъ

 

училища,

 

сдѣланный

 

ихъ

 

руками,

 

несли

 

препо-

даватели

 

училища,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

преподавателей

 

семинаріи

 

и

смотритель

 

муже,

 

училища.

 

Печальную

 

процессію

 

сопровождало

почти

 

все

 

населеніе

 

г.

 

Чернигова,

 

вся

 

площадь

 

пестрѣла

 

отъ

народа.

13-го

 

декабря

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра

 

началась

 

заупокойная

 

литур-

гія,

 

которую

 

совершилъ

 

преосвящ.

 

Антоній

 

въ

 

сослуженіи

 

прот.

Стефановскаго,

 

ключаря

 

собора

 

Соколова

 

и

 

др.

 

священниковъ.

Послѣ

 

пѣнія

 

причастна

 

надгробное

 

слово

 

сказалъ

 

свящ.

 

В.

 

Мыс-
лавскій.

 

Къ

 

началу

 

отпѣванія

 

прибыли

 

Преосвященнѣйшій

 

Веніа-
минъ,

 

епископъ

 

Черниговскій

 

и

 

Нѣжинскій,

 

и

 

все

 

городское

 

духо-

венство

 

во

 

главѣ

 

съ

 

ректоромъ

 

семинаріи

 

протоіереемъ

 

Н.

 

Марко-
вымъ;

 

всѣхъ

 

протоіереевъ

 

и

 

священниковъ,

 

участовавшихъ

 

въ

отпѣваніи

 

было

 

14

 

человѣкъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

два

 

священника

 

изъ

сосѣднихъ

 

селъ— о.

 

Ст.

 

ЧудновскіІ

 

и

 

П.

 

Михальченко.

 

Послѣ

пятаго

 

евангелія

 

предъ

 

началомъ

 

канона

 

сказана

 

была

 

гадгробная
рѣчь

 

смотрителемъ

 

м.

 

училища

 

М.

 

И.

 

Михайловскимъ,

 

послѣ

 

9-й
пѣсни

 

канона

 

прот.

 

I.

 

Буримовымъ

 

и

 

наконецъ

 

при

 

окопчаніи
отпѣванія

 

преподаватолемъ

 

семинаріи

 

С.

 

Никольскими

 

Соборный
храмъ

 

былъ

 

полонъ

 

молящихся,

 

въ

 

числѣ

 

интеллигентныхъ

 

лицъ

присутствовалъ

 

начальникъ

 

губерніи.

 

Воспитанницы

 

женскаго

 

учи-

лища

 

рядами

 

разставлены

 

были

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

 

гроба,

 

кромѣ

сего

 

присутствовали

 

всѣ

 

воспитанники

 

семинаріи

 

и

 

муже,

 

училища.

Преосвященнѣйгаимъ

 

Веніаминомъ

 

воспитанницы

 

училища

 

были
освобождены

 

отъ

 

занятій

 

на

 

2

 

дня,

 

а

 

воспитанники

 

семинаріи

 

и

муж.

 

училища

 

на

 

одинъ

 

день.

 

Гробъ

 

усопшаго

 

опущенъ

 

былъ

 

въ

могилу

 

на

 

погостѣ

 

каѳедральнаго

 

собора.
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Личность

 

почившаго

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

Гр.

 

П.

 

Діаконова
обрисована

 

въ

 

прилагаемыхъ

 

при

 

семъ

 

надгробныхъ

 

рѣчахъ,

 

сказан-

ныхъ

 

при

 

отпѣваніи

 

его

 

останковъ

 

лицами,

 

близко

 

ого

 

знавшими.

Серіѣй

 

Николъскгй

Рѣчь

 

при

 

погребеніи

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

города

 

Чер-
нигова,

 

Григорія

 

Павловича

 

Діаконова.

Сицевое

 

бо

 

наше

 

житіе,

 

братіе,

 

сіо

 

на

 

земли

 

игралище,

 

несу-

щимъ

 

быти,

 

и

 

сущимъ

 

растлѣтися.

 

Соніе

 

есьмы

 

непостоянное,

дуновеніемъ

 

неодержимое,

 

пареніе

 

птенца

 

преходяща

 

го,

 

корабль
на

 

морѣ

 

слѣда

 

не

 

имый.
Непростая

 

наста

 

на

 

мя

 

смерть,

 

и

 

разлучила

 

мя

 

есть

 

отъ

 

сво-

ихъ

 

моихъ

 

двесь:

 

но

 

представивый

 

мя,

 

Христе,

 

въ

 

мѣстѣхъ

 

прох-

ладныхъ

 

упокой.

 

(Тропари

 

погребенія

 

свлщепниковъ.

 

Требникъ
малый

 

стран.

 

113,

 

114— 119-я).
Такъ,

 

сими

 

скорбными,

 

умилительными

 

слова

 

ли

 

церковныхъ

пѣснопѣній,

 

вѣщаетъ

 

къ

 

намъ

 

изъ

 

гроба

 

почившій,

 

достоуважаемый
и

 

любимый

 

всѣми

 

знаемыми

 

о.

 

Протоіерей

 

Григорій!

 

Въ

 

самомъ

дѣлѣ,

 

что

 

такое

 

эта

 

краткая,

 

преходящая,

 

временная

 

жизнь

 

наша

въ

 

сравненіи

 

съ

 

вѣчностью,

 

иредъ

 

которою

 

трепетно

 

предстоимъ?
Сколько

 

бы

 

лѣтъ

 

человѣкъ

 

ни

 

прожилъ

 

на

 

землѣ,

 

но

 

и

 

самая

долголѣтняя

 

жизнь,

 

въ

 

минуту

 

смерти,

 

кажется

 

какъ

 

бы

 

быстрымъ
мимолетнымъ

 

и

 

безслѣднымъ

 

мгновеніемъ, —какъ

 

бы

 

скоротечнымъ

и

 

непримѣтнымъ

 

сномъ.

 

Всѣ

 

мы

 

въ

 

этой

 

жизни,

 

какъ

 

говоритъ

етово

 

Божіе,

 

странники

 

и

 

пришельцы;

 

сегодпя

 

живемъ,

 

движемся,

дѣйствуемъ,

 

хлопочемъ

 

и

 

заботимся,

 

скорбимъ

 

и

 

радуемся;

 

любимъ
и

 

уповаемъ,—

 

а

 

завтра,

 

волею

 

Божісю,

 

можемъ

 

быть

 

мертвы

 

и

бездыханны;

 

можемъ

 

быть

 

прахъ

 

и

 

пепелъ— земля,

 

изъ

 

которой
взяты

 

и

 

куда

 

должны

 

отойти

 

по

 

непреложному

 

слову

 

писачія,
„яко

 

духъ

 

человѣка,

 

по

 

смерти

 

его,

 

отиде

 

къ

 

Богу,

 

иже

даде

 

его;

 

а

 

персть

 

возвратится

 

въ

 

землю,

 

изъ

 

нея

 

же

 

взята

быстъ

 

сія;

 

земля

 

ecu

 

и

 

въ

 

землю

 

отидеши",

 

сказалъ

 

Богъ

 

пра-

отцу

 

нашему

 

Адаму,

 

по

 

его

 

грѣхопаденіи.

 

Родъ

 

проходить

 

и

родъ

 

приходитъ,

 

а

 

земля

 

во

 

вѣкъ

 

стоитъ,

 

говоритъ

 

премудрый
Соломонъ.

 

(Еван.

 

1

 

и

 

4—5

 

ст.).
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Человѣкъ

 

яко

 

трава,

 

дніе

 

его,

 

яко

 

цвѣтъ

 

сельный.

 

Духъ
пройде

 

въ

 

немъ,,и

 

не

 

будетъ,

 

(пс.

 

102,

 

15);

 

такъвѣщаотъ

 

бого-
.духновепный

 

царь

 

и

 

пророкъ

 

Давидъ.

 

По

 

сему,

 

какъ

 

говоритъ

Апостолъ

 

Павелъ,

 

здѣсь

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

и

 

пребывающаго

 

града,

 

а

грядущаго

 

взыскуемъ;

 

стремился

 

душею

 

и

 

тѣломъ

 

къ

 

тихому,

безмятежному,

 

вѣчному

 

нашему

 

пристанищу!

 

И

 

такъ,

 

по

 

непрелож-

ному

 

закону

 

бытія

 

и

 

по

 

опродѣлонію

 

Божію,

 

оставилъ

 

нынѣ

 

зем-

ное

 

поприще

 

лежащій

 

предъ

 

нами

 

въ

 

гробѣ,

 

любимый

 

нами

 

о.

протоіерей,

 

настоятель

 

сего

 

святаго

 

и

 

благолѣннаго

 

храма.

 

Кончина
его

 

для

 

многихъ

 

неожиданная,

 

и

 

для

 

родныхъ

 

печальная

 

и,

можетъ

 

быть,

 

преждевременная,

 

скорбнымъ

 

чуветвомъ

 

отозвалась

въ

 

сердцахъ

 

близкихъ

 

и

 

зпавгаихъ

 

усонстаго.

 

Какъ

 

предстоятель

каѳедралінаго

 

собора,

 

какъ

 

первенствующій

 

членъ

 

ковсисторіи,
какъ

 

церковный

 

ораторъ,

 

какъ

 

опытный

 

знатокъ

 

въ

 

дѣлахъепар-

хіальнаго

 

управленія— покойный

 

о.

 

протоіерей

 

былъ

 

всегда

 

и

вездѣ

 

на

 

своемъ

 

мѣстѣ.

 

Умъ

 

цѣльный,

 

свѣтлый

 

и

 

мощный,

 

воля

сильная,

 

твердая

 

и

 

непреклонная,

 

сердце

 

открытое,

 

доброе

 

и

 

благо-
желательное,

 

знанія

 

многостороннія,

 

глубокія

 

и

 

основатольныя,

 

слово

вѣсекое

 

и

 

мѣткое,

 

вравъ

 

мягкій

 

и

 

общительный,

 

вѣра

 

истинная,

живая

 

и

 

непоколебимая,

 

нравственность

 

чистая

 

и

 

неподкуппая—

счастливо

 

сочетались

 

въ

 

личности

 

покойнаго

 

и

 

явили

 

въ

 

ноиъ

достойнаго

 

и

 

благоговѣйнаго

 

пастыря,

 

мудраго

 

наставника,

 

опыт-

наго

 

администратора,

 

благостнаго

 

начальника,

 

безпристрастнпго
судію,

 

надежнаго

 

защитника

 

и

 

добраго

 

совѣтника.

 

Бъ

 

скорбной
разлукѣ

 

оплагсиваютъ

 

почившаго

 

присныя

 

чада,

 

липшвшіяся

 

своего

блатопопечительнаго

 

отца,

 

единственную

 

и

 

истинную

 

отраду

 

въ

жизни,

 

своего

 

кормителя

 

и

 

поителя,— оплаківаютъ

 

ого

 

духовныя,

чада

 

его— воспитанницы

 

юнаго

 

духовнаго

 

вертограда,

 

лишивщіяся
своего

 

добраго

 

начальника

 

и

 

добраго,

 

просвѣщеннаго

 

наставника

оплакив,аютъ

 

сослуживцы

 

и

 

подчиненные,

 

поторявшіе

 

рѣдкаго

 

со-

товарища

 

по

 

службѣ,

 

умнаго

 

руководителя

 

и

 

благожелательнаго
начальника,

 

онлакиваютъ

 

духовныя

 

чада

 

церкви,

 

лишивіпі

 

яся

 

лю-

би

 

маго

 

пастыря,

 

назидательяаго

 

духовнаго

 

отца

 

и

 

краснорѣчиваго,

церковнаго

 

витію;—

 

скорбятъ,

 

печалятся

 

и

 

сѣтуютъ

 

всѣ,

 

кто

сроднился

 

съ

 

покойнымъ

 

о.

 

прстоіереемъ,

 

иолюбилъ

 

его

 

всѣмъ

существомъ

 

своей

 

души,

 

и

 

всегда

 

готовъ

 

былъ

 

видѣть

 

и

 

принять

его

 

въ

 

своемъ

 

долѣ

 

какъ

 

желаннаго

 

дорогого

 

гостя

 

и

 

пріятнаго
собесѣдника.
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Прости

 

же

 

памъ,

 

дорогой

 

нашъ

 

пастырь,

 

духовнный

 

отсцъ,

начальвикъ,

 

наставникъ,

 

друіъ

 

и

 

совѣтникъ!

 

Жизнь

 

твоя,

 

хотя

была

 

и

 

недолголѣтняя,

 

но

 

многотрудная

 

и

 

многоплодная.

 

Ты

 

не

закапывалъ

 

даннаго

 

тебѣ

 

отъ

 

Бога

 

таланта,

 

но

 

развилъ,

 

возрастилъ

и

 

умножилъ

 

его;

 

потому,

 

по

 

слову

 

Спасителя

 

войдешь

 

въ

 

радость
Господа

 

Твоего.

 

Тяжкій

 

недугъ,

 

посѣтившій

 

тебя

 

въ

 

послѣдніе

дни

 

твоей

 

жизни

 

и

 

сокрушившій

 

твою

 

крѣпкую

 

и

 

благодатную
отъ

 

природы

 

тѣлеснную

 

храмину,

 

очистилъ

 

твою

 

душу

 

и

 

ты,

какъ

 

добрый

 

пастырь

 

и

 

вѣрный

 

рабъ

 

Христовъ,

 

съ

 

христіанскимъ
сми[іеі:іемъ

 

и

 

въ

 

исполненіи

 

заповѣдей

 

Христовыхъ

 

проходившій
свое

 

высокое

 

служеніе

 

церкви ,

 

выну

 

теперь

 

предстоишь

 

предъ

Престоломъ

 

Божіимъ

 

и

 

воспринимаешь

 

тамъ

 

тѣ

 

блага,

 

которыя

Боіъ

 

уготовилъ

 

любящимъ

 

Его.

Буди

 

же

 

непресишнымъ

 

ходатаемъ

 

и

 

молитвенникомъ

 

за

 

насъ

предъ

 

Бо.гомъ.

 

да

 

пріимстъ

 

Онъ

 

и

 

Насъ,

 

Благій,

 

въ

 

свои

 

свѣтлыя

обители

 

по

 

отшествіи

 

нашемъ

 

очъ

 

міра

 

сего,

 

когда

 

Богъ

 

воз-

зоветъ

 

насъ.

 

отъ

 

сей

 

юдоли

 

плача

 

въ

 

вѣчное

 

отечество

 

и

 

тихое

пристанище!

Вы,

 

присныя

 

чада

 

усопшаго,

 

лишившіяся

 

отца

 

и

 

оставшіяся
сирыми,

 

не

 

скорбите

 

паче

 

мѣры,

 

безутѣшпо;

 

вмѣйте

 

вѣру

 

и

 

упо-

ваніе

 

на

 

милость

 

и

 

помощь

 

Божію.

 

Богъ,

 

нашъ

 

небесный

 

Отецъ
и

 

промыслитель,

 

какъ

 

учитъ

 

слово

 

Божіѳ,

 

всегда,

 

непрестанно

заботится

 

не

 

только

 

о

 

людяхъ,

 

лучшихъ

 

и

 

высшихъ

 

своихъ

 

тво-

реніяхъ,

 

но

 

и

 

о

 

всякой,

 

созданной

 

Имъ

 

твари:

 

воззрите

 

на

птицы

 

небесныя,

 

яко

 

ни

 

сѣютъ,

 

ни

 

жнутъ,

 

ни

 

собираютъ

 

въ

жгітнигі,ы

 

и

 

Отецъ

 

вагиъ

 

небесный

 

питаешь

 

ихъ,

 

не

 

вы

 

ли

лучше

 

паче

 

ихъ

 

есте,

 

говоритъ

 

къ

 

намъ

 

Самъ

 

Спаситель.

 

Прі-
идите

 

ко

 

мнгь

 

всѣ

 

труждающіёся

 

и

 

обременеиніи

 

и

 

Азъ
упокою

 

вы

 

(Матѳ.

 

VI

 

гл.

 

26

 

стих.)

 

Преосвященнѣйшій

 

Архи-
пастырь

 

нашъ,

 

отечески

 

заботящіпся

 

о

 

сиротахъ

 

ввѣренной

 

ему

епархіи,

 

проявить

 

свою

 

заботливую

 

Архипастырскую

 

милость

 

и

 

въ

вашем'*

 

обешеченіи.

Господи

 

Боже

 

нашъ,

 

Владнко

 

неба

 

и

 

земли,

 

сотворивый

 

вея

 

и

бездну

 

запечатствовавый,

 

внемли,

 

услыніи

 

в

 

пріими

 

теплыя

 

мо-

литвы

 

наши

 

объ

 

успокоеніи

 

преставившагося

 

раба

 

Твоего

 

про-

тоіорея

 

Григорія

 

и

 

учини

 

душу

   

его

   

въ

  

селепіяхъ

   

праведвыхъ,
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въ

 

мѣстѣ

 

свѣтлѣ,

 

злачнѣ

 

и

 

покойнѣ,

 

идѣже

 

вси

 

святіи

 

упокоива-

ются,

 

и

 

насъ

 

спаси

 

и

 

помилуй

 

по

 

безмѣрной

 

Твоей

 

благости

 

и

человѣколюбію.

Mux.

 

Михайловскій.

Рѣчь

   

при

 

погребеніи

   

каѳедральнаго

  

протоіерея

   

Григорія
Діаконова.

«Чѳловѣкъ

   

яко

  

трава,

   

дніе

   

его

 

яко

   

цвѣтъ

сельный»

 

(Не.

 

102,

 

15).

Сіи

 

слова

 

богомудраго

 

и

 

вдохновеннаго

 

*

 

псалмопѣвца

 

царя

Давида

 

болѣе

 

всего

 

приложимы,

 

братіо,

 

къ

 

почившему.

 

Давно

 

ли

мы

 

видѣли

 

его

 

въ

 

самомъ

 

цвѣтущемъ

 

состояніи

 

здоровья,

 

пользо-

вавшимся

 

видныыъ

 

положеніемъ

 

на

 

общественномъ

 

посту

 

служенія
церкви

 

и

 

государству,

 

обставленнымъ

 

хорошо

 

въ

 

матеріальномъ
отношенік.

 

Но

 

вотъ

 

явилась

 

къ

 

нему

 

нежданная

 

гостья—страшная

болѣзнь,

 

и

 

но

 

прошло

 

3-хъ

 

мѣсяцевъ,

 

какъ

 

она

 

подкосила

 

его,

какъ

 

коса

 

подкашиваетъ

 

траву,

 

и

 

онъ

 

увялъ

 

для

 

насъ,

 

для

сего

 

суетнаго

 

міра,

 

подобно

 

сорванному

 

цвѣту

 

въ

 

полѣ,

 

разъ

 

на

всегда.

 

Созданную

 

по

 

образу

 

Божію

 

человѣческую

 

красоту

 

мы

видиыъ

 

пынѣ

 

„въ

 

гробѣ

 

лежащую,

 

безобразну,

 

безелавну,

 

но

 

иму-

щую

 

вида'.

 

Тяжело

 

видѣть

 

смерть

 

всякаго

 

человѣка,

 

но

 

особенно
больно

 

становится

 

сердцу

 

при

 

видѣ

 

смерти

 

человѣка,

 

котораго

хорошо

 

зналъ,

 

съ

 

кѣмъ

 

входилъ

 

въ

 

болѣе

 

или

 

мѣнѣе

 

близкія
отношенія,

 

проводилъ

 

вмѣстѣ

 

время,

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

нимъ,

 

зналъ

его

 

и

 

въ

 

семейной

 

жизни

 

и

 

имѣлъ

 

съ

 

нимъ

 

дѣло,

 

какъ

 

съ

 

дол-

жностнымъ

 

лицемъ.

 

Можетъ

 

ли

 

быть

 

выше

 

скорбь

 

и

 

болѣзноннѣе

печаль

 

той,

 

которая

 

охватываетъ

 

душу

 

при

 

„поелѣднемъ

 

цѣлованіи"

останковъ

 

близко

 

знакомаго

 

человѣка!

 

По

 

истинѣ

 

„человѣкъ

 

яко

трава,

 

дніе

 

его

 

яко

 

цвѣтъ

 

сельный",
Движимый

 

чувствомъ

 

долга,

 

проникнутый

 

сердечнымъ

 

уваженіемъ
къ^

 

почившему,

 

я,

 

какъ

 

сослуживецъ

 

его

 

по

 

началу

 

своей

 

службы,
являюсь

 

предъ

 

симъ

 

гробомъ,

 

чтобы

 

выразить

 

здѣсь

 

ту

 

скорбь,
какая

 

постигла

 

всѣхъ

 

„присныхъ

 

и

 

знаемыхъ»

 

его,

 

чтобы

 

при-

несть

 

поелѣднюю

 

давь

 

признательности

 

отъ

 

лица

 

того

 

учебнаго
заведенія,

 

которому

 

онъ

 

болѣо

 

всего

 

служить,

 

и

 

чтобы

 

отдать

послѣднее

 

братское

 

прощаніѳ.
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Въ

 

усопшемъ

 

присные

 

его

 

потеряли

 

заботливаго

 

своего

 

отца,

который

 

отечески

 

пекся

 

о

 

нихъ.

 

Съ

 

нимъ

 

они

 

лишились

 

всего,

что

 

давала

 

имъ

 

и

 

чѣмъ

 

окружала

 

ихъ

 

сердечная

 

родительская

любовь.

 

Кто

 

въ

 

состояніи

 

остановить

 

ихъ

 

печаль?

 

И

 

кто

 

для

 

нихъ

можетъ

 

теперь

 

замѣнить

 

его!

 

Паства

 

въ

 

усопшемъ

 

утратила

 

заслу-

женная

 

уважаемаго

 

и

 

учительнаго

 

пастыря,

 

долгіе

 

годы

 

благо
потрудившагося

 

на

 

дѣланіе

 

въ

 

виіюградникѣ

 

Христовомъ.

 

Епар-
хіальное

 

административное

 

учрождепіе,

 

въ

 

которомъ

 

усоншій

 

несъ

службу,

 

лишилось

 

въ

 

немъ

 

уеѳрднаго

 

труженика,

 

всегда

 

отличав-

шагося

 

неподкупною

 

чествостію

 

и

 

никогда

 

не

 

руководившагося

корыстолюбивыми

 

побужденіями

 

въ

 

своей

 

дѣятельносги.

 

Но

 

еще

болѣо

 

важную

 

утрату

 

носетъ

 

въ

 

немъ

 

то

 

духовно-учебное

 

заведеніе,
въ

 

которое

 

онъ

 

въ

 

течоніи

 

болѣо

 

двадцати

 

лѣтъ

 

влагалъ

 

свою

душу,

 

созидая

 

и

 

благоустрояя

 

его;

 

въ

 

немъ

 

онъ

 

началъ

 

службу
свою

 

съ

 

первыхъ

 

дней

 

его

 

основанія

 

и

 

до

 

послѣдняго

 

времени

не

 

пероставалъ

 

внѣдрять

 

прочпыя

 

религіозно-нравствепныя

 

начала

въ

 

воспріимчивыя

 

сердца

 

юныхъ

 

питомицъ

 

сого

 

заведенія.

 

Сослу-
живцы

 

и

 

подчиненные

 

утратили

 

въ

 

усопшемъ

 

добраго,

 

сердечнаго

своего

 

сотоварища

 

и

 

начальника,

 

относившегося

 

ко

 

всѣмъ

 

просто,

открыто

 

безъ

 

всякой

 

лести

 

и

 

лукавства,

 

входившаго

 

въ

 

положеніо
каждаго

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

нужды

 

не

 

отказывавшагося

 

подать

 

pjity

помощи

 

другому.

Но

 

къ

 

одному

 

дѣлу

 

въ

 

жизни

 

своей

 

приставленъ

 

былъ

 

почившій.
Онъ

 

несъ

 

на

 

себѣ

 

много

 

должностей,

 

одновременно

 

проходя

 

обя-
занность

 

пастыря,

 

педагога,

 

инспектора

 

классовъ

 

жі

 

нскаго

 

училища,

члена

 

духовной

 

консисторіи,

 

цензора

 

проповѣд<й

 

и

 

Епархіальныхъ
Извѣетін

 

и

 

состоя

 

кромѣ

 

сего

 

членомъ

 

другихъ

 

енархіалышхъ

 

и

 

благо-
творительныхъ

 

учреждений.

 

Вслѣдсгвіе

 

сого

 

онъ

 

всегда

 

имѣлъ

 

много

самыхъ

 

разнообразныхъ

 

и

 

хлопотливыхъ

 

занятій.

 

Но

 

почившій
припадлежалъ

 

къ

 

тѣмъ

 

людямъ,

 

которые

 

никогда

 

и

 

ни

 

въ

 

чемъ

не

 

знаютъ

 

усталости,

 

опъ

 

нисколько

 

не

 

обременялся

 

сложностію
и

 

массою

 

труда,

 

требовавшаго

 

отъ

 

него

 

всегдашней

 

усидчивости.

Онъ

 

такъ

 

привыкъ

 

къ

 

труду,

 

что

 

скучалъ,

 

когда

 

приходилось

ему

 

оставаться

 

безъ

 

обычныхъ

 

занятій.

 

Замѣчательно,

 

какъ

 

бы
почившій

 

ни

 

былъ

 

занятъ

 

и

 

обремѳненъ

 

своими

 

обязанностями,

 

онъ

никогда

 

но

 

жаловался

 

на

 

свое

 

нездоровье.

 

Флзическія

 

силы

 

и

несокрушимое

 

здоровье

 

до

 

послѣдняго

 

времени

 

никогда

 

не

 

отказы-

вались

 

служить

 

ему,

 

онъ

 

отгонялъ

 

отъ

 

себя

 

всякую

 

мысль

 

о

 

номощи
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тѣлесной,

 

посему

 

съ

 

большимъ

 

педовѣріемъ

 

отнесся

 

къ

 

серьезности

той

 

болѣзни,

 

которая

 

явилась

 

къ

 

нему

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

и

 

свела

его

 

на

 

смертный

 

одръ.

 

До

 

послѣдняго

 

дня

 

онъ

 

бодрился

 

духомъ,

питая

 

твердую

 

надежду

 

побороть

 

тѣлесвый

 

недугъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы
вновь

 

вступить

 

въ

 

отправленіе

 

своихъ

 

обычныхъ

 

ванятій.

 

Но

 

роко-

вой

 

часъ

 

для

 

него

 

пробилъ,

 

крѣпкія

 

отъ

 

природы

 

силы

 

подъ

 

коноцъ

ослабѣли;

 

больной

 

долго

 

боролся

 

со

 

смертію,

 

безъ

 

содроганія

 

не

возможно

 

было

 

присутствовать

 

при

 

последней

 

агоніи.

 

Борясь

 

съ

недугомъ,

 

почившій

 

болѣѳ

 

всего

 

скорбѣлъ

 

и

 

тревожился

 

тѣмъ,

 

что

другіе

 

раздѣливъ

 

сообща

 

несутъ

 

за

 

него

 

труды,

Не

 

лишенъ

 

былъ

 

почившій

 

теплой

 

вѣры

 

въ

 

Бога

 

и

 

преданности

Его

 

святой

 

церкви.

 

Начавъ

 

свою

 

службу

 

въ

 

качествѣ

 

наставника

юношества,

 

онъ

 

однако

 

не

 

считалъ

 

своего

 

служенія

 

вполнѣ

 

закон-

ченвымъ,

 

а

 

посему

 

рѣшидся

 

принять

 

на

 

себя

 

званіе

 

пастыря

 

церкви,

къ

 

чему

 

онъ

 

подготовлялся

 

съ

 

нервнхъ

 

дней

 

своей

 

юпости

 

и

 

въ

родной

 

семьѣ

 

и

 

въ

 

духовной

 

школѣ.

 

Совершивъ

 

жизненный

 

путь

и

 

благо

 

послужи§ъ

 

св.

 

Христовой

 

церкви

 

въ

 

качествѣ

 

духовнаго

пастыря,

 

почившій

 

и

 

умеръ

 

въ

 

тѣснѣйшемъ

 

общеніи

 

съ

 

ней,

 

удос-

тоившись

 

въ

 

предсмертвый

 

часъ

 

получить

 

отъ

 

нея

 

напутствованіе
св.

 

таинствами

 

елеосвященія,

 

покаянія

 

и

 

св.

 

причащенія.
Таковъ

 

былъ

 

духовный

 

обл'икъ

 

почившаго,

 

послуживгааго

 

„въ

вѣрѣ,

 

надеждѣ

 

и

 

любви"

 

церкви,

 

дѣлу

 

образованія

 

юношества

 

и

въ

 

особенности

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

„меныпимъ

 

симъ"...
Но

 

„нѣсть

 

человѣкъ

 

на

 

земли,

 

иже

 

не

 

согрѣши,

 

аще

 

бы

 

былъ

 

и

единъ

 

день

 

его

 

житія"...

 

Посему,

 

кто

 

изъ

 

насъ,

 

братіе,

 

собравшихся
сюда,

 

чтобы

 

отдать

 

почившему

 

послѣдній

 

долгъ,

 

откажется

 

теперь,

когда

 

у

 

каждаго

 

изъ

 

насъ

 

на

 

устахъ

 

последнее

 

„прости*,

 

вознести

теплыя

 

молитвы

 

предъ

 

лицемъВсевыганягообъупокоеніи

 

усопшаго,

чтобы

 

Предвѣчный

 

Богъ,

 

„ему

 

же

 

работалъ

 

почившій,

 

вчинилъ

его

 

въ

 

мѣстѣ

 

свѣтлѣ

 

и

 

краснѣ,

 

идѣже

 

праведпіи

 

упокоеваются".

Молитва

 

наша

 

для

 

него,

 

отходящаго

 

изъ

 

сей

 

юдоли

 

плача

 

въ

горній

 

міръ,

 

болѣѳ

 

всего

 

нужна.

 

Усопшій

 

словами

 

церковной

 

пѣсни

восклицаетъ

 

къ

 

намъ:

 

„се

 

лежу,

 

возлюбленіи

 

мои

 

братіе,

 

посредѣ

всѣхъ

 

молчаливъ

 

и

 

бозгласенъ:

 

уста

 

упраздвигаася,

 

языкъ

 

преста

и

 

устнѣ

 

препяшася,

 

руцѣ

 

связастѣся,

 

и

 

нозѣ

 

сплетостѣся,

 

зракъ

излѣнися,

 

очи

 

угасостѣ,

 

и

 

не

 

видятъ

 

рыдающпхъ,

 

слухъ

 

не

 

прі-
емлетъ

 

печалующихъ

 

вопля,

 

носъ

 

не

 

у'хаетъ

 

кадильнаго

 

благововія:
истинная

 

же

 

любовь

 

никогдаже

 

умерщвляется.

 

Тѣмъ

 

же

 

молю

 

всѣхъ
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знаоиыхъ

 

и

 

друговъ

 

«оихъ:

 

помяните

 

ия

 

предъ

 

Гогаодемъ,

 

яко

да

 

въ

 

день

 

судный

 

обрящу

 

милость

 

на

 

судшци

 

оноиъ

 

страпшомъ"

(Стихира

 

саяогл.).

 

Если

 

было

 

что

 

стронотноѳ

 

въ

 

путяхъ

 

усопшаго,

да

 

нокроотъ

 

то

 

общая

 

шипа

 

молитва

 

въ

 

семъ

 

храмѣ,

 

сл5жителекъ

вотораго

 

онъ

 

былъ,

 

да

 

проститъ

 

ему

 

Милосердый

 

Господь

 

воль-

ныя

 

и

 

невольння

 

его

 

прегрѣшенія.

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

почивгаій

 

служитель

 

Христовъ,

 

отецъ

 

и

брацъ!

 

Прями

 

отъ

 

пасъ

 

послѣдніі

 

братскій

 

привѣтъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

и

 

иривѣтъ

 

отъ

 

того

 

заведенія,

 

которому

 

ты

 

преимуществен-

но

 

поглужилъ.

 

Еще

 

нѣсколько

 

минутъ,

 

и

 

могила

 

нокроетъ

 

твое

тѣло

 

отъ

 

нашихъ

 

глазъ,

 

но

 

духовный

 

образъ

 

твой

 

останется

 

въ

нашихъ

 

сердцахъ.

 

Тѣ

 

взаизшыя

 

духовны»

 

связи,

 

который

 

соеди-

няли

 

съ

 

тобою

 

всѣхъ

 

васъ,

 

преб;дутъ

 

крѣпкимиапо

 

отшествіи

 

тво-

емъ

 

отсюда.

                                                     

Сертм

 

НиколъскШ.

Редакторъ

 

Протоіерой

 

Н.

 

^арковъ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Литературно-политическая

 

и

 

экономическая

 

газета,

Ежедневно

 

(кромѣ

 

дней

 

послѣпраздничныхъ)

 

будѳтъ

 

выходить

въ

 

будущемъ

 

1890

 

г.

 

на

 

прѳжнихъ

 

основаніяхъ.
Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Кіевское

 

Олово"

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пере-

сылкой

 

на

 

годъ— 10

 

р.,

 

на

 

6

 

м. — б

 

р.,

 

на

 

3

 

и.— 4»

 

р.,

 

на

 

1

 

м.

—

 

1

 

р.

 

50

 

к ;

 

бѳзъ

 

доставки

 

и

 

пересылки— на

 

годъ

 

8

 

р.,

 

на

 

6
м.— 5

 

р.,

 

на

 

3

 

м.— 3

 

р.,

 

на

 

1

 

м.--1

 

р.

 

Для

 

годовыхъ

 

подпис-

чиковъ

 

допускается

 

разерочка

 

для

 

подписной

 

платы

 

на

 

елѣдую-

щихъ

 

условіяхъ:

 

съ

 

даст,

 

и

 

перес.

 

при

 

подпискѣ

 

5

 

руб.

 

и

 

щ

 

1
іюня

 

вторые

 

5

 

р.;

 

безъ

 

доставки

 

въ

 

тѣ

 

же

 

сроки

 

по

 

4

 

р.

 

Другіе
сроки

 

но

 

допускаются.

 

Выписка

 

газеты

 

въ

 

кредитъ

 

допускается

 

для

служащихъ

 

въ

 

правительств,

 

и

 

обществ,

 

учреждоніяхъ

 

чрезъ

 

пхъ

казначеовъ.

 

Заграничные

 

подписчики

 

нрилагаютъ

 

въ

 

цѣнѣ

 

безъ
доставки

 

по

 

60

 

к.

 

за

 

каждый

 

мѣсяцъ.

 

За

 

пересьну

 

иногородпяго

адреса— 20

 

к.
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Подписка

 

и

 

объявленія

 

принимаются

 

въ

 

Еіевѣ:

 

1)

 

въ

 

главной
конторѣ

 

рѳдакціи,

 

на

 

Большой

 

Владимірской

 

д.

 

Ji°

 

35,

 

профессо-
ра

 

Антоновича,

 

протквъ

 

Золотыхъ

 

воротъ,

 

рядомъ

 

съ

 

аптекой

Брандта.

 

2)

 

Бъ

 

конторѣ

 

газеты,

 

на

 

Крещатикѣ,

 

въ

 

Биржевом
домѣ.

 

3)

 

На

 

Крещатикѣ,

 

въ

 

маіазивахъ:

 

Б.

 

В.

 

Корейво,

 

П.

 

Бар-
скаго

 

и

 

Н.

 

Оглоблйна.

 

%

Гг.

 

иногородныхъ

 

іюдписчиковъ

 

просятъ

 

обращаться

 

непосредствен-

но

 

въ

 

редакцію

 

„Кіевскаго

 

Слова",

 

Большая

 

Владимірская,

 

домъ$°35.
Редакторъ-Издатель

 

профессоръ

 

А.

 

Я.

 

Антоновича

_

                                     

1_

 

1

Открыта

 

подписка

 

на

 

1890

 

г.

на

 

газету

Литературная

 

и

 

политическая

 

газета

 

Юго-Западнаго

 

края.

Выходитъ

 

ежедневно,

   

щ

 

исключеніемъ

 

дней

 

послѣпраздничныхъ

(Годъ

 

изданія

 

26-й).
Подписная

 

цѣна

 

па

 

„Ёіевлянинъ":

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:
на

 

1

 

годъ

 

12

 

р.,

 

на

 

6

 

мѣс.

 

7

 

р.,

 

на

 

1

 

мѣс.

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Годовые

 

подписчики,

 

желающіе

 

воспользоваться

 

разсрочкой,
вносятъ

 

къ

 

1-му

 

января — 5

 

р ,

 

къ

 

1-му

 

апрѣля

 

—4

 

р.,

 

къ

 

1-му
іюля — 3

 

р.

 

Подписываться

 

можно

 

на

 

всѣ

 

сроки

 

не

 

иначе,

 

кавъ

съ

 

1-го

 

числа

 

каждаго

 

іиѣсяца

 

не

 

далѣе,

 

какъ

 

до

 

конца

 

года.

За

 

переаѣну

 

адреса

 

городсвіе

 

подписчики,

 

переходя

 

на

 

ииогород-

ніе,

 

уилачиваютъ

 

50

 

к.,

 

а

 

иногородше

 

30

 

к.

Подппсійі

 

и

 

объявленія

 

принимаются:

 

въ

 

редакціи

 

ежедневно

кромѣ

 

праздничішхъ

 

и

 

воскресныхъ

 

дней,

 

отъ

 

10-ти

 

до

 

4

 

час.

по

 

полудни,

 

и

 

въ

 

конторѣ

 

„Ніявлянина"

 

(книжный

 

магазинъ

Гинтера

 

и

 

Малецкаго,

 

вь

 

Кіевѣ).

 

Иногороднихъ

 

просятъ

 

адресо-

ваться

 

въ

 

контору

 

редакціи..
За

 

папечатаніе

 

объявленій

 

платится

 

за

 

одну

 

строку

 

въ

 

столбцѣ

или

 

за

 

ея

 

мѣсто:

 

за

 

одинъ

 

разъ

 

по

 

20

 

к.,

 

за

 

каждый

 

слѣдуго-

щій

 

разъ

 

по

 

10

 

к.

 

За

 

всѣ

 

объявленія

 

впереди

 

токста

 

взимается

двойная

 

плата.

                                                                        

1

 

—

 

1

Печ.

 

дозв.:

 

17

 

января

 

1890

 

года.

 

Цензоръ

 

Каоедральный

 

Иротоіерей

 

loam,

 

в

 

Илатонои.
Черпиговъ.

 

Типографія

  

Губершжаго

 

Правленія.


