
Годъ

 

XXXVIII.

                           

16—31

 

января

 

1902

 

года.

СМОЛ

 

ЕЬТСЬСІЯ-Г

шршіііш

 

Rumen.
Выходятъ

 

двк

 

рава

 

въ

             

Wifta

   

@

             

Цѣна

 

годовому

 

ивдавію
.мѣслцъ.

                        

^ПШ

   

<£*»

                 

4

 

руб.

 

50

 

коп.

отгд-гэл^

 

о=»^»ксіз;і^.л:ыз:ь>іи:.

Высочайшая

 

награда.

Государь

 

Императоръ,

 

согласао

 

съ

 

заключеніемъ

 

Комитета

о

 

службѣ

 

чпвовъ

 

граждавеваго

 

вѣдомства

 

и

 

о

 

наградахъ,

 

по

представлению

 

Оберъ- Прокурора

 

Св.

 

Сивода,

 

Всемплостпвъйше

соизволилъ

 

ва

 

ваграждевіе

 

въ

 

6

 

числу

 

декабря

 

1

 

у

 

О

 

і

 

года,

старосты

 

Благовѣщевской

 

г.

 

Сычевокъ

 

церкви,

 

2-й

 

гильдіи

купца

 

Ивана

 

Рогутина^

 

за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдом-

ству,

 

звавіемъ

 

потомствевнаго

 

почетваго

 

гражданина.

Отношеніе

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Об-
щества

  

на

 

имя

  

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

Петра,

 

епископа

 

Смоленска™

 

и

 

Дорогобужскаго,

 

отъ

 

21

 

де-

кабря

 

1901

 

года

 

за

 

№

 

1841.

Ваше

 

Преосвященство,

Иплостпвьйшій

 

Архипастырь

 

и

 

Отецъ.

Его

 

Императорское

 

Высочество,

 

Августѣйішй

 

Иредсѣда-

тель

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Обще-

ства,

 

ознакомившись

 

съ

 

дѣятельностью

 

состоящаго

 

подъ

Архппастырскпмъ

   

ііредсѣдательствомъ

   

Вашимъ

 

Смолеііскаго



-

 

54

 

-

Отдѣла

 

изъ

 

представленнаго

 

Ему

 

общего

 

отчета

 

по

 

епархі-

альвымъ

 

отдѣламъ

 

Общества

 

за

 

истекшій

 

1900- -1

 

отчет-

ный

 

годъ,

 

благоизволилъ

 

изъявить

 

Свое

 

согласіе

 

на

 

награж-

деніе

 

за

 

полезные

 

труды

 

по

 

Смоленскому

 

Отдѣлу

 

казначея

Отдѣла,

 

священника

 

Н.

 

П.

 

Козловскаго — званіемъ

 

пожизнен-

ная

 

члена-сотрудника

 

Общества.

Вмѣвяя

 

себѣ

 

въ

 

особенно

 

пріятный

 

долгъ

 

довести

 

о

 

семъ

до

 

свѣдѣнія

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

почтительнѣйше

 

прошу

Васъ

 

препровождаемый

 

при

 

семъ

 

на

 

Ваше

 

имя

 

Высочайше

утвержденный

 

звавъ

 

Общества,

 

присвоенный

 

званію

 

пожиз-

ненная

 

члена-сотрудника

 

Общества,

 

не

 

отказать

 

лично

 

вру-

чить

 

священнику

 

о.

 

Н.

 

П.

 

Козловскому.

 

Дипломъ

 

на

 

званіе

члена

 

Общества

 

будетъ

 

доставленъ,

 

по

 

изготовленіи,

 

непо-

средственно

 

на

 

имя

 

о.

 

Козловскаго.

Испрашивая

 

Вашего

 

Архипастырская

 

благословенія

 

и

 

по-

ручая

 

себя

 

заступничеству

 

священныхъ

 

молитвъ

 

Вашихъ,

имѣю

 

честь

 

быть

 

Вашего

 

Преосвященства

 

покорный

 

слуга

В.

 

Хитрово.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОШНІп

 

И

 

ИЗВШІЯ.

Отъ

 

Смоленской

 

Духовной

 

Консисторіи.

При

 

Кобызевской

 

церкви-школѣ,

 

Порѣчскаго

 

уѣзда,

 

вре-

менно

 

открыты

 

вавансіи

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

на

 

со-

держите

 

которыхъ

 

крестьяне

 

селеній

 

Силуяновской

 

и

 

Боро-

динской

 

волостей,

 

входящіе

 

въ

 

составъ

 

Кобызевскаго

 

при-

хода,

 

въ

 

количестве

 

душъ:

 

муж.

 

пола

 

817

 

и

 

женскаго—

861,

 

обязались

 

ежегодно

 

взносить:

 

священнику

 

108

 

руб.

и

 

псаломщику

 

36

 

руб.



—

 

55

 

—

Его

 

Преосвященствмъ

 

опредѣлены

 

на

 

мѣста:

3

 

января

 

сынъ

 

псаломщика

 

Григорій

 

Верзиловъ

 

донущенъ

въ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

с.

 

Хмары,

 

Ельнинск.

 

у.

—

   

5

 

января

 

студенту

 

Смоленской

 

духоввой

 

семинаріи,

старшему

 

учителю

 

Волочковсвой

 

второклассной

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

Дорогобужск.

 

у.,

 

Александру

 

Юденичу

предоставлено

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

с.

 

Волкова-

Егорья,

 

Ельнинск.

 

у,

—

  

Того

 

же

 

числа

 

учителю

 

Волочковсвой

 

второклассной

церковно-приходской

 

школы,

 

Дорогобужск.

 

у.,

 

Леониду

 

Оглоб-

лину

 

предоставлено

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

с.

Слѣднева,

 

Ельнинск.

 

у.

—

   

8

 

января

 

старшій

 

учитель

 

Луговской

 

второклассной

церковно-приходской

 

школы

 

Димитрій

 

Березкинъ

 

опредѣлѳнъ

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

церкви

 

с.

 

Тригубова,

 

Краен,

 

у.

—

   

9

 

января

 

быішіій

 

воспитанникъ

 

I

 

класса

 

Смоленской

духовной

 

семинаріи

 

Владиміръ

 

Плавсинъ

 

опредѣленъ

 

и.

 

д.

псаломщика

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Сувромли,

 

Рославльск.

 

у.

—

   

12

 

января

 

учитель

 

школы

 

грамоты

 

при

 

селѣ

 

Пуш-

кине,

 

Дорогоб.

 

у.,

 

Кприллъ

 

Масловъ

 

назначенъ

 

и.

 

д.

 

пса-

ломщика

 

при

 

церкви

 

означеннаго

 

села

 

Пушкина.

Перемещены:
3

 

января

 

діаконъ

 

с.

 

Сырокоренья,

 

Краснинсв.

 

у.,

 

Сергій
Морозовъ

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Ново-Алексан-

дровскаго,

 

Бѣльск.

 

у.

—

   

8

 

января

 

псаломщикъ

 

с.

 

Рая,

 

Смоленск,

 

у.,

 

Леонтій
Младовъ,

 

2d

 

декабря

 

19 ul

 

г.

 

перемещенный

 

къ

 

Воскресен-

ской

 

г.

 

Смоленска

 

церкви

 

на

 

псаломщицвое

 

мѣсто,

 

остав-

ленъ

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстъ— въ

 

с.

 

Раѣ.

—

    

9

   

января

   

псаломщикъ

   

с.

   

Погоста,

   

Краснинсв.

   

у.,

1*



—

 

56

 

-

Иванъ

   

Селезневъ

   

къ

 

церкви

 

с.

 

Тригубова,

   

того

 

же

  

уѣзда,

на

 

псаломпшцвое

 

мѣсто.

—

   

11

 

января

 

священЕпкъ

 

с.

 

Пашкова,

 

Бѣльск.

 

у.,

 

Ми-

хаилъ

 

Клитинъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Успенской

 

гор.

Дорогобужа

 

церкви.

—

   

13

 

января

 

псаломщикъ

 

с.

 

Сумарокова,

 

Вяземск.

 

у.,

ІІавелъ

 

Соволовъ

 

на

 

псаломщпцкоѳ

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Кась-

кова,

 

Дорогобужск.

 

у.

Уволены:
11

 

января

 

псаломщикъ

 

с.

 

Осташева,

 

Вяземск.

 

у.,

 

Стѳ-

фанъ

 

Соколовъ

 

за

 

гататъ.

—

   

12

 

января

 

псаломщикъ

 

с.

 

Каськова,

 

Дорогобужск.

 

у.,

Васплііі

 

Петровскій,

 

согласно

 

прошенію,

 

за

 

штатъ.

—

   

Того

 

же

 

числа

 

псаломщикъ

 

с.

 

Пушкина,

 

Дорогобужск.

у.,

 

Николай

 

Варсановичъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

за

 

штатъ.

—

   

24

 

декабря

 

псаломщпвъ

 

с.

 

йвонина,

 

Ельнинск.

 

у.,

Василій

 

Головкивъ

 

за

 

штатъ.

У

 

м

 

е

 

р

 

ъ:

18

 

декабря

 

псаломщикъ

 

с.

 

Овпяовщивы,

 

Дорогобужск.

 

у.,

Филиішъ

 

Поповъ.

Списокъ

 

свободныхъ

   

священно

 

-

 

церковно

 

-

 

служительскихъ

мѣстъ

 

по

 

Смоленской

 

епархіи.

Священническія:

При

 

церввахъ

 

селъ:

 

Палкива

 

и

 

Ярвовичъ,

 

Краснинскаго

уѣзда,

 

Песочни,

 

Ельнинскаго

 

уѣзда,

 

Крутого,

 

Покрова

 

и

Холма,

 

Юхновскаго

 

уѣзда,

 

Екимовичъ

 

и

 

Черноокова

 

(Тюни-

на),

   

Рославльсваго

   

уѣзда,

   

Пашкова,

   

Бѣльсваго

   

уѣзда,

   

и



-

 

ы

 

-

при

 

Еобызевсвой

 

цервви-шволѣ,

 

Порѣчскаго

 

уѣзда,

 

(времен-

ная

 

вавансія).

Діаконскія'.

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Новорѣзааова

 

и

 

Сувромлп,

 

Росл.

у.,

 

Зилова,

 

Богоявленеваго

 

и

 

Ивавовскаго,

 

Сычевсв.

 

у.,

 

Бер-

дяева,

 

Порѣчск.

 

у.,

 

Безобразова,

 

Юхновсв.

 

у.,

 

Сыроворевья,

Краснивсв.

 

J.,

 

и

 

при

 

Соборной

 

г.

  

Порѣчья

 

цервви,

Псаломщгщкія:

При

 

церквахъ

 

срлъ:

 

Сычева,

 

Ельнинсв.

 

у.,

 

Кулагина

 

и

Холма,

 

Духовщинсв.

 

у.,

 

Луговъ,

 

Рославльсв.

 

у.,

 

Зилова

 

и

Егорьевскаго,

 

Сычевсв.

 

у.,

 

Красноболотова

 

и

 

Овиаовщины,

Дорогобужсв.

 

у.,

 

Крювоза

 

и

 

Погоста,

 

Краснин.

 

у.,

 

Ново-

Алевсандровскаго,

 

Бѣльсв.

 

у.,

 

Солова,

 

Порѣчск.

 

у.,

 

Ѳоми-

щева,

 

Сумарокова

 

и

 

Осташева,

 

Вяземсв.

 

у.,

 

Семеновсваго,

Гжат.

 

у.,

 

и

 

при

 

церввахъ:

 

соборной

 

г.

 

Сычесокъ —двѣ

 

ва-

вансіи,

 

Духо-Ниволаевской

 

гор.

 

Рославля,

 

Верхне-Ниволаев-

евой

 

и

 

Восвресенсвой

 

гор.

 

Смоленска,

 

Соборной

 

гор.

 

Дорого-

буаа

 

и

 

при

 

Кобызевсвой

 

церквп-шволѣ,

 

Порѣчсв.

 

у.,

 

(вре-

менная

 

вавансія),

Его

 

Преосвященствомъ

   

утверждены

  

въ

 

должностяхъ

церновныхъ

 

старость:

Къ

 

церввамъ

 

селъ:

 

Селецкаго,

 

Дорогобужсв.

 

у.,

 

врест.

дер.

 

Девдина,

 

Егорьевсвой

 

вол.,

 

Иванъ

 

Филимововъ,

 

на

 

2-е

трехлѣтіе

 

4

 

января;

 

Ѳедяева,

 

Вяземсв.

 

у.,

 

врест.

 

дер.

 

Деми-

дова,

 

Новосельской

 

вол.,

 

Павель

 

Платоновъ,

 

на

 

3-е

 

трех-

лѣтіе

 

5

 

января:

   

Корсивовъ,

 

Рославльсв.

 

у.,

 

врест.

 

дер.

 

Се-



—

 

58

 

-

миричъ,

  

Корсиковской

 

вол.,

  

Яковъ

 

Галактіоновъ

 

Максимен-

вовъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе

 

6

 

января

 

с.

 

г.

Распоряженія

 

и

 

извѣстія

 

по

 

дѣламъ

 

церковно-приходскихъ

школъ.

Постановленіемъ

 

Школьной

 

Комиссіи

 

при

 

епархіальяомъ

Училищномъ

 

Совѣтѣ,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Преосвящѳнствомъ,

Духовская

 

швола

 

грамоты

 

въ

 

г.

 

.Іуховпдинв

 

преобразована

въ

 

цервовно-приходскую,

 

съ

 

назначеніемъ

 

протоіерея

 

Петра

Іілитина

 

завѣдующимъ

 

и

 

завоноучителемъ

 

сей

 

школы

 

и

окончившего

 

вурсъ

 

духовной

 

семинаріп

 

Іоспфа

 

Вишнева

 

—

учителемъ.

Въ

 

приходѣ

 

села

 

Травина,

 

Бѣльск.

 

у.,

 

открыта

 

Мятипсвая

церковно-приходская

 

школа,

 

съ

 

назначеніемъ

 

приходсваго

священника

 

завѣдующимъ

 

школы,

 

діакона

 

Шалдыкина —

завоноучителемъ,

 

учителя

 

Львовской

 

церковно-приходской

школы,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда,

 

Андрея

 

Шевелькова —учптелемъ

и

 

Бѣльскаго

 

купца

 

И.

 

П.

 

Маркелова — попечителемъ

 

школы.

Попечитель

 

Сопотской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Бѣль-

скаго

 

уѣзда,

 

С.

 

А.

 

Рачтскій

 

уволенъ,

 

согласно

 

прошевію,

отъ

 

званія

 

попечителя

 

сей

 

школы,

 

и

 

въ

 

семъ

 

званіи

 

утвержденъ

г.

 

Сычениковъ.

Увольненіе

 

и

 

назначеніе

 

учащихъ

  

въ

 

церковно-приходскія

школы.

Постановленіемъ

 

Школьной

 

Комиссіи

 

при

 

Совѣтѣ,

 

утвержден-

нымъ

 

Его

 

Прѳосвященствомъ,

 

учитель

 

Михеевсвой

 

церковно-

приходской

 

школы,

 

Бѣльсваго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Лебедевъ

 

уво-

ленъ

 

отъ

 

службы,

 

согласно

 

прошенію,

 

и

 

учителемъ

 

Михеев-

свой

 

школы

 

назначѳнъ

 

учитель

 

Дивсвой

 

церковно-приходской

школы,

 

Порѣчскаго

 

уѣзда,

 

Михаплъ

 

Царьковъ.



-

 

69

 

-

1)

 

Уволены

 

отъ

 

службы

 

учителя

 

церковно-приходсвихъ

гаволъ:

 

Еловской,

 

Рославл.

 

у.,

 

Михаилъ

 

Полубинскіщ

 

за

назначеніемъ

 

во

 

псаломщики,

 

и

 

Кузнецовской,

 

Ельнинсв.

 

у.,

Ѳеодосій

 

Фигловскій,

 

по

 

прошенію,

 

а

 

также

 

учительницы

школъ:

 

Чернооковской

 

женской,

 

Рославл.

 

у.,

 

Евлампія

 

Мед-

вѣдкова

 

и

 

Городенсвой,

 

Духовщинсваго

 

у.,

 

Марія

 

Еамен-
цева —wo

 

нрошеніямъ;

 

2)

 

отчислены,

 

согласно

 

проше-

ніямъ,

 

отъ

 

предоставленныхъ

 

учительскихъ

 

мѣстъ:

 

окончившій

вурсъ

 

духовной

 

ссминаріи

 

Иванъ

 

Лисицынъ—въ

 

Высокин-

ской

 

ц.-пр.

 

школѣ,

 

Дорогобужсв.

 

у.,

 

и

 

окончившая

 

епархі-

альное

 

женское

 

училище

 

Марія

 

СенЬковскаЯ—въ

 

Орнишицко-

Каменецвой

 

шволѣ,

 

Ельнинсваго

 

у.;

 

3)

 

перемѣщены:

учительница

 

Щипоньской

 

ц.-пр.

 

школы,

 

Рославл.

 

у.,

 

Ольга

Бврезкжа —въ

 

Чернооковскую

 

школу,

 

того

 

же

 

у.;

 

учитель-

ши

 

помощникъ

 

Л^женской

 

школы,

 

Юхновсв.

 

у.,

 

Димитрій

Плаксинъ —учителемъ

 

Высовинсвой

 

шволы,

 

Дорогобужсв.

 

у.,

и

 

помощница

 

учителя

 

Городищенсвой

 

шволы,

 

Юхновсв.

 

у.,

Ольга

 

Малиновская—

 

помощницей

 

учителя

 

Луженсвой

 

шволы,

того

 

же

 

уѣзда;

 

4)

 

назначены

 

на

 

учительскія

 

мѣста

 

оков-

чившіе

 

вурсъ

 

семинаріи:

 

Ниволай

 

Макаревскій — во

 

Львов-

свую

 

шволу,

 

Бѣльсв.

 

у.,

 

и

 

Григорій

 

Чернавскій —въ

 

Щипонь-

свую

 

шволу,

 

Рославл.

 

у.;

 

учительница

 

Марія

 

Усова —на

вторую

 

вакансію

 

въ

 

Корчежинскую

 

второклассную

 

женскую

школу,

 

Бѣльск.

 

у.;

 

окончившая

 

епархіальное

 

женское

 

училище

Антонина

 

Медвѣдкова —въ

 

Дивскую

 

школу,

 

Порѣчскаго

 

у.;

окончившая

 

женскую

 

прогимназію

 

и

 

имѣющая

 

звавіе

 

учи-

тельницы

 

Татіана

 

Захарова— въ

 

Борпсвовсвую,

 

Бѣльск.

 

у.;

имѣющіе

 

званіе

 

учителя:

 

Маваръ

 

Иванютинъ —въ

 

Еловскую,

Росл,

 

у.,

 

Ѳеодоръ

 

Клитинъ —въ

 

Кузнецовскую,

 

Ельнин.

 

у.,

и

 

Мвхаилъ

 

Алмазовъ— въ

 

Орнишицко-Каменецвую,

 

того

 

же

уѣзда.

Постановленіемъ

 

той

  

же

  

Комиссіи,

   

утвержденнымъ

   

Его
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Преосвященствомъ;

 

1)

 

уволены

 

отъ

 

службы

 

въ

 

школахъ:

завѣдующій

 

и

 

законоучитель

 

Соборной

 

г.

 

Смоленсва

 

церв.-

прих.

 

шволы,

 

священнивъ

 

Алевсандръ

 

Сапковскій^

 

по

 

про

шепію;

 

завѣдующій

 

и

 

законоучитель

 

Дубровепсвой

 

ц.-пр.

школы,

 

Смоленсваго

 

у.,

 

священникъ

 

Николай

 

ЕурЬковъ,

 

за

перемѣщеніемъ

 

на

 

другое

 

священническое

 

мѣсто;

 

учителя

церковно-прпходсвихъ

 

шволъ:

 

Свирсвой

 

г.

 

Смоленска

 

Стефанъ

Юденичг,

 

за

 

назначеніемъ

 

во

 

священники,

 

и

 

Позняковской,

Гжатск,

 

у.,

 

Михаилъ

 

Марповъ—по

 

прошенію;

 

2)

 

назна-

чены:

 

священнивъ

 

Смоленскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Николай

Марповъ—завѣдующимъ

 

и

 

законоучителемъ

 

Соборной

 

школы,

священнпкъ

 

Петропавловской

 

г.

 

Смоленсва

 

церкви

 

Петръ

Двѣтковъ—завѣдующимъ

 

Дубровенсвой

 

ц.-нр.

 

шволы;

 

помощ-

ница

 

воспитательницъ

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

На-

дежда

 

Соколова—

 

учительницею

 

Свирской

 

ц.-пр.

 

школы

 

г.

Смоленска.

Постановленіемъ

 

той

 

же

 

Комиссіи,

 

утвержденнымъ

 

Его

Преосвященствомъ,

 

1)

 

уволены

 

отъ

 

службы

 

въ

 

школахъ:

учитель

 

Селищенской

 

ц.-пр.

 

школы,

 

Бѣльсваго

 

у.,

 

Михаилъ

Лызловъ,

 

за

 

назначеніемъ

 

во

 

священники,

 

и

 

учитель

 

Красно-

сельской

 

второклассной

 

ц.-пр.

 

шволы,

 

Духовщиискаго

 

у.,

Николай

 

Вигиневскій — по

 

болѣзни,

 

согласно

 

прошенію;

 

2)

назначены:

 

второй

 

учитель

 

Красносельской

 

второклассной

школы

 

Мяхаплъ

 

Волковъ— первымъ

 

учителемъ

 

сей

 

школы;

священникъ

 

с,

 

Рогнѣдина,

 

Рославл.

 

у.,

 

Иавелъ

 

Чаплинъ

 

—

завѣдующимъ

 

и

 

законоучителемъ

 

Рогнѣдинской

 

двухклассной

школы;

 

учитель

 

Пусто-Будянекой

 

школы

 

грамоты,

 

Рославл.

у.,

 

Захарій

 

Семкинъ—исир.

 

дол.

 

учителя

 

Вознесенской

 

г.

Рославля

 

церковно-приходской

 

шволы;

 

окончившая

 

курсъ

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

Марія

 

Соколова

 

учительни-

цей

 

Городенской

 

ц.-пр.

 

школы,

 

Духовщинскаго

 

у.,

 

и

 

діаконъ



-

 

ш

 

-

с.

 

Побухова,

 

Вяземскаго

 

у.,

 

Сергѣй

 

Мпадовъ-^-ъчщтъ

 

учи-

телемъ

 

Побуховской

 

ц.-пр.

 

школы. 1

Архіерейскія

 

богослуженія.

Январь.— 1 —вторникъ.

 

Его

 

Преосвященство,

 

иреосвяшен-
нѣйшій

 

епископъ

 

Петръ

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

литургію

 

съ

 

молебствіемъ;

 

въ

 

служѳніи

 

участвовали:

 

каѳ.

нрот.

 

Іоаннъ

 

Соколовъ,

 

ключарь— свящ.

 

Стефанъ

 

Каверзяевъ,

еп.

 

наблюдатель —свящ.

 

Сергій

 

Добромысловъ,

 

законоучитель

реал.

 

уч. — свящ.

 

Петръ

 

Кирилловичу

 

инспекторъ

 

еп

 

ж.

уч.— свящ.

 

Димитрій

 

Камегуловъ,

 

свящ.

 

Алевсандръ

 

Саввов-
скій;

 

рукоположенъ

 

во

 

іерея —діавонъ

 

Алевсандръ

 

Поновъ,
опред.

 

въ

 

с.

 

Холмъ,

 

Духовщ.

 

у.;

 

въ

 

вовцѣ

 

дитургіи

 

Влады-
вою

 

было

 

сказано

 

слово;

 

въ

 

молебствіи

 

участвовало

 

градовое

духовенство.

—

   

4— пятница.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

ваѳ.

соборѣ

 

царсвіѳ

 

часы,

 

въ

 

сослужевіи

 

соборнаго

 

причта.

—

   

5 — Крещенсвій

 

сочельникъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совер-

шилъ

 

въ

 

ваѳ.

 

соборѣ

 

вечерню

 

съ

 

великимъ

 

водоосвященіемъ,
въ

 

сослужеаіи

 

ректора

 

сем.—архимандрита

 

Алипія,

 

еп.

 

наблю-
дателя

 

и

 

соборнаго

 

причта.

—

   

Вечеръ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

ваѳ.

 

соборѣ

всенощное

 

бдѣніе,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

сем. —архимандрита

Алипіа

 

и

 

соборнаго

 

причта.

—

   

6 — Крещеніе

 

Господне.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

литургію

 

въ

 

ваѳ.

 

соборѣ;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

ревторъ

сем.— архимандритъ

 

Алиній,

 

каѳ.

 

протоіерей,

 

о.

 

ключарь,

 

еп.

наблюдатель,

 

священники:

 

П.

 

Кирилловичу

 

Дм.

 

Камегуловъ,
Н.

 

Марковъ,

 

А.

 

Поиовъ;

 

въ

 

ковцѣ

 

литургіи,

 

въ

 

установлен-

ное

 

время,

 

Его

 

Преосвященство

 

прослѣдовалъврестнымъходомъ

на

 

іордань,

 

приготовленную

 

на

 

р.

 

Двѣпрѣ,

 

для

 

совершенія
веливаго

 

водоосвящеиія;

 

въ

 

врестномъ

 

ходу

 

участвовало

 

собор-
ное

 

и

 

градсвое

 

духовенство.

—

   

7—поведѣльнивъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

ли-

тургію

 

въ

 

Крестовой

 

Апостольской

 

церкви,

 

въ

 

сосдуженіи
ревтора

 

сем.

 

—архимандрита

 

Алипія,

 

намъстника

 

Троицваго
монастыря,

 

іером,

 

Игнатія

 

и

 

крестовыхъ

 

іеромонаховъ.
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—

   

8 —вторйикъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

ваѳ.

соборѣ

 

акаѳистъ

 

предъ

 

Смоленскою

 

чудотворвою

 

иконою

 

Бо-
жіей

 

Матерп — Одигитріи,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

духовенства.

—

   

13—воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

ли-

тургію

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

ваѳ.

 

нрото-

іерей,

 

о.

 

ключарь,

 

еп.

 

наблюдатель,

 

свящ.

 

А.

 

Санвовскій;
посвящены

 

въ

 

стихарь:

 

псал.

 

Пятницкой

 

г.

 

Порѣчья

 

цервви

Алексѣй

 

Соколовъ,

 

Уепенсвой

 

ц.

 

того

 

же

 

города

 

Пантелеймонъ
Медвѣдковъ;

 

въ

 

вонцѣ

 

литургіи

 

слово

 

было

 

произнесено

 

свящ.

Свято-Духовсвой

 

ц.

 

Петромъ

 

Полубинсвимъ.
—

   

15 — вторнивъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

ваѳ-

соборѣ

 

аваѳистъ

 

предъ

 

Смоленсвою

 

чудотворною

 

иконою

 

Бо-
жіей

 

Матери—

 

Одигитріи,

 

въ

 

сослужеиіи

 

соборнаго

 

духовенства.

возТвдніе.
Подайте

 

намъ

 

руку

 

помощи

 

въ

 

построевіи

 

новаго

 

вамен-

наго

 

храма

 

во

 

имя

 

Спасова

 

Преображенія,

 

въ

 

селѣ

 

Ѳеодоровскомъ,

Рославльскаго

 

уѣзда,

 

Смоленской

 

губерніи.

 

Храмъ

 

начался

строиться

 

въ

 

1»98

 

году;

 

построеніе,

 

за

 

бѣдностью

 

прихожанъ,

подвигается

 

очень

 

медленно:

 

въ

 

настоящее

 

время

 

выложены

стѣны

 

до

 

пе|<ваго

 

карниза.

 

Средства

 

благотворителей

 

отъ

прежнихъ

 

лѣтъ

 

приходятъ

 

къ

 

концу.

 

Поэтому

 

обращаемся
ко

 

всѣмь

 

доОрымъ

 

людямъ

 

съ

 

усердною

 

мольбою

 

о

 

помощи;

и

 

малая

 

лепта

 

будетъ

 

принята

 

съ

 

благодарностью.

 

Вѣдомо

всѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ,

 

что

 

жертва

 

на

 

храмъ —

жертва

 

самая

 

угодная

 

и

 

аріятная

 

Богу,

 

и

 

св.

 

церковь

 

есть

непрестанная

 

и

 

неумолкаемая

 

молитвенница

 

о

 

благотвори-
теляхъ

 

храмовъ

 

Божіихъ.

 

Всякій

 

разъ

 

имена

 

создателей

 

и

благотворителей

 

св.

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

будутъ

 

иоминаемы

 

при

возношеніи

 

на

 

алтарѣ

 

Господнемъ

 

умилостивительной

 

жерт

 

іы.

Желающіе

 

присылать

 

добровольныя

 

ножертвованія

 

деньгами

или

 

вещами

 

адресуютъ

 

такъ:

 

Рогнѣдивское

 

почтовое

 

отдѣле-

віе,

 

Рославл.

 

у.,

 

Смол,

 

губ.,

 

село

 

Ѳеодоровское,

 

предсѣдателю

Строительна

 

го

 

Комитета

 

Александру

 

Дмитриевичу

 

Вара-
бину,

 

или

 

священниву

 

Иліи

 

Варжеву.
Дѣлопроизводитель

 

Комитета

 

по

 

устроенію

 

вамевнаго

 

храма

въ

 

селѣ

 

Ѳеодоровскомъ,

 

Рославл.

 

у.,

 

свящ.

 

Илія

 

Ларжевъ.
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ОТШЪ

 

НЕОФФИЦІАДЬШГ
С

 

Ж

 

О

 

В

 

О
въ

 

день

 

новаго

 

года

 

*).

„Съ

 

новымъ

 

годомъ". —Тавимъ

 

нривѣтомъ

 

нынѣ

 

уже

 

успѣли

обмѣняться

 

очень

 

многіе,

 

другіе

 

будуть

 

его

 

произносить;

тавъ

 

было

 

въ

 

целый

 

рядъ

 

годовъ

 

минувшихъ,

 

такихъ

 

нрп-

вѣтовь

 

надобно

 

ожидать,

 

но

 

всей

 

вѣроятности,

 

и

 

въ

 

буду-

щемъ.

 

Они

 

стали

 

общеизвѣстны,

 

общеприняты

 

и

 

все-таки,

думается,

 

возбуждали

 

раньше

 

и

 

нынѣ

 

возбуждаютъ

 

недоумъ-

віе

 

своею

 

неопредѣленностыо.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

съ

 

чѣмъ

мы

 

нривѣтствуемъ

 

другъ

 

друга,

 

и

 

что

 

собственно

 

новаго

произошло

 

у

 

нась

 

въ

 

настоящій.

 

тольво

 

что

 

вачавшійся,

день?

 

Новидимому,

 

ничего,

 

вромѣ

 

цифроваго

 

изтгвненія

 

счета

года,

 

каковое

 

измѣяеніе

 

собственно

 

не

 

влечетъ

 

за

 

собой

 

ни-

чего

 

новаго,

 

являясь

 

результатомъ

 

астрономичесвихъ

 

вычи-

сленій.

 

Произойдетъ

 

ли

 

что-либо

 

новое

 

въ

 

семъ

 

году,

 

мы,

конечно,

 

не

 

въ

 

состояніи

 

свазать,

 

ибо

 

не

 

знаемъ

 

даже,

 

вакъ

кончится

 

настоящій

 

день,

 

такъ

 

что

 

прпвѣтствіѳ

 

съ

 

кавой-то

новизной,

 

ныне

 

открывающейся,

 

продолжаетъ

 

оставаться

 

не-

опредѣлевнымъ.

 

Можетъ

 

быть,

 

во

 

взаимныхъ

 

нашнхъ

 

при-

вѣтствіяхъ

 

подъ

 

словомъ

 

новый

 

мы

 

разумѣемъ

 

то

 

хорошее

и

 

доброе,

 

чего

 

желаемъ

 

себѣ

 

и

 

нашимъ

 

ближнимъ,

 

и

 

что

 

въ

особенности

 

нынѣ

 

намь

 

потребно,

 

живущимъ

 

въ

 

дни

 

лука-

вые?

 

Но

 

желаніе

 

добра

 

ближнему

 

не

 

должно

 

быть

 

ограни-

чиваемо

 

какимъ-лпбо

 

одвимъ

 

днемъ,

 

ибо

 

мы

 

всегда

 

должны

*)

 

Произнесено

   

ІІреосвліцоннѣйшимъ

    

Петромъ,

   

еиископоиъ

   

Смоленскими

 

я

Дорігобужкимі,

 

1

 

явв.

 

1902

 

г.

 

ѵъ

 

Смодевск.

 

Успевск.

 

ваеедр.

 

соборѣ.
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быть

 

проникнуты

 

этимъ

 

желаніемъ.

 

Итакъ,

 

служителю

 

цер-

вви

 

въ

 

настояшій

 

день

 

обращаться

 

ли

 

въ

 

своимъ

 

пасомымъ

съ

 

неопредѣлеинымъ

 

привѣтствіемъ

 

по

 

случаю

 

новаго

 

года,

или

 

же

 

обратить

 

въ

 

нимъ

 

иное

 

слово

 

и

 

иное

 

пожеланіе?

 

Въ

ученіи

 

вашей

 

св.

 

церкви

 

понятіе

 

новаго,

 

пожеланія

 

обнов-

ляя

 

занимаютъ

 

весьма

 

видное

 

мѣсто.

 

Великій

 

іерархъ

 

всс-

ленсвій,

 

память

 

воего

 

нынѣ

 

чествуется,

 

въ

 

составленной

имъ,

 

ежедневно

 

чтомой,

 

молитвѣ

 

просить

 

Господа:

 

умертви

плотское

 

наше

 

мудрованіе,

 

да

 

ветхаго

 

отложивше

 

че-

ловѣка,

 

въ

 

новаго

 

облецемся.

 

Воть

 

это

 

і

 

бновленіе

 

и

 

да

будетъ

 

пожеланіемъ

 

пастыря

 

церкви

 

всѣмъ

 

хотящимъ

 

о

 

Хри-

стѣ

 

жити

 

и

 

въ

 

сіе

 

новое

 

лѣто

 

и

 

во

 

многія

 

грядущія.

Въ

 

духовной

 

жизни

 

человѣчества

 

тѣ

 

или

 

другіе

 

періоды

ея

 

развитія

 

ве

 

могутъ

 

быть

 

отмѣчаемы

 

цифровыми

 

данными,

ибо

 

таковые

 

процессы,

 

совершаясь

 

въ

 

душъ

 

человѣва

 

со-

кровенно,

 

не

 

считаются

 

часами

 

и

 

минутами,

 

а

 

познаются

но

 

тѣмъ

 

результатамъ,

 

воторыми

 

сопровождаются,

 

видоизме-

няя

 

понятія

 

и

 

взгляды

 

общественные.

 

Въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

осо-

бенно

 

цѣнны

 

и

 

дороги

 

личности,

 

снособствовавшія

 

въ

 

той

или

 

другой

 

степени

 

умственному

 

росту

 

человѣчества,

 

про-

буждавшія

 

въ

 

немъ

 

возвышенный

 

и

 

лучшія

 

стремленія

 

и

возвышавшія

 

духъ

 

своихъ

 

современнивовъ

 

отъ

 

грубаго

 

иір-

сваго

 

къ

 

духовному

 

идеальному:

 

такіе

 

люди

 

достойны

 

по

преимуществу

 

называтьгя

 

людьми

 

обновленія;

 

давно

 

отошед-

шіе

 

въ

 

вѣчность,

 

они,

 

кавъ

 

носители

 

идеаловъ,

 

продолжаютъ

жить

 

доселѣ

 

и,

 

кавъ

 

ярвія

 

звѣзды,

 

свѣтятъ

 

на

 

темномъ

 

не-

босвлонѣ

 

нашихъ

 

грубыхъ

 

современныхъ

 

житейсвихъ

 

инте-

ресовъ.

 

Однимъ

 

изъ

 

тавихъ

 

мыслителей,

 

жившимъ

 

два

 

съ

половиною

 

столѣтія

 

назчдъ

 

и

 

принадлежавшимъ

 

въ

 

образо-

ванвѣйшимъ

 

людямъ

 

своего

 

времени,

 

было

 

издано

 

сочиненіе,

въ

 

которомъ

 

онъ,

 

возмущенный

 

искажеиіемъ

 

основныхъ

хпистіанскохъ

 

нонятій

   

со

 

стороны

 

вознившаго

 

и

 

тогда

 

уже
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могущественная

 

іезуитсваго

 

ордена,

 

видѣвшій

 

нерѣдко

 

наг-

лое

 

торжество

 

неправды,

 

безъ

 

стѣсненія

 

выдаваемой

 

за

 

исти-

ну

 

при

 

помощи

 

іезуитсвой

 

казуистики,

 

взялъ

 

на

 

себя

 

за-

дачу

 

защиты

 

христіансвой

 

релпгіи,

 

желая

 

выставить

 

целый

рядъ

 

несомнѣнныхъ

 

данныхъ

 

въ

 

человеческой

 

жизни,

 

кото-

рый

 

могутъ

 

быть

 

объяснены

 

только

 

съ

 

помощью

 

христіанства.

И

 

прежде

 

всего

 

занялся

 

онъ

 

въ

 

своемъ

 

трудѣ

 

посильнымъ

разрѣшеніемъ

 

вопроса,

 

что

 

такое

 

человѣвъ

 

въ

 

своей

 

нрав-

ственной

 

и

 

физической

 

природе,

 

стараясь

 

доказать,

 

что

 

ата

загадка,

 

не

 

разрешимая

 

для

 

человеческаго

 

ума,

 

решается

 

лишь

въ

 

одпомъ

 

христіанстве,

 

и

 

что

 

чемъ

 

гуще

 

мракъ,

 

облегаю-

щій

 

тайну

 

человеческаго

 

существа,

 

тбмъ

 

ярче

 

светъ

 

веры

Христовой,

 

разгоняющій

 

этотъ

 

мракъ.

Что

 

тавое

 

человекъ,

 

намъ

 

самимъ

 

не

 

разрешить

 

этого.

Это

 

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время

 

самое

 

веливое

 

и

 

самое

 

ничтож-

ное

 

изъ

 

существь,

 

обитающихъ

 

въ

 

міре;

 

онъ

 

иостигъ

 

тайны

природы,

 

и

 

достаточно

 

порыва

 

ветра,

 

чтобы

 

затушить

 

его

жизнь;

 

онъ

 

ничтоженъ

 

въ

 

сравненіп

 

съ

 

безконечнымъ

 

и

 

ве-

ливъ

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

ничтожествомъ.

 

Все,

 

что

 

онъ

 

ни

 

за-

думываетъ,

 

показываетъ

 

и

 

силу

 

его

 

мысли

 

и

 

слабость

 

ор-

ганизма,

 

потому

 

что

 

каждый

 

шагъ

 

его

 

наталкивается

 

на

 

та-

віа

 

преграды,

 

чрезъ

 

который

 

иногда

 

невозможно

 

перешагнуть.

Ничтоженъ

 

иеріодъ,

 

назначенный

 

для

 

его

 

жизнп,

 

и

 

этотъ

короткій

 

промежутокъ

 

времени

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

употребить,

кавъ

 

следуетъ;

 

онъ

 

старается

 

забыться,

 

отклоняя

 

свои

 

мысли

отъ

 

существенныхъ

 

вопросовъ,

 

занимается

 

игрой,

 

охотой,

политикой

 

и

 

убиваетъ

 

время,

 

пока

 

оно

 

въ

 

свою

 

очередь

 

не

убьетъ

 

его.

 

Повидимому,

 

человекъ

 

ищетъ

 

повоя,

 

на

 

саяомъ

же

 

деле

 

ищетъ

 

суеты,

 

чтобы

 

заглушить

 

тоску,

 

мучащую

его;

 

вогда

 

же

 

ему

 

путѳмъ

 

ножертвованій

 

удается

 

достичь

повоя,

 

тосва

 

опять

 

начинаетъ

 

томить

 

его

 

сердце.

Такъ

 

проходить

 

человеческая

 

жизнь,

   

а

 

между

 

твмъ,

 

при
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всемъ

 

ѳтомъ

 

волебаніи,

 

у

 

человека

 

есть

 

инстпнвтъ

 

велнкаго

и

 

божественнаго.

 

Человевъ

 

несчастенъ

 

и

 

слабъ,

 

онъ

 

стра-

даетъ,

 

но

 

знаетъ,

 

что

 

страдаетъ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

его

 

величіе.

Какъ

 

онъ

 

ни

 

слабъ,

 

но

 

управляетъ

 

вселенной,

 

и

 

въ

 

этомъ

его

 

сила;

 

человекъ

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

былинка,

 

но

 

эта

 

бы-

линка

 

мыслящая.

 

Все

 

достоинство

 

человека

 

состоитъ

 

въ

способности

 

къ

 

мысли.

 

Онъ

 

умираетъ,

 

но

 

зваетъ,

 

что

 

уми-

раетъ

 

и

 

что

 

за

 

гробомъ

 

найдетъ

 

разрешеніе

 

загадки

 

его

 

су-

ществовала.

Итавъ,

 

слабость

 

и

 

сила,

 

величіѳ

 

и

 

страданіе

 

суть

 

крайніе

пункты,

 

между

 

которыми

 

поднимается

 

и

 

опускается

 

чело-

вЬкъ.

 

Но

 

какъ

 

объяснить

 

все

 

эти

 

противоречія

 

въ

 

челове-

ческой

 

природе,

 

какъ

 

объяснить

 

въ

 

слабомъ

 

ничтожномъ

 

су-

ществе

 

эту

 

неутомимую

 

жажду

 

познанія

 

безконечнаго,

 

ко-

торое

 

составляетъ

 

источнивъ

 

стремленія

 

человЪва?

 

Две

 

фи-

лософсвія

 

шволы

 

брали

 

въ

 

свое

 

время

 

на

 

себя

 

объясненіе

загадки

 

человеческаго

 

существованіа:

 

это

 

школы

 

стоиковъ

и

 

скептиковъ.

Первые

 

дЪлятъ

 

все

 

предметы

 

на

 

зависимые

 

отъ

 

человека

и

 

не

 

зависимые;

 

къ

 

предметамъ

 

не

 

зависимымъ

 

относится

жизнь,

 

болезнь,

 

здоровье,

 

богатство

 

и

 

т.

 

п.

 

Чтобы

 

быть

счастливымъ,

 

человекъ

 

не

 

долженъ

 

привязываться

 

къ

 

вѳщамъ,

отъ

 

него

 

не

 

зависящимъ,

 

и

 

долженъ

 

бы

 

сь

 

спокоенъ

 

въ

 

бед-

ности

 

и

 

страданіяхъ.

 

Что

 

зависитъ

 

отъ

 

человека,—это

 

его

разумъ

 

и

 

воля,

 

что

 

отличаетъ

 

его

 

отъ

 

животныхъ;

 

разумъ

познаетъ ;

 

добро,

 

воля

 

заставляетъ

 

насъ

 

следовать

 

ему.

 

О

будущей

 

жизни

 

стоики

 

совсѣмъ

 

не

 

говорятъ.

 

Совершенно

иначе

 

разсуждаютъ

 

скептики;

 

не

 

величіе

 

человека,

 

а

 

ничто-

жество—исходный

 

пунктъ

 

ихъ

 

ученія.

 

Человекъ

 

существо

ничтожное,

 

и

 

разумъ

 

не

 

даетъ

 

средствъ

 

узнать

 

истину.

 

От-

сюда

 

множество

 

системъ,

 

изъ

 

воторыхъ

 

каждая

 

считаетъ

себя

  

истинной,

  

да

  

и

 

самъ

  

человекъ

   

изменяется

   

согласно
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возрасту,

 

подоженію,

 

среди,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

живетъ,

 

богат-

ству,

 

бѣдности,

 

здоровью

 

и

 

болѣзни,

 

и

 

соотвѣтствевно

 

этому

такъ

 

или

 

иваче

 

смотритъ

 

на

 

вещи.

 

Что

 

въ

 

одвой

 

странъ

считается

 

завонвымъ,

 

то

 

въ

 

другой

 

беззаконіе;

 

что

 

неустой-

чиво

 

въ

 

знаніи,

 

то

 

неустойчиво

 

и

 

въ

 

обязанностях'!.;

 

вавъ

нѣтъ

 

абсолютнаго

 

знанія,

 

тавъ

 

нѣтъ

 

и

 

абсолютныхъ

 

обя-

занностей.

 

Что

 

же

 

остается

 

человѣву

 

въ

 

этояъ

 

колѳбаніи,

вавъ

 

не

 

привязанность

 

въ

 

настоящей

 

жизни,

 

наслажденіямъ,

стреиленіе

 

въ

 

роскоши

 

и

 

удовольствіямъ?

Не

 

трудно

 

видѣть

 

однаво

 

односторонность

 

обѣихъ

 

системъ,

изъ

 

воихъ

 

одна

 

уиодобляетъ

 

человѣва

 

Богу,

 

другая

 

низво-

дитъ

 

его

 

почти

 

на

 

степень

 

животнаго.

Добродѣтель

 

стоиковъ

 

есть

 

лихорадочный

 

порывъ,

 

кото-

рому

 

предаваться

 

не

 

позволитъ

 

долго

 

человѣву

 

здоровье,

 

на-

слажденію

 

же

 

свептивовъ

 

воспрепятствуетъ

 

болѣзнь.

 

Но

нельзя

 

отрицать,

 

что

 

доля

 

истины

 

есть

 

въ

 

той

 

и

 

другой

системъ;

 

правы

 

стопки,

 

изображающіе

 

человѣва

 

могуществен-

нымъ,

 

говорящіе,

 

что

 

въ

 

человъкѣ

 

есть

 

искра

 

Божества;

правы

 

и

 

свептиви,

 

утверждающіе,

 

что

 

человѣвъ

 

существо

ничтожное;

 

но

 

это

 

врайности:

 

тольво

 

одно

 

христіанство

 

въ

состояніи

 

помирить

 

ихъ,

 

ибо

 

оно

 

учитъ,

 

что

 

впервые

 

чело-

вбвъ

 

находился

 

въ

 

состояніп

 

совершенства,

 

что

 

слѣды

 

этого

совершенства

 

сохранились

 

до

 

сихъ

 

поръ.

 

Послѣдствія

 

гръхо-

паденія

 

прародителей

 

для

 

ихъ

 

богоподобной

 

природы

 

были

велики

 

и

 

глубоки;

 

вслѣдъ

 

за

 

паденіемъ

 

они

 

очень

 

далеви

стали

 

отъ

 

Бога,

 

что,

 

конечно,

 

должно

 

было

 

гибельно

 

отра-

зиться

 

на

 

всѣхъ

 

ихъ

 

духовныхъ

 

силахъ.

 

Бакъ

 

ослабѣлъ

 

и

помервъ

 

ихъ

 

умъ,

 

это

 

обнаружилось

 

въ

 

томъ,

 

что

 

они

 

по-

теряли

 

даже

 

мысль

 

о

 

Вездъсущемъ

 

Вогѣ,

 

найдя

 

возможнымъ

гдъ-либо

 

уврыться

 

отъ

 

Него:

 

и

 

услышаста

 

ыасъ

 

Господа
Вога

 

ходяща

 

въ

 

рай

 

пополудни'-,

 

и

 

скрыстасл

 

Адамъ
же

 

и

 

жена

 

его

 

отъ

  

лица

 

Господа

 

Вот

 

посредѣ

 

древа



-

 

№

 

-

райснаго

 

(Быт.

 

3,

 

8);

 

а

 

какъ

 

извратилось

 

ихъ

 

сердце

 

и

вавлонплась

 

въ

 

злому

 

ихъ

 

воля,

 

это

 

проявилось

 

въ

 

томъ,

что

 

они,

 

вмѣсто

 

прежней

 

сыновней

 

любви,

 

встрѣтилп

 

явпв-

шагося

 

пмъ

 

Вога

 

съ

 

рабски >іъ

 

страхомъ

 

и,

 

вместо

 

того,

чтобы

 

принести

 

предъ

 

Нпмъ

 

искреннее

 

раскаявіе,

 

стали

предлагать

 

лукавыя

 

оправданія,

 

слагая

 

свою

 

вину

 

то

 

на

змія,

 

то

 

другъ

 

на

 

друга,

 

то

 

отчасти

 

на

 

Самого

 

Бога

 

(Быт.

3,

 

10—13)

 

*).

 

Вотъ

 

почему

 

въ

 

человѣкѣ

 

стольво

 

противо-

рѣчій,

 

почему

 

онъ

 

вместе

 

великъ

 

и

 

ничтоженъ;

 

христіан-

ство

 

является

 

единственной

 

религіей,

 

способной

 

объяснить

тайну

 

человѣческаго

 

существовэнія.

Если

 

принять

 

во

 

вннманіе,

 

что

 

изложенная

 

теорія

 

при-

надлежит

 

ь

 

западному

 

ученому

 

— математику

 

и

 

философу

 

вмѣ-

стѣ,

 

вращавшемуся

 

въ

 

высшемъ

 

кругу

 

изысканнаго

 

обще-

ства

 

того

 

государства,

 

которое

 

первенствовало

 

въ

 

ряду

 

дру-

гихъ

 

въ

 

семнадцатомъ

 

вѣкъ,

 

то

 

невольно

 

проникаешься

 

ува

женіемъ

 

въ

 

личности,

 

вдохновленной

 

столь

 

идеальными

 

стрем-

леніями

 

и

 

унесшей

 

ихъ

 

въ

 

загробный

 

міръ. — Подъ

 

изго-

ловьемъ

 

почившаго

 

ближайшіе

 

его

 

родственники

 

нашли

 

лос-

вутовъ

 

бумаги

 

съ

 

словами:

 

достовѣрность,

 

радость,

 

отреченіе.

Въ

 

словахъ

 

этихъ

 

выразились

 

все

 

потребности

 

веливой

 

души,

простившейся

 

съ

 

міромъ

 

въ

 

уверенности

 

найти

 

оправданіе

въ

 

будущей

 

жизни

 

и

 

разгадку

 

сомнѣній,

 

волнующихъ

 

насъ

здѣсь.

Кавъ

 

въ

 

хорѣ

 

древней

 

трагедіи

 

главное

 

действующее

 

лицо

является

 

выразителемъ

 

общаго

 

яастроенія,

 

тавъ

 

и

 

въ

 

исто-

ріи

 

человечества

 

появляются

 

иногда

 

личности,

 

имѣющія

 

право

говорить

 

за

 

все

 

человечество;

 

помянутый

 

философъ

 

посвя-

тилъ

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

разрешенію

 

загадки

 

человеческаго

 

су-

ществованія,

 

и

 

самое

 

горячее

 

желаніе

 

его,

 

написанное

 

уже

холодеющею

   

рувою,

   

было

  

желаніе

  

сообщить

 

другимъ

 

най-

*)

 

Опвтъ

 

правом,

 

догмат,

 

богословія —ев.

 

Снльвестра,

 

т.

 

8,

 

стр.

 

429.



-69

 

-

девную

 

имъ

 

достоверность.

 

Тавія

 

сочинѳеія

 

ее

 

перестанутъ

интересовать

 

насъ

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

мы

 

будемъ

 

находить

въ

 

нихъ

 

выраженіе

 

того,

 

что

 

бродитъ

 

въ

 

нашей

 

собственной

душе.

И

 

если

 

въ

 

настоя щій

 

день

 

новолетія

 

позволительно

 

на-

деяться,

 

что

 

есть

 

еще

 

люди,

 

способные

 

понимать

 

обновле-

ніе

 

въ

 

смысле

 

духовномъ

 

и

 

не

 

увлевающіеся

 

грубыми

 

но-

винками

 

плотскими,

 

воторыя

 

льстятъ

 

человБчесвому

 

тщесла-

вно

 

и

 

алчности,

 

то

 

на

 

откликъ

 

призыву

 

апостольскому

 

хо-

дити

 

во

 

обновлении

 

жизни

 

(Рим.

 

б,

 

4)

 

несомненно

 

по-

лезно

 

вспоминать

 

о

 

техъ

 

людяхъ,

 

которые

 

способствовали

умственному

 

росту

 

человечества

 

и,

 

обогащая

 

своими

 

позна-

ніямв

 

кругозоръ

 

своихъ

 

современниковъ,

 

приводили

 

ихъ

 

къ

сзмопозванію,

 

а

 

за

 

симъ

 

и

 

къ

 

самодеятельности.

 

Аминь.

Несколько

   

словъ

 

о

 

современность

   

состояніи

 

церковныхъ

 

и

благочинническихъ

   

библіотекъ

   

и

 

желательной

   

постановкѣ

тѣхъ

 

и

 

другихъ

   

въ

 

цѣляхъ

 

самообразованія

  

членовъ

 

при-

ходскаго

 

причта.

Мало

 

приходится

 

слышать

 

и

 

почти

 

нигде

 

не

 

ириходилось

читать

 

въ

 

нашей

 

духовной

 

періодической

 

печати

 

о

 

томъ,

кнкъ

 

бы

 

следовало

 

организовать

 

чтеніе

 

для

 

всѣхь

 

вообще

членовъ

 

причта,

 

именно

 

то

 

чтеніе,

 

которымъ

 

бы,— если

 

не

вполне

 

достигались,

 

то

 

хотя

 

бы

 

изыскивались

 

цели

 

и

 

сред-

ства

 

нашего

 

самообразования;

 

при

 

всемъ

 

искреннемъ

 

жела-

яіи,

 

нигде

 

не

 

находишь

 

въ

 

современной

 

церковной

 

журналь-

ной

 

печати

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

указаній,

 

советовъ

 

и

вообще

 

разсужденій

 

по

 

этому

 

поводу.

Правда,

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

своихъ

 

іюслбдиихъ

 

№№

 

за

 

1898
годъ

 

„Церковный

 

Вбстникъ"

 

въ

 

отделе

   

„Известій

 

и

 

заме-

2



-%

 

-

товъ",

 

между

 

прочимъ,

 

ставитъ

 

общій

 

воиросъ

 

о

 

тойъ,

 

что

читаетъ

 

наше

 

сельское

 

духовенство?..

 

Но

 

этотъ

 

вопросъ,

 

ка-

жется,

 

такъ

 

и

 

остался

 

отврытымъ;

 

труденъ

 

полный

 

и

 

об-

стоятельный

 

ответь

 

на

 

данный

 

вопросъ

 

по

 

многимъ,

 

кавъ

намъ

 

кажется,

 

причпнамъ.

 

Изъ

 

нихъ

 

главный

 

слбдующія:

1)

 

Неодинаковое

 

положеніе

 

въ

 

этомъ

 

отношении

 

сельсваго

духовенства

 

сравнительно

 

съ

 

городскимъ:

 

городской

 

священ-

никъ,

 

выписывающій

 

и

 

одинъ

 

журналъ

 

и

 

даже

 

ничего

 

не

выппсывающій,

 

можетъ

 

изъ

 

разныхъ

 

библіотевъ,

 

или

 

же

 

изъ

беседъ

 

съ

 

своими

 

сослужителями

 

получать

 

интересующія

 

его

свѣдѣпія;

 

совсемъ

 

не

 

то

 

сельскій

 

свищеннпвъ,

 

у

 

последняго

выдаются

 

такіе

 

месяцы,

 

въ

 

продолженіи

 

коихъ

 

ему

 

трудно

бываетъ

 

увидеть

 

кого-нибудь

 

изъ

 

своихъ

 

собратій.

 

2)

 

Бро-

сающаяся

 

въ

 

глаза

 

замкнутость,

 

разобщенность

 

между

 

чле-

нами

 

причта,

 

особенно

 

между

 

сельскими

 

священниками,

 

въ

силу

 

воторой

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

по

 

необходимости

 

предостав-

ленъ

 

самому

 

себе,

 

общность

 

же

 

интересовъ

 

пастырскаго

 

дела

мало

 

или

 

совсемъ

 

не

 

сближаетъ

 

насъ,

 

братьевъ

 

по

 

служе-

ние.

 

3)

 

Бедность,

 

необезпеченность

 

въ

 

связи

 

съ

 

многосе-

мейностью

 

невольно

 

поглощаютъ

 

большую

 

часть

 

свободнаго

времени

 

и

 

средствъ

 

многихъ

 

изъ

 

членовъ

 

причта

 

и

 

имеютъ

своимъ

 

носледствіемъ

 

то,

 

что

 

только

 

немногіе

 

изъ

 

состоя-

тельныхъ

 

священниковъ

 

обзаводятся

 

своими

 

библіотевами.

4)

 

Сравнительная

 

бедность, — какъ

 

въ

 

количественномъ,

 

тавъ

и

 

въ

 

качественномъ

 

отношеніи, —нашихъ

 

церковныхъ

 

биб-

ліотекъ,

 

случайный,

 

такъ

 

сказать,

 

характеръ

 

последнихъ,

 

въ

силу

 

котораго

 

при

 

одной

 

церкви

 

имѣется

 

много

 

или,

 

по

крайней

 

мере,

 

достаточно

 

книгъ

 

и

 

журналовъ

 

для

 

чтенія, —въ

то

 

время,

 

какъ

 

въ

 

библіотеке

 

другой,

 

кроме

 

„Епархіаль-

ныхъ

 

и

 

Церковныхъ

 

Ведомостей*,

 

да

 

2-хъ —3-хъ

 

сборни-

ковъ

 

проповедей,

 

ничего

 

не

 

найдешь

 

для

 

чтенія;

 

или

 

же

попадается

 

пестрота

 

и

 

невыгодное

 

для

 

всякаго

 

читателя

 

раз-
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нообразіе

 

состава

 

внигъ

 

церковныхъ

 

библіотевъ:

 

въ

 

одномъ

году

 

выписывался

 

„Странникъ",

 

въ

 

следующемъ— „Христи-

анское

 

Чтеніѳ",

 

далее—2

 

года

 

ничего

 

не

 

дали

 

церковной

библіотеке,

 

а

 

потонъ

 

опять

 

выписываются

 

„Труды

 

Кіевсвой

духовной

 

авадсмін".

 

5)

 

Такой

 

же

 

харавтеръ

 

имеютъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

и

 

существующія

 

при

 

невоторыхъ

 

овругахъ

благочинничесвія

 

библіотеки,

 

съ

 

тою

 

только

 

разницей,

 

что

за

 

прежніе

 

годы

 

(60-е,

 

70

 

и

 

80-е)

 

въ

 

этихъ

 

библіотевахъ

преобладаютъ

 

почему-то

 

светскіе

 

журналы:

 

„Вестникъ

 

Ев-

ропы",

 

„Русскій

 

Вестникъ"

 

и

 

другіе,

 

и

 

только

 

недавно

 

стали

выписываться

 

некоторые

 

изъ

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

но

 

въ

действительности

 

окружное

 

духовенство

 

совсемъ

 

почти

 

не

пользуется

 

внигами

 

благочинничесвихъ

 

библіотевъ.

Обобщая

 

все

 

вышесказанное,

 

приходится,

 

въ

 

сожаленію,

сказать,

 

что

 

все

 

мы,

 

сельскіе

 

отцы

 

и

 

братья,

 

поставлены

въ

 

крайне

 

затруднительное

 

иоложеніе

 

въ

 

выборе

 

и

 

изыска-

ли

 

средствъ

 

для

 

своего

 

личнаго

 

самообразованія;

 

весьма

необходимое

 

для

 

насъ

 

чтеніе

 

внигъ,

 

воторымъ

 

только

 

и

 

ио-

гутъ

 

быть

 

поддерживаемы

 

и

 

развиваемы

 

знанія,

 

пріобрѣтен-

ныя

 

нами

 

на

 

школьной

 

скамье,

 

при

 

настоящемъ

 

состояніи

церковныхъ

 

и

 

благочинничесвихъ

 

библіотекъ,

 

одинаково

 

ус-

пешно

 

и

 

плодотворно

 

организовано

 

быть

 

не

 

можетъ.

А

 

между

 

темъ,

 

жизпь

 

не

 

ждетъ,

 

неумолимо

 

предъявляетъ

она

 

намъ

 

изо-дня

 

въ

 

день

 

свои

 

вполне

 

основательяыя

 

тре-

бованія;

 

равнодушно

 

относиться

 

въ

 

этимъ

 

требованіямъ, —

особенно

 

духовенству,—нетъ

 

решительно

 

никавой

 

возмож-

ности;

 

весь

 

запасъ

 

знаній

 

и

 

приобретенной

 

практики

 

во

всехъ

 

проявленіяхъ

 

пастырсвой

 

деятельности

 

требуетъ

 

для

себя

 

пополненія

 

и

 

обновленія,

 

вонечно,

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

пу-

тем

 

ь

 

чтенія

 

и

 

далее—живой

 

беседы

 

о

 

прочитанномъ.

Возьмемъ,

 

напр.,

 

школьную

 

деятельность

 

приходскаго

 

свя-
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щенника.

 

Кроме

 

обязанности

 

преподаванія

 

главнаго

 

предмета

школьваго

 

курса— Закона

 

Божія,

 

на

 

немъ

 

же

 

лежитъ

 

не

менее

 

важная

 

также

 

обязанность

 

заведыванія

 

цервовной

 

шко-

лой,

 

понимаемаго,

 

именно,

 

въ

 

смысле

 

усерднаго

 

и

 

неослаб-

наго

 

попеченія

 

священника

 

объ

 

открытой

 

имъ

 

школе,

 

(■коль-

цо,

 

въ

 

силу

 

этихъ

 

обязанностей,

 

возникаетъ

 

для

 

каждаго

 

о.

заведывающаго

 

недоумвнныхъ

 

вопросовъ

 

и

 

вообще

 

случаевъ,

внушающихъ

 

ему

 

необходимость

 

чтенія

 

и

 

обмена

 

мыслей

съ

 

своими

 

собратьями

 

о

 

прочитанномъ?

 

Откуда

 

можотъ

 

быть

взято

 

священникомъ

 

разрешеніе

 

такихъ

 

и

 

подобныхъ

 

во-

просовъ?

 

Изъ

 

нашихъ

 

педагогичесвихъ

 

журналовъ,

 

какъ:

 

„На-

родное

 

Образованіе"

 

и

 

„Церковно-прпходская

 

Школа"?!

 

Но

редкая

 

изъ

 

церковныхъ

 

библіотекъ

 

выписываеть

 

эти

 

журналы;

еще

 

труднее,

 

скорее

 

же

 

совсемъ

 

невозможно,

 

учыцимъ

 

пользо-

ваться

 

въ

 

нужныхъ

 

случаяхъ

 

светскими

 

педагогическими

журналами,

 

какъ

 

напр.:

 

„Русская

 

Школа",

 

„Русскій

 

началь-

ный

 

учитель",

 

„Педагогическій

 

Сборникъ",

 

„Образованіе".

Некоторые

 

изъ

 

вышепоставленныхъ

 

вопросовъ

 

могли

 

бы

 

раз-

решаться

 

на

 

летнихъ

 

педагогичесвихъ

 

курсахъ,

 

но

 

послед-

Hie

 

ведь

 

имеютъ

 

въ

 

виду

 

собственно

 

учителей,

 

оо.

 

законо-

учители

 

и

 

заведующіе

 

даже

 

селъ

 

ближайшихъ

 

къ

 

месту

 

лет-

нихъ

 

курсовь

 

мало,

 

чаще

 

же

 

совсемъ

 

не

 

посещаютъ

 

ихъ.

Не

 

менее

 

важная

 

проповедническая

 

деятельность

 

всехъ

вообще

 

священниковъ

 

также

 

требуетъ

 

усиленныхъ

 

стараній

для

 

того,

 

чтобы

 

вынесенное

 

нами

 

изъ

 

семинаріи

 

и

 

пріобрѣ-

теннос

 

личной

 

практикой

 

было

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

раз-

виваемо

 

и

 

поддерживаемо;

 

особенно

 

это

 

нужно

 

сказать

 

о

живой

 

устной

 

проповеди— і«ъ

 

форме

 

импровизаціи.

 

Далее,

выборъ

 

темъ

 

для

 

проповвдой,

 

то

 

или

 

другое

 

развитіе

 

этихъ

темъ

 

въ

 

проповедническомъ

 

слове

 

священника,

 

организація

внебогослужебныхъ

   

собесвдованій,

   

знакомство

   

съ

   

гомиде-
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тической

 

литературой

 

вообще,

 

особенно

 

съ

 

свято-отеческими

творовіями,

 

безспорно,

 

не

 

позволяють

 

намъ,

 

сельсвимъ

 

свя-

щеннивамъ,

 

быть

 

предоставленными

 

самимъ

 

себе,

 

а

 

требу-

ютъ

 

понолневія

 

знаній

 

и

 

возможно

 

болыпаго

 

расширенія

нравтиви

 

въ

 

этомъ

 

важномъ

 

деле.

 

Самые

 

лучшіе

 

образцы

проповедничесваго

 

слева

 

изъ

 

самыхъ

 

полныхъ

 

нечатныхъ

сборниковъ

 

едва

 

ли

 

могутъ

 

служить

 

надежнымъ

 

средствомъі

могущимъ

 

гарантировать

 

проповеднику

 

верный

 

и

 

желатель-

ный

 

успехъ

 

его

 

слова

 

въ

 

некоторыхъ

 

важныхъ

 

и

 

недоумен-

ныхъ

 

случаяхъ

 

изъ

 

жизпи

 

его

 

паствы

 

*),

 

уже

 

по

 

тому

одному,

 

что

 

случаи

 

эти

 

не

 

предвидимы;

 

да

 

въ

 

последнее

время

 

даже

 

простой

 

сельскій

 

народъ

 

охотнее

 

слушаетъ

 

и

успешнее

 

назидаѳтся

 

живымъ

 

устнымъ

 

словомъ

 

своего

 

па-

стыря,

 

чемъ

 

самымъ

 

лучшимъ

 

и

 

общедоступнымъ

 

печат-

нымъ

 

образцомъ,

 

читаемымъ

 

по

 

книге.

Не

 

нужно,

 

казалось

 

бы,

 

распространяться

 

о

 

томъ,

 

сколь-

ко

 

нужно

 

знаній,

 

начитанности,

 

пастырсвой

 

опытности

 

и

тавта

 

для

 

священника

 

въ

 

другихъ

 

проявленіяхъ

 

его

 

дея-

тельности,

 

какова,

 

между

 

прочимъ,

 

обширная,

 

мало

 

разра-

ботанная

 

и

 

часто

 

поставляющая

 

насъ

 

въ

 

затруднительное

ноложеніе

   

область

   

церковно-приходской

   

практики'-,

   

за

*)

 

Чтобы

 

показать,

 

въ

 

какочъ

 

затрудпитилыіомъ

 

нолежеиіи

 

въ

 

нтомъ

 

отноше-

ніи

 

можетъ

 

иногда

 

находиться

 

евящениниъ

 

въ

 

своеиъ

 

приходѣ,

 

напомяимь

 

о

тѣхъ

 

толкахъ,

 

Еакіе

 

возбудила

 

иъ

 

деревнахъ

 

(да

 

и

 

въ

 

городахъ)

 

появившаяся

въ

 

печати

 

брошюра

 

какого-то

 

Пегерб}ргскаго

 

издателя:

 

сКонецъ

 

свѣта

 

13

 

но-

ября

 

1899

 

г.

 

но

 

проф.

 

Фальбу..

 

При

 

особевныхъ,

 

всѣмъ

 

извѣстныхъ

 

—довѣріи

и

 

уваженіи

 

сѳльсеихъ

 

простецовь

 

въ

 

печатному

 

слову

 

вообще,

 

брошюра

 

эта

успѣла

 

вызвать

 

заиѣтное

 

броженіе

 

умопъ

 

въ

 

нашихъ

 

селахь;

 

весьма

 

мвогіе

 

на-

строены

 

были

 

ожидапіемъ

 

кончины

 

міра

 

и

 

страшиаго

 

суда,

 

имѣющнхъ

 

быгь

именно

 

18

 

ноября.

Молчать,

 

равнодушно

 

относиться

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

пастырю-нроіювѣднику,

казалось

 

бы,

 

нельзя,

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

естественно

 

можетъ

 

возникать

 

оиасеніе,

чтобы

 

проповѣднпческое

 

слово

 

священника

 

(кавьбы

 

оно

 

просто

 

и

 

вразумительно

ни

 

было

 

выражено)

 

не

 

было

 

перетолковано

 

стоустой

 

молвьй

 

въ

 

смыслѣ

 

совер-

шенно

 

противоположном!,

 

тому,

 

съ

 

какиыъ

 

оно

 

было

 

обращено

 

къ

 

слушателям*...
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разрешеніемъ

 

недоумеяныхъ

 

вопросовъ

 

этой

 

области,

 

осо-

бенно

 

при

 

совершены

 

таинства

 

брава,

 

вуда

 

только

 

не

 

об-

ращается

 

иногда

 

священникъ?!..

А

 

между

 

тѣмъ,

 

разъ

 

выбранное,

 

удобное

 

для

 

пользованія

пособіе

 

*)

 

могло

 

бы

 

облегчать

 

положеніе

 

священника

 

и

 

преду-

преждать

 

неправильный

 

действія

 

сего

 

последний),

 

нередко

сопровождающаяся

 

весьма

 

неблаговидными

 

носледствіями

вавъ

 

для

 

него

 

самого,

 

тавъ

 

и

 

для

 

его

 

прихожанъ...

 

Въ

 

не-

менее

 

затруднительномъ

 

положеніи

 

находимся

 

все

 

мы,

 

при-

ходсвіе

 

священники,

 

по

 

своей

 

деятельности

 

въ

 

борьбе

 

съ

расволомъ

 

и

 

сектантскими

 

заблужденіями;

 

предоставленный

самому

 

себе,

 

священникъ,

 

если

 

ему

 

приходится

 

имѣть

 

дело

съ

 

совращеннымъ

 

съ

 

пути

 

истины

 

и

 

при

 

этомъ—неожи-

данно,

 

поистине

 

находится

 

въ

 

жалвомъ,

 

безпомощномъ

состояние

 

последнее

 

для

 

него

 

можетъ

 

быть

 

сравниваемо

 

съ

темъ

 

состоаніемъ,

 

какое

 

исоытываетъ

 

человевъ,

 

застигнутый

врасплохъ

 

ворами

 

или

 

разбойниками;

 

пособіа

 

и

 

обличитель-

ный

 

брошюры,

 

къ

 

которымъ

 

съ

 

такою

 

жадностью

 

обращает-

ся

 

онъ,

 

могутъ

 

сами

 

по

 

себе

 

сослужить

 

ему

 

сомнительную

пользу.

Все

 

вышесказанное,

 

естественно,

 

должно

 

внушить

 

всѣмъ

намъ,

 

отцамъ

 

и

 

братіямъ,

 

необходимость

 

сообща

 

заняться

выборомъ

 

и

 

изысваніемъ

 

средствъ

 

въ

 

устранѳнію

 

тавого

тягостваго,

 

нежелательнаго

 

положенія

 

вещей

 

въ

 

укаванвомъ

отношеніи.

 

Если

 

въ

 

начале

 

60-хъ

 

годовъ

 

текущего

 

столе-

тія

 

и

 

епархіальными

 

начальствами,

 

да

 

и

 

самимъ

 

духовѳв-

ствомъ

 

въ

 

деле

 

самообразованія

 

членовъ

 

причта

 

возбужда-

лись

 

вопросы

 

и

 

принимались

 

меры

 

въ

 

возможно

 

лучшей

постановке

 

этого

 

дела

 

въ

 

нашемъ

 

высовомъ

 

служеніи,

 

если

•)

 

Каковынъ,

 

кетати

 

сяавать,

   

для

 

вѣрнаго

   

опрелѣленія

 

родстпенннхъ

 

степе-

ней

 

между

 

лвцамп,

 

вступавшими

 

въ

 

бракъ,

 

могла

 

бы

 

служить

 

брошюра

 

препод.

Пенвеиской

 

семвваріи

 

Николая

   

Смирнова — *Изгясненіе

   

церковно-гражданскихг
посгпановленій

 

оіно(Віеліно

 

бргжвъ,

 

:'8ключа*мвхъ

 

въ

 

родствѣ

 

вли

 

свойствѣ».
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тогда

 

почти

 

каждый

 

благочинническій

 

округъ

 

полагалъ

 

на-

чало

 

более

 

или

 

менее

 

полной

 

окружной

 

библіотеке

 

для

 

чте-

нія,

 

то

 

темъ

 

более

 

теперь

 

вопросъ

 

о

 

церковныхъ

 

и

 

осо-

бенно

 

благочинничесвихъ

 

библіотевахъ

 

долженъ

 

быть

 

для

насъ

 

особенно

 

важнымъ

 

и

 

интересным!..

Какая

 

же

 

организація

 

церковныхъ

 

и

 

благочиннпчѳскихъ

библіотевъ

 

была

 

бы

 

желательна

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

ка-

кой

 

характеръ

 

должны

 

иметь

 

оне,

 

чтобы

 

пользованіе

 

кни-

гами

 

изъ

 

этихъ

 

библіотекъ

 

обезпечивало

 

личные

 

труды

 

каж-

дого

 

пзь

 

насъ

 

къ

 

пополнению

 

зпаній,

 

расширенію

 

пастыр-

ской

 

опытности

 

и

 

вообще

 

нашему

 

самообразование?

Конечно,

 

тутъ

 

прежде

 

всего

 

следовало

 

бы

 

обратить

 

вни-

наніе

 

на

 

нополненіе

 

овружныхъ

 

или

 

благочинничесвихъ

 

биб-

ліотекъ,

 

а

 

также

 

на

 

то,

 

чтобы

 

дать

 

большую

 

возможность

членамъ

 

причта

 

обмениваться

 

своими

 

познаніями

 

и

 

наблю-

деніями

 

по

 

темъ

 

или

 

другимъ

 

вопросамъ

 

пастырской

 

дея-

тельности.

 

Организація

 

сихъ

 

библіотекъ

 

могла

 

бы

 

быть

 

такая:

1)

 

Окружная

 

биоліотева

 

должна

 

находиться

 

въ

 

центре

благочинія.

 

2)

 

Завѣдываніе

 

этой

 

библіотевой

 

поручается

 

не

благочинному,

 

почти

 

всегда

 

занятому

 

делами

 

своей

 

службы,

а

 

другому

 

священнику,

 

свободному

 

отъ

 

другихъ

 

должностей,

а

 

также

 

менее

 

другихъ

 

занятому

 

делами

 

хозяйственными

о

 

семейными.

 

3)

 

Священникъ—библіотекарь,

 

ломимо

 

главной

обязанности — выдачи

 

вниги

 

для

 

чтенія,

 

совместно

 

съ

 

дру-

гими

 

священниками

 

составлястъ

 

ваталогъ

 

внигъ

 

окружной

библіотеки,

 

а

 

также,

 

по

 

возможности,

 

систематически

 

ука-

затель

 

статей,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

тЬхъ

 

или

 

другихъ

 

журна-

лахъ

 

и

 

ввигахъ

 

библіотѳки

 

*).

 

4)

 

Въ

 

составъ

 

окружной

бабліотеки

 

прежде

 

всего

 

входятъ

 

пмеющіеся

 

въ

 

наличности

книги

 

и

 

журналы

 

за

 

прѳжніе

 

годы,

   

находящееся

 

въ

 

домахъ

*)

 

Конечно,

 

такой

 

указатель

 

можетъ

 

быть

 

составляемъ,

   

спустя

 

2 — 3

 

года

 

су-
ществоіашл

 

библіотекн.
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оо.

 

благочинныхъ

 

и

 

составляющіе

 

собою

 

теперешнюю

 

благо-

чинническую

 

библіотеку.

 

5)

 

Окружная

 

библіотека

 

суще-

ствует!,

 

и

 

поддерживается

 

взносами

 

отъ

 

церкви

 

и

 

личными —

отъ

 

членовъ

 

причта,

 

читателей

 

ея.

 

6)

 

Участниками

 

библіо-

теви

 

могутъ

 

быть

 

не

 

только

 

священники,

 

но

 

и

 

другіе

 

членм

причта,

 

последніе,

 

конечно,

 

по

 

желанію.

 

7)

 

Требозанія

 

о

высылке

 

кяигъ

 

и

 

журналовъ

 

посылаются

 

въ

 

редакціи

 

въ

конце

 

ноября

 

или

 

начале

 

декабря;

 

къ

 

сему

 

времени

 

поло-

женные

 

денежные

 

взносы

 

представляются

 

священнику —за-

ведующему

 

библіотекой,

 

подъ

 

его

 

росписку;

 

къ

 

этому

 

же

времени

 

пріурочивэется

 

одно

 

изъ

 

собраній

 

участниковъ-чи-

тателей

 

библиотеки

 

для

 

суждевіи

 

о

 

томъ,

 

какіе

 

журналы

 

и

книги

 

более

 

необходимо

 

и

 

желательно

 

выписать

 

на

 

следую-

щій

 

годъ

 

въ

 

окружную

 

библіотеку.

 

б)

 

Существованіе

 

окруж-

ныхъ

 

библіотевъ

 

отнюдь

 

не

 

исключаетъ

 

обязанности

 

оо.

 

на-

стоятелей

 

о

 

возможио-болыпемъ

 

пополнѳніи

 

собственно

 

цер-

ковныхъ

 

библіотекъ,

 

особенно

 

теми

 

книгами

 

и

 

журналами,

вакихъ

 

нБтъ

 

въ

 

благочивническихъ

 

библіотекахъ.

 

9)

 

Такъ

вавъ

 

въ

 

некоторыхъ

 

церковныхъ

 

библіотевахъ

 

имеются

 

до-

рогіе

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

рѣдвіе

 

экземпляры

 

книгъ

 

прежнихъ

годовъ,

 

то,

 

чтобы

 

пользованіе

 

сими

 

книгами

 

для

 

желающих!.

или

 

имеющихъ

 

къ

 

нимъ

 

надобность

 

сделать

 

легкимъ

 

и

удобнымъ,

 

при

 

окружной

 

библіотеке

 

для

 

справокъ

 

должны

существовать

 

копіи

 

каталоговъ

 

книгъ

 

всехъ

 

церквей

 

округа.

Примѣчаніе.

 

Желательно,

 

чтобы

 

заведующій

 

библіо-

тевоЙ

 

получалъ,

 

хотя

 

малое

 

за

 

свои

 

труды,

 

вознаграж-

деніе.

Гораздо

 

труднее

 

на

 

первый

 

взглядъ

 

покажется

 

организа-

ція,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

собраній

 

участниковъ— читателей

библіотеки;

 

желательно

 

и

 

весьма

 

важно

 

для

 

успеховъ

 

дела,

чтобы

 

на

 

собраніяхъ

 

этихъ,

 

по

 

возможности,

 

присутствовало

все

   

окружное

  

духовенство,

   

между

 

тѣмъ

 

на

 

практике

 

такое
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желаніе

 

трудно

 

выполнимо,

 

такъ

 

какъ

 

присутствовать

 

на

собраніяхъ

 

всѣмъ

 

священнивамъ

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

бываетъ

 

невозможно.

Однако

 

же,

 

при

 

исврѳннемъ

 

желаніи

 

всѣхъ

 

отцовъ

 

и

 

бра-

тій,

 

при

 

сердечвомъ

 

отношевіи

 

въ

 

дѣлу

 

самообразованія,

представляется

 

возможнымъ

 

хоть

 

одному

 

ближайшему

 

въ

городу

 

округу

 

дать

 

образецъ

 

собраній

 

такого

 

рода,

 

чтобы

заставить

 

іютомъ

 

и

 

другіе

 

округа

 

подражать

 

первому,

 

лишь

бы

 

характеръ

 

таковыхъ

 

собраній

 

чуждъ

 

былъ

 

сухости,

 

оф-

фиціальвости

 

п

 

принудительности.

Какъ

 

на

 

болѣе

 

или

 

мепѣе

 

подходящій

 

нримѣръ

 

собравій

окружнаго

 

духовенства,

 

въ

 

цѣляхъ

 

обмѣна

 

мыслей

 

о

 

про-

читавномъ

 

и

 

вообще

 

о

 

всѣхъ

 

сторонахъ

 

пастырской

 

дѣя-

тельности,

 

можно

 

бы

 

указать

 

на

 

собранія

 

столичныхъ

 

про-

повѣднтовъ,

 

отчеты

 

которыхъ

 

подъ

 

редакціей

 

прот.

 

С.

С—каго

 

печатаются

 

ежегодно

 

въ

 

академическомъ

 

журвалѣ

„Церковный

 

Вѣстникъ".

 

Этимъ

 

отнюдь

 

не

 

хотимъ

 

мы

 

ска-

зать,

 

чтобы

 

собранія

 

окружнаго

 

сельскаго

 

духовенства

 

въ

точности

 

соотвѣтствовали

 

вышеувазаннымъ

 

собраніямъ

 

сто-

личваго

 

духовенства;

 

трудно

 

по

 

многимъ

 

и

 

понятнымъ

 

при-

чинамъ

 

сельскому

 

духовенству

 

подражать

 

въ

 

этомъ

 

отноше-

на

 

столичному

 

и

 

даже

 

городовому,

 

однако

 

же,

 

при

 

иоврен-

немъ

 

желаніи

 

организовать

 

свои

 

собранія,

 

сельское

 

духовев-

ство

 

могло

 

бы

 

мвогое

 

отъ

 

нихъ

 

позаимствовать

 

и

 

свои

 

соб-

равія

 

устраивать

 

хоть

 

тавимъ

 

образомъ:

1.

   

Мѣстомъ

 

ссбранія

 

можетъ

 

быть

 

домъ

 

священника —биб-

ліотекаря;

 

буде

 

же

 

нослѣднее

 

почему-либо

 

признано

 

для

 

сего

неудобнымъ,

 

собраніс

 

назначаются

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ.

2.

   

Собранія

 

окружнаго

 

духовенства

 

должны

 

быть

 

не

 

ме-

нѣе

 

1 — 2

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

каждому

 

свя-

щевнику

 

дать

 

возможность

 

присутствовать

 

хоть

 

на

 

одномъ

изъ

 

нихъ.
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3.

   

Собраніями

 

руководить

 

болѣе

 

другихъ

 

опытный

 

и

 

на-

читанный

 

священникъ.

4.

   

Предметами

 

сужденій

 

на

 

собраніяхъ

 

могутъ

 

быть

 

всѣ

недоуменные

 

вопросы

 

изъ

 

всѣхъ

 

областей

 

пастырской

 

дея-

тельности.

5.

   

Для

 

большего

 

удобства

 

сужденій

 

нотѣмъ

 

иди

 

другимъ

вопросамъ

 

было

 

бы

 

желательно,

 

чтобы

 

некоторые

 

изъ

 

свя-

щенвивовъ,

 

по

 

личному

 

выбору,

 

брали

 

на

 

себя

 

завѣдываніе

и

 

составлевіе

 

указателя

 

статей,

 

по

 

возможности,

 

всей

 

находя-

щейся

 

подъ

 

рувами

 

литературы

 

одного

 

изъ

 

отдѣловъ

 

библио-

теки,

 

какъ-то:

 

проповѣдническаго,

 

обличенія

 

раскола

 

и

 

сек-

тантскихъ

 

заблужденій,

 

педагогическаго

 

и

 

т.

 

п.

Далеко

 

не

 

признавая

 

предлагаемые

 

здѣсь

 

образцы

 

органи-

зации

 

овружныхъ

 

библіотевъ

 

и

 

собраній

 

на

 

нихъ

 

окружнаго

духовенства

 

новыми

 

и

 

удачными,

 

авторъ

 

замѣтви

 

этой

 

имѣлъ

въ

 

виду

 

исключительно

 

желаніе

 

подѣлиться

 

съ

 

отцами

 

и

братіями

 

своими

 

мыслями

 

и

 

желавіями

 

по

 

важному

 

и

 

всегда

интересному

 

для

 

всъхъ

 

насъ

 

вопросу,

 

кавовымъ

 

является

вопросъ

 

объ

 

изысваніи

 

средствъ

 

въ

 

нашему

 

самообразова-

ние;

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

пишущій

 

вполнѣ

 

надѣется,

 

что

 

кто-

нибудь

 

изъ

 

сельскихъ

 

священнивовъ,

 

прочитавъ

 

замѣтву

 

эту

и

 

указавъ

 

ея

 

несостоятельность,

 

съ

 

своей

 

стороны

 

предло-

жить

 

читателямъ

 

болѣе

 

совершенный

 

способъ

 

организаціи

благочинническихъ

 

библіотекъ

 

и

 

собраній

 

на

 

нихъ

 

окруж-

наго

 

духовенства

 

съ

 

цѣ.іію

 

обмЬва

 

мыслей

 

по

 

вопросамъ

пастырской

 

деятельности.

Священ никъ

 

М.

  

В

   

скіи.
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Практически

 

указанія

 

для

 

правильиаго

 

ведевія
метрическихъ

 

записей.

По

 

такому

 

важному

 

въ

 

практике

 

приходскаго

 

священника

вопросу

 

одна

 

и

 

таже

 

статья

 

напечатана

 

въ

 

Рязанскпхъ

 

и

Мпвскихъ

 

Епархіальвыхъ

 

Вѣдомостяхъ.

 

Составитель

 

статьи

указываете

 

причины

 

ошибовъ

 

въ

 

метрическихъ

 

записяхъ

 

и

иредлагаетъ

 

рувоводственное

 

увазавіе,

 

какъ

 

избегать

 

венра-

впльпостей

 

въ

 

метрическихъ

 

записяхъ.

 

По

 

его

 

мнѣнію,

 

первую

и

 

грубую

 

веисправвость

 

составляетъ

 

пропусвъ

 

записи

 

о

событіяхъ

 

крещенія,

 

брака

 

и

 

смерти.

 

Причины

 

пропусвовъ

въ

 

записи

 

таковы.

 

Часто

 

случается

 

совершить

 

требу

 

(вреще-

ніе

 

или

 

погребеніе)

 

сосѣднему

 

священнику,

 

который

 

вместе

съ

 

членами

 

причта

 

выдаетъ

 

росписву

 

въ

 

совершеяіи

 

требы

для

 

внесенія

 

въ

 

метричѳскія

 

ввиги

 

мѣстной

 

церкви.

 

Прп

тавомъ

 

порядкѣ

 

росписва

 

часто

 

утрачивается

 

или

 

самими

прихожанами,

 

или

 

причтами,

 

и

 

метрическое

 

событіе

 

оказы-

вается

 

ве

 

записаннымъ.

 

А

 

по

 

закону

 

слвдуетъ

 

поступать

 

такъ:

„кагда

 

приходскаго

 

священника

 

по

 

вавимъ-либо

 

обстоятель-

ствамъ

 

не

 

будетъ

 

на

 

лицо,

 

то

 

случающіеся

 

въ

 

сіе

 

время

браки,

 

рожденіе

 

и

 

врещеніе

 

младенцевъ

 

п

 

погребеніе

 

умер-

шихъ

 

записываются

 

въ

 

книги

 

на

 

общемъ

 

основаніи

 

мѣстнымъ

или

 

стороннимъ

 

свящеввивомъ,

 

всиравлявшимъ

 

требу,

 

или

также

 

діакономъ

 

и

 

причетниками,

 

но

 

съ

 

точнымъ

 

обозваче-

віемъ

 

священника,

 

совершавшаго

 

требу.

 

Священникъ,

 

который

совершалъ

 

требу

 

другого

 

прихода,

 

обязанъ

 

дать

 

о

 

томъ

письменное

 

свидетельство,

 

съ

 

обозначеніемъ:

 

нодъ

 

кавимъ

именно

 

числомъ

 

мѣсяца

 

и

 

номеромъ

 

записано

 

священнодѣй-

ствіе

 

въ

 

цервовныхъ

 

внигахъ.

 

Сей

 

довументъ

 

доставляется

прихожанами

 

приходскому

 

причту

 

для

 

храненія

 

при

 

цервов-

ныхъ

 

актахъ".

 

(Зав.

 

о

 

Сост.

 

т.

 

IX;

 

Св.

 

Зав.

 

ст.

 

867

 

и

 

Уст.
Дух.

 

Коиг.

 

Db

 

ст.).

   

По

 

зькову,

 

совгцыввпий

 

требу

 

причтъ
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обязанъ

 

немедленно

 

записать

   

въ

 

метрики

   

своей

   

церкви

   

и

инонрпходную

 

требу.

Несвоевременная

 

запись

 

въ

 

м«трики-

 

-вторая

 

причина

 

нро-

нусковъ

 

метрическихъ

 

еобытій.

 

Это

 

происходитъ

 

иногда

 

отъ

того,

 

что

 

сначала

 

метрическое

 

событіе

 

записывается

 

или

 

въ

черновую

 

тетрадь,

 

или

 

на

 

отдельный

 

влочевъ

 

бумаги.

 

Отдел ь

ная

 

отъ

 

метрической

 

книги

 

запись

 

легко

 

утрачивается,

 

п

событіе

 

не

 

попадаетъ

 

въ

 

метрику.

 

Притомъ

 

же,

 

при

 

накопив-

шейся

 

переписке

 

изъ

 

черновыхъ

 

записей

 

въ

 

метричевкія

книги, легко

 

допустить

 

ошибку

 

или

 

описку.

 

Такая

 

практика

совершенно

 

неправильна.

 

Общее

 

и

 

основное

 

положеніе

 

отно-

сительно

 

веденія

 

метрическихъ

 

книгъ

 

следующее:

 

„родившіеся,

бракосочетавшіеся

 

и

 

умершіе

 

записываются

 

въ

 

книги

 

не

 

на

память

 

или

 

съ

 

показанія

 

семействъ,

 

но

 

немедленно

 

но

 

исправ-

лении

 

каждой

 

требы,

 

кавъ-то:

 

молитвъ

 

при

 

рожденіи

 

и

 

креще-

нии

 

младенца,

 

венчанія

 

и

 

погребенія;

 

прихожане

 

же

 

объ

умершихъ

 

въ

 

семействахъ

 

ихъ

 

немедленно

 

должны

 

извещать

приходскихъ

 

свопхъ

 

священников!."

 

(т.

 

IX,

 

ст.

 

864).

Тавимъ

 

образомъ,

 

нпвакихъ

 

черновыхъ

 

записей

 

быть

 

не

должно:

 

событіе

 

немедленно

 

после

 

исправленія

 

требы

 

вносится

въ

 

метрическую

 

книгу.

 

Это

 

первое

 

условіе

 

правильности

метривъ.

 

А

 

во

 

избежаніе

 

сомненія

 

въ

 

верности

 

повазаній

зіанія

 

или

 

фамиліи,

 

какъ

 

у

 

крестьянъ,

 

следуетъ

 

записывать

тавъ,

 

какъ

 

показываютъ

 

родители

 

иіи

 

ближайшіе

 

родствен-

ники,

 

въ

 

семье

 

которыхъ

 

произошло

 

метрическое

 

событіе;

 

въ

огражденіежесебя

 

отъ

 

ответственности,

 

предложить

 

родителямъ

и

 

воспріемнпвамъ

 

засвидетельствовать

 

въ

 

графе

 

метрической

книги

 

„рукоприкладство

 

свидетелей

 

записи

 

по

 

желаНію"

 

пра-

вильность

 

записи,

 

согласно

 

ноказанію

 

родителей

 

или

 

родствев-

вивовъ.

 

Разъ

 

такое

 

рукоприкладство

 

сделано,

 

иричтъ

 

не

отвѣчаетъ

 

за

 

неправильность

 

записи.

Относительно

 

записи

 

иноириходныхъ

 

и

 

иногородвыхъ

 

роди-
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телей

 

следуѳтъ

 

иметь

 

въ

 

виду,

 

что

 

формою,

 

предписанною

законом*

 

(прил.

 

къ

 

1038

 

ст.

 

т.

 

IX

 

по

 

изд.

 

1876

 

г.),

 

требуется

въ

 

метрикахъ

 

отмечать:

 

губернію,

 

убздъ,

 

волость

 

и

 

село

родителей

 

(приписанный

 

въ

 

такой-то

 

волости...

 

если

 

крестья-

нину

 

или

 

мещанинъ

 

такого-то

 

города)

 

и

 

для

 

правильнаго

составленія

 

метрическихъ

 

статей

 

требовать

 

отъ

 

родителей

письменные

 

документы

 

о

 

ихъ

 

званіи

 

и

 

местожительстве

 

и

въ

 

крайнемъ

 

случае

 

удостоверяться

 

о

 

нихъ

 

чрезъ

 

сношеніе

съ

 

местными

 

полицейскими

 

управленіями

 

и

 

другими

 

учрежде-

віями.

 

Это

 

необходимо

 

и

 

въ

 

другомъ

 

отношеніи:

 

на

 

обязан-

ности

 

причтовъ

 

(Устав,

 

о

 

воивсв.

 

повин.

 

ст.

 

107

 

и

 

цирк,

мин.

 

вн.

 

делъ,

 

излож.

 

въ

 

указе

 

Св.

 

Сгнода

 

1874

 

г.)

 

возло-

жена

 

высылка

 

метрическихъ

 

выписей

 

въ

 

подлежащія

 

призыв-

выя

 

учрежденія,

 

и

 

если

 

въ

 

свое

 

время

 

въ

 

статье

 

о

 

рожденіи

не

 

было

 

занесено

 

свѣдѣніе

 

о

 

родопроисхожденіи,

 

какой

 

губерніп,

уезда

 

и

 

села

 

родители,

 

то

 

причтъ

 

затрудвится

 

и

 

даже

 

со-

всѣмъ

 

не

 

будетъ

 

иметь

 

возможности

 

доставить,

 

куда

 

следуетъ,

требуемыя

 

по

 

воинской

 

повинности

 

свѣдѣвія.

Во

 

избежаніе

 

ошибокъ

 

въ

 

метрической

 

записи

 

при

 

обо-

значена

 

фамиліи

 

крестьянъ,

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

носящихъ

 

по

два,

 

по

 

три

 

нрозванія

 

(по

 

уличной

 

кличке,

 

по

 

родоначальнику,

деду,

 

отцу, —действительной-то

 

фімиліи

 

иногда

 

п

 

совсемъ

нѣтъ),

 

следуетъ

 

справляться

 

съ

 

исповедными

 

росписями,

воторыя

 

должно

 

вести

 

правильно.

 

У

 

сельсвихъ

 

причтовъ

 

есть

полная

 

возможность

 

привести

 

въ

 

согласіе

 

прпходскіе

 

списки

съ

 

гражданскими

 

документами

 

своихъ

 

прихожавъ.

 

На

 

старшпнъ

и

 

волостныхъ

 

писарей

 

возлагается

 

обязанность

 

ежегодно

собирать

 

самимъ

 

справки

 

при

 

поверке

 

посемейныхъ

 

сппсковъ

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

местныхъ

 

церквей

 

о

 

рожденіи

 

чле-

нопъ

 

семѳйствъ,

 

призываемыхъ

 

къ

 

отбыванію

 

воисвой

 

повин-

ности,

 

въ

 

присутствіи

 

кого-либо

 

изъ

 

членовъ

 

причта.

 

Ори

слыченіи

 

довумѳнтовъ

 

легко

   

проверить

   

и

   

причту

  

фамиліи



-

 

sis

 

-

(только

 

фамиліи)

 

своихъ

 

прихожанъ

 

въ

 

духовньіхъ

 

росписях*

по

 

семейнымъ

 

спискамъ.

 

Это

 

телъ

 

легче,

 

что

 

однажды

 

про-

изведенная

 

поверка

 

послужитъ

 

на

 

много

 

лѣтъ.

 

Надобно

 

заме-

тить,

 

что

 

безпорадочность

 

метрическихъ

 

книгъ

 

въ

 

этомъ

случае

 

нельзя

 

всецело

 

относить

 

на

 

счетъ

 

духовенства;

 

вино-

вата

 

въ

 

этомъ

 

и

 

общая

 

беда—безграмотность

 

и

 

невежество

населевія;

 

иногда

 

и

 

сами

 

крестьяне

 

не

 

знаютъ

 

истинной

 

своей

фамиліи

 

г.

 

совершенно

 

безучастно

 

относятся

 

къ

 

метрическимъ

записнмъ.

Частыя

 

ошибки

 

повторяются

 

при

 

записи

 

крѳщенія

 

и

 

погребе-

нія

 

въ

 

семействахъ

 

ннжкпхъ

 

воинсвпхъ

 

чпновъ,

 

а

 

именно

въ

 

поименованіп

 

ихъ

 

званія;

 

ішшутъ:

 

отставной

 

рядовой,

 

или

запасный

 

унтеръ-офицеръ

 

такой-то.

 

Надлежитъ

 

помнить,

что

 

воинскимъ

 

звавіемъ

 

надо

 

писать

 

тѣхъ

 

лпцъ,

 

которыя

поступили

 

въ

 

военную

 

службу

 

по

 

рекрутскому

 

набору

 

до

1874

 

года:

 

они

 

и

 

по

 

выходе

 

въ

 

отставку

 

сохраняють

 

за

собою

 

воинское

 

званіе.

 

Это

 

же

 

званіе,

 

понятно,

 

имѣютъ

 

вопп-

скіе

 

чины,

 

во

 

все

 

время

 

состоянія

 

ихъ

 

на

 

дѣйствительной

службе,

 

поступающіе

 

по

 

действующему

 

закону,

 

Уставу

 

о

воинской

 

повинности.

 

А

 

затѣмъ

 

все

 

лица,

 

поступившія

 

после

1874

 

года

 

и

 

уволенный

 

въ

 

запасъ

 

арміи,

 

или

 

ратники

 

опол-

чевіа,

 

или

 

въ

 

отставку,

 

уже

 

не

 

пмЬютъ

 

воинсваго

 

званін:

по

 

выходе

 

изъ

 

действительной

 

службы,

 

они

 

возвращаются

въ

 

первобытное

 

состояніе

 

и

 

должны

 

именоваться

 

крестьянами,

мещанами,

 

почетными

 

гражданами

 

и

 

т.

 

п.,

 

но

 

ихъ

 

прежнему

состоянію.

Съ

 

этими

 

же

 

записями

 

семействъ

 

бывшпхъ

 

военныхъ

повторяется

 

и

 

другая

 

ошибка

 

въ

 

статье

 

о

 

родившихся:

 

слу-

чается,

 

причти

 

записываютъ

 

незаконнорожденными

 

детей,

отцы

 

которыхъ,

 

взятые

 

на

 

службу,

 

не

 

даютъ

 

долгое

 

время

о

 

себе

 

знать.

 

Въ

 

определеніи

 

Св.

 

Сгяода,

 

отъ

 

14

 

октября —

18

 

ноября

 

1887

 

года

 

за

 

№

 

2128,

 

разъяснено,

 

„что

 

церков-



-

 

8&

 

-

ные

 

нричты,

 

записывая

 

въ

 

метривахъ

 

детей,

 

который

 

рождены1

отъ

 

матерей,

 

состоящихъ

 

въ

 

законномъ

 

браке,

 

незаконно-

рожденными,

 

на

 

основаніи

 

словесныхъ

 

заявленій

 

или

 

самой

матери

 

младенца,

 

или

 

родственнивоііъ

 

и

 

даже

 

стороннихъ

лицъ,

 

поступаютъ

 

неправильно,

 

такъ

 

какъ

 

право

 

оспаривать

законность

 

младенца,

 

родившагося

 

при

 

сущѳствованіи

 

тавоваго

брава,

 

принадлежитъ

 

только

 

мужу

 

его

 

матери,

 

и

 

самый

 

во-

просъ

 

о

 

признаніи

 

законности

 

или

 

незаконности

 

рожденія

подлежитъ

 

исключительно

 

решенію

 

судебныхъ

 

учрежденій

 

и

до

 

обязанностей

 

причтовъ

 

не

 

относится".

 

Изъ

 

этого

 

общаго

правила

 

законъ

 

допускаѳтъ

 

исключеніе

 

для

 

родителей,

 

без-

вестно

 

отсутствующихъ

 

и

 

сосланныхъ

 

въ

 

Сибирь,

 

форма

метрическихъ

 

записей

 

коихъ

 

такова:

 

„у

 

жены

 

скрывшагосн.

или

 

сосланнаго

 

въ

 

Сибирь

 

ея

 

мужа"...

 

и

 

проч.

 

(прилож.

 

къ

ст.

 

1035,

 

т.

 

IX),

 

и

 

не

 

менее

 

какъ

 

по

 

прошествіи

 

306

 

дней

со

 

дня

 

безвестно

 

отсутствующего,

 

или

 

сосланнаго

 

въ

 

Сибирь,

въ

 

нротивномъ

 

случае

 

младенца

 

занпсываютъ

 

на

 

общемъ

основаніи

 

при

 

отце

 

и

 

матери.

 

Допуская

 

запись

 

у

 

жены

безвѣстно

 

отсутствующего

 

на

 

имя

 

ея

 

одной,

 

не

 

следуетъ

добавлять

 

слово

 

„незаконнорожденный

 

(ая)*:

 

въ

 

указанной

форме

 

такой

 

прибавки

 

нетъ.

Иногда

 

причты

 

подъ

 

метрическою

 

записью

 

делають

 

приписку

о

 

томъ,

 

что

 

запись

 

сделана

 

съ

 

такого-то

 

документа.

 

Эта

приписка

 

произвольна:

 

въ

 

тексте

 

должно

 

писать

 

только

 

то,

что

 

требуется

 

формою

 

метрикъ,

 

заглавіемъ

 

въ

 

графахъ.

Броме

 

увазанныхъ

 

ошибовъ

 

неведенія,

 

часто

 

встречаются

ошибки

 

недосмотра,

 

невнимательности.

 

Такъ,

 

въ

 

записи

 

рожде-

нія

 

и

 

врещенія

 

(или

 

смерти

 

и

 

погребенія)

 

надъ

 

графами

обозначается

 

мѣсяцъ

 

вписываемыхъ

 

событій,

 

скажемъ— мартъ,

подъ

 

нимъ;

 

рожденъ

 

27-го,

 

врещенъ

 

3-го.

 

Консисторія

 

не

 

можетъ

выдать

 

такой

 

метрики:

 

какого

 

же

 

месяца

 

крещенъ— марта

или

 

апреля;

 

обычно

 

требуется

 

копія

 

метрическихъ

 

киигъ,

 

а



-

 

84

 

-

если

 

тамъ

 

такая

 

же

 

запись,

 

производится

 

следстніе,

 

въ

 

вели-

кому

 

огорченію

 

родителей.

Встречается

 

и

 

непростительная

 

небрежность

 

по

 

отношенію

въ

 

веденію

 

метрикъ,

 

доходящая

 

до

 

того,

 

что

 

у

 

самихъ

 

свя-

щенно-цервовно-служителей

 

оказывались

 

неправильныя

 

записи

и

 

даже

 

пропуски.

 

Это

 

уже

 

безнадежная

 

неисправность:

 

едва

ли

 

кавія

 

убеждевія

 

могутъ

 

подействовать

 

на

 

тавихъ

 

лицъ...

(Минск.

 

Еп.

 

Вед.

 

1901

 

г.,

 

ЛЪ

 

12).
Уместно

 

здесь

 

ответить

 

на

 

вопросъ,

 

предложенный

 

редакціи

Еп.

 

Вед.

 

однимъ

 

сельсвимъ

 

священникомъ

 

Кіевсвой

 

епархіи:

следуетъ

 

ли

 

въ

 

метрическихъ

 

записяхъ

 

отмечать

 

по

 

старин-

ному

 

самокрутка,

 

покрытка?

 

Эти

 

слова,

 

какъ

 

не

 

указан-

ныя

 

никакой

 

законодательной

 

формой,

 

конечно,

 

не

 

должны

иметь^места

 

въ

 

метрическихъ

 

записяхъ.

 

Слово

 

„покрытка"

иногда

 

отмечается

 

на

 

паспортахъ,

 

но

 

тоже

 

незаконно

 

и

 

тамъ

употребленіе

 

такого

 

слова

 

ни

 

въ

 

графе:

 

„женатъ

 

или

 

холостъ",

ни

 

въ

 

графе:

 

„особыя

 

приметы".

 

Не

 

следуетъ

 

также

 

вводить

въ

 

метрическія

 

записи

 

и

 

эти

 

новыя

 

слова:

 

„жена

 

немужняя.

(Кіевсвія

 

Еп.

 

вед.).

Исторін

  

дошатіічсскаго

 

ученія

 

о

 

таин-

ств*

 

священства.

(Продолжевіе

 

•).

«Такъ

 

Павелъ

 

писалъ

 

Тимоѳѳю

 

въ

 

посланіи

 

о

 

рукоположеніщ

говорить

 

Златоустъ:

 

руки

 

скоро

 

не

 

возлагай

 

ни

 

на

 

кого

 

же,

ниже

 

пріобщайся

 

чужимъ

 

грѣхомг

 

(1

 

Тим.

 

б,

 

22),

 

и

 

прѳд-

етавилъ

 

тяжкую

 

опасность

 

такого

 

бѳззаконія,

 

показавъ,

 

что

за

 

грѣхи

 

однихъ

 

подвергнутся

 

наказанію

 

вмѣстѣ

 

съ

 

еимъ

 

и

другіе,

   

такъ

 

какъ

 

чрезъ

 

хиротонію

 

они

 

глобщаютъ

 

силу

  

не-

*)

 

См.

 

Л

 

28

 

Смол.

 

Еп.

 

Вѣдом.

 

8»

 

1901

 

г.



-
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—

цестііо*

  

'*).

 

Этому

 

акту

 

божественной

 

хиротоніи

 

св.

 

Златоустъ

придаете

 

ѳще

 

болѣе

   

таинственно-благодатное

   

значеніе,

   

когда

въ

 

многочисленныхъ

 

мѣстахъ

 

своихъ

 

твореній

 

утвѳрждаетъ,

 

что

посредствомъ

   

этого

   

божественнаго

   

акта

   

на

   

хиротонисуемаго

низводится

 

благодать

 

Св.

 

Духа,

   

потребная

   

для

 

его

   

вѳликаго

служенія.

 

Такъ,

 

говоря

 

о

 

томъ,

 

какимъ

 

образомъ

 

можно

 

изба-

виться

  

отъ

   

страха

   

строгой

   

ответственности

   

за

   

недостойное

прохожденіе

 

священнической

 

должности,

 

онъ

 

замѣчаѳтъ

 

своему

собееѣднику,

 

облеченному

 

саномъ

 

цѳрковнымъ:

 

«прошу

 

и

 

умоляю,

не

 

предавайся

 

страху.

   

Есть,

  

есть

 

защита:

   

для

 

насъ

 

немощ-

ныхъ

 

— никогда

 

не

 

вступать

 

(въ

 

эту

 

должность),

 

а

 

для

 

васъ—

крѣпкихъ—

 

по

 

получены

 

благодати

 

Бооюіей

 

полагать

 

надежды

спасенія

 

не

 

въ

 

другомъ

 

чемъ,

  

а

 

въ

 

томъ,

   

чтобы

   

не

  

дѣіать

ничего

   

недостойнаго

   

этого

  

дара

  

и

   

Бога,

  

его

 

давшаго*

 

").

<Священникъ

 

долженъ

 

имѣть

 

душу

 

чище

 

саиыхъ

 

лучей

 

солнеч-

ныхъ,

 

чтобы

 

никогда

 

не

 

оставлялъ

 

его

 

безъ

 

себя

 

Духъ

 

Святый,

чтобы

 

онъ

 

могъ

 

сказать:

 

живу

 

же

 

не

 

къ

 

тому

 

азг,

 

но

 

живетъ

во

  

мнѣ

   

Христосъ'

    

18).

   

Такъ

   

священникъ

   

представляется

облеченнымъ

 

даромъ

 

Божіимъ,

   

благодатію

   

Вожіею,

   

въ

   

нѳмъ

обитаетъ

 

Духъ

 

Святый,

 

Котораго

 

онъ,

 

очевидно,

 

получилъ

 

при

своемъ

 

рукоположеніи

 

въ

 

священный

 

санъ;

  

потому

 

что

 

«если

бы

 

нѳ

 

было

 

залога

 

Духа,

 

говорить

 

св.

 

отецъ,.,.

   

не

 

имѣли

 

бы

мы

 

и

 

священниковъ,

   

ибо

  

безъ

  

Его

 

наитія

 

не

 

мооюетъ

 

быть

рукоположент*

  

").

 

Потому-то

 

лицъ,

  

облеченныхъ

 

іѳрархиче-

ского

 

властію,

   

онъ

  

и

 

называетъ

 

«поставленными

 

благодатію

Божіею*

  

21 ).

  

«Тебѣ

 

нужно

 

имѣть

 

ревность,

 

чтобы

 

воспламенять

даръ

 

Божій,

 

говоритъ

 

св.

 

Златоустъ

 

въ

 

своемъ

 

толкованіи

 

на

посданіѳ

 

an,

  

Павла

 

къ

 

Тииоѳою.

 

Какъ

 

огонь

 

требуетъ

 

дровъ,

такъ

 

и

 

благодать—

 

нашего

 

усердія,

 

чтобы

 

она

 

воспламенялась.

1: )

 

Бесѣда

 

1-я

 

о

 

статуяхъ

 

§

 

1,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

1.

 

Ср.

 

бесѣда

 

на

 

св.

 

Игпатм

 

муче-

ника

 

§

 

2,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

710.
")

 

О

 

священствѣ

 

кв.

 

4,

 

§

 

1,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

49В.
и )

 

Тамъ

 

же,

 

кн.

 

6,

 

§

 

2,

 

т.

 

1,

 

стр.

 

616.
")

 

О

 

иоскресеніи

 

мертвыхъ

 

бесѣда

 

§

 

8,

 

т.

 

2,

 

стр.

 

516.
")

 

Протввъ

 

Ановеевъ

 

кн.

 

6,

 

§

 

3,

 

т.

 

1,

 

етр,

 

007.
2



—
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—

Воспоминаю

 

тебп,

 

возгрѣвати

 

даръ

 

Божій,

 

живі/щігі

 

въ

 

тебѣ

возлооісеніемъ

 

руку

 

моею,

 

т.

 

е.

 

благодать

 

Духа,

 

которую

 

получилъ

ты

 

для

 

предстоятельства

 

въ

 

церкви,

 

для

 

знаыеви,

 

для

 

всего

служенія,

 

ибо

 

отъ

 

насъ

 

зависитъ

 

погашать

 

или

 

возгрѣвать

ее»

 

й1 ~).

 

А

 

воспитаннякъ

 

св.

 

Златоуста,

 

св.

 

Исидоръ

 

Пелусіотъ

(f

 

ок.

 

436

 

г.),

 

осуждаетъ

 

получивгааго

 

за

 

деньги

 

священство,

какъ

 

купившаго

 

непродаемый

 

даръ

 

небесный.

 

«Не

 

священно

принялъ

 

ты

 

священство,

 

не

 

освященный,

 

говоритъ

 

онъ,

 

за

деньги

 

восхитивъ

 

себѣ

 

небесный

 

даръ,

 

какъ

 

второй

 

Каіафа,

и

 

на

 

серебро

 

купивъ

 

неизреченное »

 

").

 

«Священство

 

выше

всякой

 

человѣческой

 

почести

 

и

 

всякаго

 

сана,

 

а

 

сподобляются

его

 

по

 

божественной

 

благодати

 

и

 

по

 

Божію

 

распре дѣдѳвію»

 

Яз).

Св.

 

Златоустъ

 

говоритъ

 

еще

 

о

 

Филогоніѣ,

 

изъ

 

адвоката

сдѣлавшемся

 

епископомъ:

 

«съ

 

чего

 

же

 

намъ

 

слѣдуетъ

 

начать

похвалы?

 

Съ

 

чего

 

иного,

 

какъ

 

не

 

съ

 

той

 

власти,

 

которую

ввѣрила

 

ему

 

благодать

 

Духа»

 

34).

 

Эта

 

благодать

 

Св.

 

Духа,

которую

 

нолучаетъ

 

рукополагаемый

 

въ

 

актѣ

 

св.

 

хиротоніи,

подается

 

ему

 

отъ

 

Бога

 

чрезъ

 

возложеніе

 

на

 

главу

 

его

 

рукъ

епископа.

 

Объ

 

этомъ

 

впдимомъ

 

знакѣ

 

въ

 

таинствѣ

 

священства

мы

 

находимъ

 

у

 

св.

 

Златоуста

 

самыя

 

ясныя

 

и

 

рЬшигедьныя

указанія.

 

Такъ,

 

противополагая

 

поставляемаго

 

на

 

священство

по

 

протекціи

 

сильныхъ

 

міра

 

сего

 

поставляемому

 

по

 

Божію

повелѣнію,

 

каковымъ

 

является

 

енископъ

 

Филогоній,

 

св.

 

отецъ

прибавляетъ:

 

«когда

 

рукополагаетъ

 

и

 

онредѣляетъ

 

Богг,

 

и

 

когда

Ело

 

десница

 

касается

 

святой

 

главы,

 

тогда

 

опредѣленіе

 

не

лнцепг/іятно,

 

судъ

 

нѳ

 

подлежитъ

 

подозрѣнію,

 

и

 

несомнѣннымъ

одобреніемъ

 

рукополагаемаго

 

служитъ

 

достоинство

 

Рукополагаю-

щаго»

 

аь).

 

Здѣсь

 

поставленіе

 

въ

 

священный

 

санъ

 

но

 

указанію

Божію

 

образно

 

представляется

 

подъ

 

видимымъ

 

знакомъ

 

возложе-

нія

 

на

 

главу

 

посвящаемаго

 

рукъ

 

Божіихъ; — образъ

 

несомненно

взятъ

  

изъ

   

самой

   

церковной

   

практики.

    

Въ

   

другомъ

   

мѣстѣ

ч )

 

На

 

2

 

поел,

 

къ

 

Тим.

 

бесѣда

 

1,

 

гл.

 

1,

 

§

 

2,

 

т.

 

11,

 

стр.

 

711.
"J

 

Поглавіе

 

111

 

ЗосимІ;

 

пресвитеру,

 

кв.

 

1.

 

Мин.

 

т.

 

78,

 

и

 

.

 

257.
"|

  

Поелавіе

 

422

 

Киру

 

пресвитеру,

 

КН.

 

5.

 

Мин.

 

т.

 

78,

 

о

 

p.

  

167G.
и \

 

О

 

Фвлогоні*

 

протинъ

 

аномееіх,

 

кв.

 

U,

 

§

 

'_'.

 

Твор.

 

т.

 

1,

 

стр.

 

606.
»*)

 

Таиъ

 

зев.



-

 

tf

 

-

Златоустъ

 

говорить

 

объ

 

этомъ

 

болѣе

 

ясно.

 

Прославляя

 

епископ-

ство

 

св.

 

Игнатія,

 

онъ

 

пишѳтъ:

 

«я

 

удивляюсь

 

этому

 

мужу

 

не

только

 

потому,

 

что

 

он*

 

удостоился

 

столь

 

ваашаго

 

достоннства,

но

 

и

 

потому,

 

что

 

получилъ

 

это

 

достоинство

 

отъ

 

святыхъ,

 

и

что

 

руки

 

блаоісвнныхъ

 

апвстоловг

 

касались

 

священной

 

главы

его.

 

Я

 

прославляю

 

его

 

не

 

только

 

за

 

то,

 

что

 

онъ

 

получилъ

 

свыше

пбилыіѣйшую

 

благодать,

 

и

 

что

 

апостолы

 

низвели

 

на

 

него

множайшую

 

силу

 

Духа,

 

но

 

и

 

за

 

то,

 

что,

 

по

 

ихъ

 

свидѣтель-

ству,

 

онъ

 

исполнилъ

 

всѣ

 

добродѣтели,

 

какія

 

только

 

возможны

для

 

людей»

 

").

 

Здѣсь

 

низведете

 

апостолами

 

на

 

св.

 

Игнатія

обшъчѣйшей

 

благодати,

 

мнооюайшегі

 

силы

 

Духа

 

поставляется

въ

 

прямую

 

и

 

непосредственную

 

связь

 

съ

 

возложеніѳмъ

 

апостоль-

скихъ

 

рукъ

 

на

 

главу

 

антіохійскаго

 

архіепископа.

 

Въ

 

своей

бесѣдѣ

 

на

 

книгу

 

дѣяній

 

апостольскихъ,

 

касаясь

 

того,

 

какъ

были

 

поставлены

 

первые

 

діаконы

 

въ

 

апостольской

 

церкви

 

(6,

 

6),

св.

 

Златоустъ

 

вотъ

 

что

 

говоритъ

 

по

 

этому

 

поводу:

 

«Смотри,

какъ

 

точепъ

 

Дѣеписатель.

 

Не

 

говоритъ —какъ,

 

но

 

просто

 

что

рукоположены

 

были

 

(7

 

діаконовъ)

 

съ

 

молитвою:

 

ибо

 

это

 

и

 

есть

рукоположеніѳ.

 

Возлагаешь

 

руку

 

человѣкъ,

 

а

 

все

 

дѣлаетъ

 

Боіъ,

и

 

Его

 

рука

 

касается

 

главы

 

рукополагаемаго,

 

если

 

рукополагает-

ся,

 

как»

 

должно*

 

,7-).

 

«Надобно

 

знать,

 

продолжаетъ

 

далѣе

 

св.

отецъ,

 

какое

 

имѣли

 

они

 

достоинство,

 

или

 

какое

 

получили

 

руко-

положёніе?

 

Рукоположеніе

 

ли

 

діакоиовъ?

 

Но

 

этого

 

еще

 

не

 

было

въ

 

церквахъ.

 

Или

 

это

 

должность

 

прѳсвитеровъ?

 

Но

 

еще

 

не

было

 

никакого

 

епископа,

 

а

 

только

 

апостолы.

 

Почему

 

полагаю,

что

 

еще

 

не

 

было

 

употребительно

 

и

 

извѣстно

 

ни

 

званіе

 

діако-

новъ,

 

ни

 

пресвитеровъ.

 

Но

 

теперь

 

они

 

рукоположены

 

были

 

въ

это

 

званіе.

 

И

 

не

 

просто

 

это

 

служеніе

 

поручено

 

было

 

имъ;

 

но

молились,

 

чтобы

 

имъ

 

дарована

 

была

 

сила»

 

").

 

Изъ

 

послѣднихъ

словъ

 

видно,

 

что

 

рукоположеніе

 

въ

 

іерархическія

 

степени

 

со-

провождалось

 

еще

 

молитвою

 

иоставляющихъ,

 

въ

 

которой

 

испра-

'*)

 

Похвальное

 

слово

 

на

 

св.

 

Игнатія.

 

Творр.

 

і.

 

2,

 

§

 

2,

 

стр.

 

708.

")

 

На

 

Дѣян.

 

Дпоот.

 

бееЬда

 

14.

 

§

 

3,

 

т.

 

9,

 

стр.

 

138.

"1

 

Тнмъ

 

ate.

Q*



—

 

88

 

—

шивалось

 

дарованіе

 

поставляемым!,

 

благодатной

 

силы

 

для

 

успѣш-

наго

 

прохожденія

 

ихъ

 

священнаго

 

служенія.

 

Изъ

 

другой

 

бееѣды

на

 

Дѣянія

 

мы

 

узнаемъ,

 

что

 

рукоположеніе

 

сопровождалось

 

еще

и

 

постомъ.

 

Объясняя

 

мѣсто

 

изъ

 

Дѣяній

 

Апосто.чьскихъ,

 

гдѣ

говорится

 

о

 

рукоположеніи

 

an.

 

Панломъ

 

и

 

Варнавою

 

прѳсвите-

ровъ

 

въ

 

аэіатскпхъ

 

церквахъ

 

(14,

 

'23),

 

Златоустъ

 

аамѣчаетъ:

«видишь

 

ли

 

ревность

 

Павла?

 

Помолившись,

 

говоритъ,

 

съ

 

постомъ

предали

 

ихъ

 

Господу.

 

Видишь,

 

рукоположенія

 

соединяются

 

съ

постомъ>

 

").

 

Такъ

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

по

 

свидетельству

 

Злато-

уста,

 

было

 

въ

 

апостольское

 

время,

 

можно

 

думать,

 

чти

 

и

 

при

св.

 

Златоустѣ

 

вѣрная

 

во

 

всемъ

 

апостольскому

 

преданно

 

цер-

ковь

 

христіапская

 

сохранила

 

и

 

этотъ

 

благочестивый

 

обычай

древности.

Есть

 

одно

 

мѣсто

 

въ

 

бесѣднхъ

 

Златоуста,

 

гдѣ

 

онъ

 

прнмо

 

и

рѣшительно

 

говоритъ,

 

что

 

при

 

таинствѣ

 

с»,

 

хиротоніи

 

посвя-

щаемому

 

подается

 

особая

 

спеціальная

 

благодать

 

священства,

 

-

благодать,

 

отличная

 

оть

 

благодати

 

крещенія.

 

Такъ,

 

объясняя

слова

 

Дѣеписатѳля:

 

Отефанъ

 

.же

 

исполнь

 

вѣры

 

и

 

силы

 

творяше

.гнаменія

 

и

 

чудеса

 

вслія

 

въ

 

людяхъ

 

(6,

 

8),

 

онъ

 

говоритъ:

 

«Смотри,

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

семи

 

былъ

 

превосходнѣйшій

 

и

 

имѣяъ

 

первен-

ство.

 

Ибо

 

хотя

 

рукоположеніе

 

было

 

общее,

 

но

 

этотъ

 

получилъ

большую

 

благодать.

 

Прежде

 

этого

 

онъ

 

не

 

дѣлалъ

 

знаменій,

 

но

уже

 

тогда,

 

какъ

 

сдѣлался

 

извѣстнымъ,

 

чтобы

 

видно

 

было,

 

что

не

 

довольно

 

одной

 

благодати

 

(кріщенід),

 

но

 

требуется

 

и

рукополоо/сеніе,

 

чтобы

 

было

 

приращсніе

 

Духа.

 

Хотя

 

и

 

прежде

они

 

были

 

полны

 

Духа,

 

но

 

имѣлп

 

его

 

отъ

 

крещенія>

   

30).

Да.іѣе,

 

на

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

не

 

ослабляетъ

 

ли

 

и

 

не

 

дѣлаетъ

ли

 

бездѣйственнымъ

 

столь

 

высокаго

 

дара

 

власти

 

недостойная

жизнь

 

священнослужителей,

 

Златоустъ,

 

согласно

 

съ

 

Григоріемъ

Богословомъ,

 

отвѣчаетъ

 

слѣдующпмъ

 

разсужденіемъ.

 

«Случает-

ся,

 

что

 

міряне

 

живутъ

 

въ

 

благочестіи,

 

а

 

священники

 

въ

 

не-

правдѣ,

 

и

 

потому

 

чрезъ

 

нихъ

   

не

 

надлежало

   

бы

   

совершаться

•»)

 

На

 

Дѣян.

 

Аиост.

 

бесѣда

 

31.

 

§

 

2,

 

т.

 

9,

 

стр.

 

2fi7.

s")

 

Бес*да

 

14.

 

§

 

4.

 

Тнорр.

 

т.

 

9,

 

стр.

 

138.
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-

ни

 

Крещѳнію,

 

ни

 

приношенію

 

тѣла

 

Христова,

 

если

 

бы

 

благо-

дать

 

искала

 

вездѣ

 

только

 

достойныхъ.

 

Но

 

нынѣ

 

Господь

обыкновенно

 

дѣйствуетъ

 

и

 

чрезъ

 

недостойныхъ,

 

и

 

благодать

крещенія

 

ни

 

мало

 

не

 

оскорбляется

 

жизнію

 

священника...

 

Говорю

это,

 

чтобы

 

кто-либо,

 

строго

 

разсматривая

 

жизнь

 

священника,

не

 

сталъ

 

соблазняться

 

въ

 

разсужденіи

 

совершаемаго

 

имъ

 

въ

таинствахъ.

 

Ибо

 

человѣкъ

 

ничего

 

не

 

привносить

 

отъ

 

себя

 

въ

предлагаемое,

 

но

 

все

 

это

 

есть

 

дѣло

 

силы

 

Божіей,

 

и

 

самь

 

Богъ

освящаетъ

 

васъ

 

въ

 

таинствахъ»

 

3 ').

 

Такъ

 

что

 

не

 

приходится

смущаться

 

порочною

 

жизнію

 

священника.

 

«Вѣдь

 

и

 

чистый

(свящѳнникъ)

 

не

 

своею

 

собственною

 

чистотою

 

привлекаетъ

Духа

 

Святаго;

 

но

 

все

 

совершаетъ

 

благодать...

 

Все,

 

что

 

ввѣрѳно

священнику,

 

есть

 

единственно

 

Боягій

 

даръ,

 

и

 

сколько

 

бы

 

ни

преуспѣВало

 

челопѣческое

 

любомудріе,

 

оно

 

всегда

 

будетъ

 

ниже

той

 

благодати»

 

32).

 

Точно

 

также

 

смотритъ

 

на

 

различіе

 

въ

священникѣ

 

между

 

его

 

собственною

 

личностію

 

и

 

иосимымъ

 

имъ

на

 

себѣ

 

саномъ

 

священства

 

Исидоръ

 

Пелусіотъ.

 

«Будѳмъ

 

чество-

вать

 

священниковъ,

 

говоритъ

 

онъ,

 

а

 

недостойно

 

проходящихъ

его

 

оплакивать,

 

и

 

грѣхопаденія

 

послѣднихъ

 

не

 

приписывать

священству,

 

требующему

 

защиты

 

себѣ,

 

какъ

 

терпящему

 

по-

руганіе

 

отъ

 

людей

 

мерзкихъ,

 

которымъ

 

не

 

позволительно

 

и

касаться

 

его»

 

33).

 

Но

 

Исидоръ

 

Пелусіотъ,

 

какъ

 

истый

 

подвиж-

никъ

 

и

 

аскеть,

 

иногда

 

подь

 

вліяніемъ

 

сильнаго

 

возбужденія

 

и

подъема

 

религіознаго

 

чувства,

 

позволяетъ

 

себѣ

 

высказывать

 

и

противоположный

 

мысли

 

относительно

 

этого

 

вопроса.

 

Такъ.

приводя

 

слова

 

Спасителя:

 

пріимите

 

Духъ

 

Святъ.

 

Имже

отпустите

 

ірѣхи

 

отиустятся

 

имъ:

 

и

 

имже

 

держите,

дгржатся

 

(Іоан.

 

20,

 

22

 

—

 

23),

 

св.

 

отецъ

 

продолжаетъ:

 

«Итакъ.

если

 

священники

 

получаютъ

 

эту

 

власть

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дарованіемъ

Св.

 

Духа,

 

то,

 

очевидно,

 

что

 

теряютъ

 

ее

 

тѣ,

 

которые

 

грѣхами

своими

 

отгоняютъ

 

отъ

 

себя

 

Святаго

 

Духа,

 

и

 

напротивъ,

 

со-

храняютъ

 

ее

   

только

 

тѣ,

   

коимъ

   

Св.

   

Духъ

   

открываетъ,

   

кто

")

 

На

 

1

 

въ

 

КОрянѳ.

 

''есі.да

 

8.

 

§

 

1.

 

Т-іорр.

 

т

   

10,

 

стр.

 

77.
")

 

На

 

Іоаііна

 

бесѣда

 

86

 

(86)

 

§4,

 

т.

 

8,

 

стр.

 

590-591.
")

 

Послапіе

 

52.

 

Ѳеодосію

 

епископу

 

ни.

 

2.

 

Мин:

 

т.

 

78,

 

стр.

 

496.



~

  

90

достоинъ

 

прощеиія,

 

и

 

кто

 

осуждѳнія»

 

").

 

Очевидно,

 

св.

 

отѳць

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

въ

 

письмѣ

 

къ

 

отдѣльному

 

лицу,

 

высказы-

вая

 

такую

 

мысль

 

о

 

нѳпремѣнномъ

 

соотвѣтствіи

 

жизни

 

свя-

щенника

 

его

 

высокому

 

положенію,

 

какъ

 

носителю

 

Св.

 

Духа,

имѣѳтъ

 

цѣлію

 

нарисовать

 

идеалъ

 

истиннэго

 

пастыря

 

Христова

стада

 

и

 

по

 

своей

 

жизни

 

вполнв

 

достойнаго

 

обитающаго

 

въ

немъ

 

Духа

 

благодати

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

побудить

 

своего

 

духов-

наго

 

сына

 

къ

 

достойному

 

прохождение

 

своего

 

пресвитерскаго

служенія.

 

Или

 

же

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

онъ,

 

не

 

придавая

 

своимъ

словамъ,

 

такъ

 

сказать,

 

догматического

 

смысла,

 

хочетъ

 

только

констатировать

 

тотъ

 

фактъ,

 

что

 

всякій

 

пастырь

 

церкви,

 

недо-

стойно

 

проводящій

 

свою

 

жизнь,

 

подрываетъ

 

свой

 

авторитетъ

въ

 

глазахъ

 

пасомыхъ

 

и

 

наносить

 

оскорбленіе

 

Св.

 

Духу.,

 

вселив-

шемуся

 

въ

 

него

 

чрезъ

 

рукоположеніе,

 

какъ

 

бы

 

тѣмъ

 

самымъ

лишается

 

благодатной

 

силы

 

воздѣйствія

 

на

 

свою

 

паству.

Въ

 

заключеніе

 

своего

 

трактата

 

о

 

св.

 

Златоустѣ

 

замѣтимъ,

что

 

въ

 

его

 

твореніяхъ

 

есть

 

весьма

 

ясное

 

и

 

прямое

 

укаэаніѳ

на

 

то,

 

что

 

право

 

совершать

 

рукоположеніе

 

принадлежитъ

 

исклю-

чительно

 

епископу

 

и

 

что

 

этого

 

права

 

не

 

имѣютъ

 

ни

 

пресви-

теры,

 

ни

 

тѣмъ

 

болѣе

 

діаконы.

 

Такъ,

 

объясняя

 

причину,

 

почему

ап.

 

Павелъ,

 

начертавъ

 

въ

 

первомъ

 

посланіи

 

своемъ

 

къ

 

Тимо-

ѳею

 

(3,

 

1

 

—

 

7)

 

образъ

 

епископовъ,

 

опустилъ

 

чинъ

 

пресвитеровъ

и

 

прямо

 

пошелъ

 

къ

 

діаконамъ,

 

св.

 

отецъ

 

утверждаетъ:

 

«потому,

что

 

не

 

велико

 

разстояніе

 

между

 

пресвитерами

 

и

 

епископами.

И

 

первые

 

получили

 

тотъ

 

же

 

даръ

 

учительства

 

и

 

также

 

суть

предстоятели

 

церкви;

 

поэтому

 

тоже

 

самое,

 

что

 

онъ

 

сказалъ

объ

 

епископахъ,

 

приличествуетъ

 

и

 

пресвитерамъ.

 

Ибо

 

первые

однимъ

 

только

 

(правомъ

 

совершать

 

рукоположеніе)

 

выше

 

по-,

елгъднихъ, — и

 

въ

 

этомъ

 

одномъ

 

заключается

 

ихъ

 

видимое

 

пре-

имущество

 

предъ

 

пресвитерами»

  

зь).

 

Въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

тотъ.

**)

 

Поыавіе

 

260

 

Зосимѣ

 

пресвитеру,

 

кн.

 

3,

 

т.

 

78,

 

стр.

 

941.

**)

 

На

 

1

 

нося.

 

Еъ

 

Тнмоѳ.

 

бееѣда

 

11,

 

гл.

 

3,

 

§

 

1.

 

Творр.

 

т.

 

11,

 

стр.

 

636.

 

Между
арочимъ,

 

протестанты

 

укавываютъ

 

нл

 

это

 

ыѣсто

 

ивъ

 

івіреніп

 

св.

 

Златоуста

 

въ

доказательство

 

той

 

мысли,

 

чго

 

будто

 

епископская

 

степень,

 

заключаясь

 

въ

 

пресви-

терской,

 

ничѣмъ

 

не

 

разнилась

 

отъ

 

нел,

 

какъ

 

только

 

паииеиовапіеиъ.

 

Но

 

такое

утвержденіе

 

вротестантовъ

 

относительно

 

втого

 

мѣста

   

не

   

выдержи наетъ

 

строгой
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ясо

 

св.

 

отѳцъ

 

доказывает!,

 

епископство

 

Тимоѳѳя

 

исключительно

тѣмъ,

 

что

 

св.

 

Павелъ

 

говоритъ

 

о

 

данной

 

ему

 

власти

 

поставлять

цресвитѳровъ,

 

повелѣвая

 

ему

 

не

 

возлагать

 

руки

 

ни

 

на

 

кого

иоспѣшно,

 

а

 

подъ

 

именемъ

 

священничества,

 

которымъ

 

Тимоѳѳй

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

епископа

 

(1

 

Тим.

 

4,

 

14),

 

разумѣѳтъ

соборъ

 

ѳпископовъ,

 

потому

 

что

 

пресвитеры

 

не

 

могли

 

рукопола-

гать

 

и

 

не

 

рукополагали

 

епископа»

  

зв).

Итакъ,

 

по

 

ученію

 

св.

 

Іоанна

 

Златоуста,

 

хиротонія

 

есть

 

такое

таинственное

 

священнодѣйствіе,

 

въ

 

которомъ

 

ѳпископъ

 

въ

 

силу

критики.

 

Ибо

 

св.

 

Златоустъ

 

утверждаетъ

 

злѣсь,

 

чта

 

хотя

 

и

 

невелико

 

разстояиіе
между

 

епископами

 

и

 

пресвитерами,

 

однако

 

ояо

 

есть;

 

значить—

 

епископскій

 

савъ

но

 

олно

 

и

 

тоже,

 

что

 

и

 

иресвитерскій;

 

епископы

 

вшило

 

преимуществ)

 

ют

 

і,

 

прсдъ

пресвитерами

 

правомъ

 

соіершатьрукоположеиіе, —вначитъ— епнскопскін

 

санъ

 

ваше

нресвптсрскаго.

 

И

 

такое

 

учеиіе

 

св.

 

отвцъ

 

основываотъ

 

на

 

текстѣ

 

изъ

 

посланіл
апостола,

 

вначиіъ —онъ

 

убѣжіенъ,

 

что

 

учепіе

 

это

 

божественное

 

и

 

что

 

енископскін
санъ

 

выиіе

 

вресвитерскаго

 

но

 

учрежденію

 

Господню.

 

Педоразумѣніе

 

протестан-

говъ,

 

очевидно,

 

основывается

 

исключительно

 

на

 

смъшеніи

 

наименованін

 

еписко-

пі'въ

 

и

 

иресвитсровъ,

 

но

 

въ

 

древности,

 

какъ

 

говорить

 

тотъ

 

же

 

св.

 

Златоустъ,
на

 

котораго

 

они

 

ссылаются,

 

«иазванія

 

лнцъ

 

нерпой

 

и

 

второй

 

степени

 

іерархів
мыли

 

еще

 

общіл;

 

даже

 

епискчиъ

 

назывался

 

діаконоиъ,

 

и

 

пресвитера

 

назывались

епископами

 

и

 

діакопами

 

Христовыми,

 

и

 

епископы

 

ііресвитерами.

 

Поэтому-то

 

и

теперь

 

многіе

 

епископы

 

пишугъ:

 

сопреспитеру

 

и

 

содіаконѵ.

 

Только

 

въ

 

послѣдствіи

времени

 

каждому

 

присвоено

 

осойое

 

имя;

 

епископ

 

і

 

или

 

пресаитера> .

 

(На

 

послам.

ив

 

Филипи.

 

бесіда

 

1,

 

гл.

 

1,

 

§

 

1.

 

Творр.

 

т.

 

11,

 

стр.

 

221).

 

Также

 

учитъ

 

объэтоыь
предмет*

 

и

 

блажсвпыіі

 

Ѳеодорить

 

Кирскій.

 

Такъ,

 

но

 

поводу

 

привѣтствія

 

аиостоль-

скаго

 

въ

 

филшіійцамъ

 

онъ

 

пиілетъ,

 

что

 

вдісь

 

епископами

 

апостолъ

 

называеть

пресвитеровъ,

 

поіому

 

что

 

«оба

 

эти

 

нааваніл

 

имѣли

 

они

 

въ

 

то

 

вреил>.

 

Это

 

видно,

продолжает!,

 

далѣе

 

Ѳеодоритъ,

 

и

 

ивъ

 

повѣствованія

 

кнпги

 

Дѣяній

 

Апостольскихъ
(20,

 

28),

 

гдѣ

 

онъ

 

нрвзывасіъ

 

въ

 

Милеіъ

 

пресвитеров ь

 

ефессвяхъ

 

в

 

навываетъ

ііхъ

 

епископами

 

въ

 

своей

 

рѣчи

 

къ

 

нимъ.

 

Также

 

и

 

въ

 

посланіи

 

съ

 

Титу

 

(1,

 

б —7)
пъ

 

опископаиъ

 

првіопокупляетъ

 

діаі<оиовъ,

 

не

 

упомяну

 

въ

 

о

 

пресвитерахъ.

 

«Не-
возможно

 

было

 

бы

 

многиМъ

 

еииск' иамъ

 

быть

 

пастырями

 

одного

 

города

 

(Ефсса);
а

 

инъ

 

этого

 

ВВДВО,

 

что

 

апостолъ

 

еиискснаміі

 

иазвалъ

 

пресвитеровъ».

 

(На

 

поел.

га

 

Филипп,

 

гл.

 

1,

 

1—2.

 

Творр.

 

3,

 

стр.

 

323.

 

Ивд.

 

Сирмоида.

 

Парижъ

 

1642

 

г.

Ср.

 

на

 

поел,

 

къ

 

Титу

 

1,

 

7,

 

т.

 

3,

 

стр.

 

509).

 

Въ

 

другомъ

 

мѣотѣ

 

по

 

поводу

 

слові,

ап.

 

Павла

 

къ

 

Тимгѳею

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

1)

 

Глаж.

 

Ѳеодоритъ

 

пишетъ:

 

«Епискоиомь
называет і,

 

вдьсь

 

(апостол ь)

 

пресвитера...,

 

потому

 

что

 

однихъ

 

и

 

тьхъ

 

же

 

называл .і

и

 

[.когда

 

п

 

пресвитерами

 

и

 

епископами,

 

пынЬ

 

же

 

называемыхъ

 

епископами

 

имено-

вали

 

апостолами.

 

Но

 

но

 

прошѳствій

 

времени

 

апостольсь ое

 

наименованіе

 

оставили

дЬиствителышмъ

 

апоітоламъ,

 

а

 

епископское

 

наименованіе

 

приложили

 

къ

 

назы-

васмымъ

 

въ

 

древности

 

апостолами.

 

Такъ,

 

Енафродигъ

 

былъ

 

апостоломъ

 

филипнііі-
Цевъ.

 

Ибо

 

сказано:

 

ватего

 

посланника

 

и

 

служителя

 

по

 

тредѣ

 

моей

 

(Филипп.
2,

 

26).

 

Такъ

 

апостолами

 

были

 

у

 

критянъ

 

Титъ,

 

у

 

жителей

 

Азіи —Тпмоеей.

 

Такъ
изъ

 

Іерусалима

 

христиан і>

 

аптіохшскиаъ

 

писали

 

апостолы

 

и

 

пресвитеры.

Бпрочемъ,

 

если

 

божественный

 

Павелъ

 

узаконило

 

сіе

 

и

 

пресвитсрамъ,

 

то

 

явно,

что

 

епископамъ

 

ѵервымъ

 

надлежит*

 

сохранять

 

сіи

 

законы,

 

кат

 

нріяешимъ
большую

 

честь >,

 

(На

 

1

 

ік.сл.

 

кі,

 

Тнмоѳ.

 

3,

 

1.

 

Творр.

 

г.

 

3,

 

стр.

 

473—474.

 

Ср.
на

 

1

 

пчел,

 

иъ

 

Кори

 

о

   

12,

 

28.

 

Мин.

 

т.

 

9,

 

сгр.

 

327.

 

Принѣч.

 

71-е).

")

 

На

 

послаиіе

 

къ

 

Филипп,

 

беевд'а

 

1,

 

гл.

 

1.

 

Творр.

 

т.

 

II,

 

стр.

 

224.
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власти,

 

полученной

 

имъ

 

по

 

преемству

 

отъ

 

апостоловъ,

 

чрѳзъ

вовложеніе

 

рукъ

 

на

 

главу

 

рукополагаемаго,

 

низводитъ

 

на

 

нет

благодать

 

Св.

 

Духа,

 

уполномочивающую

 

его

 

на

 

іерархическое

служѳніе

 

въ

 

церкви.

 

Эта

 

специальная

 

благодать

 

священства

отлична

 

отъ

 

благодати

 

крещенія,

 

и

 

дѣйственность

 

ѳя

 

не

 

зави-

сать

 

отъ

 

личной

 

жизни

 

служителя

 

церкви.

 

Въ

 

церкви

 

три

степени

 

священства:

 

епископъ,

 

пресвитѳръ

 

и

 

діаконъ;

 

право

совершать

 

хиротонію

 

принадлежишь

 

исключительно

 

епископу.

Св.

 

Златоустъ

 

есть

 

единственный

 

изъ

 

св.

 

отцовь

 

христіанскаго

востока,

 

въ

 

произведѳніяхъ

 

котораго

 

мы

 

находимъ

 

такое

 

ясное

и

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

раскрытое

 

ученіе

 

о

 

таинствѣ

 

священства.

(Продолжепіе

 

<іудетъ).

Ѳ.

 

Каверзнев*.

По

 

поводу

 

проэкха

 

погребальной

 

кассы

 

духовенства.

По

 

ирочтеніи

 

статьи

 

„Мнѣвіе

 

объ

 

учреждении

 

погребаль-

ной

 

кассы

 

духовенства",

 

помещенной

 

о.

 

йліею

 

Соколовымъ

вь

 

22

 

Ш

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1901

 

г.,

 

у

 

меня

явилось

 

несколько

 

мыслей,

 

и

 

выработался

 

свой

 

нроэвтъ

 

по-

гребальной

 

кассы.

 

Этотъ

 

ироэктъ

 

и

 

связанный

 

съ

 

нпмъ

мысли

 

я

 

весьма

 

желаю

 

предложить

 

вниманію

 

духовенства.

Я

 

сильно

 

сомневаюсь,

 

что

 

среднее

 

число

 

умпрающихъ

каждогодно

 

священниковъ

 

не

 

более

 

пятнадцати.

 

Доказать

эту

 

мысль

 

статистическими

 

вычислевінмн

 

я

 

не

 

могу

 

за

 

не-

именіемъ

 

ихъ

 

у

 

меня

 

нодъ

 

руками.

 

(Въ

 

Еіырхіальныхъ

 

Ве-

домостяхъ

 

печатаются

 

не

 

все

 

смертные

 

случаи).

 

Тѣмъ

 

не

менее

 

считаю

 

не

 

лишнимъ

 

заявить,

 

что

 

сомненіе

 

въ

 

вер-

ности

 

сего

 

числа

 

было

 

одною

 

изъ

 

причин ь

 

непринятія

 

на

епархіальномъ

 

съезде

 

1901

 

г.

 

проекта

 

кассы

 

въ

 

томъ

 

виде,

какъ

 

его

 

предложилъ

 

о.

 

Илія

 

Соколовъ.

 

Многіе

 

оо.

 

депутаты

заявили,

   

что

   

годовая

   

смертность

   

иногда

   

простирается

   

до
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двадцати

 

пяти

 

и

 

даже

 

до

 

тридцати

 

случаевъ

 

п

 

чго

 

поэтому

оии

 

не

 

ручаются

 

за

 

платежный

 

сплы

 

уполномочившего

 

нхь

округа.

Наконецъ,

 

если

 

допустить,

 

что

 

каждогодно

 

умираетъ

 

толь-

ко

 

15

 

священииковъ,

 

то,

 

тавъ

 

какь

 

всехъ

 

вь

 

епархіи

 

774

священника,

 

необходимо

 

считать

 

среднею

 

продолжительности)

священнослуженія

 

51

 

годъ.

 

А

 

это

 

уже

 

совершенное

 

нротиво-

речіе

 

действительности.

Все

 

сіе

 

сводится

 

во

 

1-хъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

взносъ

 

но

 

одиому

рублю

 

въ

 

пользу

 

осиротевшихъ

 

семействъ

 

иногда

 

можетъ

быть

 

очень

 

обремевителенъ,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

и

 

заявлено

многими

 

депутатами

 

на

 

епархіальномь

 

съезде,

 

и

 

2)

 

къ

тому,

 

что

 

гораздо

 

было

 

бы

 

удобнее

 

установить

 

одинаковый

для

 

каждаго

 

года

 

взносъ

 

въ

 

погребальную

 

кассу.

За

 

норму

 

такого

 

взноса,

 

который

 

былъбы

 

и

 

веобремени-

теленъ

 

и

 

вместе

 

могъ

 

бы

 

существенно

 

поддержать

 

сирот-

ствующее

 

духовенство,

 

весьма

 

желательно

 

признать

 

взносъ,

предлагаемый

 

о.

 

Иліею

 

Соколовымъ,

 

т.

 

е.

 

4

 

рубля

 

въ

 

годъ

отъ

 

псаломщика,

 

Ь

 

руб.

 

отъ

 

діавона

 

н

 

15

 

руб., —правиль-

нее— вдвое

 

протпвъ

 

діакона

 

и

 

вчетверо

 

противъ

 

псаломщика

т.

 

е.

 

16

 

р.

 

въ

 

годъ, —отъ

 

священника.

 

При

 

взносе

 

16

 

р.

 

въ

годъ

 

отъ

 

священника,

 

все

 

священники

 

епархіи

 

въ

 

годъ

 

вне-

сутъ

 

12384

 

руб.

 

Не

 

зная

 

общаго

 

числа

 

исаломщиковъ

 

и

діаконовъ,

 

предположу,

 

что

 

они

 

внесутъ

 

около

 

8

 

тыс.

 

руб.,

а

 

всего

 

около

 

'ІО

 

тыс.

 

руб. —сумма

 

довольно

 

солидная

 

для

ежегоднаго

 

единовременнаго

 

пособія

 

осиротевшему

 

духо-

венству.

Эта

 

сумма

 

нринесетъ

 

еще

 

большую

 

пользу

 

въ

 

томъ

 

слу-

чае,

 

если

 

выдачу

 

пособій

 

подчинить

 

известнымъ

 

праинламъ,

которыя

 

я

 

намерснъ

 

предложить.

Цель

 

кассы

 

должна

 

быть

 

благотворительная.

 

Если

 

учреж-

дать

 

кассу,

 

то

 

должно

 

учреждать

 

такую,

   

которая

 

имела

 

бы
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пъ

 

виду

 

только

 

обездоленныхъ

 

лицъ

 

изъ

 

среды

 

духовенства.

Интересы

 

лпцъ

 

сравнительно

 

благосостоятельныхъ

 

должны

быть

 

забыты.

 

Каждый

 

долженъ

 

делать

 

взвосъ

 

не

 

съ

 

на-

деждою

 

поздно

 

или

 

рано

 

получить

 

его

 

обратно,

 

чрезь

 

своихъ

детей

 

и

 

даже

 

родственниковь,

 

но

 

съ

 

созваніемъ,

 

что

 

его

деньги

 

пойдут ь

 

въ

 

такія

 

семейства,

 

где

 

горя

 

и

 

нужды

 

очень

иного.

Для

 

сугубой

 

плодотворности

 

деятельности

 

кассы,

 

необхо-

димо,

 

чтобы

 

каждый

 

внесенный

 

въ

 

нее

 

рубль

 

или

 

возвра-

щался

 

десятерицею

 

въ

 

черный

 

день

 

жизни

 

участника

 

кассы,

или

 

же

 

поступалъ

 

въ

 

пользу

 

кассы

 

для

 

осуществления

 

ея

благихъ

 

начертаній

 

въ

 

томъ

 

случав,

 

если

 

Богъ

 

судилъ

 

са-

мому

 

участнику

 

кассы

 

и

 

его

 

семейству

 

избежать

 

матеріаль-

ныхъ

 

невзгодъ.

 

Конечно,

 

нонятіе

 

о

 

бедпости

 

условно,

 

темъ

не

 

менее

 

могутъ

 

быть

 

случаи,

 

когда

 

законность

 

невыдачи

нособія

 

изъ

 

кассы

 

очевидна.

 

Въ

 

проекте

 

о.

 

Иліи

 

Соколова

(п.

 

5-й)

 

есть

 

указавіе,

 

что

 

иногда

 

сумма,

 

причитавшаяся

къ

 

уплате,

 

можетъ

 

быть

 

не

 

внесена

 

членами

 

за

 

неименіѳмъ

не

 

только

 

сиротъ

 

и

 

вдовы,

 

но

 

даже

 

такого

 

лица,

 

которому

умершій

 

завещал,

 

полученіе

 

нособія

 

изъ

 

погребальной

 

кассы.

Но

 

этого

 

недостаточно.

 

Могутъ

 

быть

 

случаи,

 

когда

 

умираю-

щий

 

завещаешь

 

іюсобіе

 

лицу,

 

даже

 

не

 

принадлежащему

 

къ

духовному

 

зваиію.

 

Въ

 

такомъ

 

случае

 

идея

 

кассы — итти

 

на

помощь

 

беднымъ

 

сиротамъ

 

духовенства

 

будетъ

 

попрана.

 

По-

добвую

 

выдачу

 

правильнее

 

назвать

 

страховой

 

преміей,

 

чіімь

вспомоществованіемъ.

 

Но

 

моему

 

мненію,

 

кромй

 

вдовы

 

и

 

де-

тей

 

умершаго,

 

никто

 

не

 

долженъ

 

иметь

 

правъ

 

на

 

полученіе

вспомоществованія.

 

И

 

даже

 

изъ

 

детей

 

не

 

следуетъ

 

выдавать

пособія

 

темъ,

 

которые

 

уже

 

устроили

 

свою

 

жизнь,

 

каковы:

1)

 

сыновья,

 

выбывшіе

 

изъ

 

учебнаго

 

заведенія

 

въ

 

предыду-

щемъ

 

году,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

пмеютъ

 

полное

 

право

 

на

 

нолу-

ченіе,

 

или

 

даже

 

получили

 

место

 

учителя,

 

псаломщика,

  

діа-
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копа,

 

пли

 

священника.

 

Для

 

иыбывшихъ

 

же

 

изь

 

учебнага

заведенія

 

въ

 

томъ

 

году,

 

въ

 

которомъ

 

умеръ

 

отець,

 

нолучо-

иіе

 

пособія

 

можетъ

 

быть

 

весьма

 

важной

 

и

 

необходимой

 

под-

держкой.

 

Но

 

и

 

отсюда

 

должны

 

составлять

 

исключеніе

 

уже

получившіе

 

место

 

діакона,

 

или

 

священника,

 

какъ

 

лица,

вполне

 

устроившінся.

 

2)

 

Не

 

слѣдуетъ

 

выдавать

 

пособія

 

вы-

шедшимъ

 

въ

 

замужество

 

дочерямъ.

 

Но

 

желательно,

 

чтобы

дочери— вдовы

 

духовнаго

 

званія,

 

имеющія

 

не

 

менее

 

трехъ

детей,

 

еще

 

непристроенныхъ,

 

ве

 

были

 

лишены

 

нрава

 

на

 

но-

лученіе

 

причитающагося

 

на

 

ихъ

 

долю

 

нособія

 

по

 

смерти

пхъ

 

отца.

 

Кромв

 

этого,

 

при

 

выдаче

 

нособія

 

должно

 

сообра-

зоваться

 

съ

 

числомъ

 

душъ

 

осиротевшаго

 

семейства

 

и

 

въ

однихъ

 

случаяхъ

 

выдавать

 

полное

 

нособіѳ,

 

въ

 

другихъ — */»

части

 

его,

 

а

 

въ

 

некоторыхъ

 

случаяхъ

 

вполне

 

достаточно

выдачи

 

половины

 

пособія.

 

Безъ

 

этихъ

 

вычетовъ

 

изъ

 

под-

лежащей

 

уплате

 

суммы

 

пособіе

 

твмъ

 

семействамъ

 

духовен-

ства,

 

который

 

по

 

смерти

 

главы

 

очутились

 

въ

 

крайне

 

без-

выходвомъ

 

положеніп,

 

не

 

можетъ

 

быть

 

велико,

 

или

 

же

 

по-

требуются

 

очень

 

большіе

 

годовые

 

взносы.

 

Конечно,

 

и

 

то

 

и

другое

 

нежелательно.

 

Нтакъ,

 

благосостояніе

 

кассы

 

зиждется

на

 

удержаніи

 

въ

 

некоторыхъ

 

случаяхъ

 

пли

 

части

 

нособія,

или

 

даже

 

всего

 

пособія.

Полное

 

пособіе

 

слвдуетъ

 

выдавать:

 

1)

 

вдове

 

съ

 

малолѣт-

вимъ

 

ребенкомъ

 

до

 

десяти

 

летъ,

 

или

 

съ

 

двумя

 

и

 

более

детьми,

 

не

 

лишенными

 

нрава

 

на

 

полученіе

 

пособія,

 

и

 

2)
двумъ

 

и

 

более

 

сиротамъ,

 

изъ

 

коихъ

 

одпнъ

 

не

 

более

 

десяти-

летним

 

возраста.

3 /,

 

нособія

 

выдаются:

 

1)

 

вдове,

 

имеющей

 

только

 

одного

ребенка

 

старше

 

десяти

 

летъ

 

и

 

еще

 

не

 

лпшеннаго

 

права

 

на

получение

 

нособія;

 

2)

 

двумъ

 

и

 

более

 

сиротамъ

 

немалолет-

нимъ

 

и

 

3)

 

единственному

 

малолетнему

 

сироте.

Ѵ2

 

пособія

   

выдается:

 

1)

 

вдове

 

бездетной,

  

или

 

имеющей



--

 

96

 

-

детей,

 

лпшенныхъ

 

права

 

па

 

нолученіе

 

иособія

 

п

 

2)

 

един-

ственному

 

круглому

 

сироте,

 

имевшему

 

въ

 

день

 

смерти

 

отца

десять

 

и

 

более

 

летъ

 

отъ

 

роду.

Заштатнымъ,

 

но

 

моему

 

мнпнію,

 

выдавать

 

нособіс

 

можно

только

 

въ

 

случае

 

крайней

 

бедности

 

и

 

не

 

сразу,

 

а

 

распре-

дели

 

въ

 

все

 

полное

 

пособіе

 

на

 

десять

 

летъ, —если

 

заштат-

ный

 

членъ

 

нолучаетъ

 

пенсію, — и

 

на

 

пять

 

летъ,

 

если

 

онъ

ненсіи

 

не

 

нолучаетъ.

 

Десятая

 

часть

 

пособін

 

при

 

пенсіи

 

и

пятая

 

часть

 

безъ

 

пенсіи

 

значительно

 

ноддержатъ

 

благосо-

стояніе

 

заштатнаго

 

члена

 

кассы.

 

На

 

случай

 

смерти

 

бывшаго

члена

 

Коссы,

 

уже

 

начавшего

 

получать

 

иособіе,

 

изъ

 

всей

суммы,

 

подлежащей

 

выдаче

 

его

 

наследникамъ,

 

вычитается

полученное

 

умершимъ.

Наконецъ,

 

не

 

могу

 

умолчать

 

о

 

следующемъ.

 

По

 

нровкту

о.

 

Иліи

 

Соколова,

 

въ

 

участники

 

кассы

 

поступаютъ

 

на

 

рав-

ныхъ

 

основавіяхъ

 

и

 

восемнадцатплетніе

 

юноши

 

(между

 

пса-

ломщиками

 

есть

 

такіе)

 

и

 

девяностолетие

 

старцы.

 

Конечно,

очень

 

можетъ

 

быть,

 

что

 

иной

 

юноша

 

умретъ

 

раньше

 

ста-

рика,

 

но

 

это

 

исключеніе.

 

Вообще

 

же

 

все

 

молодые

 

будутъ

еще

 

долго

 

платить,

 

пока

 

нридетъ

 

ихъ

 

очередь

 

получать.

День

 

же

 

всехъ

 

старпковъ

 

клонится

 

къ

 

вечеру.

 

За

 

что

 

же

духовенство

 

обязано

 

изъ

 

свойхъ

 

личныхъ

 

средствъ

 

выдавать

(774

 

р.)

 

наследникамъ

 

такого

 

лица,

 

которое

 

въ

 

силу

 

не-

нреложныхъ

 

законовъ

 

природы

 

можетъ

 

сделать

 

одинъ,

 

два,

самое

 

большое

 

три

 

годовыхъ

 

взноса,

 

такъ

 

какъ

 

дни

 

этого

лица

 

сочтены?

 

(Соотояніе

 

здоровья

 

при

 

встунленіи

 

въ

 

кассу

не

 

принимается

 

вь

 

расчете;

 

имеются

 

въ

 

виду

 

одни

 

годы).

И

 

за

 

что

 

давать

 

тому,

 

кто

 

почти

 

во

 

всю

 

свою

 

долгую

 

жизнь

самъ

 

никому

 

не

 

давалъ?

Наконецъ,

 

общее

 

иоложеніе

 

такое:

 

кто

 

больше

 

прожилъ,

тотъ

 

больше

 

устроилъ

 

свою

 

жизнь

 

и,

 

следовательно,

 

меньше

нуждается

   

во

 

вспомоществованіп.

   

И

 

хотя

   

несомненно,

 

что



-

 

9?

 

-

найдутся

 

люди,

 

которые,

 

не

 

нуждаясь

 

во

 

всномоществованіи,

не

 

захотятъ

 

получать

 

его,

 

какъ

 

это

 

предполагаешь

 

о.

 

Илія

въ

 

5-мъ

 

пунктѣ

 

проекта,

 

но

 

не

 

погрѣшу,

 

если

 

скажу,

 

что

случаи

 

такихъ

 

отказовъ

 

будутъ

 

слишкомъ

 

рѣдки.

 

Поэтому

въ

 

шпересахъ

 

кассы

 

сдѣлать

 

определенное

 

на

 

этотъ

 

счетъ

ностановлеиіе,

 

такъ

 

какъ

 

это

 

поставовленіе

 

не

 

помѣшаетъ

добровольнымъ

 

отказамъ

 

отъ

 

пособій.

Но

 

моимъ

 

вычпсленіямъ

 

было

 

бы

 

весьма

 

справедливо

 

за

каждый

 

годъ

 

неучастія

 

въ

 

кассѣ

 

вычитать

 

изъ

 

подлежащей

уплатв

 

суммы

 

два

 

процента.

 

(Приблизительно

 

столько

 

упла-

тил!,

 

бы

 

въ

 

кассу

 

каждый

 

участникъ

 

ея,

 

если

 

бы

 

носту-

пилъ

 

въ

 

нее

 

въ

 

первый

 

годъ

 

своей

 

службы).

 

Такимъ

 

обра-

иомъ,

 

семейство

 

священника,

 

вступившего

 

въ

 

участники

кассы

 

на

 

21-мъ

 

году

 

своего

 

священнослуженія

 

вмѣсто

 

каж-

даго

 

рубля

 

должно

 

получать

 

только

 

60

 

коп.;

 

прослужпвшаго

три

 

года

 

до

 

встуіиеиіи

 

въ

 

кассу

 

за

 

рубль

 

номинальнаго

 

і:о-

собія

 

получить

 

94

 

кон

 

;

 

нрослужившаго

 

49

 

лѣтъ

 

до

 

ностуи-

ленія

 

нъ

 

участники

 

кассы

 

за

 

каждый

 

рубль

 

получитъ

 

только

двѣ

 

копѣйви

 

и

 

т.

 

д.

Священникамъ

 

при

 

вычетѣ

 

2°/0

 

должна

 

быть

 

зачтена

 

въ

годы

 

неучастія

 

въ

 

кассѣ

 

и

 

діавонсвая

 

служба,

 

а

 

діавоиамъ —

исаломщицкая.

 

Конечно,

 

согласно

 

предлагаемому

 

мною

 

про-

экту,

 

пос.бія

 

кассы

 

лпцамъ,

 

прослужившинъ

 

почти

 

весь

свой

 

вѣкъ

 

до

 

вступленіа

 

въ

 

кассу,

 

должны

 

быть

 

слишкомъ

ничтожны,

 

но

 

ііі.дь

 

также

 

ничтожны

 

и

 

взносы

 

ихъ.

 

Не

нужно

 

при

 

этомъ

 

упускать

 

изъ

 

виду,

 

что,

 

кромѣ

 

матеріаль-

ной

 

помощи,

 

участники

 

кассы

 

будутъ

 

поминаемы

 

въ

 

про-

долженіе

 

года

 

и

 

даже

 

двухъ

 

(ори

 

вевыдачѣ

 

нособія)

 

но

 

всѣмъ

церквамъ

 

енархіи.

 

Поэтому

 

даже

 

лицамъ,

 

прослужившинъ

50

 

и

 

болѣе

 

лѣтъ

 

до

 

встуиленія

 

въ

 

кассу,

 

коимъ

 

касса

 

не

можетъ

 

назначить

 

даже

 

самаго

 

малаго

 

определенного

 

денеж-

наго

 

пособіи

 

беаъ

 

очеьидваго

 

ущерба

 

дѣлу,

 

не

 

слѣдуегъ

 

от-



—

 

98

 

-

называться

 

отъ

 

ежегодныхъ

 

взносовъ

 

въ

 

кассу.

 

(Для

 

кассы

выгодвѣе

 

вовсе

 

не

 

принимать

 

лиць

 

весьма

 

прекловваго

 

воз-

раста,

 

чѣмъ

 

выдавать

 

имъ

 

въ

 

смертаыхъ

 

случаяхъ

 

и

 

въ

случаяхъ

 

отставки

 

пособія,

 

согласно

 

проекту

 

о.

 

Иліи

 

Соко-

лова).

 

По

 

той

 

же

 

прпчинѣ

 

не

 

слѣдуотъ

 

отказываться

 

отъ

взносовъ

 

въ

 

кассу

 

и

 

тѣмъ

 

лицамъ,

 

который

 

не

 

имѣютъ

 

на-

слѣдниковъ,

 

могущихъ

 

получить

 

пособіе.

 

Обусловленное

 

выше-

поименованными

 

огравиченіями

 

полное

 

нособіе

 

можетъ

 

быть

настолько

 

велико,

 

что

 

вполнѣ

 

будетъ

 

достаточво

 

для

 

под-

держки

 

семейства,

 

очутившагося

 

въ

 

самомъ

 

безвыходномъ

положеніи.

 

Если

 

по

 

проэкту

 

о.

 

Иліи

 

Соколова

 

васлѣдники

умершаго

 

священника

 

получать

 

774

 

руб.

 

(но

 

моему,

 

при

взносъ

 

только

 

15

 

руб.

 

иособіе

 

не

 

превысить

 

600

 

руб.),

 

то

по

 

моему

 

проэкту

 

полное

 

пособіе

 

безъ

 

всякаго

 

страха

 

за

цѣлость

 

кассы

 

можно

 

назначить

 

въ

 

1000

 

руб.

 

семейству

священника,

 

въ

 

500

 

руб.

 

семейству

 

діакона

 

и

 

въ

 

250

 

руб.

семейству

 

псаломщика.

 

Кромѣ

 

этого,

 

когда

 

фондъ

 

кассы

увеличится,

 

можно

 

надѣяться

 

на

 

возможность

 

добавочныхъ

единовременныхъ

 

пособій

 

особепно

 

бѣдпымъ

 

и

 

многочислѳн-

нымъ

 

семействамъ.

 

Этихъ

 

единовременных'!.

 

нособіЙ

 

не

 

долж-

ны

 

быть

 

лишены

 

и

 

бъдныя

 

семейства

 

стариковъ,

 

который

вовсе

 

не

 

получили

 

опредѣленнаго

 

нособія,

 

вслѣдствіе

 

неуча-

стия

 

въ

 

вассѣ

 

главы

 

семейства

 

въ

 

продолженіе

 

50

 

и

 

болѣѳ

лвтъ.

 

Въ

 

доказательство

 

той

 

мысли,

 

что

 

не

 

только

 

полное

пособіе

 

въ

 

1000

 

руб.,

 

но

 

и

 

добавочный

 

пособія —не

 

мечта,

могу

 

привести

 

слѣдующіе

 

доводы.

 

Во

 

всей

 

епархіи

 

очень

много

 

престарѣлыхъ,

 

еще

 

болѣе

 

того

 

лицъ

 

средняго

 

возраста,

т.

 

е.

 

прослужившихъ

 

отъ

 

20— 25

 

лътъ

 

и

 

очень

 

немного

нрослужившихъ

 

менѣе

 

пяти

 

лѣтъ.

 

Не

 

преувеличу,

 

если

 

буду

считать

 

все

 

духовенство

 

неучаствовавшимъ

 

въ

 

кассѣ

 

срод-

нимъ

 

числомъ

 

двадцать

 

лѣтъ.

 

Тогда

 

пособіе

 

всему

 

налич-

ному

   

составу

   

духовенства

   

среднимъ

   

числомъ

   

уже

 

будетъ



-

 

99

 

-

равняться

 

600

 

руб.

 

Кромѣ

 

этого,

 

не

 

мало

 

составатъ

 

случай

вычета

 

четвертой

 

части

 

и

 

даже

 

половины

 

пособія.

 

Будутъ

также

 

случаи

 

совершенной

 

невыдачи

 

пособій.

 

Все

 

это

 

не

только

 

гарантируетъ

 

состоятельность

 

кассы

 

въ

 

продолжевіе

двадцати

 

пяти —тридцати

 

лѣтъ,

 

во

 

должно

 

составить

 

фондъ,

который

 

будетъ

 

расти,

 

пополняясь

 

процентами

 

на

 

него.

 

Для

увеличенія

 

фонда

 

кассы

 

весьма

 

желательны

 

пожертвованія

на

 

поминовенія — годовое

 

и

 

вѣчное.

 

Эти

 

пожертвовавія

 

мо-

гутъ

 

быть

 

принимаемы

 

и

 

отъ

 

лицъ

 

не

 

духовнаго

 

званія.

Какъ

 

за

 

помивовевіе

 

одного

 

лица

 

въ

 

продолженіе

 

года

 

въ

церквахъ

 

всей

 

епархіи,

 

такъ

 

и

 

за

 

въчное

 

помивовевіе

 

въ

одной

 

изъ

 

церквей

 

епархіи,

 

по

 

указавію

 

завѣщателя,

 

или

 

по

распоряженію

 

председателя

 

кассы,

 

наименьшая

 

жертва —100

руб.

 

Очень

 

возможно,

 

что

 

найдутся

 

и

 

еще

 

какіе-нибудь

источники

 

для

 

поддержки

 

такого

 

симпатичнаго

 

учрежденія,

какъ

 

погребальная

 

касса.

 

Наконецъ,

 

черезъ

 

20 — 30

 

лъть

послѣ

 

открытія

 

кассы,

 

когда

 

вычеты

 

нроцевтовъ

 

стан

 

уть

ничтожны,

 

а

 

фондъ,

 

предположишь,

 

почему-либо

 

не

 

разра-

стется

 

до

 

желанныхъ

 

размѣровъ,

 

можно

 

сократить

 

высшую

сумму

 

пособій

 

до

 

900

 

руб.

 

и

 

даже

 

до

 

800

 

руб.,

 

такъ

 

какъ

безъ

 

вычета

 

процентовъ,

 

или

 

при

 

маломъ

 

вычотъ

 

и

 

эта

сумма

 

не

 

мала.

 

Впрочем!.,

 

хотя

 

о

 

возможности

 

упадка

 

кассы

говорю,

 

но

 

глубоко

 

вѣрю

 

въ

 

ея

 

процвѣтаніе.

Что

 

касается

 

устройства

 

кассы,

 

то

 

гораздо

 

лучше,

 

если

касса

 

будетъ

 

епархіальной.

 

При

 

уѣздныхъ

 

кассахъ

 

иногда

подлежащая

 

уплате

 

сумма

 

можетъ

 

быть

 

такъ

 

велика,

 

что

касса

 

впадетъ

 

въ

 

долги.

 

При

 

епархіальной

 

же

 

к

 

а

 

сев

 

боль-

шая

 

смертность

 

въ

 

одномъ

 

уѣздѣ

 

уравновѣшивается

 

отсут-

ствіемъ

 

смертныхъ

 

случаевъ

 

въ

 

другомъ.

 

Учрежденіе

 

епар-

хіальной

 

кассы

 

ничуть

 

не

 

противоречить

 

постановление

съѣзда

 

объ

 

учрежденіи

 

уѣздныхъ

 

каесъ,

 

потому

 

что,

 

какъ

мнѣ

   

это

   

хорошо

   

известно,

   

дополнительное

   

постановление



-

 

100

  

-

съѣзда

 

объ

 

учрежденіи

 

уѣздныхъ

 

кассъ

 

состоялось

 

потому,

что

 

многіе

 

пооп.ісались

 

громадности

 

взноса

 

по

 

одному

 

рублю

въ

 

пользу

 

семейства

 

важдаго

 

умершаго

 

священника

 

енархіи.

Въ

 

погребальной

 

кассѣ

 

долженъ

 

быть

 

свой

 

председатель,

онъ

 

же

 

н

 

казначей.

 

Председатель

 

получаеть

 

отъ

 

оо.

 

благо-

чинныхъ

 

взносы

 

за

 

полугодіе

 

впередъ

 

и

 

высылаетъ

 

каждому

о.

 

благочинному

 

ввитанцію

 

въ

 

полученіи

 

всей

 

суммы

 

во-

обще,

 

не

 

разграничивая

 

по

 

участникамъ

 

кассы.

 

Присылая

депыи

 

отъ

 

округа,

 

о.

 

благочинный

 

нопменовываетъ,

 

кто

 

не

внесъ

 

условного

 

взноса,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

ввесшій

 

не

 

долженъ

получать

 

и

 

пособія.

 

Для

 

записи

 

взносовъ

 

должны

 

существо-

вать

 

такія

 

же

 

книжки,

 

какъ

 

и

 

въ

 

эмеритальной

 

кассе.

 

Въ

случае

 

смерти

 

участника

 

кассы

 

о.

 

благочинный

 

немедленно

высылаетъ

 

на

 

имя

 

председателя

 

кассы

 

скрепленное

 

благо-

чинническою

 

печатью

 

удостовѣрепіе

 

о

 

смерти,

 

сроке

 

неуча-

стия

 

въ

 

кассе

 

и

 

семейномъ

 

ноложеніи

 

умершаго.

 

Председа-

тель,

 

вычисливъ,

 

сколько

 

и

 

кому

 

сяедуетъ

 

получить

 

изъ

иаследниковъ

 

умершаго,

 

носылаетъ

 

всю

 

сумму

 

на

 

имя

 

о.

благочиннаго

 

и

 

подробно

 

записываетъ

 

въ

 

имеющуюся

 

у

него

 

приходо-расходную

 

книгу,

 

которая

 

по

 

истечѳвіи

 

года

ііодлпннпкомъ

 

печатается

 

въ

 

Енархіальныхъ

 

Ведомостяхъ,

Во

 

пзбежаніе

 

пререконій,

 

распределять

 

пособіе

 

елВдуетъ

такъ:

 

вдова

 

получаеть

 

свою

 

половину

 

иолнаго

 

нособія,

 

осталь-

ное

 

разделяется

 

между

 

детьми,

 

имеющими

 

право

 

на

 

иолу-

ченіе

 

нособія,

 

причемъ

 

малолетнія

 

до

 

десяти

 

лВтъ

 

получа-

ютъ

 

двойную

 

часть.

                                  

•

При

 

выдаче

 

девегъ,

 

о.

 

благочинный

 

отъ

 

вдовы,

 

или

 

опе-

куна

 

сиротъ,

 

или

 

отъ

 

самихъ

 

сиротъ

 

получаеть

 

росппсву

въ

 

нолученіи

 

причитающейся

 

суммы

 

и

 

пересылаеть

 

ее,

 

какъ

оправдательный

 

документъ,

 

председателю

 

кассы.

 

По

 

желанію,

пособіе

 

можетъ

 

быть

 

выслано

 

по

 

адресу

 

получателей

 

его,

кои

 

обязаны

   

не

 

замедлить

  

высылкою

 

росписви.

  

Такъ

 

какъ
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фондъ

 

кассы

 

долженъ

 

быть

 

вѳдивъ,

 

проценты

 

же

 

по

 

книж-

вамъ

 

числятся

 

тольво

 

на

 

капиталь

 

до

 

1

 

т.

 

руб. —3,6°/ 0

 

и

отъ

 

1

 

т.

 

до

 

3

 

т.

 

руб. —2,4°/о>

 

то

 

власть

 

кассовая

 

деньги

въ

 

большомъ

 

количестве

 

по

 

книжкамъ

 

ве

 

выгодво.

 

Поэтому

придется

 

приобретать

 

билеты

 

государственной

 

ренты.

 

При

добровольномъ

 

согласіп,

 

рентою

 

по

 

вурсу

 

можетъ

 

быть

 

вы-

дано

 

и

 

вспомоществованіе.

 

При

 

нежеланіи

 

получать

 

рентою,

потребное

 

количество

 

билетовъ

 

ренты

 

должно

 

быть

 

продано

въ

 

казначейство

 

или

 

отдѣлепіе

 

банка,

 

а

 

пособіѳ

 

безъ

 

вы-

чета

 

почтовыхъ

 

расходовъ

 

выслано

 

по

 

назначевію.

 

Почтовые

и

 

вавцелярсвіе

 

расходы

 

должны

 

быть

 

вносимы

 

въ

 

приходо-

расходный

 

книги

 

за

 

счетъ

 

фонда.

 

Если

 

оважется

 

возмож-

ность

 

выдачи

 

единовременныхъ

 

добавочныхъ

 

пособій,

 

то

сумма

 

фонда,

 

подлежащая

 

выдаче,

 

определяется

 

епархіаль-

нымъ

 

съездомъ

 

и

 

распределяется

 

по

 

уездамъ.

 

Причитающаяся

же

 

на

 

уездъ

 

сумма

 

распределяется

 

по

 

усмотренію

 

попечи-

тельских'!,

 

събздовъ,

 

въ

 

кои

 

и

 

должны

 

поступать

 

прошенія

о

 

вспомоществованіи.

Вполне

 

возможны

 

и

 

тольво

 

у ездныя

 

погребальныя

 

кассы.

Разумеется,

 

желательно,

 

чтобы

 

и

 

при

 

убздныхъ

 

вассахъ

 

го-

довой

 

взвосъ

 

былъ

 

не

 

менее

 

предлагаемаго

 

о.

 

Иліею

 

Соко-

ловымъ,

 

такъ

 

какъ

 

уменьшеніе

 

годового

 

взноса

 

пропорціо-

нально

 

сократить

 

и

 

сумму

 

вспомоществованія.

 

При

 

уезд-

ііыхь

 

вассахъ

 

точно

 

также,

 

какъ

 

и

 

при

 

епархіальной

 

взносы

отъ

 

священнивовъ,

 

діавоновъ

 

и

 

псаломщиковъ

 

должны

 

по-

ступать

 

въ

 

общую

 

кассу.

 

Равнымъ

 

образомъ,

 

и

 

выдача

 

по-

собій

 

должна

 

производиться

 

изъ

 

одного

 

источника,

 

такъ

 

вавъ

такой

 

норядокъ

 

ни

 

для

 

кого

 

не

 

можетъ

 

быть

 

убыточенъ.

При

 

существовали

 

тольво

 

уездныхъ

 

вассъ,

 

вспомощество-

ваніе

 

можетъ

 

быть

 

выдано

 

не

 

сразу

 

(что,

 

впрочемъ,

  

мо-
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жётъ

 

быть

 

благотворно,

 

какъ

 

это

 

я

 

выясню

 

послѣ),

 

а

 

только

въ

 

два

  

срова:

   

одна

  

половина

   

въ

  

скоромь

  

времени

   

послѣ

смерти,

  

а

   

другая

   

черезъ

  

три

  

года

  

иосле

  

выдачи

 

первой.

Это

   

вызывается

   

малыми

  

размерами

  

фонда

 

уездной

 

кассы,

могущей

   

оказаться

   

несостоятельной

   

при

 

большомъ

 

количе-

стве

  

смертныхъ

  

случаевъ.

   

При

 

выдаче

 

же

  

пособія

 

въ

 

два

срова,

   

фондъ

 

вассы

   

увеличивается

   

удержаніемъ

  

половины

пособій

 

за

 

три

 

года.

 

Выгодна

 

«выдача

 

пособій

 

въ

 

два

 

срока,

возможная

  

и

   

при

   

епархіальной

   

кассе,

  

если

   

не

  

побояться

осложненія

  

делопроизводства,

  

и

 

еще

 

въ

 

следующихъ

 

двухъ

отношевіяхъ:

  

1)

 

за

 

три

  

года

  

въ

  

семействахъ

   

получателей

пособія

 

могутъ

 

произойти

 

такія

 

измененія,

  

что

 

некоторымъ

лицамъ

 

выдавать

   

пособія

 

не

 

придется

   

(за

 

смертію,

 

за

 

вы-

ходом!,

 

въ

 

замужество

 

и

 

т.

 

под.),

 

и,

 

такпмъ

 

образомъ,

 

уве-

личатся

 

общія

 

средства

 

вассы,

 

и

 

2)

 

при

 

выдаче

 

пособія

 

въ

два

 

раза—первую

 

половину

 

епархіальный,

 

или

 

уездный

 

каз-

начей

 

вассы

  

выдаетъ

  

немедленно

 

по

 

получепіи

 

удостовВре-

нія

 

о

 

смерти

 

отъ

 

о.

 

.благочиннаго.

 

Выдача

 

же

 

второй

 

поло-

вины

 

нособія

 

можетъ

 

подлежать

 

предварительному

 

разсмотре-

вію

 

попечительсваго

 

съезда.

 

Въ

 

интересахъ

 

широкой

 

благо-

творительности

  

кассы,

   

попечительски

 

съездъ,

 

хорошо

 

зна-

комый

 

съ

 

матеріальнымъ

 

положеніемъ

  

сиротъ

 

своего

 

уезда,

можетъ

 

наложить

 

свое

 

запрещеніе

 

на

 

полученіе

   

второй

 

по-

ловины

 

пособія,

 

или

 

же

 

произвольно

 

сократить

 

размерь

 

его,

такъ

 

какъ

 

иногда,

  

хоть

 

и

 

редко,

 

вдовы

 

и

 

сироты

 

духовен-

ства

 

бываютъ

 

настолько

 

состоятельны,

 

что

 

могутъ

 

обойтись

безъ

 

пособія.

   

Въ

 

случаяхъ

   

перехода

   

участника

 

кассы

 

изъ

одного

   

уезда

   

въ

   

другой,

  

вспомоществованіе

   

должно

  

быть

выдано

 

изъ

 

той

 

вассы,

 

въ

 

которую

 

сдѣланъ

 

послѣдній

 

взносъ.

Переходъ

  

въ

 

другую

 

епархію

 

лишаетъ

  

права

 

на

 

получѳніе
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вспомоществованія,

 

хотя

 

бы

 

смерть

 

перешедшаго

 

последо-

вала

 

до

 

пстеченія

 

полугодія,

 

за

 

которое

 

взносъ

 

уже

 

сдВлавъ.

Въ

 

заключеніе

 

высказываю

 

горячее

 

желаніе,

 

чтобы

 

многіе

приложили

 

свою

 

лепту

 

труда

 

къ

 

разработке

 

такого

 

вопію-

щаго

 

вопроса,

 

какъ

 

обезпеченіе

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовенства.

С.

 

Носкова,

 

Красвинсв.

 

у,

священнивъ

 

Василій

 

Мышляевъ.

"""■

   

——

Общее

 

народное

 

ігёніе

 

въ

 

церква:.

На

 

иразднивъ

 

Рождества

 

1901

 

г.

 

случайно

 

мне

 

пришлось

быть

 

въ

 

церкви

 

села

 

Княжина

 

(Андреевское

 

тожъ),

 

Бельскаго

уезда.

 

Здесь

 

введено

 

всенародное

 

пѣніе.

 

Участвуютъ

 

все,

 

у

кого

 

есть

 

голоса,

 

и

 

кто

 

зваетъ

 

дело.

Соировождавшій

 

меня

 

местный

 

волостной

 

старшина

 

после

объяснилъ

 

мве,

 

что

 

всенародное

 

пѣвіе

 

у

 

вихъ

 

существуетъ

давно.

 

Начало

 

этому

 

ноложилъ

 

сельсвій

 

учитель,

 

ныне

 

умер-

или,

 

а

 

въ

 

настоящее

 

время

 

оно

 

существуетъ

 

п

 

поддержи-

вается

 

трудами

 

мѣетваго

 

причта:

 

священника,

 

діакона

 

и

 

пса-

ломщика-

 

онъ

 

же

 

и

 

регентъ.

Трудно

 

словами

 

передать

 

внечатленіе,

 

которое

 

испытываешь,

стоя

 

въ

 

церкви.

 

Это

 

не

 

ласкающее

 

слухъ

 

иѣніе

 

обработан-

ная

 

невческаго

 

хора,

 

где

 

слова

 

часто

 

приносятся

 

въ

 

жертву

музыве

 

настолько,

 

что

 

за

 

ними

 

трудно

 

уследить

 

человеку,

даже

 

знающему

 

цервовную

 

службу.

 

НВть, —чемъ-то

 

неотразимо

мощнымъ,

 

стихійнымъ

 

и

 

вместе

 

гармоничнымъ

 

веетъ

 

на

предстоящаго

 

и

 

невольно

 

повышаетъ

 

его

 

религіозноѳ

 

на-

строеніе.

Довольно

 

вместительный

 

для

 

сельской

 

цервви

 

храмъ

 

быль

подонъ,
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По

 

разсвазу

 

того

 

же

 

старшины,

 

у

 

нихъ

 

приходъ

 

хотя

 

и

небольшой

 

(316

 

врестьянскихъ

 

дворовъ),

 

но

 

въ

 

ихъ

 

церковь

ходятъ

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

приходовъ.

Ясное

 

дело.

 

Всенародное

 

возношеніе

 

ума

 

и

 

сердца

 

въ

 

Богу,

какъ

 

было

 

у

 

древвихъ

 

христіанъ,

 

вогда

 

народъ

 

и

 

влиръ

 

были

синонимы,

 

по

 

душе

 

населенно,

 

а

 

насколько

 

оно

 

полезно,

хотя

 

бы

 

только

 

съ

 

точки

 

благочинія

 

въ

 

церкви,

 

не

 

требуетъ

комментарий.

Въ

 

нослѣдніе

 

три

 

года,

 

въ

 

качестве

 

командированваго

Смол.

 

губ.

 

земск.

 

управой

 

по

 

страховому

 

делу,

 

мне

 

пришлось

побывать

 

приблизительно

 

селахъ

 

въ

 

тридцати,

 

и

 

нигде

 

я

 

не

встреча

 

ль

 

ничего

 

подобна

 

го.

 

А

 

между

 

темь,

 

при

 

добромъ

желавіп,

 

дело

 

вовсе

 

не

 

такъ

 

сложно.

Почему

 

бы

 

и

 

другимъ

 

селамъ

 

не

 

последовать

 

примеру

села

 

Княжина-Андреевсваго.

Потомств.

 

дворявинъ

 

А.

 

Хонлкевичъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

   

на

 

1902

 

годъ

 

на

 

ПЕДАГОГИЧБСКІЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„НАРОДНОЕ

 

ОБШОІШПЕ".
Изданіе

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Стнодѣ.

ГОДЪ

 

СЕДЬМОЙ.

Безплатныя

 

пршоженія:

 

Школьный

 

Календарь

 

на

 

1902

 

—

1903

 

уч.

 

годъ,

 

Листки

 

для

 

школьнаго

 

чтенія:

 

по

 

богосювію,
по

 

церковной

 

исторіи,

 

по

 

отечественной

 

исторіи,

 

по

 

географіи,
по

 

гигіенѣ,

 

Ноты

 

для

 

школьныхъ

 

хоровъ.

Въ

 

журналѣ

 

принимаютъ

 

участіе:

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ,

 

С.
А.

 

Рачинскіщ

 

о

 

рот.

 

П.

 

А.

 

Смирновъ,

 

и

 

рот.

 

А.

  

И.

 

Иванову



—

 

105

 

—

Я.

 

И.

 

Ковалъскій,

 

А.

 

И.

 

Голъденбергъ,

 

С.

 

И.

 

Шохоръ- Троцкій,
Я.

 

И.

 

Рудневъ,

 

И.

 

И.

 

Лолянскій,

 

П.

 

Н.

 

Лупповъ

 

и

 

др.

Журналъ

 

«Народное

 

Образованіе»

 

всецѣло

 

посвшценъ

 

раз-

работке

 

вопросовъ

 

школьной

 

практики;

 

задача

 

его

 

состоитъ

пъ

 

томъ,

 

чтобы

 

практически

 

содействовать

 

разумной,

 

прочно

и

 

методически

 

обоснованной

 

постановке

 

дѣла

 

воспитанія

 

и

обучснія

 

въ

 

церковно-приходской

 

и

 

вообще

 

въ

 

народной

 

школе
Россіи.

Въ

 

истекшемъ

 

году

 

въ

 

задачу

 

журнала

 

входили

 

следуюшіе
отделы:

 

1)

 

воспитавіе

 

нравствевно-религіозное

 

и

 

умственное

въ

 

его

 

практическихъ

 

пріемахъ

 

и

 

методахъ,

 

2)

 

вопросъ

 

о

здоровьи

 

учащихся

 

въ

 

условіихъ

 

народной

 

школы,

 

3)

 

обще-
доступный

 

и

 

наглядныя

 

(при

 

помощи

 

рисункоиъ)

 

беседы

 

изъ

области

 

естествовѣдѣнія,

 

4)

 

психологическая

 

сторона

 

учитель-

ской

 

практики

 

въ

 

ея

 

поясненіи

 

при

 

помощи

 

данныхъ

 

современ-

ной

 

психологіи,

 

5)

 

школьное

 

пеніе

 

нъ

 

примененіи

 

къ

 

условіямъ
школы

 

и

 

вароднаго

 

хора,

 

6)

 

мѣстный

 

отделъ

 

въ

 

виде

 

обо-
зрѣнія

 

замечательпыхъ

 

фактовъ

 

и

 

явленій

 

изъ

 

жизни

 

варод-

ныхъ

 

школъ,

 

7)

 

библіографическій

 

листокъ

 

для

 

отаывовъ

 

о

квигахъ,

 

относящихся

 

къ

 

школьвой

 

теоріи

 

и

 

практике,

 

къ

вопросамъ

 

воспитавія,

 

къ

 

области

 

чтенія

 

для

 

учителей

 

и

 

народа.

8)

 

Изъ

 

иностранныхъ

 

педагогическихъ

 

журналовъ

 

(заметки

 

по

практической

 

дидактике

 

немецкой,

 

англійской,

 

французской,
американской

 

народной

 

школы).
Въ

 

истекшемъ

 

году

 

подписчики

 

журнала

 

«Народное

 

Образо-
ваніе»

 

получали,

 

во-первыхъ,

 

два

 

больш.іхъ

 

тома

 

журнала:

I

 

томъ

 

(январь— іювь)

 

1 — 626

 

стр.

 

съ

 

библіографическимъ
отдѣ\ломъ

 

(1—94

 

стр.);

 

II

 

томъ

 

(іюль -декабрь)

 

1

 

—

 

520

 

стр.

и

 

библіографическій

 

отделъ

 

(1—96

 

стр.);

 

во-вторыхъ,

 

книжку

(въ

 

1

 

—

 

300

 

стр.)

 

листковъ

 

для

 

школьнаго

 

и

 

вароднаго

 

чтенія
по

 

Св.

 

Писанію,

 

исторіи

 

церковной

 

и

 

отечественной,

 

географіи,
гигіенѣ,

 

школьному

 

пенію;

 

листки

 

иллюстрированы

 

картивками,

чертежами,

 

географическими

 

картами;

 

въ

 

третьихъ,

 

Школьный
Календарь

 

на

 

1901-

 

1902

 

уч.

 

годъ

 

(стр.

 

1—80)

 

и,

 

въ

 

четвер-

тыхъ,

 

Именной

 

списокъ

 

лицъ

 

церковно- школьнаго

 

управленія
(стр.

  

1—64).

Подписная

 

цена

 

ТРИ

 

РУБЛЯ

 

въ

 

годъ.

Адресъ

 

Редакціи:

   

С.-Петербургъ,

   

Кабинетская

 

ул.,

 

д.

  

13.

Редакторъ

 

II.

 

МщоносицкЫ.
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Открыта

 

подписка

 

на

 

1902

 

годъ

 

(23-й

 

годъ)

 

на

 

ежемесячное

литературно-политическое

 

изданіѳ

'

     

„РУССКАЯ

 

МЫСЛЬ".
Вышла

 

январская

 

(передо)

 

книга.

 

Содержаніе:

 

I)

 

Все

 

при-

лично.

 

Повесть.— П.

 

Д.

 

Боборыкина.

 

II)

 

Спрутъ.

 

Калифорн-
скій

 

романъ.

 

Франка

 

Норриса.

 

Пер.

 

съ

 

англ. — Л.

 

Г.

 

Ill)
Новый

 

годъ.— Ив.

 

Бунина.

 

IV)

 

Стихотворевіе.

 

— М.

 

А.

 

Лох-
вицкой.

 

V)

 

Нашъ

 

собратъ

 

по

 

перу

 

Обуховъ.

 

Разсказъ.

 

— Ѳ.

Ѳ.

 

Тищенка.

 

VI)

 

Елленъ

 

фонъ-деръ-Вейденъ.

 

(Дневникъ).
Габріели

 

Рейтеръ.

 

Пер.

 

съ

 

нем.— Н.

 

К.

 

VII)

 

Романъ

 

въ

клетке.

 

Повесть.

 

— Евг.

 

Чприкова.

 

VIII)

 

Две.

 

Новелла

 

Элизы
Ожешковой.

 

Пер.

 

съ

 

польск.— В.

 

М.

 

Л.

 

IX)

 

Стихотвореніе.

 

-

йв.

 

Бунина.

 

X)

 

Очеркъ

 

развитія

 

немецкой

 

художественной
литературы

 

въ

 

XIX

 

ввке.— М.

 

Г.

 

XI)

 

Изъ

 

исторін

 

одной
деревни.

 

(Записки

 

волоколамскаго

 

крестьявина).—С.

 

Т.

 

Семе-
нова.

 

XII)

 

Современные

 

французскіе

 

деятели.

 

1.

 

Жоржъ.
Клемансо.- X.

 

Г.

 

Инсарова.

 

XIII)

 

Въ

 

Гоголевщине.

 

(Изъ
последней

 

поездки).

 

— В.

 

А.

 

Гиляровскіго.

 

XIV)

 

Изъ

 

жизни

еврейскаго

 

иролетаріата.— Б.

 

Л.

 

Вольфевзона.

 

XV)

 

Письма

 

И.
С.

 

Тургенева

 

къ

 

Н.

 

А.

 

Некрасову.

 

XVI)

 

Не

 

въ

 

очередь.— В.
А.

 

Гольцева

 

XVII)

 

Болезнь

 

и

 

смерть

 

Гоголя.— Н.

 

Н.

 

Баже-
нова.

 

XVIII)

 

О

 

библіотекахъ

 

при

 

училищахъ — ученической

 

и

учительской

 

и

 

о

 

каталогахъ

 

для

 

нихъ. — А.

 

А.

 

Стаховича.
XIX)

 

Внутреннее

 

обозр'Ьвіе.

 

XX)

 

1901

 

годъ

 

въ

 

политическомъ

отношеніи.- В.

 

А.

 

Гольцева.

 

XXI)

 

Ирининская

 

община

 

князя

А.

 

И.

 

Сумбатова

 

(Малый

 

театръ).— В.

 

Е.

 

XXII)

 

Письмо

 

въ

редакцію

 

правленія

 

Коломенской

 

общественной

 

бабліотеки.
ХХШ)

 

Библіографическій

 

отделъ.

 

XXIV)

 

Объявленія.

12

 

м.

          

Ум.

        

6

 

м.

           

ом.

            

1

 

м.

      

|,

Подп.

 

цѣна

  

съ

 

доставкою

■

 

перес.

 

во

 

всѣ

 

мѣста

 

Россіи

    

12

 

p.

     

9

 

p.

 

—

 

к.

    

6

 

p.

    

3

 

p.

 

—

 

к.

    

1

 

p.

 

—

 

к.

За

  

границу ..... 14

 

p.

    

10

 

p.

 

50

 

«.

    

7

 

p.

    

3

 

p.

 

60

 

к.

    

1

 

p.

 

26

 

к.

Допускается

 

разерочка:

 

при

 

подпискѣ,

 

1

 

апреля,

 

1

 

іюля,
1

 

октября

 

по

 

3

 

р.

 

при

 

непосрѳдственномъ

 

обращеніи

 

въ

 

кон-

тору

 

или

 

ея

 

отдвленія.

 

Цѣна

 

отдвльиаго

 

нумера

 

съ

 

перес.

1

 

р.

 

30

 

к.

 

Книгопродавцамъ

 

делается

 

уступка

 

въ

 

раэыере
50

 

к.

 

съ

 

полнаго

 

годового

 

экземпляра.

 

Подписка

 

въ

 

раясрочку



отъ

 

книгопродавдевъ

 

не

 

принимается.

 

Подписка

 

Принимается!

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

конторѣ

 

журнала:

 

Ваганьковскій

 

пер.,

 

д.

Аплаксиной;

 

въ

 

Спб.,

 

въ

 

кн.

 

маг.

 

Карбасникова;

 

въ

 

Кіѳвѣ,

въ

 

кн.

 

маг.

 

Н.

 

Я.

 

Оглоблина;

 

въ

 

Варшавѣ,

 

въ

 

кн.

 

маг.

 

Н.
II.

 

Карбасникова;

 

въ

 

Вильнѣ,

 

въ

 

кн.

 

маг.

 

Н.

 

П.

 

Карбасни-

кова.

При

 

конторѣ

 

редакціи

 

журнала

 

«Русская

 

Мысль»

 

находится

складъ

 

изданій.

Рѳдакторъ-и8датель

 

В.

 

М.

 

Лавровъ.

Вышла

 

январская

 

книжка

 

„Богословскаго

 

Вѣстника".

Содкржаніе:

 

Святаго

 

отца

 

нашего

 

Кирилла,

 

архіѳпископа

Александрійскаго,

 

толкованіе

 

на

 

Евангеніе

 

отъ

 

Іоанна. — Рожде-
ство

 

Христово.

 

Стихотвореніе

 

И.

 

П.

 

— Страданія

 

человѣчества.

(Публичная

 

лекція).

 

Д.

 

И.

 

Введенскаго.

 

—

 

О

 

нагаемъ

 

символѣ

вѣры.

 

А.

 

II.

 

Лебедева. — Нравственное

 

суждѳніе

 

и

 

его

 

психоло-

гическая

 

природа.

 

Н.

 

Г.

 

Городенскаго.

 

— Въ

 

странѣ

 

свящѳн-

пыхъ

 

вЬспоминаній.

 

(Описаніе

 

путешѳствія

 

въ

 

св.

 

замлю). —

Голосъ

 

изъ

 

Америки.

 

(Къ

 

вопросу

 

о

 

сближеніи

 

англиканства

съ

 

православіѳмъ).

 

В.

 

А.

 

Соколова,— Обзоръ

 

журналовъ.

 

(Статьи
по

 

нравственному

 

богословію).

 

Н.

 

Г.

 

Городенскаго. — Библіогра-
фическая

 

замѣтка.

 

Московское

 

изданіѳ

 

греческой

 

библіи

 

1821

 

г.

И.

 

Евсѣѳва.— Автобіографичѳскія

 

записки

 

Саввы,

 

архіѳпископа

Тверскаго. —Журналы

 

Совѣта

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи
эа

 

1901

 

г.— Объявленія.

Продолжается

 

подписка

 

на

 

„Богословскій

 

Вѣстнинъ"

 

1902

 

г.

съ

 

приложеніемъ

 

первыхъ

 

двухъ

 

частей

 

ТВОРЕНІЙ

 

СВ.

 

АѲАНА-

СІЯ,

 

АРХІЕПИСНОПА

 

АЛЕКСАНДРІЙШГО,

 

въ

 

новомъ

 

изданіи.
Подписная

 

цѣна

 

восемь

 

рублей,

 

съ

 

Перес.

АДРЕСЪ:

 

Сѳргіевъ

 

посадъ,

 

Моск.

 

губ.,

 

въ

 

редакцію

 

„

 

Бого-
словскаго

 

Вѣстника".



~m

Сохержаніе.

 

Омідіъ.*»

 

«(/іі/іііціп.іыіміі:

 

1)

 

Высочайшая

 

награда.
2)

 

Отаош.

 

Импер.

 

Лалест.

 

Общества

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства.

 

3)

 

Кпарх.
распор,

 

н

 

нввѣстія.

 

4)

 

Распор,

 

и

 

иавЬстія

 

по

 

церк.-прих.

 

школавъ.

 

5)

 

Архіер.
богослужепія

 

6)

 

Возвваніе.

 

Отдиъл»

 

меофф*яціалъ**ъшЛ.

 

1)

 

Слово
Преосвящ.

 

еаискоиа

 

Петра

 

на

 

новый

 

годъ.

 

2)

 

Несколько

 

словъ

 

о

 

соврем,

 

состоя-

ніп

 

церк.

 

н

 

благочин.

 

библіотекъ.

 

3)

 

Практич.

 

ука/іаніи

 

для

 

правильн.

 

веденія
метрич.

 

записей.

 

4)

 

Исторія

 

догмат,

 

учеаія

 

о

 

свлщепствѣ.

 

5)

 

По

 

поводу

 

проэкта

погреб,

 

кассы

 

духовенства.

 

6)

 

Общее

 

народное

 

пѣвіе

 

въ

 

церкви.

  

7)

 

Объявленія.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Н,

 

ВиноградСКІЙ.

Печатать

 

доввоіено

 

цензурою.

 

Смоленск*,

 

30

 

января

 

1902

 

года.

Ценворъ,

 

соборный

 

ключарь,

 

свлщенникъ

 

Стефанъ

 

Кавервневъ.

Паровая

 

типо-литографія

 

Я.

 

Н.

 

Подземскаго.


