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(Годъ тридцать девятый).
Выходятъ еженедѣльно. ||| Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

18 марта 12. 1900 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указомъ Си. Синода, отъ 9 марта сего 1900 г. за № 1549, 
на имя Его Преосвященства, дано знать, что при церкви с. Но
вой- Песочны Каменецкаго у. открытъ самостоятельный приходъ 
съ причтомъ изъ священника и псаломщика п на содержаніе 
этого причта назначено по 350 руб. въ годъ, въ томъ числѣ 
священнику 3QQ руб. и псаломщику 50 руб.

Перемѣны но службѣ.
—Допущены: къ исполненію обязанностей псаломщика въ 

с. Оутковцахъ Летичевскаго уѣзда, сыійу псаломщика Евѳимій 
Шумскій, 6 марта, и въ с. Телижинцахъ Литинскаго -уѣзда быв. 
'2-й псаломщикъ Стефанъ Лисѣцкій, 14 марта.
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Перемѣщенъ второй штатный священникъ л. Жванца 
Каменецкаго уѣзда Антипъ Липовецкій—на таковое же мѣсто 
въ м. Соболевку Гайсинскаго у., 14 марта.

—Отрѣшены отъ мѣстъ—священникъ с. Монастырка Ле- 
тпчевскаго у. Григорій Гулевичъ, съ низведеніемъ въ причетники, 
9 марта, и состоящій на псаломщич. должности въ с. Сказинцахъ 
Проскуровскаго уѣзда низведенный въ причетники священникъ 
Александръ Смолннскій, и марта,—оба но распоряженію Епар- 
хіалкнаго Начальства.

—Умерли: заштатный священникъ Ѳеодоръ Бассарскій, 
3 марта, и псаломщикъ с. Свиршковецъ Каменецкаго у. Ѳеодоръ 
Голудовичъ, 8 марта.

------ ----------------

Поправка. Въ № 11 Епархіальныхъ Вѣдомостей за сен годъ на
печатано: допущенъ къ исполненію обязанностей псаломщика въ с. Ли
новкѣ Проскуровскаго уѣзда послушникъ Каменецкаго Троицкаго мона
стыря Евѳимій ПІумскій,—надо читать: послушиикъ Филиппъ Креминскій.

----------- -e-о-----------

Положеніе
о стипендіи Преосвященнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго, 
учрежденной при Подольской Духовной семинаріи въ память 
умершаго его брата Іоанна Стрѣльбицкаго, скончавшагося 18-го 
ноября 1846 года, въ бытность его ученикомъ богословія По

дольской духовной семинаріи.

§ 1. На учрежденіе стипендіи имени Іоанна Стрѣльбицкаго 
въ вѣдѣніи Правленія семинаріи имѣются 4Ѵз °/о-ые Государствен
ные закладные листы Дворянскаго Земельнаго Банка на три тысячы 
рублей, пріобрѣтенные на капиталъ, пожертвованныіі Преосвящен
нымъ Модестомъ, Архіепископомъ Волынскимъ.

§ 2. Стипендіатомъ долженъ быть ученикъ Подольской се
минаріи отличныхъ или очень хорошихъ успѣховъ и поведенія, 
могущій окончить полный курсъ Семинаріи и быть священникомъ.
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§ 3. Стипендіатомъ можетъ быть преимущественно кто-либо 
изъ рода Стрѣльбицкихъ, если по сиротству или но бѣдности 
родителей будетъ нуждаться въ стипендіи.

§ 4. Если же въ числѣ учащихся не окажется бѣдняка изъ 
рода Стрѣльбицкихъ, то стипендіею можетъ пользоваться уче
никъ сирота или сынъ бѣдныхъ родителей, имѣющій быть, ио 
окончаніи семинаріи, священникомъ.

§ 5. Пользующійся стипендіею нравственно обязуется, по 
окончаніи семинарскаго ученія, въ случаѣ принятія имъ священ
наго сана, поминать на проскомидіи и во время литургіи, послѣ 
освященія Даровъ, за упокой юношу Іоанна, а 18-го ноября слу
жить заупокойную литургію и панихиду объ его упокоеніи.

§ 6. Стипендіей считать ту сумму, какая отпускается на 
полнокоштнаго казеннаго воспитанника.

§ 7. Стипендія предоставляется Правленіемъ семинаріи съ 
утвержденія епархіальнаго Преосвященнаго.

§ 8. Остатки отъ стинендіатскихъ процентовъ, если таковые 
окажутся, присоединяются къ неприкосновенному капиталу и 
обращаются въ процентныя бумаги на случай увеличенія содер
жанія стипендіата пли уменьшенія процентовъ но распоряженію 
Правительства.

Подлиное положеніе утверждено опредѣленіемъ Святѣйшаго 
Синода отъ 20/28 марта 1897 года за № 1002.

Положеніе
о стипендіяхъ Преосвященнаго Модеста, Архіепископа Волынскаго, 
учрежденныхъ при Подольской духовной семинаріи: а) имени ро
дителей Архіепископа—іеромонаха Карпа (въ мірѣ священника 
Константина) и супруги его Маріи Стрѣльбицкихъ и б) имени 
двоюроднаго брата, скончавшагося при окончаніи курса Иркутской 

семинаріи, Митрофана Андреевича Словацкаго.

§ 1. На учрежденіе двухъ стипендій—имени іеромонаха Карпа 
и Маріи Стрѣльбицкихъ, а другой—Митрофана Гловацкаго, въ вѣ
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дѣніе Правленія семинаріи жертвуется Преосвященнымъ Архіе
пископомъ Волынскимъ Модестомъ пять тысячъ руб., на каковыя 
деньги Правленіе Подольской семинаріи имѣетъ пріобрѣсти про
центныя бумаги Государственнаго Банка и па проценты отъ сего 
капитала должно содержать на полномъ коштѣ двухъ воспитан
ником, на вѣчныя времена.

§ 2. Стипендіатами должны быть ученики ІІодольскоіі семи
наріи отличныхъ или очень хорошихъ успѣховъ и поведенія, мо
гущіе окончить полный курсъ семинаріи и быть священниками.

§ 3. Стипендіатами могутъ быть преимущественно лица изъ 
рода Стрѣльбицкнхъ, если ио сиротству пли но бѣдности родителей 
будутъ нуждаться въ стипендіи.

§ 4. Если же въ числѣ учащихся не окажется бѣдняковъ изъ 
рода Стрѣльбицкнхъ, то стипендіями могутъ пользоваться уче
ники сироты или сыновья бѣдныхъ родителей, имѣющіе быть, по 
окончаніи семинаріи, священниками.

§ 5. Пользующіеся стипендіями нравственно обязуются, но 
окончаніи семинарскаго ученія, въ случаѣ принятія ими священ
наго сана, поминать на проскомидіи и во время литургіи, црслѣ 
освященія Даровъ за упокой, одинъ изъ стипендіатовъ—іеромо
наха Карпа и Марію, а другой—юношу Митрофана, при чемъ, 
первый стипендіатъ обязанъ служить ежегодно литургію и пани
хиду во дни кончины родителей: 5 ноября и 12 декабря, а вто
рой стипендіатъ—въ день кончины Митрофана I декабря.

§ 6. Стипендіей считать ту сумму, какая отпускается на 
полнокоштнаго казеннаго воспитанника.

§ 7. Стипендіи предоставляются Правленіемъ семинаріи съ 
утвержденія Епархіальнаго Преосвященнаго.

§ 8. Остатки отъ стипендіатскихъ процентовъ, если таковые 
окажутся, присоединяются къ неприкосновенному капиталу и об
ращаются въ процентныя бумаги на случай увеличенія содер
жанія стипендіатовъ пли уменьшенія процентовъ по распоряженію 
Правительства.

Подлинное положеніе утверждено опредѣленіемъ Святѣйшаго 
Синода отъ 4—-10 января 1900 года за N» 8.
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Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Супруга камеръ-юнкера Двора Его Императорскаго Вели
чества Ольга Алексѣевна Волжина утверждена въ званіи Попе
чительницы Кукуловской Ольгопольскаго уѣзда церковной жен
ской школы,—14 марта.

------ —«■>«►.--------

Вакантныя мѣста:
а) Свяіценническія:

1) Въ с. Севастьяновнѣ Гайсинскаго у., съ 15 ноября 1899 г. 

(втораго священника); прихожанъ 2622 м. п., 2697 ж. п., цер

ковной земли 63 дес. 49 с., жалованія 300 руб. въ годъ, прич

товыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1898 г.).

2) Въ с. Таужной Валтскаго уѣзда, съ 21 января (втораго 

священника); прихожанъ 2613 м. п., 2632 ж. и., церковной земли 
120 д. 1034 саж., жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя по

стройки есть для одного священника (Клир. Вѣд. 1898 г.).

3) Въ с. Стоянахъ Брацлавскаго у., съ 19 января; прихо

жанъ 451 м. н., 448 ж. п., церковной земли 47 д. 1185 саж., 

жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 

1898 годъ).

4) Въ с. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 14 февраля; 

прихожанъ 337 м. и., 354 ж. и., церковной земли 35 д. 1200 кв. с., 

жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. Вѣд. 

1898 года).
5) Въ с. Степановнѣ Гайсинскаго у., съ 29 февраля; прихо

жанъ 1035 м. п., 979 ж. п., церковной земли 39 дес. 1218 саж., 

жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 

Вѣд. 1899 г.).
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6) Въ „и. Грановѣ (Николаевскій приходъ) Гайсинскаго у., 

съ 31 января; прихожанъ 1927 м. п., 1817 ж. и., церковной земли 

50 д. 1008 с., жалованья 300 р. въ годъ, ирнчтовыя постройки 

есть (Кл. Вѣд. 1899 г.).

7) Въ с. Будномъ Могилевскаго у., съ 3 марта; прихожанъ 

330 м. и., 372 ж. и., церковной земли 49 д. 1263l/s с., жало

ванья 300 руб. вт, годъ, ирнчтовыя постройки есть (Клир. 

Вѣд. 1899 г.).

8) Въ с. Монастыркѣ Летичевскаго у., съ 9 марта: при

хожанъ 330 м., 3L7 ж. и., церковной земли 39 д. 1796 с., жало

ванья 300 р. въ годъ, причтовыя постройки ветхп (К. В. 1899 г.).

9) Въ с. Чернокозинцахъ Каменецкаго у., съ 11 марта; 

прихожанъ 600 м. п., 612 ж. п., церковной земли 48 дес. 410 с., 

жалованья 300 р. въ годъ, причтовыя достройки есть (К. В. 1899 г.).

10) Въ приходѣ м. ЛСванца Каменецкаго у. (мѣсто священ

ника при Исаковецкой церкви-школѣ), съ 14 марта; прихожанъ 

952 м. н., 959 ж. п., церковной земли 105 д., жалованья 300 р. 

въ годъ, причтовыхъ построекъ мѣтъ (Кл. Вѣд. 1899 г.).

Новооткр ы т ы я:

11) Въ с. Лисогорпѣ Литинскаго у., съ 28 мая 1899 г.; нрихоисанъ 

493 м. п. 477 ж. п., церковной земли 48 д. 1404 кв. саж., 

жалованья 300 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 
Вѣд. 1898 г.).

12) Въ с. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго священ

ника), съ 2 сентября 1899 г.; прихожанъ 2113 м. п., 2099 ж. и., 

церковной земли 48 дес. 1329 кв. с., жалованья 300 руб. 

въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Клир. Вѣд. 1898 rj.

13) Въ с. Новой-Пссочнѣ Каменецкаго у., съ 9 марта; при

хожанъ 370 м. it.. 403 ж. п., церковной земли 35 д. 1480 саж., 

жалованья 300 р. въ годъ, причт, постройки есть (изъ дѣлъ Кон.).
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б) Псаломщическія:
1) Въ с. Слободо-Жабокричѣ Ольгопольскаго у. (втораго 

псаломщика), съ 12 февраля; прихожанъ 1447 м. и., 1400 ж. и., 

церковной земли 58 д. 1004 к. с., жалованья 38 р. въ годъ, 

причтовыхъ построекъ нѣтъ (Кл. Вѣд. 1899 г.).

2) Въ с. Бендзаряхъ Балтскаго у., съ 25 февраля; прихо

жанъ 573 м. и., 593 ж. и., церковной земли 82 дес. 2113 саж., 

жалованья 50 руб. годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 

Вѣд. 1899 года).

3) Въ с. Даньковкѣ Брацлавскаго уѣзда, съ 25 февраля; 

прихожанъ 425 м. и., 405 ж. п., церковной земли 60 д. 333 с., 

жалованья 50 руб. въ годъ, причтовыя постройки есть (Клир. 

Вѣд. 1899 г.).

4) Въ м. Орининѣ Каменецкаго у., съ 7 марта; прихо

жанъ 1141 м. и., 1186 ж. ц., церковной земли 77 дес. 1395 с., жа

лованья 50 р. въ годъ, причт, постройки есть (К. В. 1899 г.).

5) Въ с. Краеногоркѣ Ямпольскаго у., съ 6 марта; прихо

жанъ 468 м. п., 429 ж. и., церковной земли 47 д. 284 с., жало

ванья 50 руб. въ годъ, причтовыя постройки етсь (Клировыи 

Вѣд. 1899 г.).

6) Въ с. Торкановкѣ Ольгопольскаго у., съ 7 марта (вто- 

раго псаломщика); прихожанъ 1346 м. и., 1354 ж. и., церковной 

земли 37 д. 1395 с., жалованья 38 р. въ годъ, причтовыхъ по

строекъ нѣтъ (Кл. Вѣд. 1899 года).

7) Въ с. Тараекахъ Литинскаго уѣзда, съ 7 марта; при

хожанъ 578 м. н., 578 ж. и., церковной земли 46 дес. 1464 саж., 

жалованья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки ветхія (Кл. 

Вѣд. 1899 года).
8) Въ с. Устьѣ Каменецкаго у., съ 9 марта; прихожанъ 

962 м. н., 957 яг. и., церковной земли 60 д. 137 с., жалованья 

50 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Кл. Вѣд. 1899 г.).
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9) Въ с. Сказинцахъ Проскуровскаго у., съ 11 марта; прихо

жанъ 475 ы. и., 469 ж. и., церковиоіі земли 34 д. 1200 с., жало

ванья 50 р. въ годъ, причтовыя постройки есть (Кл. В. 1899 г.).

10) Въ с. Сваршковцахъ Каменецкаго у., съ 8 марта; при

хожанъ 515 м. и., 501 ж. и., церковной земли 56 д., жалованья 

50 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (Кл. Вѣд. 1899 г.).

Н о в о о т к рыто е:

11) Въ с. Новой-Песочилъ Каменецкаго у., съ 9 марта, при

хожанъ 370 м. и., 403 ж. и., церковной земли 35 д. 14S0 саж., 

жалованья 50 р. въ годъ, причтовыхъ построекъ нѣтъ (изъ дѣлъ 

Консисторіи).

в) Просфорническое.

1) Въ с. Великой-Вубновкѣ Проскуровскаго у., съ 24 февраля 

1899 года. ,

Содержаніе; Распоряженіе Святѣйшаго Синода.—Распоряженія Епар
хіальнаго Начальства: Перемѣны ио службѣ.—Положенія о стипендіяхъ 
Преосвященнаго Модеста.—Отъ Подольскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.—Вакантныя мѣста.

Редакторъ Священникъ Евфимій Сѣциискій. 
Цензоръ Протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

18 марта J4? 12. 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

О заповѣдяхъ церковныхъ.
Немногіе нынѣ имѣютъ въ виду, что спасеніе всего успѣш

нѣе достигается въ трудѣ и изнуреніи, въ бдѣніи, голодѣ 
и жаждѣ, въ постѣ, на стужѣ и въ наготѣ (2 Кор. XI, 27). 
Не желая отказать себѣ въ надеждѣ на спасеніе и въ то же время 
не находя въ себѣ ни искренняго расположенія, ни достаточной 
твердости идти прямымъ путемъ его, большинство въ настоящее 
время старается обойти всѣ трудности этого пути отметаніемъ 
нлп просто неисполненіемъ всѣхъ тѣхъ повелѣній и заповѣдей, 
въ особенности церковныхъ, которыя требуютъ для пополненія 
усиленнаго напряженія воли и самоотверженія. Теперь всѣмъ хо
чется спастись какъ-нибудь легко и удобно, безъ борьбы и труда, 
сидя въ спокойномъ креслѣ, за сытою трапезою, не лишая себя 
даже пріятныхъ развлеченій и удовольствій, забывая при этомъ, 
что спасеніе есть трудъ, есть подвигъ борьбы со страстями и 
міромъ. Одни говорятъ, что постовъ не могутъ выносить, постная 
пища тяжела и не питательна, другіе не въ состояніи службы 
выстаивать; однимъ молиться и говѣть совсѣмъ некогда за мно-
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жествомъ дѣлъ, другимъ тяжело рано вставать для церковной 
молитвы и говѣнья. Один даже на время не могутъ отказать 
себѣ въ излишествахъ, разстаться съ развлеченіями и удоволь
ствіями. къ которымъ привыкли; другіе и пороковъ нѣкоторыхъ 
даже не считаютъ пороками, а дѣломъ обычнымъ. И вотъ нахо
дятся пастыри, которые, изъ ложнаго желанія войти въ располо
женіе людей, но только потворствуют!» всему этому, умалчивая 
о нарушеніи въ этихъ случаяхъ требованій св. Церкви, но иногда 
даже своею предупредительностью едва не поощряютъ это на
рушеніе заповѣдей. Но это уже не служеніе Господу, а служеніе 
человѣческимъ страстямъ, и не ревность о Господѣ, а человѣко- 
угодіе. Какія же требованія Церкви'?—Ихъ много, и нѣкоторыя 
изъ нихъ изложены въ такъ именуемыхъ „Церковныхъ заповѣдяхъ'-.

Такъ именуемыя „Церковныя заповѣди" изложены въ Право
вославномъ исповѣданіи Восточной Каѳолической Церкви митро
полита Кіевскаго Петра Могилы, въ отдѣлѣ ученія о Церкви. 
Всѣхъ церковныхъ заповѣдей помѣщено тамъ девять. Въ то время 
какъ всѣмъ извѣстны десять заповѣдей Закона Божія, данныхъ 
на горѣ Синайской чрезъ Монсея, далеко но всѣмъ извѣстны 
„Заповѣди церковныя". А между тѣмъ уразумѣніе и исполненіе 
ихъ необходимо для благоугожденія Богу и нашего душевнаго 
спасенія.

Святая Церковь, возродивъ насъ въ таинствѣ крещенія для 
жизни, сообразной съ волею Божіею, просвѣщая насъ свѣтомъ 
евангельскаго ученія и освящая таинствами Новаго Завѣта, ру
ководствуетъ насъ, при посредствѣ своихъ пастырей и строителей 
тайнъ Божіихъ, къ вѣчному нашему назначенію, къ наслѣдію 
царства небеснаго. Но врачъ не въ состояніи исцѣлить болыіаго. 
наставникъ не можетъ ничему научить ученика, руководитель 
не доведетъ слѣпца къ желанной цѣли, если больной не.станетъ 
слушаться врача, ученикъ не будетъ внимать своему учителю, а 
слѣпецъ не предастся руководству своего водителя. Подобно сему, 
всѣ попеченія о насъ св. Церкви останутся для насъ тщетными 
и не доведутъ насъ къ вожделѣнной цѣли бытія нашего на землѣ— 
къ вѣчному блаженству, если мы не будемъ внимательны и вѣрны
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ученію св. Церкви, не станемъ повиноваться благодѣтельнымъ 
для насъ ея установленіямъ, будемъ уклоняться отъ исполненія 
ея заповѣдей.

Итакъ, чего же св. Церковь отъ насъ требуетъ въ такъ 
именуемыхъ церковныхъ заповѣдяхъ? Укажемъ эти требованія въ 
порядкѣ самыхъ заповѣдей.

Церковь, во-первыхъ, повелѣваетъ намъ, своимъ чадамъ, 
во всѣ воскресные и праздничные дни приходить въ храмы 
Божіи, слушать утреню, литургію, вечерню и поученія, молиться 
Богу съ сокрушеніемъ и умиленіемъ сердца и исполнять цер
ковные уставы, относящіеся къ открытому и общественному бо
гопочтенію. Сколь спасительна эта церковная заповѣдь, видно изъ 
того, что постояннымъ участіемъ въ богослуженіи св. Церкви, 
христіанинъ, утверждаясь въ ея ученіи, не подвергается опас
ности уклониться на распутія ересей и расколовъ; посред
ствомъ общественнаго богослуженія распространяется и укрѣп
ляется взаимная между христіанами любовь, потому что, соби
раясь для самой возвышенной на землѣ цѣли въ однихъ и тѣхъ 
же мѣстахъ и, не смотря па различіе состояній, участвуя въ 
въ однихъ и тѣхъ же таинствахъ, христіане опытно убѣждаются, 
что всѣ они суть дѣти одного Отца небеснаго, призванные для 
достиженія одного и того же назначенія, т. е. вѣчнаго блажен
ства. Но особенно полезно участіе въ открытомъ богослуженіи 
св. Церкви для углубленія въ нашемъ сердцѣ истинъ вѣры и 
дѣятельности христіанской, для семейнаго благочестія и воспи
танія дѣтей.

Во-вторыхъ, св. Церковь предписываетъ христіанамъ постъ— 
это самое дѣйствительное и неизбѣжно необходимое средство къ 
умерщвленію похотей, возстающихъ на душу, къ обузданію дур
ныхъ склонностей, которыхъ перевѣсъ надъ добрыми желаніями 
и способностями мы постоянно ощущаемъ въ растлѣнной грѣхомъ 
нашей природѣ. Истину сего доказываетъ жизнь всѣхъ святыхъ 
угодниковъ Божіихъ. Но какъ одно понятіе о постѣ, по своей 
неопредѣленности, доставляетъ чувственной нашей природѣ пред
логи уклоняться отъ употребленія сего средства, .необходимаго
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въ подвигахъ спасенія, то св. Церковь, утверждаясь на преда
ніяхъ, установила опредѣленныя для поста времена, и не только 
предписала самое умѣренное въ теченіе ихъ удовлетвореніе голода 
и жажды, но даже ограничила это требованіе нашей природы 
запрещеніемъ нѣкотораго рода пищи и питія, какъ-то: мяса, сыра, 
яицъ, молока, вина и другихъ напитковъ. Такого рода посты, съ 
древнѣйшихъ временъ соблюдаемые Церковью, именуются: первый— 
Великимъ, второй-—Петровскимъ, третій—Спасовымъ или Успен
скимъ, четвертый—Рождественскимъ. Кромѣ сего Церковь требуетъ 
соблюдать посты въ праздникъ Воздвиженія Креста Господня, въ 
день Усѣкновенія главы св. Іоанна Предтечи, въ среды и пятницы 
цѣлаго года, но не въ субботніе и воскресные дни, ио 66 пра
вилу св. Апостоловъ, исключая Великую субботу. А по важнымъ 
побужденіямъ разрѣшается употребленіе мясной нищи даже въ 
среды и пятницы со дня праздника Рождества Христова до наве- 
черія св. Богоявленія, въ недѣлю Блуднаго сына и во всю Свѣт
лую седмицу. Но св. Церковь, установивъ указанные посты 
для содѣйствія намъ въ умерщвленіи нашей чувственности, тѣмъ 
самымъ внушаетъ, что истинный постъ преимущественно состоитъ 
въ воздержаніи отъ порочныхъ дѣлъ.

Въ третьихъ, св. Церковь заповѣдуетъ воздавать должное 
уваженіе священнослужителямъ ея, особенно духовному отцу, 
которому открываемъ тайны своей совѣсти, прося у него совѣтовъ 
и слѣдуя его руководству въ дѣлѣ нашего спасенія. Если плот
скимъ отцамъ мы должны оказывать сыновнее почтеніе за попе
ченіе ихъ объ устроеніи временнаго нашего благосостоянія, то 
тѣмъ болѣе заслуживаютъ нашу любовь и уваженіе духовные 
наши наставники, какъ строители тайнъ Божіихъ, какъ живыя 
орудія благодати небесной, руками коихъ совершаются спаситель
ныя новозавѣтныя таинства и преподается намъ Тѣло и Кровь 
Христовы. Посему Апостолы заповѣдали оказывать пресвитерамъ 
сугубную честь (1 Тим. 6. 17), и первенствующіе христіане 
такое уваженіе и такую любовь питали къ пастырямъ Церкви, 
что, по свидѣтельству Апостола Павла, Галатяне готовы были, 
еслибы то было нужно, исторгнуть и дать ему свои очи (Гал. 4, 14),
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а св. Григоріи Назіанзинъ, исчисляя добродѣтели матери своей, 
св. Нонны, говоритъ: „кто оказывалъ такое (какъ св. Нонна) 
уваженіе рукѣ н лицу священниковъ?"

Четвертою заповѣдію св. Церковь повелѣваетъ чадамъ своимъ 
каждый мѣсяцъ, и ио крайней мѣрѣ однажды въ годъ, въ св. 
Четыредесятницу, нсновѣдываті. грѣхи свои предъ священникомъ, 
законно рукоположеннымъ. И тѣ, которыхъ душевныя чувства 
чрезъ упражненіе въ благочестивыхъ подвигахъ часъ отъ часу 
приходятъ въ болѣе здравое состояніе, живо ощущаютъ потреб
ность врачеванія души своей таинствомъ покаянія, даже послѣ 
каждаго невольнаго и мыслію содѣланнаго грѣха. Сколько же- 
благодѣтельна заботливость св. Церкви, требующей, чтобы мы, 
особенно въ тѣлесныхъ тяжкихъ недугахъ, которыхъ причиною, 
ближайшею пли отдаленною, всегда бываетъ грѣхъ, прежде всего 
старались исповѣдью очистить совѣсть свою, пріобщиться св. та
йнъ Христовыхъ и освятпться таинствомъ елеосвященія, которое, 
врачуя душу, часто, какъ удостовѣряютъ опыты, возстановляетъ 
и тѣлесное здравіе.

Пятою заповѣдію св. Церковь предписываетъ, чтобы не
опытные въ познаніи Свящ. Писанія, не получившіе основатель
наго образованія въ богословскихъ наукахъ, но читали книгъ, 
написанныхъ еретиками п вообще людьми неблагонамѣрепными, 
не слушали пхъ толковъ и не вступали съ ними въ собесѣдо
ванія о предметахъ вѣры. Апостолъ Павелъ даже опытнымъ слу
жителямъ вѣры запрещаетъ безполезныя состязанія о ея пред
метахъ (2 Тим. 2, 14); тѣмъ болѣе не утвердившемуся въ ученіи 
Церкви опасно внимать превратнымъ толкамъ или читать сочиненія 
противящихся истинѣ. Царство Божіе состоитъ не въ словѣ, но въ 
силѣ (2 Кор. 4. 20), т. е., въ вѣрѣ, дѣйствующей любовью, свидѣ
тельствуемой исполненіемъ заповѣдей Божіихъ (Гал. 5, 5). Посему 
слово Божіе предостерегаетъ пасъ, что есть люди, ходящіе въ одеждѣ 
овчеіі, тогда какъ внутри они суть волки хищные (Мѳ. 7,15), что самъ 
сатана принимаетъ на себя видъ свѣтлаго ангела (2 Кор. 11, 
14), а потому не трудно и служителямъ его принимать видъ 
служителей правды (2 Кор. 11, 15). Такіе люди, обыкновенно,
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сперва стараются посѣять въ ушахъ своихъ слушателей подо
зрѣніе насчетъ просвѣщенія и святости пастырей Православной 
Церкви, поселить къ нимъ недовѣріе; потомъ то насмѣшками, 
то хитросплетенными умствованіями отвлекаютъ отъ правой вѣры 
неутвердившихся въ ея ученіи. Изъ сего видно, извинительно ли 
отпаденіе отъ Церкви тѣхъ людей, которые, бывъ приведены въ 
недоумѣніе на счетъ истины ученія Православной Церкви, столь 
легкомысленны, что даже но обращаются къ ея пастырямъ съ 
требованіемъ разрѣшенія мнимыхъ недоумѣній и въ омраченіи ума 
коварными навѣтами низвергаются въ пропасть отступничества отъ 
православной, единой первобытной и истинной вѣры.

Въ-шестыхъ, св. Церковь, по примѣру св. Апостола, воз
лагаетъ обязанность на каждаго православнаго христіанина совер
шать молитвы, моленія, прошенія, благодаренія за Царя и за 
всѣхъ стоящихъ у власти (1 Тим. 2, 1). какъ то: за област- 
наго начальника, за весь синклитъ, за все Правительство, за 
воинство, особенно же за тѣхъ, которые благодѣтельствуютъ 
св. церквамъ и пекутся о распространеніи вѣры Православной. 
А какъ въ лицѣ пастырей Церкви Промыслъ посылаетъ намъ 
ближайшихъ руководителей въ царство небесное, которые, заботясь 
о душахъ нашихъ, должны будутъ дать о насъ отчетъ предъ 
судомъ Божіимъ (Евр. 13, 17), то Церковь предписываетъ 
молиться еще за святѣйшихъ Патріарховъ и Синодъ, за Митро
политовъ, Архіепископовъ, Епископовъ, за весь священный чипъ 
п причетъ церковный, чтобы благодать Божія содѣлала ихъ 
неукорпзненными дѣлателями, вѣрно преподающими слово истины 
(2 Тим. 2, 15). По духу нашей Церкви, спасительно возсылать 
молитвы даже за еретиковъ, раскольниковъ и невѣрныхъ, чтобы 
Богъ даровалъ имъ благодать прійти въ познаніе истины (1 Тим. 
2, 4) и обратиться отъ тьмы заблужденія къ свѣту правой вѣры. 
Но у Господа нѣтъ и мертвыхъ, ибо всѣ живы предъ взоромъ 
Его (Лук. 20, 38); посему Церковь этою же заповѣдію предпи
сываетъ приносить молитвы, совершать поминовенія и подавать 
милостыню за всѣхъ, уснувшихъ сномъ смерти въ надеждѣ 
воскресенія въ жизнь вѣчную, о прощеніи пмъ всякаго согрѣше-
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ніи, причисленіи ихъ къ ликамъ праведныхъ и упокоеніи въ 
обителяхъ блаженства.

Иногда, по причинѣ умноженія беззаконіи и грѣховъ на
шихъ, чтобы обратить насъ на путь покаянія. Богъ караетъ насъ, 
поражая цѣлыя области страшными бѣдствіями, каковы: моровая язва, 
кровопролитныя войны и мятежи, засухи и продолжительные дожди, 
пожары и наводненія. Въ такихъ бѣдствіяхъ, по примѣру Нине- 
витяиъ, отвратившихъ угрожавшее имъ наказаніе Божіе всеобщимъ 
покаяніемъ и постомъ отъ взрослыхъ до младенцевъ, предстоятели 
Церквей -— Митрополиты, Архіепископы и Епископы—облечены 
властію назначать въ своей епархіи особенные посты и моленія, 
ибо наши Епископы въ отношеніи пасъ то же, чѣмъ былъ для 
Ефесянъ св. Тимоѳей, которому. Апостолъ, поставивъ его въ 
Ефесѣ Епископомъ, заповѣдалъ: настой благовременнѣ и без
временна,, обличи, запрети (2 Тим. 4. 2). Не внимать при
зыву къ покаянію предстоятелей Церкви, не участвовать въ мо
леніяхъ объ отвращеніи гнѣва небеснаго, оставаться въ такое 
время нераскаяннымъ—не то же ли, что быть равнодушнымъ къ все
общему бѣдствію и вѣчной своей участи, прогнѣвлять Бога и 
привлекать на себя гнѣвъ Его и быть предметомъ вѣчнаго 
осужденія? — Объ этомъ говорится въ седьмой церковной 
заповѣди.

Сущность восьмой церковной заповѣди состоитъ въ томъ, 
чтобы всякое церковное имущество было употребляемо сообразно 
съ своимъ предназначеніемъ, какъ то: на поддержаніе и благо
лѣпіе храмовъ Божіихъ, па содержаніе служителей Церкви и т. д. 
Заповѣдь эта, имѣя, невидимому, въ виду одно внѣшнее благо
состояніе Церкви, благотворна для человѣчества вообще, потому 
что человѣческія общества не только для руководства къ вѣчному 
блаженству,' по и для устроенія временнаго благоденствія ни въ 
чемъ не имѣютъ такой нужды, какъ въ насажденіи, утвержденіи 
н распространеніи христіанскаго благочестія. Но послѣднее до
стигается благоустройствомъ Церкви, которое невозможно безъ 
вещественныхъ средствъ и содѣйствія вѣрующихъ. Сколь же спа
сительно содѣйствіе вѣрующихъ усиліямъ Церкви въ распростри-
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неніи благочестія, очевидно изъ словъ Спасителя, который удо
стовѣряетъ, что принимающій пророка во имя пророка получитъ 
награду пророка, принимающій праведника во имя праведника 
получитъ награду праведника, и кто напоитъ одного изъ малыхъ 
сихъ только чашею холодной воды, во имя ученика, ио лишится 
награды своей (Мѳ. 10. 41 42).

Наконецъ, девятою заповѣдію Церковь воспрещаетъ совер
шать въ нѣкоторые дни. какъ, наир., въ теченіе четырехъ постовъ, 
браки, присутствовать на иеиозволонныхъ играхъ, слѣдовать 
языческимъ обычаямъ. Ибо. если по словамъ Соломона: есть 
время плакаты и время смѣятися, время рыдати и время 
ликовати (Еккл. 3, 4). а премудрый сынъ Сираховъ говоритъ: 
не устраняйся отъ плачущихъ и съ сѣтующими сѣтуй, - 
то не безразсудно ли предаваться веселію въ такіе дни, въ ко
торые Церковь съ особенною заботливостью призываетъ дѣтеіі 
своихъ къ покаянію и сѣтованію о грѣхахъ? Если вообще рѣдкія 
игры справедливо можно почесть отдохновеніемъ отъ трудовъ, рѣдкія 
изъ нихъ содѣйствуютъ освѣженію силъ и оживленію мыслей, 
утомленныхъ умственнымъ напряженіемъ или горестію, большею 
же частію игры не что иное суть, какъ напрасная трата драго
цѣннѣйшаго, ничѣмъ невознаградимаго времени,—то тѣмъ болѣе 
предосудительны и преступны легкомысленныя забавы, увлекающія 
къ растлѣнію нравовъ, что мы, ио самой природѣ своей, и безъ 
того всегда склонны ко злу и, живя въ мірѣ, лежащемъ во злѣ, 
окружены безчисленными соблазнами.

Итакъ, призванные въ непоколебимое царство Божіе (Евр. 
12, 28), въ Церковь Христову, да послѣдуемъ неуклонно ея 
руководству. Если, по ученію Свящ. Писанія, нашъ долгъ безпре
кословно, со всѣмъ усердіемъ повиноваться всякой мірской власти 
(Рим. 1U, 10), законно надъ нами поставленной, пекущейся объ 
устроеніи на землѣ нашего благоденствія, то, имѣя въ виду 
нашу вѣчную участь, тѣмъ охотнѣе должны мы повиноваться 
св. Церкви, чѣмъ очевиднѣе убѣждаемся, что все, предписываемое 
ея установленіями, тѣсно соединено съ нашимъ благомъ, временнымъ 
и вѣчнымъ. А чѣмъ послушнѣе будемъ руководству Церкви,
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тѣмъ въ ближайшемъ соединеніи будемъ съ Христомъ Спаси
телемъ нашимъ, который, обѣщавъ пребывать въ Церкви Своей 
до скончанія міра (Мѳ. 28, 20), изрекъ непреложный законъ: 
аще кто и Церковь преслушаетъ, буди тебіъ якоже 
язычникъ и мытарь (Мѳ. 18, 17).

——

Задачи сельской школы *).

Тысячу лѣтъ тому назадъ св. Леонтій, первый проповѣд
никъ христіанства на берегу Ростовскаго озера, начавъ свою 
миссію, призывалъ дѣтей, варилъ для нихъ кашу и попутно училъ 
ихъ грамотѣ. Прослышавъ разсказы своихъ дѣтей о добромъ стар- 
цѣ-учитѳлѣ, и матери ихъ начали ходить послушать ученья св. 
старца, а за ними пришли и отцы, и вскорѣ всѣ крестились.

Это была первая церковно-приходская школа. Она не имѣла 
нарочитаго зданія, а была йодъ открытымъ небомъ на берегу 
озера. И если, не смотря па крайнія своп внѣшнія неудобства, 
она достигла такихъ блестящихъ результатовъ—обращенія въ хри
стіанство цѣлаго языческаго города, то очевидно для насъ и те
перь, что дѣло вовсе не въ школьномъ зданіи, а въ чемъ-то дру
гомъ. Можно и прекрасное зданіе устроить, да учиться въ немъ 
дѣти будутъ съ неохотою; можно и въ сторожкѣ церковной учить, 
да пе будетъ отбою отъ дѣтей желающихъ учиться. Здѣсь дѣло въ 
учителѣ: добрый онъ человѣкъ, любитъ дѣтей—и къ нему всѣ 
дѣти побѣгутъ учиться, „пе выгонишь изъ школы"; злой онъ, 
бозсердечный,—и пойдутъ учиться больше тѣ, кому „нужна вы
года"—льготное свидѣтельство или еще что-нибудь. Не вкусна 
была каша, которую варилъ св. Леонтій на берегу озера; вѣро
ятно, она пахла дымомъ и была горьковата на вкусъ, но хорошъ 
былъ старецъ, душевна ого рѣчь была, и вотъ результатъ: до
брая половина дѣтей всего города грамотная. И это въ ту пору, 
когда на Руси и слыхомъ не слыхать было про грамоту, когда

:|і) Изъ урока педагогики въ епархіальномъ женскомъ училищѣ. 
Самар. Еп. Вѣд. 1900 г. № 4.
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всюду были лѣса дремучіе н „не было по нимъ проѣзда ни пѣ
шему, ни конному"... а свѣтъ знанія уже загорѣлся отъ любви 
св. старца. Такъ точно и теперь: не слѣдуетъ много хлопотать о 
деньгахъ: они сами придутъ, надо искать прежде въ себѣ са
михъ внутренняго расположенія къ дѣтямъ,—этимъ грязнымъ, за
мараннымъ, но съ довѣрчиво-чистою, кристальною душою кре
стьянскимъ дѣтямъ.

Исходя изъ мысли, что учитель или учительница, по слову 
евангельскому, должна быть всѣмъ все: не только роднымъ че
ловѣкомъ для учениковъ, но и близкимъ для ихъ матерей и 
отцовъ (совѣтникомъ по всѣмъ дѣламъ крестьянскаго быта), - 
слѣдуетъ замѣтить, что и жизнь самаго учителя или учительницы 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ должна быть копіею съ крестьянской 
жизни (и притомъ лучшей копіею). Научить грамотѣ немудрено: 
научить ей и всякій бездарный человѣкъ можетъ: научитъ ей и 
некнижный деревенскій грамотеіі, и едва разбирающая по скла
дамъ черничка; гораздо труднѣе дѣлать то дѣло, которое дѣлалъ 
св. старецъ на зарѣ русской культурной жизни. „Умъ, коль 
скоро онъ одинъ только, только умъ, суіцая бездѣлица", гово
рилъ писатель прошлаго вѣка. И грамотность, коль скоро одна 
только грамотность, —тоже сущая бездѣлица, скажемъ мы въ концѣ 
нынѣшняго столѣтія. Грамотность, если она нужна школьнику 
для того, чтобы умѣть написать жалобу въ волостной судъ пли 
прошеніе для того, чтобы отнять послѣдній клочокъ земли у вдовы, 
оставшейся безъ хлѣба съ малыми ребятами, вовсе еще по такъ 
полезна. Будь хоть безъ одной грамматической ошибки написано 
такое прошеніе, невеликъ успѣхъ школы. И если ариѳметика 
нужна только для того, чтобы въ торговомъ дѣлѣ выучиться 
обмѣривать да обвѣшивать, то также незачѣмъ строить школу. 
Школа имѣетъ цѣлью нѣчто большое. Деревенская школа должна 
быть всесторонняя. Здѣсь нс однимъ лишь наукамъ нужно выучить 
дѣтей... Первое назначеніе русской народной школы—учить тому 
же, чему учитъ св. Церковь, а она учитъ не только знать и 
вѣровать, но и быть человѣкомъ добродѣтельнымъ. Внести миръ 
въ семью, заставить родителей радоваться тихою радостью о гра-
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мотномъ ребенкѣ, заставить мать плакать слезами умиленія при 
мысли о своемъ любимомъ сынѣ и на молитвѣ класть земной 
поклонъ за здоровье доброй учительницы—вотъ задача школы. 
Пусть этотъ маленькій крошка-школьникъ помиритъ раздоръ стар
шихъ. пусть внесетъ въ семью тотъ тихій свѣтъ христіанскаго 
знанія, который въ избыткѣ наполняетъ самую школу. Секретъ 
учительницы—какъ это сдѣлать. Но секретъ этотъ немудреный: лю
би —и дѣлай что хочешь, говоритъ блажен. Августинъ. Любовь 
христіанская подскажетъ, что надо дѣлать, чтобы достигнуть та
кихъ результатовъ, какъ подсказала она Моникѣ, матери вели
каго учителя, какими средствами можно обратить его на путь Хри
стовой истины. Вѣрующее сердце научитъ, какъ это дѣлать; оно 
„п пути укажетъ"; а школа не научитъ этому: она укажетъ только 
внѣшніе пріемы ученья. Вотъ первая и большая заповѣдь 
школьному учителю, священный завѣтъ, который онъ не долженъ 
забывать до могилы. Это—Божья заповѣдь.

Вторая заповѣдь указываетъ на мірское строеніе. Школь
ный учитель долженъ совмѣщать въ себѣ знанія и практическія. 
Его огородъ долженъ изображать собою въ мпньятюрѣ образцовое 
крестьянское хозяйство; его пасѣва, его ше.іководня должна быть 
школою для всего населенія. Наконецъ, его гигіеническія требо
ванія отъ школьниковъ и его умѣнье оказывать первую помощь 
при заболѣваніяхъ должны быть и, конечно, будутъ извѣстны 
всему окрестному населенію. Кто не знаетъ, что учившаяся въ 
школѣ дѣвочка послѣ, когда у нея будетъ свое хозяйство, содер
житъ ого въ чистотѣ и порядкѣ гораздо большемъ, чѣмъ ея 
подруга, не учившаяся въ школѣ..., а вѣдь это громадный шагъ. 
Какая привлекательная картина, когда учительница вмѣстѣ съ 
своими учениками и ученицами полетъ гряды, садитъ цвѣты и 
поливаетъ цхъ, или когда ученики подъ руководствомъ учителя 
пересаживаютъ изъ ближайшаго лѣса на школьный огородъ лучшее 
деревцо, лучшій ягодный кустъ; когда затѣмъ, по осени, про
давши плоды рукъ своихъ, покупаютъ себѣ обновку: кто книжку, 
кто платокъ, кто ленты. Сколько радости у малыхъ дѣтей, сколько 
энергіи къ поддержанію и впредь образцоваго хозяйства, и вмѣ
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стѣ съ тѣмъ сколько благодарности школѣ, изъ ничего создав
шей и деньги, и любимыя вещи. То же самое слѣдуетъ сказать 
и о привитіи пчеловодства н иныхъ занятій, которыя могли бы 
быть подспорьемъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ. Ученикъ. вмѣстѣ 
съ учителемъ ухаживавшій за пчелами, ужъ непремѣнно, когда 
самъ будетъ хозяиномъ, заведетъ улей; а тѣмъ-же самымъ путемъ, 
безъ всякаго принужденія, проникнутъ въ массу и всѣ остальныя 
добрыя начинанія людей, заботящихся о благѣ крестьянина.

Итакъ, наша школа есть учрежденіе не только образова
тельное, но и воспитательное, и воспитательное но преимуществу, 
и учитель не только преподаватель несложныхъ начальныхъ зна
ній, а и педагогъ, и притомъ великій педагогъ, уполномоченный 
владѣть душою и сердцемъ не десятковъ, а цѣлыхъ сотенъ и 
тысячъ людей, и всего крестьянскаго населенія.

Сферы вліяній его разнообразны: п экономическія, и быто
выя, и всякія, какія еще кто-бы придумалъ. ГІ результаты его 
вліянія настолько широки и всесторонни, что нельзя выдумать 
такой книги, въ которой можно бы было изложить все это въ 
значительной полнотѣ и обстоятельности. Школа для деревни— 
то же, что разсадникъ: тамъ подъ внимательнымъ уходомъ опыт
наго садовника растутъ малыя деревца, оберегаемыя и отъ па
лящихъ лучей жаркаго солнышка, и отъ сильнаго вѣтра. А 
окрѣпнувшп п будучи пересажены на другую почву, приносятъ 
плодъ многъ—одни во сто разъ большій посѣяннаго, другія въ 
шестьдесятъ, иныя въ тридцать.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Полезное нововведеніе въ крестьянскомъ быту.
Въ крестьянскомъ быту у насъ ни одна свадьба не обхо

дится обыкновенно безъ водки. Чтобы справить свадьбу какъ 
слѣдуетъ, крестьянинъ долженъ истратить на угощеніе десятки 
рублей, а случается—пропиваютъ и больше; деньги не малыя, да 
п какъ пригодились бы они подчасъ въ хозяйствѣ! Печальный 
обычаи этотъ настолько укоренился среди крестьянскаго населе
нія. что сплошь да рядомъ свадьба не можетъ состояться нзъ-за
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того только, что нѣтъ достаточно денегъ на угощеніе, и иному 
крестьянину приходится разоряться, лѣзть въ долги, чтобы избѣ
жать неудовольствія и насмѣшекъ со стороны родныхъ и одно
сельчанъ, поставить имъ приличное угощеніе. Въ виду этого 
особенно отрадно сообщеніе „Тамб. Ей. Вѣд." о томъ, что въ 
селѣ Засижьѣ Дорогобужскаго уѣзда вотъ уже вторая крестьян
ская свадьба справляется безъ обычной попойки. Именно, вслѣд
ствіе предложенія мѣстнаго участковаго попечителя о народной 
трезвости и увѣщанія священника, одинъ изъ крестьянъ деревни 
Войновщины согласился справлять свою свадьбу въ открытой въ 
селѣ Засижьѣ тайной Попечительствѣ трезвости. Въ назначенный 
день церковь была полна народомъ, который собрался изъ окрест
ныхъ деревень смотрѣть на такую небывалую еще въ этой 
мѣстности свадьбу. Въ церкви были зажжены люстры и всѣ 
поставныя свѣчи; пѣлъ Засижскій хоръ пѣвчихъ. Бракосочетаніе 
прошло такъ торжественно и благопристойно, что привело всѣхъ 
бывшихъ въ церкви въ полнѣйшій восторгъ. По окончаніи бракосоче
танія священникъ сказалъ приличную этому случаю рѣчь, а затѣмъ 
съ крестомъ въ рукахъ встрѣтилъ новобрачныхъ въ чайной, гдѣ 
былъ отслуженъ благодарственный Богу молебенъ, послѣ котораго 
хоръ пѣвчихъ пропѣлъ „Боже, Царя храни". Затѣмъ новобрач
нымъ и нхъ гостямъ было предложено, за счетъ Попечительства, 
безплатное угощеніе—чай съ бѣлымъ хлѣбомъ, а потомъ приго
товленъ былъ обѣдъ. Вечеромъ присутствующимъ были показаны 
посредствомъ волшебнаго фонаря туманныя картины. Въ заклю
ченіе новобрачные выразили участковому попечителю глубокую 
благодарность за торжественную обстановку при вѣнчаніи, за 
угощеніе и за избавленіе отъ непосильнаго разорительнаго расхода 
на вино, необходимаго при справленіи свадебъ обычнымъ поряд
комъ. Вскорѣ въ церкви села Засижья состоялась еще свадьба, 
которая тоже была отпразднована въ чайной Попечительства 
трезвости и прошла такъ же торжественно и благопристойно, какъ 
и первая свадьба, къ общему удовольствію всѣхъ участвовавшихъ 
крестьянъ.
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о№зъ епархіальной жизни.
Долгосрочный креднгь на свѣчи, какъ причина свѣчныхъ дол

говъ.—Значеніе свѣчнаго дохода въ хозяйствѣ церковномъ.—Мѣры къ 
предупрежденію образованія свѣчныхъ долговъ. — Очевидная польза 
дѣйствительнаго и постояннаго контроля Благочинными свѣчной про
дажи въ окружныхъ лавкахъ и церквахъ.

Разсмотрѣніе свѣчныхъ отчетностей за истекшій годъ, осо
бенно вѣдомостей о свѣчахъ, отпущенныхъ въ кредитъ и истре
бованныхъ въ запасъ, съ обязательствомъ выплаты за нихъ 
согласно постановленіямъ Епархіальныхъ Съѣздовъ—чрезъ шесть 
и восемь мѣсяцевъ, невольно побуждаетъ говорить о неудобствахъ 
такого порядка для Свѣчнаго Завода, такъ какъ при существова
ніи его Заводъ никакъ не можетъ обойтись безъ долговъ, потому 
что, благодаря именно ему, этому долгосрочному кредиту,—при 
практикуемой разсрочкѣ даже срочныхъ платежей за свѣчи и 
допускаемыхъ въ этомъ отношеніи всякихъ льготахъ для забор
щиковъ свѣчей—принтовъ п завѣдывающпхъ,—является большое 
искушеніе впадать въ долги, которые никогда не переводятся въ 
заводскихъ отчетностяхъ. Главнѣйшія требованія на свѣчи отъ 
церквей чрезъ завѣдывающпхъ свѣчными складами поступаютъ 
обычно по полугодіямъ: съ 1-го мая и съ 1 ноября. Свѣчи всегда 
отпускаются въ кредитъ на шесть мѣсяцевъ впередъ; при выпискѣ, 
одновременно запаса, такой отпускается также въ кредитъ, ио 
уже на восемь мѣсяцевъ. При наступленіи сроковъ платежа, для 
заборщиковъ свѣчъ предоставляется важная льгота—узаконенное 
право требовать отсрочки платежей чрезъ перечисленіе запасов'!, 
на слѣдующее полугодіе и далѣе на неопредѣленное время. И 
только недогадливые не пользуются этою льготою, почему и по
падаютъ въ разрядъ должниковъ. Такихъ должниковъ числится 
еще за 1897-й годъ 20 на общую сумму 263 руб. съ кон.; за 
1898-й годъ ихъ насчитывается душъ 15. но на сравнительно 
большую сумму—707 р. съ коп.; за прошлый ясе годъ за обѣ
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его половины числится свѣчныхъ должниковъ свыше 60 человѣкъ 
на общую сумму 5764 р. съ коп., не считая тѣхъ, которые 
истребовали свѣчи въ запасъ на вторую половину протекшаго 
года и не испросили въ узаконенномъ порядкѣ отсрочки плате
жей. Такихъ наберется до 36 человѣкъ, а общая сумма ихъ 
долгові. до 19892 р. Это по большей части завѣдывающіе 
свѣчными складами, пренебрегшіе предоставленнымъ имъ правомъ 
требованія перечисленія запасовъ непроданныхъ свѣчъ на слѣ
дующее полугодіе и потому попавшіе въ разрядъ должниковъ 
Завода. Кромѣ всѣхъ этихъ видовъ и разрядовъ должниковъ трехъ 
послѣднихъ лѣтъ, нашъ Епархіальный Свѣчной Заводъ имѣетъ 
еще спеціальныхъ дебиторовъ, которыми состоятъ рѣшительно 
всѣ завѣдывающіе свѣчными складами и нѣкоторые принты, 
выписавшіе безъ денегъ свѣчи въ концѣ прошлаго года съ обя
зательством'!, расплатиться за нихъ до 1-го мая текущаго года. 
Кредитовано имъ свѣчей на сумму свыше 95.000 руб. Такимъ 
образомъ долгосрочный свѣчноіі кредитъ съ удлиняющими его 
перечисленіями свѣчныхъ запасовъ изъ полугодія въ полугодіе 
породилъ на 1-е января текущаго года чрезвычайную задолжен
ность церквей на сумму свыше 122.000 руб. Такой порядокъ 
очень тяжелъ для Завода, которому никто ничего не даетъ ни 
даромъ, ни въ долгосрочный кредитъ и который для своего 
существованія всегда нуждается въ деньгахъ, такъ какъ за мате
ріалы производства въ большинствѣ случаевъ долженъ расплачи
ваться наличными. Благодаря именно такому порядку вещей, т. е. 
долгосрочному кредиту за свѣчи, однажды въ 1895-мъ году въ за
водской кассѣ не оказалось ни копѣйки денегъ, и это тогда, когда 
работы по а воскобѣленію были въ полномъ разгарѣ и наступали 
сроки платежей за главный предметъ производства—воскъ. Не 
смотря на поучительность этого печальнаго факта, нѣкоторые 
склонны доказывать, что кредитъ—душа коммерціи, что безъ кре
дита невозможно обойтись, что имъ обусловливается спросъ и 
сбытъ товара и проч. Это, пожалуй, въ нѣкоторомъ' смыслѣ и
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вѣрно, но приложимо тамъ, гдѣ торговлѣ, грозитъ конкурренція, 
гдѣ коммерція составляетъ главный жизненный нервъ, гдѣ она 
ведется на рискъ покупателя. У насъ же, въ нашемъ свѣчномъ 
дѣлѣ, дѣлѣ снабженія церквей свѣчами и продажи таковыхъ за 
службами церковными, ничего подобнаго не усматривается. Церков
ная свѣчная торговля пользуется почти монопольными правами. 
Сбыть нашихъ свѣчей вполнѣ обезпеченъ. Церкви постоянно нхъ 
потребляютъ, такт, какъ получаютъ отъ продажи ихъ свой глав
нѣйшій доходъ. Стоитъ только наблюдать, чтобы этотъ доходъ 
не только не оскудѣвалъ, но постоянно возрасталъ, чтобы его 
вполнѣ было достаточно на всѣ потребы церковныя и главнымъ 
образомъ на пріобрѣтеніе тѣхъ же свѣчей, безъ которыхъ на 
самое короткое время не можетъ обходиться хозяйство церковное, 
буквально питающееся свѣчами, потому что разные кошельковые, 
вѣнчиковые, кружечные и др. доходы доставляютъ церковному 
хозяйству только копѣйки, тогда какъ свѣчной доходъ даетъ ему 
рубли и сотни рублеіі и этимъ собственно доходомъ покрывается 
весь не малый церковный расходъ. При сознаніи такого исклю
чительнаго положенія и значенія церковной свѣчи въ церковномъ 
хозяйствѣ, при покровительствѣ растространенію ея со стороны 
высшей и епархіальной власти, при невозможности обходиться 
безъ нея въ обиходѣ церковномъ, становится непонятнымъ суще
ствующій обычай долгосрочнаго кредита для пользованія церков
ными свѣчами, продажа которыхъ идетъ постоянно при всѣхъ 
церковныхъ службахъ и которыя оплачиваютъ себя вдвое и 
втрое. Здѣсь одно понятно: продалъ свѣчу, спѣши сейчасъ на ея 
мѣсто купить двѣ и три, потому что, чѣмъ больше продашь, 
тѣмъ больше выручишь средствъ на удовлетвореніе другихч, 
церковныхъ нуждъ. Это до того каждому понятно, что нѣкоторые 
совершенно не допускаютъ возможности образованія свѣчныхъ 
долговъ, говоря, что при первой получкѣ денегъ за свѣчи должно 
сейчасъ же погасить прежде всего старый долгъ, а потомъ, если у по
купателя нѣтъ денегъ на свѣчи, то можно ему на короткое время —до
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продажи свѣчей въ церкви и кредитоваться на малую сумму. Такимъ 
способомъ поступая, можно избавиться и отъ долгот, за свѣчи. Но 
этотъ способъ примѣнимъ только по отношенію къ заборщикамъ свѣ
чей постояннымъ, которые находятся въ частыхъ сношеніяхъ съ За
водомъ. Старые ихъ долги покрываются текущими отъ нихъ денеж
ными поступленіями, а свѣчи отпускаются имъ обычно въ долгъ. Но 
что дѣлать съ такими заборщиками свѣчей, которые разъ попро
буютъ выписать изъ Завода нѣсколько пудовъ, а потомъ и требо
ваній на свѣчи не предъявляютъ и сроковъ платежей не наблю
даютъ? Какъ поступать съ тѣми покупателями свѣчей въ долгъ, 
которые заявляютъ, что всѣ свѣчные доходы ушли у нихъ на 
уплату взносовъ, и церковь не можетъ покупать за наличныя? 
Не дѣло Завода пли его Управленія вникать въ основательность 
подобныхъ заявленій; опъ долженъ первымъ дѣломъ снабжать 
церкви свѣчами и это исполняетъ иногда въ ущербъ своимъ 
интересамъ, самъ нерѣдко впадаетъ въ задолженность предъ 
своими кредиторами, обычно не признающими никакихъ смягчаю
щихъ обстоятельствъ. Нельзя сказать, чтобы въ разныя времена 
не употреблялось соотвѣтствующихъ мѣръ къ погашенію свѣчныхъ 
долговъ. До недавняго времени практиковался между прочимъ 
вычетъ изъ жалованья настоятелей за свѣчные долги. Эта не
пріятная мѣра не всегда увѣнчивалась желательнымъ успѣхомъ,— 
съ одной стороны потому, что не всегда настоятели оказывались 
повинными въ свѣчныхъ долгахъ, которые могли образовываться н 
церковными старостами, такъ что лишеніе невинно жалованья 
настоятелей приходовъ мало могло расположить ихъ къ заботамъ 
объ увеличеніи свѣчныхъ прибылей; съ другой стороны—жало
ванье это было слишком’!, незначительно для покрытія солидныхъ 
долговъ, такъ что погашать послѣдніе приходилось много лѣтъ, 
отчего мало выигрывалъ Заводъ. Кромѣ того, практика эта не
благопріятно отражалась и на общемъ спросѣ свѣчъ въ епархію, 
такъ какъ настоятелп, боясь поплатиться своимъ жалованьемъ, 
стали слишкомъ осторожны въ выпискѣ свѣчъ, выписывая ихъ



288 —

меньше, чѣмъ требовалось на дѣлѣ. Въ настоящее время мѣра 
эта примѣняется только въ исключительных'!, случаяхъ и то по 
настоянію Благочинныхъ. Прошлогодній Съѣздъ, признавъ не
обходимымъ и даже желательнымъ отпускъ свѣчъ въ кредитъ на 
изложенныхъ началахъ, рекомендовалъ нѣкоторыя свои мѣры въ 
видахъ предупрежденія долговъ—это непосредственный контролъ 
надъ окружными свѣчными складами и продажею свѣчъ въ церквахъ 
со стороны Благочинныхъ и ихъ Помощниковъ, а также выплату 
денегъ за свѣчи ио малой части, ио накопленіи каждый разъ 
25 руб. Послѣдняя мѣра пока не привилась, потому что сопря
жена съ частыми расходами ио переводу денегъ по почтѣ или 
чрезъ Банкъ и поѣздками завѣдывающихъ на почту почти еже
дневными, что для нихъ довольно хлопотливо и не всегда допу
стимо по обстоятельствамъ приходской жизни. Рекомендованная 
мѣра вполнѣ достигла бы предположенной цѣли, еслибы забор
щики свѣчъ, согласно Уставу, каждую круглую сотню, скопленную 
отъ продажи свѣчъ, спѣшили сдать на почту. Но для исполненія 
сего существенно необходимо введеніе повсемѣстнаго и строгаго 
контроля со стороны Благочинныхъ надъ окружною свѣчною про
дажею, не только въ окружныхъ лавкахъ, но и въ церквахъ. Тре
буется, чтобы Благочинные при всякомъ даже случайномъ посѣще
ніи приходовъ и церквей, всегда освѣдомлялись, какъ развивается 
свѣчное дѣло въ извѣстномъ приходѣ, выведены-ли изъ употребленія 
поддѣльныя свѣчи, сколько продано свѣчей въ извѣстное время, 
уплачены-ли свѣчные долги, сданъ-ли огарочный воскъ въ лавку 
для представленія въ Заводъ и проч. При заинтересованности 
Благочиннаго свѣчнымъ дѣломъ, заинтересуется имъ и причтъ, 
и церковный староста, и цѣлый приходъ; тогда всѣ поймутъ, что 
свѣчныхъ долговъ заводить не слѣдуетъ, такъ какъ это для 
церкви убыточно, и долги церковные за свѣчи постепенно прекра
тятся... Отношеніе Благочинныхъ къ окружнымъ лавкамъ опредѣ
лено—съ одной стороны—и Съѣздовымъ постановленіемъ, а съ 
другой—и прямою Архипастырскою резолюціею, которою имъ пред-
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писано не менѣе двухъ разовъ въ годъ ревизовать окружныя свѣч
ныя лавки и представлять отчеты въ Управленіе но полугодіямъ. 
Такое распоряженіе вовсе не исключаетъ, какъ нѣкоторые пола
гаютъ, нравъ и обязанностей Благочиннаго или Помощника его 
какъ можно чаще навѣдываться въ свѣчную лавку съ цѣлію про
вѣрки имущества и контроля ея суммъ, а также и наблюденія за 
своевременными выплатами долговъ Заводу во избѣжаніе задол
женности. Еслп контроль этотъ утвердится, то принесетъ несо
мнѣнную пользу свѣчному дѣлу. Это можно доказать результатами 
недавней практики такого контроля. Первая ревизія Благочин
ными свѣчныхъ лавокъ произведена была въ январѣ текущаго 
года и непосредственнымъ слѣдствіемъ ея было поступленіе въ 
кассу Завода свыше 80.000 руб., да требованій на свѣчи заявлено 
до 1000 пудовъ. Повторись такая ревизія въ февралѣ и мартѣ и 
вообще возможно чаще и не только лавокъ, но и церквей,—скоро 
о непонятномъ долгосрочномъ кредитѣ на свѣчи съ неопредѣлен
ными полугодовыми запасами не было бы и рѣчи, о свѣчныхъ 
долгахъ—и помину, а потребленіе свѣчъ въ епархіи по крайней 
мѣрѣ удвоилось бы.

----- ----------------

церковно-школьной жизни.
Чѣмъ можетъ быть оживлена ц.-приходская школьная жизнь въ 

лѣтнее время?—„Отпусты" и ц.-школьныя паломничества въ мѣста ихъ, 
организуемыя для учащихся дѣтей Уѣздными Наблюдателями, при со
дѣйствіи приходскихъ священниковъ и ц.-школьныхъ учителей и учи
тельницъ.

Обычное явленіе, что на все продолжительное теплое весеннее 
время церковныя школы нашей епархіи какъ бы окончательно 
замираютъ п не замѣтно въ нихъ никакого проявленія жизни и 
дѣятельности. Въ большинствѣ случаевъ даже и сами учащіе, 
школьные учителя и учительницы, если они не изъ числа корен
ныхъ мѣстныхъ жителей, покидаютъ свои зимнія мѣста службы
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и на лѣто разъѣзжаются къ своимъ роднымъ и знакомымъ, ища 
у нихъ себѣ занятіи, отдыха и развлеченія. Такой продолжитель
ный перерывъ въ живомъ общеніи учащихъ съ ихъ питомцами, 
конечно, не можетъ считаться благопріятнымъ условіемъ для 
просвѣтительнаго и особенно воспитательнаго воздѣйствія первыхъ 
на послѣднихъ, Дѣти ежегодно бываютъ предоставлены сами себѣ 
ровно столько же времени, сколько предъ тѣмъ они пробыли въ 
общеніи съ учителемъ. Съ другой стороны, общеизвѣстна досто
примѣчательная особенность нашей епархіи, что если когда, то 
именно въ рабочее весеннее и лѣтнее, а отчасти и осеннее время, 
именно въ то время, которое совпадаетъ съ ц.-школьными канику
лами и которое является столь неблагопріятнымъ для организа
ціи учебныхъ занятій съ дѣтьми по школамъ, наблюдается 
особенный подъемъ религіозно-нравственнаго чувства въ средѣ 
какъ православнаго, такъ даже и инославнаго (католическаго) 
населенія епархіи, выражающійся въ усердномъ посѣщеніи такъ 
называемыхъ „отпустовъ", т. е. собраній молящихся, пріурочен
ныхъ къ извѣстнымъ мѣстамъ епархіи, гдѣ по преимуществу нахо
дятся мѣстно чтимыя святыни—святыя иконы и благодатные источ
ники. Почти во всѣхъ уѣздахъ епархіи такихъ „отпустовъ" ежегодно 
бываетъ нѣсколько, начиная съ апрѣля и оканчивая октябремъ. Если 
первое явленіе ц.-приходской жизни—бездѣйствіе школъ въ теченіе 
продолжительнаго рабочаго лѣтняго времени—не можетъ быть 
признано утѣшительнымъ и благопріятнымъ для религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія и воспитанія крестьянскихъ дѣтей, то 
второе—усиленный подъемъ религіозно - нравственнаго чувства 
среди сельскаго населенія, подъ вліяніемъ тяжелыхъ сельско-хозяй
ственныхъ работъ,—безъ сомнѣнія, явленіе въ высшей степени 
отрадное, свидѣтельствующее какъ о силѣ и глубинѣ православной 
христіанской вѣры въ простомъ нашемъ народѣ, такъ и о той 
духовной жаждѣ, которою онъ бываетъ томимъ среди суетныхъ 
своихъ житейскихъ занятій и къ удовлетворенію которой онъ 
такъ стремится, не взирая на тяжесть и безотлагательность своихъ
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хозяйственныхъ работъ. Принимая же во вниманіе, что оба эти 
явленія совпадаютъ между собою по времени и происходятъ подъ 
вліяніемъ одной общей внѣшней причины—тяжести сельско-хозяй
ственнаго труда и занятіи, сама собою раждаѳтся мысль о томъ, 
что между ними можетъ и должна быть установлена болѣе тѣсная 
связь и взаимоотношеніе. Если сельско-хозяйственныя занятія 
нашихъ крестьянъ заставляютъ бездѣйствовать начальныя цер
ковныя школы въ теченіе цѣлаго полугода, отвлекая дѣтей отъ 
школы, то, очевидно, это столь неблагопріятное для просвѣти
тельной дѣятельности школы явленіе ц.-приходской жизни до нѣ
которой степени можетъ быть парализовано йодъ вліяніемъ того 
высокаго и напряженнаго религіозно-нравственнаго настроенія, 
которое наблюдается въ теченіе всего этого лѣтняго рабочаго 
времени въ сельскомъ населеніи епархіи. Мы разумѣемъ возмож
ность организаціи для учащихся дѣтей цѣлаго ряда ц.-школьныхъ 
паломничествъ къ мѣстамъ, гдѣ бываютъ въ епархіи „отпусты". 
Этимъ путемъ не только будетъ оживлена въ епархіи ц.-школь- 
ная приходская жизнь и въ лѣтнее теплое рабочее время, но и 
безъ сомнѣнія будетъ оказана значительная поддержка самому 
подъему религіозно-нравственнаго чувства въ населеніи епархіи.

Просвѣтительное и особенно воспитательное значеніе ц.-школь
ныхъ паломничествъ, устрояемыхъ для дѣтей, не подлежитъ 
никакому сомнѣнію. Опытъ такихъ паломничествъ уже былъ 
устрояемъ въ нашей епархіи нѣсколько разъ. Въ минувшемъ 1899 
году были совершены паломничества въ г. Кіевъ воспитанниками 
Винницкой и Сутисской второклассныхъ школъ, въ Немировскій 
женскій монастырь воспитанниками Степашской второклассной 
школы и въ Браиловскій женскій монастырь воспитанниками 
Людавскоіі ц.-нриходской школы Винницкаго уѣзда и воспитан
ницами женской ц.-приходской школы с. Мизяковскихъ Хуторовъ 
того же уѣзда. Участники и участницы этихъ паломничествъ съ 
восторгомъ вспоминаютъ о нихъ, и, по единогласному свидѣтельству 
руководителей паломничествъ, эти послѣднія имѣли неотразимое и
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глубокое вліяніе на школьныхъ питомцевъ. Да зто и понятно. Если 
вообще всякое общее дѣло живо интересуетъ школьниковъ и, такъ 
сказать, всецѣло захватываетъ ихъ собою, то тѣмъ болѣе должно 
интересовать ихъ такое дѣло, какъ общее путешествіе, и притомъ 
не простая и безцѣльная прогулка, а паломничество ко святымь 
мѣстамъ, которое такъ любимо нашимъ православнымъ народомъ 
и совершается всегда съ такимъ благоговѣніемъ и искреннею, 
живѣйшею радостью, не смотря на всѣ его трудности и неудоб
ства прп дальности разстоянія. Предварительныя приготовленія 
и сборы къ путешествію, наставленія и напутствія родителей, стар
шихъ и домашнихъ, самое путешествіе всею школою, подъ руко
водствомъ учителя или учительницы, полное самыхъ разнообраз
ныхъ впечатлѣній,—наконецъ, пребываніе въ обители вмѣстѣ со 
множествомъ другихъ паломниковъ, пришедшихъ изъ другихъ 
мѣстъ, общая горячая молитва, участіе въ богослуженіи своимъ 
пѣніемъ и чтеніемъ, а иногда и исполненіе христіанскаго долга 
исповѣди и св. Причащенія—все это дѣлаетъ драгоцѣнный вкладъ 
въ дѣтскую душу, образуя духовную сокровищницу ДЛЯ МНОГИХ'!, 

на всю ихъ послѣдующую жизнь, источникъ самыхъ свѣтлыхъ 
воспоминаній и духовнаго утѣшенія при житейскихъ невзгодахъ. 
Но что особенно достойно вниманія, такъ это то, что родители 
весьма одобрительно и сочувственно относятся къ такимъ палом
ничествамъ своихъ дѣтей, оказывая съ своей стороны всякое со
дѣйствіе къ благополучному и безпрепятственному совершенію 
ихъ. Еще съ большимъ, конечно, сочувствіемъ отнесутся родители 
дѣтей къ совершенію послѣдними недальнихъ ио разстоянію и 
непродолжительныхъ по времени паломничествъ въ тѣ сосѣдніе 
села и приходы, гдѣ бываютъ отпусты, ежегодно посѣщать кото
рые они сами считаютъ своимъ нравственным!, долгомъ и хри
стіанскою обязанностью.

Въ виду новизны дѣла, а также съ цѣлью болѣе правильной 
постановки его, организація школьныхъ паломничествъ, по на
шему мнѣнію, должна быть принята на себя Уѣздными Наблю-
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дателями, каждымъ въ своемъ уѣздѣ. Конечно, всѣмъ имъ хороню 
извѣстно, гдѣ и когда бываютъ отпусты въ уѣздѣ. Извѣстны 
также и всѣ условія, которыя могутъ быть благопріятными и не
благопріятными при совершеніи дѣтьми своихъ путешествій. Все 
это напередъ должно быть обдумано и всесторонне обсуждено, 
чтобы предупредить и избѣжать возможныхъ затрудненій. Палом
ничества должны быть организуемы безъ всякой тѣни обязатель
ства и принужденія, а единственно но добровольному желанію 
дѣтей н ихъ родителей и лишь по иниціативѣ и подъ руковод
ством'!, учащихъ—приходскихъ священниковъ, школьныхъ учите
лей и учительниц!,. Они должны быть устрояемы возможно 
торжественнымъ способомъ, съ предварительными школьными 
приготовленіями къ тому и, если возможно, съ тѣми или иными 
церковными процессіями и церемоніями. Если путь нѣсколькимъ 
школамъ лежитъ но одной и той же дорогѣ, то ближайшіе должны 
поджидать дальнихъ, чтобы вмѣстѣ и большею массою вступить 
въ мѣсто, служащее цѣлію путешествія для всѣхъ. Желательно, 
чтобы это вступленіе или прибытіе на отпустъ школьниковъ было 
также выдѣлено изъ незамѣтнаго и обычнаго прибытія паломни
ковъ на отпустъ. Лучше всего, если школьники-паломники будутъ 
встрѣчены торжественно питомцами мѣстной церковной школы 
на околицѣ села или въ другомъ какомъ-либо мѣстѣ. Прибывшіе 
на отпустъ школьники должны быть гостями мѣстныхъ школьни
ковъ и найти себѣ у послѣднихъ необходимый пріютъ и отдыхъ 
послѣ совершеннаго ими путешествія. Совершеніе путешествія, 
конечно, должно быть сопровождаемо пѣніемъ псалмовъ и церков
ныхъ пѣснопѣній, а если оно соединено будетъ съ крестнымъ 
ходомъ, то и пѣніемъ и отправленіемъ молебна. По прибытіи на 
отпустъ, школьники также не должны потонуть безслѣдно въ 
толпѣ другихъ богомольцевъ, собирающихся въ иныхъ мѣстахъ 
тысячами; имъ должно быть предоставлено видное и дѣятельное 
участіе въ отпустѣ. Они должны рграть видную роль во всѣхъ 
процессіяхъ, какія только совершаются во время отпуста, уча-
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ствуя какъ своимъ корпоративнымъ присутствіемъ въ нихъ, 
такъ и особенно своимъ дѣтскимъ общимъ пѣніемъ. Конечно, ко 
всему этому они должны быть напередъ подготовлены дома 
своими учителями и учительницами во время сбора и приго
товленія къ паломничеству, по указанію и подъ руководствомъ 
Уѣзднаго Наблюдателя, который, повторяемъ, долженъ быть 
хозяиномъ этого дѣла въ своемъ уѣздѣ.

Не думаемъ, чтобы осуществленіе на дѣлѣ всего прописан
наго нами выше могло встрѣтить на практикѣ какія-либо непре
одолимыя препятствія и затрудненія. Между тѣмъ чрезъ подоб
ныя школьныя паломничества до нѣкоторой степени оживлялась 
бы дѣятельность приходскихъ школъ въ лѣтнее рабочее время, 
оказано было бы содѣйствіе и вообще успѣху ц.-школьиаго дѣла 
въ епархіи, а также придано было бы больше значенія и торжествен
ности самимъ отпустамъ, которые въ настоящее время въ нѣко
торыхъ мѣстахъ лишены всякой правильной своей организаціи.
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