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Поученіе въ недѣлю 1 Великаго Поста. I

Сегодня за службой, православные люди, во 
святомъ евангеліи мы слышали о томъ, какъ 
Господь нашъ, Іисусъ Христосъ призывалъ къ 
Себѣ святыхъ Апостоловъ.

„Іисусъ... находитъ Филиппа и говоритъ ему: 
иди зэ Мною. Филиппъ-же былъ изъ Виѳсаиды, 
изъ одного города съ Андреемъ и Петромъ. Фи
липпъ находитъ Нафанаила и говоритъ ему: мы 
нашли Того, о Которомъ писалъ Моисей въ за
конѣ и пророки, Іисуса, сына Іосифова, изъ Наза
рета. Но Нафанаилъ сказалъ Ему: изъ Назарета 
можетъ-ли быть что доброе? Филиппъ говоритъ 
ему: пойди и посмотри. Іисусъ, увидѣвъ идущаго 
къ Нему Нафанаила, говоритъ о немъ: вотъ, 
подлинно Израильтянинъ, въ которомъ нѣтъ лу
кавства. Нафанаилъ говоритъ Ему: почему Ты 
знаешь Меня? Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: 
прежде нежели позвалъ тебя Филиппъ, когда ты 
былъ подъ смоковницею, Я видѣлъ тебя. Нафа
наилъ отвѣтилъ ему: Равви! Ты—Сынъ Божій, 
Ты—Царь Израилевъ. Іисусъ сказалъ ему въ от
вѣтъ: ты вѣришь потому, —что Я тебѣ сказалъ: 
Я видѣлъ тебя подъ смоковницею; увидишь боль
ше сего. И говоритъ ему: истинно, истинно го
ворю вамъ: отнынѣ будете видѣть небо отвер
стымъ и Ангеловъ Божіихъ восходящихъ и ни
сходящихъ къ Сыну Человѣческому*  (Іоан. 1, 
43-51).

Такъ призывалъ къ Себѣ Спаситель святыхъ 
Апостоловъ.

И когда услышали Апостолы Божій призывъ, 
они оставили все: и свои жилища, и свои дѣла 
земныя, и своихъ родныхъ и знаемыхъ, и пошли 
за Христомъ.

Что-же побудило святыхъ апостоловъ пойти 
за Спасителемъ?

Можетъ быть они думали, что Христосъ да
руетъ имъ изобиліе плодовъ земныхъ, земное бо
гатство...

О, нѣтъ, братія: Тотъ, за Кѣмъ пошли апо
столы, Самъ не имѣлъ ни крова, ни пріюта, ни 
пропитанія.

„Лисицы, говорилъ Онъ, имѣютъ норы и 
птицы небесныя—гнѣзда, а Сынъ Человѣческій 
не имѣетъ гдѣ преклонить голову".

Онъ жилъ тѣмъ, что подавали Ему добрые 
люди, и отъ подаяній этихъ питались и Ученики 
Его. А когда и этихъ подаяній не было, то Уче
ники Христовы срывали колосья въ полѣ, разми
нали ихъ своими руками и ѣли.

Или Ученики Христовы надѣялись, что Спа
ситель даруетъ имъ земную славу и земной по
четъ, что всѣ люди будутъ почитать ихъ на зем
лѣ и ублажать...

Нѣтъ, братія: Самъ Христосъ не имѣлъ на 
землѣ отъ людей почета и славы, а только зло
хуленія и скорби.

Люди похуляли Его и поносили, клеветали 
на Него и презирали; не разъ хотѣли побить Его 
камнями

А съ Нимъ вмѣстѣ люди злословили и по
носили и святыхъ апостоловъ Христовыхъ.

Знайте-же. братія, что не для славы и поче
та, не изъ-за земныхъ благъ пошли апостолы за 
Христомъ, а ради своего спасенія душевнаго, ра
ди Царства Небеснаго.

Во образѣ презираемаго отъ людей Іисуса 
они узрѣли Мессію—Христа и, увѣровавъ въ Него, 
сказали Ему: Ты—Сынъ Божій.

И отъ Христа—Сына Божія апостолы жела
ли сподобиться не земного благополучія, тлѣн
наго и скоропреходящаго, а блага вѣчнаго, Не
беснаго.

Вотъ почему и сказалъ Господь апостоламъ: 
отнынѣ будете видѣть небо отверстымъ и анге
ловъ Божіихъ, восходящихъ и нисходящихъ къ 
Сыну Человѣческому.

Послѣдовавъ-же за Спасителемъ ради своего 
спасенія духовнаго, ради Небеснаго блаженства и 
вѣчнаго Христова Царства, святые апостолы по
шли одновременно на земныя скорби, лишенія, 
на страданія и мученія.

И они не только не старались избѣгнуть 
страданій, не только не пытались избавиться отъ 
скорбей; а радовались имъ, ибо за кратковремен
ныя лишенія на землѣ надѣялись получить вѣч
ное блаженство на небѣ.

Православные люди! Святые апостолы, вѣр
ные Ученики Христовы подаютъ всѣмъ намъ доб
рый и спасительный примѣръ. Этотъ примѣръ въ 
томъ, чтобы и намъ заботиться не объ этой жиз
ни земной, съ ея кратковременными благами, а 
о духовномъ спасеніи въ вѣчномъ Небесномъ 
Царствѣ.

Тамъ, на небѣ наша будущая жизнь, тамъ 
наша надежда.

Все пройдетъ: и земная жизнь, и земныя 
блага, и почетъ, и слава, и могущество.

Со всѣмъ этимъ разстанется человѣкъ и 
только душу одну свою принесетъ на судъ Божій.

Такъ подумаемъ, братія, о душѣ своей, какъ 
ее сдѣлать чистой и праведной, какъ избавить 
ее отъ земного грѣха и беззаконія.

Припадемъ къ Милосердому Господу съ по
каяніемъ сердечнымъ, омоемъ свои грѣхи слеза
ми, очистимъ душу молитвою и постомъ!

„Не надѣйся, душе моя, на тлѣнное богат
ство и на неправедное собраніе, вся—бо сія не 
вѣси, кому оставиши, но возопій: помилуй мя, 
Христе Боже, недостойнаго!"

„Воспомяни, душе моя, вѣчное житіе, Царство 
Небесное, уготованное Святымъ, и тьму кромѣш- 
нюю и гнѣвъ Божій—злымъ и возопій: помилуй 
мя, Христе Боже, недостойнаго!"
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Перемѣны по службѣ:

26 января, просфорня с. Кутокъ, Новоград
волынскаго уѣзда, Акилина Павловская уволена 
отъ должности, а на ея мѣсто назначена дочь 
священника Марія Страшкевичъ.

26 января, просфорня Ровенскаго собора Сте- 
фанида Грисевичъ уволена отъ должности, а на 
ея мѣсто назначена дочь псаломщика Вѣра Ко- 
шицъ.

26 января, просфорня с. Мидска, Ровенскаго 
уѣзда, Анастасія Коровицкая уволена отъ долж
ности, а на ея мѣсто переведена просфорня с. 
Стыртъ, Житомірскаго уѣзда, Марія Яссіевичъ.

26 января, просфорня с. Яполоти, Ровенскаго 
уѣзда, Домникія Шиманская переведена въ с. 
Стырты, Житомірскаго уѣзда, а на ея мѣсто на
значена вдова пономаря Александра Левицкая.

27 января, псаломщикъ с. Вербня, Дубенска
го уѣзда, Вонифатій Полюжинскій уволенъ отъ 
должности, а на его мѣсто назначенъ послуш
никъ Кременецкаго монастыря Платонъ Мулько.

28 января, священникъ с. Липы, Дубенскаго 
уѣзда, Максимъ Лазаренко-Дидковскій, согласно 
прошенію, переведенъ въ с. Дашенку, Житомір
скаго уѣзда, а на его мѣсто—въ с. Липу пере
веденъ назначенный на діаконскую вакансію въ 
м. Народичи, Овручскаго уѣзда, Анастасій Абра
мовичъ и на діаконскую вакансію въ м. Народи
чи переведенъ состоящій на діаконской вакансіи 
въ с. Мошкахъ, Овручскаго уѣзда, священникъ 
Григорій Марусовъ.

31 января, надзиратель за учениками Кре
менецкаго духовнаго училища Ѳеодоръ Скородин 
скій назначенъ на священническое мѣсто въ с. 
Трояновку, Староконстантиновскаго уѣзда.

31 января, священникъ Житомірской Св- 
Софіевской церкви Ксенофонтъ Дунаевскій, со 
гласно прошенію, переведенъ къ Св.-Пантелей- 
моновской церкви г. Житоміра, а завѣдующимъ 
Софіевскою церковью назначенъ Житомірскій уѣзд

ный наблюдатель церковныхъ школъ священникъ 
Владиміръ Вишневскій

31 января, псаломщикъ с. Рашевой Журбы, 
Овручскаго уѣзда, Кириллъ Божкевичъ уволенъ 
отъ должности, а на его мѣсто переведенъ пса
ломщикъ с. Сингаевъ, того же уѣзда, Василій 
Волоховъ и въ с. Сингаи назначенъ выдержав
шій экзаменъ на званіе псаломщика, крестьянинъ 
Петръ Куликовскій.

3 февраля, псаломщикъ с. Обиходъ, Овруч
скаго уѣзда, священникъ Викторъ Пекарскій на
значенъ на діаконскую вакансію въ с. Мошки, 
того же уѣзда.

Вакантныя мѣста.
а) священническія'.

Въ М. Озерянахъ, Владимірволынскаго уѣзда; 
жалованья священнику 300 руб. въ годъ; земли 
при церкви 72 дес.; прихожанъ 1668 душъ; по
мѣщеніе есть.

Въ с. Малыхъ Зозулинцахъ. Староконстанти
новскаго уѣзда: жалованья священнику 300 руб. 
въ годъ; земли при церкви 33 дес.; прихожанъ 
654 души; помѣщеніе есть.

Въ с. Марковичахъ, Владимірволынскаго уѣзда; 
жалованья священнику 300 руб. въ годъ; земли 
при церкви 51 дес; прихожанъ 671 душа; помѣ
щеніе есть.

Въ С. Езерцахъ, Владимірволынскаго уѣзда; 
жалованья священнику 300 руб. въ годъ; земли 
при церкви 37 дес.; прихожанъ 556 душъ; помѣ
щеніе ветхое.

Въ М. Кашовкѣ, Ковельскаго уѣзда; жалованья 
священнику 300 руб. въ годъ; земли при церкви 
60 дес.; прихожанъ 1230 душъ; помѣщеніе есть.

б) Діаконское'.
Въ С. Лишнѣ, Кременецкаго уѣзда; жалованья 

діакону 200 руб. въ годъ; земли при церкви 82 
дес.; прихожанъ 1426 душъ; помѣщенія нѣтъ.

в) псаломщическія:
При Покровской церкви м. Попоннаго, Ново

градволынскаго уѣзда; жалованья псаломщику 50 
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руб. въ годъ; земли при церкви 88 дес.; прихо
жанъ 1843 души; помѣщеніе есть.

Въ С. Шумбарѣ, Кременецкаго уѣзда; жало
ванья псаломщику 50 руб. въ годъ; земли при 
церкви 43 дес; прихожанъ 1781 душа; помѣщеніе 
ветхое.

Въ С. Иванчицахъ, Луцкаго уѣзда; жалованья 
псаломщику 100 руб. въ годъ; земли при церкви 
45 дес.; прихожанъ 1190 душъ; помѣщеніе есть.

Въ іи. Колкахъ, Луцкаго уѣзда; жалованья 
псаломщику 100 руб. въ годъ; земли при церкви 
84 дес.; прихожанъ 2668 душъ; помѣщеніе есть.

Въ с. Шекеринцахъ, Острожскаго уѣзда; жа
лованья псаломщику 50 руб. въ годъ; земли при 
церкви 69 дес.; прихожанъ 2195 душъ; помѣще
ніе есть.

П И Срѣтенской церкви м. Олыки, Дубенскаго 
уѣзда; жалованья псаломщику 50 руб. въ годъ; 
земли при церкви 95 дес.; прихожанъ 1258 душъ; 
помѣщеніе есть.

Въ с. Обиходахъ, Овручскаго уѣзда; жало
ванья псаломщику 50 руб. въ годъ; земли при 
церкви 43 дес.; прихожанъ 3335 душъ; помѣще
ніе ветхое.

Отъ Волынской Духовной Консисторій.
Волынская Духовная Консисторія симъ объ

являетъ, что указами Св. Синода: отъ 8 января 
за № 349 назначена пенсія сиротамъ священни
ка с. Четвертни Аѳанасію, Варварѣ, Татіанѣ, Ме- 
летинѣ и Евлогію Шиприкевичамъ по 100 руб. 
въ годъ изъ Луцкаго казначейства; отъ 11 янва
ря за № 595—вдовѣ священника с. Новоселокъ 
Неонилѣ Тарановичъ по 133 р 33 к. изъ Жи
томірскаго; и отъ 11 января за ЛІ» 596—заштат
ному псаломщику соборной церкви г. Изяславля 
Ивану Сукманскому по 66 руб. 66 коп. въ годъ 
изъ Изяславльскаго казначейства.

Отъ Епархіальнаго Попечительства
і.

По постановленіямъ Епархіальнаго Попечи
тельства, состоявшимся 27—28 ноября пр. г., съ 
соизволенія Его Высокопреосвященства, утвержде
ны къ исполненію росписанія о бѣдныхъ духовнаго 
вѣдомства, составленныя на предметъ выдачи изъ 
суммъ мѣстныхъ окружныхъ попечительствъ по
собій: 1) за 2-ю половину 1913 года, при воспо- 
собленіи 12 руб. со стороны Епархіальнаго Попе 
чительства, по 3-му округу Овручскаго у., слѣ
дующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ— 
Елисаветѣ Ѳеодоровичъ 5 руб., Ольгѣ Гордасе- 
вичъ 5 руб., священническимъ сиротамъ Антони
нѣ Янчинской 6 руб., Александрѣ Саковичъ 7 р., 
Александрѣ Страшкевичъ 5 р., Маріи Саковичъ 
5 руб; просфорнямъ—Іуліаніи Голубовичъ 6 руб., 

Анисіи Литвиновичъ 7 руб.; псаломщическимъ 
вдовамъ—Даріи Гречинъ 8 руб. 40 коп. и Аннѣ 
Загоровской 8 руб.; 2) за 2-ю половину 1913 года, 
при воспособленіи 6 р. 75 коп. со стороны Епар
хіальнаго Попечительства, по 6-му округу Жито
мірскаго у., слѣдующимъ лицамъ: священническимъ 
вдовамъ—Аннѣ Соханевичъ 6 руб., Екатеринѣ 
Писаревзкой 6 руб., Аннѣ Михайловской 5 руб., 
заштатному священнику Кондрату Синякевичу 5 р., 
священническимъ дочерямъ Александрѣ Дейни- 
ковской 5 руб , Таисіи Скобельской 5 руб.; пса
ломщическимъ вдовамъ—Екатеринѣ Костинской
5 р., Анастасіи Витавской 5 руб., и Таисіи Ле
вицкой 6 руб.; 3) за 1 и 2-ю половины 1913 г., 
безъ воспособленія со стороны Епархіальнаго По
печительства, по 3-му округу Острожскаго у., 
слѣдующимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ— 
Вѣрѣ Моргулецъ 12 р., Надеждѣ Костюкевичъ 
10 руб., Маріи Рыбчинской 10 руб., священниче
скимъ сиротамъ—Іуліаніи Савлучинской 11 руб., 
Василисѣ Малькевичъ 8 руб.; псаломщическимъ 
вдовамъ—Аннѣ Подчашинской 7 руб., Ольгѣ Су
щевской 11 руб., Александрѣ Божовской 4 руб. 
50 коп., Анастасіи Теодоровичъ 4 руб.; и псалом
щической дочери Маріамнѣ Подчашинской 5 руб.; 
4) за 1 и 2-ю половины 1913 г., при воспособле
ніи 20 руб. со стороны Епархіальнаго Попечи
тельства, по 6-му округу Ковельскаго у. слѣдую
щимъ лицамъ: священническимъ вдовамъ—Люд
милѣ Саковичъ 8 руб., Варварѣ Малевичъ 8 руб., 
Магдалинѣ Ярмоловичъ 8 руб., Нинѣ Муссіевичъ 
8 руб., Неонилѣ Люткевичъ 8 руб., Аннѣ Кар
пинской 8 руб., священническимъ сиротамъ— 
Харіессѣ, Неонилѣ и Вѣрѣ Львовичамъ 15 руб., 
Олимпіадѣ, Аннѣ и Надеждѣ Саковичамъ 15 руб.; 
псаломщическимъ вдовамъ—Софіи Ивановичъ 6 р., 
Аннѣ Куницкой 5 руб., Аннѣ Зинькевичъ 4 руб., 
Маріи Малевичъ 5 руб., Маріи Михалевичъ 5 руб., 
Аннѣ Яковкевичъ 5 руб., Агрипинѣ Ненадкевичъ
6 руб. и псаломщическому сыну Квинтиліану Ки- 
силевичу 6 руб.; 5) за вторую половину 1913 года
1- ю половину 1914 года при воспособленіи 4 руб., 
со стороны Епархіальнаго Попечительства по 3 му 
округу Житомірскаго у., слѣдующимъ лицамъ: 
священническимъ вдовамъ—Анастасіи Корнило- 
вичъ 16 р , Евдокіи Андріевской 16 руб., Маріи 
Слуцкой 20 руб., Іустинѣ Жуковичъ 15 руб., свя
щенническимъ сиротамъ—Раисѣ и Валентинѣ 
Лилякевичамъ 20 руб.; діаконской сиротѣ Ана
стасіи Олесницкой 10 руб.; псаломщической сиро
тѣ Александрѣ Чернецкой 8 руб. и псаломщиче
ской вдовѣ—Олимпіадѣ Потаповской 8 руб ; 6) за
2- ю половину 1913 года, безъ воспособленія со 
стороны Епархіальнаго Попечительства по 5-му 
округу Кременецкаго у., слѣдующимъ лицамъ: 
священническимъ вдовамъ—Еленѣ Дашкевичъ
7 руб., Евгеніи Павловичъ 15 р. 15 коп., свя
щенническимъ дочерямъ—Аннѣ Клюковской 7 р., 
Марѳѣ Пашкевичъ 7 р., Нинѣ и Лидіи Наруше- 
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винамъ 8 р. 15 коп , Минодорѣ Хотовицкой 8 р. 
15 коп., священническимъ сиротамъ—Николаю, 
Аннѣ и Анастасіи Цихоцкимъ 10 р. 15 коп.; пса
ломщическимъ вдовамъ—Наталіи Конахевичъ 5 р. 
15 коп., Олимпіадѣ Сыбчинской 7 р.; пономарской 
вдовѣ Екатеринѣ Абрамовичъ 5 руб. 15 коп. и 
заштатному псаломщику Николаю Левитскому 10 р. 
15 коп.; 7) за 1 и 2 ю половины 1913 года, при 
воспособленіи 16 руб. со стороны Епархіальнаго 
Попечительства по 3-му округу Владимірволын
скаго уѣзда слѣдующимъ лицамъ: священниче
скимъ вдовамъ—Викторіи Шумской 10 руб., Фев- 
роніи Крымловой 10 руб., священнической дочери 
Февроніи Конашинской 6 руб ; псаломщическимъ 
вдовамъ—Стефанидѣ Подвысоцкой 8 руб., Аннѣ 
Щуровской 8 руб., Маріи Левитской 8 р., Алек
сандрѣ Квятковской 6 р., Маріи Витюковской 6 р., 
Маріамнѣ Ваготовичъ 8 руб. и псаломщической 
дочери Татіанѣ Буткевичъ 6 рублей.

II.

По постановленіямъ Епархіальнаго Попечи
тельства, состоявшимся 7—9 декабря пр. г., съ 
соизволенія Его Преосвященства, утверждены къ 
исполненію росписанія о бѣдныхъ духовнаго вѣ
домства, составленныя на предметъ выдачи изъ 
суммъ мѣстныхъ окружныхъ попечительствъ по
собій. 1) за 2-ю половину 1913 года, при воспо
собленіи 7 руб. со стороны Епархіальнаго Попечи
тельства, по 3-му округу Ровенскаго уѣзда слѣ
дующимъ лицамъ: священнической вдовѣ—Маріи 
Третьяковой 5 р., псаломщическимъ вдовамъ— 
Александрѣ Божовской 6 руб., Серафимѣ Левиц
кой 5 руб., Александрѣ Лисицкой 5 руб., Парас
кевѣ Рафальской 5 руб., Домникіи Шиманской 
7 руб., Даріи Лепешинской 3 руб., пономарской 
сиротѣ—Екатеринѣ Недѣльской 3 руб. и поно
марской вдовѣ—Александрѣ Левицкой 3 руб.; 
2) за 2-ю половину 1913 года, безъ воспособле- 
нія со стороны Епархіальнаго Попечительства, по 
1-му округу Ковельскаго ,уѣзда слѣдующимъ ли
цамъ: священническимъ вдовамъ--Іуліаніи Кон- 
цевичъ 8 руб., Юліи Михапевичъ 8 руб., Маріи 
Сингалевичъ 10 руб., священнической сиротѣ— 
Юліи Абрамовичъ 8 р., псаломщической вдовѣ — 
Ѳеклѣ Михалевичъ 8 руб., псаломщической сиро
тѣ—Домникіи Тарановичь 6 руб и пономарской 
вдовѣ—Маринѣ Михалевичь 8 руб

III.
По постановленіямъ Епархіальнаго Попечи

тельства, состоявшимся 12—16 декабря пр. г., съ 
соизволенія Его Преосвященства, утверждены къ 
исполненію росписанія о бѣдныхъ духовнаго вѣ
домства, составленныя на предметъ выдачи изъ 
суммъ мѣстныхъ окружныхъ попечительствъ по
собій: 1) за 2-ю половину 1913 года, при во
способленіи 8 руб. со стороны Епархіальнаго По

печительства, по 6-му округу Ровенскаго уѣзда 
слѣдующимъ лицамъ: священнической вдовѣ— 
Іустинѣ Майбородѣ 6 руб., священническимъ си
ротамъ—Неонилѣ Горлецкой 4 руб., Маріи Гло- 
винской 4 руб., Домникіи, Аннѣ, Александрѣ и 
Даніилу Блонскимъ 8 руб., псаломщическимъ 
вдовамъ ■-Маріи Левицкой 3 р., Ольгѣ Вержи- 
ковской 3 р., Аннѣ Шидловской 3 р , Анастасіи 
Вижевской 4 руб., Домникіи Жолтовской 3 руб., 
псаломщическимъ сиротамъ—Юліи Заназовской 
4 руб. и Еленѣ Саковичъ 3 р. 50 коп.; 2) за 1-ю 
и 2-ю половины 1913 года, безъ воспособленія 
со стороны Епархіальнаго Попечительства, по 
4-му округу Ровенскаго уѣзда слѣдующимъ лицамъ: 
священническимъ вдовамъ Лариссѣ Боржанской 
10 руб., Ѳеклѣ Баторевичъ 6 руб., женѣ заштат
наго священника Александрѣ Корнаковской 8 р., 
священнической сиротѣ Марѳѣ Саковичъ 6 руб., 
псаломщическимъ вдовамъ—Александрѣ Скалиц- 
кой 6 руб. и Аннѣ Смородской 6 рублей.

IV.

По постановленіямъ Епархіальнаго Попечи
тельства, состоявшимся 20—21 декабря прош
лаго года, съ соизволенія Его Высокопреосвящен
ства, утверждены къ исполненію росписанія о 
бѣдныхъ духовнаго вѣдомства, составленныя на 
предметъ выдачи изъ суммъ мѣстныхъ окружныхъ 
попечительствъ пособій: 1) за 2-ю половину 1913 
года, при воспособленіи 6 р. 60 коп. со стороны 
Епархіальнаго Попечительства, по 2-му округу 
Владимірволынскаго уѣзда слѣдующимъ лицамъ: 
священнической вдовѣ Аннѣ Оссовской 6 руб., 
священническимъ сиротамъ—Екатеринѣ Ненад- 
кевичъ 5 руб., Аѳанасіи Теодоровичъ 3 руб., пса
ломщическимъ вдовамъ—Маріи Процюкъ 4 руб., 
Соломоніи Петровичъ 4 руб., Анастасіи Матусе- 
вичъ 4 руб , Епистиміи Скульской 4 руб., Аннѣ 
Бутовской 4 р. и Аѳанасіи Ленчинской 3 руб.; 
2) за 2-ю половину 1913 года, безъ воспособле
нія со стороны Епархіальнаго Попечительства, 
по 1-му округу Луцкаго уѣзда слѣдующимъ ли
цамъ: священнич. вдовамъ Еленѣ—Береговичъ 5 р., 
Александрѣ Антоновичъ 4 руб., Капиталинѣ Янов
ской 4 руб., Сусаннѣ Рафальской 3 р. 50 коп., 
Антонинѣ Яневичъ 4 р , діаконской вдовѣ—Ѳек
лѣ Гловинской 4 руб., псаломщическимъ вдовамъ 
—Аннѣ Мальчевской 5 руб., Маріамнѣ Соколов
ской 5 руб., Параскевіи Соколовской 4 руб. 50 к., 
Аннѣ Бѣлянской 8 руб. 50 коп., Іустинѣ Шуль- 
гачъ 2 р. 30 к., Маріи Кульчицкой 5 руб , пса
ломщическимъ сиротамъ Арсенію и Анисіи Шуль- 
гачамъ 5 руб, пономарской вдовѣ—Анастасіи 
Милясевичъ 3 р. 50 к., псаломщическимъ доче
рямъ—Стефанидѣ Садовской 4 р., Аполлинаріи 
Шафранской 4 р. и женѣ псаломщическаго сына 
Параскевіи Абрамовичъ 2 рубля.
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О смерти священниковъ и псаломщиковъ.

13-го декабря 1913 года умеръ отъ сып
ного тифа, заразившись имъ при исполне
ніи служебныхъ обязанностей, священникъ 
села Иршикъ, Староконстантиновскаго уѣз
да, Анатолій Никаноровъ Ящинскій на 57 
году отъ роду, оставивъ послѣ себя жену 
Домникію Евстафіевну 49 лѣтъ и двое не
пристроенныхъ дѣтей: Бориса, 19 лѣтъ, обу
чающагося въ Маріупольскомъ реальномъ 
училищѣ и дочь Тамару, 23 лѣть, окончив
шую гимназію и находившуюся при отцѣ. 
Старшій сынъ Всеволодъ окончилъ Харьков
скій университетъ и состоитъ учителемъ въ 
гимназіи. Эмеритальный взносъ и 
сборъ на осиротѣлыя семейства 
вносилъ аккуратно.

17-го декабря 1913 года на 31 
ни скончался отъ водянки, псаломщикъ 
Залисъ, Ковельскаго уѣзда, Филаретъ Ле- 
нартовичъ, послѣ него осталась вдовой же
на его Марина Аввакумова, 30 лѣтъ отъ ро
ду, съ четырьмя малолѣтними дѣтьми, изъ 
которыхъ самому старшему 8 лѣтъ. Ленар- 
товичъ на псаломщической должности состо
ялъ съ 29 декабря 1911 года, 5 
сборы въ пользу осиротѣлыхъ 
платилъ. Положеніе вдовы очень

22-го декабря 1913 г. умеръ 
лича сердца священникъ Покровской церк
ви м. Полоннаго, Новоградволынскаго уѣзда, 
Константинъ Матусевичъ на 52 году жизни; 
по смерти остались сынъ священникъ, вдо
ва и двѣ непристроенныхъ дочери. При жи
зни священникъ К. Матусевичъ аккуратно 
вносилъ эмеритальные и на осиротѣлыя 
семейства сборы.

25 коп. 
покойный

году жиз-
с.

копѣечные 
семействъ 
печальное.
отъ пара-

1 января с. г. умеръ послѣ продолжитель
ной и тяжкой болѣзни на 25 году жизни 
псаломщикъ-діаконъ села Тыннаго Ровен
скаго уѣзда, Павелъ Іоанновъ Филинскій, 
оставивъ послѣ себя безъ всякихъ средствъ 
къ жизни жену Анну Антонинову и сына 
Александра 3 лѣтъ. Имущества не осталось 
никакого: все потрачено на леченіе. 5 коп. 
взносы на осиротѣлыя семейства покой
ный о. Филинскій дѣлалъ аккуратно.

№

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Ду
ховной К.онсисторіи В. Добровольскій.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Цаетырекая братская библіотека,
Много разъ въ духовной печати подымался 

вопросъ о такъ называемыхъ благочинническихъ 
библіотекахъ. Послѣднія признавались самымъ 
лучшимъ средствомъ самообразованія приходского 
духовенства. Къ сожалѣнію, мнѣ не извѣстно 
существуетъ ли въ настоящее время въ какомъ 
либо благочиніи библіотека, которая бы пользо
валась сочувствіемъ и вниманіемъ духовенства. 
Общая жалоба, что духовенство не интересуется 
своею библіотекой, не посѣщаетъ ея и не хочетъ 
пользоваться находящимися въ ней книгами и 
пособіями.

Гдѣ причина столь печальнаго явленія?
Откровенно сказать, затрудняюсь отвѣтить. 

Мнѣ самому приходилось наблюдать такую исто
рію благочиннической библіотеки. Собралось ду
ховенство на благочинническій съѣздъ, по наше
му—соборикъ, поднялся вопросъ о благочинни
ческой библіотекѣ; всѣ отнеслись весьма сочув
ственно и порѣшили открыть непремѣнно. Уста
новили взносъ, составили необходимую на пер
выхъ порахъ сумму, избрали библіотекаря.

Было выписано достаточное количество книгъ; 
послѣднія принадлежали все къ разряду серьез
ныхъ произведеній лучшихъ ученыхъ богослововъ, 
философовъ и историковъ. Однимъ словомъ, для 
богословскаго самообразованія составилась биб
ліотека, что называется, на рѣдкость. И что-же? 
Вотъ уже много лѣтъ стоитъ наша библіотечка, 
никѣмъ не тревожимая, никѣмъ не безпокоимая. 
Духовенство округа ею нисколько не интересу
ется, а нѣкоторые, очень возможно, даже не зна
ютъ о ея существованіи. На первыхъ порахъ на
ходились отцы, которые являлись, выбирали се
бѣ ту или иную книгу увозили ее съ собою, а 
потомъ вниманіе къ библіотекѣ у духовенства 
постепенно исчезало и, наконецъ исчезло совер
шенно.

Печально, грустно, однако фактъ на лицо.
Между тѣмъ, сколько въ свое время возла

галось на библіотеку надеждъ, чаяній, упованій, 
сколько произнесено было хорошихъ словъ.

Мнѣ приходилось слышать такое возраженіе: 
Пользоваться де книгами изъ благочиннической 
библіотеки очень неудобно. Нужно каждый разъ 
ѣздить за ними, иногда за нѣсколько десятковъ 
верстъ. Съѣздитъ отецъ разъ, съѣздитъ —другой, 
а потомъ пропадаетъ всякая охота: удовольствіе 
получается слишкомъ дорогое.

Насколько такое возраженіе основательно—• 
судить не буду, но думаю, что многихъ дальность 
разстоянія и необходимость всякій разъ ѣздить 
въ библіотеку не остановила-бы. Ъздимъ же мы 
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отъ скуки навѣщать своихъ сосѣдей, дабы пере
кинуться съ ними разговоромъ по душѣ, подѣ
литься впечатлѣніями.

Почему-же не съѣздить и за книгой, разъ къ 
послѣдней испытывается интересъ?

Конечно, слова нѣтъ: неудобно, что и гово
рить, каждый разъ тащиться за десятокъ верстъ 
за той или иной книгой, но что-же дѣлать? 
Какъ быть? Нельзя-же, въ самомъ дѣлѣ, устроить 
такъ, чтобы библіотека была у всѣхъ подъ 
руками. Тутъ уже, какъ говорится, нужно пере
носить жертву ради идеи. И разъ идея—стремле
ніе къ книгѣ существуетъ, должна быть и жерт
ва—поѣздка за книгой.

Другіе говорятъ: книги, находящіяся въ бла
гочиннической библіотекѣ, слишкомъ серьезны, 
научны, неинтересны. Есе это намъ надоѣло еще 
на школьной скамьѣ. Есть и въ этомъ возраже
ніи доля правды. Къ чтенію очень серьезныхъ, 
научныхъ сочиненій нужно привыкнуть, втянуть
ся въ него: болѣе того оно предполагаетъ необ
ходимую, такъ сказать, научную атмосферу. И са
мо собою разумѣется, что повседневная, буднич
ная жизнь приходскаго пастыря съ ея вѣчной 
сутолокой и хозяйствомъ такой атмосферой быть 
не можетъ. Тѣмъ не менѣе, нельзя-же, въ са
момъ дѣлѣ, наполнять благочинническую библіо
теку романами и повѣстями. Означенная библіо
тека имѣетъ своимъ назначеніемъ служить не 
для забавы и развлеченія, а для серіозной цѣли 
богословско-научнаго самообразованія духовенства. 
А отсюда понятно, что и составъ такой библіо
теки долженъ быть богословско научный, а не 
развлекающе-занимательный.

Встрѣчается и еще мнѣніе: благочинническія 
библіотеки потому будто-бы не процвѣтаютъ, что 
многіе изъ представителей духовенства не видятъ 
для себя нужды въ богословскомъ самообразова
ніи и не хотятъ отдаваться серьезному чтенію.

Дѣйствительно, даже изъ отчетовъ отцовъ 
благочинныхъ видно, что находятся такіе приход
скіе пастыри, которые за исключеніемъ обяза
тельныхъ къ выпискѣ органовъ —Церковныхъ и 
Епархіальныхъ Вѣдомостей ничего не выписы
ваютъ и не читаютъ. Но что изъ этого слѣдуетъ? 
Во-первыхъ, еще необходимо установить, почему 
тотъ, или иной пастырь не читаетъ ничего, кро
мѣ обязательныхъ органовъ? Потому ли, что не 
любитъ и не хочетъ читать, или потому, что по 
той или иной причинѣ лишенъ возможности 
имѣть ту, или иную книгу? Но если бы даже 
оказалось, что въ округѣ имѣется нѣсколько па
стырей, не желающихъ заниматься чтеніемъ 
серьезныхъ книгъ, неужели послѣднее можетъ 
повліять на остальныхъ пастырей округа? Если 
мой сосѣдъ не желаетъ заниматься своимъ само
образованіемъ, неужели это значитъ, что и я не 
долженъ имъ заниматься? Нисколько.

Единственное вліяніе такихъ пастырей мо
жетъ заключаться въ томъ, что они, не сочув
ствуя идеѣ самообразованія, будутъ противиться 
установленнымъ взносамъ, а послѣднее естествен
но отразится на составѣ библіотеки. Вотъ отсюда 
мнѣ и хочется сдѣлать нѣкій переходъ.

Почему бы вмѣсто благочинническихъ библіо
текъ не практиковать просто братскихъ библіо
текъ, членами которыхъ должны быть только 
лица, искренно интересующіяся и дѣйствительно 
желающіе заниматься своимъ богословско-науч
нымъ развитіемъ?

А возникнуть и развиваться такія библіотеки 
могутъ очень просто и естественно. Я знаю, напри 
мѣръ, цѣлый рядъ пастырей, которые, живя бокъ 
о бокъ другъ съ другомъ, выписываютъ каждый 
въ отдѣльности одну и ту же газету и одинъ и 
тотъ же журналъ. Ну, газета еще туда сюда: 
каждому хочется получить и прочитать ее безъ 
опозданія. Но что касается журнала, то выписы
вать цѣлому ряду пастырей, живущихъ сосѣдями, 
одну и туже книгу прямо таки ненормально. Возь
мите—сложите вмѣстѣ тѣ средства, которыя 
каждый пастырь затрачиваетъ на выписку журна
ла, и получится сумма, на которую можно вы
писать не одинъ журналъ, а нѣсколько. Вотъ и 
было-бы хорошо, если бы пастыри округа, любя
щіе почитать серьезный журналъ и ежегодно за
трачивающіе извѣстную сумму на выписку теку
щей богословской литературы, предварительно 
образовали бы изъ себя литературный кружокъ и 
стали бы выписывать журналы и книги не по
рознь каждый, а сообща, на общій счетъ, по 
особо составленному списку. И вы увидите, что 
библіотека сразу же получилась бы довольно со
лидная. Получаемые журналы можно бы разсы 
лать по очереди на извѣстный срокъ каждому 
участнику кружка, такъ чтобы во всякое время 
у каждаго былъ какой нибудь журналъ. Посте
пенно все, что выписывается, было бы прочитано 
каждымъ. По окончаніи года все прочитанное 
переплетается и сдается въ библіотеку подъ за
вѣдываніе особо избраннаго лица.

Мысль, высказанная мною, не новая. Такъ 
именно, на такихъ условіяхъ, выписываются жур
налы и книги наставниками учебныхъ заведеній. 
Въ бытность свою преподавателемъ семинаріи я 
участвовалъ въ такомъ литературномъ кружкѣ; 
мы платили, кажется, всего по 4 рубля и за это 
я былъ читателемъ цѣлаго ряда серьезныхъ жур
наловъ; самъ мѣстный Преосвященный Владыка 
былъ участникомъ нашего кружка. Такой пріемъ 
при выпискѣ книгъ и журналовъ можно бы при
мѣнить и приходскимъ пастырямъ того, или иного 
благочинническаго округа. Разумѣется и братская 
библіотека на практикѣ встрѣтитъ много затруд
неній, но все же, думаю, меньше, нежели оффи
ціальная благочинническая. Нужно принять во 
вниманіе, что создать во всѣхъ отношеніяхъ въ 
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этомъ дѣлѣ удобное положеніе приходскимъ па
стырямъ при условіяхъ ихъ жизни, конечно, 
невозможно. Поэтому весь вопросъ у насъ и 
долженъ сводиться къ тому, какимъ образомъ 
намъ получить хотя что-нибудь, нежели ничего?

В. Е. М.

Ранніе цвѣтки.
„Правда-ли, что въ вашей Михайловкѣ уже 

строится земская школа”, спросилъ какъ-то при 
встрѣчѣ о. Николая, о. Павелъ—пожилой уже 
батюшка, почтенный и уважаемый всѣми въ 
округѣ.

„Да, правда", видимо съ оживленіемъ отвѣ
тилъ о. Николай. „Къ осени будетъ готова, ра
боты быстро идутъ. Исполнилось, наконецъ, мое 
давнишнее желаніе, моя завѣтная мечта—имѣть 
въ приходѣ хорошую школу. Признаться, о. Па
велъ, я даже радъ, что мою церковную школу 
исключили изъ сѣти,—вотъ видите,—земство въ 
первую очередь строитъ у меня школу. А что за 
зданіе будетъ.—словно дворецъ, по сравненію съ 
лачугой—бывшей церковной школой".

„Охъ, не радуйтесь заранѣе, проговорилъ 
о. Павелъ. „Чуетъ мое сердце,—не къ добру насъ 
приведутъ земскія школы, хоть и дворцы онѣ по 
зданіямъ, какъ вы ихъ называете. Земцы, вѣдь, 
если не враги, то во всякомъ случаѣ не друзья 
духовенства, нашей вѣры и ничего хорошаго намъ 
отъ нихъ и ихнихъ школъ не ждать. Возьмите- 
ка земцевъ нашего уѣзда: говорятъ, ни одинъ 
изъ нихъ и разу въ годъ не бываетъ въ церкви, 
а замѣтили вы, какъ служился молебенъ на пред
выборномъ собраніи, никто изъ нихъ хоть изъ 
приличія и лба не перекрестилъ, стояли всѣ, 
какъ муміи, какъ телеграфные столбы. Къ тому 
же они приведутъ и свои школы. И ничего не 
подѣлаете. Я же все таки очень радъ, что мою 
церковную школу приняли въ сѣть, хоть и убога 
она зданіемъ, нисколько не лучше бывшей вашей, 
—но знаете-ли, привыкъ я очень къ церковной 
школѣ, люблю ее и, кажется, много болѣлъ бы 
душою, если бы меня оторвали отъ нея“.

„Я не противъ церковной школы", отвѣтилъ 
о. Николай, нѣсколько горячась, „но помилуйте, 
три года хлопоталъ о постройкѣ новаго зданія, 
просилъ дать пособіе,—ни отвѣта, ни привѣта. 
Требовали приговоръ—послалъ, требовали планъ 
и смѣту—послалъ и что же,—ни гласа, ни послу
шанія. Говорятъ, средствъ нѣтъ. Къ чему же по
слѣ этого стоять за церковными школами,—все 
равно онѣ не выдержатъ конкуренціи и чрезъ 
пять—шесть лѣтъ онѣ окончатъ свое существо
ваніе, мнѣ кажется, ихъ затретъ земская школа".

„Затретъ-ли, это еще вопросъ. А не давали 
вамъ средствъ ни Совѣтъ, ни Отдѣленіе, потому 
что сами ничего не имѣли. Я, членъ Отдѣленія, 

прекрасно знаю, что вотъ нѣсколько лѣтъ под
рядъ строительныхъ денегъ ничего не было. Вамъ 
хорошо извѣстно, какія громовыя тучи повисли 
было въ Государственной Думѣ надъ церковной 
школой и Дума все отвергала ассигнованіе на 
строительныя нужды церковныхъ школъ".

„Тѣмъ болѣе не надо за ними стоять", про
говорилъ о. Николай. „Дума, вѣроятно, никогда 
и не дастъ этихъ средствъ. Да и не понимаю я, 
къ чему собственно такъ сильно настаивать. Го
ворятъ, при школахъ другого типа священникъ 
не можетъ имѣть того вліянія въ приходѣ. Горь
кое заблужденіе! Какъ захочетъ батюшка, все 
можетъ сдѣлать и безъ церковной школы. Бѣда 
только,—батюшки то наши, признаться, очень 
ужъ индифферентны и не любятъ школьнаго дѣ
ла. Я знаю примѣръ, когда, имѣя церковную шко
лу и считаясь завѣдывающимъ, батюшка ни разу 
въ году не былъ въ школѣ. Вотъ наше горе! А 
разъ Дума не хочетъ дать средствъ на церков
ныя школы, значитъ народъ не хочетъ этой шко
лы, не удовлетворяется постановкой въ ней учеб
наго дѣла. Вѣдь Дума—гласъ народа".

„Вы еще добавьте -гласъ Божій. Удивляюсь, 
о. Николай, вы человѣкъ умный, а говорите не 
знать что. Оставьте въ покоѣ свою Думу. Я, по 
крайней мѣрѣ, считаю Государственную Думу, за 
немногимъ исключеніемъ, собраніемъ недруговъ 
государства и церкви. ГІрисмотритесь-ка хоро
шенько и вы увидите: все, что клонится къ бла
гу русскаго народа и церкви православной,—все 
это въ Думѣ затирается, г.оносится даже,—а что 
къ вреду церкви и благу инородцевъ,—въ большин
ствѣ тайныхъ враговъ Россіи,— все это выдви
гается. И если бы лѣвая половина нашего пар
ламента не знала, какъ мѣшаетъ имъ осуще
ствить свои мерзкіе планы церковная школа, не 
орали бы они противъ нея тамъ во всю глотку. 
Не согласенъ я во всемъ съ вами, о. Николай. 
Что-жъ, можетъ быть я ужъ старъ, а потому от
сталъ отъ жизни. Вспомните-же мои слова,—по
жалѣете вы о церковной школѣ, да будетъ позд
но. Будьте же здоровы, да кланяйтесь матушкѣ".

„Самъ признается, что отсталъ отъ жизни", 
подумалъ о. Николай, усаживаясь на лошадей, 
чтобы ѣхать домой. И вѣрно. Я же никогда не 
пожалѣю, что даже самъ хлопоталъ о постройкѣ 
земской школы. Только нехристы не освятили 
мѣста подъ школу, это мнѣ что-то не нравится; 
начали строить ее, какъ какой-нибудь сарай— 
пріѣхалъ еврей подрядчикъ, указалъ мѣсто рабо
чимъ и начали постройку,—подумалъ о. Николай, 
проѣзжая мимо того мѣста, гдѣ уже подъ окна 
были выведены стѣны новаго зданія земской 
школы.

Отецъ Николай принадлежалъ къ числу вы
дающихся батюшекъ: преданный пастырскому дѣ
лу всѣмъ сердцемъ, хорошій ораторъ, находчивый, 
статный собою, нѣсколько только горячій,—онъ 
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былъ общимъ любимцемъ и пользовался располо
женіемъ не только духовенства, но и свѣтскихъ 
и даже польскаго общества. Ему, молодому, толь
ко шесть лѣтъ одѣвшему рясу, сходило его даже 
нѣсколько либеральное направленіе; объ его вы
дающейся энергіи говорили всѣ: поступилъ онъ 
на приходъ, хотя и не дурной, но очень запу
щенный и имѣлъ такое вліяніе на прихожанъ, 
что въ непродолжительное время собралъ деньги 
и построилъ прекрасную церковь, причтовыя по
стройки, открылъ общество трезвости, кредитное 
товарищество, хотѣлъ было и школу построить, 
но, какъ мы знаемъ, хлопоты его были не
успѣшны.

Наступила осень. Зданіе земской школы бы
ло окончено и съ 1 ноября предполагалось начать 
занятія. Зданіе вышло красивое, но обошлось оно 
очень дорого—болѣе 7 тысячъ рублей. И какимъ 
различіемъ отдавала ветхая, бѣдная лачужка — 
бывшей церковной школы съ маленькими око
шечками, покосившимися дверями и сгнившей 
крышей. Но чѣмъ ближе подходило время къ от
крытію занятій, тѣмъ неспокойнѣе былъ о. Нико
лай: что будетъ, если земство, не освятившее 
мѣсто подъ школу, еще забудетъ освятить и шко
лу то самую, думалъ, подъ впечатлѣніемъ недав
няго разговора съ о. Павломъ, о. Николай, тре
вожась о возможности подобнаго случая и при 
встрѣчѣ съ членомъ управы не вытерпѣлъ, чтобы 
не намекнуть объ этомъ. „Освященіе школы*', — 
нѣсколько растянуто сказалъ земецъ,—„мы это 
совсѣмъ упустили изъ виду".—„Упускать изъ ви
ду не приходится", вспылилъ о. Николай,—„гдѣ 
вы живете, не въ православномъ ли царствѣ, вы 
еще быть можетъ упустите изъ виду и иконы не 
поставите въ классѣ. На этотъ разъ простите. 
У меня всякій мужикъ святитъ хату и нога моя 
не будетъ въ вашей школѣ, если вы не позабо
титесь освятить ее“. „Не волнуйтесь, о. Нико
лай,—освященіе школы будетъ, о чемъ вамъ бу
детъ послано извѣщеніе", промолвилъ земецъ.

И дѣйствительно, чрезъ нѣсколько дней о. 
Николай получилъ бумагу, что освященіе пред
полагается такого-то числа. На освященіе прі
ѣхалъ самъ земскій начальникъ. Для большей 
торжественности о. Николай пошелъ изъ церкви 
крестнымъ ходомъ въ школу. Земскій начальникъ 
очень вѣжливо обходился съ о. Николаемъ, по
дошелъ ко кресту и на прощаніе сказалъ нѣ
сколько любезныхъ словъ, прося принять его сер
дечную благодарность за труды. Все не понима
ютъ этихъ людей и отталкиваютъ отъ себя, ду
малъ о. Николай. Даміанъ Ѳеодотовичъ (земскій 
начальникъ) прелестный человѣкъ, его только 
травятъ, а навѣрное онъ былъ бы другомъ духо
венства,—подите,— какъ обходится онъ съ свя
щенникомъ, не смотря на свое высокое положе
ніе,— видно человѣкъ благородный во всѣхъ от
ношеніяхъ.

Не замедлилъ пріѣхать и земскій учитель;— 
какъ узналъ о. Николай, служилъ онъ раньше 
въ церковной школѣ, окончилъ городское учили
ще и имѣлъ за собою, кромѣ двухлѣтней учи
тельской практики, еще то, что былъ братомъ 
повара Даміана Ѳеодотовича. Въ школу пришло 
довольно много дѣтей, учитель позаписывалъ ихъ 
и занятія начались. Дѣти какъ-то запуганно вы
глядывали и все не могли освоиться съ роскош
ной обстановкой и очень боялись несимпатичнаго 
и злого, по ихъ первому впечатлѣнію, учителя.

„Что же будетъ съ пѣніемъ",—спросилъ о. 
Николай учителя. „У насъ какъ была церковная 
школа, довольно порядочно пѣли и жалко раз
строить налаженное дѣло, да и крестьяне очень 
любятъ церковное пѣніе, а я просилъ земство 
это имѣть въ виду при назначеніи учителя".

„Пѣть я не буду. Мнѣ нѣтъ никакого дѣла 
до желанія крестьянъ,—мало-ли они еще чего 
не пожелаютъ"—послышался отвѣтъ. Мнѣ док
торъ говорилъ, что при моемъ слабомъ здоровьи, 
мнѣ вредно пѣть. У меня и такъ занятій много, 
а тутъ вы еще съ пѣніемъ".

„Много занятій пока я не вижу", замѣтилъ 
о. Николай,—„у насъ вѣдь одна группа; въ цер
ковныхъ школахъ при трехъ группахъ, однако, 
учителя находятъ время и поютъ съ дѣтьми въ 
классѣ и церкви".

„Не упоминайте мнѣ, пожалуйста, церков
ныхъ школъ вашихъ. Ничего тамъ не дѣлаютъ, 
могутъ же хотя пѣніемъ то заняться. Я же за
являю вамъ разъ навсегда—пѣть не буду. Ищите 
себѣ отдѣльнаго учителя пѣнія, пусть поетъ вамъ, 
мнѣ же не приходится жертвовать ради пѣнія 
своимъ здоровьемъ".

Ты видно птица пестрая,—подумалъ о. Ни
колай, съ трудомъ удерживая себя, чтобы рѣз
ко не осадить зазнавшуюся выскочку.

Время шло. О. Николай неопустительно по
сѣщалъ уроки закона Божія, съ грустью убѣжда
ясь, что теперь не онъ уже хозяинъ того дѣла, 
которое такъ любилъ. Одинъ разъ позвали о. Ни
колая въ приписную деревню напутствовать тя
жело больного; отложить поѣздки нельзя было, 
надо было немедленно ѣхать. Какъ ни торопилъ 
своего возницу о. Николай, пріѣхалъ все таки съ 
опозданіемъ и бѣгомъ въ школу. Учитель зани
мался по русскому языку. „На какомъ основаніи 
вы заняли урокъ1', съ недоумѣніемъ спросилъ онъ 
учителя. „На томъ, что я завѣдывающій учили
щемъ; дѣти шалили и я долженъ былъ занять 
ихъ. Прошу васъ на будущее время не опазды
вать на уроки".

„Не ваше дѣло", крикнулъ о. Николай. „Вы 
не имѣете права, мнѣ, священнику, дѣлать ука
заній и замѣчаній,—уходите по добру по здорову изъ 
класса".
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Учитель ушелъ, испугавшись такого тона. 
О. Николай долго не могъ придти въ себя, но 
самообладаніе взяло свое и урокъ начался.

И возвращаясь изъ школы домой, онъ въ 
первый разъ вспомнилъ свою церковную школу, 
въ которой онъ имѣлъ столько свободы, имѣлъ 
даже право выбрать по своему вкусу учителя, не 
говоря уже о томъ, какое широкое вліяніе имѣлъ 
на дѣтей.

Прошли Рождественскія святки. Не были такъ 
торжественны церковныя службы, не было того 
церковнаго пѣнія, какое было раньше, при суще
ствованіи церковной школы. И ряды дѣтей въ 
церкви все рѣдѣли; учитель не приводилъ ихъ, 
да и самъ рѣдко заглядывалъ въ церковь.

Случилось, съ военной службы возвратился 
мѣстный крестьянинъ—изъ двухклассниковъ,-- 
бывшій учитель школы грамоты, любитель цер
ковнаго пѣнія. Возьмусь-ка я за него,—подумалъ 
о. Николай, онъ мнѣ хорикъ подновитъ,—кстати 
и собесѣдованія надо будетъ устроить. Придя въ 
школу, онъ при встрѣчѣ съ учителемъ, намекнулъ 
объ этомъ. „Относительно вашихъ желаній,—на
пишите, батюшка, инспектору"—бросилъ въ от
вѣтъ учитель. „Что же касается предоставленія 
зданія школы для спѣвокъ и чтеній,—то я этого 
не могу разрѣшить. Знаете-ли, мужики могутъ 
загрязнить зданіе. Развѣ въ корридорѣ что-ли 
пусть собирается. Да, впрочемъ, я совсѣмъ упу
стилъ изъ виду,—зданіе вѣдь земства,—его и 
просите".

Вотъ такъ и сюрпризъ,—подумалъ о. Нико
лай. „Для того, чтобы устроить чтеніе или спѣв
ку въ школѣ, требуется каждый разъ писать зем
ству, которое еще будетъ думать, разрѣшить ли 
мнѣ это невинное занятіе. Чего же я раньше 
этого не зналъ? И вспомнились ему слова о. Пав
ла, что онъ пожалѣетъ объ устройствѣ земской 
школы, но будетъ поздно. О, дорого бы онъ далъ, 
чтобы не видѣть ее совсѣмъ и какъ мила ему 
была теперь церковная школа, въ которой онъ 
бывало по праздникамъ устраивалъ собесѣдова
нія съ вечерними молитвами, на которыя прихо
дило такъ много народа, что лампы тухли отъ 
недостатка воздуха.

Былъ въ началѣ апрѣль. Настали чудные 
дни. Весеннее солнышко согнало снѣгъ въ овра
ги и рѣки, зазеленѣла травка,—весна вступила 
въ свои права. На Пасхѣ уже цвѣли деревья. По 
установившемуся обычаю на Пасхѣ пришли по
здравить съ праздникомъ о. Николая почетные 
изъ прихожанъ—члены братства. Разговоръ, на
чавшійся о погодѣ, ожидаемомъ урожаѣ, быстро 
перешелъ на школу.—„Нѣтъ нашей церковной 
школы,—замѣтилъ восьмидесятилѣтній старикъ— 
Михаилъ,— уважаемый всѣми въ приходѣ, какъ 
человѣкъ строго нравственной жизни,— „нѣтъ пѣ
нія и чтенія въ -церкви, что было раньше. Быва
ло, какъ станутъ читать дѣти своими славными 

голосками,—какъ запоютъ, душа наша радовалась, 
—служба у насъ была словно въ монастырѣ. А 
этотъ учитель и разговаривать~не хочетъ съ му
жикомъ, а пѣть въ церкви и подавно; говоритъ, 
боленъ горломъ, не можетъ пѣть; лжетъ, зазнал
ся очень, корчитъ изъ себя пана,—забылъ, вѣ
роятно, про то время, какъ будучи дома, пасъ 
гусятъ, да кричалъ во всю глотку, тогда горло 
не болѣло. Хвастунъ большой,—говоритъ, никто 
меня не заставитъ пѣть и ничего не сдѣлаетъ, 
я съ самымъ что ни есть большимъ начальникомъ 
почтеніе беру. А чему учитъ дѣтей; охъ, не бу
дутъ теперь дѣти слушать своихъ родителей. На 
сорокъ мучениковъ я сказалъ внучку своему, 
чтобы взялъ въ школѣ книжку житія святыхъ и 
почиталъ бы о мученикахъ. А учитель отвѣтилъ 
ему, что не надо этой книжки читать, она неин
тересна;—народъ, говоритъ, все еще необразо
ванный, не понимаетъ, что нужно читать, теперь 
есть болѣе интересныя книжки. Надо, говоритъ, 
воспитать народъ на ладъ земскій. И далъ вмѣ 
сто житія святыхъ, какую-то дрянную книжонку. 
„А нельзя-ли батюшка, спросилъ церковный ста
роста, починить нашу старую, церковную школку 
и тамъ опять открыть занятія? Общество, если 
попросить, дастъ немножко пособія, поладимъ ее, 
да хоть дѣвочекъ туда посылать станемъ. Зем
ская школа не для крестьянъ, а для пановъ и 
жидовъ,—видите, сколько теперь жиденятъ бѣга
етъ туда".— „Я постараюсь", отвѣтилъ о. Нико
лай, скрывая свое сильное волненіе. И стало 
ясно о. Николаю, почему всѣ лѣвые такъ стоятъ 
за земскую школу и такъ сильно вооружены про
тивъ церковной школы: они хотятъ оторвать на
родъ отъ церкви, отъ духовенства, вытравить въ 
народѣ все святое. И разочарованію о. Николая 
не было границъ.

Выбирали въ округѣ новаго благочиннаго. 
На соборикъ съѣхались всѣ батюшки округа,— 
пріѣхалъ и о. Николай. Выборы прошли быстро, 
даже безъ баллотировки,—единодушно избрали 
знакомаго намъ о. Павла. „Сердечно благодарю 
за избраніе",—сказалъ о. Павелъ: „Постараюсь 
остатокъ силъ своихъ посвятить на благо церкви, 
ваше и нашего пастырскаго дѣла. Смотрите на 
меня не какъ на начальника, а какъ предан
наго вамъ собрата и совѣтника. Сѣдина моя го
воритъ о томъ, что я имѣю кое-какой жизнен
ный опытъ. И этотъ опытъ*подсказываетъ  мнѣ 
сказать вамъ слѣдующее: ради Бога не уклоняй
тесь отъ своего учительскаго долга въ церков
ныхъ школахъ и держитесь за нихъ, какъ за 
якорь спасенія. Хулиганство принимаетъ угрожа
ющіе размѣры и, по моему, бороться съ нимъ 
можно намъ чрезъ церковную школу, въ которой 
священникъ имѣетъ столько свободы и широкаго 
вліянія на подростающее поколѣніе крестьянскаго 
люда. Счастливъ сообщить вамъ радостную вѣсть: 
вчера я былъ на засѣданіи Отдѣленія и узналъ, 
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что церковнымъ школамъ нашимъ разрѣшенъ 
строительный кредитъ. Это еще болѣе побужда
етъ насъ вспомнить нашъ учительскій долгъ. 
Богъ да поможетъ намъ всѣмъ въ дѣлахъ на
шихъ!”

О. Николай считалъ себя совсѣмъ уничто
женнымъ. Не даромъ гласитъ, думалъ онъ, на
родная мудрость: что имѣемъ, не цѣнимъ, поте
рявши—плачемъ. Чего я такъ спѣшилъ съ по
стройкой земской школы? Вѣдь можно было бы 
подождать еще съ годикъ, получилъ бы строи
тельныя деньги, внесъ бы церковную школку въ 
сѣть, а то понесла меня нелегкая еще самого 
хлопотать о постройкѣ земствомъ школы. И что 
я за пастырь? Предатель! Будь проклятъ тотъ 
часъ, когда пришло мнѣ на умъ ѣхать въ городъ 
и хлопотать предъ земствомъ о скорѣйшей по
стройкѣ школы.

„Освящена ли у васъ земская школа”,—об
ратился о. Георгій за обѣдомъ къ о. Симеону,— 
въ приходѣ котораго тоже была построена зем
ская школа. — „Какое”,—отвѣтилъ онъ, „не толь
ко не освящена, но и даже иконы земство не 
прислало въ школу. Представьте себѣ, я хотѣлъ 
отслужить молебенъ предъ началомъ учебнаго 
года, да учитель не позволилъ,—безъ разрѣшенія 
управы, говоритъ, не могу дозволить. А однажды 
я опоздалъ на урокъ, то онъ меня два часа не 
пускалъ въ школу и я долженъ былъ по двору 
ходить. А объ ученіи и не говорите: если бы въ 
церковныхъ школахъ то дѣлалось, что въ зем
скихъ, на весь свѣтъ прокричали бы газеты.— 
Вообразите,—членъ училищнаго совѣта пріѣхалъ 
на экзаменъ, а учитель ушелъ на охоту,—такъ 
экзаменъ и не состоялся. Богъ вѣсть, что дѣла
ется теперь на бѣломъ свѣтѣ. Напрасно кричатъ, 
что въ церковныхъ школахъ ничего не дѣлается, 
по моему, дѣло тамъ обстоитъ далеко лучше”.

„Что же вы не хвалитесь, о. Николай, своей 
земской школой? Какъ успѣхи ваши, —обратился 
о. Павелъ къ о. Николаю.

О. Николай густо покраснѣлъ...
N.

Житомірекое Духовное Училище.
(Къ 50-лѣтію его существованія). *)

*) Въ запискѣ обращено вниманіе почти исключитель
но на исторію внѣшняго развитія и благоустроенія учили
ща. Авторъ записки, какъ служащій въ училищѣ болѣе 
25 лѣтъ, счелъ для себя неудобнымъ касаться внутрен
няго развитія училища, свѣтлыхъ и темныхъ сторонъ 
внутренней его жизни, такъ какъ при этомъ необходимо 
было бы или хвалить или осуждать и себя самого.

Мысль, объ открытіи духовнаго училища въ 
г. Житомірѣ появилась во второй половинѣ пя
тидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія. Къ этому 

времени на Волыни существовало четыре духов
ныхъ училища: Кременецкое, Дерманское, Мѣлец- 
кое и Бѣлостокское.

Всѣ они находились въ западной полосѣ Во
лынской губерніи и ютились, за исключеніемъ 
Кременецкаго, въ бѣдныхъ деревняхъ, Послѣд
нее обстоятельство объясняется прежде всего 
скудостью средствъ, которыя отпускались на со
держаніе этихъ училищъ и не давали возможно
сти содержать ихъ въ городахъ, гдѣ жизнь обхо
дится всегда дороже. Другой причиной этой, такъ 
сказать захолустности нашихъ училищъ была 
свойственная вообще нашему духовенству скром
ность и нежелгніе выставлять на показъ свою 
бѣдность.

Дѣйствительно, только при деревенской про
стотѣ жизни и при деревенскомъ невзыскатель
номъ обществѣ можно было просуществовать 
кой-какъ учителю, получавшему за цѣлый годъ 
менѣе 100 руб. жалованья; при такихъ же толь
ко условіяхъ и при деревенской дешевизнѣ про
дуктовъ можно было содержать бурсаковъ,—пол
ныхъ на 22 р 84 к. и половинныхъ на 11р. 
42 к. въ годъ, при чемъ, кромѣ пищи, нужно бы
ло снабжать ихъ на эти же деньги и одеждою 
и обувью, и разными учебными принадлежностями. 
Только въ деревняхъ можно было также обойтись 
какъ нибудь 357 рублями для содержанія всѣхъ 
домовъ училищныхъ, въ которыхъ помѣщались и 
служащіе при училищѣ. ])

Если и теперь, когда средства училищъ въ 
нѣсколько десятковъ разъ увеличились, все-таки 
нельзя сказать, что духовныя училища имѣютъ 
средствъ вполнѣ достаточно по всѣмъ статьямъ 
и иногда приходится откладывать осуществленіе 
даже необходимыхъ улучшеній до болѣе благо
пріятнаго времени, то что-же можно было сдѣ
лать при прежнихъ скудныхъ, почти нищенскихъ 
средствахъ?

При такомъ, положеніи естественно было 
укрываться подальше отъ людей, въ захолустья, 
тѣмъ болѣе у насъ, на Волыни, гдѣ большую 
половину населенія городовъ и даже мѣстечекъ 
составляютъ нерусскіе люди, отъ которыхъ, слѣ
довательно, можно было ожидать вмѣсто сочувствія 
и помощи только насмѣшекъ и издѣвательствъ. По 
такимъ причинамъ, безъ сомнѣнія, и главный 
городъ Волыни—Житоміръ, не смотря на то, что

х) Настоящія цифры взяты изъ штатовъ Бѣлосток- 
скаго училища за послѣдней время его существованія. 
Чтобы наглядно показать крайнюю бѣдность этихъ шта
товъ, проведемъ параллель между ними и теперешнимъ 
штатомъ Житомірскаго училища: по статьѣ на жалованье 
тогда ассигновались 922 руб. 35 коп.. а теперь—изъ штат
ныхъ суммъ до 23000 руб. да сверхъ того изъ мѣстныхъ 
суммъ —болѣе 2000 рублей; на содержаніе учениковъ вмѣ
сто прежнихъ 22 руб., ассигнуется болѣе 100 руб. на каж
даго: содержаніе домовъ вмѣсто 357 рублей обходится еже
годно до 10,000 руб.
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онъ былъ центромъ духовнаго управленія и ка
ѳедрою Архипастырей Волынскихъ, до 1864 года 
не имѣлъ ни одного православнаго духовно-учеб
наго заведенія. Правда, существовало въ Жито- 
мірѣ нѣчто въ родѣ Духовной Семинаріи для 
тѣхъ изъ воспитанниковъ, которые попадали въ 
Архіерейскій хоръ, но такъ какъ, съ одной сто
роны, главнымъ дѣломъ такихъ воспитанниковъ 
было пѣніе, но не ученіе, а съ другой—обученіе 
ихъ велось лицами, для которыхъ это дѣло тоже 
было только побочнымъ, то, конечно, это заве
деніе не могло поддержать чести духовныхъ за
веденій вообще и даже, скажемъ болѣе, могло 
набросить невыгодную тЬнь на дѣло духовнаго 
образованія.

А между тѣмъ Житоміръ съ своею римско- 
католическою семинаріею издавна былъ центромъ 
для духовнаго образованія польской молодежи не 
одной Волыни, а всей юго-западной полосы Рос
сіи; съ 1835 года, когда была открыта Житомір
ская Гимназія, онъ сдѣлался центромъ свѣтскаго 
образованія на Волыни, и только православное 
духовное вѣдомство какъ бы не осмѣливалось от
крыть здѣсь и свой разсадникъ. Пора было по
думать объ этомъ.

Честь православія, которая нуждалась въ 
особенной поддержкѣ у насъ, на Волыни, въ 
виду населяющихъ ее инородческихъ и инослав
ныхъ элементойъ, въ большинствѣ враждебныхъ 
православію, обязывала духовное Начальство вы
двинуть хоть одно изъ своихъ учебныхъ заведе
ній въ центрѣ Волыни--Житоміръ.

Естественнѣе всего было ожидать, что здѣсь 
будетъ устроена Духовная Семинарія, но для 
этого нужны были значительныя затраты, да и 
семинарскія зданія въ Кременцѣ считались въ 
достаточной степени пригодными для своей цѣ
ли, и потому Семинарія осталась на прежнемъ 
мѣстѣ, а въ Житомірѣ рѣшено было устроить 
духовное училище

Всѣ училища Волынскія, какъ мы сказали, 
были расположены въ западной полосѣ Волыни, 
и духовенство восточной полосы, особенно уѣз 
довъ: Житомірскаго, Овручскаго и Новоградво
лынскаго было до крайности затруднено даль
ностью разстоянія въ воспитаніи своихъ дѣтей.

При скудости средствъ содержанія, для ду
ховенства, и особенно для причетниковъ, было 
крайне затруднительно доставлять своихъ дѣтей въ 
училища за сотни верстъ и, безъ сомнѣнія, многія 
дѣти, именно вслѣдствіе этого, оставались безъ 
всякаго образованія. Епархіальное Начальство 
обратило вниманіе на такое невыгодное положе
ніе указанныхъ уѣздовъ по отношенію къ учили
щамъ, и это не мало содѣйствовало тому, чтобы 
дѣло открытія училища въ Житомірѣ ускорилось.

Такъ какъ на Волыни существовало уже 
четыре училища, и въ увеличеніи ихъ числа во
все не было нужды, то рѣшено было вмѣсто того, 

чтобы открывать новое училище, перевести сюда 
одно изъ существовавшихъ уже. Въ двухъ смеж
ныхъ уѣздахъ—Луцкомъ и Ковельскомъ было 
тогда два училища—Бѣлосгокское и Мѣлецкое. 
Одно изъ нихъ, безъ всякаго ущерба для инте
ресовъ духовенства, и могло быть закрыто или 
переведено. Выборъ палъ на Бѣлостокское учи
лище.

Съ внѣшней стороны это училище было очень 
непривлекательно. Оно помѣщалось въ старомъ 
корпусѣ, который постепенно разрушался; ко вре
мени закрытія училища одна часть корпуса была 
въ развалинахъ, другая—разрушалась и только 
третья еще сохранилась въ цѣлости; въ классахъ 
и помѣщеніяхъ учениковъ случались нерѣдко 
обвалы потолковъ и т. д. Воспитательная часть 
тоже была въ плохомъ состояніи, какъ можно су
дить изъ представленія ректора училища С—аго 
правленію семинаріи, сдѣланнаго въ послѣдніе 
годы существованія Бѣлостокскаго училища. Въ 
этомъ представленіи сообщается, между прочимъ, 
что „нѣкоторые изъ лучшихъ даже учениковъ 
высшаго отдѣленія, ведутъ себя нехорошо, посы
лаютъ мальчиковъ за водкой, предаются пьянству, 
поятъ и другихъ, часто отлучаются изъ номера", 
что „въ номерахъ имѣютъ пристанище воровство, 
картежная игра и т. п.“, что одинъ изъ стар
шихъ „обратилъ свой номеръ почти въ шинокъ, 
куда ученики сходятся для попойки", что учени
ки замѣчаній его, ректора, „не слушаютъ, а еще 
называютъ его привязчивымъ, такъ какъ, по ихъ 
словамъ, никому другому не приходило въ голо
ву штрафовать ихъ за такіе поступки," что уче
ники „обижаются" и не могутъ забыть даже про
стыхъ его выговоровъ за такіе проступки, за ко
торые „можно было бы выгнать изъ училища", 
какъ напр. за куреніе трубки, за склонность къ 
пьянству, за крайне неблагопристойное поведеніе 
въ церкви, что „въ скоромъ времени самое сло
во ты будетъ обидно для воспитанниковъ Бѣло
стокскаго училища"... Такое неудовлетворитель
ное состояніе Бѣлостокскаго училища и положе 
ніе его вблизи другого училища Мѣлецкаго и рѣ
шило судьбу его, оно предположено было къ 
закрытію, какъ лишнее въ этомъ мѣстѣ и какъ 
наименѣе благоустроенное.

Б 1 С Ѣ Д 1
Семнадцатаго января настоящаго года приш

лось мнѣ присутствовать на праздникѣ пятиде
сятилѣтняго юбилея Житомірскаго духовнаго учи
лища.

і) Училище въ Бѣлостокѣ существовало съ 1843 го
да. Переведено оно сюда изъ г. Ковля, гдѣ было основано, 
какъ приходское, въ 1818 году.
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Какъ полагается, было торжественное Бого
служеніе, а послѣ него торжественный актъ съ 
рѣчами и юбилейными привѣтствіями

Я для Житомірскаго училища - чужой че
ловѣкъ и потому мнѣ не пришлось принять въ 
торжествѣ активнаго участія; я находился въ 
числѣ приглашенныхъ гостей, слушалъ и наблю
далъ. Мое вниманіе больше всего привлекали 
старые питомцы училища—почтенные старики — 
іереи, нѣсколько свѣтскихъ.

И я видѣлъ, какъ въ то время, когда на ак
тѣ читалось о прошломъ училища, о его давно
прошедшей жизни, на глазахъ у этихъ старыхъ 
питомцевъ- духовныхъ и свѣтскихъ—блистали 
слезы. То были дорогія, святыя слезы, слезы 
любви и признательности питомцевъ къ воспи
тавшему ихъ учебному заведенію

И эти слезы—-онѣ, по моему, были лучшимъ 
привѣтомъ училищу, нежели пышные адреса и 
хвалебныя рѣчи.

И я посмотрѣлъ на малышей—настоящихъ 
питомцевъ училища и подумалъ: Если кому изъ 
васъ, братцы, выпадетъ судьба присутствовать 
здѣсь чрезъ пятьдесятъ лѣтъ на столѣтнемъ юби• 
леѣ училища; будутъ-ли также блистать слезы на 
вашихъ глазахъ, какъ блестятъ онѣ на глазахъ 
вашихъ дѣдовъ?

И мнѣ хотѣлось закрыть глаза и предста
вить себѣ другую картину, ту, что будетъ чрезъ 
пятьдесятъ лѣтъ, можетъ быть, на томъ-же са
момъ мѣстѣ. Мнѣ хотѣлось представить себѣ 
всѣ юныя лица настоящихъ питомцевъ старыми, 
изможденными, живыя глаза потускнѣвшими, но 
непремѣнно, обязательно, со слезами. А съ ка 
ѳедры раздавалась рѣчь о прошломъ училища, о 
суровомъ, тяжеломъ прошломъ.

На содержаніе ученика выдавалось до того 
мало, что невозможно представить, какъ жить 
на такія средства; классы не отапливались и т. 
д. И я опять смотрю на своихъ стариковъ: Тя
жело вамъ жилось тогда, сурова была ваша ста
рая школа. Молодые питомцы улыбаются, слушая 
о тѣхъ скудныхъ средствахъ, что отпускались на 
содержаніе этихъ стариковъ.

А у послѣднихъ на глазахъ слезы, слезы 
благодарности и любви, къ своей старой бурсѣ.

Скажите-же мнѣ, отцы и братія, чѣмъ объ
яснить, что наша старая школа, не смотря на 
всѣ тяжелыя условія жизни, такъ умѣла привле
кать и располагать къ себѣ сердца питомцевъ?

Поговорите съ питомцами современной шко
лы. Что вы услышите?

Недовольство, критику, осужденіе порядковъ.
Хотите испортить настроеніе у современнаго 

питомца школы, или недавно оставившаго послѣд
нюю—заговорите съ нимъ о его школѣ. Но если 
только вамъ захочется доставить удовольствіе 
старику, оживить его—заговорите съ нимъ, по
жалуйста, заговорите о его школьныхъ годахъ.

И вы увидите, въ какое оживленіе придетъ 
старикъ, какъ загорятся его потускнѣвшія очи, 
и съ какими наслажденіями начнетъ разсказы
вать онъ о своей школѣ, о ея наставникахъ, вос
питанникахъ и школьной жизни.

Мой покойный дѣдушка, деревенскій старикъ 
—священникъ до самой смерти любилъ разсказы
вать о всемъ, чему ему приходилось быть сви
дѣтелемъ; но ни о чемъ не разсказывалъ онъ съ 
такимъ удовольствіемъ, какъ о прошлыхъ годахъ 
своихъ, когда онъ обучался въ училищѣ и семи
наріи.

Помню, ходилъ я съ крестнымъ ходомъ по 
Владимірволынскому уѣзду. Въ одномъ селѣ по
встрѣчалъ я старика-протоіерея. И съ какимъ 
удовольствіемъ разсказывалъ онъ мнѣ о какомъ- 
то ректорѣ Кременецкой семчнаріи, умершемъ 
чуть-ли не полстолѣтія тому назадъ.

Да, старики любили свою аіт'у шаіег.
Скажутъ: всѣ эти восторги и воспоминанія 

о прошлыхъ годахъ старой школы у нашихъ ста
риковъ объясняются очень просто. Старости прі
ятно вспомнить о томъ времени, когда и она 
была юностью. Оградно, хотя мысленно, предста
вить себя молодымъ, бодрымъ, жизнерадостнымъ.

Доля правды въ этомъ, конечно, есть, но 
только доля. Почему, въ самомъ дѣлѣ, не все 
изъ старины, связанное съ молодостью и юными 
годами, вызываетъ такую любовь у стариковъ, а 
только старая школа?

Почему, напримѣръ, о крѣпостномъ правѣ 
всѣ старики отзываются съ горечью и болью, а 
вѣдь они тогда то-же были молоды и бодры?

Скажутъ: при крѣпостномъ правѣ условія 
жизни были тяжелы и суровы.

А условія жизни старой школы были пріят
ны развѣ?

Да посадите въ условія старой школы совре
менныхъ воспитанниковъ современной школы, и 
увидите, что они запоютъ.

А старики сидѣли и не пѣли; а если и пѣли 
то не съ ненавистью, не съ проклятіемъ, а съ 
любовью и благодарностью.

Въ томъ-то и дѣло, что тогда люди были 
одни, а теперь другіе. Иное было воспитаніе, 
иная постановка дѣла, иные взгляды на вещи.

Оттого во всѣхъ вѣдомствахъ тогда было не 
то, что теперь.

Тогда были Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, 
Григоровичъ и К°, а теперь. .

Тогда были: Суворовъ, Скобелевъ и К°, а 
теперь ..

Да, тогда люди смотрѣли на жизнь бодро, 
радостно, воодушевленно, а теперь только умѣютъ 
ныть и жаловаться. Тогда жизнь давала героевъ, 
а теперь—плаксивыхъ нытиковъ.

Тогда люди шли за идеей, не обращая вни
манія на мелочи жизни, а теперь эти самыя ме
лочи считаются идеей, а настоящая иде з забыта.
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Вотъ почему старики не обращали вниманія 
на суровую неприглядную внѣшность свбей школы, 
такъ какъ подъ этою внѣшностью имъ блистала 
идея духовнаго просвѣщенія и служила имъ пу
теводною звѣздою.

И ради этой идеи они готовы были забыть 
все, пойти на всѣ невзгоды жизни.

И мнѣ хотѣлось сказать современнымъ пи
томцамъ нашей школы:

Братцы: если въ своей школьной жизни 
вы будете видѣть нѣчто большее, чѣмъ подъ 
часъ ненравящіяся вамъ внѣшнія условія школь
наго быта; то чрезъ пятьдесятъ лѣтъ при воспо
минаніи о школѣ и у васъ такъ-же заблестятъ 
на глазахъ слезы любви и признательности, какъ 
блестятъ онѣ нынѣ у этихъ стариковъ.

А. М.

К @ К1ЛРХ8И,
і.

Церковное торжество въ селѣ Каменномъ, Ровен
скаго уѣзда.

30 декабря минувшаго года торжественно 
былъ освященъ новый храмъ въ с. Каменномъ, 
Ровенскаго уѣзда, воздвигнутый тщаніемъ прихо
жанъ въ честь'святителя Василія Великаго. Чинъ 
освященія совершалъ благочинный о Николай 
Буховичъ въ сослуженіи окружного духовенства. 
Къ этому торжеству собралось множество народа 
изъ сосѣднихъ селъ. Церковь была переполнена 
молящимися. Такъ какъ не всѣ могли вмѣстить
ся въ храмѣ, то многимъ пришлось стоять на по
гостѣ. Всѣ они съ большимъ умиленіемъ внима
ли долетавшимъ до ихъ слуха изъ храма звукамъ 
торжественныхъ церковныхъ пѣснопѣній, испол
няемыхъ стройно пѣвшимъ хоромъ.

Во время богослуженій было произнесено 
нѣсколько словъ и поученій. Многіе изъ присут
ствующихъ были тронуты произнесенными поуче
ніями и на лицахъ ихъ появлялись слезы уми
ленія.

Заслуживаетъ вниманія слѣдующее: прихожа
не с. Каменнаго (села, можно сказать, самаго 
бѣднаго изъ всѣхъ селъ Ровенскаго уѣзда), не
смотря на свою крайнюю бѣдность, соорудили бла
голѣпный домъ Божій и притомъ почти безъ по
сторонней помощи; послѣднее заслуживаетъ вни
манія и достойно подражанія.

А. Б.
II.

Изъ прошлаго Бѣлозорской второклассной школы.

Своевольная судьба закинула меня далеко 
отъ Бѣлозорки, но и теперь, спустя 2 года, жи
во и ярко встаютъ впечатлѣнія, которыя я пере
жилъ въ декабрѣ 1911 года. Ослѣпительнымъ 

лучемъ сіяютъ они сквозь невзгоды тяжелой учи
тельской службы, поднимаютъ упавшую энергію, 
сулятъ и тебѣ минуты восторга, заставляютъ 
совершенствоваться, подавлять въ себѣ вспыхи
вающее подчасъ раздраженіе и проникаться лю
бовію къ твоимъ, чуткимъ сердцемъ, питомцамъ.

Еще въ ноябрѣ стало извѣстно, что завѣ
дующій школой, о. Леонидъ Владимірскій, остав
ляетъ службу въ школѣ и переходитъ на при
ходъ.

На оживленныя личика дѣтей легло облако 
грусти; въ неурочное время то здѣсь, то тамъ 
слышались разговоры объ уходѣ отъ нихъ горячо 
любимаго батюшки, и, какъ послѣдній знакъ 
своей любви, дѣти рѣшили поднести о. Леониду 
св. икону и прощальный адресъ. Собрали доро
гія копеечки—купили икону Спасителя: приложи
ли всѣ свои знанія и составили адресъ—не кра
снорѣчивый, но проникнутый грустью и истин
нымъ чувствомъ любви къ тому, кто былъ для 
нихъ образцомъ любви Христовой.

Наступилъ день отъѣзда. Къ 9 часамъ утра 
всѣ дѣти собрались въ 3-мъ классѣ, куда вскорѣ 
зашелъ о- Леонидъ: раздалось стройное, умиль
ное пѣніе „Царю небесный" и тропаря св.-муч. 
Леониду, послѣ чего одинъ изъ учениковъ 3 кл. 
прочиталъ адресъ. Голосъ чтеца дрожалъ отъ 
сдерживаемыхъ рыданій; по лицамъ учениковъ 
текли крупныя слезы; скоро выразительное чте
ніе прервалось громкимъ плачемъ, и послѣднія 
слова адреса—просьба поминать своихъ питом
цевъ въ своихъ молитвахъ едва слышны были 
сквозь рыданія прощавшихся со своимъ поистинѣ 
другомъ и отцомъ.

Поднесли св. икону. О. Леонидъ, перекре
стившись, благоговѣйно принялъ ее, поцѣловалъ 
и въ краткихъ выразительныхъ словахъ обѣщалъ 
всегда молиться Царю царствующихъ о всѣхъ 
своихъ питомцахъ, и благодарилъ ихъ за любовь... 
„Вашъ послѣдній привѣтъ обвѣялъ душу тепломъ 
и лаской, онѣ будутъ памятны мнѣ до самой 
могилы и съ ними я предстану у престола Бо
жія. Будьте честны и трудолюбивы!”

Было что-то трогательное въ послѣднемъ 
благословеніи и искреннихъ поцѣлуяхъ, которыми 
простился отъѣзжающій со своими питомцами. 
Пропѣли многолѣтіе. Послѣднее крестное знамя — 
и о. Леонидъ вышелъ изъ класса. Ученики выш
ли слѣдомъ и остановились на крылечкѣ. Еще 
многолѣтіе и повозка тронулась.

Съ открытой головой и слезами на глазахъ 
долго кланялся отъѣзжающій и издали посылалъ 
еще свое благословеніе, а вслѣдъ ему неслось 
величественное патріаршее многолѣтіе

Вотъ за такія то минуты не страшны ни 
трудъ, ни житейскія невзгоды!

„Блаженны вы, кому дано посѣять въ юныя 
сердца любви и истины зерно!” (Плещеевъ).

Сослуживецъ.
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Изъ жизни другихъ епархій.
Въ Донской епархіи на пастырскомъ собра

ніи Новочеркасскаго духовенства въ 1912 году 
въ виду періода говѣнія о. предсѣдатель предло
жилъ Собранію высказаться по вопросу объ 
исповѣди, такъ какъ нерѣдко встрѣчаются при 
исповѣди довольно трудные случаи, когда духов 
никъ не знаетъ, какъ ему лучше поступить.

По возбужденному вопросу произошелъ об
мѣнъ мнѣній членовъ Собранія, подѣлившихся 
своимъ духовническимъ опытомъ и тѣмъ, какъ 
каждый изъ нихъ поступаетъ въ трудныхъ слу
чаяхъ исповѣди. Однимъ изъ самыхъ трудныхъ 
случаевъ и часто повторяющихся Собраніемъ 
былъ признанъ случай незаконнаго сожительства, 
когда исповѣдающійся, сознавая грѣховность 
своей жизни, не выражаетъ готовности и жела
нія порвать незаконную связь по разнымъ при
чинамъ (дѣти, матеріальная необезпеченность и 
лишеніе средствъ къ жизни въ случаѣ оставленія 
связи и т. п). По тщательномъ обсужденіи эгого 
вопроса на обоихъ Собраніяхъ выяснилось, что 
практика духовниковъ въ подобныхъ случаяхъ 
бываетъ различна въ зависимости какъ отъ лич
ныхъ взглядовъ духовника, такъ и отъ разно
образія тѣхъ причинъ, какими поддерживается 
незаконная связь. Было заявлено нѣкоторыми 
священниками, что въ ихъ практикѣ были слу
чаи, когда лишеніе Св. Причащенія, въ виду не
желанія кающагося исправить свою беззаконную 
жизнь, оказывало свое дѣйствіе и приходившій на 
другой годъ на исповѣдь грѣшникъ заявлялъ, 
что онъ оставилъ свой прежній грѣхъ незакон
наго сожительства. Но рядомъ съ этимъ о.о. чле
нами Собранія заявлены и другіе случаи, когда 
въ своемъ послѣдовательномъ проведеніи эта мѣ
ра равносильна была какъ бы отчужденію отъ 
церкви грѣшника, сознающаго свое грѣховное со
стояніе, но безсильнаго порвать условія семейной 
жизни. На Собраніяхъ высказано было мнѣніе, 
что случаи незаконныхъ связей, вслѣдствіе мате
ріальной зависимости женщины отъ мужчины, 
легче бы были излечиваемы церковью,—если бы 
въ церкви была организована матеріальная под
держка для лицъ, лишающихся средствъ къ жиз
ни, вслѣдствіе разрыва незаконной связи.

Другой случай, не менѣе сложный въ город
ской духовнической практикѣ, это—часто встрѣ
чающійся среди женщинъ случай искусственнаго 
вытравленія плода. Нѣкоторыми пастырями было 
заявлено, что они пробовали выяснить этотъ 
грѣхъ публично, въ церкви,—тогда какъ другіе 
находятъ неудобнымъ оглашать этотъ грѣхъ въ 
современномъ обществѣ, имѣя въ виду присут
ствіе въ церкви среди взрослыхъ дѣтей и под
ростковъ. Собраніе, признавая основательность 
послѣдняго соображенія, тѣмъ не менѣе нашло 
необходимымъ какъ можно внимательнѣе относить

ся къ этому распространенному среди современ
ныхъ женщинъ грѣху, выясняя на исповѣди всю 
преступность этого грѣха съ нравственной сто
роны и опасность для здоровья и жизни физи
ческой.

Послѣ тщательнаго обмѣна сужденій по воп
росамъ, связаннымъ съ духовнической практикой, 
Собраніе признало необходимымъ—старательно 
подготовлять кающихся къ исповѣди въ недѣлю 
говѣнія выясненіемъ смысла и условій спаситель
ной исповѣди.

Въ протоколѣ семъ Его Высокопреосвящен
ствомъ положена слѣдующая резолюція:

„Прелюбодѣевъ и блудниковъ, не желающихъ 
оставить блудную свою жизнь по какимъ бы то 
ни было причинамъ, отнюдь не допускать къ Св. 
Причащенію, согласно яснымъ и точнымъ кано
намъ св. церкви". (Донск. Еп. В.)

Въ Тобольской епархіи Епископъ Варнава 
по дѣлу о посѣщеніи священникомъ Миртовымъ 
свѣтскихъ концертовъ, кинематографовъ и заѣз
жихъ пѣвцовъ и музыкантовъ положилъ слѣдую
щую резолюцію:

„Лучше имѣть святую необразованность, 
чѣмъ грѣшное краснорѣчіе"., сказалъ бла
женный Іеронимъ Сгридонскій (Іер. Стр. ч. 2. 
стр. 65). Воистину грѣшное краснорѣчіе допу
стилъ въ своемъ объясненіи о. Миртовъ по по
воду обвиненія его въ посѣщеніи кинематогра
фовъ, спектаклей, заѣзжихъ пѣвцовъ и музыкан
товъ, въ личномъ участіи въ свѣтскихъ концер
тахъ, когда пытается при помощи учебника уста
новить новое понятіе о нравственно дозволенномъ, 
позволивши себѣ испытывать „эстетическія на
слажденія" въ публичныхъ мѣстахъ, что совсѣмъ 
не сходится съ высокой, глубоко-серіозной мис
сіей священника. Можно-ли испытывать въ пуб
личныхъ мѣстахъ „эстетическія наслажденія" и бу- 
детъ-ли это „нравственно дозволеннымъ" надо 
было спросить у Святой Церкви, прежде чѣмъ 
отправиться на увеселенія. А Святая Церковь 
въ минувшіе, древніе вѣка, видно, имѣла дѣло 
съ подобными о. Миртову іереями-эстетами, что 
прозорливо устами богоносныхъ Огцевъ постано
вила: „никому изъ числящихся въ священномъ 
чинѣ, ни монаху, не позволяется ходить на кон
скія ристалища (скачки) или присутствовать на 
позорищныхъ играхъ (театральныя представленія). 
И если кто изъ клира званъ будетъ на бракъ: 
то при появленіи игръ, служащихъ къ обольще
нію, да востанетъ и тотчасъ удалится, ибо такъ 
повелѣваетъ намъ ученіе Отецъ нашихъ. Если 
кто обличенъ будетъ въ семъ, или да престанетъ, 
или да будетъ изверженъ". (6-го Св. Всел. собо
ра правило 24., а также см. Трул. 51, 62, 65. 
Лаод. 54, Карѳ. 15, 45, 63), а 18-мъ правиломъ 
Св. Карѳ. собора опредѣлила: „дѣтямъ священ
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никовъ не представлять мірскихъ позорищъ и не 
зрѣти оныхъ. Сіе же должно и всѣмъ христіанамъ 
проповѣдывать всегда, да не входятъ туда, гдѣ 
бываютъ хуленія (богохульство)". Если дѣтямъ 
священниковъ запрещалось быть не только уча
стниками представленій, но даже и зрителями, 
то что же оставалось дѣлать самимъ священни
камъ? Ихъ дѣло было всегда проповѣдывать, что
бы и обыкновенные христіане не посѣщали теат
ровъ, служившихъ, „къ обольщенію“, гдѣ про
исходили „богохульства". Какимъ грѣхъ былт? въ 
тѣ времена, такимъ остается и понынѣ, развѣ 
только въ томъ разница, что нынѣ ядъ разврата, 
ядъ богохульства разливается тоньше, а губитъ 
больше. Вѣдаетъ-ли и чувствуетъ-ли это іерей 
Миртовъ? Діаволъ до всего добрался, оставались 
только пастыри церкви, но, какъ вижу, и они 
попадаются на приманку врага нашего спасенія, 
забывая грозный возгласъ древняго пророка отъ 
имени Самого Бога: „горе пастырямъ, иже погуб- 
ляютъ и расточаютъ овцы паствы Моея (Іерем. 
гл. 23., ст. 1). О. Миртовъ, обязавшійся прися
гой не посѣщать театровъ, наставлять, удержи
вать и другихъ отъ посѣщеній по вышеприведен
ному правилу св. Собора, не только не испол
нившій сего правила, не только не раскаявшійся 
въ содѣяннномъ, но еще старающійся своимъ сло
вомъ и другихъ ввести въ заблужденіе и сотво
рить ихъ противниками Св. Церкви, подлежитъ 
наказанію, а потому властію мнѣ данною опредѣ
ляю: 1) Священника Миртова отправить въ Аба- 
лакскій монастырь безъ запрещенія въ священ
нослуженіи на одинъ мѣсяцъ, предписавъ ему 
въ теченіе этого мѣсяца, съ увѣдомленіемъ о 
семъ о. настоятеля монастыря, безсмѣнно совер
шать литургію и прочія церковныя службы.

2) Перемѣстить о. Миртова на діаконскую 
вакансію къ церкви села Половинскаго, Круг. 
уѣзда.

3) Освободить о. Миртова отъ законоучитель
скихъ обязанностей въ учебныхъ заведеніяхъ и 
увѣдомить о семъ г. Попечителя учебнаго округа.

4) Благочинному предписать принять немед
ленно отъ о. Миртова церковь и назначить вхо
дящаго.

5) Предписать о. Миртову въ двухнедѣль
ный срокъ покинуть Тюмень, отправиться въ Аба- 
лакскій монастырь и по отбытіи эпитиміи—къ но
вому мѣсту своего служенія.

6) Какъ я замѣтилъ, о. Миртовъ очень лю
битъ иностранныя слова, такъ что онъ, очень 
возможно, порадуетъ насъ еще и такими словами: 
„составилась оппозиція", „посланъ протестъ", то 
посему считаю долгомъ предупредить о. Миртова, 
что если и на самомъ дѣлѣ проявятся сіи добро
дѣтельныя слова, то онъ будетъ мною уволенъ 
заштатъ.

7) Опредѣленіе сіе въ поученіе прочимъ на
печатать въ нашихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. 

(Тоб. Е. В.)

> і Д I »«
Въ Курскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ описывает

ся трагическая кончина епископа Іоанникія, жив
шаго по болѣзни на покоѣ.

„По сообщенію о. намѣстника Бѣлгородскаго 
монастыря, приступы нервознаго состоянія, вызы
ваемаго безсонницей, были у Владыки настолько 
сильны и мучительны, что онъ звалъ смерть 
освободить его отъ переживаемыхъ страданій, 
возглашая: „горы, холмы падите на меня, покрой
те меня на вѣки; хотя бы потолокъ обрушился 
на меня". Насколько болѣзненное состояніе Вла
дыки ясно выражалось и было замѣтно для по
сторонняго наблюдателя, можно отчасти судить 
по тому, что г. Курскій губернаторъ въ бесѣдѣ съ 
Высокопреосвященнѣйшимъ Владыкой въ концѣ 
ноября 1913 г. обратилъ вниманіе Архипастыря 
на внѣшнія проявленія этой болѣзни.

Спокойная и вполнѣ обезпеченная жизнь въ 
тихой и уютной Путивльской обители не могла 
обновить расшатанное здоровье Владыки; болѣзнь 
прогрессировала, мучительная безсонница продол
жалась и изрѣдка стали обнаруживаться галлю
цинаціи. Такъ, однажды (12-го или 17-го декаб
ря) Владыка говорилъ соборному протоіерею г. 
Путивля Андрею Петрову, врачу М. В. Романову 
и настоятелю монастыря, Анастасію, что его всю 
ночь безпокоили голоса злыхъ духовъ, говорив
шихъ слова: „онъ хочетъ рукоположить Менанд
ра (своего келейника), а не знаетъ того, что 
самъ умретъ въ пятницу". Въ другой разъ, бе
сѣдуя съ кѣмъ-то изъ посѣтителей, Владыка ска
залъ' „вы слышите, меня кто-то зоветъ?! Затѣмъ 
сейчасъ-же позвонилъ келейнику и снова спро
силъ: „кто меня зоветъ"? Хотя этого зова никто 
изъ присутствующихъ не слышалъ. Жизнь по
чившаго Владыки въ Путивльскомъ монастырѣ 
обставлена была всѣми удобствами: помѣщеніе 
прекрасное, свѣтлое, просторное и удобное, столъ 
питательный и вкусно приготовленный; экипажъ 
и лошади всегда были къ услугамъ Вла
дыки, и онъ въ послѣднее время пользовался ими 
почти ежедневно, катаясь съ о. настоятелемъ въ 
послѣобѣденное время по два и болѣе часа, при
чемъ иногда дремалъ въ экипажѣ. Путивльскіе 
жители—привиллегированный классъ—старались 
посѣщать его, но онъ часто отклонялъ эти посѣ
щенія. Такъ, однажды врачу, пользовавшему его 
и пожелавшему поздравить его съ Новымъ го
домъ, сказалъ: „ужасно утомляютъ меня визиты 
и я эти визиты не люблю". Одному земскому на
чальнику, желавшему также поздравить его съ 
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Новымъ годомъ, также отказалъ въ пріемѣ, хо
тя, какъ говорятъ объ этомъ послѣ жалѣлъ

Настоятель монастыря и служащіе Владыки 
относились къ нему съ сыновнею попечительно- 
стью, и особенно усиливали свое вниманіе во вре
мя замѣтнаго для нихъ душевнаго угнетенія Вла
дыки, 12—13 декабря. О. настоятель, человѣкъ 
высокой души и чистаго сердца ежедневно при
носилъ Владыкѣ послѣ богослуженія просфору и 
справлялся о состояніи его здоровья. Во время 
болѣзненнаго приступа--12-го декабря о. настоя
тель посылалъ телеграмму въ Петербургъ съ 
просьбой помолиться у мѣста упокоенія протоірея 
о. Іоанна Кронштадтскаго, и Владыкѣ послѣ это
го стало лучше. Преосвященнѣйшій Владыка Іоан
никій дважды исповѣдывался у о настоятеля, іеро- 
манаха Анастасія.

Но тяжкій недугъ—безпрерывная безсонница 
и вызываемое ею душевное угнетеніе не поддава
лись воздѣйствію мирной, тихой, ровной и спо
койной жизни въ немноголюдной, но благоустроен
ной обители, и/ъ великой скорби вѣрующихъ закон
чился небывалой въ лѣтописяхъ церковной жиз
ни св. Руси насильственной смертью богомольца 
епископа... Посмѣялся исконный врагъ рода чело
вѣческаго!. Въ теченіе почти мѣсяца времени 
(съ 12 го декабря) у Владыки не наблюдалось 
болѣе приступовъ особенно повышеннаго нервна
го состоянія; на безсонницу онъ жаловался, что 
не спитъ уже 28 ночей, но въ тоже время въ 
праздничные дни (15, 22, 25 и 2? декабря 1 и 
6-го января) служилъ Божественную литургію. 
Аппетитъ имѣлъ и почти ежедневно ѣздилъ съ 
о. настоятелемъ кататься, такъ что, по отзыву 
окружавшихъ его лицъ, ничто не предвѣщало 
такой трагичной развязки. Въ самый день смер
ти Владыка, часа въ два утра, выходилъ со свѣ- 
чею изъ своей спальни въ келейницкую, увидѣвъ что 
младшій келейникъ проснулся и смотритъ на не
го, и снова ‘'возвратился въ спальню. Въ семь 
час. утра Владыка потребовалъ самоваръ и кушалъ 
чай. Безъ Ѵі девять къ нему приходилъ старшій 
келейникъ, іеродіаконъ Менандръ и испросилъ 
благословеніе на служеніе поздней литургіи, при 
чемъ Владыка былъ въ обычномъ настроеніи, и 
наружный видъ его какъ будто не внушалъ ни
какихъ опасеній. Около десяти часовъ утра Вла
дыка сдѣлалъ распоряженіе растопить печи въ его 
спальнѣ и другихъ комнатахъ. По сообщенію ке
лейника, Владыка что-то писалъ, но затѣмъ 
исписанный листокъ разорвалъ, бросилъ въ то
пившуюся печь, а самъ вышелъ въ уборную. Въ 
половинѣ одиннадцатаго утра, или около этого 
времени пришли изъ церкви о. настоятель съ 
просфорою и старшій келейникъ, іеродіаконъ Ме
нандръ, который, узнавши, что Владыка давно 
вышелъ, посмотрѣлъ чрезъ окно вверху двери и 
увидѣлъ страшную картину смерти почившаго. 
Когда отбили дверь, запертую задвижкою изнутри, 

то увидѣли, что тѣло стало уже охлаждаться и 
потому поспѣшили пригласить врача и властей, 
которые въ виду несомнѣннаго душевнаго раз
стройства почившаго признали причиною смерти 
острое умоизступленіе.

По осмотрѣ тѣла умершаго, его отерли еле
емъ и одѣли въ новое бѣлье, подрясникъ и ря
су. Въ виду протокола о причинѣ смерти и по 
полученіи телеграфнаго разрѣшенія отъ Его Вы
сокопреосвященства, около трехъ часовъ дня, на 
усопшаго возложена святительская мантія, лицо 
покрыто воздухомъ и учинено было безпрерывное 
чтеніе евангелія. 11-го числа, около часу дня, въ 
Путивльскій монастырь прибылъ изъ Курска Пре
освященнѣйшій Ѳеофанъ, епископъ Рыльскій, въ 
сопровожденіи ключаря, протодіакона, и иподіако
на. Къ этому же времени собрались въ мона
стырь прокуроръ Сумскаго окружного суда, су
дебный слѣдователь по особо важнымъ дѣламъ 
и другія власти, которыя просили у Преосвящен
нѣйшаго Ѳеофана разрѣшенія сдѣлать вторичный 
наружный осмотръ тѣла, дабы установить, не 
было ли въ данномъ случаѣ преступленія отъ 
посторонней руки. Послѣ тщательнаго освидѣ
тельствованія почившаго, мѣстными врачами и 
признано душевное разстройство и умоизступле
ніе и судебными властями дано было согласіе къ 
безпрепятственному погребенію праха умершаго.

Невѣжество въ области богословія.

Едва ли кто нибудь будетъ оспаривать тотъ 
фактъ, что свѣтское общество, за самыми рѣдки
ми отрадными исключеніями, относится къ бого
словской наукѣ съ небольшимъ предубѣжденіемъ, 
а иногда и съ презрѣніемъ. Причиной такого фак
та служитъ, между прочимъ, незнакомство пред
ставителей этого общества съ самыми элементар
ными свѣдѣніями въ области богословія. До ка
кой степени доходитъ иногда это незнакомство, 
видно изъ данныхъ „Законоучителя", гдѣ со
общаются церковныя познанія гимназистокъ и 
гимназистовъ.

Вотъ отвѣты, выслушанные... отъ разныхъ 
ученицъ старшихъ классовъ, подготовленныхъ, 
такъ называемыми, законоучителями низшихъ 
классовъ.

Въ области богослуженія: На вопросъ: „Что 
такое литургія"? ученица С—ой гимназіи отвѣти
ла: „Литургія, это—отдѣленіе храма". Другая 
ученица той же гимназіи по вопросу о пареміяхъ 
дала такой отвѣтъ: „Паремія—главная часть утре
ни, она состоитъ изъ псалмовъ". Ученикъ зрѣ
лости убѣжденно переводилъ, когда зашла рѣчь 
объ особенностяхъ праздника Преображенія, что 
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въ этотъ день „бываетъ освященіе груздей" (вм. 
гроздій). Это не Іараиз Ііп^иае, а сознательный 
отвѣтъ гимназиста восьмиклассника о томъ, что 
„гроздіе" въ переводѣ означаетъ грузди (?) и не 
для потѣхи класса онъ давалъ отвѣтъ, такъ 
какъ былъ одинъ изъ лучшихъ учениковъ, а по 
незнанію и малоподготовленности въ предметѣ.

Одинъ О—скій гимназистъ на выпускномъ 
экзаменѣ на вопросъ: „Кто написалъ Евангеліе" 
— сказалъ: „Апостолъ Павелъ", а О—ская гимна
зистка утверждала, что „Евангеліе написалъ ап. 
Іаковъ". „Тріодь", по мнѣнію одной ученицы 7 кл. 
прибалтійской гимназіи (теперь, между прочимъ, 
классной дамы той же гимназіи), это—постная 
одежда; другая ученица 8 кл. той же гимназіи, 
не постыдилась сказать, что „Псалтырь написанъ 
Моисеемъ", а сибирская гимназистка, на этотъ 
вопросъ отвѣтила, что „псалмы написалъ апостолъ". 
Въ мнѣніи одной Рижской шестиклассницы „при
четникъ", это—„низшій священникъ". Великое 
славословіе, по заявленію Сибирской гимназистки, 
поется „на обѣднѣ". Одна ученица—дочь учителя 
гимназіи, на вопросъ: „Чѣмъ отдѣляется алтарь 
отъ средней части храма"? отвѣтила: „крестнымъ 
знаменемъ".

Таковая же, если не хуже, наблюдается без
грамотность въ гимназіяхъ и по другимъ отдѣ
ламъ Закона Божія. Изъ многотомной лѣтописи 
ученическихъ отвѣтовъ въ области священно
историческихъ разсказовъ, а также по вѣро-и- 
нравоученію гимназическаго курса много можно 
было бы привести страницъ ученическаго невѣ
дѣнія и совершеннаго незнанія, способствующихъ 
пониженію религіозности среди учащихся, но, по
лагаемъ, не достаточно ли того, что мы при
вели.

Впрочемъ, не лучше подготовлены ученики 
и духовныхъ школъ, даже семинарій. Тотъ же 
журналъ сообщаетъ, что воспитанники ихъ давали 
такіе отвѣты:

Іерихонъ это личность, которая можетъ хо
дить (?)... Здѣсь и Гамлетъ (вм. Галерій), сопра
витель Діоклитіана, и Іоаннъ Богословъ преем
никъ Матери Божіей, и ангелы явились (Авра 
аму), переодѣтые въ странниковъ, и то, что „по
слѣ смерти прародителей у нихъ родился Сиѳъ".

Таково положеніе: религіозность учащихся 
падаетъ и не только въ свѣтской школѣ, но, къ 
сожалѣнію, и въ духовной. Одинъ изъ семина
ристовъ, между прочимъ, далъ экзаменаціонной 
комиссіи такой отвѣтъ: „фелонь, это—платъ, 
которымъ покрывается престолъ". А другой ска
залъ, что въ Великій четвергъ бываетъ литургія 
преждеосвященныхъ Даровъ, во время которой 
поютъ: „Да молчитъ всякая плоть человѣча"...

(Д. Е. В.)

Обученіе пѣнію въ дореформенной бурсѣ.

Въ помѣщенныхъ въ „Р. С “ воспоминаніяхъ 
бывшаго воспитанника одного изъ провинціаль
ныхъ духовныхъ училищъ, разсказывается инте
ресный фактъ: какъ обучали духовному пѣнію въ 
60-хъ годахъ.—„Все заучивалось съ голоса. Ни
какихъ инструментовъ, какъ пособій къ изученію 
пѣнія, не полагалось. Особенно трудно было за
учить напѣвы такъ называемыхъ „гласовъ". На
ши церковные напѣвы различаются по „гласамъ", 
причемъ „гласы" различаются: на „Господи воз
звахъ" и „Богъ-Господь", а тѣ и другіе, сверхъ 
того, имѣютъ восемь разныхъ напѣвовъ. Кромѣ 
того, особые напѣвы существуютъ для многочис
ленныхъ ирмосовъ канона. Запомнить все это 
въ высшей степни трудно, а между тѣмъ требо
валось, чтобы ученикъ быстро оріентировался въ 
глэсахъ и быстро могъ изобразить напѣвъ, на
примѣръ 7 или 8 гласа „на Господи воззвахъ". 
Для этого на каждый гласъ нужно было твердо 
знать, какъ образецъ, напѣвъ хотя одной какой- 
либо пѣсни этого гласа и съумѣть пропѣть по 
этому образцу всякую церковную пѣснь. Для 
того, чтобы облегчить запоминаніе гласовъ, у 
насъ въ ходу была пѣвшаяся на всѣ 8 гласовъ 
исторія встрѣчи двухъ монаховъ. Гл. 1. Идетъ 
чернецъ изъ монастыря. 2. Навстрѣчу ему вто
рый чернецъ. 3. Откуда ты, брате, грядеши? 
4. Я гряду, гряду изъ Константина-града. 5. Ся
демъ-ка, брате, побесѣдуемъ. 6. Жива-ли, брате, 
мати моя. 7. Мати твоя давно померла. 8. Увы 
мнѣ, мати моя! Твердо зная напѣвъ этой исто
ріи, легко можно было припомнить напѣвъ каж
даго гласа „на Господи воззвахъ". (Ист. Лѣт.)

Печатать разрѣшается: Цензоръ
Архимандритъ Прокопій.

Редакторъ неоффиціальной части
Архимандритъ Митрофанъ.

I. Часть оффиціальная. II. Часть неоффиціальная: 
1) Пастырская братская библіотека. 2) Ранніе 
цвѣтки 3) Житомірское духовное училище. 4) Бе
сѣда. 5) По епархіи. 6) Изъ жизни другихъ епар
хій. 7) Печать. 8) Извѣстія и замѣтки. 9) Объяв

ленія.



о Покаяніи
Станемъ стыдиться во грѣхахъ своихъ не 

людей, но убоимся, какъ и должно, Бога, Кото
рый и въ настоящей нашей жизни видитъ наши 
дѣла, и въ будущей подвергнетъ казни нераска
янныхъ. Но мы теперь поступаемъ напротивъ: 
Того, Кто будетъ судить насъ, не боимся, а лю
дей, которые ничего не могутъ намъ сдѣлать, 
ужасаемся и трепещемъ отъ стыда. Посему, чего 
теперь страшимся, тѣмъ будемъ и наказаны. Ибо 
кто въ настоящей жизни боится стыда только 
отъ людей, а Бога всевидящаго не стыдится, при 
совершеніи постыдныхъ дѣлъ, и не хочетъ по
каяться и исправиться, тотъ въ оный день бу
детъ посрамленъ не предъ кѣмъ либо однимъ 
или двумя, но предъ лицемъ всей вселенной.

Ты сдѣлалъ или помыслилъ что худое и 
скрываешь это отъ людей; но отъ Бога не со
кроешь. А ты о семъ ни мало не заботишься,— 
для тебя страшны только взоры людскіе. По
мысли же, что въ оный день не возможно бу
детъ утаить ничего и отъ людей. Тогда все, какъ 
на картинѣ, предстанетъ глазамъ нашимъ и каж
дый осудитъ самъ себя.

Посему умоляю васъ,—хотя и никто не ви
дитъ нашихъ дѣлъ и помышленій,—входи каждый 
въ свою совѣсть, и поставишь судьею разумъ, 
исповѣдуй предъ нимъ грѣхи свои; и если не хо
чешь быть посрамленъ предъ всѣми въ оный 
страшный день, уврачуй сіи язвы, приложивъ къ 
нимъ врачевство покаянія.

Покаяніе же состоитъ въ томъ, чтобы впредь 
уже не дѣлать грѣховъ, которые доселѣ дѣлали. 
Если же кто принимается по прежнему за грѣхи, 
тотъ подобенъ псу, возвращающемуся на свою 
блевотину (2 Петр. 11, 22), или тому, кто, какъ 
говоритъ народное присловіе, расчесываетъ надъ 
огнемъ шерсть, или черпаетъ воду рѣшетомъ.

Итакъ, мы должны воздерживаться отъ грѣ
ховъ не только дѣломъ, но и мыслью, и преставъ 
отъ нихъ, прилагать къ симъ язвамъ врачевство, 
противное грѣхамъ. Ты, напримѣръ, похитилъ что 
у кого, или былъ любостяжателенъ; отстань отъ 
хищенія и уврачуй язву милостынею. Соблудилъ 
ли; воздержись отъ блуда и приложи къ ранѣ чи-

и Судѣ.
стоту. Сказалъ что худое о братѣ и повредилъ 
ему; прекрати злорѣчіе, и сдѣлайся дружелюби
вымъ. Такъ поступай и со всѣми другими грѣ
хами, и ни одного изъ нихъ не оставляй безъ 
уврачеванія. Ибо время суда уже близко.

Это показываютъ брани, скорби, землетря
сенія, охлажденіе любви. Какъ тѣло, при разлу
ченіи съ душею и приближеніи кончины, объем- 
лется безчисленными болѣзнями,—-или когда домъ 
готовъ разрушиться, то въ немъ отваливаются 
напередъ многія части и отъ кровли и отъ угловъ; 
такъ и распространившіяся повсюду бѣдствія по
казываютъ, что конецъ міра близокъ и судъ при 
дверехъ.

Смиримся же и пребудемъ въ страхѣ Бо
жіемъ. Ибо пришествіе Господне наступитъ вне
запно, когда мы нисколько не будемъ ожидать 
того, но предаваться безпечности и совершенно
му нерадѣнію. Сіе показывая и Христосъ гово
ритъ: яко же бысть во дни Ноевы и во дни Ло
товы; тако будетъ и въ скончаніе вѣка сего 
(Мат. 24, 37); на сіе же указываетъ и Павелъ, 
говоря: Егда рекутъ миръ и утвержденіе, тогда 
внезапу нападетъ на нихъ всегубительство, яко 
же болѣзнь во чревѣ имущей (Сол. 5, 3). Что 
значитъ: яко же болѣзнь во чревѣ имущей? То, 
что непраздныхъ женъ нерѣдко постигаютъ муки 
рожденія нечаянно, въ то время, когда онѣ ни
сколько не ожидаютъ того, напр. среди забавъ, 
или сидя за столомъ, или находясь въ банѣ, или 
на торжищѣ. Поелику же таково и наше состоя
ніе,—будемъ всегда готовы, ибо не всегда будемъ 
слышать о семъ, не всегда будемъ имѣть воз
можность приготовляться. Во адѣ, говоритъ Пи
саніе, кто исповѣстся Тебѣ (Псал. 6, 6)? Пока
емся же здѣсь, дабы, умилостививъ чрезъ сіе Бо
га, въ жизни будущей удостоиться намъ получить 
отъ Него великую милость, которой да сподо
бимся всѣ мы, по благодати и человѣколюбію 
Господа нашего, Іисуса Христа, Которому слава 
и держава нынѣ и всегда, и во вѣки вѣковъ. 
Аминь.

(В. Ч.)
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ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
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1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, 
твореній св. отцовъ и православнаго Богослуженія. 
2) Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго со
держанія съ обращеніемъ особеннаго вниманія на 
современныя явленія въ общественной и частной 
жизни. 3) Публичныя богословскія чтенія. 4) Слова, 
поученія и внѣбогослужебныя бесѣды особенно на 
основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе зна
менитыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно историче
скіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и исто
рически авторитетныхъ памятниковъ. 6) Воспоминанія 
о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви 
и по духовно-нравственной жизни. 7) Письма и раз
ныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана Затвор
ника, іеросхимонаха о. Амвросія Оптинскаго. 8) Обще
понятное и духовнопоучительное изложеніе свѣдѣній 
изъ наукъ естественныхъ. 9) Описаніе путешествій 
къ святымъ мѣстамъ. 10) Новыя данныя о расколѣ. 
11) По возможности, документальныя и въ то же 
время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: 
римско католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, 
реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разбо
ромъ ихъ ученій и обрядовъ. 12) Литературное обо
зрѣніе. 13) Современная печать. 14) Критика. 15) Стихо
творенія. 16) Псвѣсти и разсказы.
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Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Свя
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ромъ Св. Синода, постановлено; издаваемый 
въ Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ— 
Душеполезное чтеніе —одобрить, въ настоя
щемъ его видѣ, для библіотекъ церковно

приходскихъ школъ.
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