
11 сентября. кім§- Годъ XV, 1897 года..

МОГИЛЕВСКІЯ
ШІ’ШАІШІІ Щ

Выходятъ три раза въ мѣсяцъ? _ Подписка принимается въ ре-
I. 11 и 21 чиселъ.. Цѣпа годр- Л|л уі! дакціи „Епархіальныхъ Бѣдо
вому йзданію 5 руб., пбдугодо- Ц*. ыѵ'« моесей“, въ Могилевѣ губѳря- 

вому—2 руб. 50 кои. скомъ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ,
-— Псаломщикъ Бѣйнянской церкви, Сѣнненскаго уѣзда, Ви

кентіи Гириловичъ, постановленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 
26/27 августа, отрѣшенъ отъ занимаемаго имъ мѣста.

— Священникъ Церковской церкви, Рогачевскаго уѣзда, За
харія Ралранович?,. постансвлтснкміъ Енархіальпаго Начальства отъ.

августа, отрѣшенъ отъ занимаемаго имъ мѣста.
— Псаломщикъ Кравцовеков церкви, Гомельскаго уѣзда, 

ДіонисіИ Бедрицкій, постановлешемъ Епархіальнаго Начальства отъ 
2 сентября, перемѣщенъ къ Бѣйнянской церкви, Сѣнненскаго 
уѣзда. . .

— Священникъ Гладковской церкви, Чаусскаго уѣзда, Василій
Сущинскій, резолюціею Его Пріоевящен^ств1а отъ 5 сентября, со
гласно прошенію, уволенъ за штатъ, а на его мѣсто перемѣщенъ 
2-й священникъ. Ряснянской церкви, того же уѣзда, Михаилъ 
Косцюшко.

— Священникъ Сокольнянской церкви, Оршанскаго уѣзда, 
Лука Чудовиъ 18 августа скончался.

— Священникъ Руденецкой церкви, Гомельскаго уѣзда, Ге
оргіи Бржезинскій 27 августа скончался.
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Вакантныя мѣста:
а) СВЯЩвННИческІЯ при церквахъ:

1) Соколънянской, Оршанскаго уѣзда, съ 18 августа; жалованья 
— 500 руб.; церковной земли 37 дес. 1992 кв. саж.; помѣщеніе 
есть; прихожанъ 987 д. муж. п. и 988 д. жен. п.

2) Езерской, Чериковскаго уѣзда, съ 21 августа; жалованья 
333 руб.; церковной земли 72 дес.; помѣщеніе есть, но ветхо; 
прихожанъ 1191 д. муж. п. и 1194 д. жен. п.

3) Руденецкой, Гомельскаго уѣзда, съ 27 августа; жалованья 
500 руб.; церковной земли 37 дес. 372 кв. саж.; помѣщеніе есть, 
но ветхо; прихожанъ 2755 д. муж. п. и 2805 д. жен. п.

4) Церковской, Рогачевскаго уѣзда, съ 29 августа; жалованья 
500 р.; церковной земли 36 .дес.; помѣщеніе есть; прихожанъ 
1494 д. муж. п. и 1491 д. жен. п.

5) Рясяянской, Чаусскаго уѣзда, (второго священника) съ 5 
сентября; жалованья 333 руб; церковной земли 56 дес. 1667 кв. 
саж.; помѣщенія нѣтъ; прихожанъ 3296 д. муж. и, и 3332 д. 
жен. п.

б) нсаломщицкое при —

Кравцовской церкви, Гомельскаго уѣзда, съ 2 сентября; цер
ковной земли 36 дес,; помѣщеніе есть; прихожанъ 872 д. муж. п.
и 904 жен. п. .

Извлеченіе изъ отчета Комитета по сооруженію православная 
храма у подножія Балканъ, въ южнѣй Болгаріи, для вѣчнаго 

игминовенія воиновъ,, навшихъ въ воину 1877—78 годовъ.. 

По 31 декабря 1896 года.

Къ 1-му января 1896 г. въ капиталахъ Комитета состояло 675.457 
р. 72 к.; къ нимъ поступило съ 1-го января по 31-е декабря 1896 года: 
56.394 р. Ю1/) к.; а съ остаткомъ отъ 1895 г., къ 1-му января 1897 
года всего въ приходѣ 731.851 р. 821/, к.

Съ 1-го января по 31 декабря 1896 г. израсходовано: 1) переве
дено въ Французское Консульство въ Филиппополѣ на расходы по хра
ненію имущества Комитета, а именно на содержане сторожей на Шипкѣ, 
разъѣзды, посылки, телеграфные, почтовые и другіе расходы 1.043 р.
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20 к.; 2) переведено въ Императорско-Россійскую Миссію въ Цетиньѣ— 
певсіи потери вшему зрѣше иа службѣ Комитета черногорцу Николаю 
Пырлѣ. за время съ 1-го октября 1895 по 1-е октября 1896 г., 12 фунт. 
стерлинг. или 75 р. 38 к. м., составивши по курсу, съ расходами по 
переводу. 113 р. 45 к.; 3) согласно Высочайше утвержденному 19 іюня 
1891 г. постановленію Комитета отъ 7-го марта того же года, отослано 
Хозяйственнымъ Управленіемъ при Св. Синодѣ въ духовно-учебныя заве
денія, на содержаніе воспитанниковъ изъ болгарскихъ уроженцевъ и вы
дано нѣкоторымъ изъ нихъ въ пособіе и на проѣздъ въ учебное заведеніе 
и на родину 1.178 р. 3 к.; 4) на томъ же основаніи и на тотъ же 
предметъ перечислено означеннымъ Управленіемъ въ учебный капиталъ 
Св. Синода 7.178 р.; 5) уплачено Государственному Банку за храненіе 
цѣнностей 192 р. 91 к.: 6) употреблено на покупку 4% закладн. листовъ 
Дворянскаго Земельнаго Банка на 24.400 р. нарицательныхъ, 26.072 р. 
27 к.; 7) издержано на дѣлопроизводство, помѣщеніе Канцеляріи Коми
тета, канцелярскія принадлежности, печатаніе отчетовъ и бланковъ, те
леграфные и почтовые расходы, освѣщеніе Ит. п. 1.796 р. 10 к.

Всего въ 1896 году въ расходѣ 37.970 р. 96 к.
Затѣмъ къ 1-му января 1897 года въ остаткѣ: процентными бума

гами, по нарицательной ихъ цѣнѣ, 692.075 руб. и наличными деньгами 
1.805 р. 86‘Д к.; всего въ наличности 693.880 р. 86*/2 к.

Означенныя процентныя бумаги на нарицательную сумму 692.075 
р. хранятся въ Государственномъ Банкѣ, и тамъ-ж^е на текущемъ счетѣ 
состоятъ наличный деньги Комитета, за исключеніемъ 171 руб. 81 коп., 
находящихся въ кассѣ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ.

Изъ общей суммы процентныхъ бумагъ и наличныхъ денегъ 693-880 
р. 867/, к. состоитъ.: 1) въ расходномъ капиталѣ, предназначенномъ на 
постройку церкви и текущіе по Комитету расходы, 453.532 р. 81 к.;'2) 
въ запасномъ капиталѣ, для обезпеченія содержанія будущаго причта и 
ремонта церкви, 222.076 р. 36’/2 к.; 3) въ спеціальномъ капиталѣ на 
устройство и содержаніе духовнаго училища при предполагаемой къ пост- 
роПкѣ церкви 16.238 р. 71 к.; 4^ въ спеціальныхъ суммахъ, имѣющихъ., 
цо волѣ жертвователей, особыя назначенія 2.032 р. 98 к-

Съ открытія Комитета по 31 декабря 1896 г. постуьЕило: пожерт
вованій 434.933 р. 847з к.; въ томъ числѣ: наличными деньгами 434.283 
р. 841/2 к- и процентными бумагами 650 р., процентовъ какъ по °/0 бу
магамъ, въ которыя пожертвованія эти были обращены, такъ и по на
личнымъ деньгамъ, находившимся въ Государственномъ Банкѣ на теку
щемъ счетѣ (за исключеніемъ невозвращеннаго 57^о купоннаго налога) 

404.927- р. 4 к.; прибыли, полученной отъ продажи и покупки, выхода



въ тиражъ и конверсіи нѣкоторыхъ % бумагъ въ видѣ приплаты по кон
версіямъ и въ возмѣщеніе потерь въ доходахъ отъ конверсій и 5Э/О гос. 
налога 53.839 р. 70 к.

Всего поступленій на 893.700 р 58 7а к- 

- Изъ этой суммы израсходовано по 31 декабря 1896 г.: ни заго
товку строительныхъ матеріаловъ и принадлежноотеей на работы по по
стройкамъ и сроруженіямъ; на содержаніе строительнаго персонала; на 
командировки и разъѣзды: на приготовленее смѣтъ, плановъ и чертежей; 
на-.-составленіе- архитектурныхъ проектовъ по конкурсу; на канцелярію 
Комитета и дѣлопроизводство; на охрану имущества Комитета послѣ, 
пріостановки работъ по постройкѣ. на судебныя по имуществу Комитета 
пошлины; ни пенсію потерявшему зрѣніе на службѣ Комитета черногорцу

•Николаю Иырлѣ; на стипендіи болгарскимъ воспитанникамъ въ русскихъ 
духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ; на уплату 5% государственнаго сбора 
съ капиталовъ (за полученіемъ обратно ежегодно по 756 руб. 53 к.) и 
проч., всего 181.287 р. 64 к. Остальные.затѣмъ 712.412 р. 947г к. 
составляютъ: 1} остатокъ наличныхъ денегъ къ 1 января 1897 г. въ 
суммѣ 1.805 р. 867а к. и 2) стоимость % бумагъ, коихъ, за происшед
шими отъ продажъ и конверсій перемѣнами, къ 1 января 1897 года со
стоитъ въ наличности, какъ объяснено выше, на 692,075 руб. нарица
тельныхъ, въ томъ числѣ облигацій 4% золотого займа 5 выпуска на 
111.875 р.уб. мет. ' < ,

На °/о расходнаго капитала Комитета воспитывалось въ 1896 году 
67 болгаръ, изъ коихъ въ академіяхъ' Московской 2, Петербургской 10, 
Кіевской 5, Казанской 5, въ семинаріяхъ: Московской 2, Петербургской 
8, Кіевской 14, Одесской 10, Екатеринославской .1, Полтавской, Биѳан- 
скоЙ 2; въ училищахъ: Александро-Невскомъ 3, Кіево-Софійскомъ 1, 
Кіево-Подольскомъ 1 и Одесскомъ 2.

.6.- .ІТ’/ . . ■ , .---- ----- — ------ГДто •• ОП'-ЙОіТіаѵ

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны но сдужбѣ.— Ва. 
. кавтцыя мѣста.—Извлеченіе ияъ отчета Комитета по сооруженію праврславнаго 

храма у подножія Балканъ, въ южной Болгаріи, для вѣчнаго помснрвевія воиновъ,
павшихъ въ войну 1877—78 годовъ.

Редакторъ И- Пятницкій.

■ .Печат. дозвод. 1897 г. 8 сентября. Цензоръ, Ааѳедралъный Дротог^а^і^ій 1. Мигай. 
Могилевъ на Цнѣпрѣ. Типо-Литографія ГО. Фридландл.



МОГИЛЕВСКІЯ

Ч АС Т Ь НЕОФФИЦІА й В НА Я'. .,,,,№

И У П В ЬІ Я ЗАМѢНИ
при обозрѣніи церквей Могилевской епархіи
Преосвященнѣйшимъ Мисаиломъ, Епископомъ 

Могилевскимъ и М^^^іиелавеким^Тэ, *
въ текущемъ 1897 году *). щвыщщГ. Гомель расположенъ на высокомъ правомъ берегу рѣки 

Сожи, красивый, многолюдный и оживленный/ благодаря желѣзно
дорожному и пароходному сообщеніямъ. По послѣдней переписи въ 
г. Гомелѣ насчитывается 41.000 жителей всѣхъ, въ томъ числѣ 
православныхъ 16.000 чел. Архіерея здѣсь не было 8 лѣтъ. Встрѣча 
Преосвященнаго была торжественная въ соборной церкви, при 
собраніи всего' градскаго духовенства и нѣсколькихъьысячъ народа; 
въ числѣ ихъ были сотни учащихся мальчиковъ и дѣвочекъ/пости
лавшихъ цвѣты по дорогѣ въ св. храмъ. При этомъ' встрѣчалъ'и 
г. Губернаторъ г. Могилева. Квартира для Его Преосвященства 
была отведена въ замкѣ Свѣтлѣйшаго Князя Варшавскаго, Графа' 
Ѳ. И. Паскевича, со всѣми удобствами; покой былъ доставленъ 
полнѣйшій. Хозяинъ и хозяйка квартиры— добрѣйшіе и любезнѣйшіе, ' 
непрестанно заботились о.своемь .жданномъ гостѣ. Въ Гомелѣ про
былъ Преосвященный почти трое сутокъ, посѣтивъ всѣ церкви, 
духовное училище, гимназіи—мужскую и женскую, техническое 
желѣзио-дорожнее училище, ц.-прих. школы, аріютъ для бѣдныхъ 
женщинъ, устроенный на средства Ея Свѣтлости Княгини Ирины,

*).Продолженіе—см. № 25.
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супруги Князя Ѳ. И. Пасвевича, и совершивъ Бож. литургію въ
соборѣ и на другой день всенощное бдѣніе въ приходской Свято
Троицкой церкви. Въ городѣ 9 церквей: соборная и 2 припис
ныя къ ней кладбищенскія, Свято-Троицкая съ приписанною къ ней 
кладбищенскою, 2 домовыхъ церкви—въ дух. училищѣ и дворцу 
Его Свѣтлости Князя Паскевича, тюремная и единовѣрческая.

. „ Соборная церковь, заложенная по храмозданной грамотѣ архі
епископа Варлаама въ 1808 году, окончена постройкою въ 1824 
году. Постройка оной производилась иждивеніемъ покойнаго вла

дѣльца Гомеля, Государственнаго Канцлера Графа Николая Петр. 
Румянцева. Церковь 2-хъ-престольная, теплая, каменная, съ такою 
же колокольнею, крѣцка и благолѣпна,/только маловмѣстительна, тре
бующая расширенія безотлагательнаго и обновленія иконостаса. 
Утварь и ризница хорошія в достаточныя. Прихожанъ значится 
3.340 душъ обоего пола, въ томъ числѣ жители 3-хъ деревень. 
Причтъ изъ 5-ти членовъ: протоіерея, священника,, діакона и 2-хъ 
псаломщиковъ. Земли при церкви 73 десятины; изъ нихъ 3 дес- 
отошли подъ линію Либаво-Роменской жел. дороги. Протоіерей, 
почтенный и уважаемый старецъ Ііетрашень, и 1 псаломщикъ жи
вутъ въ собственныхъ домахъ, прочіе члены —въ наемныхъ кварти
рахъ. Содержаніе причта вполнѣ достаточное.

Приписныя къ соборной церкви: 1) кладбищенская Преобра
женская, деревянная, ветхая; Богослуженіе совершается въ ней 
соборнымъ духовенствомъ только въ храмовой праздникъ, а въ прочіе 
праздники — служитъ полковой священникъ, 2) построенная въ 1885 
году на новооткрытомъ за рѣкою Сожемъ городскомъ кладбищѣ на
дворнымъ совѣтникомъ Ѳ. Ив. Малеванскимъ на свои средства, дере
вянная, снабженная утварью. Библіотека соборной церкви небогатая. 

Лѣтопись церковная не писана въ соборной церкви: копія метрики 
пишется впередъ подлинника; прочіе документы въ цѣлости и со
хранности. Поютъ въ соборѣ на два клироса любители съ дѣтьми 
школьными—умѣло и стройно. Причтъ благонадежный. Сверхъ 
штата къ собору приписанъ епархіальный миссіонеръ, академикъ, 
священникъ о. Елеонскій. Денегъ въ соборѣ больше 5.000 руб.

Приходская Свято-Троицкая церковь, построенная иждивеніемъ 
бывшаго помѣщика, Государственна,™ Канцлера, Графа Николая 
Петровича Румянцева въ 1829 году, каменная, двухъэтажная (ниж •
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ній этажъ темный и сырой, а верхній свѣтлый)), 2-хъ престольная,; 
съ пристроенною къ пей такою же колокольнею, прочна, благовидна 
и представительна. Утварь и ризница церковныя достаточны. При
хожанъ городскихъ и деревенскихъ пишется 4.615 душъ обоего 
пола. Причтъ изъ 4-хъ членовъ—2-хъ священнвковп и 2-хъ пеа- 
ломщиковъ. Земли при церкви 36 десятинъ. На содержаніе причта 
отпускается отъ казны 1360 руб- въ.годъ,.., Содержаніе причта съ 
доходами отъ прихожанъ вполнѣ удовлетворительное. Члены причта 
живутъ въ наемныхъ квартирахъ. Суммы церковной до 900 руб. 
Церковная библіотека не большая. Есть ли при церкви приходское 
попечительство, въ вѣдомости о церквп не обозначено, а въ. такомъ 
богатомъ сравнительно приходѣ слѣдовало бы завести благотвори
тельное заведеніе. Поютъ въ церкви на.два клироса удовлетвори
тельно. Лѣтописи и исповѣдныхъ вѣдомостей не было представлено 
Огарки свѣчные продаются частнымъ лицамъ,, а не препровождаются 
въ епархіальный заводъ. : .

Приписная къ сей церкви кладбищенская, каменная, съ де
ревяннымъ куцоломъ, однопрестольная.

При соборной церкви открыто въ 1883 году ц.-прих. попе
чительство, но дѣятельности онаго не видно. При кладбищенской 
новоустроенной церкви, приписанной і.ъ собору, есть каменный 
домъ, построенный иждивеніемъ (благотворителей; въ немъ подъ 
ближайшемъ наблюденіемъ церк. старосты находятъ для себя вре
менный пріютъ и отдохновеніе бѣдные странники и богомольцы, 
идущіе въ Кіевъ и изъ Кіева. Въ приходѣ соборной церкви 2 
ц.-прих. школы; одна трехклассная для мальчиковъ, а другая для 
дѣвочекъ— одноклассная. Въ той и другой обучается больше
300 чел. Кромѣ того въ деревняхъ, приписанныхъ къ 
собора, находится школа грамоты. Въ приходѣ Свято-Троицкоп 
церкви 5 школъ грамотности; въ нихъ обучается больше 100 
чел.

Зданіе Гомельскаго духовнаго училища снаружи очень пред- 
ставіітельиое, но внутри содержится грязновато, въ особенности же 
въ спальняхъ ученическихъ. Училищная церковь новая, небольшая, 
но изящно раздѣланная и на видъ очень красивая. Зданіе женской 
гимназіи тѣсновато, что сознаютъ и лица, управдяющія ею. Зданіе 
мужской гимназіи много просторнѣе и лучше. Тамъ на экзаменѣ
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вмѣстѣ присутствовали короткое время Преосвященный и Могилев
скій Губернаторъ.

Общее впечатлѣніе: на весь городъ Гомель въ 16000 пел. 
православныхъ, кромѣ деревенскихъ прихожанъ тоже православныхъ', 
2 приходскихъ церкви съ 4-мя священниками слишкомъ мало. 
Уяснится же это мнѣніе тогда, когда мы возьмемь по вниманіе 
Многочисленное количество школъ и учащихся въ нихъ.

Единовѣрческая церковь по объему не' большая, пѣніе неудо
влетворительное; священникъ молодой! Оказались тамъ 2 анти
минса холщевые. мИлаго размѣра, временъ патріаршихъ.

Въ Гомелѣ/ согласно опредѣленію Св. Синода, при Богослу
женіи въ соборной церкви' произведенъ въ синъ протоіерея Благо
чинный о. I. Козловскій, и другой благочинный, о. М. Кучинскій, 
награжденъ фіолетовою скуфьею.

Сюда представляотмы были документы 'причемъ Волотовекои 
церкви; оказалось: лѣтописи церковной не пишется.

Ц.-прих. школи при жел. дорогѣ, очень многолюдная, занимаетъ 
тѣсное помѣщеніе, другая ц.-пргіходская школи для дѣвочекъ въ 
городѣ болѣе помѣстительная.

(Пр^с^д^олже^н.^е слѣдуетъ.)

------------ -«-Ц89Й-&—----------

Значеніе молитвы для пастыря Церкви *).

По ученію отцевъ Церкви/ только тотъ іерей есть истинный 
пастырь Православной Церкви, добрый борецъ и побѣдитель/ ко
торый духомъ своимъ жнветъ въ мірѣ горнемъ, а здѣсь является 
какъ-бы гостемъ оттуда, Сили и средство, переносящее чѣловѢки 
изъ одного міра въ ‘другой, есть моіштва. Молитва, постоянно на
поминая о загробной! жизни, постепенно дѣлаетъ благоговѣйнаго 
священника жителемъ нездѣшняго міра. Подобною воспареніе въ 
міръ небесный, совершаемое; при помощи Богослуженія, а равно и 
келейной молитвы / имѣетъ значеніе не только для личной, внут
ренней жизни пастыря, но и для е.то стойкости въ своеыъ общест
венномъ служеніи, к&къ убѣЖдаеттъ въ этомъ слоко Божіе и раз
смотрѣніе самого содержанія нашего Богослуженія. Изученіе жизни 
.добраго пастыря со всею силою нодткерждаетъ для насъ подобный

*) Йзъ ст. о. архим. Автонія, Прив. Соб. 1897 г., май.
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выводъ. Оно покажетъ намъ, что молитва есть прежде всего един
ственное подкрѣплеишс пастыря въ самомъ опасномъ для него состо
яніи того духовнаго одиночества, которое ему нерѣдко придется 
испытывать среди своей маловѣрной и малодушной паствы. Это оди
ночество тѣмъ мучительнѣе' для пастыря, чѣмъ болѣе онъ соотвѣт
ствуетъ своему предназначенію — носить въ своей душѣ всю паству. 
Тяжесть этого настроенія высказывали еще ветхозавѣтные пастыри- 
Такъу любвеобильнѣйшій Моисей, видя народное ■ ожесточеніе7, жа
ловался Богу, говоря: „я одинъ не могу нести всего народа сею; 
потому что онъ тяжелъ для меня. Когда Ты такъ, пос-тупаешь со 
мною; то .лучше умертви меня, если я нашелъ милость предъ 
очами твоими, чтобы мнѣ не видптъ бѣдствія моего" (Числ. 11, 
14—15); таковъ же смыслъ словъ пророка Иліи (3 Цар. 19, 10) іі 

Тердем;^и (16, Г7 — 20); жалуется на одиночество свое и ап. Павелъ 
(2 Тим. 4, 16—17); указываетъ на тяжесть его и на средство об
легченія послѣдней и Христосъ Спасителъ, говорившій ученикамъ 
въ часъ преданія, „вотъ наступаетъ часъ и насталъ уже. что 
вы разсѣетесь, каждый въ свого сторону и Меня оставите одного), 
но Я не одинъ, ибо Отецъ со Мною" (Іоанѣ 16, 32). Для чело
вѣка сухого и замкнутаго отчужденность отъ жизни общества, по
жалуй!, не будетъ тяжелымъ бременемъ, но для призваннаго па
стыря; любящаго народъ свой, эта отчужденность грозила бы отча- 
яніемъ,.если бы онъ не имѣлъ противъ такого недуга духовнаго 
врачевства или противоядія^, каковымъ и является молитва; перено
сящая пастыря въ торжествующую Церковь, которая восполняетъ, 
его душу, созерцавшую колеблющихся сыновъ Церкви воинствующей. 
Христіанинъ, пребывающій въ, молитвѣ!, приближается къ состоянію 
такого же прозрѣнія, какъ пр. Елисей, который при нападени! 
сйріяніѣ на Доѳаимь говорить слугѣ своему: „не бойся, потому 
что тѣхъ, которые съ нами, больше, нежели тгъхъ, которые съ 
ними, И молился Елисеей и говорилъ: Господи, открой ему глаза, 
чтобы онъ, увидѣлъ. И открылг Господь глаза слугп, и онъ уви
дѣлъ, и вотъ вся гора наполнена конями и колесницами огненными 
кругомъ Елисея. (4 Цар. 6, 16—17). Такъ и всякій истинный па
стырь, христіанинъ и даже отшельникъ, возносящійся въ молитвѣ, 
душею въ, міръ небесный, постоянно сознаетъ себя окруженнымъ 
обществомъ святыхъ и бываетъ .менѣе одинокъ въ своемъ уединеніи)
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чѣмъ городской житель, ходящій по стогвамъ столицы среди знае-
мыхъ. Самая возможность отшельничества именно и объясняется 
полнотою общенія съ міромъ святымъ и блаженнымъ. Это-то обще
ніе дѣятелей Церкви и убѣждаетъ ихъ въ истинѣ еловъ Христовыхъ: 
„біажени будете, егда возненавидятъ васъ челоенцы и разлучать,
вы“. Такъ, изъ словъ св. Григорія Богослова видно, что и въ окон
чательномъ изгнаніи пастырь Церкви, возносясь въ міръ божест
венный, духовный, чрезъ непрестанное пребывавіе въ молитвѣ, 
можетъ имѣть полноту жизни и утѣшенія при одиночествѣ. Вотъ 
эти слова. „Поставьте надъ собою другого, который будетъ угоденъ 
народу, а- мнѣ отдайте пустыню, сельскую жизнь и Бога. Ему од
ному угожу даже простотою жизни... Нѣтъ, нѣтъ, не буду гово
рить пріятнаго слуху, предсѣдательствуя ,въ священныхъ мѣстахъ 
или одинъ., или въ совокупномъ собраніи многихъ; не отрину гла
головъ Духа изъ заботливости снискать любовь у народа, не стану 
тѣшиться рукоплесканіями, ликовствовать на зрѣлищахъ... Владѣй 
веѣмъ этимъ, кому угодно, и кто хитръ. А я безтрепетно буду ис
полняться Христомъ... Вотъ я дышащій мертвецъ, вотъ я побѣ
жденный и вмѣстѣ (не чудо ли?) увѣнчанный, въ замѣнъ престола 
и пустой внѣшности, стажавшій себѣ Бога и божественныхъ дру
зей!.. Стану съ ангелами. Какова ни будетъ моя жизнь, никто не 
причинитъ ей вреда, но никто не принесетъ и пользы. Сосредото
чусь въ Богѣ.“

Но постоянное молитвенное настроеніе не будетъ ли служить 
ирѣнятъ^твінмъ къ исполненію общественныхъ обязанностей священ
ника? Какъ дѣятель общественный, не виноватъ ли будетъ пастырь, 
если, вмѣсто общенія со своими прихожанами, онъ все время будетъ 
посвящать на,, молитву и богомысліе?—Напротивъ, именно непре
станное богомысле является необходимымъ и наиболѣе цѣннымъ 
залогомъ плодотворной деятельности пастыря, такъ какъ только 
оно можетъ поддерживать и возгрѣвать , въ сердцѣ священника по
стоянную благосн0сxоциее.ънную и исполненную упованія любовь къ 
людямъ, къ роду невѣрному и жестоковыйному, на.что признаютъ 
себя совершенно неспособными народники или демагоги мірскаго 
настроенія, такъ какъ всякому общественному дѣятелю вообще, а 
священнику, пожалуй, преимущественно приходится постоянно 
встрѣчать неблагодарность, холодность, а то и пренебреженее и не-
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дружелюбіе со стороны общества. Потому для того, чтобы самому 
избѣжать взаимнаго ожесточенія на людей/ему необходимо обладать 
въ сердцѣ -такимъ источникомъ внутренняго богатства, при помощи 
котораго онъ могъ бы примиреннымъ окомъ взирать на родь люд-

. ской съ каменными сердцами. Такимъ источникомъ для него и слу
жить молитва, вводящая его въ общеніе съ міромъ горнимъ: чѣмъ 
самъ пастырь совершеннѣе въ молитвѣ и духовной жизни, тѣ.мъ 
снисходительнѣе и терпѣлив'ѣе бываетъ онъ къ духовнымъ недугамъ 
паствы.

Обладаніе даромъ молитвы, кромѣ дара любви, имѣетъ еще й 

другія важныя послѣдствія для пастырской дѣятельности. Не говоря 
уже о томъ, что пастырь-молитвенникъ обладаетъ способностью на
учить и другихъ молиться,-— молитвенное настроеніе пастыря есть 
важнѣйшее условіе для возвышенія его значенія среди паствы. 
ЕЕсли вникнуть въ отношеніе пасомыхъ къ пастырю, то мы уви
димъ, что главное требованіе со стороны первыхъ къ послѣднему 
— требованіе дари молитвеннаго. Народъ и оцѣниваетъ пастыря съ 
этой именно точки зрѣнія. Когда іѵь народѣ говорятъ о священ
никѣ;, то первый отзывъ касается того: хорошо или худо служитъ, 
онъ. Подъ хорошимъ служеніемъ разумѣется здѣсь не музыкаль
ность голоса, не громкость и чистота рѣчи, и то, что въ возгла
сахъ и ектеніяхъ священника слышится духъ искренней молитвы. 
Подобныхъ священниковъ любитъ и уважаетъ народъ, ихъ-то по 
преимуществу считаетъ своими иаставникаоми и руководителями, къ 
нимъ спѣшитъ за совѣтомъ въ затруднительныхъ случаяхъ своей 
жизни. И все это довѣріе и любовь единственно за подвигъ молит- 
'венный. Нашъ русскій народъ особенно высоко цѣнитъ пасіырей- 
иолитвенниковъ. При отсутствіи же этого качества и мягкость въ 
обращеніи ставится ни во что: на всѣ увѣщанія священники бу
детъ смотрѣть, какъ ни бездушное разглагольствованіе.

Спросимъ теперь, имѣютъ ли отечественные пастыри это вы
сокое качество молитвеннаго духа? Къ счастію, о нашемъ духовен
ствѣ съ точки зрѣнія приведенной оцѣнки нельзя сказать худо. Свой 
долгъ, долгъ молитвенника, русское духовенство не оставляетъ въ 
пренебрежени-і и имѣетъ въ своей средѣ многихъ достойныхъ пред
ставителей: среди нашихъ пастырей много людей грѣшныхъ,, но 
нѣтъ невѣрующихъ и презрителен молитвы. Л. Толстой является
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преступнымъ клеветникомъ, объявляя духовенство наше лицемѣрами, 
поддеряIНIвакщними суевѣріе ради государственныхъ, цѣлей; русское?! 
духовенство вѣруетъ и съ вѣрою молится Богу. Но такъ какъ со
вершенства на землѣ нѣтъ,, то и бываютъ нѣкоторыя среди насъ 
уклоненія отъ правильнаго прохожденія этого ,подвига.

----- -ѵѵѵХАЛЛПЛЛл™____
іТмѣт .тненж; йоняохтд и тятвдюи зв "‘ітс .цтсрла-'•

К>"И О 0.Т’ Ь> .))»: 

(Нравствѳнн-о-психологи-чсквйй этюдъ).

ЩТЫТЪГ

Вторая, столь же опасная, склонность у юноши есть склон
ность къ общенію. Она обнарулги^і^с^е^^'^^е^я въ потребности товарище
ства, дружбы и. любви. Всѣ они въ истинномъ порядкѣ хороши, 
но вставить ихъ въ этотъ порядокъ должно не юношѣ;.

Юношескій возрастъ ес^іь-в^мя живыхъ чувствъ. Они у его 
сердца-какъ приливъ и отливъ у береговъ моря. Его все зани
маетъ,. все удивляетъ. Природа и общество открыли предъ нимъ 
свои сокровища. Но чувства не любятъ быть скрытыми . въ себѣ, 
и юноша хочетъ дѣлиться ими. Затѣмъ имѣетъ нужду въ лицѣ, 
которое бы могло раздѣлять, его чувства, т. е. въ товарищѣ и.другѣ.. 
Потребность благородная, .но она можетъ быть, и опасною! Кому 
ввѣряешь свои чувства, тому даепіь нѣкоторымъ образомъ власть 
надъ собою. Какъ же надобно быть осторожнымъ въ выборѣ близкаго 
лица! Встрѣтишь такого, который далеко, далеко можетъ завести 
отъ прямого пути. Само собою разумѣется. что добрый естественно 
стремится къ доброму, а откланяется отъ недобраго. Есть на это 
нѣкоторый вкусъ у рердца. Но опять, какъ часто случается просто
сердечію быть завлеченнымъ хитростію? Затѣмъ справедливо вся
кому юношѣ совѣтуютъ, быть осторожнымъ въ выборѣ друга. Еще
лучше имѣть первымъ другомъ. отца, ила того, кто во.многомъ за
мѣняетъ отца, или кого изъ родныхъ—опытнаго и дрбраго. Для 
положавшаго .жить пг-храсі'іан(•ни первый, Богомъ дацныи, другъ 
—это духовный отець; ,съ нимъ,бесѣдуйг, ему повѣряй тайны, .взвѣ- 

шивай и поучайся. Подъ его. руководствомъ, при молитвѣ, Богъ 
пошлетъ, если нужно, и друютю друга. Не столько впрочемъ опа
сности въ дружбѣ, сколько, въ товариществѣ. Рѣдко видимъ друзей,

*) Окончаніе,—см. А? 25. , ■ .
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но больше знакомыхъ идрр^^і^г^лт^йт А здѣсь сколько возможно и 
сколько бы'виёты зла! Есть кружки пріятельскіе, съ Очень нѣдбб. 
рыми правилами. Склонившись кънимъ,' не замѣтишь, ТИк^объ
единишься съ ними, вь духѣ, подобно 'тому, кикъ незаліѣтно напол
нишься смрадомъ въ смрадномъ мѣстѣ. Они сими часто теряютъ 
сознаніё непотребства своего поведёнія, и спокойно грубѣютъ въ 
немъ. ,Если и пробуждается- въ комъ это сознаніе, онъ не имѣетъ 
силъ отстать. Каждый описается объявить, о томъ, ожидая, что его 
послѣ всюду будутъ преслѣдовать КолкоСтами,' и говоритъ': „такъ и 
быть, .можетъ быть пройдетъ". Тлятъ обычаи блаии бес-ѣды злы. 
Избиви, Господи, твсякигО оть этихъ глубинъ сатани'ныхъ. Для рѣ
шившагося работать Господу одно товарищество съ1 благочестивыми, 
ищущими Господа: отъ другихъ же надо удаляться и искренно сь 
ними нѢ общаться; послѣдуя Примѣру святыхъ ^Божіихъ.

Самый верхъ опасностей для юноши —отъ обращенія съ дру
гимъ по.іомъ. Тогда какъ въ первыхъ соблазнахъ юноша только 
сбивается съ прямого пути; здѣсь онъ/ кромѣ того, теряетъ себя. 
Въ первомъ своемъ пробужденіи дѣло это смѣшивается сь ііотреб- 
ностію прекраснаго, которая со времени пробужденія своего застав
ляете юношу искать себя удовлетворенія. Между тѣмъ, прекрасное 
мило по малу надіииает'ь въдушѣ его принимать образъ,, и обык
новенно чело-вѣческій, ’ потому что мы не находимъ ничего -краше 
его... Созданный обргзь носится въ головѣ юноши. Съ этого вре
мени-онъ ищетъ будто прекраснаго,, т. е. идеальнаго, не ззмнаго. 
а между тѣмъ встрѣчается съ дщерью человѣческою и ѣю- уязвля
ется. Этого-то уязвленія больше всего надлежитъ избѣгатьюношѣ, 
потому что это есть болѣзнь, и болѣзнь тѣмъ опаснѣйшая;>’ что 
больному хочется болѣсть до бёзумія.

Какъ отвратить эту язву?—Не ходи тѣмъ путемь,' ; которымъ 
доходятъ до уязвленія. ■ ' 1 -

■ Этотъ путъ вотъ какъ изображенъ въ одной психологій. - Онъ 
имѣетъ тщи-поворота: ' . га зто'йпа эн бот-г

- 1) Сначала .пробуждается у юноши какое-то горестное чувство 
неизвѣстно о чемъ и-отъ чего, отзывающееся однаКО-яь тѣмъыОсо
бенно, что онъ будто одинъ. Это —чувство одиночества. Изъ этого 
чувства тотчасъ ограждается другое - нѣкоторая жалость, нѣжность 
и вниманіе къ себѣ. Прежде онъ жалъ какь бы не замѣчая еамъ
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себя. Теперь онъ обращается къ себѣ, осматриваетъ себя и всегда 
находитъ, что онъ не .худъ, не изъ послѣднихъ, есть лицѣ стоющее:
начинаетъ чувствовать свою кросоту, пріятность формъ своего тѣла,, 
или — нравиться себѣ. Эгимъ оканчивается первое движеніе соблазна 
къ себѣ. Съ сихъ поръ-юноша обращается къ внѣшнему міру.

2) Это вступленіе въ внѣшній міръ воодушевляется ; увѣрен
ностію, что онъ долженъ нравиться другимъ. Въ сей увѣренности 
онъ смѣло и какъ бы побѣдительно выходить ни поприще дѣйствія, 
и, —можетъ быть, впервыѣ поставляетъ себѣ закономъ опрятность, 
чистоту, нарядность до щегольства; начинаетъ бродить, или искать 
знакомствъ, какъ будто безъ опредѣленной цѣли, по тайному одна- 
кожь влеченію чего-то ищущаго сердца, - и при этомъ старается 
блистать умомъ, пріятностію въ обращеніи, предупредительнымъ 
вниманіемъ, вообще всѣмъ, чѣмъ надѣется нравиться. Вмѣстѣ съ 
тѣмь онъ даетъ всю волю преимущественному органу душеобщенія

—глазу.
3) Въ этомъ настроеніи онъ похожъ ни порохъ, подставлен

ный подъ искры, и скоро встрѣчается съ своею болѣзнію. Взоромъ 
очей, или голосомъ особенно пріятнымъ, какъ стрѣлою пораженный 
или подстрѣленный, стоить онъ сначала нѣсколько въ изступленіи и 
осттлбенѣніи, отъ котораго пришедши въ себя и опомнившись, на
ходитъ, что его вниманіе и сердце Обращены къ одному предмету 
и влекутся къ нему съ непреодолимою силою. Съ сей поры сердце 
начинаетъ снѣдаться тоскою; юноша унылъ, —погруженъ въ себя, 
занять чѣмъ то важнымъ, ищетъ какъ-будто ято потерялъ, и что 
ни дѣлаеть, дѣлаетъ.для одною лици, и какбы въ присутствіи его. 
Онъ точно потерянный, сонь и дѣла нейдутъ ему на умъ, обычныя 
дѣла забыты и приходятъ въ разстройство; ему ничто не дорою. 
Онъ боленъ лютою болѣзнію, которая щемить сердце, стѣсняетъ 
дыхаЁ^^і^, сушить самые источники жизни. Вотъ постепенный ходь 
уяа^г^лі^н^і^йі! И само собою видно, чего должно опасаться юношѣ, 
чтобъ не впасть въ эту бѣду. Не ходи этою дорогою! Прогоняй

.. предвѣстниковъ —неопредѣленную грусть и чувство одиночества,. 
Дѣлай инь наперекоръ:, стило грустно — не мечтай, и цачни дѣлать 
что-нибудь серьезное со вниманіемъ —и пройдетъ. Стили зарождаться 
жалость къ себѣ или;- чувство своего хорошестви,— поспѣши отрез
вить себя и отогнать эту блажь какою-нибудь суровостію и жесто-
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костію къ собѣ, особенно выясненіемъ здраваго понятія о ничтож
ности того, что лѣзетъ въ голову. Случайное или намѣренное уни 
женіе въ этомъ случаѣ было бы какъ вода на огонь... Подавить и 
прогнать это чувство надобно озаботиться особенно потому, что туть 
начало движенія. Остановись тутъ-дальше не пойдешь: не родится 
ни желані.0 нравиться, ни исканіе нарядовъ и щегольства, ни охоты 
на посѣщенія. Прорвутся эти и съ ними борись. Какая надежная 
въ семь случаѣ ограда—строгая дисциплина во всемъ, трудъ тѣ
лесный и еще болѣе головной! Усиль занятія, сиди дома, не раз
влекайся. Нужно выйти, — храни чувства, бѣгай другаго пола, 
главное же—молись.

Кромѣ. этихъ опасностей/ вытекающихъ изъ свойствъ юноше
скаго возраста/ есть еще двѣ: во 1-хъ —настроеніе, по которому до 
небесъ возносится знаніе разсудочное, или своеличное постиженіе. 
Юноша считаетъ преимуществомь — ва все налагать тйнь сомнѣнія, 
и все то ставить вь сторонѣ; что не совпадаетъ съ мѣркою его 
пониманія. Этимъ однимъ онъ отсѣкаетъ отъ сердца все настроете 
вѣры и Церкви, следов.ательно отпадаетъ изъ нея и остается одинъ. 
Ища замены оставленному, кидается на теоріи, построенный безъ 
соображенія съ откровенною истиною, опутываетъ себя ими и из
гоняетъ изъ своего ума всѣ истины вѣры. Еще больше бѣды, если 
поводь къ тому подасть [феподаваніе наукъ въ училищахъ и если 
подобный духъ становится тамъ преобладающимъ. Думаютъ обладать 
истиною, а набираются туманныхъ идей/ пустыхъ/ иечтательныхъ, 
большею частію противныхъ даже здравому смыслу, которыя.однакожь, 
увлекаютъ неопытныхъ и становятся идоюмъ для юноши лю
бознательнаго. Во 2-хъ — свѣтскость. Пусть она можетъ представлять 
нѣчто полезное, но преобладаніе ея въ юношѣ пагубно. Она зна
менуется жизнію по- впечатлѣніямъ чувствѣ, 'такимъ состояніемъ, въ 
коемъ человѣкъ мало бываетъ въ себѣ, а все почти во внѣ; или 
дѣломъ, или мечтою. Сь такимъ настроеніемъ ненавидятъ внутрен
нюю жизнь и г/ѣхъ, кои говоря™ о ней и живутъ ею. Истинные 
христіане для нихъ мистики, запутавшіеся въ поннтінхъ>. или 
лицемѣры и проч. Разумѣть истину мѣшаетъ имъ духъ міра, каче- 
ствующій въ кругу' свѣтской жизни, соприкасатъяя которой невоз
бранно позволяютъ и даже совѣтуютъ юношамъ. .Этимъ соприкосно
веніемъ міръ, со всѣми своими растлѣнными понятіями и обычаями,
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набивается въ воспріимчивую душу юноши, не предвареннаго, не 
настроеннаго, противно тому, а еще только принимающаго настро
еніе, и отпечатлѣвается ни ней какъ на воскѣ, —и онъ невольно 
становится чадомъ его. А это чадство противно чадству Божію во 
Христь Іисусѣ.

Дотъ опасности для юношей отъ юности! И кикъ трудно 
устоять.! Но хорошо воспитанному и рѣшившемуся посвятить, себя 
Богу прежде лѣть юности, она не такъ опасна. Немного потерпѣть, 
иуамь настанетъ покой чистѣйшій и блаженнѣйшій. Сохрани 
только обѣтъ христіанской чистой жизни въ это время; а послѣ; 
будешь жить съ нѣкоторою святою непоколебимостію. Кто прошелъ,, 
безопасно юношескія лѣта, тотъ какъ, будто нѣрѣплыль бурную рѣку 
и, оглянувшись назадъ, благословляетъ Бога. А иной со слезами 
на глазахъ, въ раскаяніи, обращается назадъ и (окаяваетъ себя. Того 
.никогда не воротишь, что потеряешь въ юности. Кто пидилъ, тотъ 
достигнемъ ли еще того, чѣмъ обладаетъ не падавшій?

МОГИЛЕВСКАЙ Е11АРХІЯ ВЪ 1896 ГОДУ *).

, : Могилевская епархія въ пірковш<ъадыйнистраиввюомъ отноше
ніи, какъ и въ предшествующее время, въ ми(н,увшемъ 1896 году 
была раздѣлена ,на 38 благочинническихъ округовъ. Всѣхъ церквей 

, въ іЕда<|дайѵчисл^^^<^ь 819 (каменныхъ .182 и 637 деревянныхъ); 
уизъ нихъ, соборныхъ 7, при монастыряхъ 2,6 (15—при мужскихъ 
и,11 —при женскихъ), .приходскихъ 496. при казенныты и !Бргр,.уг;ОД- 
,^1^ заведеніяхъ—-8 (въ томъ числѣ . 4 не имѣютъ причтовъ), .до

, мрвыхѣ,—т4, кладбищенскихъ — 91, приписныхъ —151; часовенъ и 
м^-литвѣнных^^ домовъ 36. Вновь выстроено церквей —6.(1 каменная 
и 3 дерівянн.ых'ь; въ томъ числѣ 2 кладбищенскія); начато, но не 
окончено постройкою —6 (3 каменныхъ и 3 деревянныхъ); поправ
лено починкою—26 (4 каменныхъ и 22 деревянныхъ); начато, но 
не окончено починкою —19 (6 каменныхъ и 13 деревянныхъ). Освя
щено 5 церквей, упразднено, по случаю ветхости, 2 деревянныхъ
церкви (1 приходская и 1 кладбищенская).

..Святѣйшимъ Синодомъ разрѣшено открыть приходы при цер-

*) Предлагаемый краткій ститистическіи очеркъ (оставленъ по оффиціипь- 
нымъ даннымъ Духовной Консисторіи.
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квахъ: села Ониковичъ, Горецкаго уѣзда, села Новаго, Мстислав
скаго уѣзди, и сели Самулокъ, Чауескаго уѣзди, но причты къ 
этимъ церквамъ не назначены, такъ какъ прихожане не.исполнили 
сврихъ обязательствъ по приведенію въ порядокъ приходскихъ хра- 
мовь и относительно устройства причтовыхъ помѣщеній. По тойже 
причинѣ не назначены причты изъ прежде открытыхъ приходовъ 
къ церквамъ: м. Лядовъ, Горецкаго уѣзди, с. Церковищи, Климо- 
вичскаго уѣзди, с. Подберезья, Оршанскаго уѣзди, и въ деревняхъ 
Выдренкѣ и Деряжнѣ, Чериковскаго уѣзда.

Монастырей въ Епархіи—12; изъ нихъ 6 мужскихъ.,. 5 жен
скихъ и Архіерейскій домъ. Изъ -монастырей мужскихъ,: кромѣ 
Архіерейскаго дома, 5 штатныхъ и 1 сверхштатный; изъ штатныхъ 
1 первоклассный, 1 второклассный и 3 изъ жен
скихъ монастырей—3 'штатныхъ и 2 приписныхъ; изъ штатныхъ 
— 1 первоклассный, 1 второклассный и 1 третьеклассный.

Духовенство Епархіи состояло изъ: 21 протоіерея, изъ коихъ 
14—ни священническихъ вакансіяхъ, 516 евященниковь, въ томъ 
числѣ 1 миссіонеръ и 1 заведуетъ православными латышами въ 
Оршанскомъ уѣі^^'ѣ, 78 діаконовъ, изъ коихъ 64—на пеаломщиц- 
кихъ вакансіяхъ, и 523 псаломщиковъ, изъ коихъ 12—сверхштат

ныхъ. По своему образованію, изъ протоіереевъ и священниковь 6 
окончили курсъ духовныхъ академій, 1— съ университетскимъ обра
зованіемъ, не окончившихъ полнаго курса семинаріи 43, остальные 
изъ окончившихъ полный семинарскій курсъ; всѣ діаконы или изъ 
учившихся въ сѣіопнаріи или получили только низшее образованіе; 
изъ псаломщиковъ съ полнымь семинарскимъ образованіемъ 26, 
остальные—съ низшимъ образованіемъ или изъ уволенныхъ изъ 
иервыхъ классовъ семинаріи. Вновь рукоположено: священниковь 
32, діаконовъ 16, опредѣлено ни мѣста — 43 псаломщика; одинъ 
священникъ возведешь въ санъ протоіерея. Монашествующихъ со
стояло: въ мужскихъ монастыряхъ— 44, въ женскихъ—90; сверхъ 
того—послушниковъ 104 и послушницъ —263. Поступило въ мона
шество: мужчинъ —4, женщинъ —7 и принято послушниковъ 7.

Паетви Могилевской епархіи соетоиъъ изъ 1,270,013 душъ 
обоего поли; изъ нихъ —683,523 д. муж. п. и 686,490 д. жен. п.; 
раскольниковъ числилось до 22000 д. обоего ноля; изъ нихъ около 
9000 принимаютъ Бѣлокриницкое священство, около 8000 —бѣгло-
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пбповцы :&000мбѢеіТоШвцыі 5̂ родилось прйвославныіъі—

З5,4-73Шал. и -53,798 дѣв.; бракомъ, сочетались 20,'598 Жцѣ; 
умерло 21,702 муж. и 19,790 жен.; рщсторгнуто браковъ—17; 
-^й^^ійбі^'едйне^н^^ікъ п;)авославі'ю: 1 изъ Католиковъ—10 7;(змууія.;' 'и Л 

'■кёйТ),;)йзъ^Лютера^йЪ—8 (4Тімуж. и 1жён.'),' -раскольниковъ — 4 и 
-шу|дйе^^^(^ въ—47^челов.1!Крещено евреевъ— 7 (3 муж. и 4 йжен.}:

■-■ ..БиНбіеОТгъ^ьцри Ацерквахъ <еОетРНйО 536, въ томъ числѣ-38 при 
благочинничоскихъ нб&фу-гаШі.тіиііУ лд.л.,;..-. . - ; оіъяэріи

Богадѣленъ при церквахъ состояло 49; число призрѣваемыхъ 
-вѣжніххъ^аиаъК'бмлб—379/ ■■ - —< ■■ '
/анод ЦёрКОйВГопррхооеСйиТЪъ попечительствъ состояло 2’22'; ю^м^ісдѣ;- 
'ілансоппжер'твовані й: яа поддержаніе и ѵ■к-[.)ЗIШ'те (и^еIк.вёй - 24','080ір. 
-7фкв^лонааа'Я^;^КГВН^О-По■нЙxДсКі^& школы и благотворйтелѣныя учреж.- 
•■дейявъ нрйхдда-хъ—6Т56 р. 13 к., на содержаніе причтовь— 
732 р. •&Эв-іМ9явД6'Т6ѣТвоВо^КуПнРе™ ерета вляет’ъ 30,:969"р-. '87 кТ

и .• -1
т/. нощк

-^^тѵѵѴЛЛ; Ѵѵѵ ѵ

;Лйтургическю замѣтии. •
іппшоіибг

облауеніяхъг^МР&УрнУМъ 'или свѣтыыъь^.Т:ЛѣТеетъ
■ саОеРЩ'Щ отг.ая^<(«^;іе^. умершихъ или служитъ заппоконняія литурліи.ц.и 
панихидѣ—Отвѣта на. прс'СавліенныД вопросъ нѣтъ ни . въ одной бого
служебной книгѣ/ Въ Требникѣ—въ послѣдованіи „погребекія мірскихъ ЭиЙЛ'ЛіТЭО < Сі? ШЦ<йіП4МВг) ЙОцірі ОГЬНІиМІ а АмшаиРйО/Ш Уп
человѣжъ/* сказано: „евнщёцннкъ, прищедъ въ домъ, въ немъ же мощиЛоИ П ЦТ ындйШід я?эл ітойун ііілЭПкИКкуО О н ісишои 3 л ЙЩ Н Нм НО Л О Зои 
усопшаго лежать^, и возложивъ епитрахиль и вложивъ «иміамъ въ кадиль
ницу, кадить тѣло мертваго и предстоящихъ и начинаетъ обычно"...; 
въ обслѣдованій -'„погребенія Свнщённи1ковъ“ сказанг только, что „прихо
дить облачены въ'ей'яТ^еЫі^'нческія бдеягДы Но ниСдѣ не

“указайъ цвѣтъ ихъ.// Можно бы-ожидать какого либо разъя^с^неЩі^^это^гр 
вопроса въ „указѣ о провоигденіи усопшихъ на святую пасху и во всю 

-свѣтлую недѣлюйи;Но и тамь только сказано: „малое что отъ обычнаго 
уводшихъ пѣнія поется; величіаот-ва; ради и чести веселаго праздника 
воскресенія “--•^Пришедъ свншенннкъ съ «лй-РЖкіи-ъо: вземъ на ся мепи- 
трахиль.и фелонь и покадивъ обычно, начинаетъ".... Если-бы траурная 
об-лачені^я при погребеніи требовались уставомъ-церковнымъ,.то естествен
нѣе всего въ указѣ о пасхальномъ погребеніи сказать объ отмѣнѣихъ 
хотя бы на время свѣтлаго „веселаго" праздника подобно току, какъ 
указаны измѣненія пасхальнаго пргообёнія въ ртдрщепщ къ его содер- 
жатно и составу.
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Отсутстви малѣйша.г^р намека ни {траурныя. ризы при посребевіи 
даетъ, прямое.основаніѣ утверждать, что ихъ никогда, ве Требовалось, 
тому, .что не должно быть,,,потому что употребленіе- ихъ не согласной тъ 
х.риетіанеким.ъ взглядомъ ни смерть.■ Смерть истиннаго христіанина есть- 
церёходъ изъ .страны. печаля и плача въ страну ъ.истин наго-. в.в©еій.йр-й- 
радости, переходъ отъ жизни худшей въ лучшую и потому сими Церковь 
в^^і^л миррами старается, умѣрить и облегчить естественную скорбь, род.- 
ныхъ и близкихъ, обращаясь къ почившему со словами: - „блаженъ пута
въ онь .же идеши днесь, душѣ, яка уготовася тебѣ , мѣсто упокоенія".., 
или; „душа его во благихъ водворится" и т. д.. Даже одинъ изъ еамыхъ 
Ч3вите^лъныхъ иротивниковъ христіанства, .риторъ, Лукіанъ, осмѣивая 
христіанъ, отдалъ имъполную справедливость, когда говоритъ: „іэтиіне- 
счаетные вбили, себѣ зъ.голову, что они безсмертны и., тик. образ; изъ 
смерти дѣлаютъ себѣ забаву". Такой, взглядъ на смерть, какъ :на..пріѣб- 
рѣтеніе, желательное, для истиннаго ;христтиниин (Римл.,і/ѴИи24:,бѣдный 
ячеловѣкъ! кто избавитъ меня отъ сего тѣла смерти?}, имѣющаго упѳ- 
вйніе о лучшей, блажіенной,, вѣчной жизни, рѣшительно■ не допускаетъ 
мысли, объ употреблении червыхъ ризъ при погребении.. Кто невна-еть, 
какое мрачное, угнетающее и безотрадное, чувство возбуждаетъівиидъ.траіб 
урниго облаченія? и слѣдъ кикъ это чувство не соотвѣтотвуетъ х-ристаій-, 
скому представленію п смерти,!. Почему. самы-ій образъ погребенія и про
воды покойниковь до могилы сопровождались торжоствепнымъ тнѣніамъ 
псалмовъ и благодареніемъ .Бога за побѣду, дарованйую умершему-во 
Христѣ, брату (Діонисій Ареопагитъ}. Наконецъ, отцы-и учители Церкви 
(Діонисій Ареопагитъ, Симеонъ Солунскій и др.}. смерть считаютъ днемъ 
рожденіяддля жизни (Ііез. паіаіів паіаііііа},'почему■ и обряды опраНпОгре- 
бенів отивятъ въ связи съ обрядами при таинствѣ крещенія (Нов. Скр. 
ч. ДѴ, гл. 20, § 17). А при крещеніи—духовномъ рождении,—Церковь 
окончательно установила, бѣлыя, свѣтлыя одежды какъ для священно
служителей, тикъ и' для крещаемыхъ („Ризу мнѣ подаждь Свѣтлу-й)- 
Неумѣсг:'н0сть. траурныхъ ризъ, при погребеніи подч'верждается в- словами 
ев. Іоанна Златоуста,, который при объяѣнѣніи 2-й гл.; поѣл-.- къ Евр. 
говоритъ: „не плачьте безобразно и безчинно даже и о грѣшникахъ 
умершихъ, не терзая волокъ и не облекаясь въ черныя ризы" . (Щ В. 86, 
29; .77, 22}. .-щ .щ-.кк-к вівщозргоиу. „ю овлпщі тніютннвтв

Введеніе въ употребленіе траурныхъ ризъ при погребеніи-въ русской 
православной церкви Гыа Востокѣ ихъ нѣтъ) естьваимствованіе съ Запада 
и притомъсравнительно поздняго времени—послѣднихъ 2 столѣтій вмѣстѣ 
еъ .другими обычаями, нипр. возложеніемъ вѣнковъ и др. іПоложитедьноо 
разъясненіе..этого даютъ намъимѣющіеся въ полномъ собраніи законрвъ
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указы Императрицы Елизаветы Петровны. Такъ, въ одномъ изъ нихъ — 
отъ .15 мая 1746 г.—мы читаемъ слѣдующее:—„Указали мы: отъ'нынѣш- 
няго времени погребальныя церемоніи знатнымъ персовимъ, и другимъ 
чиновнымъ людямъ и дворянству, для великихъ и напрасвыхъ расходовъ 
оставить. палатъ траурными обоями не обивать, каретъ и шоръ чернымъ 
сукномъ не обивать и лошадей черными попонами не накрывать и прочихъ 
притомъ траурныхъ уборовъ, яко гербовъ, знаменъ,- факелъ и флеровъ, 
какъ до нынѣ бывало не употреблять, кромѣ одной перкРѣооЯ церемовіи; 
а именно: выносить умершаго къ литургіи, и прокрнчаніи оной погребать, 
и какъ оный выносъ, такъ и погребеніе чинить по чиноположенію цер
ковному;... фамиліи умершаго траурное платье носиті, и ливрею черную 
имѣть не запрещается, токмо въ ономъ ко Двору Нашему не ходить". 
1-го сентября того же 1746 г. опубликованъ второй указъ. въ которомъ 
говорится: „Отнынѣ указали Мы, для тѣхъ же излишнихъ и напрасныхъ 
расходовъ, никому и ливрей черныхъ не имѣть, развѣ токмо въ день по

гребенія и то, кто пожелаетъ, и послѣ того отнюдь оной никому нс 
употреблять. чего полиціи накрѣпко смотрѣть". Не смотря на эти указы, 
очевидно, находились нарушители ихъ', потому что 11 іюня 1751 г. 
опубликованъ третій указъ, по которому „Ея Императорское Величество 
Всемилостивѣйше указать соизволила... нынѣ еще ѣпрвы■ѣѣ подтвсрждсвіе 
вышеобъявленныхъ указовъ публиковать, дибы никто въ резиденціи ни
какого авинія люди (кромѣ чужестранныхъ пословъ и министровъ и ихъ 
служителей), какъ при погребеніи т»^ршітъ, такъ и послѣ, глубокихъ 
трауровъ. яко баекъ и флсровъ, и плсрезовъ, отнюдь не носили и не 
употребляли... и того отъ полиціи нлкрѣпко смотрѣть". Л. л

;ю По кончинѣ Елизаветы Петровны указомъ Сената 8.января 1762 г. 
повелѣно было во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ „присутственные столы 
покрыть чернымъ сукномъ, и на стулья наложить черные изъ фланели 
или другой какой черной матеріи чехлы, а письма посылить за червою 
печатью". Со дня изданія этого указа трауръ въ Россіи привился по
всемѣстно и крѣпко. Есть полное основаніе думать. что мірскія лица, 
подъ вліяніемъ иностранныхъ, носящія трауръ въ знакъ скорби о своихъ 
покойникахъ, желали придать такую же траурную обстановку и самому 
погребенію умершихъ; для чего они могли даже просты. ртсскіхѣ пред
ставителей церкви объ тпртрсблени черныхъ ризъ, при отпѣваніи покрЯ- 
никовь, а пастыри церкви естественно могли подчиняться такому желанію, 
которос было многимъ пріятно.

Нельзя не порадоваться, что въ настоящее время вопросъ объ 
употребленіи черныхъ ризъ при отпѣваніи и погребеніи, поднятый тому 
назадъ лѣтъ 15, пришелъ, если нс законодательно, то но крайней мѣрѣ
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практически къ рѣшенію въ пользу свѣтлыхъ, бѣлыхъ ризъ. къ рѣшенію, 
согласному съ христіанскимъ взглядомъ на смерть съ исторіей и съ 
естественнымъ чувствомъ человѣчеевмъ, которое при видѣ бѣлаго обличенія 
невольно окрыляется. укрѣпляется и возвышается, и нс падаетъ окон- 
чателшіо, какъ то бываетъ при видѣ ризъ траурныхъ. черныхъ. („Сам. 
Еп. Вѣд."). , \

— О разрѣшительной мо^г^^твѣ. —По требнику. послѣ отпѣвавія 
тсрпшагр и послѣ возглашенія сму „Вѣчнсй памяти" полагается чтеніе 
прощальной молитвы: Господь Іисусъ Христосъ Богъ нашъ... На прак
тикѣ, чмѣсто этой прощальной краткой молитвы, обыкновенно читается 
другая, болѣе пространная, печатаемая на особыхъ листахъ и, по проч
теніи, влагается въ правую руку умѣ’шиго. такъ назыв. разрѣш/итимъ- 
пая. По содержанію своему обѣ молитвы сходны и по этоміу прочтеніе 
разрѣшительной молитвы исключаетъ собою необхидимое чтеніе молитвы 
прошальооЯ. Кромѣ того практика указываетъ и время для прочтсвія 
разрѣшительной молитвы, иное, чѣмъ для прощальной молитвы, именно— 
послѣ евангелія, сугубой ектеніи и молитвы Боже духовъ. Основаніе для 
этого можетъ быть слѣдующее: по требнику въ это время полагается по
слѣднее гцѣлюватс умершаго. Чувство скорби объ умершемъ естественно 
должно облегчаться, когда въ рукахъ его вюдЮгся' ра&рѣЩійТельнаія, мр-, 
литва, въ которой говорится о прощеніи Господомъ всѣхъ согрѣшеній 
почившаго. Съ другой стороны цѣлесообразнѣе прючитыватъ разрѣши- 
тсльную молитву во время указываемое практикой,1 тл с. въ 'п!ри'су■тетвіи 
всѣхъ молящихся, а не послѣ отпуста, когда многіе могутъ ужѣ'уйти':

Содержаніе разрѣшительной молитвы заимствовано изъ тМюЛріивіі- 
тсльной молитвы. помѣшенной въ концѣ литургіи св. ап. Іакова: и на
стоящую формулировку получила въ XIII в. отъ спископа Амаоунтскагг 
Германа. Первоначально молитва, эта читалась надъ тѣми изъ ум(ршитѣ. 
которые при жизни ін^ходіліеы гидъ, отлученіемъ, или запрещеніемъ, или 
жс умерли нечаянною смертію. Но такъ какъ въ разрѣшени грѣховъ 
имѣютъ нужду всѣ умершіе безъ различія рода смерти, то употрсб-лѣпіс 
разрѣшительной молитвы сдѣлалось явленіемъ всеобщимъ: ее внесли въ 
чинъ погребенія и прочитываютъ надъ всѣми умершими. Въ Печерскомъ 
Патерикѣ о разрѣшительной молитвѣ рразскаяывасется слѣдующее: къ 
преп. Ѳеодоепо Печерскому пришелъ однажды князь Симонъ варягъ и 
просилъ молитвъ преподобнаго.за себя, зи.сына и за весь родъ свой. 
Преподобный далъ обѣщаніе исполнить просьбу Симона и тогда послѣдній 
поклонился преподобному до земли, неотступно просилъ подтвердить дан
ное обѣщаніе писаніемъ. Прсп. Ѳеодосій списалъ ему слови 1 іерейской 
йрРШИлЪ■нРЙ молитвы. Симонъ завѣщалъ, чтобы эта молитва положена



бде-лдцему въ руки ирслѣ его смерти, что и было,, исполнено. Отсюда и 
пошло обыкновеніе давать въ руки покойниковъ разрѣшительную молитву. 
МИтЫѢ-этоЙ,не чуждались даже люди, праведные:, такъ св. Александръ 
Невскій, при погребелін ,евоеэдъ. разогнувъ правую руку,, принялъ разрѣ- 
під-тельную грамоту, какъ живой-ДТамъже). ,

'ИН5ТР '':'йі •';.В
-гім

І10Т9ЛТНГД 
-ГЙЦП ОИ Л ‘ гГ/К

О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ
іЫѴір 
, О Iко.

даошо-ошодсш ш
въ 1897-—.1898 иодгшономъ году (<оь 1 августа. 18^977 года
_ _ ' 1 Д' по 1. августа 1898 ДоДД)- ""

Журналъ „ЦЕРКОВПО-ПІЖХО,ДСК.А.Н ШКОЛА" въ наступающемъ
съ 1-го августа одиннадцатомъ году изданія своего останется неизмѣнно 
вѣрнымъ утверждеплой Святѣйшимъ Синодомъ программѣ, при чемъ ре
дакція позаботится о возможно полномъ и разностороннемъ выполненіи 
ея. Во II отдѣлѣ, по примѣру прошлаго подписного года, будутъ помѣ
щаться въ систематическомъ порядкѣ статьи и очерки извѣстнаго писа- 
мля> для народа покойнаго протоіерея Іоанна Наумовича, которые въ 
концѣ' года сосдав,ятъ соб^о^к^ полный „и- ,законченный томъ религ^і^о^Е^о^о- 
нравственныхъ статей и статей по разнымъ отраслямъ знанія для внѣ
класснаго чтенія.

И Тв И
п>я , , П р.о г р а М; м а ^журнал^,-»,:, ;ч. -

нніОНрѣДѣленія Святѣйшаго Синода и постановленія Училищнаго при 
немъ Совѣта, а.также нѣкот.орыя.распоряженія епархіальныхъ преосвя
щенныхъ и училищныхъ совѣтовъ.
,.. Методическія и дидактическія статьи по предметамъ обученія, вхо
дящимъ въ'учебный курсъ ЦеркОвшо-Нрйxодскйxъ школъ.

'Мнѣнія Духовной и свѣтской" періодической печати о лучшей' по
становкѣ учебно-воснитательнаоо дѣла въ церковно-нриходских' и вообще 
въ народныхъ школахъ; ' ■ !..... ; .

Свѣдѣнія о'.'церк-приход. школахъ'въ епархіяхъ. л
■ Изъ'школьнаго міра (хроника;). инбщоіндп . .г- •-

п ИГедагоіиі’ческоѣе обозрѣніе.? нпінннші сймлнѣо,
■ Мелкія извѣстія <и замѣтки, относящіяся къ школьному народному 

обрааованію. а ѵкв зт.ваяио іішо.оовО .щщІІ лзспнышн чінщпѣдо гиш 
оно. ..рецензіи! іадигъд піоевященныхъ школьному тоаро)Д^оому образованію •
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респонденщи.
.; і/. Небольшія статьи для чтенія въ школѣ. ЯсДРМа: .'Гьі.. сшгці

а) Размышленія опредметахъ вѣры и нравЙ^і^^^і^і^с^е^С^і^'ЙравЪз й̂^І^і^іоі^.
; б) Примѣры благочестія въ разныхъ Об(^т(^ог^<^^.л^(^^^і^г^.ѵ.ьжИзнИчело- 

. вѣческой. <)І ' ,і б св •;•.•, ыисбзин оищпиші оИпоо иПёімОТо-тлі
в) Повѣсти и разсказы'религіозно-нравственнаго содержанія;і ай;і «.
г) Разсказы йзъ отечественной1 и общей кеторіи. вяан доП
д) -ПрИТЧИ. ..-..щ 01-Г сгэ катонгяи “вчѣиотоаы8„ пяьиаиУ

ег Цѣна годовому изданію съ пересылкою ТРИ руб. сер.

КДПИСЙД ПРИНИМАЕТСЯ: Въ Кіевѣ: 1) въ'рёдіккцій Журнала 
„Церковно-приходская Школа", при Кіевскомъ Епархіальномъ Училищ
номъ Совѣтѣ; 2) въ редакціи журнала. „Руководство для сельскихъ
пастырей", при Кіевской духовн. семин.; 3) въ Южно-Русскомъ книжи. 
магаз. Динтера, Въ С.-Петербургѣ: Ц) въ Синодальной .книжной лавкѣ; 
2) йъънцжнйімъ,''йот&винѣ Й; Д. Тузова. НъМДэеКвѣі въ;■"кМИ‘ЖМбМь ма
газинѣ к. и. Тихомирова- щ -иѵьщ

Въ редакціи журнала имѣются въ ограниченномъ количествѣ.экземпляры 
прежнихъ подписныхъ годовъ. .'.О" '

Э (.сіІМ'Ц Оі (• 
• д ;КОО&’4* • ' Редакторъ- 'П. 'ИтШпоштъ.

!

.'.. 'Ог'крьшЩ. ноды-иока на . ЙОВО6 ;ИЗОбр&тейІѲ

V
Г<?Влзххои ішоо

и

Этотъ приборъ даетъ возможность измѣрять высоту какого угодно предмета 
(колокольни, башни, дома, высокаго дерева и т. д.) снизу. Взявъ въ руки при
боръ, надо навести мушку (какъ пра прицѣлѣ изъ ружья) на намѣченную точку, 
напр., на недоступную верхушку креста колокольни, чтобы быстро опредѣлить 
высоту этой точки; отъ оовер^і^с^сти.земли..,к а ПКА'ЖЧаі Щу

Этимъ приборомъ можетъ пользоваться даже неграмотный., человѣкъ, лишь 
‘бы оНъ умѣлъ дѣлать сложеніе на 'счетахъ/ Вопросы, требующій*'‘для своего рѣ
шенія отличнаго знанія алгебры, геометріи и тригонометріи; 'лЮбой грамотный 

бм.алъчикъ, еполъзуяск;моиіць 'приборомъ, разрѣшитъ быстрѣе, чѣмъ опытный Яате- 
матик^,іыо^(столь ж.е точно-,,- не пользуясь, дорогими приборами и безо. всякихъ 
сложныхъ вычисленій. . .

Что весьма сложныя задачи, требующія отличнаго знанія математики, мо
гутъ быть рѣшаемы даже безъ зааиія ариѳметика. —доказательствомъ этого слу
жить; изданный мною „Уаазатель дней недѣди". замѣняющій собою календарь 
на2,200 лѣтъ огъ'Р. Хр. по обоимъ стиляиъ, старому и новому. Пользуясь этимъ 
„Указателемъ", всякій можетъ почти моментально, безо всякихъ вычисленій, 
рѣшать еложнѣйпіія задачи простымъ поворотомъ круга,

Цѣна „Указателя дней мск,Нли“сь перэсылкоі одннь рубль и, выписавъ 
его, воякій убѣдятся, чго моЖновои йю'брѣгеніО! 'практически вполнѣ пригодно,
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что еще болѣе сложное вопросы, чѣмъ тѣ которые рѣшаются „Указателемъ14, 
можно рѣшить еще проще-и съ приборомъ, коимъ можетъ пользоваться всякій.

Цѣна „ВЫСОТфЭДіРА11 два рубля безъ пересылки (пересылку легко раз
считать. до любрііу. календарю, гдѣ значится стоимость пересылки до Москвы; 
копѣйки можно выслать ' почтовыми м^окзмн•,вЬеъ аппарата., въ футлярѣ два 
фунта)? Къ прибору прилагается няетзвлёніе. По особому заказу могутъ быть 
изготовлены болѣе изящные приборы стоимостью но 5 и по 10 рублей. но ихъ 
дѣйствіе такое же, вакъ и двухрублевыхъ приборовъ.

Подписка на йВЫІСОТОМЪРЪМ открыта нынѣ.
Высылка „Вмеотомѣра" начнется съ 1-го декабря сего- 1897 года.по оче

реди поступившихъ требованій. Каждый приборъ провѣряется лично мною.
Всѣ требованія и:запросы адресовать такъ: Москва. Журналу „Дѣло". 

(Самотецкая Садовая. д. № 245).
П-г М. Г'лубоковскій.

. няодта

Училише глухонѣмыхъ В. С. Воздвиженскаго,
Москва. Ордынка, Иверскій персу локъ.

Училище; открыто съ дозводенія Высотоцреос.вященнѣйшаго Сергія, Мнтоо- 
полита Московскаго и съ разрѣшенія Попечителя Московскаго Учебнаго Округа. 
Методы преподаванія: Г) Тстпозвуковой — обученіе глухонѣмыхъ направлено къ 
тому, чтобы, возвративъ имъ человѣчестую рѣчь, обучить выражаться не ми
микой и жестами, а словомъ и 2) акустическій, цѣль котораго развить слухъ 
учащихся посредствомъ . постепенныхъ слуховыхъ возбужденій и упражненій. 
Предметы преподавания: 1,, Законъ Божій; 2., Русскій языкъ; 3., ариѳметика; 
4., географія; 5., исторія всеобщая и русская; 6., чистописаніе и 7.. рнсгвзніё. 
Учащіеся въ возрастѣ отъ 7 до 18 .лѣтъ принимаются живущими и приходящими.

:ІД0'1

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: ПутеВыя замѣтки при 
обозрѣніи церквей МогНлёвёКоЯ епархіи Преосвященнѣйшимъ Мисаиломъ, Епи- 

. скопомъ Могилевскимъ и Мстиславскимъ, въ текущемъ 1897 году. (Продолженіе), 
.—Значеніе молитвы для пастыря Церкви—Юность. (Нравственно-психологическ-йй 
этюдъ). (Окончаніе).—Могилевская епархія въ 1896 году.— Литургическія за
мѣтки:.— Объявленія.

Редакторъ И. Пятницкій.

Почат. Д08ВОЛ. 1897 г. 8 сентября. Цензоръ, Каеедралъный Протоіерей I. Мига». 
Могилевъ на Днѣпрѣ. Типо-Литографія Ш. ФгЩллнді..
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