
№
Августа

 

15-го

eJ

  

Выходятъ

 

два

V

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

^

 

около

 

1

 

и

 

15

 

чи-

?)

   

селъ.

    

Цѣна

ф

   

ПЯТЬ

 

рублей.

1883

 

года.

fiJ

 

Подписка

 

прини-

 

Ф

W

 

мается

   

въ

  

Ре-

 

^

дакціи

 

Минскихъ

 

Л

Епархіальныхъ

  

го

Вѣдомостей.

    

fit

Правительственное

 

распоряженіе.

ОПРЕДЪЛЕНІЕ

 

СВЯТЪЙШАГО

 

СИНОДА.

Оть

 

6-го -13-го

   

іюля

 

1883

 

года

 

за

  

№

  

1195,

  

о

 

пріемѣ

семинарскихъ

  

воспитанниковъ

  

въ

  

духовныя

  

академіи

  

въ

наступающемъ

 

учебномъ

 

году.

По

 

указу

 

Его

 

ймператорснаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Пра-

вительствующій

 

Синодъ,

 

по

 

случаю

 

предстоящего

 

въ

 

насту-

пающемъ

 

учебномъ

 

году

 

пріема

 

семинарскихъ

 

воспитанни-

ковъ  въ составъ   перваго  курса нравославныхъ духовныхъ
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академій,

 

имѣди

 

суждеще

  

о

 

настоящемъ

 

состояніи

   

учебно-І

воспитательной

 

части,

 

въ

 

сихъ

 

высщихъ

 

духовно-учебныхъ

 

в

заведеніяхъ.

 

Дѣйотвующій

 

нынѣ

 

уставъ

 

православныхъ

 

ду- 1

Зовньдъ

 

академЩ

 

додускаедъ

 

въ

 

академіи,,

  

кромѣ.

 

казенно-

 

:

ідонтрыхъ

 

студентов^,

   

непредѣленное

  

число

   

овоекоштньщ

врсіщтаннровъ

 

ц

 

вольньцъ

  

слушателей

 

(§§7

  

и

 

8).

 

Эти

воспитанники

 

и

 

вольные

 

слушатели,

 

не

 

обязываясь,

 

по

 

окон-

чаніи

 

академическаго

 

курса,

   

служить

 

по

 

духовному

 

вѣдом- 1

ству,

 

въ

 

продолжение

 

всего

 

курса

 

ученія

 

живутъ,

   

за

 

весь-

ма

 

немногими

 

исключениями,

 

внѣ

 

академическихъ

 

зданій,

 

на

вольныхъ

 

квартирахъ,

 

и

 

будучи

 

такимъ

   

образомъ

   

удалены

отъ

 

непосредственна^

   

надзора

   

академическаго

   

начальства,

даледо.

 

не

 

имѣютъ,

 

какъ

 

показадъ

 

опытъ,

 

той

 

твердости

 

въ

добромъ

 

направленіи,

 

какая

 

желательна

   

въ

 

воспитанниках!

духовно-учебныхъ

 

зррденій.

 

Большинство

 

изъ

 

нихъ,

 

посту-

пая-

 

въ

 

духовныя

 

академіи

 

не

 

по

 

призванію

 

и

 

не

 

для

 

поль-

зы

 

православной

 

церкви,

 

щ

 

единственно

 

для

 

сшісканія

 

внѣш-

рхъ,

 

выгодъ,,

   

какіяі

 

даетъ

   

высшее

 

учебное

 

заведеиіе,

   

по

справедливому

 

замѣчяніщ-

 

учгіеж/Дсн,и.аго

  

СвятѣГішпмъ

   

Сііно-

дюмъ

   

въ

   

1881

 

г.

   

комитету

   

для

 

цересмотра

 

дѣйствующаго

устава

 

духовныхъ

 

академій,

   

оказывается

 

невнимательными

къ

 

своимъ

 

абдзаннре.тямъ,

 

дозволяетъ

 

себѣ

 

опускать

 

классы

и

 

уклоняться

 

отъ

 

надзора

 

инспекціи.

 

Приказали:

 

Прини-

мая

 

во

 

вщщавіе

 

что

 

иравоерввыя

 

духовныя

 

академіи

 

имѣ-

ютъ

 

цѣлію

 

доставлять

 

высшее

 

богословское

  

образованіе

 

ли-

цамъ,

 

носвящающимъ

 

себя

 

служенію

 

православной

 

церкви

 

па

щущщахъ

 

щетцрекомъ

 

и.

 

духовно- у

 

чебномъ,

 

Сщггѣйшій

 

Сд-

цодъ.^

 

въ,

 

т^чвув?.

 

согласность

 

съ

 

сею

 

цѣлію,

 

руководствуясь

Высочайшимъ

 

повелѣщемъ

 

9-го

  

мая

  

1881

 

г.

   

(собр.

  

узак,

и

 

расц.

 

прав,

 

1881

 

г.

   

$

 

82

 

ст.

 

552),

   

оиредѣляетъ:

   

въ

измѣненіе

 

и

 

дополненіе

 

подлежащихъ

 

§§

 

Высоч.

 

утв.

  

30-го

мая

 

1869

 

г.

 

уст.

 

пр.

 

дух.

 

акад.,

 

постановить

  

нижеслѣду-

ющія

 
правила

 
относительно

 
прішяті

 
я

 
въ

 
иаступающемъ

 
учеб-
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номъ

 

году

 

семипарскихъ

 

воспйтанниковѣ

 

и

 

посторОВнихъ

 

слу-

шателей

 

въ

 

составъ

 

перваго

 

курса

 

духовныхъ

 

академій:

 

1)

«Пріемъ

 

студейтовъ

 

въ

 

академію

 

совершается

 

не

 

иначе,

 

какъ

по

 

усгіѣшномъ

 

вмдержаній

 

вЪ

 

айадемій

 

повѣрочнагв

 

fiettbifa-

нія,

 

назпаченнаго

 

совѣтомъ

 

айадеміи.

 

2)

 

Йзѣ

 

числи

 

подвер-

гавшихся

 

повѣрочному

 

испытанію,

 

какъ

 

по

 

вызову

 

акадеМІЙ,

такъ

 

и

 

пб

 

прошеВіямъ,

 

выдержаВшіе

 

Оное

 

удовлетворительно

принимается:

 

лучшіе— казеннокопітвымй

 

студентами,

 

а

 

ос-

тальные

 

своекоштными.

 

3)

 

Своекоштные

 

студенты

 

допуска-

ются

 

вЪ

 

академію

 

только

 

въ

 

качествѣ

 

паесіонеровъ

 

и

 

Йи-

вутъ

 

йъ

 

ЗДаНіяхъ

 

аігадеміи,

 

подчиняясь

 

всѣмъ

 

праВйламѣ,

устйновлсннымъ

 

для

 

казеннокоштныхъ

 

сТудентовъ;

 

числб

 

йхЪ

опредѣляется

 

вмѣстительностію

 

академйческихъ

 

здагіій.

 

Внѣ

зданій

 

академіи

 

своекоштнымЪ

 

студенТамъ

 

дозволяется

 

Шііъ

только

 

у

 

родителей.

 

4)

 

Сверхъ

 

студентовъ

 

сЪ

 

разрѣіПбнІп

еиархіальнаго

 

преосвященнаго

 

могутъ

 

бьіть

 

допускаемы"

 

къ

слушанію

 

академйческихъ

 

лекцій

 

и

 

посторонйія

 

лйЦа,

 

йз-

вѣстныя

 

совѣту

 

своею

 

любовію

 

кЪ

 

богословской

 

нйукъ1

 

Й

доброю

 

нравственностію».

 

О

 

чемъ,

 

для

 

руководства

 

пО

 

ду-

ховному

 

вѣдомству

 

и

 

для

 

напечатапія

 

во

 

всеобщее

 

извѣстіе

сообщить

 

редакцій

 

«Цёрковнаго

 

Вѣстника»

 

по

 

принятому

 

по-

рядку-

                                 

__________

РАСПОРЯЖЕНЬЯ

 

ЕПАРХІАЛЬПАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

и

 

перемъны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Казначей

 

Минскаго

 

Св.

 

Духова

 

Монастыря,

 

іеромонаМѢ

Осоктйстъ,

 

согласно

 

йрошенію,

 

26

 

ііоля

 

увоЛенъ

 

отѣ

сей

 

должности.

Состоявшш

 

вѣ

 

Миаскомѣ

 

АрхіереЙскомъ

 

хорѣ

 

Александре

Тіхтоиъ,

 

опредѣленъ

 

въ

 

число

 

послушнийовъ

 

Ійнекаго

Ов.

 

Духова

 

монастыря

 

28

 

іюля.

Священнически
 

сьінъ
 

Егоръ
 

KtijMtifeftiii'fc^
 

оп|№#БЛёйъ
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и.

 

д.

 

псаломщика

 

Загальской

 

церкви,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

съ

 

1

 

августа.

Псаломщикъ

 

Бобруйскаго

 

Николаевскаго

 

собора,

 

Михаилъ

Ясннскій,

 

1

 

августа

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

и

назначенъ

 

помощникомъ

 

настоятеля

 

Станьковской

 

церкви,

минскаго

 

уѣзда.

Настоятельское

 

мѣсто

 

при

 

Буйновичской

 

церкви,

 

лозыр-

скаго

 

уѣзда,

 

предоставлено

 

псаломщику

 

Пинскаго

 

Ѳеодоров-

скаго

 

собора

 

Николаю

 

Соловьевгачу.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Райчанской

 

церкви,

 

новогрудскаго

 

уѣз-

да,

 

Григорій

 

ІЕівгулсвсвіІі,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣ-

щенъ

 

къ

 

Мокранской

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

августа.

Настоятель

 

Поручино

 

-

 

Ясенецкой

 

церкви,

 

новогрудскаго

уѣзда,

 

священникъ

 

Софроній

 

Гаховгачъ,

 

согласно

 

про-

шенію,

 

уволенъ

 

заштатъ

 

съ

 

2

 

августа.

Окончпвшій

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

Минской

 

Духовной

 

Семина-

pin,

 

Иванъ

 

Вершгаискій,

 

согласно

 

прошенію,

 

опредѣ-

ленъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Бобруйскому

 

Николаевскому

 

собору,

съ

 

2

 

августа.

Вакантными

 

состоятъ

 

шѣста:

А)

 

Настоятельскія:

По

 

мозырскому

 

уѣзду:

 

при

 

Симоничской,

 

съ

 

27

 

апрѣля

1882

 

г.;

 

при

 

Лучицкой,

 

съ

 

1

 

іюля

 

1883

 

г.-

 

по

 

пинскому

уѣзду:

 

при

 

Непьковичской,

 

съ

 

5

 

іюля;

 

Качановичской,

 

съ

1

 

сентября;

 

по

 

рѣчицкому

 

уѣзду:

 

при

 

Евтушковичской

 

цер-

кви,

 

съ

 

1

 

августа

 

1882 г.;

 

Тулыовичской,

 

съ

 

5

 

февраля

 

1883

г.;

 

Свиридовичской,

 

съ

 

10

 

марта;

 

Липовской,

 

съ

 

16

 

мая;

Борщовской

 

съі

 

іюня;

 

по

 

Бобруйскому

 

уѣзду:

 

при

 

Озарич-

ской,

 

съ28

 

февраля

 

1883

 

г.;

 

по

 

игуменскому

 

уѣзду:

 

Еово-

селковской,

 

съ

 

1

 

апрѣля

 

1883

 

г.;

 

по

 

Слуцкому

 

уѣзду:

 

при

Нруской

 

съ

 

22

 

апрѣля

 

1883

 

г.;

 

по

 

новогрудскому

 

уѣзду:

при

 
Еоручто-Ясенецкой,

 
съ

 
2

 
августа

 
1883

 
г.
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Б)

 

Помощниковъ

 

настоятелей:

При

 

Лемешевичско-Мѣслтичской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣз-

да,

 

съ

 

1

 

іюня

 

1882

 

года;

   

при

   

Вербовичско-Тѣшковскоіі,

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

іюля

 

1883

 

г.-

 

Кѵпзъ-Озерской^

 

мо-

зырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

іюля

 

1883

 

г.

В.)

 

ПсадомщицЕІя:

При

 

Миискомъ

 

женскомъ

 

момашырѣ,

 

съ

 

3

 

апрѣла

 

1883

г.;

 

нрпцерквахъ:

 

Доросииской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

мая

1883

 

г.-

 

Судчапскоѵ ',

 

пинскаго

 

уѣзда,

  

съ

 

26

 

іюля

   

1883

г.;

 

Райчанской^

 

повогрудскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

августа

 

1883

 

г.

Исключеиъ

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

и.

 

д.

 

псаломщика

Судчапской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

Филиппъ

 

Иисевичт.,

съ

 

26

 

іюля.

                     

_________

ПОПРАВКА:

Въ

 

№

 

15

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

произошла

 

опечат-

ка,

 

что

 

монахъ

 

Мипскаго

 

Архіерейскаго

 

дома

 

Ирипей

 

руко-

положенъ

 

во

 

іеромонаха,

 

а

 

слѣдуетъ

 

читать,

 

что

 

онъ

 

руко-

положенъ

 

во

 

іеродіакона.

ДОКЛАДЪ

Правленія

  

Минскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдом-

ства,

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

отъ

 

29

 

іюля

 

1883

 

года

 

за

№

 

207,

 

и

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

утвержденный.

Правленіе

 

училища

 

разсматривало

 

поступившія

 

въ

 

семъ

1883

 

года

 

разновременно

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

и

переданныя

 

въ

 

оное

 

правленіе

 

на

 

разсмотрѣніе

 

прошенія

 

свя-

щепно-сл

 

у

 

жителей

 

Минской

 

епархіи,

 

ихъ

 

вдовъ

 

и

 

другихъ

лицъ,

 

съ

 

приложенными

 

къ

 

таковымъ

 

прошеніямъ

 

докумен-

тами

 

и

 

наведенными

 

справками,

 

о

 

принятіи

 

въ

 

сентябрѣ

 

те-

кущего

 
года

 
дочерей

 
просителей

  
въ

 
казеннокоштный

 
воспи-
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танницы

 

и

 

паисіонеркп

 

Минскаго

 

женского

 

училища.

 

Справ-

ка:

 

а)

 

въ

 

уставѣ

 

учплпщъ

 

дѣвпцъ

 

духовпаго

 

вѣдомсТва

въ

 

западныхъ

 

епархіяхъ

 

сказано:

 

§

 

14

 

иріемъ

 

воспитан-

ии

 

цъ

 

бываетъ

 

чрезъ

 

каждые

 

два

 

года,

 

§

 

1

 

і

 

прошепія

 

о

принятіи

 

въ

 

казеннокоштный

 

воспитанницы

 

и

 

въ

 

пансіонер-

ки

 

подаются

 

мѣстному

 

Преосвященному,— §

 

12 —на

 

казен-

ное

 

содержаніе

 

и

 

въ

 

пансіонеркп

 

принимаются

 

исключитель-

но

 

дочери

 

свящспннковъ

 

и

 

діаконовъ

 

отъ

 

10-ти

 

до

 

12-ти

лѣтъ

 

и

 

б)

 

въ

 

1-е

 

отдѣлепіе

 

училища

 

могутъ

 

быть

 

приняты

30

 

дѣвицъ

 

и

 

въ

 

среднее— одна,

 

нзъ

 

коихъ

 

казеннокоштными

18

 

и

 

пансіонерками

 

13.

По

 

разсмотрѣніи

 

вышеозначенныхъ

 

прошеній

 

съ

 

приложен-

ными

 

къ

 

пимъ

 

документами

 

и,

 

по

 

соображеніп

 

прописаипыхъ

въ

 

тѣхъ

 

ирошеніяхъ

 

обстоятельству

 

и

 

наведенныхъ

 

спра-

вокъ,

 

правленіе

 

полагало

 

бы:

 

1)

 

признать

 

имѣющими,

 

по

своему

 

происхождение

 

и

 

возрасту,

 

право

 

па

 

поступленіе

 

въ

1-й

 

классъ

 

Минскаго

 

жепскаго

 

училища

 

и

 

допустить

 

къ

пріемнымъ

 

нспытаніямъ

 

слѣдующнхъ

 

дѣвпцъ:

1)

  

Приневскую

 

Олттіаду,

 

12-тп

 

лѣтъ,

 

дочь

 

ум.

 

свя-

щенника

 

Березииской

 

церкви,

 

Игумеігскаго

 

уѣзда,

 

Антонія

Приневскаго.

2)

  

Родевицъ

 

Анастасію,

 

11л.

 

10

 

м.,

 

дочь

 

ум.

 

священ-

ника

 

Ольшанской

 

церкви,

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Роде-

виЧа.

3)

   

Триденскую

 

Ефросгтію,

 

11л.

 

7

 

м.,дочь

 

уМ.

 

діако-

на

 

Бощісовскаго

 

собора,

 

Игнатія

 

Тридепскаго.

4)

  

Васюковичь

 

Софгю,

 

11

 

л.,

 

дочь

 

ум.

 

священника Пы-

рашевской

 

церкви,

 

ИгуменскагО

 

уѣзда,

 

Луки

 

Васюковича.

5)

   

Смирнову

 

Маргю^

 

11 7г

 

лѣтъ,

 

дочь

 

ум.

 

священника

ГнѣзДйловской

 

церкви,

 

Борпсовскаго

 

уѣзда,

 

Николая

 

Смирнова.

6)

  

Блатвѣгцежкую

 

Надежду,11 'А

 

лѣтъ,

 

дочь

 

ум.

 

св.

Городятичской

 

ц.,

 

Мозырскаго

 

у.,

   

Оергія

 

Благокѣщенскаго.

7)

  
Горбацевичь

 
Евъетю-,

 
11

 
лѣтъ

   
10

 
мѣсяцевъ,

   
дочь
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вдоваго

 

священника

 

Малевской

 

церкви,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

Ни-

колая

 

Горбацивііча.

8).

 

Сулковскую

 

Софг'ю,

 

12

 

лѣтъ,

 

дочь

 

священника

 

Да-

видъ-Городецкоп

 

церкви,

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

 

Никоднма

 

Сул-

ковскаго.

9)

  

Дубецъ

 

Стефаниду,

 

11

 

лѣтъ

 

9

 

м.,

 

дочь

 

священника

Логишинской

 

ц.,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Іоаса

 

Дубца.

10)

  

Вержболовичъ

 

Март,

 

11

 

л.

 

4

 

м.,

 

дочь

 

священника

Холопеничской

 

церкви,

 

Борпсовскаго

 

уѣзда,

 

Іосифа

 

Вержбо-

довпча.

11)

  

Доминиковскую

 

Надежду^

 

11

 

л.,

 

дочь

 

священнпда

Бѣлевичской

 

ц

 

,

 

Слуцкаго

 

уѣзпа,

  

Іеронима

 

Домішнковскаго.

12)

  

Арень

 

Ольгу,

 

И

 

л.,

 

дочь

 

священника

 

Моренской

 

цер-

кви,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда,

   

Іувеитина

 

Ареня.

                     

•

13)

  

Евятковскую

 

Александру,

 

И

 

л.

 

10

 

м.,

 

дочь

 

свя-

щенника

 

Говѣзнянской

 

церкви,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

Іоснфа

 

Ёвят-

ковскаго.

14)

  

Еогачевскую

 

Александру,

 

11

 

л.

 

8

 

м.,

 

дочь

 

запре-

щеннаго

 

священника

 

Венедикта

 

Когачевскаго.

15)

  

Шхневичь

 

Софію,

 

11

 

л.

 

472

 

м.,

 

дочь

 

священника

Морочскоп

  

церкви,

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

   

Михаила

   

фхневича.

16)

   

Яроневичь

 

Параскеву,

 

11

 

л.

 

97э

 

м.,

 

дочь

 

священ-

ника

 

Ручаевской

 

церкви,

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Дапіила

 

Проне-

вііча.

17)

   

Очаповскую

 

Вѣру,

 

12

 

л.,

 

дочь

 

священника

 

Жабчиц-

кой

 

церкви,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Адама

 

Очаповскаго.

18)

  

Янковскую

  

Софгю^

  

11л.

 

11

 

м.

 

и

19)

  

Янковскую

 

Надежду^

 

11

 

лѣтъ,

 

дочерен

 

священника

Сморковскоп

 

церкви,

 

Борпсовскаго

 

уѣзда,

 

ІаковаЯнковскаго.

20)

  

Малевіть

 

Анну,

 

11

 

л.

 

10

 

м.,дочь

 

священника

 

За-

лужской

 

церкви,

 

Бобруйскаго

 

уѣзда,

   

Александра

 

Малевича.

21)

  

Шрхоровичь

 

Вѣру,

 

II

 

л.

 

7

 

м.,

 

дочь

 

священника

БѣляпскоГі

 
церкви,

 
Пинскаго

 
уѣзда,

 
Іоспфа

 
Перхоровпча,
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22)

  

Лукашевичь

 

Анну

 

11

 

л.,

 

дочь

 

священника

 

Столин-

ской

 

церкви,

 

Пинскаго

 

уязда,

 

Іоанна

 

Лукашевича.

23)

  

Лшщкую

 

Матрону,

 

11

 

л.

 

5

 

м.,

 

дочь

 

священника

Радиловицкой

 

церкви,

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

 

Михаила

 

Лисицкаго.

24)

   

Тарановичь

 

Елизавету,

 

11

 

л.

 

3

 

м.,

 

дочь

 

священ-

ника

 

Мохранской

 

церкви,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Александра

 

Та-

ра

 

новича.

25)

  

Мальцеву

 

Анну,

 

11

 

л.

 

97s

 

м.,

 

дочь

 

священника

Лоевской

 

церкви,

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодора

 

Мальцева.

26)

   

Станкевичь

 

Елегьу,

 

11

 

л.

 

37а

 

м.,

 

дочь

 

священни-

ка

 

Серницкой

 

церкви,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Григорія

 

Станкевича.

27)

  

Еиркевичь

 

Елену,

 

ІГ/г

 

лѣтъ,

 

дочь

 

священника

 

Сва-

ричевицкой

 

церкви,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Стефана

 

Киркевича.

•

 

28)

 

Сулковскую

 

Александру,

 

11

 

л.

 

3

 

м.,

 

дочь

 

священ-

ника

 

Струго-Бухлицкой

 

церкви,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

Сулковскаго.

29)

  

Наркевичь

 

Надежду,

 

1 1

 

л.

 

2

 

м.,

 

дочь

 

священника

Паршевичской

 

церкви,

 

Пинскаго

 

уѣзда,

 

Сѵмеона

 

Наркевича.

30)

   

Страховичь

 

Елену,

 

11

 

л.

 

3

 

м.,

 

дочь

 

священника

Старицкой

 

церкви,

 

Игуменскаго

 

уѣ.чда,

   

Іоанна

   

Страховича.

31)

  

Бирюковичь

 

Лидг'ю,

 

11

 

л.

 

І'*/У

 

м.,

 

дочь

 

священника

Бродецкой

 

церкви,

 

Игуменскаго

 

уѣзда,

 

Платона

 

Бирюковича.

32)

  

Арень

 

Александру,

 

11

 

л.

 

5

 

м.,

 

дочь

 

священника

Островской

 

церкви,

 

Новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Стефана

 

Ареня.

33)

  

Яхнввичь

 

Надежду,

 

11

 

л.

 

67а

 

Щ

 

дочь

 

священни-

ка

 

Грозовской

 

церкви,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Яхневича.

34)

   

Завитневичь

 

Лидію.

 

11

 

л.

 

57з

 

м.,

 

дочь

 

священни-

ка

 

Койдановской

 

ц.,

 

Минскаго

 

уѣзда,

   

Зенона

 

Завитневича.

35)

  

Лебедеву

 

Март,

 

11л.

 

7

 

м.,

 

дочь

 

священника

 

За-

зерской

 

церкви,

 

Игуменскаго

 

уѣзда,

 

Иліи

 

Лебедева.

36)

  

Понятовскую

 

Надежду,

 

11

 

Ѵ«

 

л.,

 

дочь

 

діакона

 

на

псаломщицкой

 

вакансіи

 

Немоницкой

 

церкви,.^«ёорисовскаго

уѣзда,
 

Николая
 

Понятовскаго.
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37)

  

ГлидковуВѣру,

 

11

 

Л.

 

Зм.,

 

дочь

 

діакоаайа

 

псаіоміциц-

кой

 

вакансіи,

 

Святовольской

 

ц,

 

Пинскаго

 

у.,

 

Йльй

 

ГлаДкШ.

38)

  

Гусецкую

 

Олігу,

 

10

 

л.

 

Им.,

 

Дочь

 

свЯіценпИка

Оѣницкой

 

церкви

 

Миййка'го

 

уѣзда,

 

Стефана

 

Русецйаго.

39

 

)>

 

Яхтвть

 

Александру,

 

11

 

л.

 

4

 

м.,

 

дочк

 

СвяіЦёнггйка

Рожансйой

 

церкви,

 

СлуцВаго'

 

у'ѣз$і,

 

ВасилТя

 

Йхневйча.

И.

 

Таиъ'

 

канъ

 

въ

 

с^еднемъ

 

отдѣленій

 

имеется'

 

оДна

 

ваТёав?-

сія,

 

то

 

дитя

 

ігаступлейія

 

втУ

 

оное

 

допустить'

 

въ

 

исйытанііо

въ

 

знаніи

 

предметовъ: ,'

 

прёноДанныхъ

 

йв

 

ййзшёмъ

 

отдтѵлейгіг,

Вернадскую

 

Анну,

 

14

 

АМі,

 

8

 

мѣсяцевтѵ,

 

дочь

 

свя'^еннййа

Лулинвцвой

 

церкви,

 

Пийскато

 

уѣзда,

 

Андрея

 

В^рйа^дШгб,

и

 

Нтулевскую

 

ФотиНію,

 

12лѣтъ

 

7

 

мѣсяцевъ,

 

ддчь

 

Свящ.

Волпянской

 

ц.,

   

Новогрудскаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

ПигулввскаМ.

Ш.

 

Танъ

 

катіЪ

 

дѣвица

 

Дубецъ

 

Анна,

 

15

 

лѣтъ

 

8

 

мѣся-

цевъ,

 

дочь

 

священника

 

ЛогйШинской

 

церкви,

 

ПийекагѴ

 

уіз-

да,

 

Іоаса

 

Дубца,

 

достигла

 

уже

 

такого

 

возрасти,

 

въ

 

кото-

ром^

 

не

 

можетъ

 

поступить

 

ни

 

въ

 

низшее,

 

ни

 

въ

 

среднее,

 

бт1 -

дѣленія

 

училища,

 

а

 

въ

 

высшемъ

 

вакансігі

 

не

 

иШетбй,

 

і?о

прошевіе

 

отца

 

ея

 

о

 

прппятін

 

ея

 

въ

 

училище

 

оставить

 

б'ёзъ

удовлетворенія

 

и

 

возвратить

 

документы.

IV.

 

Въ

 

прйнятіи

 

въ

 

училище

 

Нлъмевской

 

А'МфШ,

 

име-

ющей

 

отъ

 

роду

 

къ

 

сентябрю

 

сего

 

1883

 

г.

 

только

 

9

 

лг".

 

и

10-

 

мѣеяцевъ,

 

дочери

 

священника1

 

ОсовскЬй

 

церкви,

 

В'ор'йсов-

онагб

 

уѣзда,

 

ПлаТОЙй

 

Илъгнгевскагй

 

оТк%зэйч1

 

Ш

 

йёдЬстіШ-

ніемъ

 

узаконеннаго

 

возраста

 

и

 

за

 

недостаткомъ

 

вакансіи,

 

Щ%-

доставивъ

 

свящёййййу

 

Йлйшевсйому

 

нр'осйть

 

ШШ

 

ЙГБДуетъ

о 5

 

приотгій

 

названной

 

дочери

 

егб:

 

Айф№

 

Ш

 

слѣдуюЩёЙъ

1884

 

г.

 

въ

 

Наричское

 

женское

 

училище,

 

или

 

же

 

въ'

 

І§8'5

г.

 

втѵ

 

Минские:,

 

а ;

 

р'авно

 

отйазать

 

въ

 

принятій1

 

вй'

 

училище

Вершиткой

 

АлексаНдрй

 

Ивановой,

 

дочери

 

діакона

 

Смо-

ленской

 

епархіи,

 

по

 

непринадлежности

 

ея

 

къ

 

МингЖіЙ 1

 

ёпар^

хіи,'

 

но

 

недостатку

 

въ

 

училищѣ

 

йаняйсіи,

 

й'

 

по

 

нШтіеДстав-

ленію
 

о

 
пей

 
наДЛсжащііхъ

 
документовъ.
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Y.

 

Такъ

 

какъ

  

прошеній

 

о

 

принятіи

   

въ

   

текущемъ

   

году

священпо-служительскихъ

 

дочерей

 

въ

 

Минское

 

женское

 

учи-

лище

 

поступило

 

довольно

 

много

 

(55),

 

а

 

вакансій,

  

на

 

кото-

рый

 

могутъ

 

быть

 

приняты

  

дочери

  

просителей,

   

только

  

31,

а

 

между

 

тѣмъ

 

нѣкоторыя

   

изъ

  

таковыхъ

   

дочерей

   

имѣютъ

нынѣ

 

отъ

 

роду

 

только

 

Ю

 

лѣтъ

  

съ

 

нѣсколькими

 

мѣсяцами,

и

 

могутъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1884

 

г.

 

поступить,

  

по

 

прошені-

ямъ,

 

въ

 

Паричское

 

женское

 

училище,

   

то

 

въ

 

виду

 

сего,

 

а

также

 

и

 

того,

 

чтобы

 

съ

 

одной

  

стороны

 

не

 

лишить

 

возмож-

ности

 

поступить

 

въ

 

Минское

  

училище

   

въ

   

текущемъ

   

году

такихъ

 

священно-служптельскихъ

 

дочерей,

 

кои

 

къ

 

будущему

сентябрю

   

будутъ

   

имѣть

   

отъ

   

роду

 

И

   

слишкомъ

    

и

    

12

лѣтъ,

 

слѣдовательно,

 

въ

 

будущемъ

 

1884

 

г.

 

не

 

могутъ

 

быть

приняты

 

ни

 

въ

 

Минское,

 

ни

 

въ

 

Паричское

 

училище,

   

а

   

съ

другой

   

не

   

причинить

   

излишнихъ

   

дороішыхъ

  

расходовъ

 

и

потери

 

времени

 

тѣмъ

 

священно-служителямъ,

   

которыя

   

те-

перь

 

просятъ

 

о

 

принятіи

 

ихъ

 

дочерей

 

въ

 

Минское

 

училище,

но

 

просьбы

 

которыхъ

 

могутъ

 

быть

 

не

 

удовлетворены

 

за

 

не-

достаткомъ

 

вакансій

 

и

 

по

 

другимъ

   

основательнымъ

   

причи-

намъ,

 

то

 

оставить

  

безъ

 

удовлетворенія

 

прошенія

 

о

 

принятіи

въ

 

текущемъ

 

году

   

въ

  

Минское

 

училище

   

слѣдующнхъ

   

дѣ-

вицъ:

,

 

1)

 

Лисщкой

 

Лидги,

 

10

 

лѣтъ,

 

дочери

 

ум.

 

священника

Старо-Сверженской

 

церкви,

 

Минскаго

 

уѣзда,

 

Іуліана

 

Лисиц-

каго.

2)

  

Вечерко

 

Маріи,

 

10

 

лѣтъ

 

3

 

мѣсяцевъ,

 

дочери

 

свя-

щенника

 

Тонежской

 

церкви,

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

 

Айтонія

 

Ве-

чорко.

3)

  

Вирюковичь

 

Анны,

 

10

 

лѣтъ

 

3

 

мѣсяцевъ,

 

дочь

 

свя-

щенника

 

Денисковицкой

 

церкви,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Би-

рюковича.

4)

   

Оберманнъ

 

Людмилы,

 

10

 

лѣтъ

 

11

 

м.,

 

дочери

 

ев,

Сергѣевичской

 
ц.,

 
Игуменскаго

 
уѣзда,

 
Григорія

 
Обермапа.
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5)

  

Горбацевичь

 

Надежды,

 

1 0

 

лѣтъ

 

7

 

мъсяцевъ,

 

дочери

священника

 

Голынской

 

церкви,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

Платона

Горбацевича.

6)

  

Лисовской

 

Александры,

 

10

 

лѣтъ,

 

дочери

 

священника

Мокранской

 

церкви,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

Василія

 

Лисовскаго.

7)

  

Волосовичь

 

Юліи,

 

10

 

лѣтъ

 

1

 

м.,

 

дочери

 

священника

Іодчицкой

 

церкви,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

Адама

 

Воллосовича.

8)

  

Нарановичь

 

Софт,

 

10

 

л.

 

II

 

м.,

 

дочери

 

священни-

ка

 

Погостской

 

церкви,

 

Игуменскаго

 

уѣзда,

 

Іоснфа

 

Нароповича.

9)

  

Никольской

 

Софіи,

 

10

 

лѣтъ,

 

дочери

 

священника

Старчицкой

 

церкви,

 

Алексѣя

 

Никольскаго.

10)

  

Еорженевской

 

Анастасы,

 

1072

 

лѣтъ,

 

дочери

 

свя-

щенника

 

Велемичской

 

церкви

 

Мозырскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Кор-

женевскаго.

11)

  

Шумаковичь

 

Александры,

 

ІОѴа

 

лѣтъ,

 

дочери

 

свя-

щенника

 

Рубежевичской

 

церкви,

 

Минскаго

 

уѣзда,

 

Луки

 

Шу-

иаковича.

12)

  

Вартошевичь

 

Софт,

 

10

 

лѣтъ,

 

дочери

 

священника

Поцѣйковской

 

церкви,

 

Слуцкаго

 

уѣзда,

 

Александра

 

Бартоше-

вича.

13)

   

Соболевской

 

Март,

 

10

 

лѣтъ,

 

дочери

 

священника

Ухвальской

 

церкви,

 

Борпсовскаго

 

уѣзда,

 

Петра

 

Соболевскаго.

14)

   

Соловьевичь

 

Евгеніи,

 

Ю

 

лѣтъ

 

5

 

мѣсяцевъ,

 

дочери

священника

 

Божинской

 

церкви,

 

Игуменскаго

 

уѣзда,

 

Михаила

Соловьевича.

15)

  

Васильевой

 

Ольги,

 

10

 

лѣтъ

 

2

 

мѣс,

 

дочери

 

свя-

щенника

 

Бобруйскаго

 

дисциплиннараго

 

баталіона

 

Алексѣя

 

Ва-

сильева.

и

 

16)

 

Еурганъ

 

Март

 

10

 

лѣтъ

 

Г/а

 

м.,

 

дочери

 

діакона

на

 

псаломщицкой

 

вакансіи

 

Лошницкой

 

церкви,

 

Борпсовскаго

уѣзда

 

Іоанна

 

Кургана.

IV.

 

Срокъ

 

для

 

пріемныхъ

 

испытаній

 

назначить

 

20

 

буду-

щего

 
сентября,

 
къ

 
которому

  
и

 
должны

  
быть

 
представлены



щ

 

Минское

 

женйкѳ,е

 

училище

 

дѣвады,

 

ирзяанньія

 

имеющими

ijpapflj.

 

во

 

в-ыдержэніи

 

ирдвэдатзльнадо

 

кспытанія,

 

иа

 

пѳ-

ступленіе

 

въ

 

училище;

 

будутъ

 

же

 

приняты

 

въ

 

училище

 

на

 

31

вакарсію

 

щъ

 

цоименованныхъ

 

въ

 

1

 

п.

 

сего

 

доклада

 

д-ѣвицъ

тѣ,

 

который

 

удовлетворительно

 

выдержать

 

пріемный

 

экза-

мепъ,

 

а

 

на

 

казенное

 

содержаніе — сироты

 

и

 

тѣ

 

дѣвицы,

 

имѣ-

ющія

 

родителей,

 

которыя

 

на

 

то,

 

при

 

преимущественно

 

удов-

летворительной

 

выдержкѣ

 

пріемнаго

 

эрамеца,

 

будутъ

 

іціѣть

право,

 

по

 

семейиому

 

положецію

 

своихъ

 

родителей.

VI.

   

Отказать

 

въ

 

пріемѣ

 

въ

 

училище:

 

Еутузовой

 

Аниѣ,

12

 

лѣтъ^

 

дочери

 

б.

 

священника

 

Fecceiicifaro,

 

Драгун&каго

Маріупольскаго

 

полка

 

Василія

 

Кутузова,

 

(ньщт>

 

состоящая

въ

 

Полоцкой

 

епархіи)

 

такъ

 

накъ

 

онъ

 

по

 

мѣсту

 

ж^тедшм

им$етъ

 

рраво

 

црдсить

 

чачалържв.9

 

Црлщкаго

 

зр?адо

 

ури-

лща

 

q

 

гдоиртід

 

въ

 

оное

 

дочери

 

его.

 

Что

 

же

 

касается

 

прось-

бы

 

благочиннаго

 

Шуйскаго

 

иолка

 

о.

 

Воскресенскаго,

 

тр

 

щ&-

ддть,

 

щбда

 

$Щ$ЩЩ

 

г.

 

ріберъ

 

Цродеур&а

 

С§.

 

Синода..

VII.

   

Просьбы

 

о

 

принятіи

 

на

 

казенное

 

содержаніе

 

воспи-

таниицъ

 

Томашевской

 

Ольги

 

Васильевой,

 

дочери

 

священ-

ника

 

Бобровичской

 

церкви,

 

Барановской

 

Александры,

 

Алек-

сандровой,

 

дочери

 

священника

 

Кривошпнской

 

церкви

 

и

 

Ги-

гу

 

левской

 

Напгалги

 

Григорьевой,

 

дочери

 

діакона

 

Мозырскаго

собора

 

разсмотрѣть

 

послѣ

 

пріемныхъ

 

испытаніи

 

соцмѣстно

 

съ

просьбами

 

о

 

томъ

 

ж,е

 

воспитащницъ,

 

цмѣющдхъ

 

(щть

 

при-

нятьщи

 

въ

 

училище.
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Свѣдщія

 

q

 

дѣят&льиости

 

съ

 

14

 

мая

 

1881

 

по

 

1

 

февра-

ля

 

1883

 

года,

 

общества

 

попеченія

 

о

 

семейсщмахъ

 

вои-

новр

 

гвардіи,

 

петербургскаго'

 

военнаго

 

округа

 

и

 

балтій-

скаго

 

флоща,

 

учрежденнаго

 

въ

 

память

 

Государыни

 

Им-

ператрицы

 

Марш

 

Александровны.

{окончите

 

*)

Эти

 

соображенія

 

внушили

 

членамъ

 

1-го

 

попечительства

мысль,

 

что,

 

въ

 

ихъ

 

нравственной

 

обязанности,

 

состоптъ

 

не

прекращать

 

своей

 

дѣятельности,

 

а

 

потому,

 

воспользовавшись

вторымъ

 

предложеннымъ

 

исходомъ,

 

они

 

признали

 

за

 

лучшее

переформироваться

 

въ

 

особое,

 

самостоятельное

 

общество,

 

про-

должая

 

свою

 

дѣятельность,

 

въ

 

качествѣ

 

попечительства,

 

до

утверждений

 

и

 

сформирован!»

 

новаго

 

общества,

 

раіонъ

 

дея-

тельности

 

котораго

 

предположена

 

было

 

ограничить

 

предѣлами

Петербургскаго

 

военнаго.

 

округа.

Мысль

 

эта

 

была

 

одобрена

 

и

 

бывшимъ

 

Градоначальдакомъ

и

 

Продсфдателемъ

 

Главнаго

 

Попечительства,

 

который

 

обѣ-

щалъ

 

не

 

только

 

продолженіесодѣйствія

 

Главнаго

 

Попечитель-

ства,

 

пока

 

общество

 

не

 

будетъ

 

сформировано,

 

но

 

и

 

отдѣле-

ніе

 

изъ

 

капиталовъ

 

Главнаго

 

Попечительства

 

извѣстной

 

сум-

мы

 

въ

 

основной

 

капиталъ

 

новаго

 

общества.

Опираясь

 

на

 

это

 

заявленіе,

 

а

 

свсрхъ

 

того

 

и

 

на

 

твердое

убѣжденіе,

 

что

 

цѣль

 

новаго

 

общества

 

не

 

можетъ

 

не

 

вызвдть

сочувствія,

 

если

 

не

 

во

 

всемъ

 

обществѣ,

 

то,

 

хотя

 

въ

 

средѣ

тѣхъ

 

лицъ,

 

которые,

 

бывъ

 

тѣоно

 

овязры,

 

до

 

полаженію

своему,

 

съ

 

кліентами

 

новаго

 

Общества,

 

не

 

откажутся

 

помочь

имъ,

 

чледы

 

1-го

 

попечительства

 

выработали

 

уставъ

 

нова-

го

 

Общества,

 

который,

 

4

 

Ноября

 

1880

 

года,

 

чер.езъ

 

посред-

№о

 

бывшего

 

Военнаго

 

Министра,

 

былъ

 

ецачала

 

повергнуть

на

 

Ввсемилолтдвѣйшее,

   

усматрѣніе

   

Государя

   

Наслѣдндка,

П
 

Их.
 

J№
 

Ш
 

Миа.

 
Ей.

 
Еѣд.



—

 

412

 

—

какъ

 

Командовавшего

 

войсками

 

Гвардіи

 

и

 

Петербурскаго

военнаго

 

округа.

Въ

 

всемилостивѣйшемъ

 

ресіфиптѣ

 

своемъ,

 

данномъ

 

4

 

Де-

кабря

 

1880

 

г.

 

бывшему

 

министру

 

внутренннхъ

 

дѣлъ

 

Графу

Лорисъ-Меликову.

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

изволилъ

не

 

толькко

 

одобрить

 

мысль

 

учрежденія

 

новаго

 

Общества,

 

но

соизволилъ

 

выразить

 

согласіе

 

на

 

принятіе

 

его

 

подъ

 

Свое

покровительство,

 

какъ

 

скоро

 

матеріальное

 

положеиіе

 

его

 

выяс-

нится.

Обстоятельства

 

замедлили

 

утверждепіе

 

устава,

 

которое

нослѣдовало

 

лишь

 

въ

 

Мартѣ

 

1881

 

г.

 

Утверждение

 

это

 

содѣ-

лалось

 

извѣстнымъ

 

учредителямъ

 

лишь

 

въ

 

Маѣ

 

того

 

же

 

го-

да.

Получивъ

 

уставъ

 

новаго

 

общества,

 

члены

 

упразднепнаго

имъ

 

1

 

Сиб.

 

попечительства,

 

вступивъ

 

въ

 

составь

 

новаго

общества,

 

въ

 

качествѣ

 

учредителей,

 

въ

 

первомъ

 

собраніи

14

 

Мая

 

1881

 

г.,

 

на

 

основаніи

 

временнаго

 

постановленія,

прпложеннаго

 

къ

 

уставу,

 

сформировали

 

временное

 

управле-

ніе

 

дѣлами

 

общества,

 

которое

 

дѣйствовало

 

по

 

14

 

Января

1882

 

года.

Къ

 

настоящей

 

брошюрѣ,

 

имѣющей

 

своимъ

 

предназначе-

ніемъ

 

ознакомить

 

читающую

 

публику

 

и

 

заинтересованныхъ

лицъ,

 

съ

 

двухлѣтпей

 

дѣятельиостыо

 

вновь

 

учредившегося

общества,

 

прилагается

 

текстъ

 

устава,

 

которымъ

 

руковод-

ствуется

 

общество.

 

Внимательное

 

разсмотрѣніе

 

устава

 

дока-

зывает^

 

что,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

попечительствами,

 

существо-

вавшими

 

во

 

время

 

войны

 

задачи

 

вновь

 

учрежденнаго

 

общест-

ва

 

значительно

 

расширились,

 

прежде

 

всего

 

потому,

 

что

 

по-

печительства

 

имѣли

 

точно

 

опредѣленный

 

для

 

каждаго

 

раіонъ

дѣятельности

 

(городъ,

 

извѣстная

 

часть

 

города,

 

уѣздъ,

 

во-

лость),

 

а

 

вновь

 

образовавшемуся

 

обществу

 

пришлось

 

распро-

странить

 

деятельность

 

на

 

всю

 

Россію,

 

такъ

 

какъ

 

нпжніе

 

чи-

ны,

 
о

 
которыхъ

 
оно

 
обязано

 
заботиться,

 
съ

 
увольненіемъ

 
въ
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запасъ

 

и

 

въ

 

отставку,

 

разбрелись

 

съ

 

семействами

 

но

 

своимъ

обществамъ,

 

при

 

чсмъ

 

повторилось

 

то

 

же

 

явленіе,

 

которое

замѣчено

 

и

 

въ

 

Петербурге

 

Разстроенное

 

здоровье,

 

представ-

ляющееся

 

результатомъ

 

войны,

 

имѣло

 

послѣдствіемъ

 

и

 

оси-

ротѣніе

 

семействъ

 

и

 

ухудшеніе

 

ихъ

 

матеріальнаго

 

положенія

даже

 

при

 

живыхъ

 

мужьяхъ.

 

Наковецъ

 

въ

 

числѣ

 

бывшихъ

на

 

войнѣ

 

и

 

служнвшнхъ

 

въ

 

рядахъ

 

гвардіи

 

пвойскъ

 

Петер-

бургская

 

военнаго

 

округа,

 

у

 

многихъ

 

семейства

 

оставались

на

 

родинѣ,

 

а

 

потому,

 

если

 

они

 

и

 

получали

 

вътеченія

 

вой-

ны,

 

пособія,

 

то

 

отъ

 

мѣстиыхъ

 

попечительствъ,

 

съ

 

закрыті-

емъ

 

которыхъ

 

естественно

 

остались

 

безпомощнымй.

 

Другая

причина

 

расширенія

 

дѣятельности

 

общества

 

заключается

 

въ

томъ,

 

что

 

въ

 

нринцинѣ

 

оно

 

распространило

 

свое

 

покровитель-

ство

 

не

 

на

 

однѣ

 

жертвы

 

минувшей

 

войны,

 

но

 

и

 

на

 

тѣхъ,

кои,

 

бывъ

 

призваны

 

на

 

службу

 

въ

 

мирное

 

время,

 

или,

вслѣдствіе

 

увѣчій,

 

понесенныхъ

 

при

 

исполпеніи

 

служебныхъ

обязанностей

 

въ

 

то

 

же

 

мирное

 

время,

 

поставятъ

 

себя

 

и

 

свои

семейства

 

въ

 

тяжелое,

 

безъисходное

 

положеніе.

Если

 

такимъ

 

образомъ

 

программа

 

дѣятельности

 

общества

значительно

 

расширялась,

 

то

 

средства

 

его,

 

какъ

 

и

 

всякаго

благотворительная

 

учрежденія,

 

слагаются,

 

главнѣйшее,

 

изъ

членскпхъ

 

и

 

единовременныхъ

 

пожертвованій,

 

тѣмъ

 

болѣе,

что

 

отъ

 

1-го

 

попечительства,

 

оно

 

приняло

 

наличная

 

остат-

ка

 

лишь

 

4

 

рубля

 

20

 

к.,

 

ничтожное

 

по

 

цѣнѣ

 

квартирное

 

и

школьное

 

имущество,

 

долга

 

денежная

 

до

 

1367

 

рублей,

 

одну

общую

 

квартиру

 

и

 

не

 

мало

 

обязательствъ

 

передъ

 

правитель-

ственными

 

и

 

частными

 

учрежденіями,

 

въ

 

которыхъ

 

призрѣ-

вались

 

и

 

воспитывались

 

пансіоперы

 

и

 

пансіонерки

 

1-го

 

по-

печительства.

 

Это

 

плачевное

 

положеніе

 

1-го

 

попечительства,

представляясь

 

послѣдствіемъ

 

особеиныхъ

 

обстоя тельствъ,

 

оз-

наменовавшихъ

 

послѣдній

 

періодъ

 

его

 

деятельности,,

 

при

чемъ

 

на

 

первомъ

 

планѣ

 

стояло

 

указанное

 

выше

 

охлая!деніе

къ
 

цѣли,
 

нреслѣдуемой
 

пмъ,
 

со
 

стороны
   

публики,
   

а
 

вто-
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рымъ-— иеисполненіе

 

Главнымъ

 

попечительством^

 

обѣіцавд

имъ

 

данная

 

—

 

поддержать

 

попечительство

 

въ

 

критически!

 

не-

ріодъ

 

его

 

существованія*),

 

не

 

могло

 

не

 

отразиться''

 

на

 

дѣ-

ятельности

 

новая

 

общества.

Первой

 

обязанностью

 

новая

 

общества'

 

бвгло

 

оглашеніе

 

веѣ1-

ми

 

возможными

 

средствами

 

объ

 

учрежден"- и

 

его

 

и

 

крйвлш-

віе

 

йебѣ

 

чшеновъ

 

и-

 

сотрудниковъ,

 

такъ

 

какъ

 

къ>

 

14

 

Мая

1881-

 

года,

 

личный

 

состава

 

общества

 

ограничивался

 

14

 

ль-

дами —бившими

 

деятелями

 

1-го

 

попечительства.

Съ

 

этой

 

цѣльто,

 

независимо

 

отъ'

 

отпечатанія

 

устава

 

въ

Полицейскихъ'

 

Вѣдомостяхъ

 

столицы

 

и

 

Губернокихъ

 

Вѣдомо-

отя'хъ

 

губерній,

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

Петербургская

 

воен-

наго

 

округа,

 

равно

 

отдѣльными

 

экземплярами-,

 

объявленія-объ

учрежденіи

 

общества*

 

въ

 

городскихъ

 

театральныхъ

 

афтіпгахъ

и

 

выставлені»

 

таковыхъ

 

же

 

на

 

видныхъ

 

мѣотахъ

 

столицы,

наиечатавія

 

особыхъ

 

рекламъ

 

въ

 

наиболѣе

 

распространенных-!)

гайетахъ^,

 

было

 

испрошено

 

особое

 

распоряженіе

 

Его

 

импера-

торская

 

Высочества

 

Командующая

 

войсками

 

Гвардіи

 

и

 

Пе-

тербургская

 

военнаго

 

округа

 

о

 

припечатапіи

 

свѣдѣпія

 

объ

учрежденіи

 

общества

 

въ

 

ириказѣ

 

но

 

округу,

 

и

 

свер-хъ

 

того,

испрошено

 

содѣйствіе

 

иачальниковъ

 

губерній,

 

одѣлаиьт

 

пря-

мая

 

сношенія

 

съ

 

начальниками

 

уиравленій

 

и

 

воииокихъ'ча-

стей',

 

расиоложенны-хъ

 

въ

 

округѣу

 

съ-

 

Губернскими

 

и-

 

Уезд-

ными-

 

Предводителями

 

Дворянства,.

 

Председателями

 

Руберн-

сиихъ

 

ж

 

УѣздньГхъ

 

Земскихъ

 

Уиравъ,

 

Городскими

 

Головами

и-

 

начальникам-и

 

городскихъ

 

й

 

уѣздныхъ

 

полицій.

Независимо

 

отъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

общихті

 

мѣръ,

 

члены

 

времеи-

наго

 

управленія ;

 

дѣяами

 

общества,

 

оъ

 

помощію

 

особо'

 

ивготов-

**)'

 

Съ

 

1-го

 

ноября-

 

1880

 

года'

 

по

 

14

 

Мая

 

1881

 

гоХа,

 

пока

 

гііла

переписка

 

объ

 

утвержденіи

 

новаго

 

общества,

 

въ

 

попечительство

всѣхъ

 

денежныхъ

 

средствъ

 

поступило

 

2691

 

р.

 

63

 

к.,

 

а

 

расходовъ

понадобилось

 

4696

 

р.

 

35

 

к.

 

Субсидіи

 

же

 

Главное

 

попечительство,

вмѣето

 
обѣщаппыхв

 
2

 
т.

 
р.,

 
выслало

 
только

 
500

 
р.
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ленныхъ

 

чековыхъ

 

кппжекъ,

 

не

 

переставали

 

и

 

лично

 

способ-

ствовать

 

привлеченію

 

членовъ

 

и

   

сотрудпиковъ.

Къ

 

сожалѣнію,

  

всѣ

 

принятыя

 

мѣры

 

привели

 

къ

 

ничтож-

вымъ

 

сравнительно

 

результатами

Прямыя,

 

письменныя

 

сношенія,

 

которыхъ

 

разослано

 

450,

и

 

который

   

были

   

повторены

   

въ

   

1881

 

и

 

1882

 

годахъ,

 

въ

большинствѣ

 

случаевъ,

 

остались

 

безъ

 

отвѣта,

 

а

 

если

 

нѣко-

торыя

 

учрежденія

 

к

 

выслали

 

списки

 

лицъ,

 

пожелавшихъ

 

при-

соединиться

 

къ

 

дѣятельноети

 

общества,

 

то

 

членсвихъпожер-

твованій

 

приложено

 

не

 

было,

 

при

 

напоминаніи

 

же

 

объ

 

упла-

тѣ

 

таковыхъ,

 

мпогіе

 

не

 

удостоили

 

общество

 

отвѣтомъ.

 

Вооб-

ще

 

со

 

стороны

 

военныхъ

   

начальниковъ

 

замѣчено

 

нѣкоторое

недоразумѣніе.

 

Такъ,

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

отвѣчая

 

лично

 

за

 

себя,

поясняли,

 

что

 

распространить

 

свѣдѣніе

 

объ

 

обществѣ

 

между

Гг.

 

офицерами

 

они

 

не

 

могутъ,

 

въ

 

виду

 

воспрещенія

 

какихъ

бы

 

то

 

ни

 

было

 

между

 

Гг.

   

офицерами

 

подппсокъ,

 

а

 

Л.

 

Гв.

Преображенскій

 

полкъ,

 

въ

 

силу

 

приказа

 

Его

 

Императорская

Высочества

 

по

 

округу,

   

іынялъ

 

приглашеніе

 

къ

 

содѣйствію

обществу

   

въ

 

томъ

   

смыслѣ,

   

что

 

сообщнлъ

 

объ

 

учрежденіи

овая

 

цнркулярно

 

всѣмъ

 

семенствамъ

 

убитыхъ,

 

умершихъ

 

и

безъ

 

вѣсти

   

пропавшихъ

   

нижнихъ

 

чиновъ,

 

служнвшихъ

 

въ

немъ,

 

вслѣдствіе

 

чего,

   

во

 

временное

   

управленіе

 

поступило

изъ

 

всѣхъ

 

концовъ

 

Россіи

 

по

 

одному

 

лишь

 

Преображенскому

полку

 

не

 

мало

 

прошеній

 

о

 

вспомоществованіи.

Кромѣ

 

того,

 

обращаешь

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

то

 

обстоятельство,

что

 

воинскія

 

части

 

не

 

обратили

 

вниманія

 

pa

 

§

 

13

 

устава,

дозволяющій

 

имъ

 

присоединиться

 

къ

 

составу

 

общества

 

In

согроге,

 

при

 

чемъ

 

само

 

собой

 

разумѣется,

 

что

 

членское

 

по-

жертвованіе

 

если

 

даже

 

допустить,

 

что

 

размѣръ

 

его

 

(5

 

руб-

лей)

 

тяжелъ

 

для

 

отдѣльныхъ

 

лицъ,

 

при

 

коллективномъ

 

уча-

стіи

 

Гг.

 

офицеровъ,

 

составилъ

 

бы

 

для

 

каждая

 

ничтожную

долю.

 

Между

 

тѣмъ,

 

этимъ

 

путемъ,

 

какъ

 

доказалъ

 

опытъ

 

об-

щества

   
иопечепія

 
о

 
бѣдпыхъ

 
армейская

 
и

 
флотская

 
духо-
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вёнства,

 

членами

 

котораго

 

состоятъ

 

не

 

только

 

полки,

 

но

 

цѣ-

лыя

 

дивизіи,

 

общество

 

пріобрѣло

 

бы

 

достаточный

 

и

 

надеж-

ный

 

источникъ

 

дохода.

При

 

подобномъ

 

соотношеніи

 

къ

 

цѣлямъ

 

общества

 

лицъ

вліятельныхъ,

 

можно

 

ли

 

удивляться

 

тому,

 

что

 

число

 

членовъ

общества

 

въ

 

Петербурге,

 

доходившее

 

къ

 

14

 

Января

 

1882

г.

 

до

 

55,

 

къ

 

27

 

Апрѣля

 

1883

 

яда

 

упало

 

до

 

38,

 

А

 

ино-

яродныхъ

 

членовъ

 

общество

 

имѣетъ

 

всего

 

19.

 

Членскихъ

же

 

взносовъ

 

въ

 

оба

 

года

 

поступило

 

лишь

 

326

 

руб.,

 

едино-

временныхъ

 

пожертвованіи

 

289

 

р.

   

18

 

коп.

Весьма

 

естественно,

 

что

 

обществу

 

пришлось

 

въ

 

оба

 

года

оборачиваться

 

кружечныиъ

 

сборомъ

 

и

 

устройствомъ

 

увеселе-

ній,

 

но

 

первый

 

сиособъ,

 

при

 

самоотвержевіи

 

лицъ

 

посвяща-

ющихъ

 

себя

 

этого

 

рода

 

дѣятельности,

 

встрѣчается

 

недобро-

желательно

 

причтами,

 

а

 

въ

 

силу

 

охлажденія

 

общества,

 

де-

лается

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

все

 

мепѣе

 

именѣеуспѣшнымъ 1 ),

а

 

относительно

 

увеселеній,

 

то,

 

благодаря

 

распространенности

этого

 

способа

 

привлеченія

 

общественной

 

благотворительности,

приходится

 

за

 

рѣдкими

 

исключеніями,

 

право

 

на

 

устройство

ихъ

 

продаватъ,

 

благо

 

еще

 

находятся

 

лица,

 

неуклоняющіяся

отъ

 

подобная

 

рода

 

сдѣлокъ.

Въ

 

оба

 

года

 

своей

 

деятельности,

 

общество

 

собрало

 

и

 

вос-

пользовалось

 

лишь

 

слѣдующуми

 

денежными

  

средствами:

Съ

 

14 Мая

 

1881

 

г.

   

Съ14Янв.

 

1882г.

        

Всего,

по

 

14

 

Янв.

 

1882г.

   

по

 

1

 

Фев.

 

1883

 

г.

Остатокъ

 

суммъ

 

1-го

попечительства

   

.

          

4

    

20 -------- 4

 

20

Членскихъ

 

взносовъ.

      

171 2) —

       

155

 

—

       

326

 

—

*)

 

Доказательство

 

подъ

 

руками.

 

1-е

 

попечительство

 

въ

 

теченія

20

 

мѣсяцевъ

 

получило

 

его

 

свыше

 

2

 

т.

 

р.,

 

а

 

общество

 

за

 

тотъ

же

 

періодъ

 

времени

 

собрало

 

лишь

 

1100

 

р.

2)

 
Изъ

 
нихъ

 
35

 
р.

 
было

 
внесено

 
на

 
1882

 
годъ.
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Единовременн

 

ыхъ

 

по-

жертвоованій

 

.

    

.

        

251

 

09

          

38

    

9

        

289

 

18

Кружечная

 

сбора

   

.

        

470

 

25

        

632

 

2б ]/2

 

1102

 

517»

Чистой

 

прибыли

 

отъ

устроенныхъ

    

въ

С. Петербурге

 

уве-

селеній.

    

.

    

.

    

.

      

1356

 

—

      

1857

 

02

      

3213

 

02

Суммъ

 

переходящихъ

        

378

 

70 -------- 370

 

70

2631

  

24

      

2582

 

377»

 

5313

 

617»

А

 

такъ

 

какъ

 

по

 

уставу

 

10%

 

съ

 

посту пленій

 

обращается

въ

 

запасный

 

капиталъ

 

и

 

изъ

 

суммъ,

 

показанныхъ

 

выше,

497

 

руб.

 

22

 

коп.

 

имели

 

снеціалыюе

 

предназначепіе,

 

то

 

на

текущіе

 

расходы

 

общество

 

въ

 

оба

 

года

 

въ

 

праве

 

было

 

упот-

ребить

  

4437.

   

7ll/2.

Яри

 

такой,

 

неоспоримой

 

ограниченности

 

средствъ

 

общест-

ву

 

не

 

оставалось

 

ничего

 

более,

 

какъ

 

принявъ

 

на

 

себя

 

по-

следовательную

 

уплату

 

долговъ

 

1-го

 

попечительства,

 

посте-

пенно

 

закрыть

 

принятая

 

отъ

 

него

 

школу,

 

общія

 

кварты

 

и,

принявъ

 

за

 

правило

 

выдавать

 

исключительно

 

единовременный

денежный

 

лособія,

 

лишить

 

постоянной

 

помощи

 

57проживав-

шихъ

 

въ

 

Петербурге

 

семействъ

 

нпжнпхъ

 

чиновъ,

 

получав-

шнхъ

 

таковую

 

отъ

 

1-го

 

попечительства.

На

 

сколько

 

же

 

для

 

деятельности

 

общества

 

предстоитъ

почвы,

 

можно

 

видеть

 

изъ

 

следующая:

Независимо

 

отъ

 

вышеупомянутыхъ

 

57

 

семействъ,

 

лишив-

шихся

 

постоянной

 

поддержки,

 

въ

 

общество,

 

вътеченіи2летъ,

поступило

 

до

 

150

 

нрошеній

 

о

 

вспомоществованіп,

 

прислан-

ныхъ

 

преимущественно

 

изъ

 

провинции.

 

Въ

 

числе

 

ихъ

 

было

15,

 

поданныхъ

 

Гг.

 

офицерами.

 

По

 

15

 

прошеніямъ

 

не

 

посту-

пило

 

затребованныхъ

 

сведеній.

 

Изъ

 

остающихся

 

135

 

ока-

залось

 

возможнымъ

 

удовлетворить,

 

назначеніемъ

 

единовре-

менныхъ

 

пособій

 

въ

 

размере

 

отъ

 

3

 

до

 

10

 

руб.

 

лишь

 

44,

прочія
 

были

 
отклонены,

 
при

 
чемъ,

 
если

 
въ

 
чпслѣ

 
отклонен-
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ныхъ

 

и

 

оказалось

 

до

 

10%

 

не

 

заслуживавшйхъ

 

уваженія,

 

то

но

 

ёстальнымъ,

 

и

 

въ

 

томъ

 

чіісіе

 

по

 

12

 

офицерскймѣ,

 

отка-

зы

 

Вызывались

 

положительной

 

невозможностью

 

удовлетворить

ихъ

 

по

 

ограниченности

 

денежныхъ

  

средствъ.

Въ

 

.оба

 

года

 

на

 

благотворительную

 

деятельность,

 

включая

содержаніе

 

общихъ

 

квартиръ,

 

школы,

 

и

 

единовременный

 

по-

собія,

 

израсходовано

 

1755

 

р.

 

55

 

коп.

 

и

 

къ

 

началу

 

треть-

его

 

онераціоиная

 

года

 

осталось

 

подобныхъ

 

расходовъ

 

невы-

полненныхъ

 

на

 

сумму

 

до

 

600

 

рублен.

Вообще

 

же,

 

за

 

оба

 

года

 

израсходовано:

Съ

 

14

 

Мая

 

1881

 

г.

   

Съ14Янв.1882г Всего

по

 

14Янв.

 

1L882r.

   

по 1Февр.1883г

Уплата

 

долговъ

 

1-го

попечительства

    

. — — 967

 

22 967 22

Обзаведеніе

 

общества,

печатаніе

 

устава,

ббъявленій,

 

Почто-

вые,

 

типографскіе

иканЦёлярсЙе

 

рас-

ходы

   

.... 368 79 136

 

11 504 90

На

 

общія

 

квартиры

 

и

школьную .

    

.

    

. 494 25 210

 

50 704 75

На

 

пособія

   

.

    

.

    

. 366 50 405

 

30 771 80

На

 

разные

 

расходы. 5 86 103

 

47 109 33

1235 40 1822

 

60 3058 —

Въ

 

чистомъ

 

остатке,

 

на

 

1 февраля

 

1883

 

г. заключалось:

запасная

 

капитала

   

. .

    

497 22

расходная .

    

, •

         

•

         

• .

 

1378 697*

переходящихъ суммъ . .

    

378 70

2254 5172

г.По

 

утвержденной

 

оощимъ

 

собраніемъ

 

27

 

Апрѣ-ля

 

1883

сяѣте

 

на

 

текущШ

 

годъ,

 

исчислено

 

расходовъ

 

1680р.

 

полу-

чевій
 

же

 
2879

 
р.

 
При

 
составлении

 
этого

 
иечисленія,

 
вриия-
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го

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

деятельность

 

общества

 

будете

 

столь-же

ограниченной

 

въ

 

размерахъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предъидущіе

 

два

 

го-

да,

 

а

 

источниками

 

прихода

 

останутся

 

кружечный

 

сборЪ

 

й

увеселенія.

Каждое

 

поступившее

 

въ

 

общество

 

прошеніе

 

вызывало

 

тща-

тельное

 

обслѣдованіе,

 

при

 

чемъ,

 

относительно

 

иногородныхъ,

эти

 

обслѣдованія

 

производились

 

первоначально

 

чёрезъ

 

полн-

ило,

 

а

 

иотомъ

 

черезъ

 

посредство

 

земскихъ

 

и

 

городскихъ

 

уп-

равъ,

 

который

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

но

 

отказали

 

въ

 

содействіи

обществу,

 

тѣмъ

 

более

 

ценномъ,

 

что,

 

благодаря

 

этнмъ

 

об-

слѣдованіямъ

 

въ

 

делахъ

 

общества

 

сгруппированы

 

поучитель-

ный

 

данпыя,

 

не

 

оставляющія

 

никакого

 

сомнѣнія

 

въ

 

томъ,

что

 

за

 

всеми

 

предуказанными

 

нравптельствомъ

 

мерами

 

къ

приарѣнію

 

иострадавШихъ

 

отъ

 

войны

 

и

 

семействъ

 

ихъ,

 

мйо-

гія

 

изъ

 

нихъ

 

остаются

 

въ

 

крайней,

 

безъисходной

 

йужде,

 

от-

крывающей

 

широкій

 

йро'сторъ

 

для

 

участія

 

въ

 

этомъ

 

дѣле

частной

 

благотворительности.

 

Правда,

 

что

 

местами

 

обнару-

жено

 

неисполненіе

 

закона,

 

объясняемое

 

со

 

стороны

 

Нужда-

ющихся,

 

неведеніемъ

 

прйнадлежащихъ

 

имъ

 

прайъ,

 

со

 

сто-

роны

 

же

 

земствъ

 

н

 

обществъ

 

ВЪ

 

йныхъ

 

случаяхъ

 

йедостат-

комъ

 

средствъ,

 

въ

 

другйхъ

 

-

 

равнодушіемъ,

 

темъ

 

не

 

менее

фактъ

 

супгеетвованія

 

нужды,

 

проявляющейся

 

въ

 

разнообраз-

яѣйшихъ

 

видахъ

 

и

 

требующихъ

 

по

 

этому

 

таковыхъ

 

же

 

раз-

нообразныхъ

 

мѣропріятій,

 

настолько

 

песомнѣненъ,

 

что

 

об-

щество

 

считаетъ

 

себя

 

нравственно^

 

обязаннымъ

 

обратиться

съ

 

настоящимъ

 

воззваніемъ

 

ко

 

всѣмъ,

 

кому

 

только

 

не

 

чуж-

ды

 

интересы,

 

обществомъ

 

преследуемые,

 

п

 

призвать

 

йхъ

 

на

помощь

 

себе.

 

Къ

 

подобному

 

воззванію

 

общество

 

побуждается

и

 

темъ

 

соображеніемъ,

 

что

 

приведенный

 

выше

 

сведенія

 

о

числе

 

встунйвшихъ

 

и

 

разрѣшейныхъ

 

въ

 

течепіи

 

двухъ

 

лѣтъ

прошеній

 

далеко

 

пе

 

характеризируютъ

 

размера

 

деятельности

общества.

 

Большая

 

часть

 

прошеній,

 

какъ

 

сказано

 

выЩе,

поступила

 
отъ

 
семействъ

 
шіжнихъ

 
чиновъ,

 
служившйхъ

 
въ
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Преображенскомъ

 

полку,

 

которые

 

объ

 

учрежденіи

 

об-

щества

 

были

 

оповещены

 

полкомъ.

 

Следовательно

 

цифрой

150

 

не

 

исчерпывается

 

действительное

 

число

 

нуждающихся,

для

 

которыхъ

 

существованіе

 

общества

 

остается

 

еще

 

неиз-

вестнымъ.

Помощь

 

обществу

 

какъ

 

свидетельствуетъ

 

уставъ,

 

можетъ

быть

 

оказана

 

и

 

депеоіснаи^

 

черезъ

 

взносъ

 

постоянныхъ

 

и

единовремепныхъ

 

поягертвованій,

 

при

 

чемъ

 

Гг.

 

жертвователи

приглашаются

 

обратить

 

особенное

 

внпманіе

 

на

 

то,

 

что,

 

для

иріобрѣтеыія

 

званія

 

действительная

 

члена

 

общества,

 

требу-

ется

 

каждогодный

 

взносъ

 

пяти

 

руб.,

 

а

 

равно

 

на

 

§

 

13

 

ус-

тава,

 

предоставляющій

 

право,

 

оказывать

 

деятельное

 

содѣй-

ствіе

 

обществу

 

не

 

единоличными,

 

а

 

коллективными

 

пожерт-

вованіями,

 

независимо

 

денежном,

 

весьма

 

ценнымъ

 

видомъ

той

 

же

 

помощи

 

Оылъ

 

бы

 

личный

 

трудъ.

Деятельность

 

общества

 

въ

 

настоящее

 

время

 

нарализяру-

ется,

 

какъ

 

малымъ

 

числомъ

 

деятелей

 

въ

 

Петербургѣ,

 

такъ

и

 

недостаткомъ

 

сотрудниковъ

 

вне

 

Петербурга,

 

въ

 

яродахъ,

и,

 

въ

 

особенности,

 

въ

 

уездахъ,

 

где

 

преимущественно

 

сосре-

доточены

 

семейства

 

нижнихъ

 

чиновъ.

 

Обществу

 

было

 

бы

крайне

 

желательно

 

иметь

 

въ

 

возможно

 

болынемъ

 

числе

 

пун-

ктовъ

 

внѣ

 

Петербурга

 

агентовъ,

 

которые

 

приняли

 

бы

 

иа

 

себя

добровольно

 

трудъ

 

не

 

только

 

привлеченія

 

обществу

 

денежныхъ

средствъ,

 

но

 

и

 

розысканіе

 

и

 

указаніе

 

техълицъ,

 

кои,

 

удов-

летворяя

 

требованіямъ,

 

изложеннымъ

 

въ

 

§§

 

4,

 

6

 

и

 

7

 

уста-

ва,

 

имеютъ

 

полное

 

право

 

на

 

вспомоществованіе

 

и

 

денежное

и

 

нравственное

 

со

 

стороны

  

общества.

Вообще

 

цель

 

послѣдняго

 

можетъ

 

быть

 

достигнута

 

при

 

ус-

ловіи

 

широкая

 

и

 

всесторонняя

 

содействія

 

ему.

Заявленія

 

о

 

желаніи

 

быть

 

членомъ,

 

жертвователемъ

 

или

сотрудникомъ

 

общества,

 

денежный

 

пожертвованія,

 

указанія

нуждающихся,

 

вообще

 

все

 

сведенія,

 

могущія

 

быть

 

полезны-

ми

 
для

 
общества,

   
должны

 
быть

 
адресуемы

 
въ

 
Петербургъ,
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на

 

имя

 

Совета

 

общества,

 

адресъ

 

которая

 

петербургскому

почтамту

 

известенъ.

 

Члены

 

общества,

 

благотворители

 

и

 

со-

трудники,

 

для

 

сбора

 

пожертвованій,

 

снабжаются

 

особыми

чековыми

 

книжками,

 

а

 

съ

 

тѣми

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

пожела-

ютъ

 

быть

 

агентами

 

общества,

 

слѣдовательно,

 

принять

 

на

себя

 

указаніе

 

нуждающихся

 

и

 

обследованіе

 

пхъ

 

полаженія,

Советъ

 

по

 

полученіи

 

отъ

 

нихъ

 

заявленій,

 

войдетъвъ

 

особыя

по

 

этому

  

предмету

 

соглашепія.

ЗИГЗІВ-З&ОТІЯЕ.

Согласно

 

избрапію

 

утверждены

 

къ

 

Староельнянской

 

церкви,

новогрудская

 

уѣзда,

 

старостою

 

крестьянинъ

 

Адамъ

 

Дудор-

чикъ;

 

ііредседателемъ

 

церковная

 

попечительства,

 

местный

настоятель

 

священникъ

 

Германъ

 

ЩаФаловичъ;

 

членами

попечительства,

 

старшина

 

Кошелевской

 

волости,

 

Иванъ

Лаіішоюспій,

 

крестьяне:

 

Казиміръ

 

Мацко,

 

Людвпгъ

Бпыго,

 

Викентій

 

Иерсмейк»

 

и

 

Андрей

 

Оереиейко.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ШПШ

 

ИЗЪ

 

ПЕЧАТИ

 

И

 

ПОСТУПИЛИ

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ
СЛЪДУЮЩІЯ

   

ЦЕРКОВНЫЯ

 

ПЪСНОПЪНІЯ,

положенный

 

наодинъ

 

голосъ

 

роспѣвами

 

православной

 

церкви,

ДЛЯ

 

ІШШьіІІ

 

ШОДНЫХЪ

 

УШШЦЪ,

священнике»

 

мъ

   

Михаиломъ

 

Георггевскимь.

1.

   

Вседневный

 

молитвы

 

христианина,

 

символъ

 

веры,

заповѣди

 

и

 

изреченія

 

Господин

 

о

 

блаженстве .

    

.

   

25

 

к.

2.

   

Тропари

 

на

 

каждый

 

день

 

въ

 

неделе

 

и

 

на

 

празд-

ники

 

дванадесятые

 

и

 

на

 

избранные

 

дни

 

въ

 

году.

   

40

 

»

3.

   

Благодарный

 

молебепъ ........ 20

 

»

4.

   

Панихида ............ 15

 

»

5.

   

Великое

 

повечеріе

 

(Мефимоны)

 

на

 

1-й

 

неделе

 

Свя-

тая

 
и

 
Великая

 
Поста ........ 20

 
»
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6.

   

Песнопенія

 

изъ

 

последованія

 

ко

 

Св.

  

Причащенію.

   

15

  

»

7.

   

Цослѣдованіе

 

во

 

Святую

 

и

 

Великую

 

неделю

 

Пасхи.

   

45

 

»

8.

   

Псалмы

 

Святая

 

Пророка

 

и

 

Царя

 

Давида,

 

каѳисма

первая

 

(по

 

тексту

 

Симоновской

 

Псалтири,

 

издан-

ной

 

въ

 

1881

 

году

 

Архимандритомъ

 

Амфилохіемъ.

   

30

 

»

9.

   

О

 

Тебѣ

 

радуется

 

на

 

четыре

 

голоса

 

и

 

фортеніа-

но,-

 

одобрено

 

и

 

разрешено

 

къ

 

употребленію

 

въ

церкви

 

Придворного

 

Капеллою ...... 25

 

»

Кромѣ

 

этого

 

имѣются

 

въ

 

продажѣ:

1.

   

Азбука

 

нотная

   

ненія .......

    

.

   

10

 

к.

2.

   

Собраніе

 

гимновъ

 

и

 

стпхотвореній

 

(изъ

 

хрпстома-

тій)

 

въ

 

мелодіяхъ

 

народныхъ ..... .

   

50

 

»

Съ

 

требованіями

 

просятъ

 

обращаться

 

исключительно

 

въ

 

складъ

изданія:

 

Москва,

 

Большая

 

Никитская

 

улица,

 

д.

 

Батюшкова,

Андреевское

 

училище,

 

свяіц.

 

Георгіевскому.

 

Съ

 

Вышеобозпа-

ченныхъ

 

цѣнъ

 

уступокъ

 

никакііхъ

 

не

 

делается.

 

Пересылку

же

 

почтою

 

складъ

 

принимаетъ

 

на

 

свой

 

счетъ.

Вышла

 

въ

 

светь

 

новая

 

книга

 

«Инструкція

 

Церковнымъ

Старостамъ»

 

(Высочайше

 

утвержденная

 

17

 

апреля

 

1808

 

г.)

и

 

последовавшія

 

съ

 

того

 

времени

 

законоположенія,

 

относяща-

яся

 

къ

 

обязанностямъ

 

нхъ,

 

съ

 

нрііложеніемъ

 

положещй

 

р

 

црц-

ходскпхъ

 

попечительствахъ

 

и

 

церковныхъ

 

братствахъ.

 

Со-

ставилъ

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Чижевскій.

 

Харьковъ.

 

Тшюграфія

Окружная

 

Штаба

 

1883

 

г.

 

I —ХГѴ— I — 110 стран.

 

Ценз

 

съ

пересылкою

 

и

 

безъ

 

пересылки

 

80

 

коп.

 

Выписывающіе

 

свы-

ше

 

10-ти

 

экз.

 

получають

 

но

 

60

 

к.

 

экземнляръ.

 

Такая-жъ

уступка

 

делается

 

и

 

книгоиродавцамъ.

 

Адресоваться

 

къ

 

авто-

ру:

 

въ

 

г.

 

Харьковъ

   

Екатеринославская

 

улица

 

домъ

 

Л

 

15.

содбряіапіб:

О

 

пріемѣ

 

семинарскпхъ

 

восаитанниковъ

 

въ

 

духовныя

 

академіи

 

въ

 

наступа-

ющемъ

 

учебномъ

 

году. — Движеаіе

 

и

 

неремѣны

 

по

 

епархіальпой

 

службѣ. — О

в&каптныхъ

 

мѣстахъ. —Докладъ

 

Правленія

 

Минскаго

 

женскаго

 

училища

 

о

пріемѣ

 

воспитании дъ. —Свѣдѣпіл

 

о

 

деятельности

 

общества

 

нопеченія

 

о

 

семен-

ствахъ

 

воиновъ

 

гвардіч,

 

нетербургскаго

 

военнаго

 

округа

 

и

 

балтійскаго

 

фю-

та

 

(окончаніе), —Извѣстія. — Обълвленія.

РедаЬторъ
 

А*
 

ЛуЬашевичъ.



llilllilJI

 

ЕПШІУЬІІШІ

 

ВѢДОЯОСТЙ.

Августа

 

15-го

     

№

 

16.

       

1883

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Pfe

 

йхъ

 

Императорскимъ

 

Величествамъ,

произнесенная

 

Преосвященнййшимъ

  

Амвросіемъ,

Епископомъ

 

Харьковскимъ

 

а

 

Ахтырскимх,

 

по

освященіи

 

храма

 

Христа

 

Спасителя,

 

26

 

мая.

«Благочестивѣишій

 

Государь!

«Три

 

Императора, —Твои

 

Августѣйшіе

 

предшественники,—

трудились

 

надъ

 

созиданіемъ

 

этого

 

великолѣпнаго

 

храма,

 

этого

вѣковаго

 

памятника

 

милостей

 

Божіихъ,

 

явленныхъ

 

въ

 

тяж-

кую

 

годину

 

нашему

 

Отечеству;

 

но

 

ни

 

одному

 

изъ

 

Нихъ,

ни

 

даже

 

блаженный

 

памяти

 

Родителю

 

Твоему,

 

совершенно

окончившему

 

и

 

приготовившему

 

храмъ

 

къ

 

освященію,

 

не

судилъ

 

Господь

 

порадоваться

 

этому

 

священному

 

торжеству.

Тебѣ

 

даровано

 

это

 

благодатное

 

утѣшеніе.

«По

 

сѳображеніямъ

 

человѣческимъ

 

непонятно,

 

а

 

по

 

чув-

ствамъ

 

нашего

 

сердца

 

даже

 

и

 

прискорбно,

 

когда

 

люди

 

тру-

дившіеся

 

въ

 

дѣлахъ

 

великихъ

 

и

 

благотворныхъ

 

не

 

вкуша-

ютъ

 

здѣсь

 

плодовъ

 

труда

 

своего

 

и

 

чрезъ

 

это

 

какъ

 

будто

лишаются

 

заслуженной

 

награды.

 

Но

 

въ

 

Евангеліи

 

Господь

Самъ

 

разрѣшаетъ

 

намъ

 

это

 

недоумѣніе,

 

чтобы

 

мы,

 

встрѣча-

ясь

 

съ

 

подобными

 

опытами

 

жизни,

 

не

 

теряли

 

въ

 

трудахъ

своихъ

 

яснаго

 

и

 

бодраго

 

расположенія

 

духа.

«Дѣло

 

просвѣщенія

 

и

 

благоустроенія

 

жизни

 

рода

 

человѣ-

ческаго

 

Спаситель

 

называетъ

 

дѣломъ

 

Отца

 

Своего

 

Небеснаго,

въ которомъ дается людямъ участіе, согласно   съ прпзвані-
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емъ

 

и

 

временемъ

 

жизни

 

каждаго,

 

а

 

главное

 

съ

 

твмъ,

 

что

 

въ

ту

 

или

 

другую

 

пору

 

нужно

 

для

 

каждаго

 

дѣла

 

по

 

общему

плану

 

божественнаго

 

о

 

немъ

 

промышленія.

 

На

 

нивѣ

 

Божіей

«одинъ

 

сѣетъ,

 

а

 

другой

 

жветъ»;

 

но

 

всѣ

 

этщ

 

дѣятели

 

соби-

раютъ

 

плодъ

 

въ

 

одну

 

житницу,

 

въ

 

жизнь

 

вѣчную,

 

гдѣ

 

«и

сѣющій,

 

и

 

жнущій

 

вмѣстѣ

 

радоваться

 

будутъ»

 

(Іоан.

 

4,

Я2— 37);

 

а

 

радоваться

 

жнущіе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

сѣявшими

 

бу-

дутъ

 

потому,

 

что

 

въ

 

сущности

 

послѣдніе

 

оказываются

 

про-

должателями

 

дѣла

 

первыхъ,

 

по

 

слову

 

Спасителя,

 

входящими

въ

 

трудъихъ.

 

Указывая

 

на

 

народъ,

 

приготовленный

 

къ

 

вѣ-

рѣ

 

въ

 

обѣтованнаго

 

Мессію

 

трудами

 

древнихъ

 

Пророковъ

 

п

Св.

 

Іоапна

 

Крестителя,

 

Господь

 

сказалъ

 

Апостоламъ:

 

«Я

послалъ

 

васъ

 

жать,

 

надъ

 

чѣмъ

 

вы

 

не

 

трудились:

 

другіе

трудились,

 

а

 

ей

 

въ

 

трудъ

 

ихъ

 

вошли-»

 

(38).

«Итакъ,

 

Благочестивѣйшій

 

Государь,

   

Ты

   

на

   

праздники

жатвы

 

плодовъ

 

отъсѣмянъ,

 

посѣянныхъ

 

трудами

 

Твоихъ

 

Ав-

густѣйшихъ

 

предшественниковъ,

 

и

 

самою

 

радостію

 

праздника

Ты

 

«въ

 

трудъ

 

ихъ

 

вошелъ».

 

Въ

 

обителяхъ

 

Отца

 

небеснаго

Они

 

уже

 

получили

 

достойное

 

воздаявіе,

 

а

 

Ты

 

этоюрадостію

катвы

 

поощряешься

   

къ

 

трудамъ—овявія

 

добра—

 

предлежа-

щими

 

Тебѣ

 

въ

 

Твое

 

царсгвованіе.

   

Этотъ

 

храмъ,

   

присоеди-

нившійся

 

отнынѣ

 

къ

 

другимъ

  

для

  

насъ

 

евятынямъ

   

иерво-

ирестольнаго

 

града

 

и

 

цѣлой

 

Россіи,

 

да

 

укрѣпитъ

 

Твою

 

вѣ-

ру,

 

что

 

надъ

 

Тобою

 

бдитъ

 

тотъ

 

же

 

Промыслъ

 

Вожій,

 

Кото-

рый

  

руководалъ

  

издревле

   

царей

   

Русскихъ

   

въ

 

совершены

дѣлъ

 

великихъ.

 

Имена

 

героевъ

 

и

 

описаніе

 

славныхъ

 

подви-

ітъ

 

ихъ,

 

начертанныя

 

па

 

стѣнахъ

 

этого

 

храма,

 

да

 

утѣшають

Тебя

 

мыелію,

 

что

 

подъ

 

Твоею

 

державой

 

все

 

тотъ

 

же

 

народъ

безгранично

  

Тебѣ

   

преданный

  

и

   

всегда

   

готовый

 

на

 

всякіе

труды

 

и

 

жертвы

 

для

 

Тебя

 

и

 

Отечества.

 

Да

 

наиолнявтъ

 

Гос-

подь

  

десницу

  

Твою

  

оѣменами

 

истиннаго

 

добра,

 

чтобы

 

при

самомъ

 

сѣявіи

 

Ты

 

радовался

 

въ

 

упѳвавів,

 

что

 

все

 

возрастете

и созрѣетъ на радость будущимъ жителямъ.



—

 

469

 

—

«Благочестивѣйшая

 

Государыня!

«Священнымъ

 

Коронованіемъ

 

и

 

помазаніемъ

 

пріобщивіпись

къ

 

благодатнымъ

 

дарамъ,

 

къ

 

власти

 

и

 

славѣ

 

нововѣнчаннаго

Царя

 

нашего,

 

и

 

Ты

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Нимъ

 

взоіила

 

въ

 

трудъ

 

по-

печенія

 

о

 

судьбахъ

 

великаго

 

Русскаго

 

народа.

 

Да

 

поможетъ

Тебѣ

 

Господь

 

быть

 

для

 

Него

 

истинною

 

помощницей.

 

Земле

 

-

дѣлецъ,

 

работающій

 

въ

 

полѣ,

 

утомленный

 

и

 

нуждающійся

въ

 

подкрѣпленіи

 

силъ,

 

ждетъ

 

себѣ

 

пищи

 

изъ

 

дому,

 

отъ

жены

 

своей:

 

да

 

^будетъ

 

этимъ

 

хлѣбомъ,

 

иодкрѣпляющимъ

силы

 

новаго

 

Августѣйшаго

 

труженика

 

Земли

 

Русской,

 

Твоя

любовь

 

со

 

всѣми

 

сокровищами

 

любящаго

 

сердца».

Поразительный

 

примѣръ

 

наказанія

 

Божія

 

за

 

непочтеніе

 

къ

родителямъ

 

(разсказъ

 

крестьянки

 

*).

Я

 

была

 

маленькою

 

дѣвочкою.

 

Мать

 

шла

 

на

 

богомолье,

въ

 

Летичевъ.

 

Въ

 

нашей

 

мѣстности

 

крестьяне,

 

при

 

крѣпост-

номъ

 

правѣ,

 

ходили

 

больше

 

въ

 

Летичевъ,

 

чѣмъ

 

въ

 

Почаевъ.

Помѣщики

 

были

 

у

 

насъ

 

во

 

всей

 

окрайнѣ

 

поляки,

 

крѣпкіѳ

Еатолики,

 

и

 

не

 

любили,

 

когда

 

кто

 

либо

 

изъ

 

крестьянъ

 

про-

сился

 

въ

 

Почаевъ,

 

а— Боже

 

сохрани—въ

 

Кіевъ.

 

Къ

 

нашимъ

православпымъ

 

св.

 

мѣстамъ— не

 

пускали

 

ни

 

за

 

что.

 

А

 

по-

просятся,

 

бывало,

 

крестьяне

 

въ

 

Летичевъ,— паны

 

пустятъ.

Уже

 

не

 

знаю,

 

грѣшили

 

ли

 

мы

 

или

 

нѣтъ,

 

ходя

 

на

 

богомолье

въ

 

Летичевъ,

 

въ

 

костелъ.

 

Правда,

 

сперва

 

всѣ

 

крестьяне

 

по-

будутъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

на

 

утрени,

 

и

 

на

 

обѣдни,

 

и

 

молебенъ,

бывало,

 

отслужатъ

 

и

 

панихиду;

 

а

 

потомъ

 

уже

 

и

 

въ

 

костелъ

пойдутъ.

 

А

 

въ

 

немъ

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

и

 

крѣнко

 

чтутъ

ее

 

и

 

поляки,

 

п

 

наши.

 

Не

 

знаю,

 

бываютъ

 

ли

 

теперь

 

кресть-

яне

 

въ

  

Летичевѣ,

 

а

   

при

 

крѣпостномъ

 

правѣ

 

много,

 

много

*)

 

Почти

 

дословная

 

передача

 

слыщаннаго

 

отъ

 

крестьянки

 

села

Свиной,

 

Староконстантиновскаго

 

уѣзда,

 

Волынской

 

губерніи

 

Ма-

ріи

 

Сл— ой.
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бывало

 

крестьянъ.

 

И

 

то,

 

— какъ

 

не

 

пойти?

 

Намучаютъ,

 

бы-

вало,

 

мужиковъ

 

панскіе

 

экономы;

 

наработается,

 

бывало,

 

му-

жикъ

 

на

 

панской

 

и

 

своей

 

работѣ,— захочется

 

отдохнуть,—

куда

 

пойти,

 

какъ

 

не

 

въ

 

церковь,

 

къ

 

кому

 

обратиться,

 

какъ

не

 

къ

 

Богу?

 

Вотъ

 

и

 

рады

 

были

 

мужики

 

тому,

 

что

 

хоть

 

въ

Летичевъ

 

паны

 

отпускали.

Пошла

 

мать

 

въ

 

Летичевъ

 

и

 

меня

 

взяла.

 

И

 

много,

 

много

людей

 

было

 

въ

 

ту

 

пору

 

въ

 

Летичевѣ.

 

Побыли

 

мы

 

въ

 

цер-

кви,

 

вышли

 

и

 

пошли

 

было

 

въ

 

костелъ.

 

А

 

на

 

дорогѣ — не-

проходимая

 

толпа,

 

и

 

всѣ

 

люди

 

тѣснятся

 

къ

 

чему-то.

 

Полю-

бопытствовали

 

и

 

мы,

 

стали

 

пробираться

 

къ

 

тому,

 

на

 

что

дивовались

 

люди.

 

Вотъ,

 

наконецъ,

 

пробрались.

 

Что

 

я

 

уви-

дѣла,—страхъ

 

беретъ

 

меня

 

и

 

теперь

 

..

Между

 

людьми

 

стояли

 

двѣ

 

женщины,

 

одна

 

старая,

 

дру-

гая

 

молодая,

 

и

 

въ

 

какомъ

 

видѣ!

 

Правая

 

рука

 

молодой

 

жен-

щины

 

находилась

 

у

 

щеки

 

старой

 

женщины,—приросшею

 

къ

щекѣ!

Мала

 

была

 

я,

 

а

 

страхъ

 

охватидъ

 

и

 

меня,

 

когда

 

я

 

раз-

смотрѣла

 

стоящихъ

 

женщшгъ,

 

и

 

когда

 

поняла,

 

что

 

онѣ

 

раз-

сказывали.

Тѣ

 

женщины

 

были :

 

старая— мать,

   

молодая— дочь.

   

Дочь

была

 

съ

 

дѣтства

 

непокорная,

 

непослушная,

 

злая,

   

не

 

сдер-

живала

 

ни

 

языка,

 

ни

 

рукъ.

 

И

 

выросши,

 

она

 

оставалась

 

та-

кою:

 

и

 

замужъ

 

вышедши,

 

она

 

не

 

перемѣнила

 

своего

 

харак-

тера.

 

Прежде

 

еще

 

сдерживалась—боялась

 

матери,

 

а

 

ставши

мужнею

 

женою,

 

совсѣмъ

 

перестала

 

питать

 

уваженіе

 

къ

 

ма-

тери.

 

И

 

вотъ

 

въ

 

одинъ

 

разъ,

 

когда

 

мать

 

стала

 

уговаривать

свою

 

дочь

 

не

 

дѣлать

 

чего-то

 

худаго,

 

дочь

 

не

 

побоялась

 

Бо

га

 

и

 

со

 

всего

 

размаха

 

ударила

 

свою

 

мать

 

по

 

щекѣ.

   

И

 

въ

туже

 

минуту

 

Богъ

 

покаралъ

 

злую

 

дочь:

   

ея

 

рука

 

пристала

къ

 

щекѣ

 

матери!

Вотъ

 

что

 

разсказывала

 

всѣмъ

 

старая

 

женщина

 

и

 

просила

всѣхъ

 

слугаающихъ,

 

чтобы

 

они

  

помолились

 

Богу

 

за

 

нее

 

и
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за

 

ея

 

грѣшную

 

дочь,

 

чтобы

 

Господь

 

иростилъ

 

ихъ

   

и

   

раз-

вязалъ.

Я

 

помвю,

 

что

 

онѣ

 

передавали

 

о

 

своихъ

 

странствованіяхъ

по

 

святымъ

 

мѣстамъ,

 

всюду

 

ища

 

полощи,

 

наконецъ,

 

зашли

овѣ

 

въ

 

Летичевъ.

Не

 

знаю,

 

что

 

чувствовали

 

взрослые,

 

в.,дѣвшіе

 

этихъ

 

жен-

щинъ,

 

а

 

мнѣ

 

и

 

страшно,

 

п

 

больно

 

было

 

смотрѣть

 

на

 

нихъ.

А

 

когда

 

молодая,

 

увидя

 

меня,

 

сказала

 

мнѣ,

 

чтобы

 

я

 

никог-

да

 

не

 

осмѣливалась

 

бранить

 

свою

 

мать,

 

тогда

 

я

 

сказала

 

ей:

«не

 

буду»

 

и

 

прияшась

 

къ

 

своей

 

матери,

 

дрожа

 

отъ

 

страха

и

 

ужаса

 

охватившего

 

меня.

Ужъ

 

но

 

знаю,

 

что

 

стало

 

нотомъ

 

съ

 

этими

 

женщинами;

помню

 

только,

 

что

 

всѣ

 

жалѣли

 

ихъ,

 

особенно

 

мать.

И

 

у

 

пасъ

 

въ

 

дерсвнѣ

 

былъ

 

почти-что

  

такой

 

же

 

случай.

Былъ

 

у

 

насъ

 

одинъ

 

молодой

 

мужпкъ,

 

не

 

хорошій

 

чело-

вѣкъ,

 

грубый,

 

лѣнивый,

 

пьяница,

 

ругатель

 

и

 

драчунъ.

 

Ни-

кого

 

не

 

боялся

 

онъ,

 

никого

 

не

 

стыдился,

 

ни

 

старыхъ

 

му-

жиковъ,

 

ни

 

старосты,

 

ни

 

даже

 

самого

 

батюшки.

 

Была

 

у

 

не-

го

 

мать,

 

уже

 

старая

 

женщина,

 

добрая,

 

тихая

 

и

 

богомольная.

Всѣ

 

любили

 

ее

 

и

 

даже

 

слушались

 

ея

 

совѣтовъ,

 

а

 

сынъ

 

не

только

 

не

 

почиталъ

 

матери,

 

даже

 

ссорился

 

съ

 

нею.

 

Всѣ

 

жа-

лѣли

 

старушку

 

и

 

говорили

 

ея

 

сыну:

 

«ой,

 

накажетъ

 

тебя

Богъ»!

 

А

 

онъ,

 

бывало,

 

усмѣхнется

 

и

 

скажетъ:

 

«ну

 

и

 

пусть

наказываетъ».

 

И

 

чтожъ,— наказалъ

 

таки

 

Господь

 

неиочти-

тельнаго

 

сына.

 

Разъ,

 

въ

 

праздничный

 

день,

 

поѣхалъ

 

сынъ

съ

 

матерію

 

въ

 

городъ

 

на

 

торгъ.

 

Ввечеру,

 

когда

 

они

 

возвра-

щались

 

домой,

 

сынъ

 

сталъ

 

говорить

 

грубости

 

матери.

 

Боль-

но

 

стало

 

материнскому

 

сердцу,

 

и

 

говорить

 

старуха:

 

«вотъ

ты

 

ругаешься...

 

чего

 

добраго,

 

еще

 

и

 

ударишь

 

меня

 

старую...

отъ

 

тебя

 

станется»...— «А

 

чтожъ

 

такое...

 

отчего

 

бы

 

и

 

не

ударить

 

тебя»!...

 

закричалъ

 

сынъ

 

и

 

замахнулся

 

на

 

мать,

поднялъ

 

на

 

нее

 

свою

 

руку.

И
 

въ

 
ту

 
же

 
минуту

 
онъ

 
почувствовалъ

  
боль

 
въ

 
рукѣ...
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Все

 

болѣе

 

увеличивалась

 

боль,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

уже

 

громко

стоналъ,

 

когда

 

подъѣзжали

 

къ

 

деревнѣ,

 

и

 

править

 

лошадьми

не

 

могъ.

 

Черезъ

 

нѣсколько

 

дней

 

руки

 

непочтительнаго

 

сына

была

 

сухая

 

какъ

 

щепка

 

и

 

неспособна

 

къ

 

работѣ...

 

Ужасъ

охватилъ

 

всю

 

деревню.

Такія

 

знаменія

 

даетъ

 

Господь

 

намъ:

   

а

  

между

 

нами

 

все-

таки

 

не

 

мало

 

неяочтительныхъ

 

дѣтей,

 

(Воскр.

 

Чт.).

Иноепархіальныя

 

вѣдомости.

Необходимость

 

тѣсной

 

нравственной

 

связи

 

между

 

па-

стыремъ

 

и

 

паствой

 

и

 

средства

 

такого

 

единенія

 

священ-

ника

 

съ

 

прихожанами. —До

 

какихъ

 

лѣтъ

 

можно

 

вѣн-

чать

 

брачущихся.

«Для

 

всѣхъ

 

я

 

былъ

 

всѣмъ,

 

чтобы

 

спасти

 

хотя

 

нѣкото-

рыхъ»

 

говоритъ

 

апостолъ.

 

Эти

 

слова

 

должны

 

быть

 

глубо-

ко

 

начертаны

 

также

 

на

 

сердцахъ

 

поѣхъ

 

священниковъ,

продолжателей

 

апостольскаго

 

дѣла.

 

Полная

 

и

 

всегдашняя

готовность

 

быть

 

всѣмъ

 

для

 

всѣхъ

 

и

 

постоянное,

 

и

 

радост-

ное

 

выполненіе

 

этого

 

стремленія

 

на

 

дѣлѣ—суть

 

необходи-

мѣйшее

 

условіе

 

взанмодѣйствія

 

между

 

пастыремъ

 

и

 

паст-

вою,

 

безъ

 

чего

 

все

 

дѣло

 

пастырскаго

 

учительства

 

будеп

голосомъ

 

въ

 

пустынѣ.

 

Поставленный

 

пасти

 

стадо

 

Христо-

во,

 

насаждать

 

въ

 

умахъ

 

и

 

сердцахъ

 

людей

 

сѣмя

 

евангель-

ской

 

истины,

 

сѣмя

 

правды,

 

мира,

 

любви

 

и

 

самоотверже-

нія,

 

и

 

искоренять

 

мѣшающіе

 

уснѣшному

 

росту

 

христіан*

скн-добродѣтельной

 

жизни

 

—

 

нравственные

 

плевелы— эго-

измъ,

 

ложь,

 

насиліе,

 

священпикъ

 

можетъ

 

выполнить

 

это

великое

 

дѣло

 

не

 

иначе,— какъ

 

подъ

 

непремѣннымъ

 

услові-

емъ

 

самаго

 

тѣснаго

 

единенія

 

съ

 

своею

 

паствою,— такого

единенія,

 

при

 

которомъ

 

каа5Дое

 

движеніѳ

 

въ

 

жизни

 

стада,

каждая

  
радость

  
и

   
всякое

 
горе

  
пасомаго

 
отражались

 
бы
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такимъ

 

или

 

инымъ

 

движеніемъ,

 

радостью

   

и

   

скорбью

  

въ

еердцѣ

 

пастыря

 

и

 

находили

 

бы

 

въ

 

немъ

 

своего

 

истиннаго

истолкователя

 

и

 

направителя.

 

Дѣло

 

церковнаго

 

учительства,

есть

 

въ

 

полномъ

 

и

 

истиннѣйшемъ

 

смысдѣ

  

дѣло

   

воспита-

нія,

   

а

 

воспитать

 

что

 

значить

 

для

 

воспитателя,

   

какъ

 

не

сойти

 

внизъ,

  

чтобы

 

поднять

  

на

 

высоту

 

внизу

 

стоящихъ?

Паства,

 

особенно

 

паства

 

русская,

 

деревенская,

 

которую

 

мы

и

 

имѣемъ

 

въ

 

виду

   

по

 

преимуществу,

   

есть

   

малый

  

ребе-

нокъ;

 

русская

   

православная

   

деревня

   

сильна

   

чувствомъ,

почти

 

исключительно

 

живетъ

 

сердцемъ,

   

богата

 

силою

 

вѣ-

ры,

 

но

 

малоопытна,

 

бѣдна

 

содержаніемъ

 

религіозной

 

мысли

и

 

положительнаго

 

христіанскаго

   

богопознанія,

   

а

   

потому

всему

 

даетъ

 

вѣру;

 

на

 

ряду

 

съ

 

истиною

 

принимаетъ

 

много

ложнаго;

 

простая,

 

откровенная

 

и

 

довѣрчивая,

   

она

   

часто

ндетъ

 

за

 

лжеучителемъ,

 

шарлатаномъ

   

и

   

явнымъ

 

пройдо-

хою;

 

незлобивая,

 

сострадательная,

 

готовая

 

на

 

самоотверже-

ніе

 

и

 

подвиг ь

 

для

 

ближняго,

 

она

 

часто

 

становится

 

жестокою,

своевольною.

   

Священннкъ— воспитатель

   

своей

   

паствы—

долженъ

 

снизойти

   

къ

 

этому

 

взрослому

 

ребенку,

   

богатому

внутреннею

 

си.тою,

  

органически

 

слиться

 

съ

 

нимъ

 

и

 

стать

для

 

него

 

въ

 

его

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

и

 

глазомъ,

и

 

ухѳмъ,

 

и

 

всѣми,

 

такъ

 

сказать,

 

пятью

 

чувствами,

 

быть

для

 

него

 

его

 

душою,

 

его

 

сердцемъ,

   

изъ

   

котораго,

   

какъ

изъ

 

центра

 

расходились

 

бы

  

по

  

периферіямъ

   

этого

   

нрав-

ственная

   

организма

   

жизненные,

   

питательные

 

и

 

^пи-

тельные

 

соки;

 

просвѣщенный

   

свѣтомъ

 

истины,

 

духовный

пастырь

 

долженъ

 

быть

 

умомъ

  

для

  

умовъ

 

своей

  

паствы;

будучи

 

проповѣдникомъ

 

и

 

носителемъ

 

мира,

 

любви

 

и

 

прав-

ды,

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

волею

 

для

 

воли

 

пасомыхъ;

 

словомъ,

священникъ,

 

будучи

 

предетавителеиъ

 

и

 

служителемъ

 

Хри-

ста,

 

долженъ

 

быть

 

въ

 

своемъ

 

пряходѣ

 

всѣмъ

  

для

 

всѣхъ,

чтобъ»

 

хотя'

 

нѣкоторыхъ,

 

если

 

не

 

всѣхъ,

 

возвести

 

ко

 

Хри-

сту.  Къ сожалѣніго, тѣсная связь и единство   между   ііц-
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стыремъ

 

й

 

паствой

 

въ

 

православной

 

Россіи

 

явленіе

 

далеко

не

 

часто

 

встрѣчающееся.

 

На

 

эту

 

рознь

 

давно

 

жаловались,

и

 

теперь

 

не

 

перестають

 

обвинять

   

наше

   

духовенство

   

въ

томъ,

 

что

 

оно

 

будто

 

слишкомъ

   

формально

   

понимаетъ

   

и

исполняетъ

 

свое

 

дѣло,

 

что

 

оно

 

обратилось

 

въ

 

чиновниче-

ство,

 

изъ

 

живаго

 

дѣятеля

 

въ

 

живомъ

  

дѣлѣ

   

превратилось

въ

 

механическаго

 

исполнителя

 

своей

 

«службы».

 

«Мы

 

зна.

емъ,

 

говорить

 

Руководство

  

для

 

сельскихъ

 

пастырей,

   

что

есть

 

почтенные

 

пастыри,

 

которые

 

находятся

  

въ

 

(тѣснѣй-

шемъ)

 

отношеніи

 

къ

 

прихожанамъ

 

и

 

подлинно

 

вмѣстѣ

 

съ

ними

 

составляютъ

 

священный

 

союзъ,

 

стараясь,

   

чтобы

  

во

всѣхъ

 

взаимныхъ

 

отношеніяхъ

 

прихожанъ,

 

во

 

всѣхъ

 

про-

явленіяхъ

  

предназначенной

  

имъ

 

дѣятельности

  

господство-

валъ

   

страхъ

  

Божій.

   

Такое

  

отношеніе

 

къ

 

прихожанамъ

 

и

есть

 

отпошеніе

 

пастырское,

 

изъясненное

 

самимъ

 

Пастыре-

начальникомъ

 

Іпсусомъ

 

Хрпстомъ,

 

и

 

такъ

 

поступающіе

 

па-

стыри

 

действительно

 

осуществляютъ

 

въ

 

себѣ

 

тотъ

 

идеалъ

добраго

 

пастыря,

 

который

 

представленъ

 

въ

 

евангеліи.

   

Но

такихъпастырей,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

j

 

насъ

 

немного

 

(1881

 

г.

Ж

 

24).

 

«Духовенство

 

наше

 

обособилось,

 

отдѣлилось

 

отъ

 

на-

рода

 

и

 

образовало

 

если,

 

не

 

касту,

 

то

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ— •

строго

 

замкнутое

 

сословіе...

 

Эта

 

обособленность,

 

эта

 

зам-

кнутость

 

духовнаго

 

сословія

 

и

 

была

 

причиною

  

того,

   

что

постепенно

 

ослаблялась

 

живая

 

связь

 

между

 

народомъ

 

иду-

ховенствомъ,

 

т.

 

е.

 

разумѣемъ

 

ту

 

связь,

   

ту

 

близость

   

от-

ношеній,

 

съ

 

которыми

 

соединяется

 

неотразимое

 

вліяніе

 

на

народъ,

 

а

 

не

 

тѣ

 

отношенія,

 

въ

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

нравствен-

но

 

связующего

 

элемента

 

и

 

который

 

можно

 

назвать

 

только

формально

  

юридическими

  

и

  

хотя

   

законно- необходимыми,

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

мало

 

дѣйственными

  

и

  

плодотворными

   

въ

нравственно-религіозной

 

жизни

 

народа.

 

Правда,

 

священникъ

является

 

личностію

 

необходимою

 

для

 

народа,

 

но

 

только

 

дич,

ностію,
 

б(>зъ
  

которой
   

прльзіт

  
обойтись,

  
точно

  
такою

 
же-
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какъ

 

и

 

личность

 

чиновника,

 

безъ

 

котораго

 

въ

 

извѣстныхъ

случаяхъ

 

тоже

 

нельзя

 

обойтись.

 

Безъ

 

священника

 

нельзя

обойтись

 

потому,

 

скажетъ

 

намъ

 

простой

 

народъ,

 

что

 

не-

кому

 

будетъ

 

служить

 

обѣдню,

 

некому

 

будетъ

 

крестить,

вѣнчать,

 

хоронить

 

и

 

т.

 

п.

 

Связь

 

тутъ

 

есть,

 

но

 

эта

 

связь

внѣшняя,

 

при

 

которой

 

даже

 

личность

 

священника,

 

помимо

его

 

священства,

 

исчезаетъ

 

(нельзя

 

не

 

припомнить

 

при

этомъ

 

пословицы

 

«что

 

ни

 

попъ,

 

то

 

батька»)

 

(Ц.

 

О.

 

В.

1881

 

года

 

№

 

57).

 

Мы

 

не

 

станемъ

 

останавливаться

 

на

выясненіи

 

причинъ

 

розни

 

и

 

отчужденности,

 

существующей

между^пастырями

 

и

 

пасомыми;

 

для

 

насъ

 

въ

 

настоящемъ

случаѣ

 

важно

 

указать

 

средства

 

къ

 

устранение

 

этой

 

от-

чужденности

 

и

 

объединенію

 

этихъ

 

двухъ

 

факторовъ

 

въ

развитіи

 

религіозно-нравственной

 

жизни

 

народа.

 

Въ

 

этихъ

видахъ

 

рекомендуютъ

 

прежде

 

всего

 

устранить

 

частыя

 

пе-

ремѣщенія

 

священниковъ

 

съ

 

одного

 

прихода

 

на

 

другой

 

и

признать

 

необходимымъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

долговременное

пребыванія

 

священника

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ,

 

которое

 

бы

 

(пре-

бываніе)

 

дало

 

возможность

 

пастырю

 

ближе

 

и

 

больше

 

уз-

нать

 

свою

 

паству,

 

ея

 

интересы,

 

ея

 

добрыя

 

и

 

дурныя

 

сто-

роны...

 

Но

 

одно

 

долговременное

 

нребываніе

 

на

 

одномъ

 

при-

ходѣ

 

само

 

но

 

себѣ

 

не

 

ведетъ

 

за

 

собою

 

непремѣнно

 

ни

знакомства

 

съ

 

жизнью

 

прихожанъ,

 

ни

 

тѣмъ

 

менѣе

 

объ-

едииеніи

 

съ

 

ними,

 

Тому

 

и

 

другому

 

еамымъ

 

наилучшимъ

средствомъ

 

служатъ,

 

разумѣется

 

при

 

полной

 

готовности

священника

 

быть

 

всѣмъ

 

для

 

всѣхъ,

 

внѣцерковныя

 

собесѣ-

дованія

 

съ

 

прихожанами.

 

«Какъ

 

объединить

 

прихожанъ

для

 

составленія

 

такого

 

священнаго

 

союза,

 

въ

 

которОмъ

 

па-

стырь

 

былъ

 

бы

 

душою

 

дѣятельности

 

каждаго,

 

свѣтомъ

 

на

пути

 

жизни,

 

стражемъ

 

отъ

 

всякихъ

 

преткновеній,

 

не

 

стѣс-

няя

 

дѣятсльности

 

каждаго

 

и

 

не

 

парализируя

 

особыхъ

 

нравъ,

предоставленныхъ

 

нѣкоторымъ

 

лицамъ

 

въ

 

обществѣ?»

 

спра.

шиваетъ

 

Руководство

 

для

 

срльскпхь

 

пастырей,

 

и

   

въ

   

от-
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вѣтъ

 

рекомендуетъ

 

искреннюю

 

любовь

 

къ

 

пасомымъ

 

и

 

всб-

цѣлую

 

преданность

 

своему

 

дѣлу,

 

которыя

   

«сдѣлаютъ

 

па.

стыря

 

находчивымъ

 

при

 

безконечномъ

 

разнообразіи

 

случа-

евъ

 

текущей

 

жазни,

 

научатъ

 

его

 

быть

 

мудрымъ,

 

яко

 

змія,

и

 

цѣлымъ,

 

яко

 

голубь»

 

и

 

въ

 

заключеніе,

 

въ

 

вндахъ

 

уяс-

ненія

 

вопроса

 

о

 

надлежащемъ

 

отношеніи

 

пастыря

 

къ

 

пасо-

мымъ,

 

предлагаютъ

 

вниманію

 

читателей

 

отрывокъ

 

изъ

 

з;ь

нисокъ

 

сельскаго

 

священника,

 

напечатанный

 

въ

 

«Русской

Отаринѣ

 

(Апрѣль

 

81

 

г.).

 

«Трудно

 

встрѣтить,

 

говорить

 

ав

торъ

 

записокъ,

  

такихъ

 

добрыхъ

  

прихо?канъ,

   

которые

  

съ

такимъ

 

почтеніемъ

 

относились

 

бы

 

къ

 

своему

 

священнику,

какъ

 

относятся

 

мои

 

ко

 

мнѣ.

   

При

 

встрѣчѣ

   

съ

   

крестьяни-

ломъ

 

я

 

нервымъ

 

словомъ

 

говорю

 

ему

 

раза

 

три

   

или

 

четы-

ре,

 

чтобы

 

онъ

 

надѣлъ

  

шапку.

   

Иначе,

   

говори

   

съ

   

нимъ

сколько

 

угодно,

 

онъ

 

во

 

все

 

время

 

будетъ

 

стоять

 

безъ

 

шап-

ки.

 

Иду

 

я

 

или

 

ѣду

 

но

 

улицѣ

 

и,

  

не

 

говоря

  

уже

  

о

  

томъ,

что

   

всѣ

   

взрослые

   

издалека

  

встаютъ

 

и

 

стоятъ

 

безъ

 

ша-

іюкъ,

 

вся

 

мелюзга—дѣти

 

кричать

 

мнѣ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ:

«батюшка,

 

здравствуйте!»...

 

Лошадей

 

своихъ

   

я

 

не

 

держу

и

 

меня

 

все

 

возятъ

   

прихожане...

    

Передъ

   

свадьбами,

   

по

крайней

 

мѣрѣ

 

на

 

половину,

 

идутъ

  

ко

 

мнѣ

   

за

   

совѣтомъ:

взять

 

ли

 

за

 

сына

 

дочь

 

у

 

такого-то

 

крестьянина,

   

или

 

от-

дать

 

ли

 

дочь

 

къ

 

такому-то?

 

Приколотить

 

пьяный

 

мужикъ

свою

 

жену,

 

и

 

она

 

идетъ

 

ко

 

мнѣ

 

съ

 

жалобой.

 

Крайне

 

рѣд-

кн

 

случаи,

 

чтобы

 

пьяный

 

мужикъ

 

нрошелъ

 

мимо

 

моего

 

до-

ма—неяремѣпно

 

постарается

 

пробраться

 

гдѣ

 

нибудь

 

по

 

за-

коулкамъ,

 

чтобы

 

я

 

не

 

видѣлъ

 

его.

 

Толпятся

 

мужики

 

около

кабака,

 

иду,

 

или

 

ѣду

 

я 7

 

издали

 

увидятъ

 

всѣ

 

и

 

мгновенно

всѣ

 

разбѣгутся.

 

Слово

 

мое

   

въ

 

приходѣ

 

законъ.

   

Конечно,

все

 

это

 

зависитъ

 

отъ

 

доброты

 

прихожанъ,

 

но

 

и

 

я

 

дорожу

атимъ

 

раеполозвепіемъ,

 

насколько

 

только

 

возможно,

 

я

 

дер-

жусь

 

правила:

 

не

 

ссориться

 

ни

 

съ

 

кѣмъ,

 

ни

 

при

 

какихъ

обстоятельствахъ,

  
тотчасъ

   
исполнить

   
требованіе

   
каждаго
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и

 

быть,

 

сколько

 

есть

 

силъ,

 

строгимъ

 

къ

 

себѣ.

   

За

 

требы

я

 

лично

 

самъ

   

не

 

беру

 

ничего,

 

все

 

беретъ

 

мой

 

діаковъ...

Но

 

это

 

все,

 

что

 

дѣлается

 

съ

 

моей

 

стороны,

   

о

 

чемъ

 

ска-

залъ

 

я,

 

есть

 

какъ

 

бы

 

отрицательная

 

сторона;

 

положитель-

ная

 

же

 

въ

 

моихъ

 

съ

 

прихожанами

 

бесѣдахъ,

   

Лѣтомъ,

 

но

праздникамъ,

 

у

 

утрени

 

въ

 

церкви

 

народу

 

у

 

насъ

 

бываетъ

довольно

 

много.

 

Послѣ

 

утрени

 

я

 

выйду

 

на

 

амвонъ,

 

просто,

безъ

 

епитрахили,

 

прочту

 

и

 

объясню

 

евангеліс

   

этого

  

дня,

прочту

 

еще

 

что

 

нибудь,

 

спрошу:

   

попали

 

ли,

   

нѣкоторыхъ

прошу

 

и

 

разсказать,

 

что

 

говорилъ

 

я.

 

Въ

 

хорошую

 

погоду

выйдемъвсѣ

 

на

 

крыльцо

 

церкви,

 

сяду,

 

около

 

меня

 

посядутся

всѣ,

 

обступятъсовсѣхъ

 

сторонъ

 

внизу,

 

я

 

и

 

читаю,

 

и

 

толкую

сънимичаоъ

 

или

 

бол.

 

Тутъдѣло

 

пдетъ

 

у

 

насъ

 

запросто

 

Тутъ

я

 

выслушиваю

 

вопросы

 

и

 

сужденія

 

каждаго,

 

мы

 

тутъ

 

не

 

стѣ-

сняемъ

 

совсѣмъ

 

другъ

 

друга.

 

Самое

 

же

 

главное:

 

послѣ

 

обѣдни

 

я

объявляю,

 

что

 

пріѣду

 

въ

 

такую-то

 

деревню.

 

Управившись

въ

 

церкви

 

со

 

всѣми

 

молебпами,

 

крестинами

 

и

 

проч.,

 

при-

дешь

 

домой,

 

напьешься

 

чаю,

 

закусишь,

 

а

 

иногда

 

и

 

нѣтъ,

и

 

поѣдешь.

 

Въ

 

назпаченномъ

 

домѣ

 

меня

 

ужъ

 

ждутъ

 

чело-

вѣкъ

 

20.

 

Увидятъ

 

въ

 

деревнѣ,

 

что

 

я

 

пріѣхалъ,

 

соберется

и

 

еще

 

человѣкъ

 

50,

 

иногда

 

и

 

больше— и

   

начнется

  

наша

бесѣда.

 

Тутъ

 

мы

 

уже

 

совсѣмъ

 

своп

 

люди;

 

и

 

я

 

безъ

 

рясы,

и

 

слушатели

 

мои

 

въ

 

чемъ

 

попало.

 

Здѣсь

   

я

   

читаю,

   

раз-

сказываю,

 

мнѣ

 

дѣлаютъ

 

вопросы,

 

я

 

даю

 

отвѣты

 

и

 

толку-

емъ

 

обо

 

всемъ,

 

и

 

о

 

хозяйствѣ,

  

и

 

о

 

семейныхъ

  

дѣлахъ...

Рекомендую

 

моимъ

 

собратіямъ

 

испытать

  

это

 

средство

 

для

сближеиія

 

съ

 

прихожанами.

   

Я

 

нахожу

   

это

  

средство

 

луч^

шимъ,

 

если

 

не

 

единственнымъ

 

изо

 

всѣхъ.

 

Не

 

могу

 

скрыть,

что

   

дѣло

   

это

   

очень

   

трудное:

   

но

 

въ

 

собраніи,

 

запросто,

безъ

 

всякихъ

 

церемоній —видѣть

 

въ

 

народѣ

 

эту

 

вѣру,

 

эту

готовность

 

и

 

эту

 

жажду

 

слушать

 

тебя,

 

это

 

доввріе— забы-

ваешь

 

всякій

 

трудъ

 

и

 

умиляешься

 

самъ

 

до

 

глубины

 

души.

Это
 

лучшее

 
средство

 
и

 
научить

 
чему

 
нибудь.

  
Поученія

   
и
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теперь

 

говорятъ

 

многіе,

 

но

 

это

 

не

 

то.

  

Моя

 

бесѣда

 

просто

бесѣда

 

домашняя.

 

Тутъ

 

я

 

прочту

 

и

 

объясню

   

что

   

нибудь

изъ

 

евангелія,

 

побраню

 

мужика,

  

зачѣмъ

 

онъ,

   

да

  

еще

 

съ

сыномъ

   

вмѣотѣ,

   

ходитъ

   

въ

 

кабак-ц

   

прочту

 

что

 

яибудь

изъ

 

св.

 

исторіи,

   

поговорю

 

объ

 

урожаѣ,

   

падежѣ

 

скота,

 

о

томъ,

   

что

   

нужно

   

чаще

  

ребятъ

  

мыть— мы

 

говоримъ

 

обо

всемъ...

 

Я

 

узнаю

 

тутъ

 

все,

 

что

 

дѣлается

 

у

 

меня

 

въ

 

при-

ходѣ

 

и

 

во

 

время

 

могу

 

подать

 

носильный

 

совѣтъ.

   

Въ

 

по-

добныхъ

 

бесѣдахъ

 

до

 

фамильярностей

 

мы

 

не

 

доходпмъ,

 

но

мы

 

другъ

 

съ

 

другоиъ

 

какъ

 

бы

 

роднимся,

 

это

 

другаго

 

ро-

да

 

школа».

 

Въ

 

томъ

 

же

 

журналъ

 

за

 

настоящій

 

годъ

 

(№

 

5)

въ

 

статьѣ:

   

«Уоловія

   

успѣшнаго

   

пастырскаго

 

служенія»,

какъ

 

бы

   

въ

  

добавленіе

 

сказанному

   

выше,

   

предлагаются

слѣдующіе

 

два

 

совѣта:

 

1,

 

рекомендуется

 

завести

 

дневннкъ

и

 

записывать

 

въ

 

немъ

 

набдюденія

 

надъ

 

паствою.

   

«Запи-

савши

 

свои

 

наблюденія,

 

пастырь

 

будетъ

 

имѣть

 

возможность

провѣрять

 

ихъ

 

новыми

 

наблюденіями.

   

Кромѣ

  

того,

   

самое

записываніе

 

наблюденій

 

ведетъ

 

къ

 

тому,

 

что

 

пастырь

 

об-

думываетъ

 

ихъ

 

и

 

крѣпче

 

запоминаетъ...

 

2,

 

Совѣтуютъ

 

свя-

щенникамъ

 

время

 

отъ

 

времени

   

взаимно

   

дѣлиться

   

своими

впечатлѣніями

 

и

 

наблюденіями.

  

«Умъ

 

хорошо,

   

а

 

два

 

луч-

ше— говоритъ

 

пословица...

   

Какъ

   

бы

   

ни

   

былъ

  

пастырь

церкви

 

богаіъ

 

знаніями,

 

опытомъ

 

и

 

наблюденіями,

 

какими

бы

 

учеными

 

пособіями

 

ни

 

владѣлъ

 

для

 

продолженія

 

своего

образованія,

 

но

 

если

 

онъ

 

будетъ

 

во

 

всемъ

 

поступать

 

един-

ственно

   

по

   

собственному

   

усмотрѣнію

   

и

   

не

   

слушая

   

ни

чьихъ

 

совѣтовъ,

  

во

 

всемъ

 

полагаться

 

лишь

 

на

 

самого

 

се-

бя,

   

то

   

скоро

   

сдѣлается

   

человѣкомъ

   

крайне

  

односторон-

нимъ.

 

Во

 

время

 

бесѣды

 

съ

 

своими

 

сослуживцами

  

по

  

па-

стырской

 

должности,

 

пастырь

 

высказываетъ

 

свои

 

наблюде-

нія,

 

свое

 

мнѣпіе

 

о

 

той

 

или

 

другой

 

сторонѣ

 

жизни

 

прихо-

жанъ,

 

и

 

въ

 

свою

 

очередь,

 

самъ

 

выслушиваетъ

 

миѣніе

 

сво-
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его

 

собесѣдника.

 

Такимь

 

образомъ

   

оба

 

они

 

имѣютъ

 

поль-

зу

 

бесѣды».

 

(Подольск.

 

№

 

22,

 

1882

 

г.).

—

 

Одинъ

 

изъ

 

священниковъ

 

Харьковской

 

епархін

 

иро-

силъ

 

Редакцію

 

мѣстиыхъ

 

Еиархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

разъ-

яснить

 

ему,

 

дозволяется

 

ли

 

вѣнчать

 

женщинъ,

 

достигшихъ

50-ти

 

и

 

свыше

 

лѣтъ?

 

На

 

это

 

Редакція

 

отвѣтила:

 

въ

 

ст.

4-й

 

X

 

т.

 

св.

 

зак.

 

сказано:

 

«запрещается

 

вступать

 

въ

бракъ

 

лицу,

 

имѣющему

 

болѣе

 

80-ти

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду».

 

За-

конъ

 

этотъ

 

заирещаетъ

 

безразлично

 

лицу,

 

не

 

раздѣляя

 

на

иолы,

 

слѣдовательно

 

до

 

80-ти

 

лѣтъ

 

должно

 

вѣнчать

 

какъ

мужчинъ,

 

такъ

 

и

 

женщинъ.

 

Въ

 

инструкціи

 

благочиннаго,

§18,

 

указывается

 

и

 

на

 

неравенство

 

въ

 

лѣтахъ

 

между

шенихомъ

 

и

 

невѣстою— «когда

 

одно

 

лицо

 

молодо,

 

а

 

другое

престарѣло»,

 

какъ

 

на

 

препятствіе

 

къ

 

повѣнчанію

 

такого

брака.

 

Но

 

это

 

правило

 

обязательной

 

силы

 

не

 

имѣетъ.

Какъ

 

въ

 

1-мъ,

 

такъ

 

и

 

во

 

2-мъ

 

случаѣ

 

дѣдо

 

священника

выяснить

 

такимъ

 

лицамъ

 

несообразность

 

такого

 

брачнаго

соиряженія

 

и

 

всѣ

 

дурныяиослѣдствія,

 

могущіяпослѣдовать

отъ

 

такихъ

 

браковъ,

 

и

 

если

 

убѣжденія

 

не

 

подѣйотвуюѵь, —

ничтоже

 

сумняся

 

вѣнчать

 

(Астраханск.

 

№

 

2).

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

о

 

ревизіи

  

церквей

 

Игуменскаго

 

уѣзда,

   

произведенной

  

Его

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Варлаамомъ,

 

Епи-

скопомъ

 

Минскимъ

 

и

 

Туровскимъ,

 

съ

 

18

 

по

 

27

 

включительно

число

 

мѣсяца

 

сентября

 

1882

 

года.

(продолженіе

 

*).

7.

 

Въ

 

селѣ

 

Бѣличанахъ.

   

Здѣсь

 

церковь

 

деревянная,

 

не

нмѣющая

   

вида

   

православнаго

   

храма,

 

представляется

 

до-

*)
 

См.
 

№
 

15
 

Мин.
 

Еп.
 

Вѣд.
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вольно

 

ветхою,

 

особенно

 

въ

 

крышѣ,

 

пропускающей

 

течь,—

стоить,

 

повидимому,

 

на

 

довольно

 

низкой

 

мѣстности.

 

Ико-

ностасъ

 

старинный,

 

иконами

 

довольно

 

скудный,

 

и

 

вообще

неблаговидный.

 

Между

 

священными

 

облаченіями

 

есть

 

нѣ-

сколько

 

довольно,

 

хорошпхъ,

 

а

 

нѣсколько

 

довольно

 

истер-

тыхъ

 

и

 

ветхихъ.

 

Есть

 

одннъ

 

прибор

 

ь

 

хорошихъ

 

сосудовъ,

а

 

остальные

 

малы

 

и

 

малоцѣнны.

 

Церковная

 

ограда — поря

дочная.

 

Приходъ

 

довольно

 

многолюденъ,

 

но

 

доходъ

 

цер-

ковный,

 

какъ

 

усмотрѣно

 

изъ

 

церковныхъ

 

приходо-расход-

ныхъ

 

книгъ,

 

сравнительно

 

незначителенъ.

 

По

 

отзыву

 

мѣст-

наго

 

священника

 

Константиновича,

 

въ

 

прихожанахъ

 

не

 

за-

мѣчается

 

кавихъ

 

либо

 

грубыхъ

 

суевѣрій

 

и

 

предразсудковъ,

и,

 

въ

 

большинствѣ,

 

у

 

нихъ

 

водятся

 

нѣкоторые

 

добрые

обычаи,

 

напримѣръ:

 

освященіе,

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

но-

лей,

 

домовъ

 

и

 

проч.

 

Изъ

 

учениковъ

 

мѣстнаго

 

народнаго

училища

 

нѣкоторые

 

читали

 

молитвы

 

довольно

 

правильно,

и

 

расказывали

 

событія

 

изъ

 

священной

 

исторін

 

отчасти

удовлетворительно, — можно

 

предполагать,

 

что

 

они

 

многое

изъ

 

исторіи,

 

чрезъ

 

лѣтнее

 

продолжительное

 

незанятое

 

вре-

мя,

 

позабыли,

 

и,

 

потому,

 

съ

 

трудомъ

 

припоминали.

Жилой

 

домъ

 

священника,

 

особенно

 

хозяйственный

 

по-

стройки,

 

значительно

 

ветхи, -у

 

причетника

 

помѣщеніе

очень

 

скудное.

8.

 

ВъмѣстечкѣБерезинѣ, значительно

 

населснномъ

 

евреями.

Здѣсь

 

деревяпная

 

церковь,

 

довольно

 

обширная,

 

стоитъ

 

на

хорошей

 

мѣстности,

 

хотя

 

не

 

сдишкомъ

 

отдаленно

 

отъ

 

жи-

лыхъ

 

построекъ,— по

 

наружной

 

архитоктурѣ

 

представляется

довольно

 

благовидною,

 

но,

 

повидимому,

 

уже

 

ветха,

 

хотя

къ

 

почіінкѣ

 

еще

 

годна,

 

и

 

къ

 

нужной

 

почннкѣ

 

слѣдовало

бы

 

приступить

 

неотложно,

 

что

 

бы

 

недопустить

 

церкви

до

 

дальнѣйшей

 

обветшалости,

 

неизбѣжно

 

долженствующей

потребовать

 

гораздо

 

значнтельнѣйшихъ

 

затрать, — самый

же

 
сборъ

   
отъ

 
прнхожанъ

 
пожертвованій

  
на

   
необходимую
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церковную

 

ремоптировку,

 

по

 

многолюдности

 

прихода,

 

не

можетъ

 

быть

 

для

 

нихъ

 

(прихожапъ)

 

обременительнымъ.—

Внутри

 

и

 

внѣ

 

церковь

 

сія

 

содержится

 

въ

 

надлежащей

 

чи-

стотѣ

 

и

 

порядкѣ.

 

Утварью

 

и

 

ризницею

 

вообще

 

достаточна,

хотя

 

въ

 

той

 

и

 

другой

 

есть

 

вещи

 

малоцѣнныя,

 

но

 

одинъ

приборъ

 

литургійныхъ

 

сосудовъ

 

очень

 

хорошъ.

 

Архивъ

 

въ

цѣлости,

 

письмоводство

 

исправно.

 

Къ

 

пріѣзду

 

Владыки

 

со-

бралось

 

въ

 

Березинскую

 

церковь

 

очень

 

много

 

народу,

 

меж-

ду

 

которымъ

 

не

 

мало

 

было

 

и

 

католиковъ.— Ученики

 

мѣст-

наго

 

пароднаго

 

училища

 

иѣли

 

въ

 

церкви

 

встрѣчу

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

довольно

 

складно,

 

и,

 

при

 

испытапіи

 

ихъ

 

въ

знаніи

 

молптвъ

 

и

 

священной

 

исторіи,

 

отвѣчали

 

довольно

развязно

 

и

 

удовлетворительно.

Причтовыя

 

постройки

 

довольно

 

ветхи,

 

обставлены

 

еврей-

скими

 

постройками,

 

значительно

 

скученными

 

и

 

тоже

 

вет-

хими.

Въ

 

м.

 

Березинѣ,

 

не

 

вдалекѣ

 

отъ

 

православной

 

церкви,

имѣется

 

римско-католическій

 

костелъ,

 

при

 

которомъ

 

состо-

іітъ

 

и

 

ксендзъ,

 

но

 

о

 

вредныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

послѣдняго

 

про-

тивъ

 

нравославія,

 

и

 

о

 

какихъ

 

либо

 

открытыхъ

 

взіѣша-

тельствахъ

 

его

 

или

 

подстрекательствахъ

 

не

 

было

 

заявлено,

и— не

 

слышно.

Мѣстный

 

священникъ

 

Антоній

 

Приневскій,

 

пастырь

 

ум-

ный

 

и

 

усердный

 

видимо

 

болѣзненнаго

 

состоянія,

 

которое

не

 

улучшается,

 

но

 

постепенно

 

ухудшается,

 

(умеръ

 

въ

 

ок-

тябрѣ

 

мѣсяцѣ).

Состояний

 

при

 

Березинской

 

церкви

 

на

 

псаломщицкой

 

ва-

кансіи

 

священникъ

 

Порфирій

 

Еремичъ

 

явился

 

въ

 

церковь

не

 

вполнѣ

 

трезвымъ

 

и

 

въ

 

возбужденномъ

 

состояніи;

 

а

когда

 

Преосвященнѣйшій,

 

вышедши

 

изъ

 

церкви,

 

былъ

 

въ

домѣ

 

священника

 

Приневскаго,

 

то

 

Еремичъ

 

явился

 

туда

уже

 

значительно

 

выпившимъ,

 

и

 

велъ

 

себя

 

довольно

 

не-

прилично,

 
такъ

 
что

 
мѣстпый

 
благочинпый

 
Киркевичъ

 
вы-
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иужденъ

 

былъ

 

удалить

 

его

 

изъ

 

священнической

 

квартиры,

(отрѣшенъ

 

уже

 

отъ

 

должности

 

и

 

помѣщенъ

 

въ

 

Ляданскомъ

монастырѣ).

9.

 

Въ

 

мѣстечкѣ

 

Погостѣ,

 

гдѣ

 

церковь

 

деревянная,

 

ого-

роженная

 

штакетами,

 

внутри

 

окрашенная,

 

въ

 

стѣнахъ

 

до-

вольно

 

еще

 

крѣпкая,

 

но

 

требующая

 

уже

 

ремонтировки

 

и

новой

 

крыши.

 

Иконостасъ,

 

состояний

 

изъ

 

нѣсколькихъ

иконъ

 

новѣйшей

 

живописи,

 

довольно

 

прпличенъ,— утвар-

ными

 

и

 

ризничными

 

вещами

 

достаточна.

 

Приходъ

 

довольно

многолюденъ

 

и

 

разбросанъ.

 

По

 

отзыву

 

мѣстнаго

 

священ-

ника

 

Нароновича

 

и

 

благочиннаго,

 

Погостскіе

 

прихожане

довольно

 

религіозны,

 

соблюдаютъ

 

мпогіе

 

добрые

 

обычаи,

 

и

любятъ

 

обращаться

 

за

 

разными

 

христіанскими

 

молитвосло-

віями.

 

Священникъ

 

Нароновичъ —любимъ

 

и

 

уважаемъ

 

при-

хожанами,

 

которые

 

сами

 

объ

 

этомъ

 

отозвались

 

въ

 

церкви.

Прихожанскія

 

дѣтн

 

читали

 

молитвы

 

и

 

отвѣчали

 

изъ

 

свя-

щенной

 

исторіи

 

довольно

 

удовлетворительно.

Причтовыя

 

постройки

 

значительно

 

ветхи,

 

и

 

хотя,

 

по

отзыву

 

священника

 

Нароновича,

 

давно

 

уже

 

былъ

 

осмотръ

ихъ

 

и

 

предположено

 

было

 

нѣвоторыя

 

постройки

 

починить,

а

 

иныя

 

вновь

 

возвесть,

 

но

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

ничего

 

не

 

пред-

принято

 

и

 

не

 

сдѣлано.

10)

 

Въ

 

селѣ

 

Капланцахъ.

 

Здѣсь

 

церковь

 

тоже

 

деревянная,

давно

 

построенная

 

и

 

значительно

 

ветхая:

 

крыша

 

протека-

етъ,

 

побѣлка

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

поотпадала,

 

по

 

стѣ-

намъ

 

видны

 

потеки

 

дождя.

 

Въ

 

иконостасѣ

 

есть

 

нѣсколько

иконъ

 

довольно

 

хорошихъ,

 

но

 

въ

 

общемъ

 

иконостасъ

 

не

представляется

 

благовиднымъ.

 

Одинъ

 

приборъ

 

сосудовъ

 

и

напрестольный

 

крестъ— хороши,

 

прочая

 

утварь

 

скудна.

Нѣсколько

 

священныхъ

 

облаченій

 

довольно

 

годны.

 

Прихо-

жане,

 

но

 

отзыву

 

священника,

 

не

 

особенно

 

привержены

 

къ

церкви,

 

и

 

не

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

имѣютъ

 

обыкновеніе

 

часто

обращаться

 
за

 
разными

 
церковными

   
молитвословіями,

   
но
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грубыхъ

 

суевврій

 

и

 

предразсудковъ

   

въ

   

нихъ

   

незамѣтно.

Народнаго

 

училища

 

здѣсь

 

нѣтъ,

 

но

 

прибывшія

 

въ

 

цер-

ковь

 

прнхожанскія

 

дѣти

 

прочитали

 

нѣкоторыя

 

необходи-

мѣйшія

 

молитвы

 

довольно

 

правильно,

 

но

 

безъ

 

надлежаща™

разумѣнія

 

значенія

 

молитвенныхъ

 

словъ.

Причтовыя

 

постройки

 

совершенно

 

ветхи:

 

полы

 

въ

 

домѣ

священника

 

на

 

столько

 

дурны,

 

что

 

нужно

 

ходить

 

по

 

нимъ

съ

 

большею

 

осмотрительностію

 

и

 

осторожностію,

 

что

 

бы

 

не

зацѣпиться

 

и

 

не

 

споткнуться

 

о

 

подымающіяся

 

доски.

11.

   

Въ

 

селѣ

 

Бродцѣ,

 

гдѣ

 

церкввь

 

стоитъ

 

на

 

хорошей

мѣстпости,

 

деревянная,

 

довольно

 

ветхая,

 

но

 

поддержива-

ется

 

починкою,— иконостась

 

старинный,

 

съ

 

иконами

 

не

хорошей

 

живописи,

 

и

 

потому

 

неблаговиденъ.

 

Такъ

 

какъ

Бродецкій

 

ирнходъ

 

не

 

малолюденъ

 

(болѣе

 

1200

 

д.

 

муж,

пола)

 

и

 

хозяева

 

имѣютъ

 

заработки

 

отъ

 

обдѣлкн

 

и

 

вывоз-

ки

 

дерева

 

къ

 

рѣкѣ

 

Березннѣ,

 

при

 

которой

 

расположенъ

Бродецкій

 

приходь,

 

то

 

желательно,

 

чтобы

 

прихожане

 

не-

отложно

 

позаботились

 

о

 

ремоптироввѣ

 

своего

 

прпходскаго

храма,

 

что

 

и

 

предложено

 

было

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

при-

ходскому

 

священнику

 

Платону

 

Бирюковичу

 

и

 

бывшимъ

въ

 

церкви

 

прихожанамь.

 

Необходимая

 

утварь

 

и

 

рпзнич-

ныя

 

принадлежности

 

имѣются,

 

но

 

вообще

 

скудны,

 

за

 

ис-

ключеніемъ

 

одного

 

прибора

 

литургійныхъ

 

сосудовъ,

 

кото-

рые

 

довольно

 

хороши.

 

Церковь

 

содержится

 

чисто,

 

архивъ

въ

 

порядкѣ,

 

письмоводство

 

исправно.

 

Прихожанскія

 

дѣти

читали

 

необходнмѣйшія

 

молитвы

 

довольно

 

правильно,

 

а

нѣкоторыя

 

и

 

изъ

 

священной

 

исторіи

 

кое

 

что

 

отвѣчали.

И

 

здѣсь

 

причтовыя

 

номѣщенія

 

весьма

 

ветхи

 

и

 

недоста-

точны.

12.

   

Въ

 

селѣ

 

Божинѣ,

 

занимающемъ

 

довольно

 

хорошую

мѣстиость,

 

чрезъ

 

которую

 

протекаетъ

 

судоходная

 

рѣка

 

Бе-

резина.

 

Здѣсь

 

церковь

 

деревянная,

 

посредственной

 

вмѣсти-

мостн,

 
довольно

 
стара,

 
но

 
течи

 
пѣтъ,

 
—иконостасъ

 
иебла*
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говиденъ,— утварью

 

и

 

ризнпчными

 

вещами

 

скудна,

 

но

 

со-

держится

 

въ

 

чнстотѣ

 

и

 

норядкѣ, — церковная

 

ограда

 

тоже

ветха.— Прихожане— въ

 

болынинствѣ — посѣщаютъ

 

церковь,

соблюдаютъ

 

нѣкоторые

 

добрые

 

религіозныя

 

обычаи,

 

и

 

не-

замѣчаются

 

въ

 

грубыхъ

 

суевѣріяхъ

 

и

 

предразсудкахъ.-

Прихожанскія

 

дѣти

 

прочли

 

нѣкоторыя

 

молитвы

 

удовлетво-

рительно,

 

но

 

съ

 

событіями

 

изъ

 

священной

 

исторіи

 

мало

знакомы.

Помѣщеніе

 

для

 

священника,

 

съ

 

хозяйственными

 

служ-

бами,

 

крайне

 

ветхо,

 

а

 

у

 

причетника

 

нѣтъ

 

приходскаго

помѣщенія.

(окончаніе

 

будетъ).

Какъ

 

нужно

 

обращаться

 

съ

 

колоколами?

Колокола

 

лопаютъ

 

по

 

большей

 

части

 

не

 

вслѣдствіе

 

слу-

чайная

 

какого

 

либо

 

несчастія,

 

но

 

по

 

причпнѣ

 

ненаблюде-

нія

 

за

   

ними.

   

Всего

 

чаще

   

разбивается

   

колоколъ

 

оттого,

что

  

опустился

   

языкъ.

   

Языкъ

 

обыкновенно

 

вѣшается

 

на

толотомъ

 

ремнѣ.

 

Онъ

 

долженъ

 

бытьподвѣшенъ

 

такъ,

 

что-

бы

 

шишка

 

его

 

ударяла

 

въ

 

самое

 

толстое

 

мѣсто

 

такъ

  

на-

зываема™

 

ударнаго

 

кольца

 

въ

 

кѳлоколѣ.

 

Но

 

ремень

 

съте-

ченіемъ

 

времени

 

обыкновенно

 

вытягивается,

 

такъ

 

что

 

языкъ

колокола

 

начннаетъ

 

ударять

 

по

 

внѣшнему

 

краю

 

его;

 

тог-

да,

 

колоколъ

 

легко

  

можетъ

 

лопнуть,

   

въ

 

особенности

 

если

языкъ

 

имѣетъ

 

видъ

 

стержня

 

окончивающагося

 

вдругъ

 

шиш-

кою,

 

или,— что

 

то

 

же,— толстымъ,

 

обнимающимъ

 

стержень,

кольцомъ:,

 

языкъ

 

колокола

 

сверху

 

до

 

низу,

 

до

 

тогомѣста,

которымъ

 

бьетъ

 

въ

 

колоколъ,

   

долженъ

 

лишь

   

постепенно

утолщаться,

 

а

 

не

 

вдругъ.

Далѣс

 

для

 

колокола

 

опасно,

 

если

 

отъ

 

времени

 

онъ

 

по-

лу

 

чилъ

 

выбоины

 

или

 

углубленія

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

ударяетъ

 
въ

 
него

 
языкъ.

 
Въ

 
такомъ

 
случаѣ

 
должно

 
повѣ-
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сить

 

языкъ

 

въ

 

колоколѣ

 

такъ,

 

чтобы

 

онъ

 

бйлъ

 

по

 

новымь

мѣстамъ.

Вредно

 

для

 

колокола,

 

если

 

шишка

 

языка

 

угловата

 

и

 

не

совершенно

 

кругла

 

или

 

если

 

на

 

языкѣ

 

въ

 

мѣстахъ

 

уДара

металлъ

 

сталь

 

отдѣляться

 

листочками.

 

Отъ

 

этихъ

 

пласти-

нокъ

 

или

 

лнсточковъ

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

очищенъ

 

подпйл-

комъ.

Если

 

колоколъ

 

измѣнилъ

 

горизонтальное

 

положеніе

 

й

виситъ

 

криво;

 

если

 

скобы

 

и

 

веревки

 

по

 

перекладу

 

двига-

ются,

 

или

 

если

 

внутри

 

колокола

 

прикрѣиленія

 

языка

 

при

размахахъ

 

его

 

касаются

 

стѣнокъ

 

колокола

 

или

 

ударяютъ

въ

 

оныя,

 

то

 

на

 

вес

 

это

 

должно

 

обратить

 

вниманіе

 

и

 

во-

обще

 

ничего

 

не

 

опускать

 

изъ

 

виду

 

и

 

все

 

устранять,

 

чѣмъ

свободное

 

звученіс

 

колокола

 

затрудняется,

 

потому

 

что

 

не-

счастіе

 

съ

 

колоколомъ

 

можеть

 

приключиться

 

и

 

отъ

 

незна-

чительнаго

 

недосмотра

 

(изъ

 

«Яросл.

 

Еп.

 

Вѣд.»).

ДОМАШНЯЯ

 

МЕДИЦИНА.

Подъ

 

такимъ

 

заглавіемъ

 

почти

 

въ

 

каждомъ

 

нумерѣ

 

га-

зеты

 

«Здоровье»

 

печатаются

 

указанія

 

на

 

такія

 

врачебныя

средства,

 

которыя

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

подручны

 

и

 

доступны

каждому.

 

Изъ

 

громадной

 

массы

 

такихъ

 

указаній

 

восполь-

зуемся

 

хотя

 

немногими.

1)

 

Врачебное

 

примѣненге

 

паутины. —Употребление

 

пау-

тины,

 

какъ

 

лекарства,

 

очень

 

часто

 

практикуется

 

въ

 

обще-

житіи.

 

Можно

 

предполагать,

 

что

 

почти

 

всякому

 

приходи-

лось

 

останавливать

 

кровотеченіе

 

изъ

 

иорѣзаннаго

 

пальца

обматываніемъ

 

его

 

паутиной.

У

 

насъ,

 

въ

 

южныхъ

 

губерніяхъ,

 

очень

 

часто

 

паутину

нринимаютъ

 

внутрь,

 

какъ

 

средство

 

противолихорадочное.

То

 

же

 

самое

 

можно

 

встретить

 

и

 

въ

 

Испаніи,

 

Италіиидру-

гихъ

 
странахъ.
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Въ

 

настояще

 

время

 

дѣйствительность

 

этого,

 

чисто

 

на-

роднаго,

 

лѣкарства

 

получаетъ

 

нѣкоторое

 

иодтвержденіе

 

и

чрезъ

 

наблюденія

 

врачей.

 

Д-ръ

 

Франциско

 

Олива

 

опубли-

ковалъ

 

въ

 

медицинской

 

севнльской

 

газетѣ

 

свои

 

наолюде-

нія

 

надъ

 

употребленіемъ

 

спиртной

 

настойки

 

изъ

 

паутины,

которая

 

оказалась

 

очень

 

дѣйствительной

 

при

 

лихорадкахъ

ежедневнаго

 

и

 

трехдневнаго

 

типа.

 

Но

 

вообще

 

она

 

уступа-

етъ

 

въ

 

силѣ

 

своего

 

противулііхорадочнаго

 

дѣйствія

 

хинину.

Какъ

 

на

 

одно

 

изъ

 

преимуществу

 

указывается

 

на

 

отсут-

ствіе

 

ненріятнаго

 

вкуса,

 

почему

 

считается

 

возможнымъ

унотребленіе

 

этого

 

лекарства

 

у

 

дѣтей.

 

(«Здоровье»,

 

№11).

2)

 

Цгьлебнал

 

сила

 

ландышей.— Болт.е

 

20-ти

 

лѣтътозіу

назадъ

 

надъ

 

ландышами

 

были

 

сдѣланы

 

наблюденія

 

двумя

русскими

 

докторами

 

Павловымъ

 

и

 

Иноземцевымъ,

 

про

 

ко-

торый

 

къ

 

несчастію

 

забыліц

 

въ

 

1867

 

году

 

они

 

снова

 

под-

верглись

 

за

 

границей

 

изслѣдованію,

 

а

 

въ

 

1880 — 81

 

году

народная

 

репутація

 

цѣлебной

 

силы

 

ландыша

 

была

 

постав-

лена

 

на

 

научную

 

почву,

 

благодаря

 

работамърусскихъ

 

вра-

чей,

 

сдѣланнымъ

 

по

 

указанію

 

нрофессоровъ

 

Боткина

 

и

 

Су-

щинскаго;

 

изъ

 

этпхъ

 

изслѣдованій

 

и

 

наблюденій

 

оказалось,

что

 

ландыши

 

(Oonvalaria

 

majalis)

 

принадлежатъ

 

къ

 

сердеч-

нымъ

 

средствамъ

 

и

 

дѣйствіе

 

разныхъпрепаратовъ,

 

прпго-

товляемыхъ

 

изъ

 

ихъ

 

цвѣтовъ,

 

сказывается

 

весьма

 

быстро

и

 

прежде

 

всего

 

на

 

дѣятельности

 

сердца.

 

Подъ

 

вліяніемъ

ландышеваго

 

лекарства

 

пульсъ

 

(нормально

 

онъ

 

даетъ

 

въ

минуту

 

72),

 

дѣлается

 

полнѣе

 

и

 

медденнѣе;

 

разныя

 

непра-

вильности

 

и

 

такъ

 

называемые

 

перебои

 

исчезали

 

и

 

пульсъ

приходилъ

 

къ

 

нормѣ;

 

дѣятельность сердца,

 

бывшая

 

дотолѣ

слабою

 

и

 

вялою

 

(что,

 

напримѣръ,

 

узнается

 

по

 

едва

 

про-

щупываемому

 

пульсу,

 

слабо

 

слышнымъ

 

ударамъвъ

 

груди),

значительно

 

улучшается-

 

число

 

дыханій

 

обыкновенно

 

умень-

шается

 

(обыкновенно

 

считаютъ

 

за

 

норму

 

18

 

въ

 

минуту);

если

 
же

   
число

  
дыханій

 
и

 
не

   
уменьшалось,

   
то

 
одышка,
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какъ

 

одинъ

 

изъ

 

тяшелыхъ

 

субъективные

 

пршіадковъ

 

при

болѣзняхъ

 

сердца,

 

сплоіш

  

н

 

рядомъ

 

заставляющая

 

болыіыхъ

проводить

 

цѣлыя

 

педѣли

 

въ

 

сндячемъ

 

положеніи,

   

умень-

шается

 

до

 

такой

 

степени,

 

что

 

ііерестаетъ

 

быть

 

нредметомъ

жалобъ.

  

Оппсанъ

 

случай,

 

что

 

больной,

 

задыхавшійся

 

при

30

 

дыханіяхъ

 

въ

 

минуту,

 

боявшійся

 

лечь

 

въ

 

постель

 

изъ

опасенія

 

задушснія,

 

иересталъ

 

чувствовать

 

такое

 

мучитель-

ное

 

состояніе,

 

хотя

 

дыханіе

 

но

 

прежнему

 

осталось

 

30.

 

Од-

нимъ

 

изъ

 

выдающихся

    

послѣдствій

    

уиотребленія

 

препа-

ратовъ

 

ландыша

 

является

 

увеличенное

 

мочеотдѣленіе.

 

Мо-

чегонный

 

эффектъ

 

этого

  

средства

 

сказывался

 

весьма

 

бы-

стро,

 

и

 

водянка

 

п

 

водяночные

 

выпоты

 

какъ

 

въ

 

подкожной

клѣтчаткѣ,

   

напримѣръ,

  

на

  

ногахъ,

   

такъ

 

и

 

въ

  

животѣ,

если

 

они

 

зависѣли

 

отъ

 

разстроенной

 

дѣятельности

 

сердца,

всасывались

 

и,

 

наконецъ,

 

совсѣмъ

 

уничтожались,

 

что

 

за-

мѣтно

 

по

 

опаденію

 

опухолей

 

и

 

уменьшенію

 

вѣса

 

больнаго.

Особенно

 

любопытно

 

облегченіе

  

страданій

 

при

 

такъ

 

назы-

ваемой

 

Базедовой

 

болѣзни,

 

то

 

есть,

 

когда

 

есть

 

зобъ,

   

пу-

чеглазіе

 

и

 

сильное

 

неправильное

 

сердцебіеніе.

 

Точно

 

также

были

 

замѣчены

  

осгабленіе

 

и

 

иногда

   

нрекращеніе

  

припад-

ковъ

 

падучей

  

болѣзии.

Раснознаваніе

 

и

 

опредѣленіе

 

вышеназванныхъ

 

болѣзней

должно

 

принадлежать

 

врачу-

 

но

 

тамъ,

 

гдѣ

 

его

 

нѣтъ

 

и

 

не-

возможно

 

достать,

 

больные

 

читатели

 

не

 

только

 

не

 

повре-

дятъ,

 

но

 

хороню

 

сдѣлаютъ,

 

если

 

запасутся

 

цвѣтами

 

лан-

дышей:

 

какъ

 

только

 

наступить

 

душистая

 

весна,

 

въ

 

лѣ-

сахъ

 

заблестятъ

 

серебристые

 

колокольчики

 

ландышей.

 

Нар-

вите

 

ихъ

 

(однихъ

 

цвѣтовъ)

 

побольше,

 

насушутенасолнцѣ

и

 

сохраняйте

 

въ

 

стеклянной

 

банкѣ

 

или

 

съ

 

притертой

 

проб-

кой,

 

или

 

обвязанной

 

пузыремъ.

 

Каждый

 

разъ

 

нужно

 

изъ

сухнхъ

 

цвѣтовъ

 

варить

 

чай:

 

1—2

 

драхмы

 

(то

 

есть

 

1 — 2

золотниковъ

 

на

 

Ѵй

 

фунта

 

воды,

 

процѣдить

 

и

 

принимать

чрезъ

 
2

 
часа

 
по

   
столовой

 
ложкѣ;

   
чтобы

 
уничтожать

 
го-
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речь,

 

прибавьте

 

сахару

 

по

 

вкусу.

 

Или

 

прямо

 

приготовьте

запасы

 

въ

 

большой

 

штофъ

 

спирту,

 

насыпьте

 

свѣжихъцвѣ-

товъ

 

ландыша

 

до

 

2/з

 

посуды;

 

заткните

 

хорошо

 

пробкой,

лучше

 

замазать,

 

и

 

поставить

 

стоять

 

на

 

печь

 

или

 

противъ

солнца

 

дней

 

15

 

—

 

20;

 

процѣдить

 

и

 

выжать

 

и

 

принимать

съ

 

5

 

капель

 

по

 

2

 

раза

 

въ

 

день,

 

прибавляя

 

покаплѣ

 

еже-

дневно,

 

до

 

30.

 

Втотъ

 

пренаратъ

 

долго

 

и

 

хорошо

 

сохраня-

ется.

 

(«Здоровье»,

 

№

   

14).

3)

 

Средство

 

отыскивать

 

мѣсто

 

для

 

рытья

 

колодезя.

Имѣть

 

въ

 

домашнемъ

 

обиходѣ

 

хорошую

 

воду

 

весьма

 

важ-

но.

 

Лучшею

 

надлежитъ

 

считать

 

родниковую,

 

ключи

 

кото-

рой

 

часто

 

бываютъ

 

на

 

большой

 

глубннѣ

 

въ

 

землѣ,

 

а

 

по-

тому

 

весьма

 

важно

 

имѣть

 

подручное

 

средство

 

къ

 

опредѣ-

ленію

 

того,

 

на

 

какой

 

глубинѣ

 

въ

 

данной

 

мѣстности

 

нахо-

дятся

 

ключи,

 

чтобы

 

засимъ

 

рѣшить

 

вопросъ

 

объ

 

устрой-

ствѣ

 

колодца.

 

Для

 

этого

 

«Тамбовскія

 

Губ.

 

Вѣд.»

 

предла-

гают -̂

 

взять

 

негашеной

 

извести,

 

сѣры,

 

яри-мѣдянки

 

ипро-

стаго

 

ладоиу,

 

до

 

15

 

золотниковь,

 

стереть

 

все

 

это

 

въ

 

мел-

ній

 

норошокъ

 

и

 

смѣшавъ

 

хорошенько

 

вмѣстѣ,

 

всыпать

 

въ

новый

 

муравленый

 

горшокъ,

 

прикрыть

 

15-же

 

золотниками

немытой

 

счесаной

 

или

 

состриженной

 

овечьей

 

шерсти

 

и

 

за-

крыть

 

горшокъ

 

муравленою

 

крышкой.

 

Затѣмъ,

 

онредѣлнвъ,

сколько

 

вѣса

 

въ

 

горшкѣ,

 

закаиываютъ

 

его

 

па

 

семь

 

верш-

ковъ

 

глубиной

 

въ

 

землю

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

нужно

 

уз-

нать,

 

есть

 

ли

 

вода.

 

Для

 

вѣрности

 

испытанія

 

выбираютъ

сухую

 

погоду

 

и

 

наблюдаютъ,

 

чтобы

 

въ

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

зарываютъ

 

горшокъ,

 

земля

 

тоже

 

была

 

суха.

 

По

 

прошест-

віи

 

24

 

часовъ

 

горшокъ

 

вырываютъ

 

и,

 

очнстивъ

 

отъ

 

земли,

снова

 

взвѣщпваютъ;

 

если

 

окажется,

 

что

 

приборъ

 

этотъ

 

во

время

 

пребыванія

 

своего

 

въ

 

землѣ

 

потерялъ

 

хотя

 

сколько-

нибудь

 

изъ

 

прежняго

 

своего

 

вѣса,

 

то

 

значить,

 

что

 

вънс-

иытуемомъ

 

мѣстѣ

 

вовсе

 

нѣтъ

 

воды;

 

если

 

же

 

онъ

 

окажется

тяжелѣе

  
прежняго— знакъ,

   
что

   
вода

 
есть.

   
Большая

 
или
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меньшая

 

прибыль

 

въ

 

вѣсѣ

 

приблизительно

 

укажетъи

 

глу-

бину,

 

на

 

которой

 

находится

  

вода.

Кром.ѣ

 

этого

 

средства,

 

которое

 

было

 

бы

 

весьма

 

интерес-

но

 

испытать

 

на

 

практикѣ,

 

мы

 

можемъ

 

указать

 

ещеодинъ

способъ

 

отысканія

 

ключей

 

въ

 

почвѣ

 

для

 

рытья

 

въ

 

этомъ

мѣстѣ

 

колодцовъ,

 

который

 

нѣсколько

 

разъ

 

удачно

 

былъ

примѣнеиъ

 

нами

 

въ

 

практической

 

жизни.

 

Для

 

этого

 

рано

утромъ,

 

въ

 

ясный

 

лѣтній

 

день

 

надо

 

выдти

 

въ

 

поле,

 

гдѣ

предполагается

 

вырыть

 

колодезь,

 

прилечь

 

на

 

землю

 

и

 

смо-

треть,

 

не

 

поднимутся

 

ли

 

гдѣ

 

либо

 

въ

 

полѣ

 

неболыніе

 

клу-

бы

 

пара

 

изъ

 

земли;

 

если

 

подобпыя

 

мѣста

 

будутъ

 

найдены,

то

 

надо

 

отмѣтить

 

нхъ

 

и

 

потомъ

 

посѣтить

 

днемъ

 

въ

 

са-

мые

 

жаркіе

 

часы;

 

если

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

номѣченныхъмѣ-

стахъ

 

будетъ

 

замѣчено

 

скоплееіе

 

маленьиихъ

 

мошекъ,

 

то

это

 

окончательно

 

послужить

 

доказательствомъ,

 

что

 

это

мѣсто,

 

вслѣдствіе

 

близости

 

подпочвенной

 

воды,

 

болѣе

 

сы-

ро,

 

Чдѣмъ

 

всѣ

 

сосѣднія,

 

почему

 

въ

 

немъ,

 

при

 

рытьѣ

 

ко-

лодца,

 

грунтовая

 

вода

 

п

 

будетъ

 

встрѣчена

 

на

 

меньшей

глубннѣ,

 

чѣмъ

 

въ

 

какомъ

 

лпбо-другомь

 

мѣстѣ.

 

(Ibid,

 

№

15).

4 .)

  

О

 

цѣлителъныхъ

   

свойствах»

 

чеснока .

Надняхъ

 

сообщали,

 

на

 

основаніи

 

извѣстій

 

изъ

 

Лондона,

что

 

чеснокъ

 

представляетъ

 

вѣ.рнѣйшее

 

средство

 

противъ

 

во-

добоязни.

 

Въ

 

одной

 

пѣмецкой

 

газетѣ

 

помѣщена

 

по

 

поводу

этого

 

открытія,

 

слѣдующая

 

интересная

 

замѣтка:

 

«въ

 

ме-

дицине

 

повторялось

 

ужъ

 

не

 

разъ,

 

что

 

съуспѣхамихиміи,

разныя

 

старинный

 

хорошія

 

средства

 

оставлялись

 

и

 

для

 

тѣхъ-

же

 

цѣлей

 

изыскивались

 

и

 

употреблялись

 

новыя.

 

Тож«

 

слу-

чилось

 

и

 

съ

 

чеснокомъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

врачебная

 

наука

 

древ-

нихъ

 

почерпала

 

свои

 

лучшія

 

средства,

 

главнымъ

 

образомъ

изъ

 

царства

 

растительнаго.

 

Еще

 

древнійботаникъ

 

Педаній

Деаскоридесъ

 

(жившій

 

въ

 

64

 

году

 

по

 

Р.

 

X

 

,

 

при

 

Неронѣ),

въ

 
своей

   
книгѣ

 
о

 
растеніяхъ,

   
писалъ,

 
что

 
чеснокъ,

 
при
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употреблепіи

 

его

 

въ

 

пищу,

 

не

 

только

 

чзгоняетъглистъ,

 

Но

что

 

отъ

 

укушенія

  

змѣп

 

не

 

можетъ

 

быть

 

ничего

 

лучше

 

тол-

. ченаго

 

чесноку

 

съ

 

виномъ».

 

Особенно-же

 

помогаетъ

 

чес-

нокъ,

 

принимаемый

 

внутрь

 

и

 

прикладываемый

 

къранамъ,

отъ

 

укушеиія

 

бѣшеными

 

собаками.

 

Илиній

 

второй,

 

ногиб-

.

 

шій

 

въ

 

79

 

г.

 

по

 

Р.

 

X.,

   

при

 

изверженіи

 

Везувія,

 

пишетъ

; въ

 

своей

 

естественной

 

исторіи,

 

книга

 

20,

 

глава

 

22:

 

«Че-

снокъ

 

обладаетъ

 

большой

 

целительной

 

силой,

 

онъ

 

излечи-

ваетъ

 

всѣ

 

раны

 

отъ

 

укушенія

 

ядовитыми

 

животными,

 

при

употребленіи

 

его

 

въ

 

нищѣ,

 

питьѣ

 

и

 

при

 

наружномъ

 

нри-

кладываніи.

 

Въ

 

особенности

 

же

 

хорошо

 

дѣйствуетъ

 

онъ

противъ

 

укушенія

 

бѣшепыми

 

собаками,

 

въ

 

каковомъ

 

слу-

чае

 

его

 

нужно

 

прикладывать

 

въ

 

рану,

 

смѣшаннымъ

 

съ

медомъ».

 

Въ

 

старинныхъ

 

травникахъ

 

16

 

и

 

17

 

столѣтій,

напр.

 

у

 

Маттоли

 

говорится:

 

«въ

 

случаѣ

 

укушенія

 

бѣшеною

собакою,

 

слѣдуетъ

 

взять

 

чесноку

 

и

 

ромашки,

 

вскипятить

ихъ

 

вмѣстѣ

 

въ

 

водѣ,

 

потомъ

 

растолочь

 

и

 

прикладывать

на

 

рану.

 

Вообще,

 

нродолжаетъ

 

древній

 

ботанииъ,

 

чеснокъ

противодействуешь

 

всякимъ

 

ядамъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

Гале-

нусъ

 

называетъ

 

его

 

Theriacum

 

rusticorim,

 

т.

 

е,

 

мужицвимъ

теріящшъ».

 

Теріякомъ

   

въ

 

древней

   

медицине

   

называлось

,

 

противоядіе

 

противъ

 

всехъ

 

животныхъ

 

ядовъ.

содбржліііе:

РЬчь

 

Ихъ

 

Имвві'Аторсепмъ

 

Ввіичествамъ,

 

произнесенная

 

Преосвященнѣи-

щимъ

 

Амвросіемъ,

 

Епископомъ

 

Харьковскимъ

 

и

 

Ахтырскимъ.

 

по

 

освлщевіи

храма

 

Христа

 

Спасителя,

 

26

 

мая. — Поразительный

 

примѣръ

 

наказанія

 

Божія

за

 

нчпочтеніе

 

въ

 

родителямъ

 

(разсказъ

 

крестьянки). — Иноеиархіальныя

 

ведо-

мости.

 

Необходимость

 

тѣсноіі

 

нравственной

 

связи

 

между

 

иастыремъ

 

и

 

паствой

и

 

средства

 

такого

 

едипенія

 

священника

 

съ

 

прихожанами.

 

—До

 

какихъ

 

лѣтъ

можно

 

вѣнчатъ

 

брачущихся. — Отчетъ

 

о

 

ревизш

 

церквей

 

йгуаевсиаго

 

уѣзда,

произведенной

 

Его

 

Преосвященствомъ,

 

ПреосвящешгѣГшамъ

 

Варлаамомъ,

Епископомъ

 

Минскимъ

 

и

 

Туровскимъ,

 

съ

 

18

 

по

 

27

 

включительно

 

число

 

мѣ-

сяда

 

сентября

 

1882

 

года

 

(продолженіе).— Какъ

 

нужно

 

обращаться

 

съ

 

коло-

колами? —Домашняя

 

медицина.
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