
ill
29311 А

 

РТА.

 

годъ

 

вторые.

 

1806

 

ГОДА.

'

 

№

 

13. .

ОТДФЛЪ

 

оффиціальный

УКАЗЪ

   

СВЯГВІІШАГО

 

СѴНОДА.

Февраля

 

2і

 

дня

 

1866

 

года.

 

О

 

назначеніи

 

Тверскаго

Вице-Губернатора,

 

Дѣйствительнаго

 

Статскаго

 

Со-

ветника

 

Толстаго,

 

Исправляющимъ

 

должность

 

Това-

рища

  

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сгнода.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предло-

жена

 

Господина

 

Оберъ-Прокурора

 

отъ

 

14-го

 

января

 

те-

кущего

 

1866

 

года

 

за

 

№

 

233-мъ,

 

коимъ

 

изъясняетъ,

  

что
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именнымъ

 

Высочайшимъ

 

указомъ,

 

даннымъ

 

Правитель-

ствующему

 

Сенату

 

въ

 

14

 

день

 

января

 

сего

 

1866

 

года,

Всемилостивѣйше

 

повелѣпо

 

Тверскому

 

Вице-Губериатору,

Действительному

 

Статскому

 

Совѣтнику

 

Толстому,

 

быть

Исправляющимъ

 

должность

 

Товарища

 

Оберъ-Прокурора

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Приказали;

 

О

 

вышензъясненномъ

Высочайшемъ

 

сонзволепіи

 

дать

 

знать

 

по

 

всему

 

духовному

вѣдомству

 

печатными

 

указами.

высѳчайм

 

ІшшШИ

по

 

душшшу

 

ведомству

 

правосіавііаго

ИСІІОВЪДАНІЯ.

марта

 

1-го.

Назначены:

 

вице-днректоръ

 

канделяріи

 

оберъ-прокуро-

ра

 

святѣйшаго

 

стнода,

 

дѣйствительнын

 

статскій

 

совѣтпикъ

Авчинниковъ

 

старшимъ

 

чииовникомъ

 

за

 

оберъ-прокурор-

скимъ

 

столомъ

 

въ

 

святѣйшемъ

 

сѵнодѣ

 

управляющимъ

 

сѵ-

нодальною

 

капцеляріей;

 

ипспекторъ

 

московской

 

практиче-

ской

 

Академіи

 

наукъ,

 

коллежскій

 

совѣтпикъ

 

Сергіевскгй

исправляющимъ

 

должпость

 

директора

 

канцеляріи

 

оберъ-

ирокурора

   

святѣйшаго

   

сѵлода,

 

съ

   

ироизводствомъ

    

въ
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чинъ

 

статскаго

 

совѣтпнка;

 

старшій

 

чиновникъ

 

каицёля-

ріи

 

оберъ-прокурора

 

сватѣйшаго

 

сѵнода,

 

действительный

статскій

 

совѣтникъ

 

Воскресенскій

 

виде-директоромъ

 

той-

же

 

канцеляріи;

 

помощпикъ

 

дѣлонроизводнтеля

 

канце-

ляріи

 

морскаго

 

министерства,

 

надворный

 

совѣтникъ

 

По-

темкинъ

 

прокурором^

 

московской

 

святМшаго

 

сѵнода

конторы.

Уволепъ

 

отъ

 

службы,

 

по

 

прошепію,

 

за

 

болѣянію,

 

про-

куроръ

 

московской

 

святѣйпіаго

 

стнода

 

конторы,

 

дѣнстви-

тельнын

 

статскій

 

совѣтнпкъ

 

Арбеневъ,

 

съ

 

возвращеніемъ

ему

 

прежняго

 

чина

 

отетавнаго

 

генералъ-мапора,

 

мунди-

ра

 

и

 

пенсіи

 

полнаго

 

оклада,

 

съ

 

которыми

 

онъ

 

уволенъ

былъ,

 

въ

 

1801

 

году,

 

отъ

 

военной

 

службы.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

   

ЕПАРХІАЛЬНАГО

   

НАЧАЛЬСТВА

Благочинпымъ:

 

Саратовскпхъ

 

градскихъ

 

церквей

 

Мат-

вею

 

Розанову

 

п

 

Іакову

 

Груздеву,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

Маріинской

 

колоніи

 

Александру

 

Розанову,

 

ел.

 

Сокура

Александру

 

Соловьеву,

 

с.

 

Озерокъ

 

Павлу

 

Гераклитову;

Балашевскаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Журавки

 

Аркадію

 

Воронцоку,

Турковъ

 

Алексѣю

 

Левитскому,

 

Дурникина

 

Ссргѣю

 

Чу-

ыаевевому,

 

ел.

 

Острововъ

 

Николаю

 

Цвѣткову,

    

Терновки
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Алексѣю

 

Меликову

 

и

 

Сестренокъ

 

Стефану

 

Полянскому;

города

 

Балашева

 

Василію

 

Смирнову;

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

селъ:

 

Кологривовки

 

Ѳеодору

 

Николаевскому,

 

Карамыніа

Іоанну

 

Симановскому,

 

Маматовки

 

Андрею

 

Розанову,

 

Ка-

раишевки

 

Петру

 

Рыбакову

 

и

 

ел.

 

Баланды

 

Петру

 

Ката-

лонскому,

 

города

 

Сердобека

 

Георгію

 

Покровскому,

 

Сер-

добскаго

 

уѣзда

 

селъ:

 

Бекова

 

Марку

 

Новонавловскому,

Дуровки

 

Ѳедору

 

Архангельскому,

 

Барковъ

 

Василію

 

Лю-

бимову,

 

Бакурь

 

Ивану

 

Волконскому,

 

Колышлея

 

Тимофѣю

Виноградову

 

и

 

Долгорукова

 

Ѳеодосію

 

Софійскому;

 

Нари-

цынскаго

 

уѣзда,

 

Посада

 

Дубовки

 

Іоанну

 

Покровскому,

и

 

с.

 

Еамепнаго

 

Брода

 

Іоанну

 

Смирнову;

 

города

 

Камы-

шина

 

Андрею

 

Крѣнкогорскому;

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

селъ:

 

Березовки

 

Даніплу

 

Невзорову

 

и

 

Таловки

 

Андрею

Терновскому;

 

Кузнедкаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Трахоніотова

Алексѣю

 

Богородицкому,

 

Камишкаря

 

Дмитрію

 

Тихомі-

рову,

 

Чибирлей

 

Василію

 

Серебрякову

 

и

 

Ексарки

 

Аѳана-

сію

 

Духовников

 

у;

 

города

 

Хвалынска

 

Георгію

 

Никольско-

му;

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Елшанки

 

Захарію

 

Ме-

таньеву,

 

Демкина

 

Іоанну

 

Каменскому,

 

Шалкияа

 

Павлу

Георгіевскому

 

и

 

Барановки

 

Сергѣю

 

Смирнову;

 

города

Петровска

 

Матвѣю

 

Алонзову,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

селъ:

Сердобы

 

Іоанпу

 

Образцову,

 

Васильевки

 

Іоанну

 

Перепе-

лову,

 

Демкина

 

Михаилу

 

Фаресову

 

и

 

Мокраго

 

Иларіону

Миротворцеву;

 

города

 

Волгска

 

Васнлію

 

Кузнецкому;

Волгскаго

 

уѣзда,

 

селъ:

 

Барановки

 

Михаилу

 

Любомірову
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и

 

Вязошш

 

Алексию

 

Софийскому

 

напоминается

 

о

 

пемед-

лениомъ

 

представлении

 

Епархіадьному

 

Начальству

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

свящзнноцерковпослужнтеляхъ,

 

особенно-усердно

и

 

успѣшно

 

занимавшихся

 

обучсніемъ

 

дѣтей

 

въ

 

город-

скнхъ

 

и

 

сельскихъ

 

учи.шщахъ

 

въ

 

теченіи

 

прошедшаго

 

■

1865

 

года.

ПРАЗДНЫЯ

 

МѢСТА:

1.

 

діаконскш:

Саратовскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Поповкѣ,

 

III

 

класса,

 

за

увольненіеиъ

 

за

 

іптатъ

 

діакона

 

Іоанна

 

Куракина.

Волгскаго

 

уЬзда

 

въ

 

с.

 

Рыбномъ,

 

неклассное,

 

за

 

пе-

ремѣщеніемъ

 

діакона

 

Някифора

 

Робустова

 

въ

 

с.

 

Лапу-

ховку

 

Аткарскаго

 

уѣзда.

2.

 

причвтническія:

Балашевскаго

 

уѣзда

 

въ

 

деревнѣ

 

Безлѣсной

 

при

   

вновь

    

•

устроенной

 

церкви,

 

дьяческое

 

и

 

пономарское.

Волгскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Пилюгинѣ

 

V

 

класса,

 

за

 

уволь-

непіемъ

 

изъ

 

духовпаго

 

званія,

 

за

 

противузаконпые

 

по-

ступки,

 

пономаря

 

Михаила

 

Гвоздева.

Сердобскаго

 

уѣзда

 

въ

 

с.

 

Аничкинѣ,

 

III

 

класса,

 

за

 

пе-

ремѣщеніемъ

 

пономаря

 

Ѳедора

 

Карамзипа

 

на

 

дьяческое

мѣсто

 

ко

 

вновь

 

устроетиой

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

 

Лопати-

ной

 

Балашевскаго

 

уѣзда.
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ОПРЕДѢЛЕНЫ

   

НА

 

НРИЧЕТБИЧЕСКІЯ

   

МѢСТА:

Заштатный

 

діаконъ

 

Саратовской

 

Троицкой

 

церкви

 

Гав-

ріы.іъ

 

Еланскій

 

ко

 

вновь

 

устроенной

 

церкви

 

въ

 

дерев-

нѣ

 

Чухоиастовой

 

Царицынскато

 

уѣзда,

 

13-го

 

марта.

Исключенный

 

изъ

 

средняго

 

отдѣленія

 

Петровскаго

Духовнаго

 

училища

 

ученикъ

 

Иванъ

 

Чернышевъ

 

на

 

дья-

ческое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Абалиху

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

16-го

марта.

Исключенный

 

изъ

 

высшаго

 

отдѣленія

 

Саратовскяго

Духовнаго

 

училища

 

ученикъ

 

Степанъ

 

Сперанскій

 

на

пономарское

 

мѣсто

 

къ

 

Петровскому

 

Петропавловскому

Собору,

 

13

 

марта.

Исключенный

 

изъ

 

средняго

 

отдѣленія

 

Саратовскаго

Д.

 

училища

 

ученикъ

 

Иванъ

 

Голубевъ

 

на

 

пономарское

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Карамышъ

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

14

   

марта.

ИЗВѢСТІЯ:

Камышинскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Перещиннаго

 

пономарь

 

Се-

менъ

 

ІІреображенскій,

 

9

 

марта

 

рукоположенъ

 

ЕгоІІрео-

священствомъ

 

во

 

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ

 

его

 

на

 

зани-

маемомъ

 

имъ

 

въ

 

семъ

 

селѣ

 

пономарскомъ

 

мѣстѣ.

—

 

Діаконы

 

Волгскаго

 

уѣзда

 

селъ:

 

Черкасскаго

 

Детрг

Кустадіевъ

 

и

 

Барнуковки

 

Лковъ

 

Благодатовъ,

 

согласно

ихъ

 

прошенію,

 

15

 

марта

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

другаго.
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Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость;

Коллежскій

 

Ассесоръ

 

Ермилъ

 

Валушевъ

 

къ

 

Саратовской

Вознесенско-Сѣнновской

 

церкви,

 

вмѣсто

 

Келлежскаго

 

же

Ассесора

 

Сергѣя

 

Духовникова,

 

и

 

государственный

 

кресть-

янинъ

 

Никита

 

Никифорова

 

къ

 

Димитріевсксй

 

церкви

с.

 

Чувашской

 

Кулатки

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

вмѣсто

крестьянина

 

Никифора

 

Сидорова,

 

оба

 

на

 

первое

 

трех-

лѣтіе.

—

  

Города

 

Аткарска

 

соборной

 

Михаило-Архапгельской

церкви

 

Протоіерей

 

Алексий

 

Ансеровъ,

 

согласно

 

проше-

ние

 

его,

 

уволенъ

 

за

 

.болѣзпію

 

отъ

 

должности

 

Благочин-

наго

 

по

 

городу

 

Аткарску,

 

а

 

на

 

мѣсто

 

его

 

утвержденъ

въ

 

сей

 

должности

 

избранный

 

въ

 

оную

 

мѣстнымъ

 

духо-

венство.мъ

 

Свящепникъ

 

той

 

же

 

церкви

 

Павелъ

 

Голу-

бинскіи.

Свящевникамъ:

 

города

 

Волгска

 

Троицкой

 

церкви

Евгенію

 

Тихомирову

 

и

 

Сердобекаго

 

уѣзда

 

с.

 

Сосновкн

Василгю

 

Утѣхину

 

объявляется

 

пастырское

 

Его

 

Прео

 

•

священства

 

благословенге

 

и

 

признательность

 

за

 

усерд-

ную

 

и

 

Полезную

 

службу,

 

перваго

 

въ

 

должности

 

Директо-

ра

 

въ

 

Волскомъ

 

Тюремномъ

 

отдѣленіи

 

и

 

учителя

 

въ

 

уч-

режденной

 

при

 

замкѣ

 

школы,—а

 

послѣдняго

 

въ

 

долж-

ности

 

депутата

 

съ

 

духовной

 

стороны

 

при

 

Сердобскомъ

Уѣздномъ

 

Полицейскомъ

 

Управленіи.
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Въ

 

пользу

 

учреждаемаго

 

въ

 

Саратовѣ

 

Братства

 

Св.

Креста

 

поступили

 

пожертвованія:

1.,

 

Отъ

 

душеприкащиковъ

 

умеріпаго

 

купца

 

Красноще-

кова

 

Саратовской

 

Вознесеиско-Горянской

 

церкви

 

Свя-

щенника

 

Ивана

 

Позднева

 

и

 

Саратовскаго

 

купца

 

Матвѣя

Шерстобитова

 

200

 

руб.

 

серебромъ

 

пятипроцентными

 

би-

летами

 

Государственпаго

 

Бапка.

2.,

 

Отъ

 

священника

 

Саратовской

 

Духосошественской

церкви

 

Петра

 

Ѳедоровича

 

Усова

 

3

  

р.

-^>=г^?з^>г>
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ОТД-ЗЬЛСГЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

ПРАЗДПОВАНІБ

  

СВ.

 

ИАСХН

 

ВЪ

 

ДРЕВИЕ-

■

   

ВСЕЛЕІІЖОІІ

 

II

 

РУССКОЙ

 

ЦЕРКВИ.

Праздникъ

 

Св.

 

Пасхи

 

всегда

 

былъ

 

и

 

есть

 

величайшій,

торжественнѣйшш,

 

свѣтлѣйшШ

 

и

 

радостнѣіішій

 

изъ

 

гсѣхъ

праздниковъ

 

дерковныхъ.

 

Онъ

 

«ііраздниковъ

 

праздппвъ

и

 

торжество

 

торжествъ>,

 

какъ

 

восаѣваетъ

 

св.

 

церковь.

Это

 

въпецъ

 

и

 

глава

 

всѣхъ

 

праздииковъ.

 

Св.

 

Отцы

 

цек-

би,

 

въ

 

своихъ

 

проіювѣдяхъ

 

на

 

Пасху,

 

восхваляютъ

 

и

пре.озносятъ

 

этотъ

 

праздникъ

 

въ

 

самыхъ

 

возвышенныхъ

.выражепіяхъ.

 

Григорій

 

Богословъ

 

въ

 

день

 

Пасхи

 

такъ

бесѣдуетъ

 

къ

 

свопмъ

 

слушателямъ:

 

день

 

«пасхи

 

есть

царь

 

всѣхъ

 

дней,— это

 

праздниковъ

 

праздникъ

 

и

 

торже-

ство

 

торжествъ,

 

выше

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

празднпковъ;

 

уста-

новленныхъ

 

пе

 

тотько

 

въ

 

честь

 

Св.

 

угодниковъ

 

Божіпхъ,

но

 

и

 

въ

 

славу

 

Самаго

 

Господа,— выше

 

столько,

 

сколько

солнце

 

превосходнтъ

 

свѣтомъ

 

своимъ

 

звѣзды».

 

Св.

 

Іоаннъ

Златоустъ

 

день

 

Воскресенія

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Хрпста

называетъ

 

праздникомъ

 

вождѣльннымъ

 

и

 

саасительнымъ,
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залогом:,

 

мира,

 

случаемъ

 

къ

 

нашему

 

примпренію,

 

пр

 

-

кращеніемъ

 

вражды,

 

разрушеыіемъ

 

счерти

 

и

 

побѣдою

надъ

 

діаволомъ

 

(1).

 

Вообще

 

священная

 

и

 

торжественная

радость

 

пасхальная

 

такъ

 

возвышепна

 

и

 

обильна,

 

что

 

въ

отличіе

 

отъ

 

прочихъ

 

воскресныхъ

 

дней

 

день

 

Пасхи

 

мо-

жно

 

пазвать

 

Господнимъ

 

днемъ

 

радости.

 

Въ

 

этот'],

 

свѣт-

лый

 

день

 

отъ

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

до

 

простыхъ

 

сенейпыхъ

домовъ

 

повсюду

 

разливается

 

особенная

 

Христіанская

 

ра-

дость,

 

особенная

 

отрада.

 

«Настоящій

 

день,

 

говорить

 

Гри-

горій

 

Нисскій,

 

(2)

 

отъемлетъ

 

всякую

 

скорбь,

 

и

 

нѣтъ

человѣка

 

такъ

 

печальнаго,

 

который

 

бы

 

не

 

находилъ

 

утѣ-

шенія

 

въ

 

торжествѣ

 

праздника.

 

Въ

 

свѣтлое

 

Христово

воскресеніе

 

и

 

небо

 

и

 

земля

 

вкупѣ

 

ликуютъ

 

и

 

торже-

ствуютъ.

 

Христосъ

 

бо

 

воста,

 

веселіе

 

вѣчное.»

 

Сегодня

радость

 

на

 

землѣ,

 

говорить

 

Св.

 

Златоустъ,

 

сегодня

 

ра-

дость

 

на

 

небѣ.

 

Ибо

 

если

 

и

 

о

 

единоыъ

 

грѣшникѣ

 

обра-

щенпомъ

 

бываетъ

 

великая

 

радость

 

на

 

небѣ

 

к

 

на

 

зеіглѣ,

тѣмъ

 

болѣе

 

будетъ

 

радость

 

на

 

небѣ

 

по

 

исторженіи

 

всей

вселенной

 

отъ

 

власти

 

діавола.

 

Ныиѣ

 

лпкуютъ

 

Ангелы,

нынѣ

 

радуются

 

Архангелы.

 

Нынѣ

 

Херувимы

 

и

 

Серафи-

 

„

мы

 

нразднуютъ

 

съ

 

нами

 

это

 

торжество

 

Они

 

не

 

сты-

дятся

 

своихъ

 

сослужителей,

 

но

 

восхищаются

 

нашнмъ

благомъ.

 

Саыъ

 

Господь

 

ихъ

 

и

 

нашъ

 

не

 

стыдится

 

празд-

новать

 

это

 

торжество

 

съ

 

нами

 

вмѣстѣ.

  

Но

 

что

    

говорю

(1)

  

Homil

 

85

 

de

 

paschate

   

torn.

 

5

 

p.

 

587.
(2)

  

Воскр.

 

чт.

 

годъ

 

2-й

 

1838

 

стр.

  

2.
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не

 

стыдится?

 

Желаніемъ

 

возжслѣхъ,

 

говорить

 

онъ

 

уче-

иикамъ

 

свопмъ,

 

сію

 

пасху

 

ясти

 

съ

 

вами

 

(Лук.

 

XXII,

15).

 

И

 

такъ

 

ежели

 

Онъ

 

сильно

 

желалъ

 

съ

 

нами

 

празд-

новать

 

торжество

 

пасхи,

 

то

 

не

 

сомнѣнно

 

празднуетъ

и

 

Воскресеніе»

 

(3).

 

И

 

церковная

 

служба

 

въ

 

этотъ

 

празд-

никъ

 

въ

 

нашей

 

православной

 

церкви

 

имѣетъ

 

свой

 

осо-

бенно-торжественный,—величественный

 

и

 

свѣтоносный

характеръ,

 

отличный

 

отъ

 

службы

 

въ

 

прочіе

 

праздники.

Вмѣсто

 

чтенія

 

псалтири

 

и

 

почти

 

всѣхъ

 

частпыхъ

 

псал-

мовъ

 

многократно

 

ноется

 

праздничный

 

тропарь:

 

Хри-

стосъ

 

воскресе...

 

Все

 

служеніе

 

церковное

 

состоитъ

 

изъ

однихъ

 

восторженныхъ

 

и

 

торжественно

 

—

 

умилительныхъ

пѣснопѣній.Въ

 

этихъ

 

пѣсняхъ

 

не

 

слышно

 

горестныхъ

 

во-

споминаній

 

о

 

грѣхѣ,

 

ни

 

о

 

судѣ,

 

ни

 

о

 

наказаніяхъ, — во-

сиоминаній

 

столь

 

обывновенпыхъ

 

въ

 

прочихъ

 

церковныхъ

пѣсняхъ.

 

Здѣсь

 

все

 

и

 

всѣ

 

приглашаются

 

къ

 

одному

 

ду-

ховному

 

веселію,

 

къ

 

возпесенію

 

хвалы

 

и

 

благодарности

Богу,

 

— и

 

небо,

 

и

 

земля

 

и

 

преисподняя,— какъ

 

будто-бы

въ

 

этотъ

 

свѣтлой

 

праздникъ

 

церковь

 

перестаетъ

 

быть

воинствующею,

 

а

 

дѣлается

 

торжествующею

 

на

 

небесахъ.

Великое

 

и

 

свѣтлое

 

пасхальное

 

торжество

 

современъ

Апостольскихъ

 

продолжалось,

 

какъ

 

и

 

нынѣ

 

продолжается

въ

 

нашей

 

Православной

 

церкви,

 

семь

 

дней,—и

 

всѣ

 

эти

дни

 

считались

 

одинаково

 

равными

 

съ

 

першмъ

 

днемъ

 

св.

(3)

 

Sermo

 

37

 

adversus

 

ebrietatem

 

e.tderesu

 

rrectionein
sanct.

 

et

 

magn.

 

domiu.

 

Paschal,

 

torn.

 

5.

 

pag.

 

471.
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Пасхи,

 

такъ— что

 

вся

 

свѣтлая

 

седмица'

 

праздновалась

 

не-

прерывно

 

и

 

торжественно

 

какъ

 

бы

 

одинъ

 

Воскресный

день

 

(4).

 

Древнее

 

установленіе

 

семидневнаго

 

или

 

восьми-

дневпаго

 

(включая

 

сюда

 

и

 

недѣлю

 

Лнтинасхи

 

или

 

Ѳомы)

празднованія

 

св.

 

Пасхи

 

видно

 

нзъ

 

многихъ

 

древнихъ

церковпыхъ

 

помятнпковъ.

 

Второе

 

правило

 

св.

 

Апосто-

ловъ

 

Петра

 

и

 

Павла

 

гласить

 

такъ:

 

«Великую

 

недѣлюсв.

Пасхи

 

да

 

празднуютъ

 

всп,

 

раби

 

и

 

свободніи.

 

И

 

въ

 

апо-

стольскихъ

 

постановлепіяхъ

 

говорится,

 

чтобы

 

рабы

 

какъ

въ

 

великую

 

(страстную)

 

седмицу,

 

такъ

 

и

 

въ

 

седмицу

 

слѣ-

дуіощую

 

за

 

нею

 

(свѣтлую)

 

престали

 

отъ

 

работь

 

своихъ.

Потому

 

что

 

въ

 

ту

 

седмицу

 

воспоминается

 

страданіе

 

Хри-

стово,

 

а

 

въ

 

эту

 

воскресеніе

 

(5).

 

Св.

 

Златоустъ

 

всю

 

свет-

лую

 

седмицу

 

называютъ

 

духовнымъ

 

бракомъ,

 

па

 

которомъ

Христіане

 

во

 

всю

 

недѣлю

 

предстоять

 

свящепному

 

брач-

ному

 

ложу.

 

(0)

 

Этэ

 

семидневное,

 

равно

 

торжественное

 

и

свѣтозарное

 

празднество

 

соблюдалось

 

и

 

на

 

западѣ,

 

въ

продолжеяіи

 

одинадцати

 

столѣтій.

 

Уже

 

въ

 

концѣ

 

XI

 

вѣ-

ка

 

на

 

соборѣ

 

констанскомъ,

 

бывшемъ

 

въ

 

1094

 

году,

 

оп-

редѣлено

 

только

 

тридневное

 

торжествованіе

 

пасхи.

 

Рим-

ско-католическая

 

церковь

 

и

 

доселѣ

 

слѣдуетъ

  

этому

    

оп-

(4)

  

Pandectae

 

сапонит

 

ss.

 

Apostol.

 

et

 

Concil.

 

Beve-
regii

 

torn.

 

1.

 

pag.

 

236.

 

См.

 

замѣчаніе

 

Вальсамона

 

на

66-й

 

канонъ

 

6

 

Вселепскаго

 

собора.

(5)

  

Lib.

 

VIII.

 

cap.

 

33.

(6)

  

Orat.

 

XXXIV.

 

in

 

Resurrect,

 

Christ

 

t.

 

V

 

p.

 

476.
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редѣленію

 

(7).

 

Но

 

въ

 

церкви

 

Восточной

 

и

 

нашей

 

отече-

ственной

 

праздникъ

 

Пасхи

 

съ

 

своймъ

 

поиразднст-

вомъ

 

издревле

 

продолжается

 

сорокъ

 

дней,

 

то

 

есть,

 

до

праздника

 

Вознесенія

 

Господня,

 

въ

 

память

 

сорокоднев-

наго

 

пребыванія

 

Іисуса

 

Христа

 

на

 

землѣ

 

иовосвресенш.

Только

 

послѣдующіе

 

за

 

Великою,

 

святою

 

и

 

свѣтлою

седмицею

 

дни

 

праздновались

 

и

 

празднуются

 

уже

 

съ

 

мень-

шею

 

торжествевностію,

 

и

 

Христіаиамъ

 

позволяется

 

въ

это

 

время

 

заниматься

 

обыкновенными

 

своими

 

житейскими

дѣламн

 

и

 

работами.

Въ

 

продолженіе

 

великаго

 

торжества

 

пасхзльнаго

 

древ-

Hie

 

Христіане

 

каждодневно

 

три

 

раза

 

собирались

 

въ

 

хра-

мы

 

Божіи

 

для

 

общественна

 

го

 

Богослуженія.

 

А

 

чтобы

 

ре-

лигіознымъ

 

собраніямъ

 

не

 

препятствовали

 

дѣла

 

житей-

скія

 

и

 

работы,

 

Св.

 

Церковь

 

повелѣла

 

Христіанамъ

 

уп-

раздняться

 

отъ

 

нихъ

 

на

 

всю

 

святую

 

седмицу

 

Пасхи

какъ

 

это

 

мы

 

видѣли

 

выше

 

изъ

 

правила

 

апостольскаго*

Господа

 

и

 

рабы,

 

богатые

 

и

 

нищіе—

 

всѣ

 

равно

 

участвова-

ли

 

въ

 

общественномъ

 

Богослуженіи

 

и

 

праздничной

 

все-

общей

 

радости.

 

«Внидите

 

вси

 

въ

 

радость

 

Господа

 

своего,

говорить

 

Св.

 

Златоустъ

 

въ

 

своемъ

 

огласительномъ

 

словѣ

на

 

Св.

 

Пасху,

 

богатіи

 

и

 

убозіи

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

ли-

куйте,

 

воздержницы

 

и

 

дѣнивіи

 

день

 

почтите,

 

постивші-

еся

    

и

 

непостлвпііеся

   

возвеселителя

 

днесь.

 

Трапеза

   

ис-

(7)

 

De

 

antiqu.

 

eccles.

 

rif.

 

Mart.

 

torn.

 

III.

 

lib

 

IV.

 

cap.

XXV.

 

num.

 

Ill

 

p.

 

171.
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полнена,

 

насладитеся

 

вен.

 

Телецъ

 

упитанный,

 

никтоже

да

 

изыдетъ

 

алчай.

 

Вси

 

насладитеся

 

пира

 

вѣры;

 

вен

воснріпмите

 

богатство

 

благости.

 

Никтоже

 

да

 

рыдаетъ

убожества,

 

явися

 

бо

 

общее

 

царство». —Патріархъ

 

Апті-

охійскій

 

Вальсамонъ,

 

въ

 

своемъ

 

толкованіи

 

на

 

06-и

 

ка-

нонъ

 

6-го

 

вселенск.

 

собора,

 

воснрещавшаго

 

заниматься

въ

 

святое

 

время

 

Пасхи

 

дѣлами

 

житейскими,не

 

одобряетъ

утвердавшінся

 

въ

 

его

 

время

 

обычаи

 

художннковъ

 

рабо--

тать

 

спустя

 

три

 

дня

 

этой

 

великой

 

седмицы.

 

«Какъ

 

же,

сирашиваетт.

 

онъ,

 

художники

 

занимаются

 

своими

 

меха-

ническими

 

работами

 

послѣ

 

3-го

 

дия?

 

Думаю,

 

что

 

они

дѣлаютъ

 

худо*.

 

Въ

 

подтверженіе

 

своей

 

мысли

 

онъ

 

ссы-

лается

 

на

 

другой

 

канонъ,

 

воторымъ

 

отлучаются

 

тЬ,

 

кои,

не

 

будучи

 

земледельцами,

 

работаютъ

 

въ

 

дни

 

воскресные.

А

 

54

 

новеллою

 

Императора

 

Льва

 

мудраго

 

опредѣлено

 

и

земледѣльцамь

 

не

 

работать

 

въ

 

день

 

Воскресный

 

(8),

 

а

следственно

 

и

 

во

 

всѣ

 

святые

 

дни

 

первой

 

седмицы

 

Пасхи;

потому

 

что

 

они

 

равняются

 

днямъ

 

Воскреснымъ.

 

Эти

 

ра-

достные

 

праздничпые

 

дни,

 

какъ

 

и

 

день

 

Воскресный,

 

вѣ-

рующіе

 

проводили

 

во

 

псалмѣхъ

 

и

 

пѣніихъ

 

и

 

пѣснѣхъ

духовных*,

 

каждодневно

 

нріобщались

 

Св.

 

Таинъ

 

и

 

упра-

жнялись

 

въ

 

чтеніи

 

слова

 

Божін.

 

Такъ

 

гиестый

 

вселен-

скій

  

соборъ

 

(въ

 

691

 

г.)

 

66-мъ

 

правиломъ

    

постановилъ:

(8)

 

Pandectae

 

canomim

 

ss.

 

Apostol.

  

et

    

Concil.

    

Beve-
regii

 

torn.

 

p.

 

236.



—

    

451

    

-

«отъ

 

св.

 

дня

 

Воскресепія

 

Христа

 

Бога

 

нашего

 

до

 

пе-

дѣли

 

новыя

 

(Ѳоминой),

 

во

 

всю

 

седмицу,

 

вѣрные

 

должпы

во

 

святыхъ

 

церквахъ

 

непрестанно

 

упражнятвся«<?о

 

псал-

<мѣхъ

 

и

 

пѣніихь

 

и

 

пѣснѣхъ

 

духовныхъ,

 

радуяся

 

и

 

тор-

«жествуя

 

во

 

Христѣ,

 

и

 

чтенію

 

Божеств,

 

писапій

 

внимая,

«и

 

Святыми

 

тайнами

 

паслаждаяся.

 

Ибо

 

так.

 

образомь

«со

 

Христомъ

 

купно

 

воскреснемъ

 

и

 

вознесемся. > — Па-

стыри

 

церкви

 

предлагали

 

своей

 

паствѣ

 

назпдате

 

льныя,

приличный

 

празднеству,

  

поученія.

Новокрещенныс,

 

въ

 

продолженіе

 

всей

 

первой

 

седми-

цы

 

св.

 

Пасхи

 

до

 

недѣли

 

новыя

 

или

 

Антипасхи,

 

носили

бѣлыя

 

одежды.

 

Въ

 

этотъ

 

же

 

нослѣдпій

 

торжеств,

 

день

Пасхи

 

они

 

слагали

 

съ

 

себя

 

бѣлыя

 

одежды

 

и

 

отдавали

ихъ

 

въ

 

церковную

 

ризницу.

 

Поэтому

 

недѣля

 

Анти-

пасхи

 

у

 

Августина

 

и

 

другихъ

 

западныхъ

 

учителей

 

цер-

кви

 

называется

 

Господнимъ

 

днемъ

 

бѣлыхъ

 

(Dominica

 

in

albis),

 

a

 

предъидущіе

 

дни

 

назывались

 

днями

 

новокрещен-

ныхъ

 

(dies

 

neophitorum)

 

(9).

Для

 

большей

 

торжественности

 

и

 

величія

 

ираздпика

 

св.

Пасхи

 

и

 

для

 

выраженія

 

особеннаго

 

уважепія

 

къ

 

нему

древніе

 

Христіаие

 

имѣлн

 

обыкповеніе

 

составлять,

 

сколь-

ко

 

возможно,

 

мюгочислеіінійшія

 

общественный

 

собранія

вь

 

одной

 

какой

 

ппбудь

 

большой

 

церкви.

 

Туда

 

собирались

(9)

 

Augustini

 

Epistola

 

119

 

ad

 

Ianuar.

    

cap.

 

17.
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какъ

 

пзъ

 

городовъ,

 

такъ

 

и

 

пзъ

 

окреетпыхъ

 

селеній,

 

что

бы

 

едиподушнѣе

 

и

 

единомыслинпѣе

 

торжествовать

 

бо-

жеств,

 

таинство

 

Пасхи

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своимъ

 

Еиископомъ.Св.

Аѳанасій

 

Великій

 

въ

 

своей

 

Апологіи

 

къ

 

Императору

 

Кон-

станцію

 

пишетъ,

 

что

 

въ

 

нраздішкь

 

пасхи

 

въ

 

большой

церкви

 

присутствовало

 

столь

 

мною

 

народу,

 

сколько

Христіанскіе

 

правители

 

желали

 

бы

 

имѣть

 

у

 

себя

 

под-

данныхъ

 

въ

 

городѣ.»

 

Хоръ-Енископы

 

въ

 

началѣ

 

года

и

 

въ

 

праздникъ

 

пасхи

 

приглашали

 

къ

 

себѣ

 

всѣхъ

 

пре-

свитеровъ

 

для

 

торжественней

 

шаго

 

совершепія

 

литургіи.

Вообще

 

искренняя

 

любовь

 

и

 

братская

 

общительность

Христ'анъ

 

между

 

собою

 

въ

 

самыхъ

 

живыхъ,

 

ирекрас-

ныхъ

 

чертахъ

 

от.чпчали

 

особенную

 

торжественность

 

и

радость

 

этого

 

праздника.

 

Монашествугощія

 

общины

 

нер-

выя

 

подавали

 

въ

 

тому

 

похвальные

 

нримѣры.

 

Такъ

 

уче-

ники

 

св.

 

Пахомія

 

въ

 

день

 

св.

 

иасхи

 

собирались

 

изъ

различныхъ

 

монастырей

 

въ

 

одно

 

мѣсто,

 

числомъ

 

до

 

пя-

тидесяти

 

тысячь,--съ

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

вмѣстѣ

 

съ

своимъ

 

Настолтелемъ

 

почтить

 

и

 

проставить

 

воскресеніе

Христово.

 

(10).

 

Въ

 

этотъ

 

праздникъ

 

учреждались

 

так-

же

 

общественные

 

трапезы

 

въ

 

церквахъ

 

(11).

Чтобы

 

благоговѣніе

 

Христіанъ,спокойствіе

 

и

 

священная,

торжественная

 

тишина

 

главнѣйшаго

 

Христіанскаго

 

празд-

(10)

  

Be

 

antiqu.

 

eccles

 

ritib.

    

Mart.

   

torn.

  

HI,

 

lib.

 

ГѴ.

cap.

 

XXV,

 

num.

 

IV

 

pag.

 

171.

(11)

  

Athanas.

 

epistola

 

ad

 

Dracontium,
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нпка

 

не

 

нарушались

 

и

   

не

 

было

 

бы

 

явныхъ

 

поводовъ

 

къ

какому

   

нибудь

    

соблазну

    

среди

 

занятій

   

релпгіозныхъ,

соборы

 

церковные

 

и .

 

государственная

    

власть

    

законами

запрещали

 

на

 

всю

 

свѣтлую

 

недѣлю

 

всѣ

    

народныя,

    

по-

зорный

 

игры,

 

общественныя

 

и

  

частныя

 

зрѣлища

 

и

 

шум-

ныя

 

увеселенія.

    

Такъ

 

помѣстпый

 

соборъ

  

Карѳагенскій,

бывшій

 

въ

 

418

    

году,

    

72-мъ

   

правиломъ

    

постановилъ:

«просить

 

Христіанскихъ

 

Царей

 

о

 

воспрещепіи

  

представ-

летя

 

нозорищныхъ

 

игръ

 

въ

 

день

 

воскресный

 

и

   

въ

 

нро-

чіс

 

свѣтлые

 

дни

   

Христіанскія

  

Вѣры:

   

тѣмъ

   

паче,

    

что

въ

 

продолженіе

 

осьми

 

дней

 

св.

 

Пасхи

 

народъ

   

болѣе

 

со-

бирается

 

на

 

коне-ристалище,

 

нежели

 

въ

  

церковь.» .

   

Ше-

стый

   

Вселенскій

  

Соборъ

  

66-мъ

  

правиломъ

    

узаконить:

«отнюдь

 

въ

 

реченные

 

дни,

 

(то

 

есть,

 

отъ

 

св.

 

дня

   

воскре-

«сенія

   

Христова

 

до

 

недѣли

 

новой)

 

да

  

не

 

бываетъ

 

кон-

«ское

 

ристаніе,

 

или

 

пное

 

народное

  

зрѣлпще.»

    

Импера-

торъ

 

Ѳеодосій

   

младшій'

 

также

   

запретилъ

 

въ

 

дни

 

пасхи

театры

 

и

 

всѣ

 

цирки.

 

Потому

 

что

  

въ

 

этотъ

 

«велпчайшій

«праздникъ,

 

говорится

 

въ

 

законѣ,

 

умы

 

всѣхъ

 

вѣрующпхъ

«должны

 

быть

 

заняты

 

Богомысліемъ

    

и

   

общественнымъ

«Богослуженіемъ».

    

Это

 

запрещеніе

 

простиралось

    

даже

л

 

на

 

Іудеевъ,

 

п

 

на

 

язычниковъ.

 

(12)

 

На

 

томъ

 

же

   

рели-

(12)

 

Cod.

 

Theodos.

 

lib.

 

XV.

 

titul.

 

V

 

de

 

spectaculis

 

leg.
5:

 

«Si

 

qui

 

etiam

 

nunc

 

vel

 

Judaei

 

impietatis

 

amentia,

 

vel
stolidae

 

paganitatis

 

errore

 

atque

 

insania

 

detinentur,

 

aliud
esse

 

supplicationum

 

noverint

 

tempus,

 

aliud

 

voluptatum>.
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гіозпомъ

 

основаніи,

 

въ

 

продолженіи

 

15

 

дней

 

великой

страстной

 

седмицы

 

и

 

первой

 

свѣтлой

 

недѣли

 

Пасхи,

 

при-

сутственныя

 

мѣста

 

оставались

 

закрытыми;

 

потому

 

что

законами

 

государственными

 

не

 

дозволялись

 

въ

 

это

 

время

никакія

 

судебный

 

и

 

тяжебный

 

дѣла,

 

ни

 

общественный

на

 

частныя

 

(13),

 

исключая

 

особенныхъ

 

случаевъ

 

и

 

само-

нужнѣйшихъ

 

дѣлъ,

 

наир.

 

производства

 

дѣла

 

объотпуще-

ніи

 

рабовъ

 

на

 

волю;

 

такъ

 

какъ

 

это

 

Христіанское,

 

благо-

творительное

 

дѣло

 

совершенно

 

согласно

 

съ

 

духомъ

 

празд-

ника

 

[14].

 

Ѳеодосій

 

младшій

 

и

 

Гопоріп

 

подъ

 

этоже

 

ис_

ключеніе

 

подвели

 

слѣдствепные

 

допросы

 

надъ

 

пиратами

или

 

морскими

 

разбойниками.

 

Потому

 

что

 

безотлагатель-

ная

 

изслѣдованія

 

таковыхъ

 

пасильственныхъ

 

дѣлъ

 

тре-

буютъ

 

народное

 

спокойствіе

 

н

 

общественное

 

благо

 

[15].

Древпіс

 

Хрнстіане

 

гвѣтлое

 

Христово

 

Воскресенье

ознаменовывали

 

особенными,

 

священными

 

дѣлами

 

благо-

честія,

 

любви

 

и

 

милосердія..

 

Этотъ

 

праздникъ

 

былъ

 

по

преимуществу

 

временемъ

 

всѣхъ

 

возможных^

 

благодѣяпій,

наградъ,

 

раздачи

 

милостыни

 

бѣднымъ,

 

сбора

 

доброволь-

ныхъ

 

подаяній

 

въ

 

пользу

 

нхъ

 

и

 

т.

 

и.

   

Особенно

    

заслу-

(.13)

 

Codex

 

Theod.

 

lib.

 

II

 

titul.

 

VIII.

 

dc

 

Feriis

 

leg.

 

П.

(14)

  

Cod.

 

Justiniani

 

lib.

 

Ill.tit.

 

XII

 

de

 

Feriis

 

leg.

 

VIII:
«Actus

 

omnes

 

sev.publici

 

sint,

 

sev

 

priuati,

 

diebus

 

quin-
decim

 

paschalibus

 

conquiescaut.

 

In

 

his

 

tamen

 

et

 

emanci-
pandi,

 

et

 

manumittendi

 

cuncti

 

licentiam

 

habeant.

 

Et

 

su-

per

 

his

 

acta

 

non

 

prohibeantur*.

(15)

  

Cod.

 

Theod.

 

lib

 

IX,

 

titul.

 

XXXV

 

di

 

quaestionibus
leg.

 

VII.
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живаетъ

 

полпаго

 

вниманія

 

то

  

древнее

    

обыкновеніе.

 

что

подражая

 

Господу,

   

своимъ

   

воскрзсеніемъ

 

разрѣшившему

насъ

 

отъ

 

нерѣішшыхъ

 

адовыхъ

    

узъ

    

грѣха

    

п

  

смерти,

благочестивые

 

п

 

благоверные

 

Государи

    

освобождали,

 

въ

праздникъ

 

насхи,

   

плѣнииковъ,

 

прощали

  

общест.

    

долж-

никовъ,

 

отворяли

 

темницы

 

и

    

давали

    

свободу

   

многлмъ

преступниками

 

«Императоры,

 

говорить

    

Св.

   

Златоустъ,

«разрѣшаютъ

    

отъ

 

оковъ

   

заклгоченпыхъ

    

въ

 

темницахъ

«для

 

того,

   

чтобы,

 

по

 

возможности

 

силъ

    

человѣчесіш

 

хъ

«подражать

 

своему

 

Господу:

 

потому

 

что

 

и

 

Самъ

 

Опъ

 

из-

«велъ

 

насъ

    

изъ

   

темницы

   

грѣховъ

 

и

    

даровалъ

   

намъ

«безчпсленныя

 

блага,

 

Подобно

 

тому

 

и

 

намъ

 

должно

    

по-

ступать,

 

чтобы

   

быть

  

подражател

 

ямн

  

милосердно

 

Госпо

«да

 

Бога

 

нашего». (16)Такое

 

человѣколюбивое

 

обыкновение

■называлось

   

п%сх%,ѵ>ныт

    

прощеніемъ

    

[pashalis

    

imlul-

gentia].

 

Оно

 

началось

 

въ

 

царствованіе

 

Императора

    

Ва-

лептиніана

   

I,

 

который

 

въ

 

367

 

и

   

368

    

годахъ

    

первый

нзъ

 

всѣхъ

 

Императоровъ

 

Рннскихъ

 

издалъ

 

два

 

милости-

вые

 

закона

   

касательно

    

преступниковъ,

    

содержавшихся

въ

 

темницахъ

 

во

  

время

  

праздника

 

пасхи.

 

[17]

    

Такого

рода

 

законы

 

въ

 

481

 

году

 

подтвердили

    

своими

   

указами

(16)

  

Ноіпіі.

 

XXX

 

in

 

Genes,

 

torn.

 

II.

 

pag.

 

329.

 

vv

 

id-
Gregor.

 

Nissen.

 

orat.

 

III.

 

cle

 

Resurrectione.

(17)

  

Cod.

 

Theod.

 

lib.

 

IX.

 

titul.

 

XXXVIII

 

de

 

indnlgen-
tiis

 

criminum

 

leg.

 

Ill—ѴПІ.

 

Cod.

 

Instin.

 

lib

 

I.

 

tit.

 

IV.
leg.

 

III.
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Валентиніапъ

 

II

 

и

 

Ѳеодосій

 

Великій.

 

(18).

И

 

каждогодно,

 

въ

 

день

 

св.

 

Пасхи,

 

издавались

 

Импе-

раторами

 

милостивѣйшіе

 

манифесты

 

касательно

 

иреступ-

никовъ.

 

Эти

 

манифесты

 

тотчасъ

 

разсыдались

 

по

 

всѣмъ

областямъ

 

и

 

городамъ,

 

гдѣ

 

они

 

въ

 

самомъ

 

скоромъ

 

вре-

мепи

 

выполнялись

 

мѣстными

 

правителями.

 

Еслибъ

 

даже

таковыя

 

расноряжепія

 

Императорскія,

 

по

 

какому

 

пи_

будь

 

случаю,

 

до

 

извѣстныхъ

 

областей

 

доходили

 

поздно,

уже

 

по

 

окончаніи

 

св..

 

Пасхи,

 

то

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

они

 

не

 

теряли

 

своей

 

силы

 

и

 

своего

 

значенія,

 

но

 

были

приводимы

 

въ

 

исполнепіе

 

тотчасъ

 

по

 

полученіи

 

ихъ.

 

[19]

Для

 

нредотвращепія

 

подобныхъ

 

случаетъ

 

и

 

для

 

удоб-

нѣпшаго

 

и

 

скорѣйшаго

 

исполненія

 

человѣколюбиваго

 

дѣ-

ла

 

въ

 

самое

 

торжество

 

пасхальное

 

Императоры

 

Вален-

тиніанъ

 

И,

 

Ѳеодосій

 

Великій,

 

Аркадій

 

и

 

ІОстипіанъ

постановили,

 

чтобы

 

градоначальники

 

давали

 

свободу

 

уз-

нпкамъ

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію,

 

не

 

дожида-

ясь

 

особепнаго

 

па

 

то

 

Высочайшаго

 

соизволенія

 

и

 

раз-

рѣшенія.

 

(20).

Так.

 

образомъ

 

пасхальное

 

прощеніе

 

со

 

временъ

 

Вален-

тиніана

 

1-го

 

до

 

Юстиніана

 

Великаго

 

входило

 

въ

 

государ-

ственнсе

 

повсюдное

 

обыкновеніе

 

и

 

утверждалось

 

болѣе

 

и

боліе

 

особыми

 

законами.

 

Но

 

надобно

 

замѣтить,

 

что

   

та-

(18)

  

Ibidem

  

leg.

 

VI

 

et

 

VII.

(19)

  

Cod.

 

Theod.

 

lib.

 

IX

 

tit.

 

XXXVIII,

 

leg.

 

ѴШ.

(20)

  

Cod.

 

Iustiniani

 

lib.

 

I

 

tit.

 

IV.

 

leg.

 

III.
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кого

 

рода

 

прощеніе

 

или

 

разрѣшеніе

 

(indulgentia)

 

далеко

не

 

походитъ

 

на

 

папскую

 

индулгенцію

 

Римско-католиче-

ской

 

церкви:

 

оно

 

вовсе

 

не

 

снимало

 

съ

 

преступника

 

его

випоюности

 

а

 

освобождало

 

только,

 

ради

 

Христа,

 

отъ

должнаго

 

наказанія

 

за

 

извѣстиую

 

вину.

 

Вина,

 

безчестіе

преступлепія

 

оставались

 

за

 

виновнымъ

 

и

 

прп

 

семъ

 

про-

теши.

 

По

 

этой

 

причинѣ

 

гражданская

 

индулгепція

 

пас-

хальная

 

никогда

 

не

 

давалась

 

цѣлымъ

 

обществамъ,

 

или

извѣстному

 

кругу

 

людей,

 

гдѣ

 

между

 

виновными

 

можетъ

быть

 

и

 

бываетъ

 

весьма

 

много

 

нѳвипныхъ.

 

Это

 

было

 

бы

призпакомъ

 

безчэсгія,

 

какь

 

для

 

виповныхъ,

 

такъ

 

и

 

для

невияных:ъ,что

 

не

 

справедливо.

 

Валентиніапъ

 

I

 

такъ

 

от-

вѣчалъ

 

Сенату

 

Римскому,

 

просившему

 

у

 

него

 

себѣ

 

ин-

дулгенціи

 

за

 

нѣкоторыхъ

 

виновныхъ

 

Сенаторовъ:«Ипдул-

сгенція,

 

гг.

 

Сннаторы,безславить

 

тѣхъ,

 

кому,

 

она

 

дается,

«не

 

уяичтожаетъ

 

позора

 

цреступденія,

 

но

 

даруетъ

 

толь-

ко

 

милость

 

въ

 

наказініи.Это

 

должно

 

опредѣлять.

 

по

 

от-

хношеніго

 

:ъ

 

одному

 

или

 

двумъ

 

виновнымъ.

 

Кто

 

даетъ

«иадулгенцію

 

Сенату,

 

тотъ

 

обвиняетъ,

 

безславатъ

 

Сенатъ»

(21).Впрочемъ

 

и

 

частныя

 

преступленія

 

не

 

всѣ

 

безразлич-

но

 

прощались

 

Римскими

 

законами,въ

 

праздпикъ

 

св.Пасхп.

Изъ

 

пасхальнаго

 

прощенія

 

изъяты

 

были

 

преступленія

уголовная,

 

напр.

 

святотатство,

 

преступленіе

 

противъ

Величества,

 

поддѣлываніе

  

монеты,

   

отцеубійство,

   

крово-

(21)

 

Binghami

 

volum.

 

IX.

 

pag.

 

113

 

in

 

not.

 

sub

 

liter,

 

f.



—

    

458

      

—

смѣшеиіе.

 

насиліе

 

и

 

другія

 

тягчашпія

 

преступленія.

«Ибо

 

кто

 

простить

 

святотатца

 

во

 

время

 

святыхъ

 

дней?

«говорится

 

въ

 

вышеозвачевномъ

 

законѣ

 

Римскомъ.

 

Кто

«извинить

 

вииовнаго

 

въ

 

нрелюбодѣяніи

 

или

 

кровосмѣше-

«ніи

 

во

 

время

 

чистоты?

 

Кто

 

не

 

станетъ'

 

еще

 

настоятель-

«нѣе

 

преслѣдовать

 

хищника

 

при

 

всеобщей

 

величайшей

«тишинѣ

 

и

 

радости?

 

Нималаго

 

отдохяовенія

 

отъ

 

оковъ

«не

 

получить

 

тоть,

 

кто,

 

по

 

какому-то

 

ожесточенно

 

іъ

«злодѣяніи,

 

не

 

даль

 

покоя

 

погребеянымъ

 

(ограбивъ

 

ихъ).

«Пусть

 

терпятъ

 

мученія

 

отравитель,

 

злодѣй

 

п

 

поддѣ-

«лывающій

 

монеты.

 

Человѣкоубійца

 

пусть

 

постоянно

 

до-

«жпдается

 

того,

 

что

 

онъ

 

сдѣлалъ.

 

Виновный

 

вънреступ-

«леніи

 

противъ

 

Величества

 

также

 

недолженъ

 

ждать

 

себѣ

«милости

 

отъ

 

Владыки,

 

на

 

котораго

 

онъ

 

возсталъ.»

 

Не

освобождались

 

изъ

 

темницы

 

на

 

св.

 

Пасху

 

и

 

тѣ

 

преступ-

ники,

 

которые

 

по

 

освобожденіи

 

изъ

 

нея

 

опять

 

впадали

въ

 

прежнія

 

преступленія.

 

Потому

 

что

 

прощеніе

 

для

 

та-

ковыхъ

 

нечувствительныхъ

 

и

 

неблагодарныхъ

 

людей

 

слу-

жило

 

не

 

къ

 

исправленію

 

нравственности,

 

а

 

было

 

пово-

домъ

 

къ

 

новымъ

 

преступленіямъ

 

(22).

Прекрасный

 

примѣръ

 

человѣколюбія

 

со

 

стороны

 

Пра-

вительства

 

находилъ

 

многихъ

 

яослѣдователей

 

и

 

между

частными

 

лицами:

 

при

 

Наступленіи

 

праздника

 

Пасхи

 

го-

спода

 

имѣли

 

обыкновеніе

 

отпускать

 

на

 

волю

 

иѣкоторыхъ

(22)

 

Cod.

 

Theod.

 

lib.

 

IX,

 

tit.

 

XXXVIII.

 

leg.

   

ѴШ.
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изъ

 

рабовъ

 

своихъ.

 

Такое

 

обыкновеніе,

 

въ

 

свою

 

очередь,

тоже

 

было

 

весьма

 

прилично

 

духу

 

и

 

характеру

 

св.

 

Празд-

ника

 

Воскресенія

 

Христова,

 

которымъ

 

Господь

 

даровалъ

вѣрующимъ

 

свободу

 

чадъ

 

Божіихъ;

 

и

 

потому

 

это

 

истин-

но-

 

христианское

 

обыкновеніе

 

было

 

покровительствуемо

 

за-

конами

 

императоровъ

 

христіанскпхъ

 

(23).

Но

 

не

 

одил

 

узники

 

и

 

рабы

 

получали

 

себѣ

 

отраду

 

въ

свѣтоносные

 

дни

 

всеобщей

 

и

 

торжеств.

 

Христіанской

 

ра-

дости:

 

въ

 

это,

 

особенно,

 

время

 

жалкая

 

участь

 

сирыхъ,

вдовіщъ,

 

нищихъ

 

и

 

убогихъ

 

весьма

 

много

 

облегчалась

щедрыми

 

пособіями

 

достаточныхъ

 

и

 

богатыхь

 

людей.

 

Са-

ми

 

Вѣнценосцы

 

подавали

 

своимъ

 

подданнымь

 

примѣръ

благотворительности

 

и

 

щедрости.

 

Такъ

 

Константипъ

 

Ве-

ликій,

 

по

 

свидетельству

 

Евсевія,

 

(24)

 

на

 

разсвѣтѣ

 

Свѣт"

лаго

 

Воскресенія

 

Христова

 

имѣлъ

 

обыкновеніе

 

раздавать

народу

 

богатые

 

подарки.

Такъ

 

праздновался

 

въ

 

древности

 

праздниковъ

 

иразд-

никъ»— Св.

 

Пасха!

 

Но

 

чтобы

 

о

 

празднованіи

 

сегосвѣтла-

го

 

торжества

 

и

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

Христіанскихъ

 

обычаяхы

къ

 

пему

 

относящихся,

 

имѣть,

 

хколько

 

возможно,

 

яснѣй-

шее,

 

полпѣйшее

 

и

 

болѣе

 

цѣлостное

 

свидетельство

 

самой

же

 

древности

 

Христіаиской,

 

мы

 

помѣщаемъ

 

здѣсь

 

отры-

вокъ

 

изъ

 

слова

 

на

 

Св.

 

Пасху

 

Григорія

 

Нисскаго,

    

отца

(23)

  

Cod.

 

Iustin.

 

hb.

 

III.

 

titul.

 

XII.

 

leg.

 

VIII.

 

Cod.
Theod.

  

lib.

 

II.

 

tit.

 

VIII.

(24)

  

De

 

vita

   

Constantini

 

lib.

 

IV.

 

cap.

 

XXII.
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четвертаго

 

вѣка,

 

изобразившаго

 

это

 

свящ.

 

торжество

 

по-

дробнѣе

 

прочихъ

 

совремешшхъ

 

ему

 

отдевъ:

 

«Сей

 

день,

<егоже

 

сотвори

 

Господь,

 

возрадуемся

 

и

 

возвеселимся

 

въ

«онъ

 

(нсал.

 

СХѴІІ,

 

24).

 

Нынѣ

 

вся

 

вселенная,

 

какъ

 

од-

«но

 

естество,

 

собравшсес;:

 

вмѣстѣ

 

для

 

одного

 

святаго

«дѣла,

 

какъбы

 

по

 

данному

 

знаку,

 

единодушно

 

об;'а-

«щается

 

къ

 

молптвѣ.

 

Не

 

вигцюпутниковъ

 

надорогѣ,

 

ме-

«нѣе

 

мореплавателей

 

на

 

морѣ,

 

земледѣлецъ,

 

оставляя

«плугъ

 

и

 

заступъ,

 

украшается

 

праздничною

 

одеждою;

 

не

«слышно

 

пированій

 

въ

 

корчемницахъ;

 

исчезли

 

шумныя

«собраиія,

 

какъ

 

исчезаетъ

 

зима

 

при

 

появленіи

 

весны;

«гбезпокойства,

 

смятеніп

 

и

 

бури

 

житейскія

 

замѣнились

 

ти-

«шизою

 

праздника.Бѣдпый

 

одѣвается,какъ

 

богатый;богатый

«украшается

 

блистательпѣе

 

обнкновеннаго;

 

старецъ,

 

по-

«добно

 

юношѣ,

 

спѣшитъ

 

участвовать

 

въ

 

общей

 

радости,

«и

 

больной

 

прсвозмогаетъ

 

болѣзнь

 

свою;

 

дитя,

 

перемѣ-

«нивъ

 

одежду,

 

торжествуетъ

 

чувственно,

 

поелику

 

не

 

мо-

«жеть

 

т

 

зржествовать

 

духовно;

 

дѣвственница

 

веселится

«душею /

 

поелику

 

видитъ

 

свѣтлый,

 

торягественный

 

залогъ

«своей

 

падежды;мать

 

семейства, торжествуя,радуется

 

со

 

всѣ-

«ми

 

домашними

 

свонми,~и

 

сама

 

она,

 

мулгъ

 

ея

 

и

 

дѣти,слуги

 

и

«домочадцы

 

всѣ

 

веселятся

 

вкупѣ...

 

Что

 

касается

 

радости

«и

 

веселія,

 

то

 

по

 

всей

 

справедливости

 

можно

 

сказать,

 

что

«настоящій

 

день

 

радостнѣе

 

будущаго:

 

тогда

 

по

 

необхо-

«димостп

 

будутъ

 

плакать

 

тѣ,

 

коихъ

 

грѣхи

 

обличатся;

 

ны-

«нѣ,

 

напротпвь,

 

нѣтъ

 

между

  

нами

 

печальныхъ.

 

ІІынѣ

  

и
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«праведникъ

 

радуется,

 

и

 

неочистившій

 

свою

 

совѣсть

«надѣется

 

исправиться

 

покаяпіемъ.

 

Нынѣ

 

освобождается

«узпикъ,

 

должпику

 

прощается

 

до.тгъ,

 

рабъ

 

получаегъ

«свободу,

 

по

 

благому

 

и

 

человеколюбивому

 

установление

«церкви,—не

 

сѣ

 

безчестіемъ

 

и

 

заушеніями,

 

не

 

ранами

 

ос-

«вобождается

 

отъ

 

рабства

 

(какъ

 

это

 

бываетъ

 

на

 

языче-

«скихъ

 

празднествахъ,

 

гдѣ

 

рабъ,

 

выставляемый

 

на

 

воз-

«вышенномъ

 

мѣстѣ,

 

стыдомъ

 

и

 

посрамленіемъ

 

искуша-

«етъ

 

свою

 

свободу),

 

но

 

отпускается

 

съ

 

честію,

 

какъ

 

это

«знаете

 

вы

 

сами;

 

нынѣ

 

и

 

остающінся

 

въ

 

рабствѣ

 

лолу-

«чаетъ

 

отраду.

 

Если

 

бы

 

даже

 

рабъ

 

сдѣлалъ

 

много

 

про-

«ступковъ,

 

не

 

стоющих.ъ

 

извинения

 

и

 

пощады;

 

и

 

тогда

«господинъ

 

его,

 

уважая

 

святость

 

дня,

 

располагающая

«къ

 

радости

 

и

 

человѣколюбію,

 

пріемлетъ

 

отверженнаго

«и

 

обез

 

чести

 

вша

 

го

 

себя,

 

какъ

 

Фараонъ

 

извелъ

 

изъ

 

тем-

ницы

 

виночерпія».

 

(25).

И

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

Христ.

 

мірѣ

 

Пасха

 

вообще

 

празд-

нуется,

 

какъ

 

торжество

 

высокой

 

радости

 

и

 

блаженной

надежды.

 

Но

 

въ

 

самыхъ

 

очевидныхъ

 

чертахъ

 

пасхальная

высочайшая

 

радость

 

и

 

торжественность,

 

свойственная

древне-вселенской

 

церкви,

 

выражаются

 

въ

 

Восточной

церкви.

 

Здѣсь

 

торжество

 

св.

 

Пасхи

 

всегда

 

было

 

и

 

есть

высоко-священно,

 

величественно

 

и

 

свѣтоноспо.

 

Левъ

Аллатій,

 

писатель

 

17

 

столѣтія,

 

такъ

 

описываетъ

    

утрен-

(25).

 

См.

 

Воскр.

 

Чтен.

 

год.

 

11.

 

1838.

 

стр.

 

1

 

и

 

2.
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нюю

 

церемонію

 

св.

 

Пасхи

 

въ

 

церкви

 

Греческой:

 

«Около

зари,

 

по

 

данному

 

отъ

 

священника

 

знаку,

 

собираются

 

всѣ

Христіане,

 

какъ

 

мущины,

 

такъ

 

и

 

женщины

 

и

 

даже

 

ма-

дыя

 

дѣти/

 

каждый

 

идетъ

 

вь

 

свою

 

приходскую

 

церковь,

которую

 

греки

 

признаютъ

 

и

 

почишотъ,

 

какъ

 

мать

 

свою.

Совершивши

 

утренпія

 

молптвословія

 

при

 

величайшей

всеобщей

 

радости,

 

священникъ,

 

по

 

прочтеніи

 

Евапгелія,

становится

 

на

 

амвонѣ

 

во

 

всемъ

 

свѣтломъ,

 

священниче-

скомъ

 

облаченіи.

 

Въ

 

рукахъ

 

своихь

 

онъ

 

держигь

 

на

груди

 

Евангеліе,

 

на

 

одной

 

сторонѣ

 

котораго

 

(обращен-

ной

 

къ

 

народу)

 

утверждается

 

серебряный

 

или

 

золотый

крестъ,

 

клирики

 

поютъ

 

тропарь:

 

Христосъ

 

воскресе

 

изъ

мертвыхъ;

 

смьртію

 

смерть

 

поправъ,

 

и

 

сущимъ

 

во

 

гро-

бѣхъ

 

животъ

 

даровавъ.

 

Этотъ

 

тропарь

 

повторяется

 

до

толѣ,

 

пока

 

не

 

конштся

 

вся

 

свящ.

 

церемопія.

 

Между

тѣмъ

 

къ

 

священнику

 

подходить

 

первый

 

по

 

достоинству

мужъ,

 

лобызаетъ

 

свящ.

 

изображепія

 

и

 

крестъ

 

на

 

Евап-

геліи;

 

потомь,

 

обнявши

 

священника

 

обѣими

 

руками,

 

цѣ

луетъ

 

его

 

въ

 

плеча,

 

говоря:

 

Христом

 

воскресе!

 

Свя-

щенникъ

 

отвѣчаеті:

 

воистину

 

воскресе!

 

и

 

взаимно

 

цѣ-

луетъ

 

въ

 

лице.

 

Потомъ

 

этотъ

 

сановпикъ

 

останавливается

предъ

 

священникомь.

 

Далѣе

 

подходить

 

другой

 

и,

 

поцѣ-

ловавъ

 

Священника,

 

обращается

 

къ

 

первому

 

и

 

лобыза-

етъ

 

его

 

съ

 

произнесеніемъ

 

тѣхъ

 

же

 

привѣтствеі:пыхъ

и

 

отвѣтственныхъ

 

словъ,

 

и

 

становится

 

тутъ

 

же

 

рядомъ.

Въ

 

такомъ

 

же

 

порядке

 

подходять

   

третій,

    

четвертый

 

и
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т.

 

далѣе.

 

Этотъ

 

порядокъ

 

продолжается

 

дотолѣ,

 

нока

всѣ

 

присутствующее

 

въ

 

церкви

 

совершать

 

туже

 

самую

церемонію,

 

(по

 

окончаніи

 

которой

 

дѣлается

 

свящепни-

комь

 

отпустъ)...

 

Женщины

 

подобнымъ

 

же

 

образомъ

 

при-

вѣтствуютъ

 

и

 

лобызаютт.

 

взаимно

 

одна

 

другую

 

въ

 

сво-

емъ

 

женскомъ

 

отдѣленіи

 

храма.

 

Это

 

Христіанское

 

лобы-

заніе

 

не

 

отказывается

 

и

 

дѣтямъ:

 

и

 

они

 

съ

 

полною

 

радо-

стію

 

(tumultuario

 

quodam

 

subsultu)

 

бросаются

 

въ

 

объя-

тіе

 

своихъ

 

родителей,

 

друзей

 

и

 

всѣхъ

 

знакомыхъ,

 

и

 

цѣ-

луютъ

 

ихъ.

 

И

 

внѣ

 

церкви,

 

въ

 

продолжеаіе

 

трехъ

 

дней

и

 

болѣе,

 

Христіане

 

лобызаютъ

 

другъ

 

друга,

 

коль

 

скоро

встретятся

 

гдѣ

 

нибудь,

 

не

 

видавшись

 

еще

 

на

 

этотъ

 

празд-

никъ.

 

Мущины

 

цѣлуются

 

съ

 

мущинами,

 

женщины

 

съ

женщинами

 

(дѣти

 

не

 

соблюдаютъ

 

этого

 

различія).

 

Та-

кимъ

 

образомъ

 

Христіане,

 

отложивши

 

всякую

 

ненависть,

и

 

примирившись

 

лобзаніями

 

Христіанскими,

 

связываются

однимъ

 

союзомъ

 

любви

   

(26).

Новѣйшіе

 

ьутешественпики,

 

описывающіе

 

правы

 

Во-

стока

 

и

 

упоминающіе

 

о

 

грекахъ,

 

состоящихъ

 

подъ

 

вла-

дычествомъ

 

турокъ,

 

поставляютъ

 

себѣ

 

въ

 

обязанность

 

ко-

снуться

 

празднованія

 

Пасхи

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Гре-

ціи.

 

Изъ

 

этихъ

 

новѣйшихъ

 

извѣстій

 

отк

 

ываетея,

 

что

церковныя

 

церемоніи,

 

кои

 

служатъ

 

введеніемъ

 

въ

 

нразд-

никъ,

 

и

 

теперь

 

тамъ

   

существуютъ

 

въ

   

томъ

   

же

   

видѣ,

(26)

 

De

 

dorainicis

 

et

 

hebdomad,

 

j

 

Graecor .

 

p.

  

1450.
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какь

 

описываетъ

 

ихъ

 

Левь

 

Аллатіп.

 

У

 

Эйслера,

 

въ

 

опи-

сании

 

Греческихъ

 

Христіань

 

въ

 

ТуриДи,

    

(27)

   

вкороткѣ

изображается

 

празднованіе

 

Пасхи

 

слѣдующпмъ

 

образомъ:

«Торжественпьйшій

 

пзъ

   

праздшіковъ

    

греческихъ

    

есть

Пасха.

 

Богослуженіе

 

начинается

 

въ

 

полночь.

   

Весь

    

на-

родъ

 

бываетъ

    

въ

 

церкви

   

съ

    

восковыми

    

свѣчами

   

въ

рукахъ,

 

взаимно

 

обнимаются,

 

цѣлуготся

    

я

    

нривѣтству-

ютъ

 

другъ

 

друга

   

словами:

    

Христосъ

 

воскресе!

 

На

 

что

отвѣчаютъ:

 

воистину

 

воскресе.

 

Даже

 

на

 

улицахъ,

    

если

случится

   

кому

 

нибудь

 

встрѣтиться,

 

равно

   

какъ

    

и

   

въ

домахъ,

   

если

 

кто

 

приходить

 

въ

 

домъ

 

другаго,

    

слышно

тоже

 

самое

 

привѣтствіе.

 

Забываютъ

    

раздоры,

 

возстанов-

ляется

 

миръ.

 

Всѣ

 

предаются

 

радости;

 

взаимно

 

мѣняются

подарками,

 

учреждаютъ

 

пиры.

 

Каждый

    

надѣваегъ

   

свое

лучшее

 

платье».

 

По

 

извѣстіямь

 

повѣйшихъ

    

очевидцевъ,

въ

 

праздникъ

 

Пасхи

 

въ

 

Греціи

 

является

 

новая,

   

свѣжая

жизнь

 

въ

 

форштадтѣ

 

Поры

 

и

 

въ

 

Каналѣ

 

(въ

 

Константи-

полѣ).

     

Угнѣтенные

     

чуждымъ,

      

иповѣрнымь

   

влады-

чествомъ

 

Греки

 

въ

    

этотъ

 

свѣтлый

   

праздяикъ

   

какъбы

оживаютъ

 

и

 

воскресаютъ

 

къ

 

ноляой

 

радости

 

Пасхальной.

И

 

Турецкое

 

Правительство

 

не

 

препятствуетъ

   

этой

 

свящ.

(27).

 

Стр.

 

286

 

и

 

287.

"(28)

 

См.

 

мурад.

 

картину

 

Константинополя—Лейпцигъ
1804

 

г.

 

3

 

-іаст.

 

—

 

Pertusier

 

Promenades

 

pittorerques
Constantinople

 

et

 

sur

 

les

 

rives

 

du

 

Bosphore

 

t.

 

I.

 

Ш.
1815.
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радости,

 

хотя

 

Греки

 

не

 

безъ

 

труда

 

и

 

за

 

деньги

 

нолуча-

ютъ

 

себѣ

 

полную

 

праздничную

 

свободу

 

(28).

(

 

Окончите

  

въ

 

слѣд.

 

№.

 

J

ОБЪ

   

УЛУШПЕШИ

   

ВЫТА

   

ДУХОВНО-

УЧЕБНЫХЪ

 

ЗАВЕДЕЫІЙ.

Въ

 

Архангельской

 

епархіи

 

на

 

открытіе

 

новыхъ

 

долж-

ностей

 

при

 

семинаріи

 

и

 

училпщѣ

 

(каковы,

 

наприы.,

 

над-

зиратели,

 

помощники

 

инспекторовъ)

 

и

 

на

 

увеличеніе

 

шта-

товъ

 

по

 

симъ

 

заведеиіяыъ

 

предположено

 

сдѣлать

 

налогъ

па

 

церкви,

 

соборы,

 

монастыри

 

и

 

духовенство,

 

служащее

въ

 

первыхъ

 

двухъ

 

и

 

по

 

разнымъ

 

вѣдомствамъ,

 

въ

 

коли-

чествѣ

 

20

 

процентовъ

 

со

 

всѣхъ

 

церковныхъ:

 

кошелько-

выхъ,

 

кружечныхъ

 

и

 

арендныхъ

 

суммъ,

 

сверхъ

 

вносимой

на

 

попечительство

 

и

 

духовное

 

уличище

 

дѣвицъ

 

суммы,

отъ

 

4

 

до

 

5

 

процентовъ

 

со

 

всѣхъ

 

неокладныхъ

 

монастыр-

скихъ

 

суммъ,

 

четвертый

 

процента

 

изъ

 

всѣхъ

 

процентовъ

на

 

кредитные

 

билеты,

 

въ

 

монастыряхъ

 

находящіеся,

 

отъ

5

 

до

 

10

 

процентовъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

родовъ

 

жалованья

 

прич-

 

•

товъ,

 

а

 

за

 

неполученіемъ

 

таковаго,

 

по

 

5

 

процентовъ

 

съ

рубля

 

изъ

 

всѣхъ

 

вообще

 

доходовъ

 

причта.

 

По

 

новой

смѣтѣ

 

жалованье

 

по

 

семинаріи

 

предположено

 

выдавать

въ

 

слѣдующихъ

 

размѣрахъ:

 

ректору

 

500

 

р.,

 

инспектору

250

 

р.,

 

эконому

 

250

 

р.,

 

секретарю

 

220

 

р.,

   

библіотека-
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рю

 

170

 

p.,

 

2-мъ

 

помощпикамъ

 

инспектора

 

240

 

р.,

 

9-ти

наставпикамъ

 

но

 

500

 

р.,

 

2-мъ

 

преподавателямъ

 

языковъ

240

 

р.,

 

лекарю

 

300

 

р.,

 

учителю

 

иконописанія

 

300

 

р.,

3-мъ

 

письмоводителямъ

 

270

 

р.

Въ

 

Рязани

 

особый

 

комитета

 

объ

 

улучшеніи

 

быта

 

се-

минаріи

 

и

 

духовныхъ

 

уѣздныхъ

 

училищъ

 

рязанской

 

епар-

хіи,

 

составленный,

 

во

 

исполненіе

 

резолюціи

 

высокопре-

освященнаго

 

архіепискоиа

 

рязанскаго

 

Иринарха

 

отъ

 

17

апрѣля

 

прошлаго

 

года,

 

изъ

 

членовъ

 

правленія

 

семинаріи,

членовъ

 

консисторіи,

 

дв/хъ

 

наставнпковъ

 

семинаріп

 

и

смотрителя

 

рязанскихъ

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

составилъ

новую

 

смѣту

 

на

 

содержаніе

 

духовио-учебныхъ

 

заведеній

еиархіи,

 

на

 

сумму

 

въ

 

57

 

тысячь

 

руб.

 

Изъ

 

этой

 

суммы

между

 

другими

 

расходами

 

назначено:

 

въ

 

жалованье

 

на-

ставнику

 

семинаріи

 

600

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

прсиодавателямъ

въ

 

семинаріи

 

церковнаго

 

пѣнія

 

и

 

иконопнсапія

 

300

 

р.

каждому,

 

учителямъ

 

низшихъ

 

духовныхъ

 

училищъ

 

поло-

винный

 

окладъ

 

противъ

 

наставников?»

 

сеиинаріи

 

и

 

всѣмъ

поровну,

 

въ

 

квартирное

 

пособіе

 

10

 

паставникамъ

 

семи-

наріи,

 

прослужившимъ

 

не

 

менѣе

 

6

 

лѣтъ,

 

каждому

 

100

р.,

 

а

 

учителямъ

 

училищъ

 

50

 

р.,

 

на

 

содержапіе

 

казенно-

коштнаго

 

ученика

 

семинаріи —полнаго

 

60

 

р.,

 

половинна-

го

 

40

 

р.,

 

въ

 

училищахъ

 

на

 

содержаніе

 

полнаго

 

40

 

р. ;

половиннаго

   

25

   

р.

 

Касательно

 

взноса

 

требуемыхъ

   

по

 

'
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смѣтѣ

 

57

 

тысячь

 

на

 

содержаніе

 

семинаріи

 

и

 

учичпщъ,

комитета

 

нателъ

 

нужными

 

и

 

справедливыми

 

между

 

про-

чимъ

 

слѣдующія

 

соображенія:

 

а)

 

рязанская

 

епархія

 

дол-

жна

 

содержать

 

свои

 

духовпо-учсбныя

 

не

 

на

 

свѣчную

 

толь-

ко

 

прибыльную

 

сумму,

 

а

 

на

 

общіе

 

свои

 

церковные

 

дохо-

-

 

ды;

 

б)

 

принять

 

за

 

основаніе

 

взноса

 

число

 

душъ'мужеска-

го

 

пола

 

въ

 

каждомъ

 

приходѣ

 

такъ,

 

чтобы

 

каждая

 

при-

ходская

 

церковь

 

съ

 

100

 

душъ

 

вносила

 

въ

 

годъ

 

по

 

8

 

р.,

при

 

чемъ

 

болѣе

 

доходиыя

 

церкви

 

могутъ

 

вносить

 

по

 

10

и

 

болѣе

 

процентовъ

 

съ

 

сотни

 

душъ,

 

а

 

бѣдныя

 

доходами .

церкви—не

 

менѣе

 

5

 

р.

 

съ

 

того

 

же

 

числа

 

дуть;

 

в)

 

вѣн-

чиімвыя

 

суммы

 

должны

 

оставаться

 

по

 

прежнему

 

собст-

венностію

 

бѣдныхъ

 

учепиковъ

 

низпшхъ

 

духовныхъ

 

учи-

лищъ

 

рязанской

 

епархіи;

 

г)

 

взнос ь

 

ден.тъ

 

для

 

каждаго

благочинія

 

доля:енъ

 

оставаться

 

не

 

измѣннымъ

 

навсегда

въ

 

томъ

 

количествѣ,

 

какое

 

для

 

каждаго

 

благочинія

 

на-

значено

 

комитетомъ,

 

но

 

для

 

частныхъ

 

церквей

 

количе-

ство

 

взноса

 

по

 

обстоятельствамъ

 

можетъ

 

измениться;

 

д)

предложить

 

священникамъ

 

и

 

церковнымъ

 

старостамъ,

 

■

чтобы

 

они

 

дали

 

письменное

 

согласіе

 

вносить

 

ежегодно

на

 

содержаніе

 

семинаріи

 

и

 

училищъ

 

ту

 

сумму,

 

какая

 

для

каждой

 

церкви

 

назначена

 

комитетомъ.

 

Всѣ

 

эти

 

сообра-

женія

 

комитета

 

въ

 

декабрѣ

 

прошлаго

 

года

 

утверждены

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

къ

 

иснолпенію

 

по

 

епархіи.

(Рязанск.

 

Епархіал.

 

Вѣдом.

 

1866

 

г.

 

Д°

 

10).

(Тул.

 

Мгарх.

 

Вѣдом.)



—

    

463

    

—

ОТЪ

   

РЕДАКЦШ.

Въ

 

№

 

12-мъ

 

Епарх.

 

Ведомостей

 

на

 

страницѣ

 

427-й

строкѣ

 

6

 

снизу,

 

вмѣсто

 

типографской

 

ошибки:

 

обрадо-

ванъ,

 

нужно

 

читать:

 

обрядовомъ.

СаратовсЕІя

 

Евархіальвыя

 

Вѣдомостж

 

выхо-

дятъ

 

еженедѣжьно

 

ПО

 

ВТОРНИК

 

АМЪ.

Подмена

 

врвввмаеася

 

„въ

 

Редакціи

 

Вѣ-

домостей,

 

при

 

Саратов.

 

Духов.

 

Семинар."

Годовая

 

цѣва

 

5

 

руб.

 

сер.

Редажторъ

 

Архимандритъ

 

Александра.

Довволспо

 

ценз. рою.

 

Саратову

 

16

 

марта

   

1866

 

года.

Въ

 

типографіи

 

Сартов.

 

Справоч.

 

Листка.


