
Епархіальныя

   

Ведомости*
Быходлтъ

 

два

 

раза

№9.
Й

   

Подписка

 

принимается

    

Й

д,

 

въ

 

Редакціи,

 

при

 

Красно-

 

й

Ц

    

ярсномъ

 

дух.

 

училищ*.

    

5?

1899

 

года

     

(щъ

 

ів-йо

въ

 

мйсяцъ.

Й

 

Цѣна

 

годовому

 

изданію

 

Й

&еъ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою^

й

     

ПЯТЬ

  

руб.

  

50

   

коп.

      

S

1-го

 

M

 

а

 

я.

ОТДЪЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Псаломщикъ

 

Красноярска™

 

Воскресенскаго

 

собора

 

Павелъ

Пономаревъ,

 

по

 

прошѳнію,

 

перемѣдіецъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣ-

сто

 

къ

 

Красноярской

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

съ

 

возведеніѳмъ

въ

 

санъ

 

діакона.

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Вольше-Муртинской

 

церкви,

 

Краснояр-

скаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Елпзарьевъ,

 

по

 

прошенію,

 

13-го

 

апрѣля

с.

 

г.,

 

нерѳмѣщенъ

 

на

 

псалом щическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

Ирбейскаго,

 

Канскаго

 

уѣзда.

Священничѳскій

 

сынъ

 

Сѳргѣй

 

Левандовскій,

 

по

   

прошенію,

14

 

апрѣля

 

с.

 

г.,

   

опредѣленъ

   

и.

 

д.

   

псаломщика

   

къ

   

церкви
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села

 

Шилинскаго,

  

Красноярскаго

 

уѣзда.

Протоіерѳй

 

Енисейской

 

Успенской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Хнюнилъ

по

 

прошенію,

  

10-го

 

апрѣля

 

с.

 

г.,

 

уволѳнъ

 

за

 

штатъ.

И.

 

д.

 

исаломщика

 

Томской

 

Покровской

 

церкви,

 

Минусин-

ска™

 

уѣзда

 

Веніаыинъ

 

Снлинъ,

 

но

 

црошѳнію,

 

13-го

 

апрѣля

с.

 

г.,

 

пѳремѣщѳнъ

 

на

 

пеаломщііческое

 

ыѣсто

 

въ

 

село

 

Чадобское,

Енисейскаго

 

уѣзда.

Овящѳнникъ

 

Новосельской

 

ГІророко-Ильинской

 

церкви,

Ачішскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Архангельска,

 

б

 

апрѣля

 

с.

 

г.,

отрѣшенъ

 

отъ

   

мѣста.

2.

Извлечете

 

изъ

 

устава

 

Императорскаго

   

Православна™

 

Пале

стинснаго

 

Общества,

  

состоящаго

  

подъ

  

предсѣдательствомъ

Его

  

Императорскаго

  

Высочества,

   

Вѳликаго

 

Князя

  

Серп'я

Александровича.

I.

    

Ц

 

ѣ

 

л

 

ь

   

Общества.

1.

 

Императорское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество

учреждается

 

съ

 

исключительно

 

ученою

 

и

 

благотворительною

 

цѣля-

ми,

 

для

 

достиженія

 

которыхъ

 

ему

 

предоставляется:

а.

   

собирать,

 

разработывать

 

и

 

распространять

 

въ

 

Россіи

свѣдѣнія

 

о

 

Святыхъ

 

мѣстахъ

 

Востока;

б.

 

оказывать

 

пособіе

 

православнымъ

 

паломникамѣ

 

этихъ

 

мѣстъ

 

и

в.

   

учреждать

 

школы,

 

больницы

 

и

 

страннопршмныѳ

 

дома,

 

а

также

 

оказывать

 

матеріальноѳ

 

пособіе

 

мѣстныігь

 

житѳіяиъ,

 

церк-

вамъ,

   

монастырямъ

 

и

 

духовенству.

11.

 

О

 

правахъ

 

и

 

обязанностяхъ

 

членовъ

 

Общества .

§

 

13.

 

Общество

 

составляютъ:

 

а)

 

почетные

 

члены,

 

б)

 

дѣй-

ствптельныѳ

 

члены

   

и

 

в)

  

члены

 

сотрудники.
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§

 

14.

 

Общество,

 

по

 

предложению

 

Совѣта,

 

нзбираѳтъ

 

въ

почетные

 

члены

 

свои— особъ,

 

извѣстныхъ

 

учеными

 

трудами

 

по

Святымъ

 

мѣстамъ

 

востока,

 

особенно

 

сочувствующихъ

 

цѣлямъ

Общества

 

или

 

прииесшихъ

 

въ

 

даръ

 

Обществу

 

,

 

не

 

мѳнѣ.е

 

пяти

тысячъ

 

рублей.

§

 

2-3.

 

Дѣйствитѳльныѳ

 

члены

 

вносягь

 

ежегодно

 

въ

 

касеу

Общества

 

не

 

менвѳ

 

двадцати

 

пяти

 

рублей

 

сереоромъ;

 

Ежегодный

взносъ

 

можѳтъ

 

быть

 

замѣионъ

 

единовременныиъ—-въ

 

пятьсотъ

рублей

 

серебромъ.

§

 

25.

 

Члены-сотрудники

 

вносятъ

 

ежегодно

 

въ

 

кассу

 

Об-

щества

 

не

 

мѳнѣѳ

 

десяти

 

рублей

 

серебромъ.

 

Ежегодный

 

взносъ

можѳтъ

 

быть

 

замѣнѳнъ

 

единовременныиъ—въ

 

двести

 

рублей

 

се-

ребромъ

 

.

§

 

27.

 

Годовая

 

плата

 

вносится

 

вступающимъ

 

вновь

 

члѳномъ

сполна,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

поступилъ

 

въ

 

копцѣ

 

года.

 

Единовременный

взносъ

 

производится

 

также

 

сполна,

 

не

 

принимая

 

въ

 

расчѳтъ

сдѣланныхъ

 

уже

 

членомъ

 

годовыхъ

 

взносовъ,

§

 

28.

 

Почетные,

 

действительные

 

члены

 

и

 

члены-сотрудники

получаютъ

 

на

 

сіи

 

званія

 

дипломы,

 

за

 

подписью

 

Предсѣдатѳля

 

и

скрѣпою

 

Секретаря.

§

 

29.

 

Всѣ

 

почетные

 

члены,

 

а

 

изъ

 

дѣйствитѳльныхъ

 

члѳ-

новъ

 

и

 

членовъ-сотрудниковъ

 

сдѣлавшіе

 

единовременный

 

взносъ

(§§

 

14,

 

23

 

и

 

25),

 

вмѣсто

 

ежѳгодиаго,

 

получаютъ

 

еще

 

особо

 

для

каждаго

 

изъ

 

этихъ

 

разрядовъ

 

установленный

 

зпакъ*).

)

 

Для

 

почетны»

 

члеиовъ— золотой

 

греческій

 

крестъ,

 

покрытый

 

щитомъ,

 

по

родивѣ

 

котораго,

 

па

 

бѣломъ

 

эмалевомъ

 

фопѣ,

 

золотая

 

монограмма

 

Христа

 

между

греческими

 

буквами

 

A

 

СО>

 

кругомъ

 

щита,

 

па

 

черной

 

эмалевой

 

лентѣ,

 

надпись:

Не

 

умолкну

 

ради

 

Сіоиа

 

и

 

ради

 

Іерусалима

 

ne

 

успокоюсь.

 

На

 

оборотѣ

 

щита,

 

на

 

бѣ-

ломъ

 

эмалевомъ

 

фонѣ,

 

надпись:

 

Влагословитъ

 

тя

 

Господь

 

отъ

 

Сіона

 

и

 

уариті

 

благая

Іерусалима.

 

Для

 

дѣйствительпыхъ

 

членовъ —такой

 

же

 

8накъ

 

серебряный

 

безъ

 

омяли.

Для

 

членовъ-сотрудниковъ— такой

 

же

 

знакъ

 

тенной

 

бронзы

 

безъ

 

эмали.

 

Всѣ

 

три

8нака

 

носятся

 

на

 

піеѣ,

 

на

 

голубой

 

съ

 

двумя

 

узкими

 

красными

 

каемками

 

лептѣ.
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VI-

    

Обь

   

о

 

m

 

д

 

ѣ

 

л

 

а

 

х

 

».

§

 

96.

 

Императорское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество

имѣѳтъ

 

право

 

открывать,

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

свои

 

отдѣлы

 

въ

городахъ

 

Импѳрін.

g

 

97.

  

Отдѣлы

 

Общества

 

имѣютъ

 

цѣлью:

а.

   

распространять

 

свѣдѣнія

 

о

 

цѣляхъ

 

Импѳраторекаго

 

ІІраво-

славиаго

 

Палѳстинскаго

 

Общества;

б.

   

привлекать

 

новыхъ

 

членовъ

 

въ

 

Общество;

в.

   

принимать

 

всѣ

 

дозволѳнныя

 

уставомъ

 

Общества

 

мфры

къ

 

увеличѳнію

 

матеріальныхъ

  

средствъ

 

Общества,

 

и

г.

   

исполнять

   

возлагаемый

 

на

 

нихъ

 

Обществомъ

 

поручѳнія.

§

 

98.

 

Отдѣлы

 

открываются

 

по

 

усмотрѣнію

 

Совѣта

 

Обще-

ства,

 

съ

 

согласія

 

мѣстнаго

 

начальства,

 

и

 

когда

 

въ

 

данной

 

мѣст-

uoctu

 

имѣѳтся

 

не

 

менѣѳ

 

10

 

членовъ

 

Общества,

 

изъявившихъ

жоланіо

 

открыть

 

Отдѣлъ,

 

безразлично

 

почѳтныхъ,

 

действитель-

ны

 

хъ

 

или

 

только

 

сотру дниковъ.

§

 

102.

 

Личный

 

составь

 

должностныхъ

 

лицъ

 

Отдѣловъ

утворждается

 

Совѣтомъ

  

Общества.

§

 

103.

 

Отдѣлы,

 

въ

 

елучаѣ

 

надобности,

 

могутъ

 

имѣть

 

своего

делопроизводителя,

 

избираѳнаго

 

Предсѣдатѳлемъ.

3.

}3акантны/і

    

мѣста.

Священнически-,

Ачипскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Алтатскомъ,

 

Новосельскомъ

 

и

Чобаковскомъ;

 

Енисейскаго

 

уѣзда,

 

въс.с.Кежѳмскомъ,

 

Чалбышѳв-

скомъ

 

и

 

Бунбуйскомъ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Курайскомъ

 

и

Троидко-Заводскомъ;

 

Минусинска^

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Вараитскомъ

Комскомъ,

 

Караульно-Оетрожскомъ,

 

Ново-Вѳрезовскомъ,

 

при

Тазовской

 

церкви

 

Туруханскаго

 

края,

 

при

 

Енисейск. Успен.

 

церкви.
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Діакопскія:

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Валахтинскомъ

 

и

 

Ужурскомъ;

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Ирбѳйскомъ,

 

Устьянскомъ;

 

Минуеин-

каго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

Маторскомъ,

 

при

 

Красноярскомъ

 

каѳѳдраль-

ноііъ

 

соборѣ

 

и

 

при

 

Туруханскомъ

 

соборѣ.

Іісаломщическіл:

Ачинскаго

 

уѣзда

 

въ

 

ce

 

Алѳксандровскомъ,

 

Ильинскомъ,

Назаровскомъ;

 

при

 

Енисейскомъ

 

соборѣ;

 

Енисейскаго

 

уѣзда:

 

въ

с.

 

Рождественскомъ;

 

Красноярский»

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с

 

Болыне-

Муртинскомъ,

 

Ладейскомъ,

 

Устюжскомъ;

 

Минусинскаго

 

уѣзда

въ

 

с.с.

 

Аскыаскомъ,

 

Комскомъ,

 

Усть-Абаканскомъ,

 

Николь-

екомъ

 

и

 

при

   

Красноярскомъ

 

Воскрѳсенскомь

 

соборѣ.
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(ГтДЪЛЪ

    

НЕОФФ

 

И

 

Ц

 

I

 

А

 

Л

 

Ь

 

H

 

Ы

 

Й.

1.

Обычай

 

освящать

 

ваія

 

въ

 

Вербное

 

воскресенье.

Извѣстпо,

  

что

   

обычай

 

освящать

 

ваія

 

совершается

 

Право-

славною

 

Церковью

 

.во

 

время

 

богослуженія

 

нѳдѣли

 

Ваій.

 

Обычай

этотъ,

 

составляющіб

 

главную

 

и

 

отличительную

 

особенность

   

этого

богослужепія,

 

связываетъ

 

паше

 

время

 

съ

 

глубочайшей

 

христіан-

ской

 

древностью.

    

Не

 

всѣмъ,

 

конечно,

  

извѣстно,

 

когда

 

онъ

 

по-

лучилъ.

 

свое

 

начало

 

и

 

съ

 

какими

 

особенностями

 

соединѳнъ

 

былъ

въ

 

давнее

   

время,

  

а

 

между

 

тѣмъ,

 

въ

 

виду

   

уразумѣнія

 

смысла

и

 

значѳпія

   

обычаевъ

 

и

 

обрядовъ

 

нашей

 

Православной

 

Церкви,

вообще

 

знать

 

это

 

для

   

каждаго

   

православпаго

   

христіанина

   

не

только

   

интересно,

   

но

   

и

   

весьма

   

важно.

    

Посему

   

постараемся

вкратцѣ

   

указать,

      

гдѣ

   

л

   

когда

   

появился

    

этотъ

   

обычай,

какъ

   

онъ

   

совершался

   

раньше

 

и

 

какое

   

значеніе

   

онъ

  

пмѣѳтъ

для

 

насъ,

 

христіанъ.

Съ

 

достовѣрностью

 

можно

 

полагать,

 

что

 

разсматриваѳмый

нами

 

обычай

 

появился

 

одновременно

 

съ

 

установлѳніѳмъ

 

праздни-

ка.

 

Самый

 

же

 

праздникъ,

 

если

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

доведенъ

 

до

начала

 

Апостольскихъ

 

постановлѳній

 

(т.

 

о

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

до

 

143

 

года

 

по

 

Р.

 

Хр.),

 

то

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

въ

 

Греческой

Церкви

 

былъ

 

ввѳдѳнъ

 

весьма

 

рано.

 

Это

 

нѳсомнѣнпо,

 

такъ

 

какъ

у

 

дрѳвнихъ

 

грѳческихъ

 

отцовъ

 

Церкви

 

есть

 

много

 

указаній

 

на

этотъ

 

праздаикъ,

 

какъ

 

дрѳвній.

 

Такъ

 

отъ

 

Ш-го

 

вѣка

 

мы

 

имѣ-

емъ,

 

напр.,

 

слово

 

св.

 

Меѳодія,

 

епископа

 

Патарскаго

 

(|

 

ок.

303

 

г.),

 

сказанное

 

имъ

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій.

 

Возьмѳмъ,

 

говорить

между

 

прочимъ

 

въ

 

этомъ

 

словѣ

 

св.

 

Меѳодій,

 

вѣтви,

 

подобно

отрокамъ,

 

и

 

восплѳщемъ

 

маслпщными

 

отраслями;

 

тогда

 

и

 

насъ

осѣнитъ

 

Духъ

 

Святый,

  

и

 

мы

 

стройно

 

воспоѳмъ

   

богодухновенную
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пѣснь:

  

„Благословенъ

 

Грядый

 

во

 

иця

 

Господаѳ!

 

Осанна

 

въ

 

выш-

нихъ!"

  

Въ

 

указанномъ

   

словѣ

   

св.

  

Мѳѳодія

 

мы

 

видимъ,

 

такимъ

образомъ,

 

прямое

 

свидетельство

   

того,

  

что

 

настоящій

   

нраздникъ

съ

 

обычаѳмъ

   

употреблять

 

ваія

 

во

 

время

 

богослуженія

 

сущѳство-

валъ

   

уже

 

въ

 

Ш-мъ

   

вѣкѣ.

 

Отъ

   

IV

 

же

 

вѣка

   

мы

 

имѣѳмъ

 

ужо

не

 

одни

 

только

   

указании

   

какъ

 

напр.,

 

двѣ

 

бесѣды

 

св.

 

Епифа-

нія

   

Кипрскаго

 

„па

 

ваія„,

 

a

 

имѣѳмъ

   

полное

 

послѣдованіѳ

 

все-

нощнаго

 

бдѣнія

 

на

   

настолщіп

   

праздникъ,

 

гдѣ

    

обычай

 

употре-

блять

 

ваія,

 

въ

 

связи

 

съ

 

самымъ

 

богослуженіѳмъ,

  

представляется

вполпѣ

 

уже

   

установившимся

 

и

 

дрѳвнпмъ.

   

Описаніѳ

 

этого

  

бого-

служѳнія,

    

соворшавшагося

   

въ

 

древней

   

Іѳрусалимской

  

Церкви,

оставила

   

намъ

   

ученая

   

западная

 

паломница

 

IV

 

вѣка,

 

Сильвія

Аквитанская.

   

Главпую

   

особенность

    

его,

 

которой

 

мы

 

нигдѣ

 

нѳ

впдимъ,

 

кромѣ

 

Іѳрусалима,

 

составляли

 

торжѳствѳнныя

 

процоссіи,

или

 

литаніи

   

(Litania),

  

паиравлявініяся

 

въ

 

этотъ

 

день

 

къ

 

твмъ

мѣстамъ ,

 

которыя

 

освятилъ

 

Овоимъ

 

прпсутствіѳмъ

 

Господь

 

Іпсусъ

Христосъ.

  

По

   

описанію

 

Сильвіп

 

Аквитанской,

  

въ

 

воскросопьѳ,

начинающее

   

собою

 

пасхальную

   

или

 

великую

 

нѳдѣлю

 

(страстная

седмица

 

въ

 

древности

 

называлась

 

еще

 

пасхальной),

  

совершалось

все,

 

что

 

слѣдовало

 

по

 

уставу

 

воскрѳсныхъ

 

вѳликопостныхъ

 

дней,

утромъ

 

въ

   

Іерусалимскомъ

   

хралѣ

    

Воскрѳсѳнія,

     

а

 

позже

   

въ

церкви,

 

называемой

   

„Мартиріумъ".

 

До

 

отпуска

 

въ

 

этой

 

церк-

ви

 

архидіаконъ

   

приглашалъ

    

всѣхъ

   

вѣрующихъ

 

приготовиться,

чтобы

 

въ

 

7-мъ

 

часу

 

идти

  

всѣмъ

 

на

 

Елѳонскую

 

гору.

  

„Итакъ,

въ

 

7-мъ

    

часу

   

(т.

 

ѳ.

 

по

 

нашему

 

въ

 

1-мъ

 

часу

  

дня)

 

весь

 

па-

родъ

 

всходитъ

   

на

 

гору

  

Масличную,

 

т.

 

е.

 

на

 

Елѳонъ,

 

въ

 

цер-

ковь,

   

вмѣстѣ

   

съ

 

ѳпископомъ;

 

поются

 

пѣсни

 

и

 

антифоны,

 

при-

личные

 

этому

 

дню

 

и

 

мѣсту,

 

также

 

чтутся

  

чтенія.

 

И

 

когда

 

на-

ступаете

    

9-й

 

часъ,

 

идутъ

 

съ

   

пѣснопѣніямп

   

на

    

то

 

мѣсто,

 

съ

котораго

 

Господь

 

вознесся

 

и

 

гдѣ

 

всѣ

 

садятся;

 

ибо

 

весь

 

народъ,

въ

 

присутствіи

 

епископа,

 

получаетъ

   

приглашеніѳ

   

возсѣсть,

 

сто-

ять

 

всегда

  

только

 

діаконы.

 

Поются

 

и

 

тамъ

 

пѣспи

 

и

 

антифопы,

приличныо

  

мѣсту

 

и

 

дню,

 

также

 

вставляются

 

и

 

чтенія

 

и

 

молит-
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вы.

 

И

 

когда

 

наступаешь

 

11-й

 

часъ,

 

читается

 

то

 

нѣсто

 

изъ

овапголія,

 

гдѣ

 

дѣти

 

съ

 

вѣтвями

 

и

 

пальмами

 

встретили

 

Господа,

говоря:

 

„Благословенъ

 

грядый

 

во

 

имя

 

Господне*.

 

И

 

тотчасъ

встаетъ

 

енисконъ

 

и

 

весь

 

народъ,

 

и

 

затѣмъ

 

съ

 

вершины

 

горы

Масличной

 

всѣ

 

идутъ

 

пѣгакомъ.

 

Й

 

весь

 

народъ

 

идетъ

 

предъ

нимъ

 

съ

 

нѣснопѣніями

 

и

 

антифонами,

 

прппѣвая

 

постоянно:

„Благословенъ

 

грядый

 

во

 

имя

 

Госноднѳ".

 

И

 

всѣ

 

дѣти,

 

сколько

uxti

 

есть

 

въ

 

этихъ

 

мѣстахъ,

 

даже

 

тѣ,

 

воторыя

 

не

 

могутъ

 

хо-

дить,

 

потому

 

что

 

очень

 

слабы,

 

п

 

которыхъ

 

держать

 

родители

EU

 

рукахъ,

 

всѣ

 

держать

 

вѣтви—одни

 

пальмъ,

 

другія

 

маслипъ;

и

 

такъ

 

сонровождаютъ

 

епископа

 

въ

 

томъ

 

образѣ,

 

въ

 

которомъ

нѣкогда

 

сопровождали

 

Господа.

 

И

 

идутъ

 

съ

 

вершины

 

горы

 

до

города,

 

и

 

затѣмъ

 

но

 

всему

 

городу

 

до

 

(храма)

 

Воскрѳсѳяія,

 

всѣ

пѣшкомъ,

 

даже

 

и

 

знатныя

 

женщины

 

и

 

знатныя

 

лица;

 

такъ

сонровождаютъ

 

епископа,

 

припѣвая,

 

и

 

идутъ

 

медленно,

 

чтобы

но

 

утомился

 

народъ;

 

поэтому

 

уже

 

вѳчеромъ

 

приходятъ

 

въ

 

Воскре-

соніо.

 

Когда

 

же

 

нридутъ

 

туда,

 

хотя

 

бы

 

и

 

было

 

совершенно

поздно,

 

правится

 

вечерня,

 

затѣмъ

 

произносится

 

молитва

 

и

 

отпу-

скается

 

народъ" .

Это

 

описаніѳ

 

торжественной

 

литіи,

 

обнимавшей

 

довольно

продолжительное

 

время,

 

помимо

 

того,

 

что

 

знакомить

 

насъ

 

съ

особоппостью

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

совершавшагося

 

въ

 

Іерусалим-

ской

 

Церкви

 

IV

 

вѣка,

 

вмѣстѣсъ

 

тѣмъ

 

еще

 

ясно

 

свидѣтельству-

отъ,

 

съ

 

какой

 

глубокой

 

древности

 

сущѳствуѳтъ

 

обычай

 

упо-

треблять

 

на

 

богослужѳніп

 

въ

 

этотъ

 

праздникъ

 

ваія.

 

Изъ

 

опи-

саиія

 

видно,

 

что

 

настоящій

 

обычай

 

уже

 

во

 

время

 

Сильвіи

 

Акви-

таиской,

 

т.

 

е.

 

въ

 

IV

 

вѣкѣ,

 

былъ

 

далеко

 

не

 

новымъ.

 

Порядокъ

богослужѳнія

 

представляется

 

здѣсь

 

ужо

 

внолнѣ

 

выработаннымъ

и

 

установившимся,

 

такъ

 

какъ

 

пѣснопѣнія,

 

антифоны

 

и

 

чтвнія

были

 

нріурочѳны

 

къ

 

мѣсту

 

и

 

вполнѣ

 

соотвѣтствовали

 

характеру

воспомипаемаго

 

событія.

 

Если

 

сопоставимъ

 

съ

 

этимъ

 

то,

 

что

ученая

 

паломница

 

придаетъ

 

этому

 

послѣднему

 

обстоятельству

весьма

 

важное

  

зваченіе

 

и

 

особенно

   

отмѣчаотъ

 

его,

 

то,

 

въ

 

свя-



зи

 

съ

 

указаннымъ

 

свидѣтельствомъ

 

III

 

вѣка,

 

нужно

 

заключать

отсюда,

 

что

 

настолщій

 

обычай

 

отиосптся

 

къ

 

болѣѳ

 

древнему

 

вре-

мени,

 

нежели

 

"IV

 

вѣкъ,

 

такъ

 

какъ

 

для

 

того,

 

чтобъ

 

іізвѣстпый

обычай

 

установился,

 

а

 

равно

 

и

 

для

 

того,

 

чтобы

 

выработался

 

нз-

вѣстный

 

порядокъ'

 

богослужѳнія,

 

необходимо

 

болѣе

 

или

 

мвпѣо

продолжителыюо

 

время.

 

Подобиымъ

 

торжоствениымъ

 

характе'р'омъ
отличалось

 

богослужѳніѳ

 

въ

 

этотъ

 

дѳпь

 

и

 

въ

 

иослѣдуюіцоѳ

 

вро-

мя,

 

т.

 

е.

 

въ

 

V,

 

VI

 

и

 

т.

 

д.

 

вѣкахъ.

 

Разница

 

состояла

 

въ

томъ,

 

что

 

нослѣдующая

 

церковно-богослужѳбпая

 

практика

 

соеди-

нила

 

двѣ

 

лптіи,

 

субботнюю

 

и

 

воскресную,

 

въ

 

одну,

 

пріурочнв-

ши

 

ее

 

къ

 

воскресенью

 

ваій.

 

Посему,

 

начиная

 

съ

 

IV— VI

 

вв.,

лигія

 

эта,

 

съ

 

которой

 

сливался

 

разсматркваемый

 

наміі

 

обычай,

совершалась

 

въ

 

такояъ

 

порядке.

На

 

всѳпощпомъ

 

бдѣніп,

 

имѳццо,

 

предъ

 

седьмою

 

иѣснію

канона,

 

ноложѳинаго

 

на

 

этоаъ

 

бдѣніи,

 

натріархъ,

 

какъ

 

замѣчспо

въ

 

Іерусалимекомъ

 

уставѣ

 

IX

 

вѣка,

 

выходилъ

 

съ

 

иародомъ

 

hi,

Виеанію

 

къ

 

масличнымъ

 

доровьямъ.

 

Виѳанія

 

отстояла

 

оть

Іорусалима

 

въ

 

одной

 

мили,

 

была

 

окружѳпа

 

полемъ,

 

въ

 

изобііліп

усаліѳниымъ

 

масличными

 

деревьями.

 

Во

 

время

 

пути

 

къ

 

Виоапіи

успѣвалн

 

оканчивать

 

капонъ

 

съ

 

седьмой

 

нѣспи,

 

пѣлп

 

экзано-

стилларій

 

и

 

стихиры

 

„на

 

хвалитохъ".

 

Послѣ

 

стихпръ,

 

при

 

нт.піи

„Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу",

 

литія

 

чрезъ

 

поле,

 

уевяиноо

 

маслич-

ными

 

деревьями,

 

слѣдовала

 

изъ

 

Виѳаніп

 

дальше

 

Въ

 

этомъ-то,

именно,

 

полѣ

 

иатріархъ

 

читалъ

 

на

 

освящѳніе

 

ваій

 

молитву

 

и

раздавалъ

 

ваія

 

и

 

вѣтвп

 

вмѣстѣ

 

со

 

свѣчамп

 

народу,

 

и

 

ужо

отсюда

 

съ

 

освященными

 

ваіями

 

и

 

вѣтвями

 

литія

 

направлялась

къ

 

св.

 

горѣ

 

Елеонской,

 

именно,

 

на

 

мѣсто

 

вознесонія

 

Господня.

Во

 

время

 

этого

 

пути

 

пѣлп

 

тропарь

 

„Осапна

 

въ

 

вышнихъ",

 

про-

кимѳНъ

 

„Горы

 

взыграются",

 

п

 

читалось

 

иатріархомъ

 

евапгеліе

(Марк.

  

XI,

  

1

 

—

 

2).

Послѣ

 

эктеніп

 

патріархъ

 

читалъ

 

вторую

 

молитву,

 

пмоиао,

ту

 

самую,

 

какая

 

читается

 

свящонппкомъ

 

предъ

 

освящоніемъ

 

ваій

и

 

иынѣ.

  

Съ

 

горы

 

Елеонской

 

процессія

 

двигалась

 

къ

 

подиожію

 

ея,
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на

 

мѣсто,

 

гдѣ

  

и

 

теперь

   

находится

   

церковь

   

во

   

имя

   

Успѳнія

Пресвятая

 

Богородицы.

 

Здѣсь

   

послѣ

    

пѣнія

   

двухъ

   

стихиръ

 

и

прокимна

 

читалось

 

снова

 

Евангеліѳ

 

(

 

Лук.

   

XIX,

    

29 — 38)

 

и

третья

 

молитва.

 

Съ

 

подиожія

 

горы

 

Елеонской

 

литія

 

направлялась

къ

 

храму

 

на

 

мѣстѣ

 

Овчей

 

купели,

  

или

 

къ

 

храму,

   

называемому

„Святая

 

Святыхъ".

  

И

 

здѣсь,

 

какъ

    

въ

 

прѳдыдущихъ

 

мѣстахъ,

послѣ

 

стихиры

 

и

 

прокимна

 

читались

 

ѳвангѳліѳ

 

(Іоан.

 

XI,

 

11

 

—

18)

 

и

 

четвертая

 

молитва,

 

послѣ

 

чего

 

шли

 

въ

 

храмъ

 

Воскресѳнія,

гдѣ

 

литія

 

и

 

оканчивалась.

 

Въ

 

храмѣ

 

Воскресѳиія

 

читали

 

нарѳыію

(Зах.

   

IX),

   

пророчески

   

изображающую

   

торжественный

   

входъ

Христа

 

въ

 

Іерусалимъ,

   

и

 

послѣ

   

эктепіи

   

читалось,

   

наконѳцъ,

послѣднѳѳ

 

евангѳліе

 

(Матѳ.

 

XXI,

  

1

 

— 17).

 

По

 

прочтѳніп

 

ѳвангѳлія

народъ

 

растѳрзывалъ

 

масличныя

 

вѣтви

  

въ

   

подражапіѳ

   

распятія

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа;

 

патріархъ

 

въ

 

это

 

время

 

читалъ

послѣднюю

 

молитву,

  

которой

 

всѳнощиоѳ

 

бдѣпіѳ

 

и

 

заканчивалось.

Послѣдній

 

странный

 

обычай

 

растерзывать

 

ваія

 

нашему

   

времени

совершенно

 

нѳизвѣстѳнъ,

 

Впрочѳмъ

 

опъ,

  

какъ

 

замѣчено,

    

имѣлъ

свое

 

значѳяіе,

 

такъ

 

какъ

 

служилъ

 

подобіѳмъ

   

распятія

   

Господа

Іисуса,

 

хотя

 

очень

 

отдаленнымъ

 

и

 

слабымъ.

 

Появился

   

онъ

   

уже

послѣ

 

IV

 

вѣка,

 

такъ

 

какъ

 

Сильвія

 

Аквитаиская

 

не

 

говорить

 

о

немъ

 

ничего.

   

СущАствовалъ

   

же

 

онъ

   

довольно

 

долго,

 

и

   

не

 

въ

одномъ

 

Іерусалимѣ,

 

а

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ.

 

Такъ,

 

мы

 

видимъ

его,

 

напр.,

 

въ

 

знаменитой

 

и

 

великой

 

церкви

    

Константинополь-

ской.

 

И

 

здѣсь

   

въ

   

нѳдѣлю

   

Ваій

   

совершалась

   

торжественная

процессія

 

отъ

 

императорскихь

   

покоевъ

   

въ

   

храмѣ

   

св.

   

Софіи;

дорожка

 

къ

 

храму

 

уставлялась

 

колоннами

  

и

 

украшалась

   

мирто-

выми,

 

лавровыми

  

или

 

оливковыми

 

вѣтвями.

 

Въ

   

процѳссіи

   

прн-

нималъ

 

участіѳ

 

Императоръ

 

и

 

вельможи,

 

всѣ

 

одѣтыѳ

 

въ

  

лучшія

одежды.

 

Впереди

   

всѣхъ

   

со

   

свѣтильникомъ

   

шѳлъ

    

ламиадарій

(свѣщѳносецъ),

 

затѣмъ

   

имиѳраторъ

 

съ

   

сыномъ,

   

если

   

таковый

былъ;

 

императоръ

   

иыѣлъ

   

па

   

головѣ

   

вѣнѳцъ,

 

въ

 

правой

 

рукѣ

несъ

 

крестъ,

 

а

 

въ

 

лѣвой

 

полотенце

 

и

 

свѣтпльнпкъ;

 

имъ

 

сопут-

ствовали

 

вельможи.

 

Дальше

 

слѣдовалъ

 

архидіакопъ

 

съ

 

евангеліомъ,
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патріархъ — одинъ,

 

или

 

нѣсколько,

 

если

 

они

 

присутствовали,

одѣтые

 

въ

 

свои

 

одежды,

 

затѣмъ

 

пять

 

или

 

больше

 

священниковъ

со

 

святыми

 

иконами.

 

Когда

 

вся

 

эта

 

процѳссія

 

приближалась

къ

 

самому

 

храму,

 

то

 

одинъ

 

изъ

 

мальчиковъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятно-

сти,

 

назначенный

 

для

 

этого,

 

на

 

виду

 

у

 

всѣхъ

 

разрывалъ

вѣтвь,

 

это

 

служило

 

сигналомъ,

 

по

 

которому

 

всв,

 

участвовавшіѳ

въ

 

цѳромоніп,

 

спѣшили

 

также

 

разрывать

 

свои

 

вѣтви.

 

Обычай

этотъ

 

существовалъ

 

въ

 

Іерусалпмѣ

 

до

 

XVII

 

столѣтія,

 

въ

настоящее

 

же

 

вромя

 

опъ

 

пигдѣ

 

но

  

встрѣчаотся.

Изъ

 

приведѳнныхъ

 

свидѣтельствъ

 

ясно

 

видно,

   

что

   

обычай

освящать

 

н

  

раздавать

 

пароду

 

ваія

 

(у

 

насъ

 

вербы)

   

есть

   

одинъ

изъ

 

дрѳвнѣйшихъ

 

обичаевъ

 

христіанскихъ,

 

установленный

 

матѳ-

рію

 

всѣхъ

 

церквей,

 

Цѳрковію

 

Іерусалимскою.

 

Посѣщая

 

во

 

время

богослуженія

 

нодѣли

 

Ваій

 

священный

 

мѣста,

 

живо

 

напоминавшіл

собою

 

Госиода

 

Іисуса,

   

древняя

   

Іорусалимская

   

Церковь,

  

какъ

бы

 

наглядно

 

воспроизводила

   

самое

   

шѳствіе

 

Его

 

на

   

овляти

   

въ

Іѳрусалимъ.

 

Особеино

 

напоминаніемъ

 

этого

 

событія

 

служило

 

воз-

вращеніе

 

съ

 

Елеонской

 

горы

 

въ

 

городъ,

 

когда

 

всѣ

  

участвовав-

шіѳ

 

въ

 

процессіи,

  

съ

 

ваіямп

 

въ

 

рукахъ,

 

сопровождали

   

епископа

въ

 

томъ

 

образѣ,

 

въ

 

которомъ

 

нѣкогда

    

сопровождали

   

Господа".

Установленный

 

въ

 

глубокой

 

древности,

 

именно,

 

въ

 

первые

 

вѣка

христианства,

 

въ

 

воспоминаніѳ

 

торжественна™

 

входа

 

Господа

 

въ

Іерусалимъ,

 

обычай

 

освящать

 

и

 

раздавать

 

народу

 

ваія

     

непре-

рывно

 

хранится

 

св.

 

Церковью

 

и

    

донынѣ.

   

Какъ

 

въ

   

древности,

такъ

 

и

 

нынѣ,

 

св.

 

Церковь,

  

сохраняя

   

этотъ

   

обычай,

    

особенно

ироелавляеть

 

Іисуса

 

Христа,

 

какъ

 

истиннаго

 

Госиода,

  

и

   

Царя

славы,

  

какъ

 

Побѣдитѳлп

   

смерти.

   

Вѣрующіе,

   

принимая

   

нынѣ

ваія,

 

какъ

 

знамепія

 

побѣды

 

Спасителя

 

надъ

 

всѣми

 

Его

 

врагами,

подражаютъ

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

жителямъ

 

Іерусалима,

 

встрѣгив-

шимъ

 

Его

 

въ

 

этотъ

 

день

 

съ

   

ваіями

 

въ

   

рукахъ.

 

Конечно,

    

въ

настоящее

 

время

 

у

 

насъ

 

этотъ

 

древній

 

обычай

   

не

 

можетъ

   

слу-

жить

 

такимъ

 

нагляднымъ

 

напоминаніемъ

 

о

 

нразднуѳмомъ

 

событіи,

какъ

 

въ

 

древней

 

Церкви

 

Іерусалимской,

 

п

 

по

 

причинамъ

 

попят*
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пымъ,

 

тѣмъ

 

ао

 

мѳнѣѳ

 

религіозно- воспитательное

 

значѳніе

 

его

 

въ

настоящее

 

время

 

этимъ

 

нисколько

 

не

 

умаляется.

 

Доказатѳльствоыъ

этого

 

служить

 

благоговѣйное

 

отношѳніѳ

 

христіанъ

 

въ

 

настоящее

время

 

къ

 

ваіямъ,

 

которыя,

 

какъ

 

память

 

великпхъ

 

дней,

 

хранятся

пмицѣлый

 

годъ,

 

украшая

 

собою

 

св.

 

иконы.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

же

мѣстахъ

 

сущѳствуетъ

 

обычай

 

вкладывать

 

ихъ

 

въ

 

руки

 

умершимъ

въ

 

знакъ

 

того,

 

что

 

они

 

вѣрою

 

во

 

Христа

 

побѣдятъ

 

смерть

 

и

выйдутъ

 

во

 

срѣтѳніе

 

Ему

 

въ

 

.послѣдній

 

день

 

съ

 

освященными

ваіями.

Что

 

касается

 

времени

 

освящѳнія

 

и

 

раздаявія

 

ваій

 

въ

 

древ-

ности,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

отношепіи

   

мы

    

видимъ

 

небольшую

    

разницу

сравнительно

   

съ

   

настоящимъ

   

врѳменѳмъ.

   

Въ

   

настоящее

 

время

ваія

 

освящаются

 

на

 

утрени

 

предъ

 

канономъ.

   

Въ

 

IV

 

вѣкѣ

 

ихъ

освящали

 

во

 

время

   

литіи

   

или

   

предъ

   

восхожденіѳмъ

   

на

   

Ма-

сличную

 

гору,

  

или

 

можетъ

 

быть,

  

на

 

возвратномъ

 

пути,

 

спустив-

шись

 

съ

 

этой

 

горы,

 

въ

 

масличномъ

   

полѣ.

   

Послѣ

 

IV

   

вѣка

   

въ

Іѳрусалимской

 

Церкви

 

ваія

 

освящались

 

во

   

время

   

второй

   

литіи

изъ

 

Впѳайіп

 

къ

 

Елеонской

 

горѣ

 

въ

 

томъ

 

же

 

самомъ

 

полѣ

 

послѣ

пѣнія:

 

„Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу" .

 

Существовала,

 

впрочѳмъ,

 

въ

древности

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

ѳшѳ

 

иная

 

практика,

   

до-

пускавшая

 

освящѳніе

 

ваій

 

на

 

утрени

 

въ

 

срединѣ

 

канона,

 

именно,

между

 

5-й

 

и

 

7-й

   

пѣснями.

    

Нынѣшняя

   

молитва,

  

читаемая

 

на

освящѳніѳ

 

ваій,

 

также

 

дрѳвнѣйшаго

   

происхождѳвія, — она

   

нахо-

дится

 

уже

 

въ

 

Іерусалимскомъ

   

Уставѣ

   

IX

 

вѣка,

 

читалъ

 

же

 

ее

патріархъ

 

во

 

время

 

литіи

 

на

 

горѣ

 

Елеонской.

 

Наконецъ,

 

послѣ

IV

 

вѣка

 

сюда

 

присоединился,

   

какъ

   

мы

   

видѣли,

   

обычай

 

рас-

терзывать

 

ваія,

 

сущѳствовавшій

 

довольно

 

долго

 

какъ

   

въ

   

Іѳру-

салимской,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Константинопольской

 

Церкви.

 

Въ

 

настоя-

щее

 

время

 

съ

 

ваіями

 

и

 

зажженными

 

свѣчами

 

стоять

 

до

 

окончанія

утрени.

 

Овѣчи

 

обыкновенно

   

гасятъ

   

по

   

окончаніи

  

канона.

 

Въ

древности,

 

впрочѳмъ,

 

былъ

 

обычай

  

стоять

 

съ

 

зажженными

   

свѣ-

чамп

 

до

 

тѣхъ

 

норъ,

 

пока

 

иропоютъ

 

великое

 

славословіѳ.

 

Отголо-

скомъ

 

торжественной

 

процессіи,

 

совершавшейся

 

въ

 

Іѳрусалимской

 

I
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Церкви,

 

служилъ

 

сущѳствовавшій

 

у

 

насъ

 

до

 

самаго

 

конца

 

XVII

столѣтія

 

благочестивый

 

и

 

назидательный

 

обрядъ

 

„шествія

 

ua

оеляти",

 

отмѣнѳнный

 

въ

 

1700

 

году

 

натр.

 

Адріаномъ.

 

Въ

настоящее

 

же

 

время,

 

кромѣ

 

лптіи,

 

совершаемой

 

при

 

монастыряхъ

этимъ

 

отголоскомъ

 

служить

 

также

 

обычай

 

дѣлать

 

крестный

 

ходъ

сь

 

ваіями

 

при

 

пвніи

 

стихиры

 

„Днесь

 

благодать

 

Св.

 

Духа

 

насъ

собра",

 

но

 

не

 

предъ

 

литургіѳй,

 

a

 

вѳчѳромъ

 

въ

 

субботу

 

Ваій

 

(пли

Лазареву)

 

предъ

 

всѳнощньшъ

 

бдѣніемъ,

 

на

 

воскресенье.

 

Обычай

этотъ

 

сохраняется

 

но

 

преимуществу

 

въ

 

цѳрквахъ

 

южно-русскихъ.

2.

О

   

святомъ

  

огнѣ

   

Іерусалимскомъ*).

Торжество

 

освяіцоаіл

 

огня

 

при

 

гробѣ

 

ГосподнемъвъІерусалплѣ,

въ

 

навѳчеріе

 

Св.

 

Пасхи,

 

пмѣѳтъ

 

глубокое

 

историческое

 

оспоиа-

ніѳ.

 

Когда

 

былъ

 

ностроѳнъ

 

Соломоновь

 

храмъ

 

и

 

нрпготовлѳнъ

жертвѳнникъ

 

всѳсожженій,

 

на

 

него

 

паль

 

огонь

 

сь

 

неба,

 

который

приняли

 

служители

 

храма

 

и

 

содержали

 

на

 

жѳргііопномъ

 

очагѣ.

&къ

 

знакъ

 

Божественнаго

 

благоволѳнія,

 

этотъ

 

огонь

 

неугаси-

мо

 

пылалъ

 

среди

 

Іѳрусалима

 

во

 

дни

 

благонолучія

 

и

 

благоДон-

ствія

 

страны,

 

и

 

угасалъ

 

только

 

во

 

дни

 

гнѣва

 

Вожія

 

и

 

иости-

гавшаго

 

затѣмъ

 

народнаго

 

бѣдствія.

Если

 

небесный

 

огонь,

 

какъ

 

знакъ

 

иромыслитѳльной

 

забот-

ливости

 

небеснаго

 

Отца,

 

согрѣвалъ

 

своею

 

теплотою

 

вѳтхозавѣт-

ный

 

Іѳрусалимъ,

 

то

 

онъ

 

иѳ

 

могъ

 

угаснуть

 

для

 

Іѳрусалика

 

пово-

завѣтнаго

 

и

 

продолжаѳтъ

 

досѳлѣ

 

утѣшать

 

собою

 

любящихъ

 

градъ

Царя

 

вѳликаго

 

и

 

его

 

святыню.

 

Только

 

спой

 

очагъ

 

небесный

огонь

 

пмѣѳтъ

    

нынѣ

 

не

 

среди

 

опустошенным,

 

дворовъ

 

Соломопо-

*)

 

Проф.

 

А.

 

Оіѣсницкаго,— Воскр.

 

Чт.

    

1879

 

г.

 

№

   

14.

 

Ср.

 

статью

   

«Свящ.

огонь

 

гроба

 

Господня»

 

въ

 

V

 

кн.

 

«Рад.

   

Хр.»

 

1895

 

г.
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ва

 

храма,

 

а

 

въ

    

святплищѣ

   

новозавѣтномъ,

 

въ

 

веществѳнномъ

ковчегѣ

   

Новаго

   

Завѣта—гробѣ

 

Господнѳмъ.

 

Какъ

 

вѳтхозавѣт-

ный

   

огонь

   

разгорался

 

особенно

 

во

 

дии

  

вѳликихъ

 

жертвоирино-

шеній,

   

такъ

 

и

 

новозавѣтный

   

св.

    

огонь

   

возгорается

 

въ

   

деиь

великой

   

новозавѣтной

   

жертвы,

   

когда

    

воспѣвается

   

Церковію

красное

   

Солнце

   

правды,

   

зашедшее

    

во

 

гробъ,

 

чтобы

 

возсіять

изъ

 

него

   

свѣтоноснымъ

   

днѳмъ

 

воскрѳсенія.

 

Нѣкогда

 

праздникъ

огня

 

нри

 

гробѣ

   

Господнеыъ

   

соединялся

 

непосредственно

 

съ

 

па-

схальною

   

заутренею,

   

но

 

вслѣдствіѳ

   

пѣкоторыхъ

   

бѳзпорядковъ,

случавшихся

 

при

   

этомъ

 

торжестве,

  

но

 

требованію

 

мѣстпой

 

вла-

сти,

 

онъ

   

былъ

   

пѳрѳнѳсѳпъ

 

къ

 

предшествующему

 

дню.

   

По

 

сво-

ему

 

началу

 

новозавѣтный"

 

праздникъ

 

огня

 

восходить

 

къ

 

пѳрвымъ

вѣкамъ

   

христіанства;

 

по

 

свидѣтельству

   

историка

 

Евсевія,

 

по-

водомъ

 

къ

   

его

   

установлена

   

послужило

   

чудо,

   

совершившееся

при

   

натріархѣ

 

Нарциссѣ,

 

когда

 

при

 

недостатки

 

масла

 

налитая

въ

 

лампады

   

силоамская

 

вода

 

была

 

зажжена

 

сошѳдшимъ

 

съ

  

не-

ба

   

чудѳснымъ

   

огнѳмь

 

и

 

горѣла,

  

какъ

    

елей,

 

во

 

все

 

продолже-

ние

 

пасхальной

  

службы.

Нынѣшнеѳ

   

празднованіе

   

св.

   

огня

  

при

 

гробѣ

 

Господнемъ

отличается

 

въ

   

высшей

   

степени

 

народнымъ

   

характеромъ.

    

Оно

исключительно

   

принадлежать

   

Іерусалиму

 

и

 

нигдѣ

 

болѣѳ

 

не

 

по-

вторяется,

 

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

не

 

повторялись

 

внѣ

 

Іерусалпма

праздники

   

вѳтхозавѣтнаго

 

огня.

 

За

 

то

   

въ

 

Іѳрусалпмѣ

 

и

 

Пале-

стине

  

этотъ

   

праздникъ

 

прпнадлѳжитъ

 

не

 

православному

 

только

насѳлѳнію;

  

въ

 

нѳмъ

   

прпнимаютъ

    

участіѳ

 

всѣ

 

мѣстные

 

жители,

не

 

исключая

   

и

   

мусульманъ,

   

въ

 

особенности

 

тѣ,

 

которые

 

имѣ-

ють

 

въ

 

Палѳстинѣ

 

какую

 

нибудь

 

собственность.

 

Семейный

 

очагъ

не

   

мыслимъ

 

бѳзъ

    

согрѣвающаго

    

и

 

осввщающаго

   

элемента,

   

а

этотъ

   

послѣдній

    

источается

 

для

   

всей

   

Палестины

 

отъ

  

святого

гроба.

 

Это

  

чувствуѳтъ

 

все

   

насѳлѳніѳ,

  

и

 

не

 

можетъ

 

не

 

чувство-

вать,

 

потому

 

что

 

Палестина

 

питается

 

почти

 

только

 

тѣми

 

дарами,

которые

   

приносятся

 

ей

   

поклонниками

   

св.

  

гроба

 

изъ

   

Европы,

Такимъ

 

образок ъ

 

праздникъ

 

гроба

 

Господня

 

есть

 

праздникъ

 

счастія
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и

 

благосостоянія

 

страны.

 

Не

 

удпвительпо

 

послѣ

 

этого,

 

что

 

мѣст-

ные

 

жители

 

пмѣютъ

 

цѣлый

 

кругъ

 

ноучительныхъ

 

сказаній

 

о

св.

 

огаѣ

 

и

 

его

 

чудосныхъ

 

свойствахъ,

 

—

 

что

 

въ

 

обстоятельствахъ,

сопровождающихъ

 

освященіе

 

огня,

 

его

 

цвѣтѣ,

 

яркости

 

и

 

проч.,

народъ

 

видитъ

 

признаки

 

счастливаго

 

или

 

нѳсчастливаго

 

лѣта,

плодородія

 

или

 

голода,

 

войны

 

пли

 

мира, — что

 

ко

 

дню

 

освяще.

нія

 

огня

 

въ

 

Іору салим

 

ь

 

стекаются

 

нѳсмѣтныя

 

толпы

 

изъ

 

окрѳст-

ныхъ

 

селъ

 

и

 

городовъ,

 

жаждущія

 

лично

 

прочитать

 

свою

 

судь-

бу,

 

начертанную

 

на

 

скрижали

 

св.

 

гроба.

Зрѣлпіцо

    

народнаго

 

торжества

 

при

 

встрѣчѣ

 

св.

  

огня

 

пмѣ-

етъ

 

много

    

норазптольнаго

    

для

    

нѳиривычнаго

    

къ

   

восточнымъ

празднѳствамъ

   

пришельца.

   

Еще

 

до

 

полудня

   

великой

   

субботы

обширный

    

храмъ

   

гроба

 

Господня,

  

всѣ

 

его

 

проходы,

  

галлѳрѳи,

лѣстнпцы

 

бываютъ

 

наполнены

 

и

 

переполнены

 

народомъ.

 

Съ

 

верх-

нихъ

    

частей

    

храма

   

масса

    

человѣчѳскпхъ

  

фигуръ

 

нависла

 

со

всѣхъ

 

аркадъ,

   

оконъ

 

и

 

кариизовъ;

  

внизу

 

народъ

  

стоить

 

двумя

ярусами,

  

такъ

 

что

 

вѳрхніо

 

зрители

 

устанавливаются

 

на

 

снпнахъ

нижиихъ,

  

сплотившихся

 

въ

   

одно

 

твердое

 

цѣлоѳ.

  

Центромъ

 

всо-

общаго

 

тягот Ьиія

 

въ

 

этотъ

 

день

 

служить

 

коцѳчно

 

нѳщѳра

 

гроба

Господня;

  

быть

 

ближе

 

къ

 

ней

 

въ

 

часъ

  

исхождѳнія

 

огня

 

счита-

ется

 

поистинѣ

    

вѳликимъ

 

счастіѳмъ,

  

за

 

которое

 

многіе

 

богомоль-

цы

 

нлатятъ

 

большими

 

нриношеніями.

   

Но

 

подойти

 

къ

 

самой

 

иѳще-

рѣ

 

гроба

 

рѣнштѳльно

   

невозможно,

    

не

 

рискуя

   

быть

 

смятымъ

 

и

оирокинутымь

  

изсту п ленными

 

арабами,

 

которыхъ

 

никакая

 

власть

не

 

можѳтъ

    

удержать

   

отъ

 

ихъ

   

дикихъ

 

изъявлѳпій

 

радости:

 

они

хлопають

 

въ

 

ладоши,

 

нотрясаютъ

 

въ

 

воздухѣ

 

руками,

  

выкиды-

ваютъ

    

флаги

   

изъ

 

платковъ,

  

прпвязанныхъ

 

къ

 

трости,

  

и

 

кри-

чать:

    

„пѣтъ

    

вѣры,

 

кромѣ

   

вѣры

 

православной"!

  

Самый

 

гробъ

Господень

   

между

 

тѣмъ

 

въ

 

глубокомъ

 

траурѣ:

 

не

 

только

 

снару-

жи,

  

но

 

и

 

внутри

 

его

   

всѣ

 

лампады,

 

еще

   

съ

 

велнкаго

 

четверга,

горѣвшія

 

траурпыми

 

цвѣтами,

 

теперь

 

потушены;

   

болыпіѳ

 

канде-

лябры

 

и

 

налои,

 

стоявшіе

  

двумя

 

рядами

 

предъ

 

входомъ,

  

сняты,
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такъ

 

что

 

пещера

 

гроба

 

совершенно

 

обнажена

 

и

 

открыта

 

бьюще-

му

 

прибою

 

народной

   

волны.

Свящѳішодѣйствіе

 

огня

 

начинается

 

ровно

 

въ

 

два

 

часа

 

по-

полудни.

 

Два

 

патріарха,

 

гречѳскій

 

и

 

армянскій,

 

въ

 

траурномъ

облачѳніи

 

вышли

 

изъ

 

грѳчоскаго

 

алтаря

 

воскресенія

 

и

 

въ

 

соб-

ственномъ

 

смыслѣ

 

на

 

рукахъ

 

кавасовъ

 

и

 

заптіевъ

 

(жандармовъ)

переносятся

 

къ

 

пещерѣ

 

гроба,

 

такъ

 

какъ

 

правильное

 

движеніѳ

церковной

 

ііроцессіп

 

въ

 

это

 

время

 

нѳ

 

мыслпмо.

 

Едва

 

патріархп

скрылись

 

въ

 

пещер

 

is,

 

входъ

 

въ

 

аее

 

завѣшнваош

 

и

 

нероходит'ь

въ

 

руки

 

воинской

 

стражи.

 

Св.

 

гробъ

 

занечатапъ

 

съ

 

кустодіею.

Въ

 

храмѣ

 

все

 

замолкло,

 

нритаивъ

 

дыханіѳ,

 

но

 

тѣмъ

 

сильнѣѳ

общее

 

дав.теніе

 

массы

 

въ

 

направлены

 

къ

 

св.

 

гробу,

 

который

 

по

дровнѳму

 

выражепію

 

напоманаетъ

 

въ

 

это

 

время

 

хлѣбъ,

 

павшій

среди

 

обезумѣвшей

 

отъ

 

голода

 

толпы.

Около

   

20

   

минуть

   

продолжается

 

въ

   

храмѣ

   

совершенное

молчапіе,

 

какъ

 

со

 

строны

 

сокрывшихся

 

въ

 

пещерѣ

 

натріарховъ,

такъ

 

и

 

со

 

стороны

   

народа.

   

Вдругъ

 

одинъ

 

всѳобщій

 

крикъ

 

ра-

дости

   

прорываетъ

    

тишину,

 

Чрѳзъ

 

нарочито

 

пробитое

 

въ

 

стѣнѣ

кувукліи

 

св.

   

гроба

    

круглое

   

отверстіе

    

протянулась

 

рука

 

пат-

ріарха

 

съ

 

болытгаъ

 

горящимъ

 

факеломъ

 

розоваго

 

огня.

   

Факелъ

изъ

 

рукъ

   

въ

   

руки

 

переходить

 

по

 

церкви,

  

представляя

 

летаю-

щій

 

надъ

 

толпою

 

огненный

  

языкъ.

 

Тысячи

 

рукъ

 

протягиваются

въ

 

его

 

направлѳніи;

 

лламя

 

ловят ь

 

пальцами;

  

пмъ

 

обмахиваются;

его

   

вдыхаютъ

   

въ

    

себя

  

какъ

   

жизненную

   

струю.

 

Въ

   

другое

отверствіѳ

 

кувукліи

    

другой

   

патріархъ

 

пѳрѳдалъ

 

новый

 

факелъ,

нѳрешедшій

 

въ

 

толпу

 

армянъ.

 

Начинается

 

общее

 

возженіе

 

огней.

Пещера

 

св.

 

гроба

 

мгновенно

 

освѣтилась.

   

Отъ

 

нѳя

 

прпсутствующіѳ

зажигаютъ

 

свои

   

свѣчи,

  

ириготовляѳмыя

 

нарочито

 

для

 

этого

 

слу-

чая —-большой

   

пукъ

  

33

   

порѳплѳтенныхъ

    

свѣчи

 

но

 

числу

 

лѣтъ

земной

 

жизни

    

Спасителя.

   

Такпмъ

    

образомъ

   

огненный

 

потокъ

разливается

   

отъ

   

пещеры

   

гроба

   

во

 

всѣ

   

стороны,

   

вспо.ізаетъ

вверхь

 

по

 

окнамъ

  

ц

 

карппзамъ

 

до

    

самаго

 

купола,

   

который

 

въ

свою

 

очередь

  

загорается,

 

перелпваѳтся

 

наружу

 

за

 

стѣны

 

храма,
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гдѣ

 

зажигаетъ

 

собою

 

цѣлый

 

костеръ

 

дровъ,

 

сложенный

 

іеруса-

лимскими

 

домохозяйками

 

на

 

илощади

 

предъ

 

фронтомъ

 

храма,

переходить

 

за

 

прѳдѣлы

 

Іерусалима

 

и

 

Палестины

 

чрезъ

 

море

 

къ

бѳрѳгамъ

  

Росеіи.

Со

 

сторопы

 

богослужебной

 

обрядъ

 

освященія

 

огня

 

состоитъ

изъ

 

нѣсколькихъ

 

моліггвъ,

 

читаемыхъ

 

патріархомъ

 

не

 

слышно

для

 

народа

 

въ

 

иѳщорѣ

 

гроба,

 

и

 

нзъ

 

громогласно

 

читаемыхъ

во

 

время

 

всеобща™

 

возженія

 

огня

 

паремій

 

о

 

твореніи

 

міра

 

и

свѣта

 

(да

 

будетъ

 

свѣтъ

 

п

 

бысть

 

свѣтъ) ,

 

о

 

вознесенін

 

жертвы

Авраама

 

и

 

о

 

куппнѣ

 

горящей

 

и

 

песгараемой.

 

Не

 

смотря

 

на

такую

 

несложность,

 

обрядъ

 

освященія

 

огня

 

занпмаѳтъ

 

все

 

вре-

мя

 

до

 

ночи,

 

такъ

 

что

 

большинство

 

вѣрующихъ

 

съ

 

своими

 

свЬ-

тильниками,

 

которымь

 

ирѳдстоитъ

 

не

 

угасать

 

до

 

слвдующаго

года

 

(по

 

мѣрѣ

 

того

 

какъ

 

свѣчи

 

сгараютъ,

 

къ

 

нимъ

 

приплета-

ются

 

новыя),

 

остаются

 

въ

 

храмѣ

 

гроба

 

Господня

 

встрѣчать

свѣтозарпую

 

полночь

 

Воскресѳиія,

 

когда

 

взрывъ

 

ракѳтъ

 

съ

 

вы-

сокихъ

 

тѳррасъ

 

храма

 

гроба

 

въ

 

стѣпахъ

 

Іерусалима

 

п

 

громъ

колоколовъ

 

русской

 

базилики

 

за

 

его

 

стѣнами

 

огласять

 

Палести-

ну

   

побѣдною

   

Христовою

   

нѣснію.

(Радость

 

Христовина,**

 

1 898

 

г,

 

аіірѣлъ).

3.

Забытое

 

средство

 

къ

 

улучшенію

 

положенія

   

вдовъ

   

и

 

сиротъ

духовнаго

 

званія.

Во

 

всѣхъ

 

енархіяхъ

 

есть

 

попечительства

 

о

 

бѣдпыхъ

 

ду-

ховнаго

 

званія

 

и

 

эти

 

попечительства

 

располагаютъ

 

денежными

средствами,

 

процентами

 

съ

 

которыхъ

 

оказываютъ

 

помощь

 

бѣд-

нымъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

попечитѳльствахъ

 

спе-

ціальный

 

капиталъ

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

достигъ

 

уже

 

значитель-

ной

 

суммы,

 

но

 

и

 

тамъ,

 

гдѣ

 

скопленъ

 

такой

 

капиталъ,

 

помощь

бѣднымъ

 

и

 

сиротамъ,

 

по

    

ихъ

   

множеству,

   

оказывается

   

самая



-

 

ш

 

—

ничтожная.

 

Оказывается

 

возможнымъ

 

выдавать

 

на

 

одно

 

лицо

въ

 

годъ

 

по

 

7,

 

8,

 

10

 

и

 

12

 

рублей,

 

и

 

рѣдко

 

кому

 

выдается

 

20

или

 

25

 

рублей.

 

Для

 

военолненія

 

этого

 

недостатка

 

ѳпархіальноѳ

духовенство

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

начало

 

заботиться

 

теперь

объ

 

учреждѳніи

 

эмѳритальныхъ

 

кассъ,

 

изъ

 

которыхъ,

 

отъ

 

по-

жизненнаго

 

скопленія.

 

оставпвшіе

 

службу

 

священно

 

и

 

цѳрковно"

служители,

 

въ

 

годы

 

старческаго

 

одряхленія,

 

или

 

ихъ

 

осиро-

тѣвшія

 

семейства

 

могли

 

бы

 

еще

 

облегчить

 

свое

 

положеніе.

 

Но

все

 

это,

 

и

 

суммы,

 

которыми

 

расиолагаютъ

 

ѳпархіальныя

 

попе-

чительства,

 

и

 

эмеритура,—недостаточно

 

обѳзпечиваѳтъ

 

бѣдность

заштатнаго

 

духовенства

 

и

 

сиротъ

 

его,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

есть

 

благо-

надежный,

 

законный

 

и

 

вііолнѣ

 

вѣрный

 

псточникъ,

 

изъ

 

котораго

можно

 

бы

 

было

 

получить

 

не

 

только

 

въ

 

довольствѣ

 

обезпечѳпіе

духовнымъ

 

бѣднымъ,

 

но

 

и

 

поделиться

 

съ

 

бѣдньши

 

людьми

 

црп-

хода,

 

если

 

бы

 

сами

 

священники,

 

завѣдывающіе

 

приходами,

обдуманно

 

и

 

неотступно

 

пользовались

 

этимъ

 

источникомъ.

Источникъ

 

этотъ, — ни

 

для

 

кого

 

нѳстѣснитѳльный,

 

указанъ

 

въ

законѣ

 

при

 

самомъ

 

составлвніи

 

закона,

 

когда

 

ирпнилалъ

 

въ

этомъ

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

участіе

 

родившійся,

 

выросшій

 

и

 

воепи-

тавшійся

 

на

 

духовной

 

іючвѣ,

 

впослѣдствіп

 

вѳликій

 

государ-

ственный

 

мужъ,

 

графъ

 

Мпхаилъ

 

Михаиловичъ

 

Опѳранскій.

 

Его

широкообъемлющій

 

умъ

 

предвидѣлъ,

 

гдѣ

 

можно

 

наитп

 

петоч-

апкъ

 

для

 

обѳзпечѳнія

 

духовенства

 

при

 

концѣ

 

его

 

службы,

 

и

въ

 

сводѣ

 

законовъ

 

было

 

положено:

 

„при

 

всѣхъ

 

церквахъ,

 

кромѣ

монастырей,

 

должны

 

быть

 

учреждены

 

кружки

 

для

 

сбора

 

пожерт-

вование

 

на

 

предмѳтъ

 

нризрвнія

 

духовенства

 

ѳпархіи*

 

(ст.

 

1581

и

 

1583

 

т.

 

ХШ

 

уст.

 

общ.

 

призр.

 

свод.

 

зак.

 

1857

 

г.

 

сн.

 

ст.

753— 755).

 

Этой

 

кружкѣ

 

предоставлено

 

большое

 

ираво.

 

„Кружка

длл

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

духовнаго

 

званія

 

должна

 

быть

 

обносима

 

въ

 

церквахъ

 

постоянно,

наравнѣ

 

съ

 

кошѳлькомъ

 

и

 

кружкою

 

на

   

цѳрковныя

   

потребности



—

 

2«7

 

—

(4—24

 

марта

 

1876

 

г.

 

J*

 

398.

 

Д.

 

В/ І

 

14)"*).

 

Какой

удобный

 

снособъ

 

прѳдоставлѳнъ

 

духовенству

 

этнмъ

 

законопо-

ложеніѳмъ

 

получать

 

средства

 

ьъ

 

отвращѳніе

 

его

 

бѣдности

 

и

способъ

 

самый

 

безукоризненный!

 

Никто

 

не

 

испытаѳтъ

 

отъ

 

него

никакого

 

стѣснѳнія,

 

никакого

 

вывуждѳнія.

 

Пройдутъ

 

съ

 

круж-

кой, —хочешь,

 

опускай

 

въ

 

нее

 

свою

 

лепту,

 

не

 

хочешь,

 

ничего

не

 

давай.

 

Всякая

 

жертва

 

здѣсь

 

зависить

 

отъ

 

Божія

 

внугаепія.

Чье

 

сердце

 

расположить

 

Господь

 

сотворить

 

милость,

 

тотъ

 

и

сотворить

 

ѳѳ.

 

Если

 

бы

 

всѣ

 

настоятели

 

церквей

 

съ

 

того

 

вре-

мени,

 

когда

 

законъ

 

предоставплъ

 

такое

 

право

 

собирать

 

въ

кружку

 

пожѳртвованія

 

на

 

бѣдныхъ,

 

исполняли

 

въ

 

точности

и

 

настойчиво

 

вышеприведенную

 

статью

 

закона,

 

то

 

какими

 

ко-

лоссальными

 

капиталами

 

располагали

 

бы

 

теперь

 

ѳпархіальныя

попечительства!

 

Отъ

 

этпхъ

 

богодарованвыхъ

 

средствъ

 

могли

бы

 

теперь

 

получать

 

потребное

 

къ

 

содержанію

 

своему

 

не

 

только

бѣдпые

 

священно

 

и

 

церковно-служители,

 

оставившіѳ

 

на

 

склонѣ

своихъ

 

лѣтъ

 

служѳніе,

 

и

 

ихъ

 

осиротѣвшія

 

семейства,

 

но

 

и

 

си-

роты

 

прихожанъ

 

могли

 

бы

 

питаться

 

оть

 

церкви

 

Вожіѳй,

 

какъ

это

 

послѣднеѳ

 

и

 

было

 

въ

 

давнія

 

врѳмепа

 

на

 

святой

 

Руси**).

Это

 

не

 

гоюсловностъ,

 

но

 

совершенная

 

истина,

 

которую

 

мы

постараемся

 

подтвердить

 

самымъ

 

дѣломъ.

 

Въ

 

теченіе

 

продол-

жительная

 

моего

 

служѳнія

 

Господь

 

благословплъ

 

быть

 

мнѣ

настоятелемъ

 

собора

 

въ

 

одномъ

 

нѳболыпомъ,

 

бозъуѣздномъ

городѣ.

 

Здѣсь,

 

какъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

ѳпархіи,

 

не

носилась

 

кружка

 

на

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

но

 

по

 

укоре-

нившемуся

 

обыкновѳнію,

 

отсылалось

 

въ

 

попечительство

    

кружеч-

:

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

*)

 

Сборн.

 

дѣйствующ.

 

и

 

руководственвихъ

 

церковпыхъ

 

■

 

цсрковно-граждан-

скихъ

 

постановлений

 

по

 

вѣдомству

 

православного

 

исповѣданія.

 

Т.

 

Барсовъ

 

1885

 

г,

Стран.

 

453

 

и

 

454.

**)

 

Въ

 

погостѣ

 

sa

 

болотош.

 

церковь

 

Св.

 

Николая

 

чудотворца,

 

а

 

у

 

той

 

церкви

дворъ

 

noua

 

Евтпхея

 

съ

 

сыпомъ,

 

дворъ

 

пономаря,

 

да

 

19

 

келлій

 

для

 

нвгцихъ,

 

питав-

шихся

 

отъ

 

церкви

 

Божіей

 

(Сбор.

 

Акт.

 

Серг.

 

Лавр.

 

Библіотекн,

 

52

 

писцовым

 

книги)
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^ѳ,

 

сбора

 

12

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

удѣляемыхъ

 

изъ

 

общей

 

цер-

ковной

 

суммы.

 

Староста

 

при

 

соборѣ

 

былъ

 

чѳловѣкъ

 

весьма

набожный

 

и

 

благочестивый.

 

Съ

 

нпмъ

 

посему

 

удобно

 

было

 

по-

вести

 

бесѣду

 

о

 

порядкѣ

 

сбора

 

на

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія,

какой

 

указанъ

 

въ

 

законѣ,

 

и

 

я

 

объяснилъ

 

ему,

 

что

 

неисполнѳ-

ніе

 

этого

 

законнаго

 

порядка

 

по

 

сбору

 

не

 

бозгрѣшно

 

и

 

равно-

сильно

 

обидѣ

 

и

 

нритѣстненію

 

бѣдныхъ.

 

Къ

 

сердцу

 

онъ

 

нринялъ

мои

 

слова

 

и

 

рѣшилъ

 

распорядиться,

 

чтобы

 

кружка

 

на

 

бѣд-

иыхъ

 

духовнаго

 

званія

 

обносима

 

была

 

непременно

 

и

 

постоянно

за

 

церковного

 

кружкою,

 

и

 

что

 

же

 

оказалось?

 

Годичный

 

сборъ

въ

 

эту

 

кружку

 

достался

 

едва

 

не

 

въ

 

300

 

рублей.

 

Четыре

 

года

нробылъ

 

я

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ,

 

и

 

Божій

 

даръ

 

бѣдствующимъ

 

не

оскудѣвалъ.

 

Перевѳденъ

 

затѣмъ

 

я

 

былъ

 

въ

 

каеѳдральный

 

соборъ.

Здѣсь,

 

хотя

 

былъ

 

я

 

не

 

наболыиимъ,

 

но

 

и

 

въ

 

соборѣ

 

Господь

помогъ

 

убѣднть

 

носить

 

кружку

 

на

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

за

 

церковного

 

кружкою.

 

И

 

здѣсь,

 

при

 

неособенно

 

тщатѳльномъ

исполненіи

 

сего

 

законнаго

 

порядка,

 

кружка

 

эта

 

приносила

 

въ

годъ

 

до

 

150

 

рублей,

 

тогда

 

какъ

 

прежде

 

отсылаемо

 

было

 

въ

епархіальноѳ

 

попечительство

 

въ

 

годъ

 

рублей

 

16.

 

Не

 

очевидно

ли

 

послѣ

 

сего,

 

какая

 

великая

 

польза

 

отъ

 

сбора

 

на

 

бѣдпыхъ

духовнаго

 

званія

 

въ

 

порядкѣ,

 

предоставленномъ

 

закономъ?

 

Пора

бы

 

хотя

 

теперь,

 

чѣмъ

 

ныть

 

и

 

стонать,

 

подумать

 

духовенству

объ

 

этомъ

 

источникѣ,

 

заключающемся

 

въ

 

самой

 

Божіѳй

 

церкви,

и

 

начать

 

пользоваться

 

прѳдоставлѳннымъ

 

самимъ

 

законоиъ

 

правомъ.

Даруй,

 

Господи,

 

чтобы

 

это

 

было.

 

Ври

 

исполнѳніи

 

сего,

 

нѳ-

сомнѣнно

 

не

 

только

 

бѣдныѳ

 

духовные

 

будутъ

 

удовольствованы,

по

 

и

 

опять

 

появятся

 

при

 

церквахъ

 

кѳлліи

 

для

 

нищихъ,

 

питаю-

щихся

 

отъ

 

церкви

 

Вожіей

 

(Церковный

 

Вѣстпикъ

 

1898

 

года

X

 

32).
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4.

ИЗВЬСТІЯ

 

и

 

ЗАМѢТКИ.

Можно

 

ли

 

наказывать

    

учѳниковъ

  

церковныхъ

   

школъ

колѣностояніемъ.

Вопросъ

 

этотъ

 

обсуждался

 

въ

 

Вологодскомъ

  

Еиархіальномъ

Училищномъ

 

Совѣтѣ

 

и

 

вотъ

 

какое

 

опубликовано

 

по

 

нему

 

поста-

новленіѳ

 

Совѣта:

  

„Въ

 

числѣ

 

паказаній

 

учѳнпковъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

церковно-нриходскихъ

 

школахъ

 

Епархіи

 

практикуется

 

между

 

прочимъ

и

 

ставлѳніе

 

на

 

колѣни

 

вопреки

 

опрѳдѣлѳнію

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

16 —

30

 

января

 

1891

 

года

 

за

   

№

   

91,

   

которымъ

   

запрещается

  

въ

школахъ

 

ставлѳніе

 

учѳниковъ

 

на

 

колѣна

 

на

 

продолжительное

 

время,

какъ

 

жестокая

 

мѣра,

 

соединенная

 

съ

 

унижѳніѳмъ

 

дѣтей

 

(Цѳрк.

Вѣдомости

 

1891

 

г.

 

J\»

   

21),

    

Хотя

 

въ

   

этомъ

 

опрѳдѣленіи

 

Св.

Синода

 

говорится

 

о

 

ставлѳніи

 

учениковъ

 

на

 

колѣни

 

на

   

продол-

жительное

 

время,

 

но

 

и

 

вообще

 

ставленіѳ

 

на

 

колѣни,

 

хотя

 

бы

 

и

на

 

непродолжительное

 

время,

 

какъ

 

мѣра

 

наказапія,

   

по

 

мнѣнію

Епархіальнаго

 

Совѣтя,

 

не

 

должно

 

быть

 

практикуемо

 

въ

   

церков-

но-нриходскихъ

 

школахъ

 

но

 

слѣдующимъ

 

рѳлигіозиымъ

 

и

 

дидактичѳ-

скимъ

    

соображеніямъ.

 

Чѳловѣкъ

 

становится

   

на

   

колѣни

   

предъ

иконами

  

и

 

другими

 

святынями

 

обыкновенно

 

въ

 

минуту

   

сильнаго

религіознаго

 

воодушевлевія

 

и

 

молитвеннаго

 

умилѳнія

 

своей

 

души,

когда

 

онъ,

  

сознавая

 

свою

 

грѣховность

   

и

    

ничтожество

   

предъ

Правосуднымъ

 

и

 

Совѳршоннымъ

 

Богомъ;

 

повергается

 

предъ

 

Нимъ

ницъ,

 

какъ

 

бы

 

сравнивая

 

себя

 

съ

 

прахомъ

 

зѳмныыъ.

 

И

 

вдругъ

его

 

иоложѳніѳ

 

колѣнопрѳклонѳннаго

  

чѳловѣка,

 

добровольно

   

и

 

по

влѳчонію

 

сердца

 

принимаемое

 

имъ

 

во

 

время

 

молитвы

 

и

 

соединяемое

обыкновенно

 

съ

 

сильными

 

рѳлитіозными

 

чувствованіями

 

и

 

возвышен-

ными

 

мыслями,

 

превращается

   

въ

   

мѣру

   

школьнаго

   

наказанія,

которой

 

ученикъ

 

школы

 

подчиняется

 

съ

 

пѳудовольствіемъ

   

и

   

въ

силу

 

необходимости.

 

Не

 

оскорбляѳтся-ли

 

чрезъ

   

это

   

рѳлигіозноѳ

чувство

 

чѳловѣка?

 

Съ

 

какими

 

мыслями

 

и

 

чувствованіями

 

потомъ

ученикъ

 

школы

 

будетъ

 

становиться

 

на

 

колѣни

 

во

 

время

 

молитвы?



-m—

Неудобно

 

употреблять

 

этумѣру,

 

наконѳцъ,

 

и

 

потому,

 

что

 

ученикъ,

поставленный

 

на

 

колѣни,

 

не

 

можѳтъ

 

хорошо

 

сосредоточить

 

свое

вниманіѳ

 

на

 

содержаніи

 

урока,

 

въ

 

силу

 

неудобства

 

и

 

исключитель-

ности

 

своего

 

положѳнія,

 

равно

 

какъ

 

другіѳ

 

ученики,

 

сидящіе

 

за

партами,

 

видя

 

предъ

 

собою

 

своихъ

 

товарищей,

 

стоящихъ

 

на

колѣняхъ,

 

также

 

раасѣеваются.

 

На

 

этомъ

 

основаніи

 

Епархиаль-

ный

 

Совѣтъ

 

находитъ

 

цѣлесообразнымъ

 

разъяснить

 

законоучптѳлямъ

и

 

учитѳллмъ

 

це'рковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

Вологодской

 

опархіи,

 

что

 

не

 

слѣдуѳтъ

 

ставить

 

учениковъ

 

на

колѣр

 

въ

 

наказаніѳ

 

за

 

пхъ

 

невнимание

 

и

 

различные

 

проступки".

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

-

  

•

.аО

овъявлшш-

 

■

|

 

КНИЖНЬІХЪ

 

МАГАЗИНАХЪ

 

ТОВАРИЩЕСТВА

  

I

 

0.

 

ВОЛЬФЪ
поставщиковъ

   

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

С.-Потербургъ,

   

Гостиный

 

Дворъ,

 

№

 

18.

    

|||

     

Москва,

 

Кузнецкій

 

Мостъ,

 

№

 

12.

Продолжается

 

пріемъ

 

подписки

 

на

 

новое

РОСКОШНОЕ

     

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ

     

ИЗДАВІЕ

игЭЛЛАДА'и
ОЧЕРКИ

 

И

 

КАРТИНЫ

   

ДРЕВНЕЙ

 

ГРЕЦІИ

для

   

любителей

   

классической

 

дрпвпостгт

 

и

 

для

   

самообразованія.

Сочтете

 

Д-ра

 

ВИЛЬГЕЛЬМА

 

ВЕГЕЕРА.
ПерЬводъ

 

П.

  

ЕВСТАФЬЕВА.
;

               

на

      

■

                         

.

Четвертое

 

русское

 

исправленное

 

и

 

значительно

 

дополненное

 

изда-

ніѳ

 

подъ

 

редакціею

 

профессора

 

В.

 

И.

 

МОДЕСТОВА,

 

со

 

множе-

ствомъ

 

иллюстрацій.
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ЭЛЛАДА,

 

выходящая

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

ÎO

 

выиускахъ,

 

соста-

вить

  

одинъ

 

большой,

  

въ

 

объѳмѣ

 

около

 

700

 

стр.,

 

съ

 

болѣѳ

 

'300

художественно

 

выполнѳнныхъ

  

гравюръ,

 

автотипій

   

и

    

около

 

10.

отдѣльныхъ

 

картинъ,

 

цѳчатянныхъ

 

черною

 

и

 

двѣтныин

 

красками.

Все

   

изданіе

 

будетъ

 

окончено

 

въ

 

1899

 

году.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА

 

на

 

все

 

изданіѳ

 

(10

 

выпусковъ)

бозъ-

 

доставки

 

і

 

руб.

 

50

 

кон.

 

и

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

5

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Допускается

 

разсрочка:

 

нри

 

подпнскѣ

 

уплачи-

вается

 

1

 

руб.

 

(съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

30

 

коп.),

 

ири

 

нолучѳпіи

 

съ

1

 

по

 

7

 

выпускъ

 

по

 

50

 

коп.

 

(съ

 

пересылкою

 

60

 

коп.)

 

за

 

каждый

выпускъ ,

 

Послѣдніо

 

3

 

выпуска

 

выдаются

 

или

 

высылаются

бознлатно.

 

По

 

выходѣ

 

пѳслѣдняго

 

выпуска

 

цѣна

 

будетъ

 

возвышена .

Вышелъ

 

въ

 

свѣтъ

 

и

 

разосланъ

 

г. г.

 

подписчикамъ

 

пер-

вый

 

выпускъ

 

„ЭЛЛАДЫ"

 

(стр.

   

1—64).
С

 

О

 

ДЕРЖА

 

H

 

1

 

Е:

 

Введѳвіе.

 

— Обозрѣоіѳ

 

страны

 

и

народовъ

 

Эллады.

 

Страна

 

эллинозъ.

 

Народъ

 

эллинскій.

 

Рѳлпгія

эллиновъ. —Сказаніѳ

 

эллинской

 

стаоины.

 

Гречоскіе

 

герои.

 

Дев-

каліонь

 

и

 

его

 

потомка.

 

Родъ

 

Эола.

 

Аргосъ

 

и

 

его

 

герои.

 

(

 

Къ

тексту

 

27

 

рисунковъ

 

и

 

7

 

винъетокъ).

 

Отдѣльныя

 

картины;

Статуя

 

Аполлоиа

 

„Бельведѳрскаго".

 

—

 

Вюстъ

 

Зевса

 

..Отриколи".

—Хромолитографированная

 

раскрашенная

 

таблица:

 

Фронтонъ
Парѳеона

 

въ

 

Аоинахъ

 

въ

 

реставрированном ь

 

впдѣ,

 

но

 

Феигѳру).

Отдѣльно

 

выпуски

 

„ЭЛЛАДЫ"

 

продаваться

 

не

 

будутъ

за

 

исключеніемъ

 

перваго,

 

который,

 

для

    

ознакомленія,
высылается

 

за

   

9

   

семикоп.

  

почтовыхъ

   

марокъ

    

(безъ
перес.

 

за

 

50

   

к.).

■

 

-

     

•-

     

—

ЦЕРКОВНЫЙ

   

иконы

СВЯТИТЕЛЯ

   

ѲЕОДОСІЯ

   

УГЛИЦКАГО,
НОВОПРОСЛАВЛЕННАГО

    

ЧЕРИИГОВСКАГО

    

ЧУДОТВОРЦА,

имѣются

   

для

   

продажи

 

въ

    

Чѳрииговѣ.

  

нъ

   

иконномъ

   

магазинѣ

Московская

 

фабриканта

 

К.

 

А.

 

ЗБУКЪ.
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пршеъ-курлнтъ
ИКОНАМЪ

    

СВ.

     

ѲЕОДОСІЯ:

На

 

кипарпсныхъ

   

доскахъ

   

съ

чеканкою

 

по

   

червонному

   

зо-

лоту,

   

художественной

   

живо-

писи.

Размѣръ

 

въ

 

вышину

 

:

 

цѣна.

       

Размѣръвъ

 

вышину:

 

цѣна.

На

 

нростыхъ

 

доскахъ,

   

худо-

жественной

 

живописи.

Въ

 

2

 

аршина

    

. .

     

1 25

 

р.

I 3 / юо

 

„ Въ

  

2

 

арга.

 

10 верш. 100

 

р.

я

         

1

   

/j

        

я .

       

85

 

, я 2

       

я •

         

• 75

 

;

я

     

И

              

я

          

. .

       

75

 

, » 17.» •

         

• 55

   

„

»

    

27..

   

»

      

• 55

 

„ я 17,

 

» ■

         

• 45

   

1
„

     

1

 

вѳршк. 30

 

„ я 17.

 

я •

         

• 30

 

і
я

      

Ю

                 

|

             

.

           

. 25

 

„ я 1

           

я .

          

• 25

   

„

»

    

9

        

„

      

.

  

!

 

. 20

 

я » 1

 

2

  

вѳрпгк. 18

   

.

»

    

:

 

.8

    

■'

       

я

         

• П

     

я я 10

     

„ •

         

• 12

   

,

я

         

7

                

я

            

-

          

- 15

 

„ я 7

     

«
,

          

, 8

   

„

Размѣръ

 

въ

 

ширину

 

пропорціонально.
Икопы

 

вышеозначеияыхъ

 

рагмѣровъ

 

всегда

 

есть

 

въ

 

готовности

 

и

 

по

 

первому

требование

 

высылаются

 

во

 

воѣ

 

города

 

н

 

«елепія

 

Россійской

 

Имперіи,

 

по

 

же.ушпо

съ

 

наложениымъ

 

платежемъ,

 

при

 

полученіи

 

вадатка

 

'/,

 

стоимости.

Всѣ

 

отсылаемый

 

иконы

 

ііеродъ

 

упаковкой

   

отсылаются

 

въ

 

Каеедральный

    

Соборъ,

гдѣ

 

освящаются

 

по

 

чиноположѳнію

 

у

 

гробницы

 

Св.

 

Оѳодосія

 

н

 

возлагаются

   

па

мощи

 

Его.

 

Магааинъ

 

припимаетъ

 

иконы,

  

присылаемый

 

и:іъ

 

равныхъ

  

мѣстъ,

   

по

ланію

 

для

 

освящеяія,

 

т.

 

е.

 

относитъ

 

въ

 

соборъ

 

для

 

оспященія,

 

беря

 

за

 

распаж

упаковку

 

вновь

 

и

 

отсылку

 

на

 

ст.

 

;к;

 

д.

 

за

 

каждую

 

икону

 

4

 

руб.

 

сер.

Всѣ

 

требованія

 

исполняются

 

скоро,

 

аккуратно

 

и

 

добросовѣстно.

Съ

 

ночіеніемъ

 

ЗБУКЪ.

Адресъ

 

для

 

писемъ:

 

Черниговъ,

 

Шоссейная

    

ул.,

    

д.

 

Маркельса,

   

икон,

 

торі

К.

 

А.

 

ЗБУКЪ.

Адресъ

 

для

 

телѳграммъ:

    

Черниговъ,

 

ЗБУКЪ.

Содержанів

 

№

 

9.

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный: — І.Распоряженія

  

Епарх.

 

Начал
— 2.

 

Извлечете

 

изъ

 

устава

 

Палестинскаго

 

Общества. —3.

   

Вакантныя

 

мѣста.

Отдѣлъ

  

неоффиціальный:

   

1.

 

Обычай

  

освящать

   

лаія

   

въ

  

Вербяое

   

воскрес
— 2.

 

0

 

святоиъ

 

огнѣ

 

Іерусалимсвомъ

 

—3.

 

Забытое

 

средство

 

къ

 

улучшенію

 

поло
вдовъ

 

и

 

аиротъ

 

духовнаго

 

званія.

 

— 4.

 

Извѣстія

 

и

 

замѣткп.

   

—б.Объявлевія.
'

                                   

.

                                             

■

 

'

Рѳдакторъ

 

А.

 

Касаткинъ.
Пѳч.

 

раірѣш.

 

Ценаоръ,

 

Ректоръ

 

Краен.

 

Дух.

  

Сем.,

Прот.

 

H.

 

Асташевскій^
_

   

Крмноірт.

                                                          

Типографія

 

^

 

Д-

 

Жилина.


