
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКІЯ

Выходятъ

 

три

 

раза

въ

 

мѣсяцъ

 

1,

  

11,

 

21

   

чпола

каждаго

   

мѣсяца

   

въ

 

объемѣ

не

 

меііѣе

 

2

 

печати,

 

дистовъ.

Подписка

 

принимается

въ

 

Редакціл

 

при

 

Екатерино-

славской

 

Сёминаріи.

 

Цѣна

издакію

 

оъ

 

пересылкой

 

6

 

р.

11-го

 

Мая

  

№

 

|4

  

1900

 

года.

—S

 

ОТДЪЛЪ

    

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

 

ѳ

*$Ъ\

,

9

Указъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСИАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Самодержца
Всероссійскаго,

 

изъ

 

СеятѢйшэго

 

Правительствующаго

 

Сѵ-

нода,

 

на

 

имя

 

ЕГО

 

ПРЕОСВЯЩЕНСТВА,

 

Преосвященнѣйшаго

Сѵмеона,

   

Епископа

 

Екатеринославскаго

  

и

 

Таганрогскаго..

По

  

указу

   

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣпшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

СЛУШАЛИ.'

 

представлепіе

Вашего

 

Преосвященства,

 

отъ

 

29

 

февраля

 

сего

 

года

 

К?

 

3744,

объ

 

открытіи

 

самостоятельная

 

прихода,

 

съ

 

нричтомъ

 

изъ

 

свя-

щенника,

 

діакона

 

и

 

псаломщика,

 

при

 

мо.іитвешюмъ

 

домѣ

Петровскихъ

 

заводовъ.

 

что

 

въ

 

посе.ікѣ

 

«Епакіево»,

 

Бахмут-

скаго

 

уѣзда.

 

ПРИКАЗАЛИ:

 

Согласно

 

представленію

 

Вашего;

Преосвященства,

 

Святѣпшій

 

Сѵподъ

 

опредѣляетъ:

 

при

 

молит—

веппомъ

 

домѣ

 

Петровскихъ

 

заводовъ,

 

что

 

въ

 

поселкѣ

 

«Ена-

кіево»,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

открыть

 

самостоятельный

 

приходъ,

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника,

 

діакопа

 

и

 

псаломщика;

 

о

 

чемъ

и

 

увѣдомить

 

Ваше

 

Преосвященство

 

указом!,.

 

Апрѣля

 

1 7

 

дня.

1900

 

года

 

№

 

2390.

-
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Епархіальныя

 

извѣстія.

Его

 

Преосвященствомъ,

 

ПреосвящннМшимъ

 

Сгмеономъ

 

1-го

 

мая

сего

 

1900

 

года

 

за

 

отлично-усердную

 

службу

 

награждены

 

|о-
летоваго

 

бархата

 

скуфьями

 

священники:

Успенской

 

церкви

 

села

 

Крпвороліья,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

Іоанит,

 

Ѳеодосьевъ;

 

Таганрогской

 

Митрофапіевской

 

церквп

Платонъ

 

Иллическій;

 

Николаевской

 

церкви

 

поселка

 

Амуръ,

Ыовомосковскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Могущій;

 

Преображенской

церкви

 

села

 

Каменки,

 

того-л;е

 

уѣзда,

 

Васплій

 

КилиіѴІОВЪ;

 

Ге-

оргіевской

 

церкви

 

м.

 

Петриковкп,

 

того-лсе

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Го-

лубницкій;

 

Іоаипо-Предтеченской

 

церкви

 

того-лсе

 

мѣстечка

Михаилъ

 

Муравьевъ;

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Ново-Покров-

скаго,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Постриганевъ;

 

Благо-

вѣщепской

 

церквп

 

с.

 

Томаковкн,

 

того-же

 

уЬзда,

 

Аоаиасій

 

Юв-

ченковъ;

 

Преобралсенской

 

церкви

 

того-лсе

 

с.

 

Николай

 

Поповъ;

Іоапно-Богословской

 

церкви

 

села

 

Шолохова,

 

того-же

 

уѣзда,

Георгій

 

Петровъ,"

 

Павлоградской

 

гимназической

 

Николаевской

церкви

 

Евгеній

 

Краснопольскій;

 

Софіевской

 

церкви

 

с.

 

Черно-

глазовки,

 

Павлограцскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Рубанистый;

 

Петро-

павловской

 

церкви

 

м.

 

Петропавловки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Павелъ

КраснопольскІЙ;

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Аулъ,

 

Екатеринослав-

скаго

 

уѣзда,

 

Іоанпъ

 

Бережный;

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

По-

кровскаго,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

 

Добровольскій;

 

Геор-

гіевской

 

церкви

 

села

 

Ласпы,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

Стмеонъ

Юрьевъ;

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

тела

 

Балабипо-Петров-

ского,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

Георгій

 

Даценко;

 

Ильинской

церкви

 

села

 

Екатериновки,

 

того-лсе

 

уѣзда,

 

Нгиатій

 

Пепескулъ.

НАБЕДРЕННИКОМЪ:

 

Преобрал;енской

 

церкви

 

с.

 

Красно-

григорьевки,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Щегловъ;

Покровской

 

церкви

 

села

 

Дмухайловки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Дмитріевъ,'

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

ПривОльнаго,

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

Лаврентій

 

Журманъ;

 

Троицкой

 

цер-
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кви

 

села

 

Петровскаго,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Адрі-

ашенко;

 

Владимірской

 

церкви

 

м.

 

Анновки,

 

Верхиеднѣпров-

скаго

 

уѣзда,

 

Маркъ

 

/І0Т0ЦКІЙ;

 

Николаевской

 

церкви

 

села

Гуляйполя,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Василій

 

Поляковъ;

 

Николаевской

церкви

 

села

 

Бѣлоцерковки,

 

Алексапдровскаго

 

уѣзда,

 

Илія

Волосовичъ;

 

Успенской

 

церкви

 

села

 

Гродовки,

 

Бахмутскаго

уѣзда,

 

Мелхиседекъ

 

Барышпольскій;

 

Успенской

 

церкви

 

хутора

Головатого,

 

Ростовскаго

 

округа,

 

Лаврентій

 

Могилевскій;

 

Оди-

гитріевской

 

церкви

 

села

 

Батайска,

 

того-лсе

 

округа,

 

Петръ

Шикуновъ;

 

Николаевской

 

церкви

 

завода

 

Камепскаго,

 

Екате-

ринославскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Малиженовскій;

 

Петро-Пав.юв-

ской

 

церкви

 

села

 

Солоненькаго,

 

того-лсе

 

уѣзда,

 

Александръ

Недригайловъ;

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Бѣленькаго,

 

того-

лсе

 

уѣзда,

 

Филиппъ

 

Максименко;

 

Успенской

 

церкви

 

с.

 

Топ-

чина,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Штепенко;

 

Ролсде-

ство-Богородичной

 

церкви

 

с.

 

Александринскаго,

 

Маріуполоскаго

уѣзда,

 

Григорій

 

Харченко;

 

Іоанно-Богословской

 

церкви

 

села

Ивановки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Зиновій

 

Вышемірскій;

 

Свято-Пет-

ровской

 

церкви

 

при

 

Ростовском!,

 

реалыюмъ

 

училищѣ

 

Алек-

сандръ

 

Лиховицкій;

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

г.

 

Ростова

Василій

 

Юрченковъ

 

и

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Варваровки,

Екатеринославскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Ляшевскій.

Перемѣны

 

по

 

службѣ.

ПЕРЕМЫДЕНЫ:

 

28-го

 

апрѣля

 

священпикъ

 

Іоспфовскаго

лсенскаго

 

монастыря

 

Доримедонтъ

 

Трухмановъ

 

въ

 

Дудковскіе

хутора,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда;

 

2-го

 

мая

 

священннкъ

 

села

Ново-Батайска,

 

Ростовскаго

 

округа,

 

Василій

 

Татариновъ

 

къ

походной

 

2-го

 

района

 

Св.-Ольгипской

 

церкви,

 

Бахмутскаго

уѣзда;

 

20-го

 

апрѣля

 

псаломщикъ

 

церкви

 

Спаса

 

Нерукотв.

образа

 

г.

 

Павлограда

 

Александръ

 

Шулыовскій

 

въ

 

с.

 

Воскре-

сеновку,

 

Новомоск.

 

уѣзда.
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УВОЛЕНЫ

 

ЗАШТАТЪ,

 

согласно

 

прошенію:

 

25-го

 

апрѣля

священиикъ

 

села

 

Болынаго

 

Янисоля,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

Георгій

 

Ѳеодосьевъ;

 

26-го

 

апрѣля

 

священиикъ

 

села

 

Недай-

ііоды,

 

Верхнедпѣвровскаго

 

уѣзда,

 

Стефаиъ

 

Бѣлановскій;

 

1"9-и>

апрѣля

 

но

 

онредѣлепію

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

діаконъ

села

 

Крымскаго,

 

Славяпосербскаго

 

уѣзда,

 

Левъ

 

Ѳеодоровъ.

по

 

старости

 

лѣтъ.

УМЕРШІЕ:

 

4-го

 

апрѣля

 

заштатный

 

священиикъ

 

Іаковъ

Медвѣдковъ

 

и

 

7-го

 

апрѣля

 

священиикъ

 

Іоанпо-Предтечен-

ской

   

церкви

   

г.

   

Ростова

   

Александръ

   

Павловъ

 

исключаются

изъ

   

СПИСКОВ'!..

НАГРАЖДЕНЫ

 

ЕГО

 

ПРЕОСВЯЩЕНСТВОМЪ

 

ПОХВАЛЬ-

НЫМИ

 

ЛИСТАМИ

 

церковные

 

старосты

 

церквей:

 

села

 

Му-

сіенковыхъ

 

хуторовъ,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

крестьяпинъ

Климентъ

 

Завыйборода,

 

мѣсточка

 

Петриковки,

 

того-же

 

уѣзда,

солдатъ

 

Иванъ

 

Дудикъ

 

и

 

села

 

Желѣзнаго,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

крестьяпинъ

 

Захаріп

 

Панасенко.

УТВЕРЖДЕНЫ

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТЯХЪ:

 

а)

 

церковныхъ

старостъ

 

къ

 

церквамъ:

 

Ростовской

 

городской

 

Петро-Павлов-

ской

 

богадѣлыш

 

купецъ

 

Ивап гь

 

Трифоновъ;

 

села

 

Вергункп.

Славяиосе])бскаго

 

уѣзда,

 

крестьяпинъ

 

Евфимъ

 

Коденко;

 

села

Стылы,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

поселяншгь

 

Іоашгь

 

Балакай;

села

 

Новогригорьевки,

 

Верхпедпѣпровскаго

 

уѣзда,

 

крестья-

пинъ

 

Кириллъ

 

Штефанъ;

 

села

 

Павловки.

 

Павлоградскаго

уѣзда.

 

крестьяпинъ

 

Василій

 

Бунчукъ;

 

Софіевской

 

церкви

 

г.

 

На-

хичевани

 

купецъ

 

Никита

 

Ивановъ:

 

села

 

Бѣльманки,

 

Александ-

ровскаго

 

уѣзда,

 

крестьяпинъ

 

Мптрофапъ

 

Кулага:

 

села

 

Мало-

михайловки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьяпинъ

 

Меоодій

 

СѢверинъ:

села

 

Сарганы,

 

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

поселяшшъ

 

Ѳеодоръ

Янгичера;

 

села

 

Повоспасовки,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьяпинъ

Андрей

 

Приход ько;

 

села

 

Орѣхова,

 

Славяиосербскаго

 

уѣзда,

крестьяпинъ

 

Севастіанъ

 

Новиковъ;

 

села

 

Благовѣщенкщ

 

Алек-

сандровскаго

 

уѣзда,

 

крестьяпинъ

 

Хар.іампій

 

КОНЬКО;

 

села

 

Ку-

лебовки,

    

Новомосковскаго

 

уѣзда,

   

крестьяпинъ

 

Паптелеимоиъ
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Вѣчный;

 

села

 

Ашшпскаго,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда,

 

кресть-

япинъ

 

Иванъ

 

Жытченко:

 

села

 

Бѣлогорья,

 

Алексапдровскаго

уѣзда,

 

крестьяшшъ

 

Леоитій

 

Безсмертный;

 

б)

 

предсѣдателя

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

церкви

 

села

 

Повобахму-

товкн,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Ѳома

 

Аксеновъ

 

и

 

4

члена;

 

председателя

 

попечительства

 

церкви

 

села

 

Кулебовки,

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

священиикъ

 

Григорій

 

Зеленскій

 

и

 

5

члеповъ;

 

предсѣдателя

 

попечительства

 

церкви

 

села

 

Марышки,

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

крестьяпинъ

 

Матвѣй

 

Евтушенко

 

и

 

9

члеповъ.

Выражается

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства:

Заштатному

 

священнику

 

Кириллу

 

Аксененкову

 

за

 

пожертвова-

ніе

 

въ

 

Архангело-Михайловскую

 

церковь

 

с.

 

Вязовкн,

 

Лавлоград-

скаго

 

уѣзда,

 

серебряно-позлащенной

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

сВсѣхъ

.Скорбящпхъ

 

Радость»,

 

стоимостью

 

въ

 

87

 

рублей;

прихожанамъ

 

того-же

 

села:

 

а)

 

Льву

 

Цыбѣ

 

за

 

ножертвованіе

въ

 

туже

 

церковь

 

священническаго

 

облаченія

 

зеленаго

 

атласа,

 

сто-

имостью

 

въ

 

27

 

руб.;

 

б)

 

Сѵмеону

 

Чумаку

 

за

 

ножертвованіе

 

въ

 

туже

церковь

 

священническаго

 

и

 

нанрестольнаго

 

облаченій

 

бѣлой

 

парчи,

стоимостью

 

въ

 

40

 

рублей

 

и

 

в)

 

крестьянкамъ

 

села

 

Вязовки

 

за

 

по-

жертвованіе

 

въ

 

туже

 

церковь

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

«Троеручіщы»

стоимостью

 

въ

 

40

 

рублей;

 

прихожанамъ

 

Срѣтенской

 

церкви

 

села

Мавроеновки,

 

Екатеринославскаго

 

уѣзда:

 

Его

 

Превосходительству

А.

 

П.

 

Струкову,

 

пожертвовавшему

 

въ

 

собственность

 

помянутой

 

цер-

кви

 

1

 

дес.

 

земли;

 

Ея

 

Превосходительству

 

Графинѣ

 

В.

 

П.

 

Канкриной,

пожертвовавшей

 

въ

 

туже

 

церковь

 

100

 

руб.,

 

Ея

 

Превосходительству

 

М.

П.

 

Кривошеиной,

 

пожертвовавшей

 

въ

 

туже

 

церковь

 

25

 

р.

 

и

 

меннонпту

фабриканту

 

А.

 

А.

 

Вальману

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

туліе

 

церковь

 

100

 

руб.;

священникамъ

 

Св.-Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Троицкаго,

 

Бахмутскаго

уѣзда:

 

Ѳеодору

 

Савельеву

 

и

 

Григорію

 

Скрипниченко;

 

церковному

 

ста-

рость

 

Григорію

 

Енакіеву;

 

прихожанамъ:

 

Маріи

 

Бутовой,

 

Евдокіи

 

Без-

баховой

 

и

  

другимъ

 

за

 

ихъ

 

заботы

 

о

 

благолѣпіи

 

нриходскаго

 

храма;

Бахмутскому

 

мѣщанину

 

Ивану

 

Мартыненко

 

за

 

ножертвованіе

въ

 

Троицкую

 

церковь

 

с.

 

Ново-Бахмутовки,

 

Бахмутскаго

 

уѣзда,

 

на-

нрестольнаго

 

Евангелія,

 

стоимостью

 

въ

 

30

 

руб.;
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мѣщанину

 

г.

 

Курска

 

Владиміру

 

Моисееву

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

Николаевскую

 

церковь

 

села

 

Семеновки,

 

Александровскаго

 

уѣзда,

 

даро-

хранительницы

 

съ

 

футляромъ,

 

стоимостью

 

въ

 

70

 

рублей;

крестьянину

 

с.

 

Кулебовки,

 

Новомосковскаго

 

уѣзда,

 

Василію

Кравченко

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

мѣстную

 

Покровскую

 

церковь

 

100

 

р.;

прихожанамъ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Ясиноватаго,

 

Бахмут-

скаго

 

уѣзда,

 

Ивану

 

Блещунову,

 

Евсевію

 

Овчаренко,

 

Никифору

 

Сте-

поликову,

 

Гавріилу

 

Спицыну,

 

Никитѣ

 

Слешкову

 

и

 

Косьмѣ

 

Силичеву

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

приходскую

 

церковь

 

ионикадила,

 

парчеваго

покрывала

 

и

 

двухъ

 

лампадъ,

 

всего

 

стоимостью

 

77

 

руб.

 

85

 

кои.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ

 

Совѣта

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи.

О

 

пргемѣ

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

1000

 

года

 

студентовъ

 

въ

 

Акаделіію.

Въ

 

С.-Петербургской

 

Духовной

 

Академіи

 

имѣетъ

 

быть

 

во

 

вто-

рой

 

половинѣ

 

августа,

 

съ

 

1 7-го

 

числа

 

настоящаго

 

года,

 

пріемъ

 

сту-

дентовъ

 

въ

 

составъ

 

новаго

 

курса

 

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

1)

 

въ

студенты

 

академіи

 

принимаются

 

лица

 

всѣхъ

 

сословій,

 

православнаго

исновѣданія,

 

окончившія

 

виолнѣ

 

удовлетворительно

 

курсъ

 

наукъ

 

се-

минаріи,

 

съ

 

званіемъ

 

студента,

 

или

 

классической

 

гимназіи

 

съ

 

ат-

теотатомъ

 

зрѣлости;

 

женатыя

 

лица

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

не

 

прини-

маются;

 

2)

 

желающіе

 

поступить

 

въ

 

студенты

 

академіи

 

подаютъ

 

про-

шенія

 

на

 

имя

 

ректора

 

академіи

 

до

 

начала

 

учебнаго

 

года,

 

т.

 

е.

 

до

16

 

августа;

 

3)

 

при

 

прошеніяхъ

 

представляются:

 

а)

 

семинарскій

 

или

гимназическШ

 

аттестата

 

о

 

вполнѣ

 

удовлетворительномъ

 

окончаніи

полнаго

 

курса

 

наукъ

 

въ

 

семннаріи

 

или

 

классической

 

гимназіи;

 

б)

метрическое

 

свидетельство

 

(а

 

не

 

выписка

 

или

 

справка)

 

о

 

рожденіи

и

 

крещеніи

 

для

 

лицъ

 

постунающихъ

 

въ

 

академію

 

по

 

собственному

желанію;

 

лица-же,

 

поступающія

 

въ

 

академію

 

по

 

назначенію

 

семи-

нарскаго

 

начальства,

 

представляютъ

 

или

 

метрическія

 

свидѣтельства,

или,

 

вмѣсто

 

ихъ,

 

надлежаще

 

удостовѣренныя

 

консисторіями

 

выписки

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ;

 

в)

 

медицинское

 

свидѣтельство

 

о

 

иривитіи

оспы

 

и

 

о

 

состояніи

 

здоровья;

 

г)

 

документы

 

о

 

состояніи,

 

къ

 

кото-

рому

 

проситель

 

принадлежитъ

 

по

 

своему

 

происхожденію,

 

а

 

лицами

податного

 

сословія,

 

кромѣ

 

того,

 

увольнительное

 

отъ

 

общества

 

сви-

детельство;

 

д)

 

лица,

 

подлежащіи

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

призыву

 

къ

отправленію

 

воинской

 

повинности,

 

обязаны

 

представить

 

свидетель-

ство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывному

 

участку

 

и

 

о

 

явкѣ

 

къ

 

исполненію

воинской

 

повинности,

 

если

 

вышелъ

 

къ

 

тому

  

срокъ;

   

е)

   

окончившіе
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курсъ

 

въ

 

среднемъ

 

учебномъ

 

заведеніи

 

за

 

годъ

 

и

 

болѣе

 

лѣтъ

 

до

поступленія

 

въ

 

академію

 

должны

 

представить

 

одобрительный

 

свиде-

тельства

 

объ

 

ихъ

 

поведеніп

 

отъ

 

мѣстнаго

 

подлежащаго

 

начальства;

4)

 

желающіе

 

поступить

 

въ

 

студенты

 

академіи,

 

ирелсде

 

иринятія,

подвергаются

 

новѣрочному

 

испытанію -письменному:

 

по

 

обзору

 

фи-

лософскихъ

 

ученій,

 

обличительному

 

богословію

 

и

 

исторіи

 

русской

литературы

 

и

 

устному:

 

по

 

Священному

 

Пнсанію

 

Ветхаго

 

Завѣта,

догматическому

 

богословію,

 

исторіи

 

и

 

обличенію

 

русскаго

 

раскола

 

и

греческому

 

языку;

 

5)

 

повт.рочное

 

испытаніе

 

всѣхъ

 

явившихся

 

будетъ

производимо

 

по

 

означеннымъ

 

предметамъ

 

но

 

программам-!,

 

семинар-

скаго

 

пренодаванія

 

въ

 

нолномъ

 

ихъ

 

объомѣ;

 

6)

 

нріемъ

 

на

 

казенное

содержаніе

 

будетъ

 

произведен!,

 

согласно

 

§

 

1 1 2

 

устава

 

академій,

 

въ

коемъ

 

изъяснено:

 

«изъ

 

числа

 

подвергавшихся

 

повѣрочному

 

испыта-

нію

 

какъ

 

по

 

вызову

 

академій

 

(§

 

109),

 

та.къ

 

и

 

по

 

прошеніямъ,

 

вы-

державшіе

 

оное

 

удовлетворительно

 

принимаются:

 

лучшіе

 

(30

 

воспи-

танниковъ)—казеннокоштными

 

студентами,

 

а

 

остальные—

 

своекошт-

ными»;

 

7)

 

своекоштные

 

студенты

 

допускаются

 

въ

 

академію

 

только

въ

 

качествѣ

 

пансіонеровъ

 

и

 

живутъ

 

въ

 

зданіяхъ

 

академіи,

 

подчи-

няясь

 

всѣмъ

 

правиламъ,

 

установленнымъ

 

для

 

казеннокоінтныхъ

 

сту-

дентовъ;

 

число

 

ихъ

 

определяется

 

вмѣстимостью

 

академическихъ

 

зда-

ній.

 

По

 

вмѣстнмости

 

академическаго

 

общежптія

 

въ

 

составъ

 

I

 

курса

можетъ

 

быть

 

принято

 

въ

 

будущемъ

 

1900— 1901

 

учебномъ

 

году

 

не

болѣе

 

40

 

человѣкъ,

 

считая

 

въ

 

томъ

 

чнслѣ

 

всѣхъ

 

студентовъ

 

I

 

курса

казеннокоштныхъ

 

и

 

иансіонеровъ.

 

Внѣ

 

зданій

 

академіи

 

своекоштным

 

і.

студеитамъ

 

дозволяется

 

жить

 

только

 

у

 

родителей;

 

8)

 

своекоштные

студенты,

 

поступающіе

 

въ

 

академію

 

въ

 

качествѣ

 

пансіонеровъ,

 

вно-

сятъ

 

годичную

 

плату

 

въ

 

размѣрѣ

 

оклада

 

(225

 

руб.),

 

отиускаемаго

на

 

казеннокоштнаго

 

студента,

 

въ

 

два

 

срока,

 

въ

 

сентябрѣ

 

и

 

январѣ

по

 

112

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

прибавленіемъ

 

къ

 

первому

 

взносу

 

назна-

ченной

 

Правленіемъ

 

Академіи

 

суммы

 

(50

 

руб.)

 

на

 

первоначальное

обзаведеніе.

 

Не

 

удовлетворнвшіе

 

этому

 

требованію

 

въ

 

теченіе

 

мѣсяца

увольняются

 

изъ

 

Академіи

 

со

 

взысканіемъ

 

съ

 

нихъ

 

слѣдующпхъ

 

по

разсчету

 

денегъ

 

за

 

неоплаченное

 

время,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

оставленія

ненсіонеромъ

 

академіи

 

въ

 

теченіе

 

учебнаго

 

года,

 

внесенный

 

имъ

деньги,

 

не

 

возвращаются;

 

9)

 

окончивпйе

 

курсъ

 

въ

 

университетахъ

принимаются

 

въ

 

академію

 

безъ

 

повѣрочнаго

 

испытанія,

 

если

 

они

поступаютъ

 

своекоштными

 

студентами;

 

для

 

полученія

 

же

 

нрава

постунленія

 

на

 

казенное

 

содержаніе

 

они

 

обязаны

 

подвергнуться

 

по-

вѣрочному

 

испытанно

 

наравнѣ

 

съ

 

прочими

 

воспитанниками;

 

10)

 

лица,

поименованный

 

въ

 

62

 

статьѣ,

 

пунктъ

 

2,

 

и

 

63

 

стать!'.,

 

пункт'ъ

 

3

 

устава

о

 

воинской

 

повинности

 

(псаломщики,

 

учителя

 

духовныхъ

 

училищъ,

земскихъ

 

и

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

надзиратели

 

духовныхъ

училищъ

 

и

 

семинарій),

 

зачисленным

 

въ

 

запасъ

 

арміи

 

и

 

не

 

выслу-

жившія

 

установлен

 

наго

 

пятнлѣтняго

 

срока

 

въ

 

занимаемыхъ

 

ими

должностяхъ,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

допущены

 

къ

 

иріемнымъ

 

испытаніямъ.
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Въ

 

Ешп

 

Скзді

 

Вцатства

 

Св.

 

Владиміра
(ПРИ

 

ЕКАГЕРИНОСЛАВСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІИ)

Булгаковъ

 

С.

 

Настольная

 

книга

 

для

 

священно-церковнослужи-

телей.

 

Большой

 

томъ

 

болѣе

 

1400

 

страницъ.

 

Содержитъ

 

массу

 

необ-

ходимыхъ

 

для

 

причта

 

свѣдѣній.

 

Книга

 

удостоена

 

лестныхъ

 

отзывовъ

печати.

 

Цѣна

 

5

 

руб.

Тресвягскій.

 

Календарь

 

священника.

 

Сборникъ

 

для

 

справокъ

въ

 

служебной

 

нрактикѣ

 

причта,

 

содержащііі

 

въ

 

себѣ

 

массу

 

необ-

ходпмыхъ

 

для

 

каждаго

 

члена

 

причта

 

свѣдѣній

 

и

 

снравокъ.

 

Большая

книга,

 

болѣе

 

400

 

стр.

 

убористой

 

печати.

 

Цѣна

 

2

 

р.

Церковно-пѣвческій

 

сборникъ.

 

Томъ

 

П.

 

Пѣніе

 

божественной

литургіи

 

лучшпхъ

 

русскихь

 

духовныхъ

 

комнознторовъ:

 

Соловьева,

Еішск.

 

Нпкаиора,

 

Бортнянскаго,

 

Староусскаго,

 

Смирнова,

 

Чайков-

скаго,

 

Разумовскаго,

 

Архангельска™,

 

Турчанинова,

 

Глинки,

 

Львова,

Варламова,

 

Круиицкаго,

 

Дворецкаго,

 

Аренскаго,

 

Ломакина,

 

Архіеп.

Іосифа,

 

Фатѣева

 

и

 

др.

 

По

 

богатству

 

содержанія

 

II

 

томъ

 

Цорковно-

пѣвческаго

 

сборника

 

(партитура)

 

представляетъ

 

собой

 

давно-желан-

ную

 

и

 

крайне

 

необходимую

 

вещь

 

для

 

каждаго

 

регента

 

и

 

любителя

церковнаго

 

пѣнія.

 

Цѣна

 

сборнику

 

(партитура)

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Получены

 

яроповѣди

 

и

 

поученія:

 

Архангельского,

 

Богородиц-

каго,

 

Бухарева,

 

Бѣторосова,

 

Виноградова,

 

Князева,

 

Левашева,

 

Мав-

рицкаго,

 

Нордова.

 

Покрэвскаго,

 

Русанова,

 

Смирнова,

 

Стратилатова,

Путянина,

 

Дьяченко

 

и

 

др.

Троицкое

 

Толковое

 

Евангеліе

 

отъ

 

Матвея

 

въ

 

хорошемъ

 

колен-

корномъ

 

переплет!',.

  

Цѣна

 

3

 

р.

Дьяченко— Полный

 

словарь

 

цорковно-славянскнхъ

 

словъ.

 

Цѣ-

на

 

3

 

р.

 

50

 

к.

Побѣдоносцевъ.—Московски

 

сборникъ.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

40

 

к.

Фарраръ.—Первые

 

дни

 

хрнстіанства.

 

Цѣна

 

4

 

p.

Его-же. — Жизнь

 

отцовъ

 

и

 

учителей

 

церкви.

 

Цѣна

 

4

 

р.

Митрофанъ.—Какъ

 

живутъ

 

наши

 

умершіе.

 

3

 

т.

 

Цѣна

 

9

 

р.

^—

 

.А.

 

К,

 

-А.

 

Ѳ

 

ИГ.

 

О

 

Т

 

ТЫ.

 

^=^

Иконы

 

двунадесятыхъ

 

праздниковъ

 

и

 

святыхъ.

Крестики

 

золотые,

 

серебряные

 

и

 

простые.

При

 

значительныхъ

 

заказать

 

скидка

 

отъ

 

5

 

до

 

15"Іо.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

МалиновскііС.

СОДЕРЯСАШЕ:

 

1)

 

Указъ

 

ЕГО

 

ІІМІІЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Самодержца.

Всероссійскаго

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства.

 

2)

 

Епархіалышя

извѣстія.

 

3)

 

Перемѣны

 

по

 

олужбѣ.

 

4)

 

Выражается

 

благодарность

Епархіа.іьнаго

 

Начальства.

   

5)

 

Объявленія.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатершюславъ.

 

8-го

 

Мая

 

1900

 

года.

 

Цонзоръ

 

преподаватель

Сеиинаріи

 

Вл.

  

Тацентовъ.



ЕК4ТЕРИН0СЛАВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
11-го

 

Мая

 

№

 

14

 

1900

 

года.

---------@

 

ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФИЦІАУІЬНЫЙ.

 

3---------

Физическая

 

геограФІя

 

Палестины.

Окоичшііе

 

*).

Разнообразію

 

растптелыгаго

 

царства

 

въ

 

Палестинѣ

 

со-

•отвѣтствуетъ

 

п

 

разнообразіе

 

животнаго

 

царства.

 

Мпогочислеи-

ныя

 

горы

 

и

 

холмы

 

этой

 

страны,

 

пеудобныя

 

для

 

воздѣлыванія

полей,

 

представляютъ

 

обширныя

 

и

 

удобны

 

я

 

пастбища

 

для

мпогочисленпыхъ

 

стадъ

 

мелкаго

 

н

 

крупнаго

 

домашняго

 

скота.

Поэтому

 

стада

 

овецъ,

 

козъ

 

и

 

воловъ

 

никогда

 

не

 

переводились

въ

 

Палестшіѣ.

 

Къ

 

весьма

 

распрострапешіьгаъ

 

домашнимъ

 

жи-

вотнымъ

 

этой

 

страны

 

принадлежат'!,

 

также

 

и

 

ослы,

 

которыхъ

ушотребляютъ

 

для

 

перевозки

 

тяжестей,

 

а

 

также

 

для

 

путеше-

•ствія

 

верхомъ

 

по

 

горнстымъ

 

и

 

каменистымъ

 

дорогамъ

 

Пале-

стины.

 

Для

 

бо.іѣе

 

пли

 

мепѣе

 

далекпхъ

 

путешествій

 

и

 

пере-

возки

 

разиаго

 

рода

 

к

 

іадй

 

употребляются

 

верблюды.

 

Лошадей

въ

 

Палестинѣ

 

сравнительно

 

мало,

 

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

пригодны

только

 

для

 

путешестііій

 

верхомъ

 

по

 

равнииамъ,

 

и

 

въ

 

древиѣпшія

времена,

 

до

 

царя

 

Соломона,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

совершенно

не

 

употреблялись

 

въ

 

этой

 

страпѣ.

 

Съ

 

поселепіемъ

 

язычниковъ

въ

 

Палестинѣ

 

въ

 

числѣ

 

домашлшхъ

 

жлвотныхъ

 

появляются

и

 

свиньи

 

(Лук.

  

8,

  

32).

Дикихъ

 

жпвотныхъ

 

и

 

разнаго

 

рода

 

звѣрья

 

въ

 

древнее

время

 

въ

 

Палестинѣ

 

было

 

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

теперь.

 

Въ

лѣсахъ

 

и

 

дебряхъ

   

палестинских'!,

 

водились

 

львы

   

и

   

медвѣди,

*)

 

Сы.

 

.^

 

13.
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съ

 

которыми

 

приходилось

 

сралсаться

 

пастухамъ,

 

охранявшимъ

свои

 

стада

 

(1

 

Цар.

 

17,

 

34 — 37),

 

хищные

 

волки,

 

расхищаю-

щее

 

овецъ

 

(Іоан.

 

10,

 

12),

 

лисицы-любительницы

 

винограда

(Пѣснь

 

Пѣсн.

 

2,

 

15),

 

шакалы,

 

воющіе

 

по

 

ночамъ

 

вокругъ

 

го-

родовъ,

 

и

 

гіепы,

 

пожирающія

 

всякую

 

падаль.

 

По

 

высокимъ

горамъ

 

бродили

 

серны,

 

а

 

среди

 

каменныхъ

 

утесовъ

 

находили

себѣ

 

убѣжнще

 

зайцы

 

и

 

кролики

 

(Псал.

 

103,

 

18)

 

и

 

проч.

 

Въ

настоящее

 

время

 

въ

 

Палестииѣ

 

дикихъ

 

звѣрей

 

значительно

меньше;

 

въ

 

Іорданской

 

долипѣ,

 

которая

 

прелсде

 

считалась

 

оби-

талищемъ

 

львовъ

 

(Іерем.

 

49,

 

19),

 

теперь

 

встрѣчаются

 

только

леопарды.

 

Мел;ду

 

пресмыкающимися

 

въ

 

ГІалестинѣ

 

первое

 

мѣ-

сто

 

занимаютъ

 

разныя

 

породы

 

змѣй;

 

самыми

 

ядовитыми

 

счи-

таются — ехидна

 

и

 

змѣй-василискъ

 

(Іерем.

 

8,

 

17).

 

Скорпіоновъ

насчитываютъ

 

таклсе

 

до

 

8-ми

 

видом,,

 

изъ

 

которыхъ

 

черные

скорпіоны

 

считаются

 

самыми

 

опасными.

 

Вт,

 

сырую

 

холодную

погоду

 

они

 

засыпаютъ,

 

но

 

въ

 

л;аркое

 

время

 

они

 

цѣлыми

 

мас-

сами

 

выползаютъ

 

изъ

 

подъ

 

камней,

 

изъ

 

щелей

 

въ

 

каменныхъ

стѣиахъ

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

трещинъ,

 

забираются

 

въ

 

дома

 

подъ

цыновки,

 

которыми

 

устилаются

 

полы,

 

въ

 

ковры,

 

въ

 

платье,

обувь

 

и

 

проч.

 

Впрочемъ,

 

укушеніе

 

ихъ

 

рѣдко

 

причиняетъ

смерть

 

(Лук.

 

10,

 

19;

 

11,

 

11

 

— 12).

 

Въ

 

низменностяхъ

 

Па-

лестины,

 

особешю-л;е

 

въ

 

Іордаискон

 

долинѣ,

 

водится

 

много

кроволсадныхъ

 

мухъ,

 

слѣпней

 

и

 

другихъ

 

насѣкомыхъ,

 

недаю-

щихъ

 

покоя

 

ни

 

людямъ,

 

ни

 

животнымъ.

 

Вообще

 

Палестина,

какъ

 

страна

 

молока

 

и

 

меда,

 

изобилуетъ

 

мухами,

 

и

 

не

 

даромъ

древніе

 

обитатели

 

этой

 

страны — язычники

 

имѣли

 

у

 

себя

 

осо-

бое

 

божество,

 

называемое

 

Веелъ-Зевуломъ.

 

что

 

значить

болсество

 

мухъ,

 

къ

 

которому,

 

вѣроятно,

 

и

 

обращались

 

за

помощію

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

этими

 

несносными

 

насѣкомыми,

 

кото-

рый

 

между

 

прочимъ

 

налетали

 

сюда

 

изъ

 

Египта

 

(Ис.

 

7,

 

18

 

—

1 9).

 

Къ

 

полезиымъ

 

пасѣкомымъ

 

Палестины

 

можно

 

причи-

слить

 

одпѣхъ

 

только

 

пче.іъ,

 

которыя

 

живутъ

 

тамъ

 

большею

частію

 

въ

 

дикомъ

 

видѣ.

Чистый,

 

необыкновенно

 

прозрачный

   

воздухъ

 

Палестины

кишитъ

 

всевозмояиіыми

 

птицами,

 

начиная

 

отъ

 

крупныхъ

 

хищ-
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никовъ— орловъ,

 

коршуновъ.

 

ястребовъ,

 

филиновъ

 

и

 

проч.

 

и

оканчивая

 

мелкими

 

пташками.

 

Въ

 

большомъ

 

количеств!;

 

во-

дятся

 

здѣсь

 

голуби

 

и

 

горлицы,

 

которыхъ

 

древніе

 

израильтяне

приносили

 

въ

 

лсертву

 

Богу

 

(Лев.

 

1,

 

14).

 

Изъ

 

пѣвчихъ

 

птицъ

въ

 

Іорданской

 

долинѣ

 

встрѣчаются

 

соловьи.

 

Цѣлыми

 

массами

нтицы

 

небесиыя

 

разсѣкаютъ

 

прозрачный

 

воздухъ

 

палестіш-

скій

 

въ

 

разныхъ

 

направлеиіяхъ,

 

и

 

отовсюду

 

слышенъ

 

веселый

крикъ

 

ихъ

 

и

 

изъ

 

среды

 

камней

 

и

 

изъ

 

вѣтвей

 

древесныхъ.

«Взгляните

 

па

 

птицъ

 

небесныхъ»,

 

—

 

говорилъ

 

Спаситель

 

уче-

пикамъ

 

своимъ,

 

предостерегая

 

ихъ

 

отъ

 

излишней

 

заботливости

о

 

пищѣ

 

и

 

питіи,

 

—

 

оиѣ

 

не

 

сѣютъ,

 

пи

 

лліуть,

 

ни

 

собираютъ

въ

 

житницу,

 

и

 

Отецъ

 

вашъ

 

небесный

 

питаетъихъ»

 

(Мат.

 

6,

 

26).

Въ

 

заключеніе

 

представимъ

 

общую

 

картину

 

"палестин-

ской

 

природы

 

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

 

она

 

изобралсепа

 

боговдох-

новеннымъ

 

пророкомъ-псалмопѣвцемъ

 

въ

 

103-мъ

 

псалмѣ.

 

«Го-

споди

 

Боліе

 

мой!—восклицаетъ

 

псалмопѣвецъ —Ты

 

дивно

 

ве-

ликъ....

 

Ты

 

одѣваешься

 

свѣтомъ,

 

какъ

 

ризою,

 

простираешь

небеса

 

какъ

 

шатеръ,...

 

дѣлаешь

 

облака

 

Твоею

 

колесницею,

шествуешь

 

на

 

крыльяхъ

 

вѣтра.

 

Ты

 

поставил'!,

 

землю

 

на

 

твер-

дыхъ

 

основахъ:

 

не

 

поколеблется

 

она

 

во

 

вѣки

 

и

 

вѣки....

 

Ты

послалъ

 

источники

 

въ

 

долины:

 

между

 

горами

 

текутъ

 

воды,

поятъ

 

всѣхъ

 

полевыхъ

 

звѣрей;

 

дикіе

 

ослы

 

утоляютъ

 

лгажду

свою.

 

При

 

нихъ

 

(водахъ)

 

обитаютъ

 

птицы

 

небесныя,

 

изъ

среды

 

вѣтвей

 

издаютъ

 

голосъ....

 

Ты

 

пронзращаешь

 

траву

 

для

скота,

 

и

 

зелень

 

на

 

пользу

 

человѣка,

 

чтобы

 

пронзвесть

 

изъ

земли

 

пищу

 

и

 

вино,

 

которое

 

веселитъ

 

сердце

 

человѣка,

 

и

елей,

 

отъ

 

котораго

 

блистаетъ

 

лице

 

его,

 

и

 

хлѣбъ,

 

который

укрѣпляетъ

 

сердце

 

человѣка....

 

Высокія

 

горы

 

(Ты

 

предоставилъ)

сернамъ;

 

каменные

 

утесы —убѣжище

 

зайцамъ....

 

Ты

 

прости-

раешь

 

тьму,

 

и

 

бываетъ

 

ночь:

 

во

 

время

 

ея

 

бродятъ

 

всѣ

 

лѣсные

звѣрп;

 

львы

 

рыкаютъ

 

о

 

добычѣ

 

и

 

просятъ

 

у

 

Бога

 

пищу

 

себѣ.

Восходитъ

 

солнце,

 

и

 

они

 

собираются

 

и

 

ложатся

 

въ

 

свои

 

ло-

говища;

 

выходитъ

 

человѣкъ

 

на

 

дѣло

 

свое

 

и

 

па

 

работу

 

свою

до

 

вечера.

 

Какъ

 

многочисленны

 

дѣла

 

Твои,

 

Господи!

 

Все

 

со-
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дѣлалъ

 

Ты

 

премудро»

 

(Нсал.

 

103).

 

Этой

 

величественной,

 

про-

никнутой

 

чувствомъ

 

глубокой

 

религіозиости,

 

картиной

 

Пале-

стинской

 

природы

 

мы

 

и

 

заканчиваем!,

 

свою

 

бесѣду,

 

отлагая

рѣшеніе

 

вопроса

 

о

 

томъ,

 

какое

 

вліяиіе

 

имѣла

 

природа

 

Пале-

стины

 

на

 

бытовую

 

жизнь

 

ея

 

обитателей

 

И

 

какъ

 

эта

 

самая

прпрода

 

п

 

бытовая

 

жизнь

 

отразились

 

въ

 

писаиіяхъ

 

боговдох-

новеипыхъ

 

пророковъ

 

и

 

апостоловъ,

 

и

 

въ

 

рѣчахъ

 

Самого

 

Го-

спода, —до

 

будущаго

 

раза.

Теперь-же,

 

слушатели

 

благочестивые,

 

мы

 

хотимъ

 

сказать

нисколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

предстоящаго

 

въ

 

слѣдующую,

вербную

 

иедѣ.ію,

 

повсемѣстнаго

 

сбора

 

полсертвованій

 

въ

 

пользу

Императорскаго

 

Православиаго

 

Палестипскаго

 

Общества.

 

Дѣ-

ятелыюсть

 

этого

 

Общества

 

и

 

тѣ

 

высокія

 

цѣлп,

 

къ

 

осуще-

ствленію

 

которыхъ

 

оно

 

стремится,

 

вамъ

 

уже

 

извѣстпы.

 

Уже

одного

 

того,

 

что

 

только

 

съ

 

открытіемъ

 

этого

 

Общества

 

иа-

шимъ

 

русскимъ

 

паломпикамъ

 

зиачительпо

 

облегченъ

 

п

 

уде-

шевлеиъ

 

доступъ

 

къ

 

Св.

 

Землѣ

 

и

 

улучшено

 

тамт,

 

ихъ

 

мате-

ріалыюе

 

и

 

нравственное

 

положепіе — одного

 

этого,

 

говорнмъ,

достаточно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

отнестись

 

къ

 

этому

 

Обществу

 

съ

 

пол-

ным'!,

 

сочувствісмъ.

 

Но

 

мы

 

не

 

должны

 

забывать

 

также,

 

что

 

во

 

Св.

Землѣ

 

есть

 

наши

 

братья

 

по

 

вѣрѣ— православные

 

арабы,

 

которые,

платя

 

тялселую

 

дань

 

турецкому

 

правительству,

 

находятся

 

въ

такой

 

бѣдпости,

 

что

 

не

 

въ

 

состояиіи

 

сами,

 

безъ

 

нашей

 

брат-

ской

 

помощи,

 

поддерлшвать

 

у

 

себя

 

св.

 

православиыхъ

 

храмовъ,

не

 

въ

 

состояніи

 

не

 

только

 

доставлять

 

своимъ

 

священникамъ

надлежащее

 

образоваиіе,

 

но

 

и

 

содержать

 

ихъ

 

сколько-нибудь

прилично,

 

по

 

въ

 

состояпіи

 

заводить

 

и

 

поддерлшвать

 

у

 

себя

самыхъ

 

простыхъ

 

элементарпыхъ

 

пародпыхъ

 

школъ,

 

гдѣ

 

бы

дѣти

 

ихъ

 

могли

 

получать

 

воспитаніе

 

и

 

образоваиіе

 

въ

 

духѣ

православном!,.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

рядомъ

 

съ

 

ними

 

лшвутъ,

 

тамъ

же

 

во

 

Св.

 

Землѣ,

 

католики

 

и

 

протестанты,

 

которые

 

не

 

знаютъ

никакихъ

 

этихъ

 

нулсдъ,

 

благодаря

 

щедрой

 

денелсиой

 

помощи,

которая

 

присылается

 

имъ

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

католическаго

 

н

протестантскаго

 

міра.

 

И

 

если-бы

 

Императорское

 

Православное
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Палестинское

 

Общество

 

не

 

взяло

 

православныхъ

 

арабовъ

 

подъ

свою

 

защиту,

 

еслн-бы

 

оно

 

не

 

взяло

 

на

 

себя

 

заботъ

 

объ

 

удо-

влетвореніи

 

всѣхъ

 

вышеиеречисленныхъ

 

нами

 

нуждъ

 

ихъ,

 

то,

нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

они,

 

пользуясь

 

по

 

необходимости

 

школами

и

 

другими

 

благотворительными

 

учрелсдепіями

 

католиковъи

 

про-

тестантов'!,,

 

мало

 

по

 

малу

 

всѣ

 

перешли-бы

 

въ

 

католицнзмъ

 

и

протестантство.

 

Нодадпмъ-л;е,

 

слушатели

 

благочестивые,

 

и

 

мы

своими

 

посильными

 

пожертвованіями

 

братскую

 

руку

 

помощи

православным!,

 

палестинским'!,

 

арабамъ,

 

которые

 

въ

 

заведенныхъ

Православнымъ

 

Палестинскимъ

 

Обществомъ

 

школахъ

 

начина-

ютъ

 

улсе

 

изучать

 

пашъ

 

русскій

 

языкъ;

 

поддержимъ

 

правосла-

віе

 

въ

 

Св.

 

Землѣ,

 

позаботимся,

 

чтобы

 

живугціе

 

тамъ

 

наши

братья

 

по

 

в'Ьрѣ — арабы,

 

которымъ

 

Греческая

 

церковь

 

не

 

хочетъ

оказывать

 

никакой

 

помощи,

 

не

 

испытывали

 

крайней

 

нужды,

въ

 

удовлетворен!!!

 

такихъ

 

потребностей,

 

какъ

 

потребности

религіозныя

 

и

 

образователыіыя.

 

Кто

 

имъ

 

поможетъ,

 

кромѣ

нась?

 

Если

 

Греческая

 

церковь,

 

пмѣющая

 

во

 

Св.

 

Зем.тѣ

 

своего

высшаго

 

представителя,

 

патріарха

 

Іерусалимскаго,

 

относится

къ

 

нпмъ,

 

какъ

 

мачиха,

 

то

 

пусть

 

же

 

наша

 

Русская

 

Право-

славная

 

церковь,

 

въ

 

лицѣ

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Пале-

стипскаго

 

Общества,

 

будетъ

 

имъ

 

родной

 

матерью!

И.

 

Викторовскій.

Къ

 

вопросу

 

о

 

читаемыхъ

 

при

 

Богослуженіи

Апостолѣ

 

и

 

Евангеліи.

Окончите

 

*).

На

 

третій

 

изъ

 

послѣднихъ

 

иедоумѣпиыхъ

 

для

 

нѣкото-

рыхъ

 

священнослужителей

 

вонросъ,

 

именно

 

о

 

томъ,

 

что

 

не

относится

 

ли

 

указаніе

 

о

 

затвореиіи

 

царскихъ

 

врать

 

по

 

проч-

теніи

 

Евангелія

 

па

 

литургіи

 

лишь

 

къ

 

случаямъ,

 

когда

 

не

 

бы-

ваетъ

 

по

 

сугубой

 

ектепіи

 

молитвы:

 

«Господи

 

Бол;е

 

пашъ»,

 

ни

торлсествепнаго

   

поминовепія

   

усопшихъ, — тоже

 

есть

 

что

 

ска-

*)

 

См.

 

Ш

 

13.
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зать

 

болѣе

 

основательное,

 

чѣмъ

 

это

 

соображеиіе.

 

Моменты,

когда

 

на

 

болѣе

 

важныхъ

 

и

 

обычныхъ

 

изъ

 

обществепныхъ

службъ

 

какъ

 

открываются,

 

такъ

 

и

 

затворяются

 

царскія

 

врата,

довольно

 

точно

 

указаны

 

въ

 

Типикопѣ, — въ

 

гл.

 

23-й

 

и

 

въ

частности,

 

что

 

касается

 

литургіи,

 

въ

 

Служебникѣ.

 

Только

 

при

архіерейскомъ

 

служеніп

 

на

 

литургіи

 

св.

 

I.

 

Злат.

 

и

 

св.

 

Вас.

Вел.

 

царскія

 

врата

 

должны

 

быть

 

открыты

 

и

 

по

 

прочтеніи

Евангелія,

 

во

 

время

 

сугубой

 

ектеніи,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

указанію

 

Чи-

новника

 

архіерейскаго,

 

открытия

 

при

 

такомъ

 

служены

 

въ

 

на-

чалѣ

 

литургіи,

 

онѣ

 

бываютъ

 

не

 

заперты

 

до

 

возглашенія:

 

«Свя-

тая

 

святымъ»,

 

а

 

слѣдоват.

 

и

 

въ

 

разсматрпваемый

 

моментъ.

Тол^е,

 

впрочемъ,

 

можно

 

сказать

 

о

 

служенін

 

архпмапдрптовъ

нѣкоторыхъ

 

монастырей,

 

преимущество

 

коихъ

 

заключается

 

и

въ

 

томъ,

 

что

 

литургія

 

въ

 

нихъ

 

совершается

 

архимандритами

такъ-л;е,

 

какъ

 

при

 

архіерейскомъ

 

слул^еніи,

 

прп

 

открытыхъ

царскихъ

 

вратахъ

 

(Московски

 

Симоновъ

 

монастырь.

 

М.,

 

1867

года,

 

стр.

 

26-я).

 

Что-л;е

 

касается

 

слулсенія

 

лптургіи

 

іереями,

то

 

будетъ

 

или

 

нѣтъ

 

читаться

 

по

 

сугубой

 

ектеніи

 

молитва

 

за

царя,

 

совершается

 

или

 

нѣтъ

 

по

 

ней

 

торжественное

 

помииове-

ніе

 

усопшихъ,

 

это,

 

по

 

указанно

 

Слуясебника,

 

безразлично

 

въ

отношеніи

 

закрытія

 

царскихъ

 

вратъ

 

по

 

прочтеніи

 

Евапгелія:

стоя

 

отверстыми

 

при

 

чтеніи

 

Апостола

 

и

 

Евапгелія,

 

царскія

врата

 

тотчасъ-же

 

по

 

прочтеніи

 

послѣдняго

 

должны

 

быть

 

за-

творены.

 

Чинъ

 

Болсеств.

 

литургіи

 

св.

 

I.

 

Златоуста

 

гласить:

«и

 

исполнившуся

 

Евангелію....,

 

отшедъ

 

діаконъ

 

,таже

 

до

 

св.

дверей

 

отдаетъ

 

св.

 

Евангеліе

 

священнику,

 

и

 

затворяются

 

паки

св.

 

двери;

 

діаконъ-же,

 

ставъ

 

на

 

обычномъ

 

мѣстѣ,

 

начинаетъ:

«рцемъ

 

вси

 

отъ

 

всея

 

души».

 

Слѣдовательно,

 

и

 

говорить,

 

будто

едва

 

ли

 

есть

 

какая

 

либо

 

надобность

 

стучать

 

царскими

 

вра-

тами

 

каждую

 

минуту,

 

запирая

 

ихъ

 

и

 

по

 

Евангеліи,

 

и

 

по

 

мо-

литвѣ

 

за

 

царя,

 

или

 

по

 

торлсественномъ

 

поминовеніи

 

усопшихъ,

настоящаго

 

оспованія

 

нѣтъ.

 

Точно

 

такъ-же

 

нѣтъ

 

пастоящаго

основанія

 

во

 

время

 

браковѣнчанія

 

обращаться

 

священнику

лицомъ

 

къ

 

брачущимся

 

при

 

чтеніи

 

Евангелія,

 

какъ,

 

по

 

мнѣнію
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нѣкоторыхъ,

 

должно

 

будто

 

бы

 

дѣлать.

 

Ни

 

ныпѣ

 

принятые

нашей

 

Русской

 

церковію

 

Требники

 

(Большой

 

и

 

Малый

 

Треб-

ники),

 

пи

 

таковые

 

Требники

 

церквей

 

на

 

востокѣ,

 

пи

 

другія

нѣкоторыя

 

книги,

 

могущія

 

хотя

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

слу-

жить

 

руководствомъ

 

при

 

совершеніи

 

таинства

 

Брака,

 

ни

 

мало

не

 

оправдываютъ

 

назвашіаго

 

чтенія

 

Евангелія

 

священпнкомъ;

разумѣемъ

 

въ

 

послѣдпемъ

 

случаѣ,

 

во

 

первыхъ,

 

Требникъ

 

Петра

Могилы, — и

 

другіе

 

Требники,

 

долго

 

бывшіе

 

въ

 

употреблении

въ

 

юго-западной

 

Россіп

 

(Варлаама

 

Ясинскаго,

 

напр.

 

и

 

греко-

уніатскіе),

 

Потребннки — Фпларетовскій,

 

Ібсйфовскій,

 

Іоса-

фовскій,

 

Іовлевскій,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

изданія

 

въ

 

родѣ;

 

«Книги

о

 

доллшостяхъ

 

пресвит.

 

приходск.»,

 

«Кормчей

 

книги»,

 

«Но-

вой

 

Скрижали—арх.

 

Веніампна.

 

Болѣе

 

распространенная

 

цер-

ковно-богослужебная

 

практика,

 

по

 

свидѣтельству

 

нѣкоторыхъ

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

(Пермск.

 

Е.

 

В.

 

1888

 

г.,

 

№

 

1.

 

Подол.

 

Е.

В.

 

1882

 

г.,

 

49.

 

Мин.

 

Е.

 

В.

 

1891

 

г.

 

№

 

5),

 

толса

 

противъ

назвапнаго

 

обычая.

 

Другое

 

дѣло

 

чтеніе

 

въ

 

иныхъ

 

приходахъ

священниками

 

калсдаго

 

изъ

 

семи

 

еваигелій,

 

при

 

совершеніи

таинства

 

Елеосвященія,

 

надъ

 

головой

 

болыіаго,

 

а

 

особенно

 

тялс-

ко

 

больнаго:

 

этотъ

 

обычай

 

имѣетъ

 

для

 

себя

 

нѣкоторое

 

оправ-

даніе

 

даже

 

съ

 

строго

 

литургической

 

точки

 

зрѣнія.

 

Въ

 

самомъ

дѣлѣ,

 

если

 

церковно-богослужебная

 

обычная

 

практика

 

пока-

зываетъ,

 

что

 

чтеніе

 

Евангелія

 

на

 

такъ

 

именуемыхъ

 

частныхъ

молебнахъ

 

надъ

 

преклоненными

 

главами

 

молящихся

 

никто

 

не

считаетъ

 

противорѣчіемъ

 

Церковному

 

Уставу,

 

хотя

 

въ

 

пзла-

гающихъ

 

порядокъ

 

сихъ

 

молебновъ

 

Богослужебныхъ

 

кпигахъ

нѣтъ

 

прямаго

 

указанія

 

па

 

такое

 

именно

 

чтеніе

 

перваго,

 

то

будетъ

 

непослѣдователыю

 

усматривать

 

что

 

либо

 

странное,

противорѣчащее

 

чинопослѣдованію

 

таинства

 

Елеосвященія

 

въ

чтеніи

 

пололіенпыхъ

 

на

 

немъ

 

евангелій

 

надъ

 

головой

 

больнаго;

вѣдь,

 

такъ

 

дѣлаютъ,

 

конечно,

 

для

 

указанія

 

на

 

особенную

 

бли-

зость

 

Спасителя

 

нашего

 

къ

 

намъ,

 

сущимъ

 

въ

 

бѣдахъ

 

и

 

скор-

бяхъ,

 

на

 

особенную

 

готовность

 

Его,

 

Искупителя

 

н

 

Вседеряш-

теля

 

нашего,

 

прійти

 

на

 

помощь

 

къ

 

страясдущимъ

  

изъ

 

сыновъ
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святой

 

Его

 

церкви

 

съ

 

Своей

 

всесильной

 

благодатно,

 

псцѣлить

больнаго,

 

съ

 

вѣрою

 

пріемлющаго

 

оное

 

святое

 

таинство,

 

отъ

обдерл;ащія

 

его

 

тѣлесныя

 

немощи.

 

Но

 

оправданіе

 

пазваниаго

обычая

 

чтенія

 

евапгелій

 

при

 

Елеосвящепіи

 

съ

 

литургической

точки

 

зрѣнія

 

не

 

можетъ

 

служит*

 

вмѣстѣ

 

оправдапіемъ

 

обычая

нѣкоторыхъ

 

іереевъ,

 

читая

 

евангелія

 

надъ

 

головой

 

больнаго

елеономазуемаго,

 

возлагать

 

самую

 

св.

 

книгу

 

па

 

главу

 

его:

 

для

такого

 

возложенія

 

въ

 

чннопослѣдовапіи

 

таинства

 

сего

 

указу-

ется

 

одно

 

только

 

время — по

 

прочтепіи

 

вслѣдъ

 

за

 

седьмымъ

изъ

 

числа

 

полол;епныхъ

 

евапгеліемъ

 

молитвы:

 

«Отче

 

святый,

Врачу

 

душъ

 

п

 

тѣлесъ»....,

 

—

 

и

 

совершеніи

 

при

 

семъ

 

еле-

опоыазапія

 

надъ

 

болящимъ

 

въ

 

нос.іѣдній — седьмой

 

разъ.

 

Въ

Болыномъ

 

и

 

Маломъ

 

Требникѣ,

 

глав гь

 

22-й

 

въ

 

нервомъ

 

п

 

13-й

во

 

второмъ

 

(«послѣдоваиіи

 

святаго

 

елся,

 

пѣваемое

 

отъ

 

седмп

священников'!.,

 

собравшихся

 

въ

 

церкви

 

или

 

въ

 

дому)» — чита-

емъ:...

 

«по

 

скоичаиіи

 

лее

 

сего»,

 

т.

 

е.

 

совершенія

 

назвапныхъ

молитвы

 

и

 

е.іеопомазапія,

 

«болыіый,

 

пріем.іяй

 

елеосвященіе.

аще

 

мол;етъ,

 

самъ

 

входитъ

 

по

 

средѣ

 

свящешшковъ,

 

или

 

дер-

жишь

 

отъ

 

своихъ

 

си

 

стоит'ь,

 

пли

 

сѣдптъ.

 

Аще

 

же

 

не

 

моя^етъ

самъ,

 

свящепшщы

 

сами

 

обстоятъ

 

его

 

на

 

одрѣ

 

леліащаго.

 

Насто-

ятель

 

же

 

вземъ

 

св.

 

Евапгеліе,

 

и

 

разгнувъ

 

е,

 

возлагаетъ

 

пись-

мены

 

на

 

г.іавѣ

 

больнаго,

 

придержащнмъ

 

всѣлъ

 

свящепннкомъ.

Начальствуяй

 

же

 

не

 

возлагаетъ

 

руку,

 

но

 

велегласно

 

глаголетъ

молитву

 

сію:

 

Царю

 

святый»....

 

Кстати

 

будетъ

 

здѣсь

 

неболь-

шое

 

замѣчаиіе

 

по

 

поводу

 

прпведеипаго

 

сенчасъ

 

мѣста

 

Треб-

никовъ,

 

а

 

именно:

 

когда

 

таинство

 

Елеосвящепіе

 

совершаетъ

одішъ

 

свящепипкъ,

 

то,

 

понятно,

 

произносить

 

содержащаяся

 

въ

названной

 

молитвѣ — «Царю

 

святый,

 

благоутробне

 

и

 

миого-

милостине

 

Господи

   

Іисусе

 

Христе,

 

Сыне

 

и

 

Слове

 

Бога

 

жива-

го» ..... —

 

слова

   

о

 

лелаіщемъ

 

на

   

главѣ

   

больнаго

 

Еваигеліи:»

еже

 

сослулштели

 

мои

 

дерлчатъ,» — было-бы

 

иеумѣстно;

 

ихъ-

надо

 

замѣнить

 

просто

 

словами:

 

«еже

 

лежитъ

 

на

 

главѣ

 

раба

сего

 

бо.іящаго»...

 

Далѣе,

 

говоря

 

по

 

поводу

 

сейчасъ

 

раземот-

рѣнпаго

 

вопроса,

 

мы

 

между

 

прочпмъ

 

замѣтплн,

 

что,

 

конечпо г
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никто

 

изъ

 

пастырей

 

церкви

 

по

 

считаетъ

 

протнворѣчіемъ

 

Цер-

ковному

 

Уставу

 

чтепіе

 

Евангелія

 

на

 

такъ

 

именуемыхъ

 

част-

ныхъ

 

молебиахъ

 

надъ

 

головами

 

молящихся;

 

но

 

за

 

то

 

отно-

сительно

 

чтепія

 

Еванголія

 

на

 

сихъ

 

молебиахъ

 

у

 

пѣкоторыхъ

священппковъ

 

возникает'!,

 

такого

 

]іода

 

педоумѣиіе:

 

при

 

служе-

ны

 

въ

 

прпході;

 

большого

 

количества

 

молебиовъ

 

и

 

повтореиіп

при

 

сомъ

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ-Жѳ

 

евангелій

 

въ

 

шіыхъ

 

мѣстахъ

практикуется

 

чтепіе

 

зачалъ

 

оиыхъ

 

наизусть,

 

при

 

закрытой

книгѣ;

 

есть-ли,

 

однако,

 

какое

 

либо

 

литургическое

 

оправдаиіе

для

 

этого?

 

Совершая

 

каждую

 

изъ

 

службъ, — относится

 

ли

 

сія

къ

 

общественному

 

или

 

частному

 

Богослужению,

 

это

 

все

 

равно,

—

 

священник'!.,

 

какъ

 

пзвѣстно,

 

должейъ

 

заботиться

 

вссмѣрно

п

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

не

 

подавать

 

чѣмъ-либо

 

при

 

семъ

 

и

 

малаго

соблазна

 

для

 

молящихся.

 

Несомнѣино,

 

однако,

 

что

 

онъ

 

про-

изведет],

 

не

 

малый

 

соблавнъ

 

въ

 

семъ

 

случаѣ,

 

если,

 

напр.,

начавъ

 

читать

 

ту

 

или

 

иную

 

молитву,

 

тотъ

 

пли

 

иной

 

отдѣлъ

изъ

 

Слова

 

Боліія,

 

станетъ

 

запинаться,

 

сбиваться,

 

путаться,

какъ

 

говорится,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣс,

 

если

 

совсѣмъ

 

запнется,

 

оста-

новится,

 

не

 

окопчнвъ

 

какъ

 

должно

 

пололсеннаго

 

по

 

Уставу.

Вѣдь

 

въ

 

каясдомъ

 

почти

 

приходѣ

 

среди

 

молящихся

 

бы-

ваютъ

 

п

 

такіе,

 

кои,

 

часто

 

присутствуя

 

при

 

общественномъ

 

и

частномъ

 

Богослулсенін,

 

зиаютъ

 

многое

 

изъ

 

указываемаго

 

Уста-

вомъ

 

нанзустъ

 

и

 

остносятся

 

особенно

 

порицательно

 

къ

 

тѣмъ

священнослулиітелямъ,

 

которые

 

такъ

 

или

 

иначе

 

нарушаютъ

Уставъ,

 

своимъ

 

чтеніемъ

 

или

 

пѣиіемъ

 

при

 

Богослуясеніи

 

вы-

зываютъ

 

не

 

столько

 

на

 

молитву,

 

сколько

 

па

 

насмѣшливыя

улыбки,

 

невольное

 

негодованіе,

 

замѣчапія

 

вслухъ.

 

Съ

 

другой

стороны,

 

какъ

 

бы

 

ни

 

былъ

 

вслкій

 

изъ

 

насъ

 

увѣренъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

знанііі,

 

но

 

развѣ

 

найдется

 

такой,

 

кто

 

бы

 

могъ

 

поручиться

за

 

то,

 

что

 

съ

 

нимъ

 

не

 

можетъ

 

случиться

 

забывчивости?

 

Внолнѣ

дознано,

 

что

 

отъ

 

усталости,

 

извѣстпыхъ

 

даже

 

маловалшыхъ

неожпданныхъ

 

заболѣваній,

 

часто

 

проявляется

 

забывчивость,

распространяющаяся

 

не

 

только

 

на

 

отдѣльныя

 

слова,

 

а

 

и

 

на

цѣлыя

 

фразы.

 

Такіе

 

случай

 

могутъ

 

быть

 

и

 

съ

   

каждыыъ

 

свя-

#
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щениикомъ.

 

А

 

отсюда

 

ясно,

 

на

 

сколько

 

рискованно

 

для

 

вся-

каго

 

пастыря

 

и

 

при

 

совершепіи

 

частныхъ

 

молебновъ

 

читать

Евангеліе

 

наизусть,

 

при

 

закрытой

 

киигѣ.

 

Если

 

забавчивость

 

и

вызываемыя

 

ею

 

запинки,

 

замѣшательство,

 

неразборчивость

 

въ

ироизпошеніи,

 

недоконченность

 

мысли,

 

слѣдуемаго

 

и

 

въ

 

про-

стой

 

бесѣдѣ

 

или

 

обычномъ

 

чтеніп

 

иепріятно

 

норалсаютъ

 

слу-

шателей;

 

то

 

насколько-же

 

пепріятнѣе

 

поразить

 

все

 

это

 

ихъ

при

 

чтеніи

 

Евапгелія,

 

каковое

 

многіе,

 

вѣроятпо,

 

толсе

 

зна-

ютъ

 

наизусть?!

 

Кромѣ

 

сего,

 

песомнѣшю,

 

что

 

чтеніе

 

Евапгслія

на

 

службахъ

 

по

 

Богослужебной

 

кнпгѣ,

 

спеціалыю

 

назначенной

для

 

сего,

 

отличающейся

 

самымъ

 

впѣшішмъ

 

свонмъ

 

видомъ

 

и

 

тѣмъ

что,

 

какъ

 

это

 

всѣмъ

 

пзвѣстно,

 

она

 

обычно

 

возлелштъ

 

па

 

пре-

столѣ— въ

 

алтарѣ,

 

невольно

 

вызываетъ

 

благоговѣніе

 

у

 

вѣрую-

щихъ,

 

скорѣе

 

достигает!,

 

своей

 

высокой

 

цѣли.

 

Да

 

вспомина-

етъ,

 

накопецъ,

 

на

 

сей

 

разъ

 

каждый

 

іерей

 

и

 

сказанное

 

въ

Учителыюмъ

 

Извѣстіи» — въ

 

концѣ

 

Служебника, — правда,

 

отно-

сящееся

 

собственно

 

къ

 

совершенію

 

Лнтургіп,

 

по

 

могущее

слулшть

 

иѣкоторымъ

 

руководством'!,

 

и

 

въ

 

разсматрнваемомъ

случаѣ:

 

«Книга

 

служебникъ

 

всяко

 

есть

 

потребна

 

къ

 

с.іуліе-

нію,

 

на

 

память

 

лее

 

молнтвѣ

 

да

 

не

 

глаголетъ:

 

ибо

 

аще

 

іерей

слулиіти

 

будетъ

 

памятпѣ

 

безъ

 

книги,

 

смертно

 

согрѣшптъ:

заие

 

многія

 

снопы,

 

забвеніе-л;е

 

п

 

запностп

 

тогда

 

случаются,

и

 

не

 

имать

 

позпатн,

 

что

 

дѣетъ,

 

или

 

глаголетъ,

 

п

 

во

 

усум-

нѣпіе

 

людей

 

введетъ,

 

и

 

явленный

 

порокъ

 

забывея

 

сотворнтъ»

(отдѣлъ:

 

«сосуды

 

н

 

пр.

 

священпыя

 

ігь

 

слулгвпію

 

потребны

сіи

 

суть»...,

 

стр.

 

491-я,

 

изд.

 

Сѵи.

 

тип.

 

царств,

 

града

 

Св.

Петра,

 

1882

 

года).

 

Сказанное

 

о

 

Служебшікѣ,

 

несомнѣно,

 

при-

ложимо

 

и

 

къ

 

Евапгелію...

Наконецъ,

 

упомянутый

 

нами,

 

когда

 

разематривали

 

воп-

росъ

 

о

 

такъ

 

называемыхъ

 

отстункахъ

 

при

 

Богослу гл;ебномъ

употребленіи

 

Апостола

 

и

 

Евангелія,

 

общій

 

указатель

 

церковію-

богослулсебныхъ

 

евапгелій

 

содерлштъ

 

между

 

прочпмъ

 

«еван-

гелія

 

исповѣданію »

 

(см.

 

нодъ

 

рубрикой:

 

«евангелія

 

па

 

всяку

потребу

 

разлнчиыя »...),

 

вопросъ

 

о

 

пазиаченіи

 

которыхъ,

 

о

 

томъ,

•■
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когда

 

въ

 

точности,

 

въ

 

какой

 

именно

 

моментъ,

 

при

 

нсповѣди

іереемъ

 

пасомыхъ,

 

читать

 

ему

 

пхъ,

 

толсе

 

для

 

многихъ

 

и

 

мно-

гихъ

 

пастырей

 

вопросъ

 

недоумѣиный,

 

почему

 

собственно,

 

мо-

леетъ

 

быть,

 

сіи

 

евангелія

 

почти

 

нпгдѣ

 

и

 

не

 

употребляются

 

въ

пашей

 

церковно-богослулсебной

 

практнкѣ.

 

Какъ

 

извѣстпо,

 

говѣю-

щимъ

 

предъ

 

исповѣдыо

 

обычно

 

читаются

 

особыя,

 

пололсенпыя

въ

 

самомъ

 

началѣ

 

«чина

 

исповѣдаиія » ,

 

молитвы, — это:

 

по

 

обыч-

номъ

   

началѣ,

   

50-мъ

 

псалмѣ

 

и

 

тропаряхъ:

    

«Помилуй

   

пасъ,

Господи,

 

помилуй

 

пасъ»...

  

Господи,

 

помилуй

 

иасъ» .....

 

Мпло-

сердія

 

двери», — молитвы:

 

«Бол;о

 

Спасителю

 

пашъ,

 

шке

 

про-

рокомъ

 

твонмъ

 

Нафаномъ»...

 

«Господи

 

Іисусе

 

Христе,

 

Сыне

Бога

 

лшваго»...

 

«Се,

 

чадо,

 

Хрпстосъ

 

невидимо

 

стоить....

(Малый

 

Треб.,

 

гл.

 

7-я).

 

Но

 

въ

 

Большомъ

 

Требникѣ

 

есть

 

еще

«Каионъ

 

во

 

исповѣданіе

 

грѣншпка

 

ко

 

Пресв.

 

Богородице»

(твореніе

 

Евфимія

 

монаха

 

Сингела

 

гл.

 

96-я

 

во

 

2-й

 

час),

содержащій

 

въ

 

себѣ

 

также

 

ектенію

 

краткую

 

о

 

кающемся,

молитву

 

I.

 

Дамаскина:

 

«Владыко,

 

Господи

 

Іисусе

 

Христе

 

Во-

лге

   

пашъ,

    

единъ

    

имѣяй

   

власть

   

оставляти

   

грѣхи» ..... ,

 

—

 

и

далее

 

евангеліе,

 

повѣствующее

 

объ

 

отпущеніи

 

грѣховъ

 

нашихъ

Отцемъ

 

нашимъ

 

Небеснымъ

 

(Марка

 

11,

 

23 — 24).

 

Попятно,

что

 

канонъ

 

этотъ

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

иазначенъ

 

таіике

 

для

 

про-

чтенія

 

священникомъ

 

нредъ

 

исповѣдыо,

 

и

 

если

 

когда

 

съ

 

удоб-

ствомъ

 

онъ

 

моліотъ

 

быть

 

прочитываемъ,

 

то

 

скорѣе

 

всего

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

вышеназванными

 

изъ

 

чипа

 

исповѣданія

 

молитвами,

 

ибо

и

 

онъ,

 

какъ

 

и

 

сіи

 

послѣдпія,

 

особенно

 

способенъ

 

возбулсдать

въ

 

кающихся,

 

сердечное

 

сокрушеніе,

 

вселять

 

въ

 

нихъ

 

надежду

на

 

милосердіе

 

Боясіе,

 

испрашивать

 

благодать

 

Божію

 

къ

 

истин-

ному

 

исповѣданію

 

грѣховъ

 

нашихъ.

 

Но

 

насколько

 

такое,

 

въ

это

 

время

 

чтеніе

 

назваынаго

 

канона

 

будетъ

 

умѣстио,

 

настолько

же

 

будетъ

 

вполнѣ

 

правильно

 

чтеніе

 

помянутыхъ

 

«евангелій

псповѣданію»

 

соединять

 

каладый

 

разъ,

 

когда

 

кто

 

изъ

 

іереевъ,

.

 

исповѣдующихъ

 

говѣющихъ,

 

найдетъ

 

это

 

удобнымъ,

 

необходи-

мымъ,

 

съ

 

указапнымъ

 

каиономъ

 

молебнымъ

 

Богородицѣ

 

во

исповѣданіе

 

грѣшпика,

 

для

 

чего

 

прійдется

 

лишь,

 

кромѣ

 

поло-
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жеинаго

 

здѣсь

 

въ

 

точно

 

опредѣленпомъ

 

мѣстѣ

 

евапгелія

 

(по-

9-й

 

пѣспн

 

самаго

 

канона, — предъ

 

ектеніею

 

о

 

кающемся)

 

про-

читать

 

и

 

эти

 

«евангелія

 

псповѣданію».

 

Надо

 

только

 

имѣть

 

въ

виду,

 

что

 

изъ

 

нихъ,

 

при

 

исповѣданіи

 

грѣшииковъ

 

вообще,

независимо

 

отъ

 

пола

 

нхъ,

 

могуть

 

быть

 

употребляемы

 

лишь

два

 

первыя.

 

Одно

 

нзъ

 

сихъ

 

Мѳ.

 

9,

 

9 — 13

 

ст.:

 

обращеніе

 

апост-

Матоея

 

и

 

отвѣтъ

 

Іисуса

 

Христа

 

книлшикамъ

 

и

 

фарисеямъ

 

на

недоумѣніе

 

ихъ,

 

зачѣмъ

 

Онъ

 

ѣлъ

 

съ

 

мытарями

 

и

 

грѣшниками;

что

 

Онъ

 

для

 

того

 

именно

 

и

 

нришелъ,

 

дабы

 

призвать

 

не

 

пра-

ведниковъ,

 

а

 

грѣішшковъ

 

на

 

покаяпіе, — а

 

другое

 

Луки

 

15

 

гл.

1

 

— 10:

 

объ

 

овцѣ

 

погибшей

 

л

 

о

 

потерянной

 

драхмѣ

 

и

 

сви-

дѣтельствовапіе,

 

что

 

на

 

небеси

 

всегда

 

бываетъ

 

радость

 

вели-

кая

 

«и

 

о

 

единомъ

 

грѣшшщѣ

 

кающемся»...

 

Третье

 

изъ

 

«еван-

гелій

 

исповѣданію»,

 

по

 

тому-лее

 

указателю

 

евапге.іій,

 

отно-

сится

 

къ

 

«исповѣданію

 

жѳнъ»

 

собственно,

 

ибо

 

повѣствуетъ

 

о

ліенѣ

 

нѣкоей,

 

изобличенной

 

въ

 

прелюбодѣяши,

 

но

 

совершенно

прошенной

 

Господомъ

 

за

 

ея

 

глубокое

 

и

 

сердечное

 

раскаяніе:

loan.

 

8,

 

3

 

— 11

 

ст.

 

При

 

семъ,

 

какъ

 

и

 

па

 

всякомъ

 

другомъ

Богослулееиіи,

 

чтеніо

 

этпхъ

 

еваиге.іій

 

іерей

 

до.тлеенъ

 

совершать

въ

 

ризахъ

 

и

 

предварять

 

возглашеиіемъ:

 

«и

 

осподобитися

намъ»...,

  

или

 

лее

 

лишь:

   

«премудрость,

 

прости».,,

  

п

 

т.

 

д.

Преподаватель

 

Ссмішаріп

  

Вл.

  

Тацстповъ.

сектХнтство'и'расколъТ""

Каіеія

 

основанія

 

праздновать

 

воскресный

 

день

 

мы

находимъ

 

въ

 

Священномъ

 

Писаніи?

(Прот ивъ

 

субботнжовъ-адвентистовъ).

Окончите

 

*).

Но,

 

указывая

 

необязательность

 

для

 

христіанъ'

 

освященія

субботы,

  

мы

 

имѣетъ

   

въ

 

виду

   

собственно

 

іудейскую

   

субботу,

какъ

 

одно

 

изъ

 

устаиовлеиій

 

обрядоваго

 

закона,

   

а

  

отнюдь

 

не

четвертую

 

заповѣдь

 

десятословія.

   

Законъ,

   

данный

 

на

 

Синаѣ, '

какъ

 

выралееніе

 

воли

 

Болсествениой,

   

обязателен'!,

 

и

 

для

 

хрц..

*)

 

См.

 

№

 

IS.
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стіанъ

 

и

 

мы

 

исио.тняемъ

 

его.

 

Четвертая

 

заповѣдь

 

гласить:

«помни

 

день

 

суботній,

 

чтобы

 

святить

 

его.

 

Шесть

 

дней

 

рабо-

тай,

 

и

 

дѣлай

 

(въ

 

нихъ)

 

всякія

 

дѣла

 

твои;

 

а

 

день

 

седьмой

суббота

 

Господу

 

Богу

 

твоему:

 

не

 

дѣлай

 

въ

 

оный

 

никакого

дѣла

 

ни

 

ты,

 

пп

 

сынъ

 

твой,

 

ни

 

дочь

 

твоя,

 

пп

 

рабъ

 

твой,

 

ни

рабыня

 

твоя,

 

ни

 

(волъ

 

твой,

 

ни-оселъ

 

твой,

 

ни

 

всякій)

 

скотт»

твой,

 

пи

 

прпшлецъ,

 

который

 

въ

 

лшлшцахъ

 

твонхъ.

 

Ибо

 

въ

шесть

 

дней

 

Господь

 

создалъ

 

небо

 

п

 

землю,

 

море

 

и

 

все,

 

что

въ

 

нихъ;

 

а

 

въ

 

день

 

седьмой

 

ночилъ.

 

Посему

 

благословнлъ

Господь

 

день

 

субботпій

 

и

 

освятилъ

 

его»

 

(Исх.

 

XX,

 

8 — 12).

Если

 

сопоставить

 

эту

 

заповѣдь

 

съ

 

закопомъ

 

о

 

субботнемъ

годѣ

 

(Исх.

 

XXIII,

 

10 — 11:

 

«шесть

 

лѣтъ

 

засѣвай

 

землю

 

твою

и

 

собирай

 

пропзведенія

 

ея,

 

а

 

въ

 

седьмой

 

оставляй

 

ее

 

въ

покоѣ»),

 

то

 

видно,

 

что

 

сущность

 

заповѣди

 

состонтъ

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

послѣ

 

шести

 

дней

 

былъ

 

въ

 

покоѣ

 

человѣкъ,

 

какъ

 

послѣ

шести

 

лѣтъ— земля

 

*).

 

Сектанты

 

не

 

могутъ

 

насъ

 

обвинить

 

въ

пренебрежепіи

 

четвертою

 

заповѣдыо,

 

ибо

 

и

 

мы

 

шесть

 

дней

дѣлаемъ

 

свои

 

дѣла,

 

а

 

седьмой

 

посвяіцаемъ

 

покою

 

отъ

 

дѣлъ

обычныхъ,

 

только

 

начипаемъ

 

счетъ

 

этихъ

 

шести

 

дней

 

не

 

съ

субботы,

 

а

 

съ

 

воскресенья

 

н

 

для

 

этого

 

имѣемъ

 

достаточныя

основанія

 

$*).

 

Для

 

народа

 

еврейскаго

 

суббота

 

была

 

папомп-

наніемъ

 

объ

 

освоболдепіи

 

отъ

 

рабства

 

египетскаго,

 

какъ

 

это

видно

 

изъ

 

словъ

 

Господа

 

Бога,

 

Который

 

устами

 

пророка

Своего

 

Моисея

 

сказалъ:

 

«помни,

 

что

 

ты

 

былъ

 

ра-

бомъ

 

въ

 

землѣ

 

египетской,

 

но

 

Господь

 

Богъ

 

твой

 

вывелъ

тебя

 

оттуда

 

рукою

 

крѣпкою

 

и

 

мышцею

 

высокою,

 

потому

 

и

повелѣлъ

 

тебгь

 

Господь

 

Богъ

 

твои

 

соблюдать

 

день

 

субботнкі

и

 

свято

 

хранить

 

его»

    

(Втор.

 

У,

   

1 5).

    

Слѣдователыю,

  

суб-

*)

 

Замѣчателыю,

 

что

 

вслѣдъ

 

за

 

постановлсніемъ

 

о

 

субботнемъ

 

годѣ

 

повто-

рена

 

четвертая

 

заповѣдь,

 

но

 

уже

 

не

 

указано,

 

съ

 

какого

 

дня

 

начинать

 

счисленіе

шести

 

дней

 

работы,

 

и

 

оказано

 

только:

 

«шесть

 

дней

 

дѣлай

 

дѣла

 

твои,

 

а

 

въ

 

седьмой

покойся»

 

(Исх.

 

XXIII,

 

\2).

**)

 

Поэтому,

 

въ

 

црострашюмъ

 

христіанскомъ

 

катнхнзисѣ

 

православный

 

каоо-

лическія

 

восточный

 

церкви

 

на

 

вопросъ:

 

какъ

 

исполняется

 

въ

 

христианской

 

церкви

четвертая

 

заповѣдь.

 

данъ

 

отвѣтъ:

 

празднуется

 

также

 

чрезъ

 

каждые

 

шесть

 

дней,

только

 

не

 

нослѣдній

 

изъ

 

семи

 

дней,

 

или

 

субботний,

 

а

 

первый

 

день

 

каяідой

 

седь-

мяцы,

 

или

 

воскресный

 

(стр.

 

90_).
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бота

 

пмѣла

 

особое

 

историческое

 

значеніе

 

для

 

еврейскаго

 

на-

рода,—значеніе,

 

котораго

 

она

 

не

 

могла

 

имѣть

 

для

 

другихъ

народовъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

суббота

 

была

 

днемъ

 

покоя

 

Господня

по

 

окопчаніп

 

дѣлъ

 

творенія

 

(Быт.

 

2,

 

2)

 

и

 

радостнымъ

 

днемъ

для

 

человѣка,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

напоминала

 

ему

 

милость

 

Божію,

выразившучося

 

въ

 

сотвореніи

 

человѣка

 

и

 

въ

 

допущеніи

 

его

къ

 

общеиію

 

съ

 

Богомъ.

 

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

суббота

 

имѣла

преобразовательное

 

зпаченіе.

 

Это

 

преобразовательное

 

зпаченіе

ветхозавѣтной

 

субботы

 

выяснено

 

у

 

Ап.

 

Павла

 

въ

 

посланіп

къ

 

еврееямъ.

 

Тамъ

 

апостолъ

 

указываетъ,

 

что

 

суббота,

 

какъ

день

 

покоя

 

Болсія

 

(4,

 

4),

 

какъ

 

день

 

покоя

 

для

 

людей

 

(4,

 

6),

доляена

 

была

 

напоминать

 

евреямъ

 

о

 

сотвореніи

 

міра,

 

но

 

вмѣстѣ

съ

 

тѣмъ

 

она

 

доллена

 

была

 

указывать

 

и

 

па

 

пѣкоторый

 

высшій

покой,

 

«ибо,

 

говорить

 

св.

 

апостолъ,

 

еслибы

 

Іисусъ

 

Ыавииъ

доставилъ

 

пмъ

 

(евреямъ)

 

покой»,

 

т.

 

е.

 

если

 

бы

 

суббота

 

ука-

зывала

 

только

 

на

 

первое

 

творепіе

 

или

 

на

 

успокоеніе

 

евреевъ

въ

 

землѣ

 

обѣтовашюй

 

(пос.іѣ

 

освобояугенія

 

отъ

 

рабства

 

еги-

петскаго),

 

то

 

не

 

было

 

бы

 

сказано

 

послѣ

 

того

 

о

 

другомъ

 

днѣ»

(Евр.

 

4,

 

8);

 

но

 

такъ

 

какъ

 

евреи

 

«не

 

вошли

 

въ

 

него

 

(покой

Боясественный)

 

за

 

непокорность,

 

то

 

(Господь)

 

опредѣляетъ

нѣкоторый

 

день,

 

нынѣ,

 

говоря

 

чрезъ

 

Давида,

 

послѣ

 

столь

долгаго

 

времени:

 

когда

 

услышите

 

гласъ

 

Его,

 

не

 

ол;есточите

сердецъ

 

вашихъ».

Этотъ

 

нѣкоторый

 

день

 

новаго

 

покоя

 

остается

 

теперь

 

для

народа

 

Болгія,

 

т.

 

е.

 

для

 

христіанъ,

 

и

 

въ

 

этотъ

 

Божественный

покой

 

войдутъ

 

тѣ,

 

кто

 

не

 

впадаеть

 

въ

 

непокорность

 

подобно

евреямъ — «не

 

ожесточить

 

сердца

 

своего,

 

обольстившись

 

грѣ-

хомъ»

 

(Евр.

 

III,

 

13).

 

Какой

 

лее

 

это

 

день,

 

на

 

который

 

ука-

зывала

 

ветхозавѣтная

 

суббота?

 

Прежде

 

всего

 

это

 

день

 

истин-

наго

 

высшаго

 

покоя,

 

который

 

осуществится

 

лишь

 

на

 

иеб'Г—

въ

 

блаженнпомъ

 

едппепіи

 

съ

 

Богомъ,

 

когда

 

«мы

 

успокоимся

отъ

 

дѣлъ

 

своихъ,

 

какъ

 

Богъ

 

отъ

 

Свопхъ»

 

(Евр.

 

IY,

 

10).

Но

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

это

 

день

 

примиренія

 

съ

 

Богомъ,

 

день,

 

въ-

который

 

совершились

 

оба

 

событія,

 

прообразучзмыя

 

ветхозавѣт-
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ной

 

субботой.

 

Какъ

 

для

 

ветхозавѣтныхъ

 

евреевт,

 

было

 

ра-

достнымъ

 

воспомнпапіе

 

объ

 

освоболедепіи

 

отъ

 

рабства

 

египет-

скаго,

 

такъ

 

для

 

ыовозавѣтиыхъ

 

чадъ

 

Авраама

 

еще

 

болѣе

 

ра-

достнымъ

 

должно

 

быть

 

событіе,

 

чрезъ

 

которое

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ

 

«разрушилъ

 

дѣла

 

діаво.іа»

 

(1

 

loan.

 

3,

 

8)

 

«лпшплъ

силы

 

имѣющаго

 

дерлеаву

 

смерти

 

и

 

избавилъ

 

тѣхъ

 

...

 

которые

были

 

подверлеены

 

рабству»

 

(Евр.

 

2,

 

14

 

— 15).

 

Какъ

 

для

вотхозавѣтиаго

 

человѣчества

 

былъ

 

ве.тпкимъ

 

и

 

торлесствен-

нымъ

 

день,

 

напоминавшій

 

о

 

первомъ

 

творенін,

 

такъ

 

для

 

ново-

завѣтиыхъ

 

сыповъ

 

благодати

 

сталъ

 

велнкимъ

 

день,

 

когда

 

со-

вершилось

 

дѣло

 

новаго

 

творенія,

 

и

 

когда

 

мы

 

«во

 

Христѣ

 

ста-

ли

 

повою

 

тварью»

 

(2

 

Кор.

 

5,

 

17).

 

Какой

 

же

 

это

 

день?

 

Это

день,

 

когда

 

«Богъ

 

по

 

великой

 

Своей

 

милости

 

возродп.іъ

 

пасъ

воскресеніемъ

 

Іисуса

 

Христа

 

изъ

 

мертвыхъ

 

къ

 

упованію

 

лш-

вому»

 

(1

 

Петра

 

1,

 

3),

 

яспѣе— это

 

первый

 

день

 

подѣли,

 

это

день

 

воскресеиія

 

Христова,

 

ибо

 

«воскресеиіомъ

 

Іисуса

 

Христа

мы

 

спасаемся»

 

(1

 

Петр.

 

3,

 

21).

 

Значеніе

 

воскресенія

 

изъ

мертвыхъ

 

Господа

 

нашего

 

Інсуса

 

Христа

 

въ

 

нсторіи

 

искуп-

леиія

 

рода

 

человѣческаго

 

изображено

 

въ

 

зпаменателыіыхъ

словахъ

 

аи.

 

Павла:

 

«Хріістосъ

 

воскресъ

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

пер-

венецъ

 

пзъ

 

умершнхъ...

 

Если

 

же

 

Христосъ

 

не

 

воскресъ,

 

то

и

 

проповѣдь

 

наша

 

тщетна,

 

тщетна

 

п

 

вѣра

 

наша...

 

Но

какъ

 

Христосъ

 

воскресъ

 

изъ

 

мертвыхъ...

 

такъ

 

и

 

во

 

Хрн-

стѣ

 

всѣ

 

ол;ивутъ:

 

каждый

 

въ

 

своемъ

 

порядкѣ:

 

порвенецъ

Христосъ,

 

потомъ

 

Христовы,

 

въ

 

прпшествіе

 

Его...

 

Когда

же

 

тлѣнпое

 

сіе

 

облечется

 

въ

 

петлѣніе,

 

п

 

смертное

 

сіе

облечется

 

въ

 

безсмертіе,

 

тогда

 

сбудется

 

слово

 

написанное:

поглощена

 

смерть

 

побѣдою.

 

Смерть!

 

гдѣ

 

твое

 

лсало?

 

адъ!

 

гдѣ

твоя

 

побѣда?...

 

Благодареніе

 

Богу,

 

даровавшему

 

намъ

 

побѣду

Господомъ

 

пашимъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ»

 

(1

 

Кор.

 

XV,

 

14.

 

20,

22,

 

54

 

и

 

ел.).

 

Если

 

безъ

 

воскресеиія

 

Христова

 

тщетна

 

вѣра

наша,

 

если

 

воскресеиіе

 

Іисуса

 

Христа

 

лежитъ

 

въ

 

осповѣ

 

на-

шего

 

спасенія,

 

ё'сл'й

 

чрезъ

 

пего

 

уничтожено

 

л;ало

 

смерти

 

и

побѣлчдеиы

 

силы

 

ада,

 

то

 

естественно,

 

что

   

воспомпиапіе

   

объ
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этрмъ

 

событии

 

должно

 

быть

 

самымъ

 

дорогимъ

 

для

 

сердца

 

хри-

стіашша

 

и

 

день

 

воскресенія

 

Христова

 

самымъ

 

радостныиъ

 

и

торжественпымъ

 

днемъ.

Такнмъ

 

образоиъ.

 

мы

 

ггс

 

унпчтожаемъ

 

четвертой

 

запо-

вѣди,

 

но

 

нсполняемъ

 

се,

 

только

 

псполняемъ

 

не

 

по

 

ветхоза-

вѣтной

 

буквѣ,

 

а

 

но

 

духу,

 

согласно

 

заиовѣди

 

Апостола:

 

«если

вы

 

духомъ

 

водитесь,

 

то

 

вы

 

не

 

иодъ

 

закоиомъ»

 

(Гал.

 

V,

 

18).

Самъ

 

Господь

 

I.

 

Христост.

 

въ

 

Своей

 

нагорной

 

бесѣдѣ

 

далъ

намъ

 

руководствепиое

 

указапіо,

 

какъ

 

исполнять

 

новозавѣтному

члену

 

церкви

 

десять

 

заповѣдей,

 

даішыхъ

 

Богомъ

 

чрезъ

 

Мои-

сея.

 

Опъ

 

говорптъ:

 

«вы

 

слышали,

 

что

 

сказано

 

древнпмъ:

 

не

убивай;

 

кто

 

же

 

убьетъ,

 

подлѳжитъ

 

суду

 

(Исх.

 

20,

 

13).

 

А

 

Я

говорю

 

вамъ,

 

что

 

всякій,

 

гнѣвающійся

 

на

 

брата

 

своего

 

на-

прасно,

 

подлежите

 

суду....»

 

(Мо.

 

V,

 

21

 

—

 

22).

 

Въ

 

ветхомъ

завѣтѣ

 

запрещалось

 

убійство,

 

а

 

въ

 

новом],

 

запрещается

 

даже

гиѣвъ

 

на

 

брата;

 

тамъ

 

запрещалось

 

грубое

 

нрзлюбодѣяніе,

 

здѣсь

далее

 

прелгободѣйныя

 

мысли.

 

Иодобнымъ

 

образоиъ

 

мы

 

должны

понимать

 

всѣ

 

девять

 

заповѣдей.

 

Первая

 

заповѣдь,

 

напр.

 

гла-

сить:

 

«Я

 

Господь

 

Богъ

 

твой,

 

Который

 

вывелъ

 

тебя

 

изъ

 

зем-

ли

 

египетской,

 

изъ

 

дома

 

рабства.

 

Да

 

не

 

будетъ

 

у

 

тебя

 

другихъ

боговъ

 

продъ

 

лицемъ

 

Монмъ

 

«(Псх.

 

20,

 

2

 

—

 

3).

 

Христіапппъ

доллсенъ

 

понимать

 

эту

 

заповѣдь

 

такъ:

 

Господь

 

сдѣлалъ

 

вели-

кое

 

дѣло

 

для

 

Израиля,

 

изведши

 

его

 

пзъ

 

рабства

 

египетскаго,

но

 

еще

 

большее

 

дѣло

 

сдѣлалъ

 

для

 

ііасъ,

 

когда

 

освободилъ

 

отъ

рабства

 

грѣху,

 

а

 

потому

 

мы

 

не

 

только

 

должны

 

отвергать

 

дру-

гихъ

 

боговъ,

 

какъ

 

Ваала

 

и

 

Астарту,

 

но

 

эта

 

заповѣдь

 

запре-

щаешь

 

намъ

 

служить

 

мамонѣ,

 

чреву

 

и

 

вообще

 

міру.

 

Также

мы

 

должпы

 

понимать

 

и

 

четвертую

 

зановѣдь.

 

Она

 

гласить:

 

«такъ

какъ

 

въ

 

шесть

 

дней

 

Господь

 

сотворилъ

 

небо

 

и

 

землю...

 

и

почнлъ

 

въ

 

день

 

седьмой...,

 

то

 

освятилъ

 

Господь

 

день

 

седьмой»:

Для

 

хрнстіаиина

 

эта

 

заповѣдь

 

озпачаетъ

 

слѣдующее:

 

Господь

сотворилъ

 

воликое

 

дѣло,

 

создавъ

 

небо

 

и

 

землю,

 

по

 

безконечно

большее

 

дѣло

 

сотворилъ

 

Опъ,

 

когда

 

совершилъ

 

во

 

Хрпстѣ

наше

 

спасепіе,

 

а

 

это

 

Опъ

 

сдѣлалъ,

 

когда

  

«воздвнгъ

 

изъ

 

мерт-
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выхъ

 

пастыря

 

овецъ

 

великаго

 

кровію

 

завѣта

 

вѣчнаго,

 

Господа

нашего

 

Іисуса

 

Христа»

 

(Евр.

 

13,

 

20).

 

Поэтому

 

памъ

 

и

слѣдуетъ

 

освящать

 

тотъ

 

день,

 

когда

 

это

 

совершилось,

 

т.

 

е.

первый

 

день

 

недѣли,

 

какъ

 

Израиль

 

освящалъ

 

седьмой

 

день.

При

 

такомъ

 

ноинманіи

 

четвертой

 

заповѣди

 

падаетъ

 

и

 

по-

слѣдпее

 

возраженіе

 

субботпиковъ,

 

что

 

суббота

 

установлена

 

на

вѣчныя

 

времена,

 

и

 

что,

 

слѣдовательно,

 

соблюдшие

 

ея

 

обяза-

тельно —для

 

иовозавѣтныхъ

 

христіанъ.

 

Они

 

указываютъ

 

Исх.

31,

 

16

 

— 17:

 

«Пусть

 

хранятъ

 

сыны

 

Израилевы

 

субботу,

 

празд-

нуя

 

субботу

 

въ

 

роды

 

свои,

 

какъ

 

завѣтъ

 

вѣчпый.

 

Это

 

знаме-

ніе

 

менсду

 

мною

 

и

 

сынами

 

Израилевыми

 

во

 

вѣки».

 

На

 

это

возражеиіе

 

мы

 

прежде

 

всего

 

отвѣтимъ

 

воиросомъ:

 

соблюдаютъ

ли

 

сами

 

субботники

 

это

 

постаповлеиіе?

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

 

они

не

 

могутъ

 

дать

 

положительнаго

 

отвѣта,

 

ибо

 

Господь,

 

давая

заповѣдь

 

Израильтяпамъ

 

о

 

субботѣ,

 

указалъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

и

 

то,

 

какъ

 

нужно,

 

освящать

 

ее.

 

«Въ

 

субботу

 

приносите

 

двухъ

агицевъ

 

одиолѣтнихъ

 

безъ

 

порока,

 

и

 

въ

 

пршюшеніе

 

хлѣбное

двѣ

 

десятыхъ

 

части

 

ефы

 

пшеничной

 

муки,

 

смѣшаиной

 

съ

 

еле-

емъ,

 

и

 

возліяиіе

 

прп

 

немъ.

 

Это

 

субботнее

 

всесолсжепіе

 

въ

каждую

 

субботу,

 

сверхъ

 

постояпнаго

 

всесожжепія

 

и

 

возліянія

при

 

немъ»

 

(Чпсл.

 

28,

 

9

 

— 10).

 

Сверхъ

 

того

 

всесолгженія

 

эти

должны

 

были

 

приноситься

 

въ

 

одномъ

 

онредѣлениомъ

 

мѣстѣ

 

и

именно

 

въ

 

храмѣ,

 

внѣ

 

котораго

 

Господь

 

строго

 

воспретилъ

приносить

 

жертвы.

 

«Берегись»,

 

сказалъ

 

Господь Богъ Израилю,

«приносить

 

всесоікжеція

 

твои

 

на

 

всякомъ

 

мѣстѣ,

 

но

 

на

 

томъ

только

 

мѣстѣ,

 

которое

 

изберет'].

 

Господь

 

Богъ

 

твой

 

въ

 

одномъ

изъ

 

колѣнъ

 

твоихъ»....

 

(Втор.

 

12,

 

13

 

—

 

14J.

 

Безъ

 

сомнѣпія,

современные

 

намъ

 

субботникп,

 

почитая

 

субботу

 

якобы

 

по

 

за-

повѣдп

 

Господней,

 

не

 

соблюдаютъ

 

всѣхъ

 

постановлены

 

того

лее

 

закона

 

Моисеева

 

о

 

субботѣ:

 

они

 

не

 

приносятъ

 

всесожже-

ній

 

субботпяго

 

и

 

тѣмъ

 

бо.тѣе

 

не

 

совершаютъ

 

этого

 

въ

 

храмѣ,

какъ

 

заповѣдано

 

было

 

Господомъ

 

Богомъ,

 

ибо

 

они

 

отвергаютъ

храмъ,

 

какъ

 

мѣсто

 

носвященпое

 

для

 

слулсенія

 

Богу.

 

Слѣдо-

вателыю,

 

сектанты

 

требуя

 

соблюдепія

 

закона

 

о

 

субботѣ

 

и

 

въ
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новомъ

 

завѣтѣ

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

суббота

 

дана

 

«въ

 

завѣтъ

вѣченъ»,

 

сами

 

впадаютъ

 

въ

 

противорѣчіе.

 

Это

 

происходить

отъ

 

того,

 

что

 

они

 

не

 

понимаютъ

 

самого

 

закона

 

о

 

субботѣ.

Прежде

 

всего

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

суббота

 

установлена,

 

какъ

знамепіе

 

завѣта

 

вѣчнаго

 

только

 

между

 

Господомъ

 

Богомъ

 

и

сынами

 

Израилевымн,

 

ибо

 

сказано

 

въ

 

кпигѣ

 

Исх.

 

31,

 

17

 

—

 

31):

«пусть

 

хранятъ

 

субботу;

 

это

 

зпаменіе

 

между

 

Мною

 

и

 

сынами

Израилевымн

 

во

 

вѣки».

 

Слѣдователыю,

 

вѣкъ

 

ветхаго

 

завѣта —

вотъ

 

время,

 

въ

 

которое

 

закоиъ

 

о

 

субботѣ

 

доллсенъ

 

былъ.

имѣть

 

силу.

 

Обѣтованіе

 

Господне

 

о

 

вѣчпости

 

субботы

 

испол-

нилось

 

съ

 

одной

 

стороны

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

она

 

продол-

жалась

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

пока

 

былъ

 

ветхій

 

Израиль,

 

т.

 

е.

 

до

пришествія

 

Христова,

 

съ

 

другой

 

стороны

 

—

 

суббота

 

вѣчиа

 

въ

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

она

 

не

 

прекратилась

 

и

 

въ

 

новомъ

 

завѣтѣ.

Нужно

 

имѣть

 

въ

 

виду,

 

что

 

и

 

обрѣзапіе

 

было

 

дано

 

въ

 

завѣтъ

вѣченъ

 

(Быт.

 

17,

 

13)

 

и

 

священство

 

ветхозавѣтноо

 

назвало

священствомъ

 

вѣчнымъ

 

(Исх.

 

40,

 

15),

 

подобно

 

тому,

 

какъ

Господь

 

обѣщалъ

 

въ

 

Соломоновомъ

 

храмѣ

 

пребыть

 

вѣчыо

 

(3

Царств.

 

9,

 

3).

 

Но

 

вѣдь

 

Господь

 

вѣренъ

 

въ

 

обѣтованіяхъ

Своихъ!

 

Следовательно,

 

вѣчность

 

во

 

всѣхъ

 

даиныхъ

 

случаяхъ

нужно

 

понимать

 

не

 

буквально.

 

Какъ

 

ветхозавѣтпое

 

обрѣзаніе

существуетъ

 

въ

 

новомъ

 

завѣтѣ,

 

но

 

уже

 

какъ

 

таинство

 

кре-

щенія,

 

которое

 

названо

 

обрѣзаніемъ

 

нерукотвореннымъ

 

(Кол.

2,

 

11

 

— 12);

 

какъ

 

ветхозавѣтиое

 

священство

 

существуетъ

 

въ

новомъ

 

завѣтѣ,

 

но

 

уже

 

какъ

 

священство

 

Христово,

 

а

 

не

Аароново:

 

какъ

 

ветхозавѣтпый

 

храмъ,

 

прекративши

 

свое

 

су-

ществованіе,

 

превратился

 

въ

 

храмы

 

новозавѣтные,

 

такъ

 

и

ветхозавѣтиая

 

суббота,

 

какъ

 

завѣтъ

 

вѣчный,

 

пе

 

прекратилась,

но

 

существуетъ

 

и

 

въ

 

повомъ

 

завѣтѣ,

 

только

 

въ

 

иной

 

формѣ

•и

 

иномъ

 

смыслѣ.

 

Она

 

замѣнена

 

днемъ

 

Господнимъ,

 

днемъ

 

вос-

креснымъ.

Итакъ,

 

новторимъ

 

съ

 

Апостоломъ — «пусть

 

никто

 

не

осуледаетъ

 

пасъ

 

за

 

песоблюдепіе

 

субботы,

 

ибо

 

она

 

была

 

тѣныо

будущаго»,

 

а

 

мы

 

имѣемъ

 

самый

 

образъ

 

вещей

 

и

 

потому

 

празд-
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пуемъ

 

съ

 

опрѣсноками

 

чистоты

 

и

 

истины

 

тотъ

 

день,

 

въ

 

ко-

торый

 

Христосъ

 

но

 

совершеніи

 

крестной

 

жертвы

 

возсталъ

 

отъ

мертвыхъ

 

и,

 

явившись

 

леенамъ

 

мпропосіщамъ,

 

прнвѣтствовалъ

ихъ

 

словомъ:

  

радуйтеся

 

(Мо.

  

28,

  

9).

Преподаватель

 

Семинаріи

 

М.

 

Брунбендеръ.

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Опытъ

 

снабженія

 

церквей

 

Подольской

 

епархіи

 

чистымъ

 

церков-

нымъ

 

виномъ

 

и

 

проэкты

 

по

 

этому

 

вопросу.

 

Уже

 

давно

 

ревнителями

вѣры

 

и

 

благочестія

 

изъ

 

среды

 

Подольскаго

 

духовенства

 

обраща-

лось

 

серьезное

 

вниманіе

 

на

 

недоброкачественность

 

церковнаго

 

вина,

пріобрѣтаемаго

 

обычно

 

въ

 

еврейскихъ

 

лавкахъ

 

церковными

 

старо-

стами

 

и

 

употребляемаго

 

для

 

святѣйшаго

 

таинства

 

евхарнстіп.

 

Мно-

гіе

 

изъ

 

священниковъ,

 

считая

 

тяжкимъ

 

грѣхомъ

 

употребленіе

 

та-

кого

 

фальснфицированнаго

 

вина

 

для

 

богослуженія,

 

какъ

 

оскорбле-

ніе

 

святыни

 

таинства

 

Причащенія,

 

дѣлали

 

опыты

 

выписки

 

бого-

служебнаго

 

вина

 

изъ

 

Кіева,

 

Одессы

 

и

 

другихъ

 

городовъ

 

отъ

 

рус-

скихъ

 

внноторговцевъ:

 

но,

 

благодаря

 

общераспространенной

 

под-

дѣлкѣ

 

церковныхъ

 

винъ,

 

не

 

всегда

 

и

 

за

 

болынія

 

деньги

 

достигали

благопріятныхъ

 

результатовъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи.

 

Вслѣдствіе

 

пред-

ложенія

 

мѣстнаго

 

преосвященнаго,

 

вопросъ

 

о

 

снабженіи

 

натураль-

нымъ

 

богослужебнымъ

 

виномъ

 

церквей

 

епархіи

 

подвергался

 

обсуж-

денію

 

на

 

трехъ

 

послѣднихъ

 

епархіальныхъ

 

съѣздахъ,

 

а

 

также

 

на

страницахъ

 

мѣстныхъ

 

Е.

 

В.,

 

и

 

съѣздъ,

 

бывпіій

 

въ

 

концѣ

 

прошлаго

года,

 

разрѣшилъ

 

этотъ

 

наболѣвшіп

 

вопросъ

 

въ

 

благопріятномъ

смыслѣ.

 

Послѣдній

 

съѣздъ

 

заслушалъ

 

предложеніе

 

Одесскаго

 

вино-

торговца

 

Британова,

 

который

 

изявилъ

 

намѣреніе

 

доставлять

 

цер-

квамт,

 

еиархіи

 

вино,

 

соотвѣтствующее

 

святости

 

назначенія

 

его,

 

и

пробные

 

образцы

 

вина

 

представилъ

 

въ

 

управленіе

 

свѣчнаго

 

завода

и

 

епархіальному

 

съѣзду.

 

При

 

этомъ

 

г.

 

Британовъ

 

заявплъ,

 

что

 

га-

рантов!

 

натуральности

 

вина

 

будетъ

 

служить

 

предварительный

 

ана-

лизъ

 

его

 

въ

 

химической

 

лабораторіп

 

Императорскаго

 

Новороссій-

скаго

 

Университета,

 

удостовѣреніе

 

которой

 

въ

 

видѣ

 

ярлыка

 

будетъ

будетъ

 

наклеиваться

 

на

 

всякой

 

бутылкѣ.

 

Если

 

лее,

 

вопреки

 

увѣ-

реніямъ

 

и

 

обѣщаніямъ

 

г.

 

Британова,

 

его

 

вино

 

оказалось

 

бы

 

не

подходящимъ

 

для

 

церковнаго

 

употребленія,

 

то

 

опъ

 

согласенъ

принять

 

его

 

обратно

 

съ

 

расходомъ

 

на

 

свой,

 

счетъ

 

безъ

 

всякихъ

претензій

  

къ

   

духовенству.

 

Британовъ

 

обѣщалъ

   

доставлять

   

внно
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въ

 

церкви

 

епархія

 

двухъ

 

сортовъ:

 

сладкое

 

по

 

75

 

коп.,

 

а

 

несладкое

по

 

55

 

коп,,

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

давать

 

на

 

общеепархіальныя

 

нужды

по

 

1о

 

к.

 

съ

 

каждой

 

бутылки,

 

истребованной

 

въ

 

приходъ.

 

По

 

раз-

счету,

 

сдѣлашюму

 

приблизительно,

 

вино

 

расходится

 

въ

 

епархіи

 

въ

годъ

 

до

 

30,000

 

бутылокъ,

 

что

 

даетъ

 

духовенству, — при

 

достиясе-

ніи

 

главнѣйщей

 

цѣли

 

уютребленія

 

при

 

богослуженіи

 

настоящаго

натуральнаго

 

церковнаго

 

вина, — какъ

 

бы

 

вознагралсдепіе

 

за

 

доброе

дѣло

 

3,

 

000

 

р.

 

По

 

пробѣ

 

вина,

 

оказавшагося

 

виолнѣ

 

удовлетворп-

телыіымъ,

 

съѣздъ

 

-

 

рѣшилъ

 

принять

 

предлолсеиіе

 

Британова

 

и

 

за-

ключить

 

съ

 

ннмъ

 

контракта

 

на

 

три

 

года

 

(1900 — 1902),

 

при

 

чемъ

устаиовилъ

 

среднюю

 

норму

 

вина

 

потребнаго

 

на

 

епархію — 10

 

буты-

локъ

 

на

 

приходъ

 

и

 

поручилъ

 

управленію

 

свѣчнаго

 

завода

 

заклю-

чить

 

условіе

 

съ

 

Британовымъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

на

 

вырабо-

танныхъ

 

уже

 

основаніяхъ,

 

церкви

 

снабжаются

 

виномъ

 

чрезъ

завѣдывающихъ

 

свѣчными

 

складами

 

въ

 

округахъ

 

(завѣдывающіе

складами

 

за

 

свой

 

трудъ

 

нолучаютъ

 

съ

 

виноторговца

 

-4%

 

съ

 

вало-

ваго

 

дохода),

 

которые

 

по

 

свопмъ

 

требованіямъ,

 

пересылаемымъ

чрезъ

 

управленіе,

 

нолучаютъ

 

вино

 

отъ

 

Британова

 

и

 

будутъ

расплачиваться

 

съ

 

нимъ

 

же

 

въ

 

шестимѣсячный

 

срокъ.

 

Подольская

епархія

 

нрдставляетъ

 

первый

 

опыта

 

во

 

всей

 

Россіи

 

по

 

енабзеенію

церквей

 

натуральнымъ

 

богослужебнымъ

 

виномъ.

 

Если

 

этотъ

 

опытъ

удастся,

 

то

 

и

 

тамъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

поддѣльныя

 

вина

 

не

будутъ

 

имѣть

 

хода

 

въ

 

церковпомъ

 

обиходѣ,

 

а

 

вездѣ

 

распростра-

нится

 

но

 

церквамъ

 

натуральное,

 

чистое

 

виноградное

 

вино,

 

кото-

рое

 

только

 

одно

 

приличествуетъ

 

для

 

таинства

 

Причащенія,

 

какъ

соотвѣтствующее

 

канон амъ

 

церковнымъ

 

и

 

святости

 

самаго

 

Таин-

ства.

 

Жалобы

 

на

 

недоброкачественность

 

церковнаго

 

вина,

 

употреб-

ляемаго

 

при

 

совершеніи

 

святѣйшаго

 

таинства

 

Евхаристіи,

 

въ

 

нашп

дни

 

начали

 

раздаваться

 

сильнѣе

 

и

 

все

 

чаще

 

стали

 

проникать

 

въ

періодическую

 

печать.

 

Поддѣлка

 

самьтхъ

 

необходпмыхъ

 

предметовъ

употребленія,

 

достигшая

 

нынѣ

 

крайнихъ

 

предѣловъ,

 

давно

 

косну-

лась

 

и

 

церковнаго

 

вина.

 

Естественно

 

поэтому,

 

что

 

духовенство

 

и

лица,

 

ревнующія

 

о

 

иользѣ

 

церкви

 

Болсіей,

 

стали

 

подумывать

 

какъ

бы

 

избавиться

 

отъ

 

поддѣльныхъ

 

предметовъ,

 

незаконно

 

вторгаю-

щихся

 

во

 

святилища

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

въ

 

особенности

 

деревен-

скихъ,

 

пользующихся

 

ловкими

 

услугами

 

мелкпхъ

 

уѣздныхъ

 

тор-

говцевъ.

 

Подольская

 

епархія

 

разрѣшила

 

наболѣвшій

 

вопросъ;

 

па

сколько

 

удачно — покаясетъ

 

будупі,ее.

 

Другія

 

епархіп,

 

какъ

 

напр.

Могилевская,

 

иредполагаютъ

 

приступить

 

къ

 

разрѣшенію

 

его

 

въ

скоромъ

 

будущемъ.

 

Органъ

 

Могилевской

 

епархіи

 

(JfeN»,

 

1 — 21)

 

выра-
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жаетъ

 

увѣренность,

 

что

 

нредстоящій

 

съѣздъ

 

духовенства

 

не

 

оста-

вить

 

безъ

 

вниманія

 

означенный

 

вопросъ

 

на

 

пользу

 

церкви

 

Болеіей

и

 

своихъ

 

собратій.

На

 

страницахъ

 

Московскихъ

 

Ведомостей

 

былъ

 

напечатанъ

проэктъ

 

объ

 

устройствѣ

 

на

 

югѣ

 

Россіи

 

особаго

 

монастыря,

 

кото-

рый

 

бы

 

занялся

 

выдѣлкою

 

винограднаго

 

вина

 

для

 

церквей

 

имперіи.

Проэктъ

 

этотъ

 

нринадлелеащій

 

перу

 

и

 

И.

 

У.

 

Палимсестова,

 

какъ

обѣщающій

 

не

 

малыя

 

удобства

 

и

 

выгоды

 

для

 

церквей,

 

былъ

встрѣченъ

 

съ

 

болышімъ

 

сочувствіемъ

 

нашею

 

періодическою

 

духов-

ною

 

печатью.

 

Въ

 

подробностяхъ

 

онъ

 

пзлолсенъ

 

на

 

страницахъ

журналовъ — „Церковнаго

 

Вѣстника"

 

№

 

9

 

п

 

„Пастырскаго

 

Собе-

седника"

 

Л°Л"»

 

7 — 8

 

за

 

минувшій

 

1899

 

годъ.

Учреясденіе

 

подобнаго

 

монастыря-дѣло,

 

конечно,

 

далекаго

будущаго.

 

Но,

 

чтобы

 

церкви

 

Божія

 

имѣли

 

возможность

 

получать

вино,

 

достойное

 

своего

 

высокаго

 

назначенія,

 

чистое,

 

безъ

 

примѣси

и

 

отравъ,

 

но

 

долсидаясь

 

проэктируемаго

 

монастыря,

 

Палимсетовъ

рекомендуеть

 

открытіе

 

складовъ

 

церковнаго

 

вина

 

при

 

архіереіі-

скихъ

 

домахъ,

 

монастыряхъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

съ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

„одно

обязательство

 

было

 

свято

 

исполняемо:

 

брать

 

вино

 

для

 

св.

 

Евха-

ристіи

 

православнымъ

 

церквамъ

 

изъ

 

одпихъ

 

этихъ

 

складовъ,

 

въ

закупоренной

 

и

 

запечатанной

 

посудѣ".

 

Церковный

 

лее

 

Вѣстиикъ

еще

 

болѣе

 

упрощаетъ

 

это

 

нредлолееніе

 

и,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

во

мпогихъ

 

епархіяхъ

 

давно

 

улсе

 

существуютъ

 

свѣчные

 

заводы

 

со

складами

 

въ

 

каяедомъ

 

уѣздномъ

 

городѣ

 

для

 

снаблеенія

 

церквей

восковыми

 

свѣчамн,

 

говорить:

 

„почему-бы

 

церковнымъ

 

свѣчнымъ

складамъ

 

не

 

взять

 

въ

 

свои

 

руки

 

снаблееніе

 

церквей

 

не

 

только

восковыми

 

свѣчамк,

 

но

 

таклее

 

виномъ,

 

масломъ

 

и

 

ладономъ.

 

Свѣч-

ной

 

складъ,

 

закупая

 

эти

 

предметы

 

оптомъ

 

и

 

располагая

 

средствами

экспертизы,

 

всегда-бы

 

могъ

 

имѣть

 

и

 

болѣе

 

дешевый

 

п

 

болѣе

доброкачественный

 

матеріалъ".

 

Свящ.

 

Гр.

 

Яновцевскіп

 

на

 

страни-

цахъ

 

Новгородскихъ

 

Е.

 

В.

 

(1899

 

г.

 

№

 

16)

 

доиолняетъ

 

все

 

это

слѣдующими

 

сообралееніями.

 

„Предпологаемъ,

 

говорить

 

онъ,

 

что

убытковъ

 

отъ

 

продалси

 

не

 

будетъ.

 

Такъ,

 

если

 

допустить,

 

что

 

за-

воду

 

при

 

оптовой

 

покупкѣ

 

на

 

500

 

церквей

 

епархіи,

 

по

 

два

 

ведра

на

 

каледую

 

церковь;

 

обойдется

 

каледое

 

ведро

 

по

 

цѣнѣ

 

въ

 

5

 

руб-

лей,— мы

 

уже

 

не

 

говоримъ

 

о

 

цѣнѣ

 

въ

 

3

 

р.

 

за

 

ведро,

 

которую,

однако

 

Палимсетовъ

 

считаетъ

 

выгодною

 

для

 

торговаго

 

заведенія,

— то

 

и

 

тогда

 

польза

 

отъ

 

торговой

 

онераціи

 

будетъ

 

настолько

значительна,

 

что

 

о

 

ней

 

слѣдуетъ

 

подумать.

 

Большинство

 

церквей

покупаютъ

 

церковное

 

вино,— безъ

 

сомнѣнія

 

поддѣльное, —у

 

мѣст-
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ныхъ

 

уѣздныхъ

 

торговцевъ

 

по

 

цѣнѣ

 

въ

 

9

 

р.

 

50

 

коп.,

 

а

 

некоторый

церкви

 

болѣе

 

лучшее,

 

молеетъ

 

быть,

 

и

 

виноградное—по

 

12

 

руб.

за

 

ведро.

 

Для

 

всѣхъ

 

церквей

 

епархіи

 

возьмемъ

 

за

 

среднюю

 

цифру

—цѣну

 

въ

 

10

 

р.

 

за

 

ведро,

 

при

 

которой

 

барышъ

 

свѣчиаго

 

завода

отъ

 

продалеи

 

1000

 

ведеръ

 

церковнаго

 

вина,

 

очевидно,

 

выразится

почтенною

 

суммою

 

5,

 

000

 

руб."

Действительно,

 

нулено

 

бороться

 

со

 

зломъ,

 

уішчтолепть

 

кощун-

ственную

 

фальспфпкацію

 

и

 

не

 

допускать,

 

чтобы

 

цсрковныя

 

день-

ги

 

шли

 

на

 

развитіе

 

этой

 

фальсификаціи

 

п

 

обогащеніе

 

ловкихъ

торгашей.

 

Если

 

это

 

дѣло

 

и

 

но

 

будетъ

 

давать

 

матеріальной

 

при-

были

 

духовенству,

 

то

 

п

 

тогда

 

главиѣйшая

 

цѣль

 

будетъ

 

достигнута;

если

 

лее

 

оно

 

будетъ

 

давать

 

прибыль

 

и

 

действительно

 

дастъ,

 

какъ

это

 

показала

 

торговля

 

восковыми

 

свѣчами,

 

то

 

мало-лп

 

обще-

ственных!,

 

нуягдъ

 

у

 

духовенства,

 

которыя

 

требують

 

своего

 

удов-

летворенія.

                                                                      

(П.

 

Е.

 

В.).

—

 

Дерзкая

 

кража

 

въ

 

Кіево-Никольскомъ

 

монастырѣ.

 

Какъ

нзвѣстно,

 

отличающіеся

 

болынимъ

 

съѣздомь

 

кіевскіе

 

контракты

 

при-

влекаютъ

 

въ

 

это

 

время

 

года

 

въ

 

Кіевъ

 

много

 

разныхъ

 

темныхъ

 

лич-

ностей,

 

профессішіальныхъ

 

престуиниковъ,

 

направляющихся

 

сюда

 

въ

чаяніп

 

хорошаго

 

заработка.

 

Въ

 

числѣ

 

прочихъ

 

воровъ,

 

неминующихъ

Кіевъ,

 

наѣзжаютъ

 

таіелее

 

сиеціалисты

 

по

 

части

 

взломовъ

 

и

 

отмычекъ.

Въ

 

настоящемъ

 

году

 

такого

 

тииа

 

воры,

 

прнбывшіе

 

въ

 

Кіевъ

 

на

время

 

ярмарки,

 

облюбовали

 

Кіево-Никольской

 

монастырь

 

на

 

Печер-

скѣ

 

и

 

избрали

 

время,

 

когда

 

въ

 

храмѣ

 

монастыря

 

происходило

 

по

по

 

случаю

 

праздничнаго

 

дня

 

архіерейское

 

богослуженіе.

 

Воры

 

очень

удачно

 

выбрали

 

время,

 

такъ

 

какъ

 

вся

 

братія

 

монастыря

 

была

 

въ

это

 

время

 

на

 

богослулееніи

 

н

 

пмъ

 

никто

 

не

 

могъ

 

помѣшать.

 

Въ

 

97а

часовъ

 

утра

 

С

 

февраля

 

къ

 

воротамъ

 

монастыря

 

подошли

 

три

 

не-

нзвѣстныхъ

 

молодыхъ

 

человѣка,

 

прилично

 

одѣтые,

 

и

 

стали

 

распра-

шпвать

 

стоявшихъ

 

у

 

воротъ

 

людей

 

и

 

городового,

 

гдѣ

 

находится

 

ке-

лія

 

казначея

 

монастыря

 

іеромонаха

 

Вадима.

 

На

 

эти

 

вопросы

 

никто

имъ

 

не

 

могъ

 

определенно

 

отвѣтить,

 

и

 

тогда

 

два

 

неизвѣстныхъ

 

во-

шли

 

во

 

дворъ

 

монастыря,

 

а

 

третій

 

ихъ

 

товарищъ

 

остался

 

на

 

улицѣ,

повидимому,

 

на

 

сторожѣ.

 

Ихъ

 

никто

 

не

 

останавливалъ,

 

такъ

 

какъ

ни

 

у

 

кого

 

не

 

явилось

 

относительно

 

ихъ

 

какое

 

либо

 

иодозрѣпіе,

 

и

они

 

направились

 

свободно

 

къ

 

боковому

 

каменному

 

двухъ

 

этаяеному

корпусу,

 

гдѣ

 

были

 

распололеены

 

кедіи

 

братіи

 

монастыря.

 

Домъ,

 

какъ

и

 

ожидали

 

воры,

 

оказался

 

пустымъ,

 

всѣ

 

двери

 

келій

 

были

 

заперты,

въ

 

корридорахъ

 

никого

 

не

 

было

 

видно.

 

Повидимому,

 

злоумышлен-

ники

 

искали

 

келію

 

казначея,

 

но

 

долго

 

не

 

попадали

 

въ

 

нуленую

 

имъ
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дверь.

 

Сначала

 

они

 

отворили

 

иосредствомъ

 

отмычки

 

дверь

 

кедра

 

іе-

родіакона

 

Іоны

 

и,

 

войдя

 

внутрь,

 

стали

 

тамъ

 

хозяйничать.

 

Перебро-

савъ

 

все

 

въ

 

комнатѣ,

 

злоумышленники

 

наішш

 

около

 

30

 

руб.

 

на-

личныхъ

 

денегъ

 

и

 

нѣкоторыя

 

золотыя

 

вещи,

 

въ

 

общемъ

 

до

 

ста

рублей

 

и,

 

забравши

 

ихъ,

 

направились

 

но

 

корридору

 

и

 

стали

 

одни

за

 

другими

 

отворять

 

слѣдующія

 

келін,

 

но

 

имъ

 

не

 

удалось

 

отворить

многія

 

двери

 

н

 

затѣмъ,

 

поднявшись

 

наконецъ

 

во

 

второй

 

этажъ,

 

во-

шли

 

въ

 

келію

 

іеромонаха

 

Митрофана.

 

Здѣсь,

 

на

 

столі;

 

между

 

ки-

пами

 

бумагъ,

 

лежало

 

въ

 

кредитныхъ

 

бнлетахъ

 

много

 

денегъ,

 

но

воры,

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

переворотили

 

все

 

на

 

столѣ

 

и

 

вообще

 

въ

комнатѣ,

 

какъ

 

то

 

не

 

замѣтили

 

денегъ

 

и

 

ушли

 

ни

 

съ

 

чѣмъ

 

изъ

 

этой

келіи.

 

Затѣмъ

 

они

 

взломали

 

еще

 

несколько

 

замковъ,

 

между

 

црочігмъ,

у

 

ке.ііи

 

іеродіакона

 

Іоанна,

 

іеродіакона

 

Нила

 

и,

 

наконецъ,

 

воры

достигли

 

помѣщенія

 

нсполняющаго

 

долліность

 

намѣстншеа

 

монастыря

и

 

казначея

 

іеромонаха

 

Вадима.

 

Дверь

 

келіи

 

была

 

заперта

 

на

 

боль-

шой

 

нарулеиый-

 

висячін

 

замокъ

 

и

 

на

 

внутренній.

 

Злоумышленники

внсячШ

 

замокъ

 

своротили

 

ломомъ,

 

а

 

внутреиніп

 

отворили

 

отмычкою

и,

 

войдя

 

внутрь,

 

стали

 

шарить

 

въ

 

помѣщенін,

 

ломать

 

ящики

 

и

 

т.

 

д.,

ища

 

денегъ.

 

Іеромопахъ

 

Вадимъ,

 

какъ

 

оказывается.

 

1

 

февраля

 

по-

лучнлъ

 

монастырскія

 

деньги

 

и

 

не

 

успѣлъ

 

ихъ

 

еще

 

сдать

 

по

 

при-

надлежности

 

и

 

потому

 

у

 

него

 

въ

 

ящикахъ

 

письменнаго

 

стола

 

хра-

нилось

 

около

 

5,000

 

руб.

 

наличныхъ

 

денегъ.

 

Взломавъ

 

ящики

 

пись-

меннаго

 

стола,

 

громилы

 

стали

 

наполнять

 

карманы

 

деньгами,

 

кото-

рыхт,

 

было

 

3000

 

рублей

 

сторублевыми

 

кредитными

 

билетами

 

и

 

на

2000

 

золотомъ,

 

серебромъ

 

и

 

мѣдью.

 

Повидимому,

 

воры

 

пробывшіе

довольно

 

долгое

 

время

 

въ

 

монастыре,

 

когда

 

достигли

 

своей

 

цѣли,

стали

 

спѣшить.

 

Это

 

доказываете,

 

то,

 

что

 

деньги

 

были

 

разбросаны

 

на

полу

 

н

 

на

 

столѣ

 

и

 

часть

 

ихъ

 

осталась

 

въ

 

ящикѣ.

 

Когда

 

злоумы-

шленники

 

покидали

 

домъ,

 

ихъ

 

на

 

лѣстницѣ

 

встрѣтнлъ

 

подымавшійся

на

 

верхъ

 

престарѣлый

 

іеромонахъ

 

Даміанъ,

 

который

 

невольно

 

за-

подозрилъ

 

что

 

то

 

недоброе,

 

когда

 

увидѣлъ,

 

что

 

неизвѣстные

 

ему

люди

 

стараются

 

скрыть

 

отъ

 

него

 

лица,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

подняли

 

вы-

соко

 

воротники

 

пальто

 

и

 

одинъ

 

рукою

 

закрылъ

 

лицо.

 

Обезиокоенный,

онъ

 

вошелъ

 

въ

 

корридоръ

 

и

 

сейчасъ

 

же

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

об-

стоятельство,

 

что

 

замокъ

 

на

 

дверяхъ

 

келіи

 

казначея

 

сломанъ.

 

Рас-

творивъ

 

дверь,

 

ему

 

сразу

 

бросился

 

въ

 

глаза

 

безпорядокъ,

 

царившій

въ

 

келіи,

 

вещи

 

были

 

разбросаны

 

по

 

полу,

 

мебель

 

сдвинута

 

съ

 

мѣста,

всюду

 

видны

 

были

 

деньги.

 

Іеромонаху

 

Даміану

 

сразу

 

стало

 

все

 

по-

нятно,

 

и

 

онъ

 

бросился

 

съ

 

крикомъ

 

за

 

злоумышленниками,

 

но

 

по-

слѣднихъ

 

уже

 

не

 

было

 

во

 

дворѣ,

 

а

 

на

 

встрѣчу

 

ему

 

попался

 

послу-
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шникъ

 

Іаковъ

 

Копыла,

 

которому

 

онъ

 

вкратцѣ

 

пояснилъ,

 

въ

 

чемъ

дѣло

 

и

 

велѣлъ

 

догонять

 

воровъ.

 

Послушникъ

 

бросится

 

на

 

улицу

 

и

увидѣлъ

 

двухъ

 

человѣкъ,

 

удалявшихся

 

по

 

направленію

 

къ

 

лаврѣ.

Тогда

 

послушникъ

 

крнкнулъ

 

неподалеку

 

стоявіпему

 

городовому

 

Пе-

черскаго

 

участка

 

Буцкому,

 

чтобы

 

онъ

 

задержалъ

 

неизвѣстныхъ.

 

Го-

родовой

 

поспѣпшлъ

 

къ

 

злоумышленникам!,,

 

которые

 

повидимому,

 

со-

бирались

 

сѣсть

 

въ

 

санп

 

и,

 

остановив!,

 

нхъ,

 

сталъ

 

разснрашивать,

удериеивая,

 

пока

 

успѣетъ

 

нодбіжать

 

послушникъ.

 

Послѣдній

 

объя-

нилъ

 

ему,

 

что

 

монастырь

 

обворованъ

 

н

 

что

 

эти

 

два

 

человѣка

 

были

въ

 

это

 

время

 

въ

 

монастырѣ.

 

Тогда,

 

несмотря

 

на

 

выралеенное

 

зло-

умышленниками

 

уднвленіе

 

п

 

отрицаніе

 

своей

 

вины,

 

задерлеанпыс

были

 

доставлены

 

въ

 

номѣщеніе

 

Печерскаго

 

полнцепскаго

 

участка,

н

 

здѣсь

 

стали

 

ихъ

 

обыскивать

 

и

 

нашли

 

у

 

одного,

 

назвавшегося

 

ба-

хмутскимъ

 

мѣіцаннномъ

 

Павлом!,

 

Голубевымъ,

 

982

 

рубля

 

золотом!,

и

 

серебромъ,

 

а

 

у

 

другого,

 

назвавшагося

 

слоннмскнмъ

 

мѣщанйномъ

Абрамомъ

 

Гершкевичемъ,

 

3,000

 

рублей

 

сторублевыми

 

билетами.

Кромѣ

 

того,

 

при

 

злоумышленниках!,

 

были

 

найдены

 

неболынія

 

от-

мычки

 

въ

 

виде

 

ключей,

 

п

 

затѣмъ

 

небольшой

 

спеціально

 

воровской

ломнкь,

 

именующійся

 

«Ѳомка».

 

Задержанные

 

тутъ

 

же

 

сознались

 

во

нсемъ,

 

и

 

изъ

 

ихъ

 

разсказа

 

удалось

 

узнать,

 

что

 

они

 

остановились

 

въ

гостинницѣ

 

«Оріонъ»

 

на

 

Б.-Васплыеовской

 

улицѣ.

 

Туда

 

ііоснѣшили

иолицейскіе

 

п

 

задержали

 

тамъ

 

третьяго

 

злоумышленника,

 

который

оказался

 

хорошо

 

извѣстнымъ

 

иолиціи

 

нрофессіональнымъ

 

воромъ

Савенко,

 

спеціально

 

занимающимся

 

взломами.

Судя

 

по

 

замѣткамъ,

 

найдсинымъ

 

при

 

ворахъ,

 

они

 

были

 

во

многнхъ

 

городахъ,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

Тулѣ,

 

Калугѣ,

 

Курскѣ

 

и

 

т.

 

д.,

по

 

всей

 

вѣроятностн,

 

также

 

для

 

воровскихъ

 

нохоледеній.

  

(«Кіевл.»).

—

 

Русскія

 

школы

 

въ

 

Палестинѣ.

 

Находящееся

 

нодъ

 

Августѣй-

шимъ

 

нредсѣдательствомъ

 

Его

 

Имнераторскаго

 

Высочества

 

Великаго

Князя

 

Сергѣя

 

Александровича

 

Императорское

 

Палестинское

 

право-

славное

 

общество

 

имѣетъ

 

своею

 

задачею

 

поддерживать

 

духовную

связь

 

русскаго

 

православнаго

 

народа

 

съ

 

колыбелью

 

его

 

святой

 

вѣры,

землею

 

обѣтованною,

 

Іерусалимомъ

 

и

 

его

 

окрестностями.

 

Многія

 

ты-

сячи

 

паломниковъ

 

и

 

богомольцевъ

 

имѣють

 

возможность

 

посѣтить

святыя

 

мѣста,

 

поклониться

 

Гробу

 

Господню,

 

только

 

благодаря

 

со-

дѣйствію

 

и

 

матеріальной

 

помощи

 

Палестинскаго

 

общества,

 

достав-

ляющего

 

тѣмъ

 

богомольцамъ

 

весьма

 

дешевый

 

проѣздъ

 

на

 

русскпхъ

желѣзныхъ

 

дорогахъ

 

и

 

иароходахъ

 

j

 

а

 

также

 

пріютъ

 

въ

 

Іерусалимѣ.

Но,

 

кромѣ

 

этого,

 

Палестинское

 

общество

 

поставило

 

себѣ

 

вы-

сокою

 

задачею

 

содействовать

 

духовно-нравственному

 

и

 

умственному
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развитію

 

нравославнаго

 

населонія

 

Палестины,

 

учредив!,

 

тамъ

 

мно-

жество

 

школъ

 

п

 

учнтольскихъ

 

семинарій,

 

въ

 

которых!,

 

могутъ

 

обу-

чаться

 

наши

 

едішовѣрцы

 

всѣхъ

 

алеменъ

 

и

 

народовъ.

Вотъ

 

какія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

этой

 

сторонѣ

 

деятельности

 

Палестин-

скаго

 

общества

 

сообіцаетъ

 

коррссиондентъ

 

мюнхенской

 

„Всеобщей

Газеты":

Въ

 

Назарет'!',,

 

но

 

словамъ

 

этого

 

корреспондента,

 

уже

 

много

лѣтъ

 

существуетъ

 

учительская

 

семиііарія

 

пледнвснісмъ

 

Палестинскаго

общества,

 

въ

 

которой

 

способные

 

юноши

 

подготовляются

 

въ

 

народ-

ные

 

учителя

 

н

 

нолучаютъ

 

образованіе,

 

которое

 

въ

 

извѣстномъ

 

отно-

шеніи

 

молееть

 

быть

 

названо

 

высшпмъ.

 

Общій

 

преподавательскій

языкъ

 

въ

 

той

 

семпнаріи

 

русской,

 

но

 

восиптаншнеамъ

 

дается

 

возмоле-

ность

 

правпльнаго

 

изученія

 

и

 

ирнродныхъ

 

языковъ,

 

греческаго,

 

сн-

рійскаго,

 

арабскаго.

 

Въ

 

Галилеѣ

 

то

 

же

 

общество

 

содержись

 

22

школы,

 

въ

 

большинствѣ

 

конх'ь

 

должности

 

учителей

 

занпмаютъ

 

боль-

шинство

 

молодыхъ

 

людей,

 

кончившнхъ

 

курсъ

 

въ

 

назарстской

 

семн-

нарін.

 

Мѣстноо

 

православное

 

насолоніе

 

всѣхъ

 

національностей

 

охотно

иосылаетъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

тѣ

 

училища,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

пихт,

 

введена

весьма

 

раціональная

 

система

 

преподаванія.

 

Учителя

 

нослѣ

 

уроковъ

принимають

 

участіе

 

въ

 

пграхъ

 

и

 

развлечеиіяхъ

 

ученшеовъ

 

и

 

свонмъ

благодушнымъ

 

отношеніомъ

 

къ

 

нимъ,

 

безъ

 

всякой

 

лишней

 

строгости,

развиваютъ

 

въ

 

нпхъ

 

нрнлеяеаніе

 

и

 

добронравіс.

 

Въ

 

Трннолисѣ

 

и

окрестностяхъ

 

его,

 

а

 

также

 

въ

 

Дамаскѣ

 

и

 

округѣ

 

его

 

нмѣются

 

мно-

гіе

 

десятки

 

школъ,

 

содерлеимыхъ

 

Палестинскимъ

 

обществомъ.

 

Въ

Бетшалѣ,

 

близъ

 

Іерусалпма,

 

общество

 

содерлеитъ

 

таклее

 

и

 

леенское

училище

 

съ

 

курсомъ

 

преподавания

 

средних!,

 

школъ.

 

Въ

 

общем!,

школы

 

Палестинскаго

 

общества

 

достигають

 

гораздо

 

болѣе

 

благо-

нріятныхъ

 

результатовъ,

 

чѣмъ

 

содерленмыя

 

въ

 

разныхь

 

мѣстахъ

Палестины

 

французскими

 

миссіонерами,

 

училища

 

которыхъ

 

къ

 

тому

же

 

цреслѣдуютъ

 

и

 

нзвѣстную

 

политическую

 

цѣль,

 

которой

 

нѣтъ

 

у

русскихъ

 

школъ.

 

Французскія

 

школы,

 

кромѣ

 

иреподаванія

 

закона

Божія

 

и

 

католическато

 

катехизиса,

 

обращаютъ

 

главнымъ

 

образомъ

вннманіе

 

на

 

то,

 

чтобы

 

ученики

 

бѣгло

 

говорили

 

по

 

французски,

 

въ

то

 

время

 

какъ

 

въ

 

русскихъ

 

школахъ

 

военнтаннпкамъ

 

не

 

воспрещается

употребленіе

 

нрироднаго

 

языка,

 

и

 

руководители

 

ихъ

 

преимуще-

ственно

 

заботятся

 

о

 

нравствен

 

номъ

 

и

 

умственномъ

 

развитіи

 

своихъ

пнтомцевъ"

 

(»Моск.

 

Листокъ»).

—

 

Экспонаты

 

по

 

церковно-школьному

 

дѣлу

 

на

 

Парижской

 

вы-

ставкѣ.

 

Статнстическій

 

отдѣлъ

 

при

 

Училищпомъ

 

Совѣтѣ

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

на

 

этнхъ

 

дняхъ,

 

по

 

словам!,

 

«Нов.»,

   

отправляет],

   

въ

   

На-
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рижъ

 

на

 

выставку

 

экспонаты

 

по

 

церковно-школьному

 

дѣлу.

 

Въ

 

чис-

лѣ

 

экспонатовъ

 

находятся,

 

между

 

прочимъ,

 

собственный

 

изданія

Училищнаго

 

Совѣта,

 

какъ-то:

 

учебныя

 

руководства,

 

книги

 

и

 

посо-

бія,

 

книги

 

для

 

внѣ-класснаго

 

чтенія,

 

діаграммы,

 

и

 

картограммы,

рисующія

 

исторію

 

развитія

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

на

 

Руси

 

и

 

со-

временное

 

его

 

положеніе,

 

статистическая

 

свѣдѣнія

 

о

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школахъ

 

за

 

1898

 

годъ,

 

планы

 

школьныхъ

 

зданій,

 

фото-

графическіе

 

снимки

 

внѣшняго

 

вида

 

и

 

внутренней

 

обстановки

 

школъ,

груплъ

 

учащихся

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

особенностей

 

школьной

 

жизни

 

въ

разныхъ

 

мѣстахъ

 

ииперіи.

 

Особенно

 

полно

 

и

 

въ

 

высшей

 

степени

интересно

 

представлена

 

бытовая

 

обстановка

 

второклассныхъ

 

школъ,

существующихъ

 

для

 

подготовки

 

учителей

 

школъ

 

грамоты.

 

Интерес-

ны

 

также

 

снимки

 

школъ,

 

устроенныхъ

 

для

 

инородцевъ:

 

чувашей,

черемисовъ,

 

вотяковъ,

 

киргизъ,

 

бурятъ

 

и

 

проч.

 

Для

 

устройства

экспонатовъ

 

на

 

выставкѣ

 

оберъ-прокуроромъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

д.

 

т.

 

с.

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевымъ

 

командируется

 

въ

 

Парижъ

 

дѣло-

производитель

 

статистическаго

 

отдѣла

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Свя-

тѣйшемъ

 

Сѵнодѣ,

 

магистръ

 

богословія

 

П.

 

Н.

 

Лупповъ,

 

подъ

 

бли-

жайшимъ

 

руководствомъ

 

котораго

 

велись

 

всѣ

 

подготовнтельныя

 

ра-

боты

 

по

 

экснонированію.

                                                

(«Кіевл.»).

—

 

Алкоголизмъ

 

въ

 

школьномъ

 

возрастѣ.

 

Образованная

 

при

«обществѣ

 

охраненія

 

народнаго

 

здравія»

 

болѣе

 

года

 

тому

 

назадъ

«коммиссія

 

объ

 

алкоголизмѣ

 

и

 

борьбѣ

 

съ

 

нимъ»

 

выдѣлила

 

изъ

 

себя

«субкоммиссію»,

 

которая

 

спеціально

 

занимается

 

вонросомъ

 

объ

 

ал-

коголизмѣ

 

въ

 

школьномъ

 

возрастѣ

 

и

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

алкого-

лизмомъ

 

посредствомъ

 

школы.

 

Данныя,

 

собранный

 

собранный

 

суб-

коммиссіей

 

при

 

номощи

 

врачей,

 

поражаютъ

 

неожиданностію.

 

Такъ,

одинъ

 

профессоръ

 

казанскаго

 

университета

 

засвидѣтельствовалъ,

 

что

изъ

 

58

 

дѣтей,

 

опрошенныхъ

 

по

 

этому

 

поводу

 

въ

 

школахъ,

 

десять

человѣкъ

 

сообщили,

 

что

 

они

 

не

 

только

 

напивались,

 

но

 

и

 

бывали

пьяны.

 

Изъ

 

21

 

ученика

 

среднихъ

 

школъ

 

десять

 

заявили,

 

что

 

пили

водку,

 

причемъ

 

5

 

изъ

 

нихъ

 

бывали

 

пьяны.

 

Изъ

 

27

 

учениковъ

 

на

чальныхъ

 

школъ

 

19

 

пили

 

водку,

 

а

 

14

 

изъ

 

нихъ

 

бывали

 

пьяны,

 

и

только

 

8

 

человѣкъ

 

никогда

 

не

 

пили.

 

Врачъ

 

Скаржинскій

 

въ

 

своемъ

докладѣ

 

указалъ

 

на

 

чудовищный

 

фактъ,

 

что

 

изъ

 

30

 

дѣвочекъ,

 

спро-

шенныхъ

 

въ

 

женской

 

гимназіи,

 

всѣ

 

уже

 

пили

 

водку,

 

а

 

23

 

изъ

 

нихъ

бывали

 

пьяны.

 

Женщина-врачъ

 

г-жа

 

М.,

 

участвующая

 

въ

 

субком-

миссіи,

 

занимавшаяся

 

очень

 

старательно

 

собираніемъ

 

матері&ча

 

среди

учениковъ

 

низншхъ

 

школъ

 

въ

 

Петербургѣ,

 

пришла

 

къ

 

выводу,

 

что

изъ

 

100

 

учениковъ

  

приблизительно

 

68°/ 0

 

знакомы

 

съ

 

алкоголемъ

 

и
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притомъ

 

въ

 

дозахъ,

 

который

 

нельзя

 

назвать

 

умѣренными.

 

Во

 

всѣхъ

почти

 

случаяхъ,

 

причиной

 

этого

 

ужасного

 

зла

 

является

 

убѣжденіе

невѣжественныхъ

 

родителей

 

въ

 

пользѣ

 

водки

 

для

 

дѣтей:

 

родители

считаютъ

 

своимъ

 

долгомъ

 

угощать

 

дѣтей

 

водкой,

 

когда

 

пьютъ

 

сами.

Воиросъ

 

слишкомъ

 

серьезенъ,

 

чтобы

 

для

 

его

 

разрѣшенія

 

ограни-

читься

 

тѣмъ

 

матеріаломъ,

 

какой

 

уже

 

собранъ,

 

и

 

субкоммиссія,

прежде

 

чѣмъ

 

придти

 

къ

 

окончательному

 

заключенію,

 

постановила

дополнить

 

свои

 

свѣдѣнія

 

и

 

для

 

этого

 

обратиться

 

ко

 

всѣмъ

 

безъ

исключенія

 

школьнымъ

 

врачамъ

 

Петербурга,

 

а

 

также

 

къ

 

студентамъ

петербургскихъ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній.

 

Имѣется

 

при

 

этомъ

въ

 

виду

 

не

 

только

 

опредѣлить

 

самый

 

фактъ,

 

но

 

по

 

возможности

выяснить

 

и

 

причины—кроются

 

ли

 

онѣ

 

въ

 

условіяхъ

 

окружающей

общественной

 

и

 

семейной

 

жизни,

 

или

 

же

 

въ

 

условіяхъ

 

самой

 

шко-

лы,

 

а

 

также

 

намѣтить

 

и

 

средства

 

борьбы

 

въ

 

этимъ

 

печальнымъ

явленіемъ.

 

Въ

 

ожиданіи

 

окончательныхъ

 

результатовъ

 

одинъ

 

изъ

членовъ

 

субкоммиссіи,

 

Л.

 

Е.

 

Оболенскій,

 

знакомить

 

въ

 

«Сынѣ

 

Оте-

чества»

 

съ

 

тѣми

 

принципами,

 

на

 

которыхъ

 

предпологается

 

достро-

ить

 

борьбу

 

съ

 

алкоголизмомъ

 

посредствомъ

 

школы.

 

Сущность

 

дѣла

состоитъ

 

вт>

 

томъ,

 

чтобы

 

прибѣгать

 

не

 

къ

 

репрессіямъ,

 

а

 

къ

 

воз-

дѣйствію

 

на

 

убѣжденія

 

и

 

чувствованія

 

самого

 

юношества

 

и

 

окру-

жающей

 

среды.

 

Для

 

этого

 

необходимо

 

и

 

среди

 

учениковъ

 

и

 

среди

сомействъ

 

распространять

 

правильные

 

взгляды

 

на

 

вредъ

 

алкоголя

въ

 

дѣтскомъ

 

и

 

юношескомъ

 

возрастѣ

 

(именно:

 

хроническое

 

состои-

те

 

сонливости,

 

притупленность

 

умственныхъ

 

соособностей,

 

почти

идіотизмъ,

 

припадки

 

эпилепсіи).

 

Ученикамъ

 

необходимо

 

преподавать

элементарный

 

свѣдѣнія

 

о

 

гигіенѣ

 

вообще,

 

о

 

вліяніи

 

алкоголя

 

на

организмъ

 

въ

 

частности,—по

 

иримѣру

 

того,

 

какъ

 

это

 

дѣлается

 

въ

школахъ

 

западной

 

Европы

 

и

 

Америки.

 

Необходимо,

 

сверхъ

 

того,

усовершенствовать

 

формы

 

преподаванія

 

и

 

программы

 

съ

 

тѣмъ

 

раз-

счетомъ,

 

чтобъ

 

увеличить

 

умственный

 

интересъ

 

учащихся

 

къ

 

школь-

нымъ

 

занятіямъ

 

и

 

сдѣлать

 

излишнимъ

 

искусственное

 

возбужденіе

мозговыхъ

 

силъ.

 

Необходимо,

 

наконецъ,

 

организовать

 

для

 

дѣтей

школьнаго

 

возраста

 

увлекательный

 

и

 

облагораживающія

 

чувство

 

и

умъ

 

развлеченія

 

въ

 

часы

 

досуга,

 

чтобы

 

этимъ

 

путемъ

 

отвлечь

 

ихъ

отъ

 

психическихъ

 

стимуловъ,

 

влекущпхъ

 

въ

 

употребленію

 

алкоголя.

Таковы

 

предложенія,

 

глубоко —какъ

 

очевидно

 

всякому—затрогиваю-

щія

 

весь

 

школьный

 

строй.

 

«Обществу

 

охраненія

 

народнаго

 

здравія»,

разумѣется,

 

и

 

не

 

подъ

 

силу

 

осуществленіе

 

этихъ

 

предположеній

 

во

всей

 

ихъ

 

широтѣ.

 

Но

 

своими

 

матеріалами

 

и

 

ихъ

 

разработкой

 

«обще-

ство»

 

можетъ

 

сослужить

 

неодѣненную

 

службу

 

школьному

 

дѣлу

 

и

 

со-
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дѣйствовать

 

всестороннему

 

выясненію

 

стоящий

 

на

 

очереди

 

школь-

ныхъ

 

вопросовъ.

 

Небезъинтересны

 

данныя,

 

собранпыя

 

«обществомъ».

меліду

 

прочимъ,

 

по

 

вопросу

 

о

 

школьной

 

дисциплинѣ,

 

для

 

иллюстра-

цін

 

того

 

положснія,

 

что

 

рѣшающсе

 

значеніе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

принадлежать

 

иастроенію

 

и

 

внутреннему

 

убѣжденію,

 

а

 

не

 

внѣшнимъ

репрессіямъ,

 

который

 

скорѣе

 

могутъ

 

достигать

 

прямо

 

противополож-

ных'!,

 

цѣлей

 

вслѣдствіе

 

свойства

 

человѣческой

 

природы

 

усиленно

домогаться

 

«занретнаго

 

плода».

                         

(Церков.

 

Вѣд.)

Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

30-го

 

апрѣля,

 

педѣля

 

о

 

Разслаблешюмъ,

 

Его

 

Преосвя-

щенство,

 

Преосвящеппѣйшій

 

Сѵмеопъ,

 

Божественную

 

литургіго

совершалъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослужепіи:

 

иротоіорея

В.

 

Мстиславскаго,

 

ключаря

 

собора

 

священника

 

Ѳ.

 

Ѳедорова

и

 

іеромоиаха

 

Сергія.

—

   

3-го

 

мая,

 

среда,

 

праздпикъ

 

Преполовенія,

 

Его

 

Прео-

священство

 

божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

 

Успенской

церкви

 

г.

 

Екатерипослава

 

въ

 

сослужепіи:

 

ректора

 

Семппаріи

архимандрита

 

Аганита,

 

протоіереевъ:

 

Ѳ.

 

Россинскаго

 

и

 

В.

 

Мсти-

славскаго,

 

свящоппиковъ:

 

ключаря

 

собора

 

Ѳ.

 

Ѳедорова,

 

Г.

Бѣлипскаго

 

п

 

Ѳ.

 

Хапдалѣева.

 

По

 

окопчаніп

 

лнтургіп

 

съ

градскпмъ

 

духовенствомъ

 

совершено

 

Господу

 

ІЗогу

 

молебствіе

съ

 

крестпымъ

 

ходомъ

 

па

 

рѣку

 

Дпѣпръ

 

для

 

освящепія

 

воды.

—

   

6-го

 

мая,

 

суббота,

 

въ

 

Высокоторжественный

 

день

Рожденія

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Государя

Императора

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА,

 

Его

 

Преосвя-

щенство

 

божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

 

Каоедралыюмъ

соборѣ

 

въ

 

сослужепіи

 

нротоіереевъ:

 

П.

 

Доброхотова

 

и

 

И.

Попова,

 

свящешшковъ:

 

Д.

 

Страховскаго,

 

И.

 

Рубанистаго,

 

клю-

чаря

 

собора

 

О.

 

Ѳедорова

 

и

 

I.

 

Успенскаго.

 

По

 

окоичапіи

 

ли-

тургіи,

 

съ

 

градскимъ

 

духовенствомъ

 

совершено

 

благодарствен-

ное

 

Господу

 

Богу

 

молебстніе.

—

   

7-го

 

мая,

 

иедѣля

 

о

 

Саиаряпыпѣ,

 

Его

 

Преосвящен-

ство

 

божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

въ

 

сослужеиін:

 

протоіерея

 

В.

 

Мстиславскаго,

 

священшіковъ:

ключаря

 

собора

 

О.

 

Ѳедорова

 

п

 

I.

 

Успепскаго

 

и

 

іеромоиаха

Пахомія.

 

За

 

лптургіей

 

рукопололіепъ

 

во

 

діакона

 

псаломщикъ

Василій

 

Богдаповичъ.

—

  

8-го

 

мая,

 

капунъ

 

праздника

 

Святителя

 

Христова

 

и

 

чудо-

творца

 

Николая,

   

Его

 

Преосвященство

  

всенощное

  

бдѣніе

 

со-
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воршалъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослулсопін:

 

протоіерся

 

В.

Мстиславскаго,

 

'

 

ключаря

 

собора

 

0.

 

Ѳедорова

 

и

 

іеромонаховъ:

Сергія

 

и

 

Пахомія.

—

   

9-го

 

мая,

 

праздникъ

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Нико-

лая,

 

Его

 

Преосвященство

 

божественную

 

лптургію

 

совершалъ

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослужеиіи:

 

ректора

 

Семипаріи

 

архи-

мандрита

 

Агапита,

 

протоіерея

 

В.

 

Мстиславскаго,

 

ключаря

собора

 

Ѳ.

  

Ѳедорова

 

и

 

іеромопаха

 

Пахомія.

—

   

Его

 

Преосвященство

 

пзволилъ

 

присутствовать

 

на

 

эк-

заменахъ:

5-го

 

мая — въ

 

Городской

 

женской

 

гимпазіи

  

и

8-го

 

мая—въ

 

Реалыюмъ

 

училищѣ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Содержаніе

 

2

 

книги

 

журнала

„ВЪРА

 

и

 

ЦЕРКОВЬ"

 

за

 

1900

 

г.

ОТДЬЛЪ

   

I.

Слово

 

на

 

день

 

Богоявленія

 

Господня.

 

Прот.

 

I.

 

И.

 

Сергіева.

Эволюціонизмъ

 

передъ

 

нравственнымъ

   

судомъ

   

хрнстіанства.

   

Прот.

А.

 

В.

 

Мартынова.

О

 

прогрессе.

 

Проф.

 

А.

 

Д.

 

Бѣляева.

О

 

вѣрѣ,

 

какъ

 

первой

 

христіанской

 

добродѣтели.

   

(Окончаніе).

 

Свящ.

С.

 

В.

 

Страхова.

ОТДЪЛЪ

 

II.

Валаамъ.

 

(Изъ

 

дневника

 

паломника).

 

М.

 

Д.

Страничка

 

изъ

 

жизни

 

Московской

 

духовной

 

академін

 

50

 

лѣтъ

   

тому

пазадъ.

 

Свящ.

 

С.

 

В.

 

Страхова.

Картина-панорама

   

«Голгооа»

   

польскаго

 

художника

 

Яна

 

Стыки

   

въ

Москвѣ.

 

П.

 

Н.

 

Б —ва.

Библіографія.

Творенія

 

Орнгена,

 

учителя

 

Александрінскаго,

   

въ

  

русскомъ

переводѣ.

 

—

 

Ученіе

   

объ

   

основныхл>

   

нстинахъ

   

православной

Церкви. —Краткій

   

курсъ

  

методики

 

Закона

 

Божія.

 

А.

   

П. — В.

Ладыженскій.

 

О

 

книгахъ

 

и

 

сочиненіяхъ

 

Д.

Нов

 

ы

 

я

   

книг

 

и.

О

 

б

 

ъ

 

я

 

в

 

л

 

е

 

н

 

і

 

я.

При.южоніе,

 

Библейская

 

наука.

 

Епископа

 

Михаила.

 

1-й

 

листъ.

Содержаніе

 

3

 

книги.

ОТДЪЛЪ

 

I.

Хрпстосъ

 

Спаситель

 

нашъ

 

знаменіе

 

пререкаемое.

 

Прот.

 

I.

 

И.

 

Сергіева,
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О

 

взаимныхъ

  

отношеніяхъ

 

христианской

  

вѣры

   

и

   

знанія.

   

Григорія

П.

 

Смыслова.

Христіанскій

 

іюстъ.

 

Свящ.

 

Іакова

 

Галахова.

По

 

вопросу

   

о

   

согласованіи

   

предполагаемаго

   

исправленія

  

нашего

календаря

   

съ

   

каноническими

   

постановленіями

   

православной

церкви.

 

Вл.

 

Михайлова.

ОТДЪЛЪ

 

II.

Религіозно-нравственные

 

идеалы

 

Н.

 

В.

 

Гоголя

 

(по

 

его

 

перенискѣ

 

и

Авторской

 

Исповѣди).

 

Свящ.

 

Н.

 

Г.

 

Побѣдинскаго.

О.

 

протоиресвитеръ

 

Іоаннъ

 

Леонтьевитъ

 

Янышевъ

 

и

 

его

 

богословско-

апологетическіе

 

труды.

Нѣсколько

   

практическихъ

   

соображеній

   

о

   

заключительномъ

   

курсѣ

Закона

 

Божія.

 

Въ

 

средней

 

свѣтской

 

школѣ

 

Свящ.

 

I.

 

Соловьева.

Б

 

и

 

б

 

л

 

і

 

о

 

г

 

р

 

а

 

ф

 

і

 

я.

Троицкое

 

толковое

 

Евангеліе

 

отъ

 

Матоея.— Старая

 

и

 

новая

вѣра.

 

А.

 

Виноградова.— Полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

епископа

Аитонія.

 

А-скаго.

 

П.

 

Свѣтловъ,

 

Воскресеніе

 

Христово.

 

Д-ра

медицины

 

Ы.

 

Пясковскаго.—Настольная

 

книга

 

для

 

священно-

церковнослужителей.

 

Свящ.

 

I.

 

Покровскаго.

 

Сборникъ

 

церковно-

учитсльныхъ

 

чтеній

 

въ

 

дни

 

страстной

 

седмицы

 

С.

Н

 

о

 

в

 

ы

 

я

   

к.

 

и

 

и

 

г

 

и.

Объявленія.

ОТПЕЧАТАНО

 

7-мъ

 

ИЗДАНІЕМЪ

ПРАКТИЧЕСКОЕ

 

РУКОВОДСТВО
для

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ,
или

 

систематическое

 

изложеніе

 

полнаго

 

круга

 

ихъ

 

обя-

занностей

 

и

 

правъ.

 

Соч.

 

П.

 

Нечаева

 

(Спб.,

 

1900

 

года).

Краткое

 

содержание

 

книги.

 

Введете

 

въ

 

книгу

 

съ

 

изложе-

ніемъ

 

главный,

 

основаній

 

устройства

 

и

 

управленія

 

церкви

 

вселен-

ской

 

и

 

русской.

 

Свѣдѣнія

 

о

 

вселенскихъ

 

и

 

помѣстныхъ

 

соборахъ

 

и

объ

 

источникахъ

 

дѣйстиующаго

 

церковнаго

 

права;

 

о

 

Св.

 

Синодѣ;

 

о

синодальныхъ

 

конторахъ

 

и

 

центральныхъ

 

духовныхъ

 

учрежденіяхъ

(Хозяйственномъ

 

Управленіи,

 

Учебномъ

 

Комитетѣ

 

и

 

т.

 

д.);

 

власть

оберъ-прокурора;

 

протопресвитеры—придворный

 

и

 

военный;

 

епархі-

альное

 

управленіе.

 

О

 

пастырскомъ

 

служеніи:

 

качества,

 

требуемый

 

отъ

кандидата

 

священства;

 

учительская

 

дѣятельность

 

пастыря;

 

частная

жизнь

 

его.

 

О

 

священнодѣйствіяхъ

 

и

 

обрядахъ:

 

о

 

совершеніи

 

всѣхъ

семи

 

таинствъ,

 

съ

 

особливо

 

подробнымъ

 

изложеніемъ

 

узаконеній

 

о

бракщ

 

погребеніе

 

и

 

номиновеніе

 

усопшихъ;

 

присяга.

 

О

 

церковномъ

хозяйствѣ:

 

церковное

 

имущество,

 

церковный

 

постройки

 

и

 

земли;

церковная

 

отчетность;

 

обязанности

 

и

 

правда

 

церковныхъ

 

старостъ;

церковное

 

письмоводство;

 

выдача

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

документовъ;

Служебныя

 

отношенія

 

священника— къ

 

епископу,

 

причту

 

и

 

прихожа^
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намъ.

 

Матеріальное

 

обезпеченіе

 

духовенства:

 

иенсіи,

 

единовременный

нособія,

 

эмеритура,

 

прогоны.

 

Служебныя

 

права

 

священника:

 

служба

по

 

выборамъ;

 

награды

 

и

 

отличія;

 

разныя

 

привиллегіи

 

духовенства

и

 

его

 

дѣтей.

 

О

 

церковномъ

 

судѣ:

 

производство

 

слѣдствій;

 

подача

жалобъ;

 

мѣры

 

взысканія

 

по

 

суду;

 

подсудность

 

духовныхъ

 

лпцъ

 

суду

свѣтскому,

Въ

 

приложеніи

 

къ

 

книгѣ

 

иомѣщено

 

22

 

статьи,

 

въ

 

томъ

числѣ:

 

изложеніе

 

и

 

изъясненіе

 

85-ти

 

апостольскихъ

 

правилъ;

 

объ

устройствѣ

 

противораскольническихъ

 

миссій;

 

объ

 

управленін

 

военнымъ

и

 

морскимъ

 

духовенствомъ;

 

ииструкція

 

церковнымъ

 

старостамъ;

 

поло-

жения:

 

о

 

приходскихъ

 

поиечительствахъ,

 

церковныхъ

 

братствахъ,

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

школахъ

 

грамоты;

 

программы

 

для

этихъ

 

школъ

 

по

 

Закону

 

Божію

 

и

 

пѣнію;

 

правила

 

о

 

мѣстныхъ

 

сред-

ствахъ

 

содержанія

 

духовенства

 

и

 

о

 

раздѣлѣ

 

доходовъ;

 

о

 

духовныхъ

 

за-

вѣщаніяхъ;

 

образцы

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

документовъ;

 

наставленіе,

какъ

 

беречься

 

отъ

 

холеры

 

и

 

т.

 

под.

 

Въ

 

концѣ

 

книги

 

помѣщенъ

Алфавитный

   

указатель

 

содержащихся

 

въ

 

ней

 

предметовъ.

Въ

 

книгѣ

 

заключается

 

594

 

страницы

 

или

 

37

 

печатныхъ

 

лис-

товъ

 

убористаго

 

и

 

четкаго

 

шрифта.

ЦЪНА

 

книгѣ:

 

2

 

руб.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

2

 

руб.

 

35

 

коп.

 

съ

 

пе-

ресылкой;

 

выписывающіе

 

не

 

менѣе

 

двухъ

 

экземиляровъ

 

прямо

 

отъ

автора

 

за

 

пересылку

 

ничего

 

не

 

платятъ;

 

православный

 

братства,

епархіальные

 

книжные

 

склады

 

и

 

духовныя

 

консисторіи,

 

при

 

требо-

ваніи

 

отъ

 

автора

 

не

 

менѣе

 

25

 

экз.,

 

платятъ

 

по

 

1

 

руб.

 

(І5

 

коп.

 

за

экз.

 

съ

 

пересылкою

 

(кромѣ

 

Сибири

 

и

 

Кавказа).

Адресъ

 

автора:

 

Петербургу

 

Подольская

 

ул.,

 

д.

 

18,

 

члену

 

Учеб-

наго

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

Петру

 

Ивановичу

 

Нечаеву.

У

 

того

 

же

 

автора

 

можно

 

пріобрѣтать

 

слѣдующія

 

изданія:

1)

  

Какъ

 

надо

 

говѣть

 

и

 

исповѣдаться

 

предъ

 

духовникомъ.

Цѣна

 

7

 

коп,

 

съ

 

перес.

 

а

 

при

 

требованіи

 

не

 

менѣе

 

20

 

экз.

 

5

 

коп.

съ

 

перес.

2)

   

Учебникъ

 

по

 

«Практическому

 

Руководству

 

для

 

пастырей»,

выпускъ

 

1-й

 

(курсъ

 

Y

 

кл.)

 

50

 

коп

 

и

 

вып.

 

.2-й

 

(курсъ

 

УІ

 

кл.)

 

70

 

к.

съ

 

пересылкой.

 

Выписывающіе

 

отъ

 

автора

 

Учебникъ

 

вмѣстѣ

 

съ

«Руководствомъ

 

для

 

священнослужителей»

 

платятъ

 

за

 

оба

 

изданія

3

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

3)

   

Піэтизмъ

 

и

 

его

 

историческое

 

значеніе,

 

соч.

 

П.

 

Нечаева.

Цѣна

 

1

 

руб.

 

съ

 

пересылкой.

4)

   

Психологія

 

Гербарта.

 

Переводъ

 

съ

 

нѣмецкаго,

 

съ

 

примѣ-

чаніями

 

и

 

алфавитнымъ

 

указателемъ

 

А.

 

П.

 

Нечаева

 

и

 

съ

 

предисло-

віемъ

 

проф.

 

Спб.

 

университета

 

А.

 

И.

 

Введенскаго

 

(Спб.

 

1895

 

г.).

Книга

 

эта

 

одобрена

 

Ученымъ

 

Комитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

Просвѣщенія.

 

Цѣна

 

1

 

p.

 

40

 

к.

 

съ

 

пересылкой.

и

 

5)

 

«Пиръ» — философская

 

поэма

 

любви

 

(Опытъ

 

поэтическаго

изложенія

 

Платона)

 

А.

 

Нечаева.

 

Изд.

 

2-е

 

Спб.

 

1894

 

г.

 

Цѣна

 

15

 

к.

съ

 

пересылкой.

Мелочь

 

можно

 

высылать

 

почтовыми

 

марками.

     

1_

 

3
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улицы,
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г.
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о
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п
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3)

 

Какія

 

основанія

 

празд-

новать

 

воскресный
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мы

 

иаходігаъ

 

въ
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Писаніи.

4)

 

Извѣстія

 

и

 

за.мѣтки.

 

5)
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6)
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и

 

7)

 

въ

 

особомъ

 

приложеніи:

 

Протоколы

 

Миссіопер-

скихъ

 

Комитетовъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатершюславъ.

    

8-го

 

Мая

 

1900

 

г.

  

Цепзоръ

 

преподаватель

Семинаріп

 

Вл.

 

Тачентооъ.

Екатерннославъ.

 

Тшюграфін

 

Братства

 

Св.

 

Владиміра.
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Кумиръ

 

или

 

идолъ

 

есть

 

изображепіе

 

вымышлеинаго,

 

лож-

паго

 

бога,

 

котораго

 

въ

 

дѣйствителыюсти

 

нѣтъ,

 

а

 

посему

 

идолъ

есть

 

«ничто»

 

(1

 

Кор.

 

8,

 

4).

 

Существованіе

 

св.

 

изображепій

восходитъ

 

къ

 

древнѣйшему

 

ветхозавѣтпому

 

времени,

 

когда

 

Го-

сподь

 

Богъ,

 

по

 

освобожденіи

 

еврейскаго

 

парода

 

отъ

 

рабства

египетскаго,

 

нрнвелъ

 

его

 

къ

 

горѣ

 

Синаю,

 

здѣсь

 

даровалъ

 

ему

чрезъ

 

пророка

 

Моисея

 

закопъ

 

Свой

 

и

 

повелѣлъ

 

устроить

сішнію,

 

т.

 

е.

 

походный

 

храмъ,

 

по

 

тому

 

образцу,

 

который

былъ

 

показапъ

 

Моисею

 

на

 

горѣ.

 

При

 

семъ

 

Господь

 

повелѣлъ

Моисею:

 

«И

 

сдѣлай

 

изъ

 

золота

 

двухъ

 

херувимовъ:

 

чеканной

работы

 

сдѣлай

 

ихъ

 

па

 

обопхъ

 

копцахъ

 

крышки»

 

(Исх.

 

25,18).

Отсюда

 

идетъ

 

начало

 

употребленія

 

пзображеній

 

св.

 

ангеловъ.

Существовапіе

 

кумировъ

 

или

 

идоловъ

 

восходитъ

 

также

 

къ

древнѣйшему

 

времени.

 

Отъ

 

бытописателя

 

пророка

 

Моисея

 

мы

узнаемъ,

 

что

 

когда

 

патріархъ

 

Іаковъ

 

по

 

новелѣпію

 

Божію

 

ухо-

днлъ

 

въ

 

Веоиль,

 

то

 

приказалъ.

 

своимъ

 

домашнимъ,

 

чтобы

 

они

бросили

 

«боговъ

 

чужихъ

 

находящихся

 

у

 

нихъ»

 

(Быт.

 

35,

 

2).

И

 

вотъ.

 

на

 

горѣ

 

Сииаѣ

 

Господь

 

Богъ

 

изрекъ:

 

«Не

 

дѣлай

себѣ

 

кумира

 

и

 

никакого

 

изображеиія

 

того,

 

что

 

па

 

небѣ

 

вверху,

и

 

что

 

на

 

землѣ

 

внизу,

 

и

 

что

 

въ

 

водѣ

 

ниже

 

земли;

 

не

 

по-

кланяйся

 

имъ

 

и

 

не

 

служи

 

имъ»

 

(Исх.

 

20,

 

4

 

—

 

5).

 

Вотъ

 

ка-

кое

 

отпошеиіе

 

воли

 

Божіей

 

къ

 

идоламъ

 

и

 

св.

 

икопамъ:

 

тогда

какъ

 

кумиры

 

или

 

идолы

 

безусловно

 

запрещаются,

 

въ

 

то-же

самое

 

время

 

иконы

 

херувимовъ,

 

высшихъ

 

ангеловъ,

 

Господь

повелѣваетъ

 

поставить

 

въ

 

храмѣ.

 

Это

 

первая,

 

существенная

разница

 

мелсду

 

св.

 

иконами

 

и

 

языческими

 

кумирами

 

или

 

идо-

лами.

 

Далѣе.

 

Язычники

 

или

 

идолопоклонники

 

обоготворяли,

признавали

 

за

 

боговъ

 

различный

 

безсмыслеиныя

 

твари,

 

какъ-то:

камин

 

(Премудр.

 

Солом.

 

13,

 

10),

 

скверпыхъ

 

животныхъ

 

(15,

18),

 

свѣтила

 

иебесныя

 

и

 

разпыя

 

стихіи

 

(13,

 

2);

 

во

 

всѣхъ

этихъ

 

тваряхъ

 

ничего

 

нѣтъ

 

не

 

только

 

божественнаго,

 

но

 

даже

священнаго,

 

между

 

тѣмъ

 

иконы

 

херувимовъ

 

суть

 

изображепія

священныхъ

 

лицъ — св.

 

ангеловъ.

 

Идолопоклонники

 

свопхъ

 

ку-

мировъ

 

называли

 

прямо

  

«богами»,

 

какъ

 

говорнтъ

 

о

 

семъ

 

пр.



226

Исаія:

 

«изъ

 

остатковъ

 

(отъ

 

дерева)

 

дѣлаетъ

 

бога,

 

идола

 

сво-

его,

 

повергается

 

иредъ

 

нимъ

 

и

 

молится

 

ему,

 

и

 

говорить:

«спаси

 

меня,

 

ибо

 

ты

 

богъ

 

мой»

 

(44,

 

17).

 

Между

 

тѣмъ

 

хе-

рувимы

 

нигдѣ

 

не

 

называются

 

богами,

 

а

 

или

 

«изображепіями

херувимовъ»,

 

или

 

прямо

 

«херувимами»

 

(3

 

Цар.

 

6,

 

29;

 

Исх.

25,

 

18).

 

Идолопоклонники,

 

посему,

 

свое

 

поклопеніе

 

и

 

честь

относили

 

прямо

 

къ

 

своему

 

кумиру

 

или

 

идолу

 

(Исх.

 

44,

 

17);

Дан.

 

14,

 

3 — 28),

 

а

 

евреи,

 

а

 

за

 

ними

 

и

 

христіапе,

 

не

 

къ

самому

 

изображенію,

 

не

 

къ

 

иконѣ,

 

а

 

къ

 

Тому,

 

Кто

 

па

 

ней

нзображеыъ.

 

Іисусъ

 

Навииъ,

 

когда

 

гпѣвъ

 

Божій

 

обрушился

на

 

еврейскій

 

народъ,

 

«палъ

 

лицемъ

 

своимъ

 

на

 

землю

 

предъ

Ковчегомъ

 

Господнимъ....

 

и

 

сказалъ:

 

о,

 

Господи

 

Владыко!

 

для

чего

 

Ты

 

перевелъ

 

народъ

 

сей

 

чрезъ

 

Іорданъ,

 

дабы

 

предать

насъ

 

въ

 

руки

 

Амореевъ»

 

(I.

 

Пав.

 

7,

 

6 — 7).

 

Ковчегъ

 

Завѣта,

называемый

 

святыней

 

Господней,

 

былъ

 

видимымъ

 

зпакомъ

присутствія

 

Божія.

 

Іисусъ

 

Навинъ,

 

повергаясь

 

предъ

 

симъ

Ковчегомъ

 

для

 

молитвы,

 

молился

 

не

 

самому

 

ковчегу, — дере-

вянному

 

ящику,

 

а

 

Тому,

 

Кто

 

явился

 

надъ

 

крышкою

 

Ковчега

Завѣта,

 

т.

 

е.

 

истинному

 

Богу.

 

Пр.

 

Аввакумъ

 

говорить:

 

«горе

тому,

 

кто

 

говорить

 

дереву:

 

встань!

 

и

 

безсловесному

 

камню:

пробудись»!

 

(Аввак.

 

2,

 

19),

 

естественно

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

языч-

никовъ:

 

а

 

св.

 

нророкъ

 

Моисей,

 

между

 

прочимъ,

 

такъ

 

дѣй-

ствовалъ:

 

«когда

 

поднимался

 

ковчегъ

 

въ

 

путь,

 

говорилъ:

 

воз-

стапь

 

Господи,

 

и

 

разсыплются

 

враги

 

Твои,

 

а

 

нобѣгутъ

 

отъ

лица

 

Твоего

 

пепавидящіе

 

Тебя!

 

А

 

когда

 

останавливался

 

ков-

чегъ,

 

опъ

 

говорилъ:

 

возвратись

 

Господи,

 

къ

 

тысячамъ

 

и

 

тьмамъ

Израилевымъ! »

 

(Числ.

 

10,

 

35

 

—

 

36).

 

Что-же

 

изъ

 

этого

 

слѣ-

дуетъ?

 

Слѣдуетъ-ли

 

то,

 

что

 

пр.

 

Моисей,

 

подобно

 

язычникамъ,

обращался

 

съ

 

указанною

 

молитвою

 

именно

 

къ

 

ковчегу,

 

къ

деревянному

 

ящику?

 

Нѣтъ;

 

опъ

 

отиосилъ

 

свою

 

молитву

 

къ

невидимому

 

истинному

 

Богу,

 

видимымъ

 

зпакомъ

 

присутствія

Котораго

 

былъ

 

Ковчегъ

 

Завѣта.

 

Лжетолкователи

 

слова

 

Божія

часто

 

говорятъ,

 

что

 

все

 

рукотворенное

 

не

 

должно

 

почитаться

за

 

священное,

 

но

   

и

   

здѣсь

   

они

 

обнаруживаюсь

  

иепониманіе
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слова

 

Божія.

 

Запрещая

 

дѣлать

 

кумиры

 

или

 

идолы,

 

Господь

Богъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли,

 

въ

 

то -же

 

время

 

пове.іѣваетъ

 

сдѣлать

изображенія

 

херувимовъ.

 

Какъ

 

кумиръ,

 

такъ

 

и

 

иконы

 

херу-

вимовъ

 

дѣлались

 

рукою

 

человѣка.

 

и

 

однако

 

совершенно

 

раз-

личное

 

отношепіе

 

воли

 

Божіей

 

къ

 

тому

 

и

 

другому.

 

Пр.

 

Исаія

осмѣиваетъ

 

поклоненіе

 

деревянному

 

идолу

 

(Ис.

 

44,

 

13

 

—

 

17),

мелѵду

 

тѣмъ

 

Соломонъ

 

въ

 

устроенномъ

 

имъ

 

храмѣ

 

сдѣлалъ

 

во

Святомъ

 

Святыхъ

 

двухъ

 

херувимовъ

 

изъ

 

масличнаго

 

дерева

(3

 

Цар.

 

6,

 

23

 

—

 

29).

 

Такнмъ

 

образомъ,

 

изъ

 

приведенныхъ

нами

 

свидѣтельствъ

 

ясно

 

видно,

 

что

 

отолсествлять

 

св.

 

иконы

съ

 

идолами

 

значптъ

 

творить

 

грѣхъ,

 

кощунствовать

 

падъ

 

свя-

щенными

 

предметами,

 

за

 

что

 

наши

 

сектанты

 

могутъ

 

подпасть

подт;

 

гпѣвъ

 

Болѵій

 

подобно

 

Валтасару,

 

царю

 

Вавилонскому,

за

 

его

 

кощунство

 

надъ

 

свящ.

 

сосудами

 

храма

 

Болгія.

Изъ

 

ветхозавѣтпой

 

исторіи

 

народа

 

Боягія

 

мы

 

знаемъ,

 

что

тогда

 

существовали

 

иконы

 

или

 

изобрал;енія

 

только

 

св.

 

анге-

ловъ:

 

изобралсеній

 

Господа

 

Бога

 

и

 

св.

 

людей

 

не

 

было.

 

Изо-

брал;ать

 

Господа

 

Бога

 

и

 

св.

 

Его

 

людей

 

па

 

иконахъ

 

явилась

возмолшость

 

только

 

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ,

 

почему

 

въ

 

настоящее

время

 

и

 

существуютъ

 

у

 

насъ,

 

христіанъ,

 

сіп

 

иконы.

 

Что

 

въ

Ветхомъ

 

Завѣтѣ

 

не

 

было

 

изображенія

 

Бога

 

и

 

св.

 

людей,

 

это

объясняется

 

тѣмъ,

 

что

 

ветхозавѣтпый

 

человѣкъ

 

никогда

 

не

 

ви-

дѣлъ

 

лицемъ

 

къ

 

лицу

 

Господа

 

Бога,

 

и

 

только

 

подъ

 

копецъ

исторіи

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

Господь

 

сподобилъ

 

иѣкоторыхъ

 

про-

роковъ

 

явленіемъ

 

Своимъ

 

(Исаіи

 

6,

 

1

 

—

 

5;

 

Даніил.

 

7,

 

9).

Благочестивые

 

люди

 

въ

 

то

 

время

 

не

 

могли

 

быть

 

изобралсаомы

на

 

иконахъ

 

потому,

 

что

 

тогда

 

всѣ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

правед-

ники,

 

находились

 

еще

 

подъ

 

закопомъ

 

и

 

не

 

были

 

искуплены

крестною

 

смертію

 

Господа

 

Спасителя.

 

Но

 

св.

 

ангелы

 

очень

часто

 

являлись

 

людямъ

 

для

 

иснолпеііія

 

воли

 

Божіей,

 

почему

еврейскій

 

народъ

 

зпалъ

 

этпхъ

 

небожителей,

 

какъ

 

слугъ

 

Бо-

лгіихъ,

 

и

 

не

 

могъ

 

обоготворять

 

ихъ;

 

носему-то

 

Богъ

 

даетъ

 

по-

велѣніе

 

объ

 

изобраліеніяхъ

 

херувимовъ

 

и

 

въ

 

то-л;е

 

время

 

строго

З апрещаетъ

 

допускать

 

изображепія

 

Болгіи

 

(Вт.

 

4,

 

12,

 

15

 

— 19).
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По

 

вотъ

 

настало

 

нсполпеніо

 

времепъ,

 

и

 

Сыпъ

 

Божій

благоизволилъ,

 

воспріявши

 

человѣческуго

 

плоть,

 

явиться

 

па

землю

 

въ

 

образѣ

 

человѣка

 

(Филип.

 

2,

 

7).

 

Такимъ

 

образомъ,

Богъ

 

Господь

 

пашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Второе

 

Лице

 

Пресвя-

тыя

 

Троицы,

 

«явился

 

во

 

плоти»

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

16),

 

осязаемой

нашими

 

внѣшиими

 

чувствами;

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

«Бога

 

не

 

видѣлъ

никто

 

никогда;

 

Единородный

 

Сыиъ,

 

сущій

 

въ

 

иѣдрѣ

 

Отчемъ,

Онъ

 

явилъ»

 

(loan.

 

1,

 

18) — явплъ

 

людямъ

 

Себя,

 

явилъ

 

въ

Себѣ

 

Бога

 

Отца,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

слову

 

Его

 

«видѣвшій

 

Его

видѣлъ

 

Отца»

 

(loan.

 

14,

 

9),

 

«ибо

 

въ

 

Немъ

 

обнтаетъ

 

вся

полнота

 

Божества

 

тѣлесио»

 

(Колос.

 

2.

 

9).

 

Вотъ

 

почему

 

въ

повозавѣтное

 

время

 

явилась,

 

повторяю,

 

полная

 

возмолпюсть

пзобрал;ать

 

па

 

св.

 

пконахъ

 

Господа

 

Бога,

 

открывшагося

 

роду

человѣческому

 

въ

 

образѣ

 

человѣка.

 

Посему

 

Богъ

 

Отецъ

 

и

 

изо-

бралсается

 

на

 

св.

 

икопахъ

 

въ

 

видѣ

 

Старца

 

«Ветхаго

 

депьми»,

какимъ

 

видѣлъ

 

Его

 

пророкъ

 

Даиіилъ,

 

который

 

какъ- бы

 

па-

рисовалъ

 

намъ

 

Бога

 

Отца;

 

Богъ

 

Сыиъ,

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ,

 

изобралсается

 

на

 

св.

 

пконахъ

 

во

 

всѣхъ

 

видахъ

 

Его

Спасителыіаго

 

служепія

 

роду

 

человѣческому:

 

есть

 

икона

 

Рож-

дества

 

Христова,

 

Обрѣзапія,

 

Срѣтенія,

 

Крещенія,

 

Преобра-

лсенія,

 

Крестной

 

смерти,

 

Воекресенія

 

и

 

проч.;

 

иконы

 

изобра-

жаюсь

 

намъ

 

Господа

 

Спасителя

 

проповѣдывающаго

 

и

 

творя-

щаго

 

чудеса.

 

Богъ

 

Духъ

 

Святый

 

изобралсается

 

на

 

икопахъ

 

то

въ

 

впдѣ

 

голубя,

 

то

 

въ

 

видѣ

 

разделяющихся

 

огненныхъ

 

язы-

ковъ,

 

въ

 

каковыхъ

 

образахъ

 

Духъ

 

Святый

 

благоизволилъ

явиться

 

людямъ

 

(Марк.

 

1,

 

10;

 

Дѣяи.

 

2,

 

3 —4).

 

Пресвятая

Троица

 

изобразится,

 

то

 

въ

 

видѣ

 

трехъ

 

страиниковъ,

 

явив-

шихся

 

Аврааму,

 

то

 

въ

 

вндѣ

 

Бога

 

Отца

 

съ

 

дерлсавою

 

въ

 

Де-

сниц!;

 

Его,

 

Господа

 

Спасителя,

 

сѣдящаго

 

одесную

 

Бога

 

Отца

съ

 

побѣднымъ

 

зпаменіемъ

 

Креста,

 

и

 

Духа

 

Святаго

 

Среди

 

Нихъ,

парящаго

 

въ

 

видѣ

 

голубя.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

Господь

 

нашъ

Іисусъ

 

Христосъ

 

принесъ

 

Себя

 

въ

 

умилостивительную

 

лсертву

за

 

грѣхи

 

людей,

 

оправдалъ

 

и

 

спасъ

 

иасъ,

 

св.

 

люди

 

получили

полное

 

оправдапіе

 

и

 

освященіе

 

(1

   

Кор.

  

О,

   

11),

 

приблизились
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къ

 

Господу

 

Богу,

 

стали

 

«друзьями

 

Его»

 

(loan.

 

15,

 

14),

 

по-

чему

 

и

 

явилась

 

возможность

 

проставленных!.

 

Святою

 

жизнью

лицъ

 

изображать

 

на

 

икопахъ,

 

дабы,

 

взирая

 

на

 

лшзпь

 

и

 

кон-

чину

 

ихъ,

 

подражать

 

вѣрѣ

 

ихъ.

 

И

 

прежде

 

всѣхъ

 

святыхъ

 

мы

пзобралсаемъ

 

Матерь

 

Болаю

 

(Лук.

 

1,

 

43),

 

Царицу

 

Небесную

(Псал.

 

44,

 

10),

 

чтнмъ

 

Ея

 

св.

 

иконы

 

и

 

молимся

 

Ей

 

предъ

ними;

 

затѣмъ

 

имѣемъ

 

у

 

себя

 

иконы

 

св.

 

апостоловъ,

 

пророковъ,

святителей,

 

мучеппковъ

 

и

 

другихъ

 

небол;ителей

 

«подвигомъ

добрымъ

 

подвизавшихся»

 

и

 

удостоенныхъ

 

отъ

 

Господа

 

вѣн-

невъ

 

славы

 

петлѣипой.

 

Почитая

 

св.

 

иконы,

 

мы

 

въ

 

этомъ

 

с.тѣ-

дуемъ

 

примѣру

 

Самого

 

Господа

 

Спасителя,

 

Который

 

при

 

из-

гнана!

 

торгующихъ

 

изъ

 

храма

 

Іерусалимскаго

 

(Марк.

 

11,

 

11,

12)

 

отнесся

 

съ

 

увалсеиіемъ

 

къ

 

изобралсеніямъ

 

херувимовъ,

назвавши

 

сей

 

храмъ,

 

въ

 

которомъ

 

были

 

эти

 

изображенія

 

отъ

дней

 

древпихъ,

 

«домомъ

 

Своимъ,

 

домомъ

 

молитвы».

 

На

 

про-

странствѣ

 

всѣхъ

 

вѣковъ

 

хрпстіапства,

 

съ

 

перваго-л^е

 

вѣка

апостольскаго,

 

св.

 

иконы

 

были

 

непремѣнною

 

принадлелшостію

св.

 

христіапскихъ

 

храмовъ.

 

Это

 

доказываютъ

 

древпія

 

ката-

комбы

 

или

 

подземелья

 

Рима

 

и

 

Александрит,

 

гдѣ

 

первые

 

гони-

мые

 

христіане

 

имѣли

 

храмы

 

для

 

совершенія

 

богослулсеній;

онѣ

 

сохраняютъ

 

до

 

настояшаго

 

времени,

 

какъ-бы

 

въ

 

укоръ

иашимъ

 

слѣпотствующимъ

 

сектантамъ

 

и

 

невѣрамъ,

 

изобра-

лсенія

 

Господа

 

Спасителя,

 

то

 

въ

 

видѣ

 

Добраго

 

Пастыря,

 

то

то

 

въ

 

видѣ

 

Агнца,

 

рыбы

 

и

 

проч.

 

Предайте

 

гласитъ,

 

что

 

св.

евангелиста

 

Лука

 

напнсалъ

 

несколько

 

иконъ

 

Бол;іеп

 

Матери,

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

находится

 

въ

 

Москвѣ,

 

другая

 

въ

 

Смолеп-

скѣ;

 

толхв

 

Преданіе

 

говоритъ,

 

что

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

послалъ

 

Едесскому

 

князю

 

Авгарю

 

Свой

 

Болсествеиный

 

Ликъ,

чудесно

 

изображенный

 

имъ

 

на

 

полотенцѣ.

 

До

 

7-го

 

вѣка

 

хри-

стианство

 

безвозбранно

 

чтило

 

св.

 

иконы,

 

и

 

только

 

въ

 

7-мъ

вѣкѣ

 

явились

 

иконоборцы,

 

на

 

подобіе

 

наншхъ

 

сектаптовъ,

ополчившіеся

 

на

 

св.

 

иконы,

 

пока

 

YII

 

вселеискін

 

соборъ

 

ие

нрекратплъ

 

этого

 

безсмысленпаго

 

гоиенія,

 

при

 

чемъ

 

относи-

тельно

 

св.

 

иконъ

 

высказался

 

такъ,

 

мел;ду

 

прочимъ:

   

«хранимъ
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ненововводпо

 

всѣ

 

пнсаніемъ

 

или

 

безъ

 

писанія

 

установленныя

до

 

насъ

 

церковныя

 

предапія,

 

изъ

 

которыхъ

 

одно

 

есть

 

отно-

сительно

 

изобралсеній

 

иконпаго

 

лшвописанія » .

 

Послѣ

 

всего

сказаппаго,

 

что

 

могутъ

 

возразить

 

сектанты,

 

наши

 

иынѣшніе

иконоборцы?

 

Только

 

самое

 

ол;есточенное

 

упорство

 

молсетъ

отвергать

 

святыя

 

иконы.

Сектантъ

 

Грторім: — Мы

 

ничего

 

не

 

говоримъ

 

противъ

вашихъ

 

иконъ,

 

по

 

не

 

нмѣемъ

 

у

 

себя

 

ихъ

 

потому,

 

что

 

это

лишнее:

 

въ

 

словѣ

 

Болгіемъ

 

нигдѣ

 

не

 

говорится,

 

что

 

нужно

имѣть

 

иконы.

Предсѣдателъ: — Покалш

 

изъ

 

слова

 

Болия,

 

гдѣ

 

запре-

щается

 

пмѣть

 

св.

 

иконы.

 

Ты

 

этого

 

не

 

молсешь

 

показать,

 

и

действительно,

 

какъ

 

ты

 

сказалъ,

 

вы

 

ничего

 

не

 

имѣете

 

сказать

противъ

 

св.

 

иконъ.

 

Въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

многое

 

и

 

другое

 

не

записано

 

изъ

 

того,

 

что

 

вы

 

считаете

 

необходнмымъ

 

выполнять;

такое

 

объясненіе

 

васъ

 

не

 

оправдываетъ,

 

а

 

обвиняетъ.

Сектантка

 

Евфросинія: —Прочтите

 

13

 

и

 

14

 

гл.

 

Прем.

Соломона,

 

тамъ

 

вы

 

найдете

 

основаніе,

 

почему

 

мы

 

не

 

почитаемъ

вашихъ

 

иконъ.

Предсѣдатель,

 

прочитавши

 

мѣсто:-— Если

 

съ

 

самаго

 

на-

чала

 

бесѣды

 

ты

 

слушала

 

со

 

вниманіемъ,

 

то

 

ты

 

прекрасно

 

сама

понимаешь,

 

что

 

указанное

 

тобою

 

мѣсто

 

совершенно

 

не

 

отно-

сится

 

къ

 

св.

 

иконамъ,

 

а

 

къ

 

кумирамъ

 

или

 

идоламъ.

 

Прирав-

нивать

 

же

 

св.

 

иконы

 

къ

 

идоламъ—велпкій

 

и

 

непростительный

грѣхъ.

 

Тебя

 

въ

 

указанномъ

 

мѣстѣ

 

св.

 

Писанія

 

соблазняетъ

пѣкое

 

сходство

 

пдоловъ

 

со

 

св.

 

иконами,

 

но

 

это

 

такого

 

рода

сходство,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

меяугу

 

какимъ-либо

 

безсмыслен-

нымъ

 

лшвотнымъ

 

и

 

человѣкомъ:

 

лшвотное

 

ходитъ

 

и

 

человѣкъ

ходитъ,

 

лшвотное

 

ѣстъ

 

и

 

человѣкъ

 

ѣсть,

 

лшвотное

 

имѣетъ

уши

 

и

 

глаза

 

и

 

т.

 

д.

 

и

 

человѣкъ

 

таюке, — значить,

 

по

 

вашему,

безсмыслениое

 

лшвотное

 

и

 

человѣкъ

 

—

 

одно

 

и

 

то-лсе?

 

Если

 

ты

не

 

примешь

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

человѣкъ

 

создапъ

 

по

 

образу

 

и

по

 

подобно

 

Болаю,

 

что

 

онъ

 

имѣетъ

 

душу

 

безсмертную

 

и

 

ра-

зумную,

 

умъ

 

и

 

волю,

 

чего

 

лишено

 

всякое

 

лшвотное;

 

то

 

тогда,
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конечно,

 

между

 

человѣкомъ

 

и

 

лшвотпымъ

 

будетъ

 

сходство.

Такое-лсе

 

сходство

 

мелсду

 

св.

 

иконою

 

и

 

идоломъ,

 

по

 

между

тѣмъ

 

какъ

 

идолъ

 

ничто,

 

св.

 

икона

 

есть

 

изображеніе

 

истип-

наго

 

Бога,

 

св.

 

апгеловъ

 

и

 

св.

 

людей,

 

дѣйствителыю

 

суще-

ствующихъ.

 

Идолами

 

у

 

язычпиковъ

 

были:

 

Молохъ,

 

Астарта,

Вилъ,

 

и

 

т.

 

д.

 

т.

 

е.

 

существа

 

вымышлениыя,

 

а

 

св.

 

иконы

изобраяшотъ

 

Предвѣчпаго

 

Бога

 

Отца,

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа,

Матерь

 

Болгію,

 

св.

 

аыгеловъ

 

и

 

св.

 

людей.

 

«Что

 

общаго

 

у

 

свѣта

со

 

тьмою»

  

(2

 

Кор.

  

6,

  

14)?

Сектантъ

 

Гргиорій:—

 

«Не

 

должно

 

думать,

 

что

 

Болсество

подобно

 

золоту,

 

или

 

серебру,

 

или

 

камню,

 

получившему

 

об-

разъ

 

отъ

 

искусства

 

или

 

вымысла

 

человѣческаго »

 

(Дѣян.

 

17,

 

29).

Лредсѣдатель:— Никто

 

изъ

 

православныхъ

 

христіаиъ

 

не

думаетъ

 

такъ,

 

какъ

 

думали

 

идолопоклонники-аоиияне,

 

къ

 

ко-

торымъ

 

относились

 

эти

 

слова

 

св.

 

апостола

 

Павла.

 

Аоиняне

имѣли

 

въ

 

своихъ

 

капищахъ

 

мнол;оство

 

идоловъ,

 

происшедшихъ,

какъ

 

и

 

раньше

 

было

 

мною

 

сказано,

 

отъ

 

«вымысла

 

человѣче-

скаго»,

 

т.

 

е.

 

имѣли

 

боговъ,

 

никогда

 

не

 

существовавшихъ,

 

а

создаішыхъ

 

фаитазіей

 

человѣка,

 

и

 

обращались

 

къ

 

этимъ

 

сдѣ-

лаинымъ

 

изъ

 

золота

 

и

 

серебра

 

истуканамъ,

 

какъ

 

къ

 

богамъ.

Православные

 

же

 

христіане

 

не

 

называютъ

 

иконы

 

«богами»,

 

не

уподобляютъ

 

Болсество

 

дереву

 

и

 

краскамъ,

 

относя

 

почтеніе

свое

 

къ

 

Тому,

 

Кто

 

на

 

св.

 

иконѣ

 

изобралсенъ.

Сектантъ

 

Іршорій: — Я

 

первый,

 

когда

 

былъ

 

православ-

ным^

 

называлъ

 

иконы

 

богами

 

и

 

считалъ

 

ихъ

 

за

 

боговъ.

Лредсѣдатель:

 

—

 

Изъ

 

этого

 

не

 

слѣдуетъ,

 

что'

 

св.

 

Право-

славная

 

Церковь

 

учитъ

 

такъ

 

относиться

 

къ

 

иконамъ,

 

какъ

 

ты

къ

 

нимъ

 

относился.

 

Если

 

ты

 

бывалъ

 

въ

 

храмѣ

 

Болгіемъ,

 

то

ты

 

слышалъ,

 

какъ

 

о

 

семъ

 

проповѣдуетъ

 

православный

 

пастырь.

Сенктантъ

 

Григорій: — Я

 

тогда

 

хоть

 

и

 

слышалъ,

 

да

 

ни-

чего

 

не

 

попималъ.

ІІредсѣдатель:— Тогда

 

не

 

относится-ли

 

къ

 

тебѣ

 

и

 

по-

добнымъ

 

тебѣ

 

слова

 

Спасителя:

 

«слухомъ

 

услышите,

 

и

 

не

уразумѣете...

 

ибо

 

огрубѣло

 

сердце

 

людей

 

сихъ»

  

(Мо.

 

13,

 

14 —
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1 5).

 

Виновато

 

твое

 

грубое

 

сердце,

 

что

 

ты

 

относился

 

такъ

 

къ

св.

 

иконамъ.

 

Многое

 

для

 

насъ

 

пе

 

попятно

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ,

значитъ-лп

 

отсюда,

 

что

 

его

 

нужно

 

отвергать?

 

Такая

 

валшая

тайна,

 

какъ

 

явленіе

 

Бога

 

во

 

плоти,

 

есть

 

великая

 

благочестія

тайна

 

(1

 

Тим.

 

3,

 

16),

 

постигаемая

 

только

 

сердцемъ

 

и

 

вѣрою,

 

а

не

 

слабымъ

 

умомъ,

 

вѣдь

 

не

 

будешь-лсе

 

ты

 

ее

 

отвергать,

 

по-

тому,

 

что

 

ее

 

пе

 

уразумѣешь.

 

Ты

 

вѣришь

 

въ

 

Господа

 

Іисуса

Христа

 

во

 

плоти

 

пришедшаго?

Сектантъ

 

Грторігі:— Да,

 

вѣрую.

Ііредсѣдатель:— А

 

если

 

вѣришь,

 

то

 

давкенъ

 

принять

и

 

чтить

 

и

 

Его

 

св.

 

образъ,

 

изобралсепіе

 

или

 

икону,

 

потому

что

 

это

 

само

 

собою

 

слѣдуетъ

 

изъ

 

вѣры

 

въ

 

Господа

 

во

 

плоти

пришедшаго.

 

Я

 

чту

 

своего

 

Государя

 

Императора

 

и

 

дорожу

Его

 

портретомъ;

 

тѣыъ

 

болѣе,

 

почитая

 

и

 

прославляя

 

Царя

Небесиаго,

 

насколько

 

мы

 

должны

 

доролшть

 

Его

 

св.

 

изобра-

женіемъ!

 

Разныя

 

правительственпыя

 

учреждения,

 

какъ-то:

 

во-

лостное

 

иравленіе,

 

камера

 

Земскаго

 

Начальника,

 

Суды,

 

Па-

латы

 

и

 

т.

 

п.,

 

потому

 

отчасти

 

и

 

называются

 

присутственными

мѣстами,

 

что

 

необходимую

 

принадлежность

 

этпхъ

 

мѣстъ

 

со-

ставляете

 

портрета

 

Государя

 

Императора

 

и

 

Его

 

законы

 

или

такъ

 

называемое

 

«Зерцало»,

 

почему

 

никто

 

изъ

 

гралсданъ

 

не

смѣетъ

 

въ

 

присутствениыхъ

 

мѣстахъ

 

дерлсать

 

себя

 

какъ-ни-

будь

 

неприлично.

 

Таклсе

 

точно

 

во

 

св.

 

храмахъ

 

Болгіихъ

 

и

 

въ

свонхъ

 

домахъ

 

мы

 

непремѣнно

 

имѣемъ

 

св.

 

иконы

 

Госиода

Бога

 

и

 

святыхъ

 

Его

 

и

 

изъ

 

почитаиія

 

ихъ

 

мы

 

питаемъ

 

осо-

бое

 

уваліеніе

 

къ

 

храмамъ

 

Болгіимъ

 

и

 

къ

 

жилищамъ

 

христіапъ.

А

 

у

 

васъ,

 

сектантовъ,

 

и

 

въ

 

вашихъ

 

молельняхъ,

 

и

 

въ

 

домахъ —

одпѣ

 

голыя

 

стѣны,

 

и

 

нѣтъ

 

ничего

 

такого,

 

чтобы

 

заставило

человѣка

 

относиться

 

къ

 

пимъ

 

съ

 

увалшііемъ;

 

все

 

равно,

 

войти-

ли

 

въ

 

сарай,

 

или

 

въ

 

домъ

 

сектанта.

 

Напрасно

 

вы,

 

братіе,

изгнали

 

изъ

 

своихъ

 

лшлищъ

 

св.

 

иконы.

 

Онѣ

 

имѣютъ

 

за

 

со-

бою,

 

какъ

 

видите

 

сами,

 

твердое

 

осиовапіе

 

въ

 

словѣ

 

Болаемъ

и

 

существую™

 

отъ

 

древнѣйшихъ

 

времепъ.

Одинъ

 

изъ

  

православных!,: —Они

  

свои

   

иконы

   

продали.
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