
I
МИНСКІЯ

РШІШІІ

 

! )
пгп

Гіарта

 

31-го

             

$j
і
О 1877

 

года.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

   

около

 

15

 

и

 

30

 

чиселъ.

   

Цѣна

   

съ

 

пересылкою

и

 

доставкою

   

ПЯТЬ

 

рублей.

   

Подписка

   

принимается

  

въ

 

Редакціи

  

Минскихъ

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

въ

 

МИНСЕѢ.

ЧАСТЬ

 

ОФФШДАЛЬНАЯ.

БОЖІЕЮ

 

МИЛОСТІЮ
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шаммиДЦ^Г
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J)

 

Д

 

Ur

 

mil)
ИМПЙРАТОРЪ

 

И

 

САМЮДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ

 

ЩВСЙ,

 

ВМІІІ

 

КШВЬ

 

ФННМДШЙ,
И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ.

Объявляѳмъ

 

всѣмъ

 

вѣрнымъ

 

H

 

а

 

ш

 

и

 

м

 

ъ

 

подданнымъ.

Въ

 

4-й

 

день

 

сего

 

мѣсяца,

 

по

 

волѣ

 

Бога

 

Всемогуща-
го,

 

Сынъ

 

Его

 

іімператорскаго

 

Высочества

 

Великаго
Князя

 

Владиміра

 

Александровича,

 

Любезнѣйшій

 

Внукъ
Нашъ

 

Великій

 

Князь

 

Александръ

 

Владиміровичъ,

 

по-

слѣ

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

скончался

 

на

 

второмъ

 

году

 

воз-

раста.
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Возвѣщая

 

о

 

такомъ

 

горестномъ

 

для

 

Насъ

 

и

 

для

 

все-

го

 

Императорскаго

 

Дома

 

Нашего

 

событіи,

 

Мь.

 

ішолнѣ

убѣждены,

 

что

 

век

 

вѣрные

 

Наши

 

подданные

 

нрнмутъ

искреннее

 

участіе

 

въ

 

Нашей

 

семейной

 

скорби

 

и

 

соеди-

нять

 

съ

 

Нашими

 

молитвами

 

свои

 

къ

 

Верховному

 

По-
дателю

 

благъ

 

объ

 

усопшемъ

 

Великомъ

 

Князѣ

 

и

 

о

 

нис-

посланіи

 

Родителямъ

 

его

 

утѣшенія,

 

даруемаго

 

вѣрою

въ

 

святый,

   

неисповѣдимын

 

При«ыслъ.
Данъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

4-й

 

день

 

марта,

 

въ

лѣто

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

семьдесятъ

 

седьмое,

 

Дарствованія

 

же

 

Нашего

 

въ

двадцать

   

третіе.
На

 

подлинномъ

 

Собственною

 

Его

 

Импера-торсваго
Величества

 

рукою

 

подписано:

«АЛЕЕОАНДРЪ».

ДѢЙСТВШ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Отъ

 

15-го— 27-го

 

ноября

 

1876

 

года,

 

за

 

№

 

1,969,

 

касатель

но

 

устава

 

паричскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдоіи-

ства

 

и

 

принятія

 

его

 

подъ

 

Августѣйшее

 

покровительство

 

ЕЯ
ВЕЛИЧЕСТВА,

 

съ

 

приложеніемъ

 

копіц

 

съ

 

устава

 

и

 

штата

означеннаго

 

училища.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующей

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

го-

сподина

 

сияодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

4

 

минувшаго

 

но-

ября,

 

№

 

4517,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

съ

 

соизволенія

 

ЕЯ
ВЕЛИЧЕСТВА

 

ГОСУДАРЫНИ

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

и

 

соглас-

но

 

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

18

 

марта— 1

 

апрѣля

сего

 

года,

 

онъ,

 

господинъ

 

Оберъ-Прокуроръ,

 

имѣлъ

 

счастіе
всецодданнѣйше

 

повергнуть

 

на

 

Высочайшее

 

утвержденіе

 

ГО-
СУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

проекты

 

устава

 

и

 

штата

 

паричска-

го

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣыъ

ирпрашивать

 

Высочайшее

 

разрѣшеніе

 

на

 

прннятіе

 

онаго

 

подъ

Августейшее

 

ЕЯ

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

покровительство.

 

ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ,

  

въ

 

23-й

 

день

 

октября

 

сего

 

года,

   

Всемилог
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стивѣйше

 

на

 

сіе

 

соизволилъ,

 

удостоивъ

 

Высочайшаго

 

утверж-

денія

 

проекты

 

устава

 

и

 

штата

 

паричскаго

 

училища-

 

0

 

такомъ

ВысочАйшемъ

 

соизволеніи

 

господинъ

 

Оберъ-Прокуроръ

 

пред-

лагаетъ

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

для

 

зависящихъ

 

распоряжений,
прилагая

 

означенные

 

Высочайше

 

утвержденные

 

уставъ

 

и

 

штатъ,

въ

 

копіяхъ.

 

Приказали:

 

Объ

 

изложенной

 

Высочайшей
волѣ,

 

съ

 

приложеніемъ,

 

въ

 

копіяхъ,

 

удостоенныхъ

 

Высочай-
шаго

 

утвержденія

 

устава

 

и

 

штата

 

паричскаго

 

женскаго

 

учи-

лища

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

для

 

напечатанія

 

въ

 

«Церйовномъ
Вѣстникѣ».

 

редакцію

 

онаго

 

поставить

 

въ

 

известность

 

установ-

леннымъ

 

порядкомъ.

На

 

подлинномъ

 

собственною

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСЕАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

ру-'
кою

 

написано:

а

 

Быть

 

по

 

сему»

Г.

 

Оберь-Прокуроройъ

 

Святѣйіпаго

 

Синода

 

написано:

„Въ

 

Москвѣ,

 

28-го

 

октября

 

1876'

 

года".

УСТАВЪ
шѳстикласснаго

   

шіричоваго

  

женскаго

   

св.

 

Маріи

 

Магдалины
училища

   

духовиаго

   

вѣдбййзіва,

   

минской

 

губѳрніи,

   

бо'бруй-
скаго

 

уѣзді*,

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Паричахъ.

§

 

І.Паричское

 

училище

 

св.

 

Маріи

 

Магдалины,

 

учрежден-

ное

 

вдовою

 

генералъ-маіора

 

M.

 

Я.

 

Пущиной

 

въ

 

1860

 

году,

съ

 

помощію

 

щедротъ

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріи

 

Але-
ксандровны

 

и

 

Ихъ

 

Высочествъ

 

Августайшихъ

 

Дѣтей

 

Ихъ

 

Ве-
личествъ,

 

состоитъ

 

подъ

 

Высочайшимъ

 

покровительствомъ

   

Ея
ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА.
§

 

2.

 

Назначеніе

 

училища

 

то,

 

чтобы,

 

воспитываемыя

 

въ

 

пра-

вилахъ

 

благочестія

 

и

 

добродѣтели,

 

по

 

ученію

 

православной
церкви

 

и

 

въ

 

русскомъ

 

народиомъ

 

духѣ,

 

были

 

въ

 

свое

 

время,

достойными

 

супругами

 

священно-служителей

 

церкви,

 

служили

примѣромъ

 

христіапскаго

 

благочестія

 

и

 

добродѣтельной

 

жизни

и

 

способны

 

были

 

воспитывать

 

дѣтей

 

своихъ

 

въ

 

благонравіи

 

и

благочестіи.
§

 

3.

 

Предметы

 

учечія:
1)

 

Затсонъ

 

Божій:
a)

 

исторія

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта;



—

 

и

 

—

б)

  

пространный

 

катихизисъ;

в)

  

объясненіе

 

богослуженія;
г)

  

церковная

 

исторія,

 

русская

 

и

 

общая.
2)

  

Русскій

 

языкъ,

 

русская

 

словесность

 

и

 

практическое

 

озна-

комденіе

 

съ

 

славянскимъ

 

языкомъ.

3)

  

Ариѳметика

 

и

 

общія

 

основанія

 

геометріи.
4)

  

Географія

 

всеобщая

 

и

 

русская.

5)

  

Гражданская

 

исторія

 

всеобщая

 

и

 

русская.

6)

  

Общія

 

необходимыя

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

физики.
7)

  

Педагогика.
8)

  

Чистописаніе.
9)

  

Церковное

 

пѣніе.

10)

  

Рукодѣлье

 

всѣхъ

 

родовъ,

 

но

 

преимущественно

 

шитье

бѣлья

 

и

 

платья,

 

а

 

также

 

кройка

 

и

 

шитье

 

церковныхъ

 

ризъ

 

и

другихъ

 

облаченій.
Лримѣчаиіе.

   

По

 

примѣру

 

нѣкоторыхъ

   

другихъ

  

жен-

скихъ

 

училищъ

 

духовнаго

 

ведомства,

 

кои

 

получили

 

соиз-

воленіе

 

Ея

 

Величества

 

на

 

введете,

   

по

 

желанію

 

родите-

лей,

 

преподаванія

   

новыхъ

  

языковъ

   

и

 

музыки

   

за

 

особо-
вносимую

 

за

 

сіе

 

плату

 

и

 

въ

 

неклассное

 

время,

 

правленію
паричскаго

 

училища

 

предоставляется

 

ввести

 

преподаваніе
этихъ

 

предметовъ

 

на

 

вышеизложенныхъ

 

условіяхъ.
§

 

4.

 

Кромѣ

 

ноказанныхъ

 

предметовъ

 

ученія,

   

воспитанницы

во

 

все

 

время

 

пребыванія

 

своего

 

въ

 

училищѣ

 

должны

 

быть

 

по-

степенно

 

пріучаемы

 

къ

 

домашнему

 

хозяйству

 

и

 

къ

 

отчотности

по

 

разными

 

частямъ

 

онаго.

§

 

5.

 

Предметы

 

ученія

 

и

 

всѣ

 

занятія

 

воспитанницъ

 

распре-

деляются

 

правленіемъ

 

по

 

классамъ,

 

днямъ

 

и

 

часамъ

 

на

 

осно-

ван

 

іи

 

составленной

 

и

 

утвержденной

 

начальствомъ

 

программы.

Долгъ

 

начальницы

 

заведенія

 

всегда

 

наблюдать,

 

чтобы

 

занятш

умственная

 

и

 

рукодѣльныя

 

производились

 

въ

 

приличное

 

время

и

 

соразмѣряемы

 

были

 

съ

 

силами

 

воспитанницъ,

 

устраняя

 

вся-

кое

 

неумврное

 

напряженіе

 

ихъ

 

дѣятелъности.

§

 

6.

 

Въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

воспитанницы

 

не-

опуСтительно

 

ходятъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

поочередно

 

читаютъ

 

и

 

по-

ютъ.

§.

 

7.

 

Одежда

 

воспитанницъ

 

должна

 

быть

 

однообразная

 

для

всѣхъ

 

отдѣленій.

§

 

8.

 

Пища

 

воспитанницамъ

 

приготовляется

 

простая,

 

но

 

здо-

ровая

 

и

 

питательная,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

притомъ

 

церковкыхъ

правилъ

 

о

 

постѣ.
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§

 

9.

 

Казеннокоштныхъ

 

воспитанницъ

 

въ

 

паричскомъ

 

учи-

лищѣ

 

не

 

полагается.

§

 

10.

 

ГІрошенія,

 

о

 

принятіи

 

въ

 

паричское

 

училище

 

воспи-

танницъ,

 

подаются

 

мѣстному

 

епархіальному

 

преосвященному,

который,

 

по

 

разсмотрѣніи

 

оныхъ

 

правленіемъ,

 

утверждаетъ

списокъ

 

избранныхъ

 

для

 

поступленія

 

въ

 

училище

 

воспитанницъ.

§

 

11.

 

Плата

 

за

 

каждую

 

пансіонерку

 

полагается

 

по

 

50

 

руб.
въ

 

годъ

 

и

 

деньги

 

вносятся

 

за

 

полгода

 

впередъ.

§

 

12.

 

Въ

 

паричское

 

училище

 

принимаются

 

по

 

преимуще-

ству

 

дочери

 

священно-служителей,

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

лѣть,

 

доста-

точно

 

подготовленныя

 

въ

 

чтсніп

 

п

 

шісьмѣ,

 

но

 

могутъ

 

быть
принимаемы

 

и

 

дочери

 

дворянъ

 

православного

 

исповѣданія,

 

со

взносомъ

 

не

 

менѣе

 

100

 

руб.

 

за

 

полное

 

содержаніе

 

ихъ

 

въ

училищѣ

 

при

 

собственной

 

одеждѣ

§

 

13.

 

Полный

 

курсъ

 

воспитанія

 

въ

 

училищѣ

 

продолжается

шесть

 

лѣтъ

 

и

 

раздѣляется

 

на

 

шесть

 

классовъ,

 

съ

 

годичнымъ

курсомъ

 

въ

 

каждомъ.

§

 

14.

 

Выпускъ

 

воспитанницъ

 

бываетъ

 

ежегодно

 

предъ

 

ка-

никулами,

 

a

 

пріемъ

 

послѣ

 

оныхъ.

§

 

15.

 

По

 

окончаніи

 

учебнаго

 

года,

 

предъ

 

лѣтнимн

 

канику-

лами

 

производятся

 

училищнымъ

 

начальствомъ

 

экзамены

 

во

в.сѣхъ

 

классахъ

 

и

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ.

§

 

16.

 

Оказавшія

 

достаточные

 

успѣхи

 

воспитанницы

 

перево-

дятся

 

въ

 

слѣдующіе

 

классы,

 

не

 

успѣвшія—оставляются

 

еще

на

 

одинъ

 

годъ

 

въ

 

томъ

 

ate

 

классѣ,

 

не

 

оказавшія

 

же

 

успѣховъ

и

 

послѣ

 

вторично

 

пройденнаго

 

курса

 

увольняются

 

изъ

 

учили-

лища,

 

по

 

усмотрѣнію

 

начальницы

 

и

 

законоучителя,

 

съ

 

разрі-
шенія

 

мѣстнаго

 

архіерея.

§

 

17.

 

Срокъ

 

для

 

каникулъ

 

назначается

 

въ

 

паричскомъ

 

учи-

лищѣ

 

отъ

 

15-го

 

іюня

 

по

 

1-е

 

сентября,

 

во

 

уваженіе

 

пользы,

приносимой

 

воспитанницами

 

своимъ

 

семействамъ

 

помощью

 

ро-

дителямъ

 

въ

 

домашнемъ

 

и

 

сельскомъ

 

ихъ

 

хозяйствѣ,

 

которому

и

 

сами

 

учатся

 

въ

 

лѣтнее

 

время

 

на;

 

практикѣ.

 

Отнуски

 

же

воспитанницъ

 

изъ

 

училища

 

на

 

праздники

 

Рождества

 

и

 

Пасхи
не

 

могутъ

 

быть

 

допускаемы.

§

 

18.

 

Выпускаемый

 

изъ

 

училища

 

воспитанницы

 

иолучаютъ

свидѣтельства

 

о

 

поведеніи

 

и

 

успѣхахъ

 

въ

 

наукахъ

 

и

 

рукодѣ-

ліи,

 

за

 

подписью

 

членовъ

 

правленія

   

и

 

печатью

 

училища.

§

 

19.

 

Круглыя

 

сироты

 

и

 

совершенно

 

бѣдныя

 

воспитанницы

пользуются

   

при

 

выпускѣ

   

изъ

 

училища,

 

соразмѣрно .

 

со

 

сред-



— 156

 

—

ствами

 

заведенія,

 

пособіемъ

 

въ

 

бѣльѣ

  

и

 

одеждѣ,

   

и

 

находятъ

пріютъ

 

въ

 

училищѣ

 

до

 

пріисканія

 

себѣ

 

занятія

 

или

 

мѣста.

§

 

20.

 

Если

 

родители

 

или

 

благотворители

 

пожелаютъ

 

содер-

жащихся

 

на

 

ихъ

 

счотъ

 

вотпитанницъ

 

взять

 

изъ

 

училища

 

преж-

де

 

окончанія

 

курса,

 

то

 

воспитанницы

 

не

 

удерживаются,

 

но

впередъ

 

внесенныя

 

за

 

нихъ

 

деньги

 

остаются

 

въ

 

пользу

 

учи-

лища.

§

 

21.

 

Правленіе

 

училища

 

состоитъ

 

изъ

 

начальницы,

 

благо-
чиннаго,

 

назначаемаго

 

епархіальнымъ

 

архіереемъ

 

изъ

 

достой-
нѣйшихъ

 

протоіеевъ

 

или

 

священниковъ,

 

и

 

смотрителя

 

училищ-

наго

 

дома.

§

 

22.

 

Начальницею

 

училища

 

избирается

 

по

 

преимуществу

образованная,

 

благочестивая

 

дѣвица

 

или

 

вдова,

 

не

 

обременен-
ная

 

собственнымъ

 

семействомъ

 

и

 

имѣющая

 

не

 

менѣе

 

30

 

лѣтъ.

§

 

23.

 

Начальницѣ

 

ввѣряется

 

ближайшее

 

завѣдываніе

 

учи-

лищемъ

 

и

 

постоянное

 

попеченіе

 

о

 

воспитаніи

 

дѣвицъ

 

согласно

ихъ

 

назначенію,

 

а

 

также

 

и

 

о

 

всемъ,

 

относящемся

 

къ

 

благо-
устройству

 

училища.

 

Надзоръ

 

за

 

преподаваніемъ

 

учебныхъ
предметовъ,

 

и

 

особенно

 

закона

 

Божія,

 

возлагается

 

также

 

и

 

на

благочиннаго

 

училища.

§

 

24.

 

При

 

начальницѣ

 

состоятъ:

 

шесть

 

наставницъ,

 

по

 

чи-

слу

 

влассовъ,

 

и

 

три

 

помощницы

 

наставницъ.

 

Одна

 

изъ

 

настав-

ницъ,

 

по

 

избранію

 

начальницы,

 

служитъ

 

ей

 

помощницею

 

и

въ

 

случаѣ

 

болѣзни

 

или

 

отсутствія

 

начальницы

 

исправляетъ

 

ея

должность,

 

съ

 

вѣдома

 

преосвященнаго.

§

 

25.

 

Начальница

 

училища

 

утверждается

 

въ

 

семъ

 

званіи

 

Ея
Императорскимъ

 

Величествомъ,

 

а

 

наставницы

 

и

 

помощницы

избираются

 

начальницею

 

и

 

утверждаются

 

въ

 

должности

 

мѣст-

нымъ

 

архіереемъ,

 

съ

 

вѣдома

 

котораго

 

могутъ

 

быть

 

и

 

уволь-

няемы

 

начальницею.

§

 

26.

 

Смотритель

 

учйлищнаго

 

дома

 

и

 

учители

 

училища

 

ут-

верждаются

  

въ

 

своихъ

 

должностяхъ

 

мѣстяымъ

 

архіереемъ.
§

 

37.

 

Для

 

содѣйстВія

 

благоустройству

 

училища

 

по

 

хозяй-
ственной

 

части,

 

училиіЦное

 

нравленіе

 

можетъ

 

избирать

 

почот-

наго

 

блюстителя

 

изъ

 

дворянъ

 

или

 

купцовъ,

 

съ

 

утвержденіемъ
его

 

въ

 

семъ

 

званіи

 

епархіальнымъ

 

архіереемъ.
Тіримѣчаніе.

 

Въ

 

это

 

званіе

 

могутъ

 

бытк

 

ивбираемЙ

   

и

лица

 

женскаго

 

пола,

 

изъ

 

почотныхъ

 

особъ.
§

 

28.

 

Почотный

 

блюститель

 

имѣетъ

 

право

 

осматривать

 

учи-

лище'

 

и

 

наблюдать

 

за

 

содержаяіемъ

 

живущихъ

 

въ

 

н'емъ'

 

воспи-

хаилищъ.
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§

 

29.

 

Изъ

 

поступающей

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

суммы,

училищное

 

правленіе

 

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

мѣсяца

 

выдаетъ

 

на-

чальницѣ

 

нужное

 

количество

 

денегъ

 

на

 

расходы

 

по

 

училищу.

§

 

30.

 

По

 

истеченіи

 

означеннаго

 

срока

 

начальница

 

ежемѣ-

сячно

 

вноситъ

 

въ

 

правленіе

 

ведомость

 

объ

 

израсходован

 

ныхъ

деньгахъ

 

и

 

оставшуюся

 

сумму,

 

для

 

провѣрки

 

по

 

шнуровымъ

книгамъ

 

и

 

документамъ.

§

 

31.

 

Приходорасходныя

 

книги

 

выдаются

 

правленію

 

учили-

ща

 

мѣстнымъ

 

преосвященнымъ.

 

Мѣсячныя

 

вѣдомости,

 

по

 

еже-

мѣсячной

 

провѣркѣ

 

и

 

подписи

 

ихъ

 

членами

 

правленія,

 

хра-

нятся

 

въ

 

училищѣ;

 

годовые

 

же

 

отчоты,

 

за

 

подписью

 

всѣхъ

членовъ

 

правленія,

 

представляются,

 

чрезъ

 

преосвященнаго,

 

на

ревизію

 

въ

 

контроль

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

§

 

32.

 

Ея

 

Императорскому

 

Величеству,

 

Августѣйшей

 

Покро-
вительнице

 

училища,

 

представляется

 

годовой

 

отчетъ

 

о

 

соетоя-

ніи

 

училища

 

по

 

всѣмъ

 

чаетямъ

 

его.

§

 

33.

 

Всему

 

имѣнію

 

училища

 

имѣется

 

въ

 

правленіи

 

опись,

которая

 

каждогодно

 

повѣряется

 

двумя

 

лицами,

 

не

 

участвую-

щими

 

въ

 

дѣлахъ

 

училища-,

 

цо

 

назначенію

 

епархіальнато

 

ар-

хіерея.

§

 

34.

 

Должностныя

 

лица

 

училища

 

считаются

 

въ

 

дѣйстви-

тельной

 

государственной

 

службѣ.

§

 

35.

 

Начальница

 

училища,

 

на

 

которой

 

по

 

преимуществу

лежитъ

 

вся

 

забота

 

и

 

отвѣтственность

 

по

 

управленію

 

учили-

щемъ

 

въ

 

м.

 

Паричахъ,

 

пользуется

 

преимуществами,

 

предоста-

вленными

 

прочимъ

 

начальницамъ

 

женскихъ

 

училищъ

 

духовна-

го

 

вѣдомства,

 

какъ

 

то:

 

прибавкою,

 

чрезъ

 

каждыя

 

пядь

 

л^гъ,
пятой

 

части

 

пиеатнаго

 

жалованья,

 

а

 

при

 

отставкѣ

 

пенсіею,

 

со-

размерною

 

сему

 

жалованью,

 

и

 

имѣетъ

 

право

 

на

 

полученіе
Маріинскаго

 

знака

 

отличія,

 

съ

 

преимуществами

 

по

 

уставу

сего

 

знака.

§

 

36.

 

Училище

 

имѣетъ

 

свою,

 

печать,

 

по

 

примѣру

 

другихъ

духовно -у

 

чебныхъ

 

заведеній.
§

 

37.

 

Относительно

 

освобожденія

 

училищныхъ

 

зданій

 

отъ

постоя,

 

a

 

дѣлопроизводства

 

по

 

училищу

 

отъ

 

гербоваго

 

сбора,
паричское

 

училище

 

пользуется

 

преимуществами,

 

присвоенными

прочимъ

 

заведеніямъ

 

сего

 

рода.
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На

 

подлинномъ

   

собственною

   

ЕГО

  

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА
рукою

 

написапо

 

:

«Быть

 

по

 

сему».

Г.

 

Оберъ-Прокуророыъ

 

Святѣишого

 

Синода

 

написано:

Въ

 

Москвѣ,

 

28-м

 

охтядря

 

187

 

G

 

года.

Ш

 

Т

 

А

 

Т

 

Ъ

паричскаго

   

св.

 

Маріи

  

Магдалины

   

шестикласснаго

   

женскаго

училища

 

духовнаго

 

ведомства.

Рубли.

$

 

в

 

^

 

*>.

 

я

    

М у.

.4

    

^І.

      

PI

    

TÏ
to

Начальнице

 

училища,

 

при

 

полномъ

 

со-

держаніи

 

столомъ,

 

чаемъ

  

и

 

проч.

    

.

    

.

    

1

    

—

    

700

       

7<
Воспитательницамъ,

  

при

 

полномъ

 

со-

держаніи

 

столомъ,

 

чаемъ

  

и

 

проч.

    

.

    

.

    

6

   

—

   

200

     

1,2*
Воспитательнницѣ,

 

завѣдывающей

 

би-
блиотекою

     

..........

    

-------- 25
Законоучителю,

 

за

 

преподаваніе

 

(по-
лагая

 

урокъ

 

по

 

35

 

руб.)

    

.

    

.

    

.

    

.

    

.

    

1

    

21

    

735 f
Ему

 

же

 

по

 

дожности

 

инспектора

 

клас-

                    

|

 

885
совъ

   

.

    

.

    

.

   

-.........

    

-------- 150І
Преподавателямъ

    

(полагая

    

годовой
урокъ

 

по

 

35

 

руб.

 

(*)

 

русскаго

 

языка

   

.

    

1
Ариѳметики

 

и

 

начальной

 

геометріи

 

.

    

1
Географіи .........

   

.1
Исторіи

   

.

    

.

    

.

    

.

    

• .....

    

1
Физики

    

.

    

.

    

.

    

.

    

• .....

    

1
Педагогики .........

    

1
Учителямъ:

 

чистописанія

     

....

    

1
»

          

пѣнія

   

.

 

' .

    

.

  

- .

    

.

    

.

    

.

    

1
Дѣлопроизводителю ......

    

1

На

 

канцелярскія

 

принадлежности

      

.

   

—

  

•

Доктору ..........

    

1

    

—

    

200
Содержаніе

 

аптеки ......

   

—

  

—

    

—

Лазаретной

 

дамѣ

  

. ......

    

1

    

—

     

120

21 735

20 700

12 420

9 315

5 175

2 70
— 120
— 120
— 100

(*)

 

Учительницамъ,

 

обучающимъ

 

въ

 

первыхъ

 

классахъ,

 

полагается

 

по

 

20

 

pyiî
sa

 

годовой

 

урокъ.



—

 

69

 

—

Экономкѣ ......... 1

    

—

     

120

        

120
На

 

учебныя

 

и

 

рукодѣльныя

 

пособія

 

.

   

—

   

—

     

—

         

300
На

 

наемъ

 

прислуги ...... —

   

—

     

—

         

500
Содержаніе

   

домовъ,

   

съ

 

отопленіемъ,
освѣщеніемъ,

 

ремонтомъ

 

зданій,

 

мебели,
посуды,

 

бѣлья

 

и

 

прачечной

    

....——

     

—

      

2,000

Итого

    

.

    

—

   

—

    

—

     

8,955

Чримѣчанія:

 

1)

 

Остатки

 

отъ

 

штатной

 

суммы

 

по

 

одной
статьѣ

 

расхода,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

могутъ

 

быть

 

обращае-
мы

 

на

 

пополнение

 

недостатка

 

по

 

другимъ

 

статьямъ.

2)

 

Сумма,

 

за

 

всѣми

 

расходами

 

остающаяся

 

къ

 

новому

году,

 

обращается

 

въ

 

запасный

 

капиталъ

 

училища.

ІЪСТНЫЯ

   

РААПОРЯЖЕНІЯ.

Назначеніе

  

священника.

Новорукоположенный

 

священникъ

 

Николай

 

Шаминеіаій,
назначенъ

 

къ

 

Макановичской

 

церкви,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

помощ-

никомъ

 

настоятеля

 

Василевичской

 

церкви,

 

съ

 

10

 

марта.

Изъ

 

журнала

 

минской

 

духовной

 

консисторіи

 

отъ

 

2

 

марта

1877

 

года

 

ст.

 

22

 

о

 

предстоящем*

 

празднованы

  

пятидеся-
тилѣтія

 

въ

 

священиомъ

 

санѣ

 

священника

 

Железницкой

 

цер-

кви,

 

новогрудскаю

 

уѣзда,

 

Онуфрія

  

Волочковича.

Слушали

 

рапортъ

 

къ

 

Его

 

Преосвященству

 

Преосвященнѣй-

шему

 

Александру,

 

благочшшаго

 

,3-го

 

округа

 

новогрудскаго

уѣзда

 

протоіерея

 

Николая

 

Савича,

 

отъ

 

23

 

февраля

 

за

 

№

 

153,
въ

 

которомъ

 

ходатайствуете

 

о

 

разрѣшеніи

 

отпраздновать

 

юби-
лей

 

по

 

случаю

 

окончанія

 

27

 

марта

 

пятидесятилѣтняго

 

служе-

нія

 

при

 

примѣрномъ

 

завсегда

 

поведеніи

 

олтарю

 

Господню
священника

 

Желѣзницкой

 

церкви

 

Онуфрія

 

Волочковича.

 

На
рапортѣ

 

этомъ

 

Его

 

Преосвященство,

 

отъ

 

1-го

 

марта

 

за

№

 

716,

 

изволилъ

 

положить

 

слѣдующую

 

резолюцію:

 

«Разре-
шаю

 

и

 

призываю

 

Божіе

 

благословеніе

 

на

 

почтеннаго

 

старца,
достигшаго

 

50

 

летія

  

въ

 

священническомъ

 

санѣ.

   

Консисторіи



—

 

70

 

*—

предлагаю

 

сделать

 

соображеніе

 

о

 

представлении

 

юбиляра

 

къ

соотвѣтственной

 

наградѣ».

 

Справка.

 

По

 

мировой

 

вѣдомости

за

 

1876

 

годъ

 

при

 

ж.елѣзницкой

 

церкви

 

показанъ

 

священникъ

Онуфрій

 

Петровъ

 

Волочковичъ

 

72

 

лѣтъ,

 

свящеиническій

 

еынъ,

по

 

окончаніи

 

7

 

клаеювъ

 

въ

 

Жйровичской

 

гимназіи

 

въ

 

1827
году

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Желѣзницкой

 

церкви

преосвященнымъ

 

Львомъ,

 

виваріемъ

 

брестскимъ;

 

въ

 

1836

 

году

перемещенъ

 

къ

 

Долматовской

 

церкви,

 

а

 

въ

 

1845

 

году

 

пере-

мѣщенъ

 

къ

 

Желѣзницкой

 

церкви.

 

За

 

хорошее

 

поведеніе

 

и

ревностное

 

прохожденіе

 

пастырскихъ

 

обязанностей

 

въ

 

-1866
году

 

награжденъ

 

набедренникомъ.

 

Граммоту

 

имѣетъ,

 

вдовъ,

въ

 

семействѣ

 

у

 

него

 

дочери

 

Іуліанія

 

35

 

лѣтъ

 

и

 

Елена

 

21
годъ.

 

Членами

 

благочинническаго

 

совѣта

 

и

 

мѣстнымъ

 

благо-
чиннымъ

 

аттестуется:

 

чтеніе,

 

пеніе

 

и

 

ватихизисъ

 

знаетъ

 

и

прихожанамъ

 

истины

 

вѣры

 

и

 

правила

 

нравственности

 

объ-
ясняете,

 

поведенія

 

отличнаго,

 

судимъ

 

и

 

штрафованъ

 

не

 

былъ.
Приказали:

 

Датъ

 

знать

 

благочинному

 

о

 

послѣдовавшей

Архипастырской

 

резолюціи

 

и

 

напечатать

 

о

 

семъ

 

въ

 

епархіаль-
ныхъ

 

вѣдомостяхъ.

 

Принимая

 

же

 

во

 

вниманіе

 

долговременное

усердіе

 

и

 

честное

 

служеніе

 

священника

 

Волочковича

 

войти

 

отъ

имени

 

Его

 

Преосвященства

 

въ

 

Святѣйшій

 

Правительств ующій
Сицодъ

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

награжденіи

 

того

 

же

 

священника

Волочковича

 

по

 

случаю

 

приближающегося

 

пятидесятшгѣтяяго

юбилея

 

службы

 

его

 

яаперстнымъ

 

крестомъ.

ООДЕРЖАШЕ:

Высочайшій

 

манифест!.— Касательно

 

устава

 

паричскаго

 

жепскаго

 

уч

 

и'

л

 

ища

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

и

 

принлтіи

 

его

 

подъ

 

Августѣйшее

 

покровительство

Ея

 

Величества,

 

(ъ

 

праложещемъ

 

копіи

 

съ

 

устава

 

и

 

штата

 

означеннаго

 

учили-

ща —Уставъ

 

шестислассиаго

 

паричскаго

 

женскаго

 

св.

 

Маріи

 

Магдалины

 

учили-

ща

 

духовнаго

 

вѣдомсгва,

 

минской

 

губерщи,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Па-
ричахъ.— Штатъ

 

паричскаго

 

св.

 

Маріи

 

Магдалины

 

шестиоасснаго

 

женскаго

училища

 

духовнаго

 

вѣдошства. —Мѣстныя

 

распоряжения.

Редакторъ

    

оффиціальной

   

части

    

Священникъ

   

Іоаннъ
Проволовичъ.



ШШСШ

 

ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

ВѢДОМОСТИ.

Марта

 

31-го

                

Щ

  

в®

                  

1877

 

года,

Часть

 

неофицтАьи

 

щ

Прибавлена

 

и

 

M

 

6

 

Ж.

 

Е.

 

В.

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО,

 

ГОСУ-
ДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

Всемилостивѣйше

 

соиз-

волилъ

 

въ

 

27

 

день

 

сего

 

Марта

 

возвести

 

нашего
Архипастыря,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Александра
въ

 

санъ

 

Архіепископа.

ДоввЙека

 

цейзу?®)

 

80

 

Марта

 

1877

 

.тот

 

Печатано

 

въ

 

Мин.

 

Губ.

 

Типографін.

J

     

JLJ-JJJ

        

JJ«J.

     

J..JU.

        

JJ -РД.

*)

 

Іоан.

 

XX,

 

26;

 

Дѣян.

 

XX,

 

7;

 

1

 

Кѳр.

 

XVI,

 

2;

 

Апок.

 

I.

 

10.
3)

 

Церк.

 

Иетор.

 

Сокр.

 

да.

 

V,

 

гл.

 

22,



-

 

70-

предлагай

 

сдѣлать

 

соображеніе

 

о

 

представленіи

 

юбиляра

 

къ

соотвѣтственной

 

наградѣ».

 

Справка.

 

По

 

клировой

 

вѣдомости

за

 

1876

 

годъ

 

при

 

желѣзницкой

 

церкви

 

показанъ

 

священникъ

Онуфрій

 

Петровъ

 

Волочковичъ

 

72

 

лѣтъ,

 

священнически

 

еынъ,

по

 

окончаніи

 

7

 

клаозовъ

 

въ

 

Жйровичской

 

гимназіи

 

въ

 

1827
году

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Желѣзницкой

 

церкви

преосвященнымъ

 

Львомъ,

 

викаріемъ

 

брестскимъ;

 

въ

 

1836

 

году

перемѣщенъ

 

къ

 

Долматовской

 

церкви,

 

а

 

въ

 

1845

 

году

 

пере-

мѣщенъ

 

къ

 

Желѣзницкой

 

церкви.

 

За

 

хорошее

 

поведеніе

 

и

ревностпоз

 

прохожденіе

 

пастырскихъ

 

обязанностей

 

въ

 

'1866
un™

 

ттягпяжггенъ

 

набедпенникомъ.

    

Граммоту

   

имѣетъ,

 

вдовъ,

ЙКЮТ

 

,08ТОЗРШ8

 

ЗОКОШАЯЗПЩ

 

013

■etàb

 

эщйсіамтооішэоа

 

-ДШАІЗПЩ

 

dIAft

01ЭШВН

 

NToeasos

 

вщвМ

 

от

 

ак9д

 

ÎS

 

«га

 

спжоа

едішоиэаА

   

GifîîaHiHHe^jjnaoosqîl

 

t RqyîO£riNxqA

xqÂ

 

tTHfiD

 

«та

_____

Редакторъ

    

оффщіальной

    

части

    

Священникъ

   

Іоаннъ
Проволовичъ.



МИНСКІЯ

 

ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

ВѢДОНОСТИ.

Марта

 

31-го
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1877

 

года,

Часть

 

птещмщмі

Историческая

 

свѣдѣнія

  

объ

 

установлена*

  

вре-

мени

 

празднования

 

Пасхи,

  

f
Пасха

 

Христова

 

празднуется

 

Церковію

 

со

 

временъ

 

св.

 

Апо-
столовъ.

 

Первые

 

христіане

 

съ

 

самаго

 

времени

 

воскресенія
Христова

 

праздновали

 

тотъ

 

день

 

въ

 

недѣлѣ,

 

въ

 

который

 

Хри-
стосъ

 

воскресъ

 

изъ

 

мертвыхъ

 

2 ),

 

и

 

вскорѣ

 

стали

 

совершать,

въ

 

воспоминаніе

 

воскресенія

 

Христова,

 

и

 

годичное

 

торжество,

которому

 

усвоили

 

наименованіе

 

Пасхи,

 

взятое

 

отъ

 

іудейсваго
праздника

 

Пасхи,

 

преобразовавшей

 

собою

 

Пасху

 

христіанскую.
Св.

 

Игнатій

 

Богоносецъ,

 

современникъ

 

апостольскій,

 

въ

 

посла-

ніи

 

къ

 

Филиппійцамъ,

 

упоминая

 

о

 

Насхѣ,

 

говорить,

 

что

 

въ

его

 

время

 

она

 

была

 

всеобщимъ

 

христіанскимъ

 

торжествомъ.

•

 

Но

 

въ

 

началѣ

 

не

 

было

 

общаго

 

установления

 

относительно

времени

 

совершенія

 

этого

 

священнаго

 

торжества.

 

«Какъ

 

мно-

гое

 

другое,

 

говорить

 

церковный

 

историкъ

 

IV

 

вѣка

 

Сократъ
Схоластикъ,

 

произошло

 

отъ

 

мѣстнаго

 

обычая,

 

такъ

 

ипраздно-

ваніе

 

Пасхи

 

установилось

 

обычаемъ,

 

и

 

въ

 

каждой

 

странѣ

 

со-

храняло

 

особенность»

 

3 ).

 

Оттого

 

нѣкоторыя

 

помѣстныя

 

цер-

кви

 

праздновали

 

Пасху

 

въ

 

разное

 

время,

 

а

 

съ

 

разностію

 

во

времени

 

соединилось

 

нѣкоторое

 

различіе

 

и

 

въ

 

образѣ

 

празднова-

нія.

 

Однѣ

 

строго

 

придерживались

 

времени

 

праздновавія

 

Іудей-
ской

 

Пасхи,

 

и

 

праздновали

 

Пасху

 

въ

 

одинъ

 

день

 

съ

 

Іудеями,

х )

 

Йзъ

 

Вят.

 

Eu.

 

Вѣд.

3 )

 

Іоан.

 

XX,

 

26;

 

Дѣян.

 

XX,

 

7;

 

1

 

Кор.

 

XVI,

 

2;

 

Апок.

 

I.

 

10.
*)

 

Цера.

 

Истор,

 

Сокр.

 

да.

 

Щ

 

гл.

 

22,

                         

іг,а
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14

 

числа

 

мѣсяца

 

Нисана

 

(соотвѣтствующаго

 

нашему

 

Марту

 

и

частію

 

Апрѣлю),

 

впрочемъ

 

соединяли

 

съ

 

этимъ

 

торжествомъ

христіанское

 

значеніе,

 

совершая

 

оное

 

въ

 

воспоминаніе

 

крест-

ной

 

смерти

 

Спасителя,

 

почему

 

и

 

называли

 

этотъ

 

нраздникъ

Пасхою

 

крестною,

 

а

 

чрезъ

 

день,

 

16

 

Нисана,

 

праздновали

Пасху

 

воскресенія,

 

въ

 

какой

 

бы

 

день

 

недѣли

 

она

 

ни

 

случи-

лась.

 

При

 

этомъ

 

и

 

Пасха

 

крестная

 

у

 

нихъ

 

была

 

не

 

столько

днемъ

 

печали,

 

сколько

 

радости,

 

такъ

 

какъ

 

смертію

 

Іисуса
Христа

 

совершилось

 

спасеніе

 

людей.

 

Потому

 

они

 

въ

 

этотъ

день

 

прекращали

 

предпасхальный

 

постъ

 

и

 

совершали

 

вечерю

любви

 

и

 

Евхаристію

 

вмѣсто

 

Іудейской

 

Пасхи.

 

Такъ

 

праздно-

вали

 

Пасху

 

Малоазійскія

 

Церкви,

 

а

 

также

 

церкви

 

въ

 

Сиріи,
Киликіи

 

и

 

Месопотаміи.

 

Другія

 

церкви

 

держглись

 

иного

 

обы-
чая:

 

для

 

нихъ

 

14

 

день

 

Іудейскаго

 

пасхальнаго

 

мѣсяца

 

Ниса-
на

 

не

 

имѣлъ

 

никакого

 

обязательная

 

значенія;

 

они

 

_

 

не

 

соблю-
дали

 

совпаденія

 

праздника

 

Пасхи

 

съ

 

историческимъ

 

време-

немъ

 

года,

 

когда

 

совершилось

 

празднуемое

 

событіе,

 

н

 

вмѣсто

того

 

установили

 

такъ,

 

чтобы

 

годовой

 

праздникъ,

 

во

 

славу

 

во-

скресшаго

 

Господа,

 

падалъ

 

на

 

тотъ

 

самый

 

день,

 

какъ

 

и

 

не-

дѣльный,

 

т.

 

е.

 

на

 

день

 

воскресный,

 

и

 

соединяли

 

съ

 

Пасхою
воспоминаніе

 

одного

 

свѣтлаго

 

воскресенія

 

Христова;'

 

день

страданія

 

и

 

смерти

 

Спасителя

 

они

 

проводили

 

въ

 

постѣ

 

и

 

сѣ-

тованіи,

 

а

 

постъ

 

прекращали

 

и

 

начинали

 

торжество

 

въ

 

день

воскресенія

 

Христова.

 

Такой

 

порядокъ

 

празднованія

 

Пасхи
соблюдался

 

на

 

западѣ,

 

а

 

также

 

въ

 

Греціи,

 

Египтѣ,

 

Понтѣ

 

и

Палестинѣ.

 

Тѣ

 

и

 

другія

 

церкви

 

имѣли

 

основаніе

 

для

 

своего

празднованія

 

въ

 

преданіи

 

Апостольскомъ.

 

Первыя

 

опирались

на

 

примѣръ

 

Апостоловъ

 

Филиппа

 

и

 

Іоапна,

 

послѣднія

 

ссыла-

лись

 

на

 

преданіе

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла.
Отъ

 

чего

 

произошло

 

такое

 

несогласіе

 

въ

 

предметѣ

 

столь

важномъ?

 

Церкви

 

Малоазійскія

 

состояли

 

большею

 

частію

 

изъ

христіанъ,

 

обращен ныхъ

 

изъ

 

Іудейства.

 

A

 

извѣстно,

 

что

 

Іудеи
были

 

такъ

 

привязаны

 

къ

 

ветхозавѣтнымъ

 

праздеикамъ

 

и

 

во-

обще

 

ко

 

всей

 

ветхозавѣтной

 

обрядности,

 

что

 

и

 

по

 

обращеніи
въ

 

христіанство

 

не

 

хотѣли

 

оставить

 

своихъ

 

древнихъ

 

обря-
довъ

 

и

 

праздниковъ.

 

Вѣроятпо,

 

св.

 

Апостолъ

 

Іоаннъ,

 

утвер-

дивши

 

христіанскую

 

церковь

 

въ

 

Малой

 

Азіи,

 

дозволилъ

 

та-

мошнимъ

 

христіанамъ

 

праздновать

 

Пасху

 

вь

 

одно

 

время

 

съ

Іудеями

 

на

 

время,

 

или

 

изъ

 

снисхожденія

 

къ

 

новообращенным ъ

ко

 

Христу

 

Іудеямъ,

 

или

 

для

 

того,

 

чтобы

 

совмѣстное

 

праздно-

ваніе

 

облегчало

 

Іудеямъ

 

переходъ

 

отъ

 

Пасхи

 

ветхозавѣтной
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къ

 

новозавѣтной,

 

отъ

 

агнца

 

прообразовательнаго

 

къ

 

Агнцу
прообразованному —Христу.

 

А

 

по

 

коячинѣ

 

св.

 

Апостола

 

то,

что

 

было

 

дозволено

 

только

 

на

 

время,

 

изъ

 

уваженія

 

къ

 

памяти

его,

 

обращено

 

въ

 

постоянное

 

правило

 

и

 

утверждено

 

автори-

тетомъ

 

его

 

имени.

Несогласіе

 

въ

 

празднованіи

 

Пасхи

 

не

 

нарушало

 

однакожъ

церковнаго

 

единенія.

 

На

 

эту

 

разность,

 

какъ

 

дѣло,

 

не

 

касаю-

щееся

 

вѣры,

 

смотрѣли

 

безразлично,

 

не

 

оспаривая

 

правильность

того

 

и

 

друга

 

го

 

обычая.

 

Почти

 

полтора

 

вѣка

 

Малоазійскія
церкви

 

и

 

нѣкоторыя

 

другія

 

изъ

 

восточныхъ

 

церквей

 

праздно-

вали

 

Пасху

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

Ігдеями,

 

и

 

никто

 

не

 

соблаз-
нялся

 

этимъ,

 

никто

 

не

 

заводилъ

 

объ

 

этомъ

 

рѣчи.

 

Въ

 

первый
разъ

 

было

 

обращено

 

вниманіе

 

на

 

это

 

отступленіе

 

отъ

 

общаго
обычая

 

въ

 

Римѣ,

 

около

 

половины

 

втораго

 

вѣка.

 

Когда

 

св.

 

По-
ликарпъ,

 

епископъ

 

Смирнскій,

 

стоявшій

 

во

 

главѣ

 

Малоазій-
скихъ

 

епископовъ,

 

въ

 

162

 

году

 

посѣтилъ

 

Римъ,

 

папа

 

Римскій
Аникита,

 

при

 

совѣщаніи

 

съ

 

нимъ

 

по

 

разнымъ

 

дѣламъ,

 

кос-

нулся

 

и

 

праздника

 

Пасхи.

 

Впрочемъ

 

объясненіе,

 

происходив-

шее

 

по

 

этому

 

предмету

 

между

 

Поликарпомъ

 

и

 

Аникитою,

 

не

привело

 

къ

 

соглашенію:

 

«ни

 

Аникита

 

не

 

моѵъ

 

убѣдить

 

Поли-
карпа'

 

не

 

соблюдать

 

того,

 

что

 

онъ

 

всегда

 

соблюдалъ,

 

живя

 

съ

Іоанномъ,

 

ученикомъ

 

Господа

 

нашего,

 

и

 

обращаясь

 

съ

 

други-

ми

 

Апостолами;

 

ни

 

Поликарпъ

 

не

 

убѣдилъ

 

Аникиту

 

соблю-
дать,

 

ибо

 

Аникита

 

говорилъ,

 

что

 

онъ

 

обязанъ

 

сохранять

 

обы-
чаи

 

предшествовавшихъ

 

ему

 

пресвитеровъ»

  

J).
Хотя

 

Св.

 

Поликарпъ

 

и

 

Аникита,

 

не

 

придавая

 

особеннаго
значенія

 

разновременному

 

празднованію

 

Пасхи,

 

по

 

свидетель-
ству

 

Евсенія,

 

не

 

хотѣли

 

и

 

спорить

 

между

 

собою

 

объ

 

этомъ

предметѣ

 

и,

 

оставаясь

 

каждый

 

при

 

своемъ

 

мнѣніи,

 

разстались

другъ

 

съ

 

другомъ

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

согласіи

 

2 );

 

но

 

разъ

 

затронутый
вопросъ

 

не

 

остался

 

безъ

 

дальнѣйтихъ

 

изслѣдованій.

 

Доселѣ

разногласіе

 

оставалось

 

какъ-бы

 

незамѣченнымъ;

 

a

 

совѣщаніе

о

 

немъ

 

знаменитыхъ

 

предстоятелей

 

Церкви

 

придало

 

ему

 

боль-
шую

 

важность

 

и

 

обратило

 

на

 

него

 

вниманіе

 

другихъ

 

іерарховъ;
на

 

ихъ

 

голосъ

 

отозвалось

 

множество

 

отголосковъ

 

на

 

востокѣ

и

 

западѣ.

 

Было

 

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

странно,

 

что

 

въ

 

то

 

время,
какъ

 

одни

 

изъ

 

христіанъ

 

постились

  

и

 

сѣтовалн,

   

друпе

 

радо--

:)

 

Церк.

 

Ист.

 

Евсев.

 

кн.

 

V,

 

гл.

 

24.

3 )

 

Тамъ

 

же.
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вались

 

и

 

торжествовали;

 

одни

 

пѣли

 

печальныя,

 

покаянныя

пѣсни,

 

удругихъ

 

раздавались

 

торжественные,

 

побѣдные

 

гимны.

Разногласіе

 

стало

 

предметомъ

 

открытаго

 

обсужденія

 

и

 

побуж-
дало

 

заботлнвыхъ

 

пастырей

 

церкви

 

примирить

 

и

 

согласить

 

два

различные

 

у

 

христіанъ

 

обычая

 

праздновать

 

первый

 

христіан-
скій

 

праздникъ.

 

Начиная

 

со

 

второй

 

половины

 

втораго

 

вѣка,

они

 

неоднократно

 

предпринимали

 

постановить

 

общее

 

для

 

всѣхъ

церквей

 

правило

 

относительно

 

празднованія

 

свѣтлаго

 

дня

 

во-

скресенія

 

Христова

 

на

 

оенованіи

 

несомнѣннаго

 

Апостольскаго
прецанія.

 

Въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

происходили

 

жаркіе

 

споры

 

по

этому

 

предмету,

 

собирались

 

соборы,

 

явилось

 

нѣсколько

 

сочи-

невій

 

въ

 

защиту

 

того

  

и

 

другаго

 

обычая.
Первоначально

 

споръ

 

поднялся

 

на

 

востокѣ.

 

Евсевій

 

въ

 

Цер-
ковной

 

Исторіи

 

пишетъ:

 

въ

 

прокосульство

 

Павла

 

Сервилія

 

въ

Азіи, —въ

 

то

 

время,

   

какъ

 

Сагарисъ

 

потерпѣлъ

 

мученическую

смерть,

 

въ

 

Лаодикіи

 

происходилъ

 

великій

 

споръ

 

о

 

Пасхѣ,

 

ко-

торая

   

тогда

  

пришлась

  

въ

 

этотъ

 

день

   

(Кн.

 

IV,

 

гл.

 

26).

   

По
этому

 

случаю

 

Мелитонъ

 

Епископъ

 

Сардійскій

 

•

 

написалъ

   

двѣ

книги

 

о

 

Пасхѣ,

 

защищая

 

обыкяовеиіе

 

Малоазійскихъ

 

церквей,
какъ

 

преданіе,

 

сохранявшееся

 

тамъ

 

отъ

 

Апостола

 

Іоанна.

 

Но
сколько

 

извѣстно,

 

по

 

поводу

 

этихъ

 

споровъ,

 

явилось

 

болѣе

 

со-

чиненій,

    

направленныхъ

   

противъ

    

Малоазійскихъ

    

Церквей,
чѣмъ

    

въ

 

защиту

   

ихъ.

    

Противъ

 

защитниковъ

    

празднОванія
Пасхи

 

въ

 

одно

 

время

   

съ

 

Іудеями

 

ішсалъ

 

Аполлйнарій,

  

Епи-
скопъ

 

Іерапольскій,

 

жившій

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

втораго

 

вѣка,

и

  

современные

  

ему

  

Климентъ

   

Алексаидрійскій

   

и

 

Ипполитъ
Римскій.

 

Всѣ

 

они

 

старались

 

доказать,

 

въ

 

опроверженіе

 

своихъ

противниковъ,

 

что

 

Спаситель

 

на

 

тайной

 

вечери

  

не

 

совершалъ

Пасхи

 

по

 

закону.

 

Видно,

 

что

 

праздновавшіе

 

Пасху

 

съ

 

Іудеями
оправдывали

 

себя

 

примѣромъ

 

Спасителя,

 

совершившаго

 

пасху

съ

 

Своими

 

учениками

  

за

 

день

 

до

 

Своихъ

 

страданій.

   

Аполли-
нарій

 

въ

 

словѣ

 

о

 

Пасхѣ

 

пишетъ;

 

«есть

 

охотники

 

спорить,

 

ко-

торые

 

по

 

невѣдѣнію

 

говорятъ,

 

что

 

Господь

 

вмѣстѣ

  

съ

 

учени-

ками

   

въ

 

четырнадцатый

   

день

 

вкусилъ

   

агнца,

    

а

 

въ

 

великій
день

   

опрѣсноковъ

 

пострадалъ,

   

и

 

утверждаютъ,

   

что,

   

по

 

ихъ

разумѣнію,

 

такъ

 

говорить

 

Матвей.

   

Но

 

такое

  

ихъ

   

разумѣніе

не

 

согласно

   

съ

 

закономъ

  

и

 

по

 

видимому

 

вносить

   

несогласіе
между

 

евангеліями».

   

Климентъ

 

въ

 

сочиненіи

  

о

 

Пасхѣ

   

гово-

рить:

 

«въ

 

предшествовавшіе

 

годы

 

Господь

 

праздновалъ

 

Пасху
и

 

вкушаль

  

заколаемое

   

у

 

Іудеевъ,

   

но

 

когда

 

возвѣстилъ

   

Онъ
(

 

Мат.

 

26,

 

2),

  

что

 

самъ

 

Онъ

 

есть

 

Пасха,

 

Агнецъ

 

Божій,

 

яко



-m

 

-

овца

 

на

 

заколеніе

 

ведомый,

 

тогда

 

ваучилъ

 

учениковъ

 

таинству
образа

 

(т.

 

е.

 

пасхи

 

прообразовательной);

 

это

 

было

 

въ

 

тринад-

цатый

 

день,

 

когда

 

спрашивали

 

Его

 

ученики:

 

гдѣ

 

хощеиш,

уготоваемъ

 

Tu

 

ясти

 

пасху».

 

Св.

 

Ипполитъ,

 

приведши

 

мысль

своего

 

противника:

 

Христосъ

 

совершилъ

 

пасху

 

и

 

пострадалъ,

замѣчаетъ:

 

«противникъ

 

мой

 

ошибается,

 

не

 

зная

 

того,

 

что

 

ко-

гда

 

Христосъ

 

пострадалъ,

 

тогда

 

не

 

вкушалъ

 

пасхи

 

законной.
Самъ

 

Онъ

 

былъ

 

пасха,

 

предвозвѣщенная

 

и

 

совершенная

 

въ

назначенный

 

день».

 

Идалѣе

 

Ипполитъ

 

говорить:

 

«какъ

 

преж-

де,

 

такъ

 

и

 

вь

 

послѣдніе

 

дни

 

Господь

 

не

 

говорилъ

 

неправды.

И

 

такъ

 

ясно,

 

что

 

когда

 

сказалъ

 

Онъ

 

напередъ:

 

не

 

ктому

 

ямъ

пасху

 

(Лук.

 

22,

 

15.

 

16.),

 

то

 

вкусилъ

 

вечерю

 

предъ

 

пасхою,

а

 

пасхи

 

не

 

ѣлъ,

 

но

 

пострадалъ.

 

Да

 

и

 

не

 

время

 

еще

 

было
вкушенію

 

пасхи».

    

*).
Вопросъ

 

о

 

Пасхѣ

 

долгое

 

время

 

оставался

 

предметомъ

 

од-

нихъ

 

устныхъ

 

совѣщаній

 

и

 

письменной

 

полемики

 

между

 

пред-

стоятельми

 

нѣкоторыхъ

 

церквей,

 

не

 

имея

 

никакихъ

 

послѣд-

ствій

 

для

 

церковной

 

жизни:

 

помѣстныя

 

церкви,

 

удерживая

каждая

 

свой

 

обычай

 

въ

 

совершеніи

 

этого

 

праздника,

 

сохра-

нявшиеся

 

у

 

нихъ

 

изначала,

 

пребывали

 

во

 

взаимномъ

 

общеніи.
Но

 

къ

 

концу

 

втораго

 

вѣка

 

пренія

 

по

 

этому

 

предмету

 

оживи-

лась

 

съ

 

особенною

 

силою;

 

почти

 

весь

 

христіанскій

 

міръ

 

при-

шелъ

 

въ

 

движеніе

 

и

 

дѣло

 

едва

 

не

 

дошло

 

до

 

раздѣлеція

 

все--

ленской

 

церкви.

 

Борьба

 

противъ

 

монтанистовъ,

 

которые,

 

празд-

нуя

 

Пасху,

 

подобно

 

Малоазійшщь

 

церквамъ,

 

въ

 

14

 

день

Нисана,

 

строго

 

придерживались

 

ветхозавѣтнаго

 

обрядоваго

 

за-

кона,

 

усилила

 

нерасположеніе

 

западныхъ

 

церквей,

 

особенно
Римской,

 

къ

 

церквамъ

 

восточнымъ,

 

праздновавлпшъ

 

Пасху
вмѣстѣ

 

съ

 

Іудеями.

 

Монтанисты

 

Власть

 

и

 

Флоринъ,

 

пришед-

пга

 

изъ

 

Азіи

 

въ

 

Римъ,

 

утверждали,

 

что

 

Пасху

 

должно

 

совер-

шать

 

по

 

закону

 

Могеееву,-

 

и

 

заражая

 

многихъ

 

своимъ

 

мн|-
ніемъ,

 

увлекали

 

ихъ

 

изъ

 

церкви

 

и

 

извращали

 

здравый

 

уставь

церкви

 

2),

 

Римскій

 

епископъ

 

Викторъ,

 

осудивъ

  

монтанистовъ,

*)

 

Chron,

 

paschal.

 

12—

 

p..

 

14.— Со

 

времень

 

Оригена

 

ста-

•новь7?я

 

болѣе

 

общимъ

 

мнѣніе,

 

что

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

предъ

своими

 

стрйданіями

 

совершилъ

 

законную

 

пасху,

 

какъ

 

совер-

шалъ

 

прежде.

 

Толкованіе

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

на

 

Еванге-
ліе

 

утвердило

 

это

 

мнѣніе.

2 )

 

Церк.

 

Ист.

 

Евсев.

 

кн.

 

V,

 

гл.

 

15

 

и

 

20,
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вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

возсталъ

 

противъ

 

всѣхъ,

 

и

 

непогрѣшавшихъ

 

въ

вѣрѣ,

 

христіанъ,

 

праздновавшихъ

 

Пасху

 

одновременно

 

съ

 

Іу-
деями,

 

и

 

взялъ

 

на1

 

себя

 

употребить

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобы

 

ввести

совершенное

 

однообразіе

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

относительно

 

со-

вершенія

 

этого

 

праздника.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію

 

онъ

 

созвалъ

 

въ'
Римѣ

 

соборъ

 

епископовъ

 

Италійскихъ,

 

на

 

которомъ

 

опредѣ-

лилъ,

 

что

 

не

 

слѣдуетъ

 

прекращать

 

постъ

 

и

 

совершать

 

Пасху
до

 

воскреснаго

 

дня,

 

посвященнаго,

 

со

 

времени

 

апостоловъ,

воспоминание

 

славнаго

 

воскресенія

 

Христова,

 

и

 

что

 

нельзя

иа

 

будущее

 

время

 

снисходить

 

тѣмъ,

 

которые

 

стали

 

бы

 

упорно

держаться

 

іудейскаго

 

обычая

 

въ

 

совершеніи

 

этого

 

торжества.

Онъ

 

отправилъ

 

посланіе

 

къ

 

восточнымъ

 

епископамъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

повелительно

 

требовалъ,

 

чтобы

 

восточные

 

слѣдователи

въ

 

этомъ

 

примѣру

 

западныхъ

 

христіанъ.

 

По

 

поводу

 

этого

 

по-

сланія

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ,

 

какъ

 

на

 

востокѣ,

 

такъ

 

и

 

на

 

за-

падѣ,

 

собрались

 

;

 

соборы.

 

Ѳеофилъ

 

En.

 

Кесарійскій

 

собралъ
епископовъ

 

Палестины,

 

Ириней

 

Ліонскій—

 

епископовъ

 

Галліи,
Вакхиллъ

 

Коринѳскій —епископовъ

 

Ахаіи,

 

Палма

 

Амастрій-
скій— епископовъ

 

Понта

 

и

 

многіе

 

другіе.

 

На

 

всѣхъ

 

этихъ

 

со-

борахъ

 

положено

 

было

 

общимъ

 

правиломъ

 

праздновать

 

таин-

ство

 

воскресенія

 

Христова

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

въ

 

день

 

воскресный,
и

 

въ

 

этотъ

 

именно

 

день

 

прекращать

 

пасхальный

 

постъ

  

г ).
Предпринятая

 

попытка

 

ввести

 

однообразіе

 

во

 

времени

 

празд-

нованія

 

Пасхи,

 

въ

 

чемъ

 

были

 

согласны

 

между

 

собою

 

всѣ

 

цер-

кви

 

западный

 

и

 

большая

 

часть

 

восточныхъ,

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

не

имѣла

 

уснѣха,

 

а

 

оставила

 

только

 

для

 

будущаго

 

времени

 

фак-
тическое

 

свидетельство

 

того,

 

какъ

 

трудно

 

произвести

 

какую

либо

 

перемѣну

 

въ

 

церковныхъ

 

обрядахъ

 

и

 

Богослужебныхъ
обычаяхъ,

 

установившихся

 

продолжителышмъ

 

пременемъ.

 

По-
добно

 

друпшъ,

 

первенствующимъ

 

епископамъ,

 

Поликратъ,
епископъ

 

Ефесскій,

 

занимавши

 

первое

 

мѣсто

 

между

 

азійскими
епископами,

 

созвалъ

 

ихъ

 

на

 

соборъ

 

въ

 

Ефесѣ,

 

иа

 

которомъ

единогласно

 

положили,

 

что

 

должно

 

сохранять

 

древнее,

 

наслѣ-

дованное

 

отъ

 

предковъ,

 

обыкновеніе,

 

опираясь

 

на

 

авторитетъ

апостоловъ

 

Іоанна

 

и

 

Филиппа,

 

мученика

 

Поликарпа

 

и

 

другихъ.

Отъ

 

имени

 

своего

 

собора

 

Поликратъ

 

отправилъ

 

посланіе

 

къ

Виктору

 

и

 

Римской

 

церкви,

 

въ

 

которомъ

 

изложилъ

 

дошедшее

до

 

его

 

премени

 

преданіе

 

въ

 

такихъ

 

словахъ:

 

«мы

 

празднуемъ

х )

 

Тамъ

 

же

 

гл.

 

23.
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этотъ

 

день

 

йеиогрѣшительно,

 

ничего

 

не

 

прибавляя

 

и

 

не

 

отни-

мая.

   

Въ

 

Азіи

 

погребены

 

великіе

 

началоважди,

   

имѣющіе

   

во-

скреснуть

    

въ

 

день

   

пришествія

   

Господня,

 

когда

  

облеченный
славою

 

Господь

 

пріидетъ

 

съ

 

неба

 

и

 

воскресить

 

всѣхъ

 

святыхъ:

Филиппа,

 

одного

 

изъ

 

двѣнадцати

 

апостоловъ,

 

погребеннаго

 

въ

Іераполисѣ,

 

двухъ

 

дочерей

 

его,

   

состарѣвшихся

 

въ

 

дѣвствъ,

 

и

третію

 

его

 

дочь,

 

посвятившую

 

себя

 

въ

 

жизни

 

Св.

 

Духу

 

и

 

по-
чившую

 

въ

 

Ефесѣ;

 

также

 

Іоанна,

 

который

 

возлежалъ

 

на

 

пер-

сяхъ

 

Господа ,

 

былъ

 

священникомъ

 

и

 

носилъ

 

дщицу,

 

быль

 

ис-

пОвѣднпкомъ

   

и

 

учителемъ

  

и

 

иогребенъ

   

въ

 

Ефесѣ;

   

равнымъ

образом ъ

 

Смирнскаго

 

епископа

 

и

 

мученика

 

Поликарпа,

 

Эвме-
нійскаго

 

епископа

  

и

 

мученика

 

Ѳрасея.

   

Упомянуть

 

ли

 

еще

   

о

епискоиѣ

 

и

 

мученикѣ

 

Сагарисѣ,

 

который

 

почилъ

 

въ

 

Лаодикіи,
о

 

блаженномъ

 

Паииріѣ

 

и

 

евнухѣ

 

Мелитонѣ,

  

который

 

все

 

дѣ-

лалъ

 

по

 

внушен ію

 

Св.

 

Духа

  

и

 

почиваетъ

   

въ

 

Сардахъ,

   

ожи-

дая

   

епископства

   

небеснаго,

    

по

  

воскресеніи

   

изъ

 

мертвыхъ?
Всѣ

 

они

 

праздновали

 

Пасху,

 

по

 

Едшігелію,

 

въ

 

четырнадцатый
день,

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

отступая

 

отъ

 

правила

 

вѣры,

 

но

 

во

 

всемъ

держась

 

его.

 

Такъ

 

поступаю

 

и

 

я,

 

Поликратъ,

 

наименьшій

 

изъ

всѣхъ

 

васъ,

 

и

 

поступаю

  

по

 

преданію

 

своихъ

 

родственнйковъ,
которыхъ

 

былъ

   

наслѣдпикомъ.

   

А

 

изъ

 

родственпиковъ

   

моихъ

считается

 

семь

 

епископовъ,

 

я

 

осьмой,

   

и

 

они

 

всегда

   

праздно-

вали

 

Пасху

   

въ

 

тоть

 

день,

   

когда

 

народъ

   

оставлялъ

   

квасный
хлѣбъ.

 

Вотъ

 

уже

 

мнѣ,

 

братія,

   

шестьдесятъ

 

пять

 

лѣтъ

   

о

 

Го-
сподѣ;

 

я

 

нм'влъ

 

сношеііія

 

съ

 

братіями

 

по

 

всей

 

вселенной,

 

про-

читалъ

 

все

 

Священное

 

Писаніе. —и

 

угрозъ

 

не

 

боюсь.

 

Могъ

 

бы
я

 

упомянуть

   

и

 

о

 

сопрпсутствующихъ

 

мнѣ

 

еписконахъ,

   

кото-

рые

 

созваны

 

мною

   

но

 

вашему

 

совѣту:

   

но

 

если

 

бы

   

написать

ихъ

 

поименно,

    

то

 

именъ

   

оказалось

 

бы

    

великое

   

множество.

Посѣтивъ

 

меня,

 

нижайшаго,

   

они

 

одобрили

 

мое

 

посланіе,

   

ибо
знали,

    

что

  

я

   

не

 

напрасно

 

ношу

  

на

 

головѣ

 

сѣдины,

   

что

   

я

всегда

 

жилъ

 

въ

 

Господѣ

 

Гисусѣ

 

').
Викторъ,

 

епископъ

 

Римскій,

 

человѣкъ

 

высокомѣрный

 

и

 

вла-

столюбивый,

 

огорченный

 

такимъ

 

рѣшительііымъ

 

отпоромъ

 

Азій-
скихъ

 

епископовъ,

 

и

 

по

 

слѣпой

 

ревности

 

почитая

 

внѣшность

Богослуженія

 

за

 

благочестіе,

 

перемѣшивая

 

значеніе

 

обрядовъ
и

 

догматовъ,

 

произнесъ

 

на

 

нихъ

 

осужденіе,

 

какъ

 

на

 

неправо-

мысдящихъ,

 

и

 

«хотѣлъ-было

 

отсѣчь

 

отъ

 

единенія

 

епархін

 

всей

_^_,і ---------- !----------------------- 1------
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Азіи

 

съ

 

сопредѣдьными

 

ей

 

церквами,

 

объявввъ

 

своими

 

грамо-

тами

 

тамошнихъ

 

братій

 

совершенно

 

лишенными

 

общенія».

 

*).
Но

 

столь

 

поспѣшный

 

и

 

необдуманный

 

судъ

 

Виктора

 

не

 

на-

шелъ

 

одобренія

 

у

 

епископовъ

 

Галликанскихъ

 

и

 

многихъ

 

дру-

гихъ.

 

Они

 

съ

 

ужасомъ

 

увидѣли

 

отлученными

 

отъ

 

общенія
Церкви

 

такое

 

множество

 

сосіуживцовъ,

 

заслуживающихъ

 

одо-

бреніе

 

за

 

ихъ

 

благочестіе,

 

и

 

совѣтовали

 

Виктору

 

разсуждать

и

 

поступать

 

такъ,

 

какъ

 

требуютъ

 

мирь,

 

единеніе

 

и

 

любовь
христіанская.

 

Отъ

 

лица

 

Галльскихъ

 

епископовъ

 

Ириней,

 

епи-

скопъ

 

Ліонскій,

 

въ

 

своемъ

 

посланіи

 

къ

 

Виктору

 

рѣзко

 

пори-

цалъ

 

его

 

поступокъ.

 

Его

 

слова

 

тѣмъ

 

больше

 

имѣли

 

значенія,
что

 

самъ

 

онъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

свое

 

малоазійское

 

происхож-

деніе

 

и

 

образованіе,

 

отдавалъ

 

преимущество

 

римскому

 

образу
празднованія.

 

Ириней

 

обращалъ

 

вниманіе

 

Виктора

 

на

 

то,

 

что

разногласіе

 

издавна

 

существуетъ

 

и

 

въ

 

продолжительности

 

по-

ста

 

(четыредесятницы),

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

всѣ

 

церкви

 

сохраняли

и

 

сохраняютъ

 

миръ

 

между

 

собою;

 

«пресвитеры,

 

жившіе

 

до

Сотира,»

 

продолжаетъ

 

онъ,

 

'и

 

управлявшіе

 

тою

 

церковію,

 

ко-

торою

 

ты

 

нынѣ

 

управляешь,

 

именно:

 

Аникита,

 

ІНй,

 

Игинъ,
Телесфоръ

 

и

 

Ксистъ,

 

какъ

 

сами

 

не

 

соблюдали

 

этого

 

обычая
въ

 

празднованіи

 

Пасхи,

 

такъ

 

и

 

своимъ

 

не

 

позволяли

 

соблю-
дать

 

его.

 

Не

 

смотря

 

однакоже

 

на

 

это

 

несоблюденіе,

 

они

 

со-

храняли

 

миръ

 

съ

 

братіями,

 

приходившими

 

къ

 

нимъ

 

изъ

 

тѣхъ

церквей,

 

въ

 

которыхъ

 

тотъ

 

обычай

 

былъ

 

соблюдаемъ,

 

хотя

соблюдете

 

его

 

для

 

несоблюдавшихъ

 

должно

 

было

 

казаться

весьма

 

страннымъ.

 

За

 

этотъ

 

обычай

 

никто

 

и

 

никогда

 

не

 

былъ
отвергаемъ:

 

напротивъ

 

тѣ

 

самые,

 

не

 

соблюдавшіе

 

его,

 

и

 

пред-

шествовавшіе

 

тебѣ

 

пресвитеры,

 

братіямъ,

 

приходившимъ

 

изъ

другихъ,

 

соблюдавшихъ

 

его,

 

епархій,

 

посылали

 

евхаристію.»
Въ

 

томъ

 

же

 

духѣ

 

Ириней

 

писалъ

 

къ

 

предстоятелямъ

 

другихъ

церквей

 

2).

 

Викторъ

 

умолкъ

 

предъ

 

такимъ

 

сильнымъ

 

обличи-

телемъ,

 

и

 

миръ

 

между

 

Римскою

 

церковію

 

и

 

Азійскими

 

епи-

скопами

 

былъ

 

возстановленъ.

Но

 

разногласіе

 

во

 

времени

 

и

 

образѣ

 

празднованія

 

Пасхи

 

ос-

талось

 

непримиреннымъ

 

и

 

въ

 

продолженіе

 

третья

 

го

 

вѣка

 

и

позднѣе

 

служило

 

предметомъ

 

горячихъ

   

споровъ,

   

которые

   

по
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временамъ

 

производили

 

очень

   

сильныя

   

волненія

 

на

   

востокѣ,

а

 

особенно

 

въ

 

Алексадрійской

 

Церкви.
Императоръ

 

Константпнъ

 

Великій

 

не

 

мало

 

былъ

  

огорченъ,

когда

 

узвалъ

 

о

 

спорахъ

 

и

 

смутахъ,

 

происходящихъ

   

въ

   

Але-
ксандра

 

какъ

 

по

 

поводу

 

ереси

 

Арія,

 

такъ

 

и

 

по

 

вопросу

 

о

 

Пасхѣ,

опасаясь,

 

какъ

 

бы

 

разногласіе,

 

при

 

самомъ

 

началѣ

   

возраста-

нія

 

вѣры,

 

не

 

отвратило

 

многихъ

 

отъ

 

христіанства.

 

Думая,

 

что

можно

 

предотвратить

 

зло

 

собственнымъ

 

своимъ

 

вліяніемъ,

 

онъ

отправилъ

 

въ.Египетъ

 

любимаго

 

и

 

уважаемаго

 

имъ

 

епископа

Кордубскаго

 

(изъ

 

Испаніи)

 

Осію

 

и

 

поручилъ

 

ему

   

примирить

спорившихъ

 

объ

 

извѣстномъ

 

догматѣ

 

и

 

о

 

времени

 

празднова-

нія

 

Пасхи.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

дѣло

 

шло

 

вопреки

 

надеждамъ,

 

спо-

ры

 

были

 

громче

 

голоса

 

примиряющаго

 

и

 

посланный

 

для

  

вод-

воренія

 

мира

 

возвратился

 

безъ

 

успѣха:

 

то

 

Императоръ

 

рѣшился

созвать

 

всѣхъ

 

предстоятелей

 

церквей

 

на

 

соборъ

 

въ

 

Никею

 

Ви-
ѳинскую

 

*),

 

и

 

между

   

прочимъ

    

предложилъ

   

отцамъ

    

собора
покончить

 

давній

 

споръ

 

и

 

постановить

 

огносительно

 

праздно-

ванія

 

Пасхи

 

опредѣленное

 

правило,

 

обязательное

 

для

  

вселен-

ской

 

Церкви.

 

На

 

соборѣ

 

общимъ

 

мнѣніемъ

 

положено

 

праздно-

вать

 

Пасху

 

всѣмъ

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время;

 

признано

 

неприлич-

нымъ

 

совершать

 

святѣйшій

 

праздникъ

 

христіанскій

 

вмѣстѣ

 

съ

Іудеями,

 

и

 

постановлено

 

праздновать

 

его

 

въ

 

день

 

воскресный,
послѣ

 

полнолунія,

 

бывающаго

 

въ

 

весеннее

 

равноденствіе

   

или

вслѣдъ

 

за

 

нимъ.

 

Для

 

опредѣленія

 

на

 

будущее

 

время

 

пасхаль-

ныхъ

 

границъ,

 

равноденствія

 

и

 

полнолуній,

 

принять

 

былъ

 

со-

боромъ

 

19-лѣтній

 

лунный

 

кругъ,

 

такъ

 

какъ

 

послѣ

 

этого

 

періо-
да

 

новолунія

 

и

 

полнолунія

 

уже

 

возвращаются

 

на

 

прежнія

 

чис-

ла

 

мѣсяцевъ.

 

Крайними

   

предѣлами

 

для

  

празднованія

   

Пасхи
признаны

 

тѣже,

 

какіе

 

были

 

и

 

для

 

пасхи

 

Іудейской,

 

именно

 

21
марта,

 

въ

 

которое

 

было

 

и

   

весеннее

  

равноденствіе

  

во

  

время

Никейскаго

 

собора,

 

и

 

18

 

апрѣля,

 

но

 

такъ,

 

чтобы

 

Пасха

 

хри-

стианская

 

совершалась

 

всегда

 

послѣ

 

Іудейской,

   

въ

 

день

 

вос-

кресный,

 

а

 

если

 

бы

 

въ

 

воскресенье

 

случилась

 

и

 

пасха

 

аден-
ская,

 

то

 

Христіанская

 

должна

 

быть

  

отнесена

  

на

  

слѣдующій

день

 

воскресный;

 

напр.

 

если

 

первая

 

случится

 

въ

 

18

 

число

 

ап-

рѣля,

 

въ

 

воскресенье,

 

то

 

послѣдняя

 

празнуется

 

уже

 

25

 

апрѣ-

ля,

 

которое

 

составляетъ

  

уже

   

крайній

  

предѣлъ

  

празднованія
христіанекой

 

Пасхи

 

2).

 

Опредѣленіе

 

Никейскаго

 

собора

  

было

*)

 

Церк.

 

Ист.

 

Созомена

 

кн.

 

1^'гг£

 

Ж.и

 

17;

 

Евсев.

 

о

 

жиз-

ни

 

Конст.

 

III,

 

5.

     

2)

 

Евсев.

  

о

 

жизни

   

Конст.

  

ІІТ^

  

14— 18;
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объявлено

 

соборнымъ

 

посланіемъ,

 

адресованнымъ

 

ко

 

всѣмъ

церквамъ,

 

находящимся

 

въ

 

Александра,

 

Египтѣ,

 

Пентаполѣ,

Ливіи

 

и

 

во

 

всей

 

поднебесной,

 

клиру

 

и

 

мірянамъ,

 

исповѣдую-

щимъ

 

православную

 

вѣру;

 

и

 

особымъ

 

посланіемъ

 

отъ

 

имени

императора

 

Константина

 

къ

 

Епископа мъ,

 

не

 

прнсутствовав-

шимъ

 

на

 

соборѣ.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

изложены

 

и

 

тѣ

 

соображеція,
которыя

 

послужили

 

основаніемъ

 

для

 

соборнаго

 

опредѣленія,

,,На

 

соборѣ

 

было

 

изслѣдовано,"'

 

пишетъ

 

Императоръ

 

въ

 

сво-

емъ

 

посланіи,

 

„и

 

касательно

 

святѣйшаго

 

дня

 

Пасхи,

 

и

 

об-
щимъ

 

мнѣніемъ

 

признано

 

за

 

благо —всѣмъ

 

христіанамъ,

 

въ

какой

 

бы

 

странѣ

 

они

 

ни

 

жили,

 

совершать

 

спасительный

 

празд-

никъ

 

святѣйшей

 

Пасхи

 

въ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

день.

 

Ибо

 

что

 

мо-

жетъ

 

быть

 

прекраснѣе

 

и

 

торжественнѣе,

 

когда

 

праздникъ,

вселяющій

 

въ

 

насъ

 

надежду

 

безсмертія,

 

совершается

 

всѣм.и

неизмѣнно,

 

по

 

одному

 

чину,

 

установленнымъ

 

порядкомъ?
Прежде

 

всего

 

показалось

 

неприличнымъ

 

совершать

 

сей

 

свя-

тейший

 

праздникъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Іудеями,

 

которые,

 

оскізернивъ

свои

 

руки

 

беззаконнымъ

 

дѣломъ,

 

справедливо

 

поражены,

 

какъ

нечистые,

 

душевною

 

слѣпотою.

 

Отвергнувъ

 

ихъ

 

обычаи,

 

гораздо

лучше

 

будетъ — и

 

на

 

будущіе

 

вѣки

 

продолжать

 

тотъ

 

истинный
пррядокъ,

 

который

 

соблюдали

 

мы

 

отъ

 

самаго

 

времени

 

страда-

ний

 

Господнихъ

 

до

 

ньінѣ.

 

Итакъ

 

да

 

не

 

будетъ

 

у

 

насъ

 

ничего

общаго

 

съ

 

ненавистнѣйшею

 

Іудейскою

 

толпою.

 

Намъ

 

указанъ

Сцасителемъ

 

иной

 

путь;

 

нашему

 

священнѣйшему

 

Вогрпочтенію
приличествуетъ

 

свой

 

порядокъ

 

времени

 

и

 

свой

 

законъ.

 

Соглас-
но

 

держась

 

его,

 

возлюбленные

 

братія,

 

мы

 

сами

 

устранимъ

 

отъ

ссбя

 

постыдное

 

о

 

насъ

 

мнѣніе

 

Іудеевъ,

 

которые

 

странно

 

хва-

стаютъ,

 

будто,

 

независимо

 

отъ

 

ихъ

 

постановленій,

 

мы

 

уже

 

и

не

 

можемъ

 

сдѣдать

 

этого.

 

Да

 

и

 

о

 

чемъ

 

въ

 

состояніи

 

правиль-

но

 

мыслить

 

тѣ,

 

которые,

 

соверщивъ

 

убійство

 

Господа,

 

помѣ-

вдались

 

въ

 

умѣ?

 

Не

 

по

 

разумному

 

какому

 

либо

 

направле-

нию

 

идутъ

 

они,

 

но

 

влекутся

 

неудержимымъ

 

стремленіемъ,

 

куда

бы

 

ни

 

направляло

 

ихъ

 

враждебное

 

малоуміе.

 

Потому-то

 

и

 

въ

щстоящемъ

 

случаѣ

 

они

 

не

 

видятъ

 

истины;

 

всегда

 

заблуждай,
какъ

 

нельзя

 

болѣе,

 

они,

 

вмѣсто

 

надлежащего

 

исцравленія,

 

въ

одномъ

 

и

 

трмъ

 

же

   

грду

  

срвершаютъ

 

пасху

 

два

 

раза

 

*).

   

За-

Ѳедор.

 

1,

 

9;

  

Сокр.

 

1,

 

9;

 

Созом.

   

1,

 

21;

  

Опытъ

  

курса

 

Церк.
заковѣд.

 

Арх.

 

Іоанна,

 

вып.

 

1,

 

стр.

 

488.

       

**"

 

йб&мп^
J )

 

Іудеи

 

вели

 

счисденіе

 

времени

 

не

 

по

 

солнечнымъ

 

годамъ,

а

 

по

 

луннымъ,

  

и

 

мѣсяцъ

 

Нисанъ

 

начинали

  

ближайцщмъ,

  

къ
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чѣмъ

 

же

 

стали

 

бы

 

мы

 

послѣдовать

 

имъ,

 

когда

 

онп

 

очевидно

находятся

 

въ

 

величайшемъ

 

заблужденш?

 

Ми

 

конечно

 

не

 

дѳ-

пустимъ

 

у

 

себя,

 

чтобы

 

Пасха

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

году

 

со-

вершалась

 

дважды...

 

Кромѣ

 

того

 

слѣдуетъ

 

также

 

сообразить,
что

 

разногласіе

 

въ

 

такомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

касательно

 

такого

 

важнаго

праздника

 

вѣры

 

крайне

 

не

 

согласно

 

съ

 

благочестіемъ.

 

Спаси-
тель

 

даровалъ

 

намъ

 

одинъ

 

день

 

для

 

празднованія

 

нашего

 

ое-

вобо;кденія,

 

и

 

благоволилъ

 

имѣть

 

одну

 

вселенскую

 

свою

 

Цер-
ковь,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

члены

 

ея,

 

какъ

 

бы

 

они

 

ни

 

были

 

разсѣ-

яны

 

по

 

различнымъ

 

мѣстамъ,

 

всѣ

 

согрѣвались

 

единымъ

 

духомъ,

т.

 

е.

 

единою

 

Божественною

 

голою

 

Размыслите

 

сами

 

по

 

вашей
святости,

 

какъ

 

не

 

хорошо

 

и

 

не

 

сообразно

 

то,

 

что

 

въ

 

извѣст-

ное

 

время

 

одни

 

соблюдаютъ

 

посты,

 

a

 

другіе

 

сс-вершаютъ

 

пи-

ры,

 

и

 

потомъ,

 

послѣ

 

дней

 

Пасхи,

 

одни

 

проводятъ

 

время

 

въ

празднованін

 

и

 

нокоѣ,

 

a

 

другіе

 

держатъ

 

установленные

 

посты.

По

 

этому

 

Божественный

 

Промыслъ

 

благоволилъ,

 

чтобы

 

это

было

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

исправлено

 

и

 

подведено

 

подъ

одно

 

правило,

 

иа

 

что,

 

я

 

думаю,

 

всѣ

 

согласятся.

 

Когда

 

же

 

все

это

 

надлежало

 

исправить

 

такъ,

 

чтобы

 

у

 

насъ

 

не

 

оставалось

ничего

 

общаго

 

съ

 

тѣми

 

отцеубійцами,

 

и

 

господоубійцами,

 

то

присуждено

 

всѣми

 

принять

 

тотъ

 

порядокъ,

 

какъ

 

лучшій

 

и

благоприличный,

 

который

 

соблюдаютъ

 

веѣ

 

церкви,

 

находящая-
ся

 

въ

 

западныхъ,

 

южныхъ

 

и

 

сѣверныхъ

 

облаетяхъ

 

имперіи.и
котораго

 

не

 

держатся

 

только

 

нѣкоторыя

 

іюсточныя

 

церкви.

Думаю,

 

что

 

это

 

будетъ

 

пріятно

 

и

 

ващему

 

благоразумію:

 

ваша

разсудительность,

 

конечно,

 

съ

 

удовольствіемъ

 

приметъ

 

то,

 

что

единомысченно

 

и

 

согласно

 

соблюдается

 

въ

 

Римѣ

 

и

 

Италіи,

 

во

всей

 

Африкѣ,

 

Испаніи,

 

Галліи,

 

Британіи,

 

Египтѣ,

 

Ливіи,

 

въ

цѣлой

 

Греціи,

 

въ

 

облаетяхъ

 

азійской,

   

понтійсвой

   

г

 

киликійт

_____ ;________

                                            

:;

 

^-Щиэ

весеннему

 

равноденствію

 

новолуніемъ,

 

а

 

время

 

шразднованія
Пасхи

 

опредѣляли

 

полнолуніемъ

 

этого

 

мѣсяца.

 

Какъ

 

лунный
годъ

 

короче

 

солнечнаго,

 

и

 

только

 

чрезъ

 

19

 

лѣтъ

 

солнце

 

и

 

лу-

на

 

въ

 

одно

 

время

 

начинаютъ

 

свое

 

годовое

 

теченіе:

 

то

 

Іудек
праздновали

 

Пасху

 

большею

 

частію

 

прежде

 

весеннаго

 

равно-

денствія.

 

И

 

не

 

соображая

 

отношенія

 

луннаго

 

года

 

къ

 

солнеч^

ному,

 

они

 

Пасху

 

нередко

 

праздновали

 

дважды

 

въ

 

одинъ

 

ц

тотъ

 

же

 

годъ,

 

т.

 

е.

 

начиная

 

луннымъ

 

мѣсяцемъ

 

новый

 

годъ,.

когда

 

по

 

теченію

 

солнца

 

еще

 

старый

 

не

 

кончился.

 

Церк.

 

Ист,
кн.

 

VII,

 

гл.

 

32.

                                                                 

Д

 

,
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ской,

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

не

 

только

 

большинство

 

церквей
въ

 

поименоЕанныхъ

 

мѣстахъ,

 

но

 

и

 

то,

 

что

 

общее

 

согласіе

 

въ

этомъ

 

по

 

преимуществу

 

должно

 

быть

 

для

 

всѣхъ

 

дѣломъ

 

свя-

щеннѣйшимъ . . .

 

Непристойно

 

быть

 

разногласію

 

въ

 

отношеніи
къ

 

столь

 

священному

 

предмету,

 

и

 

лучше

 

слѣдовать

 

такому

 

По-

становлен™,

 

въ

 

которомъ

 

нѣтъ

 

никакой

 

примѣси

 

чуждаго

 

за-

блужденія

 

и

 

грѣха.

 

Устроенное

 

по

 

Богов дохновенному

 

разсуж-

денію

 

столькихъ

 

и

 

такихъ

 

святыхъ

 

епископовъ,

 

съ

 

радостію
примите,

 

какъ

 

высшій

 

даръ

 

и

 

какъ

 

поистинѣ

 

Божественную
заповѣдь:

 

ибо

 

все,

 

что

 

постановлено

 

на

 

святыхъ

 

соборахъ
епископовъ,

 

должно

 

быть

 

приписано

 

Божественной

 

волѣ»

  

*).
Опредѣленіе

 

Никейскаго

 

собара

 

принято

 

всеобщимъ

 

прави-

ломъ

 

о

 

Пасхѣ;

 

всѣ

 

прежнія

 

разногласія

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

примирены.

 

Поплѣ

 

собора

 

споры

 

о

 

'празднованіи

 

Пасхи

 

пре-

кратились,

 

хотя

 

и

 

остались

 

еще

 

по

 

мѣстамъ

 

нѣкоторые

 

упор-

ные

 

приверженцы

 

празднованія

 

ея

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

Іудеями.
Спустя

 

шестнадцать

 

лѣтъ

 

на

 

Антіохійскомъ

 

соборѣ

 

произне-

сено

 

осужденіе

 

на

 

всѣхъ,

 

не

 

повинующихся

 

опредѣленію

 

все-

ленскаго

 

собора:

 

«всѣ,

 

дерзающіе

 

нарушати

 

опредѣленія

 

свя-

таго

 

и

 

великаго

 

собора,

 

въ

 

Никеи

 

бывшаго,

 

о

 

святомъ

 

празд-

ник

 

Пасхи,

 

да

 

будутъ

 

отлучены

 

отъ

 

общенія

 

и

 

отвержены

отъ

 

церкви,

 

аще

 

продолжатъ

 

любопрительео

 

возставати

 

про-

тиву

 

сего

 

установленія.

 

И

 

сіе

 

речено

 

о

 

мірянахъ.

 

Аще

 

же

кто

 

изъ

 

предстоятелей

 

Церкви,

 

.епископовъ

 

или

 

священнослу-

жителей,

 

послѣ

 

сего

 

опредѣленія

 

дерзнетъ,

 

къ

 

развращенію
людей

 

и

 

къ

 

возмущеяію

 

церквей,

 

особитися

 

и

 

со

 

Іудеями

 

со-

вершати

 

Пасху,

 

таковаго

 

святый

 

соборъ

 

отнынѣ

 

осуждаетъ

быти

 

чуждымъ

 

Церкви.

 

И

 

не

 

токмо

 

таковыхъ

 

соборъ

 

отрѣ-

шаетъ

 

отъ

 

священнослуженія,

 

но

 

и

 

всѣхъ,

 

дерзающихъ

 

быти
въ

 

общеніи

 

съ

 

ними,

 

по

 

ихъ

 

изверженіи

 

изъ

 

священства.

 

Из-
верженные

 

же

 

лишаются

 

и

 

внѣшнія

 

чести,

 

каковыя

 

они

 

были
причастны

 

по

 

правиламъ

 

и

 

по

 

священству.»

           

(Прав.

 

1).

1)

 

Дѣяй.

 

всел.

 

соб.,

 

изд.

 

при

 

Казан.

 

Дух.

 

Акад.

 

1859

 

года,

т.

 

I,

 

стр.

 

180—184.



жнгчвтж

на

 

четвертую

 

заповѣдь

  

закона

 

Божія,

Помни

 

день

 

субботній,

 

еже

 

святити

 

его.

 

Шесть

 

дней
дѣлай

 

и

 

сотвориши

 

въ

 

нихъ

 

вся

 

дѣла

 

твоя;

 

день

 

же

седьмые

 

суббота

 

Господу

 

Богу

 

твоему.

День

 

субботній

 

есть

 

день

 

покоя, —день

 

въ

 

который,

 

послѣ

сотворенія

 

міра

 

въ

 

шесть

 

дней,

 

Господь

 

почилъ

 

отъ

 

всѣхъ

 

дѣлъ

Своихъ.

 

Слово

 

почилъ,

 

впрочемъ,

 

не

 

значитъ,

 

что

 

Богъ

 

по

 

со-

твореніи

 

міра,

 

и

 

оставилъ

 

его-

 

безъ

 

Своего

 

промышленія.
Нѣтъ,

 

промыслъ

 

Божій

 

не

 

преставалъ

 

и

 

не

 

престаетъ

 

быть
надъ

 

сотвореннымъ

 

міромъ;

 

иначе

 

погибъ

 

бы

 

міръ,

 

и

 

человѣкъ

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ.

 

Слово

 

почилъ

 

означаетъ

 

только,

 

что

 

послѣ

шестаго

 

дня

 

прекратилъ

 

Богъ

 

творить.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

этимъ

дана

 

человѣку

 

заповѣдь

 

седьмой

 

день

 

посвящать

 

на

 

воспоми-

наніе

 

благодѣяній

 

Божіихъ

 

и

 

на

 

прославленіе

 

величія

 

и

 

ми-

лости

 

Божіей,
Тысячи

 

лѣтъ

 

праздновался

 

день

 

субботній,

 

по

 

заповѣди

 

Гос-
подней,

 

народомъ

 

израильскимъ;

 

но

 

весь

 

ветхій

 

законъ

 

дол-

женъ

 

былъ

 

уступить

 

свое

 

мѣсто

 

новому

 

закону

 

Христову.

 

За-
крноположеніе

 

ветхаго

 

завѣта

 

измѣнено

 

Законоположникомъ
новаго

 

завѣта

 

Сыномъ

 

Божіимъ.

 

Въ

 

первый

 

день

 

по

 

субботѣ,

въ

 

день

 

называемый

 

нами

 

воскреснымъ,

 

воскресъ

 

изъ

 

мертвыхъ

Иобѣдитель

 

ада

 

и

 

смерти,

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

Сынъ
Божій,

 

пришедшій

 

съ

 

неба

 

на

 

землю

 

для

 

спасенія

 

людей,

 

и

Своимъ

 

воскресеніемъ

 

освятилъ

 

сей

 

день,

 

который

 

посему

 

за-

мѣнилъ

 

собою

 

прежній

 

день

 

субботній.

 

Вмѣсто

 

субботы,

 

до

нынѣ

 

празднуемой

 

іудеями,

 

не

 

увѣровавшими

 

нъ

 

Господа
I.

 

Христа,

 

Сына

 

Божія,

 

мы

 

празднуемъ

 

день

 

Его

 

Воскресеяія.
И

 

какъ

 

не

 

праздновать

 

намъ

 

этого

 

дня

 

!

 

Съ

 

Воскресеніемъ
Христовымъ

 

совоскресли

 

и

 

увѣровавшіе

 

въ

 

Него.

 

Еслибы

 

Хрис-
тосъ

 

не

 

воскресъ,

 

мы

 

не

 

могли

 

бы

 

надѣяться

 

иослѣ

 

смерти

нашей

 

воскреснуть.

 

Воскресъ

 

Христосъ,

 

и

 

мы,

 

избавленные
Имъ

 

отъ

 

вѣчной

 

смерти,

 

свѣтло

 

празднуемъ

 

день

 

Его

 

Воскре-
сенія.

 

День

 

сей

 

великъ

 

для

 

каждой

 

истинно

 

вѣрующей

души.

Кромѣ

 

дней

 

воскресныхъ,

 

мы,

 

по

 

установлена

 

Церкви,
празднуемъ

 

еще

 

особые

 

нарочитые

 

дни

 

въ

 

восиоминаніе

 

осо-

быхъ

 

событій

  

изъ

 

жизни

 

Спасителя:

  

какъ

 

напр.:

   

Рождество



Христово,

 

Крещеяіе,

 

Преображеніе

 

и

 

проч.,

 

и

 

изъ

 

жизни

  

Бо-
жіей

 

Матери

 

и

 

въ

 

память

 

извѣстныхъ

 

св.

 

угодниковъ

 

Божіихъ.
Должны

 

также

 

считать

 

для

 

себя

 

днями

 

святыми

   

дни

 

постовъ

и

 

нѣкоторые

   

особьіе

  

дни,

   

называемые

   

обыкновенно

   

у

 

насъ

церковными,

 

установленными

   

для

   

общественной

   

молитвы

   

за

Государя

 

Императора

 

и

 

Его

 

Царствующій

 

Домъ.

 

Въ

 

одни

 

изъ

уШзайныхъ

 

иней,

 

т.

 

е.,

 

въ

 

праздники,

 

мы

 

оставляемъ

 

ежеднев-

ныя

 

наши

 

дѣла

 

и

 

житейскія

 

заботы;

 

въ

 

другіе

 

же,

 

какъ

 

напр.:

посты,

 

обыковенное

 

теченіе

   

нашихъ

   

дѣлъ

   

не

 

прекращается,

но

 

мы

 

обязаны

 

и

 

сіи

 

дни

 

святить.

 

Очевидно,

 

что

 

праздйованіе
св.

   

дней

 

главнымъ

 

образомъ

   

должно

 

состоять

   

Не

   

только

 

въ

прекращеніи

  

въ

 

сіи

   

дни

   

житейскихъ

   

занятій

   

и

 

работъ,

 

йо
главнымъ

  

образомъ

   

въ

 

посвященіи

   

ихъ

   

на

   

слуЖейіе

   

Богу.
Ибо

 

будетъ

 

ли

 

почтенъ

 

должнымъ

 

образомъ

  

праздникъ,

   

если

мы

 

цѣлый

 

день

 

проси димъ

 

или

 

пролежимъ

 

въ

 

домахъ

 

нашихъ

какъ

   

несмысленныя

  

животныя*

   

пущенныя

  

работникомъ

   

изъ

подъ

 

ярма?

 

Конечно,

 

нѣтъ!

 

Праздникъ

 

почтенъ

 

бываетъ

 

толь-

ко

 

тогда,

 

когда

 

онъ

 

всецѣло

 

посвященъ

  

йами

 

Господу.

   

Пер-
вое

 

дѣло

 

въ

 

каждый

 

праздникъ

 

сходить

   

въ

 

храмъ

 

Господень,
помолиться

 

Господу

 

Богу

 

при

 

совершеній

 

божественной

 

лйтур-

гіи,

 

поблагодарить

 

Бога

 

за

 

явленныя

 

намъ

 

милости;

 

далѣе,

 

по

возвращеніи

 

изъ

 

храма

 

провесть

 

остальное

  

время

 

грамотному

въ

 

чтенія

  

душеепасительныхъ

   

книгъ,

   

неграмотному

  

вѣ

 

слу-

шаніи

 

ихъ,

   

въ

 

добррй

 

Христіаяской

  

бесѣдѣ,

   

поученіи

 

дѣтей

своихъ

 

и

 

семьи

 

христіанскимъ

 

обязанностямъ,

  

въ

 

посильномъ

вспомоществованіи

 

нашймъ

 

ближнимъ.

   

Такимъ

 

образомъ

 

Про-

веденный

  

нами

   

день

  

праздничный

   

истинно

   

будетъ

 

Почтенъ,
священъ

 

намШіЩОто

Но

 

если

 

время

 

праздничное

 

будетъ

 

проведено

 

въ

 

пьянствѣ,

безчшетвѣ

 

-

 

и

 

вообще

 

въ

 

непотребствахъ

 

хрѣха,

 

то

 

этимъ

 

не

освверняемъ

 

ли

 

мы

 

святыхъ

 

дней?

 

Живущіе

 

среди

 

насъ

невѣрные

 

іудеи

 

посмѣются

 

и

 

поругаются

 

надъ

 

нами

 

за

 

наши

непотребства,

 

и

 

мы,

 

которые

 

должны

 

быть

 

примѣромъ

 

для

невѣряыхъ,

 

стапемъ

 

предметомъ

 

пререканія,

 

соблазна

 

и

 

по-

смешища.

 

Людей

 

судятъ

 

по

 

ихъ

 

дѣламъ,

 

и

 

не

 

дай

 

Богъ,

 

что-

бы

 

отъ

 

нашихъ

 

дѣлъ

 

заключали

 

о

 

нашей

 

вѣрѣ.

 

Кто

 

научитъ

и

 

сотворитъ,

 

тотъ

 

велій

 

въ

 

царетвіи

 

пебеспомъ

 

наречется,

а

 

кто

 

соблазнитъ,

 

лучше

 

бы

 

ему,

 

чтобы

 

мельничный

 

ûféëp-
твъ

 

пдвѣситъ

 

ему

 

нагаШ

 

ипотоНШгь

 

ёіо

 

въ

 

ілубиніъ

 

мдр-
СКО"й.

                                                

Н£

  

9

Что

 

сказали. мы

 

о

 

праздйИкМъ,

 

тоже

 

относится

 

и

 

къ

 

уййи



новленнымъ

 

постамъ.

 

Мало

 

того,

 

чтобы

 

въ

 

посты

 

воздерживаться

отъ

 

мясныхъ

 

яствъ

 

или

 

излишняго

 

питія.

 

Главное — воздерживать-

ся

 

отъ

 

грѣховъ.

 

Діаволъ

 

никогда

 

ничего

 

не

 

ѣстъ,н

 

о

 

спасется

 

ли

онъ?

 

И

 

насъ

 

не

 

спасетъ

 

постъ,

 

если

 

не

 

будемъ

 

имѣть

 

доб-
рыхъ

 

дѣлъ.

 

Великъ

 

постникъ

 

предъ

 

Богомъ,

 

но

 

великъ

 

онъ

тогда,

 

когда

 

съ

 

постомъ

 

соединяетъ

 

и

 

добрыя

 

дѣла

 

и

 

съ

 

воз-

держаніемъ

 

отъ

 

яствъ,

 

воздерживается

 

и

 

отъ

 

грѣховъ.

 

А

 

мы

такъ

 

ли

 

постные

 

дни

 

проводимъ?

 

и

 

праздники

 

Господни

 

такъ

ли,

 

какъ

 

должно,

 

святимъ?

 

Пораздумаемъ

 

объ

 

этомъ.

И

 

такъ,

 

дни

 

праздниковъ

 

Господнихъ

 

почтимъ

 

оставленіемъ
нашихъ

 

житейскихъ

 

заботъ,

 

хожденіемъ

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

мо-

литвою

 

ко

 

Госроду,

 

твореніемъ

 

добрыхъ

 

дѣлъ

 

и

 

къ

 

сему

 

по-

чтимъ

 

и

 

посты

 

выдержаніемъ

 

отъ

 

всего

 

сквернаго

 

и

 

грѣхов-

наго.

    

Аминь.
Священникъ

 

Романъ

 

ЯІоска.яевпчъ.

S

 

Л

 

I

 

I

 

S-
по

 

освященіи

 

Свято-Духовскаго

  

храма

 

въ

  

м.

Нраснолунахъ,

 

борисовскаго

 

уѣзда.

«Освятихъ

 

храмъ

 

сей,

 

егоже

 

создалъ
ecu,

 

еже

 

положгіти

 

имя

 

Мое

 

во

 

вѣки:

и

 

будутъ

 

очи

 

Мои

 

ту

 

и

 

сердце

 

Мое
по

 

вся

 

дни

   

(3

 

Цар.

 

9.

 

3).»

Такъ

 

сказалъ

 

Господь

 

Соломону,

 

царю

 

израильскому,

 

послѣ

созданія

 

и

 

освящснія

 

іерусалимскаго

 

храма.

 

Такъ

 

пріятенъ
былъ

 

Богу

 

храмъ

 

Соломоновъ.

 

Такъ

 

пріятны

 

Богу

 

и

 

всѣ

 

хра-

мы,

 

созидаемые

  

во

 

имя

 

Его.
Слава

 

и

 

благодареніе

 

Милосердому

 

Господу

 

!

 

Нынѣ

 

благо-
датью

 

Св.

 

Духа

 

освященъ

 

и

 

нашъ

 

храмъ,

 

и

 

отнынѣ

 

онъ

 

сталъ

домомъ

 

Божіимъ,

 

и

 

благодать

 

Господня

 

не

 

престанетъ

 

обитать
въ

 

немъ

 

и

 

будутъ

 

очи

 

Ею

 

ту

 

и

 

сердце

 

Его

 

по

 

вся

 

дни.
Не

 

отрадно

 

ли

 

теперь

 

думать,

 

что

 

отнынѣ

 

съ

 

нами

 

въ

 

этомъ

храмѣ

 

обитаетъ

 

Богъ — Творецъ,

 

Промыслитель

 

и

 

Спаситель
нашъ?

 

Не

 

отрадно

 

ли

 

теперь

 

и

 

тѣмъ,

 

которые

 

жертвовали

 

на

устроеніе

 

и

 

украшеиіе

 

храма

 

сего,

 

чьими

 

жертвами,

 

приноще-

4
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ніями

 

и

 

трудами

 

доведенъ

 

сей

 

храмъ

 

до

 

благолѣпія,

 

подобаю-
щаго

 

святынѣ

 

Божіей?

 

Не

 

отрадно

 

ли

 

присутствовать

 

при

 

на-

стоящемъ

 

торжествѣ,

 

видѣть

 

святилище —престолъ,

 

на

 

немъ.

 

же

приносится

 

въ

 

жертву

 

Агнецъ,

 

вземляй

 

грѣхи

 

міра,

 

зрѣть

лики

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Спасителя

 

нашего,

 

Его

 

Пречистой

 

Ма-
тери

 

и

 

святыхъ

 

молитвенниковъ

 

и

 

ходатаевъ

 

нашихъ

 

предъ

Вогомъ?
Быть

 

строителемъ

 

и

 

благотворителен

 

храмовъ

 

есть

 

дѣло

богоугодное

 

и

 

душеспасительное.

 

Освяти,

 

любяище

 

благолѣпіе

Дому

 

Твоего,

 

Іытѣхъ

 

воспрослави

 

Божественною

 

Твоею

 

силою,

такъ

 

всегда

 

церковь

 

молится

 

о

 

любящихъ

 

благолѣпіе

 

храмовъ.

СвЪими

 

приношеніями

 

и

 

жертвами

 

вы,

 

бр.,

 

украсили

 

этотъ

храМъ

 

Божій

 

и

 

тѣмъ

 

прославили

 

Бога,

 

и

 

Богъ

 

воздастъ

 

вамъ

тѣмъже,

 

и

 

воспрославитъ

 

васъ

 

Божественною

 

Своею

 

силою.

За

 

всякую

 

жертву,

 

какъ

 

бы

 

мала

 

она

 

ни

 

была,

 

Господь

 

ниспо-

слетъ

 

вамъ

 

Свою

 

благодать

 

и

 

милость.

 

Нужно

 

только,

 

чтобы
она

 

была

 

подана

 

отъ

 

чистаго

 

усердія.

 

Посему,

 

пусть

 

никто

не

 

жалѣетъ

 

теперь

 

того,

 

что

 

отдѣлилъ

 

изъ

 

своего

 

скуднаго

достоянія.

 

За

 

временное,

 

земное,

 

принесенное

 

въ

 

даръ

 

Богу,
Онъ,

 

Милосердый

 

Господь,

 

подастъ

 

вѣчнымъ,

 

небеснымъ

 

сокрови-

щемъ.

 

Вы

 

украсили

 

домъ

 

Ему

 

на

 

земдѣ,

 

Онъ

 

уготѳвддетъ

 

вам$

обитель

 

на

 

небѣ.

 

Скорѣе

 

забудутъ

 

васъ

 

родные

 

и

 

ближніе,

 

но

не

 

забудетъ

 

васъ

 

Богъ.
Да

 

и

 

какъ

 

христіанамъ

 

не

 

заботиться

 

о

 

поддержаніи

 

и

 

бла-
зтяѣпіи

 

своего

 

храма?

 

Въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

мы

 

духовно

 

воз-

раждаемся

 

въ

 

новую

 

духовную

 

жизнь

 

и

 

получаемъ

 

благодат-
ныя

 

силы,

 

уврѣпянющія

 

насъ

 

въ

 

сей

 

жизни;

 

въ

 

храмѣ

 

полу-

чаемъ

 

духовное

 

очищеніе

 

отъ

 

грѣховъ,

 

въ

 

храмѣ

 

преподается

намъ

 

тѣло

 

и

 

кровь

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

для

 

вѣч-

ной

 

жизни,

 

по

 

елову

 

Спасителя:

 

ядый

 

Мою

 

плоть

 

и

 

піяй
Мою

 

кровь

 

гіматъ

 

животъ

 

вѣчный.

 

Изъ

 

храма

 

износится

святыня

 

для

 

напутствованія

 

больныхъ,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

и

 

по

 

смерти

ихъ

 

возносится

 

молитва

 

объ

 

упокорніи

 

ихъ

 

въ

 

селеніяхъ

 

пра-

ведныхъ.

 

Въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

вѣрующіе

 

получаютъ

 

духовное

врачевство

 

въ

 

болѣзняхъ,

 

почерпаютъ

 

рблегченіе

 

въ

 

своихъ

горестяхъ,

 

укрѣпляются

 

свыше

 

благодатію

 

Божіею

 

въ

 

труд-

ныхъ

 

обстоятёльствахъ

 

своей

 

жизни

 

и

 

пріобрѣтаютъ

 

то

 

отрад-

ное

 

уснокоеніе,

 

котораго

 

никто

 

не

 

въ

 

состоянін

 

дать

 

намъ.

И

 

такъ,

 

братіе,

 

прихожане

 

храма

 

сего!

 

Если

 

для

 

пользы

вашвхъ

 

душъ

 

такъ

 

необходимы

 

храмы,

 

то

 

какъ

 

вы

 

должны

быть

 

благодарны

 

возлюбленнѣйшему

 

Монарху

 

нашему

 

Благо-



-~,^s

 

-

честивьйшему

 

ГОСУДАРЮ,

 

ИМПЕРАТОРУ

 

АЛЕКСАНДРУ
НИКОЛАЕВИЧУ,

 

благоволившему

 

дать

 

Намъ

 

средства

 

для

построенія

 

и

 

украшенія

 

сего

 

храма.

За

 

і'ѢМѣ,

 

пріими

 

отъ

 

насъ

 

благодарность

 

if

 

ты,

 

владѣлецъ

имѣгіія

 

Красно. іукъ.

 

Щ

 

Ты

 

первый

 

приношеніемъ

 

своймъ

 

вѣ

пользу

 

сего

 

храма

 

йоложилъ

 

начало

 

и

 

подалъ

 

добрый

 

ИрймѢръ

другимъ.

 

Наконецъ,

 

не

 

забылъ

 

своей

 

Приходской

 

церкви

 

на

родинѣ

 

живущій

 

вѣ

 

глубияѣ

 

Польши,

 

межъ

 

йновѣрЦами,

 

воинъ

нашего

 

Царя.

 

**)

 

Честь

 

и

 

благодарейіе

 

тебѣ,

 

русСйій

 

воннъ,

за

 

любовь

 

къ

 

Церкви

 

православной

 

и

 

родішѣ!

 

A

 

болѣо

 

всего,

прихожане,

 

возблагодарите

 

Господа,

 

благодѣющаго

 

намъ,

 

йбмия
слова

 

псалмопѣвца:

 

«аще

 

не

 

Господь

 

созиждетъ

 

домъ,

 

всуе

трудашася

 

зиждущіе

 

(Пс.

 

126)

 

и

 

благодарность

 

эту

 

засви-
детельствуйте

 

всегдашнимъ

 

ПРйѣіЦеніемъ

 

церкви

 

своей,

 

а

 

рав-

но

 

охот'ными

 

и

 

усердными

 

жертвами

 

своими

 

fia

 

поДдержайіс
и

 

украшеніе

 

ея,

 

и

 

съ

 

полною

 

вѣрою

 

и

 

упованіемъ

 

на

 

Мило-
сердіе

 

Вожіе

 

изливайте

 

здѣсь

 

предъ

 

Богомъ

 

ваши

 

прошенія,
à

 

Богъ

 

любви

 

и

 

мира,

 

отецъ

 

Щедротъ,

 

исполнитъ

 

ваши

 

nj)d-
Шенія

 

и

 

благословитъ

 

васъ,

 

вашихъ

 

дѣтей,

 

ваши

 

домы

 

и

 

ваши
занятія

 

всякимъ

 

благословеніемъ,

 

небесныМъ

 

и

 

земнъімъ,

 

врс-

меннымъ

 

и

 

вѣчнымъ.

О

 

Милосердый

 

и

 

Всещедрый

 

Грсподи!1

 

Призри

 

милосер-

дымъ

 

оКомъ

 

Своимъ

 

на

 

освященный

 

нынѣ

 

храмъ

 

сей!

 

Призри
и

 

на

 

благотворителей

 

й

 

всѣхъ

 

потрудившихся

 

при

 

создайіи
его,

 

На

 

иредстояіЦйхъ

 

и

 

молящихся

 

въ

 

йемъ

 

и

 

услыши

 

мрле-

нія

 

ве^хъ

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

любовію

 

йрйЗЫваЮЩйхѣ

 

свитое

 

имя

Твое.

   

Аминь.

Священникъ

 

Навелъ

 

НѣмшеМФь.

*)

 

Статскій

 

СойѢтНйкъ

 

Михаилъ

 

Михайлович*

 

фонъ-ВрЭДке
пожертвовалъ

 

75

 

руб.

 

й

 

потребное

 

количестве

 

лѣсйаГо'

 

мате-

ріала.

**)

 

Унтеръ-офицеръ

 

Ѳеодоръ

 

Томковичъ

 

представилъ

 

отъ

себя

 

2

 

подсвѣчника

 

и

 

двѣ

 

лампады

 

всего

 

на

 

123

 

руб.

 

и

 

отъ

крманлд

 

земской

 

стражи

 

Ленчинскаго

 

уѣзда

 

лампаду

 

йа

 

9

 

р.
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ИЗ

 

ВЬСТ

 

I

 

Я

   

И

   

ЗАМ

 

Ъ

 

ТКИ.

—

  

Казнь

 

Вожія

 

за

 

ложную

 

клятву.

 

Въ

 

селѣ

 

Гольянахъ,
Вятской

 

губерніи

 

на

 

мельпицѣ

 

одинъ

 

изъ

 

помольцовъ

 

уличалъ

мельника

 

Б.

 

въ

 

кражѣ

 

муки

 

изъ

 

его

 

помола.

 

Хотя

 

достовѣр-

но

 

было

 

извѣство,

 

что

 

Б.

 

укралъ

 

муки,

 

но

 

онъ

 

не

 

сознавался

въ

 

кражѣ

 

и

 

въ

 

подтвержденіе

 

своихъ

 

словъ

 

произнесъ

 

такую

клятву:

 

«если

 

я

 

виновата;

 

пусть

 

погибнетъ

 

моя

 

рука

 

или

 

йо-

га.»

 

Владѣлецъ

 

потерянной

 

муки

 

предоставилъ

 

дѣло

 

суду

Божію.

 

На

 

другой

 

день

 

утромъ

 

мельяикъ

 

пошелъ

 

въ

 

мельни-

цу

 

для

 

поправки

 

и

 

смазки

 

мельничнаго

 

механизма.

 

Когда

 

онъ

работалъ

 

около

 

шестерни,

 

одежду

 

его

 

прихватило

 

шестерней
и

 

колесомъ.

 

Бывшіе

 

на

 

меьлницѣ

 

крестьяне

 

вынули

 

его

 

уже

умершаго,

 

всего

 

измятаго

 

и

 

съ

 

переломленной

 

правой

 

рукой.
Вят.

 

En.

 

Вѣд.

-—

 

Интересная

 

статья

 

закона

 

о

 

бевбожникахъ.

 

Въ

 

аме-

риканскихъ

 

газетахъ

 

напечатанъ

 

текстъ

 

новаго

 

проекта

 

кон-

ституціи,

 

предложенной

 

на

 

утвержденіе

 

населенію

 

Сѣверной

Каролины

 

(въ

 

Соединенныхъ

 

Штатахъ);

 

одна

 

изъ

 

статей

 

ея

гласить:

Кто

 

будетъ

 

отрицать

 

бытіе

 

Божіе

 

или

 

истину

 

христианской
религіи

 

или

 

божественный

 

авторитета

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

За-
вѣта,

 

или

 

будетъ

 

держаться

 

религіозныхъ

 

принциповъ,

 

несо-

вмѣстныхъ

 

со

 

свободой

 

и

 

безопасностью

 

штата,

 

тотъ

 

объяв-
ляется

 

неспособнымъ

 

занимать

 

какую-либо

 

должность

 

почет-

ную

 

или

 

сопряженную

 

и

 

съ

 

содержаніемъ

 

въ

 

гражданской
администраціи

  

этого

 

штата.

                

(Яр.

 

En.

 

Вѣд.).

—

  

Предосторожности

 

противъ

 

пролитія

 

св.

 

чаши.

 

Самар-
ская

 

духовная

 

коисисторія

 

слушали

 

дѣло

 

о

 

пролитіи

 

Св.

 

та-

инъ

 

въ

 

одной

 

церкви,

 

въ

 

слѣдствіе, небрежности

 

состоящихъ

въ

 

приходѣ

 

священниковъ.

 

Изъ

 

дѣла

 

сего

 

усматривается,

между

 

прочимъ,

 

что

 

причиною

 

пролитія

 

св.

 

Даровъ

 

было

 

то

обстоятельство,

 

что

 

священники

 

допускаютъ

 

при

 

совершеніи
богослуженія

 

разные

 

безпорядки,

 

вошедшіе

 

у

 

нпхъ,

 

по

 

види-

мому,

 

въ

 

обычай.

 

Именно:

 

а)

 

они

 

пріобщаютъ

 

младенцевъ

 

не

въ

 

обычное

 

время

 

литургіи,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

оной,

 

во

 

избѣжа-

ніе

 

будто

 

бы

 

давки

 

и

 

тѣсноты;

 

б)

 

служивши

 

священникъ,

 

не

потребивъ

 

св.

 

Даровъ,

 

отправляется

 

молебствовать

 

изъ

 

церкви

съ

 

святыми

 

иконами,

 

и

 

даже

 

послѣ

 

молебствія,

 

когда

 

иконы

уже

 

принесены

 

и

 

поставлены

 

на

 

свое

 

мѣсто,

 

священникъ

 

этотъ

все

 

занята

 

и

 

его

 

нѣтъ

 

у

 

жерственника,

   

а

 

между

 

тѣмъ,

   

са-
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мымъ

 

первымъ

 

и

 

важнымъ

 

дѣломъ

 

его

 

должно

 

было

 

быть,

 

по

возвращеніи

 

изъ

 

молебствія,

 

приступить

 

немедленно

 

къ

 

жер-

твеннику,

 

для

 

потребленія

 

св.

 

даровъ;

 

в)

 

св.

 

иконы,

 

стоящія
около

 

жертвенника,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

на

 

немъ

 

стоитъ

 

по-

тиръ

 

съ

 

святыми

 

дарами,

 

берутся

 

съ

 

мѣста

 

и

 

поставляются

опять

 

на

 

оное

 

не

 

діакономъ,

 

не

 

причетникомъ,

 

а

 

крестьянами,

слѣдствіемъ

 

чего

 

было

 

паденіе

 

иконы

 

па

 

потиръ

 

и

 

пролитіе
св.

 

даровъ.

 

Приказали,

 

между

 

прочимъ:

 

чрезъ

 

пропечатаніе
въ

 

Самарскихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

предписать

 

всѣмъ

 

свя-

щенникамъ

 

епархіи,

 

чтобы

 

'младенцевъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

взрос-

лыхъ,

 

пріобщали

 

за

 

литургіею.

 

въ

 

обычное

 

время,

 

а

 

не

 

по

окончаніи

 

оной,

 

кромѣ

 

елучаевъ

 

особенныхъ,

 

и

 

чтобы

 

служа-

щее

 

священники,

 

прежде

 

всякихъ

 

требоисправленій,

 

прямо

 

по

окончаніи

 

литургіи

 

потребляли

 

св.

 

дары,

 

а

 

не

 

отлагали-бы
этой

 

важной

 

обязанности

 

до

 

того

 

времени,

 

какъ

 

они

 

испра-

вятъ

 

различныя

 

требы.

                        

{Сам.

 

En.

 

Вѣд.)

—

 

Присоединеніе

 

къ

 

православію!

 

Чехъ,

 

докторъ

 

правъ,

Карлъ

 

Сладковскій

 

недавно

 

принялъ

 

православіе.

 

Въ

 

Чешской
газетѣ

 

«Народные

 

Листы»

 

помѣщено

 

его

 

посланіе

 

къ

 

своимъ

избирателямъ

 

въ

 

депутаты

 

имперскаго

 

сейма

 

(рейхсрата),

 

въ

которомъ

 

онъ

 

объясняетъ

 

причины,

 

заставившія

 

его

 

покинуть

лоно

 

католической

 

церкви.

 

Въ

 

посланіи

 

С—ій

 

заявляетъ,

 

что

онъ

 

давно

 

уже

 

утратилъ

 

всякую

 

надежду,

 

чтобы

 

римская

 

цер-

ковь

 

была

 

въ

 

состоянии

 

произвести

 

въ

 

своей

 

внутренней

 

ор-

ганизаціи

 

тѣ

 

реформы,

 

которыя

 

чешскій

 

народъ

 

требуетъ

 

еще

съ

 

1860

 

года.

 

Со

 

времени

 

же

 

изданія

 

силлабуса

 

и

 

энциклики,

послѣ

 

произглашенія

 

непогрѣшимости

 

папы,

 

оставаться

 

въ

этой

 

церкви

 

онъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

можетъ...

 

«Когда
же,

 

ко

 

всему

 

этому,

 

увидѣлъ

 

я,

 

пишетъ

 

Сладковскій,

 

что

римско-католическая

 

церковь,

 

въ

 

предпринятой

 

нынѣ

 

борьбѣ,

скорѣе

 

принимаетъ

 

сторону

 

мучителей — турокъ,

 

нежели

 

сто-

рону

 

мучимыхъ

 

ими

 

елавянскихъ

 

христіанъ,

 

я

 

не

 

могъ

 

долѣе

имѣть

 

спокойствія

 

и

 

долженъ

 

былъ,

 

слѣдуя

 

голосу

 

моей

 

со-

вѣсти,

 

приступить

 

къ

 

дѣлу.

 

И

 

такъ,

 

по

 

многолѣтнемъ

 

и

 

все-

стороннемъ

 

обсужденіи,

 

вышелъ

 

я

 

изъ

 

церкви

 

римско-като-

лической

 

и

 

вступилъ

 

въ

 

восточно-каѳолическую

 

церковь

 

сла-

вянскую»...,

 

въ

 

нѣдрахъ

 

которой

 

я

 

отнынѣ

 

пребуду,

 

находясь

подъ

 

могущественнымъ

 

покровомъ

 

ея,— Церкви,

 

отъ

 

которой

 

я,

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

могу

 

ожидать

 

защиты

 

моей

 

родственной
чешской

 

націи,

 

а

 

не

 

тѣхъ

 

преслѣдованій

 

и

 

насилій,

 

которыя

уже

 

вытерпѣли

 

они

  

отъ.

 

римско-католической

  

церкви,

   

до

  

и



—

 

136

 

—

послѣ

 

Бѣлогорской

 

битвы»....

 

Примѣру

 

д-ра

 

Сладковскаго

 

по-

следовали

 

братья

 

Грегръ,

 

многіе

 

депутаты

 

чешскаго

 

сейма,
члены

 

пражскаго

 

городскаго

 

сейма

 

и

 

пражскаго

 

городскаго

совѣта,

 

и

 

многія

 

другія

 

лица,

 

извѣстныя

 

по

 

своему

 

національ-
ному

 

положенію.

 

Кроме

 

того,

 

на

 

дняхъ

 

ожидаютъ,

 

что

 

и

 

зять

Палацкаго,

 

д-ръ

 

Ригеръ,

 

заявитъ

 

о

 

своемъ

 

отпаденіи

 

отъ

 

ка-

толической

 

церкви.

                           

(Моск.

 

En.

 

Вѣд.).

Отрядныя

 

вѣсти

 

изъ

 

Японіи,

 

Въ

 

полученномъ

 

въ

 

Петер-
бургѣ

 

въ

 

конце

 

прошлаго

 

года

 

письме

 

одного

 

японскаго

 

мис-

сіонера,

 

по

 

словамъ

 

С.-Петербурккихъ

 

Вѣдомостей,

 

описы-

вается

 

путешествіе

 

двухъ

 

нашихъ

 

священниковъ

 

внутрь

 

Япо-
ніи.

 

Вотъ

 

что

 

говорится

 

въ

 

упомянутом»

 

письмѣ:

 

въ

 

япон-

скомъ

 

населеніи

 

существуетъ

 

большое

 

стремденіе

 

къ

 

приня-

тію

 

христіанства,

 

и

 

преимущественно

 

православнаго

 

испове-
дуя.

 

Училища

 

при.

 

нашей

 

миссіи

 

не

 

только

 

не

 

нуждаются

въ

 

ученішахъ,

 

но

 

такъ

 

уже

 

переполнены

 

ими,

 

что

 

не

 

могутъ

принимать

 

новыхъѵ

 

Русская

 

церковь

 

посещается

 

Японцами

 

въ

таномъ

 

числѣ,

 

что

 

для

 

богомольцевъ

 

не

 

достаетъ

 

мѣста.

 

Ка-
тихизаторы

 

изъ

 

туземцевъ

 

успешно

 

пропагандируютъ

 

хри-

стіанское

 

ученіе

 

по

 

городамъ

 

и

 

селеніямъ,

 

и

 

японское

 

прави-

тельство

 

не

 

противится

 

этому:

 

тамъ,

 

гдѣ

 

годъ

 

назадъ

 

тому

 

на-

ши

 

миссіонеры

 

преследовались

 

и

 

подвергались

 

тюремному

 

за-

ключенію,

 

теперь

 

они

 

свободна

 

проповѣдуютъ

 

христіанство

 

и

крестятъ

 

туземцевъ.

 

Съ

 

приближеніемъ

 

къ

 

городу

 

или

 

деревнѣ,

.ироповѣдниковъ

 

встрѣчаютъ

 

жители

 

подготовленные

 

ко

 

кре-

щенію-

 

местными

 

натихизаторами,

 

и

 

миссіонеры

 

открыто

 

от-

цравляютъ

 

церковную

 

службу

 

въ

 

отводимыхъ

 

для

 

того

 

поміі-
щейіяхъ,

 

везде

 

встречая

 

самый

 

радушный

 

пріемъ

 

и

 

толпы

желающихъ

 

пршятть

 

православие.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

Жители

 

дѣлаютъ

 

сборы

 

на

 

постройку

 

постоянныхъ

 

церквей,
на

 

содержаніе

 

духшныхъ

 

лицъ.

 

Въ

 

одномъ

 

мѣстечкѣ

 

небо-
гатые

 

земледельцы

 

пожелали

 

употребить

 

на

 

постройку

 

церкви

деньги,

 

вырученныя

 

отъ

 

продажи

 

рыбы,

 

которую

 

они

 

ловятъ

по

 

окончаніи

 

полевыхъ

 

работъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

средства

 

на-

шей

 

Японской

 

миссіи

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

крайне

 

ограниченны,

 

и

потому

 

она

 

не

 

можетъ

 

действовать

 

въ

 

такихъ

 

широкихъ

 

раз-

мѣрахъ,

 

какъ

 

было

 

бы

 

возможно

 

при

 

болѣе

 

крѣпкой

 

поддерж-

ке

 

со

 

стороны

 

Россіи.

 

Деньги

 

посылаются

 

въ

 

миссію

 

далеко

незначительный

 

и

 

притомъ

 

неаккуратно,

 

такъ

 

что

 

миссіонеры
нередко

 

бываютъ

 

въ

 

самомъ

 

критическомъ

 

положеніи:

 

въ

 

цер-

квахъ

 

недостаетъ

 

иво-нъ,

  

школы

 

нуждаются

 

въ

 

самыхъ

 

необ-
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ходимыхъ

 

учебныхъ

 

книгахъ

 

и

 

пособіяхъ.

 

Въ

 

последнее

 

вре-

мя

 

въ

 

миссіи

 

не

 

знали,

 

чемъ

 

будутъ

 

существовать,

 

и

 

только

подученное

 

изъ

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

известіе,

 

что

 

оно

отправило

 

5.000

 

р.

 

въ

 

Японію,

  

ободрило

 

миссіонеровъ.
(Ярое.

 

En.

 

Вѣд.)

БИБЛІОТРАфИЧЕСКІЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Содержаніе

 

январской

 

книжки

 

Стрщнцт

 

за

 

1877

 

годъ.

 

:

I.

 

Экзархъ

 

Грузіи

 

Ѳеофилактъ

 

Русановъ

 

и

 

его

 

цроцоведи;
П.

 

сказаніе

 

о

 

чегпскомъ

 

святомъ

 

Іоащгв

 

Непомукѣ;

 

III.

 

Во-
стоку

 

востоковъ

 

(стихотвореніе);

 

IV.

 

Беседа

 

на

 

новый

 

годъ;

Y.

 

владычный

 

судъ

 

(быль);

 

VI.

 

размыщленія

 

христі&вдаа

 

при

чтеніи

 

св.

 

Евангелія;

 

VII.

 

наща

 

духовная

 

журналистика

 

за

прошлый

 

годъ;

 

ѴІЦ,

 

внутреннее

 

церковное

 

рбозреріе;

 

IX.

 

ино-

страннде

 

церковное

 

обозреніе;

 

X.

 

текущая

 

хроника,

 

и

 

XI.
заметки.

Содержаніе

 

январской

 

книжки

  

«Труды

 

Кіевской

 

Дух.

 

Акад.*
за

 

1877

 

г.

I.

 

О

 

происхожденіи

 

и

 

первоначальной

 

форме

 

политеизма;

П.

 

источники

 

для

 

исторіи

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія;

 

III.

 

сверхъ-

естественный

 

элементъ

 

въ

 

новозаветномъ

 

откррвеніи,

 

по

 

сви-

детельствамъ

 

посланій

 

an.

 

Павла,

 

сравнительно

 

съ

 

другими

новозаветными

 

книгами;

 

IV.

 

воспоминанія

 

о

 

покойномъ

 

ми-

трополите

 

Кіевскомъ

 

Арсеніе;

 

V.

 

известія

 

церковно-археоло-

гическаго

 

общества

 

при

 

Кіевской

 

Духовной

 

Академіи.

 

Въ

 

при-

ложеніи;

 

VI.

 

положеніе

 

о

 

правахъ

 

и

 

преимуіцествахъ

 

лицъ,

служащихъ

 

при

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ;

 

и

 

лицъ,

 

ноду-

чившихъ

 

ученыя

 

богословскія

 

степени

 

и

 

званія;

 

VII.

 

програм-

ма

 

конкурса

 

на

 

занятіе

 

вакантной

 

при

 

К.

 

Д.

 

Акад.

 

каѳедры

патрологіи.

Содержаніе

 

январской

 

книжки

 

Чтенш

 

въ

 

обществѣ

 

любите-
лей

 

духовнаю

 

просвѣщенія.

I.

 

О

 

первоначальномъ

 

христіанстве

 

въ

 

связи

 

съ

 

вопросомъ

о

 

происхожденіи

 

новозаветнаго

 

канона—против^

 

Баура;

 

П.
необходимый

 

предположенія

 

о

 

лице,

 

ученіи

 

и

 

делахъ

 

I.

 

Хри-
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ста

 

въ

 

виду

 

двухъ

 

безспорныхъ

 

фактовъ

 

евангельской

 

йсторіи;
III.

 

смуты

 

въ

 

іерархіи

 

и

 

общее

 

ея

 

состояніе.

 

(Очеркъ

 

внутр.

исторіи

 

восточн.

 

церк.

 

въ

 

IX—XI

 

век,);

 

IV.

 

о

 

вліяніи

 

хри-

стіанства

 

на,греко-римское

 

законодательство;

 

V.

 

древній

 

Ег'и-
петъ

 

и

 

исходъ

 

евреевъ;

 

VI.

 

изъ

 

современной

 

исторіи

 

проте-

стантства

 

въ

 

германіи;

 

VII.

 

библіографія;

 

VIII.

 

внутреннее

обозреніе;

 

IX.

 

матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Русской

 

церкви.

 

Въ

 

при-

ложена:

 

акты

 

св.

 

Вселенскаго

 

собора

 

шестаго,

 

съ

 

толкованіями;
замечанія

 

на

 

древлеславянскій

 

переводъ

 

Псалтири

 

XIII —XIV
в.в.

 

съ

 

греческимъ

 

текстомъ

 

толковой

 

Ѳеодоритовой

 

псалтири

по

 

давнимъ

 

памятниками

Сооержаніе

 

февральской

 

книжки

  

«Трудовъ

 

Кіев.

 

Духов.

 

Ака-
деміи»

 

1877

 

года.

I.

 

Ученіе

 

лютеранскихъ

 

символовъ

 

о

 

первородномъ

 

грехе.
II.

 

Святая

 

земля,

 

съ

 

тремя

 

рисунками

 

въ

 

тексте

 

(изъ

 

запи-

сокъ

 

отъ

 

Іерусалима.

 

Две

 

дороги

 

къ

 

морю).

 

III.

 

Св.

 

препо-

добномученица

 

Сосанна

 

Палестинская.

 

IV.

 

Новыя

 

сочиненія
по

 

агіалогіи

 

въ

 

1876

 

году.

 

V.

 

Известія

 

церковно-археологи-

ческаго

 

общества

 

при

 

К.

 

Д.

 

Академіи.

 

Въ

 

приложеніи:

 

VI.
Матеріалы

 

для

 

славянскаго

 

языкознанія.

 

VII.

 

Протоколы

 

за-

седаній

 

Совета

 

К.

 

Д.

 

Академіи.

 

VIII.

 

Описаніе

 

рукописей.

СОДЕРЖАНГЕ:

Историческія

 

свѣдѣнія

 

объ

 

установлении

 

времени

 

празднованіп

 

Пасхи.—
Доученіе

 

иа

 

четвертую

 

заповѣдь

 

иакоиа

 

Божія. —Слово

 

по

 

освящевіи

 

Свято-Ду-
ховскаго

 

храма

 

въ

 

ai.

 

Краснолукахъ,

 

борисовскаго

 

уѣзда.— ІІзвѣстія

 

и

 

замѣтки. —

Вибііографическія

 

исвѣстія.

Редакторъ

 

нѳоффиціальной

   

части,

  

Свящѳнникъ

 

Ѳѳодоръ

Миткевичъ.

Дозволено

   

цензурою

   

1877

   

г.,

   

Марта

  

20-го

   

дня.

   

Цен-
воръ

 

архимандритъ

 

Анастасій.

Минскъ.— Печатано

 

въ

 

губернской

 

типографіи.
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