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поѣздки Его Преосвященства, ІІреосвященнѣпшаго Инсаида,
Еиискона, Могилевскаго и Мстиславскаго, дая обозрѣнія церквей 
Быховскаго, Рогачевскаго и Гомельскаго уѣздовъ съ 21-го 

августа 1900 года.
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Извѣщеніе.
26 сего августа имѣетъ быть открытіе женскаго Чонскаго

Макарцева монастыря, Гомельскаго уѣзда. учрежденнаго вмѣсто 
бывшаго тамъ монастыря единовѣрческаго. Въ этотъ день Его 
Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Мисаиломъ, Епископомъ
Могилевскимъ и Мстиславскимъ, будетъ отслужена тамъ литургія 
и торжественное молебствіе. Наканунѣ, имъ же совершено будетъ 
всенощное бдѣніе. .

ПреподаШе Архипастырскаго благословенія..
Его Преосвященствомъ преподано Архипастырское благо

словеніе: 4 іюля — предсѣдателю и членамъ церковно-приходскаго 
попечительства Городищенской церкви, Быховскаго уѣзда, за 
пожертвованія въ ихъ приходскую церковь разными церковными
вещами, на сумму 257 р. 07 к., а также — крестьянамъ дер. Го-
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родища Гавріилу Козлову, Венедикту Павлову, Михаилу Нико
лаеву, Меркурію Семенову; дер. Пильсичъ - Онисиму Іоанникіеву, 
Ильѣ Андрееву, Евѳимію Іаковлеву, Малахіи Карпову и дер. Ка
менки — Николаю Трофимову, Павлу Онуфріеву и женѣ сидѣльца 
винной лавки Юшковской — за пожертвованія въ туже церковь 
церковными вещами на сумму 72 р.; 10 іюля —Жлобинскому ста
новому приставу Вайшиловичу и начальникамъ Жлобинской военной 
сѣнонрессовальни- подполковнику Иванову и капитану Ракицкому 
за распорядительность и содѣйствіе по спасенію отъ пожара 
Жлобинской каменной церкви, Рогачевскаго уѣзда; прихожанамъ 
Симоновской церкви, Чериковскаго уѣзда, за устройство на свои 
средства церковной новой деревянной окрашенной ограды, стои
мостью 315 руб., и мѣстному священнику Димитрію Жукову за 
содѣйствіе и труды по сему дѣлу; 20 іюля — вдовѣ секретаря 
Кіевской духовной консисторіи Маріи Ероцкой и вдовѣ канце
лярскаго служителя той же консисторіи Марфѣ Строіиновой за 
пожертвованіе ими въ Кледневичскую церковь, Чаусскаго уѣзда, 
разныхъ церковныхъ вещей на сумму 100 руб.

Благодарность Епархіальнаго Начальства.
13 іюля объявлена благодарность Епархіальнаго Начальства 

жителямъ села Выдренки, Чериковскаго уѣзда: Павлу Эйхелъманъ 
и Аннѣ Флоровой, а также крестьянамъ того же села и дер. 
Дубровки за разныя пожертвованія ихъ въ свою приходскую 
церковь на сумму 239 р. 70 к.

Перемѣны по службѣ.
— Священникъ села Антоновки, Гомельскаго уѣзда, Далматъ 

Саульскій^ вслѣдствіе искалѣченности правой руки:—до невозмож
ности священнодѣйствовать и исправлять церковно-приходскія 
требы, резолюціею Его Преосвященства отъ 31 іюля, отрѣшенъ 
отъ до^лгжін^< г̂т^^і священника и назначенъ на должность псаломщика 
къ Плутовской церкви, Гомельскаго уѣзда.

— Священникъ Лобановской церкви, Чериковскаго уѣзда, 
Феликсъ Литвиновскій, резолюціею Его Преосвященства отъ 3
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августа, согласно прошенію, по болѣзни, уволенъ за штатъ, а 
на его мѣсто назначенъ студентъ Могилевской духовной семи
наріи, учитель Лобановскаго народнаго училища, Василій Литви- 
новскій.

— Псаломщикъ Смольннской Преображенской церкви, Оршан
скаго уѣзда, Никита Гласно, перемѣщенный 18 минувшаго іюля 
къ Черейской Воскресенской церкви, Сѣнненскаго уѣзда, резолю
ціею Его Преосвященства, отъ 5 августа, согласно прошенію, 
оставленъ на прежнемъ мѣстѣ, а назначенный на его мѣсто и. 

д. псаломщика для испытанія на шесть мѣсяцевъ Діонисій Пав
ловъ перемѣшенъ къ Черейской церкви.

— Окончившій курсъ ученія въ Могилевской духовной семи- 
■■ Наріи, законоучитель К'рестовоздвиженской и воскресной мужской 
Могилевскихъ церковноЧпр'йходскихъ школъ Константинъ Свидер- 
скій, резолюціею Его Преосвященства, отъ 5 августа, назначенъ 
на священническое мѣсто къ Езерской церкви, Могилевскаго 
уѣзда, а Дубянскому, назначенному туда, но появившемуся къ 
рукоположенію съ 24 апрѣля по настоящее время, предоставлено 
право пріискивать другое мѣсто.

— Псаломщикъ ІІапоротской церкви, Чериковскаго уѣзда, 
Иванъ Глыбовскгй, резолюціею Его Преосвященства отъ 6 августа, 
согласно прошенію, по болѣзни и преклонности' лѣтъ, уволенъ 
за штатъ, а на. его мѣсто назначенъ и. д. псаломщика, для 
йспытанія на шесть мѣсяцевъ, учитель Звонецкой школы гра
моты, Рогачевскаго уѣзда, Иванъ Глыбовскгй.

— Назначенный на священническое мѣсто къ Церковской 
церкви, Рогачевскаго уѣзда, Александръ Лызловъ 23 іюля рукопо
ложенъ въ санъ священника.

— Псаломщикъ Плещицкой церкви, Горецкаго уѣзда., Лео
нидѣ. Пухалъскій 30 іюля рукоположенъ во діакона.
"^умс— Псаломщикъ Маслаковской церкви, Горецкаго уѣзда, 
Александръ Чоловскій 6 августа посвященъ во стихарь.
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Вакантныя мѣста..
а) Священничское при—

Антоновской церкви, Гомельскаго уѣзда, съ 31 іюля; жало
ванья 500 р.; церковной земли 40дес.; помѣщеніе есть; прихо
жанъ 679 д. муж. п. и 653 д. жен. п.

б) Ікаломщицкое при —

ВыДренской церкви, Чериковскаго уѣзда, съ 28 іюля; цер
ковной земли 36 дес; помѣщеніе есть; прихожанъ 11,89 д. обоего
пола.

Отъ Правленія Эмеритальной кассы духовенства М«и'и.лев^<^к(^9 
епархіи-.

Эмеритальная касса для духовенства Могилевской епархіи 
симъ, на основаніи §§ 3 и 4 правилъ по управленію По
хоронной кассы, проситъ о.о. Благочинныхъ поспѣшить вы
сылкою узаконенныхъ денегъ въ пользу семействъ умершихъ двухъ 
священниковъ (Новосельской церкви, Оршанскаго уѣзда, Влади
міра Гусаревича и Церковскоо церкви, Рогачевскаго уѣзда, Симеона 
Леплинскаго) и одного псаломщика (Савской церкви, Горецкаго 
уѣзда, Антона Саульскаго).

Отъ Правленія Могилевскаго женскаго училища духов
наго вѣдомства,

Правленіе Могилевскаго женскаго училища духовнаго вѣдом
ства, по испытаніи воспитанницъ VI класса при окончаніи сего 
1899 — 1900 учебнаго года, съ утвежденія Его Преосвященства, 
отъ 2 іюня за Я: 221, постановило: 33 воспитанницы VI класса, 
какъ окончившія курсъ ученія, уволить изъ училища съ выдачей 
имъ установленныхъ аттестатовъ, при чемъ ІІе.трашень Анастасію, 
Сухобокову Вѣру, Шелютто Надежду, Шафрановскую Варвару 
наградить книгами и похвальными листами за отличные успѣхи 
и благонравіе; Бутомо Анну — книгою за управленіе хоромъ и 
Апрѣлеву Варвару, Голодковскую Ольгу и Жудро Людмилу —по
хвальными листами за отличные успѣхи и благонравіе.

Въ силу же Высочайшаго соизволенія Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны, сообщённаго Г. Оберъ-^[І]кк<урорммъ
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Св. Синода, отъ 18 марта сего года за X 1895, изъ 40 воспи
танницъ V класса — 29 переведены безъ экзаменовъ по удовлетво
рительнымъ годичнымъ отмѣткамъ въ VI классъ,-7 воспитанни
цамъ, имѣющимъ неудовлетворительные годичные баллы, назна
чены экзамены послѣ каникулъ, —3 оставлены на второй курсъ въ 
томъ же классѣ по малоуспѣшности и—1 по болѣзни; изъ 42 ао- 
сцшганницъ IV класса—22 переведены безъ экзаменовъ въѴ классъ, 
-—19 назначены экзамены иослѣ каникулъ и 1 уволена изъ училища 
по долговременной, неявкѣ; изъ 45 воспитанницъ Ш класса-34 

переведены въ IV классъ безъ экзаменовъ и 11 назначены экза
мены послѣ каникулъ; изъ 44 воспитанницъ II класса —38 пере
ведены безъ экзаменовъ въ III классъ, 4 назначены экзамены 
послѣ каникулъ, 1 оставлена на второй курсъ по болѣзни и 1 

уволена изъ училища по долговременной неявкй; изъ 41 воспи
танницы I класса—31 переведена во II классъ безъ экзаменовъ, 
9 назначены экзамены послѣ каникулъ и 1 оставлена на второй 
курсъ по болѣзни.

По случаю ремонта училищныхъ зданій экзамены, съ разрѣ
шенія Св. Синода отъ 1 сего августа, послѣ каникулъ назначены: 
для воспитанницъ, имѣющихъ неудовлетворительные баллы,—на 
15 сентября по письменнымъ упражненіямъ и 16 сентября по 
остальнымъ&предметамъ, аШдля вновь поступающихъ|въ училище 
дѣтей на 18 сентября по диктанту и Закону Божію и на 19 сен
тября по остальнымъ предметамъ;20 сентября педагогическое 
собраніе членовъ Правленія училища для сужденія о результатахъ, 
экзаменовъ воспитанницъ и вновь поступающихъ въ училище 
дѣтей; 21 сентября молебенъ и начало уроковъ.

—--------------------------------------- ——•_
СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Маршрутъ Его Преосвящен

ства, Преосвященнѣйшаго Мисаила, Еиископа, Могилевскаоо и Мстиславскаго, 
для обозрѣнія церквей Быховскаго, Рогачевскаго и Гомельскаго уѣздовъ съ 21-го 
августа 1900 года— Извѣщеніе. — Преиоданіе Архинастырск.аоо благословенія. — 

Благодарность Началсстаа. — Перемѣны по службѣ.— Вакантныя
мѣста,—Отъ Правленія Эмириталнной кассы духовенства Могилевской епархіи.-- 
Отъ Правленія Могилевскаго женскаго училища духовното вѣдомства.

Редакторъ И. Пятницкій.

Печат- дозвол. 1900 г. 9 августа. Цензоръ, Каѳедральный Иротогерей I. Мигай, 
Могилевъ на Двѣпрѣ. Тяпо-Лятографія Щ. Фридлдндс



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ШНІШЙ ВШНОСТН.
11 августа. 315 23.. ЯЗщ,к 1900 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПОУЧЕНІЕ

въ день тезонмснитсі^^в^ Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны —2)Ъ іюля *).

Св. Марія Магдалина, имя коей носить Благочестивѣйшая 
наша Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна, принадлежитъ 
къ лику тСхъ святыхъ женъ, которыя проявили особенную лю
бовь ко Господу во время земной Его жизни, неотступно слѣдуя 
за Нимъ и служа Ему своими имѣніями. Любовь сихъ женъ къ 
іБожественному Учителю простиралась до того, что онѣ не оставили 
Его, когда всѣ ученики разбСжались въ страхѣ, а пламенный 
Петръ трижды отрекся: онС слСдоюліи за Христомъ Спасителемъ 
до самой Голгофы и здСсь, взирая на Его крестныя страданія, 
какъ бы сраспиналисъ съ Нимъ отъ скорби; онѣ же были почти 
единственными свидѣтелями Его крестной смерти н погребенія: изъ 
учениковъ при крсстС Спасителя стоялъ только возлюбленный Его 
ученикъ Іоаннъ, а погребеніе совершали тайные Его ученики — 

Іосифъ и Никодимъ. Нс имѣя возможности, за краткостью времени 
и по случаю наступленія субботняго покоя, отдать послСдній долгъ 
Божественному Страдальцу — по требованіямъ іудейскпхъ обычаевъ 
помазать тѣло Его, св. жены рСшились сдСлать это по прошествіи 
зубботы. Рано утромъ еще до разсвСта онС спСшатъ ко гробу, неся 
'ъ собою приготовленье ароматы. Ничто ихъ нс устрашаетъ: ни 
ьма, еще окутывавшая улицы Іерусалима, ни опасность со сто

’) Произнесены въ 1898 г, ,,
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роны враговъ Божественнаго Учителя. Одинъ воиросъ занималъ 
ихъ смущенную душу: кто отвалитъ имъ камень отъ гроба (о стра
жи, приставленной ко гробу, онѣ не знали)? Но и это обстоятельство 
не остановило ихъ. . И за свою любовь къ Божественному Учителю 
св. жены—мѵроносицы первыми удостоились услышать отъ Ангела 
вѣсть о воскресеніи Господа Іисуса Христа и увидѢть Самого 
Воскресшаго. А св. Марія Магдалина, предупредившая своимъ 
приходомъ ко гробу другихъ женъ, удостоилась видѣть Воскресшаго 
Спасителя прежде всѣхъ не только апостоловъ, но и женъ мѵроно
сицъ, удостоилась отъ Самаго Господа услышать радостную вѣсть 
спасеяія и сдѣлаться такимъ образомъ апостоломъ для самихъ апо
столовъ. Такъ наградилъ Господь ея пламепую любовь къ Нему! 
По вознесеніи Господа Іисуса Христа на небо ц сошествіи Св. 
Духа на апостоловъ, св. Марія Магдалина по примѣру другихъ 
учениковъ прошла съ проповѣдью о Христѣ многія страны и яви
лась, наконецъ, въ самый Римь -столицу тогдашняго міра. Здѣсь, 
какъ говоритъ преданіе, она не устрашилась предстать предъ лице 
самого Кесаря Тиверія. Принесши ему въ даръ красное яйцо съ 
словами: Христосъ воскресе! — она начала свою проповѣдь о Вос
кресшемъ иредъ грознымъ Римскимъ императоромъ. И слова ея 
не остались безуспѣшными: деспотичный и подозрительный Тиве
ріи, какъ извѣстно, не преслѣдовалъ христіанъ и покаралъ винов
никовъ крестной смерти I. Христа — Пилата и первосвященника 
Каіафу. Послѣдніе дни своей жизни св. Марія Магдалина провела 
въ Ефесѣ, помогая. въ апостольскихъ трудахъ св. Іоанну Бого
слову; здѣсь же, по преданію, она и скончалась. За свои труды 
въдѣлѣ благовѣстія Христова ученія св. Марія Магдалина полу
чила наименованіе равноапостольной. Примѣру св. равноапостоль
ной Маріи Магдалины — въ ревности ея къ дѣлу проповѣди Хри
стова ученія слѣдовали многія царственныя и другія св. жены. 
Такъ, св. Елена (+ 327 г.) —мать Константина Великаго—помо
гала царственному сыну въ дѣлѣ и утвержденія
христіанской ввры въ обширной Римской имперіи. Св. равноапо
стольная Нина явіяется просвѣтительницею Грузіи. Св. Ольга- 
бабка просвѣтителя Руси князя Владиміра—за свои труды въ дѣлѣ 

благовѣстія Христова ученія на Руси также получила наименованіе 
Равноапостольной. Наши русскія государыни — великія княгини и
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царицы свое сочувствіе къ дѣлу просвѣщенія Русскаго народа въ 
іухѣ Христовой вѣры выражали въ широкой благотворителността 
къ единственеымъ въ то время разсадникамъ и хранителямъ духов
наго иросвѣщенія—нашимъ монастырямъ, зная что изъ стѣнъ мо
настырей выходили пастыри Церкви— носители и распространители 
христіанскихъ идей, монастыри же воспитывали отшельниковъ и 
подвижниковъ, которые нерѣдко дѣлались миссіонерами на окраи
нахъ нашего отечества. (Св. Стефанъ Пермскій, Трифонъ Печенѣж
скій, Ѳеодоритъ Кольскій и др.). Когда школы явились внѣ стѣнъ 
монастырей, русскія государыни приняли подъ свое особое покро
вительство эти послѣднія, какъ разсадники христіанскаго просвѣ
щенія въ средѣ подростающаго поколѣаія. Особеннымъ сочувстві
емъ со стороны русскихъ государыней— императрицъ пользовались 
учебно-воспитательныя заведенія для образованія дѣвицъ, такъ какъ 
азвѣстно, что только матери—христіанки могутъ воспитывать иетин- 
ныхъ чадъ Церкви. Послѣ Екатерины Великой, положившей начало 
женскимъ общеобразовательнымъ завііденіямъ—институтамъ, особен
ную ревность къ устраненію сихъ заведеній имѣла Августѣйшая 
супруга Императора Павла I Марія Ѳеодоровна; подъ ея ближай- 
аіимъ руководствомъ послѣднія достигли высшей степени совершен
ства, стали образцовыми, — и имя Маріи Ѳеодоровны запечатлѣ
лось въ сердцахъ русскаго народа, какъ имя державной наставницы, 
воспитательницы цѣлаго «ряда женскихъ поколѣній. Начавъ свою 
благотворительно—просвѣтительную дѣятельность со дня восшествія 
на престолъ своего Августѣйшаго супруга Императора Павла I, 
Государыня Марія Ѳеодоровна продолжала ее непрерывно цѣлую 
треть столѣтія, во все время царствованія старшаго сына Импера
тора Александра I до самой своей смерти, послѣдовавшей въ 3-й
годъ царствованія Императора Николая I. Супруга послѣдняго 
Государыня Императрица Александра Ѳеодоровна, по смерти Ав
густѣйшей Матери, приняла на себя завѣдываніе созданными ею 
учѣбновоспитательыыми заведеніями уже какъ священное наслѣдіе. 
Подъ ея покровительствомъ вѣдомство учрежденія Императрицы 
Маріа Ѳеодоровны, сохранявшей имя незабвенной основательницы, 
разрослось въ настоящее министерство. Подъ ея покровительствомъ 
возникли въ 40 — 50 г. г. женскія училища духовнаго вѣдомства 
(Царско-Сельекое, Ярославское, Казанское и др.), имѣющія цѣлью
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дать образованіе дочерямъ духовенства и въ лицѣ ихъ приготовить 
достойныхъ помощницъ пастырямъ Церкви въ ахъ трудномъ служе
ніи дѣлу народнаго просвѣщенія въ духѣ Христовой вѣры. Супру
га Императора Александра и Государыня Императрица Марія 
Александровна, продолжала благотворн-гі^і^.ь^ігоп^іпееиитлльнот дѣло 
своихъ предшественницъ. Тщательно охраняя и совершенствуя ос
нованныя ими учебновосппта^^ельпыя заведенія, она приняла на 
себя покровительство многихъ другихъ обществъ и учрежденій, вы
званныхъ къ жизни въ богатое реформади царствованіе ея мужа. 
Въ ряду сихъ новыхъ обществъ и учрежденій является и такъ на 
зываемое Миссіонерское общество, возникшее въ МосквѢ въ 1870 г. 
По кончинѣ Императрицы Маріи Александровны всѣ указанныя 
учебновоснитательныя общества и заведенія благоволила принять 
подъ свое покровительство и попеченіе благочестивѣйшая Госуда
рыня Императрица Марія Ѳеодоровна, каковыхъ и доселѣ не 
оставляетъ.

Миссіонерское общество заслуживаетъ особеннаго ея вниманія. 
Принимая на себя покровительство и попеченіе о Миссіонерскомъ 
обществѣ;, имѣющемъ своею цѣлью распространеніе христіанства 
среди язычниковъ и магометанъ, царственныя жены явились под
ражательницами въ апостольскомъ подвигѣ св. равноапостольной 
Маріи Магдалинѣ, имя коей онѣ носятъ. Ибо что такое миссіонер- 
етво? Самое слово миссіонеръ (латинское) однозначущее съ словомъ і 
апостолъ, что значитъ съ греческаго языка - посланникъ. И дѣй
ствительно миссіонеры христіанской вѣры по званію своему тоже, 
что апостолы; проще: они продолжаютъ дѣло апостоловъ. Каки 
апостоловъ Христосъ Спаситель послалъ во всѣ концы міра, чтобы 
они возвѣщали Евангеліе всей твари: гиедше, научите вся языки 
крестяще ихъ во имя Отца, и Сына, и Св. Духа (Мѳ. 28, 19); 
—шедше въ .міръ весь, проповѣдите Евангеліе всей твари (Мр. 16, 

-15),—такъ миссіонеры посылаются въ отдаленныя страны нашего 
отечества и даже за предѣлы его въ Китай й Японію, чтобы они 
проповѣдывали христіанское ученіе невѣрующимъ язычникамъ я 

магометанамъ и принимающихъ Евангельское ученіе присоединяли 
къ Христовой Церкви чрезъ св. Крещеніе. Безъ миссіонеровъ языч
ники никогда не услышали бы о христіаьскоц вѣрѣ а не обрати
лись къ ней. Како увѣруютъ въ Тою, Ею оісе не услышали? ка^ъ^о
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же услышатъ безъ проповѣдующаго? како оке проповѣДятт, аще не 
послани будутъ»?— говоритъ св. Ап. Павелъ (Рим. 10, 14—15).
Итакъ, Миссіонерское Общество занимается самымъ святымъ бого
угоднымъ дѣломъ— обращеніемъ невѣдущихъ истинъ вѣры на путь 
истины и спасенія. Можно ли послѢ сего считать для себя нуж
нымъ дѣло сего общества? Миссіонерское дѣло есть долгъ и обя
занность всѣхъ христіанъ. Этотъ долгъ, эта обязанность вытекаетъ 
изъ заповѣди о любви кь ближнимъ, по коей дѣло спасенія ближ
нихъ должно быть дорого для каждаго также, какъ свое собствен
ное спасеніе. Зная же, что безъ истинной вѣры во Христа Спаси
теля невозможно спасеніе: се есть животъ вѣчный: да знаютъ 
Тебе единило истиннаго Вом и Его оке послалъеси Іисуса Христа 
(Іоан. 17, 3), можемъ ли мы быть равнодушными къ судьбѣ за
блуждающихся нашихъ братій?! Братге, писалъ Ап. Іоаковъ, аще 
кто въ васъ заблудитъ отъ пути истины, и обратитъ кто ею, 
да вѣсть, яко обратившій ірѣшника отъ заблужденія пути ею, 
спасетъ душу отъ смерти и покрыетъ множество грѣхжг (V, 
19 — 20). А какая награда ожидаетъ проповѣдниковъ Евангелія 
народамъ, сѣдящимъ во тьмѣ и сѣни смертнѣй! иже сотворитъ и 
паучитъ, сей велій наречется въ царствіи небеснѣмъ (Мэ.-Ѵ, 19), 
говоритъ Спаситель. Какъ же мы можемъ исполнить этотъ долгъ,, 
эту обязанность-миссіонерство? Конечно, мы не можемъ быть всѣ 
апостолами в проповѣдниками Евангелія среди невѣрующихъ. Для 
снго требуется особое призваніе Божіе, оообыя дарованія. Еда вси 
апостолы? еда вси пророцы? еда вси учители? писалъ св. Ап. 
Павелъ къ Коринѳянамъ (1 12, 29) Если въ вѣкъ апостольскій 
при обиліи чрезвычайныхъ дарованій отъ Св. Духа, не всѣ могли 
принимать на себя трудъ апостольскаго служенія дѣлу проповѣди 
среди невѣрующихъ, тѣмъ болѣе въ нашн время, когда кромѣ при
званія требуется особое приготовленіе къ сему служенію (изученіе 
Слова Божія, знаніе языковъ и т. а.). Но мы всѣ можемъ и дол

жны помогать дѣлу проповѣди среди невѣрующихъ своими посиль
ными матнріальоыми пожертвованіями въ пользу миссіонерскаго 
общества. Мы должны помнить, что миссіонеры люди и слѣдова
тельно нуждаются въ необходимомъ содержаніи (пищѣ, одеждѣ и д.). 
А содержаніе ихъ, какъ благовѣстниковъ Евангелія, есть долгъ., 
обязанность насъ всѣхъ вѣрующихъ: достоитъ есть дѣлатель мзды
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своея, сказалъ Господь объ апостолахъ; труды же миссіонеровъ по
истинѣ апостольскіе, соединенные съ тѣмп же скорбями и лише- 
нИями, какія испытывали Св. Апостолы въ проповѣднической дѣя
тельности; и наши миссіонеры могутъ сказать о себѣ вмѣстѣ съ 
апостолами: ег трог/<ѣхга мнооюае, еъ ранахъ преболѣ, въ смертѣхъ 
многащи, множицею въ путныхъ шествіихъ, бѣды върѣкахъ, бѣды 
отъ разбойникъ, бѣды отъ языкъ, бѣды во градѣхъ, бѣды въ пусты
ни, бѣды въ мори, въ трудѣ и подвизѣ, въ бдѣніихъ множицею>, 
во алчбѣ и жаждѣ, въ пощеніихъ мношщи, въ зимѣ и наготѣ (2 
Кор. 11, 23, 26—27). Кромѣ сего, миссіонерамъ нужны средства 
для постройки церквей, для устросйтва школъ, больницъ, пріютовъ 
среди новообращенныхъ и для оказанія помощи ссамимъ новообра
щеннымъ, такъ какъ извѣстно, что новообращенные изъ язычниковъ 
или магометанъ, отталкиваются своими бывшими единовѣрцами, часто 
преслѣдуются послѣдними, — почему являются безпомощными въ 
матеріальномъ (отношенія и нуждаются въ самомъ необходимомъ. 
Своими матеріальными пожертвованіями въ пользу миссіонеровъ 
мы будемъ содѣйствовать успѣху ихъ дѣла. Съ этою цѣлью и су
ществуетъ Миссіонерское Общество, членами котораго .могутъ быть 
и пастыри Церкви и міряне, и мужи и жены всякаго возраста и 
званія. Но, къ прискорбію, Православное Миссіонерское Общество, 
не смотря на свыше 25 лѣтнее существованіе свое, далеко еще не 
можетъ удовлетворять многихъ и многихъ желательныхъ нуждъ мис
сіонерскаго дѣла по недостатку средствъ. Изъ отчетовъ сего обще
ства за послѣдніе годы видно, что общая сумма прихода менѣе по
лумилліона рублей — цифра не великая особенно въ сравненіи со 
средствами инословныхъ миссій (католической и протсстанской), 
гдѣ пожертвоваиія на миссіонерское дѣло считаются десятками 
милліоцовъ рублей. Но и пра сравнительно скудныхъ средствахъ 
сего общества дѣятельность миссіонеровъ не остается безплодною. 
Число обращаемыхъ въ христіанство изъ язычниковъ а магометанъ 
ежегодно достигаетъ значительной цифры до 5000 человѣкъ.

. По принесени благодаренія Господу Богу за сдѣланное тру 
дами нашихъ русскихъ государынь на пользу просвѣщенія народа 
въ духѣ Христовой вѣры, помолимся, благочестивые слушатели, 
подателю всѣхъ благъ Господу I. Христу, да подастъ Оаъ, по мо
литвамъ ев, равноапостольной Маріи Магдалины, благочестивѣшсѣеп
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Государынѣ Императрицѣ Маріѣ Ѳеодоровнѣ силы а крѣиость въ 
перенесеніи ею апостольскаго подвига—попеченія о миссіонерскомъ 
дѣлѣ; да возбудить Онъ—всесильный и зъ насъ духъ ревности о 
славѣ Божіей среда невѣрующихъ, пріобщивъ насъ къ участію въ 
миссіоиерскомъ служеніи чрезъ ирпиятіе отъ насъ матеріальныхъ 
пожертвованій въ пользу Миссіонерскаго Общества. Аминь.

Ректоръ семинаріи, Протоіерей В. Успенскій.

-----------—-----------

О ПРЕПОДАВАНІИ ВЪ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛѢ СВЯЩЕННОЙ 
ИСТОРІИ ').

Священвая Исторія въ нашихъ церковно-приходскихъ школахъ 
полагается въ основу религіозно-нравственнаго образованія: съ нея 
начинается наставленіе въ Законѣ Божіемъ. Цѣль обученія Свя
щенной Исторіи слѣдуетъ полагать не столько въ сообщеніи поло
жительныхъ религіозныхъ матеріаловъ или знаній, сколько въ 
пробужденіи или образованіи у дѣтей религіознаго чувства. При
годность для достиженія такой цѣли священноистгрическаго мате
ріала доказывается не только опытомъ, но и нѣкоторыми научными 
данными. Священная Исторія, по выраженію одного педагога, 
„есть исторія религіознаго дѣла, подобно тому, какъ напр. педа
гогическая исторія есть исторія воспитательнаго дѣла" 2). Слѣдо
вательно по самому существу своему она должна представлять не 
отвлеченную систему понятій, идей и вѣрованій, но рядъ событій, 
явленій или фактовъ религіозной жизни, скрывающихъ подъ своей 
оболочкой то или другое понятіе, догматическую идею, отвлеченное 
религіозное вѣрованіе. Но такой-то именно матеріалъ и является 
самою естественною и нормальною пищею для питанія религіозныхъ 
потребностей человѣка-дитяти. Дѣли на той ступени духовной 
жизни, которая совпадаетъ съ началомъ обученія, живутъ преиму
щественно впечатлѣніями, цѣльными образами. Предметъ, явленіе 
сразу схватывается ребенкомъ), овладѣваетъ на время его сознаніемъ

') Изъ рѣчи сказанной на годичномъ актѣ церковныхъ школъ г. Рязани 
11-го іюня 1900 года, напеч. въ Ряз. Еп Вѣд. № 14.

О. А, Соллертинскій. Дидактическое значеніе Священной Исторіи въ 

кругѣ элементарнаго образованія. Стр. 18.
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и напечатлѣвается въ душѣ. Рефлексія же или размышленіе надъ 
получаемыми воспріятіями имъ чужды, какъ вообще жить идеями. 
Отсюда понятно, что дѣти скучаютъ, совершенно теряются, когда 
ихъ принуждаютъ жить идеями, думать и рефлектировать. Вообще 
начинать религіозно нравственное обученіе сь отвдеченнаго и общаго, 
напр. съ катехизиса, было бы таксъ же несообразно съ ходомъ 
естественнаго развитія дитяти, какъ напр. начинать изученіе ариѳ 
метики съ правилъ о различныхъ дѣйствіяхъ. Необходимо скачала 
наполнить душу дѣтою наглядными представленіями изъ міра рели
гіозно-нравственнаго и тѣмъ (способствовалъ наглядному усвоенію 
катехизическихъ истинъ.

Но если Священная Исторія представляетъ вполнѣ соотвѣтст
вующій духовной природѣ дѣтей впечатлительный матеріалъ, то 
вся важность методическаго вопроса относительно этою учебнаго 
предмета сосредоточивается въ томъ, какими средствами можетъ 
быть достигнута желательная цѣль преподаванія? Какъ производить 
живое впечатлѣніе на душу дѣтей съ тѣмъ, чтобы вызвать къ жизни 
религіозно,-нравственное чувство въ нихъ? Частнѣе говоря, какъ 
должно передавать или разсказывать Священную Исторію въ цѣляхъ 
достиженія извѣстныхъ воспитательныхъ результатовъ?

Я придаю этому вопросу особенную важность и обязанъ под
вергнуть его обсужденію, такъ какъ знаю, что среди педагоговъ 
употребляются различные способы передачи Священной Исторіи, 
по крайней мѣрѣ два. Одни, основываясь на томъ, что дѣти жи
вутъ преимущественно чувственными воззрѣніями, впечатлѣніями, до
пускаютъ вполнѣ возможнымъ воздѣйствовать на религіозную жизнь 
дѣтей исключительно однимъ священно-историческимъ матеріаломъ, 
такъ что разсказы изъ исторіи способны сами по себѣ напечатлѣть 
въ душѣ сѣмена рвлигіоз^н^^-^н^р^і^^свв^но^ жизни. Поэтому они тре
буютъ, чтобы событія изъ Священной Исторіи передавались просто 
какъ историческіе факсы съ опредѣленными историческими подроб
ностями, будучи вполнѣ увѣрены въ томъ, что хорошій разсказъ 
самъ собою произведетъ нравственно-воеиилат^е^л^ьнос дѣйствіе на 
слушателей. Другіе педагоги напротивъ заявляютъ о необходимо
сти и пользѣ въ воспитательномъ отношеніи того, чтобы законо
учитель высказывалъ свои чувства, какія въ немъ возбуждаетъ раз
сказываемое лицо или событіе, свои оцѣнки, превращая эпосъ въ
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лиризмъ илп прибавляя послѣдній къ первому. Безспорно) что то 
и другое требованія законны, такъ какъ имѣютъ для себя основу 
въ испхпческой природѣ дѣтей, но тѣмъ не менѣе, взятыя въ от
дѣльности, онн-односторонна. Возникаетъ слѣдовательно вопросъ о 
такомъ или иномъ ихъ сооіМ^гцнніи. Для разрѣшенія даинаго воп
роса опять необходимо обратиться къ дѣтской психологіи.

Извѣстно, что дѣти непосредственно склоны жить одними впе
чатлѣніями, да и на самомъ дѣлѣ живутъ только ими. Какъ объ
яснить эту потребность впечатлѣній, обращенныхъ исключительно 
на внѣшніе предметы, какъ объяснить эту отчужденность отъ своей 
внутренней жизни, самосознанія? У дѣтей имѣются всѣ духовные 
задатки, изъ которыхъ со временемъ развивается полноеодержатель- 
ннй духъ. Но надъ этими духовными запросами дитя еше не имѣетъ 
власти, оно не замѣчаетъ ихъ вслѣдствіе неразвитости самосознанія, 
не сознаетъ того, что они составляютъ неотъемлемую принадлеж
ность его духа. Словомъ сказать, эти духовныя потребности для 
него какъ бы чужія. До тѣхъ поръ пока дѣтя не овладѣло ими, 
какъ своею собственвостію, оно не даетъ имъ жизненности и 
устойчивости. Не замѣчая и не признавая ихъ, оно не способно 
сознательно руководиться ими, дѣйствовать по ихъ указаніямъ, 
укрѣплять ихъ путемъ практическаго прнмѣненія или теоретиче
скаго изслѣдованія ихъ. Здѣсь нѣтъ пока того самоопредѣленія 
или самопознанія, о важности котораго говорилъ древне-греческій 
фнлософъ. •

Но ири отсутствіи внутренней самостоятельной работы, дитя 
полно жизненности . Присущіе ему духовные задатки и стремленія 
получаютъ для себя обильную пищу въ разнообразныхъ внѣшнихъ 
предметахъ. Эти предметы многоразлично дѣйствуютъ на дитя, ох- 
ватываювъ его душу,, подстрекаютъ въ пемъ пытливость, любозна
тельность и прочіе духовные интересы . Дитя полно впечатлѣній и 
мыслей, дитя удовлетворено. Сообразно съ этой естественной на
клонностію дѣтей жить впечатлѣніями Священная Исторія должна 
давать ученикамъ „впечатлительный матеріалъ, разсказъ, картину 
жизни во внѣшнемъ" '). И должно быть поставлено за правило, 
чтобы священно историческіи разсказъ былъ чисто объективнымъ 
повѣствованіемъ о внѣшнихъ для дитяти событіяхъ.

’) С. А. Соллертинскій. Цитован. сочиненіе, стр. 209.
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Но уже во время самаго разсказа, какъ только сущность со
бытія обозначалась, положенія лицъ, о которыхъ идетъ рѣчь въ 
разсказѣ, стали опредѣляться^ у дѣтей начинаютъ складываться 
опредѣленныя чувствованія по поводу того, что они слышали, а 
изъ этихъ чувствъ возникаютъ сужденія или оцѣнки въ смыслѣ одоб- 
решя однихъ дѣйствующихъ въ разсказѣ лицъ и порицанія дру
гихъ. Такимъ образомъ чувства ученика какъ бы сами собою на
чинаютъ переводить событіе изъ внѣшняго міра въ его собственный 
внутренній міръ. Въ виду этого» было бы совершенно неестественно, 
еслибы учитель оставался совершенно въ сторонѣ отъ передаваемаго 
имъ разсказа, не внося въ него ничего личнаго, еслибы онъ съ 
своимъ авторитетнымъ сужденіемъ по поводу событія не пошелъ на 
встрѣчу тѣмъ мнѣніямъ и сужденіямъ, которыя успѣли сложиться 
у слушателей. Значить необходимо законоучителю внести въ раз
сказъ нѣчто отъ себя, дать мѣсто такъ называемому субъективизму 
въ разсказѣ. Но какъ .это сдѣлать, если изъ сказаннаго уже мы 
знаемъ, что разсказъ долженъ сохранять строго повѣствовательный 
характеръ о событіяхъ, чуждыхъ или внѣшнихъ по отношенію къ 
ребенку. Очевидно, нельзя, и даже было бы прямо ошибочно) пони
мать эпическую объективность разсказа въ буквальномъ смыслѣ,, 
Разсказъ долженъ носить строю описательный объективный харак
теръ, очевидное лишь по своей (формѣ или наружности. Но въ эту 
форму нужно вложить такое содержаніе, которое обращало бы уче
ника всецѣло къ своимъ личнымъ состояніямъ, переводило бы его 
изъ внѣшняго міра,, къ которому пріу{ичичтъ разсказъ, въ міръ 
внутренній, такъ чтобы самый разсказъ служилъ не болѣе какъ 
внѣшнимъ толчкомъ къ такому самонаблюденію. Сохраняя объек
тивный характеръ разсказа, мы обязаны наполнить его такими по- 
вѢст^г^ог^8^тд^лі,в^ыми подробностями, которыя дали бы возможность 
слушателю признать въ себѣ прирожденную религіозную потреб
ность и не только дать ей твердое мѣсто на ряду съ другими ду
ховными интересами, но привлечь послѣдніе въ служеніе первой. 
Пусть такимъ образомъ религіозное чувство постепенно разростается 
въ душѣ питомца., пусть привязываетъ его къ себѣ болѣе и болѣе 
и пусть наконецъ оно располагаетъ его къ сужденіямъ, возникаю
щимъ при разсказѣ, въ примѣненіи не къ постороннимъ лицамъ, а 
къ самому себѣ, въ смыслѣ сочувствія всему доброму, согласному
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съ религіознымъ чувствомъ, и отвращенія отъ всего противополож
наго. Такимъ образомъ разсказъ въ обученіи Священной Исторіи 
есть я психологическій этюдъ, воплощенный и переданный языкомъ 
конкретнаго факта"

и. Ф—в».

Взглядъ митрополита Іоанникія на борьбу съ пьянствомъ.
Въ восьмидесятыхъ годахъ, когда пьянство широкой волной 

разлилось по всей Россіи, правительство обратило на эю серіозное 
вниманіе. Вопросъ о мѣрахъ борьбы съ иьянствомъ былъ предло
женъ на обсужденіе Св. Синода. Послѣдній особымъ циркуляромъ 
(1889 г.) обратился за разрѣшеніемъ этого вопроса къ епархіаль 
нымъ архіереямъ, которые и не замедлили дать свои отвѣты. Въ 
числѣ нихъ былъ отвѣтъ и покойнаго митрополита Іоанникія. „Что 
касается вопроса о томъ, — писалъ онъ, — какія могли бы быть 
риняты мѣры къг^1^.л(^(^(^(^(^]аазном наир^г^іл'и^нюдд'Ьттлльосс  ̂обществъ 
резвости, попечитедьствъ и братствъ по искорененію въ народѣ, 
пьянства, то при данномъ положеніи дѣла представляется слѣдующее

„Такъ какъ обществъ трезвости въ Московской епархіи не 
существуетъ, то прежде необходимо озаботиться ихъ открытіемъ. 
Но для сего епархіальному начальству и духовенству необходимо 
знать взглядъ на сіи учрежденія высшаго церковнаго правительства 
и имѣть для своихъ начинаній и мѣропріятій по организаціи 
обществъ трезвости твердую опору въ ясныхъ и опредѣленныхъ 
указаніяхъ Святѣйшаго Синода. Въ противномъ случаѣ, духовен
ство, которое, нѣтъ сомнѣнія, съ сочувствіемъ откликнется на при
зывъ высшей духовной власти къ новому роду дѣятельности, будетъ 
колебаться, опасаясь столкновенія съ правительственными лицами 
и учрежденіями свѣтскаго вѣдомства. Было бы въ высшей степени 
желательно достигнуть совмѣстнаго и единодушнаго дѣйствованія на 
этомъ поприщѣ какъ духовяаго, такъ и свѣтскаго вѣдомства. Но 
крайней мѣрѣ, было бы полезно, чтобы о распоряженіи! Святѣй
шаго Синода относительно обществъ трезвости было поставлено въ 
извѣстность офиціальнымъ порядкомъ и гражданское извѣстно".

С. А. Соллѳртинскій. Цитов, сочин., стр. 273,
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Образцомъ для общества трезвости, по мнѣнію митрополита 
Іоанникія, должно служить общество, открытое С. А. Рачипскимъ 
въ селѣ Татевѣ.

„Мѣры, какими будущимъ обществамъ трезвости предлежитъ 
дѣйствовать для достиженія поставленной ими цѣли, даже въ пре
дѣлахъ одной епархіи, должны быть весьма разнообразны, по раз
личію мѣстныхъ условій; указать изъ нихъ наиболѣе цѣлесообраз
ныя возможно лишь послѣ ближайшаго ознакомленія съ сими 
условіями^. Теперь же могутъ быть намѣчены мѣропріятія лишь 
общаго характера.

„Прежде всего проектируемыя общества должны представлять 
собою религіозный союзъ, такъ сказать, церковные братство, -возни
кать при участіи и благословеніи церкви и дѣйствовать подъ ея 
водительствомъ. Первымъ членомъ сего братства долженъ стать 
мѣсі’ныа ириходскій священникъ. Невозможно отъ всякаго священ
ника потребовать обязательства совершеннаго воздержанія отъ упо
требленія спиртныхъ напитковъ, но и умѣренное, разумное ихъ 
употребденіе будетъ служить наилучшимъ средствомъ для воздѣй
ствія на пршхожанъ, по крайней мѣрѣ, отниметъ у пасомыхъ по
водъ возвражать своему пастырю: „врачу, исцѣлися самъ". Только 
при этомъ условіи будутъ имѣть силу и дѣйственность всѣ прочія 
средства пастырскаго вліянія, къ коимъ принадлежатъ: а) раз^ъ,- 
ясненіе пагубности пьянства на урокахъ въ школѣ, чтобы съ дѣт
скихъ лѣтъ возбудить боязнь и отвращеніе къ сему' пороку; б) про
повѣдь о семъ предметѣ съ церковной каѳедры, особенно предъ 
сырною недѣлею, во дни пасхальные, иредъ храмовыми праздни
ками и при совершени! бракосочетаній; в) усиленное воздѣйствіе 
на совѣсть при исповѣди прихожанъ, подверженныхъ нетщезвости;
г) внѣбогослужебныя собесѣдованія въ праздничные дни а, для 
лучшаго укрѣпленія въ памяти пастырскихъ наставленій, раздача 
печатныхъ листковъ съ образцовыми поученіями о вредѣ пьянства;
д) нарочитое посѣщеніе прихожанъ, страдающихъ недугомъ пьян
ства, для ихъ увѣщанія, съ указаніемъ на очевидныя слѣдствія 
пагубной страсти, отражающіяся на всемь внѣшнемъ быту пьяни
цы: личномъ, семейномъ, общественномъ, не говоря уже о нрав
ственномъ его состояніи. Пастырская ревность откроетъ священнику 
и многія другія мѣры воздѣйствія на сердце пасомыхъ. Свою долю
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участія и помощи священнику могутъ принять на себя и члены 
его семьи, сыновья священниковъ и другихъ членовъ причта, какъ 
обученные въ школахъ; проживая въ домѣ родителей, въ вакаціон
ное время, напримѣ^р^ч^, съ успѣхомъ могутъ удовлетворять потреб
ности нашего крестьянина послушать чтенія религіозныхъ книгъ, 
пѢнія церковныхъ пѣсней и молитвъ. Въ церковной сторожкѣ, въ 
школѣ. въ крестьянской хатѣ, а лѣтомъ и въ церковной оградѣ 
въ праздничное послѣобѣденное время легко собрать крестьянъ на 
чтеніе пли для общаго пѣнія —лучшее наполненіе праздничнаго до
суга съ цѣлію отвлеченія жителей отъ питейнаго заведенія. Читать 
народу сочиненія религіозно нравственнаго содержанія и именно на
правленный противъ порока нетрезвости, но желанію и выбору священ
ника, могутъ также и грамотные члены общества изъ прихожанъ".

Кромѣ этого, священникъ долженъ былъ, по мнѣнію митропо
лита Іоанникія, стараться пріобрѣсти въ члены общества трезвости 
представителей сельской власти и мѣстной интеллигенціи. „Участіе 
въ обществѣ трезвости этихъ лицъ,- писалъ митрополитъ Іоанникій, 
- важно въ томъ отношеніи, что они, помимо несомнѣннаго влія
нія собственнымъ примВромъ, могутъ оказывать содѣйствіе силою 
своей власти и значенія. Одушевляемые высокими цѣлями общества 
трезвости, они совокупнымъ дѣйствованіемъ могутъ склонить при
ходскую общину, если не къ совершенному закрытію въ приходѣ; 
питейныхъ заведеній, то, по крайней мѣрѣ, къ устраненію или 
ограниченію безпорядковъ и злоупотребленіи питейной торговли со 
стороны виноторговцевъ, имВющихъ интересъ поддерживать и поо
щрять пьянство въ народѣ. Словомъ, союзъ священника съ пред
ставителями сельской власти и мѣстной интеллигенціи и ихъ общія 
дружныя усилія обвцаютъ утѣшительныя для общества трезвости 
результаты. Недавно призванные къ дѣятельности земскіе началь
ники могли бы также имѣть громадное значеніе для общества, трез
вости. Соединяя въ своемъ лицѣ административную и судебную 
власть, стоя весьма близко къ народу и пользуясь высшимъ авто 
ритетомъ своего званія, земскій начальникъ располагаетъ множе
ствомъ средствъ для успѣшнаго властнаго вліянія на подвѣдоиое 
ему населеніе въ смыслѣ противодѣйствія развитію пьянства; вслѣд
ствіе этого, общества трезвости должны предоставлять мѣстному 
земскому начальнику титулъ почетнаго предсѣдателя.
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„Уничтоженіе пьянства, такъ сказать, уличнаго, публичнаго
всецѣло зависитъ отъ его власти. Обычай предъ каждыми выбо
рами прибѣгать къ помощи спиртныхъ напитковъ для дешеваго 
подкупа избирателей—теперь, съ учрежденіемъ земскихъ начальни
ковъ, можно надеяться, прекратитъ свое существованіе. Для обще
ства трезвости уже одно уничтоженіе упомянутаго прискорбнаго 
обычая есть великое пріобрѣтеніе".

Но особенно, по мнѣнію митрополита Іоанникія, нужно забо
титься объ открытіи возможно большаго числа обществъ трезвости 
въ городахъ. Городъ, — писалъ онъ,—и просвѣщаетъ и развращаетъ 
деревню: онъ награждаетъ ее дарами цивилизаціи, онъ же и зара
жаетъ ее своими пороками и болѣзнями. Городскому обществу трея- 
вости такъ же, какъ и сельскому, необходимо заручиться содѣй
ствіемъ представителей, какъ городской власти, такъ и гоу^г^дс^гого.') 
самоуправленія. При такомъ вліятельномъ составѣ общество трезво
сти, помогая правительственнымъ учрежденіямъ въ наблюденіи и 

пресѣченіи злоупотребленій въ питейной торговлѣ, можетъ прини
мать рядъ мѣръ, соотвѣтственно мѣстнымъ условіямъ, къ ограни
ченію въ населеніи пьянства.

Такъ, для предупрежеенія праздничнаго разгула, оно можетъ 
устроятъ публичныя чтенія религіо•зеон^^рввст8е:енгго содержанія и 
организовать пѣвческія собранія. Обществамъ трезвости, съ цѣлію 
отвлеченія городскихъ обывателей отъ праздничнаго времяпрепро
вожденія въ трактирахъ и другихъ питейныхъ заведеніяхъ, есте
ственнѣе всего воспользоваться извѣстною любовію нашего народа 
къ пѣнію. Собранія для общенароднаго пѣнія, по достаточномъ 
навыкѣ, могутъ быть допущены при службахъ церковныхъ.

Общее пѣніе, по мнѣнію покойнаго владыки Іоанникія, дол
жно быть непремѣннымъ спутникомъ всѣхъ публичныхъ религіоз
ныхъ чтеній и внѣбогослужебныхъ бесѣдъ. Лучше всего это устраи
вать въ городскомъ соборѣ, какъ и наиболѣе обширномъ и всѣмъ 
извѣстномъ. Кромѣ того, владыка проводилъ и ту мысль, что на 
городскихъ и базарныхъ плодящихъ и вообще на тѣхъ улицахъ., 
гдѣ любитъ бывать народъ, полезно бы устраивать уличныя биб^ло-- 
теки и кіоски для продажи народу дешевыхъ книгъ и листковъ о 
пьянствѣ, „Хорошо было бы, —писалъ онъ,—ес.іи бы ревностные 
члены общества трезвости вступали здѣсь въ бесѣды съ народомъ
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о вредѣ пьянства и пользѣ трезвости, Во-время сдѣланное предо-
стерея>.еиіе вѣ.дь не разъ спасало людей отъ ошибки и преступле
нія.

„Въ концѢ года члены приходскаго общества трезвости пусть 
собираются въ общее собраніе для обозрѣнія дѣятельности за истек
шій годъ и для обсужденія а разрѣшенія вопросовъ о лучшемъ 
достиженіи задачъ общества.трезвости".

Для лучшей постановки дѣла борьбы съ пьянствомъ и для 
объединенія обществъ трезвости между собою, покойный владыка 
совѣтовалъ учредить особый органъ печати въ С.-Петербургѣ или 
Москвѣ.

Многое изъ того, что митрополитъ Іоанникій десять лѣтъ тому 
назадъ предполагалъ нужнымъ предпринять для борьбы съ пьян
ствомъ, теперь уже осуществлено, хотя не въ такахъ размѣрахъ, 
какъ это предносилось его взорамъ. И причина этого въ томъ, что 
у православнаго духовенства для дѣятельности противъ пьянства 
еще до сихъ поръ нѣтъ тѣхъ точно опредѣленныхъ устоевъ, уста
новить которые прежде всего и требовалъ митрополитъ Іоанникій. 
А пока ихъ нѣтъ, каждому пастырю приходится начинать дѣло 
сначала, съ одной вѣрой въ Бога, безъ всякой подготовки и зна
нія. И много ему придется потратить времени и силъ прежде, 
чѣмъ онъ почувствуетъ подъ собой крѣпкую почву.

Будемъ надѣяться, что мысль покойнаго владыки объ опредѣ
леніи точныхъ нормъ въ дѣятельности общестъ трезвости! не иогиб- 
нете, а осуществится и дастъ возможность пастырю идти не позади 
все болѣе и болѣе нарождающагося движенія въ защиту трезвости, 
а впереди... („С.-Петер. Дух. Вѣстн.").

— О такъ называемомъ „руковязаніи при совершеніи таинства бра- 
ка“.—Во многихъ мѣстахъ нашей и сосѣднихъ епархій существуетъ обычай 
связывать при бракосочетаніи жениху и невѣстѣ руки платкомъ или 
кускомъ полотна- Платокъ этотъ такъ а называется руковязникомъ- Ука
занный обычай соблюдается при вѣнчаніи какъ въ городахъ, такъ и,въ 
селахъ. Впрочемъ въ городахъ иногда рукъ и не вяжутъ, но „руковяз-

Литургическія замѣтки,
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ники" всетаки въ церковь приносятъ и отдаютъ священнику. Въ селахъ 
же связыванію рукъ брачущіеся придаютъ особенно важное значеніе, 
думая, что отъ силы связи платкомъ зависитъ крѣпость супружеской 
жизни.

Руковязаніе это теперь совершается вовремя собственно „вѣнчанія"*, 
предъ троекратнымъ обхожденіемъ священнослужителя съ брачущимвсй 
вокругъ „столица".

Происхожденіе этого обычая можно* объяснить такъ. Въ нашихъ 
западао-русскниъ требникахъ въ чинѣ вѣнчанія было особое дѣйствіе, въ 
употребляемомъ нынѣ требникѣ не имѣющееся, состоящее въ томъ, что 
женихъ и невѣста давали, по вопросу іерея, клятвенное обѣщаніе въ 
супружеской вѣрной до гроба жизни. Въ имѣющемся! у насъ требникѣ, 
изд. въ 1695 г. во Львовѣ, дѣйстте это описано такъ: Послѣ молитвы: 
«Благословенъ еси Господи Боже нашъ> іерей, взявъ своею лѣвою рувоіо 
десницу жениха, а правою — десницу нѣв'Ѣсты и соединивъ об'ѣ руки, 
беретъ конецъ епитрахили „паки обвязуя крестообразно, обвиваетъ я 

тѣмъ" и, держа такъ, повелѣваетъ брачущимся обѣтъ другу дать предъ 
Богомъ словами, составляющими законный бракъ (и далѣе слѣдуютъ са
мыя клятвенныя слова обѣта жениха и нѣв'Ѣсты), затѣмъ священникъ, 
придерживая шуйцею руки ихъ, правою рукою благословляетъ кресто
образно, говоря: „еже Богъ сочета, человѣкъ да не разлучаетъ". Нако
нецъ, разрѣшаетъ руки и, опустивъ епитрахиль, продолжаетъ вѣнчаніе 
чтеніемъ молитвы: „Боже святый". Отъ этого дѣйствія—связыванія рукъ 
еаитрахилыо при обѣтѣ, опущеннаго въ нынѣшнихъ требникахъ, и про
изошло, вѣроятно, такъ распространенное нынѣ „руковязаніе" платкомъ 
или кускомъ холста, только оно перенесено къ другому моммнту вѣнчанія 
—обхожденію вокругъ столица съ пѣніемъ „Исаіе, ликуй" *)'.

Хотя обычай „руковязанія" идетъ отъ древнихъ лѣтъ и крѣпко 
утвердился въ практикѣ вѣнчанія, однако онъ не имѣетъ для себя ни
какихъ основаній въ „послѣдованіи вѣнчанія", находящемся въ нынѣ 
употребляемомъ требникѣ. Здѣсь мы читаемая! абіе пріемъ я свя
щенникъ, куму держащу созади вѣнцы:, обращаетъ яко образомъ круга. 
И поетъ священникъ, или людіе настоящія тропари во гласъ 5-й• Исаѣ 
ликуй" это указаніе требника восполняется въ практикѣ такъ: „священ
никъ, соединивъ руки брачущихся—правую съ правой, налагаетъ на руки 
ихъ конецъ епитрахили и, придерживая его своею рукою, обходитъ съ 
брачущимися вокругъ столица, предъидя имъ съ пѣніемъ стиховъ"... ’)■

’) Въ требникѣ Львовскомъ 1695 г. нѣтъ обхожденія вокругъ аналоя, яе 
указано въ немъ и правила о поднесеніа брачущимся общей чаши вина.

2) См. „Цравтяч. руководство при отправленіи приход, требъ". Свящ. Н,
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Никакого упонинанія даже о связываніи рукъ въ требникѣ не 
имѣется-

Какъ обычай, не имѣющій законныхъ основаній, „руковязаніе" при 
бракѣ вызывало запрещеніе его со стороны епархіальной власти. Любо
пытный взглядъ па этотъ обычай и соотвв;тственпо этому взгляду распо
ряженіе по епархіи далъ архіепиекопъ Чершіговскій Владиміръ., управ
лявшій этой епархіей съ 1831 но 1836 годъ. Въ составленномъ имъ 
указапіп для благочинныхъ Черниговской епархіи, на что должно имъ 
обращать особенное вниманіе при обозрѣніи подвѣдомственныхъ имъ 
церквей и првчтовъ, онъ ставитъ вопросъ: „не связываютъ ли при'бра- 
коеочетаніи брачущимся рукъ платками или утиральниками и не держатъ 
ли свѢчъ вмѣсто жениха и невѣсты другіе постороннія лица“? и отвѣ 
чаетъ: «Поелику таковое связ'ываніе рукъ противно' благочинію св. цер
кви, представляетъ собою что-то колодническое, и кромѣ того препят
ствуетъ брачущимся при совершеніи столь важнаго таинства надъ ними 
брака моличться и держать въ своихъ рукахъ свѣчи; то сей обычай ста
раться всемѣрно истреблять, внушая чрезъ священниковъ прихожанамъ, 
дабы они при бракосочетаніяхъ рукъ жениху в невѣстѣ отнюдь не свя
зывали, колодникамъ ихъ нѣ уподобляли; креститься чрезъ то и держать 
въ своихъ, а не въ чужихъ рукахъ свѣчъ не препятствовали, а вмѣсто 
таковаго связыванія внушали бы имъ имѣть на рукахъ при томъ иерсни- 
или кольца, кои и безъ всякаго связыванія рукъ сами собою достаточно 
уже образуютъ совокупное и неразрывное мужа съ женою сожитѣльѣтво»1).

— О сниманги камилавокъ и скуфей священниками во время Бо- 

юслуженгя,—Въ сниманіи священнослужителями камилавокъ и скуфей 
во время Богослуженія не замѣчается однообразія. А. также какъ въ 
Церкви Христовой все должно быть благообразно и по чину, то намъ 
представляется полезнымъ сдѣлать выписку изъ книги прот. К- Николь
скаго: «Пособіе къ изученію устава Богослуженія православной церкви>, 
въ которой опредѣленно и точно указано, въ какое время протоіереи и 

священники, имѣющіе камилавки и скуфьи, должны снимать ихъ при со
вершеніи Богослуженія.

«Типиконъ вообще предписываетъ (въ главѣ 29) стоять съ «откровен
ными главами> всѣмъ, носящимъ камилавки, клобуки и т. и. К . На ли

тургіи: 1) «На входѣ маломъ (Тип. гл. 29); Архіерей въ то время бы
ваетъ въ митрѣ; 2) «на слышаніи св. Евангеляя» (Тип. гл. 29). Въ 
Чиновникѣ сказано: «Во святое Евангеліе Архіерей шапки не отлагаетъ

Сильчепкова, Изд. 4, стр. 79 и „Пособіе въ изученію правосл. Богосл." Николь. 
скаго, стр. 703.

‘) „Указаніе" благочиннымъ, № 57.
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токмо отлагаютъ архимандриты» (Чиновн, лит. св. Іоан. Злат.); 3) «на 

херувимской пѣсни великаго входа» (Тип. гл. 29), когда в Архіерей 
бываетъ безъ митры (Чиновн.); 4) «на сло^<^<^а Христовы» (т. е. «при 
митѳ, идите»). когда и у Архіерея нѣтъ митры, и на «достойно» и на 
«Отче Нашъ», въ которое время Архіерей бываетъ въ (Тип. гл
29, Чиновн. Лит. св. Іоан. Злат.); 5) «во явленіи святыхъ таинъл (Тип 
гл. 29), когда Архіерей бываетъ въ мнтре. Б. На вечеркѣ: 1) ирі
чтеніи свѣтильничныхъ молитвъ чслужебн., тип. гл. 2 и др.); 2) прі 
входѣ (Тип. гл. 29). В.На утрени'- при чтеніи утреннихъ молитвъ (елу- 
жебн., Тип. гл. 2 и др.). Сверхъ сего носящимъ камилавки н скуфы 

вообще предписывается, чтобы они, когда входятъ въ алтарь и присту 
паютъ къ престолу, и выходятъ на амвонъ предъ царскія двери, д,л.< 
произвесенія ектеній, творили бы поклонъ, главу открывъ». (Б Ж.

') „Во алтарь входя, всегда прежде главу огврывъ, и поклоненіе сотво. 
ривъ, вниди и, въ божественному престолу приступивъ, нижайшее сотвори но- 
клояеаіе (Служебн. Извѣст. Учит.).

„Егда евтенію предъ святыми царскими враты глаголеши, всегда первѣі 
благоговѣйна главу отрывъ повлонися, и тогда ваЧвйай» такожде скончавъ покоо 
вися, и отидв. Сииъ же образомъ и егда приключается явно святыхъ царски 
дверей ити, никогда же мимо иди не (Служебн. Изв. Учат.)"— Іерей
совершающій проскомидію, долженъ быть сь открытою головою, безъ скуфьи иъ 
вамилаввв.

СОДЕРЖА НІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: -П<)ученіе въ день тезо- 
именитсятв Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны—22 іюля.—О препода
ваніи въ начальной школѣ Священной Исторіи,—Взглядъ митрополита Іоаннккіи 
на борьбу съ пьянствомъ.— Литургическія замѣтки.
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