
СТАВРОПОЛЬСКІЯ

Выходятъ два раза въ мѣсяцъ. / 
Подписка принимается въ Редак-; 
ціп Епархіальныхъ Вѣдомостей, ; 
въ Ставрополѣ па Кавказѣ.

Цѣна за годовое изданіе Вѣ-І
домостей б руб. 
іі 5 руб. 50 кои. 
ронанпомъ видѣ.

въ листахъ, 
въ бронпо-

8-й. 1901-й годъ. 16-го АПРѢЛЯ.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

I,

Высочайшій рескриптъ,
данный на имя члена Государственнаго Совѣта, генералъ- 

адъютанта, генерала-отъ ггнфантеріи Ванновскаго.

Петръ Семеновичъ. Правильное устройство народнаго 
образованія составляло всегда одну изъ главныхъ заботъ 
Русскихъ Госудлгей, твердо, по постепенно стремившихся 
къ его усовершенію въ соотвѣтствіи съ основными нача
лами русской жизни и потребностями времени. Опытъ 
послѣднихъ лѣтъ указалъ однако на столь существенные 
недостатки нашего учебнаго строя, что Я признаю благо
временнымъ безотлогателыю приступить къ коренному его 
пересмотру и исправленію.

Высоко цѣня вашу государственную опытность и про
свѣщенный умъ, Я избралъ васъ въ сотрудники Себѣ въ 
дѣлѣ обновленія и устроительства русской школы и, при
зывая васъ па особо важную ныпѣ должность Министра
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Народнаго Просвѣщенія, твердо увѣренъ, что вы строго 
и неуклонно будете идти къ намѣченной Мною цѣли и въ 
дѣло восяитіінія русскаго юношества внесете умудренный 
опытомъ разумъ и сердечное о немъ попеченіе.

Да благословитъ Господь Наши труды; да помогутъ Намъ 
въ нихъ родители и семьи, ближайшимъ образомъ обязан
ные иещись о своихъ дѣтяхъ, и тогда скоро наступитъ 
время, когда Я и со Мною весь народъ будемъ съ гор
достью и утѣшеніемъ видѣть въ молодомъ поколѣніи 
твердую и вѣрную надежду Отечества и стойкую опору 
его въ будущемъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:
«Искренно увгясающій Васъ

НИКОЛАЙ*.
Царское Село.

25-го марта 1901 года.

п.ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЕНІЕ.
Объ условіяхъ представленія къ награжденію званіемъ лич

наго гг потомственнаго почетнаго граждангггга.

Въ Монаршей заботливости о поддержаніи на должной 
высотѣ значенія Всемилостивѣйше жалуемыхъ наградъ, 
Его Императорское Величество, 22-го января 1901 года, 
призналъ за благо указать начальствамъ всѣхъ вѣдомствъ 
на необходимость соблюденія строгой оцѣггки рода, дѣя
тельности гг общественнаго положенія лгщъ, представляе
мыхъ къ возведенію въ личное, а особенно въ потомст
венное почетное гражданство, и пояснить при этомъ, что 
установленное ст. 6 Высочайше утвержденныхъ Его 
Величествомъ, 1-го августа 1898 года, наградныхъ пра
вила, для сего условіе продолжительной полезной, на 
разныхъ поприщахъ, дѣяіпельпости должно быть понимаемо
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исключительно въ смыслѣ принесенія озпачеппою дѣятель
ностью общей пользы.

III.
Именной Высочайшій указъ

Пріівіітпельствующему Сенату.
Благолѣпіе храмовъ Божіихъ и украшающихъ оные 

святыхъ иконъ издревле составляетъ предметъ душевной 
потребности православнаго русскаго народа. Въ Монар
шихъ заботахъ о процвѣтаніи русской иконописи и охра
неніи въ ней плодотворнаго вліянія художественныхъ 
образцовъ нашей старины, признали Мы за благо учре
дить подъ непосредственнымъ покровительствомъ Нашимъ 
Комитетъ попечительства о русской иконописи.

Правительствующій Сенатъ ие оставитъ учинить надле
жащее распоряженіе къ исполненію утвержденнаго Нами 
и при семъ ирепровождаемаго Положенія объ означен
номъ Комитетѣ.

На подлинномъ Собственною Его И мпбраторскаго Величества рукою 
подписано:

«НИКОЛАЙ».
Въ Царскомъ Селѣ.

19 марта 1901 года.

Па подлинномъ Собственною Его 11 м н е р а т о р с к а г о В е л іі ч е с т в а рукою 
написано:

«БЫТЬ ПО СЕМУ».
Въ Царскомъ Селѣ.

19 марта 1901 года.

II О Л О Ж Е И Г Е

о Высочайше утвержденномъ Комитетѣ попечительства о русской 
иконописи.

1) Комитетъ попечительства о русской иконописи со
стоитъ подъ непосредственнымъ покровительствомъ Его 
Императорскаго Величества Государя Императора.
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2) Комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ члена
Государственнаго Созѣта, егермейстера Высочайшаго и
Двора, графа Шереметева. м

3) Непремѣннымъ членомъ-управляющимъ дѣлами Ко- "
митета состоитъ академикъ, тайный совѣтникъ Кондаковъ. с

4) Въ составъ Комитета входятъ, на правахъ членовъ,
представители отъ Святѣйшаго Сѵнода и Министерствъ: 
Императорскаго Двора, Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ, 1 
Народнаго Просвѣщенія и Земледѣлія и Государственныхъ 1 
Имуществъ по одному отъ каждаго, назначаемые сими 
вѣдомствами, съ Высочайшаго одобренія. 1

Сверхъ того, Комитету предоставляется приглашать въ I 
засѣданія свои, съ правомъ совѣщательнаго голоса, по
стороннихъ лицъ, участіе коихъ можетъ оказаться полез- 1 
нымъ при разсмотрѣніи спеціальныхъ вопросовъ, касаю- 1 
щихся различныхъ отраслей и нуждъ иконописнаго дѣла.

5) Комитетъ имѣетъ цѣлью: изысканіе мѣръ къ обезпе
ченію благосостоянія и дальнѣйшаго развитія русской 
иконописи; сохраненіе въ ней плодотворнаго вліянія ху
дожественныхъ образцовъ русской старины и византійской 
древности; содѣйствіе иконописи въ достиженіи художе
ственнаго совершенства и установленія дѣятельныхъ свя
зей ея съ религіозною живописью въ Россіи вообще и 
церковною живописью въ частности.

6) Для достиженія сихъ цѣлей, Комитету предоставляется:
а) открывать иконописныя школы вгь иконописныхъ 

селахъ Владимірской губерніи, а впослѣдствіи, по мѣрѣ 
потребности, и въ другихъ мѣстностяхъ Россіи и завѣ- 
дывать этими школами;

б) содѣйствовать устройству, при школахъ и внѣ ихъ, 
артелей иконописцевъ, работающихъ по стѣннымъ роспи
сямъ, для исполненія епархіальныхъ, правительственныхъ 
и общественныхъ заказовъ ио росписи православныхъ 
церквей и соборовъ;

в) издавать руководства и пособія для иконописцевъ и 
Лицевой Иконописный подлинникъ, состоящій изъ образ-
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цовыхъ снимковъ съ святыхъ чудотворныхъ и особо чти
мыхъ иконъ въ предѣлахъ Россіи и христіанскаго Востока 
п древнихъ памятниковъ византійскаго искусства на 
Западѣ;

г) открывать иконныя лавки въ городахъ для торговли 
лучшими произведеніями иконной промышленности, орга
низовать иконописныя и подобныя имъ художественныя 
выставки, устраивать иконописные музеи и собранія.

7) Суммы, необходимыя дгя осуществленія перечислен
ныхъ въ предыдущей статьѣ (6) предпріятіи, а также на 
расходы по дѣлопроизводству Комитета, командировкамъ 
членовъ его, по пріобрѣтенію иконъ и живописныхъ произ
веденій, отпускаются изъ Государственнаго Казначейства 
по сношеніямъ Комитета съ Министромъ Финансовъ и съ 
Высочайшаго разрѣшенія.

8) По всѣмъ вопросамъ, касающимся содѣйстія благо
состоянію и совершенствованію иконописнаго дѣла, Ко
митету предоставляется входить въ непосредственныя 
сношенія съ центральными учрежденіями всѣхъ вѣдомствъ.

9) Постановленія Комитета по возникающимъ въ немъ 
предположеніямъ о новыхъ мѣрахч. кь развитію иконо
писнаго дѣла, а равно и по другимъ важнѣйшимъ дѣламъ, 
повергаются предсѣдателемъ Комитета на Высочайшее 
благовоззрѣніе Вѣю Императорскаго Величества.

Ш) Внутренній порядокъ занятій въ Комитетѣ опредѣ
ляется предсѣдателемъ онаго.

11) Комитетъ имѣетъ печать съ надписью: „Высочайше 
учрежденный Комитетъ попечительства о русской ико
нописи".
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Отъ Канцеляріи Ея Величества Государыни Императрицы Маріи 
Ѳеодоровны объявляется во всеобщее свѣдѣніе.

Государь Императоръ, по всенодданнѣпшему докладу Г. 
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 1-го минувшаго марта, 
Всемилостивѣйше соизволилъ иа утвержденіе составлен
ныхъ, по повелѣнію Государыни Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны; правилъ объ учрежденіи, подъ Августѣйшимъ по
кровительствомъ Ея Императорскаго Величества, попечи
тельства о семействахъ воиновъ, призванныхъ изъ запаса 
въ ряды арміи па дальній Востокъ, а также состоящихъ 
тамъ'на дѣйствительной службѣ.

Цѣль помянутаго попечительства—оказаніе помощи- и 
посильное удовлетвореніе нуждъ означенныхъ семействъ 
въ продолженіе отсутствія призванныхъ на службу ихъ 
членовъ, или, въ случаѣ смерти сихъ послѣднихъ, а также, 
при возвращеніи ихъ съ театра военныхъ дѣйствій, въ 
случаѣ потери ими способности къ труду, и вообще для 
возстановленія ихъ хозяйствъ въ прежнемч. видѣ. Для 
достиженія сей цѣли попечительство; а) входитъ въ сноше
ніе сь подлежащими учрежденіями и лицами, собираетъ 
свѣдѣнія и производитъ обслѣдованія о положеніи выше
означенныхъ семействъ, б) озабочивается собираніемъ 
средствъ и принимаетъ денежныя и всякія иныя по
жертвованія и в) распредѣляетъ вспомоществованія соот
вѣтственно выяснившимся нуждамъ. Попечительство со
стоитъ изъ предсѣдателя, членовъ, члена-дѣлопроизводи- 
теля и казначея, по назначенію Августѣйшей Покровитель
ницы. По окончаніи своей дѣятельности, предъ своимъ 
закрытіемъ, попечительство представляетъ отчетъ о сен 
дѣятельности Августѣйшей Покровительницѣ.

Въ составъ попечительства Государынею Императрицею 
Маріею Ѳеодоровною утверждены: членъ Государствен
наго Совѣта, дѣйствительный тайный совѣтникъ П. ІГ 
Семеновъ—предсѣдателемъ, статсъ-дама Е. А. Нарыш
кина, супруга генералъ-лейтенанта А. А. Козенъ, Това-
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ршцъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, тайный совѣтникъ 
А. С. Стишинскій и секретарь Ея Императорскаго Вели
чества, гофмейстеръ графъ А. А. Голенищевъ-Кутузовъ— 
членами, членъ консультаціи при Министерствѣ Юстиціи, 
дѣйствительный статскій совѣтникъ II. А. Мясоѣдовъ— 
членомъ-дѣлонроизводптелемъ и старшій помощникъ дѣло
производителя Канцеляріи Ея Величества, статскій со
вѣтникъ М. Г. Мироненко—казначеемъ попечительства.

Государыня Императрица Марія Ѳеодоровна соизволила 
пожертвовать па усиленіе средствъ попечительства ІѲ,000 
рублей изъ Собственной Ея Императорскаго Величества 
суммы.

Пріемъ пожертвованій для той же цѣли, какъ деньгами, 
такъ и другими предметами, производится въ Канцеля
ріи Ея Величества (Фонтанка, 50, уголъ Графскаго пер.), 
гдѣ пожертвованія принимаются ежедневно, отъ 10 час. 
утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ
дней.

ІІІІІИ'О іѵм.

Начальникъ Главнаго Управленія почтъ и телеграфовъ 
сообщаетъ, что постоянное увеличеніе поступающей на 
почту заказной и простой корреспонденціи и возрастаю
щая потребность въ ускореніи и учащеніи почтовыхъ 
сношеній вызвали необходимость установить пересылку 
упомянутой корреспонденціи по желѣзнымъ дорогамъ не 
только въ почтовыхъ вагонахъ, но и въ багажныхъ ва
гонахъ поѣздовъ курьерскихъ, скорыхъ и пассажирскихъ, 
вслѣдствіе чего требуется особенно тщательная задѣлка 
корреспонденціи, дабы она пе иовреждалась при пере
сылкѣ. Между тѣмъ, произведенными за послѣднее время 
разслѣдованіями о весьма нерѣдкихъ случаяхъ поврежде
нія въ пути простыхъ казенныхъ писемъ установлено, 
что причиною этого прежде всего служитъ непрочность
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ихъ оболочекъ (конвертовъ), а иногда слишкомъ большой 
форматъ послѣднихъ, не соотвѣтствующій размѣрамъ 
пересылаемыхъ въ нихъ бумагъ, которыя въ такихъ слу
чаяхъ, при перекладкѣ почтовыхъ вещей съ корреспон
денціей), протираютъ края оболочекъ, чему способствуетъ 
также и то, что вѣсъ такихъ казённыхъ писемъ нерѣдко 
превышаетъ предѣльный вѣсъ (одинъ фунтъ), устано
вленный для нихъ почтовыми правилами. Въ видахъ 
устраненія подобныхъ случаевъ, Главнымъ Управленіемъ 
ночтъ и телеграфовъ подтверждено почтовымъ чинамъ о 
принятіи всѣхъ зависящихъ отъ нихъ мѣръ къ охраненію 
упомянутой корреспонденціи отъ поврежденій, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и о строгомъ наблюденіи за точнымъ исполне
ніемъ правилъ, согласно коимъ сдаваемыя на почту 
письма должны быть по своей формѣ удобны кч, пересыл
кѣ, а превышающія установленный вѣсъ вовсе пе должны 
приниматься.

Въ предупрежденіе возможныхъ по означенному пред
мету жалобъ и недоразумѣній, генералъ-лейтенантъ Петровъ 
проситъ оказать содѣйствіе къ тому, чтобы учрежденія и 
должностныя лица вѣдомства православнаго исповѣданія, 
въ видахъ обезпеченія цѣлости сдаваемыхъ ими на почту 
казенныхъ писемъ, задѣлывали ихъ въ оболочки, изготов
ленныя изъ прочной бумаги и притомъ соотвѣтствующія 
по размѣрамъ и вѣсу пересылаемаго въ нихъ вложенія, 
секретныя же и другія особой важности бумаги— 
заключали, но возможности, въ конверты, подклеенные 
холстомъ.

Объ изложенномъ Канцелярія Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода, по распоряженію Его Высокопревосходи
тельства Г. Оберъ-Прокурора, симъ объявляетъ во все
общее свѣдѣніе по вѣдомству православнаго исповѣданія 
для руководства въ потребныхъ случаяхъ.
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IV.распоряженія епархіальнаго начальства.
/доі юда іо—іі апрѣля. О сборѣ помРртпвованій въ обще

ства спасанія на водахъ.

Ставропольская духовная копси#горія слушали: 1) от
ношеніе главнаго Правленія Россійскаго Общества спа
санія на водахъ, отъ 15 марта сего года за № 587, 
которымъ сообщая, что съ разрѣшенія Св. Сѵнода произ
водится 9 мая ежегодно въ православныхъ церквахъ сто
личныхъ и приморскихъ городовъ Россіи кружечный 
сборъ пожертвованій па нужды состоящаго подъ Высо
чайшимъ Покровительствомъ Ея Императорскаго Всличе- 
чтва Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны Импе
раторскаго Россійскаго Общества спасанія па водахъ, 
Главное Правленіе проситъ сдѣлать распоряженіе о сборѣ 
указанныхъ пожертвованій въ православныхъ церквахъ 
епархіи, 2) отношеніе секретаря этого Общества отъ П) 
марта сего года за № 635, съ препровожденіемъ 75 экзем. 
особо составленнаго „поученія", 3 экземпл. брошюры 
„Святость подвига спасанія утопающаго" и 95 экземпл. 
„Воззванія" для вывѣшиванія на входныхъ дверяхъ вч. 
церковь п 3) отношеніе Кубанскаго окружнаго Правленія 
Россійскаго общества спасанія па водахъ, отъ 29 марта 
сего года за №26, о томъ, что оно, заботясь объ увели
ченіи спасательныхъ станцій въ области съ цѣлью умень
шенія числа гибнувшихъ на водахъ, не имѣетъ достаточ
ныхъ средствъ для расширенія своей дѣятельности. При
нимая во вниманіе, что днемъ для сбора въ пользу Обще
ства, съ благословенія Св. Сѵнода, назначено 9 мая, про
ситъ не отказать, но примѣру прошлыхъ дѣть, въ распо
ряженіи, чтобы въ день Святителя Николая во всѣхч. церк
вахъ Кубанской области были произведены сборы пожер
твованій на увеличеніе спасательныхъ станцій. Участли
вое отношеніе въ этомъ истинно христіанскомъ дѣлѣ духо-
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венства путемъ сбора пожертвованій, несомнѣнно, повлі
яетъ на уменьшеніе числа жертвъ, увлекаемыхъ ежегодно 
грозною стихіей. По имѣющимся даннымъ, на рѣкахъ ві 
области ежегодно гибнетъ болѣе 100 душъ и двѣ трети 
изъ этого числа надаетъ на лѣтнее время, когда населе
ніе купается. Поэтому учрежденіе лѣтнихъ спасатель
ныхъ постовъ является единственною мѣрою, способствую
щею къ устройству такихъ постовъ на рѣкѣ Кубани, къ 
уменьшенію числа тонущихъ. Приказали и Его Прео
священство утвердилъ: принимая во вниманіе, что въ 
1698 году было сдѣлано разъ навсегда распоряженіе 
епархіальнаго начальства, выраженное въ циркулярныхъ 
указахъ на имя благочинныхъ Кубанской области, отъ 
17 апрѣля 18і8 г. за № 5137, и напечатанное въ ,№ н 
Епархіальныхъ Вѣдомостей того-же года, по которому 
духовенству Кубанской области разрѣшено ежегодно, 
впредь до особаго распоряженія, производить въ 9 день 
мая мѣсяца кружечный сборъ пожертвованій въ пользу 
общества спасанія па водахъ, нри чемъ были сдѣланы 
предложенныя Правленіемъ Общества указанія духовен
ству для руководства сбора пожертвоваиій, въ дополненіе 
къ сдѣланному распоряженію напечатать о производствѣ 
со >ра упомянутыхъ пожертвованій въ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ, а присланныя секретаремъ общества бро
шюры, воззванія и поученія разослать благочиннымъ при
морскихъ городовъ Кубанской области.

Перемѣны но службѣ.
Священникъ села Владнміровскаго Іоаннъ Штепенно и 

села Паднискаго Іустинъ Архангельскій, согл. прогп., пере
мѣщены одипъ на мѣсто другого, 12 апрѣля.

Діаконъ села Повомихайловскаго Іосифъ Андерсонъ, 
согл. прош., перемѣщенъ въ ст. Перясловскую, 2-марта.

Діаконъ ст. Бекечсвской Антоній Поносовъ, согл. прош.. 
перемѣщенъ въ ст. Курганную, 26 марта.
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Псаломщикъ села Богородицкаго Петръ Сабчаковъ. согл.

II д. псаломщика ст. Нсебайской Николаи Иларіоновъ, 
согл. прош., перемѣщенъ въ стап. Пезамаевскую, 12 апр.

И. ъ псаломщика Дапінловскоп церкви гор. Ставро
поля Владиміръ Русиновъ, согл. прош., перемѣщенъ въ 
ст. Успенскую, 28 марта.

Пономарь Ставропольскаго Каѳедральнаго собора 
Петръ Ѳедоровъ, согл. прош., уволенъ отъ сей должности, 
И апрѣля.

И. д. псаломщика Ставропольскаго Троицкаго собора 
Нвань Костимъ, согл. прош., утвержденъ въ должности 
28 марта.

50Г 7Х, 3----

ИЗВѢСТІЯ.

Присоединены къ православію: Священникомъ ст. 
Отважной Евстафіемъ Орловымъ—штундо-баптисты ка
зачка ст. Отважной Анастасія Васильева Скрылева 27 л., 
крестьянинъ Воронежской губерніи Петръ Григорьевъ 
Климентъ 19 лѣтъ, сынъ казака ст. Отважной Алексѣя 
Головшшва—Михаила. 11 л., крестьянинъ Воронежской 
губ. Василіи Николаевъ Бодровъ—46 л. съ семьей, со
стоящей изъ жены его Матроны Григорьевой—44 л. и 
дѣтей: Дмитрія—1/ л., ІІларіопа—15 л., Елисаветы—8 л. 
и Павла—5 л.; священникомъ ст Константиновской Ми
хаиломъ Хомяковымъ, нынѣ умершимъ - католичка жена 
казака ст. Константиновской Елисавета Георгіева Ливен- 
ская, урожденная Обргитова—-39 лѣтъ; священникомъ ст. 
Новодонецкой Ѳеодоромъ Ключапскимъ— раскольница дочь 
крестьянина Екатеринославской губ Стефанида Александ
рова Зайчѳвкова—15 лѣтъ; причтомъ Николаевской 
церкви ст. Тпхорѣцкой - еврей изъ мѣщанъ Витебской
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губ. Рувимъ Мордухай Гиршевъ Брукъ—35 л., съ наре
ченіемъ ему имени Александръ: священникомъ ст. Воздви
женской Іоанномъ Богословскимъ—католичка жена казака 
Полтавской губерніи Марія—Анна Кармазина—35 лѣтъ- 
священникомъ ст. Уманской Михаиломъ Третьяковымъ- 
магомстанииъ, житель сел. Аксая, Терской области, Тах- 
табія Ибрагимова—21 года; священникомъ ст. Безскорб- 
ной Андреемъ Хованскимъ —лютеранка, дѣвица Юлія 
Христіанова, Циттель—18 л.; священникомъ ст. Рязан
ской Филиппомъ Шамраемъ—магометанка дѣвица, Чеге- 
лехъ Джумаля—20 лѣтъ, съ нареченіемъ ей имени Вар
вара; священникомъ ст. Пезамаевской Николаемъ Пара- 
діевымъ—армяно-григоріанка, дѣвица Сантуятъ (Татьяна) 
Магирдычева Етерсва—20 лѣтъ; причтомъ Покровской 
церкви сел. Пелагіады—баптисты: крест. сел. Пела
гіады Терентій Даниловъ Пановъ—19 л. и дѣвица дочь 
крест. сел. Михайловскаго Ирина Данилова Чирскова- 
25 л.; епархіальнымъ миссіонеромъ, священникомъ Си
меономъ Никольскимъ—баптистъ, крестьянинъ сел. Ми
хайловскаго Иванъ Георгіевъ Шамшура—39 лѣтъ; свя
щенникомъ станціи Гулькевичи Владик. жел. дор. Пет
ромъ Золотовыми раскольница дочь мѣщанина, Черни
говской губ., Марфа Иларіонова Желтова—26 л.; священ
никомъ сел. Мостоваго Александромъ Подольскимъ- 
хлыстовка, дочь казака ст. Упорной Агафія Петрова 
Гусарова; священникомъ ст. Приморско-Ахтырской Ни
колаемъ Ивановскимъ—раскольница, дочь мѣщанина го-. 
Темрюка Евдокія Гірокопіева Алипова—19 лѣтъ; свящеи- 
іійкомъ ст. Ладожской Іосифомъ Діакоповымъ—расколь
ница, мѣщанка Черниговской губ. Акилина Алексѣева 
Клочкова -25 лѣті; священникомъ сел. Ново-Егорлык- 
скаго Яковомъ Конокотинымъ—раскольникъ, мѣщанинъ 
Черниговской губ. Косьма Никитинъ Ляхииъ; священни
комъ сел. Сандатовскаго Григоріемъ Троицкимъ—дочь 
калмыка, Болынедербетовскаго рода Овгпе Цохурова— 
Куиашка -2 лѣтъ, съ нареченіемъ имени Анна; священ-
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пикомъ сол. Воронцовскаго Владиміромъ Мнкелядзе-еврей- 
лютеранскаго исповѣданія, мѣщанинъ Херсонской губ. 
Веніаминъ Гершковичъ Шдиритскій и трое дѣтей его. 
Веніаминъ, Викторъ и Левъ; причтомъ посел. Кирпиль
скаго—раскольникъ, крест. Харьковской губ., Тихонъ 
Даниловъ Поповъ—20 л. и раскольница, дочь казаки 
пос. Кирпильскаго Матрона Маркіанова Подрѣзова—19 
лѣтъ; священникомъ ст. Константиновской Григоріемъ 
Войновымъ—раскольница, крестьян. Рязанской губ. Пе
лагея Псидорова Лагутина—16 лѣтъ; священникомъ ст. 
Абинской Александромъ Перевозовскимъ—магометанинъ, 
тѵрецко-нодданный Меджитъ сынъ Османа Шишмана 
Оглы—33 л., съ нареченіемъ ему имени Николай и рефор
матскаго исповѣданія жена поселянина, Саратовской губ. 
Евгенія Филиппова, урожденная Кратъ-Возъ; причтомъ 
ст. Шансугской—еврей казакъ ст. Шансугской Илія 
Саввинъ Масачь-Вѣляевъ—19 лѣтъ; причтомъ ст. Ана- 
стасіевскои—лютеранинъ прусско-нодданный Христофоръ 
Адамовъ Диктатъ; причтомъ ст. Славянской—сынъ Ели- 
саветградскаго мѣщанина Исаакія Моисеева Черномор- 
дика—Исаакій; священникомъ ст. Лабинской Григоріемъ 
Стрѣльбицкнмъ—католикъ, отставной рядовой Петроков- 
ской губ. Василій Ивановъ Сташинскій—47 л. и жена 
запаснаго рядового, Курской губ. Іуліанія Михайлова 
Машкина—36 л.; священникомъ ст. Анапской Констан
тиномъ Винниковымъ—лютеранка, жена казака ст. Анап
ской Софія Іогаиова Бондаренкова—23 л. и еврейка мѣ
щанка гор. Анапы Сарра Веніаминова Вуревичъ-16 л. 
съ нареченіемъ имени Софія; протоіереемъ гор. Майкопа 
Евгеніемъ Соколовымъ—раскольники, дѣти мѣщанина 
Черноморской губ. Василія Семенова Акимова—Иларіонъ 
18 л. и Александра—16 лѣтъ; причтомъ Митрофановской 
церкви станицы Прочнооконской—раскольница, жена вой
скового старшины Стефанида Захарова Калмыкова—55 л.; 
причтомъ Николаевской церкви ст. Прочнооконской— 
раскольникъ казакъ ст. Прочнооконской Сергѣй Елецкій
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—19 л.; священникомъ ст. Камышеватской Александромъ 
Овсяпиковымъ—лютеранка, жена крестьянина Курской 
губ. Эринстина Августова Трубчашінова—30 л., съ наре- 
ченіемъ сй имени Христины; священникомъ Каѳедральнаго 
собора гор. Ставрополя Петромъ Шатировымъ—магомета
нинъ крестьянинъ Казанской губ. Валіумъ Оаримовъ 
Алѣевъ—22 л., съ нареченіемъ ему имени Іоаннъ, евреи 
—мѣщане гор. Ставрополя Шмиль и Мордхъ Мееровы 
Борковы, съ нареченіемъ именъ: первому Викторъ и вто
рому Александръ; причтомъ церкви ст. Ыоводжерсліев- 
ской—дочь лютеранина Бессарабской губ. Даніеля Гейнъ 
—Евдокія; священникомъ Князе-Михайловскаго миссіо
нерскаго стана Андреемъ Коноплевымъ—калмыкъ Икичи- 
Носова рода, Большедербетовскаго улуса Менче Гадыновъ 
—29 лѣтъ, съ изреченіемъ ему имени Александръ; едино
вѣрческимъ священникомъ ст. Кавказской Макаріемъ 
Колышкинымъ—раскольница дочь казака ст. Кавказской 
Христинья Константинова Клюшникова—1? л. и дочь 
казака той же станицы Капитолина Арефьева Арѣіпкина э 
—20 лѣтъ; единовѣрческимъ священникомъ ст. Темиж- 
бекской Зиновіемъ Новиковымъ—католикъ изъ крестьянъ 
Ковенской губ. Матіусъ Клеменсовъ Накасъ—52 л., съ 
нареченіемъ ему имени Василій, раскольники: дочь казака 
ст. Темижбекской Елена Черыомурова и сынъ отставного 
унтеръ-офицера Екатеринославской губ. Автономъ Заха
ровъ Пановъ—15 л.; причтомъ пос. Никольскаго—штун- ; 
дистъ изъ крест. Херсонской губ. Василій Захаровъ 
Мусіенко—17 л.; священникомъ гор. Екатеринодара Пет
ромъ Цвѣтковымъ—магометанинъ, турецко-подданный Ах
метъ Али Узунъ Омеръ Оглы—28 л., съ нареченіемъ ему 
имени Антоній и лютеранинъ, мѣщанинъ Курляндской 
губ. Фрицъ (Францъ) Штраусъ—50 л., съ нареченіемъ 
ему имени Ѳедоръ; священникомъ гор. Екатеринодара 
Ѳеодоромъ Дейниковскнмъ—раскольники: надворный со
вѣтникъ Семенъ Григорьевъ Шуваевъ съ женою Акили- 
ной Иларіоновой--52 л., урядникъ ст. Прочпоок,опекой
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Романъ Ефремовъ Пономаревъ —2С л. съ женой Анной 
Стефаповой - 27 л. и дѣтьми Павломъ—4 л. и Алексан
дрой—8 л.; священникомъ гор. Екатеринодара Конономъ 
Ѳоменко—лютеранка, дѣвица поселянка Самарской губ. 
Эмма Августова Арцихъ—4 л. съ нареченіемъ ей имени 
Антонина; священникомъ гор. Екатеринодара Петромъ 
Цвѣтковымъ -магометанинъ турецко-подданный Али Изма- 
илъ-Узунъ Али-Оглы—22 л., съ нареченіемъ ему имени 
Георгій; священникомъ ст. Михайловской Александромъ 
Везсоновымъ—раскольникъ казакъ ст. Михайловской Савва 
Яковлевъ Гоголевъ--26 л.

Рекомендація книгъ. Къ свѣдѣнію о.о. окружныхч. мис
сіонеровъ и приходскихъ священниковъ Ставропольской 
епархіи симъ объявляется, что резолюціей Его Прео
священства отъ 3 января 1901 г. за № 119 рекомендуются 
для руководства книги, указанныя въ спискѣ, составлен
номъ третьимъ Всероссійскимъ съѣздомъ миссіонеровъ 
1897 г. въ гор. Казани. (См. „Дѣянія съѣзда", изданіе 
В. М. Скворцова).

ОТЧЕТЪ

о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по выдачѣ изъ братской 
кассы единовременнаго пособія.

Семьѣ умершаго г у февраля іуоо г. священника села 
Красной-Поляны Павла Залгьсскаго.

ПРИХОДЪ.

По гор. Ставрополю.

1. Ставропольскаго Каѳедральнаго собора отъ 5 вклад. 
7 руб. 50 коп., въ томъ числѣ отъ епарх. миссіонера и 
епарх. наблюдателя священниковъ С. Никольскаго и Вл. 
Фіалкина. 2. Ставропольскаго Троицкаго собора отъ 3 
вклад. 4 руб. 50 коп. Итого отъ 8 вклад. 12 р.



По Ставропольской губерніи.

По 1 благочинническому округу, отъ 21 вклад. 31 р 
50 к., по 2—окр., отъ 83 вклад. 49 р. 50 к., по 3—окр 
отъ 21 вклад. 31 р- 50 к., по 4—окр., отъ 25 вклад. 
37 р. 50 к., по 5—окр., отъ 20 вклад. 30 руб., по 6-
окр., отъ 24 вклад. 36 руб., ио 7—окр., отъ 19 вклад.
28 р. 50 к., по 8—окр., отъ і9 вклад. 28 р. 50 к., по
9—окр., отъ 22 вклад. 33 руб., по 10—окр., отъ 24вклад.
36 руб. Итого отъ 228 вклад. 342 руб.

По Кубанской области.

Но г. Екатериподару отъ 10 вклад. 24 руб., во 1 бла
гочинническому округу, отъ 19 вклад. 28 р. 50 к., по 2 
— окр., отъ 23 вклад. 84 р. 50 к., по 3—окр., отъ 21 
вклад. 31 р. 50 к., по 4—окр., отъ 28 вклад. 42 руб., 
ио 5—окр., отъ 15 вклад. 22 р. 50 к., по 6—окр., отъ 
28 вклад. 42 руб., по 7—окр., отъ 34 вклад. 51 руб., 
по 8—окр., отъ 20 вклад. 30 руб., по 9—окр., отъ 17 
вклад. 25 р. 50 к., по 10—окр., отъ 16 вклад. 24 руб,, 
по 11—окр., отъ 11 вклад. 16 р. 50 к., по 12—окр., 
отъ 23 вклад. 31 р. 50 к., по 13—окр., отъ 20 вклад. 
30 руб., по 14—окр., отъ 11 вклад. 16 р. 50 к., по 15 
—окр., отъ 24 вклад. 36 руб., по 16—окр., отъ 19 вклад. 
28 р. 50 к, ио 17—окр., отъ 13 вклад. 19 р. 50 к., ио 
18—окр., отъ 18 вклад. 27 руб., ио 19—окр., отъ 18 
вклад. 27 руб., по 20—окр., отъ 19 вклад. 28 р. 50 к., 
ио 21—окр., отъ 16 вклад. 24 руб., по г. Ейску отъ 13 
вклад. 19 р. 50 к. Итого отъ 442 вклад. 663 руб.

По Сухумской епархіи.

По 1 Черноморскому округу, отъ 14 вклад. 21 руб., 
по 2 Черноморскому округу, оть 12 вклад. 17 р. 93 к., 
7 к. вычгепы за иерес. Итого отъ 26 вклад. 38 р. 93 к.

А всего отъ 704 вклад. 1055 р. 93 к.
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РАСХОДЪ.

1. Выдано 600 руб. Высланы вдовѣ священника Па
раскевѣ Залѣсскои чрезъ о. благочиннаго священника К. 
Руденко, при отношеніи, отъ 1 марта 1900 г. № 267. 2. 
Употреблено на пересылку ихъ по почтѣ 1 р. 59 к. 3. 
Согласно 13-му § правилъ епархіальной кассы единовре
менныхъ пособій вычтено изъ 1056 р. 3%, два въ пользу 
братской кассы и одинъ па вознагражденіе казначея— 
дѣлопроизводителя означ. кассы, въ количествѣ 31 р. 68 к. 
4. Остается 422 р. 75 к. Высланы вдовѣ священника Па
раскевѣ Залѣсскои чрезъ о. благочипнаго священника К. 
Руденко, при отношеніи, отъ 26 марта 1901 г. № 290. 
Итого 1055 руб. 93 коп.

Семыь умершаго 2 мая іуоо года священника села 
Воронгіовскаю Василія Лаврова.

II Р И X О д ъ.

По гор. Ставрополю.

1. Ставропольскаго Каѳедральнаго собора отъ 6 вклад. 
9 руб., въ томъ числѣ отъ еаарх. миссіонера и епарх. 
наблюдателя священниковъ С. Никольскаго и Вл. Фіал- 
кина. 2. Ставропольскаго Троицкаго собора отъ 3 вклад, 
4 р. 50 к. Итого отъ 9 вклад. 13 р. 50 к.

По Ставропольской губерніи.

По 1 благочинническому округу, отъ 19 вклад. 28 руб. 
50 коп., по 2—окр., отъ 33 вклад. 49 р. 50 к., по 3— 
окр., отъ 21 вклад. 31 руб. 50 к., по 4—окр., отъ 25 
вклад. 37 р. 50 к., по 5—окр., отъ 20 вклад. 30 руб., по 
6—окр., отъ 24 вклад. 36 руб., по 7—окр., отъ 19 вклад. 
28 р. 50 к., по 8—окр., отъ 19 вклад. 28 р. 50 к., по 
9—окр., оть 22 вклад. 33 руб., по 10—окр., отъ 24 
вклад. 36 руб. Итого отъ 226 вклад. 339 руб.
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По Кубанской области.

Но г. Екатериподару отъ 16 вклад. 24 руб., по 1 бла- 
гочинничѳскому округу, отъ 19 вклад. 28 р. 50 к., по 2— 
окр., отъ 23 вклад. 34 р. 50 к., по 3—окр., отъ 21 
вклад. 31 р. 50 к., по 4 —окр., отъ 28 вклад. 42 руб.,
по 5—окр., отъ 15 вклад. 22 р. 50 к., по 6—окр., отъ
29 вклад. 43 р. 50 к., по 7—окр., отъ 34 вклад. 51 р.,
по 8—окр., отъ 20 вклад. 30 руб., по 9—окр,, отъ 17
вклад. 25 р. 50 р., по 10—окр., отъ 16 вклад. 24 руб., 
по 11—окр., отъ 11 вклад. 16 р. 50 коп., по 12—окр., 
отъ 23 вклад. 34 р. 50 к., по 13—окр., отъ 20 вклад. 30 
руб., по 14—окр., отъ 11 вклад. 16 р. 50 к., по 15— 
окр., отъ 24 вклад. 36 руб., по 16—окр., отъ 19 вклад. 
28 р. 50 к., до 17—окр., отъ 13 вклад. 19 р. 50 к., по 
18—окр., отъ 18 вклад. 27 руб., 19—окр., отъ 18вклад. 
27 руб., по 20—окр., отъ 19 вклад. 28 р. 50 к., по 21 
—окр., отъ 16 вклад. 24 руб., по г. Ейску отъ 12 вклад. 
18 р. Итого отъ 442 вклад. 663 руб.

По Сухумской епархіи.

Но 1 Черноморскому округу, отъ 13 вклад. 19 р. 50 к., 
по 2 Черноморскому округу, отъ 12 вклад. 17 р. 95 к., 
5 к. вычтено за пересылку. Итого отъ 25 вклад. 37 р. 45 к.

А всего отъ 702 вклад. 1052 руб. 95 коп.

РАСХОДЪ.

1. Выдано 600 руб. Высланы вдовѣ священника Ана
стасіи Лавровой, чрезъ о. благочиннаго протоіерея А. 
Ржаксинскаго, при отношеніи, отъ 26 іюля 1900 г. № 
592. 2. Употреблено на пересылку ихъ по почтѣ 1 руб. 
50 к. 3. Согласно 13-му § правилъ епархіальной кассы 
единовременныхъ пособій вычтспо изъ 1053 р. 3"/о, два 
въ пользу братской кассы и одинъ на вознагражденіе 
казначея—дѣлопроизводителя озпа г. кассы, въ количествѣ 
31 руб. 59 к. 4. Остается 119 р. 86 к. Высланы вдовѣ
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священника Анастасіи Лавровой чрезъ о. благочиннаго 
протоіерея А. Ржаксинскаго, при отношеніи, отъ 26 мар
та 1901 г. № 29і. Итого 1052 р. 95 к.

Селнпь уме/ниомо іб мая іуоо года священника станицы 
[{онсніантиновской Михаила. Хомякова.

И Р И X О д ъ.

По г о р. Ставрополю.

1. Ставропольскаго Каѳедральнаго собора отъ 6 вклад. 
9 руб., въ томъ числѣ отъ епархіальнаго миссіонера и 
епархіальнаго наблюдателя священниковъ С. Никольскаго 
и Вл. Фіалкина. 2. Ставропольскаго Троицкаго собора отъ 
3 вклад. 4 р. 50 к. Итого отъ 9 вклад. 13 р. 50 к.

По Ставропольской губерніи.

По 1 благочинническому округу, отъ 19 вклад. 28 р. 
50 к., по 2—окр., оть 33 вклад. 49 руб. 50 к., по 3— 
окр., отъ 21 вклад. 31 руб. 50 к., по 4 —окр., отъ 25 
вклад. 37 р. 50 к., но 5—окр., отъ 20 вклад. 30 руб., 
по 6—окр., отъ 24 вклад. 36 руб., по 7—окр., отъ 20 
вклад. 30 р., по 8—окр., отъ 20 вклад. 30 р., по 9— 
окр., отъ 22 вклад. 33 р., по 10—окр., отъ 24 вклад. 
36 руб. Итого отъ 228 вклад. 312 руб.

По Кубанской области.
По г. Екатеринодару отъ 16 вклад. 24 руб., ио 1 бла

гочинническому округу, отъ 19 вклад. 28 руб. 50 к., по 
2—окр., отъ 23 вклад. 31 р. 50 к., по 3—окр., отъ 21 
вклад. 31 руб. 50 к., по 4-окр., отъ 28 вклад. 42 р., 
по 5—окр., отъ 15 вклад. 22 р. 50 к., по 6-окр., отъ 
29 вклад. 43 р. 50 к., по 7—окр., отъ 34 вклад. 51 р., 
по 8—окр., отъ 20 вклад. 30 руб., по 9—окр., отъ 17 
вклад. 25 руб. 50 к., по 10—окр., отъ 16 вклад. 24 р., 
но 11—окр., оть 11 вклад. 16 руб. 50 к., по 12—окр., 
отъ 23 вклад. 31 руб. 50 к., по 13—окр., отъ 20 вклад.
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30 р., по 14—окр., отъ 13 вклад. 19 р. 50 к., по 15— 
окр., отъ 24 вклад. 36 р., по 16—окр., отъ 19 вклад. 
23 р. 50 к,, по 17—окр., отъ 13 вклад. 19 руб. 50 к., 
по 18—окр., отъ 18 вклад. 27 руб., по 19—окр., отъ 
18 вклад. 27 р., по 20-окр., отъ 19 вклад. 28 р. 50 к,, 
по 21—окр., отъ 16 вклад. 24 р., по г. Ейску, отъ 12 
вклад. 18 р. Итого отъ 444 вклад. 666 р.

По Сухумской епархіи.
ІІо 1 Черноморскому округу, отъ 13 вклад. 19 р. 50 к., 

по 2 Черноморскому округу, отъ 12 вклад. 18 р. 93 к., 
7 к. вычтено за пересылку. Итого отъ 25 вклад. 37 р. 43 к.

А всего отъ 706 вклад. 1058 р. 93 к

РАСХОДЪ.

1. Выдано 600 руб. Высланы опекуну сына умершаго 
священника М. Хомякова Владиміра Хомякова преподава
телю семинаріи Василію Хомякову, подъ росписку его 
въ кассовой книгѣ, въ ст. подъ № 27. 2. Согласно 13-му 
§ правилъ епархіальной кассы единовременныхъ пособій 
вычтено изъ 1059 р. З’/о, два въ пользу братской кассы 
и одинъ па вознагражденіе казначея—дѣлопроизводителя 
озпач. кассы, въ количествѣ 31 р. 77 к. 3. Остается 427 
16 к. Выданы 8 апрѣля 1901 г. опекуну сына умершаго 
священника М. Хомякова Владиміра Хомякова преподава
телю семинаріи Василію Хомякову, подъ росписку его въ 
кассовой книгѣ, въ ст. подъ Л? 16. Итого 1058 р. 93 к.

Семьѣ умершаго 7 октября 1899 і- псаломщика хі/шорл 
Привольнаго Іоанна. Семенова.

ПРИХОДЪ.

По гор. Ставрополю.

1. Ставропольскаго Каѳедральпаго собора отъ 4 вклад. 
2 р. 2. Ставропольскаго Троицкаго собора отъ 3 вклад. 
1 р. 50 к, Итого отъ 7 вклад. 3 р. 50 к.
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По Ставропольской губерніи.
По 1 благочинническому окр., отъ 11 вклад. 5 р. 50 к., 

110 2—окр., отъ 32 вклад. 16 руб., ио 3—окр., отъ 18 
вклад. 9 руб., по 4—окр., отъ 23 вклад. 11 руб. 50 к., 
п0 5—окр., отъ 20 вклад. 10 руб., по 6-окр., отъ 22 
вклад. П руб., по 7—окр., отъ 19 вклад. 9 руб. 50 к., 
ц0 8_0Кр., отъ 20 вклад. 10 руб., по 9—окр., отъ 21 
вклад. 10 руб. 50 к., по 10—окр., отъ 24 вклад. 12 р. 
Итого отъ 210 вклад. 105 руб.

По Кубанской области.
По г. Екатеринодару отъ 15 вклад. 7 руб. 50 к., по 1 

благочинническому округу, отъ 16 вклад. 8 руб., по 2— 

окр., отъ 20 вклад. 10 р., по 3 -окр., отъ 19 вклад. 9 
руб. 50 к., но 4-окр., отъ 28 вклад. 14 р., по 5—окр., 
отъ 16 вклад. 8 р., по 6—окр., отъ 29 вклад. 14 р. 50 к., 
по 7—окр., отъ 31 вклад. 15 р. 50 к., по 8—окр., отъ 
18 вклад. 9 р., по 9—окр., отъ 16 вклад. 8 р., по 10— 
окр., отъ 16 вклад. 8 руб., по 11—окр., отъ 11 вклад. 
5 руб. 50 к., гіо 12—окр., отъ 23 вклад. 11 руб. 50 к., 
ио 13—окр., отъ 19 вклад. 9 р. 50 к., по 14—окр., отъ 
9 вклад. 4 р. 50 к., по 15-окр., отъ 25 вклад. 12 руб. 
50 к., по 16 окр., отъ 17 вклад. 8 руб. 50 к., по 17— 
окр., отъ 12 вклад. 6 р., по 18—окр., отъ 18 вклад. 9 р., 
но 19—окр., отъ 18 вклад. 9 руб., по 20—окр., отъ 18 
вклад. 9 р., по 21—окр., отъ 16 вклад. 8 р., по г. Ейску, 
отъ 10 вклад. 5 р. Итого отъ 420 вклад. 210 р.

По Сухумской епархіи.
По 1 Черноморскому округу, отъ 11 вклад. 5 р. 50 к., 

но 2 Черноморскому округу, отъ 12 вклад. 6 руб. Итого 
отъ 23 вклад. 11 р. 50 к.

А всего отъ 660 вклад. 330 руб. 
РАСХОДЪ.

1. Выдано 200 руб. Высланы вдовѣ псаломщика Маріи 
Семеновой, чрезъ о. благочиннаго 8 округа Куб. обл., 
при отпоиіепіи, отъ 12 декабря 1899 г. М 612. 2. Упо-
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треблено на пересылку ихъ по почтѣ 50 к. 3. Согласпо 
13 му § правилъ епархіальной кассы единовременныхъ 
пособіи вычтено изъ 330 р. З’/о, два въ пользу братской 
кассы и одинъ на вознагражденіе казначея—дѣлопроизво
дителя озиач. кассы, въ количествѣ 9 р. 90 к. 4. Остается 
119 руб. 60 к. Выданы 12 апрѣля 1901 г. вдовѣ псалом
щика Маріи Семеновой подъ росписку ея въ кас. книгѣ, 
въ ст. подъ № 17. Итого 330 р.

Отъ Епархіальнаго Миссіонерскаго Комитета.
1. Ставропольскій Епархіальный Миссіонерскій Коми

тетъ объявляетъ къ свѣдѣнію духовенству епархіи и къ 
исполненію о.о. окружнымъ миссіонерамт, что журналомъ 
своимъ отъ 19 минувшаго марта Комитетъ постановилъ 
и 22 того-же марта Его Преосвященство, Ставропольскій 
Архипастырь, утвердить соизволилъ: такъ какъ окружные 
о.о. миссіонеры по § 24 инструкціи для миссіонеровъ 
Ставропольской епархіи (см. № 19 Епарх. Вѣд. 1894 г.) 
должны имѣть лично провѣренныя обстоятельныя свѣдѣ
нія о сектантахъ и раскольникахъ, проживающихъ въ 
округѣ, то обязать о.о. миссіонеровъ доставлять въ 
Комитетъ миссіонерскія съ дополнительными свѣдѣніями 
вѣдомости, обнимающія всѣ приходы округа, а требованіе 
таковыхъ-же вѣдомостей отъ принтовъ епархіи въ Коми
тетъ отмѣнить.

2. На основаніи своего постановленія, утвержденнаго 
Его Преосвященствомъ, Ставропольскимъ Архипастыремъ, 
Миссіонеоскін Комитетъ объявляетъ о.о. окружнымъ 
миссіонерамъ къ исполненію, что съ текущаго года они 
обязаны доставлять въ Комитетъ, помимо общаго и об
стоятельнаго годоваго отчета, краткіе полугодичные 
отчеты о своей дѣятельности съ указаніемъ приходовъ, 
посѣщенныхъ о. миссіонеромъ, количества и предметовъ 
бесѣдъ съ сектантами или раскольниками, а также и 
бесѣдъ въ приходскихъ храмахъ.



- 379 -

Къ свѣдѣнію духовенства Ставропольской епархіи.
Журнальнымъ опредѣленіемъ Епархіальнаго Училищнаго 

Совѣта, отъ 5 февраля сего 1901 г. за № 9, ст. 10, 
утвержденнымъ резолюціею Его Преосвященства, отъ 22 
февраля за № 1757, постановлено; Александровское и 
Новогригорьевское Уѣздныя Отдѣленія Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта переименовать въ Благо дар
ено кое и Александровское Окружныя Отдѣ
ленія.

ЦЕРКОВНО-ШКОЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.
съѣздъ

Инспекторовъ народныхъ училищъ и уѣздныхъ наблюдателей 
церковно-приходскихъ школъ Самарской губерніи.

Означенный съѣздъ былъ организованъ въ гор. Самарѣ 
съ ]_8 сентября 1900 г. съ разрѣшенія Г. Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Сѵнода и Министра Народнаго Про
свѣщенія, подъ предсѣдательствомъ Г. Помощника Сино
дальнаго наблюдателя, А. М. Ванникова.

Изъ числа рѣшенныхъ вопросовъ слѣдующіе останавли
ваютъ на себя вниманіе.

1) Когда и въ какомъ порядкѣ возможенъ переходъ 
учащихся изъ одной школы въ другую?

Признать переходъ изъ школы въ школу въ общемъ 
нежелательнымъ и вреднымъ для дѣла; но, принимая во 
впимапіе различнаго рода обстоятельства, при'которыхъ 
во имя справедливости нельзя отказать родителямъ въ 
ихъ просьбѣ о переводѣ дѣтей въ другую школу,—съѣздъ 
нашелъ возможнымъ допускать этотъ переходъ изъ школъ 
церковно-приходскихъ и грамоты въ земскія училища и 
наоборотъ, но не иначе, какъ съ письменнаго согласія 
завѣдующихъ тѣми или другими школами и при налич
ности уважительныхъ па то причинъ. Причинами этими
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могутъ быть, напримѣръ, слѣдующія: но 1 хъ продолжи
тельное отсутствіе (нѣсколько мѣсяцевъ) учителя или 
учительницы въ той или другой школѣ, по и въ этомъ 
случаѣ переходъ учащихся можетъ быть единичный, апе 
массовый, т. е. не всей школой; въ 2-хт, перемѣна ро
дителями мѣста жительства, въ особенности въ громад
ныхъ селахъ, гдѣ улицы бываютъ иногда по нѣскольку 
верстъ длиною; въ 3-хъ, особенно большое иеренолнепіе 
учащимися той или другой школы; въ 4-хъ, желаніо уча
щихся перейти вь третье отдѣленіе двуклассныхъ учи
лищъ, чтобы тамъ докончить весь пятилѣтяій курсъ и, 
наконецъ, въ другихъ подобнаго рода уважительныхъ 
случаяхъ. При всемъ томъ, переходъ учащихся изъ одной 
школы въ другую желательно допускать лишь въ началѣ 
учебнаго года (вь теченіи пріемнаго срока), за исключе
ніемъ особоуважительныхъ крайнихъ случаевъ.

2) Когда начинать и оканчивать учебный годъ, а равно 
когда производить экзамены?

Въ видахъ полнаго единенія школъ, начало учепія въ 
сельскихъ школахъ обоихъ вѣдомствъ назначать одно
временно, а именнно: съ учениками младшихъ отдѣленій— 
съ 1 чиселъ сентября и никакъ пе позднѣе 15 сентября, 
а со всѣми остальными не позднѣе 2 октября. При этомъ 
объявленіе о пріемѣ дѣтей во всѣ школы слѣдуетъ дѣ
лать заблаговременно въ церкви, а самый пріемъ въ тѣ 
и другія школы долженъ быть одновремеі но. Срокъ пріема 
дѣтей слѣдовало-бы ограничить такимъ образомъ: для 
учениковъ младшаго отдѣленія пе позднѣе 15 сепгября, 
а для учениковъ другихъ отдѣленій не позднѣе 2 октября 
и этихъ сроковъ уже строго придерживаться, чтобы прі
учить населеніе смотрѣть на требованія школы болѣе 
серьезно. Въ интересахъ дѣла лучше поступиться, какъ 
показываетъ опытъ, нѣсколькими учениками въ первые 
два—три года, чтобы послѣ павсегда достигнуть своевре
меннаго, правильнаго и аккуратнаго пріема въ школу;
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учителя же и учительницы сельскихъ школъ обязапы 
явиться въ свои школы пспремѣнпо къ I сентября.

Концомъ учебнаго года признать 11-е мая—день па
мяти Св. Кирилла и Меоодія. Этотъ день сдѣлать во всѣхъ 
школахъ школьнымъ праздникомъ и актовымъ днемъ. 
Срокомъ для выпускныхъ экзаменовъ должно быть 20 дней 
съ 20 апрѣля по 10-е мая включительно, чтобы къ 11 мая 
всѣ )же экзамены могли быть окончепы. Что же касается 
то опредѣленія дня экзамена, то онъ заблаговременно 
долженъ быть указанъ предсѣдателемъ экзаменаціонной 
комиссіи,

3) Въ какомъ порядкѣ совершать молебны предъ нача
ломъ и въ концѣ ученія?

Молебны съ начала и въ концѣ учебнаго года обяза
тельно совершать для школъ земско-мипистеі скихъ и 
церковныхъ одновременно и совмѣстно, въ храмѣ. Въ 
отдаленныхъ же деревняхъ, при существованіи здѣсь 
школъ обоего типа, молебны должны совершаться также 
одновременно и въ одномъ изъ болѣе просторныхъ школь - 
пыхъ помѣщеній.

4) Въ какой мѣрѣ законоучитель земско министерской 
школы можетъ способствовать ролштозпо-ііравственному 
направленію ея, каковою опа должна быть по силѣ §§ 1 
17 положенія о начальныхъ училищахъ?

Въ отвѣтъ на сіе съѣздъ устанавливаетъ слѣдующія 
правила:

А. Свящепаикъ законоучитель есть главное отвѣтствен
ное лицо за религіозно-нравственное направленіе школы. 
Па его обязанности, кромѣ преподаванія Закопа Божія, 
лежитъ ближайшее и непосредственное руководство 
воспитаніемъ и обученіемъ дѣтей въ религіозно-нравствен
номъ направленіи.

Учитель въ школѣ но отношенію къ священнику есть 
ого сотрудникъ, сообразующійся вч. своихъ воспитатель
ныхъ дѣйствіяхъ съ пастырскими совѣтами священника.
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Б. Священникъ и его сотрудникъ учитель заботятся и 
принимаютъ всѣ мѣры, ведущія къ достиженію осповпой 
задачи начальной школы, указанной въ ст. 1 положенія 
о начальныхъ училищахъ, руководствуясь нижеслѣдую- 
щими правилами:

В. Учебный день въ шкодѣ начинается и оканчивается 
чтепіемъ молитвъ по установленному церковному чипу, 
причемъ желательно чтеніе евангелія послѣ утреннихъ 
молитвъ.

Г. Указанный порядокъ совершенія молитвъ соблю
дается въ школѣ непремѣнно и въ точности, для чего па 
молитвѣ каждый разъ присутствуетъ учитель и возможно 
чаще законоучитель. Послѣдній полагаетъ начало и 
отпускъ молитвъ.

Примѣчаніе: Если въ селѣ существуетъ нѣсколько 
школъ, при одномъ законоучителѣ, то онъ присут
ствуетъ при школьныхъ молитвахъ по очереди.

Д. У чительи учительница вмѣстѣ съ учащимися дѣтьми 
обязаны нсопустительпо присутствовать при богослуже
ніяхъ въ установленные праздничные дни, при чемъ уча
щіеся должны принимать участіе въ чтеніи и пѣніи на 
клиросѣ и присутствовать въ алтарѣ по назначенію 
зажоноучителемь. Учащія лица должны по возможности 
предъ началомъ службы собирать дѣтей въ школу и 
отсюда вести ихъ въ стройномъ порядкѣ вь храмъ, гдѣ 
и устанавливать на указанномъ мѣстѣ, паблюдая, чтобы 
во время богослуженія дѣти стояли чинно и пе выходили 
изъ церкви безъ крайней необходимости и самовольно.

Примѣчаніе. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда возни
каетъ недоумѣніе, ко всѣмъ ли церковпымъ службамъ 
должны быть приглашены дѣти, дѣло должно рѣшиться 
соглашеніемъ инспектора и наблюдателя съ утверж
денія Его Преосвященства.

Е. Всѣ учащіе и учащіеся безусловно обязаны испол
нять ежегодно христіанскій долгъ исповѣди и Св. При-
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частія, послѣ надлежащаго подготовленія къ сему подъ 
руководствомъ зак о по у ч и т оля.

Ж Учащимся по только внушаются правила христіаи 
скаго благоповеденія, по и сами учащіе обязаны ихъ 
соблюдать и подавать дѣтямъ добрый примѣръ для 
подражанія.

3. Мѣры взысканія за проступки учениковъ должны 
косить истинно христіанскій характеръ; а вч. случаѣ 
выдающихся проступковъ въ средѣ дѣтей законоучитель 
и учитель совмѣстно изыскиваютъ мѣры къ устраненію и 
предупрежденію ихъ па будущее время и къ исправленію 
провинившихся.

II. Бъ цѣляхъ взаимнаго воздѣйствія на учащихся въ 
религіозно-нравственномъ направленіи, священникъ имѣетъ 
право присутствовать па урокахъ учителя, а учитель на 
урокахъ законоучителя. Законоучитель обязанъ руково
дить внѣкласснымъ чтеніемъ книгъ учащихся и наблю
дать, чтобы въ обращеніи между дѣтьми нс было книгъ 
пе желательнаго содержанія, случайно имъ попадаю
щихся.

I. Законоучитель, являясь руководителемъ религіозно- 
нравственнаго воспитанія и обученія дѣтей и дѣйствуя въ 
атомъ случаѣ совмѣстно съ учителемъ, относится къ нему, 
какъ къ ближайшему своему сотруднику, по пе какъ къ 
подчиненному, не допуская въ отношеніи къ нему ничего 
такого, что могло бы уронить учительскій его авторитетъ 
въ глазахъ учениковъ и родителей ихъ. II учитель дол
женъ относиться къ священнику какъ законоучителю и 
пастырю съ должнымъ уваженіемъ и почтительностію, 
подавая въ этомъ отношеніи примѣръ учащимся.

К. Въ случаѣ допущенія учителемъ какихъ либо не
благовидныхъ поступковъ и вообще пе надлежащаго 
исполненія имъ своего долга, законоучитель по праву и 
обязанности пастыря преподаетъ ему, наединѣ, слѣдуемые 
совѣты, наставленія и указапія вт. духѣ христіанской 
любви и кротости.
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При выдающемся-же неблагоноведеніи учителя, законо
учитель долженъ сообщать о томъ инспектору училищъ 
какъ главному и ближайшему начальнику ввѣренныхъ 
ему школъ.

В. Ф—ь.

Отъ Ейскаго Отдѣленія Ставропольскаго Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта.

Ейское Отдѣленіе Ставропольскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта протоколомъ своимъ 19 марта 1901 года, 
за № 5, ст. 7, постановило: „выразить благодарность отъ 
имени Отдѣленія ІІовоминскому ссудо-сберегательному 
товариществу за пожертвованіе 125 руб. 10 коп. на нужды 
Новоминской цер.-прих. школы".

О ВАКАНТНЫХЪ МѢСТАХЪ.
Вакантными состоятъ мѣста:

а) Священническія: въ ст. Анастасіевской, Черномор
ской, Старолеушковскоп, Незамаевскоп, Ясеискон, Псс- 
байской, Саратовской, хут. Архиповскомъ п с. Султа- 
повскомъ.

б) Діаконо-учительскія: въ с. Благодатномъ.
и в) Псаломщическія: въ ст. Анастасіевской, Ясенскоіі, 

Нсебайской, Старолеушковскоп, ссл. Богородицкомъ.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла, секретарь
Ставропольской консисторіи А. ВНШНИЦКІИ.



СТАВРОПОЛЬСКІЯ

$ 8-й. 1901-й годъ. 16-го АПРѢЛЯ.

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

і.

О подъемѣ братскаго союза въ духовенствѣ епархіи.

Духовенство цѣлой епархіи нашей, а священство въ 
особенности, по коренной идеѣ своего званія, должны бы 
составлять изъ себя братство во имя Христа и проявлять 
союзъ такого братства во всѣхъ важныхъ и ие важныхъ 
проявленіяхъ жизни и своего служебнаго труда. У насъ 
пѣтъ или мало признаковъ такого союза. Большинство 
благочинническихъ округовъ, какъ части цѣлой епархіи, 
не проявляетъ даже и почина къ этому союзу.

По существуютъ ли па лицо у насъ тѣ стадіи и тѣ спо
собы, гдѣ и посредствомъ которыхъ могь бы ясно выска
заться братскій союзъ пашего' священства?

Стадіями выраженія этого союза могутъ и должны бы 
быть: а) общеенархіальные съѣзды, б) окружные благо
чинническіе съѣзды, а в) способъ проявленія того же 
братскаго союза—печать, или печатный епархіальный 
органъ, именуемый епархіальными вѣдомостями.

Разберемся коротенько съ вопросомъ: какъ ведутся 
дѣла тамъ, здѣсь и тутъ, т. е., па съѣздахъ епархіаль
ныхъ. окружныхъ и что, между прочимъ, желательно бы 
видѣть и читать въ названномч. органѣ печати.
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Нисколько не умаляя достоинствъ дѣятельности обще- 
епархіальпыхъ съѣздовъ и признавая за ними всю вы
соту ихъ значенія для всего духовенства, пельзя однако 
же не признать, что тамъ добрыми тружениками дѣла 
являются, кромѣ предсѣдателя и дѣлопроизводителя, 
пять—шесть депутатовъ и только, остальная же братія 
индифферентно заслушиваетъ готовыя рѣшенія и, молча, 
подписываетъ ихъ тамъ, гдѣ нужно. Это не сказка и не 
выдумка, а фактъ, тянущійся непрерывной питью съ конца 
семидесятыхъ годовъ првшлаго столѣтія.

Первые три общеепархіалыіыхъ съѣзда тѣхъ же семи
десятыхъ годовъ обнаруживали въ себѣ болѣе жизнен
ности и союза въ представительномъ па съѣздѣ священ
ствѣ, не смотря па то, что съѣзды эти были тогда но
винкой, только—что вводившейся въ практику жизни 
духовенства цѣлой имперіи.

Что же было сдѣлано на нихъ?
На этихъ трехъ съѣздахъ положено было прочное на

чало а) самому епархіальиому органу печати, б) положено 
начало братской епархіальной кассѣ, в)—образованію 
дочерей духовенства въ епархіальномъ училищѣ и г) уст
ройству солидныхъ зданій семинаріи, корпуса для 1-го 
епархіальнаго женскаго училища и корпуса для Екатерн- 
подарскаго духовпаго училища, съ покупкой при томъ 
усадебныхъ мѣстъ для всѣхъ этихъ построекъ, т. е., за 
десять лѣтъ времени и въ три съѣзда рѣшено было 
девять очень важныхъ вопросовъ.

А что дали намъ съѣзды съ 1880-го по ІУОО-й годы, 
т. е., за двадцать лѣтъ времени, болѣе существеннаго въ 
дѣлахъ нуждъ духовенства?

Они устроили болѣе чѣмъ комфортно епархіальный 
свѣчной заводъ, дали начало похоронной кассѣ духовен
ства, только—что (и то съ большой путаницей) окончили 
постройкой 2-е (въ Екатериподарѣ) женское училище и 
организовали богадѣльню для престарѣлыхъ и сиротъ 
духовенства, пе давши, пока, этой же богадѣльнѣ пра-
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внльнаго распорядка въ ея экономической жизни. Выхо
дитъ, что времени, сравнительно съпервичными съѣздами, 
прошло вдвое больше, а дѣла дѣлалось гораздо меньше. 
Почему и теперь, какъ и съ начала восьмидесятыхъ го
довъ истекшаго столѣтія, съ окончаніемъ каждаго такого 
съѣзда, пельзя было не выносить оттолѣ увѣренность въ 
томъ, что всѣ вопросы общеепархіальныхъ съѣздовъ 
точно такъ же рѣшались бы и за отсутствіемъ болѣе чѣмъ 
двадцати о.о. депутатовъ.

Паидѣятельпѣйшеи части о.о. депутатовъ всегда было 
и всегда будетъ, на епархіальныхъ съѣздахъ, столько 
труда и работы, что помогай только Богь справиться 
съ ними.

И консисторія, и правленіе семинаріи, и совѣты двухъ 
епархіальныхъ училищъ, и о.о. смотрителя двухъ муж
скихъ духовныхъ училищъ, и комитетъ свѣчпаго завода, 
и духовное еиархіальвое попечительство, и комиссія брат
ской кассы духовенства и отдѣльныя лица, служащія при 
нѣкоторыхъ изъ этихъ учрежденій, то и дѣло вносятъ на 
обсужденіе съѣздовъ свои вопросы и вопросы, рѣшеніе 
которыхъ требовало иногда по сорока и даже по шести
десяти журнальныхъ постановленій. И чего тутъ пе при
ходится дѣлать!.' Вывѣрять дѣйствительную паличпость 
свободныхъ суммъ церквей, иосдчитывать возможные и не 
возможные расходы изъ нихъ, тщательно предусматривать 
будущія нужды епархіи, взвѣшивать основательность и 
неосновательность въ предъявленныхъ денежныхъ требо
ваніяхъ, провѣрять расходъ но учебнымъ заведеніямъ 
прежняго времени, внимательно обсуждать смѣты расхо
довъ па предстоящее время въ тѣхъ же заведеніяхъ, 
считать, писать и переписывать журналы па 40 на 60 
вопросовъ и все это дѣлать силами шести—восьми чело
вѣкъ, въ тѣсныхъ нредѣлахь’времепн,—пе легко, а тяжело 
и тягостно очень!

Имъ ли—этимъ ли рабочимъ силамъ съѣзда дебатиро
вать еще и вопросы, прямо касающіеся нуждъ и бытовой
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жизни сельскаго и станичнаго духовенства епархіи!? Да> 
по ихъ правоспособности—имъ же—бы, но не слѣдуетъ 
забывать, что и они—люди, какъ и всѣ, могутъ утомляться 
отъ труда до краГіпяго безсилія и немочи. Что и бываетъ 
со всѣми сими тружениками въ концѣ каждаго съѣзда 
Они всѣ пріѣзжаютъ туда съ свѣжими лицами, а уѣзжа
ютъ, унося блѣдность и усталость па тѣхъ же своихъ 
лицахъ.

Между тѣмъ жизнь сельскаго и станичнаго духовенства 
не удовлетворяется сильно и во многомъ такомъ, о чемъ 
бы законно и дозволено бы было подумать и на съѣздахъ. 
Тронь—слегка только тронь—запросы этой жизни и у васъ 
сразу выплывутъ слѣдующіе вопросы:

Прежде чѣмъ заводить общее пѣніе въ церквахъ ва
шихъ—какъ упорядочить и улучшить клиросное церковное 
пѣніе, оразпообразившееся у пасъ до нельзя?

Что дать псаломщикамъ въ руки и за руки, чтобы ихъ 
содержаніе не падало, при теперешвемъ прогрессивномъ 
дробленіи приходовъ, до невозможности жить?

Чѣмъ и какъ пробудить упавшій духъ (до потопленія 
унынія въ зеленѣ винѣ) тѣхъ псаломщиковъ, которые не 
имѣютъ правъ па діаконо-учительство?

Гдѣ духовенству искать оплота отъ возможнаго повто
ренія и новаго притока въ среду его нежелательныхъ 
лицъ—каковы: бондари, прикащики и сбившіеся съ своего 
круга учителя мин. школъ?

Кто и какъ погаситъ жаркое стремленіе многихъ не
доучекъ къ исканію и снисканію себѣ священства, даже 
при неспособности быть простыми учителями народ
ныхъ школъ?

Какія общія мѣры—мѣры мѣстныя, кромѣ указанныхъ 
закономъ, принять къ тому, чтобы темные аферисты, тай
комъ оть принтовъ, не смѣли продавать церковныхъ свѣчей 
съ примѣсью разныхъ суррогатовъ?

Гдѣ мѣра къ предупрежденію слѣдствій по ложнымъ и 
скабрезнымъ иногда доносамъ на, священниковъ, ио за-
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служенио и надолго пачкающихъ въ приходѣ авторитетъ 
священства?

Гдѣ способъ перевести изъ отдаленнѣйшихъ угловъ 
юртовыхъ владѣній части причтовыхъ земель, для личнаго 
пользованія ими необходимаго ныпѣ, ближе къ церквамъ 
и жительству самыхъ принтовъ?

Чѣмъ гарантировано у насъ самое-то землепользованіе 
причтовое отъ произвола приходскихъ обывателей?

Кто обязательно и безпрекословно, охотно и безъ ущерба, 
для своего дѣла и своихъ силъ замѣнить у насъ боля
щаго священника тамъ, гдѣ онъ одипъ въ приходѣ и 
тамъ, гдѣ—два, но при 3—4 народныхъ школахіз въ 
приходѣ?

Остановлюсь, пока, на этихъ десяти вопросахъ, хотя 
ихъ и больше много предъявляется отъ текущей жизни 
самаго духовенства мѣстной епархіи.

Всѣ сіи десять вопросовъ имѣютъ свою несомнѣнную 
важность въ быту и служебномъ обиходѣ жизни всего 
духовенства.. Опи давно назрѣли и требуютъ своего раз
рѣшенія. Отъ правильнаго рѣшенія этихъ вопросовъ сво
боднѣе бы дышалось и лучше жилось опять—таки духо
венству мѣстной епархіи только.

Но гдѣ и кто ихъ рѣшитъ!?
Въ подобныхъ вопросахъ авторитетный примѣръ—одипъ 

—другой всегда должны имѣть свое первенствующее зна,- 
чепіе. Мы, пока, приведемъ два такихъ примѣра:

а) Въ митрополичьихъ епархіяхъ и тамъ (напримѣръ 
ьъ Кіевской) существовали и существуютъ благочинниче
скіе совѣты во всѣхъ окружныхъ благочиніяхъ и... какъ 
отрадно читать (см. Ц. Вѣсти. 1901 г. № 10) слѣдующія 
строки: „въ ноябрѣ прошлаго года, Кіевскій епархіаль
ный съѣздъ выразилъ сожалѣніе о томъ, что по всякимъ, 
часто и не основательнымъ, доносамъ на духовенство 
назначаются консисторіей формальныя слѣдствія, кото
рыми язвы приходскія всепародно выпаружпваются. Хотя 
священникъ часто по слѣдствію оказывается правымъ, по
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неблагопріятные для него нравственные результаты слѣд
ствія остаются па долго. Поэтому депутаты просили 
Высокопреосвященнѣйшаго Владыку—Митрополита Кіев
скаго, чтобы всѣ доносы, касающіеся жизни и нравст
венности священниковъ и причетниковъ, передаваемы 
были сначала на обсужденіе благочинническихъ совѣтовъ. 
Совѣтъ будетъ вызывать обвиняемаго для объясненій и, 
если найдетъ въ доносѣ долю правды, приметъ обвиняе
маго подъ свой особый надзоръ. Если священникъ не 
исправится, то его вызовутъ на судъ окружнаго благо
чинническаго съѣзда и, только въ случаѣ неуспѣха брат
скаго увѣщанія, дѣло о виновномъ передается па усмо- 
трѣніе епархіальной власти. Его Высокопреосвященство 
потребовалъ заключенія объ этомъ проектѣ отъ енархі- 
альной консисторіи." Или: (тамъ же)...

б) Съѣздъ Мелитопольскаго благочинническаго округа, 
Таврической епархіи, 7-го сентября 1900 года, поручилъ 
своему благочинному, на случай болѣзни или отлучки 
приходскаго священника, пріискать заштатнаго священ
ника въ благочиніе вообще и назначить ему изъ средствъ 
священниковъ округа 300 р. жалованья въ годъ съ тѣмъ, 
чтобы этотъ священникъ во время командировокъ поль
зовался столомъ, квартирой и прогонными деньгами за 
счетъ того священника, па мѣсто котораго командированъ. 
Епархіальный архіерей изъявилъ па это свое согласіе и 
рекомендовалъ такую же мѣру и другимъ благочиніямъ.

Дѣлая эти двѣ выписки, пишущій не предрѣшаетъ ші 
одного изъ своихъ десяти вопросовъ, а желаетъ только 
выяснить необходимость новаго возстановленія благочин
ническихъ совѣтовъ, которые были и у васъ въ епархіи, 
но были не повсемѣстно, а потомъ перестали быть вовсе 
и только потому, что епархіальная власть пе хотѣла по
чему-то поручать имъ никакихъ дѣлъ къ разсмотрѣнію, 
а если и поручала, то въ самомъ ничтожномъ количествѣ. 
Между тѣмъ первая наша выписка доказываетъ сама со
бой, какое важное зпачепіе придается благочинническимъ
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совѣтамъ и съѣздамъ въ Кіевской митрополіи, а вторая— 
говоритъ, что благочинническіе съѣзды способны рѣшать 
вопросы братскаго человѣколюбія въ наиоростѣйшей фор
мѣ и находить своимъ рѣшеніямъ нолное одобреніе 
своего епископа.

Правда, благочинническіе съѣзды и у насъ бываютъ, 
но для чего они по преимуществу собираются?

По предписаніямъ консисторіи, они собираются только 
для раскладокъ % взиманіи съ церквей денежныхъ суммъ 
на текущія нужды епархіи, а больше этого не дѣлаютъ 
ничего. Такимъ образомъ и въ этой стадіи не проявляется 
(или по крайней мѣрѣ совсѣмъ не слышно) обще-братской 
заботливости о своихъ же братскихъ нуждахъ.

Трудно объяснить детально причины такого явленія въ 
духовенствѣ. Причины эти покоятся 1) частію въ неблаго
пріятномъ для духовенства господствующемъ настроеніи 
умовъ міра сего, въ средѣ котораго живетъ оно, 2) въ 
безнадежности духовенства быть заслушаннымъ отъ кого 
слѣдуетъ и какъ слѣдуетъ, 3) отсюда—изъ этихъ двухъ 
причинъ рождается—третій причина—это естественное 
желаніе прятаться въ свои уголокъ и молчаливо сидѣть 
въ немъ.

Какъ слѣдствіе тѣхъ же трехъ причинъ является въ 
духовенствѣ индифферентность къ своимъ же нуждамъ, 
способная дойдти до спячки, да она уже и... есть...

Но спячка эта не можетъ еще считаться чѣмъ-то по
хожимъ иа летаргію. Въ каждомъ благочинническомъ 
округѣ духовенство найдетъ двухъ—трехъ человѣкъ, въ 
помощь себѣ и своему благочинному, которые не спятъ, 
а хорошо и правильно мыслятъ о бытѣ своихъ братіи 
по службѣ, которые еще не давали никому обѣтовъ 
безмолвія, которые молчатъ, ио безмолствуютъ потому, 
что не паходятъ себѣ ни подходящаго мѣста, ни благо
пріятнаго времени сказать и провести въ жизнь духовен
ства „свое слово правое".



Вотъ этихъ-то лицъ и слѣдовало бы зачислить щ, 
благочинническіе совѣты. Они, надѣюсь, были бы будиль
никами для всего духовенства, по... не безусловно. Что
бы они были таковыми, имъ нужно дать побольше правъ 
въ отправленіи своихъ обязанностей и потверже почву 
къ исполненію своего долга. Наконецъ дай тѣмъ же 
членамъ побольше мѣстечка на страницахъ епархіальныхъ 
вѣдомостей и они станутъ писать дѣльно, ихъ письйёна 
вызовутъ большой обмѣнъ мнѣній прежде всего между 
собой, что было бы очень интересно для всего духовен
ства. Этого нужно ждать и желать теперь въ особенности 
потому, что въ свой единоличный кредитъ со стороны 
своего же духовенства лучшіе изъ о.о. благочинныхъ 
сами перестали вѣрить и... не вѣрятъ, а потому и огра
ничиваютъ всю свою дѣятельность точнымъ исполненіемъ 
оффиціальныхъ предписаній, безъ всякой личной ини
ціативы.

Священникъ Евфимій Тимофеевскій.
— — л— •  

И.
Мысли и чувствованія, выраженныя въ 

канонѣ пасхальной утрени.
Весь Канонъ Пасхи есть высокая, торжественно ра

достная пѣснь въ честь воскресшему Господу Іисусу 
Христу, Побѣдителю ада и смерти. Пѣтъ нужды говорить, 
какъ сообразенъ онъ съ духомъ праздника: какъ живое 
выраженіе радостнаго благочестиваго чувства христіани
на въ величайшій праздникъ Свѣтлаго Воскресенія, онъ 
едва ли не большей части православныхъ христіанъ извѣ- • 
стенъ весь на память... По сему то соотвѣтствію его съ 
духомъ праздника, большая половина пасхальной утрени 
состоитъ въ пѣніи сего канона. Церковь на пасхальной 
утренней службѣ постановила оставлять пе только чтеніе 
нсалтири и шестопсалмія, но п такъ называемой яолѵ-
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слей и великое славословіе, что въ лрѵгія церковныя праз- 
диики представляетъ- наиболѣе торжественное служеніе. 
Въ первый день Пасхи какой бы пи случился другой 
праздникъ, полѵелея не бываетъ; вь послѣдующіе же дни 
Свѣтлой седъмицы онъ полагается только для великихъ 
праздниковъ.

Внѣшній составъ пасхальнаго канона—обыкновенный.
Какъ и всѣ капопы въ православной Церкви (за исклю
ченіемъ не полныхъ—двугіѣснцевъ и трипѣепцевъ, поемыхъ 
па страстной седьмипѣ), онъ раздѣляется на девять пѣс- 
ней (вторая пѣснь, какъ почти во всѣхъ канонахъ, опу
скается). Къ каждой пѣсни ирмосъ предшествуетъ двумъ 
или тремъ тропарямъ пасхальнымъ—не болѣе. Такая 
краткость существенно необходима по самой основной мы
сли кавопа: какъ выражепіе самаго сильнаго и живого 
чугства, онъ и не могъ, и не долженъ состоять изъ мно
гихъ тропарей. Содержаніе ирмосовъ, выражая сущность 
праздника, вмѣстѣ съ тѣмъ приспособленокъ содержа
нію библейскихъ ветхозавѣтныхъ священныхъ пѣсней (но 
образцу которыхъ составлены ирмосы всѣхъ каноновъ), 
въ которыхъ священный пѣснонисепъ видѣлъ образы бу
дущихъ событій. Въ тропаряхъ слѣдующихъ за ирмосами 
и предшествуемыхъ припѣвомъ: Христосъ воскресс изъ 
мертвыхъ раскрываются— или сущность праздника, или 
плоды воскресенія Христа Спасителя, или обстоятельства 
Его воскресенія.

Въ цѣломъ составѣ канона, при всемъ томъ, что онъ 
есть выраженіе чувства благочестивой радости, нельзя не 
примѣчать и нѣкоторой послѣдовательности въ раскрытіи 
мыслей. Надѣемся, не утомимъ благочестиваго вниманія 
читателя, представляя краткій обзоръ содержанія сего 
канона съ носильнымъ указаніемъ и самой послѣдователь
ности въ раскрытіи мыслей, заключающихся въ немъ.

Пѣснь первая составляетъ какъ бы вступленіе въ цѣ
лый каповъ. Сближая новозавѣтную пасху съ ветхозавѣт
ной и показывая превосходство первой передъ послѣднею,
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какъ проведенія насъ Христомъ Спасителемъ отъ смерти 
къ жизни и отъ земли къ небеси священный пѣснопѣвецъ 
приглашаетъ всѣхъ просвѣтиться (ирм. 1 пѣсн.), очистивъ 
чувства, чтобы и видѣть духовными очами воскресшаго 
Господа и слышать Его радуйтесл рекуіца (1 троп.)—и 
затѣмъ предлагаетъ общую мысль всего канона—духовное 
веселіе отъ воскресенія Христова для земли и неба, для 
всего міра, видимаго и невидимаго (2 троп.).

Въ третьей пѣсни, указываются основанія всемірнаго 
духовпаго веселія, къ когорому приглашалъ пѣснопѣвецъ 
въ первой: это—а) источникъ нетлѣнія, одожденный для 
пасъ Христомъ Господомъ изъ гроба (ирм. 3 пѣсн.): б) 
духовное просвѣщеніе свѣтомъ воскресенія Христова и 
неба, и земли, и даже преисподней (1 трои.); въ особен
ности для пасъ земнородныхъ—совостаніе со Христомъ 
нослѣ вчерашняго сногребенія съ ІІимъ, право на про
славленіе съ Нимъ во царствіи Его послѣ сораснятія съ 
Нимъ (2 трои.).

Какимъ образомъ пріобрѣтены для насъ Христомъ Спа
сителемъ эти плоды, это указывается въ такой по 3-ен 
пѣсни, гдѣ излагается первая пѣснь о воскресеніи Госпо
да, сообщенная оть Ангела святымъ женамъ—Мѵроноси
цамъ: воскресшій Христосъ Господь, какъ Сынъ Божій, 
умертвилъ смерть Своею смертію и воскресеніемъ.

Продолжая въ четвертой пѣсни раскрывать, какъ со
вершилось спасеніе всего міра чрезъ воскресеніе Христо
во, священный пѣвецъ прежде всего обращается къ Про
року Аввакуму, приглашая его сталь па стражѣ и ука
зать свѣтопосиа ангела, возвѣщающаго спасеніе всему 
міру отъ воскресенія Христова (ирм. 4 пѣсн.); указыва
етъ иа воплощеніе Іисуса Христа отъ Дѣвы, чрезъ кото
рое Онъ сталъ истиннымъ, по непорочнымъ человѣкомъ, 
не переставая вмѣстѣ быть истиннымъ и совершеннымъ 
Богомъ (1 троп.): этимъ положено начало нашего спасе
нія; воспринявши на Себя естество человѣческое, Онъ, 
дко единолѣтній огненъ, добровольно принесъ Себя въ
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жертву за всѣхъ и чрезъ то стадъ для насъ Пасхою чи
стительною и, наконецъ, воскресъ изъ гроба за оправда
ніе пасъ (2 трои.). Этимъ совершено наше спасеніе, и по
тому пѣснопѣвецъ, въ радостномъ скаканіи Давида предъ 
сѣннымъ ковчегомъ видя прообразъ нашего торжества, 
приглашаетъ всѣхъ возвеселишься божественнѣ, образовъ 
сбышіе зряіце (3 троп.).

Въ чемъ должно выражаться такое духовное божествен
ное веселіе—это раскрывается въ пятой пѣсни. Святыя 
жены—Мѵроносицы зѣло рано пришли ко гробу Сна си- 
теля съ мѵромъ, чтобы помазать тѣло Его; по примѣру 
ихъ и мы должны утренпевать ко Господу, только вмѣсто 
мѵра, приличнаго мертвымъ, должны принесть пѣснь вос
кресшему Владыкѣ, дабы узрѣть Его, Источника жизни 
для всѣхъ (нрм. 5 иѣсн.); такими хвалебными пѣснями 
праздновали Пасху и. содержимые во адѣ, переводимые 
отъ тьмы къ свѣту съ веселіемъ и торжествомъ духовнымъ 
(1 трои.): такъ должно и намъ спраздновать имъ любо- 
празднетвенными чинми Пасху Божію спасительную, 
(2 троп.).

Шестая пѣснь раскрываетъ, почему торжество пашей 
Пасхи простирается пе на однихъ живущихъ на землѣ, 
по и па содержимыхъ адовыми узами. Это—потому, что 
Христосъ Спаситель нисходилъ въ преисподняя земли, 
сокрушилъ вереи ада , содержащія связанныхъ въ немъ, и, 
потомъ, „тридневенъ, яко отъ кита Іона“, воскресъ (ирм. 
6 пѣсн.), сохранивши цѣлыми знаменія, подобно какъ и 
въ рожденіи своемъ ключи Дѣвы пе вредилъ,—и тѣмъ 
отверзъ для всѣхъ пасъ райскія двери (1 троп.), или, 
принесши Самъ Себя волею въ живую умилостивительную 
жертву Богу Отцу за грѣхи наши, совоскресилъ съ Со
бою всероднаго Адама (2 троп.).

Въ кондакѣ по шестой пѣсни кратко излагается сущ
ность праздника, именно: погребеніе Господа, разрушеніе 
Имъ ада, воскресеніе Его, какъ Побѣдителя, явленіе Его 
женамъ—Мѵроносицамъ съ радостною вѣстью и святымъ
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Апостоламъ съ дарованіемъ мира, и общій плодъ воскре
сенія для всѣхъ падшихъ—воскресеніе ихъ. Икосъ, пое- 
мыіі также но шестой пѣсни, изображаетъ чувствованіе 
святыхъ Мѵроносицъ, приходившихъ рано утромъ ко гробу 
Спасителя помазать тѣло Его.

Въ седьмой пѣсни, чрезъ сближеніе плодовъ воскресе
нія съ избавленіемъ отроковъ отъ огненной пещи, указы- 
зывастся новый плодъ его,—тотъ, что страстію Господа 
наше смертное облачено въ благолѣпіе нетлѣнія (ирм. 7 
иѣсп.); затѣмъ изображается перемѣна скорби на радость 
въ святыхъ Мѵроносицахъ, сподобившихся прежде всѣхъ 
узрѣть Воскресшаго и возвѣстить о семъ святымъ Апо
столамъ (1 трои.); плоды воскресенія для всѣхъ иасъ: 
„смерти умерщвленіе, адово разрушеніе, иного житія вѣч
наго начало*, ради чего и совершается нами торжество 
ото въ честь Виновника сихъ блаіъ (2 троп.). Это созер
цаніе духовнаго ликованія вѣрующихъ вызываетъ изъ ду
ши пѣснопѣвца торжественную пѣснь самой „воистипну 
священной, и всепраздпственпои, спасительной и свѣто
зарной почи“, въ которую совершается воспоминаніе сего 
праздника (3 трои.).

За пѣснопѣніемъ всепразднствепной ночи святый витія 
обращается, въ осьмой пѣсни, „къ благохваленію наре
ченнаго іі святого дня, праздника праздниковъ и торже
ства торжествъ* (ирм. 8 пѣсп,), приглашая всѣхъ воз
рожденныхъ „въ нарочитый день сей пріобщиться боже
ственнаго веселіи царствія Христова* (1 троп.), и, видя 
всѣхъ собравшихся съ торжественнымъ веселіемъ, обра
щается къ новому Сіону—св. Церкви, приглашаетъ ее 
окинуть взоромъ вокругъ и посмотрѣть на чадъ своихъ, 
собравшихся, -„яко богосвѣтлая свѣтила*, со всѣхъ кон
цовъ міра съ хвалебною пѣснію воскресшему Христу Госпо
ду (2 троп.), заключаетъ славословіемъ Пресвятой едипо- 
сушпой Троицѣ (3 троп. троич.).

Послѣдняя, девятая пѣснь, представляетъ заключеніе 
всего канона. Въ ней святой пѣснописецъ обращается съ
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привѣтствіемъ къ новому Іерусалиму—Церкви Христовой, 
приглашая ее къ просвѣщенію славою Господнею, воз
сіявшею надъ нею отъ воскресенія Господа, и къ Пре
святой Богородицѣ съ приглашеніемъ возвеселиться духов
но о возстаніи рождества своего (ирм. 9 нѣсп.); за тѣмъ, 
отъ лица всѣхъ вѣрующихъ, выражаетъ духовный во- 
сторъ о не ложномъ обѣтованіи Господа пребывать съ на
ми до скончанія вѣка (1 трои.); и, наконецъ, молитъ 
Христа—„Паску велію и священнѣйшую" даровать намъ 
еще „истѣе причаститься Его въ невечернемъ дни царствія 
Его“ (2 троп.).

Изъ этого краткаго обзора св. канона Пасхи не труд
но видѣть, что, при всей своей краткости, онъ обнимаетъ, 
можно сказать, всѣ истины домостроительства нашего 
спасенія. Истинъ этихъ достаточно для благочестиваго 
размышленія христіанина не только па самый свѣтлый 
праздникъ, но и па всю свѣтлую пасхальную седьмицу и 
на все время, въ которое св. Церковь празднуетъ воспо
минаніе сего величайшаго праздника. Если не для всяка
го, по обстоятельствамъ житейскимъ, удобно заниматься 
подобными размышленіями въ теченіи всего времени отъ 
Пасхи до Вознесенія Христа Спасителя, то, но крайней 
мѣрѣ, для всякаго удобно и легко посвятить па эги раз
мышленія свѣтлую седьмицу. II это будетъ самымъ луч
шимъ занятіемъ, самымъ приличнымъ существу праздника 
и для людей, не привыкшихъ къ подобнымъ размышле
ніямъ,—можно даже прибавить—пріятнымъ; ибо многіе 
тропари сего канона занечатлѣиы высокою священною 
ноэзіею. (ГІаст. и Утѣш. 90 г. № 3).

- - - - - - г»\’/г - - - -•
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Святые, чтимые православною Церковію, какъ носители Боже
ственной благодати и причастники Божественной славы. *)

Послѣ сдѣланныхъ общихъ замѣчаніи о нѣкоторыхъ 
предметахъ буддійскало вѣроученія, обратимся теперь къ 
разсмотрѣнію тѣхъ правилъ или заповѣдей, какія буд
дизмъ предлагаетъ своимъ послѣдователямъ, и именно 
тѣмъ изъ нихъ, которые желаютъ вести идеальную жизнь 
и достигнуть конечной цѣли спасенія,—нирваны.—Тотъ, 
кто желаетъ вести идеальную жизнь и достигнуть конеч
ной цѣли спасенія—нирваны,—тотъ обязанъ, прежде всего, 
исполнять и осуществить па дѣлѣ слѣдующія семь истинъ, 
изрѣченныхъ, какъ думаютъ буддисты, самимъ Буддой въ 
своихъ предсмертныхъ наставленіяхъ: „четыре глубокія 
размышленія"; четырекратная великая борьба противъ 
грѣха"; „четыре пути къ святости"; „пять моральныхъ 
силъ"; „пять органовъ духовнаго чувства"; „семьродовъ 
истины" іі „славный восьмикратный путь" **).

Подъ „четырьмя глубокими размышленіями" разумѣются: 
1) размышленіе о нечистотѣ тѣла; 2) размышленіе объ 
ощущеніяхъ и злѣ, скрывающемся въ пихъ; 3) размышле
ніе о непостоянствѣ идей и 1) размышленіе о разумѣ и 
характерѣ. Въ чемъ именно состоитъ первое изъ этихъ 
размышленій, можно видѣть изъ слѣдующихъ словъ одной 
изъ священныхъ книгъ буддійскихъ: „это тѣло, состоящее 
изъ костей и мускуловъ, обложенныхъ перепонками и 
мясомъ, а сверху покрытыхъ кожей, нельзя видѣть та- 
кимь, каково оно въ дѣйствительности. Оно наполнено 
внутренностями, желудкомъ, кускомъ печени, кишками, 
сердцемъ, легкими, почками, селезенкой, кромѣ тсго,

*) Продолженіе. См. 7-0 Епарх. Вѣд.
**) См. соч. С. Г. Ееллога: «Буддизмъ и христіанство»; переводъ съ англ. 

Ф, Орнатскаго. 1894 г. стр. 225.
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внутри того же тѣла есть слизь, слюна, потъ, лимфа, 
кровь, жидкость, смачивающая суставы, желчь и жиръ. 
Девятью ручьями нечистота постоянно течетъ изъ него 
(тѣла). Полость головы наполнена мозгомъ. И такое тѣло 
глупецъ, по невѣжеству, считаетъ прекраснымъ" *).

Цѣль размышленія объ ощущеніяхъ, которому долженъ 
предаваться благочестивый буддистъ, указана въ слѣдую
щихъ словахъ: „отъ ощущеній происходятъ страданія... 
полное подавленіе ощущеній ведетъ къ уничтоженію 
страданій" **).

Не останавливаясь далѣе па размышленіяхъ, перехо
димъ къ слѣдующей истинѣ. Эта вторая истина закона 
есть „четырекратгая великая борьба противъ грѣха". Что 
разумѣется подъ этою „четырекратиою великою борьбою 
противъ грѣха", мы увидимъ ниже, когда будемъ гово
рить о тѣхъ „десяти узахъ" или „десяти грѣхахъ", кото
рыхъ долженъ избѣгать всякій благочестивый буддистъ, 
желающій достигнуть нирваны.

„Четыре пути къ святости", по объясненію одной свя
щенной буддійской книги, составляютъ: воля, упражненіе, 
приготовленіе сердца или мысли, и изслѣдованіе, соеди
ненное съ глубокимъ размышленіемъ и съ борьбою про
тивъ грѣха. Что именно разумѣется здѣсь подъ святостію, 
которая должна быть достигаема указанными путями, то 
трудно сказать съ полною опредѣленностію. Разумѣется 
ли подъ нею только полное и совершенное соблюденіе 
„закона", или же вмѣстѣ съ этимъ предполагается, что 
буддійскій святой пріобрѣтаетъ также и нѣкоторыя сверхъ
естественныя силы, относительно этого еще и доселѣ по 
пришли къ полному согласію даже сами буддійскіе ученые. 
Но для насъ достаточно знать, что буддійская святость 
отлична отъ того, что можетъ быть назвапо святостію съ 
христіанской точки зрѣнія. Христіанская идея святости,

*) Тамъ же стр. 225.
**) Тамъ же стр. 220.
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подобно идеѣ грѣха, необходимо предполагаетъ обгодют- 
ную, живую личиость Бога, такъ какъ святость состоитъ 
не въ одной ь лишь справедливомъ отношеніи къ людямъ 
по опа есть вмѣстѣ съ тѣмъ праведность предъ Богомъ 
господство воли Божіей въ нашихъ сердцахъ и въ пашей 
жизпи. Буддизмъ между тѣмъ ничего не знаетъ о Богѣ.

Далѣе, подъ „пятью моральными силами44 и „пятью 
органами духовнаго чувства44 разумѣются: вѣра, энергія, 
мысль, созерцаніе и мудрость. Подъ „семью родами муд
рости44 разумѣются прежде всего три члена предшествую
щихъ, т. е. энергія, мысль и созерцаніе, а затѣмъ къ 
нимъ добавлены еще слѣдующіе четыре члена: „изслѣдо
ваніе, (писанія), радость и невозмутимость" (духа). Но 
какой именно смыслъ и содержаніе этихъ различныхъ 
терминовъ и почему нѣкоторые изъ нихъ повторяются, 
въ буддійскихъ источникахъ остается не разъясненнымъ.

„Славный восьмикратный путь44 состоитъ въ „правыхъ 
мысляхъ, правыхъ стремленіяхъ, правой рѣчи, правомъ 
поведеніи, правой жизни, правыхъ усиліяхъ, правой вни
мательности и правимъ созерцаніи44. Правота въ мысляхъ, 
стремленіяхъ, рѣчи, поведеніи, жизни, усиліяхъ и пр, 
эго, безъ сомнѣнія, путь славный. Кто идетъ ио такому 
пути, тотъ поступаетъ хорошо. По дѣло въ томъ, въ 
какомъ смыслѣ, наприм., мысли человѣка, ио буддійскому 
ученію, могутъ быть названы „правыми44! „Правыя мысли", 
это именно тѣ мысли, которыя изложены въ „четырехъ 
святыхъ истинахъ44, открытымъ Буддою, т. с. а) что 
всякое существованіе есть страданіе, что б) всякое стра
даніе происходить отъ пожеланій, что в) уничтоженіе 
страданія поэтому должно достигаться чрезъ подавленіе 
пожеланій и что г) самое подавленіе пожеланій дости
гается хожденіемъ по тому „восьмикратному пути44, о ко
торомъ теперь рѣчь. Ясно отсюда, что эти мысли, столь 
существенныя въ системѣ буддизма, съ христіанской точки 
зрѣнія не только не могутъ быть признаны правыми, а 
напротивъ, онѣ должны быть признаны прямо ложными,
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неправыми.—„Правыя стремленія", по объясненію будди
стовъ, суть стремленія къ освобожденію себя отъ злости 
и жестокости, а также стремленіе къ отреченію отъ міра. 
Что стремленіе къ освобожденію себя отъ злости и жесто
кости есть правое стремленіе, это несомнѣнно, но что и 
другое указанное стремленіе правое,- съ этимъ нельзя 
согласиться, но крайней мѣрѣ при томъ попятіи объ 
отреченіи отъ міра, какое имѣетъ буддизмъ. Отреченіе 
отъ міра, ио буддійскому ученію, есть не то внутреннее, 
духовное отреченіе, какое заповѣдано всѣмъ христіанамъ, 
а отреченіе въ смыслѣ лишь монашеской жизни, при 
чемъ оно считается существенно необходимымъ условіемъ 
для достиженія спасенія,—нирваны. Благочестивый міря
нинъ-буддистъ хотя и можетъ попасть на пебо на болѣе 
или менѣе продолжительное время, по достигнуть нирва
ны, высшаго спасенія, онъ не можетъ, оставаясь въ мірѣ; 
для этой цѣли, по буддійскому ученію, существенно не
обходимо оставить жену и дѣтей, домъ и всякую собствен
ность и вступить въ монашескую общину *). Далѣе, „подъ 
правою рѣчью", „правымъ поведеніемъ и правою жизнію" 
разумѣется главнымъ образомъ соблюденіе пяти заповѣ
дей. Заповѣди эти слѣдующія: 1) не убивай (никакое 
живое существо), 2) ие украдь, 3) пе лги, 4) не пей ни
чего, что можеть опьянять, 5) пе прелюбодѣйствуй. Подъ 
„правыми усиліями" разумѣются стремленія человѣка 
подавлять въ себѣ всякое грѣховное состояніе духа и 
предупреждать появленіе такого состоянія. Но тѣ грѣхов
ныя состоянія, къ подавленію которыхъ можетъ стремиться 
буддистъ, совсѣмъ не тѣ, какія считаются таковыми у 
христіанъ. Желаніе удовольствія, желаніе существованія 
па землѣ и на небѣ,—вотъ что собственно считается у 
буддистовъ грѣховнымъ состояніемъ духа, долженствую
щимъ быть подавляемымъ. „Правая внимательность" озна
чаетъ постоянное сосредоточіе мысли на естественной

*) Тамъ же стр. 229.
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слабости и нечистотѣ тѣла, на злѣ, происходящемъ отъ 
ощущеніи, на пустотѣ мыслей и на условіяхъ существо
ванія. Наконецъ, что касается „праваго созерцанія'1, То 
оно означаетъ тѣ глубокія размышленія, посредствомъ 
которыхъ духъ вѣрующаго буддиста очищается отъ вся
кихъ низменныхъ, земныхъ чувствованій и освобождается 
отъ мысли даже и о высшемъ бытіи *).

Обратимъ теперь вниманіе на отрицательную сторону 
нравственнаго закона, даннаго тѣмъ изъ буддистовъ, ко
торые желаютъ достигнуть нирваны.

Кто желаетъ достигнуть высшаго спасенія, нирваны, 
тотъ долженъ, кромѣ выполненія указаннаго закона, пре
побѣдить еще „десять узъ" или „десять грѣховъ". Тѣ 
„десять грѣховъ", какіе долженъ препобѣдить буддійскій 
святой, чтобы достигнуть спасенія, слѣдующіе: 1) само
обольщеніе относительно собственнаго „я" или, что тоже, 
вѣра въ существованіе самости, 2) сомнѣніе, 3) упованіе 
на обрядность, 4) чувственность или тѣлесныя страсти, 
5) любовь къ земной жизни, 6) ненависть, 7) желаніе 
жизни на небѣ, 8) гордость, 9) самооправданіе и 10) 
невѣжество **).

Такимъ образомъ буддизмъ осуждаетъ и запрещаетъ, 
какъ грѣхи, и такія состоянія духа, которыя, съ хри
стіанской точки зрѣнія, считаются не только не грѣхов
ными, но, наоборотъ, нравственно-добрыми. Такъ, на
равнѣ съ ненавистію, гордостью, самооправданіемъ и 
чувственностію, онъ клеймитъ, какъ грѣхъ, и вѣру въ 
существованіе нашего „я" или духа, и всякое желаніе 
(личнаго) существованія какъ здѣсь на землѣ, такъ и за 
гробомъ, па небесахъ; осуждаетъ, какъ грѣхъ, и всякое 
„сомнѣніе", подъ которымъ разумѣется не что иное, какъ 
сомнѣніе въ мнимой истинности буддійскаго ученія съ его 
атеизмомъ. Йодъ „невѣжествомъ", указаннымъ въ каче

*) 'Гамъ же стр. 230.
**) Тамъ же стр. 231.
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ствѣ послѣдняго, десятаго, грѣха, запрещаемаго буддиз
момъ, разумѣется не невѣдѣніе того, что дѣйствительно 
истинно и что поэтому слѣдуетъ знать, а невѣдѣніе „че
тырехъ святыхъ истинъ“ буддійскихъ, т. е. что существо
ваніе есть страданіе, что источникъ страданія-пожеланіе 
и т. д. Словомъ, буддизмъ смѣшиваетъ между собою то, 
что дѣйствительно грѣховно, какъ: ненависть, гордость, 
самооправданіе, съ тѣмъ, что не только не грѣховно, но, 
наоборотъ, нравственно-добро, какъ, напр., вѣра въ суще
ствованіе собственнаго духа, желаніе жизни на небесахъ. 
Отсюда и образцы той или иной добродѣтели, выставляе
мые буддизмомъ для подражанія, во многихъ случаяхъ до 
того преувеличены, до того невѣроятны, что кажутся 
простыми лишь каррикатурами дѣйствительности. Такъ, 
напр., какъ на образецъ милосердія, какое будто бы 
проявилъ Будда въ одно изъ предшествующихъ своихъ 
существованій, указывается на слѣдующее. „Одинъ изъ 
демоновъ, услыхавъ о милосердіи боднсатвы (т. е. кан
дидата на будду, каковымъ былъ, но вѣрованію будди
стовъ, и Сакья-Муни до своего явленія на землѣ, частнѣе, 
до ,.озаренія", полученнаго имъ подъ деревомъ Во), 
явился къ нему въ образѣ брамина и попросилъ его от
дать ему двухъ своихъ дѣтей. Бодисатва, сказавъ про 
себя: „отдамъ брамину своихъ дѣтей", дѣйствительно от
далъ ему ихъ. Демонъ же на его глазахъ проглотилъ 
его дѣтей, какъ пучекъ кореньевъ. Ни капли огорченія 
не почувстзовалъ Бодисатва, когда смотрѣлъ, какъ изъ 
пасти демона текла ручьями кровь пожираемыхъ дѣтей; 
напротивъ, проявилъ даже радость отъ сознанія, что 
даръ его былъ принятъ хорошо. Затѣмъ опъ произнесъ, 
такую молитву: „въ награду за содѣянное мною да исте
каютъ изъ меня лучи свѣта". Какъ на другой примѣръ 
высокаго совершенства, какого Будда достигъ въ той же 
добродѣтели (милосердія) въ одно изъ предшествующихъ 
состояній, указывается на слѣдующій случай. „Разъ 
Индра, принявъ на себя образъ брамина, подошелъ къ
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бодисатвѣ и стадъ просить его отдать ему свои глаза. 
Тогда бодисатва, вырвавъ изъ орбитъ глаза свои, съ 
улыбкою передалъ ихъ просившему" *). Въ подобномъ же 
каррикатурпомъ видѣ описывается добродѣтель равподу. 
шія. Что бы пи случилось, истинный буддистъ долженъ 
оставаться невозмутимо спокойнымъ. Онъ долженъ достиг
нуть такого состоянія, чтобы могъ оставаться совершенно 
равнодушнымъ даже при видѣ добродѣтели или порока. 
Онъ но долженъ обращать вниманія и на упреки укоряю
щей совѣсти; ихъ нужно подавлять, такъ какъ они на
рушаютъ равнодушіе. „Муни (т. е. мудрецъ, истинный 
буддистъ), въ силу своей мудрости, не привязывается ни 
къ чему и никогда не упрекаетъ себя въ чемъ-либо“. 
Истиннымъ браминомъ или святымъ признается лишь тотъ, 
„кто въ этомъ мірѣ становится выше добра и зла, нс 
привязывается ни къ тому, ни къ другому" **).

Обратимъ еще наше вниманіе на одинъ пунктъ въ буд
дизмѣ,—на аскетизмъ, требуемый высшимъ нравственнымъ 
кодексомъ буддизма.

Здѣсь прежде всего обращаетъ на себя вниманіе взглядъ 
буддизма на общественную жизнь и, въ частности, на 
брачно-семейиую жизнь. По ученію Будды, тотъ, кто же
лаетъ достигнуть высшаго нравственнаго совершенства, 
„долженъ жить одиноко, подобно носорогу". Всѣ качества 
„высшей мудрости", говорится въ одной священной буд
дійской книгѣ, „достигаются путемъ уединенія". Истин
ный браминъ, т. е. истинно благочестивый человѣкъ, ость 
тотъ, „который не имѣетъ никакого общенія ни съ людьми 
семейными, пи безсемейными, живетъ совершенно одиноко 
безъ дома и семьи, который но жаждетъ пи этого міра, 
пи будущаго..., который, препобѣдивъ въ себѣ привязан
ности, препобѣдилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и привязанность и 
къ божествепному и вообще освободился отъ всякаго рода

Тамъ же стр. 233, 234.
**) Тамъ же стр. 234.
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привязанностей". Жизнь святого, по ученію Будды, 
холжва быть жизнію нищаго. Истинный послѣдователь 
Будды, вступившій па такъ называемый „четырекратиый 
путь", „строго воздерживается отъ пріобрѣтенія серебра 
и золота..., воздерживается отъ пріобрѣтенія рабовъ и 
рабынь, птицъ или свиней, слоновъ, рогатаго скота и 
коней, полей и помѣстій" *). Относительно, въ частности, 
брачно-семейной жизни въ священныхъ буддійскихъ кни
гамъ говорится слѣдующее. „Мучительна семейная жизнь, 
этотъ клоакъ нечистоты... Отъ знакомствъ рождает-ся 
страхъ, отъ семейной жизни оскверненіе; безбрачная 
жизнь, отсутствіе знакомствъ—-вотъ взглядъ мудраго чело
вѣка". „Жизнь праведная, жизнь благочестивая,—удѣлъ 
того, кто покидаетъ семейную жизнь и живетъ безсемей- 
но“. „Кто волнуется страстями, у Ли о является и стра
даніе, какъ послѣдствіе страсти. Имѣя въ виду это стра
даніе, порождаемое страстію, пусть каждый скитается 
одиноко, подобно посорогу. Какъ перепутываются между 
собою вѣтви бамбуковаго дерева, также точно имѣющій 
дѣтей и жену запутывается въ заботахъ о нихъ; но пусть, 
подобно стволу бамбука, ни къ чему не прикасающемуся, 
каждый скитается одинокъ, какъ носорогъ". „Доколѣ въ 
мужчинѣ по подавлепа даже самомалѣйшая любовь къ 
женщинѣ, дотолѣ духъ его находится въ состояніи рабства, 
подобно теленку, сосущему молоко у своей матери" *).

Изъ этихъ цитатъ видно, что буддизмъ, въ прогивуио- 
ложность христіанству, считающему брачно-семейную 
жизнь со всѣми ея благотворными вліяніями благомъ и 
установленіемъ самого Бога, смотритъ на эту жизнь какъ 
на зло, какъ на главный источшікъ нечистоты и осквер
ненія, Какъ на зло же и источникъ нечистоты и ковар
ства онъ смотритъ и на женщину. Въ женщинѣ, по буд
дизму, воплощаются всѣ неразумно-чарующія силы, при
вязывающія духъ къ этому міру; она—опаснѣйшая изъ

*) Тамъ же стр. 23Іі, 237.
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засадъ, какую ставитъ искуситель людямъ. „Скрытна 
какъ путь рыбы въ водѣ“, говорится въ одной изъ буд
дійскихъ историческихъ книга,—„природа женщинъ, 
этихъ многоумныхъ грабительницъ, въ которыхъ истины 
ие найдешь, для которыхъ ложь все равно, что истина, 
а истина все равно, что ложь" *).

Скажутъ, что и христіанскіе подвижники отрекались 
отъ общества, собственности и семьи. Дѣйствительно, 
христіанскіе подвижники всѣхъ вѣковъ отъ всего этого 
отказываются. Опи даютъ обѣтъ удаленія отъ шума жизни 
въ болѣе или менѣе уедипеипое обиталище (монастырь), 
отказываются отъ собственности и семьи. Но чтобы по
пять сущность христіанскаго аскетизма, нужно обратить
ся къ ученію самихъ аскетовъ и посмотрѣть, какое зна
ченіе они придавали ‘отреченію отъ міра вообще. „Гос
пода Бога любить должно всею силою, какую имѣемъ для 
любви, говоритъ св. Василій Великій, а также должно 
любить и враговъ, чтобы сдѣлаться намъ совершенными, 
подражая въ благости небесному Отцу, Который солнце 
свое сіяетъ на злыя и благія (Мѳ. 5, 45). А на иное 
расточать силу любви не позволено. Если же худо любить 
что-либо кромѣ сказаннаго, то любить серебро такъ, какъ 
обязанъ человѣкъ любить Господа Бога, т. е. всѣмъ 
сердцемъ своимъ, всею душею своею и всею мыслію 
своею (Мѳ. 22, 37), значитъ не Богу работать, но рабо
тать мамонѣ, воздавая серебру ту мѣру любви, какою 
обязаны мы Богу. Посему-то любостяжаніе дѣлается идо- 
лослуженіемъ, ибо Господу Богу приносимые дары при
носитъ оно земному... Ибо требованіе любить всѣмъ 
сердцемъ дѣлаетъ невозможнымъ удѣленіе любви на дру
гой предметъ. Какъ въ сосудѣ, наполненномъ какою-либо 
жидкостію, сколько вытекаетъ вонъ, столько по необхо
димости недостаетъ до полноты; такъ и въ душѣ, сколько 
расточается любви, къ чему не должно, столько по пеоб-

*) Тамъ же стр. 238.



407 -
ходимости оказывается недостатка въ любви къ Богу. 
Ибо кто однажды началъ любить серебро, тотъ изливаетъ 
на сіе всю любовь свою. Ибо любяи серебро не насытится 
серебра" (Еккл. 5, 9) *).

Изъ приведеннаго мѣста совершенно ясно, что христіан
скіе подвижники считали отреченіе отъ міра необходимымъ 
средствомъ воспитанія въ себѣ любви къ Богу и ближ
нему; ибо пристрастіе къ благамъ міра сего и ко всему 
тому, въ чемъ не можетъ проявляться непосредственно 
любовь къ Богу, дѣлаетъ ее уже не полною. Отсюда, 
удаленіе отъ міра въ пустыню служило для христіанскихъ 
подвижниковъ средствомъ уменьшить и ослабить искуше
нія къ нарушенію заповѣди любви, которыми изобилуетъ 
міръ. Въ уединеніи и тишинѣ мы можемъ легче побѣдить 
врага и достигать совершенства, а въ мірѣ врагъ пашъ 
сильнѣе тѣснитъ пасъ своими орудіями и внѣшними и 
внутренними, привлекая къ себѣ людей, угождающихъ 
ему, въ качествѣ средства и орудій, и чрезъ нихъ ведя 
борьбу съ вѣрными. „Кто живетъ въ пустынѣ, говоритъ 
св. Антоніи Великій, тотъ избавленъ отъ троякаго рода 
искушеній: отъ искушенія чрезъ слухъ, отъ искушенія 
чрезъ языкъ и отъ искушенія чрезъ видѣніе того, что 
можетъ причинять печаль нашему сердцу". „Кто хочетъ 
спастись, говоритъ тотъ же подвижникъ, пусть не вхо
дитъ въ домъ свой и не живетъ въ темъ городѣ, въ ко
торомъ грѣшилъ; также пусть не посѣщаетъ родителей 
своихъ и ближнихъ по плоти, ибо отъ этого бываетъ 
вредъ душѣ и гибнутъ плоды жизни" **). Для того, чтобы 
мысль постоянно запята была только Богомъ, очевидно, 
нужно уменьшить по возможности количество внѣшпихъ 
впечатлѣній, отвлекающихъ ее отъ этого предмета. „Пом
ните Того, Кто мертвитъ и живитъ, говорилъ св. Анто
ній Великій приходившимъ къ нему братьямъ. Вознена-

*) Твореніе св. Вас. Великаго, въ русск. перев., т. 2, 64—65 стр.
**) Добротолюбіе въ русск. переводѣ, изд. 2, т. 1 стр. 94.
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видьте міръ и все, что въ немъ, возненавидьте всякое 
плотское успокоеніе; отрекитесь сей жизни, дабы жить 
для Бога". „Какъ рыбы, говорилъ онъ, оставшись долго 
па сушѣ, умираютъ, такъ и монахи, находясь долго впѣ 
келліи, или пребывая съ мірскими людьми, теряютъ любовь 
къ безмолвію. Посему, какъ рыба рвется въ море, такъ 
мы должны спѣшить въ келлію, дабы, оставаясь внѣ опой, 
ие забыть о внутреннемъ бдѣніи" *).

Такимъ образомъ, удаленіе отъ міра и уединеніе раз
сматриваются христіанскими подвижниками въ качествѣ 
необходимаго средства для воспитанія въ себѣ полной 
преданности къ Богу, выражающейся въ постоянной 
мысли о ІІсмъ и чувствахъ любви, благодарности къ Нему.

Но если уединеніе представляетъ собою условіе, благо
пріятствующее развитію любви къ Богу, то не лишаетъ 
ли оно подвижника возможности любить человѣка? Богъ 
требуетъ отъ насъ, чтобы любовь наша къ Нему проя
влялась въ служеніи ближпему. Какимъ же образомъ 
подвижникъ можетъ исполнить эту заповѣдь въ уединеніи, 
когда отсутствуетъ самый ближній?—Это кажущееся про
тиворѣчіе разрѣшается однако довольно просто. Бъ дѣлѣ 
нравственности христіанство отдаетъ рѣшительное пред
почтеніе настроенію, потому что душевное настроеніе 
есть совокупность всѣхъ направленій душевной дѣятель
ности и обнимаетъ собою всего человѣка, а на дѣло 
смотритъ какъ на естественное слѣдствіе этого настрое
нія, слѣдующее за нимъ само собою. Въ душевномъ на
строеніи, какъ въ зеркалѣ, отражается и паправлепіа 
ума, и направленіе воли, и направленіе сердца. Эго на
строеніе всего ярче и ощутительнѣе выражается въ жизни 
человѣческаго сердца. Отсюда, только того съ христіан
ской точки зрѣнія можно назвать добродѣтельнымъ, у 
кого сердце чисто (Мо. 5, 8); только имѣя чистое, непо
рочное сердце, человѣкъ всецѣло проникается любовію

*) Тамъ ,і.с стр. кУ.



409 —

къ Богу, какъ Святѣйшему существу, и ко всему тому, 
па чемъ почиваетъ безконечная любовь Божія, и всѣ 
движенія своей воли подчиняетъ Тому, Кто одинъ благъ 
(Матѳ. 19, 17), подчиняя ихъ всему остальному настоль
ко насколько въ мірѣ іі въ жизни открывается воля 
Божія. Такимъ образомъ, если пустынникъ при помощи 
какихъ бы то ни было средствъ создаетъ въ себѣ посто
янное настроеніе любви и благожеланія по отношенію къ 
ближнему, которое могло бы обнаруживаться въ дѣлахъ 
милосердія при каждомъ удобномъ случаѣ, но пе обнару
живается по недостатку поводовъ; то вредъ лицемъ Все
видящаго, для Котораго открыто сердце, его нравствен
ное состояніе нисколько пе ниже, чѣмъ состояніе чело
вѣка, которому обстоятельства доставили случай проявить 
свое настроеніе па дѣлѣ. Но, конечно, христіанскій пу
стынникъ былъ бы лицемѣромъ, если бы, утверждая, что 
его его сердце полно любви кь человѣку, отказался бы 
отъ помощи ближнему, когда обстоятельства потребовали 
этого отъ него.

Такимъ образомъ, подвижники имѣютъ возможность 
выражать свою любовь къ Богу въ любви къ ближнему, 
какъ благожелательномъ настроеніи. Мысль эту ясно вы
ражаетъ св. Исаакъ Сиринъ въ слѣдующихъ словахъ: 
„будемъ непрестанно понуждать себя во всякое время 
впутренпо быть милосердыми ко всякому разумному есте
ству, ибо такъ внушаетъ намъ ученіе Господне. 14 на
добно пе только сохранять это внутреннее наше милосер
діе, но когда призываютъ самыя обстоятельства дѣлъ и 
нужда, не вознерадѣть и с томъ, чтобы доказать л.ъбовь 
свою явно; и въ особенности, если безмолвннки нс опре
дѣлили себя па совершенное безмолвіе, даже и нс встрѣ
чаться ни съ кѣмъ, ио слѣдуютъ правилу назначающихъ 
для себя безмолвіе на одпу или на семь седмицъ. Ибо 
таковые даже въ продолженіе времени, назначеннаго 
правиломъ, пе удерживаютъ себя, до исполненія сего 
времепи, отъ дѣлъ милосердія къ ближнему, развѣ кто
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крайне нечувствителенъ, жестокъ и безчеловѣченъ и дер
жится безмолвія лицемѣрнаго и напоказъ. Знаемъ, что 
безъ любви къ ближнему умъ ие можетъ просвѣщаться 
божественною бесѣдою и любовію..., а, гдѣ человѣку нѣтъ 
возможности любовь къ ближнему совершить въ дѣлахъ 
видимыхъ и тѣлесно, тамъ достаточно предъ Богомъ 
любви нашей къ ближнему, совершаемой только мыслію" *). 
Что дѣйствительно такое настроеніе воспитывали въ себѣ 
христіанскіе подвижники, объ этомъ свидѣтельствуютъ 
многочисленные примѣры. Такъ, напримѣръ, Макарій 
Великій пришелъ однажды посѣтить больного и спросилъ, 
ие нужно ли ему чего-нибудь. Больной попросилъ немного 
мягкаго хлѣба. Скитъ не могъ удовлетворить эгой просьбѣ, 
потому что въ то время монахи имѣли обыкновеніе печь 
хлѣбы однажды вь годъ. Поэтому Макарій, взявъ чер
ствые хлѣбы, тотчасъ отправился въ Александрію, чтобы 
обмѣнять ихъ па мягкіе и исполнить просьбу больного. 
Авва Агаѳонъ пришелъ однажды на рынокъ, чтобы про
дать издѣлія своихъ рукъ, которыми онъ существовалъ. 
Здѣсь онъ увидѣлъ больного страппика, котораго никто 
не хотѣлъ пріютить. На вырученныя деньги онъ тотчасъ 
панялъ для больного помѣщеніе, остался при немъ, уха
живалъ за нимъ въ теченіе шести мѣсяцевъ и содержалъ 
его па деньги, которыя зарабатывалъ своими трудеми **). 
Но въ распоряженіи христіанскихъ подвижниковъ было 
одно постоянное средство оказывать ближнему любовь 
дѣломъ. Въ качествѣ такого средства разсматривалась 
молитва. „Отъ живущихъ въ безмолвіи, говоритъ св. 
Исаакъ Сиринъ, и прославляющихся онымч. есть нѣкото
рая явная помощь братіямъ ихъ. Разумѣю же, что во 
время нужды помогаютъ опи намъ словомъ, или приносятъ 
о насъ молитвы" ***).

*) Творенія Исаака Сирина, русскій перев., стр. 24 9 250, 253.
**) Тамъ же стр. 251.
***) Тамъ же стр. 65.
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Отказъ отъ богатства и вообще отъ собственности 
точно также разсматривался христіанскими подвижниками 
въ качествѣ наилучшаго средства воспитанія въ себѣ 
нобви къ Богу и ближнему. Они считаютъ собственность 
или точнѣе, пристрастіе къ собственности однимъ изъ 
самыхъ главныхъ препятствіи для возрастанія любви къ 
Богу и людямъ. Мысль человѣка постоянно можетъ быть 
съ Богомъ лишь въ томъ случаѣ, если никакія заботы не 
отвлекаютъ ее отъ этого предмета. 11о болѣе всего при
чиняетъ человѣку заботъ собственность. Вся жизнь чело
вѣка очень часто уходитъ по мелочамъ па пріобрѣтеніе 
и на сохраненіе собственности. Вотъ въ этомъ именно 
христіанскіе подвижники и видѣли препятствіе къ воспи
танію въ душѣ человѣка постояннаго настроенія любви 
къ Богу. „Подражай тѣмд>, говорить св. Ефремъ Сиринъ, 
которые являютъ совершенное отреченіе отъ міра, и 
удобно востечешь на высоту добродѣтелей. Видя въ комъ- 
либо совершенную песгяжательность: какъ онъ, оставя 
все, усиливается сдѣлать умъ свой свободнымъ отъ вся
кихъ попеченій, чтобы безъ развлеченія прилежать молит
вамъ и чтобы никакой помыслъ и никакая забота не пре
рывали его молитвы, всею силою соревнуй ѳму“ *). „Если 
умъ, говоритъ св. Исаакъ Сиринъ, не освободится оть 
заботъ о земномъ, то не прозритъ въ сокровенное. По
сему Господь прежде всего повелѣлъ взяться за нестяжа- 
тельность, удалиться отъ мірскаго мятежа и отрѣшиться 
отъ попеченія, общаго всѣмъ людямъ... Чтобы умъ не 
терпѣлъ вреда отъ всего: отъ зрѣнія, отъ слуха, отъ 
попеченій о вещахъ, отъ ихь истребленія, отъ ихъ умно
женія, отъ человѣка, и чтобы связать его единымъ упо
ваніемъ на Бога, Господь отклонилъ отъ насъ всякое 
иное попеченіе, чтобы вслѣдствіе сего возжелали мы со
бесѣдованія съ Богомъ... Въ отшельничествѣ мы имѣемъ 
нужду, чтобы наединѣ бесѣдовать съ Богомъ... По от-

*) Творенія Ефрема Сирина, русскій нерев., т. 1 стр. 370.
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шельничеетву предшествуетъ отреченіе отъ міра, ибо если 
человѣкъ пе отречется сперва отъ міра и по удосужится 
отъ всего мірского, то не можетъ уедипнться" *). гДЛя 
смиренномудраго, говоритъ тотъ же подвижникъ въ дру
гомъ мѣстѣ, вожделѣнны во всемъ умаленіе, нестяжатель- 
ность, нужда, нищета. Ему желательно пе то, чтобы 
имѣть у себя многое и быть въ непрерывныхъ дѣлахъ, 
но чтобы во всякое время оставаться па свободѣ, пе 
возмущаться здѣшнимъ, такъ чтобы помыслы его ио исхо
дили внѣ его. Ибо увѣренъ онт, что если вдастся во 
многое, пе возможетъ пробыть безъ смущенія помысловъ, 
потому что при многихъ дѣлахъ бываетъ много заботъ и 
сборище помысловъ многосложныхъ" **). „Если не будешь 
слишкомъ привязанъ къ вещамъ, говорись препод. Авва, 
Зосима, то для тебя легко будетъ исполнять всякую добро
дѣтель. ІІе ссорясь изъ-за нихъ, чы не будешь злопамят- 
ствовать, и тогда трудно ли будетъ для тебя молиться 
за враговъ" ***). „Древній врагъ, говоритъ св. Григоріи 
Двоесловъ, располагая душу нашу къ любви вещей вре
менныхъ, съ противоположной стороны возбуждаетъ про
тивъ пасъ слабѣйшаго ближняго, который замышляетъ 
унести то самое, что мы любимъ. Не о томъ старается 
древній врагъ, усірояющій это, чтобы уничтожить земное, 
ио о томъ, чтобы убить любовь въ пасъ. Ибо вдругъ мы 
воспламеняемся ненавистію и, желая быть непобѣдимыми 
отвиѣ, внутри страшно мучимся, и защищая малое отвиѣ, 
мы весьма миого теряемъ внутри, потому ч го, теряя вещь 
временную, мы лишаемся истинной любви, ибо всякія, 
уничтожающій нашу собственность, есть врагъ. Но если 
мы начинаемъ питать ненависть ко врагу, то теряемъ 
внутреннее0, ****).

*) Исаакъ Сиринъ, стр. 170 171.
**) Тамъ же стр. 215.
***) Добротолюбіе еииск. Ѳеофана, т. 2 стр. 120.
****) Творенія Григорія Двоеслова, въ русск. перев., т. 2 стр. 84—85.
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Такимъ образомъ, убѣждаясь па основаніи жпзпсгшаго 
опыта въ юмъ, что пристрастіе, къ собственности слу
житъ однимъ изъ главнѣйшихъ источниковъ заботъ, ду
шевныхъ тревогъ и раздора, св. подвижники предписы
вали стремящимся къ полному совершенству отрсчепіе отъ 
нея. По изъ этого не вытекаетъ еще мысли о необходи
мости воднаго отреченія. Христіанство относитъ частную 
собственность къ области дозволеннаго. Св. подвижники 
приглашаютъ къ полному отреченію отъ собственности 
лишь тѣхъ, въ комъ созрѣло соотвѣтствующее настроеніе 
всецѣлой преданности къ Ногу и блнжпему. Это идеаль
ное состояніе христіанина, которое можетъ быть лишь 
удѣломъ немногихъ, но не общимъ закономъ. Напротивъ, 
полное отреченіе отъ собственности вредно для того, кто 
по дозрѣлъ еще до такого подвига. Такой человѣкъ, от
казавшись отъ имущества, легко впадаетъ въ тяжкіе 
грѣхи: зависть къ богатымъ, ропотъ и сожалѣніе о со
вершенномъ подвигѣ, такъ какъ по своему внутреннему 
настроенію онъ ие вь состояніи выносить мужественно и 
безронотно искушеній, связанныхъ съ добровольною 
бѣдностію.

Если жизнь въ мірѣ и собственность въ мірѣ разсматри
вались христіанскими подвижниками въ качествѣ обстоя
тельствъ, обременяющихъ человѣка заботами и нс оста
вляющихъ ему досуга для духовнаго единенія съ Богомъ 
въ сердечной молитвѣ и постоянномъ размышленіи о 
Немъ, то тѣмъ болѣе они должны были видѣть въ бракѣ 
препятствіе для такой полной духовной жизни въ Богѣ. 
По ученію св. Василія Великаго, исполненіе заповѣдей 
Божіихъ въ брачномъ состояніи представляетъ собою бо
лѣе трудностей, чѣмъ для отказавшихся отъ брака. „Не 
будь безпеченъ ты, избравшій общежитіе съ женою, какъ 
9удто вііравѣ ты предаться міру. Тебѣ для улученія спа
сенія нужно больше трудовъ и осторожности, потому что 
ты избралъ себѣ жилище среди сѣтей и державы отступ
ническихъ силъ, имѣешь предъ глазами побужденія ко



— 414

грѣхамъ, и псѣ твои чувства день и ночь напряжены къ 
вожделѣнію ихъ. Посему знай, что не избѣжишь борьбы 
съ отступникомъ и не одержишь надъ нимъ побѣды безъ 
многихъ трудовъ па стражбѣ евангельскихъ догматовъ''*) 
,.У людей всего чаще предлогомъ къ вожделѣнію мірскихъ 
удовольствій бываетъ супружество... и попеченій не 
встрѣчается съ людьми обременительнѣе тѣхъ, какія 
вдругъ постигаютъ ихъ въ супружествѣ, какъ говоритъ 
Павелъ: оженивыйся печется о мірскихъ (1 Кор. 7, 33). 
будучи с бремененъ заботами. Ибо одинокій будетъ забо
титься только о себѣ и о собственныхъ тѣлесныхъ нуж
дахъ, или, можетъ быть, и пренебрежетъ ими, легко 
имѣя возможность убѣлить себя въ томъ. А женатый и 
имѣющій на своемъ попеченіи дѣтей не бываетъ уже 
господиномъ своей воли, но принужденъ поступать въ 
угоду женѣ и, занятый попеченіемъ о дѣтяхъ, выноситъ 
цѣлую бездну заботъ, которыя и перечислить потребова
лось бы больше времени, нежели сколько имѣемъ его у 
себя теперь. Поэтому желающій быть свободнымъ отъ 
мірскихъ узъ избѣгаетъ супружества, какъ оковъ, а из
бѣжавъ его, посвящаетъ жизнь свою Богу... Таковой, 
предавшись любви Божіей, желая хотя въ малой степени 
достигнуть Божія безстрастія, вожделѣвая вкусить духов
ной святости, безмятежія, кротости, порождаемаго ими 
веселія и радости, старается держать помыслы свои какъ 
можно дальше отъ всякой вещественной и тѣлесной стра
сти, возмущающей душу, чистымъ же и нопотемнѣннымъ 
окомъ души созерцать Божественное, безъ мѣры наслаж
даясь тамошнимъ свѣтомъ" **). „Не ангельское ли свой
ство, говоритъ св. Григорій Богословъ, души, связанной 
съ плотію, жить не по плоти и быть выше самой приро
ды? Плоть связала ее съ міромъ, а разумъ возвелъ къ 
Богу; плэть обременила, разумъ окрылилъ; плоть заклю-

*) Творенія св. Василія Великаго, русскій перев., т. 5, стр. 43.
**) Тамъ же стр. 344—345.
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чнла въ узы, а любовь разрѣшила ихъ. Всей душою 
стремись, дѣва, къ Богу. Одинъ и тотъ же законъ даю 
мужамъ и женамъ. Не представляй сеоѣ благомъ всего 
того, что кажется благомъ для многихъ: ни рода, ни бо
гатства, ни престола, ни господства, ни красоты, поста
вляемой въ доброцвѣтности и стройности членовъ—этого 
игралища времени и болѣзней. Если ты всю силу любви 
истощила предъ Богомъ, если нс два у тебя предмета 
любви, т. е. и скоропреходящее и постоянное, и видимое 
и невидимое, то уязвлена ли ты столько избранною 
стрѣлою, и познала ли красоту жениха, чтобы могла 
сказать словами брачнаго описанія и брачной пѣсни: „Ты 
сладость и весь желаніе41 (Пѣси. 5, 16)? Видите въ свин
цовыхъ трубахъ заключенные токи, какъ они при силь
номъ стѣсчіеніи и устремленіи къ одиому мѣсту до того 
часто отступаютъ отъ естественнаго свойства воды, что, 
давнмые непрестанно сзади, устремляются вверхъ; такъ 
и ты, если сосредоточишь любовь и сопряжешься со 
Христомъ, то будешь стремиться горѣ, а не падать долу 
и не разливаться11 **).

Изъ приведенныхъ мѣстъ ясно, что христіанскіе под
вижники смотрѣли па бракъ, какъ на препятствіе къ 
полному осуществленію въ жизни любви къ Богу и пото
му отрекались отъ пего.

Не. Пятницкій.
(Продолженіе слѣдуетъ).

IV.
Извѣстія и замѣтки.

Смыслъ нѣкоторыхъ малопонятныхъ выраженій.- Въ обыденной рѣчи 
встрѣчается не мало такихъ выраженій, которыя, утративъ пря
мой смыслъ, въ переносномъ кажутся ма іопонятными, а иные 
даже безсмысленными и всетаки употребляются, часто—неумѣ- *)

*) Творенія св. Григорія Богослова, русскій перев., т. 3, стр. 183 — 184.



стно, а иногда и вовсе неправильно, вопреки первоначальному 
значенію. Между тѣмъ родная рѣчь должна быть, конечно, соз- 
нательной, и долгъ учителей русскаго языка—выяснять учащим
ся смыслъ подобнаго рода словъ и выраженій. Большинство ихъ 
объяснено въ „Толковомъ словарѣ11 Даля, затѣмъ въ книгѣ Мак
симова „Крылатыя слова8, КоринФскаго „Народная Русь8 и Др 
Хорошо было бы, если бы кто нибудь, на основаніи этихъ и по. 
добиыхъ пособій, составилъ для болѣе широкаго распростране
нія. чѣмъ названныя сочиненія, небольшой и не дорогой слова
рикъ такихъ словъ и выраженій, съ краткими объясненіями. Вотъ 
нѣсколько примѣровъ, показывающихъ нужду въ такомъ словарѣ

Положитъ въ долгій ящикъ значитъ откладывать на продолжи- 
тельное время какое-нибудь дѣло, не ожидать скораго’его окон
чанія, а при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ выраженіе это имѣло 
прямой смыслъ положить челобитную въ долгій (длинный) ящикъ, 
который былъ устроенъ, по приказанію царя, въ столбѣ у двор
ца въ лѣтней царской резиденціи селѣ Коломенскомъ. Царь 
прочитывалъ положенныя въ ящикъ челобитныя и давалъ указъ 
или о скоромъ ихъ разсмотрѣніи или самъ дѣлалъ но нимъ рѣ
шенія, но пока послѣднія черезъ бояръ, дьяковъ и поддьячихъ 
доходили до челобитчиковъ, проходило много времени вслѣдствіе 
старинной „московской волокиты8. Такъ выраженіе про долгій 
ящикъ получило и переносное значеніе.

Выросъ съ коломенскую «ерсим/- говорили предки паши про чело
вѣка большого роста, сравнивая съ тогдашней диковинкой-вы
сокими верстовыми столбами, поставленными при царѣ Алек- 
ксѣѣ Михайловичѣ по дорогѣ отъ Москвы къ селу Коломен
скому.

Слова подлинный, подноготный служили не добрыми прилагатель
ными къ слову правда, которую въ старину нерѣдко добывали 
пыткой подъ линьками, т. е. подъ ударами линьковъ, какъ называ
лись веревки толщиною въ окружности дюйма три; если под
вергнутый пыткѣ не говоритъ правды подлинной, его заставляли 
сказать подноготную, вбивая подъ ногти рукъ и ногъ гвозди. Дав
но уже употребленіе словъ подлинный и подноготный не имѣетъ 
приложенія къ правдѣ: подлинный употребляется въ смыслѣ ис
тинный, дѣйствительный; существительное подлинникъ и нарѣчіе 
подлинно также утратили первоначальный смыслъ: очевидно, 
^подлинникомъ* прежде называлось показаніе, данное «подъ линь
ками», и про допрошеннаго говорилось, что онъ подлинно пока
залъ. Слова нехорошія, ие имѣющіе права на существованіе въ 
переносномъ смыслѣ, да и употребляются они теперь главнымъ
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образомъ въ канцелярскомъ слогѣ, какъ преданье старины 
глубокой.

Выраженіе носитъ камень за пазухой въ настоящее время зна
читъ строить противъ кого-нибудь козни, злоумышлять изъ -под- 
тишка, чтобы при удобномъ случаѣ причинить обиду, вредъ. 
Выраженіе это идетъ съ 17 вѣка, когда поляки въ смутное вре
мя въ КіЮ году, хотя дружили и хаживали въ Москвѣ на пиры, 
по’приглашенію бояръ, но не довѣряли имъ и, отправляясь въ 
гости, прятали за пазухой камни, чтобы воспользоваться ими на 
случай нападенія, при рукопашной схваткѣ. Это пе могло ук
рыться отъ бояръ и дало поводъ къ образованію разсматрива
емой Фразы сначала по адресу поляковъ, которая затѣмъ, какъ 
очень характерная для житейскихъ отношеній, получила въ пе
реносномъ смыслѣ широкое распространеніе.

Голъ какъ сокола—часто говорится про бѣдняка, особенно про 
человѣка промотавшагося. Выраженіе это должно вызывать 
по меньшей мѣрѣ недоумѣніе, если подъ соколомъ понимать пти
цу хорошо оперенную, здѣсь же разумѣется другого рода со
колъ старинное стѣнобитное орудіе изъ чугуна—голое, т. е. 
гладкое.

У другого бѣдняка ни кола, ни двора, а у богача всего через
чуръ много: коломъ въ древней Руси и теперь по мѣстамъ назы
вается узенькая полоска земли —въ двѣ сажени шириной; через
чуръ значитъ чрезъ мѣру; чуръ—языческое божество, охраняв
шее границы; съ распространеніемъ на Руси христіанства съ 
словомъ „чуръ“ стало соединяться понятіе о межѣ, границѣ.

Подъеюритъ выраженіе историческое: въ древней Руси кре
стьяне пользовались правомъ перехода съ земли одного помѣ
щика къ другому, равнымъ образомъ и помѣщики имѣли право 
отказать отъ своей земли, что во второй половинѣ XVI в. (до 
Бориса Годунова) обыкновенно пріурочивалось къ Юрьеву дню, 
за двѣ недѣли до него и недѣлю послѣ, т. е. около праздника 
Георгія, чаще именно подъ Егорія, отсюда подъеюритъ, т. е. отка
заться отъ принятыхъ обязательствъ: такимъ образомъ помѣщики 
подъегоривали крестьянъ, а крестьяне помѣщиковъ.— Подобный 
же смыслъ имѣетъ и слово подкузьмишь: подъ нимъ разумѣется 
отказъ отъ рабочихъ обязательствъ тутъ же по окончаніи сель
скохозяйственныхъ работъ въ началѣ зимы, около праздника 
Косьмы и Даміана 1 ноября. И теперь дѣлается въ крестьян
скомъ хозяйствѣ наемъ работника по этотъ срокъ. Такимъ об- 
разолъ хозяинъ и работникъ могутъ подкузьмить другъ друга, 
первый отказавъ, а второй отказавшись отъ работы па дальнѣй
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шее время. Съ теченіемъ времени вараженія „подъегорить" ц 
„подкузьмить" получили переносное значеніе въ смыслѣ такъ 
или иначе подвести кого-нибудь, напр., нарушить обязательство 
имѣя на то право, но пользуясь имъ неожиданно, во вредъ ддя 
заинтересованнаго лица.

Бобы разводитъ значитъ привирать въ разговорѣ, иногда съ 
своекорыстною цѣлью, а то и такъ, для краснаго словца. Такой 
смыслъ это выраженіе получило отъ гаданья на бобахъ: гадалъ 
іцики бросали (разводили ) ихъ по землѣ, и, смотря по тому, какъ 
они послѣ паденія расположились, разрѣшали (разводили) пред
ложенныя имъ недоумѣнные вопросы; дѣйствительность, конечно 
оказывалась не соотвѣтствующей тому, какъ кудесники разводи
ли бобы, отсюда переносное значеніе этого выраженія.

Халдей, халда употребляются какъ бранныя слова по адресу 
людей грубыхъ, наглыхъ. Въ древности славились, какъ маги и 
волшебники, выходцы съ востока, изъ Ассиріи, которыхъ назы
вали халдеями, на нихъ смотрѣли какъ на Фокусниковъ и обман
щиковъ, морочившихъ публику; у насъ, въ древней Руси, халде
ями стали звать скомороховъ, людей низкаго уровня и поведе
нія: они на святкахъ и масляницѣ чинили по улицамъ разныя 
безобразія, останавливали прохожихъ, нагло требуя отъ нихі 
денежной подачи, а отказывавшихъ въ этомъ подвергали ос
корбленіямъ и насиліямъ, напр., жгли у нихъ бороды; такъ об
разовалось переносное значеніе словъ «халдей», „халда".

Казанскимъ сиротою называютъ человѣка, который показываетъ 
себя униженнымъ, иногда оскорбленнымъ, обиженнымъ и всегда 
смиреннымъ, чтобы расположить къ себѣ нужное лицо, получить 
его покровительство и чего нибудь достигнуть. Такъ поступали 
въ древней Руси именовавшіе себя „сиротами Государевыми11 
казанскіе татары-мурзы и ихъ потомки, послѣ покоренія Казани 
являвшіеся въ Москву съ жалобами на обиды и выпрашивавшіе 
разныя льготы и пожалованія. „Казанскіе сиротыи дѣйствовали 
такъ ловко, такъ искусно достигали своихъ цѣлей, что дали по
водъ къ употребленію этого выраженія въ переносномъ смыслѣ 
для характеристики людей—себѣ на умѣ, а другимъ показываю
щихъ видъ, что они „тише воды, нижетравы“.

Нужда заставитъ калачи ѣстъ—выраженіе бурлацкое: бѣдный 
людъ шелъ на низъ, въ бурлаки, а въ низовыхъ губепіяхъ засѣ
вается не рожь, какъ въ центрѣ и сѣверѣ Россіи, а пшеница; 
выпеченный изъ нея хлѣбъ и доселѣ зовется калачемъ. Неволя 
идетъ внизъ, а кабала вверхъ', нужда заставляла бѣдняка ѣстъ калачи, 
т. е. отправляться внизъ по Волгѣ и, закабалившись въ бурлаки,
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янѵть тяжелую лямку, вверхъ. Подобная нужда заставляетъ идти 

и подъ красную шапку, которую обязанъ былъ купить рекруту на
нимавшій его за себя.

Общераспространеннымъ выраженіемъ иногда становится чья- 
пибудь мѣткая Фраза. Такъ стремянной Императрицы Елизаветы 
Петровны Извольскій получилъ въ день именинъ отъ царицы пи
рогъ, начиненный, подъ видомъ грибовъ, серебряными рублями, 
но затѣмъ, за невоздержность языка, попалъ въ опалу и былъ 
удаленъ отъ двора. Вспоминая о постигшей его немилости и ея 
причинахъ, Извольскій, въ качествѣ совѣта, говаривалъ знакомымъ: 
ѣшь пирогъ съ грибами, а языкъ держи за зубами*. И это выраженіе 

получило широкое распространеніе по всей Россіи.
Изъ немногихъ приведенныхъ примѣровъ видно, что „кры

латыя* выраженія пестрятъ русскую рѣчь и между тѣмъ нерѣдко 
употребляются не только невпопадъ, но даже и безъ смысла, что 
говоритъ о необходимости сообщенія школьникамъ надлежащихъ 
объясненій для разумнаго усвоенія родной рѣчи.

(Ореиб. Еиарх. Вѣд. 1901 г. Л1 7-й).

СОДЕРЖАНІЕ. Отдѣлъ ОФФИЦІальный. і. Высочайшій рескриптъ. II. Высо
чайшее повелѣніе. III. Именной Высочайшій указъ IV. Распоряженія Епархіаль
наго Начальства. V. Извѣстія. Отдѣлъ неоФФИЦІальный. I. 0 подъемѣ братскаго 
союза въ духовенствѣ епархіи. II. Мысли и чувствованія, выраженныя въ 
канонѣ пасхальной утрени. III. Святые, чтимые православною Церковію, какъ 
носители Божественной благодати п причастники Божественной славы. IV. Извѣ
стія и замѣтки. V. Объявленіе.

Редакторъ, священникъ К. КУТЕПОВЪ.

10 апрѣля 1901 года. Цензоръ, Ректоръ Семииаріи, Протоіерей 
Петръ Смирновъ.

Ставроноль-Кавказскій, Типографія Т. М. Тимоѳеева, уг. Театрал., 1—2.



— 420 —

Зйолько-что быгала изъ печати новая книга:

СПРАВОЧНАЯ КНИГАДЛЯ ДУХОВЕНСТВА СТАВРОПОЛЬСКОЙ ЕПАРХІЙ.СОСТАВЛЕНА ПО НОВѢЙШИМЪ СВѢДѢНІЯМЪ.
Содержаніе:

I. Указатель приходовъ по Ставропольской губ. и Кубанской области:(приходъ, количество дворовъ, съ указаніемъ народонаселеніи, приписные хутора и поселки кь приходу, о количествѣ жалованіи казеннаго и другаго, земельный надѣлъ, квартиры духовенству, школы церковно-приходскія и другій, пути сообщеніи сь Ставрополемъ и блнжаііш. ж. д. и другими мѣстами, корреспонденціи).
II. Епархіальное управленіе и епархіальныя учрежденія: (попечительство о бѣдныхъ духовнаго званіи, епархіи.іыіаи брагская касса и касса взаимнаго вспомоществованіи, богадѣльня дли духовенства, епа.рхіа.іыіыіі свѣчной заводъ, Комитета, Православнаго Миссіонерскаго Общества. Епархіальный Миссіонерскій Комитета,. миссіонеры протнвораеколыніче- скіе и противосектантскіе. Епархіальный Училищный Совѣтъ и отдѣленія его, наблюдатели церк.-прнх. школь—епархіальный и окружные, редакція Ставропольскихч. Енархіальныхч, Вѣдомостей).
III. Духовно-учебныя заведенія епархіи: (Ставропольская духовная семинарія, Ставропольское духовное училище. Екатеринодарское духовное училище. Ставропольское епархіальное женское училище. Екатерпнодарекііе епархіальное женское училище. Попечительство о бѣднѣйііінхч, восіиітан. дух.-ѵч. заведеній. Ставропольское епархіальное церк.-археологнч. общество).
IV. Разныя просвѣтительныя и благотворительныя учрежденія: (Ставропольское Андреевско-В.тнднмірскоо Братство. Екатеринодарское Александро- Невское Братство. Майкопское (кіевское Братство. Отдѣлъ Пміікв.ѵпи*- склго Православи. Палестинскаго Общества).

Цѣна книги 1 р. 50 к. съ пересылкой.•а.чАдресовать въ Ставрополь-Каввазскій, книжный магазинъ Т. М. Тимоѳеева.


	№ 8



