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ОТДЪЛЪ I.

Высочайшее повелѣніе.
0 возвышеніи окладовъ гербоваго сбора.

Государственный Совѣтъ, въ соединенныхъ де
партаментахъ государственной экономіи, законовъ, 
гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и промышленно
сти, наукъ и торговли и въ общемъ собраніи, раз
смотрѣвъ представленіе Министра Финансовъ о воз
вышеніи окладовъ гербоваго сбора, мнѣніемъ поло
жилъ:

I. Увеличить оклады простого гербоваго сбора: 
1) въ одинъ рубль - до одною рубля двади1ап'іи пяти 
копѣекъ, 2) въ шестьдесятъ копѣекъ — до семидеся
ти пяти копѣекъ, 3) въ пятнадцать копѣекъ — до 
двадцати копѣекъ для бумагъ, означенныхъ въ п. 1 
статьи 16 и въ статьѣ 17 устава о гербовомъ сборѣ, 
а равно для бумагъ, указанныхъ въ пунктахъ 2 и 4 
статьи 16, когда сумма документа или предусмо
трѣнныхъ въ пунктѣ 4 сей статьи занесеній въ раз
счетныя книжки превышаетъ триста рублей, и 4) въ 
десять копѣекъ — до пятнадцати копѣекъ для бу
магъ, означенныхъ въ пунктахъ 1—3 статьи 18 и 
въ статьѣ 19 того же устава, а равно для бумагъ, 
указанныхъ въ пунктѣ 5 тойже 18 статьи, когда 
сумма, на полученіе коей выдается довѣренность, 
превышаетъ пятьдесятъ рублей.

II. Сохранить оклады простого гербоваго сбора 
въ пятнадцать, десять и пять копѣекъ въ существу
ющихъ нынѣ размѣрахъ для документовъ и бумагъ, 
означенныхъ въ пунктахъ 3, 5—10 статьи 16, въ 
пунктахъ 4, 6—10 статьи 18 и въ статьяхъ 20 и 21

I устава о гербовомъ сборѣ, а равно для бумагъ, ука- 
| занныхъ: 1) въ пунктѣ 2 статьи 16, когда сумма 
| документа свыше двухсотъ, но не болѣе трехсотъ
1 рублей, 2) въ пунктѣ 4 той же 16 статьи, когда 
принимаемая на текущій счетъ сумма свыше пяти
десяти, но не болѣе трехсотъ рублей, и 3) въ пун
ктѣ 5 статьи 18 того же устава, когда сумма, на 
полученіе коей выдается довѣренность, свыше пя
ти, но не болѣе пятидесяти рублей.

ПІ. Размѣръ актоваго гербоваго сбора устано
вить: 1) высшаго оклада: а) съ актовъ и докумен
товъ имущественнаго свойства, поименованныхъ въ 
статьѣ 51 устава о гербовомъ сборѣ,—по пятидеся
ти копѣекъ съ каждыхъ ста рублей суммы акта до 
десяти тысячъ рублей и по пяти рублей съ каждой 
тысячи рублей, превышающей десять тысячъ ру
блей, считая неполныя сотни и тысячи рублей за 
полныя, и б) съ процентныхъ бумагъ, поименован
ныхъ въ статьѣ 54 того же устава, по пяти деся
тыхъ процента съ суммы этихъ бумагъ (ст. 37); 2) 
низшаго оклада, съ актовъ и документовъ, поиме
нованныхъ въ статьѣ 57 того же устава,—по пяти 
копѣекъ съ каждыхъ ста рублей суммы акта до де
сяти тысячъ рублей и по пятидесяти копѣекъ съ 
каждой тысячи рублей, превышающей десять ты
сячъ рублей, считая неполныя сотни и тысячи ру
блей за полныя.

IV. Пункты 21, 26, 27 и 30 статьи 13, пунктъ
2 статьи 20 и статьи 45 и 60 устава о гербовомъ 
сборѣ изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 13. Простому гербовому сбору въ одинъ 
рубль двадцать пять копѣекъ за каждый листъ 
подлежатъ:
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п. 21. Выписи, кромѣ первыхъ или главныхъ 
экземпляровъ (пол. нотар., изд. 1892 ст. 195, 196) и 
копіи актовъ и документовъ, подлежащихъ пропор
ціональному гербовому сбору, а также акты проте
ста долговыхъ обязательствъ, подлежащихъ вексель
ному сбору,— когда сборъ съ первой или главной 
выписи, подлиннаго акта или документа или проте- 
стуемаго долгового обязательства не менѣе одною 
рубля двадцати пяти копѣекъ.

и. 26. Возобновляемые купонные листы къ озна
ченнымъ въ статьѣ 54 процентнымъ бумагамъ за 
каждый нумеръ послѣднихъ и за каждое десятилѣ
тіе дѣйствія купонныхъ листовъ, считая неполныя 
десять лѣтъ за полныя.

и. 27. Страховые полисы, замѣняющіе ихъ счеты 
или росписки по всякаго рода страхованіямъ (кро
мѣ означенныхъ въ пунктѣ 1 статьи 68 и пунктѣ 11 
статьи 69), а также всякаго рода сдѣлки по страхо
ванію фондовъ, акцій и процентныхъ бумагъ. —ко
гда сумма страховой преміи свыше тридцати ру
блей, по страхованію же отъ огня, когда эта сумма 
свыше тридцати, но не болѣе трехсотъ рублей.

п. 30. Выдаваемое государственными, обще
ственными и частными кредитными установленіями, 
а также производящими банкирскія операціи част
ными конторами и товариществами, свидѣтельства, 
билеты и росписки на срочные и безсрочные денеж
ные вклады (кромѣ вкладовъ на текущій счетъ), ко
гда сумма вклада болѣе одной тысячи рублей, а так
же и на вклады на храненіе (кромѣ вкладовъ на 
текущій счетъ), когда сумма вклада на храненіе 
свыше одной тысячи рублей, но не болѣе двухъ 
тысячъ пятисотъ рублей. Если означенные свидѣ
тельства, билеты и росписки выдаются въ Формѣ 
особыхъ книжекъ, то гербовымъ сборомъ оплачи
вается каждое въ эти книжки занесеніе на сумму 
свыше одной тысячи рублей, а при вкладахъ на 
храненіе — на сумму свыше одной тысячи рублей, 
но не болѣе двухъ тысячъ пятисотъ рублей.

Ст. 20. Простому гербовому сбору въ пять ко
пѣекъ за каждый листъ подлежатъ:

п. 2. Квитанція или дубликаты накладныхъ и 
багажныя квитанціи, выдаваемыя обществами для 
транспортированія кладей, желѣзными дорогами, не 
исключая казенныхъ, и пароходчиками пассажи
рамъ и отправителямъ грузовъ, а также дорожныя 
свидѣтельства, выдаваемыя транспортными обще
ствами извозчикамъ,—когда сумма вознагражденія 
за перевозку грузовъ или багажа составляетъ бо
лѣе пяти рублей.

Ст. 45. Если гербовый сборъ, причитающійся 
съ первыхъ или главныхъ выписей, съ подлежа
щихъ актовому гербовому сбору актовъ и докумен
товъ или съ подлежащихъ вексельному сбору про- 
тестуемыхъ долговыхъ обязательствъ,—менѣе одно

го рубля двадцати пяти копѣекъ (ст. 13 п. 21), то 
послѣдующія выписи и копіи съ подлинныхъ ак
товъ и документовъ, а также акты протеста сихъ 
обязательствъ, оплачиваются гербовымъ сборомъ 
въ томъ |ке размѣрѣ, какъ первыя или главныя 
выписи, подлинные акты и документы и протестуе- 
мыя долговыя обязательства.

Ст. 60. Если сумма торговой сдѣлки не можетъ 
быть, хотя бы приблизительно, опредѣлена, то такая 
сдѣлка, при самомъ заключеніи ея, оплачивается 
простымъ гербовымъ сборомъ въ размѣрѣ одного 
рубля двадцати пяти копѣекъ (ст. 13 п. 11). До
полнительная оплата такой сдѣлки гербовымъ сбо
ромъ, по опредѣлившейся при ея исполненіи суммѣ, 
производится не позже одной недѣли послѣ получе
нія покупателемъ послѣдней партіи товара или до
кумента, удостовѣряющаго исполненіе сдѣлки про
давцевъ (торговаго счета, памятной записки, за
ключительнаго торговаго письма и т. п.). При допол
нительной уплатѣ гербоваго сбора изъ подлежа
щей взносу суммы онаго исключается сборъ, упла
ченный при заключеніи сдѣлки.

V. Дополнить уставъ о гербовомъ сборѣ слѣду
ющими статьями:

Ст. 51'. Актовому гербовому сбору высшаго 
оклада въ размѣрѣ, указанномъ въ пунктѣ 1, лит. а, 
отдѣла ТТТ настоящаго узаконенія, подлежатъ стра
ховые полисы, замѣняющіе ихъ счеты или росписки 
по страхованію отъ огня (кромѣ означенныхъ въ 
пунктѣ 11 статьи 69), когда сумма страховой преміи 
болѣе трехсотъ рублей.

Ст. 57*. Актовому гербовому сбору низшаго 
оклада въ размѣрѣ, указанномъ въ пунктѣ 2 отдѣла 
ТТТ настоящаго узаконенія, подлежатъ выдаваемые 
государственными, общественными и частными 
кредитными установленіями, а также производящи
ми банкирскія операціи частными конторами и то
вариществами, свидѣтельства, билеты и росписки 
на вклады на храненіе (кромѣ вкладовъ на текущій 
счетъ), когда сумма вклада болѣе двухъ тысячъ 
пятисотъ рублей. Если означенные свидѣтельства, 
билеты и росписки выдаются въ Формѣ особыхъ 
книжекъ, то сборомъ оплачивается каждое въ эти 
книжки занесеніе на сумму болѣе двухъ тысячъ 
пятисотъ рублей.

VI. Предоставить Министру Финансовъ о сро
кѣ введенія въ дѣйствіе настоящаго узаконенія 
представить Правительствующему Сенату, для раз- 
публикованія во всеобщее свѣдѣніе, съ такимъ раз
счетомъ времени, чтобы упомянутое распубликова- 
ніе послѣдовало по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до 
времени наступленія указаннаго выше срока.

Его Императорское Величество изложенное мнѣ
ніе Государственнаго Совѣта, 30 мая 1905 г., Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
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Распоряженіе, объявленное Правительству
ющему Сенату

Миішсньро.и-, Финансово

Объ утвержденіи описанія гербовыхъ марокъ 
ВЪ 20 коп., 50 КОП., 75 КОД. И 1 р. 25 К. Министръ 
Финансовъ, на основаніи ст. 81 уст. о герб. сборѣ, 
представилъ, 22-го іюня 1905 г., въ Правительству
ющій Сенатъ, для распубликованія, описаніе утвер
жденныхъ имъ, Министромъ, и подлежащихъ выпус
ку въ обращеніе съ 1-го сентября 1905 года гербо
выхъ марокъ новыхъ разборовъ 20 коп., 50 коп., 75 
коп. и въ 1 р. 25 коп., соотвѣтствующихъ окладамъ 
гербоваго сбора установленнымъ Высочайше утвер
жденнымъ 30-го мая 1905 года мнѣніемъ Государ
ственнаго Совѣта.

ОПИСАНІЕ

гербовыхъ марокъ въ 20 коп., 50 коп., 75 коп. и 
1 р. 25 коп.

Каждая марка имѣетъ на себѣ изображеніе Им- ператорскихъ регалій и Государственнаго герба съ 
особымъ рисункомъ и надписями о ея стоимости и 
состоитъ изъ двухъ частей, 1) верхней „прописи“, 
занимающей около 2/3 всей поверхности марки, пред
ставляющей собою рисунокъ марки, и нижней, по
крытой одной гильоіпирной сѣткой, предназначен
ной для учиненія установленныхъ въ ст. 87, 105 и 
118 уст. герб. надписей о погашеніи марки.

Марки отпечатаны на бѣлой бумагѣ безъ водяно
го знака и имѣютъ Форму прямоугольника, высотой 
40 м,м и шириной 21 м/м; величина всей марки, счи
тай отъ краевъ выступовъ, равна 43м/мХ23м/м.

Рисунокъ прописи марокъ состоитъ: 1) изъ круж
ка, заключающаго въ себѣ изображеніе Императорскихъ регалій и 2) изъ картуши, заключающей въ 
себѣ надпись о достоинствѣ марки, и находящійся 
надъ этою надписью маленькій кружокъ съ Государ
ственнымъ гербомъ. Кружокъ съ изображеніемъ Императорскихъ регалій съ короною въ серединѣ 
окаймленъ широкой, концентрическою, темною поло
сою, въ верхней половинѣ которой заключается ду
гообразно расположенная надпись бѣлыми буквами 
„Гербовая марка“, въ нижней же части—симметрич
но расположенныя лавровыя вѣтви. Отъ внутрен
ней контурной линіи въ верхней части кружка идетъ 
лучеобразно, по направленію къ центру, рядъ корот
кихъ и болѣе длинныхъ черточекъ, образующихъ 
ореолъ надъ расположенной въ кружкѣ на подушкѣ Императорской короной. На той же подушкѣ, лѣ
вая кисть которой выступаетъ изъ кружка, располо
жены и другія Императорскія регаліи: скипетръ, дер
жава, Государственный мечъ, а также цѣпь ордена 
св. Андрея Первозваннаго, отчасти выступающія за 
предѣлы кружка и заходящія на лавровыя вѣтви.

. „КОІІ. 75 КОПА,

. „50 КОПѢЕКЪ 50.“,

Расположенная подъ этимъ кружкомъ картушь 
съ украшеніямп и листовымъ орнаментомъ тюльпа
нообразной Формы на правой и лѣвой сторонахъ ея 
верхней части заключаетъ въ себѣ надписи:

на маркахъ въ
1 р. 25 кои. „1 РУБ. 25 КОПА,

на маркахъ въ
75 коп. .

на маркахъ въ
50 коп. .

на маркахъ въ
20 коп. . . . „КОП. 20 КОП.",'*

образованныя бѣлыми буквами на темномъ продол
говатомъ Фонѣ, окаймленной тонкой контурной ли
ніей. Надъ этимъ же фономъ въ той же картуши и 
именно въ той ея части, которой она налегаетъ на 
лавровыя вѣтви кружка съ Императорскими регалія
ми, находится небольшой кружокъ, внутри котораго 
находится темный Государственный гербъ съ бѣлы
ми щитиками.

Рисунокъ „прописи“ отпечатанъ:
на маркахъ въ 1 руб. 25 коп.—черной краской, 
на маркахъ въ 75 коп.—желтовато-зеленой крас

кой.
на маркахъ въ 50 коп.—кирпично-красной крас

кой.
на маркахъ въ 20 коп. — желтовато-коричневой 

краской.
Перечисленныя части рисунка прописи заключе

ны въ широкую рамку, окаймленную снаружи и свну- 
три тонкими линіями. Въ углахъ этой рамки распо
ложенъ листовой орнаментъ, образующій треуголь
ныя перевязи, вдающіяся въ рисунокъ прописи и въ 
нижнихъ углахъ отчасти прикрытыя вышеупомяну
той картушыо.

Гильоширная сѣтка состоитъ изъ ряда перепле
тающихся между собой волнистыхъ линій, переходя
щихъ изъ одного цвѣта въ другой и идущихъ по на
правленію снизу вверхъ, причемъ волны этихъ ли
ній становятся все длиннѣе и длиннѣе, по мѣрѣ пере
хода сѣтки подъ рисунокъ прописи. Расцвѣтка вѣт
ки придаетъ ей видъ площади, разбитой на рядъ ром
биковъ:

на маркахъ въ 1 руб. 25 коп.—фіолетово-красна
го, коричневаго и сѣровато-синяго цвѣта,

на маркахъ въ 75 коп. — фіолетово-коричневаго, 
желтаго и свѣтло-зеленаго цвѣта,

на маркахъ въ 50 коп.—зеленаго, сѣраго и розо
ваго цвѣта,

на маркахъ въ 20 коп. — фіолетово-коричневаго, 
желтаго и свѣтло-зеленаго цвѣта,

причемъ расцвѣтка эта на всѣхъ маркахъ посте
пенно исчезаетъ, доходя до половины марки, и 
въ верхней части сѣтка является окрашенной лишь 
въ одинъ цвѣтъ, а именно;
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иа маркахъ въ 1 руб. 25 коп. — въ коричневый, 
на маркахъ въ 75 коп.—въ желтый,
на маркахъ въ 50 коп.—въ сѣры,
на маркахъ въ 20 коп.— въ желтый.

служащихъ въ Консисторіи 8 р. 72 к., — всего 88 р.
27 к., каковыя деньги отосланы въ Хозяйственное 
управленіе прп Святѣйшемъ Синодѣ.

Епархіальныя распоряженія 
и извѣстія.

а) По Варшавской епархіи.
Оставленъ за штатомъ на общемъ основаніи сто

лоначальникъ б. Холмско-Варшавской духовной кон
систоріи Николай Ііотлинскій—съ 1 сентября.

Исключенъ изъ списковъ псаломщикъ Покровской 
единовѣрческой церкви Емиліанъ Эламскій, за пере
ходомъ на службу въ Черниговскую епархію—съ 
1 сентября.

Вакантны мѣста—настоятелей при церквахъ: Ма- 
зовецкой, Ломжинской губ. и Праснышской, Плоц
кой губ., псаломщиковъ при церквахъ: Варшавской 
кладбищенской и Покровской единовѣрческой.

б) По Холмской епархіи.
Назначенъ б. помощникъ настоятеля Бѣльскаго 

собора священникъ Антоній Юревичъ, на должность 
настоятеля къ Непельской церквп, Константиновска
го уѣзда съ 1 сентября.

Перемѣщенъ настоятель Завалевской церкви, Гру
бешовскаго уѣзда, священникъ Кириллъ Слабневичъ 
къ Бончанской церкви, Красноставскаго уѣзда, съ 
1 сентября.

Уволенъ заштатъ настоятель Бончанской церквп 
священникъ Ѳеодоръ Стрплъбииргй съ 1 сентября.

Вакантны мѣста—настоятелей при церквахъ: 
Русско-Вольской, Радинскаго уѣзда, Мячинской и 
Завалевской, Грубешовскаго уѣзда; помощника на
стоятеля при Сѣдлецкомъ соборѣ; псаломщиковъ при 
церквахъ: Ортель-Королевской, Бѣльскаго уѣзда, и 
Розвадовской, Влодавскаго уѣзда.

Отъ Варшавской Духовной Консисторіи.
Въ августѣ въ Консисторію поступило па сани

тарныя нужды дѣйствующей арміи—сбора по Холм- 
скому каѳедральному собору 19 р. 57 к., по Бѣль
скому собору 3 р. 48 к., по Бѣльской Кирплло-Меѳо- 
діевской церкви 1 р. 60 к , по церкви Яблочинскаго 
монастыря 1 р. 95 к., по церквамъ 1 Томашовскаго 
округа 33 р. 61 к.; пожертвованій: отъ причта Вар
шавскаго каѳедральнаго собора 19 р. 34 к. и отъ

Редакторъ С. Москалевичъ.

0 Т Д Ъ Л Ъ II.

Нѣсколько практическихъ на
ставленій готовящимся къ 

принятію священства.
30-го мая въ 5 часовъ 30 минутъ вечера мирно 

отошелъ ко Господу одинъ изъ самыхъ престарѣ
лыхъ и достойнѣйшихъ архипастырей Православ
ной Русской церкви—преосвященнѣйшій Виссаріонъ, 
епископъ Костромской и Галпчскій (въ мірѣ — мос
ковскій протоіерей Василій Петровичъ Нечаевъ), 
на 83-мъ году своей жизни. Горько оплакиваетъ 
тяжелую—іі притомъ совершенно неожиданную — 
утрату Костромская паства, такъ какъ онъ былъ „прав- 
долюбпвѣйшимъ” архипастыремъ, „въ собственномъ 
смыслѣ слова ангеломъ-хранителемъ ввѣренной ему 
отъ Господа Костромскоп паствы”. Свыше 13-лѣт
нее архипастырское служеніе его въ Костромской 
епархіи „было не чѣмъ инымъ, какъ однимъ сплош
нымъ кликомъ души, звавшей къ духовному бодр
ствованію, къ покаянію, къ самопсправленію, къ ус
троенію земного пути” пасомыхъ „по заповѣдямъ 
Божіимъ”. „По своей природной душевной добро
тѣ, онъ хотѣлъ каждаго... видѣть счастливымъ на 
свѣтѣ, плп, по крайней мѣрѣ, въ положеніи доволь
ства и обезпеченія. Однихъ... за добродѣтели и 
служебные подвиги спѣшилъ отличить наградами 
и повышеніями; другихъ, слабыхъ и немощныхъ, ста
рался поддержать, научить, защитить; бѣдныхъ и 
сиротъ, особенно духовныхъ, старался обезпечить, 
всячески пристроить, щедро удѣляя имъ часть изъ 
своихъ средствъ; всѣмъ хотѣлъ послужить, сколько 
могъ, помня слова Спасителя: не прігідохъ, да послу
жатъ МнчЪ, за всѣхъ молился”... ') Чувствомъ са
мой глубокой и искренней грусти, безъ сомнѣнія, 
встрѣчена была печальная вѣсть о кончинѣ въ Бо
зѣ почившаго преосв. Виссаріона и безчисленными 
почитателями его выдающагося проповѣдническаго 
таланта и вообще учено-богословской дѣятельности, 
которой оігь такъ беззавѣтно отдавался до самаго 
почти послѣдняго дня своей многоплодной жизни.

ІІзъ рѣчей при перенЛеніп тѣла въ Успенскій со
боръ іі погребеніи преосв. Виссаріона.
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Достаточно сказать, что въ теченіе 45’^ЫѢтъ ни од
на книжка „Душеполезнаго Чтенія,,#.- (преосв. Вис
саріонъ былъ однимъ изъ основателей этого журна
ла и долгое время затѣмъ— единоличнымъ редакто- 
ромъ-пздателемъ, а въ санѣ святительскомъ—ревно
стнѣйшимъ іі желательнѣйшимъ, конечно, сотрудни
комъ) не выходила въ свѣтъ безъ его трудовъ, ни 
одного почти богослуженія въ теченіе своего свыше 
50-лѣтняго подвига въ священномъ санѣ не совер
шалъ онъ безъ слова назиданія съ церковной каѳе
дры. Въ высшей степени сочувственно относился 
онъ, между прочимъ и къ нашему журналу и еще 
въ началѣ текущаго года прислалъ свою небольшую 
брошюрку: „Нѣсколько практическихъ наставленій 
готовящимся къ принятію священства” '), выражая 
въ отдѣльномъ собственноручномъ письмѣ желаніе, 
чтобы Редакція, если найдетъ удобнымъ, помѣстила 
ее цѣликомъ на страницахъ своего изданія. Пред
лагаемъ эту брошюру читателямъ, какъ архипас
тырскій завѣтъ святителя, всегда бывшаго свѣтомъ 
для своихъ пасомыхъ, близко знавшаго, по личному 
многолѣтнему опыту, жизнь приходскаго пастыря и 
лучшіе, наиболѣе цѣлесообразные способы благотвор
наго дѣйствованія пастыря на пасомыхъ. Изъ двад
цати шести пунктовъ „практическихънаставленій” 
только первые восемь касаются исключительно „го
товящихся къ принятію священства”; остальные же 
■восемнадцать пунктовъ „предлагаются въ руковод
ство всѣмъ священникамъ, а не однимъ ставленни
камъ”. „Практическія наставленія” эти особенно 
цѣнны еще тѣмъ, что въ нихъ „обращено преиму
щественно вниманіе на такія стороны пастырскаго 
служенія, которыя въ существующихъ пастырскихъ 
руководствахъ почти не имѣются въ виду, и указа
ніе на которыя слупитъ дополненіемъ къ нимъ”.

Ред. журнала „Руководство для сельскихъ па
стырей” .

1) Окончившимъ курсъ ученія въ семинаріи 
предоставляется право или продолжать образованіе 
въ высшихъ учебныхъ . заведеніяхъ, или поступать 
прямо на службу. Желательно, чтобы получившіе 
духовное образованіе при выборѣ мѣста высшаго 
образованія предпочитали духовныя академіи свѣт
скимъ учебнымъ заведеніямъ, почти ничего не имѣ
ющимъ общаго съ духовною наукою. При выборѣ 
же службы предпочитайте гражданской церковную. 
Помните, что васъ долго учили и воспитывали для 
служенія Церкви, а не для другихъ цѣлей.

2) Не совѣтуется вамъ быть слишкомъ разбор
чивыми въ выборѣ мѣста пастырскаго служенія. 
Не увлекайтесь желаніемъ непремѣнно поступить 
на мѣсто выгодное въ матеріальномъ отношеніи. Это,

Оттискъ изъ оффиціальной части № 9-го Костром
скихъ епархіальныхъ вѣдомостей за 1904-й годъ.

конечно, не возбраняется вамъ, по гораздо лучше въ 
въ семъ случаѣ поступать безкорыстно п руковод
ствоваться церковными побужденіями. Болѣе вы
годное въ матеріальномъ отношеніи мѣсто можете 
получить современемъ, при умноженіи семейства и 
заслугъ. Не избѣгайте приходовъ, зараженныхъ 
расколомъ, съ которымъ вы довольно ознакомлены 
на семинарской скамьѣ. Не домогайтесь устроить
ся поближе къ родству. Возможность частыхъ вза
имныхъ свиданій съ родственниками отвлекаетъ отъ 
исполненія приходскихъ обязанностей и подаетъ по
водъ къ праздному провожденію времени. Родству 
плотскому предпочитайте духовное, смотрите на при
хожанъ, какъ на родную вамъ семью въ духовномъ 
отношеніи Раньше пятилѣтняго срока пе спѣши
те мѣнять мѣста ’) Не обижайтесь, если начальство 
иногда затруднится, по долгу человѣколюбія, дать 
Вамъ мѣсто тамъ, гдѣ есть непристроенныя сироты.

3) При выборѣ невѣстъ обращайте вниманіе не 
столько на наружныя качества, сколько на благо
воспитанность и здоровье.

4) Послѣ свадьбы не спѣшите къ рукоположе
нію. Требуется время, чтобы настроить себя подо
бающимъ образомъ къ принятію благодати священ
ства. Крайнимъ срокомъ, раньше котораго пе слѣ
дуетъ являться къ рукоположенію, должно быть три 
недѣли по вступленіи въ бракъ.

5) За нѣсколько дней до рукоположенія, время 
до принятія его должно проводить въ говѣніи, бого- 
мысліи, въ молитвахъ о томъ, чтобы Господь сподо
билъ васъ быть достойными сосудами благодати свя
щенства, также въ прилежномъ чтеніи и изученіи 
Служебника и Требника. Для безпрепятственнаго 
упражненія въ сихъ занятіяхъ пе отвлекайте себя 
отъ нихъ житейскими развлеченіями, не принимайте 
гостей и сами никуда не отлучайтесь, особенно по 
прибытіи къ мѣсту рукоположенія. На время от
лучки къ рукоположенію ни подъ какимъ видомъ не 
оерите съ собою женъ, въ виду опасности неблаго
временныхъ супружескихъ ласкъ.

6) Наканунѣ рукоположенія въ діаконы, пред
шествующаго рукоположенію въ священники, поза
ботьтесь объ очищеніи своей совѣсти строгимъ са
моиспытаніемъ, тщательнымъ и чистосердечнымъ 
исповѣданіемъ грѣховъ въ таинствѣ покаянія и удер
житесь отъ вечерней трапезы. Послѣднее должно 
соблюдать также наканунѣ священническаго руко
положенія.

7) Въ минуты рукоположенія потребно возве
сти горѣ очи ума и сердца съ мольбою, да снидетъ 
на васъ благодать Святого Духа и содѣлаетъ васъ 
достойными служителями св. Церкви.

‘) Это обязательно такйЬ для дьяконовъ и пса томши 
ковъ. '



454 ХОЛМСКО-ВХРШАВСКІЙ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢСТНИКЪ № 38-й

8) По рукоположеніи въ теченіе семи ‘дней сря
ду священникъ обязуется совершать церковныя служ
бы подъ руководствомъ опытныхъ руководителей и 
въ осьмый день являться къ архіерею для служенія 
литургіи въ его присутствіи и для полученія отъ не
го ставлешшческой грамоты съ надлежащими настав
леніями въ дополненіе къ тому, чтокодержится въ 
грамотѣ.

9) По прибытіи въ приходъ новопоставленныы 
іерей непремѣнно обязанъ обратиться къ прихожа
намъ съ поученіемъ о пастырскихъ обязанностяхъ 
въ отношеніи къ нимъ и объ ихъ обязанностяхъ въ 
отношеніи къ нему. Поученія вообще должны быть 
предлагаемы во всѣ воскресные и праздничные дни 
пли по готовымъ руководствамъ, или своего сочине
нія, по въ послѣднемъ случаѣ по предварительномъ 
разсмотрѣніи цензоромъ. Какъ ни желательна жи
вая безъ предварительной записи проповѣдь, моло
дые священники должны съ величайшею осторож
ностью и продолжительною предварительною обду
манностію рѣшаться на произнесеніе таковыхъ рѣ
чей изъ опасенія проговориться, не договорить до
пустить что-либо неправильное или неприличное. Съ 
большею смѣлостью и развязностію можетъ быть 
употребляема живая рѣчь при совершеніи домаш
нихъ требъ.

10) Молитвы вечернія, положенныя для готовя
щихся къ причастію, и молитвы къ причащенію вы
читывайте непремѣнно дома, отнюдь не въ церкви 
во время службы, какъ поступаютъ многіе священ
ники, присутствующіе на вечерней и утренней цер
ковной службѣ, но не обращающіе вниманія на то, 
что читается и поется на клиросѣ.

11) Крестное знаменіе творите истово, не дви
гая перстами по воздуху, но непосредственно каса
ясь ими чела, груди или живота, праваго и лѣваго 
плеча. Сперва знаменуйте себя крестнымъ знаме
ніемъ, а затѣмъ творите поклонъ, — то и другое дѣ
лайте не одновременно.

12) Когда кладете земные поклоны, • не касап- 
тесь руками голаго пола пли ковра, или же полагай
те руки на епитрахиль, чтобы не запачкать рукъ 
пристающею къ нимъ нечистотою и не оскорбить 
святыни престола и св. Даровъ прикосновеніемъ къ 
нпмъ неопрятными руками.

13) При воздѣваніи рукъ предъ началомъ ли
тургіи, также во время Херувимской пѣсни и при 
освященіи Даровъ, ради удобства и благовидности, 
лучше поднимать только кисти, а не локти рукъ, и 
при этомъ пальцы должно держать въ прямомъ поло
женіи, а не въ согнутомъ.

14) При чтеніи въ алтарѣ молитвъ по Служеб
нику обращан гесь лицемъ не къ аналою, на которомъ 
лежитъ Служебникъ, а къ престолу, и потому дер
жите Служебникъ въ рукахъ; но чтобы при этомъ 
не затрудняться темнотою вдали отъ аналоя, снаб

жаемаго свѣчею, влагайте въ служебникъ свѣчу, за
гнутую подъ прямымъ угломъ, такъ чтобы нижняя 
часть свѣчи лежала въ листахъ книги, а верхняя 
стояла прямо.

15) При чтеніи молитвъ и при возгласахъ из
бѣгайте двухъ крайностей: торопливости и излиш
ней протяжности. Торопливость нерѣдко проявля
ется въ обычаѣ членовъ причта перебивать другъ 
друга при совершеніи церковныхъ службъ, напри
мѣръ, псаломщики поютъ „аминь”, не давая священ
нику договорить возгласа, діаконы и псаломщики 
одновременно произносятъ первые прошенія ектеніи, 
послѣдніе—„Господи, помилуй”. Каѳизмы читают
ся одновременно съ пѣніемъ „аллилуіа, аллплуіа, ал- 
лилуіа, слава Тебѣ, Боже”. Ирмосы канона поют
ся совмѣстно съ чтеніемъ тропарей. Всѣ подобныя 
злоупотребленія священники должны искоренять и 
себѣ самимъ ихъ не позволять.

16) Когда благословляете кадило, простирайте 
благословляющую руку на содержимое внутри ка
дильницы, а не на цѣпочку, и если служите съ діа
кономъ, требуйте отъ него, чтобы онъ приближалъ 
къ благословенію раскрытую кадильницу, а не цѣ
почку.

17) Во время литургіи, по прочтеніи Евангелія, 
ставьте Евангеліе на боковой сторонѣ престола бли
же къ верхнему краю его, а не на серединѣ престо
ла изъ предосторожности, чтобы книга Евангелія не 
упала на сосуды съ св. Дарами.

18) Благоговѣніе къ святынѣ престола требуг- 
етъ, чтобы стоящій предъ престоломъ священникъ 
не дерзалъ опираться на него руками, стоялъ на 
разстояніи отъ него не ближе аршина и не позво
лялъ себѣ озираться по сторонамъ, смѣяться и раз
говаривать.

19) При совершеніи проскомидіи, если нѣтъ 
причастниковъ, вливайте въ потиръ вина не больше 
трехъ-четырехъ столовыхъ ложекъ, а послѣ прича
щенія, при потребленіи св. Даровъ, употребляйте 
какъ можно меньше вина, потребнаго для очищенія 
потира и такъ называемаго запиванія, чтобы избѣ
жать искушенія невоздержанія.

20) Святые Дары, при освященіи каждаю вида 
(хлѣба и вина) отдѣльно въ Тѣло и Кровь Христову, 
должны быть благословляемы рукою въ предѣлахъ 
дискоса и потира, и благословляющая рука не дол
жна быть переносима за сіи предѣлы. Сверхъ того, 
освящаемый хлѣбъ надобно благословлять такъ, что
бы благословеніе совершаемо было надъ нимъ од
нимъ, а не вмѣстѣ надъ окружающими его частица
ми. Посему, частицы въ честь Богородицы и девя
ти чиновъ святыхъ, также заздравныя и заупокой
ныя, должны быть полагаемы поодаль отъ Агнца и 
чтобы отнюдь не прикасались къ нему, дабы не ка-
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залось, будто вмѣстѣ съ Агнцемъ освящались въ Тѣ
ло и Кровь Христову сіи частицы.

21) Когда будете причащаться св. Крови изъ 
потира, заботьтесь о томъ, чтобы усы не омочились 
каплями св. Крови, а для сего тщательно опрятывай- 
те ихъ, или, если это неудобно, подстригайте ихъ. 
Великая святыня должна быть тщательно охраняе
ма отъ прикосновенія къ ней власовъ. Указано го
ворить по принятіи ея: Се прикоснуся устномъ моимъ, 
а не власамъ моимъ.

22) При совершеніи всякой службы, старайтесь 
всячески соблюдать мирное душевное расположеніе, 
и если поющими пли читающими будутъ допущены 
въ исполненіи службы какіе ипбудь неисправности 
и безпорядки, не позволяйте себѣ выходить изъ себя 
и вслухъ всѣхъ молящихся дѣлать виновнымъ гром
кимъ голосомъ гнѣвныя замѣчанія п выговоры, что
бы не смутить присутствующихъ и не вызвать гру
бости со стороны виновныхъ. Всего лучше вразум
лять ихъ по окончаніи службы наединѣ съ ними, и і 
притомъ отечески и кротко.

23) Въ концѣ литургіи, предъ закрытіемъ ан-
тиминса, если усмотрите на немъ крупицы отъ св. 
Даровъ, собирайте ихъ губкою и поднимайте ихъ 
съ антиминса въ потиръ сухими пальцами, а не увла
женными слюною.

24) Существуетъ непохвальный обычай про
износить, особенно на панихидѣ, только окончанія 
стиховъ, не представляющія смысла безъ произнесе
нія предшествующихъ словъ, напримѣръ: и вся, яже 
въ вѣдѣніи, и не въ вѣдѣніи, Бе-щзвѣколюбче. Надоб
но всячески избѣгать этого обычая и требовать отъ 
пѣвцовъ, чтобы они пѣли іі читали стихи въ полномъ 
составѣ. Вообще, надобно совершать всякую служ
бу истово, неторопливо, благоговѣйно и этого тре
бовать отъ сослужащихъ.

25) Что касается до отношенія священника къ 
прихожанамъ, то съ самаго начала поступленія въ 
приходскую службу священникъ долженъ позаботить
ся заслужить пхъ уваженіе. Для сего онъ долженъ 
вести себя такъ, чтобы они взирали на него, какъ 
на пастыря и отца, а не какъ на наемника. Всячес
ки онъ долженъ избѣгать вымогательства за требы, 
никогда ничего не требовать отъ нихъ,—дадутъ что- 
нибудь — спасибо, не дадутъ — промолчать. Если 
нельзя совсѣмъ отказаться отъ сборовъ натурою, 
то всего лучше было бы уговорить прихожанъ, что
бы они сами привозили къ нему свои даянія, а не за
ставляли его самого ѣздить къ нимъ за сборами. Ес
ли же нельзя обойтись безъ этого, то весьма не бла- 
говидно и не согласно съ достоинствомъ сана само
му священнику, подобно нищимъ, подходитъ къ каж
дому дому іі требовать отъ хозяевъ положенное да- , 
яніе. Достаточно остановиться въ одномъ какомъ- 
либо домѣ и сдѣлать повѣстку жителямъ, чтобы же- . 
лающіе съ своими приношеніями приходили къ немѵ. , 

I Отъ угощеній священникъ можетъ не отказываться, 
но при семъ долженъ подавать угощающимъ при
мѣръ трезвости п цитатъ уихъ назидательною бесѣ
дою. Куреніемъ и нюханіемъ извѣстнаго зелья ни
кого не соблазнять и не подавать повода къ осужде
нію. Когда приглашаютъ къ совершенію требы ви
домъ, немедленно идите, особенно въ случаѣ, если 
нужно причастить больного и напутствовать къ смер
ти. Безкорыстіемъ и отеческимъ участіемъ особен
но въ духовныхъ нуждахъ прихожанъ священникъ 
можетъ возбудить въ нихъ такую любовь и уваже
ніе къ себѣ, что не захочетъ бѣжать отъ нихъ въ 
другой приходъ, хотя бы не вполнѣ былъ обезпеченъ 
въ матеріальномъ отношеніи.

26) Прошу васъ, добрые юноши, принять изло
женныя наставленія не къ одному свѣдѣнію, а вмѣс
тѣ къ руководству. Желательно, чтобы обратили 
на штхъ вниманіе и пожилые священники.

О чтеніи св. Евангелія лицомъ къ народу.

,,Блаженн ы слышащіе 
слово- Божіе и соблю
дающіе ею“ (Лук.11— 
28): 

Поистинѣ „блаженны” были люди того благодат
наго времени, когда Господь нашъ Іисусъ Христосъ 
обиталъ въ землѣ пречистою Своею плотію, когда 
онъ Самъ обращался между людьми, училъ ихъ тай
намъ царствія Божія, открывалъ всѣ пути ко спасе- 

; нію и дѣлалъ все, что было необходимо для возвра- 
| щеиія роду человѣческому блаженства, утраченнаго 
прародителями! Блаженно было время, когда Самъ 
Богъ былъ съ человѣками видимымъ образомъ, но 
во сто кратъ блаженнѣе были люди, удостоившіеся 
видѣть Ею лицомъ къ лицу и слышатъ непосред
ственно изъ Біо устъ божественное ученіе!... ІІо сви
дѣтельству евангелиствовъ, когда Спаситель нашъ 
обходилъ „грады и веси” съ проповѣдью евангелія 
народъ всегда и вездѣ собирался въ огромномъ ко
личествѣ слушать Его и толпами окружалъ Его... 
Вотъ, напримѣръ, Господь съ проповѣдью въ Гали
леѣ, Онъ ходитъ по всей Галилеѣ, учитъ въ синаго
гахъ, проповѣдуетъ вездѣ Евангеліе Царствія и 
исцѣляетъ всякую болѣзнь и всякую немощь въ лю
дяхъ... ,,И прошелъ о немъ слухъ по всей Сиріи“ -- 
пишетъ св. евангелистъ Матѳей,—„и слѣдовало за 
Нимъ множество народа изъ Галилеи^ Десятигра- 
діА, Чі Іерусалима и Іудеи, и изъ за. Іордана. Уви
дѣвъ народъ, Онъ взошелъ на юру; и когда сѣлъ, при- 
ступгми къ Нему ученики Ею. II онъ, отверзши ус- 
'Ма Свои, училъ ихъ, говоря: блаженны нищіе духомъ 
ибо ихъ есть Царство Небесное11... (Мѳ. 4, 24__25-
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5, 1—3). Вотъ Господь, вышедъ изъ дома, сѣлъ па 
берегу Галилейскаго моря... „П собралось къ П<^ 
му множество парода, такъ что Онъ вошелъ въ лод
ку и сѣлъ; а весь народъ упоилъ на, берегу. И поу
чалъ ухъ много притчами, говори: вотъ, вышелъ сѣя
тель сѣяти,“... (Мѳ. 13, 2 — 3). Представьте себѣ 
теперь этп двѣ чудныя, величественныя и полныя 
захватывающаго восторга картины, писанныя не 
красками па полотнѣ, а въ живой ихъ дѣйствитель
ности: проповѣдь Спасителя на горѣ блаяіенствъ іі 
на берегу Галилейскаго моря! Посмотрите мыс
леннымъ взоромъ на эти многочисленныя толпы на
рода, живописными группами расположившагося по 
склону горы и подъ горою, или же густо усѣявшаго 
берегъ чарующаго Галилейскаго моря .. Здѣсь мно
гое-множество усердныхъ пришельцевъ изъ разныхъ 
странъ, оставившихъ „всякое житеиское попеченіе” 
и пришедшихъ послушать Божественнаго Учителя 
и Чудотворца, здѣсь богатые и бѣдные, знатные и 
простые, старцы и юноши и жены съ дѣтьми на ру
кахъ... Взоры всѣхъ устремлены на Божеслц^н- 
нъгй Ликъ Христа Спасілтеля, аіяюгцій неизъясни
мой небесной славой и величіемъ... При глубокой 
тишинѣ внимаютъ они съ благоговѣніемъ гласу Хрис
та: „блаженны нищіе духомъ”, „вотъ вышелъ сѣя
тель сѣять”... IIжадно слушаетъ народъ живое бла
годатное слово, исходящее изъ устъ 1 оспода, и пи
тается этой нетлѣнной, духовной пищей — словомъ 
Божіимъ, совершенно забывая иногда о пищѣ тлѣн
ной... (Мѳ. 14—15)!....

Обратимся теперь къ нашему времени... Жаж
да у народа слушать св. ученіе Христа Спасителя 
и поучаться отъ слова Его „день и нощь” — и въ на
стоящее время, какъ во дни земной жизни Господа, 
такъ же сильно горитъ и проявляется п замѣтно силь
ное желаніе и любовь народа устроятъ жизнь свою 
по заповѣдямъ Христа, по слову Божію, по Божіей 
правдѣ... Но скорбѣть ли станемъ отъ того, что мы 
не имѣемъ нынѣ утѣшенія видѣть дражайшаго на
шего Спасителя и Господа „лицомъ къ лицу”, что 
мы не имѣемъ утѣшенія бесѣдовать съ Нимъ и слы
шать непосредственно изъ Его сладчайшихъ устъ 
„сладчайшаго паче меда” Его божественнаго уче
нія? Нѣтъ и нѣтъ; ибо нынѣ Спаситель нашъ неви
димо съ нами пребываетъ, по слову Его святому: 
„се Я съ вами во велъ дни до скончанія вѣка“ (Мѳ. 28,— 
20), гдѣ двое или трое, собраны во имя Мое, тамъ Я 
посреди нихъ“ (Мѳ. 18,—20), „Идущій Мою Плотъ 
и піющій Мою Кровъ пребываетъ во Мнѣ, и Я въ 
немъ“ (Іоан. 6,—56)... Только за тяжкимъ бреме
немъ грѣховъ, облекающихъ нашу душу, за окаян
ствомъ „смертоносной” плоти нашей, за „невѣр
ствіемъ” нашимъ мы мало чувствуемъ, ощущаемъ 
и мало сознаемъ это невидимое, благодатное пребы
ваніе съ нами Христа Спасителя нашего, между 
тѣмъ какъ п нынѣ, по слову Христову, „блаженны 

левидѣвшіе Его и увѣровавшіе11 (Іоан. 20,—21)), Уче
ніе Христово записано во св. Евапгеліп; оно нынѣ 
непрестанно проповѣдуется, какъ вѣрующимъ, такъ 
и не познавшимъ Христа людямъ, пастырями цер
кви, ибо такова была всеблагая воля Спасителя и 
Господа, когда Онъ, имѣя вознестись отъ земли на 
небо, (дя,уѵь‘,,поставилъ въ Церкви однихъ Апосто
лами, другихъ пророками,, 'иныхъ Евангелистами, 
иныхъ пастырями, и учителями, къ совершенію свя
тыхъ, на дѣло служенія, для созиданія Тѣла Хрис- 
това“ (Е«і>ес. 4,—11 — 12). II св. Матерь Церковь 
въ мудрой заботливости о-спасеніи насъ грѣшныхъ, 
а главное, для удовлетворенія этой жажды народа къ 
назиданію въ словѣ Божіемъ, положила за всѣми со
бытіями жизни своихъ духовныхъ чадъ, которыя (со
бытія) только сопровождаются молитвами Церкви,, 
за всѣми Божіими службами въ храмахъ во всѣ вос
кресные іі праздничные дни п „по вся дни года” не
премѣнно читать св. Евангеліе, какъ бы въ воспо
минаніе тѣхъ незабвенныхъ дней земной жизни Спа
сителя, когда Онъ Самъ ходилъ и проповѣдывалъ 
народу Евангеліе Царствія, когда народъ видѣлъ Его 
лицомъ къ лицу іі слушалъ изъ Его устъ божествен
ное ученіе... Съ особой? торжественностію чтеніе 
св. Евангелія сопровождается у насъ нынѣ за Бо
жественной Цитургіей... Предъ чтеніемъ св. Еван
гелія совершается, такъ называемый, „малый входъ-”, 
когда священнослужители, въ преднесеніи горящей 
свѣчи, выносятъ св. Евангеліе черезъ сѣверныя две
ри и вносятъ его царскими вратами на св. престолъ. 
По мысли св. церкви малый входъ съ Евангеліемъ 
именно изображаетъ шествіе Господа Іисуса Хрис
та на проповѣдь; горящая свѣча знаменуетъ собою 
св. Пророка іі Предтечу Господня Іоанна, а св Еван
геліе—Самого Іисуса Христа... Но здѣсь неволь
но возникаетъ вопросъ: почему бы въ этотъ тор
жественный моментъ службы Божіей, когда вамимъ 
священнодѣйствіемъ воспоминается предъ вѣрующи
ми шествіе Господа Іисуса Христа на пр&повѣдь, 
не читать св. Евангеліе лицомъ къ народу!'! II по
чему бы вообще всѣмъ свягценнослужителям.ъ за. всѣ
ми Божіими службами, въ^оложеиное время, ѣе чи
тать Христово благовѣстіе лиирмъ къ народу'?..: *

Не считая себя вполнѣ компетентными къ рѣше
нію этого „весьма важнаго въ церковной практикѣ 
вопроса”, мы однако же позволимъ себѣ здѣсь вы
сказать лишь свои сообраяіенія, почему, какъ намъ 
кажется, было бы болѣе желательнымъ читать св. 
Евангеліе къ народу...

Господь Іисусъ Христосъ ироновѣдывалъ Свое 
ученіе во дни земной жизни Своей къ народу, а св. 
Евангеліе есть ученіе Іисуса Христа и должно бы, 
по нашему мнѣнію, тоже всегда читаться къ народу...

Мы—русскіе люди — приняли св. православную 
вѣру христіанскую отъ грековъ, а въ греческой Цер- 
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квп и нынѣ св. Евангеліе всегда читается къ наро
ду... Объ этомъ весьма интересное сообщеніе чи
таемъ мы въ „богослужебной замѣткѣ” прот. о. К. 
Ѳоменко: „24 іюня въ греческомъ храмѣ”: „Еще 
не пробило 9 часовъ утра, — пишетъ почтенный о 
протоіерей, а священнодѣйствующій, при открытыхъ 
царскихъ вратахъ, уже возглашалъ: Еокоут^р.гѵѵ] I; 
рааікеіа (Благословенно царство). При открытыхъ 
царскихъ вратахъ совершалось и возглашеніе уми
лительныхъ прошеній великой ектеніи. Пѣвцы по- 
скору пѣли Корег еХетроѵ. Имъ подпѣвали и нѣко
торые изъ мірянъ.. . Чтеніе Іи 2 антифоновъ, пѣніе 
„Единородный Сыне“, входъ съ Евангеліемъ совер
шены обычнымъ чиномъ. Апостолъ на рлпросѣ чи
талъ старшій псалтъ. При чтеніи апостола парамо- 
нарій (молодой юноша въ стихарѣ) поставилъ для 
чтенія Евангелія высокій аналогій, оборотивъ ею къ 
народу. (На Востокѣ большею частію читаютъ 
Евангеліе съ высокихъ каѳедръ. Въ храмѣ Гроба 
Господня въ Іерусалимѣ эта каѳедра устроена во 
2-мъ ярусѣ главнаго иконостаса, надъ царскими 
вратами. И это производитъ сильное дѣйствіе, ко
гда діаконъ читаетъ глаголы живота вѣчнаго съ вы
соты сей высокой каѳедры). Пѣвучимъ голосомъ, бла
гоговѣйно, діаконъ прочелънароду Евангеліе о 
рождествѣ Іоанна, Предтечи. Принявъ изъ рукъ 
діакона Евангеліе, іерей благословилъ имъ народъ"1). 
Приведемъ еще свидѣтельства г. Византійскаго въ 
подтвержденіе того, какъ совершается чтеніе св. 
Евангелія въ Константинополѣ, даже въ патріар
шемъ храмѣ2). Святое Евангеліе, говоритъ онъ, въ 
преднесеніи подсвѣчниковъ и рипидъ, торжественно 
износится діакономъ изъ алтаря наособую каѳедру, 
устроенную въ средней части каждаго греческаго 
храма, на лѣвой сторонѣ, близъ одной изъ сред
нихъ колоннъ, и назначенную для проповѣди и 
чтенія евангелія. Во время чтенія, по сторонамъ 
каѳедры горятъ свѣчи, а внизу, противъ нея, стоятъ 
мальчики екклисіархп съ подсвѣчниками и рипида
ми, одѣтые въ стихари (красные—въ патріаршемъ 
храмѣ). Взоры всѣхъ присутствующихъ въ храмѣ 
обращаются къ благовѣствующему силою многою. 
П священникъ, совершающій литургію, а равно 
патріархъ или митрополитъ, если они литурги- 
саютъ, становятся въ царскихъ вратахъ, лицемъ къ 
народу, и въ такомъ положеніи слушаютъ еванге
ліе. Діаконъ читаетъ евангеліе громко, неспѣшно и 
раздѣльно, также соблюдая особые пріемы п слѣдуя 
традиціонной методѣ чтенія, закрѣпленной въ нот
ныхъ знакахъ. Если литургію совершаетъ одинъ 
твяіценнпкъ, безъ діакона, то онъ становится въ 
царскихъ вратахъ, лицемъ къ народу и читаетъ 
евангеліе, держа его краями своей Фелони, причемъ * 3 

і) „Церк. Вѣд.” 1900 г. А» 28, стр. 1124.
3) „Сообіц. Палеітин. Общества” 1905 г. А» 3.

предъ нимъ становятся два подсвѣчника съ воз
женными свѣчами.

Во время чтенія св. Евангелія не всегда у 
пасъ нынѣ замѣчается должное благоговѣйное пред
стояніе молящихся въ храмѣ, не всегда поддержи
вается ими должное и всеусердпое вниманіе къ то
му, что читается.... Намъ кажется, что этого не 
было бы при чтеніи св. Евангелія лицомъ къ наро
ду. Уже самое чтеніе къ народу безспорно прико
вывало бы къ себѣ невольно всеобщее вниманіе и 
взоры всѣхъ молящихся въ храмѣ къ читающему, 
притомъ же и священнослужитель за чтеніемъ все
гда имѣлъ бы возможность окинуть взоромъ пред
стоящихъ въ храмѣ, чѣмъ п поддерживалось бы 
должное вниманіе и благоговѣніе народа....

Сектанты —штундпсты нерѣдко теперь ставятъ 
намъ въ упрекъ, будто бы у насъ, православныхъ 
христіанъ, св. Евангеліе нельзя понимать при чте
ніи отъ того, что оно читается на славянскомъ 
языкѣ.... П,^іы полагаемъ, что упрекъ этотъ не 
имѣлъ бы за собой положительно никакой силы, 
если бы св. Евангеліе читалось и на славянскомъ 
языкѣ, по къ народу; безспорно, такое чтеніе было 
бы гораздо понятнѣе и внушительнѣе для молящих
ся, ибо звуки голоса при чтеніи неслись бы прямо 
въ народъ, — надо только и читающему всемѣрно 
заботиться и памятовать о томъ, чтобы чтеніе его 
было не крикливое, неспѣшное, плавное, истовое , 
благоговѣйное и всецѣло направленное къ тому, 
чтобы оно было именно осмысленнымъ и понятнымъ 
для молящихся; не надо забывать читающему, что 
это есть бесѣда какъ бы Самого Христа Спасителя 
съ народомъ Его слушающимъ и поучающимся, бе
сѣда касающаяся „окаменѣлыхъ сердецъ", льющая
ся прямо въ души грѣшниковъ и пробуждающая 
ихъ отъ спа грѣховнаго......Только такое чтеніе сло
ва Божія къ народу, при общемъ и напряженномъ 
вниманіи предстоящихъ къ читающему, производило 
бы свое сильное, глубокое, благотворное вліяніе 
на молящихся и, падая на добрую землю, приносило 
бы плодъ: „одно вбіто кратъ, а другое въ шестьде
сятъ, иное же въ тридцать^ (Мѳ. 13,—8)!....

Правда, изрѣдка у насъ читается нынѣ св. Еван
геліе къ народу, напримѣръ: при служеніи ча-сг- 
ныхъ молебновъ по просьбѣ вѣрующихъ (молящіеся 
наклоняютъ головы, священникъ накрываетъ ихъ 
епитрахилью и читаетъ Евангеліе къ нпмъ), и какъ 
на счастливое исключеніе мы должны указать на 
чтеніе св. Евангелія лицомъ къ народу на вечернѣ 
въ 1 день Свѣтлаго Христова Воскресенія..... Въ
этотъ день намъ лично приходилось наблюдать сколь
ко свѣтлой радости, духовнаго восторга и умиленія 
свѣтилось на лицахъ молящпзмя при чтеніи къ нимъ 
св. Евангелія, очевидно „по —сердцу" православно
му народу этотъ святой обычай и, сознавая за нпмъ 
всю силу неоспоримо высокаго и благотворнаго 
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воздѣйствія на народъ, мноііе пастыри іуріфЦ' чте
ніе Евангеліи лицомъ къ народу ставятъ въ числѣ 
за служиван>щн^ вніинані я миссіонерскимъ мѣръ ,,для 
улучшенія разныхъ условій и порядковъ церковной 
жизни”. Такъ, напримѣръ: ,,На пастырскомъ собра
ніи Роменскаго уѣзда, Полтавской губ., признано 
желательнымъ,чтобы литургія совершалась вполнѣ 
истово, возгласы произносились раздѣльно, чтобы 
св. Ечаншліе читалось на, солецъ и лигамъ.,къ народу, 
— главное же, —чтобы ни одна литургія не проходи
ла безъ назиданія прихожанъ поученіемъ, хотя бы 
не собственнаго сочиненія, а печатнымъ, но напе
редъ осмысленнымъ п продуманнымъ”.

Священникъ Пиііолай Загоровскій.

Школа, какъ „родиновѣдѣніе”.
Въ теченіе трехъ—четырехъ лѣтъ дц начала вой

ны главными кипятильниками революціонной смуты 
въ Россіи являлись высшія учебно-ученыя заведенія 
страны. Этоік'зимой смута захватила даже и сред
нія учебныя заведенія. Въ старшихъ классахъ гим
назій ученики сочиняли постановленія, противупо- 
ложныя знаменитому постановленію Французскаго 
конвента великой революціи. Конвентъ, какъ из
вѣстно, большинствомъ голосовъ призналъ бытіе 
Высшаго существа. А гимназисты требовали осво
божденія ихъ отъ обязательности учиться Закону 
Божію и присутствовать на молитвѣ предъ уче
ніемъ.

Можно смѣло сказать, что если нѣмецкій школь
ный учитель побѣдилъ при Садовой, то это русскій 
школьный учитель отступилъ отъ Мукдена и по
шелъ на дно океана при Цусимѣ... Какъ высшія 
учено-учебныя заведенія, такъ и среднія школы у 
насъ ни въ какомъ случаѣ не могутъ считаться 
разсадниками сознательнаго патріотизма и націо
нальнаго духа. Наша школа по самой’постановкѣ 
своей — безлична и не только не воспитываетъ 
любви къ родинѣ, но разлагающе дѣйствуетъ на 
души русской молодежи.

Всякое государство понимаетъ значеніе воспи
танія молодежи. Іезуиты старались прежде всего 
овладѣть школами, взять въ свои руки воспитаніе 
дѣтей и юношей той страны, гдѣ они поселялись. 
Этимъ они сразу получали твердую почву для опоры 
и развитія своего господства. Въ чьихъ рукахъ ны
нѣ находится русская школа? Трудно сказать. Тяж
кія сомнѣнія навѣваетъ эта разрушенная русская 
школа.

Иновѣрцы и инородцы у насъ требуютъ школы 
съ мѣстнымъ языкомъ и получаютъ такую школу. 
Русскій языкъ въ своихъ государственно-воспита

тельныхъ правахъ ограничивается. У насъ до 25 
мѣстныхъ языковъ. Итакъ, въ будущемъ въ Россіи 
явится двадцатппятпязычная школа. Но вѣдь этого 
мало Это все будутъ и узко-національныя инород
ческія школы. Мы-бы желали увидѣть так^ю школу, 
на которой стояла бы надпись:

„Родиновѣдѣніе”.
Когда государство хочетъ возродиться, оно дол

жно планомѣрно развивать юношескія силы народа, 
т. е. воспитывать его, чтобы сдѣлать пригоднымъ 
для великихъ государственныхъ цѣлей; оно должно 
питать и усиливать національный духъ. Это говорилъ 
величайшій изъ германскихъ философовъ Гегель, ко
гда 6 августа 1806 г., разрушилась подъ ударами 
Наполеона тысячелѣтняя римская имперія герман
ской націи. И школ ный учитель возродилъ Гер
манію и привелъ ее къ реваншу 1870 г.

Революція, обыкновенно, бываетъ слѣдствіемъ 
взрыва насильственно подавленной эволюціи. Пра
вильно руководимое развитіе можетъ предотвра
тить переворотъ и направить къ добру бурныя 
стремленія протеста. Эту великую услугу госу
дарству оказываетъ наука путемъ правильнаго 
пониманія состояній и развитія міра. Такую роль 
въ особенности играетъ философскэя наука, спосо
бная освѣтить и указать ходъ развитія міра, въ 
особенности нравственнаго и политическаго. Въ 
дѣйствительности въ природѣ и мірѣ нравственномъ 
господствуютъ разумные законы.

И ни одному мыслящему человѣку не придетъ 
въ голову сомнѣваться въ значеніи законовъ при- 

! роды, оспаривать ихъ и ставить на ихъ мѣсто 
лишь личныя мнѣнія и чувства.

Такого же признанія заслуживаетъ и требуетъ 
также нравственный міръ или государство, какъ 
законный живой историческій порядокъ вещей, ве
дущій свое начало не съ сегодняшняго дня или 
созданный не сегодня утромъ, а коренящійся въ 
прошедшемъ и повинующійся законамъ развитія.

Эти законы развитія народа, націи, страны и 
законный, живой, историческій порядокъ вещей ну
жно познавать, нужно понимать и правящимъ и 
управляемымъ, чтобы измѣнять ихъ согласно истин
нымъ потребностямъ настоящаго.

Вотъ почему на Фронтонѣ школы и должно быть 
начертано слово: Родиновѣдѣніе.

Чтобы изъ школы выходилъ истинно просвѣщен
ный человѣкъ и сознательный патріотъ, необходимо, 
чтобы она учениковъ дѣтей и юношей заставляла 
всѣмъ сердцемъ проникаться тѣмъ законнымъ жи
вымъ, историческимъ порядкомъ вещей, который 
коренится въ прошедшемъ народа.

Но школа нынѣ требуетъ полной автономіи, осво
божденія отъ просвѣтительныхъ задачъ служенія 
исторически сложившейся государственности. Она
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хочетъ стать прежде всего изъ русской, имперской 
школы — инородческой, иноязычной. Она хочетъ 
служить и уже служитъ мѣстнымъ инородческимъ 
провинціальнымъ патріотпзмамъ — кавказскому, ла
тышскому, польскому, еврейскому.

Новые іезуиты овладѣваютъ русской школой.

Библіографія.
Общій обзоръ литературы по вопросу о римсно- 

католичествъ.
Съ объявленіемъ 17 апрѣля сего года началъ 

вѣротерпимости, въ разныхъ мѣстахъ нашего оте
чества обнаружились слѣды иновѣрной пропаганды 
на счетъ православія. Особенно это должно сказать 
о римско-католической пропагандѣ. Въ сѣверо-за
падномъ краѣ и особенно въ предѣлахъ Холмщшіы, 
Литвы и Бѣлоруссіи римско-католическая пропаган
да успѣла уже заявить себя настолько сильно и вну
шительно, что потребовались даже нарочитыя успо
коительныя распоряженія мѣстной власти, которыя 
(распоряженія), впрочемъ, нисколько не измѣнили 
существа дѣла. Пропаганда иновѣрія па счетъ пра
вославія въ такомъ или иномъ видѣ будетъ продол
жаться и впередъ. Несомнѣнно, что она коснется 
всѣхъ епархій, особенно мѣстъ ея со смѣшаннымъ 
населеніемъ. Какъ духовенству нашему, такъ и 
всѣмъ вообще православнымъ теперь не слѣдуетъ 
ожидать никакой сторонней,, помощи въ борьбѣ съ 
иновѣрною пропагандою, разъ таковая обнаружится. 
Опека гражданской власти и закона, подъ покровомъ 
которой мы привыкли жить, теперь отмѣнена. Мы 
теперь можемъ надѣяться только на одну помощь__
Божію и разсчитывать только на одни силы__соб
ственныя

Что же необходимо духовенству дѣлать, въ ви
ду проявленія римско-католической пропаганды ?

ІІо нашему мнѣнію, духовенству необходимо, 
прежде всего, хорошо и основательно познакомиться 
съ противникомъ, съ которымъ ему придется имѣть 
дѣло въ возможной борьбѣ. Знаніе противника, его 
качествъ, средствъ и силъ — необходимое условіе 
для сколько нибудь успѣшной борьбы съ нимъ Ра
зумѣется, всѣ мы въ семинаріи, при изученіи обли
чительнаго богословія и др. наукъ, болѣе пли менѣе 
обстоятельно знакомимся съ рпмско-католіічествомъ, 
его исторіею и особенностями его сравнительно съ 
православіемъ. Но этихъ знаній, безъ сомнѣнія, 
окажется недостаточно для того священника, кото
рому придется вступить въ борьбу съ римско-като- 
лпчествомъ. Во 1-хъ) наши знанія по рпмско-като- 
лпчеству, какъ и всѣ вообще семинарскія знанія, 
отличаются общимъ и отвлеченнымъ характеромъ; а 
во 2-хъ) всякое знаніе требуетъ возобновленія, такъ

какъ человѣческая память ограниченна. Посему 
нашимъ .пастырямъ, особенно пастырямъ тѣхъ при
ходовъ, гдѣ возможно предполагать возникновеніе 
римско-католической пропаганды, необходимо, пре
жде всего, освѣжить и пополнить свои познанія по 
исторіи и догматикѣ рпмеко-католпцжзма, равно какъ 
и по тѣмъ пунктамъ вѣроученія, въ какихъ онъ рас
ходится съ православною церковью.

Въ пашей мѣстности рѣшено въ непродолжитель
номъ времени издать рядъ брошюръ но главнымъ 
вопросамъ рпмско-католпчества спеціально для па
стырей, равно какъ и краткихъ листковъ по тѣмъ же 
вопросамъ для раздачи народу, тѣхъ мѣстностей, гдѣ 
возможна пропаганда рпмско-католнцпзма.

Если бы кто изъ пастырей самъ пожелалъ позна
комиться съ тѣмъ же предметомъ, для тѣхъ мы пред
лагаемъ здѣсь краткій перечень важнѣйшпхъп новѣй
шихъ сочиненіи по вопросу о рпмско католицизмѣ.

I.
Сочиненія общаго содержанія:

1) Иннокентія (Новіородова) архимандрита. 
Богословіе обличительное въ 4-хъ томахъ. Казань. 
1859 — 64 г. Сочиненіе это значительно устарѣло, 
но тѣмъ не менѣе оно и доселѣ является единствен
нымъ трудомъ, въ которомъ можно найти система
тическое изложеніе свѣдѣній о рпмско-католичествѣ.

2) Бенвскри ненова Еві. О западныхъ вѣроиспо
вѣданіяхъ и сектахъ протестантскихъ. Спб. 1861 г

3) Яхонтова Іоанна^ Письма къ отступнику 
православія. Спб. 1864 г.

4) Іеттнэ Влад, свящ. Изложеніе ученія пра
вославной каѳолической церкви и разногласій съ 
нимъ другихъ христіанскихъ церквей. Части дог
матическая и нравственная. Переводъ съ Француз
скаго И. Арцыбашева. Казань. 1869 г.

5) Еалколіюанова I, прот. О римско-католи
ческой церквп. Самара. 1865 г.

6) Милана овскаго Ъ. О римско-католической 
церквп. Спб. 1867 г.

II.
О папской непогрѣшимости.

1) Бѣляева Н. Догматъ папской непогрѣши
мости. Историко-критическій обзоръ. В I. Паи- 
скій догматъ въ процессѣ образованія и развитія до 
XIV в. Казань. 1842 г.

2) Ею же. Характеристика римскаго католи
чества съ точки зрѣнія папскаго догмата. Качянт 
1878 г. аНЬ-

о) Ею же. Теорія папской непогрѣшимости 
въ сопоставленіи съ Фактами исторіи. Полемиче
скій этюдъ. Казань. 1882 г.

4) Кирѣева А. А. О папской непогрѣшимости 
Москва 1892тода.
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III.

О главенствѣ папы.
1) Гогоцкаго С. С. Критическое обозрѣніе уче

нія римской церкви о видимой главѣ церкви. Кіевъ. 
1841 г.

2) ЗЛсЛоескшо II. Папская непогрѣшимость 
предъ судомъ св. Писанія, церковнаго преданія и 
здраваго смысла. Изданіе журнала „Душеполезное 
Чтеніе” 1877 г.

3) Никанора (БровковісчхіУ'архгилиіндриіпа. Раз
боръ римскаго ученія о видимомъ главенствѣ въ цер
кви, сдѣланный па основаніи св. Писанія и преданія 
первыхъ вѣковъ христіанства до перваго вселенска
го собора. В. I. П. Спб. 1856—8 г. Изданіе 
исправленное и дополненное. Казань. 1871 г.

IV.

Объ отношеніи римсно-натоличества къ православію.
1) Иванцова-Платонова священ. О римскомъ 

католицизмѣ и его отношеніяхъ къ православію, М. 
1869 — 70 г.

2) Анатолія Мартыновскаго (Востокова Авд.(. 
Объ отношеніяхъ римской церкви къ другимъ хри
стіанскимъ церквямъ и ко всему человѣческому ро
ду. Изданіе священника В. Гречулевича. Ч. 1—2. 
Спб. 1857 г.

V.
Объ исхожденіи Св. Духа.

1*) Сильвестра (Малеванскаю) архимандрита. 
Отвѣтъ православнаго на предложенную старокато- 
ликами схему о Св Духѣ. Кіевъ 1875 г.

2) Кохомскаго С. Ученіе древней церкви объ 
исхожденіи Св. Духа. Йсторпко-догматпческпі 
очеркъ. Спб. 1875 г.

VI.
О непорочномъ зачатіи Пресвятой Богородицы.

Лебедева А. прот. Разности церквей восточной 
и западной въ ученіп о пресв. Дѣвѣ Маріи Богороди
цы. По поводу латинскаго догмата о непорочномъ 
зачатіи. Варшава. 1881 г.

VII.

О церкви.
' 'Лебедева Л. прот. Разности православныхъ и 

папистовъ въ ученіи о церкви. Спб. 1887 г.

VIII.

Объ индульгенціяхъ.
Серединскаго Т. Объ индульгенціяхъ. Спб. 

1860 г.

Само собою разумѣется, что общія и краткія — 
свѣдѣнія по всѣмъ вышеозначеннымъ вопросамъ 
можно находить еще въ существующихъ системахъ 
ио догматическому богословію: архим. Антонія, 
архіеп. Филарета Гумилевскаго, 'іі. Макарія и епи
скопа Сильвестра.

ЗАМѢТКА.
Протестантизмъ въ міръ.—Въ недавно вышедшемъ 

XVI томѣ Коаі-Епсукіорабіе Гаука геттингенскій профес
соръ Каттенбушъ даетъ очеркъ современнаго положенія 
протестантизма въ мірѣ.

Болѣе всего послѣдователей протестантизмъ насчиты
ваетъ въ Соединенныхъ Штатахъ С. Америки, гдѣ, при 
общемъ количествѣ населенія 79 милл., его исповѣдники 
составляютъ 65—66 м. Затѣмъ идутъ Великобританія съ 
37 м. (всего 421/а м. жителей) и Германія съ 35 м. проте
стантовъ раздѣляющихся не менѣе, чѣмъ на 37 отдѣльныхъ 
церквей (ЬашіеякігсЬеи), при общемъ населеніи въ 56 м. 
Далѣе: Швеція и Норвегія—7 */2 м., Данія 2‘/2 м., Россія 
(особенно остзейскій край и Финляндія)—6 м., Венгрія—4 м. 
Голландія—3 м., Швейцарія—2 м., Франція—*/2 ^., Австрія 
3/4 м. Внѣ Европы: англійскія колоніи (особенно Канада, 
Австралія, Индія, Ю. Африка) ок. 10 м. и миссіонерскія 
церкви—ок. 4 м. Всего протестантовъ на земномъ шарѣ 
приблк 180 м. По главнымъ направленіямъ внутри проте
стантства это количество распредѣляется слѣд. образомъ: 
Г) лютеранъ 56 м., изъ пихъ 32 м. падаютъ на Германію 
(считая и уніатовъ)^" 2) англиканская церковь—ок. 29 м.;, 
3) реформатская, т. е. церкви и секты, стоящія въ связи 
съ кальвинизмомъ, въ Европѣ 32—33 м., въ Америкѣ ок. 
57 м., въ другихъ мѣстахъ ок. 1О'*м., всего прибл.—100 м. 
Р.-католиковъ (по новѣйшимъ статистическимъ свѣдѣніямъ) 
па земномъ шарѣ 250—260 м. и послѣдователей восточной 
(„православной11) Церкви 100—110 м.

Содержаніе: Отдѣлъ I. Высочайшее повелѣніе — 
Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату.— 
Епархіальныя распоряженія и извѣстія. — Отъ Варшавской 
духовной консисторіи.—Отдѣлъ II. Нѣсколько практическихъ 
наставленій готовящимся къ принятію священства.— О чте
ніи св. Евангелія лицомъ къ народу.—ПІкола, какъ „родино
вѣдѣніе".—Библіографія.—Замѣтка.—Объявленіе.
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