
1872. ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ. Мая 15.
с т п и а г . - і М г і т а т . г г п і - - - - - - - г. . . . . . . . . . . . т  ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . . . . . . . ЩЖ... Щ I =  У а а —

1.

УКАЗЪ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.

Отъ 5 апрѣля 1878 г. за № 18. О предоставленіи діа- 
нонамъ права на полученіе прогонныхъ денегъ наравнѣ 

ой Священниками. , 4
(Во извѣстіе.)

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали 
предложеніе Господина Сѵнодальнаго Оберъ-Прокуро
ра, отъ 24 дакабря 1871 г. за № 14045, слѣдующаго 
содержанія: Государственный Совѣтъ въ Департаментѣ 
Государственной Экономіи и въ общемъ собраніи, раз
смотрѣвъ внесенное Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, 
представленіе о доставленіи діаконамъ права на полу
ченіе прогонныхъ денегъ на равнѣ съ Священниками; 
мнѣніемъ положилъ: 1) Право на полученіе прогон
ныхъ денегъ на 2 лошади, при опредѣленіи къ долж
ностямъ, переѣздахъ по службѣ и временныхъ коман
дировкахъ, предоставленное Высочайше утвержденнымъ 
18 августа 1802 г. положеніемъ Святѣйшаго Сѵнода 
(ноли. собр. зак. т. X X V II № 20868), Священникамъ, 
распространить нынѣ, въ тѣхъ же случаяхъ и въ томъ 
же размѣрѣ, и на діаконовъ, и 2) Потребный на вы
дачу прогонныхъ денегъ діаконамъ расходъ относить 
на счетъ назначаемаго ежегодно по смѣтѣ Святѣщща-



то Сѵнода кредита на путевое довольствіе лицамъ ду
ховнаго вѣдомства. Означенное мнѣніе Государствен
наго Совѣта Высочайше утверждено въ 7 день декаб
ря 1871 г. Приказали: О вышеизъясненномъ Высочай
ше утвержденномъ мнѣніи Государственнаго Совѣта 
объявить, для свѣдѣнія и руководства, по духовному 
вѣдомству печатными указами.

I I .
ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Имѣются праздныя вакансіи:
1) Священническая въ селѣ Кондровѣ, Медынска

го уѣзда, за смертію 30 апрѣля Священника Петра 
Соловьева.

2) Причетническія: 1) въ селѣ Тырновѣ, Пере- 
мышльскаго уѣзда, за увольненіемъ по неспособности 
къ занятію дьячковской должности 6 мая дьячка 
Дмитрія Никольскаго.

2) Въ селѣ Воронетахъ, Мещовскаго уѣзда, за 
смертію 18 апрѣля, дьячка Алексѣя Добронравова.

Выданы отъ Консисторіи похвальные листы, за 
попеченіе о благосостояніи приходскихъ храмовъ, цер
ковнымъ старостамъ: 1) села Тростья, Тарусскаго 
уѣзда, крестьянину Гавріилу Григорьевичу Горшкову, 
2) села Бояновичь, жиздринскаго уѣзда, крестьянину 
Александру Ѳедотовичу Парѳенову и 8) села Лази- 
нокъ, Мосальскаго уѣзда, крестьянину Егору Марти
новичу Дудину.

Объявляется отъ Епархіальнаго Начальства: 1) 
признательность Генералъ-Лейтенантшѣ Любови Вик
торовнѣ Викинской, за ея пожертвованіе и попеченіе 
о сооруженіи приходскаго въ селѣНедоходовѣ, Мещов
скаго уѣзда, храма. 2) одобреніе: Церковному старостѣ 
сказаннаго села, крестьянину Аѳанасію Михайловичу 
и крестьянину , сельца Павлищева Дмитрію Александ
ровичу Кудинкину, за ихъ труды по построенію того 
■же приходскаго храма.
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Членъ Консисторіи, Каѳедральный Протоіерей Алексѣй Колыбелинг. 

Секретарь Николай Вернадскій.



К Ъ  ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ.
Ц-Ьна годовому изданію 
3 руб. безъ пересылки, 
3 р. 70 ч. съ пересыл

кою <і упаковкою.

1872.
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Выходятъ два раза 

ВЪ мѣсяцъ, 13 и  Щ

числъ.

Мая 15.

Содержаніе: Слово.—Какія благотворныя слѣдствія могутъ 
проистекать для души нашей отъ тѣлесныхъ болѣзней, насъ посѣ
щающихъ?—Извѣстія и замѣтки— Объявленія.

С Л О В  о

въ день преполовенія Пятидесятницы.

. В ъ п о с л ѣ д н ій  день в е л и к ій  п р а з д н и к а  с т о и т е  .
Іи с у с а  и  з в а ш е , гл а го л я :  ащ е  к т о  ж а ж д е т е , д а  
п р іи д ет е  к о  М н ѣ , и  п іе т е . Е в .  Іоан, 7 ,  2 7 .

Такъ Господь нашъ призываетъ „душижаждущія 
благочестія", къ источнику истиннаго блаженства! Сло
ва сіи произнесены были въ послѣдній великій день 
праздника Іудейскаго—кущей. Въ этотъ праздникъ 
первосвященникъ Іерусалимскаго храма, въ сопрово
жденіи народа, исходилъ къ источнику Силоамскому; 
тамъ онъ почерпалъ чистую и свѣжую воду золотою 
чашею, и при звукѣ трубъ, при пѣніи псалмовъ, воз
вращался въ храмъ, гдѣ смѣшавши воду съ виномъ, 
онъ возливалъ на алтарь жертвоприношеній. Этотъ 
обрядъ означалъ изліяніе даровъ Святаго Духа.

По связи съ симъ событіемъ и особенно въ зна
меніе благодати Св. Духа, которую Спаситель пред-



ставилъ подъ образомъ воды, и нынѣ св. Церковь со 
всѣмъ освященнымъ соборомъ изводитъ чадъ своихъ 
изъ храмовъ къ источникамъ воднымъ. Тамъ молитва
ми, кажденіемъ и погруженіемъ святаго креста, вода 
освящается „силою, дѣйствіемъ, наитіемъ Св. Духа,, 
и всея пресущныя Троицы®, и освященною водою ок
ропляются потомъ живые жертвенники—всѣ вѣрующіе 
въ Господа. Н а праздникѣ Іудейскомъ явившійся Іисусъ 
громко взывалъ: „аще кто жаждетъ, да пріидетъ ко 
Мнѣ и піетъ“; и нынѣ св. Церковь во услышаніе всѣхъ 
возглашаетъ тѣже слова Спасителя: „жаждай да гря
детъ ко Господу и да піетъ“. Но отзывается ли голосъ 
Церкви въ нашихъ душахъ ощущеніемъ той именно 
жажды, объ утоленіи которой она молитъ Господа? И 
ощущая оную, постигаемъ ли, какъ и когда Господь 
зоветъ насъ къ источнику жизни и спасенія? Чтобы 
совершенно предаться водительству Божію, для сего 
человѣкъ долженъ прежде научиться различать пути, 
коими благость Божія ведетъ его ко спасенію, узнавать 
гласъ благодати Божіей, дабы съ усердіемъ внимать 
и слѣдовать Ему. По этому размышленіе въ настоя
щій разъ о томъ, какъ Богъ зоветъ каждаго изъ насъ 
ко спасенію, можетъ доставить всѣмъ намъ существен
ную и спасительную пользу. Займемся же Симъ раз
мышленіемъ.

Богъ призываетъ насъ ко спасенію и внѣ и 
внутрь насъ. Внѣшній неумолкаемый гласъ Бога, зо
вущаго насъ ко спасенію, есть святое слово Божіе. 
Въ немъ непрестанно вопіетъ гласъ Господа: послѣ* 
дуйте путемъ моимъ, послушайте мене, и жива бу
детъ во благихъ дугиа ваша (Пс. 118, 175). Въ ми
нута жажды притекающій къ сему живоносному истѳч-
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нику, скоро удовлетворяетъ благочестивую жажду души 
своей. Внимательное и частое слышаніе и чтеніе сло
ва Божія препобѣждаетъ въ людяхъ самые закоренѣ
лые предразсудки, истребляетъ самое жестокое упорство. 
И что особенно чудно, сѣмя слова Божія упадаетъ 
иногда на сердца такихъ людей, кои читаютъ оное 
съ разсѣянностію, съ хладнымъ и безчувственнымъ 
сердцемъ, не но внутреннему влеченію и желанію по
лучить пользу и назиданіе для души, а просто для 
разсѣянія скуки. „Одинъ еврей, заключенный въ тем
ницу, для дрогванія скуки, спросилъ у темничнаго 
стража какой нибудь книги. У послѣдняго былъ толь
ко новый завѣтъ, который и поданъ былъ еврею. Еврей, 
посмотрѣвши на заглавіе книги, сначала бросилъ оную, 
но потомъ частію отъ скуки, частію изъ любопытства, 
началъ читать ненавистную ему книгу, и прочиталъ 
всю съ удовольствіемъ, повторилъ еще разъ, и про
никнутый силою истины, объявилъ намѣреніе крестить
ся" (Хр, чт. 1821 г. ч. 1, стр. 168 идал.). Вотъ сила 
благодати Божіей, призывающей чрезъ слово Божіе 
ко спасенію самыхъ закоренѣлыхъ грѣшниковъ.

Въ особенности же установленное при священно
дѣйствіяхъ чтеніе слова Бож 'я трогаетъ сердца грѣ
шниковъ. Иногда одно, нечаянно услышанное въ хра
мѣ, выраженіе священнаго писанія, сильно потрясаетъ 
душу грѣшника и производитъ въ немъ рѣшительную 
перемѣну жизни. „Ов. Антоній, живши еще въ своемъ 
селеніи, пришелъ нѣкогда въ храмъ во время чтенія 
евангелія, и услышалъ слѣдующія слова: аще хощеши 
совершенъ быти, иди продаждь имѣніе, и даждь пи* 
щимъ, и пмѣти имаши сокровище на небеси (Мѳ. 19,
21). Антоній тотчасъ же вышелъ изъ церкви, и воз-



вратившись домой, роздалъ имѣніе свое и удалился 
въ пустыню" (Чт. мин. янв. 17 д.) Также простыя и 
съ искренностію сердца произносимыя при богослуже
ніи поученія отъ слова Божія пастырей Церкви иногда 
сильно дѣйствуютъ на душу грѣшника. „Одинъ раз
вратный юноша завлеченъ былъ другими послушать 
пѣвчихъ при богослуженіи, но здѣсь услышалъ пропо
вѣдь о блудномъ сынѣ. Ему казалось, что проповѣд
никъ говорилъ именно объ немъ, и даже смотрѣлъ на 
него, произнося проповѣдь. Нѣсколько разъ онъ поку
шался выйдти изъ церкви, но какая-то невидимая, 
непостижимая сила удерживала его, онъ несмѣлъ тро
нуться съ мѣста. Прослушавъ проповѣдь до конца, 
онъ вышелъ уже въ слезахъ раскаянія, и благодарилъ 
Бога, вразумившаго его" (Хр. чт. 1821 г. ч. XVI, 
стр. 890).

Таковы внѣшніе гласы Господа, призывающаго 
насъ ко Спасенію, для всякаго христіанина извѣстные: 
Но многіе ли изъ насъ внимаютъ симъ гласамъ! Много 
ли найдется нынѣ между христіанами истинныхъ лю
бителей и усердныхъ читателей слова Божія? Не го
воря о бѣдномъ и простомъ народѣ, у котораго и до
селѣ такъ мало средствъ и досуга къ ученію, у самыхъ 
образованныхъ людей изъ мірянъ, которые гордятся 
своими успѣхами на поприщѣ знанія, и дѣйствительно 
обладаютъ множествомъ свѣдѣній о самыхъ разнообраз-, 
ныхъ предметахъ,—или совсѣмъ нѣтъ слова Божія, 
или оно лежитъ въ дальнемъ мѣстѣ, ясно показыва
ющемъ, что оно давно не было въ рукахъ домохозя
ина. Нынѣ мы нерѣдко видимъ домы, богатые и укра
шенные, въ которыхъ не только все нужное въ изо
биліи, но и все прихотливое куплено дорогою цѣною,—
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нѣтъ только одного—нужнаго для успокоенія души— 
слова Божія и книгъ Духовныхъ, изъясняющихъ его. 
Нынѣ мы видимъ юношей и дѣвицъ, а иногда и зр ѣ -, 
лыхъ мужей и женъ, въ уединеніи по цѣлымъ часамъ 
съ необыкновеннымъ вниманіемъ читающихъ книги. 
Часто книги сіи бываютъ ученыя и полезныя, но еще 
чаще—одни разсказы и повѣсти, которыя читаются 
для удовольствія или для развлеченія. Въ нихъ онѣ 
рѣдко видятъ изображенія добродѣтелей, подобныхъ 
евангельскимъ, но часто встрѣчаютъ картины такихъ 
пороковъ, о которыхъ бы лучше не слышать христіа
намъ. А между тѣмъ на чтеніе книгъ такихъ душе
вредныхъ тратится столько драгоцѣннаго времени,, 
особенно изъ лучшихъ лѣтъ юности, что если бы и 
половина того времени была употребляема на внима
тельное чтеніе книгъ духовныхъ и благочестивыхъ: то 
и того достаточно было бы, чтобы читатели отъ сердца 
полюбили слово Божіе и сдѣлались добрыми христі
анами.

Есть еще и внутренніе неумолкные гласы призы
ванія Божія, вездѣ преслѣдующіе насъ. Одинъ изъ 
таковыхъ гласОвъ есть совѣсть наша, всегда напоми
нающая намъ о необходимости обратиться къ Богу а 
оставить жизнь грѣховную. Правда, грѣшникъ нерѣд
ко успѣваетъ до того заглушить свою совѣсть, что 
она остается безмолвною свидѣтельницею и самыхъ 
великихъ злодѣяній его. Но и въ жизни злодѣевъ бы
ваютъ минуты, когда совѣсть ихъ, какъ бы по особен
ному велѣнію Божію, сильно возстаетъ противъ нихъ, 
преслѣдуетъ ихъ терзаніями и муками, и такимъ обра
зомъ приводитъ ихъ къ покаянію. „Въ Египтѣ былъ 
нѣкто разбойникъ, который половину ашзни провелъ
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въ гибельномъ промыслѣ споемъ; казалось, что загру
бѣвшее въ злодѣяніяяхъ сердце его уже неспособно 
было принять когда либо внушенія благодати Божіей, 
но внезапно пробудившаяся совѣсть преступника сво
ими терзаніями сокрушила сердце его, онъ оставилъ 
прежнихъ товарищей своихъ, тайно ушелъ отъ нихъ 
въ иноческую обитель, и тамъ трудами и покаяніемъ 
удивилъ самыхъ строгихъ подвижниковъ" (Чет. мин. 
авг. 28 дн.).

Когда сердце наше, по испытаніи всѣхъ грѣхов
ныхъ вожделѣній, по исполненіи безчисленныхъ] поже
ланій, по вкушеніи всѣхъ мірскихъ удовольствій, ос
тается недовольно само собою, ищетъ чего-*го такого, 
чтобы могло его удовлетворить, насытить, усладить, 
чего, какъ еамо чувствуетъ, ни въ чемъ испытанномъ 
найти не можетъ, и что погружаетъ его въ мрачную 
тьму, обыкновенно называемую нами пустотою души; 
то сіе состояніе нашего сердца есть сильный гласъ 
Божій, зовущій насъ къ вѣчному блаженству. Тьма 
сердца, или такъ называемая нами мучительная пусто
та души, есть нечто иное, какъ болѣзненный стонъ 
души, страждущей въ обдержащихъ ее оковахъ грѣха 
и заблужденія,—стонъ, который долженъ возбудитъ 
насъ на благодатный зовъ Спасителя.

Когда послѣ неудачныхъ предпріятій, неисполнив
шихся намѣреній, разрушенныхъ плановъ, недостигну
тыхъ цѣлей, не предвидѣнныхъ проступковъ и неволь
ныхъ ошибокъ, приходимъ въ себя и начинаемъ раз
сматривать ходъ нашихъ дѣйствій, и нашедши его 
или неправильнымъ, или худо обдуманнымъ, чувствуемъ 
ъъ себѣ нѣкоторое раск'а'яіпе и вмѣстѣ досаду или йа



самихъ себя, или на другихъ, Или на обстоятельства: 

то сіе раскаяніе и сожалѣніе суть также отголоски 

милосердія Божія, неудачею въ земныхъ дѣлахъ от

вращающаго насъ отъ земли и обращающаго душу 

нашу къ небу. Не мы сами, не другіе люди и не слу

чай разстроиваютъ дѣла наши, но Самъ Богъ, науча

ющій насъ, смиряться подъ крѣпкую десницу В го.

Вотъ благодѣтельные гласы благодати, зовущей 

насъ ко спасенію! Будемъ же внимательны къ нимъ» 

да не ожесточатся сердца наши пагубною лестію грѣ

ховною. Аминь.

Свящ. Никита Рождественскій.



Какія благотворныя слѣдствія могутъ происте
кать длтя- душ и нашей отъ тѣлесныхъ болѣзней, 

насъ посѣщающихъ?
. (Окончаніе) (*).

Болѣзни тѣлесныя, благодушно переносимыя хри
стіаниномъ, не только могутъ вмѣняться ему вмѣсто 
подвиговъ добродѣтели, но и располагаютъ его къ симъ 
подвигамъ, отрѣшая его отъ привязанности къ земнымъ 
благамъ, способствуя къ ослабленію и искорененію въ 
немъ порочныхъ наклонностей, и умягчая сердце его 
для христіанскаго смиренія и любви. Извѣстно, что 
по мѣрѣ истощенія тѣла ослабляются чувственныя по
желанія, а вмѣсто сего, напротивъ, укрѣпляется душа, 
усиливаются въ человѣкѣ духовныя стремленія. Лще, 
говоритъ Апостолъ Павелъ, внѣшній нашъ человѣкъ 
тлѣетъ, обаче внутренній обновляется по вся дни 15). 
Посему, когда во время жестокой болѣзни, члены тѣла, 
сокрушаемаго оною болѣзнію, дѣлаются до того без
сильными, что отказываются быть орудіями грѣха,— 
дѣйствовать къ удовлетворенію грѣховныхъ наклонно
стей, то въ сіе время естественно ослабляются и какъ 
бы подавляются въ человѣкѣ и самыя оныя наклон
ности. Ослабленныя же грѣховныя наклонности вовре
мя болѣзни, иногда по прошествіи оной, и совершенно 
оставляются человѣкомъ. /ІостраЪавый плотію, гово
ритъ Апостолъ Петръ, преста отъ грѣха (1 Петр. 4, 
1). Б ъ  самомъ дѣлѣ, иной, напримѣръ, въ здоровомъ 
состояніи наклоненъ бываетъ къ пресыщенію въ пищѣ, 
къ невоздержанію въ питіи. Но вотъ за это невоздер-

(* Си. Калу®. Еыарх. Бѣд, 1872 г. А 6-й.
,3) 2 Кор. 4, 16.



жаніе рано или поздно постигаетъ его трудъ бдѣнія 
и холера и чревоболѣніе—болѣзни, неразлучныя, по 
словамъ премудраго, съ мужемъ не иаеытнммъі І6) И 
этотъ человѣкъ, почувствовавъ теперь отвращеніе къ 
пищи, не только невольно дѣлается воздержнымъ во 
время болѣзни, но, будучи наученъ горькимъ опытомъ, 
и по прошествіи оной старается соблюдать умѣрен
ность въ принятіи пищи и- питія. Другіе, пользуясь 
цвѣтущимъ здоровьемъ, заражаются страстію мірскаго 
честолюбія,'^или предаются корыстолюбію, пристрастію 
къ земному богатству. Но какъ начинаетъ смотрѣть 
богачъ на свои* стяжанія въ то время, когда онъ без
надежно страдаетъ на роскошномъ ложѣ, окруженный 
извѣстнѣйшими врачами, которые безмолвно сознаются 

|ВЪ своемъ безсиліи, обставленный всевозможными цѣ
лебными средствами, которыя оказываются безполез
ными, пользующійся самыми заботливыми услугами, 
которыя впрочемъ ни мало не облегчаютъ страданій1? 
Не готовъ ли бываетъ онъ тогда завидовать всякому 
здоровому бѣдняку, крѣпко засыпающему послѣ днев- 
наго труда и весело поднимающемуся на новый трудъ, 
и оставить свое безразсудное упованіе на богатство 
погибающее (1 Тимоѳ 6, 17)? Равнымъ образомъ, не 
охладѣваетъ ли къ мірскимъ почестямъ и отличіямъ 
тотъ, кто, во время тяжкой болѣзни своей, ясно усма
триваетъ, что всѣ эти почетныя отличія, для пріобрѣ
тенія которыхъ напрягалъ онъ всѣ свои силы со вре
домъ для своего здоровья, нимало не облегчаютъ его 
страданій и нисколько не сильны освободить отъ смер
ти, „которая готова сравнять его со всѣми безъ раз- 
линія сословій и переселить туда, гдѣ рабъ и владыка 
: 16) Сир. з і ,  23 , *



вкупѣ предстоятъ, царіе, богатіи и убозіи—въ равномъ 
достоинствѣ? Такъ всѣ украшенія земной жизни, всѣ 
земныя блага и удовольствія болѣзнь разоблачаетъ 
предъ человѣкомъ отъ ихъ плѣнительной наружности, 
и показывая ихъ въ настоящемъ бѣдномъ видѣ, отрѣ
шаетъ его мало по малу отъ пристрастія къ нимъ"17).

Постепенно отрѣшая христіанина отъ земныхъ 
привязанностей, болѣзнь въ То же время умягчаетъ 
его сердце для христіанскаго смиренія и любви. „Чув
ство здоровья и крѣпости тѣлесной нерѣдко служитъ 
пищею безпечной самонадѣянности. Жизнь кажется 
тогда долгою, всякій трудъ по силамъ, опасности не 
страшны, самыя бѣдствія переносятся тверже. Но когда 
болѣзнь сломитъ тѣлесную силу, какъ бѣденъ и жалокъ 
тогда человѣкъ! Куда пропадаютъ тогда смѣлые за
мыслы? На что способенъ прикованный къ болѣзнен
ному одру? Не отъ всѣхъ ли онъ зависитъ? Не нуж
дается ли въ чужомъ пособіи для удовлетворенія само
нужнѣйшихъ потребностей голода и жажды, для того, 
чтобы сдѣлать малѣйшее движеніе? Тогда-то онъ узна
етъ цѣну участія и попеченія окружающихъ его: глу
боко чувствуется и долго помнится усердіе, оказанное 
во время болѣзни. Съ другой стороны, собственныя 
страданія научаютъ человѣка понимать страданія дру
гихъ и сочувствовать имъ: кто самъ былъ боленъ, тому 
понятны внутреннія ощущенія болящаго, горькія и 
мучительныя, хотя бы онѣ и были скрываемы,—тотъ 
чувствуетъ ихъ сердцемъ въ то время, когда другіе 
при одрѣ боляща го холодно судятъ о степени и свой
ствѣ болѣзни. Кто на себѣ испыталъ томленіе недуга,

,7; Слотр. Душей. Чген. 1866 г: квиж. еенг, стр, 51.
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'Готъ съ большею готовностію спѣшитъ посѣтить, утѣ
шить и, если можно, помочь болящему" 18).

Наконецъ, отъ какихъ грѣховъ не отклоняются 
и къ какимъ подвигамъ добродѣтели не располагаются 
иногда люди чревъ благочестивые обѣты, даваемые ими 
во время тяжкихъ болѣзней своихъ! Одни, напримѣръ, 
для возвращенія евоего здоровья, даютъ Богу обѣтъ— 
по выздоровленіи поститься во дни, въ которые св. 
Церковію не положено поста;—другіе налагаютъ на 
себя обѣтъ—предпринимать по выздоровленіи далекія 
путешествія по св. мѣстамъ, для поклоненія мощамъ 
св. угодниковъ Божіихъ; иные же, во время тяжкой 
болѣзни, рѣшались, для возвращенія своего здоровья, 
всецѣло посвятить себя на служеніе Богу, и по выз
доровленіи дѣйствительно являлись великими подвиж
никами благочестія.

18)  Т ам ъ ж е, стр . Ь 5 — 56.
Нріиііьч. Исторія свидѣтельствуетъ, что недуги тѣлесные 

возбуждали въ нѣкоторыхъ людяхъ рѣшимость къ скорѣйшему 
принятію христіанскій вѣры. Такъ русскій князь Владиміръ (р а в 
ноапостольный) когда по взятіи греческаго города Корсуня нахо
дясь въ нерѣшительности относительно принятія вѣры отъ Грековъ, 
подвергся тяжкой глазной болѣзни, то, по совѣту Греческой ц а 
ревны Анны, рѣшился поскорѣе просвѣтить себя св. крещеніемъ 
христіанскимъ, чтобы чрезъ сіе освободиться отъ той болѣзни. 
Блаж. Августинъ, упоминая въ  «исповѣди» своей о постигавшей 
его въ дѣтствѣ опасной болѣзни, свидѣтельствуетъ, что онъ, н а 
ходясь въ  этой болѣзни, «настоятельно требовалъ себѣ отъ бла
гочестивой матери своей— Моники св. крещенія. Ты видѣлъ, Гос
поди, какъ я » , говоритъ о себѣ Августинъ, «будучи еще ребен
комъ, однажды вдругъ заболѣть затвержденіемъ желудка, такъ  что 
едва не умеръ было отъ воспаленія. Ты видѣлъ, Боже мой, ибо 
Ты и тогда былъ хранителемъ моимъ, съ какимъ расположеніемъ 
души, съ какою вѣрою просилъ я у благочестивой матери моей 
и у общей нашей матери— св. Церкви Твоей, крещенія во Христа 
Твоего, Бога и Господа моего. И смущенная мать моя, по плоти, 
еще сильнѣе желавш ая, чистымъ сердцемъ, по вѣрѣ вч» Тебя, ро-



* Подобная же польза можетъ происходить и отъ 
болѣзней губительныхъ, или такъ какъ называемыхъ 
моровыхъ язвъ (повѣтрій), которыя иногда посылаются 
на цѣлые города и народы. Всѣ несчастные случаи, 
встрѣчающіеся съ другими, христіанинъ долженъ об
ращать въ урокъ для своего назиданія, что, можетъ 
быть, рано или поздно, они встрѣтятся и съ нимъ. 
Думаете ли вы, говорилъ нѣкогда Господь Іисусъ Хри
стосъ Іудеямъ о погибшихъ, частію отъ разгнѣванна го 
Пилата и отчасти отъ паденія башни Силоамской, 
что сіи Галилеяне были грѣшнѣе всѣхъ Галилеянъ, 
что танъ пострадали? Мѣтъ, говорю вамъ, но если 
не покаетесь, всѣ также погибнете. Или, думаете ли, 
что тѣ осьмнадцать Человѣкъ, на которыхъ упала 
башня Силоамская, и побила ихь,виновнѣе бы ли всѣхъ 
живущихъ въ Іерусалимѣ? Нѣтъ, говорю самъ, по если 
не покаетесь, всѣ также погибнете (Лук. 13, 2—5). 
Посему постигающія (быстро), во время губительныхъ 
болѣзней, многихъ изъ нашихъ ближнихъ тѣлесныя 
страданія жестокія и за симъ скорая смерть не долж
ны ли и намъ грозить тѣмъ же страхомъ наказанія 
Божія? Л отсюда, при видѣ многихъ жертвъ губитель
ной болѣзни, не должны ли мы вразумиться, придти 
въ чувство покаяннаго сокрушенія о своихъ согрѣше
ніяхъ и позаботиться объ исправленіи своей жизни, 
памятуя слова премудраго: прежде даже въ недугъ не

дить меня для вѣчнаго спасенія, уже спѣшиаа съ заботливостію 
приготовить все, чтобы я омылся и освятился спасительнымъ т а 
инствомъ, исповѣдуя Тебя, Господи Інсусе, во оставленіе грѣховъ; 
какъ вдругъ я выздоровѣлъ. Такимъ образомъ крещеніе мое было 
отложено, какъ будто нужно было, чтобы я еще сквернился въ 
жизни, тяк'ь какъ очевидно, что виновность въ оскверненіи грѣ
хами была бы больше и опаснѣе послѣ купели крещенія» (Август. 
иеп. ко. 1 , гл II. Кн. б , гл. (П.
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I1 (паЪеши, смирися, и во время грѣховъ покажи обра
щеніе, (по русскому переводу: прежде, нежели сдѣла
ешься боленъ, смирись и покажи обращеніе, когда еще 
можешь грѣшить), и  не ожидай даже до смерти оп- 
равдатися (по русск. переводу: и не откладывай до 
смерти дѣлъ благочестія) (Сир. 18, 21—22) ! Это дѣй
ствительно и бывало не рѣдко, по свидѣтельству ис
торіи. Такъ, когда за грѣхъ тщеславія, въ который 
впалъ царь Израильскій Давидъ, повелѣвъ изчисдить 
всѣхъ способныхъ въ своемъ царствѣ носить оружіе, 
посла Господь смерть во Израиля отъ утра до часа 
полуденнаго, и пачася язва быпіи въ людехъ, то сей 
царь немедленно позналъ тотъ грѣхъ и обратился 
вмѣстѣ съ старѣйшинами своего народа къ Богу съ 
истиннымъ раскаяніемъ въ ономъ. И рече, свидѣтель
ствуетъ священная исторія, Давидъ ко Господу, егда видѣ 
ангела біющаю люди, и рече: се азъ есть соірѣшивый. И  
паде Давида и старѣйшины Израилевы, облеченти во врети
ще, па лице свое (2 Цар. 24, 17. 1 Пар. 21, 16). Въ 
царствованіе Греческаго императора Юстиніана появ
лялась въ Константинополѣ и окрестныхъ странахъ 
его ужасная моровая язва, которая, въ продолженіе 
трехъ мѣсяцевъ, ежедневно поражала смертію отъ 
пяти до десяти тысячъ человѣкъ. И  это бѣдствіе при
вело, какъ извѣстно изъ исторіи, христіанъ въ ве
ликій страхъ, и побудило ихъ обратиться къ Господу 
съ глубокимъ сердечнымъ сокрушеніемъ о своихъ грѣ
хахъ и съ усерднымъ моленіемъ о помилованіи ,9). 
Посему св. Василій Великій, говоря о цѣли, съ какою 
посылаются отъ Бога разныя бѣдствія на города и 
народы, учитъ, что губительныя болѣзни, подобно дру- 

,э) Никвф. церк. ист. кн. XVII гл. 28. • •
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гимъ общественнымъ бѣдствіямъ, служатъ къ пробуж
денію людей отъ духовнаго усыпленія и къ исправ
ленію ихъ нравственнаго состоянія. „Какъ врачъ", 
говоритъ сей Святитель, „хотя производитъ въ тѣлѣ 
труды и страданія, однакоже благодѣтеленъ, потому 
что борется съ болѣзнію, а не съ больнымъ: такъ 
благъ и Богъ, Который частными наказаніями уст- 
рояетъ спасеніе ц ѣ л а г о .. . . .  Болѣзни въ городахъ и 
народахъ, сухость въ воздухѣ, безплодіе земли и 
бѣдствія, встрѣчающіяся съ каждымъ въ жизни, пре
сѣкаютъ возрастаніе грѣха. . .  Ибо всякое истребленіе 
многихъ людей, случающееся отъ земли, или моря, 
или воздуха, или огня, или какой бы то ни было при
чины, бываетъ для того, чтобы уцѣломудрить остав
шихся: потому что Богъ всенародные пороки уцѣло- 
мудриваетъ и всенародными казнями" 20).

Вотъ какія благотворныя слѣдствія могутъ про
истекать для христіанина отъ тѣлесныхъ болѣзней, 
его посѣщающихъ! Болѣзни тѣлесныя благотворны 
для христіанина потому, что способствуютъ ему къ 
очищенію отъ своихъ грѣховъ и къ освобожденію отъ 
вѣчнаго Наказанія за грѣхи,—полезны тѣмъ, что стра
данія, переносимыя отъ нихъ, и могутъ вмѣняться ему 
иногда вмѣсто подвиговъ добродѣтели, и располагать 
его къ симъ подвигамъ. Но такія благотворныя дѣй
ствія болѣзней испытываетъ на себѣ христіанинъ толь
ко тогда, когда принимаетъ ихъ не столько за грозныя 
наказанія, сколько за отеческія Божія вразумленія и 
наставленія, указующія ему главную цѣль бытія его 
на землѣ,—когда вслѣдствіе сего онъ переноситъ ихъ

*°) Вас. Вѳл. въ русс. дерен. том. IV, стр. Н 5— Н6. 
150-151 .
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еъ сыновнею преданностію воли Божіей, съ терпѣніемъ, 
благодушіемъ, сердечнымъ сокрушеніемъ и молитвен
нымъ благодареніемъ Господа, слѣдуя совѣту премуд
раго: чадо, въ болѣзни твоей.... м олися Господевк, и 
Той т я  исцѣлитъ-, отступи отъ прегрѣшенія и  
отъ всякаго грѣха очист и ссрЪце т іое  . . .  2‘ ) 
Бойся Бога и уклоняйся  отъ всякаго зла-, тогда исцѣ 
леніе будетъ тѣлу твоему и уврачеваніе костемъ тво
имъ. 23) Если же человѣкъ во время болѣзни предает
ся унынію, нетерпѣливости, если онъ малодушествуетъ, 
досадуетъ, ропщетъ на Бога, то не только не получаетъ 
отъ болѣзни пользы, но еще наноситъ большой вредъ 
душѣ своей: болѣзнь въ этомъ случаѣ служитъ ему не 
къ очищенію отъ грѣховъ, но къ увеличенію оныхъ, 
не къ умилостивленію Бога, но къ вящшему прогнѣв- 
леніюЕго.—Посему, если кто изъ насъ Христіанъ когда, 
по попущенію Божію, подвергнется какимъ либо тѣлес
нымъ болѣзнямъ, то да старается переносить ихъ такъ, 
чтобы онѣ принесли пользу душѣ его. Да не пренебре
гаетъ онъ симъ наказаніемъ Господнимъ, ниже ослабну- 
ваетъ отъ Него обличаемъ- * *-) но страдая болѣзнями, 
да приноситъ искреннее покаяніе во грѣхахъ своихъ, 
и да возсылаетъ къ Богу молитвенныя воздыханія объ 
уменьшеніи чрезъ болѣзненныя страданія наказа
нія, ожидающаго его въ вѣчности. Въ скорбяхъ, про
исходящихъ отъ болѣзней, должны мы, Христіане, 
благодушествовать, возсылать благодаренія Господу, и 
радоваться подобно Апостолу Павлу, памятуя слова

21 Сирах. 3 8 , 9 .
*2) П ригч . 3 , 7 — 8. 
**) Евр. 12, 5



его: аще наказаніе терпите, яко же сыновомъ обрѣтае

тся вамъ Богъ: который бо есть сычъ, его же не нака

зуемъ отецъ? 2,1) Только симъ образомъ поступая въ 

скорбяхъ, причиняемыхъ болѣзнями, мы можемъ, по 

милосердію Божію, удостоиться нѣкогда быть тамъ, 

идѣясе нѣсть ни болѣзнь, ни печаль, ни возЪыханіе, но 

жизнь безконечно блаженная.

V- ;;;оХ . . . Л  З і̂.,

Овящ. Д. Рождественскій.
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И ЗВ Ѣ С Т ІЯ  И  ЗАМ ѢТКИ.

Былъ ли Св. Апостолъ Петръ въ Римѣ? 9  и 10?го 
чиселъ прошлаго февраля (ярв. ст.] въ Римѣ между католи
ческими и протестантскими богословами происходилъ публич
ный диспутъ на тезисъ: «рилъ ди апостолъ П етръ въ Римѣ?? 
Поводъ къ этому диспуту подалъ евангелическій пасторъ. 
Франческо Сціарелди, который объявилъ вывѣшенными на удрг 
цахъ Рима плакатами, что 1 февраля онъ прочтетъ публич? 
ную лекцію, въ которой свидѣтельствами св. писанія и  отдевъ 
церкви докажетъ, что апостолъ Петръ никогда не былъ въ 
Римѣ■ В ъ  отвѣтъ на этотъ вызовъ, по приглашенію обще
ства Аппіѵіиі, Г аЬ іап і, О іссоііпі, Сиісіі, Б іроІІа ц Рб§у- 

і̂оѵапі заявили, что если на приведенный тезисъ устроенъ 
будетъ правильный, серьезный публичный диспутъ, то они при
мутъ въ  немъ участіе, Франческо Сціарелди принялъ предло
женіе, и диспутъ состоялся^ причемъ сторону Сціарелди дер
жали два другіе протестантскіе богослова Гавацци (знаменитый 
ех-іезуитъ) и Рибетти. Протестанты формулировали свой те^ 
зисъ слѣдующимъ образомъ: «Основательно ли или неоснова
тельно католическое вѣрованіе, по которому признается, что 
апостолъ П етръ, во второй годъ царствованія имяер. К лавдія , 
рди, по христіанскому времясчислевію, окодо 4 2  г , по Р .  Х-л 
прищолъ въ Римъ, еняскрпствовалъ здѣсь ръ продолженія 2§ 
лѣтъ и въ 67  году цо Р . Х -, въ царствованіе Церона, умеръ 
ВЪ Рамѣ мученическою смертію»?
- Противъ этого тезиса протестанты выставили слѣдующее: 
Послѣ того, ж авъ апостолъ Павелъ нависалъ свое посланіе к ъ  
Галатамъ., Петръ въ 3 9  году былъ въ Іерусалимѣ, гдѣ  14 
дней гостилъ у Павла; въ 4 2  году, но возвращенія изъ Же- 
саріи, П етръ все еще остается въ Іерусалимѣ; въ 4 3  году 
пребываетъ въ Іоппіи и Жиддѣ, гдѣ исцѣляетъ разслабленнаго 
Едава. (?) З а  тѣмъ въ Кесаріи обращаетъ во Христу римскаго 
сотиика Корпилія и возвращается оттуда въ Іерусалимъ; гдѣ  
его удрокаютъ пребываніемъ въ домѣ язычника К орнилія. В ъ  
45  году Иродъ Агриппа ввергаетъ Петра въ темницу, изъ 
которой апостолъ спасается чудеснымъ образомъ и является въ 
домѣ Д ар іи , матери М арка. Въ 51 году происходилъ Іеруса
лимскій соборъ, на которомъ присутствовалъ и апостолъ Петръ. 
Апостолъ Павелъ, писавшій въ 56 году посланіе къ Римля
намъ, ни однимъ словомъ не упоминаетъ о Петрѣ; въ 61 Году 
Павелъ приходитъ въ Рамъ, но. тамъ ничего не говорятъ ему 
о П етрѣ, мало того,— пребывающіе въ Римѣ іудеи спрашива



ютъ Павла о христіанской общинѣ. Павелъ цѣлыхъ два года 
живетъ въ Римѣ, пишетъ оттуда 4  посланія, говоритъ въ 
втихъ посланіяхъ о всевозможныхъ предметахъ, но о Петрѣ 
не упоминаетъ ни однимъ словомъ. Въ 66  году Павелъ пи
шетъ изъ Рима посланіе къ Тимоѳею, въ которомъ жалуется^ 
что, кромѣ Л уки, всѣ его оставили. Мало того: Климентъ^ 
писавшій въ 7 0  году посланіе къ Коринѳянамъ, о Петрѣ гово
ритъ только, что «онъ на глазахъ римскихъ правителей 
(§чіЬегпаіог) скончался». Но въ Римѣ губернаторы были толь
ко въ провинціяхъ. Самая смерть апостола Петра произошла 
не по обычаямъ Парѳянъ (?), и Петръ умеръ будто бы въ 
Вавилоніи, откуда писалъ посланіе къ Галатамъ (?), К апп а
докійцамъ, Виѳинцамъ и Парѳянамъ, въ которомъ ясно гово
ритъ: «привѣтствуетъ васъ церковь, собранная мною въ В а 
виловѣ."

Католическіе богословы въ свою очередь подъ именемъ 
Вавилина разумѣютъ— Римъ; евангелистъ Лука современникъ 
апостоловъ, написавшій ихъ «Дѣянія», ни однимъ словомъ не 
упоминаетъ о пребываніи Петра въ Римѣ; не говоритъ также 
объ итомъ ни одинъ изъ остальныхъ евангелистовъ.

В ъ  опроверженіе этихъ положеній католическіе богословы 
съ своей стороны сказали слѣдующее: Церковное преданіе, уже 
въ  первые вѣка христіанства, утверждаетъ, что св. апостолъ 
П етръ, пришедъ въ Римъ, прожилъ въ немъ 25 лѣтъ и на
конецъ умеръ въ Римѣ мученическою смертію. Библія не есть 
сочиневіе историческое и не имѣетъ ви виду сообщать истори
ческія данныя. Всеобщее преданіе и ученіе церкви— вотъ 
единственные въ игомъ случаѣ наши источники, и они едино
гласно свидѣтельствуютъ, что св. Петръ жилъ въ Римѣ.. Рим
ская церковь основана на пребываніи Петра въ Римѣ, и по
тому самый фактъ этотъ былъ бы нелѣпостью, если бы П етръ 
не былъ въ Римѣ, но въ этотъ фактъ вѣруютъ уже 18 столѣ
т ій , и такъ какъ существованіе римской церкви есть ф актъ, 
то отсюда слѣдуетъ, что ап. П етръ непремѣнно былъ въ Ри
мѣ.— Н а этомъ диспутъ и кончился. (Вил. Вѣст.).

■ В ъ  Московскихъ Епарх, вѣдомостяхъ вопросъ э.тотъ 
рѣшается такъ: «Мнѣніе, что Аи. Петръ находился въ Римѣ въ 
теченіи двадцати пята лѣтъ и былъ епископомъ Римской церк
ви основывается единственно на извѣстномъ преданіи Евсевія, 
что Петръ отправлялся въ Римъ во времена Императора Клав
д ія  (Ѣ2 г.) для свиданія съ Симономъ волхвомъ, который 
многихъ прельщалъ; что онъ дроповѣдывалъ Евангеліе и ос- 
яовалъ здѣсь церковь, былъ епископомъ этой церкви, и пре-
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терпѣлъ мученическую ш ергь при Неронѣ (въ 6 7  г .)  (*); отъ 
Евсевія заимствовалъ это преданіе Іеронимъ, и за тѣмъ оно 
принято во всѣхъ церковныхъ исторіяхъ. Вотъ основаніе, па 
которомъ Опирается первенство Римскихъ нааъ; Рвмско като
лическіе богословы, разумѣется, старались всячески защищать 
ѳто мнѣніе, какъ  непреложную истину; но, основываясь па 
свящ. писаніи и древнихъ свидѣтельствахъ отцевъ церкви, 
мы смѣло можемъ думать, что св. Петръ никогда не былъ 
епископомъ Римской церкви; и что хотя онъ и потерпѣлъ въ 
Римѣ мученичество, но весомпѣнво посѣтилъ Римъ на самоѳ 
короткое время, не задолго до своей кончины.

Авторомъ исторіи пребыванія и епископства Ап. Петра 
въ Римѣ былъ нѣкто Папій, котораго творенія утрачены; но 
его положеніе, приводимое и сохраненное Евсевіемъ, получило 
общее вѣрованіе въ христіанской церкви. Свидѣтельства от
цевъ, которые говорятъ объ этомъ, въ различныхъ отношеніяхъ, 
протпворѣчатъ одно другому, и полное молчаніе другихъ, ко 
торые, безъ сомнѣнія, высказались бы в ъ  пользу послѣдняго 
мнѣнія, если бы это было фактически вѣрно, вполнѣ подтверж
даетъ наше заключеніе, что Ап. П етръ не былъ основателемъ 
Римской церкви, и никогда не былъ въ ней еиископомъ. Самое 
важное и вѣроятное изъ древнихъ свидѣтельствъ есть свидѣ
тельство Діонисія Коринѳскаго, по которому Ап. Петръ посѣ
тилъ Римъ не прежде 66  года, и нробылъ въ немъ не болѣе 
года передъ кончивою (**),. Быть можетъ, Ап. Петръ прихо
дилъ въ Римъ и пострадалъ здѣсь въ краткій  промежутокъ 
между временемъ написанія втораго посланія къ  Тимоѳею и 
мученическою кончиною Ап. П авла. Но даже и это поможетъ 
быть доказано . , .

И -вотъ  па такомъ-то шаткомъ, въ большей части опато 
ложномъ основаніи, Римскокатолаки вздумали основывать гла
венство П апы,— строить зданіе па пескѣ".

Долж но л и  удостоивать Святаго Причащенія 
больны хъ , ум ираю іцихъ  со рвотою? Священнику иногда 
приходится встрѣчать такихъ больныхъ, особенно въ припад. 
какъ холеры, съ которыми до послѣдняго ихъ вздоха происхо
дитъ рвота. К акъ  тутъ поступать Священнику? Если иреиодать 
таковымъ больнымъ Тѣло и кровь Христову, то, по видимому, 
нужно рѣшиться на попраніе святыни Господней: потому что

: ( “) Евеев. церков. истор. ениг. I I  гл. X IV — XV.
' (**) В іЫ іоІІіеса касса, )іп и агу , 1859. ТгапзІаІіоп аУ
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принятая Святыня тотчасъ будетъ извергнута. Если же только 
исновѣдывать таковыхъ и не удостоивать Причащенія, то 
надобно рѣшиться на лишеніе отходящихъ въ вѣчность необхо
димаго для нихъ напутствія. Что, въ самоіиъ дѣлѣ, должно 
дѣлать Священнику въ этихъ двухъ крайностяхъ?

Мнѣ извѣстны нѣкоторые пожилые Священники, которые 
въ  сихъ крайностяхъ предпочитаютъ первое послѣднему,— т. 
п. больныхъ, умирающихъ со рвотою, не отложно пріобщаютъ 
Т ѣла и Крови Христовой, но съ такою предосторожностію, что
бы изверженія по пріобщеніи исходили у (Зольнаго не на полъ 
й  не на одежду, а или въ чистый домашній сосудъ, йлй Же 
въ  чистый платокъ, и за тѣмъ осторожно были бы относимы 
на рѣку. Нѣкоторые же священники ни к а к ъ  не рѣшаются 
преподавать Тѣло и кровь Христову умирающимъ со рвотою 
и отпускаютъ ихъ въ вѣчность съ одною исповѣдью, боясь 
отвѣта предъ Богомъ за  попраніе С. Т аинъ, й уснокоивая
себя тою мыслію, что уже такъ угодно, когда
больной сдѣлался неспособнымъ къ  принятію Св.

Которые же изъ Священниковъ поступаютъ 
З а  разрѣшеніемъ сего вопроса обратимся къ наставленію 

Св. Церкви. Кому именно Св. Церковь запрещаетъ препода
вать Св. Тайны?

В ъ  Извѣстіи учительномъ, напечатанномъ въ концѣ 
Священническаго служебника, о  подаяніи и пріятіи Боже
ственныхъ Таинъ ясно показано, кому именно не должно 
преподавать Св. Таинъ: Ледостойкій всячески отъ тако• 
ваго таинства отлучены да будутъ, отлученіе кое 
имущій, явніи грѣшницы, блудники и блудницы,  
наложницы имѣющій и самыя тыя наложницы, 
прелюбодѣи, лихоимцы, чародѣи, ворожбиты вся* 
кія, святотатцы,  картовники, зерпщики, хулъптщ  
срамословцы,— и т іи  симъ подобные. Сіи донелѣжв 
истинно не покаются, причастія Святыхъ таинствъ 
ті какоже да сподобятся (извѣст. учит. стр. 7 4 )  Дальше: 
изумленнымъ, или обмершимъ Божественныя тайны 
подавати никакоже достоинъ [Стр. 7 5 ). И зъ Кормчей: 
Бѣтый да не причастится, дондеже очистится 1(1 ч. 
Корм. стр: 25 на обор. 4  прав. С в. Ап. П авла).

Т акъ  какъ здѣсь не включенны въ число недостойныхъ 
причастниковъ умирающіе со рвотою, то изъ этого нельзя не 
заключить, что они не должны быть лишаемы Св. Т аи н ъ , а  
непремѣнно нужно удостоивать ихъ Св. П ричащ енія, только 
«ъ- тою предосторожностію, какую въ семъ случаѣ наблюдаютъ



упомянутые пожилые Священники, и наблюдаютъ, конечно, на 
основаніи слѣдующаго н агав л ев ія  Св. церкви: Аще по прича- 
щпіи, Со. Таинъ абіе приключится іерею изблевати, 
блевотины да сберутся въ лняннып сгребія, и въ чи
стый сосудъ да вломите# и въ текущую рѣку да из- 
мещутся (й звѣ ст . учит. о случаяхъ освящ, и еоверш. Св. 
даровъ стр. 197 на обор.). З а  какое, въ самомъ дѣлѣ, недо» 
стоинство лишать Св. Т аинъ умирающихъ со рвотою, если 
ови истинно вѣрующіе и искренно раскаявшіеся во грѣхахъ 
своихъ?! Умирающихъ роженицъ, равно и женъ въ состояніи 
обычной женской болѣзни, сколько намъ извѣстно, Священники 
не сомнѣваются снодобляти Св, Т аи въ , на основаніи ска* 
занія Евангельскаго, что Спаситель не отривулъ жену крово
точивую, прикоснувшуюся въ  Нему (М арк, V , 8 4 ); почему же 
сомнѣваться удостоивать Св. Таинъ умирающихъ со рвотою? 
К а к ъ  тѣлесная ничистота препятствуетъ женѣ принимать Сіц 
Тайны только тогда, когда она находится внѣ опасности смерти 
(Нонок. прим. треб. ст. 6 1 ), такъ  и рвота можетъ 
служить орипятствіемъ къ  пріобщенію больныхъ въ томъ только 
случаѣ, когда имъ не угрожаетъ опасность умереть. Но можно ди 
Священнику, обязанному всемѣрно стараться о наоутствованіи 
больныхъ, рѣшиться отпустить кого либо изъ нихъ въ вѣчность 
безъ напутствованія, потому только, что съ умирающими про
исходитъ рвота?! В ъ смертныхъ случаяхъ Св. Церковь раз
рѣшаетъ сподоблять Св. Таинъ и состоящихъ подъ запре
щеніемъ и бѣсноватыхъ (ч. Корм. в . стр. 2 5 ,  нрав. Ап. 
П авла— 4 ). Бѣсныіі, аще смерть приспѣетъ, да причае* 
т нт ся. (*)

Что же надобно сказать на то. что нѣкоторые Священники, 
опасаются преподавать Св. Тайны умирающимъ со рвотою 
потому, что какъ  бы не попрать Святыни Господней и не 
сдѣлаться виновными въ нерадѣніи противъ Тѣла и Крови. 
Христовой? К огда именно Священникъ по своему нерадѣнію,» 
бываетъ виновенъ въ попраніи Св. Таинъ?

Б ъ  томъ же извѣстіи учительномъ изчиеляются слѣ
дующіе случаи попранія Св. Таинъ собственно по нерадѣнію 
Священника, за что Священникъ подлежитъ вивѣ: Іерей 
смертно согрѣшитъ, аще что отъ божественныя кррве, 
его нерадѣніемъ на деку укаиетъ,—па земли голоце
на каменп,—на индитіяхъ престольпылъ или на Анти- 

■ (* ) По 3  нрав. св. Тимоѳея Александрійскаго бѣснова
тый, аще не нарушаетъ тайны, ниже хулитъ ивымъ каким ъ 
либо образомъ: то да причащается по временамъ. Редак. ,
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минеѣ, па покровеиъ, или на св. одежду; аще на под
ножномъ посланномъ коврѣ. . . . . Аще нѣкая частка отъ
Божественнаго Тѣла на земли падетъ—аще Священ
никъ, имѣя косматы усы, отъ нерадѣнія омочитъ тыя 
въ Божественной Крови, согрѣшаетъ (Стр. 196 197) 
А  щи іереи, отъ небреженія Божія Таины суша, при
палитъ или како либо отъ мокроты, или лѣпосгпщ 
раепштися оставитъ, смертно, тяжко согрѣшитъ 
(стр. 70 ). Т акъ  же и въ Номокапопѣ въ концѣ мал. Треб
ника, говорится: Священникъ аще изблюетъ въ той день 
въ онъ же литургисаше, отъ многопитія, четыре десятъ 
дней да будетъ празденъ, (стр. 2 4 3 ).

Во всѣхъ этихъ возможныхъ случаяхъ нерадиваго бтно- 
шенія Священника къ Св. Тайнамъ вовсе неупоминеется о 
преподаніи имъ Причащенія умирающимъ со рвотою: почему 
нѣтъ основанія Священнику припадки рвоты съ умирающими 
по причащеніи считать попраніемъ Тѣла и Крови Христовой 
и Причащеніе отъ него таковыхъ больныхъ вмѣнять себѣ въ 
виву нерадѣнія. Рѣшаясь причащать умврающмхъ со рвотою. 
Священникъ дѣйствуетъ здѣсь не до нерадивому своему отно
шенію къ Пречистымъ тайнамъ, а по любви къ ближнему, на
ходящемуся въ крайней опасности умереть безъ напутстволанія 
Св. Причащеніемъ. Въ такомъ случаѣ Священнику, для успо
коенія- себя, кажется, нужно помнить слово Ап. П авл а :нерас
каянна дарованія Божія (Рим. X I ,  29). Святые дары, 
принятые больнымъ, остаются неотъемлемы отъ него, хотя бы 
онъ по видимому, извергнулъ ихъ со рвотою: это изверженіе 
бываетъ только съ видами Тѣла и Крови Христовой, а не 
самыми Тѣломъ и кровію. Б ъ  этомъ смыслѣ Святитель Д и 
митрій Ростовскій разсуждаетъ о Св. Тайнахъ такъ: «если Св. 
Тайнамъ отъ небреженія, или иного чего случится упасть, 
сгорѣть, согнить, замерзнуть, задержаться въ пометахъ, и проч. 
то не Тѣло Христово сему подвергается, но внѣшніе виды 
хлѣба и вина. А оная безстрастная т , е. не способная 
Подвергнуться страданіямъ, или какому либо поврежденію, 
жертва, ни какъ! ибо плоть Христова однажды пострадала за 
насъ; а по Воскресеніи Христовымъ Она не подлежитъ уже 
страданіямъ.

Гор. Камышина Свящ. Андрей Флегматоеъ.
( Сарат. Епарх. Вѣд )

Въ какіе дни не вѣнчаются браки'і По поводу про
шенія одного приходскаго священника, о разъясненіи: на какіе 
Именно праздники въ Году нельзя вѣнчать браки, Московскимъ
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епархіальнымъ начальствомъ, въ разрѣшеніе сего, 20  августа 
1871 года дано звать, что 1) на основаніи церковнаго поста
новленія изложеннаго 2-й части Кормчей книги въ 5 0  главѣ 
•а тайнѣ суиружества,“ не разрѣшается вѣнчаніе въ уреченныя 
времена года, именно: а) отъ 14 ноября, т, е. отъ дня св. 
Ап. Филиппа, до 6 января— праздвика Богоявленія; б) отъ 
мясопустныя недѣли до Ѳоминой; в) отъ мясопустныя недѣля 
Всѣхъ святыхъ до 29: іюня— праздника св. А п.^Д етра я  
Павла; г) отъ 1 августа до 15 дня того же мѣсяца, т. е. до 
праздника Успенія Пресвятыя Богородицы. 2) Примѣнительно 
къ тому, по принятому церковному сбываю, браки также не 
вѣнчаются подъ среду и пятокъ, какъ  постные дни во всѣ 
недѣли года. 3 ) К акъ  на основаніи 90-го правила шестаго 
Вселенскаго собора, духовное празднованіе воскреснаго дня на
чинается съ вечера субботняго двя и продолжается до вечера 
слѣдующаго, то и принято церковію не вѣнчать въ субботы, 
равно и въ навечерія другихъ Господскихъ и Богородичныхъ 
праздниковъ. 4) Примѣнительно къ Ов. Зак . Т . X IV  ст. 3 0  
Уст. о прсдупр. и пресѣч. преступленій (изд. 1857  г .) ,  не 
должно вѣнчать браки въ навечеріи праздниковъ: Покрова 
Богоматери, Казанской Божіей Матери 22-го октября, и въ 
вавечеріи праздниковъ въ честь Святыхъ: Усѣкновенія главы 
св. Іоанна Предтечи 29 августа, Іоанна Богослова 2 6  сентября 
и Николая Чудотворца 9 мая. 5) Также, на основаніи 31 ст. 
того же X IV  Т .,  не должно совершать вѣнчаніе браковъ въ 
церквахъ подъ дни храмовыхъ праздниковъ и праздниковъ, 
мѣстно празднуемыхъ въ приходѣ. 6} Н а освованіп именнаго 
Высочайшаго указа 25 января 1839 года, не разрѣшено со
вершать браковъ подъ Высокоторжественные дни Его Импе
раторскаго Величества восшествія на Всероссійскій престолъ и 
Священнаго коронованія.

(Моск. Епарх. ВѣЪом.)
О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Объ установленіи срока для окончательнаго обміыіа госу
дарственныхъ кредитныхъ билетовъ прежней формы на билеты 
новаго образца. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенію Комитета 
Министровъ 19 Марта 1871 года, В ысочайше повелѣть соизволилъ 
установить, согласно съ представленіемъ Министра Финансовъ, срокъ 
для окончательнаго обмѣна государственныхъ кредитныхъ билетовъ 
прежней Формы на билеты новаго образца на слѣдующихъ основа-4 
ніяхъ: 1 ) Окончательный срокъ для обмѣна государственны хъ кре
дитныхъ билетовъ преж нихъ образцовъ пазпачается, считая съ  
2 -го іюля 1 87 1  г . для всѣхъ губерній Европейской Россіи, за .
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исключеніемъ Мезенскаго уѣзда Архангельской губерніи, а также 
для Царства Польскаго— годовой, для жителей Мезенскаго уѣзда 
Архангельской губерніи, для Сибирскаго, Туркестанскаго и Закавказ
скаго краевъ полуторагодовой. 2) Постановленіе объ окончательномъ 
срокѣ, назначенномъ для вымѣна государственныхъ кредитныхъ 
билетовъ прежнихъ образцовъ, независимо отъ обнародованія уста
новленнымъ порядкомъ чрезъ Правительствующій Сенатъ, печатается 
въ Правительственномъ Вѣстникѣ, а также въ губернскихъ вѣдомо
стяхъ ежемѣсячно до истеченія сего срока. 3) На обязанность 
начальниковъ губерній возлагается наблюсти, дабы объявленія о 
семъ постановленіи, напечатанныя отдѣльно, были разосланы въ 
Волостныя Правленія въ нѣсколькихъ экземплярахъ, для выставки 
въ селеніяхъ, и прибиты по городамъ на рынкахъ и базарахъ и 
на другихъ мѣстахъ, гдѣ стекается народъ. 4) Для ускоренія и 
облегченія обмѣна билетовъ прежнихъ образцовъ на новые Губерн
скимъ и Уѣздпымъ Казначействамъ разрѣшается обмѣнивать, ,да 
имѣющіеся у нихъ новые билеты, билеты прежнихъ образцовъ, 
принадлежащіе частнымъ лицамъ нестѣсняясь при этомъ п . 4 
Высочайшаго указа 13 Февраля 1868  г . ,  по коему новые билеты 
каждаго достоинства обмѣниваются на нынѣшніе билеты лишь 
того же самаго достоинства. 5) 0 семъ разрѣшеніи публикуется 
вмѣстѣ съ постановленіемъ объ окончательномъ срокѣ вымѣна 
старыхъ кредитныхъ билетовъ, указанными въ п. 2 й 3-мъ 
способами, при чемъ должно быть сдѣлано предостереженіе, что 
былеты прежнихъ образцовъ не будутъ принимаемы ни Казначей
ствами, ни другими казенными мѣстами въ губерніяхъ Европейской 
Россіи, кромѣ Мезенскаго уѣзда Архангельской губерніи, и въ 
Царствѣ Польскомъ послѣ1-го Іюля 1872  года, а въ прочихъ 
мѣстностяхъ послѣ 1-го января 1873  г ., и что съ того же времени 
пріемъ сихъ билетовъ не будетъ болѣе обязателенъ для частныхъ 
лицъ; и 6) Министру Финансовъ нредоставаяется независимо отъ 
изложенныхъ распоряженій принимать и другія мѣры, какія онъ 
признаетъ полезными, дабы настоящее постановленіе сдѣлать сколь 
возможно болѣе гласнымъ.

Титулярный совѣтники А .  Богословскій издалъ Сборникъ 
статей новыхъ Судебныхъ Уставовъ, относящихся къ Духовен
ству православнаго исповѣданія, который можно выписывать 
о Ы  Московскаго книгопродавца Анисимова, магазинъ коею 
обстоитъ на Никольской улицѣ, въ домѣ Закрноспаскаго 
Монастыря; цѣна книжкѣ 5 0  коп. а на пересылку нужно
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