
Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я  ВѢДОМОСТИ.

1872. ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ. Марта 15. * 2 * 4 5 6 7

О пожертвованіяхъ на церкви, Калужской епархіи,

]) Отъ церковнаго старосты Петропавловской го
рода Мещовска церкви, купца Алексѣя Костина въ 
серебряной ризѣ для иконы Грузинской Божіей мате
ри,—525 руб. 44 коп. :

2) Отъ Мещовской вдовой купчихи Марьи Куть
иной, въ разныхъ вещахъ для Христорождественской 
города Мещовска церкви,—850 руб.

8) Отъ отставнаго унтеръ-офицера Ѳедора Гри
горьева, въ разныхъ вещахъ на церковь села Гаврикъ, 
Мещовскаго уѣзда,—150 руб. _

4) Отъ разныхъ лицъ въ Сошественскую города 
Перемышля церковь,—450 руб.

5) Отъ прихожанина села Корекозева, Перемышль- 
скаго уѣзда, Михаила Флорова, въ вещахъ,—900 руб.

6) Отъ прихожанина села Татьянияскаго, Тарус-
каго уѣзда, крестьянина дер. Голодны Ивана Самсо
нова, въ вещахъ,—250 руб. '

7) Отъ прихожанина села Городни, Медынскаго 
уѣзда, отставнаго капитана Николая Ключарева, въ ве 
щахъ,— 125 руб.

въ теченіи 1871 года.



8) Отъ церковнаго старосты села Людинова, Жиз- 
дринскаго уѣзда, Рижска го гражданина Константина 
Смѣлова, въ вещахъ,—800 руб.

9) Отъ жены подполковника Макарова на Казан
скую г. Жиздры церковь, въ облаченіи,—200 руб.

10) Отъ помѣщицы г. Величковской на перестрой
ку церкви села Дмитріевскаго, Лихвинскаго уѣзда,— 
1827 руб. ■ ‘ ■

11) Отъ церковнаго старосты тотожъ села Гри
горія Прохорова на тотъ же прадметъ,—400 руб.

12) Отъ церковнаго старосты села Маркова, Лих
винскаго уѣзда, на оштукатурку церкви и поправленіе 
фъ ней иконостаса,-—1900 руб.

13) Отъ церковнаго старосты села Нелюбовекаго, 
-Лихвинскаго уѣзда, Н а' устройство ограды вокругъ 
церкви,—865 руб.

14) Отъ прихожанъ села Добраго, Лихвинскаго 
'уѣзда, на устройство печей,—413 руб.

15) Отъ неизвѣстнаго на благоукрапіёніе Спасской 
села Ильина церкви, Жиздринскаго уѣзда,—800 руб.

16) Отъ Калужскаго купца Билибина на устрой
ство предѣльнаго иконостаса въ Николаевской села 
Никольскаго церкви, Лихвинскаго уѣзда,—215 руб.

17) Отъ прихожанъ села Тарутина, Боровскаго 
уѣзда, на колоколъ,—3652 руб. 26 коп.

18) Отъ Московскаго купца Василія Андреевича 
Виноградова на церковь села Косяговъ, Боровскаго 
уѣзда, въ вещахъ,—1449 р. 47 коп.

19) Отъ довѣрителя церковнаго старосты, кре
стьянина села Куриловц, Боровскаго уѣзда, Ивана 
Горшкова, на устройство теплаго придѣла,—127 руб. 
37 коп.



20) Отъ Кіевскаго мѣщанина Григорія Крюкова,
на украшеніе церкви села Андреевскаго, Калужскаго 
уѣзда,—118 руб. 81 коп. .

21) Отъ неизвѣстнаго на церковь села Вдовца, 
Мосальскаго уѣзда,—200 руб.

22) Отъ г-Жи Рукиной на церковь села Сажина, 
Мосальскаго уѣзда, въ серебреной ризѣ,—876 р .З З к .

28) Отъ| разныхъ лицъ на церковь села Ковыльни,’ 
Мосальскаго уѣзда,—885 р. 86 коп.

24) Отъ разныхъ лицъ на украшеніе церкви села
Шемелинокъ, Мосальскаго уѣзда,— 150 руб. ,

25) Отъ прихожанъ и постороннихъ лицъ села 
Шуи, Мосадьскаго уѣзда, на устройство каменной цер
ковной, ограды,—777 руб. 60 коп.

26) Отъ церковнаго старосты на украшеніе церкви 
села Закрутаго, Жиздринскагѳ уѣзда,, Мосальскаго мѣ
щанина Николая Шмелева,—150 руб.

27) Отъ Московскаго потомственнаго почетнаго 
гражданина Алексѣя Цыплакова.—церковнаго'старосты 
села Аѳанасова, Жиздринскаго уѣзда, въ евангеліи,— 
300 руб.

28) Отъ церковнаго- старосты села Селищъ, Та
ру скаго уѣзда, Мосцорскаго і - і і  гильдіи купца . Ивана 
Земскаго 742 руб. и прихожанина временно-обязаннаго 
крестьянина сельца Еодомнина Насилія Кондакова
285 руб.,—всего, 1027 руб, : . . . .  ....

29) Отъ прихожанъ села Ржавца,. Лихвинекаго
уѣзда, на два колокола,—287 р. 20 коц. : ,

30) Отъ прихожанъ и доброхотныхъ дщ ш ей ееіШ
О-всорока, Жцздринскаго уѣЗда, ва. колокола Щ Ы  руб* 
90 коп. . .
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81) Отъ прихожанина Христорождественской гор. 
Мещовска церкви, 2-й гильдіи купца Василія Куть
ина, въ вещахъ,— 150 руб.

32) Отъ прихожанъ села Кулешова, Лихвинскаго 
уѣзда, на колокола.— 1898 руб. 75 коп.

38) Отъ помѣщика Генералъ-Маіора, Князя Алек
сѣя Кропоткина на церковь. села Никольскаго, Мещов- 
скаго уѣзда, въ вещахъ,— 200 руб.

34) Отъ разныхъ лицъ—на церковь селаВялйцъ, 
Лихвинскаго уѣзда, въ вещахъ,—830 руб.

35) Отъ церковнаго старосты Успенской города 
Калуги церкви, 2-й гильдія купца Алексѣя Фалѣева, 
въ вещахъ и подѣлкахъ, —450 руб.

36) Отъ прихожанъ и церковнаго старосты села 
Григоровскаго, Перемышльскаго уѣзда, Перемышльска- 
го купца Мардарія Богданова, на колоколъ,— 1646 р. 50к.

37) Отъ прихожанки г-жи Юліи Сухаревой 119 р. 
и Графа Григорія. Строганова 375 р. на церковь села 
Воболей, Боровскаго уѣзда, въ вещахъ,—всего 494 р.

38 ) . Отъ прихожанъ села Некрасова, Малояросла
вецкаго уѣзда, на устройство желѣзной крыши,—128 р.

39) Отъ прихожанъ села Рышкова, Боровскаго 
уѣзда, на колоколъ,— 140 руб. 5 коп.
. 40) Отъ неизвѣстныхъ лицъ на исправленіе церк

ви села Тинькова, Тарускаго уѣзда,— 90 руб.
41) Отъ разныхъ лицъ на покупку новаго коло

кола въ церковь села Юрьева, Козельскаго уѣзда,— 
560  руб. 30 коп.

42) Отъ церковнаго старосты, причта и прихо
жанъ села Висляева, Калужскаго уѣзда,—355 руб.

43) Отъ прихожанъ села Александровскаго, Ка
лужскаго .уѣзда, на колоколъ, 483 р. 13 к.



44) Отъ прихожанъ села ПереетряЖи, Козель
скаго уѣзда 29В р. и отъ крестьянина дер. Слободки 
Мирона Антонова 200 руб. на устройство ограды,— 
всего 493 руб.

45) Отъ разныхъ лидъ и прихожанъ с. Логина, 
Калужскаго уѣзда, на колоколъ,—360 р. 35 коп.

46) Отъ прихожанъ села Рождества на Шанѣ, 
Медынскаго уѣзда, на колоколъ,—324 руб.

47) Отъ помѣщика Николая Николаевича Пост
никова на возобновленіе придѣловъ церкви с. Николо- 
Лужи, Боровскаго уѣзда,—1300 руб.

48) Отъ прихожанъ села Татаринецъ, Боровскаго 
уѣзда, на окрашеніе кровли на приходской церкви,— 
35 руб. 14 коп.

49) Отъ прихожанъ с. Ильина, Лихвинскаго у ѣзда, 
на оштукатурку внутреннихъ ’ стѣнъ ихъ церкви,— 
148 руб. 68 коп.

50) Отъ прихожанъ с. Сѣтуни, Малоярославецкаго 
уѣзда, на оштукатурку и окрашеніе крыши храма,— 
204 руб. 23 коп.

51) Отъ прихожанъ села Плющанъ, Мещовскаго 
уѣзда, на поправки по церкви,—23 р. 30 к.

52) Отъ прихожанъ с. Мосалоьа, Боровскаго уѣз
да, на поправки по церкви,— 250 руб,

53) Отъ доброхотыхъ дателей на росписаніе тра
пезы въ церкви с. Юрьевскаго, Боровскаго уѣзда,— 
250 руб.

54) Отъ прихожанъ с. Варнавина, Перемышль- 
скаго уѣзда, на подѣлки по церкви,—106 р.

55) Отъ разныхъ лицъ на построеніе церкви въ 
с. Волковѣ, ІІеремышльскаго уѣзда,—2353 р. 36 коц.
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56) Отъ прихожанъ с. Боболей, Боровскаго уѣзда, 
на устройство придѣльнаго храма,—2020 руб.

57) Отъ прихожанъ с. Татьянинскаго, Тарускаго 
уѣзда, на окрашеніе' крыши и стѣнъ храма,—140 руб.

58) Отъ церковнаго старосты Воскресенской тор. 
Тарузы церкви, купца Якова Познякова на исправленіе 
ветхостей по церкви,—255 руб. -

■ 59) Отъ прихожанъ с. Трубина, Малоярославец
каго уѣзда, на возобновленіе иконостаса,—1800 руб.

60) Отъ прихожанъ села Мѣховаго, Козельскаго 
уѣзда, въ вещахъ,—175 руб.

61) Отъ прихожанина с. Щетинова, МещовскагО 
уѣзда, Мещовскаго купца Антона Пѣтухова на уст} ой- 
ство ограды,—205 руб.

62) Отъ разныхъ лицъ на окрашеніе крыши, 
штукатурку храма и колокольни и починку ограды 
церкви с. Дудина, Медынскаго уѣзда,— 142 р. 54 к.

6В) Отъ помѣщика Николая Михайловича Пали- 
цына на возобновленіе иконостаса и живописи въ церк
ви с. Понизовья, Мосальскаго уѣзда,— 100 руб.

64) Отъ прихожанъ с. Вялицъ, Лихвипскаго уѣз
да, на устройство новаго иконостаса,—200 руб.

65) Отъ прихожанъ с. Волосово-Дудинскаго, Ко
зельскаго уѣзда, на росписаніе храма,—206 руб.

66) Отъ прихожанина с. Рождествена, дальняго, 
Калужскаго уѣзда, крестьянина Ивана Ипатова на ро
списаніе придѣльнаго храма,— 210 руб.

67. Отъ прихожанъ и церковнаго старосты села 
Щелканова, Мещовскаго; уѣзда, на устройство теплаго 
придѣла въ церкви,-^800 руб. ^

•: 68) Отъ. прихожанъ Николаевской г. Перемышля 
ц  еркви на окрашеніе крыши храма,—52; р. 20' к.
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69) Отъ церковнаго старосты с. Покровскаго, Пе- 
ремышльскаго уѣзда, купца Сергѣя Костюрина, на по
купку разныхъ вещей,—74 р. 30 коп.

70) Отъ прихожанъ с. Шеметоваго, Мещовскаго 
уѣзда, на окрашеніе внутреннихъ стѣнъ храма,—49 р ’ 
50 коп.

71) Отъ прихожанъ с. Адуевскаго, Медынскаго 
уѣзда, крестьянъ Василія Михайлова и Василія Сте
панова въ разныхъ вещахъ,—686 р. 85 кои.

. 72) Отъ церковнаго старосты с. Истина, .Іихвии-
скаго уѣзда, крестьянина сельца Еосыни Никиты Ива
нова Мягкова 1ВВ р. и отъ двухъ прихожанъ вещами 
'50 руб.—всето 18В руб.

73) Отъ Калужскихъ—купца Ѳедора Михайлова 
Кожина и мѣщанки Татьяны- Васильевой ЛанѣевОйпо-^ 
жертвовано на Предтеченскуй) города Калуги церковь 
вещами—65-4 р. 95 коп.

• -г.ѵ : ■ ■■ : ; ; Г
74) Отъ церковнаго старосты гра;і,о-Ііалужской 

Никитской церкви, купца Ивана Данилова Новикова™ 
серебренная риза въ 729 рѴ 50 коп.

75) Отъ прихожанъ, с. Дубровки, Жиздрннскаго 
уѣзда, на колоколъ,—1572 руб.

76) Отъ прихожанки с. Тараеьева, Лихвинекаго 
уѣзда, норучицы 'Екатерины Петровны Ергодьской 
одинъ 4°/0 непрерывно-доходный билетъ на 800 руб,, и 
два 5°/0 билета—но 100 р. каждый,—всего на 500 р.
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II.
ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Переведены на Священническія вакансіи:
1) Въ село Бакѣево, Мосальскаго уѣзда, села 

Аграфенина, Боровскаго уѣзда, Священникъ Ѳедоръ 
Румянцевъ,-—марта 10.

2) Въ село Запажье, Малоярославецкаго уѣзда, 
села Вишнякова, Калужскаго уѣзда, Священникъ Ѳе
доръ Малининъ,—марта 18.

Имѣются вакансіи:
1) Священническая Перемышльскаго уѣзда въ 

селѣ Ильинскомъ за смертію, 8 февраля, Священника 
Георгія Веніаминова.

2) Нсаломщицкая при градо-Калужской Никит
ской церкви, за смертію, 17 февраля, дьячка Николая 
Смирнова. .

Объявляется отъ Епархіальнаго Начальѳтва одо
бреніе крестьянамъ села Добраго Лихвинскаго уѣзда 
Никитѣ Савельевичу, Ивану Васильевичу и унтеръ- 
офицеру Степану Савельевичу за пожертвованіе ими 
въ церковь означеннаго села двухъ парчевыхъ священ
ническихъ и діаконскихъ облаченій на 270 руб.

Награждены отъ Консисторіи похвальными листа
ми за усердную и полезную службу въ должности цер
ковныхъ старостъ при церквахъ:

1) Іоанно Богословской села Ѳедоровскаго, Мало
ярославецкаго уѣзда, крестьянинъ Захаръ Васильевичъ.

2) Казанской села Лгобецъ того-же уѣзда кресть
янинъ Алексѣй Ивановичъ Купцовъ.

Членя Консисторія, Каѳедральный Протоіерей Алексѣй КолыСелинг-
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Секретарь Николай Вернадскій



К Ъ  Е П А Р Х ІА Л Ь Н Ы М Ъ  ВѢ ДО М О С ТЯМ Ъ .
Цѣна годовому изданію 
3 руб. безъ пересылки, 
3 р. 10 ч. съ пересыл

кою и упаковкою.

18 78.

Выходятъ два раза 
въ мѣсяцъ, 15 и 30 

числъ.

Марта 15.

Содержаніе: Слово.— Святая четыредесятница и страстная сед
мица въ первые три вѣка христіанской церкви. — Отчетъ но учебной 
и экономической частямъ Боровскаго Духовнаго приготовительнаго 
Училища) за 1870 и 1871 г .—Извѣстія и замѣтки— Объявленія.

С Л О В О

въ недѣлю сыропустную (*).

„Адамъ изгнанъ бытъ отъ райскія сладости, 
„снѣдію горькою въ'невоздержаніи*. Сѣд. кан.

Въ настоящій воскресный день святая Церковь 
наша, бр., своими богомудрыми пѣснопѣніями, состав
ляющими ея утреннее богослуженіе, приводитъ намъ 
на память несчастное для всего рода человѣческаго 
событіе:—первое паденіе нашихъ прародителей, первый 
грѣхъ Адама и Евы, тотъ грѣхъ, чрезъ который и 
сами они лишились блаженнаго первобытнаго состо
янія въ раю земномъ, п васъ всѣхъ увлекли въ насто
ящую юдоль горести и плача, бѣдъ и скорбей. .Грѣхъ 
этотъ былъ невоздержаніе. „Адамъ изгнанъ бьють, 
„вѣщаетъ церковь, отъ райскія сладости, снѣдію горь
кою  въ невоздержаніи, т. е., чрезъ вкушеніе занре-

(* ) С казанное Высокопреосвящ еннѣйш имъ Г ри гор іем ъ , 
Архіепископомъ Калуж скимъ и Б оровским ъ , в ъ  Каѳедральномъ 
соборѣ,

/



„щенной снѣди, заповѣди не сохрани Владычни, и 
„осудиея дѣлати землю, въ потѣ же мнозѣ ясти хлѣбъ 
„свой".

Прародители наши, увлекшись прелестію запре
щенной снѣди, вкусили оной, вопреки заповѣди Го
сподней, и чрезъ это невоздержаніе потеряли любовь 
Божію, содѣлались противниками своего всеблагаго 
Творца и благодѣтеля, растлили свою богоподобную 
природу, утратили свое высокое достоинство и совер
шенство своихъ способностей, лишились рая и бла
женнаго состоянія, содѣлались грѣшниками и распро
странителями грѣха, подверглись горестямъ и страда
ніямъ до смерти. Какой разительный примѣръ вели
чайшаго несчастія, произшедшаго отъ невоздержанія, 
въ угодность сластолюбивой чувственности! Примѣръ 
этотъ, всѣмъ намъ, бр. извѣстный и долженствующій 
быть весьма памятнымъ, святая Церковь представляетъ 
вниманію нашему преимущественно нынѣ, предъ на
ступленіемъ святаго и великаго четыредесятнаго поста 
для того, „да поминающе, елико зло введе непости- 
„тися, (т. е. нарушеніе заповѣди о воздержаніи) пот
а и м с я  радостнѣ подъяти и сохранити постъ, послу- 
„шающе евангельскихъ преданій, да симъ благоугоднн 
„бывше Христу, рая жилище паки воспримемъ" (Отих. 
на Госп. воз.). Непріятенъ постъ для нашей сласто
любивой плоти, изнурителенъ для нашихъ грѣховныхъ 
страстей: но богоугоденъ онъ, бр., и необходимъ для 
вѣчнаго спасенія душъ нашихъ. Сіе пбдтверждаютъ и 
слова Господа нашего Іисуса Христа, слышанныя нами 
въ нынѣ чтенномъ евангеліи. ЕгЪа поститеся, не буЪиіпе 
яколсе лицемѣры сѣтующе ( Мѳ. 6, 16).



Жри такихъ ясныхъ и іеотразительныхъ побужде
ніяхъ къ соблюденію поста нѣтъ конечно нужды гово
рить болѣе о необходимости сей священной обязан
ности. Для вѣрующихъ во Христа истинно и для ува
жающихъ свято уставы Его святой Церкви это было 
бы вовсе излишне; а для тѣхъ, кои внемлютъ требо
ваніямъ сластолюбивой плоти, а не закону Божію, вся
кое другое убѣжденіе къ посту было бы напрасно и без
полезно. Посему считаю за лучшее побесѣдовать теперь 
съ вами, бр. о томъ, какъ мы должны проходить пред
лежащее намъ поприще великаго поста, дабы благо- 
угодить Христу и паки достигнуть райскаго житель
ства.

Церковь, указуя намъ поприще поста, даетъ намъ 
и наставленіе, какъ совершать оный. „Воздержаніемъ, 
„говоритъ она, тѣло смирити потщимся, и молитвами 
„и слезами Господа спасающаго насъ взыщемъ, и 
„забытіе злобы сотворимъ4*. И  такъ первое условіе 
поста есть воздержаніе. Да, бр., истинные ревнители 
христіанскаго благочестія издревле при наступленіи 
времени поста отлагали обыкновенно всѣ предметы 
роскоши и удовольствія, все пріятное, все льстящее 
чувственности, и обрекали себя на всевозможныя ли
шенія; отлагали всѣ яства и напитки, утучняющія тѣло 
и услаждающія вкусъ, всѣ яства, соединенныя съ про
литіемъ крови животныхъ, и употребляли пищу самую 
простую и безъискуственную, состоящую изъ плодовъ, 
овощей и хлѣба. И ту принимали въ таковой лишь 
мѣрѣ, въ какой необходимо было для утоленія голода 
и для поддержанія силъ необходимыхъ для труда. 
Вмѣстѣ съ пріятными яствами отлагали они и одежды 

*яе только пышныя и роскошныя, но и вообще свѣт



лыя и нарядныя, льстящія мірской суетности; употре
бляли же одежды простыя и малоцѣнныя, сколько то 
позволяло приличіе. Ревностнѣйшіе же, искавшіе боль
шаго совершенства, одѣвались на такое время во вре
тище, и довольствовались однимъ хлѣбомъ съ водою, 
по примѣру каявшагося царя Давида. Также, бр., должны 
поступать и мы въ совершеніи поста, чтобы не ли
шиться спасительныхъ плодовъ онаго.

Впрочемъ напрасно стали бы считать себя въ 
числѣ постящихся такіе люди, кои употребляютъ 
пищу хотя постную и простую, но невоздержно, т. е. 
до пресыщенія, или хотя до полнаго насыщенія; осо
бенно когда они не несутъ большихъ трудовъ, а равно 
и тѣ, кои пищу постную стараются сдѣлать какъ мож
но болѣе пріятною и питательною чрезъ прибавленіе 
разныхъ сластей. Ибо тѣ и другіе нарушаютъ запо
вѣдь поста, данную св. церковію и очевидно предпо
читаютъ оной прихоти своей плоти; а слѣдовательно 
стараются угождать не Богу, а своему чреву. Тоже 
должно сказать и о тѣхъ личностяхъ, кои во дни поста 
не отлагаютъ свѣтлыхъ, пышныхъ и нарядныхъ одеждъ, 
по привычкѣ ли къ нарядамъ, , или по напрасному опа
сенію—прослыть пустосвятами.

Правда, сіи условія поста касаются преимуще
ственно внѣшней части наше го существа, наше го тѣла, 
и составляютъ лишь внѣшнія принадлежности поста, 
а не сущность онаго: но и сихъ принадлежностей не
должно почитать не только излишними, какъ это ка
жется нѣкоторымъ, но и мало-важными. Уставы и 
обычаи церкви Христовой, какихъ бы малыхъ по ви
димому предметовъ ни касались, всегда должны быть
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чтимы свято и выполняемы съ усердіемъ, какъ уставы 
и обычаи, внушенныя Духомъ Святымъ, на пользу 
нашу. Не важнымъ конечно дѣломъ казалось для на
шихъ прародителей вкусить отъ запрещеннаго плода. 
Но какія ужасныя послѣдствія повлекло оно за собою! 
Не важнымъ также дѣломъ казалось для Израильтя
нина онаго собрать въ субботу нѣсколько дровъ для 
потребности житейской: но Самъ Господь повелѣлъ 
побить <^о камнями; не важнымъ дѣломъ казалось для 
Ананія и Сапфиры утаить часть суммы, вырученной 
ими за собственное ихъ поле, проданное въ пользу 
церкви Христовой: но за это наказаны они внезапною 
смертію. Все, употребляемое вопреки благочестію, имѣ
етъ свойство яда, который растлѣваетъ и тѣло и душу 
ослушника.

Съ другой стороны, чѣмъ маловажнѣе по нашему 
понятію требованіе: тѣмъ естественно легче должно 
быть исполненіе онаго; а посему тѣмъ не извѣнительнѣе, 
тѣмъ предосудительнѣе нарушеніе онаго. Въ подвигахъ 
благочестія также, какъ и во всѣхъ дѣлахъ нашихъ, 
необходимо начинать съ меньшихъ, чтобы простереться 
къ большимъ. Посему весьма трудно вѣрить, чтобы 
тотъ, кто не послушенъ Богу и церкви въ маломъ, 
былъ вѣренъ имъ въ большемъ; весьма трудно вѣрить, 
чтобы тотъ, кто для Бога не хочетъ отказать плоти 
своей во вкусной пищѣ и нарядной одеждѣ, рѣшился 
отказать ей въ какомъ либо другомъ угожденіи, болѣе 
сильномъ.

Время поста, бр., есть время покаянія, время со
крушенія о грѣхахъ нашихъ, время скорби о нашей , 
виновности предъ Господомъ Богомъ. Но когда сердце 
наше сокрушено бываетъ скорбію, когда духъ нашъ
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объятъ бываетъ печалію: тогда до нарядныхъ т  
одеждъ, до сладкихъ ли яствъ и напитковъ? Нѣтъ, у 
людей, объятыхъ скорбію на умѣ и въ сердцѣ совсѣмъ 
другое, именно то, какъ бы умилостивить Господа, 
оскорбленнаго грѣхами.

Второе условіе поста богопріятнаго и спаситель
наго, бр., есть умерщвленіе грѣховныхъ чувствъ и 
страстей нашихъ, чрезъ постепенное укрощеніе и осла
бленіе оныхъ постомъ внѣшнимъ, молитвами и другими 
подвигами благочестія. „Постъ не ошаяніе брашенъто- 
„чію совершимъ, такъ внушаетъ св. церковь, но всякія 
„вещественныя страсти отчужденіе (стих. втор). Рас
пнем ъ  уды воздержаніемъ, трезвимся въ молитвахъ, 
„и по слѣду жительствуимъ пострадавшаго и страсти 
„умертвившаго. Разрѣшимъ всякій союзъ неправды (пре
р вем ъ  всякую законо-противную связь, всякое душе- 
„вредное знакомство), расторгнемъ обдолженіе наеиль- 
„ственныхъ писаній, всякое неправедное писаніе раз
беремъ: дадимъ алчущимъ хлѣбъ, и нищыя безкров
н ы я  введемъ въ домы“ (стих. на Госп. воз.). Вотъ 
въ чемъ состоитъ истинный христіанскій постъ. Воз
держаніе въ пищѣ самое строгое, скромность въ одеждѣ 
самая осмотрительная, обреченіе тѣла на всѣ лишенія 
самыя непріятныя, все это составляетъ лишь начало 
и условіе поста истиннаго. Лще въ суЪѣхь и сварѣхъ 
поспштеся, и бгете плетьми смиреннаго, вскую мнѣ 
поститеся (Ис. 58, 8). Токоваго поста ненавидитъ 
душа моя. Такъ говорилъ Господь нѣкогда Іудеямъ 
(14, 6). Также скажетъ Онъ и намъ, бр., если мы во 
дни пощеній нашихъ будемъ предаваться грѣховнымъ 
влеченіямъ развращенныхъ сердецъ нашихъ, будемъ съ 
ожесточеніемъ продолжать наши ссоры и тяжбы, оби



жать и грабить слабѣйшихъ, питать йенависть и мще
ніе къ обидѣвшимъ насъ, и вести жизнь разсѣянную.

И въ самомъ дѣлѣ, „можетъ ли, скажемъ словами 
„Златоуста учителя, можетъ ли быть пріятнымъ Богу 
„твое воздержаніе отъ пресыщенія, когда ты не воз
держ ивается отъ нечестія; твое неяденіе мяса, когда 
„ты грызешъ и снѣдаешь брата твоего, или безжало
стн о  отнимая у него послѣдній способъ къ пропитанію, 
„или осуждая его на не заслуженныя страданія, или 
„помрачая доброе имя его клеветою и  злорѣчіемъ? Что 
„пользы, продолжаетъ тотъ же Отецъ, что ты неупи- 
„ваешся виномъ, но неистовствуешь отъ гнѣва, и 
„незнаешъ мѣры своей гордости1? Уста свои удержи
ваешь отъ вкусныхъ снѣдей, а другихъ членовъ сво
ихъ нисколько не удерживаешь отъ дѣйствій не позво
лительныхъ?....- „Ты постится (и желаешь получить 
„прощеніе грѣховъ твоихъ); оставь же самъ злобу и  

„поспѣши примириться со врагомъ твоимъ; отврати 
„очи твои, еже не видѣти суеты: удержи языкъ твои 
„отъ зла, и устшь твои еже не глаголати льсти11. 
(Псл. 23, 4). Перестань осуждать, злословить ближ
няго, даже не слушай ничего подобнаго, уклони ногу 
отъ пути зла (Прит. 4, 27). Не ходи въ мѣста, испол
ненныя соблазновъ, не посѣщай собраній опасныхъ для 
твоей непорочности; не налагай руки на беззащитнаго 
и слабаго. Пусть постятся всѣ твои члены. „И постъ 
„твой будетъ благоугоденъ Богу" (Бес. Злат. къ Ант.).

Узнавъ такимъ образомъ, бр., въ чемъ состоитъ 
истинный, благоугодный Господу и спасительный постъ; 
узнавъ, что онъ слагается изъ воздержанія отъ пищи 
и обузданія злыхъ страстей, что сущность онаго со
стоитъ въ совершенномъ удаленіи отъ дѣлъ протаз-
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ныхъ закону Божію и въ подвигахъ благочестія, по

ревнуемъ о стяжаніи таковаго поста, послѣдуемъ спа

сительному наставленію св. Церкви: „ Постное время 

„свѣтло начнемъ, къ подвигамъ духовнымъ себе под- 

„ложивше, очистимъ душу, очистимъ плоть; постимся, 

„якоже въ снѣдехъ, отъ великія злыя вещи, добродѣ- 

„тельми наслаждающеся духа.... да симъ бл'агоу годны 

„бывше Христу, рая жилище паки воспримемъ". 

(Стих. на Гос. воз.).

Немощны мы для совершенія такого великаго 

подвига; но, бр., намъ всегда готова всесильная по
мощь небесная. Господъ и Богъ нашъ силенъ всяку 

благодать изобиловати въ насъ, да избыточествуемъ 

во всякое дѣло благо (2 Кор. 9, 8). Рѣшимся подви

заться, и не оставитъ насъ Господь, Ему же слава во 

вѣки. Аминь.
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Святая чѳтыродееятница и страстная седмица въ 
первые три вѣка христіанской церкви.

Начало поста св. четыредесятницы вмѣстѣ съ 
страстною седмицею восходитъ ко временамъ апостоль
скимъ. Правила апостольскія, которыя въ письменномъ 
изложеніи явились не позже В-го вѣка '), а въ прак
тикѣ церковной дѣйствовали съ самихъ первыхъ вре
менъ апостольскихъ, говорятъ о постѣ св. четыреЬе- 
слтницы, какъ безусловно обязательномъ и для кли
риковъ и для мірянъ и притомъ—не какъ о новомъ 
установленіи, но какъ уже общеизвѣстномъ, когда оп
редѣляютъ наказаніе за не соблюденіе его. „Аще кто, 
гласитъ 69 правило св. апостоловъ, Епископъ, или пре
свитеръ, или діаконъ, или чтецъ, или пѣвецъ, не по
стится въ св. четыредесятницу предъ Пасхою, или въ 
среду, или пятокъ, кромѣ препятствія отъ немощи тѣ
лесныя: да будетъ изверженъ. Аще же мірянинъ да 
будетъ отлученъ"'* 2). Кромѣ сего, объ апостольскомъ 
происхожденіи св. четыредесятницы свидѣтельствуютъ 
писатели древней христіанской церкви: св. Игнатій 
Богоносецъ 1-го вѣка 3 *), Оригенъ "), Кириллъ Алек
сандрійскій *)’, Іеронимъ 6) и многіе другіе.—О четыре- 
десятидневномъ продолженіи св. четыредесятницы мож
но найти свидѣтельство у св. Иринея, еп. Ліонскаго, 
писателя 2-го христіанскаго вѣка. Въ письмѣ къ Вик
тору, епископу Римскому, онъ говоритъ: „Одни думаютъ,

‘) Церковно-библейк. истор. Филарета. О постановленіи и 
управленіи церкви апостольской.

2) 69 прав. св. апостоловъ.
5) В ъ посланіи къ Филадельфійцамъ.
'9  Весѣд. 10 на книг. Левитъ.
3) Въ пасхальномъ словѣ. -
с)  Письмо 34 къ Марцелл.



что должно поститься одинъ день, другіе—Два, а 
иные—больше; притомъ нѣкоторые мѣрою своего дня 
почитаютъ сорокъ дневныхъ и ночныхъ часовъ 7). По 
изъясненію автора „опытъ курса церковнаго законо
вѣденія," эти слова св. Иринея должно читать такъ: 
Одни изъ христіанъ постились одинъ день, другіе два 
или больше, а нѣкоторые всѣ сорокъ (Теззагасопіа) т. е. 
дней; а каждый день поста опредѣляли часами днев
ными и ночными вмѣстѣ, т. е. считали полными сут
ками ®). А св. Игнатій Богоносецъ, мужъ апостольскихъ 
временъ, прямо называетъ св. великій постъ четыре- 
десятницею. „Четыредесятницею не пренебрегайте, пи
шетъ онъ къ Филадельфійцамъ; она служитъ подра
жаніемъ жительству Христову". Тоже свидѣтельствуетъ 
и Оригенъ, когда говоритъ: „Мы имѣемъ сорокъ свя
щенныхъ дней поста ).

Эти сорокъ дней поста содержимы были христі
анами первыхъ трехъ вѣковъ очень строго. Въ теченіе 
всѣхъ этихъ дней они воздерживались отъ употребле
нія пищи не только до самаго вечера, но иногда не- 
вкушали ничего даже по цѣлымъ суткамъ. Кромѣ того 
самую пищу въ это время они ограничивали веществами 
менѣе питательными; они воздерживались въ это время 
не только отъ мяса, молока, сыру, но даже рыбы, 
масла,’ вина и другихъ животныхъ снѣдей и употре
бляли пищу только растительную ,0); при томъ оста
токъ пищи, которая сберегалась постомъ, первенству- 7 8 9

7) Евсев. церковн. астор. кн. V  гл. 24, стр, 31 о С. П . Б . 
1 8 4 5  г.

8)  Опытъ курса церковн. законовѣден. архнмапдр. Іоанна 
стр. 2 1 8 , подстрочи, замѣч. С . П. Б . 1851 г.

9) Слово 10 на княг. Левитъ.
!0) Тегіиіі. сіе іеіипіо.
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ющіе христіане раздавали бѣднымъ п). Оригенъ назы
ваетъ блаженнымъ того, кто постится и для того, чтобы, 
постясь, питать при этомъ бѣднаго и нищаго; потому 
что такоц постъ весьма пріятенъ Богу ,2).

Христіане первыхъ трехъ вѣковъ въ великій постъ 
строго воздерживались отъ питательной пищи для того, 
чтобы отъучить тѣло отъ чувственныхъ удовольствій и - 
дать своей душѣ полную свободу—всѣ силы свои уст
ремлять къ отечеству небесному. Оригенъ, опровергая 
заклята го врага христіанъ—Цельса—говоритъ: „Мы ста
раемся своею умѣренностію въ пищѣ достигнуть только 
того, чтобы обуздать и покорить тѣло, чтобы какъ 
нибудь умертвить похоти плоти.„.и умереть для блуда, 
нечистоты, постыдной страсти, злыхъ вожделѣній и 
скупости. ,3) Изъ свидѣтельствъ Тертулліана видимъ, 
что съ самыхъ временъ апостольскихъ христіане 
въ св. четыредесятницу чужды были всякаго увеселенія, 
даже воздерживались отъ мирнаго лобзанія, какъ знака 
радости и веселія, отъ торжественнаго совершенія ев
харистіи, всегда сопровождавшагося духовнымъ весе
ліемъ и общественною трапезою; эта торжественость 
совершенія Евхаристіи не гармонировала съ ихъ на
строеніемъ—печальнымъ и унылымъ ,1‘).

О храненіи поста въ страстную седмицу, со временъ 
апостольскихъ, свидѣтельствуетъ книга (такъ называе
мыхъ) апостольскихъ постановленій. „Великую недѣлю, 
читаемъ здѣсь, сирѣчь страстную, да не дѣлаютъ людіе" 
(кн. 5,12,17. Истор. разсужд. о пост. прав. церк. 6 ,7). Сед
мицу страстную называли великою недѣлею, такъ какъ въ ІІ

ІІ)  йгнат. Богонос, Послан. къ Филадельфійц. 
іа) Оригенъ бесѣд. 10 на книг. Левитъ.
,я)  Ощеп. Сопіг. сеіз. ІіЬ. V.
1(*] Тегіиі). <іе іеіииіо. с. ] .



теченіи ея воспоминались по истинѣ великія и пре
славныя событія изъ земной жизни Господа Іисуса,— 
недѣлею святыхъ ̂ страстей, спасительными страстями, 
недѣлею, свободною отъ житейскихъ занятій, печальною, 
послѣднею недѣлею, пасхою Креста. Проводили оную 
седмицу первенствующіе христіане еще съ большимъ 
благоговѣніемъ и съ усугубленною строгостію поста. 
Въ постановленіяхъ апостольскихъ заповѣдуется про- 
вождать страстную седмицу со страхомъ и трепе
томъ, молясь въ эти дни о погибающихъ; а начинать 
праздновать ее должно въ понедѣльникъ. Ибо совѣтъ 
противъ Господа, говорится тамъ, предпринятъ во вто
рыя по субботѣ день 15); а въ третій день послѣ суб
боты занимались совѣщаніемъ; въ четвертый опредѣ
лили вознести Его на крестъ. Въ пятый же день, 
когда мы вкушали у Господа Пасху, а Іуда, обмак
нувъ руку въ блюдо, взялъ хлѣбъ и вышелъ ночыо, 
Господь сказалъ намъ: насталъ часъ и вы разсѣетесь 
и меня оставите одного (Іоан. 16, 32)....Когда же была 
пятница, предали Его римскому начальнику Пилату.... 
Онъ Самъ заповѣдалъ намъ поститься въ эти шесть 
дней по причинѣ нечестія и беззаконія Іудеевъ, пове
лѣлъ сѣтовать о нихъ и плакать о погибели ихъ; ибо 
и Самъ проливалъ слезы о нихъ, незнавшихъ времени 
посѣщенія своего І6). Согласно съ этою заповѣдію, 
Епископы въ эти дни примиряли съ церковію каю
щихся, показавшихъ признаки ̂ исправленія; а всѣ во
обще христіане усугубляли въ эти дни постъ и мило
стыню, бдѣнія и молитвы. ■

,5) Т . е. по. нашему— въ понедѣльникъ.
16) Постановл. аностол. кн. V , гл. 1 4 — 15.
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Въ постановленіяхъ апостольскихъ въ страстную 
седмицу дозволяется употреблять христіанамъ въ пищу 
только хлѣбъ, соль, овощи; а въ питье воду; отъ вина 
же и мяса повелѣвается воздерживаться въ эти дни; 
ибо эти дни сѣтованія, а не празднества п ).

Чѣмъ ближе подходилъ великій праздникъ Во
скресенія Христова—это торжество изъ торжествъ, 
тѣмъ болѣе и болѣе возвышалась печальная и трога
тельная торжественность страстной седмицы, такъ что 
послѣдніе три дня—четвергъ, пятницу и субботу хри
стіане проводили съ особенною строгостію и торже
ственностію, чѣмъ прежніе дни ея седмицы.—Четвер
токъ страстной седмицы христіане называли святымъ 
и великимъ, днемъ установленія евхаристіи, днемъ 
хлѣба, таинства, свѣта, омовенія, вечерею Господнею и 
проч. Въ этотъ день во время литургіи, крестнымъ 
знаменіемъ щ молитвою, освящаемо было на престолѣ 
св. мѵро ,8), которое потомъ раздавалось священникамъ 
и употреблялось ими при совершеніи таинства. Въ 
этотъ же день оглашенные давали отчетъ въ знаніи 
основныхъ истинъ религіи христіанской, а состоящіе 
на покаяніи разрѣшались и принимались въ церковное 
общеніе. .

Пятницу страстной седмицы христіане называли 
великою пятницею и днемъ спасенія по преимуществу 
(юіев ааіиіагік). Въ пятницу совершали воспоминаніе объ 
искупительной смерти Господа Спасителя, когда Онъ, 
пригвожденный на древо, былъ распятъ на крестѣ 19). 
Въ постановленіяхъ апостольскихъ въ пятницу сію запо- * Іэ

І7)  Постанова, аностол. ки. У , гд, 18.
,в) Сургіап. Еріаі, 10. -
Іэ) Пост, аност. кв. V, гл. 14.
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вѣдуется совершенный, ноетъ, до. самаго ночнагодѣнія 
пѣтуховъ 20).

Суббота страстной седмицы служила преддверіемъ 
великаго праздника—св. Пасхи. Въ постановленіяхъ 
апостольскихъ заповѣдуется: „если кто не можетъ про- 
поститься два дня сряду, тотъ пусть соблюдаетъ постъ 
одинъ день, именно субботу. Ибо Господь говоритъ о 
Себѣ въ одномъ мѣстѣ такъ: когда отнимется у нихъ 
женихъ, тогда будутъ поститься въ тѣ дни (Марк. 2,
20). Онъ въ эти то дни и былъ отнятъ у насъ лже
именными Іудеями, пригвожденъ ко кресту и сочтенъ 
на ряду съ беззаконниками" 2І). Христіане первыхъ 
трехъ вѣковъ такъ были внимательны къ посту вели
кой субботы, что даже задавались вопросомъ, въ какоі 
часъ должно прекращать постъ предъ днемъ Пасхи. 
Василидъ, епископъ Пентапольскій, спрашивалъ: въ 
которое время (или часъ) должно прекращать постъ 
предъ наступленіемъ дня св. Пасха? Мнѣнія объ этомъ 
и обычаи были различны. Римскіе христіане прекра
щали постъ въ самую полночь наступающей Пасхи; 
въ Африкѣ разрѣшали постъ еще съ вечера. Восточ
ные христіане разрѣшали въ средніе часы ночи предъ 
Пасхою, не прежде впрочемъ перваго часа по полуночи; 
еще нѣкоторые продолжали постъ до четвертой стра
жи, или до разсвѣта 23). Св. Діонисій, епископъ Алек
сандрійскій, полагаетъ прекращать постъ въ полуночи, 
одобряя въ тоже время постящихся до утра и не по- 
хваляя разрѣшающихъ постъ хотя и не за долго до

*°) Пост, апост. ея. V, гл. 18.
91) ІЬМ.
" )  Опытъ, курса цѳрковво-закоаовѣдеаія архяи. Іоанна, 

г. 1, стр. 239, 0. п. Б. 1851 г.



полуночи. „Чрезмѣрно поспѣшающихъ и прежде полуно
чи хотя не за долго престающихъ отъ поста не одоб-т 
ряемъ, яко малодушныхъ и невоздержныхъ, яко пре
кращающихъ теченіе немного не докончанное. А хотя
щихъ быти послѣдними въ разрѣшеніи поста и терпя
щихъ до четвертыя стражи (до утра) одобряемъ, яко 
мужественныхъ и трудолюбивыхъ. Не стужаемъ же 
много и тѣмъ, которые, по особенному своему побужде
нію, между тѣмъ и другимъ временемъ, успокоиваются 
отъ поста а"']. Въ постановленіяхъ апостольскихъ пове- 
лѣвается поститься въ субботу до пѣнія пѣтуховъ и 
только на разсвѣтѣ перваго дня, который есть день 
Господень (воскресеніе) дозволяется оставлять постъ 
**).

По побужденію истинно — христіанскаго чув
ства—сдѣлать участниками радости о воскресшемъ 
Господѣ и новообращенныхъ христіанъ, постано
вленія апостольскія заповѣдуютъ въ великую суб
боту совершать крещеніе надъ оглашенными. Для 
этого какъ оглашенные, такъ и всѣ вѣрующіе, въ на
чалѣ литургіи выслушивали чтеніе писаній, изобра
жающихъ дѣла божественнаго домостроительства—отъ 
начала міра до пришествія Спасителя. Самая литургія 
совершалась далеко за полдень и новокрещенные были 
допускаемы ко св. причащенію. Смотря по числу кре
щенныхъ, богослуженіе продолжалось не одинаково, но 
вообще до глубокаго вечера, такъ что вѣрующіе и 
ночью оставались въ храмѣ. Ночное собраніе предъ 
Пасхою христіане первыхъ трехъ вѣковъ проводили 
въ бдѣніи, и молитвахъ, назидаясь чтеніемъ изъ свя- * **)

• ' )  Св. Діонисія Александрійскаго лравил. 1.
**) Постан. ааост. кн. V, гл. 19.
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щеннаго писанія ветхаго и новаго завѣта. „Съ вечера 
(въ субботу) до пѣнія пѣтуховъ бодрствуйте, заповѣ
дуется христіанамъ въ постановленіяхъ апостольскихъ, 
и, собравшись вмѣстѣ въ церкви, пребывайте во время 
обнощеванія вашего .въ бдѣніи, молитвахъ и проше
ніяхъ къ Богу, читая до пѣнія пѣтуховъ законъ, про
роковъ, псалмы и крестя оглашенныхъ своихъ и, про
читавъ со страхомъ и трепетомъ Евангеліе, предложивъ 
народу бесѣду объ относящемся ко спасенію, прекра
щайте сѣтованіе ваше и молитесь Богу, чтобы Израиль 
обратился и получилъ мѣсто покаянія и прощеніе не
честія....Поелику яш Онъ распятъ былъ въ пятницу 
и воскресъ на разсвѣтѣ дня Господня, то вы, прино
сите жертву свою, о которой Онъ заповѣдалъ вамъ 
чрезъ насъ, говоря: сіе творите въ Мое воспоминаніе, 
а напослѣдокъ оставьте постъ, веселясь и празднуя, 
что залогъ воскресенія нашего, Господь Іисусъ Хри
стосъ, возсталъ изъ мертвыхъ".

М . К -^-овъ ,
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Отчетъ по учебной и экономической частямъ Бо
ровскаго Духовнаго приготовительнаго Училища, 

за 1870 и 1871 годы.
Наставники своими обязанностями занимались 

усердно; классы начинались и окончивались своевременно; 
не исправностей и опущеній допущено не было.

Имѣя прямымъ своимъ назначеніемъ приготовленіе 
учениковъ въ Калужское Духовное Училище, обученіе 
шло приблизительно къ программѣ, утвержденной Св. 
Сѵнодомъ для духовныхъ училищъ; и, хотя кругъ препо
даваемыхъ предметовъ, слѣдующихъ ниже, за малымъ 
числомъ Наставниковъ, (два) безграниченъ, но предметы 
проходились на столько, что ученики изъ онаго училища 
имѣли возможность поступать въ первый и вторый 
классы Калужскаго Духовнаго училища. Училище раз
дѣлено на два класса, соотвѣтственно цѣли и проэкту 
училища. Каждый наставникъ имѣлъ въ день три урока.

Въ первомъ классѣ преподавались предметы:
a) Законъ Божій. Преподаваніе Катихизиса шло 

по Начаткамъ православнаго христіанскаго ученія;— 
каждый урокъ наставникъ пополнялъ объясненіями 
изъ пространнаго катихизиса Преосв. Филарета.Окон
чаніемъ и повтореніемъ катихизиса занимались во вто
ромъ классѣ. Руководствомъ къ изученію Св. исторіи 
служила Священная исторія Свящ. Попова. Въ нер
вомъ классѣ пройдено, съ предварительнымъ объяснені
емъ каждаго урока, до раздѣленія Еврейскаго народа 
на два царства, а вовторомъ заканчивалась—Ветхаго 
и преподавалась исторія Новаго завѣта. При повторе
ніи уроковъ наставникъ главнымъ образомъ обращалъ 
вниманіе на разумное знаніе урока, и на то, сколько 
ученикъ былъ внимателенъ къ объясненію его и удер
жалъ оное. Изъ классовъ, предназначенныхъ собствен
но для закона Божія, наставникъ удѣлялъ нѣкоторые 
на объясненіе ученикамъ молитвъ, Божественной Литур
гіи, исторій—съ тропарями и кондаками дванадесятыхъ 
праздниковъ, по руководствамъ: „Общественное Богослу
женіе" Бузовой и „изъясненіе Богослуженія* Бѣлюстина.

b) Ариѳметика. Ариѳметика преподавалась по 
руководству Воленса съ задатчикомъ Малинина. Въ 
первомъ классѣ ученики знакомились первоначально съ 
съ цифрами, а по ознакомленіи со счисленіемъ зани-
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калжсь первыми четырьмя ариѳметическими дѣйствіями 
ладъ числами; ученики на столько ознакомились съ 
ними, что въ состояніи были легко значеніе дѣйствій 
прилагать къ рѣшенію практическихъ задачъ, и во 
второмъ классѣ легко могли пройти до дробей.

с) Чтеніе. Ученики каждодневно упражнялись въ 
чтеніи книгъ церковной и гражданской печати. По 
прочтеніи извѣстной статьи ученикъ обязывался указать 
главный предметъ оной, и то, что о немъ въ статьѣ 
говорилось. Если встрѣчались неудобопонятныя слова 
при чтеніи, то Наставникъ останавливался на нихъ и 
объяснялъ ученикамъ смыслъ ихъ;—но по прочтеніи 
Наставникъ давалъ ученикамъ понятіе о предметахъ 
одушевленныхъ и неодушевленныхъ, о раздѣленіи пред
метовъ на царства, и такимъ образомъ, для облегченія 
ученикамъ уроковъ во второмъ классѣ, ознакомлялъ 
ихъ со введеніемъ въ русскую грамматику Перевлѣ- 
екаго. Для поддержанія при чтеніи вниманія учениковъ, 
Наставникъ внезапно обращался къ другому ученику 
и требовалъ или продолжать чтеніе, или поправить 
ошибку, если оную сдѣлалъ ученикъ; иногдаже застав
лялъ одного ученика читать, а другаго разсказать прочи
танное; при чтеніи Наставникъ обращалъ строгое внима • 
ніе на соблюденіе паузъ, повышеній и пониженій голоса.

ё) Чистописаніе. Кромѣ класса, гдѣ ученики обу
чаемы были каллиграфіи русской, греческой и Латин
ской въ присутствіи Наставника, имъ незначаемо было 
писать внѣ классическаго времени; эти упражненія 
представлялись Наставнику для просмотра въ классѣ.

е) Церковное пѣніе, Каждый урокъ по пѣнію при
готовлялся учениками І-го  и 2 класса съ Наставникомъ 
въ классѣ, и только для большаго усвоенія, повторялся 
ими внѣ класса; каждый урокъ пѣли прежде съ Настав
никомъ ученики, довольно ознакомившіеся съ нотами, 
а потомъ и остальные съ ними. При этомъ Наставникъ 
раздѣлялъ учениковъ по голосамъ, на группы, и заста
влялъ пѣть группу альтовъ по нотѣ, а—дискантовъ 
текстомъ, или же на оборотъ. Кромѣ пѣнія по церков
ному обиходу ученики по возможности съ голоса Н а
ставника усвояли церковный напѣвъ той или другой 
пѣсни, и приучались пѣть въ церкви по клиросамъ.

( Продолженіе будетъ) ,



И ЗВ Ѣ С Т ІЯ  И ЗАМѢТКИ.

Рѣшеніе неудоумѣиія относительно погребенія 
лицъ неизвѣстной вѣры и записи—въ метриъескихъ 
книгахъ. На Благочинническомъ съѣздѣ 2 округа Новоузен- 
сваго уѣзда Самарской губерніи, 31 октября 1871 г. одинъ 
изъ священиковъ между прочимъ заявилт: «Слѣдуетъ ли совер
шать погребеніе умершихъ по обряду православной церкви надъ 
лицами неизвѣстной вѣры и неизвѣстнаго даже пола, и если 
слѣдуетъ, то какъ иоашнать пхъ на эктеніяхъ и возгласахъ, 
какъ записывать ихъ въ статью метрическихъ квигъ объ умершихъ 
не имѣя свѣдѣній ни о званіи, пи о лѣтахъ таковыхъ умершихъ.* 
Самарская Дух, Консисторія, слушая это внесенное въ журналъ 
съѣзда заявленіе, опредѣлила: „Дать знать духовенству епархія, 
что, въ случаѣ отношеній полицейскихъ или больвичныхъ вла
стей о преданіи землѣ умершихъ, безъ означенія въ отношеніяхъ 
ихъ имени, во православныхъ, слѣдуетъ совершать отпѣваніе 
но православному обряду и на эктеніяхъ говорить: „сего раба 
или сію рабу Божію." Если же въ отношеніи не сказано, что 
умершій былъ православной вѣры, то таковыхъ предавать землѣ 
только съ пѣніемъ „Святый Боже.» какъ христіанъ ивославныхъ 
исповѣданій. Записывать ясенъ метрики таковыхъ должно такъ , 
какъ- значится въ отношеніяхъ, т. е. безъ означенія имени, 
или другихъ свѣдѣніи, требуемыхъ при подобныхъ обстоятелЬ; 
ствахъ. Что же касается до того опасенія, что изъ умершихъ, 
исповѣданіе вѣры которыхъ неизвѣстно, могутъ быть и право
славные, которые такимъ сбразомъ лишаются церковнаго отпѣ
ванія, то это опасеніе не можетъ служить основаніемъ для того, 
чтобы всякаго умершаго неизвѣстнаго исповѣданія отпѣвать по 
православному обряду, такъ какъ  св. церковь за каждою служ
бою молится Богу о всѣхъ прежде почившихъ отцѣхъ и бра», 
тіяхъ нашихъ, здѣ лежащихъ и повсюду православныхъ; слѣдо
вательно, и за тѣхъ, которые, но незаписѣвшимъ отъ нихъ 
причинамъ, лишились христіанскаго отпѣванія и поминовенія."

(Самар. Епарх. Вѣд).
Изъ церковно народнаго русскаго мѣсяцесловца). 29 й  

день февраля. Преподобнаго Кассіи ни. Въ русскомъ народѣ 
онъ честится именами неуважительными, въ родѣ напр. зави
стливаго, злопамятнаго, немилостиваго, грознаго, свупаго, не
доброжелательнаго и т. п. О немъ наши простолюдины замѣ
чаютъ: «Касьянъ на народъ,— народу тяжело; Касьянъ на 
траву,— трава сохнетъ; Касьянъ на скотъ,— скотъ дохнетъ. 
Зинулъ Касьянъ на крестьянъ; Касьянъ на что ни взглянетъ,
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— все вянетъ» и т. п. Этотъ неблагосклонный взглядъ на К ась
яна произошелъ отъ того, что день памяти его совершается 
2 9  февраля, т . е. въ високосный годъ. Относительно високос
ныхъ годовъ нужно замѣтить, что русскій людъ изстари считаетъ 
ихъ особенно не счастными; тогда, по взгляду нашихъ поселянъ, 
прилучаются всевозможныя бѣды и несчастія: и скотъ надаетъ 
и дерево засыхаетъ, и повальныя болѣзни являются, и сельекіе 
раздоры заводятся. Естественно, что такъ  какъ  праздникъ св. 
Касьяну совершается только по високоснымъ годамъ, то и вѣро
ванія , пріуроченныя нашими предками къ этому году, перешли 
на преподобнаго Касьяна, и онъ сталъ такимъ образомъ винов
никомъ всѣхъ общественныхъ бѣдствій. О днѣ преподобнаго 
Касьяна въ нашемъ народѣ сложилась слѣдующая пословица: 
«Благому чудотворцу Николѣ два праздника въ году, а Кась
яну немилостивому одинъ въ четыре года». Въ связи съ этимъ 
же представленіемъ о преподобномъ Кассіанѣ находится и дру
гое народное вѣрованіе, что будто онъ приставленъ на стражу 
ада и Господь отпускаетъ его на отдыхъ въ четвертый годъ; 
за отсутствіемъ преподобнаго Кассіана стражники а д а— 12 
Апостоловъ, Замѣчательно, что наши предки кромѣ дня препо
добнаго Кассіана много другихъ дней въ недѣляхъ и мѣсяцахъ 
считали тоже тяжкими и несчастными. Т акъ напр. "извѣстно, 
что понедѣльникъ и доселѣ (даже среда довольно образованнаго 
класса) считается днемъ несчастнымъ и тяжелымъ, въ который 
не слѣдуетъ начинать никакого дѣла. Суевѣріе это относительно 
понедѣльника можно объяснить тѣмъ, что обыкновенно празд
никъ многіе проводятъ въ неумѣренномъ весельи и разгулѣ, 
отъчего на другой день работа не совсѣмъ идетъ на умъ, а 
если и дѣлается, то неудачно, такъ  что худое начало имѣетъ 
худое продолженіе' и худой конецъ. Такимъ образомъ, чтобы 
свалить вину на кого нибудь и оправдать себя, нашъ народъ 
сворачиваетъ все на тяжесть понедѣльника. Можно еще при
бавить здѣсь и то,' что встарину у насъ понедѣльникъ служилъ 
днемъ расправы за всякаго рода преступленія, которыя наказы
вались въ этотъ день публично. Это могло тоже имѣть вліяніе 
на понятіе о понедѣльникѣ, какъ днѣ несчастномъ, особенно 
если случалось кому-либо пострадать безвинно. Кромѣ понедѣль
ника у нашихъ предковъ было еще весьма много тяжелыхъ и 
несчастныхъ дней въ каждомъ мѣсяцѣ, и они очень памятова
лись въ народѣ. В ъ  древней Гуси существовали сказанія о 
томъ, какіе дни и часы въ каждомъ мѣсяцѣ считались доб
рыми и злыми. Эти сказанія имѣютъ одно значеніе: въ нихъ 
выразилаеь та истина, что русскій народъ претернѣлъ на своемъ



историческомъ вѣку много горя, бѣдствій, и жизнь его всегда 
представляла болѣе явленій тяжелыхъ и несчастныхъ* нежели 
радостныхъ и веселыхъ.

(Душеполезн. Чтен. 1872 е. феврал.)
(Изъ записокъ московскаго старожила }іроииаго 

столѣтія). О страшномъ судѣ. Въ недѣлю Мясопустную 
отправлялось чинодѣйствіе на Ивановской площади. За  алтаремъ 
большаго Успенскаго собора поставлены была налои со ев. ико
нами, и святѣйшій патріархъ въ лидѣ Христовомъ самъ читалъ 
Евангеліе отъ Матѳея зачало 106. Обратяся на западъ пред
стоящимъ съ десной страны людямъ скаж етъ: «Пріидите благо- 
словенніи Отда моего, наслѣдуйте уготованвое вамъ царство 
отъ сложенія міра* и проч. Изъ нихъ избранный человѣкъ 
говорилъ: Господи, когда Т я видѣхомъ алчуща и напвтахомъ, 
жаждуща и наноихомъ и проч. Н а сіе патріархъ речетъ: еже 
сотвористе единому сихъ братій меньшихъ, мвѣ сотвористе. 
Потомъ обратяся ошуюю стоящимъ возгласитъ: „Идите отъ 
мене проклятіи въ огнь вѣчный, уготованный діаволу и агге
ламъ его« и проч., на что отвѣіцаетъ такж е за всѣхъ выбор
ный человѣкъ: Господи, когда Тя видѣхомъ алчуща, или 
жаждуща и проч. П атріархъ возразитъ: понеже не сотворите 
единому сихъ и проч. По сему обряду можно догадываться 
что немного было охотниковъ стоять на лѣвой сторонѣ! П е
чатнаго на сей обрядъ чивовника мнѣ не случалось видѣть, 
а одно словесное преданіе до насъ достигло.

Остаростѣ зоопаркомъ. Онъ двукратно въ году до
пущенъ бывалъ во дворецъ предъ государя съ донесеніемъ о 
количествѣ дня и ночи: 1] декабря 12-го числа объявлялъ 
государю, что „отселѣ возвратъ солнцу со зимы на лѣто, день 
прибываетъ, нощь же умаляется;® за сію радостную вѣсть ж а
ловалъ великій государь старостѣ звонарному денегъ серебряныхъ 
24- рубля. 2) іюня 1 2  числа тотъ же староста приходилъ къ 
великому государю со извѣстіемъ „о возвратѣ солнца съ лѣта 
на зиму, день умаляется, а нощь прибываетъ,® за что отведенъ 
бывалъ онъ въ темную палатку на Ивановской колокольнѣ на 
24  часа. О дѣйствительности сего забавнаго обряда не дозво
ляетъ сумнѣваться общее изустное ключарей Успенскаго собора 
преданіе. (Моск. Епарх. ВѣЪ).

Переворотъ на солнцѣ. По послѣднимъ сообще
ніямъ астрономовъ, на солнцѣ произошелъ недавно страшный 
взрывъ. Громадное возвышеніе на его поверхности, которое 
наука признала образовавшимся изъ водороднаго газа, съ необы-
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чайною быстротой поднялось надъ массой солнца и достигло 
высоты 5 ,0 0 0  миль надъ фотосферой. Полчаса спустя, вся 
масса, вслѣдствіе какого вибудь неизслѣдованнаго удара снизу,, 
была разорвана на небольшія клочья, а  понрошествіи десяти 
минутъ, поверхность солнца до высоты 6 0 ,0 0 0  миль покрылась 
такими летающими клочьями, на землѣ ничтожными въ сравне
ніи съ этимъ гигантскимъ явленіемъ. Вопросъ только въ томъ 
не повліялъ ли этотъ феноменъ и на нашу атмосферу. Давно 
уже дознано, что даже иятво на солнцѣ сколько ни будь зна
чительнаго объема можетъ привести въ колебаніе магнитную 
стрѣлку въ обсерваторіяхъ. Легко быть можетъ, что необыкно
венно частое повтореніе магнитныхъ бурь, извѣстныхъ вообще 
подъ именемъ «сѣверныхъ сіяній», слѣдуетъ приписать этимъ 
громаднымъ переворотамъ на солнцѣ. «Сѣверныя сіянія» -гакъ 
тѣсно связаны съ магнитизмомъ земли и неба, что центръ 
Вѣнца ихъ постоянно находится въ томъ пунктѣ неба, который 
соотвѣтствуетъ продолженію оси, проходящей чрезъ магнитную 
стрѣлку, движущуюся въ свободномъ пространствѣ При такой 
тѣсной связи между магнитизмомъ земли, веба и солнца почти 
невозможно, кажется, допустить, чтобы такое громадное потря
сеніе на солнцѣ могло произойти,'не повліявъ на землю.

{Дѣятельности. № 56  }
Первое публичное защищепіе докторской диссерта

ціи въ Кіевской Духовной Академіи. 2 3-го  минувшаго февраля 
Въ К іев. Дух. Академіи происходило первое публичное защище- 
ніе докторской диссертаціи ординарнымъ профессоромъ К . И- 
Скворцовымъ, подъ заглавіемъ «Изслѣдованіе объ авторѣ сочи
неній, извѣстныхъ подъ именемъ св. Діонисія Ареопагита». 
Кромѣ учащей и учащейся академической корпораціи и епархі
альнаго духовенства съ представителемъ его преосвященнымъ 
Порфиріемъ, на диспутѣ присутствовали: главный начальникъ 
края князь А . М. Д ондуковъ-К орсаковъ,’ управляющій кіев 
скимъ учебнымъ округомъ М. А . 'Гуловъ и дѣйствительный 
статскій совѣтникъ А. Н . Муравьевъ. Оффиціальными онионен- 
тами были ирофессоры Щ еголевъ и Сольскіи; изъ присутствовав
шихъ возражалъ одинъ студентъ академіи, По окончаніи дис
пута ректоръ академіи о. Филаретъ объявилъ, что совѣтъ при
знаетъ защиту вполнѣ удовлетворительною и удостоиваетъ дис
путанта степени доктора.

(Современность).
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ .

О продолженіи изданія духовнаго журнала П Р А В О 
С Л А В Н Ы Й  С О Б Е С Ѣ Д Н И К Ъ  въ 1 8 7 2  году. Православный



Собесѣдникъ, издаваемый нри казанской духовной академія, но 
распоряженію святѣйшаго Сѵнода, съ 1855 года, и выходив
шій въ первые три года (1 8 5 5 , 1856, 1857) повременно въ 
четырехъ книжкахъ, а съ 1858 года выходящій ежемѣсячно 
по двѣнадцати книжекъ въ годъ, въ 1872 году будетъ 
издаваться по прежней программѣ, въ томъ же строго
православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ 
издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ 
10 до 16 печатныхъ листовъ въ каждой.

Православный Собесѣдникъ раздѣленъ на двѣ половины, 
изъ которыхъ первая состоитъ изсключительно изъ приложеній 
а вторая— преимущественно изъ оригинальныхъ статей, состав
ляющихъ собственно Правосланый Собесѣдникъ.

Въ первой половинѣ, составляющей предожевія къ Право- 
славрому Собесѣднику, будутъ помѣщаемы:

1) Дѣянія (акты) вселенскихъ соборовъ, въ русскомъ 
переводѣ, въ полномъ ихъ составѣ (окончевіе V I  собора и 
начало V I I  собора.)

2 )  Толкованіе блаж. Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго 
на книгу Дѣянійаиостольскихъ, въ русскомъ переводѣ (окончаніе)

3 ) Памятники древне-русской духовной письменности.
Каждое изъ приложеній, но окончаніи, составитъ особую

книгу, съ. особыми— заглавнымъ листомъ, счетомъ страницъ и 
оглавленіемъ.

Во сторой половинѣ, собственно въ Православномъ Собе
сѣдникѣ, будутъ помѣщаться статьи: I)  Догматическаго содержа
нія 2) Нравственнаго содержанія, 3) Истолковательнаго содер
жанія, 4) Церковно-историческаго содержанія, 5) Д ругія статьи, 
болѣе или меяѣе подходящія къ утвержденной прежде святѣй- 
шииъ Сѵнодомъ программѣ. Православнаго Собесѣдника.

Изъ двѣнадцати книжекъ этой второй половины журвала 
по окончаніи года, составится три тома Православнаго Собе
сѣдника, отъ 2 0  до 30  печатныхъ листовъ въ каждомъ, съ 
особыми— заглавными листами, счетомъ страницъ и оглавленіями.

Сверхъ сего, независима отъ означенныхъ двухъ половинъ 
«Правослаанаго Собесѣдника», въ каждой книжкѣ его будутъ 
помѣщаемы: 1) Протоколы совѣта казанской духовной академіи 
(отъ 2 до 4  листовъ мелкаго штрифта, съ особымъ счетомъ 
страницъ). 2) Магистерскія диссертаціи (тоже отъ 2  до 4 
листовъ мелкаго штрифта, съ особымъ счетомъ страницъ).

Ц ѣна за полное годовое изданіе Православнаго Собесѣд- \  
ника на 1872  годъ, со всѣми приложеніями къ нему, (всего 
отъ 170 до 2 0 0  печатныхъ листовъ), остается прежняя: съ 
доставкощ па домъ по г. Казани и съ пересылкою во всѣ
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мѣста Имперіи— семь рублей серебромъ. П одписка принимается 
въ Казани въ редакціи Православнаго Собесѣдника при духов
ной академіи.

Примѣч. Отдѣльныя книжки Превославнаго Собесѣдника 
могутъ быть пріобрѣтаемы желающими: 1855 , 1856  и 1857 
годовъ по 1 рублю, а всѣхъ прочихъ годовъ по 6 0  коп.— за 
каждую книжку, и съ пересылкою.

Отъ правленія Екатеринославской Ъуховной семина
ріи . По случаю предстоящаго преобразованія екатеринославской 
духовной семинаріи съ 1 іюля настоящаго года, при семинаріи 
имѣютъ открыться наставническія мѣста, по предметамъ: дог
матическому и нравственному богословію; по обзору философ- 
кихъ ученій, психологіи и педагогикѣ; по математикѣ; по язы 
камъ: греческому, французскому и нѣмецкому и должность 
помощника инспектора семинаріи.

Лица, желающія занять означенныя наставническія мѣста 
и должность помощника инспектора семинаріи, имѣютъ подать 
прошенія въ правленія екатеринославской духовной семинаріи 
не позже 1 числа будущаго мая мѣсяца 1872  года.

Отъ правленія Самарской Ъуховной семинаріи. По 
случаю перемѣщенія преподавателя обзора философскихъ ученій 
психологіи и педагогики, священника Ильи Маслова, на долж
ность законоучителя учительской семинаріи, въ непродолжитель
номъ времени имѣетъ быть вакантною каѳедра означенныхъ 
предметовъ. [Д ухов. БесѣЪ.)

Объявленіе благодарности. Долгомъ считаю выразить 
свою душевную благодарность всѣмъ благотворителямъ Вядиц- 
кой церкви, содѣйствовавшимъ мнѣ своими приношеніями 
и вещественными и денежными, въ устройствѣ въ Вялицкомъ 
храмѣ новаго иконостаса, въ пріобрѣтеніи утвари, въ благо
украшеніи посвященіи престола, и церковному старостѣ, крестья
нину д. В ялицъ Василью Ивановичу за дѣятельное участіе 
въ  сборѣ доброхотныхъ приношеній и за единодушныя въ про
долженіи церковныхъ работъ дѣйствія, равно выразить при
знательность и художнику Евдокиму Михайловичу Балашеву 
за добросовѣстное выполненіе всѣхъ работъ, по устройству 
иконостаса, который по изяществу отдѣлки, и но достоинству 
живописи заслуживалъ бы мѣсто и въ градскомъ храмѣ.

Священникъ села Вялицъ Илья Поповъ. 
Февраля 16. ід ,72  г.

КА^ГУТА. Въ Губернской Типографіи. Печатано- съ разрѣшенія 
цензуры.
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