
вѣдомости
ІКЪ

18-го ІЮНЯ шп оффвдоьнай

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ

Подписка принимается въ 
Редакціи при Ярославской 

Духовной Консисторіи.

Указы ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Самодержца Всероссійскаго, 

изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода

Выходятъ еженедѣльно.
Цѣпа за годовое изданіе 4 руб 

съ пересылкою.

I) По вопросу, какимъ порядкомъ и въ какой 
формѣ должны бытъ представляемы священ- 

МЛпЮщитЛ на илбира- 
^Ы, довѣрсниѵсши при^і- 

скихъ принтовъ.

той церкви, отъ членовъ коей является 

уполномоченнымъ, во второмъ же случаѣ упол

номоченный отъ причта долженъ представить

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ

ЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій 

Сѵнодъ слушали предложенный, за № 259, 

Господиномъ Товарищемъ Сѵнодальнаго Оберъ 

Прокурора отзывъ Управлявшаго Министерст

вомъ Внутреннихъ Дѣлъ по вопросу, какимъ 

порядкомъ и въ какой формѣ должны бытьпред- 

ставляемы священнослужителями, являющи

мися на избирательные съѣзды, довѣренности 

отъ приходскихъ принтовъ. И, по справкѣ, 
Приказали'. Святѣйшій Сѵнодъ, вслѣдствіе

недоразумѣній, возникшихъ во Владимірскомъ 

Уѣздномъ Земскомъ Собраніи по поводу из

бранія представителей отъ церквей, по опре

дѣленію 3/2І Іюля 1874 года, между прочимъ, 

заключивъ: 1) отъ причта той церкви, при коей 

числится земли въ количествѣ удовлетворяю

щемъ цензу, долженъ являться на избиратель

ные съѣзды настоятель церкви, какъ уполно

моченный по закону ограждать интересы цер

кви, а если настоятель, по какимъ либо уважи

тельнымъ и законнымъ причинамъ, не можетъ 

прибыть на съѣздъ, то въ качествѣ упол

номоченнаго отъ этой церкви долженъ явиться 

на съѣздъ одинъ изъ членовъ причта, по 

избранію прочихъ членовъ этого причта, и въ 

первомъ случаѣ настоятель представляетъ на 

съѣздъ удостовѣреніе мѣстнаго Благочин

наго, что онъ дѣйствительно настоятель
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на съѣздъ актъ объ избраніи, подписанный 
всѣми членами причта, представителемъ ко
торыхъ онъ является на съѣздъ, и удосто
вѣренный также подписью мѣстнаго Благо
чиннаго. 2) Причты же церквей, удовлетво
ряющихъ цензу лишь въ совокупности вла- 
дѣемыхъ ими земель, обязаны предваритель
но избрать изъ среды своей нужное число 
уполномоченныхъ, сообразно числу участковъ 
земель сихъ церквей, удовлетворяющихъ цен
зу, и снадбить этихъ уполномоченныхъ такимъ 
же документомъ, какъ выше указано. Имѣя 
въ виду, что Министерство Внутреннихъ Дѣлъ 
таковсо „вѣвіо Святого Сѵнода, еоб 
ственно о порядкѣ представленія уполномочіи 
для участія въ избирательныхъ съѣздахъ, со
гласно пун. д. ст. 23 и 24 Земскаго положенія 
раздѣляетъ вполнѣ, Святѣйшій Сѵнодъ 
опредѣяяегв: обьяввтв объ изъяснена, 
къ Вадле?щем5 руко одотву, „е™.,в ука
за»™ о Духоввояу вѣдомству. Февраля 24 
дня 18<5 года, № 5.
2) Орас^Ыи Ораш, Ѵе,ІІт«ой іуЫспш

Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слу
шали предложеніе Г. Оберъ-Прокурора, отъ 8 
Декабря 1874 г. за № 4556, въ которомъ из
ложено: ГОСУДАРЬ ИММЕРАТОРЪ, по все
подданнѣйшему докладу его, Господина Оберъ- 
Прокурора, въ 7 день Декабря 1874 г. Вы
сочайше соизволилъ утвердить опредѣленіе 
Св. Сѵнода отъ 19 Апрѣля (14 Августа) 1874 
г. о расторженіи брака крещенной изъ іудей
ства Елены Михайловой съ евреемъ Гиршею 
Іофомъ и о разрѣшеніи ей вступить въ бракъ съ 
лицемъ православнымъ, О таковомъ Высочай-

шемъ соизволеніи Г. Сѵнодальный Оберъ- 
Прокуроръ объявляетъ Святѣйшему Сѵноду 
для зависящихъ распоряженій. Справка. Кре
щенная изъ іудейства Елена Михайлова, по 
мужѣіофъ, обратилась въ Святѣйшій Сѵнодъ 
съ прошеніемъ о расторженіи брака ея съ > 
Гиршею Лейзеровымъ Іофомъ, оставшимся 
въ іудействѣ. Изъ сего прошенія и изъ пред
ставленныхъ Преосвященнымъ Полоцкимъ, въ 
рапортѣ отъ 5 Марта 1874 г. за № 1747, свѣ- 
дѣвій, Святѣйшимъ Сѵнодомъ усмотрѣно: крс _ I 

” .удоиедва Елена Михайлова, 21
года, по мужѣ Іофъ, признала невозмож
нымъ дать положенную въ ст. 81 зак. гражд. 
Т. X подписку о склоненіи мужа ея Гиршп 
Іофа къ воспринятію православія и просила 
уничтожить бракъ съ нимъ, какъ потому, что 
по іудейству она была насильно отдана въ > 
жену Гиршѣ Іофу и онъ по своему закону, 
съ принятіемъ ею крещенія, долженъ былъ 
отречься отъ нея, такъ и потому, что ей 
предстоитъ опасность насильно быть воз
вращенною въ іудейство. Полоцкое Епархі
альное Начальство свидѣтельствуетъ, что 
изъясненные Еленою Михайловою доводы со
вершенно справедливы и неоднократно по
вторялись надъ еврейскими женщинами, ос
тавлявшими свою религію. По вниманію къ ' 
симъ доводамъ и къ тому, что съ оставлені-

>
емъ Елены .Михайловой въ супружествѣ съ 
Іофомъ нисколько не будетъ достигнута пред
положенная въ ст. 81 Зак. гражд. цѣль об
ращенія къ православію иновѣрнаго супру
га, Святѣйшій Сѵнодъ, полагая расторгнуть 
бракъ Елены Михайловой съ Гиршею Іо* 
фомъ и разрѣшить ей вступленіе въ бракъ
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православнымъ, по опредѣленію 
Апрѣля (14 Августа) предоставилъ 
Сѵнодальнаго Оберъ - Прокурора 
Высочайшее ГОСУДАРЯ ИМПЕ-

съ лицемъ 
евоему 19 
Г. И. д. 
испросить
РАТОРА соизволеніе на приведеніе означен
наго разрѣшенія въ исполненіе. Приказали’. 
О вышеизложенномъ, Высочайше ГОСУДА
РЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ утвержденномъ, 
опредѣленіи Святѣйшаго Сѵнода о растор
женіи брака крещенной изъ іудейства Елены 
Михайловой съ евреемъ Гиршею Іофомъ 
и о разрѣшеніи ей вступить въ бракъ съ 
лицемъ православнымъ, дать знать Полоцкому 
Епархіальному Начальству для надлежащаго 
распоряженія и объявленія просительницѣ, 
по жительству ея, Полтавской губерніи, Лох
вицкаго уѣзда, въ с. Ригѣ у губерн. секр. 
Игнатія Кононовича Юшкевича. Января 9 
дня 1875 года, № 60.

ЕпарХ. Вѣдом.)
О разрѣшеніи принятъ подноситъ прссти.
Въ 19-й день Апрѣля воспослѣдовало Вы- 

со,лйши соизволеніе на разрѣшеніе Пр .то- 
іереямъ: Успенской церкви, на сѣнной, въ 
Петербургѣ, Іоанну Благовѣщенскому и Ека
теринославскаго собора въ г. Царскомъ се
лѣ Андрею Вѣтвеницкому принять и носить 
золотые наперсные кресты съ украшеніями, 
подносимые имъ прихожанами въ уваженіе 
къ двадцатипятилѣтнему служенію ихъ при 
названныхъ церквахъ.

О ВЫСО ЧА1Ш1ЕИ наградѣ.

Въ 22-й день Апрѣля воспослѣдовало Вы
сочайшее соизволеніе на награжденіе Прото
іерея С.-Петербургскаго Александровскаго 

училища Іоакима Романова золотымъ напер
снымъ крестомъ съ драгоцѣнными украше
ніями изъ Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКА
ГО ВЕЛИЧЕСТВА по случаю имѣвшаго ис
полниться двадцатипятилѣтія нахожденія его 
въ означенномъ санѣ.

Разрѣшеніе нѣкоторыхъ недоумѣній при вве
деніи новаго положенія о духовенствѣ.

Въ Екатеринославскихъ Епарх. Вѣдом. 

Н~° е.,ѣдѵЮщео отношепіо Предо*- 
дателя Высочайше уяденнаго Прпоутетшя 
по дѣламъ православнаго духовенства, на имя 
мѣстнаго Преосвященнаго Ѳеодосія:

По нѣкоторымъ Епархіямъ при исполненіи 
VI ст. Высочайше утвержденнаго 7-го Апрѣля 
1878 г. журнала Присутствія по дѣламъ пра
вославнаго духовенства, возникли недоумѣнія 
по слѣдующимъ вопросамъ: 1) Какое жалованье 
слѣдуетъ производить зачисленымъ на штатныя 
вакансіи помощниковъ настоятеля въ сель
скихъ приходахъ священникамъ, получавшимъ 
высшіе оклады противъ размѣровъ, опредѣ
ленныхъ для помощниковъ настоятеля сель
скихъ церквей журналомъ Присутствія по дѣ
ламъ духовенства Высочайше утвержден- 

9 Мая 1871 года? 2) Равнымъ обра- 
какіе оклады должны быть произво- 

діаконамъ сельскихъ церквей, зачис-

нылъ
зомъ, 
димы 
леннымъ, на основаніи 3-го пункта Высочай
ше утвержденнаго 24 Марта 1873 года жур
нала того же Присутствія, на штатныя ва
кансіи псаломщиковъ? И 3) Слѣдуетъ ли тѣмъ 
изъ неокончившихъ курсъ богословскаго об
разованія причетникамъ, которые, на основа
ніи примѣчанія къ 3 пункту IV ст. Высо
чайше утвержденнаго 13-го Апрѣля 1869 г.
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журнала Присутствія, по новому роснисанію 

приходовъ и принтовъ, оставлены исправляю

щими должность псаломщиковъ на штатныхъ 

мѣстахъ возвышать оклады до размѣровъ, 

опредѣленныхъ для псаломщиковъ изъ окон

чившихъ курсъ богословскаго образованія?

Для разрѣшенія сихъ вопросовъ, въ Вы

сочайше утвержденныхъ журналахъ Главнаго 

Присутствія по дѣламъ православнаго духо

венства, представляются основанія: 1) Жур

наломъ Высочайше утвержденнымъ 20 Мар

та 1871 года о введеніи въ дѣйствіе новаго 

росписанія приходовъ и принтовъ по Олонец

кой Епархіи (ст. IV, п. 2) между прочимъ 

опредѣлено: „Впредь до распредѣленія ока

завшихся излишними противъ новаго роспи

санія принтовъ наличныхъ священнослужи

телей и церковныхъ причетниковъ на штат

ныя вакансіи, или до выбытія со своихъ мѣстъ 

на изложенныхъ въ ст. IV основаніяхъ, произ

водить какъ 

помощникамъ 

щимся при 

щеннослужителямъ и причетникамъ,а равно и 

и просфирнямъ, гдѣ послѣднія полагались по 

штату, тѣ самые оклады, какіе они получали 

до настоящаго времени, предоставивъ Прео

священному но выбытіи наличныхъ сверх

штатныхъ священнослужителей и причетни

ковъ, а также просфирней, и по мѣрѣ осво

божденія ихъ окладовъ, дополнять на счетъ 

сихъ окладовъ жалованье штатнымъ настоя

телямъ сельскихъ церквей, ихъ помощникамъ 

и псаломщикамъ до опредѣленныхъ въ пунк

тѣ 1-мъ сей статьи размѣровъ, начиная съ 

тѣхъ сельскихъ приходовъ, гдѣ улучшеніе 

штатнымъ настоятелямъ, ихъ 

и псаломщикамъ, такъ и остаю- 

церквахъ сверхштатнымъ свя-

содержанія причта признается преимуще

ственно необходимымъ". По буквальному 

смыслу этого постановленія, распредѣленію 

на новыхъ, установленныхъ этимъ жур

наломъ основаніяхъ, подлежатъ только тѣ 

оклады жалованья, которые освободились по 

случаю выбытія сверхштатныхъ лицъ съ за

нимаемыхъ ими мѣстъ;священнослужители же 

и причетники,какъ вошедшіе въ штатное роспи- 
саніе, т. е. оставленные на штатныхъ мѣстахъ 

въ тѣхъ же приходахъ; въ которыхъ они со

стояли прежде, такъ и сверхштатные, впредь до 

выбытія тѣхъ и другихъ со своихъ мѣстъ на 

штатныя мѣста въ другихъ приходахъ или по 

инымъ случаямъ,сохраняютъ свои прежніе окла

ды и, притомъ, первые изъ нихъ, т. е. штат

ные, пріобрѣтаютъ право на увеличеніе сихъ 

окладовъ на счетъ означеннаго источника, если 
оклады сіи ниже нормальныхъ окладовъ, прис

военныхъ тѣмъ журналомъ занимаемымъ ими 

штатнымъ вакансіямъ.

2) Журналомъ, Высочайше утвержденнымъ 

9 Мая того же 1871 года, предоставлено 

было Преосвященнымъ, по мѣрѣ закрытія 

штатныхъ вакансій въ принтахъ и освобож

денія присвоенныхъ симъ вакансіямъ окла

довъ жалованья, обращать эти оклады, по од

нимъ Епархіямъ, на возвышеніе окладовъ 

штатнымъ настоятелямъ, ихъ помощникамъ 

и псаломщикамъ до опредѣленныхъ въ этомъ 

журналѣ размѣровъ, а по другимъ Епархіямъ, 

на усиленіе жалованья городскимъ и сель

скимъ псаломщикамъ, поступившимъ въ это 

званіе изъ окончившихъ полный курсъ бого

словскихъ наукъ. Журналъ этотъ, какъ я имѣлъ 

честь объяснить отъ 18 Мая 1871 года за
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если, 
свободнаго

исправляющими должность
изъ лицъ неокончившихъ

эти оклады 
Мая 1871 
бывшихъ штатными
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№ 140, состоялся на тѣхъ основаніяхъ, на 
которыхъ состоялось вышеприведенное поста
новленіе о распредѣленіи свободныхъ остат
ковъ отъ жалованья по Олонецкой Епархіи, и 
слѣдовательно Преосвященнымъ предоставлено 
вновь распредѣлять только тѣ остатки отъ 
жалованья, которые освобождаются по слу
чаю выбытія сверхштатныхъ лицъ изъ своихъ 
приходовъ, не касаясь окладовъ священно
служителей и псаломщиковъ, вошедшихъ въ 
штатный составъ причтовъ въ своихъ пре
жнихъ приходахъ, хотя бы оклады сіи бы
ли выше размѣровъ жалованья, присвоенныхъ 
вновь занятымъ ими штатнымъ вакансіямъ.

3) Равнымъ образомъ, въ VI й ст. журна
ла Присутствія, Высочайше утвержденнаго 
7 Апрѣля 1873 года, опредѣлительно выра
жено, что распредѣленію, по Могилевской 
Епархіи ва новыхв овред^евв^ въ этой 
отатьі „сиовао.яхг, а по рут „ъ Еваря.яяъ, 
на осиовавіи журнала 9 Мая 187! гола, под
лежатъ только тѣ остатки жалованья, кото
рые освобождаются по случаю вибытія сверх-

Обращаясь за симъ къ вышеозначеннымъ 
вопросамъ и, въ виду приведепвнхв поста
новленій, находя: 19 что тѣмъ бывшимъ штат
ными и получавшимъ штатное жалованье 
сельскимъ священникамъ, которые, при введе- 
деніи въ дѣйствіе новаго росписанія прихо
довъ и причтовъ, зачислены на штатныя ва
кансіи, первые помощниковъ настоятеля, а 
вторые псаломщиковъ, въ тѣхъ же приходахъ, 
въ которыхъ они состояли на священниче
скихъ или діаконскихъ вакансіяхъ, должны 
быть производимы, впредь до особаго распо

ряженія, тѣ оклады, какіе они полу
чали по прежнему штату, если оклады 
эти были не ниже вновь присвоенныхъ по
мощникамъ настоятеля и псаломщикамъ и 

въ противномъ случаѣ, по состоянію 
кредита на жалованье, но пред- 

нынѣ же возможности возвысить 
до опредѣленныхъ журналомъ 9 

года размѣровъ; 2) что тѣ изъ 
священниковъ и діако

новъ, которые, за неимѣніемъ свободныхъ 
вакансій помощпипт настоятеля и псалом- 

въ тѣхъ приходахъ, въ которыхъ 
состояли штатными священниками 

или діаконами, или по другой причинѣ, бу
дутъ перемѣщены на штатныя вакансіи по
мощниковъ настоятеля или псаломщиковъ въ 
другіе приходы, имѣютъ право, со дня пере
мѣщенія, только на полученіе окладовъ, при
своенныхъ помощникамъ настоятеля или пса
ломщикамъ; 3) что опредѣленные журналомъ 
9 Мая 1871 года оклады присвоены вакан
сіямъ, а не лицамъ, а потому на полученіе 
присвоенныхъ псаломщичьимъ вакансіямъ 
окладовъ имѣютъ право всѣ лица, кѣмъ 
бы тѣ вакансіи ни были заняты, т. о. 
кончившими ли богословскій курсъ псалом
щиками или 
псаломщиковъ
богословскаго курса, или діаконами, если пос
лѣдніе не получаютъ высшихъ окладовъ (соглас
но пункту 1-му), но какъ оклады настоятелей 
и псаломщиковъ могутъ быть возвышаемы до 
опредѣленныхъ журналомъ 9-го Мая 1871 го
да размѣровъ только постепенно, по ‘мѣрѣ 
выбытія сверхштатныхъ лицъ и освобожденія
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нынѣ получаемыхъ ими окладовъ, то псалом
щикамъ изъ окончившихъ курсъ дано право 
предъ другими членами принтовъ преимуще
ство только по времени возвышенія ихъ ок
ладовъ, и 4) что, за симъ изъятіемъ, вооб
ще обращеніе свободнаго кредита на возвыше
ніе окладовъ въ томъ или другомъ приходѣ, рав
но какъ тому или другому штатному члену при
чта, зависитъ отъ Вашего, Милостивый Госу
дарь, благоусмотрѣнія, и, быть можетъ, Ваше 
Преосвященство изволите признать справед
ливымъ предоставить въ этомъ отношеніи, 
т. е. по времени возвышенія окладовъ, нѣкото
рое преимущество дй_, перемѣ
щаемымъ на псаломщичьи вакансіи изъ дру
гихъ приходовъ, съ упраздненныхъ діакон
скихъ мѣстъ, такъ и вновь возводимымъ лич
но въ санъ діакона на основаніи 6 п. 11 ст. 
журнала Главнаго Присутствія Высочайше 
„евваРО ^ Апрѣля 1869 года.-я о,и- 
Т долгомъ вломить Вась, Милостивый 
Архипастырь, о вышеизложенномъ.

ПРАСООРНЖЕН Я ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Объ утвержденіи въ должности церковныхъ 

старостъ.
На наступившее трехлѣтіе, съ 1875 по 

1877 г. включительно, утверждены въ долж
ности церковныхъ старостъ:

По Ярославскому уѣзду крестьяне: Матвей 
Ульяновъ къ Спасской церкви села Курбы; 
Алексѣй Дмитровъ къ Воскресенской ц. 
того же села; Степанъ Петровъ къ ц. с. 
Ширинья; Андрей Константиновъ къ ц. с. 
Балакирева; Артемій Ѳедоровъ къ ц. с. Дех- 
тева; Савелій Образцовъ къ ц. с. Рѣзанина;

Иванъ Смирновъ къ ц. с. Богословскаго въ 
сосновцахъ; Дмитрій Андреевъ къ ц. с. Нов- 
ленскаго; Егоръ 'Саксѣевъ къ ц. с. Михай
ловскаго Щербатовыхъ; Григорій Сѣдышевъ 
къ ц. с. Семеновскаго; Василій Балаевъ къ 
ц. с. Щекотова; Максимъ Евстратовъ къ ц. > 
с. Сидоровскаго; Алексѣй Поздняковъ къ ц. 
с. Желѣзнаго Борка; Егоръ Еѳимовъ къ ц. 
с. Солонца; Арсеній Смоляковъ къ ц. с. Са- 
винскаго въ красномъ бору; Дмитрій Юдинъ 
“ ц. о. Толгобола; Матвей Насолодивъ къ 
ц. с. Воздвиженскаго; Ил я Петровъ къ и. 
с. Подоерецкаго; Петръ Судаковъ къ ц. с. 
Медягина; Филиппъ Пузановъ къ ц. с. Михай
ловскаго; Егоръ Лисенковъ къ ц. с. Поно
марева; Антонъ Ивановъ къ ц. Гавшинки; 
Ѳедоръ Денисовъ къ ц. с. Пазушина; Савва 
Моѵсеевъ къ ц. с. Ѳедоровскаго; Иванъ Яков' 
левъ къ ц. с. Полтева; купецъ Миронъ Анд. 
Тоскинъ къ Благовѣщенской церкви Борска
го посада.

По г. Угличу: капитанъ Александръ Оод. 
Левашовъ къ Корсунской церкви; Углич. 
мѣшанинъ Алексѣй Петр. Шкурлятьевъ 
къ Успенской церкви; Углич. купецъ Иванъ 
Ник. Серебряниковъ къ Крестовоздвиженской 
церкви; купецкій братъ Иванъ Ив. Истомивъ 
къ Николопесоцкой церкви; Угличскій купецкій 
сынъ Николай Ив. Буторинъ къ Василь
евской церкви; Угличскій купецъ Алек
сандръ Дм. Скорняковъ къ Христорож
дественской церкви; Надворный Совѣт
никъ Ѳерапонтъ Вас. Лучинскій къ Воскре- 
сенско-Флоровской и Благовѣщенской цер

квамъ.
По Угличскому уѣзду крестьяне: Иванъ



столъ

кона

О перемѣнахъ между должностными лицами 
въ Архіерейскомъ Домѣ.

Почему Общество Любителей Духовнаго 
Просвѣщенія, признавая важность и необхо
димость для пастырей церкви ближайшаго 
знакомства съ древними священ. правилами

О пріобрѣтеніи для церковныхъ библіотекъ 
журнала „ Чтенія въ Обществѣ Любителей 

Духовнаго Просвѣщенія".

Объ утвержденіи въ званіи предсѣдателя цер 
коано-приходскаго попечительства.

Опредѣленіемъ Ярославской Д. Консисто
ріи, утвержденнымъ Его Высокопреосвящен
ствомъ 26 Мая, Губернскій Секретарь Петръ 
Петровъ Пановъ, согласно выбору прихожанъ, 
утвержденъ въ званіи предсѣдателя церков
но-приходскаго попечительства въ селѣ Ко- 
доровѣ, Любимскаго уѣзда, на наступившее 
трехлѣтіе.

Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 
20 Мая за № 1528, Казначей Архіерейскаго 
Дома Іеромонахъ Геннадій, исправлявшій вмѣ
стѣ съ тѣмъ и должность Эконома, утверж
денъ въ должности Эконома, а исправленіе 
казначейской должности поручено Священни
ку Петру Судьбинину.
О рукоположеніи въ Іеродіакона и Іеромонаха.

Іеродіаконъ Пошехонской Исаковой пусты
ни Корнилій, 22 Мая, при служеніи Его Вы
сокопреосвященства въ церкви св. Благо- 
вѣртыхь Князей Ѳеодоря и яадь его Допдп 
\К—’ ,то рп Архщрецоко» До
мѣ ру_ вь пь Іеромонаха.

Монахъ той же пустыни Никавдръ, 23 
Мая, при служеніи Его Высокопреосвящен
ства въ Ярославской Леовтісвокой что па 
кладбищѣ, церкви рукоположенъ въ Іеродіа-

Православно-русская церковь до сихъ поръ 
не имѣла въ переводѣ на свой языкъ древ
нихъ церковныхъ каноновъ съ толкованіями 
уважаемыхъ Вселенской церковію канонистовъ, 
Зонары, Аристена и Вальсамона. Нужда въ 
семъ переводѣ .въ настоящее время стано- 
витеи тѣмъ болѣе ощутительною, нто съ од
ни стороны оо неясности нѣкоторыхъ пр. 
вилъ, а съ другой по неимѣнію толкованіи 
на нихъ на русскомъ языкѣ и незнакомству 
съ ними нашего общества, распространяемыя 
литературою неправильныя мнѣнія о рѣшеніи 
тѣхъ или другихъ церковно-каноническихъ 
вопросовъ не могутъ быть провѣрены и пра
вильно въ духѣ церкви обсуждены.

Въ виду этого Общество Любителей Ду
ховнаго Просвѣщенія приступило въ 1875 
году къ изданію перевода правилъ св. Апо- 

соборовъ вселенскихъ и помѣст
ныхъ и св. отецъ съ греческимъ текстомъ и 
толкованій на нихъ Зонары, Аристена и 
Вальсамона въ переводѣ на русскій языкъ, 
съ присовокупленіемъ къ нимъ текста Сла
вянской Кормчей. Переводъ печатается въ 
журналѣ Общества: Чтенія въ Обществѣ 
Любителей Духовнаго Просвѣщенія. Обшир
ность предпріятія и трудность исполненія его 
требуютъ весьма значительныхъ издержекъ.

Пѣтуховъ къ ц. с. Золоторучья; Иванъ Иль
инъ къ ц. с. Чурьякова; Ѳедоръ Леонтьевъ 
къ церкви упраздненной Дивногорской пу
стыни.
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церкви, отношеніемъ отъ 24 Мая за № 1555 

проситъ Его Высокопреосвященство—обра

тить просвѣщенное вниманіе на предпринятое 

изданіе Общества и пригласить духовенство 

Ярославской Епархіи къ пріобрѣтенію для 

церковныхъ библіотекъ журнала Общества: 

Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго 
Просвѣщенія, въ которомъ печатаются пра

вила съ толкованіями.

На отношеніи этомъ послѣдовала резолю

ція Его Высокопреосвященства, отъ 28 Мая 

за № 1609 таковая: „Объявить о семъ по 

Епархіи чрезъ напечатаніе въ Епархіальныхъ 

Вѣдомостяхъ (*).

III

ИЗВЪСТІЯ И ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Можетъ ли православный священникъ крес

титъ дѣтей у иновѣрцевъ, а также дозволяет
ся ли неправославному священнику совершатъ 
крещеніе надъ дѣтьми родителей православ

наго исповѣданія.
По указу Св. Сѵнода отъ 25 Января 1857 

года православные священники могутъ въ 

случаѣ желанія и просьбы военныхъ чиновъ 

грекоуніатскаго исповѣданія, не только кре

стить у нихъ дѣтей, но и совершать другія 

требы. Не запрещается также православнымъ 

священникамъ крестить дѣтей и у другихъ ино

вѣрцевъ, какъ то лютеранъ, католиковъ и т. 

п., если послѣдніе того пожелаютъ. Но тог-

(*) См. объявленіе объ изданіяхъ Общества Люби
телей Духовнаго Просвѣщенія, напечатанное въ № 16 
Енарх. Вѣд. за 1875 г.

да родители крещаемаго должны дать отъ се

бя подписку, что крещенное такимъ образомъ 

дитя ихъ будетъ непремѣнно воспитываться въ 

православной вѣрѣ. Подписка эта вмѣстѣ съ 

метрикой о крещеніи таковаго младенца пред

ставляется Преосвященному. Могутъ также 

и иновѣрные священники крестить дѣтей у 

православныхъ, но не иначе, какъ только въ 

крайней опасности или вслѣдствіе отдален

ности православнаго священника, и т. п. Но 

когда дитя, крещенное такимъ образомъ выз

доровѣетъ, или родители его найдутъ воз

можность войти въ общеніе съ православ

нымъ священникомъ, тогда симъ послѣднимъ 

должны быть восполнены надъ новокреіцен- 

нымъ всѣ обряды и чинопослѣдованія право

славной церкви, съ мѵропомазаніемъ по уста

ву, какъ это вообще полагается для 
восполненія помянутыхъ обрядовъ въ случаѣ 

крещенія дѣтей мірянами, съ опущеніемъ 

впрочемъ напр. помазанія елеемъ, обыкновен

но также совершаемаго и католическими 

священиками, и т. п. Въ случаѣ, если бы 

крещенное у православныхъ неправослав

нымъ священникомъ дитя умерло тотъ часъ 

послѣ крещенія, то хотя бы надъ нимъ и не 

выполнены были остальные обряды крещенія 

православнымъ священикомъ, оно все таки, 

какъ дитя родителей православныхъ, должно 

быть погребено по чину православной церкви, 

по обычаю.
(Калуж. Епарх. Вѣд. № 18).

к

І-

Доозволено цензурою. Ярославль. 11 Іюня 1875 года. Тип. Губ. Зем. Управы.
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№ 25. 18-го ІЮНЯ ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬІІАЯ 1875 ГОДА

МЫСЛЬ
О СМЕРТИ У ГРЕКОВЪ.

я
ѣ

(Продолженіе).

Безутѣшныя, рѣзко противорѣчущія по 
преимуществу живому и веселому характе
ру Грековъ и ихъ міросозерцанію, изрече
нія Софокла, что „лучше не жить, чѣмъ жить 
въ несчастій", затѣмч, что „не родиться есть 
самое лучшее", а живыхъ самое лучшее 
какъ можно скорѣе возвратиться туда, отку
да пришли- ясно созвучны съ изрочешя- 
ми элегическаго поэта Теогвпса. У послѣд
няго они очевидно связываются съ горь
КИМЪ недовольствомъ, своимъ собственнымъ 
стѣсненнымъ положеніемъ въ жизни. Но по 
достовѣрнымъ древнимъ свидѣтельствамъ взгля
ды эти были общи со взглядами многихъ 
философовъ, въ вѣкъ же Софокла ихъ раздѣ
лялъ уже гораздо обширнѣйшій кругъ лю
дей. Причина послѣдняго обстоятельства за
ключается въ цѣломъ настроеніи духа тогдаш
няго времени, когда духъ народа, послѣ упор
ной борьбы съ превратностями судьбы, обо
дрился и возвысился къ болѣе отрадному са
мочувствію. но въ тоже время онъ сдѣлался 
болѣе склоннымъ къ серьезному размышленію 
объ измѣнчивости человѣческаго счастія. Раз
сказанная Пиндаромъ сага о Трофоніи Ага- 
медѣ содержитъ ту мысль, что боги назна
чаютъ самую лучшую награду тому смертно- 

„у, который оказалъ имъ услугу тѣмъ ,то по
старался преспокойно умереть порапѣе. Раз
сказъ Геродота о Клеобѣ и Битовѣ есть до
бавка къ разсказу Пиндара. Геродотъ, міро
созерцаніе котораго основывается на благо
честиво-религіозной почвѣ и на вѣрѣ въ стро
гое справедливое воздаяніе въ землой жизни, 
а никакъ не на вѣрѣ въ безсмертіе и загроб
ное уравнені) человѣческой судьбы, приво
дитъ много и другихъ примѣровъ того, что ни 
одинъ изъ смертныхъ ранѣе своей смерти не 
можетъ считаться въ числѣ счастливыхъ. 
Мысль, что все въ этомъ мірѣ неустойчиво, 
что жизнь каждаго человѣка безъ различія 
сопровождается несчастіями, а натурамъ бо
лѣе сильнымъ постоянно грозитъ оное; да
лѣе, что въ краткой этой жизни ни одинъ 
человѣкъ вообще не бываетъ счастливъ такъ, 
чтобы онъ не проводилъ большую часть жизни 
въ несчастій и не находился въ такомъ положе
ніи, что лучше для него было бы умереть, чѣмъ 
жить, есть основная идея е'Ю исторіи. Въ чув
ствѣ недовольства человѣческой жизнью Ге
родотъ разсказываетъ и о томъ обычаѣ одно
го древняго ѳракійскаго народа, по которому 
народъ этотъ, видя многочисленныя бѣдствія 
въ человѣческомъ быту, съ болью и жалобами 
встрѣчалъ новорожденное дитя, а умершихъ 
провожалъ въ землю съ весельемъ и радо
стію, потому что, по мнѣнію этого народа, 
они, освободившись отъ тяжкаго несчастія, 
отправлялись въ новую блаженную жизнь.



онъ на- 
слезами 
трудно- 
старикъ 

какъ

ѳракійскаго народа по всей вѣ- 
и заимствовали свое начало орфи- 
элевзинскія мистеріи, а отъ орфи- 
мистическихъ поэтовъ, какъ замѣ

, Пиндаръ заимствовалъ воззрѣнія 
и въ свои творенія. Изъ философовъ 
главными распространителями орфи- 
взглядовъ были Пиѳагорейцы. Ор-

ѳагорейцамъ Продикъ училъ, что безсмертная 
душа входитъ въ смертное тѣло какъ въ темни
цу. Но всего болѣе обращаетъ на себя внима
ніе мрачное?изображеніе имъ жизни, вліяніе ко
тораго можно предполагать и на упомянутую 
выше пѣснь хора въ Софокловомъ „Эдипѣ 
въ Колонѣ". Храмину тѣла Продикъ счи
талъ зломъ природы. Онъ указывалъ при этомъ 
на разнообразныя бѣдствія жизни человѣче
ской, въ которой радостное проходитъ бы
стро и большею частію перемѣшивается съ 
печальнымъ, болѣзненное же состояніе быва
етъ безпримѣсно, удерживается долго и ни
когда не освѣщается радостью. Овь _ 
палъ въ осооенности о пораженіи болѣзнями 
и о многихъ неурядицахъ на различныхъ сту
пеняхъ возраста и рода жизни. Такъ 
поминалъ о болѣзняхъ ребенка, со 
вступающаго въ жизнь, особенно о 
стяхъ старости, въ которой, если 
замедлилъ отдать обратно свою жизнь 
какую-либо повинность, она, какъ ростовщикъ, 
мучитъ его, отнимая то зрѣніе, то слухъ. Но 
его оргинальное воззрѣніе было такое, что без
смертная душа со смертію возвращается въ 
свой родной небесный эфиръ, къ которому она 
издавна стремилась и желала попасть въ это 
мѣстопребываніе, чтобы принять тамъ участіе 
въ хороводахъ. Поэтому разлученіе съ жизнію 
онъ прославлялъ какъ переходъ отъ злаго къ 
доброму. Это представленіе о будущемъ эфир- 
номъ мѣстожительствѣ души совершенно про- 
тивуположно древнѣйшему и вполнѣ народно
му представленію о подземномъ мірѣ. Оно, 
отвращая взоръ отъ страшной призрачной 
ночи и пропасти земной и обращая его вверхъ 
къ свѣтлому и яркому великолѣпію неба, долж
но было сдѣлаться опаснымъ противникомъ 
укоренившейся и находившей себѣ опору въ 
страхѣ предъ подземными ужасами вѣрѣ на
рода въ карательное воздаяніе за гробомъ 
и дѣйствовать на нее разрушительнымъ обра
зомъ. Но это ученіе Продика должно бы-

У этаго 
роятности 
ческія и 
ческихъ и 
чено выше 
мистерій 
самыми 
ческихъ 
фическо-пиѳагорейское ученіе, что безсмерт
ная душа заключается въ тѣло какъ бы въ 
гробъ или темницу для наказанія и чт.о она 
до тѣхъ поръ переходитъ изъ одного тѣла 
въ другое, пока не очистится совершенно 
и не получитъ свободу возвратиться въ свое 
первоначальное жилище къ богамъ, въ осно
вѣ своей имѣло мысль строго возвышенную, 
во вмѣстѣ съ тѣмъ и близко граввяащую съ 
пренебреженіемъ жизнью, ту именно, что 
умереть лучше, чѣмъ жить. Во время Софокла 
воззрѣнія эти распространялись знаменитѣй
шимъ изъ пиѳагорейцевъ Филолаемъ, а так
же и знаменитымъ Сицилійскимъ нравоучи- 
тельвымъ поэтомъ Эяпедокломъ.-Такой мра,. 
выи вілядъва человѣческую жизнь гос.,ед- 
ствовалъ какъ древнихъ Ѳрак.ицевъ, такъ 
и въ другихъ мѣстахъ, напр. у парода Ке- 
янъ. У послѣднихъ былъ обычай не опла
кивать умершихъ, что соотвѣтствовало также 
древнему ихъ обыквове по во стараться, какъ 
при цвѣтущемъ здоровьѣ, такъ и при обремени
тельной старости, отдалить смерть, но добро
вольно принимать ее. Настроеніе Кеянъ—не 
обращать вниманія на жизнь въ отношеніи ея 
краткости и неустойчивости—высказано также 
въ отрывкахъ кеосскаго поэта Симонида и пле
мянника его Вакхилида. У послѣдняго есть 
и то выраженіе, что не родиться—было бы 
самое лучшее. Собственно носителемъ и рас
пространителемъ кеосскаго воззрѣнія явля
ется софистъ Продикъ изъ Кеоса. Трактатъ 
его о жизни, смерти и безмертіи, переданный 
въ псевдо платоновомъ діалогѣ „АхіосЬи§“, прі
обрѣлъ особенную извѣстность. Подобно Пи-
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ло сдѣлаться опаснымъ и въ другомъ отно
шеніи и именно чрезъ новое направленіе, ко
торымъ отличается оно отъ древнѣйшаго 
орфическо пиѳагорейскаго. Послѣднее, вслѣд
ствіе своего ученія о переселеніи душъ, пред
ставляло новую опору вѣрѣ въ будущую 
жизнь, у народа, при представленіи о под
земномъ мірѣ, имѣвшей твердое основаніе. 
Далѣе ученіе Пиѳагорейцевъ обнаруживало 
чисто моральное и религіозное содержаніе, 
утверждая, что возвращеніе душъ въ свое 
первоначальное жилище зависитъ отъ вну
тренней чистоты ихъ, и съ особенною опре
дѣленностію напоминало при этомъ, что ни
кому не дано права освобождаться отъ стра
даній чрезъ уничтоженіе узъ тѣла. Ученіе 
Продика указываетъ напротивъ только на род
ство человѣческихъ душъ съ божественнымъ 
эѳиромъ, и въ этомъ отношеніи онъ прибли
жается къ ученію іонійскихъ натурфилософовъ, 
по которому душа со смертію сливается съ 
первоначальнымъ источникомъ своей жизни, 
изъ котораго она произошла. Еще ранѣе Про

ика Гераклитъ представлялъ ѵмиран.е воз- 
оУжден.е>,ъ душъ къ истинной жизни; однако 
подъ послѣднею онъ, 
ми взглядами своего 
только великолѣпіе и 
щей жизни природы, 
по смерти жизнь 
шившагося отъ узъ тѣла. Даже Анаксагоръ, 
первый возвысившійся до представленія о без
конечномъ, господствующемъ надъ матеріею и 
свободномъ духѣ, не имѣлъ инаго, болѣе 
вѣрнаго представленія относительно будущей 
загробной жизни. Такимъ образомъ вѣра 
въ личную индивидуальную будущую жизнь 
при посредствѣ такихъ понятій врядъ ли сдѣ
лалась сноснѣе. Тѣмъ же самымъ объясняется 
и это софистическое изреченіе Продика, что 
смерть не касается ни живыхъ ни мертвыхъ, 
потому что для мертвыхъ ея нѣтъ, а для 
живыхъ и быть не можетъ. Продикъ опредѣ

ленно выражаетъ, что со смертію прекра
щается настоящая ощущаемая жизнь и что 
для мертвыхъ такъ же мало ощутительна ихъ 
прошедшая земная жизнь, какъ для живыхъ 
жизнь до рожденія. Новое ученіе Продика 
имѣло единственно ту цѣль, чтобы указаніемъ 
на загробное эѳирное блаженство побороть 
естественный страхъ предъ смертію. Затѣмъ 
ученію его не доставало строгаго религіозно 
нравственнаго содержанія; при дозволеніи на
слаждаться счастіемъ оно не могло дѣйство
вать направляющимъ и умѣряющимъ обра- 
зонъ на настоящую жизнь; съ другой сторо
ны, при давленіи несастзя, оно должно бы
ло представлять ближайшій поводъ къ по
пыткамъ покончить съ своимъ бѣдствіемъ чрезъ 
самоубійство и тѣмъ освободить свою эѳир
ную душу отъ узъ тѣла. Такимъ образомъ 
этимъ новымъ ученіемъ естественная для че
ловѣка боязнь и желанія не уничтожались, 
а только проявлялись въ новомъ и даже са
момъ опасномъ видѣ.

Новыя философскія мнѣнія о смерти и за
гробномъ мірѣ, не смотря на авторитетность 
Пиндара и Эмпедокла и не смотря на все боль
шее и большее во время софистовъ проникнове
ніе въ массу философскихъ ученій, были достоя
ніемъ образованныхъ только классовъ; однако 
они должны были скоро найги доступъ и въ 
массу народа, именно тогда, когді они стали 
удовлетворять вкусу и нравиться публикѣ при 
новомъ духѣ твореній послѣдняго изъ трехъ 
трагиковъ Эврипида, который со сцены сталъ 
популяризировать главнѣйшіе выводы фило
софіи и, тѣсно переплетая ихъ съ матеріею на
ціональныхъ сагъ, этимъ простымъ способомъ 
посредствовалъ пониманіе ихъ и народомъ.

Творенія Эврипида имѣютъ важное культур
но историческое значеніе; они суть вѣрнѣй
шее зерькало общей жизни тогдашняго вре
мени, и новый кругъ идей, на которыхъ осно
вываются они, имѣлъ весьма чувствительное 
вліяніе на позднѣйшихъ философовъ и по-
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ртовъ не только греческихъ, но и римскихъ. 
Духъ его времени не тотъ уже, изъ кото
раго проистекли блестящія созданія стар
шихъ его современниковъ Эсхила и Софокла. 
Дружно веселое и самоудовлетворенное на
строеніе времени Мараѳонской и Саламинской 
побѣдъ, высокая нравственная сила и благо
честіе, все это уже исчезло. Этого цвѣтущаго 
времени поэтъ касается только въ самыхъ 
раннихъ своихъ произведеніяхъ; зрѣлое его 
образованіе и начало сознательныхъ стрем
леній и творенія мужескаго возраста принад
лежатъ уже почти совершенно измѣненному бы
стрымъ потрясеніемъ всѣхъ политическихъ и 
гражданскихъ отношеній, испытавшему много 
тревогъ отъ борьбы внутреннихъ партій, раз- 
лирающему времени Пелопоннесскихъ войнъ. 
Это было время борьбы стремившагося къ 
прогрессу просвѣщенія съ тѣмъ, что наслѣ
довано было отъ древности въ обычаяхъ, фи
лософіи и религіи, время, въ которое само
любіе } произволъ и необузданность страстей 
перепѣвали и затемняла всѣ нравственныя 
пеня™ низводили съ пьедестала всѣ ооЩ1Я 
освовашя нравственнаго политическаго, ре- 
липознаго н естественнаго порядка, когда 
не только въ наукѣ, но и въ оощественной 
жизни достигло фактическаго признанія со
фистическое ученіе Пр тагора, что человѣкъ 
есть мѣра всѣхъ вещей, утвержденіе, тѣс
нѣйшимъ образомъ связывавшееся съ древ

нѣйшими и тогдашними философскими систе
мами пониманія природы, какъ бытія постоянно 
измѣняющагося и пучины всѣхъ вещей. Совер
шенно согласно съ серьезнымъ и глубокопро
ницательнымъ современникомъ,историкомъ Ѳу- 
кидидомъ, Эврипидъ уже въ „Медеѣ", изданіе 
которой падаетъ на время начала Пелопоннес
скихъ войнъ, изображаетъ опасныя нравствен
ныя поврежденія жизни своего времени. Хотя 
лично поэтъ и былъ далекъ отъ обществен
ной жизни и совершенно отказался, подобно 
своему учителю Анаксагору, отъ всякаго лич

наго участія въ ней, тѣмъ не менѣе вся 
сила ума и вся острота его наблюденія на
правлены были на взволнованную жизнь сво
его вѣка. Согласно своему рѣшительному 
намѣренію онъ серьезно трудился надъ прі
обрѣтеніемъ яснаго взгляда на самую вну
треннюю причину разстройства жизни и на 
законы высшаго ея порядка. Точка зрѣнія 
его высказывается въ слѣдующемъ его изре
ченіи: „счастливъ тотъ, кто имѣетъ склон
ность къ изслѣдованію вдали отъ политиче
скаго лукавства и несправедливыхъ дѣлъ, а 
е.це болѣе счастливъ тотъ, кто созерцаетъ 
вѣчный порядокъ въ шрѣ, плапъ его и зако
ны; мысли его никогда во всю жизнь по придет
ся разсуждать о злыхъ дѣлахъ". Эврипидъ 
имѣлъ общее со своимъ великимъ современни
комъ Сократомъ нравственное направленіе 
воззрѣнія; его, какъ и Сократа, волновала 
мысль Анаксагора о безконечномъ, движущемъ 
міромъ и управляющемъ Божественномъ духѣ. 
Поэтъ былъ сильно охваченъ духомъ отрица
нія своего времени и подчинился ему; его 
изслѣдованія построены на зыбкой почвѣ недо
статочнаго, слишкомъ мало разработаннаго 
натурфилософскаго умозрѣнія и односторон
няго мрачнаго взгляда на жизнь, а хотя 
онъ и открываетъ и преслѣдуетъ лучшія цѣ
ли—успѣхъ развитія болѣе чистаго богопозна
нія и болѣе благородной и правильной оцѣн
ки нравственной природы человѣка и цѣлей 
общества—тѣмъ не менѣе онъ постоянно 
остается въ зависимости отъ существеннаго 
и главнаго порока своего времени, отъ на
клонности къ пріобрѣтенію духовнаго успокое
нія въ свободной отъ внѣшнихъ вмѣша
тельствъ,въ себѣ самой находящей удовлетво
реніе, индивидуальной жизни.

Частію по его собственнымъ выраженіямъ, 
частію по внѣшнимъ свидѣтельствамъ Эври
пидъ былъ знакомъ съ сочиненіями древнихъ 
философовъ, именно съ сочиненіями Геракли
та, а также, что впрочемъ можетъ подлежать
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сомнѣнію, съ сочиненіями Орфиковъ и Орфео- 
телестовъ. Изъ современниковъ кромѣ Ана
ксагора, несомнѣнно также имѣлъ значи
тельное вліяніе на воззрѣнія поэта софистъ 
Продикъ, ученикомъ котораго онъ имено
вался.

Выраженія печальнаго взгляда на міръ и 
жизнь, въ которыхъ обнаруживаются воззрѣнія 
Гераклита и въ особенности Продика, у Эв
рипида попадаются въ нѣкоторыхъ сочине
ніяхъ и отрывкахъ весьма часто; въ другихъ 
же онъ самъ намѣренно вноситъ подлинныя 
выраженія и мысли философовъ. Взгляды Ге
раклита на перемѣнчивость въ видимой при
родѣ Эврипидъ переносилъ и на человѣческую 
жизнь и на теченіе человѣческихъ судебъ. По
добно Продику онъ указываетъ на бѣдствія и 
недостатки въ человѣческомъ быту. Онъ повто
ряетъ изреченіе, что лучше умереть, чѣмъ 
проводить жалкую жизнь, что вообще не ро
диться лучше, чѣмъ жить, что новорожденна
го, вступающаго въ міръ .столь многихъ золъ, 
слѣдуетъ оплакивать, а умершаго напротивъ 
поздравлять, ибо смерть освобождаетъ его 
о ъ многихъ зодъ и трудностей жизни. Но 
цѣня преимуществъ умудренной опытомъ ста
рости, онъ воооще жалуется на нее за ея 
слабость и дряхлость. При этомъ Эврипидъ, 
какъ Пиндаръ, является приверженцемъ нова
го ученія о будущей загробной эѳирной жиз
ни. Но при всемъ сходствѣ направленіе поэта 
все таки нѣсколько иное. Слѣдующее выра
женіе образа мыслей поэта очевидно противо- 
рѣчитъ ученію Продика, когда въ „Просящихъ 
о помощи “ онъ заставляетъ Тезея произнести 
слѣдующее: „часто приходилось мнѣ спорить 
съ другими: одинъ говорилъ, что на землѣ 
больше зла, чѣмъ добра, а я твердо стоялъ 
па вѣрѣ въ противоположное, именно, что въ 
мірѣ больше добра, чѣмъ зла; потому что, 
если было бы не такъ, то мы болѣе не жи
ли бы на свѣтѣ*. Изъ дальнѣйшаго увидимъ, 
что Эврипидъ, какъ и Продикъ, будучи за-

нятъ мыслью о всеобщемъ бѣдствіи человѣче
ства, старался бороться съ этимъ зломъ, 

но не 
наступить 
и блажен- 
дороги къ 
Но далѣе

старался бороться съ этимъ 
именно бороться со страхомъ смерти, 
только чрезъ утѣшеніе, имѣющимъ 
со смертію, эѳирнымъ счастіемъ 
ствомъ, но и чрезъ указаніе новой 
наслажденію настоящею жизнію, 
оказывается, что поэтъ, какъ приверженецъ 
новаго ученія объ эѳирной загробной жизни, 
со всей рѣшительностію выдвигаетъ оба мо
мента, которые уже у Софокла были замѣтны, 
что вопервыхъ со смертію прекращается ощу- 

. во вторыхъ . ™ еущоетвец- 
ное преимущество смерти состоитъ въ прекра
щеніи съ нею 
прославленія въ

всѣхъ страданій и началѣ 
потомствѣ.

Къ движенію 
ховенства

по улучшенію бытаду- 
мѣстными въ епархіяхъ 

средствами.

Въ извлеченіи изъ Всеподданнѣйшаго отче
та Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода 
Графа Д. А. Толстаго по вѣдомству право
славнаго исповѣданія за 1873 годъ помѣще
ны слѣдующія, весьма утѣшительныя, свѣдѣ
нія объ участіи земствъ Одесскаго уѣзднаго 
и Пермскаго губернскаго въ дѣлѣ обезпече
нія духовенства.

„Одесская уѣздная земская управа въ 1873 
году представила тамошнему очередному со
бранію докладъ о необходимости улучшенія 
быта православнаго сельскаго духовенства. 
Исходя изъ положенія о земскихъ учрежде
ніяхъ (ст. 2. п. XII), предоставляюща
го земству заботу о мѣстныхъ хозяйствен
ныхъ пользахъ и нуждахъ", • управа остано
вилась на той справедливой мысли, что на 
земствѣ, по сему самому, лежитъ обязанность 
озаботиться улучшеніемъ быта Русскаго ду
ховенства въ средѣ сельскаго населенія. Въ 
подтвержденіе этой мысли управа привела слѣ-
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духовникъ и наставникъ 
священникъ можетъ имѣть 
вліяніе. Посему духовен- 
весьма сильною нрав-

такимъ
въ его ; 
земство 
высшей

томъ, чтобы

важиымъ понощ- 
забогахъ о массѣ 

СЪ СВ0СИ ет0Р°НЫ 
степени заинтере- 

сто-

дующія, заслуживающія вниманія, сооораже- 
нія. „Всю силу, такъ сказать, ядро земства 
составляетъ сельское населеніе, какъ преоб
ладающій элементъ общества; тотъ или дру
гой бытъ сельскаго жителя характеризуетъ 
экономическое благосостояніе страны... Но 
несомнѣнно, что сельское населеніе прежде 
всего находится подъ непосредственнымъ 
вліяніемъ своихъ приходскихъ священниковъ. 
Въ силу какъ обрядовой стороны правосла
вной церкви, такъ е исторически сложив
шихся обычаевъ священнослужитель всегда 
является непосредственнымъ участникомъ во 
всѣхъ болѣе важныхъ случаяхъ жизни про
столюдина; а какъ 
своихъ прихожанъ, 
ва В№ громадное 
ство призвано быть 
ственной поддержкою въ начинаніяхъ земства. 
Земство стремится къ поднятію умственнаго 
и нравственнаго уровня въ массѣ населенія, и 
тутъ то оно встрѣчается съ необходимостію 
въ содѣйствіи духовенства. По если духовен
ство является 
никомъ земству 
населенія, то 
очевидно въ 
савановъ томъ чтобы духовенство 
яло въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ для 
выполненія своей задачи и пользовалось въ 
дѣйствительное™ тѣмъ вліяніемъ, къ како
му оно призвано. А для этого, кромѣ об
разованія и нравственнаго развитія, ему не
обходимы средства матеріальныя. Розсмот- 
рѣвъ затѣмъ наличныя средства содержанія 
сельскаго духовенства въ уѣздѣ на основа
ніи цифровыхъ данныхъ, взятыхъ изъ Хер
сонской духовной консисторіи, и сравнивъ 
въ этомъ отношеніи бытъ православнаго ду
ховенства съ положеніемъ католическихъ и 
протестантскихъ принтовъ въ селеніяхъ быв
шихъ нѣмецкихъ колонистовъ въ Одесскомъ 
уѣздѣ, управа въ своемъ докладѣ пришла къ 

слѣдующимъ заключеніямъ: 1) православное 
духовенство сельскихъ приходовъ въ отно
шеніи матеріальнаго обезпеченія находится въ 
крайне затруднительномъ положеніи; 2) не
достатокъ матеріальныхъ средствъ, вынуж
дая духовенство взимать плату за исправле
ніи требъ, ставитъ его въ ненормальное по
ложеніе къ прихожанамъ, умаляя достоин
ство его сана; 3) для улучшенія матеріальнаго 
быта и возвышенія положенія духовенства, 
слѣдуетъ непремѣнно принять содержаніе его 
на счетъ самихъ приходовъ, отмѣнивъ непо- 
ередогвевное взиманіе священно и церковно- 
оужителями платы за исоравлев.е тросъ 
осязательныхъ, а вмѣсто того обвд ть при
хожанъ вносить въ кассу земской управы 
опредѣленную сумму на жалованье принтамъ 
которые, получая свое содержаніе изъ управы, 
будутъ такимъ образомъ поставлены въ пол
ную независимость отъ прихожанъ; 4) если 
же земское собраніе признаетъ почему ли
бо эту ссуду неудобною, то необходимо хода
тайствовать предъ Правительствомъ объ уве
личеніи жалованья духовенству до необходи
мой нормы на счетъ государственнаго бюд
жета. Одесское уѣздное земское собраніе (въ 
засѣданіи 24 сентября 1873 г.), выслушавъ 
приведенный докладъ земской управы, выра
зило сей послѣдней свое удовольствіе за воз- 
буденіе этого вполнѣ современнаго вопроса 
и проэктъ ея одобрило. Принимая же во вни
маніе недостаточность въ настоящее время 
средствъ земства, собраніе нашло необ
ходимымъ, кромѣ ходатайства предъ Прави
тельствомъ объ увеличеніи жалованья церков
нымъ принтамъ, обезпечить содержаніе оныхъ 
на счетъ приходовъ, по примѣру духовен
ства римско-католическаго и протестантс- 
скаго въ Одесскомъ уѣздѣ и объ ис
полненіи этого постановленія ходатайствовать 
установленнымъ порядкомъ, прося вмѣстѣ съ 
тѣмъ обязать мировыхъ посредниковъ оказать 
свое содѣйствіе успѣху дѣла.



окнами, 
шко- 
шко- 
нож

Подобно сему Пермское губернское земское 
собраніе обратило вниманіе на изысканіе луч
шихъ способовъ къ содержанію духовенства 
и передало это дѣло на предварительное об
сужденіе и заключеніе уѣздныхъ земскихъ 
собраній; вмѣстѣ съ тѣмъ затребованы были 
отъ духовенства свѣдѣнія о размѣрахъ полу
чаемыхъ принтами доходовъ и разныхъ сбо
ровъ, а также, гдѣ положено, жалованья. Ду
ховенство, доставляя эти свѣдѣнія, заявило, 
что оно желаетъ отмѣны всѣхъ существую
щихъ съ прихода поборовъ и переложенія ихъ 
на одинъобщій денежный сборъ съ каждой души 
въ приходѣ. Губернская земская управа поручи
ла волостнымъ правленіямъ объявить о такихъ 
заявленіяхъ духовенства прихожанамъ каж
дой церкви на сходахъ испросить, согласят
ся ли они на предложенную замѣну существу
ющихъ сборовъ въ пользу духовенства опре
дѣленнымъ денежнымъ вознагражденіемъ." 
(Извлечено изъ Всеподданнѣйшаго отчета 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода графа 
Д. А. Толстаго по вѣдомству православнаго пе- 
повѣдашя за 1874 г. С.-Петербургъ. 1874 г. 
Стр. 211-214).

Корреспондентъ Соврем. Извѣстій сообща
етъ, что въ селѣ Кулигѣ, находящемся очень 
близко отъ Мологи, зданіе школы походитъ 
на избушку на курьихъ ножкахъ, чтс это 
очень низенькое зданіе, похожее на дѣтскій 
шалашъ; оно какой то неопредѣленной 
архитектуры и похоже на обломокъ избы. 
Въ двухъ стѣнахъ нѣтъ ни одного ок
на, а въ двухъ другихъ пять маленькихъ 
оконъ, изъ которыхъ въ одно свѣтъ, кажет
ся, не проникаетъ. Въ вышину это зданіе 
немного больше человѣческаго роста. Чтобы

оывшая 
За ученіе дѣтей ни- 

учитольница ничего не 
производитъ весьма 

Дай Богъ при мона- 
школъ какъ можно больше, 

количествомъ учащихся, 
чѣмъ монастырская школа не изобилуетъ, по
тому что народъ крайне равнодушенъ къ об
разованію. Кромѣ безплатнаго обученія съ 
готовыми пособіями еще хотятъ, чтобы мона
стырь кормилъ дѣтей.

Оттуда кор-тъ прошелъ въ училище при 
скомъ монастырѣ 
нымъ показалось ему первое, на столько хо
рошимъ нашелъ онъ это училище: обширное 
высокое, свѣтлое и очень чистое помѣщеніе 
съ настоящей училищной обстановкой и го
товыми для дѣтей учебными пособіями. Пре
подаваніемъ занимается учительница 
въ свѣтской школѣ, 
чего не платится, и 
получаетъ. Эта школа 
пріятное впечатлѣніе, 
стыряхъ такихъ 
съ достаточнымъ

жен
сколько отвратитель

войти въ него, даже человѣку средняго роста, 
надо значительно наклониться.Корресп. хотѣлъ 
влезть чрезъ маленькое отверстіе въ хижи
ну, но страшное зловоніе открытаго ретирад
наго мѣста, помѣщающагося рядомъ со вхо
домъ въ школу, отбросило его. Каково же 
учить и учиться въ этой школѣ!? Для опредѣле
нія, до какой степени ветхо училищное зда
ніе, наклонившееся отъ времени, кор-тъ по
пробовалъ ткнуть зонтомъ въ ребро основанія 
и гнилыя щепки посыпались отъ прикос
новенія. Каковъ же воздухъ и сколько его, а 
также сколько свѣта тепла въ этомъ учи- 
лпщѣ. въ которое говорятъ, собирается ино
гда до 30 дѣтей! Чрезъ дорогу к-тъ замѣтилъ 
большой домъ съ заколоченными 
Тутъ, сказали ему, прежде помѣщалась 
ла, но что то вышло изъ за денегъ, и 
лу перевели въ избушку на курьихъ 
кахъ.
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Содержаніе майской книжки „Чтеній въ 
Московскомъ обществѣ любителей ду

ховнаго просвѣщенія".

Вопросъ въ Протестантской церкви о бородѣ.
Протестантская церковь въ Германіи глубоко заня

та вопросомъ о бородѣ. Одинъ проповѣдникъ, недав
но назначенный къ церкви св. Марка, началъ отра

щивать себѣ бороду, что очень непонравилось президен
ту бранденбургской консисторіи, приказавшему ему об

риться; тоті отказался и требовалъ показать ему ста
тью лотеранской консисторіи, чо которой бритье бо

роды считалось бы обязательнымъ. Начальникъ возра
жалъ, что она неприлична для священнослужителей. 
Спорный вопросъ быль переданъ на разсмотрѣніе выс

шаго присутственнаго духовнаго мѣста, которое опре
дѣлило просить прихожанъ церкви св. Марка о раз

рѣшеніи этого вопроса; какъ они скажутъ, носить ли 

ему бороду или не носить, такъ и долженъ поступить 

священникъ. ____________

ПРАВИЛА СВ. АПОСТОЛЪ, СЪ ТОЛ
КОВАНІЯМИ (пр. 52-69).

Толкованіе одславія св. апостола Павла къ
Еф сея«.Я,_ Ѳео^а

.Изьясневш нѣкоторыхъ мѣстъ Св. Паса- 
в>я. совранныя изъ словъ Фвзарста яитро- 
полита московскаго. О пресвятой ДЬвѣ Ма- 
рі„ Л. Нт.

Генная, архіепископъ вовгородскш. М.Л.
ВПУГРЕПНЕЕ ОООЗГѢНІВ.
Новое „Положеніе о начальныхъ учили-

СОДЕРЖА НЕ. - Мысль о смерти у Грековъ.—Къ движенію но улучшенію быта духовенства мѣстными въ епархіяхъ средствами 
Двѣ шк лы.

Дозволено цензурою.

щахъ“ и дѣятельность училищнаго совѣта и 
духовенства въ отношеніи къ нравственно
религіозному воспитанію и вообще образованію 
въ народныхъ школахъ.

Извѣстія и замѣтки (изъ англійскихъ га
зетъ).

Богиня „оспы“ въ Китаѣ.— Число кардина
ловъ, возведенныхъ въ этотъсанъ ПіемъIX,— 
Римско-католическое преданіе о чудѣ свята
го Агнца. —Колоколъ Германскаго Императо
ра.— Преданіе о происхожденіи животворя
щаго кр ста.—Статистика Лондона.—Перво- 
начальныя халдейскія преданія о еотворепіи 

ра. —Ивгересное археологическое открыта 
Новая ультрамонтанская книга въ Парижѣ.- 
Открытіе убѣжища для бѣдныхъ въ Испаніи,— 
Посѣщеніе папы одною нѣмкою.—Духовная 
администрація познанской епархіи.—Первая 
старокатолическая служба въ Штутгартѣ.— 
Кандиналъ Раушеръ. — Пожертвованіе англій
ской королевы. — Замѣчательное ученое от
крытіе.

Матеріалы для исторіи Русской церкви. 
Письма Филарета, митрополита Московскаго 
по поводу предполагавшагося устройства отоп
ленія московскихъ соборовъ Успенскаго и 
Архангельскаго. Архимандрита Григорія.

Замѣчанія на древле-славянскій переводъ 
Псалтири XIII—XIV вв., съ греческимъ тек
стомъ изъ толковой псалтири X в. по древ
нимъ памятникамъ. Архимандрита Амфилохія.


