
мтмт

^ыходятъ

  

два

  

раза

  

въ

  

мѣсяцъ.
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Подписка

 

принимается

                                           

Цѣна

 

годовому изданію

п

 

Редакціи,

 

при

 

Красно-

   

о

 

WQ

   

1С

      

<>

 

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылке

ярскомъ

 

дух.

 

училищѣ.

       

1

             

lw«

   

I

         

ПЯТЬ

   

руб.

   

50

   

коп.

Ш
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1898

 

года

     

№

 

is -й.)

    

16-го

 

Августа.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

1.

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Самодерж-
ца

 

Всероссшскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Нравителъствующаго
Сгнода,

 

Преосвященному

 

Акикію,

 

Епископу

 

Енисейскому
и

 

Красноярскому.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

ВвличЕСтва,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующей

 

Сгнодъ

 

слушали:

 

шредетав-
леніе

 

Вашего

 

Преосвященства,

 

отъ

 

7

 

мая

 

сего

 

~№да

за

 

№

 

1195,

 

объ

 

открытіи

 

самостоятельная

 

прихода

съ

 

причтомъ

 

при

 

вновь

 

сооружаемой

 

церкви

 

въ

 

поселкѣ

Александровскомъ,

 

Ачинскаго

 

округа,

 

и

 

о

 

назначеніи
причту,

 

въ

 

составѣ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

содер-

жала

 

изъ

 

казны,

 

и

 

2)

 

заключеніе

 

Хозяйственная

 

при

святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ

 

Управленія,

 

отъ

 

29

 

мая

 

с

 

г.,

 

за

№
 

10891.
 

Приказали:

 
согласно

 
представление

 
Вашего
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Преосвященства

 

и

 

заключенію

 

Хозяйственная

 

Управ-
лѳнія,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

при

 

вновь

 

со-

оружаемой

 

церкви

 

въ

 

поселкѣ

 

Александровскомъ,

 

Ачин-
скаго

 

округа,

 

открыть

 

самостоятельный

 

приходъ,

 

съ

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика

 

и

 

назначить

содержаніе

 

сему

 

причту

 

въ

 

увеличенномъ

 

размѣрѣ

 

про-

тивъ

 

средненормальныхъ

 

окладовъ

 

жалованья,

 

уста-

новленныхъ

 

для

 

причтовъ

 

по

 

Высочайше

 

утвержден-

ному

 

23

 

Апрѣля

 

1893

 

г.

 

мнѣнію

 

Государственная
Совѣта,

 

по

 

пятисотъ

 

двадцати

 

пяти

 

рублей

 

въ

 

годъ,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

священнику

 

400

 

р.

 

и

 

псаломщику

 

125
р.,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

потребнаго

 

расхода

 

въ

 

текущемъ

1898

 

г.

 

со

 

дня

 

назначенія

 

причта,

 

на

 

счетъ

 

капитала

„на

 

усиленіе

 

средствъ

 

содержанія

 

і'ородскаго

 

и

 

сель-

скаго

 

духовенства"

 

(отд.

 

VI

 

спеціальной

 

смѣты

 

Овя-
тѣйшаго

 

Оѵнода),

 

а

 

съ

 

будущая

 

1899

 

года

 

на

 

счетъ

кредита,

 

ассигнуемая

 

изъ

 

казны

 

по

 

§

 

6

 

ст.

 

1

 

фи-

нансовой

 

смѣты

 

Овятѣйшаго

 

Сѵнода,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы
изъ

 

суммы,

 

какая

 

будетъ

 

отпущена

 

изъ

 

спеціаль-
ныхъ

 

средствъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

было

 

удержано

2%

 

въ

 

составь

 

спеціальнаго

 

сбора

 

на

 

выдачу

 

пособій
лицамъ

 

духовнаго

 

званія,

 

не

 

выслужившимъ

 

права

на

 

пѳнсію;

 

о

 

чемъ

 

увѣдомить

 

Ваше

 

Преосвященство

указомъ-

3.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

  

Начальства.

Законоучителю

 

Омской

 

учительской

 

семинаріи

 

Кандидату

Богословія

 

священнику

 

Іоанну

 

Рождественскому,

 

по

 

прошѳнііи,

предоставлено

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

Покровской

 

церкви

г.

 

Красноярска.
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Въ

 

1898

 

году

 

присоединены

 

къ

 

православно:

 

6

 

пая

крестьянская

 

дѣвнца

 

Еннсейскаго

 

округа,

 

Анцпферовской

 

воло-

сти,

 

дор.

 

Нифантьевой

 

ПІейна

 

Азнкова

 

Лсйбовпчъ,

 

19

 

ліітъ,

іудѳііской

 

вѣры,

 

съ

 

наречепіемъ

 

ей

 

православиаго

 

имени

 

Елена,

и

 

13

 

ііоня

 

Енисейская

 

мѣщанская

 

дочь

 

дѣвица

 

Эстаръ

 

Ицхо.

кова

 

Лейбовпчъ,

 

18

 

лѣтъ,

 

іудейской

 

вѣры,

 

съ

 

нарѳѵеніемъ

 

ей

православиаго

 

іімепи

 

Анастасія.

2.

вакантны

 

fi

    

мѣста-

Священнтескія:

Ачинскаго

 

окр.

 

въ

 

с.

 

Алѳксандровскомъ,

 

Больше- Кѳмчуг-

комъ,

 

Вѣлоярскомъ,

 

Курбатовскомъ,

 

Мало-Улуйскомъ

 

и

 

Чебаков-

скомъ;

 

Енисейскаго

 

окр.,

 

въ

 

с.

 

Дубчѳскомъ

 

и

 

Чалбышевскомъ;

іанскаго

 

округа

 

въ

 

с.

 

с.

 

Александровскомъ

 

и

 

Курайскомъ;

Іраспоярскаго

 

окр.

 

въ

 

с.

 

Подъѳмскомъ;

 

Минусинскаго

 

окр.

 

въ

с.с.

 

Оисимскомъ

 

и

 

Оабчнскомъ;

 

при

 

Тазовской

 

церкви

 

Турухан-

скаго

   

края.

Дшконскія:

Ачішскаго

 

окр.,

 

въ

 

с.с.

 

Валахтинскомъ

 

п

 

Ужурскомъ;

 

Кан-

скаго

 

округа,

 

въ

 

с.с.

 

Анцнрскомъ,

 

Ирбенскомъ

 

и

 

Рыбинскомъ;

Іипусинскаго

 

округа,

 

въ

 

с.с.

 

Каратузекомъ,Маторскомъ

 

и

 

Ново-

Марьясовском!,.

Псаломщическія:

Ачішскаго

 

окр.

 

въ

 

с.

 

с,

 

Божіе-озѳрскомъ

 

при

 

Введенской

Церкви

 

(нричтъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика;

 

земли

 

при

 

сей

^ркви

 

усадебной

 

Я

 

десят.

 

и

 

сѣнокосной

 

52

 

десятины;

 

домъ

 

для

"^ломщика
 

церковный;
 

жалованья

 
псаломщику

 
отъ

 
казны

 
60

 
р.
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въ

 

годъ,

 

и

 

вмѣсто

 

ружнаго

 

хлѣба

 

псаломщикъ

 

нолучаѳтъ

 

пзъ

Инородной

 

Управы

 

35

 

р.

 

50

 

к.;

 

въ

 

приходѣ

 

имѣется

 

церков-

но-приходская

 

школа;

 

прихожанъ

 

мужскаго

 

пола

 

1434

 

щ

жѳпскаго

 

1349

 

д.);

 

Канскаго

 

кр.

 

въ

 

с.с.

 

Александровской,

Усть-ярулъскомъ;

 

при

 

Минусинском!,

 

Спасскомъ

 

соборѣ;

 

прі

Хатангской

 

церкви

 

Туруханскаго

 

края

 

(нричтъ

 

изъ

 

священника

и

 

псаломщпка;прн

 

сей

 

церкви

 

земли

 

ни

 

усадебной,

 

ни

 

свно-

косной

 

нѣтъ;

 

домъ

 

для

 

врѳмеинаго

 

проживанія

 

пмѣетоі;

жалованья

 

псаломщику

 

отъ

 

казны

 

200

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

церков№

приходской

 

школы

 

пѣтъ;

 

прихожанъ

 

мужѳск.

 

пола

 

1114

 

душ

и

 

женскаго

 

1121

  

душ.).

Состоявшій

 

въ

 

числѣ

 

братіи

 

Красноярска™

 

Знаменсш

скита

 

іѳрмонахъ

 

Ѳеодоритъ

 

но

 

суду

 

лншопъ

 

іѳрмонашеисш

сана

 

и

 

монашества

 

съ

 

пскліочопіемъ

 

изъ

 

духовнаго

  

вѣдомства.
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оТд

 

ълъ

   

неоффиціа

 

лТ¥

 

ЫІ[

1.

Смыслъ

 

и

 

значеніе

 

посвященія

 

въ

 

стихарь.

Подъ

 

имѳнеыъ

 

посвящѳнія

 

въ

 

стихарь

 

разумѣѳтся

 

совѳршѳніѳ

чина,

 

который

 

въ

 

Архіѳрейскомъ

 

Служебникѣ

 

называется

 

„чпномъ

на

 

поставленіе

 

чтѳца

 

и

 

пѣвца"

 

и

 

нрѳдставляѳтъ

 

собою

 

соѳдинѳніѳ

трѳхъ

 

чиновъ

 

древней

 

Цѳрквп:

 

чина

 

поставлѳнія

 

свѣщѳносца,

чина

 

повтавлѳнія

 

пѣвца

 

и

 

чина

 

ноставлѳнія

 

чтеца.

 

Въ

 

дрѳвностп

эти

 

всѣ

 

три

 

чина

 

совершались

 

не

 

одновременно,

 

какъ

 

въ

настоящее

 

время,

 

и

 

не

 

надъ

 

однпмъ

 

лицомъ.

 

По

 

чину

 

постав-

лѳнія

 

свѣщѳносцевъ

 

иосвящались

 

низшіѳ

 

клирики,

 

которые

 

носили

названіѳ

 

аколуфовъ

 

(также

 

свѣщѳносцѳвъ,

 

дѳнутатовъ.

 

Позд-

нее

 

у

 

Симеона

 

Солунск.,

 

см.

 

Писанія

 

отц.

 

и

 

учит.,

 

относящ.

къистолков.

 

богослуж.,т.

 

2, стр.

 

207— 208,

 

§.

 

124 изд.

 

1856

 

г.)

и

 

на

 

которыхъ

 

возлагалась

 

обязанность

 

предношенія

 

зажженной

свѣчи

 

предъ

 

св.

 

Тайнами.

 

Такъ

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

оиредѣляется

кругъ

 

обязанностей

 

свѣщѳносца

 

въ

 

словахъ,

 

которыя,

 

по

 

южно-

іусскому

 

чину,

 

произносила

 

Епископъ,

 

вручая

 

аколуфу

 

зажжен-

ную

 

свѣчу:

 

„

 

Прінми

 

свѣчу

 

сію,

 

говорилъ

 

онъ,

 

да

 

нредходиши

съ

 

нею

 

нречистымъ

 

и

 

животворящимъ

 

Христовымъ

 

Тайнамъ,

 

обачѳ

оттолѣ

 

тебѣ

 

быти

 

подобаѳть,

 

яко

 

свѣщи

 

свѣтящѳй

 

на

 

свѣщпику:

тако

 

да

 

нросвѣтится

 

свѣтъ

 

твой

 

предъ

 

человѣки,

 

яко

 

да

 

видятъ

Добрая

 

дѣла

 

твоя

 

и

 

прославятъ

 

Отца

 

Бога

 

нашего"

 

(Рукоп.

Чинов.

 

Кіѳво-Соф.

 

собора,

 

IY— 17,

 

д.

 

10).

 

По

 

чину

 

постав-

ил

 

чтеца

 

и

 

пѣвца

 

посвящались

 

лица,

 

на

 

которыхъ

 

возлагалась

обязанность

 

чтѳнія

 

и

 

пѣнія

 

upu

 

богослужѳніи,

 

такъ

 

какъ,

 

но

°прѳдѣлѳні ю

 

собора,

 

только

 

тѣ

 

имѣли

 

лраво

 

читать

 

и

 

пѣть

 

при

ВДослужѳпіи,

 

которые

 

получили

 

для

 

этого

 

святительское

 

руко-

возложеніѳ

 

и

 

пострижете

 

(Лаод.

 

Іб,У1

 

Be.

 

33,

 

УН

 

U).

 

Съ

ЗДввіемъ
   

времени

   
обязанности

   
аколуфовъ,

   
или

 
свѣщѳносцевъ)
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чтоцовъ

 

и

 

пѣвцовъ

 

стали

 

возлагаться

 

на

 

одно

 

-лицо,

 

a

 

вслѣдстпіе

этого

 

и

 

три

 

отдѣльныхъ

 

чина

 

соединены

 

были

 

въ

 

одинъ,

 

получив-

шій

 

названіо

 

чина

 

на

 

поставлѳніѳ

 

чтеца

 

и

 

пѣвца,

 

или,

 

просто

„посвящоніі!

 

въ

 

стихарь".—Кромѣ

 

того,

 

въ

 

древности

 

был,

еще

 

особый

 

чинъ

 

поставленія

 

клирика

 

или

 

причетника

 

(но

 

южно-

русскимъ

 

Чиновникамъ

 

*).

 

Не

 

нмѣя

 

значѳнія

 

возведенія

 

на

какую-либо

 

степень

 

клира,

 

ноставленіѳ

 

это

 

указывало

 

лишь

 

на

то,

 

что

 

поставляемый

 

пѳрѳходилъ

 

изъ

 

свѣтскаго

 

званія

 

въ

 

духов-

ное

 

и

 

признавался

 

правоспособные

 

кь

 

занятію

 

цѳрковныхъ

должностей.

 

Олѣдоватѳльно,

 

„поставленіе

 

клирика,

 

сирѣчь

 

причет-

ника",

 

было

 

пѳрвычъ

 

свящѳннодѣйствіѳмъ,

 

коимъ

 

вѣрующііі

выдѣлялся

 

изъ

 

разряда

 

мірянъ

 

и

 

причислялся

 

къ

 

клиру.

 

Такое

же

 

значеніѳ

 

усвояѳтся

 

въ

 

настоящее

 

вре.ія

 

и

 

чину

 

постав.іѳнія

чтеца

 

и

 

пѣвца;

 

получпвшій

 

хиротѳсію

 

по

 

этому

 

чину

 

становится

уже

 

лицомъ

 

свяіиенпымъ,

 

ибо,

 

какъ

 

сказано

 

въ

 

чинѣ.

 

„первый

степень

   

священства— чтеца

 

есть" .

Итакъ,

 

посвященіѳ

 

въ

 

стихарь

 

есть

 

поставлѳніѳ

 

на

 

долж-

ность

 

свѣщѳносца,

 

чтеца

 

и

 

пѣвца

 

и

 

служить

 

вмѣетѣ

 

съ

 

тѣнъ

актомъ,

 

выдѣляющимъ

 

вѣруюіцаго

 

изъ

 

разряда

 

мірянъ

 

и

 

даюіцнмь

ему

 

право

 

на

 

высокое

 

званіо

 

клирика.

 

Отсюда

 

открывается

 

уже

и

 

то,

 

какія

 

обшія

 

обязанности

 

возлагаются

 

на

 

всякаго

 

удостоив-

шагося

 

посвященія

 

въ

 

стихарь,

 

именно—на

 

него

 

возлагаются

 

обя-
занности

 

клирика.

 

А

 

въ

 

чѳиъ

 

состоять

 

эти

 

общія

 

обязанности,

это

 

прекрасно

 

выяспяетъ

 

блаж.

 

Іеронимъ:

 

„Клиракъ,

 

говорить

онъ,

 

который

 

служить

 

Церкви

 

Христовой,

 

пусть

 

сначала

 

впак-

нетъ

 

въ

 

смыслъ

 

своего

 

наииенованія.

 

Если

 

греческое

 

слово

■лЩрос

 

по- латыни

 

значить

 

sors

 

(жрѳбій),

 

то

 

клирики

 

называ-

ются

 

такъ

 

или

 

потому,

 

что

 

принадлежать

 

къ

 

жрѳбію

 

Господню,

 

ила

*)

 

Въ

 

Греч.

 

Церкви,

 

собственно

 

говоря,

 

была

 

одна

 

только

 

молитва

посвященіе

 

клирика

 

(Goal,

 

P-

 

196),

 

да

 

и

 

та

 

вскорѣ

 

вышла

 

изъ

 

употребленія,

 

і

какъ

 

обычай

 

принимать

 

въ

 

клиръ

 

бевъ

 

навяачопія

 

иа

 

какую-либо

 

степень

былъ

 

вапрещеиъ.
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потому,

 

что

 

Самъ

 

Господь

 

есть

 

ихъ

 

жрѳбій,

 

т.

 

е.

 

достояніѳ

шриковъ.

 

А

 

кто

 

или

 

самъ

 

принадлежите

 

къ

 

достоянію

 

Божію,

или

 

Госиода

 

пмѣѳтъ

 

своимъ

 

достояпіѳмъ,

 

тотъ

 

должѳнъ

 

такъ

вести

 

себя,

 

чтобы

 

и

 

обладать

 

Госиодомъ

 

и

 

быть

 

прѳдмѳтомъ

Господня

 

обладанія.

 

Кто

 

обладаѳтъ

 

Господомъ

 

н

 

вмѣстѣ

 

съ

пророкомъ

 

говорить:

 

чисть

 

моя

 

— Господь

 

(Ис.

 

15,

 

5;

 

12,

26),

 

тотъ

 

не

 

должѳнъ

 

имѣть

 

ничего,

 

кромѣ

 

Господа.

 

А

 

если

 

кто

ииѣѳтъ

 

что-нибудь,

 

кромѣ

 

Господа,

 

то

 

Господь

 

иѳ

 

есть

 

уже

„часть

 

его"

 

(„О

 

жизни

 

клириковъ",

 

Твор.

 

блаж.

 

Іѳропима

 

,ч.2,

стр.

 

55).

Пѳрейдѳмъ

 

теперь

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

молитвъ,

 

какія

 

чита-

ются,

 

и

 

дѣйствій,

 

какія

 

совершаются

 

при

 

посвящѳніи

 

въ

 

стихарь,

чтобы

 

путѳмъ

 

этого

 

разсмотрѣнія

 

обстоятѳльнѣѳ

 

выяснить

 

смыслъ

и

 

значѳніе

 

чина

 

поставлѳнія

  

чтеца

 

и

 

пѣвца.

Какъ

   

известно,

    

носвящѳніѳ

 

въ

 

стихарь

   

совершается

  

въ

настоящее

 

время

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

  

„Имѣяй

 

быти

 

свѣщено-

сѳцъ"

 

приводится

 

двумя

 

пподіаконами

 

къ

 

Епископу

 

и

  

прѳклоняѳтъ

главу.

 

Енисконъ,

 

сидящій

 

въ

 

это

 

время

 

(во

 

время

 

чтѳнія

 

часовъ

нрѳдъ

 

литургіей)

  

„среди

 

церкви

 

",

  

„

  

знаменуетъ"

   

иришѳдшаго

„крестовидно

 

рукою

 

по

 

главѣ

   

трищи"

  

и,

   

возложивъ

 

на

   

главу

его

 

руку,

   

читаѳтъ

   

молитву

   

(„Иже

 

всю

   

тварь..."),

   

которая

заключается

   

крѳстовнднымъ

   

пострижѳніѳмъ

 

и

   

облаченіѳмъ

   

по-

ставляема™

    

въ

      

краткую

    

фелонь.

    

Послѣ

   

этого

    

облачѳнія

читается

 

Епискоиомъ

 

вторая

 

молитва

 

(„Господи

 

Вожѳ

 

Вседержи-

телю..."),

 

по

 

возгласѣ

 

которой

   

ставлѳнникъ,

   

обратясь

   

лицомъ

Ццарскимъвратамъ,

 

прочитываѳтъ

 

часть

 

изъАиостола.

 

„Прочѳтъ

мю",

 

онъ

 

обращается

   

къ

   

Епискоиу,

    

поклоняется

 

ему

   

и,

 

но

троекратномъ

 

благословѳніи

 

рукою

   

Архіѳрѳйскою,

 

облачается

 

въ

стихарь,

    

Посвящѳніѳ

   

заканчивается

  

поученіѳмъ

   

Епископа

  

къ

ново-носвящѳпному

   

и

 

врученіѳмъ

   

ему

   

зажженной

   

лампады,

   

съ

которой

 

онъ,

  

но

 

укааанію

 

чина,

    

„стоить

 

предъ

  

Архіерѳѳмъ

 

на

Уреченномъ

 

мѣстѣ".

 

Такъ

 

въ

 

настоящее

 

вромя

 

совершается

 

чинъ

моставлеиія
 

чтеца

 
и

 
пѣвца,

 
или,

 
что

 
тоже,

 
иосвященіѳ

 
въ

 
стихарь.
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При

 

всей

 

своей

 

видимой

 

простотѣ

 

п

 

несложности,

 

чизъ

 

этой

многознамѳнатолѳнъ

 

по

 

входящие

 

въ

 

составъ

 

его

 

дѣйствіямь

 

я

весьма

 

содержателенъ

 

по

 

своимъ

  

молптвословіямъ.

Разсмотримъ

      

прежде

   

всего

   

входящія

   

въ

   

составъ

  

его

молитвы.

Въ

 

первой

 

молнтвѣ,

 

которая

   

начинается

   

словами:

     

„Иже

всю

 

тварь

    

свѣтомъ

   

проев втивый

   

чудось

   

Твоихъ,

    

Господи",

испрашивается

   

благословѳніѳ

    

Вожіѳ

 

на

 

служеніѳ

   

посвящаѳмаго,

какъ

   

свѣщеносца.

   

Здѣсь

   

указывается

   

прежде

 

всего

 

на

  

то>

что

   

Самъ

   

Господь,

   

но

   

прѳдвѣдѣпію

 

о

   

людяхъ,

    

поставляет!

Своихъ

 

служителей.

  

Хо?пѣніе

 

пли

 

изволеніе

   

служить

 

Господу

—съ

 

одной

 

стороны,

 

съ

 

другой

    

благодать

 

Господа,

 

просвѣщающая

всю

 

тварь

 

свѣтомъ

 

чудесь

 

Его,

 

коей

 

вѣдомы

 

коегождо

 

пред-
ложения

   

(т.

 

е.

 

намѣронія,

   

расположеиія)

 

и

 

которая

   

единая

укрѣпляетъ

 

служити

 

Ему

   

хотящыя

 

— зотъ

 

тѣ

   

ироизводп-

тельныя

  

силы,

   

которыя

   

обусловливают!,

   

посвящѳиіе.

   

Такня

образомъ,

 

въ

 

дѣлѣ

 

поставлѳнія

 

на

 

особое

 

служоніѳ

 

Богу

 

въ

 

или-

рѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

снасенія

 

чѳловѣка,

 

дѣйствуетъ

 

прежде

 

все-

го

   

благодать

   

Божія,

   

избирающая,

    

поставляющая,

    

просвѣща-

ющая

 

и

 

укрѣпляющая

   

своихъ

   

избранныхъ.

    

Но

 

эта

   

благодать

Божія

 

простирается

 

на

 

нихъ

 

лишь

 

подъ

 

условіемъ

 

ихъ

 

собствен-

на™

 

пропзволѳнія

 

и

 

хотѣнія

 

быть

 

въ

 

числѣ

 

этпхъ

   

избранных!.

Отсюда

 

видно,

 

какое

 

высокое

 

значѳніѳ

   

имѣетъ

   

носвящѳше

же

 

въ

 

низшій

   

чинъ

   

церковный;

   

отсюда

 

же

  

видно

   

и

 

то,

 

w

какимъ

 

тщатѳльиымъ

 

приготовленіеы'і,

 

и

 

благоговѣйиымъ

 

впутрен-

нимъ

 

настроѳніѳмъ

 

должпо

 

приступать

 

къ

 

посвященію

 

въ-

 

стихарь.

Далѣѳ

 

Церковь

 

молптъ

  

Вога,

 

соотвѣтствѳнно

 

съ

 

вадѣваѳмою

за

 

симъ

 

одеждою,

 

украсить

 

свѣщепосца

 

нескверными

 

своими

непорочными

 

одеждами.

 

Таковъ

 

смыслъ

 

цѳрковнаго

 

облачѳнія ,

(въ

 

данномъ

   

случаѣ

   

облаченія

   

въ

 

краткую

   

фелонь):

 

одел

вещественная

 

должна

 

возносить

  

мысль

   

облачаѳмаго

 

къ

 

несквер-

нымъ

 

и

 

нѳпорочнымъ

   

одѳждамъ

   

духовнымъ—къ

   

облаченію
Христа

   
(Гал.З,

 
27)

 
и

 
въ

    
новаго

   
чѳловѣка,

     
созданного

 
ДОІ
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Богу

 

въ

 

правдѣ

 

и

 

ирѳнодобііі

 

истины

 

(Ефѳс.

 

і,

 

24).

 

Да

просвѣщенъ.

 

заключаѳтъ

 

молитва,

 

и

 

въ

 

будуіцемъ

 

срѣтивъ

вмръ,

 

пріиметъ

 

жизни

 

нетлѣнный

 

вѣнецъ,

 

со

 

избранными

Твоими

 

вселяся

 

во

 

присносугцномъ

 

блаженствѣ.

 

Здѣсь

указываются

 

иослѣдніѳ

 

плоды

 

просвѣщетя,

 

даруемые

 

въ

 

епископ-

ском

 

ь

 

руковозложѳніи

 

Твмъ,

 

Кто

 

всю

 

тварь

 

свѣтомъ

 

просвѣтилъ

чудесъ

 

Своихъ:

 

участіе

 

и

 

низшаго

 

клирика

 

въ

 

томъ

 

вѣчномъ

блажѳнсгвѣ,

 

какое

 

обѣщано

 

самимъ

 

Апостоламъ,

 

первымъ

 

и

первовѳрховнымъ

 

служителямъ

 

Господа

 

(ср.

 

Матѳ.

 

19,

 

28— 29

в

 

2

 

Там.

 

4,

  

8).

По

 

окончаніи

 

этой

 

первой

 

молитвы,

 

читаются

 

тропари

Апостоламъ,

 

свв.

 

Іоанну

 

Златоусту,

 

Василію

 

Великому

 

и

 

Григо-

рію

 

Двоѳслову — составигѳлямъ

 

литургій,

 

на

 

которыхъ

 

(во

 

время

часовъ)

 

обычно

 

совершается

 

посвящѳніѳ

 

въ

 

стихарь

 

*).

 

Чтѳніѳмъ

указаниыхъ

 

тропарей

 

выражается

 

та

 

мысль,

 

что

 

служѳніѳ

 

чтѳ-

цовъ

 

и

 

пѣвцовъ

 

въ

 

Церкви

 

есть

 

доля

 

служѳнія

 

Аностоловъ

 

и

святителей,

 

ибо

 

и

 

святители,

 

кои

 

прославляются,

 

начали

 

свое

служѳніѳ

 

св.

 

Церкви

 

съ

 

низшихъ

 

степеней

 

клира.

Далѣе,

 

во

 

второй

 

молитвѣ,

 

положенной

 

по

 

чину,

 

испраши-

вается

 

благословѳніѳ

 

Божіе

 

на

 

служѳніе

 

пасвящаѳмаго,

 

какъ

именно

 

чтеца

 

(вмѣстѣ

 

и

 

нѣвца,

 

потому

 

что

 

иѣніе

 

есть

 

въ

 

нѣ-

которомъ

 

смыслѣ

 

тоже

 

чтѳніе).

 

Здѣсь

 

Церковь

 

прежде

 

всего

проснтъ

 

Господа

 

объ

 

избранги

 

и

 

освященги

 

носвящаемаго,

 

по

нодобію

 

того,

 

какъ

 

Онъ

 

избралъ

 

и

 

освятилъ,

 

т.

 

ѳ.

 

посвятплъ

на

 

особоо

 

служеніѳ

 

Сѳбѣ

 

Апостоловъ

 

(Іоан.

 

15,

 

19;

 

17,

 

17

 

—

Щ.

 

Затѣмъ

 

молитва

 

переходить

 

къ

 

спѳціальному

 

прошѳнію:?<

еаждъ

 

ему

 

со

 

всякою

 

мудростью

 

и

 

разумомь

 

божествен-
ныхъ

 

Твоихъ

 

словесъ

 

поученіе

 

и

 

прочипганге

 

meopumu,

сохраняя

 

его

 

въ

 

непорочномъ

 

жительства.

 

Отсюда

 

слѣдуѳтъ,

что

 

для

 

чтеца

  

обязательны

   

мудрость

  

и

    

разумъ

   

для

   

того,

 

во

*)

 

Говоримъ— обычно

   

иотому,

   

что

     

цосвященіѳ

  

въ

 

стихарь

   

можетъ

   

быть
совершаемо

 
и

 
но

 
на

 
литургіи.
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1-хъ,

 

чтобы

 

онъ

 

самому

 

себѣ

 

могъ

 

надлежаще

 

уяснить

 

смыслъ

и

 

значеніе

 

читаемыхъ

 

божественных!,

 

словѳсъ,

 

а

 

во

 

2-хъ,

 

для

того,

 

чтобы

 

чтѳніе

 

его

 

было

 

разумнымъ,

 

назидатѳльнымъ

 

для

слушаю щихъ;

 

обязательно

 

для

 

пего

 

также

 

непорочное

 

житель-

ство.

 

„И

 

по

 

молитвѣ,

 

падъ

 

главою

 

чтеца

 

разгпбаетъ

 

Архіереи

книгу

 

Апостолъ...

 

и

 

вдается

 

ему

 

книга

 

Апостолъ,

 

онъ

 

же

чтѳтъ"-..

 

(см.

 

Чинъ")

 

*).

 

По

 

объяснений,

 

изложенному

 

въ

Новой

 

Скрижали,

 

„чтецу

 

и

 

нѣвцу

 

новѳлѣвается

 

прочитать

 

по-

среди

 

церкви

 

часть

 

Апостола

 

въ

 

знакъ

 

того,

 

что

 

первая

 

его

обязанность

 

на

 

семь

 

мѣстѣ

 

есть

 

обязанность

 

читать

 

Писаніе

 

и

пѣть

 

**).

Заключительное

 

иоучѳніѳ

 

„Чина"

 

состоитъ

 

въ

 

тѣсной

 

свя-

зи

 

со

 

второю

 

мо

 

гитвой

 

и

 

составляѳтъ

 

ея

 

раз ви

 

rie.

 

Указывая

 

на

назпачѳпіѳ

 

перваго

 

степени

 

священства —чтеца —на

 

веяв

день

 

божественныя

 

писанія

 

прочитшати,

 

поучѳніѳ

 

указы-

ваѳтъ

 

и

 

на

 

ту

 

цѣль,

 

которую

 

должно

 

имѣть

 

это

 

чтеніѳ:

 

да

слушающги

 

изряще

 

тя,

 

созиданіе

 

(пользу,

 

назиданіѳ)

 

пріи-

муть.

 

А

 

чтобы

 

это

 

созиданіе

 

было

 

дѣйствѳнноѳ,

 

отъ

 

чтеца

требуется

 

(такъ

 

какъ

 

вврующіѳ

 

не

 

только

 

слушаютъ,

 

но

 

и

зрятъ

 

на

 

чтеца)

 

-жизнь

 

по

 

Богѣ

 

п

 

благоговѣніѳ

 

предъ

 

Иимъ:

цѣломудренно

 

бо,

 

и

 

свято,

 

и

 

праведно

 

жительствуя,

и

 

человѣколюбца

 

Бога

 

милостива

 

возъимагии.

 

Побужденіомъ

къ

 

такому

 

образу

 

дѣйствованія

 

чтеца

 

служатъ — надежда

 

на

получѳніе

  

высшей

   

степени

   

въ

 

клирѣ;

    

тебѣ

 

самому

 

вяшщій

*)

 

По

 

указанно

 

южно-русекпхъ

 

Чиновниковъ,

 

Ёнисконъ,

 

вручая

 

поставляемому

въ

 

чтеца

 

Апостолъ,

 

давалъ

 

ему

 

такоо

 

паставленіо:

 

„пріими

 

сію

 

книгу

 

святыхъ

Апостолъ,

 

и

 

Вѳтхаго

 

Завѣта

 

божествеппыхъ

 

ішсаній

 

и

 

прочіихъ

 

цѳрковныхъ

 

чтеиіп
и

 

буди

 

отсѳлѣ

 

вѣдый

 

себе

 

имѣд

 

власть

 

со

 

всякимъ

 

рагумомъ

 

и

 

мудростью,

 

яичтоао

прилагая

 

или

 

отъемля,

 

яко

 

Вожія

 

слова

 

со

 

страхомъ

 

чости

 

въ

 

цоркви,

 

въ

 

разумѣше

и

 

пользу

 

себѣ

 

и

 

воѣмъ

 

слышащпмъ.

**)

 

Нов.

 

скриж.,

 

ч.

 

111,

 

гл.1,

 

§

 

6.

 

Замѣтимъ,

 

кстати ,

 

что

 

чтедамъ

 

издрев-

ле

 

усвояется

 

право

 

чтѳнія

 

въ

 

церкви

 

только

 

ветхозавѣтныхъ

 

писаніи

 

и

 

Апостола.

Апост.

 

пост.,

 

кн.

 

2,

 

гл.

 

57.

 

Только

 

въ

 

Африканской

 

Церкви

 

имъ

 

дозволялось

 

чи-

тать

 
и

 
Евангеліе.

 
Arcluerat.

 
Haberti,

 
рг.

   
IV,odservat.lll,

 
pg.

 
43.
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—и

 

оправданіе

 

на

 

дѣлѣ

 

своего

 

избранія:

 

нпкакоже

 

постыж-

дая

 

о

 

тебѣ

 

избраніе...
Первая

 

молитва

 

(съ

 

нослѣдующими

 

за

 

ней

 

тропарями)

сопровождается

 

крестовиднымъ

 

постриженіѳмъ

 

главы

 

посвящаѳмаго.

Это

 

дѣйс^віѳ

 

наглядно

 

означаѳтъ

 

отдѣленіѳ

 

посвящаемаго

 

въ

клиръ

 

отъ

 

общества

 

иростыхъ

 

вѣрующихъ,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

пострижѳніѳ

 

крещаѳмыхъ

 

выражаетъ

 

выдѣлѳніѳ

 

ихъ

 

изъ

 

среды

нѳвѣрующихъ

 

во

 

Христа.

 

Кромѣ

 

того,

 

постриженіѳ

 

выражаетъ

 

ту

идею,

 

что

 

постригаемый

 

становится

 

рабомъ

 

Христа,

 

такъ

 

какъ

 

въ

греко-римскомъ

 

мірѣ

 

острижѳніе

 

волосъ

 

служило

 

знакомь

 

рабства.

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

волосы

 

приносятся

 

Господу,

 

какъ

 

„начатокъ"

и

 

жертва

 

отъ

 

чѳловѣчѳскаго

 

тѣла

 

*).

 

Посвящѳніѳ

 

въ

 

свѣщеносца

заключается

 

облаченіемь

 

въ

 

краткую

 

фелонь,

 

которая

 

въ

 

современ-

ной

 

практикѣ

 

употребляется

 

лишь

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

и

 

никог-

да

 

больше

 

клириками

 

не

 

надѣвается.

 

Послѣ

 

молитвы:

 

„Господи

Боже

 

Вседержителю"

 

и

 

послѣ

 

чтѳнія

 

посвящаѳмымъ

 

Апостола,

фелонь

 

снимается,

 

и

 

на

 

ставленника

 

надѣваѳтся

 

стихарь,

 

ко-

торый

 

и

 

составляете

 

въ

 

настоящее

 

время

 

обычное

 

обл

 

аченіе

 

низ-

шихъ

 

клириковъ

 

(отсюда

 

и

 

самый

 

чинъ

 

па

 

поставленіе

 

чтеца

в

 

пѣвца

 

получилъ

 

названіѳ

 

посвященія

 

въ

 

стихарь).

 

Облачѳніе

въ

 

фелонь,

 

по

 

объяспенію

 

блажѳннаго

 

Симеона

 

Солунскаго,

 

озна-

чаете

 

то,

 

что

 

посвящаемый

 

приходить

 

подъ

 

ярѳмъ

 

священства

в

 

нодъ

 

кровъ

 

Самаго

 

Бога

 

и

 

освящается

 

на

 

служеніе

 

Богу

 

**).

„Фелонь

 

чтеца

 

и

 

ііѣвца— говорится

 

въ

 

Новой

 

Скрижали—

кромѣ

 

внѣшняго

 

своего

 

вида

 

различается

 

отъ

 

свящѳнничѳскаго

в

 

таинственно,

 

т.

 

ѳ.

 

первый

 

есть

 

начало,

 

a

 

послѣдній — конѳцъ

священства;

 

первый

 

означаетъ

 

иосвящѳніе

 

въ

 

служеніе

 

Богу

 

и

въ

 

повиновѳніе

 

священству,

 

a

 

послѣдній

 

есть

 

совѳршепіѳ

 

священ-

ства"

 

***)..

~~*Т

 

Нов.

 

Сриж.

 

ч.

  

111,

 

гл.

 

1,

 

§

 

3.

**)

 

Писанія

 

св.

 

отц.

 

и

 

учит.,

 

отпосящ.

 

къ

 

нстолк.

 

богослуж.,

 

т.

 

II,

 

§

 

127
СТ Р.

 

211

 

,

 

изд.

 

1856

 

г.

***)

 

Нов.

 

Скршк.

 

ч.

 

III,

 

гл.

 

1,

 

§

 

4.
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Значѳніѳ

 

стихаря— первой

 

одежды

 

всѣхъ

 

священнослужите-

лей

 

--

 

выражается

 

въ

 

томъ

 

стихѣ

 

(ср.

 

Исаіи

 

61,

 

10), который

читаютъ

 

іюслѣдніѳ

 

при

 

облачѳніи

 

въ

 

стихарь

 

ни

 

полной

 

литургіи;

это— „риза

 

спасѳнія

 

и

 

одежда

 

весѳлія".

 

Клирикъ

 

долженъ

быть

 

какъ-бы

 

облаченъ

 

спасѳніемъ,

 

т.

 

е.

 

имѣть

 

чистую

 

и

 

спокой-

ную

 

совѣсть,

 

непорочную

 

жизнь

 

но

 

Вогѣ,

 

откуда

 

проистекаетъ

духовная

 

радость

 

о

 

Господѣ.

Изъ

 

разсмотрвнія

 

содѳржанія

 

„Чина"

 

видно,

 

какой

 

высо-

кой

 

чести

 

удостаивается

 

поставляемый

 

въ

 

чтеца

 

и

 

пѣвца

 

и

 

ка-

кими

 

высокими

 

качествами

 

онъ

 

должѳпъ

 

обладать.

 

Чрѳзъ

 

совѳр-

шѳпіѳ

 

падъ

 

нимъ

 

этого

 

чина

 

онъ

 

возводится

 

па

 

первый

 

сте-

пень

 

священства,

 

составлявши

 

въ

 

древности

 

двйствительный

пѳреходъ

 

къ

 

в

 

.ісшимъ

 

свящѳннослужптельски.чъ

 

должностям,

каковую

 

степень

 

проходили

 

и

 

самые

 

вѳлнкіо

 

святители

 

Церкви

(см.

 

тропари);

 

этого

 

же

 

права

 

на

 

получѳніѳ

 

высшихъ

 

степеней

клира

 

не

 

лишается

 

и

 

ныпѣ

 

поставляемый

 

въ

 

чтеца

 

и

 

пѣвца:

ионъможѳтъ,припзвѣстныхъ

 

условіяхъ,

 

„сподобптисявящшаго

 

слу-

жѳнія

 

вящшаго

 

степени".

 

Далѣѳ.

 

"Чинъ"

 

указываѳтъ

 

поставлле-

мымъ

 

на

 

особое

 

избраніе

 

ихъ

 

Богомъ

 

и

 

на

 

особое

 

ихъосвященіе:оп

ставитъ

 

ихъ

 

въ

 

число

 

тѣхъ

 

избранныхъ

 

Божіихъ,

 

которыхъ

 

нзбралъ

 

и

освятпль

 

Самъ

 

Пастырѳначальникъ

 

прежде

 

всего

 

въ

 

лицѣ

 

Аио-

столовъ

 

и

 

которымъ

 

Онъ

 

прежде

 

всего

 

обѣтовалъ

 

жизни

 

не-

тлѣнный

 

вѣнѳцъ

 

и

 

вселепіѳ

 

во

 

нрисносущномъ

 

блажѳнствѣ,

Наконецъ,

 

посвящаемый

 

удостаивается

 

чести

 

быть

 

свѣщеносцѳмъ-

носителѳмъ

 

свѣта,

 

знамѳнующаго

 

собою

 

Свѣтъ

 

невещественный,

а

 

также—быть

 

чтѳцомъ

 

и

 

пѣвцомъ

 

божѳственпыхъ

 

словесъ

 

и

писаній,

 

къ

 

созиданію

 

слушающихъ.

Такимъ

 

высокимъ

 

зиачепіемъ

 

носвящонія

 

объясняются

 

и

тѣ

 

высокія

 

требованія

 

отъ

 

посвящаемыхъ,

 

каковыя

 

выражаются

въ

 

„Чинѣ".

 

Посвящаемые

 

должны

 

имѣть

 

особое

 

хотѣніѳ

 

и

 

из-

воленіѳ

 

служить

 

Богу,

 

особое

 

призваніѳ

 

къ

 

этому

 

служенію,

должны

 

имѣть

 

особое

   

благоговѣніѳ

 

къ

   

Богу,

   

вытекающее

   

изъ
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нознапія

 

Его

 

милости

 

и

 

благости,

 

а

 

также—жительство

 

непороч-

ное,

 

цѣломудренное,

 

святое

 

и

 

праведное,

 

дабы

 

оправдать

 

свое

нзбрапіѳ.

 

Если

 

таковы

 

трѳбованія

 

отъ

 

вступающпхъ

 

въ

 

клирь

въ

 

отношеніи

 

религіозно-нравственпоыъ,

 

то

 

со

 

стороны

 

умствен-

ной

 

отъ

 

нпхъ

 

требуется

 

обладание

 

всякою

 

мудростью

 

и

 

разу-

МОМЪ

 

для

 

иониманія

 

божествѳпныхъ

 

иисапій

 

и

 

словесъ,

 

ибо

только

 

при

 

этоыъ

 

условіи

 

возможпо

 

чтеніе,

 

подающее

 

„созпданіѳ"

слушающим

 

ь.

Въ

 

виду

 

такой

 

высоты

 

трѳбовапій,

 

нрѳдъявляемыхъ

 

..Чипомъ"

къ

 

іюсвящаомычъ

 

в'ь

 

чтеца

 

и

 

нѣвца,

 

но

 

всегда

 

сразу

 

посвящаются

въ

 

стихарь

 

псаломщики,

 

определяемые

 

къ

 

исправлений

 

исалмощп-

чѳской

 

должности

 

въ

 

изввстиоыъ

 

нриходѣ.

 

Такимъ

 

нѳпосвящѳніѳмъ

до

 

времени

 

Церковь

 

хочѳтъ

 

предварительно

 

убѣднться,

 

сиособно-ли

и

 

достойио-лп

 

лицо,

 

ищущее

 

нсаломщичѳскаго

 

званія,

 

быть

 

носи-

те.темъ

 

этого

 

звапія

 

-

 

тѣмъ

 

болѣѳ>

 

что,

 

по

 

обстоятельствамъ

 

быта

нашей

 

Церкви,

 

опрѳдѣляются

 

на

 

должность

 

псаломщика

 

лица,

не

 

всегда

 

имѣющія

 

достаточную

 

умственную

 

подготовку

 

и

 

въ

нравствѳнномъ

 

достоинствѣ

 

конхъ

 

не

 

сразу

 

можно

 

убѣдиться.

Посему,

 

съ

 

какою

 

ревностью

 

эти

 

лица

 

должны

 

стараться

 

о

 

томъ,

чтобы

 

удостоиться

 

носвящѳшя,

 

которое

 

не

 

только

 

даетъ

 

имъ

 

осо-

бое

 

преимущество

 

чести

 

иредъ

 

другими

 

(непосвященными)

 

псаломщи-

ками,

 

но

 

и

 

возвышаетъ

 

ихъ

 

въ

 

глазахъ

 

нрихожанъ,

 

а

 

также

немало

 

способа

 

вуетъ

 

большей

 

торжественности

 

и

 

большему

 

благо-

лѣпію

 

богослуженія!
Но

 

кромѣ

 

псаломщиковъ

   

посвящаются

   

въ

   

стиха,ръ,

   

пли,

что

 

тоже,

 

причисляются

 

къ

 

клиру,

 

лица,

 

которыя,

 

но

 

самому

ноложѳнію

 

своему,

 

не

 

могуть

 

еще

 

быть

 

назначены

 

на

 

какой-

либоприходъ;

 

таковы

 

восиитаниикп

 

старшихъ

 

классовъ

 

семинаріи.

Предполагается,

 

что

 

они,

 

какъ

 

оканчивающіе

 

курсъ

 

спѳціально-

богословскаго

 

образованія,

 

какъ

 

стоящіе

 

га

 

норогѣ

 

выхода

 

изъ

заведѳнія,

 

спѳціально

 

приготовляющаго

 

и

 

воспитывающаго

 

къ

званію

 

не

 

только

 

низшихъ

 

клириковъ,

 

но

 

и

 

самыхъ

 

пастырей

Церкви,
 

не

 
могутъ

 
по

   
понимать

 
и

 
не

 
стоять

   
на

 
высотѣ

   
тѣхъ
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трѳбовапій,

 

какія

 

предъявляются

 

„Чпноыъ"

 

къ

 

иосвящаѳчымъ,

Поэтому,

 

если

 

нѳпосвященіѳ

 

онрѳлѣленныхъ

 

на

 

мѣсто

 

псаломщв-

ковъ

 

должно

 

возбуждать

 

вь

 

шхъ

 

особую

 

ревность

 

къ

 

снисканію

этого

 

посвящѳнія,

 

то

 

посвященіѳ

 

бозъ

 

опрѳдѣлонія

 

кь

 

ііриходу

семпнаристовъ

 

должно

 

возбуждать

 

въ

 

нихъ

 

стрѳилѳніе

 

оправдать

свое

 

носвящѳніѳ.

 

Если

 

жизнь

 

всякаго

 

семинариста,

 

готовящагося

къ

 

пастырству,

 

должпа

 

быть

 

вонлощеніѳмъ

 

настырскаго

 

идеала,

то

 

тѣмъболвѳ

 

это

 

воіілощѳніо

 

должно

 

совершаться

 

въ

 

душахъ

 

тьхъ

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

еще

 

заранѣе

 

причисляются

 

кь

 

клиру

 

церков-

ному.

 

Это

 

ііосвящѳніѳ

 

ихъ

 

въ

 

стихарь

 

должно

 

служить

 

для

 

ішхъ

высшимъ

 

нобуждеиіемъ

 

и

 

къ

 

болѣе

 

рѳвностнымъ

 

занятіямь

 

п\ъ

въ

 

своѳмъ

 

богословскомъ

 

образованіи

 

и

 

къ

 

большему

 

усовѳршѳв-

ствованію

 

въ

 

рѳлигіозно-нравствонной

 

жизни,

 

требуемой

 

отъ

 

нихъ,

какъ

 

отъ

 

будущихъ

 

служителей

 

Христовыхъ

 

и

 

строителей

 

Тайнъ

Божіихъ*).

  

(Под.

  

Еііарх.

  

Ведомости

 

Л»

  

18).

2.

Руководственныя

   

указанія

   

готовящимся

 

нъ

   

посвященію

 

въ

стихарь

 

и

 

въ

 

иподіакона.

Посвященіе

 

въ

 

стихарь

 

и

 

въ

 

инодіакона

 

совершается

 

на

часахъ

 

*).

 

Во

 

время

 

чтѳаія

 

часов ь,

 

готовящійся

 

къ

 

посвяиіѳнію

въ

 

стихарь

 

выходить

 

изъ

 

алтаря

 

сѣвѳрною

 

дверью

 

за

 

пнодіако-

номь

 

на

 

средину

 

церкви,

 

обращается

 

лицомъ

 

къ

 

царскимъ

 

вра-

тамъ,

 

затѣмъ

 

пснолняѳтъ

 

троекратное

 

молитвенное

 

поклонѳніе

Господу

   

Богу,

   

первыя

   

два

   

поклонѳнія

 

исполняя

 

въ

 

поясъ,

 

а

*)

 

Составлено

 

на

 

основаніи

 

статьи

 

о

 

томъ

 

же

 

предмет!;,

 

номѣщѳнной

 

въ

 

Туль-

скихъ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ

 

1893

 

г.

 

№

 

20.

*)

   

На

  

литургіи

   

Преждеопвяіцэішмхъ

   

Даропъ— во

   

время

 

пѣнія

 

етихирі

 

u»

«Госиоди

 
возівахъ»..
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поелѣднѳе

 

въ

 

землю,

 

потоиъ,

 

обратись

 

лицомъ

 

къ

 

преосвящен-

ному,

 

покланяется

 

ему

 

и,

 

переступая

 

ньсколько

 

шаговъ,

 

повто-

ряешь

 

поклонѳніе;

 

достигнувъ

 

же

 

мѣета,

 

гдѣ

 

стоить

 

преосвящен-

ный,

 

посвящаемый

 

поклоняется

 

ему

 

въ

 

землю,

 

за

 

симъ,

 

вставь

преклоняѳтъ

 

главу

 

свою.

 

По

 

возложеніи

 

на

 

главу

 

его

 

рукъ

архіѳрейскихъ,

 

но

 

ирочтеніп

 

надъ

 

нимъ

 

преосвященнымъ

 

молитвы

и

 

по

 

псполнѳніи

 

нострижѳнія

 

на

 

главѣ,

 

посвящаемый,

 

крестясь,

цЬдуетъ

 

на

 

приближаемой

 

къ

 

нему

 

инодіакономъ

 

малой

 

фелони

крѳстъ

 

и

 

руку

 

у

 

црѳосвящѳннаго,

 

и

 

въ

 

знакъ

 

посвященія

 

Богу

облачается

 

въ

 

федонь.

 

По

 

облаченіи

 

въ

 

феловь,

 

онъ

 

опять

прѳклоняѳтъ

 

главу

 

свою

 

къ

 

преосвященному

 

и,

 

но

 

прочтѳніи

 

надъ

нимъ

 

положенной

 

молитвы,

 

отходить

 

съ

 

иподіаконамн

 

на

 

нѣ-

которое

 

разстояніо

 

отъ

 

преосвященнаго

 

къ

 

алтарю

 

и

 

прочиты-

вает

 

ь

 

въ

 

полголоса

 

подаваемое

 

ему

 

инодіакономъ

 

и

 

указанное

самимъ

 

преосвященнымъ

 

мѣсто

 

изъ

 

Апостола

 

въ

 

знакъ

 

того,

 

что

первая

 

его

 

обязанность

 

въ

 

этомъ

 

званіи

 

есть

 

обязанность

 

читать

Св.

 

Писаніѳ.

 

Цредъ

 

чтѳніемъ

 

и

 

послѣ

 

него

 

онъ

 

покланяется

преосвященному.

 

По

 

снятіи

 

съ

 

посвящпемаго

 

иподіакономъ

 

фе-

лони

 

и

 

по

 

троѳкратномь

 

благословеиія

 

его

 

преосвященнымъ,

 

онъ,

по

 

осѣненіп

 

владыкою

 

стихаря,

 

перекрестившись,

 

цѣлуетъ

 

на

приближаемомъ

 

къ

 

нему

 

иподіакономъ

 

стихарѣ

 

крестъ

 

и

 

руку

преосвященнаго

 

в,

 

когда

 

иподіаконы

 

облачать

 

его

 

въ

 

стихарь,

еще

 

нреклошіѳтъ

 

главу

 

свою

 

къ

 

преосвященному

 

и

 

выслушива-

ешь

 

преподаваемое

 

ому

 

преосвященнымъ

 

наставленіѳ;

 

затѣмъ,

когда

 

преосвященный

 

возгласить

 

„Благословѳнъ

 

Господь,

 

се

бысть

 

рабъ

 

Божій

 

(имя

 

рокъ),

 

чтѳцъ

 

святѣйшія

 

пѳрквѳ

 

(имя

рекъ),

 

во

 

имя

 

Отца,

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа",

 

посвящаемый

Дѣлуѳтъ

 

руку

 

црѳосвященнаго,

 

нокланяѳтся

 

ему

 

въ

 

землю

 

и

 

ухо-

дишь

 

въ

 

алтарь

 

или

 

на

 

клиросъ.

 

Если

 

послѣ

 

него

 

не

 

будѳтъ

посііящѳнія

 

кого-либо

 

въ

 

ииодіакона,

 

то

 

посвященный

 

въ

 

сти-

харь

 

должѳнъ

 

взять

 

въ

 

обѣ

 

руки

 

отъ

 

ииодіакона

 

блюдо

 

и

 

дер-

жать

 

оное

 

прѳдъ

 

преосвящѳпнымъ

 

во

 

время

 

уловѳнія

 

его

 

рукъ;

м
 

умовѳніи

 
же,

   
поцѣловавъ

   
послѣ

   
иподіаконовъ

   
руку

 
у

 
нрѳ-
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освящѳннаго,

 

уходить

 

вмѣсгѣ

 

съ

 

иподіаконамп

 

въ

 

алтарь.

 

По

окончаніи

 

литургіи,

 

когда

 

преосвященный

 

разоблачится

 

и

 

обле-

чется

 

въ

 

мантію,

 

рукоположенный

 

подходить

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

св.

 

престола

 

къ

 

преосвященному,

 

покланяется

 

ему

 

въ

 

землю,

выслушиваешь

 

его

 

святительское

 

наставлѳліо

 

и

 

принимаешь

 

благо-

словѳніѳ

 

отъ

 

своего

 

рукоположитѳля.

Посвящѳніе

 

въ

 

иподіакона

 

также

 

совершается

 

среди

 

церии,

предъ

 

литургіею,

 

во

 

время

 

чтѳиія

 

часовъ*).

 

Иногда

 

это

 

посвящѳ-

ніе

 

бываеть

 

вь

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

яге

 

день

 

съ

 

посвящѳніемъ

 

въ

 

сти-

харь.

 

Тогда

 

по

 

облачѳніи

 

новоиосвящаѳмаго

 

въ

 

стихарь,

 

иііоііаііо-

ны

 

нодносятъ

 

преосвященному

 

орарь.

 

Новоиосвящаемый

 

должевъ,

перекрестившись,

 

поцѣловать

 

на

 

нриблпжаемомъ

 

къ

 

нему

 

шюдіа-

кономъ

 

орарѣ

 

крестъ

 

и

 

руку

 

преосвященнаго.

 

За

 

симъ

 

иіюдіаконн

оноясуютъ

 

носвлщаѳмаго

 

оріремъ.

 

Иподіаконъ

 

изображаешь

служѳніѳ

 

ангѳлові

 

;

 

поэтому

 

ему

 

при

 

посвящѳніп

 

дается

 

орарь,

которымъ

 

онъ

 

опоясуется

 

крестообразно

 

для

 

изображенія

 

крыльевъ,

которыми

 

закрываются

 

херувимы,

 

предстоя

 

нрѳстолу

 

Божію.

 

По

опоясаніи

 

посвящаѳмаго

 

инодіаконами

 

орарѳмъ,

 

онъ

 

преклоняетъ

главу

 

свою

 

къ

 

преосвященному,

 

а

 

по

 

возложеніи

 

на

 

главу

 

его

архіѳрѳйскихъ

 

рукъ

 

и

 

по

 

нрочтеніи

 

надъ

 

нимъ

 

молитвы,

 

цѣлуѳть

руку

 

преосвященнаго,

 

ѳщо

 

поклоняется

 

ему

 

въ

 

землю

 

и,

 

вставъ,

принимаешь

 

блюдо,

 

дѣйствуя

 

при

 

семь

 

также,

 

какъ

 

сказано

 

въ

статьѣ

 

о

 

посвященіи

 

въ

 

стихарь.

 

При

 

пѣніи

 

херувимской

 

пѣш

онъ

 

выходить

 

изъ

 

алтаря

 

съ

 

иподіаконами

 

сѣвѳрною

 

дверью

 

ю

царскимъ

 

вратамъ,

 

неся

 

г,ъ

 

обѣихъ

 

рукахъ

 

блюдо,

 

а

 

на

 

плѳчахъ

раскинутое

 

полотенце

 

и

 

служить

 

преосвященному

 

при

 

умовонів

рукъ;

 

по

 

умовеніи

 

рукъ,

 

поцѣловавь

 

иослѣ

 

иподіаконовъ

 

руку!

преисвящѳннаго,

 

уходить

 

за

 

иподіаконами

 

въ

 

алтарь.

 

Во

 

врем

вѳликаго

 

входа

 

новопосвященный

 

иподіаконъ

 

выходить

 

съ

 

три-

киріемъ

 

изъ

 

алтаря

 

за

 

ипсдіакономь

   

и,

    

пройдя

   

до

   

царский

*)

 

На

 

литургіи

   

Прѳждеосвяіцвнннхъ

   

даровъ — во

    

время

   

пѣнія

 

стихиръ

 

«'
•

 
Господн

 
нон;ін;ііъ>

 
.
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врать,

 

становится

 

на

 

лѣвой

 

ихъ

 

сторонѣ,

 

обратлсь

 

лицомь

 

къ

стоящему

 

протпвъ

 

него

 

иподіакону.

 

Когда

 

во

 

вромя

 

великаго

входа

 

всѣ

 

служащіѳ

 

войдутъ

 

въ

 

алтарь,

 

новопосвященный

ннодіакопъ

 

пѳредаѳтъ

 

трикирій

 

иподіакону

 

и

 

уходить

 

сѣверною

дверью

 

въ

 

алтарь,

 

а

 

'

 

сип

 

есть

 

готовящіеся

 

къ

 

руконоложенію

 

во

священника,

 

то,

  

уходя

 

въ

 

алтарь,

 

самъ

 

уносишь

 

туда

 

трпкирій.

(Иркут.

 

Ш.

 

Вѣд.)

3.

О

 

ношеніи

 

священниками

  

ев

   

креста.

20

 

Аирѣля

 

1896

 

года

 

Государь

 

Императоръ

 

Всемило-

стивѣйше

 

соизволилъ

 

„на

 

присвоѳніѳ,

 

въ

 

ознаменованіе

 

всѳ-

радостнаго

 

торжества

 

Ііоронованія

 

и

 

Свящѳннаго

 

Мтропомазанія

Ихъ

 

Идіііѳраторскихъ

 

Вѳличествь,

 

всѣмъ

 

состоящимъ

 

па

 

службѣ

іереямъ

 

монашѳствующаго

 

п

 

бѣлаго

 

духовенства,

 

равно

 

какъ

 

и

вновь

 

рукополагаѳмымъ

 

въ

 

означенный

 

санъ

 

права

 

возлагать

на

 

себя

 

святый

 

крѳстъ

 

на

 

сѳребрянноіі

 

или

 

металлической

 

цѣ-

почкѣ"

 

(Указъ

 

Ов.

 

Синода,

 

отъ

 

30

 

апрѣля

 

1896

 

года

 

за

&

 

1346).

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

настоящее

 

время

 

всѣ

 

священ-

ники

 

въ

 

Россіп

 

отличены

 

отъ

 

другихъ

 

члѳновъ

 

клира

 

св.

 

на-

нерсиымъ

 

крѳстомъ.

 

Одни

 

изъ

 

нихъ

 

имѣютъ

 

золотой

 

наперсный

крѳстъ,

 

выдаваемый

 

Ов.

 

Спнодомъ

 

за

 

ревностные

 

труды

 

„добре

потрудившимся",

 

другіе —серѳбрянный,

 

какь

 

отличіѳ

   

ихъ

 

сана.

Когда

 

же

 

священники

 

дол.кны

 

носить

 

этотъ

 

крестъ?

 

Въ

никоторыхъ

 

ли

 

только

 

важныхъ

 

случаяхъ,

 

или

 

всегда?

 

Вопросы

Ш

 

нельзя

 

считать

 

маловажиымп,

 

особенно

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

священники

 

на

 

нрактикѣ

 

разрѣшаютъ

 

ихъ

 

различно.

 

Одни

 

изъ

Щъ

 

всегда

 

возлагаютъ

 

на

 

себя

 

св.

 

крестъ,

 

другіѳ

 

только

 

при

мвершеніи

 

богослуженія;иныѳ

 

только

 

въ

 

торжѳствѳнныхъ

 

случаяхъ,

11

 

некоторые

 

и

 

совсѣмъ

 

не

 

желаютъ

 

иріобрѣтать

 

св.

 

креста

11
 

носить
 

его.
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Въ

 

духовной

 

пѳріодической

 

печати

 

пѳ

 

разъ

 

предлагалось

раярѣтеніо

 

этихъ

 

вопросовъ.

 

Такъ,

 

Подольскія

 

Епархіальныя

Вѣдомости,

 

отвѣчая

 

на

 

эти

 

вопросы,

 

стараются

 

разъяснить

своимъ

 

читатѳлямъ, — „

 

что

 

такое

 

св.

 

крестъ,

 

носить

 

который

Высочайше

 

разрѣгаепо

 

всѣмъ

 

свящѳннпкалъ»

 

(кромѣ

 

подвергнутыхъ

запрѳщѳнію

 

священно-служѳнія) .

„Серебрянныіі

 

іерѳйскій

 

крестъ,

 

говорятъ

 

они,

 

по

 

прямому

смыслу

 

оиредѣленія

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

3

 

— 10

 

апрѣля

 

1896

 

г.

за

 

№

 

985,

 

должепъ

 

служить

 

„Знакомь

 

отличіл

 

іерейснаю

сана".

 

Какъ

 

такой,

 

онъ

 

можешь

 

быть

 

нриравнѳнъ

 

въ

 

даниомъ

случаѣ

 

къ

 

епитрахили,

 

напр.,

 

или

 

къ

 

фелони,

 

которыя

 

являются

богослужебными

 

огличіями

 

свяпі.ѳнника

 

отъ

 

діакона

 

и

 

отъ

 

пизшихъ

клирйковъ.

 

Его

 

также

 

можно

 

сравнить

 

съ

 

рясой,

 

служащей

ішѣпінимъ

 

отличитольиымь

 

прнзнакомъ

 

лицъ

 

іррархичоскихъ.

 

А

потому,

 

если

 

свящѳнникъ

 

но

 

иначе

 

можетъ

 

совершать

 

какое-

либо

 

богослужебное

 

дѣйствіѳ,

 

какъ

 

только

 

въ

 

епитрахили,

 

пли

ate

 

являться

 

къ

 

народу

 

онъ

 

долженъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

тольки

 

въ

рясѣ,— такъ,

 

равнымъ

 

образомъ,

 

онъ

 

долженъ

 

налагать

 

на

 

себя

наперсный

 

крестъ,

 

когда

 

является

 

къ

 

своей

 

наствѣ,

 

или

 

даже

и

 

къ

 

одному

 

изъ

 

членовъ

 

ѳя.

 

Тѣмъ

 

болѣе,

 

конечно,

 

обязательно

для

 

каждаго

 

священника

 

совершать

 

богослуженіѳ,

 

нмѣя

 

ни

персяхъ

 

своихъ

 

знаменіе

 

Того,

 

Кто

 

ноложилъ

 

начало

 

богослуженію

христіанскому,

 

и

 

служителями

 

Котораго

 

являются

 

пастыри"

ДО

  

16

 

—

 

17,

   

IS 97

 

г.).

Значить,— священники

 

должны

 

возлагатыіа

 

собя

 

наперсный

крестъ

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

они,

 

но

 

выражонію

'Гульскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

„бываютъ

 

при

 

исполнсніп

своихъ

 

обязанностей".

 

А

 

такъ

 

какъ

 

„священпикъ

 

въ

 

своемъ

нриходѣ

 

и

 

вообще

 

на

 

людяхъ

 

всегда

 

бываешь

 

при

 

исполнена

своихъ

 

обязанностей,

 

какъ

 

пастырь,

 

какъ

 

учитель,

 

какъ

 

руко-

водитель

 

къ

 

добру

 

и

 

спасенію, —то

 

и

 

возлагать

 

на

 

себя

 

св.

крестъ

 

онъ

 

долженъ

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

является

среди

 
людей"

   
(Тульскія

 
Епарх.

 
Вѣд.

 
J6

 
22

  
1896

 
г.).
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На

 

это

 

обыкновенно

 

возражаютъ,

 

что

 

свящонникамъ

 

не

внѣнѳно

 

въ

 

обязанность

 

носить

 

серебрянные

 

наперсные

 

кресты,

а

 

лишь

 

даровано

 

право

 

возлагать

 

ихъ;

 

слѣдовательно,

 

этимъ

правомъ

 

можешь

 

воспользоваться

 

только

 

тотъ,

 

кто

 

жѳлаѳтъ

   

этого.

„Дѣйствительно, — говорить

 

на

 

это

 

нодольскій

 

ѳнархіаль-

ный

 

органъ, —въ

 

Высочайше

 

утвѳржденномъ

 

опродѣлѳніи

 

Св.

Синода

 

сказано,

 

что

 

свящонникамъ

 

даруется

 

право

 

возлагать

на

 

себя

 

наперсный

 

крестъ;

 

но

 

въ

 

томъ

 

же

 

оіірѳдѣлѳнін

 

говорится,

что

 

на

 

всѣхь

 

возводи м ыхъ

 

во

 

іерейскій

 

санъ

 

долженъ

 

быть

вЬзлагаемъ

 

при

 

хиротонги,

 

а

 

это

 

показываешь,

 

что

 

носить

іерейскій

 

крестъ

 

не

 

предоставлено

 

произволу,

 

a

 

вмѣнѳно

 

въ

обязанность.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

дарованіи

 

свящѳнникамъ

 

права

носить

 

св.

 

крестъ

 

проявилась

 

отеческая

 

любовь

 

и

 

заботливость

Государя

 

Императора

 

о

 

нравославномъ

 

духовенствѣ;

 

поэтому

 

нѳ

носить

 

креста — не

 

значить

 

ли

 

оказывать

 

пренебрежете

 

къ

Монаршей

 

милости

 

и

 

при

 

томъ

 

къ

 

такой

 

милости,

 

которой

многія

 

поколѣнія

 

іѳреевъ

 

горячо

 

желали?"

 

(,Ѵ.№

 

16 — 17,

1897

 

годъ).

„Наперсный

 

крестъ, — заканчиваетъ

 

свою

 

статью

 

та

 

же

газета,

 

— дань

 

іерѳямъ

 

для

 

ихъ

 

же

 

нользы,

 

данъ

 

для

 

того,

чтобы

 

возвысить

 

ихъ

 

въ

 

собственныхъ

 

глазахъ

 

и

 

въ

 

глазахъ

общества,

 

чтобы

 

возвести

 

ихъ

 

нрѳдъ

 

всѣми

 

на

 

подобающую

 

имъ

высоту.

 

Онытомъ

 

дознано,

 

что

 

люди

 

какъ

 

то

 

невольно

 

чувствуютъ

особое

 

уважѳніе

 

къ

 

тому

 

священнику,

 

грудь

 

котораго

 

украшена

св.

 

крѳстомъ,

 

и

 

самъ

 

онъ

 

(свящѳнникъ)

 

пріобрѣтаетъ

 

въ

 

ихъ

глазахъ

 

высшее

 

священное

 

достоинство.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

къ

 

числу

обязанностей

 

священника

 

относится

 

и

 

обязанность

 

заботиться

 

о

подѳржаніи

 

своего

 

священнаго

 

достоинства,

 

дабы

 

никто

 

не

осмѣлился

 

„прѳобидѣть"

 

его, —то

 

не

 

носить

 

нанѳрснаго

 

креста

значить

 

лишать

 

себя

 

одного

 

изъ

 

самыхъ

 

священныхъ

 

срѳдствъ

къ

 

иоддержанію

 

своего

 

достоинства,

 

значить — не

 

радѣть

 

о

своемъ

 

достоинствѣ"...

(Нижѳгор.
 

Епарх.
  

Вѣд.)
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4.

Внѣбогослужебныя

   

собесѣдованія

 

и

 

церковный

 

библіотеки.

Хорошо

 

пзвѣсшный

 

всѣмъ

 

бозкорыстный

 

тружѳникъ

   

по

 

на-

родному

   

просвѣщѳнію

   

С.

    

A.

   

Рачинскій

    

въ

  

майской

   

кшіжкѣ

„Народнаго

 

образованія"

   

(май,

 

стр.

  

1 —8)

 

номѣстилъ

 

интерес-

ную

    

статью,

 

нодъ

 

заглавіомъ

  

„Нѣчто

 

о

 

свободѣ

 

чтенія

 

и

  

pli-

чп".

  

Въ

 

статьѣ

 

затронуть

 

одинъ

 

изъ

 

самыхъ

   

жгучнхъ

   

вонро-

совъ

 

нашихъ

 

дней— вопрось

 

о

 

народиыхъ

 

чтеніяхъ

  

и

   

библіоте-

кахъ.

    

Почать

    

и

   

нѣкоторыѳ

   

ревнители

 

народнаго

 

проев Інценія

жалуются

   

на

   

то,

   

что

 

чтенія

 

и

 

библіотоки

 

подвергаются

 

ужас-

нымъ

    

стѣснѳніямъ:

   

первый

   

стѣснеиы

 

тѣмъ,

  

что

 

лекторъ

   

дол-

жен

 

ь

 

только

 

дословно

 

читать

 

дозволенную

 

для

 

нубличныхъ

   

на-

родиыхъ

 

чтепій

 

брошюру

 

или

 

книгу;

  

свободная

 

рѣчь

 

—

 

совершен-

но

 

запрещена.

  

Вторыя

 

стѣснѳны

  

тѣмъ,

  

что

 

списки

   

кпигъ,

   

до-

нущенныхъ

 

въ

 

библіотѳки,

 

односторонни

 

и

 

скудны.

  

Но

   

отрицая

дѣйствитольностн

 

подобныхъ

 

стѣснеиій,

 

г.

  

Рачинскій

 

объясняешь

это

 

обстоятельство

 

твмъ,

  

что

  

„исполнители",

 

въ

 

руки

 

которыѵь

должно

 

попасть

 

это

 

дѣло

 

просвѣщенія

 

народа,

 

люди

 

далеко

   

не

нодходящіѳ

 

къ

 

нему:

 

это

 

или

 

„дилетанты",

 

часто

 

не

   

знакомые

съ

 

условіями

 

народной

 

жизни

 

и

 

увлекающіеся

 

тѣми

 

или

   

други-

ми

   

модными

   

течѳніями,

  

пли

 

сѳльскіо

 

учителя,

  

„люди

 

молодые,

неустановившееся",

 

находящееся

 

нодъ

 

вліяніемъ

 

первыхъ.

   

„Ка-

ковъ

 

быль

 

бы

 

составь

 

сольскихъ

 

библіотекъ

 

и

 

духъ

   

народныхъ

чтеній,

   

предоставленныхъ

   

естественному

   

течѳііію,

   

показываешь

нѳдавній

    

опытъ".

    

Въ

   

дапномъ

 

случаѣ,

  

Рачинскій

 

имѣѳтъ

 

вь

виду

    

но

 

такъ

 

давно

 

пережитое

 

имъ

  

„усиленпое

 

раенростраиеніе

носредствомъ

   

искусственной

   

дешевизны"

    

и

    

„массовое

 

даровое

навязываніѳ

 

сѳльскимь

 

гаколамъ

 

такого— явно

 

вроднаго

 

материа-

ла,

  

какъ

 

изданія

  

„Пашковскаго

 

кружка",

 

изданія

   

„Посредни-

ка",

  

изданія

 

Комитета

 

грамотности.

  

Достаточно

 

было

 

ему

   

на-

звать

 

себя

   

въ

   

печати

 

сѳльскимъ

 

учитѳлемъ,

 

чтобы

 

вызвать

 

вы-

сылку

 
на

 
его

 
имя

 
самыхъ

 
отвратитѳльныхъ

 
издѣлій

 
заграничной
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а

 

русской

 

печати"

  

(стр.

 

4).

Вмѣсто

   

иародныхъ

   

библіотѳкъ

   

и

   

нубличныхъ

 

народішхь

чтеній,

 

г.

 

Рачинскій

 

совѣтуетъ

    

„просвѣщѳннымъ

   

благотворитѳ-

лямъ"

 

обратить

 

свое

 

вниманіѳ

 

на

 

цѳрковныя

 

библіотѳки

 

и

 

внѣ-

богослужѳбныя

 

собосѣдованія,

 

о

   

которыхъ

   

почему-то

   

постоянно

умалчиваютъ

    

ревнители

 

нросвѣщенія.

 

Цѳрковныя

 

библіотѳки,

 

на-

чавшія

   

теперь

   

оживать

   

тамъ,

   

гдѣ

 

есть

 

школа,

 

говорить

 

онъ,

„не

 

ограничены

 

никакими

   

запретительными

 

или

   

разрѣшптѳльны-

іш

   

каталогами,

 

и

    

если

 

бы

  

„просвѣщѳнные

 

благотворители

   

за-

нялись

   

обогащеніѳмъ

   

этихъ

   

библіотѳкъ...

    

по

 

выбору

 

завѣдую-

щихъ

   

ими

   

священников ь,

   

они

   

могли

    

бы

 

быть

 

увѣрены,

    

что

доставятъ

 

народу

 

ту

 

книжную

 

пищу,

 

которая

 

ему

   

потребна,

    

и

вт.

 

той

 

формѣ,

 

которая

 

для

 

него

 

удобопріѳмлѳма"

  

(стр.

 

4 — 5).

Равнымъ

   

образомъ,

   

съ

   

каждымъ

  

годомъ

 

все

 

больше

 

и

 

больше

распространяющаяся

 

внѣбогослужѳбныя

 

собѳсѣдованія

 

не

   

стѣснѳ-

ны

 

ни

 

въ

   

выборѣ

 

тѳмъ,

 

ни

 

въ

 

способѣ

 

нзложѳнія

 

и

 

пользуются

успѣхомъ

   

среди

   

народа.

   

Причины

   

уснѣха

 

ихъ

 

Рачинскій

 

ви-

дишь

   

въ

   

томъ,

    

что

   

темы

 

собѳсѣдованій

 

берутся

 

изъ

   

„области

духовно

 

нравственной",

 

наиболѣо

 

привлекательной

 

для

 

иростыхъ

слушателей.

   

Темы,

   

внрочѳмъ,

    

иногда

   

бываютъ

   

характера

 

и

„мірского",

  

но

   

всегда

 

но

 

„какому-либо

 

онрѳдѣленному

 

поводу,

придающему

   

этимъ

   

темамъ

   

живой

   

интѳрѳсъ,

  

каковы:

  

крупное

современное

 

событіѳ,

 

или

 

просто

 

—возможность

 

указать

 

слушате-

лямъ

   

на

   

что-либо,

   

дѣйствитѳльно,

  

для

 

нихъ

 

интересное

 

и

 

по-

лезное".

 

Другое

 

обстоятельство,

 

способствующее

 

успѣху

   

внѣбо-

гослужебныхъ

   

собесѣдованій,

    

это— „свободная,

   

не

   

описанная,

общедоступная

   

рѣчь",

    

эта

 

свобода— „илодъ

 

іюдчиненія

 

своихъ

личныхъ

 

вкусовъ

 

и

 

мнѣній

 

идеалу

 

столь

 

высокому,

 

что

 

во

 

свѣ-

тѣ

   

его

   

не

   

можешь

 

устоять

 

нпчто

 

нечистое

 

и

 

вредное".

 

Такую

«

 

свободу

  

нодъ

   

своимъ

 

строгимъ

 

контролѳмъ

 

свящѳнникъ

 

мо-

жешь

   

въ

   

нѣкоторой

   

долѣ

 

допустить

 

и

 

своимъ

 

иомощникамъ

 

по

веденію

 

бесѣдъ —учитѳлямъи

 

усордствующимъ

 

мірянамъ,

 

но

 

толь-

ко

 
на

 
темы

 
о

   
нродмѳтахъ

   
тѳхничѳскихъ

 
и

 
хозяйствѳнныхъ,

 
гдѣ



—

 

394

 

—

такъ

 

необходимо

 

нояснѳніѳ

 

и

 

донолненіо

 

нечатнаго

 

текста

 

для

простыхъ

 

слушателей.

 

Равнымъ

 

образомъ,

 

свящѳннпкъ

 

можетъ

нодъ

 

евоимъ,

 

конечно,

 

контролѳмъ

 

разыскивать

 

подходящіе

 

ма-

теріалы

 

изъ

 

новрѳменныхъ

 

духовныхъ

 

и

 

сввтскихъ

 

журналовь

для

 

народныхъ

 

чтѳній.

Въ

 

заключеніе

 

статьи

 

Рачиискій

 

указываешь

 

скорбный

фактъ

 

пѳчальнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

читающихъ

 

различных!,

 

ироиз-

вѳденій

 

„передовой

 

литературы"

 

и

 

совремѳнныхъ

 

марксистовъ.

Изъ

 

романа

 

Боборыкина

 

„Тяга"

 

oui.

 

выхватываешь

 

картинку,

какъ

 

старушка-бпбліотекарша

 

фабричной

 

библіотѳки

 

даешь

 

14-

лѣтнѳму

 

мальчику

 

читать

 

„Римъ"

 

Вола

 

и

 

потомъ

 

производишь

мальчику

 

экзаменъ,

 

чтобы

 

убѣдиться,

 

какъ

 

онъ

 

усвоилъ

 

содер-

жаніѳ

 

„этой

 

полезной

 

книги".

 

„Подобный

 

уродства",

 

заканчи-

вает!,

 

свою

 

статью

 

онъ,

 

„будутъ

 

продолжаться

 

до

 

тѣхъ

 

иоръ,

пока

 

„дѣло

 

начальной

 

школы",

 

библіотѳки

 

и

 

чтѳній

 

будешь

 

въ

рукахъ

 

людей,

 

которые

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

видять

 

не

 

цѣль

 

истин-

наго

 

нросвѣщѳнія

 

народа,

 

а

 

„средство

 

къ

 

достижению

 

другихъ

цѣлѳй,

 

нѳвѣдомыхъ

 

и

 

смутныхъ".

 

По

 

мнѣнію

 

автора,

 

дѣіо

просвѣщѳнія

 

народа

 

всецѣло

 

должно

 

быть

 

поручено

 

Церкви,

пастыри

 

которой

 

своими

 

внѣбогослужѳбными

 

собѳсѣдованіяни

успѣли

 

доказать

 

полную

   

правоспособность

 

къ

 

этому

 

дѣлу.

Мысли

 

Рачинскаго

 

дороги

 

для

 

насъ

 

потому,

 

что

 

онѣ

 

ска-

заны

 

чѳловѣкомъ,

 

не

 

одинъ

 

дѳсятокъ

 

лѣтъ

 

работающимъ

 

въ

 

де-

рѳвнѣ

 

и,

 

слѣдоватѳльно,

 

лучше,

 

чѣмъ

 

кто-либо,

 

знаюнцшъ,

что

 

нужно

 

русскому

 

народу.

 

(„С. -П.

 

Дух.

 

Вѣстшшъ").

5.
Сострадательныя

 

отношенія

 

'къ

   

животнымъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

нрав-

ственна™

 

воспитанія

 

дѣтей.

Развитіѳ

 

въ

 

человѣкѣ

    

сочувствія

   

къ

   

животнымъ

   

нмѣетъ

существенно

 

важное

 

значеніѳ

 

въ

 

дѣлѣ

 

нравствѳннаго

   

восіштанш

человѣка

 
и

 
потому

 
родители,

 
воспитатели

   
и

 
всѣ

   
люди,

   
кои^



—

 

895

 

—

дороги

 

интересы

 

истиннаго

 

воспитанія,

 

должны

 

всячески

 

внушать

дѣтямъ

 

сочувственное,

 

любовное

 

отношѳніѳ

 

не

 

только

 

къ

 

людямъ,

но

 

и

 

ко

 

всѣмъ

 

чувствующимъ

 

сущѳствамъ,

 

особенно

 

же

 

къ

безвреднымъ

 

животнымъ,

 

употребляя

 

для

 

этой

 

цѣли

 

соотвѣт-

ствующія

 

мѣры

 

и

 

средства.

 

Локкъ

 

приводить

 

прекрасный,

 

до-

стойный

 

подражанія

 

для

 

всѣхъ

 

родителей

 

и

 

воспитателей,

 

примѣрь

одной,

 

извѣстнойѳму

 

лично

 

матери,

 

которая

 

искуснымъ

 

образомъ

обращала

 

забаву

 

своихъ

 

дѣтей

 

съ

 

животными

 

въ

 

орудіѳ

 

для

восіштанія

 

у

 

нихъ

 

добросѳрдѳчія

 

и

 

заботливости.

 

А

 

именно,

 

эта

мать

 

„никогда

 

не

 

запрещала

 

своимъ

 

дочерямъ

 

имѣть

 

собакъ,

бѣлокъ,

 

птицъ

 

и

 

т.

 

п.;

 

но

 

съ

 

дозволѳніѳмъ

 

имѣть

 

животное

 

на

нпхъ

 

возлагалась

 

нѳпромѣнная

 

обязанность

 

содержать

 

его

 

хорошо

іі

 

тщательно

 

наблюдать,

 

чтобы

 

оно

 

ни

 

въ

 

чѳмъ

 

не

 

нуждалось

 

и

чтобы

 

съ

 

нимъ

 

не

 

обращались

 

дурно.

 

Когда

 

онѣ

 

оказывались

небрежными

 

въ

 

эточъ

 

уходѣ,

 

то

 

это

 

ставилось

 

имъ

 

въ

 

большую

вину,

 

которая

 

влекла

 

за

 

собою

 

лишѳніѳ

 

вещи

 

или

 

но

 

крайней

ыѣрѣ

 

неизбежный

 

выговоръ "...*).

 

Вообще

 

для

 

образованія

 

въ

дѣтяхъ

 

сочувственна™

 

отношѳнія

 

въ

 

животнымъ

 

наиболѣѳ

 

дѣй-

ствитѳльными

 

мѣрами

 

слѣдуѳтъ

 

признать

 

мѣры

 

практическая

свойства

 

и,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

добрые

 

прпмѣры

 

окружающихъ

людей.

 

Равнодушіѳ

 

же

 

къ

 

участи

 

страждущихъ

 

жпвотныхъ,

проявляемое

 

взрослыми

 

людьми

 

на

 

глазахъ

 

дѣтѳй,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе

нрнмѣры

 

жестокости

 

въ

 

обращоніи

 

съ

 

животными,

 

оставшиеся

безнаказанными,

 

должны

 

весьма

 

вредно

 

отразиться

 

на

 

характе-

рѣ

 

дѣтей

 

и

 

бѳзъ

 

того

 

большею

 

частію

 

склонныхъ

 

дурно

 

обращаться

съ

 

животными,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

говоришь,

 

между

 

прочпмъ,

 

и

Локкъ.

Признавая

 

нракшичѳскія

   

мѣры,

 

въ

 

смыслѣ

   

добрых

 

ь

 

при-

мѣровъ,

 

наиболѣѳ

 

действительными

 

для

   

воснитанія

   

въ

   

дѣтяхъ

*)

 

Ммсль

   

о

 

воспитаніи

 

стр.

 

184.



—
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—

нравственно

 

добраго

 

характера

 

и

 

сострадательна™

 

сердца,

 

мы

не

 

можѳмъ

 

не

 

признать

 

важными

 

для

 

данной

 

цѣли

 

и

 

мѣрь

тѳорѳтическаго

 

свойства,

 

т.

 

е.

 

сообщенія

 

дѣтямъ

 

нѳобходимыхъ

для

 

данной

 

цѣли

 

свѣдѣній

 

о

 

животныхъ

 

и

 

объ

 

ихъ

 

нравахъ

 

въ

нриродѣ.

 

Если

 

родители,

 

воспитатели

 

и

 

учителя

 

будутъ,

 

при

удобныхъ

 

случаяхъ,

 

разъяснять

 

дѣтлмъ,

 

при

 

помощи,

 

наирп-

мѣръ,

 

сочиненія

 

Брэма:

 

„Жизнь

 

животныхъ", — что

 

животныя

не

 

самодвижущіяся

 

машины,

 

а

 

существ?

 

чувствующія,

 

что

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихь

 

обладаютъ

 

памятью,

 

отличаются

 

благодар-

ности»,

 

ннтаютъ

 

любовь

 

къ

 

дѣтямъ,

 

друзьямъ

 

и

 

благодѣтѳлямъ,

иногда

 

ухаживатошь

 

за

 

больными,

 

помогаюшъ

 

слабымъ,

 

даже

прпносятъ

 

себя

 

въ

 

жертву

 

на

 

общую

 

пользу

 

и

 

т.

 

под.,

 

то

сердце

 

дѣшѳй

 

будешь

 

располагаться

 

къ

 

животнымъ

 

и

 

у

 

нихъ

будѳтъ

 

воспитываться

 

жалостливое

 

къ

 

ни мъ

 

отношѳніе.

 

Во

 

ощѳ

болѣѳ

 

сильное

 

вліяніѳ

 

на

 

развитіѳ

 

въ

 

дѣтяхъ

 

чувства

 

сострада-

нія

 

и

 

любви

 

къ

 

животнымъ

 

должны

 

оказать

 

разъясненія

 

роди-

телей

 

ц

 

учителей,

 

что

 

животныя

 

имѣютъ

 

свои

 

права

 

въ

 

мірѣ

 

но

волѣ

 

Самого

 

Вога,

 

Который

 

любить

 

не

 

одного

 

только

 

человѣка,

но

 

и

 

жпвотныхъ

 

и

 

повѳлѣваѳтъ

 

чѳловѣку

 

заботиться

 

о

 

поиевыхъ

звѣряхъ

 

и

 

удѣлять

 

остатки

 

изъ

 

разныхь

 

произведена

 

для

 

пхъ

пищи

 

(Исходъ

 

23,

 

11);

 

что

 

животныя,

 

какъ

 

надѣлѳнныя

 

въ

извѣстной

 

стѳнѳнп

 

разумѣніемъ,

 

являлись

 

въ

 

исторіи

 

домо-

строительства

 

Божія

 

исполнителями

 

воли

 

Вожіѳй,

 

а

 

именно:

вороны

 

носили

 

пищу

 

пророку

 

Иліи,

 

лѳвъ

 

умѳртвплъ

 

пророка

Іудейскаго,

 

явившаго,

 

по

 

легкомыслію,

 

ослушаніе

 

Іѳговѣ,

 

не

тронувъ,

 

однако,

 

осла,

 

на

 

которомъ

 

онъ

 

спдѣлъ,

 

и

 

охранялъ

трупъ

 

его,

 

доколѣ

 

не

 

пришелъ

 

Вѳѳильскій

 

староцъ,

 

обманувшій

пророка

 

Іудейскаго;

 

китъ

 

проглоталъ

 

Іону

 

и

 

продержалъ

 

его

 

въ

своѳмъ

 

чревѣ

 

трое

 

сутокъ;

 

что

 

животныя

 

проявляли

 

иногда

способность

 

видѣть

 

болѣѳ

 

человѣка,

 

ослѣпленнаго

 

страстями,

какова,

 

нанримѣръ,

 

ослица

 

корыстолюбца

 

Валаама,

 

что

 

Богъ

любить

 

и

 

милуетъ

 

не

 

только

 

человѣка

 

и

 

животныхъ,

 

но

 

и

 

все

существующее

 
(Брѳѵудр.

 
Сол.

 
II,

   
24 — 25),

   
а

   
Св.

  
Евангеліе



—
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—

новѳлѣваѳтъ

 

намъ

   

быть

 

совершенными,

   

какъ

   

совѳршѳнъ

 

Отѳцъ

нашъ

 

Небесный

 

(Мѳ.

 

5

 

гл.

 

48)

 

и

 

т.

 

под.

Весьма

 

целесообразно

 

было

 

бы,

 

если

 

бы

 

воспитатели,

учителя

 

и

 

законоучители

 

предлагали

 

подобный

 

сообщѳнія

 

и

разсказы

 

о

 

животныхъ

 

въ

 

возможно

 

живомъ

 

и

 

яркомъ

 

изложѳніи,

дѣйствуя

 

такимъ

 

образомъ

 

чрѳзъ

 

воображеніѳ

 

на

 

сердце

 

воспитан-

никовъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

всякііі

 

человѣкъ

 

тѣмъ

 

чувствительнее

 

къ

страданіямь,

 

чѣиъ

 

они

 

ближе

 

къ

 

нему;

 

его

 

невольно

 

трогаютъ

тѣ

 

страданія,

 

который

 

онъ

 

видитъ

 

своими

 

глазами.

 

А

 

такъ

 

какъ

воображѳніѳ

 

есть,

 

такъ

 

сказать,

 

умственное

 

зрѣніѳ,

 

то

 

очевидно

на

 

развитіѳ

 

его

 

въ

 

дѣтяхъ

 

воспитатели

 

должны

 

обращать

 

серьезное

вшпіаніе.

 

Когда

 

дѣти

 

узнаютъ

 

такимъ

 

образомъ,

 

что

 

животныя,

подобно

 

чѳловѣку,

 

иснытываютъ

 

страданія,

 

то

 

ихъ

 

живое

 

и

надложащимъ

 

образомъ

 

развиваемое

 

воображѳніѳ

 

не

 

только

 

будѳтъ

удерживать

 

ихъ

 

отъ

 

жѳстокаго

 

обращенія

 

съ

 

низшими

 

чувствую-

щими

 

существами,

 

но

 

и

 

станетъ

 

побуждать

 

къ

 

помощи

 

стражду

 

-

щимъ

 

изъ

 

нихъ.

Вообще

 

благоврѳмѳнныя

 

разъяснѳнія

 

дѣтямъ

 

правъ

 

живот-

ныхъ

 

на

 

наше

 

къ

 

ниыъ

 

вниманіе

 

и

 

состраданіе,

 

заимствованный

изъ

 

Вибліи

 

и

 

науки,

 

окажутъ

 

несомнѣнно

 

свою

 

долю

 

вліянія

 

на

развитіѳ

 

въ

 

дѣтяхъ

 

жалостливаго

 

отношѳнія

 

къ

 

низшимъ

 

тварямъ,

а

 

добрые

 

нримѣры

 

окружающихъ

 

взрослыхъ

 

людей,

 

всегда

 

бла-
готворные,

 

еще

 

болѣе

 

окажутъ

 

при

 

этомъ

 

свое

 

дѣйствіѳ,

 

допол-

няя

 

и

 

закрѣплял

 

въ

 

душѣ

 

дѣтей

 

вліяніѳ

 

вышеозначѳнныхъ

 

тѳо-

рѳтнчѳскихъ

 

наставлоиій,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

дѣло

 

воспитанія

 

въ

Дѣтяхъ

 

нравственио

 

добраго,

 

благороднаго

 

характера

 

поставлено

будотъ

 

на

 

твердую

 

почву

 

и

 

иойдѳтъ

 

по

 

настоящему,

 

истинному

«ути.

 

(Влад.

 

Епарх.

 

ВЬд.

 

№

  

И).

6.

ИЗВѢСТІЯ

 

И

 

ШЙТКИ.
Поучительный

 

случай.
Въ

 
Ловороссгйскомъ

 
Твлеграфѣ

 
напечатанъ

 
разсказъ

  
о



—

 

ns—

слѣдующемъ

 

поучитѳльномъ

 

случаѣ

 

на

 

одной

 

изъ

 

окраинъ

 

го-

рода

 

Харькова.

 

Нѣкто

 

К —овъ,

 

чѳловѣкъ

 

состоятельный,

 

явил-

ся

 

для

 

описи

 

имущества,

 

но

 

исполнительному

 

листу,

 

въ

 

квар-

тиру

 

нѣкоего

 

О —скаго.

 

Выло

 

описано

 

почти

 

все

 

имущество

злосчаотнаго

 

должника.

 

Взыскатель

 

намѣревался

 

совсѣмъ

 

было

уже

 

удалиться,

 

какъ

 

вдругъ

 

взоръ

 

его

 

упалъ

 

на

 

висѣвшую

 

въ

одномъ

 

изъ

 

угловъ

 

комнаты

 

икону,

 

нредъ

 

которой,

 

не

 

сиотря

на

 

всю

 

убогость

 

квартирки

 

О — скаго,

 

теплилась

 

лампада.

 

Ри-

за

 

иконы

 

была,

 

повидимому,

 

серебряная.

Взыскатель

 

обратился

 

къ

 

судебному

 

приставу

 

съ

 

просьбою

внести

 

въ

 

опись

 

и

 

эту

 

икону.

 

На

 

это

 

послѣдовалъ

 

отзѣтъ,

 

что

по

 

закону

 

иконы

 

не

 

нодлѳжатъ

 

описи

 

но

 

донѳжнымъ

 

взыска-

ніямъ,

 

за

 

исоючѳшѳмъ,

 

конечно,

 

только

 

тѣхъ

 

украшеній,

 

кото-

рыл

 

на

 

нихъ

 

имеются.

—

   

А

 

вотъ

 

мы

 

сѳйчасъ

 

увидимъ,

 

на

 

сколько

 

цѣнна

 

риза

 

этой

иконы, — хладнокровно

 

произнесъ

 

взыскатель

 

и,вставъна

 

стулъ,

полѣзъ

 

сниматъ

 

икону.

Увидѣвъ

 

это,

 

должникъ

 

ноблѣднѣлъ,

 

какъ

 

полотно,

 

бросил-

ся

 

къ

 

взыскателю

 

и

 

началъ

 

его

 

умолять

 

не

 

прикасаться

 

р

иконѣ,

 

говоря,

 

что

 

иконою

 

его

 

благословила

 

умирающая

 

мать.,.

—

   

Какое

 

миѣ

 

до

 

всего

 

этого

 

дѣло,

 

произнесъ

 

неумолимый

взыскатель: —заплатите

 

мнѣ

 

мои

 

деньги,

 

і

 

я

 

ничего

 

у

 

васъ

не

 

трону.

Оъ

 

этими

 

словами

 

онъ

 

цротянулъ

 

руку

 

и

 

уже

 

взялся

 

за

икону,

 

чтобы

 

снять

 

ее...

 

Но

 

вдругъ

 

лицо

 

его

 

покрылось

 

смер-

тельною

 

блвдностью

 

и

 

рука

 

безжизненно

 

«пустилась

 

внизъ.

 

Если

бы

 

не

 

окружаюпііе,

 

то

 

К— овъ

 

упалъ

 

бы

 

на

 

полъ:

 

съ

 

нимъ

сдѣлался

 

нрипадокъ.

 

Его

 

тотчасъ

 

же

 

замертво

 

отвезли

 

домой,

гдѣ

 

онъ

 

проболѣлъ

 

болѣе

 

нѳдѣли.

 

Въ

 

тѳчѳиіѳ

 

этого

 

времени

К — овъ

 

почти

 

не

 

ѣлъ

 

и

 

безпростанно

 

повторялъ:

 

„

 

Господи

 

ш>-

нилуй,

 

Господи

 

домилуй!".

Когда,

 

наконѳцъ,

 

онъ

 

пришѳлъ

 

въ

 

себя,

 

то

 

первымъ

 

его

дѣлоиъ

   

было

   

послать

 

за

 

О— скимъ.

 

Послѣдній

 

явился

 

и

 

был*
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поражѳнъ

 

той

 

иѳрѳмѣною,

 

которая

 

произошла

 

въ

 

наружности

 

его

кредитора:

 

онъ

 

былъ

 

худъ

 

и

 

блѣдѳнъ,

 

какъ

 

мѳртвецъ,

 

волосы

же

 

на

 

головѣ,

 

вместо

 

прежнихъ

 

черныхъ,

 

сдѣлались

 

почтибѣлыми. ..

И

 

— овъ

 

заявилъ

 

О —скому,

 

что

 

онъ

 

свой

 

долгь

 

съ

 

него

взыскивать

 

не

 

жѳлаетъ

 

и

 

нритѣснять

 

его

 

въ

 

этомъ

 

никогда

 

не

будѳтъ .

 

Вмѣств

 

съ

 

этимь

 

онъ

 

унросилъ

 

своего

 

должника

 

согла-

ситься

 

принимать

 

отъ

 

него

 

ѳжѳмѣсячно

 

извѣстную

 

сумму

 

дѳнегъ

на

 

покупку

 

деревяннаго

 

масла

 

для

 

неугасимой

 

лампады

 

нрѳдъ

его

 

иконою...

 

К—овъ

 

никому

 

не

 

сказалъ,

 

что

 

именно

 

онъ

 

ви-

дѣлъ

 

или

 

почувствовалъ

 

въ

 

то

 

мгновѳніе,

 

когда

 

хотвлъ

 

снять

икону...

 

Твѳрдитъ

 

онъ

 

только

 

одно:

 

„Надо

 

быть

 

всегда

 

чѳло-

вѣкомъ

 

и

 

нмѣть

 

сердце;

 

чуть

 

было

 

меня

 

Господь

 

не

 

наказалъ

за

 

это".

                                                                                 

(Ю.

 

Кр.)

Обязательное

 

участи

 

духовенства

 

въ

 

эмеріщцльной

 

щссгь.

Прѳосвящѳннѣйшѳму

    

En.

    

Тульскому

   

Питириму,

    

весьма

близко

   

къ

   

сердцу

   

принявшему

 

бвдствѳнноѳ

 

положѳніѳ

 

духовен-

ства

   

Тульской

   

ѳпархіп,

   

благоугодно

   

было

  

въ

 

истекшѳмъ

 

году

участіѳ

 

въ

 

кассѣ

 

взаимнаго

 

вспомоществованія,

 

хотя

 

бы

 

по

   

са-

иымъ

   

нпзшимъ

   

разрядамъ,

    

сдѣлать

   

обязательнымъ

 

для

 

всего

ѳпархіальнаго

 

духовенства.

 

На

 

журналѣ

 

Ообранія

   

уполномочен-

ный)

   

по

   

дѣламъ

   

сей

 

кассы

 

за

 

J6

 

9,

 

отъ

 

14

 

февраля

   

1897

года,

 

Его

 

Преосвященству

 

благоугодно

 

было

 

6

 

марта

   

положить

слѣдующую

 

резолюцію;

  

,йзъ

 

отчета

 

эмеритальной

 

кассы

 

видно,

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

изъ

 

2000

 

свящѳнно-цѳрісавио- служите-

лей

 

только

 

712

 

лицъ

 

участвуютъ

 

во

 

взнооахъ

 

на

 

эмеритуру

 

по

разрядамъ,

 

остальные

 

же

 

не

 

дѣлаютъ

   

яикакихъ

   

взносовъ

   

для

обезнеченія

 

себя,

 

своихъ

 

жѳнъ

 

и

 

дѣтей.

 

Чѣмъ

   

объяснить

   

эт,о?
Простымъ

 

ли

 

непониманіемъ

 

важности

 

эмеритуры,

 

что

 

естествен-

но

 

предположить

 

въ

 

младшихъ

 

члѳнахъ

  

клира,

 

или

 

бѳзпеиностію

о

 

собствѳнномъ

   

своѳмъ

   

ноложеніи

   

въ

   

старости

 

и

 

о

 

положены

своихъ

 
женъ

 
и

 
дѣтей

 
въ

   
ихъ

   
вдовствѣ

 
и

   
сиротствѣ.

    
Между
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тѣмъ

 

дѣлаті.

 

взносы

 

въ

 

размѣрѣ

 

7

 

р.

 

въ

 

годь,

 

или

 

какъ

 

пред-

положили

 

о.о.

 

уполномоченные— вь

 

размѣрѣ

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

годъ,

 

конечно,

 

не

 

трудпо

 

будѳтъ

 

для

 

каждаго,

 

хотя

 

бы

 

и

бѣдиаго

 

псаломщика:

 

для

 

этого

 

придется

 

ему

 

откладывать

 

еже-

дневно

 

на

 

благое

 

дѣло

 

лишь

 

1

 

—

 

2

 

копѣйки.

 

Посему,

 

а

 

также

и

 

въ

 

виду

 

крайней

 

недостаточности

 

средствъ

 

Еиархіальнаго

Попечительства,

 

тѣмъ

 

охотнѣе

 

утверждаю

 

настоящее

 

по-

становленье

 

отцѳвъ

 

уполномоченныхъ

 

къ

 

непремѣнному

 

испол-

ненію

 

сѳго

 

ностановлонія

 

всѣмп

 

штатными

 

членами

причтовъ

 

ввгьренной

 

мнгь

 

епархіи.

 

Отцам

 

ь

 

уполномоченными

за

 

сердечное

 

пхъ

 

отноіпѳніѳ

 

къ

 

положѳнію

 

плачущпхъ

 

старцѳвъ,

вдовъ

 

н

 

сиротъ

 

духовваго

 

звапія,

 

выражаю

 

мою

 

признатель-

ность

 

и

 

прнзывао

 

на

 

нихъ

 

Божіѳ

 

благословѳніѳ".

 

Такая

 

знаме-

нательная

 

розолюція

 

возымѣла

 

свое

 

благотворное

 

дѣйствіѳ

 

на

 

то

духовенство,

 

которое

 

доселѣ

 

но

 

разнымъ

 

причинамъ

 

уклонялось

отъ

 

взносовъ

 

своихъ

 

въ

 

кассу

 

по

 

разрядамъ:

 

болѣе

 

1000

 

лпцъ

откликнулись

 

на

 

призывъ

 

своего

 

новаго

 

Владыки

 

и

 

сдѣлалп

своп

 

взносы

 

въ

 

кассу.

(Тульск.

 

Епарх.

  

Вѣдом.).

—

 

Печальный

 

случай

 

изъ

 

пастырской

 

практикы--

Вѳликоѳ

 

и

 

святое

 

пістырское

 

служѳніе

 

трѳбуетъ

 

отъ

 

пастыря

Церкви

 

л

 

особой

 

осмотрительности

 

-

 

преимущественно

 

въ

 

отноше-

ніи

 

къ

 

иновѣрцамъ.

 

Въ

 

противномь

 

случаѣ,

 

и

 

руководимый

 

са-

мыми

 

возвышенными

 

стрѳмленіями,

 

онъ

 

легко

 

можѳтъ

 

быть

 

вводеяъ

въ

 

обманъ

 

касательно

 

дажо

 

и

 

сущѳстнѳннаго

 

въ

 

своѳмъ

 

служѳніп.

Подобный

 

печальный

 

случай

 

недавно

 

нмѣлъ

 

мѣсто

 

въ

 

прѳдѣлахъ

М-ой

 

епархіи,

 

бывшій

 

результатомъ

 

излишней

 

довѣрчивости

священника

 

къ

 

показапію

 

пновѣрки.

 

Случай

 

этотъ,

 

насколько

намъ

 

извѣстно

  

изъ

 

достовѣрныхъ

 

источниковъѵ — слѣдующій

   

)■

*)

 

Имена

 

дѣйствующихъ

 

лицъ,

 

а

 

равно

 

и

 

назвапіе

 

мѣстностоп

 

дѣйствн

ш

 

о6о8начоиъ

 

только

 

шшціалани,

 

такъ

 

какъ

 

сущность

 

дѣла

 

собственно

 

въ

 

ь
моыъ

   
фавтѣ.
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Въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

минувшаго

 

года,

 

вечеромъ,

 

къ

 

священнику

 

X.

церкви,

 

К.

 

уѣзда,

 

явилась

 

прилично

 

одѣтая

 

дѣвпца

 

и

 

отреко-

мендовала

 

себя

 

еврейкою,

 

окончившею

 

курсъ

 

въ

 

В.

 

гимназіи

 

и

желающею

 

принять

 

отъ

 

прпчта

 

этой

 

церкви

 

таинство

 

крѳщенія.

Изъ

 

разговора

 

выяснилось,

 

что

 

она

 

прекрасно

 

знаетъ

 

православ-

ный

 

молитвы,

 

символъ

 

вѣры,

 

заповѣдп,

 

священную

 

исторію

 

и

даже

 

самый

 

-чинъ

 

крощенін

 

„како

 

пріпиати

 

приходящихъ

 

отъ

іудѳйскія

 

вѣры

 

ко

 

св.

 

нашей

 

церкви."

 

При

 

этомъ

 

она

 

заявила,

что

 

въ

 

душ

 

в

 

она

 

уже

 

давно

 

христіанка,

 

давно

 

стремится

 

при-

пять

 

крѳщѳніе,

 

но

 

этому

 

препятствуѳтъ

 

ѳя

 

отѳцъ,

 

купецъ

 

г.

 

Ч.,

и

 

дѣдуіпка

 

раввипъ.

 

Два

 

раза

 

представлялся

 

ей

 

случай

 

кре-

ститься

 

Одинъ

 

разъ,

 

когда

 

она

 

для

 

этой

 

цѣли

 

уже

 

была

 

въ

 

Б.

монастыре;

 

оттуда

 

ее

 

обманомъ

 

выкрали,

 

а

 

другой

 

разъ,

 

когда

она

 

опить

 

отправилась

 

въ

 

тотъ-же

 

монастырь,

 

но

 

ее

 

перехвати-

ли

 

на

 

дорогѣ.

 

Путѳмъ

 

притворства

 

теперь

 

она

 

ослабила

 

бдитель-

ность

 

надзора

 

за

 

собою

 

родныхъ.

 

Отецъ

 

даже

 

одну

 

ее

 

теперь

по

 

дѣлу

 

нослалъ

 

въ

 

г.

 

Р.

 

На

 

пути

 

туда

 

она

 

и

 

рѣшила

 

восполь-

зоваться

 

случаѳмъ

 

исполнить

 

свою

 

давпишнюю

 

мечту— креститься.

Но,

 

въ

 

виду

 

условііі

 

своей

 

жизни,

 

она

 

не

 

могла

 

взять

 

у

 

отц»

иужныхъ

 

документовь,

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

ne

 

могла

 

хлопотать

 

о

 

выдачѣ

ей

 

надлѳжащаго

 

ризрѣшонія.

 

За

 

то

 

на

 

другой

 

же

 

день,

 

когда

она

 

будѳтъ

 

ѵріісііанкою,

 

властью

 

уже

 

полиціи

 

вытрѳбуѳтъ

 

себѣ

отъ

 

отца

 

документы,

 

удостовѣряющіе

 

ѳя

 

личность*

 

„Участь

 

моя,„

заключила

 

она

 

со

 

слѳзамп,

 

„решается

 

въ

 

нѣсколько

 

часовъ,

 

и

мли

 

вы

 

не

 

совершите

 

надо

 

мною

 

таинства,

 

то

 

будете

 

отвѣчать

"редъ

 

Вогомь

 

за

 

ногибель

 

моей

 

души."

 

Священникь

 

довѣрился

такой

 

рѣчи.

 

Отобравъ

 

иоказаніе

 

и

 

предварительную

 

подписку

 

съ

условіѳлъ,

 

что

 

обвщанныо

 

документы

 

будутъ

 

доставлены

 

причту

М'озъ

 

одинъ

 

день,

 

утром ь

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

совѳргаилъ

 

надь

просительницей

 

таинство

 

ев.

 

крѳщѳнія.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

самый

Же

 

Д"аь

 

совѳршеиія

 

крѳщенін

 

до

 

причта

 

дошѳлъ

 

слухъ,

 

что

"Решенная

 

имъ

 

еврейка

 

не

 

нмвотъ

 

ничего

 

общаго

 

ни

 

съ

 

тѣіп.

">іѳнемъ,
 

какимъ
 

она

 
назвалась,

 
ни

 
съ

  
названиымъ

   
ею

   
отцомъ,
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что

 

она

 

вовсѳ

 

не

 

дочь

 

купца,

 

a

 

мѣщанка

 

изъ

 

другого

 

города.

Этотъ

 

слухъ,

 

чрѳзъ

 

наводѳнныя,

 

по

 

просьбѣ

 

причта,

 

справка

подтвердила

 

и

 

полиція,

 

такъ

 

что

 

актъ

 

крещенія

 

въ

 

мѳтричѳсшъ

книгахъ

 

возстановлѳнъ

 

былъ

 

уже

 

по

 

послѣднимъ

 

даннымъ.

 

Что

имѣла

 

въ

 

виду

 

крестившаяся,

 

выдавая

 

себя

 

подъ

 

чужимъ

 

именемъ,

осталось

 

нѳішясненнымъ,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

она

 

сама

 

нѳизвѣстно

куда

 

выбыла.

 

Но

 

это

 

еще

 

не

 

все,

 

дальнейшее

 

еще

 

хуже

 

в

печальнее.

 

По

 

оффпціальнымъ

 

даннымъ

 

оказывается,

 

что

 

крестив-

шаяся

 

подъ

 

чужимъ

 

именемъ

 

въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

минувшаго

 

1897

 

г,

съ

 

своимъ

 

собствѳннымъ

 

именемъ

 

и

 

съ

 

нареченіѳмъ

 

одного

 

и

 

того

же

 

имени

 

христіанскаго

 

была

 

уже

 

крещена

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

1896

 

г.

 

въ

 

г.

 

Н.,

 

Черниговской

 

епархіи.

Случай

     

весьма

   

поучительный

   

и

   

нодтвѳрждающій

   

выше

высказанное

 

нами

 

положеніе.

ОБЩЕПОЛЕЗНЫЙ

 

СВѢДѢНШ.

Всѣмъ

 

доступный

 

способъ

 

оживленія

 

утоплѳнниковъ.

Всѣ

 

до

 

сихъ

 

порь

 

предложенные

 

способы

 

къ

 

ожпвлѳнію

 

утоилѳн-

никовъ

 

страдають

 

двумя

 

весьма

 

важными

 

недостатками:

 

много-

словнымъ

 

изложеніѳмъ

 

и

 

требованіѳмъ

 

отъ

 

читателей

 

некоторого

знакомства

 

съ

 

анатоміѳй.

 

Извѣстный

 

физіологъ

 

Лабордъ

 

въ

1892

 

г.

 

предложилъ

 

свой

 

снособъ

 

оживлѳнія

 

мнпмоумѳршихъ

при

 

всякаго

 

рода

 

удушѳніяхъ,

 

при

 

чѳчъ

 

этотъ

 

способъ,

 

какъ

и

 

всякое

 

гѳніальноѳ

 

открытіѳ,

 

отличаѳтвя

 

своею

 

простотою

 

п

удобствомъ .

Весь

 

способъ

 

Лаборда

 

состоять

 

въ

 

мггодичѳскомъ

 

потяги-

ваніи

 

за

 

языкъ

 

мнимоумѳргааго.

Дѣйствіѳ

 

своего

 

способа

 

Лабордъ

 

объясняѳтъ

 

тѣмъ,

 

что

раздраженіѳ

 

чувствительныхъ

 

нѳрвовъ

 

языка,

 

вызываемое

 

вытям-

ваніемъ,

 

передается

 

чрезь

 

посредство

 

нервной

 

системы

 

двигатель-

нымъ

 

нервамъ

 

дыхательныхъ

 

мышцъ.

Какъ
 

только
 

утонленникъ

 
вытащенъ

 
изъ

 
воды,

 
если

 
на

 
нѳмь

 
не
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обнаружилось

 

признаковъ

 

разложенія,

 

необходимо

 

прежде

   

всего:

1)

 

послать

 

за

 

врачемъ,

  

какъ

 

лицомъ,

 

свѣдущимъ

 

въ

 

дѣлѣ

иодаиія

 

помощи,

 

и

 

2)

 

вызвать

 

дыханіе

   

у

 

утопленника

 

сильны-

ми

 

и

 

частыми

 

вытягиванілми

 

языка

 

наружу.

Для

 

этого

 

Нужно

 

положить

 

утопленника

 

на

 

бокъ

 

съ

 

нѣсколько

приспущенною

 

головою

   

и

   

лицомъ,

     

новѳрнутымъ

   

книзу,

   

—от-

крыть

 

роть

 

и

 

захватить

 

крѣпко

 

переднюю

 

треть

 

языка

 

болыпимъ

іі

 

указательнымъ

 

пальцами,

  

при

 

помощи

   

куска

   

полотна,

 

и

 

за-

тѣмъ

 

производить

 

сильныя

 

повторный

 

вытягиванія,

 

чередующіяся

съ

 

отиусканіями,

   

приблизительно

    

двадцать

   

разъ

   

въ

   

минуту.

Появлепіе

 

нзвѣстнаго

 

сопротивлѳнія

 

есть

 

первый

 

признакъ

 

воста-

новляющагося

 

дыханія;

  

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

происходить

 

обыкновенно

нисколько

 

глотательныхъ

 

движеиій,

 

а

 

іютомъ

   

слѣдуютъ

 

шумныя

дыханія — икота,

 

за

 

которою

 

ужіе

 

наступаѳтъ

 

нормальное

 

дыханіо.

Потягивапіо

 

(а

 

не

 

подергиваніѳ)

 

иногда

 

нужно

 

производить

 

доволь-

но

 

долго — отъ

 

получаса

 

до

 

часу

    

времени

 

и

   

даже

 

болѣѳ.

 

Само

собою

 

разумѣется,

 

что

 

случайно

   

находящееся

    

предметы

 

во

 

рту

утопленника—нѳсокъ,

   

иіъ,

  

слизь

 

и

   

тому

 

подобные— предвари-

тельно

 

удаляются,

 

такъ

 

какь

 

они

 

помѣшалн

 

бы

 

вытягпванію

 

язы-

ка.

 

Для

 

того,

  

чтобы

 

челюсти

 

не

 

могли

 

сомкнуться,

 

можно

 

поме-

стить

 

между

 

коренными

 

зубами

    

ьусокъ

   

пробки

 

или

  

дерева.

 

Съ

иолвленіѳмъ

    

дыханія

   

и

   

сордцебіенія,

     

необходимо

    

озаботиться

осушить

  

и

    

согрѣть

   

мнимоумѳршаго.

   

(Кіѳв.

 

Енарх.

    

Вѣдон.).

Мѣры

 

предосторожности

 

при

 

пользованіи

 

лампами.

Если

 

изъ

 

двухъ

 

зажженныхъ

 

ламиъ

 

въ

 

одной

 

пустить

 

огонь

 

во

ВТО

 

свѣтпльню,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

лишь

 

бы

 

только

 

не

 

контнло,

 

а

в ' ь

 

другой

 

уменьшить

 

огонь,

 

какъ

 

это

 

часто

 

дѣлается

 

ради

 

эко-

иоміп

 

у

 

бѣдныхъ

 

людой,

 

то

 

комната

 

скоро

 

панолнится

 

удушли-

вымъ

 

заиахомъ

 

керосина,

 

— это

 

значіітъ,

 

что

 

въ

 

лампѣ

 

съ

 

умѳнь-

меннымъ

 

огнемъ

 

керосинь,

 

помимо

 

того,

 

что

 

сгораѳтъ,

 

еще

 

уле-

тучивается,

 

испаряется

 

въ

 

отверстіе

 

между

 

фитиломъ

 

и

 

горѣлкой,

аѳ

 

заполненные

 

свѣтильней.

   

И

 

въ

 

этой

 

иослѣднѳй

   

лампѣ

 

кѳро_



—

 

404

 

—

сипа

 

всегдаѵ

 

"ОдК^зывается

 

меньше,

 

нежели

 

въ

 

той,

 

въ

 

которой

огонь

 

быль

 

'ящЕЩъ

 

правильно.

 

Многіе

 

не

 

понимаютъ,

 

что

 

кѳро-

синъ,.- сгорав,

 

уігеныпитсяменѣѳ,

 

нежели

 

испаряясь;

 

особенно

 

въ

дѳре"внЗйхъ

 

почти

 

всегда

 

умѳньшаютъ

 

огонь

 

въ

 

ламночкахъ;

 

вслѣд-

ствіе

 

этого

 

въ

 

избахъ

 

—

 

коикетц

 

противный

 

заііахъ

 

керосина,

 

удуш-

ливый,

 

ѣдкій,

 

вредный,

 

іірпчиняющій

 

головпую

 

боль,

 

тошноту

и

 

воспалѳніе

 

глазъ.

 

Никогда

 

прежде

 

въ

 

дѳрѳвняхъ,

 

даже

 

при

употрѳблѳпіи

 

лучины,

 

не

 

было

 

столько

 

больныхъ

 

глазами.

 

Быва-

ютъ

 

даже

 

несчастья.

 

На

 

одной

 

изъ

 

фабрпкъ

 

не

 

такъ

 

давно

нѣсколько

 

дѣвушѳкъ

 

были

 

найдены

 

мертвыми:

 

ложась

 

спать,

онѣ

 

уменьшили

 

въ

 

лампахъ

 

огонь.

 

Все

 

это

 

прямое

 

нослѣдствіѳ

того,

 

что

 

не

 

понимаютъ,

 

какъ

 

должна

 

горѣть

 

лампа.

 

Огонь

 

въ

ней

 

долженъ

 

занимать

 

всю

 

горѣлку,

 

не

 

давая

 

мѣста

 

для

 

выхода

керосина

 

въ

 

воздухъ.

 

Если

 

въ

 

комнатѣ

 

слышѳнъ

 

запахъ

 

керо-

сина,

 

то

 

это

 

означаѳтъ,

 

что

 

огонь

 

слишкомъ

 

малъ,

 

керосипъ

находитъ

 

мѣсто

 

для

 

выхода—нужно

 

прибавить

 

огня.

 

И

 

ни

 

въ

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

слѣдуетъ

 

оставлять

 

лампу

 

со

 

снущеннымъ

огнемъ

 

на

 

ночь,

 

особенно

 

въ

 

дѣтскихъ,

 

какъ

 

это

 

иногда

 

бываеть

даже

 

въ

 

интеллигентнымъ

 

семѳйствахъ.

              

(Тамб.

 

Eu.

 

Вѣд.)
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