
йидіинъвийііі

"4891.

№

  

7. 1

 

ш

 

umniHTb

 

рштьі

 

Гно

 

шлыя. 1

Указе

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Само-
держца

 

Всероссійекаю,

 

изз

 

Святѣйшаю

 

Правительству -

ющаго

 

Сѵнода,

 

Преосвященному

 

Йсаакгю.

 

Епископу

 

Киши-
невскому

 

и

 

Хотинскому,

 

по

 

поводу

 

выдачи

 

нѣкоторыми

изъ

 

Епархіальныхд

 

и

 

монастырскихъ

 

Начальстве

 

увольни-

тельныхъ

 

изъ

 

епархіи

 

и

 

монастырей

 

свидѣтельствъ

 

мо-

нашеству

 

ющимъ,

 

безо

 

указангя

 

блаюсловныхъ

 

причинъ

 

и

законных

 

5

 

сроковъ

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

имѣли

 

сужденіе

 

по

 

по-

воду

 

выдачи

 

некоторыми

 

изъ

 

Еыархіальныхъ

 

и

 

монастыр-

скихь

 

Начальствъ

 

увольнительныхъ

 

изъ

 

епархіп

 

и

 

мона-

стырей

 

свидѣтельетвъ

 

монашествующимъ,

 

безъ

 

указанія
благословныхъ

 

причинъ

 

и

 

законныхъ

 

сроковъ,

 

послѣдстві-

емъ

 

чего

 

является

 

бродяжничество

 

увольняеашхъ

 

лицъ,

 

и;

но

 

соображеніи

 

съ

 

канонами

 

и

 

законами.

 

Приказали.

 

Имѣя

въ

 

виду,

 

1.

 

что

 

правилами

 

Святыхъ

 

Соборовъ—-1Y

 

Бсел.
пр.

 

4;мъ,

 

ѴП

 

Всел.

 

пр.

 

21 -мъ

 

и

 

Двукр.

 

пр,

 

4-мъ

 

монашеству-

ющимъ

 

предписывается

 

пребывать

 

въ

 

иноческомъ

 

послу-

пмніи

 

въ

 

тьхъ

 

монастыряхъ,

 

гдѣ

 

они

 

отреклись

 

отъ

 

міра,
не

 

отходя

 

въ

 

иные,

 

перемѣщеніе

 

же

 

изъ

 

одного

 

монастыря

въ

 

другой

 

допускается

    

въ

    

тѣхъ

   

токмо

 

случаяхь,

 

когда
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Начальство

 

найдетъ

 

необходимымъ

 

монаха,

 

извѣстнаго

 

по

благочестію

 

и

 

честному

 

житію,

 

перевести

 

въ

 

дру-

гую

 

обитель,

 

для

 

благоустройства

 

ея,

 

или

 

назначить

 

въ

иное

 

какое

 

либо

 

мѣсто

 

по

 

ссобымъ

 

нуждамъ,

 

для

 

пользы

общей;

 

2)

 

что

 

тѣми

 

же

 

правилами

 

стремленіе

 

мовашеству-

ющихъ

 

къ

 

самовольнымъ

 

и

 

безцѣльнымъ

 

переходамъ

 

изъ

монастыря

 

въ

 

монастырь,

 

или

 

же

 

бродяжничество

 

ихъ

 

но

мірскимъ

 

домамъ

 

признается

 

явленіемъ

 

«исполняющий

 

ъ

 

оби-
тели

 

многимъ

 

неблагообразіемъ»,

 

вносящимъ

 

въ

 

овыя

 

без-
порядокъ

 

и

 

разстраивающимъ

 

благолѣніе

 

послушанія

 

и

 

го-

тому

 

строго

 

осуждается

 

и

 

воспрещается

 

съ

 

угрозою

 

отлу-

чснія

 

отъ

 

общенія

 

церковнаго

 

не

 

только

 

самому

 

преходяще-

му,

 

но

 

и

 

пріявшему

 

его;

 

3)

 

что

 

какъ

 

Духовнымъ

 

Регламен-
томъ —прибавл.

 

о

 

правил

 

причта

 

церковнаго

 

и

 

чина

 

мона-

шескаго,

 

о

 

монахахъ

 

п.п.

 

30

 

и

 

31,—такъ

 

и

 

оп[едѣденіемъ

Святѣйіпаго

 

Стнода

 

отъ

 

21-го

 

мая

 

1722

 

года

 

переходъ

 

мо-

наховъ

 

изъ

 

монастыря

 

въ

 

монастырь

 

допускается

 

лишь

 

ра-

ди

 

«благословныхъ

 

винъ»

 

и

 

согласно

 

вышеприведеннымъ

канонамъ

 

подъ

 

страхомъ,

 

за

 

противоположное

 

сему,

 

жесто-

каго

 

штраФовапія

 

какъ

 

отшедшему,

 

такъ

 

и

 

отпустившему,

и

 

пріявшему

 

его,

 

и

 

4)

 

что

 

по

 

82

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Консист.
Епархіальное

 

Начальство

 

можетъ

 

дозволять

 

монашествую-

щимъ

 

временно

 

отлучаться

 

въ

 

другіе

 

епархіи

 

лишь

 

по

 

са-

мымъ

 

яастоятельнымъ

 

нуждамъ

 

и

 

на

 

самые

 

умѣренные

 

по

роду

 

надобности

 

сроки,

 

при

 

чемъ

 

отпускаемый

 

лица

 

должны

быть

 

не

 

сомпительнаго

 

поведенія

 

и

 

имѣть,

 

согласно

 

требо-
ваніямъ

 

74,

 

75

 

и

 

81

 

ст.

 

XIY

 

Т.

 

Св.

 

Зак.

 

изд.

 

1857

 

года

Уст.

 

Пасп.,

 

узаконенные

 

виды

 

на

 

жительство,

 

Святѣйшій

Сѵнодъ

 

находитъ,

 

что

 

случаи

 

отпуска

 

монашествующихъ,

безъ

 

указанін

 

надобности

 

въ

 

отпусвѣ

 

и

 

срока

 

онаго,

 

пред-

ставляются

 

явлевіемъ

 

по

 

стольку

 

же

 

не

 

законнымъ,

 

по

скольку

 

и

 

ведущимъ

 

къ

 

неизбѣжнымъ

 

безпорядкамъ

 

въ

монастыряхъ,

 

упадку

 

монашества

 

и

 

поношенію

 

мовашесеа-

го

 

чина.

 

А

 

по

 

сему

 

Святѣйшій

 

Сгиодъ

 

опредѣляетъ:

 

для

прекращения

 

и

 

предотвращения

 

столь

 

прискорбныхъ

 

поолѣд-

ствій

 

не

 

соблюденія

 

законнаго

 

порядка,

 

впредь

 

при

 

отпус-

кахъ

 

монашествукчцичъ

 

строго

 

руководствоваться

 

точнымъ

смысломъ

 

приведенныхъ

 

узаконеній,

 

въ

  

случаяхъ

 

же

   

не
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соотвѣтствія

 

монашествующихъ

 

лицъ

 

принятому

 

ими

 

на

себя

 

подвигу

 

и

 

нарупіенія

 

ими

 

данныхъ

 

обѣтовъ

 

не

 

уволь-

нять

 

ихъ

 

изъ

 

монастыря

 

и

 

епархіи,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

мо-

нахъ,

 

оказывающейся

 

неспособнымъ

 

къ

 

монашеству

 

въ

одномъ

 

монастырѣ,

 

не

 

можетъ

 

оказаться

 

способнымъ

 

въ

другомъ,

 

а

 

подвергать

 

ихъ

 

взысканіямъ,

 

упомянутымъ

 

въ

1і)6

 

ст.

 

Уст.

 

Дух.

 

Консист.

 

О

 

чемъ,

 

для

 

исполненія

 

пос-

лать

 

печатные

 

указы

 

Московской

 

и

 

Грузино-Имеретинской
Еонторамъ

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

Преосвящевнымъ

 

епархіаль-
нымъ

 

Архіереямъ,

 

а

 

также

 

Ставропигіальнымъ

 

Лаврамъ

 

и

монастырямъ.

 

Января

 

8

 

дня

 

1891

 

года.

--------------------------------------------- _«» ------------------------------------------- ■

Распорлженіл

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

РУКОПОІОЖЕНЫ:

10-го

 

марта

 

Измаильскаго

 

епископальнаго

 

дома

 

іеро-
діаконъ

 

Виссоріонъ

 

въ

 

іеромонаха.

ОПРЕДЕЛЕНЫ

 

и

 

НАЗНАЧЕНЫ:

8-го

 

марта

 

священникъ

 

Даре-Константиновской

 

г.

 

Хо-
тина

 

церкви

 

Василій

 

Дашкевичъ

 

па

 

должность

 

законоучи-

теля

 

въ

 

Хотинскомъ

 

уѣздномъ

 

училищѣ.

13-го

 

марта

 

сверхштатный

 

псаломщикъ

 

с.

 

Мегуры

 

2-го
округа

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда

 

Иванъ

 

Гинкуловъ

 

штатнымъ

 

пса-

ломщивоЪъ

 

при

 

церкви

 

сего

 

же

 

села

 

на

 

мѣст»

 

умершаго

27

 

Февраля

 

сего

 

года

 

псаломщика

 

Алексѣя

 

Попескула.
15

 

го

 

марта

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

Кишаневскомъ

 

жен-

скомъ

 

училищѣ

 

Вѣра

 

Порѳеньева— закояоучительницею

Фрикацейикихъ,

 

Измаильскаго

 

уѣзда,

 

мужескаго

 

и

 

жен-

скаго

 

народныхъ

 

училищъ.

15-го

 

марта

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

учиіищѣ

Елена

 

Баланъ

 

на

 

должность

 

законоучительницы

 

въ

 

Вален-
ское

 

и

 

Брынзенское

 

народныя

 

училища.

ПЕРЕМЕЩЕНЫ:

18-го

 

марта

 

бывшій

 

намѣстникъ

 

Гиржавскаго

 

мона-

стыря

 

іеромонахъ

 

Геннадій

 

въ

 

Херсонскую

 

епархію,
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18-го

 

марта

 

священникъ

 

с.

 

Пыржоты

 

4

 

округа

 

Бѣлец-

каго

 

уѣзда

 

Андрей

 

Вучучановъ

 

на

 

священническую

 

вакан-

сію

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Хиліуцъ,

 

того

 

же

 

округа.

УВОЛЕНЫ

 

ОТЪ

 

СЛУЖБЫ

 

И

 

ДОЛЖНОСТЕЙ:

9-го і

 

марта

 

окончявгаій

 

курсъ

 

Кишиневской

 

духовной
семиеаріи

 

Петръ

 

Мицелеско

 

оть

 

должности

 

учителя

 

Гербо-
вецкой

 

монастырской

 

школы.

9-

 

го

 

марта

 

священникъ

 

села

 

Татарештъ

 

5

 

округа

 

Оргѣ-

евскаго

 

уѣзда

 

Вовифатій

 

Хомицкій

 

-

 

заштатъ,

 

по

 

про-

шение.

15-го

 

марта

 

священникъ

 

Константинъ

 

Дойчевъ— отъ

должности

 

законоучителя

 

въ

 

Фрикацейскомъ,

 

Измаильскаго
уѣзда,

 

училищѣ,

 

а

 

учительница

 

мѣстнаго

 

женскаго

 

учи-

лища

 

Бабченко

 

—

 

отъ

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

томъ

же

 

училищѣ.

15-го

 

марта

 

священникъ

 

Гавріилъ

 

Баланъ

 

отъ

 

дол-

жности

 

законоучителя

 

въ

 

Валенскомъ

 

и

 

Брынзенскомъ,
Измаильскаго

 

уѣзда,

 

народныхъ

 

училищахъ.

УВОЛЕНЫ

   

ВЪ

 

ОТПУСКЪ:

14-го

 

марта

 

Фрумошскаго

 

монастыря

 

іеромонахъ

 

Іоа-
сафъ

 

на

 

св.

 

Аѳонскую

 

гору

 

для

 

поклоненія

 

тамошней

 

свя-

тынѣ

 

на

 

шесть

 

мѣсяцевъ.

15-го

 

марта

 

Еипріановскаго

 

монастыря

 

іеромовахъ
Андронике

 

на

 

Аѳонъ

 

для

 

поклоненія

 

св.

 

мѣстамъ

 

на

 

одинъ

годъ.

ИСКЛЮЧЕНЫ

 

ИЗЪ

 

СПИСКОВЪ

 

ЗА

 

СМЕРТІЮ:

14-го

 

марта

 

заштатный

 

причетникъ

 

села

 

Болбокъ

 

1-го
округа

 

Бендерскаго

 

уѣзда,

 

Стешанъ

 

Власове.

14-го

 

марта

 

діаконъ

 

церкви

 

м.

 

Резины

 

2

 

округа

 

Оргѣ-

евеваго

 

уѣзда

 

Петръ

 

Драхни,

 

скончавшійся

 

4

 

Февраля.

15-го

 

марта

 

Михайловской

 

це

 

>кви

 

села

 

Мегуры

 

2-го
округа

 

Бѣлецкаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Нопескуле,

 

скончавшійся
27

 

Февраля.
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ПРИСОЕДИНЕНЫ

 

КЪ

 

ПРАВОСЛАВНО:

15-го

 

марта

 

протоіереемъ

 

Кишиневской

 

Ѳеодоро-Тиро-

новской

 

церкви

 

Іоанномъ

 

Буту

 

коме

 

Теленештская

 

мѣщанва

Голда

 

Янкелева

 

Шварцжанъ,

 

іудейскаго

 

вѣроисповѣдаиія.

---------------

 

<»

 

, --------

Благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Кишиневская

 

духовная

 

Консисторія

 

опредѣленіемъ

 

отъ

19—20

 

сего

 

Февраля

 

постановила:

 

обществу

 

прихожднъ

 

Ми-
хайловской

 

церкви

 

села

 

Дурлештъ,

 

Кишивевскаго

 

уѣзда,

употребившему

 

на

 

ремонтъ

 

мѣстчой

 

церкви

 

800

 

р.,

 

за

 

усер-

діе

 

къ

 

благолѣпяому

 

состоянію

 

ихъ

 

церкви,

 

объявить

 

бла-
годарность

 

епархіальнаго

 

начальства.

Кишиневская

 

духовная

 

Копсисторія

 

въ

 

опредѣленіи

 

сво

емъ

 

отъ

 

7— 9

 

сего

 

марта

 

постановила:

 

прихожанамъ

 

церкви

с.

 

Перенъ,

 

Кишивевскаго

 

уѣзда,

 

пожертвовавшимъ

 

въ

 

пользу

своей

 

церкви

 

слѣдующія

 

веща:

 

три

 

колокола,

 

цѣною

 

въ

 

75

 

р.,

2)

 

одинъ

 

большой

 

деревянный

 

креотъ

 

въ

 

30

 

р.

 

и

 

оданъ

малый

 

въ

 

5

 

р.,

 

3)

 

одинъ

 

приборъ

 

чернмхъ

 

рпзь

 

въ

 

50

 

р.,

4)

 

двѣ

 

пары

 

вѣнцовъ

 

въ

 

10

 

р..

 

5)

 

два

 

нодсвѣчнива

 

съ

мѣдными

 

подносами

 

на

 

престол

 

ь,

 

стоимостью

 

16

 

р.,

 

6)

 

за

посеребреиіе

 

церковныхъ

 

сосуд'въ

 

50

 

р,

 

проживающему

въ

 

с

 

Юрченъ

 

Кишиневскому

 

мѣщаниву

 

Кириллѣ

 

Мазурѣ^

пркбрѣвшему

 

для

 

той

 

же

 

ц.-риви

 

позолоченный

 

Футляръ

для

 

гробницы

 

въ

 

20

 

р.,

 

нѣсколькинъ

 

поселянамъ

 

с.

 

Чучу-
ленъ,

 

пожертвовавпшмъ

 

одинъ

 

полный

 

приборъ

 

церковныхъ

ризъ

 

въ

 

50

 

р.,

 

жевѣ

 

потомственнаго

 

почетнаго

 

граждани-

на

 

Александрѣ

 

Градннарь,

 

пожертвовавшей

 

также

 

одинъ

полный

 

приборъ

 

церковныхъ

 

ризъ

 

въ

 

55

 

р.

 

и

 

вдовѣ

 

Ека-
теринѣ

 

Карадже,

 

пожертвовавшей

 

покрывало

 

для

 

престола

въ

 

25

 

руб.,

 

объявить

 

благодарность

 

епархіадьнаго

 

на-

чальства.

Кишиневская

 

духовная

 

Консмторін

 

опредѣленіемъ

своимъ,

 

состоявшимся

 

б

 

—7

 

сего

 

марта,

 

постановила;

 

жи-

телямъ

 

селеній

 

Баламутовки,

 

Полъ -Onyia

 

и

 

Опута

 

за

 

по-

жертвоваыіе

 

ими

 

72

 

руб.

 

на

 

позолоту

 

священныхъ

  

вещей
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церкви

 

села

 

Баламутовки

 

и

 

350

 

руб.

 

ьа

 

постройку

 

дома

для

 

помѣщенія

 

священника;

 

равно

 

какъ

 

и

 

жертвователи мъ

въ

 

пользу

 

НовоРусештской

 

церкви

 

жвтелямъ

 

селеній:
Ново-Русештъ

 

Мавуилу

 

Кырлану,

 

с.

 

Васіевъ

 

Константину
Урсу^

 

однодворцу

 

предмѣстья

 

города

 

Кишинева— Боюканъ
ПорФирію

 

Гросу,

 

пожертвовавшимъ

 

по

 

100

 

руб.

 

на

 

построй-
ку

 

новой

 

церкви

 

въ

 

Бово-Русештахъ,

 

Кишиневскому

 

мѣ-

щавину

 

Ѳеодору

 

Савданову,

 

пріобрѣвшему

 

плащаницу

 

для

сей

 

же

 

церкви

 

въ

 

85

 

руб.,

 

Кишиневской

 

мѣщанкѣ

 

Агри-
пинѣ

 

Засменковой,

 

пожертвовавшей

 

Евангеліе

 

и

 

весь

 

при-

боръ

 

церковныхъ

 

сосудовъ

 

въ

 

250

 

руб.,

 

однодворцу

 

села

Ново-Русештъ

 

Мануилу

 

Бряхнѣ,

 

пожертвовавшему

 

напре-

стольный

 

крестъ

 

84-й

 

пробы,

 

стоимостью

 

въ

 

80

 

руб,

 

при-

хожанамъ

 

села

 

Руденъ,

 

соорудившимъ

 

икону

 

св.

 

Маріи
Магдалины

 

для

 

Реденской

 

церкви,

 

стоимостью

 

въ

 

40

 

руб.,
прихожанину

 

того

 

же

 

села

 

Руденъ

 

Ѳеодору

 

Драгоману,
пожертвовашему

 

для

 

церкви

 

того

 

села

 

завѣсу

 

церковную

въ

 

15

 

руб.,

 

обществамъ

 

прихожанамъ

 

с.с.

 

Беліештъ

 

и

 

Зам-
чожъ,

 

пріобрѣвшимъ

 

для

 

Реденской

 

церкви

 

полное

 

священ-

ническое

 

облаченіе,

 

изъявить

 

благодарность

 

епархіальнаго
начальства.
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Ыі

 

дбндцнть

 

четвертый.

 

ТНТШТ
§ідтж%

 

жі@##жщі4яьшшй-

Прибытіе

  

въ

   

Кишижвъ

  

Дреосвлщеннаго
Мсаакія.

17-го

 

марта,

 

въ

 

3

 

ч.

 

41

 

і.

 

дня,

 

прибыль

 

въ

 

Киши-
невъ

 

Преосвященный

 

Исаакій,

 

епискоиъ

 

Еишиневскій

 

и

Хотинокій.

 

Еъ

 

этому

 

времеэи

 

на

 

вокзалъ

 

прибыли

 

бесса-
рабскій

 

губернатора

 

А.

 

П.

 

Константиновичъ

 

съ

 

супругой,
городской

 

голова

 

В.

 

А.

 

Шиидгъ,

 

полиціймейстеръ,

 

предста-

вители

 

учебныхъ

 

зоведеній,

 

городскаго

 

духовенства

 

и

 

мно-

жество

 

варода.

 

Посдѣ

 

взаимныхъ

 

привѣтствій,

 

отдохнувъ

немного

 

въ

 

залѣ

 

1

 

го

 

класса,

 

Его

 

Преосвященство

 

отбылъ
въ

 

соборъ,

 

сопровождаемый

 

торжественнымъ

 

трезвономъ

 

го-

родскихъ

 

церквей,

 

радостно

 

возвѣщавшимъ

 

жителяиъ

 

Ки-
шинева

 

о

 

прибытіи

 

Архипастыря.

 

Еъ

 

этому

 

времени

 

со-

боръ,

 

не

 

смотря

 

на

 

ненастную

 

погоду,

 

былъ

 

переполненъ

массою

 

народа,

 

желавшаго

 

поскорѣе

 

увидѣть

 

своего

 

Архи-
пастыря,

 

услышать

 

его

 

рѣчь

 

и

 

слово

 

назиданія.

 

Все

 

го-

родское

 

духовенство

 

заняло

 

пространство

 

отъ

 

солеи

 

до

входныхъ

 

соборныхъ

 

дверей.

 

Въ

 

4

 

часа

 

Преосвященный
вступилъ

 

вь

 

соборъ.

 

По

 

облаченіи

 

въ

 

мантію,

 

Архипастырь
приложился

 

кь

 

святому

 

кресту,

 

поднесенному

 

о.

 

каѳедраль-

нымъ

 

протоіереемъ,

 

и

 

крестообразно

 

окропилъ

 

себя

 

св.

 

водою,

і
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поднесенною

 

о.

 

ключаремъ

 

собора.

 

Пѣвчіе

 

въ

 

это

 

время

пѣли

 

тропарь

 

праздника

 

Рождества

 

Христова,

 

въ

 

честь

 

ко-

тораго

 

посвященъ

 

главный

 

врестолъ

 

каѳедральнаго

 

собора.
По

 

окончаніи

 

пѣеія,

 

Преосвященный

 

Аркадій

 

встрѣтилъ

яоваго

 

Архипастыря

 

слѣдующею

 

рѣчью:

«Преосвящевнѣйшій

 

Владыко!

 

Отъ

 

лица

 

духовенства

и

 

всей

 

паствы

 

Бессарабіи

 

долгомъ

 

и

 

духовнымъ

 

удоволь-

ствіемъ

 

почитаю

 

привѣтствовать

 

тебя,

 

Владыко,

 

съ

 

прибы-
тіемъ

 

на

 

ваѳедру

 

Еишиневской

 

епархіи.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

смѣю

 

выразить

 

предъ

 

тобою

 

общую

 

намъ

 

радость,

 

что

 

мы,

наконецъ,

 

видимъ

 

уже

 

знаемое

 

нравственно

 

и

 

желанное

лице

 

твое, —увѣригь

 

тебя,

 

Архипастыря,

 

что

 

мы

 

уже

 

пре

емствуемъ

 

томской

 

паствѣ

 

въ

 

высокомъ

 

почтеніи

 

и

 

любви
къ

 

твоей

 

особѣ",

 

какія

 

стяжалъ

 

ты

 

на

 

каѳедрѣ

 

томской, —

свидѣтельствовать,

 

что

 

мы

 

готовы

 

слушаться

 

пастырскаго

голоса

 

твоего,

 

дабы

 

попеченіе

 

твое

 

о

 

благѣ

 

вновь

 

ввѣрен-

ной

 

тебѣ

 

паствы

 

благопріятствовалось

 

для

 

твоего

 

лица

 

ми-

ромъ,

 

здравіемъ

 

и

 

радостнымъ

 

расположеніемъ

 

духа,

 

а

 

для

насъ

 

сопровождалось

 

дѣйствительною

 

пользою.

 

Да

 

будетъ
благословенно

 

пришествіе

 

твое

 

въ

 

страну

 

сію

 

и

 

служеніе
въ

 

ней

 

благословеніемъ

 

Вышняго!

 

Да

 

будетъ

 

управленіе
твое

 

бессарабскою

 

паствою

 

многолѣтне,

 

плодоносно

 

и

 

обиль-
но

 

славою

 

Божіею».
Послѣ

 

этого,

 

взявши

 

архіерейскій

 

жездъ,

 

Архипастырь
направился

 

къ

 

главному

 

иконостасу

 

и

 

остановился

 

на

 

солеѣ.

Отслужена

 

была

 

краткая

 

литія,

 

по

 

окончаніи

 

которой

 

по-

слѣдовало

 

провозглашеніе

 

многолѣтія

 

Государю

 

Императору
и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Овятѣйшему

 

Сѵноду

 

и

 

Пре-
освященному

 

Исаакію,

 

епископу

 

Кишиневскому

 

и

 

Хотин-
екому,

 

и

 

всейбессарабекой

 

паствѣ.

 

Во

 

время

 

пѣнія

 

много-

лѣтія

 

Преосвященный

 

осѣнялъ

 

предстоящихъ

 

св.

 

крестомъ.

Отдавши

 

затѣмъ

 

св.

 

креетъ

 

о.

 

каѳедральному

 

протоіерею,
Владыка,

 

приложившись

 

въ

 

мѣстнымъ

 

иконамъ,

 

вошелъ

 

въ

алтарь

 

и

 

приложился

 

къ

 

св.

 

престолу,

 

положивши

 

предъ

 

нимъ

земной

 

поклонъ.

 

Пѣвчіевъэто

 

время

 

пѣли

 

«Омволъ

 

вѣры».

Затѣмъ,

 

выйдя

 

взъ

 

алтаря

 

и

 

взявши

 

архіерейскій

 

жезлъ,

Архипастырь

 

обратился

 

къ

 

предстоявшимъ

 

въ

 

храмѣ

 

съ

 

сло-

вомъ

 

«о

 

значеніи

 

православной

 

вѣры».

 

Ходъ

 

мыслей

 

слова

Преѳсвященнаго

 

можно

 

представить

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ.
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Сердечно

 

меня

 

радуетъ,

 

братіе,

 

началъ

 

Преосвящен-
ный,

 

настоящая

 

ваша

 

встрѣча.

 

Это

 

сзидѣтельствуетъ

 

о

 

су-

ществовааіи

 

у

 

васъ

 

православной

 

вѣры

 

Христовой,

 

ученіе

которой

 

изложено

 

въ

 

Сѵмволѣ

 

вѣры.

 

Православная

 

вѣра

 

есть

та

 

вѣра,

 

которая

 

учвтъ

 

право

 

или

 

истинно

 

прославлять

Бога,

 

то

 

есть

 

пепогрѣшительно

 

вѣровать

 

въ

 

Бога

 

и

 

благо-

угояідать

 

Богу

 

для

 

достиженія

 

спасевія.

 

Православная

 

въра

есть

 

та

 

единая

 

истинная

 

вѣра,

 

которой

 

Христосъ,

 

Спаси-
тель

 

міра,

 

научыъ

 

своихъ

 

учениковъ

 

л

 

апостоювъ.

 

Сію
вѣру

 

святые

 

апостолы

 

своею

 

проповѣдію

 

распространили

по

 

вселенной

 

#

 

предали

 

писанію.

 

Сію

 

вѣру

 

отъ

 

апостоловъ

приняла

 

ихъ

 

преемники,

 

святые

 

отцы

 

и

 

вселенскіе

 

учите-

ли.

 

Сію

 

вѣру

 

засвидѣтельствовали

 

и

 

своими

 

правилами

 

и

постановленіями

 

оградили

 

отъ

 

всякаго

 

лжеученія

 

вселенскіе
и

 

помѣстные

 

православные

 

соборы.

 

Оію

 

вѣру

 

и

 

донынѣ

 

не-

измѣнно

 

содаржитъ

 

и

 

всѣмъ

 

возвѣщаетъ

 

православная

 

ка-

ѳолическая

 

Церковь

 

Христова.

 

Именуясь

 

православными

христіанами,

 

мы

 

должны

 

помнить,

 

что

 

намъ

 

необходимо
всегда

 

носить

 

и

 

питать

 

въ

 

душѣ

 

истинную

 

вѣру

 

и

 

по

 

ру-

ководству

 

сей

 

вѣры

 

исполнять

 

заповѣди

 

Христовы,

 

потому

что,

 

для

 

полученія

 

піасенія,

 

необходимы

 

истинная

 

вѣра

и

 

добрый

 

дѣла.

 

Угождать

 

Богу

 

невозможно

 

безъ

 

вѣры,

 

по-

тому

 

что

 

мы

 

только

 

чрезъ

 

вѣру

 

нолучаемъ

 

истинное

 

по-

знаніе

 

о

 

Богѣ

 

и

 

дѣлахъ

 

Его;

 

чрезъ

 

вѣру

 

познаемъ

 

Его
святую

 

волю

 

и

 

усвояемъ

 

себѣ

 

заслуги

 

Христа

 

Спасителя,
для

 

нашего

 

оправданія

 

предъ

 

Богомъ.

 

Наши

 

св.

 

Угодники
служатъ

 

юмъ

 

въ

 

этомъ

 

примѣромъ;

 

они,

 

какъ

 

и

 

мы,

 

были
также

 

людьми

 

и

 

съ

 

людскими

 

страстями,

 

но

 

твердая

 

вѣра

и

 

сердечная

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

послѣ

 

пріхожденія

 

ими

 

зем-

наго

 

пути,

 

сдѣлала

 

ихъ

 

небесными

 

жителями

 

и

 

ходатаями

предъ

 

Богомъ

 

за

 

насъ.

 

Вѣра

 

Христова

 

во

 

всѣ

 

времена

 

слу-

жила

 

для

 

насъ

 

путеводного

 

звѣздою

 

на

 

нашемъ

 

жизненномъ

пути.

 

Безъ

 

вѣры

 

въ

 

Тріединаго

 

Бога

 

никакое

 

добро,

 

ника-

кой

 

трудъ

 

не

 

можетъ

 

спасти

 

насъ

 

п

 

приблизить

 

къ

 

тому

 

идеа-

лу,

 

который

 

выражаетъ

 

наша

 

православная

 

религія.

 

Вѣра

освящаетъ

 

и

 

укрѣпляетъ

 

семейный

 

союз

 

ь,

 

объединяетъ

 

обще-
ства,

 

скрѣпляетъ

 

цѣлыя

 

государства

 

и

 

установдяетъ

 

связь

между

 

народами.

 

Гдѣ

 

вѣра,

 

тамъ

 

и

 

союзъ,—союзъ

 

внутрен-
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ній,

 

духовный,

 

священный

 

союзъ

 

вѣры

 

въ

 

Бога.

 

Вѣра

 

слу-

жить

 

условіемъ

 

земваго

 

благоподучія

 

и

 

залогомъ

 

вѣчнаго

спасенія.

 

Православная

 

вѣра

 

есть

 

великое

 

сокровище

 

для

 

че-

довѣка,

 

потому

 

что

 

безъ

 

нея

 

невозможно

 

угодить

 

Богу

 

и

достигнуть

 

вѣчнаго

 

спасенія.

 

И

 

я

 

молювасъ,

 

братіе,

 

держи-

тесь

 

крѣпло

 

св.

 

православной

 

вѣры,

 

держитесь

 

ея

 

съ

 

лю-

бовью,

 

непостыдно,

 

и

 

вѣрьте,

 

что

 

Господь

 

Богъ

 

исполнить

всѣ

 

ваши

 

благія

 

прошенія.

 

Православная

 

ввра,

 

соглашаю-

щая

 

и

 

соединяющая

 

наши

 

мысли

 

и

 

сердца

 

съ

 

Богомъ,

 

осо-

бенно

 

необходима

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда,

 

какъ

 

это

 

извѣ-

стно

 

всякому,

 

въ

 

нашу

 

общественную

 

жизнь

 

и

 

жизнь

 

се-

мейную

 

стали

 

проникать

 

несогласный

 

съ

 

духомъ

 

нашей
православной

 

религіи

 

воззрѣнія.

Послѣ

 

этого

 

Его

 

Преосвященство

 

обратился

 

съ

 

рѣчью

непосредственно

 

къ

 

предстоявшему

 

городскому

 

духовенству:

Еъ

 

вамъ,

 

мои

 

дорогіе

 

сопастыри,

 

я

 

обращаюсь

 

съ

 

особен-
ною

 

покорнѣйшею

 

просьбою:

 

стойте

 

на

 

стражѣ

 

служенія
Христовой

 

церкви

 

и

 

религіи,

 

охраняйте

 

ввѣренныя

 

вамъ

паствы

 

отъ

 

злоученій,

 

отъ

 

вторженія

 

въ

 

ихъ

 

умы

 

и

 

сердца

растлѣвающаго

 

духа.

 

Наше

 

время

 

въ

 

особенности

 

требуетъ
отъ

 

пастырей

 

учительства

 

и

 

руководительства

 

паствою

 

на

пути

 

вѣры

 

и

 

духовно-нравственной

 

жизни.

 

Какъ

 

интелли-

гентное

 

общество,

 

такъ

 

и

 

простой

 

народъ

 

теперь

 

нужда-

даются

 

въ

 

истинныхъ

 

руководителях'!,,

 

которые

 

бы

 

твер-

дою

 

рукою

 

направили

 

его

 

на

 

надлежащій

 

путь,

 

положили

бы

 

въ

 

основу

 

его

 

міровоззрвнія

 

твердыя,

 

опредѣлеиныя

 

на-

чала,

 

и

 

тѣмъ

 

уврачевали

 

бы

 

его

 

отъ

 

удручающихъ

 

его

 

не-

дуговъ.

 

А

 

недуги

 

эти

 

очень

 

сильны:

 

развивается

 

все

 

боль-
ше

 

и

 

больше

 

недовѣріе

 

къ

 

авторитету

 

православной

 

цер-

кви,— а

 

отсюда

 

стремденіе

 

къ

 

изъясненію

 

истинъ

 

христи-

анской

 

религіи

 

и

 

нравственности

 

не

 

по

 

разуму

 

ученія

 

пра-

вославной

 

церкви,

 

а

 

самостоятельно,

 

собственными

 

силами.

Отсюда

 

на

 

ряду

 

съ

 

расколомъ,

 

этимъ

 

порожденіемъ

 

невѣ-

жества,

 

начинаютъ

 

появляться

 

другія

 

ереси,

 

и

 

особеню
здѣсь

 

на

 

югв

 

свилъ

 

себѣ

 

почву

 

штундизмъ

 

съ

 

его

 

развѣ-

тленіями,

 

отрицающій

 

всѣ

 

основы

 

христіанской

 

правосла-

вной

 

религіи

 

и

 

всѣ

 

обрядовыя

 

установленія

 

православной
церкви.

 

Вотъ

 

недуги,

  

кь

 

уврачеванію

  

которыхъ

 

призыва-
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емся

 

прежде

 

всего

 

мы—пастыри.

 

Теперь

 

именно

 

предсто-

птъ

 

необходимость

 

пастырянъ

 

церкви

 

облечься

 

«во

 

вся

 

ору-

жія

 

Божія»

 

п

 

каждому

 

изъ

 

насъ

 

стать

 

на

 

стражѣ

 

своей.
Твердо

 

помните,

 

что

 

на

 

насъ,

 

какъ

 

на

 

служителей

 

Престо-
ла

 

Божьяго,

 

смотрятъ

 

всѣ,—всѣ

 

берутъ

 

съ

 

насъ

 

примѣры

нашего

 

обращенія

 

къ

 

Богу

 

и

 

моленія

 

къ

 

Нему

 

о

 

нуждахъ

всего

 

христіанства;

 

отъ

 

насъ

 

же

 

ждутъ

 

руководства

 

и

 

на-

правленія

 

ихъ

 

по

 

пути

 

истины.

 

Поэтому

 

прошу

 

и

 

умоляю

васъ:

 

пріучайте

 

и

 

внѣдряйте

 

въ

 

пасзмыхъ

 

вашихъ

 

постоян-

ную

 

и

 

глубокую

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

твердую

 

и

 

непоколеби-
мую

 

увѣренность

 

въ

 

истинахъ

 

православной

 

вѣры,

 

пода-

вайте

 

въ

 

этомъ

 

сами

 

первые

 

примѣръ,

 

какъ

 

при

 

служеніи
въ

 

церкви

 

Христовой,

 

такъ

 

и

 

одинаково

 

въ

 

вашей

 

жизни

домашней,

 

поучайте

 

этимъ

 

истинамъ

 

и

 

этой

 

любви

 

къ

Богу,—поучайте,

 

кто

 

какъ

 

можетъ,—но

 

поучайте

 

нелѣно-

стно,

 

и

 

всякое

 

богослуженіе,

 

всякую

 

хрисгіанскую

 

требу
отправляйте

 

осмысленнѣе

 

и

 

съ

 

поляымъ

 

сознаніемъ,

 

что

 

вы

творпте

 

святое

 

дѣло.

 

Эгимь

 

и

 

закоачу

 

мое

 

первое

 

слово

къ

 

предстоящимъ

 

здѣсь.

Любвеобильное

 

слово

 

Архипастыря

 

произвело

 

глубокое
впечатлѣніе

 

на

 

всѣхъ.

Преподавъ

 

затѣмъ

 

каждому

 

святительское

 

благослове-
ніе,

 

Владыка

 

отправился

 

въ

 

крестовую

 

церковь,

 

гдѣ

 

слу-

жилъ

 

молебенъ.

 

Послѣ

 

этого

 

духовенство,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

чудо-

творной

 

иконой

 

гербовецкой

 

Божіей

 

Матери,

 

проводило

 

Пре-
освященнаго

 

въ

 

архіерейскіе

 

покои,

 

гдѣ

 

также

 

была

 

совер-

шена

 

малая

 

литія.

На

 

другой

 

день,

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра,

 

представлялись

Преосвященному

 

Исаакію

 

члены

 

и

 

служащіе

 

консисторіи,
городское

 

духовенство

 

и

 

корпораціи

 

семинарская

 

и

 

жен-

скаго

 

и

 

мужскаго

 

духовныхъ

 

училищъ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

на-

чальствующими

 

въ

 

нихъ.

 

При

 

представленіи

 

членовъ

 

конси-

сторіи,

 

Владыка

 

разспрашивалъ

 

каждаго

 

отдѣльно

 

о

 

време-

ни

 

службы

 

его,

 

а.

 

секретаря

 

о

 

порядкѣ

 

делопроизводства
въ

 

консисторіи.

 

Отпуская

 

ихъ,

 

Преосвященный

 

выразилъ

надежду

 

имѣть

 

въ

 

нихъ

 

достойныхъ

 

сотрудниковъ

 

въ

 

дѣлѣ

управденія

 

епархіей.
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Затѣмъ

 

представлялось

 

мѣстное

 

духовенство,

 

отъ

 

име

ни

 

котораго

 

каѳедральный

  

протоіерей

 

от.

 

Ѳеодоръ

 

Бодтага
нривѣтствовалъ

 

Преосвященнаго

 

сдѣдующею

 

рѣчыо:

«Ііреосвященнѣйшій

 

владыко,

 

милостивѣйшій

 

архипастырь

и

 

отецъ!

 

Свѣтила

 

на

 

тверди

 

небесной

 

украшаютъ

 

небо

 

и

освѣщаютъ

 

видимый

 

мірь

 

своимъ

 

сввтоиъ.

 

івътила

 

на

 

твер-

ди

 

православной

 

церкви

 

просвѣщаютъ

 

;

 

чадъ

 

ея

 

гвѣтомъ

ученія

 

и

 

дѣлъ

 

своихъ:

 

mam

 

да

 

прпсвѣтится

 

свѣтъ

 

earns

предъ

 

человми,

 

яко

 

да

 

видять

 

ваша

 

добрая

 

діьла

 

и

 

пѵо-

славяпід

 

Отца-

 

вашего 1

 

иже

 

есть

 

на

 

тбеоахъ.
Вѣдомо,

 

что

 

Ваше

 

Преосвященство

 

на

 

нрежнемъ

 

по-

прищѣ

 

дѣятельпости

 

и

 

своимъ

 

словомъ,

 

п

 

дѣлами

 

исполня-

ли

 

заповѣдь

 

Спасителя.

 

Итакъ,

 

вступленіе

 

Вашего

 

Преосвя-
щенства

 

на

 

каѳедру

 

кишиневской

 

епархіи

 

утѣшаетъ

 

всѣхъ

васъ,

 

что

 

и

 

на

 

новомъ

 

поприщѣ

 

деятельность

 

Ваша

 

при

укрѣпляющей

 

васъ

 

силѣ

 

Божіой

 

послужить

 

для

 

дальпѣйша-

го

 

блага

 

бессарабской

  

паствы.

Отъ

 

насъ

 

же

 

сьшовній

 

долгъ

 

требуетъ

 

сыновней

 

къ

Вамъ

 

любви,

 

глубокаго

 

вниманія

 

и

 

совершенной

 

преданно-

сти,

 

чтобы

 

споспѣшествовать

 

Вашему

 

Преосвященству—

 

при-

нести

 

нашей

 

странѣ

 

ожидаемый

 

блага.

 

Готовы,

 

высокоува-

жаемый

 

архипастырь,

 

готовы

 

сердца

 

наши

 

исполнять

 

долгъ

сей,—надѣемся

 

быть

 

послушными

 

чадами

 

Вашего

 

Преосвя-
щенства

 

и

 

чадами

 

любвеобильой

 

нашей

 

Матери,

 

св.

 

право-

славной

  

церкви.

Благодаря

 

небеснаго

 

Промыслителя,

 

пославшаго

 

намъ

Высокопреосвященнаго

 

архипастыря

 

въ

 

особѣ

 

вашего

 

Пре-
освященства,

 

усердно

 

молимся

 

и

 

будемъ

 

молиться

 

всебла-
гому

 

Богу

 

и

 

Царацв

 

небесной

 

о

 

додгоденствіи

 

и

 

благоден-
ствіи

 

Вапгемъ

 

на

 

новомъ

 

поприщѣ

 

дѣятельности!»

Преосвященный

 

отвѣтилъ,

 

что

 

онъ

 

готовь

 

всецѣло

 

по-

святить

 

себя

 

служенію

 

новой

 

паствѣ,

 

ибо

 

онъ

 

привыкъ

 

и

любить

 

трудиться.

 

Онъ

 

надѣется,

 

что

 

условія

 

его

 

сдуженія
здѣсь

 

будутъ

 

гораздо

 

благопріятнѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

Сибири,

 

гдв

 

и

духовенства,

 

особенно

 

образованная,

 

очень

 

мало.-

 

Здѣсь

 

жо

онъ

 

надѣетоя

 

встрѣтигь

 

достойныхъ

 

соработяаковъ

 

на

 

ни-

вѣ

 

Христовой.

 

|

Затѣмъ,

 

Преосвященный

 

довольно

 

продолжительное

 

вре-

мя

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

корпораціями

   

семинаріи

   

и

   

духовныхъ
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училищъ.

 

Онъ

 

разспрагаивалъ

 

о

 

ходѣ

 

учебно-воспитатель-
иаго

 

дѣла

 

въ

 

сахъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

о

 

мѣрахъ

 

развитія

 

цер-

ковности

 

въ

 

воспитанникахъ.

 

Въ

 

чвслѣ

 

главныхъ

 

мѣръ,

содѣйствующихъ

 

развитію

 

церковности,

 

Преосвященный

 

ука-

залъ

 

на

 

непосредственное

 

ознакомленіе

 

ученниковъ

 

съ

 

со-

державіемъ

 

церковно

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

и

 

изученіе

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія

 

по

 

нотньшъ

 

богоолужебпымъ

 

книгамъ.

 

Бла-
гословивъ

 

и

 

пожелавъ

 

успѣха

 

въ

 

трудномъ

 

дѣлѣ

 

воспита

нія,

 

Преосвященный

 

обещался

 

векорв

 

посетить

 

духовно-

учебныя

 

заведенія

 

и

 

лично

 

ознакомиться

 

съ

 

ходомъ

 

учеб-
но-воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

   

нихъ.

Разборъ

 

возражений

 

именуемаго

 

старообрядца

  

на

 

десять

предложенныхъ

 

ему

 

вопросовъ.

(Продолжение.)

 

*).

Возлюбленный

 

о

 

Христѣ

 

Вику

 

ль

 

Іосифовичд!

На

 

этотъ

 

разъ

 

выслушайте

 

со

 

вниманіемъ

 

,

 

наши

 

за-

мѣчанія

 

относительно

 

«важныхъ

 

и

 

благословныхъ»,

 

по

Вашему,

 

вапъ

 

вашего

 

отступленія

 

отъ

 

церкви;

 

только

 

послѣ

сего

 

мы

 

разберем ь

 

остальные

 

Ващи

 

отвѣты

 

на

 

ваши

 

.во-

просы.

 

Так: й

 

порядок»

 

мы

 

выбирасмъ

 

потому,

 

что

 

Вы

 

ча-

сто

 

въ

 

остлдьныхь

 

своихъ

 

отвѣтахъ

 

ссылаетесь

 

на

 

отдѣль

о

 

«важныхъ

 

и

 

благословныхъ

 

винахъ

 

вашего

 

непослѣдо-

ванія

 

епископамъ,

 

впадшимь

 

въ

 

ересь» .

 

Наши

 

вопросы,

строго

 

говоря,

 

не

 

дають

 

Вамъ

 

повода

 

и

 

основанія

 

говорить

о

 

причинахъ

 

отступлевія

 

вашихъ

 

предковъ

 

отъ

 

Церкви,
но

 

Вы

 

сіе

 

сдѣлала

 

по

 

свойственному

 

всѣмъ

 

глаголемымъ

старообрядцамъ

 

пріему

 

во

 

время

 

бесѣдъ

 

отвѣчать

 

не

 

на

вопросъ,

 

изъ

 

желаніа

 

показать

 

свою

 

одностороннюю

 

начи-

танность,

 

говорить

 

сразу

 

о

 

всемъ

 

и

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

на

о

 

чемь.

Итакъ,

 

какія,

 

по

 

Вашему,

 

важныя

 

и

 

благосдовпыя
вины

 

заставили

 

Вашихъ

 

предковъ

 

и

 

заставляютъ

 

нынѣ

 

и

Васъ

 

отдѣляться

 

оть

 

церкви?

*)

 

См.

 

№

 

6

 

Киіпин.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

за,

 

1891

 

годъ.



—

 

219

 

—

1.

 

Изъ

 

Вашего

 

отвѣта

 

видпо,

 

что

 

первой,

 

главной
причиной

 

отстувленія

 

гашихъ

 

предковъ

 

отъ

 

церкви

 

послу-

жило

 

измѣнепіе

 

пнтр.

 

Никономь

 

древле-церковныхъ

 

будто
преданій,

 

но

 

какихъ

 

именно,

 

Вы

 

прямо

 

и

 

ясно

 

почему

 

то

не

 

указываете;

 

остается,

 

посему,

 

догадываться,

 

что

 

подъ

именемъ

 

древлецерко.ныхъ

 

нреданій,

 

измѣненныхъ

 

п.

 

Ни-
кономъ,

 

Вы,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

ваши

 

единомышленники,

 

по

 

не-

знанію

 

исторіи

 

отечественной

 

церкви,

 

разумѣете

 

письмен-

ное

 

изображеніе

 

и

 

нроизношеніе

 

имени

 

Спасителя

 

чрезъ

 

одно

«I»

 

(Ісусъ),

 

двуперстіе

 

и

 

восьмиконечный

 

врестъ,

 

о

 

чемъ

 

Бы
ниже

 

много

 

говорите.

 

Но

 

прежде

 

чѣмъ

 

говорить

 

объ

 

измѣ-

неніи

 

п.

 

Никономь

 

древлецерковныхъ

 

преданій,

 

разумѣя

указанные

 

выше

 

предметы,

 

Вамъ

 

въ

 

интересахъ

 

справе-

дливости

 

и

 

для

 

успокоенія

 

своей

 

совѣсти,

 

надлежало

 

до-

казать

 

дѣйствительную

 

древность

 

и

 

правильность

 

написа-

пія

 

имени

 

Спасителя

 

«Ісусъ»,

 

двупегстія

 

и

 

восьмиконечна-

го

 

креста

 

сравнительно

 

съ

 

написаніемь

 

имени

 

Спасителя
«Іисусъ»,

 

троеперстіемъ

 

и

 

четвероковечнымъ

 

крестомъ

 

Что
имя

 

Спасителя

 

«Ісусъ»

 

древнѣе

 

и

 

правильнѣе

 

имени

 

«Іи-
сусъ»

 

и

 

восьмиконечный

 

крест ь

 

древнѣе

 

и

 

правильнее

 

че-

твероконечнаго

 

креста,

 

Вы

 

въ

 

своемъ

 

начертаніи

 

ни

 

еди-

нымъ

 

словомъ

 

не

 

доказали.

 

Попытка

 

же

 

доказіть

 

древность

и

 

правильность

 

двуперстія

 

сравнительно

 

съ

 

трееперстіемъ

тщетна,

 

что

 

само

 

собою

 

обнаружится

 

изъ

 

разсмотрѣнія

нриводимыхъ

 

Вами

 

данныхъ

 

въ

 

пользу

 

двуперстія.

 

О

 

древ-

ности

 

и

 

правильности

 

двуперстія

 

свидѣтельствуютъ,

 

по

вашему

 

мнѣнію:

 

а)

 

образъ

 

Тихвинской

 

иконы

 

Божіей

 

Ма-
тери,

 

б)

 

блаженный

 

Ѳеодоритъ,

 

епископъ

 

Кира-Града

 

въ

Сиріи,

 

в)

 

преподобный

 

Максимъ

 

Грекъ,

 

г)

 

св.

 

Сѵмеонъ,

 

Епи-
скопъ

 

солунокій

 

и

 

д)

 

Стоглавый

 

соборъ.

 

Выслушайте

 

со

вниманіемъ

 

и

 

безь

 

нредубвжденія

 

разборъ

 

представленныхъ

Вами

 

въ

 

пользу

 

древности

 

и

 

правильности

 

двуперстія
основаній.

al

 

На

 

Тихвинской

 

ивонѣ

 

Божіей

 

Матери,

 

по

 

преданію
написанной

 

еванг.

 

Лук^й,

 

изображена

 

благословляющая

 

рука

Спасителя.
Отсюда

 

Вы

 

дѣлаете

 

такой

 

выводѵ.

 

«ни

 

котораго

 

до-

казательства

 

болѣе

 

не

 

слѣдуетъ,

 

потому

 

что

 

Еван.

 

Лука
самолично

 

видѣлъ,

 

какъ

 

Христосъ

   

благословлялъ,

 

сицѣ

 

и
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вообразидъ

 

на

 

иконѣ».

 

Но

 

справедливость

 

требуетъ

 

сказать,

что

 

Тихвинская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

ни

 

мало

 

не

 

говоргтъ

въ

 

пользу

 

двунерстія

 

даже

 

по

 

вашему

 

рисунку,

 

не

 

совсѣмъ

точно

 

снятому.

 

На

 

упомянутой

 

иконѣ

 

у

 

благословляющей

 

ру-

ки

 

Спасителя

 

большой

 

персть

 

и

 

дваменьшіе

 

несовокуплены

другь

 

ко

 

другу,

 

какъ

 

въ

 

двуперстіи,

 

но

 

большой

 

перотъ

 

при-

ложенъ

 

ко

 

второму

 

составу

 

безымянпаго

 

такъ

 

*).

 

Этотъ

 

рису-

нокъ

 

снять

 

съ

 

точной

 

копіи

 

руки

 

Спасителя,

 

что

 

показали

мы

 

Вамъ

 

въ

 

Еидіи

 

23

 

апрѣля

 

1890

 

г.

 

во

 

время

 

іубличной
бесѣды.

 

Подлинникъ

 

сей

 

иконы

 

находится

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

Ар

 

•

хангельскомъ

 

Соборѣ.

 

Изъ

 

точнаго

 

рисунка

 

Тихвинской

 

иконы

Божіей

 

Матери,

 

который

 

всякій

 

безпристрасгный

 

искатель

истины

 

свободно

 

можетъ

 

видѣть

 

въ

 

вышепоименованномъ

Московскомъ

 

соборѣ,

 

явствуетъ,

 

что

 

на

 

сей

 

иконѣ

 

изобра-
жено

 

совсѣмъ

 

не

 

двуперстное

 

сложеніе,

 

употребляемое

 

глаг.

старообрядцами,

 

а

 

скорое

 

именословпое,

 

унотребляемое

 

въ

правослівной

 

церкви

 

для

 

благое довенія,

 

въ

 

коемъ

 

два

 

паль-

ца

 

указательный

 

и

 

средній

 

изображаютъ

 

имя

 

Спасителя
«Іисусъ»,

 

а

 

большой,

 

приложенный

 

ко

 

второму

 

составу

 

бе-
зыменнаго

 

перста,

 

съ

 

мизиацемъ

 

изображають

 

имя

 

Спаси-
теля

 

«Хри;тосъ».

 

Еоли

 

бы

 

Вы

 

и

 

ваши

 

единомышленники

смотрѣли

 

на

 

Тохвавскую

 

икону

 

Божіей

 

Матери

 

разумными

очами

 

вѣры,

 

то

 

сами

 

не

 

приводили

 

бы

 

упомянутую

 

икону

въ

 

доказательство

 

древности

 

и

 

правильности

 

двуперстія.
Ер.імѣ

 

этого,

 

преданія

 

о

 

томъ,

 

что

 

Тихвинская

 

икона

 

Бо-
жіей

 

Матери

 

написана

 

Ев.

 

Лукою,

 

неопредѣлены

 

(зри

 

вни-

мательно

 

и

 

безпристрастно

 

Четьи-Минеи

 

26

 

іюня).
б)

 

Вторымъ

 

основаніемъ

 

древности

 

и

 

правильности

двуперстія,

 

по

 

Вашему

 

начертанію,

 

служить

 

свидѣтельство

блаж.

 

Ѳеодорита,

 

Епископа

 

Кира-Града

 

въ

 

Сиріи,

 

жившаго

въ

 

началѣ

 

5-го

 

вѣка

 

по

 

Рожд.

 

Христовѣ.

 

Почему

 

Вы

 

не

потрудились

 

подробно

 

указать:

 

а)

 

изъ

 

какого

 

сочинеяія
сего

 

церковнаго

 

учителя

 

взяли

 

свидѣтельство

 

о

 

двуперстіи,
б)

 

на

 

какой

 

страницѣ

 

оно

 

находится

 

и

 

в)

 

гдЪ

 

можно

 

най-
ти

 

подлинное

 

сочиненіе

 

сего

 

учителя

 

церкви

 

о

 

двуперстіи?
Никто

 

изъ

 

вашихъ

 

единомышленвиковъ

 

сего

 

не

 

указадъ

 

по

сіе

 

время

 

и

 

Вы

 

не

 

укажете

 

по

 

той

 

простой

 

причинѣ,

 

что

*")

 

Въ

 

рукопиед

 

кариоована

 

благооловлящая

 

рува.
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слова

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи,

 

ириписываемаго

 

блаж.

 

Ѳеодо-

риту,

 

рѣшительно

 

нѣтъ

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

нзъ

 

сочиненій

 

Ѳеодо-

рита

 

какъ

 

на

 

греческомъ

 

языкѣ,

 

такъ

 

и

 

на

 

другихъ

 

язы-

кахъ,

 

слѣдовательно,

 

пѣтъ

 

его

 

и

 

у

 

насъ

 

на

 

Гуси.

 

Если
бы

 

слово

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи

 

действительно

 

принадлежа-

ло

 

блаж.

 

Ѳеодориту

 

и

 

находилось

 

въ

 

какомъ

 

либо

 

сочаненіи
или

 

книгѣ

 

его,

 

то

 

оно

 

передавалось

 

бы

 

вездѣ

 

одинаково,

т.

 

е

 

въ

 

одинаковыхъ

 

выраженіяхъ

 

и

 

по

 

формѣ

 

и

 

по

 

смы-

слу;

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

разныхъ

 

нашихъ

 

книгахъ

 

оно

 

пере

дается

 

различно,

 

очевидно

 

потому,

 

что

 

нѣтъ

 

подлинника,

 

по

которому

 

можно

 

было

 

бы

 

сличить

 

и

 

исправить

 

противорѣ-

чіе

 

въ

 

словѣ.

 

Насколько

 

несогласно

 

сіе

 

слово

 

о

 

крестномъ

знаменіи

 

передается

 

\ъ

 

нашихъ

 

только

 

книгахъ,

 

такъ

 

какъ

въ

 

греческихъ

 

оно

 

не

 

обрѣтается,

 

потрудитесь

 

сличить

слвдующія

 

книги:

 

а)

 

Никона

 

Черной

 

Горы

 

(если

 

ея

 

у

Васъ

 

нѣтъ,

 

то

 

зри

 

помор,

 

отвѣты—отвѣтъ

 

5-й,

 

стр.

 

49),
б)

 

Большой

 

Катихиз.

 

л.л.

 

5

 

и

 

6

 

на

 

об.,

 

в)

 

Кзрил.

 

книг,

л.

 

180

 

на

 

обор.,

 

г)

 

стоглавэикъ

 

ст.

 

о

 

иерстосложеніи

 

и

 

д)
Книгу

 

о

 

Вѣрѣ

 

л.

 

74

 

глава

 

9-я

 

Незпристрастное

 

сіичепіе
ноименованныхъ

 

книгъ

 

несомнѣнно

 

убѣдитъ

 

Васъ

 

въ

 

под-

ложности

 

олова

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи,

 

ириписываемаго

блаж.

 

Ѳеодориту,

 

и

 

въ

 

непригодности

 

его,

 

какъ

 

свидѣтель-

ства,

 

въ

 

пользу

 

двуперстія.

 

Если

 

бы

 

даже

 

слово,

 

припи-

сываемое

 

блаж

 

Оеодориту,

 

подлинно

 

принадлежало

 

после-

днему,

 

то

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

оно

 

не

 

можетъ

 

быть

 

приня-

то

 

церковью

 

въ

 

руководство

 

для

 

изображеаія

 

креотнаго

знамевія-

 

такъ

 

какъ

 

Ѳеодоритъ,

 

Епасиопъ

 

Кирскій,

 

не

 

при-

знанъ

 

церковью

 

святымъ;

 

каковымъ

 

признан

 

ь

 

Ѳеодоритъ,

пресвитеръ

 

антіохійскій,

 

который

 

не

 

оставиль

 

послѣ

 

себя
никакихъ

 

сочиненій.

  

і

в)

 

Третьимь

 

осиованіомъ

 

въ

 

пользу

 

двуперстія

 

сду-

житъ,

 

по

 

Вашему

 

начертапію,

 

свидетельство

 

Максим s

 

Грека,
находящееся

 

въ

 

сороковомъ

 

словѣ

 

его

 

книги,

 

но

 

какой

 

имен-

но

 

книги

 

и

 

каковое

 

свидетельство,

 

Вы

 

въ

 

начертаніи

 

пе

 

ука-

зываете.

 

Посем/,

 

разборе

 

ть

 

свидетельство

 

Максима

 

Грека

 

о

п-рстосложеніи

 

для

 

крестнаго

 

знаменія,

 

находящееся

 

вь

 

Ки-
рилловой

 

книгѣ.

 

По

 

сей

 

книгѣ

 

оно

 

читается

 

такъ:

 

«совоку-

плеиіемъ

 

тріехъ

 

перстъ,

 

сирѣчь

 

пальца

 

и

 

еже

 

отъ

 

средняго

и

 

малаго

 

тайну

 

исповѣдуемъ

   

богоначальныхъ

 

тріехъ

 

yho-
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стасей:

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа,

 

единаго

 

Бога

 

трое,

 

иро-

тяженіемъ

 

же

 

долгаго

 

и

 

средняго—сошедшеся

 

два

 

естества

во

 

Христѣ

 

(Кирил.

 

л.

 

184).

 

Но

 

вопервыхъ,

 

слово

 

о

 

дву-

перстіи,

 

приписываемое

 

Максиму

 

Греку,

 

подложно;

 

а

 

во

2-хъ,

 

и

 

при

 

подлинности

 

оно

 

двуперстію

 

не

 

учитъ.

 

Подло-
жность

 

свидѣтельства

 

Максима

 

Грека

 

о

 

двуперстіи

 

усма-

тривается

 

а)

 

изъ

 

того,

 

что

 

въ

 

древнѣйшихъ

 

спискахъ

 

со-

чиненій,

 

относящихся

 

къ

 

16

 

вѣку

 

и

 

хранящихся

 

въ

 

Ру-
мянцевскомъ

 

музеумѣ,

 

нѣть

 

сего

 

свидътѳльстьа;

 

б)

 

изъ

того,

 

что

 

Стоглавый

 

соборъ,

 

утвердившій

 

ученіе

 

о

 

двупер-

ст,

 

не

 

сослался

 

на

 

свидетельства

 

пр.

 

Максима,

 

не

 

смотря

на

 

то,

 

что

 

послѣдиій

 

въ

 

то

 

время

 

былъ

 

еще

 

живъ,

 

и

 

в)
изъ

 

неосновательнаго,

 

сбивчиваго

 

и

 

неяснаго

 

изложенія
сего

 

свидетельства,

 

недостойнаго

 

ученаго

 

мужа,

 

каковымъ

былъ

 

Максимъ

 

Грекь.

 

Но

 

допустимъ,

 

что

 

сіе

 

свидѣтедь-

ство

 

преп.

 

Максима

 

Грека

 

подлинно,

 

посмотримъ,

 

говорить

ли

 

оно

 

въ

 

пользу

 

двуперстія.

 

Для

 

двуперстнаго

 

еложенія,
по

 

той

 

же

 

Кирилловой

 

книгѣ,

 

въ

 

которой

 

находится

 

и

 

сви-

дѣтельство

 

пр.

 

Максима

 

о

 

двуперстіи,

 

большой

 

палецъ,

безыменный

 

и

 

мизннецъ

 

нужно

 

сложить

 

вмѣстѣ,

 

а

 

два

 

пер-

ста:

 

вышній

 

да

 

средній

 

великій

 

нужно

 

вмѣсто

 

сложити

 

и

простертя,

 

великій

 

же

 

перстъ

 

имѣти

 

мало

 

наклоненъ;

 

между

тѣмъ,

 

по

 

свидѣтельству

 

преп.

 

Максима,

 

нужно

 

сложить

 

па

 

•

лецъ

 

и

 

еже

 

отъ

 

средняго

 

и

 

малый,

 

а

 

два

 

перста

 

долгій

 

и

с^едній

 

нужно

 

имѣтн

 

протяжными.

 

Невольно

 

возникаетъ

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

нужно

 

разумѣть

 

у

 

Максима

 

Грека

 

подъ

словомъ

 

палецъ,

 

т.

 

е.

 

какой

 

изъ

 

5-ти

 

пальцевъ,

 

и

 

подъ

словомъ

 

«еже

 

отъ

 

средняго»,

 

когда

 

можно

 

считать

 

отъ

средняго

 

вправо

 

и

 

влѣво

 

и

 

можно,

 

посему,

 

принять

 

подъ

словомъ

 

еже

 

изь

 

средняго

 

одинаково

 

и

 

указательный

 

и

 

бе-
зыменный

 

пальцы?

 

Равно,

 

какой

 

палецъ,

 

по

 

Максиму,

 

дол-

гій

 

и

 

какой

 

средній,

 

когда

 

самый

 

долгій —срѳдній

 

и

 

на-

оборотъ,

 

средній

 

—долгій,

 

т.

 

е.

 

когда

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

па-

лець

 

долгій

 

и

 

средаій?

 

Почему

 

глаг.

 

старообрядцы

 

не

 

слѣ-

дуютъ

 

въ

 

изображйніа

 

крзсеяаго

 

заамеяія

 

ученію

 

Максима
Грека,—-когда

 

оно

 

свидвтельтгвуегъ

 

о

 

дауперзгіи?

 

Шчему
два

 

перста

 

долгій

 

да

 

срздяій

 

старообрядца

 

нѳ

 

имъють

 

про-

тяженными,

 

въ

 

силу

 

свидѣтельстза

 

преп.

 

Маасаиа,

 

а

 

имѣ-
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ютъ

 

одинъ

 

протяженъ,

 

а

 

другой

 

мало

 

наклонснъ?

 

Какямъ
образомъ,

 

протяженіемъ,

 

по

 

Максиму,

 

двухъ

 

перстовъ

 

можно

псповѣдывать

 

два

 

сошедшася

 

естества

 

во

 

Хрпстѣ,

 

когда,

но

 

Кирилловой

 

киигѣ,

 

которой

 

всѣ

 

старообрядцы

 

слѣдуютъ

въ

 

учевіи

 

и

 

изображеяіи

 

двуперстія,

 

два

 

естества

 

во

 

Хри-
стѣ

 

совокупленіемъ

 

двухъ

 

перстовъ.

 

а

 

не

 

протяженіемъ

 

ихъ

исповѣдывается?

 

Такимъ

 

образомъ,

 

нользя

 

определенно

 

ска-

зать.,

 

кавіе,

 

по

 

Максиму

 

Греку,

 

пальцы

 

и

 

какъ

 

сложить

для

 

крестнаго

 

знаыенія,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

излю-

бленнаго

 

Вами

 

—

 

двуперстія

 

въ

 

ученіи

 

Максима

 

Грека

 

нѣтъ.

г)

  

Въ

 

четвертыхъ,

 

въ

 

своемъ

 

начертаніи

 

Вы

 

привели

свидѣтельство

 

Св.

 

Симеона,

 

Епископа

 

Солунскаго,

 

о

 

трики-

ріи

 

и

 

ди-вріи

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

они

 

знаменуютъ

 

троицу

 

и

 

дво-

ицу.

 

Къ

 

чему

 

Вы

 

привели

 

сіе

 

свидетельство?

 

Неужели

 

ояо

доказываетъ

 

древность

 

и

 

правильность

 

двуперстія?

 

Неуже-
ли

 

Вы

 

по

 

сіе

 

время

 

не

 

знаете,

 

что

 

въ

 

православной

 

цер-

кви

 

употреблялись

 

и

 

употребляются

 

тривирій

 

и

 

дикигій,

 

и

что

 

они

 

знаменуютъ

 

троицу

 

и

 

двоицу?

 

Неужели

 

по

 

се

 

время

 

-

Вы

 

не

 

знаете,

 

что

 

православное

 

троеперстное

 

сложеніе

 

такъ

же,

 

какъ

 

трикирій

 

и

 

дикирій,

 

знаменуетъ

 

транцу

 

и

 

двоицу?
Непростительно

 

Вамъ,

 

В

 

Іос,

 

интересующемуся

 

миссіовер-
скимъ

 

дѣломъ,

 

не

 

знать

 

такихъ

 

простыхъ

 

вещей.

 

Истинная
причина

 

вашего

 

отдѣленія

 

отъ

 

церкви

 

заключается

 

въ

 

не-

званіи

 

того,

 

какою

 

была

 

Греко-Россійскчя

 

церковь

 

до

 

п.Никояа,
и

 

какова

 

она

 

теперь

 

Если

 

бы

 

каждый

 

глаг.

 

старообряднцъ,
въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

Вы,

 

занялся

 

безиристрастнымъ

 

изученіамъ
дѣйствительвой

 

исторіи

 

Христовой

 

церкви,

 

то

 

тогда

 

онъ,

 

иа-

вѣрное,

 

пришелъ

 

бы

 

къ

 

тому

 

убѣждеаію,

 

что

 

старообрядчество
далеко

 

не

 

составляетъ

 

Христовой

 

церзви,

 

каковую

 

составля-

ем

 

Греко-Россійская

 

церковь,

 

которую

 

онъ,

 

не

 

вѣдая,

 

ху-

лить.

д)

  

Наконецъ,

 

въ

 

пользу

 

древности

 

и

 

правильности

 

дву-

перст

 

Вы

 

ссылаетесь

 

на

 

свидетельство

 

Стоглаваго

 

собора,
который

 

въ

 

31

 

главѣ

 

постановлен^

 

своихъ

 

опредѣлилъ:

«большой

 

палецъ

 

да

 

два

 

нижнихъ

 

персты

 

во

 

едино

 

совоку-

пити,

 

а

 

верхній

 

перстъ

 

съ

 

среднимъ

 

совокупи,

 

простеръ,

мало

 

вагнувъ.

 

Не

 

говоримъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

и

 

Стоглавый

 

соборъ
е

 

точно

 

учитъ

 

двуперстному

 

сложевію,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

опре-
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дѣляотъ,

 

какой

 

именно

 

палецъ

 

нужно

 

мало

 

нагнуть,

 

а

 

о'ста-

новимъ,

 

прежде

 

всего,

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

тѣхъ

 

основаніяхъ,
въ

 

силу

 

которыхъ

 

соборъ

 

сдѣлалъ

 

свое

 

постановленіе

 

о

двуперстіи.

 

Если

 

основанія

 

окажутся

 

прочными,

 

то

 

тогда

 

и

слѣдствія

 

будуть

 

песомнѣнны,

 

если

 

же

 

основанія

 

окажутся

слабыми,

 

то

 

тогда

 

и

 

слѣдствія

 

прійдется

 

признать

 

ошибоч-
ными—иевѣрными.

Стоглавый

 

соборъ

 

сдѣлалъ

 

постанов леніе

 

о

 

двуперстіи
на

 

томъ

 

основ аніи,

 

«якоже

 

предаша

 

св.

 

отцы»,

 

или

 

же

 

нѣ-

сколько

 

ниже

 

«явоже

 

предаша

 

самовидцы

 

и

 

слуги

 

слова

Божія

 

св.

 

Апостолы

 

и

 

св.

 

отцы

 

(стогл.

 

31

 

гл.)

 

Но

 

о

 

томъ,

кто,

 

когда

 

изъ

 

св.

 

апостоловъ

 

и

 

св.

 

отецъ

 

и

 

гдѣ,

 

т.

 

е.

 

въ

какой

 

квигѣ,

 

говорить

 

о

 

двухперстіи,

 

отцы

 

собора

 

умолча-

ли.

 

Несколько

 

ниже

 

отцы

 

собора

 

говорять:

 

«Аще

 

кто

 

не

креститъ

 

двѣма

 

персты,

 

якоже

 

и

 

Христосъ,

 

да

 

будетъ

 

про-

клятъ».

 

Кто

 

изъ

 

глаголемыхъ

 

старообрядцевъ

 

дерзнетъ,

 

во-

преки

 

ясному

 

ученію

 

свящ.

 

писанія,

 

утверждать,

 

чго

 

Хри-
стосъ

 

во

 

время

 

своей

 

земной

 

жизни

 

до

 

страданій

 

изображаіъ
крестное,

 

двуперстное

 

првтомъ,

 

знаменіе,

 

когда

 

въ

 

то

 

время

крестъ

 

былъ

 

еще

 

орудіенъ

 

позораымъ,

 

древомъ

 

безчестнымъ,
висѣлицею

 

для

 

злодѣевъ?

 

Равно

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

отважится

утверждать,

 

что

 

Христосъ

 

послѣ

 

своего

 

Восвресенія

 

изъ

мертвыхъ

 

знаменовался,

 

и

 

притомъ

 

двуперстно?

 

Гдѣ

 

объ
этомъ

 

сказано?

 

Какая

 

надобность

 

была

 

Господу— нашему

Спасу

 

— изображать

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе?

 

Мы

 

во

 

имя

Христа,

 

распята

 

на

 

крестѣ,

 

изображаемъ

 

на

 

себѣ

 

крестное

знаменіе,

 

а

 

Христосъ

 

во

 

имя

 

кого

 

могъ

 

знаменовать

 

себя
крестомъ?

 

не

 

въ

 

свое

 

ли

 

собственное

 

имя?

 

Не

 

имѣлъ

 

ли

 

по

слѣ

 

сего

 

законное

 

право

 

соборъ

 

1667

 

года

 

сказать,

 

что

 

Сто-
главый

 

соборъ

 

дѣйствовалъ

 

простотою

 

и

 

невѣжествомъ?

 

Не
есть

 

ли

 

современное

 

утвержденіе

 

нѣкоторыми

 

старообрядца-
ми,

 

къ

 

числу

 

коихъ

 

принадлежите

 

и

 

Вы,

 

что

 

Христосъ
знаменовался

 

двуперстно,

 

плодъ

 

простоты

 

и

 

певѣжества;

коими

 

дѣйствовали

 

отцы

 

Стоглаваго

 

еще

 

собора

 

по

 

вопро-

су

 

о

 

перстосложеніи

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

и

 

благослове-
нія?

 

Вторымъ

 

основаніемъ

 

(для)

 

двуперстія

 

служило,

 

кромѣ*

примѣра

 

Христа,

 

для

 

отцевъ

 

Стоглаваго

 

собора

 

такъ

 

назы-

ваемое

 

Ѳеодоритово

   

слово,

 

о

 

которомъ

   

достаточно

 

сказано
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выше

 

и

 

которое

 

не

 

можетъ,

 

въ

 

силу

 

вышесказаннаго,

 

быть
сснованіемъ

 

ученія

 

о

 

двуперстіи.

 

Наконецъ,

 

отцы

 

Стогла-
ваго

 

собора

 

основаніемъ

 

двуперстія

 

признали

 

свидѣтельство

св.

 

Мелеіія,

 

епископа

 

Севастійскаго,

 

потомъ

 

натріарха
Антіохійскаго,

 

жившаго

 

въ

 

четвѳртомъ

 

вѣнѣ

 

во

 

время

 

арі-
анства.

 

«Сей

 

св.

 

Отецъ,

 

по

 

сказанію

 

отцевъ

 

собора,

 

желая

посрамить

 

аріанъ

 

на

 

соборѣ

 

противъ

 

нихъ,

 

показалъ

 

сна-

чала

 

три

 

перста,

 

потомъ

 

два

 

совокупль

 

и

 

три

 

пригнувъ

(а

 

по

 

Кирилловой

 

книгѣ

 

одивъ

 

пригнувъ— Кирил.

 

л.

 

183
на

 

обор.),

 

сказалъ:

 

тріе

 

убо

 

разумѣемъ,

 

о

 

едииомъ

 

же

 

бе-
сѣдуемъ».

 

Но

 

и

 

сіе

 

послѣднсе

 

свидетельство

 

не

 

доказыва-

етъ

 

древности

 

и

 

правильности

 

двуперстія.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

какіе

 

персты

 

и

 

какъ

 

сложилъ

 

св.

 

Мелетій?

 

Изъ

 

сказанія
Стоглаваго

 

собора,

 

равно

 

изъ

 

Кирилловой

 

книги

 

не

 

видно,

чтобы

 

онъ

 

изобразилъ

 

двуперстное

 

сложеніе.

 

Кавимъ

 

обра-
зомъ

 

св.

 

Мелетій

 

могъ

 

пригнуть

 

три

 

перста,

 

когда

 

два

 

изъ

нихъ

 

онъ

 

совокупилъ?

 

Чѣмъ

 

объяснить

 

разнорѣчіо

 

въ

 

ска-

заны

 

о

 

св.

 

Мелетіи

 

по

 

Стоглавому

 

собору

 

и

 

по

 

Кирилло-
вой

 

книгѣ,

 

напечатанной

 

въ

 

Мссквѣ

 

позже

 

Стоглаваго

 

со-

бора

 

при

 

патр.

 

іосифѢ?

 

Въ

 

двуперстіи

 

большой

 

палецъ

содвѣма

 

малыми

 

должны

 

быть

 

совокуплеиными,

 

между

 

тѣмъ

ев

 

Мелетій

 

показалъ

 

три

 

перста

 

несовокупленными

 

для

означенія

 

трехъ

 

лицъ

 

Божества,

 

а

 

потомъ,

 

для

 

означенія
единосущности

 

сихъ

 

лицъ,

 

онъ

 

совокупилъ

 

два

 

перста,

 

а

одинъ

 

по

 

Кирил.

 

кнпгв

 

или

 

три

 

по

 

Сгоглавяику

 

(сгог.

 

31
гл.)

 

пригнулъ.

 

Въ

 

виду

 

этой

 

сбивчивости

 

сказаній

 

Кирал-
ловой

 

книги

 

и

 

Стоглавника,

 

обратамъ

 

вниманіе

 

на

 

цѣль,

для

 

которой

 

св.

 

Мелетій

 

показалъ

 

народу

 

сначала

 

три

перста,

 

потомъ

 

два

 

совокуни....-

Св.

 

Мелетій

 

хотѣлъ,

 

вопреки

 

ученію

 

аріанъ,

 

доказать

BofflecTBJ

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Единосущность

 

лицъ

 

Пресиятыя
Троицы.

 

Посему,

 

естественно

 

предположить,

 

что

 

для

 

выра-

женія

 

божественности

 

всѣхъ

 

трехъ

 

лицъ

 

Пресв.

 

Троицы,
слѣдовательно

 

и

 

божественности

 

Хреста,

 

ев

 

отецъ

 

пока-

аалъ

 

нссовокупленными

 

три

 

первые

 

перста

 

правой

 

руки,

 

а

потомъ

 

для

 

выраженія

 

ихъ

 

единосущности,

 

совокупилъ

 

два

перста

 

и

 

пригнулъ

 

къ

 

нимъ

 

одинъ

 

изъ

 

тѣхъ

 

самыхъ,

 

ка-

ше

 

ранѣе

 

показалъ

 

несовокупленными.

 

Сообразямъ,

 

могъ-ли
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св.

 

отецъ

 

изобразить

 

двуперстное

 

сложевіе,

 

т.

 

е

 

имѣлъ

 

ли

къ

 

тому

 

поводъ

 

и

 

цѣль

Для

 

чего

 

было

 

св.

 

отцу

 

сововупить

 

два

 

перста,

 

допу-

стимъ

   

указательный

 

и

 

средній,

 

и

 

оные

 

показать

 

народу,

когда

    

онъ

 

желалъ

   

объяснить

   

догматъ

 

единосущія

 

лицъ

Пресв.

   

Троицы,

 

а

 

не

 

догматъ

   

двухъ

 

естествь

   

во

 

Іисусѣ

Христѣ?

 

Понялъ

 

бы

 

народъ

 

св.

 

отца,

 

еслибы

 

онъ

 

показалъ

два

 

перста,

 

какь

 

въ

 

двуперстномъ

 

сложеніи;

 

а

 

свазалъ

 

бы:
тріе

 

убо

 

разумѣемъ,

 

о

 

единомъ

 

же

 

бесѣдуемъ?

 

Достигъ

 

бы
св.

 

отецъ,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

своей

 

цѣли — показать

 

едино-

сущіе

 

лицъ

 

св.

 

Троицы?

    

Кажется,

   

нѣтъ.

 

Сказаніе

   

о

 

св.

Мелетіи

 

не

 

можетъ

 

служить

 

основаніемъ

 

ученія

  

о

 

персто-

сложеніи

 

для

 

крестнзго

 

знаменія,

 

такъ

 

какъ

 

св.

 

отецъ

 

же-

лалъ

 

показать

   

или

 

разъяснить

   

догматъ

 

единосущія

 

лицъ

св.

 

Троицы

 

вопреки

 

ученію

    

аріанъ,

 

а

 

не

 

дать

 

народу

 

на-

ставления

   

о

 

перстосложеніи

   

для

 

крестнаго

 

знаменія.

   

Это
подтвердили

 

древніе

 

историка

 

христіанской

   

церкви:

 

Ѳеодо-

рить

 

(книга

 

2-я,

 

глав.

 

Зі-а)

 

и

 

Созоменъ

 

(квиг.

 

4-я,

 

глав.

26-я),

 

сказавъ,

 

что

 

св.

 

Мелетій

 

сначала

 

показалъ

 

три

 

пер-

ста

 

раздѣленными,

 

а

 

потомъ

 

сложивъ

 

ихъ

 

вмѣстѣ,

 

показалъ

одинъ

 

и

 

сказалъ:

   

разумвемъ

   

трехъ,

 

бесѣдуемъ

 

какъ

 

объ
одномъ.

   

Кромѣ

 

этого,

 

самъ

   

св.

 

Мелетій

 

ясно

 

учитъ

 

трое-

перстному

 

сложенію

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

въ

 

статьѣ

 

сво-

пхъ

 

сочиненій

 

«православный

 

христіанинъ»,

 

говоря:

 

«образъ
креста

 

начертывается

   

тремя

 

соединенными

   

перстами

   

въ

знакъ

   

св.

 

Троицы

 

(см.

 

Братское

   

слово

  

за

 

1875

 

г.

 

книг.

2-я,

 

отдѣдъ

 

2-й,

 

стр.

 

182 —192)

 

и

 

тѣмъ

 

ясно

  

показуетъ,

что

 

двуперстію

   

не

 

могъ

 

учить

 

и

 

даже

   

не

 

училъ.

 

Итакъ,
и

 

послѣднее

 

основаніе

 

Стоглаваго

 

собора

 

въ

 

пользу

 

двупер-

ст

 

неистинно.

 

Отсюда,

 

само

   

собой,

 

понятно,

 

что

 

вообще
Стоглавый

 

соборъ

 

не

 

можетъ

 

служить

 

истиннымъ

   

неоспо-

римымъ

   

свидѣтельствомъ

    

древности

 

и

 

правильности

 

дву-

перст.

 

Къ

 

этому

 

нужно

 

прибавить

 

и

 

то,

 

что,

 

еслибы

 

Сто-
главый

 

соборъ

 

изложилъ

 

и

 

правильное

 

ученіе

 

о

 

двуперстіи,
то

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случав

   

постановленія

 

его,

 

какъ

 

постано-

вления

 

помѣстнаго

 

частнаго

 

собора,

 

не

 

утвержденная

 

Кон-
стантинопольскимъ

 

Патріархомъ,

 

подъ

 

властію

 

коего

 

тогда

находилась

  

русская

   

церковь,

   

не

 

могутъ

 

быть

 

общеобяза
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тельными

 

для

 

всей

 

вселенской

 

Христовой

 

церзви

 

и

 

могли

быть

 

отмѣнены

 

большимъ

 

соборомъ,

 

каковымъ

 

былъ

 

соборъ
1666 — 67

 

г.г.,

 

дѣйствительно,

 

по

 

праву,

 

отмѣнившій

 

поста-

новленія

 

Стоглаваго

 

собора

 

о

 

двуперстіи,

 

какъ

 

ваписанныя

простотою

 

и

 

невѣжествомъ.

Приведенный,

 

далѣе,

 

въ

 

Вашемъ

 

отвѣтѣ

 

свидѣтельства:

а)

 

св.

 

ап.

 

еван.

 

Іаанна

 

Богослова,

 

б)

 

св.

 

ап.

 

ев.

 

Матвея

 

в)
св.

 

ап.

 

Филиппа,

 

г)

 

св.

 

Діонисія

 

Ареопагита,

 

д)

 

св.

 

перво-

муч.

 

Ѳевлы,

 

е)

 

св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

и

 

ж)

 

преп.

 

Іоанна
Лѣствичника

 

ни

 

мало

 

не

 

доказываютъ

 

древности

 

и

 

правиль-

ности

 

двуперстія,

 

имени

 

Спасителя

 

«Ісусъ»

 

и

 

восьмико-

нечнаго

 

креста,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

нихъ

 

нѣтъ

 

ни

 

единаго

 

сло-

ва

 

о

 

такомъ

 

или

 

иномъ

 

перстосложеніи

 

для

 

крестнаго

 

зна-

менія,

 

о

 

такомъ

 

или

 

иномъ

 

иисаніи

 

и

 

произношевіи

 

имени

Спасителя

 

и

 

о

 

такомъ

 

или

 

иномъ

 

изображеніи

 

креста

 

Хри-
стова,

 

а

 

указываюсь

 

только

 

на

 

важность,

 

силу

 

и

 

значеніе
крестнаго

 

знамевія

 

и

 

имени

 

Спасителя,

 

съ

 

чѣмъ

 

вполнѣ

согласны

 

и

 

мы

 

православные.

Итакъ,

 

В

 

Іос,

 

Вы

 

не

 

доказали

 

древности

 

и

 

правиль-

ности

 

двуперстія,

 

имени

 

Спасителя

 

Ісусъ

 

и

 

восьмиконеч-

наго

 

креста

 

сравнительно

 

съ

 

имевемъ

 

СяасителяІ

 

«исусъ»,

троеперстіемъ

 

и

 

четвероконечнымъ

 

крестомъ.

 

Посему,

 

по-

слушайте

 

безь

 

пристрастія

 

и

 

со

 

вниманіемъ

 

свидѣтельства

дѣйствительпой

 

древности

 

и

 

правильности

 

троеперитнаго

сложенія

 

для

 

крестнаго

 

знаменія ,

 

и

 

именосдоянаго

 

для

 

бла-
гословенія,

 

имепи

 

Спасителя

 

«Іисусъ»

 

и

 

четвероконечнаго

креста.

 

Прежде

 

всего,

 

послушайте

 

свидетельства

 

въ

 

поль-

зу

 

древности

 

и

 

правильности

 

имени

 

Спасителя

 

Іисусъ.
Лучше

 

всего

 

должны

 

были

 

знать

 

правильное

 

имя

Спасителя

 

ученики

 

Его.

 

Всѣ

 

свящ.

 

книги

 

Новаго

 

Завѣ-

та,

 

за

 

исключеніемъ

 

Евангелія

 

отъ

 

Матвея,

 

написаны

первоначально

 

на

 

греческомъ

 

языкв

 

св.

 

апостолами;

 

между

тѣмъ

 

по

 

свидетельству

 

преосвященнаго

 

Астраханскаго

 

Ни-
киФора

 

Ѳеотоки— родомъ

 

Грека,

 

много

 

потрудившагося

 

надъ

изслѣдованіемъ

 

вопроса

 

о

 

правильности

 

имени

 

Спасителя,
ни

 

въ

 

одной

 

греческой

 

книгѣ

 

имя

 

Спасителя

 

не

 

обозначено
словомъ

 

Ісусъ

 

(Зри

 

Твор.

 

Преосв

 

Никифора

 

глав.

 

7

 

стр.

83 — 84).

 

Не

 

подлежитъ

 

сомнѣнію,

 

что

 

св.

 

ап.

 

писали

 

и

произносили

 

имя

 

Спасителя

 

Іиоусъ,

 

а

 

не

 

Ісусъ.

 

Это

 

на

 

дѣ-
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лѣ

 

доказалъ

 

ев.

 

an.

 

Варнава.

 

Онъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

патріархъ
Авраамъ

   

обрѣзалъ

 

«изъ

   

своего

   

дома

 

десять

 

и

 

восемь

 

и

триста»

 

находить

 

въ

 

первыхъ

 

двухъ

 

числахъ

 

указаніе

 

на-

чальныхъ

  

буквъ

   

имени

 

Спасителя:

   

(I— 10

 

й=8)—~ Іисусъ
(зри

 

поел.

 

св.

 

ап.

 

Варн.

 

стр.

 

53).

 

Мужъ

 

апостольскій

  

св.

Ириией,

 

Енископъ

 

Ліонскій,

 

говоритъ

 

въ

 

сочиненіи

 

противъ

гвостиковъ,

 

что

 

въ

 

имени

 

Спасителя

 

зікдючается

 

число

 

888,
именно:

 

І^оо?

 

(і=10— т]=8—

 

<7=200— и-400-а=200^888' 1І
(Ирин

 

книг.

 

2-я

 

гл

 

24-я).

 

Множество

 

свидѣтельствъ

 

древности

имени

 

Спасителя

 

Іиоусъ

 

можно

 

представить

 

изъ

 

греческихъ

книгъ

 

первыхъ

 

вѣковъ

 

христіанства.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

никто

изъ

 

глаг.

 

старообрядцевъ

   

не

 

доказалъ,

 

что

 

хоть

 

въ

 

одной
греческой

 

книгѣ

 

имя

 

Спасителя

 

пишется

 

Ісусъ,

 

а

 

не

 

Іисусъ,
то

 

мы

 

предлагаемъ

 

Вамъ

 

обратить

 

серьезное

 

вниманіе

   

на

слѣдующія

 

свидѣтельства

 

древности

 

и

 

правильности

 

имени

Спасителя

 

«Іисусъ»

   

нашихъ

   

древлеписапныхъ

 

и

 

древле-

печатныхъ

 

книгъ:

 

зри

 

«Выписки

 

изъ

 

старописьменвыхъ

 

и

старопечатныхъ

   

и

 

другихъ

 

книгъ»

   

Адр.

 

Иван.

 

Озерскаго,
часть

 

II

 

я,

 

іетр.

 

70—141.

   

Кромѣ

 

сихъ

 

свидѣтельствъ

  

до-

словный,

 

буквальный

   

смыслъ

 

слова

  

«Іиоусъ»

 

также

 

ези-

дѣтельствуетъ

 

о

 

правильности

 

сего

 

имени

 

Спасителя.

 

Слово
Іисусъ

 

греческое

 

и

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

значитъ

Спаситель —Исцѣлитель.

   

Что

 

подобное

    

словопроизводство

слова

 

Іисусъ

 

правильно,

   

объ

 

этомь

 

свидѣтельствуетъ

   

св.

Кариллъ

 

Іерусалимскій

   

въ

 

своемъ

 

10-ом

 

ь

 

огласи гельномъ

поученіи,

   

говоря,

 

что

 

слово

 

bjo-ous

 

происходить

 

отъ

 

буду-
щей

 

Фірмы

 

глагола

 

І4щ«-\.

 

Будущее

 

время

 

оть

 

сего

 

глаго-

ла

 

будетъ

 

1-fjffop.at,

  

отсюда

 

существительное

 

имя,

 

дѣйстви-

тельно

   

будетъ

   

Іисусъ,

 

а

 

не

 

Ісусъ.

   

Что

 

правильное

   

имя

Спасителя

 

«Іисусъ»,

 

а

 

не

 

«Ісуеъ»,въ

 

томъ

 

сознались

 

ра-

скольники—

 

окружники

 

(Дѣянія

 

старообряд.

 

духовнаго

 

совѣ-

та

 

24

 

Февраля

 

1862

 

года),

 

къ

 

числу

 

которых ь

 

и

 

Вы

 

прина-

длежите,

 

хотя

 

не

 

сознаете

 

этого.

Далѣе,

 

рѣчь

 

идетъ

 

о

 

крестномъ

 

знамееіи.

 

Крестное

 

на

себѣ

 

знаменіе

 

узаконено

 

св.

 

апостолами

 

поелв

 

расііятія
Христова

 

на

 

крестѣ

 

и

 

возн^сенія

 

Его

 

ні

 

небо,

 

но

 

какими

перстами

 

ограждать

 

себя

 

крестомъ,

 

объ

 

этомь

 

никто

 

изъ

еихъ

 

въ

 

посланіяхъ

 

не

 

ушшинаетъ

 

ни

 

слова.

 

Посему

 

что-
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бы

 

рѣшить,

 

что

 

древнѣе,

 

а

 

потому

 

правидьнѣе,

 

троеперстіе
или

 

двуперстіе,

   

обратимъ,

   

прежде

 

всего,

 

вниманіе

 

на

 

то,

какое

 

крестное

 

знаменіе

 

употребляли

 

и

 

употребляютъ

  

на-

роды,

 

среди

 

которыхъ

   

жили

 

и

 

учили

   

св.

 

апостолы

 

и

 

тѣ,

отъ

 

которыхъ

 

и

 

мы

 

переняли

 

вѣру

 

и

 

всю

 

обрядность.

  

Св.
апостолы

 

жили

 

и

 

учили,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

Азіи,

 

Аф-
рикѣ

 

и

 

Европѣ.

   

Всѣ

 

христіанскіе

   

народы,

 

обитэющіе

 

въ

етихъ

 

странахъ,

 

какъ

 

то:

 

Греки,

 

отъ

 

которыхъ

 

и

 

мы

 

рус-

скіе

 

приняли

 

вѣру

 

и

 

всю

 

обрядность,

 

Сербы,

 

Сирійцы,

 

Гру-
зины,

 

жители

 

Египта,

 

Аравіи,

 

синайской

 

горы,

 

Падрстины,
Болгары,

 

Ромыны,

 

Далматы,

 

Черногорцы,

 

Кроаты,

 

Словаки
и

 

мног.

 

друг,

 

употребляютъ

 

троеперстіе

 

для

 

крестнаго

 

зна-

менія.

 

Откуда

 

сіи

 

народы

 

приняли

 

сей

 

обычай,

 

какъ

 

могло

быть

 

введено

 

троеперстіе

   

между

 

столь

   

различными

 

наро-

дами,

 

раздѣленными

 

между

 

собою

 

языкомъ

 

и

 

пространствомъ,

если

 

недопустить,

 

что

 

всѣ

 

они

 

переняли

  

сіе

 

преемственно

отъ

 

самихъ

 

апостоловъ?

 

Кромѣ

 

сего,

 

древность

 

и

 

правиль-

ность

 

именословнаго

 

сложенія

 

перстовъ

   

для

 

благословенія
доказывается

 

слѣдующими

 

свидѣтельствами.

 

Выписки

 

Озер-
скаго.

   

Часть

 

ІІ-ая

 

стр.

 

317 — 363,

   

а

 

троеперстнаго

 

— для

огражденія

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ —слѣдующими:

 

Вы-
писки

 

Озерскаго.

 

Часть

 

П-я

 

стр.

 

363 —399.

 

Богъ,

 

какъ

 

до

патр.

 

Никона,

 

угодниковъ

   

своихъ,

 

ограждавшихъ

 

себя

 

во

время

 

своего

 

земнаго

   

поприща

 

троеперстнымъ

 

крестнымъ

знаменіемъ,

 

прославилъ,

 

что

 

видно

 

изъ

 

примѣра

 

Кіево-пе-
черскихъ

 

Угодниковъ,

 

такъ

 

и

 

послѣ

 

него

 

прославилъ

   

раз-

ными

 

чудотвореніями

 

святителей:

 

Димитрія

 

Ростовскаго,

 

Ми-
троФана

 

Воронежскаго,

 

Тихона

 

Задонскаго,

 

Иннокентія

 

Ир-
кутскаго

 

и

 

Павла

  

Тобольскаго,

   

употреблявшихъ

 

троепер-

стіе

 

для

 

крестнаго

 

знаменія.

 

Неужели

 

сіи

 

святители

 

могли

удостоиться

 

нетлѣнія,

 

если

 

бы

 

они

 

ограждали

 

себя,

 

по

 

ва-

шему,

 

печатью

 

антихриста?

 

Вразуми

 

Васъ,

 

Богъ!
Изъ

 

свидѣтельствъ

 

въ

 

пользу

 

древности

 

и

 

правиль-

ности

 

четвероконечнаго

 

креста

 

обратимъ,

 

прежде

 

всего,

веиманіе

 

на

 

свидѣтельство

 

Евангельское.

 

Въ

 

составъ

 

восьми-

конечнаго

 

креста

 

входитъ

 

титла,

 

положенная

 

по

 

приказа-

нію

 

Пилата

 

на

 

верхней

 

части

 

креста,

 

на

 

которой

 

было

 

на-

писано:

 

I,

 

Н.

 

Ц.

 

L,

 

и

 

подножіе

   

креста.

   

Крестъ,

 

который
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несъ

 

Хрвстссъ

 

на

 

Голюѳу,

 

ве

 

икѣлъ

 

еще

 

твтлы,

 

которая,

по

 

благовѣстію

 

св.

 

Еванг.

 

Матвея,

 

положена

 

была

 

на

крестѣ

 

послѣ

 

распятія

 

Господа,

 

а

 

потому

 

не

 

былъ

 

восьми-

конечный,

 

эѣмъ

 

не

 

менѣе

 

называется

 

въ

 

Евангеліи

 

кре-

стомъ

 

Его,

 

т.

 

е.

 

Христовымъ

 

(Еван.

 

Матѳ.

 

27

 

гл.

 

32

 

ст.

Іоан.

 

19

 

гл.

 

17

 

ст.).

 

Если

 

Евангелисты

 

называютъ

 

четве-

роконечный

 

крестъ

 

крестомъ

 

Христовымъ,

 

то

 

старообрядцы
окружники

 

на

 

ьакомъ-основаніи

 

его

 

не

 

употребляютъ,

 

а

 

про-

тивоокружники

 

и

 

безпоповцы

 

хулятъ,

 

называя

 

его

 

печатью

антихриста?

 

Разсмотрите

 

со

 

внимапіемъ,

 

В.

 

Іес,

 

сдѣдую-

щія

 

еще

 

свядѣтельства

 

древности

 

четвероконечнаго

 

креста:

Выписки

 

Озерскаго,

 

часть

 

II

 

стр.

 

276 — 316.

 

Изъ

 

пред-

ставленныхъ

 

доказательствъ

 

безъ

 

сомнѣнія

 

явствуетъ,

 

что

имя

 

Спасителя

 

Іисусъ,

 

троеперстіе

 

и

 

четвероконечный
крестъ

 

древнѣе'

 

ошибочнаго

 

имени

 

Спасителя

 

Ісусъ,

 

дву-

перст

 

и

 

восьмиконечнаго

 

креста,

 

которые

 

вошли

 

въ

 

упо-

требленіе

 

въ

 

русской

 

церкви

 

немного

 

ранѣе

 

патріаршества
Никона

 

и

 

употреблялись

 

и

 

при

 

немъ.

 

Посему,

 

патріархъ
Никонъ

 

соборне

 

принялъ

 

намѣрепія

 

сіи,

 

т.

 

е.

 

имя

 

Спаси-
теля

 

Ісусъ,

 

двуперстіе,

 

восьмиконечный

 

крестъ

 

и

 

др.,

 

не-

давно

 

предъ

 

тѣмъ

 

появившіеся

 

и

 

сущсствовавшіе

 

и

 

въ

 

его

время,

 

чины

 

и

 

обряды

 

Россійской

 

церкви

 

привести

 

въ

 

со-

гласіе

 

съ

 

употреблявшимися

 

издревле

 

Греческою

 

церковью

 

и

существовавшими

 

прежде

 

въ

 

самой

 

русской

 

церкви,

 

каковы:

имя

 

Спасителя

 

іисусъ,

 

троеперстіе,

 

четвероконечный

 

крестъ

и

 

друг.

 

Отсюда,

 

понятно,

 

что

 

патріархъ

 

Никонъ

 

не

 

измв-

нилъ

 

древлецерковныя

 

преданія,

 

какъ

 

несправедливо

 

утвер-

ждаете

 

Вы

 

въ

 

своемъ

 

начертаніи

 

и

 

вторятъ

 

Вамъ

 

ваши

единомышленники,

 

а

 

возстановилъ

 

ихъ

 

и

 

притомъ

 

не

 

самъ,

а

 

соборне

 

церковного

 

властью,

 

имѣющею

 

на

 

то

 

законпое

право.

 

Итакъ,

 

первая

 

вина

 

вашего

 

отдѣленія

 

вовсе

 

не

 

ва-

жна,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

благословна.

 

Въ

 

этомъ

 

убѣдитъ

Васъ

 

одно

 

безпристрастное

 

исканіе

 

истины,

 

чего,

 

къ

 

сожа-

лѣнію,

 

у

 

Васъ

 

еще

 

нѣтъ

 

и

 

чего

 

желаемъ

 

Вамъ

 

отъ

 

всего
сердца.

                                      

(Продолженіэ

 

слѣдуетх).

Священники:

 

Еларіонъ

 

Софроноѳичз

 

и

 

Ѳеодосій

   

Воло т

вей-миссіоееры

 

Измаильсваго

 

уѣзда.

.— ааЗб^йфВ&Е№»'»"

 

'■ "
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0

 

нѣкоторыхъ

   

особенностяхъ

   

богослуженія

   

въ

   

Великій
постъ

 

и

 

Страстную

  

седмицу.

1)

 

Можетъ

 

ли

 

священникъ

 

въ

 

седмичные

 

дни

 

св.

 

Четырѳдесятницы,

 

бѳзъ

особаго

 

разрѣшепія,

 

совершать

 

всенощиыя

 

бдѣаія

 

вь

 

храмѣ

 

или

 

части омъ

домѣ.— 2)

 

Въ

 

тѣ

 

седмичные

 

дни

 

св.

 

Четыредесятницы,

 

въ

 

которые

 

уста-

вомъ

 

не

 

положено

 

полной

 

литургіи,

 

но

 

въ

 

которые

 

случится

 

погребеніе
умѳрпіаго,

 

можетъ

 

лв

 

быть

 

отправляема

 

заупокойныя

 

литургія

 

по

 

чину

 

св.

Іоанна

 

Златоустаго.— 3)

 

Слѣдуетъ

 

ли

 

предъ

 

литургіею

 

цреждеосвященныхъ

Даровъ

 

читать

 

входныя

 

молитвы

 

и

 

молнтвы,

 

положенный

 

предъ

 

пачаломъ

полной

 

литургіи. —4)

 

Можно

 

ли

 

на

 

той

 

же

 

литургіи

 

вынимать

 

частицы

 

изъ

просфоръ

 

—

 

5)

 

и'огда

 

с.іѣдуетъ

 

читать

 

молитву

 

Ефрема

 

Сприна,

 

если

 

Бла-
говѣщеніе

 

случится

 

въ

 

день

 

<постенъ>

 

—

 

6)

 

Когда

 

трисвятое

 

замѣпяется

на

 

литургіи

 

другою

 

пѣснію,

 

слѣдуетъ

 

ли

 

и

 

священнику

 

дѣлать

 

ото

 

замѣ-

неніе.— 7)

 

Слѣдуетъ

 

ли

 

въ

 

Лазареву

 

субботу

 

пѣть

 

задостойникъ.— 8)

 

о

выносе

 

плащаницы.— 9)

 

Что

 

слѣдуетъ

 

пѣть

 

при

 

обпесоніи

 

плащаницы

 

во-

кругъ

 

храма

 

въ

 

субботу. — 10)

 

Предъ

 

или^за

 

плащаницею

 

дѣлается

 

отпускъ

въ

 

великую

 

субботу

 

па

 

литургіи.— 11)

 

О

 

соверіпені»

 

раннихъ

 

литургій

 

въ

чѳтвертокъ

 

и

 

субботу

 

Страстной

 

недѣлп.— 12)

 

Другія

 

заиѣтки,

 

напечатан-

ныя

 

въ

 

Епарх.

 

вѣдомостяхъ.

Въ

 

виду

 

Великаго

 

поста

 

считаемъ

 

благовремеянымъ
сообщить

 

съ

 

своими

 

замѣчаніями

 

нѣкоторыя

 

по:$днѣйтія

разъясненія

 

духовной

 

печати,

 

касающіяся

 

особенностей

 

ве-

ликопостнаго

 

богоглуженія

 

а

 

богослуженія

 

Страстной

 

сед-

мицы.

1.

 

Всенощныхъ

 

бдѣній

 

въ

 

седмичные

 

дни

 

св.

 

Четыре-
десятницы

 

(за

 

исключеніемъ

 

праздника

 

Благовѣщенія),

 

по

разъясненію

 

«Руководства

 

для

 

сельсвихъ

 

пастырей»

 

(1890
г.

 

№

 

6),

 

не

 

должно

 

быть

 

совершаемо,

 

на

 

основаніи

 

6-й

 

и

9-й

 

главъ

 

Типикона

 

и

 

51-го

 

правила

 

Лаодикійскаго

 

собо-
ра

 

*).

 

Впрочемъ,

   

это

   

по

 

всей

 

строгости

   

надобно

 

сказать

*)

 

Правило

 

это

 

читается

 

таяъ:

 

«Не

 

подобаетъ

 

въ

 

Четыредесятни-
цу

 

дни

 

рожденія

 

мученяновъ

 

ираздновати,

 

но

 

совершати

 

намять

 

ихъ

въ

 

субботы

 

и

 

въ

 

дни

 

воевревные».

 

Двями

 

рожденія

 

мученаковъ

 

древняя

Церковь

 

называла

 

дан

 

ихь

 

страдальческой

 

смерти

 

за

 

Христ.),

 

кань

 

дни

новаго

 

рожа,енія

 

въ

 

небесную,

 

вѣчную

 

жизнь.

 

Эти

 

дни

 

праздновались

съ

 

особою

 

торжественности),

 

сопровождаясь

 

совершеніемь

 

всенощного

бдвпія

 

н

 

литургіи.

 

Н)

 

соборъ

 

приззалъ

 

не

 

совивстнымъ

 

такое

 

праз-

днование

 

сь

 

вгемепемь

 

Велчяаго

 

поста,

 

и

 

потому

 

если

 

память

 

иуче -

никовъ

 

совпадажа

 

сь

 

вазимъ

 

лабо

 

седиичнымъ

 

днемъ

 

Четыредесятви
цы-

 

<во

 

переносилось

 

на

 

дай

 

субботвіе

 

или

 

воскресные.

 

Он.

 

курс,

 

ц

зав.

 

А.

 

Іоанна

  

т

  

I,

 

стр,

 

462—463.
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только

 

о

 

праздничныхъ

 

бдѣніяхъ.

 

По

 

у

 

пасъ

 

принято

 

на

зывать

 

всенощиымъ

 

бдѣніемъ

 

вообще

 

соединеніе

 

всякаго

вечерняго

 

богослужепія

 

съ

 

утреннимъ.

 

Понимаемый

 

въ

 

этомъ

общемъ

 

смыслѣ,

 

бдѣнія

 

допускаются

 

и

 

въ

 

Великій

 

постъ,

именно — въ

 

нѣкоторыхъ

 

городскихъ

 

церквахъ

 

и

 

по

 

седми-

чнымъ

 

дняиъ

 

Четыредесятнвцы

 

вечеромъ

 

отправляется

 

ве-

ликопостное

 

повечеріе

 

въ

 

соедкненік

 

съ

 

великопостною

утренею

 

и

 

первымъ

 

часомъ,

 

при

 

чемъ

 

чинопослѣдованія

этихъ

 

службъ

 

подвергаются

 

знлчительнымъ

 

сокращеніямъ,
а

 

полупощнаца

 

совершенно

 

опускается.

 

Такое

 

отступленіе
отъ

 

устава,

 

вызываемое

 

усдовіями

 

жизни

 

горожанъ,

 

не

 

мо-

жетъ,

 

однакожъ,

 

быть

 

признано

 

одобрительнымъ,

 

и

 

потому

тэмъ,

 

гдѣ

 

(въ

 

сельскихъ

 

приходахъ)

 

не

 

принято

 

по

 

седми-

чнымъ

 

днямъ

 

Четыредесятницы

 

отправлять

 

великопостную

утреню

 

съ

 

вечера

 

вслѣдъ

 

за

 

повечеріемъ,

 

тэмъ

 

лучше

 

и

не

 

вводить

 

этого

 

обычая,

 

а

 

отправлять

 

каждую

 

службу

 

въ

свое

 

время,

 

не

 

опуская

 

и

 

полунощницы.

2.

 

«Не

 

подобаетъ

 

въ

 

четыредесятницу

 

приносити

 

свя-

тый

 

хлѣбъ,

 

развѣ

 

токмо

 

въ

 

субботу

 

и

 

въ

 

день

 

воскресный»,
—говорить

 

49-е

 

правило

 

Лаодикійскаго

 

собора.

 

«Во

 

всѣ

дни

 

поста

 

св.

 

четыредесятницы,

 

кромѣ

 

субботы

 

и

 

недѣли

и

 

святаго

 

дня

 

Благовѣщеиія

 

(чигаемъ

 

въ

 

52-мъ

 

правндѣ

Трудьскаго

 

собора),

 

святая

 

литургія

 

да

 

бываетъ

 

не

 

иная,

какъ

 

преждеосвященныхъ

 

Даровъ».

 

Согласно

 

съ

 

этими

 

пра-

вилами

 

церковный

 

уставъ

 

запрещаетъ

 

совершать

 

полную

литургію

 

во

 

всѣ

 

дни

 

Великаго

 

поста,

 

кромѣ

 

субботъ,

 

вос-

кресныхъ

 

дней

 

и

 

праздника

 

Благовѣщенія

 

Пресвятой

 

Бо-
городицы,

 

а

 

по

 

постановленіямъ

 

Русской

 

Церкви,

 

еще

 

дней
высокоторжественныхъ.

 

Нѣкоторые

 

полагаютъ,

 

что

 

полная

литургія

 

можетъ

 

быть

 

совершаема

 

также

 

по

 

случаю

 

погре-

бенія

 

умершаго,

 

въ

 

какой

 

бы

 

день

 

Вел,

 

поста

 

ни

 

случилось

совершать

 

отпѣваніе.

 

Въ

 

основаніе

 

такого

 

мнѣнія

 

приво-

дятъ

 

слѣдующее

 

примѣчаніе

 

Типикопа

 

(въ

 

послѣдованіи

сырной

 

недѣди

 

вечера):

 

«аще

 

будетъ

 

брату

 

нашему

 

отыти

ко

 

Господу

 

во

 

святыхъ

 

сихъ

 

днехъ

 

(вел.

 

поста),

 

посредѣ

седмицы

 

не

 

бываютъ

 

третины

 

его

 

даже

 

до

 

пятка

 

вечера,

тогда

 

бо

 

совершается

 

панихида

 

его,

 

подобнѣ

 

въ

 

субботу
литургія

 

его.

 

Въ

 

грядущую

 

же

 

субботу

 

бываютъ

 

девятины
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его,

 

аще

 

случится,

 

аще

 

ли

 

ни

 

(т.

 

е.

 

совпадаетъ

 

или

 

не

совпадаетъ

 

девятый

 

день

 

съ

 

означенною

 

субботою),

 

четыре-

десятивы

 

же

 

его

 

бываютъ,

 

егда

 

число

 

дней

 

его

 

исполнится

(т.

 

е.

 

въ

 

самый

 

сороковой

 

день)».

 

Изъ

 

послѣднихъ

 

словъ

заключаюсь,

 

будто

 

бы

 

уставъ

 

дозволяетъ

 

совершать

 

зау-

покойную

 

литургію

 

даже

 

по

 

случаю

 

«четыредеоатинъ»

 

умер-

шаго,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

позволительно

 

совершать

 

таковую

 

литур-

гію

 

ради

 

погребенія

 

покойника,

 

хотя

 

бы

 

оно

 

совершалось

въ

 

день,

 

въ

 

которой

 

по

 

уставу

 

не

 

должно

 

быть

 

полной
литургіи.

 

Но

 

таковое

 

толкованіе

 

цримѣчапія

 

Типикона

 

пред-

ставляется

 

произвольными

 

Типиконъ

 

вовсе

 

не

 

говорить,

чтобы

 

въ

 

сороковой

 

день

 

по

 

кончинѣ

 

умершаго

 

непремѣнно

совершалась

 

заупокойная

 

литургія,

 

онъ

 

требуетъ

 

только,

чтобы

 

было

 

поминовеніе

 

умершаго,

 

но

 

это

 

поминовеніе

 

мо-

жетъ

 

ограничиться

 

панихидой,

 

какъ

 

«третины»

 

въ

 

пятокъ

вечера.

 

Въ

 

оедмичные

 

дни

 

Вел.

 

поста

 

даже

 

ради

 

полтелей-
ныхъ

 

и

 

храмовыхъ

 

праздниковъ

 

не

 

положено

 

совершать

полной

 

литургіи

 

*),

 

а

 

должна

 

быть

 

отправляема

 

только

литургія

 

преждеосвященныхъ

 

Даровъ

 

(См.

 

Марк.

 

гл.

 

въ

послед,

 

на

 

23

 

Февр.

 

и

 

9

 

марта,

 

и

 

о

 

храмахъ

 

гл.

 

30—32,
34—35);

 

тѣмъ

 

менѣе

 

можетъ

 

быть

 

допущено

 

совершеніе
Златоустовой

 

литургіи

 

по

 

случаю

 

погребенія

 

или

 

помино-

венія

 

умершихъ.

 

«Руководство

 

для

 

сельскихъ

 

пастырей»
(1890

 

г.

 

№

 

6)

 

полагаетъ,

 

что

 

если

 

случится

 

совершать

 

•

погребете

 

или

 

«четыредесатины»

 

умершаго

 

въ

 

одинъ

 

изъ

седмичныхъ

 

дней

 

Вел.

 

поста,

 

правильнее

 

будетъ

 

предь

 

за-

упокойнымъ

 

моленіемъ

 

отправить

 

преждеосвященную

 

литур-

гію.

 

«Къ

 

такому

 

мнѣнію

 

(замѣчаетъ

 

журналъ)

 

склоняютъ

слова

 

Типикона:

 

«приношенія

 

же

 

и

 

памяти

 

умершаго

 

во

святыхъ

 

днехъ

 

Вел.

 

поста

 

(т.

 

е

 

иа

 

литургіи,

 

иначѳ-соро-

коустъ)

 

начинаются

 

оть

 

недѣли

 

новыя

 

(Ап.

 

Ѳомы),

 

даже

 

до

исполнения

 

сорока

 

дней».

 

Но

 

и

 

относительно

 

возможности

совершенія

 

преждеосвященной

 

литургіи

 

по

 

случаю

 

лишь

погребенія

   

или

 

поминовенія

  

умершаго,

 

въ

 

1877

 

году,

 

на

*)

 

Впрочемъ

 

»Церк.

 

Вѣстникъ»

 

(/889

 

г.

 

№

 

4)

 

полагаетъ,

 

что

 

въ

оообочтимыѳ

 

престольные

 

праздники,

 

съ

 

разрѣшѳнія

 

епископа,

 

можно

 

и

Вѳликимъ

 

постомъ

 

совершать

 

литургію

 

ов.

 

Златоуста

 

по

 

«Благовѣщенской

главѣ».
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страницахъ

 

«Церковнаго

 

Вѣстника»

 

велся

 

продолжительный
споръ

 

между

 

свящ.

 

Свирѣлинымъ

 

и

 

прот.

 

Серединскимъ, —

споръ,

 

въ

 

которомъ

 

нослѣднее

 

слово

 

осталось

 

невидимому

за

 

о.

 

Серединскимъ,

 

доказывэвшимъ

 

на

 

основаніи

 

догмати-

чесвихъ,

 

литургическихъ

 

и

 

историческихъ

 

данныхъ,

 

что

іитургія

 

преждеосвященныхъ

 

Даровъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

за-

упокойного

 

лптургіею

 

въ

 

смысдѣ

 

умилостивительнаго

 

жер-

твоприношенія

 

за

 

усопшихъ,

 

что

 

присоединеніе

 

къ

 

этой
литургіи

 

заупокойныхъ

 

апостола,

 

евангелія

 

и

 

евтеніи

 

не

имѣетъ

 

никакого

 

осноианія,

 

и

 

что

 

въ

 

древней

 

Церкви

 

ни-

когда

 

не

 

совершалась

 

преждоосвящееная

 

литургія

 

въ

 

знк-

чевіи

 

заупокойной

 

*).

 

По

 

мнѣнію

 

прот.

 

Серединскаго,
оставаясь

 

на

 

почвѣ

 

церковнаго

 

устава,

 

въ

 

седмичные

 

дни

Ч

 

етыредесятницы

 

слѣдуотъ

 

ограничиваться

 

только

 

отпѣва-

й\емъ

 

и

 

погребеніемъ

 

умершаго

 

(а

 

по

 

случаю

 

«сорочинъ»

Панихидою),

 

заупокойную

 

же

 

литургію,

 

каковою

 

можетъ

°ыть

 

только

 

полная

 

литургія,

 

совершать

 

въ

 

ближайшую
субботу

 

(Церк.

 

Вѣстн.

 

1877

 

г.

 

ШШ

 

10,

 

12,

 

13,

 

33,

 

37,
42,

 

44,

 

49;

 

1878

 

г.

 

№

 

11).
■

 

3.

 

На

 

вопросы

 

«слѣдуеть

 

ли

 

читать

 

предъ

 

литургіею
преждеосвященныхъ

 

Даровъ

 

входныя

 

молитвы»,— въ

 

«Цер-
ковномъ

 

Вѣстяикѣ»

 

(1890

 

г.

 

№15)

 

данъ

 

краткій

 

отвѣтъ;

«Входныя

 

на

 

преждеосйященной

 

литургіи

 

читаютъ

 

отъ:

«Пречистому

 

Твоему

 

образу».

 

Надобно

 

замѣтить,

 

что

въ

 

чинопослѣдованіи

 

преждоосвященной

 

литургіи

 

ничего

 

не

говорится

 

о

 

входныхь

 

молитвахъ,

 

но

 

на

 

практике

 

онѣ

обыкновенно

 

читаются,

 

и

 

притомъ

 

не

 

отъ:

 

«Пречистому
Твоему

 

образу»...

 

какъ

 

говорить

 

«Церковный

 

Вѣсгникъ»,

 

а

въ

 

томъ

 

видѣ,

 

какъ

 

онѣ

 

изложены

 

въ

 

книгѣ

 

прот.

 

Е.

 

Ни-
кольскаго

 

(«Пособіе

 

къ

 

изученію

 

устава

 

богослуженія
прав.

 

Церкви»),

 

именно:

 

нослв

 

обычнаго

 

начала:

 

«Благо-
словенъ

 

Богъ

 

нашь»,—

 

«Царю

 

небесный»,— «Трисвятое»,—
«Пойсвятая

 

Троице», — «Отче

 

нашъ»,— читаютъ

 

тропари:

«Помилуй

 

нась

 

Господи»,— на

 

«Слава»:

 

"Господа

 

помилуй
насъ»,— яа

 

«Нынв»:

 

«Милосердия

 

двери

 

отверзи

 

намъ

благом

 

івеяная

   

Богор>днцй»

 

-—и,

 

прикладываясь

   

къ

 

иконѣ

*)

 

Къ

 

отоиу

 

мнѣиію

 

впосл Ьд

 

:твігі

 

склонялась

 

и

 

р

 

'дакція

 

Церк,

 

Ввст
ника

 

(1885

 

г.,

 

М

 

32).
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Господа,

 

говорятъ

 

тропарь:

 

«Пречистому

 

Твоему

 

образу»,
цѣлуя

 

икону

 

Богоматери,

 

произносятъ:

 

«Милосердія

 

сущи

источникъ»,

 

и

 

отходятъ

 

въ

 

алтарь,

 

говоря:

 

«Вниду

 

въ

 

домъ

Твой».

 

Войдя

 

въ

 

алтарь,

 

священникъ

 

цѣлуетъ

 

престолъ,

крестъ

 

па

 

немъ

 

и

 

евангеліе,

 

затѣмъ

 

облачается.

 

Такпмъ
обрізомъ

 

предъ

 

литургіею

 

преждеосвящепяыхъ

 

Даровъ
входныя

 

молитвы

 

читаются

 

всѣ,

 

за

 

исключеніемъ

 

молитвы;

«Господи

 

ииспосли

 

руку

 

Твою».

 

ЧтеНе

 

этой

 

молитвы

 

предъ

означенною

 

литургіею

 

было

 

бы

 

неумѣстно,

 

потому

 

что

въ

 

ней

 

священникъ

 

испрашиваетъ

 

у

 

Бога

 

укрѣпленіе

 

къ

совершенно

 

безкровной

 

жертвы,

 

на

 

преждеосвященной

 

ли-

тургін

 

не

 

бываетъ

 

«совершенія

 

жертвы»,

 

а

 

только

 

прича-

щеніе

 

св.

 

Даровъ,

 

которые

 

приготовляются

 

раньше— въ

нредшествующій

 

воскресный

 

день

 

на

 

полной

 

литургіи.
Входныя

 

молитвы

 

предъ

 

преждеосвященною

 

литурпею

 

чи-

таются

 

не

 

до

 

часовъ,

 

какъ

 

на

 

полной

 

латургіи,

 

а

 

въ

 

концѣ

ихъ,

 

послѣ

 

молитвы:

 

«Господи

 

и

 

Владыко

 

живота

 

моего»,

т

 

е.

 

во

 

время

 

чтенія

 

заключительной

 

молитвы

 

9-го

 

часа

и

 

пѣнія

 

блаженствъ:

 

«Во

 

царствіи

 

Твоемъ».

 

Но

 

молитвы,

которыми

 

предначинается

 

полная

 

литургія:

 

«Царю

 

небесный»,
—

 

«Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу», —

 

«Господи

 

у стнѣ

 

мои

 

отвер-

зиши»,— предъ

 

литургіею

 

преждеосвященныхъ

 

Даровъ

 

не

читаются.

 

Равно

 

не

 

бываетъ

 

обращеній

 

къ

 

священнику

діакона

 

съ

 

словами-.

 

«Время

 

сотворити

 

Господеви», —

 

«По-
молися

 

о

 

мнѣ

 

владыко»

 

и

 

проч.

 

Но

 

сдѣлавъ

 

предъ

 

престо-

ломъ

 

три

 

поясныхъ

 

поклона,

 

съ

 

словами:

 

«Боже

 

очисти

 

мя

грѣшнаго»,

 

священникъ

 

и

 

діаконх

 

цѣлують

 

престолъ,

 

за-

тѣмъ

 

діаконъ,

 

првнявъ

 

(молча)

 

благословеніе

 

у

 

свящеянк-

ка,

 

выходить

 

предъ

 

царскія

 

двери

 

и

 

возглашаетъ:

 

«Благо-
слови

 

владыко».

4.

 

Одинъ

 

корреспопдентъ

 

«Церковнаго

 

Вѣстника»,

 

ут-

верждая,

 

что

 

въ

 

монастыряхъ

 

на

 

преждеосвященной

 

литур-

гіи

 

«вынимаютъ

 

прюФоры»,

 

спрашиваетъ:

 

«можно

 

ли

 

это

дѣлать

 

въ

 

приходских ь

 

церквахъ

 

и

 

куда

 

тогда

 

убирать
вынутыя

 

частицы»?

 

Но

 

«Вѣстникь»

 

сомневается

 

въ

 

пра-

вдоиодобпости

 

самаго

 

Факта,

 

будто

 

въ

 

монастыряхъ

 

есть

такое

 

неправильное

 

явленіе,

 

какъ

 

выниманіе

 

частицъ

 

изъ

пр>СФоръ

 

на

 

литургіи

   

преждеосвященныхъ

  

Даровъ.

   

«Куда
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въ

 

самомъ

 

двлѣ

 

убирать

 

частицы?—спрашиваетъ

 

журналь.

Въ

 

чашу

 

не

 

полагать

 

же,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

ней

 

лишь

 

вино,

которое,

 

аще

 

и

 

священно

 

есть

 

вложетемъ

 

частицы,

 

но

м

 

препг/ществепно

 

въ

 

кровь

 

божественную

 

(сдужебчи

 

.ъ),
а

 

(Тіло

 

быть -вино

 

не

 

можетъ

 

и

 

отмыть

 

грѣхи

 

помина-

вшихся

 

при

 

изъятіи

 

частицъ

 

изъ

 

просФоръ.

 

Оставить

 

до

другого

 

раза,-

 

но

 

кому

 

же

 

и

 

какая

 

польза

 

отъ

 

этихъ

 

ча-

стицъ,

 

лишь

 

еще

 

ожидающихъ

 

своего

 

прямого

 

назначенія?
Чѣмъ

 

оставлять

 

изъятия

 

частицы

 

до

 

другого

 

раза,

 

лучше

въ

 

этотъ

 

другой

 

разъ

 

впервые

 

и

 

вынимать

 

ихъ»

 

(Ц.

 

Вѣст.

1890

 

г.

  

№

 

48).
5.

 

Въ

 

текущемъ

 

году

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

Гылъ
въ

 

одинъ

 

изъ

 

дней

 

«посгныхъ»

 

*) —въ

 

понедѣльникъ

 

4
недѣди

 

поста.

 

Одинъ

 

сзященникъ

 

въ

 

1888

 

году

 

обратил-
ся

 

въ

 

редакцію

 

«Церковнаго

 

Вѣстника»

 

съ

 

BonpjcoMb:

 

«Если
Благовѣщеніе

 

Пресв.

 

Богородицы

 

случится

 

въ

 

одинъ

 

изъ

«посныхъ»

 

дней,

 

то

 

молитву

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина

 

слвдуетъ

читать

 

въ

 

кояцѣ

 

каждаго

 

часа

 

(3,

 

6,

 

9),

 

или

 

же

 

только

въ

 

концѣ

 

изобразительныхъ»?

 

Этотъ

 

вопросъ

 

возникъ

 

у

священника

 

по

 

слѣдующему

 

поводу:

 

«Въ

 

указѣ

 

Типикона
(говорить

 

онъ)

 

о

 

праздникѣ

 

Благовѣщенія

 

(аще

 

есть

 

постъ)
сказано:

 

чаев

 

первый

 

съ

 

каѳизмою

 

и

 

въ

 

конціъ

 

три

 

вели-

кія

 

поклоны.

 

Здѣсь

 

дано

 

ясное

 

укнзаніе,

 

а

 

посему

 

во

 

всѣхъ

цеоквахъ

 

дѣлають

 

на

 

1-мъ

 

часѣ

 

великіе

 

поклоны.

 

Но

 

да-

лѣе

 

въ

 

томъ

 

же

 

указѣ

 

читаемъ:

 

3

 

и

 

6

 

часы

 

съ

 

каѳизма-

лш,

 

безъ

 

поклоновъ.

 

Присовокупляема

 

же

 

и

 

9

 

часъ.

 

Посемъ
блаженна

 

скоро

 

безъ

 

пѣнія

 

и

 

безъ

 

поклоновъ.

 

Ослаби

 

оста-

ви..:кондакъ

 

праздника^чѳстнѣйшуюи

 

поклоны

 

три

 

великгя.

На

 

основапіи

 

такого-то

 

указанін

 

многіе

 

утверждаютъ,

 

что

на

 

3,

 

6

 

и

 

9

 

часахъ

 

поклоны

 

не

 

положены.

 

Но

 

можно

 

ли

согласиться

 

съ

 

такимъ

 

толковзніемъ,

 

если

 

взять

 

во

 

вни-

маніе

 

другіе

 

указы

 

Типикона

 

о

 

томъ

 

же

 

праздникѣ

 

(см.
наприм.

 

указъ:

 

аще

 

случится

 

Благовѣщеніе

 

въ

 

великій

 

по-

недвльнакъ,

 

гдѣ

 

ясно

 

сказано

 

о

 

3

 

и

 

6

 

часахъ:

 

и

 

на

 

ко-

нецъ

 

коегождо

 

часа

 

по

 

три

 

поклона

 

великія)?

 

Не

 

слѣду-

етъ

 

ли

 

выраженіе

 

безъ

 

поклоновъ,

   

сдѣланное

 

въ

   

первомъ

")

 

«Постными»

 

днями

 

въ

 

теченіе

 

Четыредесятницы

 

Уставъ

 

называ-

етъ

 

всѣ

 

седмичнае

 

дни,

 

кромѣ

 

субботъ

 

и

 

воскресеній.
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указѣ

 

Типикона,

 

понимать

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

не

 

поло-

жено

 

на

 

часахъ

 

великопостныхъ

 

тропарей

 

(Господи,

 

иже

Пресвятаго

 

Твоего

 

Духа),

 

нѣніе

 

которыхъ

 

сопровождается

поклонами»?

 

«Церковный

 

Вѣстдшкъ»

 

(1888

 

г.

 

Щ

 

15)

 

отвѣ-

тилъ

 

на

 

это,

 

что

 

по

 

ясному

 

и

 

онредѣленному

 

указанію
церк.

 

устака

 

поклоны

 

при

 

указанномъ

 

совиаденіи

 

праздни-

ка

 

Влаговѣщенія

 

съ

 

постомъ

 

бываютъ

 

только

 

на

 

первомъ

часѣ;

 

на

 

часахъ

 

же

 

третьемъ,

 

шестомъ

 

и

 

девятомъ

 

по-

клоновъ

 

не

 

полагается.

 

Требованіе

 

это

 

стоитъ

 

въ

 

полной
гармоніи

 

съ

 

подобающею

 

въ

 

данномъ

 

случав

 

торжествен-

ност.ю

 

богослуженія.

 

Глубокое

 

сокруніеніе

 

о

 

грѣхахъ,

 

сми-

реніе,

 

вызываемое

 

характеромь

 

великопостпаго

 

богоодуже-
нія,

 

растворяется

 

въ

 

праздникь

 

Благовѣщ п нія

 

иными

 

мы

елями

 

и

 

чувствами.

 

Что

 

касается

 

устава

 

страстной

 

сед-

мицы,

 

то

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

нризнанъ

 

нормою

 

для

 

раз

сматриваемаго

 

случая:

 

значеніе

 

страстной

 

седмицы,

 

отли-

чающееся

 

отъ

 

значенія

 

другихъ

 

великопостныхъ

 

седмицъ,

полагаетъ

 

особый

 

отпечатокъ

 

и

 

на

 

богослушеніи

 

праздника

Благовѣщенія,

 

если

 

послѣдній

 

случится

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

ея

дней.

 

Въ

 

такомъ

 

же

 

смыслѣ

 

вопросъ

 

рѣшенъ

 

въ

 

«Пособіи
къ

 

изученію

 

устава

 

Богослуженія

 

Православной

 

Церкви»
(стр.

 

314,

 

изд.

 

1862

 

г.),—прот.

 

Никольскаго:

 

«въ

 

день

 

же

Благовѣщенія

 

(замѣчаетъ

 

онъ)

 

полагаются

 

т^и

 

поклона

только

 

на

 

1

 

чаев,

 

а

 

на

 

прочихъ

 

часахъ

 

вовсе

 

не

 

бывает ь

поклоновъ» .

6.

 

Въ

 

недѣлю

 

крестопоклонную

 

(и

 

въ

 

праздникъ

 

Воз-
движѳнія

 

Креста

 

Господня)

 

на

 

лнтургіи

 

вмѣсто:

 

«Святый
Боже»

 

поется

 

«Кресту

 

Твоему

 

покланяемся,

 

Владыко»;

 

въ

Лазареву

 

и

 

страстную

 

субботы

 

(и

 

въ

 

извветные

 

праздни-

ки):

 

«Едицы

 

во

 

Христа

 

крестистеся».

 

Является

 

у

 

нѣ кото-

рыхъ

 

недоумѣніе,

 

нужно

 

ли

 

и

 

служащему

 

іерею

 

дѣлать

таковое

 

замѣненіе,

 

и,

 

если

 

нужно,

 

слѣдуетъ

 

ли

 

въ

 

моли-

твѣ

 

«трисвятаго»

 

произносить

 

слова:

 

«Самъ

 

Владыко

 

пріи-
ми

 

и

 

отъ

 

устъ

 

насъ

 

грѣшныхъ

 

трисвятую

 

пѣснь».

 

«Цер-
ковный

 

Вѣстникъ»

 

(1891)

 

г.

 

Ш

 

II)

 

объясняетъ,

 

что

 

свя-

щенникъ

 

долженъ

 

читать

 

ту

 

лвень,

 

какая

 

поется

 

на

 

кли-
росѣ,

 

по

 

молитву

 

«трисвятаго»

 

произносить

 

безъ

 

всякихъ

сокращеній

 

или

 

ишѣяеній,

 

разумѣя

 

подъ

 

«трпсвятымъ»

 

трой-
ное

 

повтореніе

 

пѣсни,

 

положенной

 

вмѣсто

 

«Святый

 

Боже».
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7.

  

Въ

 

нотномъ

 

обиходѣ

 

синодальнаго

 

изданія,

 

а

 

за

 

нимъ

въ

 

обиходахъ,

 

изданныхъ

 

Обществомъ

 

любителей

 

церк.

 

пѣнія

и

 

прот.

 

Турчаниновымъ,

 

помѣщенъ

 

„задостойникъ"

 

къ

 

Ла-
зареву

 

субботу—ирмосъ

 

9-й

 

пѣсни

 

канона:

 

,,Чистую

 

славно

почтимъ".

 

Но

 

одинъ

 

взъкорреспондентовъ

 

„Церковнаго

 

Вѣст-

ника^

 

(1890

 

г.

 

Ш

 

49)

 

доказываетъиредакція

 

соглашается

съ

 

нимъ,

 

что

 

въ

 

Лазареву

 

субботу

 

на

 

литургіи

 

надобно
пѣть

 

обычное:

 

„Достойно

 

есть";

 

потому

 

что

 

когда

 

нужно

пѣть

 

„задостойникъ'',

 

уставъ

 

говорить

 

ясно,

 

но

 

въ

 

послѣ-

дованіи

 

Лазаревой

 

субботы

 

подобнаю

 

указанія

 

нѣтъ.

 

Обы-
чай

 

пѣть

 

„задостойникъ"'

 

въ

 

означенную

 

субботу

 

возникъ,

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

на

 

утренѣ

 

это-

го

 

дня

 

не

 

поется

 

„Честнѣйшую

 

херувимъ".

 

Но

 

пѣніе

 

или

непѣніе

 

этой

 

пѣсни

 

на

 

утренѣ

 

не

 

всегда

 

находится

 

въ

 

свя-

зи

 

съ

 

пѣніемъ

 

ила

 

непѣніемъ

 

„Достойно

 

есть"

 

на

 

литур-

гіи.

 

Напр.

 

30

 

января,

 

въ

 

праздникъ

 

трехъ

 

святителей

 

на

утренѣ

 

„честнѣйшую 1,4'

 

не

 

поемъ,

 

но

 

на

 

литургіи

 

поется

„Достойно

 

есть"";

 

наоборотъ

 

въ

 

двунадесятые

 

богородичные
праздники,

 

если

 

они

 

случатся

 

въ

 

воскресный

 

день,

 

равно

во

 

дни

 

попразднества

 

всѣхъ

 

двунадесятыхъ

 

праздниковъ

 

на

утренѣ

 

поется

 

„честпѣйшую",

 

а

 

на

 

литуртіи

 

„задостойникъ4
8.

  

Выносъ

 

плащаницы

 

на

 

вечернѣ

 

вел.

 

пятка

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

церквахъ

 

совершается

 

различно.

 

Такъ

 

какъ

 

въ

 

Ти-
пиконѣ

 

нѣтъ

 

указаній

 

на

 

выиосъ

 

плащаницы,

 

то

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

храмахъ

 

торжествеанаго

 

выноса

 

ея

 

и

 

не

 

бываетъ,
но

 

предъ

 

вечерней

 

на

 

средину

 

храма

 

ставится

 

гробъсъ

 

ле-

жащею

 

уже

 

на

 

немъ

 

плащаницею.

 

Въ

 

другихъ

 

же

 

храмахъ

къ

 

началу

 

вечерни

 

на

 

срединѣ

 

ставится

 

только

 

гробъ,

 

а

снятая

 

съ

 

него

 

плащаница

 

полагается

 

на

 

престолѣ,

 

и

 

въ

концѣ

 

вечерни

 

при

 

пѣніи

 

отиустительнаго

 

тропаря

 

«Бла-
горазумный

 

іосифъ»

 

священнослужителями

 

выносится

 

и

полагается

 

на

 

гробъ.

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

 

(1890

 

г.

 

Ж
49)

 

замѣчаетъ

 

по

 

этому

 

поводу,

 

что

 

«и

 

практика

 

и

 

кон-

стантинопольски

 

уставъ

 

вел.

 

пятка

 

говорить

 

въ

 

пользу

второго

 

способа»

 

выноса

 

плащаницы,

 

Что

 

плащаницу

 

слѣду-

етъ

 

выносить

 

въ

 

вел.

 

пятокъ

 

не

 

царскими

 

вратами

 

(чрезъ
который

 

она

 

вносится

 

на

 

престолъ

 

въ

 

пасхальную

 

ночь),
а

 

сѣверными,

 

было

 

уже

 

говорено

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдо-

мостяхъ

 

(1888

 

г.

 

№

 

7).



—

 

239

 

—

9.

  

Нѣкоторые

 

полагаютъ,

 

что

 

при

 

обнесеніи

 

плащаницы

вокругъ

 

храма

 

на

 

утренѣ

 

вел.

 

субботы

 

слѣдуетъ

 

вѣть

 

не

«Святый

 

Боже»,

 

а

 

«Благообразный

 

іосифъ».

 

«Обычай

 

обно-
шенія

 

св.

 

плащаницы

 

вокругъ

 

церкви,

 

говорить

 

прот.

 

Г.
Дюковъ

 

(Рук.

 

для

 

сельок.

 

паст.

 

1877

 

г.

 

№

 

33)

 

установ-

ленъ

 

въ

 

память

 

снятія

 

со

 

креста

 

Іосифомъ

 

и

 

Никодимомъ
тѣла

 

Іисусова...

 

и

 

перенесенія

 

его

 

къ

 

погребальному

 

верте-

пу

 

въ

 

саду

 

іосифовомъ...

 

Соображая

 

это,умѣстно

 

ли

 

при

 

об-
ношеніи

 

св.

 

плащаницы

 

вокругъ

 

церкви

 

пѣть:

 

Святый

 

Бо-
же*!...

 

Поэтому,

 

при

 

совершеніи

 

воспоминанія

 

столь

 

священва-

го

 

событія

 

неизмѣнно

 

должно

 

нѣть

 

священную

 

и

 

глубоко
знаменательную,

 

прямо

 

и

 

существенно

 

выражающую

 

собы-
тіе,

 

пѣснь:

 

Благообразный

 

Іосифъ,

 

а

 

не

 

Святый

 

Боже».

 

Но
такое

 

мнѣніе

 

о.

 

Дюкова

 

противорѣчитъ

 

церк.

 

уставу,

 

по

которому

 

обнесеніе

 

плащаницы

 

въ

 

вел.

 

субботу

 

должно

 

начи-

наться

 

посль

 

вел.

 

славословія, при

 

пѣвіи

 

именно

 

«трисвятаго»

(надгробнаго).

 

Точно

 

также

 

преднисываетъ

 

совершать

 

об-
несете

 

плащаницы

 

«Типиконъ

 

великой

 

церкви

 

или

 

совре-

менный

 

типиконъ

 

греческихъ

 

приходскихъ

 

церквей»,—со-

держаще

 

котораго

 

кратко

 

изложено

 

въ

 

«Руководствѣ

 

для

сельск.

 

паст.»

 

за

 

1887

 

годъ

 

{Мщ

 

6-й

 

и

 

7-й).

 

По

 

указа-

нно

 

этого

 

типикона,

 

на

 

утревъ

 

вел.

 

субботы

 

«священники

и

 

діаконы,

 

по

 

овончаніи

 

вел.

 

славословія,

 

поднимаютъ

 

пла-

щаницу

 

вадъ

 

головою

 

святителя,

 

который

 

держитъ

 

въ

 

ру-

кахъ

 

малое

 

евангеліе.

 

Впереди

 

святителя

 

идетъ

 

архидіаковъ,
имѣя

 

въ

 

рукахъ

 

большое

 

евангедіе.

 

Святитель

 

поеТъ

 

три

раза

 

Святый

 

Боже,

 

священники

 

и

 

народъ

 

повторяютъ

 

тоже

трижды,

 

На

 

срединѣ

 

х[>ама

 

пѣніе

 

возобновляется,

 

а

 

затѣмъ

входятъ

 

въ

 

алтарь,

 

гдѣ

 

евангеліе

 

и

 

плащаница

 

полага-

ются

 

на

 

престолѣ».

 

У

 

васъ

 

же,

 

по

 

обнесеніи

 

плащаницы

вокругъ

 

храма,

 

настоятель

 

подходить

 

съ

 

нею

 

къ

 

царскимъ

вратамъ

 

и

 

возглашаетъ:

 

«Премудрость,

 

прости»

 

и

 

уже

 

послѣ

этого

 

поется

 

«Благообразный

 

І.осифъ»,

 

а

 

плащаница

 

пола-

гается

 

на

 

гробъ,

 

среди

 

храма.

10.

   

Предъ

 

или

 

за

 

плащаницею

 

слѣдуетъ

 

дѣлать

 

от-

пустъ

 

в"!>

 

вел.

 

субботу

 

на

 

утренѣ, —уставъ

 

умалчиваетъ.

Обыкновенно

 

отпустъ

 

дѣдается

 

въ

 

царскихъ

 

вратахъ,

 

какъ

и

 
на

 
каждой

 
литургіи.

 
Священвикъ

 
дѣлаетъ

 
отпустъ,

 
обра-
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тивпгись

 

лицомъ

 

къ

 

плащаницѣ;

 

значить,

 

нельзя

 

видѣть

тутъ

 

чего

 

либо

 

аналогическаго

 

съ

 

чтеніемъ,

 

положимъ,

 

за-

амвонной

 

молитвы

 

въ

 

эту

 

субботу

 

за

 

плащаницею

 

(Церк.
Вѣстн.

 

1890

 

г.

 

Ѣ

 

48).
11.

 

Въ

 

великій

 

четвертокъ

 

и

 

великую

 

субботу

 

«Цер-
ковный

 

Вѣстникъ»

  

(1989

 

г.

 

J\»

 

13)

 

полагаетъ

 

возможнымъ

совершеніе

 

раннихъ

 

литургій

 

Василія

 

Великаго

 

только

 

не

въ

 

соединеніи

 

съ

 

вечернею

 

и

 

въ

 

субботу

 

безъ

 

переоблаче-
нія.

 

Но

 

свящ.

 

Клеандровъ

 

въ

  

«Самарскихъ

 

Епарх.

   

Вѣдо-

мостяхъ»

 

(1889

 

г.

 

Ш

 

19)

 

доказываетъ,

 

что

 

сдуженіе

 

ран-

нихъ

 

литургій

 

въ

 

четвертокъ

 

и

 

субботу

 

страстной

 

недѣли

совсѣмъ

 

пр

 

умѣстно.

 

Во

 

1-хъ,

 

совершеніе

 

литургіи

   

безъ
вечерни

 

въ

 

эти

 

дни

 

противно

 

уставу

 

и

 

не

   

имѣетъ

 

ника-

кого

 

основанія;

 

во

 

2-хъ,

 

предоставляя

 

настоятелю

 

въ

 

дру-

гіе

 

дни

 

совершать

 

литургію

 

и

 

раньше

 

и

 

позже

 

положеннаго

времени

 

(9

 

ти

 

часовъ

 

утра),

  

уставъ

 

для

 

нѣвоторыхъ

  

осо-

бенныхъ

 

двей,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

великихъ

 

четверга

 

и

 

суббо-
ты

 

дѣлаетъ

   

исключеніе,

   

опредѣляя

 

время

 

совершенія

 

ли-

тургіи

 

въ

 

сіи

 

дни

 

съ

 

строгою

 

точностію,

   

именно —въ

 

ве-

дикій

 

четвертокъ

   

онъ

 

предписываетъ

   

совершать

 

литургію
въ

 

осьмой

 

часъ

 

дая,

   

по

 

нашему— второй

   

по

 

полудни,

 

въ

великую

   

субботу— въ

 

десятый

   

часъ

   

дня,

   

по

 

нашему —

четвертый

 

пополудни;

 

въ

 

3-хъ,

 

послѣ

 

литургіи

 

разрѣшается

постъ,

 

а

 

въ

 

четвертокъ

 

и

 

субботу

 

страстной

 

седмицы

 

церк.

правилами

 

заповѣдуется

 

проводить

 

въ

 

постѣ

 

(Лаод.

 

пр.

 

49,
YI

 

всел

  

пр.

 

59).

 

Такимъ

 

образомъ

 

служеніе

 

раннихъ

 

ли-

тургій

 

въ

 

великіе

   

четвертокъ

   

и

 

субботу

   

есть

 

нарушеніе
церк.

 

устава

 

и

 

не

 

согласно

 

сь

 

соборными

 

постановленіями.
12.

 

Желающимъ

 

пользоваться

 

разъясненіями

 

въ

 

недо-

умѣнныхь

 

случаяхъ

 

великопостной

 

богослужебной

 

практики

напоминаемъ

 

и

 

другія

 

замѣтви,

 

раньше

   

напечатанный

 

въ

нашихъ

   

Вѣдомостяхъ,

   

именно:

 

а)

 

Можно

 

ли

   

на

 

прежде-

освященной

 

литургіи

 

причащать

 

младенцевъ

 

(Вѣд.

 

1873

 

г.,

стр.

 

501);

 

б)

 

0

 

томъ,

 

что

 

по

 

порвымъ

 

пяти

   

воскреснымъ

днямъ

 

вел.

 

поста

 

и

 

раннія

 

литургіи

 

нужно

 

служить

 

Васи-
лія

 

Великаго

 

(1889

 

г.

 

Ха

 

21);

 

в)

 

Слѣдуетъ

 

ли

 

возглашать

на

 

литургіи

 

Василія

 

Вел.:

 

«Господи

 

спаси

 

благочестивыя

 

и

услыши

 

ны»

 

(1886

 

г.

 

№

 

10;

 

1890

 

г.

 

Ѣ

 

14);

 

г)

 

При

 

ка-
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кихъ

 

словахъ

 

на

 

этой

 

литургіи

 

совершать

 

благословеніе
надъ

 

св.

 

чашею

 

(1890

 

г.

 

Ѣ

 

14);

 

д)

 

Какую

 

«молитву

 

вхо-

да»

 

читать

 

на

 

литургіи,

 

соединяемой

 

съ

 

вечернею

 

(1890

 

г.

Ж

 

14);

 

е)

 

0

 

замѣнѣ

 

слова

 

«день»

 

словомъ

 

«вечеръ»

 

на

эктеніяхъ

 

при

 

соединеніи

 

вечерни

 

и

 

литургіи

 

(1881

 

г.

 

№

 

5);
ж)

 

Слѣдуетъ

 

иди

 

ве

 

слѣдуетъ

 

нѣть

 

пасхальные

 

ирмосы

въ

 

недѣлю

 

крестопоклонную

 

(1866

 

г.,

 

стр.

 

373);

 

з)

 

О
совершеніи

 

въ

 

вел

 

пятокъ

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

и

 

утрени

(1889

 

г.

 

Ж

 

7);

 

и)

 

0

 

чтеніи

 

четвероевангелія

 

на

 

страстной
недѣлѣ

 

и

 

двѣнадцати

 

евангедій

 

на

 

утревѣ

 

вел.

 

пятка

(1889

 

г.

 

JV1

 

7)

 

*).

—

               

о

Происхожденіе

 

и

 

значеніе

 

слова

 

«жпертъ»,

Въ

 

книжкѣ

 

журнала

 

«Христіанское

 

Чтеніе»

 

(за

 

іюль
— августъ

 

1890

 

года)

 

напечатана

 

интересная

 

замѣтка

 

о

происхожденіи

 

и

 

значеніи

 

слова

 

«паперть».

 

Съ

 

содержаніемъ
этой

 

земѢтки

 

мы

 

считаемъ

 

не

 

лишнимъ

 

познакомить

 

чи-

тате

 

лей

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

Въ

 

началѣ

 

замѣтки

 

авторъ

 

разематриваетъ

 

критиче-

ски

 

всрѣчающіяся

 

въ

 

руководствах ь

 

по

 

литургикѣ

 

объяс-
ненія

 

слова

 

«

 

паперть»

 

и

 

находитъ

 

оныя

 

недостаточными

и

  

неосновательными.

Обывновевно

 

думаютъ,

 

что

 

слово

 

«паперть»

 

не

 

рус-

ское

 

по

 

происхождевію,

 

а

 

лативское;

 

такъ,

 

вь

 

одномъ

 

ру-

ководствѣ

 

оно

 

производится

 

отъ

 

двухъ

 

латинскихъ

 

слов!.:

pars

 

и

 

aperta,

 

означающпхъ

 

«открытая,

 

или

 

непокрытая

часть»;

 

въ

 

другомъ

 

отъ

 

pauper—бѣдный,

 

въ

 

томъ

 

предпо-

ложены,

 

что

 

въ

 

этой

 

части

 

храма

 

стояли

 

обыкновенно

 

бѣд-

ные.

 

На

 

основаніи

 

приведеннаго

 

производства

 

давали

 

такое

значеніе

 

слову

 

«паперть»:

 

папертью

 

называется

 

непокры-

тая,

 

или

 

совершенно

 

открытая

 

чаегь

 

храма,

 

въ

 

которой
стояли

 

бѣдные.

Авторъ

 

замѣтки

 

доказываетъ

 

прежде

 

всего

 

Филологи-

ческими

 

соображеніями

 

неосновательность

 

обоихъ

 

способовъ

*)

 

Изъ

 

5

 

JW

 

Пенз.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

189/

 

г.
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производства

 

слова

 

«паперть»

 

отъ

 

латинскихъ

 

словъ.

 

По
отнотаенію

 

къ

 

первому

 

способу

 

онъ

 

совершенно

 

основатель-

но

 

замѣчаетъ,

 

что

 

основу,

 

или

 

корень

 

латинскаго

 

слова

pars

 

составляютъ

 

три

 

согласный

 

буквы

 

prt,

 

которыя

 

обя-
зательно

 

должны

 

сохраняться

 

во

 

всѣхъ

 

производныхъ

 

отъ

pars

 

словахъ,

 

чего

 

мы

 

не

 

находимъ

 

въ

 

первой

 

части

 

сло-

ва

 

паперть,

 

происшедшей

 

по

 

этому

 

толкованію

 

отъ

 

слова

pars

 

(вторая

 

часть

 

слова

 

паперть,

 

гдѣ

 

встрѣчаются

 

буквы
prt

 

происходитъ

 

отъ

 

aperta).

 

Относительно

 

втораго

 

способа
производства

 

слова

 

паперть— отъ

 

pauper,

 

авторъ

 

замѣча-

етъ,

 

что

 

«латинская

 

буква

 

и,

 

какъ

 

принадлежащая

 

осно-

вѣ,

 

не

 

можетъ

 

потеряться

 

при

 

переходѣ

 

въ

 

русскую

 

рѣчь,

подобно

 

тому,

 

какъ

 

не

 

потерялась

 

она

 

въ

 

словахъ:

 

аудиторь,

аудіенція,

 

аукціонъ

 

и

 

т.

 

п.

 

и

 

много

 

что

 

перешла

 

въ

 

в,

 

на-

примѣръ:

 

Павелъ

 

(Paulus),

 

Августъ

 

(Augustus),

 

Аврелій,
аврора,

 

авторъ,

 

авторитетъ» .

Затѣмъ,

 

авторъ

 

находитъ

 

и

 

нѣкоторыя

 

археологиче-

скія

 

данный,

 

противорѣчащія

 

разсматриваемому

 

производ-

ству

 

и

 

объясненію

 

слова

 

-паперть».

 

Овъ

 

приводить

 

нѣ-

сколько

 

латинскихъ

 

и

 

греческихъ

 

названій

 

той

 

части

 

хра-

ма,

 

которая

 

извѣстна

 

у

 

насъ

 

подъ

 

именемъ

 

паперти,

 

и

 

на

основаніи

 

значенія

 

этихъ

 

названій

 

доказываете»,

 

что

 

всѣ

они

 

говорятъ

 

не

 

объ

 

открытомъ,

 

а

 

скорѣе

 

на

 

оборотъ—о

закрытомъ,

 

или

 

покрытомъ

 

мѣстѣ,

 

и

 

следовательно

 

даютъ

понятіе

 

совершенно

 

противоположное

 

тому,

 

какое

 

дается

 

ело-

в

 

у

 

паперть

 

при

 

производствѣ

 

его

 

отъ

 

латинсиихъ

 

словъ

pars

 

aperta

 

(открытая

 

часть).
Отвергнувъ

 

приведенный

 

выше

 

толкованія,

 

авторъ

 

за-

мѣтки

 

даетъ

 

свое— слѣдующее:

Слово

 

«паперть»

 

говоритъ

 

онъ,

 

по

 

нашему

 

разумѣнію,

которое

 

ниже

 

будетъ

 

подтверждено

 

лексическими

 

авторите-

тами,

 

чисто

 

русское,

 

а

 

не

 

иноземное.

 

Вотъ

 

его

 

производство:

«Паперть» -слово

 

сложное,

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

основъ:

изъ

 

«па»

 

и

 

«переть».

 

Первую

 

изъ

 

этихъ

 

основъ

 

Гротъ

 

и

Даль

 

называютъ

 

неотдѣляемымъ

 

(слитнымъ)

 

предлогомъ.

Гротъ

 

говоритъ

 

только,

 

что

 

на

 

этомъ

 

предлогѣ

 

всегда

 

бы-
ваетъ

 

удареаіе

 

а

 

Даль

 

объясаяетъ

 

его

 

значеніе

 

такииъ

образомъ:

 

предлогъ

 

слитный,

 

вырашающій:

 

подъ— недо,—

нисшую

 

степень

 

чего

 

нибудь,

 

наприм.

 

пабѣдки—небодьшія
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бѣды,

 

неудачи,

 

паводокъ— небольшой

 

потокъ,

 

пащенокъ—

небольшой

 

щенокъ,

 

пасынокъ

 

и

 

падчерица—не

 

вполнѣ

 

сынъ,

не

 

вполнѣ

 

дщерь,

 

паеркъ—не

 

вполнѣ

 

еръ

 

(ъ),

 

павечери-

ца— сокращенная

 

вечерня.

 

Если

 

къ

 

этому

 

предлогу

 

при-

соединить

 

страдательное

 

причастіе

 

глагола

 

переть

 

—

 

пертъ,

то

 

паперть

 

(положимъ,

 

храма)

 

будетъ

 

означать

 

такое

мѣсто,

 

которое

 

не

 

вполнѣ

 

заперто,

 

недо-(за)

 

перто,

 

недо-

(за)врыто,

 

полузаперто,

 

полузакрыто

 

Существуютъ

 

же

 

у

насъ

 

нарѣчія

 

«взаперти,

 

назаперти»,

 

очевидно

 

происходя-

щія

 

отъ

 

глагольнаго

 

корня

 

«переть,

 

напирать»,

 

или

 

отъ

идеальнаго

 

существительнаго

 

«перть«.

 

Такъ

 

могло

 

быть

 

и

нарѣчіе

 

мѣста

 

«взаперти,

 

напаперти»,

 

образовавшееся

 

изъ

того

 

же

 

идеальнаго

 

существительнаго

 

«перть»,

 

И

 

эти

 

нарѣ-

чія,если

 

онѣ

 

существовали,

 

могли

 

быть

 

перефразированы

 

танъ:

«въ

 

такомъ

 

или

 

на

 

такомъ

 

мѣстѣ,

 

которое

 

не

 

вполнѣ

 

за-

перто»

 

.

Такое

 

объясненіе

 

происхожденія

 

и

 

значенія

 

слова

 

«па-

перть»

 

подтверждается,

 

кромѣ

 

Грота

 

и

 

Даля,

 

и

 

слѣдующими

авторитетами:

 

1)

 

въ

 

академ.

 

словарѣ

 

слову

 

паперть

 

дается

такое

 

значеніе:

 

притворъ

 

передъ

 

церковью,

 

предхраміе;

 

2)

 

у

Рейфа,

 

гдѣ

 

слова

 

расположены

 

въ

 

алФавитномъ

 

порядкѣ

корней,

 

а

 

не

 

словъ,

 

слово

 

паперть

 

шшѣщено

 

подъ

 

корнемъ

переть,

 

отъ

 

котораго

 

происходятъ

 

впирать,

 

вы,—до, -за,-на,

-о,-от,-по,подъ,-при,-рас,-с,-у»

 

и

 

переводится

 

такъ:

 

parvis

 

pla-
ce

 

devant

 

une

 

eglise;

 

3)

 

У

 

Шимкевича

 

слова

 

панерть

 

со-

всѣмъ

 

нѣтъ,

 

но

 

онъ

 

различаетъ

 

два

 

особыхъ

 

корня:

 

прать

(бить,

 

колотить)

 

и

 

переть

 

(давить,

 

двигать).

 

Значить,

 

если

 

бы
это

 

слово

 

не

 

ускользнуло

 

отъ

 

вниманія

 

Шимкевича,

 

то

 

онъ

далъ

 

бы

 

ему

 

такое

 

значеніе:

 

мѣсто

 

недо

 

(не

 

вполнѣ)

 

зако-

лоченное,

 

иди

 

недо

 

(не

 

вполаѣ)

 

задвинутое».

«Не

 

ясно

 

ли

 

послѣ

 

этого,

 

что

 

разбираемое

 

слово

 

чисто

русскаго

 

происхожденія,

 

и

 

что

 

значеніе

 

его

 

также

 

мало

требуетъ

 

объясненія,

 

какъ

 

и

 

слова:

 

притворъ,

 

придѣлъ

 

и

 

т.

 

п.»

Не

 

принимая

 

на

 

себя

 

спеціальной

 

оцѣнки

 

изложеннаго

мнѣнія,

 

не

 

можемъ

 

не

 

замѣтить,

 

что

 

оно

 

представляется

намъ

 

настолько

 

основательнымъ,

 

что

 

едвали

 

можно

 

сомнѣ-

ваться

 

въ

 

полной

 

истинности

 

его.

       

(Курск,

 

Ёп.

 

Вѣд.)

ф



—Ш—

Извѣстія

 

и

 

замѣтки.

Прощанге

 

Преосвященнаіо

 

Исаакгя

 

а

 

Томскою

 

паствою

 

— Muccio"
нерскій

 

сгѣздв

 

ев

 

Москеѣ

 

— Борьба

 

греческой

 

и

 

болгарской

 

наро'

дности

 

въ

 

Македоніи

 

— Отношете

 

Румыне

 

къ

 

Мадьярамъ

 

и

 

юж-

ными

 

славянами. —Церковная

 

смута

 

въ

 

Босніи

 

и

 

Герцоговинѣ

 

по

поводу

 

изданія

 

новыхъ

 

богослужебных^

 

книге.—Новый

 

Іерусалим-
скій

 

патріархъ

 

Герасима

 

—

 

Положеніе

 

православной

 

церкви

 

ев

Ангпіохійскомъ

 

патріархатѣ.

По

 

сообщению

 

«Сибирок.

 

Вѣстн.»

 

17

 

Февраля,

 

въ

 

том-

скомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

передъ

 

отъ-

ѣздомъ

 

своимъ

 

къ

 

ыѣсту

 

новаго

 

назначенія,

 

божественную

латургію

 

совершалъ

 

преосвященный

 

Исаакій.

 

Совѳршеніѳ

литургіи

 

происходило

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

послѣдованіи,

 

какое

бывало

 

обычно

 

соблюдаемо

 

преосвященнѣйшимъ

 

въ

 

своей

домовой

 

церкви,

 

т.

 

е.

 

съ

 

исполненіемъ

 

нѣсколькихъ

 

стиховъ

всѣхъ

 

трехъ

 

антиФоновъ

 

и

 

съ

 

стихословною

 

предъ-ѳвангѳль-

скою

 

аллилуіею.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

владыко

 

обратился

съ

 

нѣсколькими

 

словами

 

къ

 

своей

 

бывшей

 

наствѣ,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

выразилъ,

 

что

 

хотя

 

по

 

своей

 

тѣлесной

 

немощи

 

онъ

съ

 

радостію

 

встрѣтилъ

 

свое

 

перемѣщеніе

 

въ

 

благодатную
по

 

климату

 

Бессарабію,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣѳ

 

ему

 

глубоко

 

при-

скорбно

 

оставлять

 

Томскую

 

епархію,

 

съ

 

которою

 

онъ

 

ду-

шевно

 

сжился

 

въ

 

свое

 

почти

 

пятилѣтнее

 

прѳбываніѳ.

 

Про-
ся

 

свою

 

бывшую

 

паству—не

 

оставлять

 

его

 

въ

 

своихъ

 

мо-

литвахъ,

 

преосвященный

 

краткую

 

рѣчь

 

свою,

 

постоянно

 

пре-

рывавшуюся

 

отъ

 

волнѳнія

 

и

 

слѳзъ,

 

заключилъ

 

земнымъ

 

по-

клономъ

 

народу,

 

на

 

что

 

присутствовавшіе

 

отвѣтили

 

ему

 

тѣмъ

же.

 

Послѣ

 

этого

 

заступающій

 

мѣсто

 

городокаго

 

головы,

 

М.

М.

 

Дмитріевъ,

 

поднесъ

 

на

 

блюдѣ

 

драгоцѣнную

 

панагію,

 

съ

просьбою

 

къ

 

высокоуважаемому

 

и

 

душевно -любимому

 

архи-

пастырю

 

принять

 

ее,

 

на

 

память

 

отъ

 

томскихъ

 

гражданъ

Къ

 

напутственному

 

молебствію,

 

яаключившому

 

торжество,

собралось

 

все

 

томское

 

духовенство.

 

На

 

богослуженіи

 

при-

сутствовали:

 

г.

 

начальникъ

 

губерніи

 

Г.

 

А.

 

Тобизенъ,

 

началь-

никъ

 

слбирскаго

 

жандармскаго

 

управленія,

 

генералъ

 

Н.

 

А.

Александровъ

 

съ

 

супругою,

 

управляющіе

 

палатами:

 

казен-

ною —М.

 

А.

 

Гиляровъ

 

и

 

контрольною — М.

 

К.

 

Шнейеръ,

 

за-

стуиающій

 

мѣсто

 

городскаго

 

головы,

 

М.

 

М.

 

Дмитріѳвъ,

 

то-
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варищъ

 

предсѣдатѳля

 

губернскаго

 

суда,

 

Н.

   

Н.

    

Августовъ,
окружный

 

судья,

 

Н.

 

И,

 

Фризель,

 

съ

 

семействомъ,

 

предста-

вители

 

почетнаго

 

купечества

 

и

 

нѣсколько

    

другихъ

    

лицъ.

При

 

выходѣ

 

преосвященнѣйшій

 

преподавалъ

   

свое

    

архипа-

стырское

 

благословеніе

 

всѣмъ

 

собравшимся

   

ео

    

множествѣ

на

 

это

 

торжство. — 17

 

Февраля,

 

въ

 

залахъ

   

томскаго

 

обще-
ственнаго

 

собранія

 

состоялся

 

обѣдъ

 

отъ

 

томскаго

 

городска-

го

 

общества,

 

коимъ

 

чествовали

 

отъѣзжавшаго

 

архипастыря,

преосвящѳннѣйшаго

 

Иссакія.

 

Въ

 

обѣдѣ

 

принимали

    

участіе
всѣ

 

высшіѳ

 

представители

 

томскихъ

 

властей

 

съ

   

г.

 

началь-

ников

 

губѳрніи,

 

камергеромъ

 

Г.

 

А.

 

Тобизѳномъ

   

во

 

главѣ.

Первый

 

тостъ

 

былъ

 

провозглашенъ

 

имъ

 

за

   

здоровье

    

Его
Императорскаго

 

Величества

 

Государя

 

Императора.

  

Вслѣдъ

затѣмъ

 

было

 

провозглашено

 

нѣсколько

  

тостовъ

    

въ

    

честь

прѳосвященнѣйшаго

 

Исаакія,

 

причемъ

 

были

 

произнесены

 

рѣ-

чи

 

заступающимъ

 

мѣсто

 

гор.

 

головы

   

М.

 

М.

 

Дмитріевымъ,
ѳпископомъ

 

бійскимъ,

  

преосвященнымъ

 

Макаріемъ

 

и

 

редак-

торомъ

 

«Сиб.

 

Вѣстн.»,

 

В.

 

Н.

     

Картамышевымъ.

    

Высокій
гость,

 

преосвященный

 

Исаакій,

 

въ

   

теплыхъ

    

выраженіяхъ
прощался

 

съ

 

чествовавшими

 

его

 

гражданами

 

и

 

въ

    

пятомъ

часу

 

отбылъ

 

изъ

 

собранія.

  

18

 

Февраля,

 

въ

 

9

 

ч.

 

утра,

 

вы-

ѣхалъ'

 

изъ

 

Томска

 

къ

 

мѣсту

 

своего

 

новаго

    

служенія

    

его

преосвященство,

 

епископъ

 

кишиневскій

 

и

 

хотинскій,

 

Исаакій.
Выѣхалъ

 

онъ,

 

провожаемый

   

викарнымъ

 

архіѳреемъ

    

Мака-
ріемъ

 

и

 

большой

 

массой

 

народа.

»8

 

Святѣйшій

 

стнодъ,

 

съ

 

цѣлію

 

разработки

 

мѣръ

 

нротивъ

распространенія

 

раскола

 

и

 

сектанства,

 

призналъ

 

необходи-
мымъ

 

созвать

 

въ

 

Москвѣ

 

съѣздъ

 

миссіонеровъ

 

29-го

 

іюня

1891

 

г.,

 

предписавъ

 

преосвященнымъ

 

ѳпархій,

 

гдѣ

 

имѣются

противораскольническіе

 

миссіонѳры

 

или

 

другія

 

лица,

 

вполнѣ

знакомый

 

съ

 

состояніемъ

 

мѣстнаго

 

раскола

 

въ

 

епархіи

 

и

опытныя

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

послѣднимъ,

 

предложить

 

миссіонѳ-

рамъ

 

прибыть

 

къ

 

назначенному

 

сроку

 

въ

 

Москву.

 

На

 

прѳ-

освящѳнныхъ

 

возложена

 

забота

 

объ

 

изысканіи

 

мѣстныхъ

средствъ

 

на

 

проѣздъ

 

миссіонеровъ

 

въ

 

Москву

   

и

 

обратно.

s»j

 

Борьба

 

между

 

болгарскимъ

 

и

 

гречѳскимъ

 

насѳленіѳмъ

Макѳдоніи

 

принимаетъ

 

рѣзкія

 

Формы.

 

По

 

словамъ

 

тур

 

ѳцкой
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газеты,

 

населеніѳ

 

одной

 

изъ

 

самыхъ

 

южныхъ

 

губерній

 

Ma-
кедоніи,

 

такъ

 

называемой,

 

кастурской

 

казы,

 

почти

 

смеж-

ной

 

съ

 

Греціею,

 

категорически

 

отказалось

 

признать

 

грече-

скаго

 

митрополита

 

и

 

проситъ

 

у

 

турецкаго

 

правительства

 

о

разрѣшеніи

 

^ерейти

 

въ

 

вѣдѣніе

 

болгарской

 

экзархіи.

 

Въ

 

по-

слѣдніе

 

годы

 

болгарское

 

дѣло

 

въ

 

этой

 

части

 

Македоніи

 

значи-

тельно

 

усилилось.

 

Во

 

многихъ

 

населенныхъ

 

пунктахъ

 

откры-

ты

 

болгарскія

 

школы

 

и

 

вытѣснены

 

изъ

 

нихъ

 

греческія

 

учи-

теля

 

и

 

священники.

тя

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

въ

 

Румыніи

 

высказывается

 

силь-

ное

 

сочувствіе

 

къ

 

венгерскимъ

 

румынамъ,

 

страдающимъ ;

какъ

 

и

 

славянскіѳ

 

народности

 

Венгріи,

 

подъ

 

игомъ

 

Мадьяръ

и

 

участь

 

ихъ

 

озабочиваетъ

 

румынское

 

правивельство,

которое

 

ждетъ

 

только

 

благопріятнаго

 

случая

 

къ

 

тому,

 

что-

бы

 

заступиться

 

за

 

нихъ

 

дипломатическимъ

 

путемъ.

 

Испы-
тываемый

 

румынами

 

иритѣсненія

 

побуждаютъ

 

ихъ

 

идти

 

съ

славянами

 

«рука

 

объ

 

руку»

 

въ

 

дѣлѣ

 

защиты

 

своей

 

церкви

и

 

народности.

 

Замѣчатѳльно,

 

что

 

тѣ

 

румынскіе

 

политики,

которые

 

прежде

 

видѣли

 

въ

 

Россіи

 

опасность

 

для

 

самосто-

ятельности

 

и

 

потому

 

стояли

 

за

 

присоединеніѳ

 

Румыніи

 

къ

тройственному

 

союзу,

 

высказываются

 

теперь

 

враждебно
относительно

 

Мадьяръ

 

и

 

проповѣдуютъ

 

необходимость

 

ѳди-

ненія

 

румынъ

 

съ

 

славянами.

 

Вотъ

 

что

 

говоритъ

 

одинъ

 

изъ

такихъ

 

дѣятелей.

 

Прежде

 

всего

 

насъ

 

связываютъ

 

нераз-

рывный

 

узы

 

единства

 

въ

 

вѣроисповѣданіи.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

румынскихъ

 

жилахъ

 

тѳчетъ

 

много

 

славянской

 

крови,

 

также

какъ

 

въ

 

жилахъ

 

Сербовъ

 

и

 

Болгаръ

 

много

 

крови

 

румын-

ской.

 

Всѣ

 

народности

 

наши

 

образовались

 

на

 

почвѣ

 

Ѳракіи.

Между

 

Румынами

 

и

 

Славянами

 

существуѳтъ

 

нѳ

 

только

 

вѣ-

роисповѣдное,

 

но

 

и

 

народное

 

единство.

 

Даже

 

болѣе

 

того;

между

 

нами

 

существуетъ

 

и

 

единство

 

историческое,

 

такъ

какъ

 

въ

 

теченіѳ

 

цѣлыхъ

 

столѣтій

 

мы

 

сообща

 

терпѣли

 

одно

и

 

то

 

же

 

(турецкое)

 

иго,

 

вмѣстѣ

 

воевали

 

и

 

жили

 

однѣми

и

 

тѣми

 

же

 

надеждами.

                                   

(М,

 

Ц,

 

В.).

ни

 

Между

 

преосвященнымъ

 

Діонисіемъ,

 

митрополитомъ

Зворникскимъ

 

и

 

почетнымъ

 

экзархомъ

 

Далматскимъ

 

и

 

австро-

венгерскими

 

властями

 

возникло

 

столкновеніѳ

 

по

 

поводу

 

цѳр-
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ковныхъ

 

книгъ.

 

Въ

 

боснійскихъ

 

и

 

герцеговинскихъ

 

право-

славныхъ

 

храмахъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

употребляются

 

книги,

издаваѳмыя

 

въ

 

Россіи.

 

Уступая

 

желанію

 

или

 

скорѣе

 

требо-
ваніямъ

 

Австро-Венгріи,

 

Сераевскій

 

митрополитъ

 

Николае-
вичъ

 

учредилъ

 

типограФІю

 

въ

 

Сераевѣ

 

и

 

сталъ

 

печатать

 

въ

ней

 

церковныя

 

книги

 

по

 

желанію

 

австро-венгерскихъ

 

вла-

стей

 

съ

 

значительными

 

измѣненіями.

 

Въ

 

виду

 

этого

 

Звор-
никскій

 

митрополитъ

 

Діонисій

 

издалъ

 

въ

 

своей

 

епархіи

 

рас-

поряженіѳ,

 

воспрещающее

 

употреблять

 

въ

 

храмахъ

 

его

 

епар-

хіи

 

новыя

 

извращенныя

 

книги.

 

Австро-венгерскія

 

власти

сейчасъ

 

же

 

увидѣли

 

въ

 

этомъ

 

запрещении

 

русскія

 

интриги

и

 

стали

 

принимать

 

мѣры

 

противъ

 

православнаго

 

митропо-

лита

 

и

 

особенно

 

противъ

 

волненія,

 

вызваннаго

 

его

 

указані-
емъ

 

на

 

извращеніе

 

православныхъ

 

книгъ.

      

(М,

 

Ц.

 

В.).

іш*

 

Іерусалимскимъ

 

патріархомъ

 

выбранъ

 

блаженнѣйшій

Герасимъ,

 

патріархъ

 

антіохійскій.

 

Блаженнѣйшій

 

Герасимъ
родомъ

 

изъ

 

Пелопонеса.

 

Въ

 

мірѣ

 

онъ

 

носилъ

 

имя

 

Констан-
тина

 

Пропапаса.

 

Въ

 

молодыхъ

 

годахъ

 

онъ

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Іе-
русалимъ

 

къ

 

своему

 

дядѣ

 

Герасиму,

 

архіепископу

 

Лиддско-
му

 

и

 

здѣсь

 

кончилъ

 

курсъ

 

въ

 

школѣ

 

при

 

Крестномъ

 

мона-

стырѣ.

 

Въ

 

1860

 

году

 

онъ

 

былъ

 

посланъ

 

патріархомъ

 

Ки-
рилломъ

 

въ

 

аѳинскій

 

университетъ

 

для

 

изученія

 

наукъ.

 

Съ
1866

 

года

 

онъ

 

былъ

 

преподаватѳлѳмъ

 

въ

 

школѣ

 

Крестнаго
монастыря

 

вплоть

 

до

 

самаго

 

закрытія

 

этой

 

школы.

 

Вскорѣ

поолѣ

 

того

 

онъ

 

былъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

архіепископы

 

Фи-
ладѳльФІйскіе

 

(Палестина),

 

причемъ

 

принялъ

 

имя

 

своего

 

дяди.

При

 

патріархѣ

 

Іероѳеѣ

 

онъ

 

былъ

 

представителемъ

 

его

 

въ

Константинополѣ,

 

находясь

 

въ

 

санѣ

 

митрополита

 

Скиѳо-

польскаго.

 

Послѣ

 

русско-турецкой

 

войны

 

1877 — 78

 

гг.

 

онъ

ѣздилъ

 

по

 

порученію

 

святогробскаго

 

братства

 

въ

 

Берлинъ
ходатайствовать

 

объ

 

освобожденіи

 

румынокихъ

 

имѣній

братства

 

отъ

 

конФискаціи,

 

наложенной

 

на

 

нихъ

 

румын-

скимъ

 

правительствомъ.

 

Въ

 

1884

 

году

 

патріархомъ

 

Ни-
кодимомъ

 

онъ

 

былъ

 

вызванъ

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

и

 

на-

ходился,

 

когда

 

послѣ

 

смерти

 

въ

 

1885

 

году

 

патріарха

 

анті-
охійскаго

 

блаж.

 

Іероѳея,

 

онъ

 

по

 

указанію

 

блаж,

 

Никодима
и

 

съ

 

его

 

помощію

 

былъ

 

избранъ

 

антійохійскимъ

   

синодомъ
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на

 

престолъ

 

Антіохіи.

 

Съ

 

избраніѳмъ

 

его

 

открывается

 

но-

вая

 

вакантная

 

патріаршая

 

каѳедра— антіохійская.

 

Патріар-
іія

 

эта,

 

очень

 

небогатая,

 

отличается

 

среди

 

восточныхъ

 

па-

тріархій

 

тѣмх,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

ея

 

іерарховъ

 

находится

 

до-

вольно

 

много

 

мѣстныхъ

 

уроженцевъ — арабовъ,

 

не

 

встрѣ-

чающихъ

 

здѣсь

 

грѳческаго

 

соперничества.

t&si

 

Въ

 

«Русскомъ

 

Паломникѣ»

 

напечатана

 

статья

 

о

 

по-

ложеніи

 

Православной

 

Церкви

 

въ

 

Сиріи,

 

т.

 

ѳ.

 

Антіохій-

скомъ

 

патріархатѣ.

 

Грустное

 

впечатлѣніе

 

производите

 

эта

статья.

 

Чего-чего

 

не

 

терпятъ

 

наши

 

единовѣрцы

 

въ

 

то

 

са-

мое

 

время,

 

какъ

 

жюзущіе

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

латиняне

 

и

 

про-

тестанты

 

пользуются

 

и

 

защитою,

 

и

 

поддержкою

 

Западной
Европы.

 

Нѣтъ

 

въ

 

Сиріи

 

города,

 

нѣтъ

 

села,

 

нѣтъ

 

деревни,

гдѣ

 

бы

 

монашескіе

 

ордена

 

Римской

 

куріи,

 

каковы

 

іезуиты

и

 

Францисканцы,

 

не

 

учредили

 

школы

 

для

 

совращенія

 

бѣд-

ныхъ

 

православныхъ

 

сирійцевъ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

помога-

ютъ

 

имъ

 

Французское

 

и

 

италіанское

 

правительства,

 

сопер-

ничая

 

между

 

собою

 

наиболытшъ

 

учрежденіемъ

 

школъ

 

въ

Сирія

 

и

 

не

 

жалѣя

 

для

 

этого

 

милліоновъ

 

Франковъ.

 

Не

 

меяѣѳ

успѣшно

 

дѣйствуютъ

 

протестанты,

 

поддерживаемые

 

такими

богатыми

 

державами,

 

какъ

 

Америка,

 

Англія,

 

Германія

 

и

даже

 

Щвейцарія.

 

Кромѣ

 

многочисленныхъ

 

школъ,

 

содержи-

мыхъ

 

безвозмездно

 

во

 

всѣхъ

 

городахъ,

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ

Сирійской

 

области,

 

они

 

назначаютъ

 

еще

 

разныя

 

денежный

вспомоществованія

 

тѣмъ

 

бѣднымъ

 

православнымъ

 

родите-

лямъ,

 

которые

 

посылаютъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

протестантскія

школы.

 

Мало

 

того,

 

для

 

большаго

 

успѣха

 

пропаганды

 

они

содѳржатъ

 

еще

 

множество

 

типограФІй,

 

газетъ

 

и

 

журналовъ

духовно-нравственнаго

 

содержанія.

 

А

 

что

 

удивительнѣе

 

все-

го

 

для

 

посѣтителя

 

Сирійской

 

области,

 

это

 

то,

 

что

 

въ

 

од-

номъ

 

городѣ

 

Бѳйрутѣ

 

онъ

 

встрѣтитъ

 

три

 

большихъ

 

универ-

ситета,

 

американскій,

 

италіанскій

 

и

 

спеціально

 

іезуитскій.
Съ

 

своей

 

стороны,

 

римскій

 

папа,

 

послѣ

 

недавняго

 

своего

юбилея,

 

опрѳдѣлилъ

 

на

 

усиленіе

 

уніи

 

на

 

Востокѣ

 

круглую

сумму

 

въ

 

десять

 

милліоновъ

 

Франковъ.

Какія

 

же

 

школы,

 

какіе

 

газеты

 

и

 

журналы,

 

какіе

 

хра-

мы

 

имѣются

 

у

 

православныхъ

 

сирійцевъ?

 

На

 

этотъ

 

вопросъ

мы

 

дадимъ

 

отвѣтъ,

 

опираясь

 

нѳ

 

на

 

гезетныхъ

   

извѣстіяхъ,
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но

 

на

 

томъ,

 

что

 

мы

 

видѣли

 

своими

 

глазами,

 

при

 

нашемъ

объѣздѣ

 

съ

 

его

 

блажѳнствомъ

 

патріархомъ

 

Герасимомъ

 

по

Антіохійсхому

 

патріархату

 

въ

 

1888

 

году,

 

но

 

предварительно

скажемъ

 

о

 

числѣ

 

епархій

 

Сирій^кой

 

церкви,

 

монастырей,

храмовъ,

 

іерарховъ

 

и

 

паствы.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

    

Антіохійскомъ

    

патріархатѣ

насчитывается

 

300,000

 

православныхъ,

 

12

 

епархій

 

и

 

око-

ло

 

300

 

храмовъ.

 

Всѣ

 

монастыри

 

и

 

церкви

 

въ

 

Аитіохійскомъ
патріархатѣ

 

находятся

 

въ

 

совершенной

 

бѣдности-

 

въ

 

дерев-

няхъ

 

жѳ

 

церкви,

  

мало

 

чѣмъ

 

отличающіяся

 

отъ

   

избъ,

    

или

вѣрнѣе,

 

пѳщерокъ,

 

такъ

 

убоги,

 

что

 

кромѣ

 

двухъ

 

бумажныхъ
иконъ,

 

Спасителя

 

и

 

Богородицы,

 

и

 

одной

 

жестяной

 

лампы,

никакихъ

 

другихъ

 

иконъ

 

и

 

лампадъ

 

не

   

имѣется.

 

Во

    

мно-

гихъ

 

изъ

 

этихъ

 

церквей

 

какъ

 

священническія,

 

такъ

 

и

 

пре-

стольныя

 

облаченія

 

изъ

 

простаго

 

полотна,

 

священные

    

со-

суды—потиры

 

и

 

дискосы—жестяные,

    

кресты

    

желѣзные

или

 

деревянные,

 

вмѣсто

 

кадилъ

   

употребляются

    

глиняныя

тарелки

 

и

 

ни

 

въ

 

одной

 

церкви

 

нѣтъ

 

паникадилъ

 

и

   

плаща-

ницъ!

 

Митрополиты

 

не

 

только

   

не

 

въ

   

состояніи

    

помогать

этимъ

 

бѣднѣйшимъ

 

церквамъ,

 

но

 

и

 

сами,

 

не

 

имѣя

 

никакихъ

доходовъ

 

или

 

жалованья,

 

кромѣ

 

скудныхъ

 

подаяній

 

своихъ

чадъ,

 

не

 

могутъ

 

содержать

 

у

 

себя

 

даже

 

діакона

 

или

 

іеро-
діакона.

 

Счастливъ

 

тотъ

 

митрополктъ,

 

котораго

 

ежегодные

доходы

 

доходятъ

 

до

 

ста

 

золотыхъ,

 

т.

 

ѳ.

 

приблизительно

 

до

семи

 

сотъ

 

руб.-

 

большинство

 

же

 

сирійскихъ

 

митрополитовъ

нѳ

 

собираютъ

 

въ

 

годъ

 

и

 

80

 

золотыхъ,

 

и

 

при

 

всѳмъ

 

этомъ

они

 

должны

 

содержать

 

свою

 

митрополію,

 

платить

 

жалованье

учителю

 

школы,

 

защищать

 

интересы

 

своихъ

 

паствъ

 

передъ

турецкими

 

властями

 

и

 

поддерживать

 

ихъ

 

при

 

губительныхъ
дѣйствіяхъ

 

иновѣрныхъ

 

пропагандистовъ.

Изъ

 

вышесказаннаго

 

понятно,

 

что

 

объ

 

учѳбныхъ

 

заве-

деніяхъ

 

въ

 

Антіохійскомъ

 

патріархатѣ

 

и

 

рѣчи

 

не

 

можетъ

быть.

 

Едва

 

найдется

 

въ

 

каждой

 

ѳпархіи

 

по

 

одной

 

школѣ,

въ

 

которой

 

дѣти

 

православныхъ,

 

въ

 

количѳствѣ

 

300

 

или

400

 

мальчиковъ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

одного

 

только

 

учителя

(да

 

и

 

тотъ

 

получилъ

 

свое

 

образованіѳ

 

у

 

католиковъ

 

или

протѳотантовъ),

 

учатся

 

читать

 

и

 

писать

 

по

 

арабски,

 

а

 

въ

нѣкоторыхъ

 

по

 

Французски,

 

гречески

 

или

 

турецки,

 

и

 

ниче-

го

 

болѣѳ.
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Авторъ статьи заканчиваетъ ѳѳ воззваніемъ къ Россіи 
и русскому народу о помощи Православной Сирійской Цер
кви. Хотя она, при помощи Божіей, съ истиннымъ геро
измомъ боролась и борется со своими врагами, а все-таки, 
если единовѣрныя ей церкви, и преимущественно всемогу
щая Русская Церковь, не прострутъ ей руку помощи, то 
она, въ непосильной борьбѣ съ врагами православія, будетъ 
побѣждена и погибнетъ.

Но мы, сирійцы, позволяѳм'ь себѣ надѣяться, что съ 
древнѣйшихъ временъ и до сей поры возлагаемая на Рос
сійскую Православную Церковь надежда Православной Си
рійской Церкви, какъ надежда мученицы за Христа Спа
сителя, не останется до конца тщетною.

И Россія не останется, конечно, глухою къ нуждамъ 
древняго и многострадальнаго Антіохійскаго патріархата!..

Врачебные совѣты.
Средство отъ простуды. Какъ только кго почувству

етъ, что простудился, долженъ тотчасъ лечь въ постель 
и велѣть вытереть себя горячимъ уксусомъ пополамъ съ 
водкой и съ кусочкомъ свѣчнаго сала, къ икрамъ слѣду
етъ приставить горчичники и держать ихъ до тѣхъ поръ, 
пока кожа не покраснѣетъ. Если жарь и головная боль 
продолжаются уже день—два и при этомь чувствуется 
упадокъ силъ, очень хорошо выпить на ночь двѣ—три 
чашки чаю, прпготовленннго изъ липоваго цвѣта пополамъ 
съ сушеной малиной; того и другаго берутъ по чайной 
ложкѣ на каждыя двѣ чашки чаю и завариваютъ кипят
комъ. Въ случаѣ сильной нѣсколькодневной уже простуды 
лучше всего приготовить себѣ слѣдующаго состава баль
замъ; на два стакана виннаго спирта положить шесть зо
лотниковъ камфоры; камфору слѣдуетъ сперва развести нѣ
сколькими ложками спирта и растереть въ каменной ступ
кѣ; потомъ влить въ спиртъ, прибавить туда еще одинъ 
стаканъ бѣлой нсфти и полфунта сухой англійской горчи
цы, размѣшать, чтобы не било комковъ, поставить въ те
плую печь на цѣлую ночь, не закупоривая, а только зава-
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завъ ветошкой,—и къ утру бальзамъ готовъ. Имъ слѣду
етъ растирать все тѣло на ночь въ случаѣ сильной ломо
ты вѣско ько дней подрядъ. Этотъ бальзамъ чрезвычайно 
полезенъ, особенно въ началѣ болѣзни; если кто сильно 
продрогнетъ, промочитъ ноги, почувствуетъ ознобъ и ломоту 
г.о всѣхъ членахъ, достаточно вытереться бальзамомъ, и 
никакихъ послѣдствій простуды не будетъ. (Гражд )

і редство отъ водяной. Прекрасное народное средство 
оть водяной представляетъ настойка, приготовленная слѣ
дующимъ образомъ: взять полную горсть сухой померан
цевой керки, истолочь ее въ порошокъ, всыпать въ пустой 
шгофъ, прибавить туда 12 золотниковъ полынной золы; 2 
золотника ревеню, наполнять затѣмъ штофъ обыкновенной 
водкой и поставить на теплую печь, чтобы хорошенько на
стоялось, въ продолженіе недѣли, при чемъ слѣдуетъ нѣ 
сколько разъ въ день взбалтывать бутыль, переворачивая 
ее вверхъ дномъ. По истеченіи недѣли можно давать боль
ному по одной рюмкѣ въ день; если же дѣйствіе мало за
мѣтно, то увеличивать дозу до трехъ рюмокъ въ сутки. 
Очень многимъ помогаетъ также слѣдующее средство: ис
крошить три большія головки не совсѣмъ еще снѣлаю че
сноку, положить ихъ въ бутылку и палить водкой, послѣ 
чего настаивать въ теченіе 12 сутокъ на очень теплой ле
жанкѣ и давать затѣмъ больному ежедневно одинъ разъ вь 
день на тощакъ, начиная сътрехъ капель и, прибавляя еже
дневно по одной, дойти такимъ образомъ до 36. При эгомъ 
лѣкарствѣ нужно вмѣсто всякаго другаго питья пить де
коктъ изъ можжевеловыхъ ягодъ, который дѣлается такъ: 
въ муравленвый горшокъ всыпаютъ спѣлыхъ можжевело
выхъ ягодъ и наливаютъ водой (на каждый стаканъ ягодъ 
двѣ бутылки воды); затѣмъ замазываютъ горшокъ тѣстомъ 
и ставятъ его въ печь вмѣстѣ съ хлѣбомъ, гдѣ онъ дол
женъ оставаться 4 часа, послѣ этого процѣживаютъ и 
пьютъ, сколько кто можетъ; чѣмъ больше, тѣмъ лучше. 
(Гражд).

Ліьченіе р'вматиз.иа пчелинымъ ядомъ. Въстникъ ме
дицинскій жунаяъ <Ме<1ісіпі8сІіе Ргеч.чѳ* сообщаетъ о но
вомъ способѣ лѣченія ревматизма Способъ этотъ, предло
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женный докторомъ Теркъ, оказался весьма удачнымъ при ле- 
ченіи не только остраго, но и застарѣлаго ревматизма. Теркъ 
подвергаетъ страдающія части тѣла паціента многократно
му ужаленію пчелъ; первыя ужаленія вызываютъ опухоль, 
но послѣ нѣсколькихъ десятковъ уколовъ кожа дѣлается 
менѣе чувствительной; лѣченіе продолжается до тѣхъ поръ, 
пока пчелиный ядъ перестаетъ вызывать воспаленіе и про
изводитъ опухоль въ мѣстѣ укола; въ это время паціентъ 
можетъ себя считать излѣченнымъ отъ ревматизма. Д-ръ 
Теркъ вылѣчилъ уже своимъ способомъ173 больныхъ рев
матизмомъ, причемъ его пчелами (которыхъ онъ спеціаль
но для этой цѣли содержитъ) было произведено около 39.600 
уколовъ. Что касается непріятности подобнаго лѣченія, то 
надо замѣтить, что части тѣла, пораженныя ревматизмомъ, 
несравненно менѣе чувствительны къ уколамъ, чѣмъ здо
ровыя, и уколы эти ве вызываютъ въ паціентѣ особенной 
боли.

«□» № "И» л» ■ и ж «и вяз ГТ-а иди.

Каталоги подержанныхъ и рѣдкихъ книгъ
высылаются желающимъ безплатно, „букинистъ".

В. Клоковъ. С.-Петербугъ Литейный пр, 55.

Отъ Комитета Общества для вспомоществованія нуждаю
щимся переселянцамъ.

Съ ранней весны во многихъ мѣстностяхъ Рѵс іи на
чинается переселенческое движеніе. Факты послѣднихъ лѣтъ 
показываютъ, что изъ года въ годъ возрастаютъ размѣры 
движенія и число нуждающихся переселенцевъ. За прошлый 
годъ только черезъ Тюмеаь прошло болѣе 36.000 душъ; 
большинство изъ нихъ находилось въ крайней нуждѣ Са
мая. малая, но своевременная помощь этимъ людямъ имѣ
етъ большое значеніе.

Посему Комитетъ Общества для вспомоществованія 
нуждающимся переселенцамъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣ- 
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пія, что дѣйствительные члены Общества взносятъ въ кас
су его оесять рублей ежегодно, а пожизненные- сто 
иятыіссятя рублей единовременно. Денежныя и вещевыя 
пожертвованія, а также всѣ заявленія Комитету направля
ются въ Ічінцс.іярію Общества <).ія вспомоществованія 
ну-нсбающимся переее.іс/іцамз—С'.-ІІетероури, Невскій 65. 
Личныя заявленія Комитету принимаются тамъ же, въ 
канцеляріи Общества, по Пятницамъ, оть 2 до 3% ча
совъ дня. Казначей К. М Сибиряковъ принимаетъ по дѣ
ламъ Общества у себя на квартирѣ (С.-Петербургъ, Сергі
евская, 67) по Вторникамъ и Субботамъ оть 12 до 1 часа 
дня Должностными лицами Комитета состоятъ: предсѣда
телей ь—В. А Ратьковь Рожновъ, товарищемъ предсѣдателя 
--М. Н. Капустинъ, казначеемъ—-К. М. Сибиряковъ и се
кретаремъ—А. А. Пороховщиковъ.

Отогъм офі/гиціальний'. 1) Указъ Святѣйшаго Права 
тельствующаго Сгноді Преосвященному Исаакію 2) Распо
ряженія Епархіальнаго Начальства. 3) Благодарность Ен.-.р 
Хіяльчаго Начальства.

Отдѣлъ лепффнціа.ѵный 1) Прибытіе въ Кишиневъ 
Преквищ» ннаго Валкія 2) Ра >6 -рь возраженій им ни ма
го старо-'ридца на десять предложенныхъ ему вопросовъ 
3) О иѣк торыхь особенностяхъ бо -служенія въ Великій 
псть о Страстную седмицу 4) Происхожденіе і» значеніе 
слона -паперть 5) Извѣстіи и замѣтки, 6і Врачебные со
вѣты. 7) Объявленія.

бй •’Б разосланъ подписчикамъ 2б-го марта

/Ѵігстор» ІІрелиі<міі»г.и < емимпріи Ависвнтій Стаднициій
і«эи-<гѵ, ♦ г - ■•/»» ІиЭі г. 11-иѵрі» Рвя 

Ир-'Т-л»'|кі 4лэі:х:лръ Язізсх'.І

Пгмтив п шзйгм*иі Э Шлюв-кі» п Каѵакиі.
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