
ЕКАТЕРИНОШВСКІЯ

fMI
Выходятъ

 

три

  

раза

въ

 

мѣсягѵь

 

1 ,

 

11.

 

21

 

числа

каждаго

 

мѣсяца

 

въ

 

объемѣ

не

 

менѣе

 

2

 

печати,

 

яистовъ.

ГОДЪ

XXIX.

Подписка

 

принимается

въ

 

Редакціи

 

при

 

Ёкатерино-
с.іавской

 

Семпиаріи.

 

Цѣна

изданію

 

съ

 

пересылкой

 

6

 

p.

21-го

 

Марта

 

jf?

 

g

  

1900

 

года.

-----ѳотдъ/іъ

  

оффиціальный.

 

е—

Отношеніе

 

Предеѣдателя

 

Совѣта

   

состоящаго

 

подъ

  

Августѣйшимъ

 

по-

кровительсівомъ

 

Ея

  

Импердторскаго

 

Величества

  

Государыни

  

Императ-

рицы

  

МАРІИ

 

ѲЕОДОРОВНЫ

  

Попечительства

 

Императрицы

 

МАРІИ

 

АЛЕ-

КСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ,

 

отъ

 

29

 

февраля

  

1900

 

г.

 

за

 

№

 

650,

на

 

имя

  

Иго

  

Преосвященства

 

Преосвященнѣйшаго

 

Сѵмеона.

„ВАШЕ

 

ПРЕОСВЯЩЕНСТВО,

Ми. іоетивый

 

Архипастырь!

Какъ

 

извѣстно

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

еще

 

въ

 

1881

 

году

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

разрѣшено

 

ежегодно

 

производить

 

сборъ

 

по-

жертвованій

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

въ

 

точеніи

 

недѣли

 

о

 

слѣпомъ

 

(не-

дѣля

 

5-я

 

по

 

Пасхѣ)

 

во

 

всѣхъ

 

городскпхъ

 

н

 

монастырскнхъ

 

церквахъ.

Совѣтъ

 

Попечительства

 

Императрицы

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

о

 

слѣпыхъ,

 

предполагая

 

воспользоваться

 

и

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

этимъ

разрѣшеніемъ,

 

возложилъ

 

руководство

 

и

 

всѣ

 

распоряженія

 

по

 

про-

изводству

 

означеннаго

 

сбора

 

въ

 

предстоящую

 

недѣлю

 

о

 

слѣпомъ,

 

съ

14-го

 

по

 

21-е

 

мая,

 

по

 

ввѣренной

 

Вашему

 

Преосвященству

 

епархіи,

на

 

уполномоченнаго

 

своего

 

Управляющаго

 

акцизными

 

сборами

 

Ека-

теринославской

 

губ.

 

дѣйств.

 

ст.

 

сов.

 

Григорія

 

Васильевича

 

Воронина,

предоставивъ

 

ему

 

какъ

 

выборъ

 

лицъ,

 

завѣдывающнхъ

 

сборомъ

 

въ

каждомъ

 

отдѣльномъ

 

мѣстѣ,

 

и

 

сборщиковъ

 

въ

 

каждомъ

 

храмѣ,

 

таі;ъ

И

 

установление

 

всѣхъ

 

б.шжайшнхъ

 

подробностей

 

этого

 

дѣла.
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Сообщая

 

о

 

семъ

 

Вашему

 

Преосвященству,

 

я

 

позволяю

 

себѣ,

отъ

 

имени

 

Совѣта

 

Попечительства

 

Императрицы

 

МАРШ

 

АЛЕКСАН-

ДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ,

 

обратиться

 

къ

 

Вамъсъ

 

покорнѣйшею

 

прось-

бою

 

не

 

отказать,

 

въ

 

Вашемъ

 

милостивомъ

 

и

 

иросвѣщенномъ

 

содѣй-

ствін

 

успѣшному

 

осуществление

 

предполагаемаго

 

церковно-кружеч-

наго

 

сбора.

 

Испрашивая

 

Вашего

 

Архипастырского

 

благословенія

 

и

поручая

 

себя

 

святымъ

 

молптвамъ

 

Вашимъ,

 

съ

 

совершеннымъ

 

почте-

ніемъ

 

и

 

преданностью

 

имѣю

 

честь

 

быть

 

Вашего

 

Преосвященства

покорный

 

слуга

 

Графъ

 

Воронцовъ-Дашковъ".

Епархіальныя

 

извѣстя.

ПЕРЕМЪЩЕНЪ

 

8-го

 

марта

 

псаломщпкъ

 

села

 

Аѳанась-

евкн,

 

Ыовомосковскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Силенко

 

въ

 

село

 

Вербки,

Павлоградскаго

 

уѣзда.

ОПРЕДЪЛЕНЪ

 

12-го

 

марта

 

исполняющій

 

обязанности

псаломщика

 

при

 

Трехсвятительскон

 

церкви

 

женской

 

общины

села

 

Ивановки

 

(Свѣтловщнны),

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

Евстаѳій

Тарасенко

 

псаломщикомъ

 

въ

 

село

 

Аоаиасьевку,

 

Ыовомосков-

скаго

 

уѣзда.

НАЗНАЧЕНИЕ

 

БЛАГОЧИННАГО.

 

11-го

 

марта

 

благочинный

2-го

 

округа

 

церквей

 

Екатершюславскаго

 

уѣзда

 

священникъ

Іоаннъ

 

Постританевъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

по

 

слабости

 

здо-

ровья

 

уволепъ

 

отъ

 

должности

 

благочшшаго

 

и

 

на

 

его

 

мѣсто

резолюцісю

 

Его

 

Преосвященства

 

пазпачепъ

 

исправляющпмъ

должность

 

благочшшаго

 

священникъ

 

села

 

Ново-Покровскаго,

Екатернпославскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Постриганевъ.

УТВЕРЖДЕНЫ

 

ЗАКОНОУЧИТЕЛЯМИ:

 

Лозово-Павловскон

земской

 

школы,

 

Славяносербскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

с.

 

Ло-

зовой-Павловки

 

Іоаннъ

 

СйХНОВСКІЙ

 

29-го

 

февраля

 

1900

 

г.;

безплатной

 

воскресной

 

я;епской

 

школы

 

при

 

Лугаискомъ

 

мѣ-

щапскомъ

 

учЕілищѣ

 

священникъ

 

г.

 

Луганска

 

Стефанъ

 

Хонда-

жевскій

 

4-го

 

марта

 

с.

 

г.;

 

частнаго

 

я;енскаго

 

учебпаго

 

заве-

депія

 

III

 

разряда

 

въ

 

г.

 

Ростовѣ

 

па

 

Дону

 

священникъ

 

г.

 

Ро-

стова

 

на

 

Дону

 

ГригорІЙ

  

НовалевскІЙ

  

4-го

 

марта

 

с.

 

г.;

 

Таган-
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рогской

 

безплатиой

 

лсенскоц

 

воскресной

 

школы

 

священники

г.

 

Таганрога:

 

Онисифоръ

 

Краснокутскій,

 

Сѵмеонъ

 

Вахнинъ,

Георгій

 

Лафаки

 

и

 

Григорій

 

Моисеевъ

 

4-го

 

марта

 

т.

 

г.;

Петропавловскаго

 

двухкласспаго

 

Министерскаго

 

народпаго

 

учи-

лища,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

с.

 

Петро-Павловки

Павелъ

 

Краснопольскій

 

4-го

 

марта

 

с.

 

г.;

 

Петропавловскаго

пародиаго

 

началыіаго

 

училища,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Петро-Павловки

 

Іоаннъ

 

Назаревскій

 

4-го

 

марта

с.

 

г.

НАЗНАЧЕНЫ

   

ЗАКОНОУЧИТЕЛЯМИ:

   

Ялтинской

   

школы,

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

с.

 

Ялты

 

Ѳеодоръ

 

Петровъ

2 9-го%

 

февраля

 

с.

 

г.;

 

Никольской

 

школы,

 

Павловской

 

волости,

Маріупольскаго

 

уѣзда,

 

священликъ

 

с.

 

Васильевки

 

Петръ

 

Ор-

ЛОВЪ

 

29-го

 

февраля

 

с.

 

г.;

 

вновь

 

открытаго

 

Марьяновскаго

 

па-

чалыгаго

 

народпаго

 

училища,

 

Верхпедиѣпровскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенникъ

 

с.

 

Лозоваткн

 

Петръ

 

Глѣбовъ

 

J -го

 

марта

 

с.

 

г.;

 

част-

ной

 

безплатиой

 

мужской

 

воскресной

 

школы

 

при

 

Ростовскомъ

на

 

Дону

 

семикласспомъ

 

городскомъ

 

л;енскомъ

 

началыюмъ

 

учй-

лпщѣ

 

окончивши

 

курсъ

 

въ

 

Екатершюславской

 

Духовной

 

Се-

мпнарін,

 

состоящій

 

пынѣ

 

учптелемъ

 

въ

 

Предтечепской

 

Зате-

мершщкой

 

церковпо-приходской

 

школѣ,

 

Андрей

 

Бѣлый

 

4-го

марта

 

с.

 

г.

ДОПУШЕНЫ

 

КЪ

 

ПРЕПОДАВАНІЮ

 

ЗАКОНА

 

БОЖІЯ:

   

въ

Мало-Нпколаевской

 

земской

 

школѣ,

 

Славяпосербскаго

 

уѣзда,

псаломщнкъ

 

м.

 

Ивановки

 

Михаилъ

 

Катрановъ

 

29-го

 

февраля

с.

 

г.;

 

въ

 

Подгаврпловскомъ

 

началыюмъ

 

народномъ

 

училпщѣ,

Алексаидровскаго

 

уѣзда,

 

діакопъ

 

с.

 

Гавриловкн

 

Николай

 

Пет-

ровъ

 

2-го

 

марта

 

с.

 

г.;

 

въ

 

Луганскомъ

 

мѣщаискомъ

 

учнлищѣ

псаломщнкъ

 

г.

 

Луганска

 

ГеоргІЙ

 

Ковалевскій

 

1-го

 

марта

1900

 

года.

УТВЕРЖДЕНЫ

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТЯХЪ:

 

а)

 

церковных*

 

ста-

роста

 

къ

 

церквамъ:

 

села

 

Нодгородняго,

 

Павлоградскаго

 

уѣзда,
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крестьянинъ

 

ГригорІЙ

 

Киричко,

 

села

 

Хорошаго,

 

того-же

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

Емеліанъ

 

Москаленко;

 

Ростовской

 

кладбищенской

церкви

 

купецъ

 

Алексѣй

 

Михайловъ;

 

села

 

Алексапдровкп,

 

Но-

вомосковскаго

   

уѣзда,

   

крестьянинъ

   

Косыѵіа

   

Поляковъ;

    

села

Августшювки,

 

Екатернпославскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Даніилъ

Петренко;

   

села

 

Ново-Покровскаго,

   

того-лсе

   

уѣзда,

 

крестьян

Трофимъ

  

Черевко;

   

села

   

Павловки,

  

Славяпосербскаго

 

уѣзда,"

дворянипъ

 

Артемій

 

Еленовъ;

   

б)

 

председателя

  

церковно-прн-

ходскаго

 

попечительства

 

церкви

 

села

 

Покровскаго,

 

Екатерино.

славскаго

 

уѣзда,

  

діаконъ

  

Алексѣй

   

Бѣлякъ;

   

членами

 

попечи-

тельства

 

церкви

   

села

 

Лошкаровки,

   

того-лсе

 

уѣзда,

   

Евстафій

Шатиловъ,

 

Лукьянъ

 

Коломойцевъ,

 

Дороѳей

 

Донченчо,

 

Мат-

вей

 

Максименко,

   

Николай

 

Додоловъ,

  

Никифоръ

  

Коссіоръ,

Яковъ

 

Стаценко.

   

Николай

  

Максименко,

   

Никита

 

Ткаченко,

Василій

 

Озеряновъ,

   

Никифоръ

 

Лазаренко,

   

Емеліанъ

 

Пере-

дерій,

 

Петръ

 

Бѣлецкій,

   

Константинъ

 

Довбня,

   

Арсеній

 

Бѣ-

лецкій.

 

Агаѳонъ

 

Волосовичъ,

 

Николай

 

Савель,

 

Стефанъ

 

Діа-

коненко,

 

Алексѣй

 

Мироненко

   

и

  

Василій

   

Фурсовъ;

 

предсѣ-

дателя

 

попечительства

 

церкви

   

села

   

Николаевкп.

   

Ростовскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Николай

  

Конопій

 

и

 

4

 

члена;

 

предсѣдателя

попечительства

 

Преобрал;епской

 

церкви

 

предмѣстья

 

г.

 

Луганска

«Гусиновки»

  

дворяшшъ

  

Николай

   

Купріановъ

  

п

 

9

   

члеиовъ;

председателя

 

попечительства

 

церкви

 

м.

 

Анновки,

 

Верхнеднѣпров-

скаго

 

угѣзда,

 

крестьянинъ

 

Стефанъ

   

Ерошенко

   

и

   

7

   

члеиовъ;

председателя

 

попечительства

 

церкви

   

с.

  

Новопавловки,

  

Павло-

градскаго

 

уѣзда,

  

крестьянинъ

   

Александръ

   

Сулима;

   

членами

попечительства

   

церкви

 

посада

 

Азова:

  

Карпъ

   

Нудряковъ,

 

Па-

велъ

 

Лебединцевъ,

 

Романъ

 

Таратиновъ,

 

Сѵіиеонъ

 

Клочковъ,

Петръ

   

Николаенко,

 

Василій

 

Косенко,

 

Иларіонъ

  

Кравченко,

Евдочимъ

 

котелевецъ,

 

Никаноръ

 

Осокинъ

 

и

 

Василій

  

Зелѣ-

евскій.
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Отъ

 

Правленія

 

пенсіонно-вспомогательной

   

кассы

  

для

духовенства

 

Екатеринославской

 

епархіи.

Состояніе

 

суммъ

 

кассы

 

на

 

1-е

 

марта

 

1900

 

г.

/.

   

Суммы,

 

церковный.

1)

  

Къ

 

1-му

 

февраля

 

1900

 

года

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

  

наличными

 

деньгами

   

....

        

391

 

р.

 

48

 

к.

б)

  

билетами

   

.

   

.

   

.

  

• ..... 122200

 

р.

 

—

 

к.

Итого

     

.

   

.

    

•

  

122591

 

р.

 

48

 

к.

2)

  

Въ

 

февралѣ

 

мѣояцѣ

 

ни

 

прихода,

 

ни

 

расхода

 

церковныхъ

 

суммъ

 

не

было.

3)

  

Затѣмъ

 

къ

 

1-му

 

марта

 

въ

 

остаткѣ

 

состоять:

а)

  

наличными

 

деньгами

   

....

        

391

 

р.

 

48

 

к.

б)

  

билетами ......... 122200

 

р.

 

—

 

к.

Итого ...... 122591

 

р.

 

48

 

к.

Сверхъ

 

того

 

числится

 

въ

 

долгу

 

за

 

Управленіемъ

 

Епархіальнаго

свѣчнаго

 

завода

 

49200

 

рублей.

II

  

Суммы

 

вкладчиков

 

о.

1)

  

Къ

 

1-му

 

февраля

 

въ

 

остаткѣ

 

состояло:

а)

  

наличными

 

деньгами

   

....

     

5160

 

р.

 

Ю'/ак.

б)

  

билетами ...... •.

  

•

   

•

 

214000

 

р.

   

—

   

к.

Итого.

   

.

   

.

   

.

 

219160

 

р.

 

107г

 

к.

2)

  

Къ

 

тому

 

въ

  

теченіе

   

февраля

   

мѣсяца

   

поступило:

   

А)

   

личныхъ

взносовъ

 

вкладчиковъ:

 

а)

 

чрезъ

 

о.о.

 

Благочинныхъ:

 

священ.

 

I.

Петрова

 

41

 

р.,

 

прот.

 

Д.

 

Рѣпинскаго

 

208

 

р.

 

28

 

к.,

 

священ.

 

I.

Скибина

 

274

 

р.

 

79

 

к.,

 

свящ.

 

X.

 

Дмитріева

 

262

 

руб.

 

50

 

кон.»

свящ.

 

Ал.

 

Курилова

 

198

 

р.

 

70

 

к.,

 

свящ.

 

И.

 

Пенескула

 

427

 

р.

50

 

к.,

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Овчаренко

 

267

 

р.

 

65

 

к.,

 

свящ.

 

А.

 

Аркатов-

скаго

 

180

 

р.,

 

свящ.

 

С.

 

Бѣлановскаго

 

358

 

р.

 

10

 

к.,

 

прот.

 

Г.

Волошинова

 

275

 

р.

 

48

 

к.,

 

свящ.

 

Бтлосвѣтова

 

286

 

р.

 

10

 

к.,

свящ.

 

А.

 

Березовскаго

 

259

 

р.,

 

свящ.

 

А.

 

Китаева

 

222

 

р.

 

60

 

к.,

свящ.

 

П.

 

Стефановскаго

 

15

 

р.

 

90

 

к.,

 

свящ.

 

А.

 

Попова

 

222

 

р.

85

 

к,,

 

прот.

 

В.

 

Александрова

 

120

 

р.

 

30

 

к.,

 

свящ.

 

В.

 

Ннки-

тенко

 

318

 

р.

 

45

 

к.,

 

свящ.

 

Д.

 

Голубова

 

315

 

р.,

 

свящ.

 

Д.

 

Сах-

новскаго

 

528

 

р.

 

63Ѵг

 

к.,

 

свящ.

 

М.

 

Антоньева

 

118

 

р.

 

49

 

к.,

священ.

 

С.

 

Чулановскаго

 

108

 

руб.

 

75

 

к.,

 

прот.

 

Ан.

 

Курилова
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,

 

256

 

p.

 

.50

 

к.,

 

свящ.

 

В.

 

Верецкаг0:200

 

р.

 

58

 

к.,

 

свящ.

 

С.Ли-

сенковскаго

 

2

 

р.

 

56

 

к.

 

и

 

свящ.

 

I.

 

Вышемірскаго

 

239

 

р.

 

45

 

к.;

итого

 

5709

 

16Ѵг

 

к.;

 

б)

 

при

 

личныхъ

 

заявленіяхъ

 

вкладчиковъ:

свящ.

 

Г.

 

Бѣлинскаго

 

20

 

р.,

 

свящ.

 

Ѳ:

 

Хандалѣева

 

20

 

р.,

 

свящ.

В.

 

Острогорскаго

 

20

 

р.,

 

діак.

 

А.

 

Петрова

 

10

 

р.

 

30

 

к.,

 

свящ.

И.

 

Вахнпна

 

20

 

р.,

 

свящ.

 

Л.

 

Щураковскаго

 

147

 

руб.

 

20

 

коп.,

свящ.

 

Г.

 

Добровольскаго

 

50

 

к.,

 

прот.

 

Ил.

 

Верещацкаго

 

20

 

р.

.20

 

к.,

 

свящ.

 

Е.

 

Краснопольскаго

 

41

 

р.

 

20

 

к.,

 

діак.

 

М.

 

Кара-

путы

 

299

 

р.

 

40.

 

к.,

 

свящ.

 

Ан.

 

Данилова

 

46

 

р.,

 

препод.

 

Семи-

наріи

 

Я.

 

Павловскаго

 

20

 

р.

 

20

 

к.,

 

діак.

 

I.

 

Зданевича

 

10

 

р.

10

 

к.,

 

свящ.

 

А.

 

Одинцова

 

20

 

р.

 

30

 

к.

 

и

 

свящ.

 

3.

 

Моисеева

10

 

р.

 

10

 

к.;

 

итого

 

705

 

р.

 

40

 

коп.;

 

а

 

всего

 

отъ

 

вкладчиковъ

6414

 

руб.

 

567з

 

коп.

Б)

 

Начислено

 

процентовъ

 

на

 

капиталъ

 

кассы

 

45

 

р.

 

35

 

к.

 

Всего-лге

на

 

приходъ

 

записано

 

6459

 

р.

 

91 7а

 

коп.

3)

  

Изъ

 

нихъ

 

въ

 

февралѣ

 

мЬсяцѣ

 

израсходовано:

 

а)

 

на

 

выдачу

 

нен-

сій

 

2959

 

р.

 

69

 

к.

 

и

 

б)

 

на

 

содержаніе

 

Правленія

 

и

 

канцеляріи

,

 

и

 

почтовые

 

расходы

 

111

 

р.

 

97

 

к.;

 

итого

 

3071

 

р.

 

66

 

к.

4)

   

Затѣыъ

 

къ

 

1-му

 

марта

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ:

а)

 

наличными

 

деньгами

   

....

      

8548

 

р.

 

36

 

к.

а)

 

билетами ......... 214000

 

р.

 

—

 

к.

Итого

     

.

   

.

   

.

   

222548

 

р.

 

36

 

к.

А

 

всего

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

суммъ

 

вкладчиковъ

 

на

 

1-е

 

марта

въ

 

кассѣ

 

на

 

лицо

 

имѣется:

 

а)

 

наличными

 

деньгами

   

8939

 

р.

   

84

 

к.

н

 

б)

 

билетами

 

336200

 

р.;

 

итого

 

345139

 

руб.

 

84

 

к.

 

Съ

 

присоедине-

ніемъ-жѳ

 

къ

 

этой

 

суммѣ

 

49200

 

руб.,

 

состоящихъ

 

въ

 

долгахъ

 

обяза-

тельствахъ

 

кассѣ,

 

всего

 

въ

 

остаткѣ

 

состоитъ

 

394339

 

руб.

 

84

 

коп.

Примѣчаніе.

 

Наличный

 

деньги

   

хранятся

   

въ

   

мѣстномъ

Отдѣленіи

 

Государственнаго

 

Банка

 

по

 

расчетной

 

книжкѣ

 

онаго

за

 

<№

 

9579

 

и

 

по

 

книжкѣ

 

Сберегательной

 

Кассы

 

за

 

№

 

'30143,

 

а

билеты

 

находятся

 

въ

 

томъ-же

 

Отдѣленіи

 

на

   

храненіи

  

по

 

ро-

спискамъ

 

за

 

Ж№

 

7177,

 

7521,

 

7611,

 

7820,

 

7945,

 

8189,

 

8438,

.8845,

 

9804,

  

10274

 

и

 

10445.

Отъ

 

Екатеринославскои

 

Духовной

 

Консисторіи.

Министръ

 

Фішансовъ,

 

отношеніемъ

 

отъ' 5-го

 

февраля

 

с.

 

г.

за

 

№

 

76,

 

сообщилъ

 

Оберъ-Прокурору

 

Святѣйшаго

 

Сѵиода

слѣдующее:
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Высочайше

 

утверл;деішымъ,

 

25

 

января

 

сего

 

года,

 

тюло-

жѳніемъ

 

Комитета

 

Мшшстровъ

 

опредѣлепо

 

продлить

 

срокъ

 

об-

мѣна

 

кредптныхъ

 

билетовъ

 

25

 

руб..

 

10

 

руб.

 

и

 

5

 

руб.

 

до-

стоипствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

и

 

100

 

рублевыхъ

 

билетовъ,

образца

 

I860

 

года,

 

до

  

1-го

 

января

  

1902

 

года.

Озабочиваясь,

 

въ

 

интересахъ

 

населепія

 

.

 

Имперіи,

 

повсе-

мѣстнымъ

 

и

 

наиболѣе

 

широкимъ

 

оглашепіемъ

 

сего

 

Высочаіішаго

Повелѣиія,

 

Статсъ-Секретарь

 

Витте

 

проситъ

 

сдѣлать

 

распоря-

л;епіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

объяв.іепіе

 

о

 

вышеуказанной

 

льготѣ

 

было

печатаемо

 

ел;емѣсячио,

 

впредь

 

до

 

пстечеиія

 

срока,

 

какъ

 

въ

церковныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

мѣстпыхъ

 

Епархіалыіыхъ

 

Вѣдомостяхъ,

и

 

чтобы

 

приходскимъ

 

свящешшкамъ,

 

въ

 

особешюстп-л;е

 

сель-

скимъ,

 

было

 

поручено

 

разъяснять

 

прихожанамъ

 

настоящее

оповѣщепіе

 

Министерства

 

Финансовъ.

При

 

озиаченномъ

 

отношеніи

 

Министра

 

Финансовъ

 

пре-

проволдоио,

 

для

 

еліемѣсячиаго

 

печатаиія

 

въ

 

Церковныхъ

 

и

Епархіалыіыхъ

  

Вѣдомостяхъ,

 

пил;еслѣдующее

 

объявлепіо:

Министерство

 

Финансовъ

 

объявляетъ

 

во

 

всеобщее

 

свѣ-

дѣніе,

 

что:

I.

 

Высочайше

 

утверлсделнымъ,

 

въ

 

25-й

 

день

 

января

 

сего

года,

 

пололіепіемъ

 

Комитета

 

Министровъ

 

опредѣлено:

 

прод-

лить

 

обмѣнъ

 

кредитиыхъ

 

билетовъ

 

25

 

руб.,

 

10

 

руб.

 

и

 

5

 

руб.

достоииствъ

 

образца

 

1887

 

года

 

и

 

100

 

руб.

 

билетовъ

 

(радулс-

ныхъ)

 

образца

 

1866

 

года

 

до

 

1-го

 

января

  

1902

 

года.

По

 

сему

 

означенные

 

билеты

 

до

 

31

 

декабря

 

1901

 

года

включительно

 

принимаются

 

безпрепятственно

 

всѣми

 

правитель-

ственными

 

кассами.

Признаки

 

кредитиыхъ

 

билетовъ,

 

обмѣпъ

 

и

 

обращепіе

коихъ

 

прекращается

 

31

 

декабря

 

1901

 

года:

 

билеты

 

въ

 

5,

10

 

и

  

25

  

рублей.

Рисуиокъ

 

лицевой

 

стороны

 

билетовъ

 

отпечатанъ

 

густою

синею

 

краскою

 

по.

 

свѣтлокоричневому

 

фону.

Года

 

выпуска

 

обозначены

 

внизу

 

лицевой

 

стороны

 

биле-

товъ—въ

 

5

 

руб.

 

билетѣ

 

(съ

 

1887

 

до

 

1894

 

г.)

 

слѣва,

 

а

 

въ

10

 

руб.

 

(съ

 

1887

 

до

 

1892

 

г.)

 

п

 

25

 

руб.

 

билетахъ

 

(только

1887

 

г.)

 

посрединѣ

 

билета.

Оборотная

 

сторона

 

билета

 

содерллітъ

 

поперечный

 

рпсу-

нокъ

 

съ

 

Государ ственнымъ

 

гербомъ

 

посредипѣ,

 

крупною

 

цпф-
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рою

    

в.іѣво

    

fi

    

пзв

 

іечепіемъ

    

изъ

    

Манифеста —вправо

    

и

отпечатана:

5

  

руб.

 

бплетъ

 

синею

 

краскою.

10

     

»

         

»

       

красною

 

краскою.

25

     

»

         

»

       

лиловою

        

»

Сторублевый

 

бплетъ — радужный,

 

съ

 

портретомъ

 

Импе-

ратрицы

 

Екатерины

 

II.

Образцы

 

этихъ

 

билетовъ

 

выставлены

 

во

 

всѣхъ

 

копторахъ

и

 

отдѣ.тепіяхъ

 

Государственнаго

 

Банка

   

и

 

въ

 

Казначействахъ.

II.

 

Ншкеслѣдующіе

 

7

 

родовъ

 

кредитиыхъ

 

билетовъ

 

остав-

лены

 

въ

 

обращеиіи

 

безъ

 

всякаго

 

ограпиченія.

500

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

зеленоватый.

 

Годъ

 

1898.

 

Порт-

рета»

 

Императора

 

Петра

 

Велпкаго.

100

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

песочный,

 

правая

 

четверть

 

бѣ-

лая.

  

Годъ

   

1898.

  

Портрета

 

Императрицы

 

Екатерины

 

П.

25

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

лиловый.

 

Годъ

 

1992.

 

Справа

портрета

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

видимый

 

на

 

свѣтъ.

 

Слѣ-

ва

 

женская

 

фигура

 

(Россія)

 

со

 

щитомъ.

10

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

красный.

 

Годъ

 

1894.

 

Женская

фигура

 

(Россія)

 

со

 

щитомъ.

5

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

снпій.

 

Годъ

 

1895.

 

Женская

 

фи-

гура

 

(Россія)

 

со

 

щитомъ.

3

 

руб.

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

зеленый.

 

Года

 

разные.

 

Двуглавый

оре.тъ

 

посредник.

 

Цифра

 

3

 

с.іѣва.

1

 

руб.

 

бплетъ,

 

Цвѣтъ

 

желтый.

 

Года

 

разные.

 

Двуглавый

оре.іъ.

 

Цифра

  

1

   

слѣва.

Кромѣ

 

того

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

будетъ

 

выпущеиъ

 

50-руб-

левый

 

билетъ.

 

Цвѣтъ

 

синеватый.

 

Годъ

 

1899.

 

Портретъ

 

Им-

ператора

 

Николая

 

I.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

С.

 

МалиновекШ.

СОДЕРЖАНИЕ:

 

1)

 

Отіюшеніе

 

Предсѣдателя

 

Совѣта

 

состоящаго

 

иодъ

 

Августѣйшимъ

Покровительством!.

 

Ея

 

Имнераторскаго

 

Величества

 

Государыни

Императрицы

 

Маріи

 

Оеодоровны

 

Попечительства

 

fttapin

 

Алексан-

дровны

 

о

 

слѣпыхъ

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства.

 

2)

 

Епархіадьныя

извѣстія.

 

Я)

 

Отъ

 

Правленія

 

ненсіонно-вепомогателыюй

 

кассы

 

для

духовенства.

 

4)

 

Отъ

 

Екатеринославской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Дозволено

 

цензурою.

 

Екатериноелавъ.

 

20

 

Марта

 

19О0

 

года.

 

Цензоръ

 

преподаватель

Семинаріи

 

Вя.

 

Тацентовъ.



ЕКІТЕРИНОСЛАВСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ.
21-го

 

Марта

 

№

 

9

 

1900

 

года.

-------- 3

 

ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

 

S--------

О

 

духовномъ

 

бодрствованіи

 

*).

Жизнь

 

человѣческая

 

въ

 

свящепныхъ

 

пѣсіюпѣніяхъ

 

часто

сравнивается

 

съ

 

море.мъ.

 

И

 

истинно,

 

сколько

 

бѣдъ

 

встрѣчаетъ

человѣкъ

 

на

 

своемъ

 

жизненнОмъ

 

пути!

 

Какая

 

буря

 

напастей

иостигаетъ

 

иногда

 

человѣка

 

въ

 

сен

 

юдоли

 

скорби

 

и

 

плача!

Какъ

 

тяжело

 

человѣку

 

переносить

 

всѣ

 

эти

 

бѣдствія,

 

какъ

 

трудно

ему

 

устоять

 

противъ

 

множества

 

соблазновъ

 

и

 

искушеній,

 

ок-

ружающихъ

 

его

 

на

 

всякомъ

 

гаагу.

 

Корабль

 

среди

 

безконечной

водпой

 

стихіи

 

подвергается

 

всевозможиымъ

 

опаспостямъ,

 

лег-

кій

 

вѣтеръ

 

уже

 

колоблетъ

 

его,

 

небольшая

 

волна

 

при

 

неосмо-

трительности

 

кормчаго

 

можетъ

 

принести

 

существенный

 

вредъ,

а

 

затѣмъ

 

и

 

потопить

 

его.

 

Подобно

 

кораблю

 

въ

 

морѣ,

 

и

 

чело-

вѣкъ

 

во

 

время

 

земной

 

живши

 

подвергается

 

всевозможиымъ

опасностямъ

 

и

 

также

 

легко

 

можетъ

 

погибнуть:

 

небольшая

скорбь

 

прпводитъ

 

его

 

въ

 

отчаяніе,

 

слабое

 

искушеиіе

 

прп

 

не-

достатки

 

внутренней

 

осмотрительности

 

можетъ

 

привести

 

къ

паденію,

 

и

 

если

 

опъ

 

не

 

возстанетъ

 

немедленно,

 

то

 

грѣхъ

 

бе-

ретъ

 

силу

 

падъ

 

нимъ

 

и

 

побѣждаетъ

 

его.

 

Что-лсе

 

дѣлать

 

памъ

слабымъ

 

грѣшпикамъ?— спрашиваемъ

 

мы

 

въ

 

смушеніп.

 

Отвѣтъ

па

 

этотъ

 

тревожный

 

вопросъ

 

даетъ

 

намъ

 

Самъ

 

Божественный

Учитель

 

въ

 

словахъ:

   

«бдите

 

и

 

молитеся».

Объ

 

этой

 

истппѣ,

 

такъ

 

часто

 

повторяемой

 

въ

 

Свящеиномъ

Писаніи,

 

объ

 

этомъ

   

духовномъ

   

бодрствоваиіп

   

мы

   

и

   

хотпмъ

*)

 

Религіозно-нравствеішос

 

чтеніо.

 

предложенное

 

въ

 

Каоодралыюмъ

 

соборѣ

18

 

февреля

 

1900

 

года.
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побесѣдовать

 

съ

 

вамп,

 

возлюбленные

 

братіе,

 

въ

 

пастоящій

разъ.

 

Считаемъ

 

такую

 

бесѣду

 

благовременного

 

особенно

 

въ

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

настоящій

 

день

 

мы,

 

такъ

 

сказать,

 

стопмъ

улсе

 

въ

 

преддверіп

 

того

 

времени

 

года,

 

когда

 

каждый

 

иЗъ

 

насъ

отрывается

 

хоть

 

па

 

нѣсколько

 

времени

 

отъ

 

свопхъ

 

обычпыхъ

занятій

 

для

 

того,

 

чтобы

 

заглянуть

 

въ

 

свою

 

душу,

 

побеседо-

вать

 

со

 

своею

 

совѣстыо,

 

чистосердечпымъ

 

покаяпіемъ

 

очистить

себя

 

отъ

 

грѣховной

 

скверны

 

и

 

пріобщпться

 

пречистаго

 

Тѣла

п

 

Крови

 

Христовой.

Итакъ,

 

бодрствуйте!

День

 

и

 

часъ

 

страшнаго

 

суда

 

Божія

 

сокрыты

 

отъ

 

насъ

въ

 

непроницаемой

 

тайнѣ;

 

день

 

п

 

часъ

 

земной

 

кончины

 

нашей

извѣстны

 

одному

 

только

 

Богу.

 

А

 

мел;ду

 

тѣмъ

 

земная

 

жизнь

наша

 

есть

 

прпготов.іепіе

 

къ

 

другой,

 

вѣчиой

 

жизни,

 

есть

 

время

борьбы

 

и

 

подвиговъ,

 

въ

 

которыхъ

 

всякій

 

человѣкъ

 

долл;еиъ

дать

 

отчетъ

 

Богу

 

въ

 

день

 

великаго

 

и

 

страшнаго

 

суда

 

Болая.

«Бднте

 

убо:

 

не

 

вѣсте

 

бо,

 

когда

 

Господь

 

дому

 

пріидетъ

 

(Мр.

XIII,

  

35).

Бодрствуйте,

 

ибо

 

не

 

знаете,

 

когда

 

наступить

 

тотъ

 

страш-

ный

 

день,

 

когда

 

всѣмъ

 

придется

 

предстать

 

предъ

 

лицемъ

 

Того,

«па

 

Него

 

лее

 

не

 

смѣютъ

 

и

 

чины

 

Ангельстіи

 

взиратп»,

 

предъ

судомъ

 

Того,

 

отъ

 

Котораго

 

ничто

 

не

 

сокрыто,

 

по

 

«вся

 

нага

pi

 

объявлена»

 

(Евр.

 

IY,

 

15).

 

Онъ

 

«приведетъ

 

во

 

свѣтѣ

 

тай-

ная

 

тмы,

 

и

 

объявитъ

 

совѣты

 

сердечные»

 

(1

 

Кор.

 

IV,

 

5)

 

п

 

«воз-

дастъ

 

коемулда

 

по

 

дѣломъ

 

его»

 

(Рим.

 

II,

 

6);

 

и

 

страшны

 

бу-

дутъ

 

слова

 

Его:

 

«идите

 

отъ

 

Мене

 

проклятіи

 

въ

 

огнь

 

вѣчпый,

уготованный

 

діаволу

 

и

 

ангеломъ

 

его»

 

(Mo.

 

XXY,

 

41).

 

У

 

кого

не

 

содрогнется

 

сердце,

 

у

 

кого

 

не

 

пробзгдится

 

совѣсть

 

при

мысли

 

о

 

томъ,

 

что

 

ему

 

придется

 

услышать

 

эти

 

грозныя

 

слова

Господа"?

Погрул;еипый

   

въ

   

ел^едневныя

  

мелкія

 

житейскія

 

заботы

разсѣевающійся

   

всевозмоллтыми

   

искушеиіями

   

и

    

соблазнами

міра,

  

человѣкъ,

   

по

   

большей

   

части,

   

не

   

думаетъ

   

объ

   

этомъ

страшномъ

 

судѣ

 

Бол;іемъ,

   

не

 

помышляетъ

   

о

   

своей

 

копчпнѣ,
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послѣ

 

которой

 

ему

 

придется

 

дать

 

отчетъ

 

о

 

свопхъ

 

дѣлахъ

 

и

мысляхъ;

 

опъ

 

не

 

бодрствуетъ

 

духовно,

 

какъ

 

то

 

заповѣдалъ

Іисусъ

 

Христосъ,

 

а

 

иапротивъ,

 

если

 

.иногда

 

невольно

 

прпдетъ

ему

 

на

 

умъ

 

мысль

 

q

 

смерти,

 

онъ

 

старается

 

заглушить

 

ее,

отогнать

 

ее

 

отъ

 

себя,

 

успокаивая

 

себя

 

тѣмъ,

 

что

 

еще-де

 

успѣю

покаяться.

 

Но

 

смерть

 

виситъ

 

надъ

 

головою

 

калдаго

 

человѣка,

какъ

 

мечъ

 

правды

 

Болаей,

 

готовый

 

каяздую

 

минуту

 

опуститься

и

 

сразу

 

же

 

прекратить

 

жизнь

 

самомнителыіаго

 

грѣшппка.

«Помяни,

 

яко

 

смерть

 

не

 

замедлить»,

 

говорится

 

въ

 

кішгѣ

 

Іп-

суса,

 

сына

 

Сирахова

 

(XIV,

 

12),

 

и,

 

дѣйствителыю,

 

па

 

наши хъ

глазахъ

 

почти

 

постоянно

 

умираютъ

 

люди

 

еще

 

молодые,

 

еще

въ

 

полномъ

 

разцвѣтѣ

 

силъ,

 

и

 

притомъ

 

умираютъ

 

безъ

 

про-

доллштельной

 

болѣзпи,

 

а

 

внезапно,

 

скоропостижно.

 

«Помяни,

яко

 

смерть

 

не

 

замедлитъ»,

 

а

 

день

 

тотъ,

 

когда

 

грѣшиая

 

душа

человѣка

 

разлучится

 

съ

 

не

 

менѣе

 

грѣшпымъ

 

тѣломъ,

 

можетъ

прійти

 

незамѣтио

 

и

 

нежданно:

 

«пріидѳтъ-жѳ,

 

яко

 

тать

 

въ

 

нощи;

въ

 

день,

 

его-же

 

не

 

чаемъ,

 

п

 

часъ,

 

его-же

 

не

 

вѣмы»

 

(Mo.

XXIY,

  

50).

Итакъ,

 

всякій

 

день,

 

всякій

 

часъ

 

Господь

 

Богъ

 

можетъ

прекратить

 

нашу

 

земную

 

жизнь,

 

можетъ

 

призвать

 

насъ

 

къ.Себѣ

и

 

потребовать

 

отъ

 

насъ

 

строгаго

 

отчета

 

во

 

всѣхъ

 

пашихъ

 

дѣ-

лахъ,

 

мысляхъ

 

и

 

чувствахъ.

 

А

 

потому,

 

всякое

 

время,

 

всегда

и

 

непрестанно

 

нужно

 

быть

 

готовымъ

 

нредстать

 

предъ

 

сзгдомъ

Всевышияго,

 

всякую

 

минуту

 

нужно

 

бодрствовать

 

духовно,

чтобы

  

«Господь

 

дому»

  

не

 

засталъ

 

насъ

 

спящими.

Въ

 

чемъ

 

же

 

доллсио

 

заключаться

 

это

 

бодрствованіе?

 

Какъ

человѣкъ

 

долліснъ

 

лшть

 

и

 

поступать,

 

чтобы

 

быть

 

всегда

 

го-

товымъ

 

предстать

 

предъ

 

судомъ

 

Господиимъ"?

Бодрствовать — значить

 

быть

 

всегда

 

па

 

страл;ѣ

 

своей

 

души

и

 

тѣла.

 

Бодрствуетъ

 

тотъ,

 

кто

 

бдительно

 

смотритъ

 

за

 

всякими

малѣйшими

 

двшкеніями

 

души

 

и

 

особенно

 

сердца,

 

откуда

 

пс-

ходятъ

 

дуриыя

 

помышлонія,

 

старается

 

всегда

 

заглушать

 

злые

порывы

 

и

 

возбулсдать

 

добрые;

 

бодрствуетъ

 

тотъ,

 

кто

 

соглаша-

етъ

 

всѣ

   

свои

   

поступки

   

съ

   

здравымъ

    

разумомъ

    

и

   

Откро-
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вепіемъ.

 

Бодрствовать

 

—

 

значить

 

не

 

допускать

 

свою

 

совѣсть

 

до

усыплепія,

 

не

 

погружать

 

свою

 

душу

 

въ

 

сонъ

 

грѣховный.

 

Итакъ,

возстаиемъ

 

отъ

 

сна,

 

начнемъ

 

бодрствовать,

 

а

 

для

 

этого

 

прежде

всего

 

поставпмъ

 

свою

 

ллізнь

 

предъ

 

судомъ

 

совѣсти

 

и

 

закона

Болля.

Жизнь

 

человѣческая

 

яснѣе

 

всего

 

обнарулшвается

 

въ

 

сло-

вахъ

 

и

 

дѣлахъ.

 

На

 

нихъ

 

прежде

 

всего

 

п

 

нужно

 

обратить

свой

 

внутренпій

 

взоръ.

 

Господь,

 

вѣдь,

 

«воздастъ

 

коемулсдо

 

по

дѣ.іомъ

 

его»,

 

а

 

потому,

 

дѣла

 

человѣка

 

прежде

 

всего

 

станутъ

на

 

судѣ

 

правды

 

Болаей

 

и

 

будутъ

 

свндѣтельствовать

 

за

 

или

протпвъ.

Но

 

подъ

 

дѣлами

 

и

 

словами,

 

подъ

 

частными

 

мыслями,

лселаиіямп

 

и

 

чувствами

 

лежать

 

постояиыыя

 

расположенія

 

сердца,

служащія

 

для

 

нихъ

 

источникомъ;

 

совокупность

 

этпхъ

 

расно-

ложенШ

 

составляетъ

 

личность

 

человѣка

 

и

 

опредѣляетъ

 

его

характеръ;

 

ихъ

 

то

 

особенно

 

и

 

нужно

 

узнать.

 

Какія

 

недобрыя

дѣйствія

 

чаще

 

проявляются

 

и

 

при

 

томъ

 

съ

 

такою

 

силой,

 

что

мы

 

не

 

моліемъ

 

противостоять

 

имъ,

 

для

 

тѣхъ

 

есть

 

въ

 

сердцѣ

соотвѣтствующая

 

склонность,

 

страсть,

 

которая

 

слулштъ

 

ихъ

пропзводптелемъ.

 

Такое

 

разсмотрѣніе

 

приведетъ

 

насъ

 

къ

 

по-

знапію

 

господствующихъ

 

страстей,

 

или

 

одной

 

преобладающей.

Послѣ

 

этого

 

надобно

 

опредѣлить

 

общій

 

духъ

 

пашей

 

жизни

 

и

отличительную

 

черту

 

ея.

 

Это — полное

 

самопознаиіе;

 

это — об-

щій

 

выводъ

 

изъ

 

предыдущего,

 

который

 

самъ

 

собою

 

скалсется

въ

 

совѣсти,

 

ясно

 

опредѣлится

 

въ

 

сознапіи

 

п

 

исповѣдуется

предъ

 

лпцемъ

 

Господа

 

всевѣдущаго.

 

Такъ

 

вообразится

 

вся

картина

 

пашей

 

грѣховпости,

 

вся

 

исторія

 

нашей

 

грѣховиой

жизни:

 

дѣла,

  

чувства

 

н

 

распололсенія

 

и

 

главный

 

духъ

 

лшзпп.

Но

 

все

 

это

 

только

 

начало

 

бодрствовашя,

 

это

 

пробужденіе

отъ

 

сна

 

грѣховнаго.

 

Опредѣлпвъ

 

сознательно

 

свои

 

главные

недостатки,

 

человѣкъ,

 

естественно,

 

доллеень

 

прилолшть

 

всѣ

 

свои

силы

 

къ

 

иснравленію

 

ихъ.

 

Тутъ

 

уже

 

человѣкъ

 

вступаетъ

 

па

узкій

 

путь

 

самоотверл;енія,

 

путь

 

волыіыхъ

 

и

 

неволыіыхт>

 

скор-

бей

 

п

 

лпшеній;

 

это

 

путь

 

подвиговъ

 

непрерывпыхъ,

 

иапрялеен-
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ныхъ.

 

Не

 

легко

 

человѣку

 

сразу

 

отстать

 

отъ

 

свои хъ

 

злыхъ

 

на-

клонностей

 

и

 

дурпыхъ

 

привычекъ

 

и

 

большія

 

усилія

 

воли

 

по-

требуются

 

для

 

протидѣйствія

 

имъ.

 

«Царство

 

небесное

 

силою

берется»,

 

и

 

только

 

«употребляющіе

 

усиліе

 

восхпщаютъ

 

его»

(Мо.

 

XI,

 

1 2).

 

Но

 

подвигъ

 

этотъ

 

тял;елъ

 

только

 

въ

 

началѣ:

чѣмъ

 

дальше

 

мы

 

будемъ

 

идти

 

по

 

избранному

 

разъ

 

направле-

нно,

 

чѣмъ

 

больше

 

въ

 

своей

 

жизни

 

будемъ

 

осуществлять

 

нрав-

ствеішыя

 

правила

 

Евангельскаго

 

закона,

 

тѣмъ

 

легче

 

будетъ

 

для

насъ

 

подвигъ

 

правственнаго

 

совершенствовапія

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

будутъ

 

оправдываться

 

слова

 

Спасителя:

 

«иго

 

Мое

 

благо

 

и

бремя

 

Мое

 

легко

 

есть»

 

(Мо.

 

XI.

 

30).

 

При

 

помощи

 

Бол;ест-

вениой

 

благодати

 

и

 

дѣятелыіыхъ

 

усилій

 

своей

 

свободной

 

во-

ли

 

человѣкъ

 

молсетъ

 

пройти

 

этотъ

 

краткій

 

путь

 

земной

 

жизни

и

 

со

 

смпреніемъ

 

принесть

 

свой

 

крестъ

 

къ

 

могнлѣ,

 

какъ

 

Спа-

ситель

 

принесъ

 

его

 

къ

 

Голгооѣ.

Обновпвъ

 

себя

 

внутренно

 

сознанісмъ

 

своей

 

грѣховности

и

 

сдѣлавъ

 

нѣсколько

 

шаговъ

 

по

 

узкому

 

пути,

 

ведущему

 

въ

царство

 

небесное,

 

человѣкъ

 

отнюдь

 

не

 

долл;енъ

 

прекращать

свой

 

подвигъ

 

или

 

ослаблять

 

свое

 

бодрствовапіе.

 

«Мияйся

стоятп»,

 

заповѣдуетъ

 

Апостолъ,

 

«да

 

блюдется,

 

да

 

не

 

падаетъ»

(1

  

Кор.

 

X,

  

12).

Нѣтъ,

 

иачавъ

 

свой

 

нравственный

 

подвигъ,

 

человѣкъ

 

дол-

женъ

 

твердо

 

и

 

непрестанно

 

идти

 

по

 

разъ

 

намеченному

 

пути,

ибо

 

«пиктолге

 

возлояа>

 

руку

 

свою

 

па

 

рало,

 

и

 

зря

 

вспять,

управленъ

 

есть

 

въ

 

царствіи

 

Боягіи»

   

(Лук.

 

IX,

  

62).

Напротпвъ,

 

тутъ-то

 

и

 

нулаю

 

быть

 

постоянно

 

на

 

стражѣ

самого

 

себя

 

и

 

по

 

возмолагости

 

всегда

 

обращаться

 

къ

 

само-

познание

 

п

 

самоиспытанію;

 

пулаю

 

быть

 

всегда

 

виимательнымъ

къ

 

своему

 

духовному

 

міру,

 

къ

 

своимъ

 

мыслямъ,

 

пожеланіямъ

и

 

влеченіямъ.

 

Какъ

 

искра

 

подъ

 

пепломъ

 

долго

 

еще

 

тлѣетъ

 

и

сохраняете

 

свою

 

способность

 

къ

 

поспламенѣиію,

 

такъ

 

и

 

грѣ-

ховное

 

начало

 

въ

 

нашей

 

извращенной

 

ириродѣ

 

не

 

мол;етъ

быть

 

сразу

 

съ

 

кориемъ

 

вырвано;

 

оно

 

долго,

 

всю

 

жизнь

 

коре-

нится

 

въ

 

душѣ

 

и

 

тѣлѣ

 

человѣка

 

и

 

ждетъ

   

только

   

пищи,

 

иѣ-
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котораго

 

кратковременного

 

усыпленія

 

духовного,

 

чтобы

 

вспых-

нуть,

 

подобно

 

искрѣ,

 

воспламениться

 

н

 

охватить

 

все

 

наше

 

су-

щество

 

порочною

 

страстью.

 

Посему-то

 

и

 

нужно

 

бдѣйіе

 

не-

престанное,

 

неусыпное,

 

напряженное,

 

неутомимое;

 

бдѣніе — не

па

 

одииъ

 

день,

 

не

 

на

 

одипъ

 

мѣсяцъ,

 

не

 

на

 

одпнъ

 

годъ,

 

а

 

во

всю

 

жизнь,

 

до

 

послѣдняго

 

издыхаиія;

 

бдѣпіе—не

 

только

 

въ

день,

 

но

 

п

 

въ

 

вечеръ,

 

и

 

въ

 

полночь,

 

и

 

въ

 

пѣпіе

 

пѣтуховъ,

и

 

утромъ

 

(Map.

 

XIII,

 

35),

 

ибо

 

во

 

всякое

 

время

 

можетъ

прійти

 

Господь

 

дому

 

н

 

потребовать

 

отъ

 

насъ

 

строгаго

 

отчета.

А

 

вѣдь

 

«страшно

 

есть

 

еже

 

впасти

 

въ

 

руцѣ

 

Бога

 

лаіваго»

(Евр.

 

X,

  

31).

Бодрствуемъ-л;е,

 

братіе,

 

и

 

помиимъ,

 

что

 

будетъ

 

время,

и

 

оно,

 

молсетъ

 

быть,

 

ближе

 

къ

 

намъ,

 

пелселп

 

мы

 

думаемъ,

когда

 

Спаситель

 

явится

 

грознымъ,

 

иеумолимымъ

 

Сугдіею

 

ііа-

шпхъ

 

дѣлъ,

 

правосудно

 

паказующимъ

 

насъ.

 

Тогда

 

мы

 

будемъ

лселать

 

и

 

просить

 

хотя

 

одной

 

минуты

 

для

 

покаяиія

 

и

 

исправ-

ленія,

 

но

 

послѣ

 

смерти

 

нѣтъ

 

покаянія.

Сколько

 

мплостивъ

 

для

 

насъ

 

Господь

 

теперь,

 

пока

 

мы

живы

 

на

 

землѣ,

 

столько-же

 

Оиъ

 

будетъ

 

строгъ

 

и

 

пеумолимъ,

когда

 

мы

 

явимся

 

къ

 

Нему

 

по

 

смерти

 

съ

 

грѣхами,

 

неомытыми

слезами

 

покаянія.

 

«Люта

 

смерть

 

грѣшниковъ»,

 

говорить

 

Псал-

мопѣвецъ;

 

и

 

только

 

путемъ

 

нравствепиыхъ

 

подвпговъ

 

и

 

самоотре-

чения,

 

путемъ

 

постояннаго

 

бодрствованія

 

духовнаго

 

и

 

тѣлеснаго

молаю

 

пзбѣгнуть

 

этой

 

лютой

 

смерти

 

и

 

заслулаіть

 

у

 

Господа

христіанскую

 

кончину,

 

безболѣзпепну,

 

пепостыдпу,

 

мнрну.

Будемъ-лсе

 

просить

 

Господа,

 

чтобы

 

Онъ

 

подалъ

 

намъ

Свои

 

благодатиыя

 

силы

 

для

 

подвига

 

духовнаго

 

бодрствованія

н

 

послалъ

 

намъ

 

смерть

 

съ

 

отрадною

 

наделсдою

 

па

 

вѣчиый

покои,

 

чтобы

 

мы,

 

при

 

послѣднемъ

 

издыханіи

 

нашемъ,

 

съ

 

мо-

литвой

 

па

 

устахъ,

 

съ

 

созианіемъ

 

псполиенпаго

 

долга,

 

съ

 

па-

деледой

 

на

 

то,

 

что

 

всѣ

 

великіе

 

грѣхи

 

наши

 

прощены

 

и

 

«не

помянутся

 

къ

 

тому»,

 

могли

 

воскликнуть

 

съ

 

Старцемъ

 

Сѵмео-

иомъ:

 

«нынѣ

 

отпущаеши

 

раба

 

Твоего,

 

Владыко,

 

.по

 

глаголу

Твоему,

 

съ

 

мпромъ,

 

яко

 

видѣста

 

очи

 

мои

 

спасеніе

 

Твое».

Преподаватель

 

Семпнаріп

 

М.

 

Брунбендеръ.
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Къ

 

вопросу

 

о

 

читаемыхъ

 

при

 

Богослуженіи

Апостолѣ

 

и

 

Евангеліи.

Лродолженге

 

*).

А

 

теперь

 

перейдемъ

 

къ

 

вопросу

 

о

 

чтеиіи

 

апостола

 

и

евапгелія

 

въ

 

тѣ

 

дни,

 

въ

 

какіе

 

бываетъ,

 

какъ

 

выралсаются,

 

стече-

те

 

праздниковъ,

 

свящеппо-историческпхъ,

 

церковпыхъ

 

воспо-

мппаігій,

 

калсдому

 

изъ

 

которыхъ

 

есть

 

особое

 

зачало,

 

потому

что

 

предписаиія

 

Церковнаго

 

Устава

 

и

 

па

 

такіе

 

случаи

 

многіе

священиослулаітелп

 

не

 

вполпѣ

 

отчетливо

 

представляютъ

 

себѣ.

Одно

 

изъ

 

требованій

 

Типикона

 

въ

 

отношеніи

 

чтеиія

 

апостола

и

 

евангелія

 

во

 

взятомъ

 

случаѣ

 

такое:

 

при

 

совершеиіи

Богослуясенія

 

въ

 

честь

 

и

 

память

 

двухъ

 

святыхъ,

 

кансдому

 

изъ

которыхъ

 

указано

 

въ

 

службѣ

 

особое

 

зачало,

 

при

 

дневиыхъ,

рядовыхъ

 

зачалахъ,

 

сіи

 

послѣднія

 

доллаш

 

быть

 

читаемы

 

не

въ

 

эти

 

самые

 

дни,

 

а

 

въ

 

предыдущей,

 

иакануиѣ

 

(Тппикоиъ

 

по-

слѣдов.

 

1-го

 

сентября:

 

«апостолъ

 

къ

 

Тимоо.,

 

зач.

 

282»,

 

и

преподобиаго —къ

 

Колоссаемъ,

 

зач.

 

258,

 

евапгеліе

 

Луки,

 

зач.

13,

 

и

 

преподобиаго — Мато.,

 

зач.

 

43.

 

Дневный- лее

 

апостолъ

 

и

евапгеліе

 

вычптаемъ

 

иапреди»;

 

а

 

какъ

 

именно

 

они

 

вычиты-

ваются

 

иапреди,

 

будетъ

 

видно

 

изъ

 

ншкеслѣдующаго....).

 

Оспо-

вывается-л;е

 

это

 

частное

 

требовапіе

 

Устава

 

па

 

томъ

 

общемъ

полол;еніп

 

его.

 

что

 

тогда

 

какъ

 

па

 

утрени

 

принято

 

Церковію

всегда

 

читать

 

(всегда,

 

т.

 

е.,

 

когда

 

это

 

пололеепо)

 

только

 

одно

еваигеліе,

 

хотя-бы

 

въ

 

извѣстпый

 

день

 

совпало

 

иѣсколько

праздниковъ,

 

воспомиианій

 

священно

 

и

 

церковио-псторическихъ

(см.:

 

1,

 

«Аще

 

случится

 

праздиикъ

 

Пресв.

 

Богородицы

 

честнаго

Ея

 

покрова,

 

св.

 

ап.

 

Аианін

 

въ

 

недѣлю» — Типпкопъ

 

подъ

 

1-е

окт.;

 

2,

 

«Аще

 

случится

 

велпкомуч.

 

Дпмитрія

 

Селунск.,

 

н

 

тря-

сеиія

 

въ

 

педѣлю» — Тнппконъ

 

подъ

 

26

 

окт.

 

п

 

др.),—па

 

лй-

тургіи

 

если

 

п

 

читается

 

иногда

 

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

два

 

апо-

стола

 

п

 

евангелія,

 

но

 

никогда

 

не

 

доллаю

 

быть

 

читаемо

 

бо-

лѣе

 

двухъ;

 

при

 

болынемъ-лсе

   

количествѣ

   

литургійных'і,

   

апо-

*)

 

См.

 

І

 

8.



236

столовъ

 

и

 

евапгелій

 

но

 

всѣ

 

они

 

должны

 

быть

 

вполнѣ

 

ясно

отдѣляемы

 

одни

 

отъ

 

другихъ.

 

Изъ

 

пазпачаемыхъ

 

Церк.

 

Уста-

вомъ

 

для

 

иѣкоторыхъ

 

дней

 

трехъ

 

зачалъ,

 

когда

 

это

 

бываетъ

въ

 

одинъ

 

изъ

 

великихъ

 

праздниковъ

 

или

 

при

 

праздновапін

двумъ

 

святымъ,

 

калсдому

 

изъ

 

коихъ

 

указано

 

особое

 

зачало, —

рядовое

 

относится

 

именно

 

па

 

предыдущін

 

день,

 

какъ

 

слѣдуетъ

изъ

 

вышесказанпаго,

 

а

 

въ

 

другихъ

 

случаяхъ

 

два

 

апостола

 

и

евапгелія

 

читаются

 

«подъ

 

зачало»,

 

то

 

есть

 

два

 

изъ

 

трехъ

 

по-

ложенныхъ

 

по

 

Уставу

 

апостоловъ

 

или

 

евангелій

 

читаются

 

какъ-бы

одно,

 

безъ

 

особой

 

паузы

 

между

 

ними,

 

безъ

 

большой

 

остановки

голосомъ

 

по

 

окопчапіп

 

одного

 

изъ

 

ппхъ.

 

(См.:

 

1,

 

Тппнкоиъ,

послѣдованіс

 

13

 

септ.,

 

Маркова

 

глава — «аще

 

случится

 

Обнов-

лепіе,

 

13

 

день

 

въ

 

иедѣлю

 

и

 

предпраздпество

 

Честпаго

 

Креста»...

«апостолъ ..... и

 

еваигеліе

 

прелюде

  

иедѣлп

 

предъ

 

Воздвшкеиісмъ,

и

 

рядъ

 

подъ

 

зачаломъ,

 

тал;е

 

Обновлснія»;

 

2,

 

Тппнкоиъ,

 

Хра-

мовая

 

глава— «аще

 

случится

 

храмъ

 

св.

 

Сѵмеона

 

столпника

 

въ

педѣлю»:

 

«апостолъ

 

индикта,

 

и

 

рядъ

 

подъ

 

зачало,

 

тол;с

 

храма

святаго»....

 

и

 

еваигеліе

 

прелюде

 

индикта,

 

и

 

рядъ

  

подъ

 

зачало,

тал;е

 

храма

 

святаго» .....

  

и

 

друг.).

 

Обыкновенно

 

«подъ

 

зачало»

читается

 

второе

 

изъ

 

указашіыхъ

 

зачалъ

 

съ

 

первымъ.

 

Въ

 

Тп-

пикопѣ,

 

правда,

 

не

 

всегда

 

ясно

 

говорится

 

о

 

названномъ

 

чте-

ніи

 

трехъ

 

зачалъ,

 

т.

 

е.

 

какъ-бы

 

двухъ,

 

но

 

смыслъ

 

замѣчаній

(«зри»)

 

его

 

па

 

сей

 

разъ,

 

при

 

сопоставлены

 

ихъ

 

другъ

 

съ

другомъ,

 

именно

 

таковъ

 

каждый

 

разъ.

 

Въ

 

Марковой

 

главѣ,

напрнмѣръ,

 

—

 

«аще

   

случится

   

Ролдество

   

Богородицы

   

въ

 

пе-

дѣлю»:

 

просто

 

сказано .....

   

«апостолъ....

 

и

 

еваигеліе

 

прежде

 

не-

дѣли

 

предъ

 

Воздвилсеніемъ, —талсе

 

рядъ,

 

посемъ

 

Богородицы»

(Типпконъ

 

подъ

 

8

 

сеит.).

 

Но

 

если

 

здѣсь

 

не

 

указывается

 

на

чтеніе

 

одпихъ

 

изъ

 

пололсениыхъ

 

апостоловъ

 

и

 

евангелій

 

«подъ

зачало»

 

съ

 

другими

 

изъ

 

таковыхъ,

 

то

 

въ

 

другой

 

Марковой

главѣ

 

того-л;е

 

праздника

 

(«аще

 

случится

 

отдапіе

 

Ролсдества

Богородицы

 

въ

 

педѣлю» —подъ

 

12

 

септ,

 

въ

 

Тишіконѣ)

 

такое

именно

 

чтеніе

 

достаточно

 

ясно

 

требуется

 

словами:

 

«....апо-

столъ

 

....и

 

евангеліе

 

иедѣли

 

предъ

 

Воздвшкепіемъ,

 

и

 

ряд'і>

 

подъ
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зачало,

 

гаже

 

Богородицы».

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

уставъ

 

о

 

чтепіи

апостоловъ

 

и

 

евангелій

 

какъ

 

въ

 

день

 

самыхъ

 

нраздпиковъ

 

Бо-

городпчныхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

дни

 

отданій

 

ихъ,

 

приходящихся

 

въ

педѣ.ію,

 

одинакова

 

Есть

 

таклсе

 

въ

 

Типиконѣ

 

довольно

 

ясное

 

указа-

ше

 

па

 

то,

 

что

 

въ

 

иѣкоторые

 

дни

 

рядовое

 

зачало

 

надо

 

читать

за

 

одно

 

съ

 

другимъ

 

зачаломъ,

 

т.

 

е.

 

«подъ

 

зачало»,

 

въ

 

иной

день,

 

иапреди,

 

а

 

не

 

въ

 

самый

 

ираздиикъ.

 

Въ

 

7-й

 

главѣ

 

Ти-

пикона,

 

въ

 

послѣднемъ

 

«зри»

 

чнтаемъ:

 

«яко

 

приходящему

Господскому

 

празднику

 

или

 

Богородицы,

 

и

 

оба

 

праздника

Предтечева:

 

Ролсдество

 

и

 

Усѣкновспіе,

 

—"и

 

св.

 

апост.

 

Петра

 

и

Павла,

 

и

 

I.

 

Богослова,

 

или

 

аще

 

будетъ

 

храмъ, —должно

 

есть

прочнтатп

 

апостолъ

 

и

 

евапгеліе

 

рядовое,

 

хотящее

 

бьіти

 

тогда

въ

 

самый

 

день

 

праздника,

 

за

 

день

 

папредь

 

прежде

 

праздника

подъ

 

зачало.

 

На

 

еамый-же

 

день

 

чтемъ

 

праздника

 

единаго,

якоже

 

и

 

вся

 

служба».

 

Если,

 

далѣе,

 

педоумѣпія

 

относительно

чтеиія

 

апостола

 

и

 

евапгелія

 

на

 

лптургіп

 

возпикаютъ

 

у

 

мпо-

гихъ

 

свящешюслулштелей

 

оттого,

 

что

 

избрапиымъ

 

святымъ

(т.

 

е.

 

святымъ

 

съ

 

Бдѣніемъ,

 

Поліелеемъ,

 

Великимъ

 

Славосло-

віемъ

 

и

 

другимъ

 

съ

 

знакомь

 

нраздничнымъ

 

въ

 

мѣсяцесловѣ)

Церковный

 

Уставъ

 

назначаете

 

особые

 

апостолъ

 

и

 

евангеліе,

въ

 

то

 

время

 

какъ

 

существуютъ

 

и

 

рядовыя

 

зачала,

 

то,

 

по-

нятно,

 

необходимо

 

вполиѣ

 

правильный

 

взглядъ

 

пмѣть

 

и

 

на

другія,

 

помимо

 

разсмотрѣиныхъ

 

здѣсь,

 

требованія

 

Типикона

подобнаго

 

рода,

 

а

 

не

 

руководиться

 

при

 

семь

 

лишь

 

существую-

щей,

 

хотя-бы

 

то

 

и

 

во

 

мпогихъ

 

мѣстахъ,

 

не

 

основанной

 

па

предписаиіи

 

Церкви,

 

пастырской

 

практикой.

 

Пмѣя

 

въ

 

виду

особенную

 

валаюсть

 

прочтенія

 

при

 

Богослуженін

 

въ

 

течепіе

года

 

всего

 

апостола

 

и

 

евангелія,

 

Православная

 

Церковь

 

наша,

что

 

слѣдуетъ

 

уже

 

изъ

 

приведеиныхъ

 

мѣстъ

 

Устава

 

ея,

 

а

 

осо-

бенно

 

изъ

 

прнмѣчапія

 

(«зри»)

 

къ

 

58-й

 

главѣ

 

послѣдияго,

 

за-

прещаете

 

совсѣмъ

 

отмѣнять

 

рядовыя

 

зачала

 

на

 

литургіи,

 

по-

мимо

 

нѣкоторыхъ,

 

исчислепиыхъ

 

въ

 

самомъ

 

Типикоиѣ,

 

дней.

Что

 

касается

 

рядовыхъ

 

зачалъ

 

дней

 

воскреспыхъ,

 

то

 

они

 

доллаіы

быть

 

читаемы

 

при

 

праздппчпыхъ

 

и

 

въ

 

тѣхъ

   

случаяхъ,

   

когда
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въ

 

педѣлю

 

бываете

 

празднпкъ

 

въ

 

честь

 

святаго

   

съ

 

Бдѣпіемъ,

храмоваго

 

святаго,

 

великій

 

празднпкъ

 

въ

 

честь

 

святого

 

и

 

Бо-

городицы

 

(См.:

   

1,

   

Типпкоиъ:

   

глово

   

3-я;

  

2,

   

Маркова

   

глава

«аще....

   

въ

 

педѣлю»

    

въ

 

послѣдоваиіяхъ:

 

—

 

2-го

   

февр.,

   

15-го

августа,

 

8-го

 

септ.,

  

21-го

 

ноября, —

 

«зри»

  

подъ

 

29

 

іюня,

  

29

авг.,

  

8-го

 

мая;

  

3,

 

Храмовыя

 

главы

 

—

 

3-я,

  

5-я,

    

8-я).

  

А

 

уже

нечего

 

и

 

говорить

 

на

 

сей

 

счетъ

 

о

 

праздникахъ

 

съ

 

Поліелеемъ,

 

Вел.

Славословіемъ

 

и

 

святыхъ

 

шестерпчпыхъ

   

(Типпкоиъ:

 

главы

  

4

и

 

5-я).

 

Только

 

въ

 

одномъ

 

случаѣ

 

опускаются

 

рядовыя

 

зачала

воскресный:

  

это — когда

 

въ

 

недѣлю

   

бываете

   

какой

   

либо

 

изъ

двѵпадесятыхъ

   

Господскихъ

   

праздниковъ;

   

въ

 

Типиконѣ, — въ

послѣдованіи

 

5-го

 

августа,

 

—

 

«зри», — читаемъ:

   

«яко

 

аще

 

слу-

чится

 

празднпкъ

 

Христова

 

Преобралсеиія

 

въ

 

иедѣлю,

 

ничтолѵе

воскресно

 

поется....,

 

по

 

вся

 

слул;ба

 

праздника

 

вечеръ,

 

и

 

утро,

п

 

па

 

литургіи»;

 

толі,е

 

сказано

 

и

 

въ

 

послѣдов.

   

1 4

 

-го

 

септ. —

«зри» .....

  

Но

 

тогда,

    

какъ

 

гласить

 

Тпшіконъ,

   

и

   

вообще

 

все

воскресное

 

оставляется

 

ради

 

праздпичнаго.

  

Невидимому,

   

одно

изъ

 

замѣчапій

 

Типикона,

 

приведенное

 

и

 

нами,

 

именно

 

въ

 

концѣ

7-й

 

главы

 

его

 

(«яко

 

приходящему ..... Господскому

 

празднику

 

или

Богородицы,

 

и

 

оба

 

праздника

 

Предтечева ...... ,

 

на

 

самый-же

 

день

праздника

 

чтемъ— апостолъ

 

п

 

евангеліе —праздника

 

единаго,

яколсе

 

и

 

вся

 

служба»),

 

протпворѣчитъ

 

сказанному

 

о

 

необхо-

димости

 

чтенія

 

въ

 

праздники,

 

кромѣ

 

только

 

двунадесятыхъ

Господскихъ,

 

случающихся

 

въ

 

иедѣлю,

 

и

 

диевныхъ,

 

ука-

заппыхъ

 

по

 

ряду

 

на

 

эту

 

педѣлю,

 

зачалъ.

 

Но

 

этого

 

противо-

рѣчія

 

па

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

нѣтъ:

 

это

 

требованіе,

 

правда,

 

содерлаітся

въ

 

воскресиомъ

 

послѣдованіи

 

Устава,

 

одпако-ж,е

 

въ

 

особомъ

замѣчапіи,

 

относящемся,

 

при

 

сопоставленін

 

его

 

съ

 

другими

замѣчаніямп

 

подобпаго

 

рода,

 

собственно

 

къ

 

9-й

 

главѣ

Типикона

    

(«о

    

елее

    

како

 

подобаетъ

    

зпамеиати

   

на

   

всякъ

день..... ,

    

о

    

вечерни,

    

утрени

    

и

   

литургіи

   

диен

    

седьмич-

ныхъ»);

 

ясность

 

спхъ

 

другихъ

 

указаній

 

Тииикоиа

 

о

 

томъ,

что

 

воскресные

 

апостолъ

 

и

 

евангеліе

 

читаются

 

въ

 

на-

званные

 

праздники,

 

бывающіе

 

въ

 

недѣлю,

 

даетъ

 

полное

 

право
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•относить

 

именно

 

къ

 

этой

 

9~Й

 

главѣ

 

«зри»

 

и

 

7-й

 

главы

 

Ти-

пикона.

 

Мало

 

этого, — если

 

перечисленные

 

въ

 

семъ

 

замѣчаніп

праздники

 

(т.

 

е.

 

великіе

 

праздники

 

Богородичные

 

и

 

святыхъ,

и

 

храмовые

 

праздники

 

святаго

 

и

 

другіе)

 

случатся

 

и

 

въ

 

седь-

мичные

 

дни,

 

то

 

хотя

 

въ

 

самые

 

эти

 

дни

 

читаются

 

только

 

празд-

нпчныя

 

зачала

 

апостола

 

и

 

евангелія,

 

по

 

и

 

рядовыя

 

ие

 

такъ

то

 

ужъ

 

очень

 

отодвигаются:

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

сего-л;е

 

замѣча-

нія

 

7-й

 

главы

 

Типикона,

 

они

 

прочитываются

 

накапупѣ

 

«подъ

вачало».

 

Надо

 

сказать

 

еще

 

о

 

чтепіи

 

рядовыхъ

 

зачалъ

 

въ

 

пред-

праздпство

 

Преобралсенія

 

Господня,

 

случающееся

 

въ

 

педѣлю.

 

О

предпраздиствѣ

 

другихъ

 

праздппковъ

 

дваиадесятыхъ

 

Господскихъ

мы

 

не

 

говоримъ

 

въ

 

разсматрнваемомъ

 

отиошоиіи

 

потому,

 

что

на

 

счетъ

 

ихъ

 

не

 

возиикаетъ

 

такого

 

пререканія

 

въ

 

виду

 

су-

ществующпхъ

 

болѣе

 

точиыхъ

 

указанін,

 

а

 

между

 

тѣмъ,

 

по

 

пѣ-

которымъ

 

особенностямъ

 

богослуженія

 

въ

 

предпразднство

 

свое,

они

 

ие

 

иоходятъ

 

вполнѣ

 

на

 

сей

 

разъ

 

на

 

праздннкъ

 

Преобра-

женія

 

Господня.

 

Въ

 

назвампое

 

предпразднство

 

Преобра:кенія

 

Го-

сподня,

 

т.

 

е.

 

случающееся

 

въ

 

недѣлю,

 

надо

 

читать

 

дневное,

то

 

есть

 

воскресное,

 

зачало

 

изъ

 

апостола

 

и

 

евангелія,

 

съ

 

при-

соедииеніемъ

 

къ

 

нему

 

рядовыхъ

 

зачалъ

 

слѣдующаго

 

дня,

 

т.

 

е.

поиедѣлышка,

 

въ

 

какой

 

будетъ

 

самый

 

праздникъ

 

Преобраасе-

ніе,

 

ибо

 

если

 

это

 

рядовыя

 

зачала

 

понедѣльника

 

не

 

читать,

такъ

 

они

 

вовсе

 

останутся

 

непрочитанными;

 

именно

 

такъ,

 

ду-

мается,

 

надо

 

понимать

 

слова

 

Тиникона

 

изъ

 

Марковой

 

главы

на

 

5-е

 

августа:

 

«прокименъ,

 

апостолъ,

 

аллилуіа,

 

евангеліе

 

и

прпчастенъ

 

дне.

 

И

 

утренній

 

апостолъ,

 

и

 

евангеліе

 

рядъ,

 

подъ

зачаломъ».

 

Относительно

 

чтеиія

 

св.

 

Писаиія

 

Новаго

 

Завѣта

въ

 

отданія

 

дваиадесятыхъ

 

праздпиковъ

 

достаточно

 

будетъ

 

ска-

зать

 

лишь

 

то,

 

что

 

въ

 

отдапія

 

праздппковъ

 

Богородичпыхъ,

 

въ

какой-бы

 

день

 

иедѣли

 

отданіе

 

ни

 

случилось,

 

должно

 

читать

тѣже

 

зачала

 

апостола

 

и

 

евангелія,

 

какія

 

были

 

читаемы

 

въ

 

са-

мый

 

праздникъ,

 

но

 

только

 

послѣ

 

дпевныхъ,

 

рядовыхъ

 

чтеиій.

Въ

 

Типиконѣ,

 

въ

 

послѣдовапіп

 

12-го

 

сентября —день

 

отдапія

праздника

 

Рождества

 

Пресв.

 

Богородицы

   

читаемъ:

   

«апостолъ
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и

 

евапге.ііе

 

дне

 

и

 

праздника»;

 

тоже

 

сказано

 

п

 

въ

 

послѣдов.

20-го

 

августа, —дня

 

отданія

 

праздника

 

Успенія

 

Пресв.

 

Бого-

родицы.

 

При

 

трехъ

 

зачалахъ

 

апостола

 

и

 

евангелія,

 

приходя-

щихся

 

въ

 

день

 

отдаиія

 

Богородичнаго

 

праздника,

 

случающа-

гося

 

въ

 

иедѣлю,

 

что

 

бываетъ.

 

если

 

святому,

 

память

 

коего

 

че-

ствуется

 

того-же

 

числа,

 

есть

 

свои

 

апостолъ

 

и

 

евапгеліе, —

одни

 

изъ

 

сихъ

 

зачалъ,

 

а

 

именно

 

святому,

 

должно

 

переносить

па

 

какой

 

либо

 

другой

 

день:

 

«аще

 

случится

 

отдаиіе

 

праздника

Входа

 

Пресв.

 

Богородицы

 

въ

 

педѣлю,

 

оставляется

 

возслѣдо-

вапіе

 

св.

 

Петра

 

(Александрійскаго),

 

и

 

поется,

 

егда

 

хощетъ

екклисіархъ»

 

(Типиконъ, — послѣд.

 

25

 

ноября,

 

Маркова

 

глава).

О

 

дняхъ

 

отданія

 

праздппковъ

 

дваиадесятыхъ

 

Господскихъ

 

въ

Тішнконѣ

 

нѣтъ

 

па

 

сей

 

разъ

 

указаиій,

 

подобныхъ

 

требовапіямъ

относительно

 

отдапій

 

Богородичпыхъ

 

праздппковъ:

 

«апостолъ

и

 

евапгеліе».

 

сказано

 

въ

 

послѣдов.

 

21

 

септ.—дня

 

отданія

Воздвпженія

 

Честиаго

 

Креста — п

 

'въ

 

послѣд.

 

13

 

августа — дня

отданія

 

Преображепія

 

Господня,— •« дне

 

точію».

Съ

 

вопросомъ

 

о

 

Богослужебномъ

 

употреблеиін

 

апостола

тѣспо

 

связаны

 

еще

 

слѣдующіе

 

болѣе

 

частные

 

вопросы:

 

1)

 

о

чтеніп

 

св.

 

Ппсаиія

 

Новаго

 

Завѣта

 

въ

 

навечерія

 

Рол;дества

Христова

 

и

 

Богоявленія,

 

на

 

молебиахъ

 

въ

 

Свѣтлую

 

седьмнцу

(въ

 

св.

 

Пасху),

 

на

 

послѣдоваиіи

 

Изобразнтельныхъ,

 

когда

 

оно

отправляется

 

вмѣсто

 

положенной

 

па

 

тотъ

 

день

 

Литургіи, —

при

 

совершеніп

 

таинства

 

Елеосвященія, — при

 

молитвословіяхъ

молебповъ,

 

прнлагаемыхъ

 

на

 

самой

 

Литургіп,

 

при

 

крестныхъ

ходахъ,

 

бывающпхъ

 

вокругъ

 

Церкви

 

въ

 

пиыхъ

 

мѣстахъ

 

на

храмовые

 

праздники,

 

при

 

отправлеиіи

 

службы

 

со

 

Всепощнымъ

Бдѣніемъ

 

или

 

Поліелеемъ

 

святому,

 

коему

 

Уставъ

 

ие

 

назна-

чил!,

 

апостола

 

и

 

евангелія,

 

при

 

заупокойиыхъ

 

литургіяхъ;

 

2)

объ

 

особыхъ

 

правилахъ

 

относительно

 

порядка

 

чтенія

 

зачалъ

въ

 

извѣстные

 

дни

 

седьмицы,

 

времепъ

 

церковпаго

 

года

 

и

 

числа

мѣсяцевъ;

 

3)

 

объ

 

особыхъ

 

отдѣлахъ,

 

помимо

 

зачалъ,

 

находя-

щихся

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

служебныхъ

 

апостолѣ

 

и

 

евангеліи;

 

4)

о

 

извѣстиыхъ

 

обрядахъ,

   

обычаяхъ,

   

бывающих'!)

   

при

   

чтепіп
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евапгелія

 

въ

 

нѣкоторые

 

дни

 

при

 

общоственномъ

 

Богослулсеніп,

а

 

также

 

при

 

браковѣнчаніп,

 

елеосвященіи,

 

на

 

молебиахъ

 

ча-

стпымъ

 

лицамъ

 

и

 

др.

 

Что

 

далеко

 

не

 

лишни

 

будутъ

 

доступныя

и

 

по

 

возможности

 

обосіюванныя

 

разъяснеиія

 

и

 

на

 

все

 

пере-

численное,

 

свидѣтельствуютъ

 

тѣ

 

вопросы,

 

какіе

 

не

 

разъ

 

и

 

за

послѣдпее

 

время

 

предлагались

 

разными

 

священнослужителями

иѣкоторымъ

 

оргаиамъ

 

духовной

 

литературы

 

(«Рук — ву

 

для

с.

 

п.»,

 

«Церк.

 

Вѣстн.»,

 

«Епарх.

 

Вѣд.»).

 

Мы

 

знаемъ,

 

что

 

въ

павечеріе

 

праздника

 

Рождества

 

Христова,

 

когда

 

оно

 

прихо-

дится

 

въ

 

субботу

 

или

 

педѣлю,

 

должно

 

служить

 

Литургію

 

I.

Златоуста

 

и

 

при

 

томъ

 

въ

 

свое

 

время

 

(а

 

ие

 

въ

 

7

 

часу

 

дня, —

по

 

нашему

 

въ

 

1-мъ

 

пополудни,

 

что

 

положено,

 

если

 

канунъ

праздника

 

сего

 

падаетъ

 

на

 

понедѣлыіикъ,

 

вторпикъ,

 

среду,

четвертокъ

 

и

 

пятокъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

совершается

Литургія

 

Васнлія

 

Велик,

 

съ

 

вечернею

 

или,

 

точиѣе

 

сказать,

послѣ

 

вечерни);

 

вечерпю-же

 

тогда

 

хотя

 

указано

 

совершать

особо

 

(въ

 

7-мъ

 

часу

 

дня

 

по

 

восточному

 

счпсленію),

 

однако

великую,

 

съ

 

чтеиіемъ,

 

какъ

 

и

 

на

 

той,

 

что

 

бываетъ

 

предъ

 

ли-

тургіею

 

Вас.

 

Велик.,

 

кромѣ

 

8-ми

 

паремій,

 

апостола

 

и

 

оваи-

гелія

 

(Типпкопъ —пос.іѣдов.

 

25

 

дек.,

 

2-е

 

«зри»).

 

Вопросъ

только

 

въ

 

томъ,

 

что

 

на

 

этой

 

вечернѣ,

 

отдѣлыю

 

совершаемой —

послѣ

 

литургіи,

 

указывается

 

читать

 

апостолъ

 

п

 

евапгеліе

 

нпые,

чѣмъ

 

какіе

 

доллшы

 

быть

 

читаемы

 

въ

 

навечеріе

 

сіе

 

при

 

слу-

жѳніи

 

вечерни

 

предъ

 

Лптургісй:

 

тогда

 

какъ

 

на

 

второй

 

поло-

жены

 

зачала— Евр.

 

303

 

и

 

Лук.

 

5-е,

 

па

 

первой — Галат.

 

207

п

 

Мато.

 

53.

 

Есть

 

свидетельство,

 

между

 

тѣмъ,

 

что

 

послѣдиее

назпаченіе

 

зачалъ

 

изъ

 

апостола

 

и

 

евапгелія

 

преосвящ.

 

митро-

полнтъ

 

Моск.

 

Филаретъ

 

считаетъ

 

ошпбочнымъ

 

(Литовскія

 

Еп.

Вѣд.,

 

1878

 

г.,

 

№

 

51).

 

Какъ-же,

 

спрашпваютъ,

 

разобраться

на

 

сей

 

разъ,

 

нмѣя

 

въ

 

внду

 

особенную

 

авторитетность

 

сужде-

ний

 

по

 

церковиымъ

 

вопросамъ

 

иазваннаго

 

прпенопамятнаго

архипастыря?

 

Но

 

сколько-бы

 

пи

 

было

 

авторитетно

 

мнѣпіе

 

того

или

 

иного

 

изъ

 

предстоятелей

 

Церкви

 

въ

 

вопросахъ

 

церковно-

богослужебной

 

практики,

 

все-же,

 

разъ

 

существуете

   

по

 

нзвѣ-
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стному

 

предмету

 

ясное

 

и

 

опредѣлеіпюе

 

указаніе

 

Церковнаго

Устава,

 

припимаемаго

 

верховной

 

властью

 

Русской

 

Церкви —

Св.

 

Сѵнодомъ,

 

а

 

также

 

непремѣнно

 

требуется

 

со

 

всей

 

точно-

стно

 

исполнять

 

постаповленія

 

Устава

 

относительно

 

совершеиія

Богослулсешя, — то,

 

несомпѣнпо,

 

скорѣе

 

надо

 

держаться

 

прод-

шісаиій

 

послѣдняго.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

если

 

Церковь

 

поста-

новила

 

въ

 

навечеріе

 

Ролідественское,

 

случающееся

 

въ

 

субботу

и

 

воскресепье,

 

какъ

 

въ

 

дни— особенно

 

послѣдній —болѣе

 

тор-

жественная

 

характера,

 

совершать

 

Литургію

 

I.

 

Злат.

 

и

 

при

томъ

 

отдѣлыю

 

отъ

 

вечерни,

 

то,

 

конечно,

 

не

 

безъ

 

мудрой

 

цѣлп

Уставомъ

 

ея

 

избраны

 

для

 

чтеиія

 

на

 

послѣдней

 

и

 

пиыя

 

зачала

изъ

 

апостола

 

и

 

евангелія.

 

Относнтелыю-лге

 

чтепій

 

св.

 

Ппса-

нія

 

Новаго

 

Завѣта

 

на

 

вечернѣ

 

въ

 

павечеріе

 

предъ

 

Богоявле-

ніемъ,

 

бывающее

 

въ

 

субботу

 

и

 

педѣлю

 

(вечерня

 

тогда

 

толіе

совершается

 

великая

 

и

 

отдѣлыю

 

отъ

 

Литургіи, —въ

 

7-мъ

 

часу

дня)

 

извѣстпо,

 

что

 

сіи

 

чтенія

 

должны

 

быть

 

еще

 

и

 

тѣ,

 

какія

полол;епы

 

въ

 

субботу

 

и

 

недѣлю

 

предъ

 

Просвѣщепіемъ;

 

въ

послѣдованіи

 

Типикона

 

на

 

5-е

 

января — въ

 

концѣ

 

прямо

 

ска-

зано:

 

«аще

 

будетъ

 

иавечеріе

 

въ

 

субботу

 

и

 

педѣлю,

 

апостолъ

и

 

евапге.ііе

 

прежде

 

субботѣ

 

или

 

иедѣлѣ

 

предъ

 

Богоявленіемъ

и

 

потомъ

 

рядъ»....

 

Но,

 

съ

 

другой

 

стороны,

 

въ

 

атужебномъ

апостолѣ—въ

 

зачалѣ

 

143

 

Посланія

 

1-го

 

Корныо.,

 

указаиномъ

въ

 

павечеріе

 

предъ

 

Богоявленіемъ,

 

читаемъ

 

предъ

 

стпхомъ:

«не

 

хощу-;ке

 

васъ

 

не

 

вѣдѣти,

 

братіе,

 

яко

 

отцы

 

наши

 

вси

подъ

 

облакомъ

 

быша

 

и

 

вен

 

сквозѣ

 

море

 

пропдоіпа»

 

(1

 

ст.

10-й

 

гл.),

 

такое

 

замѣчапіе:

 

«коиецъ

 

навечерію,

 

егда

 

постъ

есть»

 

(рѣчь,

 

стало

 

быть,

 

пдетъ

 

о

 

навечеріи,

 

случающемся

 

въ

поиедѣлышкъ,

 

вторипкъ,

 

среду,

 

четвортокъ

 

и

 

пятокъ,

 

когда

постъ

 

болѣе

 

строгій

 

требуется);

 

въ

 

концѣ-Лѵе

 

сего

 

143

 

зач.

 

за-

мѣчаніе

 

гласитъ:

 

«конецъ

 

павечерію,

 

егда

 

пѣсть

 

постъ»

 

(разу-

мѣется

 

навечеріе,

 

бывающее

 

въ

 

субботу

 

и

 

недѣлю,

 

когда

 

ука-

занъ

 

ие

 

такой

 

строгій

 

постъ, —вкушепіе

 

пищи

 

полагается

дважды:

 

послѣ

 

Литургіи

 

и

 

послѣ

 

вечерни).

 

И

 

въ

 

самомъ

 

Ти-

пиконѣ

 

о

 

чтеніи

 

названпаго

 

зачала

 

пзъ

 

апостола

 

въ

 

навечеріе
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предъ

 

Богояв.іеніеиъ

 

говорится:

 

«Апостолъ

 

къ

 

Корине.,

 

зач.

143-е:

 

свободепъ

 

сын

 

отъ

 

всѣхъ.

 

Аще-ли

 

нѣсть

 

поста,

 

на-

чинаем!,

 

его

 

отъ

 

полу:

 

«ие

 

хощу

 

васъ

 

ие

 

вѣдѣти»

 

(Типик,

послѣд.

 

6-го

 

яив.),

 

Какъ-же

 

согласить

 

эти

 

замѣчанія

 

съ

 

выше-

сказанным!,,

 

т.

 

е.

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

павечеріе

 

Богоявленія

 

въ

субботу

 

и

 

нсдѣлю

 

уже

 

должны

 

быть

 

читаемы

 

зачала

 

изъ

 

апо-

стола

 

и

 

евангелія

 

субботы

 

или

 

иедѣлп

 

предъ

 

Просвѣщепіемъ?

Чтепіе

 

изъ

 

апостола

 

(зачало

 

143),

 

какъ

 

оно

 

определяется

 

въ

павечеріе

 

предъ

 

Богоявлепіемъ,

 

«аще

 

нѣсть

 

постъ»,

 

замѣча-

піемъ

 

самого

 

служебнаго

 

апостола,

 

скорѣе

 

можно

 

опустить,

такъ

 

какъ

 

суббота

 

и

 

недѣля,

 

въ

 

какіе

 

бываетъ

 

навечеріе

 

Бо-

гоявленія,

 

бываютъ

 

въ

 

тол;е

 

время

 

субботой

 

и

 

недѣлей

 

предъ

Просвѣщеиісмъ

 

и

 

опускать

 

особыя,

 

положенная

 

собственно

имъ,

 

зачала:

 

послан,

 

къ

 

Тимоо.

 

284-е

 

въ

 

субботу

 

предъ

 

Проев,

и

 

носл.

 

къ

 

Тим.

 

298-е

 

въ

 

недѣлю

 

нредъ

 

Проев., — вовсе

 

нѣтъ

оспованія.

 

Опустить

 

названное

 

чтепіе

 

зачала

 

143

 

поел,

 

къ

Корине.,

 

что

 

чаще

 

наблюдается

 

и

 

въ

 

богослулсебиоп

 

практпкѣ

Церквей

 

восточныхъ,

 

по

 

свидѣтельству

 

нѣкоторыхъ

 

духовпыхъ

писателей

 

(иаприм.,

 

Петрова

 

Л.:

 

«Литургика,

 

или

 

учеиіс

 

о

Православ.'

 

Богослул;епіи»),

 

молено

 

еще

 

и

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

такой

 

пропуск!,

 

изъ

 

апостола

 

восполняется

 

прочтоніемъ

 

сей-

жѳ

 

части

 

иослѣдияго

 

при

 

бывающем!,

 

въ

 

тотъ-;ке

 

день— по

лптургіи — «Великомъ

 

освящепіи

 

воды»:

 

на

 

этомъ

 

послѣднемъ,

также

 

общественном!,

 

Богослул^епіи,

 

указано

 

читать

 

апостолъ

именно

 

изъ

  

1-го

 

Поел.

 

Корине.,

  

10

   

гл.

   

1 — 4

   

ст.

-

 

Далѣе

 

на

 

очереди

 

вопросъ

 

о

 

чтеніи

 

евапге.іія

 

па

 

молеб-

пахъ

 

въ

 

св.

 

Пасху,

 

состоящій

 

въ

 

слѣдующомъ:

 

Тппнкопомъ

указывается

 

па

 

сихъ

 

молебпахъ

 

читать

 

евапгеліе

 

от!>

 

Луки,

зачало

 

114-е,

 

(см.

 

50

 

гл., — подобаетъ

 

вѣдати,

 

како

 

поется

молебепъ

 

на

 

св.

 

Пасху:

 

«по

 

6-й

 

пѣсни

 

канона

 

Пасхи....

 

ован-

ге.гіе

 

Луки,

 

зач.

 

114-е,

 

та;ке

 

святаго»), — тогда

 

какъ

 

во

 

мно-

гихъ

 

мѣстахъ

 

Православной

 

Церкви

 

па

 

этомъ

 

Богослулдаііп

читается

 

евапгеліе

 

отъ

 

Матоея,

 

зач.

 

116-е,

 

т.

 

е.

 

первое

 

пе-

дѣлыюе

 

изъ

 

числа

 

11-ти

   

утренппхъ

   

евапге.іій

   

воскресныхъ.
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Смотрѣть-лп

 

на

 

послѣдиее.

 

какъ

 

только

 

на

 

отступлеиіе

 

отъ

Устава,

 

или-л;е

 

и

 

ноступающіе

 

такъ

 

имѣютъ

 

какое

 

либо

 

осно-

ваніе?

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

изданіяхъ

 

Слѣдовашюй

 

Псалтири

 

(напр.,

изд.

 

Моск.

 

Сѵнод.

 

типографіп

 

1862

 

г.,

 

листъ

 

416-й

 

па

 

об.)

есть

 

примѣчапіе

 

такого

 

рода:

 

« Подобаетъ

 

вѣдати,

 

восхощетъ-ли

іерей

 

молебпое

 

нѣпіе

 

совершати

 

во

 

св.

 

Пасху

 

пли

 

во

 

иный

день

 

Свѣтлыя

 

седьмицы,

   

по

  

6-й

   

пѣсни

   

пасхальнаго

   

канона

творитъ

 

ектенію,

 

тал;е

 

копдакъ .....

 

прокименъ — Сей

 

день

 

егол;е

сотвори

 

Господь .....

 

и

 

евапгеліе

 

отъ

 

Матоея,

 

зачало

  

116» .....

Вотъ

 

почему,

 

безъ

 

сомпѣиія,

 

иные

 

свящеппослулштели

 

и

 

чи-

тают!,

 

сіе

 

послѣдпее

 

зачало

 

на

 

молебпѣ

 

въ

 

Свѣтлую

 

седьмицу.

Однако

 

надо

 

сказать,

 

что

 

читагощіе

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

зачало

1 1 4-е

 

евапгелія

 

Луки

 

поступаютъ

 

правилыіѣе:

 

въ

 

отношеніи

порядка

 

Богослуженія

 

всегда

 

надо

 

держаться

 

Типикона

 

прежде

всего,

 

какъ

 

книги,

 

спеціалыю

 

назначенной

 

для

 

руководства

 

па

сей

 

разъ.

 

Далѣе,

 

приведенное

 

замѣчаніе

 

изъ

 

Слѣдов.,

 

Псал-

тири

 

встрѣчается

 

не

 

во

 

всѣхъ

 

пзданіяхъ

 

ея

 

и

 

посему

 

уже

не

 

можетъ

 

быть

 

предпочитаемо

 

требовапію

 

Типикона.

 

Скорѣе

оправдать

 

можно

 

послѣднпхъ

 

священнослужителей,

 

если

 

обра-

тили

 

вппмапіе

 

и

 

на

 

содержяніе

 

того

 

и

 

другого

 

зачала:

 

и

 

въ

этомъ

 

отношепіп

 

зач.

 

1 1 4-е

 

еваиг.

 

Луки

 

болѣе

 

соотвѣтствуетъ

воспоминаемым!,

 

тогда

 

событіямъ.

 

Правда,

 

ивъзачалѣ

 

114-мъ

Еваи.

 

Луки,

 

и

 

въ

 

названном!,

 

1 1 6-мъ

 

зачалѣ

 

говорится

 

о

явленіи

 

Спасителя

 

ученикамъ

 

ио

 

воскресепіи

 

Его,— по

 

тогда

какъ

 

въ

 

послѣднемъ

 

зачалѣ

 

рѣчь

 

идетъ

 

лишь

 

о

 

явлепіп

 

вос-

кресшаго

 

Господа

 

1 1

 

-ти

 

учепнкамъ

 

на

 

Галилейской

 

горѣ,

 

гдѣ

Спаситель

 

велѣ.іъ

 

нмъ

 

собраться

 

вмѣстѣ,— въ

 

первомъ

 

повѣст-

вуется

 

не

 

объ

 

одпомт,

 

только

 

этомъ

 

явленіи

 

Его

 

апостоламъ. —

такъ

 

что

 

событія,

 

слѣдовавшія

 

за

 

воскресепіемъ

 

Господа,

 

здѣсь

излагаются

 

полнѣе,

 

представляются

 

живѣе.

 

Вопросъ

 

о

 

томъ,

какія

 

надо

 

читать

 

зачала

 

апостола

 

и

 

евапгелія,

 

если

 

послѣдо-

вапіе

 

изобразительных!,

 

отправляется

 

вмѣсто

 

лнтургін,

 

которая

хотя

 

па

 

данный

 

день

 

по

 

Уставу

 

полагается,

 

по

 

по

 

какимъ-

лпбо

 

особымъ

 

прпчппамъ

  

не

   

совершается,

 

—

 

требустъ

 

иѣкото-
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раго

 

разъяспенія

 

потому,

 

что

 

въ

 

названном!,

 

послѣдовапін,

обыкновенно

 

печатаемомъ

 

въ

 

Слѣдов.

 

Псалтири

 

Московской

печати

 

послѣ

 

мелдочасія

 

6-го

 

часа,

 

иѣтъ

 

никакого

 

указанія

па

 

сей

 

разъ.

 

Скажемъ

 

кратко

 

хотя

 

въ

 

разъясненіе

 

недоумѣ-

вающпмъ

 

по

 

этому

 

предмету.

 

Вопросъ

 

данный

 

перестает!,

 

быть

педоумѣнпымъ,

 

если

 

обратиться

 

къ

 

«Чипу

 

обѣдшщы»

 

(нослѣ-

дованіе

 

нзобразителыіыхъ

 

называется

 

иногда

 

Обѣдпицею,

 

какъ

слул;ащее

 

по

 

своимъ

 

пѣснопѣиіямъ

 

и

 

молптвословіямт,

 

нѣко-

торымъ

 

изображеніемъ,

 

или

 

подобіемъ

 

литургін,

 

и

 

совершаю-

щееся

 

въ

 

ипыхъ

 

случаях!,

 

вмѣсто

 

сей

 

послѣдней:

 

Типик,

 

гл.

52-я),

 

печатаемому

 

въ

 

книгѣ:

 

«Правило

 

готовящимся

 

къ

 

слу-

л;епію

 

лптургіи

 

святыя

 

и

 

хотящпмъ

 

причаститпся »....,

 

издай.

Кіево-Печер.

 

Лавры.

 

Здѣсь

 

кромѣ

 

указанія

 

на

 

пѣпіе:

 

«Во

 

цар-

ствіи

 

Твоемъ »....,

 

па

 

«блал;ена

 

воскреспа,

 

собрана

 

отъ

 

осмн

гласовъ,

 

блалееиа

 

дневная»

 

(чего

 

также

 

пѣтъ

 

въ

 

послѣдованін

Изобразпте.іыіыхъ

 

при

 

слѣд.

 

Псалтири),

 

есть

 

ссылки

 

и

 

па

полагаемое

 

на

 

Обѣднпцѣ

 

чтеиіе

 

изъ

 

апостола:

 

Кприпо.

 

зач.

149, — п

 

евапгелія:

 

отъ

 

Іоапна

 

зач.

 

23.

 

Вполиѣ

 

правильно

будетъ

 

также

 

прибавлять

 

на

 

Обѣдинцѣ

 

чтепіе

 

дневпыхъ

 

рядо-

выхъ

 

зачалъ

 

апостола

 

и

 

еваигелія

 

или

 

зачалъ,

 

иазначеипыхъ

Уставомъ

 

святому,

 

празднуемому

 

того

 

числа,

 

какого

 

соверша-

ется

 

Обѣдница,

 

что

 

слѣдуетъ

 

изъ

 

послѣдованія

 

Типикона

 

на

14-е

 

ноября

 

и

 

па

 

Свѣтлое

 

Воскресеиіо

 

(«аще

 

ли

 

когда

 

по

нуждѣ

 

не

 

будетъ

 

литургіи»).

 

Относительно

 

чтеніе

 

зачалъ

 

при

совергаеніп

 

таинства

 

Елеосвящепія

 

разъясиеиіе

 

требуется

 

въ

виду

 

слѣдующаго:

 

въ

 

Требннкѣ

 

указывается

 

читать

 

одни

 

и

тѣже

 

евапгелія,

 

совершается

 

ли

 

Елеосвящеиіе

 

надъ

 

лицами

мужескаго

 

пола

 

или

 

надъ

 

женщинами;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

есть

 

свя-

щенники,

 

коп,

 

руководствуясь

 

указапіемт,

 

па

 

сей

 

разъ

 

иѣко-

торыхъ

 

старопечатных!,

 

требппковъ,

 

строго

 

различаютъ

 

эти

чтеиія.

 

Вполнѣ

 

справедливо

 

въ

 

семъ

 

случаѣ

 

разсулсдать

 

такъ:

1)

 

составъ

 

евапгелій,

 

пололсениыхъ

 

на

 

Елеосвященіи,

 

какъ

онъ

 

определяется

 

въ

 

старопечатных!,

 

Требпикахъ,

 

съ

 

нриня-

тіемъ

 

въ

 

церковно-богослужебпой

 

практик!;

 

Требнпковъ

 

только
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болѣе

 

поздшіхъ

 

изданій

 

(съ

 

конца

 

17

 

вѣка

 

начиная),

 

—

 

отмѣ-

неіп.;

 

2)

 

составъ

 

евапгелій

 

па

 

Елеосвященін,

 

опредѣляемый

теперешними

 

Требниками,

 

вполнѣ

 

согласенъ

 

съ

 

составомъ

 

ихъ

въ

 

Требипкахъ

 

Греческой

 

и

 

другихъ

 

Православиыхъ

 

древішхъ

Церквей.

 

Стало

 

быть,

 

читать

 

ііынѣ

 

не

 

одни

 

и

 

тѣ-л;е

 

зачала

апостола

 

и

 

евангелія

 

при

 

Елеосвященіи

 

надъ

 

мужчинами

 

и

женщинами

 

нѣтъ

 

достаточнаго

 

основанія...

 

Слѣдующпмъ

 

во-

просомъ

 

бзгдетъ

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

есть-ли

 

осиовапіе

 

читать

 

пз-

вѣстпыо

 

особые

 

апостолъ

 

и

 

свангеліе

 

па

 

молитвословіяхъ

 

мо-

лебновъ,

 

какія

 

присоединяются

 

на

 

самой

 

болеественной

 

литур-

гіи.

 

Въ

 

послѣдовапіп

 

молебпаго

 

пѣиія:

 

«о

 

получеиіи

 

прошеиія

и

 

о

 

всякомъ

 

благодѣяніи

 

Бол;іи»,

 

сказано:

 

«Аще

 

па

 

болсест-

веппой

 

литургіи

 

сіе

 

(благодарственное

 

молебствіе)

 

бываетъ,

 

по

«Благословенно

 

царство»,

 

ектенія

 

обычная,

 

къ

 

нимъ-жѳ

 

прила-

гаются

 

благодарственная.

 

По

 

входѣ-же

 

—

 

тропари

 

послѣдующія,

п

 

по

 

дневномъ

 

прокимнѣ — благодарственный,

 

и

 

по

 

апостолѣ

дневіюмъ

 

апостолъ

 

благодарепію,

 

таколде

 

и

 

по

 

дневномъ

 

еван-

гелии— благодаренію

 

евангеліе»....

 

Сообразно

 

съ

 

симъ

 

указа-

піемъ,

 

конечно,

 

молено

 

поступать

 

во

 

взятомъ

 

случаѣ

 

и

 

при

всѣхъ

 

другихъ

 

молптвословіяхъ

 

молебповъ,

 

т.

 

е.

 

помимо

 

бла-

го

 

дарственны

 

хъ, —

 

напр.:

 

«по

 

случаю

 

бездоледія», —

 

«во

 

время

безведрія», —

 

«во

 

страхъ

 

труса», — «во

 

время

 

язвъ»,

 

—

 

«во

 

об-

щепуждіи»,

 

—

 

«за

 

Императора

 

и

 

за

 

люди

 

во

 

время

 

брани», —

«въ

 

пашествіи

 

варваръ», —

 

«въ

 

запалепіи

 

огня»

 

и

 

друг.

 

(Тип.'

гл.

 

60)...

 

И

 

въ

 

пѣкоторыхъ

 

издаиіяхъ

 

«Слулеебпиковъ»

 

печа-

талось:

 

«Собрапіе

 

б.іагопотребныхъ

 

прошепій,

 

ко

 

времени

 

и

пуждамъ

 

употребляемыхъ — на

 

проскомидіяхъ,

 

ектепіяхъ

 

на

 

бо-

жественной

 

литургіи.

 

Такржде

 

указапіе

 

прокимповъ,

 

апостоловъ,

евапгелій

 

и

 

причастповъ,

 

по

 

прилпчеству

 

изобралсепныхъ

 

про-

шепій»:

 

Такими

 

слулеебпиками

 

тол;е

 

можно

 

руководиться

 

въ

разематриваемомъ

 

вонросѣ.

 

Есть

 

па

 

взятый

 

случай

 

пѣкоторыя

указаиія

 

и

 

въ

 

Іерейскихъ

 

молитвословахъ»,

 

изд.

 

С. -Пет.

 

Ста.

тнпографіп

 

и

 

Кіево-Печерск.

 

Лавры.

 

Въ

 

современной

 

церковно-

богослужебной

 

практпкѣ,

 

по

 

засвіідѣтельствованію

 

пѣкоторыхъ
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органовъ

 

духовной

 

литературы

 

(«Рук.

 

для

 

с.

 

и.»

 

1886

 

г.

38;

 

Волын.

 

Е.

 

В.

 

1873

 

г.,

 

5),

 

и

 

принято

 

во

 

мпогихъ

 

мѣ-

стахъ

 

Россіи

 

и

 

востока

 

поступать

 

относительно

 

чтепія

 

зачалъ

апостольских!,

 

и

 

евапгельскнхъ

 

на

 

названных!,

 

молитвослові-

яхъ

 

молебповъ

 

именно

 

указанным!,

 

образомъ.

 

(См.

 

еще

 

Треб-

пикъ

 

Большой— «послѣдовапіе

 

въ

 

различпыя

 

литіи,

 

и

 

бдѣиія,

молебповъ»)...

Преподаватель

 

Семинаріи

 

В.и

  

Тацетповъ.

(Продолжение

 

слѣдуетъ ).

~СБПСТАНТСТВО~и

 

РАСКОЛЪ.

 

"

Хроника

 

епархіальной

 

миссіи.
Бесѣда

 

о

 

почиташ'и

  

святыхъ

 

храмовъ.

(Окончаніе

 

*).

Уваженіе

 

къ

 

храму

 

Божію

 

родить

 

другую

 

добродѣтель: — охот-

ное,

 

радостное,

 

неопусттпельѵое

 

посѣщеніе

 

храма

 

Божія.

 

Эта

добродѣтель,

 

въ

 

сущности,

 

есть

 

дѣятельное

 

выраженіе

 

нашей

 

любви

къ

 

Богу,

 

н

 

обусловливается

 

устройствомъ

 

нашей

 

природы.

 

Что

 

мы

любимъ,

 

къ

 

тому

 

и

 

стремимся,

 

о

 

томъ

 

охотнѣе

 

слушаемъ,

 

съ

 

тѣмъ

больше

 

всего

 

и

 

проводимъ

 

время.

 

Богъ

 

есть

 

высшій

 

предметъ

 

на-

шей

 

любви;

 

храмъ

 

Божій

 

ость

 

жилище

 

Божіе:

 

здѣсь

 

и

 

глазамъ

 

на-

шпмъ

 

представляется

 

только

 

то,

 

что

 

ннномннаетъ

 

намъ

 

о

 

Богѣ,

 

и

ушами

 

своими

 

слышимъ

 

то,

 

что

 

говорится

 

о

 

Богѣ,

 

и

 

ЯЗЫКОМ!,

 

СВОИМ!,

произноснмъ

 

слова

 

Болгін

 

и

 

слова

 

обращешіыя

 

къ

 

Богу;

 

здѣсь

 

самъ

Богъ

 

говорить

 

намъ

 

чрезъ

 

свое

 

слово

 

и

 

мы

 

говорим!,

 

къ

 

Нему,

когда

 

произноснмъ

 

слова

 

молитвы.

 

Нѣтъ

 

другаго

 

мѣста,

 

гдѣ-бы

такъ

 

всецѣло

 

могли

 

мы

 

стать

 

предъ

 

Богомь

 

лицомъ

 

еъ

 

лицу,

 

кромѣ

храма

 

Божія:

 

здѣсь,

 

можно

 

сказать,

 

мы

 

действительно

 

и

 

истинно

видимь

 

Бога,

 

слышимъ

 

Его

 

и

 

осязаемь.

 

Поэтому

 

ревностное

 

и

 

нео-

пустительное

 

носѣщеніе

 

храма

 

Божія

 

есть

 

въ

 

сущности,

 

выраженіе

дѣйствіемъ

 

нашего

 

стремленія

 

къ

 

Богу,

 

нашей

 

любви

 

къ

 

Богу,

 

а

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

оно

 

шітаетъ,

 

расширяетъ

 

и

 

укрѣпляетъ

 

эту

 

любовь.

 

И

такъ

 

какъ

 

въ

 

любви

 

къ

 

Богу

 

заключается

 

наше

 

истинное

 

благо,

нотому— что

 

любовь

 

эта

  

есть

 

корень

 

всѣхъ

  

добродѣте.іей,

   

который

*)

 

См.

 

.\«

 

7.

'



248

дѣлаютъ

 

нась

 

богоподобными;

 

поэтому

 

то

 

мы

 

должны

 

воспитывать

въ

 

себѣ

 

охоту

 

къ

 

ревностному

 

и

 

неонустительному

 

посѣщенію

 

храма

Божія.

 

Въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

самъ

 

Богъ

 

требовалъ

 

неонустительнаго

ежедневнаго

 

посѣщенія

 

храма

 

Болгія,

 

н

 

но

 

нѣскольку

 

разъ

 

въ

 

день.

Это

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

Самъ

 

Онъ

 

даль

 

законъ

 

о

 

томъ,

 

что-бы

Израиль

 

приносилъ

 

жертву

 

Богу

 

не

 

только

 

въ

 

праздничные

 

дни,

 

но

н

 

ежедневно—утромъ

 

и

 

вечеромъ.

 

„Заповѣждь

 

говорить

 

Онъ,

 

еынамъ

Израилевымъ,

 

и

 

речеиш

 

къ

 

иимъ

 

иаголя:

 

сіе

 

прииошеніе

 

яже

 

при-

несете

 

Господу,

 

аінцевъ

 

едино.иьтннхъ

 

непорочныхъ

 

два

 

на

 

день

 

во

всссожженіе

 

выну:

 

Агнца

 

едішаіо

 

сотворите

 

рано,

 

и

 

агнца

 

второю

сотворите

 

во

 

вечерь"

 

(Числ.

 

28,

 

3.

 

4.).

Такъ

 

заповѣдалъ

 

Господь

 

въ

 

пустыни;

 

тоже

 

самое

 

заповѣдуетъ

пмъ

 

и

 

на

 

будущее

 

время,

 

когда

 

они

 

вступить

 

въ

 

землю

 

обѣтован-

ную:

 

токмо

 

на

 

мѣстіь,

 

идіь

 

же

 

изберешь

 

Господь

 

Вой,

 

вашъ,

 

во

единомъ

 

отъ

 

племенъ

 

вашнхъ,

 

нарещи

 

имя

 

Ею

 

тамо,

 

и

 

призвати,

и

 

взыщете,

 

и

 

внидите

 

тамо.

 

И

 

принесете

 

тамо

 

всесожженія

 

ва-

ша,

 

и

 

-жертвы

 

ваша,

 

и

 

начатки

 

ваша,

 

и

 

обѣты

 

ваша,

 

и

 

вольная

ваша,

 

и

 

исповѣданія

 

ваша,

 

первенцы

 

воловъ

 

вашнхъ

 

и

 

овецъ

 

вашихъ

(Втор.

 

12,

 

5.

 

(і.).

 

Въ

 

другомъ

 

какомъ-либо

 

мѣстѣ,

 

помимо

 

храма,

Господь

 

запрещает!,

 

приносить

 

жертву.

 

„Внемли

 

себѣ,

 

говорить

Господь,

 

да

 

не

 

прннёсеши

 

всесоэісжеиій

 

твоихъ

 

па

 

всякомъ

 

мѣстѣ,

еже

 

аще

 

узриши

 

токмо

 

на

 

міьстѣ

 

еже

 

изберешь

 

Господь

 

Боіь

твой,

 

во

 

единомъ

 

отъ

 

племенъ

 

твоихъ,

 

тамо

 

да

 

принеееши

 

веесож-

женія

 

твоя,

 

и

 

тамо

 

сотвориши

 

вся,

 

елика

 

азъ

 

заповѣдаю

 

тебѣ

днесь"

 

(Втор.

 

12,

 

13.

 

14.).

 

Чтобы

 

Іудеи

 

не

 

уклонялись

 

отъ

 

посѣще-

нія

 

храма

 

Божія

 

за

 

дальностію

 

разстояніяи

 

за

 

невозможное!!

 

ю

 

при-

нести

 

жертву,

 

Господь

 

говорить:

 

„Аще

 

далече

 

будетъ

 

путь

 

отъ

тебе

 

и

 

не

 

возможеши

 

понести

 

ихъ

 

(жертвы),

 

яі;,о

 

далече

 

мѣсто

 

отъ

тебе,

 

еже

 

изберешь

 

Господь

 

Богъ

 

твой,

 

призывами

 

имя

 

Ею

тамо,

 

яко

 

да

 

благословить

 

тя

 

Господь .

 

Боіъ

 

твой:

 

и,

 

продаси

 

сіе

на

 

ціьніь,

 

н

 

возмеши

 

сребро

 

въ

 

руку

 

твою,

 

и

 

пойдеши

 

па

 

мѣсто,

еже

 

изберешь

 

Господь

 

Богъ

 

твой

 

(Втор.

 

14,

 

24.

 

25.)

Святые

 

ветхозавѣтной

 

церкви,

 

почитали

 

храмъ

 

Божій

 

великою

святынею,

 

высшимъ

 

счастіемъ

 

для

 

себя

 

поставляли

 

пребываніе

 

въ

дому

 

Господнемь.

 

Пророкъ

 

и

 

царь

 

Давидъ,

 

напр.

 

считалъ

 

для

 

себя

столь

 

вожде.гіннымъ

 

селеніе

 

Господа,

 

что

 

душа

 

ого

 

томилась

 

жела-

ніемъ

 

идти

 

во

 

дворы

 

Господни.

 

Поль

 

возлюбленна

 

селенія

 

твоя

Господи

 

енлъ;

 

желаешь

 

и

 

скончавается

 

душа

 

моя

 

во

 

дворы

 

Гос-

подни,

 

говорить

 

Онъ

 

о

 

себѣ

 

(IIс.

 

83,

 

2,

 

3.).
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Почиталъ

 

для

 

себя

 

одішъ

 

день

 

во

 

дворѣ

 

Госиоднсмъ

 

лучше

тысячъ

 

дней,

 

проведенныхъ

 

внѣ

 

двора

 

Господня,

 

даже

 

у

 

норога

церковнаго

 

стоять

 

желалъ

 

больше,

 

нежели

 

жить

 

въ

 

роскошныхъ

 

па-

латахъ

 

грѣшниковъ:

 

Лучше,

 

говорить

 

Онъ,

 

единъ

 

день

 

во

 

дворѣхъ

твоихъ,

 

паче

 

тысячъ;

 

изволихъ

 

приметатися

 

въ

 

дому

 

Бога

 

моею

паче,

 

нежели

 

оюити

 

ми

 

въ

 

селеніяхъ

 

ірѣшпичихъ

 

(Пс.

 

83,

 

11).

 

И

у

 

Бога

 

нросилъ

 

для

 

себя

 

едннственнаго

 

блага,

 

чтобы

 

постоянно

 

жить

 

въ

домѣ

 

Божіемъ,

 

видѣть

 

красоту

 

Господню,

 

и

 

посѣщать

 

св.

 

храмъ:

 

г

 

Едино

нроси.гъ

 

отъ

 

Господа,

 

говорить

 

онъ,

 

то

 

взыщу:

 

еже

 

ж-ити

 

ми

 

въ

 

дому

Господии,

 

зрѣти

 

ми

 

красоту

 

Гоеиодпю,

 

и

 

поеѣщати

 

осрамъ

 

свя-

тын

 

ею

 

(Пс.

 

2G,

 

4.).

 

Величайшею

 

милостію

 

Божіей

 

для

 

себя

 

почи-

талъ—долго

 

оставаться

 

въ

 

доыѣ

 

Господи

 

емъ:

 

И

 

милость

 

твоя

 

ноже-

нетъ

 

мя

 

вся

 

дни

 

живота

 

моею:

 

и

 

еже

 

вселитимися

 

въ

 

домъ

 

Гос-

подень,

 

въ

 

дѳліоту

 

дній

 

(Пс.

 

22,

 

6.).

 

А

 

потому

 

веселилось

 

сердце

его

 

всегда,

 

когда

 

слышалъ

 

приглашеніе

 

идти

 

въ

 

храмъ

 

Господень

 

и

со

 

гласомъ

 

радости

 

входнлъ

 

въ

 

него:

 

Возвеселихся

 

о

 

рекшихъ

 

мнѣ:

въ

 

домъ

 

Господень

 

пойдсмъ

 

(Пс.

 

121,

 

1.).

 

Пройду

 

въ

 

мѣсто

 

селенія

дивна,

 

даже

 

до

 

дому

 

Божія,

 

во

 

гласѣ

 

радованія

 

и

 

псповѣданія

(Псал.

 

41,

 

5.).

 

За

 

такую

 

ревность

 

къ

 

храму

 

Божію,

 

Господь

 

видимо

благословлялъ

 

какъ

 

самаго

 

ревнителя

 

св.-даря

 

Давида,

 

такъ

 

и

 

весь

народъ

 

Израильскій:

 

благословлялъ

 

и

 

оружіе

 

ихъ

 

славою

 

побѣдъ

надъ

 

врагами,

 

благословлялъ

 

и

 

поля

 

ихъ

 

изобиліемъ,

 

и

 

дома

 

ихъ

многочадіомъ.

 

И

 

такъ

 

было

 

во

 

всѣ

 

времена,

 

пока

 

Израиль

 

былъ

вѣренъ

 

Господу.

 

Зато

 

каждый

 

разъ,

 

какъ

 

Израиль

 

оказывать

 

пре-

небрежете

 

къ

 

дому

 

Господню,

 

Господь

 

оставлялъ

 

его

 

и

 

дѣлалъ

 

его

добычею

 

враговъ.

 

Лучшіе

 

изъ

 

царей

 

Израильскихъ

 

хорошо

 

понима-

ли

 

это,

 

а

 

потому

 

прежде

 

всего

 

старались

 

восстановить

 

истинное

служеніе

 

Господу

 

въ

 

храмѣ,

 

которое

 

во

 

времена

 

нечестивыхъ

 

царей,

обыкновенно

 

оставлялось

 

и

 

самый

 

храмъ

 

запирался.

 

По

 

вступленін

на

 

престолъ

 

послѣ

 

отца

 

своего,

 

нечестива/го

 

Ахаза,

 

благочестивый

царь

 

Езекія,

 

собираотъ

 

священниковъ

 

и

 

говорить

 

имъ:

 

Отцы

 

наши

поступили

 

беззаконно....

 

(2

 

Пар.

 

29,

 

6 — 11),

 

и

 

разсылаетъ

 

по

 

всему

царству

 

гонцовъ

 

съ

 

письмами,

 

убѣждаетъ

 

придти

 

въ

 

Іерусатимъ,

возстановить

 

служеніе

 

Богу,

 

и

 

продолжать

 

по

 

прежнему

 

приходить

во

 

святилище

 

(2

 

Пар.

 

30,

 

5— 9.).

Въ

 

ново-завѣтной

 

церкви

 

Самъ

 

I.

 

Хрнстосъ

 

Своимъ

 

иримѣ-

ромъ

 

узаконивастъ

 

неопустительное

 

посѣщеніе

 

храма

 

Божія.

 

Еван-

геліе

 

говорить

 

намъ,

 

что

 

Онъ

 

когда

 

еще

 

былъ

 

отрокомъ

 

двѣнадцати

лѣтъ

 

ходилъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

на

 

праздникъ

 

Пасхи.

 

Во

 

дни

 

Общест-

веннаго

 

служенія,

 

Онъ

 

каждую

 

субботу

 

входить

 

въ

 

Синагогу,

 

въ

 

ве-
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ликіе

 

праздники

 

мы

 

впдимъ

 

Его

 

въ

 

Іерусалнмскомъ

 

храмѣ.

 

Св.

апостолы,

 

по

 

вознесенін

 

I.

 

Христа

 

возвратившись

 

съ

 

горы

 

Елеон-

окой,

 

во

 

все

 

время

 

до

 

сошествія

 

Св.

 

Духа,

 

пребывали

 

постоянно

 

въ

церкви,

 

хваляще

 

и

 

благословяще

 

Бога

 

Отца.

 

Не

 

оставляли

 

храма

Божія

 

и

 

послѣ

 

сошествія

 

Св.

 

Духа.

 

И

 

когда

 

по

 

случаю

 

гоненій,

воздвигнутыхъ

 

противъ

 

нихъ

 

Іудеями,

 

не

 

имѣли

 

возможности

 

прихо-

дить

 

въ

 

храмъ,

 

установили

 

свои

 

собранія

 

въ

 

частныхъ

 

домахъ,

 

со-

хранили

 

то

 

же

 

уваженіе

 

къ

 

мѣстамъ

 

своихъ

 

собраній,

 

какое

 

питали

къ

 

храму,

 

заповѣдали

 

и

 

вѣрующимъ

 

неопустительно

 

посѣщать

 

сіи

собранія,

 

не

 

оставляя

 

ихъ

 

ниподъ

 

какимъ

 

предлогомъ

 

(Евр.

 

10,

 

24.

 

25).

Епархіальный

 

миссіонеръ

 

А.

 

Дородницынъ.

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

Присоеджненіе

 

къ

 

православію.

Случаи

 

прпсоединепій

 

расколышковъ

 

къ

 

православной

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Городищѣ.

 

Славяпосербскаго

 

уѣзда,

 

не

 

смотря

па

 

открытіе

 

еднповѣрческаго

 

молптвенпаго

 

дома,

 

довольно

рѣдкн

 

вообще,

 

а

 

присоединеиіе

 

жепщинъ

 

тѣмъ

 

болѣе.

 

По-

этому

 

прпсоедішеіііе

 

жены

 

крестьянина

 

Евдокіп

 

Литвиновой

(30

 

л.),

 

совершенное

 

24

 

января

 

сего

 

года,

 

заслуживаете

 

того,

чтобы

 

о

 

иемъ

 

было

 

сказано

 

пѣсколько

 

словъ.

Евдокія

 

Литвинова

 

(урожденная

 

Меньшикова) —дочь

 

за-

корепѣлаго

 

богатаго

 

раскольника

 

села

 

Городища,

 

въ

 

продол-

жите

 

всего

 

своего

 

дѣтства

 

и

 

въ

 

первые

 

годы

 

замуясества

 

ни-

чего,

 

кромѣ

 

злохуленій,

 

неслыхавшая

 

о

 

православной

 

церквн,

была

 

усердной

 

исполнительницей

 

всѣхъ

 

наставленій

 

своего

отца.

 

Но

 

случилось

 

такъ.

 

что

 

мужъ

 

ея,

 

узпавъ

 

оть

 

кого-то,

что

 

опъ

 

крещенъ

 

въ

 

православной

 

церкви,

 

порываетъ

 

всякую

связь

 

съ

 

расколомъ

 

и

 

становится

 

ревностнымъ

 

сыномъ

 

право-

славной

 

церквн.

 

Понятно,

 

какое

 

тяжкое

 

впечатлѣиіе

 

произвела

на

 

Евдокію

 

такая

 

рѣзкая

 

«перемѣна

 

вѣры»

 

ея

 

мулсемъ.

 

Кто

хотя

 

отчасти

 

зпаетъ

 

жизнь

 

городищанъ,

 

тотъ

 

пойметъ

 

что

нужно

 

быть

 

героемъ,

 

чтобы

 

рѣшиться

 

на

 

присоедипепіе

 

къ

православной

 

церкви:

 

выдѣлиться

 

изъ

 

семитысячной

 

толпы

 

ра-

сколышковъ,

 

подвергнуть

 

себя

 

постояннымъ

 

пасмѣшкамъ,

 

слы-

шать

 

въ

 

слѣдъ

 

себя:

   

«хохолъ-проклятый»,

   

а

  

иногда

 

испыты-
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тывать

 

даже

 

тѣлеспыя

 

озлобленія;

 

человѣкъ

   

съ

   

слабой

 

волей

и

 

убѣжденіями

 

едва-ли

 

рѣшптся

 

на

 

все

 

это.

 

И

 

Евдокія

 

первое

время

 

боялась

 

даже

 

выйти

  

«па

 

улицу»:

  

тамъ

 

ее

 

осмѣютъ,

 

бу-

дутъ

 

звать

  

«хохлушкой»

 

Н

 

пр.

 

Но

 

мало-по-малу

 

она

 

освоилась

съ

 

своимъ

 

положепіемъ,

 

стала

 

слушать,

 

что

 

говорить

 

ея

 

йужъ-

о

 

православной

 

церкви

 

и,

 

иезамѣтио

 

для

 

себя

 

самой,

 

утратила

упаслѣдованпый

 

и

 

воспитанный

 

фапатизмъ,

 

увидѣла

 

много

 

хо-

рошаго

 

въ

 

православпыхъ

 

и

 

плохого

 

въ

 

своихъ

 

собратіяхъ, —

а

 

это

 

уже

 

большой

 

шагъ

 

къ

 

сблпжепію

 

съ

 

православной

 

цер-

ковію.

 

Проходить

   

еще

   

пѣкоторое

  

время.

   

Слышать

 

Евдокія,

что

 

то

 

тотъ,

 

то

 

другой

 

изъ

 

расколышковъ

 

присоединяются

 

къ

св.

 

церквн.

 

Еще

 

крѣпче

 

задумывается

 

она.

 

А

 

тутъ

 

нѣтъ-нѣть

да

 

и

 

услышитъ

 

отъ

 

своихъ

 

родныхъ

 

братьевъ,

   

что

 

они — ста-

обрядцы — погибаютъ.

   

«Неужели

 

мы

 

ошибаемся»? — спрашива-

етъ

 

она

 

ихъ.

   

«Ошибаемся», — отвѣчаютъ

   

они,

   

и

   

начинается

тихая

 

домашняя,

 

родственная

 

бесѣда.

   

Изъ

 

четырехъ

 

братьевъ

Евдокіи —трое

 

присоединяются

 

къ

   

православно.

   

Это

 

оконча-

тельно

 

убѣдило

 

и

   

Евдокію:

   

когда

  

у

   

нея

   

родился

 

ребепокъ,

она

 

уже

 

не

 

воспрепятствовала

 

мужу

 

крестить

 

его

   

въ

   

право-

славной

 

церкви,

 

и

 

ее

 

я

 

раза

 

два.

 

видѣлъ

   

за

   

богослужепісмъ:

стоить,

  

молится

 

и

 

ко

 

всему

 

такъ

 

внимательно

 

прислушивается

и

 

присматривается, —замѣтио,

 

что

 

все

 

ей

 

правится,

 

по

 

рѣшиться

порвать

 

связь

 

съ

 

расколомъ

 

ей

 

все

 

еще

 

страшно.

    

Когда

 

бы-

валъ

 

я

 

въ

 

нхъ

   

домѣ

   

съ

   

крестомъ,

   

она

   

молилась,

   

но

   

иодъ

крестъ

   

подойти

   

отказывалась.

    

Въ

 

прошлый

    

Рол;дествепскій

постъ

 

она

 

первый

 

разъ

 

поцѣловала

 

у

 

меня

 

въ

 

рукахъ

 

крестъ.

Въ

 

концѣ

 

января,

 

когда

 

я

 

совершалъ

 

мпссіоиерскую

 

по-

ѣздку,

 

Евдокія

 

послѣ

 

родовъ,

  

опасно

 

заболѣла.

   

Предчувствуя

прпблпжепіе

 

смерти,

   

она

   

посылаетъ

   

своего

   

мужа

   

за

   

мной,

чтобы

 

совершить

 

падь

 

пей

 

чинъ

 

Присоеднненія.

 

Меня,

 

какъ

 

я

сказалъ,

   

не

 

было

 

дома,

 

и

 

отецъ

 

ея,

   

воспользовавшись

 

этимь

случаемъ,

 

почти

 

насильно

 

заставилъ

  

ее

 

исповѣдываться

 

у

 

ра-

сколышческаго

 

ллсе-священника:

  

«Знаю

 

я,

 

говорила

 

она

 

послѣ

этого

 

мужу,

 

что

 

не

 

помол;етъ

 

мнѣ

 

эта

 

«неправа»-—незаконна
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она,

 

не

 

считаю

 

я

 

теперь

 

нашнхь

 

священнпковъ

 

за

 

истшшыхъ— про-

стые

 

мужики

 

они,

 

а

 

не

 

священники...

 

какъ

 

жалко,

 

что

 

нѣтъ

 

о.

 

Сер-

ия».

 

Къ

 

вечеру

 

больной

 

стало

 

хуже.

 

«Поѣзжай

 

въ

 

Кокино

 

засвя-

щеиникомъ:

 

не

 

хочу

 

я

 

умереть

 

въ

 

расколѣ», — стала

 

она

 

про-

сить

 

мужа.

 

Мужъ

 

прпвезъ

 

о.

 

Макарія

 

Дндепко,

 

который

 

24

января

 

и

 

присоедини. :іъ

 

ее

 

къ

 

нравославію.

 

«За

 

все

 

время

своего

 

священства,

 

разсказываетъ

 

о.

 

Макарій,

 

никогда

 

я

 

не

слышалъ

 

такого

 

пскренпяго

 

раскаяиія,

 

такой

 

глубокой

 

вѣры»...

Чрезъ

 

пѣско.іько

 

дней

 

повоприсоединеішая

 

въ

 

Бо?ѣ

 

по-

чила,

 

встрѣтивъ

 

смерть

 

спокойно,

 

безбоязненно:

 

«какъ

 

я

 

рада.

какъ

 

рада,

 

что

 

Богъ

 

сподобилъ

 

меня

 

умереть

 

въ

 

православной

вѣрѣ»!

 

повторяла

 

она

 

предъ

 

смертью.

Господу

 

угодно

 

было,

 

чтобы

 

похороны

 

ея

 

были

 

совер-

шены

 

съ

 

необыкновенною

 

для

 

Городища

 

торжественностью.

Въ

 

день

 

ея

 

погребепія

 

въ

 

Городище

 

пріѣха.іп

 

священники

 

с.

Чернухшю

 

о.

 

Андрей

 

Терлецкій

 

и

 

с.

 

Петропавловки

 

о.

 

Гри-

гории

 

ПІульгппъ,

 

которые

 

охотно

 

приняли

 

участіе

 

въ

 

молит -

вахъ

 

объ

 

упокоепіи

 

души

 

усопшей

 

и

 

проводили

 

ея

 

бренные

останки

 

до

 

кладбища.

8-го

 

февраля

 

Господь

 

дароваль

 

мнѣ

 

утѣшепіе

 

и

 

радость

обрѣсти

 

еще

 

одну

 

заблудшую

 

овцу — и

 

ввести

 

ее

 

нодь

 

кровь

св.

  

церкви.

Свящешшкъ-миссіоперъ

  

Серий

 

Шалщнскій.

Извѣстія

 

и

 

замѣтни.

Богослуженіе

 

въ

 

Виѳлеемскомъ

 

храмѣ

 

въ

 

день

 

Рождества

 

Хри-

стова.

 

Во

 

всѣхъ

 

странахъ

 

міра,

 

куда

 

только

 

нроникъ

 

свѣтъ

 

христи-

анства,

 

день

 

Рождества!

 

Христова

 

воспоминается

 

особеннымъ

 

тор-

жественнымъ

 

богослуженіемъ.

 

На

 

родинѣ

 

Спасителя—въ

 

Виѳлеемѣ

іудейскомъ

 

рождественское

 

богослуженіе,

 

помимо

 

своей

 

торжествен-

ности,

 

отличается

 

еще

 

нѣкоторымн

 

своеобразными

 

чертами,

 

живо

приводящими

 

на

 

память

 

дорогія

 

для

 

сердца

 

христианина

 

подробности

ириснославнаго

 

событія.

Наканунѣ

 

Рождества

 

Христова,

 

подъ

 

вечерь,

 

изъ

 

Іерусалима

выѣзжаетъ

 

въ

 

Вно.іеемъ

 

патріаршій

 

намѣстникъ,

  

въ

 

сопровождена!
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двухъ

 

архіереевъ

 

и

 

мнргихъ

 

духовныхъ

 

лицъ.

 

Имъ

 

предшествуетъ

конная

 

стража

 

съ

 

литаврщикомъ

 

и

 

отрядомъ

 

музыкантовъ.

 

На

 

ио-

ловинѣ

 

пути,

 

около

 

обители

 

св.

 

Иліи,

 

къ

 

архіерейскому

 

поѣзду

 

при-

соединяются

 

толпы

 

богомольиевъ

 

съ

 

радостными

 

возгласами

 

и

 

пѣні-

емъ.

 

Въ

 

виду

 

стѣнъ

 

виѳлеемскаго

 

храма

 

шумъ

 

смолкаетъ,

 

уступая

мѣсто

 

церковной

 

церемонін.

 

Митрополнтъ

 

и

 

его

 

свита

 

на

 

площади

сходятся

 

въ

 

одно

 

мѣсто;

 

на

 

встрѣчу

 

митрополита

 

выходятъ:

 

насто-

ятели

 

виѳлеемскаго

 

монастыря

 

съ

 

крестами

 

и

 

хоругвями,

 

священ-

ники

 

и

 

діаконы

 

въ

 

облаченіяхъ

 

съ

 

кадильницами

 

въ

 

рукахъ;

 

крест-

ный

 

ходъ

 

вступаетъ,

 

наконецъ,

 

внутрь

 

великолѣпнаго

 

храма.

 

Патрі-

аршіЙ

 

намѣстникъ

 

восходить

 

на

 

свое

 

мѣсто.

 

Начинается

 

вечерня,

а

 

за-

 

нею

 

и

 

утреня.

 

Во

 

время

 

поліелея

 

архіереи,

 

облачившись,

 

ндутъ,

предшествуемые

 

крестами

 

и

 

хоругвями,

 

изъ

 

г.тавнаго

 

алтаря

 

въ

вертенъ

 

Рождества

 

для

 

чтенія

 

Евангелія

 

на

 

мѣстѣ

 

самого

 

событія.

Хоръ

 

пѣвчнхъ

 

преть:

 

«пріидпте,

 

вѣрніи,

 

да

 

виднмъ

 

мѣсто

 

ндѣже

Христосъ

 

раждается,

 

и

 

путеводнмые

 

звѣздой

 

волхвовъ

 

со

 

ангелами

и

 

со

 

пастырями

 

возгласимъ:

 

Слава

 

въ

 

вышнпхъ

 

Богу,

 

и

 

на

 

земли

миръ».

 

Послѣ

 

б.іагоговѣйнаго

 

поклоненія

 

мѣсту,

 

«идѣже

 

родился

Христосъ»,

 

намѣстникъ

 

читаетъ

 

на

 

престолѣ

 

Рождества

 

Евангеліе

объ

 

ангелахъ

 

и

 

настыряхъ,

 

какъ

 

болѣе

 

знаменательное.

 

Вся

 

нещера

въ

 

это

 

время

 

горить

 

огнями

 

безчисленныхъ

 

свѣчъ

 

и

 

блескомъ

 

свя-

щенной

 

утвари

 

невольно

 

напоминаетъ

 

внимательному

 

поклоннику

величественную

 

пѣснь:

 

«Таинство

 

странное

 

вижу

 

и

 

преславное:

 

не-

бо — вертепъ,

 

престолъ

 

хсрувимскій —Дѣву,

 

ясли—-вмѣстнлище,

 

въ

нихже

 

возлеже

 

невмѣстимыи

 

Христосъ

 

Богъ».

 

За

 

нрестоломъ

 

въ

 

этотъ

день

 

поставляется

 

великолѣпнаа

 

икона,

 

изображающая

 

празднуемое

событіе —Рождество

 

Христово.

 

Послѣ

 

окончанія

 

но.ііелея,

 

при

 

гром-

комъ

 

пѣніи

 

перваго

 

ирмоса

 

рождественскаго

 

канона:

 

«Христосъ

 

раж-

дается,

 

славите,

 

Христосъ

 

съ

 

небесъ,

 

срящнте,

 

Христосъ

 

на

 

земли,

возноситеся»,

 

духовенство

 

выходить

 

изъ

 

св.

 

вертепа,

 

чтобы

 

идти

крестнымъ

 

ходомъ

 

вокругъ

 

храма.

 

Послѣ

 

троекратнаго

 

обхожденія

вокругъ

 

церкви

 

но

 

великолѣпной

 

колоннадѣ,

 

крестный

 

ходъ

 

возвра-

щается

 

въ

 

алтарь

 

оканчивать

 

служеніе.

Въ

 

св.

 

вертепѣ,

 

на

 

самомъ

 

мѣстѣ

 

празднуемаго

 

событія,

 

со-

вершается

 

ранняя

 

литургія, —и

 

очень

 

часто

 

на

 

славянском'ь

 

язык'!;

въ

 

утѣшеніе

 

русскихъ

 

ноклонинковъ.

 

Предъ

 

обѣдней,

 

по

 

мѣстному

обычаю,

 

покуда

 

совершается

 

проскомидія,

 

пѣвчіе

 

поютъ

 

ирмосы

рождественскаго

 

канона

 

и

 

иотомъ:

 

«Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу».

 

Едва

оканчивается

 

ранняя

 

литургія

 

въ

 

вертепѣ,

 

новерхъ

 

его

 

(въ

 

храмѣ)

начинается

 

служеніе

 

поздней

 

лнтургіи,

 

на

 

которой,

 

вмѣсто

 

причаст-
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наго,

 

воспѣвается

 

таже

 

знаменательная

 

пѣснь:

 

«Слава

 

въ

 

вышнихъ

Богу,

 

и

 

на

 

земли

 

миръ,

 

въ

 

человѣцѣхъ

 

благоволеніе».

 

Эта

 

последняя

литургія

 

совершается

 

обычнымъ

 

порядкомъ,

 

Апостолъ

 

и

 

Евангеліе

читаются

 

на

 

трехъ

 

языкахъ.

 

греческомъ,

 

славянскомъ

 

и

 

арабскомъ.

Послѣ

 

литургіи

 

въ

 

греческомъ

 

монастырѣ

 

бываеть

 

обычное

угощеніе

 

поклонниковъ,

 

которые

 

нослѣ

 

краткаго

 

отдыха

 

возвраща-

ются

 

въ

 

Іерусалимъ.

                                                           

(Кормчій).

—

 

Торжество

 

открытія

 

Гродненской

 

епархіи.

 

23-го

 

минувшаго

января

 

состоялось

 

торжественное

 

открытіе

 

новоучрежденнон

 

Грод-

ненской

 

епархіп.

 

Торжество

 

началось

 

Божественной

 

литургіей,

 

кото-

рая

 

совершена

 

была

 

въ

 

Софіевскомъ

 

соборѣ

 

нреосвященнымъ

 

Іо-

акимомъ,

 

епискоиомъ

 

Гродненскимъ

 

и

 

Брестскимъ,

 

въ

 

сослуженіи

всего

 

городского

 

и

 

нрибывшаго

 

изъ

 

губерніи

 

духовенства.

 

По

 

окон-

чаніи

 

литургіи,

 

каѳедральнымъ

 

нротоіереемъ,

 

В.

 

Кургановичемъ,

были

 

прочитаны

 

Высочайшія

 

повелѣнія

 

объ

 

открытіи

 

епархіи

 

п

 

о

бытіи

 

первому

 

внкарію

 

Литовской

 

епархіи,

 

епископу

 

Брестскому

 

Іо-

акиму,

 

епископомъ

 

Гродненскимъ

 

и

 

Брестскимъ.

 

Затѣмъ

 

Его

 

Пре-

освященству

 

поднесены

 

были

 

благословенная

 

икона

 

отъ

 

Литовской

епархіи,

 

которою

 

Владыка

 

осѢниіъ

 

Гродненскую

 

паству,

 

копія

 

чудо-

творной

 

иконы

 

Холмской

 

Божіей

 

Матери

 

отъ

 

Холмско-Варшавской

епархін

 

и

 

напрестольное

 

евангеліе

 

отъ

 

Гродненской

 

паствы

 

н

 

икона

отъ

 

собора.

 

При

 

этихъ

 

поднесеніяхъ

 

сказаны

 

были

 

привѣтственныя

рѣчи

 

прот.

 

Кургановнчемъ,

 

прот.

 

Жахановичемъ

 

изъ

 

Варшавы,

 

на

которыя

 

Его

 

Преосвященство

 

отвѣчалъ

 

обширной

 

рѣчыо,

 

указавъ

 

на

важность

 

и

 

отвѣтственность

 

своего

 

служенія,

 

какъ

 

православнаго

 

архи-

пастыря,

 

и

 

прнгласнвъ

 

пасомыхъ

 

присоединить

 

свои

 

молитвы

 

къ

 

его

моленіямъ

 

о

 

ннсиосланіи

 

Божьяго

 

благословенія

 

на

 

новую

 

паству

 

и

о

 

дарованіи

 

ему

 

силъ

 

для

 

выполненія

 

предначертаній

 

Всевышняго.

Послѣ

 

рѣчн

 

Владыки

 

началось

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

мо-

лебствіе,

 

н

 

затѣмъ

 

все

 

духовенство,

 

съ

 

нреосвященнымъ

 

Іоакимомъ

во

 

главѣ

 

и

 

со

 

всѣми

 

молящимися,

 

двинулось

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

по

Соборной

 

у.іицѣ

 

къ

 

Александровской

 

церкви.

 

Весь

 

путь

 

по

 

которому

шествовалъ

 

крестный

 

ходъ,

 

усыпанъ

 

былъ

 

желтымъ

 

пескомъ:

 

по

обѣимъ

 

сторонамъ

 

улицы

 

стояли

 

шпалерами

 

войска

 

мѣстнаго

 

гарни-

зона

 

съ

 

хорами

 

военной

 

музыки,

 

которая

 

при

 

нрохожденіи

 

процессін

играла

 

гимнъ:

 

«Коль

 

славенъ

 

нашъ

 

Господь

 

въ

 

Сіонѣ».

 

На

 

Алексан-

дровской

 

площади,

 

предъ

 

церковью,

 

на

 

усыпанной

 

пескомъ

 

и

 

уст-

ланной

 

коврами

 

площадкѣ

 

было

 

прочитано

 

евангеліе

 

и

 

закончилось

молебствіе

 

вбзглашеніемъ

 

обычнаго

 

многолѣтія

 

и

 

вѣчной

 

памяти

приснопамятному

 

митрополиту

 

Іоснфу

 

(Сѣмашко),

 

послѣ

 

чего

 

Владыка
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осѣнплъ

 

св.

 

крестомъ

 

молящихся,

 

и

 

затѣмъ

 

крестный

 

ходъ

 

двинулся

обратно

 

къ

 

собору.

 

Затѣмъ

 

Владыка

 

принималъ

 

поздравленія

 

отъ

гражданскихъ

 

и

 

военныхъ

 

властей

 

и

 

духовенства.

 

Въ

 

заключеніе

торжества

 

сдѣланъ

 

былъ

 

парадъ

 

войскамъ.

 

На

 

торжествѣ

 

открытія

епархіи

 

присутствовали:

 

г.

 

начальникъ

 

губерніп

 

д.

 

с.

 

с.

 

Н.

 

А.

 

До-

бровольскій,

 

начальникъ

 

мѣстнаго

 

гарнизона

 

генералъ

 

отъ

 

инфанте-

ріи

 

князь

 

Щербатовъ,

 

всѣ

 

начальствующія

 

лица

 

гражданскихъ

 

и

военныхъ

 

частей

 

и

 

масса

 

народа.

Народа

 

собралось

 

на

 

торжество

 

такъ

 

много,

 

что

 

обширное

 

зда-

ніе

 

собора

 

не

 

могло

 

вмѣстить

 

молящихся,

 

и

 

многіе

 

остались

 

на

 

па-

перти.

                                                                       

(Грод.

 

губ.

 

вѣд.).

—

  

Распоряженіе

 

протопресвитера

 

военнаго

 

духовенства.

 

По

 

по-

воду

 

послѣдовавшаго

 

съ

 

1-го

 

іюля

 

1899

 

года

 

улучшенія

 

содержания

военнаго

 

духовенства,

 

протопресвнтеръ

 

военнаго

 

и

 

морскаго

 

духо-

венства

 

на

 

бывшемъ

 

28-го

 

отября

 

мннувшаго

 

года

 

братскомъ

 

со-

браніи

 

военныхъ

 

пастырей

 

заявить,

 

что,

 

согласно

 

желанію

 

высшаго

военнаго

 

начальства,

 

впредь

 

воспитанники

 

духовныхъ

 

семинарій

окончившіе

 

курсъ

 

по

 

2-му

 

разряду,

 

сряду

 

но

 

окончаніи

 

курса

 

не

должны

 

подавать

 

прошеній

 

объ

 

опрсдѣленін

 

ихъ

 

на

 

священническія

мѣста

 

въ

 

воен.

 

вѣдомствѣ,

 

такъ

 

какъ

 

вакансіи

 

военныхъ

 

священни-

ковъ

 

будутъ

 

теперь

 

предоставляться

 

только

 

лицамъ

 

съ

 

академнче-

скнмъ

 

образованіемъ

 

и

 

студентамъ

 

семинаріи, —или

 

священникамъ,

окончивпшмъ

 

семинарскін

 

курсъ

 

по

 

второму

 

разряду,

 

но

 

зарекомен-

довавшимъ

 

себя

 

на

 

епархіальной

 

службѣ

 

въ

 

санѣ

 

іерея

 

съ

 

отличной

стороны.

                                                              

(Вѣст.

 

воен.

 

духов.).

—

   

Къ

 

характеристик

 

главы

 

Трансваальской

 

республики.

 

Со-

вершающаяся

 

въ

 

Южной

 

Африкѣ

 

трагическая

 

борьба

 

ничтожнаго

народа

 

буровъ

 

съ

 

всесвѣтной

 

владычицей

 

морей

 

естественно

 

обра-

щаетъ

 

вниманіе

 

на

 

главу

 

беззавѣтно

 

храбраго

 

народца,

 

отчаянно

сражающагося

 

за

 

свое

 

отечество

 

и

 

свободу,

 

именно

 

президента

Трансваальскон

 

республики— Крюгера,

 

котораго

 

народъ

 

попросту

 

зо-

ветъ

 

«дядя

 

Павелъ».

 

Это

 

въ

 

высшей

 

степени

 

оригинальная

 

личность.

Бурь — съ

 

головы

 

до

 

ногъ,

 

«дядя

 

Павелъ»

 

ничего

 

но

 

читаеть

кромѣ

 

Библіп,

 

съ

 

которою

 

никогда

 

не

 

разстается.

 

Еще

 

только

 

двѣ

книги

 

лежать

 

на

 

его

 

столѣ:

 

это— «Путешествіе

 

паломника

 

ко

 

гробу

Господню»

 

и

 

«Исторія

 

возстанія

 

Нидерландовъ».

 

Другихъ

 

книгъ

 

онъ

не

 

открываетъ,

 

газетъ

 

не

 

читаеть

 

никогда.

 

Романы

 

и

 

театръ

 

онъ

ечнтаетъ

 

«орудіями

 

погибели,

 

которыхъ

 

честная

 

ясенщина

 

должна

бѣжать»....

 

Когда

 

его

 

въ

 

Лондонѣ

 

заставили '

 

посмотрѣть

 

балетъ,

дядя

 

Павелъ

 

былъ

 

глубоко

 

возмущенъ

 

и

 

на

 

воиросъ,

  

что

 

его

 

такъ
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возмущаетъ,

 

отвѣчалъ:

 

«Я

 

не

 

знаю,

 

простить-ли

 

ВсемогущШ

 

этпмъ

наемнымъ

 

танцовщицамъ,

 

но

 

я

 

удивляюсь,

 

какъ

 

честныя

 

жинщины

нриходятъ

 

смотрѣть

 

подобный

 

зрѣлища,

 

и

 

еще

 

въ

 

костюмахъ

 

почти

стольже

 

непристойныхъ,

 

какъ

 

платья

 

этихъ

 

несчастныхъ»

 

(Крюгеръ

намекалъ

 

на

 

декольте

 

зрительницъ)...

 

Когда

 

Крюгера

 

пригласили

 

на

придворный

 

балъ

 

по

 

случаю

 

дня

 

рожденія

 

королевы

 

Викторіи,

 

онъ

отказался,

 

говоря,

 

что

 

«его

 

религіозныя

 

убѣжденія

 

воспрещаютъ

ему

 

принимать

 

участіе

 

въ

 

забавахъ,

 

напоминающихъ

 

тѣ

 

сборища,

за

 

который

 

Господь

 

устами

 

Моисея

 

грозилъ

 

Израилю

 

смертію»...:

Удивляться

 

этому

 

отвѣту

 

нечего.

 

Президента

 

Крюгеръ

 

очень

 

рели-

гіозенъ

 

и

 

строго,

 

по

 

пуритански,

 

смотритъ

 

на

 

міръ

 

съ

 

библейской

точки

 

зрѣнія;

 

напрнмѣръ,

 

онъ

 

твердо

 

вѣрнть

 

въ

 

проклятіе,

 

постиг-

шее

 

Хама,

 

и

 

относится

 

къ

 

чернокожимъ

 

какъ

 

къ

 

низшей

 

расѣ,

 

об-

реченной

 

служить

 

потомкамъ

 

Сима

 

и

 

Іафета.

 

Мало

 

того,

 

принадлежа

къ

 

кальвннитской

 

сектѣ

 

доннсровъ

 

(Doppcr),

 

извѣстной

 

своимъ

 

стро-

гимъ

 

пуризмомъ,

 

дядя

 

Павелъ

 

по

 

воскресеньямъ

 

всходить

 

на

 

ка-

ѳѳдру

 

въ

 

церкви

 

и

 

говорить

 

проповѣди,

 

которыя

 

всегда

 

отличаются

если

 

не

 

краснорѣчіемъ,

 

то

 

силой

 

и

 

оригинальностью

 

слова.

 

О

 

его

оригинальности,

 

какъ

 

оратора,

 

можетъ

 

свидѣтельствовать

 

такой

 

слу-

чай.

 

Однажды

 

ему

 

случилось

 

говорить

 

на

 

митингѣ

 

въ

 

Крюгерсдорпѣ.

Взойдя

 

на

 

приготовленную

 

для

 

него

 

эстраду,

 

Крюгеръ

 

окинулъ

 

взгля-

домъ

 

собраніе

 

п,

 

увидѣвъ

 

въ

 

залѣ

 

много

 

англичанъ,

 

началъ

 

рѣчь,

вмѣсто

 

обычнаго

 

«друзья»,

 

такъ:

 

«Друзья!....

 

Не

 

всѣ

 

присутствую-

щіе

 

здѣсь—друзья .....

 

Среди

 

васъ

 

я

 

вижу

 

и

 

убійцъ,

 

н

 

воровъ.

 

По-

этому

 

я

 

начну

 

мою

 

рѣчь

 

словами:

 

Друзья,

 

убійцы

 

н

 

воры!...»

 

И

 

онъ

иродолжалъ

 

свою

 

рѣчь

 

какъ

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

бывало....

 

ВмѣстѢ

 

съ

прямотою,

 

дядя

 

Павелъ

 

обладоетъ

 

и

 

за.мѣчательною

 

находчивостью.

Однажды

 

евреи

 

въ

 

Іоганесбургѣ

 

пригласили

 

его

 

на

 

освященіе

 

новой

синагоги.

 

Въ

 

качествѣ

 

главы

 

государства,

 

Крюгеръ

 

не

 

счелъ

 

себя

въ

 

правѣ

 

отказаться,

 

хотя,

 

какъ

 

христианину,

 

предложеніе

 

это

 

было

ему

 

непріятно,

 

и

 

всѣ

 

со

 

смущеніемъ,

 

или

 

съ

 

полнымъ

 

злорадствомъ,

спрашивали

 

себя,

 

какъ

 

онъ

 

выпутается

 

изъ

 

этого

 

неловкаго

 

поло-

женія.

 

Въ

 

день

 

іудейскаго

 

торжества,

 

маститый

 

президента

 

взошелъ

на

 

ступени

 

синагоги,

 

и

 

среди

 

тшиины

 

раздался

 

его

 

звучный

 

грудной

басъ:

 

«Во

 

имя

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

объявляю

 

это

 

зданіе

открытымъ!...

 

можно

 

представить

 

себѣ

 

смятеніе

 

всего

 

еврейскаго

кагала!!».

                                                                            

(П.

 

Е.

 

В.)

—

 

Разсказъ

 

телеграфиста.

 

«Служу

 

я

 

давно,

 

видалъ

 

всякія

 

виды

и

 

все-таки

 

не

 

могу

 

забыть

 

одной

 

исторіи,

 

по

 

правдѣ

 

сказать,

 

со-

вершенно

 

необычайной.

 

Служить

  

я

 

тогда

 

на

 

маленькой

 

станціи

 

въ
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очень

 

глухой

 

мѣстности.

 

Всѣхъ

 

насъ

 

было

 

трое,

 

и

 

мнѣ.

 

какъ

 

на

 

зло.

пришлось

 

дежурить

 

іюдъ

 

новый

 

годъ.

 

Сижу

 

я

 

себѣ

 

въ

 

аппаратной,

тогда

 

какъ

 

всѣ

 

разошлись

 

кто

 

куда,

 

кромѣ

 

сторожа,

 

хранѣвшаго

 

въ

сосѣдней

 

комнатѣ.

   

Тоска

 

напала

 

на

 

меня

   

невозможная.

   

Думаю.....

вотъ

 

для

 

всѣхъ

 

праздникъ,

 

всѣ

 

новый

 

годъ

 

встрѣчаютъ,

 

веселятся,

смѣются,

 

а

 

тута

 

сиди

 

одннъ-одннешенекъ,

 

слушай

 

храпъ

 

сторожа

 

н

ожидай

 

кикихъ-то

 

дурацкихъ

 

депешъ.

 

Сидѣлъ

 

я

 

долго

 

и

 

подъ

 

тос-

кливое

 

шумѣніе

 

лампы

 

началъ

 

дремать,

 

хотя

 

это

 

намъ

 

и

 

не

 

пола-

гается.

 

Заснулъ

 

я

 

или

 

нѣтъ,

 

хорошенько

 

самъ

 

не

 

знаю,

 

только

слышу,

 

что

 

аппаратъ

 

стучитъ,

 

и

 

что

 

какъ

 

будто

 

вызываютъ

 

нашу

станцію.

 

Тукъ-тукъ,

 

тукъ-тукъ-тукъ.

«Посмотрѣлъ

 

на

 

аппаратъ—ничего.

 

«Ну, —думаю,—показалось»!

Сѣлъ

 

опять,

 

а

 

сонъ

 

какъ

 

нарочно

 

такъ

 

и

 

клонить.

 

Не

 

просндѣлъ

 

я

н

 

минуты,

 

а

 

аппаратъ

 

опять

 

давай

 

стучать.

 

Откры.чъ

 

глаза

 

и

 

вижу,

какъ

 

аппаратъ

 

выстукиваетъ

 

нашу

 

станцію.

 

Повернулъ

 

ключъ,

 

лента

начала

 

двигаться,

 

а

 

на

 

лентѣ

 

нѣтъ

 

ровно

 

ничего.

«Что

 

за

 

чудеса

 

такія!

 

Сталъ

 

прислушиваться:

 

немедленно

 

про-

сить

 

паровозъ

 

на

 

187

 

версту.

 

Мнѣ

 

сдѣлалось

 

до-нельзя

 

жутко,

 

да

 

и

всякій

 

на

 

моемъ

 

мѣстѣ,

 

навѣрно,

 

почувствовалъ

 

бы

 

себя

 

нехорошо.

«На

 

лентѣ

 

ничего

 

нѣтъ,

 

а

 

аппаратъ

 

все

 

стучитъ

 

и

 

стучитъ

да

 

такъ,

 

если

 

можно

 

выразиться,

 

нетерпѣливо.

 

Ничего

 

подобнаго

 

со

мной

 

не

 

бывало!

 

«Давай, —думаю,—выпью

 

воды!»

 

Всталъ,

 

иду

 

къ

графину,

 

а

 

аппаратъ

 

все

 

стучитъ.

 

Мурашки,

 

знаете,

 

пошли

 

по

 

спинѣ!

Нѣтъ,

 

думаю,

 

это

 

что-то

 

не

 

спроста.

 

Еле

 

растолкалъ

 

сторожа

 

и

 

ио-

слалъ

 

за

 

начальникомъ.

 

Пока

 

мы

 

съ

 

нимъ

 

думали

 

да

 

гадали,

 

аппа-

ратъ

 

все

 

стучалъ

 

и

 

все

 

одно

 

и

 

тоже.

 

«Просятъ

 

паровозъ».

 

Рѣшили,

наконецъ,

 

вытребовать

 

паровозъ

 

съ

 

сосѣдпей

 

станціи

 

и

 

отправиться

на

 

187

 

версту,

 

благо

 

ѣхать

 

туда

 

было

 

близко,

 

всего

 

нѣсколько

 

верста.

Пока

 

пршнелъ

 

паровозъ,

 

пока

 

мы

 

сѣли

 

и

 

отправились,

 

взявъ

 

съ

 

со-

бою

 

станціоннаго

 

жандарма

 

и

 

двухъ

 

рабочихъ,

 

прошло

 

около

 

часу.

Ѣдемъ

 

полнымъ

 

ходомъ,

 

все

 

давая

 

свнстки.

«Столбъ

 

187

 

версты

 

оказался

 

какъ

 

разъ

 

нротивъ

 

верстовой

будки.

 

Слѣзаемъ

 

съ

 

паровоза

 

и

 

идемъ

 

къ

 

ней,

 

а

 

навстрѣчу

 

къ

 

намъ

ужъ

 

выбѣгаетъ

 

верстовой

 

сторожъ,

 

его

 

жена

 

и

 

еще

 

какой-то

 

чело-

вѣкъ.

 

На

 

всѣхъ

 

что

 

называется

 

лица

 

нѣтъ.

 

Путаясь

 

въ

 

словахъ

 

и

перебивая

 

другъ

 

друга,

 

они

 

стали

 

рассказывать,

 

какой

 

страшной

опасности

 

они

 

подвергались,

 

какъ

 

на

 

ихъ

 

будку

 

напали,

 

ломились

въ

 

окна

 

и

 

двери,

 

стрѣляли

 

и

 

какъ

 

они

 

въ

 

полномъ

 

отчаяніи,

 

уже

готовые

 

умереть,

 

услышали

 

вдругъ

 

сначала

 

отдаленные,

 

а

 

затѣмъ

 

все

болѣе

 

близкіе

 

свпсткп

 

паровоза.

   

Въ

 

первую

 

минуту

 

они

 

не

 

вѣрили
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свопмъ

 

ушамъ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

это

 

время

 

не

 

было

 

поѣздовъ,

 

и

 

только

тогда

 

убѣдн.шсь,

 

что

 

это

 

не

 

сонь,

 

когда

 

паровозъ

 

остановился

 

около

самой

 

будки.

—

   

«Вотъ

 

ужъ

 

нонстинѣ

 

Богъ

 

спасъ,—крестясь

 

говорили

 

из-

бавленные

 

отъ

 

вѣрной

 

смерти.

—

   

«Да!

 

Просто

 

чудо

 

какое-то!—сказалъ

 

и

 

начальникъ

 

въ

 

раз-

думыі.

 

А

 

хорошо

 

мы

 

съ

 

вами

 

сдѣлали,

 

Николай

 

РІваяовичъ,

 

что

поѣхали.

 

Да!

 

чудо-чудомъ,

 

а

 

однако,

 

все-таки,

 

Ивановъ,

 

нулсно

 

со-

ставить

 

иротоколъ,—обратился

 

онъ

 

яіандарму».

               

(Казбекъ).

Хроника

 

епархіальной

 

жизни.

11-го

 

марта,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящсннѣй-

пгій

 

Сѵмсонъ,

 

Епископъ

 

Екатеринославскій

 

и

 

Таганрог-

скій,

 

при

 

служеніи

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

всенощнаго

бдѣнія,

 

совершалъ

 

выносъ

 

и

 

поклоыеніе

 

Святому

 

и

Животворящему

 

Кресту

 

Господню.

—

   

12-го

 

марта,

 

Его

 

Преосвященство

 

Божественную

литургію

 

совершалъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

въ

 

сослуже-

ніи:

 

ректора

 

Семинаріи

 

архимандрита

 

Агапита,

 

прото-

иерея

 

В.

 

Мстиславскаго,

 

ключаря

 

собора

 

священника

Ѳ.

 

Ѳедорова

 

и

 

іеромонаха

 

Пахомія.

 

За

 

литургіей

 

руко-

положенъ

 

во

 

діакона

 

псаломщикъ,

 

изъ

 

окончившихъ

курсъ

 

Духовной

 

Семинаріи,

 

Сѵмеонъ

 

Славгородскій.

—

   

17-го

 

марта,

 

Его

 

Преосвященство,

 

въ

 

Крестовой

церкви,

 

на

 

повечеріи

 

читалъ

 

«Пассію»

 

и

 

произнесъ

слово.

—

   

19-го

 

марта,

 

воскресеніе,

 

Его

 

Преосвященство

Божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

въ

 

сослуженіи:

 

протоіерея

 

В.

 

Мстиславскаго,

 

священни-

ковъ:

 

Д.

 

Страховскаго

 

и

 

ключаря

 

собора

 

Ѳ.

 

Ѳедорова

 

и

іеромонаха

 

Сергія.

 

За

 

литургіей

 

рукоположены:

 

во

 

іерея

діаконъ

 

Сгмеонъ

 

Славгородскій

 

и

 

во

 

іородіакона— мо-

ыахъ

 

Аѳанасій.
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—

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Сѵме-

онъ,

 

Епископъ

 

Екатеринославскій

 

и

 

Таганрогскій,

 

изво-

лилъ

 

присутствовать

 

на

 

урокахъ:

11-го

 

марта— въ

 

Екатеринославскомъ

 

Епархіальноыъ

женскомъ

 

училищѣ.

13

 

—

 

17

 

марта— въ

 

Екатеринославскомъ

 

Духовномъ

мужскомъ

 

училищѣ

 

и

 

въ

 

женской

 

городской

 

гпмназіи.

14-го

 

марта— въ

 

мужской

 

гимназіи.

15-го

 

марта— въ

 

образцовой

 

церковно-прихо декой

школѣ

 

при

 

Духовной

 

Семинаріи;

 

въ

 

тотъ-же

 

день

 

п

въ

 

реальномъ

 

училищѣ.

18-го

 

марта— въ

 

церковно-учительской

 

школѣ.

16-го

 

марта —Его

 

Преосвящеоство

 

изволилъ

 

осма-

тривать

 

домъ

 

Трудолюбія.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ж

в

                                         

I

Типографія

 

и

 

Переплетная

 

1
1

Братства

 

СВ.

 

ВЛАДІМІРА

(при

 

Екатерипосл.

 

Духовіі.

 

Семшіарш)

принймаетъ

 

всевозможный

 

тйпографскія

 

и

 

переплетный

 

работы,

заказы

 

ипсолняются

 

скоро

 

и

 

изящно.

ЦЪНЫ

   

УМЪРЕННЫЯ.

Ш

       

Типографія

 

помѣщаетси:

 

уголъ

 

Управской

 

и

 

Полицейской

 

улиігъ,

 

домъ

       

Ж

ж

                        

г.

 

Шаргородскаго.

 

вблизи

 

дома

 

Городской

 

Управы.

*

Ж
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ИКОНОСТАСНАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ

>4>

Принимаются

 

заказы

 

на

 

всѣ

 

церковныя

 

работы

 

какъ-то

устройство

 

новыхъ

 

икоыостасовъ

 

и

 

перезолоту

 

ста-

рыхъ,

 

образа

 

для

 

иконостасовъ

 

съ

 

живописными

 

и

 

золо-

ченными

 

цированными

 

и

 

чеканными

 

фонами,

 

расписаніе

церквей

 

священно-исторической

 

живописью

 

и

 

орнамен-

тами,

 

расписаніе

 

фронтоновъ,

 

позолоту

 

главъ,

 

крестов

 

ъ

окраску

 

церквей

 

и

 

проч.

Прошу

 

обращаться

 

съ

 

заказами

 

по

 

слѣдующему

 

адресу

г.

 

Екатеринославъ,

 

Троицкая

 

улица,

 

домъ

 

Погуляевой,

 

Иконостасная

мастерская,

 

Владимиру

 

Родіоновичу

 

Ыасютику.

                      

36—36
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источшіковъ

 

христіанскаго

 

вѣроученія

 

два:

 

Священное

 

Писа-

ніе

 

н

 

Священное

 

Преданіе

 

и

 

при

 

томъ

 

понимаемый

 

не

 

иначе,

какъ

 

по

 

разумѣпію

 

истинной

 

Церкви

 

Христовой,

 

Богоучреж-

деппоп

 

хранйтельнйды

 

того

 

и

 

другого.

 

Оставляя

 

вопросъ

 

о

Свящеиномъ

 

Предапіи

 

до

 

слѣдугощей

 

бесѣды,

 

я

 

остановлю

ваше

 

внпмапіе

 

па

 

Свящеиномъ

 

ІТйсанш,

 

которое

 

штундпсты

п

 

другіе

 

сектанты

 

раціоналнсты

 

считаютъ

 

едппственны.чъ

 

пс-

точникомъ

 

христіапскаго

 

вѣроучонія,

 

говоря,

 

что

 

все.

 

чего

иѣтъ

 

въ

 

Писаліп,

 

ложно

 

и

 

не

 

нужно.

 

Поэ.шку

 

же

 

Священ-

ное

 

Ппсаніе

 

и

 

Священное

 

Предапіе

 

находятся

 

въ

 

тѣсной

 

и

неразрывной

 

связи

 

между

 

собою,

 

ибо

 

п

 

то

 

п

 

другое

 

состав-

ляютъ

 

одно

 

Слово

 

Божіе,

 

то

 

я

 

иерѣдко

 

буду

 

обращаться

 

и

къ

 

Иреданію.

Подъ

 

нмеиемъ

 

Свящ.

 

Писаиія

 

разумѣются

 

книги,

 

напп-

саниыя

 

Духомъ

 

Святымъ

 

чрез'ь

 

освященныхъ

 

отч>

 

Бога

 

людей,

называемыхъ

 

пророками

 

и

 

апостолами,

 

и

 

заключенный

 

въ

 

од-

ной

 

кппгѣ,

 

пзвѣстпой

 

подъ

 

пмепсмъ

 

«Библія».

 

Книги

 

вошед-

шія

 

въ

 

составъ

 

библііі,

 

написаны

 

въ

 

разпыя

 

времена:

 

одиѣ

прежде

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

называются

 

книгами

 

Встхаго

Завѣта,

 

другія

 

послѣ

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

называются

 

кни-

гами

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Первыя

 

содержать

 

въ

 

себѣ

 

повѣствова-

иія

 

о

 

сотвореиіи

 

міра

 

и

 

человѣка,

 

о

 

блаженной

 

жпзии

 

пра-

родителей

 

въ

 

раю,

 

грѣхопаденіи

 

пхъ

 

и

 

т.

 

д.,

 

потомъ

 

содер-

жатъ

 

обѣтовапія

 

и

 

пророчества

 

о

 

Спасптелѣ,

 

о

 

Св.

 

Духѣ

 

и

вообще

 

исторію

 

приготовлепія

 

рода

 

человѣческаго

 

къ

 

пршія-

тію

 

Спасителя.

 

Въ

 

книгахъ

 

Новаго

 

Завѣта

 

говорится

 

о

 

прп-

шествіп

 

Спасителя

 

на

 

землю,

 

о

 

Его

 

жизни,

 

учепіп

 

и

 

чуде-

сахъ,

 

смерти,

 

воскресепіи

 

и

 

возпесепіп

 

Его

 

на

 

небо,

 

о

 

ішс-

послапіи

 

Св.

 

Духа

 

на

 

апостоловъ,

 

объ

 

основанін

 

п

 

утверж-

деиіп

 

Церкви

 

Христовой

 

па

 

землѣ;

 

въ

 

ппхъ

 

таки;е

 

изложены

правила

 

и

 

законы

 

для

 

жизни

 

истинно

 

богоугодной,

 

а

 

одна

изъ

 

нпхъ

 

(Апокалипснсъ)

 

содоржитъ

 

пророческое

 

предсказа-

иіе

 

о

 

судьбѣ

 

Церкви

 

Христовой

 

до

 

самого

 

второго

 

прнше-

ствія

 

Христова.

    

Священпыхъ

   

кнпгъ

    

Ветхаго

 

Завѣта

 

22,

   

а
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Новаго

 

Завѣта

 

27.

 

Всѣ

 

эти

 

книги

 

называются

 

каноническими,

т.

 

е.

 

Богодухиовеипыми,

 

непреложно

 

истинными.

 

Священное

Нпсапіе

 

должно

 

быть

 

для

 

насъ

 

выше

 

и

 

драгоцѣпиѣе

 

всѣхъ

пнсапій

 

человѣческихъ,

 

а

 

потому

 

Св.

 

Православная

 

Церковь,

дозволяя

 

всѣмъ

 

хрпстіаиамъ

 

слушать

 

Св.

 

Писаніе

 

въ

 

храмѣ

и

 

читать

 

дома,

 

заповѣдуетъ

 

имъ,

 

чтобы

 

они

 

понимали

 

оное

 

и

изъясняли

 

согласно

 

съ

 

изъяснепіемъ

 

Св.

 

Церкви

 

и

 

св.

 

от-

певъ

 

ея,

 

или

 

согласно

 

съ

 

Свящ.

 

Преданіемъ,

 

ибо

 

только

 

при

помощи

 

послѣдияго

 

и

 

возможно

 

убѣдиться,

 

что

 

книги

 

Св.

Писанія

 

подлинно

 

Богодухіювешш,

 

что

 

ихъ

 

столько,

 

сколько

заключается

 

въ

 

библіи;

 

только

 

при

 

помощи

 

Св.

 

Преданія

 

воз-

можно

 

правильное

 

поппманіе

 

и

 

толковапіе

 

Св.

  

Пнсаиія.

Таково

 

вкратцѣ

 

ученіе

 

святой,

 

соборной

 

и

 

апостольской

Церкви

 

объ

 

источниках!

 

хрпстіапскаго

 

вѣроученія

 

вообще

 

и

о

 

Свящеиномъ

 

Писапііі

 

въ

 

частности.

Всѣ

 

почти

 

сектанты

 

рапіоналисты,

 

въ

 

томъ

 

чнслѣ

 

и

наши

 

штупдпсты,

 

призпаютъ

 

въ

 

полпомъ

 

составѣ

 

книги

 

Свящ.

Писанія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

который

 

призиаетъ

 

и

Православная

 

Церковь,

 

какъ

 

Богодухиовеішыя,

 

по

 

расходятся

съ

 

послѣдпею

 

въ

 

томъ,

 

что

 

призпаютъ

 

Св.

 

Писаніе

 

единствеп-

нымъ

 

источником^

 

хрпстіанскаго

 

вѣроучепія.

 

«Мы

 

вѣруемъ,

говорится

 

въ

 

первомъ

 

членѣ

 

вѣроучеиія

 

штундистовъ,

 

что

 

Св.

Писаніе

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

именно:

 

пять

 

книгъ

 

Монсеевыхъ

 

и

т.

 

д.

 

(слѣдуетъ

 

перечень

 

кнпгъ),

 

а

 

также

 

Св.

 

Ппсаніе

 

Нова-

го

 

Завѣта,

 

именно:

 

Евапгелія

 

Матоея,

 

Марка,

 

Луки

 

и

 

Іоапна

и

 

т.

 

д.

 

(слѣдуетъ

 

перечень) — истинно

 

вдохновлены

 

Св.

 

Ду-

хомъ;

 

такъ

 

что

 

только

 

эти

 

книги,

 

въ

 

совокупности,

 

состав-

ляюсь

 

истинное

 

Болсествешюе

 

Откровепіе

 

роду

 

человѣческому

и

 

единственный

 

источпикъ

 

богопознаиія

 

и

 

должны

 

быть

 

един-

ственными

 

наставлеиіемъ

 

и

 

правиломъ

 

вѣры

 

и

 

лшзііи»

 

(Вѣро-

ученіе

 

малорусскихъ

 

штундистовъ

   

А.

 

Ушинскаго

 

стр.

   

1

 

—

 

2).

Правы

 

лп

 

сектаиты-штупдпсты

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

кромѣ

 

Св.

Пнсанія,

 

иѣтъ

 

нужды

 

въ

 

другомъ

 

источипкѣ

 

хрпстіапскаго

вѣроученія?

   

Правы

 

ли

   

они

   

въ

   

своихъ

 

увѣреніяхъ,

   

что

 

Св.



193

Писаіііе

 

до

 

того

 

полно

 

и

 

ясно,

 

что

 

иѣтъ

 

никакой

 

нужды

 

ни

въ

 

Св.

 

Преданіи,

 

пи

 

въ

 

руководствѣ

 

Церкви?

 

Утверлсдать

 

по-

добное

 

есть

 

крайность.

 

Мы

 

вѣруемъ

 

и

 

исповѣдуемъ,

 

что

 

Св.

Писаніе

 

полно

 

п

 

совершенно

 

для

 

той

 

цѣли,

 

съ

 

какою

 

оно

дано

 

намъ

 

Богомъ,

 

какъ

 

собственное

 

Его

 

Слово

 

для

 

спасепія

человѣка,

 

изреченное

 

св.

 

пророками,

 

Сыномъ

 

Божіимъ

 

Едино-

родиымъ

 

и

 

съ

 

Его

 

апостолами;

 

но

 

безъ

 

Св.

 

Предапія

 

оно

 

не-

достаточно.

 

Отъ

 

Адама

 

до

 

Моисея

 

прошло

 

почти

 

четыре

 

ты-

сячи

 

лѣтъ,

 

а

 

св.

 

кппгъ

 

не

 

было.

 

Моисей

 

первый,

 

для

 

болѣе

точнаго

 

сохрапенія

 

Болсествешіаго

 

Откровепія,

 

нололиілъ

 

на-

чало

 

Св.

 

Писаиію,

 

записавъ

 

только

 

часть

 

Божествеипаго

 

От-

кровепія,

 

а

 

потому,

 

давая

 

евреямъ

 

писанный

 

законъ

 

Божій

или

 

Св.

 

Писапіе,

 

повелѣлъ

 

имъ

 

сохранять

 

и

 

Св.

 

Предапіе

(Втор.

 

32,

 

7).

 

Откуда

 

Моисей

 

могъ

 

знать

 

записанное

 

имъ?

Онъ

 

могъ

 

знать

 

и

 

записать

 

только

 

при

 

помощи

 

старѣйншнъ

еврейскнхъ.

 

помнившпхъ

 

отдаленнѣйшпхъ

 

свопхъ

 

предковъ

 

и

ихъ

 

разсказы

 

и,

 

по

 

внушенію

 

Св.

 

Духа,

 

записать

 

все

 

то,

 

что

говорилъ

 

Богъ,

 

такъ

 

поступали

 

и

 

послѣдующіе

 

писатели.

 

Изъ

книги

 

Бытія

 

мы

 

впдпмъ,

 

что

 

Богъ

 

открывалъ

 

волю

 

Свою

Адаму

 

въ

 

раю

 

до

 

грѣхопадепія,

 

но

 

какъ

 

открывался

 

Богъ

Адаму,

 

Бытописатель

 

не

 

оставилъ

 

намъ

 

никакого

 

извѣстія.

Изъ

 

той-лсе

 

книга

 

мы

 

впдимъ,

 

что

 

Богъ

 

открывался

 

Адаму

послѣ

 

грѣхопадепія,

 

но

 

какъ

 

изрекалъ

 

судъ,

 

Ппсаиіе

 

ничего

намъ

 

не

 

говорптъ.

 

Далѣе

 

говорится,

 

что

 

Богъ

 

открывался

Ною,

 

Аврааму,

 

Исааку

 

и

 

Іакову,

 

но

 

какимъ

 

образомъ

 

гово-

рилъ

 

Богъ,

 

какъ

 

открывался,

 

этого

 

мы

 

такясе

 

не

 

знаемъ

 

изъ

Ппсаиія.

 

Богъ

 

открывался

 

Моисею,

 

Самуилу,

 

Давиду,

 

Исаіп

и

 

другимъ

 

пророкамъ.

 

Одиимъ

 

словомъ,

 

если

 

перечесть

 

всѣ

откровенія

 

Божіи,

 

то

 

для

 

насъ

 

совершенно

 

ясны

 

будутъ

 

слова

ап.

 

Павла:

 

Богъ

 

многократно

 

и

 

многообразно

 

говорившій

 

из-

древле

 

отцамъ

 

во

 

пророкахъ,

 

въ

 

послѣдиіе

 

дин

 

сін

 

говорилъ

намъ

 

въ

 

Сыпѣ

 

(Евр.

 

1,

 

1

 

—

 

2).

 

Божественное

 

откровеиіе

 

пе-

редавалось

 

устно

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ,

 

такъ

 

что,

 

хотя

 

воля

 

Бо-

лгія

 

не

 

вся

   

была

   

записана

   

въ

   

книги,

   

люди

 

знали

 

ее.

   

Что
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не

 

все

 

записано

 

въ

 

кпигахъ

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

а

 

дошло

 

до

 

иасъ

по

 

устному

 

преданно,

 

это

 

видно

 

изъ

 

Писаній

 

повозавѣтиыхъ.

Такъ

 

напр.

 

ап.

 

Іуда

 

въ

 

дославши

 

своемъ

 

1,

 

14— 15

 

приво-

дит!,

 

пророчество

 

Еноха,

 

седьмого

 

отъ

 

Адама:

 

«се

 

идетъ

 

Го-

сподь

 

со

 

тьмами

 

святыхъ

 

апголовъ

 

Свопхъ

 

сотворить

 

судъ

надъ

 

всѣмп

 

н

 

обличить

 

всѣхъ

 

между

 

ними

 

печестнвыхъ

 

во

всѣхъ

 

дѣлахъ,

 

которыя

 

произвело

 

нхъ

 

иечестіе

 

и

 

во

 

всѣхъ

жестокнхъ

 

словахъ,

 

которыя

 

произносили

 

на

 

пего

 

нечестивые

грѣшппки» — пророчество,

 

которое

 

могло

 

дойти

 

до

 

Іуды

 

только

устнымъ

 

предапіемъ,

 

потому

 

что

 

раньше

 

его

 

объ

 

этомъ

 

никто

не

 

писалъ.

 

Тотъ-же

 

апостолъ

 

въ

 

1,

 

9

 

своего

 

послаиія

 

прпво-

дптъ

 

нредапіе

 

о

 

спорѣ

 

Архангела

 

Михаила

 

съ

 

діаво.томъ

 

о

тѣлѣ

 

Моисея.

 

Апостолъ

 

Паве.іъ

 

во

 

2

 

послапіп

 

къ

 

Тпмооею

3,

 

8

 

приводить

 

имена

 

епгаетскнхъ

 

волхвовъ,

 

противившихся

Моисею,

 

которыя

 

ішгдѣ

 

не

 

записаны

 

въ

 

кнпгахъ

 

Ветхаго

 

За-

вѣта,

 

по

 

дошли

 

до

 

апостола

 

по

 

устному

 

предапію.

 

И

 

какъ

 

въ

кпигахъ

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

записаны

 

не

 

всѣ

 

новелѣиія

 

Божіи,

 

а

большая

 

часть

 

сохранилась

 

въ

 

устномъ

 

предапіи,

 

такъ

 

и

 

въ

кпигахъ

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Самъ

 

Господь

 

Іпсусъ

 

Христосъ

 

ничего

не

 

ппсалъ,

 

хотя

 

въ

 

продолжены

 

ЗѴ 2

 

Дѣтъ

 

открывалъ

 

Свою

волю

 

устною

 

проповѣдыо,

 

примѣромъ,

 

святою

 

жпзнію

 

п

 

чуде-

сами.

 

Такъ

 

и

 

евв.

 

апостолы

 

наставляли

 

людей

 

живымъ

 

сло-

вомъ.

 

Ото

 

ясно

 

уже

 

изъ

 

того,

 

что

 

книги

 

св.

 

Ппсанія

 

явились

не

 

вдругъ,

 

а

 

спустя

 

довольно

 

большой

 

промол;утокъ

 

времени.

Многіс

 

ученики

 

Іпсуса

 

Христа

 

по

 

оставили

 

послѣ

 

себя

 

пи-

сана!

 

и

 

только

 

восемь

 

учениковъ

 

прпбѣгали

 

по

 

вромеиамъ

 

къ

письму

 

для

 

передачи

 

истинъ

 

хрпстіапскнхъ

 

и

 

то

 

не

 

съ

 

цѣлію

изложить

 

и

 

передать

 

полную

 

систему

 

христіапства.

 

Они

 

пи-

сали

 

уже

 

объ

 

нзвѣстпыхъ

 

вещахъ,

 

писали

 

лииамъ

 

прелде

 

па-

ставлепнымъ

 

въ

 

вѣрѣ

 

чрезъ

 

лшвое

 

слово

 

и,

 

что

 

всего

 

валшѣе,

писали

 

всегда

 

по

 

какому

 

ппбудь

 

извѣстному

 

случаю

 

вс.тѣд-

ствіе

 

какпхъ

 

либо

 

иедоразумѣиій

 

или

 

заблулѵденій

 

и

 

сообразно

съ

 

этимъ

 

раскрывали

 

лишь

 

тѣ

 

истины

 

и

 

стороны

 

религіп,

 

ко-

торыя

 

необходимо

 

было

   

или

  

напомнить

  

пли

   

уяснить

 

извѣст-
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ному

 

классу

 

вѣрующихъ.

 

Слѣдователыю,

 

ппсаиія

 

апостоловъ

содержать

 

далеко

 

не

 

все,

 

что

 

было

 

сказано

 

Спасите. іемъ

 

и

самими

 

апостолами.

 

Евангелиста

 

Іоашгь

 

въ

 

21,

 

25

 

прямо

 

за-

являетъ,

 

что

 

оиъ

 

не

 

все

 

иаписалъ,

 

что

 

многое

 

п

 

другое

 

со-

творилъ

 

Іисусъ,

 

по

 

если

 

бы

 

писать

 

о

 

томъ

 

подробно,

 

то

 

ду-

маю

 

и

 

самому

 

міру

 

не

 

вмѣстнть

 

бы

 

написанпыхъ

 

кингъ.

 

По

воскресепіп

 

Своемъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

въ

 

продолженіе

 

сорока

дней

 

являлся

 

учеппкамъ,

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

ними

 

о

 

тайиахт.

 

Цар-

ствія

 

Божія,

 

по

 

объ

 

этомъ

 

подробно

 

ішгдѣ

 

не

 

записано.

 

Ап.

Павелъ

 

говорить

 

о

 

себѣ,

 

что

 

оиъ

 

три

 

года

 

день

 

и

 

ночь

 

не-

престанно

 

училъ

 

со

 

слезами

 

каждаго

 

(Дѣян.

 

20,

 

31)

 

и

 

это

учепіе,

 

безъ

 

сомпѣпія,

 

не

 

все

 

записано.

 

Іоаппъ

 

Богословъ

 

во

2-мъ

 

своемъ

 

посланіи

 

въ

 

12

 

ст.

 

прямо

 

заявляетъ:

 

многое

 

имѣю

писать

 

вамъ,

 

но

 

не

 

хочу

 

па

 

бумагѣ

 

чернилами,

 

а

 

падѣюсь

придти

 

къ

 

вамъ

 

и

 

говорить

 

устами

 

къ

 

устамъ.

 

На

 

оспованін

прпведеішыхъ

 

даппыхъ

 

мы

 

вправѣ

 

утверлдать,

 

что

 

наши

 

свѣ-

дѣпія

 

о

 

релнгіп

 

были

 

бы

 

не

 

полны,

 

если

 

бы

 

мы

 

руководство-

вались

 

одиимъ

 

св.

 

Писапіемъ

 

и

 

оставили

 

бы

 

безъ

 

впнманія

большую

 

часть

 

устиаго

 

учепія

 

апостоловъ.

 

Щтундисты

 

гово-

рятъ,

 

что

 

если

 

въ

 

св.

 

Писапш

 

и

 

не

 

изложено

 

все

 

учепіе

 

Іи-

суса

 

Христа

 

и

 

апостоловъ,

 

то

 

изложены

 

существенно

 

важныя

п

 

нулшыя

 

черты

 

этого

 

учепія,

 

слѣдователыіо

 

для

 

цѣлей

 

хри-

стіапскаго

 

совершенства

 

достаточно

 

знать

 

одно

 

только

 

свящ.

Ппсапіе

 

и

 

больше

 

ничего.

 

Но

 

откуда

 

намъ

 

знать,

 

что

 

въ

 

этомъ

ученіи

 

существенно

 

важно

 

для

 

религіи

 

и

 

что

 

нѣтъ?

 

Кто

 

опре-

дѣлитъ

 

намъ,

 

что

 

это

 

необходимо,

 

а

 

этого

 

можно

 

и

 

не

 

знать

безъ

 

ущерба

 

безъ

 

нравственной

 

пользы?

 

Судьею

 

въ

 

рѣшеніп

этпхъ

 

вопросовъ,

 

очевидно

 

является

 

личный

 

пропзволъ

 

каж-

даго.

 

Но

 

тогда

 

мы

 

останемся

 

не

 

съ

 

цѣлыіою

 

системою

 

релпгіп,

которая

 

почерпаетъ

 

свое

 

ученіе

 

не

 

изъ

 

Писапія

 

только,

 

но

также

 

изъ

 

Прсдапія,

 

а

 

только

 

съ

 

одними

 

отрывками

 

изъ

 

нея

п

 

наши

 

понятія

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

нравственной

 

жішш

 

будутъ

 

не

полны

 

и

 

отрывочны.
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Если

 

священное

 

Ппсаніе

 

есть

 

единственный

 

псточнпкъ

христіанскаго

 

вѣроученія,

 

какъ

 

утверждаютъ

 

штупдпсты,

 

то

спросимъ

 

ихъ:

 

давно-ли

 

написаны

 

св.

 

книги,

 

кто

 

пхъ

 

напи-

салъ

 

и

 

слѣдуетъ-ли

 

имъ

 

вѣрить?

 

Штуидисты,

 

поясалуй,

 

ска-

лсутъ,

 

когда

 

и

 

кто

 

написалъ

 

ихъ,

 

п

 

при

 

этомъ

 

добаьятъ,

 

что

Бнблія

 

есть

 

слово

 

Бол;іе,

 

что

 

само

 

учеиіе,

 

изложенное

 

въ

 

св.

кнпгахъ,

 

высоко

 

и

 

свято

 

и

 

что

 

хрпстіане

 

имѣютъ

 

внутреннее

поученіе

 

пли

 

озарепіе

 

отъ

 

св.

 

Духа.

 

Но

 

откуда

 

имъ

 

извѣстно,

что

 

всѣ

 

св.

 

книги,

 

вошедшія

 

въ

 

составъ

 

Библіи,

 

действительно

написаны

 

по

 

внушенію

 

св.

 

Духа,

 

что

 

онѣ

 

цѣлы

 

и

 

неповреж-

дены?

 

Откуда

 

извѣстно,

 

что

 

св.

 

киигъ

 

написано

 

столько,

 

сколько

заключается

 

пхъ

 

въ

 

Библіи,

 

а

 

не

 

болѣе

 

и

 

не

 

менѣе?

 

На

 

эти

и

 

подобные

 

вопросы

 

сектанты

 

обыкновенно

 

отвѣчаютъ,

 

что

 

за

богодухновеппостъ,

 

цѣлыюсть

 

и

 

не

 

поврелідепность

 

ручается

прежде

 

всего

 

св.

 

Писапіе.

 

Мы

 

не

 

будсмъ

 

разбирать

 

свидѣ-

тельствъ

 

св.

 

Писапія,

 

приводимыхъ

 

сектантами

 

въ

 

свою

 

защиту

и

 

указывающихъ

 

па

 

его

 

богодухіювешюсть,

 

вполнѣ

 

соглаша-

ясь,

 

что

 

такихъ

 

(свидѣтельствъ)

 

нзрочепій

 

въ

 

свящ.

 

Писанііі

не

 

мало.

 

Обратимъ

 

вішманіо

 

только

 

на

 

ихъ

 

основательность

 

и

убѣдптелыюсть.

 

Доказательства

 

богодухновепностн

 

должны

 

быть

прочны,

 

тверды

 

н

 

непоколебимы,

 

не

 

доллспы

 

оставлять

 

мѣста

никакому

 

сомнѣпію

 

и

 

колебанію,

 

потому

 

что

 

па

 

этомъ

 

утвер-

ясдается

 

вся

 

христіапская

 

вѣра,

 

такъ

 

что

 

если

 

богодухновен-

ность

 

св.

 

Пнсанія

 

не

 

будетъ

 

пмѣть

 

такихъ

 

осіювапій,

 

то

 

и

 

вся

вѣра

 

наша

 

будетъ

 

тщетна.

 

Никто

 

не

 

сомиѣвается,

 

что

 

слово

Божіе,

 

пз.іол;енное

 

въ

 

кпигахъ

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

не

есть

 

человѣческое,

 

а

 

Божіе,

 

ибо

 

во

 

1-хъ

 

никто

 

не

 

можетъ

постигнуть

 

тайнъ

 

Болшіхъ,

 

а

 

потому

 

никто

 

не

 

можетъ

 

гово-

рить

 

о

 

томъ,

 

чего

 

не

 

знаетъ;

 

во

 

2-хъ

 

сами

 

священные

 

писа-

тели—апостолы

 

и

 

пророки

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

свопхъ

 

пйса-

ніяхъ,

 

какъ

 

божествешшхъ,

 

богодухповеипыхъ

 

(Іоан.

 

1,

 

11-12):

въ

 

3-хъ

 

богодухповенные

 

писатели

 

говорили

 

о

 

такихъ

 

пред-

метахъ,

 

о

 

которыхъ

 

слабый

 

умъ

 

человѣческій

 

ничего

 

не

 

можетъ

сказать

 

(пророчество

 

Давида,

 

Исаіи,

 

Даиіила

 

и

 

др.);

 

въ

 

4-хъ,
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чудеса

 

съ

 

неменьшею

 

убѣдителыюстыо

 

свидѣте.іьствуютъ

 

о

 

бо-

годухновенности

 

пророческихъ

 

и

 

апостольскихъ

 

пнсаній.

 

Вѣрно,

конечно,

 

то,

 

что

 

св.

 

Ппсаніе

 

не

 

разъ

 

свидѣте.тьствуетъ

 

о

 

са-

момъ

 

себѣ,

 

какъ

 

о

 

словѣ

 

Болсіемъ;

 

по

 

вѣрио

 

п

 

то,

 

что

 

такія

свидѣтельства

 

можно

 

найти

 

не

 

о

 

всѣхъ

 

кпигахъ,

 

а

 

только

 

о

иѣкоторыхъ

 

кпигахъ

 

или

 

отдѣльныхъ

 

мѣстахъ

 

св.

 

Писанія.

Говорятъ,

 

что

 

о

 

новозавѣтныхъ

 

кпигахъ

 

свпдѣтельствуютъ

книги

 

ветхозавѣтпыя,

 

продолжепіемъ

 

которыхъ

 

и

 

служатъ

 

ио-

возавѣтныя

 

книги,

 

содержа

 

въ

 

себѣ

 

осуществлепіе

 

ветхозавѣт-

пыхъ

 

пророчествъ

 

и

 

прообразовапій.

 

Но

 

если

 

бы

 

это

 

было

такъ,

 

то

 

евреи,

 

принимая

 

ветхозавѣтныя

 

книги

 

не

 

отвергли-бы

иовозавѣтиыя.

 

Говорятъ

 

также,

 

что

 

пророчества,

 

паходящіяся

въ

 

повозавѣтпыхъ

 

кпигахъ,

 

подтверлдаютъ

 

ихъ

 

богодухповен-

пость.

 

На

 

это

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

отдѣлыюо

 

пророчесто

 

о

разрушении

 

Іерусалима,

 

записанное

 

въ

 

Евапгеліи

 

и

 

исполнив-

шееся

 

еще

 

не

 

молсетъ

 

свпдѣтельствовать

 

о

 

богодухповеиностп

всѣхъ

 

кпигъ

 

Новаго

 

Завѣта.

 

Оста.іыіыя-л;е

 

пророчества,

 

на-

ходящаяся

 

въ

 

иовозавѣтпыхъ

 

кпигахъ,

 

касаются

 

больше

 

по-

слѣднихъ

 

судебъ

 

церкви

 

и

 

всего

 

міра

 

и

 

по

 

иимъ

 

весьма

 

трудно,

не

 

сказать

 

невозможно,

 

чтобы

 

судить

 

о

 

богодухповеиностп

 

по-

возаиѣтиыхъ

 

кпигъ.

 

Правда,

 

есть

 

и

 

общія

 

выражепія,

 

напр.

все

 

священное

 

писапіе

 

богодухповенпо

 

(2

 

Тим.

 

3,

 

16),

 

по

штундисты

 

на

 

этомъ

 

основаніп

 

также

 

не

 

могутъ

 

утверждать,

что

 

всѣ

 

книги

 

св.

 

Пнсанія

 

богодухновенны.

 

Вообще

 

иулшо

сказать,

 

что

 

свидѣтельства

 

св.

 

Писапія,

 

какъ

 

свидѣтельства

 

о

самомъ

 

себѣ

 

не

 

могутъ

 

пмѣть

 

надле;кащей

 

цѣпы

 

и

 

всей

 

силы

убѣдптелыюсти.

 

Разумъ

 

человѣческій

 

такліе

 

не

 

в гь

 

состояніп

засвидѣтельствовать

 

богодухновениость

 

св.

 

кчшгъ,

 

ибо

 

на

 

что

опъ

 

молсетъ

 

сказать?

 

На

 

внутреннее

 

превосходство

 

заключаю-

щегося

 

въ

 

ппхъ

 

ученія?

 

На

 

то,

 

напр..

 

что

 

будто-бы

 

новоза-

вѣтныя

 

книги

 

не

 

льстятъ

 

чувственности,

 

а

 

требуютъ

 

отъ

 

вѣру-

ющаго

 

самоотверженія;

 

но

 

это

 

признакъ

 

общаго

 

характера

 

и

можетъ

 

быть

 

приложимъ

 

къ

 

большинству

 

релпгіозно-нравст-

венныхъ

 

учепій,

 

и

 

по

 

этому

 

признаку

 

только

 

съ

 

вѣроятпостію



200

можно

 

заключить

 

о

 

богодухповеиностп

 

книгъ

 

св.

 

Писаиія,

 

пли

укажетъ

 

па

 

псторпческія

 

свидѣтельства

 

древнихъ

 

о

 

богодухпо-

веиностп

 

св.

 

Писапій?

 

Но

 

извѣстно,

 

что

 

древпія

 

свидѣтельства

объ

 

этомъ

 

двоякаго

 

рода:

 

свпдѣтельства

 

православныхъ

 

и

 

сви-

детельства

 

еретпковъ

 

и

 

язычниковъ;

 

какъ

 

ихъ

 

отличить?

 

Язы-

ческіе

 

и

 

еретнческіе

 

писатели

 

(Цельсъ,

 

Васпліідъ,

 

Маркіопъ

 

и

др.)

 

не

 

отличаготъ

 

богодухііовепныхъ

 

книгъ

 

отъ

 

подлолшыхъ,

и

 

штуидисты

 

поэтому

 

должны

 

былп-бы

 

поставить

 

на

 

одну

 

до-

ску

 

п

 

книги

 

богодухповеішыя

 

н

 

книги

 

подложныя,

 

чего

 

они

однако

 

не

 

дѣлаютъ.

 

Изъ

 

всего

 

этого

 

видно,

 

что

 

ни

 

само

 

Пп-

саніе,

 

ни

 

разумъ

 

человѣческій

 

не

 

могутъ

 

свидетельствовать

 

съ

достаточною

 

достовѣрпостыо

 

о

 

божественномъ

 

пропсхождеііін

кпигъ

 

свящепнаго

 

Иіісанія.

Признавая

 

священное

 

Пнсаиіе

 

единственным!,

 

источни-

ком!,

 

хрпстіапскаго

 

вѣроученія,

 

нельзя

 

рѣншть

 

и

 

вопроса

 

о

происхожденіи

 

канона

 

св.

 

книгъ.

 

Откуда

 

и

 

какъ

 

штуиднсты

знаютъ.

 

что

 

Бнблія

 

должна

 

состоять

 

п

 

состонтъ

 

изъ

 

22

 

книгъ

Ветхаго

 

и

 

27

 

книгъ

 

Новаго

 

Завѣта?

 

Въ

 

свящеиномъ

 

Писаніи

нигдѣ

 

не

 

сказано,

 

сколько

 

книгъ

 

богодухновенныхъ,

 

и

 

что

нужно

 

признать

 

столько

 

книгъ

 

свящ.

 

Ппсапія,

 

а

 

не

 

больше,

не

 

меньше.

 

Изььстпо,

 

что

 

самый

 

капоиъ

 

свящ.

 

Писапія

 

Или

сборпикъ

 

св.

 

кпигъ

 

появился

 

пе

 

во

 

времена

 

апостоловъ,

 

а

послѣ

 

нихъ.

 

Въ

 

первые

 

три

 

вѣка

 

не

 

всѣ

 

апостольскія

 

писаиія

были

 

извѣстиы

 

всѣмъ

 

христіаискимъ

 

церквамъ.

 

Правда,

 

еще

при

 

жизни

 

апостоловъ

 

начался

 

обмѣнъ

 

между

 

церквами

 

посла -

иіями.

 

по

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

такой

 

обмѣнъ

 

не

 

могъ

 

быть

всеобщим!,.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

и

 

произошло

 

то,

 

что

 

въ

 

одной

церкви

 

было

 

извѣстпо

 

2-е,

 

иаприм.,

 

посланіе

 

an.

 

Петра,

 

въ

другой-же

 

нѣтъ,

 

въ

 

одной

 

знали

 

посланіо

 

къ

 

Еврёямъ,

 

въ

другой

 

нѣтъ.

 

Такими

 

спорными

 

носланіями

 

долгое

 

время

 

были:

2

 

и

 

3

 

послапіе

 

Іоапиа,

 

2-е

 

послапіе

 

Петра,

 

послапіе

 

Іакова

и

 

Іуды

 

и

 

посланіе

 

къ

 

Евреям!,.

 

Было

 

множество

 

(до

 

50)

 

по-

слапій

 

не

 

прннадлежащихъ

 

апостоламъ,

 

по

 

выдаваемыхъ

 

за

апостольскія.

  

Кто

 

бы

 

могъ

 

разобраться

 

въ

 

такой

 

путаиицѣ

 

п
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