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ОТ Д Ъ Л Ъ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ-

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.

Объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Всемогущему Богу угодно было отозвать къ Себѣ Ве

ликаго Князя Алексія Михаиловича. Его ИмпЕРДторское Вы
сочество скончался послѣ продолжительной и тяжкой бо- 
болѣзнп, въ Санъ-Ремо, въ Италіи, 18 сего Февраля, на 
20 году отъ рожденія.

Возвѣщая о семъ горестномъ событіи и оплакивая 
утрату Любезнѣйшаго Двоюроднаго Дяди Ндшего, Мы увѣ
рены, что вѣрноподданные Нашп раздѣлятъ скорбь, постиг-
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шую Императорскій Домъ Нашъ и соединятъ молитвы свои 
съ Нашими объ упокоеніи души усопшаго Великаго Князя

Данъ въ С.-Петербургѣ, въ 18 день Февраля, въ лѣто 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто пя
тое, Царствованія же Нашего въ первое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Ве
личества рукою написано:

„НИКОЛАЙ*.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМО
ДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Сѵнода,
Мартиніану Епископу Таврическому и Симферопольскому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: а) отношеніе 
Главнаго Штаба, отъ 31 Декабря 1894 года за 57,599, съ 
просьбою объ устраненіи неправильнаго со стороны при
нтовъ требованія отъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, служа
щихъ на желѣзныхъ дорогахъ, при вступленіи ихъ въ 
бракъ, увольнительныхъ билетовъ, вмѣсто установленныхъ 
паспортовъ или видовъ, и б) справку изъ производившаго
ся въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ дѣла по сему предмету. II р и- 
к аза ли: Вслѣдствіе донесенія одного изъ Епархіальныхъ 
Преосвященныхъ о неправильностяхъ, оказывающихся въ 
предъявляемыхъ принтамъ нижними чинами воинскихъ до
кументахъ, по отношенію къ перемѣнамъ въ семейномъ ихъ 
положеніи, и имѣя въ виду, что по отзыву Военнаго Ми
нистра выдаваемые увольняемымъ въ отставку нижнимъ 
чинамъ свидѣтельства о выполненіи воинской повинности, а 
равно изготовляемые для перечисляемыхъ въ запасъ ниж
нихъ чиновъ увольнительные билеты удостовѣряютъ только 
прохожденіе военной службы предъявителей, но не могутъ 
служить имъ ни видами на жительство ни удостовѣренія- 
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ни о семейномъ игъ положеніи, Святѣйшій Сѵнодъ цирку
лярнымъ указомъ, отъ 28 Февраля 1889 года за № 2, 
далъ знать къ исполненію по духовному вѣдомству, что 
отъ лицъ, состоящихъ въ запасѣ арміи и уволенныхъ въ 
отставку, при вступленіи ихъ въ бракъ, священники обя
заны требовать такіе-же документы, какіе, при подобныхъ 
обстоятельствахъ, должны быть предъявляемы всѣми про
чими лицами, не бывшими на военной службѣ. Между тѣмъ 
нынѣ Главный Штабъ сообщаетъ о продолжающемся 
со стороны нѣкоторыхъ принтовъ неправильномъ требо
ваніи отъ служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ запа
сныхъ нижнихъ чиновъ, при вступленіи ихъ въ бракъ, 
увольнительныхъ билетовъ. Въ виду сего и принимая во 
вниманіе, что допускаемое нѣкоторыми принтами вѣнчаніе 
браковъ нижнихъ чиновъ на основаніи предъявляемыхъ 
ими увольнительныхъ билетовъ или свидѣтельствъ о вы
полненіи воинской повинности не рѣдко, какъ видно изъ 
производящихся Въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ дѣлъ, ведетъ къ 
заключенію брачущимися незаконныхъ браковъ, Святѣйшій 
Сѵнодъ опредѣляетъ вновь предписать Епархіальнымъ Прео
священнымъ циркулярными указами принять необходимыя 
мѣры къ точному исполненію принтами во ввѣренныхъ имъ 
епархіяхъ при совершеніи браковъ нижникъ чиновъ цирку
лярнаго распоряженія Святѣйшаго Сѵнода, отъ 28 Февраля 
1889 года за № 2, коимъ предписано, чтобы браки лицъ, 
состоящихъ въ запасѣ арміи и уволенныхъ въ отставку, 
были совершаемы принтами на основаніи тѣхъ-же доку
ментовъ, какіе, при подобныхъ обстоятельствахъ, должны 
быть представляемы всѣми прочими лицами, не бывшими 
на военной службѣ, и отнюдь не по увольнительнымъ лишь 
билетамъ, самое требованіе коихъ отъ брачущихся пред
ставляется излишнимъ. Февраля 9 дня 1895 года.

Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секретарь Григо- 
ровскій Секретарь Н. Токмаковъ.

О воспрещеніи вѣнчать браки ниж
нихъ чиновъ на основаніи ихъ воин
скихъ увольнительныхъ билетовъ.
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Епархіальныя извѣстія.

Окончившій курсъ въ Таврической духовной семинаріи 
Павелъ Преображенскій опредѣленъ на должность псалом
щика къ Покровской церкви с. Остриковки Берд. уѣзда.

Діаконъ Мелитопольской Александро-Невской соборной 
церкви Василій Маевскій рукоположенъ во священника къ 
Введенской церкви с. Британи, Днѣпр. у.

Псаломщикъ Успенской церкви с. Аутки, Ялт. уѣзда, 
Іоаннъ Григорьевъ уволенъ отъ занимаемой имъ должности 
и на оную назначенъ бывшій псаломщикъ Вознесенской 
Карасанской церкви Викторъ Викторовскій.

Іеродіаконъ Бахчисарайскаго Успенскаго скита Варла
амъ перемѣщенъ въ Катерлезскую Георгіевскую киновію.

Сыновья умершаго псаломщика Павелъ и Іоаннъ 
Нохвалитовы опредѣлены послушниками въ Кизильташ- 
скую киновію.

Сынъ дьячка Антоній Черняевъ опредѣленъ на долж
ность псаломщика къ Покровской церкви уроч. Качи, 
Симф. у.

Можайскаго Лужецкаго монастыря, Московской губ,, 
іеромонахъ Георгій перемѣщенъ на службу въ Балаклавскій 
Георгіевскій монастырь.

Состоящій на послушническомъ искусѣ въ Кизиль- 
ташской св. Стефана Сурожскаго киновіи, отставной рядо
вой Василій Гуринъ постриженъ въ монашество, съ наре
ченіемъ ему имени Антоній.

Отставной рядовой Алексій Снигиревъ уволенъ изъ 
числа послушниковъ Катерлезской киновіи.

Объявлена Архипастырская благодарность, со вне
сеніемъ въ послужной списокъ'. Ризничему Херсонисскаго 
св. Владиміра первокласснаго монастыря, іеромонаху Ни-
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кандру за усердное проповѣдываніе Слова Божія монастыр
ской братіи и богомольцамъ.

Утверждены въ должности церковнаго старосты. 
Къ Введенской соборной церкви г. Алешекъ крестьянинъ 
Иванъ Ивановъ Стадникъ.

Къ Рождество-Богородичной церкви с. Старой-Майчки, 
Днѣпр. у., крестьянинъ Иванъ Владиміровъ Рыбалъченко.

Умеръ: Законоучитель Никитскаго училища садовод
ства и настоятель училищной церкви священникъ Николай 
Акулинъ.

Просвѣщены св. крещеніемъ: Перекопскій мѣщанинъ 
Джелалъ Кемаловъ—оглу, магометанскаго вѣроисповѣданія, 
съ нареченіемъ ему имени Ѳеодоръ.

Крестьянинъ дер. Кадомки, Сергачевскаго уѣзда, Ниже
городской губ., Абдрамикъ Шакеровъ, магометанскаго же 
вѣроисповѣданія, съ нареченіемъ ему имени Александръ.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ
ТАВРИЧЕСКИХЪ

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
№ 11 I 17 Марта 1895 года. | №~ІГ 

~ -
Существенныя черты православнаго 

нравоученія.
(Продолженіе).
Благоприличное поведеніе въ храмѣ.

Чтобы назидать нашъ умъ, питать наше чувство и 
укрѣплять нашу волю въ добрѣ, св. Православная церковь 
представляетъ намъ въ своемъ богослуженіи: 1) молитвы,
2) чтеніе свящ. книгъ и 3) священ. обряды. Столь вели
кая важность ученія въ церкви налагаетъ на вѣрующихъ 
слѣдующія обязанности въ отношеніи поведенія въ храмѣ 
Божіемъ:

1) мы должны принимать въ молитвахъ искреннее и 
живѣйшее участіе, и во время совершенія ихъ ни на мину
ту не должны раздѣляться съ церковью, но возносить на
ши молитвы къ Богу по ея руководству;

2) Требуется глубокое вниманіе къ предлагаемому уче
нію, чуждое всякой разсѣянности. Касательно этой обязан
ности самъ Господь часто повторялъ: „Имѣяй уши слыша
ти, да слышитъ! “ и церковь постоянно напоминаетъ о семъ 
словами: „премудрость, вонмемъ, премудрость прости” и т. п.

3) Вѣрующіе должны принимать въ обрядахъ самое 
искреннее участіе и при совершеніи ихъ присутствовать 
съ полнымъ вниманіемъ и благоговѣніемъ, останавливаясь 
не на одной ихъ внѣшности, но постоянно должны вникать
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въ ихъ смыслъ и значеніе; правильно понимать ихъ, возно
сясь духомъ своимъ отъ видимаго къ невидимому, отъ ве
щественнаго къ духовному, отъ земного къ небесному.
111. Крестное знаменіе и поклоны земные, поясные: почи

таніе праздниковъ.
Крестное знаменіе употребляется со временъ апосто

ловъ и имѣетъ такую-же силу, какъ имя распятаго Христа, 
произнесенное движеніемъ устъ. Оно употреблялось и упо
требляется при совершеніи таинствъ и свящ. обрядовъ; 
изображеніе же Креста на себѣ означаетъ освященіе ума, 
сердца и всѣхъ нашихъ дѣлъ Кириллъ Іерусалимскій пи
шетъ касательно употребленія и значенія крестнаго знаме
нія слѣдующее: „Да не стыдимся исповѣдывать Распятаго, 
съ дерзновеніемъ да изображаемъ рукою знаменіе креста на 
челѣ и на всемъ: на хлѣбѣ, который вкушаемъ, на чашахъ, 
изъ которыхъ піемъ; да изображаемъ его при входахъ и 
выходахъ; когда ложимся спать и встаемъ, когда находим
ся въ пути и отдыхаемъ. Оно - великое предохраненіе, дан
ное бѣднымъ въ даръ, и слабымъ безъ труда. Ибо это бла
годать Божія, знаменіе для вѣрныхъ и страхъ для злыхъ 
духовъ“.

Крестное знаменіе въ знакъ почтенія и благоговѣнія 
къ Богу сопровождается поклонами поясными; земные-же 
поклоны употребляются въ извѣстныхъ случаяхъ.

На литургіи, напр. слѣдуетъ дѣлать земной поклонъ.
1) При маломъ входѣ съ Евангеліемъ, какъ самому 

I. Христу, выходящему на проповѣдь;
2) При первомъ явленіи св. даровъ (по—примѣру 

женъ—мироносицъ, поклонившихся Іисусу Христу при явле
ніи Его по Воскресеніи).

3) При послѣднемъ явленіи св. даровъ (по—примѣру 
апостоловъ, поклонившихся Іисусу Христу при вознесеніи 
Его, какъ говорится въ Евангеліи).

4) При входѣ и выходѣ изъ храма. Молитву съ колѣно-
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преклоненіемъ принято совершать на литургіи во время 
пресуществленія св. даровъ, при пѣніи молитвы Господней, 
и вообще, когда церковь приглашаетъ къ этому. Впрочемъ, 
строго —опредѣленныхъ правилъ относительно поклоновъ 
церковь не даетъ: всякій вѣрующій можетъ творить покло
ны сообразно со своимъ душевнымъ настроеніемъ.

Важность значенія праздниковъ для христіанина можно 
видѣть изъ слѣдующаго:

1) Самъ Богъ въ началѣ міра благословилъ и освя
тилъ седьмой день, установилъ также и другіе праздники 
въ ветхозавѣтной церкви, давъ впослѣдствіи открытую за
повѣдь святить ихъ’ а Господь нашъ Іисусъ Христосъ при
нималъ въ нихъ всегда живое участіе и возставалъ только 
противъ злоупотребленій іудейскихъ касательно образа свя
щенія ихъ, научая проводить дни эти въ дѣлахъ благо
угодныхъ (Мѳ. 12, 1 — 10 Лук. 13, 14—17, Іоан. 5, 
16—17).

Самъ Богъ и въ христіанствѣ возвысилъ нѣкоторые 
дни передъ другими, ознаменовавъ ихъ особыми событіями 
и благодѣяніями Своими къ роду человѣческому. Всѣ они 
напоминаютъ намъ о жизни Спасителя и Его дѣлахъ, о 
Богоматери, о какомъ-либо Святомъ, для нашего назида
нія, или о какой—либо милости Божіей, явленной Самимъ 
Господомъ непосредственно, или по молитвамъ Святыхъ.

Праздничный покой и праздность.
Понимая важность христіанскихъ праздниковъ, мы 

должны свято проводить ихъ: 1) оставлять въ эти дни са
мыя обыкновенныя, мірскія занятія и заниматься дѣлами 
святыми и богоугодными; 2) должны приходить въ эти дни 
въ церковь для участія въ общественномъ богослуженіи, 
какъ заповѣдуетъ св. церковь; и 3) сверхъ того, должны 
святить дни эти дѣлами любви и благотворительности къ 
ближнимъ, подражая Самому Господу и апостоламъ. Отдѣ
ляя праздничные дни отъ нрочихъ, церковь не внушаетъ
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намъ только эти дни проводить свято и богоугодно, напро
тивъ, она предписываетъ посвящать всю жизнь нашу Бо
гу,—но повелѣваетъ въ праздничные дни отрѣшаться отъ 
нашихъ обычныхъ, необходимыхъ занятій и посвящать ихъ 
благочестію н добрымъ дѣламъ. Такимъ образомъ, отъ 
праздничнаго покоя слѣдуетъ строго отличать праздность, 
т. е , постоянное, намѣренное уклоненіе отъ труда и обя
занностей, налагаемыхъ на насъ семействомъ, обществомъ 
и государствомъ.

Праздность разслабляетъ тѣлесныя и душевныя силы 
человѣка, которыя развиваются и укрѣпляются чрезъ упра
жненіе; праздничный-же покой имѣетъ цѣлію возстановить 
ослабѣвшія и утомившіяся отъ труда тѣлесныя и душевныя 
силы.

Соблюденіе постовъ п ихъ значеніе.

Подъ именемъ поста разумѣется высшее воздержаніе 
въ нашихъ тѣлесныхъ потребностяхъ. Великое значеніе 
постовъ для христіанина можно видѣть изъ того, что

1) въ Новомъ Завѣтѣ Самъ Господь научаетъ насъ 
посту, освятивъ его своимъ примѣромъ, постившись предъ 
вступленіемъ своимъ въ общественное служеніе 40 дней;

2) св. церковь, слѣдуя ученію и примѣру Спасителя, 
издревле освятила опредѣленныя времена и дни поста, за
повѣдуя вѣрующимъ свято хранить ихъ и дѣлая снисхо
жденіе только немощнымъ й больнымъ;

3) наконецъ, великая важность постовъ открывается 
изъ ихъ благотворности для нашей души и тѣла. Исторія 
церкви и опытъ свидѣтельствуютъ, что правильно соблюдае
мый постъ усмиряетъ плотскія вожделѣнія и страсти, воз
вращаетъ владычество духу надъ плотію и даетъ лучшее 
направленіе всѣмъ силамъ душевнымъ.

Мнѣнія нѣкоторыхъ, будто-бы постъ вредитъ здоровью 
тѣла, которое мы должны беречь, и будто-бы истинный
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постъ долженъ состоять только - лишь въ духовномъ постѣ 
—неосновательно:

1) примѣры пустынниковъ и подвижниковъ благочестія 
свидѣтельствуютъ, что при строгомъ постѣ и воздержаніи 
они пользовались цвѣтущимъ здоровьемъ и долголѣтнею 
жизнію;

2} то-же показываетъ и ежедневный опытъ. Люди, не 
соблюдающіе постовъ и употребляющіе изысканную пищу, 
болѣе подвержены болѣзнямъ отъ пищи, нежели люди, 
соблюдающіе уставы церкви относительно поста. Впрочемъ, 
признавая важность и необходимость для насъ поста, ни
когда не должно забывать тѣхъ необходимыхъ условій, безъ 
соблюденія которыхъ всякій постъ теряетъ свое значеніе. 
Постъ внѣшній долженъ непремѣнно соединяться съ постомъ 
внутреннимъ, съ воздержаніемъ отъ страстей, порочныхъ 
мыслей и дѣйствій. Св. Писаніе вездѣ соединяетъ съ воз
держаніемъ отъ пищи сокрушеніе о грѣхахъ и исправленіе 
жизни, незлобіе, милосердіе и другія добродѣтели и строго 
обличаетъ тѣхъ, которые не исполняютъ сихъ условій 
(Исаіи 58, 3—10; Мѳ. 6, 16—18; Лук. 18, 11-14).

Обязанности христіанина къ самому себѣ.

Между обязанностями христіанина къ самому себѣ пер
вое мѣсто занимаетъ попеченіе о душѣ, созданной по обра
зу Божію и предназначенной къ усовершенствованію и 
вѣчному спасенію. Слово Божіе указываетъ на необходи
мость этого попеченія (Мѳ. 6, 25): „Какая польза человѣ
ку, аще міръ весь пріобрящетъ, душу-же свою отщетитъ?“ 
(Мѳ. 16—26).

Попеченіе о душѣ, какъ образѣ Создавшаго ее, должно 
состоять въ томъ, что христіаниниъ обязанъ во всю свою 
жизнь постоянно совершенствовать ея духовныя силы, 
постоянно обновлять и оживлять въ ней Богоподобныя чер
ты образа Божія. Этой главной цѣли должны подчиняться 
всѣ другія цѣли, не препятствуя достиженію главной, на-
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противъ содѣйствуя ей. Только при такомъ условіи христі
анинъ можетъ восходить къ совершенству. Въ частности 
попеченіе о душѣ состоитъ въ правильномъ развитіи и 
усовершенствованіи разума, сердца и воли и сохраненія 
чистоты совѣсти.

1) Въ умѣ христіанина прежде всего должно быть 
запечатлѣно познаніе о Богѣ и Господѣ нашемъ Іисусѣ 
Христѣ, познаніе ученія Вѣры и правилъ христіанской 
жизни. Для этого христіанинъ долженъ упражняться въ чте
ніи Слова Божія или Св. Писанія, въ которомъ изложено 
ученіе о Богѣ и все домостроительство нашего спасенія, въ 
чтеніи писаній Св. Отцевъ и учителей церкви, заключаю
щихъ въ себѣ глубину человѣческой мудрости, озаренной 
Божественнымъ свѣтомъ, Кромѣ такого познанія христіани
ну слѣдуетъ, смотря по силамъ и средствамъ, заниматься 
для образованія своего разума и другими полезными нау
ками и пріобрѣтать различныя знанія, не противныя духу 
Св. Вѣры и христіанской нравственности. Таковыми полез
ными науками ’ являются

1) науки словесныя, знакомящія христіанина съ изя
щными формами слова и дающія возможность и умѣнье 
правильно и ясно выражать свои мысли и чувства,

2) науки естественныя, занимающіяся изученіемъ силъ 
и законовъ природы, показывающія с-иѣды премудрости, 
благости и всемогущества Божія въ природѣ и невольно 
возвышающія нашъ духъ къ высокимъ и чистымъ помы
сламъ;

3) науки историческія, знакомящія съ состояніемъ 
человѣческаго рода внѣ Откровенія и съ тѣми благодѣянія
ми, которыя приносила съ собой Св. Вѣра, принимаемая съ 
любовію и покорностію, и наконецъ

4) другія полезныя отрасли человѣческаго знанія, мо
гущія содѣйствовать христіанину къ исполненію много
различныхъ обязанностей па поприщѣ общественной жизни.
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II. Для воспитанія и образованія сердца
истинному христіанину необходимо
1) постоянно удерживать въ извѣстныхъ предѣлахъ 

всѣ низшія чувствованія и безпорядочныя движенія своего 
сердца, воспитывать и развивать въ себѣ чувства красоты, 
изящества, всего высокаго и совершеннаго. Наилучшимъ 
средствомъ къ этому могутъ служить—созерцаніе величе 
ственныхъ дѣлъ творенія, благоговѣйныя священнодѣйствія 
христіанскаго Богослуженія, изящныя искусства, какъ-то: 
поэзія, живопись, зодчество и др. Исторія церкви и наро
довъ свидѣтельствуетъ, что изящныя искусства издревле 
служили предметами изученія и упражненія для христіан
скаго юношества. Необходимо однако, чтобы 'знаніе ихъ 
содѣйствовало истинному возвышенію и облагороженію чело
вѣчества и не служило ко вреду вѣры и благочестія.

III. Попеченіе о совѣсти
должно состоять въ слѣдующемъ;
1) Чтобы совѣсть была чистымъ и вѣрнымъ зерка

ломъ нравственнаго закона, вѣрнымъ стражемъ сердца, охра
няющимъ человѣка отъ всѣхъ заблужденій, необходимо обра
зовывать ее въ духѣ Вѣры и христіанскаго закона, необхо
димо избѣгать того, что можетъ помрачать, заглушать или 
ослаблять ее, какъ-то: легкомыслія и разсѣянной жизни, 
притворства въ сужденіяхъ и дѣйствіяхъ, сношенія съ 
людьми дурной нравственности и т. п., наконецъ, должно 
постоянно упражнять совѣсть испытаніемъ предъ ней дѣлъ 
своихъ.

Здоровье, какъ предметъ заботы.

Христіанинъ, имѣя своей непремѣнной и священной 
обязанностью хранить свою жизнь, долженъ, съ одной сто
роны, употреблять все, что можетъ содѣйствовать укрѣпле
нію его здоровья, а съ другой—избѣгать того, что можетъ 
разстраивать его силы. Для этого онъ обязанъ быть умѣ-
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реннымъ и воздержнымъ въ пищѣ и питіи, имѣть правиль
ное употребленіе одежды, упражнять и укрѣплять свои си
лы честнымъ трудомъ и полезной дѣятельностью и нако
нецъ—хранить чистоту и'цѣломудріе.

1) Относительно пищи и питія--христіанская вѣра 
внушаетъ намъ смотрѣть на нихъ, какъ только на средства 
для сохраненія жизни, и значитъ употреблять ихъ для 
удовлетворенія потребности природы, поддержанія и укрѣ
пленія своихъ силъ. При этомъ она заповѣдуетъ намъ со
блюдать умѣренность и воздержаніе, дабы излишнее упо
требленіе пищи и питія не препятствовало намъ исполненію 
нашихъ обязанностей.

2) Относительно употребленія одежды нужно имѣть въ
виду слѣдующее: она, служа покровомъ для тѣла, должна 
приспособляться къ климатическимъ условіямъ, среди кото
рыхъ мы живемъ, и быть приличной тому возрасту, полу, 
званію и состоянію, въ которомъ кто находится. Христіани
ну нужно избѣгать двухъ крайностей: суетнаго попеченія о 
своей одеждѣ; а съ другой стороны - небрежности и нео
прятности въ пей. Прекрасное наставленіе объ этой обязан 
ности даетъ Ап. женамъ христіанскимъ: „Я желаю", гово
ритъ онъ, „чтобы жены, одѣваясь пристойно, со стыдли
востію и цѣломудріемъ, украшали себя не плетеніемъ во
лосъ, или золотомъ, или жемчугомъ, или драгоцѣнною 
одеждой, но добрыми дѣлами, какъ прилично женамъ, посвя
тившимъ себя благочестію. (1 Ііетр. 3,3 4. 1 Тим. 2,
9—10).

3) Что касается укрѣпленія силъ трудомъ, нужно за
мѣтить, что трудъ, какъ свидѣтельствуетъ опытъ, оказы
ваетъ благодѣтельное дѣйствіе па тѣлесныя и духовныя си
лы человѣка, и ничто такъ не вредитъ благосостоянію ду
ши и тѣла человѣка, какъ праздность и бездѣйствіе.

Однако необходимо наблюдать, чтобы 1) наши труды 
были честны и не служили препятствіемъ къ нравствен-
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ному нашему усовершенствованію; 2) чтобы они были 
соразмѣрны съ нашими силами, 3) чтобы мы наблюдали 
мудрый порндокъ въ распредѣленіи часовъ труда, не лишая 
себя необходимаго отдохновенія, для возстановленія своихъ 
немощныхъ силъ. Опытъ свидѣтельствуетъ, что безпоря
дочная жизнь, неумѣренность въ занятіяхъ, безвременность 
въ отдохновеніи разслаблютъ тѣло и душу и служатъ 
источникомъ различныхъ болѣзней. 4) Наконецъ, для сохра
ненія здоровья, необходимо удаляться отъ всѣхъ пороковъ 
и страстей, которые, губя душу, дѣйствуютъ разрушитель
нымъ образомъ и на тѣло; особенно-же нужно соблюдать 
чистоту тѣла и цѣломудріе Насколько высока добродѣтель 
цѣломудрія, настолько-же гибеленъ и разрушителенъ порокъ 
сладострастія. Опытъ свидѣтельствуетъ, что оно разслабля
етъ тѣлесный организмъ человѣка, похищая у него жизнен
ныя силы и приводитъ нерѣдко къ самымъ тяжкимъ бо
лѣзнямъ и преждевременной смерти Вмѣстѣ съ тѣмъ оно 
притупляетъ душевныя способности—чувство, воображеніе, 
память и разсудокъ, дѣлая ихъ неспособными къ ихъ от
правленіямъ.

Поведеніе во время болѣзни.
Сохраняя свое здоровье и избѣгая всего, что можетъ 

разстроить его, мы не должны пренебрегать средствами и 
для возстановленія его, если оно по какому либо случаю 
разстроится. Въ этомъ случаѣ мы должны наблюдать слѣ
дующее:

1) Такъ какъ болѣзни главнымъ образомъ проистека
ютъ отъ нашихъ грѣховъ, или посылаются Богомъ для 
побужденія насъ къ покаянію и исправленію, то мы должны 
съ молитвою и вѣрою обращаться къ Подателю жизни, про
ся его объ исцѣленіи, и дать обѣщаніе исправить тѣ грѣ
хи и недостатки, которые могли послужить причиною на
шей болѣзни. Чадо, въ болѣзни твоей не презирай, но мо- 
лися Господеви, и той тя исцѣлитъ^, говоритъ сынъ Сира-
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ховъ (Сир. 38, 9 -10). „Бойся Бога и уклоняйся отъ вся
каго зла", пишетъ Премудрый, „тогда исцѣленіе будетъ тѣ
лу твоему и уврачеваніе костемъ твоимъ". (Притчи 3,7 — 8).

2) Должно пользоваться естественными средствами 
врачеванія и призывать на помощь врачей, почитая ихъ— 
орудіемъ Божіей къ намъ благодати. „Почти врача противу 
потребъ честію его", пишетъ Премудрый, „ибо Горподь 
созда его“.

3) Если, при всѣхъ средствахъ врачеванія, болѣзнь 
угрожаетъ опасностію, должны привести въ порядокъ свои 
дѣла, примириться съ ближними и заблаговременно приго
товить себя къ отходу въ вѣчность покаяніемъ и причаще
ніемъ Св. Тайнъ Христовыхъ.

Преступность самоубійства.
Обязанности попеченія о тѣлѣ и сохраненіи временной 

жизни противополагается самоубійство. Оно можеть быть 
прямое и непосредственное (лишеніе себя жизни какимъ-бы 
го ни было способомъ), и медленное—(разрушеніе орга
низма неправильною, или порочною жизнію). Первое слу
чается быстро, послѣднее-же происходитъ не вдругъ, а 
постепенно. Какимъ-бы образомъ ни совершалось самоубій
ство, оно есть самое тяжкое преступленіе и ничѣмъ не мо
жетъ быть оправдано:

1) Оно противно законамъ природы, противорѣчитъ 
естественному стремленію каждаго къ самосохраненію, ко
торое Творецъ вложилъ въ насъ, и которое присуще вся
кому живому существу.

2) Оно— величайшее оскорбленіе величія Божія, наглое 
возстаніе противъ Его воли и владычества, присвоеніе се
бѣ права и власти, принадлежащей одному Богу.

3) Оно противорѣчитъ всѣмъ утѣшительнымъ исти 
намъ христіанства: Св. Вѣра открываетъ намъ отеческій 
промыслъ Божій, пекущійся о каждомъ человѣкѣ, предста
вляетъ намъ жизнь даромъ Творца, ввѣреннымъ намъ для
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мудраго употребленія и должнаго приготовленія къ вѣчно
сти и т. па самоубійца все это отвергаетъ, рѣшаясь 
безъ воли Божіей лишить себя жизни.

4) Самоубійство безнравственно въ самыхъ своихъ 
источникахъ: причины и источники его скрываются въ 
чувственности и эгоизмѣ, въ худомъ воспитаніи, въ зем
ныхъ разсчетахъ и надеждахъ, въ упадкѣ религіи и нрав
ственности. Истинно добродѣтельный и благочестивый чело
вѣкъ, полный вѣры и упованія на Бога, никогда не рѣ
шится на такое преступленіе, какъ-бы ни были тяжки 
внѣшнія его обстоятельства.

Впрочемъ, христіанинъ долженъ быть готовъ жертво
вать своей жизнію, коль скоро требуютъ того высшія обя 
занности, таковы: Св. Вѣра, вѣчное спасеніе, благо церкви 
и отечества.

Такимъ образомъ 1) Всякій истинный послѣдователь 
Христовъ долженъ быть готовъ положить жизнь свою за 
имя Христово и за Св Православную Вѣру.

2) Всякій добрый пастырь словеснаго стада долженъ 
быть готовъ положить жизнь свою за овецъ своихъ

3) христіанинъ воинъ и всякій истинный сынъ оте
чества долженъ быть готовъ жертвовать своею жизнію за 
спасеніе Царя и отечества.

Взглядъ христіанина на благополучіе внѣшнее.
Внѣшнее благополучіе человѣка составляютъ, кромѣ 

тѣлеснаго здоровья, земныя блага и удобства жизни, обще
ственныя выгоды и преимущества, и т. п.

Блага эти, по выраженію Св. Василія Великаго, по 
своей природѣ не суть блага, они становятся такими въ 
рукахъ человѣка, при благоразумномъ употребленіи ихъ. 
Поэтому христіанская вѣра не возбраняетъ намъ пользо
ваться ими, такъ какъ они, по словамъ того-же Василія 
Великаго, доставляютъ человѣку нѣкоторыя удобства и мо-
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гутъ содѣйствовать достиженію высшихъ цѣлей; но только 
требуетъ здраваго, правильнаго взгляда на нихъ.

Сообразно съ этимъ, христіанская вѣра внушаетъ 
намъ, что настоящая наша жизнь есть временная и скоро
преходящая, что у насъ есть другая вѣчная жизнь, къ ко
торой мы должны направлять все здѣсь; поэтому на зем
ную жизнь мы должны смотрѣть, какъ странникъ на путь, 
ведущій насъ къ небесному отечеству, и на блага ея, какъ 
на пріятности на этомъ пути, которыя не должны замедлять 
нашего шествія. Что касается вообще земныхъ благъ, то 
мы должны заблаговременно пріучать себя быть довольны
ми тѣмъ, что имѣемъ, „ймуще-же пищу и одѣяніе, сими 
довольны будемъ“ (1 Тим. 6, 7—8).

Наконецъ, такъ какъ временныя блага часто бываютъ 
пагубны, усиливая чувственность и ослабляя стремленіе на
шего духа къ благамъ небеснымъ, то Св. вѣра внушаетъ 
намъ, чтобы мы, какъ при обладаніи ими, не привязыва
лись къ нимъ, такъ и лишеніе ихъ переносили-бы безро
потно и терпѣливо, успокаивая себя тою мыслію, что Отецъ 
небесный не даетъ намъ ихъ, конечно, потому, что они 
безполезны для насъ (1 Петр. 5, 7).

Взглядъ христіанина на удовольствія жизни.

Радости и удовольствія жизни, въ чистомъ ихъ смы
слѣ, не противны волѣ Божіей.

1) Богъ, управляя судьбами нашей жизни, нерѣдко 
поставляетъ насъ въ такія обстоятельства, которыя есте
ственно возбуждаютъ насъ къ веселію и радости. (Лук. 1, 
47, 58).

2) Свящ. Исторія показываетъ намъ, что Самъ Спа
ситель участвовалъ въ радостяхъ жизни, былъ, напр., на 
бракѣ въ Канѣ Галилейской, гдѣ претворилъ воду въ вино 
былъ въ гостяхъ у начальниковъ іудейскихъ и у богатыхъ 
мытарей и фарисеевъ, не отвергая ихъ усердія, а только
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обращая его въ спасительный урокъ для всѣхъ; былъ съ 
Лазаремъ на вечери въ домѣ Симона прокажепнаго и проч.

3) Тоже видимъ и изъ жизни Апостоловъ: „Никто-же 
васъ осуждаетъ о яденіи и питіи, или о части праздника, 
или о новомѣсячіи, или о субботахъ (Кол. 2, 16).

4) Отцы церкви, подобно апостоламъ и Самому Спа
сителю, указывали на высшія духовныя блага и удоволь
ствія, но не отвергали и земныхъ невинныхъ удовольствій. 
О земныхъ радостяхъ и наслажденіяхъ Св. Златоустъ пи
шетъ: „Если ты хочешь получить удовольствіе, иди въ 
сады, къ текущей рѣкѣ и озерамъ, разсматривай цвѣты и 
слушай пѣніе кузнечиковъ; посѣщай гробницы мучениковъ: 
здѣсь найдешь ты и здравіе для тѣла и пользу.для души, 
а вреда никакого.

5) Наконецъ, опытъ свидѣтельствуетъ, что удоволь
ствія и радости жизни въ чистомъ ихъ видѣ служатъ сред
ствомъ къ возобновленію и укрѣпленію силъ тѣлесныхъ и 
душевныхъ, питаютъ любовь и благодарность къ Богу— 
подателю всякаго блага, сближаютъ между собой людей, 
поддерживая и укрѣпляя между ними союзъ общительности 
и взаимную любовь.

Итакъ, христіанинъ можетъ позволять себѣ такія удо
вольствія, которыя 1) не противорѣчатъ Евангельскимъ 
заповѣдямъ й совершенно безвредны, какъ для него самого, 
такъ и для ближнихъ;—2) сообразны съ возрастомъ и по
ломъ, съ. званіемъ и служебной должностью.

(Нримѣч, Что позволительно одному, то не долженъ 
дѣлать другой и наконецъ),—3) Наслаждаясь невинными удо
вольствіями, христіанинъ долженъ наблюдать умѣренность, 
чтобы не пристраститься къ нимъ и чтобы они не сдѣла
лись для него необходимою потребностію.

Мужество въ несчастіяхъ.
Что касается несчастій, то мы должны смотрѣть на 

нихъ съ одной стороны, какъ на слѣдствіе нашихъ грѣ-
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ховъ, и, съ другой,—какъ на средство въ рукахъ Божіихъ 
къ нравственному нашему образованію и достойному приго
товленію къ будущей жизни. Поэтому во время несчастій 
мы не должны предаваться унынію, терять присутствіе 
духа, роптать на провидѣніе и прибѣгать къ какимъ либо 
недостойнымъ средствамъ для облегченія своей судьбы, а 
напротивъ, должны обращать ихъ въ урокъ для своего 
вразумленія и исправленія, и тѣмъ искреннѣе прилѣпляться 
къ Богу, тѣмъ болѣе любить его, дабы, „пріобщаясь стра
стямъ Его, возрадоваться нѣкогда и въ явленіе славы Его“. 
Примѣромъ въ этомъ для насъ служатъ Апостолы и всѣ 
исповѣдники вѣры, которые, претерпѣвая гоненія, и муче
нія, болѣе п болѣе прилѣплялись къ Іисусу Христу и го
товы были съ радостію положить за Него жизнь свою.

Для того же, чтобы несчастія не застигли насъ вне
запно, врасплохъ, мы должны постепенно приготовляться 
къ терпѣливому перенесенію ихъ; во 1-хъ живо предста
влять себѣ разные несчастные случаи, встрѣчающіеся съ 
другими и при видѣ несчастныхъ, помышлять о томъ, что 
подобныя несчастія могутъ случиться и съ нами; 2) дол
жны постоянно обращаться къ Богу съ горячей молитвой, 
которая укрѣпляетъ нашъ духъ и утверждаетъ насъ въ 
вѣрѣ въ благое Провидѣніе. Самъ Господь училъ насъ мо
литься небесному Огцу: „не введи насъ во искушеніе, но 
избавп насъ отъ лукаваго"1.

Доброе имя.
Проходя извѣстное званіе, христіанинъ долженъ забо

титься о своей чести, или добромъ мнѣйіи о себѣ въ об
ществѣ:

1) Доброе мнѣніе о насъ можетъ расширять кругъ 
общественной нашей дѣятельности, даетъ намъ возможность 
содѣйствовать другимъ къ достиженію добрыхъ ихъ намѣ
реній, помогать несчастнымъ, защищать невинныхъ и угне
тенныхъ и т. II.
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2) Честь или доброе имя можетъ имѣть благотворное 
вліяніе на наше собственное благосостояніе, которымъ мы 
также не должны пренебрегать. Оно можетъ побуждать 
насъ къ большему и большему усовершенствованію душев
ныхъ силъ и соблюденію доброй нравственности; подкрѣ
плять насъ въ ревностномъ исполненіи нашихъ обязанно
стей и т. д.

Но при всемъ томъ христіанинъ долженъ смотрѣть на 
похвалу и честь, не какъ на цѣль; но какъ на средство 
къ достиженію высшихъ цѣлей, каковы: слава Божія, нрав
ственное усовершенствованіе блага нашихъ ближнихъ. Такъ 
внушаетъ самъ Господь: „Тако да просвѣтится свѣтъ вашъ 
предъ человѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла и про
славятъ Отца вашего, иже на небесѣхъ".

Поэтому имѣя попеченіе о чести, какъ одномъ изъ 
благъ своихъ, христіанинъ

1) долженъ избѣгать всего того, что могло бы уни
зить его въ глазахъ другихъ и подать поводъ къ пори
цанію;

2) сберегая свою честь, христіанинъ долженъ и защи
щать ее, но защищать спокойно, безъ всякой тѣни гнѣва, 
со всею кротостью, не прибѣгая къ самоуправству и на
рушенію законовъ гражданскихъ;

3) самымъ вѣрнымъ средствомъ къ сохраненію своей 
чести и защищенію ея отъ нареканій и оскорбленій слу
житъ точное, добросовѣстное исполненіе своихъ обязанно
стей и безукоризненное, Богобоязненное поведеніе;

4) Наконецъ, для сохраненія истинной чести христіа
нинъ долженъ быть готовъ принять и поношеніе, лишь бы 
не измѣнить своему званію во Христѣ и закону Евангелія 
„Блажени есте“, говоритъ Спаситель; „егда поносятъ вамъ 
и ижденутъ и рекутъ всякъ золъ глаголъ на вы лжуще 
мене ради" (Мѳ. 5, 11).
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Предосторожность отъ любостяжанія и честолюбія.
Правильному попеченію о чести и общественныхъ пре

имуществахъ противополагается честолюбіе и искательство, 
поставляющее честь и общественныя преимущества цѣлью, 
а не средствомъ для высшихъ цѣлей. Честолюбіе не до
стойно христіанина и крайне вредно для нравственнаго на
шего совершенства и истиннаго счастія въ жизни.

1) Оно противно обязанностямъ нашимъ къ Богу, ко
торому одному мы должны служить, ибо для человѣка че
столюбиваго и искательнаго земныя достоинства и почести 
дѣлаются кумиромъ, для которыхъ онъ забываетъ свои 
обязанности къ Богу.

2) Оно не даетъ мѣста самопознанію, безъ котораго 
нравственное усовершенствованіе и истинное счастье не 
возможны.

3) Оно, по словамъ св. Григорія Богослова, есть му
чительная болѣзнь и приноситъ въ удѣлъ человѣку одно 
мученіе и безпокойство, такъ какъ никогда не можетъ быть 
удовлетворено.

4) Наконецъ поставляя человѣка въ ложныя отноше
нія къ другимъ, оно лишаетъ честолюбца людскаго распо
ложенія и уваженія.

Правильному попеченію о богатствѣ противополагается 
любостяжаніе. Любостяжаніе, какъ страсть къ пріобрѣтенію 
земныхъ сокровищъ, несовмѣстимо съ духомъ христіанства, 
потому что удаляетъ человѣка отъ Бога, подавляетъ выс
шія и благороднѣйшія стремленія души, привязываетъ къ 
землѣ, приводитъ къ средствамъ пріобрѣтенія, недостой
нымъ христіанина, и служитъ источникомъ многоразлич
ныхъ золъ и несчастій въ человѣческомъ родѣ.

Отношенія къ ближнимъ.
Свойства христіанской любви къ ближнимъ. Подъ 

именемъ христіанской любви къ ближнимъ разумѣется такое 
расположеніе души къ другимъ, по коему христіанинъ иск
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ренно желаетъ имъ всякаго блага и дѣятельно старается 
споспѣшествовать ихъ счастію и совершенству, для дости
женія высокаго ихъ назначенія во времени и вѣчности.

Такой любви научаетъ насъ Самъ Богъ, Который лю
битъ всѣхъ людей (Прем. Слм. 11, 24 — 25) „и сіяетъ 
солнце Свое па злыя и благія, дождитъ на праведныя и 
неправедныя" (Мѳ. 5, 45).-

Іисусъ Христосъ отличительнымъ признакомъ своихъ 
послѣдователей поставилъ любовь къ ближнимъ: „О семъ 
познаютъ вси, яко Мои ученицы есте, аще любовь имате 
между собою”. (Іоан. 13, 35). Подобнымъ образомъ всюду 
внушаютъ любовь и св. апостолы. Христіанская любовь къ 
ближнимъ должна быть 1) всеобщая, т. е. простираться на 
всѣхъ людей безъ исключенія, (Лук. 10, 29—37), ибо всѣ 
мы имѣемъ одно и то-же происхожденіе, достоинство и на
значеніе (Дѣян. 17, 20, Мѳ. 9, 10—13, 5, 43—48); 2) 
должна быть истинная, нелицемѣрная, безкорыстная и дѣя
тельная (Лук. 6, 32—34) „Не любимъ словомъ, ниже язы
комъ”, пишетъ св. Апостолъ Іоаннъ, „но дѣломъ и истиною”.

Виды любви къ ближнимъ.

Любовь къ ближнимъ такъ плодотворна и необъятна 
въ своихъ дѣйствіяхъ, что нельзя исчислить всѣхъ ея 
проявленій. Св. Апостолъ Павелъ изображаетъ ее такимъ 
образомъ: „Любы долготерпитъ, милосердствуетъ, любы не 
завидитъ; любы не превозносится, не гордится, не безчин
ствуетъ, не ищетъ своихъ си, не раздражается, не мыслитъ 
зла, не радуется о неправдѣ, радуется-же о истинѣ; вся 
покрываетъ, всему вѣру емлетъ, вся уповаетъ, вся терпитъ”. 
(1. Корѳ. 13, 1—7).

Главныя проявленія любви къ ближнимъ слѣдующія: 
согласіе и миролюбіе, учтивость, честность и правдивость, 
участіе въ положеніи другихъ, благотворительность, кро
тость и т. и.

Согласіе и миролюбіе есть такія свойства души хри-
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стіанина, по которымъ онъ всегда желаетъ всѣми мѣрами 
удаляться отъ всего того, что возбуждаетъ раздоры, раздѣ
ленія, и дѣлаетъ все то, что производитъ миръ и согласіе, 
хотя бы надлежало за то претерпѣть и нѣкоторое безпо
койство и отказаться иногда отъ своего права. Къ такому 
поведенію обязываютъ насъ прямыя и ясныя внушенія 
Слова Божія: „Уклоняйся отъ зла и дѣлай добро, ищи мира 
и слѣдуй за нимъ (Рим. 12, 18идал. (Дав. Псал. 33, 15). 
Однако надобно, чтобъ сіи добродѣтели были истинными и 
непритворнымъ выраженіемъ качества христіанской любви 
и согласовались съ духомъ закона и правилами христіан
скаго благоразумія, не простираясь далѣе надлежащихъ 
предѣловъ (Рим. 2, 18). Такъ, несправедливо было-бы, изъ 
опасенія нарушить миръ, вопреки долгу не употреблять 
строгости, нужной для прекращенія или предотвращенія 
безпорядковъ, и тѣмъ давать поводъ усиливаться вольно
сти, своенравію, нечестію и другимъ порокамъ.

Скромность и учтивость—требуютъ вниманія къ до
стоинству и заслугамъ другихъ—почтенія къ высшимъ, 
уваженія къ равнымъ, снисхожденія къ низшимъ, и вообще 
постояннаго благоприличія въ обращеніи со всѣми, къ кому 
мы имѣемъ какое-либо отношеніе. Хотя онѣ касаются бо
лѣе внѣшняго обращенія съ другими, и христіанство не 
представляетъ намъ особеннаго наставленія въ нихъ, тѣмъ 
не менѣе онѣ составляютъ нашу обязанность. Этихъ ка? 
чествъ требуетъ не только долгъ уваженія къ личности 
каждаго человѣка, но и естественное желаніе, чтобы и 
другіе обходились съ нами съ уваженіемъ и благоприличіемъ.

Правдивость есть такое качество души, по которому 
христіанинъ старается говорить всегда истину, безъ вся
каго притворства, обмана и лицепріятія. Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ Своимъ ученіемъ и примѣромъ внушаетъ 
намъ быть искренними, правдолюбивыми, и удаляться отъ 
всякой лжи и невѣрности. (1 Петр. 2, 22- Мо. 5, 10, 22, 
16, 18).
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Св. Ап. Павелъ пишетъ: „оіпложше лжу, глаголите 
истину кійждо ко искреннему своему; зане есмы другъ 
другу удове“. (Ефес. 4, 5). Этого требуетъ благосостояніе 
жизни общественной Гдѣ нѣтъ искренности, правдивости и 
вѣрности, тамъ не можетъ быть ни взаимныхъ условій, ни 
договоровъ, ни взаимнаго довѣрія и благорасположенія, пи 
общественнаго спокойствія (Притч. 11, 5—13).

Въ частности — честность состоитъ въ томъ, что хри
стіанинъ добросовѣстно и усердно относится къ исполненію 
принятыхъ на себя обязанностей, всегда исполнять данныя 
ближнимъ обѣщанія и всѣ порученія лицъ высшихъ себя 
исполняетъ съ точностію.

Преступность лжи.
Подъ словомъ ложь разумѣется произвольное искаже

ніе истины, или умышленное извращеніе мыслей;—когда 
говорятъ другимъ противъ внутренняго своего убѣжденія, 
съ намѣреніемъ обмануть ихъ или ввести въ заблужденіе 
и чрезъ то причинить имъ вредъ. 1) Ложь противна до
стоинству человѣка и христіанина, призваннаго къ истинѣ 
и правдѣ (Іоан. 18, 37. Ефес. 4, 24—25); она унижаетъ 
его въ собственныхъ глазахъ, раздѣляя человѣка съ са
мимъ собою, поставляя его въ противорѣчіе съ собой; 2) 
разрушаетъ порядокъ и благосостояніе жизни общественной;
3) ложь нечиста въ самыхъ источникахъ и побужденіяхъ 
своихъ, ибо проистекаетъ или отъ суетности и легкомы
слія, или отъ низкаго ласкательства и человѣкоугодія, 
или отъ корыстолюбія и самолюбія, или-же отъ малодушія 
и страха угрожающихъ бѣдствій, и служитъ началомъ 
многихъ другихъ грѣховъ и пороковъ (обмана, воровства, 
клятвопреступленія, супружеской невѣрности, измѣны и т. 
д,); 4) она влечетъ за собою самыя вредныя послѣдствія 
для самого лжеца, лишая его довѣрія и расположенія ближ
нихъ и благоволенія Божія, навлекая на него праведное 
Его наказаніе. Это видно изъ многихъ примѣровъ свящ. 
Исторіи (3. Цар. Дѣян. 5, 1—11).

(Продолженіе будетъ).
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< > Б ТЬ Л В ЛЕ II I Е.
Иконостасная иконописная и позолотная мастерская Ва

силія Семеновича Паученко.

На Верхне Донской ул. соб. д. въ Елисаветградѣ сущест
вуетъ съ 1ВЫ г.

Въ мастерской принимаются заказы на всѣ церковныя 
работы, какъ то: Образа для Иконостасовъ кисти художни
ковъ и живописцевъ съ живописными, золоченными, циро
ванными и чеканными фонами, поновленіе старыхъ иконъ, 
украшеніе церквей Священно-Историческою живописью, и 
орнаментами, устройство новыхъ иконостасовъ по проэктамъ 
архитектора и перезолотку старыхъ, полный ремонтъ. 
Постройку новыхъ церквей, ремонтъ старыхъ и всѣ отно
сящіеся къ нимъ работы, плотничные, штукатурные маляр
ные и кровельные.

По присылкѣ въ мастерскую размѣра и наименованія 
иконъ немедленно высылается смѣта, а если требуется 
иконостасъ или новая церковь, то и проэкты ихъ. Если нуж
но совершить договоръ на мѣстѣ, то по полученіи заявле
нія немедленно являюсь я самъ лично, или присылаю до
вѣренное лицо.

Для сельскихъ обществъ допускаю разсрочку платежей 
и доброкачественность работъ гарантирую залогами. Лица 
обращающіяся въ мастерскую съ запросами немедленно по
лучаютъ отвѣтъ.

Всѣ работы производятся по возможности не дорого, 
художественно, вполнѣ согласно со стилемъ и устройствомъ, 
принятымъ нашею Православною церковью и подъ личнымъ 
наблюденіемъ сына моего художника архитектора Якова 
Васильевича Паученко.

Съ почтеніемъ В. Паученко.
Адресъ для телеграммъ: Елисаветградъ Паученко.
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