
ы

 

Шві

Л

 

10.________ s

 

»»„,

        

'**"'

 

1905

 

г.

ШШ

 

ЛІШІІИІ.
ЙЗДАНІЕ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМІЙ.

Вкзгодятъ

 

четыре

 

раза

 

въ

 

иіояцъ.

Подписная

 

ційа:

 

съприложеиіемъ оюурнала „Православный

 

Собесѣдникъ" —

Оля

 

епархіалъпыхг

 

подписчиковъ

 

8

 

р.

 

въ

 

юдъ,

 

для

 

не-епархіальныхъ — 10

 

р.

Еезъ

 

приложепія

 

журнала

 

„Православный

 

Ообесѣдникъ" —для

 

не-епархіаль-

пыхъ

 

подписчиковъ —5

 

р.

Адреса

 

редандіи:

 

Казань.

 

Духовная

 

академгя.

ОффЙЦШДЪНЬЩ

 

ОТДѢДЪ.

РАСПОРЯЖЕНЬЯ

 

ЕПАРХІАЛШГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Объявляется

 

Архипастырская

  

благодарность

   

за

 

пожѳртво-

ванія

  

въ

 

церкви

   

и

 

въ

 

цѳрновно-приходсвія

   

попечительства

по

 

первому

   

благочинническому

   

округу

   

Лаишевскаго

   

уѣзда

слѣдующимъ

  

лицамъ:

1)

  

Купцу

 

Александру

 

Сергѣеву

 

Титову

 

за

 

пежертво-

ваніе

 

въ

 

Софійекій

 

соборъ

 

города

 

Лаишева

 

на

 

нужды

 

храмі
100

 

рублей.
2)

  

Церковному

 

старостѣ

 

Петру

 

Степановичу

 

Романову —

въ

 

церковь

 

села

 

Рыбной

 

Слободы

 

на

 

ремонтъ

 

священниче-

ского

 

дома

 

до

 

500

 

рублей.

3)

  

Потомственному

 

гражданину

 

г.

 

Казани

 

Николаю

 

Ва-
сильевичу

 

Михайлову — въ

 

церковь

 

села

 

Ошняка

 

о.блаченія
изъ

 

парчи

 

для

 

священника,

 

діакона

 

и

 

псаломщика,

 

стриг

мостыо

 

въ

 

100

 

руб.,

 

и

 

потомственному

 

почетному

 

гражданину

города

 

Казани

 

Лаврентію

 

Ареѳовичу

 

Матвѣевекому

 

ризницы

пасхальной,

 

стоимостью

 

въ

 

100

 

рублей.
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4)

  

Священнику

 

церкви

 

села Корноухова

 

Іоанну

 

Егорову
—въ

 

мѣстную

 

церковь

 

парчеваго

 

священническаго

 

облаче-
нія

 

стоимостью

 

55

 

рублей;

 

церковному

 

старостѣ

 

Александру
Капитоновнчу

 

Макашину—облаченія

 

для

 

священника,

 

діа-
кона,

 

на

 

престолъ

 

и

 

жертвенникъ

 

изъ

 

цѣнной

 

серебряной
парчи

 

и

 

таковые

 

же

 

воздухи— цѣнностію

 

болѣе

 

500

 

руб.

 

и

100

 

руб.

 

на

 

устройство

 

новыхъ

 

изразцовыхъ

 

печей

 

въ

 

храмѣ,

и

 

приходскому

 

попечительству

 

за

 

100

 

рублей

 

на

 

устройство
тѣхъ-же

 

печей.
5)

  

Прихожанамъ— въ

 

попечительство

 

при

 

церкви

 

села

Зюзйна

 

на

 

ремонтъ

 

священническаго

 

дома

 

250

 

рублей.
6)

  

Прихожанамъ— -въ

 

попечительство

 

при

 

церкви

 

села

Бетьковъ

 

на

 

окраску

 

наружныхъ

 

стѣнъ

 

храма

 

150

 

рублей.
7)

  

Прихожанамъ

 

церкви

 

села

 

Большой

 

Осиновки—на

окраску

 

храма

 

снаружи

 

100

 

рублей.
8)

  

Прихожанамъ

 

церкви' села

 

Кульги— на

 

капитальный
вйутренній

 

и

 

внѣшній

 

ремонтъ

 

храма

 

1500

 

рублей.
9)

  

О.

 

Іоанну

 

Ссргіеву

 

Кронштадтскому

 

за

 

тшжертво-

ваніе

 

въ

 

церковь

 

села

 

Гремячки

 

на

 

ремонтъ

 

храма

 

50

 

руб.
.

   

и

 

прихожанамъ

 

за

 

пожертвованіе

 

по

 

приговору

 

500

 

руб.
10)

  

Попечителю

 

Никольской

 

церковно-приходской

 

шко-

ды,

 

Лаищевскому

 

мѣщанину

 

Ст.

 

Ф.

 

Моисееву,

 

за

 

постройку
имъ

 

для

 

помѣщенія

 

школы

 

новаго

 

обширнаго

 

деревяннаго

крытаго

 

желѣзомъ

 

зданія,

 

размѣромъ

 

21

 

Х8Х4Ѵ &

 

.аршинъ,

со

 

всѣми

 

удобствами

 

для

 

школьнаго

 

дѣла.

Рукоположенъ

 

учитель

 

Трофимовъ

 

во

 

священника

 

въ

село

 

Морки,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

20

 

февраля.

Перемещены:

 

Священникъ

 

Кладбищенской

 

г.

 

Тетюгяъ
церкви

 

Воскресенскій

 

,

 

къ

 

Крестовоздвижепской.

 

церкви

 

въ

этомъ

 

городѣ,

 

а

 

вмѣсто

 

него

 

къ

 

Кладбищенской

 

церкви—

священникъ

 

села

 

фдорова-Ясака,

 

Тетюшекаго

 

уѣзда, ,

 

Рор/Л-
сшвеискЫ.

 

28

 

февраля.

Второй

 

священникъ

 

с.

 

Флорова-Ясака

 

Алмазовъ

 

назна-

ченъ

 

на

 

первую

 

священническую

 

вакансію

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ
128

 

февраля.
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Свободный

 

мѣста.

С

 

в

 

ящ

 

енничесвія*

 

При

 

Кошлоушевомъ

 

Алевсандрин-
сдомъ

 

монастырѣ;

 

Вершино-сумсвомъ

 

Введенсвомъ

 

монастырѣ;

•въ

 

селахъ

 

съ

 

руссвимъ

 

населеніемъ:

 

Сахаровкѣ,

 

Чистополь-
скаго

 

у.;

 

Салманяхъ,

 

Спасскаго

 

у.;

 

Флоровѣ

 

Ясавѣ,

 

Тетюш-
сваго

 

у.;

 

съ

 

чувашскимъ

 

населеніемъ:

 

Балдаевѣ,

 

Ядрин-
скагоу.;

 

Кошвахъ,

 

Карамышевѣ,

 

Чебоксарскаго

 

у.;

 

Ново-Чура-
шевѣ,

 

Цивильсваго

 

у.;

 

Аврамовѣ,

 

Козмодемьянсваго

 

у.;

 

съ

 

смѣ-

шанньтмъ

 

населеніемъ:

 

Тавеляхъ,

 

Мамадышскаго

 

у.

 

(рус.

 

итат.);
Старомъ

 

Ильмовѣ,

 

Чистопольсваго

 

у.

 

(рус.

 

и

 

чув.);

 

Азановѣ,

Царевововшайсваго

 

у.

 

(рус.

 

и

 

черем.),

 

Ниволаеввѣ,

 

Чисто-
польсваго

 

уѣзда

 

(рус,

 

чув.

 

и

 

морд.).

Діавонсвія.

 

Въ

 

селахъ

 

съ

 

черемисскимъ

 

населеніемъ:
Уньжѣ

 

и

 

Сотнурахъ,

 

Царевововшайсваго

 

у.;

 

съ

 

смѣшаннымъ

населеніемъ:

 

Кобызевѣ,

 

Свіяжскаго

 

у.

 

(руссвіе

 

и

 

татары)
ш

 

Кузнепрвѣ,

 

Царевововшайсваго

 

уѣзда.

Псаломщичесвія:

 

При

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

при

Успенскомъ

 

г.

 

Казани

 

соборѣ;

 

при

 

церввахъ

 

г.

 

Казани:
Ильинсеой,

 

Кирилло-Меѳодіевсвой

 

и

 

Боголюбсвой;

 

въ

 

се-

лахъ:

 

Турминскомъ,

 

Свіяжсваго

 

уѣзда

 

(чув.,

 

рус.

 

и

 

тат.),
Азановѣ,

 

Царевововшайсваго

 

у.

 

(рус.

 

и

 

черем.),

 

Чемуршѣ

•я

 

Бишевѣ,

 

Чебоксарсваго

 

уѣзда

 

(чув.

 

и

 

рус).

Просвѣщеніѳ

 

св.

 

нрещеніепъ.

2-го

 

февраля

 

1904

 

года

 

священнивоыъ

 

Успенсвой

 

церв-

т

 

села

 

Болгаръ,

 

Спассваго

 

уѣзда,

 

Петромъ

 

Нечаевымъ

 

про-

свѣщенъ

 

св.

 

крещеніемъ

 

крестьянинъ

 

Тетюшсваго

 

уѣзда,

Больше —Кляринсвой

 

волости,

 

деревни

 

Болыпихъ

 

КляреЙ
Мйфтахутдинъ

 

Сайфетдиновъ

 

Бивтяшевъ

 

28

 

лѣтъ,

 

магоме-

тансваго

 

вѣроисповѣданія,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Петръ,

 

по

врестномъ

 

отцѣ

 

Алевсандровъ.
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ЖУРНАЛЫ

СѵЬзда

 

депутатовъ

 

отъ

 

духовенства

 

Чебоксарсваго

 

у чилищ-

наго

 

округа,

 

отъ

 

I —2

 

сентября

 

1904

 

года.

Журналъ

   

№.

 

1-й.

I.

Отцы

 

депутаты

 

отъ

 

духовенства

 

Чебовеарсваго

 

училищ-

наго

 

овруга,

 

собравшись

 

въ

 

полномъ

 

составѣ

 

изъ

 

10

 

лицъ

въ

 

зданіи

 

духовнаго

 

училища,

 

подъ

 

временнымъ

 

предсѣда-

тельствомъ

 

священнива

 

Михаила

 

Зороастрова,

 

отврыли

 

свои

засѣданія

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

Святому

 

Духу.

 

По

 

провѣрвѣ

 

полно-

мочій

 

депутатовъ

 

и

 

составленіи

 

списка

 

ихъ^

 

временный

 

пред-

седатель

 

о.

 

Зороастровъ

 

предложшгь

 

Съѣзду

 

избрать

 

изъ

сваей:

 

среды

 

предсѣдателя

 

и

 

делопроизводителя

 

Съѣзда.

 

Пред-
варительно

 

намѣтившиізаписвами

 

отдѣльно

 

вандидатовъ

 

пред-

сѣдателя

 

и

 

делопроизводителя,

 

Съѣздъ

 

закрытою

 

баллоти-
роввой

 

избралъ

 

въ

 

предсѣдателя

 

священнива

 

Успенской
церввн

 

города

 

Чебовсаръ

 

Алевсѣя

 

Нивольскаго

 

и

 

въ

 

дело-
производителя—священника

 

села

 

Акрамова

 

Петра

 

Тимя-
шевсваго.

И.
Избраннымъ

 

предсѣдателемъ

 

Съѣзда ,

 

священником^

Алексѣемъ

 

Нивольсвимъ

 

было

 

предложено

 

о.о.

 

депутатам

заслушать

 

резолюцію

 

Его

 

Высовопреосвященства

 

Высоко-
преосвященнѣйшаго

 

Димитрія,

 

Архіеписвопа

 

Казансваго

 

и
Свіяжсваго,

 

последовавшую

 

на

 

журнальныхъ

 

постановленіяхъ
депутатовъ

 

духовенства

 

Чебоксарсваго

 

учшшщнаго

 

овруга

1903

 

года.

 

По

 

выслушаніи

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства

 

постановили:

 

принять

 

въ

 

постоянному

 

руковод-

\

 

ству

 

и

 

должному

 

исполненію

 

и

 

перейти

 

въ

 

обсужденію

 

дѣіъ,

переданныхъ

  

Съѣзду

 

Правленіемъ

 

Чебовеарсваго

 

духовнаго
t

 

училища.

 

.

Журналъ

  

№.

 

2-й

III.

Разсматривали

 

смѣту

 

расходовъ

 

по

 

содержаніи

 

Чебов-
еарсваго

  

духовнаго

  

училища

  

на

 

1905

 

годъ,

   

составленную



—
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Прав леніемъ

 

училища.

 

Постановили:

 

тавову ю

 

смету

 

по

всѣмъ

 

статьямъ

 

принять,

 

въ

 

виду

 

же

 

вздорожанія

 

некото-
рыхъ

 

цредметовъ

 

содержания,

 

возвысить

 

годовую

 

плату,

 

на-

чиная

 

съ

 

будущагоДЭОб

 

года,

 

за

 

содержаніе

 

своевоштныхъ

пансіонеровъ

 

на

 

три

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

важдаго.

IV.

Разсматривали

 

смету

 

приходовъ-на

 

содержаніе

 

Чебов-
еарсваго

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

1905

 

годъ,

 

составленную

Правленіемъ

 

училища,

 

по

 

проверве

 

воторой

 

овазалось,

 

что

имеютъ

 

поступить

 

следующія

 

-средства

 

на

 

поврытіе

 

расхо-

довъ

 

по

 

содержанію

 

училища

 

и

 

другихъ

 

назначеній,

 

аимен-

но:

 

1)

 

30°/ 0

 

взноса

 

съ

 

церквей

 

Чебовеарсваго

 

духовно

 

учи-

лищнаго

 

овруга

 

6658

 

р.

 

64

 

в.,

 

2)

 

венчивоваго

 

сбора

 

921р.
27

 

в.,

 

3)

 

взносовъ

 

со

 

священнивовъ

 

Чебоксарсваго

 

духовно-

училищнаго

 

овруга,

 

подучившихъ

 

награды—111

 

руб.

 

4)

 

взно-

совъ

 

съ

 

родителей

 

за

 

содержаніе

 

воспитаннивовъ

 

училища

пищею

 

и

 

одеждою

 

3890

 

р.,

 

5)

 

за

 

право

 

ученія

 

съ

 

восьми

 

ино-

сословныхъ

 

воспитаннивовъ

 

по

 

40

 

руб.

 

съ

 

важдаго

 

320

 

руб.,
6)

 

предполагаемый

 

остатовъ

 

отъ

 

еодержанія

 

надичнаго

 

со-

става

 

учителей

 

и

 

надзирателей

 

за

 

воспитаннивами

 

учи-

лища

 

600

 

руб.

 

7)

 

предполагаемая

 

къ

 

поступленію

 

сумма

въ

 

воличествё

 

228

 

руб.,

 

воторая

 

имеетъ

 

образоваться

 

отъ

увеличенія

 

плати

 

за

 

содержаніе

 

Еаждаго

 

своекоштнаго

 

пан-

сіонера

 

на

 

три

 

рубля

 

въ

 

годъ,

 

Еавовыхъ

 

воспитаннивовъ

имеется

 

76.

 

8)

 

144

 

руб.

 

°/0 °/о

 

съ

 

училищнаго

 

вапитала,

предназначенная

 

на

 

покрытіе

 

расходовъ

 

по

 

смете

 

1904
года,

 

всего

 

въ

 

воличествё

 

3960

 

руб.,

 

хранящагося

 

въ

 

мест-
номъ

 

уездномъ

 

Казначействе.— А

 

всего

 

нодлежитъ

 

въ

 

пос-

тупление

 

на

 

приходъ

 

12872

 

р.

 

91

 

воп,

Пречисленныхъ

 

средствъ

 

овазааюсь

 

недостаточно

 

для

полнаго

 

поврытія

 

сметы

 

расходовъ

 

въ

 

1905

 

году*

 

въ

 

во-

личествё

 

15879

 

руб.

 

46

 

воп.-,

 

а

 

потому

 

Съездъ,

 

изы-

скивая

 

недостающія

 

средстве

 

'на

 

поврытіе

 

сметы

 

расхо-

да

 

и

 

находя

 

совершенно

 

невозможнымъ

 

облагать

 

цёрвви
овруга

 

доаолнителънымъ

 

налогомъ

 

въ

 

виду

 

крайней

 

б§д-,
ноети

 

церквей,

 

обремененныхъ

 

весьма

 

значительными

 

нало*

пжя,

 

нашелся

 

вынужденнымъ

 

установленный

 

15 5/0

 

сборъ 1

съ

 

церквей

  

овруга

 

на

 

постройву

 

новаго

 

училищнаго

 

зданія
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въ

 

количестве

 

3329

 

р.

 

32

 

воп.

 

употребить

 

на

 

поврытіе

 

смѣ»

ты

 

расхода

 

по

 

содержанію

 

училища

 

въ!905

 

году.

 

Новое-же-
зданіе

 

училища

 

въ

 

настоящемъ

 

Роду

 

выведено

 

стенами

 

и

поврыто,

 

а

 

потому,

 

вавъ

 

ваменное

 

зданіе,

 

нуждаясь

 

въ

 

про-

сушве,

 

можетъ

 

быть

 

оставлено

 

безъ

 

дальнейшей

 

'отдѣдгш

на

 

одинъ

 

годъ.—Постановили,

 

употребить

 

15%

 

сборъ
1905

 

года

 

на

 

поврытіе

 

сметы

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

учи-

лища

 

за

 

тотъ

 

же

 

годъ.

Журналъ

  

№.

 

3-й.

V.

Слушали

 

журналъ

 

Правленія

 

Чебовеарсваго

 

духов-

наго

 

училища

 

отъ

 

20

 

мая

 

1904

 

года,

 

по

 

делу

 

о

 

пріобре-
теніи

 

училищемъ

 

принадлежащего

 

Благовещенсвой

 

церкви

города

 

Чебовсаръ

 

огороднаго

 

места,

 

прилегающаго

 

въ

 

глав-

ному

 

ворпусу

 

училища

 

съ

 

северной

 

стороны.

 

Изъ

 

этого

журнала

 

Правленія

 

духовнаго

 

училища

 

видно,

 

что

 

причтъ

и

 

прихожане

 

Благовещенсвой

 

цервви

 

считаютъ

 

возможнымъ

продать

 

означенное

 

огородное

 

место,

 

размеромъ

 

въ

 

287

 

вв.

саженъ,

 

по

 

три

 

рубля

 

за

 

важдую

 

ввадратную

 

сажень

 

и

уплату

 

денегъ

 

за

 

это

 

место

 

разерочить

 

тавъ:

 

Ѵ3

 

Bce^

 

стои-

мости

 

места

 

уплачивается

 

при

 

завлюченіи

 

условія

 

продажи,

а

 

остальная

 

сумму—въ

 

два

 

срока,

 

въ

 

важдый

 

следующій

 

годъ

после

 

продажи.

 

Постановили:

 

поручить Правленію

 

духов-

наго

 

училища

 

войти

 

въ

 

овончательные

 

переговоры

 

съ

 

при-

чтомь

 

и

 

цервовнымъ

 

старостою

 

БлаговещенсЕой

 

города

 

Че-
бовсаръ

 

цервви,

 

не

 

найдутъ

 

ли

 

они

 

возможнымъ

 

свольво-

нйбудь

 

уступить

 

изъ

 

просимой

 

цены

 

за

 

огородное

 

место.
Въ

 

противномъ

 

случае,

 

пріобресть

 

это

 

огородное

 

место,
уплативъ

 

Ѵ3

 

его

 

стоимости

 

при

 

завлюченія

 

условія

 

на
продажу,

 

а

 

остальную

 

сумму

 

уплатить

 

въ

 

два

 

срока,

 

каждый
сровъ

 

считая

 

годъ

 

спустя

 

после

 

предыдущаго

 

взноса.

ѴІ«

С

 

л

 

у

 

ш

 

а

 

л

 

и:

 

Отношеніе

 

Правленія

 

Чебовсарскаго

 

духов-

наго

 

училища

 

отъ

 

1

 

сентября

 

1904

 

года

 

за

 

№

 

713

 

объ

 

ассиг-

новать

 

60

 

руб.

 

на

 

вознагражденіе

 

учителя

 

заобученіе

 

пере-

плетному

 

мастерству

 

ученивовъ.

 

и

 

на

 

пріобретеніе

 

для

 

сего
необходимыхъ

 

матеріаловъ.

 

Постановили:

 

ассигновать

просимые

 

Правленіемъ

 

училища

 

60

 

рублей.
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VII.

Слушали:

 

Отношеніе

 

Правленія

 

Чебовеарсваго

 

духов-

наго

 

училища

 

отъ

 

1

 

сентября

 

1904

 

года

 

за ■

 

J6

 

712,

 

каво-

вымъ

 

Правленіе

 

училища

 

обращается

 

въ

 

настоящему

 

съезду
о.о.

 

депутатовъ

 

съ

 

просьбою

 

овазать

 

посильную

 

помощь

попечительству

 

о

 

бедныхъ

 

воспитанникахъ

 

при

 

домовой

 

учи-

лищной

 

цервви

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Преподобнаго

 

мученива

Андрея

 

Критскаго.

 

Постановили:

 

въ

 

виду

 

врайне

 

свуд-

ныхъ

 

средствъ

 

попечительства

 

пожертвовать

 

сто

 

руб.

 

изъ

остаточныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

училища;

 

Ероме

 

того,

почтительнейше

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Его

 

ВысоЕОпреосвя-
щенствомъ

 

о

 

предоставленіи

 

въ

 

пользу

 

попечительства,

 

на-

чиная

 

съ

 

1906

 

года,

 

всей

 

суммы,

 

воторая

 

будетъ

 

получена

съ

 

духовенства

 

овруга

 

за

 

награды.

VIII.

Слушали:

 

Отиошеніе

 

Правленія

 

духовнаго

 

училища

отъ

 

1

 

сентября

 

1904

 

года

 

за

 

№

 

710

 

и

 

приложенное

 

при

немъ

 

прошеніё

 

учителя

 

Павла

 

Вишневскаго

 

отъ

 

17

 

апреля
1904

 

года,

 

о

 

назначеніи

 

ему

 

возяагражденія

 

за

 

делопроизво-
дительсвій

 

трудъ.

 

Постановили:

 

ходатайство

 

учителя

П.

 

Вишневскаго

 

отвлонить,

 

тавъ

 

вавъ

 

означенная

 

должность —

члена

 

правленія— -делопроизводителя- —до

 

настоящаго

 

времени

проходилась

 

всеми

 

безвозмездно.

IX.

Слушали:

 

Отношеніе

 

Правленія

 

Чебоксарскаго

 

духов-

наго

 

училища

 

отъ

 

1

 

сентября

 

1904

 

года

 

за

 

№711,

 

о

 

назна-

чена

 

квартирнаго

 

пособія

 

гг.

 

преподавателямъ

 

училища:

П.

 

Вишневскому,

 

И.

 

Приматову,

 

Н.

 

Добросмыслову

 

и

 

Е.

 

Ге-
расимову,

 

въ

 

размере

 

120

 

р.

 

каждому

 

въ

 

виду

 

дороговизны

въ

 

городе

 

Чебовсарахъ

 

ввартиръ

 

и

 

многихъ

 

предметовъ

потребленія.

 

Постановили:

 

преподавателю

 

П.

 

Вишнев-
скому

 

,

 

обремененному

 

большимъ

 

семействомъ ,

 

назначить

единовременное

 

пособіе

 

въ

 

сто

 

двадцать

 

рублей,

 

а

 

ходатай-
ства

 

о

 

назначеніи

 

ввартирнаго

 

пособія

 

преподавателямъ

И.

 

Приматову,

 

Н.

 

Добросмыслову

 

и

 

Е.

 

Герасимову,

 

вавъ

лицъ

 

безеемейныхъ,

 

отвлонить.
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Журналъ

   

№.

 

4-й.

Слушали

 

журналы

 

временнаго

 

ревизіоннаго

 

комитета

по

 

новѣрвѣ

 

отчетовъ

 

Правленія

 

училища

 

о

 

приходе,

 

расхо-

де

 

и

 

остатке

 

епархіальныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

Чебок-
сарсваго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

1903

 

году,

 

представленные

въ

 

съездъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

при

 

рапорте

 

о.

 

председателя

 

ко-

митета,

 

священнива

 

И.

 

Громова,—и

 

заявленіе

 

того

 

же

 

о.

 

пред-

седателя

 

о

 

назначеніи

 

ему

 

вавого

 

либо

 

пособія

 

въ

 

возмеще-
ніе

 

иутевыхъ

 

расходовъ

 

по

 

поездвамъ

 

для

 

ревизіи

 

отчетовъ

Правленія,

 

изъ

 

села,

 

находящаяся

 

въ

 

разстояніи

 

60

 

верстъ

отъ

 

города

 

Чебоксар ь. —

 

Постановили:

 

тавъ

 

кавъ

 

изъ

журнала

 

вомитета

 

видно,

 

что

 

15°/0

 

сборъ

 

съ

 

церквей

 

овруга

не

 

поступаетъ

 

сполна,

 

а

 

равно

 

не

 

поступаютъ

 

сполна

 

и

деньги

 

за

 

полученныя

 

награды,

 

то

 

почтительнейше

 

просить

Его

 

Высовопреосвященство

 

вменить

 

въ

 

обязанность

 

о.о.

 

благо-
чиннымъ

 

Чебовсарскаго

 

училищнаго

 

овруга

 

безнедоимочно
взыскивать

 

и

 

представлять

 

въ

 

Правленіе

 

училища

 

установ-

ленный

 

15°/0

 

сборъ,

 

а

 

равно

 

и

 

деньги

 

за

 

награды,—за

 

тща-

тельное

 

и

 

усердное

 

исполненіе

 

возложенныхъ

 

на

 

вомитетъ

обязанностей

 

поревизіи

 

отчета

 

выразить

 

всему

 

составу

 

коми-

тета

 

благодарность;

 

о.

 

председателю

 

вомитета

 

священниву

Громову

 

выдать

 

изъ

 

остаточныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержание

 

учи-

лища

 

въ

 

возмещеніе

 

путевыхъ

 

его

 

расходовъ

 

20

 

рублей!

XI.

Разсматривали

 

ведомость

 

расходовъ ,

 

произведеньыхъ

стррительнымъ

 

комитетомъ

 

по

 

сооружение

 

воваго

 

зданія

 

для

влассовъ

 

Чебовсарскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

представленную

въ

 

Съездъ

 

оо.

 

депутатовъ

 

вомитетомъ

 

при

 

отношеніи

 

отъ

31

 

августа

 

1904

 

года

 

за

 

№

 

704,

 

за

 

время

 

съ

 

■

 

16

 

сентября
1903.

 

года

 

по

 

1-е

 

сентября

 

1904

 

года,

 

и

 

по

 

поверке

 

оной.
Постановили:

 

значащіеся

 

по

 

сей

 

ведомости

 

расходы

 

при-

нять

 

въ

 

сведенію.

XII.

Слушали

 

отношеніе

 

Правленія

 

Чебовеарсваго

 

духов-

наго

 

училища

 

отъ

 

2

 

сентября

 

1904

 

г.

 

за

 

№

 

721

 

объ

 

избра-
ніи

 

чденовъ

 

ревизіоннаго

 

вомитета

 

и

 

кандидатовъ

 

еъ

 

нимъ

для

 

обревизованія

   

отчетовъ

   

Правленія

   

по

 

еодержанію

 

учи-
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-

лища

 

въ

 

1904

 

году.

 

Постановили:

 

считать

 

единогласно

избранными:

 

Предсёдателемь

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

на

 

1904
■годъ

 

священника

 

Вознесенской

 

церкви

 

прола

 

Чебоксаръ
Евгенія

 

Агеносова,

 

а

 

членами— священниковъ

 

города

 

Чебок-
саръ

 

Воскресенской

 

церкви

 

Виктора

 

Новикова

 

и

 

Благове

 

-

щенской

 

церкви

 

Георгія

 

Семенова,

 

кандидатами

 

же

 

Въ

 

нимъ—

священниковъ

 

города

 

Чебовсаръ

 

Николаевсваго

 

собора

 

Евгра-
фа

 

Сереброва

 

и

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

М.

 

Балмасова.

XIII.

Слушали:

 

прошеніе

 

учителя

 

цервовнаго

 

пенія

 

Чебок-
сарскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Андрея

 

Ямбивова

 

отъ

 

2

 

сентя-

бря

 

1904

 

года

 

о

 

назначепіи

 

ему

 

какого

 

либо

 

вознагражденія
за

 

постановку

 

партеснаго

 

пеаія

 

и

 

управление

 

общимъ

 

хо-

ромъ

 

учениковъ

 

училища.

 

Постановили:

 

въ

 

виду

 

неимѣ-

нія

 

средствъ

 

просьбу

 

учителя

 

Андрея

 

Ямбивова

 

отвлонить.

XIV.

За

 

неимевіемъ

 

вопросовъ,

 

подлежащихъ

 

обсужденію
Съѣзда,

 

о.о.

 

депутаты

 

постановили:

 

Съѣздъ

 

считать

 

за-

крытымъ,

 

председателю

 

съезда —священнику

 

А.

 

Нивольсвому
и

 

дѣлопроизводителю,

 

евященниву

 

П.

 

Тимяшевсвому,

 

выра-

зить

 

благодарность;

 

журналы

 

настоящаго

 

съезда

 

представить

чрезъ

 

председателя

 

Съезда

 

на

 

благоусмотреніе

 

и

 

утвержде-

ніо

 

Его

 

Высовопреосвященства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

Димитрія,

 

Архіепископа

 

Казансваго

 

и

 

Свіяжскаго,

 

и

 

просить

Его

 

сделать

 

распоряженіе

 

о

 

напечатаніи

 

ихъ

 

въ

 

„ИзвЬсті-
яхъ

 

по

 

Казанской

 

Епархіи",

 

для

 

сведенія

 

духовенства.

Председатель

 

Съезда

 

священниЕЪ

 

Алевсей

 

Никольсвій.
Члены:

 

священниви—М.

 

Зороастровъ,

 

Н.

 

Ташевсвій,
Н.

 

Евсевьевъ,

 

I.

 

Евтроповъ,

 

А.

 

Ломоносову

 

С.

 

Платрновъ,
о.

 

Андрамоновъ,

 

I.

 

Богоявденсвій,

 

делопроизводитель,

 

свя-

щенникъ

 

П.

 

Тимяшевскій.

На

 

иодлинныхъ

 

журналахъ

 

резолюция

 

Его

 

Высокопрео-
щенства,

 

Высокоиреосвященнейшаго

 

Димитрія,

 

Архіепискоиа
Казанскаго

 

и

 

Свіяжекаго,

 

отъ

 

28

 

января

 

1905

 

года

 

за

 

№

 

426.
«Ло

 

ст.

 

5-й

 

журнала

 

№

 

3-й.

 

Боюсь,

 

что

 

покупкой

 

мѣста

■Шперъ

 

же

 

Округъ

 

обременить

 

себя

 

непосильными

 

взносами.

 

Не
лучше

 

ли

 

будешь,

 

если

 

Округъ,

 

щезъ

 

посредство

 

Правленія

 

учи-
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лища

 

войдешь

 

въ

 

соглашеніе

 

съ

 

причтомъ

 

и

 

старостою

 

Благо-
вѵъщенской

 

церкви,— которые,

 

конечно,

 

благоволитёльно

 

отнесутся

къ

 

училищу,

 

и

 

прижимать

 

ею

 

не

 

станутъ, — объ

 

отсрочкѣ

 

покупки

до

 

того

 

времени,

 

когда

 

Округъ

 

покончить

 

со

 

взносами

 

на

 

постройку
новаго

 

зданія

 

училища-

 

Пока

 

можно

 

бы

 

арендовать

 

у

 

церкви

мѣсто,

 

если

 

потребность

 

въ

 

немъ

 

настоятельная,

 

за

 

умѣренную

плату.

 

Я,

 

впрочемъ,

 

готовь

 

разрѣшить

 

покупку

 

участка

 

теперь

же,

 

если

 

будутъ

 

изысканы

 

на

 

то

 

средства

 

безъ

 

повышенгя

 

налога

на

 

церкви

 

Округа

 

—

—

 

Статья

 

7-я

 

поставлена

 

не

 

совсѣмъ

 

правильно.

 

Попечитель-
ство

 

при

 

училищной

 

церкви

 

есть

 

самостоятельное

 

учрежденіе-
Еакъ

 

уже

 

функціонирующее,

 

оно

 

по

 

своему

 

дѣлу

 

само

 

должно
(если

 

пожелаетъ)

 

обращаться

 

въ

 

Съѣздъ,

 

а

 

не

 

за

 

него — ходатай-
ствовать

 

Правленіе

 

училища.

 

Попечительство

 

своими

 

средствами
должно

 

оказывать

 

посильную

 

помощь

 

Правленію

 

училища

 

въ

 

удовле-
твореніи

 

нуоюдъ

 

воспитанниковъ,

 

а

 

не

 

наоборотъ—пользоваться

денежною

 

помощію

 

Правлвнія.

 

Правленге

 

сумѣетъ

 

само

 

распоря-

диться

 

въ

 

пользу

 

нуждающихся

 

воспитанниковъ

 

остаточными

суммами

 

по

 

содержанію

 

училища

 

и

 

безъ

 

посредства

 

Попечитель-
ства,

 

съ

 

согласія,

 

конечно,

 

Съѣзда,

 

если

 

остатки

 

не

 

будутъ

 

вне-

сены

 

въ

 

смѣту

 

будущаго

 

года-

 

Наконецъ,

 

Попечительство

 

есть

орудге

 

для

 

привлеченія

 

къ

 

дѣлу

 

училища

 

частной

 

благотвори-
тельности,

 

въ

 

видахъ

 

обезпеченія

 

содержангя

 

училища,

 

тяоюелъгмъ

бременемъ

 

лежагцагО'

 

на

 

доходахъ

 

церквей',

 

пособіе

 

же

 

Попечи-
тельству

 

изъ

 

суммъ

 

училищныхъ

 

было

 

бы

 

увеличеніемъ

 

налога

 

на

церкви,

 

вмѣсто

 

уменьшенгя

 

такового-

 

Это

 

бъглъ

 

бы

 

просто

 

зама-

скированный,

 

налогъ

 

на

 

церкви

 

чрезъ

 

посредство

 

училища

 

>въ

 

кассу

Попечительства-

 

Я,

 

потому,

 

не

 

могу,

 

разрѣшитъ

 

перечисленія
изъ

 

остатковъ

 

по

 

училищной

 

смѣтп>

 

въ

 

Попечительство,— Что
касается

 

взносовъ

 

за

 

награды,

 

то

 

этимъ

 

добровольнымъ

 

личнымъ

самообложеніемъ

 

духовенство,

 

конечно,

 

могло

 

бы

 

распорядиться
по

 

своему

 

усмотрѣгігю.

 

По

 

тогда

 

изъ

 

какихъ

 

истоЧниковъ

 

будешь
покрываться

 

съ

 

1906

 

года

 

111-ти

 

рублевый

 

недочетъ

 

въ

 

смѣшѣ

прихода

 

училища?

 

Не

 

возвышеніет

 

ли

 

процентного

 

обложения
церквей?

 

Если

 

такъ,—тоже,

 

не

 

утверждаю-
Журналъ

 

Л?

 

4

 

cm-

 

Ю-

 

Прошеніе

 

священника

 

Громова

 

о

 

воз-

мѣщенги,

 

путевыхъ

 

расходовъ

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

удовлетворить-

 

Во
на.

 

будущее

 

время

 

составь

 

ревизіонной

 

комиссіи

 

избирать

 

[какъ
сдѣлано

 

и

 

въ

 

настоящій

 

разъ)

 

только

 

ивъ

 

священниковъ

 

городи
Чебоксщѣ,

 

а

 

не

 

искать

 

гдѣ-то

 

за

 

60

 

верстъ

 

отъ

 

города-
Прочее

 

утверждается.

 

Для

 

череднаго

 

Съѣзда

 

1905

 

года
назначается

 

1-е

 

сентября-

 

Журналы

 

Съѣзда

 

напечатать

 

въ

 

Извіъ-
стіяхъ

 

по

 

Епархіи.

 

Лрхгепископъ

 

Димитрій»-



ЙЕОффЩШДЬНЬЩ

 

отдъдъ.

О

 

ПОКЛОНАХЪ

 

И

 

КОШПРЕКЛОНЕННОЙ

 

МОЛИТВѢ.

Въ

 

древней

 

Руси

 

уменье

 

истово

 

изображать

 

на

 

себе,
крестъ

 

и

 

правильно

 

класть

 

повлонъ

 

считалось

 

признавомъ

благовоспитанности

 

и

 

ставилось

 

въ

 

заслугу

 

тому,

 

вто

 

пра-

вильно

 

могъ

 

делать

 

то

 

и

 

другое.

„Онъ

 

врестъ

 

владеть

 

по-писанному,

Повлонъ

 

ведетъ

 

по

 

ученому",

 

говорилось

 

прежде.

Что

 

въ

 

древней

 

Руси

 

считалось

 

признавомъ

 

благо-
воспитанности,

 

тому

 

теперь

 

не

 

придается

 

особаго

 

значенія
среди

 

техъ

 

же

 

руссвихъ

 

людей,

 

называющихъ

 

себя

 

право-

славными

 

христіанами,

 

интеллигентами,

 

передовыми

 

людь-

ми.

 

Они

 

забываютъ,

 

что

 

„не

 

бо

 

туне,

 

ни

 

явоже

 

прилучися

о

 

святыхъ

 

повлонехъ

 

и

 

молитве

 

умыслиша

 

святіи

 

отцы,

 

и

цервви

 

уставъ

 

предаша;

 

но

 

разумъ

 

имуще

 

во

 

святыхъ

 

повло-

нехъ

 

и

 

молитве,

 

съ

 

правою

 

мыслію

 

плодъ

 

шйвти

 

будемъ"

 

а ).
Постараемся

 

сделать

 

сводъ

 

„цервовныхъ

 

завоноположе-

вій"

 

о

 

врестномъ

 

знаменіи

 

и

 

о

 

повлонахъ.

Цервовный

 

уставъ

 

различаетъ

 

два

 

вида

 

повлоновъ —

повлонъ

 

веливіЙ

 

и

 

поедонъ

 

малый

 

или

 

легвій

 

2).
О

 

веливомъ

 

повлоне,

 

говорится.

„Веливій,

 

глаголется...

 

елико

 

человекъ

 

можетъ

 

право

стоя,

 

и

 

ни

 

мало

 

наклоняя ся

 

головою,

 

на

 

землю

 

покдонитися.

(Типиконъ.

 

Порядовъ

 

службы

 

въ

 

понёдельн.

 

1

 

седм.

 

В.

 

П.).

*)

 

Типиконъ.

 

О

 

ііоклонѣхъ

 

имолитвѣ

 

церковное

 

законе-

положеніе.

 

Порядокъ

 

службы

 

въ

 

понедѣльникъ первой

 

сед-

мицы

 

Вел.

 

поста.

2)

 

Малый

 

поклонъ

 

называется

 

иначе

 

метаніе-

 

Иные

 

счи-

таютъ

 

метаніе

 

за

 

великій

 

поклонъ;

 

но

 

противъ

 

этого

 

мнѣнія

говоритъ

 

то

 

соображение,

 

что

 

Типиконъ

 

указываетъ

 

дѣлатк

метанія

 

тамъ,

 

гдѣ

 

великій

 

поклонъ

 

ничѣмъ

 

не

 

вызывается;

напр.,

 

послѣ

 

трисвятога

 

три

 

метанія,

 

между

 

славами

 

каѳизмъ

тоже;

 

предь

 

началомъ

 

утрени

 

„іерей

 

творитъ

 

обычное

 

мета-

ніе

 

предстоятелю".

 

Ясно,

 

что

 

послѣднему

 

дѣлается

 

не

 

земной
поклонъ,

 

а

 

поясной

  

или

 

малый.
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Основаніемъ

 

для

 

тавого

 

исполненія

 

веливаго

 

повлона

служить

 

примерь

 

Самого

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,
Который,

 

по

 

слову

 

евангедія,

 

въ

 

Геѳсимансвомъ

 

саду: — падъ

на

 

лице

 

Свое,

 

молился...

 

(Мѳ.

 

26,

 

29).
Изъ

 

приведеннаго

 

определенія

 

Типикона,

 

что

 

тавое

 

ве-

лиеій

 

повлонъ,

 

вытеваетъ

 

и

 

определеніе

 

способа

 

совершенія
этого

 

поклона.

 

Поклониться

 

на

 

землю,

 

право

 

стоя

 

и

 

не

 

на-

клоняя

 

нисколько

 

головы,

 

возможно

 

тольво

 

при

 

одновременцомъ
паденіи

 

на

 

землю

 

обоими

 

колѣиами.

 

Иначе

 

веливій

 

повлонъ,

сообразно

 

уставу,

 

и

 

сделать

 

нельзя.

 

Если

 

молящійся

 

сначала

опустится

 

на

 

одно

 

волено,

 

потомъ

 

на

 

другое,

 

то

 

онъ

 

уже

не

 

будетъ

 

„право"

 

стоящимъ.

 

Если

 

онъ,

 

опустившись

 

на

волена,

 

согнетъ

 

спину,

 

то

 

онъ

 

„наклонится

 

главою

 

на

 

зем-

лю".

 

Следовательно,

 

для

 

совершенія

 

веливаго

 

повлона

 

„по

писанному"

 

нужно

 

пасть

 

на

 

землю

 

вразъ

 

обоими

 

воленами
и

 

коснуться

 

головою

 

земли

Отъ

 

великаго

 

повлона

 

отличается

 

поклонъ

 

малый,

 

на-

зываемый

 

въ

 

Тшшвоне

 

просто

 

поклономъ.

„Поклонъ

 

(малый)

 

именуется,

 

ели

 

во

 

.

 

Можетъ

 

чедовекъ
право

 

стоя

 

повлонитися,

 

не

 

падая

 

воленками,

 

ниже

 

главу

преклоньше

 

до

 

земли,

 

и

 

се

 

есть

 

образъ

 

легваго

 

поклона".
(Типиконъ

 

Loc.

 

cit.)

 

Изъ

 

приведенныхъ

 

словъ

 

видно,

 

что

при

 

маломъ

 

поклоне

 

молящійся

 

долженъ

 

наклонить

 

голову

настолько,

 

насколько

 

это

 

возможно,

 

не

 

падая

 

на

 

колени.
Насколько

 

же

 

можетъ

 

человевъ

 

навлониться

 

„право

 

стоя"'
объ

 

этомъ

 

мы

 

находимъ

 

указаніе

 

въ

 

другомъ

 

месте

 

Типи-
кона:

 

„Предстоятель

 

творитъ

 

поклоны

 

два,

 

таже

 

цЬяуетъ
еваНгеліе,

 

и

 

нави

 

творитъ

 

повлонъ

 

единъ

 

(не

 

до

 

земли

 

тво-

ритъ

 

повлоны,

 

но

 

малыя,

 

Преклоняя

 

главу

 

дондеже

 

рукою

достигнетъ

 

до

 

земли

 

*).

 

Такъ

 

делаютъ

 

малый

 

повлонъ

 

обычно
только

 

монахи,

 

но

 

тавъ

 

вавъ

 

въ

 

руссвой

 

церкви

 

уставъ

одинаЕОвъ

 

ддя

 

иноковъ

 

и

 

для

 

мірянъ,

 

то

 

и

 

последніѳ

 

должны

совершать

 

малые

 

повлоны

 

сообразно

 

съ

 

увазаніемъ

 

церков-

наго

 

устава.

')

 

Уставъ

 

о

 

всенощномъ

 

бдѣніи;

 

Можетъ

 

быть,

 

на

 

основами

этого

 

указанія

 

цѣкоторые

 

православные

 

замѣняютъ

 

великій
поклонъ

 

достаізаніемъ

 

рукой

 

г ііола.

 

Но

 

такая

 

замѣна

 

непра-

вильна.

 

Въ

 

привед-нныхъ

 

словахъ;

 

означается

 

степень

 

наклО"

■ненія

 

спины

 

при

 

маломъ

 

поклонѣ,— -и

 

только.
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Относительно

 

времени

 

совершенія

 

великихъ

 

и

 

малыхъ

иоклоновъ

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

оно

 

въ

 

уставѣ

 

назначено

 

по

взвѣстнымъ

 

общимъ

 

правиламъ,

 

которыя

 

мы

 

и

 

приведемъ.

 

>

Прежде

 

всего

 

нужно

 

отмѣтитъ,

 

что

 

всѣ

 

поклоны

 

дѣ-

лаются

 

не

 

во

 

время

 

чтенія

 

или

 

пѣнія

 

молитвословій,

 

а

 

«о

окончанш

 

ихъ

 

J ).
Цѣль

 

такого

 

„церковнаго

 

законоположенія"

 

понятна.

Во

 

время

 

чтенія

 

или

 

пѣнія

 

нужно

 

слушать

 

и

 

слагать

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

все

 

читаемое

 

и

 

поемое

 

и

 

молиться

 

въ

душѣ,

 

вичѣмъ

 

не

 

развлекаясь

 

и

 

ничѣмъ,

 

кромѣ

 

внутрен-

ней

 

молитвы,

 

не

 

занимаясь.

При

 

входѣ

 

во

 

храмъ

 

и

 

при

 

выходѣ

 

изъ

 

него

 

каждый
православный

 

долженъ

 

положить

 

три

 

великихъ

 

или

 

три

 

ма-

лыхъ

 

поклона,

 

смотря

 

по

 

тому,

 

въ

 

праздничный

 

или

 

будничный
день

 

приходитъ

 

въ

 

церковь

 

2).
Всякое

 

пѣсноаѣніе

 

и

 

молитва,

 

въ

 

которыхъ

 

встрѣчается

слово

 

поклонимся,

 

сопровождается

 

поклонами,

 

сообразно

 

тому,

сколько

 

разъ

 

произносится

 

слово— поклонимся.

 

Такъ,

 

напри-

мѣръ,

 

припѣніи

 

воскресной

 

стихиры— Воскресеніе

 

Христово
видѣвше,

 

три

 

поклона,

 

при

 

чтепт-^Дріидмте

 

поклонимся—

три

 

поклона,

 

при

 

пѣніи

 

тропаря — Пречистому

 

Твоему

 

обра-
зу—одинъ

 

ноклонъ

 

и

 

т.

 

д.

 

3 ).
При

 

чтеніи

 

трисвятаго

 

всегда

 

совершается

 

три

 

по-

клона,

 

по

 

одному

 

послѣ.

 

каждаго

 

прочтенія

 

молитвы-т-С^я-
тый

 

Боже*).

  

Если

   

же

 

названная

 

молитва

 

поется,

 

то

 

по-

*)

 

Типиконъ

 

гл.

 

27.

 

Тоже

 

въ

 

Законоположения

 

о

 

покло-

нѣхъ:

 

„да

 

творимъ

 

поклонъ

 

неспѣшно...

 

и

 

не

 

вкупѣ

 

съ

 

молит-

вою,

 

но

 

прежде

 

молитву,

 

ы

 

по

 

молитвѣ

 

поклоны".

а)

 

Въ

 

единовѣрческихъ

 

церквахъ

 

при

 

выходѣ

 

изъ

 

церкви

совершается

 

для

 

всѣхъ

 

общій

 

такъ

 

называемый

 

семипоклонный
началъ,

 

и

 

до

 

него

 

никто

 

не

 

выходитъ

 

изъ

 

церкви.

3)

  

Обычай

 

совершать

 

ноклонъ

 

при

 

произнесеніи

 

слова—

поклонимся

 

назидателенъ

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

у

 

христианина

слово

 

никогда

 

не

 

должно,

 

расходиться

 

съ

 

дѣломъ.

4)

  

Исключеніе

 

изъ

 

этого

 

правила

 

составляетъ

 

чтеніе
трисвятаго. на

 

утрени

 

-предъ

 

и

 

послѣ

 

19 и

 

20исалмовъ

 

и

 

трш-

святое

 

на.великомъ

 

новечеріи,

 

гдѣ

 

эти

 

чтенія,

 

по

 

уставу

 

слѣ-

Дуетъ

   

совершать

    

„безъ

  

метаній".

 

..Въ

 

:

 

первомъ

  

и

   

втором-ъ

.случаѣ

 

поклоны

   

отменяются,

   

можетъ

   

быть,

   

потому,

 

что- въ

■это-

 

время

 

положено

 

л

 

кажденіе,

   

а

 

въ

 

послѣднемъ

   

вслѣдствіе-
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влоны

 

совершать

 

послѣ

 

нея

 

не

 

полагается.

 

Поэтому

 

предъ

чтеніемъ

 

апостола

 

на

 

литургіи

 

совершаютъ

 

поклоны

 

только

священнослужащіе,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

отдѣльно

 

отъ

 

клира

 

дол-

жны

 

читать

 

эту

 

молитву

 

тайно.
Послѣ

 

каждаго

 

чтенія

 

псалмовъ,

 

оканчивающаяся

 

трое-

вратнымъ

 

аллилуія,

 

слава

 

Тебѣ

 

Боже

 

полагается

 

три

 

поклона *).
При

 

всякомъ

 

усиленномъ

 

моленіи

 

послѣ

 

каждаго

 

про-

шенія

 

полагается

 

по

 

три

 

поклона.

 

Усиленное

 

моленіе

 

совер-

шается:

 

на

 

литіи,

 

при

 

многократномъ

 

повторены

 

Господи
помилуй,-т-послѣ

 

молитвы

 

„Спаси

 

Боже

 

люди

 

твоя"

 

на

 

утрени,

—послѣ

 

прошенія

 

за

 

Императора

 

на

 

сугубой

 

ектеньи

 

за

 

ли-

тургіей,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

это

 

время

 

читается

 

священникомъ

тайно

 

молитва

 

прилежнаго

 

моленія, — при

 

послѣдяемъ

 

лроше-

ніи

 

заупокойной

 

ектеньи

 

когда

 

также

 

тайно

 

читается

 

мо-

литва

 

за

 

уеоппшхъ,—и

 

когда

 

положено

 

пѣть

 

Господи

 

поми-

луй

 

40

 

разъ,

 

и—на

 

нѣкоторыхъ

 

молебнахъ.
Предъ

 

чтеніемъ

 

и

 

лослѣ

 

чтенія

 

евангелія

 

иѣніе

 

Слава
Тебѣ

 

Господи

 

всегда

 

сопровождается

 

поклономъ.

При

 

окончании

 

всякаго

 

богослуженія

 

послѣ

 

произне-

сенія

 

или

 

пѣнія

 

„Честнѣйшую

 

херувимъ"

 

одинъ, поклонъ,

 

а

послѣ

 

й Слава

 

Отцу.."

 

два:

 

одинъ

 

въ

 

срединѣ

 

(и

 

Духу)

 

и

 

одинъ

въ

 

концѣ.

 

Пѣніемъ

 

„Честнѣйшей"

 

сопровождается

 

на

 

утрени

ягѣснь

 

Богородицы,

 

и

 

поэтому

 

каждый

 

стихъ

 

ея

 

заканчи-

вается

 

поясными

 

поклономъ,

 

а,

 

послѣдній

 

земнымъ.

    

.

того,

 

что

 

названное

 

трисвятое

 

непосредственно

 

слѣдуетъ

 

за

пѣніемъ

 

Пресвятая.,

 

Владычице ..,

 

которое

 

сопровождается

12

 

поклонами.

1 )

 

Поклоны

 

при

 

этомъ

 

отмѣняются

 

только

 

нъ

 

срединѣ

шестопсалмія.

 

можетъ

 

быть

 

для

 

соблкценія

 

полнаго

 

вниманія
среди

 

молящихся.

 

При

 

чтеніи

 

шестопсалмія

 

Тигіиконъ

 

тре-

буетъ

 

особеннаго

 

бЛаГ&г^овѣнія

 

отъ

 

прабославныхъ.

 

Читающій
„глаголетъ

 

его

 

со

 

всякимъ

 

вниманіемъ,

 

не

 

борзяся:

 

но

 

со

 

стра-

хомъ

 

Божіимъѵ

 

яко

 

самому

 

Вогу

 

бесѣдующе

 

невидимо.

 

И

 

не

имать

 

кто

 

власти

 

шепты

 

творити,

 

ниже

 

нлюнути

 

или

 

хракнути;

но

 

паче

 

внимати

 

отъ

 

псаломника

 

глаголемымъ;

 

руцѣ

 

имуще

согбены

 

къ

 

персемъ,

 

главы

 

же.

 

преклонены,

 

и

 

очи

 

имуще

 

долу,

-сердечныма

 

очима

 

зряще

 

.къ.востокомъ;

 

моляіцеся

 

о.

 

грѣсѣхъ

нашихъ,

 

поминакмце

 

смерть,

 

и

 

будущую

 

муку,

 

и

 

жизнь -цѣянукЛ

Сообразно,

 

приведеннымъ

 

словамъ

 

мѳлящійея

 

долженъ

 

совер-

щенію ,

 

оігр^щиться

 

отъ

 

всего

 

земнаго; .

 

а

 

потому,,

 

вѣроятао»

онъ

 

не

 

долженъ

 

совершать

 

тѣлесныхъ

 

знаковъ.

 

молитвы

 

и

долженъ

 

лишь

 

всецѣло

 

обращаться

 

къ

 

Богу

 

своей

 

душой.
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Полное

 

пѣніе

 

молитвы

 

Достойно

 

есть

 

всегда

 

оканчи-

вается

 

поклономъ —въ

 

праздникъ

 

пояснымъ,

 

а

 

въ

 

будни
вемнымъ.

 

Тоже

 

относится

 

и

 

къ

 

задостойникамъ.
Въ

 

великомъ

 

постѣ

 

великими

 

'поклонами

 

сопровождаются

неотмѣино:

 

чтеніе

 

молитвы

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина— 4-мя

 

покло-

нами—пѣніе

 

тропарей

 

на

 

часахъ — 3

 

поклонами

 

и

 

пѣніе

послѣ

 

блаженствъ— иолшш-

 

масг—3

 

поклонами.

Кромѣ

 

приведенныхъ

 

общихъ

 

правилъ,

 

я

 

считаю

 

не

липшимъ

 

привести

 

еще

 

и

 

нѣкоторыя

 

частности

 

о

 

соверше-

ніи

 

поклоновъ

 

во

 

время

 

наиболѣе

 

употребительныхъ

 

обще-
ственныхъ

 

богослуженій:

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

и

 

литургіи,

 

съ

указаніемъ

 

всѣхъ

 

поклоновъ

 

во

 

время

 

совершенія

 

этихъ

^огоелуженій.
На

 

всенощномъ

 

бдѣніи

 

послѣ

 

возгласа

 

поется

 

Лріиди-
те

 

поклонимся

 

4

 

раза—4

 

поясныхъ

 

поклона;

 

ектенія

 

вели-

кая—при

 

первомъ

 

прошеніи

 

только

 

изображеніе

 

крестнаго

знаменія;

 

при

 

возгласѣ — 1

 

поклонъ

 

только

 

священникъ;

 

по

1

 

каѳизмѣ— -3

 

поклона;

 

на

 

входѣ

 

поклонъ

 

только

 

священникъ;

■Сподоби

 

Господи — 3

 

поклона:

 

(1-й —Тебѣ

 

подобаешь

 

хвала,

2-й —Тебѣ

 

подобаетъ

 

пѣнге,

 

3

 

%—Тебѣ

 

слава...)',

 

послѣ

 

ныть

отпущаеши— 3

 

поклона

 

на

 

Трисвятомъ;

 

троекратное

 

пѣніе

Богородице

 

Дѣво—три

 

поклона;

 

если

 

же

 

поется

 

тропарь

праздника,

 

то

 

поклоны

 

отмѣняютея.

 

Буди

 

имя

 

Господне —

три

 

повлонй;

 

Есла

 

поется

 

величаніе,

 

то

 

при

 

первомъ

 

пѣніи

1

 

поклонъ

 

и

 

при

 

аллилуія —3

 

поклона

 

Щ

 

Господу

 

помо-

лимся

 

предъ

 

всякое

 

дьшше— поклонъ

 

2 );

 

Слава.,

 

(предъ

 

и

послѣ

 

евангелія)

 

по

 

одному

 

поклону;

 

Воскресенье

 

Христово—
3

 

поклона;

 

Спаси

 

Боже —тоже

 

3

 

поклона

 

при

 

пѣніи

 

Гос-
поди

 

помилуй. — Въ

 

начадѣ

 

каноновъ

 

при

 

первомъ

 

тропарѣ

первой

 

пѣсни

 

каждаго

 

канона —по

 

одному

 

поклону;

 

хва-

лишь,

 

благословимь

 

—по

  

8

 

цѣсни :—поклонъ;

   

Честнѣйшая—

')

 

У

 

единовѣрцевъ

 

первый:

 

поклонъ

 

дѣлается

 

земной

 

и

послѣ

 

трехъ

 

поясныхъ

 

на

 

аллилуія

 

прибавляется

 

еще

 

одинъ

земной,

 

но

 

это

 

цротиворѣчитъ

 

общему

 

правилу,

 

отменяющему
земные

 

поклоны

 

въгЬ

 

дни,

 

когда,

 

поется

 

.поліедей

 

ивеличаніе.

2 )

 

Можно

 

предположить,

 

что ;

 

послѣ

 

этого

 

прошенія

 

когда

либо

 

полагалось

 

чтеніе

 

особой

 

молитвы,

 

такъ

 

какъ

 

слѣцую-

Щій

 

возгЛасъ,

 

начинающійся

 

j

 

еловомъ

 

лкд,

 

указываете

 

на

 

за-

^люченіе

 

молитвы;

 

потому,-

 

вѣроятно,

 

здесь

 

полагается

 

"совер-
шать

 

поклойъ.
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6

 

поклоновъ;

 

послѣ

 

девятой

 

пѣсни— 1

 

поклонъ

 

1 ):

 

Великое
славословіе— 3

 

поклона:

 

(хвалила-

 

Тя,

 

благословимь

 

Тя —

1-й...

 

благодаримъ

 

Тя—2-й;

 

велшія

 

ради

 

славы

 

твоея—3-й).
Въ

 

концѣ—-честнѣйшую

 

и

 

слава

 

три

 

поклона,

 

какЪ

 

уже

было

 

сказано.

 

На

 

первомъ

 

часѣ:

 

пріидите

 

поклонимся—
3

 

поклона,

 

на

 

славѣ— тоже;

 

въ

 

концѣ

 

три

 

поклона

 

по

 

об-
щему

 

правилу.

 

Въ

 

великѳмъ

 

постѣ

 

на

 

часахъ

 

кромѣ

 

этихъ

поклоновъ

 

положено

 

три

 

земныхъ

 

на

 

тропаряхъ

 

и

 

по

 

три

поясныхъ

 

ва

 

слѣдующихъ

 

за

 

ними

 

богородичнахъ.
На

 

литургіи:

 

при

 

первомъ

 

прошеніи

 

великой

 

ектеньи—

крестное

 

знаменіе,

 

тоже

 

и

 

при

 

пѣніи

 

Единородный

 

Сыне;
предъ

 

малымъ

 

входомъ

 

только

 

священникъ

 

и

 

діаконъ

 

дѣла-

ютъ

 

три

 

поклона;

 

на

 

входѣ— Господу

 

помолимся— поклонъ;

Дрійдите

 

поклонимся —поклонъ;

 

предъ

 

евапгеліемъ

 

и

 

послѣ

чтенія

 

его

 

по

 

одному

 

поклону;

 

на

 

сугубой

 

ектеніи

 

при

 

про-

шеніи

 

за

 

Императора— 3

 

поклона;

 

на

 

великомъ

 

выходѣ:

 

о

всемь

 

царствующемъ

 

домѣ— поясной

 

поклонъ,

 

о

 

Св.

 

Синодѣ—

.тоже;

 

при

 

пѣніи

 

аминь—въ

 

праздникъ—^поясной

 

поклонъ,

въ' будни— земвой;

 

тоже

 

и

 

при

 

пѣніи,

 

достойно

 

и

 

праведно
при

 

пѣвіи

 

аминь-

 

послѣ

 

пріимите,

 

ядите

 

и

 

послѣ

 

пггіте
отъ

 

нея— по

 

одному

 

поясному

 

поклону;

 

въ

 

концѣ

 

Тебе

 

поемъ

1

 

поясной

 

или

 

земной

 

поклонъ

 

повремени,

 

тоже

 

и

 

при

 

пѣніи

Достойно

 

есть;

 

въ

 

началѣ^

 

пѣнія

 

молитвы

 

Господней

 

крестное

знаменіе,

 

по

 

окончапіи

 

ея—:въ

 

праздникъ

 

поясной

 

поклонъ,

 

въ

будни—темной;

 

тоже

 

при

 

первомъ

 

и

 

второмъ

 

явленіи

 

Св.

 

Да-
ровъ;

 

Буди

 

имя

 

Господне-^-тщ

 

поясныхъ

 

поклона.

 

При

 

концѣ

литургіи

 

такъ-же,

 

какъ

 

и

 

при

 

концѣ

 

всенощнаго

 

бдѣнія.

Великіе

 

поклоны

 

служатъ

 

знакомъ

 

покаянія

 

и

 

сокрушенія
о

 

грѣхахъ

 

и

 

потому

 

они

 

отменяются

 

въ

 

тѣ

 

дни,

 

которые

 

пОсвя-
тцаются

 

прославлёнію

 

тѣхъ

 

или

 

йныхъ

 

событій

 

въ

 

честь

 

Госпо-
да,

 

Его

 

Пречистой

 

Матери

 

и

 

святыхъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ.
Велйкіе

 

поклоны

 

отмѣняютея

 

въ

 

слѣдуЮщіе

 

дни:

 

отъ

перваго

 

дня

 

Пасхи

 

до

 

вечерни

 

въ

 

день

 

Св.

 

Троицы

 

2 );

  

отъ

J)

 

Въ

 

будни

 

послѣ

 

послѣдняго-

 

стиха

 

пѣснй

 

Богородицы

>и

 

послѣ

 

девятой

 

пѣсни

 

канона:—поклоны

 

земные;

 

при

 

чтеніи
великаго

 

' канона

 

Андрея

 

Критскаго

 

уставомЪ

 

положено

 

со-
вершать

 

трй'метанія

 

предъ

 

каждымъ-

 

тропаремъ-

 

канона.

2}-Въ

 

недѣЛю

 

бо

 

и

 

владычній

 

Праздникъ

 

и

 

въ

 

пятидесятницу
всю

   

колѣна

 

не

   

преклоняютъ.

 

Тип.

 

л.

 

7.

 

Въ

 

недѣЛю

 

douiecf'
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рерваго

 

дня

 

Рождества

 

Христова

 

до

 

Богоявленія,

 

съ

 

отмѣ-

і^ой

 

постныхъ

 

дней,

 

отмѣняются

 

и

 

великіе

 

поклоны.

 

Отмѣня-

ются

 

великіе

 

поклоны

 

во

 

всѣ

 

праздники

 

двунадесятые,

 

храмовые

и

 

особенно

 

чтимые,

 

въ

 

которые

 

положено

 

совершать

 

поліелей
и

 

пѣть

 

великое

 

славословіе,

 

такъ

 

какь

 

въ

 

эти

 

дни

 

вся

 

служба
отличается

 

торжественностью,

 

а

 

не

 

покаяннымъ

 

духомъ;

 

во

всѣ

 

воскресенья

 

и

 

субботы

 

').

 

Въ

 

эти

 

дни

 

отмѣняются

 

великіе
поклоны

 

даже,

 

и

 

во

 

святую

 

четыредесятницу.

Въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

великіе

 

поклоны

начинаются

 

на

 

вечернѣ,

 

послѣ

 

чтенія:

 

Сподоби

 

Господи.
Изъ

 

перечиеленныхъ

 

общихъ

 

правнлъ

 

можно

 

видѣть,

что

 

уставъ

 

о

 

поклонахъ

 

составленъ

 

строго

 

послѣдовательно,

а

 

„не

 

якоже

 

прилучися",

 

и

 

нарушеніе

 

его

 

ничѣмъ

 

не

 

можетъ

быть

 

оправдано.

 

„Презирати

 

его,

 

по

 

выраженію

 

іерусалим-
скаго

 

Типиішна ,

 

нѣсть

 

лѣпо ,

 

ниже

 

великому

 

законопо-

ложителю",

 

а

 

тѣыъ

 

болѣе

 

не

 

можетъ

 

быть

 

предоставлено

произволу

 

каждаго

 

члена

 

церкви.

 

Зпаніе

 

же

 

этого

 

устава

вполнѣ

 

достижимо

 

для

 

каждаго

 

православнаго,

 

если

 

только

онъ

 

желаетъ

 

быть

 

вѣрнымъ

 

сыномъ

 

православной

 

церкви.

Особенная

 

же

 

обязанность

 

охранепія

 

ея

 

древнихъ

 

обрядовъ
лежитъ,

 

конечно,

 

на

 

ея

 

настыряхъ.

Нѣкоторымъ

 

оправданіемъ

 

для

 

неправильнаго

 

исполне-

нія

 

поклоновъ

 

можетъ

 

служить

 

тѣснота

 

нашихъ

 

храмовъ,

въ

 

которыхъ

 

иногда

 

бываетъ

 

совершенно

 

невозможно

 

покло-

ниться

 

въ

 

землю.

 

Но

 

противъ

 

этого

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что,

вія

 

Святаго

 

Духа,

 

бываетъ

 

клѣнопреклоненіе

 

на

 

вечерни'

Тип.

 

гл.

 

32.

 

Требованіе

 

устава

 

не

 

преклоня

 

ь

 

колѣнъ

 

въ

 

дни

пятидесятницы

 

и

 

во

 

всѣ

 

воскресные

 

дни

 

основывается

 

на

 

20

 

пра-

вилѣ

 

1

 

вселенскаго

 

Собора

 

и

 

потому

 

ослушники

 

его

 

являют-

ся

 

ослушниками

 

названнаго

 

собора.

 

„Понеже

 

суть

 

нѣкоторые

преклоняющіе

 

колѣна

 

въ

 

день

 

Господень,

 

и

 

во

 

дни

 

Пяти-
десятницы:

 

то

 

дабы

 

во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ

 

все

 

одинаково

 

со-

блюдаемо

 

было,

 

угодно

 

святому

 

собору,

 

да

 

стояще

 

приносятъ

молитвы

 

Богу",

 

говорить,

 

указанное

 

правило.

Эіо

 

правило

 

соблюдалось

 

отъ

 

иервыхъ

 

вѣковъ

 

во

 

всей

христіанской

 

церкви

 

и

 

св.

 

соборъ

 

замѣчаетъ

 

только

 

онѣкото-

Рыхъ

 

поступивші-.хъ

 

вопреки

 

обычаевъ,

 

объясняете

 

преосв.

іоаннъ

 

Смоденскій

 

(Опытъ

 

курса

 

церк.

 

законов,

 

стр.

 

321),
)

 

йсключеніе

 

изъ

 

э

 

ого

 

правила

 

дѣлается

 

только

 

для

великой

 

Субботы,

 

но великіе

 

поклоны

 

въ

 

этотъ

 

день

 

положе-

но

 

совершать

 

только

 

въ

 

келліяхъ,

 

а

 

не

 

въ

 

церкви.

 

Соловец.
Уставъ

 

гл.

 

1.

20
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во

 

первыхъ,

 

большое

 

стеченіе

 

народа

 

въ

 

храмахъ

 

обычно
бываетъ ,

 

на

 

большіе

 

праздники,

 

а

 

во

 

вторыхъ,

 

что

 

допустимо

но

 

нуждѣ,

 

то

 

не

 

должно

 

имѣть

 

мѣста

 

безъ

 

нужды.

 

Въ

 

боль-
шіе

 

праздники

 

великіе

 

поклоны

 

уставомъ

 

отмѣняются

 

совер-

шенно,

 

а

 

въ

 

будніе

 

дни

 

храмы

 

обыкновенно

 

представляютъ

всѣ

 

удобства

 

молящимся

 

класть

 

поклоны

 

„по

 

уставу".

Относительно

 

моленія

 

на

 

колѣняхъ

 

слѣдуетъ

 

замѣтить,

что

 

оно

 

положено

 

по

 

уставу

 

а)

 

на

 

вечерни

 

въ

 

день

 

Св.

 

Трои-
цы,— б)

 

во

 

время

 

пѣнія

 

„Да

 

исправится"

 

за

 

литургіей

 

прежде-

освященныхъ

 

Даровъ

 

и— в)

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

молебнахъ.

 

Стояніе
же

 

на

 

колѣнахъ

 

въ

 

другое

 

время

 

уставомъ

 

не

 

предписывается.

Совершенно

 

несправедливо

 

осуждать

 

церковный

 

уставъ

о

 

колѣнопреклоненіяхъ,

 

какъ

 

это

 

дѣлаютъ

 

старообрядцы,
такъ

 

какъ

 

колѣнопреклоненная

 

молитва

 

освящена

 

примѣромъ

-святого

 

апостола

 

Павла,

 

который,

 

послѣ

 

бесѣды

 

съ

 

ефесски-
ми

 

пресвитерами,

 

преклониль

 

колѣна

 

свои,

 

и

 

со

 

всѣми

 

ими

помолился.

 

(Дѣян.

 

20,

 

36).

 

Православная

 

церковь

 

такимъ

образомъ

 

не

 

ввела

 

въ

 

свои

 

обряды

 

новшества,

 

установивши

волѣнопреклонное

 

моленіе.
Но

 

молиться

 

на

 

колѣняхъ

 

слѣдуетъ

 

только

 

такъ,

 

какъ

предписано

 

уставомъ,

 

а

 

не

 

какъ

 

кому

 

вздумалось.

 

Такъ
напримѣръ

 

предосудительно

 

молиться

 

становясь

 

на

 

одно

кодѣно.

 

Такое

 

колѣнопреклоненіе

 

указано

 

только

 

прп

 

по-

священіи

 

въ

 

санъ

 

діакона,

 

гдѣ

 

это

 

преклоненіе

 

на

 

одно

колѣно

 

имѣетъ

 

особое

 

символическое

 

значеніе.
Тѣмъ

 

болѣе

 

предосудительна

 

привычка

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

православныхъ

 

становиться

 

на

 

колѣни

 

съ

 

той

 

цѣлью,

 

чтобы
дать

 

отдыхъ

 

ногамъ.

 

Простоять

 

на

 

ногахъ

 

2—3

 

часа

 

на

какомъ

 

либо

 

зрѣлищѣ

 

никто

 

не

 

считаетъ

 

для

 

себя

 

утоми-

тельнымъ,

 

а

 

простоять

 

1Ѵ 2

 

часа

 

въ

 

церкви

 

люди

 

считаютъ

непосильнымъ

 

трудомъ.

             

Священникъ

 

Е.

 

Сосуниовъ.

О

 

перетосложеыіи

 

для

 

крестнаро

 

знаменія»

(Пастырскій

 

отвѣтъ

 

старообрядцамъ);

Наша

 

православная

 

церковь

 

дозводяетъ

 

чадамъ

 

своим*

употреблять

 

для

 

крестнаго

 

знаменія

 

троеперстное

 

и

 

двое-
третное

 

сложенія.

 

Такъ,

 

въ

 

статьѣ

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи,
печатаемой

 

при

 

псалтири

 

и

 

часословѣ,

 

говорится:

 

„Благоче-
стивый

 

и

 

православный

 

христіанинъ

 

долженъ

 

есть

  

на

 

вре-



—

 

283

 

—

стное

 

знаменіе

 

<

 

руки

 

своея

 

персты

 

слагати

 

сице:

 

Первѣе

 

убо
нодобаетъ

 

ему

 

совокупити

 

десныя

 

руки

 

своея

 

"первыя

 

три

персты...

 

великій

 

и

 

другія

 

два

 

сущія

 

близъ

 

его...

 

(Но)

 

Чадо-
любивая

 

матерь

 

сватая

 

церковь

 

и

 

двоеперстно

 

знаменатнся

не

 

возбрани".

 

Церковь

 

дозволяетъ

 

совмѣстное

 

употребленіе
троеперстія

 

и

 

двоеперстія

 

потому,

 

что

 

то

 

и

 

другое

 

одинаково

служатъ

 

только

 

внѣшнимъ

 

знакомь

 

(обрядомъ)

 

для

 

выраже-

нгя

 

однѣхъ

 

и

 

тгьхъ

 

же

 

православныхъ

 

мыслей

 

о

 

святой
единосущной

 

и

 

нераздѣльной

 

Троицѣ

 

и

 

двухъ

 

природахъ
или

 

ешествахъ

 

во

 

Іисусѣ

 

Христѣ.

 

О

 

двоеперстіи

 

въ

 

старо-

печатной

 

книгѣ

 

о

 

Вѣрѣ

 

объясняется:

 

„Сице

 

исповѣдуеть

святая

 

церковь:

 

совокупленіе

 

тріехъ

 

перстовъ

 

правыя

 

руки,

сирѣчь

 

великаго

 

и

 

малаго

 

перста

 

и

 

третіяго,

 

что

 

подлѣ

 

ма-

лаго,

 

исповѣдуется

 

въ

 

томъ

 

таинство

 

Божествениыхъ

 

тріехъ
Ипостасей— Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа,

 

единаго

 

Бога

 

въ

тріехъ

 

лицѣхъ.

  

Протягценіемъ

 

же

 

двоихъ

 

перстъ —вышняго

и

 

средняго

 

показуется

 

тайна

 

самого

 

Господа

 

нашего

 

Ісуса
Христа,

 

яко

 

совершенъ

 

Богъ

 

и

 

совершенъ

 

человѣкъ

 

бясть
нашего

 

ради

 

спасенія".

 

(л.

 

74).

 

„Пускай

 

же

 

теперь

 

спро-

сите

 

вы

 

насъ",

 

поучаетъ

 

святая

 

церковь

 

двоеперстниковъ

о

 

троеперстникахъ:

 

„что

 

вы

 

изобразуете

 

тремя

 

соединенными

перстами —^олыпимъ,

 

указательнымъ

 

и

 

среднимъ?

 

Мы

 

вамъ

тотчасъ

 

отвѣчаемъ,

 

что

 

изобразуемъ

 

ими

 

святую

 

Троицу.
Ежели

 

опять

 

спросите:

 

что

 

вы

 

изобразуете

 

оставшимися

 

двумя

послѣдними

 

перстами?

 

Мы

 

вамъ

 

отвѣчаемъ,

 

что

 

изобразуемъ
ими

 

два

 

во

 

Христѣ

 

соединенный

 

естества;

 

ТаКъ

 

какое-жъ

 

теперь

осталось

 

между

 

вами

 

и

 

нами

 

несогласіе?

 

Нѣтъ

 

никакою*

 

').
Дозволяя

 

къ

 

употребленію

 

троеперстное

 

и

 

двоепер-

стное

 

сложенія

 

по

 

основанію

 

догматическому,

 

церковь

 

руко-

водствуется

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

примѣромъ

 

своего

 

прошлаго,

Возьмемъ

 

то

 

время,

 

когда

 

церковь

 

и

 

по

 

мнѣнію

 

именуемыхъ

старообрядцевъ

 

была

 

православною,

 

благочестивою, —время

патріарха

 

Московскаго

 

Іосифа

 

2).

 

Въ

 

то

 

время

 

въ

 

Московской

)

 

Увѣщаніе

 

во

 

утвержденіе

 

истины

 

и

 

въ

 

надежду

 

дѣй-

етвія

 

любви

 

евангельскія.

 

Москва.

 

1833

 

г.

 

стр.

 

57 —58.

 

Эта

книга

 

издана

 

„благословеніёмъ

 

Свят.

 

Синода"

 

и

 

является

годосомъ

 

церкви..

)

 

Въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

для

 

убѣжденія

 

старообрядцевъ,
которые

 

йнятъ

 

себя

 

хранителями

 

церковнаго

 

строя

 

патр.

юсифа,

 

нѣтъ

 

особой

 

нужды

 

ссылаться:

 

на

 

болѣе

 

древнее

 

время.

20*
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церкви

 

молились

  

двоеперстно.

   

Всѣ

 

учительныя

 

книги

  

того

времени—Кириллови

 

книга,

 

книга

 

о

 

Вѣрѣ,

 

Псалтирь,

 

малый
Катихизисъ,

 

содержитъ

 

наставленіе

   

о

 

двоеперстіи.

   

Въ

 

вос-

точной

   

греческой

 

церкви

   

и

 

подчиненной

  

Константинополь-
скому

  

патріарху

 

церкви

 

Кіевской

   

тогда

 

молились

 

троепер-

стно.

   

Съ

 

неопровержимою

   

ясностію

   

свидѣтельствуетъ

  

объ
этомъ

 

„Православное

 

исповѣданіе

 

каѳолическія

 

и

 

Апостоль-
ская

 

церкве

 

восточныя".

   

Эта

 

книга

 

составлена

  

въ

 

Кіевской
церкви,

   

въ

 

1643

 

году

 

разсмотрѣна

   

и

 

подписана

 

была

 

кон-

стантинопольскимъ

 

патріархомъ

 

Парѳеніемъ

 

съ

 

его

 

Синодомъ,
а

 

потомъ

 

разсмотрѣна

 

и

 

подписана

 

была

 

и

 

остальными

 

вос-

точными

 

потріархами

 

(Александрійскимъ

 

Іоанникіемъ,

 

Антіо-
хійскимъ

 

Макаріемъ

 

и

 

Іерусалимскимъ

 

Паисіемъ),

 

такъ

 

что

эта

   

книга

  

является

   

голосомъ

   

всей

 

восточной

   

церкви.

   

Въ
„Православномъ

 

Исповѣданіи"

 

на

 

51-й

 

вопросъ:

 

„Како

 

дол-

жествуемъ

  

знаменатися

   

знамеиіемі.

   

честваго

   

и

 

животворя-

щаго

   

креста"?

  

дается

   

отвѣтъ

   

о

   

троеперствомъ

   

сложеніи:
„Десною

 

рукою

 

подобаетъ

 

творити

 

крестъ,

  

полагая

 

на

 

челѣ

твоемъ

   

три

 

велякія

 

персты":..

   

Какъ

 

же

   

смотрѣла

 

Москов-
ская

 

церковь

 

времени

 

патріарха

 

Іосифа

 

на

 

церковь

 

восточ-

ную?

 

Различіе

   

во

 

внѣшнемъ

  

выраженіи

  

вѣры

 

(обрядѣ)

  

не

считалось

 

тогда

 

за

 

разность

 

самой

 

вѣры,

 

церковь

 

восточная

оставалась

 

во

 

мнѣніи

 

Московской

 

церковью

 

святою,

   

право-

славною,

 

съ

 

которою

 

она

 

продолжала

 

быть

 

въ

 

полномъ

 

обще-
ніи.

   

Такъ

 

въ

 

напечатанной

  

по

 

благословенію

   

Московская
патріарха

  

Іосифа

   

въ

 

1648

 

году

  

книгѣ

   

о

 

Вѣрѣ

 

читаемъ

  

о

восточной

 

церкви:,

 

„Святая

 

восточная

 

во.грецѣхъ

 

обрѣтенная

церковь...

 

правымъ

 

царскимъ

 

путемъ

 

къ

 

горнему

 

Іерусалиму
сыны

   

своя

   

препровождаетъ

   

и

  

ни

  

въ

 

чесомъ

   

установлевія
Спасителя

   

своего

   

и

 

блаженныхъ

   

Его

  

ученикъ

   

п

 

святыхъ

отецъ

 

преданія

 

и

 

седьми

 

вселенскихъ

 

соборовъ,

 

ДухомъСвя-
тымъ

 

собранныхъ,

 

уставъ

 

не

 

нарушаетъ,

 

ни

 

отмѣняетъ,

 

и

 

п
малѣйшей

 

части

 

не

 

отступаетъ,

 

ни

 

прибавливая,

 

ни

 

отымая

что,

   

но

 

яко

 

солнце

 

единакою

 

лучею

 

правды

 

всегда,

  

аще

 

и
въ

 

неволи

 

пребывая,

 

свѣтится

 

правою

 

вѣрою".

 

(л.

 

27

 

об.—
28)

 

„Яко

 

треки

 

по

 

древнему

 

обычаю

  

въ

 

своей

 

вѣрѣ

 

стояху
и

 

стоятъ,

  

и

 

тако

 

ю

 

и

 

нынѣ

 

исповѣдуютъ,

   

якоже

  

и

 

во

 

она
времена",

 

(л.

 

163).

 

Четыре

 

восточные

 

патріарха,

   

нодписав-
шіе

   

книгу

   

съ

   

ученіемъ

   

о .

 

троеперстіи,

   

по

   

свидетельству
той

 

же

 

книги

   

о

 

Вѣрѣ,

   

являются

   

истинными

   

преемникам?
ч

 

апостольскими,

 

которыхъ

 

нужно

 

слушать,

 

какъ

 

Самого

 

Хрй'
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ста,

 

и

 

противленіе

 

которымъ

 

равносильно

 

противлевію

 

са-

мому

 

Богу.

 

„

 

Слушаемъ

 

адександрійскагО,

 

антіохійскаго,

 

іеру-
салимскаго

 

и

 

великой

 

Русіи,

 

яко

 

единовѣрныхъ

 

константино-

польскому

 

архіереовъ

 

почитаемъ

 

и

 

пріимаемь:

 

къ

 

нимъ

 

бо
валежатъ

 

оны

 

Христовы

 

словеса —слущаяй

 

васъ

 

Мене

 

слу-

шаетъ,

 

а

 

отметаяйся

 

Мене

 

отметается

 

пославшаго

 

Мя.

 

И
истинно

 

есть.

 

Кто

 

слушаетъ

 

патріарховъ

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

освя-

щаемыхъ

 

и

 

посыдаемыхъ,

 

Христа

 

слушаетъ,

 

а

 

кто

 

отме-

тается

 

ихъ,

 

самого

 

Христа

 

Бога

 

отметается

 

той",

 

(л.

 

232).
Своимъ

 

личнымъ

 

живымъ

 

примѣромъ

 

п.

 

Іосифъ

 

вполнѣ

 

под-

твердилъ

 

истинность

 

ученія

 

восточной

 

церкви

 

благословивъ
напечатаніе

 

книги

 

о

 

вѣрѣ.

Въ

 

1649

 

году

 

посѣтилъ

 

Москву

 

іерусалимскій

 

па-

тріархъ

 

Паисій,

 

лично

 

подписавшій

 

„Православное

 

Испо-
.вѣданіе".

 

Исторія

 

такъ

 

передаетъ

 

о

 

пріемѣ

 

его

 

въ

 

Мо-
скве

 

царемъ

 

Алексѣемъ

 

Михайловичемъ

 

и

 

патр.

 

Іоси-
фомъ.

 

„Въ

 

26

 

день

 

генваря

 

былъ

 

торжественный

 

въѣздъ

патріарха

 

(Паисія)

 

въ

 

Москву.

 

Здѣсь

 

встрѣтилъ

 

и

 

привѣт-

ствовалъ

 

его

 

отъ

 

имени

 

Государя

 

князь

 

Мышецкій

 

и

 

про-

водилъ

 

до

 

Чудова

 

монастыря,

 

гдѣ

 

назначено

 

было

 

Паисію
на

 

первыхъ

 

порахъ

 

остановиться

 

и

 

откуда

 

потомъ

 

перешолъ

онъ

 

на

 

Кирилловское

 

подворье.

 

Въ

 

самомъ

 

монастырѣ

 

онъ

встрѣченъ

 

былъ

 

архимандритомъ

 

Кирилломъ

 

и

 

всею

 

братіею
съ

 

крестами

 

и

 

свѣчами

 

и

 

прикладался

 

къ

 

св.

 

мощамъ

 

и

шонамь...

 

Февраля

 

4-го

 

Государь

 

торжественно

 

принималъ

У

 

себя

 

патріарха

 

Паисія

 

и

 

всю

 

его

 

свиту

 

въ

 

своей

 

золотой
палатѣ,

 

облеченный

 

во

 

весь

 

царскій

 

нарядъ

 

и

 

окруженный
боярами,

 

окольничими

 

и

 

дворянами

 

въ

 

золотомъ

 

платьѣ.

Встрѣтилъ

 

патріарха

 

на

 

полоажени

 

отъ

 

своего

 

престола

 

и

Щосилъ

 

благословенія.

 

Патріархъ

 

благословиль

 

царя

 

и

 

цѣло-

вадъ

 

его

 

въ

 

руку.

 

Затѣмъ

 

привѣтствовалъ

 

его

 

рѣчью

 

ипод-

Шъ

 

ему

 

свои

 

дары:

 

три

 

образа— Спасителя,

 

Богородицы

 

и

Циколая

 

Чудотворца,

 

части .

 

мощей

 

св.

 

Меркурія,

 

Ѳеклы,

Пантелеймона

 

и

 

другихъ...

 

Отпуская

 

Паисія,

 

царь

 

велѣлъ

ему

 

идти

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

къ

 

святѣйшему

 

патріарху
Іосйфу,

 

который

 

готовился

 

въ

 

то

 

время

 

служить

 

литургію

 

и

*т>

 

полномъ

 

святительскомъ

 

санѣ

 

стоялъ

 

на

 

обдачальномъ
амвонѣ,

 

имѣя

 

іго

 

'еторонамъ

 

митрополитовъ,

 

архіепископовъ,
№ископовъ

 

и

 

прочее

 

духовенство.

 

Паисій,

 

по

 

входѣ

 

еъ

'Спенскій

 

соборъ,

 

приложившись

 

къ

 

св.

 

иконамъ

 

и

 

могцамъ,

приблизился

  

къ

 

святѣйшему

 

Іосифу,

   

который

   

для

 

встрѣчн
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его

 

сошелъ

 

на

 

сажень

 

съ

 

амвона,

 

и

 

оба

 

патріарха

 

цѣлова-

лись

 

между

 

собою

 

о

 

Христѣ,

 

а

 

всѣ

 

прочгя

 

духовныя

 

лцца

приняли

 

у

 

Паисія

 

благословеніе.

 

Мѣсто

 

ему

 

было

 

приготов-

лено

 

въ

 

церкви

 

у

 

задняго

 

столпа

 

по

 

правую

 

сторону;

 

но

 

онъ,

когда

 

началась

 

литургія,

 

объявилъ

 

чрезъ

 

переводчика,

 

что

желалъ

 

бы

 

стоять

 

въ

 

алтарѣ

 

и

 

посмотрѣть

 

службу,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

на

 

маломъ

 

входѣ,

 

по

 

приказанію

 

Іосйфа,

 

введет
быль

 

діакономъ

 

и

 

двумя

 

иподгаконами

 

чрезъ

 

царскія

 

двери
въ

 

алтарь

 

и

 

всю

 

обѣдню

 

стоялъ

 

на

 

орлецѣ

 

у

 

царскихъ

 

две-
рей

 

съ

 

правой

 

стороны...

 

Февраля

 

22-го

 

Государь,

 

по

 

просъбѣ

Паисія,

 

отпустилъ

 

его

 

со-

 

всею

 

его

 

свитою

 

въ

 

Троицкій
Сергіевъ

 

монастырь

 

и

 

приказалъ

 

сдѣлать

 

ему

 

такую

 

же

встрѣчу

 

и

 

такой

 

же

 

пріемъ,

 

какіе

 

обыкновенно

 

дѣлаютъ

тамъ

 

Московскому

 

патріарху

 

и

 

сдѣланы

 

были

 

іерусалим-
скому

 

патргарху

 

Ѳеофану"

 

1).
Такимъ

 

образомъ,

 

свидетельство

 

старопечатной

 

книги

 

о

Вѣрѣ

 

и

 

повѣствованіе

 

исторіи,

 

говоря

 

оправославіи

 

двоепер-

стнйковъ

 

и

 

троеперстниковъ

 

и

 

потому

 

о

 

полной

 

допустимости

тѣхъ

 

и

 

другихъ

 

въ

 

единой

 

церкви,

 

всецѣло

 

подтверждают

ученіе

 

о

 

томъ

 

нашей

 

церкви

 

и

 

съ

 

неотразимою

 

силою

 

обли-
чаютъ

 

враждующихъ

 

противъ

 

нея

 

старообрядцевъ.

 

Чужда-
ясь

 

троеперстниковъ ,

 

какъ

 

еретиковъ ,

 

именуемые

 

старо-

обрядцы

 

безотвѣтпы

 

предъ

 

судомъ

 

чтимаго

 

ими

 

патріарха
Іосифа:

 

онъ

 

обличаете

 

ихъ,

 

какъ

 

заблуждающихся

 

расколъ-

пиковь.

 

Действительными,

 

а

 

не

 

на

 

словахъ

 

только,

 

почита-

телями

 

и

 

послѣдователями

 

патріарха

 

Іосифа—по

 

буквѣ

 

а
по

 

духу,

 

они

 

могутъ

 

назвать

 

себя

 

только

 

тогда,

 

когда

 

бу-
дутъ

 

смотрѣть

 

на

 

русскую

 

церковь,

 

учащую

 

о

 

православно-

сти

 

троеперстія,

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

смотрѣлъ

 

когда-то

 

патр;

Іосифъ

 

на

 

церковь

 

восточную,

 

и

 

ублажать

 

русскихъ

 

пасты^

рей

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

онъ

 

ублажалъ

 

патріарховъ

 

восточных^

Оставаясь

 

двоеперстниками,

 

они

 

должны

 

признать .

 

право-

славными

 

троеперстниковъ,

 

молиться

 

и

 

„цѣловаться

 

съ

 

ними
о

 

Христѣ",

 

какъ

 

цѣловались

 

и

 

молились

 

въ

 

одномъ

 

алтаря
когда-то

 

представители

 

того

 

и

 

другого

 

обряда:— патріархи
Іосифъ

 

Московски

 

и

 

Паисій

 

Іерусалимскій.

Ж.

 

Васильевскій.

J)

 

Макарій,

 

митроп.

 

Московскій.

 

Исторія

 

русской

 

церкви
т.

 

XI,

 

стр.

 

136 — 140,—Іерусалимскій

 

патр.

 

Ѳеофанъ

 

пріѣзжалъ

въ

 

Москву

 

для

 

рукоположенія

 

патріарха

 

Филарета.
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Война

 

и

 

наіпе

 

духовенство.

Т.

Священникъ

 

на

 

войнѣ.

Болѣе

 

года

 

длится

 

эта

 

ужасная,

 

доселѣ

 

несчастная

 

для

васъ

 

война

 

съ

 

японцами.

 

Захваченные

 

врасплохъ,

 

совершен-

но

 

къ

 

ней

 

не

 

подготовленные,

 

мы

 

должны

 

были

 

принести

огромныя

 

жертвы

 

и,

 

отступая

 

предъ

 

натнскомъ

 

превосходя-

щаго

 

насъ

 

своей

 

численностью

 

врага,

 

медленно

 

сосредоточи-

вать

 

свои

 

силы.

 

Съ

 

тяжелымъ

 

чувствомъ

 

на

 

сердцѣ

 

отступали

наши

 

войска,

 

являя

 

міру

 

чудеса

 

храбрости

 

и

 

самоотверженія.
Вѣсть

 

о

 

войяѣ

 

встрѣчена

 

была

 

въ

 

Россіи

 

повсемѣстно

необычайнымъ

 

подъемомъ

 

патріотическяхъ

 

чувствъ.

 

Всѣ

 

были
возмущены

 

вѣроломнымъ

 

нападеніемъ

 

дерзкаго

 

врага

 

на

 

нашъ

флотъ.

 

Всѣмъ

 

хотѣлось

 

возстановить

 

поруганную

 

честь

 

родины.

Тяжелые

 

дни

 

войны

 

какъ

 

бы

 

объединили

 

всѣхъ.

 

Явились

 

добро-
вольцы.

 

Снаряжались

 

санитарные

 

отряды

 

отъ

 

земствъ.

 

Щедро
давались

 

пожертвованія

 

на

 

нужды

 

военнаго

 

времени

 

и

 

флота.
Первыя

 

же

 

сраженія

 

показали,

 

какъ

 

велика

 

убыль
людьми

 

въ

 

битвѣ

 

при

 

современномъ

 

вооруженін.

 

Тысячи

 

ра-

неныхъ

 

требовали

 

усиленнаго

 

ухода

 

и

 

заботъ

 

со

 

стороны

медицинскаго

 

персонала.

 

Не

 

покладая

 

рукъ,

 

работали

 

доктора.

На

 

ряду

 

съ

 

беззавѣтной

 

храбростью

 

русекаго

 

еолдата.

 

обна-
ружилась

 

беззавѣтная

 

любовь

 

русской

 

сестры

 

милосердія

 

и

самоотверженіе

 

санитара,

 

съ

 

опасностью

 

для

 

своей

 

жизни

выносившихъ

 

раненыхъ

 

подъ

 

непріятельскимъ

 

огнемъ

 

и

 

сво-

имъ

 

участіемъ

 

и

 

ласкою

 

облегчавшихъ

 

имъ

 

певыносимыя

страданія.
Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

съ

 

самого

 

начала

 

войны

 

обрисовался
величавый

 

образъ

 

и

 

русскаго

 

военнаго

 

священника,

 

само-

отверженнаго

 

труженика,

 

дѣлившаго

 

съ

 

своей

 

паствой

 

ли-

шенія

 

и

 

опасности

 

военнаго

 

времени.

 

Кромѣ

 

полковыхъ

священниковъ,

 

состоящихъ

 

при

 

войсковыхъ

 

частяхъ,

 

были
особо

 

командированные

 

Св.

 

Синодомъ

 

въ

 

госпитали

 

и

 

сани-

тарные

 

отряды.

 

Полковые

 

священники

 

обнаружили

 

непоколе-

бимое

 

мужество

 

и

 

личвую

 

неустрашимость,

 

воодушевляя

 

войска
своимъ

 

ирисутствіемъ

 

предъ

 

боемъ,

 

а

 

иногда,

 

подъ

 

градомъ

пуль

 

и

 

снарядовъ,

 

и

 

во

 

время

 

боя.

 

Священники

 

назначен-

ные

 

въ

 

госпитали,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

докторами,

 

сестрами

 

мило-

сердія

  

и

 

санитарами

 

оказали

   

неоцѣнимую

   

услугу

   

нашимъ
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раненымъ,

 

утѣшая

 

и

 

облегчая

 

послѣднія

 

минуты

 

умираю-

щихъ,

 

просиживая

 

цѣлыя

 

ночи

 

напролетъ

 

у

 

постели

 

боль-
ныхъ,

 

ободряя

 

своимъ

 

примѣромъ

 

и

 

словомъ

 

измученныхъ

непосильнымъ

 

трудомъ

 

докторовъ.

Мирный

 

трудъ

 

священника

 

на

 

войнѣ,

 

среди

 

ужаеовъ

современнаго

 

кровопролитія,

 

оцѣненъ

 

по

 

заслугѣ

 

солдатами,

ихъ

 

военачальниками

 

и

 

военными

 

корреспондентами.

 

Солдаты
на

 

рукахъ

 

вынесли,

 

раненаго

 

въ

 

первомъ

 

бою

 

подъ

 

Тюрен-
ченомъ,

 

священника

 

о.

 

Стефана

 

Щербаковскаго,

 

который

 

въ

критическій

 

моменть

 

сталъ

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

рукахъ

 

впереди

полка.

 

Вѣрный

 

своему

 

долгу,

 

онъ

 

готовъ

 

былъ

 

на

 

ряду

 

съ

своими

 

дѵховными

 

дѣтьми

 

пожертвовать

 

своей

 

жизнью

 

за

родину.

 

Въ

 

своемъ

 

поступкѣ,

 

по

 

своему

 

смиренію,

 

онъ

 

не

видѣлъ

 

ничего

 

геройскаго.

 

Скромный

 

герой —сващениикъ,

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

награжденъ

 

теперь

 

орденомъ

 

св.

 

Георгія

 

и

геройскій

 

поступокъ

 

его

 

признанъ

 

всѣми.

Въ

 

бесѣдѣ

 

съ

 

сотрудникомъ

 

„

 

Московскихъ

 

Вѣдомстей"

генералъ

 

Романовъ

 

о

 

деятельности

 

духовенства

 

на

 

войнѣ

выразился

 

такъ:

 

„Кромѣ

 

врачей,

 

санитаровъ

 

и

 

сестеръ

 

ми-

лосердія,

 

есть

 

еще

 

и

 

другія

 

лица,

 

которыя

 

не

 

щадятъ

 

своей
жизни.

 

Это— священники.

 

Съ

 

крестомъ

 

они

 

храбро

 

идутъ

впереди

 

полка

 

во

 

время

 

битвы,

 

по

 

окончаніи

 

помогаютъ

 

пе-

ревязывать

 

раненыхъ

 

и

 

вообще

 

не

 

брезгаютъ

 

никакою

 

ра-

ботой.

 

Просто

 

святые

 

люди— не

 

отъ

 

міра!"

  

х ).
Примѣръ

 

свящ.

 

Шербакозскаго —не

 

единственный.

 

Во
время

 

морского

 

боя

 

нашей

 

Портъ

 

Аріурской

 

эскадры

 

28

 

іюля
священнослужитель

 

крейсера

 

Аскольдъ,

 

іеромонахъ

 

Порфиріі
х-одилъ

 

по

 

самому

 

опасному

 

мѣсту,

 

по

 

верхней

 

палубѣ,

 

съ

крестомъ,

 

благословляя

 

и

 

ободряя

 

воиновъ.

Во

 

время

 

Ляоянскаго

 

боя

 

въ

 

восточномъ

 

отрядѣ

 

графа
Келлера

 

особенно

 

отличился

 

священникъ

 

10-го

 

стрѣлковаго

полка

 

о.

 

Ремезовъ,

 

который

 

вмѣстѣ:

 

съ

 

докторами

 

Тугановьшъ
и

 

Соболѣевымъ

 

выходилъ

 

за

 

цѣпь

 

подбирать

 

и

 

перевязывать

раненыхъ.

'

 

Священникъ

 

122

 

Тамбовекаго

 

пѣхотнаго

 

полка,

 

въ

 

маѣ

отбывшаго

 

изъ

 

Харькова

 

на

 

Дальній

 

Востокъ,

 

передъ

 

похо-

домъ

 

обратился

 

къ

 

солдатамъ

 

съ

 

вдохновеннымъ,

 

полными

огня

 

и

 

воодушевленія,

 

словомъ.

 

Слово

 

его

 

произвело

 

потряг

сающее

 

впечатлѣніе.

 

Это

 

было

 

что-то

 

исключительное;

 

каза-

х)

  

Москов.

   

Вѣдим.

  

№

  

256

   

1904

 

г.
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лось

 

даже,

 

что

 

такому

 

человѣку,

 

при

 

его

 

необыкновенной
энергіи

 

и

 

волѣ,

 

можно

 

дать

 

вмѣсто

 

креста

 

въ

 

руки

 

мечъ

 

и

онъ

 

будетъ

 

первымъ

 

въ

 

бою.

 

И

 

когда

 

онъ

 

горячо

 

призывалъ

войска

 

къ

 

самопожертвованію,

 

зажигая

 

всѣхъ

 

своимъ

 

поры-

вомъ,

 

своей

 

готовностью

 

идти

 

и

 

побѣждать,

 

одинъ

 

солдата

не

 

выдержалъ

 

и

 

закричалъ

 

изъ

 

строя:

—

 

„Постараемся,

 

батюшка!"

  

:).
Черезъ

 

два

 

мѣсяца,

 

16 —18

 

іюля,

 

тамбовцы

 

участвовала

уже

 

въ

 

первомъ

 

сраженіи

 

на

 

Юшулинскомъ

 

перевалѣ

 

и

 

вы-

держали

 

геройски

 

неравный

 

бой

 

съ

 

противникомъ

 

въ

 

три,

 

че-

тыре

 

раза

 

превосходящимъ

 

ихъ

 

своими

 

силами.

 

16

 

часовъ

полкъ

 

оставался

 

на

 

позиціяхъ,

 

осыпаемый

 

пулями

 

и

 

шрап-

нелью.

 

Провизіи

 

не

 

было.

 

За

 

водой

 

спускались

 

подъ

 

выстрѣ-

лами.

 

Выпустивъ

 

нѣскйлько

 

тысячъ

 

патроновъ

 

и

 

не

 

уступивъ

ни

 

пяди

 

земли,

 

полкъ

 

отбилъ

 

непріятеля

 

на

 

всѣхъ

 

пунктахъ.

Полкъ

   

потерялъ

 

5

 

офицеровъ

 

убитыми

 

и

 

9

 

ранеными.

Въ

 

числѣ

 

выбывщихъ

 

изъ

 

строя

 

чиновъ

 

полка,

 

между

прочимъ

 

значилось:

„Священникъ

 

Александръ

 

Любомудровъ

 

умеръ

 

отъранъ;

иоступилъ

 

въ

 

Тамбовскій

 

полкъ

 

передъ

 

самымъ

 

выступленіемъ
въ

 

походъ

 

и

 

біографическихъ

 

свѣдѣній

 

о

 

немъ

 

неимѣется".

Будутъ

 

ли

 

когда

 

либо

 

собраны

 

эти

 

свѣдѣнія

 

о

 

вѣрномъ

пастырѣ,

 

своею

 

кровью

 

и

 

страданіями

 

запечатлѣвшемъ

 

свою

проповѣдь?

До

 

сихъ

 

поръ

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

вѣрныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

свя-

щенникахъ

 

бывшихъ

 

въ

 

Портъ-Артурѣ.

 

По

 

отрывочнымъ

 

из-

вѣстіямъ,

 

доходившимъ

 

оттуда,

 

можно

 

судитъ

 

о

 

томъ

 

гро-

мадиомъ

 

нравственномъ

 

значеніи,

 

которое

 

они

 

имѣли

 

на

гаряизонъ

 

осажденной

 

крѣпости.

 

Во

 

время

 

ожесточенныхъ

приступовъ

 

они

 

находились

 

на

 

передовыхъ

 

позиціяхъ

 

съ

крестомъ

 

въ

 

рукахъ

 

и

 

тутъ

 

же

 

подъ

 

огнемъ

 

напутствовали

и

 

причащали

 

умирающихъ.

 

Послѣ

 

отбитія

 

штурмовъ

 

они

служили

 

благодарственный

 

молебствія.

 

Какое

 

великое

 

утѣ-

шеніе

 

доставляли

 

они

 

простымъ

 

и

 

религіознымъ

 

русскимъ

•нодямъ,

 

поставленнымъ

 

своимъ

 

служебнымъ

 

долгомъ

 

въ

 

не-

обходимость

 

умирать

 

за

 

родину.

 

Среди

 

ужасовъ

 

кровавой
войны,

 

этимъ

 

людямъ,

 

жертвующимъ

 

самымъ

 

дорогимъ,

 

что

есть

 

у

 

человѣка— жизнью,

 

они

 

должны

 

были

 

казаться

 

анге-

лами—утѣшителями,

   

ниспосланными

  

страдальцамъ

 

съ

 

неба.

.)

  

Русское

 

Слѳво

 

№
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Корреспонденты

 

русской

 

арміи

 

признаютъ

 

заслугу

 

пра-

вославнаго

 

священника

 

на

 

войнѣ.

 

Одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

г.

 

Не-
мировичъ-Данченко.

 

отводитъ

 

русскому

 

пастырю

 

видное

 

и

почетное

 

мѣсто

 

на

 

кровавой

 

нивѣ

 

войны.

 

Съ

 

свойственнымъ
ему

 

талантомъ,

 

онъ

 

обрисовываетъ

 

симпатичный

 

обликъ

 

свя-

щенника

   

Курлова,

 

преждевременно

   

цогибшаго

 

на

 

войнѣ

 

*).
Резюмируя

 

свою

 

статью,

 

Н.

 

Данченко

 

говорйтъ,

 

что

люди,

 

подобные

 

священнику

 

Курлову,

 

среди

 

ужасозъ

 

бойни,
называемой

 

войной,

 

составляютъ

 

отрадное

 

исключеніе.

 

Служа
дѣлу

 

любви,

 

они

 

являются

 

на

 

войнѣ

 

истинными

 

людь-

ми— „свѣточами"

 

среди

 

окружающаго

 

ихъ

 

мрака,

 

которыхъ

Провидѣніе

 

какъ

 

бы

 

нарочно

 

посылаетъ,

 

чтобы

 

примирить

другихъ

 

съ

 

окружающими

 

условіями,

 

дать

 

возможность

 

от-

дохнуть

 

отъ

 

вѣчного

 

зрѣлища

 

крови,

 

окрашивающей

 

даже

подвигъ

 

и

 

героизмъ

 

въ

 

нѣчто

 

зловѣщее.

Нужно

 

думать,

 

что

 

приводецные

 

нримѣры

 

далеко

 

не

единственные,

 

что

 

и

 

помимо

 

указанныхъ

 

на

 

войнѣ

 

трудится

много

 

еще

 

другихъ

 

достойныхъ

 

пастырей,

 

которые

 

приносятъ

раненымъ

 

воинамъ

 

молитвенное

 

утѣшеніе

 

въ

 

страдаш'яхъ.

 

а

умирающимъ

 

даютъ

 

возможность

 

предсмертнаго

 

покаянія

 

и

причастія

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовой.

II.

Священникъ

 

дома—въ

 

ширныхъ

 

условіяхъ

 

жизни.

Пастырь

 

Церкви,

 

лаходящійся

 

въ

 

мирныхъ

 

условіяхъ
жизни,

 

вдали

 

отъ

 

войны

 

съ

 

ея

 

ужасами,,

 

долженъ

 

утѣшать

родныхъ

 

гибнущихъ

 

тамъ

 

далеко

 

за

 

родину

 

героевъ,

 

объяс-
нять

 

неизбѣжность

 

и

 

смыслъ

 

этой

 

навязанной

 

намъ

 

противъ

желанія

 

войны

 

и,

 

наконецъ,

 

хотя

 

издали

 

благословлять

 

под-

вигъ

 

жертвующихъ

 

своею

 

жизнью

 

8,а

 

нашу

 

безопасность

 

людей.
Когда

 

началасъ

 

война,

 

Церковь

 

въ

 

лицѣ

 

всѣхъ

 

своихъ

учрежденій

 

и

 

отдѣльныхъ

 

представителей

 

приняла

 

самое

горячее

 

участіе

 

въ

 

интересахъ

 

родной

 

земли,

 

Настоящая
война

 

ведется

 

не

 

только

 

за

 

родину,

 

но

 

и

 

за

 

вѣру.

 

Этотъ

 

эле-

мента

 

борьбы

 

за

 

вѣру

 

долженъ

 

особенно

 

ярко

 

сіять

 

въ

 

те-

кущую

 

войну,

 

такъ

 

какъ

 

ми

 

ведемъ

 

ее

 

съ

 

язычниками

 

и

притомъ

 

язычниками

 

не

 

безобидными

 

и

 

мирными,

 

а

 

гордыми,

самоувѣренными

 

и

 

воинствующими.

г)

 

Изъ

 

„Дневника

 

корреспондента".'— Русское

 

Слово
1905

 

г.

 

№

 

14.

  

См.

 

Извѣстія

 

по

 

Каз.

 

Епархіи

 

№

 

8,

 

стр.

 

229—231.
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Св.

 

Синодъ

 

россійской

 

церкви,

 

епископы

 

съ

 

духовен-

ствомъ

 

и

 

паствой

 

въ

 

началѣ

 

войны

 

пронесли

 

къ

 

подножію
царскаго

 

престола

 

свои

 

вѣрноподданическія

 

чувства,

 

ободрили
и

 

благословили

 

царя

 

на

 

ратный

 

подвигъ

 

съ

 

невѣрными.

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

28

 

января

 

уставлены

 

особыя

 

воз-

глашенія

 

на

 

ектеніяхъ

 

и

 

молитва

 

на

 

литургіи

 

объ

 

укрѣп-

леніи

 

русскаго

 

оружія,

 

а

 

25-го

 

августа,

 

послѣ

 

Ляоянскаго
отступленія,

 

рѣшено

 

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

имперіи

 

въ

 

воскрес-

ные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

совершать

 

молебны

 

о

 

дарованіи

 

по-

бѣды

 

нашему

 

христолюбивому

 

воинству

 

съ

 

провозглашеніемъ
вѣчной

 

памяти

 

на

 

брани

 

убіеннымъ

 

воинамъ.

Провожая

 

благословеніями

 

на

 

бранный

 

подвигъ,

 

церковь

въ

 

своихъ

 

молитвахъ

 

испрашиваетъ

 

воинамъ,

 

положившимъ

живота

 

свой

 

за

 

други

 

своя

 

на

 

бранномъ

 

полѣ,

 

вѣчную

 

славу-

на

 

небѣ

 

среди

 

лика

 

небесныхъ

 

воинствъ,

 

среди

 

мучениковъ

и

 

страдальцевъ,

 

отдавшихъ

 

свою

 

жизнь

 

за

 

Христа.

 

И

 

эта

молитва

 

и

 

эта

 

вѣра,

 

что

 

наши

 

герои

 

мученики,

 

исполнившіе
внсшій

 

завѣтъ

 

любви —отдавшіе

 

свою

 

жизнь

 

за

 

друзей,

 

по

смерти

 

наслѣдуютъ

 

блаженный

 

всерадостный

 

покой

 

въ

 

Богѣ

есть

 

вѣра

 

истинная.

 

Въ

 

этой

 

крѣпкой

 

вѣрѣ

 

заключается-

великое

 

утѣшеніе,

 

какъ

 

для

 

страдальца,

 

умирающаго

 

отъ

ранъ

 

на

 

войнѣ,

 

такъ

 

и

 

для

 

его

 

осиротѣлой

 

семьи.

Государство

 

беретъ

 

на

 

себя

 

заботу

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

жена

и

 

дѣти

 

его

 

защитника

 

героя,

 

погибшаго

 

на

 

войнѣ,

 

не

 

тер-

пѣли

 

нужды

 

и

 

лишеній.

 

Церковь

 

же

 

и

 

пастыри

 

молятся

 

за

умершаго

 

и

 

должны

 

придти

 

съ

 

словомъ

 

утѣшенія

 

къ

 

убитой
горемъ

 

семьѣ.

 

Придти

 

и

 

увѣрить,

 

что

 

убитый

 

наслѣдуетъ

жизнь

 

вѣчную,

 

что

 

онъ

 

только

 

перемѣнилъ

 

многотрудную

 

и

 

бѣд-

ственную

 

земную

 

жизнь

 

на

 

безпечальную

 

и

 

веерадостную.

Эту

 

радостную

 

вѣр у

 

пастырь

 

долженъ

 

закрѣпить

 

въ

 

созна-

ніи

 

своихъ

 

духовныхъ

 

чадъ

 

непремѣнно.

Молитва

 

за

 

умершихъ

 

на

 

войнѣ

 

составляете

 

прямую-

обязанность

 

пастыря.

 

■

 

Эту

 

молитву

 

за

 

воиновъ

 

необходимо

 

со-

вершать

 

возможно

 

торжественнѣе.

 

По

 

этому

 

поводу

 

одинъ

изъ

 

приходскихъ

 

священниковъ

 

недавно

 

высказывался

 

на

 

стра-

ницахъ

 

Тамбовскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

такъ:

 

по-

полученіи

 

извѣстій

 

объ

 

убитыхъ

 

воинахъ

 

своего

 

прихода,.

Духовенство

 

должно

 

насколько

 

возможно'

 

торжественнѣе

 

•

 

въ

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни

 

служить

 

въ

 

храмѣ

 

вселенскія
панихиды,

 

напередъ

 

объявивъ

 

о

 

семъ

 

прихожанамъ,

 

и

 

записы-

вать

 

убитыхъ

 

въ

 

синодикъ

 

для

 

поминовенія.

 

„Пусть

 

это, —го-
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воритъ

 

онъ,— послужитъ

 

утѣшеніемъ

 

для

 

семьи

 

убитаго;
душамъ

 

же

 

усопшихъ

 

героевъ, —защитниковъ

 

родина,

 

да

 

да-

руетъ

 

Господь

 

Богъ

 

мѣсто

 

покоя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

праведными".

 

J )
Въ

 

Россіи

 

есть

 

прекрасный

 

обычай

 

записывать

 

убитыхъ
на

 

войнѣ

 

на

 

стѣнахъ

 

храма.

 

Имена

 

убитыхъ

 

записываются

на

 

мраморныхъ

 

доскахъ

 

въ

 

храмахъ

 

военныхъ

 

училищъ.

 

Въ
Москвѣ,

 

на

 

стѣнахъ

 

храма

 

Христа

 

Спасителя,

 

начертаны

имена

 

многихъ

 

отличившихся

 

въ

 

отечественную

 

войну.

 

Эти
нѣмыя

 

запаси

 

много

 

говорятъ

 

сердцу.

 

Онѣ

 

увѣковѣчили

имена

 

героевъ,

 

исполнившихъ

 

завѣтъ

 

Христовъ

 

о

 

наивысшей
любви,

 

побуждающей

 

жертвовать

 

жизнью

 

за

 

своихъ

 

ближнихъ
('"оанн.

 

15,'

 

13J.
Указанный

 

выше

 

обычай

 

наводитъ

 

одного

 

изъ

 

видныхъ

публицистовъ

 

русскихъ

 

на

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

отчего

 

бы

 

и

на

 

стѣнахъ

 

приходскихъ

 

храмовъ

 

не

 

писать

 

имена

 

прихо-

а;анъ,

 

животъ

 

свой

 

за

 

отечество

 

и

 

вѣру

 

положившихъ?..
„Расходъ

 

ничтожный:

 

деревянная

 

доска

 

и

 

на

 

ней

 

имя

 

героя,

названіе

 

битвы,

 

гдѣ

 

онъ

 

легъ,

 

и

 

его

 

деревни.

 

„Вѣчная

 

па-

мять"

 

для

 

достойныхъ

 

не

 

была

 

бы

 

пустымъ

 

звукомъ.

 

Имя
погибшаго

 

было

 

бы

 

гордостью

 

его

 

поколѣнія,

 

его

 

семьи,

 

его

деревни,

 

оно

 

наводило

 

бы

 

на

 

бодрыя

 

думы,

 

а

 

повторяемое

предъ

 

алтаремъ

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ

 

звучало

 

бы

 

какъ

 

герои-

ческое

 

завѣщаніе

 

потомству,

 

завѣщаніе

 

о

 

доблести

 

и

 

долгѣ.

Прежде,

 

когда

 

народъ

 

былъ

 

сплошь

 

безграмотнымъ,

 

такія
записи

 

были

 

бы

 

безподезны,

 

теперь

 

же

 

половина

 

крестьянъ

умѣютъ

 

читать,

 

а.лѣтъ

 

черезъ

 

двадцать

 

будутъ

 

грамотными

всѣ...

 

Эта

 

скромная

 

честь,

 

оказываемая

 

памяти

 

героевъ,

 

была
бы

 

великимъ

 

утѣшеніемъ

 

и

 

для

 

оставшихся

 

и

 

для

 

тѣхъ,

кто

 

идетъ

 

на

 

войну,

 

кто

 

уже

 

чувствуетъ

 

надъ

 

собой

 

жало

смерти

 

2)".

 

Можно,

 

конечно,

 

не

 

соглашаться

 

съ

 

этимъ

 

мнѣні-

емъ,

 

но,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

пре-

дѣлахъ

 

возможности

 

почтить

 

память

 

героевъ, —и

 

этой,

 

хотя

 

бы
скромной,

 

честью,

 

оказанной

 

ихъ

 

памяти,

 

хоть

 

немного

 

смяг-

чить

 

скорби

 

ихъ

 

осиротѣдой

 

семьи, — заслуживаегъ

 

полнаго

вниманія.

Щ

 

Тамбов,

 

Епарх.

 

Вѣдом.

 

1904

 

г..

 

№

 

45.

2)

 

Меньшиковъ.

 

Письма

 

къ

  

ближниыъ.— „Новое

  

Время1
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III.

Забота

 

о

 

семьяхъ

 

нащихъ

 

воиновъ.

Помимо

 

нравствеяныхъ

 

мученій

 

и

 

физическихъ

 

страда-

ній

 

война

 

требуетъ

 

еще

 

матеріальныхъ

 

жертвъ.

 

Война

 

соп-

ряжена

 

съ

 

громадными

 

денежными

 

затратами,

 

и

 

немудрено,

что

 

подъемъ

 

патріотическаго

 

чувства

 

въ

 

началѣ

 

войны
выразился

 

въ

 

щедрыхъ

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

нужды

 

воен-

наго

 

времени.

 

Частные

 

люди

 

и

 

общества

 

рѣшили

 

придти

на

 

помощь

 

государственной

 

казнѣ.

 

Наравнѣ

 

съ

 

прочими

русскими

 

гражданами

 

духовенство

 

доказало,

 

что

 

въ

 

труд-

ную

 

минуту

 

оно

 

не

 

постоитъ

 

ради

 

блага

 

родной

 

стра-

ны

 

ни

 

предъ

 

какими

 

жертвами...

 

Митрополита

 

Антоній
при

 

вѣсти

 

объ

 

открывшихся

 

военныхъ

 

дѣйствіяхъ

 

писалѣ

Государю:

 

„располагай

 

нами

 

и

 

имуществомъ

 

нашимъ.

 

Нужно
будетъ, —

 

церкви

 

и

 

монастыри

 

вынесутъ

 

драгоцѣнныя

 

укра-

шенія

 

святынь

 

своихъ

 

на

 

алтарь

 

отечества".
И

 

дѣйствительно,

 

начиная

 

съ

 

синодальной

 

казны,

 

чле-

новъ

 

св.

 

Синода,

 

его

 

высшихъ

 

гражданскихъ

 

чинобъ,

 

бога-
тѣйшихъ

 

лавръ,

 

монастырей,

 

епархіальных ъ

 

епископовъ,

 

и

кончая

 

бѣднѣйшей

 

приходской

 

церковью

 

и

 

самыми

 

малень-

кими

 

тружениками

 

духовнаго

 

ведомства,

 

всѣ

 

жертвовали,

чѣмъ

 

могли:

 

и

 

большими

 

суммами,

 

и

 

нроцентзымъ

 

отчисле-

ніемъ

 

изъ

 

своего

 

содержанія,

 

даже

 

вещами,

 

своей

 

помощью

и

 

содѣйствіемъ,

 

предоставленіемъ

 

зданій

 

подъ

 

лазареты,

 

ус-

тройствомъ

 

собственныхъ

 

госпиталей -,

 

заботами

 

о

 

судьбѣ

семействъ

 

убитыхъ

 

войновъ,

 

даровымъ'

 

воспитаніемъ

 

ихъ

дѣтей

 

въ

 

своихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

многими

 

другими

способами

 

матеріальной

 

помощи.

 

Страницы

 

епарііальныхъ
изданій

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года

 

испрещены

 

были

 

цифровыми
данными

 

разнообразныхъ

 

пожертвованій

 

духовенства

 

на

 

во-

енные

 

нужды

 

отечества

 

и

 

изъ

 

этихъ

 

цифръ

 

слагаются

 

уже

милліоны.
По

 

мѣрѣ

 

того,

 

какъ

 

длится

 

война,

 

нужда

 

не

 

ослабѣва-

етъ,

 

но

 

все

 

ростетъ.

 

Война — величайшее

 

бѣдствіе.

 

Сотни
тысячъ

 

семействъ

 

она

 

лишила

 

ихъ

 

опоры

 

и

 

поддержки.

 

Быв

 

-

шіе

 

ихъ

 

поильца

 

и

 

кормильцы,

 

подвизавшіеся

 

на

 

ратномъ

полѣ,

 

одни

 

лежатъ

 

на

 

днѣ

 

синяго

 

моря,

 

другіе— по

 

скло-

намъ

 

глинистыхъ

 

манчжурскихъ

 

сопокъ,

 

и

 

имъ

 

не

 

суждено

уже

 

никогда

 

увидѣть

 

свои

 

осиротѣлыя

 

семьи;—иные,

 

хотя

остались

 

въ

 

живыхъ,

 

но

 

возвращаются

 

домой

 

больными,

 

иска-
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лѣченными

 

и

 

неспособными

 

къ

 

труду

 

людьми;

 

наконецъ,

остающееся

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

невредимыми,

 

находятся

 

въ

 

ежеми-

нутной

 

опасности

 

на

 

полѣ

 

брани.
Долгъ

 

каждаго

 

войти

 

въ

 

положеніе

 

несчастныхъ

 

обез»
доленныхъ

 

семей

 

и

 

помочь

 

имъ

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

средствъ.

Наиболѣе

 

организованную

 

и

 

вѣрную

 

помощь,

 

понятно,

 

мо-

жетъ

 

оказать

 

только

 

государство,

 

которое

 

по

 

справедливости

должно

 

сдѣлать

 

все,

 

отъ

 

него

 

зависящее,

 

для

 

обезпеченія
семьи

 

человѣка,

 

страдавшаго

 

за

 

общегосударственные

 

инте-

ресы.

 

Но

 

война

 

истощаетъ

 

и

 

государственную

 

казну.

 

Послѣ

войны

 

является

 

множество

 

неотложныхъ

 

нуждъ.

 

Не

 

имѣя

возможности

 

удовлетворить

 

всѣ

 

ихъ

 

собственными

 

средствами,

государство

 

прибѣгаетъ

 

и

 

къ

 

общественной

 

благотворитель-
ности.

 

На

 

послѣднюю,

 

между

 

прочимъ,

 

отчасти

 

разечитаны

и

 

организованные

 

теперь

 

комитеты

 

по

 

призрѣнію

 

семействъ
нижнихъ

 

чиновъ.

По

 

признанію

 

правительства,

 

духовенству

 

принадлежитъ

видное

 

мѣсто

 

какъ

 

въ

 

организаціи

 

этихъ

 

комитетовъ,

 

такъ

и,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

въ

 

успѣшномъ

 

выполненіи

 

ими

 

сво-

его

 

назначенія.

 

Въ

 

циркулярѣ

 

министра

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

отъ

 

15

 

августа

 

1904

 

г.

 

сказано,

 

между

 

лрочимъ,

 

о

 

жела-

тельности

 

„включеніа

 

въ

 

составъ

 

комитетовъ

 

по

 

призрѣнію

семействъ

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

на

 

правахъ

 

членовъ,

 

по

 

приг-

лашенію

 

предсѣдателей,

 

представителей

 

мѣстнаго

 

духовен-

ства,

 

участіе

 

коихъ

 

въ

 

занятіи

 

комитетовъ

 

могло

 

бы

 

ока-

заться

 

весьма

 

полезнымъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

привлеченія

 

пожертво-

ваній

 

на

 

дѣло

 

призрѣнія

 

означенныхъ

 

семействъ

 

и

 

для

 

пра-

вильной

 

оцѣнки,

 

въ

 

случаяхъ

 

вызывающихъ

 

сомнѣнія,

 

свѣ-

дѣній

 

о

 

положеніи

 

отдѣльныхъ

 

семей

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

правъ

ихъ

 

на

 

пособіе".
Участіе

 

духовенства

 

въ

 

этихъ

 

комитетахъ

 

безусловно
необходимо.

 

Духовенство

 

имѣетъ

 

ръ

 

своемъ

 

распоряженіи
могущественная

 

средства

 

для

 

привлеченія

 

общественной

 

бла-
готворительности

 

на

 

доброе

 

дѣло

 

призрѣнія

 

сиротъ

 

павшихъ

на

 

Дальнемъ

 

Воетокѣ

 

воиновъ

 

въ

 

видѣ

 

церковной

 

проповѣди

и

 

пастырской

 

бесѣды

 

во

 

всѣхъ

 

возможныхъ

 

къ

 

тому

 

случа-

яхъ.

 

Кому

 

же

 

иначе

 

и

 

напомнить

 

обществу

 

объ

 

его

 

долгѣ

и

 

обязанности

 

по

 

отяошенію

 

къ

 

осиротѣвшимъ

 

семьямъ

 

его

защитниковъ,

 

семьямъ,

 

лишившимся

 

на

 

войнѣ

 

отцовъ,

 

мужей,
■братьевъ,

 

и

 

оставшимся

 

на

 

самомъ

 

скудномъ

 

существованіи?
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Но

 

допустимъ

 

даже,

 

что

 

участіе

 

духовенства

 

въ

 

сборѣ

пожертвованій

 

не

 

такъ

 

важно,

 

что

 

оно

 

можетъ

 

быть

 

замѣ-

нено

 

съ

 

равнымъ

 

успѣхомъ

 

подписными

 

листами

 

и

 

другими

способами

 

взиманія

 

чрезъ

 

разныхъ

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

имѣ-

ющихъ

 

близкое

 

отношеніе

 

къ

 

мѣстному

 

населенію.

 

Участіе
духовенства

 

и

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

весьма

 

важно

 

для

 

правиль-

ной

 

оцѣнки

 

степени

 

нужды,

 

а

 

также

 

матеріальнаго

 

и

 

семей-
наго

 

положения,

 

сообразно

 

каковой

 

оцѣнкѣ

 

выдается

 

уже

 

ко-

митетомъ

 

пособіе.
По

 

тому

 

же

 

циркуляру

 

отвѣтственность

 

за

 

правильность

свѣдѣній

 

о

 

семьяхъ

 

воинскихъ

 

чиновъ

 

возлагается

 

всецѣло

на

 

земскихъ

 

начальниковъ.

 

Но

 

трудно

 

предположитъ,

 

чтобы
земскій

 

начальники

 

могъ

 

лично

 

знать

 

положеніе

 

каждой
крестьянской

 

семьи.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

онъ

 

долженъ

 

самъ

довѣряться

 

донесеніямъ

 

крестьянскихъ

 

властей,

 

а

 

эти

 

донесе-

нія

 

часто

 

нуждаются

 

въ

 

повѣркѣ

 

соотвѣтствуютъ

 

ли

 

они

 

дѣй-

ствительности.

 

Только

 

одинъ

 

священникъ

 

по

 

своему

 

знанію
семейнагоматеріальнаго

 

быта

 

могъ

 

бы

 

дать

 

дѣйствительно

 

точ-

ная

 

и

 

правильный' свѣдѣнія

 

по

 

даннымъ

 

вопросамъ.

 

По

 

обя-
занностямъ

 

своей

 

пастырской ,

 

службы

 

ему

 

приходится

 

бы-
вать

 

нѣсколько

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

въ

 

каждомъ

 

крестьянскомъ

домѣ,

 

слѣдовательно,

 

самому

 

видѣть

 

и

 

знать

 

положеніе

 

каж-

дой

 

семьи.

Въ

 

1900

 

году

 

во

 

время

 

мобилизаціи

 

забайкальской
области

 

были

 

учреждены

 

мѣстные

 

комитеты

 

для

 

оказанія

 

по-

мощи

 

семействомъ

 

воиновъ.

 

Комитеты

 

подраздѣлялись

 

на

особая

 

попечительства

 

•

 

въ

 

районѣ

 

церковныхъ

 

приходовъ,

гдѣ

 

главными

 

дѣятелями

 

были

 

священники,

 

какъ

 

ближе
всего

 

етоящіе

 

къ

 

быту

 

нуждающихся

 

семействъ.

 

Опыта
показалъ,

 

что

 

успѣхъ

 

дѣла

 

призрѣнія

 

былъ

 

въ

 

большой

 

за-

висимости

 

отъ

 

близкаго

 

участія

 

въ

 

немъ

 

духовенства.

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

циркуляровъ

 

говорится

 

объ

 

участко-

выхъ

 

попечителяхъ,

 

на

 

обязанности

 

которыхъ

 

лежитъ

 

приз-

рѣніе

 

семействъ

 

воицскихъ

 

чиновъ

 

въ

 

извѣстномъ

 

земскомъ

районѣ,.

 

т.

 

е.

 

собираніе

 

и

 

повѣрка

 

свѣдѣній,

 

опредѣленіе

степени

 

нужды

 

и

 

пособія,

 

надзоръ

 

за.;

 

правильностью

 

дѣй-

ствій

 

водостныхъ

 

властей

 

по

 

дѣду

 

призрѣнія,

 

Должность
эта

 

выборная

 

по

 

цостановленію

 

земекаго

 

собранія.

 

Сельскій
священникъ,

 

ближе

 

всего

 

внающій

 

нужды

 

своего

 

прихода,

является

 

наиболѣе

 

желатедьньшъ

 

кандидатомъ

 

на

 

должность

попечителя.

 

Польза

 

для

 

дѣла

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

несомнѣнная.
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Зная

 

всѣхъ

 

нуждающихся

 

своего

 

прихода,

 

ревностный

 

свя-

щенникъ

 

имѣлъ

 

бы

 

самый

 

удобный

 

случай

 

при

 

различныхъ

случаяхъ

 

жизни

 

напомнить

 

сельскому

 

обществу

 

о

 

его

 

нрав-

ственномъ

 

долгѣ

 

помогать

 

семьямъ,

 

лишившимся

 

чрезъ

 

войну

своихъ

 

работникОвъ,

 

и

 

въ

 

полевыхъ

 

работахъ,

 

напримѣръ

 

при

уборкѣ

 

поля,

 

при

 

посѣвѣ

 

озимаго

 

хлѣба,

 

молотьбѣ

 

урожая,

необходимости

 

хозяйственнахъ

 

починокъ

 

и

 

т.

 

п.

Разумѣется,

 

такая

 

помощь

 

можетъ

 

быть

 

только

 

добро-
вольной.

 

Какія

 

либо

 

принудительный

 

мѣры

 

въ

 

данномъ

 

от-

ношеніи

 

могли

 

бы

 

повести

 

лишь

 

къ

 

недовольству,

 

къ

 

обос-
тренію

 

отношеній

 

въ

 

крестьянской

 

средѣ.

 

Только

 

любовь
и

 

состраданіе

 

побудятъ

 

свободныхъ

 

и

 

здоровыхъ

 

крестьянъ

помочь

 

въ

 

работѣ

 

тѣмъ

 

семьямъ,

 

члены

 

которыхъ

 

пролива-

ютъ

 

кровь

 

за

 

свою

 

родину.

М.

 

Васшъевъ.

СОДВРЖАНІВ.

Оффиціаяьный

 

отдідть.

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

начальства.

 

265.

Свободный

 

мѣста.

 

267.

 

Просвѣщеніе

 

св.

 

крещеніемъ.

 

267.

 

Журналы

 

съѣзда

депутатовъ

   

Чебоксарскаго

 

уталищнаго

 

округа.

 

26S.

НѳоЦгціальный

 

оэд&и.

 

Опоклодахъ

 

и

 

колѣнопр склоненной

 

нолитвѣ.

М

 

Сосупцова.

 

279.

 

О

 

перетосложеніи

 

для

 

крестнаго

 

знаменія.

 

М.

 

Василь-

евскаго.

 

282

   

Война

 

и

 

наше

 

духовенство.

 

М.

 

Васильева.

 

287.

Ретакторѣ',

 

Профессоръ

 

0.

 

Терновскій

Печатать

 

дозволяется.

 

Казань.

   

7

 

марта

  

1905
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Ректор
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