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ОТДѢЛЪ ОФФ И Ц1АЛЫ ІЫ Й.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

Отъ 28 мая — 7 ію ня 1886 г. за № 1141, о правахъ  
евреевъ на производство церковны хъ свѣчъ и 

торговлю  послѣдними.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе г. сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 14 мая сего года, за 
.№ 224 8, съ ирнложеннымі. къ оному экземпляромъ цирку
лярнаго предписанія министра внутреннихъ дѣлъ губернато
рамъ, отъ 5 февраля сего 1886 г., за № 703, по вопро
су о правахъ евреевъ на производство церковныхъ свѣчъ 
и торговлю нослѣдинын. С правка: преосвященный орлов
скій рапортомъ, отъ 30 септября 1883 г., за № 4587, 
испрашивалъ разъясненія: имѣетъ ли право содержащій вь
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г. Ельцѣ свѣчной заводъ еврей Маркъ Каннъ выдѣлывать 
церковно-восковыя свѣчи и производить ими торговлю, н 
какого качества должны быть эти свѣчи? Собразнвъ возбу
жденный преосвященнымъ орловскимъ вопросъ съ суще
ствующими узаконеніями, Святѣйшій Синодъ нашелъ, что 
Высочайше утвержденнымъ 15 япваря 1885 г. мпѣиіомі. 
Государственнаго Совѣта лицамъ нехристіанскихъ исповѣ
даній воспрещено писаніе иконъ, изготовленіе крестовъ и 
другихъ подобныхъ сему предметовъ чествованія христіанъ, 
равно и всякая вообще торговля всѣми озпачёнііыми пред
метами. Но какъ къ числу вещей, имѣющихъ въ глазахъ 
православнаго христіанина значеніе предметовъ священныхъ, 
ио ихъ употребленію въ богослужебной и церковной практикѣ, 
должны быть отнесены и церковныя восковыя свѣчи, то 
Святѣйшій Синодъ полагалъ, что и на эти предметы должно 
быть распространено дѣйствіе закона, изданнаго 15 января 
1885 г., о чемъ, по опредѣленію 24 іюня— 3 августа 
1 ^ 5  г., и предоставилъ г. Синодальному Оберъ-ІІрокурору 
сообщить на предварительное заключеніе министра финансовъ. 
Вслѣдствіе сдѣланнаго за симъ сношенія съ министерствомъ 
финансовъ, управлявшій симъ министерствомъ сепаторь 
Николаевъ увѣдомилъ, что такъ какъ Высочайше утвер
жденнымъ 15 января 1885 г. мнѣніемъ Государственнаго 
совѣта воспрещено лицамъ нехристіанскихъ вѣроученій 
писаніе иконъ, изготовленіе крестовъ и другихъ подобныхъ 
сему предметовъ чествованія христіанъ, равно какъ и всякая 
вообще торговля означенными предметами, то за симъ, па 
томъ же основаніи, должны быть воспрещены нехристіаиамъ 
изготовленіе и продажа восковыхъ церковныхъ свѣчей, какъ 
предназначаемыхъ для возжиганія предъ ев. иконами при 
православномъ богослуженіи. Но выслушанін изложеннаго 
отзыва товарища министра финансовъ, Святѣйшій Синодъ,
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по опредѣленію отъ 20 ноября — 9 декабря 1885 г., предо- 
ставилъ г. синодальному Оберъ-Прокурору просить министра 
финансовъ о зависящемъ со стороны министерства распо
ряженіи по сему предмету. П ри казали : Предложенный г. 
синодальнымъ Оберъ- Прокуроромъ циркѵляръ министра 
внутреннихъ дѣлъ губернаторамъ о недопущеніи евреевъ и 
вообще лицъ нехристіанскаго исповѣданія къ выдѣлкѣ и 
продажѣ церковныхъ свѣчей, для свѣдѣнія и руководства 
ио духовному вѣдомству, напечатать въ „Церковномъ Вѣст
никѣ4, сообщавъ, по принятому порядку, редакціи сего 
журнала, при выпискѣ изъ настоящаго опредѣленія, копію 
съ упомянутаго циркуляра.

К опія съ ц и ркул ярн аго  предписанія министра 
внутреннихъ дѣлъ губернаторам ъ, отъ 5 ф евраля 

1886 года, за № 703.
По возникшему вопросу о правахъ евреевъ на производ

ство н торговлю церковными свѣчами, Святѣйшій Синодъ 
нашелъ, что восковыя свѣчи относятся къ числу предметовъ, 
производство н продажа коихъ, но силѣ Высочайше утверж
деннаго 15 января 1885 года мнѣнія Государственнаго 
Совѣта, воспрещена лицамъ нехристіанскихъ исповѣданій, 
а потому и въ виду отзыва министра финансовъ о согласіи 
его съ приведеннымъ мнѣніемъ Святѣйшаго Синода дѣй
ствительный тайный совѣтникъ Побѣдоносцевъ проситъ о 
принятіи мѣрь къ недопущенію евреевъ и вообще лицъ 
нехристіанскаго исповѣданія до выдѣлки и продажи цер
ковныхъ свѣчъ, на точномъ основаніи упомянутаго Высо
чайшаго новелѣнія 1885 г. Вслѣдствіе сего долгомъ счи
таю увѣдомить объ изложенномъ ваше превосходительство, 
для надлежащаго, въ чемъ будетъ слѣдовать, исполненія и 
руководства.
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Пензенская духовная Консисторія постановила: пропе
чатать этотъ указъ Св. Синода для свѣдѣнія и руководства 
духовенству Пензенской епархіи, причемъ вмѣнить въ обя
занность о.о. благочиннымъ донести Епархіальному На
чальству, не производится ли гдѣ либо по ихъ вѣдомству 
евреями и вообще лицами нехристіанскаго исповѣданія 
выдѣлки и продажи церковныхъ свѣчъ

Отъ 11—26 ію ня 1886 года за № 1250, о дозво
леніи  сосланнымъ въ Сибирь послѣдовательницамъ 
скопческой ереси, обративш имся въ православіе, 
вступать въ бракъ съ лицам и свободнаго со

стоянія.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе г. сино
дальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 4-го іюня сего 188G года, 
за № 2557, при коемъ приложены: а) Высочайше утвер
жденное 20-го мая сего же года мнѣніе Государственнаго 
Совѣта о дозволеніи сосланнымъ въ Сибирь послѣдователь
ницамъ скопческой ереси, обратившимся впослѣдствіи въ 
православіе, вступать въ бракъ съ лицами свободнаго со
стоянія, н б) списокъ съ журнала департамента закоповъ 
по сему предмету, отъ 2 2-го апрѣля сего года, Лі 2 5. Въ 
приложенномъ къ предложенію мнѣніи Государственнаго 
Совѣта изъяснено: Государственный Совѣтъ, въ департа
ментѣ законовъ и въ общемъ собраніи, разсмотрѣвъ пред
ставленіе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода о дозво
леніи сосланнымъ въ Сибирь послѣдовательницамъ скопче
ской ереси, обратившимся впослѣдствіи въ православіе, 
вступать въ бракъ съ лицами свободпагв состоянія, мнѣніемъ 
положилъ: въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ статей
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устава о ссыльныхъ (Свод. Зак. т. XIV, изд. 1857 г.) и 
другихъ законоположеній, постановить: „Тѣмъ изъ лицъ 
женскаго иола, сосланныхъ въ Сибирь за принадлежность 
къ скопческой ереси, которыя, послѣ осужденія, присоеди
нятся къ православной Церкви, дозволяется вступать въ 
бракъ съ лицами свободнаго состоянія, хотя бы эти женщины 
и не были еще перечислены въ сословіе крестьянъ (уст. 
ссыльн. ст. 728, по прод. 1876 г.). На такіе браки ра
спространяется дѣйствіе, указанныхъ въ статьѣ 765 устава 
о ссыльныхъ, ограничительныхъ условій". Изложенное мнѣніе 
Государственнаго Совѣта Высочайше утверждено 20 мая 
1886 года. И, ио справкѣ, п риказали : Объ изъясненномъ 
Высочайше утвержденномъ мнѣніи Государственнаго Совѣта 
относительно разрѣшенія сосланнымъ въ Сибирь послѣдо
вательницамъ скопческой ереси, по обращеніи ихъ къ пра
вославной Церкви, вступать въ бракъ съ лицами свободнаго 
состоянія, напечатать во всеобщее свѣдѣніе для руководства 
но духовному вѣдомству въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ", 
редакціи котораго передать по принятому порядку выписку 
изъ настоящаго опредѣленія.

И II С Т Р У К Ц I Я 

Училищному Совѣту при Святѣйшемъ Синодѣ

(и о  о п р е д ѣ л е н ію  С в я т ѣ й ш а г о  С и н о д а  28 мая— 9 ію н я  1886 г.).

§ I. Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ Синодѣ учре
жденъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго въ 19 день 
января 1Ь85 г. опредѣленія Синода, для обсужденія во
просовъ и дѣлъ, относящихся для устройства, развитія и 
поддержанія церковно-приходскихъ школъ въ Имперіи.

§ 2. Училищный Совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя, его
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помощника 'и  членовъ, изъ коихъ одинъ исполняетъ обя
занности дѣлопроизводителя. Сверхъ того, въ потребныхъ 
случаяхъ, къ участію въ занятіяхъ совѣта приглашаются, 
съ правомъ голоса, предсѣдателемъ совѣта, съ вѣдома си
нодальнаго Оберъ-Прокурора, или по непосредственному 
указанію Святѣйшаго Синода, и постороннія лица, близко 
знакомыя съ дѣломъ народнаго образованія.

§ 3. Училищный Совѣтъ имѣетъ предметомъ своихъ 
занятій:

а) Обсужденіе представляемыхъ па разрѣшеніе высшаго 
духовнаго правительства вопросовъ н предположеній но 
введенію въ дѣйствіе Высочайше утвержденныхъ 13 іюня 
1S84 года правилъ о церковно-приходскихъ школахъ и 
разъясненіе недоумѣній относительно смысла сихъ правилъ 
и порядка примѣненія ихъ на практикѣ.

б) Составленіе учебныхъ программъ для церковно-при
ходскихъ школъ и разсмотрѣніе предположеній епархіаль
ныхъ училищныхъ совѣтовъ объ измѣненіяхъ въ нормаль
ныхъ программахъ.

в) Выборъ учебныхъ книгъ для школъ, какъ 1) но за
кону Божію, такъ 2) и по прочимъ предметамъ начальнаго 
образованія.

г) Обсужденіе составляемыхъ членами Совѣта отзывовъ о 
книгахъ, предназначаемыхъ для внѣкласснаго чтенія учени
камъ, или въ пособіе наставникамъ школъ.

д) Обсужденіе вопросовъ о составленіи и изданіи новыхъ 
книгъ, признаваемыхъ полезными для школъ.

е) Соображенія о мѣрахъ къ улучшенію учебно-воспи
тательной части въ церковно-приходскихъ школахъ, и объ 
изысканіи денежныхъ средствъ для обезпеченія сихъ школъ.

ж) Разсмотрѣніе представляемыхъ епархіальными архіе
реями годичныхъ отчетовъ о школахъ и составленіе заклю



ченій по содержанію отчетовъ.
з) Собраніе, по мѣрѣ надобности, дополнительныхъ къ 

означеннымъ въ нредъидущемъ пунктѣ отчетамъ свѣдѣній о 
состояніи церковно-приходскихъ школъ и ихъ потребностяхъ.

и) Присужденіе денежныхъ, ежегодныхъ и единовремен
ныхъ пособій наиболѣе нуждающимся школамъ.

і) Безплатное, или по уменьшенной цѣнѣ, снабженіе 
школъ книгами и учебными принадлежностями изъ учре
жденнаго на этотъ предметъ спеціальнаго склада.

к) Соображенія и заключенія о размѣрѣ суммы, потребной 
для своевременнаго пополненія книжнаго склада, упоми
наемаго въ п. і.

л) Заключенія по представленіямъ епархіальныхъ архіе
реевъ о назначеніи почетныхъ попечителей для школъ.

м) Обсужденіе ходатайствъ о награжденіи за усердіе и 
труды на пользу школъ установленными знаками отличія и 
о преподаніи за сіе благословенія Святѣйшаго Синода.

и) Присужденіе за подобныя же заслуги наградъ книгами.
§ 4. По отношенію къ начальнымъ народнымъ училищамъ 

другихъ вѣдомствъ на Училищный Совѣтъ возлагается какъ 
обсужденіе предположеній и вопросовъ относительно на
роднаго образованія, поступающихъ отъ министерствъ и 
главныхъ управленіи на заключеніе и разрѣшеніе Свя
тѣйшаго Синода, такъ и разсмотрѣніе книгъ, предназна
чаемыхъ служить учебными руководствами или пособіями 
по закону Божію въ означенныхъ заведеніяхъ.

§ 5. Сверхъ сего, Училищный Совѣтъ: а) входитъ въ 
соображенія о мѣрахъ къ обезпеченію за православнымъ 
духовенствомъ надлежащаго вліянія на дѣло обученія и 
воспитанія въ начальныхъ народныхъ училищахъ и б) обсу
ждаетъ другія дѣла но части народнаго образованія, пере
даваемыя въ Совѣтъ но непосредственнымъ порученіямъ
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синодальнаго Оберъ-Прокурора.
§ 6. Училищный Совѣтъ руководствуется въ своихъ 

дѣйствіяхъ какъ Высочайше утвержденными 13 іюня 1884 г. 
правилами о церковно приходскихъ школахъ и другими 
существующими но духовному и гражданскимъ вѣдомствамъ 
постановленіями относительно народнаго образованія вообще 
и преподаванія закона Божія вь частности, такъ и насто
ящего инструкціею и опредѣленіями Святѣйшаго Синода, 
какія имѣютъ послѣдовать въ развитіе и дополненіе правилъ 
13 іюня 1884 года.

§ 7. Распредѣленіе занятій между членами Совѣта, на
значеніе дней засѣданій онаго, указаніе вопросовъ и дѣлъ, 
подлежащихъ его обсужденію, и руководство ходомъ разсу
жденій въ засѣданіяхъ предоставляются предсѣдателю Со
вѣта, пользующемуся вообще правами предсѣдателей колле
гіальныхъ учрежденій. Въ случаяхъ отсутствія предсѣдателя 
тѣ же обязанности исполняются помощникомъ его.

§ 8. Въ засѣданіяхъ Совѣта дѣла рѣшаются по боль
шинству голосовъ. Отдѣльныя мнѣнія меньшинства членовъ, 
въ случаѣ желанія послѣднихъ, прилагаются къ журналамъ 
Совѣта.

§ 9. Журналы Совѣта составляются по тѣмъ, обсуждае
мымъ въ ономъ, бумагамъ, дѣламъ и вопросамъ, но коимъ 
требуется заключеніе Совѣта.

§ 10. Бумаги, подлежащія принятію къ свѣдѣнію, не 
вносятся въ журналы засѣданій, по, по докладѣ Совѣту и 
помѣтѣ предсѣдателя, или его помощника, пріобщаются 
къ дѣлу.

§ 11. Журналы Совѣта по предметамъ, означеннымъ въ 
пунктахъ а, б, в‘, л и м § 3, а равно въ § 4 и § 5 п. а 
настоящей инструкціи, представляются, при рапортахъ 
предсѣдателя, на благоусмотрѣніе Святѣйшаго Синода; ио
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пунктамъ в5, г, д, е, ж, и, і и к § 3 и по § 5 п. б. ин
струкціи докладываются помощникомъ предсѣдателя сино
дальному Оберъ-Прокурору и ио его утвержденіи приводятся 
въ исполненіе, а по § 3 пунктамъ з и н исполняются но 
распоряженіямъ предсѣдателя Совѣта, или его помощника.

П рим ѣчаніе . О состояніи церковно-приходскихъ школъ 
по годичнымъ отчетамъ каждой епархіи представляются 
Святѣйшему Синоду, въ особыхъ журналахъ Училищнаго 
Совѣта, общія свѣдѣнія, с ъ ' подробнымъ изложеніемъ лишь 
тѣхъ пунктовъ отчетовъ, коими вызывается необходимость 
въ непосредственныхъ распоряженіяхъ, или руководствен- 
ііыхъ указаніяхъ Святѣйшаго Синода, и съ заключеніями 
Училищнаго Совѣта по содержанію сихъ пунктовъ.

§ 12. Училищный Совѣтъ, приводя въ исполненіе опре
дѣленія Святѣйшаго Синода, а равно и въ иныхъ потреб
ныхъ случаяхъ, входитъ въ сношенія съ министерствами и 
главными управленіями чрезъ синодальнаго Оберъ-Проку
рора, съ равными Совѣту учрежденіями и лицами и епархіаль
ными архіереями чрезъ своего предсѣдателя, а съ про
чими мѣстами и лицами чрезъ помощника предсѣдателя.

§ 13. Всѣ поступающія въ Совѣтъ бумаги дѣлопроизво
дитель онаго, по записи ихъ во входящій реестръ, пред
ставляетъ предсѣдателю и отъ него получаетъ указанія 
относительно дальнѣйшаго ихъ направленія. Дѣлопроизво
дитель же докладываетъ входящія бумаги Совѣту, изгото
вляетъ журналы и всѣ исполнительныя бумаги по Совѣту, 
скрѣпляетъ ихъ своею подписью, наблюдаетъ за своевре
меннымъ ихъ исполненіемъ и вообще завѣдуетъ канцеляр
скою частію и о движеніи дѣлъ представляетъ синодальному 
Оберъ-Прокурору, дважды въ годъ, вѣдомости, а дѣла окон
ченныя сдаетъ въ архивъ.

§ 14. Въ помощь дѣлопроизводителю назначается одинъ
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изъ секретарей Святѣйшаго Синода по распоряженію упра
вляющаго синодальною канцеляріею.

§ 15. Распоряженія, опредѣляющія порядокъ завѣдыванія 
состоящимъ при Совѣтѣ книжнымъ складомъ н отчетности 
въ пріемѣ и отпускѣ книгъ, предоставляются помощнику 
предсѣдателя, а ближайшее наблюденіе за лицами, завѣ
дующими складомъ, поручается дѣлопроизводителю.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

1. Пензенская дух. Консисторія, выслушавъ указъ Св. 
Синода „объ учрежденіи по всѣмъ церквамъ въ епархіяхъ 
круікечнаго сбора пожертвованій въ пользу церковно-прн- 
ходскихъ школъ и объ отчисленіи ежегодно на нужды сихъ 
школъ, но мѣрѣ возможности, части изъ остатковъ отъ 
кружечно-кошельковыхъ церковныхъ суммъ", съ утвержденія 
Его Преосвященства постановила: указъ Св. Синода во 
всеобщее свѣдѣніе енарх. духовенства и для должнаго въ 
чемъ слѣдуетъ исполненія напечатать въ Пензенскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ *). Днемъ особаго сбора по
жертвованій на церковно-приходскія школы назначить хра
мовые праздники во всѣхъ церквахъ епархіи.

2. Пензенская дух. Консисторія предписываетъ благо
чиннымъ доставитъ свѣдѣнія о пенсіонеркѣ вдовѣ свя
щенника села Сентяпина, чембарскаго уѣзда, Аннѣ Архан
гельской, мѣсто жительства коей Консисторіи неизвѣстно.

3. Пензенская дух. Консисторія слушали: отношеніе
С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Обще
ства, отъ 30 минувшаго мая за .№' 103G, при космь пре
провождая экземпляры вѣдомости церковнаго кружечнаго

*) Напечатанъ въ № 14-мъ.
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сбора въ пользу нуждающихся Славянъ,— проситъ во 1-хъ 
разослать эти вѣдомостіі отчета о.о. благочиннымъ и настоя
телямъ церквей, особенно потрудившимся въ дѣлѣ, сбора 
въ- пользу нуждающихся славянъ; 2) напомнить о.о. благо
чиннымъ и настоятелямъ православныхъ церквей, почему 
либо не успѣвшимъ еще приступить къ исполненію распо
ряженія о разстановкѣ въ церквахъ сборныхъ кружекъ „въ 
пользу нуждающихся славянъ/ о томъ, что нужды Славянъ 
безмѣрно велики и что только оратская помощь сыновъ 
православной Россіи можетъ умалить ихъ, и въ 3) пере
печатать прилагаемый отчетъ въ Епархіальныхъ Вѣдомо, 
стахъ. С правки: Опредѣленіемъ Св. Синода, пропечатан
нымъ въ Церковномъ Вѣстникѣ 1884 года Л: 1, отъ 
21 — 29 декабря 1S83 г. за № 2670, о выставленіи въ 
церквахъ кружекъ для сбора пожертвованій въ пользу ну
ждающихся Славянъ,— разрѣшено С.-Петербургскому Сла
вянскому Благотворительному Обществу, согласно изъ
ясненному имъ ходатайству, выставлять въ церквахъ кружки 
для сбора пожертвованій въ пользу нуждающихся Славянъ, 
но съ тѣмъ условіемъ, чтобы таковыя кружки поставляемы 
были съ дозволенія настоятелен церквей и на указанныхъ 
ими мѣстахъ. О чемъ, для объявленія духовенству Пензен
ской епархіи, пропечатано въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 
въ 1884 гогу. Съ утвержденія Его Преосвященства, при
казали: Изъ числа приложенныхъ вѣдомостей отчета, 
одинъ экземпляръ передать въ редакцію Пензенскихъ 
Епарх. Вѣдомостей для пропечатанія въ Вѣдомостяхъ п 
вмѣстѣ съ тѣмъ вмѣнить въ обязанность о.о. благочиннымъ 
и настоятелямъ церквей епархіи, согласно опредѣленію Св. 
Синода, отъ 21— 29 декабря 1883 г., помѣщенному въ
Епарх. Вѣд мостахъ 1884 г., заботиться объ усиленіи сбора 
пожертвованія при всѣхъ церквахъ епархіи въ пользу



отослатьнуждающихся Сл 
къ благочиннымъ

Вѣдомость церковнаго  круж ечнаго  сбора 
польэу нуж даю щ ихся славянъ", полученнаго 

щ ѳствомъ въ теченіе 1885 года.
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ПЕНЗЕНСКІЯ

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
15-го августа. №  16 1886 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Два наставленія почившаго архіепископа вят
скаго Аноллоса по предмету церковнаго про

повѣдничества.

I. „Въ пародѣ нашемъ, вообще добромъ и благочестивомъ, 
къ прискорбію, не мало несознаваемыхъ пли почитаемыхъ 
ничтожными нравственныхъ недостатковъ, растлѣвающііхъ 
чистую душу; напримѣръ, особенно между молодежью, въ 
ходу кощунственныя присловій, непристойных, грубыя по
говорки на счетъ духовенства, его служенія, ого быта и 
средствъ содержанія, людьми нравственно неустроенными 
иногда бросаемыя прямо въ лицо священниковъ. Достойны 
полнаго осужденія отвѣчающіе имъ тѣмъ же и только уве- 
дичающіе зло (2 Тим. II, 23; Іак. III, 16); но нельзя на
звать разумными и тѣхъ, которые, прикрываясь апостоль
скими наставленіями: рабу Господню не подобаетъ сваритпся, 
и вся вамъ любовію да бываютъ (2 Тим. II, 24: I Кор. 
XVI, 14), оставляютъ это безъ вниманія.— Та самая лю
бовь, которою они думаютъ оправдать свое молчаніе, требуетъ 
оть нихъ вразумленія заблуждающихъ (Іак. V, 19, 20);
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слова апостола: рабу Господню не подобаетъ сварнтися— 
только начало заповѣди,— а вслѣдъ за этимъ апостолъ 
заповѣдуетъ тиху бытп ко всѣмъ, учительну, незлобиву, съ 
кротостію наказующу противныя: еда како дастъ имъ Богъ 
покаяніе въ разумъ истины. Служитель Божій долженъ 
быть силенъ не только утѣшати въ здравомъ ученіи, ио и 
противящихся обличат. Суть бо мнози непокорнвы, суе- 
словцы и умомъ преаыцепи, ихъ же подобаетъ уста загра- 
ждатн (I, 9. 10). Должно только предъ Богомъ о Христѣ 
глаголати, съ любовію, къ назиданію (2 Кор. XII, 19); 
слово должно быть всегда во благодати, солію растворено, 
разсудительно, соразмѣрно съ понятіями тѣхъ, кому дается 
отвѣтъ (Кол. IV, 6). Не надобно упускать никакого удоб
наго случая и мѣста, чтобы немедленно заградить уста раз
вращающихъ другихъ, учащихъ чему не слѣдуетъ (Тим. I, 11).

Напримѣръ, самая ходячая въ народѣ поговорка, что 
духовенство беретъ съ жнваго и мертваго. И миѣ извѣ
стенъ одинъ глубоко-уважаемый, близкій мнѣ по духу и по 
плоти священникъ, который, благоразумно воспользовавшись 
случаемъ, въ кроткой бесѣдѣ разъяснилъ неосновательность 
этой поговорки. Дѣло было въ свѣтлую седмицу. — По об
ходѣ одной деревни со св. иконами и славою, вечеръ вы
дался хорошій и крестьяне приготовили для своего батюшки 
самоваръ подъ деревьями, куда и сами собрались побе
сѣдовать. Увидѣвъ въ толпѣ одного крестьянина, который 
велъ невоздержную жизнь и котораго онъ давно не видалъ, 
священникъ обратился къ нему: „что же тебя, Андрей, 
давно не видать; вотъ уже сколько разъ бывалъ я у тебя 
въ домѣ съ молитвою, да все не застаю тебя; и родителя- 
то своего не позаботился похоронить честно, и доселѣ не 
разсчитался за похороны". Возбужденный лишней чаркой 
въ питейномъ, изъ котораго только что вышелъ, тотъ дерзко
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отвѣтилъ: извѣстно, вы берете съ живаго и мертваго- 
Нѣкоторые, особенно изъ молодежи, улыбнулись. Священ
никъ добродушно продолжалъ: „стыдно тебѣ говорить это! 
Сколько разъ бивалъ я у тебя въ дому и освящалъ его 
молитвою вѣры, и пе только отъ тебя ничего не получалъ, 
да и тебя-то самого не видалъ... Посмотри: номеръ твой 
родитель, а ты не позаботился отдать ему и послѣдній 
земной долгъ. Я же предалъ его христіанскому погребенію 
и доселѣ ничего не говорилъ тебѣ, а ты ни тогда, ни 
послѣ не подумалъ и навѣдаться. Что могъ я тогда, да и 
теперь что могу взячь съ мертваго?! Посуди самъ, хорошо 
ли ты сказалъ, что мы беремъ съ живаго и съ мертваго'1. 
Крестьянинъ оставался безотвѣтнымъ. Тогда свящеппикъ 
обратился къ окружающимъ. „Вы, православные,— показа
лось мнѣ, — повѣрили ему. Спрошу я у васъ: сколько вы 
платите пастуху за лѣто"?— „Да тридцать пять рублей, а 
какъ посчитать, такъ и всѣ сорокъ сойдутъ за лѣто. Да 
мы же и кормимъ его иоочердно: сегодня кормлю я, завтра 
сосѣдъ, тамъ сосѣдовъ сосѣдъ; обойдетъ всю деревню, и 
опять сначала"... — „А если случится дождь, одежда на немъ 
вымокнеть пли тамъ загрязнится, изорвется, тогда какъ"?— 
„Да вѣдь к;.да же дѣваться; извѣстно, и пожалѣешь; дашь 
свою сухонькую, пока его сохнетъ, а грязное бабы вымоютъ, 
изорванное зашьютъ".—„Вотъ то-то. Называете меня ба
тюшкой, пастыремъ душъ вашихъ. А иосчнтайте-ка, много 
ли сойдетъ на долю причта съ вашей деревни; много-много 
рублей па 15 въ годъ, да и тѣхъ вамъ жалко. Вѣдь я 
тоже человѣкъ, у меня тоже есть семья. А для пастуха 
вашей скотины вамъ не жаль 40 рублей только въ лѣто. 
Но что дороже—душа христіанская, или скотъ, за который 
вы такъ, сравнительно, дорого платите пастуху"? При этомъ 
сказалъ еще пѣсколько словъ, указывающихъ на значеніе
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души человѣка и на необходимость заботиться о ея спасеніи.

Это благовременное и понятное крестьянамъ, сдѣланное1 
благодушнымъ топомъ сравненіе себя съ пастухомъ жи
вотныхъ, сопоставленіе съ безсловесными душъ человѣче
скихъ такъ поразило, такъ пристыдило крестьянъ, что они 
не знали, какъ и выразить свою преданность и уваженіе 
своему духовному отцу, и никогда ни отъ кого послѣ не 
слышно было ничего подобнаго. Такъ простою, разумною 
бесѣдою пастырь плодотворно посѣялъ доброе сѣмя,— ска
залъ мало, а плодъ произрастилъ великій.

Но долгъ священника не отражать только случайно на
падки неразумныхъ, а учить народъ истинамъ вѣры и бла
гочестія олаі'овременно и безвременно: и домъ и поле, и 
радость и горе, и праздникъ и будни приличны для итого; 
но главное мѣсто народнаго ученія—храмь Божій, преиму
щественное время— общественное оогослужеіііе. II немало 
нынѣ пастырей, ревнующихъ объ обученіи парода, помня
щихъ слова апостола: горе мнѣ, аще не благовѣствую 
(1 Кор. IX, 1G). Но не всѣ проповѣдуютъ успѣшно. Это 
происходитъ отъ того, что проповѣдники, не усвоивъ себѣ, 
какъ должно, духа любви и смиренія Христова, слишкомъ 
надѣются па свой разумъ, на науку, забывая, что разумъ 
кичптъ, надмѣваетъ (1 Кор. XII, 1). Отъ того и поученія 
часто походятъ на безводныя, шумящія, вѣтромъ носимыя 
облака, па свирѣль или гусли, не производящія раздѣль
ныхъ тоновъ, на трубу, издающую неопредѣленный звукъ 
(Іуд. 12; 1 Кор. XIY, 7, 8). Кто думаетъ о себѣ, что 
много знаетъ, тотъ очень мало знаетъ. Но кто любитъ 
Бога, тому дано знать отъ Пего. Только любовь созидаетъ 
(— VIII, 3 — 1). Если я говорю языками человѣческими и 
ангельскими, а любви не имѣю, то я мѣдь звенящая или 
кимвалъ звучащій (— XIII, 1), говоритъ апостолъ языковъ.
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Если, говоритъ онь, ві,і языкомъ произносите невразуми 
тельныя слова: то какъ узнаютъ, что вы говорите? Вы го
ворите на вѣтеръ; потому заповѣдуетъ имѣть въ виду 
слушателей, особенпо простолюдиновъ (— XIV, 9, 16). Для 
плодотворности проповѣди нужна любовь къ Богу, любовь 
къ своему дѣлу, къ своимъ слушателямъ, сердечное пони
маніе ихъ жизни, чувствъ, проникновеніе складомъ ихъ 
мысли и языкомъ, искренность и простота отношеніи къ 
нимъ (2 Кор. IX, 13); проповѣдь должна состоять не въ 
убѣдительныхъ словахъ человѣческой мудрости, но въ 
явленіи духа и силы (1 Кор. II, 4); самому Господу 
благоугодно было буйствомъ проповѣди спасти вѣрующихъ 
(I, 21).—Часто одна краткая, отъ души о Христѣ сказан
ная, рѣчь имѣетъ больше значенія, приноситъ большій и 
лучшій плодъ, чѣмъ цѣлый рядъ ученыхъ проповѣдей. 
Одинъ примѣръ уже извѣстенъ вамъ, вотъ другой, извѣст
ный мнѣ, случай.

Является изъ школы къ священнику сынъ его студентъ. 
Между разговорами отецъ указываетъ сыну па обветшавшій 
храмъ, на обвалившуюся па немъ крышу, сѣтуетъ, что 
никакъ не можетъ убѣдить своихъ прихожаръ поправить 
все это, и предложилъ сыну побесѣдовать объ этомъ съ 
прихожанами. Сынъ охотно согласился. Сказалъ не одно 
поученіе въ церкви объ этомъ предметѣ. Его, невидимому, 
слушали, а дѣло нисколько не подвигалось. Красно го
воришь ты, спору нѣтъ, замѣтилъ ему отецъ, да едва ли 
такъ, какъ надо. Ты бы попроще; побольше житейскаго, 
дѣ.ловаго; вотъ хоть бы такъ: „а подумали ли вы, право
славные, что будетъ, если крестъ-то на церкви упадетъ1? ... 
Отецъ сказалъ слово какъ бы мимоходомъ, а сыну запало 
оно въ душу. Въ слѣдующій праздникъ выходитъ онъ гово
рить, пришли ему па память слова отца, и сказалъ онъ:



„много уже говорилъ я вамъ, православные, чтобы вы по
правили свой ветхій храмъ; но вы не слушаетесь меня и 
не думаете объ этомъ. Теперь спрошу васъ: а что будетъ 
съ вашею церковью, если крестъ-то съ нея упадетъ? По
думайте хоть объ этомъ“. Это поразило крестьянъ: за
думались они. Вотъ выходятъ изъ церкви, и каждый по
сматриваетъ кверху на крышу и крестъ, да спрашиваютъ 
и сами себя и другъ друга: а въ самомъ дѣлѣ, что будетъ 
съ церковью-то, какъ крестъ-то упадетъ? Подумали, по
толковали, да тутъ же и сдѣлали складчину: средствъ ока
залось вполнѣ достаточно, чтобы крестъ укрѣпить н крышу 
поправить.

Пастыри святой Церкви! Воспитывайте въ себѣ любовь 
къ Богу, любовь къ своему дѣлу, къ своимъ пасомымъ, и 
не гоняйтесь въ бесѣдахъ за красотою рѣчи, за ученостью; 
ведите бесѣду просто, примѣнительно къ случаю и слуша
телю; сѣйте слово Божіе благовременно и безвременно; 
вчитывайтесь и вдумывайтесь въ бесѣды самого Христа 
Спасителя, всегда поучавшаго просто, къ случаю бравшаго 
предметы и образы для своихъ бесѣдъ изъ окружающей 
жизни и природы. Къ кому больше намъ идти за наукой 
и примѣромъ для подражанія, какъ не къ Нему, Коему еще 
Цетръ апостолъ отвѣчалъ: „Господи, къ кому идемъ? Гла
голи живота вѣчнаго имашіС! (Іоан. VI, 68).

II. Въ вышеприведенномъ наставленіи нриходскимъ свя
щенникамъ, по предмету церковнаго проповѣдничества, 
обращено ихъ вниманіе на то, что не всѣ изъ нихъ, и 
при ревностномъ исполненіи долга пастырскаго учительства, 
проповѣдуютъ благоуспѣшно. Церковная проповѣдь не 
вполнѣ оказываетъ желаемое воздѣйствіе на паству. Правда, 
что неуспѣшность проповѣди не мало зависитъ отъ недо
статка добраго религіознаго чувства между нѣкоторыми
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христіанами, вслѣдствіе чего у нихъ слаба потребность 
духовнаго назиданія и не оказывается ими должное вни
маніе къ пастырскому слову. Но причину недостаточной 
плодотворности церковной проповѣди нельзя не усматривать 
и въ самой проповѣди, въ которой замѣчается важный 
недостатокъ. Многіе проповѣдники, особенно молодые, 
слишкомъ надѣются на свой разумъ, на свою ученость. 
Избирая тему для проповѣди изъ ученія вѣры или нрав
ственности, они раскрываютъ ее часто на основаніи одного 
логическаго развитія, укрѣпляютъ свои мысли доводами 
собственнаго ума, хотятъ убѣждать и увлекать слушателей 
силою своей мысли и искусствомъ своего слова. Оттого 
ихъ проповѣдь, какъ слабое слово человѣческое, оказывается 
безсильною для плодотворнаго воздѣйствія на умъ и сердце 
поучаемыхъ.

Проповѣдникамъ надлежитъ болѣе пользоваться необхо
димыми для проповѣди, неисчерпаемо-обильными источни
ками духовнаго вѣдѣнія и нравственнаго назиданія— сло
вомъ Божіимъ, твореніями св. отцевъ Церкви и житіями 
святыхъ.

Проповѣдь церковная есть проповѣданіе слова Божія, а 
потому она не только по внутреннему содержанію, но и ио 
внѣшнему выраженію его должна имѣть тѣсное сродство 
съ словомъ Божіимъ. Св. апостолъ Навелъ говоритъ о себѣ: 
дарованное намъ отъ Бога мы возвѣщаемъ не отъ чело
вѣческой мудрости изученными словами, но изученными отъ 
Духа Святаго (1 Кар. II, 12, 13). „И мнѣ не вѣрь, го
воритъ св. Кириллъ Іерусалимскій, когда буду говорить 
тебѣ просто, когда не будешь имѣть доказательствъ 
па слова мои изъ писанія: ибо твердость нашей вѣры за
виситъ не отъ словъ отборныхъ, а отъ доказательствъ изъ 
писанія1*. Слово Божіе есть начало и первообразъ церковной
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проповѣди. Изъ этого начала и по этому образцу должна 
развиваться церковная проповѣдь: все въ пей— и сужденіе 
о предметахъ, и образъ развитія мыслей, и способы убѣ
жденія— все должно имѣть отпечатокъ богооткровеипаго 
слова. Самая рѣчь проповѣдника должна быть близка къ 
языку св. писанія. Отдѣльныя слова и выраженія, заимство
ванныя проповѣдникомъ изъ библіи, возвышаютъ его рѣчь, 
придаютъ ей характеръ священный, а приведеніе самаго 
текста слова Божія, умѣстное по теченію мыслей пропо
вѣди и соотвѣтствующее душевному состоянію поучаемыхъ, 
самый вѣрный способъ убѣжденія. Никакое слово чело
вѣческое не можетъ быть такъ животворно, какъ слово самого 
Бога. Г лаголы , яж е Азъ глаголю , говоритъ Господь 
Іисусъ Христосъ, духъ суть и ж ивотъ суть (Іоан. VI, 63). 
Ж иво слово Б о ж іе  и дѣйственно, говоритъ боговдохно
венный проповѣдникъ вѣры Христовой, и острѣйш е паче 
в с я к а го  меча обоюду о с т р а , и проходящ ее до раздѣ 
л ен ія  души же и духа... и судительно помыш леніемъ 
и мыслемъ сердечны м ъ (Евр. IV, 12). Животворное 
слово Божіе съ неодолимою силою дѣйствуетъ на душу, 
трогаетъ сердце, пробуждаетъ совѣсть и можетъ произво
дить благотворную перемѣну въ нравственномъ состояніи 
слушателей. Все писаніе, по слову апостола, полезно для 
наученія, для обличенія, для исправленія, для наставленія 
въ праведности, да будетъ совершенъ Божій человѣкъ, ко 
всякому доброму дѣлу приготовленъ (2 Тим. I ll , 16, 17). 
Жизнеописанія святыхъ представляютъ много примѣровъ 
нравственнаго исправленія могущественнымъ вліяніемъ слова 
Божія. Одинъ великій грѣшникъ, пришедшій въ церковь, 
услышалъ слова пророка Исаіи: и зм ы й теся , чисти будете, 
отъим нте л у к а в с т в а  отъ душъ ваш ихъ, научнтеся 
добро твори  тн, и ащ е будутъ грѣхи  ваш и, яко баг-
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ряное, яко волну убѣлю  ихъ (I, 16), принялъ слова, 
какъ голосъ Божій, къ нему обращенный, пришелъ въ 
сознаніе своего грѣховнаго состоянія, рѣшился измѣнить 
образъ жизни, и при помощи Божіей, сталъ человѣкомъ 
добродѣтельнымъ (изъ житія Павла препростаго, 4 окт.)- 
Подобнымъ образомъ отъ суеты мірской обратился къ 
жизни подвижнической преподобный Никита Переяславскій.

Послѣ св. писанія, твореніи св. отцовъ Церкви соста
вляютъ важнѣйшій источникъ христіанскаго назиданія. Бо
гоносные и богомудрые отцы Церкви, въ чистотѣ сердца 
озаряемые свѣтомъ благодати Божіей, глубоко проникали 
въ тайпы божественнаго откровенія и въ своихъ твореніяхъ 
дали намъ незамѣнимое руководство къ правильному пони
манію слова Божія, а потому святоотеческія творенія для 
проповѣдника должны быть вторымъ писаніемъ. Съ другой 
стороны, св. отцы въ борьбѣ съ ветхимъ человѣкомъ и въ 
подвигахъ нравственнаго самоусовершенствованія, всесто
ронне изучили человѣческую душу, извѣдали всѣ извороты 
человѣческаго сердца и опытно позпали состояніе человѣ
ка падшаго и человѣка возрожденнаго. О какомъ бы 
нравственномъ состояніи человѣка, о какихъ бы явленіяхъ 
человѣческаго духа на говорили, они говорятъ объ нихъ 
на вѣрномъ основаніи собственнаго наблюденія. Читая Еф
рема Сирина, оплакивающаго падшаго человѣка и призы
вающаго его къ покаянію, видимъ, что онъ постигъ глубину 
паденія. Макарій Великій о дѣйствіяхъ благодати Божіей 
говоритъ такъ, какъ бы предъ взоромъ его совершились 
благодатныя дѣйствія въ душѣ человѣческой. Іоаппъ Лѣст
вичникъ излагаетъ ученіе о любви христіанской съ такою 
живостію и увлекательностію, какъ можетъ говорить толь
ко тотъ, кто самъ перечувствовалъ и исполнилъ на дѣлѣ 
то, чему поучаетъ своимъ словомъ. Какой проиовѣдникъ
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скажетъ лучше и убѣдительнѣе ихъ? Въ старину наши ино
ки и духовенство не получали паучпаго или школьнаго 
образованія, но достигали и умственнаго развитія и пріо
брѣтали достаточныя по времени церковно-богословскія 
знанія чтеніемъ, по преимуществу святоотеческихъ твореній, 
которыя называли „рѣками, напояющнмн вселенную, нсхо- 
диіцамн мудрости". Изъ этихъ „рѣкъ"— и ни откуда больше, 
кромѣ св. писанія,— почерпали живую воду для утоленія 
жажды православныхъ христіанъ и изъ этой сокровищницы 
мудрости раздавали дары боговѣдѣнія и нравственнаго 
назиданія. II духъ христіанскій былъ крѣпокъ и дѣятеленъ 
въ массѣ народной, проявляя себя и въ обычаяхъ домаш
нихъ, и въ приверженности къ Церкви, и во всемъ умствен
но-нравственномъ строѣ народа, за которымъ всѣ признаютъ 
характеръ набожности. Изъ давней старины нашъ право
славный народъ унаслѣдовалъ и сохранилъ доселѣ особенную 
любовь послушать чтеніе отъ „божественнаго*. Благо, что 
есть запросъ такого рода. Пастырямъ Церкви не нужно 
большихъ усилій разработывать духовную почву, нужно 
только нелѣностно разсѣвать на готовую почву сѣмена 
вѣры и благочестія изъ богатой житницы отеческихъ твореній.

Житія святыхъ представляютъ собою дорогое пособіе для 
проповѣдника. Не всѣ способны къ отвлеченному мышленію: 
и для развитыхъ людей требуется напряженіе ума, чтобы 
слѣдить за логическимъ теченіемъ мыслей устной рѣчи и 
со словъ проповѣдника составлять понятіе объ изъясняемомъ 
имъ предметѣ, а тѣмъ болѣе это затруднительно для 
неразвитаго умственно простолюдина. Труднѣе созерцать 
предметъ, изображаемый въ общихъ понятіяхъ и предста
вленіяхъ ума, чѣмъ видѣть его въ ясныхъ чертахъ живой 
дѣйствительности, въ опытахъ и примѣрахъ жизни. Для 
того благочестивая древность и сохранила для насъ жизве-



■11

описанія святыхъ, чтобы житіе ихъ мы ставили въ обра
зецъ для подражанія. И св. апостолъ заповѣдалъ поминать 
наставниковъ нашихъ, которые проповѣдывали намъ слово 
Божіе, чтобы мы, взирая на кончину ихъ жизни, подра
жали вѣрѣ' ихъ (Евр. XIII, 7), Каждая добродѣтель хри
стіанская, всякое возможное для человѣка нравственное 
совершенство имѣютъ для себя многіе образцы въ святой 
богоугодной жизни многочисленныхъ угодниковъ Божіихъ. Эти 
живые, дѣйствительные, достигнутые такими же, какъ и мы, 
людьми, имѣвшими ту же, какъ и мы, немощную, преклонную 
ко грѣху, природу, примѣры святости убѣдительнѣе и спа- 
сительнѣе дѣйствуютъ на душу, чѣмъ самое краснорѣчивое 
слово проповѣдника, изображающее добродѣтель христіанскую. 
Вамъ нулшо предложить духовное врачество человѣку, пора
бощенному грѣху, потерявшему волю и самообладаніе, 
признающему себя безсильнымъ оставить грѣховныя при
вычки, возстать отъ паденія и начать новую, добрую жизнь. 
Покажите ему образцы дивнаго духовнаго возрожденія, 
напримѣръ, въ жизни преподобномученицы Евдокіи, препо
добной Маріи Египетской, изъ великихъ грѣшницъ став
шихъ величайшими подвижницами и праведницами. Евдокія 
съ юныхъ лѣтъ отдала себя разврату, нажила себѣ бо
гатства, которыя уступали только сокровищамъ царскимъ, 
жила въ нѣгѣ и роскоши, предавалась веселію и удоволь
ствіямъ. Одинъ случай, благостію Божіей ей посланный, 
обратилъ ее на путь спасенія: разъ она услышала чтеніе о 
страшномъ судѣ Божіемъ и воздаяніи въ будущей жизни 
за дѣла наши на землѣ; сердце ея содрогнулось при мысля, 
что она великая грѣшница; она сознала гнусность своего 
образа жизни, приняла св. крещеніе, принесла въ даръ 
церкви свои сокровища, распустила своихъ слугъ, въ сми
реніи и нищетѣ пятьдесятъ шесть лѣтъ провела въ трудахъ
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и подвигахъ иноческой жизни и завершила земное поприще 
мученическою кончиною. Преподобная Маріи отроковицею 
оставила домъ родительскій, семнадцать лѣтъ жила по
зорною жизнію. Вразумленная благодатію Вожіею, когда 
для нея загражденъ былъ входъ во храмъ на торжество 
воздвиженія животворящаго креста Христова, опомнилась 
отъ смрада прошедшихъ лѣтъ своихъ, въ сокрушеніи о 
грѣхахъ своихъ поверглась съ горячею молитвою предъ 
образомъ Пресвятыя Богородицы и, ободренная надеждою 
па заступленіе и покровъ Владычицы неба, удалилась въ 
пустыню, долго боролась тамъ съ своими страстями и 
соблазнительными помыслами, питалась травою и кореньями, 
и, когда одежда ея истлѣла отъ ветхости, жила съ непо
крытымъ тѣломъ, много страдала отъ холода и зноя, сорокъ 
восемь лѣтъ прожила въ пустынѣ, не видавши въ ней, до 
послѣднихъ дней своихъ, ни одного человѣка, и ио истинѣ 
была земнымъ ангеломъ и небеснымъ человѣкомъ: ея тѣло 
настолько было утончено постомъ, что она ходила по водѣ, какъ 
по землѣ, въ молитвенномъ обращеніи къ пебу возвышалась 
вадъ землею, держась на воздухѣ. Если слабця женщины 
изъ глубокой бездны паденія восходили на такую высоту 
святости, можетъ ли каждый грѣшный человѣкъ не имѣть 
надежды подняться хотя на нѣсколько ступеней добродѣтели, 
если только будетъ имѣть рѣшимость бороться съ грѣхомъ, 
отвергаться себя и слѣдовать за Христомъ. Къ какому 
самоотверженію способенъ человѣкъ, можно указать, напр., 
на житіе преподобнаго Алексія человѣка Божія. Единствен
ный сынъ и наслѣдникъ знатныхъ и богатыхъ родителей, 
онъ обрекъ себя на нищету, презрѣлъ почести и славу, 
къ которымъ открывало доступъ его знатное происхожденіе; 
по волѣ родителей, сочетавшись бракомъ съ лучшею изъ 
невѣстъ Рима, онъ оставилъ ее дѣвственницею, скрывшись



въ самый день брака изъ дома родительскаго, чтобы про
водить жизнь безбрачную и подвижническую. Помимо своей 
воли, но не безъ воли Промысла Божія, онъ возвратился 
въ отечественный городъ и здѣсь, не въ другомъ какомъ- 
либо домѣ, а подъ кровомъ родительскимъ, побѣдивши всѣ 
искушенія сердца, жилъ одинокимъ отшельникомъ, какъ 
въ пустынѣ: подъ видомъ странника, неузнанный родителями, 
испросилъ у нихъ малую келію и семнадцать лѣтъ провелъ 
въ ней въ подвигахъ поста и молитвы. Собственные слуги 
безчестили его; каждый день онъ видѣлъ скорбь отца и 
матери о потерѣ сына, видѣлъ слезы своей супруги, оплаки
вавшей вдовство свое,— и все терпѣлъ, перенесъ всѣ испы
танія, не выдалъ себя до конца жизни, и только но смерти 
его родители узнали, кого они пріютили у себя въ образѣ 
странника. Ради Христа, преподобный Алексій отказался 
отъ всѣхъ земныхъ благъ, порвалъ кровныя узы, перено
силъ всякія скорби и лишенія. Взирая на этотъ образецъ 
самоотверженія, можемъ ли сказать и помыслить, что запо
вѣдь о самоотверженіи не по силамъ человѣка. Высокъ 
этотъ образецъ, веудобопримѣнимъ для насъ, но и то бу
детъ угодная жертва Богу, если мы снимемъ съ него хотя 
малое подобіе для себя; если тотъ, кого Богъ одарилъ да
рами богатства, во имя Божіе употребляетъ ихъ не въ 
свою только пользу, но и на помощь нуждающимся; если 
кто, поставленный на высотѣ чести и достоинствъ, не усла
ждаетъ ими свое самолюбіе, а обращаетъ ихъ на полезное 
служеніе другимъ; если живущій въ супружествѣ хранитъ 
его въ чистотѣ и содержит'!, семейство свое въ страхѣ 
Божіемъ,— и эти добродѣтели приметъ Богъ въ благо
пріятную жертву нашей любви къ Нему. Во всякомъ со
стояніи можно проводить жизнь святую и богоугодную. Св. 
Макарію Египетскому, когда онъ просилъ Бога указать
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ему, кому бы опъ могъ подражать въ святости, Господь 
указалъ на двухъ женщинъ, жившихъ вмѣстѣ въ ближнемъ 
городѣ. Св. подвижникъ пошелъ въ городъ, отыскалъ ука
занныхъ женщинъ н просилъ ихъ сказать ему, какими 
дѣлами онѣ угождаютъ Богу. Мы, сказали женщины, ника
кого родства между собою не имѣли; вышедши замужъ за 
родныхъ братьевъ, никогда между собою не ссорились и 
ничѣмъ одна другую не обидѣли, желали поступить въ мо
настырь, но, не получивъ согласія мужей, положили между 
собою обѣтъ наблюдать надъ своимъ сердцемъ и никогда 
не говорить празднаго слова. Такъ живемъ съ своими 
мужьями пятнадцать лѣтъ. Воистину, сказалъ Макарій, 
Богъ не ищетъ ни дѣвства, ни женитьбы, пи инока, пи 
мірянина, но произволенія каждаго, желающаго спастись. 
Въ житіяхъ святыхъ встрѣчаются такія житейскія положенія, 
которыя соотвѣтствуютъ самымъ обыкновеннымъ нашей 
жизни и могутъ служить полезнѣйшимъ руководствомъ для 
насъ. Нерѣдко жалуются люди на общество, въ которомъ 
живутъ, и по своей нетерпѣливости не имѣютъ покоя отъ 
недружелюбія близкихъ къ нимъ по общественному поло
женію. На этотъ случай можно привести слѣдующее сказаніе: 
Одинъ инокъ былъ любимъ въ своей обители нятщо старцами, 
а одинъ старецъ не любилъ и оскорблялъ его. Инокъ ушелъ 
въ другую обитель. Тамъ восемь иноковъ были съ нимъ 
дружелюбны и два питали къ нему нерасположеніе. Онъ 
оставилъ и эту обитель и перешелъ въ третью. Въ этой 
обители семь братій были къ нему расположены, а пять 
пе любили его. Старецъ убѣдился, что это несчастіе мо
жетъ постигать его вездѣ; сталъ думать, какъ бы ужиться 
ему на одномъ мѣстѣ, и разсудилъ, что лучшее для этого 
средство—терпѣніе и поставилъ себѣ за правило териѣ.чііяо 
переносить всякія огорченія. Послѣ этого, какъ и прежде,
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онъ нерѣдко подвергался оскорбленіямъ отъ своихъ братій; 
но всякій разъ говорилъ себѣ: буду терпѣть во имя Іисуса 
Христа, и всегда былъ спокоенъ. Прекрасное нравоученіе! 
Такъ оно просто и такъ вѣрно непререкаемо! Безъ огор
ченій никто не живетъ. Но если будешь къ нимъ равно
душенъ, станешь переносить ихъ съ терпѣніемъ, они ни 
мало не будутъ тревожить тебя, какъ бы ихъ и пс бывало. 
Неисчислимы назидательные и спасительные примѣры въ 
житіяхъ святыхъ. Нужно избирать изъ нихъ тѣ, которые 
близки къ состоянію души и обстоятельствамъ жизни по
учаемыхъ. Они вѣрнѣе всякихъ разсужденій и доводовъ 
могутъ вести къ предположенной цѣли наставленія.

Пастыри Церкви Христовой! Не переставайте изучать 
слово Божіе, ежедневно читайте творенія св. отцевъ Церкви 
и житія святыхъ, и — обогатите себя духовнымъ вѣдѣніемъ 
для поутені» овоей-паствы и ѣавдитайтЩ въ ісебйЬ дафъ! 
учительства. Отложивши ученую гордость и самонадѣянность, 
почерпайте изъ этихъ душеспасительныхъ источниковъ со
держаніе дли своихъ проповѣдей: чревъ это облегчится для 
васъ трудъ проповѣдничества и проповѣдь ваша будетъ 
дѣйствительна и плодотворна.

Объ эпитиміяхъ.
Іисусъ Христосъ предоставилъ высшій нравственный судъ 

над, дѣйствіями христіанъ обществу или Церкви: ащ е со- 
грѣнитъ къ тсбѣ братъ  твой (говоритъ Онъ) иди и 
облічи его между тобою и тѣм ъ единѣм ъ, ащ е тебе 
ио іыслуніаетъ, пойми съ собою еще единаго  или 
дна: д при устѣхъ  двою, или тр іех ъ  свидѣтелей 
стапет всякъ  глаголъ . Аще же не послуш аетъ  ихѣ, 
повѣжд Ц еркви: аще же и Ц ерковь прес лу'шаетъ,
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буди тебѣ, якож е язы чникъ  и мы тарь (Mo. 18, 15— 17). 
Но общество въ этомъ дѣлѣ, какъ и во всѣхъ дѣлахъ, 
касающихся Церкви, должно подчиняться предстоятелямъ 
ея, пастырямъ церковнымъ, такъ что собственно имъ при
надлежитъ рѣшающій голосъ въ судѣ надъ лицами, ви
новными предъ Церковію. Установляя таинство покаянія, 
Спаситель именно своимъ Апостоламъ, какъ представителям !, 
основанной Имъ Церкви, предоставилъ право суда надъ 
вѣрующими, право разрѣшать и не разрѣшать грѣхи: ниже 
отпустите грѣхи, о тп у стятся  имъ: н имже держ ите, 
дер ж атся  (Іоан. 20, 23). Апостолы пользовались этимъ 
правомъ, практическое примѣненіе котораго мы находимъ 
въ писаніяхъ самихъ же Апостоловъ. Такъ Ап. Павелъ 
отлучилъ отъ Церкви (по библейскому выраженію предалъ 
сатанѣ) Имеиея и Александра за отпаденіе отъ вѣры 
(1 Тим. 1, 19— 20) и повелѣлъ коринѳскому обществу под
вергнуть такому же наказанію одного вровосмѣсника 
(1 Кор. 5, 2 — 5). Впрочемъ это отлученіе отъ Церкви, 
или исключеніе изъ христіанскаго общества не считалось 
безвозвратнымъ. Искреннее раскаяніе во грѣхахъ съ испра
вленіемъ поведенія могло снова возвратить отлученнаго въ 
лоно Церкви. Когда коринѳскій кровосмѣсникъ принесъ 
покаяніе, соединенное съ глубокою печалью о своемъ па
деніи, Апостолъ написалъ Коринѳянамъ, чтобы они про
стили и опять привяли его въ свое общество (2 Кор. 2, 7) 
Въ какомъ видѣ выражалась печаль кровосмѣспика, je 
говорится; но она была извѣстна обществу и Аносто.у, 
слѣдовательно— выражалась внѣшнимъ образомъ, въ ой 
или другой опредѣленной формѣ. Здѣсь мы видимъ пе>оый 
примѣръ публичной эпитиміи. Власть вязать и разрѣшать 
грѣхи, вмѣстѣ съ другими правами, Апостолы, согласно съ 
волею Спасителя (Мо. 28, 20) передали вепосредствянымъ
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преемниками своимъ— епископамъ, которымъ заповѣдывали 
налагать и эпитимію па грѣшниковъ. „Суди епископъ, чи
таемъ въ „Апостольскихъ Постановленіяхъ" (написанныхъ 
хотя не Апостолами, ио содержащихъ въ себѣ преданіе 
апостольское) со властію, какъ судитъ Богъ, по кающихся 
принимай; ибо Богъ есть Богъ милости. Согрѣшающихъ 
укоряй, необращающихся вразумляй. Когда увидишь кого 
согрѣшившимъ, прикажи извергнуть его вонъ... Затѣмъ 
дознавъ, кается ли онъ и достоинъ ли быть вновь приня
тымъ въ Церковь, назначивъ ему постъ, смотря по грѣху, 
на двѣ, или на три, или па пять, или па семь седмицъ, 
отпусти его, сказавъ, чтобы просилъ Бога оказать ему 
милость... Когда же кто покажетъ плодъ покаянія, тогда 
допускайте его и къ молитвѣ... и, какъ очищеннаго пока
яніемъ,... возвращай на прежнее пастбище чрезъ руковозло
женіе, которое будетъ ему вмѣсто омовенія; пбо Духъ 
Святый давался вѣрующимъ и чрезъ возложеніе рукъ на
шихъ" (Кн. II, гл. 12, 16 и 41). Въ первые вѣка христіан
ства, особенно когда покаяніе совершалось открыто, 
епископы сами какъ принимали исповѣданіе грѣховъ, такъ 
и налагали епитиміи на кающихся, которыхъ затѣмъ снова 
принимали въ Церковь. Карѳагенскій соборъ (бывшій въ 
V вѣкѣ) даже прямо запрещаетъ пресвитерамъ примирять 
съ Церковью кающихся открыто (6 прав.). Впрочемъ это 
запрещеніе касается только именно откры той исповѣди, 
публичнаго покаянія. Что же касается исповѣди вообще, 
принимать ее дозволялось п п ресви тер ам ъ , только съ 
благословенія епископа, какъ это видно изъ другихъ правилъ 
того же карѳагенскаго собора (прав. 7 и 52). Одно изъ 
апостольскихъ правилъ (52) говоритъ: „аще епископъ или 
п ресви теръ  обращающагося отъ грѣха не пріемлетъ, по 
отвергаетъ, да будетъ изверженъ". Принимая исповѣданіе
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грѣховъ, пресвитеры могли отлучать кающихся отъ цер
ковнаго общенія съ наложеніемъ на нихъ епитиміи: „пре
свитеръ благословляетъ (читаемъ въ Апостольскихъ Поста
новленіяхъ, кн. VIII, гл. 28),... возлагаетъ руку,... отлу
чаетъ  низшихъ, если они повинны такому наказанію". Въ 
настоящее время епископское соизволеніе приходскимъ свя
щенникамъ на принятіе исповѣди, на разрѣшеніе и ие- 
разрѣіпеніе кающихся обыкновенно дается въ самыхъ ставлен
ныхъ грамотахъ: „исповѣдавшихъ ему (священнику) своя 
прегрѣшенія благоразсудно вязати и рѣшати" и только „вящнііа 
и неудоборазсудныя вины намъ (епископу) нредлагати".

Эпитиміи, или духовныя запрещенія имѣютъ цѣлію не 
возмездіе грѣшнику за его грѣхи и не удовлетвореніе правдѣ 
Божіей (которое совершено I. Христомъ), а врачеваніе ду
ховныхъ недуговъ, пробужденіе въ кающемся рѣшительнаго 
яіеланія оставить грѣховныя привычки и склонности, прі
учить себдпкъ духовнымъ подвигамъ, къ терпѣнію, вообще 
вступить на путь добродѣтели. Словомъ— эпитиміи, по 
разуму православной Церкви, не карательныя, а испра
вительныя средства. Такое понятіе объ эпитиыіяхъ указы
вается въ 102 правилѣ VI вселенскаго собора: „пріявшіе 
отъ Бога власть вязати н рѣшити должны разсматривати 
качество грѣха и готовность согрѣшившаго къ обращенію, 
и тако употребляли приличное недугу врачеваніе, дабы не 
соблюдая мѣры въ томъ и въ другомъ, не утратити спа
сенія недугующаго".

Соборы и отцы Церкви въ подробности опредѣлили и 
указали роды духовныхъ наказаній за разные грѣхи. Эти 
наказанія или эпитиміи въ общемъ смыслѣ состоятъ въ 
болѣе или менѣе продолжительномъ отлученіи отъ прича
щенія св. тайнъ. Св. Григорій ІІисскій въ своихъ прави
лахъ распредѣляетъ наказанія за грѣхи, смотря по ду-
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шейнымъ способностямъ, грѣховное движеніе которыхъ 
обнаруживается въ данномъ случаѣ. Самое продолжительное 
и строгое покаяніе назначается у св. Григорія тѣмъ, въ 
грѣхахъ которыхъ обнаруживается уклоненіе отъ истины и 
добра самого разума, кто, напр., впадаетъ въ невѣріе, 
лжевѣріе, вольномысліе и т. под., кто дѣлаетъ тяжкій грѣхъ, 
но не считаетъ его грѣхомъ. Вообще грѣхъ съ созпаніемі, 
соединенный съ отрицаніемъ истины, обличающей этотъ 
грѣхъ, и законовъ, воспрещающихъ его, считается св. от
цами грѣхомъ смертнымъ, такъ какъ онъ убиваетъ въ че
ловѣкѣ чувство истины и сознаніе закона. Такіе несозна
ваемые грѣхи св. Григорій Нисскій называетъ грѣхами 
„мысленныя способности души" (2 пр.). Важнѣйшихъ
грѣшниковъ этого рода, каковы: отступники, отрекшіеся 
отъ вѣры произвольно, ио одному собственному легкомыслію, 
св. Григорій, равно Василій Великій повелѣваютъ отлу
чать отъ причащенія св. тайнъ на всю жизнь, и только 
предъ смертію удостоивать св. причащенія, если они обра
тятся и искренно раскаются въ своемъ заблужденіи. Но 
если послѣ допущенія къ принятію св. тайнъ, бывшіе от
ступники. отъ вѣры выздоровѣютъ, правила св. отцовъ по
велѣваютъ, снова лишить ихъ св. причащенія до ихъ смерти 
(2 прав. Григ. Нисск., 73 нрав. Вас. В.), Но тѣ, которые 
впадаютъ въ грѣхъ по немощамъ плоти и увлеченію сердца, 
тѣ, которые хотя много грѣшатъ, но понимаютъ и сознаютъ 
свою грѣховность, такіе люди легче врачуются и испра
вляются, и имъ, по правиламъ св. отцовъ, назначается
менѣе строгая и продолжительная эпитимія. Такъ, наприм., 
отпадшихъ отъ вѣры не по своей волѣ, а но насилію, во 
время гоненій св. Григорій Нисскій подвергаетъ только 
9-лѣтнемѵ, а св. Василій В. даже 8-лѣтнему отлученію отъ 
причащенія св. тайнъ. „Отцы, говоритъ Григорій Нисскій
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о падшихъ по насилію, но потомъ обратившихся къ Церкви, 
отцы таковое человѣколюбіе оказали имъ потому, что не 
душа ихъ подверглась паденію, но немощь тѣлесная не 
могла противостоя™ мученіямъ (2 пр. Григ. Нисск., 81 пр. 
Вас. В.). По правиламъ Василія Великаго, вольный убійца 
долженъ быть отлученъ отъ причащенія на 20 лѣтъ, не
вольный на 10, прелюбодѣй на 15, блудникъ на 7, клятво
преступникъ на 10, кровосмѣсникъ, подобно вольному 
убійцѣ, на 20 лѣтъ (правила: 56, 57, 58, 59, 64, 67) и 
т. д. Впрочемъ какъ Василій Вел., такъ и другіе отцы 
Церкви, равно соборы опредѣляли время покаі.нія не 
безусловно, но всегда предоставляли пастырямъ сокращать 
или продолжать, смягчать пли усиливать подвиги покаянія, 
сообразуясь съ обстоятельствами грѣха, увеличивающими или 
облегчающими его тяжесть и вообще съ нравственнымъ 
состояніемъ кающихся, такъ что человѣку, искренно и 
глубоко каявшемуся въ своихъ согрѣшепіяхъ эпитнмія 
могла быть умаляема, напротивъ— холодному и нерідивому 
назначалась болѣе строгая и продолжительная эпитимія. 
„Аще кто бы ни былъ изъ падшихъ, говоритъ Василій Вел. 
(пр. 74), исповѣдавшись, содѣлается ревностнымъ въ 
исправленіи: то пріявшій отъ человѣколюбія Вожія власть 
разрѣнгати и связывати, не будетъ достоинъ осужденія, 
когда, видя крайне-усердное исповѣданіе согрѣшившаго,
содѣлается милостивѣе и сократитъ эпитимію. Поелику св. 
Писаніе показустъ намъ, яко съ большимъ подвигомъ 
исповѣдающіеся скорѣе получаютъ Божіе милосердіе". „Да 
будетъ наблюдаемо расположеніе врачуемаго, говоритъ св. 
Григорій Нисскій о свойствѣ и продолжительности эпитиміи 
(пр. 4), дабы или ранѣе или позднѣе подавалось ему при
частіе блага". „Надлежитъ пріиматн въ разсужденіе распо
ложеніе и образъ покаянія, говоритъ 12-е правило 1-го
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всел. собора; ибо которые со страхомъ, и слезами, и тер
пѣніемъ, и благотворенінмн обращеніе являютъ дѣломъ, а не 
ио наружности,... позволительно епископу и человѣколюбнѣе 
нѣчто о нихъ устроити; а которые равнодушно понесли свое 
грѣхопаденіе, .. тѣ всецѣло да исполняютъ время покаянія". 
VI всел. соборъ въ объясненіе 102-го своего правила гово
ритъ: „должно, ьопервыхъ, разсматривать расположеніе 
согрѣшившаго и наблюдать, къ здравію ли онъ направляется, 
или напротивъ, собственными нравами привлекаетъ къ себѣ 
болѣзнь, и какъ между тѣмъ располагаетъ свое поведеніе. 
II если врачу не сопротивляется, и душевную рану чрезъ 
приложеніе предписанныхъ врачевствъ заживляетъ: въ та
комъ случаѣ ио достоинству возмѣривать ему милосердіе; 
ибо у Бога п у пріявшаго пастырское водительство все 
попеченіе о томъ, дабы овцу заблудшую возвратить и уяз
вленную зміемъ уврачевать. Не должно ни гнать по стрем- 
нипамъ отчаянія, ни опускать бразды къ разслабленію 
жизни и къ пебреъенію; но должно непремѣнно, которымъ 
либо образомъ, цлп посредствомъ суровыхъ и вяжущихъ, 
или посредствомъ болѣе мягкихъ и легкихъ врачебныхъ 
средствъ, противодѣйствовать недугу и., къ заживленію раны 
подвизаться; и плоды покаянія испытывать, и мудро упра
влять человѣкомъ, призываемымъ къ горнему просвѣщенію. 
Итакъ должно намъ и то и другое вѣдать, и приличное 
ревности кающихся и требуемое обычаемъ; для непріемлю- 
щихъ же совершенства покаянія, слѣдовать преданному 
образу".— Обращая, так. образ , главное вниманіе на отно
сительную тяжесть грѣховъ и нравственное состояніе каю
щагося, отцы Церкви, при наложеніи эпитиміи, не опу
скали изъ виду даже и внѣшняго положенія падшихъ лицъ. 
Такъ, папр., 34-е правило Василія Великаго запрещаетъ 
подвергать публичному покаянію „женъ прелюбодѣйствующихъ
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и исповѣдавшихся въ томъ“, потому что публичное 
покаяніе такихъ женъ можетъ сдѣлать положеніе ихъ не
сноснымъ какъ въ семействѣ, такъ и въ обществѣ, можетъ 
подвергать ихъ общему неизгладимому позору. Поэтому св. 
Василій Вел., согласно съ постановленіями древнихъ отцовъ, 
опредѣлилъ: виновныхъ въ прелюбодѣяніи женъ отлучать 
только отъ св. тайнъ, но пе возбранять имъ входа въ Цер
ковь и не лишать общенія въ молитвѣ съ вѣрными, чтобы 
грѣхъ ихъ не обнаружился предъ всѣми. Наконецъ общимъ 
и постояннымъ правиломъ Церкви было— въ случаѣ опасно
сти, угрожающей отлученному смертію, разрѣшать его и 
допускать къ причащенію св. тайпъ, хотя бы онъ и не 
выполнилъ всего подвига покаянія. „Аще приключится 
имъ (отлученнымъ) опасность смерти отъ болѣзнп или отъ 
ннаго случая (говоритъ, напр. 6-е правило Анкнр. собора), 
таковыхъ пріимати® (т. е. допускать, конечно послѣ испо
вѣди, къ церковному общенію н къ причащепію св. тайпъ), 
впрочемъ— прибавляетъ правило— „съ условіемъ® т. е. съ 
тѣмъ, чтобы въ случаѣ миновапія опаспостп (напр. по 
выздоровленіи отъ болѣзнп), отлученный докопчилъ назначен
ную ем:у эпитимію „см. еще 1 всел. 13, св. Григ. Писек. 2, 
пеокес. 2; Вас. В. 73, Каро. 7).

Въ періодъ публичнаго покаянія кающіеся проходили 
четыре степени, которыя въ первый разъ яспо и опредѣ
ленно указываются у св. Григорія ІІеоксарійскаго (4-272 г.), 
въ его каноническомъ посланіи (пр. 12). Первую стспепь 
составляло публичное сокрушеніе и плачъ о своихъ грѣхахъ, 
отчего кающіеся па этой степени назывались плачущими. 
Во все время богослуженія они при всякой погодѣ должпы 
были стоять въ открытомъ дворѣ храма, отчего иногда 
назывались еще безпокровны м и, и со слезами умолять 
вѣрныхъ помолиться о нихъ. Вторая степепь покаянія со
стояла въ слушаніи въ притворѣ храма свящ. Писанія и
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поученій, почему кающіеся этой степени назывались 
слуш аю щими. Предъ началомъ молитвъ и священнодѣйствій 
они выходили за двери храма. Третья степень состояла въ 
томъ, что кающіеся могли присутствовать въ самой Церкви, 
по только до половины литургіи (до литургіи вѣрныхъ), и 
выходили изъ храма по принесеніи особенныхъ о нихъ 
молитвъ, которыя они должны были выслушивать, стоя на 
колѣняхъ, отчего назывались припадаю щ им и. Предъ 
выходомъ изъ храма они получали благословеніе отъ 
епископа. Кающіеся четвертой степени молились вмѣстѣ 
съ вѣрными, во все время литургіи, но не допускались къ 
причащенію св. тайнъ. Они назывались купностоящ им и.

Т р еб о в ан ія , какія должны были выполнить кающіеся, 
чтобы получить разрѣшеніе отъ грѣховъ и примиреніе съ 
Церковью, были слѣдующія. Имъ вмѣнялось въ обязанность 
приносить открытое исповѣданіе своихъ грѣховъ не одинъ 
разъ, по долгое время, съ самоосужденіемъ и со скорбію. 
Эта скорбь кающихся, особенно, на первой степени должна 
была отражаться на ихъ внѣшнемъ видѣ, на образѣ 
жизни, даже на одеждѣ. Они одѣвались во вретище, посы
пали головы пепломъ * *); имъ запрещалось мыться въ банѣ, 
мазать масломъ голову, участвовать на обѣдахъ, имѣть су
пружеское сношеніе и т. д. ’). Удаляясь отъ этихъ удо
вольствій, кающіеся должны были участвовать при каждомъ 
богослуженіи и стоять на колѣняхъ предъ храмомъ 
или въ храмѣ. Свои грѣхи они должны были заглаждать 
дѣлами любви и благотворительности, подавая обильныя 
милостыни ’). Па ихъ же обязанности лежало попеченіе

’) Твор. св, Кипріана, о падшихъ.
*) Церк. Ист. Созом. кн. VII, гл. 16. Іероп. толк, на 

Іоил., гл. 2, Амвр. о покаян. кн. II, гл. 10.
’) Твор. Кипріана о падшихъ.
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о больныхъ п погребеніе умершихъ * *).
ІГо надлежащемъ прохожденіи подвиговъ покаянія, отлу

ченные получали разрѣшеніе во храмѣ во время богослу
женія, обыкновенно предъ литургіею. Кающійся долженъ 
былъ предъ алтаремъ или предъ амвономъ въ одеждѣ и 
положеніи кающагося, преклонить колѣна предъ еписко
помъ, который съ молитвою возлагалъ на него руки *). 
Послѣ этого кающійся удостонвался принятія евхаристіи и 
снова вступалъ во всѣ права вѣрующихъ. Только клирики 
лишались своихъ прежнихъ степеней безвозвратно.

Наши отечественныя постановленія относительно эпитиміи 
совершенно послѣдуютъ взглядамъ па нее соборовъ и от
цовъ Церкви. Въ Духовномъ Регламентѣ/ говорится: 
„Древніе ев. отцы и пастыріе не такъ разсуждали о 
эпптпміяхъ, аки бы не удобь премѣняемыхъ догматахъ, 
но перемѣняли и перемѣнять оные попускали, имѣя къ 
тому нѣкія благословныя вины... Сказанія ихъ довольно 
научаютъ насъ, что не непремѣнные суть о эпитйміяхъ 
каноны, по разсужденію отца духовнаго оставленные,— ко
торый долженъ смотрѣти, кто и каковъ есть кающійся; и 
истицно-ли кается; и каковую эпитпмію понести можетъ; 
и дабы жестокое наказаніе, вмѣсто врачества, не обра
тилось ему въ отраву отчаянія. И по таковому всѣхъ 
обстоятельствъ разсмотрѣнію, можетъ духовный отецъ и 
умпожати и умаляти время и количество эпитиміи, и едипу 
эпитпмію перемѣняти па другую, напримѣръ, постъ на 
милостыню (только-бы подъ видомъ милостыни, себѣ или 
кому иному, не прямо скудному, подаянія не требовалъ).

Касательно самаго наложенія эпитиміи должно руко

*) 81 прав. ІѴ-го каре. соб.
*) Лпост. Пост. кн. II, гл. 18.
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вод'ствОваться Слѣдуіощйііи правилами:
1. Налагать эпитиміи, сообразпыя съ свойствомъ грѣха, 

но большей части, противоположныя ему, иапр. сребро
любцу милостыню, блуднику постъ, не твердому въ вѣрѣ 
и угібйапіи молитву'. Часто духЬйники назначаютъ въ ка
чествѣ эпитиміи опредѣленное число поклоновъ; но такую 
эпптимію иной исполняетъ чисто механическимъ образомъ: 
положитъ поклонъ и говоритъ р азъ , поклонится еще,— 
скажетъ два и т. д. Лучше назначать въ эйитймію не
спѣшное прочтеніе съ покаяннымъ чувствомъ’ той или дру
гой молитвы, какую кто знаетъ, съ тѣмъ, чтобы при чтеніи 
молящійся полагалъ земные поклоны. Молитвою можетъ 
служить иокаянпый псаломъ; для незнающихъ его можно 
назначать молитвы: „Царю Небесный", „Святый Боже" и 
„Пресвятая Троице", молитву св. Ефрема Сирина. Незнаю
щаго ни одной молитвы можно научить при самой исповѣди 
читать съ поклонами краткую молитву: „Господи Іисусе 
ХрисТе, Сыне Божій, помилуй мя грѣшнаго".

2. Обремененпымъ тайными грѣхами и эпитиміи назна
чать тайныя, дабы не открыть предъ всѣми грѣховъ пхъ и 
чрезъ то не ожЬсТочйть ихъ. Грѣшникамъ явнымъ— напр. 
изобличеннымъ ворамъ и разбойникамъ можно назначать и 
эпитиміи явныя Съ цѣлію удовлетворить соблазненному 
обществу вѣрующихъ.

3. -Эпптимія назначается большая или меньшая, болѣе 
тяжелая или болѣе легкая, смотря по тяжести грѣха, ио 
причинамъ и обстоятельствамъ, сопровождавшимъ его, по 
возрасту исповѣдающагося и— главное— по искренности 
раскаяпія. Если грѣхи кающагося не принадлежатъ къ 
особенпо тяжкимъ и если человѣкъ отъ сердца раскаявается 
въ этихъ грѣхахъ, съ обѣщаніемъ впредь воздерживаться 
оТъ нихъ, мбжно и не налагать никакой эпитиміи, осо-
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бенно если и внѣшнее положеніе кающагося не предста
вляетъ удобствъ къ надлежащему исполненію илъ той пли 
другой эпитиміи. Діую, напримѣръ (говорится въ Духов
номъ Регламентѣ) паложити можемъ эпитимію воину рядо
вому, пуждному путнику, корабельному служителю, нищему, 
больному п подобнымъ прочимъ? Ноститися имъ невоз
можно, милостыню даватп, нѣтъ пзъ чего. Таковыхъ уоо, 
довольно страхомъ суда Божія обуздавъ, да не вспять къ 
злодѣянію возвратятся, а за грѣхи исповѣданные, аще 
истинно каются, предложеніемъ Божія благоутробія, утвер
дивъ ихъ, можетъ духовный отецъ прощенія сподобитп, и 
безъ эпптнміи удостоили причастія тайпъ святыхъ".— Но 
есть люди, на которыхъ полезно налагать эпитимію даже 
въ томъ случаѣ, если они искренно раскаиваются и грѣхи 
ихъ не относятся къ тяжкимъ. Это— люди, обратившіеся 
изъ раскола. До обращенія къ св. Церкви раскольники 
обыкновенно исповѣдываются своимъ наставникамъ, которые 
все-таки понимаютъ, что разрѣшенія опи дать не могутъ, 
и потому разрѣшительной молитвы не читаютъ, а врачуютъ 
своихъ исповѣдниковъ эпитпміямн. Такой образъ исповѣди 
породилъ въ раскольникахъ убѣжденіе, что эпптимія со
ставляетъ главную и безусловно-необходимую принадлеж
ность таинства покаянія, и что прощеніе грѣховъ дается 
Богомъ послѣ того, какъ человѣкъ исполнитъ эпитимію. 
Съ этимъ взглядомъ на значеніе эпитиміи нѣкоторые ра
скольники переходятъ и въ православную Церковь. Если 
на такого присоединившагося раскольника, послѣ исповѣди, 
духовникъ не наложитъ эпитиміи (хотя и прочтетъ разрѣ
шительную молитву), совѣсть его смущается, ему думается, 
что онъ не уврачевалъ своихъ грѣховъ, что если ему не 
дано эпитиміи, не дано и прощенія. Это обстоятельство 
смутило одного обратившагося раскольника до того, что
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онъ снопа перешелъ въ расколъ. Поэтому людямъ, обра
тившимся изъ раскола, особенно грамотнымъ и начитан
нымъ, рекомендуютъ всегда давать, хотя бы самую легкую 
эпитимію для успокоенія ихъ совѣсти *).

Что касается отлученія отъ св. тайнъ, эта важпѣйпіая 
эиитпмія должна быть примѣняема съ крайнею осторожно
стію п можетъ быть налагаема по преимуществу съ разрѣ
шенія епископа, и притомъ на время не особенно про
должительное. Если усмотритъ отецъ духовный, что „исповѣ- 
дающійся у него (читаемъ въ Духовномъ Регламентѣ) есть 
человѣкъ такъ на всякую эпитимію готовый, что ни къ 
отчаянію, ниже къ лѣности и пебрежепію помянутая 
эпіггимія, то есть отрѣшеніе па нѣкое время святыхъ 
тайнъ причастія, не опровержетъ его, но и паче къ вяч- 
шему грѣховной тяжести и гнѣва Божія познанію приве
детъ, и къ теплѣйшему покаянію устроитъ его: и тако
вому кающемуся можетъ духовный отецъ на нѣкое время, 
при иныхъ къ исправленію угодныхъ энитиміяхъ, наложить 
и эпитимію отрѣшенія святыхъ тайнъ, однакожъ сіе самъ 
собою творитн духовникъ да не дерзаетъ, но у своего 
архіерея, предложивъ ему вся обстоятельно о кающемся, 
токмо не именуя его, просить разсужденія и благословенія. 
Собственно же и пмянпо оную въ древнемъ обычаѣ бывшую 
эпитимію, еже па долгое время лишати причастія тайпъ 
святыхъ, понеже она древле была врачество, яко пока- 
зующая грѣховъ мерзость, и востягающая злыя похоти, 
нынѣ же не токмо не страшна многимъ, но п желаемая 
лѣнивымъ стала, тайнымъ же раскольникомъ н весьма 
любимая, и притворныхъ грѣховъ исповѣданіемъ нарочно 
нопскуема, отселѣ оставити и оной къ тому не упоуребляти

*) Рук. для сельск. паст. 1860 г., стр. 443.
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помянутыхъ ради винъ" * *).
Наконецъ, подвергать кого іибо совершенному отлученію 

отъ Церкви священникъ самъ ио себѣ уже вовсе не имѣетъ 
права, которое принадлежитъ только епископу, „Нѣвть до
стойно пресвитеру, говоритъ Кормчая, безъ повелѣнія своего 
епископа, людей связоватп, еже есть отлучати" *).

По дѣйствующимъ постановленіямъ пашей Церкви, за 
особенно важные проступки и преступленія противъ вѣры 
и нравственности христіанской,—которые обнаруживаются 
по дѣламъ, производившимся въ епархіальномъ вѣдомствѣ 
или по приговорамъ свѣтскихъ присутственныхъ мѣстъ, па 
виновныхъ налагается церковное покаяніе или энитимія 
самимъ епархіальнымъ начальствомъ (Уст. Дух. Коне. изд. 
1883 г. ст. 276), съ порученіемъ приходскому священнику 
только наблюденія за надлежащимъ исполненіемъ такой 
эннтиміи. Ей подвергаются, папр., небывшіе нѣсколько 
лѣтъ сряду на исповѣди и у св. причастія, обличенные въ 
вѣроотступничествѣ, прелюбодѣяніи, покушеніи на само
убійство, ложной присягѣ, во вступленіи въ бракъ въ за
прещенныхъ степеняхъ родства и проч. (Ук. Св. Син. отъ 
24 сентября 1858 г. за .У 1167. Улож. о наказ, ст. 58, 
188, 1559 и др.).

Но вопросу, возникшему въ прошломъ году въ тобольской 
епархіи, о привлеченіи виновныхъ къ исполненію публичной 
эиитиміи, мѣстною консисторіею разъяснено, что такъ какъ

') Прибавленіе къ Регламенту „о правилахъ причта 
церковнаго и чина монашескаго1', п. 14.

*) Одинъ священникъ, рѣшившійся своею властію пу
блично отлучить отъ Церкви двухъ главныхъ, по его 
мнѣнію, коноводовъ мѣстнаго раскола, подвергся отрѣшенію 
отъ священнической должности, съ запрещеніемъ свящеипо- 
служенія. „Современность", 1873 г. Лі 26.
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всякое опредѣленіе судебнаго мѣста безусловно объявляется 
подсудимымъ (Св. Зак. изд. 1876 г. т. XV, ст. 491 и 494), 
то и опредѣленіе епархіальнаго начальства о преданіи 
извѣстнаго лица церковному покаянію должно быть объ
явлено ему чрезъ священника, причемъ слѣдуетъ объяснить, 
въ чемъ должна заключаться положенная на него мѣра 
духовнаго врачеванія, и какъ слѣдуетъ поступать въ семъ 
случаѣ для успѣшнаго излеченія душевныхъ недуговъ. Въ 
случаѣ неявки эпнтимійцевъ къ священнику, послѣдній 
требуетъ ихъ къ себѣ для увѣщанія и вразумленія чрезъ 
мѣстныя власти; такъ поступаетъ онъ и въ послѣдующее 
время, если эпитимійцы не будутъ обнаруживать располо
женія къ исполненію наложенной на нихъ эпптиміп, и не 
станутъ являться къ своему пастырю для полученія на
ставленій *). Относительно самаго выполненія публичной 
эпитнміи, заслуживаетъ вниманіе слѣдующее наставленіе, 
данное священникамъ Вятскимъ епархіальнымъ началь
ствомъ въ 1874 году, и повторенное Томскою консисторіею 
въ прошломъ 1885 году. 1) Цѣль, для которой согрѣшаю
щимъ назначается, по распоряженію епархіальнаго на
чальства, публичная эпптимія на мѣстѣ жительства *), 
есть та, чтобы согрѣшившаго привести въ чувство истин
наго раскаянія и сокрушенія о грѣхѣ своемъ, возбудить и 
утвердить въ немъ живѣйшее желаніе и рѣшимость избѣ

*) Тобольск. Енарх. Вѣд. 1885 г. № 23— 24.
4) Публичная эпитимія налагается безъ отлученія долж

ностныхъ лицъ и поселянъ отъ домовъ (Св. Зак., т. XVI, 
ст. 27). Указомъ Св. Синода 1851 г. 11 іюля заключеніе 
свѣтскихъ лицъ въ монастырь на эпнтимію допускается 
„лишь въ томъ случаѣ, когда это необходимо или ио 
качеству преступленія или ио доказанной безуспѣшности 
покаянія на мѣстѣ жительства".
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гать какъ сего сдѣланнаго, такъ и вообще всякихъ грѣ
ховъ, и вести жизнь непорочную и богоугодную. Къ этой 
цѣли должно быть направлено и дѣйствіе священпика—ду
ховнаго отца, подъ надзоромъ котораго назначено согрѣ
шившему проходить свою эпнтимію. 2) Средствами для сей 
цѣли со стороны священника главнѣйшимъ образомъ слу
жатъ сообразныя съ умственнымъ и нравстві инымъ со
стояніемъ согрѣшившаго пастырскія увѣщанія и наставленія, 
которыя священникъ долженъ дѣлать ему, сколько возможно, 
чаще, призывая его къ себѣ или самъ посѣщая его въ 
мѣстѣ его жительства. Руководство въ семъ дѣлѣ священ
никъ имѣетъ въ правилахъ, изложенныхъ въ „книгѣ о 
должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ", въ статьяхъ 
90— 105. При этомъ священникъ долженъ твердо помнить, 
что сколько словомъ назиданія, столько же непримѣтнымъ 
образомъ можетъ онъ дѣйствовать на согрѣшившаго при
мѣромъ своего съ нимъ обращенія и вообще всей своей 
жизни, и потому въ поведеніи своемъ не долженъ допу
скать ничего соблазнительнаго вообще для другихъ и, въ 
особенности, для вразумленія эпитимійца. Ежели эпитиміецъ 
грамотный, давать ему книги для чтенія, избирая и назна
чая преимущественно такія, которыя способствовали бы къ 
возбужденію чувства сокрушенія вообще о грѣхахъ п въ 
особенности о томъ, за который эпитиміецъ преданъ цер
ковному покаянію, требовать отъ него отчета въ прочи
танномъ. 4) Наблюдать, чтобы преданный эпитиміи прихо
дилъ ко всѣмъ церковнымъ службамъ, и во всѣ четыре 
поста, а если можно, то и чаще исповѣдывался; и при 
этомъ назначать ему опредѣленное число поклоновъ, какъ 
въ церкви, такъ и дома, и другія дѣла благочестія, смотря 
по внутреннему и внѣшнему состоянію кающагося. 5) На 
все время публичной эпитиміи не допускать къ пріобщенію
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сп. тайнъ, кромѣ случая опасной • болѣзни, въ которомъ 
поступать по 13 правилу 1 всел. собора, 5-му правилу 
Григорія Нисскаго и 110 правилу книги о должностяхъ 
пресвитеровъ приходскихъ, и о сихъ случаяхъ тогда же 
доносить епархіальному преосвященному. 6) Хотя публичная 
церковная эпитимія, ио распоряженію епархіальнаго на
чальства, обыкновенно назначается на опредѣленное число 
лѣтъ, ио по правиламъ св. отцовъ и по указу Св. Синода, 
отъ 21 марта 1870 г., она можетъ быть сокращаема или 
продолжаема, смотря по чувствамъ и состоянію каждаго 
кающагося. Посему священникъ, если въ порученномъ 
его надзору и попеченію эпитимійцѣ усмотритъ искреннее 
и живое раскаяніе и исправленіе, долженъ о семъ пред
ставить епархіальному преосвященному, прося о сокращеніи 
времени назначенной эпитиміп. Равнымъ образомъ свя- 
щеппикъ долженъ доносить преосвященному о томъ, если 
эпитиміецъ будетъ оказываться нераскаяннымъ, неиспра
вимымъ и не готовымъ выполнять назначенное ему хожденіе 
въ церковь, исповѣдь во время постовъ, поклоны въ церкви 
и другія дѣла благочестія. Вообще же о всѣхъ, находя
щихся при той или другой церкви, по распоряженію епархіаль- 
паго начальства, эпитимійцахъ духовники должны по-полугодно 
рапортовать консисторіи съ показаніемъ: кто, за что, на 
сколько и съ какого времени находится на эпитиміи, а 
также по окончаніи каждымъ опредѣленной эпитиміп, тогда 
же доносить о семъ консисторіи. 7) Для удобнѣйшаго со 
стороны духовника наблюденія за эпитимійцемъ и дѣланія 
ему пастырскихъ увѣщаній, полезно, чтобы эпитиміецъ, 
если не вовсе, то по крайней мѣрѣ въ первое время 
эпитиміи жилъ близъ церкви, въ церковномъ, гдѣ таковой 
имѣется, домѣ или у кого либо изъ живущихъ вблизи 
церкви. Впрочемъ и во время жительства эпитимійца при
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церкви священникъ, смотря по состоянію духа его, и въ 
случаѣ нужды его домашнихъ, можетъ на пѣкоторое время 
отпускать въ домъ для исправленія тѣхъ нуждъ, наблюдая 
только, чтобы таковыя отлучки не вредили благонастроен
ности его духа *). .

Всѣ лица, состоящія подъ эпитиміею, по исполненіи ея, 
разрѣшаются при чтеніи особой молитвы, напечатанной въ 
требникѣ подъ названіемъ молитвы надъ р аз  рѣш аем ы м ъ 
отъ зап р е щ е н ія . Эту молитву надобно читать надъ разрѣ
шаемымъ тогда, когда онъ, но окончаніи своей эпитиміи, 
исповѣдуетъ предъ священникомъ свои грѣхи и будетъ 
готовиться къ причащенію, т. е. или непосредственно послѣ 
обыкновенной разрѣшительной молитвы, или предъ при
частіемъ. Слѣдуетъ читать эту молитву и надъ тѣми эпи- 
тимійцами, которыхъ приходится исповѣдывать и прича
щать въ случаѣ смертной опасности до окончанія срока 
эпитиміи, съ обязательствомъ, конечно, выполнить эту 
эпитпмію по выздоровленіи *).

’) Вят. Ёпарх. Вѣд. 1874 г. Л: 7; Томск. Епарх. Вѣд. 
1885 г. № 13.

’) „ІІрактич. руков. для священнослужитЛ Прот. Хой- 
н ац к аго , М. 1883 г., стр. 152.
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Извѣстія и замѣтки.
Приращеніе Императорскаго Дома. Разрѣшеніе пріема воспитанниковъ дух. 
семинарій въ Варшавскій Университетъ. Одобреніе книгъ дли церковно-приход
скихъ библіотекъ. Объ отчисленіи 2°/о съ церковныхъ суммъ на пріобрѣтеніе 
книгъ для собесѣдованія съ раскольниками. Распоряженія по военному вѣдомству 
1) объ освобожденіи войскъ въ воскресные и праздничные дни отъ нарядовъ 
на погребеніе умершихъ военно-служащихъ,—2) о Соблюденіи постовъ. Заботы 
Нижегородскаго Архипастыря о правильной организаціи церковно-свѣчпаго дѣла. 
Мѣры, принятыя тѣмъ же Архипастыремъ, къ умноженію и улучшенію церковно
пѣвческихъ хоровъ. Статистическія свѣдѣнія о духовно-учебныхъ заведеніяхъ 
и о духовенствѣ. Библіотека и залъ для чтенія религіозно-нравственныхъ 
книгъ. Изданіе изображенія Спасителя съ ііротцворасколыіическою цѣлью. „Новый 
Завѣтъ“ на 4-хъ языкахъ. О недопущеніи на кладбищахъ торговли напитками 
и съѣстными припасами. Награды. Благодарность Св. Синода ІІреосв. Модесту. 

Лѣченіе холеры и водобоязни, Лечебнцкъ Лоевскаго.

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Елиза
вета Маврикіевна, супруга Его Императорскаго Высочества 
Великаго Князя Константина Константиновича разрѣши
лась отъ бремени рожденіемъ сына, нареченнаго Іоан  номъ.

—  Высочайше разрѣшено воспитанниковъ православныхъ 
духовныхъ семинарій принимать въ Варшавскій университетъ 
съ тѣмъ, чтобы пріемъ ихъ ограниченъ былъ факультетами: 
историко-филологическимъ и физико-математическимъ.

— Журналомъ училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ отъ 
5 апрѣля 1885 г. за № 31, одобрены для пріобрѣтенія 
въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ составленныя 
В. Кулининымъ книги: Славяно-русская азбука", Спб. 
1885 г. и „Поясненія къ славяно-русской азбукѣ для 
учителя", Спб. 1885 г.

—  Казанскій Преосвященный сдѣлалъ распоряженіе, 
чтобы во всѣхъ благочинническихъ округахъ, гдѣ имѣются 
раскольники, заведены были окружныя миссіонерскія библіо
теки и пріобрѣтены въ нихъ всѣ книги, необходимыя для 
собесѣдованія съ раскольниками. Для покрытія расходовъ 
на этотъ предметъ, Его Высокопреосвященствомъ разрѣ-
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шено отчислять по 2°/0 съ церковныхъ суммъ (кружечной, 
кошельковой и прибыльной— свѣчной) по всѣмъ церквамъ 
тѣхъ приходовъ, гдѣ есть расколъ, съ тѣмъ, чтобы въ эти 
церкви непремѣнно выписывать, между прочимъ, противо
раскольническій журналъ „Братское Слово" (Пзв. по Каз. 
Епарх., 1886 г. Л» 12).

— „Нов. Время" сообщаетъ, что педавно по военному 
вѣдомству состоялись два весьма важныя распоряженія въ 
видахъ поддержанія и развитія въ войскахъ религіозно - 
нравственныхъ чувствъ. Первое мѣсто въ этомъ отношеніи 
занимаетъ распоряженіе объ освобожденіи войскъ въ воск
ресные и праздничные дпи отъ нарядовъ па погребеніе 
умершихъ военно-служащихъ. Коменданты и лица, испол
няющія ихъ должности, обязаны своевременно предупре
ждать кого слѣдуетъ, что при назначеніи погребенія въ 
воскресные и праздничные дни, нарядъ войскъ для отданія 
чести умершимъ безъ особаго Высочайшаго разрѣшенія, 
быть не можетъ. Исключеніе для подобныхъ случаевъ разрѣ
шено допускать лишь для наряда почетныхъ карауловъ, 
офицеровъ и унтеръ-офицеровъ къ тѣлу умершаго. Другое 
распоряженіе касается соблюденія въ войскахъ установлен
ныхъ православною Церковью постовъ и постныхъ дней. 
До сихъ поръ нижніе чины войскъ въ нѣкоторыхъ частяхъ 
войскъ и управленій довольствовались въ посты скоромною 
пищею, а въ нѣкоторыхъ постною. Въ виду того, что со
блюденіе установленныхъ постовъ составляетъ выполненіе 
одного изъ церковныхъ постановленій, поддерживающихъ въ 
солдатѣ чувство религіи, здоровье и правила чистой нрав
ственности, приказомъ по войскамъ гвардіи и петербург
скаго военнаго округа объявлено начальникамъ дивизій и 
равнымъ имъ лицамъ пользоваться правомъ разрѣшенія 
солдатамъ скоромной пищи въ постные дни лишь въ дѣй-
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ствительпо уважительныхъ случаяхъ, и каждый разъ доно
сить по командѣ въ штабъ округа о причинахъ, вызвавшихъ 
разрѣшеніе въ постные дпи скоромной пищи, съ указаніемъ 
срока, на который дано такое разрѣшеніе.

— Нижегородское Епарх. начальство озабочено церковно
свѣчнымъ дѣломъ. Въ 15-ыъ номерѣ нашихъ вѣдомостей 
напечатано воззваніе Нижегородскаго Архипастыря къ 
церковнымъ старостамъ, съ вразумленіемъ тѣхъ изъ нихъ, 
которые покупаютъ свѣчи для церквей не изъ епархіаль
наго завада, а у частныхъ торговцевъ. Кромѣ этого Прео
священный предложилъ мѣстной консисторіи предписать 
чрезъ благочинныхъ принтамъ всѣхъ церквей нижегородской 
епархіи и настоятелямъ монастырей, чтобы они содѣйство
вали операціямъ свѣчнаго завода въ пріобрѣтеніи самаго 
чистаго пчелинаго воска изъ первыхъ рукъ, и съ этою 
цѣлью доставили въ комитетъ свѣчнаго завода слѣдующія 
свѣдѣнія: 1) насколько въ каждомъ приходѣ развито пчело
водство среди прихожанъ и среди самого духовенства;
2) куда и какъ сбывается воскъ мѣстнаго производства;
3) сколько стоитъ пудъ воска и вощины, и въ какомъ 
примѣрно количествѣ можно пріобрѣтать ихъ въ каждомъ 
приходѣ; 4) что и какъ нужно устроить, чтобы воскъ изъ 
первыхъ рукъ былъ покупаемъ въ епарх. заводъ; 5) въ 
какой степени будетъ достигаться эта цѣль уполномоченіемъ 
мѣстныхъ— священника и діакона, а гдѣ есть лавки, смо
трителей лавокъ закупать воскъ на мѣстѣ. При этомъ 
Нижегородскимъ Архипастыремъ выражено желаніе, чтобы 
причты и старосты церквей разводили пчеловодство, при
надлежащее церквамъ, гдѣ окажется это возможнымъ. Ревизіею 
нижегородскаго свѣчнаго епарх. завода, произведенною по 
предложенію Его Преосвященства, между прочимъ, обна
ружено, что 1) за нѣкоторымъ исключеніемъ въ церквахъ



г. Ннжвяго-Новгорода употребляются свѣчи церезиновыя 
или смѣшанныя съ церезиномъ; 2) огарки въ свѣчной 
енарх. заводъ доставляются церезиновые или смѣшанные съ 
нимъ; заводъ принимаетъ ихъ вмѣсто денегъ, въ убытокъ 
себѣ; кромѣ того невольно побуждается и отъ себя вы
дѣлывать свѣчи не чисто-восковыя, а съ нѣкоторою при- 
мѣстыо церезина; 3) на нѣкоторыхъ церквахъ есть много 
долговъ, давно не платимыхъ заводу. Преосвященный Мо
дестъ предложилъ духовной консисторіи: 1). воспретить 
употребленіе въ церквахъ церезиновыхъ свѣчъ, а для того 
истребовать отъ старостъ подписи, что они не будутъ по
купать такихъ свѣчъ. Такъ какъ не всѣ правительствен
ныя постановленія по этому предмету вошли въ ин
струкцію старостъ, то сдѣлать выписки этихъ правилъ изъ 
сборника дѣйствующихъ п рѵководственныхъ церковно-при
ходскихъ постановленій; 2) воспретить свѣчному енарх. 
заводу принимать вмѣсто денегъ огарки церезиновые или 
смѣшанные съ церезиномъ; 3) потребовать отъ комитета 
свѣчнаго завода свѣдѣній о долгахъ заводу и взыскивать 
эти долги съ церквей чрезъ благочинныхъ.

— Въ видахъ возвышенія церковнаго благолѣпія при 
богослуженіи Нижегородскій архипастырь выражаетъ за
ботливость о заведеніи пѣвческихъ хоровъ въ приходскихъ 
церквахъ, съ каковою цѣлію собралъ свѣдѣнія о всѣхъ 
хорахъ, существующихъ въ Нижегородской епархіи, и во
шелъ въ сношеніе съ директорами народныхъ училищъ съ 
просьбою объ оказаніи содѣйствія въ дѣлѣ заведенія и 
улучшенія этихъ хоровъ.

— Духовныхъ учебныхъ заведеній въ Россіи, по по
слѣднимъ собраннымъ даннымъ, было 241, именно: ака
демій 4, семинарій 53, училищъ 184. Учащихъ было: въ 
академіяхъ 125, семинаріяхъ 965 и училищахъ 1640,
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всего 2,730. Число учащихся достигаетъ 40 тысячъ.— 
Высшую іерархію россійской Церкви составляли 3 митро
полита, 15 архіепископовъ и 75 епископовъ, всего 93 особы 
архіерейскаго сана. Въ томъ числѣ было: 56 управляющихъ 
епархіями, 28 викарныхъ и 9 состоящихъ на покоѣ. Архіе
рейскихъ домовъ 57. Въ 207 штатныхъ мужскихъ мона
стыряхъ состояло 3835 монашествующихъ и 2448 пос
лушниковъ; въ 173 заштатныхъ монастыряхъ монашест
вующихъ 2937 и послушниковъ 1659. Слѣдовательно, во 
всѣхъ 389 монастыряхъ братіи ихъ насчитывается до 
11 тысячъ. Въ 171 (106 штатныхъ и 65 заштатныхъ)
женскихъ монастыряхъ числилось 4941 монахиня и 12,966 
послушницъ, т. е. тѣхъ и другихъ 1 7,907. Такимъ обра
зомъ во всѣхъ 551 монастыряхъ обитало 28,886 человѣкъ. 
При мужескихъ и женскихъ монастыряхъ 929 церквей. 
Численность бѣлаго духовенства представляется въ слѣдую
щихъ цифрахъ. Протоіереевъ 1418, священниковъ 34,375, 
діаконовъ 6810 и псаломщиковъ 42,371; всего 84,974 лица. 
Сверхъ того было уволено по старости и болѣзни за 
штатъ протоіеревъ (86), священниковъ (1433), діаконовъ 
(805) и псаломщиковъ (3716), всего 6040 лицъ. Содер
жаніе изъ суммъ государственнаго казначейства получаетъ 
духовенство только 18 тысячъ церквей въ Россіи, въ ко
личествѣ 5,988,191 р 58 к. Пенсій священнослужителямъ 
епархіальнымъ и ихъ семействамъ (всего 3870 лицамъ) 
выдано 344,354 р. 85 к. Церковно-приходскія попечи
тельства жертвуютъ на содержаніе принтовъ лишь 180,672 р. 
60 к. Само духовенство, чрезъ посредство епархіальныхъ 
попечительствъ, имѣетъ ближайшее попеченіе о священно-и 
церковнослужителяхъ, увольняемыхъ за штатъ по пре
клонности лѣтъ или за болѣзнію, и о сиротахъ духовнаго 
вѣдомства, и израсходовало па этотъ предметъ 1,428,140 р.
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51 к., въ остаткѣ имѣло наличными 114,803 р. 81 к. и 
билетами 3,858,898 руб.

— Общество распространенія религіозно нравственнаго 
просвѣщенія въ духѣ православной Церкви въ С.-Петер
бургѣ устраиваетъ библіотеку и залъ для чтенія книгъ 
духовно-нравственнаго просвѣщенія.

— Стараніями одного изъ миссіонеровъ, іеромонаха 
русскаго св. Пантелеймонова монастыря, о. Арсенія, между 
прочимъ, издано въ свѣтъ изображеніе Спасителя, согласно 
историческому описанію лица Богочеловѣка, съ приве
деніемъ свидѣтельствъ изъ св. писанія о томъ, на какомъ 
основаніи мы рисуемъ образъ Спасителя. Изданіе это ус
пѣшно расходится, въ особенности, между сектантами, не 
признающими св. иконъ.

— С.-Петербургскою синодальною типографіею, по сло
вамъ „Новаго Времени" предпринято изданіе „Новаго За
вѣта" на четырехъ языкахъ: греческомъ, славянскомъ,рус
скомъ и латинскомъ, съ параллельными мѣстами, которыя 
исправлены и значительно дополнены сравнительно съ 
прежнею параллельною Библіею.

—  Распоряженіе высшаго духовнаго начальства о стро
гомъ наблюденіи за недопущеніемъ, въ видахъ соблюденія 
благочинія, производства на кладбищахъ торговли не только 
напитками,но и съѣстпыми припасами, вновь подтверждается 
въ приказѣ по полиціи.

— Высочайшими указами, данными капитулу россій
скихъ Императорскихъ и царскихъ орденовъ, въ 13 день 
іюня 1886 г., Всемилостивѣйше пожалованы, согласно 
удостоенію комитета министровъ, орденами: св. Анны, 
3-й степ ен и — учитель пензенской дух. семинаріи, кол
лежскій совѣтникъ Владиміръ П ротоп оповъ ;— С танислава 
3-й степени: учитель пензенской дух. семинаріи, надворный
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совѣтникъ Николай Н иколаевъ  и учитель тихоновскаго въ 
і'. Пензѣ духовнаго училища, коллежскій асессоръ Вла
диміръ К няж ескій .

—  Преосвященному Модесту, епископу нижегородскому, 
объявлена благодарность Св. Синода „за благонопечитель- 
пость объ ученикахъ нижегородской дух. семинаріи, выра
зившуюся въ архипастырскихъ распоряженіяхъ, способ
ствовавшихъ обстоятельному выясненію и благопріятному 
для семинарскихъ воспитанниковъ разрѣшенію вопроса о 
безплатномъ ихъ содержаніи въ общежитіи семинаріи". Съ 
наступившаго 1 886/ 7 учебнаго года всѣ своекопітпые 
воспитанники нижегородской дух. семинаріи, благодаря за- 
ботлитвости преосв. Модеста, будутъ безплатно помѣщаться 
въ интернатѣ устроеннаго при семинаріи па епархіальныя 
средства общежитія. Въ тоже общежитіе могутъ быть при
нимаемы даже и тѣ воспитанники семинаріи, которые под
вергнутся лишенію казеннаго содержанія за малоуспѣшность 
или проступки. Годичная плата за воспитанниковъ послѣдней 
категоріи предположена: за полное содержаніе 115 р., за 
половинное (помѣщеніе, свѣтъ и столъ, безъ одежды, обуви 
и книгъ) 65 руб.

— Одинъ священникъ тобольской епархіи константи- 
руетъ двумя личными опытами дѣйствительность рекомендо
ваннаго нѣкоторыми газетами лѣ чеп ія  отъ холеры  дех- 
темъ съ деревянны м ъ м аслом ъ. Двумъ холернымъ боль
нымъ священникъ далъ по рюмкѣ дехтя смѣшаннаго попо
ламъ съ деревяннымъ масломъ, и черезъ часъ велѣлъ по
вторить этотъ пріемъ. Вольные выздоровѣли. Въ Москов- * 
скнхъ Церк. Вѣдомостяхъ 1884 г. рекомендовано было, 
какъ предохранительное средство отъ холеры, употребленіе 
толченаго и п р о сѣ я н н аго  б ерезоваго  угля. За недѣлю 
до холерныхъ припадковъ человѣкъ начинаетъ чувствовать
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сильное накопленіе слизи во рту. Это вѣрный признакъ 
расположенія къ холерѣ. Чтобы пе подвергнуться ей, не
обходимо позаботиться объ удаленіи слизей изъ желудка и 
кишекъ, средствомъ къ чему и можетъ служить уголь. При
нимать уголь слѣдуетъ въ чаю по десертной или столовой 
ложкѣ одинъ или два раза въ недѣлю. Березовый уголь 
иредставляетъ хорошее средство также противъ дизентеріи 
и вообще поносовъ всякаго рода. При дизинтеріи всего 
лучше принимать уголь въ хорошемъ цѣльномъ ромѣ два 
раза въ день по столовой ложкѣ.

— Въ Московскихъ церковныхъ вѣдомостяхъ сообщается, 
что американскіе врачи излѣчиваютъ страдающихъ 
водобоязнію  очень простымъ средствомъ— русскою банею. 
Прежде всего такъ вылѣчился отъ водобоязни одинъ изъ 
американскихъ врачей, нѣкто Бюисонъ. Ему пришлось уха 
живать за однимъ больнымъ водобоязнею. Случайно пѣна съ 
губъ больнаго попала на палецъ, который обрѣзалъ Бюисонъ 
въ то утро и чрезъ нѣкоторое время у доктора появились всѣ 
признаки водобоязни—до непреодолимаго желанія кусать 
что бы то не было включительно. Когда Бюисонъ вошелъ 
въ баню, доведенную до температуры 42° по Реомюру, его 
тотчасъ бросило въ потъ и чѣмъ больше онъ потѣлъ, тѣмъ 
легче чувствовалъ себя. Обливаясь потомъ, нѣсколько ча
совъ подрядъ онъ пробылъ въ этой банѣ, чувствуя, что 
признаки страшной болѣзни ослабѣваютъ съ каждымъ ча
сомъ. Чрезъ нѣсколько часовъ Бюисонъ вышелъ изъ бани, 
свободно напился свѣжей воды и заснулъ крѣпкимъ сномъ. 
На утро онъ чувстовалъ себя совсѣмъ здоровымъ. Затѣмъ 
онъ имѣлъ возможность провѣрять этотъ способъ на боль
ныхъ, которыхъ было 24 и всѣ опп вылѣчились совершен- 
no. Больныхъ вводили въ русскую баню такой температуры, 
какую только можно было выносить и па такое время, на
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какое только было возможно безъ опасности для больнаго 
Это дѣлалось ст цѣлью вызвать усиленную испарину. Кро
мѣ того рапы обмывались нашатырнымъ спиртомъ. Вюпсонъ 
утверждаетъ, что необходимо начинать лѣченіе водобоязни 
тотчасъ по проявленіи первыхъ приступовъ болѣзни.— Этимъ 
же способомъ въ началѣ текущаго года вылѣчили отъ водо
боязни одного 12-лѣтняго мальчика въ Кишиневѣ. Баню 
истопили до 42° по Реомюру и внесли туда мальчика. 
Чрезвычайно высокая температура подѣйствовала на маль
чика такъ, что онъ спустя часъ времени, упалъ въ без
памятствѣ на полъ. Его въ простынѣ вынесли оттуда въ дру
гую комнату съ температурой градусовъ въ 20. Это было 
утромъ; вечеромъ его опять водили въ баню, на слѣдующій 
день также и такимъ 'образомъ три дня сряду. Бани дѣй
ствовали очень благотворно: мальчикъ сталъ принимать пи
щу, просить соленой капусты, лимона и даже пить раз
солъ отъ соленыхъ огурцовъ. Врачи надѣялись, что еще 
нѣсколько бань и мальчикъ окончательно выздоровѣетъ. 
(Моек. Церк. Вѣдом. 1886 г. 17 и 19).

— Въ „Литовскихъ епарх. вѣдомостяхъ" (JV: 29) ре
комендуется для духовенства „Полный, настоящій просто
народный лечебникъ", доктора медицины Ф. Л о е в е каго. 
9 е изданіе, Москва, 1884 года. Цѣна 2 руб 50 коп. 
съ перес. Выписывать можно изъ московскаго книжнаго 
магазина Д. И. П рѣ сн ова (на Никольской улицѣ, въ 
домѣ Бостанжогло).

о б ъ я в л е н і я .
Въ п ам ять И. О. А к с а к о в а .

Совѣтъ С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворитель-
ваго Общества, призналъ наиболѣе цѣлесообразнымъ по-
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чтить память почившаго русскаго и славянскаго дѣятеля 
II. С. А к са к о в а  учрежденіемъ особаго издательскаго ка
питала его имени изъ добровольныхъ пожертвованій. Па 
этотъ капиталъ предполагается издавать различныя сочи
ненія въ видѣ сборниковъ, книгъ, брошюръ и иллюстриро
ванныхъ изданій, посредствомъ которыхъ Русская читающая 
публика знакомилась бы съ жизнью Славянства и разви
валась въ своемъ славянскомъ самосознаніи. Своими вкладами 
въ названный капиталъ имени А к са к о в а  почитатели его 
памяти могли бы послужить, по возможности, тому же дѣлу, 
которому посвятилъ всю свою жизнь незабвенной памяти 
И ван ъ  С ергѣ евичъ .

Пожертвованія съ указанною цѣлію принимаются въ 
Совѣтѣ С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго 
Общества (Площадь Александріинскаго театра, домъ Го
лубева, № 7).

О подпискѣ па ИЗВѢСТІЯ G.-ПЕТЕРБУРГСКАГО СЛА
ВЯНСКАГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАГО ОБЩЕСТВА въ 
1886 году. Годъ третій.

„Извѣстія С.-Петербургскаго Славянскаго Благотвори
тельнаго Общества* знакомятъ читателей въ краткихъ 
очеркахъ съ состояніемъ славянскихъ земель, съ явленіями 
жизни славянъ, преимущественно умственной, выясняютъ 
въ своихъ статьяхъ взгляды, раздѣляемые Обществомъ, что 
необходимо и для живѣйшаго общенія между различными 
славянскими землями, и для развитія славянскаго созпапія 
въ русскомъ обществѣ. Вмѣстѣ съ этими помѣщаются 
статьи по разнымъ вопросамъ славяновѣдѣнія.

Отдѣлъ библіографіи, существующій съ самаго начала 
изданія, редакція постарается вести съ возможной полнотой 
м своевременностью.
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Редакція, насколько возможно при разныхъ условіяхъ, 

будетъ заботиться о современномъ выходѣ книжекъ.

1-го августа вышла и разослана подписчикамъ ѴІИ-я 
книга историческаго журнала: „РУССКАЯ СТАРИНА". 
С одерж ан іе: I. Записки Павла Васильевича Чичагова, 
адмирала и перваго морскаго министра. Гл. III. Сообщ. 
JI. М. Ч и ч а го в ъ ,— II. По вопросу объ учрежденіи лоттеріп. 
Докладъ императрицѣ Екатеринѣ II, 1771 г. Сообщ. Г. К. 
Р ѣ п и п с к ій .— III. Филаретъ Дроздовъ, митрополитъ моек. 
Гл. X II— XIV. — IV. Императоръ Николай и король Фрид
рихъ-Вильгельмъ IV въ 1840 г. Изъ записокъ Ѳедора 
Яковлевича М ар к о ви ч а .— V. Елена Андреевна Ганъ (Зе- 
пеида Р — ва), 1814— 1842 гг. Гл. I - V. Біогр. очеркъ. 
Состав. Е. С. Н е к р а с о в а .— VI. Московскій университетъ 
въ воспоминаніяхъ А. Н. Аѳанасьева, 1843— 1849 гг. 
Сообщ. Е. А. Аммонъ. — VII. Петръ Николаевичъ Куд
рявцев!., проф. московск. универе., 1855 г. Сообщ. П. П. 
К о л о со въ .— VIII. Послѣдняя польская смута, 1863 г. 
Разсказы А. В язм итинова и В. Л. Б а р а т ы н с к а г о .—
IX. Записки Дмитрія Ивановича Кипіани, съ 1820 г.—
X. Гавріилъ Якимовичъ Ломакинъ. Автобіогр. записки, съ 
примѣч. В. В. С тасова . (Окончаніе).— XI. Матеріалы, 
замѣтки и стихотв.: Ѳ. И. Тютчевъ, 1831 г. — Графы Си
версы.— Эпиграммы С. Соболевскаго.— Поправки и за
мѣтки.—XII. Библіографическій листокъ.

Прил ож еніе: Портретъ Гавріила Якимовича Ломакина, 
гравир. В. В. Матэ. Продолжается подписка на „Русскую 
Старину" изд. 1886 г. Цѣпа за 12 книгъ съ гравированными 
портретами девять руб. съ пересылкою.

Пногородные исключительно обращаются въ редакцію



— 44
„Русской Старины", въ С.-ГІетербтугъ, Большая Подья
ческая. домъ Л'і 7. Подписчики „Русской Старины" могутъ 
получить sa одивъ руб.— Альбомъ портретовъ русскихъ 
дѣятелей (второе соб ран іе), сорокъ гравю ръ, и спол
н енны хъ  лучшими рус. худож никам и . (О сталось не 
много эк зем п л яр о въ ). Напечатана и разсылается новая 
книга: Альбомъ портретовъ русскихъ дѣятелей въ 50 гравю
рахъ академика Л. А. Сѣрякова. С одерж аніе: Сѣряковъ.— 
Александръ II .— Кн. Долгоруковы.— Биронъ.— Іоаннъ V I.— 
II. Лопухина.— Д. Волковъ.— Екатерина ;А.Й» ^-Кн. Потем
кинъ.— Кашкинъ.— Арсеній Маціевцчъ, — І^гачёвъ. —-чКн. 
Кутузовъ.— Болотовъ.— Александръ I.— Ловйчъ;— Бу
латовъ— Орловъ.— Денисовт.— Маевскій,—А.рхпм. Фотій,— 
Ленарскій.— Каразинъ. — Грибоѣдовъ. — Пушкинъ.— Гоголь.- 
Бѣлинскій.— Воейковъ. — Паве кій.—  Ириней Нестеровичъ.— 
Архіеп. Иннокентій. — Гр. Ѳ. II. Толстой. — Архипъ Оси
повъ. — Клюкірфонъ-Клугенау.— Гр. Киселевъ.— Яковлевъ 
(отецъ писателя А. И. Г.).— Муравьевъ-Карскій.— Но
вицкій — Тарасъ Шевченко.— Некрасовъ.— Жуковскій.— Со
ловьевъ.— Бодяпскій. Цѣна ш есть рублен. Подписчики 
„Русской Старины" могутъ получить этотъ альбомъ за два 
руб. съ пересылкою.
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