
mu

mm

ятъ

 

два

  

раза

 

въ

  

мѣсяцъ.

Подписка

 

принимается

въ

 

Рѳдакціи,

 

при

 

Красно-

   

о

 

ПІл

   

il

  

/

ярскомъ

 

дух.

 

училищѣ.

Ц,ѣна

 

годовому

 

изданію

съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

ПЯТЬ

  

руб.

   

50

   

коп.

1398

 

года

     

(годъ

 

і5~й.)

    

1-го

 

Сентября.

О

 

Т

 

Д

 

Ъ

 

Л

 

Ъ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

1.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

   

Начальства.

На

 

журнал!;

 

учидищнаго

 

Правленія,

 

отъ

 

17

 

Іюля

 

за

S

 

23,

 

но

 

ст.

 

1,

 

о

 

пожѳртвованін

 

Елизаветой

 

Красиковой

 

въ

едущую

 

училищную

 

церковь

 

иконы

 

Святителя

 

Василія

 

Парій-

таго

 

въ

 

память

 

и помийЬвѳніѳ

 

умѳршаго

 

отца

 

ѳя,

 

каѳедральнаго

вротоіерия

 

Василія

 

Діпштріевпча

 

Касьянова,

 

иослѣдовала

 

розолюція

™

 

Преосвященства,

 

Прѳосвящоппѣйшаго

 

Акакія,

 

Епископа

Евасейскаго

 

s

 

Кра'сноярскяго,

 

отъ

 

21

 

Іюля

 

с.

 

г.

 

за

 

Ж

 

1926,

таковая:

 

„О

 

ножертвованіи

 

иконы

 

объявить

 

въ

 

Епархіальпыхъ

"ѣдомостяхъ

 

къ

 

свѣдѣнію

 

Епархіальнаго

 

духовенства,

 

чтобы

Расположить

 

опое

 

помомь

 

Обществу

 

Святаго

 

Благовѣрпаго

 

п

Ввлнваго
 

Князя

 

Александра

 

Невскаго,

 

собпрающаго

 

каппталъ

іг1 стинѳндію имени нокойнаго, скорѣе   совершить   доброе   дѣло.
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Церковь

 

училищу

 

давно

 

нуаша,

 

есть

 

ножертвовапіе

 

для

 

ней

Протоіерѳя

 

Любимцѳва

 

па

 

священные

 

сосуды.

 

Но

 

смотря

 

на

крайнее

 

обремѳнепіѳ

 

многихъ

 

церквей

 

расходами

 

по

 

содоржапію

духовно-учебпыхъ

 

завѳдѳній,

 

уповаю,

 

что

 

для

 

своихъ

 

дѣтѳй

Епархіальпоѳ

 

духовенство

 

найдетъ

 

возможнымъ

 

изыскать

 

средства

для

 

добраго

 

дѣла,

  

пли

 

привлечь

 

къ

 

ному

 

добрыхъ

 

людей",

На

 

журнале

 

Консисторіп

 

по

 

дѣлу

 

о

 

иостроіікѣ

 

въокнахъ

 

Торга-

шинской

 

Николаевской

 

церкви

 

жолѣзішхъ

 

рѣшотокъ

 

на

 

средства

прихожанъ,

 

употребившихъ

 

на

 

эту

 

постройку

 

263

 

руб.

 

95 1 /,

 

kïj

18

 

сего

 

Августа

 

последовала,

 

между

 

прочимъ,

 

таковая

 

резолю-

ция

 

Его

 

Прѳосвящонства:

 

„О

 

ножертвовапіи

 

прихожанъ

 

напеча-

тать

 

въ

 

Енпсойскнхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхь.

 

Господь

 

воз-

наградить

 

любящихъ

 

благолѣиіо

 

Дома

 

Его

 

сторицею".

2.

Отъ

 

Енисейсной

 

Духовной

 

Консисторіи.

На

 

апонимномъ

 

допосѣ

 

за

 

подписью

 

„проѣзжій"

 

о

 

предо-

судительномъ

 

новедоніп

 

псаломщиковъ

 

села

 

Аскызскаго,

 

Мину-

сішскаго

 

округа,

 

1 5

 

Августа

 

сего

 

года

 

послѣдог.ала

 

таковая

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

„Копсисторія

 

отъ

 

моего

 

имена

объявптъ

 

проѣзжѳму

 

черозъ

 

Аскызъ

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдоио-

стяхъ,

 

что

 

если

 

бы

 

онъ

 

подписалъ

 

свое

 

имя,

 

отчество

 

и

 

фамп-

лію

 

подъ

 

прпсланнымъ

 

мнѣ

 

ппсьмомъ,

 

то

 

ому

 

сообщены

 

были-бы

точныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

всѳмъ

 

Аскызскомъ

 

иричтѣ

 

н,

 

конечно,

 

онъ

быль

 

бы

 

удивлѳнъ,

 

что

 

Епархіпльному

 

Начальству

 

извѣстпо

больше,

 

чѣмъ

 

ему

 

наговорили

 

слввоохотливые

 

его

 

собеседники;

но

 

онъ

 

узналъ

 

бы

 

также,

 

что

 

въ

 

епархіальномъ

 

судѣ

 

дѣла

 

слѣд-

ственныя

 

разсматриваются

 

но

 

очереди

 

и

 

что

 

ихъ

 

больше,

 

чѣль

нричтовъ
 

въ
 

епархіи.
 

Лучше
 

бы
 

онъ

   
сдѣлолъ,

   
ослибы

   
вмѣств
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выемкіг

 

сучковъ

 

нзъ

 

очей

 

ближнихъ,

 

пзъялъ

 

бревно

 

изъ

 

евоего

лукаваго

 

ока

 

и

 

чаще

 

новторялъ

 

слова

 

молитвы

 

Ефрема

 

Сирина:

Гоміоди...

 

даруй

 

ми

 

зрѣти

 

моя

 

ирѳгрѣшенія

 

и

 

не

 

осуждатп

 

бра"

та

 

моего

 

" .

ГГсалоищіікь

 

Атамановской

 

Троицкой

 

церкви,,

 

Красноярскаго

окр.,

 

Григорій

 

Воздвнжѳнскій,

 

14-

 

августа

 

с.

 

г.,

 

отрѣшѳнъ

 

отъ

иѣста .

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Дубчѳской

 

Троицкой

 

церкви,

 

Енисей-

скаго

 

округа,

 

Алекеагдръ

 

Быстровъ,

 

21

 

августа

 

с.

 

г.,

 

уволенъ

отъ

 

должности

 

псаломщика.

20

 

Іюля

 

1898

 

года

 

прпсоѳдпненъ

 

къ

 

православію

 

села

Корестѳловскаго,

 

Ирбейской

 

волости,

 

Канскаго

 

округа,

 

носелонецъ

Султапчрать

 

Исламратовъ,

 

магомѳтанекаго

 

вѣроисповѣданія,

 

27

лѣтъ,

 

съ

 

наречѳніемъ

 

ому

 

православного

 

имени

 

Алѳксій.

3.

Извлечете

 

изъ

 

отчета

Комитета

 

по

 

сооруженію

   

православнаго

  

храма

 

у

 

под-

ножія

 

Валканъ,

  

въ

 

южной

   

Волгаріи,

 

для

 

вѣчеаго

 

по-

миноненія

  

воиновъ,

 

павшихъ

   

въ

 

войну

 

1877—78

 

г.

по

  

31

 

Декабря

 

1897

 

года.

Къ

 

1-му

 

Января

 

1897

 

г.

 

въ

 

капиталахъ

Комитета

 

состояло

 

въ

 

°/ 0 7о

 

бумагахъ

        

692075

 

р.

    

—

    

к.

и

 

б)

 

иаличшхъ

 

депегъ

 

на

 

сумму

                 

1805

  

„

  

86

       

„

Къ

 

нимъ

 

поступило

 

съ

 

1-го

 

Января

 

но

 

3]-е

Декабря

 

1897

   

г.

      

-

                 

-

                 

62003

 

„

  

94

А

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1896

 

г.,

 

къ

 

1

 

Января

1898

 

г.

 

всего

 

въ

 

прпходѣ

        

-

                 

755884

  

„

 

80

       

п

Съ

 

1

 

Января

 

но

 

31

 

Декабря

 

1897

 

года

^расходовано             -                 -                 60473 „  31
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Затѣмъ

 

къ

 

1

 

Января

 

1898

 

г.

 

въ

 

остаткѣ

 

679175

   

„

 

—

и

    

наличными

 

деньгами

                           

16236

   

„

  

49

Итого

   

въ

 

наличности

    

695411

   

„

 

49

Валансъ

         

-

     

75588?!

     

НО"

4.

ИЗВЛЕЧЕН1Е

 

ИЗЪ

 

ВѢДОМОСТИ

церновнаго

 

кружечнаго

 

сбора

 

„въ

 

пользу

 

нуждающихся

 

Сла-
вянъ",

 

полученнаго

 

СПБ.

 

Славянснимъ

 

Обществомъ

 

въ

 

теченіе
1897

 

года.

Всего

 

въ

 

тѳчѳніо

  

1897

 

года

 

поступило

  

14613

 

руб.

 

44

 

к.

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

по

 

Енисейской

 

ѳпархіи:

Изъ

 

Ачипскаго

 

округа:

Отъ

 

благочиннаго

 

2

 

уч.,

 

пр.

 

К.

  

Ллобутскаго

    

4

  

р.

  

90

 

е.

Отъ

 

благочиннаго

 

3

 

уч.,

 

св.

   

А.

  

Смирнова

   

-

    

4

    

„

  

71

   

„

„

    

Енпсѳйскаго

 

округа:

Отъ

 

и.

 

д.

 

бл.

  

I

 

уч.,

 

св.

 

0.

 

Архапгѳльскаго

 

3

  

„

   

—

 

»

„

    

Канскаго

 

округа

 

:

Отъ

 

бл.

   

1

  

уч.,

 

пр.

 

М.

   

Коновалова

„

    

„

    

3

   

„

     

св.

 

Д.

 

Попова

„

    

Красноярска:

Отъ

 

Енисейской

 

Духовной

 

Консисторіи

    

-

„

    

Красноярскаго

 

округа:

Отъ

 

и.

 

д.

  

бл.

   

1

  

уч.,

  

«в.

 

В.

 

Фигуровскаго

Отъ

 

бл.

 

2

 

уч.,

 

св.

 

Т.

 

Подкоп аѳва

Отъ

 

п.

 

д.

 

бл.

 

3

 

уч.,

 

св.

 

Покровскаго

    

-

55

  

„

  

91

ю

 

. Я

2

  

„ 96

 

,

16

   

„ 59

 

;

9<)

 

ш

6

   

„ 59

 

,

3

  

, 26

 

,
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5.

вакантны

 

р.

    

мѣста.

Свяіуенническія:

Ачинскаго

 

окр.,

 

въ

 

с.

 

Алѳксандровскомъ,

 

Больше- Кѳмчуг-

комъ,

 

Бѣлоярскомъ,

 

Курбатовскомъ,

 

Мало-Улуйскомъ

 

и

 

Чѳбаков-

скомъ;

 

Енисѳйскаго

 

окр.,

 

въ

 

с.

 

Дубческомъ

 

и

 

Чалбышѳвскомъ;

Канскаго

 

округа,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Алѳксандровскомъ

 

и

 

Курайскомъ;

Красноярскаго

 

окр.,

 

въ

 

с.

 

Подъѳмокомъ;

 

Мину синскаго

 

окр.,

 

въ

с.с.

 

Ново-Берѳзовекомъ,

 

Оисимскомъ

 

и

 

Сабинскомъ;

 

при 'Газовской

церкви

   

Туруханскаго

    

края.

Діаконскія:

Ачинскаго

 

окр.,

 

въ

 

с.с.

 

Валахтинскомъ

 

п

 

Ужурскомъ;

    

Кан-

скаго

 

округа,

 

въ

 

с.с.

   

Анцирскомъ,

 

Ирбейскомъ

   

и

 

Рыбинскомъ;
Минусинска™

 

округа,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Каратузскомъ,Маторскомъ

 

и

 

Ново-

Марьясовскомъ,

   

и

 

при

 

Красноярскомъ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

Псаломщическія:

Ачинскаго

 

окр.

 

въ

 

с.

 

Божіе-озѳрскоыъ;

 

Канскаго

 

окр.,

въ

 

с.

 

с.

 

Александровскомъ,

 

Усть-ярульскомъ ;

 

Красноярскаго

окр.,

 

въ

 

с.

 

Атамановскомъ

 

при

 

Троицкой

 

церквп

 

(прнчтъ

 

изъ

священника

 

и

 

псаломщика;

 

земли

 

при

 

сей

 

церквп

 

сѣнокосной

 

55
дѳсятинъ;

 

руги

 

псаломщику

 

7

 

пуд.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

жалованья

исаломщику

 

отъ

 

казны

 

60

 

р.

 

въ

 

годъ;

 

въ

 

прнходѣ

 

имѣется

школа

 

грамоты;

 

нрихожанъ

 

мужскаго

 

пола

 

946

 

д.,

 

женскаго

914

 

д.);

 

Енисейскаго

 

округа

 

въ

 

с.

 

Дубческомъ

 

при

 

Троицкой
церквп

 

(причтъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика;

 

при

 

сей

 

церквп

земли

 

усадебной

 

2

 

десятины;

 

сѣнокосной

 

52

 

дес,

 

домъ

 

для

псаломщика

 

общественный,

 

жалованья

 

исаломщику

 

отъ

 

казны

117

 

р.

 

60

 

к.

 

въ

 

годъ;

 

въ

 

приходѣ

 

имѣѳтся

 

церковно -приход-

ская

 

школа;

 

прихожапъ

 

мужеск.

 

пола

 

544

 

души

 

и

 

жѳпскаго

48

 

душ.);

 

при

 

Мивусинскомъ

 

Спасскомъ

 

соборѣ

 

и

 

при

 

Хатанг-

ской
 

церкви

 
Туруханскаго

 
края.
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ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

1.

Слово
въ

 

день

   

успенія

  

|іресвятой

   

^Богородицы

Лріидите

 

всемирное

 

успеиіе

 

Всенвпорочныя

 

Влады-
чицы

 

свѣтло

 

празднуема:

 

днесь

 

6о

 

Ангелы

 

торжествуют

честное

 

преставленге

 

Вожія

 

Матере

 

и

 

къ

 

веселью

 

насъ

земныхъ

 

прнзываютъ ,

 

вопити

 

немолчнымъ

 

гласомъ:

 

радуй-
ся

 

преставлыиаясл

 

отъ

 

земли

 

и

 

къ

 

шбеснымъ

 

обителемъ
пресельшаяся;

 

радуйся

 

упованіе

 

и

 

спасеніе

 

наше

 

(Стих.
на

 

Господи

 

воззвахъ).

Такъ

 

усиленно

 

Св.

 

Церковь

 

приглашаешь

 

чадъ

своихъ

 

свѣтло

 

праздновать

 

успеніѳ

 

Божіей

 

Матери,
называя

 

его

 

всемірнымъ

 

и

 

указывая

 

на

 

то,

 

что

 

его

торжествуюсь

 

Св.

 

Ангелы,

 

и

 

насъ

 

призываютъ

 

къ

радости,

 

веселію

 

и

 

немолчному

 

восхваленію

 

Пресвятыя
Владычицы.

Почему

 

же

 

это?

 

Какое

 

основаніе

 

для

 

такого

свѣтлаго,

 

радостнаго

 

празднованія

 

этого

 

событія?
Основаніѳ

 

для

 

этого

 

можно

 

усматривать

 

прежде

 

всего

въ

 

самой

 

важности

 

событія.

 

Мы

 

вспоминаѳмъ

 

сегодня

успеніе

 

Той,

 

преблагословенной

 

Жены,

 

которая

 

удо-

стоилась

 

быть

 

Матерью

 

Единороднаго

 

Сына

 

Вожія,
воспріять

 
въ

 
Себя

 
и

 
воплотить

 
самую

 
присносущную

Жизнь,    пришедшую   обновить,   оживотворить,    очи-
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стить

 

и

 

освятить

 

умершее

 

во

 

грѣхахъ

 

человѣчество, —

успеніе,

 

которое

 

ознаменовано

 

было

 

величайшими

 

чудес-

ными

 

знаменіями

 

милости

 

и

 

благоволенія

 

Божія

 

къ

Вожіей

 

Матери,

 

и

 

было

 

чудеснымъ

 

прехожденіемъ

 

отъ

земли

 

на

 

небо,

 

отъ

 

жизни

 

временной

 

къ

 

жизни

 

вѣч-

ной,

 

отъ

 

тлѣнія

 

къ

 

нетлѣнію...

 

Да,

 

успеніе

 

Божіей
Матери

 

не

 

было

 

похоже

 

на

 

смерть

 

обыкновенныхъ
людей.

 

Церковное

 

преданіе

 

сохранило

 

свѣдѣніе,

 

что

Матерь

 

Божія

 

не

 

испытала

 

ни

 

предсмертныхъ

 

болѣз-

ней,

 

коими

 

большею

 

частію

 

оканчивается

 

жизнь

 

чело-

вѣческая,

 

ни

 

тѣхъ

 

ужасовъ,

 

кои

 

обыкновенно

 

обдер-
жатъ

 

бѣдную

 

душу

 

при

 

псреходѣ

 

въ

 

вѣчность;

 

а

 

пре-

дала

 

духъ

 

свой

 

Богу

 

безболѣзненно

 

и

 

мирно,

 

какъ

будто

 

заснувъ

 

сладкимъ

 

сномъ.

 

Кромѣ

 

того

 

при

блаженномъ

 

успеніи

 

Божіей

 

Матери,

 

по

 

■

 

выраженію
0в.

 

Церкви,

 

чудо

 

въ

 

чудеси

 

сугубо

 

стечеся.

 

За

 

три

дня

 

до

 

кончины

 

явился

 

къ

 

Ней

 

Арханголъ

 

Гавріилъ
съ

 

благоухающимъ

 

цвѣткомъ

 

и

 

предварилъ

 

Ее

 

о

 

пре-

ставленіи

 

отъ

 

земныхъ

 

къ

 

небеснымъ,

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

успеніѳ

 

Ея

 

будетъ

 

какъ

 

тихій

 

сонъ

 

и

 

на

 

самое

 

корот-

кое

 

время,

 

нослѣ

 

котораго

 

она

 

узритъ

 

безсмертную
жизнь

 

и

 

славу

 

во

 

свѣтѣ

 

лица

 

Господня

 

и

 

ликуя

 

пѳрей-

детъ

 

въ

 

горняя

 

къ

 

Сыну

 

Своему.

 

Вскорѣ

 

послѣдовали

новыя

 

чудесныя

 

знаменія,

 

удивившія

 

небо

 

и

 

землю.

Апостолы,

 

восхищенные

 

силою

 

Божіею,

 

со

 

всѣхъ

концовъ

 

вселенной

 

стекались

 

на

 

облацѣхъ

 

не-

бесныхъ,

 

чтобы

 

воспѣть

 

исходную

 

пѣснь

 

Богородицѣ

и

 

проводить

 

Ее

 

въ

 

жизнь

 

нескончаемую.

 

Не

 

было
только

 

Св.

 

Апостола

 

Ѳомы,

 

который

 

по

 

особому

 

из-

воленію

 

Божію

 

не

 

прибылъ

 

ко

 

дню

 

успѳнія,

 

чтобы
чрезъ

 

Него

 

засвидетельствовано

 

было

 

о

 

новомъ

 

чудѣ.

Въ

 
самый

 
часъ

 
успенія

 
необыкновенный

 
свѣтъ

 
обли-

еталъ горницу,   гдѣ   находилась Богоматерь,  и Самъ
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Царь

 

Неба

 

и

 

Земли

 

въ

 

сонмѣ

 

св.

 

Ангеловъ

 

явился,

чтобы

 

воспринять

 

и

 

вселить

 

на

 

небо

 

пречистую

 

душу

Ея.

 

Съ

 

горячею

 

любовью

 

взирая

 

на

 

пресвѣтлое

 

лице

Господа

 

и

 

веселясь

 

неизреченною

 

радостью,

 

безъ
малѣйшаго

 

тѣлеснаго

 

страданія

 

предала

 

Она

 

душу

 

иъ

руки

 

Сына

 

Своего

 

и

 

Бога,

 

и

 

какъ

 

будто

 

сладкимъ

сномъ

 

заснула.

 

Не

 

допустилъ

 

Господь

 

коснуться

 

тлѣнію

и

 

пречистое

 

тѣло

 

Ея.

 

Когда

 

Св.

 

Апостолъ

 

Ѳома

 

явил-

ся

 

въ

 

Іерусалимъ

 

уже

 

послѣ

 

погребенія

 

Богоматери

 

и

хотѣлъ

 

поклониться

 

остаткамъ

 

Ея,

 

и

 

Св.

 

Апостолы
открыли

 

для

 

этого

 

гробъ,

 

то

 

тѣла

 

Ея

 

не

 

оказалось

 

въ

пещерномъ

 

гробѣ...

 

Вечеромъ

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

Бого-
матерь

 

явилась

 

Св.

 

Апостоламъ

 

во

 

время

 

трапезы,

окруженная

 

сонмомъ

 

Ангеловъ.

 

Такъ

 

чудесно

 

Божія
Матерь

 

переселилась

 

отъ

 

земли

 

на

 

небо.

 

По

 

истинѣ,

по

 

выраженію

 

церковной

 

пѣсни,

 

гробъ

 

Ея

 

былъ

 

только

лѣствицей

 

къ

 

небеси

 

(Стих,

 

на

 

Господи

 

воззвахъ).
Какъ

 

Матерь

 

Живота,

 

Она

 

и

 

переселилась

 

къ

вѣчному

 

лшвоту,

 

и

 

но

 

смерти

 

осталась

 

живою

 

душею

 

и

тѣломъ!

Сегодня

 

Святая

 

Церковь

 

воспоминаетъ

 

также

прославленіе

 

Пресв.

 

Богородицы;

 

превознесеніе

 

Ея
отъ

 

глубочайшаго

 

смиренія

 

къ

 

высочайшей

 

славѣ,

 

отъ

земного

 

многострадал ьнаго

 

странствованія

 

къ

 

вѣчному

соцарствованію

 

съ

 

Сыномъ

 

Ея

 

и

 

Богомъ.

 

Хотя

 

еще

ветхозавѣтный

 

пророкъ

 

провидѣлъ

 

величіе

 

Пресвятой
Дѣвы,

 

когда

 

сказалъ:

 

иредста

 

Царица

 

одесную

 

Тебе
въ

 

ризахъ

 

позлащенныхъ

 

одѣянна

 

и

 

преиспрещевна

(Псал.

 

44

 

ст.

 

40],

 

хотя

 

и

 

Сама

 

Пресвятая

 

Дѣва,

 

со-

дѣлавшись

 

Матерью

 

Господа,

 

сознавала

 

Свое

 

величіе,
но

 

во

 

время

 

земной

 

жизни

 

своей

 

Она

 

была

 

смирен-

ною

 
рабою

 
Господнею,

 
почти

 
не

 
принимавшею

 
учаспя

въ   дѣлахъ   Сына   Своего,   но   преуспѣвавшею   лишь_
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въ

 

любви

 

къ

 

Нему.

 

Только

 

съ

 

этого

 

дня

 

обнаружилось

величіѳ

 

Ея,

 

какъ

 

Божіей

 

Матери:

 

обнаружилось

 

въ

Ея

 

чудесномъ

 

преставленіи,

 

въ

 

чудесныхъ

 

знаменіяхъ,

которыя

 

сопровождали

 

Ея

 

успеніе;

 

обнаружилось
чудесными

 

знаменіями,

 

сопровождавшими

 

Ея

 

погребеніе,

и

 

въ

 

томъ,

 

что,

 

чудесно

 

преселившись

 

отъ

 

земли

 

на

небо,

 

Она,

 

по

 

ученію

 

Св.

 

Церкви,

 

какъ

 

Мать

Господа

 

Владыки

 

и

 

Вседержителя

 

всѣхъ,

 

явилась

 

пре-

вознесенною

 

выше

 

всѣхъ

 

царицею

 

Неба

 

и

 

Земли,
Честнѣйшею

 

Херувимъ

 

и

 

Славнѣйшею

 

Серафимъ,

 

ко-

торой

 

поклоняются

 

и

 

будутъ

 

поклоняться

 

не

 

только

всѣ

 

земнородные

 

человѣки,

 

но

 

и

 

Ангелы

 

Небесные!...
Кромѣ

 

священнѣйшихъ

 

воспоминаній,

 

касающихся

Богоматери,

 

съ

 

торжествомъ

 

Ея

 

успенія

 

соединяются

отраднѣйшія

 

мысли

 

и

 

воспоминанія,

 

касающіяся

 

и

людей

 

грѣшныгь.

 

Во-первыхъ,

 

въ

 

блаженномъ

 

успеніи

и

 

прославленш

 

Волсіей

 

Матери,

 

сродной

 

всѣмъ

 

людямъ

по

 

естеству,

 

наглядно

 

подтверждается

 

отрадное

 

обѣто-

ваніе,

 

данное

 

Господомъ*

 

вѣрующимъ

 

въ

 

Него,

 

что

всякій

 

вѣрующій

 

въ

 

Него

 

имать

 

животъ

 

вѣчный

 

[Іоан.
бет.

 

40),

 

что

 

не

 

только

 

душа

 

беземертная,

 

но

 

и

 

тѣло,

истлѣвшее

 

въ

 

землѣ,

 

воскреснетъ

 

и

 

смертное

 

обратит-
ся

 

въ

 

беземертное

 

и

 

тлѣнное

 

облачится

 

въ

 

нетлѣніе, —

и

 

что

 

въ

 

будущей

 

жизни

 

они

 

будутъ

 

участвовать

 

въ

вѣчной

 

славѣ

 

Его,— конечно

 

не

 

въ

 

такой,

 

которою

облечена

 

Богоматерь,

 

потому

 

что

 

Богоматерь

 

Едина,
но

 

въ

 

славѣ,

 

которую

 

Господь

 

обѣщалъ

 

вѣрующимъ,

говоря:

 

завѣщаваю

 

вамъ

 

царство

 

мое,

 

якоже

 

завѣща

мщ

 

Отецъ;

 

да

 

яств

 

и

 

піете

 

на

 

трапезѣ

 

въ

 

царствіи
\Моемг>:

 

и

 

сядете

 

па

 

престо

 

лѣ,

 

судяще

 

двоиманадесяте
Ылшюмъ

 

израилевымъ

 

(Лук.

 

22

 

ст.

 

29)

 

и

 

что

 

праведники
\п>росвптятся

 
яко

 
солнце

 
въ

 
царствіи

 
небесиомъ.

I ___ Во вторыхъ, съ   этого   благознаменательнаго дня
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въ

   

лицѣ

   

Пресвятой

   

Владычицы

   

христіанскій

    

міръ

пріобрѣлъ

 

Мощную,

 

Неусыпную

 

Молитвенницу

 

и

 

Хода-

таицу

 

предъ

 

Богомъ...

 

Еще

 

оставаясь

 

на

 

землѣ

 

прѳдъ

блаженнымъ

 

успеніемъ

 

Своимъ,

 

когда

 

вѣрующіе

   

скор-

бѣли,

 

узнавъ

 

о

 

скорой

 

Ея

 

кончинѣ, —Пресвятая

 

Бого-

родица

 

утѣшала

 

ихъ

 

говоря,

 

что

 

она

 

не

 

оставить

   

ихъ

въ

    

сиротствѣ

   

и

   

не

   

только

   

ихъ,

 

но

 

и

 

весь

 

міръ,

 

а

будетъ

 

посѣщать

 

и

 

охранять,

 

помогая

 

всѣмъ

 

бѣдствуга-

щимъ;

 

потому

 

что

 

ближае

 

представши

 

Божію

 

престолу

 

и

лицемъ

 

къ

 

лицу

 

зряще

 

Сына

 

Своего

 

и

   

Бога

  

и

 

усти

 

ко

устомъ

 

бесѣдующи,

 

удобны

 

иматъ

 

о

   

всѣхъ

   

молити

 

и

умилостивляти

 

Того

 

благостиню.

 

По

 

успеніи

 

же

 

своемъ,

явившись

 

Апостоламъ,

 

Она

 

сказала:

  

радуйтесь:

   

Л

 

а

Вами

 

во

 

вся

  

дни\

 

И

   

непрелолшость

   

этого

 

обѣтованія

даже

 

маловѣры

 

и

   

невѣры

   

видятъ

 

повсюду,

    

въ

   

тѣхъ

многочисленныхъ

 

чудотвореніяхъ,

 

которыя

 

совершают-

ся

 

свя іценными

    

Ея

   

изображеніями,

   

имѣющимися

  

въ

христіанскихъ

   

странахъ,

   

какъ

   

знаменія

   

Ея

  

присут-

ствія,

 

и

 

въ

 

безчисленномъ

 

мнолгествѣ

 

чудесъ,

 

которыя

Она

   

творитъ,

   

и

   

благодѣяній,

   

которыя

 

Она

   

подаетъ

всѣмъ,

 

притекающимъ

 

къ

 

Ней

   

съ

   

усердной

 

молитвой
о

 

помощи...

 

Близка

 

она

 

и

 

скора

 

на

 

помощь

 

и

 

подвиж-

никамъ

 

вѣры

   

и

   

благочестія,

   

правды

   

и

 

добродѣтеди.

Милостлива

 

Она

 

и

 

къ

 

согрѣшающимъ,съ

 

материнский

долготерпѣніемъ

 

ожидая

 

ихъ

 

обращенія

 

и

 

покаянія,

 

и

съ

 

любовію

 

всегда

   

готовая

   

принять

   

кающагося.

  

Въ
ней

 

находить

 

помощь

 

и

 

богатый

   

міра

 

сего,

   

я;ивущій
въ

 

довольствѣ

 

и

 

изобиліи,

  

когда

 

обращается

 

къ

   

Ней
съ

 

усердною

 

мольбою;

 

въ

 

Ней

 

всегда

 

находятъ

 

помощь,

поддержку

   

и

   

утѣшеніе

   

бѣдствующіе,

   

угнетенные

 

и
скорбящіе!

 

Оловомъ,

 

близка

 

Она

 

ко

 

всѣмъ

 

христіанамъ,
какого

 
бы

 
званія

 
и

   
соотоянія

   
они

   
ни

   
были:

   
равно

 
I

любить всѣхъ чадъ Христовыхъ, одинаково   пріемлегь ■
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моленія

 

всѣхъ,

 

призывающихъ

 

Ее

 

съ

 

вѣрою

 

и

   

упова-

ніѳмъ,

 

и

 

скора

 

на

 

помощь

 

и

 

заступденіе!
Поэтому

 

то

 

прежде

 

всего

 

Св.

 

Церковь

 

призываетъ

вѣрующихъ

 

сего

 

дня

 

къ

 

радости

 

и

 

торжеству, —

 

къ

особенно

 

торжественному

 

прославленію

 

Небесной

 

За-
ступницы

 

нашей

 

и

 

Молитвѳнницы.

Но

 

можно

 

усматривать

 

и

 

другое

 

побулсдепіе

 

для

особаго

 

торлсества

 

настоящаго

 

событія.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

пѣснопѣній

 

настоящаго

 

праздника

 

Св.

 

Церковь

 

зоветъ

вѣрующихъ:

 

пріидите,

 

ко

 

гробу

 

приступим»

 

Божія
Матере,

 

обымемъ

 

его

 

сердцемъ

 

и

 

устнами,

 

почерпающе

независтные

 

дары

 

отъ

 

источника

 

предыдущаго

 

(кан.

пѣсн.

 

9 троп.

 

2).
Такимъ

 

образомъ

 

особенно

 

торясественнымъ

 

празд-

нованіемъ

 

настоящаго

 

событія

 

Св.

 

Церковь

 

лселаетъ

 

не

только

 

вызвать

 

радость

 

христіанъ

 

по

 

поводу

 

его,

 

но

 

и

обратить

 

на

 

него

 

ихъ

 

особенное

 

вниманіе.

 

Какъ

 

ни

отрадна

 

истина

 

о

 

безсмертіи

 

людей

 

и

 

прославленіи

 

ихъ

въ

 

вѣчной

 

жизни,

 

подтверждения

 

блаженнымъ

 

пре-

ставленіемъ

 

Волсіей

 

Матери,

 

но

 

она

 

не

 

можетъ

 

радовать

тѣхъ,

 

которые

 

мало

 

думаютъ

 

о

 

ней,

 

которые

 

живутъ

 

во

грѣхахъ

 

ипрелестяхъ

 

міра

 

сего,

 

яко

 

не

 

имуіцій

 

упованія.

Смерть

 

грѣшниковъ,

 

по

 

выраженію

 

Св.

 

Писанія

 

люта

и

 

вѳдетъ

 

къ

 

мукѣ

 

вѣчной.

 

Какъ

 

ни

 

велика

 

и

 

обильна
милость

 

Царицы

 

Небесной,

 

являемая

 

людямъ

 

по

 

ихъ

молитвамъ,

 

но

 

не

 

могутъ

 

имѣть

 

дерзновеніе

 

надѣяться

на

 

нее

 

тѣ,

 

которые

 

хотя

 

и

 

прибѣгаютъ

 

къ

 

Ней

 

съ

молитвою,

 

но

 

не

 

имѣютъ

 

горячей

 

преданности

 

къ

 

вѣрѣ

въ

 

Сына

 

Ея

 

и

 

Бога

 

и

 

къ

 

Его

 

Закону,

 

которые

 

въ

жизни

 

не

 

уклоняются

 

отъ

 

неправды,

 

не

 

воздерживают-

°я

 

отъ

 

злобы

 

и

 

лукавства

 

и

 

не

 

имѣютъ

 

христіанской
любви

 
къ

 
блияшимъ!

 
Хотя

 
Небесная

 
Заступница

 
міра

■З-Всѣмъ скора на помощь, но только тогда, когда при-
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бѣгаютъ

 

къ

 

Ней

 

съ

 

усердной

 

молитвой,

 

подкрѣпляемои

горячей

 

вѣрою

 

въ

 

Бога

 

и

  

добрыми

 

дѣлами...

Слушатели

 

христіане!

 

Гадостныя

 

и

 

отрадныя

воспоминанія

 

нынѣ

 

празднуемаго

 

событія

 

да

 

послужагь

каждому

 

не

 

только

 

къ

 

радости

 

и

 

торжеству,

 

но

 

дз

подвигнутъ

 

и

 

къ

 

преуспѣяніго

 

въ

 

вѣрѣ

 

въ

 

Бога

 

и

добродѣтельной

 

жизни;

 

чтобы

 

преуспѣвая

 

въ

 

нихъ,

всѣ

 

сделались

 

достойными

 

тѣхъ

 

благъ,

 

о

 

которыхъ

 

онѣ

напоминаютъ— достойными

 

милости

 

и

 

заступничества

Небесной

 

Владычицы

 

по

 

нашимъ

 

молитвамъ,

 

а

 

когда

Господу

 

Богу

 

угодно

 

будетъ

 

отозвать

 

кого

 

либо

 

on

міра

 

сего— сподобились

 

кончины

 

мирной

 

и

 

безмятежно!

и

 

вѣчнаго

 

блаженства

 

и

 

славы

 

въ

 

селеніяхъ

 

правед-

ныхъ.

 

Аминь.

Прот.

   

М.

   

Лотоцкій.

2.

Небогослужебныя

 

одежды

 

священнослужителей.

Клирики,

 

какъ

 

выдѣленные

 

изъ

 

среды

 

міряпъ

 

для

 

осой-
го

 

елужѳнія

 

въ

 

церкви,

 

уже

 

въ

 

древности

 

отличались

 

отъ

 

лнцъ,

нѳ

 

нринадлежащихъ

 

къ

 

клиру,

 

своей

 

внѣшпостыо:

 

особой

 

стриж-

кой

 

волосъ

 

и

 

особыми

 

небогослужебными

 

(выходными)

 

одежда»

Достовѣрно

 

извѣстно,

 

что

 

уже

 

въ

 

YII

 

вѣкѣ

 

для

 

клприковг

узаконены

 

были

 

особѳнныя

 

одежды.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

ностанов.*

ній

 

Трульскаго

 

собора,

 

въ

 

27

 

Правилѣ

 

котораго

 

сказав^

„Никто

 

изъ

 

числящихся

 

въ

 

клирѣ

 

да

 

но

 

одѣвается

 

въ

 

неприлич-

ную

 

одежду,

 

ни

 

пребывая

 

во

 

градѣ,

 

ни

 

находясь

 

въ

 

пути:

 

Щ

всякій

 

изъ

 

нихъ

 

да

 

уиотребляетъ

 

одежды,

 

уже

 

определенен

для

 

состоящих»

 

въ

 

клирѣ".

 

Каковы

 

же

 

были

 

въ

 

Греческой
(Церквп эти    оирѳдѣлешшя для состеящихъ въ   клирѣ о, і.
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Нѳсомнѣнпо,

 

прожде

 

всего,

 

то,

 

что

 

дрѳвніѳ

 

греки

 

не

 

знали

нашой нынѣшнѳіі

 

рясы.

 

Выходной

 

одеждой

 

гроческпхъ

 

священниковъ

и

 

всѣхъ

 

вообще

 

клпрпковъ

 

до

 

XVII

 

вѣка

 

была

 

лишь

 

одна

 

та,

которая

 

называлась

 

у

 

нпхъ

 

„иматіѳмъ"

 

и

 

которая

 

напоминала

нѣсколько

 

нашъ

 

нынѣшній

 

стпхарь.

 

Оппсаніѳ

 

этой

 

одежды,

 

хотя

н

 

не

 

отличающееся

 

достаточной

 

обстоятельностью,

 

находішъ

 

у

(Іимѳона

 

Оолунекаго.

 

„Если

 

онъ

 

(рукоположенный

 

во

 

священни-

ка)

 

будѳтъ

 

изъ

 

мірянъ, —говорить

 

Спмеопъ

 

Оолупскій, — то

 

одева-

ется

 

въ

 

одежды,

 

въ

 

которыя

 

и

 

діаконъ

 

одѣвается

 

и

 

которыя

служатъ

 

зпніомъ

 

священства,

 

бывають

 

свЬглыя

 

пли

 

чѳрныя

 

—

ради

 

благоговѣ и і я

 

—

 

п

 

сінпты

 

нанодобіе

 

вышеупомянутой

 

одежды

т.

 

е.

 

стихаря.

 

Эту

 

одежду

 

носить

 

и

 

чтецы

 

и

 

пѣвды,

 

и

 

всѣ

священники,

 

ради

 

божествѳішаго

 

служѳнія,

 

дабы

 

не

 

прикасать-

ся

 

къ

 

чему-либо

 

изь

 

нредмѳтивъ

 

священныхъ

 

(бѳзъ

 

одежды

 

свя-

ш.ѳішой)

 

или

 

чтобы

 

не

 

надѣвать

 

одежды

 

священства

 

прямо

 

и

 

непо-

средственно

 

на

 

одежды

 

мірскія

 

"

 

*)',

 

„Предъ

 

самымъ

 

посвяще-

аіезіъ

 

чтѳцъ,

 

получпвъ

 

благословеиіе,

 

одѣвается

 

въ

 

священную

одежду,

 

которая

 

бываетъ

 

чернаго

 

цвѣта,

 

по

 

смнренію

 

и

 

сокру-

шенно...,

 

ибо

 

это

 

знакъ

 

скорби;

 

широкая

 

и

 

достигающая

 

до

ногь,

 

ради

 

благоговѣнія

 

и

 

божественной

 

любви;

 

опоясуѳтся,

 

пото-

пу

 

что

 

онъ

 

должѳнъ

 

служить.

 

Эта

 

одожда— общая

 

для

 

всѣхъ

(священнослужителей)

 

и,

 

какъ

 

говорить,

 

есть

 

царскій

 

даръ

 

изъ

ночтопія

 

къ

 

священству:

 

ибо

 

ее,

 

равно

 

какъ

 

и

 

шляпы

 

**)

(священнослужителей),

 

иосятъ

 

и

 

иравительственныя

 

лица

 

и

 

сами

цари"

 

***),

 

Изъ

 

прнноденпыхъ

 

словъ

 

Симеона

 

Солунскаю

 

вид-

но

 

прежде

 

всего,

 

что

 

дрѳвпо-грочеекая

 

выходная

 

одежда

 

священно-

служителей

 

им

 

Lia

 

форму

 

нынѣшняго

 

стихаря,

 

т.

 

е.

 

была

 

одеж-

дой

 

рукавной,

 

но

 

безъ

 

разрѣза

 

спереди.

 

Таковъ,

 

дѣйствительно,

я

 

быль

   

гречѳскій

   

иматій

 

вйзантійскаго

   

гіѳріода

   

и

   

назывался

*)

 

Ilacau.

 

Отцовъ

 

и

 

Учителей,

 

отиосищ.

 

къ

 

нстолковапію

 

православи.

 

бого-
йуженія,

 

т.

 

2,

 

глав.

 

153,

 

стр.

 

241.

**)

 

Разуыѣется

 

шляиа

 

съ

 

ииображеніѳмг

 

на

 

пей

 

крестя.

***
 

Писан.
 

О.
 

о-

 
и

 
учит.,

 
т.

 
2,

 
стр.

 
242,

  
гл.

 
754.
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собственно

 

не

 

иматіемъ,

 

a

 

каввадіѳмъ

 

«***).

 

Будучи

 

сшитъ

 

пзъ

черной

 

матеріи,

 

онъ

 

употреблялся,

 

какъ

 

одежда

 

траурная.

 

Послѣд-

нѳѳ

 

обстоятельство,

 

весьма

 

вѣроятно,

 

и

 

было

 

причиной

 

того,

 

по-

чему

 

каввадій

 

быль

 

уевоѳнь

 

исключительно

 

священнослужителямъ,

какъ

 

лицамь,

 

должѳнствующимъ

 

носиті.

 

одежду

 

скромную

 

и

 

сте-

пенную;

 

а

 

таковой

 

и

 

была

 

одежда

 

траурнаго

 

цвѣта,

 

т.

 

ѳ.

чернаго

 

или

 

темно-краснаго.

Другая

 

особенность

 

кавнадія—это

 

его

 

длина

 

и

 

ширина,

Каввадій

 

былъ

 

именно

 

одеждой

 

широкой

 

и

 

длинной

 

— „до

 

ногь"

Такъ

 

какъ

 

онь

 

быль

 

съ

 

прямымъ

 

станомъ,

 

т.

 

е.

 

безъ

 

таліи

(ибо

 

Сц5іѳонъ

 

Солунскій

 

въ

 

другомъ

 

мѣств

 

говорить,

 

что

 

иматій,

или,

 

что

 

тоже,

 

каввадій,

 

станомъ

 

съ

 

рукавами

 

изображает*

крѳстъ),

 

то

 

для

 

удобства

 

стягивался

 

поясомъ.

 

Правда,

 

есть

мнѣніѳ,

 

по

 

которому

 

поясь

 

поверхь

 

ияатіѳвъ

 

носили

 

лишь

 

чтецы,

такъ

 

какъ

 

Симѳонъ

 

Оолунскій

 

ясно

 

говоритъ

 

о

 

ноясѣ

 

только

при

 

онисаніи

 

одежды

 

чтецовъ.

 

Но

 

сопоставляя

 

обѣ

 

вышеприве-

денный

 

выдержки

 

изъ

 

творѳній

 

Симеона

 

Солунскаго,

 

скорѣе

можно

 

прійти

 

кь

 

другому

 

выводу,

 

именно,

 

что

 

поясъ

 

бьш

принадлежностью

 

одежды

 

всѣхъ

 

вообще

 

священнослужителей.

Описанная

 

форма

 

греческаго

 

каввадія,

 

напоминающая

 

со-

бою

 

дрѳвнііі

 

кололъ,

 

перешла

 

отъ

 

грѳковъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

хрпстіан-

ствомъ

 

и

 

въ

 

Россію.

 

Долго

 

ли

 

она

 

оставалась

 

здѣсь

 

въ

 

своемъ

нервоначальномъ

 

вндѣ,

 

сказать

 

не

 

можем

 

ь.

 

Достоверно

 

извест-

но

 

лишь,

 

что

 

вь

 

XVI

 

вѣкѣ

 

древняя

 

форма

 

каввадія

 

у

 

нам

измѣнилась,

 

какъ

 

нзмѣнплась

 

она

 

и

 

у

 

грековъ.

 

Пѳрѳчѣна

 

со-

стояла

 

въ

 

слѣдующѳмъ:

 

каввадій

 

изъ

 

одежды

 

глухой

 

сдѣлалоя

одеждой

 

съ

 

разрѣзнымъ

 

нѳредомъ,

 

или

 

съ

 

полами.

 

Для

 

том,

чтобы

 

нолы

 

не

 

расходились,

 

каввадій

 

отъ

 

ворота

 

до

 

подола

 

за-

стегивался

 

на

 

длинный

 

рядъ

 

нуговицъ.

 

Отсюда

 

у

 

насъ

 

платій

и

   

нолучилъ

   

оффнціалыюо

   

ночти

   

назвініѳ

 

однорядки.

    

Затѣмъ

•***)

   

Иматій

 

до-вив&нтіяскаго

 

ииріода

 

иредставлялъ

 

иаъ

   

себя

   

беяруяавпий
нлащъ

   
У

 
грековъ

 
и

 
до

 
аастаялцаго

 
времени

 
ііодрясцакъ

 
называется

 
к»ввадіемъ.
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рукава

 

его

 

устроились

 

совершенно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

у

 

нынѣшпихъ

нашпхъ

 

подрясннковъ,

 

т.

 

е.

 

съ

 

концами,

 

плотно

 

обхватывающи-

ми

 

кисти

 

рукъ

 

наподобіѳ

 

поручей.

 

Наконѳцъ,

 

какъ

 

одежда

 

верх-

няя,

 

выходная,

 

однорядка

 

имвла

 

нпрокій

 

отложной

 

воротникъ.

который

 

вь

 

случаѣ

 

нужды

 

поднимался,

 

какъ

 

воротникъ

 

нашпхъ

гаубъ

 

пли

 

пальто.

Дальнейшее

 

и

 

окончательное

 

измѣнѳніѳ

 

каввадія

 

въ

 

нынѣш-

пій

 

нодрясникъ

 

послѣдовало

 

тогда

 

уже,

 

когда

 

священнослужи-

тели,

 

но

 

образцу

 

монаховъ,

 

стали

 

носить

 

рясы,

 

что

 

у

 

насъ

последовало

 

только

 

въ

 

половинѣ

 

XVII

 

вѣка.

 

Утративъ

 

зпачѳпіе

верхней

 

выходной

 

одежды,

 

каковую

 

роль

 

стала

 

играть

 

уже

 

ря-

са,

 

однорядка

 

по

 

необходимости

 

должпа

 

была

 

стать

 

одеждой

узкой,

 

такт,

 

какъ

 

неудобно

 

было

 

надѣвать

 

двѣ

 

широісія

 

одежды

одну

 

на

 

другую.

 

Въ

 

тѣхъ

 

же

 

видахъ

 

однорядки

 

стали

 

устроить-

ся

 

съ

 

таліей.

 

Какъ

 

одежда

 

сравнительно

 

узкая,

 

новый

 

видь

однорядки — нодрясникъ

 

не

 

застегивался

 

уже

 

отъ

 

пояса

 

до

 

по-

дола,

 

ибо,

 

въ

 

противиомъ

 

случав,

 

этпмъ

 

стѣснялся

 

бы

 

шагъ.

Наконѳцъ,

 

широкій

 

отлоашой

 

воротникь,

 

какъ

 

не

 

пмѣвшій

 

уже

нраіітичѳскаго

 

яиачѳнія

 

въ

 

виду

 

ношѳиія

 

рясы,

 

былъ

 

измѣнѳнъ

въ

 

маленькій

 

стоячій.

 

Такая

 

форма

 

нзмѣненной

 

однорядки,

 

по-

лучившей

 

названіѳ

 

подрясника,

 

такъ

 

какъ

 

надевается

 

подъ

 

рясу,

удержана

 

у

 

насъ

 

и

 

но

 

настоящее

 

время.

 

Нѣсколько

 

иной

 

фор-

иы

 

нодрясникъ

 

ѵ

 

ныпьшнпхъ

 

гроковъ.

 

У

 

нихъ

 

иодрясникъ,

 

или

иматій,

 

больше,

 

чѣмъ

 

у

 

насъ,

 

оохранплъ

 

свою

 

древнюю

 

форму:

воротъ

 

у

 

него

 

также,

 

какъ

 

и

 

у

 

нашего,

 

маленькій,

 

стоячій,

 

по

стань

 

прямой,бѳзъ

 

таліи,

 

и

 

ширина

 

древняя.

 

Неудобство

 

ноше-

вія

 

двухъ

 

широкихъ

 

одѳждъ

 

(шнрокаго

 

пматія-нодрясіиіка

 

и

рясы)

 

устраняется

 

у

 

аихъ

 

твмъ,

 

что

 

нодъ

 

нодрясникъ

 

на

 

таліи

продѣваотся

 

тесьма,

 

которая

 

собираѳтъ

 

его

 

назадъ

 

въ

 

складки.

Застегивается

 

онъ

 

отъ

 

ворота

 

до

 

пояса

 

на

 

частый

 

рядъ

 

иуго-

вицъ.

Что

 

касается

 

священнослужителей

 

родствеппыхъ

 

намь

 

сла-

вянъ,
 

то

 
большинство

 
изъ

 
ішхъ

 
(особѳпио

 
сельскіѳ)

 
до

   
недавня-
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го

 

времени

 

ходило

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

одѳждахъ,

 

что

 

н

 

всѣ

 

сельчане,

и

 

отличалось

 

отъ

 

послѣднпхъ

 

только

 

поповской

 

каной,

 

или

 

по-

новскимъ

 

головпымъ

 

уборомъ

 

(хсшх,

 

греч,.

 

шапка).

 

Нынѣшніе

же

 

сѳрбскіѳ

 

священнослужители

 

носятъ

 

ужо

 

рясы

 

и

 

подрясники

(„джубѳ",

 

турѳц.

 

назвшіѳ),

 

при

 

чѳмь

 

иоолѣдніе

 

удѳрживаютъ

у

 

нихъ

 

древнюю

 

форму

 

каввадія.

Другая

 

выходная

 

одежда

 

нынѣшпихъ

 

священнослужителей,

самая

 

важная,

 

это

 

ряса.

 

Какъ

 

мы

 

вышо

 

сказали,

 

дрѳвніѳ

 

свя-

щеннослужители

 

не

 

носили

 

рясы;

 

она

 

была

 

одеждой

 

моиашѳнской.

Но

 

самое

 

названіе

 

„ряса"

 

не

 

указываете

 

на

 

форму

 

одежды,

 

а

только

 

лишь

 

на

 

он

 

качество.

 

Греческое

 

то

 

раоэѵ,

 

отъ

 

латин-

скаго

 

„rado"

 

скребу,

 

счищаю,

 

—

 

обозначаѳтъ

 

одежду

 

выношен

пую,

 

вытертую,

 

вообще

 

худую

 

одежду,

 

„нищетную"

 

(см.

 

Тпппк.

гл.

 

39

 

„О

 

одеждахь

 

ц

 

обущахъ"),

 

которая

 

бы

 

выражала

 

пдѳю

смироція

 

и

 

нестяжатольностп.

 

Следовательно,

 

имѳнѳмъ

 

рясы

 

обозна-

чалась

 

всякая

 

вообще

 

монашенская

 

одежда.

 

Съ

 

теченіемъ

времени

 

это

 

назпаиіо

 

стали

 

усвоять

 

главнымъ

 

образомъ

 

верхне-

му

 

монашенскому

 

одѣянію — монашенскому

 

хитону.

 

Отъ

 

монаховъ

въ

 

половинѣ

 

XVI

 

вѣка

 

ряса

 

иѳрошла

 

къ

 

грѳческимъ

 

свящеппо-

служитѳлямъ,

 

а

 

отъ

 

нослѣднихъ

 

при

 

иатріархѣ

 

Нпконѣ — и

 

къ

свящѳннослужителямъ

 

русскилъ.

 

У

 

насъ

 

она

 

называлась

 

кафта-

номъ,

 

отчего

 

нодряснпкъ

 

и

 

понынѣ

 

называется

 

иногда

 

иолукаф-

таньѳмъ.

 

Внрочомъ,

 

шпрокорукавпая

 

ряса,

 

хотя

 

п

 

явилась

 

у

насъ

 

при

 

Ннконѣ,

 

одиако

 

обязательной

 

она

 

была

 

только

 

для

монаховъ,

 

для

 

мірскихъ

 

же

 

свяіцспнослулсителей

 

обязательной

она

 

не

 

была:

 

послвдніѳ

 

приняли

 

ее

 

добровольно.

 

Такъ

 

можно

думать

 

на

 

основанін

 

ностановленііі

 

собора,

 

бывгааго

 

нослѣ

 

Ни-

кона

 

при

 

натріархѣ

 

Іоакимѣ

 

въ

 

1675

 

году.

 

Здѣсь,

 

между

 

про-

чимъ,

 

сказано:

 

„Одѳжди

 

же

 

нмъ

 

(т.о.

 

нротопресвпторамъ,

 

иро-

тодіаконамь,

 

іороямъ

 

мірскнмъ

 

и

 

діаконамъ)

 

носпти

 

по

 

подобно

грѳчѳскихъ

 

моиашѳскихъ

 

расъ

 

(греч.

 

яоиаш.

 

рясу

 

соборъ

 

нрямо

называотъ

 

въ

 

другомъ

 

случаѣ

 

„широкорукавной "),

 

или

 

но

 

обы-

чаю
 

россійскому
 

священническому".
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Отсгода

 

слѣдуетъ,

 

что

 

еще

 

въ

 

1675

 

году

 

было

 

различіо

между

 

выходными

 

одеждами

 

гречѳскаго

 

духовенства

 

и

 

русскаго

п

 

что

 

широкорукавная

 

ряса

 

во

 

второй

 

половипѣ

 

ХѴП

 

вѣка

 

не

была

 

обязательна

 

для

 

мірскаго

 

духовенства

 

русскаго,

 

которое

приняло

 

во

 

всеобщее

 

унотрѳбленіѳ

 

эту

 

рясу

 

добровольно

 

но

 

ра-

нѣс

 

конца

 

XVII

 

вѣка.

 

Приняло

 

ее

 

н

 

духовенство

 

южныхъ

славян ь,

 

хотя

 

у

 

ппхь

 

рясы

 

нѣсколько

 

отличаются

 

своимъ

 

по-

кроемъ

 

отъ

 

рясъ

 

русскпхъ.

Внѣ-богослужебныя

 

облачѳнія

 

католическаго

 

духовенства,

узаконешщя

 

для

 

него

 

Рпмскпмъ

 

соборомъ

 

743

 

года,

 

состоять

тоже

 

изъ

 

двухъ

 

одѳждъ —сутаны

 

и

 

ровореиды.

 

Сутана

 

наиомпиа-

ѳтъ

 

собой

 

отчасти

 

наш

 

в

 

нодрясникъ,

 

отчасти

 

нашу

 

древнюю

однорядку.

 

Сходство

 

съ

 

нодрясникомъ

 

состонтъ

 

въ

 

томъ,

 

что

сутана

 

дѣлается

 

въ

 

та

 

іію

 

н

 

пмѣѳтъ

 

узкій

 

стоячій

 

воротникъ;

съ

 

однорядкой

 

же

 

она

 

сходна

 

въ

 

томъ

 

отношеніп,

 

что

 

застеги-

вается

 

отъ

 

ворога

 

до

 

подола

 

на

 

рядъ

 

пуговицъ.

 

Другое

 

сход-

ство

 

сутаны

 

съ

 

однорядкой

 

то,

 

что

 

она

 

служитъ

 

выходной

 

одеж-

дой

 

католическаго

 

духовенства,

 

наравнѣ

 

съ

 

рѳверендой,

 

какъ

нѣкогда

 

такой

 

выходной

 

одеждой

 

была

 

и

 

однорядка

 

православ-

на»)

 

духовенства.

 

Что

 

же

 

касается

 

реверѳнды,

 

то

 

она

 

есть

 

одеж-

да

 

болве

 

широкая

 

п

 

иаиомииаеть

 

собой

 

то,

 

что

 

у

 

насъ

 

приня-

то

 

называть

 

николаевской

 

шинелью,

 

потому

 

что,

 

какь

 

п

 

послѣд-

няя,

 

имѣетъ

 

такъ

 

называемый

 

капюшонъ.

 

Очевидно,

 

что

 

сход-

ства

 

между

 

нашей

 

рясой

 

и

 

католической

 

рѳвѳрѳндой

 

нѣтъ

 

ни-

ішіѣйшаго.

Православная

 

Церковь,

 

нрипявь

 

отъ

 

древности

 

(съ

 

нѣко-

торымп

 

лишь

 

измѣігѳнііыи)

 

указанный

 

выше

 

одежды

 

(рясу,

 

под-

рясникъ

 

и

 

поясъ),

 

требуетъ,

 

чтобы

 

одежды

 

эти

 

были

 

устрояемы

ао

 

общепринятому

 

образцу,

 

изъ

 

нрилпчпой

 

сану

 

священному

 

ма-

теріп

 

и

 

чтобы

 

онѣ

 

носимы

 

былп

 

съ

 

подобающой

 

духовнымъ

 

ли-

Цамъ

 

скромностью

 

и

 

благопристойностью.

 

Потому-то

 

въ

 

ряду

 

тѣхъ

клятвъ,

 

какія

 

даеть

 

припимаюіній

 

сапъ

 

священства,

 

есть

 

меж-

ду
 

прочимъ,
  

и
 

такая:
 

„клѳпуся...

 
не

 
бѳзчннствоватн,

 
но

  
всякою
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во

 

обхождеиіи

 

и

 

одѣяніи

 

благопристойностью

 

блюсти

 

важность

сана

 

моого".

 

„Въ

 

платьѣ, — говорить

 

Поученіе

 

святительское

 

къ

новопоставленному

 

іерею, — хранить

 

тебѣ

 

опрятиость

 

и

 

благопри-

стойность,

 

сану

 

свщѳппичоскому

 

надлежащую"

 

(стр.

 

11,

 

изд.

1879

 

г.).

 

Въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

того

 

же

 

поучѳпія

 

сказано:

 

„одежду

носи

 

долгу

 

до

 

глѳзна

 

*);

 

пи

 

отъ

 

пестринъ,

 

пи

 

отъ

 

утварѳй

 

мір-

скпхъ"

 

(стр.

 

3).

 

Обязанность

 

наблюдать

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

священно-

служители

 

носили

 

одежды,

 

приличныя

 

ихъ

 

званію,

 

возложена

па

 

Благочинныхъ.

 

„Благочинный,-

 

сказано

 

въ

 

§

 

38

 

Инструк-

ціи, —должопъ

 

наблюдать,

 

чтобы

 

священппки,

 

діаконы

 

и

 

при-

четники

 

ходили

 

въ

 

приличиой

 

духовному

 

званію

 

одеждѣ,

 

а

 

имен-

но:

 

священники

 

и

 

діаконы — въ

 

рясахъ

 

темнаго

 

цвѣта

 

и

 

при-

четники— въ

 

платьѣ

 

покроя, нриличнаго

 

духовному

 

чину".

Итакъ.

 

прежде

 

всего

 

требуется,

 

чтобы

 

одежда

 

священно-

служителей

 

была

 

общепринята™

 

образца,

 

какой

 

завѣщанъ

 

начъ

древностью,

 

и

 

чужда

 

была

 

веякихъ

 

новшествъ,

 

который,

 

вообще

говоря,

 

производятъ

 

весьма

 

нонріятпоѳ

 

впѳчатлѣніе

 

даже

 

наслмаго

снисходитѳльпаго

 

зрителя.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

повшествъ

 

относвт-

ся,

 

между

 

прочимъ,

 

то,

 

что

 

пѣкоторые

 

фрапты-шеголи

 

устроя-

ютъ

 

себѣ

 

подрясники,

 

болѣѳ

 

наноиниаюіціо

 

жидовскіе

 

лапсарда-

ки,

 

чѣмъ

 

скромную

 

одежду

 

пастыря.

 

Такой

 

франтовской

 

нод-

рясникъ

 

имѣѳтъ

 

отвороты;

 

сзади

 

на

 

пемъ

 

нашиты

 

іпговки;

 

кар-

маны

 

въ

 

немъ

 

устроены

 

наподобіе

 

того,

 

какъ

 

они

 

устрояютІ
въ

 

сюртукѣ;

 

рукава

 

у

 

него

 

широкіѳ,

 

дабы

 

видны

 

были

 

(иногда

сомнительной

 

чистоты)

 

манжеты;

 

воротникъ

 

устроенъ

 

тоже

 

таи,

чтобы

 

виденъ

 

былъ

 

воротничѳкъ

 

рубахи,

 

а

 

при

 

отворотахъ

 

и

галстучекъ

 

(иногда

 

даже

 

кокетливаго

 

свойства).

 

Длиной

 

описы-

ваемый

 

подрясничекъ

 

далеко

 

не

 

„до

 

глозпа";

 

папротивъ,

 

онъ

по

 

возможности

 

укорочѳнъ,

 

дабы

 

видны

 

были

 

вь

 

достаточной

 

мѣ-

рѣ

 

брюки

 

какого-нибудь

 

весьма

 

весѳлаго

  

цвѣта

 

и

 

туфли

 

само-

*)

 

„Глезпо —голень;

 

гловна —голони,

 

конецъ

 

костей

 

колѣіныхт.»,

 

Си.

 

Слов»!*
11.

 
Верннды.



—

 

418

 

—

повѣйшаго

 

фасона,

 

а

 

то

 

и

 

моднаго

 

цвѣта.

 

Нечего

 

и

 

говорить,

что

 

при

 

встрѣчѣ

 

съ

 

такимъ

 

щѳголѳмъ

 

понѳволѣ

 

подумаешь,

 

ослп

яе

 

скажешь:

 

„экой

 

шуть

 

гороховый!"

 

(см.

 

Пѣвшгцкій,

 

Свящ.,

ч.

 

1,

 

стр.

 

161).

 

Чтобы

 

пе

 

выставлять

 

себя

 

на

 

смѣхъ,

 

чтобы

выполнить

 

трѳбованіѳ

 

благопрнлцчія

 

въ

 

одѳждѣ,

 

слѣдуѳтъ

 

всѣхъ

такихъ

 

новшествъ

 

избѣгать.

 

Правда,

 

рѣдко

 

можно

 

встрѣтить

внолпѣ

 

такой

 

фасопъ

 

подрясника,

 

какой

 

нами

 

только

 

что

 

опи-

сань,

 

но

 

въ

 

чаетностяхъ

 

многіе

 

отстунають

 

отъ

 

общепринятой

формы

 

его.

 

Чаще

 

всего

 

позволяютъ

 

себѣ

 

носить

 

такіо

 

подрясни-

ки,

 

рисава

 

которыхъ

 

на

 

концахъ

 

не

 

застегиваются

 

у

 

самой

кисти

 

руки

 

на

 

нуговкн,

 

такъ

 

что

 

изъ

 

такихъ

 

рукавовъ

 

свобод-

но

 

выдвигаются

 

манжеты;

 

а

 

этого

 

не

 

должно

 

быть.

 

Ватѣмъ,

воротникъ

 

дѣлаютъ

 

иногда

 

настолько

 

узкій,

 

что

 

нзъ-за

 

него

выглядываѳть

 

воротникъ

 

рубахи,

 

и

 

добро

 

бы

 

еще,

 

ѳслибы

 

бѣ-

лый,

 

а

 

то

 

иногда

 

вышитый

 

весьма

 

причудливыми

 

узорами.

 

Выхо-

дить

 

и

 

некрасиво,

  

п

 

ненрилично,

  

и

 

незаконно.

Гораздо

 

меньше

 

позволяютъ

 

себѣ

 

произвола

 

въ

 

шитьѣ

 

ря-

сы,

 

но

 

и

 

здѣсь

 

иногда

 

наблюдается

 

стрѳмленіе

 

но

 

возможности

съузить

 

ее,

 

особенно

 

рукава,

 

нристронть

 

къ

 

ней

 

воротникъ

 

осо-

баго

 

фасона,

 

да

 

еще

 

съ

 

нашивками.

 

Что

 

же

 

касается

 

пояса

 

но

подряснику,

 

то

 

его

 

у

 

насъ

 

рѣдко

 

кто

 

и

 

носитъ,

 

Говоримъ—у

 

насъ,

т.

 

е.

 

въ

 

Подолін,

 

потому,

 

что

 

въ

 

другпхъ

 

мѣстахъ

 

нашего

 

отече-

ства

 

поясъ

 

по

 

подряснику

 

у

 

священнослужителей

 

есть

 

вещь

 

обыч-

ная.

 

Вь

 

нѣкоторыхъ

 

губѳрніяхъ

 

есть

 

даже

 

обычай,

 

въ

 

силу

котораго

 

нѳвѣста

 

кандидата

 

священства

 

обязательно

 

нрѳподноснтъ

своему

 

будущему

 

мужу

 

въ

 

нодарокь

 

вышитый

 

поясъ..

 

У

 

насъ,

повторяомъ,

 

дрѳвній

 

обычій

 

ношѳнія

 

пояса

 

почему-то

 

въ

 

пре-

небреженіп.

 

Между

 

тѣмь,

 

но

 

говоря

 

уже

 

объ

 

удобствѣ,

 

ношеніѳ

пояса

 

имѣѳть,

 

если

 

такъ

 

можно

 

выразиться,

 

нравственное

 

значѳ-

ніо.

 

Уже

 

древность

 

смотрѣла

 

на

 

поясъ,

 

какъ

 

на

 

снмволъ

 

скромно-

сти,

 

цѣломудрія,

 

что

 

отчасти

 

объясняется

 

формой

 

дрѳвнихъ

 

раз-

рѣзныхъ

 

одеждъ.

 

Растогнуть

 

ноясъ,

 

снять

 

ого — значило

 

позво-

лить собѣ некоторую вольность,    нѣкотороѳ    пеириличіо.   Такъ



—

 

419

 

—

смотрптъ

 

на

 

поясъ

 

и

 

опоясывапіо

 

и

 

нашъ

 

народъ.

 

Поэтому,

носить

 

поясъ

 

значить

 

являть

 

себя

 

въ

 

глазахъ

 

парода

 

чоловѣкомъ,

заботящимся

 

о

 

ссблюдоніп

 

впѣіпнягоприлпчія

 

и

 

духовной

 

чисто-

ты,

 

и

 

самому

 

имѣть

 

постоянное

 

наноиинаніѳ

 

о

 

томъ,

 

что

 

чресла

священнослужителя

 

должны

 

быть

 

всегда

 

препоясаны,

 

т.е.

 

что

онъ

 

постояннодолжѳнъ

 

быть

 

готовымъ

 

непорочно

 

совершать

 

путь

свой

 

и

 

стремиться

 

къ

 

выполнѳнію

 

своихъ

 

обязанностей.

Какого-же

 

цвѣта

 

и"

 

изъ

 

какой

 

матеріп

 

должны

 

быть

 

устроя-

ѳмы

 

нобогое

 

іужобиы-і

 

одежды

 

священнослужителей?

 

Относитѳльпо

матеріи

 

одежды

 

священнослужителей

 

онредѣлѳнныхъ

 

нрѳдпіісаній

немного,

 

да

 

и

 

тѣ

 

говорить

 

больше

 

объ

 

общемъ,

 

такъ

 

сказать,

качѳетвѣ

 

ея,

 

а

 

не

 

назывпютъ

 

оя.

 

Только

 

въ

 

поставовленіяхъ

собора

 

1675

 

г.

 

прямо

 

сказано:

 

„одеджи

 

же

 

пмъ

 

(

 

протон

 

ре

 

свп-

терамъ,

 

ііротодіаконамъ,

 

іорѳямъ

 

и

 

діаконамъ,)

 

.но'сйтй...

 

пзъ

сукна

 

сошвепныя,

 

и

 

не

 

пзь

 

иныхі,

 

тканій"

 

*)'.

 

Но

 

другія

 

но-

становленія,

 

касающіяся

 

разсматрпваомаго

 

вопроса,

 

говорятъ

 

лпшь

вообще,

 

что

 

платье

 

священнослужителей

 

не

 

должно

 

быть

 

миого-

цѣниымъ

 

и

 

великолѣниымъ,

 

а

 

скромнымъ,

 

ибо

 

всякая

 

роскошь

и

 

украшеніѳ

 

тѣла

 

чужды

 

священпическпго

 

чина

 

п

 

состояпія"

 

и

„все,

 

что

 

не

 

для

 

потребности,

 

по

 

для

 

убранства

 

пріѳм летел,

подложить

 

обвинению

 

въ

 

суетности"

 

(VII

 

Вс.

 

соб.

 

up.

 

16).

Будучи

 

скромными,

 

одежды

 

священнослужителей

 

должны

 

быть

въ

 

то

 

же

 

время

 

опрятными,

 

чистыми

 

(Духовн.

 

реглан.',

 

2Ь|
Неопрятность

 

въ

 

одѳждѣ,

 

неряшливость,

 

воздѣ

 

дурны,

 

ка ыь

выражѳніѳ

 

внутрѳнняго

 

безнорядка,

 

но

 

особенно

 

онѣ

 

предосуди-

тельны

 

в.ь

 

священнике:

 

ояЬ

 

роняють

 

достоинство

 

сана,

 

кото-

рый

 

онъ

 

носить,

 

и

 

могутъ

 

подрывать

 

уважѳніо

 

къ

 

ному

 

„Ког-

да

 

евлщеннпкъ

 

является

 

еъ

 

нѳчѳсаннымп,

 

всклоченными

 

волоса-

ми,

 

въ

 

засалѳньой

 

и

 

грязной

 

одеждѣ,

 

совершенно

 

утратившей

свой

 

первоначальный

 

цвѣтъ,

  

пожалуй

 

-дырявой

   

или

   

заплатан-

*]Истор.
 

Рос.
 

Ісрар.
 

ч.

 
1,

 
стр.344.



—

 

420

 

—

нон,

 

чувствуется

 

какъ-то

 

неловко,

 

жалко

 

и

 

тяжело,

 

чувствует-

ся,

 

что

 

не

 

таковъ

 

должеяъ

 

быть

 

видь

 

служителя

 

Божія"

 

*).

Съ

 

другой

 

стороны,

 

и

 

„

 

щегольство

 

въ

 

свящонникѣ

 

нротивно

 

той

скромности,

 

печать

 

которой

 

должна

 

лежать

 

на

 

всѣхъ

 

его

 

дѣйстві-

яхъ,

 

на

 

всѣхъ

 

обнаруженіяхъ

 

его

 

виутрѳнняго

 

существа.

 

Забо-

тясь

 

объ

 

излишнѳмъ

 

убранствѣ

 

своего

 

внѣшняго

 

вида

 

и

 

о

 

нико-

торой

 

изысканности

 

своого

 

костюма,

 

свящѳнникъ

 

платитъ

 

добро-

вольную

 

дань

 

той

 

суетности,

 

которой

 

служить

 

мода

 

съ

 

своими

малозначащими

 

и

 

часто

 

жалкими

 

нзобрѣтеніями

 

и

 

отъ

 

которыхъ

аѳлаѳтъ

 

предохранить

 

своичъ

 

служителей

 

св.

 

Церковь,

 

давши

пмъ

 

одежду,

 

на

 

которую

 

но

 

смѣѳтъ

 

простирать

 

своего

 

вліянія

ішѣнчивая

 

мода"

 

**).

 

„Щегольства

 

и

 

неопрятности,— нишѳтъ

б.іаж.

 

Іѳронпмъ, — одинаково

 

должно

 

избегать

 

(клирикамъ):пѳрвоѳ

говорить

 

о

 

любви

   

къ

 

удонольствіямъ,

  

а

   

второе

 

о

   

тщеславіи".

Такпмъ

 

образомъ,

 

общее

 

правило,

 

касающееся

 

качества

одеждъ

 

священнослужителей,

 

таково:

 

одежды

 

эти

 

должны

 

быть

но

 

изысканны

 

и

 

щеголеваты,

 

не

 

многоцѣнны

 

и

 

волнколѣнны,

 

а

просты

 

п

 

скромпы,

 

постоянно

 

чисты

 

и

 

опрятны.

Черный

 

цвѣтъ,

 

какъ

 

болѣѳ

 

скромный,

 

считается

 

самымь

ириличнымъ

 

для

 

оделедъ

 

священнослужителей.

 

Симеонъ

 

Солунскій
въ

 

привѳдѳпномъ

 

выше

 

разеуждешп

 

своѳчъ

 

объ

 

одеждахъ

 

клири-

ковъ

 

говорить,

 

что

 

онѣ

 

должны

 

быть

 

или

 

бѣлаго,

 

или

 

чѳрнаго

двѣта,

 

но

 

преимущественно

 

чернаго

 

-для

 

выраженія

 

смирѳнія

в

 

сикрушонія.

 

Въ

 

ностановлопіи

 

собора

 

1675

 

года

 

тоже

 

сказа-

но,

 

что

 

одожды

 

священнослужителей

 

должны

 

быть

 

„не

 

цвѣтныя,

но

 

чорныя

 

багряновидныя".

 

И

 

въ

 

Поучѳніи

 

святптѳльскомъ

запрещается

 

свящонникамъ

 

устроятъ

 

сѳбѣ

 

одежду

 

„отъ

 

нѳстрннъ".

Накопѳцъ,

 

что

 

важнѣѳ

 

всего,

 

отцы

 

VII

 

Всоленск.

 

собора

 

тоже

неодобрительно

 

отозвались

 

о

 

разноцветныхъ

 

одеждахъ

 

священно-

служителей

 

и

 

относительно

 

обычая

  

„па

 

края

   

одеждъ

   

налагать

*).

 

Пѣвцнцкій.

 

Свящоішикъ,

 

ч.І,

 

стр. ICI--

 

162-
**)

 
Пѣвішцкій,

 
Снящ.,

 
ч.

  
1,

 
стр.

 
601.



—

 

421

 

—

воскрилія

 

иного

 

цвѣта"

 

(пр.

 

16).

 

Выводъ

 

изъ

 

всего

 

этого

 

тотъ,

что

 

самымъ

 

приличнымъ

 

цвѣтомъ

 

одеждъ

 

священнослужителей

слѣдуѳтъ

 

считать

 

цвѣтъ

 

черный,

 

хотя

 

клирпкамъ

 

не

 

запрещается

безусловно

 

носить

 

одежды

 

и

 

другихъ

 

цвѣтовъ:

 

бѣлаго,

 

темно-

краснаго

 

и

 

т.

 

п.;

 

запрещается

 

лишь

 

имъ

 

носить

 

одежды

 

разно-

цвѣтныя

 

и

 

на

 

края

 

одеждъ

 

налагатьвоскрнліл

 

(подкладка,

 

отво-

роты

 

на

 

рукавахъ

 

и

 

полахь)

 

пнаго

 

цвѣта.

 

Наше

 

духовенство

разноцвѣтныхъ

 

одеждъ

 

не

 

носить,

 

по

 

дѣлать

 

„воскрилія

 

иного

цвѣта"

 

вошло

 

у

 

насъ

 

въ

 

обычай,

 

довольно

 

сильно

 

укореннв-

шійся.

 

Западпоо

 

духовенство

 

никакихь

 

такихъ

 

воскрилій

 

не

допускаетъ,

 

да

 

и

 

цвѣтъ

 

небогослужѳбпыхъ

 

одеждъ

 

у

 

него

 

исклю-

чительно

 

почти

 

черный.

 

Впрочелъ,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

m

имѣемъ

 

въ

 

виду

 

только

 

священниковъ,

 

ибо

 

относительно

 

цве-

та

 

одеждъ

 

высшпхъ

 

членовъ

 

іерархіи

 

католической

 

сущѳствують

особыя

 

иостановлѳнія.

Въ-

 

заключѳніо

 

пашей

 

замѣткп

 

скажѳмъ

 

еще

 

иѣсколько

словъ

 

объ

 

обуви

 

священнослужителей.

 

По

 

принятому

 

у

 

насъ

 

обы-

чаю,

 

священникъ

 

долженъ

 

носить

 

сапоги

 

съ

 

голенищами,

 

въ

 

ко-

торыя

 

должны

 

быть

 

запрятываемы

 

концы

 

брюкъ.

 

Относительно

другаго

 

вида

 

обуви

 

никакихъ

 

указаній

 

не

 

находнмъ,

 

если

 

не

 

при-

нимать

 

во

 

вниманіѳ

 

замѣчанія

 

Поучѳнія

 

святнтѳльскаго

 

къ

 

ново-

поставленпому

 

іерѳю

 

о

 

томъ,

 

что

 

„священникъ

 

и

 

діаконъ

 

службу

Божію

 

отправлять

 

въ

 

лаитяхъ

 

да

 

не

 

дерзаютъ"

 

(стр.

  

11,

 

п.

 

8).

О

 

цвѣтѣ

 

обуви

 

священнослужителей

 

есть

 

прѳдписаніѳ

 

собо-
ра

 

1675

 

года,

 

которое

 

гласить:

 

„обущи

 

пмѣти

 

(священнпкамъ

и

 

діаконамъ)

 

отъ

 

чѳрныхъ

 

яковыхъ-либо

 

кожъ;

 

лазоревыхъ

 

же

и

 

зелоныхъ

 

отнюдь

 

не

 

дерзати

 

носитп".

 

Прѳдписаніѳ

 

это

 

имѣѳть,

конечно,

 

силу

 

и

 

по

 

настоящее

 

время,

 

такъ

 

что

 

„лазоревыхъ'

сапоговъ

 

или

 

другого

 

какого-либо

 

цвѣта,

 

кромѣ

 

чѳрнаго,

 

свяшев-

никамъ

 

носить

 

не

 

подобаѳтъ.

(Под.

 
Енарх.

 
Вѣд.).
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3.

Благолѣпіе

 

богослуженія

 

при

 

бѣдности

 

обстановки.

Благолѣпіѳ

 

соотоптъ

 

не

 

въодпой

 

чувственной

 

красотѣ,какъ

благолѣпіѳ

 

цвѣтка

 

(упоминаемое

 

an.

 

Іаковомъ

 

1,

 

11),

 

но

 

п

 

въ

святости,

 

проявляемой

 

наружностью

 

и

 

дѣламп

 

чѳловѣка.

 

Если

даже

 

благолѣпіѳ

 

святости

 

нмѣѳтъ

 

преимущество

 

прѳдъ

 

благолѣ-

піеиъ

 

красоты

 

и

 

можѳтъ

 

обходиться

 

бѳзъ

 

этого

 

послѣдняго,

 

то

вопросъ

 

о

 

возможности

 

благолѣпнаго

 

служенія

 

Богу

 

при

 

самой

скудной

 

обстановкѣ

 

рѣшается

 

легко

 

и

 

притомъ— въ

 

положитоль-

номъ

 

смыслѣ.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

богослужѳніѳ

 

не

 

можетъ

 

по

 

бѣдности

отличаться

 

благолѣніѳмь

 

красоты,

 

оно

 

можѳтъ

 

отличаться

 

благо -

лѣпіемъ

 

святости.

 

Пусть

 

христіанѳ,

 

согласно

 

пророчеству

 

Исаіи,

придутъ,

 

носяще

 

злато,

 

и

 

лгіванъ

 

принесутъ,

 

и

 

камень

честенъ

 

и

 

такъ

 

вознесутся

 

пргятная

 

на

 

жертвенникъ

Господа

 

и

 

домъ

 

молитвы

 

Его

 

прославится

 

(60,

 

6 — 7);

 

но

гдѣ

 

это

 

невозможно,

 

тамъ,

 

при

 

убожоствѣ

 

храма,

 

при

 

скудости

и

 

бѣдности

 

свящѳнцыхъ

 

облачѳній,

 

при

 

отсутствіи

 

искусства,

 

ко-

торое

 

приносило

 

бы

 

плоды

 

свои

 

на

 

жертвенникъ

 

вѣры,

 

пусть

 

тѣмъ

болѣѳ

 

сіяѳтъ

 

благолѣніѳ

 

святости,

 

свойственной

 

богослужѳніго

 

по

самому

 

существу

 

его.

 

Вспомннмъ,

 

что

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

христіан-

ства

 

вѣрующіѳ,

 

вслѣдствіѳ

 

нреыѣдованін,

 

собирались

 

для

 

богослу-

яѳнія

 

въ

 

мрачныхъ

 

пѳщѳрахъ,

 

называемыхъ

 

катакомбами,

 

прп

свѣтѣ

 

факеловъ,

 

тускло

 

свѣтпвшпхъ

 

въ

 

сыромъ

 

воздухѣ

 

подземе-

лья,

 

и

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

богослужепіо

 

отправлялось

 

крайне

 

просто:

и

 

украшенное

 

никакпмъ

 

искусствомъ,

 

оно

 

украшалось

 

только

святостію

 

истины,

 

выражѳпіѳмъ

 

которой

 

оно

 

служило.

 

И

 

это

богослужѳніѳ,

 

будучи

 

совершаемо

 

при

 

такой

 

скудной

 

обстановкѣ,

которая

 

несравнима

 

ни

 

съ

 

чѣмъ

 

соврѳмѳннымъ,

 

однпмъ

 

только

б.іаголѣпіемъ

 

святости

 

привлекало

 

вѣрующпхъ

 

и

 

умножало

 

чадъ

Церкви.
Но

 
если

 
богослуженіѳ

 
Христовой

 
Церкви

 
служитъ

 
выраже.
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ніѳмъ

 

снятѣйшой

 

истины

 

п,

 

слѣд.,

 

само

 

но

 

себѣ

 

всегда

 

свято,

то

 

кто-нибудь

 

можетъ

 

подумать,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

отношоніп

 

излиш-

не

 

какое

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

чѳловѣческое

 

стараніе

 

и

 

совершенно

безвредно

 

отсутствіе

 

въ

 

людяхъ

 

усѳрдія.

 

Нѣтъ,

 

богослуженіѳ

 

быва-

етъ

 

благолѣпно

 

своею

 

святостію

 

только

 

тогда,

 

когда

 

оно

 

совер-

шается

 

должнымъ

 

образомъ,

 

когда

 

его

 

святость

 

не

 

скрывается

 

въ

нѳрадивомъ

 

и

 

ноусордномъ

 

совѳршѳпіп.

 

ііакъ

 

возвышенно-свято

возглашеиіо

 

свщенпика

 

въ

 

началѣ

 

литургіи,

 

когда

 

онъ

 

благослов-

ляетъ

 

или

 

ирославляѳтъ

 

царство

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа!

Какъ

 

бы

 

ни

 

бѣдно

 

было

 

его

 

облачѳніе,

 

онъ

 

представляется

вѳличѳствѳннымъ:

 

кругозо;гь

 

ого

 

простирается

 

далеко

 

за

 

прѳдѣ-

лы

 

нпзкаго

 

и

 

тЬоиаго

 

храма

 

и

 

обнимаеть

 

вѣчную

 

и

 

вселенскую

Церковь

 

Божію;

 

прославляя

 

ее,

 

онъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

возносить

благодареніе

 

за

 

милости,

 

нолучаомыя

 

ею

 

отъ

 

Троичнаго

 

Бога

 

и

составляющія

 

ел

 

славу.

 

Но

 

эти

 

слова,

 

пснолнѳнныя

 

выеокаго

 

я

святаго

 

значенія,

 

могутъ

 

быть

 

произнесены

 

скороворкою

 

или

такимъ

 

тономъ,

 

которымъ

 

говорить

 

о

 

вѳщахъ,

 

нимало

 

не

 

свя-

тыхъ;

 

тогда

 

святость

 

пхъ

 

будѳтъ

 

сокрыта

 

отъ

 

слуха

 

и

 

ра

 

умѣнія

прѳдстоящихъ

 

—

 

и

 

благолѣпія

 

святости

 

не

 

получится.

 

Святы

 

про-

шонія

 

ѳктоніи

 

великой;

 

христіанская

 

любовь

 

обтѳкаѳтъ

 

здѣсь

весь

 

міръ

 

и

 

носылаотъ

 

молитвенное

 

благожелапіѳ

 

и

 

Царю

 

со

всѣмъ

 

его

 

домомъ,

 

и

 

нослѣднему

 

труженику,

 

пловцу,

 

путешествен-

нику.

 

Но

 

эти

 

прошѳнія

 

можно

 

произносить

 

такъ,

 

что

 

они

 

будугь

заглушаться

 

пѣпіѳмъ

 

„Господи,

 

помилуй",

 

и

 

до

 

слуха

 

молящих-

ся

 

будѳтъ

 

доноситься

 

только

 

ихъ

 

общее

 

окоичапіѳ:

 

„Господу по-

молимся";

 

святость

 

пхъ

 

не

 

будетъ

 

слышима

 

и

 

видима,

 

не

 

будѳть

благолѣпія

 

святости.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

нроизношоніе,

 

чтепіе

 

и

 

пѣніе

 

должны

въ

 

возможной

 

степени

 

соотвѣтствовать

 

святости

 

читаѳмаго

 

и

 

нов-

маго,

 

Церковь

 

установила

 

нѣкоторыя

 

правила

 

чтенія,

 

создала

и

 

создаѳтъ

 

опрѳдѣ ленные

 

напѣвы;

 

тѣмъ

 

но

 

менѣе

 

усмотрѣнію,

умѣпівэ

 

и

 

усердію

 

свящоппсслужптелей

 

предоставляется

 

еще

 

очень

много. Возьмемъ для примѣра установленныя  (не чрѳзъ   какія-
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либо

 

онредѣлонія,

 

но

 

чрезъ

 

всеобщее

 

уиотреблѳніе)

 

правила

 

чтѳ-

нія

 

Апостола

 

и

 

Евангѳлія.

 

Въ

 

основаніи

 

ихъ

 

лежнтъ

 

взглядъ,

что

 

всякоо

 

читаемое

 

въ

 

церкви

 

зачало

 

имѣѳтъ

 

въ

 

сѳбѣ

 

какую-

нибудь'

 

одну

 

мысль,

 

одно

 

чувство;

 

въ

 

послѣдоватѳльномъ

 

ходѣ

чтѳнія

 

эта

 

мысль

 

постепенно

 

раскрывается,

 

чувство

 

постепенно

усиливается.

 

Посему

 

принято

 

читать

 

Аностолъ

 

и

 

Евангѳліѳ

 

го-

лосомъ,

 

ностепненно

 

возвышающимся,

 

и

 

заканчивать

 

чтѳніе

 

гро-

могласно.

 

Въ

 

этой

 

громогласпости

 

разумѣѳтся

 

побѣда

 

вѣры,

 

по-

бѣдившой

 

міръ

 

(1

 

Іоан.

 

5,

 

4).

 

Но

 

вместо

 

благолѣпія

 

святости

получается

 

нѣчто

 

совершенно

 

противоположное,

 

если

 

чтеніо

 

начи-

нается

 

голосомъ

 

глухимъ

 

п

 

нѳслышнымъ,

 

а

 

оканчивается

 

ісри-

коыъ.

 

— Кромѣтого,

 

всякое

 

чтепіѳ

 

(равно

 

какъ

 

и

 

нѣніе)

 

становится

благолѣпнымъ

 

отъ

 

вразумительности.

 

Пусть

 

голосъ

 

читающаго

(или

 

ішощаго)

 

но

 

пмѣетъ

 

никакой

 

особонной

 

-пріятности,

 

пусть

это

 

будетъ

 

дрожащій

 

и

 

дробѳзнсаиіій

 

голосъ

 

псаломщика-старца;

все

 

несовершенство

 

его

 

чтѳнія

 

или

 

нѣнія

 

будетъ

 

покрыто,

 

искуп-

лено

 

и

 

сглажено

 

святостію

 

п

 

трогательностью

 

читаемаго

 

(или

поомаго),

 

если

 

каждое

 

слово,

 

отчетливо

 

произпосимоѳ,

 

будетъ

какъ

 

бы

 

влагаться

 

въ

 

уши

 

и

 

доводиться

 

до

 

ума

 

и

 

сердца

 

слуша-

ющнхъ.

 

Помнится

 

намъ

 

иѣніо

 

одного

 

стараго

 

псаломщика

 

голосъ

котораго

 

дрожалъ;

 

но

 

псаломщикъ

 

нѣлъ

 

отчетливо,

 

произнося

каждое

 

слово,

 

и

 

полуслѣпой

 

взглядъ

 

его

 

благоговѣйно

 

устремлѳнъ

балъ

 

къ

 

иконѣ,

 

какъ

 

бы

 

къ

 

живому

 

лику

 

Господа;

 

онъ

 

пѣлъ:

, Преобразился

 

еси

 

на

 

горѣ,

 

Христо

 

Боже",

 

—

 

„да

 

возсіяѳтъ

и

 

намъ

 

грѣншымъ

 

свѣтъ

 

Твой

 

нрисносущный",

 

и

 

пѣніѳ

 

ого

 

бы-

ло

 

лучше

 

и

 

благолѣппѣѳ,

 

чѣмъ

 

пѣніо

 

иного

 

благоустроѳннаго

 

хо-

ра,

 

у

 

котораго

 

не

 

разберешь,

 

что

 

онъ

 

поетъ;

 

самое

 

дрожаніѳ

«го

 

голоса,

 

казалось,

 

происходило

 

не

 

отъ

 

дряхлости,

 

но

 

отъ

глубоко

 

нотрясѳппой

 

души,

 

отъ

 

сердца,

 

объятаго

 

святыми

 

мысля-

ми

 

и

 

желаніями

 

священпаго

 

пѣснотворца.

Какъ

 

святость

 

читаемаго

 

и

 

ноемаго

 

сообщаѳтъ

 

богослуженію

благолѣпіо

 

прп

 

условіи

 

чтенія

 

вразумнтѳльпаго

 

и

 

благоговѣйнаго,

такъ святость дѣйствій,   входящихъ въ   составъ   богослужѳнія,
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сообщаѳтъ

 

ему

 

благолѣніе

 

при

 

условіи

 

благоговѣйной

 

чинности

и

 

неторопливости

 

движеній

 

священнослужителя.

 

Часто

 

иризывая

молящихся

 

стоять

 

прямо

 

(прости),

 

стоять

 

добрѣ,

 

стоять

 

со

страхомъ,

 

Церковь

 

показываете,

 

что

 

и

 

во

 

внѣшнемъ

 

'

 

поло-

жены

 

прѳдстоящихъ

 

должна

 

отралсаться

 

святость

 

богослу-

жѳбныхъ

 

дѣйствій.

 

Но

 

еще

 

болѣе

 

это

 

должно

 

быть

 

сказано

 

о

внѣшнѳмъ

 

видѣ,

 

положеніи

 

и

 

движѳшяхъ

 

священнослужителей,

Вся

 

ихъ

 

впѣшпость

 

должна

 

свидѣтѳльствовать,

 

что

 

они

 

совѳрша-

ютъ

 

дѣло

 

святое.

 

Тогда

 

и

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

получится

 

бла-

голѣиіе

 

святости,

 

превосходящее

 

красоту

 

дорогихъ

 

украшеній

 

и

одеждъ

 

и

 

заставляющее

 

забывать

 

объ

 

ея

 

отсутствіи.

(Изъ

 

„Рук.

 

для

 

с.

 

паст.,"

 

M

 

23).

4.

ЕСТЬ-ЛИ

  

У

 

ТЕБЯ

   

НРЕСТЪ?

Каждому

 

христіанину,

 

при

 

самомъ

 

вступлѳніи

 

его

 

въ

 

хрп-

стіанство,

 

при

 

совершѳніи

 

надъ

 

нимъ

 

таинства

 

крещенія,

 

дается

крѳстъ,

 

который

 

онъ

 

должѳнъ

 

имѣть

 

прямо

 

на

 

тѣлѣ,

 

именно

 

на

груди,

 

поддерживаемый

 

шнуркомъ

 

пли

 

ленточкой,

 

одвтыми

вокругъ

 

шеи.

 

Этотъ

 

крестъ

 

служитъ

 

эмблемой,

 

внѣншимъ

 

знакомь

принадлежности

 

къ

 

хрнстіанству,

 

и

 

составляѳтъ

 

неразлучное

оружіѳ

 

нѳизбѣжной,

 

необходимой

 

борьбы

 

хрпстіанпна

 

съ

 

сампыъ

собою

 

и

 

со

 

своими

 

порочными

 

наклонностями

 

и

 

страстями,

 

и

 

въ

тоже

 

время

 

это

 

самый

 

лучшій

 

и

 

постоянный

 

его

 

совѣтникъ

 

въ

нравственной

 

жизни.

 

Едва

 

проснулся

 

хрнстіанинъ

 

отъ

 

сна,

 

какъ

уже

 

чувствуѳтъ

 

крестъ

 

на

 

своей

 

груди,

 

виднтъ

 

его

 

чрезъ

 

раз-

стегнутый

 

воротъ

 

рубашки,

 

и

 

первою

 

мыслію,

 

его

 

осѣняющею,

должна

 

быть,

 

при

 

взгляд

 

в

 

на

 

свой

 

крестъ,

 

мысль

 

о

 

своемт.

христіанскомъ

 

званіи

 

и

 

христіанскомъ

 

долгѣ,

 

о

 

заповѣдяхъ

благочестія,
 

о
 

христіанскомъ
   

благоустроѳніи
  

своей
    

жизни,
 

въ
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которомъ

 

залогъ

 

мира

 

душѳвнаго

 

и

 

блага,

 

того,

 

что

 

называѳмъ

счастіемъ.

 

Время

 

самой

 

скромной

 

трудовой

 

жизни

 

для

 

такого

съ

 

вѣрою

 

взпрающаго

 

на

 

свой

 

крестъ,

 

христіанина

 

не

 

тяжко,

и

 

онъ

 

бодро

 

исходить

 

на

 

дѣло

 

свое

 

и

 

на

 

дѣланіе

 

даже

 

до

вечера,

 

мирно

 

и

 

кротко

 

встрѣчаѳтъ

 

всѣхъ,

 

съ

 

кѣмъ

 

вступаѳтъ

въ

 

дѣловыя

 

сношенія.

 

Кто

 

не

 

знаѳтъ

 

но

 

собственному

 

опыту,

что

 

такое

 

крестъ

 

для

 

христіанина,

 

пусть

 

прочтетъ

 

составленные

богомудрыми

 

отцами

 

церкви

 

акаѳпсты,

 

каноны

 

и

 

другія

 

бого-

служѳбныя

 

нѣснопѣнія

 

въ

 

нѳдѣлю

 

крестопоклонную,

 

въ

 

донь

воздвижѳнія

 

честнаго

 

креста

 

Господня,

 

превосходное

 

слово

 

св.

Ефрема

 

Сирина

 

о

 

крѳстѣ,

 

а

 

также

 

слова

 

другихъ

 

святыхъ.

Христіанинъ

 

почти

 

на

 

всякомъ

 

шагу

 

видитъ

 

крестъ — крестъ

Божіихъ

 

храмовъ,

 

крестъ

 

въ

 

своей

 

образницѣ;

 

но

 

болѣѳ

 

всего

свой

 

нагрудный

 

крестъ,

 

данный

 

ему

 

при

 

крѳщеніп

 

въ

 

путево-

дителя

 

жизни.

 

Потому

 

онъ

 

и

 

говорптъ

 

своему

 

обидчику:

 

„есть

лп

 

у

 

тебя

 

крестъ

 

на

 

вороту?

 

Бога

 

ты

 

не

 

боишься"!

 

И

 

дѣй-

ствитѳльно,

 

кто

 

нѳ

 

исполняетъ

 

этой

 

своей

 

церковной

 

обязанности

нмѣть

 

крестъ

 

па

 

груди,

 

мало

 

даѳтъ

 

надежды

 

на

 

то,

 

что

 

онъ—

истинный

 

православный

 

христіанинъ

 

и

 

сынъ

 

церкви

 

Христовой,

и

 

что

 

для

 

него

 

нѳ

 

имѣютъ

 

всей

 

должной

 

обязательности

 

запо-

вѣди

 

христианской

 

вѣры.

Не

 

смотря

 

на

 

такоо

 

важное

 

значѳніо

 

для

 

христіанина

 

на-

тѣльпаго

 

креста,

 

какъ

 

даваемаго

 

при

 

особой

 

молит вѣ

 

при

 

совѳр-

шоніи

 

самаго

 

таинства

 

крещенія,

 

слѣдовательно,

 

не

 

простого

 

обы-

чая,

 

a

 

учреждѳнія

 

цѳрковнаго,

 

ношеніѳ

 

такого

 

креста

 

между

православными

 

чѣмъ

 

далѣе,

 

тѣмъ

 

болѣѳ

 

выходить

 

изъ

 

употреб-

ленія.

 

Часто,

 

во

 

многихъ

 

семойствахъ,

 

крестъ

 

вскорѣ

 

послѣ

крѳщѳнія

 

снимается,

 

и

 

откладывается

 

для

 

хранѳнія

 

въ

 

кіотъ

 

съ

иконами

 

или

 

въ

 

матѳринскій

 

туалетъ,

 

подъ

 

тѣмъ

 

предлогомъ,

что

 

ребенка

 

часто

 

моють, — чтобы

 

избавить

 

себя

 

отъ

 

труда

постояннаго

 

сниманія

 

съ

 

него

 

креста

 

и

 

надѣванія,

 

а

 

потомъ

когда

 

крѳетоносптѳль —младѳнецъ

 

изъ

 

малаго

 

ребенка

 

сдѣлаѳтся

взрослымъ   отрокомъ,    забываютъ   снова надѣть ему крестъ на
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шею.

 

Часто

 

тѳряютъ

 

крестъ

 

иослѣ

 

неожиданная»

 

и

 

нѳзамѣченнаго

разрыва

 

бывшато

 

долго

   

въ

   

употреблѳніи

   

и

   

нѳзамѣненпаго

 

во

время

 

новымъ

 

шнурка,

 

на

 

которомъ

 

носится

 

крестъ

 

на

 

шеѣ,—

теряютъ

 

крестъ,

 

данный

 

при

 

крѳщѳпіп,

 

и

 

не

 

торопятся,

 

а

 

нотомъ

и

 

забываютъ,

 

замѣвить

 

его

 

новымъ

   

(оспятивъ

   

его

   

церковпымъ

благословѳніѳмъ,

 

какъ

 

это

 

дѣлается

 

съ

 

новыми

 

иконами),

 

и

 

такъ

остаются

 

на

 

все

 

послѣдующѳѳ

 

время

 

бѳзъ

 

креста*).

 

Въ

   

бапяхъ

и

 

въ

 

лѣтнѳѳ

 

время

 

въ

 

купальняхъ

   

рѣчпыхъ

   

и

   

морскихъ

 

мало

видно

 

лицъ

 

съ

 

крестами

 

на

 

груди.

 

Можетъ

 

быть —десятая

 

часть,

а

 

то

 

и

 

меньше.

  

Снпмаютъ

 

ли

 

они

   

кресты

 

па

    

время

   

мытья

 

и

купанья

 

только,

 

или

 

у

 

пихъ

   

совсѣмъ

   

нѣтъ

   

кростовъ?

   

Многіо

какъ-будто

 

стыдятся

 

носить

 

крестъ

   

на

   

груди

 

--робѣють

   

нредь

людьми

 

нѳвѣрующими,

   

забывши

   

слова

 

Інсуса

 

Христа:

 

ащѳ

 

кто

постыдится

 

Мене...

   

Сынъ

   

чѳловѣчѳскій

    

постыдится

   

его

   

(ЗІр,

VIII,

  

38,

 

Лук.

 

IX,

    

26).

   

Мы

 

же,

    

православные,

    

скажемъ

словами

    

св.

   

отца:

    

„да

 

не

 

стыдимся

 

псповѣдывать

 

Гаспятаго,

съ

 

дерзновеніѳмъ

 

да

 

изображаѳмъ

 

знаменіѳ

 

креста

 

на

 

челѣ

 

и

 

на

всемъ:

 

на

 

хлѣбѣ,

 

который

 

вкушаемъ,

 

на

 

чашахъ,

 

изъ

 

которыхъ

пьемъ,

 

при

 

входахъ

 

ивыходахъ,

 

когда

 

ложимся

 

спать

 

и

 

встаомъ,

когда

 

находимся

 

въ

 

пути

 

и

 

отдыхаѳмъ*.

 

А

 

особенно

 

не

 

забудем

пмѣть

 

на

 

себѣ

 

натѣльное

 

изображен,

 

ѳ

 

кроста

 

Христова,

   

данное

намъ

 

при

 

крещеніи

 

съ

 

особѳннымъ

 

благословѳніомъ,

 

какъ

 

знамя

пашей

   

вѣры,

   

какъ

   

непрестанное

    

неразлучное

   

напомипаніо

 

о

пашихъ

   

христіанскихъ

   

обязанностяхъ.

     

Крестъ,

   

который

 

ми,

православные,

 

носимъ

 

на

 

груди,

 

есть

 

изображоніѳ

 

не

   

страданій

и

 

бѣдъ

 

только,

 

выпадающпхъ

 

часто

 

на

   

долю

 

тоге

   

или

 

другого,

а

 

именно

 

наяоминаніо

 

о

 

крѳстѣ

 

обязанностей,

 

которыя

   

возлагаотъ

на

 

христіанина

 

хрпстіан<зкоѳ

 

ученіѳ

 

въ

 

отношеніи

   

его

 

п

   

жизни

семейной,

 

общественной

 

и

 

государственной.

*)

 

Хорошо

 

законоучитвлянъ

 

опрашивать

 

дѣмй,

 

тотчасъ

 

при

 

вступлепін
ихъ

 

въ

 

школы,

 

имѣютъ

 

ли

 

опи

 

натѣліішв

 

крести

 

и

 

такимъ

 

обравомъ

 

вііать

 

и

 

на

саыиіъ родителей ихъ.
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Нѣкоторые

 

преосвященные

 

прекрасно

 

дѣлаютъ,

 

во

 

время

сноихъ

 

объѣздовъ

 

ѳпархій,

 

раздавая

 

большое

 

количество

 

крести-

шь

 

народу.

 

Міщгіѳ

 

конечно,

 

изъ

 

народа

 

желали

 

бы

 

и

 

купить

да

 

часто— негдѣ,

 

потому

 

что

 

до

 

города

 

и

 

монастыря

 

далеко,

 

да

и

 

въ

 

городахъ

 

но

 

вѳздѣ

 

существует!)

 

продажа

 

крестпковъ,

мѳталлнческихъ

 

и

 

кппарисовыхъ.

 

Хорошо

 

были

 

бы

 

организовать

теперь

 

продажу

 

при

 

каждой

 

церкви.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

должны

быть

 

продаваемы

 

и

 

крѣпкіѳ--

 

шелковые

 

и

 

льняные

 

шнурки

 

къ

кростамъ,

 

чтобы

 

не

 

давать

 

лишняго

 

труда

 

покупателю

 

крестика

отыскивать

 

лавки,

 

въ

 

которыхъ

 

продаются

 

шнурки

 

и

 

оставлять

иногда

 

по

 

необходимости,

 

купленный

  

крестъ

 

безъ

   

доллснаго

 

упо-

треблѳнія.

»

(О.-Петѳрбургскій

 

Вѣстн.).

О.

ИЗВѢСТІЯ

 

И

 

ЗАМШИ.
—

 

Изъ

 

практики

 

о.

 

о.

 

завѣдующнхъ

 

церковными

 

гико-

лими. —

 

Намъ

 

сообщаютъ

 

два

 

характерных!,

 

нріома

 

изъ

 

прак-

тики

 

о.о.

 

завѣдующмхъ

 

церковными

 

школами,

 

пмѣвшимн

 

мѣсто

 

въ

Сѣнпѳнскомъ

 

уѣздѣ.

 

Одпнъ

 

изъ

 

отцовь

 

завѣдующихъ — о.

 

T.

 

О.

въ

 

первые

 

годы

 

по

 

открытіи

 

въ

 

своѳмъ

 

нриходѣ

 

школъ

 

грамоты,

нулгдаясь

 

въ

 

болѣѳ

 

или

 

мѳнѣѳ

 

оиытпыхъ

 

учитѳляхъ

 

для

 

этихъ

школъ,

 

примѣнялт.

 

слѣдующую

 

мѣру

 

для

 

лучшей

 

подготовки

наличныхъ

 

учителей.

 

Прѳдъ

 

пачаломъ

 

учебнаго

 

года,

 

обыкновен-

но

 

недѣии

 

за

 

двѣ

 

до

 

открытія

 

занятій,

 

онъ

 

собнралъ

 

къ

 

сѳбѣ

всѣхъ

 

свопхъ

 

наличныхъ

 

учителей

 

и

 

ежедневно

 

занимался

 

съ

ними

 

въ

 

церковной

 

сторожкѣ

 

(за

 

нѳимѣпіемъ

 

церковно-нриход-

№ой

 

школы)

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

курса

 

церковно-приходскнхъ

школь,

 

при

 

чемъ

 

зиакомилъ

 

ихъ

 

съ

 

лучшими

 

пріемами

 

обученія

11

 

школьными

 

порядками.

 

Въ

 

тоже

 

время,

 

по

 

прѳдложѳнію

 

того

*в о.   завѣдующаго,    мѣстный   псаломщик',,   хороши   знатокъ
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церковнаго

 

иѣнія,

 

занимался

 

съ

 

ними

 

и

 

по

 

этому

 

предмету,

Гѳзультаты

 

получались

 

утѣшптельпыѳ,

 

ободрлвшіе

 

рѳвностнаго

батюшку

 

продолжать

   

свою

 

практику.

Другой

 

о.

 

завѣдующій—о.

 

О.

 

В.,

 

въ

 

минувшѳмъ

 

учебном

году,

 

завелъ

 

такой

 

порядокъ.

 

Въ

 

каждую

 

субботу,

 

по

 

окончанів

занятій,

 

учители

 

школъ

 

грамоты

 

являются

 

къ

 

нему

 

съ

 

класс-

ными

 

журналами

 

и

 

даютъ

 

отчѳтъ

 

о

 

пройденномъ

 

въ

 

школі

за

 

недѣлю.

 

Выслушавъ

 

такіе

 

отчеты,

 

о.

 

завѣдуюшій

 

дѣлаеп

соотвѣтствующія

 

руководственныя

 

указанія

 

и

 

нодписываѳтъ

 

класс-

ные

 

журналы.

Въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

высказывается

сердечное

 

и

 

похвальное

 

отпошеніе

 

о.о.

 

завѣдующнхъ

 

къ

 

церков-

но-школьному

 

дѣлу,

 

но

 

на

 

нашъ

 

взглядъ

 

первый

 

пріѳмъ

 

выше

второго.

 

Его

 

можно

 

бы

 

рекомендовать

 

всѣмъ

 

о.о.

 

завѣдующшіъ

и

 

даже

 

бѳзъ

 

обремененія

 

ихъ

 

самихъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

занятія

 

въ

школахъ

 

грамоты

 

начинаются

 

двумя

 

нѳдвлями

 

позднѣѳ^чѣмъвъ

школахь

 

церковно-приходскихъ.

 

Поэтому

 

мало-оиытныхь

 

учителей

можно

 

бы

 

на

 

эти

 

двѣ

 

нѳдѣли

 

вызвать

 

въ

 

мѣстную

 

церковно-

приходскую

 

школу,

 

что

 

называется,

 

для

 

практики.

 

Польза

 

был»

бы

 

несомнѣнна.

                              

(Могил.

   

Ен.

 

Вѣд.).

Заботы

 

духовенства

 

объ

 

усиленіи

 

воспитательна™

 

зна-

чения

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Для

 

усплѳпія

 

воснита-

тельнаго

 

значенія

 

цѳрковныхъ

 

школъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

ѳнархіяхъ

введено

 

обязательное

 

чтеніѳ

 

не

 

только

 

утрѳпштхъ

 

молитвъ

 

пе-

редъ

 

началомъ

 

занятій,

 

но

 

и

 

вочѳрнихъ

 

послѣ

 

уроковъ,

 

выіри-

сутствіи

 

учащихъ,

 

учениками

 

и

 

ученицами

 

старшей

 

группы

 

по

очѳрѳдп

 

и

 

иодготовкѣ,

 

при

 

исиолнепіи

 

общимъ

 

нѣніемъ,

 

кромѣ

обычныхъ

 

молитвъ,

 

тропаря

 

храму,

 

ближайшему

 

празднику

 

и

др.

 

Какъ

 

сродство

 

для

 

уевоенія

 

молитвъ,

 

полтавскимъ

 

съѣздолъ

наблюдателей

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

рекомендуется

 

общее.

конечно, чинное и благоговѣйноо, ритмическое чтеніо ихъ  дѣтз-
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ми.

 

Восьма

 

цѣнные

 

нрактическіе

 

совѣты

 

по

 

этому

 

предмету

 

бы-

ли

 

даны

 

г.

 

Впноградовымъ

 

въ

 

„Яросл.

 

Епарх.

 

Вѣд."

 

Изъ

трохъ

 

способовъ

 

заучпванія

 

молитвенныхъ

 

словъ:

 

1)

 

въ

 

школѣ

—со

 

словъ

 

законоучителей

 

или

 

носрѳдствомъ

 

пѣнія,

 

2)

 

дома

 

по

лшгѣ

 

и

 

3)

 

чрозъ

 

каждодневное

 

съ

 

пѣніѳмъ

 

чтѳніо

 

утрѳнпихъ

 

и

вочорнихъ

 

молитвъ- вь

 

школѣ,

 

— онъ

 

отдаетъ

 

предпочтете

 

по-

слѣднему.

 

При

 

пользовапіи

 

этимъ

 

способомъ

 

слова

 

молитвы

 

мед-

ленно,

 

но

 

вѣрно

 

слагаются

 

въ

 

памяти

 

и

 

сердцѣ

 

учащихся,

 

а

ііонсѳднѳвнымъ

 

навыкомъ

 

прп

 

участін

 

въ

 

молитвѣ

 

учителя

 

или

законоучителя,

 

закрѣи.тяотся

 

и

 

молитвенное

 

настроеніѳ.

 

Безири-

страстная

 

справедливость

 

трѳбуотъ

 

сказать,

 

что

 

церковно-при-

ходская

 

школа,

 

введши

 

такой

 

способъ

 

научѳнія

 

молитвѣ,

 

въ

ролигіозно-воспитатѳльномъ

 

отношеніи

 

оставила

 

земскую

 

школу

далеко

 

за

 

собой.

 

Желательно

 

еще

 

чтеніе

 

молитвъ

 

предъ

 

иконой

не

 

но

 

кннгѣ,

 

а

 

наизусть:

 

чрезъ

 

это

 

достигается

 

нормальное

 

по-

ложоніо

 

чтеца,

 

болѣѳ

 

глубокое

 

запоминание

 

молитвенныхъ

 

словъ

и

 

большее

 

внпманіо

 

къ

 

послѣднимъ,

 

какъ

 

самаго

 

чтеца,

 

такъ

и

 

его

 

сомолитвѳнпиковъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

при

 

практическомъ

 

спо-

собѣ

 

пзучонія

 

молитвъ

 

является

 

возможность,

 

не

 

посвящая

 

съ

первогодками

 

особаго

 

времени

 

на

 

разучпваніѳ

 

молитвъ,

 

быстро

переходить

 

къ

 

изученію

 

св.

 

исторіи,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

харак-

торъ

 

школьнаго

 

наученія

 

молитвѣ

 

виолнѣ

 

гармонируетъ

 

при

этомъ

 

способѣ

 

съ

 

тіімъ

 

одинствѳнпо

 

правильнымъ

 

воззрѣніѳмъ

на

 

нзучѳніе

 

закона

 

Божія,

 

но

 

которому

 

оно

 

во

 

всемь

 

своемъ

составѣ

 

никогда

 

не

 

нерестаетъ

 

быть

 

воздѣйствіомъ

 

духа,

 

на

 

духъ

н

 

живымъ

 

руководящимъ

 

началомъ

 

для

 

жизни

 

и

 

въ

 

жизни.

 

Наконо-

учитѳлямъ

 

Полтавской

 

ѳнархіа

 

въ

 

мѣстномъ

 

еііерхіальнолъ

 

орга-

нѣ

 

дается

 

совѣтъ

 

пользоваться

 

на

 

урокахъ

 

неиосредствеино

 

свя-

щенными

 

текстами

 

бпблойскихъ

 

писателей,

 

прочитывая

 

изъ

 

нихъ

нѣкоторыѳ

 

отдѣлы

 

въ

 

доступаомъ

 

для

 

дѣтей

 

русскомъ

 

изложе-

нии

 

(по

 

русской

 

Биб.ііи).

 

Проподоваіпе

 

закона

 

Божія

 

въ

 

жѳн-

скихь

 

цѳрковныхъ

 

школахъ

 

должно

 

соотвѣтствовать

 

особенпостямъ

конской
 

натуры
 

и
  

условіямъ
 

жизнедеятельности
 

учащихся
 

дѣво-
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чекъ,

 

какъ

 

будущихъ

 

матерей.

 

Поэтому

 

на

 

урокахъ

 

св.

 

исторіп

весьма

 

важно

 

обращать

 

особепноѳ

 

вниманіѳ

 

нхъ

 

па

 

святыхъ

 

жевъ

библѳііскихъ

 

и

 

на

 

черты

 

семейственности

 

въ

 

жизни

 

святыхъ;

 

не-

обходимо

 

такжо

 

познакомить

 

пхъ

 

съ

 

жизнью

 

замѣчательныхъ

 

св.

женъ

 

изъ

 

исторіи

 

христіанской

 

Дорквп,

 

въ

 

чемъ

 

могла

 

бы

 

ио-

мочъ

 

законоучителю

 

учительниц»,

 

посрѳдствомъ

 

чтенія

 

съ

 

двть-

ми

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

жигій

 

св.

 

жміъ.

 

Въ

 

школахъ

 

среди

 

сѳктант-

скаго

 

насѳленія,

 

имвюіцііѵъ

 

миссіоиерскоѳ

 

зпачѳніе,

 

прѳподаваніе

закона

 

Вожія

 

должно

 

быть

 

возлагаемо

 

на

 

лицъ

 

съ

 

среднимъ

образовательным!»

 

цонзомъ

 

и

 

носптъ

 

совѳршонпо

 

положительный

характеръ

 

и

 

своею

 

положительною

 

стороной

 

достигать

 

полемиче-

скихъ

 

цѣлой— чрѳзъ

 

обстоятельное

 

и-полпое

 

расісрытіѳ

 

вѣроучп-

тѳльныхъ

 

и

 

историчосккхъ

 

истипъ,

 

относительно

 

которыхъ

 

m>-

грѣшаютъ

 

мѣстныѳ

 

представители

 

инославія.

Отвѣты

  

Редакціи

 

Церкогныхъ

 

Вѣдомостей.*)

Въ

 

силу

 

§

 

8

 

Высочайше

 

утворждонныхъ

 

24

 

Марта

 

1873

 

г.

 

правил

предоставляется

 

причтамъ

 

съ

 

церковными

 

старостами

 

отводить

 

подъ

 

водворевіс
вдовъ

 

мѣстнаго

 

духовлюгва

 

некоторую

 

часть

 

церковной

 

усадебной

 

земли,

 

а

 

такое

водворепіе

 

песомнѣнно

 

визываотъ

 

хозяйственное

 

обзаведоніе,

 

при

 

коомъ

 

необходимо
держать

 

домапшій

 

скотъ,

 

птицу

 

и

 

имѣтьдля

 

нихъ

 

постройки,

 

кромѣ

 

дома

 

для

 

жили.

Посему

 

нельзя

 

возбранять

 

озпаченншгь

 

вдовамъ

 

обзаводиться

 

доиапшимъ

 

скотовъ

и

 

птицею

 

и

 

возводить

 

необходимый

 

для

 

хозяйства

 

постройки

 

въ

 

тапихъ

 

размѣраіъ

п

 

условіяхъ,

 

иоторые

 

бы

 

не

 

стѣсняли

 

другихъ

  

членовъ

 

причта.

Па

 

основапіи

 

циркулярная

 

указа

 

Сімітѣншаго

 

Оѵнода,

 

отъ

 

4-го

 

Марта

 

1885
года

 

за

 

Л»

 

8,

 

при

 

с.емнчленномъ

 

состав!

 

причта

 

каждый

 

священникъ

 

изъ

 

дооднаго

рубля

 

беретъ

 

себѣ

 

04 2 / 7

 

коп.

 

и

 

21'/,

 

к.

 

отдаетъ

 

псаломщику,

 

а

 

остальпыя

 

14 2/,

 

"•
выдѣляетъ

  

діакому.

На

 

основаніи

 

циркулярная

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода,

 

отъ

 

4

 

Марта

 

1885

 

г.
за

 

№

 

3,

 

при

 

трохчленномъ

 

составѣ

 

иричта

 

изъ

 

каждаі'0

 

доходпаго

 

рубля

 

получают
священникъ

 

50

 

к.,

 

діаконъ

 

З3'/ 3

 

ной.

 

и

 

исаломщнкъіб 2 /,

 

и.

*)

 

Печатаются

 

но

 

распоряжение

 

Его

 

Преосвященства

 

для

 

руководства

   

мѣст-

иаго

 

духовенства.

Содержание

 

№

 

17.

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный:

 

—

 

1.

 

Распоряжения

 

Епархіальнаго
Начальства.— 2.

 

Отъ

 

Енисейской

 

Духовной

 

Консисторіи. — 3.

 

Извлечете

 

изъ

 

отчета
но

 

соорузкевію

 

храма

 

у

 

подножія

 

Ба.шаиъ. — 4.

 

Извлечепіо

 

іиъ

 

вѣдомости

 

о

 

сбор!
въ

 

пользу

 

славянъ.— 5.

 

Вакантныя

 

мѣста.

 

Отдѣлъ

 

неоффиціальный:— 1.

 

Слово
въ

 

деиь

 

Успенія

 

Пресвятый

 

Богородицы- — 2.

 

Небогослужебныя

 

одежды

 

священно-
служителей. — 3.

 

Влаголѣпіе

 

богослуженія. — 4.

 

Есть-лн

 

у

 

тебя

 

крестъ. — 5.

 

Извѣстш

и

 

замѣтки.

Редакторъ

 

А.

 

[{асаткинъ-

Пѳч.

 

разрѣш.

 

Цѳнаоръ,

 

Ректоръ

 

Краен.

 

Дух.

  

Сем.,

прот.

  

Н.

 

Асташбвсній'
КрасноярснъГ                                                                       Тм^аДОІГАлТдГ Жилина.


