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Государь Императоръ по всеподаннѣйшему докладу 

Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію 
Святѣйшаго Синода, въ 6-ой день сего мая, Всемилости
вѣйше соизволилъ удостоить награжденія духовныхъ 
лицъ по Гродненской епархіи нижеслѣдующими знаками 
отличія.

А) За службу по епархіальному вѣдомству, а) Орде
номъ* Св. Владиміра 3-ей степени —гор. Гродны, Софій
скаго Каѳедральнаго Собора протоіерей Іоаннъ Иорчин- 
скій; б) Орденомъ Св. Владиміра'4-ой степени—Успен
скаго Жпровицкаго монастыря Архимандритъ Аркадій; 
в) Орденомъ Св. Анны 2-ой степени —г. Гродны, Софій
скаго Каѳедральнаго собора протоіерей Петръ Дедевичь; 
города Бѣльска, Тройцкой соборной церкви протоіерей 
Василій Костыцезичъ; церкви села Олыиева, Слонимскаго 
уѣзда, протоіерей Илларіонъ Кадлубовскій; гор. Кобрина, 
Александро-Невской соборной церкви протоіерей Симеонъ 
Бѣгалловичъ; г) Орденомъ Св. Анны 3-ей степени: церкви 
мѣстечка Чернавчицъ, Брестскаго уѣзда, протоіерей Іоаннъ 
Калинскій; гор. Волковыска, Петро-Павловской церкви 
священникъ Владиміръ Занкевичъ; церкви села Олтуша, 
Брестскаго уѣзда, священникъ Василій Никольскій; гор. 
Соколки, Александро-Невской церкви протоіереи Іаковъ 
Гришковскій; гор. Брестъ-Литовска, Симеоновской сооор- 
ной церкви протоіерей Стефанъ Жуковскій, юр. 1 радии 
Софійскаго Каѳедральнаго собора діаконъ Сергій Житенецъ.
церкви села Рыболы, Бѣльскаго уѣзда, священникь Андре 
Шпаковскій: церкви села Лосинки, того же уѣзда свя
щенникъ Іоаннъ Смоктуновичъ; церкви села Крупчнцы, 
Кобринскаго уѣзда, священникъ Никаноръ Котовичъ, 
д) Золотою медалью съ надписью за „усердіе", для ноше 
нія на груди на Анненской лентѣ—гор. L родны, Софі 
скаго Каѳедральнаго собора діаконъ Василій Желѣзный 
іі діаконъ Петръ Ставинскій.

В) За службу ио гражданскому вѣдомству: а) Орде
номъ Св. Анны 2-ой степени—Св,-Николаевской церкви 
села Бѣловѣжа. Пружаискаго уѣзда, протоіерей Мнхаидь
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Ширинскій; б) Орденомъ Св. Анны 3-ей степени—Законе-
ни Ъ п Сві,сяо'и:Кой Учительской Семинаріи священ
никъ Павелъ Ивацевичъ. священ-

1913°™в з«'ѵ“чпхС?”Г№“'и'0 C,,"W °'гъ ‘-го апрѣля 
- ■ ода за КС 3015 удостоены награжденія, за заслуги

по духовному вѣдомству, ко дню Рожденія Его Имг Т 
■прскАго Веиічесгвд: а) Саномъ протоіерея-города

родни, Александро-Невской церкви священникъ 4ле 
ксандръ Лечицкій „ Рождество-Богородичной церкви с£ 
щенникъ Іосифъ Будиловичъ; церкви мѣстечка Зельвы 
Волковыскаго уѣзда, священникъ Іосифъ Янковскій’ 
церкви села Малорыто, Брестскаго ѵѣзда, священникъ 
Ірогорій Скорковскій; церкви села Девятковичи Слоийѵ 
окаю уѣзда, священникъ Владиміръ Карскій, б) Наиерс
SpxiXT’R? СвЯ1*йша™ ОинодГ ныдавкмыйъ- 
Кпархіалыіый Наолюдатель церковныхъ школъ святей 
никъ Аленой Плетневъ; церкви селаДубно, Г^ненсХ 
У Ьзда, священникъ Александръ Ральцевичъ; гор Бѣльо?

оскресенской церкви Левъ Тиминскій; церкви селаТевли’
РУ жанскаго уѣзда, священникъ Владиміръ Щербинсній- 

Церкви села Нарвы, Бѣльскаго уѣзда, священно,-! Т”’
Рхангельскій; церкви мѣстечка Семятичъ того чее 

А«то„,й Дубинскій; город,, Гр„д„ы, &
X™"™ “в’всловТТТ ‘’ригорій Бнньноннні»; Церкви 

Внодиміръ Слауга;

Блонской церкви св„щеивиТАв^е4Г”РЯр,шХа-'
I СВИ села Кожаны, Бѣлостокскаго уѣзда священнпп 
ікол.,11 Веселовскій; и Волковыскій Уѣздный Нчбдгп.

('•мер'.’)Цго Ел"ЫХЪ IUK0Jlb священиик'ь СеР"й Покровскій 
■ J. ) Камилавкою- церкви села Чернавчицъ, Кобрин- 
XХищ ^В,Цеі,І,и7 *’*««* Михалонскій; церкви
ченсній- ’ к уѢзДа’ СВЯІЧепіІІ,к'ь Алексій Осѣ- 

’ города Друскеннкъ церкви всѣхъ скорбящихъ
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Радости, Гродненскаго уѣзда, священникъ Іуліанъ Кото
вичъ: церкви села Буховичъ, Кобринскаго уѣзда, священ
никъ Владиміръ Забѣльскій; церкви заштатнаго города 
Кнышина, Бѣлостокскаго уѣзда, священникъ Александръ 
Теодоровичъ; церкви мѣстечка Городка, того же уѣзда, 
Анатолій Виноградовъ; церкви села Збуража, Брестскаго 
уѣзда, священникъ Михаилъ Скорковскій; церкви села 
Мотоля, Кобринскаго уѣзда, священникъ Платонъ Жуков
скій; церкви села Гнѣвчицъ, того же уѣзда, священникъ 
Николай Дружиловскій; церкви мѣстечка Хороша, Бѣло
стокскаго уѣзда, священникъ Михаилъ Янковскій; церкви 
села Новоберезова, Бѣльскаго уѣзда, священникъ Викторъ 
Савичъ.

Къ исполненію духовенства епархіи.
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссій
скаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, на имя Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Михаила,

Архіепископа Гродненскаго и Брестскаго.
По указу Его Императорскаго Величества, Свя

тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: дѣло о под
держаніи порядка среди новобранцевъ. Приказали: Воен
ный Министръ, въ письмѣ на имя Г. Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода, отъ 18-го Января 1912 г. Д 975, 
обратился съ просьбою о содѣйствіи со стороны духов
наго вѣдомства къ поддержанію порядка среди ново
бранцевъ. Святѣйшій Сѵнодъ, опредѣленіемъ отъ 24-го 
Апрѣля—2 Мая 1912 г. .№ 3581, постановилъ образо
вать, для обсужденія вопроса о поддержаніи порядка 
среди новобранцевъ, Особое Совѣщаніе подъ предсѣда
тельствомъ Протопресвитера военнаго и морского Д5ХО 
венства, при участіи представителей духовнаго и воен
наго вѣдомства. Нынѣ Протопресвитеромъ военнаго я 
морского духовенства представленъ Святѣйшему Сѵноду 
протоколъ означеннаго Особаго Совѣщанія, отъ 8 31
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Августа 1912 г
Сѵнодъ опредѣляетъ: принятьслѣ Протокол7’- Святѣйшій 
предотвращенія и иска при • ?^,0І^ІЯ мѣры въ цѣляхъ
новобранцами: а) законоѵчитр иезпорялковъ> чинимыхъ 
не только на урокахъ Загона г” ВЪ і,ѣег"ыхъ школахъ, 
еобесѣдованіях^съГучкимися ІТ*’ ”° И ВЪ час™“хъ 
НИХЪ чувство уваженіи Л ’ Д КВЫ Развить въ '^слѣд-'
я« яянятіе /ZS cXTK0BJ’ 3M“im " ">»■>»“-
тѣхъ тягостей и- иеязголъ" съ’ тенерь СІІОб°ДНОЙ отъ
“ прежнее Іреия „р„ 25.л’ѣтвемъ *п” йѣ- ^»”“сь ** 
НОМЪ приходскіе свяшеннии-п н Р° предъ призы-
«’■» изь .» нрнхе’Х ~Х"“т6«ГаТЬ СВѢДѢ“"’
повинности и затѣмъ п Д “ отбыванію воинской
•™ран..еніеіъ не ХЫнъ бе“Т 'ВДІ-
путствія; при встоѣчатъ съ’ своего пастырскаго навь нарочито для Лого ™ ПриЗЫВаем^«. или еще лучше 
-ценники ; Хн ^ еННЫП собесѣдованіяхъ, свя- 
службы, обязанность ИМ* ЗНа,,евіе воеы«ой
нять воинскую повинность іПи усЗяНппохСВЯТО ВЫЦ0Л' 
«лулсбкг, а также представить имъ Пр°Хожден,я э™й 
чинимыхъ обыкновенно «? ксе несоо™ѣтствіе
леніи на военную пѵжбѵ к Ре“Я Набора и ПРИ отправ-

змитннка отенесІнаТпорда 2 ”0™°К”Г
«аѴсТХкХйТ1™ °е0'ГИ ве::ѢЛЫ “Г™“«йм

НОЙ службы въ глазахъ ЯѲгЧгъ’ ДЛЯ возвышенія »оен- 
призываемыхъ къ отбыи ’ ' прихода» та’съ и самихъ 
■’ежитъ, чтобы самое Л ° В°".Н0КОЙ повинности, над- 
нію сей повинности мол ,'ІраВЛеніе подлежащихъ отбыва- 
торжественпогтью- лтя ЛЮДеЙ обетавляяось особой 
Wo объявить въ Лг Денникамъ заранѣе слѣ- 
иолебепъ для птічыв-КВИ’ 4,0 1'0ГД;і то будетъ отслуженъ
«ять въ семъ торжес™-Гу?ас’Х-ПРвТ на ПРПХ0ЖаіГЬ ПРИ' 
отслужить въ oner ' іаспе, въ назначенное время...« “ ,5 УГ П*’"'і'тс™» -Р»»нъ, „р .зы
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и съ честью іі достоинствомъ шли на эту служоу; поел" 
молебна желательно благословить призываемыхъ натѣль- 
ными крестами, образами, надѣлить ихъ Св. Евангеліями, 
съ отнесеніемъ расхода на это на деньги, долженств} ющія 
быть собранными прихожанами; г) при перевозкѣ ново
бранцевъ но желѣзнымъ дорогамъ необходимо, чтооы па 
пункты болѣе или менѣе продолжительной остановки 
вызывались, заблаговременно извѣщаемые военнымъ на
чальствомъ, военные священники, а гдѣ .ихъ нѣтъ, епар
хіальные, для собесѣдованій съ новобранцами на соо'івѣг- 
ствуюшія темы п служенія молебновъ; въ тѣхъ пунктахъ, 
гдѣ по маршрутамъ положены дневки, надлежитъ совер
шать для нихъ богослуженіе, для чего вызывать священ
никовъ военныхъ, если имѣются, или же епархіальныхъ; 
гдѣ нельзя приспособить для богослуженія мѣстныя помѣ
щенія или залъ вокзала, тамъ разрѣшается совершать 
богослуженіе въ наметахъ, па походныхъ престолахъ, а гд , 
есть возможность—въ ближайшихъ церквахъ; для испол
ненія настоящаго опредѣленія послать Епархіальнымъ Пре
освященнымъ, Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Кон
торѣ и Протопресвитеру военнаго и морского духовенства 
циркулярные указы. Марта 30 дня 19Іо года. J

Подлинный указъ подписали:
Оберъ-Секретарь /7. Мудролюбовъ.

Секретарь С. Соколовъ

Къ свѣдѣнію и исполненію духовенства Епархіи.
Гродненская Духовная Консисторія поставляетъ въ 

извѣстность духовенство Епархіи, что Святѣйшимъ Сты
домъ разрѣшено производить сборъ пожертвованій в 
пользу Попечительства Государыни Императрицы Маги 
Александровны о слѣпыхъ въ теченіе всей 6-й недѣли 
ио Пасхѣ, т. е. съ IS по 25 мая текущаго года.



Къ исполненію духовенства Гродненской 
Епархіи.

Вслѣдствіе отношенія Воинскаго Благотворительнаго 
Общества Бѣлаго Креста отъ 4-го пая 1913 г. за № 607 
Годненская Духовная Консисторія предлагаетъ о.о. благо
чиннымъ и настоятелямъ церквей и монастырей Енахріи, 
недоставившимъ до настоящаго времени въ Комитетъ 
Общества Бѣлаго Креста собранныя за 1912 годъ суммы 
въ пользу сего Общества, препроводить таковыя въ 
возможно скоромъ времени непосредственно въ Комитетъ 
Общества ио адресу: С.-Петербургъ, Очаковская у , д. № 4/6.

ПОЛОЖЕНІЕ
о климатической колоніи Имени Императора Александра III 

въ Алупкѣ для учащихъ въ церковныхъ школахъ,
Утверждено опредѣленіемъ Св. Сѵнода, отъ 26 Марта— 

1 Апрѣля 1913 г. за № 2661.

1. Климатическая колонія Имени Императора Але
ксандра III въ Алупкѣ имѣетъ своимъ назначеніемъ 
служить для малокровныхъ, истощенныхъ, переутомлен
ныхъ, нунсдающихся въ отдыхѣ, и для выздоравливаю
щихъ, нуждающихся въ укрѣпленіи здоровья, учителей 
и учительницъ церковныхъ школъ.

Примѣчаніе. На свободныя мѣста, преимуще
ственно въ иеканцкулярное время, могутъ быть 
принимаемы въ колонію на общихъ основаніяхъ 
священники, завѣдующіе церковными школами и 
законоучительствующіе въ нихъ.
2. Колонія состоитъ въ вѣдѣніи Святѣйшаго Сѵнода 

11 находится подъ управленіемъ и наблюденіемъ Училищ
наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ; ближайшее же



завѣдываніе колоніей принадлежитъ Распорядительному 
Комитету, состоящему при ней.

3. Въ составъ Распорядительнаго Комитета входятъ 
по должности: завѣдующій, врачъ и попечитель колоши 
п одно лицо, назначаемое Святѣйшимъ Сѵнодомъ по 
представленію Училищнаго при ономъ Совѣта. Одинъ 
изъ членовъ Комитета, по преимуществу лицо духовнаго 
сана, тѣмъ же Сѵнодальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ 
избирается и назначается Предсѣдателемъ Комитета.

Примѣчаніе. Въ случаѣ надобности, съ разрѣ
шенія Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, 
въ члены Комитета могутъ быть приглашаемы и 
другія лица изъ мѣстнаго общества, могущія быть 
полезными для колоніи своими средствами, трудомъ 
или знаніями.
4. Попечителемъ колоніи избирается Училищнымъ 

Совѣтомъ лицо, оказавшее колоніи ос< быя заслуги.
5. Къ обязанностямъ Училищнаго Совѣта при Свя

тѣйшемъ Сѵнодѣ по управленію и завѣдыванію колоніей 
относится: а) общее руководство ио управленію и завѣды
ванію колоніей: б) изысканіе источниковъ къ увеличенію 
средствъ для содержанія колоніи; в) избраніе, назначеніе 
и увольненіе завѣдующаго колоніей, членовъ и Предсѣ
дателя Распорядительнаго Комитета: г) разсмотрѣніе и 
утвержденіе ежегодныхъ и экстренныхъ смѣтъ на со
держаніе колоніи; д) разрѣшеніе неотложныхъ сверхсмѣт
ныхъ расходовъ; е) составленіе инструкцій Распоряди
тельному Комитету, завѣдующему колоніей и правилъ 
для пользующихся колоніей учащихъ; ж) провѣрка дѣй
ствій и отчетовъ Распорядительнаго Комитета но всѣмъ 
частямъ управленія и хозяйства въ колоніи; и з) уста
новленіе съ пользующихся колоніей размѣра платы за 
содержаніе столомъ.

6. Въ кругъ обязанностей Распорядительнаго Ко
митета колоніи входитъ: а) ближайшій надзоръ и упра
вленіе колоніей въ административно-хозяйственномъ отно
шеніи; б) пріемъ и распредѣленіе очередей желающихъ
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вленіе ихъ па утвержденіе KbV^ К0Л0Н”1 11 ’’Рвдста-
Святѣйшемъ Си Т V зысД.н''”""1''"'' С°"Ѣ'ГЪ "р“ 
личеиіго средствъ ва "«очниковъ къ уВе.
договоренъ по подрядамъ п о*'3 К0ЛНІШ1; д) заключеніе 
предѣлахъ ожег Z, " смі ,.ныхъ”"'“"Ъ ИМтаіи “ъ 
пепіе обязательствъ ю. Л. ? ““"зчешл; я) вывод, 
піо „зъ niS S nV Р Ае"р’Ь“' “ )"№ 

ж) опредѣленіе,
служащихъ въ колоніи Р Д пиленіе къ наградамъ
сочное свидѣтельствоZie ™ “ZZ4' ” ««*
нмичності, инвентаря колонія' сосгаыеніе’^н T'Z'1 
вленіе въ Училищный Совѣтъ ппп г пРеДсы-"*» я. всѣмъ ч'астнмХвлХ

раеЙя' но''мѣ^"";”стиРѢне"е\Ле'? К""""* «*- 
„ „вон постановленія, ZZXZVnT-

kXLT.X? ПС? ПС,,0ЛНенІе—Дѣл°"Р0И^0дство “въ 
іесеп, псаломщикъ церкви колоніи.

8. средства колоніи состатіягл'і’т.- „
неприкосновенный капиталъ- 21 ,■ г спеціальный
НЫХЪ И общественных г ’ “ 1(,и,01п иравительствен-оищесівенныхг. учрежденій (стниевчіиѴ -о ..-ьертвованн, частныхъ лицъ- и }
столомъ проживающихъ въ колоніи ««Держаніе

ходный капи-галъ-вл '1?, проад,,'1',,ы^ бумагахъ, рас 
наго Панка МР„Г- ,LJ "омъ «’гД'ьл«нпі Государствен-

■’ USZZZXyS? 0,~1’

^1иіінистратпвт??()з',й(.І,ИІ0е завѣДынаніе колоніей въ 
^дующему колоніей.' 'ЯН°МЪ ОТИошевіи мѣряется
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11 Завѣдующимъ колоніей состоитъ лицо священ
наго сана, избираемое на сію должность Училищнымъ 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣтомъ и утверждаемое 
Святѣйшимъ Сѵнодомъ.

12. Во время болѣзни завѣдующаго или непродолжи
тельной его отлучки изъ Алупки, не болѣе семи дней, 
обязанности завѣдующаго исполняетъ одинъ изъ членовъ 
Распорядительнаго Комитета по избранію сего Комитета; 
въ случаѣ продолжительной болѣзни или отпуска заведу
ющаго на срокъ болѣе семи дней временное исполненіе 
его обязанностей поручается лицу ио назначенію Учи- 
лищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

13. Завѣдующій колоніей состоитъ и священникомъ 
церкви при колоніи.

14. При колоніи имѣется постоянный врачъ, съ 
опредѣленнымъ окладомъ содержанія, избираемый на сію 
должность Училищнымъ Совѣтомъ при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ.

Примѣчаніе. При колоніи могутъ оыть врачи- 
консультанты, оказывающіе услуги личнымъ участіемъ 
въ дѣлѣ леченія больныхъ колоніи, утверждаемые 
въ своемъ званіи, по представленію Распорядитель
наго Комитета, Училищнымъ Совѣтомъ при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ.
15. Врачъ колоніи обязанъ: а) осматривать пользую

щихся колоніей при поступленіи и при выбытіи ихъ изъ 
колоніи: б) осматривать всѣхъ пользующихся колоніей 
еженедѣльно, съ отмѣткой патологическихъ осооенностей 
каждаго въ особую книгу и в) случаѣ экстренныхъ 
заболѣваній, осматривать заболѣвшихъ немедленно.

16. На обязанности врача колоніи лежитъ также 
представленіе ежегоднаго санитарно-медицинскаго Отчета 
чрезъ Распорядительный Комитетъ Училищному Совѣту 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.

17. Колонія открыта для пользованія круглый годъ, 
за исключеніемъ времени, потребнаго на капитальны 
ремонтъ ея.
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18. Всѣ поступающіе па нзлеченіе въ колонію 
пользуются безплатно—помѣщеніемъ и врачебною помощью 
и за плату—столомъ.

Примѣчаніе. Стипендіаты Епархіальныхъ Учи
лищныхъ Совѣтовъ и другихъ учрежденій и лицъ 
обезпечившихъ свои стипендіи процентами съ вне
сеннаго въ Училищный Совѣтъ при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ капитала, принимаются въ колонію на сво
бодныя мѣста на общемъ основаніи, но при распре
дѣленіи очереди имъ дается преимущество.
19. Всѣ пользующіеся колоніей обязаны подчиняться 

существующимъ для нихъ правиламъ.
20. I аснорядительный Комитетъ колоніи имѣетъ 

свою печать и всю переписку производитъ на бланкахъ 
за подписью Предсѣдателя и дѣлопроизводителя Распо- 
р я д и тел ьн а го Ком и те та.

21. Вь случаѣ надобности, настоящее положеніе о 
колоти можетъ быть измѣнено и дополнено Сѵнодаль
нымъ Училищнымъ Совѣтомъ, съ утвержденія Святѣй- 
шаго СѵноДа.

ПРАВИЛА
пріема учителей и учительницъ церковныхъ школъ 
въ климатическую колонію Имени Императора 

Александра III въ Алупкѣ.
Утверждены опредѣленіемъ Св. Сѵнода, отъ 26 Марта 

1 Апрѣля 1913 г. за № 2661.
I- Въ колонію принимаются учителя и учительницы 

Церковныхъ школъ, страдающіе малокровіемъ, иереуто- 
ыеніемъ и истощеніемъ, нуждающіеся въ отдыхѣ и 

укрѣпленіи своего здоровья.
-• Колонія открыта для пользованія круглый годъ 

•а исключеніемъ времени производства капитальнаго ре- 
• оніа въ ней. О времени закрытія колоніи публикуется

»Церковныхъ Вѣдомостяхъu.
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3. Желающіе пользоваться колоніей принимаются 
въ оную не менѣе, какъ на мѣсяцъ и не болѣе, какъ 
на 2 мѣсяца.

+. Желающіе поступить въ колонію подаютъ про
шеніе на имя Распорядительнаго Комитета колоніи, съ 
приложеніемъ медицинскаго свидѣтельства, состазлеииаго 
по установленной формѣ. Прошенія разсматриваются 
Комитетомъ и подходящія по состоянію здоровья лица 
принимаются на свободныя мѣста.

5. Въ разсмотрѣніи присылаемыхъ прошеній и въ 
удовлетвореніи ихъ соблюдается очередь.

Примѣчаніе. Внѣ очереди принимаются сти
пендіаты лицъ и учрежденій внесшихъ капиталы, 
обезпечивающіе годовое довольство столомъ, если 
они, стипендіаты, по роду болѣзни, могутъ быіь 
приняты въ колонію.
6. Принятые въ колонію Комитетомъ заблаговре

менно (сообразуясь съ разстояніемъ отъ мѣста лситель- 
ства просителя) увѣдомляются о днѣ, съ котораго они 
зачислены, заказнымъ письмомъ (по желанію телеграм
мой, 8а счетъ принятыхъ). По полученіи увѣдомленія 
означенныя лица обязаны немедленно выслать перево
домъ (почтой или по телеграфу) плату за столъ за мѣ
сяцъ впередъ, которая засчитывается за ними со дня 
зачисленія вакансіи.

7. Распорядительный Комитетъ колоніи имѣетъ 
право отказать въ пріемѣ тѣмъ уже зачисленнымъ имъ 
больнымъ, состояніе здоровья которыхъ не будеіъ < ооі 
вѣтствовать написанному въ медицинскомъ свидѣтельсів ..

8. Лица, подавшія прошенія, не должны считать 
себя принятыми въ колонію впредь до полученія оіъ 
нея увѣдомленія о пріемѣ.

9. Каждый пользующійся колоніей получаетъ въ 
оной безплатно врачебную помощь и помѣщеніе оь по
стел ь н ы м и п р и н адлежностям и.

10. Плата за столъ вносится впередъ за первый мѣсяцъ 
разомъ, а затѣмъ понедѣльно и возврату не подлежпіь.
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жительство. пщему свои видъ на

мое платье, обувь^^носильноГбѣ;005133, имѣть собс™ен- 
бѣлья производится за ихъ счетъ'?6' °^РКа носильнаго

пяться всѣмъ устаеновлевны°мъГ°въУ?а^1е °-бя3аны п°Д,'и- 

относителыю леченія такъ п об Треоовашямъ каге,ь

.....zz

Приложеніе къ § 4 правилъ. 

Форма прошенія.
Въ Распорядительный Комитета тг„„.

Колоніи Имени Имнргот , л З'"іеіъ Климатической
“ учащихъ »Ъ ц.рХХъ tSST Ш » Алу"“*

Церк,^Хг™ьс„щ1Т«,'Р',“'ІСІ“’ІІ

губерніи................................... ' ‘ .........................................,
и фамилія. ' - ,3Д‘1> имя. отчество

ПРОШЕНІЕ.

'• сЕщА.ЫКМ0
честь покорнѣйше, пооситі '* од.писью врача, имѣю 
на (такой-то срокъ) ТТ? ПрИНЯТШ 3,епя въ Колонію’ д* Йй£ '-"’д......

мною КЪ точности исполняться’ Ы И будутъ
Подпись

Почтовый адресъ просителя.
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Приложеніе къ § 4 правилъ. 
ВРАЧЕБНОЕ СВИДѢТЕЛЬСТВО.

Выдано г.................................................................................
Примѣчаніе. Въ Колонію принимаются не болѣе, 

какъ на 2 мѣсяца, малокровные, истощенные, пере
утомленный, нуждающіеся въ отдыхѣ.
Вопросы. О т в ѣ т ы

1. Діагнозъ.
2. Главнѣйшія жалобы.
3. Продолжительность и развитіе

болѣзни.
4. Ііаслѣдственнссть.
5. Общее состояніе*.

а) самочувствіе.
б) вѣсъ, ростъ, тѣлосложеніе,

питаніе, температура.
в) состояніе силъ: работоспособ

ность, способность ходить, 
стоять, сидѣть, вынужденное 
лежачее положеніе.

6. Нервная система: параличъ, 
судороги.

7. Душевное состояніе.
8. Кожа и видимыя слизистыя обо

лочки, подкожная клѣтчатка, отеки.
9. Железы.

10. Кости и суставы
1 1. Состояніе органовъ кровообращенія.
12. Дыхательные органы: гортань-

голосъ, легкія-кашель, мокрота.
13. Пищеварительные органы: желу

докъ, кишки.
14. Печень.
15. Селезенка.
16 Мочеполовые органы: сахаръ 

бѣлокъ въ мочіз.
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ПРАВИЛА
для пользующихся климатической колоніей Императора Александра III вь Алупкѣ дяТуч^щ^

въ церковныхъ школахъ.
Утверждены опредѣленіемъ Св. Сѵнода отъ 26 Марта- 

1 Апрѣля 1913 г. за № 2661

всѣ СТР0Г’ аС"М^Ь
»» . образ. ж,ю„к. Без"

Головко за„рещается употреблять лекаре™
т£„~яе7ія' наз“™ ~

безукоризненную ,кетозу.' Племта ” °° ""
лахъ колоніи на полъ" ,, U землі0’ въ предѣ-
воспрещается’ Плевать Должны в? Н°С°В0Й пла™«* 
Всякій СОРЪ слѣ.гѵр, г. Г должны иь плевательницы, 
для того мѣста и не 8Ъ °С°б° прелнаяначенныя
-Рандъ, дорожекъ и нарТ" К0Л0НІИ>
ЯП.» ^""Гият’а Омз* .................. »»ѣ ея

ею!ІНеЯрірѣ,щ,етсщда”а "«
.ооярХтсТяР"ІЯе"'е "«пятковъ безусловно

Куреніе табаку bhvtdh чпя«ій •„
Ридахъ также воспрещается ” " На Пе*

пользующіе Т”" "”™ес™ "олові.,-ПЯООТІ „„„ххь

Кот..Рыл не были "еззны "in" ДР1ІІ!ХЪ вѣяныхъ Пещей

««ѣдкій „е отвѣчаетъ завѣ»'.ощеяу...... .

лму‘
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дующаго колоніей отъ 2 до 4 час. дня, прячемъ прини
мать въ номерахъ не разрѣшается. Къ трудно-больнымь, 
находящимся къ постели, посѣтителя допускаются только 
съ вѣдома врача я въ назначенное время.

10 Для принятія пищи всѣ проживающіе въ коло
нія должны приходить въ столовую, вымывъ предвари
тельно руки, не позднѣе 2-го звонка, конорвй дается 
черезъ 10 минутъ послѣ перваго, причемъ каждый имѣ
етъ за общимъ столомъ свое опредѣленное мѣсто.

11 Безъ особаго разрѣшенія врача или завѣдующаго 
проживающимъ въ колоніи не дозволяется приносить 
ВЪ колонію или получать извнѣ что-либо сьѣстное. 
Точно также имъ не разрѣшается
кушанья изъ столовой.

12. Всякія карточныя и иныя 
предѣлахъ колоніи безусловно воспрещаются. Занятія 
музыкой и пѣніе допускаются въ такое время, к тда 
они не нарушаютъ покоя другихъ.

13 Для устраненія недоразумѣній съ прислугой, 
пользующіеся колоніей не должны требовать къ себѣ 
звонкомъ или крикомъ для личныхъ услугъ прислугу, 
обязанности которой установлены особымъ распорядкомъ. 
Порученія прислугѣ должны передаваться проживающими 
въ колоніи черезъ посредство сестры милосердіи. Греоо- 
вать же къ себѣ прислугу разрѣшается лишь вь исклю
чительныхъ случаяхъ, наприм. вслѣдств е нездоровья 
Огь 2—4 час. дня . сестрѣ милосердія дается отдыхъ іі 

требовать ее въ эти часы разрѣшается только при 
крайней необходимости.

14. Со всѣми просьбами и жалобами приживающіе 
въ колоніи должны обращаться къ завѣдующему колоше 
лично. О всякомъ неудовольствіи служебнымъ персона-

уносить съ собою 

азартныя игры въ

і-колоніи прожив: 
тощіе въ ней обязаны доводить до свѣдѣнія завѣдующа» 
немедленно въ цѣляхъ принятія мѣръ къ удовлотвореш 
всѣхъ справедливыхъ желаній и жалобъ.

15. Для удобства проживающихъ в-ь колоніи еже 
дневно въ опредѣленный часъ, чрезъ особое назначенное

ломъ, продовольствіемъ и порядками
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16. Несоблюденіе проживающими въ колоніи „я

Распредѣленіе дня въ отношенія ляганія пользующихся 
колоніей

7'/Г-'в) BoraS:. (ЛМ™\СЪ 15 И’"'*’ « « Марта 

qi/9 __  qi / Общая утренняя молитва.

и „асло’ ~ Р'"“ІП «ѣбъ
1 ЧЧР- Дня обѣдъ.

4-5 час. Вечерній чай съ булкой.
нас,
час,
час.

• 8 
9 -

10 -
— ужинъ.

Общая вечерняя молитва 
веч. Общая тишина. Всѣ огни тушатся.

веропоиов, въ церкви „олоціи ОогоолужХ
Въ І.рЙ’,г,лИта^ге 2' Въ постные ДНИ-рыбный столъ 
нь исключительныхъ случаяхъ ппи..о„л 
разрѣшается столъ скоромный/ ' * Іенно врача,

екопаР Р*ЮЦ'еЙ Преосвя^вНѣйшаго Владиміра Епи 

1306 чОяСТ?К°КаГ0’ °ТЪ 29 ЯПРѢЛЯ Сего ’913 года за 
іельнаго’Ипм^еРДН°е 11 дѣятелг’иое участіе члена Строи-
ГрѵігІ- и Я П° І!ОС'гр"йкѣ Церкви въ с. Юшковомъ-
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ВАКАНТНЫЯ МЪСТА:

Священниковъ: въ м. Дрогнчинѣ, Бѣльскаго уѣзда, 
2-го священника; с. Ревятичахъ, Пружанскаго уѣзда, 
2-го священника, с. Стрѣльнѣ, того же уѣзда, с. Волнѣ, 
Гродненскаго уѣзда, с. Чернянахъ, Брестскаго уѣзда,
с. Грушевѣ, Кобринскагб уѣзда, 2-го священника; 
с. Городечиѣ, Пружанскаго уѣзда, с. Радешѣ, Брестскаго 
уѣзда, с. Мотыкалахъ, того же уѣзда, и Лашевнчахъ, 
Волковыскаго уѣзда.

Псаломщиковъ: с. Дѣтковичахъ. Кобринскаго уѣзда, 
с. Суражѣ, Бѣлостокскаго уѣзда, м. Сѣдѣльиикахъ, 
Волковыскаго уѣзда, с. Вѣнцѣ, Кобринскаго уѣзда, 
с. ГІашукахъ. Брестскаго уѣзда, с. Заснмовичахъ, Пружан
скаго уѣзда, при Слонимскомъ соборѣ, с. Ятвѣсскѣ, 
Волковыскаго уѣзда, с. Гольнѣ, Гродненскаго уѣзда, при 
Пружанской Свято-Пречистенской церкви, с. Стенанкахъ, 
Кобринскаго уѣзда, с. Хорошевичахъ, Волковыскаго у., 
с. Щарѣ, Слонимскаго уѣзда, с. Юровлянахъ, Соколь
скаго уѣзда, м. Незбудкѣ-Михалевѣ, Бѣлостокскаго у, 
с. Варіцевѣ, Брестскаго уѣзда, с. Горкахъ, Слонимскаго у., 
с. Алексѣевкѣ, того же уѣзда, Оръничахъ, Брестскаго у., 
Дмитровичахъ того же уѣзда, с. Байкахъ, Пружанскаго 
ѵѣзда, с. Дубинахъ, того же уѣзда, с. Збунинѣ, Брест
скаго уѣзда, при Гродненской Рождество-Богородичной 
церкви, с. Радваничахъ, Брестскаго уѣзда, и с. Сидеркѣ. 
Сокольскаго уѣзда.

24 апрѣля скончался Наблюдатель церковныхъ 
школъ Волковыскаго уѣзда священникъ Лашевичской 
церкви Сергій Покровскій.

Е>едактбръ Н. Шелутинсній.



щвдщюид
ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬН Ы Й

Праздникъ Пасхи въ IV и V вѣкахъ.
Праздникъ Пасхи, являясь однимъ изъ важнѣйшихъ 

христіанскихъ праздниковъ, въ то же время принадле
житъ и къ числу самыхъ древнѣйшихъ. Начало праздно
ванія его восходить ко временамъ апостольскимъ. Но 
при апостолахъ и въ первые три вѣка, судя по сохранив
шимся памятникамъ древне-христіанской письменности, 
праздникъ Пасхи не имѣлъ того торжественнаго п 
(ві.ілаго характера, какой онъ но'ситъ въ настоящее время. 
Не радостное воспоминаніе о воскресеніи Христовомъ и 
побѣдѣ J оспода надъ грѣхомъ и смертію соединяли глав
нымъ образомъ съ этимъ праздникомъ апостолы и ихъ 
жиіжайшіе ибслѣдователи, а скорбныя воспоминанія о 
преегныхъ страданіяхъ и смерти нашего Спасителя, 
хакое знаменованіе и характеръ провожденія пасхаль- 
Наг° дня объясняется тѣмъ, что на деиь еврейской пасхи 
приходится день кончины Господа Іисуса Христа, вслѣд
ствіе чего христіане пришли къ мысли, послѣ того какъ 
«мн оставлено было соблюденіе іудейскихъ праздничныхъ 
««Рядовъ, освящать дни еврейской пасхи постомъ въ 
««поминаніе смерти Христовой. Въ видѣ такого поста
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и существовала первоначально Пасха, какъ можно убЬ- 
диться въ этомъ изъ древнѣйшаго свидѣтельства о ней 
во II вѣкѣ у св. Иринея. „Разногласятъ, пишетъ онъ, 
пе только о днѣ, но и о самомъ образѣ поста (ясное 
указаніе что день Пасхи чтился, праздновался посломъ); 
именно, одни думаютъ, что нужно поститься одинъ день, 
ДрѴГІе_дВа дня, иные—еще больше; нѣкоторые же 
исчисляютъ этотъ день свой въ 40 часовъ дневныхъ и 
ночныхъ. Такое различіе въ соблюденіи произошло не 
въ наше время, но гораздо прежде у нашихъ предковъ, 
которые, вѣроятно, не соблюдали въ этомъ большой точ
ности и простой частный свой обычай передавали потом
ству. Тѣмъ не менѣе всѣ они сохраняли миръ и разно
гласіемъ касательно поста (снова „не праздника ) 
утверждается согласіе вѣры“ ’). Даже въ III вѣкѣ Пасха 
сводилась къ посту, была крестной Пасхой, подлѣ ко
торой лишь постепенно начала выступать въ качествЕ 
самостоятельнаго праздника Пасха воскресенія; послѣднее
стало выражаться въ формѣ торжественнаго оставленія 
пасхальнаго поста. Пасхальное бдѣніе по памятникамъ 
представляется посвященнымъ страданіямъ и смерти 
Христовымъ, и только окончаніе оно^ получаетъ радост
ное—въ честь воскресенія Христова ).

Въ IV и V вѣкахъ, подъ вліяніемъ разныхъ благо
пріятныхъ условій, возникшихъ на почвѣ признанія хри
стіанства религіей дозволенной, а затѣмъ и господству
ющей, христіанская богослужебная практика получаетъ 
болѣе полное раскрытіе и устанавливается тотъ кругъ 
христіанскихъ праздниковъ, какой мы находимъ въ на
стоящее время. Въ отношеніи праздника Пасхи 11 
вѣка ознаменовались прежде всего тѣмъ, чю вь эту 
эпоху окончательно былъ рѣшенъ вопросъ о вРе“ея 
празднованія Пасхи. Споры, касающіеся .ною nuiuia, к

■) Евсевій: Церковная исторія, V, 24. Іитаск»-
3) См. каноны Ипполита и Египетскіе, а также СиР^ „а,

лія и Завѣщаніе Господа нашего Іисуса Христа. Подррб *- ‘
Толковый Типиконъ М. Скабаллановича. Выи. 1, сгр. Ыі -к»,
1910 г.
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началу IV вѣка дошли до такой остроты, что по при
знанно современниковъ, волновали церковь ’не менѣе 
аріанской ереси. „Появилась, пишетъ Евсевій, также и
пРУГаЛ пР°ѵѢ аріаисййй) сильнѣйшая болѣзнь—споръ о 
Пасхѣ ). Христіане, по выраженію историка Сократа 
хотя изъ-за этого „не расторгали общенія, но ио причинѣ 
разногласія проводили этотъ праздникъ печальнѣе" 2) 
Первый вселенскій соборъ въ 325 году постановилъ 
праздновать Пасху въ первый воскресный день послѣ 
несеннаго полнолунія. Такимъ образомъ, точно указанъ 
оылъ періодъ времени, на который должно было падать 
ежегодно празднованіе Пасхи, и день, въ который'она 
должна была праздноваться,—именно воскресный, а не 
какой нибудь-другой въ ряду дней седмицы. О днѣ Пасхи 
ежегодно объявляли особыми окружными посланіями
епископы главныхъ городовъ. Рядъ такихъ похвальныхъ 
посланій П вѣка сохранился, наир., отъ св. Аѳанасія 
Александрійскаго.

Кромѣ точнаго установленія времени празднованія 
пасхи, съ IV вѣка наблюдается н другая особенность 
въ отношеніи къ празднованію Пасхи. Эготъ праздникъ 
изъ дня поста, посвященнаго воспоминаніямъ о страда
ніяхъ и смерти Спасителя, постепенно превращается въ 
праздникъ торжества, радости, соединяясь съ воспомина
ніемъ возстанія изъ гроба Жизнодавца Христа.
_„п Р°нарУживае’гся такая перемѣна въ празднованіи 
Д Пасхи прежде всего изъ той характеристики, какую 
дагогъ.этому дню церковные писатели второй половины

|!’ка- ригорш Богословъ называетъ Пасху „царицей 
Дней, праздникомъ праздниковъ и торжествомъ торжествъ 
превосходящимъ, какъ солнце звѣзды, не только всѣ
Х! у„СК'е AaeMTH“e праздники, по и праздники въ 

ь Христа ). Іоаннъ Златоустъ говоритъ о Пасхѣ
акъ о „воясделѣнномь и спасительномъ праздникѣ"

*) Жизнь Константина, Ш, 5,
> Церковная исторія, I, 8.

3) Григорій Богословъ. Слово 19 на погр. отца
4) Слово 42 на Пасху. ^р. отца.
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Еще болѣе замѣтна перемѣна въ характерѣ праздно
ванія Пасхи IV в. изъ состава и чинопослѣдоваиіи пас
хальнаго богослуженія этого времени. Оно, какъ и въ 
III вѣкѣ, начиналось сь вечера бдѣніемъ, но бдѣніе это 
уже носило особенный характеръ и имѣло особый смыслъ. 
Лактанцій и блаж. Іеронимъ указываютъ, въ качествѣ 
основанія къ пасхальному бдѣнію, ожиданіе второго при
шествія Христова именно въ пасхальную ночь. „5 іудеевъ 
есть преданіе, пишетъ Іеронимъ, что Мессія придетъ въ 
полночь подобно тому, какъ во время египгянь, коіда 
праздновалась Пасха и пришелъ истребитель, и Господь 
прошелъ мимо сѣней и кровію агнца были освящены 
перекладины нашихъ фасадовъ. Посему я полагаю, что 
это апостольское преданіе—въ день пасхальнаго бдѣнія 
ранѣе полуночи не отпускать народа, чающаго пришествія 
Христова, и только когда это время пройдетъ, заручив
шись безопасностью, совершать всѣмъ праздникъ44 ). 
Какъ видимъ, здѣсь имѣется уже въ виду не скорбное 
воспоминаніе смерти Христа, а радостное ожиданіе второго 
пришествія Господа и будущаго царства славы. „Зю 
ночь, говоритъ церковный писатель IV в. Лактанцій, 
въ которую совершается у насъ бдѣніе въ виду прише
ствія Царя и Бога нашего; значеніе этой ночи двойное: 
что въ нее Онъ получилъ жизнь, когда пострадалъ, а 
послѣ иелучитъ царство надъ всоеыной4’ ').

Это предпасхалыюе бдѣніе, какъ видно изъ Апо
стольскихъ постановленій * 3), состояло изъ молитвъ и про
шеній, чтенія закона, пророковъ, псалмовъ и крещенія 
оглашенныхъ. Затѣмъ, ио прочтеніи евангелія о воскре
сеніи и соотвѣтствующей бесѣды, съ молитвою объ обра
щеніи Израиля, бдѣніе, а съ нимъ и пасхальный ность 
оканчивались, и начиналась торжественная пасхальная 
евхаристія.

*) На Матѳея 25, 6. ®
-) Установленія Божествен. VII, 19.
3) Памятникъ изъ разновременныхъ фрагментовъ, получившій 

окончательную редакцію въ началѣ IV’ вѣка.
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Особенно торжественно должно было совершаться 

нредпасхальное бдѣніе съ пасхальной литургіей въ томъ 
мѣстѣ, которое было ознаменовано крестными страда
ніями и воскресеніемъ Спасителя. Въ Іерусалимскомъ 
храмѣ, какъ видно изъ описанія аквитанской паломницы О 
нредпасхальное бдѣніе происходило въ Мартиріумѣ (церковь 
на Голгоѳѣ), а затѣмъ, послѣ отпуста., епископъ со всѣмъ 
народомъ совершалъ крестный ходъ въ храмъ Воскресенія 
(гдѣ оыла пещера Гроба Господня), при немъ во время 
пути всѣ пѣли воскресныя пѣснопѣнія во славу Христа. 
Здѣсь снова читалось изъ евангелія мѣсто о воскресеніи 
Христа, возносились молитвы, и епископъ опять (въ первый 
разъ на I олгоѳѣ) совершалъ литургію, но скорѣе, чтобы 
не задерживать народъ. Послѣ этого народъ отпускался, 
таг , бЫЛЪ составъ пасхальнаго богослуженія въ 
\ вѣкѣ. Съ внѣшней стороны пасхальное богослуженіе 

I V вѣка отличалось обиліемъ освѣщенія, что также сви
дѣтельствуетъ о свѣтломъ и торжественномъ характерѣ 
празднованія его. По разсказу Евсевія, императоръ Кон
стантинъ Великій въ „дни спасительнаго праздника
усугубляя благочестивую дѣятельность свою, совершалъ 
оолсественное торжество со всею силою души и тѣла и 
распоряжался празднованіемъ такъ: проводимую въ бодр
ствованіи священную ночь превращалъ онъ въ дневной 
свѣтъ, ибо назначенные къ тому люди по всему городу 
зажигали высокіе восковые столбы, какъ бы огненныя 
лампады, озарявшія всякое мѣсто, такъ что эта таин
ственная ночь становилась свѣтлѣе самаго свѣтлаго 
Дня -)• 1 ригорій Богословъ въ словѣ на Пасху говорилъ: 
„Прекрасное было у насъ вчера свѣтоноіненіе и свѣто
хожденіе, которое совершали мы и частно и публично 
едва не весь родъ человѣческій и вся знать, освѣщая 
ночь обильнымъ огнемъ, образомъ великаго Свѣта... Но

') „Паломничество ко св. мѣстамъ" ГРогентіп я fin qikioni_

Типикон"; сгр ізд"W* РУССКОМЪ “еРев°Д* въ 1S89 г. См. Толковый 
3) Жизнь Константина, IV, 22.
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сегодняшній (свѣтъ) преславнѣе и превосходнѣе: ибо 
вчерашній свѣтъ былъ предвозвѣстникомъ возстающаго 
великаго Свѣта и какъ бы радостнымъ предпразднествомъ 
его; сегодня же празднуемъ самое воскресеніе, не 
ожидаемое еще, но уже бывшее п собравшее къ себѣ 
всю вселенную" J).

Въ соотвѣтствіи съ такимъ значеніемъ праздника 
Пасхи императоры IV и V вѣка издали рядъ распоряже
ній, усиливающихъ радостный характеръ пасхальнаго 
празднества. Императоръ Валентнніанъ I въ 365 году по
ложилъ начало обычаю освобождать въ день Пасхи осо
бымъ эдиктомъ, называвшимся indulgentia paschal is, 
заключенныхъ въ тюрьмы, исключая тяжкихъ преступ
никовъ и рецидивистовъ * 2). Императоръ Ѳеодосій Великій 
запретилъ въ теченіе всей пасхальной седмицы судо
производства 3), а Ѳеодосій Младшій—театральныя и 
цирковыя представленія 4).

Итакъ, начиная съ IV вѣка, праздникъ Пасхи, какъ 
ио своему внутреннему значенію, такъ по характеру 
своего богослуженія, былъ уже свѣтлымъ и радостным!» 
днемъ для всѣхъ христіанъ. Стоитъ только вникнуть въ 
прекрасное слово св. Іоанна Златоустаго, положенное на 
пасхальной утрени, чтобы понять, какъ велика была въ 
этотъ день радость всѣхъ благочестивыхъ людей, вооду
шевленныхъ мыслію о воскресеніи Христа, и явленіи па 
землѣ благодатнаго царства Божія. Исполненный священ
наго восторга предъ величіемъ празднуемаго событія, 
златословесный витія приглашаетъ и всѣхъ оставить свои 
житейскія скорби и печали и „насладиться сего свѣтлаго 
и добраго торжества".

Съ IV вѣка, кромѣ перваго дня, стала торжественно 
праздноваться и вся пасхальная седмица. По свидѣтель
ству Іоанна Златоустаго, въ продолженіе всѣхъ семи

*) Слово па Пасху, 42.
2) Cod. Thoodosianus. IX, 38, 3, 4, 6, 7, 8.
3) Cod. Justiniani. ІИ, 12, 8.
4) Cod. Thoodosiniani, XV, 5, 5.
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дней Пасхи совершались богослужебныя собранія, на 
которыхъ пастыри Церкви предлагали народу „духовную 
трапезу4

Въ послѣдующіе вѣка праздникъ Пасхи, оставаясь 
неизмѣннымъ по своему характеру, обогатился лишь 
новыми богослужебным и обрядами и торжественными 
пѣснопѣніями. Въ этомъ отношеніи особенно важное 
значеніе имѣетъ ѴЩ вѣкъ, когда пасхальное богислуже- 
ніе украсилось оёзсмертными и вдохновенными творе
ніями знаменитѣйшаго пѣснописца и богослова св. Ріанна 
Дамаскина. ІІоемый нынѣ канонъ Пасхи, написанный 
Іоанномъ Дамаскинымъ, представляетъ собою дивный 
образецъ истиннаго релиі іозно-иоэтическаго творчества, 
исполненнаго возвышенныхъ чувствъ и святыхъ восторговъ. 
Послѣ св. Іоанна Дамаскина пасхальное богослуженіе 
продолжало развиваться•вплоть до появленія Іерусалим
скаго устава (XIV в.), а окончательно нынѣшній поря
докъ пасхальной службы, особенно утрени, утвердился 
уже въ XVII в, послѣ печатнаго изданія Типикона.

(Вл. Е. В.).

Сомнѣніе Ап. Ѳомы и невѣріе нашего времени *).
Когда Апостолы, послѣ явленія воскресшаго Господа, 

сказали объ этомъ Ѳомѣ», послѣдній не повѣрилъ и вос
кликнулъ: „Аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя 
и гложу перста моего въ язвы гвоздинныя и вложу руку 
мою въ ребро Его, не пму вѣры" (Іоан. 20л 25).

Памъ кажется страннымъ и соблазнительнымъ это 
невѣріе и сомнѣніе Ап. Ѳомы. Развѣ онъ не былъ однимъ 
изъ самыхъ близкихъ учениковъ Господа Іисуса Христа? 
Развѣ онъ не слушалъ три года его проповѣди? Развѣ

О Бесѣда о воскресеніи Христовомъ. 34. 
*) Изъ слова въ педѣлю о Ѳомѣ.
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незадолго еще до страданій Своихъ пе говорилъ Господь 
прямо и ясно Своимъ ученикамъ, а значитъ—несомнѣнно 
и Аи. Ѳомѣ, о томъ, что Ему, Господу Іисусу Христу, 
нужно пострадать, и быть расняту, и въ третій день 
воскреснуть? Такъ откуда же это невѣріе, сомнѣніе въ 
истинности словъ прочихъ 10 учениковъ Христовыхъ, 
не смотря на ихъ рѣшительныя увѣренія въ этомъ 
Не видимъ мы также основаній, въ силу которыхъ Ап. 
Ѳома могъ бы заподозрить другихъ Аиостоловъ во лжи. .. 
Вотъ рядъ мыслей, которыя приходятъ въ голову всякому 
читающему евангельское повѣствованіе о семъ. Но 
всмотримся ближе и внимательнѣе во всѣ событія, по
слѣдующія и предшествующія воскресенію Христову.

Да это правда, что ученики Христовы слушали изъ 
Его устъ предсказаніе о Его смерти и славномъ воскре
сеніи; это правда, что три года они были слушателями 
евангельскаго благовѣстія о Царствѣ Божіемъ. Но такова 
слабая человѣческая природа, такъ сильны вѣковые при
вычки и предразсудки, какъ цѣпями связывающіе не
мощное человѣческое естество, парализующіе ею умь, 
волю, чувство. И для Аиостоловъ недостаточно было 
только одной силы проповѣди Христовой. Для того, ч іо ы 
окончательно сформировался и выработался ихъ духовно
нравственный обликъ, имъ нужно было пройти еще 
тяжелый путь всякихъ искушеній, страховъ, сомнѣній, 
затѣмъ—раскаянія, наконецъ—снова проповѣди нос 
кресшаго уже Господа и сошествія Св. Духа. А прежде 
всего этого что было? Какъ были они еще слаоы, не
устойчивы, какъ все хорошее и высокое было у нихъ 
еще только въ зародышѣ! Вспомнимъ, что незадолго уже 
предъ концомъ земной жизни Спасителя между Апосто
лами возникъ споръ изъ-за первенства мѣстъ въ буду
щемъ Царствѣ Христовомъ, что Іисусъ Христосъ пре
красно понималъ это ихъ неустойчивое состояніе духа 
когда въ произнесенной Своей рѣчи говорилъ имъ. 
этого теперь не знаете,—уразумѣете же по сихъ .
Вспомнимъ, какъ въ минуту величайшихъ духовныхъ 
мукъ I. Христосъ въ саду Гефсиманскомъ чувствовал
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Себя совершенно одинокимъ; что—далѣе—когда Спасителя 
взяли подъ стражу, ученики разбѣжались и только нѣ
которые изъ нихъ робко слѣдовали за Нимъ; что даже 
твердый по вѣрѣ, какъ камень, Петръ отрекся отъ Него- 
а затѣмъ, послѣ смерти Христовой, они ради страха 
іудейска сидѣли „дверемъ затвореннымъ", и были въ 
угнетенномъ состояніи духа. Не одинъ только ^Ан. Ѳома 
выразилъ недовѣріе извѣстію о воскресеніи Спасителя. 
Изъ евангельской исторіи мы знаемъ, что когда жены 
мироносицы возвѣстили о воскресеніи Христовомъ учени
камъ Христовымъ, то тѣ также не повѣрили имъ: „и бысть
яко лжа глаголы ихъ“ (Лук. 24,11); что когда св 
женщины привели ко гробу Петра и Іоанна, то первый
отошелъ лишь смущеннымъ и удивленнымъ (Лук. 24__12
оан. 20, 8), чго когда Іисусъ Христосъ явился Апосто

ламъ Лукѣ и Клеонѣ по пути ихъ въ Еммаусъ, то они 
Его не познали,—такъ далеки они были отъ мысли о 
Его воскресеніи, хотя уже и слышали благовѣстіе объ 
этомъ радостномъ событіи, ио только дивились и были 
въ крайнемъ смущеніи и недоумѣніи. Поэтому, нѣтъ 
ничего удивительнаго въ томъ, что Ап. Ѳома пе повѣрилъ 
разсказу других ь учениковъ о явленіи Господа. Въ составѣ 
апостольской общины были лица съ различнымъ напра
вленіемъ характеровъ, и это, можетъ быть, нарочито, но 
предусмотрѣна свыше,--дли того, чтобы истина еван- 
іельск.ая полнѣе, шире, обстоятельнѣе и разностороннѣе 
Кг!;ЫЛаСЬ’ С00бразн“ индивидуальному характеру каждаго, 

іо же удивительнаго, если, на ряду съ пылкимъ Петромъ
Ьжно-пламеннымь Іоанномъ, среди учениковъ Хри- 

ОВЫХЪ оылъ и медлительный, осторожный, слишкомъ 
’<•'уднгельный Ѳома, съ его наклонностью все изслѣ

довать досконально, съ его слишкомъ пытливымъ умомъ'
Lp0oGKPeCen,e С,,асі,т^я И явленіе Его по Споемъ вос- 
кресеніи ученикамъ были фактами такой чрезвычайной
X С™’ такой необычайІ(ОР/ГИі вы ft предѣлы
-денпаго ,еМяѣ.„СКаго ,,и,„ ,,„стяг,Хм.™

„ 1Ігл3'СеЛаП'е ирочнѣйша™ Увѣренія въ дѣйствитель- 
яосіц этого явленія" (Иннокентій, арх. херсонскій) было
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совершенно естественно. Это не было невѣріе, эю не 
было маловѣріе въ томъ обычномъ смыслѣ, какъ мы ихъ 
понимаемъ. Нѣтъ, это было лишь страстное желаніе 
укрѣпить вѣру свою, сдѣлать ее болѣе твердою, непре
одолимою. Вѣдь Самъ Іисусъ Христосъ говорилъ: „испы
тайте писанія*. Значитъ, Онъ предвидѣлъ и оправдывалъ 
въ Своих! послѣдователяхъ не только вѣру дѣтскую, 
простую, непосредственную, а и такую, которая борется 
съ многочисленными сомнѣніями, и указалъ вамъ и 
средства для этой борьбы. Вотъ почему св. церковь въ 
своихъ пѣснопѣніяхъ не обинуясь именуетъ невѣріе 
Ѳомы —„добрымъ невѣріемъ* (стих. 4 на веч. въ недѣлю 
Ѳомы). Несомнѣнно, что путь къ вѣрѣ, пройденный Ап. 
Ѳомою, былъ очень тяжелымъ. Мы не знаемъ навѣрное,
но можемъ догадаться, что та недѣля которая протекла 
со времени перваго явленія Господа Своимъ ученикамь 
до того времени, когда Онъ паки явился Апостоламъ, 
собравшимся уже вкупѣ съ Ѳомою, была проведена 
послѣднимъ въ мукахъ недоумѣній, сомнѣній, душевныхь 
волненій и страданій. Тутъ несомнѣнно были и горькія 
слезы, и безсонныя ночи, и переходы отъ отчаянія къ 
надеждѣ, и наоборотъ—отъ надежды къ мрачному уны
нію Й въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Вѣдь всякая 
положительная цѣнность, какъ въ мірѣ физическомъ, 
такъ и въ духовномъ, пріобрѣтается большими усиліями 
воли, большою затратою энергіи. Гораздо удивительнѣе 
для насъ наблюдать (а наблюдать приходится, къ при
скорбію, довольно часто!) тотъ путь, который ведетъ огъ
вѣры къ невѣрію. Вѣдь, казалось бы, путь этотъ долженъ 
быть еще болѣе тяжелымъ,- еще болѣе преисполненнымъ 
всякихъ терній, неровностей, рвовъ... Вѣдь тутъ вопросъ 
идетъ не о пріобрѣтеніи, а объ утратѣ, и утратить надо 
что-то необычайно цѣнное, важное, съ которымъ такъ 
невыразимо трудно разстаться. Вѣдь что значить чело 
вѣку богатому разстаться съ своими богатствами, и. 
какому-нибудь страстному коллекціонеру, обладающей 
собраніемъ рѣдкихъ, красивыхъ и дорогихъ веІДе“- 
разстаться съ своими коллекціями, или большому уче
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и художнику, всей душой преданному своему дѣлу, 
навсегда отказаться отъ науки и искусства!.. Да нѣтъ^ 
всѣ эти примѣры и сравненія слишкомъ слабы и лишь 
отчасти, приблизительно могутъ намъ уяснять душевныя 
муки искренняго и серьезнаго человѣка при потерѣ имъ 
вѣры. Вѣдь что такое п богатство и наука съ искусствами 
въ сравненіи съ тѣмъ, что есть едино намъ на потребу, 
что должно захватывать всего человѣка—съ вѣрою! 
Вѣдь казалось бы, что, при утратѣ ея, въ духовно-нрав
ственномъ организмѣ человѣка, во всей его психикѣ 
должно происходить что-то чрезвычайно большое, что 
тутъ должна быть коренная, рѣшительная ломка всего 
душевнаго строя! А между тѣмъ приходится наблюдать 
совершенно противное! Люди оставляютъ свою вѣру 
слишкомъ легко: безъ борьбы, безъ колебаній, безъ 
тяжелыхъ думъ... У тебя появились сомнѣнія, недоумѣнія 
религіозныя, — не спѣши же переходить къ безвѣрію 
хорошо провѣрь свою вѣру, а также и свои сомнѣнія’
а для этого „изслѣдуй писанія". Вотъ ты отрицаешь 
ві.ру вь Іисуса Христа, какъ Бога, въ божественность 
Его ученія, въ Его воскресеніе, а между тѣмъ не знакомъ 
даже съ святымъ Евангеліемъ Его, ни разу не прочелъ 
его внимательно, не говоря уже о посланіяхъ великаго 
у чителя языковъ Ап. Павла и прочихъ книгахъ св. Библіи.
А вѣдь, казалось бы, эго такъ естественно, что сначала 
нужно изучить то, что ты отрицаешь, по крайней мѣрѣ 
коротко познакомиться съ предметомъ твоего отрицанія, 
а ты вмѣсто этого лишь пренебрежительно отмахиваешься’ 
рукой. „Испытайте писанія “! Испытайте его съ такого 
же вдумчивостью, какъ св. отцы и учители церкви. 
Вѣдь это были часто ученѣйшіе и умнѣйшіе люди своего 
времени, вооруженные всѣми сокровищами современнаго 
имъ знанія, и они написали обширныя книги своихъ 
Думъ о Богѣ, - Спасителѣ, о церкви, объ истинномъ 
христіанствѣ. Поэтому, если ты серьезно занятъ своей 
иѣрой и провѣркой своего міросозерцанія, изучай и творе
ніи свято-отеческія, вдумывайся въ нихъ, изслѣдуй. Но
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тебя не удовлетворяютъ и эти великія творенія великихъ 
учителей церкви: они слишкомъ глубокомысленны, слиш
комъ возвышенны для тебя!.. Тогда къ твоимъ ус.і\гамъ 
цѣлыя библіотеки болѣе позднихъ и, наконецъ, современ
ныхъ богослововъ. Но ты не довольствуешься только 
книгами, твоя душа требуетъ воплощенія книжныхь 
истинъ въ конкретныя формы, требуетъ личнаго, живаго 
общенія и духовно-нравственной поддержки другихъ людей. 
Тогда-вотъ передъ тобой св. церковь! Она вѣковымъ 
вселенскимъ опытомъ всесторонне раскрыла истины 
христіанства въ своихъ обрядахъ, символахъ, въ своихъ 
чудныхъ, неподражаемыхъ пѣсняхъ, въ дивныхъ ооразцахъ 
священныхъ изображеній, въ архитектурѣ своихъ храмовъ. . 
И здѣсь, въ церкви, ты не будешь одинъ. И въ церкви 
ты не будешь одинъ съ своими колебаніями и сомнѣніями. 
Вѣдь вмѣстѣ съ тобою тутъ будутъ милліоны вѣрующихъ,
разсѣянныхъ не только по разнымъ городамъ и весямъ 
нашего обширнаго отечества, но и въ разныхъ с гранах ь 
стараго и новаго свѣта. А какъ важно для человѣка эго 
постоянное братское общеніе присныхъ но вѣрь. „Ни 
было виною невѣрія въ Ѳомѣ?* -восклицаетъ одинъ 
знаменіиый церковный витія *): „вещь самая ооыкно- 
венная и простая -отсутствіе: „не оѣ ту съ ними . 
Обстоятельство, стоющее особеннаго примѣчанія: ибо и 
теперь оно бываетъ источникомъ невѣрія. Иоо съ чеіо 
начинается оно и отъ чего происходиіь? ь ы іо, 
уклоняются отъ общества вѣрующихъ, перестаютъ участво
вать въ таинствахъ церкви п освящаться ими, оставляют!, 
богослуженіе, выпускаютъ изъ рукъ евангеліе . По іы 
требѵешь постояннаго и живаго руководства 
Кто ясе тебѣ мѣшаетъ обратиться къ пастырями церк 
И если тебя не удовлетворяетъ твой приходскій священ
никъ, иди къ другимъ. Не найдешь себѣ руководит^ 
среди пастырей этой мѣстности, ищи въ другой, вътреіьеи... 
Ахъ, если-бы невѣріе, маловѣріе, если бы отпаденіе о «

*) Арх. Иннокентій херсонскій.
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вѣры шло такимъ путемъ, путемъ изслѣдованій, ііспыта- 
ній, постоянной провѣрки себя, своихъ сомнѣній!... Тогда 
мы въ томъ глубоко увѣрены, не было бы столькихъ 
отпаденій отъ вѣры, невѣріе не разлилось бы такимъ 
широкимъ потокомъ въ современномъ обществѣ, какъ это 
приходится наблюдать теперь. Но въ томъ-то и бѣда что 
все совершается гораздо скорѣе и проще, даже слишкомъ 
скоро и просто!.. Одинъ отпалъ отъ вѣры просто потом 
что въ наше время такъ принято, что эго модно, совре
менно; другой говоритъ: „я вѣрилъ, но вотъ со мной 
случились страшныя несчастья—унесены въ могилу' мои 
Дѣти, поражена неизлѣчимою болѣзнью моя жена- я усом
нился въ благости Божіей и пересталъ вѣригь“ ’ Третій
Іѣхъае'ити Г ТеМНЫЯ СТОРОНЫ’ на личны'б недостатки 
тѣхъ или другихъ служителей алтаря и утверждаетъ 
ио будто бы недостойное поводоні, нѣкоторыхъ иааѵырей 
огбило его отъ всякой вѣры; многіе говорятъ, но все не 
искренно п не серьезно, говорятъ для того, чтобы только 
огговориться. А большею частью отпадаютъ отъ вѣры 
потому, что для людей не серьезныхъ, не глубокихъ
сдѣлатьЫжиэнгЫХЪ вѣрм’яжел,,е бремя, которое мѣшаетъ 
сд >лать жизнь легкою и пріятною, освобожденною отъ 
всякихъ нравственныхъ путъ.

Но что же говорить и дѣлать теперь намъ, хотя и 
слаоымь въ вѣрѣ своей, но еще не потерявшимъ ея не 

■падающимъ отъ нея? Мы не будемъ, подобно Ап. <%мѣ 
осязать руками своими язвы гвоздинныя на тѣлѣ нашего’
въ‘реИбртЯГг Г0СП0Да’ Не буД6МЪ вкладывать иерста своего 
ВЬ реора Его, гакъ какъ истина воскресенія Христова теперь для насъ несомнѣнна. Мы только' нодоУГ” 
UU > Христовымъ, возрадуемся радостью великою „ри 

видѣ воскресшаго Господа, вмѣстѣ съ ними мы нокло- 
ся Ему и вмѣстѣ съ Ѳомою въ побѣдномъ восторгѣ

Х'гпомко 7: °ДЬ ЗГ0Й “ В0ГЪ М0Й! В°скликнемь
Побѣли Г, ТаК0Ю великою радостью, чтобы этотъ
оу іѵ’тъ Ч П ЛИЧЪД0Шелъ Др слуха И сердецъ тѣхъ, которые 
У) заражены уже духомъ невѣрія и колебаній, чтобы
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и они отбросили далеко прочь всѣ свои сомнѣнія и при
соединили голосъ свой къ этому торжественному нашему

и такжевозгласу, пали, поклонились бы Ему до земли 
воскликнули: „Господь нашъ и Богъ нашь!

Свящ.’Ѳ. Ф. (П II.).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Пріемныя весеннія испытанія въ Брестскомъ 7-ми 

классномъ перворазрядномъ, въ программами Правитель
ственныхъ Реальныхъ Училищъ, училищѣ 11. U. Ѳивей- 
скаго имѣютъ быть 13, 15, 16, 17 и 18 мая сего года.

Прошенія принимаются въ помѣщеніи училища 
(г. Брестъ-Лнтовскъ. Уголъ Пушкинской и Вознесенской 
ул., д. Новикова) ежедневно, кромѣ воскресныхъ и празд
ничныхъ дней, отъ 1—2 час. дня и отъ 5-6 час. вечера.

Къ прошенію необходимо прилагать слѣдующіе доку
менты: 1) свидѣтельство о возрастѣ (метрическое свидѣ
тельство, или выписку, изъ метрическихъ книгъ, 2) сви
дѣтельство о званіи, 3) свидѣтельство о привитіи оспы, 
и двѣ фотографическія карточки.

Въ приготовительный классъ принимаются дѣти въ 
возрастѣ отъ 8 до 10 лѣтъ, въ первый классъ-отъ 10 
ДО 12 лѣтъ, во второй—отъ
отъ 12—14 лѣтъ.

И р о г р а м м ы п ро даю тся 
города Брестъ-Литовска.

Учредитель училища Ст. Сов. II, П, Оивейснііі.

—13 лѣтъ и въ третій —

въ к и и мен ы хъ м а газ и и а хъ

Вр. и. о. Редактора Н Шелутинсній.
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