
и эе

МИНСК1Я

Апрш

 

!5

   

№

 

7.

  

18ТЗ

 

года.

Выжодятъ

 

два

 

Р а ' а

   

В ь

 

вѣсяцъ,

 

9 KBJ0

 

J S

 

и

 

30

 

чисел>.

   

Цѣна

 

вт>

 

:
Редакціи

 

4

 

р.

 

40

 

коп.,

 

съ

 

пересьикою

 

5

 

руб.

 

Подписка

 

принимается
вь

 

Редакціи

 

Минскихъ

 

Енархіаіьвыхъ

 

Ведомостей

 

вь

 

МИНСІѵѢ

Чаешь

 

рффщтальиая.
'■«ФШци

 

Uh*!J'll

      

IPJWJ™

ВЫСОЧАЙШАЯ

 

ГРАМОТА.

Преосвященному

 

Александру,

 

епископу

 

Минскому

 

и

 

Боб-
руйскому.

Отдавая

 

полную

 

справедливость

 

вашему

 

ревностному

 

еду-

женю

 

церкви,

 

благоразумному

 

управленію

 

паствою

 

и

 

посто-

янной

 

заботливости

 

объ

 

утвержденіи

 

и

 

охраненіи

 

въ

 

оней
нравославія,

 

Всемилостивѣйше

 

соцричиеляемъ

 

вась

 

Et

 

Им-
ператорскому

 

ордену

 

Нашему

 

св.

 

равноапостольнаго

 

князя

Владимира

 

2-й

 

степени

 

болъшаго

 

креста,

 

знаки

 

коегѳ,

 

при

семъ

 

препровождаемые,

 

повелѣваемъ

 

возложить

 

на

 

себя

 

и

:%осить

 

по

 

установленію.

Пребываемъ

 

къ

 

вамъ

  

Императорскою

 

милостію

 

Нашею
благосклонны.

Па

 

подіиввомъ

   

Собственною

    

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРОКАГО

 

ВЕЛИ.
ЧЕГ/ГВА

 

рз

 

кою

 

наііи

 

ано:

                   

;

   

"
„АЛЕКСАНДРЪ11 .

Вя>

 

С. -Петербургѣ
,8-го

 

.Ддрѣдя

 

iSj's'x.
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ДѢЙБТВІЯ

  

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Соображѳнія

 

по

 

вопросамъ,

 

касающимся

 

устройства

 

воспи-

тательной

 

части

 

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ.
I

                                  

.'

                                    

'

 

''

   

'

     

;'■■

             

!;

 

;„'■.

 

.!'"•
(Журналъ

 

учебнаго

 

комитета1

 

пр»

 

ОвятМшемъ

 

■

 

©гнодѣ)

(Ііродолженіе).

д;

 

,

   

III.

 

Оцѣнщ

 

повефенія

 

уфшкрвъ.і^І

Общепринятым^

 

мѣриломъ

 

для

 

оцѣнки

 

поведенія

 

воспи-

танниковъ

 

обыкновенно

 

служатъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

выше-

изложенный

 

воззрѣнія

 

семинарскихъ

 

начальствъ

 

на

 

ихъ

 

во-

спитаніе,

 

съ

 

другой

 

степень

 

исполненія

 

каждымъ

 

изъ

 

учени-

ковъ

 

установленныхъ

 

для

 

нихъ

 

правилъ

 

поведенія.

 

Такимі
образомъ,

 

чѣмъ

 

болѣе

 

воспитанникъ

 

осуществляете

 

въ

 

сво-

емъ

 

поведеніи

 

тѣ

 

нравственныя

 

качества,

 

которыя

 

требуются
и

 

желательны

 

отъ

 

него,

 

какъ

 

будущаго

 

служителя

 

Церкви
тѣмъ

 

выше

 

оцѣнивается

 

его

 

поведеніе,

 

и

 

наоборотъ.

 

Рав-
нымъ

 

образомъ,

 

чѣмъ

 

больше

 

воспитанникъ

 

подчиняется

установленнымъ

 

требованіямъ

 

жизни

 

въ

 

щ&р&жъ

 

заведенів
вь

 

періодъ

 

своего

 

воспитанія,

 

тѣмъ

 

выше

 

аттестуется

 

его
поведеніе,

 

и

 

на

 

оборотъѵ

 

Такой

 

взгладъ

 

на

 

это

 

дѣао

 

можно

признать

 

вполнѣ

 

тождественнымъ

 

:

 

у

 

всѣхъ

 

семинарскихі

начальствъ.

Оцѣнка

 

поведенія

 

учениковъ

   

производится

   

а)

 

инспекто-

ромъ,,

  

въ

 

представляемыхъ

 

имъ,

   

на

 

основаніи

  

§

 

50

 

Уст.і
педагогическому

 

собранію

 

правленія

 

ежемѣсячныхъ

 

и

 

годичі
ныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

о

 

поведеніи

 

учениковъ,

  

и

 

б)

 

Педагогичеі
скимъ,

 

Собраніемъ

 

Иравленія

   

семинаріи

   

при

 

разсмотрѣнііі

сихъ

 

вѣдомостей

 

ежемѣсячно

   

и

 

годично,

   

а

 

также

 

при

 

выі
пускі

 

учениковъ

 

изъ

 

заведенія

 

по

 

окончаніи

 

курса,

 

или

 

пріі
исключеніи.

 

Въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ

 

семинарскія

 

началь

 

1
ства

 

нризнаютъ

   

нужнымъ

 

обращать

   

вниманіе

   

не

 

на

 

одні^
только

 

внѣшнюю,

   

формальную

 

сторону

 

цоведенія

 

воспитан!
никовъ,

 

но

 

и

 

проникать

 

въцѣлое

 

настроеніе

 

ихъ

 

характера?
на

 

сколько

 

изученіе

 

его

 

представило

 

данныхъ/

 

Равнымъ

 

об-
разомъ

 

они

 

считаютъ

 

нужнымъ

  

строго

 

взвѣшивгіть

   

и

 

кажі

дни

 

отдѣльный

 

случай,

 

характеризующие

 

поведеніе

 

ученик;

принимать

 

вовнцманіе

 

всѣ

 

обстоятельства,

 

среди

 

коихъ

 

ош

с

%



—

 

m

 

—

совершенъ,

  

и

 

вообще

 

всѣ

 

тѣ

 

усдовія,

   

да

 

дакія

 

указывает*

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

воспитателямъ

 

педагогика.

 

■

Что

 

касается

 

оцѣнки

 

поведенія

 

мѣсячной,

 

и

 

годичной:

 

то

она

 

имѣетъ

 

преимущественно

 

въ

 

виду

 

внѣшнее

 

поведеніе
ученика,

 

т.

 

е.

 

исправность

 

его

 

въ

 

отношеніи,

 

къ

 

правиламъ

поведенія.

 

Напротивъ

 

при

 

рекомендаціи,

 

которая

 

дѣлается

при

 

окончаніи

 

курса,

 

а

 

равно

 

и

 

при

 

исключеніи,

 

обыкновен-
но

 

принимается

 

въсоображеніе

 

внутреннее

 

направленіе

 

ха-

рактера

 

ученика,

 

на

 

сколько

 

семинарское

 

начальство

 

успѣло

узнать

 

оное

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

курса.

 

О

 

такомъ

 

строгомъ

разграничена

 

въ

 

оцѣнкѣ

 

поведенія

 

упоминаютъ>

 

однакожъ,

далеко

 

не

 

всѣ

 

семинарскія

 

Правленія,

 

—

 

хотя,

 

какъ

 

будетъ
.цоказано

 

ниже,

 

изъ

 

уштребленія

 

балловъ

 

для .

 

оцѣнки

 

пове-

денія

 

учениковъ

 

и

 

видно,

 

что

 

многія

 

изъ

 

Правленій

 

слѣдуютъ

да

 

практикѣ

 

такому

 

началу.

 

Но

 

такой

 

взглядъ

 

на

 

этотъ

 

пред-

метъ

 

точно

 

и

 

ясно

 

выраженъ

 

начальствомъ

 

Т—ой

 

семинаріи.
По

 

его

 

мнѣнію,

 

инспекторъ,

 

въ

 

ежемѣсячныхъ

 

вѣдомостяхъ,

аттестуетъ

 

преимущественно

 

поступки

 

или

 

такъ

 

называемое

внѣшнее

 

поведеніе

 

ученика

 

за

 

каждый

 

отдельный

 

мивувшій
мѣсяцъ

 

■,

 

(т.

 

е.

 

не

 

принимая

 

во

 

вниманіе

 

поведеніе

 

егй

 

за

ідругіе.

 

мѣсяцы).

 

Въэтомъ

 

случаѣ

 

и

 

одинъ

 

какой

 

нибудь

 

дур-

ной

 

поступокъ

 

даетъ

 

основание

 

для

 

постановки

 

низкаго

 

бал-
|да

 

(3,

 

2),

 

хотя

 

бы

 

всѣ

 

прочіе

 

поступки

 

были

 

безукоризнен-
ны.

 

Годичный

 

баллъ,

 

по

 

возможности,

 

долженъ,

 

конечно,

согласоваться,

 

съ

 

баллами

 

мѣсячными,

 

но

 

можетъ

 

и

 

не

 

быть
строго

 

математическимъ

 

выводомъ

 

изъ

 

этихъ

 

балловъ,

 

а

 

вы-

ражать

 

общее,

 

сложившееся

 

у.

 

инспектора^

 

понятіе;

 

о

 

повё-
деніи

 

ученика

 

за

 

дѣлый

 

годъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

здѣсь

 

уже

серется

 

во

 

вниманіе

 

не

 

одно

 

внѣшнее

 

поведеніе,

 

но

 

и,

 

на-

рравленіе

 

характера.

 

Въ

 

основаніе

 

такого

 

своего

 

взгляда

 

на

лорядокъ

 

оцѣнки

 

поведенія

 

учениковъ,

 

начальство

 

означен-

ной

 

семинаріи

 

представляеть

 

слѣдующія

 

соображенія.

 

Обра-
зование

 

характера

 

или

 

направленія,

 

соотвѣтствующаго

 

буду-
щему

 

назначенію

 

воспитанниковъ

 

срминаріи,

 

составляетъ

послѣднюю

 

цѣль

 

семинарскаго

 

воспйтанія;

 

по

 

этому

 

и

 

суж-

аете

 

о

 

такомъ

 

характерѣ

 

или

 

направленіи

 

умѣстно

 

болѣе

;ПО

 

окончаніи

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

предъ

 

окончаніемъ

 

во-

спитанія,— твъ

 

продолженіе

 

же,

 

a

 

тѣмъ

 

болѣе— въ

 

началѣ

|воспитанія

 

такое

 

сужденіе

 

не

 

всегда

 

возможно,

 

и

 

почти

 

всег-

да

 

преждевременно.

 

Такимъ

 

образомъ

 

оцѣнка

 

$

 

поведевія

воспитанника

 

въ

 

продолгр;еніе

 

•

 

его

 

восливднія

 

должна

 

васат-

\



or

 

собственно

 

или

 

преииущшгсенно'

 

«го

 

ШѣШнШо

 

ШЩШ%
a

 

оцѣнка

 

его

 

новеденія

 

пред*

 

шадомъ

 

изъ

 

учёбнагй

 

Заве-
дем

 

должна

 

выражатв

 

собою

 

вшядъ

 

воспитателе!

 

на

 

ка-
вравленіе

 

его

 

характера^

Ш

 

вышейвложенйому

 

воззрѣніьз

 

дОВОльйо

 

бли&о

 

ЩШ
дата

 

вЬззрѣаігЁ--аго

 

еемиварскШ

 

йачальстШ.

 

Оно

 

пола-

гает^

 

что

 

саѣдуетъ

 

гораздо

 

стрше

 

будить

 

о

 

повёдейій -во-

сиитавнвиовъ

 

высших*

 

кдавсовъ,

 

й

 

потому,

 

ёйлй

 

уйийтрѣны

добрыя

 

качества

 

въповедевій

 

сих%

 

учевиковъ,

 

выше

 

йѣнйй

оныя,

 

чѣмъ

 

доброе

 

шведеніе

 

учейиЁовъ

 

низйихъ

 

Кла&совъ,

Если

 

же

 

обнаружатся

 

въ

 

первйШь

 

дурныя

 

качества

 

харак-
тера

 

и

 

пдаедевія,

 

то

 

слѣдуе^

 

давить

 

Отйѣтку

 

о

 

повеДёнів
йхъ

 

ниже,

 

чѣжв

 

о

 

таковомъ

 

же

 

пойедёній

 

послѣднихъ.

 

Осно-
ваніемъ

 

Кь

 

такому

 

пвшвовленію'

 

принимается

 

соОбраіёёйіе
о

 

неодинаковости

 

возраста

 

й

 

мѣрі

 

умствённаГо

 

разёйтія
тѣхъ

 

и

 

другихъ.

 

Съ

 

другой

 

еторШйі

 

тоже

 

н^чальйВо

 

пола-

гает*,

 

что

 

вравственйо'хрйстаансйое

 

йрЬявленіе

 

характера

 

в

направленіе

 

должны

 

быть

 

йѣнймн

 

ЩЩЩ

 

нежели

 

внѣшіёе,

точное

 

иснолненіе

 

учёййческйх*

 

Обязайностёй.
М-^ое

 

семинарское

 

началвство

 

Щ

 

своей

 

стороны

 

заій-
чаетв,

 

что

 

сужденіе

 

о

 

йѣлом*

 

напраѣленш

 

характера

 

каж-^

дои

 

отдельной

 

ЯйчйШй

 

Шъ

 

Щр'А

 

воспйтайнйковъ

 

; оказыйа-
етса

 

дѣломъ

 

весьма

 

ТруДйймъ

 

й

 

йЬлагаетъ

 

поэтому,

 

что

ближайшим*

 

мѣрйломъ

 

для

 

с'ужденй

 

о

 

поведейіи

 

ученйкеігь
должна

 

быть

 

собственно

 

Степень

 

исйОЛйёйія

 

со

 

стЬрШі

 

йх4
правил*,

 

овредѣляюш,Щ*

 

их*

 

йбвёдёйіёі
і

 

Для

 

оО08наченія

 

ОДтШй

 

поведейгя

 

ВосййтанййіШъ

 

всѣй

щшнарсжиш

 

начадьствамй

 

принята

 

пятибалльная

 

система,
установленная

 

§

 

138

 

Устаіа.

 

Ш

 

въ

 

йракТичёском*

 

ея

 

н|рй-
иѣвевіи

 

еемййарскін

 

ШчальсШ

 

большей

 

частно

 

сЬглайгін
только

 

ошвйтеавно

 

вйсшйй

 

вайШь,

 

т.

 

ё.

 

5

 

и

 

4}

 

Въпрй-
иШніиаш

 

остаябнйхі

 

байіойъ

 

встречаются

 

ïië^'At

 

ними

нѣкоторыа

 

разности.

ІІо

 

обисему

 

шарінію

 

бШѢ

 

5,

 

ѳШчающій

 

отлично

 

xb-
ршее

 

иоведейіе,

 

даШй

 

такймъ

 

воспитанникам!,

 

которые

ІОдходят*

 

иодъ

 

ІйШій ^уровШ

 

тр^уемагО

 

от*

 

них*

 

пШ-
•дені&

 

Так*,

 

найрййръ;

 

ПравШе

 

А— ой

 

семинайій

 

заме-
чаем;,

 

что

 

отмітку

 

©

 

Otfo

 

даётъ

 

1№пйтанникамъ

 

съ

 

Шато-
вяжтрошвьійъ

 

ГШтТ&яййнШ

 

Іарайтеромъ,

 

въ

 

точйостй

 

и

іири

 

тать

 

искренно*,

 

сШатйлвно

 

й

 

в-евыву&дёяно,

 

исполняю-
щт

 

тѣщтщ

 

'ЩфШЩк

 

йьрдок*

 

их*

 

еизни

 

h



сейина-Р:1

 

ïSll'iWft

 

одйО

 

формальное

 

подчивёніё 1
этймъ '

 

правйлёмъ,

 

одна

 

формальная

 

исправность

 

не

 

дозво-

ляют*

 

ещеййЙть

 

восйитайнйковъ

 

въЧислѣ

 

лучшихъ

 

и

 

да-

вать

 

им*

 

по

 

гіоёеАёнію

 

балл*

 

о.

 

Однакёжъ

 

этого

 

балла

 

не

лигйаютъ

 

воспитанника

 

прост|пки,

 

представляющіеся

 

неиз-

бежными

 

слабостями

 

дѢтскУо

 

й

 

юноглёекаго

 

возраста

 

во

времй

 

восййтайія.

 

Нельзя,

 

вйрочемъ,

 

Пё

 

заМътйть,

 

что

 

нѣ-

кбтойыя

 

сШиеарій

 

относительно

 

уйотрёбленія

 

Итого

 

балла
держатся

 

«липком*

 

свОеобразйа'ГО

 

воззрѣѣія

 

на

 

повёденіё
уадйиков*:

 

Так*

 

В*

 

одной

 

еёминарій

 

балл*

 

5

 

положено

 

да-,
вать

 

такому

 

воспитаннику,

 

который

 

бываетъ

 

у

 

Богослуже-
нШ)

 

кромѣ

 

празднйчныхъ,

 

й

 

не

 

в*

 

Праздничные

 

дни,

 

при

скудости

 

своей

 

подаётъ

 

нйлостыйю,

 

п^ислуживаетъ

 

боль-
йьімъ

 

й

 

т.

 

п.

 

В—ое

 

семинарское

 

начальство

 

полагает*

 

отно-

сить

 

ийогда

 

къ

 

этой

 

категоріи

 

и

 

такихъ

 

воспитанниковъ,

Которые

 

впадаютъ

 

хоТя

 

необдуманно

 

и

 

по

 

увлеченію,

 

но

 

въ

довольно

 

важные

 

прОстуйкй,

 

напрймѣръ

 

нёблагоговѣйно

 

ве-

дут*

 

с'ебй

 

въ

 

Церкви,

 

дбзволяютъ

 

себѣ

 

ругательства

 

и

 

упо-

треблёніе

 

спирТнйхъ

 

наПйтКовъ,

 

-впрочёмъ

 

въ

 

такомъ

 

толь-

ко

 

едучаѣ,

 

когда

 

йодоойые

 

проступки

 

уСтрайяютея

 

дейст-
вием*

 

вйп^авВтельных*

 

мъръ,

 

т.

 

ё.

 

воепитаннйкъ,

 

замечен-
ный

 

въ

 

нихъ,

 

йослѣ

 

сдѣлаййыхъ

 

ему

 

вйушёній

 

или

 

взыс-

кали,

 

уже

 

болѣё

 

не

 

замечается

 

въ

 

такйхъ

 

проступкахъ.

Вообще

 

для

 

полученія

 

балла

 

5

 

требуется,

 

''чтобы

 

воспитан-

ник*

 

обличался

 

и

 

очен*

 

хОройШМй

 

успехами;

 

однако

 

же

 

въ

В—ой

 

сёмййарій

 

бйв'алй

 

случай,

 

Что

 

воспитанники,

 

стоявіпіе
по

 

усігѢхамѣ

 

Во

 

ВтороМъ

 

разряди,

 

.рекомендовались

 

по

 

по-

ведение

 

©тлйчйо.

 

хоройгамй,

 

т.

 

е.

 

оалломъ

 

5.

 

Напротивъ

 

въ

ІЕ^-ой

 

семйнаріи

 

слабость

 

успехов*,

 

зависящая

 

отълѣйости,

умёньгааетъ

 

баЛл*

 

и

 

у

 

о*ГлиЧнато

 

по

 

поведенію

 

ученика,

 

ко»

торый

 

вместо

 

5

 

полуЧаеТъ

 

4

 

и

 

даже

 

3,

 

йа

 

томъ

 

основаніи,
что

 

недостаток*

 

прилежанія

 

въ

 

воспитан

 

ййкѣ

 

есть

 

наруше-

ние

 

нравствеНваго

 

долга

 

К*

 

'самому

 

себе.
Валлъ

 

4

 

усвояетея

 

обйквовенйо

 

той

 

категоріи

 

воспитан-

нйКовъ,

 

Въ

 

пбведёніи

 

койхъ

 

преобладаютъ

 

также

 

добрыя
качества,

 

во

 

'эти

 

качества

 

не

 

достигли

 

еще

 

надлежащей

 

зре-
лости,

 

В

 

потошу

 

поведёйіе

 

*гакихъ

 

учениковъ,

 

будучи

 

безуко-
рйзйенйымъ

 

в*

 

формальном*

 

отнойіоніи,

 

требуетъ

 

еще

 

даль-

нейшая)

 

у-совершействованм,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

лежащія

 

въ

осйованіи

 

такого

 

поведенія

 

добрый

 

свойства

 

ймѣли

 

цѣнность

вавйкоВъ,

 

Проистекающих*

   

жзъ

 

внуТренняго

 

расположения



—

 

1QÇH

 

—

 

*

къ

 

добру.

 

Въ

 

такомъ

 

именно

 

смысле

 

понимаетъ

 

оценку

 

по-

ведения

 

этимъ

 

балломъ

 

начальство

 

К—ой

 

семинаріи,

 

Мелкіе
проступки,

 

похожіе

 

на

 

детскія

 

шалости,

 

при

 

употребленіи

 

;

этого

 

балла

 

обыкновенно

 

не

 

берутся

 

въ

 

расчетъ,

 

или,

 

луч-,

ше

 

сказать,

 

они-то

 

именно

 

и

 

составляюъ

 

причину,

 

почему

воспитаннику

 

отлично

 

хорошаго

 

поведенія

 

не

 

рекомендуется

балломъ

 

5.

 

Какіе

 

именно

 

проступки

 

считаются

 

незначитель-

ными

 

въ

 

данномъ

 

случае,

 

объ

 

этомт?

 

большая

 

часть

 

семи-

нарскихъ

 

начальствъ

 

умалчиваетъ,

 

такъ

 

какъ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

же

 

проступокъ

 

воспитанника

 

можетъ

 

иметь

 

весьма

 

неодина-

ковую

 

нравственную

 

вменяемость.

 

Впрочёмъ,

 

некоторыя

 

се-

минарская

 

начальства

 

выставляютъ

 

для

 

примера

 

эти

 

про-

ступки;

 

такими

 

проступками

 

признаются,

 

напримеръ,

 

сле-
дующее/

 

неисправность

 

въ

 

приготовленіи

 

уроковъ

 

и

 

сочнне-

ній,

 

разсеянность

 

въ

 

классе,

 

несвоевременная

 

и

 

самовольная

отлучка

 

съ

 

квартиры,

 

опущеніе

 

класса

 

безъ

 

достаточныхъ

причинъ,

 

неудовольствія

 

и

 

незначительныя

 

ссоры

 

съ

 

товари-

,

 

щами,

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

К—ой

 

семинаріи

 

есть

 

своя

 

особенность
относительно

 

разсматриваемаго

 

балла;

 

онъ

 

дается

 

такимъ

воспитанникамъ,

 

которые

 

при

 

общихъ

 

добрыхъ

 

качествахъ

имеютъ

 

какой

 

либо

 

недостатокъ,

 

напримеръ,

 

если

 

у

 

одного

нетъ

 

вежливости,

 

у

 

другагс»— опрятности,

 

у

 

инаго—мягко-

сти

 

въ

 

обращеніи,

 

у

 

иного

 

недостаетъ

 

общительности

 

и

 

от-

кровенности,

 

и

 

т.

 

п.

Правленіе

 

К—ой

 

семинаріи

 

полагаетъ,

 

между

 

прочимъ,

для

 

удобнейшаго

 

и

 

более

 

вернаго

 

различенія

 

поведенія

 

во-

спитанников!,

 

допустить,

 

кроме

 

5

 

и

 

4,

 

еще

 

посредствующую

между

 

ними

 

отметку

 

4f,

 

съ

 

значеніемъ

 

«весьма

 

хорошо».

Можно

 

вообще

 

заключить,

 

что

 

баллъ

 

4

 

'

 

есть

 

наиболее
употребительный

 

баллъ

 

поведенія

 

въ

 

семинаріяхъ.

 

Действие
тельно,

 

некоторыя

 

семинарскія

 

начальства

 

прямо

 

говорятъ.

что

 

они

 

даютъ

 

баллъ

 

4

 

всякому

 

ученику,

 

незамеченному

 

ни

въ

 

чемъ

 

предосудительномъ,

 

поведеніемъ

 

коего

 

начальство

вообще

 

было

 

довольно.

 

Посему,

 

какъ

 

баллъ

 

5

 

-

 

составляетъ

ступень

 

выше

 

этого

 

общаго

 

уровня,

 

такъ

 

баллъ .

 

3

 

составля-

етъ

 

ступень

 

ниже

 

этого

 

же

 

общаго

 

уровня.

 

По

 

общеприня-
тому

 

обычаю

 

семинарскихъ

 

начальствъ,

 

сей

 

последній

 

баллъ
дается

 

темъ

 

воспитанникамъ,

 

которые

 

обнаруживаютъ

 

непо-

стоянство

 

въ

 

характере,

 

позволяя

 

себе

 

немаловажный

 

и

 

не

случайный,

 

но

 

значительный

 

и

 

иамвренныя

 

укловенія

 

отъ

установленныхъ

 

правилъ,

 

и

 

проявляютъ

 

въ

 

себе

 

такимъ

 

об-



разомъ

 

замѣтные

 

зачатки

 

дурныхъ

 

наклонностей,

 

которыя

 

я

вызываютъ

   

со

 

стороны

 

воспитателей

   

тѣ

 

или

 

другія

 

мѣры

исправленія

 

или

 

взысканія.

 

Ученики,

 

получившіе

 

отмѣтку

 

по-

ведены

 

не

 

выше

 

3,

   

въ

 

К—ой

 

семинаріи

 

не

 

удостоиваются

перваго

 

разряда

  

при

 

переходѣ

 

въвысшій

 

классъ

 

и

 

поокон-

чаніи

 

курса;

 

имѣющіе

 

же

   

таковую

 

отмѣтку

   

при

 

уепѣхахъ

ниже

 

3

 

не

 

переводятся

 

въ

 

высшій

 

классъ,

   

а

 

при

 

успѣхахъ

ниже

 

2,

 

по

 

неблагонадежности

 

къ

 

ученію,

 

исключаются.

 

Въ
одной

 

семинарій

 

этотъ

 

баллъ

 

составляетъ

 

уже

 

крайнюю

 

сте-

пень

 

терпимаго

   

въ

 

воспитанникѣ

 

поведенія

   

и

 

признается

временнымъ,

 

т.

 

е.

 

допускаемымъ

 

только

 

въ

 

теченіи

 

нѣсйоль-

кихъ

 

мѣсяцевъ,

   

въ

 

надеждѣ,

   

что

 

получившій

 

этотъ

 

баллъ
постарается

 

исправить

 

его

 

на

 

4.

 

Въ

 

другой

 

семинаріи

 

при-

нято

 

за

 

правило:

 

воспитаннику,

 

имѣющему

 

баллъ

 

3,

 

при

 

но-

вомъ

 

его

 

просТупкѣ

 

объявлять,

  

что

 

поведеніе

 

его

 

становит-

ся

 

ниже

 

3,

 

и

 

потому

 

ойъ

 

поступаетъ

 

въ

 

число

 

предназначае-

ыыхъ

 

къ

 

исключенію

 

съ

 

неодобрительнымъ

 

поведеніемъ.
Относительно

   

употребленія

   

балла

 

2

    

мнѣнія

 

семинарскихѣ

Правленій

 

различны.

    

Одни

 

изъ

 

нихъ

 

употребляютъ

   

эТотъ

баллъ

  

въ

 

своей

 

практикѣ,

    

въ

 

мѣсячйыхъ

 

-и

 

годовыхъ

 

ин-

спекторскихъ

 

вѣдомостяхъ,

 

'

 

признавая

 

его

 

отмѣткою

 

времен-

ною;

 

другія

 

же

 

вовсе

 

не

 

употребляютъ

 

этого

 

балла,

 

находя,

что

 

онъ"

 

можетъ

 

быть

 

поставлен»

 

ѵ

 

только

 

такому

 

воспитан-

нику,

   

котораго

 

присутствие

 

въ

 

учебномъ

 

заведеніи

   

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

терпимо,

 

и

 

потому

 

даютъ

 

эту

 

отмѣтку

 

трлько

 

та-

кимъ

 

воспитанникамъ,

 

которые

 

въ

 

тоже

 

время

 

исключаются

йзъ

 

семинаріи

 

за

 

предосудительные

 

проступки,

    

напримѣръ

пьянство,

 

и

 

т.

 

п.

   

По

 

мнѣнію

 

начальства

 

Я—ой

 

семинаріи,
считаются

 

терпимыми

 

въ

 

заведеніи

 

и

 

тѣ

 

воспитанники,

   

ко-

ихъ

 

баллъ

 

равняется

 

2,

 

если

 

только

 

еще

 

усматривается

  

со

стороны

 

ихъ

 

возможность

 

исправленія,

 

Въ

 

К—ой

 

семинарій
этотъ

 

баллъ

 

дается

 

такимъ

 

воспитанникамъ,

   

которые

   

при

добромъ

 

поведеніи

 

замѣчаются

 

только

   

въ

 

нѣкоторы^ъ

 

пре-

досудитёльныхъ

   

поступкахъ

 

напримѣръ,

    

въ

 

грубости,

   

въ

неоднократномъ

 

уклоненіи

 

отъ

 

семинарскихъ

 

порядковъ,

    

и

т.

 

п.

   

Въ

 

семинаріи

 

В—ой

 

баллъ

 

этотъ

 

ставится

   

за

 

неис-

правность,

  

замѣченную

  

въ

 

третій

 

разъ.

   

За

 

повтореніе

 

же

проступковъ

 

ставится

 

онъ

 

и

 

въ

 

семинаріи

 

Л—ой.

 

Въ

 

Т—ой

семинаріи

 

этотъ

 

баллъ,

 

имѣющій

 

значеніе

 

только

 

нъ

 

мѣсяч-

ныхъ

 

инспекторскихъ

 

вѣдомостяхъ,

   

ставится

 

такимъ

 

учени-

камъ.

 

которые

 

за

 

свои

 

проступки

 

заслужили

 

закіюченіе

 

въ



-

 

m

 

-

карцеръ,

 

Въ

 

В—ой

 

семицаріи— получившій

 

баллъ

 

2

 

призы-

вается

 

въ

 

педагогическое

 

со.б,раще,

 

и

 

здфсь

 

нолучаетъ

 

по-

зднее

 

предострреженіе;

 

при

 

чемъ

 

инспектору

 

поручается

пригласить

 

родителей

 

или

 

родственниковъ

 

ученика

 

принять

участіе

 

въ

 

его

 

исправленіи

 

и

 

предупредить

 

ихъ,

 

что

 

ръ

 

слу-

чаѣ

 

его

 

неисправленія

 

ему

 

угрожаетъ

 

исключение,

 

В—ое

семинарское

 

начальство

 

смотритъ

 

на

 

этотъ

 

баллъ

 

также,

какъ

 

на

 

временную

 

исправительную

 

мѣру,

 

при

 

чемъ.

 

поста-

вляетъ

 

за

 

правило,

 

что

 

если

 

ученикъ,

 

получивщій

 

такой

баллъ

 

въ

 

одинъ,

 

или

 

дра

 

мѣсяца,

 

въ

 

послѣдуюшде

 

мѣсяпьі

обнаружить

 

исправленіе,

 

то

 

годичный

 

баллъ

 

ему

 

ставится

удовлетворителяный-
Отмѣтка

 

1,

 

которая

 

означаетъ

 

худое

 

или

 

положительно-

неодобрительное

 

поведеніе,

 

обыкновенно

 

срвсѣмъ

 

не

 

употре-

бляется

 

въ

 

семинаріямъ,

 

даже

 

и

 

въсмыслѣ

 

временнаго

 

бал-
ла,

 

такъ

 

какъ

 

заслуживши

 

такую

 

отмѣтку

 

немдленно

 

ис-

ключается

 

изъ

 

семинаріи

 

съ

 

неодобрнтельнымъ

 

поведешемъ

и

 

при

 

томъ

 

съ

 

донесеніемъ

 

объ

 

исключеніи

 

его

 

Г.

 

Сино-
дальному

 

Оберъ-Прокурору.

 

Случаи,

 

въ

 

которыхъ

 

дана

 

была
воспитанникамъ

 

такая

 

отмѣтка,

 

будутъ

 

изложены

 

ниже

 

(въ
статьѣ

 

объ

 

искдючаемыхъ

 

ученикахъ),

J.Y.

 

М<$®тщ<№мщі

 

дцсццщриш-

Что

 

касается

 

устройства

 

въ

 

семинаріяхъ

 

дисциплины,

 

то

,въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

вс^

 

с.еминаре$ія

 

начальства

 

довольно

подробно

 

исчисдяютъ

 

лррнятыя

 

ими

 

въ

 

употребление

 

мѣрьі

исцравленія

 

и

 

взысканія

 

за

 

проступки

 

ученикоръ;

 

но

 

о

 

сдо-

собахъ

 

пре,дупрежденія

 

этихъ

 

проступковъ,

 

или

 

вдобдде

 

о

мѣрахъ,

 

охраняющихъ

 

добрую

 

.нравственность

 

учениковъ,

говорятъ

 

только

 

нѣкоторыя

 

гсеминарскія

 

начальства,

 

и

 

при

томъ

 

отрывочно,

 

и

 

какъ

 

бы

 

случайно;

 

большая

 

же

 

часть

семинарскихъ

 

начадьствъ

 

совершенно

 

умалчиваетъ

 

о

 

тако-

выхъ

 

мѣрахъ.

 

Къ

 

числу

 

семинарін,

 

которыя

 

выразиди

 

взгдядъ

.свой

 

на

 

.предупредительны^

 

м|ры,

 

принятия

 

. въ.нихъ

 

по

отношение

 

къ

 

воспитянникамъ,

 

впадающимъ

 

въ

 

проступки,

можно

 

отнести

 

слѣдуіощія:

 

H—скую,

 

С— скую,

 

Р—скую,

È— скую,

 

Ті—скую,

 

Щ—<жую,

 

В—скую,

 

Т— скую

 

и

 

К—скую.

Сюда

 

же

 

можно

 

причислить

 

секинарію

 

П —скудо,

 

та,къ

 

какъ

въ'

 

издаваемые

 

ею

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

за

 

1869
годъ,

 

доміщсн^

 

была

 

подробная

 

статья

 

о

 

дѣрахъ,

 

изыскан-

*



—

 

І8з

 

—

ныхъ

 

Правлен

 

іемъ

 

этой

 

семинаріи

 

къ

 

охранению

 

доброй
нравственности

 

между

 

учащимися.

 

Хотя

 

на

 

эту

 

статью

 

и

ссылается

 

начальство

 

означеннной

 

'

 

семинаріи,

 

объясняя

 

свои

врззрѣнія

 

на

 

воспитаніе

 

учащимся

 

въ

 

семинаріи;

 

однакожъ

оно

 

не

 

доставило

 

оной

 

Учебному

 

Комитету

 

ни

 

въ

 

номерѣ

вѣдомостей,

 

ни

 

въ

 

отдельной

 

копіи.

a)

  

Шѣры

 

предупредителъныя

 

или

 

охранительные,

Въ

 

ряду

 

мѣрь,

 

охраняющихъ

 

нравственность

 

воспитанни-

ковъ,

 

семинарскія

 

начальства

 

на

 

первомъ

 

планѣ

 

ставятъ

собственный

 

добрый

 

примѣръ*

 

лицъ

 

воспитывающихъ.

 

Въ
особенности

 

отъ

 

инспектора,

 

коему

 

ввѣряется

 

ближайшее
попеченіе

 

о

 

воснитаніи,

 

требуется,

 

чтобы

 

онъ

 

въ

 

собствен-
ной

 

своей

 

жизни

 

всегда

 

представлялъ

 

для

 

воспитанниковъ

живой

 

и

 

вліятельный

 

примѣръ,

 

который

 

они

 

постоянно

 

ви-

дѣли

 

бы

 

предъ

 

собою

 

и

 

которому

 

могли

 

бы

 

подражать.

 

'

 

Та-
кое

 

требованіе

 

съ

 

особенною

 

настоятельностію

 

выражаетъ

Правленіе

 

С—ой

 

семйнаріи

 

въ

 

данной

 

имъ

 

инспектору

 

ин-

струкции.

Другою

 

важною

 

мѣрою

 

для

 

предотвращенія

 

въ

 

воспитан-

никахъ

 

проступковъ

 

поставляется

 

теплая

 

и

 

искренняя

 

лю-

бовь,

 

которою

 

должны

 

быть

 

проникнуты

 

всѣ

 

отношенія

 

во-

спитателей

 

къ

 

воспитанникамъ.

 

Эта

 

любовь,

 

по

 

словамъ

хнѣкоторыхъ

 

семинарскихъ

 

начальствъ,

 

должна

 

носить

 

,ха-

)эактеръ

 

семейныхъ,

 

родственныхъ

 

отношеній.

 

Такъ

 

К—ое

семинарское

 

начальство

 

прямо

 

замѣчаетъ,

 

что

 

инспекторъ

чюлженъ

 

замѣнять

 

ученикамъ

 

въ

 

семинаіи

 

родителей.

 

Н— ре

семинарское

 

начальство

 

выражаетъ

 

убѣжденіе,

 

что

 

при

 

во-

спитаніи

 

учащихся

 

въ

 

семинаріи

 

должно

 

руководствоваться

^началами

 

семейной

 

жизни».

За

 

тѣмъ,

 

семинарскія

 

начальства

 

ставятъ

 

для

 

себя

 

усло-

Ііемъ,

 

въ

 

видахъ

 

охраненія

 

доброй

 

нравственности

 

своихъ

питомцевъ,

 

дружное,

 

единодушное

 

стремленіе

 

всѣхъ

 

лицъ,

раздѣляющихъ

 

обязанности

 

воспитанія,

 

въ

 

одной

 

общей

 

цѣ-

ли.

 

Такъ,

 

по

 

мнѣнію

 

H —аго

 

семинарскаго

 

начальства,

 

и

начальники,

 

и

 

наставники

 

взаимно

 

и

 

дружно

 

должны

 

поль-

зоваться

 

всякимъ

 

слуЧаемъ

 

возбуждать

 

въ

 

ученикахъ

 

любовь
къ

 

истинному

 

и

 

доброму,

 

а

 

все,

 

что

 

будетъ

 

ими

 

замѣчено

неодобрительнаго

 

въ

 

ученикйхъ;

 

своимъ

 

авторитетомъ

 

и

 

си-

лою

 

убѣжденія

 

искоренять,

 

стараясь

 

на

 

мѣсто

 

того

 

вызвать

2



прртивупрлржныя

 

др.брыянравстенвьія

 

проявления.

 

Въ.ча-
стнойи,

 

К—ое

 

семинарское

 

начальство

 

замѣчаетъ,

 

чтог

 

наД
ставники

 

отнюдь

 

не

 

должны

 

увлекаться

 

личными

 

взглядами

ни

 

въ

 

преподаваніи

 

наукъ,

 

ни

 

въ

 

жизни

 

и

 

дѣятельнрсти,

несогласными

 

съ

 

цѣлію

 

семинарскаго

 

воспитанія.

 

Не

 

долж-

ны

 

они

 

также

 

допускать

 

никакого

 

потворства

 

и

 

послабленія
ученикамъ

 

неблагонравнымъ,

 

хотя

 

бы

 

они

 

оказывали

 

и

 

от-

личные

 

успѣхи

 

въ

 

наукахъ.

 

Вообще

 

же

 

относительно

 

упо-

мянутой

 

мірн^

 

йзъ

 

дЬУесёній ѵе^

                 

начайствъ

 

вид-

но,

 

что

 

они,

 

согласно

 

съ

 

|
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Устава

 

и

 

вопреки

 

разроз-

ненности

 

'вс-спитательскихъ

 

и

 

преподавательскихъ

 

обязанно-
стей,

 

столь

 

замѣтно

 

действовавшей

 

при

 

старомъ

 

стррѣ

 

се-

минарской

 

жизни,

 

ставятъ

 

воспитаніе

 

общрмъ

 

дѣломъ

 

всѣхъ

наставниковъ

 

семинаріи.
Поставляя

 

себѣ

 

дблгомъ

 

слѣдовать

 

выжеизложеннымъ

 

пра-

вил'амъ',

 

семинарсвія

 

начальства

 

сознаютъ

 

также,

 

что

 

для

успеха

 

воспитанія

 

имъ

 

предстоитъ

 

дѣйствовать

 

преимуще-

ственно'

 

на

 

духовный

 

силы

 

воспитанниковъ,

 

что

 

имъ

 

необ-
ходимо

 

вызывать

 

■

 

въ

 

нихъ

 

сознательно-свободное

 

ровинове-

ніе

 

врспитательной

 

дисцишшнѣ,

 

à

 

не

 

рабскую,

 

механиче-

скую

 

ей

 

покорность.

 

Такъ,

 

по

 

словамь

 

одного

 

семинарскаго

Правленік,л 'во'всккомъ'случа*

 

надобно

 

озаботиться

 

развить

вт>

 

воспитанникахъ

 

чувство

 

долга,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

служить

дучшимъ

 

побужденіемъ

 

къ

 

труду,

 

обраЗуетъ

 

и

 

воспитываетъ

нравстйенныя

 

убѣжденія,

 

опредѣляетъ

 

образъ

 

дѣйсТвіиш

 

и

весь,

 

личный

 

характерь

 

воспитанника,

 

вообще

 

составляем

йача'ло,

 

на

 

которомъ

 

можетъ

 

держаться

 

вся

 

дисциплина

 

за-

веденія.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

тоже

 

Правленіе

 

полагаетъ,

 

что

развитіе

 

въ

 

ученикахъ'

 

любознательности

 

есть

 

одно

 

изъ

важныхъ

 

педагогическихъ

 

средСтвъ

 

для

 

рассматриваемой
пѣлй.ь

 

При

 

ЬтСутсТвіи' въ

 

ученикахъ

 

любознательности^— -го-

ворить

 

это

 

Правденіе, —овдадѣваетъ

 

учащимися

 

безучаст-
нгість

 

къ

 

занятіямъ,

 

J a

 

отсюда

 

"леность,

 

'

 

которая

 

ведетъ'

 

кс

всѣмъ

 

шалосТямъ

 

и

 

проступкамъ.

;

 

?!Дальнѣйшймъ

 

'

 

развитіемъ

 

вышеизложенной

 

мѣры

 

"можно
признать

 

стремленіе,

 

болѣе

 

или

 

мерѣе

 

дощее

 

всѣмъ

 

семи

нарсікймъ

 

начальствамъ,

 

но

 

определенно

 

выраженное'

 

соб-
ственно

 

H —имъ

 

семинарскимъ

 

Цравленіемъ,

 

пробудить

 

ві

ученикахъ' склейность

 

'къ'чрстымъ

 

эстетическимъ

 

у'доволь-

ствіяМъ;

   

средствами

 

къ

 

чему'!

 

признаются

 

занятія

  

и 1

 

развле-
Чёнія

 

дозволенными

 

Уставомъ

   

изящными

 

искусствами,"'

 

н*
атвавик

 

O'ïot

 

ûtwk

 

.: ."

 

j; ; --o;..

     

.■if:

         

;•

 

ігш'і,ті,л;ІГо'(



Ш-
)3

 

.ніцэіЬэшг
йрймѣръ':

   

гіѣніемъ,

 

музыкою,

 

живописью,

   

а

 

также

 

занятія
литер&тУрны'я.

sa

   

п

    

агата

            

іхнаэашАвнѳй

 

^яаотрящь^аднаоддап
Уставъ

 

церЕовнр-архѳодогич:ескаг;р

 

ЦІувея^

 

Общества

 

при

Кіѳвской

 

духовной

 

акадѳміи.

               

,.,,

 

:

JSffiTCW I

 

SftPH

  

ОЧВНЯРХТЖ

 

ОЧВШЯН
(Утвержд.

 

Св.

 

Сгнодомъ

 

31

 

января

 

1813

 

г.).

|

 

1.

 

-Для

 

уснѣшнаго

 

рреіодйвайіа

 

и

 

ученой

 

рУр^Щтки
церковной

 

археологіи,

 

и

 

во'обще

 

въ

 

вйдахъ

 

сохраненія

 

для

Іауки

 

древностей

 

церкОвныхъ,

 

при

 

КіевскОй

 

духовной

 

ака-

деміи

 

состоитъ

 

церковно-археологичёскій

 

Музей.
§

 

2.

 

Музей

 

сосредоточивает!,

 

въ

 

сёбі

 

данныя

 

по

 

ра'знымъ
гЬтрасляйъ

 

Церковной

 

археологіи,

 

какъ

 

въ

 

видѣ

 

самыхъ

 

па-

йятнйковъ

 

древности,

 

такъ

 

и

 

возможно

 

точныхъ

 

снимковъ

съ

 

нихъ.

 

Въ

 

составь

 

музея

 

входятъ

 

памятййки

 

языка

 

И

 

пись-

ма',

 

йскуствъ

 

и

 

художеетвъ

 

какъ

 

ббгДеі,

 

тккъ

 

особенво

 

jpyc*

СКой

 

древности

 

церковной;

 

но

 

не

 

устраняются"

 

и

 

памат'н'йй
не

 

церковные,

 

на

 

сколько

 

они

 

состоять

 

въ

 

связи

 

съ

 

цер-

ковными

 

й

 

служатъ

 

къуясненію

 

религіозкагР

 

быта1

 

древнихъ.

§

 

3.

 

Музей

 

раздѣляется

 

на

 

отдълы:

 

а'І

 

ртуіоШей

 

и

 

ріаз-
йато

 

рода

 

рукописйыхъ

 

актЬвъ,'

 

6)

 

ста^опЙатн'ыкъ

 

кйигъ

 

и

гравюръ,

 

в)

 

архитектуры

 

церковной

 

(въоб%Ша^ъ,йлр^сним-
кахъ),

 

г)

 

живописи

 

и

 

ск^льптурьі,

 

д)

 

ркалийой 'утвари

 

цер-

ковной.
§

 

4.

 

Музей

 

образуется:

 

а)

 

йзъ

 

отдѣлр^ія

 

прйнадлежащйхті
академической

 

библіотёкѣ

 

'замМктейныхЪ

 

въ

 

архёол^гЩёс,-
комъ

 

отношеніи

 

книгъ^

 

рукописей

 

и

 

вещей

 

безъ

 

ртчуждейк
ихъ,

 

вррочемъ,

 

изъ

 

академический

 

собсТвеннос|й;

 

б)'

 

ярезъ

поступление

 

въ

 

составь

 

его

 

чімѣ

 

зШо

 

еЙѣчатШнШѣ;

 

въ

археологическомъ

 

отнойеніи

 

прйадйежнйстёі

 

рйз^иці

 

и

бйбліоітёкъ

 

церковныхъ

 

и

 

монастырскихъ.

§

 

5.

 

Отъ

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

предметы

 

для

 

музея

 

при-

глашаются

   

къ

 

пожертвованію

  

въ

 

музей

 

'

 

ТІН

 

пре;д
которые

 

хранятся

 

въ

 

рйзнйцахъ

  

й

 

ШШтШШ'^бт
теша

 

по

 

оййет

 

шшт

 

m

 

ШгШ'пршшъ?'^

   

.



-m-
требленіи.

 

Возвращеніе

 

матеріальной

 

цѣннос/гр

 

имѣетъмѣса;р

въ

 

случаѣ

 

сбыта

 

вещей

   

за

 

обветшалостію

 

и

 

невозможности

пожертвованія.

 

Вообще

 

же

 

отчужденіе

 

древнихъ

 

вещей

   

изъ

церковной

 

или

 

монастырской

 

собственности

 

въ

 

пользу

 

музея

совершается

 

не

 

иначе,

   

какъ

 

по

 

предварительному

 

согласію
церковныхъ

 

причтовъ

  

и

 

монастырсвихъ

 

начальствъ,

   

и.

  

«ь

особаго

 

на

 

каждый

 

предметъ

  

разрѣшенія

 

мѣстныхъ

 

епархі-
альвыхъ

 

архіереевъ,

   

а

 

при

 

особенной

 

важности

 

предметовъ

и

 

высшаго

 

духовнаго

 

начальства.

Щимѣчаніе.

   

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

въ

 

;составъ

s

  

музея

 

не

 

могутъ

 

поступать

 

предметы,

 

составляющее

 

особо
чтимую

 

мѣствую

 

святыню.

 

Во

 

всѣхъ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

му-

зей

 

ограничивается

   

пріобрѣтеніемъ

 

точныхъ

   

копій

   

или

снимковъ

 

съ

 

предметовъ.

§

 

6.

 

Составь

 

музея

 

восполняется,

   

за

 

тѣмъ,

 

чрезь

 

пріоб-
рѣтеніе

 

предметовъ

 

археологической

 

важности

 

отъ

 

частныхъ

лицъ,

 

равно

 

чрезъ

 

ртысканіѳ

 

древностей

 

по

 

правиламъ,

  

по-

.

   

становленнымъ

 

законами.

                                                 

......

§

 

7.

 

Какъ

 

для

 

приведения

 

въ

 

извѣстность

 

памятниковъ

церковной

 

древности,

 

насколько

 

они

 

могли

 

сохраниться

 

по

церквамъ

 

и

 

монастырям!,

 

и

 

обращенія

 

ихъ

 

по

 

возможности

въ

 

составь

 

музея,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

для

 

дринятія

 

мѣръ

 

въ

 

пре-

дупреждению

 

утраты

 

памятниковъ

 

для

 

науки

 

и

 

пріобрѣтенія

ихъ

 

для

 

музея

 

при

 

Дкадеміи

 

учреждается

 

церкрвно-архерло-

гическое

 

общество.
§

 

8,

 

Общество,

 

подъ

 

главнымъ

 

вѣдѣріемъ

 

и

 

покровитель-

>

               

ствомъ

 

высокопреосвященнаго

 

митрополита

 

Кіевскаго

 

и

 

пред-

сѣдательствомъ,

 

ректора

 

академіи,

 

состоить

 

изъ

 

членовъ

 

по-

четныхъ,

 

членовъ

 

дѣйствительныхъ

 

и

 

членовъ

 

корреспонден-

товъ.

§

 

ІЭ.

 

Члены

 

рочетные

 

избираются

 

Обществомъ

 

изъ

 

лицъ,

пріобрѣтщихъ

 

извѣстность

 

своими

 

трудами

 

въ

 

области

 

цер-

ковной

 

археологіи,

 

или

 

оказывающихъ

 

особое

 

содѣйствіе

 

и

покровительство

 

предпріятіямъ

 

по

 

предмету

 

изысканія,

 

из-

слѣдованія

 

и

 

облародованія

 

отечественныхъ

 

древностей.

 

По-
четные

 

члены,

 

съ

 

утвержденія

 

высокопреосвященнаго

 

митро-

полита,

 

получаютъ

 

на

 

званіе

 

сіе

 

дипломы

 

за

 

подписью

 

пред-

седателя

 

общества

 

и

 

секретаря

 

онаго.

§

 

10.

 

Дѣйствительными

 

членами

 

общества

 

признаются

штатные

 

преподаватели

 

академіи

 

по

 

каоедрамъ:

 

1)

 

библей-
ской

 

археодргіи;

   

2)

   

церковной

 

архорлогіи;

   

3)

 

церковная)
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права;

 

4),

 

церковной

 

словесности;

 

5)

 

общей

 

словесности;

 

6)
древней

 

и

 

новой

 

церковной

 

исторіи;

 

7)

 

русской

 

церковной
исторіи;

 

8)

 

русской

 

гражданской

 

исторіи;

 

9)

 

исторіи

 

русска-

го

 

раскола;

 

и

 

10)

 

русскаго

 

языка

 

и

 

славянскихъ

 

нарѣчій.

Независимо

 

отъ

 

сего,

 

въ

 

число

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ,

чрезъ

 

избраніе

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

утвержденіе

 

высокопреосвя-

щеннымъ

 

митроподитомь,'

 

вступаютъ

 

лица,

 

изъявившія

 

же-

ланіе

 

содѣйствовать

 

цѣлямъ

 

общества

 

какъ

 

трудами

 

своими,

такъ

 

и

 

денежными

 

пожертвованіями.
§

 

11.

 

Дѣйствительные

 

члены

 

обязываются

 

посѣщать

 

тѣ

или

 

другія

 

церкви

 

и

 

монастыри

 

какъ

 

по

 

яичному

 

ихъ

 

вы-

бору,

 

такъ

 

и

 

по

 

назначенію

 

общества,

 

и

 

представлять

 

от-

четы

 

объ

 

археологическомъ

 

значеніи

 

найденнаго

 

при

 

этомъ.

Они

 

не

 

уклоняются

 

по

 

возможности

 

и

 

отъ

 

командировокъ

на

 

мѣста

 

какихъ

 

либо

 

открытій,

 

обѣщающихъ

 

болѣе

 

или

менѣе

 

важные

 

результаты

 

для

 

науки,

 

и

 

вообще

 

испрлняютъ

всѣ

 

порученія

 

общества,

 

состоящія

 

въ

 

связи

 

съ

 

его

 

учеными

задачами.

Тіримѣчаніе.

   

Порученія

 

членамъ

   

изъ

 

преподавателей
академіи,

 

общество

  

во

 

всякомъ

 

случаѣ

   

даетъ

   

не

 

иначе,

какъ

 

по

 

предварительномъ

 

ихъ

 

на

 

то

 

согласіи,

 

и|при

 

томъ

такъ,

 

чтобы

 

порученія

 

эти

 

ни

 

коимъ.образомъ

 

не

 

отвлекали

'

   

ихъ

 

отъ

 

исполненія

 

прямыхъ

 

ихъ

 

обязанностей

 

поакадеміи.
§

 

12.

 

Члены

 

корреспонденты

 

избираются

 

обществомъ

 

изъ

лицъ;

 

изъявившихъ

 

готовность

 

содействовать

 

цѣлямъ

 

общвг
ства

 

осдіотромъ

 

церквей

 

и

 

монастырей

 

и

 

сообщеніями

 

о

 

най-
денномъ

 

при

 

этомъ.

 

Для

 

руководства

 

при

 

обозрѣніи

 

церквей

и

 

монастырей,

   

члены

 

корреспонденты

   

снабжаются

 

особою
рнструкціею.
'■ t .

 

§

 

13.

 

Изъ

 

числа

 

своихъ

 

членовъ,

 

принадлежащихъ

 

къакаг

іемической

 

корпораціи,

 

общество

 

можетъ

 

ежегодно

 

команди-

ровать

 

съ

 

ученою

 

цѣлію

 

одного

 

или

 

нѣсколькихъ

 

лицъ,

 

но

исключительно

 

въ

 

вакаціонное

 

время.

 

Мѣста

 

для

 

команди-

ровки

 

съ

 

цѣлію

 

археологическихъ

 

поисковъ

 

определяются
границами

 

прежняго

 

Шевскаго

 

духовно-учебнаго

 

округа.

 

По
возвращеніи

 

изъ

 

командировки,

 

членъ

 

обязань

 

представить

обществу

 

подробный

 

письменный

 

отчетъ

 

о

 

результатахъ

 

сво-

ей

 

поѣздки

 

и

 

объ

 

исполненіи

 

возложеннаго

 

на

 

него

 

поруче-

на-
I

 

§

 

14.

 

Общество

 

снажаетъ

 

какъ

 

своихъ

 

дѣйствительныхъ

Зленовъ,

   

такъ

 

и

 

корреспондентовъ,

   

листами

   

за

 

подписью

I



п^едйдатЧёЖ

 

й

 

Ькрчщою

 

секретаря

 

обЦестЖ'

 

Ж

 

этизнб

 

лЙ-
ёгахѣ

 

Члены

 

Ьтмѣчаютъ

 

посѣщеніе

 

■ими'

 

тбй

 

Или

 

:_

 

другЬй^ё^
ё6І

 

иій

 

ме'нкЬтыра,:

 

равно

 

какъ

 

и

 

всё

 

чтдккйдёнр

 

nplrliffië
заЩѣчательнкго.

 

На

 

етйхъже

 

лйсткхъ

 

зайисываютёк' 'flciMpir
вОва'нш

 

въ

 

пользу

 

музея

 

предметовъ',

 

принадлежащих!

 

час¥-
ньтмъ'

 

'дйпДмъ^

 

'

 

или

 

й

 

цёрковныхъ.

 

'Въ

 

поёлѣДнеігі

 

случае
пйдлйнйоШ

 

пѳжертвованія

 

скрѣпляетШг

 

іюдпййомъ

 

ЩЩ

 

!

 

's&-
вѣ^ывающихъ

 

церковію

 

или

 

монастыремъ.

 

ГО

 

йстеченій1

 

і#
да

 

членсвіе

 

листы

 

возвращаются

 

Ш

 

божество,

 

авъ

 

еамѣ!ігь

йіъ

 

Щаютйія

 

ШвШі !,:

                                 

; \

    

.

 

.'

   

;

 

,

    

■

    

•

'§

 

'Щ

 

Ш'ШйваШи

 

отчётовъ

 

сі$йхъ;

 

дѣйствй№ль'ныхѣ

 

ч'Іе^
новь

 

й

 

ёообіЦёній

 

членовъ

 

корреспЬндёнтовъ,

 

Общество

 

вхо-
дить

 

ёъ

 

ёнопіёнія

 

съ:

 

подлежащими

 

мѣёткмй

 

й

 

лицами

 

'по
гірёдЖт^

 

пріо^рѣтенік

 

тѣхъ

 

Или

 

йныхъ

 

памятниковъ

 

длй
йузея,'

 

йлй

 

ходатайствуёТъ

 

гіредъ

 

мѣстпыми

 

ёпархіалвйымй
нкШьЬтвамн'

 

ô ;:

 

принятій

 

особыхъ

 

мѣръ

 

цредостёрожноётй
въ

 

оігнЬЩеній

 

(іохранности

 

древнйхъ

 

памятниковъ,

 

обратйв-
шихъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

общества

 

и

 

почему

 

либо

 

не

 

siôrf-
щй;х!ъ

 

'быть

 

"переданными

 

въ

 

музей

 

его.

§

 

16.

 

СобраШ

 

обіцёства

 

созываютск

 

прёдсѣдателемъ

 

какъ
гіб' : Мнёму

 

его

 

уёмртрѣнію 1,

 

тк'к'ъ

 

и

 

пб

 

заквлёнію

 

чіейсівъ,
не;йёйѣіё

 

дяухъ.

 

Члёйк'

 

почётные:

 

и

 

члены

 

дѣІствитёШые

прййутствуЮтѢ

 

въ:

 

ёобрайіяхъ

 

ёъ

 

правбмъ

 

ріШіающаго

 

гоко-
сй;' !

 

чйёны'

 

корреспойдентьт

 

йНютъ

 

голосъ

 

совещательный.
ДѣЖрѣіпаютёя

 

по

 

большинству

 

гоЩов'ъ;

 

й

 

вЩваШѣйшиІѢ

сіуЧаЕхъ

 

приводятся

 

въ,

 

йсполнёніе

 

съ

 

утвёрждёніа 'вйсойё-'
пр№сШщён'наго:

 

митрополита.

   

'
§

 

17.

 

Изъ;

 

дійствительныхъ

 

члёнёвъ

 

Общество

 

избйраётъ
на

 

трехгодичный

 

срокъ

 

товарища

 

председателя,

 

іГца,

 

годиЧ-і
шШ

 

ёекрё'йр'я

 

и

 

казначея.

 

Товарищъпредсѣдатеяя

 

испОлня-
е№

 

обязанности

 

йрёдёѣдателя

 

въ

 

случае

 

егЬ

 

бтёутствій

 

или

Других'ъ'.'прй^ййъ,

 

прбпятствующихъ

 

занятШ

 

его

 

дѣлами

 

об-:
щества.

 

Секретарь

 

ведетъ

 

переписку

 

обтЦес|ра,;ёостав|я
йроТЬйольт

 

іего

 

сбораній

 

и

 

вообще

 

годичные

 

отчёты

 

о

 

дѣя-

тельгібСти 1

 

ббгДёе-гва'

 

й

 

сретоягіій

 

музея1.

 

Казначей,

 

xplÊM
ё|ІШ :! общёства;

 

и

 

ВедёФъ'прйхЬдЬрёходныя

 

книги.

 

*

        

;

§>

 

18".

 

Отчёты

 

#ен5въ,

 

'

 

йесылаёмыхъ

 

въ

 

командиров^,
вЯЖѢйшік

 

сообщенія

 

коррёспондёнтовъ

 

и

 

йрбтокЬаы

 

WW
ній

 

общества

 

печатаются

 

въ

 

академическомъ

 

или

 

другрімъ
ДО

 

мѣстныхъ

 

періодическихъ

 

изданій.

 

Годичные;

 

отчетыЯ

 

о
дѣйствіяхъ

 

общества

 

и !

 

соёШйіи

 

музея/

 

'

 

предсШвшют'ся

 

вй-



-

 

m

 

-

сркрпреосвящеяному

 

митроцолрту,

   

а

 

также,

 

цечатштся,

 

для

общаго

 

свѢдбнія.

§

 

19.

 

Музей

 

состоитъ

 

при

 

библіотекѣ

 

академіи

 

сподъ

 

вѣ-

дѣніемъ

 

библіотекаря;

 

но

 

имѣетъ

 

свои

 

особые

 

каталоги,

 

въ

которые

 

отдѣльно

 

вносятся

 

предметы,

 

выдѣляемые

 

въ

 

музей
изъ

 

библіотеки

 

Академіи,

 

и

 

отдѣльно

 

пріоорѣтаемые

 

соб-
ственными

 

средствами

 

общества.

 

Состояніе

 

музея

 

ежегодно

првѣряется

 

обществомъ

 

чрезъ

 

особо

 

составляемая

 

имъ

 

для

этой

 

цѣли

 

коммиссіи.
§

 

20.

 

Расходы

 

по

 

пріобрѣтенію

 

предметовъ

 

ддя

 

музея,

командировка

 

членовъ

 

общества

 

и

 

отыскиванію

 

древностей
чрезъ

 

раскопки

 

и

 

подобныя

 

мѣры

 

производятся

 

изъ

 

суммъ

общества.
§

 

21.

 

Суммы

 

общества

 

образуются;

 

а)

 

изъ

 

добровольныхъ
взносовъ

 

членовъ

 

общества,

 

и

 

б)

 

изъ

 

добровольныхъ

 

же

 

по-

жертсованій

 

сочувствующихъ

 

его

 

цѣлямъ

 

лицъ.

§

 

22.

 

Для

 

сношеній

 

своихъ

 

общество

 

имтетъ

 

свою

 

соб-
ственную

 

печать

 

съ

 

надписью:

 

«печать

 

Церковнр-археологр-
ческаго

 

Общества

 

при

 

Еіевской

 

духовной

 

Академіи».
(Сообщено).

ИНОЕПАРХІАЛЬНБШ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Объ

 

условіяхъ

 

для

 

ходатайств*

 

объ

 

опродѣленіи

 

на

 

цер-

ковный

 

должности.

.

 

Въ

 

Ярославскихъ

 

Ерархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

рапечат^нр
следующее

 

рредложеніе

 

мѣстнаго

 

преосвященнагр,

    

по,

 

воп-
росу' объ

 

усдовдяхъ

 

для

 

ходатайствъ

 

объ

 

онредѣленіи

 

на свяг

щерро-церкрвро-служительс.кія

 

мѣста:

 

Отъ

 

прихржан^'.однрй
идъ

 

сельскихъ

 

церрер

   

поступили

 

ко

 

мнѣ

 

два

 

прошенія

 

съ

приговорами,

 

яко

 

бы- общественными.

   

Приговоры

 

оказались

разнорѣчивьгми,

  

а

 

потрму

 

тсряющимр

 

дрвѣрір.

   

К^сож^де-
нію,

 

въ

 

актахъ,

 

возникающихъ

 

отъ

 

имени

 

ррихожанъ,

   

ра'з,-
ногласія

 

всякаго

 

рода

 

суть

 

обыкновенное

 

явленіе,

   

особенно
№,'|?Й

 

случаяхъ,,

   

когда

   

при

 

церкви

 

открывается' щщц

]ни#|дь,

 

выгодная

 

вакадсія.

 

" 'Туіъ.

 

ре

 

поступают,

 

', а'

 

цощщ

іск^зать

 

сыплется

   

съ

 

разныхь

 

сторонъ

 

письма,

   

пррщен^,



то

 

за

 

другое

 

лицо.

 

И

 

все

 

это

 

дѣлается

 

будто

 

ро

 

общему
желанію

 

и

 

соглашенію

 

прихожанъ.

 

Не

 

трудно

 

вообразить,
какъ

 

много

 

усложняется

 

и

 

затрудняется

 

ходъ

 

ставленниче-

скихъ

 

дѣлъ

 

при

 

такомъ

 

порядкѣ,

 

терпимомъ

 

впрочемъ

 

не

столько

 

по

 

силѣ

 

законныхъ

 

постановленій,

 

сколько

 

ради

 

обы-
чая,

 

временемъ

 

укорененнаго.

 

Въ

 

видахъ

 

споспѣшествованія

устраненію

 

неудобствъ

 

и

 

веденію

 

должнаго

 

порядка,

 

за

 

благо
признаю:

 

1)

 

Учинить

 

градскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквей

 

при-

хожанамъ

 

напоминаніе,

 

что

 

забота

 

о

 

благовременномъ

 

заме-
щеніи

 

достойными

 

людьми

 

священноцерковнослужительскихъ

вакансій

 

есть

 

прямой

 

долгъ

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

и

 

ему

наиболѣе

 

извѣстно,

 

кто

 

изъ

 

искателей

 

мѣста

 

имѣетъ

 

большія
права

 

на

 

оное,

 

какъ

 

по

 

образованію,

 

такъ

 

и

 

по

 

нравствен-

нымъ

 

качествамъ.

 

А

 

потому

 

благоразумно

 

поступятъ

 

прихо-

жане,

 

которые,

 

не

 

увлекаясь

 

сторонними,

 

часто

 

поверхност-

ными

 

и

 

даже

 

пристрастными

 

взглядами,

 

предоставятъ

 

(какъ
и

 

быть

 

сему

 

наддежитъ)

 

дѣло

 

избранія

 

потребныхъ

 

для

 

цер-

квей

 

служителей

 

благоусмотрѣнію

 

епархіальнаго

 

начальства.

2)

 

При

 

обстоятельствахъ

 

же

 

особой

 

для

 

прихожанъ

 

важно-

сти,

 

именно:

 

когда

 

кто

 

либо

 

изъ

 

приходскаго

 

клира

 

годами

оправдывалъ

 

честность

 

свою

 

и

 

исправность

 

по

 

службѣ,

 

при-

хожане

 

не

 

обинуясь

 

могутъ

 

ходатайствовать

 

затаковаго,

 

руково

 

-

дясь

 

при

 

томъ

 

строгою

 

правдою.

 

4)

 

А

 

чтобы

 

правда

 

эта

 

яв-

лялась

 

неподлежащею

 

никакому

 

.сомнѣнію

 

и

 

яе

 

давала

 

ни-

кому

 

повода

 

въ

 

возраженіямъ,

 

что

 

не

 

рѣдко

 

случается,

 

то

прошенія

 

и

 

приговоры

 

прихожанъ,

 

подлежащіе

 

раЗсмотрѣнію

епархіальнаго

 

начальства,

 

не

 

иначе

 

должны

 

быть

 

составляе-

мы,

 

какъ

 

по

 

предваритедьномъ

 

извѣщеніи

 

о

 

томъ

 

приход-

скихъ

 

людей

 

и

 

по

 

приглашены

 

лучшихъ

 

изъ

 

нихъ

 

къ

 

при-

натію

 

участія

 

въ

 

собраніи

 

и

 

совѣщаніи.

 

4)

 

Приличнѣйшими

ддя

 

дѣлъ

 

таковыхъ

 

днями

 

должны

 

признаваться—дни

 

вос-

кресные

 

и

 

праздничные,

 

яко

 

свободные

 

отъ

 

работъ

 

домаш-

нихъ

 

и

 

призывающіе

 

христіанъ

 

въ

 

церковь,

 

для

 

приношенія
Господу

 

Богу

 

молитвъ

 

и

 

благодаренія.

 

5)

 

Въ

 

церкви

 

же,

 

по

силе

 

§

 

40'

 

благочиннической

 

инструкціи,

 

подобаетъ

 

быть

 

из-

бранію.

 

Избраніе

 

безусловно

 

требуётъ

 

присутствія

 

благочин-
наго,

 

нѣстныхъ

 

священяо-церковно-служителей

 

и

 

лучшихъ

изъ

 

прихожанъ:

 

особенно

 

такихъ,

 

тоТорые

 

извѣстны

 

благо-
поведенібмъ,

 

богобоязненностію

 

и

 

преданностію

 

вѣрѣ

 

и

 

церк-

ви.

 

6)

 

Напротивъ

 

люди,

 

носящіе

 

только

 

званіе

 

прихожанъ,

но;

 

чуждые

 

'

 

хрйстіансЁихъ

 

къ

 

приходской'

 

своей

 

церкви

 

отно-

>



шеній

 

и

 

недріемлющіерібытѣ

 

и

 

нуждахъ

 

ея

 

участія,

 

долж-

ны

 

считаться

 

за

 

неимѣющихъ

 

при

 

избраніи

 

голоса.

 

7)

 

Самые
голоса

 

слѣдуетъ

 

подавать

 

чинно,

 

благоговѣйно

 

и

 

вообще

 

въ

страхѣ

 

Божіемъ,

 

.как*

 

требуотъ

 

того

 

святость

 

дома

 

Божія.
Голоса

 

тут*

 

же

 

вносятся

 

въ

 

акт*,,

 

въ

 

виду

 

благочиннаго,

 

и

собственноручно

 

имъ

 

'скрепляются.

 

8)

 

Въ

 

случаѣ

 

невозмож-

ности

 

для

 

благочиннаго

 

присутствовать

 

при

 

^збраніи,

 

мо-

жет*

 

онъ

 

представить

 

дѣло

 

это

 

благонадежнѣйшему

 

изъ

 

свя-

щенников*.

Относительно

 

пряоуждаешыхь

 

епарх

   

іьньшъ

 

начальством*

къ

 

публичной

 

церковной

 

ЭПИТИМІЕ.

—

 

Въ

 

Вятскихъ

 

епарх.

 

вѣдомостяхъ

 

напечатано

 

следую-
щее

 

наставленіе

 

приходскими

 

священникам*

 

относительно

присужда'емыхъ ,

 

епархіальнымъ

 

начальством*

 

къ

 

публичной
церковной

 

эпитиміи:

 

1)

 

Цѣль,

 

для

 

которой

 

согрѣшающимъ

назначается,

 

по

 

распоряжение

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

пуб-
личная

 

эпитимія

 

на

 

мѣстѣ

 

жительства,

 

есть

 

та,

 

чтобы

 

согре-
шившего

 

привести

 

въ

 

чувство

 

истиннаго

 

раскаянія

 

и

 

согрѣ-

шенія

 

о

 

грѣхѣ

 

своемъ,

 

возбудить

 

и

 

утвердить

 

въ

 

немъ

 

жи-

вѣйшее

 

желаніе

 

и

 

рѣшимость

 

впредь

 

избѣгать

 

какъ.сето

сдѣланнаго,

 

такъ

 

и

 

вообще

 

всяких*

 

грѣховъ,

 

и

 

всети

 

жизнь

непорочную

 

и

 

богоугодную.

 

Къ

 

этой

 

цѣли

 

должно

 

быть

 

на-

правлено

 

все

 

попеченіе

 

и

 

двйствіе

 

священника—-духовнаго

отца,

 

подъ

 

надзором*

 

котораго

 

назначено

 

согрѣшившему

проходить

 

свою

 

эпитимію.

 

2),

 

Средствами

 

для

 

сей

 

цѣли

 

со

стороны

 

священника

 

главнѣйшимъ

 

образомъ

 

служатъ

 

сорб-
бразныя

 

съ

 

умственным*

 

и

 

нравственным*

 

состояніемъ

 

со-

 

-

грѣшившаго

 

иастырскія,

 

увѣщанія

 

и

 

наставленія,

 

которыя

священникъ

 

должен*

 

ему

 

дѣлать

 

сколь

 

возможно

 

чаще,

 

при-

зывая

 

его

 

къ

 

себѣ

 

или

 

сам*

 

посѣщая

 

его

 

въ

 

мѣстѣ

 

его

 

жи-

тельства. .

 

Руководство

 

в*

 

семь

 

дѣлѣ

 

священник*

 

имѣетъ

 

въ

правилах*,

 

изложенных*

 

въ

 

книгѣ

 

о

 

должностяхъ

 

пресвите-

ров*

 

приходских*

 

въ

 

статьях*

 

90.— 105.

 

Причем*

 

священ-

никъ

 

твердо

 

должень

 

помнить,

 

что

 

сколько

 

словом*

 

назида-

нія,

 

столько

 

же

 

непримѣтнымъ

 

образомъ

 

можетъ

 

онъ

 

дейст-
вовать

 

на

 

согрѣшившаго

 

примером*

 

своего

 

съ

 

ним*

 

обра-
щения

 

и. вообще

 

всей

 

своей

 

жизни,

 

а

 

потому

 

въ

 

поведеніи
своемъ

 

не

 

должен*

 

допускать

 

ничего

 

соблазнительна

 

го

 

вооб-

3



-

 

Шг~
ще

 

дія/дрТгихъ

 

й,

 

в*

 

бсоЙе&нЬсти,

 

: дія

 

вразумленк

 

,йигаи-
мійца

 

(смотр,

 

книгу

 

о' должн.

 

пресвйт.

 

прав.

 

109).

 

Ежели

 

эпи-

тйміец*

 

есть

 

грамотный,

 

то

 

давать

 

ему

 

книги

 

для

 

чтенія,
избирая

 

и

 

назначая

 

преимущественно

 

такія,

 

которыя

 

способ-
ствовали

 

бы

 

к*

 

возбужденію

 

чувства

 

сокрушенія

 

вообще
d

 

грѣхах*

 

и,

 

въ

 

особенности

 

о

 

томъ,

 

за

 

который

 

эпитиміецъ
предан*

 

Церковному

 

йокаянію,

 

требовать

 

оть

 

него

 

отчета

 

въ

гірочтённбмъ.

 

4)

 

Наблюдать,

 

чтооы

 

преданный

 

эпитиміи

 

йри-
ходил*

 

ко

 

всемъ

 

службам*

 

церковным*

 

и

 

во

 

все

 

четыре
поста,

 

а

 

если

 

можно,

 

то

 

и

 

чаще

 

исповедывался;

 

и

 

при

 

этом*

назначать

 

ему

 

определенное

 

число

 

повседневных*

 

молитв*

 

и

земных*

 

поклонов*

 

как*

 

въ

 

церкви,'

 

так*

 

и

 

домаЗ-^Й

 

другія
дела

 

благочестія,

 

смотря

 

ад-внутреннему

 

и

 

внешнему

 

сос-

тоянію

 

кающагося.

 

5)

 

На

 

все

 

время

 

публичной

 

эпитиміи

 

не

дойускать

 

к*

 

пріобщевію

 

;св.

 

таинъ,

 

кроме

 

'

 

случая

 

'

 

опасной
болезни,

 

в*

 

котором*

 

поступать

 

по

 

13

 

правил.

 

1

 

вс&лен.
соб;.,

 

5

 

правил.

 

Григорія

 

Нисскаго

 

и

 

ПО

 

правил,

 

книги

 

о

должн.

 

нресвит.,

 

и

 

о

 

сих*

 

случаях*

 

тогда;

 

же

 

доносить

 

ёшір-
хіальноМу

 

преосвященному,

 

б)

 

Хотя

 

публичная

 

церковная

эшйгамія/

 

по

 

распбряж^ній

 

ёпархіальнагб

 

ШЫіъства,

 

оШк-
нйвенйо

 

назначается

 

на

 

определенное

 

число

 

лет*;

 

Ш

 

по

правилам*

 

св.

 

отец*

 

и

 

по

 

укаау

 

Св.

 

Синода,

 

от*

 

21

 

ма^а
1870

 

года,

 

она

 

может*

 

быть

 

сокращаема

 

или

 

пЬодолЩе'ма,
смотря

 

по

 

чувствам*

 

и

 

сойо^нію

 

кающагося.

 

Шсему

 

свя-
щенник*,

 

если

 

в*

 

Порученном*

 

его

 

надзору

 

и

 

попеченію
эпитимійце

 

усмотритъ

 

искреннее

 

и

 

живое

 

раскаяніе

 

и

 

;ис-

правленіе,

 

то

 

должен*

 

о1 'Сем*

 

представить

 

епархіаЛьйрму
преосвященному,

 

прося"

 

о

 

сѳкращеній

 

в'ременй

 

шзЙачёйЬй
еййтиміи

 

(смотр.

 

Реыам.

 

духовн.

 

прибавл.

 

оііравилахъ'

 

прич-

та

 

церковнаго

 

ст.

 

14

 

и

 

книг,

 

о

 

должн.

 

пресвйт."

 

правн'£,І06
и

 

108).

 

Равным*

 

образомъ

 

священник*

 

должен*

 

^ошеить
преосвященному

 

и

 

о'

 

томъ,

 

если

 

эігатйміепъ

 

будет*

 

оказы-
ваться

 

нераскаяннымъ,

 

неисправимым1*

 

й

 

нетбт&вымъ

 

вьшбл-
нять

 

назначенное

 

ему

 

хожденіе

 

въ

 

церковь,

 

исповедь

 

во

 

вре-

мя

 

постов*,

 

поклоны

 

в*

 

церкви' и

 

другія

 

дела

 

бла^очестія.
Вообще

 

же

 

о

 

всех*,

 

находящихся

 

при

 

той

 

или

 

другой

 

церк-

ви,

 

по

 

распоряженію

 

епархіальнаго

 

начальства',

 

эпитимій-
цахъ,

 

духовники

 

должны

 

йодолугодно

 

рапортовать'

 

КонсиСтЬ-
рій,

 

съ

 

показаніемъ,

 

кто,

 

за

 

что,

 

на

 

сколько

 

времени1

 

и

 

съ

какого

 

времени

 

находится

 

на

 

эпитиміи;

 

а

 

также,

 

по

 

оконча-

ний

 

каждым*

 

определенной

 

эпитиміи,

   

тогда

 

же

 

дОнбситб"

 

о



--Щг-
сем*

 

Консисторіи.

 

7)

 

Для

 

удобнМшаго

 

со

 

стороны

 

духовни-

ка

 

наблюденія

 

за

 

эпитинійцемъ

 

и '''дѣлантя

 

ему

 

пастырских*

увещаній,

 

полезно,

 

чтобы1

 

эпитиміецъ,' ; 'еслй

 

не

 

вовсе,

 

то,

 

по-

крайней

 

мере,

 

в*

 

первое

 

время

 

эпитиміи

 

жил*

 

близ*

 

церк-

ви

 

в*

 

церковном*,

   

где

 

такЬвой

 

имеется,

   

доме

 

или

 

у

 

кого,

либо

 

из*

 

живущих*

 

вблизи

 

церкви.

   

Впрочем*

  

и

 

во

 

время,,

жительства

 

эпитимійца

 

при

 

церкви

 

священник*,

    

смотря

 

цѴ

состоянію

 

духа

 

его

 

и

 

въ

 

случаѣ

 

нужд*

 

его'/домаш.нихъ^мси

жётъ

 

'

 

на

 

некоторое

 

время

 

отпускать

 

его

 

въ

 

дом*

 

для

 

неправ-

 

j
лейіа

 

тѣхъ

 

нуждъ,

 

наблюдая

 

только,

 

чтобы

 

таковыя

 

отлучіш,.
не 'вредили

 

благонастроенноСти

 

его

 

духа.

;ЭП;

 

\)

                                                                

!-

        

г

  

.-.

По

 

вопросу

 

о

 

томъ,

   

на

 

ком*

 

должно

 

t

 

лежать

 

содержаніе
храма

  

въ

 

чнстртѣ

   

и

 

опрятности,.

—

 

В*

 

Пермских*

 

епархіальных*

 

ведомостях*

 

напечатано

в* ]

 

разрешеніе

 

вопроса,

 

на

 

!комъ

 

должно

 

лежать

 

'

 

содержаніе
храма''

 

в*

 

Чистоте

 

и

 

бйрйностй.н ; л ЬледующеемпостанбБІёйіё !и
мѣстнаго1

 

Епархіальнаго'

 

На^альства:')ТЗданіё

 

храма,

 

: нб

 

св.о-1!
ef

 

"евятости

 

и

 

назначений,

 

1йег^'!д&лЖнЬ :

 

находиться

 

в*

 

без-
уіГорязйённой

 

чистоте

 

и

 

опрятноСтйлш Ш

 

йрШнйм*' прави-

лам*^ 'обязанность,

 

ухода

 

за

 

чнстЬтою'

 

храма

 

лежала

 

напса-;
лс$щикахъ,

 

Которые,

 

по

 

вновь

 

Изданным*

 

факонёніям*!

 

к*

исполневію

 

этой

 

обязанности''йвий'

 

не

 

привлекаются'

 

(выііис-
ка^'Йзъ'журнала,

 

ВысочАЙШ^Ж^ейнаг8:г !Й

 

"апреля

 

1&Ш
годЙ;'ѵпрису'тствія

 

по

 

дѢЖмтэ1

 

д°уковёйВтЙа).''°Агі()трму

 

! ЬбязЙн-!
Bo'cïb

 

сЬдержашя

 

храма

 

вг^чйб^ойЧ^'фййостй' возложите'
наицерк6вныхъ

 

сторожей

 

и

 

на%тЬятёла!:;;

 

Жьгтьё

 

полов*

   

ві
хр'йме^й'въ'алтаре,

 

а "Шже'Чг^Щ

 

лампаді,

 

лодсвечввкляг^
и

 

Шдилъ

 

производить

 

поереЖтвйм*Г: 'ва'итмШ

 

на'

 

счет*

 

церкЩГ1

a

 

'чиетЬу'! ''

 

гсвя

 

щеннослужебньіхтГ'

 

гсЙсудовъ,

   

напрестольных*3
крестов*

 

и

 

евангелій

 

воэиожить

 

'йа'^Шона, ,: где

 

''есть,'' 0 'a"W
неимепіемъ

 

діакона,

   

на

 

священника,

   

Очищеніе

 

от*

 

пыли

царских*

 

врат*

 

возложить

   

на

 

діаконовъ

 

где

 

есть,

   

или

 

на

стихарныхъ

 

псаломщиков*;"



нна

        

і

 

1 1

   

'■

     

■

    

■■'

  

■

   

і

                   

і
По

 

вопросу,

 

о

 

томъ,

 

как*

 

дѣйствовать

 

против*

 

прихожан*,

совершающих*

 

требы

 

не

 

у

 

своего

 

приходскаго

 

священника.

—

 

'Там*

 

же

 

напечатано,

 

распоряженіе

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

дей-
ствовать

 

противъ

  

прихожан*,

   

совершающих*

 

требы

   

не

 

у

своего

 

приходскаго

 

священника:

   

Случается,

   

что

 

прихожа-

нин*

 

по

 

каким*

 

либо

 

своим*

 

расчетам*

   

перемѣняетъ

 

свои

отношенія

 

къ

 

своему

 

приходскому

 

священнику

    

и

 

с*

 

духов-

ными

 

требами

 

обращается

 

къ

 

другому

 

священнику,

 

если

 

та-

ковой

 

найдется

 

по

 

близости.

    

Какъ

 

поступать-тому

 

священ-

нику,

 

къ

 

которому

 

обращаются

 

съ

 

требой

 

изъ

 

друга

 

го

 

при-

 

'
хода?

   

На

 

основаніи

 

§

 

41

 

инструкціи

 

благочинному

   

нужно'
неотложныя

 

требы,

 

какъ

 

то—исповедь

 

больныхъ

 

и

 

крещеніе,
исполнить

 

всякому

 

священнику.

   

Но

 

это

 

случайное

 

исполне-

 

„

ніе

 

требъ

 

крещенія

 

или

 

исповѣди

 

не

 

даетъ

 

приглашающему

права

 

оставлять

 

приход*,

   

въ

 

котором*

 

состоял*,

 

и

 

перехо-

дить

 

в*

 

другой.

    

Сверх*

 

того,

 

священник*,

    

приглашенный
с*

 

требою

 

въ

 

чужой

 

приходъ,

 

обязан*

 

всегда

 

предупреждать,

прихожанина,

 

что

 

если

 

больному

 

или

 

крещаемому

 

нѣтъ

 

опас-

ности

 

лишиться,

 

по

 

состоянію

 

здоровья,

    

благодатнаго

 

дей-
ствія

 

таинств*,

    

то

 

приглашал*

 

бы

   

к*

 

исполнение

   

требы,
своего

 

приходскаго

 

священника..

 

Лто

 

же

 

касается

 

требъ

 

тер-

пящихъ,

   

а

 

именно—исповѣди

 

во

 

время

 

товѣшя,

    

отпѣванія

умершихъ,

 

браковъ,

    

молебнов*

   

и

 

другихъ,

    

то

 

эти

  

требы
должны, быть

 

исполнямы

 

прихрдскимъ

 

священникомъ,

    

а

 

не

сторонним*.

    

Временно

 

проживающее,

   

у.

 

которых*

 

каждому

священнику

   

предоставлено

 

право

   

исполнять

   

христіанскія ,

требы,

 

дотоле

 

признаются

 

таковыми,

 

пока

 

не

 

исполнят*

 

-,

 

в* .

известном*

 

приходе

 

какого

 

либо

   

таинства

 

св.

 

церкви;

    

но

по

 

исполненіи,

 

таковаго,

   

они

 

уже

 

признаются

 

постоянными

прихожанами

 

того

 

прихода;

  

и

 

священник*

 

другаго

 

прихода

не

 

должен*

 

входить

 

съ

 

требами

 

в*

 

этом*

 

до(мъ,

 

кроме

 

разве,
изъясненных*

 

выше

 

случаев*.

                              

,,

".:



МИНСКІЯ

 

ШРШЬШЯ

 

ВѢДОМОСТИ.

Апрѣля

 

15-го

   

JE

  

7»

    

1873

 

года.

Часть

 

номинальная*

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

ИЗЪ

 

СКАЗАШЯ

   

О

 

ЯВЛЕНШ

 

И

 

ЧУДЕ-

САХЪ

 

КУПЯТИЦКОЙ

 

ИКОНЫ

 

БОЖІЕЙ

 

МАТЕРИ.

Вмѣсто

 

предисловія.

Въ

 

книгѣ

 

«описаніе

 

Кіево-Софійскаго

 

собора

 

и

 

Кіевской

 

,

Іерархіи

 

(изд.

 

1825

 

года,

 

гл.

 

6,

 

стр.

 

49

 

и

 

50.

 

Кіевъ)

 

ска-

зано:

 

«Купятицкая

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

находится

 

въ

 

Кіе-
во-Софійскомъ

 

соборѣ

 

на

 

верхней

 

западной

 

галлерее

 

ч близь
Андреевскаго

 

придела

 

между

 

столбами..

 

Сія

 

икона,

 

издревле,

славная

 

чудотворевіями.

 

находилась

 

въ

 

купятицкомъ

 

право-

славном*

 

монастырѣ,

 

пинскаго

 

повета

 

въселѣ

 

Купятичахъ.
Кіево-Печерскій

 

соборный

 

іеромонахъ

 

Афанасій

 

Кальнофой-
скій

 

собрал*

 

из*

 

записок*

 

сего

 

монастыря

 

исторію

 

явленія
сей

 

иконы

 

и

 

чудес*

 

ея

 

до

 

1636

 

года,

 

а- также

 

и

 

построения

іСамаго

 

монастыря,

 

и

 

на

 

польском*

 

языке,

 

къ

 

конце

 

книги

своей,

 

именуемой

 

Тературшма,

 

издал*

 

въ

 

Кіево-Печерской
иипографіи

 

1638

 

года

 

въ

 

^-ть

 

листа.

 

Тогда

 

чудотворная

ркона

 

была

 

еще

 

в*

 

Купятичахъ.

 

Но.

 

когда

 

во

 

2-тй

 

по-

ловине"

 

ХѴИ-го

 

века

 

сперва

 

Бенедиктинскіе,

 

потом*

 

уніат-
ажіё

 

монахи

 

завладѣли

 

сим*

 

монастырем*,

 

то

 

православные,

ионахи

 

перенесли

 

сію

 

икону

 

въ

 

Кіевъ

 

и

 

поставили

 

въ

 

Со-
фийском*

 

соборѣ.

 

Богомольцы

 

отличное

 

изъявляют*

 

благо-
говѣніе

 

къ

 

сей

 

иконе;

 

a

 

происходившія

 

от*

 

оной

 

чудеса

 

опи-

саны

 

около

 

ея

 

по

 

стенам*

 

стихами

 

на

 

малороссійскомъ

 

языке,
но

 

обстоятельнее

 

у

 

Кальнофойскаго

 

прозою

 

в*

 

помянутой
книге».
I

 

'Въ,

 

настоящем*

 

случае

 

мы

 

представляем*

 

извлечете

 

из*

 

,

ромянутаго

 

сказанія

 

оявленіи

 

и

 

чудесах*

 

Купятицкой

 

иконы ,

Божіей

 

Матери,

 

помѣщеннаго

   

въ

 

Тератургидѣ

 

Кольдофо&г
скаго.
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О

 

чудесном*

 

явлеш'и

   

въ

 

Кшштичахъ

 

иконы

   

Прссвядой^

tflljl:

    

Дѣвы,

 

изображенцой

   

на

 

креітѣ.

                  

г

Купятичи

 

получили

 

свое'Щазветіе

 

отъ

 

белорусскаго

 

слова

куше,

 

т.

 

е.

 

кочки,

 

островки^

 

которыми

 

изобилуют*

 

окрестно-

сти

 

Купятичъ.

 

Село

 

Купятичи

 

расположено

 

в*

 

Пинском*
уездЬ,

 

на

 

западном*

 

берегу

 

реки

 

Яселды.

 

Къ

 

югу

 

отъ

 

Купя-
тичъ

 

протекает*

 

Пина,

 

давшая

 

имя

 

построенному

 

над*

 

нею

г.

 

Пинску.

 

Река

 

Яселда,

 

широко

 

разливаясь

 

по

 

Купятиц-
ким*

 

полям*,

 

подѣлала

 

на

 

них*

 

топи

 

и

 

окаймила

 

их*

 

раз-

наго

 

рода

 

деревьями.

 

У

 

одной,

 

из*

 

таких*

 

топей,

 

во

 

време-!,

на

 

давно

 

минувшія;

 

шестилѣтняя

 

девочйа

 

Анна1,

 

пасшая
скотъЧ <(отца

 

своего,

 

неожиданно

 

увидела*

 

,; между

 

деревьями

дивное

 

сіяніе,

 

показавшееся

 

ей

 

блеском*

 

огня,

 

и

 

пошла

 

по-

смотреть,

 

что

 

за

 

огонь

 

горит* таШр^но,

 

пришедши

 

на

место,

 

ода

 

увидела

 

не

 

огонь,

 

a

 

висящій

 

на

 

деревѣ

 

чудесный
небольшой

 

крест*

 

с*

 

изображением*

 

на

 

нем*

 

Преблагоело-
ве'ййыя

 

Девы,

 

взяла

 

его,

 

принесла

 

домой,

 

бросила

 

въ

 

бадью
или,

 

какъ

 

там*

 

называют*,

 

въ

 

кубелъ,

 

и

 

поспѣшила

 

къ

 

оста-

вленному

 

ею

 

стаду;

 

Но

 

вот*

 

опять

 

видитъ

 

тот* же

 

(по

 

недо-

статку!

 

сообразительности,

 

она

 

почла

 

его

 

за

 

другой),

 

на

 

томъ

же

 

месте

 

и

 

деревѣ

 

висящій

 

крестик*;

 

вторично

 

берет*

 

его,

кладет*

 

в*

 

пазуху,

 

и,

 

так*

 

как*

 

день

 

склонялся

 

к*

 

ночи,

вместе

 

с*

 

стадом*

 

возвращается

 

домой.

 

Пришедши

 

домой,
она

 

сказала

 

Отцу

 

своему^"

 

Василію,

 

что

 

нашла

 

какую-то

 

свя-

тыйю; ;

 

но,

 

вложив*

 

руку

 

въ

 

пазуху,

 

она

 

не

 

нашла

 

там*

свЙЫни.

 

Ничёсб,

 

говорит*,

 

у

 

меня

 

есть

 

другая

 

такая

 

же

въ5! ку61іе;

 

но

 

т&ь

 

как*

 

и

 

в*

 

ку6*ле

 

не

 

нашла

 

ея,

 

то

 

по-

бѣжа8£

 

'к*

 

тому

 

іместу^

 

где

 

гірёжіе

 

взяла

 

ее.

 

Поелику

 

же

наступала

 

ночь,

 

то

 

и

 

сам*

 

отец*!

 

!пошёлъ

 

с*

 

нею,

 

дабы

 

оцаг

как* 1

 

дитя;

 

Ш

 

'испугалась

 

чего

 

нибудь.

 

Пришедши

 

на

 

место,'
они1 -увидели

 

чуд'ёсное

 

сіяніе,

 

и,

 

подойдя

 

къ

 

Дереву,

 

сняли

съ°него' крёртикъ

 

и

 

в*

 

третій

 

раз*

 

принесли

 

домой

 

и

 

подр-

»tô¥réro'J

 

$а::Приличном*

 

месте.'

 

На

 

'другой

 

день

 

крестья^
нйнъ

 

не

 

нашел*

 

крестика

 

на

 

том*

 

мѣсте;

 

где

 

положил'*;

 

и

потому

 

посоейилъ

 

Сообщить

 

Обо

 

всем*

 

случившемся

 

соседям*.
и,нЧШк'о'пра! вдать' свЬи

 

ЙО^а'^поШъ"

 

их*

 

къ

 

'месту'

 

o^pe-
тенія

 

чудотворной

 

иконы.

 

Здесь

 

действительно

 

нащдйл< они

чуРеный^креСтикъ

 

висящим*

 

на

 

дереве. '^Немедленно"'б,ы^ло.
очищено

 

й'^оСуЩено

 

место

 

вокруг*

 

дерева

  

на

 

котором*

 

на-



1

mmr

 

Вдтато

   

.Утаек

 

уіот

 

га

   

ѵ

 

арьсйтп

   

етадод

 

sn

 

авдт
щая,

 

церковь,

 

в*

 

которой,

 

по

 

воя*

 

Ъожіеи

 

и

 

начали

 

творить-

ся

 

отъ

 

иконы

 

Пречистыя

 

Девы

 

различныя

 

чудеса.

і

   

OH

   

&)

       

:■;:.,

                                

ОЯ

       

1.'

                

і

                       

I

              

V
О

 

чудѣ,

 

бывшем*

 

при

 

закладкѣ

 

Купятицкой

 

церкви.

Въ

 

числе

 

принявших*

 

участіе

 

въ

 

постройке

 

храма

 

был*
один*

 

человек*,,

 

страдавшій

 

головною

 

болью

 

и

 

имѣвшій

 

до

такой .

 

степени,

 

ослабленное

 

зрѣніе,

 

что

 

почти

 

нуждался

 

въ

проводнике,

 

Онъ,

 

обрезывал*

 

и

 

убиралъ

 

ненужныя

 

вѣтви

того

 

.дерева,

 

на

 

которому

 

по

 

прежнему

 

стояла

 

чудотворная

икона.

 

Не

 

смотря,, на

 

все,

 

свое

 

усердіе,

 

онъ

 

не

 

въ

 

силадъ

быдъ

 

принять

 

большее

 

участіе

 

въ

 

рдботе

 

своихъ

 

соседей.
Трудясь

 

хотя

 

и

 

мало,

 

но

 

с*

 

усердіемъ,

 

онъ

 

молил*

 

Всеми-
лостива™

 

Бога

 

и

 

Матерь

 

милосердіа

 

тронуться

 

его

 

неду-

гом*,— и

 

тогда

 

же

 

получил*

 

великую

 

и

 

дивную

 

милость

 

Бо-
жію— исцБленіе

 

отъ

 

болезни.

Q^сожасѳніи,

 

татарами

   

КулятиЦкой

  

церкви,

 

р

 

о

 

вторич-

номъ

 

чудесном*

 

обрѣтеніи

 

чудотворной

 

Купяіицкой

 

иконы.

_ іи Шнажды,

 

татары,

 

во

 

время

 

опустошительных*

 

наборов*
своихъ

 

на

 

литовско-польское

 

королевство,

 

в*

 

числе

 

мнргихъ

городов*

 

и

 

деревень,, ,

 

сожгли

 

и

 

село

 

Купятичи

 

и

 

церковь,

 

ь щ%

въ

 

которой,

 

находилась

 

отлично

 

укращенная

 

чудотвррцая

икона

 

Божіей

 

Матери.

 

Нр

 

чудотворная

 

икона,

 

.до

 

ософндр-
му

 

ІТровидѣдію

 

Божщ,,

 

рпасдась

 

рт,ъ

 

одалеція

 

и,

 

долгое: вр§:

і^.н^хо^илаісі?

 

дрдъ

 

пеплрмъ.

 

Немногіе,

 

из*

 

спасшихся

 

,рд:$

 

і

Щ&№,

 

взирая

 

да,

 

педедище,

 

своей

 

церкви,

 

доларли,

 

что ; и

святая

 

икрна.

 

(сгрр,ела

 

во

 

.время

 

пржара^ и (Дотрму (да, ;то,льср

не

 

.строили

 

п^рііви,

 

нр

 

со

 

временам*

 

забыли

 

и

 

место,

 

да

котором*

 

на,А.!д;и:№ь,

 

чудотворная

 

икона.

 

,. г .

 

п

 

і!!ч

Но

 

Господь

 

не

 

попустил*,

 

чтобы

 

чудотворная

 

икона

 

%<$$

любленной

 

Матери

 

Его;

 

.навсегда

 

оставалась

 

погребенною

 

псдъ

пеплом*.

 

Онъ

 

возбудил*

 

набожнаго

 

странника,,,

 

по Ѵ ЩЩФ

Іракима,

 

и

 

вложилъ

 

.

 

з*

 

сердце

 

его

 

благочестивое

 

жедад],р
посѣтить

 

сяятыя

 

мѣста

 

и

 

церкви,

 

обойти

 

монастыри,,

 

и^.въ

нихъ

 

узнать

 

волю

 

Божію.

 

Совершая

 

такое

 

странствование,
онъ,

 

,по

 

устроенно

 

Божію,

 

да

 

возвратном*

 

дур. ; изъ,

 

»[еру£аг
лима,

 

зашел*,, и

 

на

 

ПолѣсьеГ[.

 

Проходя

 

невдалекѣ

 

рда^прпф-

л

 

ища

 

Купятицкой

 

церкви,

 

он*

 

увидел*

 

на

 

нем*

 

не^б^щцрл
венное

 

сіаніеѴ

 

Долго

 

стоял*

 

онъ

 

неподвижно,

 

потом*

 

своро-
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тивъ

 

съ

 

дороги,

 

приблизился

 

къ

 

тому

 

месту,

 

откуда

 

разли-

вался

 

свѣтъ.

 

Там*

 

увидел*

 

он*

 

чудотворную

 

укону

 

Всеми-
лосердой.

 

Въ

 

удивленіи

 

и

 

умиленіи

 

онъ

 

не

 

дерзнул*

 

дотро-

нуться

 

до

 

иконы,

 

а

 

только

 

помолился.

 

Зашедши

 

на

 

ночлег*

въ

 

село

 

Купятичи

 

онъ

 

узнал*

 

здѣсь

 

отъ

 

одного

 

из*

 

жите-

лей

 

этого

 

села,

 

какъ

 

нѣкогда

 

татары,

 

сделав*

 

набег*

 

на

Купятичи,

 

сожгли

 

церковь

 

и

 

чудотворную

 

икону

 

Пресвятой
Девы.

 

Благочестивый

 

Іоакимъ

 

спросилъ

 

его

 

о

 

мѣсте,

 

гдѣ

была

 

церковь,

 

и

 

когда

 

тот*

 

описал*

 

местоположение

 

ея,—

онъ

 

разсказалъ

 

своему

 

собеседнику

 

о

 

бывшем*

 

ему

 

на

 

пути

явленіи

 

чудотворной

 

иконы.

 

Повѣривъ

 

словам*

 

путешествен-

ника

 

и

 

весьма

 

обрадовавшись,

 

крестьянин*

 

вместѣ

 

с*

 

бого-
мольцем*

 

и

 

несколькими

 

соседями

 

отправился

 

къ

 

Тому

 

мѣ-

сту,

 

на

 

котором*

 

первоначально

 

являлась

 

святая

 

икона;

 

об-
ретши

 

ее,

 

они

 

тотчас*

 

возвестили

 

об*

 

этом*

 

всем*

 

своимъ

соседямъ,

 

и

 

вотъ

 

на

 

мбстѣ

 

сожженпаго

 

храма

 

воздвигнуть

был*

 

новый

 

храм*

 

въ

 

честь

 

Пресвятой

 

Девы.

Пресвятая

 

Дѣва

    

иовелѣваѳтъ

   

страннику

 

Іоакиму

   

жить

при

 

Купятицкой

 

церйви.

Желая

 

продолжить

 

свое

 

путешествіё,

 

Іоакимъ

 

изъ

 

Купя-
тичъ'на

 

лодке

 

переправлялся

 

чрез*

 

реку

 

Яселду

 

на

 

другой
берег*

 

ея:

 

но

 

при

 

этомъ

 

лодка

 

опрокинулась,

 

и

 

онъ

 

едва

 

не

потонул*.

 

Возвратившись

 

в*

 

Купятичи,

 

онъ

 

заночевалъ.

 

Въ
полночь,

 

въ

 

сновидѣніи,

 

явилась

 

ему

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

и

 

ска-

зала:

 

»во

 

время

 

твоего

 

странствованія

 

я

 

молилась

 

о

 

те-

»бе,

 

человече,

 

Моему

 

Сыну

 

и

 

Богу

 

о

 

избавленіи

 

тебя

 

отъ

»всехъ

 

несчастных*

 

случаевъ

 

въ

 

дороге

 

и

 

оберегала

 

тебя
»0тъ

 

них*,

 

какъ

 

самъзнаешь.

 

Теперь,

 

въ

 

благодарность

 

мне,
«оставайся

 

до

 

того

 

времени,

 

пока

 

я

 

не

 

велю

 

тебе

 

идти

«•дальше».

 

Пробудившись

 

отъ

 

сна

 

и

 

перебирая

 

въ

 

уме

 

длин-

вый

 

ряд*

 

трозившихъ

 

ему

 

на

 

пути

 

приключеній,

 

он*

 

отка-

зался,

 

от*

 

дальнѣйшаго

 

путешествія,

 

остановился

 

в*

 

КуДяти-
чахъ

 

и

 

прожил*

 

тамъ

 

у

 

одного

 

крестьянина

 

до

 

совершен-

на™

 

окончанія

 

церкви.

 

Послѣ

 

чего,

 

вслѣдствіе

 

неоднократ-

на™

 

напоминанія

 

Царицы

 

небесной,

 

онъ

 

отправился

 

къ

 

свя-

щеннику

 

и

 

долго

 

пробыл*

 

у

 

него,

 

состоя

 

при

 

немъ

 

понома-

рем*

 

или

 

церковнымъ

 

старостою.

 

Когда

 

онъ

 

проходйлъ

 

эту

должность,

 

княгиня

 

тех*

 

стран*,

 

»

 

которую

 

по

 

многим*

 

со-

ображеніямъ,

 

говорит*

 

Кальнофойскій,

  

не

 

называю

 

по

 

име-
.'.'•>-,

   

So

 

■

 

■'■'■'
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ни,»

 

быв*

 

позвана

 

пред*

 

судилище

 

Божіе,

 

пред*

 

отшествіемъ
своим*

 

из*

 

сего

 

міра,

 

духовным*

 

завѣщаніемъ

 

требовала

 

от*

сыновей

 

своих*,

 

чтобы

 

они

 

торжественно

 

похоронили

 

ее

 

въ

церкви

 

Пречистой

 

Дѣвы

 

Купятицкой.

 

Но

 

Преблагословен-
ная

 

Дева,

 

явившись

 

Іоакиму,

 

во

 

время

 

совершенія

 

им*

 

въ

церкви

 

всенощнаго

 

моленія,

 

сказала

 

ему

 

«поди,

 

скажи

 

свя-

щеннику,

 

чтобы

 

оиъ

 

не

 

дозволил*

 

хоронить

 

в*

 

церкви

 

тѣ-

«до

 

этой

 

княгини.»

 

Іоакимъ

 

тотчас*

 

сообщил*

 

об*

 

этом*

священнику,

 

а

 

тот*

 

сыновьям*

 

умершей

 

княгини;

 

но

 

они

 

не

согласились

 

предпочесть

 

воле

 

своей

 

матери

 

волю

 

Матери

Божіей,

 

и

 

по

 

настоянію

 

ихъ

 

княгиню

 

погребли

 

предъ

 

са-

мым*

 

чудодейственным*

 

престолом*.

 

Это

 

было

 

въ

 

субботу.

Въ

 

воскресенье

 

пономарь,

 

позвонивши

 

къ

 

заутрени,

 

идетъ

 

со

свѣчею

 

отпереть

 

церковь,

 

и

 

видит*,

 

что

 

тѣло

 

княгини

 

ис-

торгнуто

 

из*

 

могилы

 

и

 

повержено

 

не

 

вдалекѣ

 

отъ

 

церкви.

Тотчас*

 

явившійся

 

священник*

 

сам*

 

не

 

зналъ,

 

какъ

 

посту-

пить

 

ему

 

въ

 

этом*

 

случае.

 

Вырыть

 

другую

 

могилу

 

внѣ

 

цер-

кви

 

и

 

похоронить

 

въ

 

ней

 

изторгнутое

 

изъ

 

могилы

 

тѣло

 

онъ

не

 

решался,

 

боясь

 

родственников*

 

покойницы.

 

Послѣ

 

долга-

го

 

раздумья

 

онъ

 

решился

 

опять

 

зарыть

 

тѣло

 

княгини

 

предъ

престолом*.

 

Въ

 

следующую

 

за

 

сим*

 

ночь

 

Пресвятая

 

Дѣва

сказала

 

пономарю

 

Іоакиму:

 

«поелику

 

вы

 

дошли

 

до

 

такого

«упрямства,

 

что

 

не

 

хотѣли

 

слушаться

 

Моих*

 

увещаній;

 

то

«отныне

 

отнимается

 

у

 

сей

 

церкви

 

благодать

 

исцѣленія

 

до

«извѣстдаго

 

времени,

 

именно

 

на

 

сто

 

лет*

 

и

 

болѣе,

 

пока,

«это

 

тѣдо

 

совершенно

 

уничтожится

 

и

 

память

 

его

 

погибнет*

«с*

 

шумом*.

 

А

 

когда

 

это

 

исполнится,

 

я

 

пошлю

 

иных*

 

дѣ-

«лателей

 

въ

 

виноградник*

 

Мой,

 

которые

 

цѣломудріемъ,

 

но-

стомъ,

 

и

 

непрестанными

 

моленіями

 

возвратят*

 

въ"

 

сію

 

цер-

ковь

 

потерянную

 

благодать

 

исцвленія.

 

Ты

 

же

 

иди

 

отсюда,

куда'

 

Бог*

 

укажет*

 

тебе,

 

но

 

знай,

 

что

 

непродолжительна

будет*

 

жизнь, твоя».

 

Пресвятая

 

Дѣва

 

удалилась;

 

чудеса

 

пре-

кратились

 

в*

 

Купятичахъ

 

щ

 

оказались"

 

въ

 

Жировичахъ,

 

гдѣ

въ

 

то

 

время

 

было

 

еще

 

православіе.

 

Но

 

этому

 

случаю

 

одни

'стали

 

говорить:

 

.

 

«наша

 

икона

 

перенеслась

 

въ

 

Жировичи,»

другіе:

 

«только

 

Богородица

 

перешла

 

туда,»

 

иные:

 

только

«икона

 

ея

 

перешла

 

туда,

 

а

 

крест*

 

остался

 

въ

 

Купитичах*.

 

»

(Здѣсь,

 

говорить

 

Кальнофойскій,

 

оканчивается

 

подлинное

 

опи-

саніе

 

обрѣтеніа

 

чудотворной

 

иконы,

 

составленное

 

благоче-

стивым*

 

іереемъ

 

Купятицкой

 

церкви

 

и

 

найденное

 

сочини-

телем*

 

в*

 

архиве

 

церковных*

 

дѣлъ).

(Продолженге

 

будешь).
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а

ЦЕРКОВНАЯ

 

ПРОПОВѢДЬ

 

И

 

ВОСКРЕСНЫЯ

 

СОБЕСѢ.

ДОВАНІЯ

 

СВЯЩЕННИКОВЪ

 

СЪ

 

ПРИХОЖАНАМИ.

(Изъ

 

всеподданнѣйшаго

 

отчета

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

СѴ-

нода

 

за

 

1871

 

годъ).

Среди

 

непосредственнаго

 

въ

 

нужных*

 

случаях*

 

дЗвйствова
нія

 

на

 

пасомых*,

   

руководя

 

и

 

направляя

 

деятельность

 

под

ведомаго

 

духовенства

   

по

 

совершению

 

им*

 

своего

 

служенія
преосвященные

 

и

 

въ

 

минувшем*

 

году

 

продолжали

 

обращал
особое

 

вниманіе

 

на

 

развитіе

 

и

 

возвышен

 

іе

 

церковной

 

пропо

веди.

 

Такъ,

 

преосвященный

 

Вятскій,

 

при

 

обозреній

 

епархий

наставлял*

 

священников*

  

въ

 

способах*

 

проповеданія

 

елок

Божія,

 

внушая

 

им*,

 

чтобы

 

объясняли

 

прихожанамъ,

 

особев
йо

 

поселянамъ,

 

ученіе

 

веры

 

самыми

 

простыми

 

пріемами,

  

|
въ

 

частности

 

давая

 

указанія,

   

какъ

 

нужно

 

предлагать

 

кати

хизическое

 

ученіе

 

прихожанам*

  

и

 

съ

 

какими

 

примененіямш
къ

 

их*

 

жизни

 

нужно

 

читать

 

для

 

них*

 

житія

 

святых*.

   

-Для
усиленія

 

проповеднической

 

деятельности

 

со

 

стороны

 

священ!
нослужителей

   

и

   

для

 

сообщенія

 

оной

  

более

 

направленія,

   

во

 

Владимирской

 

епархіи'

   

учреждены

   

цензурные

 

комитеты

 

в*

 

каждом*

 

уездном*

 

городе

 

изъ

 

щ

тойныхъ

 

священников*,

   

по

 

выбору

 

самаго

 

духовенства,

епархіальный

  

цензурный

 

комитет*

   

въ

 

самом*

   

Владимір|
под*

 

председательством*

 

преосвященнаго

 

викарія.

   

Уездни
комитеты

 

имеют*

 

своею

 

обязанностью

 

не

 

только

 

просматр|

вать

 

представляемыя

   

въ

 

них*

 

духовенством*

 

поученія,
и

 

давать

 

указанія

 

проповедникам*

 

относительно

 

выбора

 

преі
метовъ

 

для

 

поученій,

   

способа

 

их*

 

изложенія

 

и

 

применев!
къ

 

пониманію

 

народа,

 

в*

 

особенности

 

же

 

стараться

 

развиі
устное

 

проповедничество,

  

какъ

 

более

 

живое

 

и

 

действецноі
Для

 

сего

 

у

 

йихъ

 

бывают*

 

ежемесячныя

 

собранія

  

для

 

сов!
щаній

 

по

 

своим*

 

обязанностям*.

   

Совещанія

 

эти

 

записыв|
ются

 

въ

 

журнал*,

  

который

 

и

 

представляется

 

епархіально)|
комитету,

   

по

 

истеченіи

 

же

 

каждаго

 

полугодія,

 

уездные
митеты

   

представляют*

   

епархіальному

   

отчетныя

   

свѣдѣні

как*

 

о

 

числе

 

проповедников*

   

и

 

сказанных*,

 

ими

 

письме!
ныхъ

 

или

 

устных*

 

поученій,

 

съ

 

показаніемъ

 

их*

 

достойно!
и

 

недостатковъ

 

и

 

съ

 

указаніемъ

 

мер*,

  

принятых*

 

для

 

усі
раненія

 

сих*

 

последних*,

   

такъ

 

еще

 

боліе

 

о

 

томъ,

   

как!
имели

 

успех*

 

те

 

иіи

 

другія

 

пОученія,

 

какое

 

они

 

произвеі
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Щ

 

на

 

слушателей

 

и

 

на

 

ихъ

 

образъ

 

жизни

 

и

 

отъ

 

чего

ею'

 

наиболѣе' 1

 

вивиеѣло. ! Епархіальный>

 

комитета,

 

наблюдая
fa

 

дѣйствіями

 

уѣздныхъ

 

комитетовъ,

 

просматриваем

 

иред-

ІтавляемЫя

 

ёіиу

 

лучшія

 

поученія

 

и

 

назначаете

 

ихъ

 

еъ

 

на-

печатанію

 

в*

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ;

 

объ

 

отличающихся

усердіемъ

 

и

 

способностію

 

къ

 

нроповѣдничеству,

 

а

 

равно

 

и

Ь

 

нерадивыхъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

доносить

 

епархіальному

 

прео*

Івященному4

 

для

 

поощренія

 

первыхъ

 

и

 

для

 

наложенія

 

взы-

раній

 

съ

 

послѣднихъ;

 

вообще,

 

слѣдя

 

за'дѣятельностію

 

уѣзд-

Іыхъ

 

комитетовъ

 

и

 

дѣломъ

 

проповѣди,

 

даетъ

 

имъ

 

нужная

Іовѣты

 

a

 

наставленія.

 

Въ

 

половинѣ

 

минувшаго

 

года

 

коми-

рты

 

уже

 

сформировались

 

и

 

открыли

 

свои

 

дѣйствія.

 

Изъ
представленныхъ

 

преосвященному

 

енархіальнымъ

 

комитетомъ

жвѣдѣній

 

за

 

минувшій

 

годъ

 

оказывается,

 

что,

 

со

 

введеніемъ
заложенной

 

выше

 

мѣры,

 

церковное

 

проповѣдничество

 

въ

Іггархіи

 

значительно

 

разширилось.
■

 

утѣшительно,

 

что

 

само

 

духовенство

 

болѣе

 

и

 

болѣе

ройикается

 

сознаніемъ

 

высокаго

 

значенія

 

этого

 

вида

 

па-

стырской

 

деятельности

 

и

 

стремится

 

сдѣлать

 

проповѣданіе

лова

 

Божія

 

болѣе

 

доступнымъ

 

для

 

народа

 

и,

 

следовательно,
Шѣе

 

живымъ

 

и

 

дѣйственнымъ.

 

Стремленіе -это

 

свидѣтелъ-

:тгёуется

 

почти

 

единогласными

 

отзывами

 

иреоовященныхъ

 

о

іройовѣдйическихъ

 

трудахъ

 

священнослужителей,

 

<сйазывает-

&'"'

 

и'

 

во

 

многйхъ

 

появляющихся'

 

.въперіодическойі'

 

.печати

шытахъ

 

церковныхъ

 

поученій,*

 

является

 

ни;предметомъ-об-
ождете

 

и

 

соіѣщаній

 

на

 

еъѣздахъ:

 

духовенства.:

 

•

 

(Гакъ,

 

ду-

ховенство

 

Нижегородской

 

епархіи

 

подвергало

 

важное

 

дѣло

(ерковнаго

 

йроповѣдничества

 

многовратнымъ

 

сужденіямъѵна

ілагочинничёскихъ

 

совѣтахъ

 

и

 

своижь

 

съѣздажь;і

 

При.

 

раз-

імотрѣніи

 

отіетовъ

 

цензоровъ

 

проповѣдейу^благочиническіе

:овѣты

 

болѣе

 

всего

 

обращали

 

нниманіе'на

 

то, ,ѵ

 

чтобы;

 

произ-

іесимыя

 

священниками

 

проповѣди' были 'согласны

 

<съ

 

харак-

'еромъ

 

прихода

 

и

 

мѣстными

 

обстоятельствами

 

ирихожанъ,

Ш

 

еъѣздахъ

 

духовенства

 

многіе>

 

изъ

 

о'пытныхъ

 

священно-
ілужителей

 

высказывали

 

дѣльныя

 

замѣчанія ■'л

 

касательно

 

ве-

іенй

 

проповѣдничества

 

въ

 

сельскихъ'приходахЪ'

 

и

 

относи-

тельно

 

способовъ

 

возвышенія

 

церковной

 

лроповѣди.

 

Съ.по-
злѣднею

 

цѣлью,

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

благочиіническихъ

 

съѣздовъ

5ыяо.

 

положено,

 

чтобы

 

проповѣди,

 

отличающаяся

 

или

 

по

 

свое-

ay

 

содержанію,

 

или

 

по

 

способу

 

изложения

 

мыслей,

   

или

 

по
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другимъ

 

какимъ-либо

 

достоинствамъ,

 

были

 

прочитываемы

 

на

благочинническихъ

 

собраніяхъ.
Съ

 

развитіемъ

 

въ

 

духовенствѣ

 

ревности

 

къ

 

дѣлу

 

церков-

наго

 

проповѣдничества,

 

и

 

самая

 

проповѣдь

 

получаетъ

 

болѣе

жизненное

 

направленіе,

 

a

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

сильнѣе

 

привле-

кает!

 

къ

 

себѣ

 

вниманіе

 

слушателей.

 

Объ

 

этомъ

 

свидѣтель-

ствуютъ

 

почти

 

всѣ

 

преосвященные.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

получаетъ

 

большое

 

развитіе

 

и

 

внѣбого-

служебное

 

назиданіе

 

прихожанъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

празднич-

ные

 

дни.

 

Съ

 

этимъ

 

способомъ

 

пастырскаго

 

назиданія

 

болѣе

и

 

болѣе

 

сродняются

 

прихожане

 

и

 

навыкаютъ

 

чтимые

 

Цер-
ковію

 

дни

 

проводить

 

сообразно

 

съ

 

ихъ

 

святостію;

 

съ

 

другой
стороны,

 

и

 

духовенство

 

постепенно

 

усвояетъ

 

лучшіе

 

пріемы
веденія

 

такихъ

 

собесѣдованій,

 

а

 

но

 

мѣрѣ

 

того

 

увеличивается

и

 

значеніе

 

оныхъ.

 

Служа

 

однимъ

 

изъ

 

средствъ

 

къ

 

религіоз-
но-нравственному

 

воспитанію

 

народа,

 

воскресныя

 

собесѣдо-

ванія

 

священниковъ

 

съ

 

ихъ

 

прихожанами

 

важны,

 

между

прочимъ,

 

и

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

способствуют!

 

къ

 

сбли-
женію

 

пастырей

 

и

 

пасомыхъ

 

и

 

представляютъ

 

первымъ

 

пол-

ную

 

возможность

 

ближе

 

узнать

 

образъ

 

мыслей,

 

религіозныя
воззрѣнія

 

и

 

понятія

 

послѣднихъ.

 

Въ

 

виду

 

такого

 

значенія
внѣбогоелужебныхъ

 

собесѣданій,

 

епархіальные

 

преосвящен-

ные

 

прилагают!

 

съ

 

своей

 

стороны

 

попеченія

 

о

 

большемъ
ихъ

 

развитіи

 

и

 

встрѣчаютъ

 

усердную

 

къ

 

сему

 

готовность

 

со

стороны

 

духовенства.

 

Въ

 

выборѣ

 

содержания

 

для

 

собесѣдо-

саній.

 

священнослужители

 

руководствуются

 

религіозно-нрав-
ственными

 

потребностями

 

своихъ

 

прихожанъ

 

и

 

степенью

 

ихъ

умственнаго

 

развитія.

 

Большею

 

частью

 

бесѣды

 

состоять

 

въ

объяснены

 

молитвъ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

 

и

 

богослуженія,
въ

 

чтеніи,

 

сопровождаемомъ

 

толкованиями

 

избранныхъ

 

мѣстъ

изъ

 

священнаію

 

Писанія

 

и

 

жизнеописаній

 

святыхъ.

 

Въ

 

нѣ-

которыхъ

 

мѣстностяхъ

 

собесѣдованія

 

сопровождаются

 

хоро-

вымъ

 

пѣніемъ

 

церковныхъ

 

пѣсней.

Утѣтительныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

ходѣ

 

собесѣдованій

 

доставляет!

преосвященный

 

Самарскій.

 

Во

 

ввѣренной

 

ему

 

епархіи

 

ві

минувшем!

 

году

 

собесѣдованія

 

происходили

 

въ

 

400

 

прихо-

дахъ,

 

т.

 

е.,

 

за

 

немногими

 

исключеніями,

 

почти

 

во

 

всѣхъ

приходахъ

 

епархіи.

 

Уже

 

въ

 

этомъ

 

фактѣ

 

заключается

 

ясное

свидѣтельство

 

какъ

 

ризвившейся

 

въ

 

Самарской

 

паствѣ

 

по-

требности

 

въ

 

духовномъ

 

просвѣщеніи

 

путемъ

 

внѣбогослужеб-

наго

 

пастырскаго

 

назиданія,

   

такъ

 

'

 

и

 

пастырской

 

ревности
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духовенства

 

къ

 

этому

 

дѣлу.

 

Широкое

 

развитіе

 

получаютъ

собесѣдованія

 

и

 

въ

 

Пермской

 

епархіи,

 

весьма

 

много

 

содѣйст-

вуя,

 

по

 

свидѣтельству

 

преосвященнаго,

 

возвышенно

 

народ-

ной

 

нравственности.

 

Въ

 

минувшемъ

 

год}

 

духовенство

 

этой
епархіи

 

имѣло

 

на

 

своихъ

 

съѣздахъ

 

совѣщанія

 

по

 

предмету

воскресныхъ

 

собесѣдованій.

 

На

 

одномъ

 

изъ

 

таковыхъ

 

съѣз-

довъ

 

положено,

 

не

 

ограничиваясь

 

селами,

 

вести

 

собесѣдова-

нія

 

и

 

по

 

деревнямъ,

 

дабы

 

и

 

ихъ

 

жители,

 

не

 

всегда

 

имѣю-

щіе

 

возможность

 

являться

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

въ

 

приходскую

 

церковь

 

для

 

присутствованія

 

при

 

богослуже-
ніяхъ

 

и

 

участвовать

 

въ

 

собесѣдовавіяхъ,

 

не

 

лишены

 

были
назиданія.

 

Въ

 

Москвѣ

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

вновь

 

открыты

тремя

 

столичными

 

священниками

 

воскресныя

 

собесѣдованія

въ

 

Александро-Маріинскомъ

 

училищѣ.

 

На

 

эти

 

бесѣды,

 

по

свидѣтельству

 

митрополита

 

московскаго,

 

собиралось

 

отъ

 

100
до

 

200

 

человѣкъ,

 

преимущественно

 

изъ

 

простаго

 

народа.

Говоря

 

о

 

предпринимаемых!

 

и

 

развивающихся

 

способах!
внѣбогослужебнаго

 

назиданія

 

православной

 

паствы,

 

нельзя

пройти

 

молчаніемъ

 

и

 

новыхъ

 

опытов*

 

деятельности

 

духовен-

ства

 

въ

 

этомъ

 

отношении,

 

примѣненныхъ

 

къ

 

современнымъ

духовнымъ

 

потребностямъ

 

болѣе

 

образованнаго

 

слоя

 

нашего

общества.

 

Въ

 

началѣ

 

минувшаго

 

года

 

въ

 

Москвѣ

 

выступилъ

съ

 

публичными

 

апологетическими

 

чтеніями

 

объ

 

основныхъ

истинах*

 

христіанской

 

вѣры

 

професоръ

 

богословія

 

въ

 

та-

мошнемъ

 

университетѣ

 

протоіерей

 

Сергіевскій.

 

Чтенія

 

эти

обратили

 

на

 

себя

 

общее

 

вниманіе,

 

привлекли

 

многочислен-

нь}хъ

 

слушателей

 

и

 

произвели

 

глубокое

 

впечатлѣніе.

ПО

 

ВОПРОСУ

   

О

 

ВОЗНОШЕНШ

 

ИМЕНЪ

 

БОЛЯЩИХЪ

НА

 

ЛИТУРГШ

 

ВЪ

 

СЛУХЪ

 

ВСЕГО

 

НАРОДА.

Одинъ

 

изъ

 

священников!

 

обратился

 

таь

 

редакціи

 

Руковод-
ства

 

для

 

сельских!

 

пастырей

 

съ

 

такимъ

 

вопросомъ:

 

«Нѣко-

торыя

 

болящія

 

лица

 

имѣютъ

 

усердіе

 

просить

 

насъ,

 

чтобы
мы

 

на

 

литургіи

 

поминали

 

имена

 

их!

 

в!

 

слух!

 

всего

 

народа

на

 

ектеяіяхъ

 

великой—в!

 

началѣ

 

обѣдни

 

и

 

сугубой—послѣ

евангелія.

 

Законно

 

или

 

нѣтъ

 

поступают!,

 

удовлетворая

 

та-

кое

 

усердіе

 

наших!

 

болящихъ

 

прихожанъ?».
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Недоумѣніе

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

могло

 

возникнуть

 

потому,

 

что

въ

 

чинахъ

 

Божественной

 

литургіи

 

Василія

 

Великаго

 

и

 

Іоан-
на

 

Златоуста

 

нигдѣ

 

не

 

говорится

 

о

 

поименном!

 

поминове-

ніи

 

болящихъ

 

въ

 

слухъ

 

народа

 

и

 

не

 

указывается

 

мѣстадля

такого

 

поминовенія.

 

Но

 

не

 

давая

 

буквальнаго

 

предписанія
или

 

наставленія

 

на

 

сей

 

случай,

 

употребляемые

 

у

 

насъ

 

чины

Божественной

 

литургіи

 

не

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

ничего

 

та-

кого,

 

что

 

могло

 

бы

 

наводить

 

на

 

мысль

 

о

 

незаконности

 

та-

кого

 

моленія;

 

напротивъ,

 

въ

 

нихъ

 

находится

 

весьма

 

много

основаній,

 

оправдывающих!

 

его

 

законность.

Уже

 

достаточным!

 

основаніемъ

 

сему

 

служить

 

то,

 

что

 

на

проскомидіи,

 

послѣ

 

поминовенія

 

царствующаго

 

дома,

 

предо-

ставляется

 

священнику

 

право

 

«поминать,

 

и

 

ихъ

 

же

 

имать

живыхъ,

 

по

 

имени,

 

и

 

на

 

коеждо

 

имя

 

взимать

 

частицу,

 

при-

глаголя:

 

помяни,

 

Господи,

 

имя

 

рекъ»,

 

a

 

діакону

 

вменяется
въ

 

обязанность

 

во

 

время

 

пѣнія:

 

«и

 

всѣхъ

 

и

 

вся»

 

поминать,

«помянникъ

 

живыхъ»,

 

хотя

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

случаѣ

 

не

говорится,

 

чтобы

 

это

 

поминовеніе

 

совершалось

 

въ

 

слухъ

 

все-

го

 

народа.

 

Но

 

мы

 

еще

 

болѣе

 

найдемъ

 

для

 

сего

 

основаній,
если

 

обратимъ

 

вниманіе

 

на

 

тѣ

 

мѣста

 

Божественной

 

литур-

гіи,

 

въ

 

котѳрыхъ

 

поминаются

 

въ

 

слухъ

 

всего

 

народа

 

имена

нѣкоторыхъ

 

членовъ

 

православной

 

Церкви.

 

Поименное

 

поми-

новеніе

 

живыхъ

 

членовъ

 

Церкви

 

на

 

литургіи

 

совершается
четыре

 

раза:

 

во

 

время

 

перенесенія

 

предложенныхъ

 

даровъ

 

и.

по

 

освященіи

 

ихъ,

 

наэктеніяхъ —великбвъ

 

и

 

сугубой.

 

Прав-
да,

 

во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

случаяхъ

 

именуются

 

въ

 

слухъ

 

народа

только

 

лица

 

царствующаго

 

дома

 

и

 

мѣотный

 

архіерей,

 

о

 

нро-

чихъ

 

же

 

вѣруЮщихъ

 

возносится

 

моленіе

 

въ

 

общихъ

 

выраже-

ніяхъ;

 

но

 

этимъ

 

рѣшительно

 

не

 

^возбраняется

 

произносить

на

 

литургіи

 

имена

 

и

 

другихъ

 

лицъ,

 

коль

 

скоро

 

лица

 

эти

становятся

 

въ

 

такія

 

исключттельныя

 

обстоятельства,

 

что

 

для

цихъ

 

необходимо

 

преимущественное

 

мѳленіе

 

о

 

нихъ

 

Церкви.,
A

 

какія

 

же

 

лица

 

могутъ

 

быть

 

въ

 

болѣе

 

исключительномъ

 

по-

ложеніи,

 

какъ

 

не

 

лица

 

болящія?
Лишенные

 

возможности

 

участвовать

 

въ

 

общественномъ
богослуженіи

 

и

 

пользоваться

 

щедротами,

 

изливаемыми

 

на

предстоящихъ,

 

болящіе

 

имѣютъ

 

крайнюю

 

нужду

 

въ

 

усилен-

номъ

 

моленіи

 

о

 

нихъ

 

Церкви.

 

Въ

 

ихъ

 

бѣдственномъ

 

поло-

женіи,

 

по

 

ученію

 

слова

 

Божія,

 

вѣрнѣбшее

 

средство

 

спасенія
—молитва

 

вѣры.

 

И

 

если

 

слово

 

Бржіе

 

уполномочиваете

 

ихъ

для

 

сей

 

молитвы

 

вѣры

   

призывать

 

соборъ

 

пресвитеров!

   

въ
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свой

 

домы;

 

то

 

тѣмъ

 

болѣе

 

они

 

имѣютъ

 

право

 

просить

 

пре-

свитеровъ

 

церковныхъ,

 

чтобы

 

въ

 

общественномъ

 

собраніи
вѣрующихъ

 

вознесено

 

было

 

особое

 

о

 

нихъ

 

моленіе.

 

Но

 

и

кромѣ

 

таинственной

 

спасительной

 

силы,

 

неразлучно

 

соеди-

ненной

 

съ

 

молитвою

 

Церкви

 

объ

 

извѣстномъ

 

лицѣ,

 

какой

обильный

 

источникъ

 

утѣшенія

 

и

 

подкрѣпленія

 

для

 

болящаго
представляете

 

возношеніе

 

имени

 

его

 

на

 

литургіи!

 

Вѣсть

 

о

томъ,

 

что

 

имя

 

болящаго

 

возносимо

 

было

 

въ

 

молитвахъ

 

.

 

въ

слухъ

 

всего

 

народа,

 

что

 

оздравіиего

 

молилась

 

вся

 

Церковь,
всегда

 

прольете

 

въ

 

его

 

душу

 

отрадное

 

чувство,

 

какъ

 

бы

 

ни

была

 

слаба

 

его

 

вѣра.

 

A

 

ободреніе

 

и

 

подкрѣпленіе

 

духа

 

въ

болѣзненномъ

 

состояніи,

 

какъ

 

всякому

 

извѣстно,

 

имѣетъ

весьма

 

важное

 

значеніе

 

и

 

само

 

по

 

себѣ

 

много

 

содѣйствуетъ

выздоровленію.

 

Можете

 

ли

 

христіанская

 

и

 

особенно

 

пастыр-

ская

 

любовь

 

отказать

 

болящему

 

въ

 

такой

 

помощи?...
.

 

И

 

для

 

предстоящихъ

 

во

 

храмѣ

 

провозглашено

 

имени

 

бо-
лящаго

 

весьма

 

важно

 

и

 

необходимо.

 

Составляя

 

какъ

 

бы

 

од-

,'цу

 

семью,

 

прихожане

 

каждой

 

церкви

 

обязаны,

 

по

 

духу

 

люб-
ви

 

христіарской

 

и

 

общенія,

 

съ

 

сочувствіемъ

 

относиться

 

ко

івсічъ^аущамъьовйихъ

 

собратій

 

и

 

въ

 

частности,

 

по

 

заповѣ-

ди

 

Спасителя,

 

обязаны

 

посЬщ&ш^ояшіШ.^^№Ш'ііШШТо
Христа..

 

Но

 

развлекаемые

 

разными

 

житейскими

 

заботами,
часто

 

живущіе

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

на

 

значительномъ

 

разстоя-

ніи,

 

они

 

могутъ

 

и

 

не

 

знать,

 

что

 

тотъ

 

или

 

другой

 

изъсобра-
тій

 

подвергся

 

болѣзни.

 

Яровозглашекіе

 

имени

 

его

 

въ

 

молит-

вахъ

 

церковныхъ

 

естественно

 

обратить

 

на

 

него

 

общее

 

вни-

маніе

 

и

 

напомнить

 

каждому

 

христіанскій

 

долгъ

 

въ

 

отноше-

ніи

 

къ

 

болящимъ.
Почему

 

древняя

 

Церковь

 

не

 

внесла

 

въ

 

чинъ

 

литургіи

 

по-

становленія

 

о

 

поименномъ

 

поминовеніи

 

болящихъ?

 

Конечно,
не

 

потому,

 

чтобы

 

видѣла

 

въ

 

этомъ

 

что-либо

 

незаконное,,

 

а

потому,

 

что

 

при

 

тѣсномъ

 

общеніи

 

древнихъ

 

христіанъ

 

меж-

ду

 

собою,

 

--такъ

 

что

 

они

 

всегда

 

знали,

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

здо-

ровъ

 

и

 

кто

 

боленъ,— не

 

было

 

особенной

 

надобности

 

провоз-

глашать

 

на

 

литургіи

 

имена

 

болящихъ:

 

объ

 

нихъ

 

и

 

безъ

 

то-

го

 

всѣ

 

вѣрные

 

знали

 

и

 

единодушно

 

молились

 

объ

 

ихъ

 

здра-

віи.

 

Довольно

 

было

 

въ

 

извѣстное

 

время

 

литургіиивъ

 

об-
щих1!

 

вы|аженіяхъ

 

Возбуждать

 

ра|юдъ

 

'

 

къ

 

тавіоіаууі-мо1ленію,
какъ

 

= действительно

 

ЩерШъ^

 

ишосйунала

 

'.]ио,"Ши;д&гйьству
древнѣйшихъ

 

памятнйовъ

 

литургій.

 

ШзъJ

 

даихъопамятниковъ

видно,

   

что

 

въ

 

ряду

 

прошеній

 

великой

 

эктеніи

 

было

 

особен-
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GO

 

i

ное

 

прошеніе

 

о

 

болящихъ,

 

даже

 

болѣе

 

въ

 

подробном!

 

видѣ,

чѣмъ

 

теперь.

 

Въ

 

постановленіяхъ

 

апостольскихъ

 

оно

 

чита-

ется

 

такъ:

 

«помолимся

 

о

 

братіяхъ

 

нашихъ

 

болящихъ,

 

чтобы
Господь

 

избавилъ

 

ихъ

 

отъ

 

всякой

 

болѣзни

 

и

 

печали

 

и

 

чтобы
здоровыми

 

возвратилъ

 

святой

 

своей

 

Церкви»

 

*).

 

Употребляе-
мые

 

у

 

насъ

 

чины

 

литургіи

 

Василія

 

Великаго

 

и

 

Іоанна

 

Зла-
тоустаго

 

суть

 

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

сокращеше

 

древнѣйшихъ

литургій.

 

Поэтому

 

въ

 

нихъ

 

и

 

не

 

вошло

 

предписаніе

 

или

 

на-

ставленіе

 

о

 

поимянномъ

 

поминовеніи

 

болящих!,

 

а

 

только

заключается

 

общее

 

и

 

притом!

 

сокращенное

 

моленіе

 

о

 

них!

на

 

великой

 

эктеніи.
Древняя

 

практика

 

церковная

 

свидетельствует!,

 

что

 

про-

возглашеніе

 

на

 

литургіи

 

имен!

 

не

 

только

 

представителей
Церкви,

 

но

 

и

 

многих!

 

другихъ

 

живыхъ

 

членовъ

 

ея

 

было
тогда

 

дѣломъ

 

весьма

 

обычнымъ.

 

Обыкновенно

 

провозглаша-

лись

 

имена

 

тѣхъ,

 

которые

 

приносили

 

дары

 

къ

 

алтарю,

 

съ

тою

 

цѣлію,

 

чтобы

 

почтить

 

жертвующихъ

 

и

 

возбудить

 

вѣр-

ныхъ

 

къ

 

особому

 

моленію

 

о

 

нихъ.

 

Такое

 

провозглашеніе
было

 

одною

 

изъ

 

существенныхъ

 

обязанностей

 

діаконовъ.

 

Да-
же

 

для

 

выраженія

 

сего

 

дѣйствія

 

въ

 

древней

 

Церкви

 

вошелъ

въ

 

употребленіе

 

особый

 

терминъ— regitare

 

nomina,

 

publiée
nomina

 

offerentium

 

recitare5

 

который

 

встрѣчается

 

y

 

всѣхъ

отцевъ,

 

упоминавшихъ

 

о

 

семь

 

предметѣ

 

*).

 

Св.

 

Кипріанъ
въ

 

одномъ

 

изъ

 

посланій

 

къцерквамъ

 

нумидійскимъ

 

ясно

 

го-

ворите,

 

что

 

священнослужители

 

обязаны

 

это

 

дѣлать

 

2).

 

Въ
]

 

IV

 

вѣкѣ

 

обычай

 

сей

 

былъ

 

такъ

 

распространен^

 

что

 

нѣко-

торые,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

словъ

 

бл.

 

Іеронима,

 

даже

 

злоупотреб-
ляли

 

имъ,

 

находя

 

въ

 

немъ

 

пищу

 

для

 

своего

 

честолюбія >

 

т.

е.

 

нарочито

 

приносили

 

богатые

 

дары

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

пріоб-
рѣсти

 

большую

 

извѣстность

 

чрезъ

 

провозглашеніе

 

их!

 

име-

ни

 

въ

 

богослужебныхъ

 

собраніяхъ.

 

Папа

 

Иннокентій

 

1-й,

современникъ

 

Златоуста,

 

въ

 

письмѣ

 

къ

 

одному

 

епископу,

напоминая

 

о

 

возглашеніи

 

во

 

храмѣ

 

именъ

 

приносящихъ

 

да-

ры,

 

подробно

 

описывает!

 

порядок!

 

сего

 

провозглашенія

 

и

назначает!

 

время

   

для

 

него

  

на

 

литургіи

 

3).

   

Съ

 

теченіемъ

*)

 

An.

 

Пост.

 

кн.

 

УПІ

 

гл.

 

IX.
')

 

Antiqu.

 

eccles.

 

Bingham,

 

vol.

 

VI.

 

p.

 

264,

 

265.
*)

 

Cypr.

 

epist.

 

LX.

 

et.

 

LXII.

 

ad

 

epist.

 

Numid.
')

 

June,

 

epist.

 

ad

 

Decent,

 

с

 

II.
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времени

 

приношеніе

 

вѣрными

 

даррвъ

 

на

 

литурлію

 

мало

 

по-

малу

 

вышло

 

изъ

 

обыкновенія,

 

а

 

потому

 

и

 

провозглашение
именъ

 

вриносящихь

 

само

 

«обою

 

прекратилось.

 

Однакожъ

 

ни

Соборы,

 

ни

 

отцы

 

Церкви

 

оффиціально

 

не

 

отменяли-этого

обычая;

 

следовательно,

 

онъ

 

всегда

 

сохраняете

 

силу,

 

когда

только

 

по

 

особеннымъ

 

обстоятедьствамъ

 

нужно

 

бываете

 

имъ

воспользоваться.

 

Если

 

первенствующая

 

Церковь

 

охотно

 

удот

метворяла

 

желанію

 

своихъ

 

членовъ,

 

чтобы

 

имена

 

ихъ

 

поми-

нались

 

въ

 

слухъ

 

народа

 

иа

 

литургіи:

 

то

 

почему

 

же

 

теперь

можно

 

сомнѣваться

 

въ

 

законности

 

такого

 

удовлетворена
'просьбамъ

 

болящихъ?
1

 

Современная

 

практика

 

нашей

 

русской

 

церкви

 

показываете,

мто

 

поминовеніе

 

болящихъ

 

въ

 

слухъ

 

народа

 

на

 

литургіи

 

во

вшогихъ

 

местахъ

 

считается

 

теперь

 

дѣломъ

 

обычнымъ.

 

Обы-
иай

 

этотъ

 

не

 

есть

 

произвольное

 

вововведеніе,

 

но,

 

конечно,

азедетъ

 

начало

 

свое

 

изъ

 

того

 

преданія,

 

которое

 

церковь

 

на-

ша

 

въ

 

чистотѣ

 

воспріяла

 

бтъ

 

церкви

 

греческой

 

и

 

которое

всегда,

 

свято

 

хранила.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

весьма

 

замѣча*

рленъ

 

примѣръ

 

кіево-печерской

 

лавры,

 

которая

 

чрезъ

 

все
рка

 

церкви

 

русской

 

непрерывно

 

хранила

 

уставы,

 

заимство-

ванные

 

ею

 

въ

 

монастыряхъ

 

аеонскихъ

 

и

 

константинополь-

рихъ.

 

Въ

 

кіево-лечерской

 

лаврѣ

 

почти

 

на

 

каждой

 

литургіи
можно

 

слышать

 

поминовеніе

 

болящихъ

 

въ

 

слухъ

 

всего

 

на-

рода.

 

Примеру

 

ея

 

подражаютъ

 

и

 

священнослужители

 

всѣхъ

крамовъ

 

кіевскихъ,

 

когда

 

бывает!

 

в!

 

томъ

 

нужда.

 

только

 

весьма

 

справедливо

 

удовлетворять

 

такймъпрось-
щъ

 

боляшихъ,

 

по,

 

по

 

нашему

 

м^енно,

 

полезно

 

-было

 

бы
іазвить

 

въ

 

прихожанахъ

 

усердіе

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

и

 

внушить

мь,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

болезняхъ

 

первее

 

всего

 

снѣшйли

 

просить

вященнослужителей

 

о

 

гласномъ

 

поминовеніи

 

ихъ

 

на

 

литур-1

іи.

 

Штъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

всякій

 

больной

 

пожелаете

 

такихъ

шитвъ

 

о

 

немъ

 

Церкви;

 

а

 

для

 

священнослужителей

 

не

 

со-

ставить

 

труда

 

помянуть

 

на

 

литури'и

 

больныхъ

 

своихъ

 

при-;

 

Между

 

лѣмъ

 

это

 

дѣло,

 

вошедши

 

въ

 

обычай,

  

могло

 

оказать

 

великую

 

услугу

 

священнику

 

въ

 

его

 

пастырской
Іятельности,

 

особенно

 

тамъу

 

гдѣ

 

литургія

 

совершается

 

S&-

днажды

 

въ

 

недѣлю.

 

Оно

 

открыло

 

бы

 

ему

 

возможность

 

бла-

 

узнавать

 

о

 

болящихъ

 

и

 

прилагать

 

надлежащее

 

попеченіе

 

о

 

нихъ.

 

По

 

укоренившемуся

 

въ

 

наро-

 

предразсудку,

 

призываютъ

 

священника

 

къ

 

больному

 

боль-

 

частію

 

въ

 

то

 

время,

   

когда

   

болѣзнь

 

достигла

 

высшей

V*
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степени

 

развитія

 

и

 

когда

 

уже

 

очень

 

мало

 

остается

 

надежда
на

 

выздоровленіе,

 

или

 

вовсе

 

никакой*

 

Что

 

же

 

можете

 

сде-
лать

 

священникъ

 

при

 

такомъ

 

положении

 

больнаго

 

съ

 

своим

духовными

 

средствами,

 

какое

 

может!

 

преподать

 

ему.

 

напут-

ствіе

 

въ

 

жизнь

 

загробную?

 

Онъ

 

по

 

необходимости

 

вынуж-

день

 

бываетъ

 

ограничиться

 

самою

 

краткою

 

исповедію,

 

чтобн
успѣть

 

пріобщить

 

евятыхъ

 

таишь,

 

если

 

еще

 

остается

 

воз-

можность

 

для

 

того

 

и

 

другаго;

 

а

 

пастырское

 

слово,

 

иеобхо-,
димое

 

въ

 

столь

 

важныя

 

минуты

 

жизни,

 

въ

 

предсмертно!
агоніи

 

конечно

 

со

 

всѣмъ

 

неумѣстно.

 

Иначе

 

былобы,

 

еслибв
священникъ

 

о

 

каждомъ

 

больномъ

 

извѣщался

 

въ

 

еамом!

 

щ]
чалѣ

 

болѣзни.

 

Тогда

 

он!

 

по

 

долгу

 

пастырскому

 

и

 

без!

 

при

глашенія

 

навестилъ

 

бы

 

больнаго

 

и

 

своею

 

благовременной
беседою

 

съ

 

нимъ

 

расположилъ

 

бы

 

его

 

къ

 

чистосердечном]

раскаянію

 

во

 

грехахъ

 

и

 

достойному

 

принятію

 

св.

 

таинъ<

Какое

 

же

 

лучшее

 

средство

 

заставить

 

больнаго

 

иди

 

домаш-;

нихъ

 

его

 

извѣщать

 

во

 

время

 

о

 

болѣзни,

 

какъ

 

не

 

то,

 

когда!:
будетъ

 

введено

 

въ

 

обычай

 

всенародное

 

моленіе

 

о

 

бодящиха
на

 

литургіи?
Благовременное

 

уввдомленіе

 

священника

 

о

 

болезни

 

тога
или

 

другаго

 

прихожанина

 

можетъ

 

доставить,

 

священнику

 

слу-

чай

 

содѣйствовать

 

и

 

самому

 

выздоровлевію

 

больнаго,

 

особен!
но

 

тамъ,

 

гдѣ

 

народъ

 

остается

 

безъ

 

всякихъ

 

медицинских!

пособій.

 

Подвергшись

 

болѣзни,

 

нашъ

 

простолюдинъ

 

не

 

при-

нимаете

 

никакихъ

 

предосторожностей

 

отъ

 

опаснаго

 

развим;

ея:

 

ходить

 

босой,

 

лежите

 

на

 

земле

 

и

 

на

 

сквозномъ

 

вѣтрѣі

пьете

 

холодную

 

воду,

 

ѣфтъ

 

все,

 

что

 

не

 

предложат!

 

ему

 

сер]
довольные

 

домашніе

 

или

 

знакомые;

 

иногда

 

прибѣгаете

 

ю

знахарямъ

 

и

 

колдунамъ

 

и

 

довѣрчиво

 

слѣдуетъ

 

ихъ

 

безполез-
нымъ,

 

даже

 

;

 

вредным!

 

совѣтамъ.

 

Явившійся

 

во

 

время

 

свя-j
щенникъ

 

наверно

 

нредохранилъ

 

бы,

 

его

 

отъ

 

вредныхъ

 

влія|
вій,

 

а

 

иногда,

 

можетъ

 

быть^

 

и

 

доставил!

 

бы

 

.действительное!
средство

 

противъ

 

болезни.

 

Болезни

 

вънашемъ

 

простомъна-

родѣ

 

по

 

большей

 

части

 

не

 

многосложныя:

 

и

 

обыкновенный,
и;

 

будучи

 

захвачены

 

въ

 

самомъ

 

началѣ,

 

бывают!

 

вылечивае-;

мы

 

самыми

 

простыми

 

домашними

 

средствами,

 

которыя'очен^
могут!

 

быть

 

извѣстны

 

священнику.

 

Даже

 

самое

 

посещеніе
священника,

 

его

 

участіе

 

в!

 

пѳложеніи

 

болящаю,

 

і

 

его

 

утѣ-

шительн.ая

 

бесѣда,

 

проникнутая-

 

д>}хомъ

 

религіознымъ,

 

не

можетъ

 

остаться

 

безъ

 

благотворныхъ

 

послѣдствій

 

для

 

боль-
наго.

                                                                           

в?

 

да
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Что

 

касается

 

времени,'

 

когда

 

на.литургіи

 

провозглашать

имена

 

«болящихъ,

 

то,

 

Кажется,

 

нѣте

 

надобности

 

дѣлать

 

это

два

 

раза,

 

т.

 

е.

 

въ

 

начале

 

литургіи —на

 

веііикой

 

ектеніи

 

и

послѣ

 

евангелія —на

 

сугубой.

 

Довольно

 

однажды

 

и

 

прилач-

нѣе

 

всего

 

на

 

сугубой,

 

какъ

 

потому,

 

что

 

на

 

вели-

кой

 

ектеніи

 

въ

 

десятомъ

 

прошеніи

 

есть

 

уже

 

моле-

Hie

 

«о

 

недугующихъ»,

 

такъ

 

и

 

потому,

 

что

 

это

 

будетъ

 

ближе
къ

 

букве

 

чина

 

литургіи,

 

который

 

непосредственно

 

за

 

сугу-

бой

 

ектеніею

 

назначает*

 

особое

 

поминовеніе

 

усопшихъ,

 

«аще

будетъ

 

о

 

нихъ

 

приношеніе».

 

Такъ

 

это

 

дѣлается

 

и

 

въ

 

кіево-
печерской

 

лаврѣ,

 

именно:

 

в!

 

концѣ

 

сугубой

 

ектеніи,

 

преж-

де

 

возгласа:

 

«яко

 

милостивъ

 

и

 

человѣколюбецъ

 

Богъ

 

еси»..

прибавляется

 

прошеніе:

 

«еще

 

молимся

 

о

 

здравіи

 

рабовъ

 

бо-

жіихъ

 

болящихъ»...

                      

(Рук.

 

для

 

сельск.

 

Наст.).

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

H

 

I

 

Е,

Г;

 

Вышло

 

изъ

 

печати

 

четвертымъ

 

изданіелѣ,

 

вновь

 

пёрес-

мотрѣнное

 

и

 

пополненное,

 

сочиненіе,

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

0;

ПРОИСХОЖДЕНІИ

 

ИСОСТАВѢ

 

РИМСКО-КАТОЛИЧЕС-
КОЙ

 

ЛИТУРПИ,

 

И

 

ОТЛИЧ1Я

 

ЕЯ

 

ОТЪ

 

ПРАВОСЛАВ-
НОЙ.

 

Кіев!.

 

1873

 

года.

Содержаніе

 

сочиненія

 

слѣдующее:

 

Вступленіе.

 

Происхож-
деніе

 

Римской

 

литургін

 

Откуда

 

Римская

 

литургія

 

ведете/

свое

 

начало?

 

Кто

 

составил!

 

ее?

 

Кто

 

изложилъ

 

въ

 

письмени

и

 

привелъ

 

въ

 

тотъ

 

видъ,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

теперь

 

находится?
Составь

 

Римской

 

литургіи.

 

(Въ

 

русскомъ

 

переводѣ)

 

Римская
литургія, .

 

совершаемая

 

въ

 

Римско-католических!

 

храмахъ

 

и

въ

 

Россіи.

 

Отличіе

 

Римской

 

литургіи

 

отъ

 

Православной.

 

Въ
чемъ

 

состоитъ

 

оно?

 

Выдали,

 

въ

 

древности,

 

разность

 

между

литургіями

 

Восточной

 

и

 

Западной

 

Церкви?

 

Когда

 

и

 

по

 

ка-

кому

 

случаю

 

произошли

 

тѣ

 

разности,

 

которыми,

 

въ

 

настоя-

щее»

 

время,

 

Римская

 

литургія

 

отличается

 

отъ

 

Православной,
—и

 

уважительныя

 

ли

 

причины,

 

//полкоторымъ

 

Римская

 

Цер-,
кѳвь

 

приняла--и-доселѣ

 

удерживаете

 

такіе.

 

обычаи,

 

какихъ

не

 

было

 

въ

 

древности?'-^роѵ

 

I

 

ая
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Означенное

 

сочиненіе,

 

можно.,

 

получать

 

въ

 

Кіове,

 

адресу-

юсь.такъ:

 

въ

 

Егевъ,

 

ІІрофесссру

 

Ащадежи

 

Мету

 

Бобров*
цитому.

 

Цо$олъ,

 

Врлощская

 

улица,,,

 

с^с.тѳ&.нны,щ,о]омъ;,

или-—-въ

 

Рейукщю

 

„Трудом",

 

при

 

Щевской

 

Духовной

 

Ака-
демии.

 

Дѣва

 

за

 

экземпдяръ,

 

безъ

 

пересылки:

 

60

 

коп.;

 

№.
пересылкою

 

80

 

коп.

       

£.

Содерж.

 

офф.

 

части:

 

Высочайшая

 

грамота.—Соображения
по

 

вопросамъ,,

 

касающимся

 

устройства

 

воспитательной

 

части

въ

 

дух.

 

семинаріяхъ._— Уставъ

 

церковно-архелогическаго

 

Му-
зея

 

и

 

Общества

 

при

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи.— Объ

 

ус-

ловдяхъ

 

для.

 

ходатайств!

 

,оба>

 

опредѣленіи

 

на

 

церковный

 

долж-

ности.—Относительно

 

присуждаемыхъ

 

епархіальнымъ

 

началь-

ствомъ

 

къ

 

публичной

 

церковной

 

эпитиміи. —Отомъ,

 

накомъ

должно

 

лежать

 

содержаніе

 

храма

 

въ

 

чистотѣ

 

и

 

опрятности.;—

 

!

О

 

томъ,

 

какъ

 

дѣйствовать

 

противъ

 

прихожанъ,

 

совершаю-

щихъ

 

требы

 

не

 

у

 

своего

 

приходскаго

 

священника.

Часть

 

неоффиціальная

 

:

 

О

 

явленій

 

и

 

чудесах!

 

Купятиц-
кой

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

 

—

 

Церковная

 

проповѣдь

 

и

 

вос-

кресный

 

собесѣдовавія

 

священниковъ

 

съ

 

прихожанами.

 

—

 

О
цозношенін

 

именъ

 

болящихъ

 

на

 

литургіи

 

въ

 

слухъ

 

всего

 

на-

рода.—Объявление.
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