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Четвергъ

 

недЪли

 

о

 

СамарянынЪ

 

(Евангельское
чтеніе).

Іисусъ

 

Христосъ

 

сказалъ:

 

на

 

судъ

 

пришелъ

 

Я

 

въ

міръ

 

сей,

 

чтобы

 

невидящіе

 

видѣли,

 

и

 

видящіе

 

стали

слѣпьт.

 

Услышавъ

 

сіе

 

нѣкоторые

 

изъ

 

фарисеевъ,

 

бывшихъ

съ

 

Нимъ,

 

сказали

 

Ему:

 

неужели

 

и

 

мы

 

слѣпы?

 

Гисусъ
сказалъ

 

имъ:

 

если

 

бы

 

вы

 

были

 

слѣпы,

 

то

 

не

 

имѣли

 

бы

на

 

себѣ

 

грѣха:

 

но

 

какъ

 

вы

 

говорите,

 

что

 

видите,

 

то

грѣхъ

 

остается

 

на

 

васъ.

 

Истинно,

 

истинно

 

говорю

 

вамъ :

кто

 

не

 

дверью

 

входитъ

 

во

 

дворъ

 

овчій,

 

но

 

перелазитъ

индѣ, — тотъ

 

воръ

 

и

 

разбойникъ.

 

А

 

входящій

 

дверью

есть

 

пастырь

 

овцамъ;

 

ему

 

придверникъ

 

отворяетъ.

 

и

овцы

 

слушаются

 

голоса

 

его,

 

и

 

онъ

 

зоветъ

 

своихъ

 

овёцъ

по

 

имени,

 

и

 

выводитъ

 

ихъ.

 

И

 

когда

 

выведетъ

 

своихъ

овецъ,

 

идетъ

 

предъ

 

ними;

 

а

 

овцы

 

за

 

нимъ

 

идутъ,

 

по-

тому

 

что

 

знаютъ

 

голосъ

 

его.

 

За

 

чужимъ

 

же

 

не

 

идутъ,

но

 

бѣгутъ

 

отъ

 

него,

 

потому

 

что

 

не

 

знаютъ

 

чужаго

голоса.

 

Сію

 

притчу

 

сказалъ

 

имъ

 

Іисусъ;

 

но

 

они

 

не

поняли,

 

что

 

такое

 

Онъ

 

говорилъ

 

имъ.

 

И

 

такъ

 

опять

Іисусъ

 

сказалъ

 

имъ:

 

истинно,

 

истинно

 

говорю

 

вамъ,

что

 

Я

 

дверь

 

овцамъ

 

*).

 

Всѣ,

 

сколько

 

ихъ

 

ни

 

приходило

предо

 

Мною,

 

суть

 

воры

 

и

 

разбойники;

 

но

 

овцы

 

не

послушали

 

ихъ.

 

Я

 

есм-ь

 

дверь;

 

кто

 

войдетъ

 

Мною,

 

тотъ

спасется,

 

и

 

войдетъ,

 

и

 

выйдетъ.

 

и

 

пажить

 

найдетъ.

(Іоан.

 

9

 

гл -

 

съ

 

39

 

ст -

 

и

 

І0 >

 

1 — 9-)
Послѣ

 

исцѣленія

 

слѣпорожденнаго

 

Господь

 

говорилъ:

на

 

судъ

 

пришелъ

 

Я

 

въ

 

міръ

 

сей,

 

чтобы

 

невидяшіе
видѣли,

 

и

 

видящіе

 

стали

 

слѣпы.

 

Явленіе

 

Сына

 

Бояоя
въ

 

міръ,

 

чрезъ

 

воплошеніе,

 

произвело

 

въ

 

людяхъ

 

разное

сужденіе.

 

Одни,

 

считающіе

 

себя

 

знатоками

 

закона,

 

съ

гордостію

 

и

 

съ

 

презрѣніемъ

 

смотрѣли

 

на

 

Іисуса

 

Христа,

и

 

умилявшимся

 

отъ

 

божественныхъ

 

рѣчей

 

Господа

 

съ

напыщенною

 

гордостію

 

говорили:

 

увѣровалъ

 

ли

 

кто

 

въ

Него

 

изъ

 

начальниковъ

 

или

 

фарисеевъ?

 

Но

 

этотъ

народъ

    

невѣжда

    

въ

 

законѣ,

   

проклятъ

    

онъ.

 

(Іоан.

 

Ъ

*)

 

Члены

 

Церкви

 

ветхозавѣтной

 

и

 

новозавѣтной

 

нерѣдко

 

изображаются
подъ

 

образонъ

 

овецъ:

 

Псал.

 

78,

 

13;

 

94,

 

7;

 

99,

 

3;

 

Іѳрѳи.

 

23,

 

1—4:

 

Іезек.

 

94,

 

1-
23;

 

Матѳ.

 

25,

 

32;

 

Іоан.

 

21,

 

16.
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48,

 

49)

 

А.

 

между

 

тѣмъ

 

эти

 

невѣжды

 

въ

 

законѣ

 

чисто-

сердечно

 

приняли

 

ученіе

 

Господа

 

и

 

увѣровали

 

въ

 

Него

(Лук.

 

іо,

 

2і.)

 

Услышавъ

 

обличительную

 

рѣчь

 

Господа
фарисеи

 

сказали

 

Ему:

 

неужели

 

и

 

мы

 

слѣпы?

 

Фарисеи

такъ

 

мнили

 

о

 

себѣ,

 

и

 

всегда

 

мнятъ,

 

что

 

будто

 

они

ошибаться

 

не

 

могутъ,

 

что

 

умнѣй

 

ихъ

 

никого

 

не

 

можетъ

быть

 

Но

 

это

 

самохвальство

 

Господь

 

и

 

ставитъ

 

имъ

 

въ

тяжкій

 

грѣхъ

 

сознательнаго

 

и

 

богохульнаго

 

невѣрія

 

въ

непререкаемую

 

истину.

 

Іисусъ

 

сказалъ

 

имъ:

 

если

 

бы

вы

 

были

 

слѣпы,

 

то

 

не

 

имѣли

 

бы

 

на

 

себѣ

 

грѣха;

 

но

 

какъ

вы

 

говорите,

 

что

 

видите,

 

то

 

грѣхъ

 

остается

 

на

 

васъ.

 

То
есть,

 

если

 

бы

 

вы

 

грѣшили

 

въ

 

невѣріи

 

по

 

невѣдѣнію,

 

то

"могли

 

бы

 

получить

 

отъ

 

Бога

 

прощеніе

 

послѣ

 

вашего

раскаянія;

 

а

 

когда

 

вы

 

сознательно

 

упорствуете

 

въ

 

невѣріи,

то

 

вы

 

уже

 

не

 

въ

 

состояніи

 

будете,

 

по

 

своей

 

сатанин-

ской

 

гордости,

 

принести

 

раскаяніе.

 

и

 

грѣхъ

 

навсегда

остается

 

за

 

вами;

 

какъ

 

при

 

другомъ

 

случаѣ

 

Онъ

 

говорилъ

невѣрующимъ

 

Іудеямъ:

 

умрете

 

во

 

грѣхѣ

 

своемъ

 

(Іоан.
8,

 

2.)

 

Послѣ

 

этого

 

Господь,

 

продолжая

 

рѣчь

 

въ

 

обли-

ченіе

 

лжеучительства

 

фарисеевъ,

 

въ

 

притчѣ

 

выразилъ,

—кто

 

могутъ

 

быть

 

истинными,

 

законными

 

учителями

 

и

пастырями

 

Церкви.

 

Фарисеи

 

не

 

поняли

 

этой

 

притчи.

Тогда

 

Господь

 

открываешь

 

имъ,

 

что

 

этою

 

притчею

 

Онъ
хочетъ

 

сказать

 

имъ

 

о

 

Своемъ

 

божественномъ

 

посланни-

чествѣ

 

и

 

о

 

Своемъ

 

главенствѣ

 

въ

 

Церкви,

 

гдѣ

 

Онъ
поставилъ

 

пастырей,

 

и

 

только

 

эти

 

пастыри,

 

поставлен-

ные

 

законнымъ

 

порядкомъ,

 

по

 

Его

 

опредѣленію,

 

въ

непрерываемой

 

преемственности

 

отъ

 

святыхъ

 

апостоловъ,

с уть

 

истинные

 

пастыри;

 

они

 

только

 

могутъ

 

управлять

 

и

Руководить

 

ввѣренную

 

имъ

 

паству.

 

Яёсмьдверь,

 

говорилъ

Господь,

 

кто

 

войдетъ

 

Мною,

 

тотъ

 

спасется...

 

Только
единственный

 

способъ

 

ко

 

спасенію— -вѣра

 

въ

 

Іисуса
Триста

 

и

 

подчиненность

 

Его

 

заповѣдямъ

 

и

 

постановле-

ніямъ.

 

Чрезъ

 

вѣру

 

въ

 

Іисуса

 

Христа

 

человѣкъ

 

можетъ

вступить

 

въ

 

члены

 

святой

 

Церкви,

 

и

 

подѵ

 

руковод-

ствомъ

 

и

 

управленіемъ

 

законной

 

іерархіи

 

сей

 

Церкви
«ожетъ

 

найти

 

всѣ

 

блага,

 

потребныя

 

для

 

радости

 

и

блаженства

 

души.
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Изъ

 

изложеннаго

 

евангельскаго

 

чтенія

 

мы

 

можемъ

усматривать,

 

что

 

люди

 

двоятся

 

въспособностяхъ

 

усвоенія

истины

 

Божественной.

 

Одни

 

легко

 

принимаютъ

 

ее

 

въ

свое

 

сердце,

 

иощушаютъ

 

отъ

 

того

 

радость,

 

наслажденіе,

удовольствіе;

 

а

 

другіе

 

по

 

гордости,

 

безумному

 

самр-

мнѣнію

 

и

 

по

 

инымъ

 

порокамъ,

 

никакъ

 

не

 

могугъ

усвоить

 

себѣ

 

истины

 

Божественной,

 

и,

 

къ

 

великому

горю

 

рода

 

человѣческаго,

 

они

 

стремятся

 

быть

 

руково-

дителями

 

другихъ.

 

•

 

Такое

 

положеніе

 

вещей

 

суще-

ствуетъ

 

даже

 

до

 

сего

 

дня.

 

Особенно

 

въ

 

настоящее

время

 

много

 

появилось

 

насгавниковъ

 

разнаго

 

рода,

 

и

эти

 

наставники

 

сбиваютъ

 

съ

 

толку

 

простой

 

несвѣдующіп

народъ.

 

Лжеучитель

 

забирается

 

къ

 

овцамъ

 

мало

 

знаю-

щимъ

 

своего

 

законнаго

 

пастыря,

 

потому

 

что

 

мало

слушаютъ

 

его

 

голоса,

 

и

 

свободно

 

расхищаетъ

 

овецъ

стада

 

Христова;

 

именно

 

какъ

 

волкъ

 

расхищаетъ

 

овецъ,

и

 

разгоняетъ

 

ихъ.

 

Что

 

мы

 

теперь

 

слышимъ?

 

тамъ

 

то

ушли

 

изъ

 

православія

 

въ

 

католичество,

 

тамъ-то

 

въ

баптисты,

 

или

 

молокане,

 

а

 

иные

 

сдѣлались

 

совсѣмъ

безбожниками.

 

Дивное

 

дѣло

 

совершается

 

въ

 

душѣ

впадшаго

 

въ

 

безбожіе.

 

Богоподобная

 

душа

 

совсѣмъ

утрачиваетъ

 

искру

 

богоподобія,

 

и

 

человѣкъ

 

вполнѣ

уподобляется

 

скотамъ

 

безсмысленнымъ;

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

думаетъ

 

о

 

себѣ

 

много.

 

А

 

необразованный

 

простецъ,

предавшись

 

порокамъ,

 

скоро

 

бываетъ

 

готовъ

 

перемѣнить

вѣру

 

православную

 

на

 

любое

 

еретическое

 

заблужденіе.
Потому

 

каждый

 

православный

 

христіанинъ,

 

получаюшіп
благодать

 

Святаго

 

Духа

 

въ

 

таинствахъ

 

Святой

 

Церкви,
долженъ

 

тщательно

 

беречь

 

сей

 

драгоцѣнный

 

даръ,

Апостолъ

 

говоритъ:

 

духа

 

не

 

угашайте

 

(і

 

Ѳессал.

 

5>

 

! 9)
т.

 

е.,

 

старайтесь

 

избѣгать

 

общенія

 

съ

 

лжеучителями,

гасителями

 

духа

 

въ

 

человѣкѣ.

 

Господь

 

говорилъ

 

по

отношенію

 

къ

 

лжеучителямъ:

 

«оставьте

 

ихъ:

 

они

 

слѣпые

вожди

 

слѣпыхъ

 

(Матѳ.

 

15,

 

14)

 

То

 

есть,

 

лжеучители
могутъ

 

руководить

 

только

 

такихъ,

 

которые

 

слѣпы,

 

безъ
разсужденія

 

вѣрятъ

 

имъ.

 

А

 

чтобы

 

не

 

быть

 

слѣпымъ,

нужно

 

совершать

 

добрыя

 

дѣла,

 

внушаемыя

 

нашею
совѣстію

 

и

 

закономъ

 

Божественнымъ.

   

Поступаютій

 

по
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правдѣ

 

идетъ

 

къ

 

свѣту,

 

говоритъ

 

Господь.

 

(Іоан.

 

3,

 

2і)

Апостоль

 

Петръ

 

писалъ

 

христіанамъ:

 

«Господа

 

Бога
святите

 

въ

 

сердцахъ

 

своихъ:

 

будьте

 

всегда

 

готовы

 

вся-

кому,

 

требующему

 

у

 

васъ

 

отчетъ

 

въ

 

вашемъ

 

упованіи,

дать

 

отвѣтъ

 

съ

 

кротостію

 

и

 

благогОвѣніемъ

 

(і

 

Петр.

3,

 

15)

 

Вотъ

 

какой

 

способъ

 

предлагаетъ

 

апостолъ

 

къ

тому,

 

чтобы

 

не

 

угасить

 

въ

 

себѣ

 

благодати

 

Святаго

 

Духа.

Нужно

 

свято,

 

или

 

хотя

 

благочестиво

 

проводить

 

свою

жизнь,

 

и

 

нужно

 

хорошо

 

усвоить

 

себѣ

 

ученіе

 

право-

Славной

 

христіанской

 

вѣры,

 

чтобы

 

можно

 

было

 

дать

основательный

 

отвѣтъ

 

противъ

 

лжеучительскихъ

 

возра-

женій.

 

При

 

такомъ

 

условіи

 

и

 

лжеучитель

 

не

 

соблазнитъ

измѣнить

 

вѣру.

 

Весьма

 

прискорбное

 

явленіе

 

замѣчается

въ

 

томъ,

 

что

 

многіе

 

православные

 

небрежно

 

относятся

къ

 

изученію

 

своего

 

вѣроученія;

 

а

 

потому

 

самый

 

мало-

смысленный

 

лжеучитель

 

скоро

 

такихъ

 

можетъ

 

склонить

на

 

свою

 

сторону.

 

Лжеучители,

 

руководствуясь

 

фари-

сейскимъ

 

направленіемъ,

 

стараются

 

изучить

 

букву

 

закона

безъ

 

надлежащаго

 

усвоенія

 

истиннаго

 

смысла

 

закона,

что

 

гибельно

 

отзывается

 

какъ

 

на

 

сихъ

 

лжеучителяхъ,

такъ

 

и

 

на

 

послушныхъ

 

ученикахъ

 

ихъ.

 

Поэтому

 

всѣмъ

православны мъ

 

христіанамъ

 

нужно

 

заботиться

 

понять

 

и

хорошо

 

усвоить

 

себѣ

 

ученіе

 

православной

 

христіанской

вѣры,

 

и

 

всегда

 

располагать

 

свою

 

жизнь

 

по

 

сему

 

ученію,

и

 

тогда,

 

испытавши

 

сладость

 

искренней

 

вѣры

 

по

 

ученію

православной

 

Церкви,

 

не

 

захочешь

 

горечи

 

лжеучитель-

скихъ

 

заблужденій.

 

Аминь.

ДВА

 

ПУТИ.
Мы

 

свободны!

 

Все

 

намъ

 

можно!
йо...

 

не

 

все

 

полезно

 

намъ:

jjCTb

 

въ

 

насъ

 

стражъ:

 

душа

 

тревожна,

£сли

 

предана

 

страстямъ.

Передъ

 

нами

 

два

 

пути.

Выбирай,

 

какой

 

желаешь:

Въ

 

бездну

 

тѣмъ

 

должно

 

сойти,
Этимъ

 

къ

 

небу

 

воспаряешь.

||Уть

 

пространный

 

и

 

веселый
*1

 

широкія

 

врата
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оНамъ

 

сулятъ

 

конецъ

 

тяжелый:

Ыѣтъ

 

спасенья

 

безъ

 

креста.

Путь

 

же

 

узкій,

 

врата

 

тѣсны,

Посмотри,

 

куда

 

ведутъ:

Свѣтлый

 

сонмъ,

  

чертогъ

 

небесный
Ими

 

шествующихъ

 

ждутъ!
Ты

 

свободенъ —то

 

безснорно:
Можешь

 

въ

 

волѣ

 

Божьей

 

жить,

Или

 

князю

 

тьмы

 

покорно

Къ

 

вѣчной

 

гибели

 

служить.

Жизнь

 

и

 

смерть

 

передъ

 

тобой!
Безъ

 

сомнѣнья,

 

получаешь

Ты

 

удѣлъ

 

себѣ

 

такой,
Самъ

 

какой

 

лишь

 

пожелаешь/
Вотъ

 

огонь,

 

а

 

вотъ

 

вода!
Простирай,

 

какъ

 

хочешь

 

руку,

Но

 

смотри,

 

кладешь

 

куда:

Самъ

 

виной,

 

коль

 

терпишь

 

муку.

Въ

 

высь,

 

къ

 

прекраснымъ

 

небесамъ
Ты

 

стремишься

 

головою,

Но

 

и

 

знаешь

 

тоже

 

самъ, —

Мрачна

 

бездна

 

подъ

 

землею.

Цредъ

 

тобою

 

адъ

 

и

 

рай!
Ты

 

свободенъ

 

невозбранно;
Самъ,

 

что

 

хочешь,

 

избирай —

Узкій

 

путь

 

иль

 

путь

 

пространный.
Все

 

намъ

 

можно:

 

мы

 

свободны!
Но...

 

смотрите:

 

и

 

стихіи
Намъ

 

служить

 

ужъ

 

неохотны,

Какъ

 

служили

 

въ

 

дни

 

былые.
Человѣкъ

 

изъ

 

воли

 

Божьей

 

•

Рвется

 

на

 

свою

 

свободу,

     

~^~

А

 

за

 

нимъ

 

стихіи

 

тоже

Возмущаютъ

 

всю

 

природу.

Времена

 

въ

 

году

 

смѣшались;

Страждетъ

 

міръ

 

отъ

 

непогоды;

Дни

 

спокойные

 

промчались;

Всюду

 

бѣды

 

и

 

невзгоды:

Глады,

 

моры,

 

наводненья,

ури,

 

грозы,

 

ураганы,

Рушатъ

 

все

 

землетрясенья,

Дышатъ

 

пламенемъ

  

вулканы...

Воздухъ,

 

огнь,

 

вода,

 

земля

Смертью

 

всѣ

 

грозятъ

 

внезапной.
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Страшенъ

 

гнѣвъ

 

Твой,

 

Судія!
Кайся

 

грѣшникъ,

 

злой,

 

несчастный!
Зрите

 

также, — качъ

 

свободы
Въ

 

людяхъ

 

разныя

 

столкнулись

И

 

шумятъ,

 

какь

  

бурны

 

воды:

Страсти

 

дикія

 

проснулись...

Утлыя

 

ладьи

 

несутся

По

 

гребнямъ

 

волнъ

 

во

 

океанѣ,

Другъ

   

о

 

дружку

 

въ

 

щепы

 

бьются,
Гибну тъ

 

въ

 

адскомъ

 

ураганѣ...

Получая

 

воздаянье

За

 

преступныя

 

дѣла,

Вѣдай, — міра

 

въ

 

чемъ

 

стоянье

И

 

зачѣмъ

 

кара

 

пришла!
Мы

 

свободны!

  

Все

 

намъ

 

можно!
Но

 

не

 

все

 

во

 

благо

 

намъ.

Въ

 

жизни

 

шествуй

 

осторожно,

Вкругъ,

 

впередъ

 

смотри, —что

 

тамъ.

И

 

блюди

 

во

 

дни

 

лукавы,

Какъ

 

средь

 

бѣдъ

  

ты

 

всюду

 

ходишь,

Берегись

 

позорной

 

славы,

Посмотри,

 

съ

 

кѣмъ

 

дружбу

 

сводишь.

Если

 

жъ

 

слабъ

 

своиадъ

 

умомъ,

То

 

проси

 

усердно

 

Бога,
Волю

 

чти

 

Его

 

во

 

всемъ;

Безъ

 

Него

 

жъ

 

не

 

до

 

порога!
Мы

 

свободны;

 

все

 

намъ

 

можно...

Но

 

и

 

гибель

 

тѣмъ

 

грозитъ,

Кто

 

на

 

путь

 

вступаетъ

 

ложный,
Безъ

 

разбора

 

все

 

творитъ.

Душу

 

кто

 

свою

 

возлюбить, —

Станетъ

 

злымъ

 

служить

 

страстямъ,

Такъ

 

на

 

вѣкъ

 

ее

 

погубитъ,
Въ

 

адской

 

мукѣ

 

будетъ

 

тамъ.

Кто

 

жъ

 

ее

 

здѣсь

 

ненавидитъ,—

Не

 

творитъ

 

въ

 

угоду

 

ей,
Тотъ

 

блаженство

 

въ

 

вѣкъ

 

увидитъ,

Не

 

познаетъ

 

горькихъ

 

дней.
Кто

 

для

 

Бога

 

оставляетъ

Блага

 

бренныя

 

земли,

Тотъ

 

безмѣрно

 

получаетъ —

Гласу

 

Божію

 

внемли!
л\изнь

 

и

 

смерть,

 

и

 

мракъ

 

и

 

свѣтъ,

" а й

 

и

 

адъ

 

передъ

 

тобой!
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Такъ

 

рѣшай

 

же:

 

да

 

иль

 

нѣтъ? —

Жить

 

въ

 

свободѣ,

 

но —какой!

Священникъ

 

Василій

 

Михайловскій.

КРЕСТЪ

 

ХРИСТОВ

 

ъ.
„И

 

вотъ,

 

завѣса

 

въ

 

храиѣ

 

разорвалась
надвое:

 

сверху

 

до

 

низу"

 

(Матѳ.

 

27

 

52).
„Тотъ,

 

Который

 

Сына

 

Своего

 

не

 

пощадіш;
но

 

предалъ

 

Его

 

за

 

всѣхъ

 

насъ,

 

какъ

 

съ

 

Ним
не

 

даруетъ

 

ваиъ

 

всего"

 

(Рим.

 

8,

 

32).
„I.

 

Христосъ

 

пришедъ

 

благовѣствовап

ииръ

 

вамъ,

 

дальнимъ

 

и

 

близкимъ,

 

потому

 

что
чрезъ

 

Него

 

и

 

тѣ

 

и

 

другіе

 

имѣеиъ

 

доступъ

 

кі
Отцу

 

въ

 

одномъ

 

Духѣ"

 

(Еф.

   

2,

 

17—18).

(Продолженіе).

Какъ

 

эта

 

христіанская

 

свобода

 

не

 

похожа

 

на

 

ту,

 

ко-

торую

 

проповѣдуютъ

 

соціалисты, —на

 

свободу

 

съ

 

общ-
ностью

 

имуществъ,

 

насиліями,

 

анархіей

 

и

 

проч.

 

Конечно,
при

 

такой

 

свободѣ

 

нѣтъ

 

мѣста

 

не

 

только

 

начальниками,

но

 

и

 

Богу.

 

И,

 

дѣйствительно,

 

соціалисты

 

начинаютъ

 

съ

того,

 

что

 

удаляютъ

 

изъ

 

жизни

 

людей

 

Бога,

 

Который,
по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

есть

 

причина

 

всего

 

зла,

 

орудіе,

 

кото-
рымъ

 

богачи

 

пользуются

 

для

 

того,

 

чтобы

 

угнетать

 

бѣд-

ныхъ.

 

Наслаждаться,

 

наслаждаться

 

всевозможной

 

цѣной,

а

 

для

 

этого

 

не

 

нужно

 

ни

 

Бога,

 

ни

 

начальниковъ, — вотъ
ихъ

 

девизъ.

 

Но

 

соціалисты

 

не

 

хотятъ

 

понять

 

того,

 

что,
начиная

 

свою

 

проповѣдь

 

съ

 

удаленія

 

Бога,

 

какъ

 

Вла-
дыки

 

всего

 

человѣчества,

 

они

 

поступаютъ

 

также,

 

какъ
поступилъ

 

бы

 

тотъ

 

врачъ,

 

который,

 

приступая

 

къ

 

ж-
ченію

 

больного,

 

началъ

 

бы

 

съ

 

того,

 

что

 

отрѣзалъ

 

ему
голову.

 

Человѣчество

 

безъ

 

Бога— это

 

не

 

есть

 

живой
организмъ,

 

это

 

трупъ

 

и

 

трупъ

 

самый

 

зловонный,

 

рас-
пространяющій

 

вокругъ

 

себя

 

смерть.

 

Соціалисты

 

гово-
рятъ

 

о

 

солидарности,

 

они

 

желаютъ,

 

чтобы

 

солидарность
замѣнила

 

въ

 

жизни

 

человѣчества

 

христіанскую

 

любовь,
но

 

не

 

хотятъ

 

понять,

 

что

 

всякая

 

солидарность

 

прежде
всего

 

предполагаетъ

 

единую

 

голову,

 

которая

 

подъ

 

со-
бой

 

соединяетъ

 

всѣ

 

члены

 

и

 

управляетъ

 

ими,

 

отъ

 

кото-
рой

 

всѣ

 

члены

 

зависятъ,

 

въ

 

которой

 

они

 

находятъ

 

свою
связь

 

и

 

единство.

 

Говорятъ

 

также

 

соціалисты

 

о

 

служенш
ближнему,

 

о

 

любви

 

къ

 

ближнему,

 

но

 

не

 

хотятъ

 

понять
того,

 

что

 

связующаго

 

начала,

 

безъ

 

центральнаго

 

объекта
поклоненія

 

и

 

преданности,

 

какимъ

 

въ

 

христіанствѣ

 

яв-
ляется

 

Святая

 

Троица,

 

этой

 

любви

 

не

 

бываетъ,

 

такъ
какъ

 
каждый

    
человѣкъ

   
по

  
своей

    
природѣ

    
склоненъ
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искать

 

прежде

 

всего

 

своихъ

 

личныхъ

 

интересовъ,

 

и

 

отъ

этого

 

не

 

свободны,

 

конечно,

 

и

 

соціалисты.

 

Но

 

все

 

измѣ-

няется,

 

если

 

въ

 

центрѣ

 

человѣческихъ

 

страстей

 

является

Крестъ

 

Христовъ

 

и

 

подъ

 

сѣнью

 

его

 

объединяется

 

все

человѣчество;

 

образъ

 

міра

 

совершенно

 

измѣнился-бы,

если

 

бы

 

всѣ

 

люди:

 

богатые

 

и

 

бѣдные,

 

мудрые

 

и

 

яевѣжды,

хозяева

 

и

 

рабочіе,

 

взирая

 

на

 

распятаго

 

на

 

крестѣ

 

Господа,
согласились

 

бы

 

каждый

 

въ

 

отдѣльности

 

умереть

 

для

себя,

 

чтобы

 

жить

 

для

 

другихъ.

 

Тотъ

 

организмъ,

 

члены

котораго

 

каждый

 

въ

 

отдѣльности

 

ставятъ

 

центромъ

 

всего

самихъ

 

себя,

 

живутъ

 

только

 

для

 

самихъ

 

себя,

 

забывая
о

 

другихъ,

 

осужденъ

 

на

 

смерть;

 

организмъ

 

живетъ

 

и

развивается

 

настолько,

 

насколько

 

члены

 

его

 

живутъ

 

не

для

 

себя,

 

а

 

для

 

тѣла.

 

Но

 

въ

 

общественномъ

 

организмѣ

это

 

возможно

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

каждый

 

въ

отдѣльности

 

членъ

 

его,

 

подражая

 

примѣру

 

своего

 

Спа-
сителя,

 

рѣшится

 

умереть

 

для

 

своей

 

собственной

 

жизни,

подчиниться

 

своему

 

Главѣ,

 

Господу

 

нашему

 

I.

 

Христу,
войти

 

во

 

внутреннее,

 

тѣснѣйшее,

 

таинственное

 

едяненіе
съ

 

Нимъ,

 

а

 

чрезъ

 

Него

 

и

 

съ

 

другими

 

членами.

 

Пусть
соціалисты

 

не

 

боятся

 

этой

 

единой

 

Гдавы:

 

это

 

не

 

свѣт-

скій

 

владыка,

 

это

 

распятый

 

на

 

крестѣ

 

Господь

 

нашъ

 

I,
Христосъ,

 

Который

 

подалъ

 

намъ

 

высочайшій

 

примѣръ

смерти

 

«ради

 

братій

 

своихъ».

 

Въ

 

томъ

 

общественномъ
организмѣ,

 

который

 

образовало

 

на

 

землѣ

 

христіанство

 

и

который

 

есть

 

единая,

 

святая,

 

соборная

 

и

 

апостольская

Церковь

 

Христова,

 

Глава

 

служитъ

 

не

 

самому

 

себѣ,

 

но

«тѣлу»,

 

Онъ

 

отдаетъ

 

Себя

 

прежде

 

всего

 

на

 

служеніе
«членамъ»,

 

и

 

если

 

требуетъ

 

отъ

 

членовъ

 

повиновенія

 

и

сотрудничества

 

Себѣ,

 

то

 

только

 

для

 

того,

 

чтобы

 

еще

полнѣе

 

отдать

 

Себя

 

на

 

служеніе

 

членамъ

 

и

 

сохранить

тѣло.-

 

«Вы

 

знаете,

 

говорить

 

I.

 

Христосъ

 

Своимъ

 

уче-

никамъ,

 

что

 

князья

 

народовъ

 

господствуютъ

 

надъ

 

ними,

и

 

вельможи

 

властвуютъ

 

ими:

 

но

 

между

 

вами

 

да

 

не

 

бу-
4етъ

 

такъ;

 

а

 

кто

 

хочетъ

 

между

 

вами

 

быть

 

болынимъ,
Д а

 

будетъ

 

вамъ

 

слугою;

 

и

 

кто

 

хочетъ

 

между

 

вами

 

быть
первымъ,

 

да

 

будетъ

 

вамъ

 

рабомъ;

 

такъ

 

какъ

 

Сынъ

 

чело-

вѣческій

 

не

 

для

 

того

 

пришелъ,

 

чтобы

 

ему

 

служили,

 

но

чтобы

 

послужить

 

и

 

отдать

 

душу

 

Свою

 

для

 

искупленія
Уногихъ»

 

(Матѳ,

 

20,

 

25 — г8).—

 

«Вы

 

называете

 

Меня

 

Учи-
телемъ

 

и

 

Господомъ,

 

и

 

правильно

 

говорите,

 

ибо

 

Я

 

точно

То -

 

Итакъ,

 

если

 

Я,

 

Господь

 

и

 

Учитель,

 

умылъ

 

ноги

вамъ,

 

то

 

и

 

вы

 

должны

 

умывать

 

ноги

  

другъ

  

другу:

 

ибо
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Я

 

далъ

 

вамъ

 

примѣръ,

 

чтобъ

 

и

 

вы

 

дѣлали

 

то

 

же,

 

что

Я

 

сдѣлалъ

 

вамъ»

 

(Іоан.

 

13,

 

13

 

—

 

15)-
Я

 

кратко

 

резюмирую

 

то,

 

что

 

сказалъ

 

раньше.

 

Чело-
вѣчество

 

можетъ

 

быть

 

спасено

 

только

 

Крестомъ

 

Іри-
стовымъ,

 

безъ

 

него

 

оно

 

ногибнетъ,

 

погибнетъ

 

навсегда,

какъ

 

обезглавленный

 

трупъ,

 

потому

 

что

 

чрезъ

 

Крестъ
Христовъ

 

Богъ

 

далъ

 

людямъ

 

все,

 

давъ

 

имъ

 

Главу,

 

Еди-
нороднаго

 

Сына

 

Своего,

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,
Который

 

не

 

стыдится

 

назвать

 

насъ

 

Своими

 

братьями
(Евр.

 

2,

 

2;

 

Рим.

 

8,

 

29);

 

если

 

же

 

мы

 

братья,

 

то

 

Его

 

Отецъ
есть

 

и

 

намъ

 

Отецъ.

 

Итакъ,

 

чрезъ

 

Крестъ

 

Христовъ

 

Богъ
становится

 

нашимъ

 

Отцемъ

 

Небеснымъ.

 

Затѣмъ,

 

чрезъ

Крестъ

 

Христовъ

 

Богъ

 

возвращаетъ

 

человѣчество

 

къ

жизни,— освобождая

 

его

 

отъ

 

того,

 

такъ-сказать,

 

духов-

наго

 

паралича,

 

въ

 

которомъ

 

оно

 

находилось

 

благодаря
господству

 

въ

 

немъ

 

грѣха, — чтобы

 

люди

 

отдали

 

себя

 

на

служеніе

 

другъ-другу.

 

Наконецъ,

 

чрезъ

 

Крестъ

 

Хри-
стовъ

 

люди

 

могутъ

 

освободиться

 

отъ

 

своего

 

эгоизма,

который

 

убиваетъ

 

ихъ

 

и

 

разрушаетъ

 

общественный

 

ор-

ганизмъ, — и

 

помогаетъ

 

имъ

 

вступить

 

въ

 

жизнь

 

любви,
которая,

 

какъ

 

жизнь

 

божественная,

 

оживляетъ

 

все

 

чело-

вѣчество

 

и

 

каждаго

 

въ

 

отдѣльности

 

человѣка.

 

Чтобы
иллюстрировать

 

свою

 

мысль

 

о

 

той

 

противоположности,

какая

 

существуетъ

 

между

 

ж

 

изныо

 

людей

 

незнающихъ
Креста

 

Христова,

 

и

 

тѣхъ,

 

которые

 

усвоили

 

его

 

себѣ,

живутъ

 

по

 

его

 

указаніямъ, — другими

 

словами,

 

между
жизнью

 

эгоистической

 

и

 

жизнью

 

христіанской

 

любви,
я

 

приведу

 

два

   

исгорическихъ

 

примѣра.

На

 

зарѣ

 

исторіи

 

люди

 

пытались

 

создать

 

безъ

 

Бога
огромную

 

башню,

 

которая

 

служила

 

бы

 

имъ

 

на

 

землѣ

связью,

 

это

 

знаменитая

 

Вавилонская

 

башня.

 

Вотъ

 

крас-
норѣчивый

 

примѣръ

 

попытки

 

создать

 

безъ

 

Бога

 

соли-
дарность

 

между

 

людьми,

 

надъ

 

чѣмъ

 

такъ

 

усердно

 

рабо-
таютъ

 

соціалисты.

 

Какой

 

же

 

получился

 

результатъ."
Каждый

 

работалъ

 

сообразно

 

съ

 

своими

 

собственными
понятіями,

 

независимо,

 

а

 

посему

 

не

 

замедлилъ

 

появиться
эгоизмъ,

 

а

 

съ

 

нимъ

 

и

 

разложеніе

 

въ

 

средѣ

 

работников^,
такъ

 

какъ

 

у

 

нихъ

 

не

 

было

 

одного

 

общаго

 

плана;

 

воз-
никли

 

разногласія, —и

 

то

 

единство,

 

та

 

гармонія,

 

о

 

кото-
рой

 

мечтали

 

люди,

 

потерпѣла

 

полное

 

пораженіе;

 

люди
раздѣлились,

 

перестали

 

понимать

 

другъ

 

друга,

 

возникли
разные

 

языки,

 

какъ

 

слѣдствіе

 

духовнаго

 

разъединенія,

 

и
въ

 

результатѣ

 

явилось

 

смѣшеніе

 

и

 

разсѣяніе.

 

Вавилон-
ская

 

башня

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

остается

 

синонимомъ

 

безпо-



—

 

11

 

—

рядка

 

и

 

смѣшенія.— Нѣсколькими

 

вѣками

 

позже

 

ученики

Іисуса

 

Христа,

 

соединенные

 

въ

 

Іерусалимской

 

Горницѣ

въ

 

день

 

Пятидесятницы,

 

получили

 

Св.

 

Духа.

 

Они

 

обра-
тились

 

къ

 

народу

 

съ

 

проповѣдью

 

о

 

Христѣ

 

и

 

ихъ

 

по-

нимали

 

люди

 

говорящіе

 

на

 

разныхъ

 

языкахъ,

 

потому

 

что

Св.

 

Духъ

 

слилъ

 

ихъ

 

умы

 

и

 

сердца

 

во

 

едино.

 

Утромъ
ихъ

 

было

 

всего

 

сто

 

двадцать,

 

а

 

къ

 

вечеру

 

стало

 

болѣе

трехъ

 

тысячъ;

 

и

 

число

 

вѣрующихъ

 

во

 

Христа

 

съ

 

каж-

дымъ

 

днемъ

 

все

 

увеличивалось.

 

У

 

всѣхъ

 

вѣрующихъ

было

 

одно

 

сердце

 

и

 

одна

 

душа,

 

всѣ

 

они

 

жили,

 

какъ

одна

 

семья,

 

какъ

 

дѣти

 

одного

 

Небеснаго

 

Отца.

 

И

 

люди.

видя

 

какъ

 

они

 

любятъ

 

другъ

 

друга,

 

шли

 

къ

 

нимъ

 

тол-

пами,

 

чтобы

 

присоединиться

 

къ

 

ихъ

 

святому

 

обществу.
Какъ

 

могло

 

произойти

 

подобное

 

чудо?

 

Это

 

вполнѣ

 

по-

нятно:

 

люди

 

увѣровали

 

въ

 

Христа

 

распятаго,

 

они

 

при-

няли

 

Его

 

въ

 

свои

 

сердца,

 

они

 

усвоили

 

себѣ

 

Его

 

Крест-
ныя

 

страданія,

 

они,

 

такъ

 

сказать,

 

прошли

 

чрезъ

 

Крестъ
Христовъ

 

и

 

получили

 

Св.

 

Духа,

 

т.

 

е.

 

Самаго

 

Бога,

 

Ко-
торый

 

и

 

произвелъ

 

въ

 

ихъ

 

сердцѣ

 

любовь,

 

миръ,

 

жизнь,

и

 

возвратил

 

ь

 

имъ

 

свободу.
Вавилонъ —символъ

 

человѣчества

 

Бога;

 

Пятидесятни-
ца— символъ

 

того

 

же

 

человѣчества

 

возрожденнаго

 

Бо-
гомъ.

 

Для

 

того,

 

чтобы

 

изъ

 

Вавилона

 

перейти

 

въ

 

удѣлъ

Божій

 

нужно

 

пройти

 

чрестъ

 

Крестъ

 

Христовъ,

 

умереть

вмѣстѣ

 

съ

 

Христомъ

 

для

 

жизни

 

эгоистической,

 

грѣхов-

ной,

 

чтобы

 

и

 

воскреснуть

 

съ

 

Нимъ

 

для

 

жизни

 

любви, —

жизни

 

святой.

Алексгй

 

Епископъ

 

Саратовскій

 

и

 

Царицынскгй.

(До

 

слѣд.

 

№-ра).

Христіанская

 

благотворительность
въ

 

первые

 

три

 

вѣка.
(Окончаніе).

Для

 

болѣе

 

правильнаго

 

распредѣленія

 

пособій

 

между

 

нуж-
дающимися

 

епископы

 

обязаны

 

были

 

знать

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

и
ихъ

 

нужды.

 

Въ

 

апостольскихъ

 

постановленіяхъ

 

говорится:

 

епи-
ск опъ

 

самъ

 

знаетъ

 

бѣдныхъ

 

и

 

даетъ

 

каждому

 

по

 

мѣрѣ

 

нужды
его,

 

чтобы

 

на

 

дважды

 

подавать

 

все

 

необходимое

 

одному

 

и

 

тому-
ж е

 

лицу

 

въ

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

день,

 

или

 

на

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

не-
Дѣлѣ,

 

а

 

дру ГИ хъ

 

оставлять

 

ни

 

съ

 

чѣмъ

 

(II,

 

27).
Такъ,

 

Кипріанъ

 

свидѣтельствуетъ.

 

что

 

онъ

 

зналъ

 

всѣхъ

члевовъ

 

своей

 

церкви

 

въ

 

Карѳагенѣ

 

(Op.

 

vindobonas.

 

41).

 

Равнымъ
об разомъ,

 

когда

 

Марція,

 

приближенная

 

императора

 

Коммода,

 

хо-
датайствовала

 

за

 

римскихъ

 

христіанъ,

 

то

 

она

 

обратилась

 

по

 

это-
М У

 

поводу

  

къ

 

епископу

 

Виктору

 

и

 

послѣдній

 

ей

 

всѣхъ

 

назвалъ
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по

 

именамъ.

 

(Philos.

 

IX,

 

12).

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

епископу

 

помо-

гали

 

діаконы,

 

которые

 

вели

 

списки

 

бѣдныхъ

 

съ

 

обозна-
ченіемъ

 

степени

 

ихъ

 

бѣдности

 

и

 

достоинства,

 

причинъ

 

обѣдненія

и

 

мѣрахъ

 

удаленія

 

этихъ

 

причинъ

 

и

 

помощи;—на

 

основаніи
этихъ

 

списковъ

 

и

 

выдавалось

 

пособіе

 

чрезъ

 

діаконовъ

 

(An.

 

Пост.
Ill,

 

19).

 

Объ

 

этихъ

 

спискахъ

 

есть

 

упоминаніе

 

у

 

Пруденція

 

въ

гимнѣ,

 

посвященномъ

 

памяти

 

діакона

 

св.

 

Лаврентія:

 

«св.

 

Лаврен-
тій,

 

говорить

 

онъ,

 

собравъ

 

всѣхъ

 

бѣдныхъ

 

своей

 

церкви,

 

сдѣлалі

тщательную

 

перепись,

 

записавъ

 

имена каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

(Hymn. II.,
О

 

такихъ

 

же

 

спискахъ

 

свидѣтельствуетъ

 

и

 

Кипріанъ.

 

(Ёр.

 

38).
Діаконы

 

безъ

 

воли

 

епископа

 

не

 

могли

 

ничего

 

предпринимать

 

въ

дѣлѣ

 

благотворенія.

 

«Если

 

они,

 

по

 

свидѣтельству

 

Апостольскаго
Постановленія,

 

дадутъ

 

кому

 

либо

 

тайно

 

отъ

 

епископа,

 

какъ

 

бѣд-

ствующему,

 

то

 

дадутъ

 

на

 

злоречіе

 

епископа

 

и

 

выставятъ

 

его

 

не-

радящимъ

 

о

 

бѣдствующихъ»

 

(II,

 

31).

 

Впрочемъ

 

въ

 

исключишь-

ныхъ

 

случаяхъ

 

діаконы

 

самостоятельно

 

распоряжались

 

дѣломъ

благотворенія.

 

Такъ

 

Климентъ

 

Александрійскій,

 

говоря

 

о

 

благо
творительности

 

діаконовъ

 

по

 

волѣ

 

епископовъ,

 

дѣлаетъ

 

оговорку:
если

 

они

 

пренебрегутъ

 

этимъ

 

правиломъ

 

и

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ

окажутъ

 

помощь

 

безъ

 

вѣдома

 

епископа,

 

то

 

не

 

погрѣгаатъ

 

въ
этомъ

 

(Ер.

 

I).
Все,

 

что

 

касалось

 

въ

 

дѣлѣ

 

благотворенія

 

женщинъ,

 

то

 

по-
слѣднія

 

пользовались

 

услугами

 

діакониссъ

 

(Рим.

 

XVII),

 

которкя
служили

 

посредницами

 

между

 

ними

 

и

 

церковной

 

властью:

 

„ни-
какая

 

женщина,

 

по

 

свидѣтельству

 

Постан.

 

апост.,

 

да

 

не

 

прихо-
дитъ

 

къ

 

діакону

 

или

 

епископу

 

безъ

 

діакониссы

 

(II,

 

27).

 

Послѣд-

нія

 

особенно

 

оказывали

 

много

 

пользы

 

заключеннымъ

 

братьямъ
въ

 

темницахъ,

 

ибо

 

менѣе

 

всего

 

подавали

 

поводъ

 

къ

 

подозрѣнія»

языческой

 

стражѣ.

Кромѣ

 

веденія

 

списковъ

 

и

 

раздачи

 

иособій

 

діаконы

 

и

 

діа-
конисы

 

обязаны

 

были

 

знать:

 

съ

 

доброю

 

ли

 

совѣстью

 

приносимы
были

 

жертвы;

 

каковы

 

были

 

жертвователи

 

и

 

какимъ

 

путемъ

 

было
пріобрѣтено

 

ими

 

имущество?

 

ибо

 

на

 

жертву,

 

приносимую

 

по
большей

 

части

 

за

 

богослуженіемъ,

 

смотрѣли

 

какъ

 

на

 

богослужебное
дѣйствіе

 

(An.

 

Пост.

 

Ill,

 

8).

 

Вотъ

 

почему

 

Кипріанъ

 

и

 

требовалъ,
чтобы

 

молящіеся

 

не

 

приходили

 

къ

 

Богу

 

съ

 

пустыми

 

руками,

 

ибо
таковая

 

молитва

 

безплодна.

 

Нужно

 

было,

 

чтобы

 

не

 

только

 

чисть
былъ

 

даръ,

 

но

 

чтобы

 

непороченъ

 

былъ

 

и

 

даятель.

 

Богъ

 

взирал*
не

 

на

 

жертву,

 

которую

 

приносили

 

Каинъ

 

и

 

Авель,

 

но

 

на

 

сердДО
и

 

жертва

 

того

 

изъ

 

нихъ

 

найдена

 

пріятною,

 

въ

 

чьемъ

 

сердцѣ

 

Богъ
обрѣлъ

 

угодное

 

ему.

 

(О

 

молит.

 

Господ.).

 

Апостольскія

 

постам-
вленія

 

запрещаютъ

 

принимать

 

жертвы

 

отъ

 

слѣдующихъ

 

лиц*:
корчемниковъ,

 

блудниковъ,

 

хищниковъ,

 

прелюбодѣевъ,

 

угнетате-
лей

 

сиротъ,

 

обидчиковъ

 

слугъ,

 

плутовъ,

 

безсовѣстныхъ

 

адвока-
товъ,

 

ваятелей

 

идоловъ,

 

несираведливыхъ

 

сборщиковъ

 

податен,
купцовъ

 

обвѣшивающихъ

 

и

 

обмѣривающихъ,

 

притѣснителя

 

вои-
на,

 

человѣкоубійцы,

 

палача,

 

судіи

 

торгующаго

 

правосудием*'
пьяницы,

 

распутника,

 

ростовщика,

 

отлученныхъ

 

отъ

 

ЦеРквД<;
Апост.

 

Постан.

 

предвидятъ

 

возраженія:

 

«если,

 

въ

 

самомъ

 

дѣл*
церковь

 

не

 

будетъ

 

принимать

 

отъ

 

вышепоименованныхъ

 

лиц*
подаяній,

 

то

 

чѣмъ

 

будутъ

 

содержаться

 

вдовицы

 

и

 

бѣдные»?

 

^т-
вѣтъ

 

дается

 

-акой:

 

„если

 

церковь

 

находится

 

въ

 

нуждѣ,

 

то

 

луч-
ше

 

погибнуть,

 

чѣмъ

 

принять

 

что

 

отъ

 

враговъ

 

Божіихъ,

 

т.

 

е.

 

яв '



—

 

13

 

—

ныхъ

 

грѣшниковъ.

 

(IY,

 

6,

 

8).

 

Есть

 

тамъ

 

же

 

еще

 

замѣчаніе:

 

если

случится

 

что

 

либо

 

принять

 

отъ

 

указанныхъ

 

недостойныхъ

 

лицъ,

то

 

принятое

 

пусть

 

будетъ

 

употреблено

 

на

 

покупку

 

дровъ

 

и

 

уг-

лей,

 

ибо

 

дѣло

 

доброе

 

предавать

 

дары

 

нечестивыхъ

 

огню,

 

а

 

не

употреблять

 

ихъ

 

на

 

пищу

 

благочестивыхъ

 

(IV,

 

ю).
Въ

 

случаях*

 

болѣзни

 

епископа

 

или

 

удаленія

 

его

 

во

 

время

гоненій,

 

назначались

 

послѣднимъ

 

намѣстники

 

изъ

 

пресвитеровъ

для

 

управленія

 

дѣлами

 

благотворенія

 

(Ер.

 

38;

 

Сурч.).

 

Тоже

 

са-

мое

 

наблюдалось

 

и

 

во

 

время

 

вакантности

 

епископской

 

каѳедры.

Такъ,

 

во

 

времена

 

св.

 

Поликарпія,

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

пресвитеровъ,

на

 

которыхъ

 

онъ

 

возлагаетъ,

 

за

 

неимѣніемъ

 

епископовъ,

 

не

 

толь-

ко

 

попеченіе

 

о

 

вдовахъ

 

и

 

сиротахъ,

 

но

 

и

 

предостерегаетъ

 

ихъ

отъ

 

скупости.

 

(Поел,

 

къ

 

Фипипп.

 

6).
Когда

 

же

 

христіанство

 

распространилось

 

изъ

 

городовъ

 

по

селамъ

 

и

 

деревнямъ,

 

то

 

здѣсь

 

во

 

главѣ

 

общины

 

стали

 

пресвите-

ры,

 

которые

 

заботились

 

о

 

бѣдныхъ

 

и

 

«обязаны

 

были

 

быть

 

бла-
госерды,

 

посѣщать

 

всякаго

 

немощного,

 

не

 

пренебрегать

 

вдовъ

 

и

сиротъ...

 

и

 

удаляться

 

всякаго

 

сребролюбія».

 

(Поел,

 

къ

 

Филипп.
6);

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

вполнѣ

 

подчинялись

 

епископу,

 

который
былъ

 

полнымъ

 

господиномъ

 

въ

 

своей

 

помѣстной

 

церкви

 

(Ап.

 

Пр.

 

41).
Епископы,

 

имѣя

 

въ

 

своей

 

власти

 

церковный

 

имущества,

при

 

помощи

 

діаконовъ

 

употребляли

 

ихъ

 

на

 

вспомоществованіе
и

 

содержаніе

 

весьма

 

обширнаго

 

круга

 

всякихъ

 

нуждающихъ

 

и

неимущихъ.
Прежде

 

всего

 

Церковь

 

заботилась

 

о

 

бѣдныхъ,

 

которымъ,

по

 

словамъ

 

Кипріана,

 

должно

 

давать

 

столько,

 

сколько

 

надобно

 

къ

ихъ

 

содержанію,

 

чтобы

 

они,

 

побуждаемые

 

нуждою,

 

не

 

сдѣлали

того,

 

чего

 

гоненіе

 

не

 

могло

 

у

 

нихъ

 

вынудить.

 

(Ер.

 

14)

 

Тотъ

 

же

Кипріанъ

 

говоритъ

 

объ

 

одномъ

 

актерѣ,

 

принятомъ

 

въ

 

Церковь
подъ

 

условіемъ

 

оставить

 

сцену

 

и

 

питаться

 

на

 

счетъ

 

церкви

„скудной

 

и

 

простой

 

пищей

 

(Ер.

 

2).

 

Изъ

 

числа

 

бѣдныхъ

 

осла-

бѣвшіе

 

и

 

состарѣвшіеся

 

получали

 

ежемѣсячное

 

пособіе;

 

такъ

Ипполитъ

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

еп.

 

Викторъ

 

изъ

 

состраданія
соблаговолилъ

 

обѣднѣвшему

 

Каллисту

 

выдавать

 

ежемесячное
пособіе

 

(Philos.

 

IX,

 

12).

 

Но

 

церковь

 

помогала

 

бѣднымъ

 

не

 

иначе,

какъ

 

послѣ

 

тщательнаго

 

разбора

 

обстоятельствъ

 

ихъ

 

обѣднѣнія,

отчего

 

произошло

 

послѣднее

 

и

 

достоинъ

 

ли

 

бѣдный

 

будетъ
вспомоществованія.

 

Обращалось

 

вниманіе

 

на

 

то:

 

нуждающійся
пребывалъ

 

ли

 

въ

 

бѣдности

 

и

 

лишеніяхъ

 

отъ

 

дѣтства,

 

или

 

въ

началѣ

 

былъ

 

богатъ

 

и

 

жилъ

 

въ

 

нѣгѣ,

 

а

 

потомъ

 

лишился

 

всего.

Послѣдній

 

предпочитался

 

первому,

 

какъ

 

человѣкъ

 

болѣе

 

возбуж
Дающій

 

состраданіе.

 

Принимали

 

въ

 

разчетъ

 

кто

 

нуждается:

мужчина

 

или

 

женщина,

 

старецъ

 

или

 

юноша,

 

и

 

если

 

юноша,

 

то
опять

 

различали

 

такого,

 

кто

 

совсѣмъ

 

ничего

 

не

 

можетъ

 

зараба-
тывать,

 

и

 

такого

 

кто

 

можетъ

 

зарабатывать

 

хоть

 

на

 

хлѣбъ.

 

Разуз-
навали

 

также,

 

имѣетъ

 

ли

 

нуждающійся

 

дѣтей,

 

заботится

 

ли

 

объ
ихъ

 

воспитаніи,

 

или

 

пренебрегаетъ

 

этимъ.

 

Кто

 

хочетъ,

 

говоритъ

въ

 

заключение

 

Оригенъ,

 

который

 

сообщаетъ

 

намъ

 

вышеуказанные

факты,

 

вполнѣ

 

хорошо

 

распоряжаться

 

церковными

 

доходами,
тому

 

потребна

 

великая

 

мудрость,

 

чтобы

 

онъ

 

найденъ

 

былъ
вѣрнымъ

 

и

 

мудрымъ

 

управителемъ

 

и

 

за

 

это

 

удостоенъ

 

вѣчнаго

блаженства.



—

  

14

 

—

Лицъ

 

же

 

дошедшихъ

 

до

 

нищеты

 

по

 

своей

 

лѣности

 

и

 

не

желанію

 

трудиться

 

Церковь

 

кормить

 

считала

 

грѣхомъ

 

и

 

всегда

отказывала

 

имъ

 

въ

 

помощи.

 

Постан.

 

апостол.,

 

согласно

 

съ

 

Ап.
Павломъ:

 

«аще

 

кто

 

не

 

хощетъ

 

дѣлати,

 

ниже

 

да

 

ястъ

 

(2

 

Сол.
III,

 

10),

 

предписывали:

 

голодный

 

лѣнивецъ

 

не

 

заслуживаетъ

помощи;

 

онъ

 

даже

 

не

 

достоинъ

 

называться

 

членомъ

 

Церкви.
Праздность

 

есть

 

воистину

 

мать

 

голода".

 

(II,

 

4).

 

Бѣдныхъ,

 

но

могущихъ

 

работать,

 

Церковь

 

призывала

 

къ

 

ремесламъ

 

и

 

заня-

тіямъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

обременяли

 

Церковь.

 

(Ап.

 

Пост.

 

II,

 

63).
Кромѣ

 

бѣдныхъ

 

вдовы

 

и

 

сироты

 

пользовались

 

вниматель-

нымъ

 

попеченіемъ

 

Церкви,

 

которая

 

твердо

 

помнила

 

слова

 

Апо^
стола:

 

«чистое

 

и

 

непорочное

 

благочестіе

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

Отцемъ
есть

 

то,

 

чтобы

 

призирать

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

въ

 

ихъ

 

несчастіи»
(Іак.

 

l,

 

271.

 

Съ

 

этой

 

цѣлью

 

св.

 

Апостолы

 

учредили

 

діаконовъ
(Дѣян.

 

VI,),

 

и

 

преемники

 

апостоловъ

 

епископы

 

считали

 

попеченіе
о

 

вдовахъ

 

и

 

сиротахъ

 

дѣломъ

 

близкимъ

 

къ

 

сердцу.

 

Св.

 

Игнатііі
Богоносецъ

 

писалъ

 

св.

 

Поликарпу:

 

„не

 

надобно

 

упускать

 

изъ

виду

 

попеченія

 

о

 

вдовахъ;

 

послѣ

 

Бога

 

мы

 

должны

 

быть

 

ихъ
опекунами.»

 

(с.

 

4).

 

Во

 

времена

 

гоненій

 

было

 

особенное

 

побужде-
ніе

 

къ

 

попеченію

 

о

 

вдовахъ

 

и

 

сиротахъ—чтобы

 

супругъ

 

или
отецъ

 

могъ

 

спокойнѣе

 

принять

 

смерть,

 

зная,

 

что

 

его

 

близкіе
будутъ

 

обезпечены.

 

Лактанцій

 

говоритъ:

 

„Нужно

 

было,

 

чтобы
христіане

 

оставались

 

совершенно

 

спокойными

 

на

 

счетъ

 

оставляв-
маго

 

ими

 

семейства,

 

могли

 

мужественно

 

принять

 

смерть

 

за
истину

 

и

 

справедливость

 

(lult.

 

Diuiu.

 

VI,

 

12).

 

И

 

дѣйствительно

Церковь

 

содержала

 

вдовъ

 

до

 

самой

 

ихъ

 

смерти.

 

Сиротъ

 

же
нѣкоторыхъ

 

лучшихъ

 

исповѣдниковъ

 

епископы

 

отдавали

 

въ
дома

 

христіанъ,

 

гдѣ

 

онѣ

 

воспитывались

 

какъ

 

собственныя

 

дѣтіі.

Такъ,

 

когда

 

Леонидъ,

 

отецъ

 

Оригена,

 

былъ

 

замученъ

 

и

 

мать
осталась

 

въ

 

крайней

 

бѣдности,

 

по

 

причинѣ

 

отобранія

 

имѣнія

 

въ
императорскую

 

казну—нашлась

 

одна

 

богатая

 

и

 

благородная
женщина,

 

которая

 

взяла

 

къ

 

себѣ

 

Оригена

 

и

 

воспитала

 

его

 

какъ
своего

 

сына

 

(Цер.

 

Ист.

 

Еве.

 

VI,

 

2).

 

Если

 

же

 

не

 

было

 

частныхъ
лицъ

 

желаюшихъ

 

взять

 

сиротъ,

 

то

 

ихъ

 

бралъ

 

на

 

свое

 

попеченіе
епископъ— онъ

 

обязанъ

 

былъ

 

воспитывать

 

ихъ

 

въ

 

вѣрѣ;

 

дѣвицъ

выдать

 

замужъ,

 

юношей

 

научить

 

ремесламъ,

 

чтобы

 

они

 

могли
доставать

 

себѣ

 

пропитаніе,

 

не

 

обременяя

 

Церкви

 

(Ап.

 

Пост.

 

IT,
2

 

ср.

 

IV

 

4).

 

Епископъ

 

не

 

только

 

воспитывалъ,

 

но

 

и

 

охранялъ
сиротъ

 

отъ

 

притязаній

 

другихъ

 

родственниковъ,

 

еслибы

 

кто
вздумалъ

 

воспользоваться

    

ихъ

 

собственностью.

 

(Just

 

Apol.

 

1,

 

66).
Всѣмъ

 

бѣднымъ,

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ,

 

бывшимъ

 

на

 

понече
ніи

 

Церкви,

 

запрещено

 

было

 

нищенствовать.

 

Между

 

вдовицами
иногда

 

встрѣчались

 

лица,

 

отличающіяся

 

безстыднымъ

 

попрошай-
ствомъ

 

и

 

ненасытною

 

жадностью.

 

«Ихъ

 

Богъ—кошелекъ»,

 

по
выражению

 

Ап.

 

Постановленій.

 

Не

 

довольствуясь

 

церковнымъ
пособіемъ,

 

онѣ

 

шатались

 

изъ

 

одного

 

дома

 

въ

 

другой,

 

везяѣ
выпрашивали

 

подаяній.

 

Предстоятели

 

церкви

 

старались

 

положить
конецъ

 

такимъ

 

явленіямъ.

 

Они

 

указывали

 

жаднымъ

 

вдовицаюъ
примѣръ

 

евангельской

 

вдовы,

 

которая

 

изъ

 

скудныхъ

 

средствъ
своихъ

 

нашла

 

возможнымъ

 

удѣлить

 

двѣ

 

лепты.

 

Они

 

грозили
подобнымъ

 

безсовѣстнымъ

 

лицамъ,

 

что

 

если

 

онѣ

 

будутъ

 

продол-
жать

 

ходить

 

по

 

домамъ

 

и

 

собирать

 

милостыню,

 

то

 

будутъ

 

лишены
содержания

 

на

 

церковный

 

средства

 

(Ап.

 

Пост.

 

III,

 

7)
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Въ

 

своихъ

   

заботахъ

   

о

 

бѣдныхъ

   

Церковь

   

не

   

исключала

больныхъ.

    

Епископъ

    

или

 

пресвитеръ

   

посѣщалъ

 

болвныхъ

 

въ

сопровожденіи

 

діакона,

 

который,

 

по

 

свидѣтельству

 

книги

 

Климента,
долженъ

    

разслѣдовать:

   

не

 

нуждается

   

ли

 

въ

 

чемъ

    

больной

 

и

затѣмъ

 

позаботиться

 

о

 

всемъ,

 

что

 

необходимо

 

для

 

попеченія

 

о

 

немъ.

(см.

 

Стран.

 

1899

 

г.

 

Іюл. —Ав.

 

429).

 

«Для

 

больного

 

весьма

 

важно,

говорится

 

въ

 

канонахъ

 

Ипполита,

 

если

 

онъ

 

посѣщается

 

знатнѣй-

шими

 

изъ

 

пресвитеровъ.

 

Нерѣдко

 

онг

 

оправляется

 

отъ

 

болѣзни,

если

 

приходитъ

 

къ

 

нему

   

епископъ

 

и

 

особенно

 

когда

 

помолится

о

 

немъ.

    

Уходъ

    

за

  

больными

   

тогда

   

удостоизался

    

особенной
похвалы.

   

У

 

Іустина,

    

(въ

 

письмѣ

    

неизв.

   

автора

   

къ

 

Зенону

 

и

Сереннію)

   

говорится:

    

«Не

   

надобно

   

оставлять

   

больныхъ

 

безъ
вниманія

   

и

 

худо,

    

когда

   

кто

 

говоритъ:

   

я

 

не

 

учился

   

за

 

ними

ходить.

 

Кто

 

выставляетъ

 

свою

 

изнѣженность

 

и

 

извиняется

 

тѣмъ,

что,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

не

 

привыкъ

  

къ

 

такимъ

 

вещамъ,

 

тотъ

 

пусть

знаетъ,

 

что

 

и

 

самъ

   

можетъ

   

впасть

 

въ

 

подобную

   

нужду.

 

Тогда
то

 

онъ

 

пойметъ

 

свое

   

базразсудство,

 

когда

 

съ

 

нимъ

  

случится

 

то,

что

 

онъ

 

дѣлалъ

 

прежде

 

съ

 

другими.

 

«Почему

 

Кипріанъ

 

вмѣнялъ

своимъ

   

клирикамъ

   

уходъ

 

за

 

больными

   

въ

 

число

 

священныхъ

•

 

обязанностей

   

и

 

они

 

дѣйствительно

   

такъ

 

и

 

поступили.

   

Ходили
за

 

больными,

   

возлагали

    

на

 

нихъ

 

руки

 

(Цер.

 

Ист.

 

Еве.

 

V,

 

7;)

 

и

призывали

   

надъ

   

ними

    

имя

    

Господа

   

и

   

чрезъ

   

вѣру

   

пода-

вали

    

больнымъ

    

выздоровленіе

   

или

   

облегченіе

   

болѣзни

 

(Цер.
Ист.

   

Еве.

    

V,

    

7).

   

Клирикамъ

   

подражали

   

и

   

міряне,

 

которые

посѣщали

   

больныхъ,

    

ходили

   

за

   

ними,

    

какъ

    

своими

     

род-

ными,

   

брали

 

къ

 

себѣ

   

въ

   

дома

 

и

 

утѣшали

  

ихъ

 

къ

  

благодуш-
ному

 

и

 

терпѣливому

   

перенесенію

   

болѣзни.

 

Такъ

 

была

    

сильна

любовь

 

къ

 

больнымъ,

    

что

 

даже

 

смертная

  

опасность

 

не

 

останав-

ливала

   

христіанъ

    

отъ

  

ухода

   

за

 

больными.

    

Прекраснѣйшимъ

примѣромъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

  

можетъ

 

служить

 

поведеніе

 

хри-

стіанъ

 

въ

 

Александріи

   

во

 

времена

 

моровой

   

язвы

 

260— 261

 

год.

при

 

Діонисіѣ

   

еп.

 

«Скорбь

    

и

 

жалобы

 

наиолняютъ

 

теперь

 

наши

улицы...

 

по

 

причинѣ

   

множества

   

умершихъ

 

и

 

еще

 

каждодневно

умирающпхъ...

 

очень

 

многіе

   

вѣрующіе

 

по

 

удивительной

 

искрен-
ней

 

любви

 

посѣщавшіе

 

бѣдныхъ

 

и

 

прислуживавшіе

 

имъ

 

цѣлыми

толпами,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

 

свое

 

здоровье,

   

наконецъ

 

сами
были

 

поражены

 

заразою

 

и

 

т.

 

об.

 

славно

 

оканчивали

 

дни,

 

любве-
обильно

 

принявъ

 

на

 

себя

 

болѣзни

   

и

 

страданія

 

своихъ

 

собратій.
Нашлось

 

много

 

такихъ,

 

которые

 

возвративъ

 

нѣкоторымъ

 

здоровье,

наконецъ

  

ослабѣвалп

 

и,

 

втянувъ

 

въ

 

себя

 

зачумленный

 

воздухъ,

оканчивали

 

эту

 

жизнь

 

полную

   

трудовъ

 

и

 

слезъ.

 

Такъ

 

мы

 

поте-
ряли

 

своихъ

 

лучшихъ

 

братьевъ,

 

между

 

которыми

 

священники

 

и
Діаконы

 

и

 

многіе

 

міряне

 

вели

 

себя

 

весьма

 

похвальнымъ

 

образомъ
и

 

я

 

думаю,

   

что

 

это

 

смерть

   

по

 

причинѣ

    

благочестія

   

и

 

любви
павшихъ,

 

можетъ

   

быть

 

уподоблена

 

мученичеству.

 

Когда

 

сторо-
жившіе

 

зачумленныхъ,

   

видѣли,

 

что

 

кто

 

либо

 

близокъ

 

къ

 

концу,
они

   

съ

   

особенной

   

любовью

   

подходили

   

къ

 

мѣсту,

   

гдѣ

   

онъ
лежалъ,

 

увѣщевали

   

его

 

возложить

 

свою

 

надежду

 

на

 

Господа

 

и
предаться

   

Его

 

святѣйшей

   

волѣ.

 

И

 

едва

 

кто

 

отходилъ,

   

они

 

съ
великой

 

нѣжностью

 

закрывали

 

ему

 

глаза

 

и

 

ротъ,

 

несли

 

тѣло

 

на
плечахъ

 

къ

 

мѣсту,

 

гдѣ

 

обмывали

 

умершихъ,

 

одѣвали

 

ихъ

 

и

 

съ
горячими

 

слезами

 

любви

 

похороняли.

 

У

 

язычниковъ

 

видно

 

было
противное:

 

они

 

выбрасывали

   

зараженныхъ

 

изъ

 

домовъ,

 

хотя

 

бы
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это

 

были

 

ближайшіе

 

ихъ

 

родственники

 

и

 

оставляли

 

ихъ

 

на

улицахъ,-

 

Они

 

не

 

рѣшались

 

даже

 

хоронить

 

умершихъ,

 

такъ

 

какъ

боялись

 

смерти,

 

отъ

 

которой

 

однакоже,

 

при

 

всемъ

 

стараніи

 

уйти
не

 

могли».

  

(Цер.

 

Ист.

 

Еве.

 

VII

 

22).
Особенной

 

любовью

 

и

 

попеченіемъ

 

Церкви

 

пользовались

 

всѣ

гонимые

 

за

 

вѣру,

 

изъ

 

которыхъ

 

многіе

 

лишались

 

во

 

время

 

го-

неній

 

имуществъ,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

оставались

 

вѣрными

 

Христу
и

 

подавали

 

нримѣръ

 

самоотверженія

 

другимъ,

 

потому

 

они

 

и

 

за-

служивали

 

особенной

 

любви

 

и

 

поддержки

 

отъ

 

Церкви.

 

Пастыри
церкви

 

убѣждали

 

вѣрующихъ

 

заботиться

 

объ

 

исповѣдникахъ,

заключенныхъ

 

въ

 

тюрьмахъ,

 

рудокопняхъ

 

и

 

островахъ.

 

«Прошу
васъ,

 

писалъ

 

Кииріанъ

 

клиру,

 

чтобы

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

нуждались

тѣ,

 

которые

 

заключены

 

въ

 

темницахъ

 

за

 

исповѣданіе

 

славнаго

имени

 

Господня».

 

(Ер.

 

4).

 

Апостольскія

 

Постановленія

 

заповѣду-

ютъ

 

«не

 

презирать

 

исповѣдниковъ,

 

но

 

отъ

 

труда

 

своего

 

и

 

отъ

пота

 

посылать

 

имъ,

 

чѣмъ

 

питаться,

 

и

 

что

 

дать

 

воинамъ.

 

въ

 

на-

граду,

 

дабы

 

дали

 

имъ

 

облегченіе

 

и

 

пеклись

 

о

 

нихъ,

 

дабы,

 

сколь-

ко

 

зависитъ

 

отъ

 

васъ,

 

не

 

бѣдствовали

 

блаженные

 

братья

 

ваши.

(V,

 

1).

 

Насколько

 

же

 

тяжело

 

было

 

положеніе

 

исповѣдниковъ,

заключенныхъ

 

на

 

острова

 

и

 

рудники,

 

объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуетъ

Кипріанъ:

 

«Тѣла

 

не

 

нѣжимъ

 

въ

 

рудокопняхъ

 

и

 

островахъ

 

постель

и

 

перина;

 

утробы

 

изнуренный

 

трудами

 

лежать

 

на

 

землѣ;

 

обезо-
браженные

 

положеніемъ

 

и

 

грязью

 

члены

 

остаются

 

нечистыми

безъ

 

бани;

 

мало

 

тамъ

 

хлѣба;

 

одежда

 

не

 

предохраняетъ

 

достаточ-

но

 

отъ

 

холода».

 

(Ер.

 

77).

 

Церковь,

 

желая

 

облегчить

 

тяжелое

 

по-

ложеніе

 

заключенныхъ,

 

посылала

 

къ

 

нимъ

 

не

 

только

 

деньги,

 

но
и

 

братьевъ

 

для

 

утѣшенія

 

и

 

ободрѣрія,

 

о

 

чемъ

 

даже

 

говориті-

Лукіанъ

 

язычникъ

 

въ

 

соч.

 

«о

 

смерти

 

Перегрина».

 

Когда

 

Перегринъ,
по

 

словамъ

 

его,

 

былъ

 

заключенъ

 

въ

 

темницу,

 

какъ

 

христіанинъ,
то

 

депутаты

 

церквей

 

Азійскихъ

 

были

 

посланы

 

къ

 

нему

 

дляутѣ-

шенія

 

и

 

съ

 

денежной

 

помощью.

 

«Невѣроятнаявещь,

 

продолжаетъ

Лукіань,

 

то

 

усердіе,

 

съ

 

какимъ

 

люди

 

этой

 

вѣры

 

помогаютъ

 

другъ

другу

 

въ

 

нуждахъ.

 

Ихъ

 

первый

 

Законодатель

 

внушилъ

 

имъ,

 

что
они

 

всѣ

 

братья

 

между

 

собою»

 

(с.

 

13).

 

Къ

 

исповѣдникамъ

 

прихо-
дили

 

не

 

только

 

вблизи

 

живущіе

 

христіане,

 

но

 

и

 

изъ

 

дальнихъ
селеній,

 

чтобы

 

засвидетельствовать

 

имъ

 

свое

 

уваженіе(Ілісіап.с.1, 3).
Число

 

приходящихъ

 

къ

 

исповѣдникамъ

 

иногда

 

было

 

велико,

 

что
подавало

 

поводъ

 

къ

 

подозрѣнію

 

язычникамъ.

 

Почему

 

Кипріанъ
совѣтуетъ

 

наблюдать

 

осторожность

 

и

 

безъ

 

большого

 

стеченія

 

на-

рода

 

посѣщать

 

заключенныхъ,

 

„дабы

 

не

 

возбудить

 

гнѣва

 

язычни
ковъ

 

и

 

на

 

будущее

 

время

 

не

 

запереть

 

тюрьмы

 

тѣмъ,

 

которые
утѣшаютъ

 

и

 

ободряютъ

 

заключенныхъ".

 

(Ер.

 

5).

 

Когда

 

же

 

мило
стыни

 

той

 

церкви,

 

ткоторой

 

принадлежали

 

исповѣдники,

 

было
недостаточно

 

для

 

ихъ

 

пропитанія,

 

то

 

епископъ

 

или

 

пресвитеръ
писали

 

о

 

томъ

 

другимъ

 

церквамъ

 

и

 

немедленно

 

получали

 

про-
симое.

 

(Цер.

 

Ист.

 

Еве.

 

IV,

 

23).
Странники-единовѣрцы

 

тоже

 

пользовались

 

попеченіемъ

 

Цер-
кви,

 

которая

 

въ

 

нихъ

 

видѣла

 

небесныхъ

 

гостей:

 

ангеловъ

 

Божі-
ихъ»

 

(Евр.

 

ХШ,

 

2)

 

и

 

Самого

 

Христа.

 

„Видя

 

стг

 

анника,

 

говоритъ
Тертуліанъ,

 

ты

 

видишь

 

Самого

 

Господа.

 

Берегись

 

паче

 

всего
отпускать

 

его

 

безъ

 

молитвы,

 

изъ

 

опасенія

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

былъ
ангеломъ

 

Божіимъ».

 

{О

 

мол.

 

Госп.).

 

Епископы

 

не

 

только

 

сами

 

при-
нимали

 

странниковъ

 

и

 

содержали

 

ихъ,

 

но.

 

и

 

побуждали

 

къ

 

тому
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своихъ

 

пасомыхъ.

 

Послѣдніе

 

дѣйствительно

 

давали

 

странникамъ

убѣжище,

 

угощали

 

по

 

силамъ

 

и

 

при

 

самомъ

 

вступленіи

 

въ

 

домъ

умывали

 

ноги.

 

Жены

 

христіанъ

 

принимали

 

такое

 

живое

 

участіе,
что

 

Тертуліанъ

 

пользуется

 

этимъ

 

обстоятельствомъ,

 

чтобы

 

отсо-

вѣтовать

 

женѣ

 

своей,

 

послѣ

 

его

 

кончины,

 

вторично

 

выходить

 

за-

му

 

жъ

 

за

 

язычника,

 

который

 

едвали

 

позволитъ

 

ей

 

исполнять

эту

 

обязанность

 

по

 

отношенію

 

къ

 

единовѣрцамъ.

 

Стран-
никамъ

 

за

 

столомъ

 

было

 

первое

 

мѣсто.

 

Любовь

 

и

 

уваженіе

 

къ

странникамъ

 

возбуждали

 

вниманіе

 

язычниковъ,

 

которые

 

утвер-

ждали,

 

что

 

вѣрующіе

 

пользуются

 

особыми

 

примѣтами

 

для

 

взаим-

ного

 

распознаванія.

 

Минуцій

 

Феликсъ,

 

опровергая

 

ихъ,

 

говоритъ,

что

 

у

 

его

 

единовѣрцевъ

 

нѣтъ

 

другихъ

 

примѣтъ,

 

кромѣ

 

любви

 

и

невинности.

 

(Octav.

 

XXXI).

 

Иногда

 

даже

 

язычники

 

пользовались

пріемомъ

 

у

 

христіанъ,

 

выдавая

 

себя

 

за

 

братьевъ

 

(смерть

 

Перегр.)
Для

 

предупрежденія

 

подобныхъ

 

обмаяовъ

 

христіане,

 

отправля-

ясь

 

въ

 

путь,

 

брали

 

съ

 

собой

 

письма,

 

подлинность

 

которыхъ

узнавалась

 

по

 

особымъ

 

примѣтамъ,

 

извф стнымъ

 

однимъ

 

только

христіанамъ.

 

Въ

 

этихъ

 

письмахъ

 

обозначалось:

 

кто

 

путешествую-

щій— вѣрующій

 

онъ,

 

или

 

послѣ

 

отпаденія

 

и

 

отлученія

 

примирив-

шійся

 

съ

 

церковью,

 

или

 

оглашенный,

 

или

 

кающійся,

 

или

 

кли-

рикъ

 

и

 

какой

 

степени.

 

(Хр.

 

Чт.

 

1825

 

г.

 

208

 

ст.)

 

Кромѣ

 

предста-

вленія

 

писемъ

 

отъ

 

клириковъ

 

требовалось

 

исповѣданіе

 

вѣры,

иначе

 

ихъ

 

не

 

принимали.

 

(Ап.

 

пр.

 

33).
Наконецъ

 

Церковь

 

не

 

забывала

 

своимъ

 

попеченіемъ

 

и

 

ра-

бовъ

 

и

 

всѣми

 

зависящими

 

отъ

 

нея

 

мѣрами

 

старались

 

смягчить

ихъ

 

жалкое

 

положеніе.

 

Св.

 

Кипріанъ

 

высказываетъ

 

слѣдующія

побужденія,

 

которыя

 

руководили

 

христіанами

 

при

 

благотвореніи
рабамъ:

 

«Въ

 

нашихъ

 

братьяхъ,

 

содержимыхъ

 

варварами

 

въ

 

ка-
чествѣ

 

рабовъ,

 

мы

 

должны

 

видѣть

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

ста-
раться

 

выкупить

 

Его,

 

освободивіпаго

 

насъ

 

отъ

 

вѣчной

 

смерти,

такъ

 

что,

 

какъ

 

Онъ

 

насъ

 

исхитилъ

 

изъ

 

челюстей

 

ада,

 

такъ

 

и

 

мы
Его,

 

живущаго

 

въ

 

насъ

 

исхитимъ

 

изъ

 

рукъ

 

варваровъ

 

и

 

выку-
пимъ

 

суммою

 

денегъ

 

йскупившаго

 

насъ

 

крестомъ

 

и

 

Своею

 

честною

кровію"

 

(Ер.

 

60).

 

И

 

тотчасъ

 

епископъ

 

упоминаетъ

 

о

 

значительной
суммѣ,

 

собранной

 

въ

 

Карѳагенѣ

 

(3000

 

р.)

 

и

 

отправленной

 

въ

 

Ну-
мидію

 

для

 

выкупа

 

плѣнныхъ.

 

(См.

 

Цер.

 

Ист.

 

Еве.

 

VI,

 

43).
Помѣстныя

 

церкви

 

въ

 

дѣлѣ

 

благотворенія

 

не

 

ограничивались
только

 

своей

 

общиной,

 

а

 

простирали

 

свое

 

вліяніе

 

на

 

всю

 

Вселен-
скую

 

Церковь

 

и

 

въ

 

частности

 

Іерусалимскую

 

церковь,

 

которая
выдѣлялась

 

изъ

 

ряда

 

всѣхъ

 

своей

 

бедностью.

 

Такъ,

 

когда

 

въ

 

44

 

г.
былъ

 

голодъ

 

въ

 

Палестинѣ,

 

во

 

время

 

котораго

 

много

 

погибло
народа,

 

христіане

 

Антіохійскіе

 

собрали

 

въ

 

пользу

 

христіанъ
іудецскихъ

 

богатую

 

милостыню,

 

которую

 

и

 

послали

 

въ

 

Іерусалимъ
чрезъ

 

Павла

 

и

 

Варнаву

 

(Дѣян.

 

XI,

 

27—30).

 

Въ

 

58

 

г.,

 

когда

 

сно-
ва

 

былъ

 

голодъ

 

въ

 

Іудеѣ,

 

церкви

 

Греціи.

 

Македоніи

 

и

 

Ахаіи
вторично

 

оказали

 

помощь

 

бѣдствующимъ

 

Іерусалимскимъ

 

хри-
стіанамъ,

 

переславъ

 

поссбіе

 

съ

 

людьми

 

испытанной

 

честности

 

и
усердія

 

(2

 

Кор.

 

VIII,

 

8—22).

 

Въ

 

своихъ

 

посланіяхъ

 

an.

 

Павелъ
неоднократно

 

восхваляетъ

 

и

 

благодарить

 

основанныя

 

имъ

 

церкви
ва

 

ихъ

 

благотворительность,

 

особенно

 

Македонская,—

 

которыя,

 

по
е го

 

словамъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

частыя

 

ихъ

 

испытанія

 

въ

 

бѣдстві-

яхъ

 

были

 

доброхотны

 

по

 

силамъ

 

и

 

даже

 

сверхъ

 

силъ

 

и,

 

такимъ
образомъ,

 

явили

 

себя

 

богатыми

 

по

 

щедрости.

 

(2

 

Кор.

 

VIII,

 

1—4).
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Въ

 

послѣапостольское

 

время

 

междуцерковная

 

благотворительность
тоже

 

процвѣтала.

 

Особепно

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

отличалась

 

Рим-
ская

 

церковь.

 

Послѣдняя

 

при

 

Сотерѣ

 

(150

 

г.)

 

посылала

 

богатые
дары

 

въ

 

провинціи,

 

чтобы

 

тамъ

 

облегчить

 

бѣдственность

 

голода

(Еве.

 

Цер.

 

Ист.

 

VI,

 

23;

 

VI],

 

5)

 

Діонисій

 

Коринѳскій

 

(II

 

в.)

 

писалъ

въ

 

посланіи

 

къ

 

Римлянамъ:

 

„съ

 

самаго

 

начала

 

религіи

 

имѣли

вы

 

обычай

 

дѣлать

 

братіямъ

 

всякое

 

добро

 

и

 

посылать

 

пособія
многочисленнымъ

 

церквамъ

 

провинціальныхъ

 

городовъ—то

 

по-

могаете

 

бѣднымъ

 

въ

 

нищетѣ

 

ихъ,

 

то

 

даете

 

необходимое

 

работаю-
щимъ

 

въ

 

рудокопняхъ.

 

Приношеніями,

 

вамъ

 

обычными

 

съ

 

самаго

начала,

 

пребываете

 

вѣрными

 

учрежденіямъ

 

и

 

обычаямъ

 

предковъ

своихъ.

 

Блаженнѣйшій

 

епископъ

 

вашъ

 

Сотеръ

 

не

 

только

 

послѣ-

довалъ

 

въ

 

томъ

 

обычаю

 

сему,

 

но

 

поступилъ

 

еще

 

лучше:

 

подавая

щедрую

 

милостыню

 

вѣрнымъ,

 

или

 

принимая

 

приходившихъ,

 

какъ

чадъ,

 

являясь

 

для

 

нихъ

 

отцемъ

 

(Ц.

 

Ист.

 

Еве.

 

IV,

 

23).

 

Кипріанъ
также

 

оказалъ

 

помощь

 

Нумидійссимъ

 

церквамъ

 

(Ц.

 

Ист.

 

Еве.
VI,

 

43).
Церковь,

 

благотворя

 

всѣмъ

 

бѣднымъ

 

и

 

неимущимъ,

 

въ

тоже

 

время,

 

обязывала

 

ихъ

 

молиться

 

за

 

даятелей.

 

(Ерма

 

под.

 

V,

 

3)
Для

 

этой

 

цѣли,

 

когда

 

выдавалось

 

пособіе,

 

возвѣщалось

 

имя

жертвователя,

 

чтобы

 

вспомоществуемые

 

знали

 

за

 

кого,

 

именно,

молиться

 

(Ап.

 

Пост.

 

III,

 

4);

 

такъ

 

поступалъ

 

Кипріанъ

 

(Цер.

 

Исп.
Еве.

 

IV,

 

43).

 

Вообще

 

же

 

было

 

въ

 

обычаѣ

 

имена

 

даятелей

 

поми-

нать

 

на

 

литургіи.

 

Вспомоществуемые

 

должны

 

были

 

молиться

 

и
за

 

епископовъ-раздаятелей

 

пособіп.

 

Апостол.

 

Постанов,

 

сохра-

нили

 

слѣдующія

 

слова

 

молитвы

 

вдовицъ:

 

«Благословенъ

 

еси

Боже,

 

ожививый

 

вдовицу!

 

Благослови,

 

Господи,

 

и

 

прослави

послужившаго

 

ей!

 

Благослови

 

и

 

епископа

 

моего,

 

благовременно
давшаго

 

милостыню

 

старицѣ,

 

нагой

 

сущей!"

 

(Ill,

 

13).
Помимо

 

церковно-общинной

 

благотворительности

 

въ

 

I—III

 

вв.
существовала

 

въ

 

широкихъ

 

размѣрахъ

 

и

 

частная,

 

которая

 

не

дѣлала

 

никакихъ

 

исключен!й.

 

Еще

 

Спаситель

 

сказалъ:

 

«всякому
просящему

 

дай

 

и

 

хотящему

 

занять

 

не

 

отказывай».

 

(Мѳ.

 

V,

 

41).
«Мы

 

дѣлимся

 

со

 

всѣми

 

и

 

поцаемъ

 

каждому

 

нуждающемуся,
говоритъ

 

Іустинъ

 

Философъ

 

(Ап.

 

"VI. )

 

Ерма

 

же

 

говоритъ:

 

«Давай
просто

 

всѣмъ,

 

не

 

спрашивая

 

даже

 

кому,

 

ты

 

даешь,

 

но

 

давай
всѣмъ.

 

Ибо

 

Богу

 

угодно,

 

чтобы

 

люди

 

подавали-

 

всѣмъ

 

изъ

 

того,
что

 

у

 

нихъ

 

есть.

 

Тѣ,

 

которые

 

принимаютъ,

 

отдадутъ

 

Богу

 

отчего,
зачѣмъ

 

они

 

принимаютъ

 

и

 

для

 

чего?

 

Тѣ,

 

которые

 

принимаютъ
подъ

 

видомъ

 

вымышленной

 

нужды,

 

дадутъ

 

Ему

 

отвѣтъ

 

въ

 

этомъ,
а

 

тотъ

 

кто

 

даетъ,

 

будетъ

 

невиненъ.

 

(Past,

 

meud

 

II).

 

Книга

 

Дѣяній
Апостольскихъ

 

представляетъ

 

намъ

 

прекрасный

 

образецъ

 

частной
благотворительности

 

въ

 

лицѣ

 

одной

 

Іоппійской

 

женщины

 

Тавиѳы

или

 

Серны.

 

О

 

ней

 

въ

 

Дѣян.

 

An.

 

говорится

 

слѣдующее.

 

«Серна
была

 

исполнена

 

добрыхъ

 

дѣлъ

 

и

 

творила

 

много

 

милостыни.
Случилось

 

въ

 

тѣ

 

дни,

 

что

 

она

 

занемогла

 

и

 

умерла

 

Ее

 

омыли
и

 

положили

 

въ

 

горницѣ.

 

А

 

какъ

 

ап.

 

Петръ

 

былъ

 

близъ

 

Іоппіи,
то

 

ученики

 

услышавъ,

 

что

 

Петръ

 

находится

 

тамъ,

 

послали

 

къ
нему

 

двухъ

 

учениковъ

 

просить,

 

чтобы

 

онъ

 

не

 

замедлилъ

 

прійти
къ

 

нимъ.

 

Петръ

 

вставъ

 

пошелъ

 

съ

 

ними,

 

и

 

когда

 

прибылъ,
ввели

 

его

 

въ

 

горницу

 

и

 

всѣ

 

вдовицы

 

со

 

слезами

 

предстали
предъ

 

нимъ,

 

показывая

 

рубашки

 

и

 

платья,

 

какія

 

дѣлала

 

Серна,
живая

 

съ

 

ними.

 

Петръ

 

воскресилъ

 

ее

 

изъ

 

мертвыхъ

 

и

 

призвавъ
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святыхъ

 

и

 

вдовицъ

 

поставилъ

 

ее

 

предъ

 

ними

 

живою».

 

(Дѣян.

IX,

 

36— 40).

 

Кромѣ

 

Тавиѳы

 

Дѣянія

 

и

 

Посланія

 

Апостольскія
свидѣтельствуютъ

 

о

 

благотворительности

 

Лидіи

 

Филиппійскои,
пріютившей

 

Павла

 

и

 

Варнаву

 

(Дѣян.

 

V.

 

XVI,

 

14)

 

Іасота

 

въ

Солуни

 

(ibid

 

ХУІІ

 

5—7),

 

Іуста

 

и

 

Криспа

 

въ

 

Коринѳѣ

 

(ibid

 

XVIII,

 

7),
Гаія— страннопріимца

 

Павла

 

и

 

всей

 

церкви

 

(Рим.

 

XVI

 

23)

 

и

 

мн.

др.

 

Св.

 

Климентъ

 

Римскій

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

 

въ

 

его

 

время

многіе

 

продавали

 

себя

 

въ

 

рабство

 

и

 

взявши

 

цѣну

 

питали

 

другихъ.

Многія

 

женщины,

 

укрѣпленныя

 

благодатію

 

Божіею,

 

совершили

много

 

дѣлъ

 

милосердія

 

(Поел,

 

къ

 

Кор,

 

LV).

 

Тертулліанъ

 

свидѣ-

тельствуетъ

 

о

 

благотворительности

 

одной

 

женщины

 

христіанки.
которая

 

ходила

 

съ

 

улицы

 

на

 

улицу

 

и

 

по

 

бѣднѣйшимъ

 

хижинамъ;

принимала

 

чужеземныхъ

 

братій

 

въ

 

домъ

 

и

 

открывала

 

кухню

 

и

подвалъ,

 

съ

 

цѣлью

 

оказать

 

имъ

 

гостепріимство

 

и

 

попеченіе.
(Ad

 

uxor.

 

II,

 

4).
Благотворительность

 

христіанская

 

простиралась

 

и

 

на

 

евреевъ

и

 

язычниковъ.

 

Ап.

 

Павель

 

въ

 

своихъ

 

посланіяхъ

 

къ

 

Римлянамъ
и

 

первомъ

 

къ

 

Фессалоникійцамъ

 

внушаетъ.

 

чтобы

 

вѣрующіе

никого

 

не

 

исключали

 

изъ

 

любги

 

своей,

 

чтобы

 

имѣли

 

миръ

 

со

всѣми

 

людьми

 

и

 

всѣмъ

 

благотворили.

 

(Рим.

 

ХП,

 

14

 

20;

 

1

 

Ѳесс.

V,

 

16).

 

„Законъ

 

нашъ

 

повелѣваетъ

 

намъ,

 

пишетъ

 

Тертулліанъ
проконсулу

 

Скапулѣ,

 

любить

 

нашихъ

 

враговъ

 

и

 

молиться

 

за

гонящихъ

 

насъ;

 

любовь

 

эта

 

составляетъ

 

наше

 

совершенство,

она

 

есть

 

удѣлъ

 

нашъ.

 

въ

 

которомъ

 

другіе

 

люди

 

не

 

участвуютъ;

любить

 

друзей

 

могутъ

 

и

 

всѣ

 

люди,

 

но

 

любить

 

враговъ

 

свойст-
венно

 

однимъ

 

христіанамъ.

 

(Терт.

 

I

 

т.

 

рус.

 

пер.

 

106 — 107).

 

Св.
Кипріанъ

 

напр.

 

ухаживалъ

 

во

 

время

 

моровой

 

язвы

 

за

 

больными
язычниками,

 

кормилъ

 

бѣдныхъ

 

и

 

хоронилъ

 

умершихъ

 

(Pout,

 

de
Tit

 

Cypr.

 

IX—X).
Тоже

 

наблюдалось

 

во

 

время

 

моровой

 

язвы

 

въ

 

Александріи
(Ц.

 

ист.

 

Еве.

 

VII,

 

22).
Такова

 

была

 

картина

 

христіанской

 

благотворительности

 

въ

первые

 

три

 

вѣка,

 

и

 

мы

 

видѣли,

 

что

 

она

 

охватывала

 

очень

 

большое
число

 

людей.

 

Въ

 

чемъ

 

же

 

заключается

 

такая

 

щедрость

 

христіанъ,
отдававшихъ

 

нерѣдко

 

всѣ

 

свои

 

сокровища

 

на

 

бѣдныхъ?

 

Причина
такого

 

отношенія

 

христіанъ

 

къ

 

сокровищамъ

 

міра

 

сего

 

лежитъ

во

 

взглядѣ

 

на

 

все,

 

какъ

 

на

 

достояніе

 

Бога.

 

По

 

этому

 

взгляду

люди

 

являются

 

только

 

временными

 

управителями

 

земныхъ

 

благъ,
за

 

которыя

 

они,

 

по

 

словамъ

 

Спасителя,

 

отдадутъ

 

отчетъ

 

Богу:
воспользовались

 

ли

 

они

 

только

 

благами

 

земными

 

для

 

себя

 

или

для

 

другихъ

 

(Мѳ,

 

XXV,

 

35—36;

 

40—46).

 

Почему

 

всѣ

 

христіане
в

 

должны

 

были

 

благотворить

 

ближнимъ,

 

кто

 

только

 

чѣмъ

могъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

широкая

 

благотворительность

 

I—III

 

в.в.

обусловливалась

 

мыслью

 

о

 

второмъ

 

пришествіи

 

Господа

 

и

самыми

 

обстоятельствами

 

жизни

 

того

 

времени—эпохи

 

гоне-

ній,—когда

 

христіаке,

 

не

 

заботясь

 

о

 

будущемъ,

 

и

 

всецѣло

 

заня-

тые

 

настоящимъ,

 

раздавали

 

все.

 

что

 

у

 

нихъ

 

было,

 

чтобы

 

помочь

наличной

 

нуждѣ,

 

и

 

никто

 

бы

 

не

 

имв'лъ

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

недостатка.

В°тъ

 

почему

 

Варнава

 

и

 

говоритъ:

 

„Во

 

всемъ

 

имѣй

 

общеніе

 

съ

твоимъ

 

ближнимъ

 

и

 

не

 

говори,

 

что

 

это

 

принадлежнтъ

 

мнѣ,

 

ибо
если

 

мы

 

имѣемъ

 

общеніе

 

въ

 

непреходящихъ

 

вещахъ,

 

кольми

 

па-

че

 

въ

 

преходящихъ

 

(Ер.

 

19,

 

8).

 

Тертулліанъ

 

же

 

говоритъ:

 

<у

 

насъ

христіанъ,

 

все

 

общее,

 

кромѣ

 

женъ»

 

(Аиол.

 

39).

Евгеній

 

Цвѣтковъ.
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ПРОГРАММА
Историко-Статистическаго

 

и

 

Церковно-Археологическаго

 

Описанія
Саратовской

 

епархіи.

(Оковчаніѳ).

VII.

 

Библіотеки.

При

 

обозрѣніи

 

церковныхъ

 

и

 

монастырскихъ

 

библіотекъ,
просятъ

 

обращать

 

вниманіе

 

на

 

разные

 

предметы

 

здѣсь

 

исчис-

ляемые.

1.

  

Описныя

 

и

 

вкладныя

 

книги.

 

Нѣтъ-ли

 

въ

 

церкви

 

и

 

мо-

настырѣ:

 

описныхъ

 

книгъ,

 

съ

 

внесеніемъ

 

въ

 

нихъ

 

описанія

 

цер-

кви,

 

или

 

монастыря

 

и

 

церковной

 

утвари,

 

время

 

написанія

 

об-
разцовъ,

 

литья

 

колколовъ?

 

Въ

 

какомъ

 

году

 

онѣ

 

составлены?
Нѣтъ-ли

 

вкладныхъ

 

книгъ

 

съ

 

внесеніемъ

 

въ

 

нихъ

 

великокняже-

скихъ

 

и

 

царскихъ

 

пожалованій

 

и

 

частныхъ

 

вкладовъ?

 

Нѣтъ-лп

строительныхъ

 

книгъ,

 

съ

 

внесеніемъ

 

въ

 

нихъ

 

времени

 

постро-

енія

 

церквей

 

и

 

разныхъ

 

церковныхъ

 

вещей?

 

Нѣтъ-ли

 

кормовыхъ

книгъ,

 

съ

 

внесеніемъ

 

въ

 

нихъ

 

кормовъ

 

въ

 

память

 

умершихъ

лицъ?

 

Не

 

сохраняются-ли

 

въ

 

церковныхъ

 

и

 

монастырскихъ

 

би-
бліотекахъ

 

и

 

архивахъ

 

приходо-расходныя

 

книги

 

патріаршнхъ
и

 

монастырскихъ

 

приказовъ?

 

Нѣтъ-ли

 

особыхъ

 

обиходныхъ

 

книгъ
монастырей

 

и

 

соборныхъ

 

церквей?
2.

  

Грамоты.

 

Нѣтъ-ли

 

въ

 

церковныхъ

 

и

 

монастырскихъ

 

би-
бліотекахъ

 

и

 

архивахъ

 

старыхъ

 

грамотъ,

 

писанныхъ

 

на

 

боль-
шихъ

 

листахъ

 

и

 

столбцахъ,

 

въ

 

подлинникахъ

 

или

 

копіяхъ,

 

или
особыхъ

 

переписныхъ

 

книгъ

 

съ

 

грамотами?

 

Если

 

есть

 

какія

 

гра-
моты,

 

то

 

составить

 

краткій

 

каталогъ

 

имъ,

 

съ

 

означеніемъ

 

еодер-
жанія

 

и

 

указаніемъ

 

года.

3.

  

Рукописи.

 

Какіе

 

находятся

 

въ

 

церковной

 

или

 

монастыр-
ской

 

библіотекѣ

 

рукописи

 

пергаментныя

 

и

 

бумажныя

 

съ

 

изоб-
раженіями?

 

Въ

 

чемъ

 

состоятъ

 

изображенія

 

и

 

нѣтъ-ли

 

подъ

 

ними
имени

 

художника?

 

Если

 

есть

 

при

 

рукописяхъ

 

рисунки,

 

то

 

озна-
чить

 

ихъ

 

заглавіе

 

и

 

№

 

по

 

каталогу

 

библіотеки.
4.

  

Печатния

 

книги.

 

Нѣтъ-ли

 

въ

 

церковной

 

или

 

монастыр-
ской

 

библіотекѣ

 

старопечатныхъ

 

изданій,

 

печатанныхъ

 

старо-
славянскими

 

буквами

 

за

 

границею

 

(съ

 

1491

 

года)

 

и

 

въ

 

Россіи
(съ

 

1564

 

года)

 

до

 

1700

 

года,

 

съ

 

гравированными

 

изображеніями
и

 

на

 

деревѣ

 

и

 

меди?

 

Описать,

 

что

 

помѣщено

 

на

 

гравированныхъ
листахъ,

 

съ

 

означеніемъ

 

названія

 

книги,

 

года

 

изданія

 

и

 

№

 

по

 

ка-
талогу

 

библіотеки.
5.

  

Синодики.

 

Какіе

 

внесены

 

роды

 

въ

 

Синодики?

 

Не

 

помѣ-
щены-ли

 

какія

 

грамоты

 

о

 

поминовеніи

 

лицъ

 

избіеныхъ

 

на

 

войнѣ?
Какіе

 

помѣщены

 

рисунки?

 

Не

 

упоминается-ли

 

въ

 

Синодикѣ

 

годъ
кончины

 

какого

 

лица

 

и

 

мѣсто

 

его

 

погребенія?

 

Синодики

 

перга-
ментные

 

или

 

бумажные?
6.

  

Надписи

 

на

 

книгахъ.

 

Нѣтъ-ли

 

надписей

 

помѣщенныхъ

въ

 

книгахъ:

 

или

 

о

 

времени

 

поступленія

 

книги

 

въ

 

церковь,

 

мо-
настырь-покупкою

 

или

 

о

 

вкладѣ

 

отъ

 

кого

 

либо

 

книги

 

въ

 

И<Ф"
ковь,

 

или

 

о

 

событіяхъ

 

церковныхъ

 

или

 

монастырскихъ?

 

Если
есть

 

таковыя

 

надписи,

 

то

 

списать

 

ихъ

 

вполнѣ.

7.

  

Подлинники.

 

Нѣтъ-ли

 

подлинниковъ,

 

рукописей

 

съ

 

опи-
саніемъ,

 

какъ

 

изображать

   

иконописцамъ

   

Святыхъ

 

на

 

иконахъ.
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Текстъ

 

подлинника

 

написанъ

 

по

 

алфавиту

 

Святыхъ

 

или

 

распо-

ложенъ

 

на

 

двѣнадцать

 

мѣсяцевъ?

Священно-служители.

 

Кто

 

были

 

священно-служители

 

на-

чиная

 

съ

 

открытія

 

прихода.

 

Какого

 

они

 

происхожденія?

 

Гдѣ

 

по-

лучили

 

образованіе?

 

Какимъ

 

количествомъ

 

земли

 

владѣетъ

 

причтъ?
Сами

 

ли

 

духовные

 

обрабатываютъ

 

землю?

 

Не

 

было

 

ли

 

между

дѣтьми

 

духовенства

 

лицъ

 

извѣстныхъ

 

на

 

поприщѣ

 

ученомъ

 

или

служебномъ?
Прихожане.

 

Какого

 

прихожане

 

племени?

 

Не

 

было

 

ли

 

все-

ленцевъ

 

въ

 

приходѣ,

 

откуда

 

и

 

когда?

 

Не

 

было

 

ли

 

изъ

 

среди

 

при-

хожанъ

 

замѣчательныхъ

 

лицъ

 

по

 

своимъ

 

заслугамъ

 

на

 

пользу

церкви,

 

государства

 

и

 

общества,

 

и

 

если

 

возможно,

 

то

 

собрать
біографическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

нихъ

 

съ

 

показаніемъ

 

особенныхъ

 

за-

слугъ?

 

Сколько

 

теперь

 

числится

 

прихожанъ

 

мужскаго

 

и

 

жен-

скаго

 

пола?

 

Составъ

 

прихожанъ:

 

помѣщики,

 

чиновники,

 

купцы,

мѣщане,

 

казаки,

 

или

 

крестьяне

 

разныхъ

 

наименованій

 

и

вѣдомства?

 

Степень

 

религіозности

 

прихожанъ?

 

Какіе

 

особен-
но

 

праздники

 

и

 

дни

 

въ

 

году

 

чтутся

 

ими

 

и

 

почему

 

именно?

 

Ка-
кого

 

рода

 

развиты

 

между

 

ними

 

общественныя

 

богослуженія:
крестные

 

ходы

 

по

 

селеніямъ,

 

полямъ,

 

служеніе

 

молебновъ

 

и

 

т.

 

п.

Какіе

 

есть

 

особенно

 

выдающееся

 

обычаи

 

между

 

прихожанами

при

 

свадебныхъ

 

торжествахъ,

 

похоронахъ

 

и

 

др.

 

обрядахъ

 

и

 

нѣтъ-

ли

 

между

 

ними

 

какихъ

 

нибудь

 

суевѣрныхъ

 

обычаевъ?

 

Преиму-
щественное

 

занятіе

 

прихожанъ

 

и

 

какія

 

развиты

 

между

 

ними

промышленный

 

ремесла.

1.

  

Секты

 

и

 

расколг

 

Нѣтъ

 

ли

 

ви

 

приходѣ

 

сектъ

 

и

 

раскола

и

 

какіе

 

именно?

 

Исторія

 

появленія

 

тѣхъ

 

и

 

другихъ.

 

Настоящее
состояніе.

 

Не

 

замѣтно-ли

 

въ

 

средѣ

 

ихъ

 

броженія,

 

или

 

разложе-

нія,

 

и

 

куда

 

оно

 

направляется?

 

Какія

 

принимаются

 

мѣры

 

борьбы
съ

 

ними

 

и

 

вліяніе

 

ихъ?
2.

  

Школы.

 

Когда

 

открыта

 

школа

 

и

 

какая

 

(церковно-при-

ходская,

 

земская

 

или

 

министерская?)

 

До

 

открытія

 

настоящихъ

школъ

 

не

 

было-ли

 

школъ

 

церковныхъ

 

и

 

частныхъ

 

и

 

кто

 

въ

нихъ

 

занимался

 

обученіемъ?

 

Если

 

были

 

церковный

 

школы,

 

то

по

 

какой

 

причинѣ

 

они

 

закрыты?

 

Чему

 

и

 

какъ

 

учили

 

въ

 

преж-

нихт

 

церковныхъ

 

школахъ?

 

Если

 

есть

 

питомцы

 

прежнихъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ,

 

то

 

съ

 

какимъ

 

они

 

направленіемъ?

 

Какъ

 

отра-

жается

 

школьное

 

образованіе

 

на

 

народѣ:

 

на

 

его

 

религіозно-нрав-
ственномъ,

 

умственномъ

 

и

 

экономическомъ

 

состояніи?
3.

  

Общественныя

 

учрежденія.

 

Нѣтъ-ли

 

въ

 

приходѣ

 

какихъ

либо

 

церковно-просвѣтительныхъ,

 

воспитательныхъ

 

и

 

благотво-
рительныхъ

 

учрежденій

 

и

 

какія

 

именно?

 

Хотя

 

краткія

 

свѣдѣнія

о

 

деятельности

 

ихъ.

4.

  

Фабрики

 

и

 

заводы.

 

Нѣтъ-ли

 

въ

 

приходѣ

 

фабрикъ,

 

заво-

довъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

давно-ли

 

они

 

существуютъ

 

и

 

кому

 

принадлежатъ?
Вліяніе

 

ихъ

 

на

 

экономическое

 

и

 

религіозно-нравственное

 

состо-

яніе

 

прихожанъ?
б.

 

Выдающееся

 

случаи

 

и

 

событія

 

въ

 

приходѣ.

 

Посѣщеніе

ВЬІСОЧАЙШИХЪ

 

ОСОБЪ,

 

министровъ,

 

епархіальнаго

 

епископа,

губернатора.

 

Выдающіяся

 

атмосферическія

 

явленія.

 

Эпидеміи,
вліяніе

 

ихъ

 

на

 

общественное

 

сознаніе

 

прихожанъ.
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ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

    

О

 

т

 

д

 

ъ

 

я

 

ъ.

Резолкщіями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣота:

Священническгя:

Отъ

 

28

 

апр+ля

 

№

 

3145,

 

при

 

Казанской

 

церкви

 

гор.

 

Петров-
ска— настоятельское—второму

 

священнику

 

той

 

же

 

церкви

 

Ми-
хаилу

 

Тихомирову.
Отъ

 

1

 

мая

 

№

 

4042,

 

при

 

Христорождественской

 

церкви

 

с.

Верхозима,

 

Кузнецкаго

 

у.,

 

священнику

 

церкви

 

с.

 

Судачья,

 

Ат-
карскаго

 

у.,

 

Александру

 

Добронравову.

Отъ

 

1

 

мая

 

№

 

4042,

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Хвошинки,

Аткарскаго

 

у.,

 

священнику

 

церкви

 

с.

 

Судачья,

 

Аткарскаго

 

уѣз.,

Николаю

 

Кузнецову.
Отъ

 

28

 

апрѣля

 

№

 

3142,

 

при

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

с.

Колѣна,

 

Аткарскаго

 

у.,

 

священнику

 

Михаило-Архангельской

 

цер.

с.

 

Мордовскихъ

 

Канадей,

 

Кузнецкаго

 

уѣз.,

 

Александру

 

Сироткину
Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

2

 

мая

 

с.

 

г.

за

 

№

 

379,

 

второй

 

священникъ

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

с.

Колѣна,

 

Аткарскаго

 

у.,

 

Николай

 

Тихомировъ

 

утвержденъ

 

въ

 

дол-

жности

 

настоятеля

 

той

 

же

 

церкви.

Резолюціей,

 

отъ

 

30

 

апрѣля

 

за

 

№

 

4003,

 

въ

 

сельцо

 

Широко-
полье,

 

Васильевскаго

 

прихода,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

командированъ

на

 

дни

 

св.

 

Троицы

 

для

 

служенія

 

уѣздный

 

миссіонеръ,

 

съ

 

пра-

вомъ

 

полученія

 

доходовъ.

Діаконскія:

Отъ

 

28

 

апрѣля

 

№

 

3143,

 

при

 

Космо-Даміанской

 

церкви

 

с.

Камаевки,

 

Петровскаго

 

уѣз.,

 

псаломщику

 

діакону

 

Введенской

 

цер

с.

 

Аничкина,

 

Сердобскаго

 

уѣз.,

 

Димитрію

 

Терновскому.
Отъ

 

4

 

мая

 

№

 

4127,

 

при

 

Димитріевской

 

церкви

 

гор.

 

Камы-
шина—псаломщику

 

Космо-Даміанской

 

церкви

 

села

 

Романовки,

Царицынскаго

 

уѣз.,

 

Димитрію

 

Молчанову.

Псаломщическія:

Отъ

 

20

 

апрѣля

 

№

 

1127,

 

при

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Бекова,
Сердобскаго

 

у.,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Казанской

 

цер.

 

села

 

Зиновье-
вки,

 

Петровскаго

 

у.,

 

Виктору

 

Оленычеву,

 

въ

 

томъ

 

же

 

званіи.

Отъ

 

26

 

апрѣля

 

№

 

1172,

 

при

 

Покровской

 

соборной

 

церкви

гор.

 

Кузнецка—бывшему

 

воспитаннику

 

1

 

кл.

 

духовной

 

семинаріи
Евгенію

 

Островидову,

 

въ

 

званіи

 

и.

 

д.

 

псаломщика.

Отъ

 

26

 

апрѣля№

 

1169,

 

при

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Зиновьев-

ки,

 

Петровскаго

 

уѣз.,

 

крестьянину

 

Василію

 

Ординарцеву,

 

въ

званіи

 

и.

 

д.

 

псаломщика.
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Отъ

 

27

 

апрѣля

 

№

 

1181,

 

при

 

Іоанно-Предтеченской

 

церкви

 

с.

Старой

 

Бахметьевки,

 

Аткарскаго

 

у.,

 

помощнику

 

учителя

 

Михаи-

лу

 

Любимову,

 

въ

 

званіи

 

и.

 

д.

 

псаломщика.

Отъ

 

27

 

апрѣля

 

№

 

1180,

 

при

 

Казанской

 

цер.

 

с.

 

Варыпаевки,
Аткарскаго

 

у.,

 

учителю

 

школы-грамоты

 

Михаилу

 

Выоркову,

 

въ

званіи

 

и.

 

д.

 

псаломщика.

Отъ

 

24

 

апрѣля

 

№

 

1152,

 

при

 

Покровской

 

цер.

 

с,

 

Монастыр-
скаго,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

нештатной

 

цер.

 

с.

 

Андре-

евки,

 

Саратовскаго

 

у.,

 

Михаилу

 

Смирнову.
Отъ

 

30

 

апрѣля

 

№

 

1206,

 

заштатному

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Пав-
лу

 

Баклушинскому

 

поручено

 

временное

 

исполненіе

 

обязанностей

исаломщика

 

при

 

цер.

 

с.

 

Голодяевки,

 

Хвалынскаго

 

у.,

 

съ

 

правомъ

пользоваться

 

половиною

 

содержанія.

Отъ

 

30

 

апрѣля

 

№

 

1205,

 

при

 

Казанской

 

церкви

 

с.

 

Улыбовки,
Вольскаго

 

у.,

 

вр.

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

цер.

 

с.

 

Голодяевки^

 

Хвалын-
скаго

 

у.,

 

Александру

 

Илясову,

 

въ

 

званіи

 

и.

 

д.

 

псаломщика.

Резолюціей,

 

отъ

 

26

 

апрѣля

 

№

 

3078,

 

діаконъ

 

Троицкой

 

цер.

с.

 

Плана,

 

Кузнецкаго

 

уѣз.,

 

Іоаннъ

 

Скородумовъ

 

уволенъ,

 

по

 

бо-
лѣзни,

 

за

 

штатъ.

Опредѣленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

отъ

 

26

 

апрѣля

1912

 

г.

 

за

 

№

 

340,

 

свяіденникъ

 

Саратовской

 

кладбищенской

 

еди-

новѣрческой

 

цер.

 

Іоаннъ

 

Рахинскій

 

уволенъ,

 

по

 

болѣзни,

 

за

 

штатъ.

Резолюціей,

 

отъ

 

20

 

апрѣля

 

1912

 

г.

 

заштатный

 

пса-

ломщикъ

 

Казанской

 

цер.

 

с.

 

Шиковки,

 

Хвалынскаго

 

уѣз.,

 

Алек-
сандръ

 

Павловскій

 

уволенъ,

 

по

 

прошенію,

 

изъ

 

духовнаго

 

званія.

Резолюціей,

 

отъ

 

12

 

апрѣля

 

№

 

2863,

 

псаломщикъ

 

церкви

 

се-

ла

 

Малыхъ

 

Сестренокъ,"

 

Балашовскаго

 

уѣз.,

 

Константинъ

 

Явор-

скій

 

отстраненъ

 

отъ

 

должности

 

на

 

время

 

производства

 

о

 

немъ

слѣдствія.

Резол юціей

 

отъ

 

27

 

апрѣля

 

Л»

 

1188,

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

Казан-
ской

 

цер.

 

с.

 

Каменки,

 

Саратовскаго

 

у.,

 

Петръ

 

Шепелевъ

 

утвер-

жденъ

 

въ

 

должности

 

съ

 

принятіемъ

 

въ

 

духовное

 

званіе.

Отъ

 

28

 

апрѣля

 

№

 

1192,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Макаровскій
уволенъ

 

отъ

 

должности

 

духовника

 

духовенства

 

6

 

округа

 

Аткар-
скаго

 

у.

Отъ

 

28

 

апрѣля

 

за

 

№

 

1193,

 

священникъ

 

церкви

 

с.

 

Грушов-
ки,

 

Константинъ

 

Розановъ

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

помощника

благочиннаго

 

5

 

округа,

 

Аткарскаго

 

у.

Отъ

 

4

 

мая

 

№

 

4125,

 

монахъ

 

Троицкаго

 

скита

 

въ

 

посадѣ

 

Ду-
бовкѣ,

 

Царицынскаго

 

у.,

 

Иннокентий

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Хвалынскій
Свято-Троицкій

 

монастырь.

Іеродіаконъ

 

Саратовскаго

 

Спасо-Преображенскаго

 

монасты-

ря

 

Моисей

 

перешелъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Гродненскую

 

епархію

 

съ

 

26

 

ап.

Рѣля

 

1912

 

года.
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Исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертгю:

1)

  

псаломщикъ

 

Покровской

 

п.

 

с.

 

Малой

 

Ивановки,

 

Царицын-
скаго

 

у.,

 

Борисъ

 

Кириковъ,

 

съ

 

24

 

марта

 

1912

 

г.;

2)

  

псаломщикъ

 

Николаевской

 

церкви

 

с.

 

Подъячевки,

 

Сер-
добскаго

 

у.,

 

Василій

 

Лебедевъ,

 

съ

 

6

 

апрѣля

 

1912

 

г.;

3)

  

священникъ

 

Казанской

 

церкви

 

с.

 

Гривокъ,

 

Сердобскаго
у.,

 

Павелъ

 

Матыжовъ,

 

съ

 

27

 

апрѣля

 

1912

 

г.;

4)монахиня

 

Пановскаго

 

Свято-Троицкаго

 

монастыря,

 

Сердоб-
скаго

 

у.,

 

Феофанія,

 

съ

 

10

 

апрѣля

 

1912

 

г.;

5)

 

діаконъ

 

Христорождественской

 

церкви

 

ел.

 

Романовки,
Балашовскаго

 

у.,

 

Аиѳалъ

   

Ласточкинъ,

 

съ

 

26

 

апрѣля

   

1912

 

года.

Предложеніемъ

 

отъ

 

1

 

мая

 

с.

 

г.

 

за

 

N°

 

266,

 

іеромонахъ

 

Кино-
війской

 

церкви

 

Георгій,

 

командированный

 

въ

 

Дубовскій

 

жен-

скій

 

монастырь,

 

перечисленъ

 

въ

 

Казанское

 

подворье

 

(городокъ)

при

 

с.

 

Нижней

 

Липовкѣ,

 

Кузнецкаго

 

у.,

 

а

 

іеромонахъ

 

Кресто-
вой

 

церкви

 

Макарій,

 

командированный

 

въ

 

Сердобскую

 

пустынку,

перечисленъ

 

въ

 

Хвалынскій

 

Троицкій

 

монастырь.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

22

 

марта

 

1912

 

года

 

за

№

 

4255,

 

назначена

 

пенсія:

 

1)

 

вдовѣ

 

протоіерея,

 

состоявшаго

 

на

священнической

 

вакансіи,

 

церкви

 

с.

 

Шиханъ,

 

Вольскаго

 

у.,

Александрѣ

 

Луниной

 

по

 

150

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

19

 

іюня

 

1911

 

г,

изъ

 

Вольскаго

 

Казначейства

 

и

 

б)

 

заштатному

 

псаломщику

 

церк-

ви

 

с.

 

Тростянки,

 

Балашовскаго

 

у.,

 

Константину

 

Тархову

 

по

100

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

съ

 

18

 

августа

 

1911

 

года,

 

изъ

 

Балашовскаго

Казначейства.

Праздныя

 

мѣста:

Священническія :

Въ

 

гор.

 

Камышинѣ

 

при

 

Успенской

 

церкви—2

 

вакансія; —въ

селѣ

 

Комаровкѣ,

 

Кузнецкаго

 

у.,

 

при

 

Іоанно-Предтеченской

 

цер.;—

въ

 

селѣ

 

Отрадѣ,

 

Царицынскаго

 

уѣз.,

 

при

 

Никитинской

 

цер.;

 

2

 

вак.—

при

 

Покровскомъ

 

подворьѣ

 

Братства

 

Св.

 

Креста

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ;—

—въ

 

селѣ

 

Большой- Екатериновкѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣз.,

 

при

 

Геор-
гіевской

 

церкви;—въ

 

слоб.

 

Бабинкиной,

 

Аткарскаго

 

уѣз.,

 

при

Покровской

 

цер.;—въ

 

селѣ

 

Еремкинѣ,

 

Хвалынскаго

 

у.,

 

при

 

Ми-
хаило-Архангельской

 

цер.;—въ

 

гор.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Кладбищен-
ской

 

единовѣрческой

 

церкви;—въ

 

гор.

 

Нетровскѣ

 

при

 

Казанской
цер.—2-я

 

вакансія; —въ

 

селѣ

 

Судачьѣ,

 

Аткарскаго

 

у.,

 

при

 

Сер-
гіевской

 

церкви—1-я

 

вакансія; —въ

 

селѣ

 

Судачьѣ,

 

Аткарскаго

 

у.,

при

 

Сергіевской

 

церкви—2-я

 

вакансія; —въ

 

селѣ

 

Мордовскихъ

Канадеяхъ,

 

Кузнецкаго

 

у.,

 

при

 

Михаило-Архангельской

 

церкви,

—въ

 

с.

 

Гривкахъ,

 

Сердобскаго

 

у.,

 

при

 

Казанской

 

церкви.
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Псаломщическгя :

Въ

 

г.

 

Саратовѣ

 

при

 

Іоанно-Предтеченской

 

ц.;—въ

 

г.

 

Царицынѣ

при

 

Покровской

 

цер.;—въ

 

г.

 

Царицынѣ

 

при

 

Успенской

 

собор-

ной

 

ц.;—въ

 

посадв

 

Дубовкѣ,

 

Парицынскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Троиц-
кой

 

единовѣрческой

 

церкви;—въ

 

гор.

 

Саратовѣ

 

при

 

Ильинской

церкви;— въ

 

селѣ

 

Старой

 

Потловкѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣз.,

 

при

 

церкви

школѣ

 

во

 

имя

 

Свят.

 

Мученицы

 

Аллы;—въ

 

гор.

 

Саратовѣ

 

при

Крестовоздвиженской

 

церкви;—въ

 

гор.

 

Саратовѣ

 

при

 

Маріе-Маг
далинской

 

ц.

 

Маріинскаго

 

дѣтскаго

 

пріюта;—въ

 

селѣ

 

Большой
Князевкѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣз.,

 

при

 

Михаило-Архангельской

 

цер.;—

въ

 

селѣ

 

Марѳинѣ,

 

Аткарскаго

 

у.,

 

при

 

Казанской

 

ц

 

; —въ

 

селѣ

Аничкинѣ,

 

Сердобскаго

 

у.,

 

при

 

Введенской

 

церкви;—въ

 

селѣ

Романовкѣ,

 

Царицынскаго

 

у.,

 

при

 

Космо

 

Даміанской

 

церкви;—

въ

 

селѣ

 

Подъячевкѣ,

 

Сердобскаго

 

у.,

 

при

 

Николаевской

 

церкви;

—въ

 

селѣ

 

Малой

 

Ивановкѣ,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Покров-
ской

 

церкви.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
___________________________________________________^^^_^_^____

Вышло

 

пятое

 

изданіе

 

Саратовскаго

 

Братства

 

Св.

 

Креста

 

„Молит-
вы

   

и

   

Пѣснопѣнія

   

изъ

 

Богослужебныхъ

   

книгъ

    

православной
церкви",

 

дополненное

 

и

 

исправленное.

Цѣкэ

 

30

 

к.

 

за

 

экземпляръ

 

безъ

 

пересылки.
УСТУПКА

   

НА

   

100

   

ЭКЗЕМПЛЯРОВЪ

   

25°/0 .

Снладъ

 

въ

 

городѣ

 

Саратовѣ,

 

Братство

 

Святаго

 

Креста.

■

Отъ

 

Совѣта

 

Саратовскаго

   

Іоанникіевскаго

   

Епархіальнаго

   

жен-

скаго

 

училища.

Симъ

 

доводится

 

до

 

свѣдѣнія

 

родителей,

 

что

 

весеннія

 

пріем-
ныя

 

испытанія

 

для

 

лоступленія

 

въ

 

училище

 

назначены

 

5

 

и

 

6

іюня.

 

О

 

времени

 

осеннихъ

 

испытаній

 

будетъ

 

объявлено

 

особо.
Отъ

 

поступающихъ

 

въ

 

I

 

й

 

классъ

 

требуется

 

знаніе

   

полна-

го

 

курса

 

одно

 

классный

 

церковно-приходской

 

школы.

 

При

 

про-

шеніяхъ

 

должны

 

быть

 

прилагаемы

 

метрики

 

о

 

рожденіи

 

дѣтей.

------------ 1-------

„Правленіе

 

Училища

 

симъ

 

объявляетъ

 

во

 

всеобщее

   

свѣдѣ-

ніе,

 

что

 

пріемные

 

экзамены

 

въ

 

Балашовскомъ

 

Духовномъ

 

Учи-

лищѣ

 

имѣютъ

 

быть

 

въ

 

Маѣ

 

сего

 

года:

 

22

 

мая—для

 

поступаю-

щихъ

 

въ

 

приготовительный

 

классъ

 

и

 

23

 

мая—для

 

поступаю-

щихъ

 

въ

 

1-й

 

и

 

прочіе

 

классы".
__________
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Пріѳмныя

 

испытанія

 

въ

 

Вольскомъ

 

Епархіальномъ

 

жен.

скомъ

 

училища

 

назначены

23

 

и

   

24

 

мая.

О

 

времени

 

испытаній

 

въ

 

Августѣ

 

мѣсяцѣ

 

будетъ

 

объявлено
особо.

О

 

пріемѣ

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

1912

 

года

 

студентовъ

 

въ

 

Кіевскую
духовную

  

академію.

Въ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

августа

1912

 

года

 

иыѣетъ

 

быть

 

пріемъ

 

студентовъ

 

въ

 

составъ

 

перваго

 

курса

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

1)

   

Къ

 

пріему

 

въ

 

академію

 

допускаются

 

лица

 

всѣхъ

 

сословій
православнаго

 

исповѣданія:

 

1)

 

окончившія

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

духовныхъ

семинаріяхъ

 

по

 

первому

 

разряду—а)

 

рекомендованный

 

семинарским

Правленіемъ

 

и

 

посылаемым

 

на

 

синодальныя

 

средства

 

и

 

б)

 

прибывающія
въ

 

академію

 

на

 

собственпыя

 

средства,

 

но

 

съ

 

вѣдома

 

и

 

одобренія

 

семи-

нарскаго

 

начальства;

 

2)

 

имѣющія

 

гимназическіе

 

аттестаты

 

зрѣлости

 

и

окончившія

 

курсъ

 

военныхъ

 

училищъ;

 

3)

 

окончившія

 

съ

 

усаѣхоиъ

полный

 

курсъ

   

университета

    

или

 

другого

   

высшаго

 

учебнаго

 

заведенія.

2)

  

Женатые

 

въ

 

студенты

    

академіи

 

не

 

принимаются.

   

Исключен^
изъ

 

этого

   

правила

    

допускается,

   

съ

 

особаго

 

каждый

 

разъ

 

разрѣшенія

Св.

 

Синода

   

(испрашиваемаго

    

Совѣтомъ

   

академіи

 

по

 

окончаніи

 

повѣ-

рочныхъ

    

исдытанШ),

    

для

 

лицъ

    

изъ

 

бѣлаго

 

духовенства,

    

если

 

они

удовлетворяютъ

    

требованіямъ,

   

изложеннымъ

 

въ

 

п.

  

1

 

и

 

10

 

сего

 

объ-
явленія.

'oqH

 

отв'

   

.

                                                                 

анО
Примѣчанге.

 

Студенты-священнослужители

 

въ

 

своей

 

жизни

студенческой

    

состоять

    

въ

   

вѣдѣніи

  

инспекціи

    

и

 

безусловно

 

во

всемъ

 

подчиняются

 

академическимъ

 

правиламъ

 

для

 

студентовъ.

3)

  

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

должны

 

имѣть

 

по

поведенію

 

баллъ

 

5.

4)

  

Лица,

 

поименовавныя

 

въ

 

79

 

ст.,

 

п.

 

2,

 

и

 

80

 

ст.,

 

п.

 

3,

 

Уст.
о

 

воинск.

 

повинности

 

(псаломщики,

 

учители

 

дух.

 

учил.,

 

земск.

 

и
церк.-прих.

 

школъ,

 

надзиратели

 

іух.

 

учил,

 

и

 

семин.),

 

зачисленныя

 

въ

запасъ

 

арміи,

 

не

 

выслужившія

 

установленная

 

пятилѣтняго

 

срока

 

въ
занимаемыхъ

 

ими

 

должностяхъ

 

и

 

не

 

испросившія,

 

въ

 

установленною

порядкѣ,

 

Высочайшаго

 

разрѣшенія

 

на

 

поступаете

 

въ

 

академію,

 

не
могутъ

 

быть

 

допущены

 

къ

 

пріемнымъ

 

испытаніямъ.

5)

   

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

сту

 

центы

 

подаются

 

волонтерами

 

лично

или

 

присылаются

 

по

 

почтѣ

 

на

 

имя

 

ректора

 

академіи

 

до

 

6

 

августа.

6)

   

При

 

прошеніяхъ

 

представляются

 

документы:

 

А)

 

овѣтскими

студентами

 

духовныхъ

    

семинарій:

 

а)

 

семинарскій

 

аттестата;

 

б)

 

коней-
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сторское

 

свидѣтельство

 

о

 

рожл,еніи

 

и

 

крещеніи;

 

в)

 

свидѣтельство

 

о

припискѣ

 

къ

 

призывному

 

участку

 

по

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности,

а

 

въ

 

случаѣ

 

явки

 

къ

 

исполяенію

 

воинской

 

повинности —свидетельство

о

 

таковой

 

явкѣ;

 

г)

 

одобрительный

 

отзывъ

 

семинарскаго

 

начальства;

 

д)

поступающіе

 

въ

 

академію

 

по

 

прошествіи

 

одного

 

или

 

нѣсколькихъ

 

годовъ

по

 

выходѣ

 

изъ

 

учебнаго

 

заведенія

 

должны

 

представить

 

свидѣтельство

 

о

благонадежности

 

отъ

 

тоге

 

начальства,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

котораго

 

состояло.

Б)

 

Лица,

 

состояіція

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

прецставляютъ:

 

а)

 

семинар-

ски

 

аттестатъ,

 

б)

 

консисторскій

 

послужной

 

списокъ

 

и

 

в)

 

одобрительный
отзывъ

 

епархіальнаго

 

начальства

 

на

 

поступленіе

 

въ

 

академію.

 

В)

Имѣющіе

 

гимназическіе

 

аттестаты,

 

окончивгаіе

 

курсъ

 

военныхъ

 

училпщъ

и

 

окончившіе

 

высшее

 

учебное

 

заведеніе

 

представляютъ

 

документы

 

объ
образованіи,

 

а

 

также

 

указанные

 

въ

 

настоящ.

 

п.

 

подъ

 

лит.

 

А,

 

б.

 

в.

 

д,

документы.

Причѣчаше.

 

Семинарскія

 

Правленія

 

также

 

до

 

6

 

августа

высылаютъ

 

означенные

 

въ

 

сеыъ

 

п.

 

подъ

 

лит.

 

А.

 

а,

 

б,

 

в

 

доку-

менты

 

назначенныхъ

 

ими

 

въ

 

академію

 

воспитанник >въ,

 

которые

обязаны

 

сами

 

явиться

 

въ

 

оную

 

къ

 

14

 

августа,

 

но

 

не

 

ранѣе

 

12
августа.

7)

   

Посту

 

пающіе

 

въ

 

академію

 

волонтеры

 

должны

 

явиться

 

въ

зкадемію

 

къ

 

14

 

августа.

8)

   

Поступающее

 

въ

 

академію

 

подвергаются

 

предварительно

 

меди-

цинскому

 

освидѣтельствованію

 

состоянія

 

ихъ

 

здоровья,

 

а

 

затѣмъ

повѣрочнымъ

 

испытаніямъ

 

въ

 

особыхъ,

 

назначаемыхъ

 

для

 

этого

 

Совѣтомъ,

комиссіяхь

 

и

 

принимаются

 

въ

 

студенты

 

лишь

 

въ

 

случаѣ

 

удовлетвори-

тельности

 

состоянія

 

ихъ

 

здоровья

 

и

 

по

 

успѣшномъ

 

выдержаніи

 

въ

академіи

 

повѣрочнаго

 

испытанія.
Примъчаніе.

    

Лица,

    

окончившія

    

сь

 

успѣхомъ

    

полный

курсъ

 

университета

    

или

  

другого

    

высгааго

    

учебнаго

  

заведенія,.
принимаются

 

въ

 

академію

    

безъ

 

экзамена

 

и

 

сверхъ

    

нормы

 

свое-

коштными,

    

при

    

желаніи

    

же

 

получить

    

какую-либо

    

стипендію
подвергаются

 

повѣрочнымъ

 

испытаніямъ

 

наравнѣ

 

съ

 

прочими.

9)

   

Повѣрочныя

 

испытавія

 

для

 

поступленія

 

въ

 

академію

 

произво-

дятся

 

въ

 

объемѣ

 

курса

 

духовныхъ

 

семинарій, —устныя:

 

по

 

Свящ.

 

Писа-
ние

 

Новаго

 

Завѣта,

 

догматическому

 

богословію,

 

всеобщей

 

церковной
исторіи

 

(до

 

1054

 

г.)

 

и

 

по

 

греческому

 

языку

 

и

 

письменный:

 

одно

 

по

нравственному

 

богословію,

 

а

 

другое

 

по

 

начальнымъ

 

основаніямъ

 

фило-
софіи;

 

кромѣ

 

того,

 

требуется

 

составленіе

 

въ

 

письменной

 

формѣ

 

одного

поученія.
Примѣчангя. — 1)

 

Воспитанники

 

духовныхъ

 

семинаріі
изъ

 

ияородцевъ,

 

кои

 

не

 

изучали

 

древнихъ

 

языковъ,

 

на

 

повѣ-

рочныхъ

 

испытаніяхъ,

 

для

 

поступленія

 

въ

 

академію,

 

освобож-
даются

 

отъ

 

экзамена

 

по

 

симъ

 

языкамъ,

 

съ

 

обязательствомъ,
однако-же

 

въ

 

случаѣ

    

принятія

    

въ

 

академію,

    

сдать

 

въ

 

теченіе
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пребыванія

   

въ

  

академіи

    

экзаменъ

    

по

 

одному

    

изъ

    

древнихъ

языковъ.

2)

   

Не

 

обучавшіеся

 

ранѣе

 

въ

 

Россіи

 

иностранцы

 

прини-

маются

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

академіи

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

сдачѣ

упомянутыхъ

 

выше

 

(п.

 

9)

 

повѣрочныхъ

 

испытаній

 

и

 

съ

 

особаго
разрѣшенія

 

Св.

 

Синода.

 

При

 

семъ

 

они

 

должны

 

не

 

только

 

обладать
соотвѣтственною

 

учебною

 

подготовкой,

 

но

 

и

 

быть

 

достаточно

 

знакомы

съ

 

русскимъ

 

языкомъ,

 

чтобы

 

сдавать

 

по

 

русски

 

повѣрочное

 

устное

испытаніе

 

и

 

составить

 

положечныя

 

письменный

 

работы.
3)

   

Въ

 

дипломахъ

 

и

 

аттестатахъ,

 

выдаваемыхъ

 

академіяыи
иностранцамъ,

 

если

 

ими

 

не

 

принята

 

присяга

 

па

 

русское

 

под-

данство,

 

не

 

должно

 

быть

 

обозначаемо

 

ихъ

 

право

 

быть

 

препо-

давателями

 

въ

 

русскихъ

 

духовно- учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Вслѣдствіе

сего

 

академическимъ

 

пачальствамъ

 

надлежитъ

 

давать

 

такиыъ

иностранцамъ,

 

окончившимъ

 

академическое

 

обученіе,

 

дипломы

 

и

аттестаты

 

по

 

особой

 

соотвѣтственно

 

сему

 

установленной

 

формѣ.

10)

   

Изъ

 

числа

 

подвергавшихся

 

повѣрочнымъ

 

испытаніямъ

 

могутъ

быть

 

приняты

 

въ

 

академію

   

только

 

тѣ,

 

кто

 

выдержалъ

  

оныя

 

успѣшно.

11)

   

Принятые

 

въ

 

акадсмію

 

въ

 

количествѣ

 

не

 

свыше

 

установлен-

ной

 

академическимъ

 

Совѣтомъ

 

нормы .

 

зачисляются

 

въ

 

студенты

 

академія
—одни

 

на

 

синодальныя

    

и

 

частныя

    

стипендіи,

 

другіе

   

своекоштными.

12)

   

Синодальныя

 

и

 

частныя

 

стипендіи

 

назначаются

 

лучшинъ

изъ

 

державшихъ

 

испытанія.

 

Синодальныхъ

 

стипендій

 

для

 

1

 

курса

имѣется

 

27,

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

20

 

вакансій

 

вызываются

 

семипарскіе
воспитанники

 

по

 

назначенію

 

начальства,

 

а

 

7

 

вакансій

 

предназначается

для

 

тѣхъ

 

волонтеровъ,

 

которые

 

болѣе

 

удовлетворительно

 

сдадутъ

повѣрочныя

 

испытанія.

 

Не

 

получившіе

 

стипендіи

 

могутъ

 

быть,

 

по

 

ихъ

желанію,

 

приняты

 

ві

   

академію

 

своекоштными.

Примѣчаніе.

 

Поступившіе

 

въ

 

академію

 

воспитанники

 

изъ

иностранцевъ

 

содержатся

 

въ

 

академіи

 

иа

 

собственный

 

средства

или

 

на

 

особыя

 

стипендіи,

 

назначенный

 

для

 

сего

 

отъ

 

Св.

  

Синода.
1 3)

   

Своекоштные .

 

студенты

 

обязаны

 

жить

 

въ

 

академіи

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

пансіонеровъ

 

или

 

полупансіонеровъ.

 

Число

 

своекоштныхъ

 

студентовъ

опредѣляется

 

вмѣстимостію

 

академическихъ

 

зданій.
Иримтьчаніе.

 

Внѣ

 

академіи

 

своекоштнымъ

 

студентамъ

дозволяется

 

жить

 

только

 

у

 

родителей,

 

имѣющихъ

 

постоянное

пребываніе

 

въ

 

академическомъ

 

городѣ,

 

за

 

исключеніемъ

 

лицъ,

упомянутыхъ

 

въ

 

примѣч.

 

къ

 

п.

 

8

 

сего

 

объявленія.
14)

   

Пансіонеры

 

и

 

полупансіонеры

 

вносятъ

 

годичную

 

плату

 

въ
два

 

срока:

 

въ

 

сентябрѣ

 

и

 

январѣ.

 

Не

 

внесшіе

 

платы

 

въ

 

теченіе
мѣсяца

 

увольняются

 

изъ

 

академіи.

 

Въ

 

случаѣ

 

оставленія

 

акадеюи
пансіонеромъ

 

или

 

полупансіонеромъ

 

въ

 

теченіе

 

учебнаго

 

года,

 

внесенная
ими

 

деньги

 

не

 

возвращаются.

 

Пансіонерская

 

плата — 300

 

р.

 

и

 

полу-
пансіонерская

 

—

 

200

 

р.

 

въ

 

годъ.



—
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—

Отъ

 

Симбирской

 

Губернской

 

Ученой

 

Архивной

 

Коммиссіи

 

*).

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

докладу

 

Министра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

въ

 

18

 

день

 

іюня

 

1910

 

г.

Высочайше

 

соизволилъ

 

разрѣшить

 

Симбирской

 

Губернской

Ученой

 

Архивной

 

Комиссіи

 

открыть

 

всероссійскій

 

сборъ

 

добро-

вольныхъ

 

пожертвованій

 

на

 

сооруженіе

 

въ

 

г.

 

Симбирскѣ

 

памят-

ника

 

И.

 

А.

 

Гончарову.

Такимъ

 

образомъ

 

Симбирской

 

Архивной

 

Комиссіи

 

пред-

стоитъ

 

важная

 

задача

 

увѣковѣчить

 

память

 

знаменигаго

 

русскаго

писателя

 

сооруженіемъ

 

ему

 

памятника

 

на

 

его

 

родинѣ,

 

подобно

тому

 

какъ

 

въ

 

сороковыхъ

 

годахъ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

былъ

поставленъ

   

въ

 

Симбирскѣ

   

памятникъ

 

другому

 

замѣчательному

мѣстному

 

уроженцу—Н.

 

М.

 

Карамзину.

Памятникъ

 

И.

 

А.

 

Гончарову—дѣло

 

не

 

только

 

мѣстное,

симбирское,

 

но

 

в

 

общенародное,

 

такъ

 

какъ

 

покойный

 

писатель,

гордость

 

нашей

 

литературы,

 

далъ

 

широкія,

 

высоко-художест-

венныя

 

и

 

правдивый

 

картины

 

обще-русской

 

жизни,—жизни

русскаго

 

общества.

 

Его

 

литературная

 

деятельность

 

способство-

вала

 

развитію

 

нашего

 

національнаго

 

самосознанія

 

и

 

была

 

мощнымъ

проявленіемъ

 

національнаго

 

генія.

Чтить

 

дѣятелей

 

своего

 

прошлаго-нравственная

 

обязанность

людей,

 

любящихъ

 

родину

 

и

 

вѣрящихъ

 

въ

 

ея

 

свѣтлую

 

будущ-

ность.

 

Однимъ

 

изъ

 

видовъ

 

такого

 

почитанія

 

является

 

посильная

жертва

 

на

 

памятникъ

 

И.

 

А.

 

Гончарову

 

и

 

Симбирская

 

Архивная

Комиссія

 

надѣется,

 

что

 

ея

 

призывъ

 

найдетъ

 

откликъ

 

во

 

всѣхъ

концахъ

 

отечества

 

И.

 

А.

 

Гончарова,

 

и

 

къ

 

6

 

іюня

 

1912

 

года—ко

Дйю

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

его

 

рожденія — въ

 

Симбирскѣ

 

будетъ

воздвигнуть

 

ему '

 

достойный

 

его

 

памятникъ

 

на

 

общенародный

пожертвованія.

Собранный

 

деньги

 

Комиссія

 

просить

 

внести

 

въ

 

казначей-

ство

 

гіли

 

перевести

 

на

 

«я

 

условный

 

текущій

 

счетъ

 

№

 

1402

 

въ

Симбирское

 

Отдѣленіе

 

Волжско

 

-Камскаго

 

Коммерческого

 

Банка.

*)

 

Препровождено

 

въ

 

рѳдакцію

 

для

 

напечатанія

 

въ

  

„Сарат.

 

Дух.

 

ВЬст."
при

 

отношеніи

 

Саратовской

 

дух.

 

консисторіи

 

отъ

  

13

 

марта

 

1912

 

г.

 

за

 

№

 

2846.



—
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Отъ

 

Совѣта

 

похоронной

 

кассы

 

духовенства

   

Саратовской

 

епархін.

Совѣтъ

 

Похоронной

 

Кассы:

 

1,

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

всѣхъ

священноцерковнослужителей

 

Епархіи

 

о

 

сдѣланномъ

 

на

 

Впар-

хіальномъ

 

Съѣздѣ

 

1911

 

года,—журналъ

 

№

 

15

 

отъ

 

17

 

ноября-

подтвержденіи,

 

чтобы

 

всѣ

 

наличные

 

сзященноцерковнослужители

Епархіи

 

обязательно

 

состояли

 

действительными

 

членами

 

Похо-

ронной

 

Кассы,

 

и

 

распоряжения,

 

чтобы

 

Совѣтъ

 

о

 

тѣхъ

 

лицахъ,

кто

 

доселѣ

 

не

 

вступили

 

въ

 

кассу,

 

доложилъ

 

Его

 

Преосвящен-

ству

 

на

 

предметъ

 

принятія

 

побудительныхъ

 

мѣръ

 

ко

 

взысканію

взносовъ.

2,

 

убѣдительно

 

просить

 

о.

 

о.

 

Благочинныхъ

 

присылать

членскіе

 

взносы,

 

согласно

 

§

 

2

 

устава,

 

въ

 

Похоронную

 

Кассу

отдѣльными

 

переводами,

 

не

 

смѣшивая

 

ихъ

 

съ

 

деньгами,

 

отсы-

лаемыми

 

во

 

Взаимовспомогательную

 

Кассу.

Кь

 

свѣдѣнію

 

учащихся

 

во

 

второклассных*

 

школахъ.*'

Отъ

 

Комитета

 

Тамбовской

 

Миссіонерско-пса-
ломщическоя

 

шкоды.

При

 

Архіерейской

 

каѳедрѣ

 

Тамбовскаго

 

Епископа

 

суще-

ствуетъ

 

Миссіонерско—псаломщическая

 

школа,

 

по

 

составу

 

учеб.
ныхъ

 

предметовъ,

 

преподаваемыхъ

 

въ

 

ней,

 

приспособленная

 

къ

указанному

 

въ

 

опредѣленіи

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

отъ

 

3—5

 

марта

191 1

 

года,

 

за

 

№

 

1655

 

типу

 

допѳлнительныхъ

 

курсовъ

 

при

 

второ-

классныхъ

 

школахъ

 

(№

 

13

 

«Церковныхъ

 

Вѣдомостей»

 

за

 

1911

 

годъ).
Условія

 

пріема

 

въ

 

школу

 

слѣдующія:

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

школу

 

должны

 

имѣть

 

возрастъ

 

не
менѣе

 

17

 

и

 

не

 

свыше

 

23

 

лѣтъ.

 

Пріемъ

 

въ

 

школу

 

производится

по

 

экзамену

 

по

 

программѣ

 

второклассныхъ

 

школъ

 

по

 

слѣ-

дующимъ

 

предметамъ:

 

по

 

Закону

 

Вожію,

 

Церковному

 

Уставу,
Церковной

 

исторіи,

 

Церковному

 

пѣнію,

 

Церковно-славя некому

и

  

Русскому

   

языкамъ,

   

по

   

Отечественной

  

исторіи,

   

Географій

 

и

*)

 

Печатается

 

во

 

исполненіе

 

рѳзолюціи

 

'Его

 

Преосвященства,

 

Преосвяшев-
нѣйшаго

 

Досиѳея

 

Епископа

 

Вольскаго,

 

отъ

 

29

 

декабря

 

1911

 

г.

 

за

 

№42213.



—
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—

Ариѳметикѣ.

 

Пріемныя

 

испытанія

 

производятся

 

съ

 

1-го

 

сентября

каждаго

 

года.

 

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

школу

 

подаются

 

на

 

имя

Предсѣдателя

 

Комитета

 

школы

 

священника

 

Константина

 

Іоан-
новича

 

Богоявленскаго

 

срокомъ

 

отъ

 

1-го

 

по

 

28

 

августа.

 

Къ

 

про-

шеніямъ

 

должны

 

быть

 

прилагаемы

 

слѣдующіе

 

документы:

 

1)

метрическая

 

выпись

 

о

 

рожденіи,

 

2)

 

свидѣтельство

 

объ

 

образо-

вано!,

 

3)

 

свидетельство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призывному

 

участку

 

или

о

 

явкѣ

 

въ

 

отбыванію

 

воинской

 

повинности

 

и

 

свидѣтельство

 

отъ

духовенства

 

или

 

мѣстной

 

полиціи

 

о

 

томъ,

 

гдѣ

 

и

 

когда

 

про-

живалъ

 

съ

 

10

 

лѣтняго

 

возраста

 

и

 

какого

 

поведения.

 

Прини-
маются

 

изъ

 

всѣхъ

 

сословій.

 

Поступившіе

 

въ

 

школу

 

обязаны

 

жить

въ

 

общежитіи

 

школы

 

съ

 

платою

 

110

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

за

 

содер-

жаще

 

и

 

обученіе

 

въ

 

школѣ,

 

каковая

 

плата

 

вносится

 

по

 

третямъ

года:

 

50

 

рублей

 

при

 

поступленіи,

 

30

 

рублей

 

послѣ

 

Рождествен-
скихъ

 

каникулъ

 

и

 

30

 

рублей

 

послѣ

 

Пасхи.

 

Кромѣ

 

сего,

 

же-

лающіе

 

обучаться

 

игрѣ

 

на

 

фисгармоніи,

 

платятъ

 

еще

 

7

 

рублей
въ

 

годъ.

 

При

 

пріемѣ

 

въ

 

школу

 

обращается

 

особое

 

вниманіе.

 

на

голосовыя

 

средства.

Предсѣдатель

 

Комитета
священникъ

 

Константинъ

 

Вогоявленскій.

Дѣлопроизводитель

 

Михаилъ

 

Флеровъ.

ВЕЛИЧАЙІПІЙ

кодокодьный

 

заводъ

 

Поволжья

БР.

 

ПРИВАЛОВЫ,
въ

 

Н.-Новгородѣ,

 

Канавино.

Всегда

 

имѣются

 

колокола

 

для

 

продажи

 

отъ

 

300

 

пуд.

и

 

ниже,

 

отличающіеся

 

особой

 

мелодичностью,

 

красотой

 

и

силой

 

звука.

 

Поставщики

 

Епархіальныхъ

 

заводовъ

 

г.

 

Симбирска
и

 

Самары.

 

Гарантія

 

за

 

благозвучность

 

и

 

прочность

 

колоколовъ.

Разсрочка

 

платежа

Масса

 

благодарственныхъ

 

отзывовъ

 

и

 

высшихъ

 

наградъ

ча

 

выставкахъ.

Подробные

 

прейсъ-куранты

 

безплатно.



—
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ПРИНИМАЕТСЯ

 

ПОДПИСКА
НА

 

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

  

'

У'
і

Годовая

 

плата

 

съ

 

пересылкой

 

6

 

руб.,

 

полугодовая— 3

 

руб.

ля

 

годовыхъ

 

подписчиковъ

 

допускается

 

рассрочка:

 

2

 

руб.

при

 

подпискѣ,

 

2

 

руб.— къ

 

1

  

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.

 

къ

 

1

 

іюля.

Отдѣдьные

 

№№

 

продаются

 

по

 

12

 

коя.

Журналъ

 

издается

 

по

 

сл-Ьдующей

 

программѣ:

1)

  

Релипозно

 

нравственный

 

отдѣлъ.

2)

  

Патріотическій

 

отдѣлъ*

3)

  

Общій

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

4)

  

Мѣстный

 

Саратовскій

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

5)

  

Вибліографическій

 

отдѣлъ.

6)

  

Разныя

 

йзвѣстія

 

и

 

замѣтки.

7)

  

Оффиціальный

 

отдѣлъ.

8)

  

Объявленія.

     

.

 

ТІ

llJii

 

I

                    

л.<■

D
ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ:
К

 

d

 

Ж

 

і\

 

0

 

а

           

сГД

 

О

                       

а

 

Д

 

и

1)

  

Въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

(домъ

 

быв.

 

Ростовцева,

 

рядомъ

 

съ

Архіерейскимъ

 

домомъ).

2)

  

У

 

и.

 

д.

 

Редактора,

 

протоіерея

 

С.

 

П.

 

Ильменскаго

 

(г.

 

Са-
ратовъ,

 

Маріинскій-

 

Инсгитутъ

 

благородныхъ

 

дѣвицъ).

3)

  

Въ

 

книжномъ

 

складѣ

 

Саратовскаго

 

Еиархіальнаго

 

Учи-
лищнаго

 

Совѣта

 

(Московская

 

ул.).

Здѣсь-же

 

принимаются

 

и

 

объявленія

 

по

 

16

 

коп.

 

за

 

строку
(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

ширину

 

страницы;

 

годовыя,

 

полугодовыя

объявленія

 

и

 

на

 

срокъ

 

по

 

соглашенію.

БЖЭТБІШ

   

ВНѴОІі

«fAsqiRH

   

сгхмшоыа

                                  

иэатод вдотвид

   

воовМ
~^%W~

                        

.сгхвнавтоіаа

 

і

Печатано

 

по

 

(ілагословенію

 

Его

 

Преосвященства.

      

Типографія

 

Союза

 

Печ.

 

Дѣла.


